
15

 

го

 

ФЕВРАЛЯ
:Г

1902

 

ГОДА.

Ш
шм

I

КОСТРОМСКІЯ

Годъ

 

XYL

a

 

Ш^

Выходятъ

  

!

  

и

 

15

 

чис.

    

■

Цѣна

 

за

 

годъ

 

5

 

р.,

 

отдѣльно

по

 

25

 

к.

 

за

 

номеръ.

     

і

>

 

Адресъ:

 

Кострома.

 

?

>ъ

 

Редакиію

 

Костромских^

і

 

Епархіальн.

 

Вѣдомостей.

 

<

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одинъ

 

разъ,

по

 

10

 

коп.

 

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

«agfllfj

   

Отдѣдъ

 

I.

   

Часть

 

оффиціадгьная.

   

j[§||pSft

Правила

   

о

 

преміяхъ

   

Августѣйшаго

 

имени

 

Ея

Величества

 

Государыни

 

Императрицы

 

Алексан-

дры

 

Ѳеодоровны.

§

 

I.

 

Учреждевіе

 

премій

   

имени

   

Ея

 

Величества

 

Государыни

 

і

 

і

Императрицы

  

Александры

 

Ѳеодоровны

    

имѣетъ

 

цѣлью

   

поощрить

 

,

появленіе

 

въ

 

печати

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

возможно

 

болыпаго

 

чис-

ла

 

сочиненій

 

по

 

вопроеамъ

   

о

 

призрѣніи

 

бѣдныхъ,

    

о

 

благотво-

рительности

   

и

 

о

 

мѣропріятіяхъ,

 

направлепныхъ

    

къ

 

улучтенію

условій

 

труда

 

и

 

быта

 

нуждающихся.

§

 

П.

 

Преміи

 

имени

 

Ея

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы

Александры

 

Ѳеодоровны

 

образуются

 

изъ

 

процентовъ

 

съ

 

пожер-

твованнаго

 

Ея

 

Имнераторскимъ

 

Велпчествомъ

 

основного

 

капи-

тала,

 

который

 

находится

 

въ

 

вѣдѣпіи

 

комитета

 

попечительства

 

о

домахъ

 

трудолюбія

 

и

 

работныхъ

 

домахъ.

§

 

III.

 

Основной|капиталъ

 

остается

 

неприкосновеинымъ

 

на

вѣчпыя

 

времена

 

и

 

увеличивается

 

причнсленіемъ

 

къ

 

нему:

 

а)

 

ча-

сти

 

процентовъ,

 

могущей

 

остаться

 

свободной

 

за

 

покрытіемъ

 

рас-

ходовъ

 

на

 

преміи,

 

на

 

поощреніе

 

переводовъ

 

и

 

на

 

изготовленіе

медалей

 

рецензентамъ

 

{§§

 

VII

 

и

 

XXV);

 

б)

 

не

 

израсходованныхъ

на

 

выдачу

 

премій

 

и

 

поощреніе

 

переводовъ

 

суммъ,

 

если

 

суммы

эти

 

не

 

получатъ

 

иазначенія

 

согласно

 

§

 

V

 

и

 

IX

 

сихъ

 

правилъ

и

 

в)

 

ежегодиаго

 

вычета ѵ

 

изъ

 

процентовъ,

 

приносимыхъ

 

капита-

ломъ,

 

въ

 

размѣрѣ

 

200

 

руб.
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§

 

IV.

 

Проценты

 

съ

 

капитала

 

употребляются

 

на

 

преміи,

 

на

оплату

 

заказовъ

 

комитета

 

по

 

написанію

 

сочиненій

 

въ

 

случаяхъ,

предусмотрѣнныхъ

 

въ

 

§

 

V

 

сихъ

 

правилъ,

 

на

 

поощренія

 

перево-

довъ,

 

на

 

изготовленіе

 

медалей

 

и

 

на

 

увеличеніе

 

капитала.

§

 

V.

 

Въ

 

случаѣ:

 

а)

 

есля

 

на

 

предяоженпыя

 

на

 

соисканіе

премій

 

темы

 

не

 

будетъ

 

представлено

 

сочиненій,

 

б)

 

если

 

пред-

ставленныя

 

сочииенія

 

не

 

удостоятся

 

присужденіп

 

преній,

 

и

 

в)

 

эти

послѣднія

 

не

 

будутъ

 

присуждены

 

за

 

сочиненія

 

на

 

свободно

 

из-

бравшая

 

темы,

 

то

 

суммы,

 

не

 

израсходованный

 

на

 

выдачу

 

пре-

мік,

 

могутъ

 

быть

 

обращаемы

 

комитетомъ

 

въ

 

одномъ

 

взъ

 

ближай-

шихъ

 

засѣданій

 

его

 

на

 

выполненіе

 

заказа

 

по

 

написанію

 

«очине-

нія

 

на

 

ту

 

или

 

другую

 

избранную

 

комитетомъ

 

тему,

 

буде

 

вииол-

ніе

 

его

 

признается

 

важныкъ

 

и

 

желательнымъ.

§

 

VI.

 

Капиталъ

 

преміи

 

обращается

 

или

 

въ

 

государствен-

ныя

 

пли

 

гарантированныя

 

правительствомъ,

 

или

 

ипотечныя

 

про-

цептныя

 

бумаги,

 

или

 

вносится

 

въ

 

Государственный

 

банкъ

 

вѣч-

нымъ

 

вкладомъ.

§

 

VII.

 

Изъ

 

процентовъ,

 

приноеимыхъ

 

капитолоыъ,

 

ежегод-

но

 

отчисляется

 

700

 

руб.

 

на

 

покрытіе

 

расходовъ

 

по

 

поощренію

переводовъ,

 

списокъ

 

которыхъ

 

въ

 

началѣ

 

каждаго

 

года

 

представ-

ляется

 

комитету

 

управляющими

 

дѣлами

 

его,

 

по

 

сношенію

 

съ

 

ли-

цами,

 

освѣдомленными

 

въ

 

Еонросахъ.

 

означенвыхъ

 

въ

 

§

 

I

 

сихъ

правилъ.

§

 

VIII.

 

Сумма,

 

остающаяся

 

отъ

 

процентовъ

 

съ

 

капитала,

за

 

выдѣленіемъ

 

изъ

 

нея

 

ежегоднаго

 

вычета

 

въ

 

200

 

руб.,

 

при-

чпсляемыхъ

 

къ

 

основному

 

капиталу,

 

такого

 

же

 

вычета

 

въ700р.

на

 

поощреніе

 

переводовъ,

 

и

 

расходовъ

 

на

 

изготовленіе

 

медалей

рецеизентамъ,

 

идетъ

 

на

 

выдачу

 

премій,

 

присуждение

 

которыхъ

производится

 

чрезъ

 

каждые

 

3

 

года,

 

т.

 

е.

 

въ

 

1904

 

г,,

 

1907

 

г.

и

 

т.

 

д.

§

 

IX.

 

Преміи

 

присуждаются:

 

одна

 

большая

 

въ

 

размѣрѣ

2000

 

руб.

 

и

 

три

 

малыхъ— первая

 

въ

 

1000

 

р.,

 

а

 

остальныя

 

двѣ

по

 

750

 

руб.

 

Въ

 

случаѣ,

 

если

 

ни

 

одв.»

 

изъ

 

иредставленныхъ

 

со-

чиненій

 

не

 

будетъ

 

удостоено

 

большой

 

преміи,

 

предназначенная

на

 

этотъ

 

предметъ

 

сумма

 

или

 

можетъ

 

быть

 

обращена

 

на

 

обра-

вованіе

 

,івухъ

 

малыхъ

 

премій

 

по

 

1000

 

руб.

 

каждая,

 

или

 

же

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

какъ

 

и

 

остальныя

 

не

 

розданныя

 

преміи,

 

обращена

комптетомъ

 

на

 

выполненіе

 

сочиненія

 

по

 

заказу

 

на

 

избранную

комитетомъ

 

тему.

§

 

X.

 

Преміи

 

и

 

денежныя

 

поощренія

 

за

 

переводы

 

присуж-

даются

 

комитетомъ

 

попечительства

 

о

 

домахъ

 

трудолюбія

 

и

 

ра-

ботныхъ

 

домахъ.
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§

 

XL

 

Къ

 

соиснанік?

 

премін

 

допускаются

 

какъ

 

рукоппсныя,

такъ

 

и

 

напечатанный

 

въ

 

теченіе

 

послѣдипхъ

 

трехъ

 

лѣтъ

 

до

 

за-

крыла

 

конкурса

 

сочинепія,

 

которыя

 

пыѣютъ

 

своимъ

 

предметомъ

разработку

 

вопросовъ

 

о

 

призрѣніи

 

бѣдныхъ,

 

о

 

благотворитель-

ности

 

В

 

мѣропріятіяхъ,

 

направленпыхъ

 

къ

 

улучшепію

 

условій

трудя

 

и

 

быта

 

нуждающихся,

 

съ

 

теоретической

 

или

 

практической

точекъ

 

зрѣнія,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

примѣненіи

 

къ

 

Россіи,

 

изуче-

ніе

 

исторіи,

 

"статистики

 

и

 

законодательства

 

по

 

указаннымъ

 

от-

раслямъ

 

и

 

т.

  

п.

§

 

XII.

 

Члены

 

комитета

 

попечительства

 

о

 

домахъ

 

трудолю-

бія

 

и

 

работныхъ

 

домахъ

 

въ

 

соисканіи

 

преміи

 

участвовать

 

не

могутъ.

§

 

XIII.

 

Комитета

 

попечительства,

 

когда

 

признаетъ

 

это

 

пуж-

нымъ,

 

нредлагаетъ

 

на

 

соисканіе

 

преміп

 

темы.

 

Сочиненія,

 

напи-

саппыя

 

на

 

свободно

 

избранныя

 

темы,

 

принимаются

 

къ

 

соиска-

нию

 

вмѣстѣ

 

съ

 

сочиненіями

 

на

 

предложения

 

темы;

 

спмъ

 

по-

слѣднимъ,

 

при

 

равныхъ

 

достоинствахъ

 

(§

 

XXII),

 

отдается,

 

одна-

ко

 

же,

  

преимущество.

§

 

ХІУ.

 

Преміп

 

выдаются

 

лишь

 

самимъ

 

авторамъ

 

или

 

ли-

цамъ,

 

на

 

коихъ

 

они

 

укажутъ,

 

а

 

также

 

ихъ

 

заковнымъ

 

васлѣд-

никамъ.

§

 

XV.

 

Преміи

 

за

 

представленныя

 

въ

 

рукописи

 

сочинепія

выдают

 

я,

 

но

 

общему

 

правилу,

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

по

 

доставлепіи

въ

 

комитета

 

печатнаго

 

экземпляра

 

удостоеннаго

 

награды

 

труда,

для

 

чего

 

комитетомъ

 

назначается

 

каждый

 

разъ

 

опредѣлепный

срокъ.

 

Однако,

 

въ

 

особо

 

уважительныхъ

 

сіучаяхъ,

 

по

 

постано-

вление

 

комитета,

 

часть

 

преміи

 

можетъ

 

быть

 

выдана

 

автору

 

или

лицамъ,

 

указаннымъ

 

въ

 

предыдущемъ

 

параграфѣ,

 

и

 

ранѣе

 

пред-

ставленія

 

ими

 

отпечатаноаго

 

труда.

 

На

 

заглавномъ

 

листѣ

 

сочи-

ненія

 

авторъ

 

имѣетъ

 

право

 

означать,

 

какой

 

именно

 

преміи

 

оно

удостоено.

§

 

XVI.

 

Сочинееія,

 

которыя

 

уже

 

получили

 

какую-либо

 

на-

граду

 

отъ

 

другого

 

учрежденія.

 

не

 

лигааются

 

права

 

быть

 

удо-

стоенными

 

преміи

 

отъ

 

комитета

 

попечительства

 

о

 

домахъ

 

трудо-

любія

 

и

 

работныхъ

 

домахъ.

 

Равнымъ

 

образомъ,

 

не

 

лишаются

такого

 

права

 

на

 

премію

 

и

 

сочиненія,

 

уже

 

однажды

 

комитетомъ

удостоеаныя

 

преміи,

 

если

 

они

 

вновь

 

переизданы

 

съ

 

весьма

 

зна-

чительными

 

дополнеяіями

 

и

 

переработкой

 

или

 

предприняты

 

въ

нѣсколькнхъ

 

томахь

 

и

 

награда

 

комитета

 

была

 

присуждена

 

та-

ковому

 

сочиненію

 

не

 

во

 

всемъ

 

его

 

объемѣ,

 

а

 

лишь

 

за

 

извѣстную

часть,

 

представляющую

 

самостоятельное

 

цѣлое.
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§

 

XVII.

 

Комитетъ

 

попечительства

 

въ

 

началѣ

 

года,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

опредѣляются

 

темы,

 

доводитъ

 

о

 

содержаніи

 

послѣдппхъ,

посредствомъ

 

объявлепія

 

въ

 

газетахъ,

 

до

 

всеобщаго

 

евѣдѣнія,

 

а

равно

 

о

 

главныхъ

 

постаповленіяхъ

 

вастоящихъ

 

правилъ;

 

веза-

висимо

 

отъ

 

сего,

 

не

 

позже

 

какъ

 

за

 

дна

 

мѣсяца

 

до

 

окончапія

срока

 

для

 

представленія

 

сочипеній,

 

объявляет!

 

я

 

такимъ

 

же

 

по-

рядкомъ

 

о

 

предстоящемъ

 

соисканіи

 

и

 

авторы

 

приглашаются

 

къ

доставленію

 

сочиненій.

§

 

XVIII.

 

Лица,

 

желающія

 

участвовать

 

въ

 

соисканіи

 

пре-

мия,

 

должны

 

присылать

 

своп

 

сочппенія

 

въ

 

комитетъ

 

попечитель-

ства

 

не

 

позже

 

1-го

 

мая

 

того

 

года,

 

въ

 

которомъ

 

присуждаются

награды.

 

При

 

представлевіи

 

сочиневій,

 

авторы

 

или

 

открыто

 

со-

общаютъ

 

свое

 

имя,

 

отчество,

 

фамилію

 

и

 

мѣсто

 

жительства,

 

или,

въ

 

случаѣ

 

нежелапія

 

ихъ

 

оглашать,

 

помѣщаютъ

 

сіи

 

свѣдѣнія

 

въ

приложеннумъ

 

къ

 

сочішевію

 

запечатанномъ

 

иакетѣ;

 

въ

 

такомъ

случаѣ

 

на

 

сочиненіи

 

и

 

на

 

пакетѣ

 

означается

 

принятый

 

авто-

ромъ

 

девизъ

 

и

 

въ

 

пріемѣ

 

сочішенія

 

и

 

пакета

 

изъ

 

канцеляріи

комитета

 

выдается

 

особая

 

росписка.

Независимо

 

отъ

 

представденпыхъ

 

авторами

 

сочиневій,

 

коми-

тетъ

 

можетъ

 

подвергнуть

 

разсмотрѣнію,

 

но

 

собственной

 

ини-

ціативѣ,

 

тѣ

 

изъ

 

не

 

представленпыхъ

 

сочипепііі,

 

которыя

 

по

 

сво-

ему

 

содержанію

 

отвѣчаютъ

 

требованіямъ

 

§§

 

I

 

и

 

XI

 

и

 

которыя

появились

 

въ

 

свѣтъ

 

въ

 

теченіе

 

послѣднихъ

 

трехъ

 

лѣтъ

 

до

 

за-

крытія

 

конкурса.

§

 

XIX.

 

По

 

полученіи

 

конкурсныхъ

 

сочинепій,

 

комитетъ

 

по-

печительства,

 

въ

 

одномъ

 

взь

 

ближайшихъ

 

засѣданій,

 

или

 

иазна-

чаетъ

 

рецензептовъ

 

изъ

 

числа

 

членовъ

 

комитета

 

пли

 

прпглашаетъ

къ

 

разсмотрѣнію

 

представленныхъ

 

трудовъ

 

коыпетентпыхъ

 

лицъ,

или

 

же

 

запрашиваетъ

 

о

 

нихъ

 

мнѣнія

 

а.вторитетныхъ

 

учрежд^ній

и

 

обществъ.

§

 

XX.

 

Рецензіи

 

должны

 

быть

 

доставлены

 

въ

 

комитетъ

 

не

позже

 

1-го

 

ноября

 

того

 

года,

 

въ

 

которомъ

 

присуждаются

 

пре-

міи.

§

 

XXI.

 

Въ

 

одном?

 

изъ

 

ближайшихъ

 

послѣ

 

1-го

 

ноября

 

за-

сѣдапій

 

комитетъ

 

попечительства

 

разсматргіваетъ

 

доставленныя

рецензіи

 

и

 

постановляетъ

 

окончательныя

 

рѣшенія

 

по

 

ковкурснымъ

сочиненіямъ.

§

 

XXII.

 

Всѣ

 

представлепныя

 

сочиненія

 

подвергаются

 

одно-

временно

 

оцѣнкѣ

 

записками

 

на

 

предметъ

 

прпсужденія

 

большой

преміи,

 

и

 

сочиненіе,

 

получившее

 

при

 

этомъ

 

не

 

менѣе

 

2 з

 

всего

числа

 

голосовъ,

 

признается

 

достойнымъ

 

ур.ѣнчавія

 

ею.

   

Если

 

ни
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одно

 

еочинепіе

 

не

 

признано,

 

при

 

первоначальной

 

оцѣикѣ

 

запи-

сками,

 

достойвымъ

 

большой

 

преміп

 

(§

 

IX),

 

то

 

таковая,

 

въ

 

слу-

чай

 

комитетъ

 

не

 

рѣшитъ

 

употребить

 

ее

 

на

 

заказъ

 

сочиненія

(§§

 

V

 

и

 

IX),

 

можетъ

 

быть

 

присуждаема

 

двумъ

 

сочипеніямъ,

 

по-

лучившимъ

 

при

 

баллотировкѣ

 

шарами

 

наибольшее

 

абсолютное

число

 

голосовъ,

 

при

 

чемъ

 

соблюдается

 

условіе,

 

указанное

 

въ

§

 

XIII,

 

Затѣмъ

 

о

 

тальныя

 

всѣ

 

сочииенія

 

баллотируются

 

отдѣль-

но

 

шарами

 

на

 

предмета

 

присуж;епія

 

малыхъ

 

премій,

 

ври

 

чемъ

баллотировка

 

производится

 

отдѣльно

 

по

 

отношению

 

къ

 

каждой

изъ

 

трехъ

 

малыхъ

 

премій,

 

и

 

достойнымъ

 

увѣнчанія

 

призвается

при

 

каждой

 

изъ

 

баллотнровокъ

 

сочинекіе,

 

получившее

 

наиболь-

шее

 

абсолютное

 

число

 

голосовъ.

 

За

 

сочиненія,

 

не

 

удостоенныя

малыхъ

 

преній,

 

но

 

получившія

 

при

 

баллотвровкѣ

 

шарами

 

абсо-

лютное

 

большинство

 

голосовъ,

 

выдаются

 

почетные

 

отзывы.

 

Въ

случаяхъ

 

неприсужденія

 

премій

 

или

 

неназначенія

 

заказа,

 

оста-

ющаяся

 

свободными

 

>'уммы

 

причисляются

 

къ

 

основному

 

капи-

талу.

§

 

XXIII.

 

Порядокъ

 

назначенія

 

денежпыхъ

 

вознагражденій

за

 

переводы

 

опредѣляется

 

комитетомъ

 

попечительства

 

по

 

его

усмотрѣнію.

§

 

XXIV.

 

Нредположепія

 

свои

 

о

 

присужденій

 

паградъ

 

за

сочипенія

 

и

 

денежпыхъ

 

вознаграждевій

 

за

 

переводы

 

комитетъ

повергаетъ

 

установленным!,

 

порядкомъ

 

на

 

Высочайшее

 

Ея

 

Ве-

личества

 

благовоззрѣніе.

§

 

XXV.

 

Всѣмъ

 

рецензептамъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

членамъ

комитета,

 

въ

 

знакъ

 

признательности

 

за

 

ихъ

 

труды

 

могутъ

 

быть

выдаваемы

 

медали.

§

 

XXVI.

 

Отчетъ

 

о

 

приеужденіи

 

премій

 

комитетъ

 

попечи-

тельства

 

доводитъ

 

до

 

всеобщаго

 

свѣдѣнія

 

и

 

одновременно

 

объ-

являетъ

 

предлагаемыя

 

на

 

слѣдующее

 

трехлѣтіе

 

темы

 

для

 

со-

исканія

 

премій.

 

О

 

рззультатахъ

 

конкурса

 

публикуется

 

въ

 

газе-

тахъ.

 

Представленныя

 

комитету

 

рецензіи

 

сочиненій,

 

удостоен-

ныхъ

 

премій

 

или

 

почетныхъ

 

отзывовъ,

 

могутъ,

 

по

 

рѣшенію

 

ко-

митета,

 

быть

 

печатаемы

 

или

 

въ

 

періодическихъ

 

изданіяхъ

 

или

отдѣльнымъ

 

изданіемъ.

§

 

XXVII.

 

Тѣ

 

изъ

 

рукопиепыхъ

 

сочиненій,

 

представленныя

подъ

 

девизомъ,

 

которыя

 

не

 

были

 

удостоены

 

награды,

 

хранятся

въ

 

теченіе

 

года

 

при

 

канцеляріи

 

комитета;

 

не

 

востребованныя

 

въ

теченіе

 

этого

 

срока

 

рукописи

 

уничтожаются.

§

 

XXVIII.

 

Когда

 

капаталъ,

 

назначенный

 

для

 

выдачи

 

пре-

мии,

 

вслѣдствіе

 

нричисленія

    

къ

 

нему

    

не

 

присуждевныхъ

 

и

 

не
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розданныхъ

 

преміп,

 

не

 

получпвшихъ

 

другого

 

назначепія,

 

про-

изводимихъ

 

ежегодно

 

въ

 

ралмѣрѣ

 

200

 

руб.

 

отчисленій

 

и

 

остат-

ковъ

 

отъ

 

процептовъ,

 

возрастетъ

 

въ

 

такой

 

степени,

 

что

 

двух-

лѣтняя

 

сложность

 

процеіітовъ

 

съ

 

наросшаго

 

на

 

основной

 

вани-

талъ

 

излишка

 

будетъ

 

состагл^тъ

 

сумму

 

около

 

800

 

руб.,

 

то

 

ко-

митету

 

попечительства

 

предоставляется:

 

либо

 

выдавать

 

преміи

чрезъ

 

болѣе

 

короткіе

 

промежутки

 

времени,

 

либо

 

увеличить

 

ихъ

размѣръ

 

и

 

число,

 

либо

 

увеличить

 

.размѣръ

 

ежегодныхъ

 

отчисле-

ній

  

на

 

предметъ

 

поощренія

 

переводовъ.

Отъ

 

правленія

 

Галичскаго

 

д.

 

училища.

Правленіе

 

училища

 

симъ

 

честь

 

имѣетъ

 

довести

 

до

 

свѣдѣ-

нія

 

духовенства

 

Галичскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

что

 

очередному

съѣзду

 

духовенства

 

Галичскаго

 

училищваго

 

округа

 

въ

 

1902

 

г.

предстоятъ

 

обычпыя

 

занятія,

 

какъ-то:

 

1)

 

разсмотрѣпіе

 

смѣты

расходозъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

въ

 

1903

 

гражданскомъ

 

году;

2)

 

раземотрѣпіе

 

и

 

утвержденіе

 

журнала

 

ревизіонной

 

кошіссіи

по

 

повѣрвѣ

 

отчета

 

правленія

 

училища

 

по

 

содержанію

 

училища

за

 

1901

 

г.;

 

3)

 

разсмотрѣвіе

 

составленной

 

правлевіемъ

 

училища

вѣдомчстн

 

о

 

суммахъ:

 

а)

 

дополнительной

 

па

 

содержапіе

 

учили-

ша,

 

б)

 

па

 

содержание

 

приготсвптельпаго

 

класса

 

и

 

в)

 

па

 

устрой-

ство

 

при

 

училищѣ

 

общежитія,

 

и

 

4)

 

выборъ

 

члевовъ

 

ревизіовной

комиссіи

 

ва

  

1903

 

годъ.

Отъ

 

Костромского

 

епарх.

 

учил,

 

совѣта.

„Въ

 

настоящемъ

 

1902

 

году

 

исполняется

 

пятидесятилѣтіе

со.

 

дня

 

смерти

 

двухъ

 

замѣчательныхъ

 

русскихъ

 

писателей

 

Н.

 

В.

Гоголя

 

(21

 

февраля)

 

и

 

В.

 

А.

 

Жуковскаго

 

(12

 

апрѣля).

 

Празд-

нованіе

 

юбилея

 

вазваввыхъ

 

писателей,

 

произведевія

 

которыхъ

вошли

 

въ

 

составъ

 

многихъ

 

учебныхъ

 

руководствъ

 

и

 

читаются

 

во

В' ѣхъ

 

русскихъ

 

гаколахъ,—

 

является

 

долгомъ

 

благодарности

 

не

только

 

для

 

свѣтсквхъ,

 

но

 

и

 

для

 

церковвыхъ

 

школъ.

Костромской

 

епархіаліпый

 

училищный

 

совета

 

симъ

 

объ-

являетъ,

 

что

 

нразднованіе

 

юбилея

 

Гоголя

 

и

 

Жуковскаго

 

для

школъ

 

второклассныхъ

 

и

 

двухклассныхъ

 

является

 

обязательвымъ.

Въ

 

однокласспыхъ

 

церковно-прнхгдекихъ

 

школахъ

 

праздновапіе

юбилея

 

признается

 

желачельпымъ,

 

во

 

вредоставляется

 

усмотрѣ-

т

 

нію

 

оо.

 

завѣдующихъ.

 

Епархіальный

 

училящный

 

совѣтъ

 

реко-

мендуетъ

    

юбилей

    

обоихъ

    

названныхъ

   

писателей

 

праздновать
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одновременно,

 

а

 

именно,

 

23

 

апрѣля

 

1902

 

г.,

 

при

 

чемъ

 

празд-

нопаніе

 

должно

 

состоять

 

изъ

 

слѣдующаго:

 

а)

 

наканунѣ

 

юбилея

заупокойная

 

литургія

 

и

 

панихида

 

въ

 

школѣ;

 

б)

 

школьный

 

актъ,

на

 

которомъ

 

дѣтямъ

 

должны

 

быть

 

сообщены

 

краткія

 

біографиче-

скія

 

свѣдѣнія

 

о

 

Гоголѣ

 

и

 

Жуковскоиъ,

 

—

 

прочтены

 

нѣкоторыя

ихъ

 

пронзведенія

 

(въ

 

цѣломъ

 

или

 

отрывкахъ),

 

показаны

 

порт-

реты

 

писателей

 

и

 

картины

 

къ

 

ихъ

 

ироизведеніямъ;

 

в)

 

школьный

хоръ

 

можетъ

 

исполнить

 

пьесы,

 

наппеанныя

 

на

 

слова

 

стихотво-

реній

 

Жуковскаго.

Рекомендуется

   

пріобрѣтать

    

портреты

 

Гоголя

    

и

    

Жуков-

скаго,

 

изданные

 

редавціей

  

Правительственная

 

Вѣстника.

Правленіе

 

общества

 

зспомоществованія

 

бѣднымъ

 

семина-

риламъ

 

симъ

 

съ

 

глубокою

 

благодарностью

 

извѣщаетъ

 

о

 

подуче-

ніи

 

пожертвовапі&

 

по

 

подписнымъ

 

лнстамъ:

Чрезъ

 

блаіоч.

 

Иерехт.

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

П.

 

Бѣляева:

 

отъ

 

пр.

 

ц.

с.

 

Бартенева

 

20

 

к

 

;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Красныхъ-Поженъ

 

70

 

к.;

 

пр.

 

ц.

с.

 

Спасъ-Шиновыхъ

 

90

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Ильивскаго

 

50

 

к.;

 

пр.

 

ц.

с.

 

Ябюнноп-Нуетыни

 

1

 

руб.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Краснаго

 

25

 

к.;

 

пр.

 

ц.

с,

 

Ф.торовсваго

 

50

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Владычня

 

2

 

р.

 

10

 

к.;

 

пр.

 

ц.

с.

 

Купестина

 

1

 

р

 

;

 

пр.

 

и

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Яковлевскаго-Болыпого

3

 

р.;

 

пр.

 

*ц.

 

с.

 

Сидоровскаго

 

3

 

руб.;

 

пр.

 

ц.

 

пог.

 

Богословскаго

2

 

р.

 

25

 

к., — всего

 

15

 

р.

 

40

 

к.

 

Чрезъ

 

благоч.

 

Костром.

 

1

 

окр.

прот

 

I

 

Вознесенскаю:

 

по

 

благоч.

 

листу

 

8

 

руб.

 

40

 

к.;

 

отъ

 

пр.

Алексѣевской

 

ц.

 

60

 

к.;

 

пр.

 

Архангельской

 

ц,

 

40

 

к.;

 

пр.

 

Бла-

говѣщенсвой

 

ц.

 

75

 

к.;

 

пр.

 

Богородицкоп

 

ц.

 

на

 

Моск.

 

ул.

 

50

 

к.;

пр,

 

Втасіевекой

 

ц.

 

Г>0

 

к.;

 

пр.

 

Вознесенской

 

въ

 

Дебрѣ

 

ц.

 

35

 

к.;

пр.

 

Воскресенской

 

на

 

Площадвѣ

 

ц.

 

60

 

к

 

;

 

пр.

 

Златоутовсвойц.

1

 

р.;

 

пр.

 

Крестовоздвижепсвой

 

ц.

 

45

 

в,;

 

пр.

 

Покровской

 

въ

 

Пол.

слоб.

 

ц.

 

2

 

руб.;

 

пр.

 

Опасозапрудненской

 

ц

 

60

 

к.;

 

пр.

 

Спасо-

Подвязаой

 

ц.

 

00

 

к.;

 

пр.

 

Троицкой

 

ц.

 

50

 

к.;

 

пр.

 

Успенской

 

д.

50

 

в.;

 

пр.

 

Христорождествепсвой

 

ц.

 

50

 

в.,

 

—

 

всего

 

19

 

р.

 

15

 

в.

Чрезъ

 

благоч.

 

Иерехт.

 

9

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Ншолъскаъо:

 

отъ

 

пр.

 

ц.

с.

 

Новинокъ

 

45

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

йванцева

 

50

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Берез-

никовъ

 

34

 

к

 

;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Марьйесваго

 

45

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Окѣев-

скаго

 

30

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Юрьевскаго

 

30

 

в.;

 

разп.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Пепьевъ

84

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Ивааовсваго

 

4

 

5

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с

 

Пирогова

 

1

 

р;

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Сварисова

 

30

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Даниловсваго

 

50

 

к'.;

пр.

 

ц.

 

с.

 

Никульскаго

 

,50

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Жукова

 

45

 

в., — всего

6

 

р.

 

38

 

к.

 

Чрезъ

 

благоч.

 

Кологривск.

 

3

 

окр.

 

прот.

 

Ѳ.

 

Іордан-

скаю:

 

отъ

 

пр.

  

Кологривскаго

   

Успенсваго

 

собора

 

5

 

р.;

 

пр.

 

того



48

же

 

г.

 

Макарьевской

 

ц.

 

1

 

р.

 

25

 

к

 

;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Княжей-Пустыни

1

 

р.

 

55

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Стана

 

1

 

руб.

 

Г>

 

к.;

 

свящ.

 

ц.

 

с.

 

Пеженги

В.

 

Несмеянова

 

1

 

р.;

 

пр.

 

Архангельской

 

ц.

 

быв.

 

г.

 

Кологрива

1

 

р.

 

30

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Турдіева

 

50

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Илешева

 

50

 

к.;

пр.

 

ц.

 

с.

 

Яижнемежскаго

 

1

 

р.

 

30

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Ухтубужа

 

1

 

р.

65

 

к.;

 

пр.

 

ц,

 

с.

 

ВяткиЕОй-Горы

 

1

 

р.

 

75

 

к.;

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с

 

Кня-

жей

 

1

 

р.;

 

пр.

 

с,

 

Наломы

 

1

 

р.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Верхнемежскаго

 

3

 

р.;

пр.

 

Георгіевской

 

ц.

 

с.

 

Верхнемежскаго

 

2

 

р., — всего

 

36

 

р.

 

30

 

к.

Чрезъ

 

благоч.

 

Еуйскаго

 

1

 

окр.:

 

отъ

 

нр.

 

д.

 

с.

 

Контѣева

 

3

 

руб.

50

 

к.;

 

пр.

 

ц

 

,

 

что

 

на

 

Удгодѣ,

 

I

 

р.;

 

пр.

 

Воскресенской

 

д.,

 

что

на

 

Корегѣ,

 

1

 

р.

 

25

 

к.;

 

разн.

 

л.

 

Ильинской

 

д.,

 

что

 

на

 

Корегѣ,

53

 

к/

 

пр.

 

д..

 

что

 

въ

 

Шущкодомѣ,

 

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

пр.

 

Благовѣщен-

ской

 

д.,

 

что

 

на

 

Монзѣ,

 

3

 

р.;

 

пр.

 

Георгіевской

 

д.,

 

что

 

на

 

р.

 

Ко-

стромѣ,

 

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

пр.

 

Троицкой

 

д.,

 

что

 

на

 

Вексѣ,

 

2

 

р.

 

90

 

к.;

пр.

 

Благовещенской

 

ц.,

 

что

 

на

 

Сендегѣ,

 

50

 

к., —всего

 

15

 

руб.

68

 

коп.

 

Чрезъ

 

благоч.

 

Ветлуж.

 

1

 

окр.

 

прот.

 

I.

 

Зарнииыни:

 

по

благоч.

 

листу

 

12

 

р.

 

30

 

в.:

 

отъ

 

нр

 

Воскресенской

 

ц.

 

г.

 

Ветлу-

ги

 

3

 

р.;

 

пр.

 

Троицкой

 

д.

 

того

 

же

 

г.

 

1

 

р.

 

60

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Хол-

ки

 

па

 

60

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Хмѣлевицъ

 

50

 

коп.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Тоншаева

1

 

р.

 

20

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Ошминскаго

 

1

 

р;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Пнсьменеръ

55

 

к.;

 

нр.

 

д

 

с.

 

Широкова

 

2

 

р.

 

50

 

к.;

 

рази.

 

л.

 

с.

 

Карпунихи

1

 

р.

 

70

 

к

 

;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Лужайки

 

40

 

к.;

 

разн.

 

л.

 

с.

 

Красвогоръ

50

 

к.;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Щербажъ

 

1

 

р.

 

40

 

к.;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Извала

 

1

 

р.

20

 

к., — всего

 

28

 

руб.

 

45

 

коп.

 

Чрезъ

 

благоч.

 

Варнавин.

 

3

 

окр.

свящ.

 

А.

 

Алеккчандровскаго:

 

по

 

благоч.

 

листу

 

3

 

р.

 

45

 

в.;

 

пр.

 

д.

с.

 

Семенова

 

1

 

р.

 

70

 

в.;

 

пр.

 

с.

 

Уреня

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

пр.

 

д.

с.

 

Карпова

 

1

 

р.;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Пакалей

 

1

 

р.

 

75

 

к.;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Тон-

вина

 

65

 

к

 

;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Червой

 

20

 

к.;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

ПІерстпей

 

25

 

в.;

пр.

 

д.

 

с.

 

Елховви

 

50

 

к., — всего

 

12

 

р.

