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Годъ

 

XVI.

:

 

и

 

17.

Выходятъ

 

1

 

и

 

16

 

чис.

Цѣна

 

за

 

годъ

 

5

 

р.,

 

отдѣльно

по

 

25

 

к.

 

за

 

номеръ.

Адресъ:

 

Кострома,

      

<

въ

 

РедакціюКостромскихъ;

Епархіальн.

 

Вѣдомостей.

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одинъ

 

разъ,

по

 

10

 

коп.

 

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

Отдѣлъ

 

I.

   

Часть

 

оффиціальная.

Записка

 

о

 

церковномъ

 

пѣніи,

  

поданная

 

въ

 

Ко-

стромскую

 

д.

 

консисторію

 

прот.

 

Костр.

 

каѳедр.

собора

 

Іоанномъ

 

Вознесенскимъ.

О

 

собранныхъ

 

мною

 

церковныхъ

 

напѣвахъ

 

долгъ

 

имѣю

 

пред-

ставить

 

Костромской

 

духовной

 

консисторіи

 

елѣдующее:

1.

 

Давно

 

и

 

повсюду

 

на

 

клиросахъ

 

Русской

 

церкви

 

и

 

въ

школахъ

 

сознается

 

нужда

 

въ

 

печатномъ

 

изложеніи

 

простыхъ

церковныхъ

 

напѣвовъ,

 

въ

 

цѣляхъ

 

однообразной

 

и

 

правильной

 

по-

становки

 

истоваго

 

пѣнія

 

и

 

въ

 

предупрежденіе

 

упадка

 

онаго

 

отъ

забвенія,

 

неумѣлости,

 

пли

 

же

 

произвола

 

пѣвцовъ.

 

Нужда

 

эта

 

со-

знана

 

и

 

въ

 

Костромской

 

епархіи,

 

чему

 

служатъ

 

доказательствомъ:

а)

 

учрежденіе

 

въ

 

1886

 

г.

 

особой

 

комиссіи

 

для

 

составденія

 

сбор-

пика

 

мѣстныхъ

 

церковныхъ

 

папѣвовъ

 

къ

 

употребленію

 

его.

 

въ

церквахъ

 

и

 

школахъ

 

еиархіи,

 

б)

 

ходатайство

 

предъ

 

Его

 

ІІре-

освященствомъ

 

съѣзда

 

уѣздныхъ

 

наблюдателей

 

церковныхъ

 

школъ

Костромской

 

епархіи

 

въ

 

1898

 

г.

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

улучшенію

 

цер-

ковнаго

 

пѣнія

 

и,

 

между

 

прочимъ.

 

объ

 

издааіи

 

упомянутаго

 

нот-

наго

 

сборника

 

(Костромская

 

Ёпарх.

 

Вѣдомости

 

за

 

1899

 

г.

 

№

 

4,

стр.

 

55)

 

и

 

наконецъ

 

в)

 

повсюдное

 

учрежденіе

 

въ

 

Россіи

 

кур-

совъ

 

церковпаго

 

пѣнія,

 

не

 

чуждое

 

и

 

Костромской

 

епархіи.

2)

 

Въ

 

удовлетвореніе

 

означенной

 

нужды

 

уже

 

немало

 

изда-

но

 

въ

 

Россіи

 

нотныхъ

 

сборниковъ

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

частію

 

одно-

голосныхъ,

 

частію

 

гармонизированныхъ

 

для

 

хоровъ

 

разнаго

 

типа.

Лучшимъ

 

изъ

 

одноголоспыхъ

 

сборниковъ

 

должно

 

привнать

обиходъ

 

синодальнаго

 

изданія.

    

Но

   

онъ

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

пѣ-

Ѵ/г
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ніе

 

праздничное,

 

торжественное,

 

протяжно-украшенное

 

и

 

не

исключаетъ

 

собою

 

сборниковъ

 

„обычнаго"

 

церковнаго

 

нѣнія,

 

еще

болѣе

 

необходимыхъ

 

для

 

отправленія

 

богослужепія.

 

Всѣ

 

же

 

про-

чіе

 

изданные

 

доселѣ

 

сборники

 

„

 

обычнаго"

 

пѣнія,

 

неполны,

 

не-

чужды

 

недостатковъ

 

и

 

крайностей,

 

оттѣнковъ

 

личнаго

 

вкуса

 

ихъ

составителей,

 

а

 

иногда

 

и

 

погрѣшностей

 

относительно

 

техниче-

ская

 

устройства

 

и

 

ритмичёскихъ

 

свойствъ

 

напѣвовъ.

 

Вообще

сборники

 

эти 'не

 

исчерпываютъ

 

обычнаго

 

клироснаго

 

цеюкрвнаго

пѣнія,

 

составлены

 

не ! по

 

лучшимъ

 

его

 

образцамъ,' нуждаются

 

въ

усовершенетвованіяхъ

 

съ

 

разныхъ

 

сторонъ

 

и

 

содержатъ

 

папѣвы

и

 

ихъ

 

варіанты

 

очень

 

часто

 

несогласные

 

съ

 

пѣвческими

 

тради-

ціями

 

Костромской

 

епархіи,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

стоимостію

 

своею

иросто

 

устрашаютъ

 

*).

3)

  

Наше

 

духовное

 

правительство

 

и

 

цепзура

 

нынѣ

 

не

 

толь-

ко

 

допускаютъ,

 

но

 

и

 

одобряютъ

 

употребленіе

 

на

 

клиросахъ

 

пра-

вославной

 

церкви

 

и

 

въ

 

школахъ

 

мѣстныхъ

 

напѣвовъ,

 

чему

 

слу-

жатъ

 

доказательствомъ

 

многіе,

 

вышедшіе

 

въ

 

свѣтъ,

 

церковно-

пѣвческіе

 

сборники,

 

а

 

также

 

и

 

одобренная

 

Св.

 

Синодомъ

 

про-

грамма

 

учительскихъ

 

курсовъ

 

церкОвнаго

 

пѣнія.

 

Мѣстные

 

цер-

ковные

 

напѣвы

 

Костромской

 

епархіи,

 

какъ

 

извѣстно,

 

сохрани-

лись

 

въ

 

большей

 

чистотѣ

 

и

 

правильности,

 

чѣмъ

 

напѣвы

 

многихъ

другихъ

 

епархій.

 

Напѣвы

 

эти

 

стоятъ

 

близко

 

къ

 

ихъ

 

первоисточ-

никамъ— распѣвамъ

 

знаменному

 

большому

 

и

 

малому,

 

болгарско-

му,

 

греческому

 

и

 

кіевскому,

 

какъ

 

показываютъ:

 

разборъ

 

ихъ

 

тех-

ническая

 

устройства,

 

отзывы

 

знатоковъ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

(напр.,

архимандрита

 

Порфирія

 

Успенскаго)

 

и

 

неоднократныя

 

отъ

 

меня

лично

 

требованія

 

ихъ

 

образцовъ

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

Россіи

 

(изъ

Вятки,

 

Каменецъ-Подольска,

 

Прибалтійскаго

 

края).

 

Причинами

же

 

ихъ

 

сохраненія

 

здѣсь

 

въ

 

чистотѣ

 

можно

 

полагать:

 

обиліе

монастырей

 

въ

 

Костромской

 

епархіи — этихъ

 

твердыхъ

 

храните-

лей

 

церковной

 

древности,

 

многолюдство

 

клиросной

 

братіи

 

до

 

со-

кращенія

 

Нричтовыхъ

 

штатовъ

 

съ

 

участіемъ

 

въ

 

пѣніи

 

нрихо-

жанъ,

 

а

 

особенно

 

малочисленность

 

пѣвческихъ

 

хоровъ

 

западиой

конструкціи,

 

столь

 

много

 

содййствующихъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

въггѣсненію,

 

забвенію

 

или

 

измѣненію

 

древнихъ

 

церковныхъ

 

на-

пѣвовъ.

 

Нынѣ

 

обстоятельства

 

измѣнились,

 

и

 

къ

 

сохраненію

 

и

объединенію

 

церковныхъ

 

напѣвовъ

 

потребны

 

иныя

 

мѣры.

4)

  

Въ

 

1885

 

г.

 

составленъ

 

мною

 

въ

 

пособіе

 

при

 

препода-

ваніи

 

церковнаго

 

пѣнія

   

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

для

*)

 

Сборникъ

 

годичпаго

 

круга

 

церковнаго

 

оѣнія,

 

при

 

томъ

 

непол-

ный,

 

иногда

 

стоитъ

 

15

 

или

 

даже

 

20

 

руб.

 

См.

 

Обиходъ

 

Бахметева,

 

пе-

реложенія

 

г.

 

Ставровскаго.



2бб

употребленія

 

на

 

клиросахъ

 

нриходскихъ

 

церквей

 

полный

 

годич-

ный

 

вругъ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

подъ

 

названіемъ

 

„Собраніе

 

обыч-

ныхъ

 

церковныхъ

 

ваиѣвовъ",

 

въ

 

трехъ

 

частяхъ,

 

положенный

 

на

четыре

 

голоса,

 

съ

 

возможностью

 

пѣть

 

по

 

нему

 

на

 

три,

 

два

 

и

даже

 

на

 

одинъ

 

голосъ

 

*),

 

Сборникъ

 

этотъ,

 

составленный

 

мною

на

 

основаніи

 

извѣстныхъ

 

мнѣ

 

лучшихъ

 

образцовъ

 

церковно-пѣв-

ческой

 

практики

 

главнымъ

 

обоазомъ

 

Костпомскпй

    

it

   

wtmnvi

Приложеніе

 

къ

 

оффгщ.

  

ч.

  

Костр.

Еп.

  

Вѣдомостей

 

1У02

 

и

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

д.

 

консисторіи.

Вакантный

 

мѣста:

 

а)

 

священническія:

 

въ

 

ее:

 

Уренѣ,

 

Холки-

пѣ,

 

Тонвинѣ,

 

Какшѣ,

 

Красныхъ-Усадахъ,

 

Карпунихѣ,

 

Семеновѣ,

Георгіевскомъ

 

на

 

Волу,

 

Шангскомъ-Городищѣ,

 

Ильинскомъ,

 

Заво-

ди

   

Варнавин.

 

у.;

  

Ильинскомъ

 

на

  

Корегѣ,

 

Ячмени

  

Юрьев,

  

у.;

б)

 

діаконское:

 

въ

  

с.

  

Трошковѣ

  

Варнав,

  

у.;

в) псаломщическія:

 

въ

 

ее:

 

Темтѣ,

 

Тонкивѣ,

 

Холкинѣ,

 

Верхо-

волоствомъ,

 

Богоявленевомъ

 

на

 

Волу,

 

Хмѣлевомъ,

 

Хмѣлевицахъ,

Покровскомъ

 

при

 

Бѣлбажскомъ

 

монастырѣ,

 

Ланшангѣ,

 

Олифипѣ,

Домнинѣ,

 

Ношкивѣ,

 

Бахаревѣ,

 

Новодашковѣ,

 

Соличномъ,

 

Бакахъ,

Троице-Одоевскомъ,

 

Ивановскому

 

Заводи,

 

ІИиряевѣ,

 

Ѳедьковои-

Слободы,

 

при

  

Николаевской

  

ц.

  

г.

  

Кадыя.

____ ..,

 

...

 

„шшлід

 

д і и,

 

стярде

  

рукописные

 

экзем-

пляра

 

нотнаго

 

сборника

 

употребительнѣйшихъ

 

въ

 

Костромской

епархіи

 

напѣвовъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

принадлежитъ

 

бйбліотекѣ

Костромского

 

каѳедр.

 

собора,

 

другой

 

полученъ

 

мною

 

изъ

 

села

Торина,

 

Макарьев.

 

уѣзда.

 

Тождество

 

текстового

 

и

 

пѣвческаго

содержанія

 

этихъ

 

сборниковъ,

 

а

 

также

 

и

 

сходство

 

съ

 

напѣвами

стараго

 

устнаго

 

пѣвчесааго

   

преданія,

 

показываютъ,

 

что

 

сборни-

____________________________________________

                                                                                                                                                                                     

!!

                                                                     

■:■•■■

*)

 

Часть

 

1.

    

Пѣніе

 

на

 

всенощномъ

 

бдѣніи;

 

часть

 

2.

 

На

 

литургіи

св.

 

I.

 

Златоуетаго,

 

Василія

 

Великаго,

 

на

 

молебнахъ,

 

въ

 

чинѣ

 

вѣнчанія,

погребенія

 

и

 

панихиды;

 

часть

 

3.

 

Пѣніе

 

по

 

постной

 

и

 

цвѣтной

 

Тріоди.

**)

 

Часть

 

4.

 

Праздники

 

съ

 

величаніями

 

и

 

ирмосами.



204
i,

 

.,

 

-

                                                        

■-----------------------------

ніе

 

праздничное,

 

торжественное,

 

протяжно-украшенное

 

и

 

не

исключаетъ

 

собою

 

сборниковъ

 

„обычнаго"

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

еще

болѣе

 

необходимыхъ

 

для

 

отправленія

 

богослужепія.

 

Всѣ

 

же

 

про-

чіе

 

изданные

 

доселѣ

 

сборники

 

„

 

обычнаго "

 

нѣнія,

 

неполны,

 

не-

чужды

 

недостатковъ

 

и

 

крайностей,

 

оттѣнковъ

 

личнаго

 

вкуса

 

ихъ

составителей,

 

а

 

иногда

 

и

 

погрѣшностей

 

относительно

 

техниче-

ская

 

устройства

    

и

   

ритмичёскихъ

 

свойствъ

 

напѣвовъ.

    

Вообще
~

 

—'

 

-

      

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

       

лит.

 

таил

     

т*

 

тгппллстарп

     

ТТРЛКПТШЯ.ГО

Л

      

UV.UV.uuu

      

ш.\и*'

конструкціи,

 

столь

 

много

 

содѣйствующихъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

вытѣсненію,

 

забвенію

 

или

 

измѣненію

 

древнихъ

 

церковныхъ

 

на-

пѣвовъ.

 

Нынѣ

 

обстоятельства

 

измѣнились,

 

и

 

къ

 

сохраненію

 

и

объединенію

 

церковныхъ

 

на пѣвовъ

 

потребны

 

иныя

 

мѣры.

4)

 

Въ

 

1885

 

г.

 

составленъ

    

мною

 

въ

 

пособіе

   

при

 

препода-

ваніи

 

церковнаго

 

пѣнія'

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

для

*)

 

Сборникъ

 

годичпаго

 

круга

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

при

 

томъ

 

непол-

ный,

 

иногда

 

стоитъ

 

15

 

или

 

даже

 

20

 

руб.

 

См.

 

Обиходъ

 

Бахметева,

 

пе-

редоженія

 

г.

 

Ставровскаго.
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употребленія

 

на

 

клиросахъ

 

нриходскихъ

 

церквей

 

полный

 

годич-

ный

 

кругъ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

подъ

 

названіемъ

 

„Собраніе

 

обыч-

ныхъ

 

церковныхъ

 

напѣвовъ",

 

въ

 

трехъ

 

частяхъ,

 

положепный

 

на

четыре

 

голоса,

 

съ

 

возможностью

 

пѣть

 

по

 

нему

 

на

 

три,

 

два

 

и

даже

 

на

 

одинъ

 

голосъ

 

*).

 

Сборникъ

 

этотъ,

 

составленный

 

мною

на

 

основаніи

 

извѣстныхъ

 

мнѣ

 

лучшихъ

 

образцовъ

 

церковно-пѣв-

ческой

 

практики

 

главнымъ

 

образомъ

 

Костромской

 

и

 

сосѣднихъ

съ

 

нею

 

епархій,

 

указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

25

 

февраля

 

1888

 

г.

за

 

№

 

1001

 

разрѣшенъ

 

для

 

напечатанія

 

„на

 

общихъ

 

основа-

ніяхъ".

 

Впослѣдствіи

 

мною

 

присоединена

 

къ

 

нимъ

 

четвертая

часть,

 

которая

 

еще

 

не

 

приведена

 

въ

 

гармоническій

 

видъ

 

**).

Сборникъ

 

этотъ,

 

за

 

неимѣніемъ

 

средствъ

 

къ

 

его

 

напечатанію,

доселѣ

 

не

 

напечатанъ

 

и

 

хранится

 

у

 

меня

 

въ

 

рукописи.

5.

 

Въ

 

основаніе

 

этого

 

сборника

 

положены

 

мною,

 

какъ

 

вы-

ше

 

сказано,

 

напѣпы

 

общеупотребительные

 

глав,

 

образ,

 

въ

 

Ко-

стромской

 

епархіи

 

въ

 

половинѣ

 

XIX

 

вѣка

 

и

 

сохраняемые

 

тогда

устнымъ

 

пѣвческимъ

 

преданіемъ.

 

Съ

 

ними

 

я

 

ознакомился

 

съ

 

дѣтства

практически

 

на

 

клиросѣ

 

одной

 

изъ

 

церквей

 

при

 

бывомъ

 

г.

 

Унжѣ

(Вознесенской

 

церкви),

 

а

 

потомъ

 

на

 

урокахъ

 

пѣнія

 

въ

 

Макарьев-

скомъ

 

дух.

 

учили щѣ

 

и

 

на

 

клиросѣ

 

Макарьевскаго

 

Унженскаго

монастыря,

 

гдѣ

 

6

 

лѣтъ

 

состоялъ

 

я

 

пѣвчимъ

 

въ

 

монастырскомъ

хорѣ.

 

Затѣмъ

 

былъ

 

я

 

регентомъ

 

студенческаго

 

хора

 

Московской

д.

 

академіи

 

и

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

учителемъ

 

пѣнія

 

въ

 

Костромской

д.

 

семинаріи.

 

Здѣсь

 

въ

 

1882

 

и

 

1883

 

гг.

 

я

 

участвовалъ

 

съ

 

быв-

шими— инспекторомъ

 

Костром,

 

д.

 

семинаріи

 

П.

 

Ѳ.

 

Ноповымъ

 

и

учителемъ

 

пѣнія

 

А.

 

И.

 

Соловьевымъ

 

въ

 

подготовительныхъ

 

ра-

ботахъ

 

по

 

составленію

 

сборника

 

церковнаго

 

пѣнія

 

для

 

Костром-

ской

 

епархіи.

 

Но

 

вскорѣ

 

выбылъ

 

въ

 

г.

 

Ригу,

 

гдѣ

 

и

 

составилъ

свой

 

полный

 

сборникъ

 

церковнаго

 

пѣнія.

 

Собранные

 

мною

 

въ

немъ

 

напѣвы

 

я

 

спабдилъ

 

ритмическими

 

дѣленіями

 

на

 

колѣна

 

и

періоды,

 

а

 

впослѣдствіп

 

нсправилъ

 

и

 

донолнилъ

 

ихъ

 

по

 

лучшимъ

образцамъ

 

церковнаго

 

пѣпія.

 

Наконецъ,

 

возвратившись

 

опять

 

въ

г.

 

Кострому

 

въ

 

1894

 

г.,

 

я

 

нашелъ

 

два

 

старые

 

рукописные

 

экзем-

пляра

 

нотнаго

 

сборника

 

употребительнѣйшихъ

 

въ

 

Костромской

епархіи

 

напѣвовъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

принадлежитъ

 

библіотекѣ

Костромского

 

каѳедр.

 

собора,

 

другой

 

полученъ

 

мною

 

изъ

 

села

Торина,

 

Макарьев.

 

уѣзда.

 

Тождество

 

текстового

 

и

 

пѣвческаго

содержанія

 

этихъ

 

сборниковъ,

 

а

 

также

 

и

 

сходство

 

съ

 

напѣвами

стараго

 

устнаго

 

пѣвческаго

 

преданія,

 

показываютъ,

 

что

 

сборни-

_______________

*)

 

Часть

 

1.

    

Пѣніе

 

на

 

всенощномъ

 

бдѣніи;

 

часть

 

2.

 

На

 

литургіи

св.

 

I.

 

Златоуетаго,

 

Василія

 

Великаго,

 

на

 

молебнахъ,

 

въ

 

чинѣ

 

вѣнчанія,

погребенія

 

и

 

панихиды;

 

часть

 

3.

 

Пѣніе

 

по

 

постной

 

и

 

цвѣтной

 

Тріоди.

**)

 

Часть

 

4.

 

Праздники

 

съ

 

величаніями

 

и

 

ирмосами.
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ки

 

эти

 

были

 

нѣкогда

 

обязательными

 

руководствами

 

въ

 

епархіи

при

 

клиросномъ

 

пѣніи

 

и

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

давности

 

и

 

твердо-

сти

 

мѣстныхъ

 

костромскихъ

 

обычаевъ

 

пѣнія.

 

Извѣстны

 

мнѣ

 

и

незаконченныя

 

работы

 

комиссіи

 

1886

 

г.

 

по

 

составленію

 

сбор-

ника

 

костромскихъ

 

напѣвовъ.

6.

  

Со

 

времени

 

составленія

 

мною

 

нотнаго

 

сборника

 

обыч-

ныхъ

 

напѣвовъ

 

протекло

 

17

 

лѣтъ.

 

Въ

 

этотъ

 

перходъ

 

времени,

нзслѣдовавъ

 

исторически

 

и

 

технически

 

коренные

 

древніе

 

роспѣ-

вы

 

Русской

 

церкви,

 

а

 

также

 

и

 

церкви

 

Грековосточной,

 

я

 

посто-

яннно

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

напѣвное

 

содержаніе

 

и

 

форму

 

изложены

моего

 

сборника

 

и

 

пришелъ

 

къ

 

слѣдующихъ

 

заключеніямъ:

    

>

а)

  

Слѣдуетъ

 

сократить

 

количество

 

изложенныхъ

 

въ

 

моемъ

сборникѣ

 

напѣвовъ

 

и

 

варіавтовъ

 

и

 

напротивъ

 

дополнить

 

его

протяженными

 

напѣвами

 

нѣкоторыхъ

 

торжественпыхъ

 

пѣснопѣній

богородичныхъ

 

догматиковъ,

 

антифоновъ

 

и

 

др.

б)

  

Привести

 

въ

 

болыпій

 

порядокъ

 

послѣдовательность

 

изложе-

нія

 

пѣснопѣній

 

сообразно

 

порядку

 

и

 

разряду

 

церковныхъ

 

службъ,

принявъ

 

тоже

 

дѣленіе

 

сборника

 

на

 

четыре

 

части

 

и

 

тома.

в)

  

Сблизить

 

еще

 

болѣе

 

изложенные

 

въ

 

сборникѣ

 

папѣвы

съ

 

напѣвами

 

Костромской

 

епархіи,

 

принявъ

 

въ

 

соображеніе

 

вы-

шеупомянутые

 

старые

 

рукописные

 

сборники,

 

а

 

также

 

и

 

труды

комиссіи,

 

если

 

они

 

отыщутся.

г)

   

Издать

 

сборникъ

 

партитурою

 

не

 

въ

 

4

 

строки,

 

какъ

 

это

сдѣлано

 

въ

 

рукописи

 

(альтъ,

 

теноръ

 

1,

 

теноръ

 

2

 

и

 

басъ),

 

а

 

въ

три,

 

изъ

 

коихъ

 

двѣ

 

въ

 

фортепіанныхъ

 

ключахъ

 

для

 

хора

 

круг-

лою

 

нотою

 

и

 

одна,

 

верхняя,

 

квадратною

 

нотою

 

для

 

мелодиче-

скаго

 

голосованія.

 

Эта

 

послѣдняя,

 

сверхъ

 

того,

 

должна

 

быть

 

на-

печатана

 

и

 

отдѣльною

 

книгою,

 

какъ

 

отдѣльная

 

партія

 

той

 

же

партитуры.

д)

  

Въ

 

концѣ

 

сборника

 

присоединить

 

примѣчаніе

 

о

 

техни-

ческомъ

 

построеніи

 

изложенныхъ

 

въ

 

немъ

 

напѣвовъ,

 

о

 

разности

варіантовъ

 

и

 

ихъ

 

употребленіи.

7.

  

Такимъ

 

образомъ

 

составились

 

бы

 

два

 

совершенно

 

одинако-

вые

 

по

 

текстамъ

 

и

 

напѣвамъ

 

сборника-пѣспослова:

 

первый — одно-

гласный

 

(верхняя

 

сторона

 

партитуры)

 

для

 

пѣнія

 

одиночныхъ

 

клирос-

ныхъ

 

пѣвцовъ

 

и

 

пѣвческихъ

 

группъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

хорового

 

устрой-

ства

 

западной

 

конструкціи,

 

а

 

также

 

для

 

подготовленія

 

ставлен-

никовъ

 

въ

 

церковный

 

клиръ

 

и

 

для

 

изученія

 

церковныхъ

 

напѣ-

вовъ

 

въ

 

школахъ;

 

второй

 

сборникъ— четырехголосный,

 

для

 

нѣнія

гармоническаго

 

хорами

 

пѣвцовъ

 

и

 

для

 

домашняго

 

и

 

школьнаго

руководительства

 

пѣніемъ

    

этого

 

вида,

 

съ

 

возможностью

    

испол-



207
_________ ,i

 

i ,

 

i_____

пять

 

напѣвы

 

на

 

фисгармоніи

   

или

 

фортепіано,

    

однако

 

же

 

и

 

съ

особою

 

строкою

 

въ

 

партитурѣ

 

для

 

одноголосна™

 

пѣиія.

8.

   

Прежде

 

всего

 

я

 

полагалъ

 

бы

 

составить

 

и

 

напечатать

одноголосный

 

сборникъ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

въ.

 

4-хъ

 

книгахъ,

 

какъ

необходимый

 

для

 

сохраненія

 

истоваго

 

церковно-пѣвческаго

 

прс-

данія

 

и

 

для

 

употребленія

 

на

 

клиросахъ

 

и

 

въ

 

шкоіахъ

 

епархіи;

второй

 

же,

 

содержаний

 

гармоиизацію

 

напѣвовъ,

 

изложенныхъ

 

въ

первомъ

 

(хотя

 

онъ

 

и

 

разрѣшенъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

для

 

напечата-

нія),

 

какъ

 

менѣе

 

необходимый,

 

но

 

дорого

 

стоющій

 

въ

 

печати,

отложить

 

до

 

времени

 

*).

9.

   

Нанечатаніе

 

сборниковъ

 

должно

 

быть

 

предварено

 

хода-

тайствомъ

 

епархіальнаго

 

начальства

 

объ

 

одобревіи

 

цензурою

 

н

разрѣшеніи

 

къ

 

напечатанію.

10.

 

Печатать

 

нотный

 

сборникъ

 

и

 

высылать

 

но

 

церквамъ

епархіи

 

можно

 

по

 

частямъ,

 

или

 

даже

 

тетрадями,

 

въ

 

видѣ

 

при-

ложеній

 

къ

 

Костромскимъ

 

Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ,

 

а

 

также

и

 

отдѣльными

 

выпусками

 

въ

 

2000

 

экземпляров'!.,

 

съ

 

уплатою

 

за

высылаемыя

 

ноты

 

по

 

стоимости

 

расходовъ

 

на

 

изданіе,

 

прибли-

зительно

 

по

 

рублю

 

въ

 

годъ

 

съ

 

каждой

 

церкви,

 

доколѣ

 

не

 

будетъ

напечатанъ

 

и

 

разосланъ

 

полный

 

кругъ

 

годичнаго

 

церковнаго

 

пѣ-

нія

 

(приблизительно

 

въ

 

теченіе

 

4-хъ

 

лѣтъ,

 

а

 

можно

 

и

 

гораздо

ранѣеі.

                   

,

                                  

:

 

.,

>—

 

M il

        

VBn

     

-

Отъ

 

Костромского

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

объ-

является

 

слѣдующее:

1.

   

Пріемные

 

экзамены

 

въ

 

Хрѣновскую

 

церковно-учитель-

скую

 

школу

 

будутъ

 

произведены

 

еъ

 

с.

 

Хрѣновѣ

 

Кинешемскаго

уѣзда

 

(въ

 

4-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

ст.

 

Новая-Вигуга

 

Кинешемско-

Ивановской

 

ж.

 

д.)

 

27

 

и

 

28

 

сентября

 

сею

 

года.

2.

   

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

означенную

 

учительскую

 

школу

должны

 

послать

 

прошенія

 

въ

 

Костромской

 

епархіальный

 

училищ-

ный

 

совѣтъ

 

съ

 

приложеніемъ:

 

а)

 

метрической

 

выписки

 

и

 

б)

 

сви-

дѣтельства

 

объ

 

окончаніи

 

курса

 

во

 

второклассной

 

школѣ

 

или

иномъ

 

учебномъ

 

заведевіи.

Примѣчаніе.

 

Нынѣ

 

окончившіе

 

курсъ

 

во

 

второклассныхъ

школахъ

 

могутъ

 

представить

 

вмѣсто

 

свидѣтельства

 

удостовѣреніе

*)

 

Партитура

 

четырехголоснаго

 

сборника

 

будѳтъ

 

стоить

 

въ

 

печа-

ти

 

свыше

 

4000

 

р.

 

за

 

одн\

 

тысячу

 

экземпляропъ,

 

стоимость

 

же

 

одноголос-

наго

 

круга

 

церцовнаго

 

пѣнія

 

не

 

нревыситъ

 

1000

 

руб.

 

за

 

одну

 

тысячу

экземпляров!.
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объ

 

окончаніи

 

курса

 

во

 

второклассной

 

школѣ

 

отъ

 

завѣдывающаго

школою

 

съ

 

нриложеніемъ

 

церковной

 

печати.

3.

 

Болѣе

 

подробныя

 

свѣдѣпія

 

объ

 

условіяхъ

 

нріема

 

въ

 

Хрѣ-

новскую

 

церковно-учительскую

 

школу

 

напечатаны

 

въ

 

Енархіаль-

ннхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

отъ

 

15

 

августа

 

с.

 

г.

 

№

 

16.

Отъ

 

Костромского

 

епархіальнаго

 

миссіонера.

Въ

 

прошедшемъ

 

1901

 

г.

 

напечатаны

 

были

 

въ

 

Костром-

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

и

 

затѣмъ

 

разосланы

 

по

 

епар-

хіи

 

отдѣльными

 

оттисками

 

„Правила

 

объ

 

устройствѣ

 

противо-

раскольнпческой

 

и

 

противосектаптской

 

миссіи

 

въ

 

Костромской

епархіи".

 

Въ

 

концѣ

 

этихъ

 

„Правилъ"

 

помѣщены:

 

1)

 

, Програм-

ма,

 

по

 

которой

 

имѣютъ

 

составлять

 

годичные

 

отчеты

 

о

 

своей

дѣятельности

 

епархіальный

 

и

 

уѣздные

 

миссіонеры"

 

и

 

2)

 

„Про-

грамма,

 

по

 

которой

 

приходскіе

 

священники

 

имѣютъ

 

доставлять

уѣзднымъ

 

миссіонерамъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

состояніи

 

раскола

 

и

 

сектант-

ства

 

въ

 

приходахъ".

 

Эти

 

правила

 

въ

 

томъ

 

же

 

1901

 

г.

 

введены

въ

 

дѣйствіе.

 

Между

 

тѣмъ,

 

многіе

 

изъ

 

священнпковъ

 

приходовъ,

зараженныхъ

 

расколо-сектантствомъ,

 

на

 

„Правила"

 

и

 

„Програм-

мы"

 

эти

 

вовсе

 

не

 

обратили

 

вниманія.

