
в

 

:

 

а

 

ао

 

.

Ê

 

II

 

il

 

Р

 

X I

 

il

 

Я

 

ИІ

 

І.І

 

А
!,OÎ

а

Выходятъ

 

1

 

и

 

15

 

чи-

селъ.

 

Цѣпа

 

за

 

годъ

5

 

рублей; отдѣльно
25

 

коп.

 

за

 

понеръ.

Годъ

 

X.

XI

Адресъ:

 

Кострома,
въ

 

Редакцію

 

Кост-
ромскихъЕпархіаль-
ныхъ

 

Вѣдомостей.

Объявления

 

иечатаются

 

но

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкоов.

 

строку

 

за

 

одпнъ

 

разъ,

 

по

 

10

 

ков.

за

 

два

 

и

  

болѣе

 

раза.

■

ОТДМЬ

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

ОІЩІАЛЬНАЯ.
—

~~

О

 

журналѣ

 

„КОРМЧІЙ".
Редакторъ

 

Московскаго

 

журнала

 

„Кормчій"

 

и

 

его

 

номощ-

никъ

 

вошли

 

съ

 

просьбой

 

къ

 

Его

 

Преосвященству

 

оказать

 

содѣй-

ствіе

 

къ

 

распространенію

 

этого

 

журнала

 

по

 

церковно-приход-

скимъ

 

школамъ,

 

а

 

равно

  

и

 

въ

  

прцходахъ

 

епархіи.

При

 

семъ

 

просители

 

присовокупляютъ,

 

что

 

для

 

церковпо-

приходскихъ

 

школъ

 

Редакдія

 

готова

 

сдѣлать

 

большія

 

уступки:

при

 

выпискѣ

 

журнала

 

за

 

прежніе

 

гоцы,

 

готова

 

сдѣлать

 

скидку

30%

 

съ

 

объявлеаной

 

цѣны

 

(4

 

р.),

 

принимая

 

п

 

пересылку

 

на

 

свой

счетъ,

 

а

 

при

 

выпнскѣ

 

не

 

мепѣе

 

20

 

экзем,

 

журнала

 

за

 

пастоящій
1896

 

годъ

 

готова

 

пазиачить

 

цѣну

 

за

 

каждый

 

экземпляръ

 

3

 

р.

60- к.,

 

вмѣсто

 

4-хъ

 

рублей.

На

 

семъ

 

прошеніи

 

дана

 

слѣдующая

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-
щенства:

 

_Объявить

 

чрезъ

 

Епархіальныя

 

Ведомости,

 

что

 

журпалъ

„КОРМЧІИ"

 

по

 

своимъ

 

ввутреиппмъ

 

достоинствамъ

 

и

 

дешевпзвѣ

заслуживаетъ

 

распространепія

 

и

 

пріобрѣтепія

 

въ

 

церковный

 

и

училпщныя

  
библіотекп.

                                             
,,
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Юрьевецкаго

 

уѣзд.

 

отдѣленія

 

Костр.

 

en.

 

учил,

 

совѣта

 

очеред-

ная

 

засѣдапія

 

въ

 

18Ï6~r.

 

имѣютъ

 

быть:

 

25

 

января,

 

15

 

февра-
ля,

 

12

 

марта,

 

18

 

апрѣля,

 

16

 

мая,

 

13

 

іюпя,

 

18

 

іюля,

 

19

 

авгу-

ста,

 

12

 

сентября,

 

17

 

октября,

 

19

 

ноября,

 

12

 

декабря, — въ

 

шесть

часовъ

 

вечера.

Чухломснаго

 

уѣзд.

 

отдѣленія

   

Костр.

  

епарх.

  

учил,

 

совѣта

въ

 

1896

 

году

 

ішѣютъ

 

быть

 

въ

 

20-е

 

число

 

каждаго

 

ыѣсяца,

 

за

искдючепіемъ

 

марта,

 

въ

 

которомъ

 

засѣдапіе

 

будетъ

 

16,

 

и

 

октя-

бря,

 

въ

 

которомъ

 

засѣдааіе

 

будетъ

 

19

 

числа.

Свѣдѣнія

   

изъ

 

Костр.

 

дух.

 

нонсисторіи.

(Дост.

  

14

 

апв.).

Вакантный

 

мѣста:

 

a)

 

священническія

 

—

 

въ

 

селахъ:

 

Верх-
немежевом

 

ь,

 

Георгіе

 

в.

 

ц.,

 

Кологр.

 

у.;

 

Тоішінѣ,

 

Варнав,

 

у.;

 

Воже-
ровѣ,

 

Кологр.

 

у.,

 

Болыпой-Вохтомѣ,

 

Чухлом.

