
25-го

 

АПРѢЛЯ 1900

 

ГОДА.

EQCTPOlOEf

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ,
Выходя;ъ

 

1

 

и

 

15

 

чис'

ІЦѢи.і

 

за

 

годъ

 

5

 

руб.;

отдѣльно

 

по

 

25

 

коп.

 

за:

номеръ.

Годъ

 

XIV. Адресъ:

 

Кострома,

;въ

 

Редакцію

 

Костром-'^
скихъ

 

Епархіальныхъ;

Вѣдомостей.

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одинъ

 

разъ,

по

 

10

 

коп

   

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

•ні|ішлъ]ЗаЖМіШМьнЖі і|

Слѣдующій

 

№

 

10-й

 

Костромскихъ

 

Епархі-

альныхъ

 

Вѣдомостей

 

выйдетъ

 

15-го

 

мая.

.

Опрѳдѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода.

1.

  

Отъ

   

17/2в

 

февраля

   

1900

  

г.

 

за

 

№

 

37,

    

по

 

вопросу

 

о

 

лѣченіи

своекоштныхъ

 

воспнтанниковъ

 

въ

 

семинарской

 

больницѣ.

Святѣйшій

 

Сннодъ

 

опредѣленіемъ

 

своимъ,

 

отъ

 

17/2б

 

февраля

1900

 

г.

 

за

 

JV;

 

37,

 

утвердилъ

 

заключепіе

 

Хозяйственваго

 

Упра-

вленія,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Во

 

изоѣжаніе

 

передержки

 

по

содержанію

 

Костромской

 

семнпарской

 

больницы

 

на

 

будущее

 

вре-

мя,

 

предложить

 

Преосвященному

 

Костромскому

 

сдѣлать

 

рас-

поряженіе

 

о

 

внесепіи

 

въ

 

правлепіе

 

семппаріп,

 

соотвѣтствепно

расходу

 

на

 

лѣченіе

 

казеннокоштныхъ

 

воспптавниковъ,

 

по

 

4

 

р.

30

 

коп.

 

на

 

каждаго

 

обучающегося

 

въ

 

семинаріи

 

своекоштнаго

воспитанника

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ,

 

если

 

таковыя

 

будутъ

 

изы-

сканы

 

епархіальпыми

 

съѣздами

 

духовенства,

 

илп

 

же

 

изъ

 

пан-

сіонерской

 

платы,

    

которая

  

для

   

сего

 

можетъ

    

быть

 

увеличена.



)6і

              

__±12__

           

ВКОТШ.

согласно

 

§

 

154

 

семинарскаго

 

устава,

 

епархіальнымъ

 

преосвя-

щеннымъ,

  

по

 

представлепію

 

семипарскаго

  

праиленія".

Изложенное

 

опредѣленіе

 

Св.

 

Синода

 

Его

 

Преосвлщенствоиъ

Преосвящепнѣйшимъ

 

Виссаріопомъ

 

разрѣшено

 

напечатать

 

въ

Костр.

 

Еп.

 

Вѣдомостяхъ,

 

къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

Костр.

 

епар-

хіп.

2.

 

Отъ

 

26

 

марта

 

—

 

8аирѣля1899

 

г.

 

за

 

.V:

 

1207,

 

объ

 

утвержде-

ніи

 

„Правилъ

 

для

 

производства

 

нспытаиій

 

по

 

духовному

 

вѣ-

домству

 

па

 

званіе

 

учителя

 

или

 

учительницы

 

одпоклассной

 

цер-

ковпо-приходскоіі

   

школы"

     

п

     

„программы"

   

пспытанія

    

на

 

сіе

звапіе

 

*).

Uo

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

представлеппый

 

предсѣдате-

лемъ

 

училищнаго

 

при

 

Свлтѣпшпмъ

 

Синоде

 

Совѣта,

 

отъ

 

24

 

мар-

та

 

сего

 

года

 

№

 

1683,

 

журнал?»

 

совѣта

 

за

 

Л»

 

193,

 

объ

 

измѣне-

ніяхъ

 

и

 

доиолненілхъ

 

въ

 

дѣііствуюіцнхъ

 

нынѣ

 

„Правнлахъ

 

для

производства

 

испытапій

 

по

 

духовпому

 

вѣдомству

 

на

 

званіе

 

учи-

теля

 

или

 

уч. тельппцы

 

одпоклассной

 

церковно-ириходской

 

шко-

лы"

 

п

 

в программѣ"

 

испытапія

 

на

 

сіе

 

званіе.

 

ІІрикавали:

Прппнмая

 

ио

 

випмапіе,

 

что,

 

по

 

отзыву

 

министра

 

народпаго

 

про-

свѣщепія,

 

предположепныя

 

чрезвычайныхъ

 

собраніемъ

 

училищнаго

при

 

Свлтѣйшемъ

 

Снподѣ

 

совѣта

 

и

 

призпаппыя

 

Синодомъ,

 

по

опредѣленію

 

отъ

 

27-го

 

ноября

 

— 7-го

 

декабря

 

1898

 

года

 

за

Л»

 

4754.

 

цѣ.іи

 

соотвѣтствующими

 

нзмьпенія

 

и

 

донолнепія

 

въ

дѣйствующихъ

 

нынѣ

 

нравн.іахъ

 

и

 

программ);

 

для

 

производства

испытаній

 

по

 

духовному

 

ведомству

 

на

 

званіе

 

учителя

 

или

 

учи-

тельницы

 

однок.тассноп

 

церковно-прпходской

 

школы,

 

опъ,

 

г.

 

мн-

нистръ,

 

призпаетъ

 

виолнѣ

 

целесообразными,

 

Святѣйиіій

 

Сиподъ,

согласно

 

заключенію

 

училнщпаго

 

при

 

немъ

 

совѣта,

 

опредѣляетъ:

1)

 

внести

 

пъ

 

тексте

 

дѣйствушіцііхъ

 

ныпѣ

 

времениыхъ

 

правил?»

 

и

нрограммъ

 

для

 

производства

 

исііытаііій

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

на

 

званіе

 

учителя

 

или

 

учительницы

 

однокласспой

 

церковно-при-

ходской

 

школы

 

предположепныя

 

чрезвычайным?»

 

собраніемъ

 

учи-

лищнаго

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

совѣта

 

дополненія

 

и

 

измѣне-

мія,

 

прнзпапныя

 

Синодом?»

 

и

 

мипистромъ

 

народпаго

 

нросвѣще-

пія

 

цѣлч

 

соотпѣтствующнмн,

 

а

 

равно

 

и

 

опредѣленія

 

Святѣй-

шаго

 

Сппода

 

отъ

 

22 —30-го

 

мая

 

1892

 

г.

 

за

 

Jfi

 

1276

 

и

 

15

 

—

 

24

февраля

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

479,

 

въ

 

доио.іненіе

 

къ

 

§

 

17

 

правилъ,

отпоснтельпо

  

производства

 

сокращен

 

наго

   

ііспі.п -апія

  

па

 

учитель-

*)

 

Перепечатывает!

 

въ

 

цѣляхъ

 

большая

 

ознакомленія

 

лпцъ,

 

ищу-

щихъ

 

звапія

 

учителя

 

ц.-нр.

 

школъ.

 

Ред.



Ill

ское

 

званіе

 

лицамъ

 

изъ

 

бывгаихъ

 

учениковъ

 

духовпыхъ

 

училищъ

и

 

первыхъ

 

классовъ

 

духовпыхъ

 

семпнарій.

 

изложивъ

 

сіи

 

опре-

дѣлепія

 

въ

 

примѣчаніи

 

къ

 

§

 

17

 

правилъ

 

такимъ

 

образомъ:

 

„При

производствѣ

 

сокращенна™

 

испытанія

 

на

 

звапіе

 

учителя

 

одно-

классной

 

церковно-

 

приходской

 

школы,

 

ученики

 

духовпыхъ

 

учи-

лищъ

 

и

 

воспитанники

 

I

 

и

 

II

 

классовъ

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

а

равно

 

и

 

тѣ

 

воспитанники

 

III

 

класса

 

семипарій,

 

кои

 

по

 

предме-

ту

 

гражданской

 

исторіи

 

имѣли

 

неудовлетворительную

 

отмѣтку,

подвергаются

 

экзамену

 

по

 

отечественной

 

исторіи,

 

въ

 

объемѣ

программы

 

этого

 

предмета,

 

положенпой

 

для

 

производства

 

полна-

го

 

испытапія

 

на

 

получепіе

 

учительскаго

 

званія"

 

(на

 

основаніи

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

22

 

—

 

30

 

мая

 

1892

 

г.

 

за

№

 

1276

 

и

 

отъ

 

15

 

—

 

24

 

февраля

 

1896

 

г.

 

за

 

.Y;

 

479)

 

и

 

2)

 

испра-

вленный

 

и

 

дополненпыя,

 

въ

 

соотвѣтствіе

 

съ

 

симъ,

 

правила

 

и

программы,

 

при

 

семъ

 

прилагаемый,

 

утвердить

 

и

 

напечатать

 

въ

„Церковныхъ

 

Вѣдомостяхъ*',

 

для

 

руководства

 

подлежащих?»

 

учреж-

депій

 

духовнаго

 

вѣдомства.

ПРАВИЛА

для

 

производства

 

испытаній

   

по

 

духовному

 

вѣдомству

    

на

 

званіе

 

учителя

или

 

учительницы

 

одноклассной

 

церковно-приходской

 

щнолы.

(Составлены

 

на

 

основаніи

 

Высочайшая

 

повелѣнія

 

отъ

 

26

 

ноября

 

1888

 

года

 

и

утвержденныя

 

Святѣйшиыъ

 

Синодомъ,

 

по

 

опредізленію

 

отъ

 

26

 

марта—8

 

апрѣ-

ля

 

1899

 

г.

 

за

 

№

 

1207).

§

 

1.

 

Испытан.я

 

на

 

званіе

 

учителя

 

или

 

учительппцы

 

цер-

ковпо-прпходской

 

школы

 

производятся:

 

а)

 

на

 

званіе

 

учителя

 

—

педагогическнмъ

 

собраніемъ

 

правленій

 

духовныхъ

 

семипарій

 

или

духовпыхъ

 

учнлищъ

 

и

 

б)

 

на

 

званіе

 

учительницы — совѣтами

 

епар-

хіальныхъ

 

женскпхъ

 

учнлищъ

 

пли

 

правленіямп

 

женскпхъ

 

учи-

лищъ

 

духовнаго

  

вѣдомства.

Примѣианіе

 

1.

 

Правленія

 

и

 

совѣты

 

сихъ

 

заведеній

 

для

 

про-

изводства

 

пспытапій

 

пазначаютъ

 

особую

 

экзаменаціонпую

 

ко-

миссии

 

изъ

 

преподавателей

 

по

 

тѣмъ

 

предметамъ,

 

въ

 

конхъ

 

про-

изводится

 

испытапіе.

Примѣчаніе

 

2.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

пѣтъ

 

епархіальныхъ

 

женскпхъ

учнлищъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

желающія

 

держать

 

экзаменъ

 

на

званіе

 

учительницы

 

подвергаются

 

испытанію

 

въ

 

правлепіяхъ

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій

  

или

 

духовныхъ

 

училищъ.

Примгьчанге

 

3.

 

Въ

 

составъ

 

экзаменаціонныхъ

 

компесій

 

при-

глашаются,

 

на

 

правахъ

 

члеповъ,

 

епархіальный

 

или

 

уѣздпый

 

на-

блюдатель

 

церковныхъ

 

школъ.

§

 

2.

 

Къ

 

нспытаніямъ

 

на

 

означенное

 

выше

 

званіе

 

допуска-

ются

 

лица

 

пранославнаго

 

псповѣданія,

 

мужчины

 

не

 

моложе

 

17

и

 

женщппы

 

пе

 

моложе

  

16

  

лѣтъ.



112

§

 

3.

 

Лица,

 

желающія

 

подвергнуться

 

испытанію

 

на

 

озна-

ченное

 

выше

 

звапіе,

 

подаютъ

 

прошенія,

 

оплаченный

 

гербовымъ

сборомъ,

 

въ

 

правленіе

 

или

 

совѣтъ

 

подлежащего

 

учебпаго

 

заве-

денія.

§

 

4.

 

Къ

 

прошенію

 

прилагаются

 

свидѣтельства:

 

а)

 

о

 

рожде"

ніи

 

и

 

крещеніи,

 

б)

 

о

 

звапін,

 

в)

 

о

 

бытіи

 

у

 

исповѣди

 

и

 

святого

причастія

 

и

 

г)

 

лица,

 

обучавшіяся

 

въ

 

казеппыхъ

 

пли

 

обществен-

пыхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

сверхъ

 

сего,

 

представляютъ

 

атте-

стата

 

или

 

свидѣтельство

 

о

 

прохожденіи

  

курса

 

въ

 

оныхъ.

§

 

5.

 

Испытанія

 

производятся

 

въ

 

теченіе

 

учебная

 

времени

съ

 

1

 

сентября

 

по

 

1

 

мая,

 

по

 

особой,

 

у

 

сего

 

прилагаемой,

 

про-

граммѣ.

§

 

6.

 

Испытаніе

 

каждаго

 

допущенпаго

 

къ

 

опому

 

лица

 

долж-

но

 

быть

 

совершенно

 

окончено

 

пе

 

долѣе,

 

какъ

 

въ

 

шестинедѣль-

ный

 

срокъ

 

со

 

дня

 

объявлепія

 

просителю

 

о

 

допущеніи

 

его

 

къ

испытанію.

§

 

7.

 

О

 

каждомъ

 

производствѣ

 

испытанія

 

правленіями

 

ду-

ховпыхъ

 

семинарій,

 

духовныхъ

 

учнлищъ

 

и

 

женскпхъ

 

учнлищъ

духовнаго

 

вѣдомства

 

п

 

совѣтами

 

епархіальпыхъ

 

женскихъ

 

учн-

лищъ

 

составляется

 

особый

 

протоколъ.

 

Протоколы

 

испытапій

 

пред-

ставляются

 

на

 

утверждеиіе

 

епархіальнаго

 

архіерея.

§

 

8.

 

Въ

 

протокол!»

 

о

 

производстве

 

испытаній

 

должны

 

быть

прописаны

 

какъ

 

темы

 

письмепныхъ

 

п

 

устныхъ

 

воиросовъ,

 

пред-

ложенныхъ

 

подвергавшемуся

 

исиытанію,

 

такъ

 

и

 

содержа-

ніе

 

пробпаго

 

урока,

 

съ

 

присоединеніемъ

 

оцѣнки

 

степени

удовлетворительности

 

устныхъ

 

отвѣтовъ

 

и

 

пробпаго

 

урока

 

и

 

об-

щаго

 

заключепія

 

о

 

достоинствѣ

 

кандидата.

 

Письменные

 

отвѣты

прилагаются

 

къ

  

протоколу.

Примѣчаніе.

 

Пробные

 

уроки

 

даются

 

въ

 

образцовыхъ

 

шко-

лахъ

 

при

 

семинаріяхъ

 

и

 

женскихъ

 

училищахъ,

 

гдѣ

 

таковыя

 

нмѣ-

ютсл,

 

а

 

гдѣ

 

нхъ

 

нѣтъ— въ

 

приготовительпомъ

 

классѣ

 

духовнаго

училища

 

или

 

въ

 

одной

 

изъ

 

ближайшихъ

 

церковпо-приходскихъ

школъ.

§

 

9.

  

Испытаніи

 

бываютъ

 

полный

  

и

  

сокращенным.

%

 

10.

 

Потому

 

испытанію

 

па

 

звапіе

 

учителя

 

или

 

учитель-

ницы

 

церковпо-

 

приходской

 

школы

 

подвергаются

 

лпца

 

домашпяго

образованія,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

пачальныхъ

 

народныхъ

 

учи-

лищахъ

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ

 

и

 

наимепованій,

 

а

 

равно

 

и

 

всѣ

 

тѣ,

кои

 

це

 

окончили

 

курса

 

въ

 

мужскомъ

 

духовномъ,

 

городскомъ

и

 

уѣздпомъ

 

училищахъ,

 

или

 

въ

 

равныхъ

 

съ

 

ними

 

учебныхъ

 

за-

веденіяхъ,

 

или

 

въ

 

мужскихъ

 

и

 

женскихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

среднихъ

 

и

 

ниэшихъ.



из

§

 

11.

  

Полное

 

испытаніе

 

раздѣляется

 

на

 

устное

 

и

 

письменное.

§

 

12.

 

Устное

 

испытаніе

 

производится

 

сначала

 

по

 

закону

Божію

 

и

 

церковно-славянсвому

 

языку,

 

и

 

удовлетворительно

 

вы-

державшіе

 

сіе

 

испытаніе

 

допускаются

 

къ

 

письменному

 

испытанію.

§

 

13.

 

На

 

письмепномъ

 

испытаніи

 

предлагается

 

испытуемо-

му

 

по

 

одному

 

вопросу

 

нзъ

 

русскаго

 

языка

 

и

 

ариѳметики,

 

на

 

ко-

торые

 

онъ

 

долженъ

 

дать

 

письменные

 

отвѣты.

§

 

14.

 

Если

 

письменные

 

отвѣты

 

будутъ

 

признаны

 

удовле-

тводительными,

 

то

 

испытуемый

 

допускается

 

къ

 

устному

 

испыта-

нію

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ,

 

кромѣ

 

закона

 

Божія

 

и

 

церковно-сла-

вянскаго

 

языка.

§

 

15.

 

По

 

признапіи

 

устнаго

 

испытанія

 

удовлетворитель-

ным^

 

испытуемый

 

долженъ

 

дать

 

пробный

 

урокъ

 

по

 

русскому

языку

  

и

 

арпѳметикѣ.

§

 

16.

 

Сокращенному

 

испытанію

 

подвергаются

 

лица,

 

имѣ-

ющія

 

свидѣтельства

 

объ

 

окончаніи

 

полнаго

 

курса

 

мужскихъ

 

ду-

хоішыхъ

 

училищъ,

 

городскнхъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

училищъ,

 

первыхъ

четырехъ

 

классовъ

 

мужскихъ

 

гимназій,

 

мужскихъ

 

и

 

жепскихъ

прогимпазій

 

и

 

первыхъ

 

четырехъ

 

классовъ

 

женскихъ

 

училищъ

духовнаго

 

вѣдомства

 

и

  

епархіальпыхъ

 

женскихъ

 

училищъ.

§

 

17.

 

На

 

сокращенномъ

 

исиытаніи

 

предлагается

 

по

 

одному

вопросу

 

изъ

 

церковно-славянскаго

 

и

 

русскаго

 

языка

 

и

 

ариѳме-

тики,

 

на

 

которые

 

испытуемый

 

долженъ

 

дать

 

письменные

 

отвѣты

въ

 

объемѣ

  

программы.

Приміъчаніе.

 

При

 

производствѣ

 

сокращеннаго

 

испытанія

 

на

звапіе

 

учителя

 

одноклассной

 

церковно-приходской

 

школы

 

уче-

ники

 

духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

воспитанники

 

I

 

и

 

II

 

классовъ

 

зу-

ходпыхъ

 

семинарій,

 

а

 

равно

 

и

 

тѣ

 

воспитанники

 

III

 

класса

 

се-

ми

 

нарій.

 

кои

 

по

 

предмету

 

гражданской

 

исторіи

 

имѣли

 

неудо-

влетворительную

 

отмѣтку,

 

подвергаются

 

экзамену

 

по

 

отечествен-

ной

 

исторіи

 

въ

 

объемѣ

 

программы

 

сего

 

предмета,

 

положенной

для

 

производства

 

полнаго

 

испытанія

 

на

 

полученіе

 

учительскаго

званія

 

(на

 

основаніи

 

опредѣленія

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

22 — 30

 

мая

1892

 

г.

 

за

 

№

 

1276

 

н

 

отъ

 

15—24

 

февраля

 

1896

 

г.

 

за

 

Л»

 

479).

§

 

18.

 

Если

 

письменные

 

отвѣты

 

будутъ

 

призваны

 

удовле-

творительными,

 

то

 

испытуемому

 

назначается

 

устная

 

бесѣда

 

для

дополнптельныхъ

 

разъясненій

 

и

 

рѣшенія

 

другихъ

 

вопросовъ

 

про-

граммы,

  

по

 

усмотрѣнію

 

испытующпхъ.

§

 

19.

 

По

 

признаніц

 

устной

 

бесѣды

 

удовлетворительною,

испытуемый

 

долженъ

 

дать

 

пробный

 

урокъ

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

ариѳметикѣ.
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§

 

20.

 

Степень

 

познанія

 

подвергающихся

 

какъ

 

полному,

такъ

 

и

 

сокращенному

 

испытанінмъ

 

оиредѣляется

 

установлен-

ными

 

баллами

 

или

 

цифрами,

 

при

 

чемъ

 

5

 

означаетъ

 

познанія

отличныя,

 

4

 

хорошія,

 

3

 

удовлетворительный,

 

2

 

посредственныя

и

  

1

  

слабыя.

§

 

21.

 

Лица,

 

получнвшія

 

на

 

экзамен!;

 

въ

 

общемъ

 

выводѣ

изъ

 

всѣхъ

 

предметовъ

 

пе

 

мепѣе

 

трехъ

 

съ

 

половиною

 

(З'Д)

балловъ,

 

удостаиваются

 

званія

 

учителя

 

или

 

учительницы

 

цер-

ковно-приходской

 

школы,

 

въ

 

улостовѣрепіе

 

чего

 

имъ

 

выдается

свидѣтельство

 

по

 

прилагаемой

 

формѣ.

§

 

22.

 

Лица,

     

не

 

удостоенныя

 

звапія

 

учителя

 

или

 

учитель-

ницы,

 

допускаются

    

ко

 

вторичному

 

испытанію,

 

но

 

не

 

прежде,

какъ

 

черезъ

 

годъ.

     

Испытаніе

 

въ

 

третій

 

разъ

 

совсѣмъ

 

не

 

допу-

скается.

испытанія

 

на

 

званіе

 

учителя'

 

или

 

учительницы

 

одноклассной

 

церковно-

приходской

 

школы.

(Составлена

 

на

 

основаніи

 

ВысочаПшлго

 

повелѣнія

 

огь

 

26

 

ноября

 

188S

 

года).

Законъ

 

Божій.

1.

   

Кромѣ

 

краткихъ

 

молитвенпыхъ

 

ноззваній,

 

указанпыхъ

въ

 

Начаткахъ

 

христіанскаго

 

учепія,

 

испытуемый

 

долженъ

 

знать

слѣдующія

 

молитвы:

 

а)

 

изъ

 

ттренннхъ:

 

Царю

 

Небесный....

Святый

 

Боже...,

 

Пресвятая

 

Троице...,

 

Отче

 

нагаъ...,

 

Отъ

 

сна

воставъ-...,

 

Иріндите

 

поклонимся...,

 

Помилуй

 

мя,

 

Боже...,

 

Свя-

тый

 

Ангеле...,

 

Пресвятая

 

Владычице

 

моя...,

 

Богородице

 

Дѣво...,

Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

Твоя...,

 

Достойно

 

есть...;

 

б)

 

изъ

 

вечер-

нихъ:

 

Помилуй

 

насъ,

 

Господи...,

 

Господи,

 

помилуй

 

пасъ...,

Милосердія

 

двери...,

 

Боже

 

вѣчный...,

 

Господи

 

Боже

 

пашъ...,

Благаго

 

Царя...,

 

Ангеле

 

Христовъ...,

 

Да

 

воскреснетъ

 

Богъ...

2.

   

Священная

 

исторія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

завѣта

 

въ

 

объемѣ

программы

 

двукласспыхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

3.

   

Катихизизъ

 

по

 

кпигѣ:

 

„Пространный

 

Христіанскій

 

Ка-

тихизисъ"

  

митрополита

 

Филарета.

4.

   

Ученіе

 

о

 

богослуженіи

 

по

 

книгѣ:

 

,

 

Краткое

 

ученіе

 

о

богослуженіи

 

православной

 

церкви

 

въ

 

объемѣ

 

городскихъ

 

учи-

лищъ",

 

протоіерея

 

Д.

 

Соколова,

 

или

 

другому

 

учебнику,

 

одобрен-

ному

 

для

 

городскихъ

 

училищъ.
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5.

 

Церковная

 

исторія

 

по

 

книгѣ

 

„Краткая

 

церковная

 

исто-

рія",

 

протоіерея

 

П.

 

Смирнова,

 

или

 

другому

 

учебнику,

 

одобрен-

ному

 

для

  

городскихъ

  

училищъ.

Церковно-славянскій

 

нзыкъ.

Умѣнье

 

читать

 

внятно,

 

правильно

 

и

 

раздѣльно,

 

съ

 

точ-

нымъ

 

нроизпошеніемъ

 

церковно-славянскихъ

 

буквъ

 

и

 

съ

 

соблю-

деніемъ

 

ударепій

 

и

 

знаковъ

 

препинанія.

 

Знакомство

 

съ

 

славян-

скими

 

числами.

 

При

 

чтепіи

 

по

 

церковно-славянски

 

требуется

1)

 

но

 

возможности

 

точный

 

переводъ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

текста

святаго

 

Евангелія

 

и

 

2)

 

знакомство

 

съ

 

паиболѣе

 

употребитель-

ными

 

этимологическими

 

и

 

синтаксическими

 

формами

 

церковно-

славянскаго

 

языка

 

сравнительно

 

съ

 

русскими

 

(напр.,

 

по

 

книгѣ

Ильмипскаго

   

„Обученіе

 

церковно-славянскому

 

чтенію").

Русскій

 

языкъ.

1.

   

Праыільное

 

и

 

свободное

 

чтеніе

 

и

 

умѣнье

 

толково

 

и

 

пра-

вильнымъ

 

языкомъ

 

пересказать

 

прочитанное.

2.

   

Подробное

 

знакомство

 

съ

 

содержаніемъ

 

одной

 

изъ

 

книгъ

для

 

чтенія

 

одобренныхъ

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Нѣ-

которыл

 

стпхотворенія

 

а

 

басни

 

этой

 

книги

 

должпы

 

быть

 

за-

учены

 

экзаменующимися

  

наизустъ.

3.

   

Умѣпье

 

написать

 

сочиненіе

 

повѣствовательнаго

 

или

 

опи-

сательнаго

 

содержанія

 

па

 

предложенную

 

экзаменаціонною

 

ко-

мнссіею

 

тему,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

правилъ

 

правописанія,

 

при

 

чемъ

эта

 

письменпая

 

работа

 

должиа

 

быть

 

написана

 

чисто

 

и

 

четко.

4.

   

Знапіе

 

элементарнаго

 

курса

 

русской

 

грамматики

 

(эти-

милогія

 

и

 

снптакснсъ)

 

въ

 

оиъемѣ

 

одного

 

изъ

 

учебниковъ,

 

одо-

бренныхъ

 

для

 

старшихъ

 

классовъ

 

городскихъ

 

училищъ

 

или

трехъ

 

низшихъ

 

классовъ

 

гимпазій

 

(напримѣръ,

 

Пуцыковича,

 

По-

ливанова).

Чистописаніе.

Знакомство

 

съ

 

пріемами

 

обученія

 

письму

 

по

 

одному

 

изъ

руководствъ,

 

одобренныхъ

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

(на-

нримѣръ,

 

по

 

Гербачу).

 

Экзаменующійся

 

долженъ

 

умѣть

 

четко

 

и

правильно

 

писать

 

крупнымъ

 

шрифтомъ

 

на

 

классной

 

доскѣ.

Ариѳметика.

Знакомство

 

съ

 

полпымъ

 

курсомъ

 

арпѳметпкп

 

въ

 

предѣлахъ

программы

 

двухклассной

 

церковно-приходской

 

школы,

 

по

 

одному
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изъ

 

учебниковъ,

 

одобренныхъ

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

при

 

чемъ

 

требуется

 

умѣпье

 

правильно

 

и

 

толково

 

рѣшать

 

задачи

какъ

 

письменно,

 

такъ

 

и

 

устно.

Исторія.

Краткая

 

исторія

 

Россіи

 

по

 

книгѣ

 

Рождественсваго

 

„Оте-

чественная

 

исторія

 

въ

 

разсказахъ",

 

или

 

другому

 

учебнику

 

по-

добна™

 

объема,

 

одобренному

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Географія.

1.

   

Общее

 

знакомство

 

съ

 

географіей

 

всѣхъ

 

частей

 

свѣта

 

по

книгѣ

 

Пуцыковича

 

„Географія

 

для

 

народныхъ

 

в

 

другихъ

 

эле-

ментарныхъ

 

училищъ",

 

или

 

другому

 

одобренпому

 

учебнику

 

по-

добнаго

 

объема.

2.

   

Географія

 

Россіи

 

въ

 

объемѣ

 

учебника

 

А.

 

Баранова

 

„Гео-

графія

 

Россійской

 

Имперіи,

 

курсъ

 

городскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

учи-

лищъ",

 

или

  

Михайлова

 

и

 

друг,

  

изъ

 

числа

 

одобренныхъ.

Церновное

 

пѣніѳ.

Испытаніе

 

церковному

 

пѣнію

 

производится

 

въ

 

объемѣ

 

про-

граммы

 

сего

 

предмета

 

для

 

двухклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

школъ.

 

Лицо,

 

выдержавшее

 

экзаменъ

 

по

 

этому

 

учебному

 

пред-

мету,

 

получаетъ

 

свидѣтельство,

 

въ

 

которомъ

 

обозначается,

 

что

оно

 

можетъ

 

обучать

 

церковному

 

пѣнію.

Лицу,

 

получившему

 

подобное

 

свидетельство,

 

дается

 

преиму-

щество

 

передъ

 

другими

 

при

  

оцредѣленіи

  

па

 

мѣста

   

въ

  

училищѣ.

По

 

всѣмъ

 

вышеуказапнымъ

 

предметамъ

 

испытуемый

 

дол-

женъ

 

обнаружить

 

зпаніе

 

утвержденпыхъ

 

Святѣйшнмъ

 

Сѵнодомъ

программъ

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

съ

 

объяспнтель-

ными

 

къ

 

нимъ

 

записками

 

и

 

одного

 

изъ

 

учебниковъ

 

по

 

каж-

дому

 

предмету,

 

указапныхъ

 

въ

 

программахъ.

Отъ

 

Хозяйственнаго

 

Управленія

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ.

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіальпыхъ

 

вѣдомостяхъ

 

сообщены

 

свѣ-

дѣнія,

 

заимствованный

 

изъ

 

опубликованной

 

въ

 

„Пепзенскихъ

Епархіаланыхъ

 

Вѣдомостяхъ"

  

за

 

1899

 

годъ

 

(№№

 

18

 

и

  

19)

 

ча-
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стной

 

записки

 

о

 

проектируемом

 

ь

 

при

 

Хозяйствениомъ

 

Уиравле-

ніи

 

мри

 

Святѣйшемъ"

 

Сиподѣ

 

учрё&дёніи

 

для

 

завѣдыванія

 

стра-

хованіемъ

 

церквей

 

и

 

церковно-приходскихъ

 

строеній,

 

а

 

также

о

 

расходах'!,

  

на

 

это

  

учреждение

  

и

  

страховыхъ

 

тарифахъ.

По

 

поводу

 

этихъ

 

сообщепій,

 

Хозяйственное

 

Управленіе,

 

по

иорученію

 

оберъ-провурора

 

Спятѣйшаго

 

Синода,

 

доводитъ

 

до

нсеобщаго

 

свѣдѣнія,

 

что

 

по

 

настоящее

 

время

 

къ

 

выработкѣ

 

по-

дробшлхъ

 

прсдиоложеній

 

объ

 

устройствѣ

 

страхованіл

 

при

 

семъ

управленін,

 

согласно

 

пренодапныхъ

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

ѵказа-

нілмъ

 

Свягвйша'г'о

 

Синода,

 

еще

 

не

 

приступлеео,

 

за

 

неполуче-

піемъ

 

по

 

пѣкоторымъ

 

епархіямъ

 

затребованныхъ

 

для

 

этой

 

цѣли

статистических'!,

 

данныхъ,

 

и

 

что.

