
15-го

 

ЯНВАРЯ 1897

 

ГОДА.

Іі1 пш ф

епярхіяаьнылі

Выходягь

 

1

 

и

 

15

 

чи-

селъ.

 

Цена

 

за

 

годъ

5

 

рублей;

 

отдельно

25

 

коп.

 

за

 

ноыеръ.

Годъ

 

XI.

2.

Адресъ:

 

Кострома,

въ

 

Редакцію

 

Ёост-

ромскихъЕпархіаль-

ныхъ

 

Ведомостей.

Объявлешя

 

печатаются

 

по

 

15

 

кон.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одиаъ

 

разъ,

 

по

 

10

 

ков.

за

 

два

 

!і„болѣе

 

раза.

отШ"

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

оидщдшд.

  

"^^

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

въ

 

22

 

день

 

декабря

 

1896

 

г..

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

всеподданнѣйшій

 

докладъ

Свят.

 

Ѳинода

 

о

 

бытіп

 

ректору

 

Костромской

 

духовной

 

семипаріи,

архимандриту

 

Менандру

 

епископомъ

 

Нрилукскимъ,

 

викаріемъ

Полтавской

 

епархіи,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

нареченіе

 

и

 

посвященіе

 

его

въ

 

епископскій

 

санъ

 

произведено

 

было

 

въ

 

г.

 

С.-Петербурге.

Распоряжение

 

епархіальнаго

 

начальства.

О

 

сборе

 

въ

 

нед.

 

Православія-

 

на

 

нужды

 

прав,

 

миссіонер-

сісаго

 

общества

 

(Указъ

 

Костр.

 

д.

 

консисторги

 

Л2

 

11279).

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМГІЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Ко-

стромская

 

духовная

 

конспсторія

 

слушали

 

отношепіе

 

председателя

Православнаго

 

мпссіонерскаго

 

общества,

 

отъ

 

9

 

октября

 

сего

 

года

за

 

Л»

 

776.

 

о

 

сборе

 

пожертвовапіи

 

на

 

расиространеніе

 

христіан-
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ства

 

между

 

язычниками

 

пмперіи

 

въ

 

будущемь

 

1897

 

г.,

 

при

 

ко-

торомъ

 

препровождая:

 

а)

 

1100

 

экз.

 

воззваній,

 

для

 

выставленія

въ

 

притворахъ

 

церквей,

 

и

 

надписей

 

для

 

блюдь,

 

при

 

производ-

стве

 

тарелочнаго

 

сбора,

 

и

 

б)

 

1010

 

экз.

 

нодписныхъ

 

листовъ,

 

для

записи

 

членовъ

 

и

 

жертвователей, — на

 

предметъ

 

разсылки

 

этыхъ

приложеній

 

къ

 

церквамъ

 

Костромской

 

епархіи,

 

—

 

просиль,

 

чтобы:

1)

 

во

 

всехъ

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

епархіи,

 

въ

 

течевіе

 

первой

седмицы

 

св.

 

Четыредесятницы,

 

были

 

выставлены

 

въ

 

притворахъ

воззванія

 

съ

 

приглашеніемъ

 

къ

 

пожертвованіямъ;

 

2)

 

въ

 

неделю

Православія

 

во

 

всехъ

 

церквахъ

 

п

 

монастыряхъ

 

былъ

 

произве-

дешь

 

тарелочный

 

сборъ

 

на

 

распространеніе

 

хрнстіанства

 

между

язычниками

 

-имперіи,

 

при

 

чемъ

 

къ

 

блюдамъ

 

должны

 

быть

 

прила-

гаемы

 

надписи,

 

каковыя

 

надписи

 

потомъ

 

могутъ

 

быть

 

прилагаемы

и

 

къ

 

существующимъ

 

уже

 

и

 

обносимымъ

 

въ

 

церквахъ,

 

по

 

указу

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

28

 

августа

 

1865

 

года,

 

кружкамъ

 

для

 

сбора

пожертвованій

 

на

 

сей

 

предметъ;

 

3)

 

въ

 

неделю

 

Православія

 

были

неопустительно

 

произнесены

 

священниками

 

поученія

 

о

 

миссіонер-

скомъ

 

деле,

 

напечатанныя

 

въ

 

начале

 

1888

 

и

 

1889

 

гг.

 

въ

 

Церк.

Ведомостяхъ,

 

издаваемыхъ

 

при

 

Св.

 

Синоде,

 

или

 

же

 

составлен-

ныя

 

по

 

ихъ

 

образцу

 

самими

 

проповедниками,

 

и

 

4)

 

собранныя

пожертвованія

 

причтами

 

и

 

старостами

 

церквей

 

была

 

сосчитаны

и

 

отосланы

 

въ

 

теченіе

 

Вел.

 

поста

 

мѣстнымъ

 

благочиннымъ,

 

а

сими — въ

 

местный

 

комитетъ

 

мпссіонерскаго

 

общества,

 

который,

причисливъ

 

деньги

 

къ

 

суммамъ

 

запасного

 

капитала,

 

не

 

прпми-

нетъ

 

сообщить

 

о

 

томъ

 

сведеніе

 

совету

 

Православнаго

 

миссіонер-

скаго

 

общества.

 

Кроме

 

того,

 

имея

 

въ

 

виду,

 

что

 

во

 

всякое

 

время

года

 

могутъ

 

явиться

 

жертвователи

 

па

 

велпкое

 

дело

 

православнаго

Росеійскаго

 

миссіонерства,— снабдить

 

для

 

сей

 

цели

 

настоятелей

церквей

 

и

 

монастырей

 

епархіи

 

препровождаемыми

 

подписными

листами

 

съ

 

темъ,

 

чтобы,

 

по

 

окончаніи

 

года,

 

эти

 

листы,

 

съ

 

со-

бранными

 

по

 

нимъ

 

пожертвованіямп,

 

были

 

представлены

 

въ

 

мест-

ный

 

епархіальный

 

миссіонерскій

 

комитетъ,

 

для

 

причисленія

 

къ

суммамъ

 

онаго,

 

въ

 

виде

 

запасного

 

капитала.

 

При

 

каза

 

л

 

и:

 

6

 

со-

держали

 

отношенія

 

председателя

 

Православнаго

 

ыиссіонерскаго

общества,

 

за

 

№

 

776,

 

объявить

 

духовенству

 

Костромской

 

епархіи



7

печатными

 

указами

 

чрезъ

 

"должностныхъ

 

лицъ,

 

къ

 

точному

 

и

 

не-

уклонному

 

исполнепіго,

 

разославъ

 

при

 

этихъ

 

укавахъ

 

воззваеія,

листы

 

и

 

надписи.

 

Ноября

 

11

 

дня

 

1896

 

года.

Отъ

 

совѣта

 

Костромского

 

Ѳеодоровско-Сергіевскаго

 

брат-

ства

 

объявляется,

 

что

 

съ

 

1

 

іюпя

 

1896

 

г.

 

по

 

1

 

января

 

1897

 

г.

получены

 

деньги:

 

отъ

 

свящ.

 

пос.

 

Пучежа

 

В.

 

Померанцева,

   

отъ

1

   

іюня

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

57 — 8

 

р.,

 

настоятельницы

 

Бѣлбажск.

 

мо-

настыря

 

игум.

 

Ерміоніи,

 

отъ

 

28

 

мая

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

50

 

—

 

50

 

р.,

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

 

отъ

 

2

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

6790

 

—

1045

 

руб.

 

58

 

коп.,

 

прот.

 

г.

 

Костромы

 

П.

 

Горскаго,

 

отъ

 

4

 

іюля

1896

 

г.

 

за

 

№

 

31

 

—

 

6

 

р.,

 

благоч.

 

Костром.

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Ша-

франова,

 

отъ

 

6

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

79

 

—

 

6

 

р.

 

14

 

к.,

 

настоятеля

Кривоезерской

 

пуст.

 

игум.

 

Мелитона,

 

отъ

 

26

 

іюня

 

1896

 

г.

 

за

№

 

71

 

—

 

75

 

р.,

 

благоч.

 

Буйскаго

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

П.

 

Сидоровскаго,

Отъ

 

15

 

іюня

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

139—40

 

р.

 

60

 

к.,

 

благоч.

 

Кинеш.

2

   

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Виноградова,

 

отъ

 

26

 

іюня

 

1896

 

г.

 

за

 

№112

 

—

35

 

р.

 

77

 

к.,

 

благоч.

 

Костром.

 

10

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Магдалинскаго,

отъ

 

18

 

іюня

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

23 — 5

 

р.,

 

настоятельницы

 

Богоро-

дицкаго

 

Ѳеодоровск.

 

мон.

 

игум.

 

Серафимы,

 

отъ

 

10

 

іюня

 

1896

 

г.

за

 

№

 

30

 

—

 

50

 

р.,

 

благоч.

 

Кипешем.

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

Л.

 

Краснопев-

цева,

 

отъЮіюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№181 — 7

 

р.

 

12

 

к.,

 

свящ,

 

с.

 

Шири,

Кологривск.

 

уезда

 

Д.

 

Добровольскаго,

 

отъ

 

8

 

іюля

 

1896

 

г. —

15

 

р.

 

*),

 

благоч,

 

Кологрпв.

 

2

 

окр.

 

прот.

 

I.

 

Кандорскаго,

 

отъ

4

 

іюня

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

194

 

—

 

54

 

р.,

 

благоч.

 

Галичскаго

 

1

 

окр.

прот.

 

Г.

 

Снегирева,

 

отъ

 

1

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

106

 

— 18

 

руб.

70

 

к.,

   

благоч.

  

Кинешем.

 

8

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Архангельскаго,

 

отъ

1

   

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

154 — 19

 

р.

 

1

 

к.,

 

благоч.

 

Кологрив.

 

1

 

окр.

свящ.

 

А.

 

Лебедева,

 

отъ

 

7

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

121

 

—

 

7

 

р.

 

76

 

к.,

благоч.

 

Макарьев.

 

1

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Горицкаго,

 

отъ

 

5

 

и

 

9

 

іюля

1896

 

г.

 

за

 

Щк

 

299

 

и

 

314—35

 

р.

 

27

 

к.,

 

благоч.

 

Макарьевск.

2

   

окр.

 

свящ.

 

Вл.

 

Дружиппна,

 

отъ

 

2

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

237

 

—

13

 

р.

 

91

 

к.,

 

настоятеля

 

Нерехтск.

 

собора

 

прот.

 

К.

 

Виноград-

скаго,

 

отъ

 

3

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

49

 

—

 

3

 

р.

 

3

 

к.,

 

благоч.

 

Буй-

скаго

 

2

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Сапоровскаго,

 

отъ

 

2

 

іюня

 

1&96

 

г.

 

за

№

 

128 — 10

 

р..

 

благоч.

 

Нерехтск.

 

1

 

окр.

 

прот.

 

I.

 

Груздева,

 

отъ

1

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

144—6

 

руб.,

 

благоч.

 

Нерехтск.

 

9

 

окр.

свящ.

 

В.

 

Никольскаго,

 

отъ

 

27

 

іюня

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

135

 

—

 

5

 

р.,

благоч.

 

Юрьевец.

 

5

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Панова,

 

отъ

 

28

 

іюня

 

1896

 

г.

*)

 

Пожертвованы

 

мещаниномъ

 

п.

 

Парѳентьева

 

Афиногеномъ

 

йва-

новымъ.

 

■
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за

 

№

 

292—42

 

p.

 

28

 

к.,

 

его

 

же

 

за

 

№

 

293

 

—

 

33

 

р.,

 

его

 

же

 

за

№

 

294 — 10

 

р.,

 

благоч.

 

Нерехтск.

 

7

 

окр.

 

свящ.

 

В,

 

Благовещен-

ского,

 

отъ

 

15

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№№

 

144

 

и

 

145

 

—

 

40

 

р.,

 

благоч.

свящ.

 

I.

 

Остроумова,

 

отъ

 

12

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

211—

 

27

 

руб.

23

 

к.,

 

благоч.

 

Юрьевец.

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Вилипскаго,

 

отъ

 

14

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

88

 

—

 

18

 

р.,

 

благоч.

 

Кинешем.

 

б

 

окр.

 

свящ.

Н.

 

Орлова,

 

отъ

 

15

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№№

 

135

 

и

 

136—22

 

руб.

50

 

к.,

 

благоч

 

Галнчскаго

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

П.

 

Сперанскаго,

 

отъ

 

10

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

166

 

— 13

 

р..

 

благоч.

 

Юрьевец.

 

3

 

окр.

 

свящ,

I.

 

Шелутинскаго,

 

отъ

 

6

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

150

 

—

 

12

 

р.,

 

бла-

гоч.

 

Солигалич,

 

2

 

окр.

 

свящ.

 

С, 'Дружинина,

 

отъ

 

19

 

іюля

 

1896

года

 

за

 

№

 

164 — 10

 

р.,

 

благоч.

 

Кологрив.

 

2

 

окр.

 

прот.

 

ІГКап-

дорскаго,

 

отъ

 

26

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

212

 

—

 

6

 

р.,

 

свящ.

 

с.

 

Клю-

чей,

 

Ветлужск.

 

уезда,

 

I.

 

Арсепьева

 

(числа

 

нѣтъ)— 5

 

р..

 

благоч.

Макарьев.

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

К.

 

Сокольскаго,

 

отъ

 

17

 

іюля

 

1896

 

г.

за

 

№

 

264

 

—

 

26

 

руб.

 

58

 

коп.,

 

благоч.

 

Макарьев.

 

3

 

окр.

 

свящ.

I.

 

Предтеченскаго,

 

отъ

 

29

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

175

 

—

 

12

 

руб.,

благоч.

 

Ветлужск.

 

2

 

окр.

 

прот,

 

I.

 

Бѣлорукова,

 

отъ

 

8

 

августа

1896

 

г.

 

за

 

№

 

233

 

—

 

5

 

р.,

 

благоч

 

Чухлом.

 

1

 

окр.

 

свящ.

 

Г.

 

Со-

колова,

 

отъ

 

4

 

авг.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

173

 

—

 

4

 

р.,

 

свящ.

 

с.

 

Чмутова,

Буйскаго

 

3

 

окр.,

 

Еве.

 

Катаева,

 

отъ

 

9

 

авг.

 

1896

 

г,

 

—

 

6

 

руб.,

причта

 

с.

 

Кунпкова,

 

Костром.

 

3

 

окр.,

 

отъ

 

6

 

іюля

 

1896

 

г.

 

за

№

 

15

 

—

 

3

 

р.

 

20

 

к.,

 

церковныхъ

 

старость:

 

с.

 

Шрскаго

 

Герасима

Морозова — 50

 

р.,

 

с.

 

Нпкольскаго

 

на

 

Молохтѣ

 

Грнгорія

 

Кузнецо-

ва—

 

50

 

р.

 

п

 

с.

 

Емсны

 

Ѳедора

 

Короткова—

 

50

 

р. — при

 

докладе

председателя

 

совета,

 

отъ

 

29

 

авг.

 

1896

 

г.,

 

свящ.

 

с.

 

Карцева,

Кинешемск.

 

5

 

окр.,

 

В.

 

Полетава,

 

отъ

 

16

 

авг.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

32 — 5

 

р.,

 

благоч.

 

Галичск.

 

1

 

окр.

 

прот.

 

Г.

 

Снегирева,

 

отъ

 

28

авг.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

135

 

—

 

11

 

р.,

 

благоч.

 

Кологрив.

 

3

 

окр.

 

прот.

Ѳ.

 

Іорданскаго,

 

отъ

 

23

 

авг.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

176—86

 

р.

 

25

 

к.,

благоч.

 

Нерехтск.

 

8

 

окр.

 

свящ.

 

Н.

 

Лаговскаго,

 

отъ

 

30

 

августа

1896

 

г.

 

за

 

№

 

295

 

—

 

18

 

р.

 

50

 

к.,

 

прот.

 

Судпславск.

 

собора

 

I,

Доброхотова,

 

отъ

 

29

 

авг.

 

1896

 

г;

 

за

 

№

 

106

 

— 10

 

р.,

 

свящ.

 

с.

Комарова,

 

Кинешем.

 

6

 

окр.,

 

П.

 

Яблокова — 7

 

р.,

 

благоч.

 

Кпнеш.

4

 

окр.

 

свящ.

 

Л.

 

Краснопевцева,

 

отъ

 

26

 

августа

 

1896

 

г.

 

за

 

№

215

 

—

 

85

 

р..

 

правленія

 

Костром,

 

Ипатіевск.

 

монастыря,

 

отъ

 

18

сент.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

150

 

—

 

30

 

р.,

 

настоятеля

 

Лухскаго

 

мон.

 

игум.

Пахомія,

 

отъ

 

13

 

сент.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

85

 

—

 

50

 

руб.,

 

церковнаго

старосты

 

с.

 

Тезина

 

Мих.

 

Кормилицына — 300

 

руб. — при

 

рапорте

свящ,

 

с.

 

Тезипа

 

Н.

 

Кроткова,

 

отъ

 

септ.

 

1896

 

г.,

 

свящ.

 

с.

 

Со-

лоникова,

 

Костром,

 

уезда,

 

А.

 

Спасскаго,

 

отъ

 

9

 

окт.

 

1896

 

г.

за

 

№

 

52 — 3

 

р.,

 

благоч.

 

Макарьев.

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

I.

 

Предтечен-

скаго,

 

отъ

 

1

  

окт.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

217

 

—

 

5

 

р.,

 

фабриканта

 

I.

 

Мин-
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довскаго — 100

 

р.— при

 

докладѣ

 

предсѣдателя

 

совѣта,

 

отъ

 

17

 

окт.

1896

 

г.,

 

Костром,

 

дух.

 

консисторіи,

 

отъ

 

18

 

окт.

 

1896

 

г.

 

за

№

 

11179

 

— 149

 

руб.

 

22

 

Щ

 

благоч.

 

Костром.

 

7

 

окр.

 

свящ.

 

Н.

Павлппекаго — 15

 

р.

 

28

 

к,—-при

 

отношеніи

 

Костром,

 

епарх.

 

ко-

митета

 

правосл.

 

мпссіонерск.

 

общества,

 

отъ

 

4

 

ноября

 

1896

 

г.

за

 

№

 

297,

 

настоятеля

 

Аврааміева

 

ч Городецкаго

 

мон.

 

архим.

 

Пла-

тона,

 

отъ

 

2

 

ноября

 

1896

 

г,

 

за

 

3jfs

 

70

 

—

 

50

 

р.,

 

благоч.

 

Костром.

3

   

окр.

 

свящ.

 

I.

 

Мухина,

    

отъ

   

9

 

ноября

 

1896

 

г.

 

за

 

Ш

 

157 —

4

   

р.,

 

прот.

 

Костр.

 

каѳ.

 

собора

 

I.

 

Вознесенскаго,

 

отъ

 

23

 

ноября

1896

 

г.—-30

 

р.,

 

прот.

 

Богословск.

 

д.

 

г.

 

Костромы

 

Вар.

 

Донско-

го —

 

50

 

р.,

 

свящ.

 

г.

 

Кадыя

 

I.

 

Муравьева,

 

отъ

 

19

 

ноября

 

1896

 

г.

за

 

JVs

 

4-5

 

р.,

 

благоч.

 

Галпчск.

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

П.

 

Покровскаго,

отъ

 

17

 

ноября

 

1896

 

г.

 

за

 

Ж

 

196

 

—

 

3

 

р.,

 

свящ..

 

с.

 

Черной-За-

води,

 

Костром.

 

7

 

окр.,

 

Н.

 

Владимірова — 100

 

р.

 

(въ

 

2-хъ

 

серіяхъ

государ

 

казначейства) — при

 

рапортѣ

 

благоч.

 

свящ.

 

Н.

 

Павлин-

скаго,

 

отъ

 

29

 

ноября

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

221,

 

свящ.

 

п.

 

Парѳентьева

Н.

 

ІОвенскаго. —

 

2

 

руб.

 

—

 

прпотношепіи

 

эконома

 

семин.

 

свящ.

 

Д.

Успенскаго,

 

отъ

 

4

 

дек.

 

1896

 

г.,

 

свящ.

 

с.

 

Болотнова,

 

Юрьевец.

уѣзда,

 

П.

 

Виноградова — 7

 

р.,

 

свящ.

 

Богоявлен.

 

ц.

 

г.

 

Юрьевца

I.

 

Левикова,

 

отъ

 

3

 

дек,

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

80-67

 

р.

 

35

 

к.,

 

благоч.

Юрьевец.

 

6

 

окр.

 

свящ.

 

К.

 

Дроздова,

 

отъ

 

2

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

Ѣ

307

 

— 10

 

р,

 

свящ.

 

с.

 

Бобушкина,

 

Макарьев.

 

5

 

окр.

 

П.

 

Махров-

скаго,

 

отъ

 

2

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

77 — 3

 

р.,

 

свящ.

 

с.

 

Солтанова

Н.

 

Віолептова,

 

отъ

 

29

 

ноября

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

70 — 3

 

р.,

 

свящ.

с.

 

Михайловскаго,

 

Галичскаго

 

уѣзда,

 

IT;

 

Птицына,

 

отъ

 

декабря

1896

 

г.

 

— 100

 

р.,

 

благоч.

 

Буйскаго

 

1

 

окр.

 

свящ.

 

М.

 

Самаряно-

ва,

 

отъ

 

7

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

267 — 20

 

р.,

 

настоятеля

 

Николо-

Надѣевской

 

пуст,

 

архнм.

 

Амвросія,

 

отъ

 

13

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

49

 

—

100

 

р.,

 

настоятельницы

 

Богородиц. -Ѳеодоров.

 

мон.

 

игум.

 

Сера-

фимы,

 

отъ

 

12

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

JV»

 

59

 

—

 

25

 

р.,

 

благоч.

 

Галичск.

3

 

окр.

 

свящ.

 

П.

 

Сперанскаго,

 

отъ

 

9

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

JV»

 

252 —

15

 

р.,

 

благоч.

 

Буйскаго

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

П.

 

Сидоровскаго,

 

отъ

 

13

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

jY«

 

229

 

—

 

34

 

р.

 

20

 

к,,

 

настоятеля

 

Макарьевск.

собора

 

прот.

 

I.

 

Стафилевскаго,

 

отъ

 

14

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

№342 —

100

 

р.,

 

прот.

 

Петропавлов.

 

ц.

 

г.

 

Костромы

 

Евг.

 

Соколова,

 

отъ

19

 

дек.

 

1896

 

г. —

 

50

 

р.,

 

благоч.

 

Костром.

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Ша-

франова,

 

отъ

 

18

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

127

 

—

 

9

 

р.,

 

свящ.

 

с.

 

Пло-

скиннна,

 

Костром,

 

уѣзда,

 

М.

 

Разумовскаго,

 

отъ

 

20

 

дек.

 

1896

года — 15

 

р.,

 

настоятеля

 

Кривоезерской

 

пуст.

 

игум.

 

Мелитона

 

съ

братіею.

 

отъ

 

15

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

Щ

 

148—1000

 

р.

 

(въ

 

4 °/о

 

го-

судар,

 

рентѣ

 

за

 

Л«

 

2252),

 

свящ.

 

Богородицкой,

 

въ

 

Кузнецахъ,

г.

 

Костромы

 

церкви

 

А.

 

Троицкаго,

 

отъ

 

20

 

дек.

 

1896

 

г.

 

— 10

 

р.,

благоч.

 

Макарьевск.

  

1

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Горицкаго,

    

отъ

   

16

   

дек,
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1896

 

г.

 

за

 

ЛьѴі

 

505,

 

506

 

и

 

507

 

—

 

74

 

р.

 

95

 

к.,

 

благоч.

 

Буйск.

2

   

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Сапоровскаго,

 

отъ

 

17

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

№206

 

—

49

 

р.,

 

благоч.

 

Буйскаго

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Семеновскаго,

 

отъ

 

16

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

№№

 

245

 

и

 

246

 

—

 

33

 

р.

 

84

 

к.,

 

благоч.

 

с.

 

Мол-

витина

 

свящ.

 

А.

 

Іорданскаго,

 

отъ

 

16

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

70

 

—

15

 

руб.,

 

благоч.

 

Кипегаем.

 

1

 

окр.

 

прот.

 

Б.

 

Кліентова,

 

отъ

 

21

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

№№

 

395

 

и

 

397

 

—

 

249

 

р.,

 

благоч.

 

Нерехт.

 

6

 

овр.

свящ.

 

Н.

 

Румянцева,

 

отъ

 

17

 

дек,

 

1896

 

г.

 

за

 

А»

 

581

 

—

 

30

 

р.;

благоч.

 

Макарьевск.

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

I.

 

Нредтечепскаго,

 

отъ

 

17

дев.

 

1896

 

г.

 

за

 

Л°

 

274—5

 

р.,

 

свящ.

 

Троицкой

 

ц.

 

пог.

 

Геор-

гіевскаго

 

па

 

Верхнемъ

 

Л.

 

Новлянскаго,

    

отъ

 

4

 

дек.

 

1896

 

г. —

3

   

р.,

 

свящ.

 

с.

 

Покровскаго,

 

Кипеньем.

 

6

 

окр.,

 

Вик.

 

Альбицкаго,

отъ

 

21

 

дек,

 

1896

 

г.

 

— 3

 

р

 

,

 

благоч.

 

Кологривск.

 

1

 

окр.

 

свящ.

А.

 

Лебедева,

 

отъ

 

27

 

дек.

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

225

 

—

 

51

 

р.,

 

свящ.

 

с.

Ключей,

 

Макарьевск.

 

уѣзда,

 

П.

 

Троицка™,

 

отъ

 

19

 

дек.

 

1896

 

г.

за

 

№

 

112

 

—

 

10

 

р.

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

Извѣщаются,

 

по

 

желанію,

 

о

 

полученіи

 

денегъ

 

за

 

Костр.

 

Епарх.

Вѣдомости

 

причты

 

церквей:

 

Воскресенской

 

села

 

Рязанова

 

за

 

1896

и

 

1897

 

гг. — по

 

5

 

руб.;

 

Николаевской

 

с.

 

Плещеева

 

за

 

1897

 

г.— б

 

руб.;

Архангельской

 

с.

 

Михайловскаго

 

за

 

1897

 

г.— 3

 

р.;

 

с.

 

Арменокъ

 

Бого-

родицк.

 

ц.

 

за

 

1897

 

г.— 5

 

р.

..... " ..... ■

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

копсисторін.

Вакантный

 

мѣста:

 

а)

 

священнііческія:

 

въ

 

селахъ:

 

Тон-

кинѣ,

 

Варнавин.

 

у.;

 

Николо-Одоевскомъ,

 

Ветлуж.

 

у.;

 

Уепенсвомъ,

Макарьев.

 

у.;

 

Сквозникахъ,

 

Варнавин.

 

у

 

;

 

Приправинѣ,

 

Юръе-

вецкаго

 

у.;

 

Уренѣ,

 

Варпавип.

 

у.;

   

Жилинѣ,

 

Солигалпчск.

 

уѣзда;

б)

   

діаконскія:

 

въ

 

селахъ:

 

Тонкинѣ,

 

Варнавин.

 

у.;

 

при

 

Троиц-

кой

 

ц.

 

на

 

Верхнемъ,

 

Галич,

 

у.;

 

Карпунихѣ,

 

Ветлужскаго

 

уѣзда;

в)

   

псаломщическое — въ

 

с.

 

Молвитипѣ

 

при

 

еднповѣрческой

 

ц.

■

Содертаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Распоряженіе

 

епархіальнаго

 

па-

чальства—о

 

сборѣ

 

въ

 

пед.

 

Православія

 

на

 

нужды

 

Прав,

 

миссіояерска-

го

 

общества.

 

Отъ

 

совѣта

 

Костром.

 

Ѳодоровсво-Сергіевскаго

 

братства.

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

копсисторіи.

Редакторъ

   

Преподаватель

 

Семинарт

 

В.

 

Строева,

Дозе,

 

ненятрово.

 

Января

 

9

 

дня

 

1897

 

г.

             

Кострома.

 

Въ

 

губ.

 

типографш.
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•і||

 

ОТ ДМЪ

 

II.

 

ЧАСТЬ

 

ИОШЩШНАЯ.

 

Щ

щиж\т

 

шііішіш

 

чтенін

 

на

 

аншш.

Евангеліе

 

въ

 

недѣлю

 

иредъ

 

Просвѣщеніемъ:

Марк.

 

гл.

  

1,

 

ст.

  

1-*8.

 

Зач.

  

1.

Проповѣдь

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

Крестителя

 

Господня.

звынѣшнее

 

евангельское

 

чтепіе

 

на

 

лнтургіи,

 

напоминая

 

о

ГІредтечѣ

 

и

 

Крестптелѣ

 

Господнемъ

 

Іоаняѣ,

 

который

 

нѣкогда

послапъ

 

былъ

 

приготовить

 

іудейскій

 

народъ

 

къ

 

ирияятію

 

Хри-

ста-Спасителя,

 

нриготовляетъ

 

пасъ,

 

христіанъ,

 

къ

 

достойно-

му

 

нраздновапію

 

Крещенія

 

Господня,

 

съ

 

которымъ

 

св.

 

церковь

соедігаяетъ

 

воспомггааніе

 

о

 

пачалѣ

 

евангельской

 

проповѣди

царства

 

Божія.

Тридцать

 

лѣтъ

 

нослѣ

 

Своего

 

рождеяія

 

Господь

 

I.

 

Христосъ

прояшлъ

 

въ

 

безвѣстности,

 

въ

 

смиренномъ

 

уединеніи

 

небольшого

іудеііскаго

 

городка

 

Назарета,

 

въ

 

бѣдномъ

 

жилищѣ,

 

повинуясь

 

пре-

чистой

 

Матери

 

Своей

 

и

 

мнимому

 

отцу

 

Своему

 

плотнику

 

Іосифу,

 

по-

могая

 

ему

 

въ

 

его

 

трудахъ

 

(Мр.

 

6,

 

3),

 

„преуспѣвая

 

въ

 

пре-

мудрости

 

и

 

гэзрастѣ,

 

и

 

въ

 

любви

 

у

 

Бога

 

и

 

человѣковъ"

 

(Лк.

 

2,

 

52).

Теперь

 

надлежало

 

Ему

 

выступить

 

на

 

великое

 

дѣло

 

спа-

сепія

 

міра,

 

Богу

 

было

 

угодно,

 

чтобы

 

явлепію

 

Солнца

 

правды

(Мал.

 

4,

 

2)

 

предшествовала

 

заря — „денница

 

Свѣта",

 

Предтеча,

проровъ

 

въ

 

духѣ

 

и

 

силѣ

 

йліи

 

(3,

 

1;

 

4,

 

5),

 

который

 

бы

 

своею.

проповѣдыо

 

предуготовалъ

 

людей

 

къ

 

нрипятію

 

Его

 

(Ис.

 

40,

 

3 — 5).

По

 

предсказппію

 

пророковъ,

 

не

 

задолго,

 

мѣсяцевъ

 

за

 

шесть,

 

до

вступленія

 

I.

 

Христа

 

въ

 

общественное

 

служепіе

 

(въ

 

779

 

г.

 

отъ

основапія

 

Рима),

 

въ

 

пустынѣ

 

іудейской

 

на

 

берегахъ

 

Іордана

раздался

 

голосъ

 

Предтечи.

 

Такимъ

 

образомъ

 

зачало

 

ЕвангелІЯ

іисуса

 

Христа,

 

Сына

 

Божія

 

(1)— начало

 

благовѣствованія

въ

 

мірѣ

 

Сына

 

Божія

 

было

 

именно,

 

такъ,

 

ЯКОже

 

есть

писано

 

ВО

 

Пророцѣхъ— въ

 

пророческпхъ

 

книгахъ

 

В.

 

завѣта.

Послѣдпій

 

ветхозавѣтпый

 

пророкъ

 

Малахія,

 

за

 

400

 

лѣтъ

 

до

Р.

 

Хр.,

 

называетъ

 

Предтечу

 

ангеломъ

 

или

 

вѣстникомъ

 

Іисуса

Христа:

 

се

 

Азъ,

 

говорить

 

Господь

 

чрезъ

 

этого

 

пророка,

 

ПОСЫ-

лаю

 

ангела

 

Моего

 

предъ

 

лицемъ

 

Твоимъ,

 

т.

 

е.

 

предъ

 

лицемъ

 

Хри-

ста,

 

иже

 

уготовить

 

путь

 

Твой

 

предъ

 

Тобою

 

(2),

 

своею

 

про-

повѣдью

 

о

 

г^каяніи

 

и

 

крещеніемъ

 

во

 

Грядущаго

 

по

 

немъ

 

преду-

готовить

    

путь

   

Ему.

