
1-го

 

МАРТА 1895Г0ДА:

вппрхіяаьнылі

Выходятъ

 

1

 

и

 

15

 

чи-

селъ.

 

Цѣпа

 

за

 

годъ

5

 

рублей; отдѣльно
25

 

коп.

 

за

 

померъ.

Годъ

 

IX.

HI

Адресъ:

 

Кострома,
въ

 

Редакцію

 

Кост-
ромскихъЕпархіаль-
ныхъ

 

Вѣдомостей.

I

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

кон.

 

за

 

ооыкнои.

 

строку

 

за

 

одпнъ

 

разъ,

 

по

 

10

 

кои.

за

 

дна

 

и

 

болѣе

 

раза.

отдмъ

 

1.

 

часть

 

отпиши.

Отъ

 

Совѣта

 

Костром.

 

Александровскаго

 

братства

 

объявляет-

ся,

 

что

 

депьгп,

 

представленпыя

 

благочинными

 

въ

 

пользу

 

брат-

ства:

 

свящ.

 

Леонидомъ

 

Краснопѣвцевымъ,

   

при

 

отношеніи

 

за

 

№
1

26,

 

2

 

р.

 

25

 

к.,

 

прот.

 

Ѳеоктпстомъ

 

Іорданскамъ

 

20

 

р.,

 

свящ,

Іоанпомъ

 

Бѣлоруковымъ,

 

при

 

отношепіи

 

за

 

Кч

 

50,

 

3

 

р.

 

и

 

свящ.

Василіемъ

 

Сигорскимъ,

 

за

 

№

 

29,

 

2

 

р.

 

получены

  

и

 

на

 

приходъ

записаны.
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Движѳніѳ

 

населенія

 

въ

 

Костром

■ са
о

ЧИСЛО
Законнорождеп-

ГОРОДА

  

И

 

УЬЗДЫ. Си
ю

пыхъ.

о
ч МУЖ. *Ь.ЬН . ОБОЕГО

в ПОЛА. ПОЛА. ПОЛА.
.. w

Кострома

  

. 220 593 554 1147

Судиславль 5 15 11 26

Уѣздъ

   

. 1205 3302 3078 6380

Нерехта 19 49 51 100

Плесъ 6 25 18 43

Уѣздъ
■: "--

        

.-''■■.

          

( 1379 3926 3593 7519

Кннешма

   

. 92 252 236 488

Уѣздъ

    

. 1197 3105 2907 6012

Галичъ 36 98 92 190

Уѣздъ 967 2348 2180 4528

Юрьевецъ

 

. 29 93 80 173

Лухъ
Уѣздъ

20 49 35 84

58991134 3050 2849

Макарьевъ 46 104 91 195

Унжа 9 22 23 45

Кадый 11 23 30

3195

53
6582Уѣздъ

    

. 1166 3387

Чухлома

   

. 12 40 19 59

Уѣздъ

    

. 533 1093 1128 2221

Ветлуга 38 89 100 189

Уѣздъ

    

. 1110 3214 3099 6313

Солигаличъ 21 42 29 71

Уѣздъ

   

. 553 1322 1210 2532

Кологривъ

 

. 10 36 47 83

Уѣздъ

    

.. 1038 2549 2488 5037

Вариавинъ 16 17 14 31

Уѣздъ

    

.. 961 2393 2325 4718

Буй 13 34 32 66

Уѣздъ

    

. 596 1619 1577 3196

Итого въ

 

городахъ 603 1581 1462 3043

1

                                                     

я
„

  

уѣздахъ 11839 31308 29629 60937

Всего

   

г ъ

 

губерніи 12442 32889 31091 63980 (

59

ской

 

іуберніи

 

за

 

1894

 

годъ.

РОДИВШИХСЯ.
Число

  

умершихъ.

к
ч
и

о
ч
я

 

я

В

     

~

И

 

о-.

Незакон

 

порож-

депныхъ.
Всего.

ЫУЖ.

ПОЛА.

ЖЕН.

ПОЛА.

ОБО-

ЕГО

ПОЛА.

МУЖ.

ПОЛА.

ЯСЕН*

ПОЛА.

ОБОЕГО

ПОЛА.

МУЖ.

ПОЛА.

ЖЕН.

ПОЛА.

ОБОЕГО

ПОЛА.

92
1

95

5

1
96

8

103
5

42
5

я

76
5

я

я

85

1

26
2

64

5

27
1

55

я

56

1

46

95

я

101

2

я

90

12
ПО

7
49

6

я

90

5

1

я

116

1

25

4

90

5

28
2

40

1

60
4

31

187
1

196
7
1

186
20

213
12

91

И

166

10

1

201
2

51
6

154

10

55
3

101
1

116

5

77

685

16

3397
54
26

4022

260

3208
103

2390

98

49

3126

109

22

23

3472

41
1119

91

3278
47

1349
37

2604

17
2449

35
1665

649

11

3179

53
18

3683
248

3017
99

2229

86
35

2939
96

24
30

3311
20

1153
104

3189

34

1238
49

2534
15

2385

36
1608

1334

27
6576

107
44

7705

508
6225

202
4619

184
84

6065

205

46
53

6783
61

2272
195

6467
81

2587
86

5138
32

4834
71

3273

603
10

2208
62
28

3065

262

2587
87

1628
95
43

2584
88
21
25

2408
19

824
94

2499
33

1055
30

1686
15

1471
24

1198

473
10

2119
37

41
2970

188
2524

114

1739

75
44

2523

104
20
18

2372
26

853
83

2428
49

1093
32

1611
12

1414

23
1233

1076
20

4327
99

69

6035
450

5111
201

3367
170

87
5107

192
41
43

4780
45

1677
177

4927
82

2148
62

3297
27

2885

+

 

258

DP

    

+ 7
+

 

2249

+8
—

 

25
+

 

1670
+

 

58
+

 

1114

+

 

1
+

 

1252

+

 

14
—3

+

 

958

+

 

13
+

 

5
+

 

10
+

 

2003

+

 

16
+595
+

 

18
+

 

1540
—

 

1
+

 

439
+24

+

 

1841

+

 

5
+

 

1949
47

2431
+

 

24
+842

132 145 277 1713 1607 3320 1539 1349 2888 -+432
771 836 1607 32079 30465 62544 23213 22879 46092 +

 

16452

903 981 1884 33792 32072 65864 24752 24228 48980 +

 

16884
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ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

православное

  

Палестинское

 

общество

 

имѣ-

етъ

 

честь

 

довести

 

до

 

общаго

 

свѣдѣнія,

 

что

 

съ

 

введеш'омъ

 

съ

 

1

декабря

 

1894

 

г.

 

новаго

 

желѣзнодороашаго

 

тарифа

 

установлены

новыя

 

і

 

наломнпческія

 

кппжкп

 

для

 

проѣзда

 

въ

 

Іерусалимъ

 

и

 

на

Аѳшъ

 

по

 

удешевлепнымъ

 

цѣнамъ:

86!

Чрезъ

 

Одессу:

Отъ

 

С.-Петербурга

 

чрезъ

Москву,

 

Курскъ,

 

Кіевъ
„

    

Москвы

 

чрезъ

 

Кіевъ

я

    

Тулы
„

    

Кіева

    

....

„

    

Калуги

   

чрезъ

 

Тулу,

„

 

Казани

 

чрезъ

 

Рязань,
Воропежъ,

 

Кіевъ

   

.

'„

 

Уфы

 

чрезъ

 

Ряжскъ,
Воропежъ,

 

Кіевъ

   

.

„

 

Самары

 

чрезъ

 

Ряжскъ,
Воропежъ,

 

Кіевъ

   

.

я

 

Пепзы

 

чрезъ

 

Ряжскъ,
Воронежъ,

 

Кіевъ

   

.

„

 

Саратова

 

чрезъ

 

Воро-
нежъ,

 

Кіевъ

     

.

    

.

„

    

Воронежа

 

чрезъ

 

Кіевъ

До

 

Ісрусалииа

 

и

 

обратно: До

 

Аѳона

  

и

 

обратно:

III

 

кл.

 

но

 

жел.

дорогѣ

Пкл.

 

панароходѣ.

1
о
с,
S

111

 

кл

 

но

 

жоі

дороіѣ

II

 

кл.

 

папарох

■
о
с
са

«
о
о

«4
м

5

 

°

2

 

ft

■

i

 

g
о

 

и
См
в

 

g-p

t-

   

.

 

о
Я

 

*

 

*
«2І

к
а

к

1— 1
>—

23
С

в

 

2

о

 

Э

 

-

1

л

 

йо

 

в
а.
в

 

«.из
В

   

г*
г=

        

О
РЗ

   

=3

   

И

181
175

17<J
162

175

183

185

181

179

178

173

я

50

я

50

50

я

50

50

я

50
50

124

119
118
106

119

126

129

125

122

122

117

50
50

я

я

я

50

50

50

50

я

я

57
51

50
38

51

59

61

57

55

54
49

я

50

я

50

я

я

50

50

я

50

я

88
83
81

70

83

90

93

89

80

86

81

50
50
50

я

я

50

50

50

50

»

я

63
58
56

44

57

65

68

64

61

60

55

я

я

я

50

50

я

я

я

50

50

42

37
36

24

37

44

47

43

40

40

35

50

50

я

я

я

50

50

50

50

я

я

Паломническія

 

кнпжкп

 

продаются

 

въ

 

Капцеляріи

 

общества

(С.-Петербургъ,

 

Мойка,

 

91)

 

и

 

у

 

мѣстныхъ

 

уполпомочеяныхъ

 

об-
щества.

-------- ........j^tt

,________________________

          

_______________________ _^

Содержание

 

оффиціальной

 

части.

 

Отъ

 

Совѣта

 

Костном.

 

Алсксап
дровскаго

 

братства.

 

Движепіе

 

паселепія

 

въ

 

Костр.

 

губерпіи

 

за

 

1894

 

г.

Отъ

 

Императорскаго

 

православпаго

 

Палестинскаго

 

общества.

Редакторы:

 

Семинарги

 

Ректоръ,

 

Архимандритъ

 

Менандръ.

Преподаватель

 

Семинарги

 

Б.

 

Строевъ.



Прибавлены

 

къ

 

№

 

5-му

 

оф.

 

ч.

 

Костр,
En.

 

Вѣдомостей

 

1895

 

г.

Свѣдѣнія

   

изъ

 

Костр.

 

дух.

 

консисторіи.

(Достав.

 

27

 

февр.).

Вакантныя

 

мѣста:

 

а)

 

священническія:

 

въ

 

селахъ:

 

Тон-

кинѣ

 

Варн.

 

у.;

 

Ошминскомъ

 

и

 

Хмѣлевицахъ

 

Ветл.

 

у.;

 

Скоробо-

гатовѣ

 

Макар,

 

у.;

 

ІОрьевскомъ

 

Hep.

 

у.

б)

   

діаконскія:

 

въ

 

селахъ:

 

Карпунихѣ

 

Ветлужск.

 

у.;

 

Черномъ

Варн.

 

у.;

 

Пенькахъ

 

Кип.

 

у.

в)

  

псаломщическія:

 

въ

 

селахъ:

 

Благовѣщенскомъ

 

Варн.

 

у.;

Новомъ-Теляковѣ

 

Галич,

 

у.;

 

Зарайскомъ

 

Юрьев,

 

у.
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ОТДШ

 

II.

 

ЧАСТЬ

 

ІІОІШІШШ.&»

С*

 

ГТ

 

С"}

 

R

 

С"}
.....

на

  

недѣлю

  

Православія.

Шедше,

 

научите

 

вся

 

языки,

 

кре-

стяще

 

ихъ

 

во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,
и

 

Святаго

 

Духа,

 

учаще

 

ихъ

 

блюсти
вся,

 

елика

 

запсвѣдахъвамъ(Шѳ.

 

28,

19-

 

20).

Такова

 

была

 

заповѣдь

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

бо-

жественныыъ

 

ученикамъ

 

и

 

апостоламъ

 

Его,

 

данная

 

по

 

славномъ

воскресеніи

 

Его

 

изъ

 

мертвыхъ.

 

Кому

 

не

 

известно,

 

какъ

 

точно,

вѣрно

 

и

 

свято

 

исполпили

 

эту

 

заповѣдь

 

св.

 

апостолы

 

Христовы?

Оставивъ

 

для

 

Господа

 

все,

 

чѣмъ

 

естественно

 

могли

 

дорожить

 

на

землѣ,

 

они

 

всѣ

 

свои

 

силы

 

и

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

всецѣло

 

посвятили

своему

 

высокому

 

и

 

спасительному

 

служенію.

 

Послѣ

 

сошествія

 

на

нпхъ

 

Св.

 

Духа,

 

Утѣшптеля,

 

утвердившись

 

всесильною

 

Его

 

бла-

годатно

 

въ

 

истинной

 

вѣрѣ,

 

одушевившись

 

ревностію

 

къ

 

славѣ

Божіей

 

п

 

связуемые

 

союзомъ

 

любви

 

къ

 

Господу,

 

своему

 

Боже-

ственному

 

Учителю,

 

другъ

 

къ

 

другу

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

людямъ,

 

они

вышли

 

на

 

проповѣдь

 

евангелія,

 

торжественно,

 

предъ

 

всѣмъ

 

мі-

ромъ

 

возвѣщали

 

и

 

безбоязненно

 

свидѣтельствовали

 

о

 

томъ,

 

чтб

они

 

впдѣли

 

и

 

слышали

 

отъ

 

своего

 

небеснаго

 

Наставника,

 

и

 

сво-

имъ

 

учепіемъ,

 

при

 

содѣйствіи

 

благодати

 

Божіей

 

и

 

чудесныхъ

зпаменій,

 

ими

 

совершепныхъ,

 

пзмѣнили

 

лицо

 

вселенной.

 

По

 

вы-

раженію

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

„апостолы

 

какъ-бы

 

на

 

крыльяхъ

обтекали

 

землю

 

и

 

море

 

и,

 

нѣкогда

 

боязливые

 

и

 

немудрые,

 

вдругъ

сдѣлались

 

другими

 

людьми,

 

стали

 

презирать

 

богатство

 

и

 

славу,

были

 

недоступны

 

нп

 

гнѣзу,

 

ни

 

зависти,

 

и

 

сдѣлались

 

рѣшительно

выше

 

всего"

 

(1

 

бес.

 

на

 

Дѣян

 

св.

 

ап.).

 

Ихъ

 

гнали,

 

предавали

самымъ

 

разпообразнымъ

 

и

 

саыымъ

 

ужаснымъ

 

и

 

мучительнымъ

казнямъ,

    

побивали

   

камнями

 

и

 

распинали,

   

а

 

они

 

все

 

это

 

пре-
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терпѣвали

 

съ

 

безпримѣрньшъ

 

мужествомъ,

 

съ

 

высокимъ

 

благо-

душіемъ

 

и

 

даже

 

съ

 

радостію.

 

проистекавшими

 

отъ

 

ихъ

 

глубока

 

го

и

 

не#долимаго

 

убѣжденія

 

въ

 

песомнѣнной

 

истинѣ

 

и

 

правотѣ

 

сво-

его

 

святого

 

дѣла.

 

Такъ

 

они

 

основали

 

и

 

утвердили

 

во

 

всѣхъ

концахъ

 

вселенной

 

единую,

 

святую,

 

соборную

 

и

 

апостольскую

церковь,

 

и

 

въ

 

нее,— скажемъ

 

словами

 

св.

 

Иринея, — „какъ-бы

 

въ

богатую

 

сокровищницу,

 

опи

 

въ

 

полнотѣ

 

положили

 

все,

 

чтб

 

при-

надлежим

 

истинѣ,

 

такъ

 

что

 

каждый

 

желающій

 

можетъ

 

прини-

мать

 

отъ

 

нея

 

питіе

 

жизни"

 

(„Ирот.

 

ересей",

 

кн.

 

3,

 

гл.

 

4).

 

Эта

истинно-православная

 

церковь

 

есть,

 

по

 

слову

 

св.

 

ап.

 

Павла,

 

столпг

и

 

утвержденге

 

истины

 

(1

 

Тим.

 

3,

 

15).

 

Преемники

 

апостоль-

скаго

 

служенія,

 

пастыри

 

и

 

учители

 

св.

 

церкви,

 

въ

 

течепіе

 

вѣ-

ковъ,

 

ревностно

 

распространяли

 

христіанскую

 

вѣру

 

между

 

людьми,

пе

 

знающими

 

истпннаго

 

Бога,

 

утверждали

 

и

 

ограждали

 

ея

 

чистоту

и

 

святость

 

своимъ

 

ученіемъ

 

и

 

подвигами

 

жизни

 

и

 

благочестія

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

врагами

 

истины.

 

За

 

сохраненіе

 

православной

 

вѣры

пролиты

 

рѣки

 

крови

 

св.

 

мучениковъ

 

и

 

исповѣдниковъ

 

Христо-

выхъ,

 

нретерпѣвшихъ

 

тяжкія

 

страданія

 

и

 

самую

 

смерть,

 

особенно

въ

 

первыя

 

времена

 

христіанства;

 

много

 

перенесено

 

страданій,

трудовъ,

 

лшпеній,

 

скорбей

 

и

 

болѣзней

 

преподобными

 

отцами

 

и

другими

 

поборниками

 

истинной

 

и

 

спасительной

 

вѣры.

 

Спустя

около

 

девяти

 

сотъ

 

лѣтъ

 

послѣ

 

рождества

 

Христова,

 

всеблагій

 

и

премудрый

 

промыслъ

 

Божій

 

благоволплъ

 

призвать

 

и

 

нашихъ

 

пред-

ковъ

 

изъ

 

тьмы

 

язычества

 

въ

 

чудный

 

свѣтъ

 

православной

 

хри-

стіанской

 

вѣры

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

и

 

мы

 

имѣемъ

 

нынѣ

 

великое

и

 

неизрѣченное

 

благо

 

принадлежать

 

къ

 

церкви

 

православной,—

единой,

 

святой,

 

соборной

 

и

 

апостольской.

 

По

 

великой

 

милости

Божіей,

 

мы

 

почти

 

вмѣстѣ

 

съ

 

бытіемъ

 

и

 

свѣтомъ

 

чувственнымъ

получаемъ

 

и

 

благодатное

 

возрожденіе

 

въ

 

таинствѣ

 

св.

 

крещенія,

отверзающемъ

 

намъ

 

дверь

 

въ

 

общество

 

снасаемыхъ,— и

 

свѣтъ

духовный

 

въ

 

познаніи

 

единаго

 

истиннаго

 

Бога,

 

во

 

Святѣй

 

Трои-

цѣ

 

покланясмаю

 

и

 

славимаго;

 

съ

 

дпей

 

младенчества

 

освящаемся

и

 

другими

 

спасительными

 

таинствами

 

православной

 

Христовой

церкви

 

и

 

во

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

находимся

 

подъ

 

ея

 

бдптельнымъ

 

и

благотворнымъ

 

духовнымъ

 

водительствомъ

 

и

 

охраненіемъ.

 

По

 

всему
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обширному

 

пространству

 

нашего

 

дорогого

 

отечества

 

въ

 

много-

численныхъ

 

городахъ

 

и

 

селеніяхъ

 

мы

 

съ

 

утѣшеніемъ

 

видимъ

святые

 

храмы

 

Божіи,

 

въ

 

которыхъ

 

милліоны

 

христіанъ

 

право-

славныхъ

 

исповѣдуютъ,

 

воспѣваютъ

 

и

 

славославятъ

 

Тріедипаго

Бога,

 

нашего

 

Творца,

 

Промыслителя

 

и

 

Спасителя,

 

просвѣщаются

свѣтомъ

 

истины,

 

очищаются

 

и

 

освящаются

 

всѣми

 

средствами

 

ко

спасенію

 

и

 

достиженію

 

вѣчно-блаженпой

 

жизни

 

въ

 

пебесшшъ

царствѣ

 

Христовомъ.

Сознавая

 

и

 

чувствуя

 

все

 

величіе

 

безцѣннаго

 

сокровища

 

со-

держимой

 

и

 

исповѣдуемой

 

нами

 

единой

 

истинной

 

и

 

спасительной

вѣры,

 

наслаждаясь

 

обильно

 

ея

 

благами,

 

не

 

должны

 

ли

 

мы,

 

слуш.,

радоваться

 

неизглаголанною

 

радостію,

 

которой,

 

по

 

обѣтованію

Господа,

 

Спасителя

 

нашего,

 

никтоже

 

возметъ

 

отъ

 

насъ

 

(loan.

16,

 

22)?

 

Не

 

должны

 

ли

 

мы. всею

 

душею

 

прежде

 

и

 

болѣе

 

всего

благодарить

 

всещедраго

 

Господа

 

за

 

то,

 

что

 

Онъ

 

удостоилъ

 

насъ

съ

 

самого

 

рожденія

 

узнать

 

сокровище

 

православной

 

вѣры

 

и

 

имъ

пользоваться, — за

 

то,

 

что

 

чрезъ

 

вѣру

 

православную

 

Онъ

 

возве-

личилъ,

 

превознесъ

 

и

 

прославилъ

 

наше

 

отечество

 

посреди

 

дру-

гихъ

 

народовъ?

 

Будемъ

 

же

 

благодарить

 

Господа

 

за

 

благо

 

нашей

вѣры

 

всегда,

 

во

 

всѣ

 

дни

 

жизни

 

нашей,

 

а

 

особенно

 

возблагода-

римъ

 

Его,

 

всеблагого,

 

нынѣ,

 

когда

 

св.

 

церковь,

 

празднуя

 

торже-

ство

 

своего

 

православія,

 

торжественно

 

призываетъ

 

насъ

 

къ

 

этому:

„православія

 

день

 

празднуя,

 

православніи

 

людіе,

 

наипаче

 

просла-

вимъ

 

виновника

 

всѣхъ

 

благъ

 

Бога,

 

иже

 

сый

 

благословенъ

 

во

 

вѣт"

(изъ

 

послѣд.

 

въ

 

нед.

 

нравосл.).

Но

 

съ

 

радостію

 

за

 

самихъ

 

себя,

 

можемъ

 

ли

 

мы,

 

православ-

ные

 

христіане,

 

пе

 

чувствовать

 

скорбп

 

духа

 

и

 

сокрушенія

 

сердца,

когда

 

живо

 

и

 

ясно

 

представимъ

 

бѣдственную

 

участь

 

тѣхъ

 

не-

счастныхъ

 

людей,

 

которые

 

донынѣ

 

блуждаютъ,

 

какъ

 

слѣпые,

 

въ

суетѣ

 

ума,

 

омрачспные

 

смысломъ,

 

отчужденные

 

отъ

 

жизнп

 

Бо-

жіей

 

(Еф.

 

4,

 

18),

 

которые

 

не

 

знаютъ

 

единаго

 

истиннаго

 

Бога

и

 

посланнаго

 

Имъ

 

въ

 

міръ

 

едпнороднаго

 

Сына

 

Божія,

 

Господа

нашего

 

Іисуса

 

Христа?

 

Трепетъ

 

невольно

 

объемлетъ

 

все

 

суще-

ство

 

наше,

 

когда

 

размыслимъ

 

о

 

дѣйствительно

 

жалкомъ

 

и

 

достой-

номъ

 

слезъ

 

состояние

 

этпхъ

 

людей,

 

которыхъ,

   

къ

  

крайнему

 

со-
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івалѣнію,

 

насчитываются

 

во

 

вселенной

 

цѣлыя

 

сотни

 

милліововъ

и

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Вотъ

 

они,

 

эти

 

люди,

 

сидящіе

 

въ

 

страпѣ

и

 

сѣни

 

смертнѣй, — собратья

 

наши,

 

не

 

знаютъ

 

истиппаго

 

пропс-

хожденія,

 

достоинства

 

и

 

назиаченія

 

человѣка,

 

не

 

знаютъ

 

своего

Творца,

 

Промыслителя

 

и

 

Искупителя,

 

не

 

пользуются

 

богодаро-

вапными

 

средствами

 

къ

 

достижепію

 

цѣли

 

нашего

 

бытія,

 

не

 

знаютъ

того,

 

чтб

 

необходимо

 

человѣку

 

знать

 

въ

 

прошедшемъ,

 

настоя-

щемъ

 

и

 

будущемъ,

 

а

 

потому

 

обыкновенно

 

и

 

живутъ

 

такъ,

 

какъ-бы

они

 

не

 

имѣли

 

разумной,

 

безсмертпой

 

души,

 

во

 

всю

 

жизнь

 

свою

предаются

 

страстямъ

 

и

 

порокамъ,

 

и,

 

накопецъ,

 

отходятъ

 

пзъ

 

сей

временной

 

жизни

 

въ

 

вѣчпую

 

безъ

 

возможности

 

покаявія,

 

безъ

надежды

 

на

 

спасеніе

 

и

 

помилованіе.

 

Такая

 

плачевная

 

участь

этихъ

 

несчастныхъ

 

людей,

 

погибающнхъ

 

въ

 

свопхъ

 

заблужденіяхъ,

не

 

заслуживаетъ

 

ли

 

самаго

 

искрепцяіо

 

сострадапія

 

нашего,

 

са-

маго

 

теплаго

 

и

 

дѣятельнаго

 

нашего

 

участія?

 

Людей,

 

не

 

просвѣ-

щенныхъ

 

свѣтомъ

 

истинной

 

православной

 

вѣры,

 

нѣсколько

 

мил-

ліоновъ

 

и

 

въ

 

предѣлахъ

 

нашего

 

отечества,

 

и

 

на

 

нихъ-то

 

прежде

всего

 

мы,

 

чада

 

Русской

 

православной

 

церкви,

 

должны

 

простирать

всю

 

силу

 

хрнстіанской

 

любви,

 

къ

 

пимъ

 

поспѣшать

 

на

 

помощь,

въ

 

надеждѣ,

 

по

 

слову

 

св.

 

апостола,

 

не

 

дастъ

 

ли

 

имъ

 

Богъ

 

по-

каянія

 

къ

 

познаиію

 

истины,

 

чтобы

 

они

 

освободились

 

отъ

 

сѣти

діавола,

 

который

 

уловилъ

 

ихъ

 

въ

 

свою

 

волю

 

(2

 

Тим.

 

2,

 

25.

 

26).

Поэтому

 

всѣ,

 

кто

 

любитъ

 

Госиода

 

и

 

Спасителя

 

нашего

 

Інсуса

Христа,

 

ревнуетъ

 

о

 

славѣ

 

имени

 

Его,

 

кто

 

не

 

безъучастно

 

и

 

не-

равнодушно

 

смотритъ

 

на

 

погибель

 

столькихъ

 

душъ

 

нашпхъ

 

ближ-

нихъ,

 

кто

 

желаетъ

 

имъ

 

вѣчнаго

 

спасенія,

 

по

 

заповѣдп

 

Господней,

столько

 

же,

 

сколько

 

и

 

себѣ, — должны

 

принять

 

участіе

 

въ

 

свя-

томъ

 

и

 

многополезпомъ

 

дѣлѣ

 

распространенія

 

вѣры

 

Христовой,

каждый

 

до

 

мѣрѣ

 

силъ

 

и

 

средствъ

 

своихъ,

 

и

 

по

 

своему

 

положе-

нию

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

церкви

 

Божіей.

Для

 

вступленія

 

нехристіапъ

 

въ

 

церковь

 

Христову

 

необхо*

дима

 

со

 

стороны

 

ихъ

 

прежде

 

всего

 

вѣра

 

въ

 

Іисуса

 

Христа,

 

Сы-

на

 

Божія.

 

Св.

 

ап.

 

Павелъ,

 

приводя

 

въ

 

своемъ

 

посланіи

 

къ

 

Рпм-

лянамъ

 

изреченія

 

ветхозавѣтныхъ

 

пророковъ:

 

„всякъ

 

вѣрующій

въ

 

Него

 

(Господа),

    

не

 

будетъ

 

постыжденъ"

    

(Исаіи

 

28,

 

16)

 

и
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„всявій,

 

кто

 

призоветъ

 

имя

 

Господне,

 

спасется"

 

(Іоиль

 

2,

 

32),

продолжаетъ

 

такъ:

 

„Но

 

вавъ

 

призывать

 

Того,

 

въ

 

кого

 

не

 

увѣро-

вали?

 

Какъ

 

вѣровать

 

въ

 

Того,

 

о

 

комъ

 

не

 

слыхали?

 

Какъ

 

слы-

шать

 

безъ

 

проповѣдующаго?

 

И

 

какъ

 

проповѣдывать,

 

если

 

не

 

бу-

дутъ

 

посланы?

 

(Рим.

 

10,

 

11,

 

13

 

— 15).

 

Слава

 

и

 

благодареніе

милосердому

 

Господу!