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

при

 

со-

ставлена!

 

озпачепныіъ

 

предположепій,

 

которыя

 

въ

 

свое

 

время

будутъ

 

подлежать

 

разсмотрѣнію

 

и

 

утвержденію

 

Свнтѣйгааго

 

Си-

нода,

 

нмѣется

 

въ

 

виду

 

не

 

увеличеніе,

 

J a

 

умепыпеніе

 

существу-

ющих],

 

расходовъ

 

на

 

страхованіе

 

зданій

 

духбвнаго

 

вѣдомства.

(Церв.

  

Вѣд.

   

1900

  

г.

 

№

  

12).

Отъ

 

Костромской

 

духовной

 

нонсисторіи.

Въ

 

доиолнепіе

 

къ

 

указу,

 

отъ

 

16

 

марта

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

2798,

объявляется

 

настоятелямъ

 

и

 

настоятельницам!,

 

монастырей

 

и

 

на-

стоятелямъ

 

городскихъ

 

н

 

посадскнхъ

 

церквей

 

епархіп,

 

что

 

сборъ

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ

 

въ

 

предстоящую

 

педѣлю

 

о

 

слѣпомъ,

 

съ

 

14

 

по

21

 

будущаго

 

мая,

 

за

 

кажлымъ

 

богослуженіемъ

 

въ

 

течепіе

 

сей

недѣлп

 

въ

 

нодвѣдпмствепныхъ

 

имъ

 

церквахъ

 

имѣетъ

 

произво-

диться

 

лицами,

 

снабженными

 

на

 

то

 

уполномочіями

 

отъ

 

г.

 

упол-

номочеипаг'1

 

по

 

'Костромской

 

губерпіи

 

отъ

 

главнаго

 

совѣта

 

по-

печительства

 

о

 

слѣпыхъ,

 

управляющего

 

акцизными

 

сборами

 

Ко-

стромской

 

губерніи

 

г.

 

Випоградскаго.

 

—

 

каковыя

 

лица

 

и

 

не

 

долж-

ны

   

ит.

 

семъ

 

дѣлѣ

  

встрѣчать

  

какого

 

либо

 

пренятствія.

Отъ

 

правленія

 

Костромской

 

семинаріи.

ІІравленіе

 

симъ

 

объявляетъ,

 

что

 

ѵ-ъ

 

Костромскомъ

 

духов-

номъ

 

училищѣ

 

остается

 

свободною

 

должность

 

учителя

 

пригото-

шггольпаго

 

класса.

 

Желающіе

 

занять

 

ее— академики

 

или

 

сту-

денты

 

семннаріи

 

подаютъ

 

прошенія

 

въ

 

правленіе

 

соминаріп

 

до

15

  

мая.
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On

 

правленія

 

общества

 

всіществовавія

 

бѣднымъ

 

семинаристамъ.

Правленіе

 

общества

 

съ

 

благодарностью

 

извѣіцаетѣ

 

о

 

полу-

чеши

 

имъ

 

слѣдующпхъ

 

пожертвованій

 

по

 

нодинспымъ

 

лнстамъ

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

семинаристовъ:

Изъ

 

С.-Петербурга

 

отъ

 

заелуженнаго

 

профессора

 

универси-

тета

 

доктора

 

богословія

 

и

 

государствен

 

наг,

 

о

 

права

 

иротоіерея

Михаила

 

Горчакова

 

°/о

 

билетъ

 

въ

 

100

 

р.;

 

изъ

 

С.-П1>.

 

отъ

 

про-

фессора

 

настоятеля

 

церкви

 

лѣсного

 

института

 

про іоіерен

 

о.

 

М.

 

11.

Лльбова

 

75

 

р.;

 

чрсзъ

 

о.

 

б.іагочиннаго

 

1

 

Вет.г.

 

округа

 

прот.

 

I.

 

Зар-

пнцына

 

отъ

 

причта

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Тоншаева

 

-1

 

р.

 

50

 

к.,

отъ

 

причта

 

и

 

ц.

 

старосты

 

г.

 

Чухломы

 

Успенской

 

ц.

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

отъ

 

о.

 

благ.

 

3

 

Ветл.

 

округа

 

о.

 

Фдорепскаго

 

'1

 

р.,

 

отъ

 

бдагоч.

1

   

Кологр.

  

окр.

  

2

  

р.

О

 

Т

 

ЧЕТЪ

о

 

дѣятельности

 

Костромского

 

отдѣла

 

Императорскаго

 

православ-

наго

 

Палестинскаго

 

общества

 

за

 

1899-1900

 

годъ.

Отчетный

 

годъ

 

—

 

второй

 

годъ

 

сущсствованія

 

Костромского

отдѣла

 

общества,

 

и

 

дѣятельпость

 

отдѣла

 

въ

 

этомъ

 

году

 

была

продолженіеыъ

 

деятельности,

 

открывшейся

 

нервоначалыіымъ

 

со-

браніемъ

 

его

 

29

 

марта

 

1S98

 

г.

 

Па

 

этомъ

 

собраніи

 

были

 

избра-

ны

 

для

 

управлепія

 

дѣятелыюстыо

 

отдѣла

 

на

 

первое

 

трехлѣтіе:

Преосвященпыі';

 

Веніаминъ,

 

Епископт,

 

Кинегаёмскій,

 

викарій

 

Ко-

стромской,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

почетный

 

членъ

 

общества— на

должность

 

председателя

 

отдѣла,

 

г.

 

начальнику

 

Костромской

 

гу-

берніи,

 

въ

 

должности

 

егермейстера

 

Высочайшаго

 

Двора,

 

пожиз-

ненный

 

действительный

 

членъ

 

общества

 

Ивачъ

 

Михайловичъ

Леонтьевъ— на

 

должность

 

товарища

 

председателя,

 

Костромской

1-й

 

гильдіи

 

купецъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

дѣйствительный

 

членъ

общества

 

Иванъ

 

Макаровичъ

 

Дуровъ — па

 

должность

 

казначея;

капдидатомъ

 

казначея

 

былъ

 

избранъ

 

коллежскій

 

секратарь,

 

въ

настоящее

 

время

 

члепъ-сотрудиикт,

 

общества

 

Николаи

 

Ивано-

вичъ

 

Зимипъ;

 

дѣлопроизводителемъ

 

огдѣла

 

Его

 

Преосвященству,

Преосвященному

   

Председателю,

  

въ

 

то

 

же

  

время,

 

Плагоугодпо

 

бы-
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ло

 

назначить

 

преподавателя

 

мѣстпоіі

 

семияаріи

 

статскаго

 

соьѣт-

ника

 

Алексѣя

 

Ивановича

 

Рейпольскаго.

 

Всѣ

 

эти

 

лица,

 

въ

 

свое

время

 

утвержден ныя

 

совѣтомъ

 

общества,

 

оставались

 

въ

 

своихъ

должпостяхъ

  

и

   

въ

 

отчетномъ

   

1899—1900

  

г.

На

 

общихъ

 

собраніяхъ

 

и

 

засѣданіяхъ

 

отдѣла

 

въ

 

нредыду-

щемъ

 

году

 

достаточно

 

опредѣлена

 

была

 

дѣятельпость

 

отдѣла

 

и

для

 

года

 

настоящаго,

 

отчетпаго,

 

а

 

потому

 

отчетный

 

годъ

 

и

 

не

обиловалъ

 

числомъ

 

засѣдапііі

 

и

 

общихъ

 

собраній

 

отдѣла.

 

Кромѣ

общаго

 

собранія

 

24

 

апрѣля

 

1899

 

года,

 

выслушавшаго

 

и

 

утвер-

дившаго

 

отчетъ

 

о

 

дѣятельности

 

отдѣла

 

за

 

первый

 

годъ

 

его

 

су-

ществованія,

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

только

 

одно

 

засѣданіе

должностныхъ

 

.іицъ

 

отдѣла — 18

 

октября

 

1899

 

г.

 

Засѣданіе

 

это

имѣло

 

мѣсто

 

въ

 

квартирѣ

 

начальника

 

губерніи

 

и

 

состоялось

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

г

 

товарища

 

предсѣдателя

 

Ивана

 

Ми-

хайловича

 

Леонтьева.

 

Засѣданіе

 

назначалось

 

главныыъ

 

образомъ

для

 

обсужденія

 

вопроса

 

о

 

па.іестинскихъ

 

чтеніяхъ,

 

а

 

потому

 

въ

засѣданіе

 

ириглаіпепы

 

были

 

дія

 

совѣщанія

 

и

 

уполномочепный

отдѣла

 

по

 

устройству

 

чтеній

 

о

 

Св.

 

Зеылѣ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

епархіи

 

Евгеній

 

Миліевичъ

 

Микифоровъ,

 

и

 

изъявившіе

 

желаніе

вести

 

чтенія

 

въ

 

г.

 

Костромѣ

 

преподаватели

 

мѣстной

 

семенаріи:

В.

 

А.

 

Горицкій,

 

В.

 

И.

 

Строевъ,

 

В.

 

К.

 

Магнитскій,

 

А.

 

Е.

Юпицкій,

 

помощнпкъ

 

ипсиектора

 

той

 

же

 

семинаріи

 

А.

 

В.

 

Дон-

ской

 

и

 

учитель

 

Костромского

 

духовпаго

 

училища

 

Н.

 

И.

 

Остро-

умопъ.

 

Имѣлось

 

въ

 

виду

 

въ

 

томъ

 

же

 

засѣданіи

 

образовать

 

ибъ

членовъ

 

общества

 

особую

 

комиссію

 

по

 

устройству

 

кружечнаго

сбора

 

въ

 

пользу

 

общества

 

въ

 

г.

 

Костромѣ.

 

а

 

потому

 

приглаше-

ны

 

были

 

въ

 

засѣданіе

 

и

 

пѣкоторые

 

особенно

 

радѣющіе

 

о

 

поль-

вахъ

 

общества

 

члены

 

его,

 

пе

 

принадлежащее

 

къ

 

числу

 

должно-

стныхъ

 

лпцъ

 

отдѣла;

 

изъ

 

таковыхъ

 

въ

 

засѣдапіе

 

явился

 

члепъ-

сотрудникъ

 

общества

 

Костромской

 

впце-губернаторъ

 

Егоръ

 

Его-

ровнчъ

 

Извѣковъ.

 

Засѣданіе

 

рѣшило:

 

а)

 

возобновить

 

въ

 

насто-

ящемъ

 

году

 

чгенія

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

и

 

обществѣ

 

въ

 

гор.

 

Костромѣ,

въ

 

народной

 

городской

 

читальнѣ

 

имени

 

А.

 

Н.

 

Островскаго,

 

и

въ

 

другихъ

 

городахъ

 

и

 

мѣстахъ

 

епархін,

 

по

 

усмотрѣнію

 

упол-

номочеппаго

 

отдѣла

  

по

 

этому

 

предмету

  

Евгенія

 

Мпліевпча

 

Ми-
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кифорона;

 

б)

 

устройство

 

кружечнаго

 

сбора

 

въ

 

г.

 

Костромѣ

 

въ

высланный

 

въ

 

1898

 

г.

 

изъ

 

капцеляріи

 

общества

 

кружки

 

ввѣ-

рить

 

комиссіи

 

и зъ

 

казначея

 

отдѣла

 

дѣйствителыіаго

 

члена

 

обще-

ства

 

Ивапа

 

Макаровича

 

Дурова,

 

дѣйстнительнаго

 

члепа

 

Але-

ксандра

 

Ѳомича

 

Лузанова

 

и

 

пожизпеппаго

 

дѣйстиителыіаго

 

чле-

на

 

Геннадія

 

Александровича

 

Клечепова,

 

кружки

 

же

 

поставить

въ

 

мѣстахъ,

 

указапныхъ

 

въ

 

засѣданіи

 

должностных!,

 

лпцъ

 

отдѣ-

ла

  

18

 

іюня

   

1898

  

г.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

отдѣлъ

 

иріобрѣлъ

 

иѣсколько

 

новыхъ

членовъ

 

общества.

 

Этимъ

 

нріобрѣтепіемъ

 

отдѣлъ

 

обязаиъ

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

поя;изпепному

 

дѣйствительному

 

члену

 

общества

и

 

товарищу

 

председателя

 

Костромского

 

отдѣ.іа

 

его.

 

г.

 

началь-

нику

 

Костромской

 

губернін

 

Ивану

 

Михайловичу

 

Леонтьеву.

 

Онъ

самъ

 

нѣкогда

 

былъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

посѣща.іъ

 

святыя

 

мѣста

Палестины;

 

на

 

мѣстѣ

 

ознакомился

 

съ

 

пуждами

 

нраиоелавныхъ

жителей

 

Палестины

 

и

 

русскихъ

 

паломниковъ

 

въ

 

Св.

 

Землѣ,

 

а

также

 

и

 

съ

 

благотворною

 

тамъ

 

деятельностью

 

Императорскаго

нравославнаго

 

Палестипскаго

 

общества.

 

Его

 

живые

 

и

 

увлекатель-

ные

 

разсказы

 

при

 

всякомъ

 

удобноыъ

 

случаѣ

 

о

 

всемъ

 

видѣнномъ.

искреннѣйптее

 

сочупствіе

 

святому

 

дѣлу

 

общества,

 

выражаемое

щедрыми

 

ежегодными

 

взносами

 

въ

 

кассу

 

общества,

 

—

 

все

 

это

невольно

 

располагает!,

 

слушателей

 

его

 

разсказовъ

 

и

 

видцевъ

его

  

жертвъ

 

ко

 

вступление

 

въ

  

общество.

Образованныя

 

въ

 

1898

 

г.

 

уиолномочспнымъ

 

отъ

 

отдѣла

К.

 

М.

 

Мпкифоровымъ

 

чтенія

 

о

 

Св.

 

Зем.гІ;

 

и

 

обществѣ

 

въ

 

Ко-

стромской

 

городской

 

народной

 

читальнѣ

 

имени

 

А.

 

И.

 

Остров-

скаго

 

окончились

 

чтепіемъ

 

2

 

марта

 

1899

 

г..

 

т.

 

е.

 

въ

 

пастоя-

щемъ

 

отчетному

 

году.

 

Чпталъ

 

тогда

 

дѣло

 

производитель

 

отдѣла

А.

 

И.

 

Рейнольскій

 

6-е

 

чтепіе

 

Пѣвцова.

 

Чтепіе

 

сопровождалось

ноказмваніемъ

 

свѣтоиыхъ

 

картипъ

 

изъ

 

серіи

 

пріобрѣтепныхъ

отдѣломъ

 

изъ

 

Московской

 

худоягестленпой

 

мастерской

 

С.

 

Раз-

сохина

 

и

 

К 0 .

 

Слушателей

 

было

 

150.

 

часть

 

ихъ

 

нлатпые.

 

Чтепіе

произвело

 

замѣтное

 

впечатлѣніе

 

на

 

слушателей.

Ни

 

1-му

 

марта

 

1809

 

г.

 

полученъ

 

быіъ

 

въ

 

отдѣ.ті;

 

волшеб-

ный

 

фопарь,

 

высланный

     

по

 

распоряжение

 

совѣта

 

общества

  

изъ
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канцеляріи

 

онаго

 

въ

 

пплпое

 

распоряженіе

 

Костромского

 

отдѣла;

къ

 

тому

 

же

 

времени

 

получено

 

было

 

отдѣломъ

 

изъ

 

совѣта

 

обще-

ства

 

и

 

увѣдомлепіе,

 

что

 

6

 

0

 

туманныхъ

 

картинъ

 

съ

 

наиболѣе

примѣчательнымп

 

видами

 

Св.

 

Земли,

 

рапѣе

 

выслапвыя

 

изъ

 

кап-

целяріи

 

общества

 

для

 

временпаго

 

пользовапія,

 

по

 

постановленію

совѣта,

 

должпы

 

быть

 

оставлены

 

Костромскимъ

 

отдѣломъ

 

въ

 

сво-

емъ

 

расиорііженіи

 

для

 

постояппаго

 

пользования

 

ими

 

при

 

устрой-

ствѣ

 

чтепій

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

въ

 

рекреаціоппомъ

 

залѣ

 

Костромской

духовной

 

семинаріп.

 

Завѣдываніе

 

этими

 

чтеніямп

 

припялъ

 

на

себя

 

дѣлопроизводитель

 

А.

 

И.

 

Рейнольскій.

 

По

 

совѣщаніи

 

съ

своими

 

собратіями,

 

преподавателями

 

семипаріи,

 

охотно

 

приняв-

шими

 

па

 

себя

 

трудъ

 

лекторскій.

 

опъ

 

рѣшплъ

 

поставить

 

для

 

про-

чтенія

 

въ

 

семинарскомъ

 

залѣ

 

въ

 

теченіе

 

Великаго

 

поста

 

раз-

сказъ

 

В.

 

Н.

 

Хитрово

 

„Къ

 

животворящему

 

гробу

 

Господню",

содержаідій

 

въ

 

себѣ

 

краткій

 

обзоръ

 

всѣхъ

 

св.

 

мѣстъ

 

Палестины

въ

 

живой,

 

одушевленной

 

и

 

простой

 

передачѣ

 

русскаго

 

паломни-

ка

 

изъ

 

простонародья.

 

Съ

 

этою

 

дѣлію

 

разсказъ

 

былъ

 

раздѣ-

ленъ,

 

сообразно

 

содержанію,

 

на

 

четыре

 

части

 

и

 

прочтенъ

 

въ

четыре

 

пріема

 

—

 

въ

 

первые

 

четыре

 

воскресныхъ

 

дня

 

поста— 7,

14,

 

21

 

и

 

28

 

марта:

 

7

 

марта

 

прочтена

 

была

 

часть

 

разсказа

 

о

приготоилепіяхъ

 

и

 

сборахъ

 

стара

 

го

 

паломника

 

къ

 

путешествію

и

 

о

 

путеніестнін

 

его

 

до

 

Іерусалнма;

 

14

 

марта

 

—

 

часть

 

разсказа

о

 

носѣщеніи

 

святынь

 

и

 

замѣчательныхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

его

 

блпжайшихъ

 

окрестностяхъ;

 

21

 

марта

 

продолженъ

 

былъ

разсказъ

 

„стара го

 

паломника"

 

о

 

носѣщепіи

 

имъ

 

замѣчатель-

ныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

святыпь

 

христіапскихъ

 

къ

 

югу

 

и

 

на

 

сѣверъ

 

отъ

Іерусалима;

 

28

 

марта

 

окопченъ

 

былъ

 

разсказъ

 

„стараго

 

палом-

ника"

 

описапіемъ

 

путешествія

 

его

 

въ

 

лавру

 

св.

 

Саввы

 

и

 

на

Іорданъ

 

п

 

повѣствопаніемъ

 

о

 

Страстно"

 

и

 

Свѣтлой

 

седмпцахъ

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

о

 

возврашеніі!

 

его

 

па

 

родину.

 

Въ

 

видахъ

 

цѣль-

ности

 

впечатлѣнія

 

на

 

слушателей

 

весь

 

разсказъ

 

прочтенъ

 

былъ

однимъ

 

лнцомъ

 

—

 

преподавателем'!,

 

семинаріи

 

Л.

 

А.

 

Грапдилев-

скимъ.

 

О

 

времени,

 

мѣстѣ

 

н

 

предметѣ

 

чтеній

 

каждый

 

разъ

 

за-

благовременно

 

сообщалось

 

иъ

 

мѣстныхъ

 

газетахъ— Губерпскихъ

Вѣдомосгяхъ

 

и

  

Костромскомъ

 

Лнсткѣ.

    

Посѣщались

    

эти

  

чтенія
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костромичами

 

охотно

 

и

 

въ

 

обиліи,

 

— на

 

каждомъ

 

изъ

 

нихъ

 

было

не

 

менѣе

 

300

 

слушателей.

 

Впечатлѣпіе,

 

произведенное

 

чтенія-

ми

 

на

 

слушателей,

 

было

 

весьма

 

сильное:

 

ему

 

способствовали

какъ

 

содержапіе

 

и

 

форма

 

чтеній

 

—

 

форма

 

разсказа,

 

живого,

 

оду-

шевлепнаго

 

и

 

простого,

 

такъ

 

и

 

исполненіе

 

чтепій

 

г.

 

Грандн-

левскимъ

 

—

 

громкое,

 

виятное,

 

выразительное,

 

иллюстрированное

прекрасными

 

свѣтовымн

 

картинами

 

изъ

 

серіи

 

выеланныхъ

 

кан-

целяріею

 

общества,

 

и

 

сопровождавшееся

 

стройнымъ

 

и

 

одуше-

вленнымъ

 

нѣніемъ

 

семннарскаго

 

хора,

 

предметомъ

 

котораго

 

бы-

ли

 

соотвѣтствующія

 

содержанію

 

чтеній

 

священныя

 

пѣсноиѣнія.

На

 

чтеніяхъ

 

раздавались

 

слуніателямъ

 

высланные

 

изъ

 

канцеля-

ріи

 

общества

 

листки

 

и

 

виды

 

Панестины.

 

Чтенія

 

эти

 

были

 

бев-

илатны.

Послѣ

 

лѣтнихъ

 

вакацій,

 

согласно

 

постановленію,

 

состояв-

шемуся

 

въ

 

собраніи

 

должностпыхъ

 

лицъ

 

отдѣла

 

18

 

октября

1899

 

г.,

 

возобновлены

 

были

 

чтенія

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

въ

 

Костром-

ской

 

городской

 

народной

 

читалыіѣ

 

имени

 

А.

 

П.

 

Островскаго.

Завѣдываніе

 

п

 

этими

 

чтеніями

 

нрнпялъ

 

на

 

себя

 

опять

 

дѣлоиро-

изводнтель

 

отдѣла

 

А.

 

И.

 

Рейпольскій.

 

Здѣсь

 

прочитано

 

было:

1)

 

24

 

октября

 

1899

 

р.

 

преподавателем-!,

 

семинаріи

 

И.

 

М.

 

Сту-

дитскимъ,

 

по

 

изданію

 

Императорскаго

 

православнаго

 

Палестин-

скаго

 

общества

 

г Историческія

 

судьбы

 

св.

 

града

 

Іерусалима"»

И.

 

А.

 

Виноградова;

 

3)

 

21

 

ноября

 

1899

 

г.

 

нреиодавателемъ

дух.

 

семипарін

 

В.

 

К.

 

Магнитскнмъ,

 

по

 

изданію

 

того

 

же

 

обще-

ства

 

„Русскіе

 

паломники

 

Св.

 

Земли

 

Путь

 

до

 

Іерусалима"

В.

 

Н.

 

Хитрово;

 

3)

 

27

 

февраля

 

1900

 

г.,

 

помощникомъ

 

инспектора

дух.

 

семипарін

 

А.

 

В.

 

Допскимъ,

 

по

 

издаиію

 

Императорскаго

 

пра-

вославнаго

 

Палестинскаго

 

общества

 

„Бесѣда

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

свящ.

Н.

 

Панова.

 

Іерусалимъ

 

и

 

его

 

ближайніія

 

окрестности";

 

4)

 

19

 

мар-

та

 

1900

 

г.

 

нреиодавателемъ

 

дух.

 

семинаріи

 

Л.

 

Л.

 

Гравдилев

скимъ,

 

по

 

издаиію

 

Императорскаго

 

правосіавпаго

 

Палестинска-

го

 

Общества

 

„Русскіе

 

паломники

 

Св.

 

Земли.

 

Виѳлеемъ.

 

Хевронъ.

Горняя".

 

В.

 

Н.

 

Хитрово;

 

5)

 

2-го

 

анрѣля

 

1900

 

г.

 

тѣмъ

 

же

г.

 

Грандилевскимъ,

 

по

 

нзданіямъ

 

общества:

 

Л^есѣда

 

священника

Н.

  

Панова.

 

Отъ

 

Іерусалима

 

на

 

восток!-,

  

пъ

  

Іордапу

  

и

  

въ

 

лавру
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св.

 

Саввы"

 

и

 

„Бесѣда

 

священника

 

Н.

 

Панова.

 

Отъ

 

Іерусалима

на

 

сѣверъ:

 

въ

 

Назаретъ,

 

на

 

гору

 

Ѳаворъ

 

и

 

къ

 

Тиверіадскому

озеру".

 

Чтенія

 

эти

 

иллюстрировались

 

свѣтовыми

 

картинами

 

л

сопровождались

 

пѣніемъ

 

священныхъ

 

пѣспопѣній,

 

относящихся

къ

 

содержанію

 

чтеиій

 

и

 

исполнявшихся

 

семинарскими

 

пѣвчими

всегда

 

съ

 

особеппымъ

 

одушевленіемъ

 

и

 

весьма

 

стройно

 

и

 

со-

гласно.

 

На

 

чтеніяхъ

 

раздавались

 

слушателямъ

 

высланные

 

изъ

ванцеляріи

 

общества

 

листки

 

съ

 

видами

 

Палестины.

 

На

 

чтеніяхъ

были

 

мѣста

 

и

 

нлатныя.

 

Па

 

первомъ

 

изъ

 

этихъ

 

чтеній

 

было

 

все-

го

 

356

 

слушателей,

 

на

 

второмъ — 253,

 

на

 

третьеыѵ— 158,

 

на

 

че-

твертомъ

 

— 141

 

и

 

на

 

пятомъ-

 

— 80.

 

Слушатели

 

всегда

 

выносили

изъ

 

читальни

 

весьма

 

кріятное

 

впечатлѣніе — и

 

отъ

 

чтенія,

 

и

 

отъ

картинъ,

 

и

 

отъ

 

пѣпія.

 

О

 

времени,

 

мѣстѣ

 

и

 

предметѣ

 

чтеній

заблаговременно

 

оповѣщалось

 

въ

 

мѣствыхъ

 

Губернскихъ

 

Вѣдо-

мостяхъ

  

и

   

Костромскомъ

 

Листкѣ.

Объ

 

организованпыхъ

 

въ

 

1898 — 1899

 

г.

 

уполномоченнымъ

отдѣла

 

Е.

 

М

 

ѴІикифоровымъ

 

чтеніяхъ

 

въ

 

Краснинскомъ

 

резерв-

номъ

 

бата.ііонѣ

 

въ

 

г.

 

Костромѣ,

 

въ

 

г.

 

Ветлугѣ,

 

въ

 

г.

 

Буѣ,

 

въ

г.

 

Макарьевѣ

 

—

 

на

 

Унжѣ,

 

въ

 

г.

 

Галичѣ,

 

въ-

 

усадьбѣ

 

Кабано-

во — близъ

 

Галича,

 

въ

 

с.

 

Нероновѣ

 

Солигаличскаго

 

у.,

 

въ

 

г.

 

Не-

рехтѣ,

 

г.

 

П.іесѣ,

 

с.

 

Середѣ,

 

с.

 

Писцовѣ

 

и

 

с.

 

Сѣдѣльницахъ

Нерехтскаго

 

уѣада—

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

получены

 

отъ

 

еазван-

паго

 

уполпомоченнаго

 

лишь

 

слѣдующія

 

свѣдѣнія:

 

чтенія

 

въ

 

ска-

занныхъ

 

мѣстахъ

 

производились

 

по

 

чтеніяыъ

 

о

 

Св.

 

Землѣ —

прот.

 

Пѣвцова,

 

при

 

пособіи

 

волшебнаго

 

фонаря;

 

чтенія

 

и

 

свѣ-

товыя

 

картины

 

получались

 

въ

 

этихъ

 

мѣстахъ

 

отъ

 

уполномочен-

паі-о

 

изъ

 

отдѣла

 

общества;

 

въ

 

Краснинскомъ

 

баталіонѣ

 

всего

было

 

6

 

чтоній,

 

въ

 

ѵ,

 

Ветлугѣ

 

4,

 

въ

 

г.

 

Макарьевѣ

 

3,

 

въ

 

г.

 

Га-

личѣ

 

1,

 

въ

 

г.

 

Буѣ

 

2,

 

въ

 

г.

 

Чухломѣ

 

4,

 

въ

 

с.

 

Нероновѣ

 

4,

 

въ

с.

 

Кабановѣ

 

2,

 

въ

 

г.

 

Нерехтѣ

 

1,

 

вь

 

г.

 

Нлесѣ

 

3,

 

въ

 

с.

 

Сере-

дѣ

   

1,

  

въ

 

с.

  

Нисцовѣ

   

1

   

п

  

с.

  

Сѣдѣльннцахъ

  

1.

Въ

 

видахъ

 

подготовленія

 

мѣстнаго

 

населенія

 

къ

 

сбору

 

на

нужды

 

нравославныхъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

Св.

 

Землѣ,

 

пронзводя-

щемѵсн

 

въ

 

педѣлю

 

Ваій,

 

отдѣлъ

 

заблаговременно

 

помѣстилъ

 

въ

мѣстныхь

 

Іліархіальныхъ

 

и

  

Губернскихъ

  

Вѣдомостяхъ

 

н

 

въ

 

мѣ-
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стиой

 

газетѣ

 

— „Костромской

 

Дпстоиь"

 

объявленіе

 

совѣта

 

обще-

ства

 

о

 

нредстоящемъ

 

сборѣ

 

съ

 

приглашеніемъ

 

къ

 

посильному

ножертвованію

 

на

 

святое

 

дѣло;

 

кромѣ

 

того,

 

отдѣломъ

 

заблаго-

временно

 

же

 

разосланы

 

всѣмъ

 

церквамъ

 

г.

 

Костромы,

 

для

 

раз-

дачи

 

народу,

 

высланныя

 

изъ

 

канце.іяріи

 

общества

 

ноззваиія

 

и

паетырскін

 

собесѣдованія,

 

разъясняющіл

 

цѣль

 

и

 

значеиіе

 

сбора,

съ

 

письмами

 

совѣта

 

общества

 

къ

 

настоятелямъ

 

и

 

церковнымъ

старостамь

 

о

 

содѣйствіи

 

сбору

 

съ

 

нхъ

 

стороны.

Въ

 

отчетномъ

 

году,

 

въ

 

видахъ

 

уве.шченія

 

матеріальныхъ

средствъ

 

общества,

 

отдѣлъ

 

продолжалъ

 

производить

 

установлен-

ные

 

сборы

 

въ

 

пользу

 

общества

 

по

 

кьнтанціоннымъ

 

книжкамъ

 

и

сборпымъ

 

листамъ

 

чрезъ

 

казначея

 

своего

 

и

 

особыхъ

 

сборщи-

кавъ;

 

а

 

въ

 

октябрѣ

 

1899

 

г.

 

поставил!,

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

гор.

 

Костромы

 

высланныя

 

инъ

 

канцеллріи

общества

  

10

  

кружекъ.

Ознакомление

 

мѣстнаго

 

населенія

 

съ

 

деятельностью

 

отдѣла

служили

 

помѣщавшіеся

 

въ

 

мѣстныхъ

 

газетахъ — ,

 

Коетроыскихъ

Губерпскихъ

 

Вѣдомостяхъ"'

 

и

 

„Костромскомъ

 

Листкѣ"

 

объявле-

нія

 

о

 

предстоящихъ

 

чтеніяхъ

 

п

 

отчеты

 

и

 

сообщенія

 

о

 

совер-

шившихся

  

чтеніяхъ

 

въ

 

г.

  

Костромѣ

 

о

  

Св.

 

Землѣ

  

и

 

обществѣ.

Оканчивая

 

обзоръ

 

своей

 

дѣятелыюстн

 

за

 

минуишій

 

1899

 

—

1900

 

г.,

 

Костромской

 

отдѣлъ

 

общества

 

не

 

можетъ

 

не

 

выразить

себѣ

 

пожеланія

 

еще

 

большаго

 

развптія

 

своей

 

дьятельншпн

въ

 

будущемъ.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

интересы

 

правоглавіл

 

въ

 

Св.