   

А

 

другой

    

ветхозавѣтный

 

пророкъ

 

Исаія,
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еще

 

ранѣе — за

 

700

 

слншкомъ

 

лѣтъ

 

до

 

этого

 

времени,

 

съ

 

при-

сущею

 

ему

 

ясностью

 

созерцанія

 

новозавѣтныхъ

 

событій,

 

уже

слышитъ

 

благовѣствующій

 

гласъ

 

этого

 

Предтечи:

 

слышу

 

я,

 

го-

ворить

 

онъ,

 

гласъ

 

вопіющаго,

 

т.

 

е.

 

гласъ

 

мужа,

 

громко

 

взы-

вающаго

 

въ

 

пустынѣ:

 

уготовайте

 

путь

 

Господень,

 

правы

 

твори-

те

 

стези

 

Его

 

(3).

 

Этотъ

 

Предтеча

 

былъ

 

Іоанпъ.

 

сыпъ

 

праведпыхъ

Захаріи

 

и

 

Елисаветы,

 

послѣднее

 

звено

 

Ветх,

 

завѣта

 

и

 

преддверіе

Новаго

 

(Мѳ.

 

11,

 

12

 

— 1.3),

 

величайшій

 

изъ

 

всѣхъ

 

пророковъ,

удостоившійся

 

не

 

только

 

видѣть

 

и

 

слышать

 

Христа,

 

чего

 

на-

прасно

 

желали

 

„многіе

 

пророки

 

а

 

праведники"

 

(Мѳ.

 

13,

 

17),

но

 

и

 

привѣтствовать

 

Его

 

и

 

указывать

 

Его

 

всѣмъ,

 

ожидавшимъ

Его

 

пришествія;

 

о

 

немъ

 

Самъ

 

Спаситель

 

сказалъ,

 

что

 

„изъ

рожденныхъ

 

женами

 

не

 

возставалъ

 

болыпіп"

 

его

 

(Мѳ.

 

11,

 

11;

Лк.

 

7,

 

28).

 

Іоанпъ

 

былъ

 

какъ

 

бы

 

одинъ

 

изъ

 

вѣстниковъ,

 

кото-

рые,

 

по

 

восточному

 

обычаю,

 

предшествовали

 

царямъ,

 

чтобы

 

уда-

лять

 

всякія

 

црепятствія

 

на

 

царскомъ

 

пути.

 

Какъ

 

предъ

 

прибы-

тіемъ

 

земного

 

царя

 

въ

 

какую

 

либо

 

страну

 

ему

 

обыкновенно

предшествовали

 

глашатаи,

 

которые

 

торжественно

 

объявляли,

 

что

всѣ

 

подданные

 

должны

 

быть

 

готовы

 

встрѣтить

 

и

 

съ

 

честью

 

при-

нять

 

царя,

 

что

 

на

 

царскомъ

 

пути

 

во

 

всѣхъ

 

мѣстахъ

 

должны

быть

 

исправлены

 

и

 

расчищены

 

дороги,

 

низменности

 

и

 

овраги

засыпаны,

 

горы

 

и

 

холмы

 

срыты,

 

"и

 

всѣ

 

вообще

 

неровности

уничтожены,

 

сглажены;

 

такъ

 

и

 

предъ

 

явлепіемъ

 

Христа.

 

Царя

Небеснаго,

 

среда

 

людей,

 

для

 

ихъ

 

спасенія,

 

носланъ

 

былъ

 

Пред-

теча

 

уготовать

 

Ему

 

и

 

исправить

 

путь— путь

 

не

 

вещественный,

а

 

нравственный,

 

путь

 

въ

 

души

 

и

 

сердца

 

народа

 

іудейскаго-.

 

А

этотъ

 

путь

 

и

 

точно

 

требовалъ

 

тщательнаго

 

исправленія:

 

пути,

установленные

 

Господомъ, — законъ

 

Божій

 

были

 

искривлены

 

лож-

нымъ

 

понимапіемъ

 

и

 

толковапіемъ;

 

на

 

стезяхъ

 

израиля

 

были

дебри

 

и

 

низменности,

 

пзрытыя

 

лицемѣріемъ,

 

развратомъ

 

и

 

дру-

гими

 

пороками;

 

гордость,

 

превозношеніе

 

происхожденіемъ

 

отъ

Авраама,

 

и

 

основанная

 

на

 

этомъ

 

происхождепіи

 

ложная

 

надежда

на

 

спасеніе,

 

какъ

 

горы

 

и

 

холмы,

 

затрудняли

 

доступъ

 

слову

Христову

 

въ

 

душу

 

и

 

сердце

 

израиля, — и

 

вообще

 

было

 

не

 

мало

стропотнаго

 

и

 

остраго,

 

что

 

слѣдовало

 

уничтожить.

 

И

 

вотъ

Іоаннъ

 

проповѣдуетъ,

 

чтобы

 

люди

 

въ

 

душахъ

 

своихъ

 

благо-

устроили

 

путь

 

Христу-Царю.

 

Къ

 

этому

 

своему

 

великому

 

слу-

женію

 

Предтеча

 

готовился

 

особеннымъ

 

образомъ:

 

„онъ

 

былъ

 

въ

пустыняхъ

 

до

 

дпя

 

явленія

 

своего

 

Израилю"

 

(Лк.

 

1,

 

80).

 

Тамъ, —

вдали

 

отъ

 

суеты

 

испорченнаго

 

общества, -^-преданный

 

тихому

безмолвію

 

и

 

молитвѣ,

 

подвигамъ

 

поста

 

и

 

воздердіанія,

 

исполнен-

ный

 

Духа

 

Святаго

 

отъ

 

чрева

 

матери,

 

Іоапнъ

 

прислушивался

 

къ

таинственному

 

гласу

 

Духа

 

Божія, — и,

 

какъ

 

только

 

„былъ

 

глаголъ



27

Божій"

 

къ

 

нему

 

(Лк.

 

3,

 

2),

 

повелѣвавшій

 

идти

 

на

 

проповѣдь

 

о

Христѣ,

  

онъ

 

немедленно

    

вышелъ

   

изъ

 

своего

 

уединепія.

 

БьіСТЬ

Іоаннъ

 

крестяй

 

въ

 

пустыни

 

и

 

проповѣдая

 

крещеніе

 

покаянія

 

во

отпущеніе

 

грѣховъ

 

(4).

 

Согласно

 

предсказание

 

пр.

 

Исаіи,

 

Пред-

теча

 

дѣйствительно

 

явился

 

въ

 

пустынѣ — „пустынѣ

 

іудейской"

(Mo.

 

3,

 

1),

 

простиравшейся

 

на

 

западъ

 

отъ

 

Мертваго

 

моря

 

до

Іернхопа.

 

Это

 

была

 

страна

 

дикая,

 

гористая,

 

со

 

мпожествомъ

свалъ

 

и

 

утесовъ,

 

состоявшая

 

по

 

большей »

 

части

 

изъ

 

пеоби-

таемыхъ

 

пустынь,

 

каковы:

 

Эпгадди,

 

Маопъ,

 

Зафъ

 

и

 

друг.

Проклятое

 

Мертвое

 

море,

 

пустынныя

 

безплодпыя

 

равпипы-^все

это

 

говорило

 

о

 

дравосудіи

 

Божіемъ

 

и

 

призывало

 

къ

 

покаяпію, —

слѣдовательно,

 

эта

 

мѣстность

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

была

 

пригодна

для

 

проповѣди

 

Іоанпа.

 

При

 

томъ

 

пустыня

 

самою

 

дикостью

 

сзоей

и

 

отдаленностью

 

отъ

 

шума

 

городской

 

суеты

 

располагала

 

людей

къ

 

размышлепію,

 

самоуглубленно

 

-

 

и

 

покаянію;

 

„гласъ

 

вопіюща-

го" — голосъ

 

совѣсти

 

и

 

правосудія,

 

конечно,

 

тамъ

 

долженъ

 

быть

слышнѣе

 

людямъ,

 

у

 

которыхъ

 

голосъ

 

совѣсти

 

былъ

 

заглушенъ

шумомъ

 

страстей

 

и

 

мірскихъ

 

заботъ.

 

И

 

вотъ

 

здѣсь-то

 

раздался

голосъ

 

Іоанна:

 

„покайтесь" — сознайте

 

всю

 

тяжесть

 

випы

 

своей

предъ

 

Богомъ,

 

возненавидьте

 

грѣхи,

 

очистите

 

отъ

 

иихъ

 

своп

души

 

искреннимъ

 

раскаяніемъ,

 

возревнуйте

 

о

 

добродѣтели,

 

„ибо

приблизилось

 

царство

 

небесное"

 

-

 

(Мѳ.

 

3,

 

2) — вожделѣниое

 

цар-»

ство

 

Христово.

 

Хотя

 

оно

 

открывается

 

на

 

землѣ,

 

однако

 

не

 

есть

чувственное,

 

земпое,

 

а

 

духовное,

 

небесное,

 

приводящее

 

истин-

ныхъ

 

членовъ

 

своихъ

 

къ

 

небу,

 

къвѣчному

 

блаженству.

 

Христосъ

не

 

за

 

тѣмъ

 

идетъ,

 

чтобы,

 

какъ

 

вы

 

думаете,

 

-освободить

 

васъ

 

отъ

римскаго-

 

владычества,

 

но— чтобы

 

ваши

 

души

 

освободить

 

отъ

 

вла-

сти

 

діавола,

 

отъ

 

тяжкаго

 

плѣна

 

грѣховнаго;

 

потому

 

кто

 

же-

лаетъ

 

участвовать

 

въ

 

благахъ

 

этого

 

духовнаго

 

царства,

 

тотъ

должепъ

 

и

 

приготовиться

 

къ

 

нему

 

духовнымъ

 

образомъ,

 

именно

покаяпіемъ:

 

покаяніе — вотъ

 

единственное

 

условіе

 

къ

 

участію

 

въ

благахъ

 

царства

 

Христова.

 

Свою

 

проповѣдь

 

Предтеча

 

сопровождалъ

крещепіемъ— -погружепіемъ

 

кающихся

 

въ

 

воду.

 

Доселѣ

 

никто

изъ

 

древпихъ

 

пророковъ,

 

призывавшихъ

 

народъ

 

къ

 

покаянію

 

и

исправление,

 

не

 

совершалъ

 

крещепія.

 

Въ

 

зпакъ

 

очищенія

 

у

іудеевъ

 

обыкновенно

 

совершались

 

простыя

 

омовенія

 

(Мѳ.

 

-15,

 

2<j

Мр.

 

7,

 

3 — 4),

 

крещеніе

 

же

 

совершалось

 

только

 

падъ

 

язычника-

ми,

 

принимавшими

 

іудейскую

 

вѣру.

 

Но

 

Іоаппъ

 

совершаетъ

 

его

падъ

 

самими

 

іудеями,

 

ясно

 

давая

 

тѣмъ

 

понять,

 

что

 

они,

 

прези-

рающіе

 

язычниковъ,

 

предъ

 

царствомъ

 

грядущаго

 

Христа

 

сами

точно

 

такъ

 

же

 

нечисты,

 

какъ

 

нечисты

 

были

 

язычники

 

предъ

 

іудей-

скпмъ

 

закопомъ.

 

Его

 

крещеніе

 

не

 

очищало

 

грѣховъ,

 

какъ

 

уста-

новленное

 

послѣ

 

таинство

 

крещепія

 

христіапское,

 

по

 

должно

 

было



m

свидѣтельствовать

 

объ

 

искреннемъ

 

раскаяніи

 

крестившихся

 

и

 

слу-

жить

 

залогомъ

 

отпущенія

 

грѣховъ,

 

которое

 

имѣло

 

быть

 

даровапо

иослѣ

 

Хрнстомъ — въ

 

новозавѣтномъ

 

таипствѣ

 

св.

 

крещепія.

 

По-

тому-то

 

Іоаииъ,

 

крестя,

 

и

 

требовалъ,

 

„чтобы

 

вѣровали

 

въ

 

Гря-

дущаго

 

по

 

немъ,

 

то

 

есть,

 

во

 

Христа

 

Іпсуса"

 

(Дѣяп.

 

49,

 

4).

Внезапное

 

пѳявленіе

 

среди

 

іудеевъ

 

пророка

 

послѣ

 

того,

 

какъ

уаіе

 

болѣе

 

четырехъ

 

столѣтій

 

не

 

являлось

 

нн

 

одного

 

пророка,

 

при

всеобщемъ

 

напряженномъ

 

ожиданіи

 

обѣщаннаго

 

пмъ

 

Спасителя

(ср.

 

Лк.

 

3,

 

15;

 

Іов.

 

1,

 

19

 

и

 

д.;

 

4,

 

25),

 

произвело

 

огромное

 

и

необычайное

 

впечатлѣніе;

 

вѣсть

 

объ

 

Іоанпѣ

 

Крестителѣ

 

быстро

облетѣла

 

всю

 

Палестину,

 

н

 

на

 

Іордапъ

 

стали

 

стекаться

 

люди

 

со

всѣхъ

 

концовъ

 

страны,

 

чтобы

 

увидѣть

 

небывалаго

 

пророка

 

и

послушать

 

его

 

ученія.

 

И

 

исхождаше

 

къ

 

нему

 

вся

 

Іудейская

страна

 

и

 

вся

 

окрестность

 

іордапская

 

(Мѳ.

 

3,

 

5), — во

 

множествѣ,

цѣлыми

 

толпами,

 

приходили

 

галилеяне,

 

самаряпе

 

И

 

іерусалимля-

Н6,

 

отличавшіеся

 

отъ

 

другихъ

 

іудеевъ

 

своего

 

образованностью.

Слушали

 

Іоапна

 

люди

 

различныхъ

 

званій

 

и

 

состояний:

 

мытари,

воины,

 

простой

 

пародъ,

 

священники,

 

гордые

 

фарисеи,

 

учеоые

книжники

 

и

 

высокомѣрные

 

саддукеи.

 

Послѣдніе

 

впрочемъ

 

шлп

не

 

съ

 

доброю

 

цѣлью,

 

'но

 

изъ

 

любопытства,

 

изъ

 

коварнаго

 

же-

ланія

 

вывѣдать

 

намѣренія

 

новаго

 

учителя,

 

подсмотрѣть

 

за

 

его

•дѣйствіями

 

и,

 

если

 

можно,

 

уловить

 

его

 

въ

 

чемъ

 

пибудь.

 

При

видѣ

 

заблужденій,

 

страстей

 

и

 

грѣховъ

 

своего

 

народа

 

Предтеча

возмутился.

 

Голосъ

 

его,

 

какъ

 

громъ

 

небесный,

 

далеко

 

раздавался

въ

 

пустынѣ;

 

слово

 

его,

 

подобно

 

нламеяи,

 

жгло

 

и

 

проникало

 

до

глубины

 

души,

 

подобпо

 

молоту

 

разбивало

 

самое

 

черствое,

 

камен-

ное

 

сердце.

 

„Приходившему

 

креститься

 

отъ

 

него

 

пароду",

 

въ

числѣ

 

котораго

 

были

 

лицемѣрно-иабожные

 

фарисеи

 

и

 

певѣрую-

щіе,

 

порочные

 

саддукеи,

 

Іоанпъ

 

говорилъ:

 

„порожденіе

 

ехндпи-

ны" — злые,

 

коварные

 

и

 

развращенные

 

люди"!

 

Особенно

 

вы,

 

ру-

ководители

 

народа,

 

кажущіеся

 

такими

 

благочестивыми,

 

предан-

ными

 

пстинѣ

 

и

 

пр-авдѣ,

 

а

 

па

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

нечестивые,

 

лукавые,

глубоко-порочные

 

люди!

 

„Кто

 

внушилъ

 

вамъ

 

бѣжать

 

отъ

 

буду-

щего

 

гпѣва"?

 

Развѣ

 

избѣжите

 

вы

 

строгаго

 

суда

 

Божія

 

и

 

вѣчной

геенны,

 

если

 

только

 

паруяшо

 

примете

 

крещепіе,

 

но

 

не

 

обнови-

жсь

 

душой

 

и

 

не

 

перемѣяите

 

совершенно

 

своей

 

жизни?!

 

„Сотво-

рите

 

же

 

плоды,

 

достойные

 

покаянія";

 

дѣлами

 

своими

 

докажите,

что

 

оставляете

 

порочную

 

жизнь.

 

„И

 

не

 

думайте

 

говорить

 

въ

себѣ:

 

отецъ

 

у

 

пасъ

 

Авраамъ", — что

 

вы,

 

какъ

 

потомки

 

этого

патріарха,

 

по

 

"одному

 

этому,

 

безъ

 

всякихъ

 

подвиговъ,

 

имѣете

неоспоримое

 

право

 

на

 

участіе

 

въ

 

благахъ

 

царства

 

Христова;

„ибо

 

говорю

 

вамъ,

 

что

 

Богъ",

 

сотворивши

 

людей

 

изъ

 

праха,

въ

 

случаѣ

 

отверженія

 

вами

 

Его

 

святой

 

воли, —'„можетъ

 

изъ

 

камней



29

сихъ",

 

лежащихъ

 

предъ

 

вами

 

во

 

мпожествѣ

 

на

 

берегахъ

 

lop-

дана,

 

„воздвигнуть

 

(истинпыхъ)

 

дѣтей

 

Аврааму". -Не

 

медлите

 

же

своимъ

 

ряскаяніемъ

 

и

 

обращеніемъ

 

къ

 

Богу:

 

теперь

 

самое

 

луч-

шее

 

время

 

для

 

этого:

 

судъ

 

Божій

 

весьма

 

близко

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

вашего

упорства

 

откроется

 

падъ

 

вами

 

во

 

всей

 

строгости.

 

„Уже

 

и

 

сѣ-

кира" — сѣкира

 

гнѣва

 

Божія— „при

 

корнѣ

 

деревъ

 

лежитъ:

 

вся-

кое

 

дерево,

 

пе

 

прппосящее

 

добраго

 

плода,

 

срубаютъ

 

и

 

бросаютъ

въ

 

огонь"

 

(Лк.

 

3,

 

7 — 9;

 

ср,

 

Мѳ,

 

3,

 

7 — 10).

 

Такъ

 

прпшедшій

къ

 

вамъ

 

обѣщакпый

 

Искупитель,

 

не

 

пашедшп

 

въ

 

васъ

 

плодовъ,

достоиныхъ

 

иокаянія,

 

лишитъ

 

васъ

 

наслѣдія

 

авраамова

 

и

 

пре-

дастъ

 

вѣчпому

 

мучепію

 

въ

 

огнѣ

 

геепскомъ.

Грозная

 

проповѣдь

 

Предтечи

 

сильно

 

потрясала

 

сердца

 

на-

рода.

 

Чувствуя

 

угрызепіе

 

совѣсти,

 

съ

 

сокрушеннымъ

 

сердцемъ,

 

смп-

репно

 

выслушивалъ

 

народъ

 

рѣзкія

 

облпчепія

 

Іоанна,

 

убѣждался

въ

 

пстппѣ

   

его

 

словъ:

  

и

 

крещахуся

 

вси

 

во

 

Іорданѣ

 

рѣцѣ

 

отъ

НеГО,

 

ИСПОВѣдаЮЩѲ

 

ГрѢхИ

 

СВОЯ

 

(5),

 

въ

 

надеждѣ

 

получить

 

про-

щепіе

 

и

 

духовное

 

обновленіе

 

отъ

 

Самого

 

Христа.

 

Изъ

 

волнъ

священной

 

рѣвн

 

Іордапа

 

выходилъ

 

обновленный

 

израиль,

 

гото-

вый

 

увѣроватъ

 

въ

 

грядущаго,

 

уже

 

находящегося

 

среди

 

людей,

Христа.

 

Проиовѣдникъ

 

новаго

 

нриблпзившагося

 

царствія

 

Божія,

Предтеча

 

Христовъ

 

Іоаннъ

 

ни

 

отъ

 

кого

 

не

 

требовалъ.

 

новыхъ

обязанностей,

 

какихъ

 

либо

 

особыхъ

 

иодвиговъ:

 

всѣ

 

должны

 

за-

ниматься

 

тт.мъ,

 

чѣ;мъ

 

занимались

 

прежде,

 

дѣлать

 

то,

 

что

 

дѣла-

ли

 

раньше;

 

но

 

во

 

всѣ

 

свои

 

заиятія,

 

во

 

всѣ

 

дѣла

 

долаіенъ

 

былъ

внести

 

духъ

 

любви,

 

милосердія

 

и

 

правды,

 

„У

 

кого

 

есть

 

двѣ

одежды",

 

говорплъ

 

онъ,

 

„дай

 

неимущему,

 

у

 

кого

 

есть

 

пища,

 

дѣ-

лап

 

тоже;

 

ничего

 

пе

 

требуйте

 

сверхъ

 

опредѣлепнаго

 

вамъ

 

за-

вовомъ",

 

говорилъ

 

онъ

 

мытарямъ,

 

т.

 

е.

 

сборщпкамъ

 

податей;

„никого

 

не

 

обижайте,

 

не

 

клевещите

 

и

 

довольствуйтесь

 

своимъ

жаловапьемъ",

 

учитъ

 

онъ

 

воииовъ.

 

Но

 

самъ

 

онъ

 

велъ

 

жизнь

строгаго

 

отшельника

 

отъ

 

міра.

 

Бѣ

 

же

 

іоаннъ

 

оболченъ

 

власы

велблужди—

 

носклъ

 

одежду

 

изъ

 

верблюжьяго

 

длиннаго,

 

толстаго,

колючаго

 

волоса>

 

и

 

поясъ

 

усменъ— кожаный

 

о

 

чреслѣхъ

 

его,

 

въ

знавъ

 

умерщвлепія

 

плоти

 

и

 

готовности

 

ко,

 

всевозмояшымъ

 

тру-

дамъ,

 

И

 

ЯДЫЙ

 

акриды

 

И'

 

медъ

 

ДИВІЙ

 

(6).

 

Онъ

 

питался

 

самою

грубой

 

и

 

скудной

 

пищей,

 

какую

 

только

 

могла

 

дать

 

суровая

 

пу-

стыпя,

 

именно,

 

„акридами",

 

особою,

 

высушенною

 

на

 

солнцѣ,

 

са-

ранчего,

 

которая

 

хотя

 

по

 

закону

 

Моисееву

 

считалась

 

чистою

 

и

дозволялась

 

къ

 

употребленію

 

въ

 

пищу

 

(Лев.

 

11,

 

22),

 

но

 

имѣла

(

 

дурной

 

заиахъ

 

п

 

непріятный

 

вкусъ;

 

ею

 

питались

 

(какъ

 

и

 

досе-

лѣ

 

питаются

 

бедуины,

 

особенно

 

въ

 

голодные

 

годы)

 

толькб

 

са-

мые

 

бѣдпые

 

люди.

 

Еще

 

питался

 

Іоаннъ

 

дикимъ

 

медомъ,

 

весьма

горышмъ

 

и

 

противнымъ

    

на

 

вкусъ,

 

каковой

 

медъ

 

онъ,находилъ
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въ

 

малодоступныхъ

 

разсѣлинахъ

 

скалъ

 

и

 

утесовъ.

 

Однако

 

и

 

этой

пищи

 

иногда

 

недоставало

 

и

 

онъ

 

обходился

 

безъ

 

нея,

 

такъ

 

что'

объ

 

Іоаннѣ

 

въ

 

народѣ

 

составилось

 

мнѣніе,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

„ни

ядый,

 

ни

 

тяй"

 

(Мѳ.

 

11,

 

18);

 

нося

 

плоть,

 

онъ

 

велъ

 

ангелопо-

добную

 

жизнь.

 

Съ

 

своимъ

 

строгимъ

 

лицомъ,

 

изможденнымъ

 

отъ

поста

 

и

 

загорѣвшимъ

 

отъ

 

зноя

 

и

 

стужи,

 

въ

 

своей

 

власяпицѣ,

съ

 

сильного

 

пламенною

 

рѣчыо,

 

вдохповенпымъ

 

взоромъ, — онъ

стоялъ

 

въ

 

дикой

 

пустынѣ

 

предъ

 

собравшимся

 

къ

 

нему

 

пародомъ,

какъ

 

обличитель

 

пзъ

 

другого

 

высшаго

 

міра.

 

Казалось,

 

возсталъ

изъ

 

мертвыхъ

 

Илія

 

Ѳесвитяпинъ,

 

котораго

 

напомипалъ

 

опъ

 

по

 

духу

и

 

силѣ

 

облпченій

 

и

 

по

 

образу

 

жпзни

 

и

 

котораго,

 

согласно

 

про-

рочеству

 

Малахіи,

 

іудеи

 

ожидали

 

предъ

 

явленіемъ

 

I.

 

Христа

 

въ

міръ

 

(Мѳ.

 

И,

 

10,

 

14;

 

17,10.

 

18).

 

„Ужь

 

не

 

Хрпстосъ

 

ли

 

это?"

думалъ

 

народъ

 

объ

 

Іоаппѣ

 

(Лк.

 

3,

 

11).

 

Верховный

 

сипедркгаъ

былъ

 

встревожепъ

 

волпеніемъ

 

въ

 

народѣ

 

и

 

послалъ

 

пзъ

 

Іеруса-

лима

 

составленное

 

изъ

 

священнпковъ

 

и

 

левитовъ

 

посольство

спросить

 

Іоаина:

 

кто

 

онъ?

 

не

 

Хрпстосъ

 

ли?

 

Іоаннъ

 

съ

 

особен-

ною

 

сплою

 

и

 

ясностью

 

объявилъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

Христссъ.

 

На

 

чю-

просъ

 

ихъ:

 

такъ

 

не

 

Илья

 

ли

 

онъ,

 

воскресный

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

или

другой

 

какой

 

нибудь

 

пророкъ

 

(наприм.

 

Іеремія),

 

Іоаинъ

 

сказалъ:

„Я

 

гласъ

 

вопнощаго

 

въ

 

пустынѣ:

 

исправьте

 

путь

 

Господу,

 

какъ

сказалъ

 

пр.

 

Исаія";

 

я

 

только

 

голосъ,

 

свидѣтельствующій

 

о

 

Хрп-

стѣ,

 

я

 

только

 

предтеча

 

Его

 

(Іоан.

 

1,

 

19 — 24).

 

Чтобы

 

разсѣять

неправильная

 

мнѣпія

 

о

 

себѣ,

 

распрострапявшіяся

 

въ

 

народѣ

 

съ

необыкновенной

 

быстротой,

 

Іоаннъ

 

Креститель

 

проповѣдаше,

 

во

всеуслышапіе,

 

глаголя:

 

грядетъ

 

Нрѣплій

 

мене,

 

Емуже

 

нѣсмь

 

до-

стоинъ

 

преклонен

 

разрѣшити

 

ремень

 

сапогъ

 

Его

 

(7)— пдетъ

 

за

мною

 

Сильнѣйшій

 

меня,

 

Самъ

 

Христосъ,

 

у

 

'Котораго

 

я

 

недо-

стоинъ

 

развязать

 

ремень

 

Его

 

обуви

 

(сапдалій),

 

т.

 

е.

 

недостоинъ

быть

 

самымъ

 

послѣднимъ

 

рабомъ.

 

Что

 

же

 

касается

 

"моего

 

кре-

щенія,

 

то

 

оно

 

есть

 

только

 

предъизображепіе

 

крещенія

 

Христова,

приготовительное]^

 

къ

 

тому,

 

которое

 

будетъ

 

Онъ

 

совершать.

 

Азъ

убо

 

крестихъ

 

вы' водою:

 

Той

 

же--Христосъ— креститъ

 

вы

 

Ду-

ХОМЪ

 

СВЯТЫМЪ

 

(8),

 

сообщптъ

 

въ

 

преизобильпой

 

мѣрѣ

 

дары

 

Св.

Духа,

 

сдѣлаетъ

 

людей

 

новою

 

тварью

 

и

 

причастпнкамп

 

Боже-

ственпаго

 

естества

 

(2

 

Б.

 

1,

 

4).

 

Дѣйствіе

 

благодати

 

будетъ

 

по-

добно

 

„огню"

 

(Мѳ.

 

3,

 

11);

 

какъ

 

огонь

 

расплавляетъ

 

металлы,

истребляетъ

 

въ

 

пихъ

 

всякую

 

примѣсь

 

и

 

нечистоту;

 

такъ

 

и

 

бла-

годать

 

Св.

 

Духа

 

переплавитъ

 

людей

 

для

 

новой

 

духовной

 

жизни,

очиститъ

 

душу

 

человѣка

 

отъ

 

всякой

 

нечистоты

 

и

 

грѣховной

'

 

скверны,

 

грубое

 

каменное

 

сердце

 

превратитъ

 

въ

 

плотяное

 

и

 

воз-

жетъ

 

въ

 

иемъ

 

пламенную

 

ревность

 

къ

 

жизни

 

святой

 

и

 

бого-

угодной.

 

А

 

тѣхъ,

 

которые

 

будутъ

 

противиться

 

спасительной

 

бла-
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годати,

 

Христосъ,

 

какъ

 

грозный

 

Судія,

 

подвергнете

 

строгому

наказанію;

 

Опъ

 

поступите

 

точно

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

поступаетъ

 

домо-

хозяииъ,

 

который

 

приходите

 

на

 

гумно

 

свое

 

и

 

посредствомъ

 

вѣ-

янія

 

лопатой

 

отдѣляетъ

 

пшеницу

 

Отъ

 

плевелъ,

 

соломы, — пшеницу

собираетъ

 

въ

 

житницу

 

свою,

 

а

 

солому

 

сожигаетъ.

 

„Лопата

 

Его

въ

 

рукѣ

 

Его" — вся

 

власть

 

принадлежитъ

 

Ему,

 

какъ

 

Богу,

 

все-

могущему

 

Владыкѣ

 

всего

 

міра,

 

„и

 

Овъ

 

очистите

 

гумно

 

Свое"

(народъ

 

іудейскій

 

и

 

вообще

 

весь

 

міръ)

 

и

 

соберете

 

пшеницу

 

(людей

праведныхъ)

 

въ

 

житницу

 

Свою— въ

 

блажешшя

 

обители

 

царства

небеспаго,

 

а

 

солому

 

(т.

 

е.

 

людей

 

нераскаянныхъ.

 

грѣшныхъ)

 

сож-

жете

 

огнемъ

 

пеугасимымъ,

 

подвергнетъ

 

вѣчнымъ

 

адскпмъ

 

му-

чепіямъ

 

(Лк.

  

3,

  

17;

 

Мѳ.

 

3,

  

12).

Такова

 

была

 

въ

 

существенныхъ

 

чертахъ

 

проповѣдь

 

іоанна

Крестителя:

 

„Многое

 

и

 

другое

 

благовѣствовалъ

 

опъ

 

пароду,

 

поучая,

утѣпгая

 

его"

 

(Лк,

 

3,18;

 

ср.

 

loan.

 

3

 

гл.).

 

Малодуінпыхъ

 

Онъ

 

обод-

рялъ

 

и

 

воодушевлялъ

 

близостью

 

спасенія,

 

гордыхъ

 

и

 

самона-

дѣяппыхъ

 

облпчалъ

 

и

 

устрашалъ

 

гнѣвомъ

 

Божіимъ,

 

всѣхъ

 

отвра-

щалъ

 

отъ

 

пороковъ

 

и

 

научалъ

 

добродѣтели

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

•„представилъ

 

Господу

 

народъ-

 

приготовленный"

  

(Лк.

  

1.

 

17).

Проповѣдь

 

Предтечи

 

Господня:

 

„покайтесь,

 

сотворите

 

пло-

ды,

 

'достойные

 

покаяпія,

 

иначе

 

праведный

 

гнѣвъ

 

Божій

 

ждетъ

васъ"

 

—

 

относится

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

намъ

 

христіапамъ.

 

И

 

для

 

насъ

Іоаипъ

 

есть

 

такой

 

я;е

 

проповѣднпкъ

 

покаянія,

 

какимъ

 

онъ

 

былъ

для

 

іудеевъ,

 

когда

 

прнготовлялъ

 

ихъ

 

къ

 

прппятію

 

Спасителя.

Не

 

даромъ

 

же

 

паша

 

св.

 

церковь

 

часто

 

напоминаете

 

намъ

 

о

Предтечѣ

 

и

 

Крестителѣ

 

Господнемъ

 

Іоанпѣ,

 

учредпвъ

 

въ

 

честь

его

 

нѣсколько

 

праздшшовъ

 

въ

 

году

 

и

 

одинъ

 

день

 

недѣли

 

(втор-

никъ)

 

посвятивши

 

его

 

памяти.

 

Усвоимъ

 

ate

 

сердцемъ

 

своимъ

 

его

спасительпую

 

проповѣдь,

 

будемъ

 

готовы

 

къ

 

срѣтенію

 

и

 

нрипятію

своею

 

душей

 

Царя

 

Небеснаго,

 

Который

 

всегда

 

близокъ

 

къ

 

намъ

и

 

хочетъ

 

водвориться

 

въ

 

нашей

 

душѣ

 

(Апок.