 

Великое

 

и

 

святое

 

дѣло

 

просвѣщенія

 

свѣ-

томъ

 

православной

 

христіансвой

 

вѣры

 

язычниковъ

 

и

 

магометапъ,

обнтающихъ

 

въ

 

пашемъ

 

русскомъ

 

царствѣ,

 

ныпѣ

 

сдѣлалось

 

пред-

метомъ

 

особепнаго

 

внимапія,

 

участія

 

и

 

попеченія

 

церковнаго

 

и

граждансваго

 

правительства

 

и

 

всего

 

православна™

 

общества.

По

 

державной

 

вояѣ

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Благочестивѣйшаго

 

Го-

сударя

 

Императора

 

Александра

 

Ниеолаевича,

 

въ

 

1870

 

г.

 

обра-

зовалось

 

Православное

 

миссіонерсвое

 

общество,

 

имѣющее

 

цѣлію

содѣйствовать

 

православнымъ

 

миссіямъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

обращенія

 

въ

православную

 

вѣру

 

обнтающихъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

Русской

 

имиеріи

нехристіанъ

 

и

 

утвержденія

 

обращенныхъ

 

какъ

 

въ

 

истинахъ

 

свя-

той

 

вѣры,

 

такъ

 

и

 

въ

 

правилахъ

 

хрисгіаясвой

 

жизни.

 

Это

 

обще-

ство,

 

состоящее

 

нынѣ

 

подъ

 

Высочайпшмъ

 

и

 

Всемилостивѣйшимъ

иокровительствомъ

 

Гооударыпи

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

й

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

митрополита

 

Московскаго,

 

въ

 

минув-

шемъ

 

мѣсяцѣ

 

яяварѣ

 

имѣло

 

утѣшеніе

 

праздновать

 

25-лѣтіе

 

сво-

его

 

существованія.

 

И

 

вакъ

 

отрадно

 

и

 

утѣшительпо

 

видѣть

 

и

слышать,

 

что

 

это

 

общество

 

приноситъ

 

добрые

 

и

 

вожделѣннне

 

плоды!

Въ

 

теченіе

 

25-лѣтія

 

имъ

 

собраны

 

были

 

довольно

 

звачительныя

денежныя

 

средства

 

отъ

 

добровольныхъ

 

жертвователей

 

на

 

много-

различныя

 

потребности

 

кавъ

 

самихъ

 

миссіонеровъ

 

или

 

вѣропро-

проповѣднпвовъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

нужды

 

повообращенныхъ

 

въ

 

вѣру

Христову.

 

Въ

 

этотъ

 

періодъ

 

времени

 

Господь

 

благословилъ

 

за-

боты

 

и

 

труды

 

общества

 

и

 

миссіонеровъ

 

обращеніемъ

 

въ

 

право-

славную

 

вѣру

 

болѣе

 

Ста

 

тысячъ

 

нехрпстіанъ

 

(Церк.

 

вѣд

 

1895

 

г.

№

 

4).

 

Нельзя

 

не

 

порадоваться

 

отъ

 

всей

 

души

 

тавимъ

 

благоплод-

нымъ

 

успѣхамъ

 

христіанской

 

любви

 

и

 

благочестиваго

 

усердія

православннхъ

 

соотечественниковъ

 

вашихъ

 

на

 

пользу

 

и

 

славу

св.

 

православной

 

церкви,

 

ко

 

благу

 

и

 

спасенію

 

погибающихъ

 

въ

невѣдѣніи

 

истиннаго

 

Бога.

   

Но

 

въ

 

тоже

 

время

 

нельзя

 

не

 

ноже-
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лать,

 

чтобы

 

эта

 

святая

 

любовь

 

обнимала

 

большее

 

и

 

большее

 

чи-

сло

 

христіанъ,

    

воспламенялась,

   

по

 

возможности,

    

въ

 

каждомъ

истипно-вѣрующемъ

   

членѣ

 

православной

 

церкви,

    

чтобы

    

бого-

угодное

 

дѣло

 

миссіонерскаго

 

общества

 

проникло

 

въ

 

сознаніе,

 

ста-

ло

 

близкимъ

 

сердцу

   

каждаго

 

изъ

 

насъ,

   

и

 

чтобы,

 

такимъ

 

обра-

зомъ,

 

средства

 

общества

 

увеличивались,

 

жизнь

    

и

    

деятельность

его

 

годъ

 

отъ

 

году

 

все

 

болѣе

 

развивались

 

и

 

расширялись,

 

и

 

тру-

дами

 

миссіонеровъ

 

пріобрѣталось

   

большее

 

количество

 

обращаю-

щихся

 

на

 

путь

 

спасенія

   

язычниковъ

 

и

 

магометанъ.

    

Эти

 

наши

благожеланія

    

постараемся

 

оодкрѣпить

 

и

 

словомъ

   

усердной

 

мо-

литвы

 

къ

 

Господу

 

Богу

    

и

 

дѣломъ

 

посильнаго

 

благотворенія

 

на

нужды

 

миссіонерскаго

 

общества.

 

Посему,

 

каждый

 

разъ,

 

когда

 

мы

слыпшмъ

 

въ

 

церкви,

    

при

   

совершеніи

 

божественной

    

литургіи,

нрошенія

 

объ

 

оглашенныхъ:

   

да

 

„огласитъ

 

ихъ

 

Господь

 

словомъ

истины,

 

да

 

откроетъ

 

имъ

 

евангеліе

 

правды,

   

соединитъ

 

ихъ

 

свя-

тей

 

Своей,

 

соборнѣй

 

и

 

апостольстѣй

 

церкви",

 

— вспомнимъ,

 

слуш.,

о

 

мпожествѣ

 

людей,

 

не

 

знающихъ

 

Христа

 

Спасителя,

 

и

 

изъ

 

глу-

бины

 

души

 

помолимся

 

о

 

просвѣщеніи

 

ихъ

 

благодатію

 

Божіею

 

и

вѣрою

 

христіанскою.

 

Много

 

ли

 

труда

 

для

 

сего

 

требуется?

 

Но

 

ме-

жду

 

тѣмъ

 

и

 

эта

 

малая,

 

но

 

усердная,

 

общая

 

молитва

 

благоволеніемъ

Божіимъ

 

можетъ

 

послужить

   

средствомъ

 

для

 

отверзенія

  

сердецъ

нехристіанъ

 

къ

 

принятію

 

слова

 

благодати

 

и

 

спасенія.

 

Послѣ

 

много-

вратныхъ

 

свидѣтельствъ

 

слова

 

Божія

 

о

 

великомъ

 

звачепіи

 

и

 

важ-

ности

 

молитвы

    

въ

 

дѣлѣ

 

обращенія

 

иевѣрующихъ

   

на

 

истинный

путь

 

православной

 

вѣры,

    

для

 

насъ

 

достопримѣчательно

   

свпдѣ-

тельство

    

объ

 

этомъ

 

предметѣ

 

опытнаго

    

и

    

ревпостнаго

 

благо-

вѣстника

 

ученія

 

Христова

 

между

 

язычниками

   

Слбирскаго

 

края,

незабвеннаго

    

архипастыря

    

Мосвовскаго,

    

митрополита

    

Инно-

вентія.

 

Въ

 

своей

 

рѣчи,

   

нроизнесеиной

 

при

 

отврытіп

 

миссіонер-

сваго

 

общества,

   

онъ,

 

между

 

прочимъ,

 

говорилъ-

 

„первѣе

 

всего,

и

 

болѣе

 

всего

 

мы

 

должны

 

молиться.

 

Въ

 

обыкновенпыхъ

 

дѣлахъ,

если

 

и

 

прибѣгаютъ

 

въ

 

молитвѣ,

    

то

 

въ

 

началѣ

 

для

 

испротенія

благословенія

 

Божія,

   

а

 

въ

 

продолжены — для

 

обновленія

 

и

 

под-

крѣпленія

 

силъ

 

дѣятелей:

    

здѣсь

   

молитва

 

есть

 

не

 

болѣе,

    

какъ

помощь,

 

а

 

въ

 

дѣлѣ

 

обращенія

 

она

 

есть

 

самое

 

средство,

 

и

 

сред-
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ство

 

дѣйствительнѣйгаее.

 

Безъ

 

молитвы

 

нельзя

 

ожидать

 

успѣха

при

 

самыхъ

 

благопріятныхъ

 

обстоятельствахъ.

 

Итавъ,

 

не

 

только

мпссіонеры

 

наши,

 

но

 

и

 

мы.

 

братія,

 

желающіе

 

содѣйствовать

 

имъ,

должны

 

оказывать

 

содѣйствіе

 

свое

 

молитвою.

 

О

 

чемъ

 

же

 

мы

 

дол-

жны

 

молиться?

 

Во-первыхъ,

 

о

 

томъ,

 

да

 

изведетъ

 

Господинъ

 

жат-

вы

 

дѣлателей

 

Своихъ

 

на

 

жатву

 

Свою

 

(Матѳ.

 

9,

 

38);

 

во-вто-

рыхъ,

 

о

 

томъ,

 

да

 

отверзетъ

 

Онъ

 

сердца

 

слушающихъ

 

слово

 

еван-

гелія;

 

въ-третьихъ,

 

о

 

томъ,

 

да

 

увеличивается

 

число

 

членовъ

 

на-

шего

 

(миссіонерскаго)

 

общества

 

болѣе

 

и

 

болѣе,

 

и,

 

навонецъ,

 

о

томъ,

 

да

 

укрѣпитъ

 

и

 

утвердитъ

 

Онъ

 

въ

 

насъ

 

нынѣшнее

 

желаніе

содѣйствовать

 

достиженію

 

цѣли

 

нашей

 

(рѣчь

 

м.

 

Иннокентія

 

при

отврытіи

 

миссіон.

 

общ).

Вмѣстѣ

 

съ

 

усердной

 

молитвой

 

объ

 

этомъ,

 

мы

 

можемъ

 

и

должны

 

также

 

содѣйствовать

 

успѣхамъ

 

миссіонерскаго

 

общества

нашими

 

посильными

 

денежными,

 

вещественными

 

припогаеніями

па

 

удовлетворепіе

 

многоразличныхъ

 

потребностей

 

этого

 

обще-

ства.

 

Прпготовленіе

 

достойныхъ,

 

опытныхъ

 

вѣропроповѣдниковъ

на

 

дѣло

 

ихъ

 

служенія,

 

содержаніе

 

и

 

вознагражденіе

 

ихъ

 

за

 

по-

несенные

 

ими

 

труды,

 

устройство

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

для

 

ново-

обращепныхъ

 

христіанъ,

 

устройство

 

для

 

нихъ

 

училищъ,

 

боль-

ницъ

 

и

 

т.

 

п.

 

просвѣтительныхъ

 

и

 

благотворительныхъ

 

учрежде-

ній, — все

 

это

 

требу етъ

 

не

 

малыхъ

 

денежныхъ

 

средствъ,

 

въ

 

по-

жертвоваиію

 

которыхъ

 

и

 

приглашаешь

 

насъ

 

нынѣ

 

миссіонерсвое

общество.

 

Каждая

 

лепта

 

наша,

 

какъ

 

бы

 

мала

 

она

 

ни

 

была,

 

если

только

 

приносится

 

съ

 

любовію

 

и

 

усердіемъ,

 

несомненно

 

будетъ

принята

 

Господомъ,

 

послужитъ

 

на

 

пользу

 

труждающимся

 

въ

 

мис-

сіяхъ,

 

и

 

не

 

лишится

 

награды

 

для

 

жертвователя.

 

Св.

 

ап.

 

Павелъ

такъ

 

заповѣдалъ

 

Коринѳскимъ

 

христіанъ,

 

а,

 

слѣдовательно,

 

и

всѣмъ

 

намъ:

 

„каждый

 

удѣляй

 

по

 

расположенію

 

сердца,

 

не

 

съ

огорчепіемъ

 

и

 

не

 

съ

 

припужденіемъ,

 

ибо

 

доброхотно

 

дающаго

любитъ

 

Богъ.

 

Богъ

 

же

 

силенъ

 

обогатить

 

васъ

 

всякою

 

благода-

тію,

 

чтобы

 

вы,

 

всегда

 

и

 

во

 

всемъ

 

пмѣя

 

всякое

 

довольство,

 

были

богаты

 

на

 

всякое

 

доброе

 

дѣло"

 

(2

 

Кор.

 

9,

 

7.

 

8).

Содѣйствуя

 

же

 

всѣми

 

возможными

 

для

 

насъ

 

способами

 

успѣ-

хамъ

 

св.

 

миссіонерскаго

 

дѣла,

   

не

 

забудемъ,

 

слуш.,

 

и

 

обязанно-
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стй

 

нашей

 

совершать

 

собственное

 

спасеніе

 

преуспѣяніемъ

 

въ

вѣрѣ

 

и

 

жизни

 

христіанской,

 

да

 

не

 

како

 

инымъ

 

проповѣдуя,

 

сами

неключими

 

будемъ,

 

какъ

 

говорить

 

ев

 

апостолъ

 

(1

 

Кор.

 

9,

 

27).

Добрая,

 

истпнно-благочестивая

 

жпзнь

 

хрнстіанина,

 

поставленная

въ

 

возможно-полное

 

и

 

точное

 

соотвѣтствіе

 

съ

 

заповѣдями

 

зако-

на

 

Божія

 

и

 

св.

 

евангелія,

 

есть

 

самое

 

очевидное

 

п

 

осязательное

доказательство

 

того,

 

что

 

христіанство

 

есть

 

сила

 

Божія

 

во

 

спа-

сеніе

 

всякому

 

вѣрующему

 

во

 

Христа

 

Спасителя.

 

Напротивъ,

 

ни-

что

 

не

 

можетъ

 

такъ

 

повредить

 

успѣхамъ

 

евангельской

 

пропо-

вѣди

 

между

 

нехрпстіапами,

 

какъ

 

жизнь

 

христіанъ,

 

несогласная

съ

 

вѣрою

 

Христовою, — жизнь

 

явно

 

грѣховная,

 

соблазнительная.

Постараемся

 

же,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

соблюдать

 

все,

 

что

 

запо-

вѣдано

 

намъ

 

Господомъ

 

нашимъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

и

 

Его

 

св.

апостолами,

 

будемъ

 

имѣть

 

не

 

только

 

образъ

 

христіансваго

 

бла-

гочестія,

 

но

 

и

 

возрастать

 

въ

 

духѣ

 

и

 

силѣ

 

его,

 

чтобы,

 

таким ъ

образомъ,

 

и

 

всѣми

 

нами

 

прославлялось

 

всесвятое

 

и

 

великолѣ-

пое

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Св.

 

Духа.

 

Аминь.

Стефановской

 

церкви

 

г.

 

Костромы

священникъ

 

Іоаннъ

 

Метелкинъ.

——

•

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

'■

ПОСТЪ

 

СВ.

 

ЧЕТЫРЕДЕСЯШЦЫ.
ЕГО

   

СМЫСЛЪ

 

И

 

ЗНАЧЕНІЕ

 

И

 

ВЫТЕКАЮЩЕЕ

 

ОТСЮДА

   

ПОВЕДЕВІЕ

   

ХРИСТІАНЪ.

■

Св.

 

Пасха,

 

празднивъ

 

Воскресенія

 

Христова,

 

праздниковъ

праздникъ,

 

въ

 

православной

 

христіанской

 

церкви

 

предваряется

постомъ

 

св.

 

Четыредесятницы

 

1),

 

или

 

такъ

 

называемымъ

 

Вели-

кимъ

 

постомъ.

 

Великъ

 

этотъ

 

постъ

 

и

 

по

 

своей

 

продолжительно-

сти,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

постомъ

 

Страстной

 

недѣли

 

онъ

продолжается

 

семь

 

недѣль— больше

 

всѣхъ

 

положенныхъ

 

въ

 

году

Ц

 

Назваиіе

 

Великаго

 

поста

 

Четиредесятницею

 

самое

 

древнее;

 

оно

встрѣчается

 

у

 

писателя

 

1-го

 

вѣка

 

Ермы.

 

Такъ

 

называли

 

Великій

 

постъ
даже

 

въ

 

тѣхъ

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

первоначально

 

постились

 

пе

 

всѣ

 

сорокъ

дней.

 

„Другіе",

 

говорить

 

историкъ

 

Сократъ,-

 

„пачипаютъ

 

поститься

 

за

семь

 

недѣль

 

до

 

праздника,

 

и

 

хотя,

 

исключая

 

промежутки,

 

постятся

только

 

три

 

пятидпевія,

 

однако

 

называютъ

 

свой

 

постъ

 

также

 

Четыреде-
сятницею

 

(Церв,

 

истор.

 

Сократа,

 

русск.

 

пер.,

 

стр.

 

429 —430).
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постовъ.

 

Но,

 

главное,

 

онъ

 

великъ

 

по

 

своему

 

смыслу

 

и

 

8наченію

для

 

насъ

 

и

 

сообразной

 

съ

 

этимъ

 

строгости

 

своей.

Учредивъ

 

постъ

 

ев

 

Четыредесятницы,

 

св.

 

церковь

 

имѣетъ

въ

 

виду

 

примѣръ

 

самого

 

I.

 

Христа,

 

который,

 

приготовляясь

 

къ

подвигу

 

нскупленія

 

и

 

спасенія

 

рода

 

человѣчесваго,

 

по

 

свазанію

евангельской

 

исторіи,

 

постился

 

сорокъ

 

дней

 

п

 

сорокъ

 

ночей

(Матѳ.

 

4,

 

2).

 

Она

 

указываетъ

 

намъ

 

этотъ

 

примѣръ,

 

внушая,

 

что

если

 

непричастный

 

грѣху

 

Сыпь

 

Божій

 

постился

 

въ

 

продолжение

сорока

 

дней

 

и

 

сорока

 

ночей,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

слѣдуетъ

 

поститься

намъ.

 

обремененнымъ

 

безчисленными

 

грѣхами.

 

Но

 

это

 

подража-

ніе

 

посту

 

Христову

 

пріурочено

 

церковію

 

ко

 

времени,

 

предше-

ствующему

 

днямъ,

 

въ

 

которые

 

воспоминаются

 

страданія,

 

смерть

и

 

славное

 

воскресеніе

 

Христа,

 

и

 

отъ

 

того

 

постъ

 

Четыредесят-

ницы

 

получаетъ

 

для

 

насъ

 

высшій

 

смыслъ

 

и

 

значеніе.

 

Страда-

ніями

 

I.

 

Христа

 

и

 

Его

 

восвресеніемъ

 

дарована

 

всѣмъ

 

намъ

 

на-

дежда

 

и

 

нашего

 

восвресенія

 

для

 

жизни

 

вѣчной.

 

Но

 

для

 

осуще-

ствленія

 

этой

 

надежды,

 

для

 

полученія

 

вѣчной

 

блаженной

 

жизни

намъ

 

нужно

 

подражаніе

 

Хрясту

 

въ

 

чистотѣ

 

и

 

святости

 

жизни;

нужно

 

пройти

 

тотъ

 

же

 

путь

 

жизни,

 

какимъ

 

шелъ

 

и

 

Христосъ:

путь

 

самоотреченія

 

и

 

самоотверженія

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

путь

 

борь-

бы

 

съ

 

чувственностію

 

и

 

грѣховностію

 

нашей

 

природы.

 

Для

 

удоб-

нѣйшаго

 

слѣдованія

 

по

 

этому

 

пути

 

и

 

установленъ

 

постъ

 

св.

 

Че-

тыредесятницы —

 

постъ

 

Великій

 

Яснѣе

 

объ

 

этомъ

 

значеніи

 

по-

ста

 

Четыредесятницы

 

разеуждаетъ

 

блаженный

 

Августинъ.

 

„Дни

Четыредесятницы",

 

говоритъ

 

онъ, —

 

„если

 

тщательно

 

вникнемъ,

означаютъ

 

жизнь

 

настоящаго

 

вѣка,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

дни

 

Пасхи

предъизображаютъ

 

вѣчное

 

блаженство.

 

Въ

 

Четыредесятшщу

 

мы

имѣемъ

 

сокрушеніе,

 

а

 

въ

 

Пасху

 

исполняемся

 

радости;

 

такъ

 

и

 

въ

настоящей

 

жизни

 

должны

 

мы

 

нести

 

покаяніе,

 

чтобы

 

въ

 

будущей

жизни

 

достигнуть

 

вѣчныхъ

 

благъ.

 

Итавъ,

 

каждый,

 

въ

 

ііродолженіе

земной

 

жизни,

 

долженъ

 

воздыхать

 

о

 

своихъ

 

грѣхахъ,

 

проливать

слезы,

 

творить

 

милостыни.

 

Но

 

если

 

въ

 

этомъ

 

часто

 

мѣшаютъ

 

намъ

препятствія

 

міра,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

во

 

дни

 

св.

 

Четыредесят-

ницы

 

исполнимъ

 

сердце

 

наше

 

сладости

 

закона

 

Божія.

 

Во

 

время

жатвы

 

собирается

 

пища

 

для

 

тѣла,

 

такъ

 

во

 

время

 

духовной

 

жат-
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вы

 

должно

 

собирать

 

пищу

 

для

 

души,

 

которая

 

бы

 

могла

 

питать-

ся

 

ею

 

для

 

жизни

 

вѣчной.

 

Нерадивый,

 

ничего

 

не

 

заготовившій

въ

 

свое

 

время,

 

цѣлый

 

годъ

 

терпитъ

 

голодъ;

 

такъ

 

тотъ.

 

кто

 

по-

стомъ,

 

чтеніемъ

 

свящ.

 

писанія,

 

молитвою

 

пренебрежетъ

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

собрать

 

для

 

души

 

духовную

 

пшеницу

 

и

 

небесное

питіе,

 

потерпитъ

 

вѣчную

 

жажду

 

и

 

тяжкую

 

бѣдственность "

 

2).

Подобную

 

же

 

мысль

 

выражаетъ

 

и

 

наша

 

православная

 

церковь,

когда

 

молится

 

о

 

насъ

 

Богу,

 

чтобы

 

Онъ,

 

введши

 

пасъ

 

въ

 

пре-

честныя

 

дни

 

сія

 

(дни

 

поста),

 

ко

 

очищенію

 

душамг

 

и

 

тѣ-

ломъ,

 

къ

 

воздержанію

 

страстей,

 

къ

 

надежды

 

воскресенья,

 

по-

далъ

 

намъ

 

силу

 

подвигомъ

 

добрымъ

 

подвизатися,

 

теченіе

 

поста

совершити,

 

вѣру

 

нераздѣльну

 

соблюсти,

 

главы

 

невидимыхъ

 

змгевъ

сокрушити,

 

побѣдителемъ

 

же

 

грѣха

 

явитися

 

3).

 

Итакъ,

 

постъ

св.

 

Четыредесятницы,

 

по

 

своему

 

смыслу

 

и

 

значенію

 

для

 

насъ,

есть

 

какъ

 

бы

 

изображеніе

 

пашей

 

жизни

 

такою,

 

какою

 

она

 

должна

быть,

 

т.

 

е.

 

жизни

 

не

 

для

 

плоти

 

и

 

міра,

 

а

 

для

 

неба

 

и

 

вѣчности.

Сообразно

 

съ

 

такимъ

 

высокимъ

 

значеніемъ,

 

постъ

 

св.

 

Че-

тыредесятницы

 

отличается

 

необычною,

 

по

 

сравненію

 

съ

 

другими

постами,

 

строгостію

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ.

Прежде

 

всего

 

строгость

 

эта

 

касается

 

пищи.

 

Сама

 

по

 

себѣ

пища

 

насъ

 

не

 

поставляетъ

 

предъ

 

Богомъ

 

(1

 

Кор

 

8,

 

8),

 

она

только

 

для

 

тѣла.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

душа

 

наша

 

живетъ

 

въ

 

связи

 

съ

тѣломъ,

 

то

 

пища

 

уже

 

становится

 

не

 

безразличною

 

для

 

духовной

жизни,

 

и

 

потому

 

подвигъ

 

поста

 

прежде

 

всего

 

долженъ

 

начаться

съ

 

ограниченія

 

въ

 

качествѣ

 

и

 

количествѣ

 

пищи.

 

И

 

такое

 

огра-

ниченіе

 

мы

 

видимъ

 

уже

 

въ

 

самыя

 

древнія

 

времена

 

христіанской

церкви.

 

Св.

 

Ерма,

 

мужъ

 

апостольскій,

 

о

 

христіанахъ

 

1-го

 

вѣка

пишетъ

 

въ

 

своей

 

книгѣ

 

„Пастырь",

 

что

 

опи

 

въ

 

св.

 

Четыреде-

сятницу

 

„вкушали

 

однажды

 

въ

 

день,

 

и

 

то

 

уже

 

вечеромъ,

 

воз-

держивались

 

отъ

 

вина

 

и

 

всякихъ

 

лакомыхъ

 

яствъ,

 

проводили

въ

 

безмолвіи

 

и

 

молитвѣ"

 

*).

 

Въ

 

книгѣ

 

Правилъ

 

апостольскихъ,

которая

 

появилась

 

никакъ

 

не

 

позже

   

половины

 

3-го

 

вѣка,

 

гово-

2)

 

Рѣчь

 

52.

 

О

 

времени.

")

 

Заамвонная

 

молитва

 

па

 

литургіи

 

преждеосклщ.

 

Даровъ.
4)

 

Дни

 

богослуж.

 

Дебольскаго.
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рится

 

о

 

постѣ

 

во

 

св.

 

Четиредесятницу,

 

какъ

 

обязательномъ

 

для

всѣхъ

 

христіанъ:

 

„аще

 

кто,

 

епископъ

 

или

 

пресвитеръ,

 

или

 

діа-

конъ,

 

или

 

чтецъ,

 

или

 

пѣвецъ",

 

говорится

 

въ

 

69

 

апостольсвомъ

правилѣ, — j,ne

 

постится

 

во

 

св.

 

Четыредесятницу

 

предъ

 

Пасхою,

вромѣ

 

ирепятствія

 

отъ

 

немощи

 

тѣлесныя,

 

да

 

будетъ

 

извер-

женъ, — аще

 

же

 

мірянинъ,

 

да

 

будетъ

 

отлученъ".

 

Въ

 

364

 

году

Лаодикійскій

 

соборь

 

постановилъ

 

болѣе

 

строгое

 

и

 

опредѣленное

правило

 

.

 

относительно

 

качества

 

пищи

 

во

 

св.

 

Четыредесятницу:

„должно

 

во

 

всю

 

Четыредесятницу

 

поститься

 

съ

 

сухояденіемъ",-—.

говорится

 

въ

 

50-мъ

 

правилѣ

 

этого

 

собора.

 

Но

 

особенно

 

много

о

 

строгости

 

древнихъ

 

христіанъ

 

въ

 

отношеніи

 

пищи

 

во

 

время

Великаго

 

поста

 

мы

 

находимъ

 

въ

 

твореніяхъ

 

св.

 

Василія

 

Вели-

каго

 

и

 

Іоаяна

 

Златоустаго, — особенно

 

послѣдняго.

 

Св.

 

Ваеилій

Великій

 

пишетъ

 

къ

 

Люцилію

 

Бетику:

 

„ты

 

не

 

ѣшь

 

мяса,

 

воз-

держиваешься

 

отъ

 

вина,

 

ждешь

 

вечера,

 

чтобы

 

принять

 

пищу"

 

5).

Св.

 

Златоустъ,

 

бесѣдуя

 

въ

 

церкви

 

при

 

наступленіи

 

поста

 

св.

Четыредесятницы,

 

говоритъ:

 

„нигдѣ

 

нѣтъ

 

сегодня

 

ни

 

шума,

 

ни

крика,

 

ни

 

разрѣзыванья

 

мясъ,

 

ни

 

бѣганья

 

поваровъ:

 

всё

 

это

прекратилось,

 

и

 

нашъ

 

городъ

 

теперь

 

походить

 

на

 

скромную

цѣломудренную

 

жену.

 

Когда

 

подумаю

 

о

 

внезапной

 

перемѣнѣ,

происшедшей

 

сегодня,

 

и

 

вспомню

 

о

 

безпорядкахъ

 

прошедшаго

дня,

 

то

 

изумляюсь

 

силѣ

 

поста:

 

какъ

 

онъ.

 

вошедши

 

въ

 

совѣсть

каждаго,

 

измѣпилъ

 

мысли,

 

очистилъ

 

умъ

 

не

 

только

 

у

 

началь-

ствующихъ,

 

но

 

и

 

у

 

частныхъ

 

людей,

 

не

 

только

 

у

 

свободныхъ,

но

 

и

 

у

 

рабовъ,

 

не

 

только

 

у

 

богатыхъ,

 

но

 

и

 

у

 

бѣдныхъ.

 

Но

 

что

говорить

 

о

 

начальствующихъ

 

и

 

бѣдныхъ

 

людяхъ?

 

Постъ

 

скло-

нилъ

 

даже

 

совѣсть

 

того,

 

кто

 

облеченъ

 

діадимою

 

(т.