 

Чрезъ

 

благоч.

 

Галич.

 

3

 

окр.

свящ.

 

II

 

Спер

 

нскаго:

 

отъ

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Богословскаго

 

1

 

р.

 

5

 

в.;

пр.

 

д.

 

с

 

Михайловскаго

 

1

 

р.

 

25

 

в.;

 

пр.

 

д.,

 

что

 

въ

 

Понизьѣ,

1

 

р.

 

5

 

в.;

 

пр.

 

д.,

 

что

 

на

 

Верхнемъ,

 

55

 

в.;

 

разн.

 

л.

 

ц.,

 

что

 

въ

Шебалѣ,

 

1

 

р.

 

40

 

в

 

;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Рылѣева

 

1

 

руб.;

 

пр.

 

ц

 

,

 

что

 

на

Мокромъ,

 

1

 

руб.

 

50

 

к;

 

пр.

 

ц.,

 

что

 

въ

 

Турковѣ,

 

20

 

к.;

 

пр.

 

д.

с.

 

Синдова

 

50

 

в.;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Стрѣльнпкова

 

32

 

к.;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Пре-

чистенскаго

 

30

 

к.;

 

пр.

 

д.,

 

что

 

въ

 

Шарикѣ,

 

50

 

в., — всего

 

9

 

р.

52

 

к.

 

Чрезъ

 

благоч.

 

Солигалич.

 

3

 

окр.

 

свищ.

 

И.

 

Ювенспаго:

 

отъ

пр.

 

д.

 

с.

 

Корцова

 

2

 

р.;

 

пр.

 

ц.

 

е.

 

Березовца

 

на

 

Нолѣ

 

1

 

руб.

50

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Жилина

 

1

 

р.;

 

пр.

 

ц.,

 

что

 

на

 

Старомъ.

 

1

 

руб.

50

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Плещеева

 

1

 

р.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Залѣсья

 

1

 

р.

 

20

 

в.;

пр.

 

ц.

 

с.

 

Пилятина

 

1

 

руб.

 

50

 

к.;

 

пр.

 

с.

 

Неронова

 

1

 

р.

 

25

 

к.;

пр.

 

ц

 

,

 

что

 

на

 

Гривѣ,

 

1

 

р.;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Раменья

 

2

 

руб.;

 

пр.

 

д.,

что

 

на

 

Новомъ,

 

90

 

в.;

   

пр.

 

ц.

 

с.

 

Гусева

 

80

 

в.,

 

—

 

всего

  

18

 

руб.
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15

 

в

 

Чрезъ

 

благоч.

 

Сошгалич.

 

1

 

окр.

 

свящ.

 

Ѳ.

 

Успенскаго:

 

отъ

пр.

 

д.

 

с.

 

Демьяпова

 

3

 

р.

 

75

 

в.;

 

пр.

 

Преображенской

 

ц

 

г.

 

Со-

лигалича

 

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

пр.

 

Входоіерусалимской

 

д.

 

1

 

р.;

 

пр.

 

Кре-

стовоздвиженской

 

д.

 

1

 

р.;

 

пр.

 

Воскресенской

 

д.

 

1

 

р

 

;

 

пр.

 

Успен-

ской

 

ггарособор.

 

д.

 

2

 

руб.

 

25

 

к.;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Одноушева

 

1

 

руб.

6

 

в.;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Верхняго-Березовца

 

75

 

к.;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Нижпяго-Беревов-

да

 

1

 

р.;

 

пр.

 

д.,

 

что

 

въ

 

Чудцѣ,

 

90

 

к.;

 

пр.

 

с.

 

Демьянова

 

50

 

к.;

пр.

 

д.

 

с.

 

Ратькова

 

1

 

р.

 

25

 

к., — всего

 

15

 

руб.

 

81

 

коп.

 

Чрезъ

благоч.

 

Варнавпн.

 

2

 

окр.

 

свящ.

 

С.

 

Фортунатова;

 

по

 

Слагоч.

 

ли-

сту

 

15

 

р.

 

90

 

в.;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Баковъ

 

1

 

р;

 

пр.

 

ц,

 

с.

 

Лапшапги

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

pasn.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Шуды

 

2

 

р.

 

10

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Бѣлы-

шева

 

1

 

р.;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Архангельскаго

 

1

 

руб.;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Турани

50

 

к.;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Богоявлеискаго

 

1

 

р.;

 

пр

 

д.

 

с.

 

Вознесенскаго

30

 

в.;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Георгіевскаго

 

50

 

воп.;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Сквозпнковъ

50

 

к.;

 

пр

 

д.

 

с.

 

Новопокровскаго

 

1

 

р.;

 

пр.

 

п.

 

с.

 

Галкина

 

1

 

р.;

пр.

 

д.

 

с.

 

Хмѣлевяго

 

10

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Гіптетихп

 

1

 

руб., —

 

всего

28

 

р.

 

40

 

в.

 

Чрезъ

 

благоч.

 

Галич.

 

7

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Дружинина:

отъ

 

пр.

 

с.

 

Воронья

 

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

пр.

 

пог.

 

Замошья

 

70

 

к.;

 

пр.

 

д.

с.

 

Бородатова

 

35

 

в.;

 

пр.

 

д.

 

пог.

 

Богоявлеискаго

 

1

 

р.

 

55

 

коп.;

пр.

 

д.

 

с.

 

Верховья

 

2

 

р.;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Говѣнова

 

3

 

р.

 

75

 

в.;

 

пр.

д.

 

с.

 

Углеца

 

1

 

р.

 

5

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Сельца

 

50

 

в.;

 

пр.

 

ц

 

с.

 

За-

мѣрья

 

1

 

р,

 

30

 

в.;

 

пр.

 

ц,

 

пог.

 

Чудца

 

50

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Углева

27

 

в.;

 

пр.

 

с.

 

Митина

 

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Кукишева

 

60

 

к.:

пр.

 

ц.

 

с.

 

Михалева

 

93

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Гавриловскаго

 

1

 

руб.,—

всего

 

17

 

р.

 

50

 

в.

 

Чрезъ

 

благоч.

 

Ѵалич

 

3

 

<кр.

 

свящ.

 

11.

 

Сперан-

скаіо:

 

отъ

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Богословскаго

 

1

 

р.

 

5

 

в.;

 

пр.

 

д.

 

с.

 

Михай-

ловскяго

 

1

 

р.

 

25

 

к.;

 

пр.

 

д..

 

что

 

въ

 

Поппзьѣ

 

1

 

р.

 

5

 

к.;

 

пр.ц.,

что

 

на

 

Верхнемъ,

 

55

 

в.;

 

пр.

 

ц.,

 

что

 

въ

 

Шебалѣ,

 

1

 

р.

 

40

 

коп.;

пр.

 

п.

 

с.

 

Рылѣева

 

1

 

р.;

 

пр.

 

ц.,

 

что

 

на

 

Мокромъ,

 

1

 

р.

 

50

 

к;

пр.

 

ц.

 

с.

 

Стрѣльпикова

 

20

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Синцова

 

50

 

к.;

 

пр.

 

д.

с.

 

Прс-шстенскаго

 

30

 

к.;

 

пр.

 

д

 

,

 

что

 

въ

 

Шарикѣ,

 

50

 

к.,

 

—

 

все-

го

 

9

 

руб.

 

62

 

в.

 

Чрезъ

 

благоч

 

Ііинешем.

 

2

 

окр

 

свящ.

 

А.

 

Вино-

градова:

 

пр.

 

д.

 

пог.

 

Корбы

 

1

 

р.;

 

пр.

 

д.

 

пог.

 

Стараго-Дворища

50

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

пог.

 

Спассваго

 

ва

 

Сендегѣ

 

50

 

вон.;

 

пр.

 

ц.

 

пог.

Гребней

 

60

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Ивапьковицы

 

30

 

воп.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Коз-

ловви

 

30

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Богородяцкаго

 

1

 

р

 

;

 

свящ.

 

Троицкой

 

ц.

с.

 

Семеновскаго

 

А.

 

Виноградова

 

3

 

р.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

2

 

р.

 

6

 

к., —

всего

 

9

 

р.

 

20

 

к

 

;

 

по

 

листу

 

«N»

 

383

 

отъ

 

пр.

 

Николаевской,

 

что

Дору,

 

д.

  

3

 

Галич,

 

окр.

  

1

  

руб.

---------------
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Отъ

 

еовѣта

 

Казанской

 

дух.

 

академіи.

27

 

декабря

 

минувшаго

 

1901

 

г.

 

исполнилось

 

десять

 

лѣтъ

со

 

дня

 

кончины

 

извѣстнаго

 

просвѣтителя

 

инородцевъ

 

юпочпой

Россш

 

и

 

Сибири

 

Николая

 

Ивановича

 

Пльминскаго.

 

Основной

припципъ

 

просвѣтптельной

 

инородческой

 

деятельности

 

—

 

во

 

читы-

вать

 

ипородцевъ

 

посредствомъ

 

самихъ

 

же

 

инородцевъ

 

выработанъ

впервые

 

Ииколаемъ

 

Ивановичем!..

 

Ияородческія

 

школы

 

съ

 

преио-

дававіемъ

 

па

 

нпородческихъ

 

языкахъ,

 

съ

 

учителями-инородца-

ми,

 

съ

 

ихъ

 

особымъ

 

методомъ

 

преподаванія.

 

эти

 

шкоіы

 

суть

плоды

 

глубокаго

 

зпачееія

 

ипородическаго

 

дѣла

 

и

 

неутомимой

деятельности

 

Николая

 

Ивановича

 

Переводы

 

священныхъ,

 

бого-

служебпыхъ

 

и

 

религіозно

 

нравствеиныхъ

 

книгъ

 

на

 

народный

языкъ

 

ипородцевъ,

 

правильные,

 

вполнѣ

 

удобопонятные

 

для

 

сихъ

послѣдиихъ,

 

начаты

 

и

 

организованы

 

трудами

 

все

 

того

 

же

 

не-

утомимаго

 

дѣятеля.

Цо

 

случаю

 

десятилѣтія

 

со

 

дня

 

кончины

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго,

ворпорація

 

Казанской

 

дух.

 

авадеміи,

 

въ

 

которой

 

покойный

 

19

лѣтъ

 

былъ

 

профессоромъ

 

и

 

затѣмъ

 

16

 

лѣтъ

 

состоялъ

 

почетнымъ

чіепомт,

 

пожелала

 

почтить

 

его

 

память

 

н

 

проектировала

 

учре-

дить

 

въ

 

авадемія

 

стипендію

 

имени

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго

 

для

 

сту-

дентовъ

 

миссіонерской

 

татарской

 

группы,

 

преимуще<

 

твевно

 

для

инородцевъ,

 

если

 

таковые

 

будутъ

 

въ

 

составѣ

 

акалемическаго

курса,

 

и

 

для

 

этой

 

цѣлп

 

обратиться

 

съ

 

приглашсніемъ

 

ко

 

всѣмъ

лицамъ,

 

соприкосповеняымъ

 

съ

 

инородчесвимъ

 

дѣломъ,

 

отвлик-

нуться

 

по

 

мѣрѣ

 

средствъ

 

денежвыми

 

пожертвовавіями

 

ва

 

осуще-

ствлепіе

 

этого

 

проекта.

 

До

 

собранія

 

падлежащаго

 

капитала

 

пред-

положено

 

проценты

 

съ

 

собранной

 

суммы

 

выдавать

 

въ

 

видѣ

 

по-

собія

 

вышеупомянутымъ

 

студевтамъ,

 

не

 

трогая

 

основного

 

капи-

тала.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

этотъ

 

проекта

 

утвержденъ

 

Св.

 

Си-

нодомъ.

Совѣтъ

 

авадеміи

 

убѣжденъ,

 

что

 

многочисленные

 

почитатели

Н.

 

И.

 

ІІльмиинскаго

 

и

 

разсѣянные

 

по

 

всему

 

востоку

 

великой

Россійсвой

 

земли

 

ученики

 

и

 

послѣдователи

 

его

 

съ

 

живѣйшимъ

участіемъ

 

откликнутся

 

на

 

этотъ

 

призывъ

 

авадеыіи.

Овѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Прзподано

 

Архипастырское

 

Его

 

Преосвященства

 

благосло-

венІѲ

 

за

 

пожертвованія

    

въ

 

церкви

   

и

 

другія

 

заслуги

 

по

 

духов

ному

 

вѣдомству:

    

С.-Петербургскому

 

купцу

    

Николаю

  

Семенову

Батову;

   

Лухской

 

вупечесвой

 

вдовѣ

 

Оерафамѣ

 

Ивановой

  

Мутов-
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каной;

 

Пле

 

свой

 

купеческой

 

вдовѣ

 

Аннѣ

 

Васильевой

 

Ѳомичевой;

старостѣ

 

Ильинской

 

церквп

 

г..

 

Стараго-Погоста,

 

Маварьевскагоу.,

крестьянину

 

дер.

 

Парнивова,

 

Сокольской

 

вол.

 

Саввѣ

 

Васильеву

Исакову;

 

крестьянину

 

дер.

 

Якимцева.

 

Кияешем.

 

у.

 

Ѳеодору

 

Ива-

нову

 

Крылову;

 

Кпнешемсвому

 

мѣщанвпу

 

Петру

 

Михайлову

 

Та-

ланову.

Награждены:

 

а)

 

скуфьею:

 

священники —

 

г

 

Унжи

 

Макар,

 

ц-

Николай

 

Вознесенскій,

 

с.

 

Николыкаго

 

на

 

Неѣ

 

Александръ

 

Пи-

вяевъ

 

26

 

янв.;

 

с.

 

Исупова

 

Николай

 

Комаровскій,

 

с.

 

Костомы

Пакелъ

 

Добровъ

 

31

 

янв.;

 

Рѣшемскаго

 

жен.

 

мои.

 

Михаилъ

 

Ша-

ряевъ

 

7

 

февр.;

 

б)

 

набедренникомъ:

 

с.

 

Повровскаго

 

на

 

Неѣ

 

Ми-

хаилъ

 

Звѣздвипъ

 

26

 

япв.;

 

с.

 

ІІуминова

 

Николай

 

Богословскій

28

 

янв.;

 

с.

 

Незванова

 

Іоаннъ

 

Сокрловъ

 

29

 

янв.;

 

с.

 

Хрипѣлей

Іоавнъ

 

Тардовъ

 

31

 

анв.;

 

с

 

Хороброва

 

Ниволай

 

Свворцовъ

4

 

февр.

Перемѣщеньі:

 

назначенный

 

па

 

свяшенеическое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

Мллую-Вохтоыу

 

быв.

 

діавонъ

 

с.

 

Хрѣаова

 

Николай

 

Орловъ

 

на

священническое

 

въ

 

с

 

Кочурово,

 

Нерехт.

 

у.;

 

с.

 

Высока

 

Чухл.у.

Владиміръ

  

Птицынъ

 

въ

 

с.

 

Горево

 

Варнав,

  

у.

  

1 1

  

февр.

Опредѣлены:

 

быв.

 

уч.

 

2

 

кл.

 

Костр.

 

сем.

 

Михаилъ

 

Сахаровъ

на

 

діааонгвое

 

въ

 

с.

 

Говѣново

 

26

 

янв.;

 

быв.

 

уч.

 

2

 

вл.

 

Костр.

сем.

 

Александръ

 

Свворцовъ

 

на

 

псаломщиче'кое

 

въ

 

Богоотцов-

ской

 

ц.

 

г.

 

Костромы

 

31

 

янв.;

 

діакон.

 

сывъ

 

Александръ

 

Мали-

нов

 

кій

 

на

 

псаломщическое

 

въ

 

с.

 

Черемховедь

 

6

 

февр

 

;

 

•

 

зашт.

псал.

 

Николай

 

Потаповъ

 

въ

 

с.

 

Баки

 

8

 

февр.;

 

быв.

 

уч.

 

3

 

вл.

Костр.

 

сем.

 

Вдадиміръ

 

Болдыревсвій

 

на

 

діавонское

 

въ

 

с.

 

По-

вровское

 

на

 

Неѣ

 

8

 

февр.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

с.

 

Черемховца

 

псал.

 

Павелъ

 

Груздевъ

6

 

февр.

Умерли:

    

с.

  

Михайловсваго,

    

Кологр.

 

у.

  

псал.

 

Агевсандръ

Цареградскій

  

1 2

 

янв.;

   

с.

 

Хмѣлевки

 

псал.

  

Григорій

 

Каллистовъ

 

\,ѵ

8

  

янв;

 

с.

  

Макарьевскаго

    

на

  

Вятской

   

дорогѣ

 

псал.

    

ГрвгорійѴ

Хлопугаипъ

  

22

 

янв.;

    

Богоотцовской

 

ц.

   

г.

  

Костромы

 

псал.

  

Ва-

силий

 

Виноградову

 

с.

 

Углеца

 

псал.

 

Николай

 

Угледкій

 

27

 

янв.;

с.

 

Покровскаго

 

на

 

Неѣ

   

діак.

 

Іоаннъ

 

Орловъ

  

29

  

явв.;

    

с.

  

Кол-

шева

 

псал.

 

Алексѣй

 

Молчановъ

 

5

 

февр.;

 

с.

 

Холкпна

  

1-й

 

свящ.

    

\J

Димптрій

 

Каллистовъ

  

31

  

янв.

Назначена

 

П6НСІЯ

 

(по

 

опред.

 

Св.

 

Син.

 

отъ

 

20— 30

 

ноября

1901

 

г,

 

за

 

№

 

4804):

 

с.

 

Лазаревки

 

зашт.

 

свящ.

 

Васвлію

 

Ви айн-

скому

 

съ

 

27

 

авг.

 

1901

 

г.

 

по

 

130

 

р.

 

въ

 

годъ

 

изъ

 

Юрьевецкаго

казначейства;

 

с.

 

Насакина

 

затт.

 

свящ.

 

Григорію

 

Потѣхину

 

съ

17

 

авг.

 

1901

 

г.

 

по

 

130

 

р.

 

въ

 

годъ

 

изъ

 

Буйсваго

 

вазначейства;

с.

 

Исаева

 

зашт.

 

свящ.

 

Петру

 

Борвову

 

съ

 

24

 

сент.

  

1901

   

г.

 

по
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ISO

 

p.

 

въ

 

годъ

 

изъ

 

Буйскаго

 

казн.

 

Чухломскаго

 

собора

 

зашт.

діавону

 

Іоанну

 

Іордапскому

 

съ

 

25

 

іюня

 

1901

 

г.

 

по

 

65

 

р.

 

въ

годъ

 

изъ

 

Чухлом.

 

казн.;

 

с.

 

Георгіев 'ваго

 

при

 

р.

 

Лухѣ

 

зашт.

діавону

 

Іоанну

 

Ильинскому

 

съ

 

3

 

сент.

 

1901

 

г.

 

по

 

65

 

руб.

 

изъ

Юрьевец.

 

вазпач.;

 

с.

 

Спасскаго

 

па

 

Вятской

 

дорогѣ

 

вдовѣ

 

свя-

t

      

щеп

 

пива

  

Аннѣ

 

Владпміровой

    

съ

  

несовершеьнолѣтвими

   

дѣтьми

J

 

по

 

90

 

p.

 

въ

 

годъ-

 

тзъ '

 

*12

 

марта

 

1901

 

г.

 

изъ

 

Ветлуж.

 

вазпач.;

Благовѣщенсвоіі

 

ц.

 

г.

 

Костромы

 

вдовѣ

 

протоіерея

 

Аннѣ

 

Гор-

ской

 

по

 

65

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

2

 

6

 

апрѣля

 

изъ

 

Костром,

 

вазпач.;

с.

 

Коткишева

 

вдовѣ

 

діавона

 

Евдокіи

 

Заболотской

 

по

 

40

 

руб.

 

въ

годъ

 

съ

  

17

 

іюня

  

изъ

 

Маварьев

   

казпач.

Вакантный

 

мѣста:

    

а)

 

священническія:

 

въ

 

ее:

 

Урепѣ,

 

Воз-

V

 

несепскомъ

 

Варнав,

 

у.;

 

Шнроковѣ,

 

Холкинѣ,

 

Какіпѣ,

 

Спасскомъ

на

 

Вятской

 

дорогѣ,

 

Тоашаевѣ,

 

Хмѣлеввѣ

 

Ветлуж.

 

у.;

 

Сѣпной,

Малой-Вохтомѣ

 

Чухломск.

 

у.;

 

Краеныхъ-Усадахъ,

 

Боговскомъ,

Шідринѣ

 

Маварьев

 

у.;

 

Чудцѣ,

 

Починвѣ

 

Солиг.

 

у.;

 

Шушводомѣ

Буйск.

 

у

 

;

 

Троицко-Зашугоыьѣ

 

Солиг.

 

у.;

 

Улошпани

 

Иерехт

   

у.;

б)

   

діаконское~въ

 

с.

 

Хрѣновѣ

 

Кинешем.

 

у.;

в)

   

пс

 

іломщическія:

 

въ

 

ее.:

 

Николо-Верхнемежскомъ,

 

Клю-

чахъ,

 

Дапиловскомъ,

 

Введенскомъ

 

на

 

Вигѣ,

 

Чердавахъ,

 

Ильин-

скомъ-Заборсвомъ,

 

Овсяпкѣ,

 

Красныхъ-Уеадахъ,

 

Темтѣ,

 

Холкинѣ

и

  

Колшевѣ.

Получены

 

деньги

 

за

 

Костром.

 

Еп.

 

Вѣдітости

 

отъ

 

церквей:

ХристорождественсЕой

 

с.

 

Каменниковъ

 

за

 

1901

 

и

 

1902

 

г.

 

10

 

р.;

Успенской

 

с.

 

Турдіева

 

за

 

1898

 

и

 

1902

 

г.

 

10

 

р.;

 

Покровской

с.

   

Новопокровскаго

 

Вароавив.

   

у.

  

за

  

1902

  

г.

  

5

  

руб.

Содержаніе

 

оффиціалькой

 

части:

 

Правила

 

о

 

преміяхъ

 

Августѣй-

шаго

 

имени

 

Ея

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳе-

одороввы.

 

Отъ

 

правленія

 

Галич,

 

д.

 

училища.

 

Отъ

 

Костромскаго

 

епарх.

учи

 

.т.

 

совѣта.

 

Отъ

 

прапленія

 

общества

 

вспомоществованія

 

бѣднымъ

 

се-

минаристамъ.

 

Отъ

 

совѣта

 

Казанской

 

дух.

 

акадеѵіи.

 

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Ко-

стромско й

   

дух,

 

консисторіи.

               

____________________________

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Прот.

 

I.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Дозв.

 

цензурою.

 

Февраля

 

11

 

дия

 

1902

 

г.

          

Кострома.

 

Въ

 

губ.
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ЩІОТДМЪ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

НЕОФФІЩЛЫАіУЭ

_—_^_

Поученіе

 

Преосвящвннѣйжаго

 

Віссаріона

 

въ

 

недѣлю

 

воспошаш

страшнаго

 

сур.

Всѣмъ

 

бо

 

явитися

 

намъ

 

подобаетъ

 

предъ

судищемъ

 

Хрчстовымъ,

 

да

 

пріиметъ

 

кійждо,

яже

 

съ

 

тѣломъ

 

содѣла,

 

или

 

блага,

 

или

 

зла

(2

  

Корп.

  

5,

  

10).

В§ъ

 

сей

 

день,

 

за

 

недѣлю

 

до

 

наступленія

 

Великаго

 

поста,

времени

 

всенароднаго

 

покаянія,

 

святая

 

церковь

 

напоминаетъ

намъ

 

о

 

страгапомъ

 

судѣ.

 

Для

 

чего

 

напоминаетъ?

 

Для

 

того,

чтобы

 

угрозою

 

осужденія

 

на

 

вѣчныя

 

муки

 

возбудить

 

въ

 

безпеч-

ныхъ

 

грѣганикахъ

 

покаяніе.

 

Ихъ

 

не

 

трогаютъ

 

примѣры

 

мидо-

сердія

 

Божія

 

къ

 

кающимся

 

грѣшникамъ,

 

на

 

которые

 

церковь

указывала

 

въ

 

минувшія

 

два

 

соскресенья

 

чтеніемъ

 

евангельскихъ

притчей

 

о

 

мытарѣ

 

и

 

фарисеѣ

 

и

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ.

 

Остается

послѣднее

 

средство

 

для

 

вразумленія

 

ихъ,

 

не

 

подѣйствуетъ

 

ли

на

 

нихъ,

 

кааъ

 

и

 

вообще

 

на

 

загрубѣлыхъ

 

людей,

 

угроза

 

нака-

заніемъ

 

на

 

страшномъ

 

судѣ,

 

не

 

пробудится

 

ли

 

въ

 

нихъ

 

спящая

совѣсть,

 

не

 

заговоритъ

 

ли

 

въ

 

нихъ

 

чувство

 

самосохраненія,

 

ибо

никто

 

не

 

хочетъ

 

себѣ

 

погибели,

 

всякій

 

желаетъ

 

себѣ

 

спасепія.

Всѣмъ

 

намъ,

 

говоритъ

 

аиостолъ,

 

подобаетъ

 

явитися

 

предъ

судищемъ

 

Христооымъ.

 

Слово

 

всѣмъ

 

показываетъ,

 

что

 

страшный

судъ

 

будетъ

 

всеобщій

 

пли

 

всемірный,

 

на

 

который

 

должны

явиться

 

въ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

время

 

всѣ

 

люди

 

на

 

свѣтѣ,

 

всѣ

 

народы

существовавшіе

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

и

 

имѣющіе

 

существовать

до

 

второго

 

пришествія

 

Христова, — язычники,

 

іудеи

 

и

 

христіане.

Язычники

 

будутъ

 

судимы

 

по

 

закону

 

совѣсти

 

и

 

примутъ

 

осужде-

ніе

 

тѣ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

поступили

 

не

 

по

 

сему

 

закону.

 

Іудеи

будутъ

   

судимы

    

по

 

закону

 

Моисееву

    

и

 

по

 

писаніямъ

 

пророче-
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скпмъ,

 

и

 

осуждены

 

будутъ

 

тѣ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

не

 

увѣровали

во

 

Христа,

 

хотя

 

на

 

Него

 

указывали

 

завонъ

 

и

 

пророки.

 

Хри-

стіапе

 

будутъ

 

судимы

 

по

 

Евапгелію.

 

Благословенными

 

наре-

кутся

 

тѣ

 

изъ

 

нихъ

 

на

 

страшномъ

 

судѣ,

 

которые

 

сообразовали

свою

 

жизнь

 

съ

 

ученіемъ

 

Евангелія

 

и

 

церкви,

 

и

 

проклятыми

нарекутся

 

тѣ,

 

которые

 

только

 

но

 

имени

 

были

 

христіанами,

 

а

отнюдь

 

не

 

по

 

жизни.

 

Всѣ

 

умершіе

 

предстанутъ

 

на

 

судъ

 

въ

воскресшихъ

 

тѣлахъ,

 

а

 

дожйвшіе

 

до

 

суда — еъ

 

тѣлахъ

 

преобра-

жепныхъ,

 

подобныхъ

 

ьосвресшпмъ.

 

Всеобщимъ

 

или

 

всемірпьшъ

страшный

 

судъ

 

называется

 

также

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

суда

 

частнаго,

который

 

совершается

 

надъ

 

каждымъ

 

человѣкомъ

 

непосредствен-

но

 

по

 

разлученіи

 

души

 

съ

 

тѣломъ.

 

Страшенъ

 

и

 

этотъ

 

судъ,

 

но

на

 

немъ

 

судьба

 

грѣшниковъ

 

еще

 

не

 

окончательно

 

рѣшается.

 

До

наступлепія

 

страшнаго

 

суда

 

всеобщаго

 

многимъ

 

грѣшникамъ,

осужденнымъ

 

на

 

пребываніе

 

въ

 

адѣ,

 

есть

 

надежда

 

по

 

молитвамъ

церкви,

 

если

 

они

 

передъ

 

смертію

 

положили

 

хоть

 

малое

 

начало

покаяпія,

 

перейти

 

въ

 

райскую

 

область,

 

ила

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

почувствовать

 

некоторое

 

облегченіе

 

своей

 

бѣдственной

 

участи.

Но

 

на

 

всеобщемъ

 

страшномъ

 

судѣ

 

будетъ

 

произнесенъ

 

оконча-

тельный

 

приговоръ,

 

послѣ

 

котораго

 

невозможна

 

никакая

 

пере-

мѣна

 

въ

 

участи

 

грѣшника.

 

На

 

частномъ

 

судѣ

 

осуждается

 

на

муки

 

только

 

душа, — это

 

судъ

 

неполный,

 

полный

 

судъ

 

будетъ

произнесенъ

 

надъ

 

каждымъ

 

человѣкомъ

 

во

 

второе

 

пригаествіе

Христово

 

въ

 

послѣдній

 

день

 

міра.

 

Тогда

 

душа

 

соединится

 

съ

тѣломъ,

 

и

 

ея

 

страданія

 

будетъ

 

раздѣлять

 

тѣло,

 

равно

 

какъ

 

въ

блажепствѣ,

 

уготованномъ

 

праведпикамъ,

 

будетъ

 

участвовать

съ

 

душею

 

и

 

тѣло,

 

съ

 

которымъ

 

она

 

соединится.

 

Ясно

 

сказано

у

 

апостола

 

объ

 

имѣющихъ

 

предстать

 

предъ

 

судищемъ

 

Христо-

вымъ:

 

кійждо

 

пріиметъ,

 

яже

 

съ

 

тѣломъ

 

содѣла,

 

блага

 

или

 

зла.

Ужасно

 

будетъ

 

положеніе

 

человѣка,

 

осужденнаго

 

на

 

вѣчныя

муки

 

по

 

душѣ

 

и

 

по

 

тѣлу.

 

Муки

 

ихъ

 

будутъ

 

не

 

только

 

вѣчньх,

т.

 

е.

 

не

 

будетъ

 

имъ

 

конца,

 

но

 

и

 

непрерывны:

 

„червь

 

ихъ

 

не

умираетъ,

 

и

 

огнь

 

ихъ

 

не

 

угасаетъ*.

 

Земной

 

огонь

 

испепеляетъ

вещество

 

и

 

угасаетъ,

 

но

 

огонь

 

адскій

 

вѣчно

 

будетъ

 

пожирать

жертву,

 

не

 

ослабѣвая

 

въ

 

силѣ

 

и

 

не

 

насыщаясь.

 

Ощущеніе

 

этого



81

огня

 

испытываетъ

 

душа

 

и

 

до

 

всеобщаго

 

суда,

 

но

 

гораздо

 

му-

чительпѣе

 

будетъ

 

это

 

ощущеніе

 

по

 

соединенін

 

души

 

съ

 

тѣломъ.

Не

 

только

 

будетъ

 

терзаться

 

муками"

 

душа,

 

но

 

и

 

тѣло,

 

которое

служило

 

для

 

души

 

орудіемъ

 

грѣховъ.

 

Достойно

 

и

 

праведно

 

та-

ковое

 

наказ&ніе.

 

Писатель

 

книги

 

Премудрости

 

Соломоновой,

воспоминая

 

египетскія

 

казни,

 

указываетъ

 

на

 

ихъ

 

соотвѣтствіе

тяжкимъ

 

преступлепіямъ

 

египтянъ.

 

Извѣстио,

 

что

 

они

 

обожали

животныхъ,

 

и

 

вотъ

 

Господь

 

для

 

казни

 

египтянъ

 

употребглъ

 

жи-

вотныхъ— лягушекъ,

 

песьихъ

 

мухъ,

 

саранчу.

 

Для

 

чего

 

такъ

поступилъ

 

Господь

 

съ

 

египтявами?

 

Для

 

того,

 

отвѣчаетъ

 

писа-

тель,

 

„чтобы

 

они

 

познали,

 

что

 

чѣмъ

 

кто

 

согрѣшаетъ,

 

тѣмъ

 

тотъ

и

 

наказывается"

 

(Премудр.

 

11,

 

16—17).

 

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

служить

 

и

 

кланяться

 

единому

 

истинному

 

Богу,

 

они

 

кланялись

безсловеснымъ

 

и

 

презрѣннымъ

 

животнымъ.

 

Подобно

 

сему

 

на

страшномъ

 

судѣ

 

грѣшники

 

достойно

 

и

 

праведно

 

будутъ

 

наказа-

ны

 

не

 

только

 

по

 

душѣ,

 

но

 

и

 

по

 

тѣлу,

 

которому

 

они

 

давали

власть

 

надъ

 

собою

 

и

 

чрезъ

 

которое

 

служили

 

грѣху.

 

Каждый

членъ

 

тѣла

 

будетъ

 

напоминать

 

грѣшникамъ

 

о

 

тѣхъ

 

грѣхахъ,

которые

 

черезъ

 

него

 

были

 

совершены.

 

Горящій

 

въ

 

пламени

языкъ

 

будетъ

 

напоминать

 

имъ

 

о

 

грѣхахъ

 

языка:

 

о

 

богохульствѣ,

о

 

кощунствѣ,

 

о

 

хулѣ

 

на

 

Бога,

 

о

 

ропотѣ

 

на

 

Него,

 

о

 

лжи

 

и

обманахъ,

 

о

 

клеветахъ

 

и

 

осужденіяхъ

 

блажнихъ,

 

о

 

ругатель-

ствахъ,

 

особенно

 

о

 

сквернословіи.

 

Примѣромъ

 

подобной

 

казни

служить

 

богачъ

 

евангельской

 

притчи,

 

который,

 

будучи

 

по

 

смерти

низвержепъ

 

въ

 

адъ,

 

просилъ

 

Авраама

 

послать

 

нищаго

 

Лазаря

для

 

того,

 

чтобы

 

Лазарь

 

каплею

 

воды

 

устудилъ

 

языкъ

 

его,

 

па-

лимый

 

нестерпамымъ

 

жаромъ.

 

Невыносимая

 

боль

 

чрева,

 

отъ

 

ко-

торой

 

въ

 

адскихъ

 

мукахъ

 

непрестанно

 

будетъ

 

стонать

 

грѣшникъ,

будетъ

 

напоминать

 

ему

 

о

 

грѣхахъ

 

чревоугодія,

 

особенно

 

пьян-

ства.

 

Лютыя

 

страданія,

 

которыми

 

будутъ

 

поражены

 

руки

грѣшника,

 

будутъ

 

напоминать

 

ему

 

о

 

грѣхахъ,

 

которые

 

соверше-

ны

 

черезъ

 

руки:

 

о

 

буйствѣ,

 

о

 

кровопролитіи,

 

о

 

воровствѣ

 

и

грабительствѣ,

 

и

 

о

 

другихъ.

 

То

 

же

 

должно

 

сказать

 

о

 

всѣхъ

 

дру-

гихъ

 

членахъ.

 

Невыносимая

 

боль,

 

о

 

которой

 

слабое

 

понятіе

^аютъ

   

антоновъ

 

огонь

 

и

 

грудная

 

жаба,

    

будетъ

 

вѣчно

 

обличать
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грѣгаииковъ

 

въ

 

тѣхъ

 

грѣхахъ,

 

для

 

воторыхъ

 

орудіемъ

 

служило

тѣло.

 

Пусть

 

всѣ

 

эти

 

адскія

 

тѣлеспыя

 

муки

 

примутъ

 

къ

 

свѣдѣ-

нію

 

всѣ

 

грѣшники

 

и

 

мыслію

 

о

 

нихъ,

 

страхомъ

 

подвергнуться

имъ

 

удерживаютъ

 

себя

 

отъ

 

тѣхъ

 

грѣхопаденій,

 

которыя

 

совер-

шаются

 

черезъ

 

тѣло.