 

3,

 

20), — удалимъ

отъ

 

себя

 

все

 

стропотное

 

и

 

лукавое,

 

_всѣ

 

преграды,

 

лежащія

 

на

пути

 

Его

 

въ

 

намъ:

 

пристрастіе

 

къ

 

чувственнымъ

 

удовольствіямъ,

мірскимъ

 

благамъ,

 

гордость

 

и

 

другіе

 

пороки.

 

Для

 

очищенія

 

себя

отъ

 

грѣховныхъ

 

скверпъ,

 

привычекъ

 

и

 

для

 

утвержденія

 

въ

 

себѣ

благочестія

 

и

 

добродѣтели

 

ие

 

пожалѣемъ

 

никакмхъ

 

трудовъ,

 

ни-

какихъ

 

напряженныхъ

 

усилій,

 

какъ

 

и

 

подданные

 

царя

 

при

 

очи-

щены

 

дорогъ

 

въ

 

пепроходимыхъ

 

пустыняхъ

 

для

 

царскаго

 

пути

не

 

щадятъ

 

свопхъ

 

силъ;

 

ибо,

 

по

 

словамъ

 

Господа

 

I.

 

Христа,

„отъ

 

дней

 

Іоанна

 

Крестителя

 

доныпѣ

 

царство

 

небесное

 

берется,

силою,

 

и

 

употребляющіе

 

усиліе

 

восхищаюте

 

его"

 

(Мѳ.

  

11,

 

12).



32

Да

   

коснется

 

же

 

нашего

 

сердца

 

проповѣдь

 

Предтечи

 

Господня

 

и

да

 

возбудите

 

она

    

и

 

въ.

 

насъ

 

покаяніе

 

и

 

слезы

 

умнлепія,

    

какъ

она

 

возбудила

 

пхъ

 

въ

 

смиренныхъ

 

мытаряхъ

 

и

 

простомъ

 

народѣ

 

'

іудейскомъ.

                              

.

 

•

СЫІМНОВО

 

*).

(Историческое

 

описаніѳ

 

его

 

въ

 

бытность

 

монастыремъ

 

щ

 

поелѣ— приходскою

Троицкою

 

церковію).

Сыпаново— какъ

 

пршдеш

 

церковь.

Ко

 

времени

 

Поступления

 

на

 

Сыпаново

 

о.

 

М.

 

Діева

 

многое

по

 

церковному

 

хозяйству

 

было

 

запущено

 

и

 

требовало

 

ремонта,

а

 

многое

 

нужно

 

было

 

пріобрѣсти

 

вновь.

 

О.

 

Михаилу

 

прежде

всего

 

нуяшо

 

было

 

найти

 

для

 

этого

 

средства.

 

И

 

онъ

 

съ

 

по-

хвальною

 

эпергіею

 

принялся

 

за

 

изысканіе

 

этихъ

 

средствъ

 

для

 

при-

веденія

 

въ

 

надлежащій

 

впдъ

 

всѣхъ

 

трехъ

 

прпдѣловъ

 

храма.

 

Къ

его

 

времени

 

Пахоміевскій

 

прндѣлъ.

 

пристроенный

 

къ

 

Троицкой

церкви

 

въ

 

1674

 

г.,

 

очень

 

уже

 

обветшалъ,

 

а

 

главное — былъ

 

весь-

ма

 

тѣсенъ,

 

и

 

вотъ

 

въ

 

18

 

J

 

3

 

г.

 

въ

 

іюлѣ

 

эта

 

церковь

 

была

 

вновь

устроена.

 

Работу

 

производилъ

 

подрядчикъ

 

Иванъ

 

Никитинъ,

 

стро-

итель

 

высокой

 

колокольни

 

въ

 

с.

 

Тетеринскомъ;

 

вся

 

работа,

 

стои-

ла

 

2230

 

руб..

 

изъ

 

которыхъ

 

1000

 

рѵб.

 

были

 

пожертвованы

 

Ива-

номъ

 

Вас.

 

Криковымъ,

 

сы-номъ

 

секретаря

 

Нерехтскаго

 

уѣзднаго

суда.

Когда

 

была

 

окончена

 

постройка

 

Пахоміевской

 

церкви,

 

о.

 

Ми-

хаилу

 

выпало

 

много

 

заботы

 

по

 

благоукрашепію

 

храма

 

внутри

 

и

снаружи:

 

началась

 

внутренняя

 

ш

 

наружная

 

окраска,

 

штукатурка,

столярныя

 

и

 

рѣзныя

 

работы — двери,

 

рамы,

 

икопостасъ

 

п

 

по-

золота

 

его,

 

выстилка

 

пола

 

чугуномъ;

 

на

 

внутрепнихъ

 

стѣпахъ

 

и

*)

 

Иродолжепіе.

 

"

 

См.

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

№

 

17,

 

18,

 

20,

 

21,

 

22,

 

23

18&6

 

г.

 

и

 

въ,

 

№

 

1

  

1897

 

г.



потолкѣ

 

произведена

 

была

 

живописная

 

работа — особенно

 

хороша

картина

 

па

 

иотолк;Ь:

 

Іпсусъ

 

Христосъ

 

благословляетъ

 

дѣтей — съ

картины

 

Веста;

 

въ

 

икопостасъ

 

были

 

заказаны

 

иконы;

 

сдѣлана

была

 

печь

 

п

 

рѣшетчатая

 

желѣзная

 

дверь — и

 

на

 

все

 

это

 

потре-

бовалось

 

до

 

4880

 

рублей,

 

а

 

постройка

 

производилась

 

съ

 

1833

по

 

1836

 

годъ.

 

Во

 

время

 

этихъ

 

работъ.

 

въ

 

1835

 

г.

 

7

 

іюня

 

по-

сѣтплъ

 

Сыпапово

 

преосв,

 

Паведъ

 

и

 

сдѣлалъ

 

распоряженіе,

 

какія

именно

 

написать

 

картины

 

па

 

стѣнахъ

 

и

 

потолкѣ

 

вновь

 

пере-

строенной

 

церкви.

 

Устроивъ

 

все,

 

какъ

 

возможпо

 

только

 

было

лучше,

 

въ

 

Пахоміевской

 

церкви,

 

о.

 

Діевъ

 

принялся

 

за

 

рембйтъ

и

 

другихъ

 

прпдѣловъ:

 

поправлена

 

была

 

кровля,

 

стѣпы

 

теплаго

храма

 

вновь

 

выкрашены

 

внутри,

 

сдѣланы

 

клиросы,

 

пріобрѣтено

было

 

много

 

и

 

и зъ

 

церковной

 

утвари — лампадъ,

 

церковныхъ

 

одеждъ,

на

 

что

 

также

 

было

 

мпого

 

пожертвованій

 

чтптелями

 

преп.

 

Пахо-

мія.

 

Городской

 

голова

 

Нерехтскій

 

Борисъ

 

Ив.

 

Дьяконовъ

 

пожер-

творалъ

 

новую

 

посеребреную

 

раку

 

на

 

гробппцу

 

преподобпаго,

новый

 

въ

 

159

 

зЪлотпиковъ

 

вызолоченный

 

со

 

стразами

 

серебря-

ный

 

вѣнецъ

 

па

 

ризу'

 

угодника.

 

Когда

 

всѣ

 

этп

 

работы

 

по

 

устрой-

ству

 

н

 

благоукрашенію

 

церкви

 

окончились,

 

1838

 

г.

 

5

 

іюпя

 

на

-

 

Сыпановѣ

 

совершилось

 

великое

 

торжество;

 

на

 

освященіе

 

храма

прибылъ

 

самъ

 

преосвящ.

 

Владиміръ;

 

стеченіе

 

народа

 

было

 

гро-

мадное;

 

великолѣпное

 

торжественное

 

служеніе

 

архипастыря

 

со-

вмѣстпо

 

съ

 

архимапдритомъ

 

Паисіева

 

Галич,

 

монастыря

 

Діони-

сіемъ,

 

благочинпымъ

 

свящ.

 

Уппковскпмъ,

 

священниками— Акто-

вымъ

 

и

 

Діевымъ — произвело

 

сильное

 

впечатлѣпіе

 

на

 

молящихся.

Ясный

 

іюньскій

 

день

 

также

 

мпого

 

способствовалъ

 

силѣ

 

впечат-

лѣпія

 

торжества.

 

Послѣ

 

обѣдпп,

 

Владыка

 

посѣтилъ

 

домъ

 

о.

 

Ді-

ева

 

и,

 

хотя

 

и

 

не

 

долюблпвалъ

 

его

 

за

 

„писательство",

 

все-таки

выразилъ

 

ему

 

и

 

старостѣ

 

церковному,

 

крест,

 

дер.

 

Холомѣва

 

Ива-

ну

 

Степанову

 

благодарность

 

за

 

ихъ

 

усердіе

 

по

 

благоустройству

и

 

благоукрашенію

 

храма.

Около

 

этого

 

времени

 

Сыпановскій

 

приходъ

 

увеличился

 

при-

соединепіемъ

 

къ

 

пему

 

10

 

дворовъ

 

крестьянъ,

 

выведенныхъ

 

изъ

дер.

 

Быкова

 

владѣльцемъ

 

ея

 

Костром,

 

губернаторомъ

 

г,

 

Приклон-

скимъ

 

и

 

поселенныхъ

 

имъ

   

въ

 

предѣлахъ

 

Сыпановскаго

 

прихода
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на

 

рѣчкѣ

 

Гридевкѣ;

 

выселокъ

 

этотъ

 

названъ

 

былъ

 

владѣльцемъ

„Варварино"— въ

 

честь

 

его

 

дочери.

 

Указомъ

 

К.

 

д.

 

консисторіи

въ

 

поябрѣ

 

1839

 

г.

 

эта

 

деревня

 

закрѣплена

 

была

 

навсегда

 

за

Сыпановымъ.

Въ

 

этомъ

 

же

 

1839

 

г.

 

съ

 

о.

 

М.

 

Діевымъ,

 

по

 

иптрыгамъ

 

дья-

кона

 

Ремезова,

 

которому,

 

какъ

 

оказалось

 

впослѣдствіи,

 

самому

очень

 

хотѣлось

 

быть

 

священникомъ

 

на

 

Сыпапові,

 

случилось

большое

 

несчастіе:

 

еп.

 

Владиміръ,

 

тоже

 

какъ

 

и

 

владыка

 

Павелъ,

не

 

долюбливавшій

 

отца

 

Діева

 

за

 

„писательство"

 

и

 

за

 

его

 

исто-

рическія

 

и

 

архелогическія

 

работы,

 

по

 

доносу

 

діакопа,

 

запретилъ

о.

 

Діеву

 

свящепнослужепіе,

 

что,

 

конечно,

 

весьма

 

огорчило

 

усерд-

наго

 

ревнителя

 

въ

 

храму

 

Божію.

 

Суть

 

доноса

 

заключалась

 

въ

 

слѣдую-

щемъ:

 

„о.

 

Діевъ

 

рѣдво

 

служите,

 

занимается

 

только

 

сочипеніями,

заставляете

 

дѣвицъ

 

пѣть

 

пѣсни

 

и

 

послѣднія

 

записываете,

 

тогда

какъ

 

св.

 

дары

 

на

 

престолѣ

 

сгнили..."

 

Хотя

 

назначенное

 

по

 

сему

доносу

 

сдѣдствіе

 

ничего

 

не

 

подтвердило,

 

все-таки

 

о.

 

Діевъ

 

былъ

подъ

 

запрещепЬмъ

 

б

 

мѣсяцевъ,

 

и

 

на

 

его

 

мѣсто

 

въ

 

Сыпаново

 

былъ

опредѣленъ

 

новый

 

священникъ

 

о.

 

Іаковъ

 

Нпкольскій.

 

Когда

 

же

запрещеніе

 

съ

 

о.

 

Михаила

 

было

 

снято,

 

преосвящ.

 

Владиміръ

опредѣлилъ

 

его

 

сначала

 

въ

 

с.

 

Марьинское,

 

потомъ

 

па

 

время

 

къ

Богоявленской

 

церкви

 

г.

 

Нерехты,

 

а

 

послѣ,

 

когда

 

свящ.

 

Нпколь-

скій

 

отъ

 

Преображенской

 

церкви

 

г.

 

Нерехты

 

былъ

 

переведенъ

на

 

Сыпаново

 

и

 

мѣсто

 

при

 

первой

 

церкви

 

было

 

еще

 

праздно, —

на

 

его

 

мѣсто;

 

но

 

о.

 

Діевъ

 

ни

 

туда,

 

ни

 

сюда

 

не

 

пошелъ,

 

а

 

хло-

поталъ

 

предъ

 

Св.

 

Сѵнодомъ

 

о

 

полномъ

 

своемъ

 

оправданіп

 

и

 

воз-

вращеніи

 

па

 

Сыпаново,

 

чего

 

ему,

 

благодаря

 

заступничеству

 

А.

 

Н.

Муравьева,

 

проф.

 

Снѣгирева

 

и

 

поэта

 

В.

 

А.

 

Жуковскаго

 

и

 

уда-

лось

 

достигнуть.

 

Св.

 

Сиподъ,

 

обстоятельно

 

разсмотрѣвъ

 

все

 

дѣло

о.

 

Діева,

 

призналъ

 

его

 

совершенно

 

певипнымъ,

 

возвратплъ

 

ему

Сыпановскій

 

прнходъ

 

и

 

не

 

разъ

 

впослѣдствіи

 

отличалъ

 

его

 

сво-

ими

 

наградами."

0.

 

Іаковъ

 

Никольскій,

 

нрослужпвъ

 

па

 

Оыпановѣ

 

всего

 

4

 

мѣ-

сяца,

 

успѣлъ

 

уже

 

обзавестись

 

свопмъ

 

домомъ

 

и,

 

когда

 

о.

 

Діевъ

былъ

 

возвращенъ

 

па

 

Сыпаново,

 

переведенъ

 

былъ

 

опять

 

па

 

преж-

нее

 

мѣсто

 

къ

 

Преображенской

 

церкви

 

г.

 

Нерехты.
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Нереживъ

 

такую

 

душевную

 

тяготу,

 

о.

 

Діевъ,

 

возвратясь

 

на

Сыпаново,

 

снова

 

предался

 

со

 

своею

 

обычною

 

эиергіею

 

и

 

любовію

занятіямъ

 

по

 

церкви.

 

Въ

 

Троицкой

 

церкви

 

старинный

 

икопо-

стасъ

 

къ

 

этому

 

времени

 

слишкомъ

 

потемнѣлъ;

 

требовалось

 

всю

эту

 

копоть

 

со

 

старпнныхъ

 

иконъ

 

счистить.

 

Предполагали

 

было

 

еще

при

 

о.

 

Никольскомъ

 

счистить

 

не

 

копоть,

 

а

 

всю

 

краску

 

съ

 

пконъ

и

 

написать

 

всѣ

 

пхъ

 

заново^

 

па

 

что

 

уже

 

былъ

 

заключен!

 

контр-

акта

 

съ

 

мастером! .

 

но

 

по

 

счастію

 

работы

 

еще

 

до

 

о.

 

Діева

 

не

начались,

 

а

 

когда

 

о.

 

Михаилъ

 

былъ

 

возвращенъ

 

па

 

Сыпопаво,

то,

 

какъ

 

человѣкъ

 

понпмающій

 

и

 

любитель

 

древности,

 

не

 

позво-

лилъ

 

сдѣлать

 

того,

 

что.

 

предполагалось,

 

а

 

иконы

 

были

 

только

промыты,

 

и

 

только

 

нѣкоторыя,

 

у

 

которыхъ

 

краска

 

слиняла,

 

были

поправлены.

 

Въ

 

это

 

же

 

время

 

при

 

теплой

 

Покровской

 

церкви

была

 

устроепа

 

изъ

 

прежней,

 

примыкающей

 

къ

 

церкви

 

палатки,

паперть.

 

Въ

 

1841 — 1842

 

гг.

 

о.-Михаиломъ

 

на

 

пзыскапныя

 

имъ

средства

 

предпринята

 

была

 

живописная

 

работа

 

въ

 

Троицкой

 

цер-

кви;

 

живопись

 

отлично

 

сохранилась

 

и

 

донынѣ

 

безъ

 

всякпхъ

 

по-

правокъ.

 

Приглашены

 

были

 

хорошіе

 

изъ

 

пос.

 

Болынихъ-Солей

мастера — Козпаковъ

 

съ

 

сыпомъ

 

и

 

Соколовъ

 

*),

 

уборщики — братья

Демидовы, — всѣ

 

они

 

были

 

учениками

 

пзвѣстнаго

 

живописца

 

Мед-

вѣдева,

 

украсившаго

 

стѣнописыо

 

Ростовскіе

 

монастыри

 

и

 

Спас-

скій-Ярославскій.

 

Особенно

 

прекрасно

 

ими

 

исиолпепы

 

были

 

въ

храмѣ

 

п

 

алтарѣ

 

слѣдующія

 

картины:

 

Тайная

 

вечеря — съ

 

картины

Винчи,

 

Спятіе

 

со

 

креста — съ

 

картины

 

Рубенса,

 

Преображеніе

 

Го-

сподне

 

п

 

Жертвопрппошепіе

 

въ

 

Листрѣ — съ

 

рпсунковъ

 

Рафаэля

Урбинскаго

 

и

 

др.

 

Живопись

 

была

 

выполнена

 

арекрано

 

и

 

ею

 

до

сих!

 

поръ

 

любуются

 

посетители

 

и

 

любовались

 

всѣ

 

архипасты-

ри,

 

посѣщавшіе

 

Сыпаново.

 

За

 

работу

 

мастерамъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

убор-

кою

 

уплачено

 

2500

 

руб.

 

Въ

 

это

 

же

 

время

 

былъ

 

сдѣлапъ

 

новый

полъ,

 

новая

 

желѣзпая

 

дверь

 

на

 

красной

 

паперти,

 

а

 

большой

 

входъ

изъ

 

теплой

 

церкви

 

въ

 

лѣтшою

 

былъ

 

задѣланъ,

 

чтобы

 

въ

 

зиыпее

*)

 

Съ

 

этимъ-то

 

Соколовым!

 

и

 

семейством!

 

въ

 

это

 

время

 

и

 

со-

вершилось

 

чудо

 

исцѣлевія

 

по

 

ыолитвамъ

 

преп.

 

Бахомія

 

отъ

 

тяжкой

болѣзии,

 

явившейся,

 

по

 

его

 

созпапію,

 

иаказапіеыъ

 

за

 

небрежность

 

въ

церковной

 

работѣ.

 

Опъ

 

же

 

шшисалъ

 

и

 

образъ

 

препод.

 

Пахомія

 

па

стѣпѣ

 

въ

 

церкви.

      

:
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время

 

паромъ,

 

нроходящимъ

   

въ

 

этотъ

 

входъ,

 

пе

 

попортило

 

жи-

вопись,

 

на

 

мѣсто

 

же

   

его

 

сдѣлаиа

 

была

 

малая

 

плотная

 

дверь,

 

н

этп

 

работы

 

стоили

 

до

 

400

 

руб.

    

Нужно

 

только

 

дивиться

 

стара-

нію

 

строителя

 

по

 

изыскапію

 

средствъ

 

па

 

такія

 

зпачптельпыя

 

ра-

боты.

 

Конечно,

 

этому

   

болѣе

 

всего

 

способствовало

 

то

 

почитапіе,

которымъ

 

пользуется

 

угодникъ

 

Божій

 

Нахоміп

 

за

 

свое

 

молитвен-

ное

 

ходатайство

 

предъ

  

Богомъ

 

объ

 

усердствующихъ

    

п

    

прпбѣ-

гающпхъ

 

къ

 

нему

 

за

 

молитвенною

 

помощію.

   

Кромѣ

 

денежных!

пожертвовапій,

 

много

 

поступало

 

п

 

разныхъ

 

другихъ

 

церковпыхъ

предметовъ

 

пзъ

 

утвари

 

п

 

облачепій,

 

Такъ

 

въ

 

1846

 

г.

 

купецъ

 

пос.

Пучежа

 

Димитрій

   

Икопппковъ

 

приложилъ

 

серебряные — потиръ,

звѣздицу,

 

лжицу

 

и

 

два

 

блюдца,

 

напрестольный

 

креетъ

 

очень

 

ху-

хожественной

 

съ

 

чернью

   

работы

 

и

 

очень

 

хорошее

 

Евапгеліе

 

въ

листе

 

въ

 

серебряных!

 

дскахі;

 

в!

 

1847

 

г.

 

Нерехтская

 

мѣщанка

Кувшинникова

   

приложила

 

штофпыя

 

ризы;

 

пріобрѣтен!

 

серебря-

ный

 

потир!

 

за

 

102

 

руб.,

 

-

 

тоже

 

пожертвование;

 

Нерехтская

 

ме-

щанка

 

Трескина

 

на

 

свои

 

средства

 

подновила

 

живопись

 

на

 

крас-

ной

 

паперти.

 

Въ

 

1851

  

г.

 

пріобрѣтены

 

для

 

Пахоміевской

 

церкви

три

 

паникадила

 

и

 

семь

   

большпхъ

 

посеребреныхъ

 

подсвѣчпиковъ

и

 

два

 

малыхъ

 

и

 

за

 

все

   

это

 

уплачено

 

до

 

1500

 

р.

 

асспгпаціямп.

Особенно

 

же

 

притокъ

 

пожертвованій

 

деньгами

 

и

 

разными

 

веща-

ми

 

усилился

 

въ

   

1848

    

п

   

1853

 

холерные

 

года;

 

послѣ

 

же

 

спхъ

годовъ

 

на

 

собранные

   

церковпымъ

 

старостою

 

Евстафіемъ

 

Полнк.

Колобихннымъ

 

и

 

Петромъ

 

Косолапковымъ,

 

въ

 

память

 

пзбавлепія

от!

 

холеры

    

по

 

молитвенному

    

заступничеству

    

преп.

 

Пахомія,

слить

 

новый

 

въ

 

244

 

пуда

 

колоколъ — „вельми

 

благозвучепъ".

 

Въ

слѣдующіе

 

же

 

годы

    

церкви

 

снаружи

 

всѣ

 

были

 

поновлены,

 

сдѣ-

ланы

 

новыя

 

рамы,

 

двери,

 

въ

 

теплой

 

церквп

 

пконостасъ

 

п

 

повая

подъ

 

поломъ

 

пневматическая

   

печь

 

и

 

произведены

    

были

 

другія

работы,

    

Вообще

 

церковное

    

хозяйство

    

во

  

все

 

время

    

священ-

ства

 

о.

 

Діева

 

на

 

Сыпановѣ

 

процвѣтало,

Изъ

 

писемъ

 

о.

 

Михаила

 

къ

 

проф.

 

Снѣгиреву

 

можно

 

ви-

деть,

 

что

 

онъ,

 

о.

 

Діевъ,

 

болѣлъ

 

душею

 

и

 

о

 

правствеппомъ

 

п

 

ре-

лигіозномъ

 

невѣжествѣ

 

прихожанъ

 

и

 

заботился

 

о

 

религіозно-

нравственномъ

 

просвѣщеніи

 

своихъ

 

пасомыхъ:

 

„теперь",

 

писалъопъ,
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,

 

по

 

запрещеніи

 

свѣщеннодѣйствія;

 

„болѣе

 

всего

 

меня

 

трогаетъ

 

ли-

шепіе

 

катихпзаторства,

 

которое

 

безъ

 

рясы

 

мнѣ

 

воспрещено

 

2).

По

 

отпошеніи

 

къ

 

своимъ

 

духовным!

 

чадамъ

 

о.

 

Діевъ

 

былъ

 

проста,

какъ

 

и

 

подобаетъ

 

быть

 

съ

 

простецами-крестьянами,

 

къ

 

малымъ

проступкамъ

 

пе

 

особенно

 

взыскателенъ,

 

но

 

при

 

всомъ

 

томъ,

 

какъ

передаютъ

 

еще

 

помпящіе

 

его

 

духовпыя

 

дѣти,

 

прихожане

 

его

боялись

 

и

 

уважали.

Въ

 

отпошепіп

 

причта

 

о.

 

Михаплъ

 

счастлив!

 

не

 

был!:

 

боль-

шинство

 

членов!

 

причта,

 

а

 

пхъ

 

въ

 

его

 

сіуженіе

 

на

 

Сыпавовѣ

было

 

пе

 

мало,

 

были

 

людп

 

въ

 

нравственном!

 

отношеніи

 

низкіе

 

и

мпого

 

причиняли

 

горя

 

о.

 

Михаилу.

 

В!

 

1834

 

г.

 

на

 

Сыпаново

былъ

 

переведенъ

 

изъ

 

Нерехтскаго

 

собора

 

діаконъ

 

Ремезовъ,

тотъ

 

самый,

 

по

 

кляузамъ

 

коего

 

о.

 

Михаплъ

 

подвергся

 

запреще-

пію,

 

а

 

па

 

причетническое

 

мѣсто— запрещенный

 

діаконъ

 

Копы-

ловъ.

 

Ремезовъ

 

впослѣдствін,

 

въ

 

1842

 

г.,

 

сначала

 

былъ

 

лишенъ

мѣста

 

па

 

Сышшовѣ,

 

потомъ,

 

по

 

отбытіп

 

иаказаиія

 

въ

 

мопастырѣ,

ппзведепъ

 

въ

 

прпчетпнка,

 

а

 

въ

 

1847

 

г.

 

за

 

возмущепіе

 

крестьянъ

с.

 

Лютова—лншепъ

 

духовнаго

 

звапія

 

и

 

сосланъ

 

въ

 

каторжныя

работы.

 

Такъ

 

судъ

 

Божій

 

постпгъ

 

кляузника,

 

рывшаго

 

яму

 

тру-

жепцку-пастырю,

 

чтобы

 

занять

 

его

 

мѣсто.

 

Причетникъ,

 

а

 

потомъ

діакопъ

 

Копыловъ

 

былъ

 

тоже

 

запрещен!,

 

а

 

за

 

буйство

 

и

 

не-

трезвость

 

въ

 

1834

 

г.

 

переведенъ

 

въ

 

пономаря

 

на

 

другой

 

при-

ходъ.

 

Пономарь

 

Перепелкинъ

 

двукратно

 

былъ

 

выводимъ

 

изъ

 

Сы-

панова

 

по

 

прошенію

 

прихожапъ

 

и

 

тоже

 

за

 

буйство,

 

а

 

на

 

его

мѣсто

 

былъ

 

перемѣщенъ

 

изъ

 

с.

 

Березниковъ

 

Евграфъ

 

Николаевъ)

который

 

также

 

пошелъ

 

по

 

стопамъ

 

свопхъ

 

предшественннковъ

 

и

раздѣлилъ

 

равпую

 

съ

 

ппмн

 

участь:

 

въ

 

1838

 

г.

 

былъ

 

отрѣшенъ

отъ

 

Сышшова

 

и

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Большія-Солп,

 

откуда

 

за

 

буй-

ный

 

поступокъ

 

противъ

 

священника

 

былъ

 

сосланъ

 

въ

 

Спбирь;

подобнаго

 

же

 

характера

 

былъ

 

и

 

пономарь

 

Викторовъ,

 

который

тоже

 

былъ

 

постоянно

 

переводимъ

 

съ

 

мѣста

 

на

 

мѣсто

 

и,

 

нако-

нецъ,

 

лишенъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Съ

 

1841

 

и

 

1842

 

гг.

 

попома"

ремъ

 

на

 

Сыпаповѣ

   

былъ

 

Иванъ

 

Успенскій — человѣкъ

 

нетрезвой

*)

 

„Протоіерей

 

Діевъ".

 

Прилож.

 

къ

 

пеоф.

 

ч.

 

Костр.

 

ей.

 

вѣдом,

 

за

І890

 

г.

 

стр.

 

4.
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жизни,

 

а

 

діаконъ — Григорій

 

Ивановъ

 

Соболевъ.

 

Діакопъ

 

Соболев!

былъ

 

характера

 

немнролюбиваго,

 

вздорнаго.

 

Послѣ

 

пего

 

полгода

на

 

Сыпановѣ

 

не

 

было

 

дьякопа,

 

а

 

потомъ

 

назначепъ

 

изъ

 

Старо-

воскресенскаго

 

близъ

 

Луха

 

діаконъ

 

Ивапъ

 

Лебедевъ,

 

служившій

до

 

1850

 

г.

 

и

 

за

 

немпролгобіе

 

выведенный

 

изъ

 

Сыпапова

 

въ

 

с.

Поемечье.

 

Съ

 

половины

 

же

 

1850

 

г.

 

поступил!

 

на

 

Оыпаново

 

во

діакопа

 

окончившій

 

курсъ

 

семинаріи,

 

Нерехтскій

 

урожепецъ,

Петръ

 

М.

 

Преображенскій,

 

человѣкъ

 

добраго

 

п

 

уважитель-

наго

 

характера,

 

прослужпвшій

 

па

 

Сыпановѣ

 

до

 

своей

 

смер-

ти,

 

въ

 

1873

 

г.

 

Въ

 

1863

 

г.

 

пономарь

 

Иванъ

 

Успепскій

 

за

пьянственную

 

жизнь

 

былъ

 

отрѣшепъ

 

отъ

 

мѣста

 

иа

 

Сыпановѣ.

Теперь

 

остается

 

сказать

 

еще

 

о

 

тѣхъ

 

событіяхъ.

 

которыя

 

въ

періодъ

 

священства

 

о.

 

Діева

 

случились

 

па

 

Сынановѣ

 

пли

 

же

имѣли

 

какое-либо

 

отношеніе

 

къ

 

нему,

 

Кромѣ

 

пожара

 

на

 

Сыпа-

новѣ

 

въ

 

1848

 

г.,

 

во

 

время

 

котораго

 

обнаружилось

 

явное

 

молит-

венное

 

ходатайство

 

преподобнаго

 

Пахомія

 

*),

 

достойно

 

отмѣтить

слѣдующее.

 

Въ

 

1846

 

г.

 

Св.

 

Сунодомъ

 

были

 

въ

 

епархін

 

утвер-

ждены

 

штаты

 

и

 

Троицкая

 

церковь

 

въ

 

Сышшовой

 

слободе

 

поме-

щена

 

была

 

въ

 

6

 

классе

 

подъ

 

Ш

 

66;

 

по

 

этимъ

 

штатам!

 

діакоиа

па

 

Сыпанове

 

пе

 

назначено,

 

и

 

положено

 

было

 

служить

 

священ-

нику

 

одпому,

 

дьячку— одному

 

и

 

пономарю

 

—

 

одному.

 

Въ

 

то

 

время

717

 

сельскихъ

 

церквей

 

в!

 

Костромской

 

епархіи

 

должны

 

были

состоять

 

въ

 

штате,

 

а

 

прочія

 

церкви

 

должны

 

быть

 

приписными.

Діакопы

 

назначены

 

были

 

только

 

при

 

церквах!

 

первыхъ

 

4-хъ

классовъ,

 

а

 

такихъ

 

церквей

 

въ

 

епархіи

 

было

 

только

 

65.

 

Еще

до

 

введенія

 

сихъ

 

штатовъ

 

Сыпановскій

 

прпчтъ

 

просилъ

 

Св.

 

Ст-

нодъ

 

объ

 

уничтоженіи

 

діаконскаго

 

места

 

на

 

Сыпанове,

 

какъ

 

въ

такомъ

 

приходе,

 

где

 

нетъ

 

определенна""™

 

па

 

то

 

количества

 

при-

ходскихъ

 

душъ;

 

цр

 

вследствіе

 

миепія

 

преосвященпаго

 

Владиміра,

истребоваппаго

 

(мненія)

 

Св.

 

Стнодомъ,

 

было

 

определено:

 

„хотя

прп

 

церкви

 

числится

 

прихожан!

 

менее

 

озиаченнаго

 

количества,

но

 

как!

 

при

 

ней

 

почивают!

 

мощи

 

св.

 

Нахомія,

 

для

 

поклопепія

коимъ

 

стекается

 

много

 

богомольцев!,

 

доставляющих!

 

причту

 

и

самой

 

церкви

 

особый

 

источник!

 

к!

 

доходам!,

 

при

 

томъ

 

діакон-

*)

 

„Препод.

 

Пахомій

 

Нерехт.

 

чудотв."

 

стр.

 

29.



39

ское

 

место

 

существует!

 

издавна,

 

а

 

прихожане

 

об!

 

упразднении

опаго

 

не

 

просили

 

и

 

при

 

разспросе.

 

по

 

распоряженію

 

Св.

 

Сино-

да,

 

половина

 

прпхожапъ

 

отозвались,

 

что

 

діакопъ

 

тамъ

 

нуженъ

для

 

болыпаго

 

благолепія

 

при

 

богослужепіи,— то

 

діаконскаго

 

ме-

ста

 

не

 

упразднять".

 

(Указъ

 

К.

 

д.

 

копе,

 

отъ

 

29

 

февр.

 

1844

 

г.

№

 

1112).

 

-

Въ

 

октябре

  

1846

 

г.

 

духовпое

 

правленіе

 

въ

 

г.