 

е.

 

царя)

 

къ

одинаковому

 

съ

 

прочими

 

послушанію.

 

Сегодня

 

не

 

увидишь

 

раз-

личія

 

между

 

столомъ

 

бѣднаго

 

и

 

богатаго,

 

но

 

вездѣ

 

пища

 

про-

стая,

 

чуждая

 

изысканности

 

и

 

приправъ;

 

и

 

къ

 

простой

 

трапезѣ

цриступаютъ

 

съ

 

болыпимъ

 

удовольствіемъ,

 

чѣмъ

 

прежде,

 

когда

предлагалось

 

множество

 

изысканныхъ

 

яствъ

 

и

 

винъ"

 

6).

 

Тотъ

же

 

св.

 

отецъ

 

говоритъ

 

о

 

христіанахъ

 

своего

 

времени:

  

„иные

 

со-

5)

 

Тамъ

 

же.

•)

 

Вес.

 

2-я

 

на

 

кн.

 

Быт.

 

1.
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ревнуютъ

 

другъ

 

другу

 

въ

 

воздержаніи

 

яствъ:

 

одни

 

по

 

два

 

-дня

проводятъ

 

безъ

 

пищи,

 

а

 

другіе,

 

удаливъ

 

отъ

 

своего

 

стола

 

не

только

 

вино

 

и

 

масло,

 

но

 

и

 

всякое

 

варенье,

 

во

 

всю

 

св.

 

Четыре-

десятницу

  

употребляютъ

  

ТОЛЬКО

 

ХЛѢбЪ

  

И

  

ВОДу"

   

7)

      

(Г

Вытекая

 

изъ

 

соревнованія,

 

окрыляемая

 

мыслію

 

о

 

святости

поста

 

и

 

о

 

его

 

великомъ

 

значеніи,

 

любовь

 

къ

 

посту

 

у

 

древнихъ

христіанъ

 

была

 

непоколебима,

 

какъ

 

непоколебима

 

она

 

и

 

теперь

у

 

многихъ

 

истинныхъ

 

постниковъ.

 

„Иной",

 

говоритъ

 

св.

 

I.

 

Зла-

тоустъ, —

 

„хотя

 

бы

 

кто

 

въ

 

наступившій

 

постъ

 

тысячу

 

разъ

 

застав-

лялъ

 

и

 

принуждалъ

 

пить

 

вино

 

или

 

вкусить

 

чего

 

либо

 

не

 

положен-

ная

 

въ

 

посты,

 

скорѣе

 

рѣшится

 

претерпѣть

 

все,

 

чѣмъ

 

прико-

снуться

 

къ

 

запрещенной

 

пищѣ"

 

8 ).

 

И

 

въ

 

устахъ

 

св.

 

отца

 

эти

слова

 

не

 

были

 

только

 

выраженіемъ

 

его

 

желаній,

 

— нѣтъ,

 

онъ

 

го-

ворилъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

дѣйствительно

 

видѣлъ

 

въ

 

своихъ

 

благочести-

выхъ

 

современникахъ.

 

Дѣйствительно,

 

часто

 

самая

 

нужда

 

не

могла

 

заставить

 

древнихъ

 

христіанъ

 

нарушить

 

святость

 

и

 

стро-

гость

 

носта.

 

Въ

 

6-мъ

 

вѣкѣ,

 

при

 

императорѣ

 

Юстиніанѣ,

 

въ

Византіи,

 

во

 

время

 

Великаго

 

поста

 

случился

 

крайній

 

недоста-

токъ

 

въ

 

съѣстныхъ

 

припасахъ.

 

Императоръ

 

распорядился

 

про-

давать

 

мясо.

 

И

 

хотя

 

это

 

было

 

допущено

 

по

 

необходимости,

 

но

народъ,

 

по

 

своему

 

благочестію,

 

не

 

покупалъ

 

и

 

не

 

ѣлъ

 

мяса,

желая

 

лучше

 

терпѣть

 

голодъ,

 

нежели

 

отступить

 

отъ

 

древнихъ

обычаевъ

 

и

 

преданій

 

9).

Правда,

 

были

 

и

 

въ

 

древней

 

церкви,

 

какъ

 

и

 

теперь

 

есть,

такіе,

 

которые

 

принимали

 

правила

 

о

 

постѣ

 

чисто

 

внѣшнимъ

 

об-

разомъ

 

и,

 

не

 

вкушая

 

скоромной

 

пищи,

 

замѣняли

 

ее

 

болѣе

 

изы-

сканной

 

постной.

 

Но

 

такіе,

 

какъ

 

не

 

понявшіе

 

или

 

не

 

хотѣвшіе

понять

 

духа

 

и

 

цѣли

 

истиннаго

 

поста,

 

строго

 

были

 

обличаемы

отцами

 

церкви.

 

Бл.

 

Августинъ,

 

писатель

 

Римской

 

церкви

 

(въ

которой,

 

надобно

 

замѣтить.

 

постъ

 

Четыредесятницы

 

соблюдался

не

 

особенно

 

строго

 

какъ

 

въ

 

отношеніи

 

количества

 

дней,

 

такъ

 

и

качества

 

пищи),

   

въ

 

4-мъ

 

вѣкѣ

 

говоритъ:

   

„Есть

 

люди,

 

которые

—„------------------------------1---------------------------------------

')

 

Дни

 

богосл.

 

Дебольскаго.
8 )

 

Бесѣда

 

13

 

по

 

случ.

 

низверж.

 

цар.

 

статуй

  

Г.
')

 

Никифора

 

церковн.

 

истор.

 

кн.

 

17,

 

гл.

 

32.
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соблюдаюгь

 

постъ

 

Четыредесятницы

 

больше

 

для

 

лавомствъ,

 

не-

жели

 

изъ

 

набожности,

 

которые

 

не

 

столько

 

обуздываютъ

 

прежнія

похоти,

 

сколько

 

вндумываютъ

 

новыя

 

слабости:

 

обременяютъ

 

сто-

лы

 

разными

 

дорогими

 

фруктами;

 

боятся,

 

какъ

 

нечистыхъ,

 

тѣхъ

сосудовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

варилось

 

мясо,

 

а

 

въ

 

своей

 

плоти

 

не

боятся

 

росггогаи

 

чрева

 

и

 

гортани;

 

постятся

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

воз

 

держа

 

ніемъ

 

уменьшить

 

обыкновенную

 

ѣду,

 

но

 

чтобы

 

умно-

жить

 

пеумѣренную

 

алчность

 

отлагательствомъ

 

принятія

 

пищи.

Ибо

 

когда

 

придетъ

 

время

 

нодкрѣпить

 

себя

 

пищею,

 

какъ

 

скотъ

къ

 

яслямъ,

 

бросаются

 

къ

 

тучнымъ

 

столамъ,

 

обременяютъ

 

желу-

докъ

 

многими

 

блюдами,

 

расширяютъ

 

чрево,

 

раздражаютъ

 

по-

зывъ

 

па

 

пищу

 

разными

 

искусственными

 

иностранными

 

припра-

вами,

 

дабы

 

и

 

самымъ

 

изобиліемъ

 

яствъ

 

не

 

утомить

 

его.

 

Нако-

нецъ,

 

постясь,

 

они

 

столько

 

ѣдятъ,

 

что

 

не

 

могутъ

 

переварить

 

въ

желудкѣ.

 

Есть

 

и

 

такіе,

 

которые

 

пьютъ

 

вино

 

не

 

для

 

здоровья,

а

 

для

 

наслажденія,

 

какъ

 

будто

 

Четыредесятница

 

не

 

есть

 

со-

блюдете

 

благочестиваго

 

смиренія,

 

а

 

поводъ

 

къ

 

новымъ

 

удо-

вольствіямх"

   

10).

Вообще

 

большая

 

или

 

меньшая

 

строгость

 

поста

 

Четы-

редесятницы

 

въ

 

древней

 

церквп

 

основывалась

 

не

 

на

 

прави-

лахъ,

 

которыя,

 

вѣроятно,

 

не

 

всѣмъ

 

были

 

и

 

извѣстны,

 

а

 

на

внутреняемъ

 

расположеніи

 

самихъ

 

христіанъ:

 

и

 

потому,

 

хо-

тя

 

во

 

всѣхъ

 

церввахъ

 

христіапскихъ

 

существовало

 

понятіе

 

о

постѣ

 

св.

 

Четыредесятницы,

 

— понятіе

 

несомнѣнно

 

идущее

 

отъ

самихъ

 

апостоловъ,

 

но

 

содержали

 

ее

 

ие

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

съ

одинаковою

 

строіюстію.

 

Объ

 

этомъ

 

свидѣтельствуютъ

 

церковные

историки

 

Евсевій,

 

Сократъ

 

и

 

Созоменъ.

 

„Одни",

 

говоритъ

 

ис-

торикъ

 

Сократъ, — „воздерживаются

 

отъ

 

употребленія

 

въ

 

пищу

всякаго

 

рода

 

животныхъ,

 

другіе

 

изъ

 

исѣхъ

 

одушевленныхъ

 

упо-

требляютъ

 

только

 

рыбу,

 

а

 

некоторые

 

вмѣстѣ

 

съ

 

рыбою

 

ѣдятъ

 

и

птицъ,

 

говоря,

 

что

 

птицы,

 

цо

 

свазанію

 

Моисея,

 

произошли

 

также

изъ

 

воды.

 

Одни

 

воздерживаются

 

отъ

 

плодовъ

 

и

 

яицъ,

 

другіе

питаются

 

только

 

хлвбомъ;

 

нѣкоторые

 

и

 

того

 

не

 

принимаютъ,

 

а

иные,

 

постясь

 

до

 

9

 

часа

 

(по

 

нашему

 

счету

 

до

 

3-го

 

пополудни),

1о)

 

Август.

 

О

 

развыхъ

 

предметахъ

 

т.

 

У,

 

слово

 

74,

 

стр.

 

931.
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ввушаютъ

 

потомъ

 

всякую

 

пищу"

 

и).

 

Историвъ

 

объясняетъ

 

эту

разность

 

въ

 

соблюденіи

 

поста

 

Четыредесятницы

 

тѣмъ,

 

что

 

апо-

столы,

 

отъ

 

воторыхъ

 

церковь

 

получила

 

преданіе

 

объ

 

этомъ

 

по-

стѣ,

 

в

 

предоставили

 

все

 

это

 

волѣ

 

и

 

выбору

 

каждаго,

 

чтобы

 

вся-

вій

 

дѣлалъ

 

доброе

 

не

 

по

 

страху

 

и

 

принужденію"

   

12).

Всѣ

 

эти

 

разности

 

въ

 

соблюденіи

 

поста

 

Четыредесятницы

были

 

превращены

 

54

 

правиломъ

 

Шестого

 

вселенскаго

 

собора,

яазываемаго

 

Трульсвимъ,

 

въ

 

которомъ

 

отцы

 

собора

 

говорятъ:

„увѣдали

 

мы,

 

яво

 

въ

 

Армянской

 

стран

 

в

 

и

 

въ

 

иныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

субботы

 

и

 

воскресные

 

дни

 

св.

 

Четыредесятницы

 

ѣдятъ

 

нѣкоторые

сыръ

 

и

 

яйца;

 

того

 

ради

 

за

 

йлаго

 

признано

 

п

 

сіе,

 

да

 

церковь

Божія

 

во

 

всей

 

вселенной,

 

слѣдуя

 

единому

 

чину,

 

совершаетъ

постъ

 

и

 

воздерживается

 

якоже

 

отъ

 

всего

 

заколаемаго,

 

тавожде

отъ

 

сыра

 

и

 

яицъ,

 

воторыя

 

суть

 

плодъ

 

и

 

произведете

 

того,

 

отъ

чего

 

воздерживаемся.

 

Аще

 

же

 

сего

 

не

 

будутъ

 

соблюдати,

 

то

клирики

 

да

 

будутъ

 

извержены,

 

а

 

міряпе

 

да

 

будутъ

 

отлучены".

Исвлюченіе

 

изъ

 

этого

 

правила

 

сдѣлано

 

для

 

больныхъ

 

и

 

немощ-

ныхъ

 

тѣломъ,

 

а

 

также

 

и

 

родильпицъ,

 

для

 

воторыхъ

 

даже

 

въ

 

Стра-

сную

 

седмицу

 

постъ

 

облегчается

 

дозволеніемъ

 

ввушенія

 

вина

 

и

елея.

 

„Постъ",

 

говоритъ

 

св.

 

Тимоѳей,

 

епископъ

 

Александрій-

свій

 

(380 — 385

 

г,),

 

—

 

„установленъ

 

для

 

усмиренія

 

нашего

 

тѣла;

итакъ,

 

когда

 

тѣло

 

находится

 

въ

 

смиреніи

 

и

 

немощи,

 

то

 

долж-

на

 

она

 

(говорится

 

о

 

женѣ-родильнпцѣ)

 

принимати

 

пищу

 

и

 

пи -

Tie,

 

какъ

 

хощетъ

 

и

 

понести

 

можетъ"

 

13).

 

Но

 

св.

 

отцы,

 

въ

разъясненіе

 

этого

 

снисхожденія

 

въ

 

немощнымъ,

 

совѣтуютъ

 

та-

вовымъ

 

усугубить

 

свойственный

 

христіанипу

 

дѣла

 

милости.

 

„Кто

иринимаетъ

 

пищу

 

и

 

не

 

можетъ

 

поститься",

 

говоритъ

 

св.

 

Зла-

тоустъ, — я пусть

 

щедрѣе

 

даетъ

 

милостыню,

 

пусть

 

примирится

 

съ

врагомъ,

 

пусть

 

прогонитъ

 

изъ

 

души

 

всякую

 

ненависть

 

и

 

жела-

ніе

 

мщенія"

  

Щ.

Руссвій

 

народъ,

 

принявъ

 

съ

 

Востока

 

вѣру

 

Христову,

 

сохра-

ннлъ

 

до

 

послѣдпихъ

 

дней

 

все

  

уваженіе

 

въ

 

святости

 

и

 

строгости

")

 

Церк.

 

исторія

 

Сократа

 

стр.

 

429—430.
,а)

 

Тамъ

 

же

 

стр.

 

430.
,s)

 

Капонич.

 

отвѣты

 

Тимоѳея,

 

еп.

 

Александр.,

 

8.
")

 

Бесѣда

 

22

 

о

 

гиѣвѣ.
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Великаго

 

поста.

 

Недаромъ

 

и

 

первый

 

день

 

этого

 

поста —понедѣль-

никъ

 

у

 

насъ

 

зовется

 

„чпстымъ".

 

Примѣры

 

строгаго

 

храненія

 

поста

св.

 

Четыредесятницы

 

наша

 

отечественная

 

исторія

 

представляетъ

изъ

 

прошедшихъ

 

временъ

 

во

 

всѣхъ

 

сословіяхъ.

 

О

 

царѣ

 

Алексѣѣ

Мпхайловичѣ,

 

напр.,

 

известно,

 

что

 

онъ

 

рыбу

 

вкушалъ

 

только

два

 

раза

 

въ

 

теченіе

 

Великаго

 

поста,

 

въ

 

остальные

 

же

 

дни

 

это-

го

 

поста

 

обѣдалъ

 

каждую

 

недѣлю

 

только

 

три

 

раза:

 

въ

 

четвергъ,

субботу

 

и

 

воскресенье.

Съ

 

правилами

 

о

 

пищѣ

 

св.

 

церковь

 

православная

 

постано-

вила

 

правила

 

и

 

относительно

 

самого

 

образа

 

препровожденія

 

св.

Четыредесятницы.

 

Съ

 

древнѣйшихъ

 

временъ

 

и,

 

вѣроятно,

 

со

времени

 

св.

 

апостоловъ,

 

какъ

 

можно

 

полагать

 

на

 

основаніи

 

сви-

детельства

 

Тертулліана

 

1б ),

 

Великій

 

постъ

 

проводимъ

 

былъ

 

хри-

стіанами

 

въ

 

воздержаніи

 

отъ

 

всякаго

 

веселія,

 

отъ

 

всякпхъ

 

тор-

жествъ.

                 

ѵ

Съ

 

древнѣйшихъ

 

временъ,

 

какъ

 

можно

 

заключать

 

изъ

 

сви-

детельства

 

этого

 

писателя,

 

было

 

въ

 

обычаѣ

 

не

 

совершать

 

въ

дни

 

Великаго

 

поста

 

литургіи,

 

сопровождавшейся

 

у

 

древнихъ

христіанъ

 

духовнымъ

 

веселіемъ

 

и

 

торжественною

 

трапезою

 

люб-

ви

 

Впослѣдствіи

 

этотъ

 

обычай

 

узаконенъ

 

былъ

 

ЛаодикійСкимъ

соборомъ,

 

который

 

въ

 

19-мъ

 

своемъ

 

правплѣ

 

постановилъ:

 

„не

подобаетъ

 

въ

 

Четыредесятницу

 

приносити

 

святый

 

хлѣбъ,

 

развѣ

только

 

въ

 

субботу

 

и

 

день

 

воскресный".

 

Для

 

этого

 

именно

 

поста

составлена

 

была

 

впослѣдствіи

 

и

 

особая

 

литургія,

 

не

 

полная,

такъ

 

называемая

 

литургія

 

преждеосвященныхъ

 

Даровъ.

 

Эту

 

не-

полную

 

литургію

 

и

 

постановлено

 

было

 

совершать

 

во

 

всѣ

 

дни

Великаго

 

поста,

 

вромѣ

 

субботъ,

 

воскресныхъ

 

дней

 

и

 

праздника

Благовѣщенія,

 

во

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

церквахъ.

 

Постановле-

яіе

 

это

 

выражено

 

въ

 

52-мъ

 

правилѣ

 

Трульскаго

 

собора,

 

въ

 

во-

торомъ

 

говорится:

 

„во

 

всѣ

 

дни

 

поста

 

св.

 

Четыредесятницы,

 

вро-

мѣ

 

субботы

 

и

 

недѣли

 

и

 

св.

 

дня

 

Благовѣщенія,

 

святая

 

литургія

да

 

бываетъ

 

не

 

иная,

 

какъ

 

преждеосвященныхъ

 

Даровъ".

 

Тѣмъ

же

 

Лаодикійскимъ

    

соборомъ

  

запрещено

   

было

    

праздновать

   

въ

"•)

 

Tertul.

 

lib.

 

de

 

Iejtm,

 

conf.

 

advers.

 

phys.,

 

c,

 

l.
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Четыредесятницу

 

дни

 

рожденія

 

мучениковъ

 

„но

 

совершати

памяти

 

,св.

 

мучениковъ

 

въ

 

субботы

 

и

 

въ

 

дни

 

воскресные*

(прав.

  

51).

Запрещая

 

въ

 

св.

 

Четыредесятницу

 

духовная

 

торжества,

 

цер-

ковь

 

тѣмъ

 

съ

 

большею

 

строгостію

 

запрещала

 

мірскія

 

празднества

и

 

увеселенія.

 

Такъ,

 

на

 

Лаодикійскомъ

 

соборѣ

 

52-мъ

 

правнломъ

опа

 

запретила

 

совершать

 

браки

 

и

 

праздновать

 

дни

 

рожденія:

„не

 

подобаетъ

 

въ

 

Четыредесятницу

 

совершати

 

браки,

 

или

 

празд-

новати

 

дни

 

рождепія".

 

Кодексомъ

 

Ѳеодосія

 

16)

 

запрещаются

 

въ

дни

 

Великаго

 

поста

 

театральная

 

зрѣлища

 

и

 

увеселенія,

 

кото-

рая,

 

согласно

 

съ

 

постановленіемъ

 

церкви,

 

запрещаетъ

 

и

 

нашъ

отечественный

 

законъ

 

гражданскій.

 

Онъ

 

запрещаетъ

 

давать

 

въ

теченіе

 

первой

 

и

 

последней

 

недѣль

 

Великаго

 

поста

 

публичные

концерты,

 

а

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

Великаго

 

поста — публичные

 

ма-

скарады

 

и

 

зрѣлища

 

17).

 

Всѣ

 

эти

 

забавы

 

и

 

увеселенія

 

не

 

сов-

мѣстны

 

съ

 

священнымъ

 

временемъ

 

Четыредесятницы,

 

потому

 

что

поселяютъ

 

въ

 

насъ

 

чувствованія,

 

несовмѣстныя

 

съ

 

подвигами

поста:

 

„забавами",

 

говоритъ

 

св.

 

Златоустъ, — „поджигаютъ

 

вну-

три

 

насъ

 

страсти

 

и

 

раздувается

 

пламень

 

порочныхъ

 

вожде-

лѣній".

Во

 

время

 

Великаго

 

поста

 

мысль

 

христіанина

 

должна

 

быть

сосредоточена

 

преимущественно

 

на

 

духовныхъ

 

потребностяхъ;

поэтому

 

первымъ

 

попеченіемъ

 

древнихъ

 

христіанъ

 

было

 

то,

чтобы,

 

по

 

возможности,

 

удалять

 

все,

 

что

 

отвлекаетъ

 

вниманіе

отъ

 

этихъ

 

потребностей

 

въ

 

сторону

 

чувственную,

 

житейскую.

На

 

этомъ

 

основаніи

 

въ

 

древности

 

запрещаемы

 

были

 

въ

 

течепіе

Великаго

 

поста

 

тѣлеспыя

 

наказапія

 

за

 

преступленія,

 

а

 

потому

прекращалось

 

и

 

самое

 

судопроизводство

 

уголовныхъ

 

и

 

другихъ

нреступлепій,

 

за

 

рѣшеніемъ

 

которыхъ

 

неминуемо

 

слѣдовало

 

на-

казаніе

 

для

 

преступниковъ;

 

и

 

только

 

самое

 

преслѣдованіе

 

пре-

ступленій,

 

какъ

 

дѣло

 

милосердія,

 

приличное

 

посту,

 

какъ,

 

наприм.,

преслѣдованіе

   

морскихъ

 

разбойниковъ,

   

расхищавшихъ

 

съѣстные

'«)

 

Cod.

 

Theod.

 

lib.

 

IX,

 

tit

 

XXXY,

 

leg

 

IV.
")

 

Сводъ

 

уставовъ

 

благочин

 

,

 

ч.

 

ХГѴ,

 

стр.

 

177— 178.



ш

припасы,— не

 

отлагалось

 

18).

 

Полная

 

тишина

 

царила

 

въ

 

это

время

 

и

 

въ

 

частной

 

жизни

 

христіанскихъ

 

обществъ.

 

Св.

 

Зла*-

тоустъ

 

въ

 

словѣ,

 

произнесенномъ

 

послѣ

 

Великаго

 

поста,

 

гово-

ритъ:

 

„какое

 

благо

 

не

 

происходить

 

для

 

насъ

 

отъ

 

поста?

 

Вездѣ

тишина

 

и

 

чистая

 

ясность;

 

и

 

жилища

 

не

 

свободны

 

ли

 

отъ

 

шу-

ма,

 

бѣготни

 

и

 

всякой

 

тревоги?

 

Но

 

прежде

 

еще

 

жилищъ

 

духъ

постящихся

 

вкушаетъ

 

спокойствіе,

 

да

 

и

 

городъ

 

весь

 

вездѣ

 

яи

ляетъ

 

такое

 

благочиніе

 

какое

 

бываетъ

 

въ

 

духѣ

 

и

 

жилищахъ:

ни

 

вечеромъ

 

не

 

слышно

 

поющихъ,

 

ни

 

днемъ

 

суетящихся

 

и

 

не

трезвыхъ; — не

 

слышно

 

ни

 

крика,

 

ни

 

ссоръ,

 

но

 

вездѣ

 

великая

тишина"

  

19).

Во

 

дни

 

св.

 

Четыредесятницы

 

пастыри

 

церкви

 

старались

какъ

 

можно

 

чаще

 

предлагать

 

христіанамъ

 

поученія

 

и,

 

въ

 

про-

тиводѣйствіе

 

грѣховнымъ

 

навыкамъ,

 

внушать

 

имъ

 

духъ

 

благо-

честія.

 

Св.

 

Златоустъ,

 

напр.,

 

въ

 

нѣкоторые

 

посты

 

говорилъ

 

по-

ученья

 

ежедневно.

 

Такъ,

 

каждый

 

день

 

были

 

произносимы

 

ймъ

въ

 

теченіе

 

поста

 

бесѣды

 

на

 

книгу

 

Бытія

 

и

 

по

 

случаю

 

низвер-

женія

 

царскихъ

 

статуй.

 

Въ

 

одной

 

изъ

 

бесѣдъ

 

на

 

книгу

 

Бытія,

обличая

 

христіанъ

 

за

 

посѣщеніе

 

народныхъ

 

зрѣлищъ,

 

святитель

говоритъ:

 

„Я

 

хочу

 

по

 

обычаю

 

заняться

 

поученіемъ,

 

но

 

останав-

ливаюсь

 

и

 

отказываюсь;

 

ибо^мысли

 

мои

 

возмутило

 

и

 

встревожи-

ло

 

нашедшее

 

облако

 

печали,

 

и

 

не

 

только

 

облако

 

печали,

 

но

 

и

гнѣва,

 

такъ

 

что

 

я

 

не

 

знаю,

 

что

 

дѣлать:

 

мысли

 

мои

 

объемлетъ

великая

 

нерѣшптельпость.

 

Цомышляя,

 

что

 

всё

 

наше

 

ученіе

 

и

ежедневное

 

увѣщаніе

 

вы

 

забыли

 

и

 

всѣ

 

побѣжали

 

къ

 

тому

 

сата-

нинскому

 

конскому

 

ристалищу,

 

съ

 

какпмъ

 

веселіемъ

 

снова

 

могу

учить

 

васъ

 

тому,

 

о

 

чемъ

 

говорилъ

 

прежде,

 

когда

 

оно

 

такъ

 

ско-

ро

 

вышло

 

изъ

 

памяти"?

 

Въ

 

другой

 

бесѣдѣ,

 

противъ

 

того

 

же

проступка,

 

Златоустъ

 

говоритъ:

 

„язычники

 

и

 

іудеи,

 

видя,

 

что

каждый

 

день

 

бывающіе

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

слушающіе

 

поученія

 

также

съ

 

ними

 

толпятся

  

(т.

 

е.

 

на

 

ристалищахъ),

 

не

 

сочтутъ

 

ли

 

наши

1S)

 

Cod.

 

Theod.

 

lib

 

IX,

 

tit.

  

XXXT,

 

leg.

 

IV,

 

Cod.

 

Instin.

  

lib.

 

Щ,

tit.

 

XII,

 

leg

 

УІ.

")

 

Бес.

 

объ

 

Аннѣ,

 

I.
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дѣла

 

за

 

обманъ

 

и

 

не

 

станутъ

 

ли

 

тоже

 

думать

 

о

 

всѣхъ

 

насъ"?

 

ао).

Изъ

 

этой

 

бесѣды

 

видно,

 

что

 

древніе

 

христіане

 

въ

 

дни

 

Четыре^

десятницы

 

считали

 

необходимымъ

 

бывать

 

въ

 

храмѣ

 

ежедневно

Чаще

 

посѣщали

 

храмъ

 

въ

 

это

 

время

 

и

 

тѣ,

 

которые

 

въ

 

обыкно-

венное

 

время

 

рѣдко

 

посѣщали

 

церковное

 

богослужепіе.

 

Тотъ

 

же

св.

 

отецъ

 

предъ

 

наступленіемъ

 

поста

 

въ

 

своемъ

 

словѣ

 

говоритъ:

„Свѣтлый

 

у

 

насъ

 

сегодня

 

праздникъ,

 

и

 

собраніе

 

торжествен-

нѣе

 

обыкновенная.

 

Какая

 

же

 

тому

 

причина?

 

Это

 

дѣйствіе

 

ао"

ста,

 

и

 

поста

 

еще

 

не

 

наступившаго,

 

но

 

ожидаемаго.

 

Онъ

 

со-

бралъ

 

насъ

 

въ

 

отеческій

 

домъ;

 

онъ

 

сегодня

 

привелъ

 

въ

 

матер-

ия

 

объятія

 

и

 

тѣхъ,

 

которае

 

доселѣ

 

были

 

небрежны.

 

И

 

если

только

 

ожидаемый

 

постъ

 

возбуднлъ

 

въ

 

насъ

 

столько

 

ревности;

то

 

сколько

 

благочесгія

 

онъ

 

породить

 

въ

 

насъ,

 

когда

 

явится

 

и

паступитъ"!

(До

 

слѣд.

 

№).

тип

 

т,

 

бш,

 

ішш

 

ml.
Люблю

 

я

 

вечерней

 

лампады

 

сіянье
Предъ

 

ликомъ

 

Страдальца

 

Христа.
Въ

 

душѣ

 

затихаютъ

 

борьба

 

и

 

.страданье

И

 

шепчутъ

 

молитву

 

уста.