 

у.;

 

Дресвищахъ,
Макар,

 

у.;

 

Ряполовѣ,

 

Костр.

 

у.;

 

Карпунихѣ,

 

Ветл.

 

у.;

 

Зеленовѣ,

Нерехт.

 

у. ____________

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церк.

 

старосты:

 

къ

Костромскому

 

каѳедр.

 

Успенскому

 

соберу,

 

на

 

трехлѣтіе

 

1896 —

1898

 

гг.,

 

заипмавшій

 

сію

 

должность

 

куп.

 

Петръ

 

Парам.

 

Нали-
оинъ;

 

къ

 

Христорождествепской

 

ц.

 

с.

 

Борпсоглѣбскаго,

 

Макар,
у.,

 

запаспый

 

упт.-офиц.

 

Гавріилъ

 

Жаренооъ

 

-

 

оба

 

3

 

янв.

 

1896

 

г.

Получены

 

деньги

 

за

 

Костром.

 

Еп.

 

Вѣдомости:

 

отъ

 

Христо-
рождествепской

 

ц.

 

с.

 

Малой-Соли

 

за

 

1895

 

г.

 

5

 

р.;

 

Отъ

 

Воскре-
сенской

 

ц.

 

г.

 

Буя

 

за

 

1895

 

г.

 

5

 

р.

 

О

 

семъ

 

увѣдомляются

 

прпч-

ты

 

озпачеішыхъ

 

церквей,

 

по

 

пхъ

 

желапію.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

О

 

журпалѣ

 

„Кормчій".

 

Отъ

 

Юрье-

вецкаго

 

у.

 

отд.

 

Костр.

 

епарх.

 

учил,

 

совѣта.

 

Отъ

 

Чухломскаго

 

у.

 

отд-

Костр.

 

епарх.

 

учил,

 

совѣта.

  

Свѣдѣпія

 

изъ

 

Костр.

 

дух.

 

копсисторіи.

Редакторы:

 

Семинаріи

 

Ректоръ,

 

Архимандритъ

 

Менандрг.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Доав.
 

цевіуров.

 
Января

 
9

 
дая

 
1896

 
г.

   
Кострома.

 
Въ

 
Губернской

 
Тппографін.
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4 _ОТДѢЛЪ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИДІАЛЬНАЯ.

 

Щ

Крещеніе

 

Господа

 

Іиеуеа

 

Хриета

 

въ

 

богоелужебныхъ

 

пѣеняхъ

церкви

 

православной.

ШШраздпивъ

 

Крещенія

 

Господня

 

припадлежитъ

 

еъ

 

числу

важнѣйшпхъ

 

празднпковъ

 

православной

 

церкви.

 

Соотвѣтственно

сему,

 

и

 

богослуженіе

 

въ

 

праздникъ

 

Крещенія

 

отличается

 

особою

торжественностію.

 

Разумѣемъ

 

значительное

 

число

 

паремій

 

или

чтеній

 

изъ

 

Ветхаго

 

завѣта,

 

полагаемыхъ

 

за

 

вечерней

 

наванунѣ

сего

 

праздника,

 

а

 

равно

 

водоосвящепія,

 

совершаемая

 

за

 

этой

вечерней

 

п

 

въ

 

самый

 

праздникъ.

 

И

 

самыя

 

богослужебпыя

 

пѣсни

на

 

праздникъ

 

Крещенія

 

Господня

 

отличаются

 

обиліемъ

 

бргослов-

свихъ

 

мыслей

 

и

 

назидательностію.

Эти

 

богословсвія

 

мысли

 

касаются

 

отчасти

 

исторіи

 

празд-

иичнаго

 

событія,

 

отчасти

 

значенія

 

этого

 

событія.

Прежде

 

всего

 

въ

 

ппхъ,

   

па

 

основаніп

 

евангельскаго

    

повѣ-

ствозапія

    

(Mo.

  

3,

  

1

 

—

 

17;

    

Map.

  

1,

  

1

 

—

 

12;

    

Лув.

  

3,

 

21

 

—

 

22;

Іоан.

  

1,

 

19

 

—

 

34),

 

передаются

 

обстоятельства

 

крещенія

 

Господа

но

 

съ

 

нѣкоторыми

 

дополненіями

 

въ

 

повѣствованію

 

евангелистовъ

и

 

пѣкоторымп

 

изъясненіями.

Тавъ,

 

евангелистъ

 

Матѳей,

 

наиболѣе

 

подробно

 

описыванлцій

врещеніе

 

Господне,

 

говорить

 

только,

 

что

 

вогда

 

Іисусъ

 

пришелъ

на

 

р.