 

Нерехте

 

бы-

ло

 

закрыто-

 

п

 

Сыпаповская

 

церковь

 

перешла

 

въ

 

заведываніе

 

бла-

гочиппаго

 

о.

 

Всеволода

    

Воскресепскаго,

   

священствовавшаго

 

въ

с.

 

Кпягипипе.

    

Съ

 

унпчтожепіемъ

    

правленія

 

причтъ

 

избавился

отъ

 

множества

 

подводъ

   

по

 

инструкции,

   

требовавшихся

 

правлен*

-

   

скими

 

разсыльнымп,

 

избавился

    

и

 

оте

 

разных!

 

поборов!,

 

напр.,

нови,

 

которою

 

должны

 

были

 

наделять

 

даже

 

и

 

присутствовавших!

членовъ

 

правлепія...

 

и

 

горе

 

было

 

мало

 

или

 

ничего

 

педавшему!...

Нельзя

 

также

 

обойти

   

молчаніемъ

 

и

 

следующій

 

случай.

 

Съ

1844

 

г.,

 

особенно

 

лЬтомъ

   

и

 

осенью,

 

па

 

Сыпанове

 

сталъ

 

заме-

чаться

 

особенный

    

иап.іывъ

 

богомольцевъ

   

изъ

 

Костромы

 

и

 

Яро-

славля;

 

причиною

 

такого

 

наплыва

 

был!

 

распространившийся

 

слух!

о

 

прославлеиіи

 

могилок!

    

в!

 

деревне

 

Михееве

   

Григорцовскаго

прихода,

 

верстах!

 

в!

 

10

 

отъ

 

Нерехты.

 

Еще

 

въ

 

1843

 

г.

 

одному

изъ

 

старпковъ

 

означенпой

 

деревни,

 

будто

 

бы,

 

приснилось,

 

что

 

въ

одной

 

из!

 

могил!

    

их!

 

деревни

   

почивают!

 

мощи

 

преп.

 

Наума>

младшаго

 

брата

   

преп.

 

Пахомія

 

Нерехтскаго

 

чудотворца,

 

а

 

что-

бы^мощи

 

Наума

 

открылись,

 

для

 

сего,

 

будто

 

бы,

    

надо

 

молиться

его

 

старшему

 

брату

 

преп.

 

Пахомію.

  

Въ

 

этомъ

 

1843

 

г,

 

могилки

эти

 

усердно

 

стали

 

посещаться

 

богомольцами,

 

и

 

въ

 

1844

 

г.,

 

буд-

то

 

бы,

 

начали

 

прославляться

   

и

 

чудесами:

 

некоторые

 

видели

 

на

могиле

 

Наума

 

горящую

 

свѣчу,

 

почти

 

все

 

чувствовали

 

благоуха-

ніе,

 

исходящее

 

отъ

 

могилы

   

и

  

больные

 

якобы

 

получали

 

пецеле-

ніе.

 

Одпа

 

изъ

 

кликушъ

 

па

 

могилкахъ

 

всенародно

 

обіявила,

 

что

кроме

 

преп.

 

Наума

 

блнзъ

 

его,

 

въ

 

другой

 

могиле,

 

почиваете

 

преп*

Варвара.

 

Народъ

 

съ

 

верою

    

бралъ

 

землю

 

изъ

 

могилы

 

Наумовой

и

 

Варварипой;

 

быстро

 

распространилась

 

.на

 

далеко

 

молва

 

о

 

бла-

гоуханіп

 

отъ

 

земли

    

и

 

чудотворной

 

ея

 

силе:

 

больные

 

брали

 

ее»

ею

 

терлись,

 

другіе

 

ели.

 

многіе

 

клали

 

в!

 

воду

 

и

 

употребляли

 

ее
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отъ

 

всехъ

 

недуговъ...

 

Такиыъ

 

образомъ,

 

вырыли

 

две

 

ребровыя

кости

 

и

 

черепъ

 

человѣческій;

 

о

 

черепе

 

богомольцами

 

разнеслась

молва,

 

что

 

па

 

немъ

 

паписапы

 

какіе

 

то

 

пепопятпыя

 

слова,

 

Въ

сентябре

 

1844

 

г.

 

пріехалъ

 

на

 

могилки

 

становой

 

приставъ

 

г.

 

Ли-

харевъ,

 

всемъ

 

богомольцам!

 

показывалъ

 

черепъ

 

п

 

объяспядъ,

что

 

на

 

немъ

 

пѣтъ

 

пикакихъ

 

словъ

 

и

 

это

 

просто

 

черепъ,

 

псто-

ченпый

 

червями,

 

и

 

велѣлъ

 

тогда

 

же

 

черепъ

 

и

 

могилы

 

зарыть.

Народъ

 

все-таки

 

на

 

другой

 

же

 

день

 

опять

 

сталъ

 

брать

 

землю

съ

 

могилокъ,

 

разносилъ

 

ее,

 

какъ

 

святыню,

 

и

 

вскоре

 

опять

 

мо-

гилы

 

разрыли.

 

Богомольцевъ

 

стекалось

 

депь-ото-дпя

 

все

 

более

 

и

более

 

со

 

всехъ

 

стороиъ;

 

приходили

 

и

 

по

 

почамъ:

 

толпы

 

народа

каждодневно

 

достигали

 

до

 

300

 

п

 

400

 

человек! ,

 

Въ

 

іюлѣ

 

одна

больная,

 

бравшп

 

землю

 

съ

 

Наумовой

 

могилы,

 

нашла

 

медпый

крестикъ,

 

скатила

 

съ

 

пего

 

воду^

 

выпила

 

ее

 

и,

 

будто

 

бы,

 

вдру-гъ

выздоровела.

 

Обратили

 

тогда

 

все

 

вппманіе

 

па

 

крестикъ:

 

свя-

щенникъ

 

с.

 

Григорцова

 

для

 

щ&Шб

 

молебповъ

 

крестикъ

 

взялъ

 

въ

церковь.

 

Но

 

местный

 

благочинный

 

скоро

 

крестикъ

 

отобралъ

 

пзъ

церкви

 

и

 

при

 

рапорте

 

представилъ

 

епархіальпому

 

архіерею.

 

Въ

начале

 

сентября

 

въ

 

Нерехте

 

вдругъ

 

разносится

 

молва,

 

что

 

мо-

щи

 

сами

 

вышли

 

изъ

 

могплъ

 

н-

 

впсятъ

 

въ

 

воздухе.

 

Оотрясеся

 

весь

градъ:

 

иные

 

поскакали

 

верхами,

 

другіе

 

бежали,

 

спЬша

 

во

 

очію

увидеть

 

воздушное

 

явлепіе,

 

.

 

и

 

хотя

 

обмапъ'

 

былъ

 

обнаружен!

тотчасъ

 

же,

 

ревность

 

и

 

приверженность

 

къ

 

могилкамъ

 

однакожъ

не

 

остыла!

 

Въ

 

октябре

 

месяце

 

Нерехту

 

посѣтплъ

 

Костромской

губернаторъ

 

Николай

 

Ив.

 

Жуковъ

 

и

 

распорядился

 

разгласителя

чудесъ

 

арестовать,

 

могилки

 

завалить

 

землею

 

и

 

деревьями

 

и

 

къ

нимъ

 

приставить

 

сотскихъ

 

и

 

десятскихъ,

 

чтобы

 

пе

 

допускали

 

до

могилъ

 

ретивыхъ

 

чтптелей;

 

по

 

и

 

эта

 

мера

 

помогала

 

мало —на-

родъ

 

на

 

коленяхъ

 

молился

 

издали.

 

Только

 

съ

 

зимою

 

толпы

 

наро-

да

 

заметно

 

стали

 

реже

 

п

 

реже,

 

но

 

съ

 

весны

 

и

 

лѣтомъ

 

1845

 

г.

число

 

посетителей

 

могилокъ

 

опять

 

возрасло,

 

хотя

 

уже

 

и

 

не

 

въ

томъ

 

количестве,

 

какъ

 

въ

 

минувшее

 

лето.

 

Накопецъ,

 

годъ

отъ

 

году

 

приверженность

 

въ

 

мнпмымъ

 

мощамъ

 

совершенно

 

осла-

бела.

Въ

 

половине

 

іюпя

 

1847

 

г.

    

Сыпаново

 

посетплъ -преосвящ.
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.

Іустппъ,

 

еп.

 

Костромской

 

и

 

Галпчскій,

 

которому

 

на

 

Сыпанове

очень

 

поправилось,

 

особенно

 

живопись

 

въ

 

Троицкой

 

церкви,

 

при

осмотрЬ

 

которой

 

владыка

 

сказалъ:

 

„такой

 

церкви

 

быть

 

въ

 

пору

и

 

въ

 

Костроме",

 

Тогда

 

же

 

владыкой

 

была

 

разрешена

 

окраска

кровлн

 

и

 

главъ

 

па

 

церквп.

Въ

 

1847.

 

1853

 

п

 

1857

 

гг.

 

в!

 

Сыпаповском!

 

приходе,

 

рав-

но

 

и

 

других!

 

деревнях!,

 

расположенных!

 

по

 

большой

 

Нижего-

родской

 

дороге,

 

отъ

 

проходящих!

 

по

 

пей

 

снизу

 

гуртовъ

 

рогатаго

скота

 

былъ

 

запесепъ

 

очень

 

значительный

 

падежъ

 

скота,

 

почти

все

 

домохозяева

 

остались

 

безъ

 

коровъ.

 

Но

 

эти

 

несчастные

 

для

крестьяпъ-домихозяевъ

 

годы

 

скотскаго

 

падежа

 

пе

 

такъ

 

еще

 

были

страшны

 

іггпбельпы,

 

какъ

 

наступивши

 

1848

 

холерный

 

годъ.

Съ

 

весны

 

1848

 

к

 

холера,

 

свирепствовавшая

 

по

 

Костромской

губ.,

 

проппкла

 

въ

 

Нерехтскій

 

уездъ,

 

добралась

 

и

 

до

 

Сыпапов-

скаго

 

прихода.

 

Въ

 

Нерехтѣ

 

началась

 

она

 

съ

 

17

 

мая.

 

Слабая

 

в!

начале,

 

-эппдемія

 

быстро

 

превратилась

 

въ

 

моръ,

 

чему

 

мпого

 

спо-

собствовало

 

то,

 

что

 

тела

 

умершихъ

 

.

 

долго

 

оставались

 

безъ

 

по-

гребепія,

 

Въ

 

первыхъ

 

чпслахъ

 

іюпя

 

холера

 

появляется

 

и

 

въ

 

Сы-

нановскомъ

 

приходе

 

сначала

 

въ

 

дер,

 

Туппцыве,

 

потомъ

 

въ

 

са-

момъ

 

СьшапоіЛ),

 

йшШъ

 

въ

 

Молокове.

 

Холера

 

появилась

 

после

того,

 

какъ

 

некоторые

 

крестьяне

 

23

 

и

 

24

 

іюня

 

побывали

 

въ

 

Не-

рехтскомъ

 

соборѣ

 

па

 

отпевапіп

 

умершихъ

 

отъ

 

холеры.

 

Как!

сильно

 

было

 

действіе

 

холеры,— впдпо

 

из!

 

того,

 

что

 

однажды

 

на

пространстве

 

одной

 

версты

 

по

 

дороге

 

отъ

 

Сыпапова

 

поднято

умерших!

 

отъ

 

холеры

 

пять

 

человекъ.

 

Много

 

умирало

 

и

 

младен-

цев!.

 

Не

 

надеясь

 

уцелѣть

 

в!

 

жпвыхъ,

 

прихожане

 

все

 

испове-

дывалпсь

 

и

 

причащались

 

св.

 

таишь.

 

Замечали,

 

что

 

смертные

случаи

 

происходили

 

или

 

ота

 

потери

 

присутствія

 

духа,

 

или

 

ота

простуды,

 

пли

 

певоздержпостп

 

въ

 

цпще

 

и

 

питье.

 

Съ

 

1

 

августа

холера

 

появилась

 

въ

 

дер.

 

Бортппковѣ;

 

одна

 

женщина,

 

жавшая

въ

 

поле

 

близъ

 

большой

 

дороги,

 

выпросила

 

у

 

проезжающаго

 

два

огурца,

 

съела

 

гіх!

 

и

 

вскоре

 

после

 

того

 

почувствовала

 

приступы

холеры;

 

в!

 

Бортппкове

 

после

 

сего

 

умерло

 

еще

 

пять

 

человек!;

крестьяне

 

10

 

августа

 

пришли

 

къ

 

о.

 

Михаилу

 

съ

 

просьбою,

 

что-

бы

 

опъ

 

съ

 

ивопою

    

преп.

 

Пахомія,

 

лежащею

 

па

 

мощахъ,

    

обо-
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шелъ

 

югъ

 

деревню

 

и

 

помолебствовалъ

 

по

 

домамъ;

 

о,

 

Михаплъ

просьбу

 

ихъ

 

уважилъ

 

и

 

отправился

 

въ

 

деревню

 

съ

 

иконою;

 

не-

которых!

 

больных!

 

почти

 

уже

 

при

 

последпем!

 

издыхаиіи

 

выно-

сили

 

под!

 

икону,

 

и

 

небесный

 

покровитель

 

и

 

молитвенник!

 

Сы-

пановскаго

 

прихода,

 

угодникъ

 

Божій,

 

вне

 

всякаго

 

сомиепія

 

по-

могъ

 

въ

 

этом!

 

случае:

 

съ

 

этого

 

же

 

дпя

 

больные

 

все

 

въ

 

Борт-

никове

 

выздоровели,

 

а

 

болезнь

 

прекратилась...

 

Всехъ

 

умершихъ

въ

 

это

 

лето

 

в!

 

4-Х!

 

селеніях!

 

прихода

 

было

 

60

 

человек!.

В!

 

самый

  

разгаръ

    

холерной

 

эпидеміи '

 

перехтчане

 

4

 

іюля

обратились

    

съ

 

просьбою

   

к!

   

о.

 

Діеву,

    

чтобы

 

онъ

   

съ

 

иконою

преп.

   

Пахомія

 

участвовал!

  

въ

 

врестпомъ

 

ходе

 

вокругъ

 

города.

После

   

крестнаго

 

хода

 

икона

 

преп,

 

Пахомія

 

оставалась

 

въ

 

Не-

рехте

 

десять

 

дней,

 

въ

   

продолжепіе

 

которыхъ

 

предъ

 

пей

 

непре-

рывно

    

молебствовали

   

или

 

же

 

поспли

 

по

 

домамъ.

  

14

 

іюля

 

при

громадномъ

 

стеченін

 

народа

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

пкона

 

была

 

воз-

вращена

 

на

 

Сыпаново.

    

Милость

 

Божія

   

по

 

ходатайству

 

препо-

добнаго

 

съ

 

очевпдностію

   

проявилась

 

и

 

падъ

 

больными

 

нерехча-

нами:

 

многіе

 

после

 

молебствій

 

выздоравливали

 

и

 

эпидемія

 

весьма

заметно

 

ослабела.

   

До

 

14

 

іюля

  

въ

 

Нерехте

 

умерло

 

ота

 

холеры

более

 

300

 

человек!,

   

а

 

после

 

посещепія

 

иконы — всего

 

9

 

чело-

век!.

 

Весть

 

о

 

чудодейственной

 

помощи

 

преп.

 

Пахомія

 

Нерехт-

скаго

 

болящимъ

 

холерою

 

быстро

 

разнеслась

 

по

 

окрестностям!

 

и

на

 

Сыпаново

 

почти

  

каждодневно

   

обращались

 

с!

 

просьбою

 

кре-

стьяне

 

других!

 

приходов!

 

или

 

отпеть

 

С!

 

водосвятіем!

 

молебепъ

передъ

 

ракою

  

преподобнаго,

    

или

 

же

 

самую

 

икону

   

поднять

 

въ

заболевшую

 

деревню.

   

Такимъ

   

образомъ

 

о.

 

Михаилу

 

С!

 

иконою

преподобнаго

    

пришлось

   

обойти

   

всю

 

окрестность

 

верста

 

на

 

20

или

 

на

 

30

 

кругом!.

 

В!

 

это

 

время

 

С!

 

иконою

 

побывали

 

в!

 

сле-

дующих!

 

приходах!:

 

Незнановском!,

 

Ѳеодоровскомъ,

 

Григорцов-

ском!,

 

Рождественском!

 

и

 

др.

В!

 

1849

 

г.

 

нерехтчане

 

постановили

 

и

 

своего

 

городского

голову

 

г.

 

Сыромятникова

 

уполномочили

 

хлопотать

 

пред!

 

епар-

хіальпою

 

властію

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

икона

 

преп,

 

Пахомія,

 

Нерехт-

скаго

 

чудотворца,

 

вместе

 

С!

 

ракою

 

(так!

 

писали

 

въ

 

прошепіп)

лѣтомъ

 

каждогодно

 

приносима

 

была

 

крестнымъ

 

ходом!

 

из!

 

Сы-
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папова

 

и

 

пребывала

 

въ

 

Нерехтѣ

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

недѣль

 

въ

Богородпцкой-Владпмірской

 

церкви

 

и

 

для

 

молебствій

 

но

 

домаыъ.

Прошепіе

 

о

 

семъ

 

было

 

подано

 

па

 

имя

 

преосвященпаго.

 

О.

 

Ми-

хаилъ

 

предъ

 

подачею

 

прошенія

 

докладывалъ

 

городскому

 

головѣ,

что

 

такая

 

просьба,

 

если

 

она

 

будетъ

 

уважена

 

владыкою,

 

пове-

детъ

 

только

 

щ

 

пеудовольствію

 

между

 

прпчтами

 

и

 

указалъ

 

нри-

мѣръ

 

того,

 

какъ

 

въ

 

мшіувпіемъ

 

1848

 

г.

 

соборный

 

причтъ,

 

ходя

по

 

городу

 

съ

 

икопою

 

иреп

 

Пахомія,

 

ирпнесеппою

 

изъ

 

Сыпа-

пова.

 

пе

 

смотря

 

па

 

то,

 

что

 

намолебствовалъ

 

болѣе

 

полутороста

рублей,

 

Сыпаповскому

 

прпчту

 

пе

 

удѣлилъ

 

ничего

 

н

 

что

 

послѣд-

пій

 

прпчтъ

 

не

 

пожаловался

 

на

 

это

 

начальству

 

только

 

потому,

что

 

время-то

 

было

 

пе

 

для

 

кллузъ

 

и

 

всѣ

 

чувствовали

 

страхъ

смерти.

 

Духовная

 

консисторія,

 

разсмотрѣвъ

 

прошепіе

 

горожанъ,

спросила

 

согласія

 

о.

 

Діева,

 

который

 

и

 

сдѣлалъ

 

письменный

 

до-

кладъ

 

.копсисторіи,

 

что

 

опъ

 

не

 

согласепъ

 

ходить

 

съ

 

икопою

 

и

изъяснилъ

 

на

 

это

 

причины.

 

Желаніе

 

же

 

городского

 

головы

 

бы-

ло

 

устроить

 

въ

 

храмѣ

 

Владимірской

 

церкви

 

гробницу

 

препод.

ІІахоміго,

 

подобную

 

Сыпаповской,

 

п

 

на

 

оную

 

возлагать

 

икону

угодника,

 

если

 

бы

 

было

 

разрѣшепо

 

оную

 

приносить

 

изъ

 

Сыпа-

нова

 

въ

 

Нерехту;

 

по

 

вслѣдствіе

 

отзыва

 

о.

 

Діева

 

консисторія

просьбу

 

города

 

отклонила.

Чрезъ

 

пять

 

лѣтъ

 

холера

 

въ

 

1853

 

г.

 

опять

 

съ

 

немепыиею

■силою

 

свирѣпствовала

 

но

 

Россіи,

 

появилась

 

и

 

въ

 

Нерехтскомъ

уѣздѣ,

 

въ

 

воторомъ

 

жертвою

 

ея

 

нало

 

до

 

трехъ

 

тысячъ

 

чело-

вѣкъ.

 

Въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

появилась

 

она

 

и

 

въ

 

Сыпановскомъ

 

и

 

въ

смежпыхъ

 

нрнходахъ.

 

И

 

снова

 

обитатели

 

селенін

 

и

 

деревень

прпбѣглн

 

къ

 

молитвенному

 

ходатайству

 

преподобнаго

 

ІІахомія.

Лѣтоппсь

 

повѣствуетъ,

 

что

 

тѣ

 

приходы

 

и

 

селепія,

 

которые

 

бра-

ли

 

икону

 

его,

 

піи

 

совсѣмъ

 

были

 

свободны

 

отъ

 

эпидеміп,

 

пли

 

же

она

 

прекращалась

 

нослѣ

 

принесепія

 

въ

 

селепіе

 

иконы;

 

напро-

тивъ,

 

болѣзпь

 

силъпо

 

свирѣнствовала

 

тамъ,

 

гдѣ

 

икона

 

не

 

была.

Въ

 

деревнѣ

 

же

 

Юдипѣ,

 

по

 

неисповѣдимымъ

 

судьбамъ

 

Божіпмъ,

холера

 

долго

 

свирѣпствовала

 

и

 

послѣ

 

припесепія

 

туда

 

иконы

преподобнаго.

 

Въ

 

г.

 

Нерехтѣ

 

непрерывно

 

въ

 

продолженіе

 

шести

дней

    

молебствовали

   

предъ

 

чудотворною

 

иконою

 

преп.

  

Пахомія
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по

 

домамъ

 

и

 

мпогіе,

 

отчаянно

 

больные,

 

сверхъ

 

всякаго

 

ожпда-

нія,

 

выздоравливали.

 

Разсказываготъ,

 

что

 

во

 

время

 

ходовъ

 

въ

Нерехтѣ

 

съ

 

пкопою

 

преп,

 

Вахомія

 

одинъ

 

врачъ

 

съ

 

женою

смѣялся

 

надъ

 

„приверженностію

 

православныхъ

 

къ

 

пкопамъ

 

и

набожностію

 

невѣжественпаго

 

народа",

 

и

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

оба

они

 

заболѣли

 

холерою

 

и

 

скоро

 

умерли

 

въ

 

сильпыхъ

 

мучепіяхъ.

 

-

Еакъ

 

во

 

время

 

этихъ

 

холерныхъ

 

годовъ,

 

такъ

 

равно

 

н

иослѣ

 

нихъ

 

па

 

Сыпановѣ

 

замѣтно

 

было

 

особенное

 

двпжепіе

 

бо-

гомольцевъ

 

и

 

наплывъ

 

пожертвовапій

 

какъ

 

деньгами,

 

такъ

 

и

 

ве-

щами.

 

18

 

сентября

 

1855

 

г.

 

о.

 

Михаиломъ

 

Діевымъ

 

въ

 

сослу-

женіп

 

священнпковъ — с.

 

Ѳеодоровскаго

 

о,

 

Ксепоф.

 

Цвѣткова,

с.

 

Незнанова

 

о.

 

Іоан.

 

Магпитскаго

 

и

 

с.

 

Кпягишша

 

о.

 

А.

 

Со-

колова,

 

съ

 

разрѣшенія

 

преосвященпаго,

 

освящепа

 

была

 

па

 

Сы-

пановѣ

 

холодная

 

Троицкая

 

церковь

 

по

 

случаю

 

перемѣпы

 

па

св.

 

престолѣ

 

срачицы.

1857

 

г.

 

въ

 

сентябрѣ

 

о.

 

Мпханлъ

 

Діевъ

 

за

 

своп

 

ученые

труды,

 

именно

 

за

 

сочиненіе

 

„Повѣрка

 

іерархпческихъ

 

катадо-

говъ

 

древнихъ

 

епархій

 

съ

 

лѣтописями

 

и

 

актами" —разсмотрѣп-

пое,

 

по

 

яорученію

 

Св.

 

Сѵнода,

 

'Моск.

 

митрой.

 

Фпларетомъ,

 

ука-

зомъ

 

Св.

 

Сгяода

 

отъ

 

4

 

сентября

 

возведепъ

 

въ

 

саиъ

 

протоіерея;

на

 

другой

 

день

 

за

 

особыя

 

заслуги

 

опредѣлепъ

 

благочпппымъ

надъ

 

Сыпановскою

 

церковію.

 

22

 

іюля

 

1860

 

г.

 

въ

 

Костром,

 

каѳ.

соборѣ

 

возложенъ

 

былъ

 

па

 

о,

 

протоіерея

 

золотой

 

паперспый

крестъ,

 

выданный

 

изъ

 

Св.

 

Сѵнода.

1864

 

г.

 

25

 

октября

 

въ

 

Сыпановѣ

 

было

 

совершено

 

великое

освящеиіе

 

теплой

 

Покровской

 

церквп

 

по

 

случаю

 

устройства

 

но-

ваго

 

престола.

 

По

 

благословенно

 

преосвященпаго

 

и

 

указу

 

Е.

 

д.

копспсторіп

 

отъ

 

14

 

октября

 

освященіе

 

престола

 

и

 

церквп

 

по-

ручено

 

было

 

совершить

 

самому

 

о.

 

прот.

 

Діеву.

 

Послѣ

 

облачеиія

св.

 

престола,

 

былъ

 

совершенъ

 

крестный

 

ходъ,

 

въ

 

которомъ,

 

кромѣ

св.

 

аптимипса,

 

вокругъ

 

церкви

 

несли

 

еще

 

и

 

чтимую

 

икону

 

преп.

ІІахомія

 

съ

 

его

 

раки.

 

Для

 

мастики

 

принесена

 

была

 

пзъ

 

Іеруса-

лима

 

крестьяшшомъ

 

Гавріпломъ

 

Чпжевымъ

 

смирна.

 

Къ

 

этому

же

 

освящепію

 

па

 

Сыпаповѣ

 

были

 

закончепы

 

и

 

другіл

 

работы

но

 

церкви:

    

поповленъ

 

былъ

   

пконостасъ

   

и

 

выкрашепъ

 

полъ;

 

а



45

одежды

 

па

 

престолъ

 

и

 

жертвепнпкъ

 

приложены

 

были

 

новыя

Сыпаповскою

 

крестьянкою

 

Олпмпіадою

 

Егоровою

 

Крючкового.

Это

 

было

 

ужо

 

яослѣдпее

 

торжество

 

на

 

Сыпаповѣ

 

въ

 

священ-

ство

 

о.

 

Діева.

Еще

 

съ

 

1855

 

года

 

о,

 

Діевъ

 

тіачипаетъ

 

жаловаться

 

(въ

письмахъ

 

къ

 

Сиѣгпреву)

 

на

 

слабость

 

зрѣнія

 

и

 

боль

 

въ

 

пояс-

шщѣ;

 

съ

 

течепіемъ

 

времепи

 

сплы

 

его

 

все

 

болѣе

 

ц

 

болѣе

 

ста-

ли

 

слабѣть

 

п

 

въ

 

1865

 

г.

 

опъ

 

въ

 

рапортѣ

 

преосвящепнѣйшему

ІІлатопу

 

припуждепъ

 

былъ

 

писать

 

слѣдующее:

 

„Находясь

 

въ

сапѣ

 

священника

 

52

 

годъ,

 

псполнялъ

 

я

 

эту

 

должность

 

со

 

все-

возможными,

 

усердіемъ,

 

за

 

что

 

и

 

бывалъ

 

паграждаемъ

 

пачаль-

ством'ъ.

 

Въ

 

нсходѣ

 

52

 

года

 

службы

 

моей

 

я

 

совершенно

 

разстроился

въ

 

здоровьѣ

 

7 ц

 

по

 

нрпчпнѣ

 

ослаблеиія

 

ныпѣ

 

моего

 

организма

возложепяой

 

па

 

мепя

 

священнической

 

должности

 

исполнять

 

не

могу.

 

А

 

потому

 

въ

 

удостовѣрепіе

 

этого,

 

прилагая

 

при

 

сеыъ

 

ме-

дпцппское

 

свндѣтельство

 

Нерехтскаго

 

врача

 

Ѳеодорова,

 

осмѣли-

ваюсь

 

просить

 

ваше

 

преосвящепство

 

уволпть

 

меня

 

какъ

 

отъ

должности

 

священника,

 

такъ

 

и

 

благочпппаго

 

по

 

XII

 

округу

 

п

депутата

 

по

 

Нерехтскпмъ

 

учплнщамъ".

 

Просьба

 

престарѣлаго

труженика

 

была

 

удовлетворена

 

12

 

августа

 

18G5

 

года,

 

при

 

чемъ

въ

 

своей

 

резолюціп

 

объ

 

увольпепіп

 

Діева

 

отъ

 

служенія

 

преосвя-

щеппѣйшій

 

Платопъ

 

называетъ

 

его — „достопочтеппѣйшпмъ

 

о.

 

про-

тоіереемъ", —дѣлая

 

тѣмъ

 

самымъ

 

авторптетпую

 

п

 

лаконическую

оцѣнку

 

какъ

 

самой

 

л.пчпостп

 

его,

 

такъ

 

и

 

его

 

ученой

 

деятель-

ности,

 

Вскорѣ

 

послѣ

 

оставленія

 

своей

 

болѣе

 

чѣмъ

 

полувѣковой

службы,

 

пмеппо

 

3

 

февраля

 

1866

 

г.

 

о.

 

протоіерей

 

М.

 

Я.

 

Діевъ

скопчалея;

 

жаль

 

только,

 

что

 

не

 

пришлось

 

ему

 

сложить

 

своп

кости

 

па

 

мѣстѣ

 

земпыхъ

 

его

 

трудовъ

 

и

 

подвиговъ — на

 

Сына-

новѣ,

 

а

 

погребенъ

 

былъ

 

о.

 

протоіерей

 

при

 

церкви

 

села

 

Ильпп-

скаго,

 

что

 

па

 

р.

 

Мезѣ,

 

Костромского

 

уѣзда.

 

Вѣчный

 

покой

 

ду-

шѣ

 

твоей,

 

честпѣйшій

 

дѣлатель

 

винограда

 

Христова!...

(До

  

слѣд.

   

Ж').
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ЕПАРХХАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

—

  

1-го

 

января,

 

въ

 

первый

 

день

 

подагр

 

года,

 

Его

 

Преосвященство

Преоспящеппѣйшій

 

Виссаріопъ

 

служилъ

 

литургію

 

Василія

 

Великаго

 

въ

каѳедральпомъ

 

Богоявлепскомъ

 

соборѣ.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

Владыка

Сказал*

 

слово

 

о

 

повозавѣтпихъ

 

учреждепіяхъ

 

въ

 

сравпепіи

 

съ

 

ветхо-

завѣтпыми

 

па

 

текста:

 

Агцс

 

кто

 

во

 

Храстѣ,

 

нова

 

тварь.

 

Древняя

 

мішо-

идоша,

 

со

 

бьгша

 

вся

 

нова

 

(2

 

Кор.

 

о,

 

17).

 

ПослЬ

 

литургіи,

 

Иреосвящен-

нѣйшій

 

совершялъ

 

молебстліе,

 

положенное

 

па

 

Йовый

 

годъ,

 

съ

 

колѣпо-

преклопеніемъ.

 

Послѣ

 

молебпа

 

провозглашено

 

было

 

ыпоголѣтіе

 

Госу-

дарю

 

Императору

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому.

—

  

5-го

 

января,

 

въ

 

воскресенье

 

и

 

пакапунѣ

 

праздника

 

Крещенія

Господа,

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,"

 

Преосвящеппѣйшій

 

Виссаріопъ

 

служилъ

литургію

 

въ

 

Ѵиатіевскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

въ

 

обычное

 

время

 

сказалъ

 

по-

учепіе

 

на

 

текстъ

 

апостольскаго

 

чтенія:

 

прочес

 

соблюдается

 

мнѣ

 

вѣнецъ

правды,

 

схоже

 

воздастъ

 

щ

 

Господь

 

вь

 

день

 

от,

 

праведный

 

Судія,

 

не

 

токмо

же

 

мнѣ,

 

но

 

и

 

всѣмъ

 

возлюбльишмъ

 

явленіе

 

Его

 

(2

 

Тим.

 

4,

 

8).

 

Въ

 

2

 

часа

того

 

же

 

дня,

 

въ

 

каѳедральпомъ

 

Богоявлепскомъ

 

соборѣ

 

Его

 

Преосвя-

щенством*

 

Преосвящеппѣйшимъ

 

Виссаріопомъ

 

совершена

 

была

 

вечер-

яя,

 

а

 

послѣ

 

вечеряй

 

большое

 

освящепіе

 

воды;

 

затѣмъ

 

провозглашено

было

 

мпоголѣтіе

 

Государю

 

Императору

 

съ

 

полпыыъ

 

титулоыъ.

 

Св.

 

Сѵ-

ноду,

 

патріархамъ

 

иравославпымъ,

 

мѣстному

  

Архіерею

 

и

 

т.

 

д.

—

   

fi-го

 

января,

 

въ

 

празднпкъ

 

Крещепія

 

Госиода

 

нашего

 

Іисуса

Христа,

 

въ

 

каѳедральпомъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

литургія

 

совершена

бнла

 

Преосвящеппѣйшилъ

 

Внссаріопомъ.