 

НѣкотОрые

 

изъ

 

нихъ

 

во-

все

 

не

 

доставили

 

„сьѣдѣній"

 

уѣзднымъ

 

миссіонерамъ.

 

Иные

 

и

доставили,

 

но

 

не

 

своевременно — въ

 

декабрѣ,

 

январѣ,

 

февралѣ

 

и

даже

 

мартѣ.

 

Иные

 

доставили

 

и

 

своевременно,

 

по

 

составили

 

ихъ

слишкомъ

 

кратко

 

и

 

поверхностно,

 

и

 

большею

 

частію — не

 

въ

 

по-

ряди

 

„Программы".

 

И

 

только

 

немногіе

 

доставили

 

„свѣдѣнія"

полныя,

 

подробныя

 

и

 

обстоятельныя,

 

добросовѣстно

 

составлен-

ный.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

уѣздныхъ

 

миссіоне*

ровъ

 

годичные

 

отчеты

 

свои

 

за

 

1901

 

г.

 

доставили

 

совсѣмъ

 

не

по

 

программѣ

 

составленные,

 

напр.,

 

не

 

доставили

 

свѣдѣній

 

о

 

со-

стояніи

 

расколо-сектантства

 

въ

 

ихъ

 

уѣздахъ.

 

Вызваны

 

ли

 

были

эти

 

недостатки

 

въ

 

ихъ

 

отчетахъ

 

неисправностію

 

приходскихъ

священнивовъ

 

въ

 

доставлены

 

имъ

 

необходимыхъ

 

свѣдѣній,

 

или

другими

 

причинами,

 

но

 

они

 

въ

 

общемъ

 

весьма

 

вредятъ

 

дѣлу

миссіи.

Въ

 

виду

 

всего

 

этого,

 

убѣдительно

 

прошу:

 

а)

 

приходскихъ

священнпковъ

 

доставлять

 

свѣдѣнія

 

о

 

состояніи

 

расколо-сектант-

ства

 

въ

 

ихъ

 

приходахъ

 

уѣзднымъ

 

миссіонерамъ

 

своевременно

 

и

составлять

 

ихъ

 

въ

 

точности

 

по

 

„Программе";

 

б)

 

уѣздныхъ

 

мис-

сіонеровъ

 

въ

 

составленія

 

ихъ

 

годичныхъ

 

отчетовъ

 

также

 

строго

держаться

 

„Ирограмыъ"

 

и

 

не

 

ограничиваться

 

однймъ

 

перечнемъ

бесѣдъ,

 

но

 

вмѣстѣ

    

писать

   

по

 

„Программѣ"

    

для

 

приходскихъ
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священниковъ

 

и

 

свѣдѣнія

 

о

 

состояніи

 

расколо-сектантства

 

въ

 

ихъ

уѣздахъ

 

и

 

в)

 

въ

 

частности — священниковъ

 

Костромского

 

уѣзда—

доставлять

 

таковыя

 

свѣдѣнія

 

лично

 

мнѣ.

СОВѢТЪ

 

ВаганОВСКОЙ

 

ШКОЛЫ

 

и

 

останови лъ

 

въ

 

семъ

 

1902

 

—

1903

 

учебномъ

 

году

 

произвести

 

пріемъ

 

воспитанницг

 

во

 

второй

классъ

 

15

 

сентября.

Совѣтъ

 

Кабановской

 

второклассной

 

церковноприходской

ШКОЛЫ

 

объявляетъ,

 

что

 

пріемъ

 

учепиковъ

 

во

 

2-й

 

классъ

 

школы

имѣетъ

 

быть

 

произведенъ

 

совѣтомъ

 

13

 

сентября,

 

а

 

начало

 

за-

нятой

  

15

 

числа.

Овѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.
■

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

с.

 

Мисскаго

 

прот.

 

Александръ

 

Фаминъ

2

 

авг.;

 

с.

 

Ильинскаго

 

на

 

Корегѣ

 

свящ.

 

Александръ

 

Рождествен-

ски

 

5

 

авг.;

 

Галичскаго

 

собора

 

свящ.

 

Алевсѣй

 

Весновскій

 

8

 

авг,;

Буйскаго

 

собора

 

свящ.

 

Алексѣй

 

Сіонскій

 

9

 

авг.;

 

Никол,

 

ц.

 

г.

 

Ка-

дыя

 

псал.

 

Николай

 

Соболевъ

 

7

 

авг.;

 

с.

 

Ширяева

 

псал.

 

Дим.

 

Спе-

ранскій

 

4

 

авг.;

 

с.

 

Печенѣгова

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Каллистовъ

 

12

 

авг.;

Плесскаго

 

Успенскаго

 

соб.

 

діак.

 

Геннадій

 

Калинниковъ

 

13

 

авг.;

с

 

Ѳедьковой-Слободы

 

псал.-діак.

 

Алексѣй

 

Кудрявцевъ

 

15

 

авг.;

Костром,

 

каѳедр.

 

Успенскаго

 

собора:

 

каѳедр.

 

прот.

 

Іоаннъ

 

Пос-

пѣловъ

 

16

 

авг.;

 

протодіак.

 

Владиміръ

 

Нагоровъ

 

20

 

авг.;

 

псал.-

діак.

 

Александръ

 

Копосовъ

 

20

 

авг.

Умерли:

 

с.

 

Ячменя

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Груздевъ

 

29іюля;

 

с.

 

Ошмин-*.

 

.

скаго

 

псал.

 

Михаилъ

 

Ямановскій

 

24

 

іюля.

Опредѣлены

 

на

 

мѣста:

 

заштат.

 

діак

 

с.

 

Яншина

 

Іоаннъ

 

Го-

дубевъ

 

на

 

псаломщ.

 

въ

 

с.

 

Якшино

 

2

 

авг.;

 

студ.

 

Костром,

 

сем.

Василій

 

Успенскій

 

на

 

свящ.

 

въ

 

с.

 

Мисское

 

2

 

авг.;

 

учит.

 

Галич.

дух.'

 

училища

 

Владиміръ

 

Альбовъ

 

на

 

священ,

 

въ

 

с.

 

Покровское

на

 

Удгодѣ

 

30

 

іюля;

 

учит.

 

Озерковской

 

ц.-пр.

 

шк.

 

АлексѣЙ

 

Аѳи-

неевскій

 

на

 

діакон.

 

въ

 

Плесскому

 

Успенскому

 

собору

 

13

 

авг.;

учит.

 

Сотницкой

 

ц.-пр.

 

шк.

 

Павелъ

 

Даниловскій

 

на

 

священ,

 

въ

с.

 

Печенѣгово

 

13

 

авг.;

 

учит.

 

Герасииовскои

 

ц.-пргшк.

 

Николай

Іордансаій

 

на

 

діакон.

 

въ

 

с.

 

Ножкино

 

13

 

авг.;

 

студ.

 

Костр.

 

сем.

Александръ

 

Рябцовсвій

 

на

 

2-е

 

священ,

 

къ

 

Соборо-Богородиц.

 

ц.

с.

 

Березниковъ

 

13

 

авг.;

 

быв.

 

уч.

 

2

 

кл.

 

Костр.

 

сем.

 

Иванъ

 

Ко-

ровницвій

 

на

 

псаломщ.

 

въ

 

с.

 

Красное

 

13

 

авг.;

 

с.

 

ПІохны

 

діак.

Александръ

 

Лебедевъ

 

на

 

4-е

 

священ,

 

въ

 

священ,

 

въ

 

с.

 

Холки-

 

х\/

но

 

7

 

авг.;

 

діаВон.

   

сынъ

 

МакарШ

 

Гйляревсвій'

   

на

 

псаломщ.

 

въ
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с.

 

Ошминское

 

27

 

авг.;

 

ректоръ

 

Костром,

 

дух.

 

семинаріи

 

прот.

Іоаннъ

 

Сырцовъ

 

на

 

должность

 

каоедральнаго

 

ііротоірел

 

Костром-

ского

 

Успенсваго

 

собора

 

16

 

авг.;

 

заштат.

 

діак.

 

Кинеш.

 

собора

Алексѣй

 

Альбицкій

 

въ

 

с.

 

Георгіевское

 

на

 

Волу

 

28

 

авг.;

 

быв.

уч.

 

3

 

кл.

 

Костр.

 

сем.

 

Сергій

 

Холмовскій

 

на

 

діакон.

 

въ

 

с.

 

Шох

ну

 

9

 

авг.

Перемѣщены:

 

с.

 

Ножкина

 

діак.

 

Анатолій

 

Налетовъ

 

къ

 

Кре-

стовоздвижен.

 

ц.

 

г.

 

Солигалича

 

12

 

авг.;

 

с.

 

Покровскаго

 

на

 

Удго-

дѣ

 

діак.-псал.

 

Николай

 

Преображенскій

 

къ

 

Костромскому

 

Успен-

скому

 

собору

 

16

 

авг.

Опредѣленъ

 

с.

 

Краснаго

 

свящ.

 

Аѳанасій

 

Воскресенсвій

 

па

должность

 

депутата

 

по

 

Костромскому

  

10

 

округу

 

31

 

іюля.

Указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

10

 

августа

 

1902

 

г.

 

за

 

№

 

6131,

ректоръ

 

Костромской

 

дух.

 

семинаріи

 

прот.

 

Іоанпъ

 

Сырцовъ,

 

со-

гласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

духовно-учебной

 

службы

 

съ

 

16

августа

  

1902

 

г.

Кинешемсваго

 

Успенскаго

 

собора

 

прот.ѵ

 

Николай

 

Реформат-

скій

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

настоятеля

 

и

 

благочиннаго

 

того

же

 

собора

 

12

 

августа.

Опредѣленіемъ

 

епархіальнаго

 

начальства

 

отъ

 

19

 

—

 

29

 

авг.

1902

 

г.

 

за

 

№

 

3053,

 

постановлено:

 

чрезъ

 

напеч.гтаніе

 

въ

 

Ко-

стромскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

объявить

 

духовенству

Костромской

 

епархіи,

 

для

 

свѣдѣпія

 

и

 

исполненія,

 

что

 

священно-

служители,

 

получающіе

 

нынѣ

 

пенсію

 

по

 

дѣВствующимъ

 

доселѣ

времепнымъ

 

правиламъ,

 

а

 

также

 

вдовы

 

священнослужителей,

умершихъ

 

до

 

18

 

іюня

 

сего

 

1902

 

г.,

 

правомъ

 

на

 

получепіе

 

пен-

ии

 

по

 

новому

 

уставу

 

не

 

пользуются.

ннишО.

                                      

..

   

-

       

■

                         

-

   

'

   

.

  

..

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части:

 

Записка

 

о

 

церковномъ

 

пѣніи

 

прот.

I.

 

Вознееенскаго.

 

Отъ

 

Костромскихъ

 

епарх.

 

училищ,

 

совѣта

 

и

 

миссіо-

нера.

 

Отъ

 

совѣтовъ

 

Вагановской

 

и

 

Кабановской

 

ц.-пр.

 

шк.

 

Свѣдѣпія

изъ

 

Костромской

 

дрх.

 

консисторіи.

 

Приложенія:

 

Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

и

дѣятельпости

 

православнаго

 

Костромского

 

Ѳеодоровско-Сергіевскаго

братства

 

за

 

1901

 

г.

 

и

 

Росписаніе

 

отпускаемаго

 

на

 

содержаніе

 

духовен.

Костр.

 

епархіи

 

изъ

 

казны

 

жалованья.

Редакторы:

 

Каѳедралъный

 

Протоіерей

 

I.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семинары

 

В.

 

Строевъ.

Дозв.

 

цензурою.

 

Августа

 

22

 

дня

 

1902

 

г.

       

Кострома.

 

Въ

 

губ.

 

типографіи.



ш

то

 

зло".

 

Нѣкоторые

 

готовы

 

были

 

перейти

 

въ

 

расколъ,

 

но,

 

видя

посрамленіе

 

раскольниковъ

 

и

 

неумѣнье

 

ихъ

 

защитить

 

свою

 

вѣру,

и

 

мысль

 

о

 

нереходѣ

 

въ

 

расколъ

 

оставили.

 

Многіе,

 

по

 

собствен-

ному

 

ихъ

 

сознанію,

 

по

 

15

 

и

 

болѣе

 

лѣтъ

 

не

 

исполнявшіе

 

долга

исповѣди

 

и

 

св.

 

причащенія,

 

всенародпо

 

высказали

 

намѣреніе

 

въ

текущій

 

Веливій

 

постъ

 

непремѣнно

 

исполнить

 

этотъ

 

долгъ

 

свой

и

 

затѣмъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

исполнять

 

ежегодно.

 

3)

 

Нослѣ

бесѣдъ,

 

бывшихъ

 

9

 

и

 

10

 

марта

 

въ

 

селѣ

 

Писцовѣ,

 

православ-

ные

 

слушатели

 

высказывали

 

большое

 

удивленіе

 

начитанности

миссіонера

 

и

 

умѣнью

 

его

 

говорить

 

просто

 

и

 

вразумительно.

Впечатлѣніе

 

свое

 

они

 

выразили

 

предъ

 

миссіонеромъ

 

такими

 

сло-

вами:

 

„самъ

 

Богъ

 

послалъ

 

тебя

 

къ

 

намъ".

 

4)

 

Послѣ

 

бесѣды

 

въ

Костромскомъ

 

каѳедр.

 

соборѣ,

 

бывшей

 

7

 

октября,

 

нѣкоторые

 

изъ

слушателей

 

просили

 

у

 

миссіонера

 

позволенія

 

приходить

 

къ

 

нему

въ

 

цомъ

 

для

 

частныхъ

 

собесѣдованій,

 

что

 

и

 

исполняютъ.

 

Вполнѣ

убѣжденно

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

плодотворности

 

бесѣдъ

 

миссіоне-

ра

 

и

 

приходскіе

 

священники.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

интересно

письмо

 

на

 

имя

 

миссіонера,

 

отъ

 

10

 

мая

 

1901

 

г.,

 

священника

с.

 

Митина

 

I.

 

Воскресенскаго.

 

„Ваши

 

бесѣды",

 

писалъ

 

о.

 

I.

 

Вос-

кресенскій,

 

съ

 

православными

 

и

 

раскольниками

 

о

 

предтечахъ

 

по-

слѣдняго

 

антихриста,

 

о

 

самомъ

 

послѣднемъ

 

антихристѣ,

 

а

 

равно

и

 

о

 

прочихъ

 

предметахъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

христіанской

имѣли

 

благотворное

 

вліяніе,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

на

 

души

 

вѣру-

ющихъ

 

православныхъ,

 

частію

 

на

 

колеблющихся

 

въ

 

православии,

въ

 

каковомъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

послѣднихъ

 

поклялись

 

Господу

 

Богу

быть

 

твердыми

 

до

 

конца

 

своей

 

жизни.

 

Что

 

касается

 

раскольни-

ковъ,

 

то

 

сердце

 

ихъ

 

отъ

 

ясныхъ

 

и

 

весьма

 

обстоятельныхъ

 

собесѣ-

дованій

 

вагаихъ

 

объ

 

означенныхъ

 

выше

 

предметахъ

 

еще

 

болѣе

 

оде-

белѣло

 

въ

 

раскольническихъ

 

заблужденіяхъ

 

и

 

во

 

враждѣ

 

къ

 

церкви

Христовой.

 

Впрочемъ,

 

внутренне

 

сознаваясь

 

въ

 

неправотѣ

 

своего

лжеученія,

 

связь

 

съ

 

нимъ

 

не

 

хотятъ

 

прервать

 

по

 

своему

 

самолюбію

и

 

гордости,

 

ссылаясь

 

предъ

 

православными

 

на

 

то,

 

что

 

перевѣса

 

въ

спорахъ

 

на

 

бесѣдахъ

 

о

 

правотѣ

 

вѣры

 

православной

 

и

 

гибельно-

сти

 

раскола

 

ни

 

на

 

чьей

 

сторонѣ

 

не

 

было.

 

Такими

 

словами

 

рас-

кольники

 

часто

 

убѣждаютъ

 

маломощныхъ

 

православныхъ,

 

лука-

во

 

толкуя

 

имъ,

 

что

 

не

 

все

 

неправо

 

въ

 

нашей

 

(т.

 

е.

 

раскольни-

ческой)

 

вѣрѣ,

 

а

 

есть

 

и

 

доля

 

правды,

 

коей

 

церковные

 

миссіоне^

 

I

ры

 

не

 

въ

 

силахъ

 

опровергнуть

 

и

 

не

 

вправѣ

 

назвать

 

ее

 

„не-

честью".

 

Вообще

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

ваши

 

собесѣдованія

 

между

моими

 

прихожанами,

 

въ

 

теченіе

 

Великаго

 

поста

 

н

 

пасхальной

недѣли,

 

были

 

предметомъ

 

частыхъ

 

и

 

долгихъ

 

разговоровъ.

 

Въ

д.

 

Воронивѣ

 

во

 

вторникъ

    

и

   

среду

 

пасхальной

 

седмицы

 

правот
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славные

 

храстіане- мужчины,

 

сидя

 

на

 

улицѣ

 

на

 

заваленкахъ

 

сво-

их*

 

домовъ,

 

вели

 

публичныя

    

и

 

жаркія

  

состязанія

 

съ

 

колеблю-

щимися

 

о

 

спасительности

    

вѣры

 

православной

 

и

 

суетности

 

рас-

кола.

 

Кто

 

изъ

 

нихъ

 

остались

 

побѣдителями

 

и

 

побѣжденными,

 

на

сей

 

разъ

 

отвѣтить

 

трудно;

 

но

 

не

 

это

 

важно,

 

а

 

то

 

важно

 

и

 

для

меня,

 

какъ

 

пастыря,

 

отрадно,

 

что

 

сердце

 

моихъ

 

прихо'жанъ

 

воз-

будилась*

 

и

 

разгорѣлоеь

 

пламенемъ

 

любви

   

къ

 

публичной

 

защитѣ

православной

 

вѣры

 

противъ

 

мятущихся

 

въ

 

ней

 

и

 

отпадшихъ

 

отъ

пея,

 

которые

 

пзъ-за

 

угловъ

 

своихъ

 

домовъ

 

тоже

 

прислушивались

къ

 

разговору

   

о

 

предметахъ

 

вѣры

 

Божіей.

    

Это

 

мнѣ

 

передавали

жители

    

д.

 

Воронина.

    

Въ

 

понедѣльнивъ

    

пасхальной

 

седмицы,

между

 

утренею

 

и

 

обѣднею

 

сошлись

 

въ

 

домѣ

 

раскольника- стран-

ника,

 

крестьянина

 

с.

 

Митина*

   

Лѣткова,

 

пѣкоторые

 

родственни-

ки

 

его— православные,

 

для

 

которыхъ

 

Лѣпковъ,

 

сидя

 

за

 

столомъ,

читалъ

 

изъ

 

какой-то

 

большой

    

книги

 

объ

  

утратившейся

 

на

 

ны-

нѣшвія

 

времена

 

благодати

 

Божіей

 

вслѣдствіе

 

царствованія

 

анти-

христа:

 

Противъ

 

этого

 

родной

   

зять

 

Лѣткова,

 

Королевъ,

 

бывшій

на

 

трехъ

 

вашихъ

   

бесѣдахъ,

    

возразилъ

 

своему

 

тестю:

 

„а

 

какъ-

же,

 

батюшка,

 

о.

 

миссіоперъ

 

изъ

 

слова

 

Божія,

 

изъ

 

всѣхъ

 

старо-

печатныхъ

 

книгъ

 

вычиталъ

 

ясно

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

понятно,

 

что

 

анти-

христа

 

севчасъ

 

нѣтъ

 

на

 

землѣ

   

и

 

не

 

долженъ

 

еще

 

быть,

 

и

 

онъ

царствововать

 

будетъ

 

не

 

двѣсти

 

или

 

триста

 

лѣтъ,

 

а

 

только

 

три

года

 

съ

 

половиною,

 

что

 

гласитъ

 

ясно

 

и

 

слово

 

Божіе;

 

да

 

если

 

бы

и

 

былъ

 

сейчасъ

 

антихрисъ,

 

то

 

все

 

равно

 

онъ

 

не

 

въ

 

силахъ

 

былъ

бы

 

уничтожить

 

спасительную

 

благодать

 

Божію".

    

Лѣтковъ,

 

слу-

шая

 

своего

 

зятя,

 

объяснявшаго

 

ему

 

ученіе

 

православной

 

церкви

о

 

личности

 

антихриста,

    

нришелъ

   

въ

 

сильно

 

раздраженное

 

со-

стояніе,

 

швырнулъ

 

свою

 

книгу,

   

застучалъ

 

по

 

столу

 

вулакомъ

 

и

сказалъ:

 

„читай"!

 

Когда

 

Римъ

   

отпалъ

 

отъ

 

благочестія,

 

съ

 

того

времени

 

и

 

антихристъ

 

началъ

    

царствовать*.

   

На

 

это

 

Королевъ

сказалъ:

  

„Римъ

 

есть

    

царство,

 

Римъ

 

есть

 

городъ,

    

что

 

безумно

смѣшввать

 

съ

 

послѣднимъ

    

антихристомъ,

   

который

 

будетъ,

    

по

ученію

 

слова

 

Божія,

    

истинный

 

человѣкъ,

    

а

 

не

    

какая

 

нибудь

вещь

 

пли

 

ересь".

    

Послѣ

 

этого

 

еще

 

сильнѣе

 

вскипѣлъ

 

гнѣвомъ

своимъ

 

Лѣтковъ

 

и

 

выгналъ

 

зятя

   

своего

 

и

 

всѣхъ

 

присутствовав-

тпихъ

 

изъ

 

своего

 

дома,

   

сказавъ:

  

„бѣгите,

 

бѣгите

    

въ

 

блудницу

Вавилонскую,

 

тамъ

 

давно

 

отбарабанили

 

про

 

васъ".

    

Напутство-

ванные

 

такими

 

ругательными

    

словами

   

Королевъ

 

и

 

прочіе

 

пра-

вославные

 

отправились

 

всѣ

 

въ

 

церковь

 

за

 

обѣдню,

 

во

 

время

 

ко-

торой

 

нерѣдко

    

припоминали

    

страшное

 

хуленіе

 

церкви

 

Божіей

Лѣтковымъ

    

и

   

сожалѣли

 

объ

 

его

 

ненависти

    

и

    

непримиримой

враждѣ

 

въ

 

ней

 

и

 

ея

 

святым

 

ь

 

таинствамъ.

    

Объ

 

этомъ

 

мнѣ

 

не-
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редавалъ

 

очевидец*

 

бесѣды

 

Боронипь,

 

сватъ

 

Лѣткова.

 

Вообще,

ваши

 

собесѣдованія

 

многимъ

 

моимъ

 

прихожанамъ.

 

ищущимъ

 

спа-

сения

 

своей

 

души,

 

дали

 

доброе

 

оружіе

 

противъ

 

раскольняковъ,

возстающихъ

 

противъ

 

Христа

 

и

 

Его

 

святой

 

церкви.

 

Бес/Ьды

 

ва-

ши,

 

въ

 

частности,

 

принесли

 

благонолезный

 

плодъ

 

въ

 

сердцахъ

слѣдующихъ

 

лицъ.

 

а)

 

На

 

5лй

 

недѣлѣ

 

Великаго

 

поста

 

поолѣ

псповѣди

 

крестьян инъ

 

д.

 

Холевичъ

 

Колекинъ,

 

объявилъ

 

мнѣ,

 

что

онъ,

 

по

 

выслушаніи

 

нѣсколькихъ

 

бесѣдъ

 

о.

 

миссіопера,

 

нашелъ

нужныАіъ

 

перемѣнить

 

свое

 

двреперстіе

 

на

 

троеперстіе,

 

на

 

како-

вое

 

молитвенное

 

перстосложеніе

 

онъ

 

былъ

 

мною

 

благословленъ

съ

 

величайшею

 

радостію.

 

б)

 

Въ

 

Великій

 

четвертокъ

 

жена

 

упо-

мянутаго

 

крестьянина

 

Колевина

 

явилась

 

ко

 

мнѣ

 

предъ

 

обѣдпей

и

 

сказала:

 

„ты,

 

батюшка,

 

благослови

 

меня

 

и

 

моихъ

 

дѣтей,

 

тро-

ихъ

 

малолѣтнихъ

 

сыновей,

 

молиться

 

„Троицей",

 

какъ

 

разъяснялъ

намъ

 

о.

 

ыиссіонеръ 1'.

 

Давши

 

свое

 

іерейское

 

благословеніе

 

Коле-

виной

 

съ

 

ея

 

дѣтьми,

 

я

 

несвязанно

 

былъ

 

обрадованъ

 

такимъ

 

от-

раднымъ

 

явленіемъ

 

въ

 

религіозно-нравственной

 

жизни

 

вѣкоторыхъ

моихъ

 

прихожанъ,

 

слушавшихъ

 

ваши

 

бесѣды,

 

очевидно,

 

съ

 

поль-

зою

 

для

 

спасенія

 

своего,

 

в)

 

Крестьянская

 

жена

 

д.

 

Воронина,

Сергѣичева,

 

бывши

 

на

 

исповѣди,

 

объявила

 

мнѣ,

 

что

 

она

 

со-

всѣмъ

 

было

 

думала

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

совратиться

 

въ

 

расколъ,

но

 

когда

 

выслушала

 

двѣ

 

бесѣды

 

о.

 

миссіовера

 

и

 

послѣ

 

этого

еще

 

разъ

 

сходила

 

въ

 

моленную

 

Тяпкиной,

 

то

 

убѣдилась

 

въ

 

авной

лжи

 

раскольвическаго

 

учевія

 

и

 

рѣшила,

 

съ

 

клятвою

 

предъ

 

Бо-

гомъ,

 

навсегда

 

оставаться

 

въ

 

православной

 

вѣрѣ.

 

г)

 

Той

 

же

 

де-

ревни

 

крестьянская

 

дѣвица,

 

лѣтъ45,

 

Новожилова,

 

объявила

 

мвѣ,

что

 

она

 

много

 

годовъ

 

колебалась

 

въ

 

православіи,

 

а

 

теперь,

 

(на-

слушавшись

 

разъясневій

 

на

 

бесѣдахъ

 

о.

 

миссіонера,

 

убѣдилась

и

 

уврѣдилась

 

умомъ

 

и

 

сердцемъ

 

своимъ

 

быть

 

всегда

 

православ-

ной

 

христіавкой,

 

что

 

подтвердила

 

клятвеииымъ

 

обѣщаніемъ,

бывши

 

на

 

исповѣди.

 

д)

 

Деревни

 

Воронина

 

крестьянин*

 

И.

 

Ку-

пирясовъ,

 

отъ

 

роду

 

5G

 

лѣтъ,

 

за

 

все

 

это

 

время

 

у

 

исцов&ди

 

и

съ.

 

причастія

 

былъ,

 

послѣ

 

моихъ

 

неодновратныхъ

 

пастырсвихъ

убѣжденіій,

 

только

 

въ

 

1899

 

г.

 

и

 

еще

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году.

 

Окан-

чивая

 

свое

 

извѣщеніе

 

о

 

впечатлѣніи,

 

произведенном*

 

вашими

бесѣдами

 

на

 

моихъ

 

прихожавъ,

 

считаю

 

нужнымъ

 

присовокупить:

трудно

 

мнѣ

 

бороться

 

съ

 

аев&жественпымъ

 

расколомъ,

 

име-

ющимся

 

въ

 

моемъ

 

дриходѣ,

 

а

 

особенно

 

ьъ

 

дер.

 

Воронинѣ,

гдѣ

 

расколъ

 

отличается

 

особенною

 

дерзостію

 

и

 

упорствомъ

 

по

той

 

причинѣ,

 

что

 

расколоучительница

 

Тяпкина

 

имѣетъ

 

въ

•

 

своемъ

 

домѣ

 

моленную,

 

куда

 

завлекаетъ

 

многихъ

 

православныхъ

волею

 

и

 

неволею.

 

Приношу

 

Господу

 

Богу

 

благодареніе,

 

что

 

Ода,
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хотящій

 

в(ѣмъ

 

спастись

 

и

 

въ

 

разумъ

 

истины

 

пріити.

 

сподобилъ

васъ,

 

любезнѣйшій

 

нашъ

 

о.

 

мигсіолеръ,

 

посетить

 

мой

 

приходъ

и

 

поучить

 

моихъ

 

прихожанъ

 

истивѣ

 

своими

 

собесѣдовяніями,

вой

 

видимо

 

запечатлѣлись

 

въ

 

сердцахъ

 

и

 

умахъ

 

мвогихъ

 

пра-

вославныхъ,

 

возбудивъ

 

въ

 

нихъ

 

недовѣріе

 

къ

 

расколу.

 

Нѣкото-

рые

 

прихожане

 

мои

 

неоднократно

 

выражали

 

сожалѣніе,

 

что

 

имъ

не

 

всѣмъ

 

пришлось

 

слышать

 

ваши

 

наіставленія

 

въ

 

православіи

 

и

обдиченія

 

раскола,

 

по

 

причинѣ

 

исполненія

 

ими

 

общественныхъ

работъ.

 

Питаютъ

 

надежду

 

на

 

вторичный

 

пріѣздъ

 

вашъ

 

къ

 

намъ".

Вниманія

 

заслуживаетъ

 

и

 

слѣдующее

 

письмо

 

на

 

имя

 

миссіоне-

ра,

 

отъ

 

8

 

октября

 

1901

 

г.,

 

священника

 

с.

 

Тезина

 

А.

 

Князева.

„Бесѣды

 

съ

 

глаголемыми

 

старообрядцами,

 

которыя

 

вы

 

вели

 

въ

нашемъ

 

храмѣ

 

въ

 

октябрѣ

 

и

 

ноябрѣ

 

мѣсяцахъ

 

1898

 

г.,

 

про-

извели

 

тогда

 

на

 

слушателей

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

и

 

доставили

вамъ

 

въ

 

нашемъ

 

приходѣ

 

репутацію

 

сильнаго

 

и

 

основательнаго,

находчиваго

 

и

 

многознающаго

 

борца

 

противъ

 

заблуждающагосл

старообрядчества.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

проживающихъ

 

здѣсь

 

времен-

ныхъ

 

и

 

коревныхъ

 

моихъ

 

прихожанъ

 

выражали

 

и

 

выражаютъ

желаніе,

 

чтобы

 

вы

 

провели

 

здѣсь

 

нѣсколько

 

бесѣдъ

 

противъ

старообрядцевъ.

 

Я,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

могу

 

только

 

радоваться

такому

 

подъему

 

религіознаго

 

сознанія

 

и

 

желать

 

осуществленія

этихъ

 

добрыхъ

 

пожеланій.

 

Сознавая

 

всю

 

пользу

 

и

 

важность

 

бе-

сѣдъ,

 

какъ

 

для

 

православныхъ

 

и

 

особенно

 

для

 

колеблющихся

для

 

утвержденія

 

ихъ

 

въ

 

истинѣ

 

православія,

 

такъ

 

и

 

для

 

рас-

кольннвовъ,

 

я

 

поворнѣйше

 

прошу

 

васъ

 

назначить

 

въ

 

нашемъ

селѣ

 

бесѣды

 

въ

 

удобное

 

для

 

васъ

 

время,

 

если

 

въ

 

тому

 

предста-

вится

 

вамъ

 

возможность

 

и

 

если

 

вамъ

 

будетъ

 

предстоять

 

поѣздка

черезъ

 

наши

 

края.