 

Іорданъ

 

въ

 

Іоанну

 

вреститься,

 

то

 

Іоаннъ

 

возбраняше

 

Ему

глаголя:

 

азъ

 

требую

 

Тобою

 

креститися

 

(Мѳ.

 

3,

 

13 — 14).

 

Въ

 

бо-

гослужебпыхъ

 

пѣспяхъ

 

указывается

 

причина,

 

по

 

воторой

 

Іоаннъ

отказывался

 

крестить

 

Іисуса.

 

Въ

 

одпой

 

ивъ

 

этихъ

 

пѣсней

 

Іоанну

Крестителю

 

влагается

 

въ

 

уста

 

слѣдующее

 

обращеніе

 

въ

 

Господу

Іисусу:

 

„Видалъ

 

ли

 

кто,

 

чтобы

 

очпщалп

 

солнце,

 

свѣтлое

 

но

естеству?

 

Кавъ

 

же

 

я

 

омою

 

Тебя — сіяпіе

 

славы

 

и

 

образъ

 

при-

сносущнаго

 

Отца?

 

И

 

вавъ

 

я,

 

трава,

 

привосиусь

 

въ

 

огню

 

Твоего

Божества"

 

(1

 

троп.

 

4

 

пѣспи

 

1

 

ванопа;

 

ср.

 

1

 

троп.

 

8

 

пѣс.

 

1

ван.

 

и

 

4

 

троп,

 

на

 

освящепіе

 

воды).

 

Ремень

 

Христа,

 

разрѣшить
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который

 

Іоапнъ

 

счпталъ

 

себя

 

недостойнымъ

 

(Мрк.

 

1,

 

7;

 

Лук.

 

3,

16;

 

loan.

 

1,

 

27;

 

ср.

 

Mo.

 

3,11),

 

изъясняется,

 

кавъ

 

„союзъ

 

Сло-

ва

 

съ

 

памп"

 

(1

 

троп.

 

6

 

п.

 

ваи.).

 

Крегцепіе

 

Духомъ

 

Святымь

 

и

огпемъ,

 

усвояемое

 

Хрпсту

 

(Mo.

 

3,

 

11;

 

Лув

 

3,

 

16),

 

іізъяспяется

такъ:

 

„огнемъ

 

губптельнымъ

 

Хрпстосъ

 

врестптъ

 

противящихся

и

 

пе

 

признающнхъ

 

Его

 

Богомъ,

 

a

 

псповѣдующпхъ

 

Божество

 

Его

обповляетъ

 

Духомъ — благодатію

 

посредствомъ

 

воды,

 

избавляя

 

отъ

грѣховъ"

 

(2

 

троп.

 

6

 

п.

 

кап.).

Одна

 

черта

 

прп

 

ошісапіп

 

крещепія

 

Господня

 

въ

 

богослу-

жебныхъ

 

пѣспяхъ

 

заслужпваетъ

 

особаго

 

впиманія, — это,

 

именно,

указапіе

 

па

 

образъ

 

плп

 

способъ

 

крещепія.

 

Крещепіе

 

Господа

 

со-

вершилось

 

такъ,

 

что

 

Опъ

 

погрузился

 

въ

 

струи

 

Іордаші,

 

a

 

Іоаппъ

Крестптель

 

возложплъ

 

руку

 

па

 

главу

 

Его.

 

Это

 

ясно

 

видпо

 

нзъ

выражепіп

 

въ

 

богослужебпыхъ

 

пѣспяхъ,

 

что

 

Господь

 

„покрывается

водамп

 

іордапсвгшп",

 

что

 

Опъ

 

„воплоти

 

стояль

 

въ

 

водахъ",

 

что

Опъ

 

„превлопплъ

 

Свою

 

выю

 

къ

 

струямъ

 

іордапскпмъ",

 

что

 

„че-

ловѣкъ,

 

растлѣппый

 

грѣхомъ,

 

спогребся

 

съ

 

Словомъ

 

въ

 

струяхъ

іордапсвпхъ"

 

(2

 

троп.

 

1

 

п.

 

1

 

ван.;

 

1

 

троп.

 

7

 

п.

 

1

 

вап.;

 

1

 

троп.

1

 

п.

 

2

 

вап.;

 

2

 

троп

 

1

 

п.

 

2

 

кап.;

 

сѣдалепъ:

 

Іорданскими

 

стру-

ями

 

облооюся...).

 

Еще

 

рѣшительпѣе

 

подтверждается

 

сказанное

 

тѣ-

мп

 

мѣстамп

 

въ

 

богослужебпыхъ

 

пѣспяхъ,

 

гдѣ

 

прншшппаются

ветхозавѣтпые

 

прообразы

 

крещепія.