 

Примѣромъ

 

памятованія

 

о

 

грѣхахъ,

 

совер-

шаемыхъ

 

чрезъ

 

тѣло,

 

можетъ

 

служить

 

Давидъ,

 

который

 

тяжко

согрѣшилъ

 

предъ

 

Богомъ,

 

осквернивъ

 

свое

 

тѣло

 

прелюбо-

дѣяніемъ,

 

и

 

хотя

 

получилъ

 

прощеніе

 

отъ

 

Бога

 

за

 

сей

 

грѣхъ,

всю

 

жизнь

 

помнилъ

 

его

 

и

 

при

 

воспомипаніи

 

о

 

немъ

 

омочалъ

слезами

 

ночное

 

ложе

 

свое.

 

Грѣхъ

 

мой

 

предо

 

мною

 

есть

 

выну,

гозорилъ

 

онъ,

 

и

 

уже

 

не

 

повторялъ

 

его.

 

Пусть

 

каждый

 

грѣшпикъ

но

 

примѣру

 

Давида

 

размышляет,,

 

о

 

тяжести

 

грѣховъ

 

тѣлесныхъ

и,

 

воспоминая

 

о

 

нихъ,

 

пусть

 

трепещетъ

 

страшнаго

 

дня

 

суднаго

и

 

симъ

 

трепетомъ

 

удерживаетъ

 

себя

 

отъ

 

нихъ.

 

И

 

чѣмъ

 

горьче

это

 

воспомиваніе,

 

тѣмъ

 

оно

 

спасительнѣе.

 

Лучше

 

здѣсь

 

на

землѣ

 

тревожить

 

себя

 

этими

 

воспоминаніями,

 

укорять

 

себя

 

за

содѣянные

 

грѣхи,

 

возбуждать

 

противъ

 

нихъ

 

свою

 

совѣсть,

 

чѣмъ

вѣчно

 

вспоминать

 

о

 

нихъ

 

въ

 

адѣ,

 

страдать

 

въ

 

адскомъ

 

огнѣ.

Будемъ

 

помнить

 

заповѣдь

 

апостола

 

служить

 

Богу

 

не

 

только

душего,

 

но

 

и

 

„прославлять

 

Его

 

въ

 

тѣлесѣхъ

 

нашихъ,

 

яже

 

суть

Божія"

 

(1

 

Корин.

 

6,

 

20),

 

и

 

члены

 

тѣла

 

употреблять

 

въ

 

ору-

дія

 

служепія

 

Богу,

 

по

 

слову

 

того

 

же

 

апостола:

 

„да

 

пе

 

царствуетъ

грѣхъ

 

въ

 

смертномъ

 

вашемъ

 

тѣлѣ,

 

чтобы

 

вамъ

 

повиноваться

ему

 

въ

 

похотяхъ

 

его;

 

и

 

не

 

предавайте

 

членовъ

 

вашихъ

 

грѣху

въ

 

орудія

 

неправды,

 

но

 

представьте

 

себя

 

и

 

члены

 

ваши

 

Богу

въ

 

орудія

 

праведности"

 

(Римл.

 

6,

 

12 — 13).

 

Къ

 

тѣлеспымъ

подвигамъ

 

для

 

угожденія

 

Богу

 

относятся,

 

между

 

прочимъ,

 

посты.

Церковная

 

зановѣдь

 

о

 

постахъ

 

должна

 

быть

 

строго

 

соблюдаема,

особенно

 

въ

 

наступающій

 

Великіе

 

постъ.

 

Должно

 

впрочемъ

помнить,

 

что

 

ревность

 

къ

 

соблюденію

 

этой

 

заповѣди

 

спаситель-

на

 

только

 

въ

 

соединены!

 

съ

 

постомъ

 

духовнымъ,

 

который

 

со-

стоитъ

 

въ

 

обузданіи

 

страстей,

 

въ

 

духовномъ

 

бдѣніи.

 

въ

 

стро-

гомъ

 

самоиспытаніи,

 

самоосужденіи,

 

въ

 

постоянномъ

 

молитвен-

номъ

 

настроеніи

 

души

 

и

 

дѣлахъ

 

любви

 

къ

 

ближнимъ.

 

Постя-

щеся

 

тѣлеснѣ,

 

постимся,

 

братіе,

 

и

 

духовнѣ.
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Бесѣды

 

къ

 

именуемымъ

 

старообрядцамъ

 

по

 

руководству

Малаго

 

катихизиса.

БЕСѢДА

 

ДВАДЦАТАЯ.

О

 

наименованіи

 

Пресвятой

 

Богородицы

   

«благодатною»

 

и

 

«обрадованною».

«ІШъ

 

прошлой

 

бесѣдѣ

 

я

 

старался

 

разъяснить

 

вамъ,

 

братіе

мои,

 

какъ

 

правяльнѣе

 

читать

 

восьмой

 

членъ

 

Символа

 

вѣры:

 

съ

прибавленіемъ

 

ли

 

слова

 

„истиннаго",

 

какъ

 

читаете

 

вы,

 

или

безъ

 

этого

 

прибавленія,

 

какъ

 

читаютъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

православной

церкви?

 

Я

 

показалъ

 

вамъ,

 

что,

 

читая

 

съ

 

прибавленіемъ

 

слова

„истиннаго",

 

вы

 

не

 

вводите

 

ереси,

 

а

 

только

 

нарушаете

 

то

 

чте-

ніе,

 

которое

 

издревле,

 

со

 

временъ

 

вселенскихъ

 

соборовъ,

 

уста-

новлено

 

въ

 

православной

 

церкви.

 

Стало

 

быть,

 

это — такой

 

пред-

мета,

 

нзъ-за

 

котораго

 

нѣтъ

 

намъ

 

нужды

 

вносить

 

раздоръ

 

въ

церковь

 

и

 

раздѣляться.

 

Въ

 

нынѣшній

 

разъ

 

я

 

хочу

 

побесѣдовать

съ

 

вами

 

еще

 

объ

 

одномъ

 

такомъ

 

же

 

предметѣ.

 

„Зачѣмъ",

 

го-

ворите

 

вы

 

намъ,

 

„въ

 

архангельсвомъ

 

привѣтствіи

 

Пресвятой

Богородицѣ

 

именуете

 

вы

 

Ее

 

„благодатною"?

 

Не

 

„благодатною"

слѣдуетъ,

 

говорите

 

вы,

 

называть,

 

а

 

„обрадованною".—Вотъ

 

еще

что

 

насъ

 

раздѣляетъ

 

съ

 

вами,

 

или

 

лучше — вотъ

 

изъ-за

 

чего

 

вы

отделяетесь

 

отъ

 

единой,

 

истинной,

 

соборной

 

и

 

апостольской

церкви.

 

Зачѣмъ,

 

говорите,

 

цазываемъ

 

мы

 

Пресвятую

 

Богородицу

„благодатною"?

 

Почему

 

не

 

называемъ

 

„обрадованною"?

 

Нѣтъ,

мы

 

и

 

„благодатною"

 

и

 

„обрадованною"

 

называемъ

 

ее,— когда

какъ

 

нужно.

 

Знаете

 

ли

 

вы:

 

почему

 

и

 

за

 

что

 

должно

 

намъ

 

по-

читать

 

и

 

прославлять

 

Пресвятую

 

Богородицу?

 

Слушайте.

„Рождыпую

 

Его

 

(Христа

 

Сына

 

Божія)

 

Матерь,

 

Богородицу

 

па-

рицай",

 

говоритъ

 

св.

 

патріархъ

 

Цареградскій

 

Генпадій,

 

„Дѣвицу

сущу

 

и

 

Матерь,

 

вѣруй,

 

яко

 

роди

 

Христа

 

и

 

воздои.

 

Дѣву

 

же,

яко

 

дѣвою

 

пребысть,

 

и

 

по

 

рожествѣ

 

пребываетъ"

 

(М.

 

кат.

л.

 

65

 

обор.).

 

Вотъ

 

сколь

 

великій

 

даръ

 

благодати

 

Божіей

 

полу-

чила

 

оиа

 

отъ

 

Господа!

 

Какая

 

изъ

 

женщинъ

 

всего

 

міра,

 

кромѣ

ея,

 

удостоилась

    

великаго

 

дара,— не

   

потерявъ

    

своего

 

дѣвства,
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стать

 

матерію?

 

Какая

 

изъ

 

жепщиеъ

 

всего

 

міра

 

удостоилась,

будучи

 

смертнымъ

 

ограниченнымъ

 

человѣкомъ,

 

вмѣстить

 

во

 

чре-

во

 

свое

 

вѣчнаго

 

и

 

небесами

 

невмѣстпмаго

 

Бога,

 

стать

 

Матерію

Иже

 

отъ

 

Бога

 

Отца

 

рожденнаго

 

прежде

 

всѣхъ

 

вѣкъ?

 

Поисти-

нѣ,

 

это — велнчайшій

 

изъ

 

даровъ

 

Божіихъ,

 

это— такая

 

благо-

дать

 

(благой,

 

добрый

 

даръ,

 

благодѣяпіе),

 

какой

 

и

 

весь

 

міръ

 

со

всѣмъ,

 

что

 

только

 

есть

 

въ

 

вемъ,

 

не

 

стбктъ.

 

Поиетинѣ,

 

Пре-

святая

 

Дѣва

 

Марія

 

есть

 

М:і

 

терь

 

Божія,

 

есть

 

Приснодѣва

 

бла-

годатная,

 

благословенная

 

въ

 

жепахъ.

 

И

 

какъ

 

ж?

 

ие

 

благода-

рить

 

ей

 

Господа

 

за

 

этотъ

 

вімичайшій

 

даръ

 

Его?

 

Какъ

 

не

 

радо-

ваться

 

ей— Матери

 

Творца

 

зселенной?

 

Поистинѣ,

 

она— благо-

датная;

 

пояетянѣ

 

она— и

 

обрадованная.— Но

 

и

 

этого

 

мало.

Въ

 

послѣдній

 

день

 

міра,

 

въ

 

день

 

всеобщаго

 

воскресенія

 

мер-

твыхъ

 

„всякая

 

душа

 

къ

 

своему

 

сущему

 

тѣлу

 

обращена

 

имать

быти

 

и

 

съ

 

нимъ

 

вкупѣ

 

или

 

мзду

 

или

 

мучепіе

 

вѣчное

 

воспрі-

иметъ

 

совершенно;

 

прочее

 

же

 

тако

 

иодобаетъ

 

вѣровати

 

и

 

о

всѣхъ

 

овятыхъ,

 

по

 

сювеси

 

святаго

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

кромѣ

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

которая

 

уже

 

есть

 

и

 

съ

 

дугаею

 

и

 

съ

 

тѣ-

лоыъ

 

на

 

небо

 

взята"

 

(Мал.

 

к.

 

л.

 

39).

 

Это

 

ли

 

не

 

благодать

 

Бо-

жія?

 

Это

 

ли

 

не

 

радость

 

для

 

Царицы

 

небесной?

 

Къ

 

чему

 

же

вы,

 

други,

 

волнуетесь?

 

Къ

 

чему

 

возмущаетесь?

 

Къ

 

чему

 

говори-

те:

 

„обрадованная"

 

читать

 

надобно,

 

а

 

не

 

„благодатная"?

 

Что

же?

 

Читайте:

 

„обрадованная".

 

Читайте,

 

какъ

 

напечатано

 

въ

М.

 

катихизисѣ:

 

„Богородице

 

Дѣво,

 

радуйся,

 

обрадованная

 

Ma-

pie,

 

Господь

 

съ

 

тобою,

 

благословена

 

Ты

 

въ

 

женахъ,

 

и

 

благо-

словенъ

 

плодъ

 

чрева

 

Твоего:

 

яко

 

родила

 

еси

 

Христа

 

Спаса,

Избавителя

 

душамъ

 

натимъ"

 

(Мал.

 

к.

 

л.

 

13

 

обор.).

 

Но

 

не

 

по-

рицайте

 

и

 

тѣхъ,

 

которые

 

это

 

архангельское

 

Пресвятой

 

Дѣьѣ

Маріи

 

привѣтствіе

 

читаютъ

 

иначе,

 

вмѣсто

 

„обрадованной"

 

на-

зывая

 

ее

 

„благодатною",

 

какъ

 

напечатано

 

въ

 

„Православномъ

Исповѣданін":

 

„Богородице

 

Дѣво,

 

радуйся

 

благодатная

 

Маріе,

Господь

 

съ

 

Тобою,

 

благословена

 

Ты

 

въ

 

женахъ,

 

и

 

благословенъ

плидъ

 

чрева

 

твоего,

 

яко

 

Спаса

 

родила

 

еси

 

душъ

 

нашихъ"

(Прав.

 

Испов.

 

ч.

 

1,

 

вопросъ — отвѣтъ

 

40,

 

стран.

 

62).

 

И

 

то

 

и

другое

    

привѣтствіе

    

одинаково

 

пріятно

   

Пресвятой

 

Богородицѣ,
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назовете

 

ли

 

ее

 

„благодатною*

 

или

 

„обрадованною",

 

хотя

 

ио-

слѣднее

 

наименованіе

 

болѣе

 

указываетъ

 

на

 

радость

 

или

 

сердеч-

ное

 

чувство

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

тогда

 

какъ

 

первое

 

отъ

 

Вла-

дычицы

 

міра

 

невольно

 

переноситъ

 

благодарную

 

мысль

 

человѣка

къ

 

Владыкѣ

 

его

 

и

 

Искупителю

 

Богу.

 

Но

 

никогда

 

не

 

можетъ

 

быть

пріятно

 

ей,

 

если

 

вы

 

изъ-за

 

этого

 

привѣтствія,

 

и

 

не

 

изъ-за

 

при-

вѣтствія

 

даже,

 

а

 

изъ-за

 

одного

 

слова

 

въ

 

пемъ,

 

будете

 

про-

изводить

 

раздоръ

 

церковный.

 

Разрушая

 

изъ-за

 

слова

 

„благо-

датная"

 

единеніе

 

церковное,

 

вы

 

пе

 

славите

 

Пресвятую

 

Богоро-

дицу,

 

а

 

оскорбляете;

 

оскорбляя

 

же

 

ее,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

оскорб-

ляете

 

и

 

Сына

 

ея,

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

Пора

 

вамъ

 

понять,

 

что

 

миръ

 

и

 

любовь

 

для

 

Бога

 

и

 

Царицы

небесной

 

лучше

 

и

 

пріятнѣе

 

тысячъ

 

самыхъ

 

прекрасныхъ,

 

самыхъ

изысканпыхъ

 

вашихъ

 

словъ.

Царица

 

небеси

 

и

 

земли,

 

Владычица

 

міра,

 

Пресвятая

 

Присно-

дѣва,

 

Марія,

 

Богородица!

 

Твое

 

сердце

 

всегда

 

горѣло

 

и

 

горитъ

любовію

 

къ

 

человѣку.

 

Вложи

 

же

 

эту

 

любовь

 

твою

 

въ

 

сердца

нашихъ

 

заблуждшихъ

 

братій,

 

именующихся

 

старообрядцами,

Вразуми

 

ихъ

 

не

 

о

 

словахъ

 

спорить,

 

но

 

о

 

разумѣ

 

ихъ

 

весели-

тися,

 

да

 

позпаютъ

 

и

 

творлтъ

 

угодное

 

тебѣ

 

и

 

Сыну

 

твоему,

Господу

 

нашему

 

Іпсусу

 

Христу,

 

Которому

 

съ

 

Пресвятымъ

Отцемъ

 

и

 

животворящимъ

 

Духомъ

 

да

 

будетъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

насъ

слава,

 

честь

 

и

 

поклоненіе

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ.

 

Аминь.

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

Семинарскій

  

праздникъ.

(2

 

февраля).

Храмовой

 

праздникъ

 

Срѣтенія

 

Господня

 

въ

 

Костромской

духовной

 

семинаріи

 

и

 

нынѣ

 

совершенъ

 

былъ

 

съ

 

подобающимъ

торжествомъ.

 

По

 

издавна

 

установившемуся

 

обычаю,

 

наканунѣ

праздника

 

въ

 

2 х/з

 

часа

 

по

 

полудни

 

въ

 

семинарскую

 

церковь

была

 

изъ

 

каѳедральнаго

 

собора

 

принесена

 

мѣстная

 

святыня —

чудотворная

 

Ѳеодоровская

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

которая,

 

по

принятіи

 

ея

 

начальствующими

 

и

 

служащими

 

въ

 

семинаріи

 

ли-

цами

 

въ

 

своихъ

 

квартирахъ,

 

была

 

поставлена

 

въ

 

кіотѣ

 

при

 

лѣ-
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вомъ

 

клиросѣ

 

храма.

 

Въ

 

6

 

часовъ

 

началось

 

и

 

продолжалось

 

до

9

 

часовъ

 

всенощное

 

бдѣніе —

 

при

 

столь

 

значптельномъ

 

коли-

чествѣ

 

стороннихъ

 

богомольцевъ,

 

что

 

ими

 

былъ

 

запятъ

 

почти

весь

 

помѣстительный

 

семинарскій

 

храмъ

 

и

 

вся

 

обширная

 

па-

перть,

 

и

 

многимъ

 

воспитанникамъ

 

пришлось

 

тѣсниться

 

на

 

хо-

рахъ.

 

Предъ

 

величаніемъ

 

чудотворный

 

образъ

 

былъ

 

изнесенъ

 

на

аналой

 

среди

 

храма

 

для

 

послѣдовавшаго

 

въ

 

обычное

 

время

 

по-

клоненія

 

и

 

лобзанія

 

вѣрующими.

 

Въ

 

самый

 

праздникъ

 

съ

 

9

часовъ

 

бож.

 

литургія

 

была

 

совершена

 

Преосвященнѣйшимъ

Виссаріономъ

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

 

ректора,

 

двухъ

 

протоіереевъ

 

и

двухъ

 

іереевъ — при

 

3

 

діакопахъ

 

и

 

2

 

иподіаконахъ.

 

За

 

литур-

гіей,

 

равно

 

какъ

 

и

 

на

 

всенощномъ

 

бдѣніи,

 

богослужебиыя

 

пѣсно-

пѣнія

 

исполнялъ

 

семинарскій

 

хоръ,

 

при

 

чемъ

 

нѣкоторыя

 

изъ

пѣснопѣній

 

за

 

литургіей

 

были

 

исполнены

 

всѣми

 

воспитанниками

семинаріи

 

весьма

 

стройно

 

и

 

величественно.

 

Предъ

 

отпустомъ

Архипастырь

 

по

 

обычаю

 

сказалъ

 

поученіе

 

на

 

текстъ:

 

„Се

 

ле-

жать

 

Сей

 

на

 

паденіе

 

и

 

на

 

востаніе

 

многимъ

 

во

 

Исраили,

 

и

 

въ

зиаменіе

 

пререкаемо"

 

(Лук.

 

2,

 

34).

 

Торжество

 

въ

 

храмѣ

 

за-

вершено

 

въ

 

12

 

ч.

 

20

 

мин.

 

молебномъ

 

Спасителю

 

и

 

Божіей

Матери.

Окончивъ

 

благословеніе

 

многочисленныхъ

 

присутствовавшихъ

въ

 

храмѣ,

 

Архипастырь

 

загаелъ

 

для

 

небольшого

 

отдохновенія

въ

 

квартиру

 

о.

 

ректора,

 

куда

 

прибыли

 

также

 

почетные

 

посѣти-

тели

 

торжества,

 

всѣ

 

преподаватели

 

и

 

должностныя

 

лица

 

семи-

наріи.

 

Почти

 

въ

 

часъ

 

по

 

полудни

 

Преосв.

 

Внссаріонъ,

 

сопро-

вождаемый;

 

всѣми

 

означенными

 

лицами,

 

прибылъ

 

на

 

актъ

 

въ

семинарскій

 

рекреаціонный

 

обширный

 

залъ,

 

гдѣ,

 

кромѣ

 

500

слишкомъ

 

воспитанниковъ

 

семинаріи,

 

присутствовала

 

уже

 

посто-

ронніе

 

посѣтители.

 

Актъ

 

начался

 

общимъ

 

пѣніемъ

 

„Царю

 

не-

бесный";

 

вслѣдъ

 

затѣмъ,

 

по

 

благословенію

 

Владыки,

 

преподава-

тель

 

греческаго

 

язы.а

 

прот.

 

Н.

 

Вертоградскій

 

произнесъ

 

рѣчь

„О

 

христіанскомъ

 

воспитаніи,

 

какъ

 

осповѣ

 

благосостоянія

 

се-

мейнаго

   

и

 

государственная"

  

*).

    

По

 

окончаніи

 

рѣчи

 

о.

 

Верто-

*)

 

Рѣчь

 

будетъ

 

помѣщена

 

позже.
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градскаго,

 

хоромъ

 

воспиташшковъ

 

исполненъ

 

коицертъ

 

„Блаженъ

тиужъ,

 

бояйся

 

Господа".

 

Затѣмъ

 

секретарь

 

семиы.

 

правленія

И.

 

Бажеповъ

 

сообщилъ

 

съ

 

каѳедры

 

слѣдугощія

 

краткія

 

отчетпыя

свѣдѣнія

 

о

 

состояніи

 

Костромской

 

дух.

 

семииаріи

 

за

 

1900

 

—

1901

  

учебный

 

годъ.

Въ

 

минувшемъ

 

учебномъ

 

году

 

личный

 

составъ

 

начальству-

ющихъ,

 

преподавателей

 

и

 

вообще

 

служащихъ

 

въ

 

семинаріи

 

былъ

слѣдугощій:

 

ректоръ,

 

инспекторъ,

 

16

 

преподавателей,

 

2

 

учителя

(ц.

 

пѣвія

 

и

 

гимнастики),

 

3

 

помощника

 

инспектора,

 

2

 

надзира-

теля,

 

секретарь

 

семииарскаго

 

правленія

 

(изъ

 

преподавателей),

духовпикъ,

 

врачъ,

 

экономъ

 

и

 

почетный

 

блюститель

 

но

 

хозяй-

ственной

 

части

 

семиі?аріи. — Вт,

 

составѣ

 

должностныхъ

 

лицъ

 

се-

мипаріи

 

произошли

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

незначительныя

 

перемѣ-

пы.

 

За

 

перемѣщеніемъ

 

преподавателя

 

обличительпаго

 

богословія,

исторіи

 

и

 

обличепія

 

русскаго

 

раскола

 

Д.

 

Скворцова

 

на

 

службу

въ

 

капцелярію

 

Финляидскаго

 

генералъ-губернатора,

 

па

 

вакантную

каѳедру

 

эту

 

приказомъ

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

11

декабря

 

1900

 

года

 

опредѣленъ

 

кандидата

 

богословія

 

Сергѣй

Ромаповскіп,

 

состоявгаій

 

епархіальнымъ

 

миссіонеромъ

 

Донской

епархіи.

 

Затѣмъ

 

па

 

мѣсто

 

оетавиішіаго

 

надзирательскую

 

долж-

ность

 

преподавателя

 

И.

 

Холмскаго,

 

съ

 

1

 

мипувшаго

 

сентября,

допущенъ,

 

съ

 

разрѣшепія

 

Его

 

Преосвященства,

 

къ

 

исправленію

обязанностей

 

надзирателя

 

студентъ

 

семинаріи

 

Ѳеоктистъ

 

Бо-

гоявленскій,

 

который

 

въ

 

этой

 

должности

 

и

 

утвержденъ

 

резолю-

ціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

17

 

мипувшаго

 

декабря.

 

—

 

Въ

 

со-

ставъ

 

правленія

 

семинаріи,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

ректора

протоіерея

 

I.

 

Сырцова,

 

входили:

 

а)

 

по

 

педагогическому

 

со-

бранію:

 

инспекторъ

 

В.

 

Покровскій,

 

старшій

 

преподаватель

 

В.

 

Го-

рицкій,

 

преподаватели

 

А.

 

Рейпольскій

 

и

 

протоіерей

 

Н.

 

Верто-

градскій

 

и

 

два

 

члена

 

отъ

 

духовенства:

 

протоіерей

 

В.

 

Донской

 

и

священникъ

 

В.

 

Соколовъ, — и

 

б)

 

по

 

распорядительному

 

собранію:

инспекторъ,

 

членъ

 

изъ

 

преподавателей

 

В.

 

Строевъ,

 

члепъ

 

отъ

духовенства

 

свящ.

 

В.

 

Соколовъ

 

и

 

экономъ

 

семинаріи

 

Е.

 

Дьяко-

новъ.

 

Секретаремъ

 

правленія

 

состоялъ

 

преподаватель

 

И.

 

Ба-

женовъ.

   

•
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Въ

 

прошедшемъ

 

учебномъ

 

году

 

всѣ

 

старшіе

 

классы

 

семи-

наріи

 

имѣла

 

по

 

одному

 

параллельному

 

отдѣлепію,

 

въ

 

1

 

же

классѣ

 

было

 

два

 

параллельныя

 

отдѣленія.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

семи

 

па-

раллельпыхъ

 

отдѣлепій

 

четыре,

 

а

 

именно:

 

при

 

VI,

 

V

 

и

 

IV

 

клас-

сахъ

 

и

 

3

 

отдѣлеаіе

 

при

 

1

 

классѣ

 

содержались

 

на

 

счетъ

 

мѣ-

стпаго

 

епархіальеаго

 

духовенства,

 

остальныя

 

же

 

три

 

отдѣленія,

въ

 

I,

 

II

 

и

 

III

 

классахъ— па

 

средства

 

Св.

 

Синода.

 

Составъ

 

восни-

танппковъ

 

въ

 

мипувшемъ

 

учебпомъ

 

году

 

выражается

 

въ

 

слѣ-

дующихъ

 

цифрахъ.

 

Въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

 

поступило

 

въ

1

 

классъ

 

семнпаріи

 

85

 

учениковъ

 

изъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

Ко-

стромской

 

еаархіи.

 

Изъ

 

85

 

вповь

 

принят^хъ,

 

386

 

переведен-

ныхъ

 

(273

 

въ

 

іюнѣ

 

и

 

113

 

въ

 

августѣ)

 

въ

 

старіпіе

 

классы

 

и

57

 

оставленныхъ

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

образовался

 

въ

 

на-

чалѣ

 

1900

 

— 1901

 

учебнаго

 

года

 

полный

 

комплекта

 

семипар-

скихъ

 

воспитанниковъ

 

въ

 

528

 

человѣкъ,

 

изъ

 

коихъ

 

72

 

ино-

сословные.

 

По

 

классамъ

 

ученики

 

распредѣлялнсь

 

въ

 

слѣдующихъ

цифрахъ:

 

въ

 

I

 

влассѣ

 

107,

 

во

 

II — 105,

 

въШ— 90,

 

въ

 

IV— 89,

въ

 

V — 76

 

и

 

VI

 

—

 

61.

 

Изъ

 

общаго

 

числа

 

528

 

воспитанпиковъ

 

въ

течепіе

 

отчетнаго

 

года

 

выбыли

 

изъ

 

семипаріп

 

по

 

прошеніямъ

 

8

учениковъ,

 

перешли

 

—

 

1

 

въ

 

другую

 

семинарію,

 

2

 

ученика — въ

гимвазію

 

и

 

2

 

умерло;

 

по

 

экзаменамъ

 

въ

 

маѣ — іюнѣ

 

и

 

пере-

экзаменовкамъ

 

въ

 

сентябрѣ

 

1901

 

года

 

уволено

 

по

 

прошеніямъ

и

 

малоуспѣшвости

 

14

 

воспитанниковъ

 

и

 

окончили

 

съ

 

усиѣхомъ

полный

 

курсъ

 

семинарскихъ

 

наукъ

 

61

 

воспитаеникъ,

 

изъ

 

коихъ

28

 

въ

 

1

 

разрядѣ

 

съ

 

званіемъ

 

студента

 

сешшаріи.

 

Двое

 

изъ

первыхъ

 

студентовъ,

 

согласно

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода

 

о

 

вызовѣ

студептовъ

 

семинаріи

 

въ

 

составъ

 

новаго

 

академическаго

 

курса }

отправлены

 

на

 

казенный

 

счетъ

 

по

 

одному

 

въ

 

Петербургскую

 

и

Казанскую

 

дух.

 

академіи.

 

Всѣхъ

 

же

 

воспитанниковъ

 

къ

 

началу

новаго

 

1901

 

— 1902

 

учебнаго

 

года

 

выбыло

 

изъ

 

семинаріи

 

88,

считая

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

окончившихъ

 

курсъ,

 

и

 

затѣмъ

 

оста-

лось

 

въ

 

семинаріи

 

440

 

учениковъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

383

 

ученика

перешедшихъ

 

изъ

 

низшпхъ

 

классовъ

 

въ

 

высшіе

 

и

 

57

 

оставлен-

ныхъ

 

на

 

повторительный

 

курсъ.

 

Со

 

вновь

 

нринятыми

 

въ

 

семи-

нарію

    

107

 

учениками

   

дух.

 

училищъ,

    

въ

 

половинѣ

 

минувшаго
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сентября

 

образовался

 

компдеігтъ

 

учащихся

 

въ

 

семпнаріи

 

въ

547

 

человѣкъ,

 

которые

 

распредѣлены

 

но

 

классамъ

 

въ

 

слѣду-

ющихъ

 

цифрахъ:

 

въ

 

I — 126,

 

во

 

И — 90,

 

въ

 

III — 104,

 

въ

 

IV— 80,

въ

 

V— 71

 

и

 

вь

 

VI— 76

 

ученпковъ. — Большая

 

часть

 

восгштанни-

ковъ

 

семянаріи

 

размѣщалась

 

въ

 

двухъ

 

при

 

ней

 

общежитіяхъ:

казенномъ

 

и

 

епархіальномъ.

 

Въ

 

минувшемъ

 

учебвомъ

 

году

 

въ

казенпомъ

 

общежитіи

 

иомѣщались

 

169

 

учепиковъ;

 

для

 

содержа-

нія

 

150

 

изъ

 

нихъ

 

семинарское

 

правлеиіе

 

располагало

 

150

 

ка-

зенными

 

ученическими

 

окладами,

 

каждый

 

по

 

90

 

рублей — до

1901

 

года,

 

а

 

затѣмъ

 

по

 

105

 

руб.

 

каждый,

 

и

 

7

 

стипендиями.

Сверхъ

 

того,

 

въ

 

казенномъ

 

ебщежитіи

 

3

 

воспитанник*

 

состояли

пансіонерами

 

со

 

взносомъ

 

казенпаго

 

годового

 

учепическаго

 

окла-

да

 

и

 

10

 

состояли

 

полупансіонерами

 

съ

 

платою

 

по

 

65

 

руб.

 

въ

годъ.

 

Въ

 

енархіальномъ

 

общежитіи

 

помѣщалось

 

отъ

 

175

 

до

 

183

ученаковъ

 

семинарін;

 

изъ

 

нихъ

 

25

 

содержались

 

безплатно,

 

а

прочіе

 

дѣлали

 

за

 

свое

 

содержаніе

 

ввносъ,

 

—

 

воспитанники

 

изъ

духовпаго

 

вѣдомства

 

но

 

45

 

р.,

 

а

 

иносословные

 

по

 

60

 

руб.

 

въ

годъ.

 

Изъ

 

остальныхъ

 

воспитанниковъ

 

семипаріи,

 

за

 

неимѣпіемъ

помѣщенія

 

въ

 

уломапутыхъ

 

общежнтіяхъ,

 

жили

 

138

 

на

 

паем-

ныхъ

 

квартирахъ

 

(числомъ

 

до

 

80)

 

и

 

38

 

въ

 

домахъ

 

родителей

и

 

родетвенниковъ.

 

Что

 

касается

 

нуждающихся

 

воспитанниковъ,

не

 

обезпеченныхъ

 

содержаніемъ

 

ни

 

въ

 

казенномъ

 

общежнтіи,

ни

 

въ

 

епархіальномъ — безплатнымъ,

 

то

 

правленіе

 

семинарское,

вслѣдствіе

 

постановленія

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

въ

началѣ

 

сентября

 

1895

 

года,

 

имѣло

 

въ

 

своеыъ

 

распоряженіи

особо

 

собраппую

 

по

 

50

 

коп.

 

съ

 

причта

 

сумму

 

на

 

выдачу

 

посо-

бій

 

упомяпутымъ

 

ученикамъ,

 

съ

 

распредѣленіемъ

 

сборной

 

суммы

такимъ

 

образомъ,

 

чтобы

 

двѣ

 

трети

 

ея

 

поступаш

 

на

 

пособіе

нуждающимся

 

ученикамъ,

 

даже

 

и

 

оставляемымъ

 

па

 

повторитель-

ный

 

курсъ,

 

съ

 

нсключеніемъ

 

иносословныхъ

 

воепктавникоьъ,

 

а

остальная

 

треть

 

поступала

 

на

 

пособіѳ

 

ученикамъ,

 

осиротѣвшимъ

въ

 

продолженіе

 

учебнаго

 

года.

 

Означенная

 

епархіальная

 

сумма

къ

 

31

 

августа

 

1900

 

г.,

 

времени

 

распредѣленія

 

ея

 

правлевіеіп.,

состояла

 

изъ

 

683

 

р.

 

26

 

к.;

 

изъ

 

нихъ

 

480

 

рублей

 

сер.

 

выдано

заразъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

390

 

р.

    

внесено

 

въ

 

совѣтъ

 

по

 

завѣдыва-
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ніго

 

епархіальнымъ

 

общежитіемъ

 

въ

 

уплату

 

за

 

содержаніе

 

23

воепитанпиковъ;

 

затѣмъ

 

52

 

р.

 

50

 

к.

 

выдано

 

ученикамъ

 

въ

 

те-

чете

 

учебпаго

 

года,

 

а

 

всего

 

было

 

въ

 

пособіе

 

выдано

 

532

 

руб.

50

 

к.

 

Что

 

касается

 

остальной

 

суммы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

немногими

 

еще

поступившими

 

рублями,

 

то

 

она

 

оставалась

 

неизрасходованного

 

и

,

 

присоединена

 

къ

 

той

 

общей

 

суммѣ,

 

которая — въ

 

количествѣ

583

 

руб.

 

50

 

к.

 

—

 

къ

 

началу

 

текущаго

 

учебнаго

 

года

 

поступила

отъ

 

духовенства

 

на

 

предиетъ

 

выдачи

 

пособій

 

ученикамъ

 

бѣднымъ

и

 

осиротѣвшгимъ.

 

Многіе

 

изъ

 

нуждающихся

 

воспптапниковъ

нашли

 

поддержку

 

въ

 

обществѣ

 

вспомоществованія

 

бѣднымъ

 

се-

минаристамъ,

 

открытомъ

 

при

 

нашей

 

еемпнаріи

 

2

 

февраля

1899

  

года.

Въ

 

существующей

 

при

 

Костр.

 

семпнаріи

 

образцовой

 

цер-

ковно-приходской

 

школѣ

 

состоять:

 

учителемъ

 

студентъ

 

семиеа-

ріи

 

II.

 

Лебедевъ,

 

съ

 

1

 

сентября

 

1900

 

года,

 

а

 

законоучителемъ

(съ

 

16

 

авг.

 

s

 

898

 

г.) — священникъ,

 

духовникъ

 

семинаріи

 

сту-

дентъ

 

Д.

 

Лебедевъ;

 

—

 

обучалось

 

въ

 

пачалѣ

 

мипувшаго

 

учебпаго

года

 

66

 

мальчиковъ,

 

кои

 

были

 

раздѣлены

 

па

 

три

 

отдѣленія,

 

при

чёмъ

 

въ

 

старшемъ

 

отдѣленіи

 

состояло

 

20

 

мальчиковъ,

 

въ

 

сред-

нем!.