 

Зеылѣ,

которымъ

 

служить

 

Императорское

 

православное

 

Па

 

лести

 

некое

общество,

 

должны

 

быть

 

ближе

 

всего

 

нашему

 

православному

 

ду-

ховенству,

 

то

 

Костромской

 

огдѣлъ

 

общества

 

полага.гь

 

бы

 

въ

 

бу-

дущемъ

 

году,

 

въ

 

видахъ

 

большаго

 

раквнтіл

 

своей

 

дѣяте.іьностн

на

 

пользу

 

общества,

 

пригласи

 

п.

 

къ

 

учаоію

 

ві.

 

этой

 

деятельности

епархіальное

 

духовенство

 

ь.ъ

 

вачествѣ

 

члеповъ

 

общества,

 

упол-

номоченныхъ

 

отдѣла

 

по

 

устройству

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

піколахъ

чтеній

 

и

 

собесѣдованііі

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

и

 

обществѣ

 

и

 

сОорщиковъ

въ

 

пользу

 

общества

 

по

 

квитанціоннымъ

 

книжкамъ,

 

сборпымъ

листамъ

 

и

 

въ

 

кружки,

 

установленныя

 

на

 

базарныхъ

 

площадяхъ

и

 

рынкахъ,

 

при

  

церквахъ

  

и

  

часонняхъ, —

 

въ

 

каковомъ

 

смыслѣ

 

и
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сдѣлать

 

воззпапіе

 

къ

 

духовенству

 

вь

 

містпыхъ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостяхъ.

 

—-и

 

обратиться

 

въ

 

канцелярію

 

общества

 

съ

 

прось-

бою

 

о

 

спабжепіи

 

вь

 

возможно

 

большемъ

 

числѣ

 

чтеніями

 

о

 

Св.

Землѣ,

 

сборными

 

листами,

 

квитапціонными

 

книжками

 

и

 

круж-

ками.

Къ

 

сему

 

прилагаются:

 

а)

 

вѣдомость

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

денежныхъ

 

суммъ

 

отдѣла

 

за

 

отчетный

 

1899

 

— 1900

 

г.;

 

б)

 

сіш-

сокъ

 

члеповъ

 

общества,

 

входя щихъ

 

въ

 

составъ

 

отдѣла

 

къ

 

1

 

мар-

та

 

1900

 

г.;

 

в)

 

сннсокъ

 

уполномоченпыхъ

 

и

 

сборщиковъ

 

отдѣла

за

 

1899

 

— 1900

 

г;

 

г)

 

списокъ

 

сборныхъ

 

кружекъ,

 

находящихся

въ

 

завѣдиванін

 

отдѣ.та;

 

д)

 

списокъ

 

кпигъ

 

и

 

брошюръ,

 

имѣющих-

ся

  

въ

 

библіотекѣ

 

отдѣла:

     

е)

    

списокъ

 

прнваялежащихъ

 

отдѣлу

туманныхъ

  

картинъ

  

къ

  

чтепіямъ

  

о

  

Св.

  

Землѣ.

(Окончаніе

 

сліъдуетъ).

ОТЧЕТЪ

о

 

состояніи

   

и

  

дѣятельности

 

православнаго

   

Костромского

Ѳеодоровско-Сергіевскаго

 

братства

 

за

 

1899

 

годъ.

-

I.

 

Въ

 

составъ

 

православнаго

 

Костромского

 

Ѳеодоровско-

Сергіевскаго

 

братства

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

входили:

 

Авгусѣйшій

Покровитель

 

братства

 

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

Великій

Князь

 

Сергііі

 

Александровичу

 

Попечитель

 

братства

 

Его

 

Пре-

освященство

 

Преосвлщепнт.йиіій

 

Виссаріопъ,

 

Епископъ

 

Костром-

ской

 

и

 

Галнчскій,

 

почетные

 

члены:

 

высокопреосвященнѣйшій

Іоаниикііі,

 

мнтрополнтъ

 

Кіевскіп

 

и

 

Галицкій,

 

преосвященный

Сергій,

 

епископъ

 

Уманекііт.

 

викарій

 

Кіевской

 

митрополін,

 

сена-

торъ

 

т

 

с.

 

I).

 

В.

 

Калачовъ,

 

п.

 

д.

 

Костромского

 

губернатора,

 

въ

должности

 

егермейстера

 

Двора

 

Его

 

Величества.

 

П.

 

М.

 

Леонтьевъ,

Костромской

 

губернскій

 

педводитель

 

дворянства

 

т.

 

с.

 

А.

 

П.

 

Ши-

повъ.

 

фабрикангъ

 

П.

 

А.

 

Павловъ,

 

20

 

ножизн^нныхъ

 

членокъ.

замѣннвіпнхъ

 

ежегодные

 

взносы

 

единовременнымъ

 

пожертвованіемъ

въ

 

кассу

 

братства

 

50

 

руб.

 

и

 

болѣе,

 

294

 

дѣйствнтелышхъ

 

чле-

на:

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

212

 

члеповъ,

 

внесшпхъ

 

въ

 

кассу

 

братства

въ

 

отчетномъ

 

году

     

по

  

3

  

руб.

   

и

 

болѣе,

  

180

     

членовъ

    

сотруд-
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никовъ,

 

приносивших*

 

пользу

 

братству

 

своею

 

личною

 

ревност-

ною

 

дѣятельностыо,

 

направленною

 

къ

 

осуществ.іенію

 

цѣлей

братства.

П.

  

Подъ

  

иредсѣдательствомъ

 

Попечителя

  

братства

 

Его

 

Пре-

освященства

   

Преосвященнѣйшаго

 

Виссаріона,

 

10

 

октябри

 

1Н99г.

было

 

общее

 

собрапіе

 

членовъ

    

братства.

   

1)

 

Вниманію

    

собранія

предложены

 

были:

 

а)

 

отчетъ

    

о

 

состоянии,

 

дѣятельности

    

и

 

сум-

махъ

    

братства

     

за

     

1898

  

годъ

     

и

     

б.)

    

журналы

     

ревнзіонной

комиссіи

  

по

  

провѣркѣ

     

отчета

  

о

 

суммахъ

 

брата

 

ва

    

за

   

1898

  

г.

Общимъ

 

собрапіемъ

     

постановлено

 

было:

     

а)

  

отчетъ

     

ѵівердить;

б)

 

членамъ

 

ревизіонпой

  

комиссін:

 

цротоіерею

  

Покровской

 

церкви,

что

  

въ

  

Крупеникахъ,

     

Д.

   

Аквилеву,

  

священнику

     

Стефановской

церкви

  

I.

   

Метелкину

   

и

    

преподавателю

 

семипаріи

 

П.

 

Литовскому,

провѣрявшимъ

  

отчетъ

  

о

 

суммахъ

 

братства

  

за

   

1898

   

годъ,

    

выра-

зить

  

благодарность

     

за

   

труды

  

и

  

просить

  

нхъ

  

принять

     

на

  

себя

трудъ

  

провѣрки

  

отчета

   

о

  

суммахъ

 

братстіа

 

за

   

1899

  

г.

 

2.

 

Послѣ

сего,

  

о.

  

предсѣдателемъ

 

совѣта

  

братства

 

доложено

  

было

 

общему

собранію,

  

что

 

въ

 

Макарьевокомъ

  

тѣздѣ,

   

благодаря

 

дѣятельности
:.

 

п

 

Bet

 

.

   

ве

 

ѣв^

               

"

                                                   

.

мѣстпаго

  

иротнвораскольническаю

  

ыНссіопера,

   

изъявили

  

желаиіе

присоединиться

  

къ

 

православной

 

церкви

   

на

 

правахъ

 

едивовѣрія

75

 

душъ

    

раскольпиковъ,

    

о

 

чеыъ

 

совѣтомъ

   

братства

    

донесено

духовпой

 

коясисторін

  

дли

  

зависящих'!,

 

расноряженій.

    

Сообщепіе

о.

  

предсѣдателя

  

принято

 

было

    

общимъ

  

собрапіемъ

  

къ

 

сьѣдънію.

3.

  

Въ

 

заключепіе

    

о.

  

нредсѣдателемъ

 

совѣта

  

братства

    

сдѣлапо

было

  

предложепіе

 

о

   

юмъ,

  

не

  

ирнзпаетъ

 

ли

  

собраиіе

     

нужнымъ

привѣтствовать

 

адресомъ

 

ночетнаго

 

члена

   

братства

 

его

    

высоко-

преосвященство

   

высокоиреоевящепнѣйшаго

  

Іоанникія,

    

митропо-

лита

 

Кіевскаго

  

и

   

Галицкаго,

    

по

 

случаю

 

имѣющаго

 

исполниться

7

  

ноября

  

1899

    

года

    

50

 

—

 

лѣтняго

    

служенія

    

его

    

высокопре-

освященства

 

св.

  

церкви

  

и

 

отечеству.

 

По

  

заслушаніи

  

сего

   

пред-

ложенія,

 

общимъ

 

собраніемъ

  

было

 

постановлено:

  

поручить

 

совѣту

братства

 

изготовить

 

адресъ

   

его

 

высокопреосвященству

     

высоко-

преосвящепнѣйшому

 

Іоапникію,

  

митрополиту

  

Кіевскому

 

и

 

Галиц-

кому,

  

и

  

послать

 

оный

 

ко

 

дню

 

юбіиея.

  

Изложенное

   

постановле-

ніе

 

совѣта

 

братства

 

въ

 

свое

  

время

 

было

 

исполнено.
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III.

   

Исполнительным!,

 

органомъ

 

мѣропріятій

 

братства,

 

опре-

дѣляемыхъ

 

устаиомъ

 

осаго

 

и

 

паправлеяныхъ

 

къ

 

осуществлению

его

 

общей

 

цѣлн,

 

былъ

 

совѣтъ

 

братства.

 

Въ

 

1899

 

г,

 

совѣтъ

братства

 

составляли:

 

председатель

 

каѳедральный

 

протоіерей

I.

 

Поспѣлонъ,

 

товарищъ

 

предсѣдателн

 

протоіерей

 

каѳедральнаго

собора

 

I.

 

Вознесенскій,

 

члены:

 

ректоръ

 

семинаріи

 

протоіерей

I.

 

Сырцовъ,

 

Воскресенской,

 

что

 

въ

 

Дебрѣ,

 

церкви

 

протоіерей

Н.

 

Вушпевскій.

 

священникъ

 

каоедральпаго

 

собора

 

А.

 

Вино-

градовъ,

 

казначей

 

священникъ

 

Сергіевской

 

церкви

 

Н.

 

Красно-

пѣвцевъ

 

н

 

секретарь

 

преподаватель

 

семпнаріи

 

А.

 

Юницкій.

 

По

постановленію

 

совѣта

 

братства

 

отъ

 

13

 

ноября

 

1898

 

г.,

 

утвер-

жденному

 

Кго

 

Преосвященствоыъ.

 

въ

 

составъ

 

совѣта

 

братства,

въ

 

качествѣ

 

снерхштатнаго

 

члена,

 

включенъ

 

духовникъ

 

семи-

наріи

 

священникъ

 

Д.

 

Лебедевъ,

 

изъявившій

 

сог.іасіе.

 

по

 

пред-

ложенію

 

совѣта,

 

принять

 

на

 

себя

 

завѣдываніе

 

кнпжнымъ

 

скла-

домъ

 

братства

 

м

 

складами

 

при

 

церквахъ

 

епархіи,

 

а

 

равно

 

и

 

всю

отчетность

 

по

 

сему

 

предмету,

 

съ

 

назначеніемъ

 

f«y

 

по

 

5

 

руб.

въ

 

мѣсяцъ

  

на

  

расходы

   

по

  

письмоводству.

IV.

   

Вииманіе

 

совѣта

 

братства

 

обращено

 

было

 

на

 

развитіе

слѣдующихъ

  

мѣропріятій:

I.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

совѣтъ

 

братства

 

продол жалъ

 

открывать

при

 

церквахъ

 

спархіи

 

книжные

 

склады

 

для

 

продажи

 

книгъ

 

и

брошюръ,

 

соответствующих*

 

цѣлямъ

 

братства,

 

спабжалъ

 

книгами

н

 

брошюрами

 

религіозно-нравственнаго

 

и

 

протнвораскольническаго

содержапія

 

дли

 

продажи

 

открытые

 

склады

 

и

 

высылалъ

 

таковыя

по

 

заявленію

 

бе:;мездно.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

вѣдѣнін

 

совѣта

братства

 

состояло

 

1 64

 

скляда.

 

Выписано

 

было

 

книгъ

 

старо-

печатныхъ.

 

книгъ

 

и

 

брогаюръ

 

религіозно-нравственнаго

 

содер-

жанія

 

и

 

протнвораскольническаго.

 

образковъ

 

и

 

крестиковъ

 

на

1055

 

руб.

 

89

 

коп.

 

Выслано

 

было

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

въ

 

скла-

ды

 

для

 

продаяпі

 

на

 

627

 

руб.

 

98

 

коп.

 

Представлено

 

въ

 

совѣтъ

завѣдующпѵи

 

складами

 

выручепныхъ

 

отъ

 

продажи

 

кпигъ

 

и

брошюръ

 

денегъ

 

692

 

руб.

 

26

 

коп.

 

Нзданій

 

Императорскаго

православнаго

 

Палестинскаго

 

общества

 

разослано

 

для

 

продажи

на

 

25

 

руб.

 

Выслано

 

безмездно

 

книгъ

 

протнвораскольническаго

 

и
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релнзіозно-нравствеинаго

 

со,іер;капія:

 

а)

 

епархіальному

 

миссіоперу

свящ,

 

I.

 

Иванову

 

па

 

56

 

руб.

 

79

 

коп.,

 

б)

 

уѣздному

 

миссіонеру

свящ.

 

Н.

 

Рубннскому

 

на

 

3

 

р\б.

 

75

 

кон.,

 

в)

 

въ

 

церкоиво-ири-

ходскую

 

бпбліотеку

 

при

 

церкви

 

села

 

Хороброва,

 

Макарьевскаго

уѣзда,

 

на

 

5

 

руб.,

 

г)

 

въ

 

церковно-прнходскую

 

бнб.ііотеку

 

при

единовѣрческой

 

церкви

 

села

 

Трошкова,

 

Варнавинскаго

 

уѣзда,

на

 

8

 

руб.

 

60

 

коп.,

 

всего

 

на

 

74

 

руб.

 

14

 

коп.

 

Повыхъ

 

противо-

раскольпическихъ

 

библіотекъ,

 

кромѣ

 

36,

 

открытыхъ

 

въ

 

преды-

дущіе

    

годы,

  

въ

 

отчетномъ

  

году

  

открыто

  

не

 

было.

2.

 

Въ

 

вѣдѣнін

 

совѣта

 

братства

 

состояли

 

благочинпнческія

библіотеки

 

въ

 

округахъ:

 

Макарьевскомъ

 

1,

 

Галичскомъ

 

1,Галич-

скомъ

 

2,

 

Макарьевскомъ

 

о,

 

Юрьевецкомъ

 

5,

 

Нерехтскомъ

 

5,

Буйскомъ

 

1,

 

Юрьевецкомъ

 

6,

 

Нерехтскомъ

 

3,

 

Вуйскомъ

 

2,

Кинешемскомъ

 

4,

 

Буйскомъ

 

4

 

и

 

Макарьевскомъ

 

2.

 

Наибольшее

число

 

кннгъ,

 

преимущественно

 

богословского

 

содержниія,

 

пріобрѣ-

тено

 

въ

 

составъ

 

библіотекъ

 

округовъ:

 

Юрьевецкаго

 

6:

 

261пазв.

416

 

том.,

 

Макарьевскаго

 

1:

 

208

 

назв.

 

410

 

том.

 

и

 

7

 

назв.

 

ие-

ріод.

 

изданій,

 

Юрьевецкаго

 

5:

 

116

 

назв.

 

224

 

тома

 

и

 

6

 

назв.

иеріод.

 

изд.,

 

всего

 

на

 

490

 

руб.

 

76

 

коп.,

 

Буйскаго

 

1:

 

62

 

назв.

108

 

том.

 

и

 

7

 

назв.

 

иеріод.

 

издапій,

 

Макарьевскаго

 

5:

 

56

 

назв.

184

 

тома

 

н

 

18

 

назв.

 

неріод.

 

издапій,

 

всего

 

на

 

767

 

руб.

 

3

 

коп.,

Макарьевскаго

 

2:

 

39

 

паз.

 

95

 

том.,

 

Кнпешежнаго

 

4:

 

77

 

назв.,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

55

 

назв.

 

иротивораскольническаго

 

содержанія,

 

и

3

 

назв.

 

період.

 

нзданіб.

 

Выписка,

 

хрансніе

 

н

 

выдача

 

книгъ

 

изъ

бнбліотеки

 

производилась

 

согласно

 

съ

 

составленными

 

''о-вѣтомъ

братства

 

на

 

сей

 

предметъ

 

общими

 

правилами.

 

При

 

библіотекѣ

Юрьевецкаго

 

6

 

округа

 

имѣется

 

спеціальный

 

отдѣлъ

 

кннгъ

 

для

народнаго

 

чтенія.

 

Бъ

 

состав*

 

этого

 

отдѣ.іа

 

въ

 

отчетномъ

 

году

входили:

 

изданія

 

церковно- приходской

 

бнбліотеки

 

подъ

 

редакціей

Б.

 

И.

 

Шемякина,

 

брошюры

 

Нреосвященнаго

 

Биссаріона,

 

житія

святых*,

 

книжки

 

Русскаго

 

Паломпика,

 

сочнненія

 

еи.

 

Оеофана

и

 

прот.

 

Наумовича,

 

Троицкіе

 

листки

 

н

 

книжки,

 

Троицкіе

 

цмѣтки,

журналы:

 

Русскій

 

Паломник*

 

и

 

Душеполезное

 

Чтеніе.

 

Понменован-

ныя

 

книги,

 

брошюры,

 

листки

 

и

 

журналы

 

выдавались

 

прихожанамъ

церквей

 

округа

 

для

  

чтеиін

 

безмездно.

  

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

удовле-
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творено

 

было

 

973

 

требопанія.

 

Прп

 

библіотекѣ

 

Макарьевскаго

1

 

окр.

 

существует*

 

«кладь

 

книгъ,

 

брошюръ

 

и

 

листковъ

 

религіоз-

но-нравственпаго

 

содержания,

 

предназначенных*

 

къ

 

отпуску

 

къ'

церквамъ

 

окрѵга

 

для

 

сформнровапія

 

церковно-приходских*

библіотекъ.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

съ

 

этою

 

цѣлію

 

отпущено

 

было

въ

 

церквамъ

 

округа

 

215

 

экземпляров*

 

книгъ

 

и

 

брошюр*

религіозно-нравственнаго

 

содержанія

 

на

 

40

 

руб.

 

50

 

коп.

 

и

болѣе

 

900

 

листков*

 

„Троицких*"

 

и

 

„Воскресных*".

 

Изъ

 

склада

же

 

доставляются

 

къ

 

церквам*

 

округа

 

книги

 

свящепнаго

 

писанія:

Новый

 

Заиѣтъ,

 

Евангеліе,

 

Псалтирь,

 

и

 

собственно

 

церковпыя:

Молитвенник*,

 

Каноннпкъ,

 

Святцы,

 

Помянникъ

 

и

 

другія,

 

для

обязательной

 

выдачи

 

той

 

или

 

другой

 

книги

 

каждой

 

парѣ

 

і

 

ово-

брачпыхъ,

 

непосредственно

 

по

 

совершении

 

брака,

 

и

 

для

 

продажи

прихожанам*,

 

по

 

желанію.

 

Выдача

 

производится

 

согласно

 

по-

становлению

 

благочинническагосъѣзда

 

духовенства,

 

состоявшагося

6

 

февраля

 

1897

 

года,

 

с*

 

цѣлію

 

возможно

 

большаго

 

распро-

странена

 

среди

 

простого

 

народа

 

книг*

 

свящевнаго

 

писанія.

По

 

сообщенію

 

мѣстваго

 

благочиннаго,

 

мѣра.эта

 

оказывается

вполнѣ

 

пригодною

 

для

 

достижспіл

 

цѣлп:

 

поименованныя

 

книги

съ

 

радостію

 

и

 

благодарностію

 

принимают*

 

всѣ

 

новобрачные,

охотно

 

оплачивая

 

стоимость

 

их*.

 

Всего

 

в*

 

отчетном*

 

гсду

 

от-

пущено

 

церквам*

 

округа

 

названных*

 

книг*

 

390

 

экземпляров*

па

  

120

  

руб.

  

50

  

кон.

3.

 

На

 

средства

 

братства

 

содержалась

 

одпоклассная

 

церковно-

приходская

 

школа

 

в*

 

зараженном*

 

расколом*

 

с.

 

Шадринѣ

Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

открытая

 

въ

 

память

 

исполнившегося

 

25

сентября

 

1892

 

года

 

иятнсотъ-лѣтія

 

со

 

дня

 

блаженной

 

кончины

иреп.

 

Сергія,

 

Радопежскаго

 

чудотворца.

 

Къ

 

1-му

 

января

 

1900

года

 

въ

 

шко.іѣ

 

было

 

30

 

учащихся:

 

26

 

мальчиковъ,

 

въ

 

том*

чнс.іѣ

 

2 — дѣтн

 

раскольников*,

 

и

 

-1

 

дѣвочки.

 

Всѣ

 

учащіеся

 

пользо-

вались

 

готовою

 

горячею

 

пищею.

 

Псего

 

на

 

содер.ч;аніе

 

школы

 

въ

отчетном'!,

 

году

 

израсходовано

 

425

 

руб.

 

62

 

коп.

 

На

 

сколько

позволяли

 

средства,

 

совѣт*

 

братства

 

оказывал*

 

вспомоществова-

ніе

 

п

 

другим*

 

школам*.

 

Въ

 

пособіе

 

черемисской

 

школѣ

 

гра-

моты

 

въ

 

деревнѣ

    

Ошкатахъ,

     

Нетлужскаго

    

уѣзда,

 

выдапо

    

изъ
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средств*

 

братства

 

20

 

руб.;

 

въ

 

пособіе

 

школѣ

 

грамоты

 

въ

 

едино-

вѣрческомъ

 

приходѣ

 

села

 

Ключей

 

Макарьевскаго

 

уѣзда — 10

 

р.

Согласно

 

параграфу

 

8

 

н.

 

а

 

Устава,

 

из*

 

средств*

 

братства

 

вы-

дано

 

15

 

руб.

 

псаломщику

 

с

 

Илыінскаго

 

И.

 

Калинникову

 

въ

иособіе

 

на

 

содержаніе

 

сына

 

его,

 

обучающегося

 

въ

 

духовном*

училищѣ.

4.

 

Въ

 

составъ

 

мнссіонерскаго,

 

протнвораскольническаго

 

и

нротивосектантскаго

 

института

 

входили:

 

епархіалыіый

 

миссіопер*,

четыре

 

уѣздпыхъ

 

миссіонера

 

и

 

три

 

помощника

 

их*.

 

Въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

епархіальный

 

миссіонер*

 

свящ.

 

I.

 

Иванов*

 

имѣл*

97

 

публичных*

 

и

 

частных*

 

бесѣд*

 

с*

 

расколтниками

 

и

колеблющимися

 

православными,

 

проживающими

 

к*

 

приходах*

Кішешемскаго

 

и

 

Юрьевецкаго

 

уѣздовь,

 

158

 

бесѣдъ

 

—

 

с*

 

персіапи-

помъ-могометаиипомъ

 

Мемедомъ-Али,

 

изъявившим*

 

жо.іаніе

принять

 

православную

 

вѣру,

 

и

 

произнес*

 

86

 

поученій

 

общаго

и

 

протнвораскольническаго

 

содержанія

 

в*

 

церквахъ

 

города

Кннешмы.

 

Окружный

 

мнссіонеръ

 

по

 

Костромскому

 

и

 

Нерехтскому

уѣздам*

 

свящ.

 

А.

 

Скворцов* — 22

 

публичных*

 

и

 

5

 

частных*

бесѣдъ

 

съ

 

раскольниками;

 

окружный

 

мнссіонеръ

 

по

 

Буйскому

и

 

Галичскому

 

уііздамъ

 

свящ.

 

И.

 

Рубннскій

 

— 18

 

нублнчпыхъ

и

 

частныхъ

 

бесѣдъ;

 

окружный

 

мнссіонеръ

 

по

 

Варнавинскому

уѣзду

 

свящ.

 

П.

 

Николаевскіп —

 

9

 

публичных*

 

бесѣдъ;

 

окружный

миссіонеръ

 

по

 

Макарьевскому

 

уѣзду

 

свящ.

 

П.

 

Мегалинскій

 

—

 

56

публичныхъ

 

и

 

12

 

частныхъ

 

бесѣдъ;

 

помопиіпкъ

 

миссіонера

 

по

Варнавинскому

 

уѣзду

 

крестьяпит,

 

В.

 

Разумовъ — 18

 

нублнчпыхъ

бесѣдъ;

 

номощнпкъ

 

миссіонера

 

по

 

Костромскому

 

и

 

Нерехтскому

уѣздамъ

 

отставной

 

унтеръ-офицеръ

 

Ф.

 

Андреев* — б'

 

публичныхъ

бесѣдъ

 

и

 

постонпныя

 

частныя

 

бесѣды

 

съ

 

раскольниками,

 

про-

живающими

 

въ

 

городѣ

 

ПлесЬ

 

н

 

близ*

 

лежащих*

 

селепіяхъ;

помощник*

 

мнссіопера

 

по

 

Макарьевскому

 

уѣзду

 

И.

 

Статьпнъ— 4

публичных*

 

и

 

16

 

частных*

 

бесѣд*

 

съ

 

раскольниками,

 

прожива-

ющими

 

близь

 

села

 

Ковернина.

 

Па

 

возпаграждепіе

 

миссіоперовъ

и"

 

их*

 

помощников*

 

изъ

 

средствь

 

братства

 

израсходовало

 

1770

рублей.
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Особенпую

 

ревность

  

по

 

обращенію

 

раскольников*,

 

а

 

равно

 

и

иновѣрцевъ,

 

и замѣчательиое

 

трудолюбіе

 

обнаруживает* епархіаль-

ный

 

мнссіонеръ —

 

свящ.

 

I.

 

Иванов*.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

11

 

апрѣля

 

въ

А.іександро-Невской

   

кладбищенской

  

церкви

  

г.

  

Кинешмы,

   

послѣ

предвательнаго

 

оглашепія,

  

священником*

 

I.

 

Ивановым*

 

совершено

было

 

крещеніе

 

магометапипа

  

Мемеда-Али;

  

23

 

декабря

  

им*

 

при-

соединен*

 

был*

    

к*

   

православію

 

последователь

    

страннической

секты

  

А.

  

С.

  

Смирнов*.

 

Послѣдній,

 

въ

 

знак*

  

искренности

 

своего

обращенія

 

къ

  

нравославію,

   

подарилъ

 

мпссіонеру

 

нсѣ

 

свои

    

рас-

кольпическія

 

тетраде.

  

(*)

 

Не

 

ограничиваясь

 

устными

    

беседами,

свящ.

  

I.

  

Ивановъ

    

велъ

 

обширную

 

переписку

 

со

 

многими

    

рас-

кольниками.

  

Въ

 

мѣстныхъ

 

Еиархіальныхъ

 

Ведомостях*

 

печатаются

его

    

бесѣды

  

къ

     

именуемымъ

  

старообрядцамъ

    

по

    

руководству

Малаго

 

катихизиса,

 

составлепныя

  

иыъ

 

ко

 

дню

 

юбилея

 

Его

 

Пре-

освященства

   

Преосвящепнѣвшаго

    

Виссаріона.

 

Въ

 

отчетѣ

 

свящ.

I.

 

Иванова

 

съ

 

буквальною

 

точностью

 

приведены

 

письма

 

к*

 

нему

священников*

  

приходов*:

  

Макатовскаго,

 

Семеновскаго,

 

Родников-

скаго,

  

Мелечкинскаго

    

и

  

Троицкаго,

  

въ

 

которых*

 

эти

    

священ-

ники

  

свидѣтельствуют*

 

о

 

благотворном*

 

вліяніи

  

его

 

бесед*

    

на

православное

  

и

  

раскольническое

   

населепіе.

  

Вліявіе

 

это

 

вырази-

лось

 

въ

 

ограждепін

     

отъ

 

увлечевія

  

раскольническимъ

    

ученіемъ

православпыхъ.

  

въ

    

утверждевіи

  

въ

  

православіи

    

колеблющихся,

въ

 

ослаблепііі

  

авторитета

 

вождей

   

раскола

 

и

  

въ

 

возбужденіи

 

со-

мньнія

   

въ

  

иравотѣ

 

своихъ

  

в гЬрованій

   

въ

 

рядовыхъ

 

раскольников*.

Въ

     

подгвержденіе

     

благотворнаго

   

вліянія

     

бесѣдъ

     

миссіонера

священники

    

поимепованныхъ

 

приходовъ

  

указываютъ

 

также

    

на

тот*

 

факт*,

  

что

  

въ

 

минушемъ

  

1899

  

году

  

м.чогіе

    

колеблющіеся

въ

  

иравославіи,

  

изъ

 

коих*

  

некоторые

  

по

  

30

  

лѣтъ

 

не

 

исполняли

хрнстіанскаго

 

долга

 

нсиовѣди

  

и

  

св.

  

причастія,

  

исполнили

   

этот*

долг*.

 

Его

 

Преосвященству

    

на

 

отчете

 

священника

    

I.

  

Иванова

благоу годно

    

было

     

наложить

 

слѣдующую

    

резолюцію:

    

„Отчет*

Некоторые

 

и

 

другіе

 

раскольники

 

дарили

 

миссіонеру

 

расколь-

ническія

 

сочиненія,

 

так*

 

что

 

въ

 

библіотеке

 

миссіонера

 

имеется

 

болѣе

250

 

названій

 

pa

 

кольническихъ

 

сочиненін.
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свидетельствует*

    

о

 

неутомимой

   

и

  

плодотворной

    

миссіонерской

деятельности

  

священника

 

I.

  

Иванова.

  

Надо

 

подумать

 

о

 

наградѣ".

Въ

 

Варпавннскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

марте

 

мѣсяцѣ

 

отчетнаго

 

года

присоединены

 

были

 

къ

 

православію

 

107

 

человѣкъ

 

раскольников*,

проживающих*

 

в*

 

деревнях*

 

Крошиловѣ

 

и

 

Малой

 

-

 

Арьѣ.

Обращенію

 

их*

 

к*

 

православной

 

церкви,

 

кроме

 

местнаго

миссіонера

 

и

 

его

 

помощника,

 

много

 

содѣйствовалъ

 

синодальный

мнссюнеръ

 

прот.

 

К.

 

Крючков*.

 

В*

 

отчетном*

 

году

 

устроены

двѣ

 

церкви

 

для

 

обратившихся

 

к*

 

православной

 

церкви

 

въ

 

цреды-

дущіе

 

годы

 

раскольников*:

 

одна

 

—

 

въ

 

деревне

 

Чердаках*— едино-

верческая,

 

другая

 

—

 

въ

 

дер.

 

Горевѣ — православная

 

н

 

закуплен*

лѣсъ

 

и

 

приготовленъ

 

матеріалъ

 

для

 

постройки

 

церквей

 

нъ

 

дер.

ЕлховкЬ

 

и

 

Вайѣ.

 

Ивъ

 

упомянутых*

 

въ

 

ст.

 

2-й

 

75

 

раскольни-

ков*

 

нзъ

 

приходов*

 

Макарьевскаго

 

уезда

 

присоединились

 

к*

православной

 

церкви

 

ва

 

нравахъ

 

еднноверія

 

въ

 

отчетномъ

 

году

7

 

человек*.

 

По

 

вопросу

 

о

 

ирисоедипепіи

 

остальных*

 

духовная

консисторія

 

ведетъ

 

переписку

 

съ

 

мьстнымъ

 

благочиннимъ

 

и

приходскими

 

священниками.