 

Напрііміфъ,

 

въ

 

1

 

тропарѣ

 

7

пѣспп

 

2

 

капопа

 

говорится:

 

„Прообразовавшій

 

Тебя

 

ассирійскій

пламепь

 

Ты,

 

Христе,

 

укротплъ,

 

преложпвъ

 

въ

 

росу;

 

a

 

ныііѣ,

погружаясь

 

въ

 

воду,

 

попаляешь

 

скрытаго

 

(въ

 

пей)

 

злѣйшаго

 

вра-

га,

 

влевущаго

 

па

 

путь

 

погпбелп"

 

(ср.

 

4

 

стихиру

 

па

 

хвалнтѣхъ:

„погруженія

 

ради

 

иже

 

въ

 

Богу

 

нашъ

 

восходъ

 

бываетъ").

 

Въ

 

1

тропарѣ

 

9

 

пѣспп

 

2

 

капопа

 

говорится:

 

„какъ

 

Дѣва,

 

носившая

(во

 

чревѣ)

 

огпь

 

(Божества)

 

и

 

родившая

 

свѣтоноспаго

 

Благодѣ-

теля,

 

такъ

 

п

 

струи

 

Іордана,

 

принявшія

 

(Его)

 

въ

 

себя,

 

остались

невредимы".

 

Во

 

2

 

тропарѣ

 

7

 

пѣспи

 

1

 

канона

 

переходъ

 

евреевъ

чрезъ

 

Чермпое

 

море

 

представляется

 

прообразомъ

 

врещепія

 

Гос-

подин.

Съ

 

другой

 

сторопы,

 

во

 

2

 

тропарѣ

 

8

 

пѣсни

 

1

 

канона

 

гово-

рится:

 
„Крестптель

 
съ

 
трепетомъ

 
простираетъ

 
руку,

 
но,

 
коснув-
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шпсь

 

верха

 

(главы)

 

Создателя

 

своего,

 

восвлпцаетъ

 

къ

 

Крестив-

шемуся:

 

освяти

 

меня"!

 

(ср.

 

2,

 

3

 

п

 

5

 

стпхпры

 

па

 

лптіп

 

п

 

6

стихиру

 

на

 

хвалитѣхъ).

Вмѣстѣ

 

съ

 

исторіей

 

крещепіл

 

Господня

 

въ

 

богослужеб-

ныхъ

 

пѣспяхъ

 

перѣдко

 

указывается

 

зпачепіе

 

этого

 

событія,

 

быв-

шаго

 

предметомъ

 

трепета

 

какъ

 

для

 

Крестителя

 

(2

 

троп.

 

8

 

п.

 

1

кан.;

 

ср.

 

троп,

 

па

 

освящепіи

 

воды),

 

такъ

 

п

 

для

 

апгельсвпхъ

силъ

 

(2

 

стих,

 

на

 

Господи

 

воззвахъ;

 

2

 

стих

 

па

 

хвалпт

 

;

 

1

 

троп.

7

 

п.

 

1

 

ван.).

 

Крещеніемъ

 

Господа

 

Іисуса

 

человечество

 

очпщепо

отъ

 

грѣха

 

и

 

нечистоты

 

педуга

 

Адамова.

 

Во

 

2

 

тропарѣ

 

8

 

пѣспп

2

 

капопа

 

читаемъ:

 

„Да

 

убѣлится

 

все

 

земпое

 

естество,

 

отъ

 

па-

депія

 

возводимое

 

нынѣ

 

на

 

небеса:

 

пбо

 

Словомъ,

 

Которимъ

 

все

сохраняется,

 

очистившись

 

въ

 

струящемся

 

потокѣ

 

п

 

совершеппо

омывшись,

 

оно

 

освободилось

 

отъ

 

прежнихъ

 

преірѣтеній

 

(стпх.

 

па

стиховпѣ;

 

ср.

 

ирмосъ

 

5

 

пѣс.

 

1

 

ван.;

 

1

 

троп.

 

5

 

п.

 

2

 

вап.).

 

Очи-

щенное

 

отъ

 

грѣха

 

крещеніемъ

 

Господа

 

человѣчество

 

п

 

обнови-

лось,

 

п

 

введено

 

въ

 

новую

 

жизнь

 

(2

 

троп.

 

1

 

п.

 

2

 

кан.;

 

ср.

 

сѣдал.,

2

 

стпх.

 

па

 

хвалпт.

 

и

 

1

 

троп.

  

1

  

п.

  

1

 

кан.).

Но

 

въ

 

особенности

 

врещеніе

 

Господне

 

воспѣвается

 

въ

 

бо-

гослужебпыхъ

 

пѣсняхъ,

 

какъ

 

просвѣщспіе

 

людей.