Къ

 

селеніямъ

 

вѣчнымъ,

 

къ

 

Всесильному

 

Богу
Стремится

 

мой

 

трепетный

 

умъ,

На

 

мигъ

 

позабывши

 

земную

 

тревогу,

На

 

мигъ

 

отрѣшившись

 

отъ

 

суетныхъ

 

думъ.

Тамъ,

 

въ

 

царствѣ

 

блаженства,

 

повоя

 

и

 

свѣта,

Нѣтъ

 

горестей

 

жизни,

 

печалей

 

земныхъ,

А

 

бѣдная,

 

жалкая

 

наша

 

планета

Полна

 

треволнепій,

 

желаній

 

пустыхъ.

Царитъ

 

здѣсь

 

неправда,

 

господствуетъ

 

злоба,
И

 

властвуютъ

 

ложь

 

съ

 

клеветой.

Не

 

думаемъ

 

мы

 

и

 

предъ

 

дверію

 

гроба
О

 

жизни

 

безсмертной,

 

святой.

Не

 

разъ

 

я

 

видалъ

 

на

 

базарѣ

 

житейскомъ

Какъ

 

совѣсть

 

мѣняли

 

на

 

грошъ;

,0)

 

Бес.

 

па

 

кн.

 

Быт.

 

6

 

и

 

7.
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!

    

Иныя

 

кричали

 

безумно

 

и

 

дерзко:

Что

 

съ

 

правдою

 

жить — ничего

 

не

 

найдешь.

Не

 

ради

 

ли

 

правды,

 

Небесный

 

Учитель,
Сходилъ

 

Ты

 

на

 

землю,

 

терпѣлъ

 

и

 

страдалъ

И

 

съ

 

крестнаго

 

древа,

 

мой

 

Богъ

 

и

 

Спаситель,
Жить

 

правдою

 

намъ

 

завѣщалъ?

Не

 

Ты

 

ли

 

сказалъ

 

намъ:

  

„да

 

любимъ

 

братъ

 

брата"?...
Но

 

люди

 

не

 

внемлютъ

 

завѣтамъ

 

Твоимъ:
И

 

совѣсть

 

и

 

стыдъ

 

промѣняли

 

на

 

злато,

И

 

ямы

 

копаютъ

 

клевретамъ

 

свопмъ,...

Не

 

напрасно

 

ль

 

Премудрый

 

Зиждитель

 

отъ

 

вѣка

Нашъ

 

міръ

 

изъ

 

хаоса

 

воздвигъ?
Свой

 

образъ

 

въ

 

душѣ

 

отразилъ

 

человѣка

И

 

спасъ

 

насъ

 

чрезъ

 

Сына

 

отъ

 

адскихъ

 

веригъ?

Скажи

 

же,

 

душа,

 

мнѣ:

 

зачѣмъ

 

позабыла
Всю

 

благость

 

Владыки — Творца
И

 

въ

 

нѣдрахъ

 

своихъ

 

одно

 

зло

 

насадила

И

 

буйно

 

проводишь

 

всю

 

жизнь

 

до

 

конца?

Глубоко

 

погрязла

 

ты

 

въ

 

похотяхъ

 

свѣта!...

Зачѣмъ

 

не

 

радѣешь

 

о

 

жизни

 

своей?
Зачѣмъ

 

не

 

исполнила

 

Божья

 

завѣта

И

 

тонешь

 

ты

 

въ

 

морѣ

 

житейскихъ

 

страстей?

Что

 

ждетъ

 

тебя,

 

падшая,

 

въ

 

день

 

воздаянья

За

 

гранію

 

жизни

 

земной?
Увы,

 

моя

 

бѣдная!

 

мракъ

 

и

 

страданье

Тогда

 

овладѣютъ

 

тобой!

Востань

 

и

 

молися

 

Всещедрому

 

Богу,
Очистись

 

отъ

 

злыхъ

 

своихъ

 

дѣлъ,

На

 

правый

 

путь

 

жизни

 

направь

 

свои

 

ноги

И

 

помни

 

земаой

 

свой

 

удѣлъ!

Отверзта

 

тебѣ

 

еще

 

дверь

 

покаянья,

Мелись,

 

да

 

избавишься

 

мукъ

 

и

 

огня, —

И

 

чаще,

 

усерднѣй

 

взывай

 

съ

 

воздыханьемъ:

Помилуй

 

мя,

 

Боже,

 

помилуй

 

меня!....

Леонидъ

 

Воскресенскій.

Народная

 

легенда

 

о

 

ев.

 

Андрѳѣ

 

Критекомъ.

Дѣло

 

далеко

 

не

 

лишнее

 

для

   

пастыря

 

церкви — знакомиться

съ

 

безысвуственны

 

:ш

 

словесными

   

произведет

 

ями

 

народнаго

 

ума
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и

 

фантазіи:

 

въ

 

нихъ

 

народъ

 

выражаетъ

 

свои

 

взгляды

 

на

 

различ-

ные

 

предметы

 

и

 

стороны

 

жизни

 

и

 

свои

 

потребности

 

духовный,

которыя

 

нужно

 

знать

 

пастырю

 

церкви,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

зем-

ледельцу

 

нужно

 

знать

 

свойства

 

почвы,

 

на

 

которой

 

онъ

 

сѣетъ

 

и

отъ

 

которой

 

онъ

 

ждетъ

 

плодовъ.

 

Мъ

 

особенности

 

это

 

нужно

 

ска-

зать

 

о

 

тѣхъ

 

словесныхъ

 

произведепіяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

народъ

 

выра-

жаетъ

 

свои

 

взгляды

 

на

 

религіозную

 

сторону

 

жизни,

 

или

 

силится

постигнуть

 

какія

 

нибудь

 

истины

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

какъ,

напр.,

 

духовные

 

стихи

 

и

 

религіозныя

 

легенды.

При

 

скудости

 

религіозныхъ

 

познаній,

 

народныя

 

произведе-

ния

 

поражаютъ

 

насъ

 

однако

 

тою

 

внимательностію,

 

съ

 

какою

 

на-

родъ

 

нашъ

 

относится

 

къ

 

предметамъ

 

вѣры

 

и

 

тою

 

мѣткостію,

 

съ

какою

 

онъ

 

постигаетъ

 

и

 

опредѣляетъ

 

главную

 

сущность

 

въ

иредметѣ.

Вотъ,

 

напр.,

 

малоизвѣстная

 

народная

 

легепда

 

объ

 

Андреѣ

Критскомъ,

 

извѣстномъ

 

творцѣ

 

Великаго

 

канона

 

*).

„

 

Андрей

 

Критскій

 

былъ

 

когда-то

 

въ

 

молодые

 

годы

 

великимъ

разбойникомъ

 

и

 

загубилъ

 

много

 

человѣческихъ

 

душъ.

 

А

 

тогда

онъ

 

надумался,

 

покинулъ

 

разбои

 

и

 

пошелъ

 

къ

 

отцу

 

и

 

матери

просить

 

прощенія.

 

Пришелъ

 

домой,

 

упалъ

 

отцу

 

—

 

матери

 

въ

 

ноги

и

 

просилъ

 

ихъ

 

простить

 

его

 

за

 

все,

 

что

 

онъ

 

сдѣлалъ.

 

Ну,

 

отецъ

и

 

мать

 

ему

 

не

 

простили.

 

Тогда

 

онъ

 

убилъ

 

своего

 

отца,

 

убилъ

свою

 

мать,

 

и

 

пошелъ

 

къ

 

попу,

 

чтобы

 

тотъ

 

наложи лъ

 

на

 

него

эпитимью.

„

 

—

 

Вотъ,

 

говоритъ,

 

батюшка,

 

исповѣдуй

 

меня!

 

На

 

мнѣ

 

грѣ-

хи

 

не

 

великіе:

 

я

 

былъ

 

разбойникомъ,

 

загубплъ

 

множество

 

людей,

и

 

убилъ

 

своего

 

отца

 

и

 

свою

 

мать!

„

  

Попъ

 

ему

 

отказываетъ:

„

   

—

 

Нельзя,

 

говоритъ,

 

Андрей,

 

тебя

 

исповѣдать.

„

 

Андрей

 

разсердился,

 

убилъ

 

и

 

попа.

 

Нриходитъ

 

къ

 

другому

попу;

 

и

 

тотъ

 

говоритъ

 

то

 

же

 

самое.

 

Онъ

 

и

 

того

 

убилъ.

 

И

 

такъ

погубилъ

 

шестерыхъ

 

поповъ.

 

Приходитъ

 

напослѣдокъ

 

къ

 

седьмо-

му.

 

Тотъ

 

видитъ,

 

что

 

и

 

ему

 

будетъ

 

копецъ,

 

и

 

говоритъ:

*)

 

Заимствуется

 

изъ

 

Русскою

 

Олова

 

№

 

45,

 

1895

 

г.
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Я,

  

Андрей,

 

исповѣдать

 

тебя

 

не

 

достоинъ.

 

А

 

иди

 

ты

 

въ

Іерусалимъ,

 

къ

 

архіерею,

 

тотъ

 

тебя

 

выисповѣдаетъ!

,.

 

.„

  

Ну,

 

пошелъ

 

Андрей

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

Цришелъ

 

къ

 

архіерею,

у.палъ

 

ему

 

въ

 

ноги

 

и

 

проситъ

   

его

 

поисповѣдать.

    

Архіерей

 

го-

воритъ:

„

   

-

   

Какіе

 

же

 

на

 

тебѣ

 

грѣхи?

„

  

А

 

онъ

 

говоритъ:

„

 

—

 

Грѣхи

 

на

 

мнѣ

 

не

 

великіе:

 

я

 

былъ

 

разбойникомъ,

 

загу-

билъ

 

множество

 

людей,

 

и

 

убилъ

 

своего

 

отца,

 

свою

 

мать

 

и

 

ще-

стерыхъ

 

поповъ!

„

  

Тогда

 

архіерей

 

говоритъ

 

ему:

9

 

—

 

Ну,

 

сядь

 

же,

 

пообѣдай

 

со

 

мною,

 

тогда

 

пойдемъ

 

въ

 

цер-

ковь,

 

и

 

а

 

наложу

 

на

 

тебя

 

эпитимью!

„

 

Андрей

 

говоритъ:

„

   

—

  

Нѣтъ,

 

я

 

съ

 

тобой

 

обѣдать

 

не

 

буду!

  

Я

 

грѣшникъ,

 

а

 

ты

человѣкъ

 

святой!
і

„

   

—

  

Ну,

 

если

 

ты

 

не

 

станешь

 

со

 

мной

 

обѣдать,

 

то

 

я

 

не

 

стану

тебя

 

исповѣдать!
-

„

  

Ну,

 

Андрей

 

сѣлъ,

  

іюобѣдалъ.

    

Тогда,

   

пообѣдавши,

   

пошли

они

 

въ

 

церковь.

  

Приходятъ

 

къ

 

церкви,

 

а

 

тамъ

 

колодезь:

 

копали

его

 

семь

 

лѣтъ,

    

не

 

достали

 

воды

 

и

 

заперли.

    

И

 

колодезь

   

этотъ

неисчисленно

 

—

 

глубокъ.

    

Архіерей

    

исповѣдалъ

   

Андрея

 

и

 

опу-

стилъ

 

его

 

въ

 

колодезь:

„

 

—

 

Молись,

 

говоритъ,

 

Андрей,

 

тутъ

 

Богу,

 

покуда

 

колодезь

заростетъ:

 

тогда

 

тебя

 

Богъ

 

проститъ!

„

  

Андрей

 

говоритъ:

.

     

-

 

Я

 

не

 

умѣю

 

молиться!

„

   

—

  

Нѵ,

 

ты

 

говори:

 

помилуй

 

мя,

 

Боже,

 

помилуй

 

мя!

„

 

Опустилъ

 

его

 

въ

 

этотъ

 

колодезь,

 

заперъ

 

замкомъ,

 

а

 

ключъ

кинулъ

 

въ

 

озеро.

„

 

Тридцать

 

лѣтъ

 

просидѣлъ

 

Андрей

 

въ

 

колодезѣ

 

и

 

все

 

гово-

рилъ:

 

„помилуй

 

мя,

 

Боже,

 

помилуй

 

мя!"

 

И

 

стала

 

рости

 

земля

 

въ

кѳлодезѣ,

 

и

 

па

 

тридцатомъ

 

году

 

совсѣмъ

 

заросъ

 

колодезь,

 

и

 

такъ,

чго

 

Андрей

 

сталъ

 

подъ

 

самою

 

крышкой.

 

И

 

захворалъ

 

тогда

 

этотъ

архіерей

 

и

 

захотѣлъ

 

свѣжей

 

рыбы.

 

Пошли

 

на

 

озеро

 

ловить

 

рыбу
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и

 

поймали

 

щуку.

 

Стали

 

ее

 

потрошить

 

и

 

нашли

 

внутри

 

еа

 

ключъ.

Прпносятъ

 

тотъ

 

ключъ

 

къ

 

архіерею

 

и

 

говорятъ:

 

такъ

 

и,

 

такъ,

у

 

щуки

 

въ

 

середкѣ

 

ключъ

 

нашли!

 

Вспомпилъ

 

тогда

 

архіерей,

что

 

этотъ

 

самый

 

ключъ,

 

которымъ

 

онъ

 

замкнулъ

 

Андрея

 

Ерит-

скаго.

 

Пошелъ

 

онъ,

 

отперъ

 

колодезь,

 

а

 

святой

 

Андрей

 

уже

 

сто-

ит*

 

наверху

 

и

 

чуть

 

жужжитъ

 

голосомъ,

 

какъ

 

пчела:

 

„помилуй

мя,

 

Боже,

 

помилуй

 

мя."

 

Тогда

 

архіерей

 

взялъ

 

его

 

іа

 

руку

 

и

ввелъ

 

въ

 

церковь.

 

И

 

стали

 

просить

 

одинъ

 

у

 

другого

 

иеповѣдать-

ся,

 

и

 

оба

 

померли,

 

и

 

сдѣлались

 

святыми.

„

  

Затѣмъ

 

и

 

канонъ

 

Андрею

 

поется

   

съ

 

поклонами,

  

и

 

все

 

по

ютъ:

  

, помилуй

 

мя,

 

Боже,

 

помилуй

 

мя!"

Такова

 

Бѣлорусская

 

народная

 

легенда

 

объ

 

Андреѣ

 

Крит-

екомъ

 

*).

Сличая

 

эту

 

легенду

 

съ

 

житіемъ

 

св.

 

Андрея,

 

изложеннымъ

въ

 

Чети-Минеи,

 

мы

 

не

 

найдемъ

 

между

 

ними

 

пичего

 

общаго.

 

По

житію,

 

знаменитый

 

пастырь

 

Критскій

 

родился

   

въ

 

Дамаскѣ

   

отъ
■

добродѣтельныхъ

 

христіанскихъ

 

родителей

 

и

 

не

 

говорилъ

 

до

 

се-

ми

 

лѣтъ.

 

Нѣмота

 

его

 

внезаппо

 

разрѣшилась

 

послѣ

 

причащенія

св.

 

таинъ.

 

Получивъ

 

даръ

 

слова,

 

отрокъ

 

сталъ

 

учиться,

 

а

 

на

четырнадцатомъ

 

году

 

отъ

 

роду,

 

поступилъ

 

въ

 

клиръ

 

при

 

Іеру-

салимскомъ

 

патріархѣ,

 

который

 

сдѣлалъ

 

его

 

„

 

нотаріемъ

 

*

 

(пис-

цомъ).

 

Потомъ,

 

уже

 

въ

 

санѣ

 

архидіакона,

 

онъ

 

былъ

 

отправленъ

патріархомъ,

 

въ

 

качествѣ

 

своего

 

представителя,

 

на

 

шестой

 

все-

ленскій

 

соборъ

 

въ

 

Константинополь

 

и

 

тамъ

 

обратилъ

 

на

 

себя

вниманіе

 

царя

 

твердостію

 

въ

 

православіи.

 

По

 

возвращеніи

 

въ

Іерусалимъ,

 

св.

 

Андрей

 

исполнялъ

 

возложенное

 

на

 

него

 

патрі-

архомъ

 

попечительство

 

о

 

сиротствующихъ.

 

странникахъ

 

и

 

боль-

ныхъ.

 

Въ

 

царствованіе

 

имп.

 

Іустиніана

 

II

 

Андрей

 

поставленъ

былъ

 

во

 

епископа

 

въ

 

Критѣ.

 

Въ

 

этомъ

 

санѣ

 

„нашіса

 

святитель

Христовъ

 

словеса

 

многая

 

богодухновенная"

 

и,

 

между

 

прочимъ,

 

„Вё-

ливій

 

канонъ,

 

иже

 

въ

 

четвертокъ

   

пятой

 

недѣли

 

Великаго

 

поста
-

*)

 

Записана

 

въ

 

Гомельскомъ

 

уѣздѣ

 

Могилевской

 

губ.;

 

помѣщена

въ

 

„Бѣлорусскомъ

 

сборпикѣ"

 

Е.

 

Р.

 

Романова,

 

вып.

 

4.

 

Витебскъ,

18ІЭ1

 

г.
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поется,

 

и

 

иные

 

каноны;

 

и

 

украси

 

церковь

 

пѣніемъ,

 

и

 

пречи-

стую

 

Дѣву

 

Богородицу

 

многими

 

похвалами

 

почте".
Такое,

 

можно

 

сказать,

 

сухое,

 

цритомъ

 

необильное

 

при-

влекательными,

 

дѣйствующими

 

на

 

воображеніе

 

и

 

чувство

 

подроб-

ностями,

 

житіе

 

не

 

могло

 

быть

 

въ

 

числѣ

 

излюбленныхъ

 

у

 

народа,

въ

 

родѣ,

 

напр.,

 

житія

 

Филарета

 

Милостиваго

 

или

 

Георгія,

 

или

Алексѣя,

 

Человѣка

 

Божія.

 

Поэтому

 

пе

 

будетъ

 

ошибкою,

 

если

 

мы

скажемъ,

 

что

 

народъ,

 

при

 

всей

 

своей

 

любви

 

къ

 

житіямъ

 

свя-

тыхъ,

 

не

 

знаетъ

 

житія

 

св.

 

Андрея

 

Еритскаго.

 

Но

 

этотъ

 

святой

извѣстенъ

 

народу

 

тою

 

именно

 

стороною,

 

которая

 

даетъ

 

ему

 

все-

общую

 

извѣстность

 

въ

 

мірѣ

 

православцомъ

 

и

 

въ

 

которой

 

глав-

ньшъ

 

образомъ

 

и

 

заключается

 

его

 

значеніе

 

въ

 

церкви,

 

т.

 

е.

 

какъ

творецъ

 

Великаго

 

канона.

 

Умилительное

 

содержаніе

 

этого

 

ка-

нона,

 

извѣстнаго

 

всякому

 

русскому

 

православному,

 

какъ

 

грамот-

ному

 

и

 

образованному,

 

такъ

 

и

 

неграмотному,

 

не

 

могло

 

не

 

дей-

ствовать

 

на

 

чувство

 

простонародья.

 

Главная

 

сущность

 

его — по-

каянный

 

духъ,

 

вопль

 

души,

 

обремененной

 

грѣхами

 

и

 

просящей

у

 

Бога

 

помилованія,— слишвомъ

 

замѣтная

 

черта

 

содержанія

 

ве-

ликаго

 

произведенія

 

Андрея,

 

хотя

 

бы

 

подробности

 

этого

 

со-

держанія

 

и

 

не

 

были

 

доступны

 

малообразованному

 

простонародью.

И

 

вотъ

 

на

 

этой-то

 

всѣмъ

 

доступной,

 

и

 

всѣмъ

 

извѣстной

 

чертѣ

народное

 

воображеніе

 

и

 

построило

 

приведенный

 

выше

 

легендар-

ный

 

разсказъ

 

о

 

св.

 

Андреѣ

 

Еритскомъ.

Знатоки

 

найдутъ

 

въ

 

этой

 

легендѣ

 

немало

 

глубокой

 

поэзіи.

Но

 

пастырь

 

церкви

 

увидптъ

 

здіісь

 

коренныя

 

(конечно,

 

идеальныя)

свойства

 

народа.

 

Напр.,

 

какъ

 

психологически

 

вѣрно,

 

какъ

 

прямо

съ

 

природы

 

русскаго

 

человѣва

 

списана

 

эта

 

неудержимая

 

потреб-

ность

 

въ

 

нокаяніи

 

послѣ

 

сдѣланнаго

 

грѣха,

 

въ

 

примнреніи

 

съ

Богомъ,

 

въ

 

понесеніи

 

всяческаго

 

наказанія,

 

лишь

 

бы

 

только

 

грѣхъ

былъ

 

отпуіценъ

 

и

 

примиреніе

 

было

 

достигнуто!

 

Внимательные

пастыри,

 

старающіеся

 

наблюдать

 

простонародье,

 

съ

 

цѣлію

 

изу-

чить

 

его

 

свойства,

 

зпаютъ

 

эту

 

черту

 

народа

 

и

 

открыли

 

ее,

 

не-

смотря

 

на

 

множество

 

уродливыхъ

 

наслоеній,

 

подъ

 

которыми

 

она

скрывается.

 

Они

 

открыли,

 

что

 

„простой

 

народъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

кто

либо

 

заботится

 

о

 

спасеніи

 

своей

 

души".

 

„Большой

 

я

 

грѣшникъ,
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батюшка!

 

И

 

какъ

 

еще

 

милосердый

 

Богъ

 

терпитъ

 

насъ

 

за

 

бё^за-

конія

 

наши!" — часто

 

приходится

 

слышать

 

отъ

 

крестьянина

 

не

только

 

на

 

исповѣди,

 

но

 

и

 

въ

 

частной

 

бесѣдѣ.

 

„Наше

 

дѣло

 

тем-

ное,

 

мы

 

народъ

 

незнающій,

 

значитъ,

 

что

 

ни

 

шагъ,

 

то

 

прогнѣ-

вилъ

 

Господа,

 

что

 

ни

 

слово,

 

то

 

похулилъ

 

Его

 

святое

 

имя".

 

Имѣя,

такимъ

 

образомъ,

 

искреннее

 

попеченіе

 

и

 

сокрушеніе

 

о

 

грѣхахъ.

крестьянинъ

 

ищетъ,

 

па

 

сколько

 

возможно,

 

тотъ

 

путь

 

и

 

тѣ

 

сред^

ства,

 

которыя

 

бы

 

могли

 

очистить

 

его

 

грѣхи.

 

оправдать

 

его

 

предъ

Богомъ.

 

И

 

прежде

 

всего

 

взоры

 

его

 

устремляются

 

на

 

пастыря

церкви;

 

на

 

него

 

онъ

 

возлагаетъ

 

свою

 

надежду

 

*).

 

Такъ

 

и

 

Ан-

дрей,

 

по

 

легендѣ,

 

ищетъ

 

примиреніл

 

съ

 

Богомъ

 

у

 

„попов*".

Андрей,

 

далѣе,

 

не

 

сознаетъ

 

всей

 

чудовищности

 

своихъ

 

грѣховъ,

называетъ

 

ихъ

 

„невеликими"

 

—

 

новая

 

черта

 

простонародья.

 

„Вы—

люди

 

ученые",

 

говорятъ

 

они, — „знаете

 

изъ

 

закона,

 

вамъ,

 

зна-

читъ,

 

можно

 

меньше

 

грѣшить,

 

а

 

наше

 

дѣло

 

другое, — мы

 

и

 

во-

ровать-то

 

не

 

считаемъ

 

грѣхомъ"

 

**).

 

Не

 

считая

 

своихъ

 

грѣховъ

великими,

 

Андрей

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

не

 

считаетъ

 

возможпымъ

 

раз-

дѣлить

 

трапезу

 

святителя.

 

Въ

 

этой

 

чертѣ

 

сказывается

 

то

 

же

своеобразное

 

понятіе

 

народа

 

о

 

нравственности,

 

въ

 

силу

 

котораго

русскіе

 

рабочіе,

 

напр.,

 

занятые

 

на

 

„живодерняхъ",

 

не

 

осмѣливают-

ся

 

рѣзать

 

хлѣбъ.

 

Съ

 

какимъ

 

удивительнымъ

 

чувством*

 

правды

легенда

 

называетъ

 

Андрея

 

прямо

 

святымъ,

 

лишь

 

только

 

онъ

 

по-

казался

 

на

 

поверхности

 

земли,

 

выросшей

 

изъ

 

колодезя!

 

Сколько

образности

 

въ

 

представленіи,

 

будто

 

бы

 

и

 

до

 

настоящаго

 

време-

ни

 

земные

 

поклоны

 

кладутся

 

въ

 

воспоминаніе

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

два

святыхъ

 

взаимно

 

просили

 

исповѣдаться

 

одинъ

 

у

 

другого!

 

Какая

потребность

 

оправдать

 

молитву:

 

„помилуй

 

мя,

 

Боже"! —которую

народъ

 

считаетъ

 

слишкомъ

 

простою,

 

своею

 

„мужицкою"

 

молит-

вою

  

„простыхъ"

  

людей,

 

не

 

умѣющихъ

 

молиться!

_____________

:

   

-

        

■

*)

 

„Пензенскія

 

Еп.

 

Вѣд.",

    

1892,

 

10.

    

„Очерки

  

религіозно-нрав-

ственной

 

жизни

 

простого

 

парода".

**)

 

Тамъ

 

же.
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Открытів

 

новой

 

церовно-іірходаоі

 

школы

 

ря

 

дѣвочекъ.

Января

 

22-го

 

дня

 

сего

 

года,

 

по

 

благословенно

 

Его

 

Пре-
освященства

 

Нреосвященнѣпіпаго

 

Виссаріона,

 

Епископа

 

Костром-
ского

 

и

 

Галичскаго,

 

посдѣдовавшему

 

на

 

прошеніи

 

приходскаго

священника,

 

отъ

 

14-го

 

ноября

 

прошлаго

 

1894

 

года,

 

при

 

Воз-
несенской

 

церкви

 

с.

 

Середы-Упиной,

 

Нерехтскаго

 

1 0-го

 

округа

открыта

 

одпокласспая

 

цервовно- приходская

 

школа, .

 

исключитель-

но

 

для

 

приходскихъ

 

дѣтей-дѣвочекъ.

 

По

 

сему

 

случаю

 

происхо-

дило

 

скромное

 

торжество.

 

Изъ

 

ирііх.дскаго

 

храма,

 

по

 

окончаніи
божественной

 

литургіи,

 

по

 

желанію

 

матерей

 

дѣвочекъ,

 

обучаю-
щихся

 

въ

 

школѣ

 

(ученье

 

начато

 

6-го

 

октября),

 

совершенъ

 

былъ
крестный

 

ходъ

 

съ

 

мѣстно-чтимыми

 

св.

 

иконами:

 

Покрова,

 

Кипр-
скія

 

и

 

Ѳеодоровскія

 

Пресвятыя

 

Богородицы — въ

 

зданіе

 

школы,,

гдѣ

 

и

 

былъ

 

встрѣченъ

 

ученицами

 

школы

 

ве

 

главѣ

 

съ

 

учитель^-

нпцей.

 

Въ

 

зданіи

 

школы

 

совершено

 

было

 

молебствіе

 

Пресвятой
Троицѣ

 

и

 

Пресвятой

 

Богородицѣ

 

съ

 

водоосвященіемъ;

 

провоз-

глашены

 

ыноголѣтія:

 

Государю

 

Императору

 

Николаю

 

Алексан-
дровичу,

 

Государынѣ

 

Императриц*

 

Александр*

 

Ѳеодоровнь,

 

Ма-
тери

 

Его

 

Государынь

 

Императриц*

 

Маріи

 

Ѳеодоровнѣ,

 

Наслѣд-

нику

 

Его

 

Госудадарю

 

Цесаревичу,

 

Великому

 

Князю

 

Георгію

 

Але-
ксандровичу

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Синоду,
Преосвященнѣйшему

 

Виссаріону,

 

Епископу

 

Костромскому

 

и

 

Га-
личскому,

 

благотворителямъ

 

школы

 

и — вѣчная

 

память:

 

оживив-

шему

 

церковную

 

школу,

 

въ

 

Бозѣ

 

почившему

 

Царю

 

Миротворцу
Государю

 

Императору

 

Александру

 

Третьему.

 

Затѣмъ,

 

окроплены

были

 

святою

 

водою

 

комнаты

 

школы:

 

классная,

 

библіотека,

 

одеж-

ная

 

п — учительницы, — ученицы,

 

учительница

 

и

 

всѣ

 

молящіеся.
бывшіе

 

въ

 

школѣ.

 

Законоучителемъ

 

школы

 

сказана

 

была

 

слѣ-

дующая

 

рѣчь:

„Юныя

 

дочери

 

мои

 

духовныя,

 

къ

 

вамъ

 

мое

 

слово!