 

Въ

 

нашемъ

 

многолюдномъ

 

селѣ,

 

я

 

полагаю,

всегда

 

будетъ

 

достатоточяо

 

слушателей,

 

когда

 

бы

 

вы

 

ни

 

назна-

чили

 

бесѣдк.

 

Пишу

 

пригласительное

 

письмо

 

заблаговременно,

чтобы

 

вы

 

могли

 

поимѣть

 

его

 

въ

 

виду

 

при

 

составленіи

 

маршру-

та

 

вашей

 

поѣздви,

 

если

 

только

 

таковая

 

предполагается.

 

Особен-

но

 

желательны,

 

имевно,

 

ваши

 

бесѣды,

 

тавъ

 

какъ

 

ваше

 

имя,

 

и

какъ

 

миссіонера,

 

и

 

какъ

 

священника,

 

и

 

какъ

 

человѣка,

 

поль-

зуется

 

здѣсь

 

особеннымъ

 

авторитетомъ".

 

Подвизаясь

 

съ

 

похваль-

ною

 

ревностію

 

на

 

поприщѣ

 

публичной

 

борьбы

 

съ

 

расколомъ

 

и

сектантствомъ,

 

енархіальный

 

миссіонеръ

 

гмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

іелъ

частныя

 

бесѣды

 

съ

 

приходсвими

 

священнивами

 

по

 

различным'!.

вопросамъ,

 

васающимся

 

расвола

 

и

 

сектантства.

 

Въ

 

отчетѣ

 

мис-

сіонера

 

описано

 

27

 

такихъ

 

бесѣдъ.

 

Вниманія

 

заслуживают^,

и

 

печатные

 

труды

 

миссіонера

 

по

 

предмету

 

своей

 

спеціальности:

Въ

 

1901

 

г.

    

въ

 

мѣстномъ

    

епархіальномъ

   

органѣ

 

напечатаны:
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a)

 

5

 

бесѣдъ

 

миссіонера

 

къ

 

глаголемымъ

 

старообрядцамъ

 

по

 

руковод-

ству

 

Малаго

 

катихизиза:

 

„о

 

таинствѣ

 

елеосвящепія",

 

„объ

 

имени

Спасителя

 

Іисусъ",

 

о

 

выраженіи

 

„во

 

нлоти",

 

рмѣсто

 

„во

 

плоть",

„о

 

молитвѣ

 

Іисусовой",

 

„о

 

крестѣ

 

Христовомъ",

 

б)

 

поученіе

 

при

нодпятіи

 

креста

 

и

 

колоколовъ

 

на

 

колокольню

 

кладбищенской

 

ц

г.

 

Кинешмы,

 

направленное

 

противъ

 

раскольвгческихъ

 

и

 

сектант-

скихъ

 

заблуждепій

 

о

 

крестѣ,

 

в)

 

статья:

 

„Соблазнительное

 

поведеніе

многихъ

 

православныхъ

 

мірянъ

 

и

 

членовъ

 

духовенства,

 

какъ

одно

 

изъ

 

препятствій

 

къ

 

обращенію

 

раскольниковъ

 

и

 

сектаптовъ

въ

 

православіе".

Въ

 

отчетномъ

 

году,

 

по

 

ходатайству

 

Его

 

Преосвященства,

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣлимъ

 

увеличить

 

Костромскому

 

епар-

хиальному

 

миссіонеру

 

получаемое

 

имъ

 

содержаніе

 

до

 

1500

 

руб.

На

 

средства

 

братства

 

выписано

 

было

 

для

 

епархіальнаго

 

миссіо-

нера

 

духовныхъ

 

журналовъ

 

на

 

14

 

руб.

б)

 

Миссіонеръ

 

по

 

Варнавинскому

 

у.

 

протоіерей

 

Н.

 

Нико-

лаевскій

 

имѣлъ

 

16

 

публичныхъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

раскольниками:

 

бѣг-

лопоповцами,

 

австрійцами,

 

поморцами

 

и

 

(ласонцаыи.

 

Бссѣды

 

ве-

дены

 

были:

 

въ

 

ее.

 

Трошковѣ

 

и

 

Семеновѣ,

 

въ

 

деревняхъ:

 

Боль-

шомъ

 

и

 

Маломъ-Долгополовѣ,

 

Болыномъ

 

и

 

Маломъ

 

Тарасовѣ,

Темной,

 

Маломъ

 

Трошковѣ,

 

Пенькахъ,

 

Болыпомъ-Ларивоновѣ,

Болыной-Арьѣ

 

и

 

въ

 

починкѣ

 

Ѳеодоровскомъ.

 

На

 

бесѣдахъ

 

разъ-

яснены

 

были

 

вопросы:

 

о

 

Христовой

 

церкви,

 

ея

 

основаніи

 

и

устройствѣ,

 

о

 

таинствѣ

 

причащенія,

 

о

 

незаконности

 

бѣглопопов-

щины

 

и

 

австрійскаго

 

священства,

 

о

 

перстосложепіи

 

и

 

Соловец-

кой

 

челобитной

 

и

 

поморскомъ

 

бракоборствѣ

 

*).

 

Вослѣ

 

бесѣдъ,

бывшихъ

 

15

 

сентября

 

въ

 

д.

 

Болыномъ-Долгополовѣ,

 

10

 

октября

въ

 

д.

 

Маломъ-Трошковѣ,

 

13

 

октября

 

въ

 

поч.

 

Ѳеодоровскомъ,

присоединились

 

къ

 

православію

 

38

 

человѣкъ,

 

изъ

 

нихі

 

5

 

чел.

на

 

правахъ

 

единовѣрія.

 

На

 

бесѣдѣ,

 

бывшей

 

15

 

октября

 

въ

 

д.

Болыномъ- Ларіоновѣ,

 

вѣкоторые

 

изъ

 

поморцевъ

 

сознались

 

въ

своемъ

 

заблужденіи

 

и

 

публично

 

стали

 

бранить

 

своихъ

 

настав-

никовъ

 

за

 

то,

 

что

 

опи

 

ихъ

 

обманываютъ.

 

Общія

 

отношенія

 

рас-

кольниковъ

 

и

 

православныхъ

 

къ

 

миссіонеру

 

и

 

его

 

собесѣдова-

ніямъ — довѣрчиьыя.

 

Раскольники

 

въ

 

Вариавинскомъ

 

у.,

 

за

 

не-

болыпимъ

 

исключеніемъ,

 

нисколько

 

не

 

фанатичны,

 

съ

 

охотою

посѣщаютъ

 

собесѣдованія,

 

особенно

 

въ

 

свободное

 

(не

 

рабочее)

время,

 

любятъ

 

разспрашивать

 

миссіонера,

 

иногда

 

удивляются

 

слы-

шанному,

 

сознаваясь,

 

что

 

они

 

чуть-ли

 

не

 

въ

 

первый

 

разъ

 

слы-

шатъ

 

о

 

томъ

 

или

 

другомъ

   

нредметѣ.

 

Только

    

въ

    

Тонкинскомъ

•

 

*)'0

 

возраженіяхъ

 

не

 

сообщено

 

свѣдѣній

 

въ

 

отчетѣ

 

миссіонера.
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краѣ,

 

населенномх

 

филиппинцами

 

и

 

ѳедосѣевцами,

 

раскольними

болѣе

 

фанатичны.

 

Конечно,

 

руководители

 

раскола

 

стараются

 

от-

влечь

 

раскольниковъ

 

отъ

 

посѣщенія

 

собесѣдовапій.

 

Но

 

простой

иародъ

 

люб.итъ

 

слушать

 

разъясневіе

 

истипы,

 

особенно

 

по

 

сга-

рымъ

 

книгамъ.

 

Мис

 

іонеру

 

приходилось

 

не

 

однажды

 

быть

 

сви-

дѣтелемъ,

 

какъ

 

сами

 

раскольники

 

заставляли

 

своихъ

 

наставни-

ковъ

 

быть

 

на

 

бесѣдахъ,

 

чтобы

 

они

 

сами,

 

какъ

 

говорится,

 

оправ-

дывали

 

себя

 

и

 

свое

 

ученіе.

 

Въ

 

Варнавилскомъ

 

у.

 

между

 

на-

ставниками

 

нѣтъ

 

людей,

 

могущихъ

 

отстоять

 

расколъ;

 

нѣтъ

 

и

людей,

 

начитанныхх

 

по

 

расколу.

 

По

 

мнѣнію

 

миссіонера,

 

если

бы

 

въ

 

Варнавинскомъ

 

уѣздѣ

 

было

 

побольше

 

церввей,

 

если

 

бы

селенія

 

пе

 

тавъ

 

далеко

 

были

 

удалены

 

отъ

 

церввей,

 

то

 

и

 

рас-

волъ

 

въ

 

Варнавинскомъ

 

уѣздѣ

 

ослабѣлъ

 

бы

 

и

 

палъ.

 

Православ-

ные

 

въ

 

приходахъ,

 

зараженныхъ

 

расколомъ,

 

очень

 

рады

 

и

 

лю-

бятъ

 

миссіонерсвія

 

собесѣдованія.

 

Они

 

часто

 

нросятъ

 

миссіоне-

ра,і

 

чтобы

 

онъ

 

пріѣхалъ

 

въ

 

ним*

 

и

 

велъ

 

бесѣды

 

со

 

старообряд-

цами.

 

Въ

 

этихъ

 

бесѣдахъ

 

они

 

дринимаютъ

 

участіе,

 

прося

 

разъ-

яснить

 

нмъ

 

то

 

или

 

другое

 

мѣсто

 

въ

 

книгахъ.

 

Кромѣ

 

миссіонер-

свихъ

 

трудовъ,

 

нротріерей

 

Н.

 

Николаевский

 

въ

 

отчетномъ

 

году

принималъ

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

построеніи

 

повыхъ

 

церквей

 

въ

Варнавинскомъ

 

,

 

у.

 

Подъ

 

его

 

цепосредственнымъ

 

на#люденіемъ

начата

 

и

 

окончена

 

устройствомъ

 

и

 

5

 

ноября

 

1901

 

г.

 

имъ

 

освя-

щена

 

церковь

 

въ

 

д.

 

Заводи.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

окончена

 

устрой-

ствомъ

 

и

 

приготовлена

    

въ

 

освященію

 

церковь

 

въ

 

д.

 

Ваѣ,

 

Тов-

ЕИНСЕОЙ

   

ВОЛОСТИ.

в)

 

Миссіонеръ

 

по

 

Макарьевсвому

 

и

 

ІОрьевецкому

 

у.

 

свя-

щеннивъ

 

П.

 

Мегалинсвій

 

им&лъ

 

29

 

публичныхъ

 

и

 

33

 

частныхъ

бесѣдъ

 

съ

 

безпоповцами,

 

поморцами

 

и

 

спасовцами,

 

и

 

подовцами,

проживающими

 

въ

 

селахъ

 

и

 

деревняхъ

 

Макарі

 

евскагр

 

у.,

 

и

 

про-

изиесъ

 

7

 

поученій,

 

обличающихъ

 

расколъ,

 

при

 

закдадкѣ

 

едино-

вѣрческихъ

 

церквей,

 

при

 

подцятіи

 

крестовъ

 

ла

 

нихъ

 

и

 

при

освященіи

 

ихъ.

 

Публичныя

 

бесѣды

 

ведены

 

были

 

въ

 

селахъ:

 

Ко-

вернинѣ

 

(4

 

бесѣды),

 

Шадринѣ

 

(2

 

бесѣды),

 

Валкахъ

 

(2

 

бесѣды),

въ

 

деревняхъ:

 

Сельскомъ,

 

Бочкаряхъ,

 

Аксеновѣ,

 

Вонятках*,

 

Во-

жен

 

вахъ,

 

Сидоровѣ,

 

Мавсимовѣ,

 

Косолапѳвѣ,

 

Косьминѣ

 

и

 

Пе-

рехватЕинѣ.

 

Набесѣдахъ

 

разъяснены

 

были

 

воирссы:

 

о

 

составе

 

цер-

кви,

 

ея

 

вѣ,чности

 

и

 

неодолѣнностл,

 

о

 

необходимости

 

для

 

сцасенія

таинствъ

 

мѵропомазанія

 

и

 

причащенія,

 

о

 

перстосложеніи,

 

объ

исповѣди,

 

о

 

догматическихъ

 

и

 

обрядовыхъ

 

преданіяхъ,

 

объ

 

имени

Іисусъ,

 

о

 

клятвѣ

 

собора

 

1667

 

г.,

 

о

 

незаконности

 

бѣглопоповщины,

о

 

порицательныхъ

 

выраженіяхъ

 

на

 

именуемые

 

старые

 

обряды,

 

содер-

жащихся

 

въ

 

додемическихъ

 

книодъ.

 

Возражали:

 

а)

 

с.

 

Щедрина-
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начетчикъ-поморёцъ

 

И.

 

Акинёовъ,

 

защищавшей

 

право

 

мірянъ

принимать

 

исповѣдь

 

и

 

давать

 

разрѣшеніе

 

грѣховъ;

 

б)

 

временно

проживающій

 

въ

 

д.

 

Костровѣ,

 

въ

 

должности

 

учителя

 

дѣтей

 

одно-

го

 

богатаго

 

раскольника,

 

пропагандистъ

 

раскола

 

И.

 

Морозовъ,

нарочно

 

присланный

 

въ

 

Макарьевскій

 

у.

 

Нижегородскими

 

куп-

цами

 

для

 

утвержденія

 

въ

 

вѣрѣ

 

наличныхъ

 

расвольнивовъ

 

и

 

воз-

вращепія

 

въ

 

расволъ

 

обратившихся

 

въ

 

православіе

 

на

 

правах»

единовѣрія,

 

на

 

бесѣдѣ

 

въ

 

д.

 

Сельскомъ

 

выразившій

 

сомнѣніе

 

въ

неповрежденное™

 

старопечатныхъ

 

книгъ

 

и

 

правильности

 

выпи-

сокъ

 

Озерскаго;

 

в)

 

д.

 

Перехваткина

 

И.

 

Осиповъ,

 

слывущій

 

здѣсь

за

 

хорошаго

 

начетчика,

 

настойчиво

 

дѣйствующій

 

противъ

 

пра-

вославія,

 

на

 

бесѣдѣ

 

съ

 

мнссіонеромъ

 

энергично

 

зашищавшій

 

рас-

кольниковъ,

 

какъ

 

ревнителей

 

.превняго

 

благочестія,

 

которыхъ

 

не

должно

 

было

 

подвергать

 

преслѣдованію

 

подобно

 

еретикамъ;

 

г)

 

д.

Язвицъ

 

А.

 

Лаврентьевъ,

 

пользующійся

 

репутацій

 

начетчика,

 

на

самомъ

 

дѣлѣ

 

мало

 

свѣдущій

 

въ

 

писаніяхъ,

 

утверждавшій,

 

что

вслѣдствіе

 

принятія

 

Нивоновыхъ

 

вовшествъ

 

православные

 

епи-

скопы

 

,,пали";

 

д)

 

д.

 

Выдѣлви

 

кр.

 

А..

 

Ллексѣевъ,

 

присоединний

къ

 

церкви

 

па

 

правахъ

 

единовѣрія,

 

на

 

бесѣдѣ

 

въ

 

с.

 

Сидоровѣ

возражавшій

 

миссіонеру

 

по

 

вопросу

 

о

 

различи

 

догматическихъ

и

 

обрядовыхъ

 

преданій;

 

е)

 

с.

 

Боженокъ

 

нѣкто

 

Аѳанасій,

 

совер-

шающій

 

таинства

 

и

 

требы

 

у

 

раскольниковъ,

 

почти

 

не

 

свѣдущій

въ

 

писаніяхъ,

 

на

 

бесѣдѣ

 

съ

 

миссіонеромъ

 

возражавшій

 

по

 

вопро-

су

 

о

 

совершйтеляхъ

 

таинствъ

 

и

 

о

 

наказапіи

 

Божіёмъ

 

на

 

про-

стецовъ,

 

де^зающихъ

 

священная

 

дѣйствовать.

 

Вниманія

 

заслу-

живают

 

бссѣды

 

миссіОнера

 

въ

 

с.

 

Ковернинѣ

 

съ

 

раскольниче-

скпмъ

 

пачетчивомъ

 

по

 

Спасову

 

согласно,

 

слѣпцомъ

 

А.

 

А.

 

Ко-

поваловымъ,

 

бывшія

 

25,

 

26,

 

27

 

и

 

28

 

февраля.

 

Ковернйнскіе

вупцы,

 

по

 

слухамъ,

 

выписали

 

его

 

изъ

 

Новодѣевска,

 

Самарской

губерніи,

 

sa

 

500

 

р.

 

Но

 

всему

 

раскольническому

 

міру

 

ходила

слава

 

о

 

немъ,

 

какъ

 

о

 

наилучшемъ

 

начетчикѣ,

 

который

 

будто

 

бы

во

 

время

 

Нижегородской

 

ярмарки

 

побѣждалъ

 

всѣхъ

 

православ-

ныхъ

 

миссіойеровъ;

 

и

 

самъ

 

онъ

 

хвалился,

 

что

 

побѣждалъ

 

и

Ламакина

 

и

 

даже

 

Ивановскаго.

 

Всѣ

 

раскольники

 

и

 

даже

 

многіе

изъ

 

православныхъ

 

убѣждены

 

были,

 

что

 

Коноваловъ

 

скоро

 

по-

бѣдитЪ'

 

И

 

заставить

 

молчать

 

защитника

 

православія.

 

Послушать

знаменитаго

 

расволоучителя

 

съѣхались

 

раскольники

 

почти

 

со

всего

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

были

 

многіе

 

даже

 

изъ

 

Нижегород-

ской

 

губерніи.

 

Никогда

 

еще,

 

кажется,

 

церковь

 

с.

 

Ковернина

 

не

вмѣщала

 

въ

 

себѣ

 

столькихъ

 

хулителей

 

ея,

 

какъ

 

Но

 

время

 

этихъ

бесѣдъ

 

съ

 

Коноваловыми

 

Были

 

раскольник»

 

изъ

 

Портновской,

самой

 

лѣсной,

 

волости,

    

изъ

 

Боярской

   

и

 

Ловыгинской

 

волостей,
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изъ

 

Пучежа,

 

изъ

 

Боженокъ,

 

изъ

 

Куркова,

 

изъ

 

Вонятокъ

 

и

 

дру-

гахъ

 

удаленныхъ

 

отъ

 

Ковернина

 

деревень

 

Макарьевскаго

 

у.,

 

не

говоря

 

уже

 

о

 

Ковернинскихъ

 

раскольникахъ,

 

кои

 

почти

 

всѣ

 

бы-

ли

 

въ

 

церкви.

 

Были

 

и

 

такіе,

    

которые

 

не

 

подходили

 

близво

 

къ

церкви,

 

боясь

 

оскверниться,

 

которые

 

при

 

звонѣ

 

колоколовъ

 

цер-

ковныхъ

 

говорили:

  

„вотъ

 

адъ

 

застоналъ".

    

Огромная

 

Ковернин-

ская

 

церковь

 

была

 

полна

 

слушателей:

 

въ

 

ней

 

было

 

болѣе

 

1000

человѣкъ.

 

Во

 

всѣ

 

дни

 

бесѣдъ

   

съ

  

10

 

час.

 

утра

 

и

 

до

 

10

 

вечера

пародъ

 

стоялъ

 

въ

 

церкви

   

и

 

не

 

выходилъ

 

изъ

 

нея

 

до

 

конца

 

бе-

сѣдъ.

 

Рѣшался

 

вопросъ,

    

долженъ

 

ли

   

здѣсь

 

жить

 

расколъ,

 

или

нѣтъ.

 

Ревнующіе

 

о

 

расколѣ

   

Ковернинскіе

 

купцы

 

выписали

  

Ко-

новалова

 

потому,

    

что

 

въ

 

Ковернинской

 

мѣстности

 

многіе

 

оста-

вили

 

расколъ

 

и

 

обратились

 

къ

 

православной

 

церкви.

 

Приглашая

Коновалова,

 

купцы

 

надѣялись,

 

что

 

обрати вшіеся

 

изъ

 

раскола

 

въ

православіе,

 

послѣ

 

его

 

убѣжденій,

 

снова

 

возвратятся

 

въ

 

расколъ.

Но

 

пе

  

оправдалась

 

надежда

 

ихъ.

  

Послѣ

 

оживленныхъ

 

четырех-

дневныхъ

 

преній

 

о

 

составѣ

 

церкви,

 

ея

 

вѣчности

 

и

  

неодолѣнно-

сти,

 

о

 

необходимости

   

для

 

спасенія

 

причащенія

 

тѣла

    

и

    

крови

Христовой,

 

о

 

соверпиніи

 

таинства

 

причащенія

 

въ

 

церкви

 

до

 

вто-

рого

 

пришествія

 

Христова,

 

о

 

невозможности

 

замѣнить

 

чувствен-

ное

 

причащеніе

 

тѣла

    

и

   

крови

 

Христовой

 

огнепальпымъ

 

жела-

піемъ

 

и

 

добродѣтельною

   

жизнію

    

и

   

наконецъ— о

 

перстосложе-

ніи,

 

Коноваловъ

 

сложилъ

 

всѣ

 

свои

 

книжки

 

въ

 

мѣшокъ

 

и

 

съ

 

ни-

которыми,

 

болѣе

 

фанатичными,

 

своими

 

послѣдователями,

 

убѣжалъ

изъ

 

церкви,

    

чѣмъ

 

окончательно

    

осрамилъ

 

себя.

    

Послѣ

 

этого

миссіонеръ

 

приглашалъ

   

Коновалова

 

побесѣдовать

 

объ

 

исловѣди,

по

 

онъ

 

отказался

 

подъ

 

тѣмъ

 

предлогомъ,

    

что

  

торопится

 

ѣхать

въ

 

Сибирь,

    

куда

 

тоже

   

приглашали

 

его

 

богатые

    

расвольниви.

Позорное

 

бѣгство

 

Коновалова

 

и

 

неспособность

 

его

 

защитить

 

свои

мнѣнія

 

произвели

    

очень

 

плохое

   

впечатлѣніе

 

на

 

расвольниковъ

его

 

толка

 

и

 

весьма

   

благопріятное — на

 

раскольниковъ

    

другихъ

толвовъ,

 

а

 

равно

 

и

 

на

 

православныхъ.

   

Побѣда

 

падъ

 

Коновало-

вымъ

 

доставила

 

миссіонеру

   

названіе

 

„ученаго".

    

Вскорѣ

 

послѣ

бесѣдъ

 

съ

  

Коноваловымъ

 

синодальный

 

миссіонеръ

 

прот.

 

К.

 

Крюч-

ковъ

 

присоединилъ

 

къ

 

церкви

   

140

 

расвольнивоаъ,

    

воторые

 

въ

первый

 

его

 

пріѣздъ

    

въ

 

Маварьевсвій

 

у.,

 

въ

 

декабрѣ

    

1900

 

г.,

присоединенія

 

еще

 

не

 

желали.

    

Вліяніе

    

ковернинскихъ

 

бесѣдъ

на

 

раскольниковъ

 

выразилось

   

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

мѣстные

 

бѣглопо-

повцы

 

приглашали

 

миссіонера

    

па

 

защиту

 

ихъ

 

отъ

 

прибывшаго

къ

 

нимъ

 

изъ

 

Ярославской

 

губ.

 

начетчика,

 

послѣдователя

 

Спасо-

ва

 

согласія,

 

А.

  

Комиссарова.

    

Не

 

менѣе

  

благопріятное

    

внеча-

тлѣніе

 

произвели

 

на

 

раскольниковъ

 

и

 

другія

 

бесѣды

 

миссіопера,
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24.

 

пос.

  

Оарѳеньева

    

Риз-

положен.

 

ц.

       

. 122 50 Кологривсваго.

1-й

 

священникъ 78 40

2-й

 

священникъ » п

діакояъ У в

1-й

 

псаломщикъ 26 46

2-й

 

псаломщикъ 17 64

25.

 

с.

 

Зиснмосавватіевскаго

ц. 147
Я

Кологривскаго.

священникъ 88 20

діаконъ 23 52 (окл.

 

псал.).

псаломщикъ 35 28

26.

 

с.

 

Пищей

 

Воскр.

 

ц. 94 8 Кологрввскяго.

свлщеенякь 70 56

псаломщикъ 23 52

27.

 

с.

 

Торина

 

Покров,

  

ц. 94 8 Макарьевскаго.

священникъ 70 56

псаломщикъ 2:5 52
-

28.

 

пог.

  

Парѳеньева

   

Хри-

сторожд.

 

ц.

        

. 94 8 Кологривскаго

священникъ 70 56

псаломщикъ 23 52

29.

 

Архангельской

   

быв.

 

г.

Кологрива 95 6 Кологривскаго.

священникъ 68 60

діакопъ
я ■

псаломщикъ 26 46

30.

 

с.

  

Нерхиемежгкаго

 

Ге-

оргіев.

 

д. 393 96 Кологривскаго.

священникъ 141 12

евященникъ 105 84 ■

священникъ Я я

священникъ » я

діаконъ 52 92

псаломщикъ 35 <>8

псаломщикъ 35 28

псаломщикъ 23 52

псаломщикъ Я Я

33.

 

с.

 

Лаломы

 

Димитр.

 

ц. 164 64 Кологривскаго.

1-й

 

священникъ 105 84

2-й

 

священникъ я я
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діаконъ

1-й

 

псаломщикъ

2-й

 

псаломщивъ

32.

 

с.

 

Перхнемеискаго

 

Ни-

колаевской

  

ц.

1-й

 

священник!

2-й

 

свлщевнакъ

діавовъ

1-й

 

псаломщикъ

2-й

 

псаломщиЕЪ

33

   

с.

 

Вятвиной

    

горы

 

Бо-

гпрод.

 

д.

1-й

 

священпнкъ

2-й

 

священпикъ

діаконъ

1-й

 

псаломщика

2-й

 

псаломщивъ

,

    

34.

 

с.

 

Турдіева

 

Успей,

  

ц.

священника,

псаломщик'х.

35.

   

с.

  

КняжеЬ

  

Ильин,

  

ц.

1-й

 

свящешшкъ

2-й

 

священ ігикъ

діавонъ

1-й

 

псалом щикъ

2-й

 

псаломіцикъ

36.

   

с.

 

Ухтубужа

 

Богор.

 

ц.

священникъ

псаломщивъ

37

  

с.

 

Нижяемежекаго

 

Спас-

ской

  

тг.

свящеиникъ

діаконъ

псаломщикъ

38

    

<".

  

Илегпегл

  

Ильин,

 

ц.

священ

 

никъ

діавоиъ

псалом щи къ

39.

 

с.

 

Стана

 

Воскр.

 

ц.

священника,

псаломщикъ

»

35 28

23 52

252 84 Кологривскаго.

141 12

Я „

52 92

35 28

23 52

164 6-1 Кологривскаго.

105 84

V я

п Я

35 28

23 52

123 48 Кологривскаго.

88 20

35 28

164 «4 Кологривскаго.

105 84

»

* я

35 28

23 52

1^23 48 Кологривскаго.

88 20

35 ?8

112 70 Кологривскаго.

68 60

26 46 (окл.

   

псал.)

17 64

122 50 Кологривскаго.

78 40

26 46 (овл.

 

псал.).

17 64

94 8 Кологривскаго.

70 56

23 52
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40.

 

с.

 

ІІоиги

 

Покров,

 

ц 392
я

Кологривскаго.

священникъ 294
я

.....

     

•:

 

.

псаломщикъ 98
»

41.

 

с.

  

ІІеженгя

 

У'-неи. ц.

        

392
»'

Кологривскаго.

священникъ !

     

294
»

псаломщикъ 98
я .-

42.

    

с.

    

Кпяжей

    

пустыни

 

|

Успенской

 

ц.

   

' . ■

       

94 8 Кологривскаго.

священникъ 70 56 ■

псаломщикъ 23 52

Итого

 

по

 

ііологр ив-

скояу

 

уѣзду 7932 12

Ветлужскаго

 

угьзда.

1.

 

с.

 

Холкипа

 

Успей,

  

ц ....

       

535 8 Ветлужскаго.

евященникъ .

     

•

     

141 12

священникъ 105 84

священникъ 105 84

священпикъ
I

          

"
я

діаконъ 52 92

псаломщик* 35 28 .

псаломщикъ 35 28

псаломщикъ 35 28

псаломщикъ |

       

23 52

2.

  

с.

 

Хмѣлевпцт.

 

Макар ц.|

    

358 68 Ветлужскаго.

1-й

 

священникъ 141 12

2-й

  

священникъ 105 84

3-й

 

священникъ
Я я

діаконъ 52 92

1-й

 

псаломщикъ 35 28

2-й

  

псаломщикъ 23 52

3-й

 

псаломщивъ я я

3.

 

с.

 

Тоншаева

 

Никол,

священникъ

священеивъ

священникъ

діаконъ

псаломщик.!.

ц.

        

393

141

|

     

105

я

52

00

96

12

8-і

я

92

28

Ветлужскаго.

По

 

ук.

 

Син.

 

отъ

 

25

 

іюля

1901

 

г.

 

№

 

4

 

доб.

 

свящ.

 

152

p.

 

8Sk.,

 

свящ.

 

188

 

р.

 

16

 

к.,

свящ.

 

294

 

р.,

   

діак.

  

94

 

р.

R

 

к.,

 

псал.

 

62

 

р.

   

72

 

кон.,

псал.

 

62

 

руб.

   

72

 

К.,

 

псал.

74

 

р.

 

48

 

к-

псаломщикъ 35 28

псаломщивъ 23 52
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4.

 

с.

 

Одошнуръ

  

Басил,

  

ц. 392

1

я

.

священникъ 294
я

псаломщикъ 98

 

: It

5.

 

с,

  

Отминскаго

 

Архав.ц.

 

| 164 64

1-й

 

священникъ

 

. 105

  

'
|

84 Сы

2-й

 

свлщепникъ
»

      

і

1

И

діаконъ
Я

       

' .

1-й

 

псаломщикъ 35 28

2-й

  

псаломщикъ 23

  

- 52

 

; оз

6.

 

с.

 

Щербажа

 

А

 

леке. -Нев-

ской

 

ц.

                

.

                 

. 392 п

священ

 

іпікъ 294
»

о

псаломщик* 98
я

7,

 

с.

 

йзвала

 

Троиц,

 

ц. 392

  

!
ѵ

   

1

священоиЕъ 294

  

:
»

псаломщикъ 98

  

' і
М

8.

 

с,

 

Дороватова

 

Христ.

 

ц. 358 68 -

 

••

священникъ 141 12

священникъ 105

  

'[ 84

священникъ
я т» te

діаконъ 52 92

псаломщикъ 35 28 :-

цеаломщиаъ 23 52

псаломщикъ » У>
Ъ-к

9.

 

с.

 

Шапги

  

Никол,

 

ц. 267 54

священ

 

н

 

и

 

еъ 105 84

священникъ 78 40

священникъ я я
►=?

діаконъ 39 20

псаломщикъ 26 46

псаломщикъ 17 64
•

псалом іцикъ » » »

10.