 

Во

 

причастное

 

время

 

сказалъ

проповѣдь

 

иротоіерей

 

Благовѣщепской

 

церкви,

 

г.

 

Костромы

 

о.

 

ІТавелъ

Горскій.

 

Послѣ

 

литургіи,

 

Владыка

 

совершилъ

 

крестный

 

ходъ

 

па

 

рѣку

Волгу,

 

гдѣ

 

совершилъ

 

положенное

 

освяіценіе

 

воды.

—

  

7-го

 

января,

 

въ

 

день

 

праздника

 

собора

 

Іоаппа

 

Предтечи,

 

Его

Преосвященство

 

Преосвящепнѣйшій

 

Виссаріопъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

Богоявлепскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

вѣрѣ

 

въ

 

Евап.

геліе,

 

па

 

текстъ:

 

иже

 

вѣру

 

иметь

 

и

 

крестится,

 

спасет

 

будешь

 

(Марк.

16,

 

16).

 

Послѣ

 

литургіи

 

Владыка

 

совершилъ

 

молебепъ

 

ираздпику

 

Бого-

явленія,

 

на

 

которомъ

 

провозглашено

 

было

 

мпоголѣтіе

 

Государю

 

Импера-

тору,

 

Царствующему

 

Дому,

 

Св.

 

Сѵподу,

 

епархіальпому

 

Архіерею»

игуменіи

 

и

 

благотворителям*

 

св.

 

обители.
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—

  

1-го

 

января

 

нынѣшняго

 

года

 

въ

 

г.

 

Кологривѣ

 

встрѣчено

 

осо-

бенно

 

торжественно.

 

Наканунѣ

 

въ

 

соборѣ

 

было

 

отслужено

 

всенощное

бдѣніе,

 

при

 

участіи

 

всѣхъ

 

священнослужителей,

 

которое

 

окончилось

въ

 

11

 

часовъ

 

ночи.

 

Нослѣ

 

всенощной,

 

о.

 

протоіерей

 

Іорданскіи

 

вел*

съ

 

народомъ

 

религіозно-нравственное

 

собесѣдованіе.

 

Ровно

 

въ

 

12

 

час.

ночи

 

началось

 

торжественное

 

молебствіе,

 

но

 

окончаніи

 

котораго

 

про-

возглашено

 

было

 

многодътіе

 

Царствующему

 

Дому,

 

Свят.

 

Синоду,

 

Пре-

освященнѣйшему

 

Виссаріону

 

и

 

всѣмъ

 

православным'*

 

христіанамъ.

 

За-

тѣмъ

 

о.

 

протоіерей

 

поздравилъ

 

всѣхъ

 

присутствовавших*

 

въ

 

храмѣ

съ

 

новымъ

 

годом*,

 

и

 

начались

 

взаиныя

 

поздравленія.

 

Не

 

смотря

 

на

новость

 

дѣла,

 

народу

 

въ

 

церкви

 

было

 

много,

 

и

 

всѣ

 

были

 

настроены

какъ-то

 

особенно

 

религіозно.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

очень

 

немного

 

было

 

въ

церкви

 

лицъ,

 

принадлежащихъ

 

къ

 

местной

 

интеллигепціи.

—

  

21

 

марта-сего

 

года

 

исполняется

 

25

 

лѣтъ

 

службы

 

Василія

Ивановича

 

Березовскаго,

 

учителя

 

ариѳметики

 

и

 

географіи

 

въ

 

Солига-

личскомъ

 

д.

 

училйщѣ.

 

Ученики

 

Василія

 

Иван.,

 

состоящіе

 

на

 

различных*

поприщах*

 

общественнаго

 

служенія,

 

без*

 

сомнѣнія,

 

вспомнятъ

 

о

 

немъ

въ

 

этотъ

 

день

 

и

 

помолятся

 

о

 

немъ.

 

25-лѣтіе

 

служенія

 

его

 

предполагает-

ся

 

почтить

 

поднесеніемъ

 

ему

 

иконы,

 

на

 

сооруженіе

 

коей

 

доброволь-

ный

 

пожертвованія

 

могут*

 

быть

 

адресованы

 

на

 

имя

 

свящ,

 

Солигалич.

-.

   

собора

 

Іосифа

 

Смирнова.

—

  

12

 

февраля

 

сего

 

года,

 

съ

 

надлежаща™

 

разрѣшенія,,

 

предпо-

ложено

 

чествованіе

 

35-лѣтія

 

служенія

 

въ

 

свящ.

 

санѣ

 

благочиннаго

5-го

 

Макарьевен,

 

округа

 

свящ.

 

Димитрія

 

Георг.

 

ІОвенскаю.

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

—

 

По

 

вопросу

   

объ

 

организации

 

народн.

 

іиколы

 

достопримѣчатель-

поѳ

 

сужденіе,

 

по

 

словамъ

 

„Церк.

 

Вѣстн.",

 

было

 

выражено

 

недавно

 

пре-

освящ.

 

епископомъ

 

Томскимъ

 

Макаріемъ,

    

при

   

освященіи

 

зданія

 

для

одной

 

изъ

 

церк.

 

шкодъ.

   

Указав*,

 

что

 

дѣйствительно

 

народною

 

шко^

дою

 

может*

 

быть

 

у

 

нас*

 

только

 

шкода,

 

проникнутая

 

церковностію,

 

и

касаясь

 

того,

   

кѣмъ

   

или

   

чѣмъ

 

сообщается

 

школѣ

 

такой

 

характеръ,

преосвященный

 

говорила

   

между

 

прочимъ:

    

„во

 

время

 

наших*

 

иоѣз-

докъ,

 

встрѣчая

 

разнаго

 

рода

 

школы

 

и

 

питомцев*

 

разныхъ

 

школъ,

 

мы

примѣчали

 

слѣдующее

 

явлепіе:

    

там*,

    

гдѣ

 

учитель

 

и

 

законоучитель

единомысленны

 

между

 

собою

 

и

 

оба

 

проникнуты

 

духом*

 

церковности,—

и

 

питомцы

 

их*

 

носятъ

 

тот*

 

же

 

отпечатокъ

 

церковности,

 

какая

 

бы

 

ни

была

 

эта

 

школа— церковная

 

или

 

гражданская;

 

а

 

тамъ,

 

гдѣ

 

между

 

уча-

щими

   

нѣтъ

 

единства,

 

и

 

они

 

не

 

проникнуты

   

духом*

 

вѣры

 

и

 

искрев-
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няго

 

благочестія, —и

 

школьники

 

ихъ

 

также

 

бываютъ

 

чужды

 

этого

 

ду-

ха,

 

хотя

 

бы

 

школа

 

и

 

была

 

церковного.

 

Там*

 

остается

 

только

 

вид*

церковности,

 

внѣшніе

 

признаки

 

благочестія,

 

по

 

истиннаго

 

благочестія

нѣтъ".

—:

 

О

 

библіотекахъ

 

для

 

церковно-прих.

 

школь

 

и

 

для

 

трода,

 

по

 

мнѣ-

нію

 

„Симбир.

 

Еп.

 

Вѣдомостей",

 

важно

 

то,

 

чтобы

 

онѣ

 

были

 

открывае-

мы

 

по

 

воскресным*

 

и

 

праздничным*

 

дням*

 

нослѣ

 

литургіи

 

до

 

вечера,

такъ

 

какъ

 

въ

 

эти

 

дни

 

рабочій

 

людъ,

 

свободный

 

отъ

 

занятій,

 

обыкно-

венно

 

убиваетъ

 

время

 

въ

 

развдечепіяхъ,

 

часто

 

далеко

 

пе

 

певиннаго

свойства:

 

читальни

 

же

 

дадутъ

 

возможность

 

наполнять

 

свободное

 

вре-

мя

 

полезным*

 

чтеніем*,

 

которое

 

таким*

 

образом*

 

отвлечетъ

 

народъ

и

 

отъ

 

вредных*

 

въ

 

нравственном*

 

и

 

зкономическомъ

 

отношеніи

 

гуль-

бищъ,

 

и

 

научитъ

 

уму-разуму.

 

Конечно,

 

священнику

 

пужно

 

самому

 

по-

заботиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

пріохотить

 

крестьянъ

 

къ

 

заяятію

 

чтепіемъ

книгъ

 

и

 

привлечь

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

пѣкоторыхъ

 

изъ

 

пихъ

 

къ

 

пособ-

ничеству

 

себѣ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

 

Какъ

 

это

 

сдѣлать,— па

 

это

 

даетъ

 

от-

вѣтъ

 

одипъ

 

священникъ

 

Тульской

 

енархіи

 

въ

 

статьѣ:

 

„Чѣмъ

 

можетъ

придти

 

духовенство

 

на

 

помощь

 

къ

 

цѣлесообразному

 

препровожденію

праздничнаго

 

времени

 

крестьяпъ

 

въ

 

селахъ

 

и

 

деревпяхъ?"

 

По

 

его

мнѣнію,

 

священнику

 

пужно

 

воспользоваться

 

тѣми

 

грамотѣями,

 

распо-

ложенными

 

къ

 

чтенію,

 

которые

 

найдутся

 

въ

 

его

 

приходѣ.

 

Для

 

устрой-

ства

 

чтеній

 

нужпо

 

священнику

 

сначала

 

самому

 

побывать

 

иѣскодысо

разъ

 

въ

 

каждой

 

деревпѣ

 

прихода

 

и

 

завести

 

такія

 

чтепія,

 

а

 

потомъ

уже

 

дать

 

грамотному

 

крестьянину

 

книжки,

 

прося

 

его,

 

чтобы

 

опъ

 

по-

читалъ

 

эти

 

книжки

 

въ

 

какой

 

либо

 

свободный

 

день

 

для

 

всѣхъ,

 

а

 

дру-

гихъ

 

убѣждая,

 

чтобы"

 

они

 

опять

 

собрались

 

и

 

прослушали

 

эти

 

книжки.

Далѣе

 

ему

 

нужно

 

слѣдить

 

за

 

этими

 

чтепіямн

 

и

 

поддерживать

 

ихъ

 

до-

ставлепіемъ

 

новых*

 

книжек*,

 

что

 

он*

 

можетъ

 

дѣлать

 

чрезъ

 

того

 

же

священника.

—

 

Въ

 

„Сарат.

 

Ен.

 

Вѣдомостяхъ"

 

одинъ

 

свящеппикъ

 

разсуждаетъ

о

 

значеніи

 

окружныхъ

 

б.шгочин.

 

библіотскъ

 

для

 

духовенства.

 

Приходская

жизнь

 

такъ

 

разнообразна,

 

что

 

требуется

 

со

 

стороны

 

пастыря

 

церкви

много

 

опытности,

 

всесторопнихъ

 

знаній,

 

отвѣчающих*

 

современнымъ

запросамъ

 

народа

 

и

 

школы.

 

Онъ

 

доджепъ

 

быть

 

на

 

сторожѣ

 

во

 

всякое

время,

 

т.

 

е.

 

имѣть

 

постоянный

 

запасъ

 

свѣдѣпій,

 

поляыхъ,

 

точпыхъ,

современных*

 

и

 

правильныхъ.

 

Естественно,

 

что

 

каждый

 

пастырь

 

цер-

кви

 

озабочивается

 

пополнепіемъ

 

и

 

возобновленіемъ

 

зпаній,

 

получен-

ных*

 

ими

 

въ

 

шкодѣ,

 

возможно

 

болыпимъ

 

знакомство!:

 

г,

 

съ

 

трудами

совремепвихъ

 

писателей

 

свѣтской

 

и

 

духовной

 

литературы.

 

Обязаппость

учительства

 

налагает*

   

на

   

пастыря

 

труды

 

по

 

изученію

 

и

 

знакомству
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Съ

 

древней

 

литературой

 

и

 

современной

 

по

 

богословским*,

 

философ-

ским*

 

и

 

полемическим*

 

вопросам*.

 

Все

 

это

 

возможно

 

только

 

при

 

су-

ществованіи

 

библіотеки.

 

Это—источник*,

 

изъ

 

котораго

 

можно

 

почерп-

нуть

 

всевозможный

 

свѣдѣнія, —основаніе,

 

на

 

которомъ

 

должно

 

сози-

даться

 

аданіе

 

науки

 

и

 

церковпо-приходской

 

жизни.

 

Въ

 

бибдіотекѣ

найдутся

 

разный

 

періодич.

 

издапія,

 

которыя

 

показываютъ

 

склад*

 

мыс-

лей

 

и

 

знаній

 

с^временяаго

 

общества,

 

знакомят*

 

съ

 

наблюденіями

 

res?

дей

 

пауки

 

надъ

 

нравами

 

и

 

направленіемъ

 

жизни

 

народной.

 

Въ

 

библй>

текѣ

 

найдудда

 

разпыя

 

богословскія,

 

философскія,

 

историческія

 

и

 

по-

демическія

 

кпиги,

 

что

 

дорого

 

для

 

духовенства,

 

занятаго

 

борьбою

 

съ

сектантством*

 

и

 

расколом*.

 

Но

 

не

 

всякій

 

обладает*

 

достаточными

средствами

 

вполнѣ

 

пользоваться

 

всѣми

 

этими

 

книгами

 

и

 

періодиче-

скиміі

 

издапіямн.

 

Другое

 

дѣдо— округ*,

 

гдѣ

 

средств*

 

больше

 

и

 

гдѣ

капитал*

 

не

 

можетъ

 

тратиться

 

на

 

изданія

 

однородныя,

 

что

 

весьма

важно

 

въ

 

сформирован^

 

библіотеки.

 

Отсюда

 

невольно

 

является

 

по-

требность

 

въ

 

объединеніи

 

округа,

 

въ

 

просвѣтителыюй

 

дѣятельности,

чрезъ

 

новсемѣстное

 

учрежденіе

 

окружныхъ

 

благочин.

 

библіотекъ.

 

Но

главное— при

 

гществованіи

 

и

 

правильной

 

органиціи

 

библіотечнаго

дѣда

 

и

 

при

 

дѣятельпомъ

 

участіи

 

духовенства

 

возможно,

 

говорить

 

ав-

торъ,

 

то

 

единеніе

 

духовенства,

 

о

 

которомъ

 

теперь

 

говорятъ

 

и

 

пишут*.

Тогда

 

среди

 

духовенства

 

возможен*

 

будет*

 

обмѣнъ

 

мыслей

 

и

 

знаній

 

-

при

 

полном*

 

изученіи

 

предмета.

 

Тогда

 

будут*

 

возможны

 

и

 

веесто-

ронпія

 

обсуждетпя

 

и

 

рѣшепія

 

вопросов*

 

полемических*,

 

потому

 

что

под*

 

руками

 

будут*

 

находиться

 

всѣ

 

нужные

 

для

 

этого

 

матеріалы.

—

 

Въ

 

Кишиневской

 

епархіи

 

съ

 

1

 

января

 

сего

 

года

 

введены

 

въ

дѣйствіе

 

мѣстпою

 

епархіальною

 

властію

 

правила

 

обгцества

 

взаимного

вспомоществования.

 

Кишиневское

 

еп.

 

общество

 

взаимнаго

 

вспомощество-

вапія

 

учреждается

 

съ

 

цѣдію

 

обезпеченія:

 

а)

 

чденовъ

 

этого

 

общества,

когда

 

они

 

по

 

болѣзни,

 

иди

 

другимъ

 

несчастным*

 

случаям*

 

сдѣлаются

неспособными

 

для

 

церковно-общественпой

 

дѣятельности,

 

и

 

б)

 

вдовъ,

сирот*

 

и

 

родных*,

 

состоящих*

 

па

 

попеченіи

 

чденовъ

 

общества,

 

в*

случаѣ

 

смерти

 

послѣднихъ

 

или

 

признанія

 

ихъ

 

неспособными

 

къслуж-

бѣ.

 

Членами

 

общества

 

состоятъ

 

всѣ

 

штатные

 

и

 

сверхштатные

 

члены

причтовъ

 

епархіп,

 

а

 

также

 

законоучители

 

свѣтскихъ

 

учебн.

 

заведеній

и

 

служащіе

 

въ

 

духовно-учебных*

 

заведеніяхъ.

 

В*

 

случаѣ

 

смерти

 

или

неспособности

 

къ

 

труду

 

кого

 

либо

 

изъ

 

участников*

 

общества— прото-

іерея

 

иди

 

священника,

 

въ

 

пользу

 

такого

 

лица

 

или

 

его

 

семейства

 

или

того,

 

кому

 

оно

 

завѣщаетъ,

 

всѣ

 

участники

 

общества— протоіереи

 

и

 

свя-

щенники

 

вносят*

 

чрезъ

 

мѣстпыхъ

 

благочинных*

 

по

 

1

 

рублю,

 

а

 

въ

случаѣ

 

смерти

 

или

 

неспособности

 

къ

 

труду

 

кого

 

либо

 

изъ

 

участников*
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общества —діаконовъ

 

или

 

псадомщиковъ,

 

в*

 

пользу

 

такого

 

лица

 

или

его

 

семейства

 

или

 

же

 

того,

 

кому

 

оно

 

завѣщаетъ,

 

всѣ

 

діаконы

 

и

 

пса-

.

 

ломщики

 

вносятъ

 

чрезъ

 

благочинныхъ

 

по

 

25

 

к.

 

При

 

этомъ

 

неспособ-

ность

 

къ

 

труду-

 

должна

 

быть

 

засвидѣтельствована

 

врачебным*

 

отдѣле-

ніемъ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

    

Ш

ВЫШЛИ

 

ВЪ

 

СВѢТЪ

1

 

#

 

Щ

 

Щ

 

і

 

Щ

 

і

говоренныя

 

въ

 

Костромѣ

 

въ

 

1895

 

году,

ЕПИСКОПА

 

6ИС0АРІ0НА.

Цѣна

 

книга

 

80

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

руб.

 

Продается:

 

1)

 

въ

Москвѣ

 

.в*

 

редакціи

 

журнала

 

Душеполезное

 

чтеніе;

 

2)

 

въ

 

Пе-

тербургѣ

 

у

 

книгопродавца

 

Тузова

 

(Садовая,

 

Гостиный

 

дворъ);

3)

 

въ

 

Костролт

 

у

 

книгопродавца

 

Бекенева

 

и

 

въ

 

книжномъ

 

скла-

дѣ

 

при

 

Ѳеодоровско-Сергіевскомъ

 

братствѣ.

Съ

 

январской

 

книжки

 

наступающаго

 

1897

 

года

 

въ

 

„Богоелов-

скомъ

 

Вѣстникѣ"

 

будутъ

 

печататься

 

Автобіографическія

 

записки

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Высокопреосвященнаго

 

Саввы,

 

Архіепископа

Тверского

 

и

 

Кашинскаго

 

(f

 

13

 

окт.

 

1896

 

г.),

   

нодъ

 

заглавіемъ

аѳіэ-івэв).

Записки

 

почившаго

 

архипастыря

 

имѣютъ

 

высокій

 

и

 

разно-

сторонне

 

интересъ.

 

Он*

 

началъ

 

свое

 

общественное

 

служепіе

 

въ

то

 

время,

 

когда

 

въ

 

Россіи

 

подготовлялись

 

велпкія

 

реформы

 

и

когда

 

общественная

 

мысль

 

была

 

возбуждена

 

ожиданіями

 

нреобра-



зованій

 

во

 

всѣхъ

 

сферахъ

 

государственной,

 

а

 

въ

 

значительной

мѣрѣ

 

и

 

церковной

 

жизни.

 

Проходя

 

должности

 

синодальнаго

 

риз-

"вичаго,

 

ректора

 

московской

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

затѣмъ

 

ака-

деміи,

 

наконец*

 

въ

 

санѣ

 

викарія

 

московской

 

епархіи,

 

почившій

архипастырь

 

стоялъ

 

подъ

 

яепосредственнымъ

 

руководством*

 

зна-

менитаго

 

московскаго

 

первосвятителя,

 

митрополита

 

Филарета,

имѣлъ

 

возможность

 

близко

 

ознакомиться

 

со

 

многими

 

выдающи-

мися

 

дѣятелями

 

и

 

выработать

 

себѣ

 

правильный

 

взгляд*

 

на

 

со-

вершавшіяся

 

тогда

 

событія.

 

Обладая

 

высоким*

 

умом*

 

и

 

рѣдкою

наблюдательное™,

 

он*

 

въ

 

эту

 

эпоху

 

реформъ

 

и

 

броженія

 

умовъ

заносилъ

 

на

 

страницы

 

своей

 

хроники

 

впечатлѣнія

 

высокой

 

исто-

рической

 

важности.

 

Впослѣдствін

 

въ

 

санѣ

 

епископа

 

полоцкаго

(1866

 

—

 

1874),

 

харьковскаго

 

(1874—1879)

 

и

 

тверского

 

(1879 —

1896),

 

и

 

временно-присутствовавшаго

 

въ

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

члена

 

(1883

 

— 1885)

 

онъ

 

имѣлъ

 

возможность

 

еще

 

болѣе

 

расши-

рить

 

кругъ

 

сеоихъ

 

_наблюденій

 

и

 

занести

 

на

 

страницы

 

своей

хроники

 

сообщенія,

 

имѣющія

 

значеніе

 

исторических*

 

докумен-

тов*,

 

нерѣдво

 

присоединяя

 

къ

 

нимъ

 

и

 

самые

 

документы,

 

какъ,

напр.,

 

письма

 

совремеипиковъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Талантливый

 

наблюда-

тель,

 

высокій

 

художник*

 

слова,

 

православный

 

богослов*

 

и

 

въ

то

 

же

 

время

 

благодушный

 

и

 

спокойный

 

человѣкъ,

 

онъ

 

въ

 

своей

хроникѣ

 

обнимаетъ

 

исторію

 

большей

 

половины

 

истекающаго

 

сто-

лѣтія

 

и

 

освѣщаетъ

 

ее

 

тѣмъ

 

правильнымъ

 

и

 

яснымъ

 

свѣтомъ,

который

 

можетъ

 

исходить

 

изъ

 

сердца

 

лишь

 

истиннаго

 

христі-

анина.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

въ

 

обществѣ

 

явились

 

потреб-

ность

 

и

 

спросъ

 

на

 

историческіе

 

матеріалы,

 

воспомпнанія,

 

мему-

ары,

 

и

 

когда

 

эта

 

законная

 

потребность

 

часто

 

должна

 

находить

себѣ

 

удовлетвореніе

 

въ

 

матеріалахъ

 

сомнительной

 

правдивости

и

 

въ

 

сообщеніяхъ

 

съ

 

явно-неправильнымъ

 

освѣщепіемъ

 

фактовъ,

появленіе

 

въ

 

свѣтъ

 

записокъ

 

высокопреосвященнаго

 

святителя,

высокій

 

умъ,

 

искренность

 

и

 

тонкая

 

наблюдательность

 

котораго-

извѣстны

 

всѣмъ

 

знавшимъ

 

его,

 

представляется

 

весьма

 

полезяымъ

и

 

желательными.

 

Вотъ,

 

почему

 

редакція

 

„Богословскаго

 

Вѣ-

стника",

 

озаботившись

 

пріобрѣтеніемъ

 

хроники

 

почившагр

 

свя-

тителя,

 

рѣшается

 

предложить

 

ее

 

въ

 

видѣ

 

прибавленія

 

къ

 

жур-

налу

 

своимъ

 

читателямъ.



Изъ

 

Редакціи

 

„ТРОИЦКИХЪ

 

ЛИСТКОВѴ

 

можно

 

получать

новую

 

книгу:

 

„ТРОИЦКШ

 

ПАТЕРИКЪ"

 

или

 

сказанія

 

о

 

святых*

угодникахъ

 

Божіихъ

 

(числомъ

 

до

 

92-хъ),

 

подъ

 

благодатнымъ

 

во-

дительствомъ

 

Преподобнаго

 

СергІЯ,

 

въ

 

его

 

Троицкой

 

и

 

других*

обителяхъ

 

подвигомъ

 

просіявшихъ,

 

всѣхъ

 

сказаній

 

до

 

65.

 

Боль-

шой

 

том*,

 

на

 

хорошей

 

бумагѣ

 

съ

 

двумя

 

рисунками.

 

Цѣна

 

1

 

р.

60

 

к.,

 

съ

 

пересылк.

 

2

 

р.,

 

въ

 

папкѣ-корешкѣ

 

2

 

р.,

 

съ

 

пересыл-

кою

 

2

 

р.

 

50

 

в.,

 

въ

 

коленкорѣ

 

съ

 

золотымъ

 

тисненіемъ

 

2

 

р.

50

 

к

 

,

 

съ

 

пересылкою

 

3

 

р.

ШШШМШ

 

ШтЩщк

 

ЩЩтт

 

(Продолженіе.

 

См.

 

наш*

каталогъ

 

№

 

3).

 

№

 

11.

 

„Святый

 

Апостолъ,

 

архидіакопъ

 

и

 

перво-

мучепикъ

 

Стефанъ,"

 

цѣна

 

7

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

10

 

в.

 

№.

 

12.

„День

 

радостный

 

для

 

всей

 

Россіи,"

 

цѣна

 

на

 

простой

 

бумагѣ

 

5

 

в.

с*

 

пересылкой

 

8

 

к.;

 

на

 

веленевой

 

7

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

10

 

к.

№

 

13.

 

„Явленіе

 

благодати

 

Божіей

 

чрезъ

 

Святителя

 

Филарета,

Митрополита

 

Московскаго, "

 

цѣна

 

20

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

30

 

к.

№

 

14.

 

„Святая

 

мученица

 

Царица

 

Александра,"

 

съ

 

образкомъ

 

ея

въ

 

16

 

красовъ,

 

цѣна

 

20

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

30

 

к.

 

№

 

15.

 

„Тру-

женикъ

 

Іерихопскаго

 

пути,"

 

цѣна

 

5

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

8

 

в.

№

 

16.

 

„Звѣрь— послу шникъ,"

 

цѣна

 

7

 

в.,

 

съ

 

пересылвой

 

10

 

в.

№

 

17.

 

я

 

Люди

 

забудутъ — Богъ

 

не

 

забудетъ,"

 

цѣна

 

7

 

в.;

 

съ

 

пе-

ресылкою

 

10

 

к.

 

№

 

18.

 

„Побѣда

 

бѣдности

 

надъ

 

золотом*

 

въ

тюрьмѣ/

 

цѣна

 

7

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

10

 

к.

 

№

 

19.

 

„Грѣхъ

 

страш-

нѣе

 

смерти,"

 

цѣна

 

7

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

10

 

к.

 

№

 

20.

 

„Таинствен-

ный

 

ходатай,"

 

цѣна

 

5

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

8

 

к.

 

№

 

21.

 

„Наказа-

ніе

 

изъ

 

милосердія,"

 

цѣва

 

5

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

8

 

к.

 

№

 

22.

 

„Царь

отшельниковъ,"

 

цѣна

 

10

 

к.,

 

съ

 

пересылвой

 

15

 

к.

 

№23.

 

„Огнен-

ное

 

слово",

 

цѣна

 

5

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

8

 

к.

 

№

 

24.

 

„Берегите

могилки",

 

цѣпы

 

7

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

10

 

к.

 

№

 

25.

 

„Неугасаю-

щая

 

свѣча",

 

цѣна

 

5

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

8

 

к.

 

№

 

26.

 

„Пасха

 

въ

Кедребатахъ,"

 

цѣна

 

10

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

15

 

к.

 

№

 

27.

 

„ Пред-

смертный

 

взгляд* "дитяти,"

 

цѣна

 

5

 

к,,

 

съ

 

пересылкой

 

8

 

к.

№

 

28.

 

„Щедрый

 

должпикъ,"

 

цѣна

 

5

 

к,,

 

съ

 

пересылкой

 

8

 

к.

№

 

29.

 

„Страшное

 

средство,"

 

цъна'5

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

8

 

к.

№

 

30.

 

„Дождь

 

благодати,"

 

цѣна

 

5

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

8

 

в.

№

 

31.

 

„Милостивая

 

душа,"

 

цѣпа

 

7

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

10

 

в.

№

 

32.

 

„Таинственный

 

работникъ",

 

цѣна

 

5

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

8

 

в.

 

№

 

33.

 

„Необыкновенный

 

опекунъ,"

 

цѣна

 

5

 

в.,

 

съ

 

пере-

сылкой

 

8

 

к.

 

№

 

34.

 

„Мравъ

 

могилы

 

при

 

свѣтѣ

 

храма

 

Божія,"

цѣпа

 

5

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

8

 

в.

Выппсывающіе

 

всѣ

 

означенные

 

здѣсь

 

24

 

Цвѣтка

 

получают*

ихъ

 

за

 

2

 

р.

 

20

 

в.

 

съ

 

пересылкой

 

вмѣсто

 

2

 

р.

 

90

 

в.



Вышли

 

первая

 

и

 

вторая

 

книжки

 

„ТРОИЦ-

КОЙ

 

НАРОДНОЙ

 

БЕСѢДЫ".

1.

   

ВСЬМЪ

 

ПЬЮЩИМЪ

 

И

 

НЕПЫОЩИМЪ

 

многополезпая

 

кни-

жица

 

О

 

ПОГИБЕЛЬНОМЪ

 

ПЬЯНСТВЬ.

 

Заключаете

 

въ

 

себѣ

 

слѣ-

дующія

 

статьи:

 

1.

 

О

 

винѣ

 

и

 

о

 

пьянствѣ.

 

2.

 

Грозное

 

слово

 

свя-

тителя

 

Василія

 

Великаго

 

на

 

упивающихся.

 

3.

 

Десять

 

горькихъ

гроздовъ

 

пьянства.

 

4.

 

До

 

чего

 

доводить

 

пьянство!...

 

Непобѣжден-

ный

 

врагъ

 

Русской

 

земли.

 

6.

 

О

 

томъ,

 

какъ

 

изобрѣтательны

пьяницы.

 

7.

 

Въ

 

чемъ

 

корень

 

пьянства?

 

8.

 

Древие-Русскія

 

по-

ученія

 

противъ

  

пьянства.

   

9.

 

Слово

 

о

 

пьянствѣ

 

изъ

 

„Статира".

10.

   

Отголоски

    

древне-Русской

    

проповѣди

    

противъ

   

пьянства.

11.

   

Слово

 

покаявшагося

 

піянпцы

 

„о

 

многопотопномъ

 

піянствѣ".

12.

   

Слово

 

о

 

пьяиицахъ.

 

13.

 

Великопостное

 

посланіе

 

духовнаго

отца

 

къ

 

духовному

 

сыну —пьяницѣ.

 

14.

 

Обѣтъ

 

воздержанія

 

отъ

опьяняющихъ

 

напитковъ.

 

15.

 

Благодатное

 

врачевство

 

противъ

пьянства.

 

16.

 

Какъ

 

помочь

 

нашему

 

общерусскому

 

горю?

 

17.

 

Изъ

грѣшника— мученикъ.

 

18.

 

Доброе

 

слово

 

женѣ,

 

у

 

которой

 

мужъ

пьяница.

 

19.

 

Слово.

 

Кирилла

 

философа

 

о

 

хмѣльномъ

 

питіи

 

ко

всѣмъ

 

людямъ.

 

Цѣна

 

книжки

 

20

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

30

 

коп.

При

 

выпискѣ

 

па

 

ОДИНЪ

 

рубль

 

высылается

 

ЧЕТЫРЕ

 

экземпля-

ра.

 

При

 

требованіи

 

болыпаго

 

количества

 

для

 

Обществъ

 

трезвости

и

 

православныхъ

 

церковныхъ

 

братствъ

 

дѣлается

 

значительная

уступка..

 

Книгопродавцьі

 

пользуются

 

уступкой.'

2.

   

КАКЪ

 

ДУМАЛИ

 

РУССКІЕ

 

ЛЮДИ

 

о

 

милосердіи

 

двѣсти

 

лѣта

назадъ?

 

Слово

 

о

 

милости

 

Чудовскаго

 

инока

 

ЕВѲИМІЯ

 

въ

 

русскомъ

переводѣ.

 

Цѣна

 

15

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

25

 

к.

 

На

 

1

 

руб.

 

высы-

лается

 

ПЯТЬ

 

экземиляровъ.

Адресъ:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Московской

 

губ.;

 

въ

 

редакцію

„Троицкихъ

 

Листковъ".

ШЩАЛЬНЫЙ

 

ДЯОВНЫЙ

 

ПОРТНОЙ

ваши

 

ѲЕДОРОВЪ

 

ДВОРНИКОВЪ.
Изготовляетъ

 

одежду

   

для

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія;

 

шьетъ

 

и

 

цер-

ковное

 

облаченіе.

 

Принимаетъ

 

заказы

 

и

 

заочно,

 

прислать

 

только

мѣрку

 

длины

 

и

 

ширины.

Въ

 

Костромѣ,

 

Дворянская

 

ул.,

 

домъ

 

Гирлинга.
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Открыта

 

подпиека

 

на

 

1887

 

годъ

на

 

еженедельный

 

'иллюстрированный

 

жуцналъ

хш
годъ

 

изданія.