 

33

 

и

 

въ

 

младшемъ

 

13.

 

Послѣ

 

пропзведепныхъ

 

29

 

апрѣля

1901

 

г,

 

экзаменовъ,

 

9

 

мальчиковъ

 

удостоены

 

свидѣтельства,

 

да-

ющаго

 

право

 

на

 

льготу

 

по

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности;

4

 

мальчика

 

не

 

представлены

 

къ

 

экзамену

 

но

 

недостиженію

 

ими

узаконениыхъ

 

11

 

лѣтъ;

 

4

 

мальчика

 

по

 

малоуспѣганости

 

оставле-

ны

 

па

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

старшемъ

 

отдѣленіи,

 

и

 

3

 

маль-

чика

 

выбыли

 

въ

 

теченіе

 

года.

 

Изъ

 

средпяго

 

отдѣленія

 

переве-

дено

 

въ

 

старшее

 

18

 

мальчиковъ,

 

8

 

оставлено

 

въ

 

среднемъ

 

отдѣ-

леніи

 

на

 

повторительный

 

курсъ.

 

Изъ

 

младшаго

 

отдѣленія

 

пере-

ведено

 

въ

 

среднее

 

9

 

мальчиковъ

 

п

 

2

 

оставлено

 

на

 

повторитель-

ный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

отдѣленіи.

 

Въ

 

половниѣ

 

сентября

 

ми-

нувпіаго

 

вновь

 

принято

 

27

 

мальчиковъ

 

въ

 

младшее

 

отдѣленіе.

Въ

 

настоящемъ

 

учебномъ

 

году

 

въ

 

образцовой

 

школѣ

 

состоитъ:

въ

 

старшемъ

 

отдѣлеиіі>

 

20

 

мальчиковъ,

 

въ

 

среднемъ

 

22

 

и

 

въ

младшемъ

 

29,

 

а

 

во

 

всѣхъ

 

трехъ

 

отдѣленіяхъ

 

школы

 

обучается

71

   

мальчикъ.
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По

 

сообщепіи

 

отчетныхъ

 

свѣдѣпій,

 

былъ

 

всѣми

 

семинариста-

ми

 

величественно

 

исполненъ

 

народный

 

гимпъ.

 

Въ

 

заключеніе,

семинаристы

 

пропѣлп

 

задостойникъ

 

праздника:

 

„Вѵзакопѣ

 

сѣпи

и

 

писаній".

 

Архипастырь,

 

поздравпвъ

 

воспитаппиковъ

 

съ

 

праз-

дникомъ,

 

въ

 

немпогпхъ

 

задушевныхъ

 

отеческихъ

 

словахъ

 

нрепо-

далъ

 

имъ

  

приличное

 

наставлепіе.

Ж.

 

Б.

Иа-мто

 

уксшъиёающ&'чявлешя

 

жизни.

„Екатеринославскія

 

Еп.

 

Ведомости"

 

со

 

словъ

 

„Рижскаго

Вѣстника"

 

сообщаютъ

 

о

 

новой

 

сектѣ,

 

нарождаюш,сйся

 

въ

 

одной

изъ

 

приходовъ

 

Перповскаго

 

уѣзда.

 

Приверженцы

 

этой

 

новой

секты

 

называютъ

 

себя

 

„чтецами".

 

Чтеиіе

 

обыкновенно

 

происхо-

дитъ

 

въ

 

чаетпыхъ

 

домахъ

 

по

 

вечерамъ

 

въ

 

субботы

 

и

 

кануны

великихъ

 

праздниковъ.

 

По

 

воскреснъшъ

 

и

 

праздшічпымъ

 

днямъ

чтецы

 

выслушиваюсь

 

сначала

 

лютеранское

 

боге

 

луженіе

 

въ

 

кир-

хѣ,

 

а

 

затѣмъ

 

непосредственно

 

идутъ

 

въ

 

молитвенный

 

доыъ

 

на

чтепія.

 

Православные

 

чтецы

 

являются

 

въ

 

православную

 

церковь

рѣдко:

 

на

 

прнчастіе

 

и

 

нужнѣйшую

 

требу,

 

а

 

въ

 

остальное

 

вре-

мя

 

посѣщаютъ

 

кирху

 

и

 

явно

 

обпаруживаготъ

 

свои

 

симпатіи

 

къ

лютерапству.

 

Всѣ

 

проповѣди

 

чтецовъ

 

сводятся

 

къ

 

одному:

 

вре-

мя

 

еще

 

есть;

 

поэтому

 

постарайтес-

 

исправиться,

 

а

 

то

 

будетъ

поздно.

 

Главные

 

грѣхи,

 

па

 

которые

 

наиадаютъ

 

чтецы,

 

тѣ,

 

ко-

торые

 

бросаются

 

всѣмъ

 

въ

 

глаза:

 

пьянство,

 

табакокуреніе,

 

сквер-

нословіе,

 

несоблюдевіе

 

нраздничпаго

 

отдыха,

 

танцы

 

и

 

пр.

 

Угро-

зою

 

обыкновенно

 

служитъ

 

неизвѣ*

 

тность

 

послѣдняго

 

часа,

 

ко-

торый,

 

можетъ

 

быть,

 

ужь

 

и

 

насталъ.

 

Чтенія

 

совершаются

 

по

образцу

 

лютерапскаго

 

богослуженія.

 

Сначала

 

поютъ

 

пѣспоиѣнія

изъ

 

лютерапскаго

 

пѣснослова,

 

а

 

иногда

 

и

 

особо

 

состзвлеоныя

на

 

дютеранскія

 

мелодіи.

 

Потомъ

 

совергаающій

 

чгепіе

 

становит-

ся

 

на

 

колѣпа

 

и

 

молча

 

молится,

 

встаетъ

 

и,

 

указавъ

 

главу

 

и

стихъ

 

мѣста

 

ихъ

 

свящ.

 

писапія,

 

прочнтываетъ

 

его

 

и

 

произно-

ситъ

 

проиовѣдь

 

устно,

 

безъ

 

всякой

 

запинки.

 

Окончпвъ

 

пропо-

вѣдь,

 

онъ

 

сходитъ

 

съ

 

каѳедры

 

и

 

у-тупаетъ

 

мѣсто

 

другому,

 

ко-

торый

 

точь-въ-точь

 

нродѣлывалъ

 

то

 

же.

 

Иногда

 

па

 

одномъ

чтеніи

 

выступаетъ,

 

одинъ

 

за

 

друпшъ,

 

пять

 

или

 

болѣе

 

человѣкъ.

У

 

жепщинъ

 

то

 

и

 

дѣло

 

вырываются

 

громкіе

 

вздохи,

 

слышатся

всхлипыванія,

 

появляются

 

слезы.

Чтецы — не

 

первая

 

уже

 

секта,

 

возникающая

 

у

 

насъ

 

съ

 

по-

добнымъ

 

характеромъ

 

и

 

стремленіемъ.

 

На

 

что

 

же

 

указываешь

это

 

явленіе?

    

На

 

то,

 

что

    

въ

 

православномъ

 

русскомъ

    

народѣ
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явилась

 

потребность,

 

которая

 

не

 

получаетъ

 

достаточная

 

удовле-

творенья

 

естествепнымъ

 

и

 

законвымъ

 

путемъ,

 

тамъ,

 

гдѣ

 

опа

должна

 

найти

 

себѣ

 

удовлетворепіе,

 

т

 

е.

 

въ

 

церкви,

 

н

 

потому

ище:ъ

 

удовлетворепія

 

помимо

 

церкви.

 

Это-потребпость

 

уясненія

истпнъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

потребность

 

сознательаой

 

вѣры.

На

 

сколько

 

же

 

удовлетворяется

 

у

 

пасъ

 

эта

 

потребность?

 

Прав-

да,

 

у

 

пась

 

есть

 

проповѣдь.

 

Но,

 

благодаря

 

издавна

 

сложившим-

ся

 

неблагонріятпымъ

 

обстоятельствам^

 

проповѣдь

 

церковная

 

у

пасъ

 

утратила

 

свое

 

подобающее

 

ыѣсто

 

и

 

значепіе

 

въ

 

составѣ

церковнаго

 

богослужепія.

 

Сравните

 

объемистыя

 

и

 

оживленный

бесѣды

 

св.

 

отцовъ

 

древней

 

церкви,

 

хоть

 

бы,

 

напр.,

 

св.

 

Іоаина

3

 

іатоуста,

 

съ

 

нашими

 

коротенькими

 

поученіямп,

 

который

 

теперь

говорятся

 

въ

 

церкви

 

(если

 

только

 

говорятся,

 

а

 

не

 

пишутся),

 

и

вамъ

 

станетъ

 

ясно,

 

что

 

этотъ

 

злементъ

 

церковнаго

 

богослуже-

нія

 

въ

 

настоящее

 

время

 

еще

 

слабъ

 

въ

 

пашей

 

православной

 

цер-

кви,

 

какъ

 

ни

 

велики

 

были

 

наши

 

старапія

 

въ

 

иослѣдпее

 

время

усилить

 

его.

 

Надобно

 

также

 

обратить

 

внпманіе

 

а

 

на

 

самый

 

ха-

рактеръ

 

нашей

 

церковной

 

проповѣди.

 

Большая

 

часть

 

нагаихъ

современныхъ

 

„словъ"

 

и

 

„поуіейій"

 

пмѣетъ

 

характеръ

 

отвле-

ченный;

 

они

 

едва-едва

 

касаются

 

духовпыхъ

 

потребностей

 

слу-

шателей,

 

и

 

то

 

общими

 

мѣстами.

 

Говорятся

 

они

 

также

 

па

 

темы

случайпыя,

 

и

 

сколько

 

бы

 

пи

 

слушалъ

 

ихъ

 

православный

 

хрп-

стіанинь,

 

опъ

 

не

 

вынесетъ

 

цѣльнаго,

 

полпаго

 

иозяанія

 

о

 

пред-

метахъ

 

вѣры

 

п

 

христіанскаго

 

нравоученія.

Религіозно-нравственпия

 

чтееія,

 

внѣ-богослужебныя

 

собе-

сѣдоваиія

 

и

 

другія

 

подобныя

 

формы

 

про<вѣтительнаго

 

воздѣй-

ствія

 

па

 

иародъ,

 

вводимый

 

въ

 

иослѣднее

 

время,

 

повидамоиу

должны

 

восполнять

 

указаппые

 

выше

 

недостатки

 

церковной

 

про-

повѣди.

 

Но

 

эти

 

формы

 

повыя,

 

еще

 

не

 

вездѣ

 

введенныя,

 

еще

меиѣе

 

вездѣ

 

хорошо

 

и

 

практично

 

поставленныя.

 

Встрѣчается

немало

 

жалобъ

 

на

 

то,

 

что

 

чтепія

 

неудачно

 

выбираются

 

и

 

не

приспособляются

 

къ

 

уровню

 

развптія

 

слушателей.

В

 

>тъ

 

что,

 

напр.,

 

сообщается

 

изъ

 

Архангельска,

 

гдѣ

 

орга-

низованы

 

религіозко-правственныя

  

чтенія

 

въ

 

городской

   

думѣ.

„Во

 

всѣ

 

бывіпія

 

чтенія

 

залъ

 

городской

 

думы

 

былъ

 

всегда

полонъ.

 

Это

 

сочѵветЕенпое

 

отпошепіе

 

публики

 

къ

 

доброму

 

дѣлу

 

свп-

дѣтельствуетъ

 

о

 

насущной

 

въ

 

пей

 

потребпоти

 

къ

 

умственной

 

пищѣ.

Късожалѣнію,

 

однако

 

приходится

 

установить

 

слѣдующее.

 

Большин-

ство

 

изъ

 

слушателей

 

были

 

люди

 

низша'о

 

слоя

 

общества.

 

Выс-

пренняя

 

же

 

рѣчь

 

приправлеппая

 

иностранщиной,

 

а

 

часто

 

и

научное

 

значеніе

 

чтеній

 

были

 

для

 

подобпыхъ

 

посѣт.чтелей

 

со-

всѣмъ

 

ненопятны.

 

Въ

 

пачалѣ

 

чтепій

 

посѣтители

 

слушали

 

съ

напряженпымъ

    

впнманіемъ,

    

но

  

трудно-попятная

    

рѣчь

    

скоро
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утомляла

 

непривычные

 

къ

 

сосредоточенности

 

умы

 

слушателей.

Начинались

 

сперва

 

скромныя

 

позѣвыванія

 

въ

 

кулакъ

 

или

 

ру-

кавъ,

 

а

 

нотомъ

 

рты

 

раскрывались

 

безъ

 

всякаго

 

стѣспенія.

 

Около

средины

 

чтенія,

 

кто

 

посмѣлѣе,

 

начшшотъ

 

выходить

 

изъ

 

зала,

при

 

этомъ

 

съ

 

курьёзною

 

постепенностью:

 

сперва

 

уходятъ

 

съ

 

край-

нихъ

 

стульевъ,

 

потомъ

 

убѣгаютъ

 

съ

 

болѣе

 

дчльнихъ,

 

тихонько

пробираясь

 

около

 

стѣнки

 

зала,

 

а

 

къ

 

концу

 

чтенія

 

устремляют-

ся

 

къ

 

выходу

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ.

 

Большая

 

же

 

часть

 

иублики

сидитъ

 

однако

 

на

 

своихъ

 

мѣстахъ

 

и...

 

что

 

угодно

 

дѣлаетъ,

 

толь-

ко

 

не

 

слушаетъ

 

чтеніе:

 

начинаютъ

 

знакомиться

 

съ

 

заломъ,

 

раз-

сматрвваютъ

 

картины,

 

а

 

главное

 

публику".

Въ

 

качествѣ

 

npuvdspa,

 

корреспондента

 

приводить

 

свои

 

наблю-

денія

 

надъ

 

одннмъ

 

изъ

 

такихъ

 

чтепій.

 

Лекторъ,

 

одннь

 

изъ

 

препода-

вателей

 

духовной

 

семинаріи,

 

читалъ

 

„О

 

дѣтской

 

лжи"

 

Кан-

терева.

„Сндѣлъ

 

я

 

во

 

второмъ

 

отъ

 

конца

 

рядѣ

 

стульевъ.

 

Непода-

леку

 

отъ

 

меня,

 

чрезь

 

одинъ

 

стулъ

 

сидѣлъ

 

пэчтенный,

 

симпатич-

ный

 

старичекъ.

 

Его

 

глубокая

 

внимательность

 

въ

 

началѣ

 

чтенія

меня

 

поразила.

 

Онъ

 

так*

 

жадно

 

ловилъ

 

пеструю

 

рѣчь

 

лектора,

что

 

позабылъ,

 

повидпмому,

 

про

 

все

 

окружающее.

 

Публика

 

про-

должала

 

прибывать

 

и

 

перестановкой

 

стульевъ

 

нарушала

 

тиши-

ну

 

и

 

развлекала

 

внпманіе

 

другихъ

 

слушателей

 

Но

 

старичекъ

не

 

пошевелился;

 

онъ

 

какъ

 

будто

 

приросъ

 

къ

 

стулу,

 

весь

 

обра-

тился

 

въ

 

сл.хъ,

 

весь

 

былъ

 

вниманіе.

 

Недолго

 

однакожъ

 

продол-

жалась

 

его

 

внимательность.

 

Чрезъ

 

полчаса

 

замѣтно

 

было

 

въ

неыъ

 

по

 

еетерпѣлпвому

 

морганью

 

глазъ

 

утомл ч .

 

іе,

 

что

 

скоро

онъ

 

и

 

самъ

 

высказалъ,

 

„Ничего

 

не

 

понимаю!

 

Какая-то

 

интел-

лектуальная

 

способность,

 

рефлективная

 

какая-то

 

ерунда...

 

Не

понимаю!"

 

Онъ

 

махнулъ

 

тихонько

 

рукой,

 

вынулъ

 

изъ

 

бокового

кармана

 

свернутую

 

газету,

 

не

 

торопясь

 

развернулъ

 

ее

 

и

 

ска-

залъ:

 

„вотъ

 

это

 

понятнѣе

 

и

 

свычнѣе

 

намъ".

 

и

 

углубился

 

въ

чтепіе".

Мы

 

съ

 

намѣреніемъ

 

привели

 

буквально

 

эту

 

корреспонден-

ции,

 

чтобы

 

показать,

 

какъ

 

легко

 

неумѣлымъ

 

веденіемъ

 

уронить

самое

 

хорошее

 

дѣло,

 

— дѣло,

 

въ

 

которомъ

 

чувствуется

 

крайняя,

настоятельная

 

нужда,

 

и

 

какъ

 

люди,

 

чувствующіе

 

нужду

 

эту,

 

не

получая

 

удовлетворевія

 

тамъ

 

и

 

отъ

 

тѣхъ,

 

гдѣ

 

п

 

отъ

 

кого

 

все-

го

 

естественнѣе

 

они

 

моглп

 

получить

 

удовлетворепіе,

 

ищутъ

 

его

въ

 

другомъ

 

ыѣстѣ,

 

у

 

другихъ.

 

„Симпатичный"

 

старичекъ,

 

слу-

шавшій

 

архангельскія

 

чтенія

 

съ

 

такимъ

 

виимавіемъ

 

въ

 

началѣ

и

 

не

 

понявшій

 

ихъ,

 

обратился

 

къ

 

газетѣ;

 

а

 

сѣрый

 

мужичекъ,

 

не

понявшій

 

своего

 

батюшку,

 

уйдетъ

 

въ

 

какую

 

вибудь

 

секту.
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Глубоко

 

назидательно

 

и

 

паше

 

церковное

 

богослуженіе,

 

и

если

 

бы

 

чтеніе

 

и

 

пѣпіе

 

церковное

 

совершались

 

у

 

пасъ

 

съ

 

долж-

нымъ

 

вниманіемъ,

 

то

 

они

 

могли

 

бы

 

много

 

способствовать

 

къ

развитію

 

и

 

уврѣплепію

 

релпгіозпыхъ

 

понятій

 

въ

 

наро.іѣ.

 

Но,

 

къ

еожалѣнію,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отпошеніи

 

у

 

насъ

 

немало

 

недостат-

ковъ,

 

возбуждающихъ

 

справедливый

 

жалобы.

 

Въ

 

особенности

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

церковное

 

чтеніе.

 

„С.-Петербург.

Вѣдомостп"

 

не

 

довольны

 

ни

 

самими

 

чтецами,

 

ни

 

характеромъ

ихъ

 

чтенія.

 

Большинство

 

чтецовъ,

 

по

 

словамъ

 

газеты,

 

недоучки,

отбросы

 

духовпыхъ

 

школъ,

 

не

 

могущіе

 

проникнуть

 

вт

 

глубину

богословскихъ

 

истинъ

 

и

 

высоту

 

поэзіи

 

тѣхъ

 

книгъ,

 

которыя

 

имъ

приходится

 

читать

 

во

 

время

 

богослуженій,

 

да

 

еще

 

па

 

маловра-

зумптельномъ

 

славянском?

 

явыкѣ.

 

Традиціоиное

 

чтеніе — моно-

тонное,

 

безъ

 

всякаго

 

выражевія,

 

черезъ-чуръ

 

бѣглое,

 

неразбор-

чпвое

 

и

 

слитное.

 

Манера

 

чте.чія

 

дьяконами

 

Евангелія

 

излишне

затянута

 

и

 

крикливая.

 

Священники

 

не

 

паблюдаютъ

 

логпческяхъ

удлрепш,

 

не

 

отдѣляютъ

 

въ

 

молитвахъ

 

обращеній

 

отъ

 

прошеній,

нерѣдко

 

и

  

пріщовѣди

   

произпосятъ

 

спотворнымъ

 

голосомъ.

Дѣйствительно,

 

благодаря

 

такимъ

 

недостаткамъ

 

въ

 

чтепіи,

не

 

только

 

остаются

 

безъ

 

дѣйствія

 

аа

 

молящихся

 

высоко-рели-

гіозеыя

 

пѣсноиѣнія

 

и

 

чтеыія,

 

по

 

и

 

подаютъ

 

даже

 

поводъ

 

къ

образованию

 

прсвратныхъ

 

попятій

 

*).

Петербургская

 

газета

 

рекомендуетъ

 

взять

 

примѣръ

 

съ

 

про-

свѣщепныхъ

 

государству

 

въ

 

которыхъ

 

выразительное

 

чтеніе

служить

 

особымъ

 

нредметомъ

 

обучепія

 

въ

 

школахъ,

 

даже

 

на-

родпыхъ.

 

У

 

насъ

 

съ

 

такимъ

 

чтеніемъ

 

въ

 

церкви

 

должна

 

позна-

комить

 

духовная

 

школа.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

газетѣ

 

выражено

 

жела-

ніе,

 

чтобы

 

чтецы

 

становились

 

въ

 

церкви

 

ее

 

на

 

клпросѣ,

 

а

 

на

амвонѣ

 

(т.

 

е.

 

предъ

 

амвономъ--правильпѣе)

 

лвцомъ,

 

а

 

не

 

спиной

къ

 

слушателямъ.

 

Послѣднее

 

требованіе,

 

т.

 

е.

 

обращеніе

 

лицомъ

къ

 

народу,

 

можно

 

считать

 

излишнимъ,

 

хотя

 

и

 

было

 

сдѣлано

 

въ

одной

 

епархіп

 

распоряженіе

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

относительно

 

чте-

нія

 

Евангелія

 

*).

 

Что

 

касается

 

обучепія

 

чтенію

 

въ

 

школѣ,

 

то

оно,

 

конечно,

 

было

 

бы

 

весьма

 

желательнымъ.

 

Но

 

пока

 

школа

выпустить

 

достаточное

 

количество

 

хорошихъ

 

чтецовъ,

    

не

    

мѣ-

*)

 

Коме,

 

напр.,

 

тизвѣстно,

 

въ

 

какомъ

 

смислѣ

 

употребляются

слова

 

заамвонной

 

молитвы:

 

всяко

 

даяніе

 

благо

 

или

 

слова

 

псалма:

 

ложь

конь

 

во

 

спасеніе?

*)

 

Такъ

 

нѣкоторое

 

время

 

читалось

 

Евангеліе

 

во

 

Владим.

 

епарх.

въ

 

60-хъ

 

годахъ

 

прошлаго

 

столѣтія.

 

Но

 

это

 

продолжалось

 

очень

 

не-

долго.

 

Мы

 

не

 

моженъ

 

сказать

 

теперь,

 

было

 

ли

 

это

 

распопяженіе

 

ыѣ-

стнаго

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

или

 

оно

 

исходило

 

отъ

 

Св.

 

Синода.
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шаетъ

 

скорѣе

 

озаботиться

 

сдѣлать

 

то,

 

что

 

возможно.

 

Священ-

ники

 

пусть

 

сами

 

устранят!

 

тѣ

 

недостатки

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

которые

 

нроисходнтъ

 

не

 

отъ

 

незнанія,

 

а

 

отъ

 

небрежности.

__________

ІХрисоединеніе

 

къ

 

православной

 

церкви.

Съ

 

благословенія

 

Его

 

Преосвященства

 

Преосвященнѣйшаго

Виссаріона,

 

Ршископа

 

Костромского

 

и

 

Галичскаго,

 

20

 

и

 

текшаго

января

 

въ

 

церкви

 

Николаевской

 

села

 

Сельца

 

за

 

Воржею,

 

Ко-

стромского

 

уѣзда,

 

при

 

особеппо

 

многочпслепномъ

 

стечепін

 

на-

рода,

 

просвѣщенъ

 

былъ

 

св.

 

крещеніемъ

 

магометанинъ

 

Симбир-

ской

 

губерніи,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

Чембилеевской

 

волостп,

 

де-

ревни

 

Малой-Рыбушкиной, — крестьянинъ

 

Абдулла

 

Ибрагимовъ —

18-ти

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ему

 

христіапскаго

 

имени — Николай.

Нозопросвѣщенный —

 

скромный

 

и

 

способный

 

юноша,

 

но

 

наруж-

ному

 

виду

 

кажущійся

 

моложе

 

своихъ

 

лѣтъ

 

Оторванный,

 

по

 

се-

меппымъ

 

обстоятельствамъ,

 

съ

 

7-лѣтняго

 

возраста

 

отъ

 

родины,

и

 

постоянно

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

вращаясь

 

въ

 

средѣ

 

русскихъ

 

право-

славныхъ,

 

онъ

 

давно

 

уже

 

имѣлъ

 

влеченіе

 

присоединиться

 

ко

св.

 

православной

 

Христовой

 

церкви,

 

lie

 

многолюдный

 

городъ,

а

 

тихое

 

сельское

 

пристанище

 

ему

 

хотѣлось

 

избрать

 

мѣстомъ

возрожденія

 

къ

 

новой — христіапской

 

жизни,

 

между

 

прочимъ, -~

потому,

 

что

 

это

 

болѣе

 

соответствовало

 

складу

 

его

 

душевнаго

настроенія

 

—

 

скромности,

 

граничащей

 

съ

 

застѣнчивостыо

 

..

 

Вос-

пріемпиками

 

при

 

купели

 

крещенія

 

были

 

мѣстпые— кре

 

тьяпинъ

и

 

крестьянка, — люди

 

далеко

 

небогатые,

  

но

 

хорошей

  

жизни.

Въ

 

настоящее

 

время

 

новопросвѣщенный

 

поручепъ

 

попечепію

добрей

 

христіанской

 

семьи,

 

и

 

продолжаетъ,

 

—

 

и

 

послѣ

 

св.

 

кре-

щенія,— -ежедневно

 

пользоваться

 

уроками

 

христіан-^аго

 

благо-

честія,

 

хотя

 

и

 

до

 

присоединенія

 

употреблено

 

было

 

довольно

 

вре-

мени

 

па

 

его

 

надлежащую

 

подготовку

 

ко

 

св.

  

просвѣщепію.

Первые

 

уроки

 

оглашепія,

 

видимо-благопріятно

 

отразившіеся

на

 

душевяомъ

 

настроеніп

 

ювоши-иновѣрца

 

и

 

еще

 

болѣе

 

укрѣ-

пившіе

 

его

 

въ

 

мысли

 

присоединиться

 

ко

 

св.

 

церкви,

 

состояли

въ

 

проведепіп

 

надлежащей

 

параллели

 

между

 

грубымъ,

 

разечи-

таннымъ

 

на

 

низкіе

 

инстинкты

 

человѣка

 

учепіемъ

 

Магомета,

 

и

чистымъ,

 

небеспымъ

 

ученіемъ

 

Христа

 

Спасителя.

 

Далѣе

 

слѣдо-

довало

 

наставленіе

 

въ

 

истинахъ

 

христіанской

 

вѣры

 

и

 

прави-

лахъ

 

жизни,

 

изложепныхъ

 

въ

 

Символѣ

 

вѣры

 

я

 

десяти

 

заповѣ-

дяхъ,

 

—

 

въ

 

наученіи

 

необходимымъ

 

повседневпымъ

 

молитвамъ,

объясненіи

 

церковныхъ

 

обрядовъ

 

и

 

священнодѣйствій...

 

Памятью

и

 

смысломъ

 

новообащенный

 

обладаетъ

 

въ

 

достаточной

 

мѣрѣ;

 

дѣ-
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ло

 

нѣсколько

 

затруднялось

 

лиіпь

   

усвоенными

 

имъ

 

еще

   

въ

 

ран-

нюю

 

пору

 

жизни

 

особенностями

 

акцента

 

татарскаго...

Присоединившейся

 

по

 

роду

 

своихъ

 

занятій — рабочій

 

въ

электро- техпическихъ

 

заведевіяхъ,

 

проживалъ

 

около

 

6-ти

 

лѣтъ

въ

 

Москвѣ

 

и

 

Варшавѣ.

 

Предполаг?етъопъ

 

и

 

опять

 

возвратиться

 

къ

прежнимъ

 

закятіямъ,

 

но,

 

видимое

 

дѣло,

 

уже

 

не

 

совсѣмъ

 

охотно,

такъ

 

какъ

 

ко

 

всѣмъ

 

здѣсь

 

успѣлъ

 

привыкнуть,

 

и

 

всѣ

 

къ

 

нему

привыкли:

 

„какъ

 

будто

 

вѣкъ

 

съ

 

пами

 

жилъ",

 

говорятъ

 

о

 

немъ

мѣстные

 

жители,

 

любовно

 

прішлвшіе

 

пришельца

 

и

 

правильно

разг.удившіе,

 

что

 

этотъ

 

молодой

 

человѣкъ

 

заслуживаете

 

ихъ

 

нре-

имуществевнаго

 

поиечеяія

 

и

 

братскаго

 

участія.

Священпикъ

 

Никоай

 

Виноградовг.

Освященіѳ

 

зданія

 

Солдовской

 

ц.-приход.

 

школы.

9-го

 

декабря

 

1901

 

г.

 

въ

 

с.

 

Солдѣ

 

Солигаличскаго

 

у.

 

освя-

щено

 

новое

 

зданіе

 

для

 

ц. -приходской

 

школы,

 

существующей

 

съ

1884

 

года.

 

Школа

 

ранѣе

 

помѣщаласъ

 

въ

 

церковной

 

сторожкѣ,

конечно,

 

мало

 

удобной

 

для

 

школьнаго

 

дѣла.

 

Здѣсь

 

было

 

и

 

тѣсно,

и

 

низко

 

и

 

мрачно.

 

Новое

 

зданіе

 

выстроено,

 

благодаря

 

стараніямъ

и

 

подъ

 

главнымъ

 

наблюденіемъ

 

мѣстнаго

 

священника,

 

поло-

жившаго

 

не

 

мало

 

заботъ

 

и

 

трудовъ

 

при

 

устройствѣ

 

зданія,

 

на

жертвы

 

прихожапъ,

 

очень

 

сочувственно

 

отнесшихся

 

къ

 

заботамъ

своего

 

приходскаго

 

пастыря

 

о

 

благоустройствѣ

 

школьпаго

 

дѣла.

Съ

 

вечера

 

8-го

 

числа

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

новомъ

 

зданіи

 

со-

вершено

 

было

 

мѣстнымъ

 

евященпикомъ,

 

при

 

сослуженін

 

ему

 

двухъ

другихъ

 

священниковъ

 

п

 

при

 

собраніи

 

учащихся

 

школы.

 

Въ

день

 

освященія,

 

при

 

необычномъ

 

собраніи

 

молящихся,

 

была

 

тор-

жественно

 

совершена

 

литургія

 

соборомъ

 

изъ

 

трехъ

 

священни-

ковъ.

 

Въ

 

причастное

 

время

 

учителемъ

 

школы

 

В.

 

йльинскимъ

была

 

сказана

 

соотвѣтствующая

 

торжеству

 

рѣчь

 

о

 

воспитаніи

 

дѣ-

тей

 

и

 

о

 

пользѣ

 

школы

 

*).

 

Послѣ

 

литургіи

 

о.

 

благочинный

 

свящ.

Симеонъ

 

Дружининъ,

 

почтившій

 

торжество

 

своимъ

 

прибытіемъ,

3

 

священника,

 

2

 

діакона,

 

ученики

 

и

 

ученицы

 

школы,

 

при

 

стеченіи

большого

 

количества

 

народа,

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

отправились

 

въ

 

ново-

устроенное

 

школьное

 

зданіе.

 

Въ

 

классной

 

комнатѣ

 

новой

 

школы

соборне

 

совершенъ

 

былъ

 

водосвлтный

 

молебенъ,

 

послѣ

 

коего

было

 

окроплено

 

св.

 

водою

 

все

 

школьное

 

помѣщеніе.

   

Тотчасъ

 

по

*)

 

Помѣщепа

 

ниже.
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освященін

 

школы

 

отцомъ

 

завѣдующпмъ

 

школою,

 

свящ.

 

Влади-

міромъ

 

Ильинскимъ,

 

сказана

 

была

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

опъ

 

благо-

дарилъ

 

прихожааъ

 

за

 

сочувствіе

 

дѣлу

 

народнаго

 

образованія

 

и

въ

 

особенности

 

благодарилъ

 

добрыхъ

 

гірихожанъ,

 

окпзавипіхъ

свою

 

посильную

 

помощь

 

въ

 

дѣлѣ

 

устройства

 

училпщаго

 

зданія.

Учащіеся

 

школы

 

поднесли

 

завѣдущему

 

школою,

 

въ

 

знакъ

 

при-

знательности

 

и

 

благодарности,

 

Бпблію.

 

О.

 

Илышскій

 

съ

 

своей

сторопы

 

благословплъ

 

школу,

 

въ

 

лицѣ

 

школьпиковъ,

 

иконою,

изображающей

 

Спасителя,

 

благословляющаго

 

дѣтей.

 

Затѣмъ

 

учи-

телемъ

 

Ильпнскииъ

 

была

 

сказана

 

рѣчь

 

къ

 

дѣтямъ

 

о

 

свѣтѣ

 

внѣш-

немъ

 

и

 

о

 

свѣтѣ

 

Хри :

 

товомъ,

 

послѣ

 

чего

 

были

 

розданы

 

дѣтямъ

на

 

память

 

объ

 

освященіи

 

іпколъиаго

 

зданія

 

Евангелія.

 

Но

 

возвра-

щеніи

 

крестнаго

 

хода

 

въ

 

церковь,

 

учителемъ

 

были

 

предложены

дѣтямъ

 

лакомства.

 

Собственная

 

книжка,

 

прі' брѣтенная

 

каждымъ

изъ

 

дѣтей,

 

и

 

гостпнцы

 

возбудили

 

большую

 

радость

 

дѣтей.

Рѣчь

 

учителя

 

Ильинскаго

 

въ

 

день

 

освященія

 

зданія

 

Солдовской

 

ц.-пр.

 

школы.

Въ

 

настоящій

 

день,

 

въ

 

деіть

 

оевященія

 

школьнаго

 

здапія,

я

 

хочу

 

побесѣдовать

 

съ

 

вамъ,

 

отцы

 

и

 

матери,

 

о

 

воспитавіи

 

дѣ-

тей;

 

хочу

 

поговорить

 

съ

 

вами

 

о

 

томъ,

 

кому

 

и

 

какъ

 

должно

 

вос-

питывать

 

дѣтей

 

и

 

какую

 

пользу

 

прино

 

итъ

 

въ

 

воспитаніи

 

дѣтей

школа.

Вотъ

 

появляется

 

на

 

свѣтъ

 

дитя.

 

Что

 

съ

 

нимъ

 

дѣлать

 

и

кому

 

воспитывать

 

его?

 

На

 

этотъ

 

вопросъ,

 

конечно,

 

отвѣтпть

 

не

трудно.

 

Дітя

 

первое

 

время

 

нуждается

 

въ

 

одпомъ

 

хорошемъ

 

ухо-

дѣ

 

и

 

нищѣ;

 

ухаживать

 

за

 

нимъ

 

и

 

питать

 

его

 

должны

 

родители.

Но

 

вотъ

 

дитя

 

возрастаете

 

начинаетъ

 

понимать,

 

съ

 

любопыт-

ствомъ

 

смотритъ

 

на

 

все

 

окружающее.

 

Тогда

 

ужь

 

мало

 

ему

 

одной

тѣлесной

 

пищи

 

да

 

«нѣшняго

 

ухода.

 

Худо

 

сдѣлаютъ

 

тѣ

 

родите-

ли,

 

которые

 

предоставятъ

 

своему

 

ребенку

 

видѣть

 

все,

 

что

 

бы-

ваете

 

въ

 

нашей

 

жизни,

 

или

 

дѣлать

 

то,

 

что

 

онъ

 

захочетъ.