 

с.

 

Шангскаго

   

Городи-

ща

 

Никол,

 

ц. 164 64

:

 

священникъ 105 84
а>

священникъ я »

I

діавоиъ
я Я

псаломщикъ 35 28 СР

псаломщикъ 23 52
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11.

 

с.

 

Пыщуга

 

Ниеол.

 

ц. 164 64 с

священнивъ 105

 

! 84

  

■■

діаконъ

       

.

                  

.

     

[ 35 28

   

(окд.

  

псал.).

псаломщикъ 23

 

{ 52

  

•

12.

 

с.

 

Михайловицъ

 

Архаи- ~

гельсвой

 

ц.

         

.

                 

.

     

і 164 64

священникъ 105 84

 

!

діаконъ 35

 

;
I

28

 

]і овл.

 

псал.).

псаломщикъ

                  

. 23 52 ев

13.

   

с.

 

Воздвижнсааго

 

Кре-

стовоздвижен.

 

ц. 147 я

 

!
священникъ 88

  

і 20

діаконъ 35 28 'окл.

   

псал.).

 

и

псаломщикъ 23 52

14.

 

с.

 

Хорошевскаго

 

Геор-

гіевской

 

ц.

         

.

                 

. 147 »

священникъ 88

   

: 20
«

діаконъ 35 28 ^ов.т.

  

псал.).

псаломщикъ 23 52

15.

 

с.

 

Спасскаго

 

Спасск.

 

ц. 104 86

священникъ 78 40 п

псаломщикъ 26 46

16.

 

с.

 

Ключей

 

Ильин,

 

ц. 104 86

священникъ 78 40

псаломщикъ 26 46
>->

17.

 

с.

 

Зубовскаго

 

Богор.

 

ц. 95 6
ч

священникъ 68 60

псаломщикъ 26 46

18.

 

с.

 

Заветлуткья

 

Покр.

 

ц. 392 »

ч

свящепникъ 294 и

псаломщикъ 98 я
-

19.

 

с.

   

Кажирова

 

Никод.

 

ц. 392 я
|н

саящеанйкъ 294 *

псаломщивъ 98
і

я

20.

 

с.

 

Карцева

 

Предт.

 

ц. 392
f

я

священнивъ 294 »

псаломщикъ 98 *
■

21.

 

с.

  

Кокрина

 

Христор.

 

ц. 94 8

свящепниЕъ 70 56 «

пеаломщикъ 23 52
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22.

 

с.

 

Одоевсваго

 

Никол,

 

ц. 393 96 о

священникъ

   

. 141 12

священнивъ 105 84

священнивъ
я Я

діакопъ 52 92

псаломщикъ 35 28 -

псаломщикъ 35 28

псаломщивъ 23 52
ей

23.

 

с.

 

Одоевскаго

 

Троиц,

 

ц. 267 54

священникъ 105 84

священнивъ 78 40

священникъ
я

1

я И

діаконъ 39 20

псаломщикъ 26 46

псаломщикъ 17 64

псаломщикъ
я » ф

24.

 

с.

 

Маварьевскаго

   

Ма- •

варіев.

 

ц. 267 54

священникъ 105 84

псаломщикъ 78 40
И

священникъ
V я

діаконъ 39 20

псаломщикъ 26 46

священнивъ 17 64
>-»-

псаломщикъ
я ѣ

25.

 

с.

 

Печенкина

 

Уеден,

 

ц. 164 64

священникъ 105 ;

 

84
;

священникъ
?? я ч

діакопъ
V я

псаломщикъ 35 '

   

28

псаломщикъ 23 52 ■

26

   

с.

 

Хмѣлевки

  

Богор.

 

ц. 164 !

  

64 н

священнивъ 105 '

   

84

священникъ
Я » •

діаконъ
Я Я

псаломщикъ 35 28 CD

псаломщивъ 23 '52

27.

 

с.

  

Верховскаго

    

Трех-

свят.

 

ц 392
л :

священнивъ 294
я РЗ

!

        

псаломщикъ 98
"
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28.

 

с.

  

СпасскагоНреобр.

 

ц. 931
Я

О

священникъ 294
"

священникъ 294
я

діаконъ 147
я

Си

псаломщивъ 98
я

псаломщикъ 98
я

29.

 

с.

  

Какти

  

Покров,

 

ц. 147
я

с£

священникъ 88 20

священникъ Я я

діаконъ
Я я

И

псаломщикъ 35 28

псаломщикъ 23 52

30.

 

с.

 

Конева

  

Введен,

 

ц. 78 40
О

священникъ 58 80

діаконъ я Я щ

псаломщивъ 19 60

31.

 

с.

 

Архангельского

    

на

Горѣ

 

Архан.

 

ц. 147
Я >-.

священникъ 88 20

діакопъ 23 52

псаломщикъ 35 28 (окл.

 

псал.).

 

п

32.

 

с.

 

Заболотья

 

Повр.

 

ц. 147
г>

священникъ 88 20

діаконъ 23 52 (окл

 

поном.).

 

н

псаломщикъ 35 28

33.

     

с.

    

Атекеандровекаго

Александро-Невской

  

ц. 392 »

ф

священникъ 294
Я

псаломщикъ 98
# И

Ііхого

   

по

 

Ветлуж-

скому

 

уѣзду 9110 8 +

 

929

  

р.

 

4

 

к.

Варнавинскаго

 

угьз.

1

   

с.

 

Благовѣщенскаго

 

Бла-

-

говѣщен.

 

ц. 164 64 Варнавинскаго.

1-й

 

священникъ 105 84

2-й

 

священникъ я Я '

діавочъ я я

1-й

 

псаломщивъ 35 28

2-й

 

псаломщикъ 23 52 1
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2.

 

с.

 

Беберина

 

Богород.

 

ц. 164 64 о

1-й

  

священникъ 105 84

2-й

 

священникъ

 

.
Я Я

діаконъ
я Я Е-

1-й

 

псаломщикъ

 

. 35 28

2-й

  

псаломщикъ 23 52

3.

 

с.

  

Ильинскаго

  

Ильин. ц. 161 64

1-й

  

священникъ 105 84
оЗ

2-й

 

священникъ
Я Я

діаконъ
Я Я

1-й

 

псаломщикъ 35 28 te

2-й

 

псаломщикъ 23 52

4.

 

с.

  

Овсянки

     

Покров,

 

ц. 164 64

священникъ 105 84

діаконъ 23 52 (окл.

 

поном.)

псаломщикъ 35 28

5.

 

с.

 

Шалдежнна

   

Христо-

рождеств.

 

ц. 105 84 «

священникъ 68 60

діавонъ 22 54

псаломщикъ 14 70
я

6.

  

с.

  

Отароустья

 

Архан.

 

ц. 392
я

священникъ 294
»

псаломщивъ 98
я

7.

 

с.

  

Медвѣдихи

  

Введен,

 

ц. 252 84 *

1-й

 

священникъ 141 12

2-й

 

священнивъ
я я

діаконъ 52 92
ев

1-й

 

ш'аломщикъ 35 28

2-й

  

псаломщивъ 23 52

8.

 

с.

   

Димитріевсваго

    

Ди-

митріев.

  

ц. 252 84
ю

1-й

 

священаивъ 141 12

2-й

 

священникъ
Я я

діаконъ 52 92
ft

1-й

 

псаломщикъ 35 28

2-й

 

псаломщивъ 23 52

9.

 

с.

 

Знаменсваго

   

Знамен-
сЗ

ской

 

ц. 252 84

1-й

 

священнивъ 141 12 м

2-й

 

священнивъ
я »



SI

діаконъ 52 92 ©

1-й

 

псаломщикъ 35 28

2-й

 

псаломщивъ

10.

 

с.

 

Притывъ

 

Макар,

 

ц.

23

252

52

84 ь

1-й

 

свящепнквъ 141 12

2-й

 

священнивъ

діаконъ

Я

52

Я

92
а

1-й

  

псаломщивъ 35 28
■

2-й

 

псаломщивъ

11.

 

с.

 

Топани

 

Тихвин,

 

ц.

23

147

52

я

и

священникъ

діаконъ

88

23

20

52 (ом.

 

ВОН.)

 

о

псаломщикъ

12.

 

с.

 

Баковъ

 

Никол,

 

ц.

35

1715

28

я

священнивъ 294
Я

ш

священнивъ 294
я

священникъ 294
39

священникъ

діаконъ

294

147

Я

Я

к

псаломщикъ 98
я

псаломщикъ 98
»

ЕС

псаломщикъ 98
Я

псаломщикъ

13.

  

с.

 

Лаишангн

 

Никол,

 

ц.

98
ry

 

j»

 

о

68
ю

священникъ

священникъ

141

105

12

84

священникъ

діавонъ

псаломщивъ

псаломщивъ

•
52

35

23

я

92

28

52

м

псаломщивъ

14.

 

с.

 

Шуды

 

Нивол.

 

ц.

священнивъ

122

78

я

50

40
ев

священнивъ Я я

діаконъ

псаломщикъ

псаломщикъ

15.

 

с.

 

Бѣлышева

 

Никол,

 

ц.

священникъ

я

26

17

252

141

46

64

84

12

Ветлужскаго.

священникъ

діаконъ

Я

52 92
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псаломщивъ 35 28

псаломщивъ 23 52

16.

 

с.

 

Архангельскаго

 

Ар-

хангел,

  

д. 164 64 Ветлужскаго.

священникъ 105' 84

священникъ
Я я

діаконъ
. я

псаломщикъ 3

 

5 28

псаломщикъ 23 52

17.

 

с.

 

Турани

 

Троиц,

  

ц. 164 04 Ветлужскаго.

1-й

 

священникъ 105 84

2-й

 

священникъ
Я V

діаконъ
Я Я

1-й

 

псаломщикъ 35 28 ■

2-й

 

псаломщикъ 23 52

18.

 

с.

   

Богоявленскаго

    

на

Волу

 

Богоявл

   

ц. 122 50 Ветлужскаго.

1-й

 

священникъ 78 -10

2-й

 

священникъ
V Я

діакопъ
я я

1-й

 

псаломщикъ 26 46

2-й

 

псаломщикъ 17 64

19.

 

с.

  

Сквозниковъ

 

Архап

гельской

 

ц. 105 84 Варнавинскаго.

свящепппкъ 68 60

діакопъ 22 54

псаломщикъ 14 70

20.

    

с.

   

Возэесепскаго

    

на

р.

 

Веглугѣ

 

Вознесен,

 

ц. 164 64 Ветлужскаго.

1-й

 

священнивъ

2-й

 

священнивъ

діакопъ

1-й

  

псаломщикъ

105

я

я

35

84

я

я

28

1

 

!о

 

ук.

 

Син.

 

отъ

 

25

 

іюля

1901

 

г.

 

№

 

4

 

доб.

   

свящ.

 

90

р.

 

16

 

К.)

 

свящ.

    

196

  

руб ,

діак.

 

98

 

р.,

 

псал.

    

13

 

руб.

72

 

к.,

 

псал.

 

25

 

р.

 

48

 

к.

2-й

 

псаломщикъ 23 52

21.

 

с.

 

Георгіевскаго

 

на

 

Во-

лу

 

Георгіев.

 

ц. 164 64 Ветлужскаго.

священнивъ 105 84

священникъ
» Я

діакопъ
Я Я

псаломщивъ 35 28

псаломщикъ 23 52
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22.

 

с.

 

Новоповровгкаго

 

По-

і

і

кровской

 

ц. 392 я
Ветлужскаго.

священникъ 294
я

псаломщикъ 98
я

23.

 

с.

 

Галкина

 

Казан,

  

п. 392
я

Ветлужскаго.

священникъ 294
я

псаломщикъ 98
я

24.

 

г.

 

Хмѣлеваго

 

Христ.

 

ц. 392 я
Варнавинскаго.

священникъ 294 я

псаломщикъ 98 я

     

.

25.

 

с.

 

Черной

 

Вознес,

 

ц. 539
я

Варнавинскаго.

священникъ 294
я

діавонъ 147
„

псаломщикъ 98
я

26.

 

с.

 

У ревя

   

Трехсвят.

 

ц. 235 20

  

: •

священникъ 117 60 ■:-

священнивъ 117 60

   

'

священнивъ
я "

     

:

діаконъ
Я я

     

:

псаломщивъ
V п

псаломщикъ
я я

псаломщикъ
я я

27.

 

с.

  

Семенова

 

Богор.

 

ц. 931
я

Варнавинскаго.

священникъ 294 *

священникъ 294
я

діаконъ 147 я

псаломщикъ 98 я

псаломщикъ 98 я

     

і

28.

 

е.

 

Карпова

 

Троиц,

 

ц. 931
[

"

   

1

Варнавинскаго.

священникъ 294
1

я

священнивъ 294 я

діаконъ 147 ь

псаломщикъ 98
»

 

1
псаломщикъ 98 я

29.

 

с.

 

Тоикиаа

 

Крестов,

 

ц, 931 я
Варнавинскаго.

священникъ 294
п

     

1

священникъ 294 я

діаконъ 147
я

     

1

псаломщивъ 98
і

я

псаломщикъ 98
я

     

і

1
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50.

  

с.

 

ІІакадей

 

Алексапдро- :

ik-вской

 

ц. 539
W

Варпавкпскаго.

священникъ 294
я

діаконъ 147

  

:
я

псаломщякъ 98 »

31.

 

с.

 

Езховки

 

Тійеол.

 

д. 1078
я

Ветаужскаго.

свящеппнкъ 588
я

діаконъ 294
я

пса

 

лом

 

щи

 

еъ 196
У)

32.

  

с.

 

Шерстней

  

Илбин.

 

ц. 392

   

:
ш

Ветлужскаго.

свящепниЕъ 294
я

исаломщйЕЪ 98
V

33.

  

с.

  

Темты

 

Покров,

  

ц. 280 »
Варнавинскаго.

священникъ 168
я

пеаломщикъ 56 >;

псаломщйкъ 56
я

-

34.

 

с.

 

Чердаковъ

 

Казан,

 

ц. 78і

   

' »
і

    

Варпавинскаго.

священникъ 588
я

пеаломщикъ 196
я

35.

 

с.

  

Троіпкова

 

Петроп.

 

ц. 588 »
Варяавинскаго.

священникъ 294 »
і

діаконъ 19(5
п

і

псаломщякъ 98 »
!

Всего

 

по

 

Варвавип-

скому

 

уѣзду .14054 88 +

 

423

   

р.

   

36

   

к.

Кинешеленаго

 

уѵьзда.
!

!

Ук.

  

Св.

  

Син.

 

отъ

  

25

 

іюля
!

1901

   

г.

 

за

 

№

  

4: і і

а)

 

Вновь

  

назначено:

1.

 

с.

 

Данилокскаго

 

Ильин. ц. 539 »
Кинегаемскаго.

евящешшкъ 294 »

діаконъ 3

 

47
»

і

пеаломщикъ 98
п

I

2.

 

ел.

 

Рѣшмы

 

Хр.-Рожд.

 

ц. !

     

392
Я

Кинегаемскаго.

священникъ !

     

294 »

пеаломщикъ 98
я

1
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б)

 

Дополнено:

3.

 

с.

  

Корбицъ

 

Воскр.

 

ц.

священнику

діакопу

псаломщику

362

152

147

62

60

88

72

"б<Г

•

Кинегаемскаго,

+

 

3002

 

руб.

   

72

 

к.

+

 

4106

 

руб.

   

20

 

к.

Итого 1293

Всего

 

по

  

Костромской

епархіи 159941 1

■
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'

РОС

 

ПИСАН IE

ѳтпускаемаго

 

на

 

содержание

 

духовенства

 

Костромской

 

епар-

хіи

 

жалованья

 

(§

 

6

 

ст.

   

1

  

смѣт.

 

Св.

 

Син.).

а)

    

По

    

уѣздамъ.

і Руб.

 

_|

 

Коп.

1 Костромскому 21788

   

06

2 Нерехтскому 29853!

  

18 .

3 Кинешемскомѵ 15148:

  

38 '-

4 Юрьевецкому 11036

   

26

5 Макарьевскому 15194 43

6 Галичскомѵ

   

. 1 9039 44

7 Бѵйскомѵ 9369 78

8 Солигаличскому 5526)

 

92
■

9 Чухломскому 7644:

    

,

10 Кологривокому 7932'

   

12

11 Ветлул^скому 10039;

  

12

12 Варнавинскому 14478;

 

24

Всего

 

. 167049 93

6)

   

По

 

Казначейства

 

мъ.

~ Руб.

  

;Коп.і

1 Изъ

 

Костромского
(

             

і
21905

   

66

 

r

2 —

    

Нерехтскаго 23217

   

88

3 —

    

Кинешемскаго 275021

 

46

4 —

    

Юрьевецкаго 13889;

 

26

5 —

    

Макарьевекаго 4858

   

56

6 —

    

Задичскаго 20002

   

50

 

1
7 —

    

Буйскаго 9687

   

30

8 —

    

Солигаличскаго 4958

   

80

 

j

9 —

    

Чухломскаго 7767

   

48

  

i

10 —

    

Кологривскаго 6424

   

88

11 —

    

Ветлужскаго 13750;

 

38

12 —

    

Варнавинскаго

Всего

 

.

13084 77

167049 93



ОТДѢЛЪ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

НІОІНЩІЬЩ

■

!П'І

    

I'

l

 

jj

    

'

 

i

   

.

Преосвященнѣйшаго

 

Виссарна

 

въ

 

U

 

недѣлю

 

по

 

Пяти-

,<ГХН(

                                                         

ЯТмТ')

                                          

.;.,:-

Отг

 

печали

 

многія

 

и

 

туіи

 

сердца

 

написахъ

вамь

 

многими

 

слеяами,

 

не

 

яко

 

да

 

оскорбитеся,

.......

                        

но

 

любовь

 

да

 

познаете,

 

юже

 

имамъ

  

изобильно

кг

 

ѳамъ

 

(2

 

Кор.

 

2,

 

4).

ЗШими

 

словами,

 

содержащимися

 

въ

 

сегоднешнемъ

 

апостоль-

скомъ

 

чтеніи

 

изъ

 

второго

 

посланія

 

къ

 

Коринѳянамъ,

 

апостолъ

Павелъ

 

напоминаетъ

 

имъ

 

о

 

первомъ

 

посланіи

 

къ

 

нимъ,

 

въ

 

во-

торомъ

 

съ

 

великою

 

печалію

 

и

 

слезами

 

по

 

любви

 

къ

 

нимъ

 

онъ

обличалъ

 

ихъ

 

въ

 

разнихъ

 

нестроеніяхъ

 

и

 

безпорядкахъ.

 

Предме-

томъ

 

этихъ

 

обличеній

 

было,

 

между

 

прочимъ,

 

возмутительное

 

пове-

девіе

 

одного

 

коринѳскаго

 

христіанина:

 

онъ

 

имѣлъ

 

беззаконное

сожитіе

 

съ

 

своею

 

мачихою.

 

Это

 

такое

 

великое

 

преступленіе,

 

ка-

кого,

 

по

 

слову

 

Апостола,

 

неслышно

 

даже

 

у

 

язычнивовъ.

 

О

 

тя^

жести

 

его

 

можно

 

судить

 

по

 

строгой

 

церковной

 

карѣ

 

за

 

него.

По

 

правилу

 

св.

 

Василія

 

Веливаго

 

(75.

 

79),

 

таковые

 

вровосмѣсни-

ки

 

должны

 

быть

 

отлучаемы

 

отъ

 

причастія

 

св.

 

Таинъ

 

на

 

двѣ-

надцать

 

годовъ

 

и

 

въ

 

продолженіе

 

этого

 

срова

 

проходить

 

слѣду-

ющія

 

епитиміи:

 

кавъ

 

только

 

они

 

сознавали

 

свой

 

грѣхъ

 

и

 

испо-

вѣдывали

 

его,

 

они

 

лишаемы

 

были

 

права

 

входить

 

въ

 

храмъ

 

Бо-

жій,

 

три

 

года

 

стояли

 

на

 

паперти

 

и

 

съ

 

плачемъ

 

просили

 

входя-

щихъ

 

въ

 

храмъ

 

о

 

молитвѣ

 

за

 

нихъ.

 

Затѣмъ

 

на

 

слѣдующее

 

трех-

лѣтіе

 

они

 

допускаемы

 

были

 

въ

 

храмъ

 

къ

 

началу

 

литургіи

 

огла-

шенныхъ

 

для

 

слушанія

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

Св.

 

Писапій

 

и

 

поученій,

послѣ

 

чего

 

изгоняемы

 

были

 

изъ

 

храма

 

и

 

лишаемы

 

участія

 

въ

общей

 

молитвѣ

 

съ

 

прочими.

 

Но

 

окончаніи

 

этого

 

трехлѣтія

 

имъ

дозволяемо

 

было

    

въ

 

продолженіе

 

трехъ

 

лѣтъ

   

послѣ

 

чтенія

 

Пи-



Мб

санія

 

оставаться

 

въ

 

церкви

 

вкупѣ

 

съ

 

оглашенными

 

для

 

выслу-

шанія

 

молйтвъ

 

за

 

нихъ

 

съ

 

колѣпонреклоненіемъ,

 

и

 

затѣмъ

 

они

 

уда-

ляемы

 

были

 

изъ

 

храма.

 

Навонецъ,

 

когда

 

уже

 

нвпы

 

были

 

плоды

покаянія,

 

они

 

получали

 

дозволеніе

 

оставаться

 

въ

 

храмѣ

 

на

 

ли-

тургіи

 

іЬрМііІі

 

по

 

не

 

дсГйусЁаеімЙ

 

были

 

до

 

прйчастія

 

и

 

удосто-

иваемы

 

были

 

его

 

на

 

третій

 

годъ.

 

Понятно,

 

почему

 

такъ

 

строго

наказуемы

 

быди

 

кровосмѣсники.

 

Своимъ

 

трѣхомъ

 

они

 

нарушали

законы

 

ёожёскіе

 

и

 

человѣчесвіе,

 

уподоблялись

 

ёезсловеснымъ

 

жи-

вотнымъ,

 

не

 

знающимъ

 

стыд^нія

 

въ

 

половыхъ

 

сношеніяхъ,

 

сво-

имъ

 

гнуснымъ

 

примѣромъ

 

соблазняли

 

и

 

совращали

 

слабыхъ

 

хри-

стіаиъ

 

*

 

подавали

 

поводъ

 

язычникамъ

 

хулить

 

христіанскую

 

вѣру.

Среди

 

міра

 

яйычниковъ

 

истинные

 

хрйстіане

 

вели

 

себя

 

непорочно

и

 

свято,

 

сіяя

 

кавъ

 

свѣтила

 

въ

 

овружающей

 

ихъ

 

тьмѣ

 

азыче-

скихъ

 

суевѣрій

 

и

 

нечестій

 

(Филип.

 

2,

 

15).

 

Кровомѣсниви

 

и

 

по-

добные

 

имъ

 

грѣшниви

 

являлись

 

не

 

только

 

не

 

лучше,

 

а

 

еще

 

ху-

же

 

язычпиковъ

 

и

 

отвращали

 

ихъ

 

отъ

 

вѣры

 

во

 

Христа,

 

давая

имъ

 

поводъ

 

судить

 

о

 

вѣрѣ

 

по

 

жизни

 

христіанъ.

 

Жизнь

 

ихъ

худа,

 

стало

 

быть,

 

и

 

вѣра

 

ихъ

 

худа,— тавъ

 

разсуждали

 

язычниви,

хотя

 

вѣра

 

тутъ

 

не

 

при

 

чемъ.

 

Вѣра

 

Христова

 

учитъ

 

одному

 

добру.

Не

 

внимающіе

 

этому

 

ученію,

 

не

 

живущіе

 

по

 

вѣрѣ

 

христіане

 

не

суть

 

истинные

 

христіане.

 

Они

 

причиною

 

тому,

 

что

 

христіанство

медленно

 

распространяется

 

по

 

вселенной,

 

несмотря

 

на

 

ревность

къ

 

распространена

 

ея

 

христіанскихъ

 

вѣропроновѣдниковъ.

 

Успѣ-

хамъ

 

ихъ

 

проповѣди

 

препятСтвуетъ

 

несогласная

 

съ

 

вѣрою

 

жизнь

христіанъ,

 

ничѣмъ

 

не

 

отличающаяся

 

отъ

 

языческой.

 

Апостолъ

Павелъ

 

былъ

 

ревностнѣйшимъ

 

благовѣстникомъ

 

Христовой

 

вѣры

и

 

больше

 

всѣхъ

 

апостоловъ

 

трудился

 

для

 

ея

 

распостраненія.

Можно

 

поэтому

 

судить,

 

какъ

 

глубоко

 

онъ

 

былъ

 

огорченъ,

 

когда

узналъ,

 

какой

 

страшный

 

соблазнъ

 

не

 

только

 

въ

 

средѣ

 

христіан-

сваго

 

общества,

 

но

 

и

 

въ

 

средѣ

 

язычниковъ

 

производитъ

 

воринѳ-

скій

 

кровосмѣснивъ.

 

Тяжко

 

огорченный

 

этимъ

 

явленіемъ,

 

Апо-

столъ

 

еще

 

болѣе

 

возмущенъ

 

былъ

 

равнодушіемъ,

 

съ

 

вакимъ

 

ко-

ривѳскіе

 

христіане

 

отнеслись

 

къ

 

беззаконнику.

 

Такъ

 

называемое

общественное

 

миѣніе

 

оказалось

 

слишкомъ

 

снисходительнымъ

 

къ

нему.

 

Вмѣсто

 

того,

  

чтобы

 

плакать

 

о

 

немъ,

 

сокрушаться

 

о

 

томъ,
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что

 

ихъ

 

святое

 

общество

 

осквернено

 

нрасутствіемъ

 

потерявгааго

всякій

 

стыдъ

 

грѣгапика,

 

и

 

даже

 

исключить

 

его

 

изъ

 

своей

 

среды,

они

 

еще

 

возгордились,

 

то-есть

 

подумали

 

про

 

себя,

 

что

 

онъ

 

не

стоитъ

 

ихъ

 

вниманія,

 

что

 

имъ

 

нѣтъ

 

до

 

него

 

дѣла,

 

что

 

если

 

онъ

идетъ

 

путемъ

 

погибели,

 

на

 

то

 

его

 

воля,

 

пусть

 

погибаете

пусть

 

одинъ

 

за

 

себя

 

отвѣчаетъ.

 

Къ

 

этому

 

презрѣнію

 

грѣшника

могло

 

примѣшаться

 

чувство

 

самодовольства,

 

или

 

высокое

 

мнѣніе

о

 

своихъ

 

нравственныхъ

 

достоинствахъ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

нимъ-

„Я

 

не

 

таковъ,

 

кавъ

 

этотъ

 

грѣшникъ.

 

Я

 

неизмѣримо

 

выше

 

его

по

 

жизни".

 

Какъ

 

это

 

похоже

 

на

 

самохвальство

 

фарисея

 

въ

 

еван-

гельской

 

притчѣ:

 

„я

 

не

 

таковъ,

 

какъ

 

прочіе

 

люди— хищники,

неправедники,

 

прелюбодѣи

 

или

 

какъ

 

этотъ

 

мытарь,

 

стоящій

 

по-

зади

 

меня".

 

Положимъ,

 

что

 

презираемый

 

коринѳскими

 

хриетіана-

ми

 

грѣшникъ,

 

ногрязшій

 

въ

 

пучинѣ

 

разврата,

 

не

 

можетъ

 

быть

сравни ваемъ

 

съ

 

кающимся

 

смиреннымъ

 

мытаремъ,

 

но

 

все

 

же

 

онъ

заслуживалъ

 

тѣмъ

 

большаго

 

сожалѣнія,

 

чѣмъ

 

глубже

 

было

 

его

паденіе.

 

Нравственное

 

униженіе,

 

до

 

какого

 

онъ

 

дѳвелъ

 

себя,

имѣло

 

значеніе

 

песчастія

 

для

 

всего

 

христіаневаго

 

общества,

 

къ

которому

 

онъ

 

принадлежалъ.

 

Несмотря

 

на

 

гнусное

 

поведеніе,

онъ

 

не

 

пересталъ

 

еще

 

быть

 

членомъ

 

Церкви,

 

которая

 

есть

 

Тѣло

Христово.

 

Нравственная

 

болѣзнь

 

его

 

должна

 

была

 

бы

 

горькв

 

ото-

зваться

 

въ

 

сердцѣ

 

каждаго

 

члена

 

тогоже

 

тѣла.

 

„Страдаетъ

 

ли

одинъ

 

членъ,

 

страдаготъ

 

съ

 

нимъ

 

всѣ

 

члены"

 

(і

 

Кор.

 

12,

26),

 

говоритъ

 

тотъже

 

Апостолъ.

 

Ничѣмъ

 

не

 

заявили

 

этого

учаетія

 

къ

 

члену

 

своего

 

общества

 

коринѳскіе

 

христіане.

 

Никто

не

 

оказывалъ

 

къ

 

нему

 

состраданія,

 

ни

 

отъ

 

кого

 

онъ

 

не

 

слышалъ

голоса

 

любви,

 

заботящейся

 

о

 

его

 

вразумленіи

 

и

 

спасеніи,

 

и

 

по-

тому,

 

видя

 

общее

 

презрѣніе

 

въ

 

себѣ,

 

онъ

 

и

 

самъ

 

платилъ

 

за

преврѣніе

 

презрѣніемъ.

 

По

 

суду

 

Апостола

 

нельзя

 

было

 

не

 

при-

нять

 

какой

 

нибудь

 

сильной

 

мѣры

 

не

 

только

 

для

 

вразумлѳнія

 

грѣш-

ника,

 

но

 

вмѣстѣ

 

для

 

охраненія

 

другихъ

 

отъ

 

заразы,

 

угрожавшей

христіансвому

 

обществу

 

отъ

 

худого

 

примѣра.

 

Чѣмъ

 

терпимѣе

зло

 

и

 

чѣмъ

 

чаще

 

оно

 

бросается

 

въ

 

глаза,

 

тѣмъ

 

оно

 

опаснѣе

 

для

всего

 

общества,

 

если

 

остается

 

не

 

наказаннымъ.

 

Вслѣдствіе

 

безна-

казанности

 

нравственное

  

зло

 

усиливается

   

въ

 

своемъ

 

упорствѣ

 

и
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наглости

 

и

 

достигаетъ

 

того,

 

что

 

слабые

 

люди

 

начинаюсь

 

при-

миряться

 

съ

 

нимъ

 

и

 

даже

 

сочувствовать

 

ему.

 

Необузданное

 

въ

самомъ

 

началѣ,

 

зло

 

отъ

 

одного

 

лица

 

можетъ

 

распространиться

во

 

всемъ

 

обществѣ.

 

„Малая

 

закваска

 

кваситъ

 

все

 

тѣсто"

 

(1

 

Ко-

рине.

 

5,

 

6).

 

Съ

 

цѣлью

 

предохранить

 

коринѳскую

 

церковь

 

отъ

этого

 

бѣдствія

 

Апостолъ

 

требовалъ

 

отъ

 

коринѳскихъ

 

христіанъ:

я

 

извергните

 

развращеннаго

 

изъ

 

среды

 

васъ"

 

(ст.

 

13),

 

то-есть

исключите

 

изъ

 

вашего

 

общества.