 

Пбо

 

самое

 

яв-

леніе

 

I.

 

Христа

 

міру,

 

во

 

время

 

врещепія

 

Своего,

 

было

 

зпамепіемъ

просвѣщепія

 

людей.

 

Явился

 

ecu

 

днесь

 

оселеннѣіі,

 

поется

 

въ

 

коп-

давѣ

 

праздника,

 

и

 

свѣтъ

 

Твой,

 

Господи,

 

знаменовася

 

на

 

насъ,

 

въ

разумгь

 

поющихъ

 

Тя:

 

прпшелъ

 

ecu

 

и

 

явился

 

ecu

 

Свѣтъ

 

непри-

ступный.

 

Прптомъ

 

врещеніе

 

Христа

 

было

 

образомъ

 

п

 

прпмѣ-

ромъ

 

пашего

 

врещенія,

 

которое

 

въ

 

свящ.

 

ппсапіп

 

(Евр.

 

6,

 

4)

называется

 

просвѣщеніемъ.

 

Мысль

 

о

 

томъ,

 

что

 

врещепіе

 

Гос-

подне

 

есть

 

просвѣщеніе,

 

проходить,

 

кавъ

 

краспая

 

пить,

 

по

 

всей

сововуппостн

 

богослужебныхъ

 

пѣсней

 

па

 

Крещепіе

 

Господпе.

 

Въ

1

 

тропарѣ

 

4

 

пѣсни

 

2

 

вапона

 

пѣсноппсецъ

 

обращается

 

къ

 

Кре-

стившемуся:

 

„Всесвѣтлое

 

Слово!

 

Бывъ

 

послано

 

отъ

 

Отца,

 

Ты

прпходншь

 

истребить

 

пагубное

 

владычество

 

мрака

 

п

 

псвореппть

грѣхи

 

смертпыхъ,

 

сынова

 

же

 

Своихъ

 

возвести

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Собою

крещенгемъ

 

Твоимъ,

 

Блаженный,

 

свѣтлыми

 

нзъ

 

потоковъ

 

іордап-

сеііхъ".
 

Въ
 

3
 

тропарѣ

 
1

 
пѣсни

 
1

 
канона

 
говорится,

 
что

 
Господь,
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очистившись

 

во

 

Іорданѣ

 

ради

 

тѣхъ,

 

коимъ

 

благоволилъ

 

уподо-

биться,

 

п

 

пребывъ

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

 

быль,

 

просвѣщаетъ

 

находящихся

во

 

мракѣ.

 

Отъ

 

древнихъ

 

временъ

 

па

 

языкѣ

 

церковномъ

 

Крещеніе

Господне

 

поэтому

 

зовется

 

„просвѣщепіемъ"(9оЧіар.а);

 

напр.,

 

суббота

и

 

воскресенье

 

предъ

 

Крещеніемъ

 

называется

 

субботою

 

и

 

неде-

лею

 

предъ

 

„просвѣщепіемъ",

 

а

 

суббота

 

и

 

воскресенье

 

по

 

Кре-

щеніи

 

называется

 

субботой

 

п

 

недѣлей

 

по

  

„просвѣщеніи"

  

*).

Другое

 

назвапіе

 

Крещенія

 

Господня,

 

имѣющее

 

связь

 

съ

первымъ,

 

есть

 

названіе

 

Богоявленія;

 

такъ

 

вавъ

 

событіе

 

вреще-

нія

 

Господа

 

Іисуса

 

озарило

 

человѣчество

 

болѣе

 

ярвимъ

 

свѣтомъ

богопознанія,

 

чѣмъ

 

вавое

 

доступно

 

было

 

для

 

ветхозавѣтпаго

 

чело-

вѣва:

 

въ

 

событіи

 

врещенія

 

Господня

 

торжественно

 

явили

 

Себя

людямъ

 

всѣ

 

три

 

Лица

 

Пресвятая

 

Троицы:

 

Богъ

 

Отецъ — гла-

сомъ

 

пзъ

 

облава,

 

Богъ

 

Сывъ — Своимъ

 

человѣчествомъ,

 

Богъ

Духъ

 

Святый — сошествіемъ

 

на

 

Крещаемаго

 

въ

 

видѣ

 

голубя.

 

Эта

мысль

 

и

 

выражается

 

въ

 

тропарѣ

 

праздника

 

Крещенія

 

Господня:

Во

 

Іордангь

 

крещающуся

 

Тебѣ,

 

Господи,

 

Троическое

 

явпся

 

покло-

неніе:

 

Родителевъ

 

бо

 

гласъ

 

свидптелъствоваше

 

Тебе,

 

возлюбленного

Тя

 

Сына

 

именуя,

 

и

 

Духъ

 

въ

 

видп

 

голубинѣ

 

извѣствоваше

 

слове -

ce

 

утверждеиіе.