 

Хо-

рошій

 

отецъ

 

или

 

хорошая

 

мать

 

постарается,

 

чтобы

 

ребенокъ

 

ви-

дѣлъ

 

вокругъ

 

себя

 

больше

 

хорошаго

 

и

 

добраго.

 

Дитя,

 

видя

 

пло-

хое,

 

и

 

само

 

поступаете

 

плохо;

 

видя

 

хорошее,

 

и

 

само

 

пріучается

поступать

 

хорошо.

 

Дитя

 

есть

 

какъ

 

бы

 

мягкій

 

воскъ,

 

изъ

 

кото-

раго

 

можно

 

вылѣпить

 

хорошую

 

или

 

худую

 

фигуру;

 

оно

 

есть

 

какъ

бы

 

чистая

 

бумага,

 

на

 

которой

 

можно

 

написать,

 

что

 

угодно:

 

хо-

рошее

 

или

 

дурное.

 

И

 

горе

 

тому

 

изъ

 

старшихъ,

 

окружающихъ

дитя,

 

кто

 

своими

 

дурными

 

дѣлами

 

и

 

примѣрами

 

напишетъ

 

въ

сердцѣ

 

дитяти

 

что-нибудь

 

худое,

 

т.

 

е.

 

будете

 

соблазнять

 

его

 

на

зло,

 

Спаситель

 

напгъ

 

сказалъ:

 

Аще

 

кто

 

соблапиитъ

 

единаю

 

отъ

малыхъ

 

сихъ,

 

уне,

 

лучше

 

есть

 

ему,

 

да

 

обѣсится

 

жерновъ

 

осель-

скій

 

на

 

выи

 

его

 

и

 

потонетъ

   

въ

 

пучинѣ

 

морстѣй

    

(Mo.

  

18,

 

6).
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Разумѣпте

 

родители

  

п

 

старгаіе,

    

какое

   

страшное

 

паказаніе

 

дол-

жпо

 

постигнуть

 

тѣхъ,

 

кто

 

соблазняете

 

дѣтея.

Но

 

вотъ

 

дитя

 

уже

 

возросло

 

настолько,

 

что

 

его

 

нужно

 

на-

учить

 

и

 

главнымъ

 

христіанскимъ

 

истпнамъ,

 

молитвамъ,

 

а

 

также

и

 

грамотѣ —читать

 

и

 

писать.

 

Кому

 

нужно

 

позаботиться

 

объ

 

этомъ?

Родителямъ?

 

По,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

и

 

сами

 

родители

 

часто

 

не

 

знаютъ

ни

 

главныхъ

 

христіаескихъ

 

истинъ,

 

пи

 

молитвъ,

 

ни

 

грамоты;

а

 

если

 

и

 

знаютъ,

 

то

 

или

 

бываютъ

 

часто

 

въ

 

отлучкѣ,

 

или

 

же

озабочены

 

другими

 

хозяйственными

 

дѣлами.

 

Кому

 

же

 

учить

 

дѣ-

тей?

 

Вотъ

 

въ

 

этомъ-то

 

случаѣ

 

и

 

помогаете

 

намъ

 

школа.

 

Она

съ

 

большпмъ

 

удобствомъ,

 

чѣмъ

 

каждый

 

отецъ

 

или

 

каждая

 

мать,

направитъ

 

умъ

 

дѣтокъ

 

къ

 

добру,

 

постарается

 

внушить

 

имъ

 

глав-

ныя

 

христіанскія

 

истины;

 

научить

 

ихъ

 

молитвамъ

 

и

 

пріохотитъ

къ

 

храму

 

Божію;

 

научитъ

 

и

 

грамотѣ,

 

А

 

если

 

они

 

научатся

 

гра-

мотѣ.

 

то

 

они

 

стапутъ

 

какъ

 

бы

 

па

 

свои

 

ноги:

 

они

 

могутъ

 

с

 

книги

 

ду-

шеспасительный

 

читать,

 

и

 

научиться

 

всему

 

хорошему

 

и

 

полезному;;

въ

 

жизни

 

изъ

 

книгъ,

 

и

 

свои

 

мысли

 

передавать

 

другДшъУ

 

нахо-

дящимся

 

хотя

 

бы

 

и

 

далеко.

 

Недаромщ

 

говорите

 

русская

 

посло-

вица:

 

„ученье

 

свѣтъ,

 

неученье

 

тьма"

 

Видите,

 

какая

 

большая

польза

 

отъ

 

школъ.

Старайтесь

 

же,

 

православные,

 

помогать

 

школѣ,

 

чѣмъ

 

може-

те:

 

своимъ

 

расположепіемъ

 

къ

 

ней,

 

матеріальными

 

средствами.

Теперь,

 

благодарить

 

Бога,

 

я

 

пе

 

могу

 

попрекнуть

 

васъ

 

въ

 

пера-

дѣніи

 

къ

 

гаколѣ.

 

Вы

 

показали

 

свое

 

участіе

 

къ

 

ней

 

тѣмъ,

 

что

 

по-

могли

 

священнику

 

поставить

 

это

 

повое

 

удобное

 

школьное

 

здапіе.

Остается,

 

стало

 

быть,

 

благодарить

 

васъ

 

за

 

рас.положеніе

 

къ

 

ней

и

 

пожелать,

 

чтобы

 

это

 

расположеніе

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

не

охладѣвало

 

ни

  

въ

  

васъ,

 

ни

  

въ

 

дѣтяхъ

 

вашпхъ.

Епархіальная

 

хроника.

—

 

30

 

то

 

января,

 

въ

 

день

 

праздиованія

 

собора

 

трехъ

 

святителей

Василія

 

Великаго,

 

Григорія

 

Богослова

 

и

 

Іоанва

 

Златоустаго,

 

Преосвя-

щеинѣйшій

 

Виссаріопъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

церкви

при

 

Костромскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

по

 

случаю

 

храмового

 

праздника

и

 

посвятилъ

 

во

 

священника

 

діакона

 

Василія

 

Смирнова,

 

опредѣленнаго

иа

 

мѣсто

 

священника

 

въ

 

с.

 

Шохву

 

Нерехтскаго

 

у.,

 

и

 

во

 

діакона —

псаломщика

 

с.

 

Приправина

 

Юрьевецкаго

 

у.

 

Ивана

 

Крапивина,

 

опре-

Vдѣленнаго

 

на

 

діаконскоѴмісто

 

въ

 

с.

 

Заболотье

 

Ветлужскаго

 

у.

 

Въ

 

кон-

цѣ

 

литургіи

 

Владыка

 

сказнлъ

 

слово

 

па

 

текстъ

 

праздничнаго

 

апостоль-

скаго

 

чтенія

 

(Евр.

 

13,

 

9.

 

10):

 

въ

 

наученія

 

странна

 

и

 

различна

 

не

 

прилаіай-

теся,

 

добро

 

бо

 

блаюдатію

 

утверждати

 

сердца,

 

а

 

не

 

брашны.

 

Послѣ

 

литур-
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гіи,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

совершено

 

было

 

молебяое

 

пѣпіе

 

Пресвятой

Богородицѣ

 

предъ

 

Ея

 

чудотворною

 

Ѳеодоровскою

 

иконою

 

и

 

тромъ

 

свя-

тителямъ.

 

По

 

окопчаніи

 

службы

 

Владыкѣ

 

и

 

всѣмъ

 

пркглашепнымъ

 

ли-

цамъ

 

была

 

предложена

 

трапеза.

—

   

1-го

 

февраля,

 

наканунѣ

 

храмового

 

праздника,

 

въ

 

Костромскую

духовную

 

сеиинарію

 

была

 

принесена

 

изъ

 

собора

 

Ѳеодоровская

 

икона

Божіей

 

Матери,

 

а

 

въ

 

6

 

час.

 

вечера

 

семишірскимъ

 

духовенствомъ

 

съ

о.

 

ректоромъ

 

во

 

главѣ

 

совершено

 

было

 

торжественное

 

всенощное

 

бдѣ-

ніе

 

при

 

большомъ

 

стеченіи

 

богомольцевъ.

—

  

2-го

 

февраля,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

Срѣтеиія

 

Господня,

 

Пре-

освященнѣйшій

 

Унссаріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

се-

минарекомъ

 

храмѣ

 

и

 

носвятилъ

 

въ

 

стихарь

 

пятерыхъ

 

воспитанниковъ

Костромской

 

духовной

 

селинаріи.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

Владыка

 

сказалъ

слово

 

на

 

тркстъ

 

юъ

 

праздпичнаго

 

ееангельскаго

 

чтенія:

 

сележитъ

 

Сейна

паденіе

 

и

 

на

 

востаніе

 

мношмъ

 

во

 

Израили

 

и

 

въ

 

знаменье

 

пресекаемо

 

(Лук*

2,

 

34).

 

По

 

оконѵанш

 

литургіи,

 

Преосвященнѣйніій

 

Виссаріонъ,

 

въ

 

со-

служеніи

 

семинарскаго

 

и

 

приглашеенаго

 

на

 

праздникъ

 

духовенства,

 

со-

вершилъ

 

молебное

 

пѣніе,

 

послѣ

 

котораго

 

состоялся

 

торжественный

 

го-

дичный

 

актъ,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Его

 

Преосвященства.

 

Актъ

 

на-

чался

 

пѣніемъ

 

тропаря

 

празднику,

 

послѣ

 

чего

 

о.

 

протоіереемъ

 

Н.

 

Вер-

тоградскимъ

 

произнесена

 

была

 

рѣчь

 

о

 

воспитаніи.

 

Хоръ

 

воспитанни-

ковъ

 

семкнаріи

 

пропѣлъ

 

концертъ:

 

„Блаженъ

 

бояйся

 

Господа";

 

затѣмъ

секретарь

 

правленія

 

семішаріи

 

И.

 

В.

 

Баженовъ

 

прочелъ

 

краткій

 

от-

четъ

 

о

 

состояніи

 

семинаріи

 

въ

 

1900 — 1901

 

учебноыъ

 

году.

 

По

 

выслу-

шаніи

 

отчета

 

всѣми

 

воспитанниками

 

семинаріи

 

исполненъ

 

былъ

 

на-

родный

 

гимнъ.

 

Послѣ

 

акта

 

въ

 

квартирѣ

 

о.

 

ректора

 

семинаріи

 

Вла-

дыкѣ

 

и

 

приглашепнымъ

 

гостямъ

 

былъ

 

предложенъ

 

завтракъ.

—

  

3-го

 

февраля,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

совершилъ

 

божественную

 

дитургію

 

въ

 

Костромскомъ

 

каѳедральномъ

 

Бо-

гоявленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

въ

 

обычное

 

время

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

нокаяніи

 

па

слова

 

Христовы:

 

приблиоісися

 

аарствіе

 

Божіе,

 

покайтеся

 

и

 

вѣруйте

во

 

евателіе

 

(Maps.

 

1,

 

15).

 

Послѣ

 

литургіи

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

со-

вершенъ

 

былъ

 

царскій

 

молеііенъ

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

и

 

городского

духовенства

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

обычныхъ

 

многолѣтій.

—

  

5-го

 

февраля

 

прибилъ

 

въ

 

г.

 

Кострому

 

членъ

 

учебнаго

 

при

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

комитета

 

д.

 

с.

 

с.

 

П.

 

И.

 

Нечаевъ

 

для

 

ревизіи

 

ду-

хопно-учебныхъ

 

заведеній.

 

Въ

 

среду,

 

6-г,о

 

февраля

 

посѣтилъ

 

онъ

 

Ко-

стромскую

 

духовную

 

семинарію,

 

въ

 

четвергъ,

 

7-го

 

февраля,

 

епархиаль-

ное

 

жен.

 

училище

 

и

 

8-го

 

февраля,

 

въ

 

пятницу,

 

мужское

 

дух.

 

училище,
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9-го

 

февраля,

 

въ

 

субботу,

    

д.

 

с.

 

с.

  

II.

 

И.

 

Нечаевъ

 

отбылъ

    

съ

 

утрен-

ннмъ

 

поѣздокъ

 

желѣзпой

 

дороги

 

въ

 

С.-Петербургъ.

—

 

10-го

 

февраля,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Костромскомъ

 

каѳедр.

 

соборѣ

 

и

посвятилъ

 

въ

 

стихарь

 

четырехъ

 

воспитанниковъ

 

семинаріи

 

и

 

псаломщи-

вовъ:

 

Николаевской

 

ц.

 

пог.

 

Никольскаго

 

Кипешемскаго

 

у.

 

Александра

Побѣдоносцева,

 

Покровской

 

ц.

 

пог.

 

Покрова

 

Александра

 

Ильинскаго

 

и

Богородицкой

 

ц.

 

с.

 

Ѳеодоровскаго

 

Нерехтскаго

 

у.

 

Ввана

 

Наградова;

діакопа

 

Покровской

 

ц.

 

с.

 

ХрЬнова

 

Николая

 

Орлова

 

Преосвященнѣй-

шій

 

Владыка

 

посвятилъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Преображенской

 

ц.

 

с.

 

Ко-

чурова

 

Нерехтскаго

 

у.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

на

текстъ

 

воскреснаго

 

евангельскаго

 

чтенія:

 

человѣкъ

 

нѣкгй

 

имѣ

 

два

 

сы-

на

 

(Лук.

 

15,

 

11)

 

осмѣшеніи

 

добрыхъ

 

и

 

худыхъ

 

людей

 

въ

 

семействахъ,

въ

 

мірѣ

 

и

 

въ

 

церкви

 

и

 

о

 

значеніи

 

этого

 

явлепія.

Иноѳпархіальныя

 

извѣстія.

Постановленія

 

Орловскаго

 

миссіонерскаго

 

съѣзда.

Въ

 

концѣ

 

сентября

 

прошлаго

 

года

 

въ

 

Орлѣ

 

состоялся

 

миссіонер-

скій

 

съѣздъ,

 

устроенный

 

по

 

мысли

 

мѣстпаго

 

преосвященнаго.

 

Съѣздъ,

предполагавшійся

 

вначалѣ

 

только

 

епархіальнымъ,

 

привлекъ

 

къ

 

себѣ

миссіонеровъ

 

н

 

изъ

 

многихъ

 

сосѣднихъ

 

епархій.

 

Запятія

 

въ

 

немъ

 

про-

исходили

 

нодъ

 

руководствомъ

 

извѣстныхъ

 

спеціалистовъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

про-

тивораскольнической

 

и

 

противосектантской

 

миссіи —проф.

 

Н.

 

И.

 

Ива-

новскаго

 

и

 

редактора

 

„Миссіонер.

 

Обозрѣнія"

 

В.

 

М.

 

Скворцова.

 

Такое

значеніе

 

Орловскаго

 

миссіонерскаго

 

съѣзда

 

сообщаетъ

 

особенную

 

важ-

ность

 

постановленіямъ

 

его.

 

Но

 

эта

 

важность

 

усиливается

 

еще

 

тѣмъ,

что

 

этими

 

постановленіями

 

даются

 

руководствеааыя

 

указанія

 

не

 

для

миссіонеровъ-спеціалистовъ

 

только,

 

но

 

главнымъ

 

образомъ

 

для

 

при-

ходскихъ

 

священниковъ.

 

Вотъ

 

почему

 

мы

 

считаемъ

 

нужнымъ

 

познако-

мить

 

съ

 

этими

 

ностановленіями

 

и

 

духовенство

 

Костром,

 

епархіи.

Прежде

 

всего,

 

приступая

 

къ

 

обсужденію

 

вопроса

 

о

 

порядкѣ

 

ве-

денія

 

бесѣдъ

 

съ

 

раскольниками

 

и

 

сектантами,

 

съѣздъ

 

призналъ,

 

что

хотя

 

связывать

 

системой

 

миссіонера

 

нельзя,

 

ибо

 

миссіонерство —дѣло

живое,

 

однако

 

указаніе

 

основныхъ

 

пунктовъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

весь-

ма

 

желательно

 

и

 

полезно,

 

такъ

 

какъ

 

практика

 

миссіонерская

 

стра-

даетъ

 

многими

 

недостатками:

 

преобладаніемъ

 

апологетическаго

 

элемен-

та

 

въ

 

ущербъ

 

полемическому,

 

стремленіемъ

 

бесѣдовать

 

о

 

предметахъ

второстепенныхъ

 

(обрядахъ,

 

почитаніи

 

иконъ,

 

мощей

 

и

 

т.

 

п.),

   

а

 

не

 

о
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главныхъ,

    

касавшихся

    

существа

    

христіавства

  

(церкви,

   

благодати

и

 

т.

 

п.).

Въ

 

частности,

 

по

 

расколу

 

старообрядчества,

 

согласно

 

заключенію

профессора

 

Пвапоискаго,

 

приходскій

 

священникъ

 

обязавъ

 

читать,

 

про-

повѣдыватъ

 

и

 

бесѣдовать

 

главнымъ

 

образомъ

 

о

 

Христовой

 

церкви,

такъ

 

какъ

 

только

 

въ

 

ней

 

возможно

 

спасеніе,

 

а

 

также

 

о

 

важности

 

и

необходимости

 

преемственной

 

отъ

 

св.

 

апостоловъ

 

и

 

непрерывной

 

трех-

чинпой

 

іерархіи

 

и

 

таииствъ,

 

особенно

 

покаявія

 

и

 

причащенія,

 

какъ

существенно

 

необходимыхъ

 

для

 

спасенія.

 

Основательное

 

расьрытіе

этихъ

 

вопросовъ

 

покажетъ

 

полную

 

несостоятельность

 

раскольническихъ

толковъ.

 

Полезно

 

также

 

опровергать

 

ученіе

 

безпоповцевъ

 

объ

 

апти-

христѣ

 

и

 

воцареяіи

 

его

 

въ

 

Греко-Россійской

 

церкви

 

съ

 

1666

 

года.

Долженъ

 

и

 

можетъ

 

священникъ

 

касаться

 

и

 

обрядовыхъ

 

разностей

между

 

православною

 

церковью

 

и

 

старообрядчествомъ,

 

однако

 

со

 

сто-

роны

 

главнымъ

 

образомъ

 

апологетической,

 

пе

 

вдаваясь

 

слишкомъ

 

въ

опроверженіе

 

особенностей

 

старообрядчества,

 

ибо

 

таковыя

 

допущены

церковью

 

для

 

единовѣрцевъ.

 

Можетъ

 

священникъ

 

знакомить

 

свою

паству

 

и

 

съ

 

историческими

 

свѣдѣпіями

 

по

 

расколу,

 

между

 

прочимъ,

характеризовать

 

мѣстпые

 

толки

 

и

 

излагать

 

исторію

 

внутренпихъ

 

усо-

бицъ

 

въ

 

расколѣ

 

по

 

различнымъ

 

вопросамъ.

 

Что

 

же

 

касается

 

вопро-

совъ

 

о

 

клятвахъ

 

Московскаго

 

собора

 

1666 — 1667

 

гг.,

 

о

 

порицатель-

ныхъ

 

выраженіяхъ

 

на

 

старые

 

обряды

 

въ

 

прежнихъ

 

противорасколь-

ническихъ

 

сочиневіяхъ,

 

объ

 

единовѣрін,

 

о

 

преслѣдованіяхъ

 

со

 

стороны

гражданской

 

власти

 

и

 

т.

 

п.,

 

то

 

лучше

 

предоставлять

 

разрѣшеніе

 

этихъ

вопросовъ

 

опытному

 

миссіонеру.

 

Для

 

поднятія

 

религіознаго

 

уровня

мѣстныхъ

 

раскольниковъ,

 

необходимо

 

въ

 

бесѣдахъ

 

съ

 

ними

 

побольше

включать

 

положительного

 

ученія

 

православной

 

церкви,

 

преимуществен-

но

 

о

 

догматахъ

 

вѣры.

 

Въ

 

случаѣ

 

же

 

обычнаго

 

на

 

бесѣдахъ

 

перехода

раскольниковъ

 

съ

 

догматическаго

 

вопроса

 

на

 

обрядовый,

 

миссіонеру

нужно

 

настоять

 

на

 

разрѣшеніи

 

догматическаго

 

вопроса,

 

и

 

только

 

по-

слѣ

 

этого

 

переходить

 

на

 

излюбленную

 

старообрядцами

 

тему.

 

Успѣхъ

бесѣдъ

 

съ

 

раскольниками

 

много

 

зависитъ

 

отъ

 

постановки

 

вопроса.

Православный

 

миссіонеръ

 

долженъ

 

стремиться

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

„ пока-

зать

 

истину,

 

какъ

 

на

 

ладони".

 

Всякая

 

неясность,

 

спутанность

 

обра-

щается

 

въ

 

пользу

 

старообрядческихъ

 

собесѣдниковъ,

 

которые

 

стре-

мятся

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

спутать

 

православнаго

 

миссіонера,

 

ватемнить

вопросъ

 

или

 

направить

 

его

 

въ

 

другую

 

сторону,

 

уклониться

 

отъ

 

дан-

наго

 

предмета

 

и

 

перейти

 

на

 

другой,

 

переговорить

 

защитника

 

право-

славія,

 

зачитать

 

его

 

нескончаемыми

 

выдержками

 

изъ

 

старыхъ

 

книгъ,

раздражить

 

и

 

т.

 

п.,— словомг,

 

свести

 

бееѣду

 

ни

 

къ

 

чему,

 

чтобы

   

слу-
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шатели

 

вышли

 

съ

 

нея

 

безъ

 

яснаго

 

представлеш'я

 

и

 

опрсдѣленпаго

впечатлѣпія.

Наилучшими

 

пособіями

 

по

 

исторіи

 

и

 

оЬличенію

 

раскола

 

служатъ:

1)

 

Выписки

 

изъ

 

старописьменныхъ

 

и

 

старопечатныхъ

 

книгъ,

 

Озерска-

го,

 

ч.

 

1 — 2,

 

цѣна

 

1

 

р.

 

20

 

к.;

 

2)

 

Собраніе

 

сочиііевій

 

арх.

 

Павла

 

ІІрус-

скаго,

 

ч.

 

1 — 4,

 

цѣна

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

а

 

также

 

мелкія

 

брошюры,

 

изв.іечен-

ныя

 

изъ

 

сочинепій

 

архиы.

 

Павла

 

и

 

изданныя

 

Московскимъ

 

братствомъ

св.

 

Петра;

 

3)

 

Брошюры

 

іеромонаха

 

Филарета,

 

числомъ

 

11,

 

дѣші

 

1

 

р.

28

 

к.;

 

4)

 

Руководство

 

но

 

исторіи

 

и

 

обличевію

 

раскола,

 

профессора

Н.

 

И.

 

Ивановскаго,

 

ч.

 

1 — 3,

 

цѣна

 

2

 

p.

 

20

 

к.;

 

5}

 

Собраніе

 

сочиненій,

его

 

же,

 

т.

 

1-й,

 

цѣна

 

2

 

руб.;

 

6)

 

Критическій

 

разборъ

 

ученія

 

непрі-

емлющихъ

 

священства

 

старообрядцевъ

 

о

 

церкви

 

и

 

таинствахъ,

 

его

 

же»

цѣна

 

1

 

руб.

 

70

 

коп.

 

Полезно

 

также

 

читать

 

народу

 

творенія

 

св.

 

Игна-

тія

 

Богоносца,

 

Ічипріана

 

Карѳагенскаѵо

 

и

 

Іоанпа

 

Златоуста

 

(послѣднія

въ

 

новомъ

 

переводѣ,

 

въ

 

приложеніи

 

къ

 

„Христианскому

 

Чтенію").

Изъ

 

методическихъ

 

указапій

 

по

 

ооличевію

 

раскола,

 

профессо-

ромъ

 

ИвановсЕимъ

 

даны

 

били

 

слѣдующія.

 

1)

 

Бесѣды

 

о

 

церкви

 

не

слѣдуетъ

 

вести

 

по

 

символу

 

вѣры—о

 

единствѣ,

 

святости,

 

соборности

 

и

апостольствѣ

 

церхви;

 

такой

 

методъ

 

бесѣды

 

не

 

пригоденъ

 

въ

 

полемикѣ

съ

 

раскольниками,

 

какъ

 

многосложный,

 

мало

 

доказательный

 

и

 

утоми-

тельный

 

для

 

слушателей.

 

Гораздо

 

практичнѣе

 

пользоваться

 

бодѣе

 

рас-

проетраненнымъ

 

методомъ —-вести

 

бесѣды

 

о

 

существепныхъ

 

свойствахъ

церкви

 

по

 

Большому

 

катихизису

 

(л.

 

1200):

 

неизмѣнномъ

 

Божествен-

номъ

 

ученіи,

 

трехчинной

 

безпрерывпой

 

отъ

 

апостоловъ

 

іерархіи

 

и

 

сед-

меричномъ

 

числѣ

 

таинъ.

 

Встрѣчающіяся

 

при

 

такой

 

постановкѣ

 

дѣла

затрудненія

 

въ

 

объясненіи

 

словъ

 

катихизиса:

 

„иж?

 

суть

 

достойны

пріимати

 

святыя

 

и

 

божественпыя

 

совершенный

 

тайны...

 

подъ

 

правле-

ніемъ

 

совершенныхъ

 

святыхъ,

 

отъ

 

него

 

поставдепныхъ...",

 

легко

 

устра-

няются

 

во-время

 

сдѣлаппымъ

 

объясненіемъ,

 

что

 

по

 

достоинству

 

людей

нельзя

 

судить

 

объ

 

истинной

 

церкви,

 

что

 

человѣческія

 

суждепія

 

о

другихъ

 

часто

 

бываютъ

 

ошибочны.

2)

 

При

 

бесѣдахъ

 

о

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

таинствѣ

 

точкою

 

отправ-

ленія

 

должно

 

быть

 

истинное

 

понятіе

 

о

 

таинствѣ.

 

Примѣнительно

 

къ

этому,

 

бесѣду

 

съ

 

ситниковцами

 

объ

 

„осъмомъ

 

крещент"

 

нужно

 

начи-

нать

 

съ

 

вопроса

 

не

 

о

 

крещеніи

 

вообще,

 

а

 

о

 

таинстиѣ

 

крещенія.

 

Кро-

мѣ

 

общихъ

 

доказательствъ,

 

употребляемыхъ

 

въ

 

полемикѣ

 

противъ

 

без-

поповцевъ

 

о

 

таинствѣ

 

крещенія,

 

достаточно

 

привести

 

свидѣтельство

Златоуста

 

(бес.

 

86,

 

л.

 

1042),

 

учительнаго

 

Евангелія

 

на

 

недѣлю

 

про-

свѣщенія

 

(л.

 

475)

 

и

 

др.,

 

изъ

 

коихъ

 

ясно

 

видно,

 

что

 

осьмое

 

креще-

ніе —это

 

огненпое

 

очищеніе

   

всей

 

твари

 

при

 

кончинѣ

 

міра,

 

„не

   

сна-
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сенное,

 

но

 

злобѣ

 

убійственное".

 

Разнымъ

 

образомъ

 

въ

 

бесѣдѣ

 

о

 

по-

каяніи

 

необходимо

 

разграничить

 

понятія:

 

„исповѣдь"

 

и

 

„таипство

 

по-

каянія",

 

подающее

 

кающемуся

 

оставленіе

 

грѣховъ,

 

и

 

эту

 

послѣднюю

сторону

 

вопроса

 

особенно

 

подчеркнуть

 

и

 

на

 

ней

 

стоять.

 

Зная

 

свое

больное

 

мѣсто

 

и

 

желая

 

отвлечь

 

отъ

 

него

 

противника,

 

раскольникъ

 

по

ведетъ

 

миссіонера

 

въ

 

сторону — начнетъ

 

говорить

 

объ

 

эпитиміяхъ

 

и

 

ихъ

значенш.

 

Но

 

идти

 

за

 

нимъ

 

миесіонеру

 

не

 

слѣдуетъ:

 

окончивъ

 

бесѣду

о

 

таинствѣ

 

покаянія

 

и

 

показавъ,

 

что

 

раскольническое

 

покаяніе,

 

какъ

простая,

 

совершаемая

 

міряпиномъ

 

исповѣдь,

 

не

 

подаетъ

 

разрѣшенія

грѣховъ,

 

разглагоіьствованіе

 

объ

 

эпитиміяхъ

 

лучше

 

всего

 

отложить

 

до

слѣдующаго

 

раза.

3)

  

Начиная

 

разсуждать

 

объ

 

антихристѣ,

 

необходимо

 

указать,

что

 

бесѣды

 

будутъ

 

о

 

послѣднемъ

 

антихристѣ,

 

„иже

 

при

 

кончинѣ

 

вѣка

пріити

 

имать".

 

При

 

выясненіи

 

понятія

 

о

 

лицѣ

 

антихриста,

 

слѣдуетъ

обратить

 

особенное

 

впиманіе

 

на

 

объясненіе

 

Златоустомъ

 

мѣста

 

изъ

второго

 

посланія

 

св.

 

апостола

 

Павла

 

къ

 

Солунянамъ

 

(2,

 

3)

 

и

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

на

 

выражепіе

 

святого

 

отца:

 

„человѣкъ

 

нѣкій".

 

На

вопросѣ

 

о

 

времени

 

пришествія

 

антихриста,

 

въ

 

виду

 

отсутствия

 

ясныхъ

и

 

прямыхъ

 

указаній

 

слова

 

Божія,

 

неопредѣленпыхъ

 

и

 

противорѣ-

чивыхъ

 

свидѣтельствъ

 

старопечатныхъ

 

книгъ,

 

не

 

слѣдуетъ

 

останавли-

ваться,

 

а

 

нужно

 

прямо

 

переходить

 

къ

 

вопросу

 

о

 

продолжительности

царствованія

 

антихриста.

 

Если

 

раскольники,

 

для

 

доказательства

 

своей

мысли

 

о

 

неопредѣленно-продолжительномъ

 

царствованіи

 

антихриста,

сошлются

 

на

 

седьмипы

 

Даніила,

 

то

 

разборъ

 

этого

 

мѣста

 

слѣдуетъ

 

дѣ-

лать,

 

руководствуясь

 

брошюрой

 

арх.

 

Павла

 

„Объ

 

антихристѣ".

 

Раскры-

тіе

 

этихъ

 

сторонъ

 

въ

 

ученіи

 

объ

 

аетихристѣ

 

нерѣдко

 

оканчиваетъ

споръ

 

съ

 

раскольниками.

 

Въ

 

случаѣ

 

же

 

недостаточности

 

сказаннаго,

рекомендуется

 

говорить

 

объ

 

ученіи

 

антихриста,

 

народѣ,

 

къ

 

которому

онъ

 

яридетъ

 

и

 

который

 

его

 

приметъ,

 

о

 

дѣйствіяхъ

 

антихриста

 

и

обличителяхъ

 

его.

4)

  

Ученіе

 

ситниковцевъ

 

о

 

прародительскомъ

 

ърѣхѣ,

 

состоявшемъ

будто-бы

 

въ

 

плотскоиъ

 

совокупленіи

 

первыхъ

 

людей,

 

признано

 

съѣз-

домъ

 

сходнымъ

 

съ

 

ученіемъ

 

хлыстовъ,

 

почему

 

въ

 

бесѣдахъ

 

съ

 

ситни-

ковцами,

 

какъ

 

и

 

съ

 

хлыстами,

 

по

 

этому

 

предмету

 

слѣдуетъ,

 

прежде

всего,

 

раскрывать

 

ту

 

мысль,

 

что

 

древо

 

позаанія

 

добра

 

и

 

зла

 

было

 

со-

творено

 

Богомъ

 

раньше

 

созданія

 

Евы

 

(Быт.

 

2,

 

9;

 

снес.

 

2,

 

22),

 

что

 

са-

мый

 

контекстъ

 

рѣчи

 

во

 

2

 

и

 

3

 

гл.

 

кн.

 

Бытія

 

не

 

даетъ

 

основаній

 

къ

такому

 

пониманію

 

ея,

 

что

 

никто

 

изъ

 

св.

 

отцевъ

 

такъ

 

не

 

толковалъ

 

ея

(см.

 

Бес.

 

Злат.

 

на

 

кн.

 

Бытія).

 

Послѣ

 

этого

 

нужно

 

уже

 

приводить

 

сви-

дѣтельства

 

о

 

благословеніи

 

Богомъ

 

брачной

 

жизни

 

еще

 

въ

 

раю

    

и

 

по
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изгнаніи

 

изъ

 

рая

 

(Быт.

 

1,

 

27—28;

 

2,

 

18,

 

21,

 

23;

 

ІІсал.

 

127,

 

3;

 

Іоан.

2,

 

1 — 11),

 

что

 

въ

 

св.

 

писаніи

 

бракъ

 

называется

 

сочетаніемъ

 

отъ

 

Гос-

пода,

 

честнымъ

 

и

 

ложемъ

 

несквернымъ

 

(Мѳ.

 

19,

 

6;

 

Евр.

 

13,

 

4),

 

не

препятствующинъ

 

ко

 

спасенію

 

(1

 

Тим.

 

2,

 

15),

 

и

 

т.

 

п.

5)

  

Что

 

касается

 

взгляда

 

раскольниковъ

 

на

 

старопечатныя

 

книги,

какъ

 

на

 

богодухповенныя

 

и

 

непогрѣшимыя,

 

то

 

таковой

 

слѣдуетъ

 

раз-

вевать

 

путемъ

 

указанія

 

противорѣчій

 

не

 

только

 

между

 

разными

 

кни-

гами,

 

но

 

даже

 

въ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

книгѣ,

 

несомнѣнныхъ

 

ошибочныхъ

мпѣній

 

въ

 

нихъ,

 

баснословныхъ

 

разсказовъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

хотя

 

сильно

 

под-

рывать

 

довѣріе

 

старообрядцевъ

 

къ

 

этимъ

 

книгамъ

 

не

 

слѣдуетъ,

 

ибо

это

 

будетъ

 

соблазнительно

 

для

 

единовѣрцевъ;

 

раскольническіе

 

же

апологеты

 

тогда

 

станутъ

 

на

 

раціоналистическую

 

почву

 

и

 

тѣмъ

 

ослож-

нять

 

ходъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

ними.

6)

  

Послѣдняя

 

бесѣда

 

профессора

 

Н.

 

И.

 

Ивановскаго

 

была

 

по-

священа

 

вопросу

 

о

 

канонической

 

состоятельности

 

единовѣрія.

 

Эта

 

со-

стоятельность

 

доказывалась

 

практикою

 

древней

 

вселенской

 

и

 

Русской

довикововской

 

церкви.

 

Изъ

 

свидѣтельствъ

 

древности

 

ясно

 

видно

прежде

 

всего

 

то,

 

что

 

даже

 

въ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

церкви

 

не

 

было

 

един-

ства

 

богослужебной

 

практики;

 

равнымъ

 

образомъ

 

существовали

 

разно-

сти

 

въ

 

чинопослѣдованіяхъ

 

и

 

обрядахъ

 

при

 

первыхъ

 

пяти

 

россійскихъ

патріархахъ.

 

Затѣмъ,

 

въ

 

подтвержденіе

 

той

 

мысли,

 

что

 

Св.

 

Синодъ

имѣлъ

 

право

 

разрѣшить

 

къ

 

употребленію

 

обряды,

 

запрещенные

 

Мос-

ковскимъ

 

соборомъ

 

1667

 

г.,

 

достаточно

 

привести

 

слѣдующіе

 

примѣры.

Хотя

 

апостольскій

 

соборъ

 

отмѣнидъ

 

обрѣзаніе,

 

однако

 

an.