 

Коринѳяне

 

послушались

 

Апо-

стола.

 

Грѣшнивъ,

 

согласно

 

его

 

распоряжению,

 

въ

 

ихъ

 

собраніи,

устами

 

ихъ

 

предстоятелей

 

преданъ

 

былъ

 

сатанѣ,

 

то-есть

 

отлу-

чееъ

 

былъ

 

отъ

 

церкви,

 

внѣ

 

которой

 

царствуетъ

 

сатана.

 

Онъ

сталъ

 

въ

 

глазахъ

 

вѣрующихъ

 

язычникомъ,

 

слѣдственно,

 

подпалъ

подъ

 

власть

 

діавола,

 

омрачавшаго

 

язычнивовъ

 

тьмою

 

грубѣйшихъ

суевѣрій

 

и

 

идолопоклонства.

 

Обличеніемъ

 

Апостола

 

коринѳяне,

дотолѣ

 

равнодушно

 

относившіеся

 

къ

 

развратнику,

 

такъ

 

были

 

по-

трясены

 

и

 

смущены,

 

что

 

изумили

 

Апостола

 

силою

 

своего

 

раска-

янія.

 

„То

 

самое,

 

пишетъ

 

онъ

 

имъ,

 

что

 

вы

 

опечалились

 

ради

 

Бога,

смотрите,

 

какое

 

произвело

 

въ

 

васъ

 

усердіе,

 

какія

 

извиненія,

 

ка-

кое

 

негодовавіе

 

на

 

виновнаго,

 

какой

 

страхъ,

 

какое

 

желаніе,

какую

 

ревность,

 

кавое

 

взысканіе"

 

(2

 

Корине.

 

7,

 

11).

 

Апостолъ

остался

 

весьма

 

доволенъ

 

тѣмъ

 

благотворнымъ

 

впечатлѣніемъ,

 

ва-

кое

 

произвелъ

 

на

 

нихъ

 

первымъ

 

своимъ

 

послапіемъ

 

къ

 

нимъ,

 

и

потону

 

во

 

второмъ

 

посланіи

 

высказалъ

 

свою

 

радость

 

по

 

поводу

ихъ

 

смиреннаго

 

ему

 

послушанія.

 

Узнавъ,

 

что

 

и

 

развратникъ,

 

по-

ведете

 

котораго

 

такъ

 

огорчило

 

его,

 

раскаялся

 

въ

 

своемъ

 

грѣхѣ,

Апостолъ

 

нросилъ

 

ихъ

 

простить

 

его

 

и

 

утѣшить,<

 

„дабы

 

онъ

 

не

былъ

 

поглощенъ

 

чреэмѣрною

 

печалію"

 

(2

 

Корине.

 

2,

 

7).

 

Ра-

дость

 

Апостола,

 

усиѣвшаго

 

образумить

 

грѣшника

 

и

 

побѣдить

равнодушіе

 

къ

 

нему

 

коринѳсвихъ

 

христіанъ,

 

была

 

тѣмъ

 

сильнѣе,

чѣмъ

 

тяжелѣе

 

была

 

предшествующая

 

тому

 

скорбь.

 

Воспоминая

 

о

сей

 

скорби,

 

Апостолъ

 

пишетъ

 

къ

 

нимъ:

 

„отъ

 

великой

 

скорби

 

и

стѣсненнаго

 

сердца

 

я

 

писалъ

 

вамъ

 

со

 

многими

 

слезами

 

не

 

для

того,

 

чтобы

 

огорчить

 

васъ,

 

но

 

чтобы

 

вы

 

познали

 

любовь,

 

вавую

я

 

въ

 

избытвѣ

 

имѣю

 

къ

 

вамъ".

 

Эти

 

слова,

 

содержащіяся

 

въ

 

сего-

днешнемъ

 

апостольскомъ

 

чтеніи,

 

объясняютъ

 

причину

 

успѣха

 

его
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обличенія.

 

Какъ

 

ни

 

строги

 

были

 

его

 

обличенія

 

по

 

поводу

 

пойвле-

нія

 

въ

 

средѣ

 

корннѳсвихъ

 

христіанъ

 

развратника,

 

они

 

проникну-

ты

 

были

 

искреннею

 

любовію

 

къ

 

обличаемымъ.

 

Онъ

 

нисколько

 

не

злился

 

на

 

нихъ,

 

но,

 

обличая

 

ихъ

 

съ

 

цѣлію

 

пробудить

 

въ

 

нихъ

раскалніе,

 

онъ

 

самъ

 

плакалъ

 

отъ

 

любви

 

къ

 

нимъ.

 

Онъ

 

такъ

 

жи-

во

 

нринималъ

 

къ

 

сердцу

 

ихъ

 

душевное

 

состояніе,

 

что

 

какъ

 

будто

самъ

 

былъ

 

виноватъ

 

въ

 

томъ

 

грѣхѣ,

 

въ

 

какомъ

 

обличалъ

 

ихъ.

Корипѳяне,

 

■

 

тронутые

 

его

 

слезами,

 

убѣдились

 

въ

 

искренности

расположенія

 

къ

 

нимъ

 

Апостола;

 

Имъ

 

стыдно

 

стало,

 

что

 

они

огорчили

 

его

 

своимъ

 

поведеніемъ,

 

и

 

потому

 

поспѣшили

 

утѣшить

его

 

своимъ

 

иокаяніемъ.

 

Такова,

 

братіе,

 

сила

 

любви,

 

какою

 

про-

никнуты

 

были

 

обличенія

 

и

 

укоризны

 

грѣшникамъ.

 

Такъ

 

и

 

всегда

должно

 

поступать,

 

если

 

мы

 

хотимъ,

 

чтобы

 

наши

 

облпченія

 

произвели

желаемое

 

дѣйствіе.

 

Аще

 

впадетъ

 

человѣкъ

 

въ

 

нѣкое

 

прегрѣшеніе,

вы

 

духовніи

 

исправляйте

 

таковаго

 

духомъ

 

кротости

 

(Гал.

 

6,

 

1),

то-есть

 

обличайте

 

виновныхъ,

 

но

 

смягчайте

 

свои

 

обличенія"

 

лю-

бовію,

 

такъ

 

чтобы

 

обличаемые

 

видѣли,

 

что

 

вы

 

не

 

питаете

 

на

нихъ

 

злобы,

 

но

 

желаете

 

имъ

 

добра,

 

что

 

вы

 

искренно

 

жалѣете

ихъ,

 

искренно

 

любите

 

ихъ.

 

Каждый

 

грѣхъ

 

есть

 

болѣзнь

 

и

 

тре-

буетъ

 

великой

 

осторожности

 

при

 

уврачеваніи

 

ея,

 

Какъ

 

къ

 

тѣлес-

нымъ

 

болячкамъ

 

надобно

 

прикасаться

 

бережно,

 

тихонько,

 

чтобы

не

 

раздражить

 

больного,

 

такъ

 

надобно

 

поступать

 

и

 

въ

 

отношеніи

къ

 

духовнымъ

 

болѣзнямъ

 

—

 

грѣхамъ.

 

Если

 

хотите

 

уврачевать

 

ихъ,

приступайте

 

къ

 

сему

 

дѣлу

 

съ

 

духовною

 

осторожностію

 

и

 

благо-

разуміемъ.

 

Обличая

 

ихъ,

 

удерживайтесь

 

отъ

 

злобы,

 

не

 

выходите

изъ

 

себя,

 

соблюдайте

 

ітерпѣпіе

 

и

 

самообладаніе.

 

Въ

 

противномъ

случаѣ

 

вы

 

только

 

озлобите

 

обличаемыхъ;

 

они

 

не

 

только

 

не

 

по-

слушаютъ

 

васъ,

 

но

 

еще

 

будутъ

 

смотрѣть'на

 

васъ,

 

какъ

 

на

 

вра-

говъ.

 

Проявленіе

 

въ

 

обличителѣ

 

злобы

 

и

 

раздраженное

 

самолю-

біе

 

дѣлаетъ

 

его

 

виновнымъ

 

не

 

менѣе

 

обличаемаго. — Съ

 

обличе-

ніями

 

иногда

 

соединяются

 

тѣлесныя

 

наказанія.

 

Право

 

употреблять

ихъ

 

въ

 

наше

 

гуманное

 

время

 

весьма

 

ограничено

 

законами,

 

въ

виду

 

того,

 

что

 

вмѣсто

 

пользы

 

наказаніе

 

приносить

 

вредъ

 

въ

 

томъ

случаѣ,

 

если

 

наказывающіе

 

родители,

 

воспитатели,

 

господа,

 

на-

чальники

 

наказываютъ

    

со

 

злобою

 

и

 

жестоко.

    

Въ

 

семъ

   

случаѣ
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цѣль

 

наказанія

 

исправить

 

виновнаго

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

достигается,

или

 

достигается

 

только

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

наказанный

 

удержи-

вается

 

отъ

 

новторенія

 

своей

 

вины

 

только

 

по

 

страху

 

навазанія,

а

 

не

 

по

 

искреннему

 

отвращенію

 

къ

 

проступкамъ.

 

Онъ

 

заботится

не

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

окончательно

 

исправиться,

 

а

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

не

попасть

 

подъ

 

отвѣтственность

 

и

 

остаться

 

безнаказаннымъ,

 

для

чего

 

прибѣгаетъ

 

къ

 

разнымъ

 

хитростямъ

 

и

 

обманамъ

 

съ

 

цѣлью

избѣжать

 

наказапія.

 

Будемъ,

 

братіе,

 

слѣдовать

 

примѣру

 

кротости

и

 

любви

 

Апостола

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

виновными,

 

если

 

придется

намъ

 

по

 

долгу

 

справедливости

 

кого

 

либо

 

обличать

 

и

 

даже

 

нака-

зывать.

 

Вся

 

вамъ

 

любовію

 

да

 

бываютъ

 

(1

  

Кор.

  

16,

 

4).

Объ

 

устройствѣ

 

епархіальной

 

библіотеки.
■

                                                                                                                   

■

Новый

 

уставъ

 

о

 

пенсіяхъ

 

и

 

единовременныхъ

 

пособіяхъ

епархіальному

 

духовенству

 

вызвалъ,

 

какъ

 

и

 

естественно

 

было

ожидать,

 

повсюдную

 

радость

 

въ

 

духовенствѣ

 

и

 

но

 

многихъ

 

епар-

хіяхъ— желаніе

 

чѣмъ-либо

 

увѣковѣчнть

 

память

 

о

 

немъ.

 

Но

намъ

 

кажется,

 

что

 

самое"

 

лучшее

 

дѣло,

 

какимъ

 

можно

 

ознаме-

новать

 

появленіе

 

этого

 

устава, — это

 

учрежденіе

 

епархіальной

библіотеки.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

изъ

 

всѣхъ

 

учрезкденій,

 

какими

 

въ

свѣтскомъ

 

обществѣ

 

увѣковѣчивается

 

память

 

объ

 

общественпыхъ

дѣятеляхъ

 

и

 

въ

 

частности

 

писателяхъ,

 

наиболѣе

 

симнатичнымъ

представляется

 

учрежденіе

 

библіотекъ

 

ихъ

 

имели.

 

Таковы

 

библі-

отеки:

 

Пушкинская,

 

Гоголевская,

 

Некрасовская

 

и

 

др.,

 

учрежден,

ныя

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ,

 

по

 

случаю

 

юбилейныхъ

 

годовъ

 

этихъ

писателей.

Учреждепіе

 

епархіальной

 

библіотеки

 

им'1етъ,

 

по

 

нашему

мнѣнію,

 

значение

 

и

 

для

 

самаго

 

епархіальнаго

 

духовенства,

 

но

 

преж-

де

 

всего

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

для

 

свѣтсваго

 

общества,

 

или

лучше,— для

 

наяболѣе

 

усиѣганаго

 

осуществленія

 

просвѣтитель-

ныхъ

 

цѣлей

 

церкви

 

среди

 

свѣтскаго

 

общества.

Нужно

 

ли

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

своевременна

 

была

 

бы

рьшимость

 

духовенства

 

придти

 

на

 

помощь

 

церкви,

 

въ

 

ея

 

стрем-

лепіяхъ

 

къ

 

этямъ

 

цѣлямъ,

 

именно

 

теперь,

 

въ

 

переживаемое

 

нами
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критическое

 

время.

 

Невообразимый

 

хаосъ

 

господствуете

 

нынѣ

 

въ

религіозно-нравственныхъ

 

понятіяхъ

 

русскаго

 

общества.

 

Господ-

ствующимъ

 

направленіемъ

 

въ

 

этомъ

 

хаосѣ

 

является

 

толстовство,

которое

 

стремится

 

къ

 

полному

 

разрушеиію

 

не

 

только

 

православнаго

ученія,

 

но

 

и

 

всѣхъ

 

христіансвихъ

 

понлтій.

 

Рядомъ

 

съ

 

толстовствомъ

все

 

смѣлѣе

 

и

 

смѣлѣе

 

заявляютъ

 

о

 

себѣ

 

декадентство

 

и

 

нйтцшеан-

ство.

 

Безумные

 

афоризмы

 

Нитцше,

 

восхваляемые

 

свѣтскою

 

ли-

тературою,

 

кладутся

 

въ

 

основапіе

 

нравственности

 

и

 

жйтейскихъ

отношеній.

 

„Нѣкогдавы

 

были

 

обезьянами",

 

проповѣдуетъ

 

Нитцше.

„Я

 

умоляю

 

васъ,

 

мой

 

братья,

 

оставайтесь

 

вѣрными

 

землѣ

 

и

 

не

довѣряйте

 

тѣмъ,

 

кто

 

говоритъ

 

вамъ

 

о

 

надземныхъ

 

надеждахъ...

Горемъ

 

и

 

безсиліемъ

 

созданы

 

всѣ

 

прежиіе

 

боги

 

и

 

мечтающіе

объ

 

нномъ

 

мірѣ..."

 

Представители

 

искусства

 

и

 

художественной

литературы

 

усиливаются

 

всѣ

 

эти

 

и

 

подобныя

 

ученія

 

запечатлѣть

въ

 

художественннхъ

 

образахъ,

 

заражая

 

ту

 

часть

 

общества,

 

ко-

торая

 

не

 

имѣетъ

 

силъ

 

подняться

 

на

 

высоту

 

критическаго

 

отно-

шенія

 

къ

 

чужой

 

мысли,

 

къ

 

чу жимъ

 

взглядамъ.

 

Конечно,

 

на

 

людей

твердой

 

вѣры

 

и

 

врѣпкихъ

 

убѣжденій

 

не

 

оважутъ

 

разрушитель-

наго

 

дѣйствін

 

эти

 

врйви,

 

равдающіеся

 

теперь

 

въ

 

печати

 

и

 

ли-

тературѣ,

 

хотя

 

возможно,

 

что

 

при

 

видѣ

 

торжества

 

невѣрія

 

по-

скользнутся

 

и

 

йоги

 

праведника.

 

Но

 

что

 

сказать

 

о

 

людяхъ,

 

такъ

сказать,

 

среднихъ,

 

каковыхъ

 

большинство?

 

Что

 

они

 

должны

йейытывать,

 

находясь

 

подъ

 

трескотней

 

перекрестныхъ

 

мнѣній

разныхъ

 

лжеучителей?

 

Гдѣ

 

они

 

найдутъ

 

отвѣты

 

на

 

возникающая

у

 

нихъ

 

сомнѣнія,

 

опору

 

въ

 

своихъ

 

волебаиіяхъ,

 

успокоеніе

 

сво-

ей

 

возмущенной

 

совѣсти?

Къ

 

уСлугамъ

 

невѣрія

 

и

 

новыхъ

 

религіозво-философскихъ

взглядовъ,

 

проповѣдуемыхъ

 

противохристіанскйми

 

мыслителями,

множество

 

свѣтсвихъ

 

общественныхъ

 

библіотевъ,

 

въ

 

который

 

со-

знательно

 

или

 

безсознательно

 

пріобрѣтаются

 

всѣ

 

сочиненія

 

ихъ

или

 

потому,

 

что

 

они

 

модныя,

 

или

 

на

 

ряду

 

съ

 

другими

 

въ

 

жур-

налахъ

 

и

 

газетахъ.

 

Лучшій

 

примѣръ

 

представляетъ

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

романъ

 

Толстого

 

„Воскресѳиіе",

 

перепечатанное

 

въ

 

боль-

шем*

 

или

 

мепьшемъ

 

объемѣ

 

почти

 

всѣми

 

журналами

 

и

 

газета-

ми, — даже

 

такими,

 

которые

 

повидимоМу

 

дотолѣ

 

отличались

 

нрав-
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ственной

 

опрятностью.

 

И

 

вотъ

 

читатель

 

мало-по-малу

    

поневолѣ

впитываетъ

 

въ

 

себя

 

иовыя

 

ложныя

 

ученія,

 

постепенно

   

усвояетъ

ихъ

 

и

 

становится

 

на

 

ихъ

 

сторону.

 

Опроверженія

    

имъ

 

онъ

    

не

ветрѣчаетъ,

 

тавъ

 

вавъ

    

отдѣлъ

 

богословсвихъ

    

или

    

религіозно-

иравственныхъ

 

внигъ

 

и

 

сочиненій,

 

въ

 

воторыхъ

 

излагаются

   

эти

онроверженія,

 

въ

 

свѣтсвихъ

   

общественныхъ

    

библіотевахъ

    

или

совсѣмъ

 

отсутствует^

 

или

 

же

 

находится

 

въ

 

тавомъ

 

жалвомъ

 

со-

стояніи,

 

что

 

читатель,

 

пользующійся

   

внигаыи

 

изъ

 

этихъ

 

библіо-

тевъ,

 

долженъ

 

составить

   

самое

    

невыгодное

    

ионятіе

    

о

    

бого-

словсвой

 

и

 

вообще

 

цервовной

 

литературѣ.

 

Припоминается

    

намъ

разговоръ

 

съ

 

однимъ

 

молодымъ

 

человѣвомъ,

 

тольво

 

что

 

овончив-

шимь

 

вурсъ

 

въ

 

университетѣ

  

и,

 

вонечно,

 

успѣвшимъ

    

уже

 

„со-

ставить

 

себѣ

 

образъ

 

мыслей

 

и

 

взглядовъ

 

на

 

всѣ

 

стороны

 

жизни"

и

 

въ

 

частности

  

на

 

нашу

    

православную

 

цервовь.

 

Онъ— повлон-

нивъ

 

Нитцше,

 

хотя^и

 

страннаго

 

о

 

немъ

 

мнѣнія;

   

онъ

 

говорилъ,

что

 

для

 

того,

 

чтобы

  

понимать

 

Нитцше,

  

„нужно

    

его

    

понимать

въ

 

обратномъ

 

смыслѣ".

    

На

 

нашъ

 

вопросъ:

 

почему

 

же

 

онъ

    

до-

вѣряетъ

    

тольво

 

одному

    

Нитцше,

 

а

 

не

   

хочетъ

    

обстоятельнѣе

ознавомиться

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

говорятъ

 

его

 

противниви?

   

Есть

 

вѣдь

основательныя

 

опроверженія

   

этого

 

мыслителя.— „Да

 

гдѣ

 

же

 

вти

опроверженія?

 

Мелочь

 

вавая

 

нибудь.

    

Развѣ

 

можно

 

опровергать

Нитцше?".— „Мало

 

ли

 

написано

 

даже

 

въ

 

нашей

 

богословсвой

 

л и-

тературѣ

 

въ

 

опровергаете

 

Нитцше",

 

свазали

 

мы.

 

—

 

„Богословсвой

литературѣ!"

   

отвѣтилъ

 

онъ

 

со

 

смѣхомъ:

 

„да

 

гдѣ

 

это

 

ваша

    

бо-

гословсвая

 

литература?

   

Тамъ

 

все

 

однѣ

 

проповѣди,

    

да

 

вавая-то

схоластива.

 

Вотъ

 

ваталогъ

 

двухъ

 

библіотевъ, — поищите

    

и

 

най-

дите

 

мнѣ,

 

что

 

бы

 

мнѣ

 

прочитать

 

о

 

Нитцше

 

въ

 

вашей

 

богослов-

свой

 

литературѣ.

 

Вотъ

   

тутъ

 

проповѣди

 

Инновентія...

    

Что

 

онъ

зналъ

 

о

 

Нитцше?!"

    

Нросмотрѣвъ

 

два

 

ваталога,

 

мы

    

въ

 

одномъ

нашли

 

лишь

 

нѣсвольво

 

№JV;

 

богословсвой

 

литературы,

 

при

 

чемъ

во

 

главѣ

 

отдѣла

 

„свящ.

 

писаніе"

 

стоитъ

 

рѣчь

 

о

 

пользѣ

    

чтенія

свящ.

 

писанія,

   

годная

    

развѣ

   

тольво

 

для

 

простонародья;

    

а

 

въ

другомъ

 

хотя

 

богословсвій

 

отдѣлъ

 

довольно

 

большой,

   

но

 

очевид-

но

 

составленъ

 

въ

 

добрую

    

старую

 

пору,

 

лѣтъ

 

40

 

—

 

30

 

нааадъ

 

и

затѣмъ

 

уже

 

почти

 

не

 

пополняется.
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Заставить

 

свѣтское

 

общество

 

нзмѣнпть

 

понятіе

 

о

 

богослов-

свой

 

литературѣ,

 

создать

 

въ

 

немъ

 

потребность

 

знавомства

 

съ

нею

 

и

 

образовать

 

ввусъ

 

къ

 

чтенію

 

ея

 

влассичесвихъ

 

произве-

деній

 

— вотъ

 

святая

 

цѣль

 

епархіальной

 

библіотеви.

 

Для

 

этого

она

 

должна

 

собрать

 

въ

 

себѣ

 

все,

 

что

 

есть

 

и

 

что

 

выходитъ

 

за-

мѣчательнаго

 

въ

 

нашей

 

и

 

заграничной

 

богословской

 

литературѣ,

не

 

оставля

 

безъ

 

вниманія

 

и

 

тѣхъ

 

научныхъ

 

произведеній

 

свѣт-

свихъ,

 

которыя

 

особенно

 

идутъ

 

въ

 

разрѣзъ

 

современпымъ

 

рели-

гіозно-философскимъ

 

ученіямъ

 

*).

 

Разумѣется,

 

не

 

должны

 

быть

забыты

 

при

 

этомъ

 

и

 

потребности

 

простого

 

грамотнаго

 

класса.

Для

 

созданія

 

такой

 

библіотеки

 

нужны,

 

вонечно,

 

и

 

время

 

и

средства,

 

особенно

 

средства,

 

тавъ

 

вакъ

 

желательна

 

такая

 

би-

бліотека,

 

которая

 

бы

 

не

 

тольво

 

снабжала

 

желающихъ

 

внигами

богословскаго

 

содержанія

 

на

 

домъ,

 

но

 

и

 

давала

 

бы

 

возможность

читать

 

эти

 

книги

 

въ

 

самой

 

библіотекѣ,

 

т.

 

е.

 

библіотева

 

и

 

чи-

тальня

 

вмѣстѣ;

 

а

 

для

 

этого

 

помѣщеніе

 

библіотеви

 

должно

 

быть

обставлено

 

соотвѣтствующими

 

удобствами.

 

При

 

такомъ

 

только

условіи

 

она

 

можетъ

 

пріобрѣсть

 

популярность.

 

Но

 

нужно

 

ли

останавливаться

 

предъ

 

вопросомъ

 

о

 

средствахъ

 

въ

 

виду

 

той

 

цѣли,

какая

 

нами

 

намѣчена

 

выше?

 

Нужно

 

помнить,

 

что

 

дѣло

 

обстоитъ

очень

 

серьезно.

 

Да

 

и

 

вообще,

 

вогда

 

идетъ

 

вопросъ

 

о

 

средствахъ

на

 

какое

 

нибудь

 

дѣло,

 

чаще

 

всего

 

истинной

 

подкладкой

 

трудно-

сти

 

или

 

невозможности

 

изыскать

 

эти

 

средства

 

является

 

слабость

интереса

 

въ

 

самому

 

дѣлу.

Высказавъ

 

въ

 

началѣ

 

замѣтки

 

мысль

 

о

 

томъ,

 

что

 

епархіаль-

ная

 

библіотева

 

имѣетъ

 

значеніе

 

не

 

стольво

 

для

 

самаго

 

епар-

хіальнаго

 

духовенства,

 

сволько

 

для

 

свѣтсваго

 

общества,

 

мы

однавоже

 

должны

 

свазать,

 

что

 

и

 

для

 

епархіальнаго

 

духовенства

она

 

могла

 

бы

 

принести

 

не

 

мало

 

пользы;

 

такъ

 

вавъ,

 

въ

 

сожа-

лѣнію,

 

должно

 

сказать,

 

что

 

и

 

среди

 

духовенства

 

замѣчается

ослабленіе

 

интереса

 

въ

 

чтенію

 

книгъ

 

богословскаго

 

содержанія.

Нерѣдко

    

„Биржевыя

    

Ведомости",

  

„Родина",

   

„Нива"

     

и

 

т.

  

п.

*)

 

Напр.,

 

проф:

 

Вирхова

 

и

 

д.

 

Пастера,

 

которые

 

строго-научными

трудами

 

со

 

всею

 

очевидностію

 

опровергаютъ

 

модную

 

теперь

 

теорію

Дарвина

 

о

 

человѣкѣ.
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начинаютъ

 

вытѣснять

 

въ

 

духовенствѣ

 

книги

 

богословскаго

 

со-

держанія.

 

А

 

о

 

томъ,

 

что

 

духовенство,

 

въ

 

большей

 

своей

 

части,

нуждается

 

въ

 

расширеніи

 

своего

 

знакомства

 

съ

 

произведеніями

богословской

 

литературы,

 

и

 

говорить

 

нечего.

 

Должно

 

впрочемъ

сказать,

 

что

 

возможность

 

пользоваться

 

услугами

 

библіотеки

 

боль-

шему

 

числу

 

лицъ

 

епархіальнаго

 

духовенства

 

епархіальная

 

би-

бліотева

 

пріобрѣтетъ

 

лишь

 

со

 

временемъ,

 

когда,

 

съ

 

накопленіемъ

средствъ,

 

она

 

расширить

 

свою

 

дѣятельность

 

до

 

возможныхъ

 

раз-

мѣровъ.

 

Это

 

будетъ

 

тогда,

 

когда

 

она

 

получитъ

 

возможность

разсылать

 

свои

 

литературный

 

совровища

 

въ

 

самыя

 

отдаленный

части

 

епархіи,

 

или

 

вогда

 

будетъ

 

имѣть

 

свои

 

отдѣленія

 

въ

 

каж-

домъ

 

уѣздѣ

 

или

 

наиболѣе

   

значительномъ

 

пунктѣ

 

епархіи.

Можно

 

также

 

пожелать,

 

чтобы

 

съ

 

епархіальной

 

библіоте-

вой

 

соединялся

 

археологичесвій

 

музей

 

цервовныхъ

 

древностей

епархіи,

 

а

 

также

 

иконный

 

отдѣлъ.

 

Первый

 

много

 

повліялъ

 

бы

на

 

популярность

 

епархіальной

 

библіотеви,

 

а

 

послѣдній

 

со

 

време-

немъ

 

могъ

 

бы

 

послужить

   

и

 

въ

 

усиленно

 

средствъ

 

библіотеви.

Но

 

это

 

все

 

уже

 

можетъ

 

явиться

 

со

 

времепемъ.

 

Ближайшая

же

 

и

 

наиболѣе

 

настоятельная

 

цѣль,

 

кавую

 

нужно

 

имѣть

 

въ

 

ви-

ду

 

при

 

учреждепіи

 

епархіальной

 

библіотеки, — это

 

цѣль

 

просвѣ-

тительнаго

 

воздѣйствія

 

на

 

свѣтсвое

 

общество

 

въ

 

духѣ

 

христіан-

ской

 

православной

 

церкви.

 

И,

 

повторяемъ,

 

учрежденіемъ

 

епар-

хіальной

 

библіотеки

 

епархіалъное

 

духовенство,

 

какъ

 

нельзя

болѣе,

 

прочно

 

увѣковѣчитъ

 

память

 

о

 

царской

 

милости

 

по

 

от-

ношенію

 

въ

 

нему — утвержденіи

 

новаго

 

устава

 

о

 

пенсіяхъ

 

и

 

еди-

новременныхъ

 

пособіяхъ;

 

тавъ

 

вакъ

 

дѣло

 

просвѣщенія

 

народа

 

въ

духѣ

 

христіансвой

 

православной

 

церкви

 

столько

 

же

 

любезно

 

сердцу

Царя,

 

вавъ

 

Онъ

 

и

 

Садіъ

 

нерѣдЕО

 

выражалъ,

 

сколько

 

должно

быть

 

дорого

 

и

 

для

 

духовенства.

Въ

 

частности

 

для

 

Костромского

 

епархіальнаго

 

духовенства

вопросъ

 

объ

 

епархіальной

 

библіотекѣ

 

уже

 

не

 

новый,

 

и,

 

кажется,

de

 

jure

 

она

 

уже

 

существуете

 

Въ

 

эту

 

библиотеку

 

сдѣланы

 

уже

значительныя

 

пожертвованія

 

книгами.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

при

 

по-

войномъ

 

Преосвященномъ

 

Августипѣ

 

переданы

 

въ

 

„епархіалъчую

библіотеку"

 

всѣ

 

книги

 

и

 

духовные

 

журналы,

 

получаемые

 

Редак-
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ціей

 

Костромсвііхъ

 

Еп.

 

Вѣдомостей,

 

хотя

 

большая

 

часть

 

изъ

этихъ

 

кяпгъ

 

и

 

журналовъ

 

нивѣмъ

 

не

 

принята

 

и

 

доселѣ

 

и

 

ле-

житъ

 

безъ

 

всяваго

 

призора

 

въ

 

помѣщеніи

 

правленія

 

семинаріи.

Освященіе

 

учгілищнаго

 

здангя

 

въ

 

Рыбной

 

сло-

бодгъ

 

города

 

Галича.

■

Народному

 

просвѣщенію

   

въ

 

Рыбной

 

слободѣ

 

г.

 

Галича

 

по-

ложено

 

врѣпкое

 

основапіе

    

устройствомъ

 

на

 

средства

 

городского

общества

 

новаго

 

помѣщенія

   

для

 

начальнаго

 

однокласснаго

 

муж-

ского

 

училища,

 

существующаго

 

съ

  

1872

 

г.,

  

и

 

Васильевской

 

одно-

классной

 

церковноприходской

 

школы,

 

существующей

 

съ

  

1892

 

г.

До

 

сего

 

времени

 

и

 

мужское

 

училище,

    

и

 

женская

 

школа

 

помѣ-

щались

 

въ

 

квартирахъ,

    

мало

 

приспособленныхъ

    

въ

 

школьному

дѣлу:

 

тѣсныхъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

пужнаго

 

количества

 

воздуха

 

и

 

сьѣ-

та,

 

а

 

въ

 

зимнее

    

время

 

вдобавокъ

   

еще

 

и

 

холодныхъ.

 

Тавія

 

не-

удобства

 

вредно

 

отзывались

 

па

 

ходѣ

 

школьныхъ

 

занятій:

   

учащіе

и

 

учащіеся,

 

по

 

окончапіи

 

урововъ,

 

выходили

 

изъ

 

училищъ

   

все-

гда

 

почти

   

съ

 

боіьною

 

головою;

   

въ

 

училищахъ

    

часто

 

находили

удобную

 

почву

 

и

 

разныя

 

эпидемическія

 

болѣзни.