 

Явлейся,

 

Христе

 

Боже,

 

и

 

міръ

 

просвѣщей,

 

сла-

ва

 

Тебѣ.

Нѣсколько

 

словъ

 

къ

 

руескому

 

духовенству

 

по

 

случаю

наступления

 

новаго

 

года.

аступилъ

 

новый

 

годъ,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

приблизилось

 

и

время,

 

когда

 

русское

 

духовенство

 

должно

 

будетъ

 

осуществить

 

тѣ

задачи,

 

которыя

 

возлагаетъ

 

на

 

него

 

правительство,

 

вручающее

ему

 

воспитаніе

 

и

 

обученіе

 

руссваго

 

народа

   

и

 

предоставляющее

*)

 

Въ

 

павечеріе

 

этого

 

праздника

 

въ

 

древпей

 

церкви

 

соваршаемо

было

 

крещеніе

 

оглашенныхъ;

 

почему

 

и

 

самый

 

праздникъ

 

нерѣдко

 

на-

зывался

 

праздникомъ

 

свѣтовъ

 

или

 

святыми

 

септами — названіе,

 

указы-

вающее

 

какъ

 

на

 

дѣйствіе

 

крещепія,

 

состоящее

 

въ

 

просвѣщеніи,

 

опище-

ніи

 

грѣховнаго

 

естества

 

человѣческаго,

 

такъ

 

и

 

на

 

древній

 

обычай,

 

воа-

жигать

 
при

 
крещеніи

 
множество

 
свѣчь.
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въ

 

его

 

распоряженіе

 

значительныя

 

матеріальныя

 

средства,

 

вото-

рыми

 

духовенство

 

должно

 

будетъ

 

воспользоваться

 

при

 

осуще-

ствленіи

 

возлагаемой

 

на

 

него

 

задачи.

 

Веливо

 

довѣріе

 

правитель-

ства

 

русскому

 

духовенству,

 

но

 

еще

 

болѣе

 

веливо

 

то

 

дѣло,

 

кото-

рое

 

поручается

 

ему.

 

Но

 

если

 

уже

 

и

 

прежде

 

православное

 

духо-

венство,

 

въ

 

силу

 

сознанія

 

своего

 

пастырсваго

 

долга

 

и

 

безпомощ-

ности

 

пепросвѣщеннаго

 

народа,

 

не

 

замедлило

 

откликнуться

 

на

первый

 

же

 

призывъ

 

въ

 

просвѣщенію

 

простого

 

народа,

 

обращен-

ный

 

въ

 

нему;

 

если

 

и

 

прежде

 

оно,

 

безъ

 

средствъ,

 

безъ

 

нрав-

ственной

 

поддержви

 

и

 

даже

 

при

 

враждебномъ

 

отпошеніи

 

въ

 

се-

бѣ

 

и

 

своей

 

дѣятельности

 

со

 

стороны

 

нѣвоторыхъ

 

лицъ,

 

выдаю-

щихъ

 

себя

 

за

 

друзей

 

народа,

 

успѣло

 

основать

 

на

 

всемъ

 

про-

странстве

 

пашего

 

безпредвльнаго

 

отечества

 

целые

 

десятки

 

ты-

сячъ

 

шволъ,

 

вносящихъ

 

светъ

 

въ

 

безпросветную

 

народную

 

жизнь:

то

 

уже

 

это

 

одно

 

можетъ

 

служить

 

ручательствомъ

 

за

 

то,

 

что

 

рус-

ское

 

духовенство,

 

всегда

 

вврное

 

своему

 

долгу,

 

все

 

съ

 

тою

 

же

 

лю-

бовію

 

и

 

съ

 

темъ

 

же

 

самопожертвованіемъ

 

будетъ

 

продолжать

 

и

развивать

 

вручаемое

 

ему

 

веливое

 

дело

 

просвещенія

 

народа.

 

Пусть

продолжаютъ

 

раздаваться

 

голоса

 

мнимыхъ

 

„друзей"

 

народа

 

противъ

участія

 

духовенства

 

въ

 

деле

 

обученія

 

народа;

 

пусть

 

будутъ

 

еще

долго

 

слышаться

 

ихъ

 

все

 

редеющія

 

и

 

слабеющія

 

обвиненія

 

ду-

ховенства

 

въ

 

неумЬніи

 

и

 

нежеланіи

 

учить

 

и

 

воспитывать

 

про-

стой

 

пародъ, — русское

 

духовенство

 

пе

 

должно

 

опускать

 

руки

предъ

 

этими

 

предсмертными

 

отзвуками

 

вымирающихъ

 

„просвети-

телей"

 

парода.