ВЪ

 

ТЕЧЕНІЕ

 

ГО
ДА

   

ПОДПИСЧИ
НИ

  

ПОЛУЧАТЪ

2Q

 

еженедѣльн.

 

иллюстрі>иов

№№,

 

содержаніе

 

кото-

рыхъ

 

составляютъ

 

романы,

повѣсти,

 

путешествія,

  

по-

пулярно-научныя

 

статьи

и

 

многочислен,

 

рисунки.

ВПИ©Ѵ
\dr

   

ill

      

W

XIII
годъ

 

изданія.

УХ

 

ТОМОВЪ,

 

иллюстрирован.

знаменитыми

 

художни-

ками:

 

Эмилемъ

 

Байяромъ,

Невилемъ,

 

Ріу

 

и

 

друг,

 

и

содержащихъ

 

въ

 

себѣ,

СОБРАНІЕ

       

w

 

щ

СОЧИНШІЙ

^"чТ^іУГ? 1?

  

Л

        

Перевод*

 

сдѣланъ

 

съ

 

под-

hmQw^lNff

 

шк.

 

ныхъ

 

Французских*

 

нодлин-
уЖЖ&із

 

«ІУ^ійЗЬ*

 

ннковъ

 

лучшими

 

русскими

111

 

'

               

переводчиками,

 

бѳзъ

 

всякиіъ

нзмѣненій

   

и

 

сокращѳній.

Въ

 

1897

 

году

 

будутъ

 

выданы

 

слѣдующіе

 

романы:

80,000

 

верстъ

 

подъ

 

водою

 

2

 

тома.

Дѣти

 

капитана

 

Гранта

 

2

 

тома.

Таинственный

 

островъ

 

з

 

тома.

Воздушный

 

корабль.

Зеленый

 

лучъ.

Вокругъ

 

саѣта

 

въ

 

80

 

дней.

Вверхъ

 

дномъ.

Путешествіэ

 

къ

 

центру

 

земли.

Кромѣ

 

того

 

подписчики

 

ири

 

доплатѣ

 

1

 

рубля

 

получатъ

 

S

  

РОС-

К0ШНЫЯ

  

ПРЕМІИ,

 

состоящія

   

изъ

 

2-хъ

 

художественныхъ

  

картинъ

(олеографій).

Картины,

 

размѣромъ

 

20'/-*

 

вершк.

   

въ

 

длину

 

и

 

13!$

 

вершковъ

 

въ

 

ширину,

 

ис-

полнены

   

въ

 

артистическомъ

   

заведеніи

   

братьевъ

 

Кауфманъ

 

въ

 

Берлинѣ,

 

съ

оригиналовъ

 

художника

 

Кондратенко:

ШШЩѢ

 

Л!ШІ1Р4ЮЖНЫЙ

 

БЕРЕГЪ

 

КРЫМА

СЪ

 

ВЙДОІЪ

 

ЯІТЫ
Оригиналы

 

этихъ

 

картинъ

 

спеціально

     

і

 

,

>■

   

>:

заказаны

 

для

 

премій

 

1897

 

года.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

остается

 

прежняя.

I

 

11/

съ

 

собран,

 

соч.

 

Шюля

 

Верна

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пе-

Г

                               

ресылкой

ѵ——Съ

 

двумя

 

картинами

 

5

 

руб.—

.

 

J

 

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

руб.,

 

къ

 

1-му

апрѣля

   

и

 

1-му

 

іюля

   

по

 

1

 

руб.— За

 

премію— при

 

по-

слѣднемъ

 

взносѣ.

Адресъ

 

редакцІИ:

   

Москва,

 

Валовая

 

ул.,

 

д.

 

Т-ва

 

И,

 

Д.

 

Сытина.

КВОМѢ

 

ТОГО

 

ПОДШСКа

 

ЩШйШСЯ:

 

во

 

всѣхъ

  

енижныхъ

 

магазинахъ

Москвы,

 

Петербурга

 

и

 

другихъ

 

городовъ

 

Россіи.

Журналъ

 

издается

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

Т-мъ

 

И.

 

Д.

 

Сытина.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1897

 

годъ

zzvrn

     

IT

 

М

 

И

 

A

 

U

   

ххуш
годъ

 

изданія.

   

а*_Ц

  

J/J_

    

ШЪ

  

J\i

     

а

 

Г °ДЪ

 

изданія.

иллюстрированный

 

журналъ

 

литературы,

 

политики

 

и

 

современной

жизни,

 

со

 

многими

 

безплатными

 

приложениями.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

„НИВЫ"

 

Ш97

 

г.

 

со

 

всѣ-

ми

 

приложеніями:

 

безъ

 

доставки

 

въ

 

С.-Нетербургѣ

 

5

 

р.|

 

безъ

доставки

 

въ

 

Москвѣ,

 

чрезъ

 

отд.

 

„Нивы",

 

въ

 

д.

 

Петров,

 

торг.

линій,

 

въ

 

конторѣ

 

Печковской

 

6

 

р.;

 

съ

 

доставкою

 

въ

 

С. -Пе-

тербург

 

6

 

р.

 

50

 

К.;

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

Москву

 

и

 

во

 

всѣ

 

го-

рода

 

и

 

мѣстности

 

Россіи

 

7

 

р.;

 

съ

 

пересылкою

 

за

 

границу

 

Ю

 

р.

Разсрочка

 

подписной

 

платы

 

допускается

 

для

 

гг.

 

иногородныхъ

 

подписчиковъ

въ

 

два

   

срока:

   

при

 

подпискѣ

   

4

 

р.

  

и

   

1-го

  

іюня

 

'1897

 

г.

 

3

 

р.;

въ

 

три

  

срока:

 

при

 

подпискѣ

 

3

 

р.,

 

1

 

мая

 

1897

 

г.

 

2

 

р.

 

и

 

1-го

сентября

 

1897

 

г.

 

2

 

р.

Лицамъ,

 

пользующимся

 

разсрочкой

 

подписной

 

платы,

 

при

 

аккуратной

 

высылкѣ

ими

 

взносовъ,

 

журналъ

 

будетъ

 

высылаться

 

со

 

всѣми

 

объявленными

 

пршюженія-

ми —наравнѣ

 

съ

 

годовыми

 

подписчиками.

Для

 

Гг.

 

служащихъ

 

какъ

  

въ

 

частиыхъ,

 

такъ

  

и

 

въ

 

казенныхъ

 

учрежденіяхъ

 

(въ

С.-Петербургѣ,

 

Москвѣ

 

и

 

дрщ.

 

юродахъ)

 

допускается

 

разсрочка

  

за

 

ручатель-

ствомъ

 

Гг.

 

казначеевъ

 

и

 

управляюитхъ.

На

 

Всероссійской

 

промышленной

 

и

 

художественной

 

выставкѣ

 

въ

Нижнемъ-Новгородѣ

 

издателю

 

„НИВЫ"

 

А.

 

Ф.

 

Марксу

 

при-

суждены:

 

по

 

отдѣлу

 

народнаго

 

образованія — ДИПЛОМЪ

 

перваго

разряда

 

и

 

по

 

отдѣлу

 

художественно-промышленному — право

_____________ изображенія

 

Государственная

 

герба. _____________

Двадцать

 

семь

 

лѣтъ

 

изданія

 

журнала,

 

двадцать

 

семь

лѣтъ

 

постояннаго

 

улучшенія

 

его

 

и

 

увеличенія

 

его

 

объема

 

и

постоянное

 

возрастаніе

 

числа

 

подписчиковъ, — что

 

именно,

 

ска-

зать

 

лучше

 

для

 

привлечепія

 

къ

 

„Нивѣ"

 

вниманія

 

тѣхъ,

 

кому

она

 

оказалась

 

бы

 

еще

 

неизвѣстной?

 

Объ

 

увеличивающейся

 

рас-

пространенности

 

„Нивы"

 

могутъ

 

дать

 

понятіе

 

двѣ

 

цифры:

 

коро-

націонный

 

номеръ

 

„Нивы"

 

1883

 

года

 

печатался

 

въ

 

количествѣ

130,000

 

экземпл.,

 

а

 

коронаціонный

 

номеръ

 

(j\°

 

20)

 

текущаго

1896

 

года — уже

 

въ

 

количествѣ

 

200,000

 

экз.;

 

что

 

же

 

касается

достоинства

 

журнала,

 

то

 

лучшими

 

судьями

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

мо-

гутъ

 

быть

 

тѣ,

 

которые

 

остались

 

вѣрны

 

журналу

 

съ

 

самаго

 

его

основанія.

Продолжая

 

давать

 

ежегодныя

 

приложенія

 

для

 

пополненія

домашнихъ

 

библіотекъ

 

своихъ

 

подписчиковъ

  

собраніями

 

сочине-



ній

 

главнѣйшихъ

 

русскихъ

 

писателей,

 

„НИВА"

 

въ

 

1897

 

г.

 

въ

12-ти

 

книгахъ

 

своего

 

„Сборника"

 

дастъ

собраніе

 

романовъ,

 

повѣстей

 

и

 

разсказовъ

П.

 

Щ

  

Щ9Щ-М

 

SP

 

Я

 

Ж

 

Ж

 

Ж

 

А,
избранныхъ

 

авторомъ

 

и

 

„Нивою"

 

изъ

 

числа

 

лучшихъ

 

его

 

про-

изведеній,

 

представляющихъ

 

все

 

наиболѣе

 

выдающееся

 

и

 

цѣн-

ное,

 

что

 

было

 

написано

 

П.

 

Д.

 

Боборыкинымъ

 

въ

 

послѣднія

 

25

лѣтъ,

 

начиная

 

съ

 

появленія

 

его

 

извѣстнаго

 

романа

 

„Китай

 

го-

родя/.

 

Талантъ

 

П.

 

Д.

 

Боборыкипа

 

хорошо

 

знакомъ

 

всѣмъ

 

рус-

скимъ

 

читателямъ;

 

но

 

большинство

 

произведеній

 

его

 

было

 

до

сихъ

 

поръ

 

разсѣяно

 

по

 

разнымъ

 

журиаламъ,

 

и

 

то

 

собраніе

 

ихъ,

которое

 

дастъ

 

„Нива"

 

въ

 

1897

 

г.,

 

является

 

впервые.

Въ

 

текущемъ

 

году

   

на

 

страницахъ

   

„Нивы"

 

и

 

„Литератур-

ныхъ

 

приложеній"

 

къ

 

ней

 

печатали

 

свои

 

беллетристическія

 

про-

изведенія,

 

стихотворепія

 

и

 

разныя

 

статьи:

  

Е.

 

Д.

 

Балимонтъ,

 

В.

О.

 

Баскинъ,

 

проф.

 

А.

 

Г.

 

Бршшеръ,

 

И.

 

А.

 

Бунинъ,

 

проф.

 

И.

 

П,

Вагнеръ

 

(Еотъ-Мурлыка),

 

П.

 

И.

 

Вейнбергъ,

 

В.

 

Л.

 

Величко,

 

кн.

М.

 

Н.

 

Волконскіи,

   

П.

 

П.

 

Гнѣдичъ,

 

f

 

А.

 

В.

 

Елиѣевъ,

 

f

 

В.

 

П.

Желнховская,

   

Н.

 

Н.

 

Каразинъ,

    

проф.

   

Н.

 

И.

 

Еарѣевъ,

   

А.

 

В.

Еругловъ,

 

проф.

 

А.

 

А.

 

Луговой,

 

С.

 

В.

 

Максимовъ,

    

Д.

 

С.

 

Me-.

режковскій,

    

Д.

 

Л.

    

Михайловскіп,

    

Вас.

  

И.

   

Немировичѣ-Дан-

ченко,

    

Влад.

 

И.

 

Немировпчъ-Данченко,

   

П.

 

Н.

 

Полевой,

 

И.

 

Н.

Потапенко,

    

В.

   

Я.

    

Свѣтловъ,

    

Р,

    

И.

    

Сементковкій,

    

Е.

 

Е.

Случевскій,

   

Влад.

   

С.

 

Соловьевъ,

    

Е.

 

М.

 

Фофановъ,

 

О.

 

Н.

 

Чю-

мина,

  

Антонъ

 

Чеховъ,

   

А.

 

М.

 

Ѳедоровъ

 

и

 

мн.

 

др.;

    

печатались

романы,

   

повѣсти,

   

разсказы,

    

пьесы,

    

стихи,

   

статьи

   

историче-

скаго

   

и

 

научнаго

  

содержапія,

    

анатомическіе

 

очерки,

   

гигіени-

ческія

    

бесѣды,

    

критическіе

   

очерки,

    

біографіи,

    

библіографй-

ческія

 

замѣтки,

 

статьи

    

къ

 

рисункамъ,

   

политическое

 

обозрѣніе,

разныя

 

извѣстія,

 

смѣсь,

 

шахматы,

 

задачи

 

и

 

пр.

 

Той

 

же

 

програм-

мы,

 

что

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

и

 

при

 

тѣхъ

 

же

  

сбтрудникахъ,

   

будетъ

держаться

 

„Нива"

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

1897

 

году.

 

Предполагается

 

но-

мѣстить

 

имѣющійся

 

въ

 

„Нивѣ"

   

цѣнвый

 

запасъ

   

разнообразныхъ

иллюстрированныхъ

 

статей

 

этнографическаго,

 

историческаго,

 

есте-

ственно-научнаго,

 

сельско-хозяйственнаго

   

и

 

техническаго

 

содер-

жапія.

 

которыя

    

на

 

ряду

 

съ

 

повѣйшими

 

романами,

    

повѣстями,

стихотвореніями,

    

пьесами

 

и

 

текущими

   

статьями

    

будутъ

 

печа-

таться,

 

какъ

 

и

 

прежде,

   

въ

 

еженедѣльныхъ

 

номерахъ

   

„НИВЫ"

и

 

ежемѣсячныхъ

  

книжкахъ

    

„ЛИТЕРАТУРНЫХЪ

   

ПРИЛОШЕНІЙ"

къ'

 

ней,

 

которые

 

будутъ

 

выходить

 

въ

 

томъ

 

же

 

увеличенномъ

 

объ-

емѣ

 

и

 

по

 

той

 

же

 

обширной

 

программѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

1896

 

г.,

 

ког-

да

 

„Нива"

  

нашла

 

возможнымъ

 

сдѣлать

 

разныя

 

улучшепія

 

въ

 

са-

момъ

 

журналѣ,

   

увеличить

 

„Литературныя

 

Приложенія"

 

и

 

улуч-

шить

 

бумагу

  

„Сборника

 

Нивы".

/



Съ

 

первыхъ

 

годовъ

 

существованія

 

„Нивы"

 

при

 

ней

 

выхо-

дилъ

 

въ

 

особомъ

 

приложеніи

 

„модный"

 

отдѣлъ,

 

расширившейся

теперь,

 

по

 

количеству

 

даваемыхъ

 

въ

 

немъ

 

рисунковъ,

 

моделей

и

 

чертежей,

 

въ

 

цѣлый

 

ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ

 

МОДНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ,

который

 

будетъ

 

и

 

въ

 

1897

 

г.

 

приложепъ

 

къ

 

„Нивѣ"

 

и

 

будетъ

заключать

 

въ

 

себѣ

 

12

 

ЛШ

 

новѣйшихъ

 

модъ

 

(въ

 

теченіе

 

года

 

бо-

лѣе

 

300

 

прекрасно

 

выполненныхъ

 

модныхъ

 

гравюръ

 

и

 

рисун-

ковъ

 

по

 

послѣднимъ

 

фасонамъ

 

лучшихъ

 

мастеровъ),

 

съ

 

12

 

при-

ложеніями

 

рисунковъ

 

рукодѣльныхъ

 

и

 

выпильныхъ

 

работъ

 

(около

300

 

рисунковъ

 

и

 

около

 

300

 

чертежей

 

выкроекъ

 

въ

 

натуральную

величину).

 

Въ

 

этомъ

 

модномъ

 

журналѣ

 

читатели

 

пайдутъ

 

въ

 

отдѣ-

лѣ

 

„Почтовый

 

ящикъ"

 

цѣлую

 

серію

 

рецептовъ

 

по

 

хозяйству

 

и

домоводству,

 

одинаково

 

полезпыхъ

 

какъ

 

для

 

людей

 

богатыхъ,

 

такъ

и

 

имѣющихъ

 

самыя

 

ограниченныя

 

средства.

Какъ

 

это

 

дѣлалось

 

и

 

въ

 

предыдущіе

 

годы,

 

при

 

первомъ

 

но-

мерѣ

 

„Нивы"

 

подписчики

 

получатъ

 

СТѢННОЙ

 

ЕАЛЕНДАРЬ,

отпечатанный

 

въ

 

нѣсколько

 

красокъ.

По

 

обычаю,

 

мы

 

разсылаемъ

 

каждый

 

годъ

 

иллюстрированное

объявленіе

 

о

 

подпискѣ

 

на

 

„Ниву"

 

при

 

многихъ

 

газетахъ

 

и

 

жур-

палахъ

 

и

 

каждому

 

желающиму

 

безплатно.

 

Съ

 

требованіями

 

про-

симъ

 

обращаться

 

въ

 

контору

 

Редакціи

 

журнала

 

„НИВА",

 

въ

О.-Петербургъ,

 

Малая

 

Морская,

 

№

 

22.

3

 

—

 

3

Открыта

  

подписка

  

на

 

1897

 

годъ

НА

 

ЕЖЕДНЕВНУЮ

 

ГАЗЕТУ

ѴШ-й

 

годъ

 

изданія.

Въ

 

наступающемъ

 

1897

 

году

 

„Русскій

 

Листокъ"

 

будетъ

 

вы-

ходить

 

по

 

значительно

 

расширенной

 

программѣ,

 

равной

 

по

 

объ-

ему

 

съ

 

большими

 

и

 

дорогими

 

столичными

 

издаиіями.

Въ

 

программу

 

„Русскаго

 

Листка"

 

входятъ:

 

1)

 

Правитель-

ственныя

 

распоряженія

 

и

 

придворпыя

 

пзвѣстія;

 

2)

 

Телеграммы

Россійскаго

 

Телеграфнаго

 

Агентства

 

и

 

собственныхъ

 

корреспон-

дентовъ;

 

3)

 

Передовыя

 

(руководящія)

 

статьи

 

но

 

внутреннимъ

 

во-

просамъ

 

и

 

внѣшней

 

политикѣ;

 

4)

 

Корреспонденціи

 

внутреннія

 

и

заграничныя;

 

5)

 

Хроники:

 

Московская,

 

Петербургская

 

и

 

внутрен-

няя;

 

6)

 

Извѣстія

 

изъ

 

иностранпыхъ

 

газетъ;

 

7)

 

Дневпикъ

 

печати;



8)

 

Театръ,

 

музыка

 

и

 

живопись;

 

9)

 

Критика

 

и

 

библіографія;

10)

 

Судебная

 

хроника;

 

11)

 

Биржевая

 

хроника;

 

12)

 

Фельетоны:

литературные,

 

научные

 

и

 

общественной

 

жизни;

 

13)

 

Спортъ;

14)

 

Мелкія

 

замѣтки,

 

разныя

 

извѣстія

 

и

 

смѣсь;

 

15)

 

Портреты,

рисунки,

 

планы

 

и

 

чертежи.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

остается

 

преж-

няя:

 

на

 

годъ— 6

 

р.,

 

на

 

6

 

мѣсяцевъ— 3

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

1

 

мѣс.—

70

 

коп.

Адресъ

 

конторы

 

и

 

редакціи:

    

Москва,

 

Неглинный

 

проѣздъ,

д.

 

Гонецкаго.

-

                                        

5—2

ПАМЯТНАЯ

 

КНИЖКА

православнаго

 

христіанина

 

о

 

св.

 

Библіи

 

(объ

 

ея

 

происхожденіи,

составѣ,

 

содержаніи

 

и

 

значеніи).

   

Законоучит.

  

Импер.

 

лицея

 

въ

нам.

 

Цесаревича

 

Николая,

   

СВЯЩ,

 

I.

 

Соловьева.

   

Цѣна

 

25

 

коп.,.

съ

 

пересылкой

 

30

 

коп.

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Объясненіе

 

Евангельскихъ

 

чте-

ній

 

на

 

литургіи.

 

Сыпаново.

 

(Историческое

 

описаніе

 

его

 

въ

 

бытность

монастыремъ

 

и

 

послѣ—приходскою

 

Троицкою

 

церковью).

 

(Продолже-

ніе).

 

Епархіальная

 

хроника.

 

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

 

Объявленія-

Приложенія:

 

О

 

пѣніи

 

въ

 

православныхъ

 

церквахъ

 

Греческаго

 

Восто-

ка—стр.

 

51 — 58.

 

Николаевскій-Бабаевскій

 

монастырь—стр.

 

73—80.

Редакторъ

 

Преподаватель

 

Семинарги

 

В.

 

Строевъ.

Дояв.

 

цензуроюГЯниаря

 

9

 

днл

 

1897

 

г.

      

Кострома.

 

Въ

 

Губернской

 

Тшюграфііг..
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служеніи.

 

Это

 

родъ

 

устныхъ

 

апихимъ

 

для

 

нѣвцовъ,

 

не

 

знающихъ

нотописи,

 

и

 

для

 

мелодій,

 

не

 

изложенныхъ

 

нотно

 

! ).

Но

 

въ

 

греческомъ

 

церковномъ

 

пѣніи

 

существуетъ

 

не

 

мало

и

 

отступленій

 

отъ

 

гласовыхъ

 

формулъ

 

и

 

установленныхъ

 

нормою

примѣтъ.

 

Сюда

 

особенно

 

относятся:

 

варіанты

 

гласовъ

 

и

 

ноты

 

зву-

коряда,

 

не

 

имѣющія

 

точнаго

 

опредѣленія,

 

затѣмъ

 

модуляція

 

или

переносъ

 

мелодіи

 

изъ

 

одного

 

гласа

 

въ

 

другой,

 

и

 

наконецъ

 

со-

вмѣщеніе

 

въ

 

пѣснопѣніи

 

разныхъ

 

гласовъ.

Каждый

 

изъ

 

восьми

 

гласовъ

 

имѣетъ

 

свой

 

особый

 

звукорядъ

или

 

лѣствицу

 

звуковъ

 

съ

 

усвоеннымъ

 

ей

 

послѣдованіемъ

 

интер-

валловъ.

 

Но

 

нѣкоторые

 

изъ

 

гласовъ

 

имѣютъ

 

по

 

нѣсколько

 

раз-

личныхъ

 

звуковыхъ

 

лѣствицъ,

 

а

 

потому

 

и

 

по

 

нѣсколько

 

образ-

цовъ

 

для

 

пѣнія,

 

иногда

 

въ

 

общемъ

 

сходныхъ,

 

иногда

 

же

 

различ-

ныхъ

 

по

 

мелодіи.

 

Виды

 

пѣнія

 

7сатса§(,хоѵ,

 

a-ui.xvjpapi.xov

 

и

 

slpfj.oloyixoV

обыкновенно

 

и

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

гласѣ

 

различаются

 

между

собою

 

и

 

звуковыми

 

лѣствицами

 

и

 

гласовыми

 

примѣтами.

 

Обиліемъ

варіантовъ

 

особенно

 

отличается

 

гласъ

 

четвертый.

 

Иногда

 

же

встрѣчаются

 

смѣшанныя

 

звуковыя

 

лѣствицы,

 

наприм.,

 

дгатониче-

ско-энгармоническая

 

и

 

проч.

 

Сверхъ

 

того

 

въ

 

большей

 

части

 

гла-

совыхъ

 

гаммъ

 

есть

 

ноты

 

вточности

 

неопредѣленныя,

 

которыя

 

воз-

вышаются

 

или

 

опускаются

 

при

 

помощи

 

перемѣнныхъ

 

знаковъ.

слѣдуя

 

закону

 

притяжеиія

 

(аттращіи),

 

неизвѣстному

 

въ

 

евро-

пейскихъ

 

музыкальныхъ

 

теоріяхъ.

 

Такъ

 

въ

 

греческихъ

 

мелодіяхъ

перваго

 

гласа,

 

имѣющаго

 

областію

 

звуки

 

до-ре-ми-фа- соль

 

съ

 

гос-

подствующими

 

звуками

 

фа

 

и

 

соль

 

и

 

финаломъ

 

ре,

 

нота

 

ми

 

при

восходящемъ

 

движеніи

 

мелодіи

 

остается

 

неизмѣнною,

 

при

 

висхо-

дящемъ

 

же

 

движеніи

 

къ

 

звуку

 

ре

 

понижается

 

на

 

V*

 

тона,

 

обра-

зуя

 

так.

 

обр.

 

между

 

ми

 

и

 

фа

 

и

 

между

 

ми

 

и

 

ре

 

два

 

интервалла,

каждый

 

по

 

три

 

четверти

 

цѣлаго

 

тона.

Гласовыя

 

области

 

звуковъ

 

построяются

 

по

 

большей

 

части

 

по

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

')

 

Таковъ

 

Ms'^ToSo?

 

ауюрітіх?),

 

охтач^о?,

   

помѣщенный

  

въ

 

Хилан-

дарскомъ

 

стихирарѣ

 

XVIII

 

в.

   

Бриводимъ

 

текстъ

 

его

 

въ

 

русскомъ

 

пе-

реводе

Гласъ

 

1.

 

Встрѣтилъ

 

авва

 

авву.

„

     

2.

 

И

 

такъ

 

его

 

привѣтствовалъ:

я

      

3.

 

Откуда

 

ты,

 

авва,

 

идешь?

„

     

4.

 

Изъ

 

Адріанополя.

„

      

5.

 

Не

 

знаешь

 

ли

 

чего

 

о

 

моихъ

 

родителяхъ?

„•

     

6.

 

Умерла

 

мать

 

твоя;

»

    

-7.

 

Тяжко

 

умеръ

 

и

 

господинъ

 

твой;

„

      

8.

 

И

 

Богъ

 

упокоилъ

 

ихъ.

Подобнаго

 

рода

   

запѣвы

 

были

 

и

 

у

 

русскихъ

 

пѣвцовъ

 

прежняго

 

време-

ни.

 

См.

 

г.

 

Ст.

 

Вас.

 

Смоленскаго

 

„Азбука

 

А.

 

Мезенца".

 

Казань,

 

1888

 

г.,

стр.

 

51—52.



52

системѣ

 

тетрахорда

 

или

 

пентахорда.

 

Однако

 

рѣдко

 

бываетъ,

чтобы

 

мелодія

 

какого

 

либо

 

пѣснопѣпія

 

во

 

всемъ

 

своемъ

 

продол-

женіи

 

сохраняла

 

характеръ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

гласа.

 

Существен-

но

 

необходимая

 

для

 

каждаго

 

гласа

 

и

 

характеристическая

 

группа

звуковъ

 

или

 

гласовая

 

область

 

не

 

выходить

 

за

 

предѣлы

 

квинты.

Какъ

 

скоро

 

эта

 

граница

 

переступается,

 

мелодія

 

переходитъ

 

въ

другой

 

гласъ.

 

Этотъ

 

переходъ

 

мелодіи

 

пли

 

переносъ

 

въ

 

иные

 

гласы,

называемый

 

у

 

грековъ

 

[лгтсфоХѵ],

 

т.

 

е.

 

перемѣиою

 

лада

 

или

 

моду-

./яціею

 

(отъ

 

слова

 

modus

 

ладъ,

 

гласъ)

 

въ

 

греческомъ

 

пѣніи

 

пред-

ставляетъ

 

собою

 

не

 

мало

 

затрудненій

 

для

 

яснаго

 

разумѣнія

 

и

отчетливаго

 

исполненія

 

гласовой

 

мелодіи,

 

особенно

 

при

 

употре-

блены

 

гісона

 

Но

 

людуляція

 

происходптъ

 

въ

 

мелодіи

 

того

 

или

другого

 

пѣснопѣнія

 

не

 

часто

 

(одинъ

 

или

 

два

 

раза)

 

и

 

обыкновен-

но

 

къ

 

концу

 

его,

 

когда

 

пѣвецъ

 

и

 

слушатели

 

уже

 

утвердятся

 

въ

данномъ

 

гласѣ,

 

и

 

когда

 

многократное

 

повтореніе

 

его

 

мотивовъ

можетъ

 

произвести

 

впечатлѣніе

 

утомительнаго

 

однообразія

 

*).

 

Пе-

реходъ

 

мелодіи

 

изъ

 

одного

 

гласа

 

въ

 

другой

 

совершается

 

посред-

ствомъ

 

употребленія

 

тоновъ

 

и

 

полутоновъ

 

и

 

обозначается

 

въ

 

гре-

ческихъ

 

нотныхъ

 

книгахъ

 

или

 

особыми

 

надписапіями,

 

наприм.,

нана

 

или

 

чаще

 

знаками

 

фѳоръ.

 

Слово

 

нана,

 

у

 

персовъ

 

азізін

 

озпа-

чаетъ

 

переходъ

 

(аирлсХохт))

 

отъ

 

третьяго

 

гласа

 

въ

 

пятый;

 

фѳора

(ф^орос)

 

есть

 

знакъ

 

внезапнаго

 

нарушеиія

 

мелодіи

 

поемаго

 

гласа

и

 

перехода

 

отъ

 

него

 

въ

 

другой

 

какой

 

либо

 

гласъ

 

2).

Кромѣ

 

переноса

 

мелодій

 

изъ

 

одного

 

гласа

 

въ

 

другой

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

греческихъ

 

нѣснопѣніяхъ

 

встрѣчается,

 

какъ

 

и

 

въ

 

на-

шемъ

 

столповомъ

 

пѣніи,

 

сочетаніе

 

мелодій

 

нѣсколькихъ

 

разпыхъ

гласовъ

 

8).

 

Такъ

 

съ

 

XIV

 

вѣка

 

особенно

 

извѣстны

 

четверогласни-

ки,

 

а

 

впослѣдствіи

 

и

 

осмогласники,

 

т.

 

е.

 

пѣспопѣнія,

 

совмЬ-

щающія

 

въ

 

себѣ

 

по

 

четыре

 

и

 

по

 

восьми

 

гласовъ,

 

что

 

отмѣчалось

какъ

 

въ

 

нотныхъ,

 

такъ

 

иногда

 

и

 

въ

 

четьихъ

 

греческихъ

 

книгахъ,

назначеиныхъ

 

для

 

клироснаго

 

уиотреблепія.

 

Въ

 

этихъ

 

пѣснопѣ-

ніяхъ

 

переходы

 

изъ

 

гласа

 

въ

 

гласъ

 

происходили

 

или

 

въ

 

числен-

номъ

 

порядкѣ

 

гласовъ,

 

или

 

же

 

въ

 

сродно-музыкальномъ.

 

(наприм.,

изъ

 

1-го

 

гласа

 

въ

 

1-й

 

плагальный)

 

и

 

носили

 

названіе

 

колесова-

нія

 

мелодіи.

J )

 

Срв.

 

Фокаевса

 

„Mouaixdv

 

syxi'Xmov",

 

глав.

 

XXII.

2)

  

Ученіе

 

о

 

фѳорахъ

 

излагается

 

въ

 

каждомъ

 

руководствѣ

 

по

 

гре-

ческому

 

церковному

 

пѣнію.

 

О

 

надписаніяхъ

 

nana

 

и

 

азізін.

 

см.

 

архим.

Порфирія

 

Успепскаго

 

„Первое

 

путеш.

 

въ

 

Аѳоп.

 

монастыри

 

и

 

скиты".

„Приложепія"

 

ко

 

2

 

отд.

 

II

 

ч.

 

М.

 

1881

 

г.,

 

стр.

 

90.

3 )

  

Въ

 

нашомъ

 

столповомъ

 

пѣпіи

 

не

 

малое

 

число

 

многоіласниковъ

указано

 

г.

 

С.

 

В.

 

Смоленскимъ

 

въ

 

его

 

изслѣдонаніи

 

„Азбука

 

знамен,

пѣнія

 

А.

 

Мезенца".

 

Казань.

 

1888

 

г.,

 

стр.

  

51

 

и

 

примѣч.

 

1.



Пѣніе

 

неосмогласное.

 

Кромѣ

 

уставного

 

осмогласнаго

 

пѣнія

въ

 

Греко-Восточной

 

церкви

 

допускались

 

и

 

неосмоіласные

 

папѣ-

вы,

 

а

 

также

 

напѣвы

 

мѣстные,

 

не

 

только

 

греческіе,

 

но

 

и

 

ино-

земные.

 

Тѣ

 

и

 

другіе

 

конечно

 

составлены

 

также

 

на

 

основапіи

общеизвѣетныхъ

 

въ

 

древности

 

восьми

 

ладовъ,

 

но

 

отступаютъ

 

отъ

устаповленныхъ

 

византійскою

 

теоріею

 

гласовыхъ

 

формулъ

 

и

 

въ

мелодическомъ

 

движеніи

 

самобытны

 

отъ

 

извѣстныхъ

 

образцовъ

греческаго

 

осмогласнаго

 

пѣнія.