 

Всѣ

 

эти

 

небла-

гопріятныя

 

условія

 

бросались

   

въ

 

глаза

 

не

 

только

 

лицамъ,

 

имѣ-

ющимъ

   

вакое

 

либо

 

отношеніе

   

къ

 

школьному

 

дѣлу,

 

но

 

и

 

всяко-

му

 

постороннему

 

наблюдателю.

    

Это

 

школьное

    

горе

    

видѣли

 

и

представители

 

горожанъ,

 

но

 

медлили

 

придти

 

на

 

помощь

 

по

 

не-

достатву

 

матеріальныхъ

 

средствъ,

 

а

 

болѣе

 

потому,

 

что

 

въ

 

числѣ

ихъ

 

были

 

лица,

    

смотрѣвшія

    

сввозь

   

тусвлыя

    

очви

  

па

 

нужды

своихъ

 

согражданъ-рыбавовъ.

    

Накопецъ,

 

инспевціею

 

пародныхъ

училищъ

 

ватегорически

    

было

 

замѣчено,

    

что

 

при

 

тавихъ

 

усло-

віяхъ

 

дальнѣйшее

    

сущегтвовапіе

 

РыбнослободсЕаго

 

училища

 

не

возможно

   

Благодаря

    

отзывчивости

 

на

 

все

 

доброе,

 

находчивости

и

 

эпергіи

 

город,

 

головы

 

вупца

 

Ив.

 

Мих.

 

Нешпанова,

 

съ

 

весны

 

про-

шедшаго

 

1901

  

г.

    

приступлепо

 

было

 

въ

 

постройвѣ

 

училищнаго

зданія:

 

явились

    

жертвователи

   

изъ

 

гражданъ

    

и

    

постороннихъ

лицъ,

 

и

 

работа

 

пошла

 

очень

 

спѣшно.

   

Въ

 

прошедіпемъ

 

же

 

году

зданіе

 

было

 

готово

 

вчернѣ,

 

а

 

1-го

 

числа

 

августа

 

тевущаго

 

года

оно

 

было

 

торжественпо

 

освящено.

 

Домъ

 

каменный,

 

одноэтажный,

очень

 

врасивой

 

архитевтуры,

 

врытый

 

желѣзомъ,

    

по

 

лицу

 

зани-

маешь

 

7

 

саженъ,

 

а

 

внутрь

 

ввартала

 

10

 

саженъ,

 

въ

 

лицевой

    

и

задней

 

стѣнахъ

 

по

 

7

 

оеопъ,

    

въ

 

боковыхъ

 

стѣпахъ

 

справа,

 

гдѣ

помѣщается

 

крыльцо

 

съ

 

отдѣльпыми

 

входами

 

въ

 

помѣщенія

 

муж-

ского

 

училища

 

н

 

женской

 

школы,

  

6

 

оеонъ,

 

слѣяа

 

8

 

оконъ.

  

Высо-

та

    

важдаго

    

окна

    

3

 

аршина,

    

ширина

    

2*/г

    

арш.

   

Шировій
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ворридоръ.

 

въ

 

вонцѣ

 

вотораго

 

находится

 

служительсвая,

въ

 

поперечнивѣ

 

разделяете

 

все

 

зданіе

 

почти

 

на

 

двѣ

 

рав-

ныя

 

половины:

 

въ

 

передней

 

большей

 

половивѣ

 

—

 

помѣщепіе

 

для

мужского

 

училища,

 

а

 

въ

 

задней — для

 

женсвой

 

цервовно-приход-

свой

 

шеолы.

 

Въ

 

той

 

и

 

другой

 

полоиипѣ,

 

вромѣ

 

классной

 

комна-

ты,

 

имѣется

 

особая

 

просторная

 

Еомната

 

для

 

учащихъ;

 

въ

 

муж-

сеомъ

 

училгщѣ

 

она

 

можетъ

 

быть,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

и

 

по-

стоянною

 

квартирою

 

для

 

учителя.

 

Всѣ

 

комнаты

 

просторны,

 

свѣт-

лы

 

и

 

съ

 

хорошею

 

вентпляціей.

 

Оловомъ,

 

повое

 

училищное

 

зда-

ніе

 

въ

 

своемъ

 

внѣшнемъ

 

и

 

внутреннемъ

 

устройствѣ

 

не

 

остав-

ляете

 

желать

 

чего-либо

 

лучшаго.

Къ

 

6

 

ч.

 

попол.

 

въ

 

новое

 

училище

 

изъ

 

трехъ

 

Рыбнослободсвихъ

церввей

 

принесены

 

были

 

учащимися

 

св.

 

иконы,

 

къ

 

этому

 

же

 

вре-

меня

 

собрались

 

и

 

всѣ

 

приглашенные

 

на

 

торжество — гласные

 

город-

свой

 

думы

 

пъ

 

поляомъ

 

гоставѣ,

 

завѣдующій

 

город'вимъ

 

училищемъ,

завѣдующая

 

городсвимъ

 

2-власснымъ

 

женскимъ

 

учплищемъ,

 

попечи-

тели

 

РыбносчободсЕихъ — муж.,

 

училища

 

и

 

жен.

 

ц.-пр.

 

шеолы,

г.

 

уѣлдпый

 

исправнивъ

 

и

 

его

 

помощнивъ

 

и

 

многія

 

другія

 

лица

изъ

 

ГаличсЕОй

 

интеллигенціи,

 

Рыбнослобожане — мужчины,

 

жен-

щины

 

и

 

дѣти.

 

Начало

 

торжества

 

отврылось

 

рѣчью

 

завѣдующаго

Васильевскою

 

церковно-приходскою

 

школою.

 

Въ

 

своей

 

рѣчи

 

о.

завѣдующій

 

выразилъ

 

представителямъ

 

города

 

отъ

 

лица

 

всѣхъ

Рыбнослободсвихъ

 

жителей

 

глубовую

 

благодарность

 

за

 

ихъ

 

дѣя-

тельное

 

вниманіе

 

къ

 

духовному

 

просвѣщенію

 

согражданъ-рыба-

ковъ,

 

выяснилъ

 

какую

 

величайшую

 

пользу

 

приносятъ

 

начальный

народныя

 

шволы,

 

особенно

 

цервовно-приходсвія,

 

воторыя

 

въ

основѣ

 

своего

 

обученія

 

полагаготъ

 

страхъ

 

Божій,

 

свазалъ

 

объ

особенно

 

важномъ

 

значеніи

 

женской

 

ц.-пр.

 

школы

 

для

 

Рыбно-

слободского

 

населенія,

 

въ

 

которомъ

 

между

 

женщинами

 

осо-

бенно

 

развиты

 

предрадсудви,

 

суевѣрія

 

и

 

религіозныя

 

заблуж-

дения,

 

Сообщивъ

 

8атѣмъ

 

исторію

 

ц.-пр.

 

шволъ,

 

о.

 

завѣдующій

обратился

 

въ

 

дѣтямъ,

 

сказавъ,

 

кавъ

 

вести

 

себя

 

въ

 

шволѣ

 

и

 

до-

ма,

 

и — въ

 

родителямъ,

 

пригласивъ

 

ихъ

 

помогать

 

дѣлу

 

шволы,

уврѣплять

 

въ

 

дѣтяхъ

 

благонравіе

 

п

 

добрые

 

навыви

 

примѣромъ

благочестивой

 

жизни.

Тридцатипятилѣтіе^елуженія

 

въ

 

священномъ

 

са-

нѣ

 

свящ.

 

Пучежской

 

подгорной

 

Преображенской

церкви

 

о.

 

Павла

 

Соколова.

21-го

 

іюля

 

сего

 

года

 

Пучежсвое

 

городсвое

 

общество

 

чество-

вало

 

поднесеніемъ

 

золотого

 

наперснаго

 

креста

 

съ

 

уврашеніями

тридцатипятилѣтіе

 

служенія

 

въ

 

священномъ

 

сапѣ

 

при

 

одной

 

и

 

той
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же

 

цервви

 

старѣйшаго

 

изъ

 

Пучежсвихъ

 

священнивовъ

 

о.

 

Павла

Петровича

 

Соволо?а,

 

исполнившееся

 

23-го

 

овтября

  

1901

 

г.

Въ

 

этотъ

 

день

 

съ

 

первыми

 

ударами

 

колокола

 

къ

 

поздней

литургіи,

 

въ

 

соборную

 

церковь

 

прибыли

 

въ

 

храмъ

 

городской

 

го-

лова

 

и

 

члены

 

управы

 

въ

 

мундирахъ,

 

гласные

 

думы

 

и

 

другіе

представители

 

городского

 

общества.

 

Городской

 

голова

 

имѣлъ

 

на

блюдѣ

 

драгоцѣішый

 

наперсный

 

врестъ.

 

По

 

окончаніи

 

часовъ,

когда

 

о.

 

Павелъ

 

выгаелъ

 

на

 

солею,

 

городской

 

голова

 

М.

 

Е.

 

Кри-

воносовъ

 

обратился

 

къ

 

нему

 

съ

 

немногими,

 

но

 

прочувствован-

ными

 

словами

 

сказавъ,

 

что

 

па

 

ого

 

долю

 

выаала

 

высокая

 

честь,

по

 

порученію

 

городского

 

общества,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Преосвящен-

нѣйшаго

 

Владыки,

 

поднести

 

о.

 

Павлу

 

наперсный

 

крестъ,

 

и

 

про-

силъ

 

принять

 

его,

 

возложить

 

на

 

себя

 

и

 

носить

 

во1

 

славу

 

Божію

и

 

въ

 

молитвенную

 

память

 

о

 

почитающихъ

 

его

 

граясданахъ

 

посада

Пучежа.

 

О.

 

Павелъ

 

отвѣтилъ

 

на

 

привѣтствіе

 

городского

 

головы,

что

 

общество

 

удостоиваетъ

 

его

 

весьма

 

высокой

 

чести,

 

какой

 

онъ

не

 

заслужилъ;

 

одно

 

онъ

 

можетъ

 

сказать,

 

что

 

всегда

 

во

 

всѣхъ

отношеніяхъ

 

своихъ

 

къ

 

приходу

 

и

 

обществу

 

онъ

 

проникнуть

 

былъ

искренней,

 

сердечной

 

любовью,

 

радовался

 

ихъ

 

радостями,

 

скор-

бѣлъ

 

ихъ

 

скорбями;

 

по

 

это

 

былъ

 

его

 

долтъ.

 

Если

 

же

 

онъ

 

не

уклонился

 

отъ

 

высокой

 

чести,

 

овазываемой

 

ему

 

обществомъ,

 

то

тольво

 

по

 

сознанію.

 

что

 

въ

 

лицѣ

 

его

 

оказывается

 

честь

 

его

 

са-

ну,

 

благодати

 

священства,

 

которою

 

онъ,

 

по

 

милосердію

 

Господа,

облеченъ,

 

а

 

это

 

уже

 

не

 

ему

 

честь,

 

а

 

честь

 

церкви

 

православ-

ной.

 

Возложивъ

 

на

 

себя

 

крестъ,

 

о.

 

Павелъ

 

Петровичъ

 

совертпилъ

литургію,

 

воторая

 

отличалась

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

особенной

 

торже-

ственностью.

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

о.

 

Павелъ

 

приглашенъ

 

былъ

 

въ

зданіе

 

городсЕОй

 

думы,

 

гдѣ

 

собрались

 

всѣ,

 

бывшіе

 

за

 

литургіей

представители

 

общества

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

посадсвихъ

 

чиновъ.

Встрѣченный

 

и

 

нривѣтствованный

 

весьма

 

тепло

 

и

 

задушевно,

 

о.

Павелъ

 

обратился

 

въ

 

представителямъ

 

съ

 

рѣчью,

 

воторую

 

и

 

при-

водимъ

 

почти

 

дословно.

„Городскому

 

обществу

 

благоугодно

 

было

 

почтить

 

тридцати-

пятилѣтіе

 

служенія

 

моего

 

священнивомъ

 

при

 

здѣшней,

 

назы-

ваемой

 

соборной,

 

цервви

 

своимъ

 

высоеимъ

 

вниманіемъ.

 

Оно

испросило

 

у

 

Преосвященнѣйшаго

 

Владыки

 

разрѣшепіе

 

на

 

подне-

сете

 

мнѣ

 

драгоцѣннаго

 

наперснаго

 

вреста.

 

Глубово

 

благодар-

ный

 

за

 

высокое

 

впиманіе,

 

что

 

скажу

 

я

 

вамъ,

 

досточтимые

 

отцы

и

 

братія?

 

Тридцать

 

пять

 

лѣтъ— время

 

не

 

малое,

 

это

 

справедли-

во.

 

Но

 

еще

 

справедливѣе

 

то,

 

что,

 

озираясь

 

теперь

 

па

 

свое

 

про-

шлое,

 

я

 

не

 

нахожу

 

въ

 

немъ

 

ничего,

 

что

 

можно

 

было

 

бы

 

на-

звать

 

достойнымъ

 

такой

 

высокой

 

чести.

    

Былн

 

намѣренія,

 

жела-
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нія,

 

стремленія,

 

сердечное

 

расположение,

 

любовь,— но

 

дѣла

 

осо-

бенная,

 

труды

 

выдающіэся —такого

 

ппчего

 

пе

 

нахожу.

 

Л

 

если

при

 

этомъ

 

привести

 

гебѣ

 

на

 

память

 

слова

 

Господа:

 

„вогда

 

испол-

ните

 

рее

 

повелѣнное

 

вамъ,

 

говорите

 

мы

 

рабы,

 

ничего

 

не

 

стоющіе,

потому

 

что

 

сдѣлали,

 

что

 

должны

 

были

 

сдѣлать

 

(ЛуЕ.

 

17,

 

10);

то

 

высокая

 

честь,

 

воторой

 

вы

 

меня

 

удостоили,

 

страшитъ

 

меня.

Можетъ

 

быть,

 

мнѣ

 

слѣдовало

 

бы

 

смиренно

 

уклониться

 

отъ

 

этой

чести.

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

я

 

долженъ

 

бы

 

это

 

сдѣлать,

 

что

 

за

 

служеніе

 

мое

и

 

отъ

 

своихъ

 

прихожапъ

 

и

 

отъ

 

иноприхожапъ

 

я

 

всегда

 

и

 

много

награждаемъ

 

былъ

 

любовію

 

и

 

участіемъ.

 

Доброе

 

слово,

 

ласковое,

привѣтливое

 

впиманіе,

 

исвренпее

 

участіе

 

я

 

встрѣчалъ

 

всегда

 

и

отъ

 

всѣхъ,

 

вавъ

 

отъ

 

почившихъ

 

о

 

Господѣ,

 

тавъ

 

и

 

отъ

 

здрав-

ствующихъ

 

вынѣ....

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

досточтимые

 

господа,

 

я

 

пе

увлонился

 

отъ

 

чести,

 

воторою

 

вамъ

 

угодно

 

было

 

ознаменовать

тридцатипятилѣтіе

 

моего

 

служенія.

 

Сдѣлалъ

 

я

 

это

 

потому,

 

что

не

 

въ

 

себѣ

 

отношу

 

эту

 

честь — сохрани

 

меня

 

отъ

 

этого

 

Богъ!

 

—

а

 

въ

 

носимому

 

мною

 

сану,

 

къ

 

священству,

 

въ

 

которое

 

обле-

ченъ

 

я

 

благодатію

 

Божіей.

 

И

 

такъ

 

вавъ

 

честь

 

эта

 

принадле-

жите

 

не

 

мнѣ,

 

то

 

я

 

счелъ

 

себя

 

даже

 

пе

 

въ

 

правѣ

 

увлониться

отъ

 

нея.

 

Самъ

 

по

 

себѣ

 

я

 

ничто;

 

я

 

недостойнѣйшій

 

изъ

 

недо-

стойныхъ,

 

грѣшный

 

изъ

 

грѣшныхъ.

 

Но

 

Господу,

 

по

 

велиЕОму

Его

 

милосердію,

 

изволилось

 

продлить

 

мою

 

жизнь

 

до

 

настоящаго

предѣла,

 

сохранивъ

 

меня,

 

облеченпаго

 

благодатію

 

священства.

Его

 

милосердію

 

угодно

 

было

 

чрезъ

 

мои

 

иедостойныя

 

руви

 

пре-

подавать

 

вашимъ

 

предвамъ

 

и

 

вамъ

 

благодатное

 

освященіе

 

въ

 

св.

таинствахъ

 

церкви,

 

принимать

 

отъ

 

моихъ

 

печистыхъ

 

устъ

 

и

сквернаго

 

сердца

 

молитвы

 

и

 

молепія

 

о

 

прежде

 

почившихъ

 

и

 

ны-

нѣ

 

живущихъ

 

отцахъ

 

и

 

братіяхъ.

 

Въ

 

служенін

 

священника

 

и

совершающей

 

и

 

освящающій

 

есть

 

Господь

 

и

 

Спаситель

 

нашъ

 

I.

Христосъ.

 

И

 

потому

 

священпикъ

 

есть

 

только

 

орудіе,

 

черезъ

 

ко-

торое

 

совершается

 

дѣло

 

Божіе.

 

Вотъ

 

это-то,

 

въ

 

лицѣ

 

моемъ,

орудіе, — правда,

 

ничтожное

 

изъ

 

ничтожныхъ,

 

но

 

чрезъ

 

которое

совершается

 

всемогущая

 

сила

 

Божія,

 

вы,

 

досточтимые

 

отцы

 

и

 

бра-

тія,

 

и

 

удостоиваете

 

ныпѣ

 

высовой

 

чести.

 

Могъ

 

ли

 

я

 

превословить

этой

 

любви

 

вашей?

 

Нѣтъ,

 

потому

 

что

 

честь,

 

воздаваемая

 

священниву,

воздается

 

не

 

священниву

 

лично,

 

а

 

Тому,

 

отъ

 

Кого

 

онъ

 

священнивъ,—

Господу

 

и

 

Спасителю

 

нашему

 

I.

 

Христу.

 

„Принимающей

 

васъ",

свазалъ

 

Онъ

 

апостоламъ,

 

Меня

 

принимаете.

 

Кто

 

принимаетъ

 

нро-

рова

 

во

 

имя

 

пророна,

 

получитъ

 

награду

 

пророва,

 

и

 

вто

 

прини-

маетъ

 

праведника

 

во

 

имя

 

праведнива,

 

получитъ

 

награду

 

правед-

ниея"

 

(Мѳ.

 

10,

 

40.

 

41),

 

т.

 

е.

 

воздающій

 

честь

 

служителю

 

Бо-

жію

 

получитъ

 

награду

 

по

 

достоинству

 

Того,

 

Кому

 

служитель

служитъ.

    

Итакъ,

 

братія

 

и

 

отцы,

 

не

 

мнѣ

 

честь,

 

но

 

всявая

 

честь,
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всякая

 

хвала,

 

всявое

 

благодарепіе

 

Господу

 

и

 

Спасителю

 

нашему

I.

 

Христу — первѣе

 

всего,

  

а

 

затѣмъ — вашей

 

многой

 

любви.

„Не

 

прикословилъ

 

я

 

выражепію

 

вашего

 

высокаго

 

вниманія

во

 

мнѣ

 

и

 

потому

 

еще,

 

отцы

 

и

 

братія,

 

что

 

въ

 

немъ

 

весьма

 

ярво

проявилась

 

ваша

 

любовь

 

къ

 

церкви

 

православной,

 

ваша

 

живая

связь

 

съ

 

нею.

 

Чествуя

 

служителя

 

церкви

 

православной,

 

вы

 

че-

ствуете

 

саму

 

православную

 

церковь.

 

А

 

въ

 

нынѣптнія

 

времена

какъ

 

это

 

утѣшительно,

 

какъ

 

дорого!

 

И

 

въ

 

газетныхъ

 

лиеткахъ,

и

 

въ

 

лнтературѣ,

 

и

 

въ

 

жизни

 

шировой

 

волной

 

развивается

 

язы-

чество —

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

съ

 

другой — плодится

 

сектантство.

 

Духъ

безсмертный

 

забытъ,

 

служеніе

 

плоти

 

возводится

 

па

 

мѣсто

 

рели-

пи.

 

Находятся

 

руссвія

 

дѣти

 

святорусской

 

земли,

 

основавшейся,

окрѣпшей

 

и

 

розросшей

 

въ

 

могучаго

 

исполина

 

именно

 

только

 

въ

церкви

 

православной,

 

ея

 

силою,

 

ея

 

духомъ, —которые

 

не

 

знаютъ,

какъ

 

оплевать,

 

какъ

 

тяжелѣе

 

оскорбить

 

ее — свою

 

мать!

 

Цер-

ковь

 

святая

 

не

 

пострадаете,

 

ее

 

и

 

врата

 

адова

 

не

 

одолѣютъ,

 

но

горько

 

то,

 

что

 

на

 

святоруссвой

 

землѣ

 

водворяется

 

философія

 

язы-

ческая,

 

что

 

дѣти

 

этой

 

земли

 

за

 

честь

 

почитаютъ

 

прилагаться

скотамъ

 

безсмысленнымъ

 

и

 

уподобляться

 

имъ.

 

По

 

слову

 

Божію,

только

 

благочестіе

 

имѣетъ

 

обѣтовапіе

 

и

 

здѣшпей

 

благополуч-

ной,

 

безпечальной

 

жизни

 

п

 

будуіцаго

 

вѣчнаго

 

снасепія.

 

А

 

благо-

честію

 

и

 

учите

 

и

 

подаете

 

силы

 

уврѣпляться

 

и

 

возрастать

 

въ

немъ

 

только

 

святая

 

православная

 

церковь.

„Досточтимые

 

отцы

 

и

 

братія

 

и

 

достопочтенные

 

господа!...

Сохраните,

 

молю

 

васъ,

 

настоящую

 

живую

 

и

 

сердечную

 

свяяь

 

ва-

шу

 

съ

 

святой

 

православною

 

церЕОвью.

 

Въ

 

ней,

 

въ

 

цервви,

 

и

 

ни

гдѣ

 

болѣе — наше

 

и

 

земное

 

истинное

 

благо,

 

и

 

вѣчное

 

спасеніе

небесное.

 

И

 

да

 

благословите

 

Господь

 

всякимъ

 

благословеніемъ

градъ

 

сей

 

и

 

всѣхъ

 

его

 

обитателей;

 

объ

 

этомъ

 

до

 

послѣдняго

вздоха

 

будетъ

 

моя

 

всегдашняя

 

молитва.

 

Не

 

забудьте,

 

молю,

 

и

 

вы

меня,

 

такъ

 

много

 

любви

 

вашей

 

обязаннаго,

 

обязать

 

еще— помя-

нуть

 

мое

 

недостоппство

 

въ

 

вашихъ

 

святыхъ

 

молитвахъ.

Рѣчь

 

выслушана

 

была

 

съ

 

глубокимъ

 

внимапіемъ

 

и

 

произве-

ла,

 

очевидно,

 

сильное

 

впечатлѣніе.

 

За

 

нее

 

иные

 

со

 

слезами

 

на

глазахъ

 

благодарили

 

о.

 

Павла.

 

Служепіе

 

о.

 

Павла

 

хорошо

 

ха-

рактеризуется

 

постаповленіемъ

 

городской

 

думы,

 

въ

 

воторомъ

 

ска-

зано,

 

что

 

„все

 

тридцатипятилѣтнее

 

«служеиіе

 

о.

 

Павла

 

приходу,

а

 

черезъ

 

пего

 

и

 

всему

 

Пучежскому

 

обществу,

 

всегда

 

было

 

испол-

нено

 

истинно- пастырской

 

ревности,

 

глубокой

 

назидательности,

полной

 

нестяжительности,

 

сердечно-пастырсЕихъ

 

любвеобильныхъ

отиошеній

 

ко

 

всѣмъ".

Отъ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

свѣтсвихъ

 

чиновъ,

 

воторымъ

 

не

 

при-

шлось

 

быть

 

па

 

торжествѣ,

 

о.

 

Павелъ

 

получилъ

 

задушевныя

 

по-

здравления

 

на

 

другой

 

день.

                                                

С.
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Почитаніе

 

креста

 

язычниками,

 

жившими

 

до

 

Рождества

 

Христова.
Переводъ

 

съ

 

франц.

 

прот.

 

А.

 

Ковальницкаго.

 

Варшава.

 

1902

 

г.

Книгу

 

съ

 

тавпмъ

 

заглавіемъ

 

неревелъ

 

съ

 

французсваго

 

пе-

безъизвѣстпый

 

въ

 

нашей

 

духовной

 

литературѣ

 

протоіерей

А.

 

Ковальницкій

 

*).

 

Французскій

 

авторъ

 

этого,

 

пнтереснаго

 

уже

по

 

самомѵ

 

заглавію,

 

сочнненія

 

Ліонскій

 

епископъ

 

Апсотъ

 

въ

 

че-

тырехъ

 

частяхъ

 

своего

 

сочиненія

 

(Le

 

culte

 

de

 

la

 

croix

 

avant

Iesus— Christ)

 

устанавлаетъ

 

и

 

объясняетъ

 

ф>ктъ

 

общераспростра-

неннаго

 

между

 

древними

 

язычниками

  

почитапія

  

креста.

Въ

 

первой

 

части,

 

на

 

основаніи

 

археолога

 

чес

 

кихъ

 

изысваНій,

авторъ

 

показываете,

 

какъ

 

до

 

Рождества

 

Христова

 

между

 

язычни-

ками

 

широко

 

была

 

распространена

 

любовь

 

къ

 

формѣ

 

креста.

 

Всѣ

древнѣйшіе

 

памятники

 

востока

 

и

 

запада,

 

вынутые

 

изъ

 

соврывав-

шаго

 

ихъ

 

мрака,

 

запечатлѣяы

 

знакомъ

 

креста.

 

Крестъ

 

находимъ

на

 

древнихъ

 

до-христіансвихъ

 

памятпнвахъ

 

вездѣ:

 

въ

 

жязни

 

ре-

лигіозной,

 

и

 

въ

 

быту

 

воинскомъ.

 

и

 

въ

 

жизни

 

гражданской.

 

Мы

видимъ

 

древпія

 

язычесвія

 

божества

 

то

 

держащими

 

крестъ

 

въ

 

сво-

ихъ

 

рукахъ,

 

то

 

украшающими

 

врестомъ

 

свои

 

груди,

 

свои

 

одежды,

то

 

вѣнчающими

 

крестомъ

 

свои

 

скипетры.

 

Языческія

 

капища,

 

язы-

чесвіе

 

алтари,

 

священные

 

сосуды,

 

облаченія

 

жрецовъ

 

въ

 

обыден-

ной

 

жизни

 

и

 

священныя

 

облаченія,

 

хлѣбы

 

для

 

свящеппаго

 

при-

ношенія,

 

животныя,

 

назначенные

 

для

 

жертвонриношеиія

 

—

 

все

 

но-

сите

 

знамепіе

 

креста.

 

Жилые

 

дома

 

язычнивовъ

 

украшаются

 

почти

стольвимъ

 

же

 

ноличествомъ

 

врестовъ,

 

вавъ

 

и

 

ихъ

 

храмы

 

Ворота

храмовъ

 

и

 

многихъ

 

домовъ

 

украшаются

 

крестомъ,

 

окна

 

устроены

въ

 

формѣ

 

креста

 

и

 

закрываются

 

заслонами,

 

украшенными

 

тоже

крестомъ;

 

ложе

 

для

 

отдыха

 

украшается

 

многими

 

крестами.

 

Мы

встрѣчаемъ

 

крестъ

 

въ

 

мастерской

 

художника

 

и

 

па

 

трости

 

для

письма

 

у

 

писца.

 

Крестъ

 

занимаете

 

видное

 

мѣсто

 

въ

 

классахъ

грамматики,

 

музыки

 

и

 

рисованія.

 

Блюда

 

и

 

тарелки

 

норажаютъ

насъ

 

тѣмъ,

 

что

 

и

 

на

 

нихъ

 

посред

 

нѣ,

 

на

 

днѣ,

 

изображенъ

 

крестъ.

Крестъ

 

встрѣчается

 

также

 

на

 

глипяныхъ

 

посудахъ,

 

пуговицахъ,

бутылкахъ,

 

пожахъ

 

п

 

па

 

головкахъ

 

гвоздей.

 

Крашеные

 

мячики,

употреблявшіеся

 

молодыми

 

дѣвушками

 

во

 

время

 

забавъ,

 

и

 

бездѣ-

лушвн,

 

державшіяся

 

въ

 

рукѣ

 

во

 

время

 

танцевъ,

 

также

 

имѣли

видъ

 

кресга.

 

Платья

 

жснщипъ

 

покрыты

 

крестами.

 

Бантивъ,

 

под-

держивающій

 

причеству

  

ішлосъ,

 

золотая

 

спинка,

 

придерживающая

*)

 

Прот.

 

Ковальницкому

 

принадлежать

 

еще

 

слѣдующіе

 

труды:

1)

 

„Голосъ

 

науки

 

о

 

бытіи

 

Божіемъ",

 

перев.

 

съ

 

франц.

 

(Ц.

 

45

 

к.);

 

„Вѣ-

рить

 

ли

 

мпѣ

 

въ

 

Бога

 

или

 

не

 

вѣрить?"

 

(Ц.

 

35

 

в.);

 

„Іисусъ

 

Христосъ—

Богъ

 

(Ц.

 

1

 

р.);

 

„Голосъ

 

Спасителя

 

къ

 

пастырю

 

Христовой

 

церкви",

перев.

 

съ

 

француз.

 

(Ц.

 

45

 

в.);

 

„Мелочи

 

въ

 

обыденной

 

жизни

 

священ-

ника"

 

(Ц.

 

70

 

в.).
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туннву,

 

булавки,

 

ожерелья,

 

браслеты,

 

букли

 

въ

 

ушахъ — все

 

это

 

или

носитъ

 

форму

 

креста,

 

или

 

украшено

 

врем

 

томъ.

 

Какая

 

святая

 

носила

на

 

себѣ

 

больше

 

крестовъ,

 

чѣмъ

 

какая

 

нибудь

 

древняя

 

Медея

 

и

 

Бри-

зея!

 

Крестъ

 

находился

 

на

 

видныхт-

 

ыѣстахъ

 

не

 

только

 

въ

 

домахъ

 

п

храмахъ,

 

по

 

и

 

въ

 

воинскихъ

 

лагеряхъ:

 

воипъ

 

носилъ

 

его

 

на

 

се-

бѣ

 

такъ

 

же,

 

вавъ

 

и

 

жрецъ.

 

Воинскій

 

герой

 

древнѣйшихъ

 

временъ, —

будь

 

онъ

 

египетскій

 

фараонъ

 

или

 

грекъ,

 

погребенный

 

подъ

 

сте-

нами

 

Трои

 

или

 

Ѳивъ,

 

царь

 

Вавилонсвій

 

или

 

Нияевнтскій,

 

персъ,

вельтъ

 

или

 

галлъ,

 

или

 

римлянинъ

 

изъ

 

эпохи

 

цезарей, — каждый

покрытъ

 

Ерестами.