Всего

 

нзъ

 

раскола

 

въ

 

православіе

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

обрати-

лось

 

249

 

д.

 

об.

 

н.,

 

въ

 

том*

 

числе

 

7

 

д.

 

об.

 

и.

 

на

 

правахъ

единовѣрія.

___________

С~)

    

Т

    

~Чі

   

!Е

    

Т

    

Т-»

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остатк-ѣ

   

суммъ

 

православнаго

 

Костром-

ского

 

Ѳеодоровсно-Сергіевснаго

 

братства

 

за

 

1899

 

годъ.

I.

  

На

 

церковно-приходскую

  

школу

 

въ

 

память

событія

   

17

  

октября

   

1888

  

года.

Отъ

   

1898

   

г.

  

оставалось:

1.

   

Наличными

 

депьгами

                

.

                 

.

         

1004

     

28

2.

   

Процентными

 

бумагами

            

.

                 

.

        

4300

     

—

Итого

              

.

        

5804

     

28

Къ

 

тому

  

въ

   

1899

  

г.

  

поступило:

А.

 

Наличными

 

деньгами:

1.

    

/о

  

по

  

капиталу,

  

состоявшему

  

въ

 

сберега-

тельной

 

кассѣ

    

Костромского

   

отдѣленія

    

Государ-
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ственпаго

 

банка

 

за

  

1898

  

г.

  

и

 

по

 

купонамъ

   

про-

центныхъ

 

бумагъ

 

за

  

1899

  

г.

               

.

                

.

           

233

       

4

2.

   

Собрапныхъ

 

во

 

вторую

 

половину

 

1898

 

г.

и

 

въ

 

первую

 

1899

 

г.

 

по

 

подписнымъ

 

листамъ,

 

выдан-

нымъ

 

отъ

 

совѣта

 

братства

 

къ

 

дерквамъ

 

епархш

 

.

 

•

        

500

     

19

Б.

  

Процентными

 

бумагами:

3.

   

ІІрюбрвтепными

   

покупкою

    

на

 

наличный

деньги

  

по

 

сей

  

статьѣ

           

.

                 

.

                

.

         

1000

     

—

Итого

              

.

         

1733

    

2~3

А

 

вмѣстѣ

 

съ

 

остаточными

 

отъ

 

1898

 

г.

 

въ

приходѣ

 

на

 

церковно- приходскую

 

школу

 

за

 

1899

годъ

 

будетъ

          

....

        

7037

     

51

Въ

 

1899

 

г.

 

по

 

сей

 

статьѣ

 

въ

 

расходъ

 

по-

ступило

 

наличными

 

деньгами,

 

употребленными

 

на

покупку

  

4"/о

  

государственной

 

ренты

 

въ

  

1000

  

р.

          

1018

     

67

А

 

за

 

нсключрпіемъ

 

означенпаго

 

расхода

 

изъ

суммы,

 

показанной

 

въ

 

прнходѣ,

 

къ

 

1900

 

году

 

на

церковно-приходскую

 

школу

 

осталось

 

6018

 

р.

 

84

 

к.

изъ

 

ппхъ

 

5300

 

руб.

 

въ

 

нроцептныхъ

 

бумагахъ

 

и

718

 

р.

 

84

 

к.

 

наличными

 

деньгами,

 

хранящимися

въ

  

государственной

 

сберегательной

 

кассѣ.

П.

  

На

 

общія

  

нужды

 

братства.

Отъ

  

1898

  

г.

  

осталалось.

1.

   

Наличными

  

деньгами

                 

.

                 

.

          

410

     

95

2.

   

Процентными

 

бумагами

            

.

                 

.

         

5200

     

—

Итого

              

.

        

5610

    

95

Къ

 

тому

  

въ

   

1899

  

г.

  

поступило:

Наличными

 

деньгами:

1.

   

"/о

 

по

 

капиталу,

 

состоявшему

 

въ

 

сберега-

тельной

 

кассѣ

 

Костромского

 

отдѣленія

 

Государ-

ственная

 

банка,

 

за

   

1898

  

г.,

 

и

  

по

 

купонамъ

 

аро-

центныхъ

 

бумагъ

 

за

   

1899

  

г.

                

.

                 

.

          

224

       

9

2.

   

Собрал пыхъ

 

въ

 

кружки

 

при

 

церквахъ

 

епар-

хш

  

и

  

по

 

листамъ,

 

выданымъ

 

отъ

 

совѣта

 

братства,

во

  

вторую

  

половину

   

1898

 

г.

 

и

   

въ

  

первую

   

1899

 

г.

           

759

     

99

3.

   

Ч.іенскихъ

  

взносовъ

                  

.

                

.

           

699

     

—

4.

   

Вырученпыхъ

 

отъ

 

продажи

 

кннгъ

 

изъ

 

епар-

хіалыіаго

 

книяснаго

 

склада

 

братства

 

на

 

палпчныя

деньги

  

и

  

нзъ

 

складовъ

  

при

 

церквахъ

 

епархш

      

.

           

692

     

26

5.

   

Пожертвованій

 

отъ

 

разныхъ

 

лнцъ

 

па

 

нуж-

ды

 

братства

 

вообще

              

.

                

.

                

•

           

203
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6.

   

Пожертвовапій

 

отъ

 

Нреосвящеппѣйшаго

Виссариона,

 

Епископа

 

Костромского,

 

и

 

отъ

 

мона-

стырей

 

епархіи

   

ua

 

содержаніе

 

протпвораскольнп-

ческихъ

 

миссіонеровъ

 

епархіи

               

.

                 

.

           

780

     

—

7.

   

Изъ

 

Костромской

 

духовной

 

консисторіи,

высланныхъ

 

въ

 

оную

 

ХозяйствепнымъУпракленіемъ

при

 

Святѣйшемъ

 

Сиподѣ,

 

па

 

содержапіе

 

въ

 

1899

года

 

епархіальнаго

  

миссіонера

              

.

                 

.

           

980

     

—

8.

   

Полученпыхъ

   

отъ

  

размѣпа

     

па

  

наличный

деньги

  

4%

 

государственной

 

ренты

  

въ

  

200

  

р.

      

.

           

198

     

90

Итого

              

.

        

4537

     

24

А

 

вмѣстѣ

 

съ

 

остаточными

 

отъ

 

1898

 

г.

 

въ

приходѣ

 

на

 

общія

 

пужды

 

братства

 

за

 

1899

 

годъ

будетъ

                  

....

       

10148

     

19

Въ

 

1899

 

г.

 

израсходовано

 

на

 

обіція

 

нужды

братства:

А.

 

Наличными

 

деньгами:

1.

   

На

 

выписку

 

книгъ

 

старонечатныхъ,

 

впигъ

и

 

брошюръ

 

религіозно-нрявственпаго

 

и

 

нротиво-

раскольничнаго

 

содержапіа,

  

кпигъ

 

свящепиаго

 

ііп-

санія,

  

образковъ

  

и

  

крестиковъ

            

•

 

.

                 

.

         

1055

     

89

2.

   

На

 

жалованье

  

епархіальноыу

     

ыиссіоперу

изъ

 

сиподскихъ

 

суммъ

          

.

                

.

                 

.

           

980

     

—

3.

   

На

 

жалованье

 

епархіальному

 

миссіоперу,

четыремъ

 

окружнымъ

 

миесіоперамъ

 

и

 

тремъ

 

по-

мощникамъ

  

миссіоперовъ

       

.

                

.

                 

.

         

1760

     

—

4.

   

Выдано

  

крестьянину

   

Кузнецову

   

за

 

труды

по

 

веденію

 

бесѣдъ

 

съ

 

раскольниками,

 

въ

 

поощреніе

             

10

    

—

5.

   

На

 

содержаніе

 

цорковно-нрнходской

 

школы

въ

 

селѣ

  

ПІадринѣ

 

Макарьевскаго

 

уѣзда

                

.

           

425

     

62

6.

   

Выдано

 

въ

 

нособіе

 

черемисской

 

школѣ

 

гра-

моты

  

въ

 

деревнѣ

 

Ошкатахъ

 

прихода

    

села

  

ІІись-

менеръ

  

Ветлужскаго

  

уѣзда

   

.

                 

.

                              

20

     

—

7.

   

Выдано

 

въ

 

пособіе

 

школѣ

 

грамоты

 

въ

 

едн-

новѣрческомъ

 

приходѣ

   

с.

   

Ключей

   

Макарьевскаго

уѣзда

   

.

                 

.

                 

.

                

.

                 

.

             

10

     

—

8.

   

Препровождено

 

въ

 

Костромскую

 

духовную

коееисторію

 

для

 

выдачи

 

свящеппику

 

Симеону

 

Ве-

селовскому

 

въ

 

вознагражденіе

 

за

 

труды

 

по

 

пспол-

ненію

  

имъ

 

обязаностей

   

священника

 

въ

 

единовѣр-

ческомъ

  

приходѣ

 

села

 

Трошкова

          

.

                

.

             

20

     

—

9.

 

Выдано

 

псаломщику

 

с.

 

Ильинскаго

 

Іоаапу
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Калинникову

 

въ

 

пособіе

    

на

 

содержаніе

  

сына

 

въ

духовномъ

 

училищѣ

               

.

                

.

                

.

             

15

     

__

10.

 

На

 

выписку

 

періодическихъ

 

издавій:

 

„Мис-

сіоперскаго

 

Обозрѣнія",

 

я Миссіонерскаго

 

Сбор-

ника",

 

„Церковпыхъ

 

Вѣдомостей"

 

и

 

„Костром-

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей"

 

за

 

1899

 

и

1900

  

гг.

 

для

  

епархіальнаго

 

миссіонера

                

.

            

33

     

—

11.

   

Уплачено

 

въ

 

губернскую

 

типографію

 

за

отпечатапіе

 

1000

 

экз.

 

каталога

 

кпигъ,

 

продающих-

ся

  

въ

 

главпомъ

 

складѣ

 

братства,

 

и

 

разныхъ

 

блан-

ковъ

 

отношеній

    

.

                 

.

                 

.

                

.45

     

—

12.

   

Уплачено

    

переплетчику

    

за

   

переплетъ

2-хъ

  

прнходо-расходныхъ

 

книгъ

           

.

                

.

               

1

     

40

13.

   

На

 

жалованье

 

занимающемуся

 

письмовод-

ствомъ

 

по

 

брате

 

іву,

 

завѣдывающему

 

главнымъ

складомъ

 

книгъ

 

братства,

 

разсыльному

 

при

 

брат-

ств'!;

  

и

  

служителю

   

за

 

труды

     

по

  

упаковкѣ

 

книгъ

и

 

отнравкѣ

  

ихъ

  

на

 

почту

  

и

  

вокзалъ

   

.

                

.

           

348

    

—

14.

   

Уплачепо

 

столяру

 

за

 

устройство

 

2-хъ

 

но-

выхъ

 

шкафовъ

 

подъ

 

книги

 

и

 

передѣлву

 

прежипхъ

             

26

     

20

15.

   

На

 

почтовые

 

и

 

другіе

 

расходы

 

-цо

 

пере-

сылкѣ

  

кпигъ

  

въ

 

склады

  

при

  

церквахъ

 

епархіп

     

.

             

37

     

62

16.

   

На

 

почтовые

 

расходы

 

по

 

пересылкѣ

 

де-

пегъ

   

въ

 

жалованье

   

миссіонерамъ,

    

помощнвкамъ

ихъ

  

и

  

другимъ

 

лнцамъ.

 

въ

 

уплату

 

по

 

счетамъ

 

и

 

пр.

            

25

     

96

17.

    

Выдано

 

единовременно

 

письмоводителю

капцелярін

 

правленія

 

дух.

 

семпнаріи

 

А.

 

Филиппову

за

 

труды

 

по

  

набиранію

 

книгъ,

   

согласно

 

требова-

пію

 

изъ

 

складовъ

 

при

 

церквахъ

            

.

                

.

               

3

     

—

Б.

  

Процентными

  

бумагами.

18.

   

Выдано

 

казначею

 

братства

   

для

  

размѣна

на

  

паличныя

 

деньги

             

.

                

.

                

.

           

200

     

—

Итого

              

.

         

5016

     

69

За

 

исключепіемъ

 

означеннаго

 

расхода

 

изъ

 

сум-

мы,

 

показаппой

 

въ

 

прпходѣ,

 

къ

 

1900

 

г.

 

на

 

общія

нужды

 

братства

 

остается

 

5131

 

р.

 

50

 

к.,

 

изъ

 

ко-

ихъ

 

5000

 

р.

 

въ

 

процептныхъ

 

бумагахъ

 

и

 

131

 

р.

50

 

к.

 

наличными

 

деньгами,

 

хранящимися

 

въ

 

го-

сударственной

 

сберегательной

 

кассѣ.

III.

 

На

 

епархіальное

 

женское

  

училище:

Отъ

  

1898

  

г.

  

оставалось:

1.

  

Наличными

  

деньгами

                

.

                 

.

           

777

     

31
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2.

  

Процентными

 

бумагами

            

.

                 

.

       

67150

     

—

Итого

              

.

       

67927

     

31

Къ

 

тому

  

въ

  

1899

  

г.

  

поступило:

А.

  

Наличными

 

деньгами:

1.

   

%

 

за

 

1898

 

г.

 

по

 

капиталу,

 

состоявшему

въ

 

государственной

    

сберегательной

  

касгѣ,

     

н

  

по

купонамъ

 

нроцентныхъ

 

бумагъ

 

за

  

1899

  

г.

           

.

         

2258

     

25

2.

   

°/°

 

и

 

лажу

 

но

 

бумагамъ,

 

переданныхъ

 

въ

комиссію

    

по

 

устройству

   

епархіальнаго

  

женскаго

училища

               

....

           

239

     

—

3.

   

Получеппыхъ

 

отъ

 

управлепіл

 

свѣчного

завода:

а)

   

въ

 

счетъ

 

уплаты

 

капиталыіаго

 

долга

 

за-

вода

 

фонду

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

        

.

         

5666

     

13

б)

   

%

 

за

   

1898

   

г.

   

па

 

заемный

  

капиталь

  

изъ

4%

  

годовыхъ

       

....

         

1106

     

64

в)

  

отчисленныхъ

 

изъ

 

прибылей

 

завода

 

за

 

1898

 

г.

        

4000

     

—

4.

   

Возвращено

 

комнссіею

 

по

 

устройству

 

еиар-

хіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

оставшихся

 

неизрас-

ходованными

    

изъ

  

числа

  

ныданныхь

  

ей

    

совѣтомъ

братства

  

на

  

покупку

 

земли

 

.

                

.

                 

.

           

251

     

30

5.

   

Изъ

 

редакціи

 

„Костромскпхъ

 

Епарх

 

Вѣ-

домостей"

 

вырученныхъ

 

отъ

 

продажи

 

Иоученій

священника

 

А.

  

Лнберова

     

.

                 

.

                

.

             

14

     

85

6.

   

Полученныхъ

 

отъ

 

размѣна

 

одной

 

серіи

 

го-

сударственнаго

 

казначейства

                 

.

                

.

             

50

     

—

7.

   

Ножертвованій

 

отъ

 

монастырей

 

и

 

частныхъ

лицъ

    

.

                

.

                

.

                

.

                

.

           

238

     

—

8.

   

5-ти

 

рублеваго

 

взноса

 

отъ

 

прпчтовъ

 

и

церквей

 

епархіи.

 

обязательного

 

ежегоднаго

 

износа

отъ

 

священниковъ

 

(по

 

1

 

р.)

 

и

 

штатныхъ

 

діако-

новъ

 

(по

 

50

 

к.)

 

и

 

пожертвованій

 

отъ

 

ирочнхъ

членовъ

 

причтовъ,

 

отъ

 

лицъ,

 

иолучившихъ

 

награ-

ды,

 

и

 

сбора

 

по

 

листам

 

ь

 

съ

 

воззваніемъ

 

къ

 

ио-

жёртвованіямъ

      

.

                 

.

                

.

                        

13714

    

58

1>.

  

Процентными

   

бумагами:

9.

   

По

 

духовному

 

завѣщапію

 

быишаго

 

псалом-

щика

 

РоссійскоЁ

  

миссіп

    

въ

  

г.

  

Гаагѣ.

   

въ

  

Нидер-

ландахъ,

 

Андрея

  

Ардаліоновича

 

Гусева

                

.

         

1000

     

—

10.

   

Пріобрѣтеппыхъ

 

покупкою

   

па

 

палнчныя

деньги

 

.....

       

21000

     

—
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11.

 

Возвращено

 

комиссіею

 

по

 

устройству

 

епар-

хіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

оставшихся

 

неизрас-

ходованными

 

изъ

 

числа

 

выданныхъ

 

совѣтомъ

 

брат-

ства

 

на

 

покупку

 

земли

         

.

                

.

                

.

        

2500

    

—

Итого

             

'."

 

"52038

 

~75
■

А

 

вмѣстѣ

 

съ

 

остаточными

 

отъ

 

1898

 

г.

 

въ

ириходѣ

 

за

 

1899

 

г.

 

на

 

епархіальное

 

женское

училище

 

будегъ

   

.

                 

.

                 

.

                

.

     

119966

       

6

Въ

 

1899

 

г.

 

по

 

статьѣ

 

на

 

епархіальпое

 

жен-

ское

 

училище

 

израсходовано:

А.

  

Наличными

 

деньгами:

1.

   

На

 

покупку

  

процентпыхъ

 

бумагъ

             

.

       

21154

     

16

2.

   

Передано

 

въ

 

комнссію

 

по

 

устройству

 

епар-

хіальнаго

  

женскаго

  

училища:

а)

   

на

 

покупку

 

земли

  

подъ

 

училище

              

.

        

4000

     

—

б)

   

на

 

ѵплату

 

архитектору

 

за

 

составленіе

 

пла-

на

 

(въ

 

допо.шеніе)

                

.

                 

.

                 

.

           

100

     

—

Б.

  

Процентными

  

бумагами:

3.

   

Передано

 

въ

 

комиссію

 

по

 

устройству

 

епар-

хіальнаго

  

женскаго

  

училища

 

па

  

покупку

 

земли

   

.

       

29000

     

—

4.

   

Выдано

 

казначею

 

братства

 

для

 

обмѣна

 

на

наличный

 

деньги

 

.

                 

.

                 

.

                 

.50

     

—

Итого

              

.

       

54304

     

16

А

 

за

 

цсключеніемъ

 

означеннаго

 

расхода

 

изъ

суммы,

 

показанной

 

въ

 

приходѣ,

 

къ

 

1900

 

г.

 

на

епархіальпое

 

женское

 

училище

 

осталось

 

65661р.

90

 

к.,

 

изъ

 

пихъ

 

62600

 

р.

 

въ

 

процентныхъ

 

бу-

магахъ

 

и

 

3061

 

р.

 

90

 

к.

 

наличными

 

деньгами,

 

хра-

нящимися

 

въ

 

государственной

 

сберегательной

 

кассѣ.

Примѣчаніе.

  

Сверхъ

 

того

 

(65661

 

р.

  

90

 

к.),

 

къ

  

1900

  

г.

 

со-

стоитъ

 

долгу

 

за

 

епархіальпымъ

 

свѣчпымъ

 

заводомъ

  

22000

  

р.

IV.

 

На

 

учреждение

 

стипендіи

 

имени

 

Его

 

Пре-

освященства,

 

Преосвященпѣйшаго

 

Виссаріона,

 

Епи-

скопа

 

Костромского

 

и

 

Галнчскаго,

 

въ

 

епархіаль-

номъ

  

женскомъ

 

учплищѣ:

Отъ

  

1898

  

г.

 

оставалось:

1.

   

Наличными

 

деньгами

                

.

                

.

           

938

     

12

2.

   

Процентными

 

бумагами

            

.

                

.

         

6000

     

—

Итого

              

в

        

6938

     

і~2

■
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Къ

 

тому

 

въ

  

1899

  

г.

  

поступило:

Наличными

 

деньгами:

                                               

; .ліх

Процептовъ

 

за

 

1898

 

г.

 

по

 

капиталу,

 

состояв-

шему

 

въ. государственной

 

сберегательной

 

кассѣ

 

и

по

 

купонамъ

 

процентныхъ

 

бумагъ

 

за

   

1899

  

г.

     

.

           

247

     

98

А

 

вмѣстѣ

 

съ

 

остатками

 

отъ

 

1898

 

г.

 

въ

 

нрнходѣ

 

за

 

1899

 

г.

па

 

учреждепіе

 

стипепдіи

 

въ

 

еиархіальномъ

 

женскомъ

 

училнщѣ

будетъ

 

7186

 

р.

 

10

 

к.,

 

которые

 

и

 

остаются

 

къ

 

1900

 

году;

 

изъ

ннхъ

 

6000

 

р.

 

въ

 

процентныхъ

 

бумагахъ

 

и

 

1186

 

р.

 

10

 

к.

 

на-

личными

 

деньгами,

 

хранящимися

 

въ

 

государственной

 

сберегатель-

ной

 

кассѣ,

 

изъ

 

числа

 

послѣдннхъ

 

800

 

р.

 

собственно

 

па

 

стнпен-

дію

 

и

  

386

  

р.

  

10

  

к.

 

вспомогательная

 

капитала.

,гл

                     

■

                   

>

        

•>

                           

■

    

1
(Окончанге

 

слѣоуетъ).

Овѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Награждены:

 

скуфъею:

 

г.

 

Кинешмы

 

Богородацкой

 

при

 

домѣ

прпзрѣпія

 

церквп

 

свящепппкъ

 

Іоаниъ

 

Альтовшй,

 

27

 

марта;

Нерехтскаго

 

у.

 

с.

 

Деннсовскаго

 

священникъ

 

Павелъ

 

Uejioecniu,

29

 

марта;

 

Костром,

 

у.

 

с.

 

Шахова

 

свящ.

 

Павелъ

 

Князевъ.

 

4

апр.;

 

Ветлуж.

 

у.

 

с.

 

Архангельская

 

священ.

 

Іоаинъ

 

Чудецкій,

18

 

апр.

 

Еабедренникомъ:

 

Флоровской

 

ц..

 

что

 

при

 

Галпчскомъ

озерѣ,

 

священ.

 

Михаилъ

 

Семеповъ,

 

25

 

марта;

 

Ветлужскаго

 

у.

с.

 

Спасскаго

 

свящ.

 

Сергій

 

Ііораблевъ

 

и

 

с.

 

Троицко-Одоевскаго

Алексѣй

 

Ероупковъ,

  

18

 

апрѣля.

Умерли:

 

Варнав,

 

у.

 

с.

 

Семенова

 

свящ.

 

Александръ

 

Ввескн-

скій,

 

27

 

марта;

 

Нерехт.

 

у.

 

с.

 

Пружпннна

 

діаконъ

 

Евоимій

Сарментовъ,

  

9

  

апрѣля.

Перемѣщены:

 

с.

 

Никульскаго

 

Смоленской

 

ц.

 

псалом.

 

Ва-

силій

 

Биноградовъ

 

въ

 

с.

 

Спасъ-Нозогу

 

Нерехт.

 

у.

 

30

 

марта;

Варнас.

 

у.

 

с.

 

Ильинскаго

 

па

 

Чебоксаркѣ

 

псаломщикъ

 

Ми-

хаилъ

 

Скворцовъ

 

въ

 

с.

 

Дмитровское

 

Варнавип.

 

у.

 

27

 

марта;

г.

 

Нерехты,

 

Николаевской

 

ц.

 

свящ.

 

Александръ

 

Говоркоаъ

 

къ

Тропцкоп

 

ц.

 

г.

  

Костромы

  

17

 

апрѣля.

Вакантный

 

мѣста:

 

а)

 

свящеіишческія:

 

въ

 

селахъ:

  

Гаряхъ,

  

По-

кровскомъ

 

при

 

Бѣлбажскомъ

 

моя.

 

Макарьев.

 

у.;

 

Уренѣ,

 

Семеновѣ.

/Карповѣ.

 

Топкинѣ,

  

Прнтыкахъ

 

и

 

Возпесенскомъ

 

Варпан.

 

у.;

 

Ши-

l/

  

роковѣ

 

и

 

Хмѣлевицахъ

 

Ветлуж.

 

у.;

 

Борисоглѣбскомъ,

 

Капдауровѣ,

Каменникахъ

 

и

 

Крестахъ

 

Юрьевец.

 

у.;

 

Остромъ-Концѣ

 

Костр.

 

у.;

Александровскомъ

 

Кинеш.

  

у.,

  

Николаевской

 

ц.

  

г.

  

Нерехты.

б)

 

діаконскія:

 

въ

 

с.

 

Ильипскомъ

 

иротивъ

 

Рѣшмы

 

Кинеш.

 

у.;

Хорошевскомъ

 

и

 

Карпунихѣ

 

Ветлуж.

 

у.;
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в)

 

псаломщическія:

 

въ

 

с.

 

Адищевѣ

 

Кинеш.

 

у.;

 

Залѣсьѣ

 

Co-

лиг,

 

у.;

 

Михайдовицахъ

 

Ветл.

 

у.;

 

Ильинскомъ

 

Варнав,

 

у.;

 

Ни-

кульскомъ

 

Смоленск,

 

ц.

 

Нерехт.

 

у.

■

 

і

_______

о

   

б

   

ъ

   

я ._

 

в

 

_/гіе

 

jh___l я.

Росписаніе

 

шествія

 

съ

 

чудотворною

 

Ѳеодоровской

 

иконою

 

Бого-

матери

 

въ

 

г.

 

Галичъ,

 

пребыванія

 

ея

 

въ

 

г.

 

Галичѣ

   

и

 

обратнаго

шествія

 

чрезъ

 

гор.

 

Буй

 

въ

 

г.

 

Кострому,

 

въ

 

1900

 

году.

Апрѣля

28

29

30

Мая

■

 

•

Пятница,

 

на

 

недѣлѣ

 

Св.

 

женъ

 

Мѵроносицъ.

Послѣ

 

поздней

 

въ

 

каѳедр.

 

соборѣ

 

литургіи,

провожденіе

 

чудотворной

 

Ѳеодоровской

 

иконы

Богоматери

 

до

 

Космодаміанской

 

въ

 

Кузнецахъ

церкви

 

и

 

выѣздъ

 

съ

 

св.

 

иконою

 

до

 

зашт.

гор.

  

Судиславля.

Суббота.

 

Св.

 

икона

 

остается

 

въ

 

Судиславлѣ

 

и

носится

 

по

 

домамъ

 

городскихъ

 

обывателей,

 

же-

лающихъ

 

принять

 

къ

 

себѣ

 

святыню.

Воскресеніе.

 

Послѣ

 

ранней

 

литургіп

 

въ

 

соборѣ

выѣздъ

 

нзъ

 

Судиславля

 

до

 

с.

 

Воронья,

 

гдѣ

имѣетъ

 

быть

 

ночлегъ.

Понедпльникъ.

     

Съ

    

попедѣльника

     

на

   

вторникъ

почлегъ

 

назначается

 

или

 

въ

 

селѣ

 

Дубявахъ,

если

 

возможно

 

будетъ

 

по

 

состоянію

 

пути

 

про-

ехать

 

туда,

 

пли

 

же

 

въ

 

с.

 

Митіінѣ

 

по

 

прямому

Галпчскому

 

тракту.

Вторникъ.

 

Прпбытіе

 

съ

 

Ѳеодоровскою

 

иконою

 

въ

г.

 

Галичъ

 

около

 

7

 

часовъ

 

вечера.

 

По

 

обыч-

номъ

 

срѣтенш

 

иконы

 

духовенствомъ

 

городскимъ,

крестный

 

ходъ

 

съ

 

святынею

 

направляется

 

въ

городской

 

Преображенскій

 

соборъ.

Среда.

 

Преполовепіе.

 

Чудотворная

 

икона

 

Бого-

матери

 

имѣетъ

 

быть

 

въ

 

соборномъ

 

храмѣ.

 

По

окончаніп

 

же

 

поздней

 

литургіи

 

и

 

ио

 

соверше-

ніи

 

обычнаго

 

крестпаго

 

хода

 

на

 

воду

 

и

 

по

 

ва-

лу

 

городскому, .

 

св.

 

икона

 

носится

 

въ

 

домы

городскихъ

    

обывателей,

    

которые

    

поже.таютъ
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8

9

10

11

12

принять

    

къ

    

себѣ

    

святыню

    

и

  

благовремеппо

заявятъ

 

о

 

семъ

 

соборному

  

причту.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

св.

 

икона

 

переносится

 

изъ

 

со-

бора

 

въ

 

приходскую

 

Богоявленскую

 

церковь,

около

 

7

  

часовъ

 

вечера,

 

за

 

всенощное

 

бдѣпіе.

Четверіъ.

 

Литургія

 

праздпичная,

 

въ

 

присутствіи

иконы,

 

въ

 

Богоявленской

 

церкви;

 

потомъ

 

за

всенощную

 

переносится

 

св.

 

икона

 

въ

 

церковь

Христорождественсаую.

Пятница.

    

Изъ

 

Христорождественсвой

    

церкви

 

—

опять

 

въ

 

соборъ

   

за

   

всепощное

 

бдѣніе

 

по

 

слу-

чаю

   

наступающаго

    

высокоторжественнаго

   

дня

рожденія

    

ЕГО

    

ВЕЛИЧЕСТВА

     

ГОСУДАРЯ-

ИМПЕРАТОРА.

Суббота.

 

Торжественная

 

литургія

 

н

 

царскій

 

мо-

лебенъ,

 

при

 

участін

 

всего

 

духовенства

 

города,

въ

 

соборѣ;

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

6

 

часовъ

 

вечера —

образъ

 

Богоматери

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

пе-

реносится

 

изъ

 

собора

 

въ

 

Пнколаевскій

 

жен-

скій

 

монастырь.

Воскресеніе.

 

Св.

 

нкопа

 

пребываетъ

 

въ

 

женскомъ

мопастырѣ, — а

 

ко

 

всенощной

 

на

 

понедѣльпикъ

переносится

 

въ

 

приходскую

 

церковь

 

великому-

ченицы

  

Варвары.

Понедѣльникъ.

 

Изъ

 

Варварп некой

 

церкви,

 

въ

 

6

час.

 

вечера,

 

чудотворный

 

образъ

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

препровождается

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

—

опять

 

въ

 

Пиколаевскій

 

жепскій

 

монастырь

 

за

всенощное

 

бдѣпіе,

 

по

 

случаю

 

наступающаго

храмового

 

въ

 

монастырѣ

 

праздника

 

въ

 

честь

святителя

  

и

  

чудотворца

 

Никблая.

Вторникъ.

 

Оттуда

 

—

 

ко

 

всенощной

 

въ

 

Царекон-

стаптиповскую

 

церковь.

Среда.

 

Изъ

 

прихода

 

церкви

 

Царекопстаптинев-

ской

 

въ

 

кладбищенскую

 

Воскресепскую

 

церковь.

Четоеръъ.

   

Йзъ

 

Воскресенской

   

въ

 

церковь

 

Космо-

 

\

даміанскую.

Пятница.

    

Въ

 

церкви

   

Космы

    

и

 

Даміапа

 

назна-

 

!

чается

   

литургія

   

ранняя,

    

за

 

позднюю

 

же

   

св.

икона

   

переносится

    

въ

 

Паисіевъ

   

монастырь,

 

а

 

,

за

 

всенощную

  

па

 

субботу

 

—

 

въ

 

Рыбную

 

слободу

 

!

въ

 

церковь

 

Василія

 

Великаго.
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Суббота.

   

Въ

 

Васильевской

    

церкви

 

должна

   

быть

 

•

ранняя

 

лптургія;

    

за

   

поздней

 

обѣдней

 

св.

  

ико-

на

 

находится

    

въ

   

Параскевіинской

    

церкви,

 

а

 

|
на

 

всенощную

    

на

 

Воскресенье

 

переносится

 

въ

церковь

 

Богоотцевсвую.