 

Такъ

 

въ

 

VII

 

вѣкѣ

 

пѣснотворцы

анатолійскіе

 

(малоазійскіе)

 

Георгій

 

Писидійскій

 

и

 

Ѳеодоръ

 

Си-

кеотъ

 

составленнымъ

 

имъ

 

пѣснотвореніямъ

 

дали

 

тотъ

 

самый

 

на-

пѣвъ,

 

который

 

былъ

 

общеупотребителенъ

 

и

 

любимъ

 

въ

 

Анатоліп,

отъ

 

чего

 

и

 

самыя

 

эти

 

пѣснопѣнія

 

названы

 

анатолійскими

 

или

восточными

 

У

 

христіанъ

 

сирійскпхъ,

 

временъ

 

преп.

 

Ефрема,

число

 

гласовъ

 

восходило

 

до

 

257,

 

и

 

только

 

во

 

время

 

св.

 

Іоанна

Дамаскина

 

сирскія

 

пѣснопѣнія

 

расположены

 

на

 

восемь

 

гласовъ

 

').

Хотя

 

такое

 

громадное

 

количество

 

гласовъ

 

представляется

 

невѣ-

роятнымъ

 

и

 

предполагаетъ

 

понятіе

 

о

 

гласѣ

 

какъ

 

о

 

напѣвѣ,

 

но

при

 

употреб.теніи

 

разныхъ

 

родовъ

 

пѣнія,

 

разныхъ

 

звуковыхъ

 

обла-

стей

 

и

 

примѣтъ.

 

и

 

дѣйствительныхъ

 

гласовыхъ

 

видовъ

 

могло

быть

 

не

 

мало. — Затѣмъ,

 

по

 

свидетельству

 

архим.

 

Шрфирія

 

Успен-

скаго

 

2),

 

въ

 

многочисленныхъ

 

крюковыхъ

 

греческихъ

 

книгахъ

Сішайскаго

 

монастыря,

 

изъ

 

коихъ

 

древнѣйшія

 

писаны

 

въ

 

999.

1177,

 

1236,

 

1321,

 

1832,

 

1365,

 

1437

 

годахъ,

 

содержатся,

 

кро-

мѣ

 

теоріи

 

церковнаго

 

пѣпія,

 

музыкальныя

 

сочиненія

 

разныхъ

творцовъ

 

и

 

церковные

 

роспѣвк

 

разныхъ

 

народовъ,

 

какъ-то:

 

пер-

сидскій,

 

франкскій,

 

болгарскій,

 

родосскій,

 

солунскій,

 

Въ

 

нихъ

 

есть

евященныя

 

пѣснопѣнія

 

по

 

подражанію

 

соловью,

 

стуку

 

колеса,

катящагося

 

по

 

мостовой,

 

и

 

звукамъ

 

высушеннаго

 

дерева.

 

„Видно,

говоритъ

 

этотъ

 

ученый

 

путешественникъ,

 

что

 

греки

 

при

 

визан-

тійскихъ

 

царяхъ

 

умѣли

 

разнообразнымъ

 

пѣніемъ

 

своимъ

 

выра-

жать

 

всѣ

 

чувствованія

 

и

 

восторги

 

христіанскіе.

 

Видно,

 

что

 

хри-

стиане

 

въ

 

Персіи,

 

Франкіи,

 

Болгаріи

 

и

 

въ

 

другихъ

 

странахъ

 

пѣли

въ

 

церквахъ

 

по

 

своему.

 

Видно,

 

что

 

въ

 

св.

 

Софіи

 

Еонстантино-

польской,

 

куда

 

стекались

 

вѣрующіе

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

греческаго

царства,

 

патріархи

 

благословляли

 

употреблять

 

напѣвы

 

разныхъ

народовъ,

 

и

 

тѣмъ

 

выражали

 

каѳоличество

 

церкви

 

православной".

Такъ

 

какъ

 

напѣвы

 

эти

 

составлены

 

внѣ

 

системы

 

византійскаго

осмогласгя,

 

то,

 

хотя

 

бы

 

по

 

составу

 

текста

 

пѣснопѣній

 

и

 

имѣли

___________ !----------------------------------------------------------------------

')

 

„Обзоръ

 

пѣснопѣвцевъ",

 

преосв.

 

Филарета

 

Черниговскаго,

 

стр.

72

 

и

 

210,

 

примѣч.

2)

 

„Первое

 

путеш.

 

въ

 

Сипайскій

 

монастырь

 

въ

 

1845

 

г.",

 

стр.

'210

    

211.
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надписанія

 

гласовъ,

 

по

 

мелодіи

 

должны

 

быть

 

причислены

 

къ

 

на-

пѣвамъ

 

неосмогласнымъ.

Еъ

 

неосмогласнымъ

 

пѣснопѣніямъ

 

относятся

 

также

 

и

 

древ-

Hie

 

асматики,

 

т.

 

е.

 

цѣлыя

 

пѣсненныя

 

послѣдованія

 

службъ.

 

Пѣ-

ніе

 

сіе,

 

по

 

Сгмеону

 

Солунскому,

 

„отъ

 

отцевъ

 

издревле

 

дадеся

 

и

каѳолическія

 

же

 

церкви

 

вся

 

по

 

вселеннѣй

 

отъ

 

начала

 

тое

 

совер-

шаху

 

сладкопѣсненно,

 

ничто

 

же

 

глаголюще

 

безъ

 

пѣнія,

 

токмо

іерейскія

 

самыя

 

молитвы

 

и

 

діаконовъ

 

прошенія"

 

х).

 

Пѣніе

 

это

особенно

 

содержалось

 

церквами:

 

Еонстантинопольскою,

 

Антіохій-

скою

 

и

 

Ѳессалоницвою

 

(Солунскою).

 

Примѣры

 

этого

 

пѣнія

 

и

нынѣ

 

можно

 

слышать

 

на

 

Солунскомъ

 

Аѳонѣ,

 

который,

 

по

 

сви-

детельству

 

ученыхъ

 

изслѣдователей,

 

„есть

 

дѣйствительно

 

живой

остатокъ

 

глубокой

 

старины"

 

2).

3.

 

Метръ

 

и

 

ритмъ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній.

Богослужебныя

 

пѣснопѣнія

 

Греко-Восточной

 

церкви

 

принад-

лежав

 

къ

 

разряду

 

поэтическихъ,

 

именно

 

лирическихъ

 

произве-

дешь,

 

поэтому

 

въ

 

своемъ

 

составѣ

 

имѣютъ

 

тотъ

 

или

 

иной

 

метръ,

а

 

въ

 

напѣвахъ

 

ритмъ.

 

Не

 

вдаваясь

 

въ

 

подробности

 

изложенія

этой

 

обширной,

 

разнообразной

 

по

 

предмету

 

и

 

сложной

 

по

 

разви-

тію,

 

но

 

еще

 

не

 

достаточно

 

разработанной

 

области

 

церковной

 

по-

эзіи,

 

ограничимся

 

здѣсь

 

лишь

 

указаніемъ

 

нѣкоторыхъ

 

общихъ

 

по-

ложены

 

и

 

выдающихся

 

сторонъ

 

и

 

видовъ

 

симметрическаго

 

состава

греческихъ

 

богослужебныхъ

 

текстовъ

 

и

 

напѣвовъ.

Еъ

 

общимъ

 

полооюеніямъ

 

о

 

метрѣ

 

и

 

ритмѣ

 

церковныхъ

 

пѣсно-

пѣній

 

должно

 

отнести

 

слѣдующія:

1)

   

Метръ

 

(jjtiirpov— мѣра,

 

размѣръ)

 

а

 

ритмъ

 

(^(л.6;— счетъ,

расчетъ),

 

по

 

своему

 

словопроизводству,

 

а

 

иногда

 

и

 

по

 

словоупо-

требленію,

 

одинаково

 

означаюсь

 

завономѣрную

 

послѣдователь-

ность

 

и

 

взаимное

 

соотвѣтствіе

 

частей

 

произведенія,

 

но

 

современ-

ными

 

намъ

 

писателями

 

слово

   

метръ

   

относится

   

къ

   

словесному,

*)

 

Сѵмеонъ

 

Солунскій

 

подробно

 

излагаетъ

 

и

 

уставъ

 

этого

 

пѣнія

 

на

вечерни,

 

утрени

 

и

 

часахъ.

 

См.

 

главы

 

345 —352.

 

Сн.

 

собраніе

 

сочиненій

архим.

 

Павла,

 

изд.

 

1879

 

г.

 

ч.

 

I,

 

стр.

 

321

 

—

 

337

 

и

 

„Выписки

 

изъстаро-

письменныхъ,

 

старопечатныхъ

 

и

 

другихъ

 

книгъ",

 

Озерскаго,

 

изд.

 

3-е.

Москва,

 

1883

 

г.

 

ч.

 

II,

 

стр.

 

443—450.

 

Въ

 

нашемъ

 

перковно-нотномъ

Обиходѣ

 

сѵнод.

 

изданія

 

къ

 

асматикамъ

 

должно

 

отнести

 

предначина-

тельный

 

псаломъ

 

на

 

всенощномъ

 

бдѣніи:

 

„Благослови

 

душе

 

моя

 

Госпо-

да",

 

имѣющій

 

надписаніе:

 

Шевскаю

 

роспѣва;

 

л.

 

3

 

обор.

2)

   

„Йзъ

 

восиоминаній

 

о

 

поѣздкѣ

 

на

 

Аѳонъ",

 

г.

 

Н.

 

Страхова;

 

въ

журн.

 

„Русскій

 

Вѣстникъ",

 

октябрь,

 

1889

 

г.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

от-

крыть

 

цѣлый

 

кодексъ

 

(уставъ)

 

асматиковъ

 

Константинопольской

 

церкви.

См.

 

„Богословскій

 

Вѣстникъ",

 

январь,

 

1893

 

года.

                         

>••-,-
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именно

 

стихотворному

 

составу

 

пѣснопѣній

 

и

 

усвояется

 

преиму-

щественно

 

количественному

 

стихосложенію,

 

основанному

 

на

 

дол-

готѣ

 

гласныхъ

 

буквъ,

 

а

 

слово

 

ритмъ

 

— къ

 

способамъ

 

симметрн-

ческаго

 

расположенія

 

частей

 

ихъ

 

напѣвовъ

 

и

 

къ

 

стихосложенію,

основанному

 

на

 

удареніяхъ

 

словъ.

2)

  

Древніе

 

священные

 

пѣснопѣвцы

 

были

 

вмѣстѣ

 

и

 

творцами

мелодій

 

для

 

составленныхъ

 

ими

 

пѣснопѣній,

 

а

 

потому

 

въ

 

ихъ

произведеніяхъ

 

какъ

 

текстъ,

 

такъ

 

и

 

относящійся

 

къ

 

нему

 

напѣвъ

имѣли

 

весьма

 

тѣсную

 

взаимную

 

связь.

 

Они

 

были

 

лишь

 

двумя

родственными

 

способами

 

для

 

совокупнаго

 

художественнаго

 

выра-

женія

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

объекта,

 

т.

 

е.

 

релагіозной

 

мысли

 

и

 

чув-

ства,

 

а

 

потому

 

имѣли

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

характеръ

 

и

 

располага-

лись

 

по

 

однимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

формамъ.

 

Впослѣдствіи

 

древніе

 

цер-

ковные

 

напѣвы,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

вѣковъ,

 

мѣстъ

 

и

 

вкусовъ,

 

подверглись

многоразличнымъ

 

измѣненіямъ

 

въ

 

своемъ

 

стилѣ,

 

формахъ,

 

звуко-

выхъ

 

комбинаціяхъ

 

и

 

даже

 

въ

 

строѣ

 

самой

 

гаммы;

 

вслѣдствіе

чего

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

ритмическая

 

ткань,

 

получивъ

 

пѣкото-

рую

 

самостоятельность

 

отъ

 

текста,

 

перестала

 

совпадать

 

въ

 

сво-

ихъ

 

основавіяхъ

 

и

 

формахъ

 

съ

 

метрическою

 

тканью

 

текста.

3)

  

Гавнымъ

 

и

 

древнѣйшимъ

 

основаніемъ

 

метра,

 

а

 

съ

 

нимъ

и

 

ритма

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

служитъ

 

ихъ

 

художественно-

логическое

 

дѣленіе

 

на

 

полустишія

 

(колѣна),

 

стихи

 

(періоды)

 

и

строфы

 

(куплеты),

 

каковыя

 

части

 

должны

 

имѣть

 

или

 

точную

 

или

только

 

приблизительную

 

взаимную

 

соразмѣрность

 

и

 

нѣкоторую

законченность

 

мысли

 

и

 

рѣчи.

 

Въ

 

древней

 

священной

 

поэзіи

 

вос-

точныхъ

 

народовъ,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

въ

 

христіанско-византійской

 

каж-

дый

 

стихъ

 

(въ

 

напѣвѣ — пергодъ)

 

обыкновенно

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

законченное

 

предложеніе,

 

полное

 

ли

 

то

 

или

 

сокращенное,

 

вхо-

дящія

 

же

 

въ

 

составъ

 

его

 

полуститя

 

(въ

 

напѣвѣ —колѣна)

 

суть

■члены

 

этого

 

предложенія,

 

изъ

 

коихъ

 

каждый

 

представляетъ

 

со-

бою

 

отдѣльное

 

логическое

 

понятіе.

 

Каждые

 

два

 

стиха

 

въ

 

своей

совокупности

 

обыкновенно

 

составляюсь

 

дистихъ

 

(SuW^o?),

 

кото-

рый

 

и

 

служитъ

 

основаніемъ

 

и

 

простѣйшею

 

формою

 

строфы.

 

Но

строфы

 

часто

 

содержать

 

въ

 

себѣ

 

и

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

по

 

два

 

стиха,

иногда

 

же

 

состоятъ

 

изъ

 

нѣсколькихъ

 

дистиховъ,

 

между

 

которыми

встрѣчаются

 

и

 

одинокіе

 

стихи

 

или

 

періоды.

 

Каждая

 

строфа

 

обык-

новенно

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

развитую,

 

округленную,

 

вполнѣ

 

за-

конченную

 

мысль,

 

такъ

 

что

 

стихъ

 

или

 

полустишіе,

 

или

 

даже

 

одно

слово,

 

будучи

 

отдѣлены

 

отъ

 

одной

 

строфы

 

и

 

перенесены

 

въ

 

дру-

гую,

 

очевидно

 

нарушаютъ

 

не

 

только

 

порядокъ

 

частей

 

нроизведе-

нія,

 

но

 

и

 

самый

 

смыслъ

 

текста

 

и

 

напѣва. — Такое

 

дѣленіе

 

на

члены,

 

составляющее

 

такъ

 

сказать,

 

остовъ

 

всякой

 

версификаціи

 

и

.музыкальной

 

композиціи,

 

обще

 

донынѣ

 

всѣмъ

 

церковнымъ

 

пѣсно-



пѣніямъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

разнообразіе

 

видовъ

 

и

 

формъ

 

ихъ

 

сложе-

нія;

 

притомъ

 

не

 

только

 

подлинпымъ

 

греческнмъ

 

пѣснопѣніямъ

и

 

напѣвамъ,

 

но

 

и

 

переводныыъ

 

ихъ

 

текстамъ,

 

и

 

напѣвамъ

производнымъ.

4)

   

Затѣмъ

 

болѣе

 

тщательная

 

и

 

дробная

 

впѣшняя

 

отдѣлка

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

выразилась

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ:

 

въ

стихосложеніи — закономѣрнымъ

 

послѣдованіемъ

 

стопъ,

 

а

 

въ

 

на-

пѣвахъ— такимъ

 

же

 

послѣдованіемъ

 

временъ

 

или

 

такта.

 

Но

 

стро-

гое

 

чередованіе

 

стопъ

 

не

 

составляетъ

 

необходимой

 

принадлежно-

сти

 

стиха,

 

равно

 

какъ

 

и

 

однообразное

 

послѣдованіе

 

тактовъ—

необходимой

 

принадлежности

 

напѣва,

 

и

 

потому

 

большая

 

часть

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

ихъ

 

не

 

имѣетъ.

 

Да

 

и

 

вообще

 

христіан-

ское

 

пѣснопѣніе,

 

какъ

 

со

 

стороны

 

логическихъ

 

дѣленій

 

текста,,

такъ

 

особенно

 

со

 

стороны

 

подробностей

 

внѣшней

 

звуковой

 

отдел-

ки,

 

носитъ

 

въ

 

своемъ

 

стнлѣ

 

печать

 

христіанскон

 

свободы,

 

кото-

рая

 

обнаруживается

 

всюду

 

преобладаніемъ

 

религіозной

 

мысли.л

чувства

 

надъ

 

благозвучіемъ,

 

надъ

 

тщательною

 

чистотою

 

и

 

точно-

стно

 

отдѣлки

 

внѣшнихъ

 

формъ,

 

столь

 

свойственной

 

греко-рим-

скимъ

 

антпчнымъ

 

произведеніямъ

 

поэзіи.

 

Основаніемъ

 

такой

 

сво-

боды

 

въ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣніяхъ

 

служатъ:

 

точность

 

догмати-

ческихъ

 

опредѣленій,

 

частое

 

употребленіе

 

словъ

 

и

 

выраженій

 

Свя-

щеннаго

 

Писанія,

 

высота

 

отрѣшееныхъ

 

отъ

 

земли

 

мыслей

 

и

чувствъ

 

и

 

накоиецъ

 

общепонятность

 

изложения,— свойства,

 

отли-

чающія

 

церковную

 

поэзію

 

отъ

 

мірской.

5)

   

Богослуженіе

 

православной

 

церкви,

 

по

 

мѣткому

 

выраже-

нію

 

одного

 

совремепнаго

 

намъ

 

писателя,

 

есть

 

„величественное

стройное

 

цѣлое,

 

къ

 

художественному

 

создапію

 

котораго

 

привле-

чены

 

церковію

 

всѣ

 

лучшія

 

средства

 

искусства",

 

частіто

 

заимство-

ванпыя

 

ею

 

извнѣ,

 

частію

 

же

 

развпвшіяся

 

въ

 

ней

 

самой

 

*).

 

Всту-

пленіе

 

въ

 

христіанство

 

всѣхъ

 

народностей

 

и

 

ихъ

 

равноправность

отразились

 

на

 

его

 

словесномъ

 

и

 

музыкальномъ

 

нскусствѣ

 

допу-

щеніемъ

 

въ

 

церковное

 

употребленіе

 

самыхъ

 

разиообразныхъ

 

мет-

ровъ

 

и

 

ритмовъ

 

съ

 

преобладаніемъ

 

видовъ,

 

выработанныхъ

 

наибо-

лѣе

 

культурными

 

народами

 

Европы

 

и

 

Азіи

 

(евреевъ,

 

сирійцевъ,

грековъ

 

и

 

римлянъ),

 

а

 

впослѣдствіи

 

почти

 

съ

 

исключительнымъ

господствомъ

 

народпо-византійскаго

 

христіанскаго

 

стиля.

 

Твор-

чество

 

это

 

так.

 

обр.

 

отличается

 

обиліемъ

 

матеріала,

 

разнообра-

зіемъ

 

формъ,

 

сложностію

 

процесса

 

своего

 

развитія

 

и

 

потому

 

не

можетъ

 

не

 

затруднять

   

изслѣдователей;

    

но.

 

къ

 

счастію,

 

оно

 

пе

.

 

I

 

r'j,H99F0

')

 

Г-на

 

А.

 

Снегирева:

 

„О

 

богослужебной

 

іюэзіи

 

древней

 

Грече-

ской

 

церкви

 

до

 

конца

 

ГѴ

 

вѣка";

 

въ

 

жури.

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ",

 

1891

 

г.

ЛгЛ»

 

3

 

и

 

6,

 

стр.

 

185.

 

К*М



57

разсѣяно

 

по

 

различнымъ

 

странамъ

 

греко-восточнаго

 

христіанства,

.а

 

сосредоточивается

 

въ

 

полнотѣ

 

своихъ

 

формъ

 

и

 

особенностей

 

въ

церкви

 

Греческой,

 

именно

 

въ

 

византійскій

 

періодъ

 

ея

 

существо-

вания,

 

почему

 

и

 

даетъ

 

возможность

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

общаго

 

обо-

зрѣвія

 

главныхъ

 

формъ

 

церковной

 

греческой

 

поэзіи

 

и

 

музыки.

Пользуемся

 

тѣмъ,

 

что

 

извѣстно

 

нынѣ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

въ

Европѣ

 

съ

 

нрисовокупленіемъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

своихъ

 

наблюденій

 

!).

еж

                            

А.

  

О

 

метрѣ

 

пѣснопѣній.

-на1

 

tiB.or.TM

 

а<\

Со

 

времени

 

изданія

 

греческой

 

гтмнологіи

 

Питрою

 

2)

 

пѣсно-

пѣнія

 

Греческой

 

церкви

 

перестали

 

считаться

 

прозою.

 

Изслѣдо-

ватели

 

находятъ

 

въ

 

нихъ

 

собраніе

 

поэтическихъ

 

формъ,

 

достой-

ныхъ

 

христіанскаго

 

богослуженія

 

и

 

вмѣстѣ

 

простыхъ

 

и

 

обще-

доступныхъ,

 

съ

 

метрами,

 

заимствованными

 

частію

 

изъ

 

античной

древности,

 

частно

 

отъ

 

семитовъ.

 

Для

 

классификаціи

 

метра

 

разли-

чаютъ

 

стихъ

 

метрический

 

или

 

соразмѣрный,

 

основанный

 

на

 

за-

коиомѣрномъ

 

количественномъ,

 

силлабическомъ,

 

или

 

топическомъ

стопосложеніи,

 

и

 

стихъ

 

ритмическій

 

или

 

свободный,

 

называемый

иначе

 

мѣрною

 

прозою,

 

который,

 

пе

 

имѣя

 

строгаго

 

и

 

однообразиа-

го

 

послѣцованія

 

стопъ,

 

а

 

также

 

и

 

рапночисленности

 

слоговъ

 

въ

•стихахъ,

 

стоитъ

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

иапѣвомъ

 

и

 

удерживаетъ

только

 

пѣкоторыя

 

общія

 

свойства

 

стихотворнаго

 

метра.

 

Но

 

есть

еще

 

болѣе

 

древняя

 

форма

 

стиха,

 

это — библейскій

 

параллелизмъ.

Начнемъ

 

съ

 

послѣдпяго.

Въ

 

богослужебной

 

практикѣ

 

христіанской

 

церкви

 

издревле

весьма

 

важное

 

мѣсто

 

занимаетъ

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

ветхозавѣтныхъ

псадмовъ,

 

безъ

 

котораго

 

не

 

обходится

 

ни

 

одно

 

общественное

 

бо-

гослуженіе.

 

Поэтому

 

первого

 

формою

 

метра

 

церковныхъ

 

пѣснопѣ-

ній

 

является

 

особый

 

складъ

 

древнееврейскаго

 

стиха.

 

Онъ

 

состоитъ

въ

 

библейскомъ

 

паралледизмѣ

 

членовъ

 

текста,

 

оспованномъ

 

съ

внутренней

 

стороны

 

на

 

подборѣ

 

параллельныхъ

 

оборотовъ

 

мысли

и

 

рѣчи.

 

Это

 

метръ

 

свободный,

 

безъ

 

однородности

 

стопъ,

 

безъ

равночисленное™

 

слоговъ,

 

даже

 

безъ

 

однообразно-правильнаго

распредѣленія

 

удареній.

 

При

 

этомъ

 

съ

 

внѣшней

 

стороны

 

текстъ

сообразно

 

съ

 

мыслью

 

дѣлится

 

на

 

приблизительно

 

соразмѣрпыя

полустишія,

 

стихи

 

(или

 

періоды)

 

и

 

строфы,

 

каковыл

 

части,

какъ

 

въ

 

письмѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

возгласномъ

 

произпошепіи,

 

у

 

евреевъ

____________________________

                                                                                                      

hofTii

')

 

Настоящая

 

глава

   

о

 

метрѣ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

составлена

глав.

 

обр.

 

на

 

основапіи

 

сочипенія:

 

Dr.

 

Karl

 

Krumbacher

 

„Gesehichteder

byzantinischen

 

Litteratur",

   

Munchen.

   

1891

 

г.

 

и

 

W.

 

Christ

 

et

 

M.

 

Para-

nikas

 

„Anthologia

 

Graeca

 

carminum

 

christianorum",

 

Lipsiae,

 

1871

 

r.

2)

 

Pitra:

 

Hymnographie,

 

de

 

Г

 

eglise

 

grecque.

 

Eome,

 

1867.
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обозначались

 

разнаго

 

рода

 

большими

 

и

 

малыми

 

остановками

 

ш

сопровождались

 

систематически

 

выработанными

 

акцентами.

 

„Му-

зыкальный

 

элементъ

 

еврейской

 

грамматики,

 

по

 

выраженію

 

Дели-

ча,

 

есть

 

акценто-дотческій...

 

Каждый

 

стихъ

 

ветхозавѣтнаго

 

те-

кста

 

образуетъ

 

одинъ,

 

упорядоченный

 

потнымъ

 

знакомъ,

 

музыкаль-

ный

 

періодъ,

 

состоящій

 

изъ

 

предыдущаго

 

и

 

послѣдующаго

 

съ

 

ихъ

каденцами"

  

*).

Библейски

 

параллелизмъ

 

различается:

 

1)

 

синонимическій,

когда

 

оба

 

члена

 

стиха

 

(полустишія)

 

выражаютъ

 

одну

 

и

 

ту

 

ж&

мысль,

 

но

 

иными

 

словами;

 

2)

 

антгжетичешй,

 

когда

 

мысль

 

вы-

раженная

 

въ

 

первомъ

 

членѣ

 

стиха,

 

во

 

второмъ

 

его

 

членѣ

 

разъ-

ясняется

 

отъ

 

противоположнаго;

 

3)

 

синтетическій,

 

когда

 

во

 

вто-

ромъ

 

членѣ

 

стиха

 

та

 

же

 

мысль

 

раскрывается

 

болѣе

 

частнымъ

 

обра-

зомъ;

 

4)

 

иногда

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

членѣ

 

стиха

 

встрѣчаются 1

разныя

 

понятія

 

и

 

предложенія.

Еврейскій

 

стихъ

 

чаще

 

всего

 

слагается

 

изъ

 

двухъ

 

членовъ

или

 

полустишій

 

(повышенія

 

и

 

пониженія);

 

но

 

встрѣчаются

 

стихи

изъ

 

трехъ,

 

четырехъ

 

членовъ,

 

и

 

весьма

 

рѣдко

 

изъ

 

одного

 

члена,,

какъ

 

бы

 

добавсчнаго

 

къ

 

другимъ

 

въ

 

началѣ

 

и

 

концѣ

 

рѣчи.

 

Сти-

хи

 

же

 

изъ

 

пяти

 

и

 

болѣе

 

членовъ

 

являются

 

несовершенными

 

сти-

хами

 

и

 

по

 

своему

 

складу

 

составляютъ

 

переходъ

 

къ

 

прозаическо-

му

 

составу

 

рѣчи.

 

Полустишія

 

не

 

равныя

 

по

 

количесту

 

слоговъ

 

и

многосложныя

 

изъ

 

нихъ

 

подраздѣляются

 

еще

 

на

 

двѣ

 

части

 

це-

зурою.

 

Отношения

 

между

 

членами

 

у

 

европейскихъ

 

ученыхъ

 

обоз-

начаются

 

буквенными

 

формулами,

 

напр.

 

ab,

 

abc,

 

abed

 

и

 

проч.

 

2).

Часто

 

нѣсколько

 

стиховъ

 

логически

 

и

 

грамматически

 

свя-

зуются

 

въ

 

одну

 

группу,

 

именуемую

 

строфою.

 

Такъ

 

псаломъ

 

61

состоитъ

 

изъ

 

трехъ

 

строфъ,

 

по

 

четыре

 

стиха

 

въ

 

каждой

 

(ст.

 

2 —

5;

 

6

 

—

 

9;

 

10

 

—

 

13).

 

Предѣлы

 

строфъ

 

въ

 

еврейской

 

поэзіи

 

съ

 

внут-

ренней

 

стороны

 

обозначаются

 

единствомъ

 

мысли,

 

а

 

съ

 

внѣганей

стороны — частію

 

алфавитомъ

 

буквъ,

 

которыми

 

начинаются

 

стихи

')

 

Delitz

 

zur

 

Geschichte

 

der

 

judischen

 

poesie

 

S.

 

23

 

nnd

 

48.

 

Срв..

Исторію

 

музыки

 

Fetis,

 

1,

 

440.

 

О

 

свободѣ

 

еврейскаго

 

стиха

 

см.

 

выше-

названную

 

статью

 

г.

 

Снегирева,

  

стр.

 

109.

2)

 

Достаточное

 

объясненіе

 

еврейскаго

 

стихосложенія

 

находится

 

въ

„Еврейской

 

Грамматикѣ",

 

Гезеніуса

 

§

 

2,

 

5

 

и

 

въ

 

„Еврейской

 

Христо-

матіи",

 

К.

 

Коссовича,

 

а

 

также

 

въ

 

вышеупомянутой

 

статьѣ

 

г.

 

А.

 

Сне-

гирева.

 

Подробныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

еврейскомъ

 

ритмѣ

 

см.

 

въ

 

сочиненіяхъ:

проф

 

Олесництіо

 

„Ритмъ

 

и

 

метръ

 

ветхозавѣтной

 

поэзіи";

 

см.

 

Труды

Кіев.

 

дух.

 

академіи

 

за

 

1872

 

г.

 

т.

 

3;

 

Lowth:

 

„Praelect.

 

de

 

sacra

 

poesi

Hebraeorum"

 

XIX,

 

p.

 

365

 

и

 

дал.,

 

изд.

 

Михаэлиса,

 

и

 

р.

 

205,

 

изд.

 

Ро-

зенмюллера;

 

De

 

Wette:

 

„Commentar

 

nber

 

die

 

Psalmen,

 

ed.

 

5,

 

p.

 

42

 

и

 

дал.;

Ewald:

 

„Die

 

Dichter

 

des

 

Alten

 

Bundes",

 

1,

 

p.

 

91

 

и

 

дал.;

 

Saalschutz:

 

,Ton>

der

 

form

 

der

 

hebraischen

 

Poesie".

          

.

   

sidqjngonfflvH
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кого-нибудь

 

изъ

 

братіи

 

и

 

тѣлесное

 

угощепіе

 

завершалъ

 

душе-

спасительною

 

бесѣдою

 

съ

 

прпглашенпымъ.

 

Живя

 

па

 

покоѣ

 

въ

Бабаевскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

свободные

 

часы

 

нреосвящеппый

 

за-

пимался

 

пересмотромъ

 

свопхъ

 

сочипепіп,

 

паппсаппыхъ

 

пренму-

ществеппо

 

въ

 

сапѣ

 

архнмапдрита

 

и

 

отчасти

 

епископа,

 

пополпнлъ

ихъ

 

новымъ

 

статьями

 

и

 

прпготовплъ

 

къ

 

печати.

 

Четыре

 

тома

этихъ

 

сочпнепій

 

были

 

изданы

 

прп

 

его

 

жизпи,

 

а

 

пятый

 

вышелъ

послѣ

 

его

 

копчипы.

 

Сочпненія

 

епископа

 

Игпатія

 

представляютъ

замѣчательное

 

явленіе

 

въ

 

духовно-нравственной

 

литературѣ;

 

со-

ставленпыя

 

большею

 

частію

 

по

 

поеоду

 

вопросовъ,

 

возпикавшихъ

въ

 

обществѣ

 

иноковъ

 

и

 

мірянъ,

 

находившихся

 

въ

 

духовпомъ

 

обще-

ніп

 

съ

 

авторомъ,опп

 

въ

 

цѣломъ

 

своемъ

 

составѣ

 

„изображаютъ

 

хрпсті-

апскій

 

подвигъ

 

въ

 

его

 

порядкѣ,

 

постепенности;

 

они

 

остерегаютъ

подвижника

 

отъ

 

увлеченій

 

п

 

заблужденій.

 

отъ

 

несвоевремеппаго

стремленія

 

къ

 

высокпмъ

 

духовнымъ

 

состояпіяыъ;

 

паучаютъ

 

пола-

гать

 

прочное

 

основаніе

 

на

 

дѣлапіи

 

евангельскпхъ

 

заповѣдей,

на

 

покаяиіи

 

и

 

покаянномъ

 

плачѣ"

 

*).

Во

 

время

 

управленія

 

епископа

 

Игнатія

 

Бабаевскпмъ

 

мона-

стыремъ,

 

послѣдній

 

удостоили

 

своимъ

 

посѣщеніемъ

 

14

 

августа

1866

 

года

 

Ихъ

 

Императорскія

 

Высочества

 

Наслѣдникъ

 

Цесарс-

вичъ

 

Александр!