 

Ваши

родители

 

привели

 

васъ

 

въ

 

эту

 

школу,

 

построенную

 

при

самомъ,

 

родномъ

 

вамъ,

 

храмѣ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

васъ

 

научили

здѣсь

 

грамотѣ

 

и

 

закону

 

Божію,

 

они

 

вручили

 

васъ

 

покрову

 

Пре-
святыя

 

Богородицы,

 

Дѣвы

 

Маріи,

 

которая

 

и

 

сама

 

нѣкогда,

 

какъ

и

 

вы, — только

 

много

 

моложе. — отведена

 

была

 

своими

 

родите

лями

 

въ

 

храмъ

 

Іерусалимскій

 

для

 

наставленія

 

въ

 

законѣ

Божіемъ;

 

и

 

вамъ

 

въ

 

школѣ

 

нужно

 

научиться

 

чтенію

 

свя-

щенпыхъ

 

книгъ

 

и

 

закону

 

Божію.

 

Мнѣ,

 

какъ

 

вашему

 

духов^

ному

 

отцу

 

и

 

настоятелю

 

храма,

 

Царь

 

Небесный

 

и

 

Царь
немной

 

вручили

 

васъ

 

и

 

поручили

 

учить

 

васъ

 

закону

 

Божію^
подъ

 

мопмъ

 

же

 

наблюденіемъ

 

васъ

 

будутъ

 

учить

 

и

 

грамотѣ.

Пріидите

   

же,

   

дѣти,

   

послушайте

    

меня:

 

страху

 

Господню

    

хо-



110

чу

 

научить

 

васъ

 

(Не.

 

33,

 

12).

 

А

 

страх*

 

Господень,

 

ио-

словаМъ

 

ПреМудраг Oj

 

есть

 

слава

 

и

 

честь,

 

и

 

веселіе

 

и

 

вѣнецъ

радости.

 

Страхъ

 

Господень

 

усладитъ

 

сердце

 

и

 

дастъ

 

веселіе
и

 

радость,

 

и

 

долгоденствіе.

 

Боящемуся

 

Господа

 

благо

 

бу-
детъ

 

на

 

послѣдокъ,

 

а

 

въ

 

день

 

смерти

 

своей

 

онъ

 

получитъ

благословеніе.

 

Страхъ

 

Господень— даръ

 

отъ

 

Господа,

 

и

 

по-

ставляетъ

 

на

 

стезяхъ

 

любви.

 

Любовь

 

ко

 

Господу — славная

 

пре-

мудрость:

 

н

 

кому

 

благоволит*

 

Онъ

 

раздаетъ

 

ее

 

по

 

Своему

 

усмо-

трѣнію

 

(Сирах.

 

1,

 

11

 

—

 

14).

 

Но

 

чтобы

 

научиться

 

страху

 

Гос-
подню

 

и

 

любить

 

Бога,

 

необходимо

 

первѣе

 

всего

 

познать

 

Бога.
Въ

 

школѣ

 

церковной

 

изъ

 

Слова

 

Божія

 

вы,

 

дѣти,

 

узнаете,

 

кто

есть

 

Богъ

 

и

 

что

 

нужно

 

дѣлать,

 

чтобы

 

утвердиться

 

въ

 

любви

 

къ

Богу.

 

Научить

 

васъ

 

вѣровать

 

въ

 

Бога

 

и

 

жить

 

по-христіански —

вотъ

 

для

 

чего

 

эта

 

школа.

 

По

 

преданію

 

извѣстно

 

намъ,

 

что

 

пре-

святая

 

Дѣва

 

Марія

 

любила

 

учиться, — и

 

юная

 

5-лѣтняя

 

Отроко-
вица

 

священное

 

шісаніе

 

понимала

 

лучше

 

взрослаго.

 

Съ

 

любо-
вію

 

учитесь

 

же

 

и

 

вы,

 

дѣти,

 

ходите

 

въ

 

школу

 

неопустительно

 

и

слушайте

 

то,

 

чему

 

васъ

 

будутъ

 

учить,

 

внимательно.

 

Ученье

 

на-

чинайте

 

всегда

 

усердной

 

молитвой

 

къ

 

Богу,

 

молитвой

 

и

 

кончай-
те,

 

здѣсь

 

въ

 

школѣ

 

ведите

 

себя

 

скромно,

 

зовите

 

другъ

 

друга

не

 

подуимепемъ,

 

а

 

какъ

 

должно:

 

Саша,

 

Маша,

 

Паша

 

и

 

проч.,

другъ

 

друга

 

любите,

 

другъ

 

другу

 

в*

 

ученьи

 

помогайте;

 

учитель-

ницу

 

любите,

 

будьте

 

ей

 

послушны

 

и

 

съ

 

нею

 

ласковы;

 

да

 

и

 

впѣ

школы

 

будьте

 

скромны

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

старшпмъ

 

почтительны.

 

Бу-
демъ

 

же

 

учиться.

 

Ваше

 

благоповеденіе

 

и

 

ваши

 

успѣхи

 

— мнѣ

отъ

 

васъ

 

награда

 

sa

 

всѣ

 

мои

 

о

 

васъ

 

заботы

 

и

 

труды.

„Матери—

 

дочери

 

мои

 

духовныя!

 

На

 

открывшуюся

 

церковно-

приходскую

 

школу

 

для

 

вашпхъ

 

дочерей

 

смотрите,

 

какъ

 

на

 

осо-

бую

 

милость

 

Божію

 

къ

 

вамъ.

 

Живя

 

съ

 

вами

 

40

 

лѣтъ,

 

я

 

всегда

видѣлъ

 

ваши

 

материнскія

 

заботы

 

научить

 

своихъ

 

дочерей

 

вѣрѣ

щ

 

Бога

 

и

 

христіанскому

 

житію,

 

но

 

видѣлъ

 

и

 

недосуги

 

ваши —

зналъ

 

и

 

то,

 

что

 

вы

 

и

 

сами-то

 

только

 

еще

 

младенцы

 

по

 

вѣрѣ

 

и

часто

 

слушаете

 

учителей

 

лживыхъ,

 

проповѣдующихъ

 

вамъ

 

ученіе,
противное

 

Богу,

 

святой

 

вѣрѣ

 

православной

 

и

 

нравственности

христіанской,

 

и

 

тому

 

же

 

учепію

 

научаете

 

и

 

дочерей

 

своихъ;

 

все

это

 

я

 

видѣлъ,

 

зналъ

 

и

 

скорбѣлъ,

 

но

 

не

 

въ

 

силах*

 

былъ

 

во

 

всемъ

этом*

 

вполнѣ,

 

какъ

 

бы

 

должно,

 

помочь

 

вамъ.

 

А

 

потому

 

молил*

Господа,

 

да

 

дастъ

 

мнѣ

 

и

 

силу

 

и

 

средства

 

помочь

 

вамъ

 

въ

 

ре-

лигіозно-нравственномъ

 

воспитаніи

 

дочерей

 

вашихъ — моихъ

 

до-

черей

 

духовных*.

 

Отнынѣ,

 

хотя

 

уже

 

и

 

на

 

всчерѣ

 

моей

 

жизни,

ваша

 

забота

 

о

 

религіозно-нравственномъ

 

воспитаніи

 

дочерей

 

ва-

шихъ —будетъ

 

забота

 

моя;

 

вамъ

 

осталось

 

толіко

 

обуть,

 

одѣть

 

и

накормить

 

ихъ.

 

За

 

ваши

    

заботы

 

о

 

тѣлесном*

 

ваши

 

дочери

 

бу-



Ill

дут*

 

платить

 

вамъ

 

душевпымъ:

 

онѣ

 

будутъ

 

читать

 

вамъ

 

слово

Божіе,

 

которое,

 

какъ

 

я

 

знаю,

 

слушать

 

вы

 

любите,

 

и

 

разумно

 

молиться

Богу, — молитесь

 

же

 

и

 

вы

 

съ

 

ними.

 

Въ

 

дни

 

праздничные

 

и

 

во-

скресные

 

ваши

 

дочери

 

должны

 

неупустительно

 

приходить

 

въ

храмъ

 

Божій,

 

и

 

вы

 

никогда

 

не

 

удерживайте

 

ихъ

 

дома.

 

Вы,

 

до-

чери,

 

своихъ

 

отцовъ,

 

а

 

вы,

 

матери,

 

своихъ

 

мужей

 

просите,

 

для

своей

 

же

 

пользы,

 

помогать

 

школѣ

 

въ

 

ея

 

матеріальныхъ

 

нуждах*,

— она

 

новая

 

и

 

нуждъ

 

у

 

нее

 

еще

 

весьма

 

много.

„Обращаюсь,

 

наконецъ,

 

и

 

въ

 

тебѣ,

 

наставница

 

школы!

 

Знаю,

не

 

вознагражденіе

 

за

 

труды

 

и

 

не

 

крайняя

 

нужда

 

въ

 

средствахъ

къ

 

жизпи

 

побудили

 

тебя

 

принять

 

на

 

себя

 

трудную

 

обязанность
учительницы

 

крестьянскихъ

 

дѣвочекъ.

 

Вознагражденіе

 

(100

 

руб.

за

 

учебный

 

годъ)

 

по

 

твоему

 

образоьанію

 

(она

 

имѣетъ

 

дипломъ

на

 

званіе

 

домашней

 

учительницы

 

и

 

серебр.

 

медаль) — малое,

 

да

и

 

званіе

 

быть

 

учительницею

 

сельской

 

церковно-приходской

 

шко-

лы— не

 

высокое.

 

Одна

 

любовь

 

къ

 

дѣтямъ,

 

любовь

 

учить

 

дѣтей

привела

 

тебя

 

въ

 

нашу

 

школу.

 

Будемъ

 

же — ты

 

по

 

любви

 

учить

дѣтей,

 

а

 

я

 

по

 

любви

 

и

 

долгу — усердно

 

сѣять

 

на

 

плодовитой

почвѣ

 

нѣжныхъ

 

сердецъ

 

дѣвочекъ— я

 

слово

 

Божіе,

 

а

 

ты— зна-

нія,

 

необходимыя

 

для

 

настоящей

 

жизни.

 

Посѣянное

 

нами

 

да

 

воз-

растить

 

Господь.

 

Не

 

легокъ

 

нашъ

 

трудъ;

 

награды

 

очень

 

малы

здѣсь

 

на

 

землѣ;

 

зато,

 

по

 

словамъ

 

Господа,

 

велики

 

будутъ

 

онѣ

на

 

небѣ:

 

иже

 

сотворить

 

и

 

научить,

 

сей

 

велій

 

наречется

 

въ

 

цар-

ствіи

 

небесномъ

 

(Матѳ.

 

5,

  

19).

По

 

окончаніи

 

рѣчи,

 

св.

 

иконы

 

при

 

колокольномъ

 

звонѣ,

тѣмъ

 

же

 

порядкомъ,

 

отнесены

 

были

 

въ

 

храмъ.

Здапіе

 

школы

 

одноэтажное

 

каменное,

 

крытое

 

желѣзомъ,

 

при-

строено

 

къ

 

каменной

 

церковной

 

сторожкѣ,

 

отъ

 

которой

 

отдѣлено

сквознымъ

 

корридоромъ,

 

съ

 

входнымъ

 

и

 

выходнымъ

 

крыльцами,

раздѣленнымъ

 

на

 

двѣ

 

равныя

 

половины

 

въ

 

З 1/^

 

аршина

 

ширины

и

 

въ

 

7 !/2

 

арш.

 

дтины

 

каждая;

 

въ

 

задней

 

половинѣ

 

устроена

одежная.

 

Въ

 

школѣ

 

двѣ

 

компаты:

 

1)

 

классная

 

для

 

50-ти

 

уче-

ницъ,

 

съ

 

шестью

 

окнами

 

и

 

съ

 

10-ю,

 

въ

 

два

 

ряда

 

уставлен-

ными,

 

партами,

 

и

 

2)

 

бпбліотека,

 

съ

 

тремя

 

окнами.

 

Съ

 

сѣверной

стороны

 

сторожки

 

пристроена

 

комната

 

для

 

квартиры

 

учи-

тельницы — съ

 

двумя

 

окнами.

 

Во

 

всѣхъ

 

комнатахъ

 

окна

 

оди-

наковая

 

размѣра

 

і;ь

 

2 1/*

 

арш.

 

вышиною

 

и

 

іѴіарш

 

шириною,

высота

 

во

 

всѣхъ

 

компатахъ

 

4 1/*

 

арш.;

 

въ

 

каждой

 

комнатѣ

 

по

изразцовой

 

печкѣ

 

съ

 

вентиляціей.

 

Школа

 

устроена

 

на

 

средства

благотворителей

 

съ

 

помощію

 

прихожанъ

 

и

 

особенно

 

церковпаго

старосты,

 

Нерехтскаго

 

2-й

 

гильдіи

 

купца

 

Ивана

 

Ивановича

 

Чир

кова.

 

Устройство

 

зданія

 

для

 

школы

 

стоило

 

2800

 

руб.

 

Школа
всѣмъ

 

необходимые,

   

на

 

первое

 

время,

  

снабжена,

    

Въ

 

ней

 

дѣ-



112'

вочки —дѣти

 

прихожанъ

 

обучаются,

 

при

 

всем*

 

готовомъ,

 

без-
платно.;

На

 

свободпыя

 

вакансіи

 

принимаются

 

въ

 

школу

 

и

 

инопри-

ходныя

 

дѣвочки— съ

 

платою

 

3

 

руб

 

за

 

учебный

 

годъ

 

на

 

всемъ

своемъ.

 

Плата

 

за

 

обученіе

 

иноприходныхъ

 

поступаетъ

 

въ

 

пользу

учительницы

 

школы,

 

какъ

 

дополненіе

 

къ

 

годовому

 

ея

 

жалованью.

Завѣдывающимъ

 

школою

 

и

 

законоучителемъ

 

школы

 

—

 

приход-

скій

 

священникъ

 

Петръ

 

Звѣздкинъ,

 

учительницею

 

школы

 

дѣвица

Лидія

 

Ивановна

 

Сперанская,

 

имѣющая

 

дішломъ

 

на

 

званіе

 

домашней

учительницы, — утверждены

 

журнальнымъ

 

постановленіемъ

 

Ко-

стромского

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта,

 

отъ

 

10-го

 

ноября

прошлаго

 

1894

 

года,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

Преосвященнѣйшимъ

 

Виссаріономъ,

 

Епископомъ

 

Костромскимъ

 

и

Галичскимъ.

Завѣдующій

 

школю

 

Вознесенской

 

церкви

с.

 

Середы-Упиной

 

свящ.

 

Петръ

 

Звѣздкннъ

'

     

.

                                                                                                                    

■

    

■

Епархіальная

 

хроника.

у

 

—

 

12-го

 

февраля

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшій

 

Вис-

йаріопъ

 

служи лъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявлепскомъ

 

соборѣ

 

и,

иримѣнительно

 

къ

 

дневному

 

евангельскому

 

чтенію

 

о

 

прощеніи

 

обидъ,

сказалъ

 

слово,

 

въ

 

которомъ

 

объяснил*

 

въ

 

какомъ

 

смыслѣ

 

въ

 

молитвѣ

Господней

 

грѣхи

 

называются

 

долгами.

 

Послѣ

 

литургіи,

 

Владыка

 

совер-

шилъ

 

царскій

 

молебепъ,

 

при

 

участіи

 

соборпаго

 

и

 

приходскаго

 

духовен-

ства.

—

  

15-го

 

февраля

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвящепнѣйшій

 

Вис-

ісаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

преждеосвящепныхъДаровъ

 

въ

 

Ѵпатіевскомъ

мопастырѣ

 

и

 

въ

 

концѣ

 

литургіи

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

покаяпіи

 

разбойника

на

 

крестѣ,

 

съ

 

указаніеыъ

 

иа

 

черты

 

сходства

 

между

 

разбойникомъ,

 

пс-

'сягающимъ

 

на

 

жизнь

 

и

 

собственность,

 

и

 

грѣшниками,

 

вредящими

 

ближ-

нимъ

 

словом*

 

и

 

дѣломъ,

 

злобой,

 

соблазномъ,

 

корыстолюбіемъ.

—

  

18-го

 

февраля

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященпѣйшій

 

Вис-

саріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

ьъ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

и

послѣ

 

литургіи

 

съ

 

соборнымъ

 

и

 

приходскимъ

 

духовенством*

 

совершил

 

ь

паннихиду

 

о

 

Государѣ

 

Императора

 

Александра

 

II,

 

въ

 

память

 

освобож-

денія

 

крестьянъ

 

Передъ

 

папнихидой

 

Владыка

 

сказалъ

 

рѣчь

 

о

 

церков-

номъ

 

значеніи

 

этого

 

гражданскаго

 

событія,

 

т.

 

е.

 

въ

 

какоыъ

 

смыслѣ

 

оно

благотворно

 

для

 

христіапской

 

жизпи.

—

  

19-го

 

февраля

 

Его

 

Преосвященство

 

Иреосвященнѣйшій

 

Вис-

саріонъ

 

служилъ

 

литургію

   

въ

 

ваѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

  

соборѣ.



ИВ

Во

 

время

 

литургіи;

 

Владыка

 

посвятил*

 

во

 

священники

 

кончившаго

 

курс*

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

Павла

 

Птицыпа,

 

опредшлецвато.

 

надѣг/ .

 

и

сто

 

священика

 

въ

 

с

 

Бушнево- Казанское

 

Чухломскаго

 

уѣзда,

 

и

 

во

 

діако-

на

 

кончившаго

 

курсъ

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

Владиміра

 

Ювен-

каго,

 

опредѣленпаго

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

въсело

 

Бахарево

 

Кипешем-

екаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

причастное

 

время

 

произпесъ

 

слово

 

священник*

 

отец*

Іоапнъ

 

Метелкипъ.

 

Послѣ

 

литургіи,

 

но

 

случаю

 

праздповапія

 

Торжества

Православія,

 

Его

 

Преосвящепствомъ

 

совершенъ

 

былъ

 

„чинъ

 

иравосла-

вія",

 

при

 

участіи

 

соборпаго

 

и

 

приходскаго

 

духовенства

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

церкви

 

духовпаго

 

училища,

 

послѣ

 

вечерпи,

состоялось

 

открытіе

 

бесѣдъ

 

о

 

великопостныхъ

 

службахъ.

 

Преосвящен-

иѣйшій

 

Виссаріонъ

 

передъ

 

вачаломъ

 

первой

 

бесѣды

 

обратился

 

къмно-

гочислеппымъ

 

слушателямъ

 

съ

 

рѣчью

 

о

 

томъ,

 

что

 

праздничный

 

досугъ

всего

 

лучше

 

для

 

души

 

употреблять

 

на

 

посѣщепіе

 

внѣбогослужебныхъ

чтеній.

 

Бесѣды

 

ведет*

 

преподаватель

 

духовпаго

 

училища

 

іеромоиахъ

Анатолій.

Того

 

же

 

числа,

 

послѣ

 

вечерни,

 

въ

 

Костромском*

 

каѳедральиомъ

соборѣ

 

каѳедральный

 

протоіерей

 

I.

 

Поспѣловъ

 

велъ

 

бесѣду

 

„о

 

расколѣ*-

—

  

22-го

 

февраля

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшій

 

Вис-

саріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

преждеосвященныхъ

 

Даровъ

 

въ

 

Ѵпатіевскомъ

мопастырѣ

 

и

 

сказалъ

 

поученіе

 

на

 

слова

 

псалма:

 

„Да

 

исправится

 

моли-

тва

 

моя,

 

яко

 

кадило

 

пред*

 

тобою,

 

воздѣяніе

 

руку

 

моею

 

жертва

 

вечер-

няя".

—

  

25-го

 

февраля

 

въ

 

Костромскомъ

 

каѳедральном*

 

соборѣ,

 

іюслѣ

поздней

 

заупокойной

 

литургіи

 

совершена

 

была

 

соборне

 

паннихида

 

о

 

но-

чившемъ

 

Государь

 

Император*

 

Александр*

 

Александровича.

—

   

8-го

 

февраля

 

скончался

 

отъ

 

тифа

 

священникъ

 

с.

 

Хмѣ-

левицъ

 

о.

 

Алексѣй

 

Либеровъ,

 

извѣстный

 

авторъ

 

„Поучеиій

 

о

 

бо-

жественной

 

литургіи".

 

Покойный

 

только

 

что

 

началъ

 

устраивать

своихъ

 

дѣтей

 

и,

 

выдавъ

 

за-мужъ

 

старшую

 

дочь,

 

впал*

 

въ

 

крупные

для

 

сельскаго

 

священника

 

долги,

 

которые

 

оставилъ

 

неоплачен-

ными.

ОТВЪТЫ

   

РЕДАКЦІИ.

—

   

Священнику

 

с.

 

Шангскаго- Городища:

 

Лучше

 

Евсевія,

 

по-

ка

 

не

 

знаемъ;

 

надобно

 

только

 

его

 

приспособить

 

къ

 

пониманію
и

 

примЬнить

 

къ

 

потребностям*

 

слушателей.

—

   

Причту

 

с.

 

Горѣльца:

 

Ирисланныя

 

Вами

 

деньги

 

зачи-

слены

 

за

 

Епархіальпыя

 

Вѣдомости

 

1894

 

г.,

 

такъ

 

какъ

 

Ваш
не

 

означено,

 

за

 

какой

 

годъ

 

посылаете

 

деньги...
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mt

 

Получена

 

подписная

 

плата

 

за

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣдомости

 

отъ

слѣдующихъ -:

 

церквей

 

(причты

 

воторыхъ

 

пожелала

 

увѣдомленія):

Покровской

 

на

 

Письмѣ

 

ц.

 

5

 

р.

 

за

 

1895

 

г.;

 

Троицкой

 

ц.

 

с.

 

Еси-

пова

 

5

 

руб

 

за

 

1895

 

г.;

 

тринадцати

 

церквей

 

2-го

 

Макар

 

окр.

63

 

р.

 

за

 

1895

 

г.;

 

Георгіевской

 

на

 

Старомъ

 

3-го

 

ц.

 

Солиг.

 

окр.

за

 

1894

 

и

 

1895

 

гг.

 

10

 

руб.;

 

Троицкой

 

ц.

 

с.

 

Семилова

 

Костр.

9гго

 

окр

 

за

 

1895

 

г.

 

5

 

руб.;

 

Николо-Бабаевскаго

 

монастыря

 

за

1894

 

и

 

1895

 

гг.

 

10

 

руб.;

 

Богородицкой

 

ц

 

с

 

Жарковъ

 

4-го

Юрьевец.

 

окр.

 

за

 

1895

 

г.

 

5

 

руб.;

 

Николаевской

 

на

 

Мокромъ

 

ц.

3-го

 

Галич,

 

окр

   

за

  

1895

 

г.

 

5

 

руб.

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

Н

 

I

 

Я

ОБЪЯВЛБНІЕ

 

О

 

КНИГѢ:
, Выписки

 

изъ

 

старопечатныхъ

 

внигъ

 

о

 

церкви,

 

ея

 

таин-

ствахъ

 

и

 

обрядности

 

съ

 

приложеніемъ

 

возраженій

 

и

 

опровер-

жение

 

противъ

 

раскола".

Адресъ:

 

Ѳоминское

 

почтовое

 

отдѣленіе,

 

Гороховецкаго

 

уѣз-

да,

 

автору — Протоіерею

 

Василію

 

Ѳеодоровичу

 

Алявдину.

Цѣна

 

книгѣ

 

безъ

 

пересылки

 

90

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

руб.

10

 

коп.

._________

ПОЛНАЯ

 

ПРЕМІЯ

 

(въ

 

1000

 

р.)
Москов.

 

Митрон.

 

Макарія,

 

отъ

 

9

 

— 17

 

января

 

1895

 

г.,

 

Свя-

тѣйшимъ

 

Синодомъ

 

назначена

 

за

 

новое

 

сочинепіе

 

бывшаго

 

ин-

спектора

 

Рижской

 

дух.

 

Семинаріи,

 

нынѣ

 

священника

 

Костром-

ского

 

каѳедр.

 

собора

 

Ив.

 

Ив.

 

Вознесенскаго,

 

подъ

 

заглавіемъ:

„О

 

богослужебномъ

 

пѣніи

 

въ

 

православныхъ

 

церквахъ

 

Востока"

(въ

 

рукописи).

 

Это

 

уже

 

третья

 

полная

 

премія,

 

присужденная

 

за

сочиненія

 

о.

 

Вознесенскаго,

 

именно:

Первая

 

претя

 

послѣдовала

 

въ

 

1887

 

году

 

за

 

сочиненіе:

 

„О

церковномъ

 

пѣпіи

 

правосл.

 

Грекороссійской

 

церкви:

 

большой

 

И

малый

 

знаменный

 

роспѣвъ".



Вып.

  

1-й,

 

Ц.

  

1

 

р.

 

40

 

к.

Вып.

 

2-й,

 

нотпыя

 

приложенія.

 

Ц.

 

3

 

р.

Вторая

 

премія

 

назначена

 

въ

 

1893

 

году

 

за

 

сочиненіе:

„ОсмОГЛасные

 

роспѣвы

 

трехъ

 

послѣднихъ

 

вѣковъ

 

правосл.

Русской

 

церкви".

Вып.

 

1-й,

 

Кіевскій

 

роспѣвъ.

 

Ц.

 

1

 

руб.

Вып.

 

2-й,

 

Болгарскій

 

роспѣвъ.

 

Ц.

 

60

 

в.

Вып.

 

з-й,

 

Греческій

 

роспѣвъ.

 

Ц.

 

80

 

к.

Вып.

 

4-й,

 

Образцы

 

ОСМОГЛасІЯ

 

означенныхъ

 

роспѣвовъ,

 

съ

объяснит,

 

текстомъ.

 

Ц.

  

1

 

р.

 

20

 

к.

Сверхъ

 

того,

 

тѣмъ

 

же

 

авторомъ

 

изданы:

1)

   

Церковное

 

пѣніе

 

Юго-западной

 

Руси

 

по

 

ирмосамъ

 

XVII

и

 

XVIII

 

вв.

 

Тетр.

 

1-я

 

Ц.

 

50

 

в.

2)

   

О

 

современныхъ

 

намъ

 

нуждахъ

 

и

 

задачахъ

 

Русскаго

церковнаго

 

пѣпія.

 

Ц.

 

25

 

к.

3)

   

ОбщедОСТупНЫЯ

 

ЧТенІЯ

 

о

 

церковномъ

 

нѣніи:

Вып.

  

1-й,

 

ц.

 

40

 

к.

Вып.

 

2-й,

 

ц.

 

40

 

к.

йзданія

 

о.

 

Вознесенскаго

 

продаются:

 

въ

 

С. -Петербурге —

въ

 

сѵнод.

 

книжныхъ

 

запасахъ,

 

въ

 

магаз.

 

И.

 

Тузова,

 

I.

 

Юрген-

сона;

 

въ

 

Мосввѣ=у

 

П.

 

Юргенса;

 

въ

 

г.

 

Костромѣ — у

 

автора

въ

 

соборномъ-

 

домѣ

 

и

 

въ

 

редакціи

 

„Костромскихъ

 

Епарх.

Вѣдомостей. "

 

За

 

пересылку

 

20

 

к.

 

на

 

рубль.

Лицамъ,

 

выппсывающимъ

 

книги

 

отъ

 

автора — скида

 

за

 

пе-

ресылку,

 

а

 

при

 

выпискѣ

 

на

 

10

 

р.

 

и

 

болѣе— еще

 

10%.

 

Книго-

продавцамъ

 

уступка

 

по

 

условіямъ.

ВНОВЬ

   

ОТКРЫТЫЙ

Щ.

 

Жрибаловыгь

 

Н

 

Жпжмжъ-ШоЬщоЪѣ.

продаетъ

 

готовые

 

колокола

 

и

 

принимаетъ

 

заказы

 

на

 

отливку

 

ко-

локоловъ

 

всякаго

 

вѣса

   

по

 

умѣреннымъ

   

цѣнамъ.

    

Адресъ

 

теле-

граммъ:

 

Нижній,

 

колокольный

 

заводъ,

 

Приваловымъ;

 

адресъ

 

пйсемъ:

Н.-Новгородъ,

 

Гордѣевка,

 

колокольный

 

заводъ,

 

Приваловымъ.

------------
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НА ГОДЪ

4 руб.

безъ дост.

 

и

перес.

НОВАЯ

 

ГАЗЕТА
НА

 

ШДЪ

5

 

руб.

съ

 

дост.

 

и

перес.
съ

 

1

 

января

  

1895

  

года

■

редактору-издателю

 

ежемѣсячнаго

 

журнала

    

„ РУССКОЕ

   

ОБО-

ЗРѢНІЕ"

    

приватъ- доценту

   

Императорскаго

   

Московскаго

 

Уни-

верситета,

 

Ан.