Воскресеніе,

 

день

   

свящ.

 

Коропованія

 

ИХЪ

 

ИМПЕ-

РАТОРСКИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ.

  

По

 

окончаніи

у

 

Богоотцовъ

    

ранней

    

литургіи,

    

къ

 

9-ти

  

ча-

самъ

 

утра

 

Ѳеодоровская

   

икона

 

Божіей

 

Матери

припосптся

 

снова

    

въ

 

городской

 

соборъ,

   

гдѣ

 

и

совершается

     

поздняя

   

литургія

   

и

  

торжествен-

ное,

  

въ

 

прпсутствіи

    

всего

 

духовенства

    

и

 

вла-

стей

  

гражданскихъ,

  

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

о

о

 

здравіи

   

п

 

спасеніи

    

ИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ

 

и

всего

 

Августѣйшаго

 

Дома.

Послѣ

 

сего,

 

образъ

 

Богоматери

 

или

 

возвращается

въ

 

Рыбную

 

слободу,

 

если

 

тамъ

 

еще

 

не

 

будетъ

покопчено

 

все

 

дѣло,

 

или

 

же

 

прямо

 

направ-

ляется

 

въ

 

село

 

Михайловское,

 

что

 

близъ

 

горо-

да

 

Галича,

 

гдѣ

 

и

 

остается

 

до

 

17

 

мая.

 

Празд-

ничное,

 

въ

 

прпсутствіп

 

Костромской

 

святыни,

въ

 

Мпхайловскомъ

 

храмѣ,

 

богослуженіе

 

назна-

чается

 

на

 

день

 

отданія

 

праздника

  

Пасхи.

Среда.

 

За

 

всенощнымъ

 

же

 

бдѣніемъ

 

на

 

праздникъ

Возпесенія

 

Господня

 

Ѳеодоровская

 

икона

 

Бо-

жіей

 

Матери

 

имѣетъ

 

быть,

 

какъ

 

н

 

всегда,

 

въ

Вознесенской

  

церкви

  

гор.

  

Галича.

Четвергъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

ранней

 

въ

 

Вознесен-

скомъ

 

храмѣ

 

за

 

позднюю

 

св.

 

икона

 

перено-

сится

 

въ

 

соборъ,

 

гдѣ

 

и

 

остается

 

все

 

остальное

время

 

пребывапія

 

ея

 

въ

 

Галпчѣ.

Пятница.

 

Провождеиіе

 

изъ

 

гор.

 

Галича

 

иконы,

которое

 

должно

 

состояться

 

не

 

позднѣе

 

8

 

час.

утра,

 

по

 

окончаніи

 

ранней

 

литургіи

 

въ

 

соборѣ.

Обратный

 

въ

 

Кострому

 

путь.

Прп

 

слѣдовапіи

 

по

 

Буйскому

 

тракту

 

чрезъ

 

лежа-

ния

 

на

 

пути

 

села:

 

Реброво,

 

Нагатпно

 

п

 

Орѣ-

хово,

 

въ

 

храмы

 

которыхъ

 

также

 

вносится

чудотворный

 

образъ

 

на

 

нѣкоторое

 

время,

ночлегъ

 

первый

 

назначается

 

въ

 

селѣ

 

Си-

гондинѣ.
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Суббота.

 

Къ

 

поздней

 

литургін

 

надлежитъ

 

при-

быть

 

съ

 

иконою

 

въ

 

церковь

 

села

 

Котелы,

 

а

въ

 

7

 

часовъ

 

вечера

 

въ

 

г.

 

Буй.

Ѳеодоровская

 

икона

 

Богоматери

 

цребываетъ

 

въ

Буѣ

 

въ

 

собориомъ

 

Благовѣщенскомъ

 

храмѣ,

 

а

за

 

раипей

 

обѣдпей

 

23

 

мая

 

имѣетъ

 

быть

 

въ

приходской

 

Воскресенской

 

за

 

р.

 

Костромой

церкви.

Среда.

 

Въ

 

9

 

ч.

 

утра

 

выѣздъ

 

съ

 

иконою

 

изъ

 

Буя

по

 

тракту

 

на

 

/Келѣзноб.^ровскій

 

монастырь,

 

но-

томъ

 

чрезъ

 

села:

 

Головинское,

 

Домнипо

 

и

 

Хри-

пѣлн.

 

Въ

 

послѣдиемь

 

селѣ

  

почлегъ.

Четверіъ.

 

Въ

 

селѣ

 

Молвитинѣ,

 

гдѣ

 

также

 

назна-

чается

  

второй

  

ночлегъ.

Пятница.

 

Третій

 

и

 

іюслѣдпій

 

ночлегъ

 

(взявъ

 

по

пути

 

с.

 

Аоопасово),

 

сь

 

пятницы

 

на

 

субботу,

въ

 

селѣ

  

Кузпецоиѣ.

Суббота.

 

Прибытіе

 

съ

 

Ѳеодороискою

 

иконою

 

Бо-

жіей

 

Матери

 

въ

 

г.

 

Кострому,

 

въ

 

2

 

часа

 

за

полдень.

 

Но

 

обычномъ

 

срітеніи

 

у

 

св.

 

вратъ

каоедралышо

 

собора

 

св.

 

икопа

 

сопровождает-

ся

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

въ

 

Ипатіевскій

 

монастырь

на

 

праздннкъ

 

Св.

 

Троицы.

БуЛГсІКОВЪ

 

С.

 

В.

 

—

 

Настольная

 

книга

 

для

 

свнщеппо-цер-

ковно

 

служителей.

 

Сборнпкъ

 

свѣдѣній,

 

касающихся

 

преимуществен-

но

 

практической

 

дѣятелыюсти

 

отечественна™

 

духовенства.

 

Изд.

второе,

 

исправленное

 

и

 

доиолиеп.

 

Харьковъ.

 

1900

 

г.

 

1272

стр. +

 

256.

 

Цѣна

 

5

 

руб.

 

Стоимость

 

пересилки

 

но

 

разстояпію

 

за

5

 

фуп.

 

Адресъ:

 

Харьковъ,

 

духовная

 

семинарія,

 

преподавателю

С.

  

В.

  

Булгакову.

Преосвящ.

 

Амвросій,

 

архіепископъ

 

Харьков.,

 

такъ

 

отзы-

вается

 

о

 

сей

 

книгѣ:

 

„Въ

 

настоящее

 

время

 

книга

 

Булгакова

 

въ

Харьковской

 

епархіи,

 

согласно

 

съ

 

моимъ

 

иредпнсаніемъ,

 

имѣется

при

 

каждой

 

церкви

 

и

 

для

 

духовенства

 

епархіи,

 

какъ

 

мнѣ

мзвѣстно

  

объ

 

этомъ,

    

служитъ

 

въ

 

буквальном*

   

смыслѣ

 

настоль-
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пою

 

книгою.

 

Признаю

 

книгу

 

Булгакова,

 

по

 

полнотѣ

 

и

 

разно-

образію

 

заключающихся

 

въ

 

пей

 

существенно

 

важвыхъ,

 

не-

сомнѣнно

 

полезныхъ

 

и

 

пеобходпмыхъ

 

для

 

пастырской

 

дѣятель-

ности

 

свѣдѣиій,

 

единственпымъ

 

для

 

духовенства

 

руководствомъ,

пользование

 

которымъ

 

освѣщаетъ

 

самыя

 

разнообразная

 

стороны

церковной

 

практики

 

и

 

предупреждаем

 

мноп'я

 

ошибки

 

и

 

по-

грешности

 

при

 

совершеніи

 

церковныхъ

 

службъ

 

и

 

требъ

 

чле-

нами

  

причтовъ".

Познакомившись

 

съ

 

книгою

 

Булгакова,

 

съ

 

мпѣніемъ

 

пре-

освященнаго

 

Аивросіл

 

о

 

ея

 

достопнствѣ

 

соглашаюсь

 

и

 

нахожу

 

ее

достойпою

 

распространенія

 

въ

 

средѣ

 

духовенства

 

Костромской

еиархіи.

  

Еп.

  

Виссаріонъ.

Совѣтъ

 

Ѳеодоровско-Сергіевскаго

 

братства

 

симъ

 

пзвѣщаетъ

духовенство

 

епархіи,

 

что

 

въ

 

складѣ

 

братства

 

поступили

 

для

продажи,

 

съ

 

благословенія

  

Его

  

Преосвященства,

 

слѣдующія

 

про-

нзведенія,

  

не

  

вошедгаія

  

въ

 

печатный

 

каталогъ:

I

1.

   

Альбомъ

 

архипастырей

 

Костромской

 

епархіи

 

за

 

150

 

лѣтъ

ея

 

существованія

 

(20

 

большого

 

формата

 

фотографій

 

епископовъ

и

 

4

 

вида:

 

Ипатіевскаго

 

монастыря

 

(два).

 

Успенскаго

 

собора

 

и

семипаріи,

  

въ

  

приличной

  

папкѣ).

  

Цѣна

 

20

  

руб.

2.

   

^Архипастыри

 

Костромской

 

епархіи"

 

за

 

150

 

лѣтъ

 

съ

портретомъ

 

еп.

 

Виссаріона.

 

(Біографіи

 

всѣхъ

 

епископовъ

 

епар-

хіальпыхъ

 

и

 

викарныхъ;

 

въ

 

началѣ:

 

Исторія

 

открытія

 

Костром-

ской

 

епархіи;

 

Исторія

 

Ипатіевскаго

 

монастыря

 

и

 

Успепскаго

собора).

 

Цѣна

 

40

  

коп.

 

съ

 

пер.

3.

   

150-лѣтіе

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

съ

 

портре-

томъ

 

еп.

 

Сильвестра

 

и

 

сппскомъ

 

всѣхъ

 

служившихъ

 

и

 

учивших-

ся

 

съ

  

1814

  

г.

  

Цѣпа

 

40

  

коп.

4.

   

Память

 

о

 

святителѣ

 

Іонѣ,

 

уроженцѣ

 

Солигаличскомъ.

Цѣва

  

20

  

коп.

3.

 

Міровоззрѣніе

 

нашихъ

 

предковъ

 

Славянъ

 

до

 

крещенія

Руси

 

(888

 

г.).

 

Дѣна

  

30

  

коп.

и

 

6.

 

Возмущеніе

 

Соловецкихъ

 

монаховъ-старообрядцевъ

 

въ

XVII

 

в.,

 

—

 

одобрена

 

учебпымъ

 

комитетомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ.

 

Цѣна

1

  

p.

  

10

 

к.

  

перес.
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)В1

 

Изданія

 

К.

 

II.

 

Иобіьдоносцева:

 

1.

 

Московскій

 

сборнпкъ.

2

 

изд.

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

40

 

к.

 

2.

 

Исторія

 

дѣтской

 

души.

 

Повѣсть

 

не

для

 

дѣтей.

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

3.

 

Новая

 

школа.

 

Ц.

 

50

 

к.

 

4.

 

Побѣда,

побѣдившая

 

міръ.

 

Ц.

 

45

 

к.

 

5.

 

Житія

 

святыхъ,

 

народ,

 

книжки.

Изд.

 

Сытина

 

по

 

\$fa

 

к.

 

6.

 

Священная

 

исторія

 

Ветх,

 

и

 

Нов.

завѣта

 

(съ

 

рис.).

 

Сост.

 

А.

 

Нико.іьскій.

 

Ц.

 

15

 

к.

 

7.

 

Уроки

хрпстіанской

 

жизни.

 

Сборникъ

 

проповѣдей

 

и

 

иоучепій

 

на

 

круг-

лый

 

годъ

 

по

 

руков.

 

о.

 

Іоаппа

 

Кропштадтскаго;

 

стр.

 

253.

Ц.

 

45

 

к.

 

8.

 

Добрый

 

сѣятель.

 

Сборн.

 

пазидат.

 

статей

 

и

 

разска-

зовъ

 

духовпо-нравств.

 

содержаиія;

 

стр.

 

274.

 

Сост.

 

Г.

 

Орловъ.

Ц.

 

50

 

к.

 

9.

 

Свѣточи

 

христіанстна;

 

стр.

 

200.

 

Соч.

 

М.

 

Хитро-

ва.

 

Ц.

 

30

 

к.

 

10.

 

Страсти

 

Христовы;

 

стр.

 

192.

 

Ц.

 

25

 

к.

11.

 

Аѳонскіе

 

листки.

 

Ц.

 

за

 

100

 

Лі

 

75

 

к.

 

Картины

 

религіоз-

наго

 

содержанія,

 

въ

 

масл.

 

краскахъ,

 

полулнстовыя

 

по

 

3

 

кон.

 

и

листовыя

  

по

  

5

  

коп.

Произведенія

 

эти

 

высылаются

 

изъ

 

склада

 

братства,

 

по

 

тре-

бованіямъ,

 

въ

 

благочинпичесвія

 

бпбліотеки

 

н

 

въ

 

приходскіе

книжные

 

склады

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

условіяхъ,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

прочія

книги,

 

вошедшія

 

въ

 

печатный

 

ваталогъ.

 

т.

 

е.

 

съ

 

уступкою

 

но-

ложеннаго

 

процента

 

съ

 

рубля

 

и

 

съ

 

высылкою

 

денегъ

 

въ

 

Со-

вѣтъ

 

по

 

мѣрѣ

 

распродажи,

 

по

 

не

 

рѣже

 

двухъ

 

разъ

 

въ

 

годъ,

 

въ

одно

 

время

 

съ

 

выручкою

 

отъ

 

продажи

 

прочихъ

 

внигъ.

 

Пере-

сылка

 

вяигъ

 

въ

 

церковные

 

книжные

 

склады

 

принимается

 

съ

счетъ

 

братства

  

при

  

выппскѣ

 

кпигъ

   

не

 

мепѣе

 

— 6

  

руб.

_____

                

__________ Г________ ^____________________________________________________________ і_\_

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части:

 

Опредѣленія

 

СвягЬйшаго

 

Синода.

Отъ

 

Хозяйственпаго

 

Унранлепія

 

при

 

Святѣйтемъ

 

Сииодѣ.

 

Отъ

 

Ко-

стромской

 

духовной

 

копсисторіи.

 

Отъ

 

правлеиія

 

Костромской

 

семи-

паріи.

 

Отъ

 

правлепія

 

общества

 

г.сиомощестповапія

 

бѣдпымъ

 

соыіша-

ристамъ.

 

Отчетъ

 

о

 

дѣятольпости

 

Костромского

 

отдѣла

 

Нннераторскаго

православнаго

 

Палестішскаго

 

общества

 

за

 

1899— 1900

 

г.

 

Отчѳтъ

 

о

состояпіи

 

и

 

деятельности

 

аравославпаго

 

Ѳеодоровско-Сергісвскаго

братства

 

за

 

1309

 

г.

 

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костром,

 

д.

 

копсисторіи.

 

Обънвлепія.

'

                         

—^-^----------------:-------------:-------------------------:---------—

Редакторы:

 

Рскторъ

 

Семинаріи

 

Прот.

 

I.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семишіріи

 

В.

 

Строевъ.

•,

   

■■

"Доаволено"цензурою.

 

20

 

апрѣля

 

1900

 

г.

                        

Кострома.

 

ВЛ

 

Губ.

 

Тия-
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МОЛИТВА

 

ЗА

 

ЦАРЯ.
--------

Поученіе

 

ПреосвящешОДшаго

 

Виссавіона

 

въ

 

день

 

священнаго

 

коронованія

 

и

 

пою-

заіія

 

на

 

царство

 

Благ очестжвѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Николая

Александровича.

Молю

 

прежде

 

всѣхъ

 

творити

 

молитвы,

моленія,

 

прошенія,

 

благодаренія

 

за

 

вся

 

чело-

вѣки,

 

за

 

царя

 

и

 

за

 

всѣхъ,

 

иже

 

во

 

власти

суть

 

(I

  

Тим.

  

2,

  

1.

  

2).

!£і!*аповѣдь

 

апостола

 

о

 

молитвѣ

 

за

 

царя

 

Церковь

 

научаетъ

исполнять

 

ежедневно,

 

начиная

 

съ

 

утренней

 

службы.

 

Эта

 

служба

начинается

 

чтеніемъ

 

двухъ

 

относящихся

 

къ

 

царю

 

псалмовъ,

одного

 

(Пс.

 

19):

 

Услышишь

 

тя

 

Господь

 

въ

 

день

 

печали,

 

другого

(20):

 

Господи

 

силою

 

Твоею

 

возвеселится

 

царь

 

и

 

о

 

спасеніи

 

Тво-

емъ

 

возрадуется

 

зѣло, — и

 

молитвою:

 

Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

Твоя,

также

 

ектеніею

 

о

 

царѣ

 

и

 

о

 

всѣмъ

 

царствующемъ

 

домѣ.

 

Понят-

но,

 

почему

 

начало

 

каждаго

 

дня

 

должно

 

освящать

 

молитвою

 

за

царя.

 

Ночь

 

пазпачена

 

для

 

покоя,

 

день

 

назначенъ

 

для

 

трудовъ

 

и

работы.

 

Какъ

 

только

 

начинаетъ

 

разсвѣтать,

 

исходить

 

человѣкъ

на

 

дѣло

 

свое

 

и

 

на

 

дѣланіе

 

свое

 

даже

 

до

 

вечера

 

(Пс.

 

103.

 

23)

Разумѣются

 

здѣсь

 

дѣла

 

и

 

работы

 

хозяйственныя.

 

Для

 

совершенія

ихъ

 

пужпа

 

свобода

 

и

 

увѣреппость,

 

что

 

никто

 

не

 

помѣшаетъ

этнмъ

 

запятіямъ.

 

На

 

чемъ

 

основывается

 

эта

 

свобода

 

и

 

увѣрен-

ность?

 

На

 

томъ,

 

что

 

существуетъ

 

сильная

 

власть,

 

охраняющая

свободу

 

и

 

безопасть

 

трудящихся

 

и

 

что

 

благодаря

 

этой

 

охранѣ

нѣтъ

 

необходимости

 

въ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

время

 

дѣлать

 

два

 

дѣла,—

одной

 

рукой

 

работать,

 

другою

 

отражать

 

хпщниковъ,

 

готовыхъ

не

 

только

 

отнять

 

силою

 

рабочій

 

скотъ

 

п

 

орудія

 

работы,

 

но

 

по-

сягнуть

 

па

 

самую

 

жизнь

    

работающихъ,

 

какъ

 

это

 

бываетъ

 

обы-
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кновенно

 

въ

 

странахъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

сильной

 

власти,

 

на

 

при-

мѣръ

 

въ

 

Палестипѣ.

 

Въ

 

нашемъ

 

благоустроенномъ

 

государствѣ

подобной

 

опасности

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

Вотъ

 

почему

 

мы

 

молимся

ежедневно

 

за

 

охраняющую

 

насъ

 

верховную

 

власть;

 

но

 

особенно

усердны

 

и

 

усиленны

 

бываютъ

 

молитвы

 

за

 

царя

 

въ

 

царскіе

 

дни,

въ

 

ряду

 

которыхъ

 

первое

 

мѣсто

 

запимаетъ

 

день

 

священнаго

 

ко-

роновапія

 

и

 

помазапія

 

па

 

царство

 

Благочестпвѣйгааго

 

Государя

Николая

 

Александровича.

Кавія

 

молитвы

 

возноситъ

 

Церковь

 

за

 

царя

 

во

 

всѣ

 

царскіе

дип,

 

наипаче

 

же

 

въ

 

сей

 

день?

 

Молитвы

 

б.іагодаренія

 

и

 

про-

гаенія.

Слава

 

и

 

благодареніе

 

подобаетъ

 

Господу

 

первѣе

 

всего

 

за

 

то,

что

 

въ

 

лицѣ

 

царя

 

нашего

 

дарованъ

 

намъ

 

царь

 

самодержавный,

имѣющій

 

возможность

 

употреблять

 

свою

 

власть

 

для

 

блага

 

под-

данпыхъ

 

съ

 

полпою

 

свободой,

 

безъ

 

малѣйгааго

 

стѣснепія

 

со

 

сто-

роны

 

партій,

 

независимый

 

отъ

 

людей,

 

дающій

 

отчетъ

 

въ

 

своей

дѣятельности

 

только

 

Господѵ

 

Богу

 

и

 

своей

 

совѣсти,

 

сво-

бодно,

 

безъ

 

стороннихъ

 

принужденій,

 

ограничиваются

 

себя

 

за-

конами.

 

Находясь

 

подъ

 

сѣнію

 

самодержавной

 

власти,

 

мы

 

не

знаемъ

 

тѣхъ

 

неурядицъ.

 

отъ

 

которыхъ

 

страдаютъ

 

государства,

имѣющія

 

во

 

главѣ

 

своей

 

правителей,

 

власть

 

которыхъ

 

ограни-

чена

 

представителями

 

народа.

 

Неизбѣжная

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

борь-

ба

 

представителей

 

парода

 

сопровождается

 

мятежами,

 

торжествомъ

неблагонамѣренпыхъ

 

людей

 

падъ

 

благонамѣреннымн,

 

всякаго

 

рода

происками

 

съ

 

цѣлью

 

привлечь

 

къ

 

себѣ

 

большинство.

 

Благода-

реніе

 

Господу,

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ

 

іюдобныя

 

явленія

 

не

 

до-

пускаются,

 

хотя,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

и

 

среди

 

насъ

 

есть

 

люди,

 

кото-

рые,

 

вопреки

 

присягѣ

 

на

 

вѣрноподдапство

 

самодержавному

 

царю,

пытаются

 

негласно,

 

а

 

иногда

 

гласно,

 

путемъ

 

заявлепій

 

въ

 

печа-

ти,

 

и

 

иногда

 

въ

 

собрапіяхъ

 

земскихъ

 

и

 

сословныхъ,

 

колебать

уваженіе

 

къ

 

самодержавно,

 

распространять

 

мнѣнія

 

о

 

иреим\ще-

ствѣ

 

предъ

 

нимъ

 

народовластия,

 

хвалить

 

иноземные

 

порядки

 

въ

государствепномъ

 

устройствѣ

 

и

 

своимъ

 

вольпомысліемъ

 

волно-

вать

 

особенно

 

незрѣлые

 

умы.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

подобпыя

 

попыт-

ки,

 

направленныя

 

противъ

 

самодержавной

 

власти

 

и

 

пе

 

находящія
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себѣ

 

почвы

 

въ

 

исторіи

 

нашего

 

отечества

 

и

 

въ

 

болыппнствѣ

 

бла-

гомыслящихъ

 

людей,

 

не

 

имѣли

 

пи

 

малѣйшаго

 

успѣха.

 

Дай

 

Богъ,

чтобы

 

самодержавіе

 

царей

 

нашихъ,

 

несомнѣнпо

 

благотворное

 

для

отечества,

 

оставалось

 

незыблемымъ

 

и

 

не

 

только

 

не

 

ослабѣвало,

 

а

болѣе

 

и

 

болѣе

 

уврѣплялось,

 

какъ

 

залогъ

 

нашего

 

благосостоянія,

 

какъ

единственное

 

средство

 

для

 

спасенія

 

насъ

 

отъ

 

губительныхъ

 

пе-

реворогоаъ

 

въ

  

жизни

  

государственной.

Въ

 

составъ

 

русскаго

 

государства

 

входить

 

множество

 

обла-

стей.

 

Одпѣ

 

изъ

 

нихъ

 

населены

 

сплошнымъ

 

великорусскимъ

 

пле-

меиемъ,

 

другія

 

—

 

инородцами

 

и

 

вмѣстѣ

 

иновѣрцами,

 

иныя

 

рус-

скими

 

говорящими

 

на

 

разныхъ

 

нарѣчіяхъ.

 

Но

 

какъ

 

бы

 

ни

 

были

разнообразны

 

части

 

государства

 

по

 

народонаселенію,

 

всѣ

 

онѣ

составляютъ

 

единое

 

цѣлое,

 

всѣ

 

обитатели

 

ихъ

 

суть

 

подданные

одного

 

русскаго

 

царя.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

высказываются

 

по-

пытки

 

раздѣ.іенія

 

Россіи

 

па

 

нѣсколько

 

частей

 

самостоятельныхъ,

или

 

соединепныхъ

 

только

 

поминально

 

подъ

 

властью

 

единаго

 

Го-

сударя.

 

Возблагодаримъ

 

Господа

 

за

 

то,

 

что

 

эти

 

попытки

 

не

 

уда-

ются.

 

Крѣпкая

 

самодержавная

 

власть

 

простирается

 

на

 

всѣ

 

части

государства

 

и

 

не

 

даетъ

 

имъ

 

возможности

 

обособленія.

 

Иначе

 

и

быть

 

не

 

должно.

 

Россія

 

сильна

 

только

 

цѣльностью.

 

Расчлененіе

ея

 

или

 

обособлепіе

 

частей

 

было

 

такъ

 

же

 

пагубно,

 

какъ

 

это

было

 

во

 

времена

 

удѣловъ.

 

Почему

 

Россія

 

была

 

покорена

 

тата-

рами?

 

Потому,

 

что

 

удѣльные

 

князья

 

были

 

несогласны

 

между

 

со-

бою

 

и

 

не

 

хотѣли

 

подчиниться

 

единой

 

государственной

 

власти.

Только

 

въ

 

союзѣ

 

съ

 

нею

 

и

 

между

 

собою

 

они

 

могли

 

бы

 

дать

отіюръ

 

татарскому

 

нашествію.

 

Къ

 

счастью,

 

уроки

 

псторіи

 

не

пропали

 

даромъ.

 

Удѣлы

 

постепенно

 

уничтожались,

 

мелкія

 

вла-

дѣнія

 

постепенно

 

подчинялись

 

Московскнмъ

 

князьямъ.

 

Въ

 

лицѣ

ихъ

 

явилась

 

единодержавная

 

власть,

 

которая

 

избавила

 

Россію

не-

 

только

 

отъ

 

татарскаго

 

ига,

 

но

 

и

 

огъ

 

покушенія

 

на

 

цѣлость

ея

 

со

 

сторопы

 

другихъ

 

враговъ.

 

Россія

 

сдѣлалась

 

сильною

 

и

 

не-

одолимою

 

единственно

 

потому,

 

что

 

сплотилась

 

во

 

единое

 

тѣло.

Будемъ

 

молить

 

Господа,

 

чтобы

 

номогъ

 

нашему

 

царю

 

сохранить

цѣлость

 

государства,

 

уничтожить

 

покушенія

 

па

 

его

 

расчленепіе

со

 

стороны

 

впѣшнихъ

 

и

 

внутревнихъ

 

враговъ.



252

Блаженно

 

ночнвіиій

 

Родитель

 

благополучно

 

царствующаго

нашего

 

Царя

 

былъ

 

попстинѣ

 

царь

 

мира

 

и

 

ему

 

завѣщалъ

 

миро-

любіе.

 

И

 

кто

 

же

 

не

 

знаетъ,

 

какъ

 

свято

 

исполняется

 

сыномъ

 

это

завѣщаніе?

 

Онъ

 

слѣдуетъ

 

миролюбивой

 

политикѣ

 

въ

 

междуна-

родныхъ

 

отношеніяхъ,

 

и

 

не

 

только

 

самъ

 

не

 

подаетъ

 

повода

 

къ

парушенію

 

мира,

 

но

 

и

 

въ

 

другихъ

 

государствахъ

 

старается

 

под-

держать

 

духъ

 

миролюбія.

 

Господь

 

благославляетъ

 

его

 

направлен-

ный

 

къ

 

сему

 

усилія

 

вожделѣйнымъ

 

успѣхомъ.

 

Его

 

благословляетъ

вся

 

Европа

 

за

 

благо

 

мира,

 

сознавая,

 

что

 

преимущественно

 

ему

обязана

 

этпмъ

 

благомъ.

 

Возникшая

 

война

 

между

 

магометанскою

державой

 

н

 

единовѣрною

 

памъ

 

Греціей

 

грозила

 

распространить-

ся

 

на

 

сосѣднія

 

страны;

 

но

 

прекращена

 

мнролюбовымъ

 

вмѣша-

тельствомъ

 

Русскаго

 

Царя,

 

и

 

чрезъ

 

то

 

отвращены

 

безчисленныя

бѣдствія

 

для

 

воюющихъ

 

и

 

для

 

не

 

воюющихъ,

 

по

 

собиравшихся

принять

 

участіе

 

въ

 

войпѣ.

 

Возб.тагодаримъ

 

Господа

 

за

 

то,

 

что

мы

 

проводимъ

 

мирпое

 

жптіе,

 

которое

 

нашъ

 

добрый

 

Царь

 

ноддер-

живаетъ

 

не

 

только

 

въ

 

международныхъ

 

отношеніяхъ,

 

но

 

и

 

внутри

Россіи.

 

Есть

 

у

 

пасъ

 

враги

 

мира,

 

которые,

 

будучи

 

чужды

 

страха

Божія

 

и

 

любви

 

въ

 

отечеству,

 

подстрекаютъ

 

учащуюся

 

молодежь

и

 

также

 

рабочихъ

 

промыптленпыхъ

 

и

 

фабричныхъ

 

заведеній

 

къ

произведенію

 

безпорядковъ,

 

повторяющихся

 

почти

 

ежегодно.

 

Но

эти

 

безпорядки

 

быстро

 

прекращаются

 

мудрыми

 

мѣрами

 

прави-

тельства,

 

и

 

водворяемый

 

повсюду

 

миръ

 

возстановляетъ

 

правиль-

ное

 

теченіе

 

дѣлъ.

 

Помолимся

 

Господу,

 

да

 

избавитъ

 

нашего

 

мп-

ролюбпваго

 

Царя

 

отъ

 

причипяемыхъ

 

ему

 

огорченій

 

со

 

стороны

внутрепнихъ

 

враговъ

 

мира

 

и

 

да

 

благословитъ

 

успѣхомъ

 

его

 

за-

боты

 

о

 

поддержаніи

 

мира

 

повсюду— внѣ

 

государства

 

и

 

вну-

три

 

его.

Возблагодаримъ,

 

наконецъ,

 

Господа

 

за

 

то,

 

что

 

въ

 

Россін

 

не-

нарушимо

 

сохраняется

 

союзъ

 

между

 

государствомъ

 

и

 

церковью,

что

 

въ

 

лицѣ

 

государя

 

мы

 

имѣемъ

 

перваго

 

сына

 

и

 

повровителя

православной

 

цервви,

 

и

 

что

 

государство

 

многимъ

 

обязано

 

услу-

гамъ

 

церкви,

 

ибо

 

истинные

 

сыны

 

церкви

 

суть

 

паилучшіе

 

слуги

государя

 

и

 

самые

 

благонадежные

 

вѣрноподданные

 

его.

 

Врагамъ

общественпаго

 

порядка

    

пе

 

нравятся

 

такія

 

отношепія

   

церкви

 

tr
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государства.

 

Имъ

 

хотѣлось

 

бы,

 

чтобы

 

государство

 

отказалось

 

отъ

союза

 

съ

 

церковью

 

и

 

отъ

 

покровительства

 

ей,

 

чтобы

 

дана

 

была

полная

 

свобода

 

сресямъ,

 

расколамъ

 

и

 

другимъ

 

лжеученіямъ,

враждебнымъ

 

пе

 

только

 

церкви,

 

по

 

и

 

государству.

 

Но

 

если

 

и

теперь

 

при

 

существующей

 

веротерпимости

 

и

 

снисходительности

правительства

 

къ

 

лжеученіямъ

 

много

 

вреда

 

испытваетъ

 

отъ

 

нихъ

церковь,

 

терпя

 

глумленія

 

и

 

поруганіе

 

отъ

 

ея

 

враговъ,

 

борю-

щихся

 

съ

 

нею

 

не

 

только

 

устными

 

и

 

печатными

 

оскорбленіями

 

ей,

но

 

даже

 

грубыми

 

насильственными

 

нападеніями

 

на

 

ея

 

святыни

то

 

что

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

дарована

 

была

 

полная

 

свобода

 

врагамъ

православной

 

церкви?