 

Алексапдровичъ

 

(въ

 

Бозѣ

 

почившій

 

Имиера-

торъ

 

Александръ

 

III)

 

и

 

Великій

 

Князь

 

Владиміръ

 

Александровичъ

Подпося

 

Цесаревичу

 

икону

 

святого

 

князя

 

Александра

 

Невскаго,

еп.

 

Игнатій

 

обратился

 

къ

 

нему

 

съ

 

слѣдующими

 

словами:

 

„Всемогущій

Богъ,

 

въ

 

трудныя

 

времена

 

Россіи

 

осѣнпвшій

 

небеснымъ

 

благоволе-

ніемъ

 

н

 

небесною

 

помощію

 

благовѣрнаго

 

великаго

 

князя

 

Александра

Невскаго,

 

да

 

осѣнитъ

 

этимъблагословеніемъ

 

пВаше

 

Императорское

Высочество

 

въ

 

предстоящемъ

 

Вамъ

 

великомъ

 

служеніи

 

Богу

 

п

 

чело-

вѣчеству".

 

Потомъ,

 

вручая

 

Великому

 

Князю

 

Владиыіру

 

Алексан-

дровичу

 

икону

 

святого

 

князя

 

Владиміра,

 

владыка

 

сказалъ:

 

„Ваше

Императорское

 

Высочество!

 

Въ

 

древности

 

два

 

великіе

 

князя—

Равноапостольный

 

и

 

Мономахъ — носили

 

имя

 

Владпміра.

 

Благо-

честіемъ,

 

мудростію,

 

мужествомъ

 

ознаменовалась

 

жизпь

 

ихъ; —

И

 

пынѣ

 

Великій

 

Князь,

   

носящій

 

имя,

 

вожделѣнное

 

для

 

Россін,

*)

 

См.

 

Сочипенія

 

еп.

 

Игнатія

 

(Брянчанинова),

 

т.

 

1,

 

біографія.
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да

 

возрадуетъ

 

Россію

 

этими

 

качествами,

 

столь

 

благодѣтельпыми

для

 

народовъ,

 

когда

 

народы

 

озаряются

 

ими

 

изъ

 

святилища—

изъ

 

Царствепнаго

 

Дома".

 

Келейная

 

бесѣда

 

архипастыря

 

съ

 

вы-

сокими

 

посѣтителямп

 

касалась

 

монастырей. —

 

„Монастырп-лѣчеб-

ницы", — говорилъ

 

преосвященный, —

 

„это

 

пріютъ

 

для

 

людей,

 

ко-

торые,

 

созпавъ

 

безсиліе

 

свое

 

сохранить

 

себя,

 

душу

 

свою,

 

живя

въ

 

мірѣ,

 

идутъ

 

въ

 

это

 

убѣжище

 

и

 

прпносятъ

 

въ

 

пего

 

свои

 

по-

пимапія,

 

свои

 

привычки,

 

свои

 

порокп,

 

своп

 

страсти,

 

развптыя

тѣмъ

 

образованіемъ,

 

которое

 

они

 

получили

 

въ

 

мірѣ,— поэтому

нравственное

 

состояніе

 

мопастырей

 

паходится

 

въ

 

совершенной

зависимости

 

отъ

 

правственнаго

 

состоянія

 

народа.

 

Народъ

 

раз-

вращается,

 

развращаются

 

п

 

монастыри.

 

Въ

 

пихъ

 

мпого

 

вкралось

предосудительпаго,

 

много

 

дурного;

 

но

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

опп

 

сохра-

няютъ

 

характеръ

 

свой — убѣжища

 

желающпмъ

 

сохраниться

 

отъ

конечной

 

погибели;

 

они

 

больницы

 

для

 

душъ

 

безпадежно-болышхъ,

вѣрпость

 

церкви

 

православной

 

и

 

престолу.

 

Извольте,

 

Ваше

 

Вы-

сочество,

 

обратить

 

впимапіе

 

на

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

пѣтъ

 

дру-

гого

 

сословія,

 

кромѣ

 

мопашескаго,

 

въ

 

которомъ

 

не

 

было-бы

 

ковъ

на

 

пзмѣпу

 

престолу.

 

Мопашество

 

и

 

монастыри

 

потому

 

особенно

гопимы

 

партіями

 

злонанѣрепнымп,

 

что

 

опи

 

преданы

 

вѣрѣ

 

и

 

пре-

столу

 

и

 

поддерживаютъ

 

эти

 

чувства

 

въ

 

тѣхъ,

 

которые

 

сближают-

ся

 

съ

 

ними

 

и

 

подчиняются

 

ихъ

 

духовному

 

паправлепію.

 

Одпою

ногою

 

я

 

уже

 

стою

 

въ

 

могплѣ,

 

п

 

для

 

себя

 

ничего

 

не

 

ищу,

 

и

 

мнѣ

нечего

 

искать,

 

а

 

докладываю

 

Вашему

 

Высочеству

 

сущую

 

истину,

радп

 

истины;

 

умоляю

 

Ваше

 

Высочество,

 

поддерживайте

 

монасты-

ри

 

по

 

тому

 

благу,

 

которое

 

припосіітъ

 

ихъ

 

существовапіе". — Ихъ

Высочества

 

обошлись

 

весьма

 

благосклонно

 

съ

 

владыкой,

 

утѣшпли

его

 

свопмъ

 

ішимапіемъ

 

къ

 

словамъ

 

его.

Преосвященный

 

Игиатій

 

тихо

 

скончался

 

въ

 

Бабаевской

 

оби-

тели

 

30

 

апрѣля

 

1867

 

года.

 

Тѣло

 

его

 

погребепо,

 

при

 

болыпомъ

стечепіп

 

народа,

 

въ

 

больппчпоп

 

монастырской

 

церкви

 

святого

Іоанпа

 

Златоустаго

    

и

 

преподобпаго

    

Сергія

 

Радонежскаго,

    

въ

склепѣ

 

за

 

лѣвымъ

 

клиросомъ

 

*).
____________

*)

 

Свѣдѣнія

 

о

 

епископѣ

 

Игнатіи

 

(Бряпчаниновѣ)

 

заимствованы

 

изъ

его

 

біографіи,

 

помѣщенной

 

въ

 

1

 

томѣ

 

его

 

сочипеній,

 

изд.

 

1866

 

г.
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Послѣ

 

копчипы

 

епископа

 

Игпатія,

 

въ

 

должности

 

настоятеля

Бабаевскаго

 

монастыря

 

былъ

 

утвержденъ

 

Св.

 

Синодомъ,

 

6

 

октяб-

ря

 

1867

 

года,

 

архимандрита

 

Іустпнъ,

 

бывшій

 

прп

 

покойномъ

владыкѣ

 

намѣстцикомъ.

 

Духовное

 

воспитаніе

 

новый

 

началь-

нпкъ

 

обители

 

получплъ

 

подъ

 

пепосредственпымъ

 

руководствомъ

своего

 

зпамепптаго

 

предшественника

 

п

 

потому

 

явился

 

ревност-

пымъ

 

подражателемъ

 

его

 

въ

 

дѣ.іахъ

 

монастырскаго

 

упра-

вленія.

Архнмаидрптъ

 

Іустпнъ,

 

въ

 

міру

 

Ивапъ

 

Грпгорьевичъ

 

Тата-

риновъ,

 

родомъ

 

изъ

 

Петербурга,

 

еще

 

13

 

лѣтъ

 

(въ

 

1840

 

г.)

 

поступилъ

въ

 

Староголутвппъ

 

мопастырь

 

(Московской

 

епархіп)

 

для

 

прпго-

товленія

 

себя

 

къ

 

монашеской

 

жизни;

 

черезъ

 

семь

 

лѣтъ

 

опъ

 

пе-

решелъ

 

въ

 

Сергіеву

 

пустынь

 

блпзъ

 

Петербурга

 

п

 

здѣсь

 

въ

 

1854

году

 

пострпжепъ

 

въ

 

рясофоръ.

 

Безукоризнениымъ

 

поведепіемъ

 

и

природными

 

даровапіями

 

опъ

 

обратилъ

 

на

 

себя

 

впиманіе

 

насто-

ятеля

 

пустыни

 

архимандрита

 

Игпатія

 

(Бряпчанипова),

 

который

взялъ

 

его

 

въ

 

келейники

 

и

 

прпнялъ

 

на

 

себя

 

трудъ

 

воспитать,

 

напра-

вить

 

и

 

утвердить

 

еговъдухѣ

 

правильной

 

монашеской

 

жпзпи.

 

Замѣ-

чательпый

 

по

 

красотѣ

 

и

 

объему

 

голосъ

 

(теноръ)

 

молодого

 

послуш-

ника

 

обратилъ

 

на

 

пего

 

вппманіе

 

знаменитаго

 

русскаго

 

компози-

тора

 

М.

 

И.

 

Глпнкп,

 

который

 

преподалъ

 

ему

 

музыкально-теоре-

тпческія

 

позпапія,

 

обработалъ

 

его

 

голосъ

 

и

 

сдѣлалъ

 

изъ

 

пего

замѣчательпаго

 

духовпаго

 

регента

 

п

 

пѣвца.

 

Послѣ

 

назпаченія

архимандрита

 

Игпатія

 

еппскопомъ

 

Кавказскпмъ,

 

послушппкъ

 

Та-

тарпповъ

 

въ

 

1857

 

году

 

былъ

 

перемѣщеиъ

 

въ

 

число

 

братства

Кавказскаго

 

архіерепскаго

 

дома

 

п

 

17

 

апрѣля

 

пострпжепъ

 

пре-

освящеппымъ

 

въ

 

монашество

 

съ

 

имепемъ

 

Іустипа;

 

въ

 

томъ

 

же

году

 

опъ

 

былъ

 

рукоположепъ

 

спачала

 

въ

 

іеродіаконы,

 

потомъ

 

въ

іеромопахи

 

п

 

пазпачепъ

 

экопомомъ

 

архіереискаго

 

дома,

 

а

 

въ

1859

 

году

 

возведепъ

 

въ

 

санъ

 

пгумспа.

 

Въ

 

1861

 

году,

 

послѣ

удаленія

 

епископа

 

Игнатія

 

па

 

покой

 

въ

 

Бабаевскій

 

монастырь,

игумепъ

 

Іустпнъ

 

былъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

ту

 

же

 

обитель

 

и

 

назпа-

чепъ

 

памѣстнпкомъ

 

(28

 

октября

 

1861

 

г.),

 

а

 

въ

 

1866

 

году

 

(22

марта)

 

возведепъ

 

въ

 

сапъ

 

архимандрита.

 

Съ

 

1865

 

по

 

1879

годъ

 

опъ

  

былъ

  

предсѣдателемъ

    

комиссіп,

  

учрежденной

 

еписко-
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помъ

 

Игпатіемъ

 

по

 

построенію

    

въ

 

монастырѣ

 

новаго

 

соборнаго

храма

 

*).

Сдѣлавшпсь

 

настоятелемъ

 

Бабаевскаго

 

монастыря,

 

архиман-

дрита

 

Іустиігь

 

старался

 

поддерживать

 

обитель

 

па

 

топ

 

высотѣ

впѣшпяго

 

п

 

виутреипяго

 

благоустройства,

 

па

 

которую

 

она

 

была

возведена

 

его

 

зпаменптымъ

 

предшествепникомъ

 

и

 

духовнымъ

 

на-

ставпикомъ.

 

Первою

 

и

 

главною

 

заботою

 

его

 

было

 

докопчить

 

по-

стройку

 

новаго

 

Иверскаго

 

храма,

 

иадъ

 

которой

 

онъ

 

трудился

усердно

 

и

 

при

 

жизни

 

преосвящепнаго

 

Игнатія.

 

При

 

педостаткѣ

па

 

это

 

громадное

 

дѣло

 

мопастырскихъ

 

средствъ,

 

оно

 

не

 

могло,

конечно,

 

быстро

 

итти

 

впередъ;

 

мало

 

того— вскорѣ

 

встрѣтплись

совершенно

 

пеожпданныя

 

препятствія,

 

помѣшавшія

 

даже

 

медлен-

ному

 

его

 

продолженію.

 

26

 

января

 

1870

 

года

 

въ

 

монастырѣ

 

про-

изошелъ

 

пожаръ,

 

истребпвшій

 

выстроенный

 

незадолго

 

передъ

тѣмъ

 

деревяпный

 

корпусъ,

 

въ

 

которомъ

 

находились

 

монастыр-

ская

 

ризница

 

п

 

библіотека

 

и

 

кромѣ

 

того

 

большой

 

и

 

малые

 

кре-

сты,

 

заготовленные

 

для

 

новаго

 

храма;

 

убытокъ

 

отъ

 

этого

 

пожара

простирался

 

до

 

10

 

тысячъ

 

руб.

 

Затѣмъ,

 

когда

 

кирпичная

 

кладка

храма

 

приходила

 

уже

 

къ

 

концу,

 

столбы,

 

поддерживающіе

 

куполъ,

дали

 

зпачптельныя

 

трещины;

 

вслѣдствіе

 

того

 

явилась

 

необходи-

мость

 

разобрать

 

всю

 

средину

 

храма.

 

Для

 

этого

 

требовалась

 

боль-

шая

 

сумма

 

денегъ,

 

которыхъ

 

у

 

монастыря

 

не

 

было;

 

постройка

едва

 

не

 

остановилась;

 

но

 

добрые

 

п

 

благочестивые

 

люди

 

вновь

явились

 

на

 

помощь

 

обители

 

со

 

своими

 

пожертвованіями.

 

Ком-

мерціи

 

совѣтникъ

 

К.

 

А.

 

Попоеъ,

 

извѣстный

 

торговецъ

 

чаемъ,

уроженецъ

 

сосѣдняго

 

съ

 

Бабаевскимъ

 

монастыремъ

 

Большесольскаго

посада,

 

принялъ

 

на

 

себя

 

расходы

 

по

 

заготовленію

 

новыхъ

 

крестовъ,

а

 

жители

 

Ярославля,

   

и

 

изъ

 

нихъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

городской

*)

 

14

 

мая

 

1863

 

г.

 

о.

 

Іустинъ

 

награждеиъ

 

паперснымъ

 

крестомъ;

4

 

апрѣля

 

1876

 

года

 

соиричислепъ

 

къ

 

ордену

 

Анны

 

3-й

 

степени;

 

10

апрѣля

 

1879

 

г.—къ

 

ордену

 

Анны

 

2-й

 

степени;

 

13

 

апрѣля

 

1886

 

г.—

къ

 

ордену

 

Владиміра

 

4-й

 

степени.

 

Въ

 

1886

 

г.,

 

по

 

ходатайству

 

Ярослав-

скаго

 

губернатора

 

В,

 

Д.

 

Левшина

 

и

 

многихъ

 

другихъ

 

почитателей

 

о.

Іустипа,

 

съ

 

разрѣшепія

 

Костромского

 

епископа

 

Александра,

 

ему

 

былъ

подпесепъ

 

въ

 

депь

 

25-ти-лѣтія

 

служенія

 

его

 

въ

 

должности

 

настоятеля

Бабаевскаго

 

монастыря

 

золотой

 

наперсный

 

крестъ,

 

украшенный

 

драго-

цѣппыыи

 

жемчужинами.
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голова

 

С.

 

О.

 

Полетаевъ,

 

сдѣлалп

 

денежныл

 

пожертвованія

 

на

исправлепіе

 

явившихся

 

въ

 

храмѣ

 

повреждепій.

 

Благодаря

 

этимъ

пожертвовапіямъ,

 

новый

 

храмъ

 

съ

 

Божіею

 

помощію

 

вчернѣ

 

былъ

окопченъ;

 

по

 

па

 

отдѣлку

 

его

 

монастырь

 

не

 

имѣлъ

 

средствъ,

 

и

потому

 

работы

 

прекратились

 

на

 

неопредѣлениый

 

срокъ.

 

Въ

 

это

время,

 

13

 

декабря

 

1876

 

года,

 

иосѣтнлъ

 

Бабаевскій

 

монастырь

преосвящеппый

 

Леопидъ,

 

архіепископъ

 

Ярославскій.

 

Онъ

 

внима-

тельно

 

осмотрѣлъ

 

построенный

 

вчернѣ

 

храмъ,

 

выслушалъ

 

по-

дробную

 

исторію

 

его

 

созиданія,

 

искренно

 

пожалѣлъ

 

о

 

пріостановкѣ

работъ

 

п,

 

выразивъ

 

желаніе,

 

чтобы

 

храмъ

 

въ

 

возможной

 

скоро-

сти

 

былъ

 

окопченъ,

 

просилъ

 

архимандрита

 

Іустипа

 

п

 

казначея

монастыря

 

іеромопаха

 

Арсепія

 

позаботиться

 

объ

 

этомъ.

 

Такое

желаніе

 

преосвящепнаго

 

Леонида

 

оказалось

 

предсмертнымъ,

 

такъ

какъ

 

утромъ

 

1 5

 

декабря

 

опъ

 

внезапно

 

скончался

 

въ

 

Бабаевскомъ

мопастырѣ.

 

Въ

 

скоромъ

 

времени

 

архимандрита

 

Іустипъ

 

отпра-

вился

 

въ

 

Кострому

 

для

 

сообщенія

 

архіепископу

 

Платопу

 

по-

дробностей

 

о

 

кончинѣ

 

преосвящепнаго

 

Леонида

 

и

 

при

 

этомъ

 

пе-

редалъ

 

ему

 

о

 

предсмертпомъ

 

желаніи

 

п

 

просьбѣ

 

почившаго

 

отпо-

спльпо

 

скорѣйшаго

 

окончанія

 

постройки

 

Иверскаго

 

храма.

 

Архі-

епископъ

 

Платопъ,

 

выслушавъ

 

докладъ

 

архимандрита

 

Іустина,

 

бла-

гословилъ

 

его

 

и

 

поручплъ

 

ему

 

озаботиться

 

немедленнымъ

 

исполне-

ніемъ

 

предсмертпаго

 

завѣщанія

 

почившаго

 

архипастыря;

 

онъ

 

на-

значила,

 

даже

 

и

 

день

 

освященія

 

храма,

 

сказавъ:

 

„8-го

 

сентября

я

 

пріѣду

 

освящать

 

его".

Чтобы

 

исполнить

 

желапіе

 

двухъ

 

архипастырей,

 

архимандрита

Іустинъ

 

съ

 

усиленной

 

энергіей

 

пачалъ

 

изыскивать

 

средства

 

къ

отдѣлкѣ

 

храма

 

и

 

приготовленія

 

его

 

для

 

освященія.

 

Такъ

 

какъ

преосвященный

 

Леопидъ

 

до

 

вступленія

 

на

 

Ярославскую

 

каѳедру

долгое

 

время

 

былъ

 

викаріемъ

 

Московской

 

епархіп

 

и

 

имѣлъ

 

въ

Москвѣ

 

многкхъ

 

почитателей;

 

то

 

о.

 

Іустинъ

 

возымѣлъ

 

мысль

обратиться

 

къ

 

этимъ

 

послѣднимъ

 

за

 

пожертвовапіями.

 

Но,

 

соби-

раясь

 

просить

 

пожертвованій

 

у

 

лицъ

 

постороннихъ,

 

онъ

 

счелъ

необходимымъ

 

самому

 

съ

 

братіею

 

принести

 

какую

 

либо

 

жертву

на

 

святое

 

дѣло,

 

отказавшись

 

отъ

 

пѣкоторыхъ

 

удобствъ

 

въ

 

содер-

жаніи,

 

впрочемъ

 

п

 

безъ

 

того

   

довольно

 

скудномъ,

 

чтобы

 

такимъ
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путемъ

 

скопить

 

средства

 

для

 

пропптапія

 

рабочихъ.

 

По

 

возвра-

щеніи

 

изъ

 

упомянутой

 

выше

 

поѣздки

 

въ

 

Кострому,

 

о.

 

Іустипъ

паписалъ

 

архіеп.

 

Платону:

 

„Духъ

 

Божій

 

изрекъ

 

устами

 

вашего

 

вы-

сокопреосвященства

 

повелѣпіе

 

окончить

 

церковь

 

къ

 

осепп

 

сего

1877

 

года.

 

Повелѣпіе

 

это

 

принято

 

мною

 

пмепно

 

какъ

 

Божіе,

 

съ

вѣрою.

 

Сегодня

 

объявилъ

 

я

 

братіи

 

о

 

вашемъ

 

желапін

 

освятить

храмъ

 

8-го

 

сентября,

 

и

 

братія

 

охотно

 

согласилась

 

потерпѣть

 

пѣ-

которыя

 

лишенія

 

въ

 

содержаніи,

 

чтобы

 

скопить

 

пѣчто

 

для

 

цер-

кви.

 

Послѣ

 

вечерни

 

сегодня

 

же

 

отслужили

 

мы

 

соборпѣ

 

молебепъ

Царицѣ

 

Небесной

 

п

 

Святителю

 

Николаю

 

о

 

благопоспѣшеніп

 

въ

предпринятомъ

 

дѣлѣ.

 

Съ

 

вѣрою

 

приступаемъ

 

при

 

40

 

рубляхъ

наличныхъ

 

денегъ,

 

пзъ

 

коихъ

 

въ

 

задатокъ

 

на

 

покупку

 

кирпича

уже

 

выдано

 

30

 

руб.

 

Нечего

 

и

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

своими

 

сред-

ствами

 

мы

 

не

 

можемъ

 

окончить

 

предпринята™,

 

такъ

 

какъ

 

для

того,

 

чтобы

 

приготовить

 

церковь

 

къ

 

освященію,

 

по

 

самымъ

 

скром-

нымъ

 

соображеніямъ,

 

нужна

 

сумма

 

въ

 

10

 

тысячъ

 

рублей.

 

Под-

крѣпите,

 

владыко

 

святый,

 

вашими

 

святительскими

 

молитвами

 

на-

ше

 

послушаніе

 

и

 

усердіе"

 

*).

 

Вскорѣ

 

архимандрита

 

Іустпнъ

вмѣстѣ

 

съ

 

П.

 

А.

 

Брянчаниповымъ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

преосвящен-

наго

 

Платона,

 

отправились

 

въ

 

Москву.

 

Здѣсь

 

съ

 

просьбою

 

о

 

по-

жертвованіяхъ

 

они

 

обращались

 

преимущественно

 

къ

 

почитате-

лямъ

 

почившаго

 

архіепископа

 

Леонида

 

и

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

полу-

чили

 

значительное

 

содѣйствіе

 

отъ

 

пастоятельницы

 

Московскаго

Алексѣевскаго

 

монастыря

 

и

 

брата

 

покойнаго

 

преосвящепнаго,

А.

 

В.

 

Краспопѣвкова.

 

Собранной

 

въ

 

Москвѣ

 

п

 

другихъ

 

мѣстахъ

суммы

 

оказалось

 

достаточно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

къ

 

8

 

сентября

 

при-

готовить

 

храмъ

 

для

 

освящепія.

 

Костромской

 

архіеппскопъ

 

Пла-

тонъ

 

не

 

былъ

 

свидѣтелемъ

 

этого

 

церковпаго

 

торжества:

 

опъ

 

скоп-

чался

 

въ

 

маѣ

 

1877

 

года.

 

Освящепіе

 

новаго

 

храма

 

въ

 

Бабаев-

скомъ

 

мопастырѣ

 

было

 

совершено

 

8

 

сентября

 

1877

 

года

 

пре-

освящеішымъ

 

Геннадіемъ,

 

епископомъ

 

Кипешемскнмъ,

 

управляв-

шимъ

 

тогда

 

Костромскою

 

епархіей.

 

На

 

литургіи

 

по

 

освящепіп

 

имъ

было

 

произнесено

 

краткое,

 

но

 

теплое,

 

приличное

 

торжеству

 

слово.

Цослѣ

 

освященія

 

верхняго

 

храма

 

въ

 

честь

 

Иверской

 

икоиы

*)

 

Душеполезное

 

чтепіе,

 

1878

 

г.,

 

апрѣль.
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Божіей

 

Матерп

 

архимандрптъ

 

1у*стинъ

 

приложилъ

 

немало

 

тру-

довъ

 

и

 

старапія

 

къ

 

отдѣлкѣ

 

пижпей

 

церкви.

 

Благодаря

 

своей

 

не-

утолимой

 

эпергіи

 

и

 

умѣпыо

 

снискать

 

расположеніе

 

къ

 

обители

доброхотпыхъ

 

жертвователей,

 

онъ

 

успѣлъ

 

при

 

жизнп

 

своей

 

окон-

чить

 

и

 

это

 

дѣло:

 

средиій

 

престолъ

 

нижняго

 

храма

 

былъ

 

освя-

щепъ

 

въ

 

честь

 

Рождества

 

Христова

 

22

 

января

 

1889

 

года,

 

а

придѣльный

 

во

 

имя

 

Срѣтепія

 

Господия

 

и

 

священіюмученика

Игпатія

 

Богоносца — 24

 

января

 

того

 

же

 

года.

 

При

 

архпмандритѣ

же

 

Іустинѣ

 

въ

 

1872

 

году

 

былъ

 

построенъ,

 

а

 

въ

 

1878

 

году

 

на-

иоловипу

 

отдѣланъ

 

для

 

помѣіцепія

 

братіи

 

новый

 

двухъ-этажный

каменный

 

корпусъ

 

въ

 

восточной

 

части

 

монастыря.

Занимаясь

 

усердно

 

построепіемъ

 

въ

 

монастырѣ

 

новаго

 

хра-

ма,

 

архпмандритъ

 

Іустииъ

 

заботился

 

и

 

о

 

благолѣиіи

 

церковнаго

богослуженія

 

въ

 

обители.

 

Будучи

 

знатокомъ

 

и

 

любителемъ

 

цер-

ковнаго

 

пѣпія,

 

онъ

 

обращалъ

 

большое

 

вниманіе

 

на

 

монастырскій

хоръ.

 

Еще

 

во

 

время

 

служенія

 

въ

 

Ставрополѣ

 

онъ

 

составилъ

 

и

прекрасно

 

обучилъ

 

архіерейскій

 

пѣвческій

 

хоръ;

 

исполиепіе

 

этимъ

хоромъ

 

богослужебпыхъ

 

пѣснопѣпій

 

и

 

особенно

 

нѣніе

 

самого

 

о.

Іустппа

 

признавались

 

всѣми

 

знатоками

 

и

 

любителями

 

церковнаго

пѣпія

 

безукоризненно

 

прекрасными

 

и

 

привлекали

 

въ

 

крестовую

 

архі-

ерепскуго

 

церковь

 

громадное

 

количиство

 

богомольцевъ,

 

которые,

 

не

вмѣщаясь

 

въ

 

пеболыномъ

 

храмѣ,

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

часто

 

стояли

 

на

дворѣ

 

около

 

пего.

 

И

 

въ

 

Бабаевскомъ

 

мопастырѣ

 

о.Іустинъсформиро-

валъ

 

замѣчательпый

 

хоръ

 

изъ

 

монастырской

 

братіп

 

и

 

прекрасно

 

обу-

чилъ

 

его.

 

Опъ

 

самъ

 

перѣдко

 

руководплъ

 

хоромъ

 

во

 

время

 

пѣнія

 

въ

храмѣ,

 

украшая

 

это

 

пѣаіе

 

своимъ

 

прекраспымъ

 

голосомъ,

 

сохрани-

вшимся

 

во

 

всей

 

своей

 

сплѣ,

 

мягкости

 

и

 

свѣжести

 

до

 

конца

 

его

 

жизни.

По

 

отпошепію

 

къ

 

братік

 

о.

 

Іустннъ

 

былъ

 

заботливымъ

 

и

 

снисходи-

тельпымъ

 

братомъ

 

и

 

отцомъ.

 

Какъ

 

опытный

 

руководитель

 

жизни

ппоковъ,

 

опъ

 

въ

 

18S9

 

году

 

(23

 

февраля)

 

былъ

 

назваченъ

 

бла-

гочинны

 

мъ

 

монастырей

 

Костромской

 

епархіи.

Архпмандритъ

 

Іустинъ

 

скончался

 

28

 

япв.

 

1890

 

г.

 

отъ

 

разрыва

сердца

 

па

 

63

 

году

 

и

 

погребенъ

 

въ

 

пижпей

 

церкви

 

новаго

 

соборнаго

храма,

 

въ

 

особомъ

 

ея

 

отдѣлепіп,

 

подъ

 

главной

 

входной

 

лѣстницей.

Послѣ

 

смерти

 

архпмапдрпта

 

Іустппа

 

пастоятелемъ

 

Ннколо-

Бабаевскаго

 

монастыря,

    

по

 

указу

   

Св.

 

Синода

   

отъ

 

27

 

аирѣля



1890

 

года,

 

пазначенъ

 

игумен*

 

Илія,

 

управляющій

 

обителью

 

и

 

въ

настоящее

 

время.

 

О.

 

Илія

 

поступилъ

 

въ

 

число

 

посдушппковъ

Бабаевсваго

 

монастыря

 

въ

 

1870

 

году

 

(12

 

іюня);

 

въ

 

слѣдующемъ

же

 

1871

 

году

 

(28

 

мая)

 

онъ

 

былъ

 

облеченъ

 

въ

 

рясофоръ,

 

и

 

17

сентября

 

1872

 

года

 

нострижепъ

 

въ

 

монашество;

 

па

 

другой

 

годъ

иослѣ

 

того

 

(29

 

марта

 

1873

 

г.)

 

опъ

 

рукоположенъ

 

со

 

іеродіако-

яы,

 

а

 

въ

 

1877

 

году

 

(8

 

сентября)

 

— въ

 

іеромонахп.

 

Съ

 

1879

 

года

о.

 

Илія

 

состоялъ

 

монастырскимъ

 

духовпнкомъ,

 

а

 

съ

 

1886

 

года

занималъ

 

должность

 

казлачея.

 

За

 

ревностное

 

исполпепіе

 

возло-

женпыхъ

 

па

 

него

 

монастырсвпхъ

 

послушапій

 

въ

 

1882

 

году

 

(16

января)

 

онъ

 

награжденъ

 

набедренникомъ,

 

а

 

въ

 

1887

 

(22

 

іюпя)

наперснымъ

 

врестомъ;

 

указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

4

 

августа

 

1892

 

■

года

 

онъ

 

возведепъ

 

въ

 

игумены.

Управляя

 

Бабаевскпмъ

 

мопастыремъ,

 

игуменъ

 

'йлія

 

усердно

заботится

 

не

 

только

 

о

 

поддержаніи

 

въ

 

немъ

 

того

 

благоустрой-

ства,

 

которое

 

онъ

 

получилъ

 

при

 

предшествовавшпхъ

 

настояте-

ляхъ,

 

но

 

и

 

объ

 

ѵлучшеніи

 

его

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ.

 

Его

 

ста-

раніями

 

сдѣлано

 

многое

 

для

 

украшенія

 

мопастырскаго

 

соборпаго

храма.

 

Такъ

 

въ

 

1892

 

году

 

въ

 

верхней

 

церкви

 

устроенъ

 

правый

придѣлъ

 

на

 

средства,

 

пожертвованныя

 

Ярославской

 

купчихой

 

Але-

ксандрой

 

Ивановной

 

Черногоровой;

 

этотъ

 

придѣлъ

 

освящепъ

 

8

мая

 

1893

 

года

 

во

 

имя

 

Нерукотворенпаго

 

образа

 

Спасителя

 

и

мученицы

 

Александры.

 

Въ

 

монастырской

 

ризнпцѣ

 

съ

 

давнихъ

времеяъ

 

хранилось

 

пѣсколько

 

врестовъ,

 

иконъ

 

и

 

ковчежцевъ

 

со

святыми

 

мощами

 

различныхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ;

 

для

 

помѣще-

нія

 

этихъ

 

святыхъ

 

предметовъ

 

въ

 

1892

 

году

 

устроена

 

новая

рака

 

аплпке

 

съ

 

серебряными

 

клеймами

 

и

 

верхними

 

личинками»

серебро

 

на

 

эту

 

раку

 

было

 

пожертвовано,

 

а

 

за

 

остальной

 

мате-

ріалъ

 

и

 

работу

 

заплачено

 

изъ

 

монастырскихъ

 

суммъ

 

*).

 

Далѣе

поновлена

 

риза

 

па

 

Казанской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

сдѣлана

серебряная

 

вызолоченная

 

риза

 

на

 

копію

 

съ

 

чудотворной

 

иконы

Святителя

 

Николая.

 

Въ

 

теченіе

 

1894

 

и

 

1895

 

годовъ

 

украшена

живописью

 

въ

 

русско-визаптійскомъ

 

стплѣ

 

вся

 

верхняя

 

церковь

соборпаго

 

храма;

 

эта

 

работа

 

произведена

 

зпаменптымъ

 

русскимъ

*)

 

Описаніе

 

этой

 

раки

 

см.

 

въ

 

V

 

главѣ.

•