 

Павелъ

обрѣзалъ

 

своего

 

ученика

 

Тимоѳея.

 

Говоря

 

объ

 

этомъ,

 

св.

 

Златоустъ

замѣчаетъ:

 

„достойна

 

удивленія

 

мудрость

 

Павла,

 

обрѣзавшаго

 

Тимо-

ѳея;

 

сдѣлалъ

 

онъ

 

это

 

для

 

пользы

 

церкви".

 

1-е

 

правило

 

ап.

 

Петра

 

и

Павла

 

повелѣваетъ

 

пять

 

дней

 

дѣлать,

 

субботу

 

же

 

и

 

воскресеніе

 

празд-

новать.

 

Лаодикійскій

 

соборъ

 

пр.

 

29

 

совершенно

 

упраздняетъ

 

это

 

пра-

вило,

 

приравнивая

 

празднующихъ

 

субботу

 

къ

 

жидовствующимъ.

 

Тѣмъ

не

 

менѣе

 

среди

 

христіанъ

 

и

 

во

 

времена

 

Златоуста

 

были

 

такіе,

 

кото-

рые

 

праздновали

 

субботу

 

и

 

которымъ

 

церковь,

 

по

 

благословнымъ

 

ви-

намъ,

 

оказывала

 

снисхожденіе:

 

„есть

 

жидовствующіе,

 

говоритъ

 

Злато-

устъ

 

въ

 

бесѣдахъ

 

на

 

посланіе

 

къ

 

Галатамъ,

 

и

 

мы

 

терпимъ

 

это "

 

(гл.

 

1,

изд.

 

1842,

 

стр.

 

31).

 

Возстановленіе

 

обрядовъ

 

раньше

 

отмѣненныхъ

 

мы

видимъ

 

и

 

при

 

патріархахъ

 

русскихъ

 

Тоасафѣ

 

и

 

Іосифѣ,

 

напр.,

 

по

 

во-

просу

 

объ

 

освященіи

 

воды

 

въ

 

день

 

Богоявленія,

 

священническомъ

 

по-

гребѳніи

 

и

 

т.

 

п.

 

Наконецъ,

 

указаніями

 

на

 

практиву

 

древней

 

церкви

профессоръ

 

Н.

 

И.

 

Ивановскій

 

уяснилъ

 

и

 

то,

 

что

 

Св.

 

Синодъ

 

имѣлъ

право

 

разрѣшать

 

къ

 

употребленію

 

обряды,

 

запрещенные

 

соборомъ

 

1667
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года

 

подъ

 

угрозою

 

клятвы.

 

69

 

прав.

 

св.

 

апостолъ

 

предписываетъ,

 

подъ

угрозой

 

изверженія

 

и

 

отлученія,

 

строгій

 

постъ

 

въ

 

среду

 

л

 

пятокъ,

также

 

19

 

прав.

 

Гангрскаго

 

собора

 

угрожаетъ

 

клятвою

 

нарушителямъ

поста.

 

Въ

 

Номоканонѣ

 

же,

 

изданномъ

 

при

 

патріархѣ

 

Іосифѣ,

несоблюдающіе

 

постовъ

 

лишаются

 

только

 

причастія

 

на

 

два

 

года

(Потрем.

 

Іосиѣа,

 

л.

 

696);

 

здѣсь,

 

такимъ

 

образомъ,

 

правила

 

апо-

стольское

 

и

 

соборное

 

ослаблены,

 

проклятіе

 

оказывается

 

снятымъ

безъ

 

всякаго

 

новаго

 

опредѣленія

 

церкви

 

и

 

замѣненнымъ

 

эпитиміею.

Уставъ

 

Никона

 

Черногорца

 

о

 

ностахъ,

 

помѣщенпый

 

въ

 

Потребникахъ

патр.

 

Филарета

 

и

 

Іосифа,

 

егде

 

болѣе

 

ослабляетъ

 

постъ,

 

не

 

полагая

 

ни-

какого

 

запрещенія

 

въ

 

пищѣ

 

въ

 

праздники

 

господскіе,

 

богородичные,

родителей

 

Бож.

 

Матери,

 

св.

 

апостоловъ,

 

хотя

 

бы

 

опи

 

случились

 

въ

среду

 

и

 

пятокъ

 

(Потреб.

 

Филар.

 

и

 

п.

 

Іосифа,

 

л.

 

136).

 

Еще

 

примѣръ.

59

 

прав,

 

шестого

 

вселепскаго

 

собора,

 

подъ

 

угрозою

 

извержепія,

 

за-

прещаетъ

 

совершать

 

крещеніе

 

на

 

дому;

 

двухкратный

 

соборъ

 

12

 

пра-

виломъ

 

поясняетъ,

 

что

 

это

 

запрещеиіе

 

касается

 

тѣхъ,

 

которые

 

кре-

стятъ

 

безъ

 

соизволенія

 

епископа.

 

Толковникъ

 

же

 

59

 

правила

 

Вальса-

момъ

 

прямо

 

совѣтуетъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

слѣдовать

 

не

 

этому

 

правилу

Вселенскаго

 

собора,

 

а

 

новелламъ

 

императора

 

Льва

 

Философа,

 

которы-

ми

 

позволяется

 

крестить

 

въ

 

молитвенныхъ

 

домахъ.

 

Вообще,

 

по

 

обстоя-

тельствамъ,

 

церковная

 

власть

 

запрещала

 

то

 

и

 

другое,

 

и,

 

по

 

нуждѣ,

разрѣшала

 

запрещенное,

 

часто

 

безъ

 

собора,

 

иногда

 

дѣлала

 

это

 

даже

низшая

 

власть

 

церкви.

 

Потому

 

и

 

русская

 

церковная

 

власть

 

въ

 

лицѣ

Св.

 

Синода

 

могла,

 

по

 

обстоятельствамъ,

 

разрѣшить

 

старообрядцамъ

 

то,

что

 

раньше

 

ею

 

было

 

воспрещено.

 

Нужды

 

въ

 

созванія

 

собора

 

для

 

рѣ-

шенія

 

вопроса

 

объ

 

единовѣріи

 

пѣтъ

 

никакой,

 

— тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

при

учреждеаіи

 

единовѣрія

 

въ

 

Майносѣ

 

и

 

Климоуцахъ

 

Св.

 

Синодъ

 

сно-

сился

 

съ

 

Константинопольскимъ

 

патріархомъ

 

и

 

южнославянскими

 

цер-

квами

 

и

 

получилъ

 

отъ

 

нихъ

 

согласіе.

Подробная

 

программа

 

бесѣдъ

 

съ

 

сектантами-раціоналистами

 

(штун-

дистами,

 

пашковцами,

 

молоканами)

 

указана

 

въ

 

сочиненіяхъ:

 

свящ.

I.

 

Олыпевскаго

 

„Обличенія

 

штундизма",

 

цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

и

 

П.

 

Обо-

ленскаго — „Критическій

 

разборъ

 

вѣроиеповѣданія

 

русскихъ

 

сектан-

товъ— раціоналистовъ",

 

цѣна

 

2

 

руб.

 

Обѣ

 

эти

 

книги,

 

особенно

 

Ольшев-

скаго,

 

должны

 

быть

 

признаны

 

лучшими

 

пособгями

 

въ

 

полемикѣ

 

съ

 

ра-

ционалистами.

 

Также

 

очень

 

пригодны

 

для

 

миссіенеропъ

 

брошюры

протоіерея

 

Н.

 

П.

 

Кутелова,

 

именно:

 

1)

 

Краткая

 

исторія

 

рус-

скихъ

 

раціоналистическихъ

 

и

 

мистическихъ

 

ересей,

 

цѣпа

 

30

 

коп.;

2)

 

Объ

 

истинной

 

церкви

 

Христовой,

 

цѣна

 

15

 

коп.;

 

3)

 

О

 

священномъ

преданіи,

 

въ

 

обличеніе

 

мнимо-духовныхъ

 

христіанъ,

 

цѣна

 

15

 

коп.;

4)

 

О

 

таинствѣ

 

крещенія,

 

цѣна

 

20

 

коп.;

 

5)

 

О

 

таинствѣ

 

св.

 

причаще-

нія,

 

цѣна

 

15

 

коп

 

;

 

6)

 

О

 

таинствѣ

 

священства

 

или

 

церковной

 

іерархіи,
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цѣна

 

30

 

коп.;

 

7)

 

О

 

почитаніи

 

св.

 

ангеловъ

 

и

 

человѣковъ,

 

ціна

 

15

 

к.,

8)

 

О

 

почитаніи

 

св.

 

креста,

 

цѣпа

 

10

 

коп.;

 

9)

 

О

 

ночитаніи

 

св.

 

иконъ,

цѣна

 

15

 

кои.;

 

10)

 

О

 

постахъ

 

въ

 

Православной

 

церкви,

 

ц.

 

10

 

коп.;-

11)

 

О

 

молитвѣ

 

за

 

умершихъ,

 

ц.

 

10

 

кои.,

 

12)

 

О

 

почитаніи

 

си.

 

мощей,

цѣна

 

10

 

котт.

 

Для

 

распространяйся

 

же

 

въ

 

породѣ

 

остается

 

до

 

сихъ

поръ

 

незамѣниыою

 

,, Народно-Миссіонерская

 

Библіотека",

 

издаваемая

редакціею

 

„МйсЙбверскаго

 

Обозрѣнія"

 

и

 

ежегодно

 

увеличивающаяся

въ

 

своемъ

 

объемѣ,

 

цѣна

 

2

 

руб.

Весьма

 

важнымъ

 

въ

 

пиіёшівѣ

 

съ

 

сектантамй-рацібналйстамй

 

яв-

ляется

 

вопросъ:

 

съчею

 

начинать

 

систематическая

 

бесѣды

 

съ

 

ними?

 

По

этому

 

вопросу

 

практика

 

миссшнеровъ

 

различна.

 

Нѣкоторые

 

пачинаютъ

бесѣды

 

съ

 

савіаго

 

больного

 

для

 

сектантовъ

 

мѣста — о

 

церкви,

 

іерархіи

и

 

таивствахъ,

 

а

 

затѣмъ

 

уже

 

переходятъ

 

къ

 

источникамъ

 

вѣры

 

и

 

къ

внѣшней

 

сторонѣ

 

религіи,

 

почитанію

 

и

 

призыванію

 

святыхъ,

 

почита-

нію

 

иконъ,

 

нощей,

 

поминовенію

 

усоппшхъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Большинство

 

же

миссіоееровъ

 

призпаетъ

 

исходішмъ

 

пунктомъ

 

противосектантской

 

по-

лемики

 

вопросъ

 

объ

 

источникахъ

 

вѣры— св.

 

писаніи

 

и

 

св.

 

преданіи.

Одвако

 

и

 

эти

 

послѣдніе

 

не

 

вполпѣ

 

согласны

 

между

 

собою.

 

Одни

 

стоятъ

за

 

необходимость

 

начинать

 

полемическія

 

бес'ды

 

съ

 

выяснееія

 

догмата

о

 

св.

 

преданіи,

 

чтобы

 

потомъ

 

рмѣть

 

возможность

 

обосновывать

 

на

предапіи

 

различныя

 

истины

 

вѣры,

 

нререкаемыя

 

сектантами

 

и

 

не

 

за-

писанныя

 

въ

 

Библіи.

 

Другіе

 

же

 

утверждаютъ,

 

что

 

таковой

 

порядокъ

не

 

можетъ

 

имѣть

 

прямого

 

миссіонерскаго

 

значенія,

 

такъ

 

какъ

 

сектан-

ты

 

никогда

 

не

 

согласятся

 

доказывать

 

учепіе

 

вѣры

 

священ нымъ

 

пре-

даніемъ,

 

ихъ

 

совѣсть

 

никогда

 

не

 

помирится

 

съ

 

этимъ.

 

По

 

мпѣнію

миссіонеровъ

 

послѣдней

 

категоріи,

 

бесѣды

 

съ

 

сектантами

 

слѣдуетъ

начинать

 

сь

 

вопроса

 

о

 

свящеппомъ

 

писаніи

 

и

 

не

 

настаивать

 

на

 

томъ,

что

 

св.

 

преданіе

 

есть

 

источникъ

 

вѣроученія,

 

равпозначащій

 

съ

 

св.

писаніемъ;

 

достаточно

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

доказать,

 

что,

 

то,

 

что

 

есть

 

въ

церкви,

 

не

 

иротиворѣчитъ

 

св.

 

писанію.

Изъ

 

частныхъ

 

пунктозъ

 

полемики

 

съ

 

сектантами — раціоналиста-

ми,

 

кромѣ

 

вопроса

 

о

 

церковной

 

іерархіи,

 

подробно

 

раскрытаго

 

Воро-

нежекимъ

 

миссіоперомъ

 

Т.

 

С.

 

Рождественскимъ

 

на

 

публичномъ

 

собе-

сѣдованіи

 

въ

 

Архангельской

 

церкви

 

23

 

сентября,

 

на

 

самомъ

 

съѣздѣ

велась

 

рѣчь

 

о

 

священномъ

 

иреданіи.

 

о

 

клятвѣ

 

или

 

присягѣ

 

и

 

о

 

свя-

тости

 

церкви.

1)

 

Способовъ

 

доказанія

 

необходимости

 

св.

 

предангя

 

существуетъ

нѣсколько:

 

а)

 

то,

 

что

 

отъ

 

Адама

 

до

 

Моисея,

 

въ

 

течепіе

 

цѣлыхъ

 

ты-

сячелѣтій,

 

устное

 

преданіе

 

являлось

 

единственнымъ

 

сішсобомъ

 

пере-

дачи

 

мыслей;

 

Іисусъ

 

Храстосъ

 

и

 

апостолы

 

также

   

проповѣдывали

 

свое
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учеиіе

 

устно,

 

и

 

только

 

впоедѣдствіи

 

эта

 

устпая

 

проповѣдь

 

ихъ

 

была

записана,

 

по

 

далеко

 

неполно

 

(Іоан.

 

21,

 

25)

 

и

 

даже

 

случайно;

 

такимъ

образомъ,

 

св.

 

писапіе,

 

или

 

Библія,

 

есть

 

только

 

часть

 

св.

 

преданія;

б)

 

безъ

 

св.

 

преданія

 

много

 

необъяснимо

 

въ

 

самой

 

Библіи

 

(2

 

Петр.

 

3, 16),

напр.

 

слова

 

Спасителя:

 

„Отецъ

 

?ѵ!ой

 

болій

 

Меня

 

есть"

 

(Іоан.

 

14,

 

28);

нечего

 

уже

 

говорить

 

о

 

тонъ,

 

что

 

безъ

 

св.

 

вреданія

 

нельзя

 

рѣшить

 

вопроса

о

 

канокическонъ

 

достониствѣ

 

и

 

подлинности

 

бнблейскихъ

 

книгъ;в)на-

конецъ,

 

самая

 

жизпь

 

сектанговъ

 

и

 

ихъ

 

литургическая

 

практика

 

свидѣ-

тельствуетъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

они

 

руководятся

 

какимъ-то

 

пеписанпымъ

 

пре-

даніемъ,

 

напр.,

 

у

 

пихъ

 

нѣтъ

 

оаовеніл

 

ногъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

прямую

 

за-

повѣдь

 

о

 

семъ

 

Спасителя;

 

они

 

иочитаютъ

 

деиь

 

воскресный

 

и

 

праз-

дннкъ

 

Успенія

 

Божіей

 

Матера,

 

не

 

смотря

 

па

 

отсутствіе

 

указаній

 

на

это

 

въ

 

Слоиѣ

 

Божіемъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Очень

 

важно

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

опре-

дѣленіе

 

св.

 

преданія

 

покойнымъ

 

Кіевскимъ

 

митросолитомъ

 

Іоанни-

кіемъ

 

въ

 

его

 

наетавленіяхь

 

мѣстному

 

епархіальному

 

миссіонеру

 

С.

 

По-

тѣхину.

 

„Преданіе",

 

говорилъ

 

владыка— митрополитъ,

 

„есть

 

сама

 

жизнь

церкви;

 

начало

 

этой

 

жизни—проповѣдь

 

Іисуса

 

Христа.

 

Какъ

 

жизнь,

оно

 

прежде

 

всего

 

заключается

 

въ

 

фактахъ

 

и

 

затѣмъ

 

уже

 

въ

 

заии-

сяхъ;

 

какъ

 

жизнь,

 

оно

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

явленія

 

совершенныя

 

и

 

ме-

нѣе

 

совершенпыя".

2)

 

Указаніе

 

одного

 

изъ

 

члеповъ

 

съѣзда

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

полеыыкѣ

съ

 

сектантами

 

нужно

 

стремиться

 

не

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

показать

 

надъ

 

ними

свое

 

превосходство,

 

а

 

чтобы

 

примирить

 

ихъ

 

съ

 

тѣма

 

мнимыми

 

про-

тиворѣчіями

 

слову

 

Божію,

 

какія

 

они

 

встрѣчаютъ

 

въ

 

жизни

 

церкви,

вызвала,

 

оживленный

 

обмѣпъ

 

мыслей

 

по

 

вопросу

 

о

 

клятвѣ

 

илиприсягѣ.

При

 

этомъ

 

ясно

 

было

 

установлено,

 

что

 

никакого

 

противорѣчія

 

между

словомъ

 

Божіимъ

 

и

 

практикою

 

церкви

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

нѣтъ,

 

что

евангельское

 

изреченіе:

 

„не

 

клянитеся

 

всяко"

 

(Мат.

 

У,

 

34),

 

нужно

 

по-

нимать,

 

лишь

 

какъ

 

призывъ

 

къ

 

тому

 

совершенству,

 

какое

 

заповѣдалъ

Христосъ,

 

говоря:

 

„будите

 

совершепи,

 

якоже

 

Отецъ

 

нашъ

 

небесный

совершенъ

 

есть"

 

(Мат.

 

У,

 

4,

 

8).

 

Въ

 

такомъ

 

именно

 

смыслѣ

 

толкуетъ

эти

 

слова

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ.

 

„Будь

 

правдивъ,

 

чтобы

 

тебѣ

 

не

 

нуж-

но

 

было

 

прибѣгать

 

къ

 

клятвѣ

 

для

 

увѣренія

 

другихъ.

 

Будь

 

подобенъ

тому

 

философу,

 

о

 

которомъ

 

упомипаетъ

 

св.

 

Климентъ

 

Алекгандрійскій:

когда

 

онъ

 

хотѣлъ

 

принести

 

публичпую

 

клятву,

 

собраніе

 

заявило,

 

что

это

 

для

 

него

 

лишнее".

 

Клятва

 

пужна

 

для

 

немощпыхъ,

 

для

 

несовер-

шенныхъ.

 

Сверхъ

 

того,

 

клянущемуся,

 

самому

 

не

 

имѣющему

 

нужды

 

въ

клятвѣ,

 

иногда

 

приходится

 

снисходить

 

къ

 

немощанъ

 

братіи.

 

Ото—тре-

бованіе

 

нравственнаго

 

долга;

 

клятва

 

въ

 

даннолъ

 

случаѣ

 

является

 

слу-

женіемъ

 

дѣлу

 

любви

 

къ

 

ближнему.

    

Въ

 

словѣ

  

Божіемъ

 

имѣются

 

пря-
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мыя

 

указапія

 

на

 

то,

 

что

 

Самъ

 

Христосъ

 

клялся

 

предъ

 

первосвящеп-

никомъ

 

Каіафою

 

(Матѳ.

 

26,

 

64),

 

клялись

 

апостолы

 

(Рим.

 

1,

 

9;

 

2

 

Кор.

1.

 

23;

 

Гал.

 

1,

 

20;

 

1

 

Сол.

 

2,

 

5

 

и

 

др.),

 

въ

 

ихъ

 

время

 

употреблялись

важныя

 

клятвы

 

(Евр.

 

6,

 

16),

 

клялись

 

даже

 

ангелы

 

(Апок.

 

10,

 

5 — 6).

Напрасно

 

дуиаютъ

 

нѣкоторые,

 

что

 

въ

 

Русской

 

церкви

 

клятва

 

именемъ

Божіимъ

 

появилась

 

только

 

со

 

временемъ

 

императора

 

Петра

 

I.

 

Несо-

мнѣнныя

 

указавія

 

на

 

иее

 

имѣются

 

въ

 

старопечатныхъ

 

богослужебныхъ

вннгахъ

 

(Потреб.

 

Фаларета,

 

л.

 

194

 

и

 

205,

 

Іоасафа,

 

л.

 

176 'и

 

181

 

об.)

и

 

въ

 

гражданскихъ

 

закоаоположепіяхъ

 

того

 

времени

 

(Уложеніе

 

царя

Алексѣя

 

Михайловича,

 

гл.

 

14).

3)

 

Неправильное

 

пониманіе

 

сектантами

 

церкви,

 

какъ

 

общества

святыхъ

 

людей,

 

вслѣдствіе

 

недостаточной

 

разработки

 

этого

 

вопроса

 

въ

нашей

 

богословской

 

и

 

полемической

 

литературѣ,

 

ставить

 

иногда

 

пра-

вославнаго

 

собесѣдника

 

въ

 

затрудненіе;

 

вотъ

 

почему

 

съѣздъ

 

остано-

вился

 

на

 

выясненіи

 

этого

 

вопроса.

 

Излагаемое

 

въ

 

системахъ

 

догма-

тики

 

понятіе

 

о

 

святости

 

церкви,

 

въ

 

смыслѣ

 

святости

 

ея

 

главы— Іису-

са

 

Христа,

 

ея

 

ученія,

 

таинствъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

неубѣдительно

 

для

 

сектантовъ.

Въ

 

бесѣдѣ

 

съ

 

послѣдними

 

необходимо

 

разъяснить,

 

что

 

святость

 

нель-

зя

 

понимать

 

въ

 

смыслѣ

 

отсутствія

 

возможности

 

паденія,

 

ибо

 

безгрѣш-

ность

 

не

 

првложима

 

къ

 

человѣку

 

(1

 

Іоан.

 

1,

 

8),

 

что

 

святостью

 

на

язык

 

в

 

св.

 

писанія

 

называется

 

не

 

безгрѣшность,

 

а

 

освященіе

 

благо-

дарю,

 

освящаемостъ.

 

Это

 

съ

 

очевидностью

 

открывается

 

изъ

 

тѣхъ

 

мѣстъ

свящ.

 

писанія,

 

гдѣ

 

говорится

 

о

 

соприсутствіи

 

благодати

 

Божіей,

 

напр.,

„мѣсто

 

святое",

 

„гора

 

святая",

 

„храмъ

 

святой"

 

и

 

т.

 

п.

 

(сравн.

1

 

Кор.

 

VII,

 

14).

 

Святость

 

членовъ

 

церкви— это

 

цѣлый

 

рядъ

 

сочетаній

Христу,

 

освященіе

 

чрезъ

 

тѣ

 

благодатныя

 

священнодѣйствія,

 

ко-

торыя

 

называются

 

таинствами

 

(1

 

Кор.

 

VI,

 

II;

 

Евр.

 

X,

 

10), —путь,

 

на

которомъ

 

возможно

 

паденіе,

 

возможпо

 

и

 

возстаніе.

 

Падающіч

 

чле-

ны

 

не

 

извергаются

 

изъ

 

церкви,

 

а

 

остаются

 

въ

 

ней,

 

подобно

 

тому,

какъ

 

въ

 

саду

 

оставляются

 

увядающія

 

вѣтви,

 

въ

 

надеждѣ

 

на

 

ихъ

 

воз-

рождевіе.

 

Въ

 

ученіи

 

Самого

 

Христа

 

Спасителя

 

церковь

 

представляет-

ся

 

подъ

 

образомъ

 

поля,

 

на

 

которомъ

 

до

 

жатвы

 

растутъ

 

вмѣстѣ

 

с*ь

пшеницей

 

и

 

плевелы,—стада,

 

въ

 

которомъ

 

находятся

 

овцы

 

и

 

козлища

и

 

т.

 

п.

 

(Мѳ.

 

13,

 

24,

 

30;

 

25,

 

33;

 

15,

 

47;

 

25,

 

1).

Послѣднее

 

утреннее

 

засѣданіе

 

съѣзда

 

было

 

посвящено

 

обличенію

мистическаго

 

сектанства —хлыстовства

 

и

 

скопчества.

 

Въ

 

качествѣ

 

ру-

ководствъ

 

по

 

этому

 

предмету

 

вниманію

 

приходскаго

 

духовенства

 

были

рекомендованы:

 

1)

 

проф.

 

Н.

 

И.

 

Ивановскаго— Секта

 

хлыстовъ

 

въ

 

ея

нсторіи,

 

цѣна

 

30

 

к.;

 

2)

 

В.

 

М.

 

Скворцова—Староскопчество,

 

какъ

 

секта,

цѣна

 

30

 

коп.;

    

3)

 

Барбарина —Хлыстовщина

    

(разборъ

    

12

   

заповѣдей
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основателя

 

этой

 

секты)

 

цѣна

 

30

 

коп.;

 

4)

 

свящ.

 

Матюшкинскаго — цер-

ковный

 

бесѣды

 

въ

 

обличеніе

 

лжемудровавій

 

хлыстовства

 

и

 

огражденіе

отъ

 

него

 

чадъ

 

церкви

 

православной,

 

цѣна

 

75

 

к.;

 

5)еп.

 

Гурія

 

Таврическа-

го— Разборъ

 

XIX

 

гл.

 

12

 

ст.

 

Евангелія

 

отъ

 

Матвея

 

(статья,

 

помѣщен-

ная

 

въ

 

Миссіонерскомъ

 

Обозрѣніи),

 

и

 

6)

 

протоіерея

 

Н.

 

Кутепова —

Общія

 

замѣчанія

 

о

 

собесѣдованіяхъ

 

православнаго

 

миссіонера

 

съ

 

хлы-

стами

 

(статья,

 

помѣщенная

 

въ

 

Миссіонерск.

 

Обозрѣніи

 

1901

 

г.,

 

іюнь,

стр.

 

747 — 754).

 

Для

 

народнаго

 

же

 

употребленія

 

наиболѣе

 

пригодными

являются:

 

1)

 

архим.

 

Ііаисія

 

вразумлепіе

 

заблудшимъ,

 

цѣна

 

5

 

коп.,

 

и

вразумленіе

 

заблудшимъ

 

и

 

исповѣдь

 

обратившагося

 

отъ

 

заблуждепій,

цѣна

 

15

 

коп.;

 

2)

 

листки,

 

изданные

 

Воропежскимъ

 

миссіонеромъ

 

Т.

 

С.

Рождественскимъ, —Какъ

 

учитъ

 

св.

 

писаніе

 

„объ

 

истинпомъ

 

Христѣ

Спасителѣ"

 

и

 

„о

 

бракѣ",

 

цѣна

 

каждаго

 

листка

  

2

 

коп.

Методика

 

собесѣдовомій

 

съ

 

сектантами —мистиками

 

является

самою

 

не

 

разработанною

 

въ

 

нашей

 

миссіонерской

 

литературѣ.

 

Первою

попыткою

 

въ

 

этомъ

 

отношенін

 

является

 

вышеуказанная

 

статья

 

прот.

Н.

 

Кутепова,

 

почему

 

она

 

и

 

была

 

прочитана

 

полностью

 

въ

 

засѣданіи

съѣзда.

 

Слѣдуя

 

ей,

 

православный

 

миссіонеръ

 

долженъ

 

начинать

 

бесѣ-

ду

 

съ

 

хлыстами

 

раскрытіемъ

 

ученія

 

о

 

лицѣ

 

Іисуса

 

Христа,

 

какъ

 

еди-

наго

 

Спасителя

 

всѣхъ

 

людей,

 

и

 

разборомъ

 

сектантской

 

теоріи

 

пере-

воплощенія;

 

далѣѳ

 

онъ

 

переходить

 

къ

 

разбору

 

ученія

 

о

 

Пресвятой

Дѣвѣ

 

Маріи

 

и

 

хлыстовскихъ

 

богородицахъ,

 

истинныхъ

 

и

 

ложныхъ

 

про-

рокахъ

 

и

 

пророчицахъ,

 

церковномъ

 

бракѣ

 

и

 

духовномъ

 

бракѣ

 

хлы-

стовъ,

 

о

 

воскресеніи

 

мертвыхъ

 

и

 

будушемъ

 

судѣ,

 

объ

 

употребленіи

 

въ

пищу

 

мяса

 

и

 

вина,

 

объ

 

обрядахъ

 

хлыстовъ

 

и,

 

наконецъ,

 

объ

 

ихъ

 

ли-

цемѣріи

 

и

 

скрытности.

 

Одобривъ

 

въ

 

общемъ

 

систему

 

о.

 

Кутепова,

 

съѣздъ

нашелъ

 

нужнымъ

 

сдѣлать

 

по

 

отношенію

 

къ

 

ней

 

нѣкоторыя

 

дополненія.

Начинать

 

бесѣды

 

съ

 

мистиками

 

о

 

лицѣ

 

Іисуса

 

Христа

 

миссіонеры

 

признали

нежелательнымъ

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

это

 

ученіе

 

составляетъ

 

самое

 

больное

мѣсто

 

въ

 

доктринѣ

 

сектантовъ

 

и

 

обличепіемъ

 

ихъ

 

заблужденія

 

легко

 

можно

оттолкнуть

 

ихъ

 

отъ

 

себя.

 

Неудобно

 

также

 

начинать

 

полемику

 

противъ

 

ми-

стиковъ,

 

какъ

 

рекомендовали

 

иные,

 

съ

 

одобрения

 

нѣкоторыхъ

 

хорошихъ

сторонъ

 

въ

 

жизни

 

сектантовъ

 

и

 

такимъ

 

путемъ

 

постепенно

 

овладѣвать

 

ихъ

сердцемъ

 

и

 

возбуждать

 

къ

 

себѣ

 

среди

 

нихъ

 

довѣріе,— неудобно

 

потому,

чт'і

 

похвальный

 

отзывъ

 

о

 

жизни

 

сектантовъ

 

можетъ

 

соблазнить

 

православ-

ныхъ

 

и

 

оскорбить

 

нравственное

 

чувство

 

послѣднихъ.

 

Хлыстъ

 

всѣмъ

существомъ

 

своимъ

 

исповѣдуетъ

 

свое

 

ученіе,

 

онъ

 

чувствуетъ,

 

будто

 

бы

имѣетъ

 

общеніе

 

со

 

Христомъ.

 

Это

 

чувство

 

доходитъ

 

у

 

него

 

до

 

саио-

обольстительпаго

 

отождествденія

 

себя

 

со

 

Христомъ.

 

Для

 

того,

 

чтобы

возвратить

 

хлыста

  

на

 

путь

 

истины,

 

нужно

 

ему

 

указать

  

на

 

неправиль-
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ное

 

самочувствіе

 

его— самообоженіе,

 

па

 

его

 

служеніе

 

'

 

чувстпеппости,

неисполненіе

 

имъ

 

заповѣдей

 

Божіихъ

 

и

 

т.

 

д.;

 

пужпо

 

его

 

прелыценію

противопоставить

 

силу

 

истинпаго

 

живого

 

общенія

 

со

 

Христомъ.

 

При-

знавъ

 

законнымъ

 

и

 

одобри въ

 

мистицизмъ

 

и

 

аскетнямъ

 

хлыста,

 

необхо-

димо

 

выяснить,

 

въ

 

чемъ

 

должепь

 

состоять

 

.истинный

 

христіанскій

 

ми-

стицизмъ

 

и

 

аскеѵизмъ,

 

указать,

 

какія

 

именно

 

были

 

переживанія

 

у

древнихъ

 

аскетовъ;

 

шнрокія

 

и

 

отвлеченныя

 

понятія

 

„вѣра",

 

„возро-

жденіе",

 

„спасевіе"

 

и

 

т.

 

п.

 

размѣпять

 

на

 

мелкую

 

реальную

 

монету,

перевести

 

па

 

языкъ

 

психологіи,

 

указать

 

истинный

 

путь

 

опытнаго

 

бого-

позпапія.

 

У

 

подвижниковъ

 

указана

 

психологическая

 

схема

 

этого

 

пути.

Только

 

такимъ

 

ичемно

 

образомъ

 

обличеніе

 

хлыстовщины

 

и

 

скопчества

будетъ

 

цѣлесообразно.

 

Объ

 

этомъ

 

забытомъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

пути

опытнаго

 

богопознанія

 

капдитатомъ

 

университета

 

М.

 

А.

 

Новосело-

вымъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

засѣдапій

 

съѣзда

 

былъ

 

прочитанъ

 

весьма

 

обсто-

ятельный

 

докладъ.

О___Б

     

Ъ

    

Я

     

В

     

Л

     

Е

     

Н

     

1

     

Я.

Открыта

 

подписка

 

на

 

издаваемый

 

въ

 

Яг.ославлѣ

 

церк.

 

журналъ

„IfHEiSMM

 

ШЖШМ6 *
на

 

1902

 

годъ.

(Четвертый

 

годъ

 

изданія).

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА.

I.

  

Приходская

  

проповѣдь.

II.

 

Жизнь

 

по

 

уставу

 

церкви.

III.

   

Приходская

 

миссія;

 

борьба

 

съ

 

расколомъ

 

и

 

сектами.

IV.

   

Церковная

 

школа

 

и

 

приход'

 

кая

 

благотворительность:

статьи

 

и

 

замѣтки

 

по

 

вопросамъ

 

православно- христіанскаго

 

вос-

питанія

 

и

 

обученія

 

дѣтей

 

к

 

по

 

дѣламъ

 

благотворительности,

 

от-

четы

 

и

 

свѣдѣнія

 

о

 

дѣятелыюсти

 

ириходскихъ

 

благотворитель-

ныхъ

 

учрежденій

 

и

 

обществъ

 

трезвости,

 

статьи

 

и

 

замѣтки

 

по

разнымъ

 

вопросамъ

 

церковно-ириходской

 

жизни.

Журналъ

 

выходитъ

 

книжками

 

отъ

 

3

 

до

 

4

 

печатныхъ

 

ли-

стовъ

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

ыѣеяцъ,

Цѣна

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

два

 

руб.

  

въ

 

годъ.

Отзывъ

 

о

 

„Приходской

 

Жазпи"

 

напечатанъ

 

въ

 

№

 

47

 

„Цер-

ковныхъ

 

Ведомостей"

  

за

  

1900

 

г.

Оставшіеся

 

экземпляры

 

за

 

1901

 

г.

 

можно

 

получать

 

по

 

два

рубля

 

за

 

годъ.

Адресъ:

 

Ярославская

 

Большая

 

Мануфактура.

 

Редакція

 

жур-

нала

  

„Приходская

 

Жизнь".

                                                      

2

 

—

 

1



БЕЗПЛАТНО

 

3

 

СОБРАЦЩ

 

СОЧИНЕШИ

ВЪ

 

12

 

ГОТОВЫХЪ

 

ИЗЯЩНЫХЪ

 

ПЕРЕПЛЕТАХЪ

БЕНЕДИКТОВА

 

въ

 

2-хъ

 

изящно

 

иерепл.

 

томахъ,

МИЦКЕ8ИЧА

 

въ

 

4-хъ

  

нзящпо

  

перепл.

 

томахъ

 

и

'СТАХЬЕЗА

 

— 6

  

изящно

 

перепл.