 

Тогда

 

отъ

 

нихъ

 

житья

 

не

 

было

 

бы

 

право-

славнымъ

 

русскимъ

 

людямъ;

 

тогда

 

нельзя

 

было

 

бы

 

существовать

безопасно

 

не

 

только

 

цервви,

 

но

 

и

 

государству,

 

ибо

 

враги

 

церкви

тайно

 

и

 

открыто

 

нроповѣдуютъ

 

противогосударственное

 

ученіе,

возстаютъ

 

противъ

 

общественныхъ

 

судовъ,

 

военной

 

службы,

 

пла-

тежа

 

податей,

 

присяги,

 

закопнаго

 

брака,

 

вообще

 

противъ

 

основъ

жизни

 

церковной,

 

семейной,

 

общественной

 

и

 

государственной.

Такими

 

явлепіямп

 

будутъ

 

ознаменованы

 

времена

 

антихриста.

 

Не

дай

 

Богъ

 

дожить

 

памъ

 

до

 

этихъ

 

временъ;

 

будемъ

 

усердно

 

мо-

лить

 

Вседержителя

 

Бога,

 

да

 

поможетъ

 

своею

 

благодатію

 

Царю

нашему

 

благоуспѣшно

 

противодѣйствовать

 

усиліямъ

 

враговъ

 

цер-

кви,

 

направленнымъ

 

къ

 

разрушенію

 

не

 

только

 

ея,

 

но

 

и

 

госу-

дарства.

Обычай

 

дарить

 

друръ

 

другу

 

красиыя

 

янца

 

въ

 

праздникъ

 

Паш,

 

его

щшшщеніе,

 

значеніе

 

я

 

современное

 

употреОлвніе.

Д&рбычай

 

дарить

 

другъ

 

другу

 

красныя

 

яйца

 

въ

 

праздникъ

Пасхи

 

нерешелъ

 

къ

 

намъ,

 

какъ

 

и

 

многіе

 

религіозные

 

обычаи

 

и

обряды,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

хрпстіанскою

 

вѣрою

 

изъ

 

Греціп.

 

Въ

 

Греціи

же

 

онъ

 

нмѣетъ

 

также

 

древнее

 

происхожденіе.

 

Преданіе

 

объ

этомъ

 

обычаѣ

 

восходитъ

 

къ

 

самымъ

 

первымъ

 

временамъ

 

хри-

стіапства.

 

Это

 

преданіе

 

записано

 

церковнымъ

 

историкомъ

 

Ни-

кифоромъ

  

Каллистомъ.

Какъ

 

новѣствуется

 

въ

 

этомъ

 

преданін,

 

по

 

вознесеніи

 

Іисуса

Христа

 

на

 

небо,

    

св.

  

равноапостольная

 

Марія

 

Магдалина,

   

удо-
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стоившаяся

 

съ

 

апостолами

 

получить

 

даръ

 

огненпыхъ

 

языковъ

 

въ

депь

 

Пятидесятницы,

 

путешествовала

 

съ

 

проиовѣдью

 

евангель-

скою,

 

подобно

 

аностоламъ,

 

въ

 

разныя

 

страны.

 

Во

 

время

 

этихъ

благовѣстническихъ

 

путешествій

 

она

 

носѣтнла

 

и

 

Римъ.

 

Здѣсь

при

 

первомъ

 

представ.іепін

 

императору

 

Тиверію,

 

она

 

привѣт-

ствовала

 

его

 

словами:

 

„Христосъ

 

воскресе!"

 

и

 

при

 

этомъ

 

под-

несла

 

ему

 

красное

 

яйцо.

 

Это

 

было

 

началомъ

 

ея

 

ііроповѣди

 

иредъ

императоромъ

 

о

 

Христѣ,

 

о

 

Его

 

ученіи,

 

о

 

дѣлахъ,

 

о

 

страданін,

смерти

 

и

 

славномъ

 

воскресеніи.

 

По

 

преданію,

 

нмиераторъ,

 

вы-

слушавъ

 

проповѣдь

 

св.

 

Маріи

 

Магдалины,

 

пришелъ

 

въ

 

сильный

гнѣвъ

 

на

 

правителя

 

іудеи

 

Пилата

 

Понтійскаго,

 

малодушно

 

усту-

пившаго

 

требованію

 

первосвященннковъ

 

и

 

книжниковъ

 

распять

Іисуса,

 

и

 

подвергъ

 

его

 

вмѣстѣ

 

съ

 

первосвященникомъ

 

Каіафой

заслуженному

 

наказанію.

Въ

 

поднесеніи

 

императору

 

Тиверію

 

яйца

 

со

 

стороны

 

Маріи

Магдалины

 

не

 

было

 

въ

 

сущности

 

ничего

 

необыкновенная.

 

Это

былъ

 

простой

 

іудейскій

 

обычай.

 

Въ

 

древности

 

у

 

іудеевъ,

 

равно

вавъ

 

впрочемъ

 

и

 

у

 

язычниковъ,

 

было

 

обыкновеніе,

 

являясь

 

въ

важному

 

лицу,

 

дѣлать

 

приношеніе

 

ему

 

какого-либо

 

дара.

 

Цѣп-

ность

 

дара,

 

разумѣется,

 

зависѣла

 

отъ

 

состояпія

 

лица,

 

прнпося-

щаго

 

его.

 

Богатые

 

люди

 

приносили

 

золото,

 

серебро

 

и

 

т.

 

п.

 

рѣд-

кія

 

или

 

цѣнныя

 

вещи.

 

Восточные

 

волхвы,

 

притектіе

 

поклонить-

ся

 

родившемуся

 

Іисусу

 

Христу,

 

какъ

 

царю,

 

принесли

 

золото

 

и

благовонія

 

восточныя — ладанъ

 

и

 

смирну.

 

Люди

 

бѣдные

 

ьъ

 

подоб-

ныхъ

 

случаяхъ

 

приносили

 

древесные

 

плоды

 

или

 

яйца

 

домашпнхъ

птицъ.

 

Поэтому

 

и

 

Марія

 

Магдалина,

 

посвятившая

 

себя

 

дѣлу

 

апо-

стольсваго

 

служенія,

 

сопряженному

 

съ

 

бѣдностью

 

и

 

даже

 

нищетою,

не

 

могла

 

принести

 

императору

 

Тиверію

 

иного

 

дара,

 

какъ

 

только

куриное

 

яйцо.

Но

 

особенность

 

этого

 

дара

 

состояла

 

въ

 

томъ,

 

что

 

яйцо

окрашено

 

было

 

въ

 

красный

 

цвѣтъ,

 

чѣмъ

 

ясно

 

выражена

 

мысль

объ

 

искупленіи

 

міра

 

кровію

 

Христовой.

 

Первенствующее

 

хри-

стиане,

 

узнавъ

 

о

 

такомъ

 

нростосердечномъ

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

исполненномъ

 

глубокаго

 

христіапскаго

 

смысла,

 

припогаенія

 

равно-

апостольной

 

Маріи

 

Магдалины,

 

начали

 

подражать

 

ей

 

и

 

при

 

вос-

поминаніи

 

воскресевія

 

Христова

 

сами

 

стали

 

дарить

 

другъ

 

другу

врасныя

 

яйца.

 

Тавъ

 

мало-по-малу

 

распространился

 

этотъ

 

обычай

и

 

сдѣлался

 

всеобщимъ

 

въ

 

христіанствѣ.

 

Такое

 

происхожденіе

этого

 

обычая

 

подтверждается

 

тѣмъ,

 

что

 

его

 

сохраниютъ

 

почти

всѣ

 

христіапскія

 

общества,

 

даже

 

и

 

неправославный,

 

и

 

тѣмъ

 

сви-

дѣтельствуютъ,

 

что

 

онъ

 

существуетъ

 

въ

 

христіанской

 

церкви

 

съ

самыхъ

 

первыхъ

 

ея

 

временъ

 

и

 

ведетъ

 

свое

 

начало

 

именно

 

отъ

примѣра

 

равноапостольной

 

жены.

  

Въ

 

особенности

 

же

 

такое

 

про-
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исхожденіе

 

этого

 

обычая

 

подтверждается

 

древнимъ

 

гречесвимъ

 

ру-

кописнымъ

 

уставомъ,

 

писаннымъ

 

на

 

пергаментѣ,

 

хранящимся

 

въ

библіотеаѣ

 

монастыря

 

св.

 

Анастасіи

 

близъ

 

Ѳессалоники.

 

Въ

 

вонцѣ

этого

 

устава,

 

послѣ

 

молитвъ

 

на

 

день

 

св.

 

Пасхи,

 

содержится

 

слѣду-

ющее

 

указапіе:

 

„читается

 

также

 

молитва

 

на

 

благословеніе

 

яицъ

 

и

сыра,

 

н

 

игумепъ.

 

цѣлуя

 

братію,

 

раздаетъ

 

имъ

 

яйца

 

и

 

говоритъ:

Христосъ

 

воскресе!"

 

При

 

этомъ

 

прибавляется:

 

„такъ

 

мы

 

приняли

отъ

 

св.

 

отцевъ

 

которые

 

сохранили

 

сіе

 

обыкновеніе

 

отъ

 

самыхъ

временъ

 

аиосто.іьскихъ;

 

ибо

 

святая

 

равноапостольная

 

Марія

Магдалина

 

первая

 

показала

 

вѣрующимъ

 

примѣръ

 

сего

 

радостнаго

дароприношенія

 

' .

Есть

 

впрочемъ

 

и

 

другое

 

преданіе,

 

объясняющее

 

происхожде-

ние

 

этого

 

пасхальнаго

 

обычая, —менѣе

 

ясное,

 

менѣе

 

и

 

достовѣрное.

По

 

этому

 

иреданію,

 

ироисхожденіе

 

обычая

 

дарить

 

въ

 

Пасху

 

другъ

другу

 

красныя

 

яйца

 

относится

 

къ

 

временамъ

 

позднѣйшимъ,

 

имен-

но

 

ко

 

времени

 

римскаго

 

императора

 

Александра

 

Севера

 

(222

 

—

235

 

г.).

 

У

 

родителей

 

этого

 

императора

 

была

 

будто

 

бы

 

курица,

которая

 

іп,

 

день

 

рождепія

 

Александра

 

Севера

 

снесла

 

красное

яйцо.

 

Когда

 

Александръ

 

Северъ

 

сдѣлался

 

императоромъ,

 

то

 

вошло

въ

 

обычай,

 

въ

 

зпакъ

 

благожелапія,

 

дарить

 

красныя

 

яйца.

 

Дарив-

іпій

 

этнмъ

 

выражалъ

 

свое

 

пожеланіе,

 

чтобы

 

получающій

 

его

достигъ

 

паибо.іыпаго

 

счастія,

 

какъ

 

Александръ

 

Северъ.

 

Подобно

этому,

 

и

 

хрпстіане,

 

когда

 

дарятъ

 

другъ

 

другу

 

красныя

 

яйца,

 

вы-

ражаютъ

 

этимъ

 

свое

 

благожеланіе.

 

подобно

 

Спасителю,

 

славнаго

воскресепія

 

изъ

 

мертвыхъ

 

и

 

вѣчныхъ

 

благъ

 

въ

 

царствѣ

 

не-

бесномъ.

Гораздо

 

ближе

 

къ

 

смыслу

 

и

 

зпаченію

 

разсматриваемаго

 

пас-

хальнаго

 

обычая

 

стоитъ

 

наше

 

русское

 

народное

 

преданіе,

 

хотя

оно

 

и

 

представллетъ

 

плодъ

 

вымысла

 

народной

 

фантавти.

 

По

этому

 

преданію

 

(малорусскаго

 

пропсхожденія),

 

когда

 

евреи

 

вели

распинать

 

Іисуса

 

Христа,

 

въ

 

это

 

время

 

шелъ

 

въ

 

городъ

 

одинъ

бѣдный

 

человѣкъ,

 

который

 

несъ

 

корзинку

 

съ

 

яйцами

 

для

 

про-

дажи.

 

И

 

вотъ,

 

когда

 

Христосъ,

 

изнемогая

 

подъ

 

тяжестью

 

креста,

палъ

 

на

 

землю,

 

бѣдняку

 

стало

 

жалко

 

Страдальца.

 

Поставивъ

 

въ

сторону

 

корзинку

 

съ

 

яйцами,

 

онъ

 

сталъ

 

помогать

 

Христу

 

нести

крестъ,

 

а

 

когда

 

возвратился

 

къ

 

корзинкѣ,

 

то

 

увидѣлъ,

 

что

 

всѣ

яйца

 

въ

 

ней

 

стали

 

красным»,

 

а

 

нѣкоторыя

 

даже

 

и

 

росписанныя,

Бѣднякъ

 

понялъ,

 

что

 

это

 

сдѣлалъ

 

ему

 

Самъ

 

Богъ.

 

Послѣ

 

того

онъ

 

уже

 

рѣшилъ

 

не

 

продавать

 

эти

 

яйца,

 

а

 

хранить,

 

какъ

 

па-

мять

 

о

 

случившемся

  

съ

 

нимъ.

йзъ

 

всѣхъ

 

прпведенныхъ

 

преданій,

 

какъ

 

мы

 

видпмъ,

 

толь-

во

 

первое,

 

именно

 

греческое

 

нмѣетъ

 

за

 

себя

 

древнее

 

письмен-

ное

 

свидѣтельство;

  

поэтому

 

оно

 

и

 

считается

 

общепринятымъ.
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Имѣя

 

столь

 

древнее

 

происхожденіе,

 

пасхальный

 

обычай

 

да-

рить

 

другъ

 

друга

 

красными

 

яйцами

 

въ

 

праздникъ

 

Воскресенія

Христова

 

имѣетъ

 

глубокое

 

символическое

 

значеніе

 

*).

 

Красный

цвѣтъ

 

яицъ

 

напоминаетъ

 

намъ

 

кровь

 

Спасителя,

 

пролитую

 

Имъ

за

 

грѣхи

 

міра

 

на

 

крестѣ.

 

Кромѣ

 

того,

 

принадлежа

 

къ

 

свѣт-

лымъ

 

цвѣтамъ,

 

онъ

 

является

 

знакомъ

 

нашей

 

радости

 

о

 

побѣдѣ

Іисуса

 

Христа

 

надъ

 

смертію,

 

Его

 

воскресеніп

 

изъ

 

мертвыхъ

 

и

совершеніи

 

Имъ

 

дѣла

 

нашего

 

искупленія

 

и

 

сиасенія.

 

Но

 

именно

яйцо,

 

а

 

не

 

другой

 

предметъ,

 

выбрано

 

здѣсь

 

потому,

 

что

 

оно

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

сврытую,

 

по

 

для

 

всякого

 

человѣка

 

извѣстпую

и

 

понятную

 

жизнь,

 

и

 

потому

 

является

 

напболѣе

 

яспымъ

 

симво-

лическимъ

 

образомъ

 

воскресепія

 

Христова.

 

Какъ

 

изь

 

яйца,

 

нзъ-

подъ

 

мертвой

 

скорлупы,

 

раждается

 

жизнь,

 

которая

 

была

 

совер-

шенно

 

сокрыта,

 

такъ

 

и

 

Христосъ,

 

лежавшій

 

во

 

гробѣ,

 

какъ

 

мерт-

вецъ,

 

возсталъ

 

изъ

 

этого

 

жилища

 

смерти

  

п

  

тлѣнія.

Но

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

апостольскому

 

ученію,

 

н

 

исѣ

 

вѣрующіе

во

 

Христа

 

сообразуются

 

подобію

 

смерти

 

Ею

 

и,

 

слѣдонательно,

имѣютъ

 

уповапіе

 

быть

 

сообразными

 

и

 

Ею

 

воскресенію

 

(Рим.

 

6,

5),

 

то

 

пасхальное

 

яйцо,

 

служа

 

символомъ

 

смерти

 

и

 

воскресенія

Христова,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

является

 

прекраснымъ

 

символомъ

 

и

нашего

 

возрожденія

 

въ

 

жизнь

 

будущаго

 

вѣка.

 

Въ

 

яйцѣ

 

какъ

 

бы

 

два

рожденія:

 

первое,

 

когда

 

курица

 

кладетъ

 

его,

 

второе,

 

когда

 

она

высиживаетъ

 

его

 

и

 

изъ

 

него

 

выходитъ

 

цыпленокъ.

 

Внутренность

яйца

 

все

 

время

 

до

 

выхода

 

изъ

 

него

 

цыпленка

 

закрыта

 

бываетъ

скорлупой,

 

которой

 

предохраняется

 

внутренность

 

яйца

 

отъ

 

вся-

каго

 

загрязненія.

 

Тоже

 

происходитъ

 

и

 

съ

 

человѣкомъ.

 

И

 

чело-

вѣвъ

 

раждается

 

дважды:

 

первый

 

разъ,

 

вогда

 

онъ

 

раждается

 

есте-

ственнымъ

 

образомъ

 

и

 

появляется

 

въ

 

этомъ

 

мірѣ;

 

здѣсь,

 

какъ

бы

 

завлюченный

 

въ

 

скорлупу — въ

 

тѣло,

 

онъ

 

долженъ

 

оставаться

нѣкоторое

 

время,

 

пока

 

не

 

возродится

 

душою

 

для

 

вѣчной

 

жизни

при

 

.смерти

 

тѣлесной,

 

а

 

также

 

и

 

тѣломъ

 

при

 

иторомъ

 

прнпіе-

ствіи

 

Христовомъ.

Яйцо

 

служить

 

превраспымъ

 

символомъ

 

и

 

состоянія

 

нашего

 

тѣла

во

 

гробѣ

 

до

 

воскресенія.

 

Какъ

 

разбивши

 

скорлупу

 

яйца,

 

мы

 

ничего

больше

 

не

 

находимь

 

въ

 

немъ,

 

кромѣ

 

бѣлка

 

и

 

желтка,

 

и

 

въ

этихъ

 

послѣднихъ

 

не

 

видимъ

 

жизни,

 

не

 

замѣчаемъ

 

ни

 

мяса,

 

пи

костей,

  

ни

  

ногъ,

    

ни

  

разноцвѣтпыхъ

  

перьевъ

 

будущей

  

птицы,

 

а

*)

 

Важное

 

символическое

 

зпаченіе

 

яйцо

 

имѣло

 

еще

 

задолго

 

до

появленія

 

христіанства,

 

въ

 

миѳологіи

 

грековъ

 

и

 

римлянъ,

 

раішо

 

какъ

и

 

у

 

нашихъ

 

иредкокъ— славянъ:

 

оно

 

служило

 

символомъ

 

солнца

 

и

 

во-

обще

 

творческой

 

силы

 

природы.

 

Но

 

тогда

 

какъ

 

для

 

язычниковъ

 

оно

служило

 

только

 

возраждагощейся

 

весною

 

природы,

 

для

 

насъ,

 

христіанъ,

оно

 

служить

 

символомъ

 

животворящей

 

смерти

 

и

 

воскресенія

 

Христова,

положившихъ

 

для

 

насъ

 

начало

 

иного

 

оюитія

 

вѣчнаго.
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оставленная

 

на

 

открытомъ

 

воздухѣ,

 

внутренность

 

яйца

 

скоро

 

на-

чннаетъ

 

портиться

 

и

 

издавать

 

отвратительный

 

запахъ

 

гпіенія,

 

и

однако

 

и зъ

 

этой

 

скорлупы,

 

чрезъ

 

высиживаніе

 

птицы,

 

со

 

време-

нем!,

 

выходитъ

 

живая,

 

иногда

 

прекрасная

 

птица,— такъ

 

бываетъ

и

 

съ

 

человѣческимъ

 

тѣломъ.

 

Когда

 

это

 

тѣло

 

разлучается

 

съ

 

ду-

шею,

 

оно

 

полагается

 

во

 

гробъ

 

и

 

погребается.

 

Откройте

 

гробъ

по

 

проіпествіи

 

нѣкотораго

 

времени

 

послѣ

 

погребенія,

 

и

 

вы

 

обо-

няете

 

нестерпимый

 

трупный

 

запахъ,

 

гпиль,

 

а

 

потомъ,

 

чрезъ

 

про-

должительное

 

время,

 

не

 

увидите

 

уже

 

и

 

тѣла,

 

а

 

только

 

прахъ

 

и

груду

 

голыхъ

 

костей.

 

Но

 

въ

 

послѣдпій

 

день

 

міра,

 

въ

 

день

 

Гос-

подень,

 

когда,

 

по

 

слову

 

Божію,

 

раскроются

 

гробы,

 

всѣ

 

заклю-

ченный

 

въ

 

шіхъ

 

и

 

нстлѣвшія

 

тѣла

 

снова

 

оживутъ

 

и

 

возстанутъ

обновленными.

 

Не

 

дивитеся

 

сему,

 

учитъ

 

Господь

 

Спаситель

 

паптъ:

яко

 

хрядетъ

 

часъ,

 

въ

 

онъже

 

ecu

 

суиціи

 

во

 

гробгьхъ

 

услышать

 

іласъ

Сына

 

Божіх

 

и

 

изыдутъ

 

сотворшіе

 

благая

 

въ

 

воскрешеніе

 

живо-

та,

 

а

 

сотворшіе

 

злая

 

въ

 

воскрешеніс

 

суда

 

(Іоан.

 

5,

 

28

 

—

 

29).

Св

 

Ефремъ

 

Сиринъ

 

говоритъ;

 

„Человѣкъ

 

имѣетъ

 

двухъ

 

мате-

рей:

 

матерне

 

чрево

 

и

 

мать-землю.

 

Изъ

 

чрева

 

матери

 

онъ

 

ро-

дился

 

на

 

трудъ

 

и

 

болѣзнь;

 

изъ

 

утробы

 

матери-земли,

 

т.

 

е.

 

изъ

гроба

 

вь

 

осужденіе

  

или

  

награждение".

Служа

 

символомъ

 

будущаго

 

нашего

 

воскресенія,

 

яйцо

 

преду-

казываетъ

 

й

 

тѣ

 

свойства,

 

какія

 

будутъ

 

имѣть

 

воскресшія

 

тѣла.

Изъ

 

яйца

 

выходитъ

 

птица,

 

съ

 

большею

 

или

 

меньшею

 

легкостью

»

 

свободою

 

подымающаяся

 

надъ

 

землей,

 

иногда

 

взлетающая

 

вы-

соко

 

вь

 

воздупгаыя

 

пространства

 

и

 

обладающая

 

такпмъ

 

острымъ

зрѣніемъ,

 

какого

 

не

 

имѣеть

 

ни

 

одно

 

животное,

 

такъ

 

что

 

можетъ

безвредно

 

смотрѣть

 

на

 

яркое

 

солнце.

 

И

 

воскресшія

 

тѣла

 

наши

измѣнятся

 

въ

 

своихъ

 

свойства-хъ,— будутъ

 

легче,

 

снльнѣе,

 

какъ

 

бы

одухотворятся;

 

выражаясь

 

словомъ

 

аностольскимъ,

 

наше

 

тѣло

 

будетъ

не душевнымъ,

 

какъ

 

теперь,

 

а

 

духовнымъ

 

(1

 

Кор.

 

15.

 

44).

 

Объ

 

этихъ-

то

 

свойствахъ

 

нашнхъ

 

тѣлъ

 

по

 

воскресеніи

 

мертвыхъ

 

предска-

залъ

 

еще

 

пророкъ

 

Исаія:

 

„надѣющіеся

 

на

 

Господа

 

обновятся

 

въ

силѣ,

 

окрылатѣютъ,

 

какъ

 

орлы,

 

потекутъ

 

и

 

не

 

устанутъ,

 

пойдутъ

и

 

не

 

утомятся"

 

(гл.

 

40,

 

31).

 

И

 

какъ

 

различны

 

по

 

достоинству

и

 

красотѣ

 

птицы,

 

выходящія

 

изъ

 

яйца,

 

таковы

 

будутъ

 

и

 

вос-

кресила

 

тѣла;

 

св.

 

аиостолъ

 

Павялъ

 

говоритъ:

 

ина

 

слава

 

солнцу,

ана

 

слава

 

лунѣ,

 

ина

 

слава

 

звіъздамъ;

 

звѣзда

 

бо

 

отъ

 

звпзды

разнствуешь

 

вь

 

<лавіъ:

 

таіожде

 

будетъ

 

и

 

воскресеніе

 

мертвыхъ

(1

   

Кор.

   

lb,

  

41—42).

Можно

 

бы

  

указать

     

и

  

на

 

другія

 

свойства

 

яйца,

    

имѣющія

символическое

 

значепіо,

  

но

  

и

 

ѵказанныхъ

 

достаточно,

 

чтобы

 

по-

нять,

  

почему

 

оно

 

именно

  

избрано

 

древнимъ

 

обычаемъ

 

хрпстіан-

скимъ

 

въ

 

предметъ

 

пасхальнаго

 

дара.
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Существуя

 

почти

 

повсемѣстно

 

на

 

всем*

 

христіанскомъ

 

Вос-

токе,

 

обычай

 

дарить

 

крашенныя

 

яйца

 

въ

 

дни

 

Пасхи

 

разнообра-

зится

 

по

 

мѣстнымъ

 

и

 

народнымъ

 

особенностями

 

Правда,

 

пре-

обладающій

 

цвѣтъ

 

окраски

 

—

 

красный,

 

напоминающій

 

христі-

анамъ

 

животворящую

 

кровь

 

Искупителя.

 

Но

 

какъ

 

у

 

грековъ,

такъ

 

и

 

у

 

славяпъ —

 

румьшъ,

 

болгаръ,

 

сербовъ,

 

чеховъ,

 

поляковъ,

равно

 

и

 

у

 

насъ,

 

русскихъ,

 

пасхалыіыя

 

яйца

 

окрашиваются

 

и

 

въ

другія

 

цвѣта— желтый,

 

зеленый,

 

розовый,

 

лиловый

 

и

 

т.

 

п.

 

Очень

часто

 

пасхалышя

 

яйца,

 

кромѣ

 

того,

 

раскрашиваются

 

въ

 

разныя

цвѣта

 

и

 

расписываются.

 

Послѣдііій

 

обычай

 

—

 

росиисывать

 

пас-

хальныя

 

яйца

 

разными

 

узорами

 

распространенъ

 

въ

 

Польшѣ,

 

а

отсюда

 

перешелъ

  

и

 

къ

 

намъ

  

въ

 

Малороссію.

Въ

 

Малороссіи

 

пасхальныя

 

яйца

 

покрываютъ

 

часто

 

на-

столько

 

причудливыми

 

узорами

 

и

 

росункамн,

 

что

 

въ

 

послѣднее

время

 

эти

 

издѣлія

 

обратили

 

на

 

себя

 

серьезное

 

вниманіе

 

этно-

графовъ,

 

не

 

только

 

русскихъ,

 

но

 

п

 

иностранныхъ.

 

Росписыва-

піемъ

 

пасхальныхъ

 

янцъ

 

занимаются

 

преимущественно

 

дѣвицы

и

 

женщины

 

и

 

начинаютъ

 

„писать"

 

еще

 

педѣли

 

за

 

двѣ

 

или

 

за

три

 

до

 

Пасхи,

 

а

 

оканчиваютъ

 

въ

 

Страстную

 

недѣлю.

 

Нѣкото-

рые

 

смотрятъ

 

на

 

это

 

дѣло,

 

какъ

 

па

 

какое-то

 

свящепнодѣйствіе,

и

 

приступаютъ

 

къ

 

нему

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

отговѣвши.

 

Чтобы

 

рас-

краска

 

вышла

 

удачнѣе,

 

воду

 

для

 

красокъ

 

и

 

янцъ

 

стараются

 

за-

готовить

 

изъ

 

колодца

 

нъ

 

Страстной

 

четвергъ,

 

когда

 

ударять

 

въ

 

пер-

вый

 

разъ

 

въ

 

колоколъ,

 

прпзывающій

 

къ

 

слушанію

 

страстныхъ

 

еван-

гелій,

 

или

 

же

 

берутъ

 

снѣговую

 

воду

 

изъ

 

какой

 

нибудь

 

долины

и

 

несутъ

 

ее

 

домрй

 

съ

 

равными

 

предосторожностями.

Не

 

смотря,

 

на

 

суевѣрный

 

характер*,

 

которымъ

 

отзываются

эти

 

приготовденія

 

къ

 

раскрашиванію

 

пасхальныхъ

 

янцъ,

 

въ

 

яихъ

все-таки

 

слышится

 

взглядъ

 

па

 

пасхальныя

 

яйца

 

глубоко

 

рели-

гіозный,

 

а

 

главное— мысль

 

о

 

томъ

 

эначеніи,

 

какое

 

нмѣетъ

 

пас-

хальное

 

яйцо,

 

кавъ

 

символъ

 

искупительныхъ

 

страданій

 

Спаси-

теля

 

міра, — мысль,

 

идущая

 

ивъ

 

глубокой

 

древности.

 

Такого

 

же

взгляда

 

пародъ

 

держится

 

и

 

въ

 

употреблении

 

пасхальныхъ

 

яицъ.

Ими

 

украшаются

 

явства,

 

ириготовляемыя

 

на

 

Пасху,

 

ихъ

 

и

 

освя-

щаютъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этими

 

яствами.

 

Въ

 

Малороссіи

 

народъ

 

счи-

таете,

 

какъ

 

бы

 

освященною

 

и

 

самую

 

скорлупу

 

пасхаль-

наго

 

яйца

 

и

 

бережно

 

охраняетъ

 

ее

 

отъ

 

возможности

 

попасть

подъ

 

ног.і.

 

Съ

 

освященпыхъ

 

янцъ

 

начинается

 

самое

 

розговѣнье.

Не

 

говоримъ

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

эти

 

яйца

 

приносятся

 

въ

 

церковь

и

 

предлагаются

 

причту

 

во

 

время

 

христосованья.

 

При

 

христосо-

ваніи

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

изстари

 

ведется,

 

что,

 

получивъ

 

отъ

 

ко-

го

 

нибудь

 

красное

 

яйцо,

 

слѣдуетъ

 

и

 

съ

 

своей

 

стороны

 

отдарить

такимъ

 

же

   

Похристосовавшись

 

съ

 

живыми,

 

народъ

 

обыкновенно
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ходитъ

 

христосоваться

 

и

 

съ

 

умершими.

 

Приходя

 

на

 

могилу

 

умер-

шихъ,

 

обыкновенно

 

ирипосятъ

 

туда

 

же

 

и

 

красное

 

яйцо

 

и,

 

воз-

гласивъ:

 

„Храстосъ

 

воскресе",

 

кладутъ

 

на

 

могилу,

 

а

 

иногда

 

и

зарываютъ

  

въ

 

землю.

Особымъ

 

значеніемъ

 

въ

 

глазахъ

 

народа

 

пользуется

 

первое,

полученное

 

при

 

христосовапін,

 

яйцо:

 

его

 

не

 

употребляютъ,

 

а

кладутъ

 

подъ

 

образа

 

па

 

божницу

 

и

 

почему-то

 

вѣрятъ,

 

что

 

оно

не

 

портится;

 

ему

 

приписывается

 

также

 

цѣлебное

 

значеніе.

Вообще

 

съ

 

пасхальными

 

яйцами

 

соединяется

 

у

 

народа

 

много

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

повѣрій

 

и

 

суевѣрій.

Суевѣрія

 

впрочемъ

 

мало-по-малу

 

выводятся,

 

и

 

этому,

 

ко-

нечно,

 

надобно

 

только

 

радоваться.

 

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

вмѣстѣ

съ

 

суевѣріями

 

выводится

 

изъ

 

употребленія

 

и

 

хорошее,

 

что

 

слѣ-

довало

 

бы

 

сохранить.

 

Недостатокъ

 

должныхъ

 

разъясненій

 

со

сторопи

 

церкви

 

былъ

 

причиною

 

того,

 

что

 

многое

 

хорошее

 

въ

разсматриваомомъ

 

нами

 

пасхальномъ

 

обычаѣ

 

отчасти

 

вытравлено,

отчасти

 

нзмѣнено

 

и

 

извращено.