 

Ал.

 

Александрову

РАЗРЕШЕНО

 

ИЗДАВАТЬ

 

ВЪ

 

МОСКВЬ.

 

НРОМЪ

 

ЖУРНАЛА,

ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ

   

ПОЛИТИЧЕСКУЮ,

    

ОБЩЕСТВЕННУЮ,

    

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ

   

И

ЛИТЕРАТУРНУЮ

   

ГАЗЕТУ
■■":■-■■■

                                                                                                                                                                                                                                                               

.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

'

Русское

 

Слово
(безъ

 

предварительной

 

цензуры)

Приступая

 

къ

 

новому

 

дѣлу,

 

редакція

 

считаетъ

 

своимъ

 

дол-

гомъ

 

выразить

 

сердечную

 

благодарность

 

тѣмъ

 

истинно-русскпмъ

людямъ,

 

благодаря

 

чуткой

 

отзывчивости,

 

сочувствію

 

и

 

поддержкѣ

которыхъ

 

она

 

имѣетъ

 

теперь

 

возможность

 

расширить

 

свою

 

дея-

тельность

 

и

 

пойти

 

на

 

встрѣчу

 

растущей

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ

 

по-

требности

 

русскаго

 

общества

 

имѣть

 

возможно

 

болѣе

 

недорогую

и

 

возможно

 

болѣе

 

освѣдомленную,

 

полпую,

 

живую

 

и

 

разносто-

роннюю

 

ежедневную

 

газету,

 

здоровую

 

и

 

чисто-русскую

 

по

 

духу,

стоящую

 

выше

 

столь

 

чуждой

 

ему

 

узкой

 

доктринерской

 

партийности-

ЗНАМЯ

 

Русскаго

 

Слова — та

 

же

 

священная

 

и

 

широко

 

вѣю-

щая

 

хоругвь,

 

подъ

 

которою

 

создалась,

 

воспиталась

 

и

 

выросла

святая

 

Русь;

 

на

 

этомъ

 

знамени

 

ярко

 

горятъ

 

и

 

свѣтятъ

 

келикія

и

 

дорогія

  

каждому

   

русскому

 

слова:

    

„Православіе",

  

,Самодер-
•

   

«

           

тт

                     

и
жавіе

    

и

 

я

 

Народность

 

.

■

ЗАДАЧА

 

Русскаго

 

Олова — возможно

 

вѣрное

 

отраженіе

 

рус-

скихъ

 

идеаловъ

 

и

 

завѣтовъ,

 

русскихъ

 

думъ

 

и

 

стреігленій,

 

выра-

женіе

 

русскаго

 

взгляда

 

на

 

дѣла

 

внутреннія

 

и

 

внѣшнія,

 

и

 

муже-



ственное,

 

искреннее,

 

правдивое

 

и

 

нелицепріятное

 

служеніе, —по

мѣрѣ

 

силъ,

 

пнтересамъ

 

дорогой

 

родины,

 

какъ

 

матеріальнымъ,

такъ

 

и,

 

по

 

преимуществу,

 

духовнымъ— въ

 

дѣлѣ

 

дальнѣйшаго

 

раз-

вптія

 

національнаго

 

самосознанія

 

и

 

истиннаго

 

просвѣщенія.

ПРОГРАММА

 

Русскаго

 

('лова — отличается

 

наибольшею

 

полно-

той

 

и

 

разнообразіемъ,

 

заключая

 

въ

 

себѣ

 

слѣдующіе

 

отдѣлы:

 

Г)

Руководящія

 

(передовыя)

 

статьи.

 

2)

 

Телеграммы.

 

3)

 

Внутренняя

извѣстія.

 

4)

 

Внѣшнія

 

извѣстія.

 

5)

 

Свѣдѣнія

 

мѣстнаго

 

характера

(происшествія,

 

театръ,

 

музыка,

 

картины).

 

6)

 

Корреспонденции

изъ

 

провинцій

 

и

 

изъ-заграницы.

 

7)

 

Выдержки

 

изъ

 

журналовъ

 

и

газетъ,

 

критическія

 

и

 

библіографическія

 

замѣтки.

 

8)

 

Изложеніе,

истолкованіе

 

и

 

разъясненіе

 

законовъ,

 

мѣропріятій

 

и

 

распоряже-

ній

 

правительства.

 

9)

 

Фельетоны

 

научнаго

 

и

 

беллетристическаго

(романы,

 

повѣсти,

 

разсказы,

 

стихотворенія

 

и

 

т.

 

п.)

 

характера.

10)

 

Портреты

 

Особъ

 

Императорской

 

Фамиліи,

 

выдающихся

 

со-

временныхъ

 

дѣятелей

 

п

 

политипажи,

 

относящіеся

 

до

 

событій

 

те-

кущей

 

жизни.

  

11)

 

Смѣсь

 

и

 

шутки.

  

12)

 

Объявленія.

СОТРУДНИКИ — въ

 

больгаинствѣ

 

тѣ

 

же,

 

что

 

и

 

въ

 

Русскомг

Обозрѣніи.

СРОКЪ

 

выхода — ежедневный.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНЛ:

    

Безъ

  

доставки

 

и

 

пересылки:

   

на

 

годъ

4

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

2

 

р.,

 

на

 

3

 

мѣс.

   

1

 

р.

 

и

 

на

 

1

 

мѣс.

 

40

 

коп.

Съ

 

доставкой

   

и

 

пересылкою

    

по

 

всей

 

Россіи:

    

на

 

годъ

 

5

 

руб.,

на

 

полгода

 

3

 

р.,

 

на

 

3

 

мѣс.

   

1

 

р.

 

75

 

к.,

 

на

 

1

 

мѣс.

 

60

 

к.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Страстной

бульваръ,

 

д.

  

1-й

 

Женской

 

Гимназіи,

 

кв.

 

2.
.

          

.

   

.

ЦѢна

 

Объявленій,

   

на

  

1-й

 

страницѣ

  

за

 

строчку

 

петита

 

въ

 

одну

колонну

 

30

 

коп.,

 

на

 

4-й — 15

 

коп.
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1895.

 

годъ

 

пятый

 

1895,
Открыта

 

подписка

 

на

 

1895

 

годъ

  

на

 

ежемѣсячный

 

литературно-

исторически

 

журналъ

ВѣстникъИностраннойЛитературы.
Въ

 

1895

 

г.

 

„ВѢСТНИКЪ

 

ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ"
будешь

 

издаваться

 

въ

 

своемъ

 

обычномъ

 

объемѣ.

 

Въ

 

составъ

 

журнала

войдутъ:

 

Классическія

 

произведенія. — Романы,

 

повѣсти

 

и

 

раз-

сказы.— Маленькая

 

юмористика. —

 

По

 

вопросамъ

 

общественнымъ

и

 

нравственнымъ.

 

—

 

Критпческіе

 

этюды. —

 

Новое

 

о

 

знаменитыхъ

писателяхъ. — Россія

 

за

 

границей. — Научныя

 

новости. — Историче-

скіе

 

очерки,

 

разсказы

 

и

 

авекдоты.

 

Изъ

 

заграничной

 

хроники. —

Стихотворепія. — Мелочи.
Е

 

>ЬС

 

ЕМ-ЬСЯЧНО

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ

 

ПРИЛОЖЕНІЕ

 

(исторически,

 

литературный,

худужественныя

 

статьи

 

съ

 

рисунками;

 

портреты

 

писателей

 

И

 

зна-

менитыхъ

 

дѣятелей;

 

иллюстраціи

 

выдающихся

 

современныхъ

 

со-

бытій)

 

о»

 

годъ

 

составить

 

отдѣльный

 

томъ

 

въ

 

30

 

листовъ.

Съ

 

января

  

1895

 

г.

   

въ

 

Иллюстрированномъ

 

Приложепіи

 

будетъ
печататься

 

переводъ

   

(съ

 

англійскаго)

 

историческаго

 

труда

 

про-

фессора

 

Вилліама

 

Слоона

НОВОЕ

 

ЖИЗНЕОПИСАНІЕ

 

НАПОЛЕОНА

 

I,

по

 

новымъ

 

матеріаламъ,

 

извлеченнымъ

 

изъ

 

различныхъ

 

національ-
ныхъ

   

архивовъ

 

мемуаровъ,

ОБИЛЬНО

 

УКРАШЕННОЕ

 

И/ЫЮСТРАЦІЯМИ

(съ

 

картинъ

 

знаменитыхъ

 

французскихъ

 

художниковъ:

 

Берне,

 

Да-
вида,

 

Дуларогаа,

 

Детайля,

 

Жерара,

 

Жерома,

 

Жпрарде,

 

Ивона,
йзабея,

 

Кормона,

 

Лефевра,

 

Мейсопье,

 

Прюдона,

 

Стейбена,

 

Фла-
мепга,

 

Шарле

 

и

 

др.,

 

а

 

также

 

съ

 

рисунковъ,

 

исполненныхъ

 

для

дтого

 

изданія

 

Картэньемъ,

 

Папомъ

 

Мирбахомъ

 

и

 

со

 

множествомъ

поргретовъ).

Подписная

 

цѣна

 

на

 

1895

 

годъ

 

прежняя:

Съ

 

доставкою

 

и

 

перес.

 

4

 

р.,

 

безъ

 

доставки

 

и

 

нерес.

 

3

 

р,

 

50

 

К.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С.-Петербургѣ — въ

 

Конторѣ

 

Ре
дакціп,

 

Гостиный

 

Дворъ,

 

Зеркальная

 

линія,

 

№

 

63,

 

магазинъ

 

Пан
телеева

 

(противъ

 

Пажескаго

 

Корпуса),

 

въ

 

Москвѣ — въ

 

Контор*
Н.

 

Н.

 

Печковской,

 

Петровскія

 

липіи

 

и

 

въ

 

книжномъ

 

магазин*
„Новаго

 

Времени",

 

уг.

 

Кузпецкаго

 

моста

 

и

 

Неглиннаго

 

проѣздаі

д.

 

Шориной,

 

а

 

гг,

 

иногородніе

 

благоволятъ

 

адресоваться

 

въ

 

Ре-
дакцію,

 

С.-Петербуръ,

 

Верейская,

 

ул.,

 

№

 

16,

 

соб.

 

домъ.

Редакторъ

 

Ѳ.

 

И.

 

Булшковъ.

 

РІздатель

 

Г.

 

Ф.

 

Пантелеевъ.



ПОДПИСКА

 

HI

 

1895

 

ГОДЪ

 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
по

 

прежней

 

цѣпѣ:

 

4

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

новые

 

под-

писчики

 

получаютъ

 

журналъ

    

съ

 

№

 

1-го

   

п

 

приложеніе

 

„ Двад-
цатый

 

вѣкъ"

 

(Электрич.

 

жизнь)

 

со

 

множеств,

 

пллюстр.

 

Робида.

Изящныя

 

колепкоровыя

 

крышки

 

для

 

переплетовъ

 

книгъ:

„ Двадцатое

 

столѣтіе" ,

 

„Докторъ

 

Паскаль",

 

„Счастливить" ,

„Космополиты"

 

„Христофоръ

 

Колумбъ

 

и

 

открытіе

 

Америки"
можно

 

получать,

 

по

 

заказу,

 

безъ

 

пересылки

 

по

 

65

 

коп.,

съ

 

перес.

 

по

 

1

 

руб.

 

за

 

каждую;

 

съ

 

налож.

 

плат,

 

на

 

10

 

коп.

дороже.

 

Вмѣсто

 

денегъ

 

принимаются

 

ночтов.

 

и

 

гербов,

 

марки.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

въ

 

Редакцію,

 

С.-Петербургъ,

 

Верей-
ская,

  

16.

Редакціей

 

„Вѣстника

 

Иностранной

 

Литературы"

 

предпринято

 

но-

вое

 

общедоступное

 

изданіе

ООБРАНІЕ

 

ООЧИЫЕНІЙ

ИЗБРАННЫХ*

 

ИНОСТРАННЫХ!

 

ПИСАТЕЛЕЙ
Цѣль

 

этого

 

изданія

 

дать

 

возможность

 

русской

 

читающей

 

публикѣ

нріобрѣтать

 

по

 

небывало

 

удешевленной

 

цѣнѣ

 

сочиненія

 

образце

выхъ

 

ипостранныхъ

 

писателей,

 

собрапныя

 

вмѣстѣ

 

въ

 

соотвѣт-

ственномъ

 

числѣ

 

томовъ

 

удобнаго

 

формата,

 

доброкачественной

внѣшности,

 

въ

 

безукоризненныхъ

 

ііереводахъ,

 

сдѣлапныхъ

 

впер-

вые

 

и

 

заново.

 

Ежемѣсячно

 

15-го

 

числа

 

будутъ

 

выпускаться

 

по

два

 

тома

 

сразу,

 

что

 

составить

 

ВЪ

 

ГОДЪ

 

24

 

тома

 

(не

 

менѣе

 

480

листовъ

 

или

 

около

 

8000

 

странпцъ

 

въ

 

8-ю

 

долю).

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

подписчики

 

на

 

это

 

изданіе

 

постепенно,

 

въ

 

непродолжитель-

номъ

 

времени,

 

могутъ

 

составить

 

себѣ

 

цѣлую

 

библіотеку

 

произве-

деній

 

главныхъ

 

и

 

выдающихся

 

кориѳеевъ

 

всемірной

 

литературы.

Въ

 

настоящее

 

время

 

открыта

 

подписка

 

на

1)

 

С0БРАН1Е

 

С0ЧИНЕН1Й

 

АЛЬФОНСА

 

Д0ДЭ

 

въ

 

12-ти

 

томахъ.

Цѣна

 

за

 

12

 

ТОМОВЪ

 

только

  

по

 

подпискѣ

 

3

 

р.,

    

съ

 

доставкой

 

и

пересылкой

 

4

 

р.

Два

 

тома

 

вышли

 

въ

 

свѣтъ,

 

а

 

остальн.

  

10

 

том.

 

будутъ

 

выходить

1 5

 

числа

 

каждаго

 

мѣсяца,

 

а

 

все

 

изданіе

 

окончится

 

1 5

 

сентября

1895

 

года.

2)

 

С0БРАН1Е

 

С0ЧИНЕН1Й

 

ТЕККЕРЕЯ

 

въ

 

12-ти

 

томахъ.

Цѣна

 

За

 

12

 

ТОМОВЪ

 

только

  

по

 

подпискѣ

 

3

 

р.,

    

съ

 

доставкой

 

и

пересылкой

 

4

 

р.

Два

 

тома

 

вышли

 

въ

 

свѣтъ,

 

а

 

остальн.

 

10

 

том.

 

будутъ

 

выходить

15

 

числа

 

каждаго

 

мѣсяца,

 

а

 

всеизданіе

 

окончится

 

15

 

се

 

іябра

1895

 

г.



Подписывающееся

 

на

 

оба

 

изданія

 

вмѣстѣ

  

(цѣна

 

в

 

руб.

 

съ

 

до-

ставкой

 

и

 

пересылкой

 

8

 

р.)

 

пользуются

 

разсрочкой

 

платежа:

 

при

подпискѣ

 

вносится

 

3

 

руб.,

  

15

 

декабря

 

1894

 

г.

 

3

 

р.,

 

а

 

2

 

р.

 

за

доставку

 

и

 

пересылку

 

15

 

марта

  

1895

 

г.

Гг.

 

служащіе

 

въ

 

казенныхъ

 

и

 

частныхъ

 

учрежденіяхъ

 

пользуются

разсрочкою,

 

за

 

ручательствомъ

 

гг.

 

казначеевъ

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

„Вѣстника

 

йпостранной

 

Ли-
тературы"

 

С.-Петербургъ,

 

Верейская

 

ул.

 

(собств.

 

д.)

 

и

 

въ

 

конт.

редакціи — Гостиный

 

дв.,

 

Зеркальная

 

л,

 

63,

 

магаз

 

Пантелеева
(прот.

 

Пажескаго

 

корпуса);

 

въ

 

Москвѣ

 

— въ

 

конторѣ

 

Печковской
ІІетровскія

 

линіи.

Редакторъ

 

Ѳ.

 

И.

 

Буліаковъ

   

Издатель

 

Г.

 

Ѳ.

 

Пантелеевг.

......

8

 

—

 

8

-

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Слово

 

на

 

недѣлю

 

Православія.
Иостъ

 

св.

 

Четыредесятницы.

 

Помилуй

 

мя,

 

Боже,

 

помилуй

 

мя!

 

Народ-
ная

 

легенда

 

о

 

ев

 

Андреѣ

 

Критскомъ.

 

Открытіе

 

въ

 

с.

 

Середѣ,

 

Нерехт.
у.,

 

церковпо-приходской

 

школы

 

для

 

дѣвочекъ.

 

Епархіальпая

 

хроника.

Отвѣты

 

редакціи.

 

Объявлепія.

 

Примженіе.

 

.Костромской

 

Богоявлен-
ско-Анастасіинъ

 

монастырь"

 

стр.

 

105 — 120.

Редакторы:

   

Оеминаріи

 

Репшорь,

 

Архимандрит

 

ъ

 

Менандръ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Дозе,

 

цензурою.

 

Феврадя^Гдня

 

1895

 

г.

            

Костроѵа,

 

Въ

 

іуб.

 

тиаоірафіи



m

По

 

соображеніи

 

всѣхъ

 

обстоятельствъ

 

дѣла

 

комиссія

 

нашла,

что

 

перемѣщеніе

 

Крестовоздвижепскаго

 

дѣвичьяго

 

монастыря

въ

 

упраздненный

 

Богоявленскій

 

сколько

 

необходимо

 

и.

 

удобно

для

 

дѣвичьяго

 

монастыря,

 

столько

 

благовременно,

 

полезно

 

и

 

вы-

годно

 

для

 

Богоявлеискаго

 

монастыря.

 

Одними

 

средствами,

 

ука-

зываемыми

 

иг

 

Маріею,

 

мо.гутъ

 

быть

 

достигнуты

 

двѣ

 

важныя

 

,ц$-

ли:

 

безъ

 

особеннаго

 

отягощенія

 

казны

 

можетъ

 

быть

 

приведешь

въ

 

надлежащеее

 

благоустройство

 

дѣвичій

 

монастырь,

 

въ

 

чемъ

настоитъ

 

для

 

него

 

существенная

 

потребность

 

въ

 

виду

 

непреодоли-

мыхъ

 

затрудненій

 

по

 

неудобству

 

его

 

мѣста,—

 

и

 

возобновлеяъ

упраздненный

 

древній

 

Богоявленскій

 

монастырь,

 

который

 

уже

 

16

лѣтъ

 

обгорѣвшими

 

развалинами

 

своихъ

 

древнихъ

 

святынь

 

пред-

ставляетъ

 

въ

 

себѣ

 

жалкое

 

для

 

всѣхъ

 

безобразіе.

 

При

 

томъ

 

рас-

ходы

 

на

 

устройство

 

дѣвичьяго

 

монастыря

 

на

 

мѣстѣ

 

Богоявлеи-

скаго

 

при

 

вышеизъяснепныхъ

 

условіяхъ

 

и

 

средствахъ

 

не

 

должны

превышать

 

той

 

суммы,

 

какая

 

требуется

 

для

 

того

 

на

 

мѣстѣ

Крестовоздвиженскаго

 

монастыря.

 

И

 

болѣе

 

выгоднымъ

 

и

 

полез-

нымъ

 

признается

 

употребить

 

капиталъ

 

на

 

устройство

 

обители

 

на

мѣстѣ

 

выгодномъ

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ,

 

чѣмъ

 

на

 

неудобномъ.

Что

 

же

 

касается

 

предназначена

 

мѣстности

 

Богоявлеискаго

монастыря

 

на

 

устройство

 

зданій

 

для

 

Костромской

 

духовной

 

се-

минаріи,

 

та

 

же

 

комиссія

 

представила

 

съ

 

своей

 

стороны

 

на

 

бла-

горазсужденіе

 

епархіальнаго

 

начальства

 

слѣдующія

 

соображенія:

а)

 

мѣстность

 

Богоявлеискаго

 

монастыря

 

со

 

всѣми

 

зданіямп

 

при

ней

 

и

 

въ

 

ней

 

приспособлена

 

удобствомъ

 

болѣе

 

для

 

монастыря,

чѣмъ

 

для

 

семинаріи;

 

б)

 

высокая

 

монастырская

 

ограда

 

предста-

вляетъ

 

особенное

 

удобство

 

для

 

монастыря,

 

а

 

для

 

семинаріи

 

за-

труднение.

 

Поддержаніе

 

высокихъ

 

стѣнъ

 

монастырскихъ

 

въ

 

над-

лежащемъ

 

ихъ

 

видѣ

 

послужило

 

бы

 

,къ

 

излишнему

 

очень

 

значи-

тельному

 

обремененію

 

духовно- учебнаго

 

вѣдомства;

 

почему

 

во

избѣжавіе

 

излишнихъ

 

тратъ

 

для

 

казны

 

въ

 

проектѣ

 

объ

 

устрой-

ствѣ

 

семинаріи

 

па

 

мѣстности

 

Богоявлеискаго

 

монастыря

 

необхо-

димо

 

соединена

 

будетъ

 

разломка

 

не

 

только

 

Богоявленской

 

церкви,

но

 

и

 

Никольской- Салтыковской.

 

Но

 

при

 

возобновленіи

 

монастыря

съ

 

дрмѣщеніемъ

 

въ

 

немъ,

 

женской

 

обители

 

,сіи

 

церкви

 

сохрапятся,



10ft

какъ

 

священные

 

памятники

 

древности,

 

и

 

будутъ

 

Существовать

 

съ

постоянною

 

пользою

 

для

 

обители;

 

в)

 

Смоленская

 

церковь

 

также

останется

 

излишнею

 

и

 

очень

 

обременительною

 

для

 

семйнаріи,

ибо

 

въ

 

зданіяхъ

 

семинарскихъ

 

устроена

 

будетъ

 

домовая

 

церковь;

приспособленная

 

къ

 

своему

 

навначенію.

 

Между

 

тѣмъ

 

эта

 

цер-

ковь

 

по

 

передачѣ

 

въ

 

вѣдѣніе

 

дѣвичьяго

 

монастыря

 

составить

одну

 

изъ

 

дорогихъ

 

для

 

него

 

святынь

 

по

 

благогбвѣйно

 

чествуе-

мому

 

всѣми

 

жителями

 

г.

 

Костромы

 

чудотворному

 

образу

 

Смолен-

ской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

г)

 

для

 

устройства

 

духовной

 

семинаріи

 

не

трудно

 

отыскать

 

въ

 

г.

 

Костромѣ

 

удобную

 

землю,

 

причемъ

 

цѣн*

ность

 

земель

 

въ

 

городѣ

 

еще

 

незначительна.

Находя

 

изложенный

 

выше

 

свѣдѣпія

 

достаточными,

 

епископъ

Платонъ

 

сносился

 

съ

 

начальникомъ

 

Костромской

 

губерніи.

 

По-

слѣдній

 

отношепіемъ

 

отъ

 

24

 

августа

 

увѣдомилъ,

 

что

 

со

 

стороны

гражданскаго

 

начальства

 

не

 

только

 

не

 

встрѣ чается

 

препятствий

къ

 

осуществленію

 

предположений

 

6

 

перемѣщеніи

 

Крестовоздви-

женскаго

 

дѣвичьяго

 

монастыря

 

въ

 

упраздненный

 

Богоявлен-

скій,

 

но

 

возобновленіе

 

разрушающихся

 

зданій

 

бывшаго

 

сего

монастыря

 

послужитъ

 

украшеніемъ

 

для

 

города

 

и

 

можетъ

 

вмѣ-

стѣ

 

соотвѣтствовать

 

лучшимъ

 

видамъ

 

городскаго

 

благоустройства.

Но

 

главное

 

затрудненіе

 

къ

 

передачѣ

 

обгорѣвшаго

 

Богоявлеиска-

го

 

монастыря

 

Крестовоздвиженской

 

дѣвичьей

 

обители

 

представля-

лось

 

въ

 

томъ,

 

что

 

мѣстность

 

этого

 

монастыря

 

предназначалась

для

 

духовней

 

семинарін.

 

Между

 

тѣмъ

 

извѣстный

 

уже

 

Намъ

 

ходъ

дѣла

 

по

 

постройкѣ

 

семинаріи

 

устрапялъ

 

это

 

затрудненіе.

 

Поэто-

му

 

семинарское

 

начальство,

 

которому

 

не

 

разъ

 

было

 

дано

 

знать

о

 

необходимости

 

пріобрѣтенія

 

другой

 

для

 

семинаріи

 

мѣстАости,

уже

 

не

 

имѣло

 

побужденій

 

отстаивать

 

въ

 

своемъ

 

владѣніи

 

мѣст-

ность

 

Богоявлеискаго

 

монастыря

 

и

 

теперь

 

заявило,

 

что

 

съ

 

его

стороны

 

пѣтъ

 

лрёпятствій

 

къ

 

переведенію

 

Крестовоздвиженской

женской

 

обители

 

на

 

мѣсто

 

упразднепнаго

   

мужскаго

 

монастыря.

Всѣ

 

эти

 

свѣдѣнія

 

представлены

 

были

 

на

 

усмотрѣніе

 

Св.

 

Си-

нода^

 

причемъ

 

преосвященный

 

Платонъ

 

паписалъ

 

въ

 

своемъ

 

до-

несеніи

 

слѣдующее.

 

„

 

По

 

свѣдѣніямъ

 

и

 

соображеніЯмъ

 

членовъ

комиссіи

    

нахожу

    

просьбу

    

Костромского

 

дѣвичьяго

 

монастыря
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игуменіи

 

Маріи

 

съ

 

сестрами

 

о

 

перемѣщеніи

 

монастыря

 

на

 

мѣст-

ность

 

занимаемую

 

Богоявленскпмъ

 

не

 

только

 

заслуживающею

уваженія,

 

но

 

полагаю,

 

что

 

усердіе

 

и

 

желаніе

 

сохранить

 

древній

памятникъ

 

благочестія,

 

уважаемый

 

гражданами

 

Костромы,

 

безъ

болыппхъ

 

пожертвованій

 

отъ

 

казны— составляешь

 

особенную

 

за-

слугу

 

со

 

стороны

 

игуменіи

 

Маріи.

 

Граждане

 

Костромы

 

чрезвы-

чайно

 

дорожатъ

 

всѣми

 

обгорѣвшими

 

и

 

разрушающимися

 

зданіями

упразднённая

 

Богоявлеискаго

 

монастыря.

 

Уже

 

нѣсколько

 

лѣтъ

прошло,

 

какъ

 

предписано

 

сломать

 

всі

 

зданія

 

его.

 

Но

 

при

 

видѣ

 

об-

наружившаяся

 

въ

 

городѣ

 

неудовольствія

 

и

 

соболѣзнованія,

 

когда

были

 

разбираемы

 

нѣкоторыя

 

обгорѣвшія

 

зданія,

 

представляется

необходимымъ

 

откладывать

 

сломку

 

всѣхъ

 

зданій

 

до

 

послѣдней

возможности.

 

Хотя

 

средства

 

Крестовоздвиженскаго

 

монастыря

 

не-

достаточны

 

для

 

совершенія

 

предполагаемыхъ

 

построекъ

 

на

 

мѣстѣ

бывшаго

 

монастыря,

 

но

 

какъ

 

начальству

 

дѣвичьяго

 

монастыря

необходимо

 

теперь

 

же

 

и

 

на

 

настоящемъ

 

мѣстѣ

 

приступить

 

къ

устройству

 

и

 

исправленію

 

зданій

 

монастырскихъ

 

на

 

весьма

 

зна-

чительную

 

сумму,

 

то

 

гораздо

 

выгоднѣе

 

на

 

ту

 

же

 

сумму

 

устраи-

вать

 

новыя

 

здапія

 

на

 

мѣстноети,

 

занимаемой

 

упраздненнымъ

 

Бот

гоявленскимъ

 

монастыремъ,

 

тѣмъ,

 

болѣе,

 

что

 

монастырское

 

на-

чальство

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

особыхъ

 

благотворителей,

 

обѣщающихъ

оказать

 

пособіе

 

при

 

возстановленіи

 

Богоявлеискаго

 

монастыря.

Къ

 

исполненію

 

этого

 

важнаго

 

и

 

труднаго

 

дѣла

 

игуменію

 

Марію

нахожу

 

весьма

 

способною

 

по

 

ея

 

неутомимой

 

ревности

 

и

 

деятель-

ности,

 

по

 

отличному

 

образованно,

 

по

 

опытному

 

знанію

 

нуждъ

 

и

потребностей

 

монастырскихъ

 

и

 

по

 

тому

 

уваженію,

 

какимъ

 

она

пользуется

 

въ

 

Костромской

 

епархіи".

Далѣе

 

слѣдовало

 

изложеніе

 

самаго

 

ходатайства

 

епископа

Платона

 

предъ

 

Св.