 

томовъ

 

получитъ

 

въ

   

1902

    

году

каждый

  

подиисчикъ

богато

 

шюстщованнаго

 

лятератур-художественнаго

 

журнала

Кромѣ

  

того,

    

также

    

безплатно

   

рядъ

 

другихъ

  

приюженій,

    

въ

числѣ

 

которыхъ:

два

 

новыя

 

художественный

 

изданія

|

 

КАРТИННАЯ

 

Ш1Щ

 

1ІІ1Щ1

 

ЖІІШ
» »

 

ОРУЖЕЙНАЯ

 

ПАЛАТА

 

ВЪ

 

ЮЩ
состоящая

  

изъ

    

300

 

—

 

400

 

художественвыхъ

    

картинъ-автотипій

на

 

веленевой

 

бумагѣ,

  

въ

 

форматѣ

 

in-folio

Подписная

 

цѣна

 

годового

 

взданія

 

журнала

 

„Новый

 

Мінъ",
состоящаго

 

изъ:

 

24

 

илл.

 

№№

 

лит.-худож.

 

ж.

 

„Новый

 

Міръ"

 

па

 

веле-

невой

 

бумагѣ,

 

24

 

илл.

 

.\»Л»

 

„Всемірпой

 

Лѣтописи"

 

на

 

веленевой

 

бума-

гѣ,

 

24

 

илл.

 

Л?Л«

 

ж.

 

прикл.

 

знаній

 

и

 

новѣйшихъ

 

изобрѣтеній

 

для

 

само-

образованія,

 

п.

 

н.

 

„Мозаика",

 

52

 

илл,

 

JfJfi

 

ж.

 

„Живописная

 

Россія",

52

 

№.№

 

„Временника

 

Живописной

 

Россіи"

 

и

 

12

 

илл.

 

кн.

 

ж.

 

„Литера-

турные

 

Вечера"

 

для

 

семейнаго

 

чтепія,

 

безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

дост.

и

 

перес.

 

безплатныхъ

 

иремій,

 

т.

 

е.

 

„Картинной

 

галлереи

 

Император-

скаго

 

Эрмитажа",

 

„Оружейной

 

Палаты"

 

и

 

12

 

изящпо

 

переплетенныхъ

книгъ

 

„

 

библіотеки

 

Русскихъ

 

и

 

Иностранныхъ

 

Писателей,

 

состоящей

изъ

 

собранія

 

сочиненій

 

Бенедиктова

 

въ

 

2-хъ

 

изящно

 

перепл.

 

том.,

 

со-

бранія

 

сочипепій

 

Мицкевича

 

въ

 

4-хъ

 

изящно

 

перепл.

 

том.

 

и

 

6

 

(1— 6)

изящно

 

перепл.

 

том.

 

собранія

 

сочиненій

 

Стахѣева,

 

съ

 

дост.

 

и

 

перес.

на

 

годъ

 

14

 

р.

 

Тѣ

 

же

 

изданія,

 

по

 

съ

 

„Новьшъ

 

Міромъ"

 

и

 

„Веемірной

Лѣтописью"

 

на

 

слоновой

 

бумаіѣ

 

(вмѣето

 

веленевой)

 

на

 

годъ

 

18

 

руб.

Допускается

 

разсрочка

 

платежа:

 

при

 

подпискѣ

 

не

 

мепѣе

 

2

 

р.

 

и

 

еже-

мѣсячно

 

не

 

мепѣе

 

1

 

р.,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

вся

 

подписная

 

сумма

 

была

уплачена

 

полностью

 

не

 

позже

 

10-го

 

декабря

 

1902

 

г.

 

Гг.

 

подписчикамъ

съ

 

рассрочкой

 

одна

 

изъ

 

объявленныхъ

 

премій,

 

а

 

именно — 2

 

перепле-

тенныхъ

 

книгъ

 

„Библіотеки

 

Русскихъ

 

и

 

Иностраиныхъ

 

Писателей"

будетъ

 

выслана

 

по

 

уилатѣ

 

послѣдняго

 

взноса.

Подписка

 

на

 

„ Новый

 

Міръ"

 

принимается

 

въ

 

книжныхъ

магазинахъ

 

Товарищества

 

М.

 

О.

 

Вольфъ:

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

Гостиный

 

Дворъ,

 

18,

 

и

 

въ

 

Москвѣ,

 

Кузнецкій

 

Мостъ,

 

12,

а

 

также

 

во

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

столич.

 

и

 

провинц.

 

книжныхъ

магазинахъ.

Адцесъ

 

щакціи:

 

С.-Петввбуцгъ

 

Вас

 

Остр.,

 

16

 

ш.

 

д.

 

5-7.



щютш

 

штата
ДЛЯ

 

ВЫСТИЛЕИ

                      

І

ПОЛОВъ

 

ВЪ

 

ХРдМАХТЬ

I

 

разныхъ

 

цвѣтовъ,

 

формъ

 

и

 

размѣровъ,

 

не-

 

1
I

 

замѣнимыя

 

по

 

своей

 

красотѣ,

 

прочности

 

и

 

I
|

                             

гигіеничности.

                            

|

§

 

Предлагаетъ

 

заводъ

 

Константина

 

Васильевича

 

ДЕМИДОВА

 

|
|

 

въ

 

гор.

 

Ивановѣ-Вознесенскѣ,

 

глѣстн.

 

Ямы,

 

съ

 

выстилкой

 

§
I

                              

и

 

безъ

 

выстилки.

                              

I

6—2

Изданія

 

Редакціи

 

Коетромекихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомоетей-.
I.

  

Поученія

 

о

 

Божественной

 

литургіи.

 

Священника

А.

 

Жиберова.

 

Въ

 

трехъ

 

выпускахъ.

 

Цѣна

 

за

 

всѣ

 

три

 

выпуска

 

на

обыкн.

 

бумагѣ

 

70

 

к.,

 

еъ

 

пересылкою

 

85

 

к.,—на

 

лучшей

 

бумагѣ

 

85

 

ж.,

съ

 

перес.

 

1

 

руб.

 

Выписывающіе

 

не

 

менѣе

 

10

 

экземпл.

 

всѣхъ

 

трехъ

выпусковъ

 

за

 

пересылку

 

не

 

платятъ;

 

вылисывающіѳ

 

не

 

менѣе

 

50

 

экземпл.

пользуются

 

10%

 

уступки.

 

Доходъ

 

съ

 

этого

 

изданія

 

въ

 

пользу

 

Костром,

жен.

 

епарх.

 

училища.

II.

  

Поученія

 

на

 

Символъ

 

вѣры,

 

ваповѣди

 

и

 

молит-

ву

 

Господню.

 

Часть

 

1.

 

Поученія

 

на

 

Символъ

 

вѣры.

 

Цѣна

 

70

 

коп.,

съ

 

пересс.

 

85

 

коп.

 

За

 

10

 

экземпляровъ

 

6

 

руб.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

8

 

руб.

 

За

 

20

 

экземпляровъ

 

и

 

болѣе

 

5

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

7

 

руб.

 

Киигопродавцамъ

 

30%

 

уступки.

Адресъ:

 

Кострома,

 

въ

 

Редакцію

 

Коетромекихъ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостей.

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части.

 

Памятовавіе

 

страшнаіо

 

n.aa.(lJo-

ученіе

 

ИреосвященвИвйшаго

 

Виссаріона

 

въ

 

нед.

 

воспомипанія

 

страшна-

го

 

суда).

 

Бесѣдн

 

къ

 

именуемымъ

 

старообрядцамъ

 

по

 

руководству

 

Ма-

лаго

 

катихизиса.

 

Семинарскій

 

праздникъ

 

2-го

 

февраля.

 

На

 

что

 

указн-

ваютъ

 

явленія

 

жизни.

 

Присоединеніе

 

мъ

 

православной

 

перкви.

 

Освя-

щеніе

 

зданія

 

Солдовской

 

ц.-пр.

 

школы.

 

Елархіальн*я

 

хроника.

 

Ино-

епархіальныя

 

извѣстія.

 

Объявленія.

 

Приложение:

 

Воскресенская,

 

что

на

 

Дебрѣ ,

 

церков ь

 

въ

 

г.

 

Костромѣ.

     

____ =_==^=============,

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Свмниаріи

 

Прот.

 

1.

 

Сыриовъ.

Преподаватель

 

Свмккарт

 

Б.

 

Строевъ.



кііриложеніе

  

къ

 

неоф.

 

ч.

 

Еостр.

Ш.Бѣд.
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оіатонр

Доскресенская,

 

что

 

на

 

Дебрѣ,

 

церковь

въ

 

г.

 

Костромѣ.

Ііьіщюі

                                               

[ѳп

 

отв

 

JtRHon

 

d-PHawqoi

Ішоскресенская

 

на

 

Нижней

 

Дебрѣ

 

церковь

 

въ

 

ряду

 

всѣхъ

сорока

 

храмовъ

 

г.

 

Костромы

 

принадлежишь

 

по

 

справедливости

къ

 

числу

 

самыхъ

 

замѣчательныхъ

 

по

 

своей

 

оригинальной

 

древ-

ней

 

архитектурѣ

 

и

 

внутревнимъ

 

своеобразными

 

украшеніямъ,

равно

 

по

 

богатству

 

старинной

 

иконописи

 

и

 

сващ.

 

утвари.

Являясь

 

выразительнымъ

 

памятникомъ

 

т.

 

н.

 

золотой

 

эпохи

 

(отъ

второй

 

половины

 

XVI

 

вѣка

 

по

 

XVII

 

в.)

 

церковно-фусскаго

 

зод-

чества,

 

Воскресенскій

 

храмъ

 

возбуждаетъ

 

постоянно

 

большой

интересъ

 

и

 

привлекаетъ

 

къ

 

себѣ

 

ежегодно

 

и

 

отвсюду

 

мнѳгиіъ

ученыхъ

 

археологовъ,

 

художниковъ

 

и

 

туристовъ

 

изъ

 

любителей

родной

 

старины,

 

также

 

высшихъ

 

сановнивовъ

 

и

 

даже

 

Выеочай-

шихъ

 

особъ

 

въ

 

проѣздъ

 

ихъ

 

чрезъ

 

г.

 

Кострому.

 

Всѣ

 

они

 

еъве-

ликимъ

 

любопытствомъ

 

и

 

глубокимъ

 

вниманіемъ

 

обозрѣваютъ

этотъ

 

дивный

 

и

 

характерный

 

памятникъ

 

церковной

 

древности.

Въ

 

цѣляхъ

 

удовлетворена

 

столь

 

живому

 

интересу

 

мы

 

преиму-

щественно

 

съ

 

археологической

 

стороны

 

даемъ

 

здѣсь

 

описаніе

этого

 

храма

 

во

 

внѣшнемъ

 

и

 

внутреннемъ

 

устройствѣ,

 

при

 

чеиъ

не

 

можемъ

 

предварительно

 

не

 

остановиться

 

на

 

первоначальной,

по

 

себѣ

 

любопытной,

 

исторіи

 

Воскресенской

 

церкви,

 

и

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

чрезъ

 

это

 

отчасти

 

проливается

 

свѣтъ

 

на

 

вопросъ

 

о

древности

 

сохранившихся

   

здѣсь

 

различныхъ

 

предметовъ.

По

 

древнему

 

устному

 

преданію,

 

доселѣ

 

несомнительно

 

раз*

дѣляемому

 

Костромскими

 

жителями,

 

возникновеніе

 

столь

 

велй-

чественнаго

 

храма

 

соединено

 

съ

 

слѣдующимъ

 

небезъинтерес-

нымъ

 

эпизодомъ,

 

который

 

имѣлъ

 

мѣсто

 

въ

 

сферѣ

 

торговыхъ

 

от*

нощеній

 

между

 

англійскими

 

и .

 

русскими

 

купцами

 

въ

 

самом*

начадѣ

 

царствованія

 

АлекСѣя

 

Михаиловича

 

(1645

 

— 1676: Ф$.

Въ

 

это

 

время

 

въ

 

ІКостромѣ

 

проживалъ

 

по

 

коммерческимъ

 

дѣ 4

ламъ

 

своииъ

 

Московскій

 

купецъ

 

Кириллъ

 

Григорьевичъ

 

Исаковъ^

который

 

занимался

 

обширною

 

торговлею

 

красокъ,

 

получаемых*

имъ

 

изъ

 

Ангдіи.

 

Въ

 

ряду

 

заказныхъ

 

транспортовъ

 

съ

 

красками



;

 

5—і----------------"

однажды

 

къ

 

Исакову

 

прибылъ

 

совершенно

 

необычный

 

транс-

порта.

 

Распаковавши

 

послѣдній,

 

нашъ

 

торговецъ

 

былъ

 

очень

удивленъ

 

весьма

 

тяжелымъ

 

вѣсомъ

 

одного

 

боченка,

 

по

 

видимо-

му,

 

съ

 

красками,

 

а

 

когда

 

всврылъ

 

его,

 

то

 

удивился

 

еще

 

боль-

ше,

 

потому

 

что

 

въ

 

боченкѣ

 

вмѣсто

 

красокъ

 

оказались

 

слитки

чистаго

 

золота.

 

На

 

сдѣланный

 

Исаковымъ

 

запросъ

 

къ

 

англій-

скому

 

купцу

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

, поступить

 

съ

 

этой

 

драгоцѣнной

 

на-

ходкой,

 

въ

 

отвѣтъ

 

отъ- оослѣдняго

 

было

 

получено

 

порученіе

— употребить

 

золото

 

на

 

богоугодное

 

дѣло.

 

При

 

честности

 

своей

отлнчавшійся

 

и

 

набожностію,

 

богатый

 

торговецъ

 

Кириллъ

 

Гри-

горьевичъ

 

понялъ

 

это

 

порученіе

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

на

 

англій-

ское

 

золото

 

слѣдуетъ

 

построить

 

храмъ

 

Божій.

 

Ближайшій

 

по-

водъ

 

осуществить

 

столь

 

благое

 

яамѣреніе

 

представился

 

вскорѣ

же.

 

Къ

 

этому

 

времени

 

въ

 

крайне

 

ветхое

 

состояніе

 

пришла

 

не-

большая

 

почти

 

забытая

 

деревянная

 

церковь

 

во

 

имя

 

Воскресенія

Христова,

 

находившаяся

 

въ

 

низменной

 

подгородней

 

мѣстностн

на

 

нынѣшней

 

Нижней

 

Дебрѣ.

 

Съ

 

какихъ

 

поръ

 

здѣсь

 

она

 

су-

ществовала,

 

кѣмъ

 

и

 

по

 

какому

 

случаю

 

построена,

 

о

 

томъ

 

было

совершенно

 

неизвѣстно

 

тогда,

 

и

 

никакихъ

 

письменныхъ

 

свѣдѣ-

ній

 

не

 

сохранилось.

 

Лишь

 

въ

 

писцовыхъ

 

книгахъ

 

г.

 

Костромы

за

 

1628

 

годъ

 

грамотвые

 

изъ

 

костромичей

 

того

 

времени

 

могли

прочитать

 

слѣдующую

 

небольшую

 

замѣтку

 

о

 

Воскресенскомъ

храмѣ.

 

„Церковь

 

древяна,

 

верхъ

 

шатровой,

 

Воскресенье

 

Хри-

стово,

 

да

 

вверху

 

придѣлъ

 

Христовы

 

мученицы

 

Екатерины,

 

да

церковь

 

другая

 

еъ

 

трапезою

 

древяна

 

клѣцки,

 

Косьыы

 

в

 

Демьяпа,

да

 

придѣлъ

 

Христова

 

мученика

 

Георгіл

 

стратотерпца,

 

а

 

въ

церквахъ

 

образа

 

и

 

свѣчи

 

и

 

вяигя*

 

и

 

ризы

 

и

 

па

 

колокольепцѣ

колокола

 

и-в.сакое

 

строенье

 

мірско-і

 

пркходяыхъ

 

людей":..

 

-Безъ

всякаго

 

соин'Блая,

 

эта

 

шатровая

 

деревянная

 

Воскресенская

 

цер-

ковь,

 

была

 

до

 

■

 

етародавшшъ

 

обычанмъ

 

выстроена

 

изъ

 

наилуч-

шихъ

 

прочныхъ.

 

матеріаловъ,

 

папу,

 

изъ

 

красной

 

сосиы-

 

'или

 

ду-

ба

 

и,

 

какъ

 

таковая,

 

существовала

 

безъ

 

большихъѵ

 

иоврежденій

ве

 

мевѣе

 

двухъ

 

и

 

даже,

 

можетъ

 

быть,

 

около

 

трехъ

 

столѣтій.

Отсюда

 

можно

 

полагать,

 

что

 

она

 

получила

 

свое

 

начало,

 

по

 

всей

вѣроятности,

 

еще

 

въ

 

концѣ

 

XIV

 

вѣка.

 

Поэтому

 

неудивительно,

что

 

даже

 

ко

 

второй

 

четверти

 

XVII

 

вѣка

 

деревянный

 

этотъ

храмъ

 

на

 

Дебрѣ

 

настолько

 

обветшалъ,

 

что,

 

по

 

свицѣтельствамъ

церковныхъ

 

докумевтовъ,

 

уже

 

въ

 

1629

 

году

 

былъ

 

упраздненъ

и

 

богослуженіе

 

въ

 

немъ

 

прекратилось.

 

На

 

мѣстѣ

 

этой-то

 

ста-

ринной

 

и

 

тогда

 

врайнеу

 

богой

 

церкви,

 

однако

 

же

 

замѣчательной

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

самое

 

первоначальное

 

основаніе

 

ея

здѣсь

 

било

 

уствымъ

 

преданіемъ

 

возводимо

 

ко

 

временамъ

 

Костром-



з

скогѳ

 

князя

 

Василія

 

Ярославича

 

*),

 

и

 

пожелалъ

 

Кирвллъ

 

Иса-

кову,

 

взамѣпъ

 

и

 

по

 

образцу

 

ея,

 

построить

 

задуманный

 

величе-

ствеввый

 

храыъ|на

 

деньги

 

англійскаго

 

купца

 

благотворителя;

 

имя

котораго,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

для

 

насъ

 

осталось

 

неизвѣстнымъ.

 

Для

 

атой

цѣли*онъ

 

пе* ограничился

 

англійскимъ

 

эолотомъ;

 

при^собствен-

ныхъ

 

щедрыхъ

 

пожертвованіяхъ,

 

онъ

 

открылъ

 

еще

 

сборъ

 

добро-

хотиыхъ

 

даяній

 

отъ

 

костромичей.

 

И

 

вртъ

 

на

 

соедивениыя

 

де-

пежныя

 

средства;

 

костромскія

 

и

 

англійское

 

золото

 

воздвигнута

нмъ

 

новая,

 

въ

 

тѣ

 

времена

 

имѣвшая

 

весьмаМолыпую

 

стоимость,

каменная

 

церковь

 

Воскресенская.

 

Между

 

прочимъ,

 

на

 

такой

способъ

 

в

 

вмѣстѣ

 

на

 

время

 

построенія

 

этой

 

церкви

 

увазываетъ

слѣдующая

 

надпись

 

на

 

восточной,

 

сторонѣ

 

юговападваго

 

столба

въ

 

клеймѣ|надъ

 

правымъ

 

клпросомъ:

 

„создана-

 

бысть

 

сія

 

цер-

ковь

 

во

 

имя

 

тредневнаго

 

Воскресенія

 

Господа

 

Бога

 

и

 

Спаса,

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

 

лѣто

 

7160

 

(т.

 

е,.

 

1652

 

г.)

 

при

 

дерт

жавѣ

 

государя

 

царя

 

и

 

велпкаго

 

князя

 

Алексія

 

Михаиловича

всея

 

россіиуи

 

при

 

великомъ

 

господвнѣ

 

святѣйшемъ

 

Іо.сифѣ

 

па-

тріархѣ^Московскомъ

 

и

 

всея

 

россіи

 

и

 

вѣрою

 

еже

 

во

 

Христа

 

и

радѣніемъ

 

всего

 

чина

 

вѣродержителей

 

Кирилла

 

Григорьева

 

сы-

на

 

Исакова

 

и

 

воскресенскихъ

 

прихожанъ

 

христолюбивыхъ

 

лю-

дей,

 

а

 

освящена

 

бысть

 

церковь

 

,

 

еія

 

7160 ,

 

года

 

октобрія

12

 

дня

 

.

                                                             

ѵ:

                         

упЬ

 

вм

Воздвигнутый

 

въ

 

1652

 

году

 

ВоскресенскійТхрамъ

 

въ

 

тече-

ние

 

уже^,двухъ

 

съ

 

половиною

 

вѣковъ

 

своего

 

существованія

 

.не

разъ

 

подвергался

 

нѣкоторымъ

 

измѣненіямъ,

 

но

 

въ

 

общемъ

 

и

существенномъ

 

сохранился

 

въ

 

первобытномъ

 

своемъ

 

видѣ,

 

при-

ближающемся

 

къ

 

оригинальной

 

архитектурѣ

 

Московскаго

 

храма

во,

 

имя

 

Василія

 

блажен

 

наго,,

 

и

 

носитъ

 

видимо

 

печать

 

своего

времени,

 

отличаясь

 

строго

 

выдержаннымъ

 

стилемъ

 

русской

 

архи-

тектуры

 

XVII

 

вѣка.

 

Опъ

 

цредставляетъ

 

собой

 

массивное

 

двухъ-

этажное

 

здавіе;

 

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

находятся

  

подвалы

    

и

  

усы-

■■■

 

.

   

;_____________ .

               

МЙЙЯ

                                    

'

                   

ЭО

                   

■

     

:ОТЛОЭ

"

                                                                                  

ВИН

                  

■

    

■

   

ЙОВД

   

й-

*)'

 

Василій

 

Ярославичъ,

 

княжившій

 

съ

 

1272

 

по

 

1276

 

г.,

 

по

 

ека-

занію

 

лѣтописцевъ

 

ШВЩ

 

запинаться

 

охотою,

 

сначала

 

для

 

этой

 

дѣти

близъ

 

нынтшпей

 

Мижпей

 

Д<'прч,

 

тогда

 

нріідстакляишей

 

собой

 

-устой

дрѳмучій

 

боръ,

 

наполненный

 

дикими

 

&зѣря

 

и

 

увт.0©ЮіШ

 

«иѵоыя

 

.іомт.ще-'

ніядлл

 

своихъітридзорпыхъ

 

охотпикавъ

 

и

 

псарей

 

въ

 

иѣкоторомъ

 

отдаленіи

отъ

 

кинжескаго

 

дварда

 

въ

 

кремлѣ,

 

Этимъ

 

положивши

 

первое

 

начало

заселеніт

 

этой

 

глуХой

 

иѣстности,

 

князь

 

Басилій,

 

по

 

ревности

 

своей

къ

 

созцанію

 

и

 

украшенію

 

храмовъ

 

Вожіихъ,

 

вскорѣ

 

построилъ

 

здѣсь

же

 

и

 

церковь

 

во

 

имя

 

Воскресеиія

 

Христова.

 

Вѣроятно,

 

но

 

обветшаніи

ея

 

была

 

устроена

 

упоминаемая

 

въ

 

писцовыхъ

 

книгахъ

 

деревянная,

церковь

 

того

 

же

 

наименования.

 

.;'. .
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пальнвцы,

 

в*

 

воторыжъ,

 

между

 

прочим*,

 

покбится

 

и

 

прйхъ'

 

са-

мого

 

храмоздатели,

 

а

 

в*

 

верхнемъ

 

помещается

 

церковь

 

во

 

сла-

ву

 

Воскрёсенія

 

Христова

 

и

 

два

 

придѣлау

 

изъ

 

койх'ъ

 

по

 

правую

ё&

 

сторону

 

нридѣл*

 

во

 

имя

 

св.

 

великомученицы

 

Екатерины,

 

а

по

 

яѣвую

 

во

 

имя

 

Трехъ

 

вселевскихъ

 

Святителей.

Описываемый

 

храмъ

 

нмѣетъ

 

три

 

входа"

 

й

 

ври

 

іійчаяѣ

 

ка-

ждаго>й8*

 

вихъ

 

устроено

 

роскошное

 

шатровой

 

архитектуры

крыльцо

 

(портикъ).

 

При

 

главномъ

 

входѣ

 

въ

 

храм*

 

^ъ

 

западвбй

стороны

 

или

 

съ

 

Нижнедебринсвой

 

улицы

 

прежде

 

всего

 

на

 

по-

сѣтйТелй

 

пройзводятъ'

 

пріятное

 

впечатлѣвіе

 

красивый,

 

орйги-

наЭіьнаго

 

фаса,

 

св.

 

врата,

 

устроенныя

 

въ

 

видѣ

 

стѣны

 

(въ

 

1 8 2/3

фута

 

вышины

 

отъ

 

основанія

 

до

 

башенокъ

 

и

 

около 1

 

33

 

ф.

 

ши-

рины)

 

сѵ

 

двумя

 

арками:

 

большой;

 

для

 

входа' в*

 

храмъ

 

коррйдб-

ромъ

 

и

 

малой

 

дли

 

входа

 

в*

 

ограду.

 

Наружную

 

сторону

 

святыхъ

врат*

 

оеобенво

 

отличаетъ

 

узорчатая

 

изъ

 

врѣпкаго

 

известковаго

камня

 

орнамевтиКа

 

в*

 

видѣ

 

развообразныхъ

 

симмет|івЧёскв

 

рас-

полоЖеввыхъ

 

шести

 

розеток*

 

съ

 

йзображевіями

 

звѣрёЙ

 

и'

 

птиц*;'

кавввьі:

 

левъ>

 

вбеорогъ,

 

двуглавые

 

орлы,

 

сирена.

 

; неясыть

 

пу-

стынная".

 

Въ

 

ряду

 

этихъ

 

уврашеній

 

привлекают*

 

къ

 

сёбѣввй-

маліе

 

русских*

 

археологов*

 

рельефный

 

изображенья

 

льва,

 

вор-

йѴсъ

 

котораго

 

обвйтъ

 

длйняымъ

 

хвостом*

 

съ

 

семью

 

Цвѣточны-

ми

 

бутовами,

 

изъ

 

коихъ

 

два

 

красуются

 

близъ

 

ушей,

 

трв

 

ввер-

ху^-къ

 

задней

 

сторбвѣ

 

туловища

 

и

 

Два

 

под*

 

нимъ.

 

Описан-

ныхъ

 

львов*,

 

встрѣчаёмыхъ

 

также

 

на

 

стѣнахъ

 

храма

 

и

 

вход1-

ныхъ

 

крыльцахъ,

 

издавна

 

считаютъ

 

за

 

изббраженіё

 

„Англійскйх*'

гербовъ",

 

и

 

такое

 

многими

 

ра8дѣляемоё

 

мнъдіе

 

"'*) ■' нея :

 

befa-

влиётъ

 

сомвѣвія

 

въ

 

вѣриости

 

источника

 

столь

 

долго

 

сохрайив-

шагося

 

мѣстнаго

 

преданія

 

о

 

сооружении

 

Воскресенскаго

 

храма

на

 

англійское

 

золото.

 

Св.

 

врата

 

завершены

 

тремя

 

поставленны-

ми

 

ва

 

них*

 

башенками

 

своеобразная

 

стиля.

 

Каждая

 

башенка

имѣетъ

 

видъ

 

осмиграннаго

 

конуса,

 

поставленнаго

 

на

 

пьедесталъ,

состоящій

 

изъ

 

осьми

 

квадратиковъ,

 

окаймленныхъ

 

рамками;

 

сре-

дина

 

ихъ

 

изъ

 

двойного

 

карниза

 

шашкообразнаго,

 

а

 

верхъ

 

изъ

осьмв

 

аркообразвыхъ

 

углубленій.

 

Находящійся

 

надъ

 

этими

 

арка-

ми

 

конусъ

 

каждой

 

башенки

 

оканчивается

 

глухимъ

 

фонаремъ,

ва

 

которомъ

 

установлена

 

въ

 

формѣ

 

груши

 

небольшая

 

глава,

увѣнчанная

 

вызолочепнымъ

 

мѣднымъ

 

врестомъ.

 

Сверхъ

 

того,

арки

 

и

 

карнизы

 

вратъ

 

обращаютъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

искуснымъ

*)

 

Изъ

 

ученыхъ

 

археологовъ

 

гр.

 

А.

 

Бобринскій

 

высказалъ

 

еще

предволожевіе,

 

что

 

..львы

 

въ

 

орнаментѣ.

 

всего

 

вѣроятнѣе,

 

древня-

го

 

восточво-грузииекаго

  

нроисхождевія".
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■

 

i

   

i i- .i-f-. i ,

сочетавіемъ

 

ва

 

вихъ

 

розоваго,

 

зелеваго

 

в

 

гивяго

 

циітом.

 

Очъ

главвой

 

или

 

большой

 

входной

 

арки

 

вдетъ

 

на

 

протяжении

 

около

трех1*

 

саж'еиъ

 

довольно

 

высокШ

 

и

 

светлый

 

каменный

 

корридоръ

с*

 

двумя

 

внутрейпими

 

арками,

 

одва

 

надъ

 

другой

 

возвышающи-

мися

 

соответственно

 

возвышенію

 

здѣсь

 

еамыхъ

 

сводовъ;

 

воррвдоръ

пристроевъ

 

впослѣдствіи

 

для

 

соединевія

 

св.

 

вратъ

 

съ

 

завид-

ным*

 

врыльцомъ

 

и

 

воситъ

 

характеръ

 

общаго

 

здѣсь

 

стиля

 

т.

 

в.

ктвшинообразнаго

 

*).

 

Отсюда

 

поднявшись

 

по

 

18

 

чупнвьшъ

етупенямъ,

 

поеѣтитель

 

приходитъ

 

въ

 

обширную

 

галлерею

 

или

паперть,

 

которая

 

окружаетъ

 

храмъ

 

съ

 

западной,

 

южной

 

в

 

се-

верной

 

сторонъ

 

и

 

съ

 

послѣднихъ

 

двухъ

 

сторонъ

 

имѣетъ

 

особые

входы

 

въ

 

дрёвнемъ

 

вкусѣ.

 

Паперть

 

своймъ

 

первоначальным*

фасомъ

 

представляла

 

рядъ

 

открытыхъ

 

портивовъ

 

шатровой

 

фор-

мы,

 

устроена

 

была

 

ва

 

столбах*

 

съ

 

открытыми

 

полукруглыми

арками

 

с*

 

ниспадавшими

 

подвѣсными

 

серьгами

 

или

 

гйрькамВ

изъ

 

бѣлаго

 

камня.

 

Но

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

прошедшаго

 

сто-

лѣтія

 

эти

 

арки

 

кайвтально

 

заложены

 

съ

 

устройствомъ

 

въ

 

каж-

дой

 

по

 

два

 

широких*

 

четырёугольпых*

 

окна;

 

вслѣдствіе

 

чего

здѣсь

 

уже

 

йе

 

выстугіаетъ,

 

какъ

 

прежде,

 

съ

 

рельефвостію

 

ха-

рактерный

 

тип*

 

кувшйпообразвыхъ

 

коловнъ.

 

Подвѣсвыл

 

серь-

ги,

 

за

 

углубленіёмъ

 

их*

 

вгъ

 

стѣпѵ,

 

остались

 

закрытыми

 

и

 

ви-

димы

 

лишь'

 

съ

 

наружной

 

стороны

 

паперти,

 

а.

 

у

 

главной

 

входвой

арки

 

ради

 

устройства

 

двёрныхъ

 

поіотенъ

 

овѣ

 

даже

 

от('ѣчевы;

въ

 

'первоначальномъ

 

видѣ

 

и

 

открыто

 

сохранилось

 

лишь

 

семь

подвѣсныхъ

 

гиревъ,

 

а

 

именно:

 

по

 

три

 

при

 

крыльцахъ

 

съ

 

се-

верной

 

и

 

южной

 

сторонъ,

 

съ

 

прцспособленіемъ

 

въ

 

аркахъ

 

стё-

кольчатыхъ

 

рамъ,

 

и

 

одна

 

гирька

 

при

 

главвомъ

 

крыльцѣ.

 

Фасадъ

входныхъ

 

портнйовъ

 

нисколько

 

искаженъ

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

верхВія

эакаморочки

 

(кокошники)

 

ихъ

 

поотесаны

 

и

 

на

 

мѣстѣ

 

ихъ

 

безъ

всякой,

 

по

 

видимому,

 

надобности

 

надстроена

 

желѣзная

 

крыша.

По

 

какимъ

 

же

 

побужденіямъ

 

допущено

 

указанное

 

измѣнеиіе

дрёвнерусскаго

 

фасада

 

паперти

 

въ

 

явный

 

ущербъ

 

первобытной

красотѣ?

 

Быть

 

иожетъ,

 

передѣлка

 

эта

 

сдѣлана

 

съ

 

цѣ.*ью

 

охра-

нейія

 

внутренияго

 

помѣщенія

 

паперти

 

отъ

 

внешних*

   

наносовъ

снѣга

 

въ

 

зимнее

 

время

    

и

  

отъ

 

большой

 

сырости

    

осенью.

    

Бо
■

 

.

    

■

                                                                                                                                     

...

._ ; ____ ;________

*)

 

Такимъ

 

же

 

стилем*

 

отличается,

 

вѣроятно.

 

впослѣдствіи

 

нее

устроенная

 

по

 

западной

 

и

 

сѣверпой

 

сторопамъ

 

ограда:

 

на

 

каменномъ

свѣтлокоричневомъ

 

фундаментѣ

 

желѣзная

 

зеленая

 

рѣшетка

 

раздѣлена

столбиками

 

въ

 

видѣ

 

вазъ

 

съ

 

гранями,

 

въ

 

которых*

 

чередуются

 

розо-

вый

 

и

 

зеленый

 

цвѣта;

 

съ

 

восточной

 

же

 

стороны

 

каменная

 

обыкновен-

ная

 

съ

 

желѣзными

 

рѣжетнамн

 

ограда

 

сдѣдава

 

въ

 

1876

 

году.
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вѣрйѣе

 

предполагать,

 

что

 

ьадѣлать

 

аркв

 

на

 

паперти

 

стѣнками

заставвла

 

тѣсвота

 

цоыѣщепія

 

въ

 

церквв.

 

Пока

 

составъ

 

Воскре-

севскаго

 

прихода

 

былъ

 

веэначительный,

 

молящіеся

 

исѣ

 

могли

евободно*'помѣщаться

 

въ

 

церкви,

 

и

 

открытая

 

паперть

 

съ

 

сквоэ-

нымъ

 

теченіемъ

 

воздуха

 

не

 

представляла

 

большого

 

неудобства.

Но

 

съ

 

теченіемъ

 

времеви,

 

съ

 

умноженіемъ

 

здѣсь

 

прихожан*,

храмъ

 

Воскресенскій

 

уже

 

не

 

стал*

 

вмѣщать

 

всѣхъ

 

богомоль-

цевъ^почему

 

многіе

 

вынуждены

 

были

 

на

 

богослуженіяхъ

 

прв-

сутствовать

 

ввѣ

 

церкви,

 

стоя

 

лишь

 

на

 

паперти.

 

Сквозное

 

тече-

те

 

воздуха,*сголь

 

опасное

 

для

 

здоровья,

 

и

 

служило

 

для

 

позд-

нѣйшихъ

 

я украшателей*

 

побужденіемъ

 

задѣлать

 

арки

 

внизу

па

 

глухо;|для

 

освѣщенія

 

же

 

паперти

 

въ

 

каждой

 

изъ

 

верхних*

арркъ

 

устроено

 

по

 

два

 

четыреугольныхъ

 

окна,

 

которыхъ

 

въ

 

пат

нёрти

 

всего

 

16.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

эти

 

передѣлки

 

вискодько

 

не

гармоннруютъ

 

съ

 

господствующимъ

 

стилемъ

 

древней

 

архитекту-

ры

 

и

 

своей

 

грубоватостью

 

рѣзко

 

бросаются

 

въ

 

глаза.