 

Если,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

вкусовъ,

свойственныхъ

 

разнымъ

 

пародпостямъ,

 

въ

 

окраскѣ

 

пасхальныхъ

яицъ

 

употребляются,

 

наравнѣ

 

съ

 

древнимъ

 

краснымъ

 

цвѣтомъ,

единственно

 

соотвѣтствующимъ

 

мысли

 

п

 

значенію

 

пасхальнаго

обычая,

 

и

 

другіе

 

цвѣта;

 

то

 

современная

 

промышленность

 

пошла

еще

 

далѣе

 

и

 

замѣпила

 

натуральное

 

куриное

 

яйцо

 

фарфоровымъ,

мраморнымъ,

 

деревяннымъ,

 

сахарпымъ,

 

шеколаднымъ

 

или

 

бу-

мажнымъ.

Въ

 

особенности

 

слѣдуетъ

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

пасхальныя

яйца

 

съ

 

такъ

 

называемыми

 

сюпрнзами,

 

предназначаемыя

 

для

подарковъ

 

дѣтямъ.

 

Эти

 

яйца— разной

 

величины,

 

слѣланы

 

изъ

дерева,

 

бумажной

 

массы,

 

или

 

изъ

 

другого

 

какого

 

либо

 

мате-

риала

 

и

 

служатъ

 

только

 

футляромъ

 

для

 

какой

 

пибудь

 

игрушки.

Вся

 

суть,

 

конечно,

 

въ

 

этихъ

 

игрушкахъ.

 

Эти

 

игрушки — такого

характера,

 

что

 

не

 

только

 

не

 

имѣютъ

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

симво-

лическимъ

 

значеніемъ

 

пасхальныхъ

 

яицъ,

 

но

 

и

 

составляютъ

прямо

 

кощунственное

 

извращепіе

 

его.

 

Вы

 

открываете

 

такое

яйцо,— и

 

видите

 

тамъ

 

змѣю,

 

мышенка,

 

а

 

иногда

 

и

 

что

 

нпбудь

еще

 

хуже.

 

Пусть

 

это— подарки,

 

предназначаемые

 

исключительно

для

 

дѣтей,

 

не

 

имѣющихъ

 

еще

 

понятія

 

о

 

пасхальномъ

 

обычаѣ

 

да-

рпть

 

другу

 

красныя

 

яйца

 

и

 

о

 

значеьіи

 

этого

 

обычая;

 

но

 

уже

одно

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

эти

 

подарки

 

дарятся

 

въ

 

дни

 

св.

Пасхи,

 

одновременно

 

съ

 

пасхальными

 

яйцами,— именно

 

въ

 

то

 

вре-

мя,

 

когда

 

церковь

 

всѣми

 

средствами

 

старается

 

внѣдрить

 

въ

сердцахъ

 

вѣрующихъ

 

высокую

 

мысль

 

о

 

воскресеніи

 

Христовомъ

 

и

 

о

значеніи

 

этого

 

событія

 

для

 

христіанъ, — уже

 

это

 

одно

 

дѣлаетъ

нежелательпымъ

    

существованіе

  

такихъ

     

нодарвовъ,

    

такъ

 

какъ
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можетъ

 

наводить

 

мысль

   

на

 

соіюставлепія,

   

если

  

не

 

кощунствен-

ныя,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

  

ненриличныя.

Замѣтка

 

о

 

нѣсяцѣ

 

.ацрѣлѣ

 

и

 

первомъ

 

числѣ

 

сего

 

мѣсяца.

Имя

 

четвертаго

 

мѣсяца

 

въ

 

году

 

„апрѣлій",

 

апрѣль— ла-

тинское

 

(отъ

 

глагола

 

арегіге

 

открывать)

 

и

 

указыиаетъ

 

на

 

откры-

тіе

 

весны,

 

—

 

на

 

открытіе,

 

съ

 

наступленіемъ

 

сего

 

мѣсяца,

 

земли

отъ

 

спѣжныхъ

 

иокрововъ,

 

на

 

возстановленіе

 

(воскресеніе)

 

при-

роды

 

отъ

 

зпмняго

 

сна

 

(спячки).

 

По

 

церковному

 

преданію,

 

въ

апрѣлѣ

 

воскресъ

 

изъ

 

мертвыхъ

 

Спаситель

 

міра

 

*)

 

и

 

иоложнлъ

начало

 

нашему

 

воскресенію

 

(1

 

Кор.

 

15,

 

20).

 

У

 

отцовъ

 

церкви

есть

 

мнѣніе,

 

что

 

и

 

воскресеніе

 

мертвыхъ

 

послѣдуетъ

 

въ

 

этомъ

мѣслцѣ.

 

„Для

 

всѣхъ

 

боголюбнвыхъ

 

душъ,

 

т.

 

е.

 

для

 

нстинныхъ

хрнстіанъ,

 

иншетъ

 

прей.

 

Макарій

 

Египетскій,

 

есть

 

первый

 

мѣ-

сяцъ

 

ксапѳикъ,

 

называемый

 

еще

 

апрѣлемъ;

 

и

 

это

 

есть

 

день

воскресенія.

 

Въ

 

оный-то

 

силою

 

Солнца

 

правды

 

изведется

извнутри

 

слава

 

Св.

 

Духа,

 

покрывающая

 

и

 

облекающая

 

собою

тѣла

 

святыхъ,— та

 

самая

 

слава,

 

которую

 

они

 

имѣютъ

 

сокровен-

ною

 

въ

 

дугаахъ.

 

Ибо,

 

что

 

имѣетъ

 

теперь

 

душа

 

въ

 

себѣ,

 

то

обнаружится

 

тогда

 

въ

 

тѣлѣ.

 

Сей,

 

говорю,

 

мѣсяцъ

 

есть

 

первый

въ

 

мѣсяцѣхъ

 

лгьта

 

(Исх.

 

12,

 

2):

 

опъ

 

припосптъ

 

радость

 

всей

твари,

 

разверзая

 

землю;

 

онъ

 

облекаетъ

 

одеждою

 

обнаженный

дерева;

 

онъ

 

припосптъ

 

радость

 

всѣмъ

 

животнымъ;

 

онъ

 

распро-

страняем

 

между

 

всѣми

 

веселіе,

 

онъ

 

для

 

христіанъ

 

есть

 

первый

мѣсяцъ — ксапѳикъ,

 

т.

 

е.

 

время

 

воскресеиія,

 

въ

 

которое

 

прославлены

будутъ

 

тѣла

 

ихъ

 

неизречеппымъ

 

свѣтомъ,

 

еще

 

нынѣ

 

въ

 

нихъ

сокровеннымъ,

 

т.

 

е.

 

силою

 

Духа,

 

который

 

будетъ

 

тогда

 

ихъ

одѣяпіе,

 

пища,

 

пнтіе,

 

радость,

 

веселіе,

 

миръ,

 

облаченіе,

 

вѣчная

жизнь.

 

Ибо

 

всею

 

лѣиотою

 

свѣтлости

 

и

 

красоты

 

небесной

 

ссы-

лается

 

тогда

 

для

 

нпхъ

 

Духъ

 

Божества "

 

**).

 

Съ

 

первымъ

 

апрѣ-

ля

 

соединяется

 

очень

 

давній

 

обычай

 

—

 

обманывать— обычай,

 

су-

ществующей

 

едва

 

ли

 

не

 

по

 

всей

 

Европѣ.

 

Весьма

 

лѣроятно,

 

что

этотъ

 

обычай

 

ироизошелъ

 

отъ

 

ложнаго

 

слуха,

 

пущепнаго

 

рим-

скими

  

воинами,

  

вынужденными

 

къ

 

тому

 

старейшинами

 

іудейска-

*)

 

Въ

 

Мѣснцесловѣ

 

Слѣдованной

 

Псалтири

 

подъ

 

30-мъ

 

марта

сказано:

 

„Въ

 

сей

 

день

 

распятъ

 

бысть

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

въ

 

царствованіе

 

Тиверія

 

кесаря,

 

четверовластвующему.

 

же

 

Ионтійскому

Пилату,

 

при

 

архіерею

 

тому

 

лѣтъ

 

Каіафѣ,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

сотворенія

міра

 

5533".

**)

 

Добротолюбіе,

 

1

 

т.,

 

въ

 

переводѣ

 

нреосвящ.

 

Ѳеоѳана.

 

Москва

1895

 

і\

 

вед.

 

3,

 

стр.

 

272.
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го

 

народа,

 

что

 

Христосъ

 

Спаситель

 

не

 

возсталъ

 

изъ

 

мертвыхъ,

по

 

что

 

учеппкн

 

украли

 

Его

 

тѣло

 

(Мато.

 

26,

 

13

 

— 15).

 

И

 

г/ро-

мчеся

 

слово

 

сіе

 

(т.

 

е.

 

что

 

ученики

 

Его

 

ночью

 

пришли

 

и

 

украли

тѣло

 

Его,

 

когда

 

они

 

спали)

 

во

 

іудеехъ,

 

по

 

замѣчапію

 

еванге-

листа,

 

и

 

до

 

сею

 

дне.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

обмапывающіе

 

1-го

апрѣля

 

другнхъ,

 

безсозпательпо

 

продолжаютъ

 

іудейскую

 

ложь

 

о

похшцепіи

 

апостолами

 

тѣла

 

ихъ

 

божествеппаго

 

Учителя

 

п,

 

счи-

тая

 

апрѣльссій

 

обмапъ

 

за

 

шутку,

 

опи

 

оказываются

 

нарушителя-

ми

 

заповѣдн

 

Господа

 

Христа,

 

воспрещаіощаго

 

пе

 

только

 

ложь,

но

 

всякое

 

пустое,

 

гпплое

 

слово

 

(Мато.

 

11,

 

86).

 

Пріурочиваніе

же

 

этого

 

обмана

 

къ

 

первому

 

апрѣля

 

должно

 

приводить

 

къ

мысли,

 

что

 

церковное

 

предапіе

 

о

 

воскресенін

 

пзъ

 

мертвыхъ

Спасителя

 

(именно

 

въ

 

этотъ

 

день)

 

пе

 

подлежитъ

 

сомпѣнію.

(Мѣсяцес.ювъ

 

святыхъ.

 

Прибаьл.

 

къ

 

„Твер.

 

Еп.

 

Вѣдомостямъ".

Вып.

  

VIII,

 

Тверь.

  

1898

  

г.

  

стр.

  

1

 

—

 

2).

ЕП£Р2І£ЛЬН£Я

  

ZPCHEKA.

—

   

31-го

 

марта,

 

въ

 

пятницу,

 

въ

 

храмовой

 

праздпикъ

 

въ

 

Ѵпатіевскомъ

мопастырѣ

 

пъ

 

честь

 

священпомучепика

 

Упатія,

 

Преосвящеппѣйшій

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литуртію

 

преждеосвященвыхъ

Даровъ

 

п

 

вь

 

копдѣ

 

литургіи

 

сказалъ

 

слово

 

па

 

текстъ

 

пѣспопѣнія:

Душеполезную

 

совершившг

 

четырсдесятнину

 

и

 

д.

 

Накапунѣ,

 

30

 

марта

Преосвященпый

 

присутствовалъ

 

на

 

всепощпомъ

 

бдѣпіи,

 

выходилъ

 

на

литіго

 

и

 

величаніе

 

и,

 

по

 

прочтепіи

 

Епангелія,

 

помазывалъ

 

освящен-

вымъ

 

елеемъ.

—

   

1-го

 

апрѣля,

 

въ

 

Лазареву

 

субботу,

 

Его

 

Преосвященство,

 

послѣ

божественной

 

литургіи

 

въ

 

Лазаревской

 

перкви

 

Упатіевспаго

 

монастыря,

совершилъ

 

панихиду

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почиввшхъ

 

и

 

погребепныхъ

 

въ

 

сей

церкви

 

костромскихъ

 

преослящеппыхъ:

 

Дамаскипѣ,

 

Впталіп

 

н

 

Александрѣ.

Вечеромъ

 

подъ

 

Вербное

 

воскресепіе

 

Владыка

 

присутствовалъ

 

на

 

все-

нощпомъ

 

бдѣпіи,

 

выходилъ

 

па

 

литію

 

и

  

величапіе

 

и

 

освятилъ

 

вербу.

—

   

2-го

 

апрѣля,

 

въ

 

Вербное

 

воскресенье,

 

Преосвящеппѣйшій

 

Вис-

саріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

лптургію

 

въ

 

каѳ.

 

Богоявленскомъ

соборѣ

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

діакона

 

псалом,

 

церкви

 

при

 

Костром,

 

тюремномъ

замкѣ

 

Александра

 

Альбова.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

Преосвященнѣйшій

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

па

 

текстъ

 

праздничпаго

 

тропаря:

 

Общее

 

воскре-

сеніс

 

прежде

 

Твоея

 

страсти

  

увіъряя

 

и

 

д.

—

   

4-го

 

апрѣля,

 

во

 

вторпикъ

 

Страстной

 

седмнлы,

 

Преосвященнѣйшій

Виссаріопъ,

 

по

 

случаю

 

пачавшагося

 

ледохода

 

па

 

р.

 

Костромѣ

 

и

 

Волгѣ,
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отбылъ

    

на

 

временное

    

жительство

    

изъ

    

Ѵиатіевскаго

    

монастыря

 

въ

архіерейскіе

 

покои

 

соборпаго

 

дома.

—

   

5-го

 

апрѣля,

 

въ

 

среду

 

Страстной

 

седмицы,

 

Преосвящепнѣйшій

Виссаріопъ

 

совершилъ

 

литургію

 

преждеосв.

 

Даровъ

 

въ

 

Костр.

 

каоедр.

соборѣ.

 

Послѣ

 

заамвоішой

 

молитвы

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

значеніи

поста

 

Страстной

 

седшщы.

—

   

С-гоапрѣля,

 

въВеликій

 

четпертокъ,

 

Преоевлщенпѣйшій

 

Виссаріопъ

•совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

Васнлія

 

Великаго

 

въ

 

Костр.

 

као.

Богоявлепскомъ

 

соборѣ

 

и

 

иослѣ

 

литургіи

 

совершилъ

 

чипъ

 

оыовеиія

логъ. —

 

Въ

 

6

 

ч.

 

пополудип

 

того

 

же

 

дня

 

въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ

 

соверше-

но

 

было

 

иослѣдовапіе

 

Страстей

 

Господпнхъ.

 

Первое,

 

шестое

 

и

 

двѣнад-

цатое

 

Евапгелія

 

были

 

прочитаны

 

Иреосвящепиѣйшимъ

 

Виссаріопомъ.

—

  

7-го

 

апрѣля,

 

въ

 

Великій

 

пятокъ,

 

въ

 

9

 

ч.

 

утра

 

Преосвящеинѣйшій

Виссаріопъ

 

служилъ

 

Часы

 

въ

 

Костр.

 

као.

 

Богоявлепскомъ

 

соборѣ

 

я

читалъ

 

святое

 

Евангеліе

 

на

 

ітерпомъ

 

и

 

девятомъ

 

часѣ.—

 

Въ

 

2

 

часа

пополудни

 

ІІреосвященпѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

всчериее

 

бого-

служепіе

 

и

 

участвовалъ

 

въ

 

выиосѣ

 

плащаницы.

 

Послѣ

 

каждеиія

 

во-

.кругъ

 

илащаницы

 

Владыка

 

сказалъ

   

слово

 

о

 

сошествіи

 

Хрисіа

 

во

 

адъ.

—

  

8-го

 

апрѣля,

 

въ

 

Великую

 

субботу,

 

Преосвящеппѣйшій

 

Виссаріопъ

лрисутствовалъ

 

па

 

утрепи

 

въ

 

Костр.

 

као.

 

Богоявлепскомъ

 

соборѣ,

ирипималъ

 

участіе

 

въ

 

чтеши

 

„Пепорочпыхъ"

 

и

 

въ

 

крестпомъ

 

ходѣ

■съ

 

плащапицею

 

вокругъ

 

храма.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

депь

 

Владыка

 

совершилъ

божественную

 

лнтургію

 

Василія

 

Всликаго

 

въ

 

Костром,

 

као.

 

Бого-

явлепскомъ

 

соборѣ

 

и

 

ио

 

окопчапін

 

литургіи

 

благословилъ

 

хлѣбъ

 

и

вино.—

 

Въ

 

почь

 

на

 

Сяѣтлое

 

Христово

 

Воскресеніе

 

Прсосвящен-

нѣйшій

 

Внссаріопъ

 

служилъ

 

утрепю

 

въ

 

Костр.

 

као.

 

Богоявлепскомъ

соборѣ

 

и

 

участвовалъ

 

въ

 

крестпомъ

 

ходѣ

 

вокругъ

 

храма.

 

Послѣ

 

утрепи,

Владыка

 

совершилъ

 

божественную

 

лнтургію

 

соборпѣ.

 

Св.

 

Епапгеліе

на

 

литургін

 

читалось

 

па

 

четырехъ

 

языкахъ:

 

славяпспомъ,

 

греческомъ,

латиискомъ

 

ц

 

русскомь.

 

По

 

окончапіи

 

литуріін,

 

Преосвят.еппѣйтій

Владыка

 

въ

 

своніъ

 

покояхъ

 

прішималъ

 

іюздравлёпія

 

съ

 

праздппкомъ

отъ

 

г.

 

Начальника

 

губериіи,

 

отъ

 

почетпыхъ

 

и

 

должпостпыхъ

 

лицъ

города,

 

городского

 

духовенства

 

и

 

служащихъ

 

духовнаго

 

вѣдомства.

Въ

 

первый

 

день

 

Свѣтлаго

 

праздника

 

Преосвящеппѣйпіій

 

Виссаріопъ

посѣтилъ

 

здапіе

 

городской

 

Думы

 

и

 

поздравилъ

 

собравшихся

 

пъ

 

пей

горожалъ

 

съ

 

Свѣтлымъ

 

празднпкомъ.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

депь

 

въ

 

4

 

ч.

 

по-

полудни

 

Владыка

 

отправилъ

 

торжественное

 

вечернее

 

богослужепіе

 

въ

Костр.

 

као.

 

соборѣ

 

и

 

сказалъ

 

слово

 

иа

 

текстъ

 

пасхальнаго

 

ирмоса-

Свіътися,

 

свѣтися,

 

новый

 

Іерусалимс

 

и

 

д.

 

Послѣ

 

вечерпи

 

Владыка

 

от-

служилъ

 

заупокойную

 

литію

 

въ

  

усшіадьпицѣ

 

собора,

    

гдѣ

    

погребены
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въ

 

Бозѣ

 

почившіе

    

косгромскіе

    

архипастыри:

 

архіеп.

 

Платонъ

 

-

 

и

 

en.

Игнатій.

—

   

10-го

 

анрѣля,

 

въ

 

понедѣльникъ

 

Пасхальной

 

седмицы,

 

Преосвящен-

нѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Костр.

 

каѳ.

соборѣ.

 

Въ

 

причастное

 

время

 

было

 

сказано

 

слово

 

очереднымъ

 

про-

повѣдникомъ

 

о

 

нрот.

 

Бушневскимъ.

—

   

13-го

 

апрѣля,

 

въ

 

четвергъ

 

Свѣтлой

 

седмицы,

 

въ

 

1

 

ч.

 

дня

 

Пре-

освяіценнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

посѣтилъ

 

общее

 

собраніе

 

попечительная

о

 

бѣдныхъ

 

комитета,

 

въ

 

которомъ

 

подъ

 

иредсѣдательствомъ

 

Владыки

разсматривался

 

отчетъ

 

о

 

дѣятедьности

 

комитета

 

за

 

истекшій

 

1899

 

г.

—

   

15-го

 

апрѣля,

 

въ

 

субботу

 

Свѣтлой

 

седмицы,

 

Преосвященнѣй-

шій

 

Виссаріоиъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Костр.

 

каѳедр.

соборѣ.

   

Въ

 

концѣ

 

литургіи

 

происходила

 

въ

 

соборѣ

 

раздача

 

артоса.

—

   

16-го

 

апрѣля,

 

въ

 

Ѳомино

 

воскресенье,

 

Преосвященнѣйшій

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Костр.

 

каѳедр.

Вогоявленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

въ

 

обычное

 

время

 

сказалъ

 

слово

 

на

слова

 

Христовы:

 

Азъ

 

есмь

 

путь,

 

истина

 

и

 

животъ.

 

Никтоже

 

пріидетъ

ко

 

Отцу

 

токмо

 

Мною,

 

сказанныя

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

недоумѣніе

 

Ѳомы

 

(Іоан.

14,5.6).

 

Около

 

12'/з

 

часовъ

 

дня

 

ііреосвященнѣйшій

 

Владыка,

 

проживъ

но

 

случаю

 

половодья

 

въ

 

соборномъ

 

домѣ,

 

возвратился

 

въ

 

Ипатіевскій

 

мо-

настырь.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

1

 

часъ

 

дня

 

въ

 

покояхъ

 

Преосвящеянаго

Веніамина

 

въ

 

Ипатіевскомъ

 

монастырѣ

 

происходило

 

общее

 

годовое

собрааіе

 

отдѣла

 

православнаго

 

Палестинскаго

 

общества

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

Преосвященнаго

 

Викарія

 

въ

 

присутствіи

 

Преосвящен-

нѣйшаго

 

Внссаріона,

 

г.

 

Начальника

 

губерніи

 

И.

 

М.

 

Леонтьева

 

и

 

дру-

гихъ

 

членовъ

 

отдѣла.

 

Въ

 

собраніи

 

былъ

 

выслушанъ

 

отчетъ

 

за

 

истекшій

1899

 

г.

—

  

26

 

марта

 

въ

 

г.

 

КологривЬ

 

происходилъ

 

духовный

 

концертъ.

Сборъ

 

отъ

 

концерта

 

нредназпаченъ

 

въ

 

пользу

 

Нмператорскаго

 

право-

славнаго

 

Палестинскаго

 

общества.

 

Духовный

 

концертъ

 

для

 

г.

 

Кологрива

явлевіе

 

новое,

 

поэтому

 

неудивительно,

 

что

 

кологривская

 

публика,

привыкшая

 

посѣщать

 

спектакли,

 

цирки

 

и

 

другія

 

увеселенія,

 

на

 

духов-

ный

 

концертъ

 

шла

 

пе

 

особенно

 

охотно.

 

Многіе

 

предвѣщали

 

заранѣе

полную

 

неудачу

 

этого

 

дѣла

 

и

 

прямо

 

отговаривали

 

другихъ

 

отъ

 

посѣ-

щенія

 

концерта,

 

но

 

честь

 

и

 

слава

 

Кологривскому

 

уѣздному

 

училищу

во

 

главѣ

 

со

 

смотрителемъ

 

училища

 

и

 

учителями,

 

положившими

 

много

труда

 

на

 

устройство

 

концерта.

 

Любительскій

 

хоръ

 

организовалъ

 

учи-

тель

 

того

 

же

 

училища

 

П.

 

Е.

 

Мухинъ,

 

и

 

надо

 

сказать

 

ему

 

искреннее

спасибо

 

за

 

то,

 

что

 

онъ,

 

не

   

смотря

 

па

 

всевозможный

 

препятствія

 

и

 

на
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дтравнч%яноів

 

количество

 

голосовъ

 

въ

 

любигельскомъ

 

хорѣ,

 

достигъ

блестящихъ

 

результатов!..

 

Концертъ

 

сошелъ

 

превосходно.

 

Публика,

не

 

ожидавшая

 

ййчего

 

подобнаго,

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

пѣспопѣній

 

положи-

тельно

 

приходила

 

въ

 

йоеторгъ.

 

Въ

 

собственности

 

хорошо

 

были

 

испол-

нены

 

пѣсноиѣнія:

 

Архангельскій

 

гласъ...,

 

Отъ

 

юиости

 

моея...,

 

Разбойника

благоразумнаго...,

 

Духовное

 

удовольствие

 

получилось

 

полное.

 

Въ

 

заклю-

чение

 

концерта

 

смотритель

 

уѣзднаго

 

училища

 

С.

 

Г.

 

Прозоровскій

 

велъ

чтеніе

 

о

 

Святой

 

землѣ,

 

при

 

чемъ

 

было

 

показано

 

для

 

публики

 

при

помощи

 

волшебнаго

 

фонаря

 

нѣсколько

 

туманпыхъ

 

картипъ.

 

Концертъ

закончился

 

пѣніемъ

 

народнаго

 

гимна

  

„Боже,

 

Царя

 

храни".

Иноепархіальныя

   

извѣстія.

Полунощпица

 

предъ

 

утреней

 

въ

 

первый

 

день

 

св.

 

Пасхи.

 

Замѣ-

чанія

 

о

 

плащаницѣ.

 

Стрѣльба

 

во

 

время

 

богослужепія

 

въ

 

день

 

снятой

Пасхи.

 

Крестный

 

ходъ.

 

Облаченіе.

 

Пѣпіе

 

Пасха льшіго

 

канона.

 

Слово

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго.

 

Приготоиленіе

 

священподѣйствующихъ

 

къ

совершенію

 

лнтургіи.

 

Чтепіе

 

Евані'елія.

 

Лртосъ.

 

Освященіе

 

брашенъ.

Благовѣстъ

 

къ

 

литургіи.

 

Вечерня

 

въ

 

іь

 

рвый

 

день

 

Пасхи.

 

Славленье

и

 

Молебны.

 

Совершеніе

 

елеосвященія

 

въ

 

дни

 

Пасхи.

 

Отпѣваніе.— Сред-

ство

 

для

 

чистки

 

иконъ.

Въ

 

отпрапленіи

 

богослужеиія

 

и

 

богослужебнихъ

 

обрядовъ

 

въ

 

дни

святой

 

Пасхи

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстпостяхъ

 

православной

 

Россіи

 

суіцествуетъ

немало

 

разностей,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

значительных!..

 

Эти

 

разности

обращали

 

на

 

себя

 

внимапіе

 

какъ

 

центральпой

 

церковной

 

власти,

 

такъ

и

 

мѣстйыхъ

 

енархіальныхъ

 

начальствъ

 

и

 

обсуждались

 

разными

 

органа-

ми

 

духовной

 

печати.

 

Литовскія

 

епарх.

 

ВѣОомости

 

въ

 

замѣткахъ

 

,объ

особенностяхъ

 

иасхальнаго

 

богослуженія"

 

собрали

 

всѣ

 

упазопіл

 

по

вопросамъ

 

о

 

пасхальномъ

 

богослуженіи,

 

сдѣлаплыя

 

въ

 

разное

 

время

какъ

 

церковного

 

властію,

 

такъ

 

періодическою

 

духовной

 

печатью.

 

Вос-

пользуемся

 

этою

 

статьею

 

„Лит.

 

Ей.

  

Вѣдомостей".

Пасхальную

 

полунощпицу

 

пе

 

слѣдуетъ

 

совершать

 

въ

 

траурпыхъ

рйзахъ,

 

которыя

 

замѣпяются

 

бѣлыми

 

уже

 

въ

 

Великую

 

субботу

 

на

литургіи,

 

при

 

пѣніи

 

„Воскресни,

 

Боже",—въ

 

знакь

 

того,

 

что

 

съ

 

слѣ-

дующаго

 

затѣмъ

 

чтенія

 

Евангелія,

 

повѣствугоіцаго

 

о

 

чудѣ

 

воскресенія

Господа,

 

занимается

 

заря

 

свѣтлаго

 

иасхальнаго

 

праздника

 

(„Литов.

Епарх.

 

Вѣд."

  

1894

 

г.\

Въ

 

концѣ

 

полунощницы

 

(при

 

пѣніл

 

9-ой

 

иѣсни

 

канона

 

Вел.

субботы:

 

„Не

 

рыдай,

 

Мене,

 

Мати")

 

плащапица

 

переносится

 

съ

 

середины

храма

 

на

 

ярестолъ,

 

гдѣ

 

и

 

остается

 

до

 

нразника

 

Вознесенія

 

Господня.

Но

 

для

 

этой

 

цѣли

 

слѣдовало

 

бы

 

всѣмъ

 

церквамъ

 

имѣть

 

особую

 

не-

большого

 

разнѣра

 

плащаницу,

 

съ

 

изображеніемъ

 

на

 

ней

 

одного

 

только

Спасителя,

 

лежащаго

 

во

 

гробѣ.

 

Плащаница

 

эта

 

должна

 

быть

 

написан-

ною

 

на

 

шелковой

 

матеріи,

 

или

 

на

 

полотпѣ

 

безъ

 

всякихъ

 

вышивокъ

и

 

сѣ

 

гОгадкою

 

поверхностью

 

Для

 

безопасной

 

постановки

 

на

 

ней

 

бого-

служебных!,

 

сооудовъ.

 

Преосвященный

 

Димитрій,

 

бывшій

 

епископъ

 

По-
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дольсвій

 

(нынѣ

 

Тверскій),

 

сообщаетъ,

 

что

 

при

 

обозрѣпіи

 

церквей

 

По-

доліи,

 

въ

 

періодѣ

 

отъ

 

Пасхи

 

до

 

Вознесенія

 

Господня,

 

ему

 

приходилось

видіугь

 

на

 

нрестолахъ

 

благоукрашенныя

 

плащаницы,

 

па

 

бархатѣ,

 

щ-

шитыя

 

золотомь

 

и

 

серебромъ,

 

съ

 

выпуклыми

 

изображеніями

 

Спасителя

и

 

предстолш,ихъ

 

иредъ

 

Его

 

гробомъ.

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

алащанидъ

 

были

большаго

 

размѣра

 

иротивъ

 

престола,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

глава

 

Спасителя

оказывалась

 

наклоненною

 

на

 

лѣвую

 

сторону

 

престола,

 

а

 

ноги

 

Его

 

на

правую

 

сторону,

 

что

 

производить

 

тяжелое

 

впечатлѣніе.

 

Выпуклости

вышитыхъ

 

па

 

плаіцапицѣ

 

ликовъ

 

Спасителя

 

и

 

предстоящихъ

 

предъ

Его

 

тѣломъ

 

святыхъ

 

препятствую тъ

 

правильной

 

и

 

устойчивой

 

поста-

нови

 

чаши

 

и

 

дискоса

 

во

 

время

 

литургіи,

 

и

 

при

 

малѣйшей

 

неосторож-

ности

 

можно

 

пролить

 

св.

 

Дары

 

изъ

 

чаши;

 

притомъ

 

же

 

дорогія

 

и

 

богато-

украшенпыя

 

плащаницы

 

отъ

 

частаго

 

обращенія

 

съ

 

ними

 

скоро

 

портятся,

на

 

что

 

приходится

 

слышать

 

жалобы

 

со

 

стороны

 

жертвователей

 

(„Церк,

Вѣстн."

   

1892

 

г.

 

.V

  

14-й).

Указомъ

 

Св.

 

Синода

 

10

 

іюня

 

1835

 

г.

 

запрещено

 

производить

 

во

время

 

службы

 

въ

 

н раздникъ

 

св.

 

Пасхи

 

и

 

въ

 

другіе

 

особые

 

дни

 

стрельбу

изъ

 

огнестрѣльныхъ

 

орудій

 

(„Церк,

 

Вѣд."

   

1898

 

г.

 

Кг

 

10-й).

Въ

 

церковномъ

 

уставѣ

 

говорится,

 

что

 

предъ

 

пасхальной

 

утренею

священнослужители

 

облачаются

 

во

 

весь

 

свѣтлѣйшій

 

санъ,

 

т.

 

е.

 

ръ

полное

 

и

 

самое

 

лучшее

 

облаченіе.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

существуетъ

обычай,

 

чтобы

 

па

 

каждой

 

пѣсни

 

иасхальнаго

 

канона

 

священцикъ,

 

и

діаконъ

 

перегоняла

 

облаченія

 

(т.

 

е.