 

Напротивъ:

 

подкрепленное

 

веливимъ

 

доверіемъ

и

 

матеріальной

 

поддержвой,

 

православное

 

духовенство

 

должно

продолжать

 

еще

 

съ

 

большей

 

энергіей

 

тихо,

 

но

 

славно

 

начатое

веливое

 

и

 

святое

 

дело,

 

надъ

 

которымъ

 

оно

 

работаетъ

 

уже

 

не-

свольво

 

вевовъ.

 

Духовенство

 

еще

 

разъ

 

должно

 

довазать,

 

что

 

оно

можетъ

 

и

 

желаетъ

 

учить

 

народъ.

 

Оно

 

должно

 

начертать

 

на

 

сво-

емъ

 

знамени

 

слова:

 

„светъ

 

Христовъ"

 

и

 

съ

 

этимъ

 

знаменемъ.

во

 

рукахъ

 

тѣсной

 

дружиной

 

идти

 

па

 

встречу

 

народу,

 

жаждуще-

му

 

духовнаго

 

света.

 

Пролить

 

этотъ

 

свѣтъ

 

въ

 

народныя

 

массы —-

долгъ

 

пастырей

 

цервви,

 

и

 

они

 

должны

 

съ

 

любовію

 

и

 

верою

 

въ.

веливое
 

значеніе
 

своего

 
призванія

 
приложить

 
все

 
свои

 
силы

 
к^
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выполненію

 

возлагаемой

 

на

 

него

 

задачи.

 

Да

 

и

 

кому,

 

какъ

 

не

русскому

 

духовенству,

 

по

 

силамъ

 

совершить

 

веливое

 

де.то

 

про-

свещепія

 

великаго,

 

по

 

темпаго

 

русскаго

 

народа?

 

Кто,

 

вавъ

 

не

православное

 

духовенство,

 

служители

 

церЕвп

 

Христовой,

 

и

 

мо-

жетъ

 

только

 

внести

 

въ

 

народъ

 

нстинпый

 

светъ

 

Хрпстовъ,

 

про-

светить

 

его

 

душу,

 

осветить

 

его

 

разумъ

 

и

 

пріучить

 

его

 

волю

 

къ

жизни

 

по

 

вѣре

 

и

 

правде?

 

Что

 

будетъ

 

съ

 

простымъ

 

русскимъ

пародомъ,

 

если

 

какъ

 

ннбудь

 

это

 

веливое

 

дело — просвещеніе

 

его

перейдетъ

 

въ

 

руви

 

техъ,

 

которые

 

поносятъ

 

теперь

 

православ-

ное

 

русское

 

духовенство

 

за

 

его

 

стремленіе

 

воспитать

 

и

 

обучить

народъ

 

въ

 

духе

 

православной

 

веры

 

и

 

сыновней

 

преданности

 

св.

цервви?

 

Вместо

 

духовнаго

 

света — они

 

впесутъ

 

въ

 

пародъ

 

ду-

ховный

 

мракъ,

 

изъ

 

сыновей

 

церввп

 

они

 

воспитаютъ

 

ея

 

вра-

говъ,

 

—

 

вотъ

 

что

 

ожидаетъ

 

тогда

 

нашъ

 

русскій

 

народъ.

 

Во

 

имя

высшихъ

 

интересовъ

 

парода,

 

православное

 

духовенство

 

должно

поэтому

 

стать

 

на

 

страже,

 

чтобы

 

своею

 

деятельностью

 

предот-

вратить

 

его

 

отъ

 

падеиія

 

въ

 

безпросветную

 

пропасть.

 

Но,

 

пре-

дохраняя

 

современный

 

народъ

 

отъ

 

истппныхъ,

 

только

 

не

 

дру-

зей,

 

а

 

враговъ,

 

чрезъ

 

воспптапіе

 

его

 

въ

 

духе

 

православной

 

ве-

ры

 

подъ

 

сенію

 

св.

 

церкви,

 

руссЕое

 

духовенство

 

въ

 

то

 

же

 

самое

время

 

будетъ

 

работать

 

и

 

для

 

будущпхъ

 

поколепій,

 

которыя

 

по-

лучать

 

въ

 

наследство

 

отъ

 

своихъ

 

хрпстіапскп

 

воспитанныхъ

 

от-

цовъ

 

и

 

матерей

 

священный

 

заветъ — быть

 

верными

 

сынами

 

цер-

кви,

 

преданными

 

слугами

 

Царю

 

п

 

отечеству,

 

па

 

Еаковой

 

верно-

сти

 

и

 

преданности

 

будетъ

 

основываться

 

счастіе

 

и

 

благоденствіе

русскаго

 

народа

 

и

 

его

 

дальнейшее

 

правильное

 

развптіе

 

по

 

пути

прогресса

 

a

 

цивилизаціп.