Но

 

это

 

нѣсколько

 

непріятное

 

впечатлѣніе

 

вскорѣ

 

же

 

уле-

тучивается

 

при

 

обращеніи

 

взора

 

на

 

ту

 

чудную

 

по

 

изяществу

 

и

оригивальвости

 

картину,

 

какую

 

представляютъ

 

для

 

зрвтеля

 

всѣ

остальвыя

 

лицевыя

 

стороны

 

Воскресенскаго

 

храма.

 

Такъ,

 

ва-

рукныя

 

нештукатуренныя

 

стѣвы

 

храма,

 

его

 

галлерей,

 

алтар-

ных*

 

выступовъ

 

чрезвычайно

 

искусно

 

испещрены

 

художествен-

ными,

 

напоминающими

 

собой

 

наружную

 

живопись

 

Трапезной

церкви

 

въ

 

Троице-Сергіевой

 

Лаврѣ.

 

украшеніями

 

въ

 

видѣ

 

шах-

матных*

 

полей

 

изъ

 

полуквадратовъ

 

бѣлаго,

 

чернаго,

 

краснаго,

сиияго,

 

зеленаго/.сѣраго

 

и

 

крричневаго

 

цвѣтовъ,

 

также

 

въ

 

видѣ

вазъ,

 

кувшинов*

 

и

 

рустиковъ.

 

Въ

 

кесонахъ,

 

вытесанвыхъ

 

изъ

кирпича,

 

находятся

 

розетки

 

съ

 

изображеніяни

 

въ

 

нихъ

 

пере-

плетенных*

 

лептъ,

 

двуглавых*

 

орловъ

 

и

 

разныхъ

 

травчатыхъ

узоровъ.

 

Стол!

 

і.еобычная

 

для

 

нашихъ

 

временъ

 

затѣйливая

 

от-

дѣлка

 

и

 

орнаментація

 

и

 

эти

 

разноколерныя

 

краски

 

въ

 

свое-

образных*

 

^сочетаніяхъ

 

,

 

составляют*

 

поразительную

 

прелесть

внѣшнягб

 

вида

 

Воскресенской

 

церкви,

 

явно

 

выдѣляющаго

 

ее

изъ

 

ряда

 

всѣхъ

 

Коетромекихъ

 

церквей.

 

На

 

восточной

 

сторовѣ

церкви

 

обращают*

 

па

 

себя

 

впимапіе

 

образующіе

 

алтарь

 

ея

 

.и

прндѣловъ

 

пять

 

полукруглыхъ

 

въ

 

древнемъ

 

стилѣ

 

выступов*

(абсиды)

 

*),

 

которые

 

извнутри

 

алтаря

 

отдѣлены

 

друг*

 

отъ

друга

 

камепными

 

стѣнами

 

съ

 

пролетами

 

для

 

переходов*:

 

въ

этихъ

 

вистуііахъ

 

аадъ

 

пятью

 

полукруглыми

 

окнами;,

 

по

    

одиому

..

 

.

 

,і

*)

 

Выступы

 

для

 

алтарей

 

и

 

входовъ,

 

пристроенные

 

къ

   

храму

    

со

всѣхъ

 

сторонъ,

 

дают*

 

ему

  

вид*

 

креста.
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і

въ

 

каждбмъ

 

выступѣ,

 

устроены

 

также

 

полукруглый

 

арки;

 

въ

углублении

 

же

 

противъ

 

главнаго

 

алтаря

 

ийображенъ

 

СаваОѳъ.

Стѣны

 

и ; углы

 

храма

 

украшены

 

гладкими

 

кирпичньійи

 

безъ

штукатурки

 

колоннами

 

(пилястры),

 

коихъ

 

на

 

восточной

 

и

 

сѣ-

верной

 

стѣнахъ

 

но

 

восьми,

 

а

 

на

 

западной

 

и

 

южной

 

по

 

десяти.

Средину

 

Воскресенскаго

 

храма

 

окружаетъ

 

выдѣланвый

 

изъ

 

кир-

пича

 

поясъ.

 

Выше

 

карниза

 

на

 

каждой

 

стѣнѣ'

 

по

 

три

 

изящныхъ

арки,

 

въ

 

углубленіяхъ

 

коихъ— отчётливыя

 

живописныя

 

иконн'ыя

клейма;

 

особенно

 

же

 

замѣчательны

 

орнаментаціи

 

и

 

кружала

 

на

сѣверной

 

сторонѣ

 

храма

 

надъ

 

овнами

 

придѣла.

 

На

 

сводахъ

возвышаются

 

сквозные

 

фонари

 

съ

 

пролетами,

 

по

 

четыре

 

въ

 

бо-

ковыхъ

 

фонаряхъ

 

и

 

восемь

 

въ

 

главномъ

 

куполѣ;

 

фонари

 

укра-

шены

 

полуваликами

 

въ

 

видѣ

 

поперечныхъ

 

поясовъ

 

и

 

прбдоль-

ныхъ

 

рамокъ,

 

а

 

на

 

входныхъ

 

'

 

башняхъ

 

и

 

ев.

 

вратахъ,

 

равно

 

на

алтарной

 

стѣнѣ

 

Воскресенской

 

церкви,

 

фонари

 

глухіе

 

въ

 

видѣ

небольшихъ

 

продолговатыхъ

 

зеркалъ

 

въ

 

рамкахъ.

 

Въ

 

нромежут-

кахъ

 

между

 

пролетами

 

написаны

 

масляными

 

красками

 

изобра-

женія

 

святыхъ.

 

Кровля

 

какъ

 

на

 

храмѣ,

 

такъ

 

и

 

на

 

входныхъ

башняхъ

 

шатровая,

 

четырехскатная,

 

па

 

алтарѣ

 

же,

 

ризпицѣ

 

и

паперти

 

дуговая,

 

скатомъ

 

на

 

одну

 

сторону,

 

а

 

на

 

проходномъ

корридорѣ

 

шатровая,

 

скатомъ

 

на

 

двѣ

 

стороны.

 

Описываемое

священное

 

зданіе

 

завершаютъ

 

пять

 

массивпыхъ

 

чешуйчатыхъ

главъ

 

зеленаго

 

цвѣта;

 

сверхъ

 

того

 

имѣются

 

одна

 

небольшая

 

на

Трехсвятительскомъ

 

прпдѣлѣ

 

и

 

малыя

 

главы,

 

три

 

на

 

входныхъ

башняхъ,

 

на

 

каждой

 

по

 

одной

 

патгі;,

 

и

 

три

 

на

 

.пщевыхъ

 

св.

вратахъ;

 

всѣ

 

двенадцать

 

главъ

 

увѣнчагіы

 

мѣдными

 

вызолочен-

ными

 

крестами.

 

Все

 

храмовое

 

здавіе

 

съ

 

папертью

 

в

 

впѣшниміі

притворами

 

имѣетъ

 

почти

 

квадратную

 

форму,

 

а

 

именно:

 

около

153

 

футовъ

 

въ

 

длину,

 

141

 

х/ъ

 

футъ

 

въ

 

ширину

 

и

 

149Узфутовъ

высоты,

 

считая

 

отъ

 

основанія

 

до

 

оконечности

 

креста

 

на

 

сред-

ней

 

большой

 

глаНЬ.

 

Не

 

можеыъ

 

не

 

замѣтить

 

здѣсь

 

и

 

того,

 

что

постройка

 

Воскресенской

 

церкви,

 

сверхъ

 

своего

 

внѣшняго

 

изя-

щества,

 

отличается

 

замѣчательною'

 

устойчивостью

 

и

 

несоврежден-

ностію;

 

лишь

 

на

 

сѣверной

 

и

 

южной

 

сторовахъ,

 

во

 

избѣжаніе

уже

 

обнаружившейся

 

большой

 

сырости

 

отъ

 

снѣга

 

и

 

дождей,

нижняя

 

кирпичная

 

кладка

 

обшита

 

листовымъ

 

желѣзомъ

 

высотой

на

 

четыре

 

аршина;

 

въ

 

ряду

 

же

 

наружныхъ

 

кирпичей

 

можно

встрѣчать

 

кирпичи

 

ио

 

полуаршину

 

въ

 

длину.

 

Вообще

 

же

 

весьма

красивый

 

фасадъ

 

и'роскошная

 

орнаментація

 

этой

 

церкви

 

своііііи

оригинальностями,

 

строгою

 

группировкой

 

и

 

обиліемъ

 

архитектур-:

иыхъ

 

деталей,

 

раясыпанныхъ

 

по

 

паружнымъ

 

поверхностямъ

храма,

 

производить

 

въ

 

высшей

 

степени

 

пріятное

 

а

 

неизгладимое



впечатлішіе

 

на

 

всякаго,

 

кто

 

хотя

 

однажды

 

имѣлъ

 

сл;учай;

 

.осма-

тривать;

 

ее;

 

и

 

выравительно

 

свидѣ^ельствуютъ

 

о

 

высокдмъ,

 

худо-

^ественномъ,

 

вкусѣ

 

и

 

отличвыхъ

 

техническихъ

 

позвавіяхъ

^астеровъ— строителей

 

храма;

 

..,,..,

 

ввноьоя

 

ні^ѵтйяѵтш

Но

 

гораздо

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

это

 

замѣчательное

 

внѣшнее

 

устрой-

ство

 

и

 

ввдъ,

 

привлекаетъ

 

къ

 

себѣ

 

пытливый

 

взоръ

 

ученыхъ

археологовъ

 

внутренняя

 

сторона

 

Воскресенскаго

 

храма

 

въ

 

со-

хранившихся

 

отличительныхъ

 

частяхъ

 

стари ннаго

 

( егд

 

зодчества,

древнихъ

 

настѣнвомъ

 

и

 

иконномъ

 

цисьмѣ

 

и

 

свящ.

 

предме^ахъ.

Тотчасъ

 

по

 

вході

 

съ

 

Йижнедебринской

 

улицы

 

,въ

 

паперть

 

хра-

ма

 

любитель

 

церковяой

 

старины

 

невольно,

 

приковывается:

 

свримъ

взрромъ

 

къ

 

находящимся

 

здѣсь

 

на

 

стѣвахъ

 

и

 

сводахъ;

 

изобра-

женіямъ

 

различныхъ

 

священ,

 

событий

 

и

 

св.

 

лицъ,

 

при

 

чемъ

 

на

прилегающихъ

 

къ

 

храму

 

западной .

 

и.

 

южной

 

стѣнахъ

 

папертнрй

галлереи

 

отлично

 

сохранилось

 

служащее

 

намятникомъ

 

настѣн-

ной

 

живописи

 

XVI— XVII

 

вѣковъ

 

фресковое, въ

 

своихъ

 

перво-

начальныхъ

 

колерахъ

 

письмо

 

на

 

бибдейскіе

 

сюжеты.

 

Въ

 

виду

того,

 

что

 

въ

 

XVII

 

вѣкі

 

въ

 

Коетромѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

городахъ

 

средней

 

сѣверовосточной

 

и

 

сѣверной

 

Россіи,

 

иконопис-

ное

 

ремесло

 

было

 

сильно

 

распространено,

 

справедливо

 

полагать,

что

 

въ

 

росписи

 

стѣнъ,

 

входовъ,

 

внутреннихъ

 

столбовъ,

 

окон-

ныхъ

 

откосовъ,

 

сводовъ,

 

и

 

куполовъ

 

Воскресенскаго

 

храма,

 

за-

печатлѣли

 

свое

 

художество

 

свои

 

лучгаіе

 

изъ

 

кострлмичей

 

ма-

стера,

 

изъ

 

ряда

 

которыхъ

 

росписывали

 

въ

 

7189

 

(1681)

 

году

Ильи

 

пек

 

ѵю

 

въ

 

г.

 

Ярославлѣ

 

церковь

 

„изографы

 

города

 

Костро-

мы

 

Гурій

 

Никитинъ

 

и

 

Сила

 

Саиинъ"

 

вмѣстѣ

 

съ

 

13

 

ярослав-

ским^

 

иконописцами.

 

Отоитъ

 

здѣсь

 

отмѣтить

 

характерные

 

па-

пертныя

 

фрески

 

ХѴП

 

вѣка.

 

Такъ

 

на

 

западной

 

сторонѣ

 

замѣча-

тельны:

 

а)

 

на

 

правой

 

стороиѣ

 

въ

 

большомъ

 

алебастровомъ

 

клей-

ме

 

явленіе

 

величественная,

 

съ

 

солвцеобразнымъ

 

лицемъ

 

и

стодпоогыенными

 

ногами,

 

ангела

 

съ

 

раскрытою

 

книгою

 

въ

 

ру-

кѣ,

 

подаваемою

 

св.

 

Іоанну

 

Богослову

 

(Апок.

 

X

 

гл.),

 

вблизи

пещеры,

 

окруженной

 

скалистыми

 

берегами

 

о.

 

Патмоса;

 

еще

 

чу-

дотворная

 

икона

 

Спасителя

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ,

 

для

 

молитвъ

 

и

поклоненія

 

которой

 

во

 

ввѣбогослужебные

 

часы

 

нарочито

 

устро-

ено

 

окно

 

въ

 

папертной

 

стѣнѣ, — и

 

таинственное

 

видѣніе,

 

описан-

ное

 

въ

 

XIII

 

гл.

 

Апокалипсиса;

 

и

 

б)

 

на

 

лѣвой

 

стрронѣ

 

въ

 

^мед-

ной,

 

посеребренозризьѵ

 

новгородское

 

изображеніе

 

Софіи,

 

Пре-

мудрости

 

Бржіей,

 

и

 

большая

 

картина

 

записаннаго

 

въ

 

ХІХ-—

XX

 

гл.

 

Апокалипсиса

 

отаровенія

 

о

 

торжествѣ ,

 

Цобѣдителя

Іисуса

 

Христа,

 

при

 

чемъ

 

діаиолъ

 

изображенъ

 

скованнымъ

 

,

 

отъ

ангела

 

жѳлѣзною

   

ігвиью

  

на

 

шеѣ,

 

а

 

семиглавый

    

дракоиъ

    

по-
'

 

'

                       

.1

      

УК!

 

ЛЫіХ

 

.

 

ВНШ

   

lj

 

J'

 

и

 

till]

   

ш .....

    

i

   

-

 

(•;,'

 

ая

            

•
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верженнымъ

 

въ

 

бездну

 

на

 

тысячу

 

лѣтъ.

 

На

 

южной

 

стѣнѣ

 

па-

перти

 

достопримѣчательныя

 

фрески:

 

сотвореніе

 

міра,

 

отдѣлъно

дни

 

творенія

 

и

 

особо

 

седьмой

 

день

 

его

 

(Богъ

 

въ

 

образѣ

 

старца

почиваетъ

 

на

 

одрѣ)

 

н

 

за

 

тѣмъ

 

изображевія

 

главнѣйшихъ

 

со-

бытій

 

въ

 

жизни

 

первобытныхъ

 

людей

 

отъ

 

Адама

 

по

 

времена

Ноя;

 

на

 

средпнѣ

 

стѣны

 

фресковыя

 

изображенія

 

возсѣдающихъ

ва

 

широкой

 

скамьѣ

 

праотцевъ

 

Авраама,

 

Исаака

 

и

 

Іакова

 

съ

душами

 

праведныхъ

 

на

 

ловѣ

 

въ

 

видѣ

 

младенцевъ;

 

вверху

 

ва

сводѣ

 

овальное

 

изображеніе

 

Св.

 

Троицы,

 

т.

 

п.

 

«Отечества":

Господь

 

Саваоѳъ

 

представленъ

 

возсѣдающимъ

 

на

 

тронѣ

 

съ

 

бла-

гословляющими

 

перстами;

 

между

 

сѣдой

 

брадой

 

Его

 

и

 

лопомъ

нзображенъ

 

голубь,

 

какъ

 

символъ

 

Св.

 

Духа,

 

а

 

ниже

 

сѣдящій

на

 

колѣнахъ

 

Саваоѳа

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

съ

 

благословляющими

перстами;

 

по

 

обѣимъ

 

сторонаыъ

 

по

 

три

 

херувима;

 

далѣе

 

въ

выложенной

 

изъ

 

кирпича

 

рамкѣ

 

рѣдкостпая

 

икона

 

т.

 

н.

 

„

 

Не-

дреманное

 

око"

 

съ

 

надписью

 

вверху

 

словъ

 

4

 

стиха

 

изъ

 

СХХ

псалма

 

,Се

 

не

 

воздремдетъ

 

ниже

 

уенетъ

 

храняй

 

Израиля"

представляетъ

 

Спасителя

 

лежащимъ

 

на

 

одрѣ

 

.

 

съ

 

предстоящими

по

 

правую

 

Его

 

сторону

 

Богоматерію

 

у

 

головы

 

и

 

ангеломъ

 

у

ногъ

 

съ

 

орудіями

 

вреетныхъ

 

t

 

страданій,

 

а

 

вверху

 

нзображенъ

парящій

 

ангелъ

 

съ

 

рипидой.

 

Въ

 

концѣ

 

прилегающей

 

къ

 

Екатери-

нинскому

 

прндѣлу

 

паперти

 

особенно

 

замѣчателыіа

 

писанная

на

 

вврпичахъ

 

мѣстночтимая,

 

признаваемая

 

чудотворною,

 

икона

Знаменія

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

 

чудномъ

 

кіотѣ

 

съ

 

мелко!

 

рѣзьбой;

для

 

повлоненія

 

этой

 

иконѣ

 

во

 

внѣбогослужебное

 

время

 

при-

строена

 

въ

 

1876

 

г.

 

деревянная

 

на

 

каменпыхъ

 

столбахъ

 

палат-

ка

 

съ

 

особымъ

 

віодомъ

 

съ

 

южной

 

стороны.

 

Вѣрованіе

 

въ

 

чудо-

творность

 

8той

 

иконы,

 

равно

 

иконы

 

Спасителя

 

на

 

западной

 

сто-

ронѣ

 

паперти,

 

свидетельствуется

 

особепнымъ

 

къ

 

нимъ

 

благого-

вѣвіемъ

 

вѣрующихъ,

 

многочисленными

 

молебнами

 

предъ

 

ними,

неугасимыми

 

лампадами,

 

различными

 

навѣсками

 

богомольцевъ,

пріѣзжающихъ

 

изъ

 

оврестныхъ

 

городовъ

 

и

 

весей.

 

На

 

стѣнахъ

и

 

сводахъ

 

паперти

 

съ

 

сѣверной

 

стороны

 

изображены:

 

проповѣдь

св.

 

апостоловъ,

 

апостольскій

 

соборъ

 

и

 

семь

 

вселенскихъ

 

собо-

ровъ,

 

но

 

уже

 

возобновленнымъ

 

пнсьмомъ.

 

Что

 

касается

 

внутрен-

нихъ

 

сторонъ

 

наружныхъ

 

папертныхъ

 

стѣнъ,

 

то

 

онѣ

 

всюду,

равно

 

и

 

своды

 

на

 

паперти

 

же,

 

украшены

 

свящ.

 

картинами.

также

 

поновленными

 

примѣнительно

 

къ

 

прежнимъ

 

контурамъ.

Сверхъ

 

того,

 

при

 

входѣ

 

въ

 

самую

 

большую

 

и

 

вмѣстѣ

 

централь-

ную

 

часть,

 

занимаемую

 

церковь

 

во

 

имя

 

Воскресенія

 

Христова,

обращаготъ

 

на

 

себя

 

большое

 

вниманіе

 

археологовъ

 

пелены

 

съ

цвѣтными

  

узорами,

  

•

 

асапныя

 

подъ

 

изображеніяли

   

находящихся
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по

 

сторонамъ

 

входа

 

двухъ

 

апгеловъ,

 

запксывающихъ

 

входящихъ

въ

 

церковь.

 

Ііаконецъ

 

производят!,

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

и

 

самый

во

 

вкусѣ

 

XVII

 

вѣва

 

врата

 

въ

 

эту

 

церковь

 

особенно

 

своими

 

от-

косами

 

съ

 

семью

 

особыми

 

отливами

 

въ

 

карнизахъ

 

и

 

аркѣ, тремя

колоннами

 

и

 

тремя

 

брусьями

 

па

 

каждой

 

сторонѣ

 

*).

 

Запоронъ

здѣсь

 

продолжаетъ

 

служить,

 

при

 

двухъ

 

задвижкахъ,

 

попе,

 

ечиая

по

 

срёдвнѣ

 

дверей

 

желѣзная

 

толстая

 

веревка

 

съ

 

боковымъ

 

зам-

комъ.

 

нродѣваемая

 

въ

 

два

 

кольца

 

при

 

двухъ

 

такихъ

 

же

 

по

 

ко-

роткихъ

 

веревкахъ,

 

«ракрѣпле..ныхъ

 

къ

 

желѣзвымъ

 

дверямъ

(въ

  

60

  

нергаковъ

  

вытипы

 

И

  

35

  

в.

  

ширины)

По

 

вст/пленіи

 

въ

 

церковь

 

собственно

 

во

 

имя

 

Воскресенія

Христова

 

прежде

 

всего

 

бросаются

 

въ

 

глаза

 

поддерживающіе

сводъ

 

по

 

средипѣ

 

два

 

колоссальпыхъ

 

четыреуголышхъ

 

столба,

ватѣмъ

 

самая

 

высота

 

храма

 

и

 

обиліс

 

идущаго

 

сверху

 

свѣта

отъ

 

осьмй

 

однорядовыхъ

 

оконъ,

 

въ

 

которыхъ

 

впослѣдствіи

 

въ

видах!»

 

большаго

 

освѣщенія

 

пѣсколько

 

стесаны

 

откосы.

 

Церковь

обильно

 

украшена

 

драгоценными

 

иконами,

 

а

 

внутренняя

 

поверх-

ность

 

стѣнъ

 

вслду

 

роспасана

 

изображеніями

 

свящ.

 

событій

 

изъ

жизии

 

Спасителя

 

и

 

Пресв.

 

Ногородицы

 

п

 

въ

 

лицахъ

 

символъ

пѣры;

 

но

 

живопись

 

здвсь

 

новая,-

 

исполнена

 

масляными

 

краска-

ми

 

зз.імѢнъ

 

фрегвоваго

 

письма;

 

такое

 

украшеніе

 

произведено

ѵ-ъ

 

1833

 

г.

 

н

 

возобновлено

 

въ

 

1876

 

году.

 

Алтарь

 

отъ

 

осталь-

иоГ;

 

церкви

 

отдѣленъ

 

кирпичной

 

стѣной.

 

Нѣтъ

 

основаній

 

пола-

гать,

 

что

 

первоначальный

 

иконостасъ

 

предъ

 

алтаремъ

 

былъ

 

ка-

менный

 

съ

 

детальными

 

украшеніямп

 

арки

 

у

 

царскихъ

 

вратъ

 

и

фресковымъ

 

росписаніемъ

 

по

 

камню,

 

какъ

 

это

 

дѣлалось

 

въ

 

по-

ловине

 

XVII

 

вѣка.

 

Во

 

всяконъ

 

случаѣ

 

уже

 

съ

 

половины

 

XVIII

вѣка

 

въ

 

Воскресенской

 

церкви

 

песомнѣвно

 

существовалъ

 

дере-

вянный

 

иконостасъ,

 

прптомъ

 

прекрасной

 

рѣзной

 

работы,

 

какъ

на

 

это

 

указываютъ

 

остатки

 

его,

 

изъ

 

которыхъ

 

сдѣланъ

 

віотъ

для

 

Нерукотвореинаго

 

образа

 

Спасителя,

 

что

 

на

 

паперти.

 

Этотъ

иконостасъ

 

въ

 

1850

 

году

 

замѣненъ

 

новоустроеннымъ

 

роскош-

нымъ

 

деревянпымъ

 

въ

 

два

 

яруса

 

съ

 

14

 

колоннами,

 

4

 

полуко-

лоннами

 

и

 

2

 

карнизами,

 

заключающими

 

ярусы

 

иконостаса.

 

Вы-

совій

 

иконостасъ

 

разукрашенъ

 

накладною

 

мелкою

 

вызолоченною

рѣзьбою

 

въ

 

видѣ

 

вазъ,

 

розетовъ,

 

гирляндъ

 

и

 

разныхъ

 

вьющихся

раетеній,

 

но

 

все

 

это

 

уже

 

въ

 

новомъ

 

вкусѣ.

 

Полъ

 

во

 

всей

 

цер-

кви

 

и

 

алтаряхъ,

 

равно

 

и

 

въ

 

паперти,

 

выстланъ

 

чугунными

   

ар-

J)

 

Такую

 

же

 

отдѣлку

 

имѣютъ

 

врата

 

въ

 

паперти

 

какъ

 

съ

 

южной

стороны

 

для

 

входа

 

въ

 

Воскресенскую

 

церковь,

 

такъ

 

и

 

съ

 

сѣверной

 

для

входа

 

въ

 

Трехсвятитедьскій

 

придѣлъ.
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швнымп

 

плитами.

 

Солея

 

и

 

алтарь

 

церкви

 

Воскресенской

 

возвы-

шены

 

на

 

три

 

ступени,

 

Престолъ

 

помѣщается

 

къ

 

средпемъ

 

пзъ

пяти

 

полуьруглыхъ

 

выступовъ

 

па

 

восточной

 

сторон!,

 

храма,

 

а

въ

 

лѣвомъ

 

отъ

 

средняго

 

выступѣ

 

жертвеянмкъ.

 

Описываемый

храмъ

 

во

 

имя

 

Воскресеніи

 

Христова

 

имѣетъ

 

большую

 

цѣнвость

для

 

археологовъ

 

по

 

многимъ

 

отлично

 

сохранившимся

 

старин-

нынъ

 

иконам*.

 

Пзъ

 

них*

 

въ

 

пковостасѣ

 

превосходвымъ

 

свопмъ

письмомъ

 

обращают*

 

на

 

себя

 

особенное

 

вниманіе

 

слѣдующія,

всѣ

 

въ

 

ееребрлпыхъ

 

окладах*:

 

а)

 

по

 

правую

 

сторону

 

царскихъ

вратъ

 

нкова

 

Воекресенія

 

Христова,

 

писанная

 

въ

 

половинѣ

 

XVI

вѣка;

 

образъ

 

Увѣрепіл

 

an.

 

Ѳомы

 

въ

 

воскресепіи

 

lucjca

 

Хри-

ста,

 

въ

 

строгановском*

 

стилѣ;

 

б)

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

иконы

Успенія

 

Пресв

 

Богородицы

 

и

 

Неопалимой

 

Купины,

 

Ѳеодоров-

ская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

изображенінми

 

яоздпѣяшихъ

явленій

 

и

 

чудесъ

 

Ея,

 

пожертвованная

 

с&мимъ

 

храмоздателем*,

высокохудожественной

 

работы,

 

съ

 

драгоцѣнными

 

украшеніями;

в)

 

на

 

содеѣ

 

без*

 

окладов*,

 

на

 

поворохѣ

 

по

 

южной

 

сторопѣ

икона

 

св.

 

Іоанна

 

Крестителя

 

съ

 

крыльями,

 

иыѣющял

 

сорокъ

сямметричео

 

раснодожсниыхъ

 

клеймъ

 

съ

 

вдоОраженіі

 

ми

 

веѣхъ

еобытій

 

изъ

 

его

 

жизни;

 

на

 

поворотѣ

 

во

 

сѣверной

 

сторонѣ,

также

 

прекрасно

 

сохранившаяся

 

безъ

 

всяких*

 

поповлевій

 

ико-

на

 

св.

 

апостолов*

 

Петра

 

(съ

 

ключемъ

 

и

 

свиткомъ)

 

и

 

Павла

 

(съ

мечем*

 

и

 

посланіями);

 

по

 

сторонамъ

 

ихъ

 

изображены

 

м'орвав-

скіе

 

святители:

 

по

 

правую

 

Филнгшъ

 

и

 

Петръ,

 

а

 

па

 

лѣвой

 

Але-

ксей

 

щ

 

Іона,

 

всѣ

 

святители

 

въ

 

древнерусских*

 

свящ.

 

одеждахъ,

обращающих*

 

на

 

себя

 

большое

 

впимапіе

 

особенно

 

старообряд-

цевъ.

 

Во

 

зтороаъ

 

ряду

 

иконостаса

 

находится

 

обложеппыя

 

ба-

семныаъ

 

серебромъ

 

иконы

 

двѣнадцати

 

праздннковъ,

 

судя

 

по

 

ор-

наменту

 

на

 

ихъ

 

окладахъ

 

относящаяся

 

къ

 

XVII

 

вѣку.

 

Затѣмъ,

замѣчательпы

 

всѣ

 

старинныя

 

и

 

нногоцѣнпыя

 

по

 

убранству

 

ико-

ны,

 

помѣщепныя

 

въ

 

особых*

 

кіотахъ

 

по

 

сторонамъ

 

находящих-

ся

 

среди

 

храма

 

обоих*

 

каменных*

 

столбовъ,

 

таковы

 

кругом*

праваго

 

столба:

 

съ

 

сѣверной

 

стороны,

 

св.

 

в

 

чудотворна

 

Нико-

лая;

 

съ

 

южной,

 

св.

 

ап,

 

Іоанпа

 

Богослова,

 

Алексія

 

человѣка

Божія

 

и

 

др.

 

и

 

съ

 

западной

 

Толгская

 

икона

 

Божіей

 

Матери;

кр\гомъ

 

лѣвагр

 

столба;

 

.

 

С*

 

сѣвсрпой

 

стороны,

 

икона

 

Похвалы

Вождей

 

Матери;

 

съ

 

южной,

 

икона

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

всѣхъ

скорбящихъ

 

Радости

 

п

 

съ

 

западной

 

Вла.івмірская

 

икока

 

Бого-

матери — XV

 

вѣка.

 

Еще

 

на

 

алтарной

 

сторонѣ

 

иконостасной

 

стѣны

доселѣ

 

сохраняются

 

въ

 

кіотахъ

 

многія

 

иеовы,

 

который

 

по

 

цер-

ковнымъ

 

описям*

 

значатся

 

поступившими

 

изъ

 

упраздненной

 

въ

1629

 

году

 

деревянной

 

Воскресенской

 

церкви;

  

изъ

 

нихъ,

 

по

 

ми-
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ніатюриому

 

древнему

 

письму,

 

обпащаютъ

 

на

 

себя

 

особенное

вниманіе

 

иконы

 

двѣнадцатн

 

праздников*

 

и

 

на

 

стѣнѣ

 

у

 

жер-

твенника

 

икона

 

Одигитріи,^

 

всѣ^въ

 

безпробвомъ

 

серебряном*

окладѣ.

Въ

 

правомъ

 

выступѣ^ближайшемъ

 

къ

 

главному

 

алтарю,

 

или

въ

 

южномъ

 

отдѣленіи

 

посдѣдняго

 

находится

 

прндѣлъ

 

во

 

имя

св.

 

в.

 

мученицы

 

Екатерины

 

съ

 

пристроенною

 

къ

 

нему

 

въ

 

1876

году

 

каменного

 

ризницею,

 

обращенною

 

въ

 

архивъ

 

церковный.

Екатерининскій

 

придѣлъ

 

аркою

 

соединяется

 

съ

 

алтаремъ

 

Вос-

кресенской

 

церкви,

 

"начинается

 

отъ

 

иконостаса

 

ея

 

и

 

потому

 

не

замѣтенъ

 

для

 

стоящих*

 

въ

 

главной

 

церкви;

 

самый

 

алтарь

 

здѣсь

не

 

возвышается

 

надъ

 

помостомъ

 

церкви.

 

Придѣлъ

 

очень

 

не-

большой,

 

имѣетъ

 

въ

 

длину

 

по

 

протяженію

 

къ

 

востоку

 

1

 

44

 

вершка,

из*

 

коихъ

 

72

 

отдѣлены

 

для

 

алтаря

 

и

 

72

 

для

 

церкви;

 

и

 

тот*

и

 

эта

 

при

 

одном*

 

своем*

 

окнѣ

 

имѣютъ

 

крайне

 

слабое

 

освѣще-

щеніе.

 

Въ

 

церкви

 

придѣла

 

фресками

 

изображен*

 

въ

 

лицах*

акаѳист*

 

Божіей

 

Матери,

 

а

 

въ

 

алтарѣ

 

воплотившійся

 

Сын*

Божій,

 

Матерь

 

Божія,

 

ликъ

 

угодниковъ

 

ветхаго

 

и

 

воваго

 

завѣ-

та.

 

Иконостасъ

 

въ

 

придѣлѣ

 

св.

 

Екатерины

 

старинный,

 

сдѣлан-

ный

 

въ

 

4

 

яруса

 

съ

 

4

 

значительными

 

и

 

7

 

малыми

 

рѣзными

 

вы-

золоченными

 

колоннами

 

и

 

украшенный

 

мелкою

 

вызолоченною

рѣзьбою;

 

правда

 

онъ

 

нѣсколько

 

обновленъ

 

въ

 

1860

 

и

 

1876

 

го-

дахъ,

 

но

 

без*

 

измѣненій:

 

образъ

 

се.

 

Екатерины

 

сохранился

 

въ

первобытном*

 

видѣ

 

съ

 

басемнымн

 

остатками.

 

Здѣсь

 

привлекают*

большое

 

вниманіе

 

замѣчательныя

 

по

 

рисунку

 

весьма

 

древнія,

сохранившіяся

 

без*

 

всяких*

 

поновленій,

 

царскія

 

врата,

 

простой

даже

 

грубоватой

 

работы,

 

деревянныя

 

въ

 

два

 

створа,

 

рѣзныя;

окладъ

 

ихъ

 

убран*

 

тонкимъ

 

чеканнымъ

 

вызолоченным*

 

еереб-

ромъ

 

басенным*.

 

На

 

царских*

 

вратахъ

 

находятся

 

изображенія,

вверху:

 

Пресв.

 

Дѣвы

 

и

 

архангела

 

Гавріила,

 

въ

 

срединѣ — св.

евангелистовъ

 

Іоанна

 

и

 

Матвея,

 

внизу — св.

 

Марка

 

и

 

Луки*

надъ

 

всѣми

 

ими

 

помѣщены

 

изображенія

 

Св.

 

Троицы

 

(въ

 

среди-

нѣ)

 

и

 

въ

 

двухъ

 

клеймахъ

 

(на

 

той

 

и

 

другой

 

полови

 

нѣ

 

вратъ)

Іисуса

 

Христа,

 

благословляющаго

 

св.

 

апостолов*,

 

по

 

шести

 

въ

отдѣльномъ

 

клеймѣ.

 

Врата

 

навѣшены

 

на

 

два

 

поддерживающіе

ихъ

 

арку

 

деревянные

 

брусика

 

(пилястры)

 

въ

 

2

 

вершка

 

шири-

ны,

 

на

 

которыхъ

 

также

 

имѣются

 

свящ.

 

и8ображенія:

 

Спасителя,

Божіей

 

Матери,

 

двухъ

 

херувимовъ,

 

Трехъ

 

вселенскихъ

 

Святи-

телей,

 

св.

 

Гурія

 

и

 

Варсонофія,

 

св.

 

діаконовъ:

 

Авива,

 

Евпла,

Филиппа,

 

Стефана

 

и

 

Карпа

 

и

 

ап.

 

Павла.

 

Эти

 

царскія

 

врата,

по

 

свидѣтельству

 

церковных*

 

документов*,

 

поступившая

 

изъ

 

той

же

 

упраздненной

 

в*

 

1629

 

г.

 

Воскресенской

 

церкви,

 

имѣютъ

 

за