 

Правитель,

 

владѣющій

 

роскошнымъ

 

дворцомъ,

носитъ

 

на

 

своей

 

груди

 

врестъ,

 

вѣнчаетъ

 

крестомъ

 

свой

 

скппетръ

и

 

уЕрашаетъ

 

крестомъ

 

скамью,

 

на

 

которую

 

опираются

 

его

 

ноги;

онъ

 

умножаетъ

 

количество

 

крестовъ

 

на

 

своемъ

 

оружіи,

 

когда

отправляется

 

въ

 

сраженіе.

 

Конь

 

военачальника,

 

отлпчающійся

особымъ

 

крестообразнымъ

 

уврашеніемъ

 

на

 

хребтѣ,

 

носитъ

 

ва

 

себѣ

чеправъ,

 

вышитый

 

тоже

 

въ

 

впдѣ.

 

креста;

 

на

 

груди

 

этого

 

коня

находится

 

поясъ,

 

который

 

служите

 

подвѣсвой;

 

здѣсь

 

нривѣшены

звопвіе

 

колокольчики,

 

л

 

посреди

 

ихъ

 

виситъ

 

небольшой

 

цвѣтокъ

въ

 

формѣ

 

креста.

 

Когда

 

богатырь

 

отправляется

 

на

 

войну,

 

то

 

онъ

надѣваетъ

 

на

 

себя

 

каску,

 

украшенную

 

крестомъ;

 

въ

 

ушахъ

 

его

видпмъ

 

букли,

 

въ

 

видѣ

 

креста,

 

костюмъ

 

его

 

исяещренъ

 

крестами;

его

 

шлемъ,

 

панцирь,

 

поясъ,

 

нарамяикъ,

 

наножникъ

 

пмѣютъ

 

на

себѣ

 

врестъ;

 

мечъ,

 

пива,

 

топоръ

 

снабжены

 

тоже

 

крестомъ,

 

кавъ

и

 

сабля,

 

висящая

 

при

 

бедрѣ,

 

и

 

колчанъ,

 

впсящій

 

на

 

нлечахъ.

Крестомъ

 

награждали

 

воина

 

и

 

послѣ

 

сраженія:

 

гербомъ

 

въ

 

видѣ

креста,

 

или

 

золотымъ

 

шарикомъ

 

съ

 

знакомъ

 

креста.

 

Во

 

главѣ

легіона

 

носили

 

хоругвь,

 

нмѣющую

 

видъ

 

креста,

 

пли

 

украшенную

крестомъ,

 

Трофеи,

 

воздвигнутые

 

на

 

полѣ

 

битвы,

 

представляютъ

изъ

 

себя

 

фигуру

 

креста.

 

Крестъ

 

сверкаете

 

повсюду

 

въ

 

лагерѣ.

Рамзесъ

 

II,

 

Самсивуль,

 

Агамемнонъ

 

овружали

 

себя

 

при

 

жизни

и

 

смерти

 

крестами

 

подобно

 

Константину

 

В.,

 

Карлу

 

В.

 

или

 

Лю-

дояигу

 

Св.

 

Въ

 

виду

 

смерти

 

древніе

 

язычники

 

умножали

 

количе-

ство

 

крестовъ.

 

Покойникъ

 

держите

 

крестъ

 

или

 

въ

 

своихъ

 

рукахъ,

или

 

на

 

своей

 

груди;

 

въ

 

могилахъ

 

находятъ

 

иногда

 

тѣло

 

съ

 

4

 

—

5

 

крестами.

 

Смертное

 

ложе,

 

савапъ,

 

костюмъ

 

плакалыцивовъ

покрыты

 

крестами,

 

Крестъ

 

несутъ

 

во

 

главѣ

 

траурнаго

 

шествія;

брончащіе

 

звонки

 

во

 

время

 

гае

 

твія.

 

куча

 

дровъ

 

для

 

свящепнаго

костра,

 

урны,

 

алтари,

 

воздаянія

 

почести

 

или

 

апоѳеозы

 

въ

 

Римѣ,

на

 

поляхъ

 

Марса

 

носятъ

 

видъ

 

креста.

 

Знаменитѣйгаія

 

могилы

устроены

 

въ

 

видѣ

 

креста;

 

црестъ

 

украшаетъ

 

собою

 

также

 

памят-

ники

 

и

 

надгробныя

 

колонны.

 

И

 

замѣчателыю,

 

по

 

вѣрованію

 

нѣ-

воторыхъ

 

язычниковъ,

 

крестъ

 

долженъ

 

предшествовать

 

почившему

при

 

его

 

возстапіи

   

изъ

 

мертвыхъ.

    

Вотъ

 

что

  

мы

 

встрѣчаемъ

 

(го-
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воритъ

 

авторъ)

 

въ

 

памятникахъ,

 

устроенпыхъ

 

за

 

тысячу

 

или

 

двѣ

тысячи

 

лѣтъ

 

предъ

 

Рождествомъ

 

Христовымъ!

Авторъ

 

всѣ

 

изложенныя

 

сізѢдѢріія,

 

занмствоваипыя

 

изъ

 

архе-

ологи!,

 

подтверждаем

 

примерами,

 

которыми

 

служатъ

 

древпѣйгаіе

языческіе

 

храмы,

 

воспроизведенные

 

па

 

всемірпой

 

выставкѣ,

 

быв-

шей

 

въ

 

Парпжѣ

 

въ

 

1889

 

г.

 

Представлены

 

рисунки

 

частей

 

двухъ

здаиій:

 

двери

 

и

 

фрески

 

Азтекскаго

 

храма

 

(изъ

 

Мексики)

 

и

 

впу-

тренпія

 

украшепія

 

Этрусскаго

 

дома

 

(за

 

1000

 

лѣтъ

 

до

 

Р.

 

X.).

Въ

 

послѣднемъ

 

домѣ

 

дѣйствителыш

 

каждая

 

стѣпа

 

украшена

 

кре-

стами.

Во

 

второй

 

части

 

фрапцунскій

 

ешккопъ

 

говоритъ

 

о

 

важности

креста

 

вь

 

до-христіапской

 

древности.

 

Авторъ

 

приводитъ

 

множе-

ство

 

мпѣній

 

авторитетпыхъ

 

археологовъ

 

о

 

томъ,

 

съ

 

какимъ

 

зна-

чепіемъ

 

употреблялось

 

нзображопіе

 

креста

 

у

 

древнихъ

 

язычпи-

ковъ,

 

и

 

эти

 

свидѣтельстза

 

убѣдительно

 

доказываютъ,

 

что

 

вообще

крестъ

 

у

 

язычпиковъ

 

имѣлъ

 

религіозное

 

зпаченіе.

 

Крайнее

 

разпо-

образіе

 

въ

 

нзображеніяхъ

 

креста — лучшее

 

доказательство,

 

что

рисупокъ

 

его

 

дѣлался

 

памѣрепно,

 

потому

 

что

 

крестъ

 

имѣлъ

 

очень

важное

 

значеніе.

 

Онъ

 

употреблялся

 

и

 

какъ

 

религіозпый

 

символъ,

и

 

какъ

 

предохранительный

 

знакъ

 

(талисмапъ),

 

и

 

какъ

 

гербъ,

 

а

иногда

 

и

 

какъ

 

украшеніе.

Въ

 

третьей

 

части

 

авторъ

 

объяспяетъ

 

происхожденіе

 

и

 

зна-

чепіе

 

креста.

 

Онъ

 

отвергает ь

 

произвольпыя

 

обълсненія

 

раціона-

листовъ,

 

которые,

 

признавая

 

крестъ

 

современникомъ

 

самыхъ

 

древ-

нихъ

 

вѣковъ

 

цивнлизаціи,

 

объясняютъ

 

его

 

происхождепіе

 

стре-

млеиіемъ

 

выразить

 

или

 

символъ

 

солпца,

 

распрострапяющаго

 

лучи

свѣта

 

и

 

тепла

 

во

 

всѣ

 

четыре

 

стороны

 

отъ

 

центра,

 

или

 

же

 

про-

сто

 

машину

 

для

 

добывапія

 

огня

 

иосредстаомъ

 

тренія

 

двухъ

 

де-

ревъ.

 

По

 

его

 

мпѣнію,

 

появленіе

 

пачертапія

 

креста

 

современно

 

пер-

вому

 

обѣтованію

 

Божію

 

о

 

спасеніи

 

рода

 

человѣческаго

 

послѣ

 

грѣ-

хопадепія.

 

Ходъ

 

раскрытія

 

этой

 

мысли

 

полонъ

 

очень

 

иптереспыхъ

подробностей,

 

на

 

которыхъ

 

не

 

лишне

 

остановиться.

Всѣмъ

 

извѣстпо

 

(говоритъ

 

авторъ),

 

что

 

во

 

193

 

г.

 

до

 

пашей

эры

 

египтяне

 

въ

 

своихъ

 

народныхъ

 

письменахъ

 

употребляли

знакъ

 

креста,

 

чтобы

 

выразить

 

слово

 

спаситель.

 

Около

 

250

 

г.

 

до

Р.

 

Хр.

 

крестъ

 

является

 

на

 

письменахъ

 

великаго

 

правителя

буддистовъ

 

Асоки;

 

этотъ

 

свящепнный

 

символъ

 

красуется

 

въ

 

на-

чалѣ

 

и

 

концѣ

 

прекрасныхъ

 

изречепій

 

этого

 

мудраго

 

правителя.

Ерестъ

 

встрѣчается

 

также

 

на

 

глиняной

 

посудѣ

 

у

 

грековъ,

 

отно-

сящейся

 

къ

 

700

 

—

 

500

 

гг.

 

до

 

Р.

 

Хр.

 

Кресты

 

царей

 

Ассиріи:

Самси-Вуля,

 

Ассуръ-Назиръ-Пала,

 

Тегламъ-Теглатфалазара

 

отно-

сясь

 

насъ

 

назадъ

 

къ

 

800

 

и

 

900

 

гг.

 

предъ

 

нашей

 

христ.

 

эрой.

Древность

 

креста,

    

найденнаго

 

въ

 

Мпсенахъ

 

въ

 

Атридскихъ

 

мо-
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гилахъ,

 

относится

 

къ

 

1200

 

г.

 

до

 

Р.

 

Хр.

 

Крестъ

 

семи

 

героевъ

Ѳивскигъ

 

древпѣе

 

даже

 

креста

 

Агамемнона

 

и

 

Мепелая.

 

Картина

Ѳивъ

 

(египетскпхъ),

 

находящаяся

 

въ

 

Британскомъ

 

музеѣ,

 

пред-

ставляетъ

 

крестъ

 

па

 

шеѣ

 

азіатскихъ

 

пословъ,

 

приногящихъ

 

даръ

фараону,

 

и

 

относится

 

къ

 

1500

 

г.

 

до

 

Р.

 

Хр.

 

Нѣкоторые

 

изъ

крестовъ,

 

пайденныхъ

 

Шлиманомъ

 

въ

 

развалипахъ

 

Трои,

 

при-

ближаются

 

къ

 

каменному

 

вѣку.

 

Извѣстно,

 

что

 

въ

 

расконкахъ,

произведенпыхъ

 

въ

 

Иссарницкомъ

 

холмѣ,

 

которыя

 

отчасти

 

рас-

крыли

 

развалины

 

г.

 

Трои,

 

открытъ

 

около

 

остатковъ

 

одного

 

двор-

ца

 

кладъ,

 

который,

 

по

 

мнѣпіго

 

ГОлимана,

 

принадлежитъ

 

Пріаму.

Въ

 

этомъ

 

кладѣ

 

нигдѣ

 

не

 

видно

 

употреблепія

 

желѣза.

 

Тамъ

 

были

найдепы

 

каменные

 

топоры,

 

мѣдная

 

посуда,

 

осколки

 

золотыхъ

 

и

серебряпыхъ

 

вазъ

 

чудпой

 

работы,

 

множество

 

маленькихъ

 

бож-

ковъ

 

изъ

 

жжепой

 

глины;

 

украшенія

 

жепщинъ,

 

отличныя

 

отъ

тѣхъ,

 

которыя

 

послѣ

 

употреблялись

 

у

 

римлянъ,

 

грековъ,

 

ассирій-

цевъ

 

или

 

египтянъ,

 

также

 

безчпслепное

 

множество

 

посуды,

 

нг

которой

 

изображены

 

кресты:

 

греческій,

 

буддійскій

 

(свастика),

 

ла-

типскій

 

и

 

др.

 

Кресты,

 

найденные

 

въ

 

низкихъ

 

слояхъ

 

Иссарииц-

каго

 

холма,

 

свидѣтельствуютъ

 

объ

 

этой

 

первоначальной,

 

значи-

тельно

 

предшествовавшей

 

Троянской

 

войпѣ.

 

Основываясь

 

на

 

сви-

дѣтельствахъ

 

археологическихъ

 

авторитетовъ,

 

каковы

 

Шлиманъ,

др.

 

Фену,

 

В.

 

Рислямъ,

 

Г.

 

Перро,

 

ПІ.

 

Шинье,

 

ей.

 

Аксотъ

 

воз-

водптъ

 

древность

 

употребленія

 

креста

 

къ

 

допотопнымъ

 

време-

намъ — къ

 

тому

 

времени,

 

когда

 

самыя

 

нервыя

 

иоко.тѣнія

 

арійской

расы

 

въ

 

Бактріи

 

и

 

въ

 

долинахъ

 

Оксуса.

 

когда

 

германцы,

 

индійцы,

пелазги,

 

кельты,

 

персы,

 

славяне,

 

иранцы

 

составляли

 

одинъ

 

на-

родъ

 

и

 

говорили

 

всѣ

 

одвимъ

 

языкомъ.

 

Въ

 

развали нахъ

 

Вави-

лопской

 

Знрры,

 

которыя,

 

по

 

всѣмъ

 

призпакамъ,

 

представляютъ

развалины

 

Вавилонской

 

башни,

 

знаменитые

 

археологи

 

усматри-

ваюсь

 

храмъ,

 

имѣющій

 

форму

 

креста.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

Гислямомъ

авторъ

 

утверждаетъ,

 

что

 

первая

 

идея

 

о

 

крестѣ

 

восходитъ

 

до

 

мо-

мента,

 

когда

 

человѣку

 

было

 

обѣіцано

 

нскуплепіе.

 

Крестъ

 

былъ

залогомъ

 

этого

 

обѣтованія,

 

и

 

потому-то

 

у

 

всѣхъ

 

народовъ

 

и

всегда

 

опъ

 

былъ

 

свящепнымъ

 

спмволомъ

 

благословепія

 

и

 

надежды.

„Еще

 

въ

 

земномъ

 

раю.

 

на

 

другой

 

день

 

послѣ

 

грѣхопаденія

 

че-

ловѣка,

 

Богъ,

 

возвѣщая

 

отцу

 

рода

 

человѣческаго,

 

что

 

сѣмя

 

же-

ны

 

сотретъ

 

главу

 

змія

 

и

 

искупитъ

 

человѣіество,

 

открылъ

 

въ

то

 

же

 

время,

 

что

 

орудіемъ

 

искупленія

 

будетъ

 

крестъ"...

 

„Про-

видѣпію

 

не

 

угодпо

 

было,

 

чтобы

 

человѣкъ

 

оставался

 

въ

 

невѣдѣпіи

относительно

 

условій

 

своего

 

спасенія.

 

Для

 

человѣка

 

крестъ

(древо)

 

былъ

 

не

 

только

 

воспоминаніемъ

 

грѣхопаденія,

 

но

 

кре-

стомъ

 

же

 

ноддерживалась

 

и

 

надежда

 

на

 

снасеніе

 

людей.

 

Отсюда

существованіе

 

и

   

употребленіе

 

креста

 

явилось,

  

въ

 

той

    

или

 

дру-
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гой

 

формѣ,

 

у

 

всѣхъ

 

пародовъ

 

отъ

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

существова-

нія

 

человѣчества

 

до

   

вастоящаго

 

времени.

Нѣтъ

 

нужды,

 

что

 

объ

 

этомъ

 

памъ

 

ничего

 

не

 

говоритъ

свящ.

 

писаніе:

 

вѣдь

 

свящепныя

 

книги

 

сами

 

не

 

представляют^

изъ

 

себя

 

ни

 

катихизиса,

 

ни

 

эпциклопедіи

 

религіозпаго

 

учепія.

Но

 

зато

 

мысль

 

о

 

райскомъ

 

происхожденіп

 

идеи

 

креста

 

очень

хорошо

 

высказывается

 

во

 

всемірпомъ

 

преданін,

 

заключенномъ

 

въ

свящ.

 

книгахъ

 

ризныхъ

 

языческі'хъ

 

народовъ.

 

По

 

священнымъ

китайскимъ

 

кнпгамъ,

 

напр.,

 

Хішгъ-Гуангъ-Ти.

 

желтый

 

китаецъ

Адаыъ,

 

но

 

мпѣнію

 

однихъ,

 

третій

 

или

 

четвертый

 

патріархъ,

 

по

мнѣнію

 

другихъ,

 

первый, — зналъ,

 

что

 

крестъ

 

будетъ

 

орудіемъ

искупленія.

 

„Онъ

 

соединнлъ

 

нмѣстѣ

 

два

 

бруска,

 

одинъ

 

поперекъ

другого,

 

чтобы

 

почтить

 

Всевышняго,

 

и

 

поэтому

 

онъ

 

удостоился

перемѣны

 

имени

 

на

 

Іепъ-Уйенъ,

 

т.

 

е.

 

крестъ,

 

потому

 

что,

 

по

комментаріямъ,

 

брусокъ,

 

который

 

кладется

 

поперекъ,

 

носитъ

 

на-

звание

 

іенъ,

 

а

 

прямой — съ

 

сѣвера

 

на

 

югъ

 

уйэнъ

 

Посвященный

 

въ

тайну

 

искуплепія,

 

онъ

 

зналъ,

 

что

 

крестъ

 

будетъ

 

орудіемъ

 

иску-

пленія.

 

Онъ

 

до

 

Авраама

 

прѵходилъ

 

въ

 

содраі<лн>е

 

отъ

 

желанія

видѣтъ

 

Христа

 

Спасителя.

 

Онъ

 

этотъ

 

день

 

увидѣлъ

 

и,

 

въ

 

из-

бытки

 

радости

 

и

 

благодарности,

 

ночувствовалъ

 

себя

 

обязаннымъ

воздать

 

поклоненіе

 

Всевышнему,

 

умоляя

 

Его

 

поспѣшить

 

испол-

нить

 

Свое

 

милосердное

 

обѣщаніе.

 

Онъ

 

взялъ

 

два

 

куска

 

дерева,

сложилъ

 

ихъ

 

крестообразно

 

и,

 

вознося

 

къ

 

Богу

 

это

 

знаменіе

 

го-

рячей

 

надежды,

 

освятилъ

 

такимъ

 

образомъ

 

почитапіе

 

креста,

 

ка-

ковое

 

имя

 

и

 

осталось

 

за

 

этимъ

 

знаменіемъ.

 

Иосточныя

 

преданія

не

 

отдѣляютъ

 

идеи

 

Спасителя

 

отъ

 

идеи

 

креста.

 

По

 

древней

хроникѣ,

 

озаглавленной

 

„Книга

 

Сиѳа",

 

содержащей

 

астрономи-

чески!

 

откровенія

 

патріархамъ,

 

звѣзда,

 

возвѣстнвшая

 

рожденіе

Спасителя,

 

должна

 

была

 

имѣть

 

видъ

 

дитяти,

 

держащаго

 

крестъ

въ

 

правой

 

рукѣ.

 

А

 

по

 

автору

 

сочиненія

 

Opus

 

perfectum

 

in

Matthaeum,

 

упоминаемаго

 

въ

 

творепіяхъ

 

Іоанйа

 

Златоуста,

 

эта

звѣзда,

 

явившаяся

 

волхвамъ,

 

имѣла

 

видъ

 

дитяти

 

съ

 

кресгомъ

на

 

головѣ.

 

Въ

 

Египтѣ

 

крестъ

 

въ

 

сокращеипыхъ

 

фонетиче'кпхъ

именахъ

 

съ

 

удлиненною

 

верхней

 

частью

 

значитъ:

 

опора,

 

мсти-

тель,

 

избавитель;

 

папр.

 

„Птоломей

 

+

 

Египта"

 

значить:

 

Птоломей-

избавптель

 

Египта.

Въ

 

нослѣдней,

 

4-й

 

части

 

авторъ

 

старается

 

объяснить,

 

для

чего

 

Богъ

 

открылъ

 

иервымъ

 

людямъ

 

тайну

 

креста.

 

Сущность

 

его

разсуждепій

 

можно

 

выразить

 

кратко:

 

Божественному

 

промыслу

благоугодно

 

было

 

открыть

 

тайну

 

креста

 

первымъ

 

людямъ

 

и

 

со-

хранить

 

преданіе

 

о

 

крестѣ

 

у

 

язычпиковъ

 

до-христіапскаго

 

вре-

мени

 

для

 

того,

 

чтобы

 

тѣмъ

 

приготовить

 

родъ

 

человѣческій

 

къ

принятію

 

евангельской

 

проповѣди

 

о

 

крестной

 

смерти

 

Спасителя:
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язычники,

 

вѣря

 

въ

 

спасительную

 

силу

 

креста,

 

скорѣе

 

могли

увѣровать

 

въ

 

Распятаго

 

на

 

крестѣ

 

и

 

крестомъ

 

поправшаго

смерть.

Въ

 

приложепіи

 

переводчикъ

 

о.

 

Ковальницкій

 

сообщаетъ

свѣдѣнія

 

о

 

древнѣйшнхъ

 

формахъ

 

начертанія

 

креста,

 

употреб-

лявшихся

 

въ

 

христіанской

 

церкви,

 

и

 

нывѣ

 

извѣстныхъ

 

начер-

таніяхъ

 

креста.

 

Это

 

приложеніе,

 

равно

 

какъ

 

и

 

вся

 

книжка

 

снаб-

жена

 

многими

 

рисунками,

 

что

 

значительно

 

помогаетъ

 

читателю

усвоять

 

интересное

 

содержаніе

 

ея.

 

Книга

 

издана

 

хорошо

 

и

 

по

цѣнѣ

 

(1

 

р.)

 

не

 

дорога.

Но

 

изъ

 

самаго

 

изложеяія

 

книги,

 

сдѣланнаго

 

нами

 

такъ

 

по-

дробно,

 

у

 

читателя

 

невольно

 

возникаетъ

 

вопросъ:

 

Какъ

 

же,

 

при

такомъ

 

обширномъ

 

и

 

повсемѣстномъ

 

почитаніи

 

креста

 

у

 

языч-

никовъ,

 

могъ

 

образоваться

 

къ

 

временамъ

 

Спасителя

 

взглядъ

 

на

крестъ,

 

какъ

 

на

 

орудіе

 

позорной

 

казни?

 

На

 

этотъ

 

вопросъ

 

въ

книгѣ

 

нѣтъ

 

отвѣта,

 

кромѣ

 

указанія

 

на

 

общій

 

психологическій

фактъ,

 

что

 

любовь

 

можетъ

 

переходить

 

иногда

 

въ

 

діаметрально-

противоположное

 

чувство, — указанія

 

сдѣланнаго^

 

въ

 

предисловіи

переводчика.

Епархіальная

 

хроника.

—

  

11-го

 

августа,

 

въ

 

Воскресенье,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

каѳедр.

 

Успепскомъ

 

соборѣ

 

и

посвятилъ

 

во

 

священника

 

діакона

 

Васильевской

 

д.

 

с.

 

Шохны

 

Нерехт-

скаго

 

у.

 

Александра

 

Лебедева,

 

опредѣленнаго

 

па

 

мѣсто

 

священника

 

къ^

Успенской

 

ц.

 

с.

 

Холкина

 

Ветлуж.

 

у.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

Владыка

 

ска-

залъ

 

слово

 

па

 

текстъ

 

изъ

 

дневного

 

апостольскаго

 

чтепія:

 

подобии

 

мніь

бывайте,

 

якооюе

 

и

 

азъ

 

Христу

 

(1

 

Кор.

 

4,

   

16).

—

  

14-го

 

августа,

 

въ

 

среду,

 

наканупѣ

 

храмового

 

праздника,

 

въ

каеедр.

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

въ

 

2 !/а

 

ча-

са

 

прибылъ

 

въ

 

соборъ

 

и,

 

послѣ

 

малой

 

вечерни,

 

совершилъ,

 

въ

 

сослу-

жепіи

 

соборнаго

 

и

 

городского

 

духовенства,

 

молебное

 

пѣніе

 

въ

 

честь

Успенія

 

Пресвятая

 

Богородицы.

 

При

 

окопчаніи

 

ыолебствія

 

провозгла-

шены

 

были

 

обычныя

 

многолѣтія.

 

Въ

 

6

 

час.

 

Преосвященнѣйшій

 

Висса-

ріонъ

 

нрибылъ

 

въ

 

каѳедральный

 

соборъ

 

ко

 

всенощному

 

бдѣнію

 

и,

 

встрѣ-

ченный

 

духовенствомъ,

 

прослѣдовалъ

 

на

 

архіерейское

 

мѣсто

 

у

 

праваго

клироса,

 

гдѣ

 

и

 

оставался

 

до

 

литіи.

 

Литія

 

была

 

совершена

 

Его

 

Пре-

освященствомъ

 

въ

 

притворѣ,

 

а

 

благословеніе

 

хлѣбовъ

 

въ

 

самомъ

 

хра.

мѣ.

 

Послѣ

 

благословепія

 

народа,

 

Владыка

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

алтарь.

 

На

величаніе

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

   

снова

 

выходилъ

 

на

 

средину
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храма

 

и,

 

по

 

прочтепіи

 

св.

 

Евангелія,

 

самъ

 

помазывалъ

 

освященным!

елеемъ

 

мблліц 'хся,

 

что

 

продолжалось

 

почти

 

до

 

конца

 

всепощной.

 

Все-

нощное

 

бдѣпіо

 

кончилось

 

въдесятомъ

 

часу.

 

Соборъ

 

былъиллюминованъ.

—

  

15-го

 

августа,

 

въ

 

праздникъ

 

Успепія

 

Божіей

 

Матери,

 

Ііреосвя-

деннѣйшій

 

Виссаріопъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

каѳедр.

Успенскомъ

 

соборѣ.

 

Въ

 

концѣ

 

литургіи

 

Архипастыремъ

 

было

 

сказано

слово

 

на

 

текстъ

 

ирмоса

 

4-й

 

пѣсни

 

канона

 

па

 

праздникъ

 

Успенія:

 

Рѣ-

чи

 

пророковъ

 

и

 

іаданія

 

воплогценіе

 

отъ

 

Дѣвы

 

проявиша

 

Твое,

 

Христе,

и

 

д.

 

Послѣ

 

литургіи

 

въ

 

архіерейскихъ

 

покояхъ

 

соборнаго

 

дома

 

пред-

ложена

 

была

 

братская

 

трапеза,

 

за

 

которой

 

присутствовалъ

 

и

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Виссаріонъ.

—

  

16-го

 

августа,

 

въ

 

пятницу,

 

въ

 

день

 

явленія

 

чудотворной

 

ико-

ны

 

Ѳеодоровской

 

Божіей

 

Матери

 

былъ

 

совершенъ

 

изъ

 

каѳедральпаго

Успенскаго

 

собора

 

крестный

 

ходъ

 

при

 

участіи

 

городского

 

духовенства

на

 

Запрудню,

 

мѣсто

 

явленія

 

гего

 

чудотворнаго

 

образа.

 

Крестный

 

ходъ,

по

 

прибытіи

 

къ

 

храму

 

во

 

имя

 

Нерукотворепнаго

 

образа

 

Христа

 

Спаси-

теля,

 

построенному

 

на

 

мѣстѣ

 

явленія

 

чудотворной

 

иконы

 

Божіей

 

Ма-

тери,

 

былъ

 

встрѣчепъ

 

Преосвященпѣйшимъ

 

Виссаріономъ.

 

Его

 

Пре-

освященство

 

с

 

вершилъ

 

божественную

 

литургію.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

Вла-

дыка

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

значепіи

 

надписи

 

надъ

 

главою

 

Христа

 

Спаси-

теля:

 

о

 

ш

 

ѵ

 

Послѣ

 

литургіи

 

старостою

 

Запруднепскаго

 

храма

 

фабри-

кантом!

 

В.

 

А.

 

Зотовымъ—въ

 

церковномъ

 

домѣ

 

была

 

предложена

 

тра-

пеза

   

Его

 

Преосвященству,

    

служащему

    

духовенству

    

и

   

прочимъ

 

го-

стямъ.

—

   

17-го

 

августа,

 

въ

 

субботу,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

при-

быль

 

въ

 

каѳедр.

 

Усиепскій

 

соборъ,

 

гдѣ,

 

выслушавъ

 

краткое

 

напутствен-

ное

 

молебствіе,

 

при

 

звонѣ

 

во

 

всѣхъ

 

дерквахъ,

 

выбылъ

 

изъ

 

г.

 

Костромы

для

 

обозрѣнія

 

церквей

 

епархіи

 

по

 

ранЬе

 

напечатанному

 

маршруту.

—

  

26-гѳ

 

августа,

 

въ

 

понедѣльникъ,

 

Его

 

Преосвященство

 

Пре-

освященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

возвратился

 

въ

 

г.

 

Кострому,

 

обозрѣвъ

 

20

церквей.

 

Остальпыхъ

 

15

 

церквей

 

не

 

могъ

 

посѣтить

 

по

 

крайнему

 

не-

удобству

 

дальнѣйшихъ

 

путей

 

сообщенія.

—

  

11

 

августа

 

въ

 

с.

 

Романцовѣ,

 

Буйскаго

 

уѣзда,

 

состоялись

 

про-

воды

 

бывшаго

 

священника

 

этого

 

села

 

Павла

 

Писемскаго,

 

отъѣзжавша-

го

 

къ

 

мѣсту

 

своего

 

новаго

 

служенія,

 

в!

 

мѣстечко

 

Ворни

 

Телыпевска-

го

 

уѣзда

 

Ковенской

 

губерпіи.

 

Священник!

 

Писемскій

 

назначенъ

 

на

ваканцію

 

военнаго

 

священника

 

при

 

штабѣ

 

Виленскаго

 

военнаго

 

окру-

га,

 

съ

 

прикомандированіемъ

 

къ

 

церкви

 

3

 

Донского

 

казачьяго

 

полка,

расположенная

   

въ

 

мѣстечкѣ

 

Ворняхъ.

 

Послѣ

   

литургіи,

 

отслуженной
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самимъ

 

свящ.

 

Писемскимъ,

 

церковнымъ

 

старостою

 

А.

 

Я.

 

Кутузовымъ

подиесенъ

 

былъ

 

на

 

вышитомъ

 

шелками

 

полотенцѣ

 

образъ

 

Спасителя

въ

 

серебряной

 

вызолоченной

 

ризѣ,

 

а

 

также

 

хлѣбъ

 

и

 

соль,

 

отъ

 

лица

всѣхъ

 

прихожанъ

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Ромапцова,

 

при

 

чемъ

 

нро-

читанъ

 

былъ

 

г.

 

старостою

 

адресъ.

 

Выслушавъ

 

сей

 

послѣдній,

 

свящ.

Писемскій

 

благодарил!

 

своихъ

 

бывших!