 

Оинодомъ

 

о

 

возстановленіи

 

упраздненная

 

Бо-

гоявлеискаго

 

монастыря

 

съ

 

передачею

 

его

 

мѣстности,

 

зданій,

 

де-

пежныхъ

 

билетовъ,

 

также

 

различныхъ

 

вещей

 

и

 

церковной

 

утвари,

находившихся

 

въ

 

Игрицкомъ

 

монастырѣ,

 

инокинямъ

 

Крестовоз-

движенской

 

дѣвичьей

 

обители

 

и

 

съ

 

наименованіемъ

 

возобно-

вляемая

 

монастыря

 

„Богоявленско-Анастасіинымъ".

 

Отдѣльные

пункты

 

этого

 

ходатайства,

 

посланнаго

 

7

 

октября,

 

почти

 

всѣ

 

были

утверждены

 

Св.

 

СинОдомъ.

                                      

Іодаяэж
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Возстановленіе

 

упраздненная

 

Богоявленскаго

 

монастыря

 

и

торжество

 

перваго

 

служенія

 

въ

 

немъ

 

съ

 

участіемъ

  

инокинь

Крестовоздвиженской

 

женской

 

-обители.

По

 

разсмотрѣніи

 

вышеизложеннаго

 

донесенія

 

Костромского

преосвященнаго

 

Платона

 

Св

 

Синодъ

 

нашелъ,

 

что,

 

при

 

настоя-

тельной

 

необходимости

 

въ

 

благоустройствѣ

 

обветшавшихъ

 

и

 

не-

помѣстптельныхъ

 

зданій

 

Крестовоздвнженскаго

 

дѣвпчьяго

 

мона-

стыря

 

и

 

затрудненіяхъ

 

къ

 

тому

 

встрѣченныхъ

 

со

 

стороны

 

мѣст-

пости

 

онаго,

 

предположепіе

 

о

 

перёнесеніи

 

этой

 

обители

 

на

 

мѣст-

ность,

 

занимаемую

 

мужскимъ

 

Богоявленскимъ

 

монастыремъ,

 

за-

служиваешь

 

полнаго

 

вниманія,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

оно

 

въ

 

случаѣ

осуществленія

 

послужило

 

бы

 

и

 

къ

 

возстановленію

 

благоговѣйно

чтимаго

 

мѣстными

 

гражданами

 

Богоявленскаго

 

монастыря,

 

какъ

древпяго

 

и

 

священнаго

 

памятника,

 

остающагося

 

въ

 

развалинахъ

по

 

неимѣнію

 

средствъ

 

къ

 

его

 

возстаповленію.

Въ

 

виду

 

этого

 

Св.

 

Синодъ

 

съ

 

Высочайшаго

 

утвержденія

опредѣлепіемъ

 

"/*?

 

ноября

 

1863

 

г.

 

постановилъ:

 

1)

 

Костром-

скій

 

Крестовоздвиженскій

 

Анастасіинъ

 

дѣвичій

 

монастырь

 

пере-

вести

 

на

 

мѣсто

 

упраздненная

 

Богоявленскаго

 

монастыря

 

и

 

по

перемѣщеніи

 

именовать

 

Богоявленскимъ-Анастасіинымъ

 

монасты-

ремъ — съ

 

оставленіемъ

 

его

 

въ

 

томъ

 

же

 

третьемъ

 

классѣ,

 

въ

 

ка-

комъ

 

онъ

 

пынѣ

 

состоитъ,

 

и

 

при

 

томъ

 

же

 

окладѣ

 

содержанія

 

отъ

казны,

 

какимъ

 

нынѣ

 

пользуется;

 

2)

 

таковое

 

перемѣщеніе

 

женскаго

монастыря

 

произвести

 

на

 

средства

 

монастыря

 

и

 

пособіе

 

отъ

 

доброт

хотныхъ

 

дателей

 

и

 

притомъ

 

постепенно

 

по

 

мѣрѣ

 

сихъ

 

способовъ;

3)

 

до

 

времени

 

окончательпаго

 

устройства

 

монастыря

 

на

 

новомъ

мѣстѣ

 

оставить

 

въ

 

распоряжении

 

начальства

 

онаго

 

всѣ

 

зданія

нынѣшняго

 

Крестовоздвнженскаго

 

монастыря,

 

а

 

перемѣщеніе

 

се-

стеръ

 

женской

 

обители

 

въ

 

новоустроенный

 

монастырь

 

совершить
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по

 

окончательномъ

 

устройствѣ

 

сего

 

послѣдняго

 

и

 

затѣмъ

 

пору-

чить

 

Костром,

 

епархіальному

 

начальству

 

войтп

 

въ

 

соображение

объ

 

устройствѣ

 

въ

 

зданіяхъ

 

нынѣ

 

существующей

 

дѣвичьей

обители

 

училища

 

и

 

пріюта

 

для

 

престарѣлыхъ

 

лицъ

 

духовнаго

званія

 

подъ

 

надзоромъ

 

монастырскаго

 

начальства,

 

коему

 

столь

свойственно

 

попеченіе

 

и

 

участіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

человѣколюбиваго

 

слу-

женія

 

блпжчимъ;

 

4)

 

билеты

 

кредитныхъ

 

учрежденій,

 

пожертво-

ванные

 

въ

 

бывшій

 

Богоявленскій

 

монастырь

 

для

 

поминовенія

усопшпхъ

 

и

 

переданные

 

по

 

упраздненіи

 

онаго

 

въ

 

монастырь

Игрицкій

 

(всего

 

на

 

сумму

 

2,056

 

р

 

65

 

к.),

 

возвратить

 

изъ

 

сего

послѣдняго

 

въ

 

Богоявленскій-Анастасіинъ

 

мопастырь,

 

предоста-

вивъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Костром,

 

епархіальному

 

начальству,

 

по

собственному

 

его

 

усмотрѣпію,

 

возвратить

 

въ

 

Боголвленскій

 

мо-

пастырь

 

пѣкоторыя

 

изъ

 

рнзничныхъ

 

и

 

утварныхъ

 

вещей,

 

прпнад-

лежавшпхъ

 

тому

 

монастырю

 

и

 

передапныхъ

 

по

 

упразднепіи

 

она-

го

 

въ

 

йгрицкій

 

монастырь;

 

5)

 

находящіяся

 

въ

 

мѣстности

 

Бого-

явленскаго

 

монастыря

 

перкви

 

Богоявленскую

 

*),

 

Николаевскую

 

и

Смоленскую

 

со

 

всею

 

утваріго,

 

ризницею

 

и

 

суммами,

 

равно

 

всѣ

прочія

 

строенія

 

и

 

матеріалы,

 

оставшееся

 

отъ

 

разборки

 

пѣкото-

рыхъ

 

зданій,

 

тоже

 

передать

 

въ

 

вѣдѣніе

 

начальства

 

дѣвпчьяго

 

жЬ-

настыря;

 

сумму

 

же

 

2,890

 

рублей,

 

вырученную

 

отъ

 

продажи

 

кир-

пича

 

и

 

щебня,

 

добытыхъ

 

отъ

 

разломки

 

на

 

счётъ

 

семинарской

 

и

духовно-учебной

 

суммы

 

пѣкоторыхъ

 

строеній

 

упраздненнаго

 

мо-

настыря,

 

передать

 

въ

 

распоряженіе

 

духовно-учебнаго

 

управлепія;

6)

 

деревянныя

 

зданія,

 

устроениыя

 

семпнарскимъ

 

2)

 

начальствомъ

па

 

мѣстностп

 

упраздненнаго

 

монастыря

 

до

 

времени

 

перемѣщенія

_^________•

       

_______

Щ

 

Еп.

 

Платонъ,

 

между

 

прочиыъ,

 

ходатайствовалъ

 

и

 

о'

 

томъ,

 

чтобы
на

 

отдѣлку

 

Богоявленской

 

церкви

 

была

 

отпущена

 

изъ

 

казны

 

сумма,

 

имѣю-

щая

 

состояться

 

па

 

торгахъ,

 

которые

 

слѣдовало

 

произвести

 

вновь

 

по

 

смѣ-

тѣ

 

уже

 

одобреппой

 

Св.

 

Сиподоыъ,

 

по

 

этотъ

 

пупктъ

 

ходатайства

 

остался

безъ

 

удовлетворе.пія.

')

 

Въ

 

Богоявлепскомъ

 

мопастырѣ

 

семинарія

 

пользовалась:

 

Смо-
ленскою

 

дерковію

 

для

 

совершенія

 

богослуженія;

 

еще

 

въ

 

камепномъ

двух-этажномъ

 

здапіи

 

монастыря

 

помѣщалась

 

семинарская

 

больница;
въ

 

трехъ

 

компатахъ

 

одноэтажнаго

 

камепваго

 

здапія —аптека;

 

также

 

се-

минаріи

 

здѣсь

 

принадлежали

 

деревянная

 

баня,

 

конюшня

 

изъ

 

горбылей
и

 

досчатЫй*

 

сарай

 

для

 

экипажа.

                                          

.

   

,
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Крестовоздвиженской

 

обители,

 

оставить

 

въ

 

распоряженіи

 

семи-

нарскаго

 

правленія;

 

7)

 

затѣмъ

 

распоряженіе

 

относительно

 

спо-

соба

 

устройства

 

помѣщенія

 

для

 

Костромской

 

семпнаріи

 

поручить

духовнотучебному

 

управленію.

Этотъ

 

указъ

 

Св.

 

Синода

 

полученъ

 

былъ

 

въ

 

Костромѣ

 

въ

самомъ

 

исходѣ

 

1863

 

г.,

 

а

 

7

 

января

 

1864

 

г.

 

совершилось

 

тро-

гательное

 

торжество

 

введенія

 

инокинь

 

во

 

владѣніе

 

бывшимъ

мужскимъ

 

монастыремъ.

 

Канунъ

 

этого

 

дня

 

былъ

 

великимъ

 

хра-

мовымъ

 

праздникомъ

 

въ

 

обители

 

Богоявленской,

 

но

 

иослѣдній,

вслѣдствіе

 

совпаденія

 

съ

 

храмовымъ

 

празднествомъ

 

въ

 

теп-

ломъ

 

каѳедр.

 

соборѣ,

 

въ

 

прежнія

 

времена

 

до

 

1847

 

г.

 

совершал-

ся

 

въ

 

ней

 

6

 

числа

 

вечеромъ

 

всенощнымъ

 

богослуженіемъ,

 

а

 

7

числа

 

литургіею

 

въ

 

честь

 

Богоявленія

 

Господня.

 

Теперь

 

съ

 

бла-

гословенія

 

преосвященнаго

 

инокини

 

Крестовоздвнженскаго,

 

мона-

стыря

 

должны

 

были

 

въ

 

первый

 

разъ

 

совершить

 

храмовое

 

торже-

ство

 

въ

 

переданной

 

имъ

 

полуразрушенной

 

обители

 

такъ,

 

какъ

оно

 

обычно

 

происходило

 

въ

 

ней

 

до

 

1847

 

г.

 

Во

 

всѣ

 

городскія

церкви,

 

по

 

древнему

 

обычаю,

 

приносится

 

въ

 

храмовые

 

праздни-

ки

 

изъ

 

каѳедр.

 

собора

 

чудотворная

 

Ѳеодоровская

 

икона

 

Б.

 

Ма-

тери.

 

Въ

 

день

 

Богоявленія

 

Господня,

 

по

 

освященіп

 

воды

 

на

 

р,

Волгѣ,

 

эта

 

величайшая

 

мѣстная

 

святыня

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

пронесена

 

была

 

мимо

 

дѣвичьяго

 

Анастасіина

 

монастыря;

 

иноки-

ни

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

встрѣтпли

 

св.

 

икону

 

у

 

воротъ

 

и

 

проводили

ее

 

въ

 

Смоленскую

 

часовню.

 

Въ

 

находящейся

 

при

 

оной

 

часовнѣ

церкви

 

въ

 

первый

 

разъ

 

при

 

участіи

 

инокинь

 

было

 

совершено

еп.

 

Платономъ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

7

 

дня

 

божественная

 

лптур-

гія.

 

На

 

церковное

 

торжество

 

явились

 

всѣ

 

представители

 

города,

выражая

 

тѣмъ

 

искреннее

 

сочувствіе

 

къ

 

дѣлу

 

возстановленія

упраздненной

 

обители.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

предъ

 

благодар-

ственнымъ

 

молебствіемъ,

 

преосвященный

 

сказалъ

 

глубоконазида-

тельное

 

слово,

 

въ

 

которомъ

 

призывалъ

 

къ

 

радости

 

и

 

благодар-

ности

 

Господу

 

сонмъ

 

иночествующихъ

 

дѣвъ

 

и

 

всѣхъ

 

ревнителей

возстановленія

 

древней

 

обители.

 

Въ

 

концѣ

 

онъ

 

говорилъ:

 

„Съ

пророками;

 

кажется,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

самые

 

камни

 

сей

 

обители

облекаются

 

веселіемъ,

 

и

 

слышимъ,

 

что

 

отъ

 

радости

 

потрясаются



ill

и

 

кости

 

здѣсь

 

почившихъ

 

отцевъ

 

и

 

братій

 

и

 

говорятъ:

 

Господи,

Господи,

 

«то

 

подобенъ

 

Тебѣ?

 

Ибо

 

здѣсь

 

опять

 

не

 

одинъ

 

разъ

 

въ

день

 

будетъ

 

возноситься

 

безкровная

 

жертва

 

объ

 

ихъ

 

упокоеніи

и

 

спасепіи

 

всѣхъ,

 

опять

 

возобновятся

 

на

 

семъ

 

мѣстѣ

 

молитвы,

колѣнопреклонеиія,

 

бдѣнія

 

и

 

пощенія,

 

опять

 

начнется

 

равно-

ангельская

 

жизнь.

 

Призри

 

съ

 

небесе,

 

Боже,

 

и

 

виждь,

 

и

 

посѣши

тноградъ

 

сей

 

и

 

соверши

 

и,

 

еіоже

 

насади

 

десница

 

Твоя 11

 

(Исал.

79,

 

15.

  

16).

Вслѣдъ

 

за

 

этою

 

живою

 

и

 

сильною

 

рѣчью,

 

влившею

 

отраду

въ

 

души

 

всѣхъ

 

многочисленныхъ

 

слушателей,

 

для

 

которыхъ

 

воз-

становленіе

 

и

 

процвѣтаніе

 

Богоявленской-Апастасіиной

 

обители

теперь

 

представлялось

 

уже

 

близкимъ,

 

было

 

совершено

 

благодар-

ственное

 

молебное

 

пѣніе

 

съ

 

умилительнымъ

 

прочтеніемъ

 

самимъ

преосвященнымъ

 

акаѳиста

 

Божіей

 

Матери

 

предъ

 

ея

 

чудотворным'ъ

Смоленскимъ

 

образОмъ.

 

Эта

 

икона,

 

съ

 

1779

 

г.

 

прославившаяся

многими

 

чудотворе ггіями

 

и

 

всегда

 

привлекавшая

 

къ

 

себѣ

 

сердца

вѣрующихъ,

 

теперь

 

особенно

 

изящно

 

украшена

 

была

 

живыми

цвѣтами

 

и

 

разноцвѣтными

 

лампадами

 

отъ

 

усердія

 

новыхъ

 

хра-

нительницъ

 

этой

 

древней

 

святыни.

 

Послѣ

 

акаѳиста

 

Ч5ыла

 

съ

 

ко-

лѣнопреклоненіемъ

 

прочитана

 

нарочито

 

составленная

 

еп.

 

Плато-

номъ

 

молитва

 

ко

 

Пресвятой

 

Владычицѣ

 

предъ

 

чудотворнымъ

 

ея

ликомъ,

 

въ

 

которой

 

вся

 

надежда

 

на

 

возстановленіе

 

Богоявлен-

ской

 

обители

 

возлагалась

 

на

 

всемощное

 

заступленіе

 

Царицы

 

Не-

бесной.

 

Эта

 

молитва,— на

 

память

 

о

 

первомъ

 

торжествѣ,

 

бывшем*

7

 

января, — и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

читается

 

въ

 

Смоленской

 

церкви

 

мо-

настыря

 

каждую

 

субботу

 

послѣ

 

акаѳиста

 

во

 

время

 

всенощнаго

бдѣнія.

 

Вотъ

 

текста

 

ея.

 

„О,

 

Пресвятая

 

Госпоже

 

Владычице

 

Бо-

городице!

 

Со

 

страхомъ,

 

вѣрою

 

и

 

любовію

 

прибѣгающе,

 

молимся

Ти

 

предъ

 

сею

 

честною

 

Твоею

 

иконою,

 

дивными

 

чудесы

 

просіяв-

шею,

 

не

 

затвори

 

цамъ

 

грѣшнымъ

 

щедротъ

 

Твоихъ,

 

всенепороч-

ная,

 

не

 

отвергни

 

насъ

 

притекающихъ

 

къ

 

Тебѣ,

 

милосердая,

 

умоли

Твоего

 

Сына

 

и:

 

Бога

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

да

 

Своею

благодатію

 

возставитъ,

 

устроить

 

и

 

хранить

 

сію

 

обитель,

 

ко

 

cna -

сещю

 

душъ

 

себе

 

уневѣстившихъ

 

Ему.

 

Сама

 

благая

 

сущи,

 

Мати

Вышняго,

 

пребуди

 

неотступна

 

отъ

 

обители

 

сея,

   

яко

 

жребія

 

до-
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сто#нія ѵ

 

Твоего,

 

и

 

всесильными

 

Твоими

 

молптвами

 

покрывай

 

вы-

ну

 

подвизающихся

 

въ

 

ней

 

и

 

сохраняй

 

отъ

 

всѣхъ.бѣдь

 

и

 

нуждь

душевныхъ

 

и

 

тѣлеспыхъ.

 

Не

 

имамы

 

бо

 

пныя

 

помощи,,не

 

имамы

иныя.

 

надежды,

 

развѣ

 

Тебе,

 

Пречистая

 

Дѣво.

 

Съ

 

умиленіемъ

 

и

дерзновеніемъ

 

молимъ

 

Тя,

 

преблагословенвая

 

Владычице,

 

пріемли

милостиво

 

молитвы,

 

прошенія

 

и

 

благодаренія

 

и

 

всѣхъ

 

съ

 

вѣрою

прптекающихъ

 

къ,

 

сему

 

честному

 

Твоему

 

образу

 

приносящи

 

я

Сыну

 

Твоему,

 

даруй

 

всѣмъ

 

памъ

 

духъ

 

сокрушенія,

 

смиреніе

 

серд-

ца,

 

чистоту

 

ума,

 

исправленіе

 

грѣховпой

 

жизни

 

и

 

оставденіе

 

пре-

грѣшеній,

 

избавляй

 

насъ

 

отъ

 

грѣховныхъ

 

искушепій

 

и

 

паденій,

отъ

 

навѣта

 

злыхъ

 

человѣкъ,

 

отъ

 

всякихъ

 

напастей,

 

скорбей

 

и

бѣдъ

 

и

 

отъ

 

нанрасныя

 

смерти

 

и

 

по

 

преставленіи

 

отъ

 

жизни

 

сей

свободп

 

насъ

 

отъ .

 

воздушныхъ

 

мытарствъ

 

и

 

вѣчныя

 

муки,

 

да

 

вси

мы

 

чтущіц

 

и

 

хвалящіи

 

Тя

 

сподобимся

 

небеснаго

 

царствія

 

и

 

со

всѣмп

 

святыми

 

славимъ

 

пречестное

 

и

 

великолѣпое

 

имя

 

Отца

 

и

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ,

 

аминь".

Ближайшее

 

послѣ

 

описаннаго

 

торжества

 

время

 

до

 

мѣсяца

мая,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

было

 

неудобно

 

для

 

построекъ,

 

и

 

оно

 

про-

шло

 

въ

 

прпготовленіи

 

матеріаловъ

 

для

 

нихъ, ѵ

 

причемъ

 

инокини

обнаружили

 

самую

 

усиленную

 

деятельность.

 

Тавъ,

 

въ

 

этотъ

 

крат-

КІй

 

промежутокъ

 

времени

 

онѣ

 

успѣли

 

еще

 

къ

 

11

 

числу

 

апрѣля

принять

 

отъ

 

бывшей

 

комиссіи

 

по

 

разломкѣ

 

зданій

 

Богоявленска-

го

 

монастыря

 

294

 

тысячи

 

кирпича,
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к уб-

 

саженъ

 

булыж-

наго

 

камня,

 

14бѴз

 

куб.

 

саженъ

 

щебня

 

и

 

разнаго

 

желѣза

 

до

 

500

пуд.

 

Къ

 

28

 

апрѣля

 

уже

 

закончепъ

 

былъ

 

пріемъ

 

по

 

олисямъ

 

цри-

надлеягавшпхъ

 

ранѣе

 

Богоявленскому

 

монастырю

 

ризнпчныхъ

 

ве-

щей

 

*),

 

книгъ

 

и

 

капиталовъ,

 

которые

 

въ

 

самомъ

 

концѣ

  

1847

 

г.

smm

 

■•.—Ш—^—^

                                                          

,;
.. ')

 

Изъ

 

древней

 

утвари

 

церковной

 

пыпѣ

 

имѣются

 

въ

 

ризпицѣ

 

Бо^
гоявленско-Апастасіипа

 

монастыря

 

слѣдующіе

 

замѣчательпые

 

предме-

ты:

 

три

 

серебряпыхъ

 

креста

 

воздвизальпыхъ

 

(отъ

 

1610

 

г.

 

по

 

старцѣ

Варлаамѣ,

 

отъ

 

1662

 

г.—даръ

 

игумепа

 

Герасима

 

и,

 

отъ

 

1759

 

г.

 

на

 

по-

миповепіе

 

по

 

М.

 

П.

 

Салтыковѣ);

 

драгоцѣнпыя

 

ризы

 

и

 

бархатпая

 

епи-

трахиль

 

отъ

 

1613

 

г.,

 

даръ

 

Д.

 

М.

 

Пожарскаго;

 

отъ

 

1618

 

і\

 

золотой

 

па-

нагійпый

   

крестъ;

   

сребропозлащепная

 

чаша

 

отъ

 

Н.

 

В.

 

Каѳтырева

   

въ

1635

  

г.;

    

два

 

сребропозлащеппые

 

сосуда,

    

вкладъ

 

Д.

 

В.

 

Каотырева

 

въ

1636

  

г.,

 

и

 

еще

 

Я.

 

Волкопскаго

 

въ

 

1666

 

г.;

 

два

 

кадила

 

серебряпыя —

даръ

 

М.

 

М.

 

Салтыкова

 

въ

 

1641

 

г.

 

и

 

М.

 

Шаровцикова

 

въ

 

1676

 

г.,

 

се-



ш
переданы

 

были

 

въ

 

Игрйцкій

 

монастырь.

 

Изъ

 

ИпатіевсІаго

 

мб-

настнря

 

тогда

 

же

 

возвращены

 

были

 

различной

 

величины

 

коло-

кола

 

Богоявленскаго

 

монастыря.

 

Что

 

касается

 

извѣстныхь

 

намъ

угодьевъ

 

и

 

оброчныхъ

 

статей,

 

перешедшихъ

 

къ

 

Ипатіевскому

монастырю,

 

то

 

онѣ

 

остались

 

за

 

нимъ,

 

а

 

инокини

 

возстановлен-

наго

 

Богоявленскаго

 

монастыря

 

удовольствовались

 

лишь

 

тѣми,

какія

 

издавна

 

считались

 

за

 

Крестовоздвиженской-Анастасіиной

обителью.

II.

 

Возобновление

 

и

 

устройство

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

въ

 

Богоявлен-
скомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ.

Принявъ

 

въ

 

свое

 

владѣніе

 

и

 

завѣдываніе

 

полуразрушенный

Богоявленскій

 

монастырь

 

и

 

рѣшившись

 

на

 

трудный

 

подвигъ

 

воз-

становленія

 

его

 

и

 

вмѣстѣ

 

устраненія

 

давно

 

общепрпзпанныхъ

иеудобствъ

 

Крестовоздвиженской

 

обители,

 

первая

 

игуменія

 

обо-

ихъ

 

монастырей

 

Марія,

 

пламенно

 

горѣвшая

 

духомъ

 

достохваль-

ной

 

ревности

 

о

 

Богѣ,

 

вознамѣрилась

 

вскорѣ

 

же

 

положить

 

нача-

ло

 

своимъ

 

великимъ

 

и

 

незабвеннымъ

 

трудамъ

 

возстановленіемъ

пре?кде

 

всего

 

Богоявленскаго

 

соборнаго

 

храма,

 

который,

 

кавъ

многовѣковая

 

святыня,

 

привлекалъ

 

къ

 

себѣ

 

общее

 

и

 

особенное

 

со-

чувствіе

 

гражданъ

 

Костромскихъ.

 

10

 

марта

 

въ

 

томъ

 

же

 

1864

 

г.

быль

 

Высочайше

 

утверждепъ

 

новый

 

пданъ

 

Богоявленскаго

 

со-

бора;

 

по

 

нему

 

древній

 

храмъ

 

долженъ

 

былъ

 

составить

 

одинъ

 

алтарь

къ

 

обширному

 

храму,

 

имѣющему

 

пристроиться

 

съ

 

задней

 

сто-

роны,

 

причемъ

 

предположено

 

было

 

кругомъ

 

древняго

 

зданія

 

Бо-

гоявленскаго

 

собора

 

по

 

прежнему

 

устроить

 

съ

 

трехъ

 

сторонъ

пристройки, — но

 

въ

 

несравненно

 

обширнѣйшемъ

 

размѣрѣ

 

При

этомъ

 

все

 

дѣло

 

возстановленія

 

обители

 

возлагалось

 

на

 

усердіе

доброхотныхъ

 

дателей

 

Ни

 

отъ

 

общества,

 

ни

 

отъ

 

правительства

еще

 

не

 

было

 

представлено

 

никакихъ

 

вещественныхъ

 

средствъ

для

 

возобновленія

 

монастырскихъ

 

храмовъ

 

и

 

для

 

устроенія

 

но-

выхъ.

 

для

 

инокинь

 

келій;

    

послѣдиее

 

правда

   

отложено

 

было

 

до

ребряпая

 

золоченная

 

ладопица

 

отъ

 

архим.

 

Павла

 

въ

 

1684

 

г.

 

и

 

три

больщаго

 

размѣра

 

напрестольныхъ

 

Евапгелія

 

съ

 

богатоукрашепными
серебряпыми

 

досками:

 

вкладъ

 

отъ

 

1639

 

г.

 

Д.

 

Каѳтырева,

 

отъ

 

1641

 

г.

3.

 

Лукошкова

 

и

 

отъ

 

1704

 

г.

 

боярыни

 

А.

 

В.

 

Салтыковой;

 

еще

 

очень

древніе

 

щелковые

 

воздухи

 

съ

 

вышитыми

 

свящ.

 

изображеніями.
15
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другого

 

болѣе

 

удобнаго

 

времени.

 

И

 

однако

 

же

 

въ

 

твердомъ

 

упо-

ваніп

 

на

 

помощь

 

Божію

 

начало

 

наступившаго

 

лѣта

 

признано

было

 

благопріятнымъ

 

временемъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

положить

 

наг

чало

 

возобновленія

 

древняго

 

собора.

 

Для

 

закладкп

 

большой

 

при-

стройки

 

къ

 

нему

 

избранъ

 

былъ

 

день

 

12

 

мая,

 

пмѣвшій

 

особенно

важное

 

значеніе

 

въ

 

псторіи

 

Богоявленскаго

 

мужскаго

 

монастыря.

Для

 

этого

 

торжества

 

теперь

 

сюда

 

принесены

 

были

 

чудотворныя

иконы:

 

изъ

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Ѳеодоровская

 

икона

 

Богоматери,

изъ

 

Ипатіевскаго

 

монастыря

 

Тихвинская

 

св.

 

икона,

 

ивъ

 

Запруд-

ненской

 

церйви

 

Нерукотворенный

 

образъ

 

Спасителя,

 

изъ

 

Богоро-

дицкаго

 

Игрицкаго

 

монастыря

 

принесена

 

въ

 

даръ

 

и

 

благословеніе

обителп

 

копія

 

съ

 

чудотворной

 

Смоленской

 

иконы

 

Б.

 

Матери.

 

Когда

въ

 

7

 

часовъ

 

утра

 

12

 

мая

 

па

 

западной

 

башнѣ,

 

обращенной

 

на

всегда

 

въ

 

монастырскую

 

колокольню,

 

начался

 

благовѣстъ

 

въ

 

боль-

шой

 

Богоявленскій

 

колоколъ,

 

отличавшійся

 

рѣдкою

 

гармоничною

звучностію,

 

какъ

 

бы

 

оправдывавшею

 

извѣстную

 

намъ

 

надпись

на

 

немъ,

 

звукъ

 

этого

 

колокола,

 

издавна

 

хорошо

 

знакомый

 

город-

скимъ

 

старожиламъ,

 

невольно

 

вызвалъ

 

въ

 

нпхъ

 

радостные

 

воз-

гласы:

 

„хозяинъ

 

заговорилъ!