 

до

 

7

 

разъ);

 

но

 

этотъ

 

обычай

 

не

имѣетъ

 

никакого

 

основанія

 

въ

 

уставѣ,

 

и

 

напрасно

 

редакція

 

,Руковод.

для

 

сельск.

 

паст."

 

въ

 

1889

 

году

 

приписала

 

ему

 

знамеиованіе

 

деоднр-

кратныхъ

 

явлепій

 

Господа

 

по

 

воскресепіи

 

Его

 

изъ

 

мертвыхъ.

 

Священ-

нослужители

 

и

 

безі.

 

переоблаченія

 

наноминаютъ

 

на

 

пасхальной

 

утрени

объ

 

явленіяхъ

 

воскресшаго

 

Госиода,

 

совершая

 

частое

 

кажденіе

 

цо

всему

 

храму.

 

Многократная

 

же

 

смѣна

 

обдаченій

 

можетъ

 

только

 

раз-

влекать

 

молящихся

 

и

 

утомлять

 

священнодѣйствующихъ.

 

Въ

 

1892

 

году

Подольскій

 

преосвященный,

 

не

 

одобривъ

 

этого

 

обычая,

 

зам^тилъ,

 

?то

онъ

 

вызывается

 

суетнымъ

 

желаніемъ

 

показать

 

богатство

 

церковной

разницы,

 

или

 

же

 

удовлетворить

 

честолюбію

 

жертвователей,

 

желаю.щихъ

въ

 

Пасху

 

видѣть

 

па

 

священникѣ

 

облаченія,

 

ими

 

пріобрѣтенныя.

 

Если

церковь

 

имѣетъ

 

много

 

хорошихъ

 

облаченій,

 

можно

 

употреблять

 

ихъ

ноперемѣнно

 

въ

 

слѣдѵющіе

 

дни

 

недѣли

 

(„Церк.

 

Вѣсти."

 

1892

 

г.

Л

  

14-й).

Въ

 

началѣ

 

пасхальной

 

утрени

 

стихира:

 

„Воекресеніе

 

Твое,

 

Христе

Спасе",

 

во

 

многихъ

 

мѣсгахъ

 

поется

 

(трижды)

 

священнослужителями

въ

 

алтарѣ

 

еще

 

при

 

затворенныхъ

 

царскихъ

 

вратахъ,

 

въ

 

означеніе

того,

 

что

 

„ангелы

 

(какъ

 

говоритъ

 

Москов.

 

митроп.

 

Филаретъ)

 

узнали

и

 

прославили

 

воскресепіе

 

Христово

 

прежде

 

человѣковъ;

 

ибо

 

человфки

узнали

 

оное

 

вначалт.

 

отъ

 

ангеловъ"

 

(„Пенз.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

1891

 

г.

 

№

 

8-й).

Послѣ

 

троекратнаго

 

пѣнія

 

въ

 

алтарѣ:

 

„Воскресеніе

 

Твое,

 

Христе

Сиасе",

 

царскія

 

двери

 

отворяются

 

и

 

ими

 

священнослужители

 

выходятъ

для

 

крестнаго

 

хода.

 

Подъ

 

сѣверными

 

же

 

дверями,

 

чрезъ

 

который,

 

по

укаванію

 

устава,

 

на

 

первый

 

день

 

Пасхи

 

додженъ

 

быть

 

выходъ

 

съ

крестнымъ

 

ходомъ,

 

нужно

 

разумѣть,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

контекста

 

рѣчи,

не

 

алтарныл

 

двери,

 

а

 

двери,

 

ведущія

 

изъ

 

храма

 

въ

 

притворъ:

 

„ис-

ходить

 

настоятель

 

со

 

іереи

 

въ

 

притворъ

 

сѣверными

 

дверьми.

 

Въ

церквахъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

сѣвернаго

 

входа,

 

выходъ

 

делженъ

 

быть

 

чрезъ

западныя

 

двери,

 

которыя,

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

храма,

 

тотчасъ

 

затворяются.

 

Ходъ
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бываетъ

 

отъ

 

запада

 

па

 

югъ,

 

востокъ

 

и

 

сѣверъ.

 

Возвратившись

 

къ

 

за-

паднымъ

 

(затвореннымъ)

 

вратамъ,

 

настоятель

 

дѣлаѳтъ

 

предъ

 

ними

начальный

 

возгласъ

 

свѣтлой

 

заутрени

 

„Слава

 

святѣй"

 

и

 

проч.,

 

и

поготъ

 

„Христосъ

 

воскресе".

Пѣніе

 

пасхальнаго

 

канона

 

перѣдко

 

сокращается

 

до

 

крайныхъ

предѣловъ,

 

до

 

того,

 

что

 

чудныя,

 

восторжениыя

 

пѣсноиѣпія

 

поются

 

но

одному

 

разу

 

и

 

притомъ

 

крайне

 

спѣгано.

 

Этотъ

 

способъ

 

отправленія

пасхальной

 

службы

 

особенно

 

развился

 

въ

 

городахъ — въ

 

угоду

 

иптелли-

гентамъ,

 

тяготящимся

 

продолжительными

 

службами.

 

Нѣкоторые

 

свя-

щенники

 

ставятъ

 

себѣ

 

какъ

 

бы

 

въ

 

заслугу

 

умѣнье

 

быстро

 

совершать

пасхальную

 

службу,

 

какъ

 

бы

 

гордятся

 

тѣмъ.

 

Требованій

 

устава

 

о

 

иѣніи

„на

 

12-ть"

 

тропарей

 

насхальпаго

 

канона

 

въ

 

лриходскихъ

 

церквахъ

можетъ

 

показаться

 

обременительпымъ,

 

но

 

слѣдовало

 

бы

 

но

 

крайней

мѣрѣ

 

пѣть

 

ирмосы

 

каждой

 

пѣсни

 

канона

 

по

 

3

 

раза

 

(при

 

чеыъ

 

1-йразъ

должны

 

пѣть

 

священнослужащіе,

 

затѣмъ

 

пѣвчіе,

 

а

 

въ

 

Ни

 

разъ,

 

но

окончаніи

 

пѣсни,

 

священнослужители

 

съ

 

пѣнчими),

 

тропари

 

же

 

иѣсней

канона

 

пѣть

 

по

 

два

 

раза

 

съ

 

припѣвомъ:

 

„Христосъ

 

воскресе

 

изъ

мертвыхъ".

Послѣ

 

пѣнія

 

ирмоса

 

каждой

 

пѣсни

 

полагается

 

по

 

церковному

уставу

 

кажденіе

 

алтаря

 

и

 

всего

 

храма.

 

Во

 

время

 

кажденіл

 

священнику

слѣдуетъ

 

держать

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

не

 

одинъ

 

трикирій

 

(хотя

 

бы

 

онъ

былъ

 

съ

 

изображеніемъ

 

воскресенія

 

Христова),

 

но

 

и

 

крестъ

 

(„Ценз.

Епарх.

 

Вѣдом.*

   

1890

 

г.

 

№

 

8-й).

Положенное

 

на

 

утрени

 

1-го

 

дня

 

Пасхи

 

слово

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

священникъ

 

не

 

долженъ

 

замѣнять

 

своимъ

 

какимъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

по-

ученіемъ

 

(„Церк.

 

Вѣстн."

   

1888

 

г.

 

&

 

28-й).

Такъ

 

какъ

 

по

 

чинопослѣдованію

 

пасхальнаго

 

богослуженія,

 

въ

дни

 

св.

 

Пасхи

 

не

 

отправляются

 

седмичиыя

 

службы,

 

посвященныя

 

на

каждый

 

депь

 

седмицы

 

особымъ

 

святымъ

 

и

 

свящ.

 

воспоминаніямъ,

 

то

священнику,

 

готовящемуся

 

ко

 

св.

 

причащенію,

 

въ

 

эти

 

дни

 

нѣтъ

 

по-

бужденій

 

читать

 

каноны

 

безплотнымъ

 

силамъ,

 

Іоаяпу

 

Предтечѣ

 

и

 

др

 

,

назначенные

 

церк.

 

уставомъ

 

въ

 

соотвѣтствіе

 

съ

 

каждодневными

 

бого-

служеніями.

 

Ему

 

довольно

 

прочитать

 

съ

 

вечера

 

пасхальный

 

капонъ

вмѣсто

 

канона

 

Іисусу

 

Сладчайшему

 

и

 

капонъ

 

ко

 

св.

 

причащенію

 

съ

молитвами.

 

Въ

 

„Правилѣ

 

ко

 

св.

 

причащенію"

 

(Моск.

 

синод

 

типогр.,

1893

 

г.)

 

говорится:

 

„Вѣдомо

 

буди,

 

яко

 

во

 

св.

 

седмицу

 

Пасхи

 

вмѣсто

вечернихъ

 

и

 

утреннихъ

 

молитвъ

 

поются

 

часы

 

Пасхи;

 

вмѣсто

 

же

 

канона

Господу

 

Іисусу

 

и

 

параклисиса

 

Богоматери

 

чтется

 

каионь

 

Пасхи

 

съ

богородичны

 

его,

 

ирочіи

 

же

 

но

 

дпямъ

 

седмицы

 

опускаются"

 

(„Церк.

Вт,д.и

  

1898

 

г.

 

Nt

 

13-й;

 

„Церк.

 

Вѣстн."

  

1897

 

№

  

14-й).

Входныя

 

молитвы

 

предъ

 

литургіею

 

въ

 

Святую

 

недѣлю

 

обычаѳмъ

принято

 

совершать

 

слѣдующимъ

 

образомъ.

 

По

 

обычпомъ

 

началѣ

(„Благословепъ

 

Богъ

 

нашъ")

 

читается

 

„Христосъ

 

воскресе"...

 

трижды,

затѣмъ

 

покаянные

 

тропари:

 

„Помилуй

 

насъ

 

Господи,

 

помилуй

 

васъ";

„Господи,

 

помилуй

 

насъ"

 

и

 

„Милосердія

 

двери"...

 

замѣняются

 

чтеніемъ

пасхальныхъ

 

пѣснопѣній:

 

„Предварившія

 

утро,

 

яже

 

о

 

Маріи"

 

и

 

„Аще

и

 

во

 

гробъ

 

снишелъ

 

еси,

 

Безсмертне".

 

Дальше:

 

„Пречистому

 

Твоему

образу

 

покланяемся,

 

Благій",

 

„Милосердія

 

сущи

 

источникъ,

 

милости

сподоби

 

насъ,

 

Богородице";

 

молитва:

 

„Господи,

 

ниспосли

 

руку

 

Твою"

 

и

проч.

Предъ

 

началомъ

 

литургіи

 

вмѣсто

 

обычныхъ

 

молитвъ:

 

„Царю

небесный",

 

„Слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу*

 

и

 

„Господи,

 

устпѣ

  

мои

 

отверзеши"
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во

 

дни

 

Пасхальной

 

недѣли

 

читается

 

(съ

 

воздѣтыми

 

руками,)

 

„Христосъ

воекресе" —трижды

 

*).

Обычай

 

читать

 

Еванге.тіе

 

въ

 

первый

 

день

 

Пасхи

 

па

 

разныхъ

лзыкахъ

 

имѣетъ

 

ту

 

цѣль,

 

чтобы

 

каждый

 

изъ

 

присутствующихъ

 

въ

храмѣ

 

могъ

 

слышать

 

пасхальное

 

Евапгеліе

 

на

 

своемъ

 

родноыъ

 

языкѣ.

Сообразно

 

съ

 

этою

 

иѣлію,

 

въ

 

приходахъ

 

съ

 

кореннымъ

 

православно-

русскиыъ

 

паселеніемъ

 

священникъ,

 

по

 

словазіъ

 

„Руков.

 

для

 

сел.

 

паст."

(1888

 

г.)

 

можетъ

 

читать

 

Евангеліе

 

па

 

русскоыъ

 

языкѣ

 

(діаконъ —не-

иреыѣнно

 

на

 

слаиянскомъ),

 

въ

 

приходахъ

 

же

 

съ

 

инородческимъ

 

на-

селеніемъ

 

на

 

языкѣ

 

послѣдняго,

 

если,

 

конечно,

 

священникъ

 

знакомъ

съ

 

нимъ.

 

Внрочемъ

 

это

 

не

 

обязательно

 

для

 

священника

 

и

 

онъ

 

можетъ

читать

 

Евангеліе

 

въ

 

первый

 

день

 

Пасхи

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ,

 

какъ

и

 

діаконъ.

 

Относительно

 

того,

 

ва

 

сколько

 

частей

 

и

 

какъ

 

раздѣлять

Евангеліе

 

на

 

литургіи

 

въпервый

 

день

 

св.

 

Пасхи, — опредѣленнаго

 

пра-

вила

 

нѣтъ.

 

JLIo

 

сообщение

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

(1888

 

г.

 

Л«

 

33-й),

въ

 

церквахъ

 

столичныхъ

 

и

 

при

 

архіерейскомъ

 

служеніи

 

чаще

 

всего

дѣлятъ

 

это

 

Евангеліе

 

на

 

три

 

части:

 

1)

 

отъ

 

стиха

 

1-го

 

до

 

5-го

 

включи-

тельно,

 

2)

 

отъ

 

6-го

 

до

 

13-го

 

включительно

 

и

 

3)

 

съ

 

14-го

 

до

 

конца, —

что

 

вполнѣ

 

соотвѣтствуетъ

 

естественному

 

течепію

 

мыслей

 

въ

 

пасха льпомъ

Евангеліи.

На

 

первый

 

день

 

Пасхи,

 

въ

 

концѣ

 

литургіи

 

(послѣ

 

заамвонной

молитвы)

 

должно

 

быть

 

совершаемо

 

освящеше

 

артоса

 

но

 

чину,

 

изложен-

ному

 

въ

 

Тріоди.

 

Въ

 

субботу

 

Свѣтлой

 

седмицы,

 

а

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

въ

 

недѣлю

 

Антипасхи

 

или

 

Ѳомину,

 

артосъ,

 

по

 

прочтеніи

 

положенной

молитвы,

 

раздробляется

 

и

 

раздается

 

лрисутствующимъ

 

во

 

храмѣ.

 

Но

запрещается

 

хравить

 

артосъ

 

весь

 

годъ

 

для

 

какого-либо

 

суевѣрія

 

(Ук.

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

15

 

іюня

   

1723

 

года).

Послѣ

 

литургіи

 

въ

 

первый

 

день

 

Пасхи

 

совершается

 

освященіе

брашепъ,

 

мясной

 

пищи,

 

сыра

 

и

 

яицъ

 

(красныхъ).

 

Объ

 

освященіи

 

яхъ

въ

 

Цвѣтной

 

тріоди

 

сказано:

 

„вѣдомо

 

же

 

буди

 

и

 

се,

 

яко

 

мясъ

 

право-

славніи

 

христі&не

 

къ

 

церкви

 

не

 

приносятъ,

 

но

 

въ

 

домъ

 

ко

 

іерею".

Далѣе

 

замѣчается:

    

„яйца

   

же

 

и

 

сыръ

 

принесенные

 

поставляются

    

въ

*)

 

По

 

нашему

 

личному

 

мнѣніго,

 

ни

 

для

 

кого,

 

конечно,

 

не

 

обяза-

тельному,

 

чтеніемъ

 

„Христосъ

 

воекресе"

 

слѣдочало

 

бы

 

предъ

 

литургіею

па

 

Пасху

 

замѣпять

 

только

 

молитву

 

„Царю

 

небесный", — употребленіе

которой

 

прекращается

 

со

 

дня

 

св.

 

Пасхи

 

до

 

праздника

 

Св.

 

Троицы.

Но

 

славословіе:

 

„Слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу"

 

и

 

молитву:

 

„Господи,

 

устнѣ

мои

 

отверзешн",

 

можно

 

бы

 

произносить

 

и

 

па

 

Пасху.

 

Литургія

 

есть

символическое

 

воспроизведете

 

важпѣишихъ

 

событій

 

изъ

 

жизни

 

нашего

Господа —Искупителя.

 

Ангельское

 

славословіе,

 

произносимое

 

предъ

пачаломъ

 

литургіи,

 

напоминаетъ

 

о

 

первомъ

 

изъ

 

таковыхъ

 

событій —

рождествѣ

 

Христовомъ,

 

слѣдователыю,

 

имѣетъ

 

самую

 

тѣспую

 

связь

 

с

 

г,

содержаніемъ

 

литургіи.

 

Въ

 

такомъ

 

же

 

близкомъ

 

отношеніи

 

кълитургіи

стоитъ

 

и

 

молитва

 

ея

 

совершителя:

 

„Господи,

 

устнѣ

 

мои

 

отверзегаи,

 

и

уста

 

мои

 

возвѣстять

 

хвалу

 

Твою".

 

По

 

иримѣру

 

Іисуса

 

Христа,

 

на

тайной

 

вечери

 

прежде

 

всего

 

вознесгааго

 

хвалу

 

и

 

славу

 

Отцу

 

Своему,

совершепіе

 

евхаристіи

 

открывается

 

хвалебно-благодарственною

 

(евхари-

стическою)

 

молитвою,

 

а

 

потому

 

предъ

 

пачаломъ

 

литургіи,

 

совершающий

оную,

 

и

 

молится

 

объ

 

отверзеніи

 

своихъ

 

устъ

 

для

 

достойнаго

 

просла-

вленія

 

Господа

 

и

 

Его

 

великихъепасительныхъ

 

дѣяній.—Литургія,

 

даже

и

 

на

 

Пасху,

 

подвергается

 

вообще

 

немногимъ

 

измѣнепіямъ.
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притвѳрѣ,

 

въ

 

церковь

 

же

 

отнюдь

 

не

 

подобаетъ

 

вносити".

 

Въ

 

сѳльскихъ

приходахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

притворы

 

или

 

паперти

 

при

 

церквахъ

 

малы,

прихожане,

 

во

 

избѣжаніе

 

тѣспоты,

 

могли

 

бы

 

ставить

 

свои

 

приноси

(сыръ,

 

яйца,

 

мясо)

 

въ

 

церковной

 

оградѣ,

 

вокругъ

 

церкви,

 

рядами, —

гдѣ

 

священникъ

 

послѣ

 

литургіи

 

и

 

освящалъ

 

бы

 

ихъ

 

положенными

молитвами

 

и

 

окроиленіемъ

 

cu.

 

воды.

На

 

вопрос ь:

 

„Въ

 

пасхальную

 

седмицу,

 

когда

 

ноложенъ

 

благовѣстъ

и

 

звонъ

 

„красный",

 

„можно

 

ли

 

служить

 

въ

 

день

 

двѣ

 

литургіи?" — въ

„Церковпомь

 

Вѣстникѣ"

 

(1805

 

г.

 

.V

 

45-й)

 

данъ

 

такой

 

отвѣтъ:

 

„Вонро-

шающій,

 

очевидно,

 

смущенъ

 

тѣмъ

 

обстоятельствомъ,

 

что

 

къ

 

первой,

или

 

ранней

 

литургіи

 

принято

 

благовѣстить

 

рѣдко,

 

а

 

не

 

„красно",

 

но

насколько

 

извѣстно,

 

норядокъ

 

этотъ

 

на

 

Пасхальной

 

седмицѣ

 

почти

нигдѣ

 

не

 

соблюдается".

Вечерня

 

въ

 

1-й

 

день

 

Пасхи

 

имѣетъ

 

слѣдующія

 

особенности:

 

на-

стоятель

 

(одипъ,

 

а

 

не

 

исѣ

 

священпослужащіе)

 

облачается

 

въ

 

полное

облачепіе

 

(Тиник.

 

послѣд.

 

вечера

 

Пасхи':

 

входъ

 

бываетъ

 

съ

 

Евангелі-

емъ,

 

и

 

нотомъ

 

читается

 

Евангеліе

 

о

 

явлеиіи

 

Госиода

 

аностоламъ

 

нь

тотъ

 

вечеръ

 

сущу

 

поздс

 

(Іоан

 

20,

 

19 — 25).

 

Евапгеліе

 

читаотъ

 

самъ

настоятель

 

въ

 

алтарѣ,

 

обратись

   

къ

 

народу.

Если

 

во

 

времл

 

пасхальнаго

 

„славленья"

 

но

 

домамъ

 

прихожанъ

поется

 

водосвятный

 

молебенъ,

 

то,

 

по

 

окопчаніи

 

водосвятія,

 

кропить

священною

 

водою

 

долженъ

 

іерей,

 

но

 

не

 

діаконъ

 

(ср.

 

послѣд.

 

мал.

освящ.

 

воды).

 

При

 

погруженін

 

св.

 

креста

 

въ

 

иоду

 

на

 

водоосвященіи

слѣдуетъ

 

нѣть

 

не

 

„Христосъ

 

воскресѳ", — что

 

не

 

увазано

 

уставомъ,—

но

 

тропарь — „Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

Твоя".

На

 

молѳбнахъ

 

въ

 

св.

 

Пасху

 

Типикожонъ

 

(20

 

гл.)

 

положено

 

читать

Евангеліе

 

отъ

 

Луки

 

зачало

 

114-е,

 

а

 

въ

 

нримѣчаніи

 

къ

 

С.іѣдованной

псалтири

 

указано

 

первое

 

воскресное

 

Евангеліе,

 

отъ

 

Матвея,

 

зачало

116-ѳ.

 

У

 

насъ

 

едва

 

ли

 

не

 

повсемѣстно

 

читаютъ

 

иос.іѣднее

 

Евангеліе,

по

 

не

 

погрѣшнть

 

іерей,

 

если

 

па

 

пасхальномъ

 

молебнѣ

 

прочитаетъ

 

Еван-

геліе,

 

указанное

 

Типиконоиъ.

 

Той

 

другое Евангелія

 

имѣютъ одинаковое

содерваніе,

 

ковѣетвуя

  

о

 

явлеяіи

    

воскресгааго

   

Спасителя

 

апостоламъ.

Какъ

 

совершать

 

таинство

 

елеосвященія

 

во

 

дни

 

Пасхальной

седмициѴ

 

Несом пѣп но,

 

что

 

чинонослвдвваніе

 

таинства

 

должно

 

быть

измѣнено

 

сообразно

 

съ

 

временемь.

 

По

 

своему

 

составу,

 

елеосвященіе

имѣетъ

 

сходство

 

съ

 

молебномъ,

 

посему

 

чинъ

 

таинства

 

на

 

Пасху

 

слѣ-

дуетъ

 

совершать

 

съ

 

измінепіями,

 

указанными

 

уставомъ

 

но

 

отношевію

къ

 

совершепію

 

молебна

 

въ

 

Пасхальную

 

недѣлю.

 

Угн

 

измѣненія

 

нри-

ложимы,

 

глапнымъ

 

образомъ,

 

къ

 

первой

 

части

 

таинства, — именно:

 

„По

возгласѣ:

 

аминь.

 

Христосъ

 

воекресе,

 

якоже,

 

преді.изъявнсн

 

въ

 

началѣ

утрени"

 

(см.

 

въ

 

Цвѣтн.

 

тріоди).

 

Далѣе

 

но

 

чину

 

елеосвящепія

 

ектѳиія:

паки

 

и

 

лаки

 

миром ь

 

Господу

 

помолимся.

 

Вмѣсто

 

„аллилуіа",

 

и

 

покаян-

ныхъ

 

тропарей

 

пропѣть:

 

„Предварившія

 

утро

 

яже

 

о

 

Маріи".

 

Ирмосы

канона

 

должны

 

быть

 

пасхальные:

 

„Воскресенія

 

день",

 

но

 

тропари —изъ

канона

 

на

 

елеосвященіе,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

но

 

своему

 

содержанію

 

и

характеру

 

приспособлены

 

къ

 

состоянію

 

болящаго,

 

и

 

не

 

могутъ

 

быть

ничѣмъ

 

инымъ

 

замѣняемы

 

*).

 

По

 

6-ойнѣсни —кондакъ

 

и

 

икосъ

 

Пасхи. —

Вторая

 

часть

 

таинства

 

(освященіе

 

елея)

 

и

 

третья

 

(помазаміѳ

 

елеемъ

болящаго),

 

какъ

 

существеипыя,

 

должны

 

совершаться

 

и

 

на

 

Пасху

 

безъ

____

*)

 

Самар.

 

Епарх.

 

Вѣдѳм.

 

1897

 

г.

 

X

 

6-й.



измѣпепій

 

за

 

исключеніемъ

 

отпуста,

 

который

 

слѣдуеіъ

 

сдѣлать,

 

квнеч-

но' по

 

пасхальному

 

чину.

Чинъ

 

пасхальнаго

 

отиѣванія

 

священниковъ,

 

составленный

 

Мос-

вовскимъ

 

митронолитомъ

 

Филаретомъ,

 

ішмѣщенъ

 

въ

 

иЛит.

 

Епарх.

Вѣдомоетяхъ".

 

Но

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

вмѣсто

 

ваупокойныхъ

 

апо-

столовъ

 

и

 

евапгелій,

 

указанпыхъ

 

чиномъ,

 

на

 

Пасхальной

 

недѣлѣ,

 

чи-

таются

 

апостолы,

 

положенные

 

во

 

дни

 

Свѣтлой

 

недѣли,

 

а

 

евангелія —

первый

 

пять

 

изъ

 

числа

 

утреннихъ

 

воскресныхъ

 

евангелій.

 

Отпустъ

 

на

отпѣвапіи

 

священниковъ

 

(какъ

 

и

 

нірянъ),

 

бываетъ,

 

копечно,

 

пасхаль-

ный,— что

 

требуется

 

общею

 

торжественностью

 

пасхальнаго

 

богослуже-

пія. — Звонъ

 

долженъ

 

быть

 

не

 

погребальный,

 

а

 

какой

 

полагается

 

на

Пасху.

Существующій

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

обычай,

 

по

 

которому

умерпгихъ

 

во

 

дни

 

Пасхи,

 

по

 

опущеніи

 

гроба

 

въ

 

могилу,

 

вмѣсто

 

посн-

иапія

 

землею,

 

кропять

 

богоявленской

 

водой, — обычай

 

неправильный.

Въ

 

чинѣ

 

пасхальнаго

 

погребенія

 

ясно

 

сказано,

 

что

 

іерей

 

еще

 

до

 

от-

нѣванія

 

„кропить

 

св.

 

водою

 

тѣло

 

умершаго

 

в

 

ковчегъ

 

(т.

 

е.

 

гробъ)

его,

 

и

 

влагаютъ

 

е

 

въ

 

пемъ".

 

По

 

окончании

 

же

 

отнъванія,

 

нредписы-

вается

 

погребать

 

„мощи,

 

вся

 

дѣйствующе

 

и

 

глаголюще

 

въ

 

мірскомъ

погребеніи

 

написанная''.

 

Но

 

въ

 

„Послѣдовапіи

 

погребенія

 

мірскихъ

человѣкъ",

 

по

 

укаваніи

 

порядка

 

отнѣванія

 

и

 

перенесепія

 

тѣла

 

къ

могилѣ,

 

говорится:

 

„архіерей

 

же,

 

или

 

священникъ,

 

вземъ

 

персть

 

ло-

патою,

 

крестовидно

 

мещетъ

 

верху

 

мощей,

 

глаголя:

 

Господня

 

земля

 

и

исполнеігіе

 

ел".

Заупокойныхь

 

литій

 

во

 

<

 

ни

 

Пасхи,

 

какъ

 

по

 

особому

 

назначенію

послѣднихъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

основаніи

 

прямого

 

запрещенія

 

церк.

 

устава,

не

 

должно

 

быть

 

совершаемо.

 

Въ

 

уставѣ

 

Великаго

 

четверга

 

запрещается

совершать

 

заупокойную

 

литію

 

до

 

недѣли

 

Ѳомипой.

 

Такое

 

же

 

запре-

щеніе

 

читаемъ

 

въ

 

Помоканонѣ,

 

въ

 

которомъ

 

(п.

 

169)

 

говорится:

я Панихиды

 

по

 

умершнмъ

 

отправлять

 

повсягодно,

 

кромѣ

 

первой

 

сед-

мицы,

 

святой

 

шгрочихъ

 

воскресныхъ

 

праздниковъ"

 

(„Пензен.

 

Еп.Вѣд.").

Средство

 

для

 

чистки

 

икот,.

 

Въ

 

Церк.

 

Віъстникѣ

 

свящ.

 

Іоаннъ

Тимоееевъ

 

рекомендуешь

 

слѣдующее

 

простое,

 

чисто

 

домашнее

 

средство

для

 

чистки

 

потемнѣвшихъ

 

иконъ.

 

Требуется

 

одна

 

или

 

нѣсколько

(смотря

 

по

 

размѣрамъ

 

иконы

 

и

 

степени

 

ея

 

потемнѣвія)

 

головокъ

 

про-

стого

 

огородьаго

 

лука

 

и

 

одинъ

 

или

 

нѣсколько

 

яичныхъ

 

бѣлковъ.

 

Раз-

рѣзавъ

 

луковицу

 

пополамъ

 

или

 

па

 

нѣсколько

 

частей,

 

должно

 

ими

 

усилен-

но

 

тереть

 

изображепіе

 

иконы,

 

и

 

тотчасъ

 

же

 

па

 

частяхъ

 

луковицы

остаются

 

всѣ

 

ныльпыя

 

или

 

жирныя

 

наслоенія,

 

и

 

нзображеніе

 

начинаетъ

проясняться

 

до

 

самомалѣйшихъ

 

очертаній.

 

Чтобъ

 

очертаніямъ

 

этимъ

придать

 

большую

 

ясность

 

и

 

блескъ,

 

слѣдуетъ

 

иослѣ

 

луковицы

 

икону

смочить

 

и

 

слегка

 

протереть

 

бѣлкомъ

 

к;ринаго

 

яйца,

 

бозъ

 

примѣси

желтка.

 

Средство

 

это

 

священнику

 

Тимоѳееву

 

сообщено

 

его

 

родствен-

ницей,

 

инокиней

 

одного

 

монастыря,

 

и

 

испытано

 

было

 

имъ

 

самимъ

 

при

чисткѣ

 

одной

 

весьма

 

большой

 

и

 

древней

 

иконы

 

(„Церк.

 

Вѣстн.".

 

1900

года,

 

Л?

  

15,

 

стр.

 

485).
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к 0
чрезъ

  

посредство

 

одной

   

газеты,

  

изъ

    

которой

 

затѣмъ

   

и

  

въ

нѣкоторыхъ

 

другнхъ

    

явились

   

перепечатки,
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честь
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до

 

всеобщего

 

свѣдѣнія,

 

что
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Капиталы

 

обезнеченія

  

по

 

русскимъ

страхованіямъ

 

передаются

 

Русскому

Самое

  

прочное

  

и

 

богатое

     

Правительству

  

и

  

хранятся

   

въ

  

Го-

въ

 

мірѣ.

                               

сѵдарственномъ

   

банкѣ.

Общество

    

страхованія

    

ЖИЗНИ

    

Соед.

     

Штатовъ

    

С.

    

Америки

С.-Петербургъ,

  

Иевскій

 

просп.,

 

21.

Главноуиолномоченпый

  

П.

 

И.

 

Поповъ.

  

3

 

—

 

2.

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Молитва

 

за

 

Царя,

 

(ііоучепіе

Преосиящеппѣйшаго

 

Висса])іона

 

въ

 

день

 

снященнаго

 

коронованія

 

и

 

но-

мазанія

 

на

 

царство

 

Благочестивѣишаго

 

Государя

 

Императора

 

Николая

Александровича).

 

Обычай

 

дарить

 

другъ

 

другу

 

красныя

 

яйца

 

въ

 

праз-

дникъ

 

Пасхи,

 

его

 

нроисхожденіе,

 

значеніе

 

и

 

современное

 

унотребленіе.

Замѣтка

 

о

 

мѣсяцѣ

 

апрѣлѣ

 

и

 

нервомъ

 

числѣсего

 

мѣсяца.

 

Ёпархіальпая

хроника.

 

Иноепархіальныя

 

извѣстія.
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