 

духовныхъ

 

дѣтей

 

за

 

столь

цѣнный

 

и

 

пріятный

 

для

 

него

 

даръ

 

и

 

за

 

тѣ

 

добрыя

 

чувства,

 

какія

выражены

 

ими

 

въ

 

адресѣ;

 

іысказалъ

 

сожалѣніе,

 

что

 

в!

 

теченіе

13-ти-лѣтняго

 

пребыванія

 

его

 

в!

 

их!

 

приходѣ

 

имъ

 

сдѣлано

 

для

 

нихъ

сравпительпо

 

очень

 

мало,

 

что

 

похвала

 

ихъ

 

должна

 

принадлежать

 

не

ему,

 

а

 

Господу

 

Богу,

 

помогавшему

 

ему

 

въ

 

понесенныхъ

 

имъ

 

трудахъ

Своею

 

всесильною

 

благодатію;

 

наконецъ,

 

дано

 

было

 

обѣщаніе

 

еже-

дневно

 

молиться

 

предъ

 

подносимымъ

 

образомъ

 

Спасителя

 

о

 

здравіи,

спасеніи,

 

благоденствіи

 

и

 

долгоденствіи

 

бывшей

 

его

 

паствы,

 

разда-

ваться

 

съ

 

которой,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

настала

 

уже

 

минута.

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

Свѣдѣнія

 

о

 

жизни

 

блаженнаго

 

старца

 

Серафима

 

Саровскаго.

Въ

 

виду

 

предстоящаго

 

прославленія

 

св.

 

православною

 

церковью

новаго

 

угодника

 

Божія,

 

великаго

 

подвижника

 

Саровской

 

пустыни,

 

бла-

женнаго

 

старца

 

Серафима,

 

умѣстно

 

будетъ

 

привести

 

здѣсь

 

краткія

евѣдѣнія

 

о

 

земной

 

жизни

 

его.

Задолго

 

еще

 

до

 

блаженной

 

кончины

 

старца

 

о.

 

Серафима,

 

іеромо-

наха

 

Саровской

 

пустыпи,

 

подвижническая

 

жизнь

 

его

 

была

 

извѣстна

 

нѳ

только

 

въ

 

Россіи,

 

но

 

и

 

за

 

предѣлами

 

нашего

 

отечества —во

 

всей

православной

 

церкви.

 

Принявъ

 

ангельскій

 

образъ

 

на

 

19

 

году

 

жизни,

онъ

 

почти

 

55

 

лѣтъ

 

безвыходно

 

жилъ

 

въ

 

Саровской

 

пустыни

 

и

 

про-

шел!

 

тамъ

 

всѣ

 

степени

 

подвижничества:

 

нес/ь

 

сперва

 

общія

 

послуша-

нія —по

 

званіямъ

 

іеродіакона

 

и

 

іеромонаха,

 

подвизался'

 

въ

 

отшельни-

чествѣ,

 

подражалъ

 

столпникамъ,

 

былъ

 

молчалъникомъ

 

и

 

жил!

 

в!

 

со-

вершенном!

 

затворѣ.

 

Среди

 

этихъ

 

разнообразных!

 

подвигов!,

 

сохра-

няя

 

духъ

 

глубокаго

 

смиренія,

 

онъ

 

стяжалъ

 

богатство

 

добродѣтелей

 

и

обиліе

 

даровъ

 

благодати

 

Вожіей.

 

Умудренный

 

опытами

 

духовной

жизни,

 

постояннымъ

 

благоговѣйішмъ

 

изученіем!

 

свящ.

 

Писанія

 

и

 

тво-

реній

 

св.

 

отцов!

 

и

 

назидательным!

 

чтеніемъ

 

житій

 

святыхъ,

 

просвѣ-

щенный

 

духомъ

 

благодати,

 

онъ

 

въ

 

послѣдніе

 

десятки

 

лѣтъ

 

душеспа-

сительно

 

поучалъ

 

вѣрѣ

 

и

 

наставлялъ

 

въ

 

благочестіи

 

многія

 

тысячи

людей,

 

ежедневно

 

стекавшихся

 

въ

 

Саровъ

 

изъ

 

разпыхъ

 

етрань,

 

чтобы

принять

 

благословеніе

    

о.

 

Серафима

   

и

 

выслушать

    

отъ

 

него

 

совѣты

 

и
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наста влеиія.

 

Сверхъестественные,

 

благодатные

 

дары,

 

которые

 

обнару-

живались

 

въ

 

немъ

 

духомъ

 

прозорливости

 

и

 

силой

 

исцѣлѣиій,

 

придава-

ли

 

особенную

 

дѣйственпость

 

и

 

его

 

наставленіямъ.

 

Сладость

 

его

 

бесѣ-

ды,

 

исцѣлѣнія

 

душевинхъ

 

и

 

тѣлесныхъ

 

недуговъ,

 

по

 

иліянію

 

его

молитвъ,

 

и

 

утѣіпепія

 

прибѣгающим!

 

къ

 

нему

 

въ

 

скорби

 

и

 

печали

разносили

 

славу

 

о

 

немъ

 

в!

 

дальнія

 

мѣста.

 

Вѣсть

 

о

 

его

 

подвижниче-

ской

 

жизни

 

и

 

благодатных!

 

знаменіях!

 

передавалась

 

съ

 

одного

 

мѣста

на

 

другое

 

и

 

наполняла

 

всю

 

Россію.

 

По

 

кончинѣ

 

его,

 

не

 

только

 

надъ

могилою

 

его

 

въ

 

Саровѣ,

 

по

 

и

 

въ

 

разпыхъ

 

концахъ

 

нашего

 

отечества

возносятся

 

молитвы

 

объ

 

упокоеніи

 

его

 

въ

 

ликѣ

 

святыхъ.

 

Совѣты

 

и

изреченія

 

старца

 

Серафима

 

помнятся

 

и

 

повторяются

 

донынѣ,

 

какъ

изреченія

 

великихъ

 

подвижниковъ

 

древняго

 

времени.

 

Свѣдѣпія

 

о

 

его

жизни

 

и

 

подвигахъ,

 

и

 

особенно

 

о

 

знаменіяхъ

 

благодати

 

Божіей,

 

явлен-

ныхъ

 

надъ

 

нимъ

 

и

 

чрезъ

 

него,

 

заботливо

 

собираются

 

и

 

сохраняются

для

 

памяти

 

потомства.

 

Вещи,

 

оставшіяся

 

послѣ

 

о.

 

Серафима,

 

даже

 

ка-

мень,

 

на

 

коемъ

 

онъ

 

молился,

 

келлія,

 

въ

 

коей

 

подвизался,— все

 

это,

какъ

 

святыня,

 

сохраняется

 

въ

 

Саровской

 

пустыни

 

и

 

въ

 

Дивѣев.

Сераф.

 

монастырѣ.

 

Убѣжденіе

 

въ

 

богоугодпости

 

и

 

святости

 

о.

 

Серафи-

ма

 

и

 

увѣренность

 

въ

 

нетлѣніи

 

его

 

останковъ

 

такъ

 

сильны,

 

что

 

въ

Дивѣев.

 

обители

 

составлена

 

полная

 

служба

 

и

 

даже

 

акаѳистъ

 

въ

 

честь

блаженнаго

 

старца,

 

находящееся

 

въ

 

рукописи, —хотя

 

о

 

немъ

 

доселѣ

совершаются

 

панихиды

 

(а

 

не

 

молебны),

 

какъ

 

о

 

непрослапленномъ

 

еще

великомъ

 

угодникѣ

 

Божіемъ.

Старецъ

 

Серафимъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Прохоръ,

 

родился

 

19

 

іюля

 

1759

 

г.

въ

 

г.

 

Курскѣ.

 

Родители

 

его,

 

Исидоръ

 

и

 

Агаѳія,

 

были

 

люди

 

богатые

 

и

благочестивые;

 

отецъ

 

его

 

занимался

 

постройкою

 

каменныхъ

 

зданій,

преимущественно

 

церквей;

 

величественный

 

двухъ-этажвый

 

храмъ

 

преп.

Сергія

 

в!

 

Курскѣ

 

начатъ

 

постройкою

 

его

 

отцемъ

 

въ

 

1762

 

г.,

 

а

 

за-

конченъ

 

подъ

 

паблюденіемъ

 

его

 

матери

 

въ

 

1778

 

г.

 

Съ

 

младенчества

Прохоръ

 

находился

 

подъ

 

особымъ

 

охраненіемъ

 

Промысла

 

Божія:

 

въ

юности

 

дважды

 

чудесно

 

былъ

 

спасепъ

 

отъ

 

смерти

 

(въ

 

1763

 

г.,

 

при

падепіи

 

съ

 

строившейся

 

высокой

 

колокольни

 

Сергіевой

 

церкви,

 

и

 

въ

1769

 

г.

 

отъ

 

тяжкой

 

болѣзни).

 

На

 

благочестиваго

 

юношу

 

сильно

 

вліялъ

одипъ

 

Христа

 

ради

 

юродивый,

 

который

 

и

 

расположилъ

 

Прохора

 

къ

уединенной

 

монашеской

 

жизни:

 

семнадцатилѣтнимъ

 

юношей

 

онъ,

 

съ

благословенія

 

матери,

 

рѣшился

 

посвятить

 

себя

 

всецѣло

 

Богу.

 

Изъ

Курска

 

онъ

 

прежде

 

всего

 

посѣтилъ

 

Кі.во-печерскую

 

лавру,

 

гдѣ

 

бла-

гочестивый

 

затворникъ

 

Досиѳей,

 

провидя

 

въ

 

Прохорѣ

 

добраго

 

по-

движника

 

Христвва,

 

указалъ

 

ему

 

на

 

Саровскую

 

пустынь,

 

гдѣ,

 

подъ

 

ру-

ководствомъ

 

настоятеля

 

богоугодной

 

жизни

 

Пахомія,

 

онъ

 

найдетъ

 

спа-
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сеніе

 

и

 

окончить

 

земное

 

странствованіе.

 

Въ

 

Саровъ

 

Прохоръ

 

прибылъ

20

 

ноября

 

1778

 

г.

 

и

 

ласково

 

был!

 

принят!

 

о.

 

Пахоміемъ,

 

уроженцем!

гор.

 

Курска.

 

Подъ

 

руководствомъ

 

іеромопаха

 

Іосифа

 

онъ

 

проходилъ

разныя

 

послушанія

 

(был!

 

в!

 

хлѣбнѣ,

 

затѣм!

 

в!

 

просфорнѣ,

 

В!

 

сто-

лярнѣ,

 

затѣмъ

 

исполнялъ

 

должность

 

будилыцикаі,

 

каковыя

 

исполнял!

безропотно

 

и

 

с!

 

особенным!

 

усердіем!.

 

Послѣ

 

чудеснаго

 

исцѣлѣнія

от!

 

тяжкой

 

и

 

продолжительной

 

болѣзни,

 

Прохоръ

 

несъ

 

послушаніе

сборщика

 

пожертвованій

 

па

 

устройство

 

монастырской

 

больницы,

 

въ

коей

 

устроена

 

церковь

 

въ

 

честь

 

препод.

 

Зосимы

 

и

 

Савватія;

 

для

 

сего

храма

 

Прохоромъ

 

былъ

 

сдѣланъ

 

кипарисовый

 

престол!.

 

В гь

 

1786

 

году

13

 

августа

 

Прохор!

 

былъ

 

постриженъ

 

въ

 

монашество

 

(настоятелем!

Пахоміемъ),

 

съ

 

нареченіемъ

 

ему

 

имени

 

Серафима—за

 

пламенную

 

его

ревность

 

къ

 

богоугодной

 

жизни.

 

Въ

 

декабрѣ

 

1787

 

г.

 

монахъ

 

Сера-

фимъ

 

былъ

 

рукоположенъ

 

Владимірскимъ

 

епископомъ

 

Виктором!

 

в!

іеродіакона,

 

и

 

С!

 

того

 

времени

 

почти

 

безпрерывно

 

находился

 

в!

 

хра-

мѣ

 

Божіемъ

 

по

 

обязанности

 

іеродіакона.

 

Для

 

нощныхъ

 

уединенных!

моленій

 

он!

 

в!

 

лѣсу

 

устроилъ

 

келлію,

 

гдѣ

 

нерѣдко

 

цѣлыя

 

ночи

 

про-

водилъ

 

въ

 

молитвѣ,

 

возвращаясь

 

рано

 

утромъ

 

въ

 

монастырь

 

для

исполненія

 

своихъ

 

обязанностей.

 

Въ

 

1793

 

г.

 

2

 

сентября

 

Серафимъ

был!

 

рукоположен!

 

в!

 

іеромонахи,

 

в!

 

Тамбовѣ,

 

епископомъ

 

Ѳеофи-

ломъ.

 

Предъ

 

кончиною

 

о.

 

Пахомія

 

(f

 

1794

 

г.)

 

Серафимъ

 

испросил!

благословеніе

 

на

 

пребываніе

 

в!

 

пустыни,

 

которая

 

им!

 

была

 

устроена

на

 

холмѣ,

 

на

 

берегу

 

р.

 

Саровки,

 

въ

 

5

 

верстахъ

 

отъ

 

обители.

 

Въ

 

мо-

настырь

 

онъ

 

приходилъ

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

для

 

при-

нятія

 

святыхъ

 

Таинъ.

 

Епархіальное

 

начальство

 

такъ

 

высоко

 

цѣнило

подвиги

 

и

 

благочестивую

 

жизнь

 

о.

 

Серафима,

 

что

 

не

 

разъ

 

предлагало

ему

 

пастоятельскія

 

мѣста

 

(какъ

 

то:

 

въ

 

Краснослободскомъ,

 

Алатыр-

скомъ

 

и

 

др.

 

монастыряхъ),

 

даже

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

архимандри-

та;

 

но

 

онъ,

 

по

 

своему

 

смиренію,

 

отказывался

 

отъ

 

оныхъ.

 

Подвиги,

 

со-

вершенные

 

старцем!

 

Серафимомъ,

 

вѣдомы

 

только

 

одному

 

Богу,

 

такъ

какъ

 

опъ

 

тщательно

 

скрывалъ

 

оные

 

отъ

 

взоровъ

 

людскихъ.

 

Извѣстно

только,

 

что

 

около

 

трехъ

 

дѣт!

 

он!

 

питался

 

травой

 

(снитья)

 

и

 

огород-

ными

 

овощами,

 

не

 

вкушая

 

хлѣба;

 

тысячу

 

дней

 

молитвенно

 

провел!

 

он!

(по

 

ночам!)

 

на

 

камнѣ.

 

Въ

 

1804

 

г.

 

12

 

сентября

 

три

 

злоумышленника,

подозрѣвая,

 

что

 

у

 

старца

 

мпого

 

дѳнегъ,

 

избили

 

его

 

до

 

полусмерти,

послѣ

 

чего

 

о.

 

Серафимъ

 

взятъ

 

был!

 

в!

 

монастырь,

 

гдѣ

 

долго

 

проле-

жалъ

 

въ

 

больницѣ.

 

По

 

выздоровленіи,

 

старецъ

 

возвратился

 

в!

 

свою

пустынь

 

и,

 

по

 

смерти

 

настоятеля

 

Исаіи

 

(f

 

4

 

дек.

 

1807

 

г.),

 

наложилъ

на

 

себя

 

обѣтъ

 

молчанія;

 

затѣмъ,

 

по

 

требованію

 

братіи,

 

в!

 

1810

 

г.

прибылъ

 

въ

 

монастырь

 

и,

    

соблюдая

 

обѣть

 

безмолвія,

    

заключился

 

в!
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затворѣ.

 

В!

 

келліи

 

у

 

него

 

была

 

только

 

икона,

 

предъ

 

которою

 

горѣла

лампада,

 

и

 

отрубокъ

 

пня

 

вмѣсто

 

стула.

 

По

 

воскреснымъ

 

и

 

празднич-

нымъ

 

днямъ

 

приносили

 

ему

 

святыя

 

Тайны

 

для

 

причащенія.

 

Впослѣд-

ствіи

 

старецъ

 

началъ

 

принимать

 

посѣтителей

 

с!

 

цѣлью

 

пазиданія,

утѣшенія

 

и

 

врачеванія,

 

при

 

чем!

 

нерѣдко

 

прозрѣвалъ

 

мысли

 

и

 

дѣянія

посѣщавших!

 

его,

 

дѣлая

 

при

 

этом!

 

различныя

 

наставлепія.

 

Двери

келліи

 

его

 

были

 

открыты

 

для

 

всѣхъ

 

отъ

 

ранней

 

литургіи

 

до

 

8

 

часовъ

вечера.

 

Приходящихъ

 

старецъ

 

принимал!

 

такъ:

 

онъ

 

был!

 

одѣтъ

 

въ

обыкновенный

 

балахонъ

 

и

 

нолумантію,

 

съ

 

епитрахилью

 

на

 

шеѣ

 

(въ

дни,

 

когда

 

онъ

 

нріобщался

 

св.

 

Тайнамъ)

 

и

 

на

 

рукахъ

 

поручи.

 

Иослѣ

бесѣды,

 

старецъ

 

заставлялъ

 

посѣтителей

 

наклонять

 

головы,

 

возлагалъ

на

 

нихъ

 

конецъ

 

епитрахили

 

и

 

правую

 

руку,

 

предлагалъ

 

за

 

собою

 

про-

износить

 

краткую

 

покаянную

 

молитву,

 

читалъ

 

моіитву

 

разрѣшенія

 

отъ

грѣховъ

 

и

 

благословлялъ

 

главы

 

пришедшихъ;

 

нослѣ

 

того

 

крестообразно

помазывалъ

 

чело

 

елеемъ

 

отъ

 

келейной

 

иконы,

 

а

 

пе

 

вкушавшимъ

 

пи-

щи

 

давалъ

 

вкушать

 

богоявлепской

 

воды

 

и

 

антидора

 

и

 

предлагалъ

 

цѣ-

ловать

 

келейную

 

икону

 

или

 

крестъ

 

(благословеніе

 

его

 

матери),

 

како-

вой

 

онъ

 

носил!

 

до

 

смерти

 

поверх!

 

своей

 

одежды.

 

Посѣтителей

 

быва-

ло

 

у

 

пего

 

ежедневно

 

до

 

2,000

 

человѣкъ,

 

и

 

никто

 

пе

 

уходил!

 

отъ

старца

 

безъ

 

благословенія

 

и

 

утѣшенія.

 

По

 

предсмертному

 

завѣщанію

настоятеля

 

Саровской

 

обители

 

Пахомія,

 

старецъ

 

припималъ

 

большое

участіе

 

въ

 

открытіи

 

женскаго

 

Дивѣевскаго

 

монастыря

 

(оспованнаго

сначала

 

въ

 

видѣ

 

общины

 

вдовою

 

полковника

 

Агаѳіею

 

Дельгуповою,

 

въ

монашествѣ

 

Александрою).

 

Его

 

же

 

заботливостію

 

благоустроилась

 

оби-

тель

 

женская

 

въ

 

г.

 

Ардатовѣ.

Въ

 

подробпыхъ

 

описаніяхъ

 

жизни

 

и

 

подвиговъ

 

старца

 

Серафима

представлено

 

множество

 

случаевъ

 

его

 

дивнаго

 

дара

 

прозрѣнія,

 

коимъ

онъ

 

пользовался

 

большею

 

частно

 

для

 

возбуждепія

 

раскаянія

 

въ

 

грѣ-

хахъ

 

и

 

для

 

нравственнаго

 

исправленія.

 

Предъ

 

концом!

 

жизни

 

блажен-

ный

 

старец!

 

удостоивался

 

явленій

 

пебожителей

 

и

 

Пресвятой

 

Бого-

родицы.

 

Задолго

 

блаженный

 

старецъ

 

предузналъ

 

свою

 

кончину.

 

За

 

нѣ-

скодько

 

дней

 

до

 

смерти

 

о.

 

Серафимъ

 

самъ

 

указалъ

 

себѣ

 

могилу,

 

съ

 

боку

алтаря

 

Успенскаго

 

собора,

 

на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

на

 

которомъ,

 

но

выходѣ

 

изъ

 

затвора,

 

положилъ

 

камень.

 

ЦФь

 

смерти

 

своей

 

блаженный

старецъ

 

былъ

 

готовъ

 

давно;

 

по

 

его

 

желанію,

 

„быль

 

сдѣланъ

 

изъ

 

дуба

(выдолбенный)

 

гробь,

 

каковый

 

находился

 

въ

 

стѣнахъ

 

его

 

келліи;

 

янва-

ря

 

1-го

 

1833

 

г.

 

блаженный

 

старецъ

 

пріобщился

 

св.

 

Таинъ

 

за

 

раннею

литургіею

 

въ

 

больничной

 

церкви

 

прен.

 

Зосимы

 

и

 

Савватія,

 

приложился

къ

 

престолу

 

и

 

св.

 

иконамъ,

 

простился

 

со

 

всѣми

 

братіями,

 

бывшими

 

вь

этой

 

церкви.

 

Накапунѣ

 

копчипы

 

о.

 

Серафимъ

 

пѣлъ

 

пасхальныя

 

пѣсно-
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пѣнія.

 

Утромъ

 

2

 

января

 

изъ

 

келліи

 

его

 

услышали

 

запахъ

 

дыма;

 

нѣко-

торые

 

изъ

 

братіи,

 

полагая,

 

что

 

въ

 

келліи

 

старца

 

пожаръ,

 

вошли

 

въ

нее

 

и

 

увидѣли

 

о.

 

Серафима

 

стоящим!

 

на

 

колѣнях!

 

пред!

 

аналоем!,

на

 

мѣстѣ

 

обычной

 

его

 

молитвы,

 

с!

 

открытою

 

головою

 

и

 

С!

 

мѣдным!

распятіем!

 

на

 

шеѣ;

 

и

 

онъ

 

во

 

время

 

молитвы

 

тихо

 

окончилъ

 

свою

 

по-

движническую

 

жизнь.

 

Слухъ

 

о

 

кончинѣ

 

его

 

привлекъ

 

тысячи

 

богомоль-

цевъ;

 

отпѣваніе

 

о.

 

Серафима

 

было

 

совершено

 

игуменомъ

 

Нифонтомъ

съ

 

братіею,

 

и

 

тѣло

 

праведника

 

было

 

погребено

 

на

 

указанномъ

 

имъ

мѣстѣ.

 

Надъ

 

могилою

 

св.

 

старца

 

нижегородскій

 

купецъ

 

Я.

 

Сырневъ

поставить

 

чугунный

 

памятникъ

 

съ

 

надписью:

 

„жилъ

 

во

 

славу

 

Божію

73

 

года,

 

5

 

мѣсяцевъ

 

и

 

12

 

дней". —При

 

жизни

 

старца

 

были

 

написаны

съ

 

него

 

два

 

портрета.

 

Одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

былъ

 

написанъ

 

художникомъ

академіи

 

Дим.

 

Евстафьевымъ

 

для

 

г.

 

Анненковой,

 

и

 

ею

 

потомъ

 

пере-

данъ

 

въ

 

Саровскую

 

пустыню;

 

во

 

время

 

паписанія

 

сего

 

портрета

 

о.

 

Се-

рафиму

 

было

 

около

 

50

 

лѣтъ.

 

Блаженный

 

старец!

 

представлен!

 

съ

открытою

 

головою;

 

лицо

 

у

 

него

 

чистое,

 

бѣлое,

 

глаза

 

голубые,

 

носъ

прямой

 

с!

 

небольшим!

 

возвышеніемъ;

 

волосы

 

свѣтлорусые,

 

густые,

 

съ

нросѣдью;

 

рука

 

одна

 

съ

 

другой

 

соединены

 

на

 

груди;

 

старецъ

 

стоит!

одѣтым!

 

в!

 

мантію.

 

Другой

 

портретъ

 

о.

 

Серафима

 

былъ

 

списапъ

 

лѣтъ

за

 

пять

 

до

 

его

 

кончины

 

художникомъ

 

Серебряковымъ

 

(впослѣдствіи

Саровскимъ

 

моиахомъ).

 

На

 

этомъ

 

портретѣ

 

о.

 

Серафимъ

 

изображенъ

 

въ

мантіи,

 

епитрахили

 

и

 

поручах!,

 

В!

 

том!

 

видѣ,

 

как!

 

он!

 

приступал!

к!

 

принятію

 

св.

 

Тайн!.

 

По

 

этому

 

портрету

 

видно,

 

что

 

лѣта

 

и

 

иноче-

скіе

 

подвиги

 

сильно

 

измѣнили

 

наружный

 

его

 

видъ:

 

лицо

 

представлено

блѣднымъ,

 

изможденнымъ

 

отъ

 

трудовъ;

 

волосы

 

на

 

головѣ

 

и

 

на

 

бородѣ

густые,

 

но

 

не

 

длинные,

 

и

 

сѣдые;

 

правая

 

рука

 

положена

 

на

 

эпитра-

хиль. —Большинство

 

вещей,

 

даже

 

камни,

 

на

 

коихъ

 

молился

 

прав,

 

ста-

рецъ,

 

были

 

взяты

 

въ

 

Дивѣево-Серафимовскую

 

обитель.

 

Мѣдный

 

крестъ

(бдагословеніе

 

матери),

 

который

 

о.

 

Серафим!

 

носилъ

 

на

 

себе

 

по

 

рас-

поряжение

 

Іакова,

 

Нижегородскаго

 

епископа,

 

был!

 

передан!

 

также

монахиням!

 

Дивѣевскаго

 

монастыря.

 

Обѣ

 

келліи

 

о.

 

Серафима

 

также

взяты

 

в!

 

Дивѣевъ;

 

въ

 

одной

 

изъ

 

нихъ

 

совершается

 

неусыпное

 

чтеніе

Псалтири

 

за

 

усопшихъ;

 

а

 

другая

 

келдія

 

обращена

 

въ

 

алтарь

 

въ

 

цер-

кви

 

Преображенія

 

Господня.

 

Келейпая

 

его

 

икона

 

Умилепія

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

находится

 

въ

 

трапезной

 

Дивѣевской

 

обители.

 

Благочестивые

 

по-

сетители

 

питаютъ

 

особенное

 

усердіе

 

къ

 

сей

 

иконѣ.

 

Предъ

 

ней

 

ежене-

дѣльпо

 

читаютъ

 

акаѳистъ.

 

По

 

смерти

 

блаженпаго

 

старца,

 

по

 

молитвамъ

его,

 

многіе

  

получади

 

исцѣленіе

 

отъ

 

болѣзпей.

Свѣдѣнія

 

о

 

жизни

 

старца

 

Серафима

 

большею

 

частію

 

были

 

собра-

ны

 

по

 

разсказамъ

 

севременниковъ

 

и

 

очевидценъ

 

его

 

оогоугодныхъ

   

по-

-
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двиговъ.

 

Первыя

 

извѣстія

 

о

 

жизни

 

его

 

были

 

напечатаны

 

въ

 

1841

 

г.

Это

 

сочиненіе,

 

съ

 

нѣкоторыми

 

дополненіями,

 

имѣло

 

нѣсколько

 

изданій;

въ

 

1844

 

г.

 

было

 

помѣшено

 

въ

 

„Маякѣ"

 

новое

 

сказапіе

 

о

 

жизни

 

и

 

по-

двигахъ

 

о.

 

Серафима.

 

Московскій

 

митрополитъ

 

Филаретъ,

 

глубоко

 

ува-

жавши

 

„прозорливаго"

 

старца,

 

особенно

 

заботился

 

объ

 

изданіи

 

его

житія,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

нисемъ

 

этого

 

святителя

 

къ

 

намѣстнику

 

Троице-

Сергіевской

 

лавры,

 

архимандриту

 

Антонію,

 

свято

 

чтившему

 

о.

 

Сера-

фима

 

(Письма

 

т.

 

I,

 

360,

 

253—254,

 

273

 

и

 

др.);

 

самъ

 

трудился

 

падъ

исправленіемъ

 

поученій

 

праведнаго

 

старца,

 

каковыя

 

(поучепія)

 

были

изданы

 

подъ

 

названіемъ:

 

„Наставленія".

 

Жизнь

 

о.

 

Серафима

 

подробно

(хотя

 

и

 

неискусно)

 

изложена

 

іеромонахомъ

 

Авелемъ,

 

въ

 

его

 

описаніи

Саровской

 

пустыни,

 

1860

 

г.

 

Въ

 

1887

 

г.

 

вторымъ

 

изданіемъ

 

вышло

въ

 

Москвѣ

 

„Житіе

 

старца

 

Серафима

 

съ

 

приложеніемъ

 

его

 

наставленій

и

 

келейнаго

 

молитвеннаго

 

правила,

 

съ

 

рисунками"

 

неизвѣстнаго

 

авто-

ра

 

(Духов.

 

Вѣстникъ

 

1884

 

г.

 

№

 

34).

 

Сказаніе

 

о

 

жизни

 

старца

 

Божія,

іеромапаха

 

Серафима,

 

пустынника

 

и

 

затворника

 

Саровскаго,

 

составлено

игуменомъ

 

Павлообнорскаго

 

монастыря

 

Іоасафомъ,

 

въ

 

схимѣ

 

Серафи-

момъ

 

(Спб.

 

1885

 

г.).

Въ

 

алтарѣ

 

кладбищенской

 

церкви

 

Серафимо-Дивѣев.

 

женскаго

монастыря

 

(Нижег.

 

еп.)

 

сохраняются

 

вещи,

 

припадлежавшія

 

старцу

Серафиму,

 

какъ-то:

 

корень

 

дерева,

 

чрезъ

 

которое

 

о.

 

Серафиму,

 

по

 

его

ыолитвамъ,

 

явлено

 

было

 

знаменіе

 

преклоненія

 

сего

 

дерева

 

въ

 

сторону

Дивѣевской

 

обители,

 

какъ

 

знакъ

 

Богу

 

угодной

 

его

 

заботливости

 

объ

означенной

 

обители;

 

старинная

 

книга,

 

заключающая

 

въ

 

себѣ:

 

Псалтирь,

Евангеліе

 

и

 

Апостолъ,

 

переплетенные

 

вмѣстѣ;

 

эту

 

книгу

 

св.

 

старецъ

во

 

всю

 

жизнь

 

имѣлъ

 

при

 

себѣ;

 

стулъ

 

изъ

 

его

 

монастырской

 

келліи;

 

за

алтаремъ,

 

въ

 

особомъ

 

помѣщеніи,

 

также

 

находятся

 

вещи,

 

принадле-

жавшія

 

старцу

 

Серафиму,

 

какъ-то:

 

мѣдное

 

распятіе,

 

данное

 

ему

 

отъ

матери,

 

какъ

 

благословеніе,

 

кожаная

 

полумантія,

 

епитрахиль,

 

камилав-

ка,

 

шуба,

 

коты,

 

лапти

 

и

 

бахилы;

 

топоръ

 

и

 

деревянныя

 

крупныя

 

четки,

обломки

 

камней,

 

па

 

которыхъ

 

св.

 

старецъ

   

при

 

жизни

 

молился

 

(Мѣся-

цесловъ

 

русск.

 

святыхъ,

 

А.

 

Димитрія,

 

январь,

 

стр.

 

23—29)._________

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части.

 

Спасительная

 

сила

 

христіанскаго

обличенія.

 

(Ііоучеыіе

 

ІІреосвященнѣйшаго

 

Виссаріона

 

въ

 

14

 

недѣлю
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