 

хозяинъ

 

воротился

 

домой

 

и

 

созы-

ваетъ

 

гостей".

Всѣ

 

городскія

 

сословія

 

приняли

 

самое

 

горячее

 

участіе

 

въ

торжествѣ

 

закладки,

 

которое

 

привлекло

 

въ

 

стѣны

 

обители

 

до

 

12

тысячъ

 

богомольцевъ

 

всякаго

 

возраста

 

и

 

званія.

 

Въ

 

концѣ

 

ли-

тургіи

 

въ

 

Смоленской

 

церкви

 

архипастырь

 

Платонъ

 

не

 

оставилъ

безъ

 

пазиданія

 

присутствовавших^

 

причемъ

 

такъ

 

выяснилъ

 

зна*

ченіе

 

12

 

дня

 

мая.

 

„Настоящій

 

день,

 

слушатели,

 

есть

 

одинъ

 

изъ

особенныхъ

 

дней

 

милости

 

Божіей

 

къ

 

сей

 

обители.

 

За

 

85

 

лѣтъ

предъ

 

симъ

 

(т.

 

е.

 

въ

 

1779

 

году)

 

Господь

 

Богъ

 

путесотворилъ

огненную

 

стезю

 

гнѣву

 

Своему

 

(не.

 

77,50)

 

по

 

граду

 

и

 

обите-

ли

 

сей.

 

Все

 

окружающее

 

стало

 

жертвою

 

огня.

 

Но

 

мѣ-

сто,

 

гдѣ

 

мы

 

предстоимъ,

 

и

 

святыя

 

изображенія

 

Господа

Саваоѳа

 

и

 

Пречистой

 

Владычицы

 

Богородицы

 

на

 

стѣнѣ

 

мона-

стырской

 

остались

 

невредимы,

 

какъ

 

купина

 

горящая

 

и

 

несга-

рающая.

 

Въ

 

память

 

сей

 

Божіей

 

милости

 

и

 

въ

 

надеждѣ

 

новыхъ

даровъ

 

благодатныхъ,

    

настоящій

   

день

 

избранъ

    

для

 

положенія
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освованія

 

къ

 

возсозданію

 

древняго

 

храма

 

и

 

забралъ

 

сей

 

обите-

ли".

 

Затѣмъ,

 

искренно

 

восхваливъ

 

благоговѣйную

 

ревность

 

ино-

кинь

 

о

 

возстановленіи

 

храма

 

Божія

 

прежде

 

устроенія

 

крайне

нужннхъ

 

имъ

 

собственныхъ

 

жилищъ,

 

владыка

 

объявилъ

 

при-

знательность

 

церкви

 

и

 

обители

 

благотворителямъ,

 

уже

 

явно

 

и

тайно

 

принесшимъ

 

свои

 

лепты

 

на

 

святое

 

дѣло,

 

и

 

трогательно

умолялъ

 

гражданъ

 

отъ

 

имени

 

покойныхъ

 

ихъ

 

родителей

 

и

 

пред-

ковъ

 

(сюда

 

приходившихъ

 

для

 

молитвы

 

за

 

себя

 

и

 

за

 

нихъ

 

и

 

за-

вѣщавшихъ

 

имъ

 

любовь

 

къ

 

этой

 

обители),

 

также

 

во

 

имя

 

соб-

ственная

 

своего

 

спасенія

 

не

 

отказывать

 

въ

 

своихъ

 

посильныхъ

пожертвованіяхъ

 

возникающей

 

вновь

 

обители

 

и

 

тѣмъ

 

выполнить

нѣкогда

 

на

 

хартіяхъ

 

выраженныя

 

обѣщанія

 

сдѣлать

 

достаточныя

пособія

 

къ

 

возстановленію

 

сей

 

древней

 

обители.

 

По

 

окончанін

божественной

 

литургіи,

 

начать

 

былъ

 

водосвятный

 

молебенъ

 

и

совершепъ

 

крестный

 

ходъ

 

на

 

внутренній

 

дворъ

 

Богоявленскаго

мопастыря,

 

покрытый

 

тысячами

 

парода,

 

и

 

здѣсь

 

совершена

 

за-

кладка

 

храма

 

по

 

чину

 

ранѣе

 

указанному

 

архипастыремъ.

 

Освя-

щеніе

 

воды

 

происходило

 

па

 

особо

 

устроенной

 

подъ

 

балдахиномъ

площадкѣ

 

противъ

 

Богоявленскаго

 

собора,

 

на

 

стѣнѣ

 

котораго

 

въ

это

 

время

 

находились

 

нѣкоторыя

 

пзъ

 

уцѣлѣвшпхъ

 

отъ

 

пожара

древнія

 

иконы.

 

Самая

 

закладка

 

произошла

 

такимъ

 

образомъ:

опустившись

 

въ

 

сѣверозападный

 

уголъ

 

рва,

 

гдѣ

 

была

 

пригото-

влена

 

чугунная

 

плита

 

съ

 

означеніемъ

 

года,

 

мѣсяца

 

и

 

числа

 

за-

кладки,

 

еп.

 

Платонъ

 

положилъ

 

на

 

верху

 

ея

 

съ

 

окроплепіемъ

 

ев,

водою

 

крестообразно

 

рядъ

 

кирпичей,

 

равнымъ

 

образомъ

 

и

 

на

прочихъ

 

трехъ

 

углахъ

 

положено

 

основаніе

 

самимъ

 

владыкою.

Затѣмъ

 

положены

 

камни

 

возеозидательницею

 

обители,

 

иг.

 

Ма-

ріею,

 

также

 

некоторыми

 

изъ

 

священнослужителей

 

и

 

началь-

ствующихъ

 

лицъ

 

свѣтскаго

 

званія;

 

па

 

это

 

основаніе

 

по

 

древне-

му

 

обычаю

 

клали

 

деньги.

 

По

 

выходѣ

 

изъ

 

рва

 

по

 

прочтеніи

 

архі-

ереемъ

 

положенной

 

въ

 

требникѣ

 

Петра

 

Могилы

 

(66

 

стр.)

 

мо-

литвы,

 

крестный

 

ходъ

 

направился

 

къ

 

южной

 

стѣнѣ

 

монастыр-

ской

 

ограды,

 

и

 

здѣсь

 

послѣ

 

молебствія

 

св.

 

Николаю

 

сдѣлана

 

бы-

ла

 

закладка

 

добавочной

 

стѣны,

 

послѣ

 

чего

 

онъ

 

возвратился

 

въ

Смоленскую

 

церковь,

 

гдѣ

 

и

 

закончено

 

это

 

торжество

 

церковнымъ
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чинопорядкомъ.

 

По

 

окончаніи

 

же

 

священнослуженія,

 

архипастырь

въ

 

сопррвожденіи

 

сослужившихъ,

 

шествуя

 

въ

 

мантін

 

чрезъ

 

весь

монастырь

 

въ

 

уцѣлѣвшія

 

отъ

 

пожара

 

келіи,

 

съ

 

обычною

 

молит-

вою

 

благословилъ

 

поставленные

 

среди

 

монастыря

 

хлѣбы,

 

кото-

рые

 

послѣ

 

того

 

были

 

раздаваемы

 

народу;

 

роздано

 

было

 

также

до

 

9000

 

крестиковъ

 

металлическихъ

 

и

 

кипарисовыхъ.

 

Умили-

тельную

 

картину

 

представляли

 

эти

 

тысячи

 

пришедших

 

ъ

 

на

 

тор-

жество

 

и

 

съ

 

большими

 

усиліями

 

старавшихся

 

получить,

 

на

 

па-

мять

 

о

 

немъ,

 

кусочекъ

 

хдѣба

 

или

 

небольшой

 

крестикъ!

Вскорѣ

 

же

 

послѣ

 

закладки,

 

выведенъ

 

былъ

 

фундамента

 

для

пристроекъ

 

къ

 

древнему

 

уцѣлѣвшему

 

здашю

 

Богоявленскаго

 

ср-

бора;

 

на

 

пяти

 

обгорѣвшихъ

 

куполахъ

 

его

 

устроены

 

главы

 

и

 

по-

крыты

 

бѣлымъ

 

желѣзомъ;

 

надъ

 

обгорѣвшею

 

башнею

 

на

 

западной

сторонѣ

 

ограды

 

надъ

 

ев

 

вратами

 

возведенъ

 

шатеръ

 

крытый

 

же-

лѣзомъ

 

и

 

украшенъ

 

въ

 

византійскомъ

 

стилѣ

 

четырьмя

 

фронто-

нами

 

съ

 

пятью

 

малыми,

 

крытыми

 

бѣлою

 

жестью,

 

главами

 

съ

крестами;

 

и

 

башня

 

эта

 

обращена

 

въ

 

колокольню.

 

Въ

 

этихъ

 

ра-

ботахъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

устройствомъ

 

другихъ

 

монастырски

 

щ

 

зданій

незамѣтно

 

прошло

 

благопріятное

 

для

 

постройки

 

время.

 

Между

тѣмъ,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

воззваніе

 

архипастыря,

 

на

 

возоб-

новленіе

 

монастыря

 

притекли

 

уже

 

весьма

 

многія

 

жертвы.

 

На

 

это

ясно

 

указалъ

 

еп.

 

Платонъ

 

въ

 

своей

 

новой

 

рѣчи

 

при

 

священцо,-

служеціи

 

въ

 

Смоленской

 

церкви

 

въ

 

празднованіе

 

первой

 

годов-

щины

 

(7

 

января

 

1865

 

г.)

 

возобновляемая

 

Богоявленско-Анаста-

сіина

 

монастыря.

 

Владыка

 

живо

 

въ

 

своей

 

рѣчи

 

изобразил

 

ь

 

все

 

„

 

что

стало

 

въ

 

годъ

 

съ

 

сею

 

обителію.

 

Храмы,

 

обезображенпые

 

пламе-

немъ

 

и

 

временемъ,

 

возстановляются

 

и

 

облекаются

 

въ

 

благолѣпіе;

 

на

главахъ

 

ихъ

 

уже

 

сіяютъ

 

кресты;

 

нѣкоторыл

 

сестры

 

нашли

 

себ,ѣ

пріютъ

 

въ

 

обители;

 

устрояются

 

жилища

 

и

 

для

 

прочихъ;

 

укрѣц-

ляется

 

огражденіе

 

и

 

изготовлено

 

много

 

потребнаго

 

для

 

созда-

нія

 

обители

 

въ

 

настоящемъ

 

году".

 

Призпавъ

 

въ

 

этомъ

 

явпую

милость

 

Божію,

 

владыка

 

отмѣтплъ

 

и

 

то

 

„общее

 

сочувствіе

 

къ

возстановленію

 

обители,

 

которое

 

выражалось

 

отвеюду

 

и

 

во

 

всемъ.

Оно

 

являлось

 

и

 

въ

 

словахъ

 

одобренія,

 

и

 

въ

 

молитвахъ,

 

п

 

въ

бдагихъ

 

с.овѣтахъ,,,

 

и

 

въ

 

щедрыхъ

 

жертвахъ

 

для

 

возстановляемой:



ш

обители"

 

'),

 

при

 

чемъ

 

„жертвовали

 

не

 

только

 

тѣ,

 

которыхъ

 

Гос-

подь

 

благословилъ

 

достолніемъ,

 

но

 

и

 

бѣдные,

 

одѣтые

 

въ

 

руби-

ща,

 

приносили

 

златницы

 

2).

 

Иные

 

нажитое

 

трудами

 

цѣлой

 

жиз-

ни

 

приносили

 

со

 

слезами

 

умиленія

 

въ

 

жертву

 

на

 

возстановленіе

обители

 

по

 

убѣжденію,

 

что

 

не

 

могутъ

 

изъ

 

своего,

 

достоянія

 

сде-

лать

 

лучшаго

 

употребленія

 

3).

 

Поступали

 

пожертвованія

 

я

 

изъ

далекихъ

 

мѣстъ,

 

даже

 

изъ

 

такихъ,

 

гдѣ

 

собственная

 

нищета

 

хра-

мовъ-

 

и

 

обителей

 

требуетъ

 

особой

 

помощи

 

*).

 

Но

 

особенною

 

бла-

годарностію

 

обязана

 

сія

 

обитель

 

жшелямъ

 

гор.

 

Костромы,

 

по-

жертвованія

 

которыхъ

 

были

 

довольно

 

обильны"

 

5).

 

Представивъ

цѣнность

 

этихъ

 

жертвъ

 

нредъ

 

Господомъ,

 

преосвященный

 

въ

 

за-

ключительномъ

 

обращеніи

 

къ

 

благотворптелямъ

 

обители

 

сказалъ:

„Возстановляемая

 

усерді.емъ

 

вашимъ

 

обитель

 

будетъ

 

вѣковымъ

памятпикомъ

 

вашей

 

вѣры

 

и

 

вашего

 

благочестія

 

для

 

грядущихъ

поколѣній.

 

Имена

 

ваши

 

всегда

 

молитвенно

 

воспоминаются

 

предъ

Богомъ

 

сестрами

 

обители.

 

Но

 

если

 

бы

 

онѣ

 

и

 

забыли

 

о

 

васъ,

 

то

церковь

 

никогда

 

не

 

забудетъ

 

васъ.

 

Доколѣ

 

будетъ

 

стоять

 

оби-

тель,

 

до

 

тѣхъ

 

норъ

 

она

 

не

 

престанетъ

 

вопіять

 

предъ

 

Богомъ

 

о

милости

 

къ

 

благотворителямъ

 

и

 

создателямъ

 

е,я".

При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

стало

 

возможнымъ

 

для

 

иг.

 

Маріи

помышлять

 

о

 

скорѣйшемъ

 

возстановленіи

 

Богоявленскаго

 

собора,

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

возобновленіе

 

Смоленской

 

часовенной

 

церкви

и

 

храма

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая,

 

упраздненнаго

 

въ

 

1853

 

г.,

 

не

 

тре-

')

 

По

 

указанію

 

владыки,

 

всѣхъ

 

пожертвованій

 

въ

 

течепіе

 

перваго

года

 

поступило

 

до

 

20

 

тысячъ

 

рублей.

3)

 

Такъ,

 

одна

 

бѣдная,

 

одѣтая

 

въ

 

рубище,

 

крестьянка

 

принесла

25

 

золотыхъ

 

полуимперіаловъ,

 

завѣіцаппыхъ

 

ей

 

отцемъ

 

на

 

богоугодныя
дѣла.

3 )

  

Одна

 

крестьянка

 

Юрьевецкаго

 

уѣзда

 

принесла

 

узелокъ

 

сереб-
ряной

 

монеты

 

па

 

50

 

руб..

 

полученный

 

ею

 

отъ

 

дѣда

 

съ

 

завѣщапіемъ

передать

 

на

 

истинно-богоугодное

 

дѣло.

4 )

  

Изъ

 

гор.

 

Ошмяпъ,

 

Вилепской

 

губерніи

 

прислано

 

было

 

25

 

руб,
съ

 

выражепіемъ

 

живѣйшаго

 

сочувствія

 

къ

 

дѣлу

 

возставовлепія

 

Бого-
явленской

 

обители.

5 )

  

Изъ

 

круппкхъ

 

ножертвованій,

 

поступившихъ

 

въ

 

день

 

закладки

Богоявленскаго

 

храма,

 

укажемъ

 

па

 

выдающіяся:

 

отъ

 

К.

 

Е.

 

Мяспикова
1

 

тысяча

 

рублей,

 

отъ

 

Н.

 

В.

 

Стоюпипа

 

1

 

тысяча

 

руб ,

 

отъ

 

А.

 

А.

 

Ака-
това

 

500

 

руб.,

 

отъ

 

Чумакова

 

300

 

руб.,

 

отъ

 

Ботпиковой

 

200

 

руб.,

 

отъ

Брюхапова

 

150

 

руб,

 

и

 

др.
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бовало

 

болыппхъ

 

издержекъ.

 

Для

 

возобновления

 

Никольской

 

цер-

кви

 

извнѣ

 

и

 

извнутри

 

оказалось

 

достаточнымъ

 

весеннее

 

и

 

лѣтпее

время

 

1865

 

г.;

    

этому

    

дѣлу

   

много

 

содѣйствовали

   

своими

 

по-

жертвованіями

   

г-жи

 

Шпгорина

 

и

 

Горняковская.

    

Тогда

 

въ

 

ней

устроенъ

 

изъ

 

полированнаго

 

дуба

    

новый

 

четырехъярусный

 

ико-

ностасъ;

 

отштукатурены

    

внутри

 

стѣны

   

и

 

росписаны

 

въ

 

алтарѣ

и

 

церкви

 

фресками;

 

поновлены

 

всѣ

 

лѣпныч

 

работы;

 

сдѣланы

 

кли-

росы

 

и

 

мозаическій

 

полъ;

    

устроены

    

три

 

крыльца

   

изъ

 

бѣлаго

камня;

 

окна

 

и

 

двери

 

сдѣлапы

    

но

 

выя;

    

кровля

 

храма

 

и

 

куполъ

покрыты

 

желѣзомъ.

    

Церковь

 

эта

 

15-го

 

сентября

  

того

 

же

 

года

освящена

 

еп.

 

Платономъ

 

и

 

соверпгавпгіяся

 

по

 

этому

 

случаю

 

тор-

жества

 

церковныя

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

монастырѣ

 

привлекли

 

всецѣ-

ло

 

вниманіе

 

современнаго

 

общества.

 

Въ

 

день

 

Воздвиженія

 

честпаго

Креста

 

Господня

 

послѣ

 

лптургіи

 

инокини

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ,

сопровождавшимъ

   

чудотворную

 

Ѳеодоровскую

 

икону

 

Богоматери,

устремились

   

изъ

 

Крестовоздвижепскаго

 

монастыря

 

въ

 

возсозида-

емый

 

Богоявленскій

 

и

 

здѣсь

 

въ

 

Никольской

 

церкви

 

совершено

 

все-

нощное

 

бдѣніе

 

съ

 

участіемъ

 

архипастыря

 

Платона.

 

Заслуживаетъ

вниманія

 

слѣдующая

    

особенность

    

при

 

совершеніи

 

литіи:

    

она

отправлена

 

была

 

не

   

въ

 

притворѣ

 

этого

 

храма,

    

но

 

внѣ

 

храма,

при

 

чемъ

 

первая

 

ектенія

   

возглашена

 

противъ

  

западпыхъ

 

вратъ

храма,

 

вторая

 

противъ

 

южныхъ,

   

третья

 

противъ

 

алтаря

 

и

 

чет-

вертая

 

противъ

 

сѣверныхъ

 

дверей

 

храма.

   

Въ

 

это

 

именно

 

время

среди

 

ночной

    

тишины

 

обширная

   

площадь

 

монастыря

    

обильно

была

 

освѣщена

 

зажженными

 

плошками,

 

расположенными

 

по

 

всей

оградѣ

 

его

 

и

 

на

 

стѣнахъ

    

колокольни,

    

а

 

вокругъ

   

Никольской

церкви

 

и

 

на

 

южной

 

сторонѣ

 

Богоявленскаго

 

собора

 

горѣли

 

свѣ-

чи

 

въ

 

разноцвѣтныхъ

 

фонаряхъ.

   

Паперть

 

и

 

средняя

 

часть

 

Ни-

кольская

 

храма

 

залиты

 

были

 

свѣтомъ

 

отъ

 

множества

 

свѣчей,

 

а

также

 

отъ

 

разноцвѣтныхъ

 

лампадъ.

 

При

 

этомъ

 

свѣтѣ

 

ярко

 

бли-

сталъ

 

дубовый

 

съ

 

позолотою

    

ивоностасъ;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

ярко

сіяли

 

на

 

многихъ

 

иконахъ

 

золотыя

 

и

 

серебряныя

 

ризы

 

съ

 

кам-

нями;

 

въ

 

ряду

 

послѣднихъ

    

по

 

особенному

 

блеску

 

своему

 

выде-

лялись

 

брилліанты

 

на

 

золотыхъ

 

ризахъ

 

мѣстныхъ

 

иконъ

 

Спаси-

теля

 

и

 

Божіей

   

Матери,

    

пожертвованныхъ

    

храмоздательницей
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E.

 

M.

 

Салтыковой

 

х)

 

(f

 

1768

 

г.).

 

На

 

слѣдующій

 

день,

 

когда

въ

 

Богоявленскомъ

 

монастырѣ

 

издревле

 

совершалась

 

намять

„ строителя

 

его

 

старца

 

Никиты",

 

послѣ

 

торжественнаго

 

шествія

архіерея

 

со

 

св.

 

мощами

 

изъ

 

Смоленской

 

церкви

 

въ

 

возобновлен-

ный

 

Никольскій

 

храмъ,

 

совершено

 

было

 

освящепіе

 

этого

 

храма,

и

 

священнослуженіе

 

въ

 

немъ

 

заключено

 

благодарпымъ

 

молеб-

ствіемъ

 

Господу

 

Богу

 

и

 

моленіемъ

 

св.

 

и

 

чудотворцу

 

Николаю.

По

 

выходѣ

 

изъ

 

новоосвященнаго

 

храма,

 

архипастыремъ

 

благо-

словлены

 

были

 

просфоры

 

и

 

ломти

 

чернаго

 

хлѣба,

 

приготовлен-

ные

 

въ

 

четырехъ

 

болыпихъ

 

вадкахъ

 

для

 

раздачи

 

богомольцамъ.

И

 

это

 

освященіе

 

храма

 

Божія

 

уже

 

по

 

самой

 

торжественной

 

сво-

ей

 

обстановкѣ

 

не

 

могло

 

не

 

произвести

 

глубоваго

 

и

 

добраго

 

впе-

чатлѣнія

 

на

 

собравшихся

 

во

 

множествѣ

 

богомольцевъ;

 

вливъ

неотразимое

 

духовное

 

утѣшеніе

 

въ

 

сердца

 

Еостромскихъ

 

граж-

данъ,

 

оно

 

сильнѣе

 

упрочило

 

надежду

 

на

 

то,

 

что

 

уже

 

недалеко

время

 

для

 

совершспія

 

священнослуженій

 

и

 

принесенія

 

молитвъ

въ

 

соборяомъ

 

Богоявленскомъ

 

храмѣ.

Въ

 

1865

 

г.

 

были

 

выведены

 

подъ

 

кровлю

 

стѣны

 

пристроекъ

въ

 

соборному

 

храму

 

съ

 

южной,

 

западной

 

и

 

сѣверной

 

стороны;

въ

 

слѣдующемъ

 

же

 

году

 

надъ

 

новыми

 

пристройками

 

въ

 

собору

устроена

 

кровля

 

и

 

покрыта

 

желѣзомъ;

 

тогда

 

же

 

устроены

 

въ

нижнемъ

 

этажѣ

 

своды

 

въ

 

боковыхъ

 

пристройкахъ

 

собора

 

съ

южной

 

а

 

западной

 

стороны;

 

быстрота

 

построекъ

 

подъ

 

неусып-

нымъ

 

надзоромъ

 

иг.

 

Маріи

 

была

 

изумительная.

 

И

 

вотъ,

 

когда

 

лѣ-

томъ

 

въ

 

1866

 

г.

 

Кострому

 

посѣтилъ

 

Государь

 

Наслѣдникъ

 

пре-

стола

 

Александръ

 

Алевсандровичъ,

 

1894

 

г.

 

20

 

овтября

 

въ

 

Бозѣ

 

по-

чившій

 

Государь

 

Императоръ,

 

дивное

 

зрѣлище

 

въ

 

Богоявленсвомъ

монастырѣ

 

представилось

 

ему

 

и

 

спутнивамъ

 

его.

 

Бывшіе

 

за

 

три

года

 

предъ

 

тѣмъ

 

свидѣтелями

 

страшнаго

 

запустѣнія

 

обители,

они

 

теперь

 

съ

 

пріятнымъ

 

чувствомъ

 

разсматривали

 

изящную

цервовь,

 

пристроенную

 

къ

 

древнему

 

собору,

 

превращенному

 

въ

алтарь.

 

Въ

 

1867

 

г.

    

съ

 

западной

 

стороны

   

устроена

  

каменная

*)

 

Въ

 

память

 

о

 

пей

 

и

 

супругѣ

 

Михаилѣ

 

въ

 

Никольскомъ

 

храмѣ

и

 

доселѣ

 

въ

 

день

 

апгела

 

послѣдняго— 6

 

сентября

 

совершается

 

заупо-

койная

 

литургія

 

и

 

предъ

 

нею

 

панихида.
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паперть

 

съ

 

желѣзною

 

крышею

 

и

 

тремя

 

крыльцами

 

изъ

 

бѣлаго

камня.

 

Тогда

 

же

 

съ

 

южной

 

стороны

 

храма

 

устроена

 

усыпаль-

ница,

 

приспособленная

 

для

 

богослуженія;

 

распорядительностью

 

не-

утомимой

 

игуменіи

 

былъ

 

очищенъ

 

весь

 

мусоръ

 

въ

 

склепахъ

 

подъ

алтаремъ

 

древняго

 

Богоявлевскаго

 

храма;

 

старые

 

надгробные

памятники

 

Щ

 

въ

 

количествѣ

 

30

 

приведены

 

въ

 

надлежащій

 

по-

рядовъ

 

и

 

покрыты

 

своими

 

древними

 

покровами.

 

Вся

 

усыпаль-

ница

 

раздѣлена

 

сводами

 

на

 

четыре

 

отдѣленія;

 

стѣны

 

и

 

своды

росписаны

 

(въ

 

1870

 

г.)

 

альфреско

 

свящ.

 

изображеніями;

 

возоб-

новлена

 

древняя

 

живопись

 

альфреско,

 

изображающая

 

посмертную

судьбу

 

души.

 

Съ

 

южной

 

стороны

 

усыпальницы

 

подъ

 

боковою

пристройкою

 

съ

 

южной

 

стороны

 

алтаря

 

на

 

лепты

 

сестеръ

 

оби-

тели

 

сооружена

 

въ

 

1867

 

г.

 

небольшая

 

церковь

 

2 )

 

во

 

имя

 

св.

великомученика

 

Никиты

 

и

 

пренодобнаго

 

Сергія

 

Радонежскаго;

она

 

освящена

 

14-го

 

сентября

 

того

 

же

 

года

 

еп.

 

Платономъ

 

Въ

рѣзномъ

 

изъ

 

чернаго

 

дуба

 

иконостасѣ

 

здѣсь

 

вставлены

 

кресто-

образно

 

малаго

 

размѣра

 

древнія

 

иконы,

 

пожертвованныя

 

мона-

хинею

 

казначеею

 

Евпраксіею

 

Ивановой)

 

(f

 

1865

 

г.).

 

По

 

всему

иконостасу

 

вложены

 

металличесвія

 

дробницы

 

съ

 

изображеніемъ

святыхъ,

 

снятыя

 

съ

 

древнихъ

 

надгробныхъ

 

поврововъ

 

въ

 

усы-

пальниц».

 

Назначеніе

 

этой

 

небольшой

 

церкви

 

по

 

преимуществу

состоптъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

въ

 

ней

 

совершать

 

ежедневно

 

заупо-

койное

 

служеніе

 

съ

 

молитвеннымъ

 

воспоминаніемъ

 

почившихъ

благотворителей

 

св.

 

обители

 

и

 

въ

 

особенности

 

приснопамятнаго

строителя

 

старца

 

Никиты,

 

гробница

 

котораго

 

предполагается

вблизи

 

мѣста,

 

занимаемаго

 

этою

 

церковію.

 

Не

 

можемъ

 

встати

не

 

упомянуть

 

здѣсь

 

о

 

томъ,

 

что

 

при

 

рытіи

 

рвовъ

 

для

 

фунда-

мента

 

пристройки

 

въ

 

сѣверозападномъ

 

углу

 

этого

 

храма

 

усмот-

рѣно

 

было

 

нисколько

 

не

 

предавшееся

 

тлѣнію

 

тѣло

 

неизвѣстнаго

по

 

имени

 

схимонаха

 

и

 

вскорѣ

 

же

 

по

 

переложеніи

 

мощей

 

на

повое

 

мѣсто

 

внутри

 

храма

 

надъ

 

ними

 

положена

 

чугунная

 

плита,

*)

 

См.

 

Приложепія

 

V.

2)

 

Впѣшпяя

 

пристройка

 

къ

 

пей

 

устроена

 

па

 

иждивепіе

 

гг.

 

Лопу-

хиныхъ,

 

прахъ

 

которыхъ

 

здѣсь

 

покоится.
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