 

Что

 

можетъ

 

быть

 

выше

 

п

 

святее

 

де-
ятельности,

 

какъ

 

духовное

 

обучепіе

 

и

 

воспитапіе

 

того,

 

что

 

есть

самаго

 

лучшаго

 

въ

 

народѣ:

 

его

 

души

 

п

 

разума.

 

И

 

вотъ

 

это

 

свя-

тое

 

дело

 

поручается

 

Отцомъ

 

всего

 

русскаго

 

парода

 

русскому

духовенству,

 

въ

 

полной

 

надежде,

 

что

 

оно,

 

а

 

не

 

ето

 

другой,

только

 

и

 

можетъ

 

выполнить

 

эту

 

великую

 

деятельность.

 

Русское

духовенство,

 

облеченное

 

тавимъ

 

высокпмъ

 

доверіемъ,

 

должпо

ясно

 

сознать

 

всю

 

важность

 

ожидающей

 

его

 

въ

 

новомъ

 

году

 

де-

ятельности,
 

за
 

которую
 

теперь
    

оно
 

должно
 

будетъ
   

давать
 

под-
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ный

 

отчетъ

 

предъ

 

своимъ

 

отечествомъ,

 

ввѣряющивъ

 

ему

 

своихъ

дѣтей,

 

свои

 

лучшія

 

надежды,

 

свою

 

будущность.

 

Если

 

духовенство

и

 

прежде,

 

безъ

 

средствъ,

 

успѣло

 

покрыть

 

русскую

 

землю

 

густою

сѣтыо

 

школъ, — то

 

тѣмъ

 

больше

 

оно

 

должно

 

приложить

 

стара-

ніе

 

къ

 

учебному

 

дѣлу

 

въ

 

повомъ

 

году,

 

когда

 

его

 

труды

 

уже

 

не

будутъ

 

такъ

 

отвлекаться

 

отъ

 

прямого

 

дѣла

 

заботами

 

о

 

матері-

альпомъ

 

обезпечепіп

 

школъ.

 

Въ

 

пастоящее

 

время

 

все

 

или

 

почти

все

 

въ

 

рукахъ

 

русскаго

 

духовенства,

 

чѣмъ

 

можетъ

 

обусловли-

ваться

 

успѣшпое

 

развитіе

 

просвѣщенія

 

народа,

 

и

 

русское

 

обще-

ство

 

въ

 

правѣ

 

теперь

 

будетъ

 

предъявить

 

болѣе

 

строгія

 

требо-

вапія

 

къ

 

духовенству

 

при

 

выполненіп

 

пмъ

 

просвѣтптельныхъ

 

за-

дачъ.

 

Поэтому,

 

каждый

 

духовный

 

дѣятель

 

на

 

нпвѣ

 

народной

 

дол-

женъ

 

ясно

 

проиикпуться

 

сознапіемъ

 

великой

 

отвѣтственности

предъ

 

русскішъ

 

обществомъ

 

за

 

вручаемое

 

ему

 

дѣло

 

и

 

съ

 

помо-

щію

 

Божіей

 

приступить

 

въ

 

повомъ

 

году

 

къ

 

святому

 

труду

 

на

благо

 

своего

 

отечества.

 

Да

 

пе

 

будетъ

 

среди

 

пасъ

 

дѣятелей

 

„лѣ-

пивыхъ

 

п

 

лукавыхъ",

 

могущпхъ

 

запятнать

 

своею

 

бездеятель-

ностью

 

великое

 

служепіе

 

пстпппыхъ

 

честныхъ

 

тружениковъ

 

на

пивѣ

 

пародпой.

 

У

 

русскаго

 

духовенства

 

еще

 

много

 

враговъ;

 

по-

этому

 

ему

 

особенно

 

должно

 

быть

 

осторожпымъ

 

п

 

вннмательнымъ

къ

 

себѣ

 

и

 

къ

 

своей

 

просвѣтптельпон

 

дѣятельпоетп.

 

Долгъ

 

каж-

даго

 

пзъ

 

духовепства

 

поддерживать

 

слабыхъ

 

соработниковъ,

 

ру-

ководить

 

братскими

 

совѣтамп

 

неопытныхъ

 

и

 

искоренять

 

изъ

 

сво-

ей

 

среды

 

всѣхъ,

 

кто

 

окажется

 

педостойно

 

призванпымъ

 

къ

 

вели-

кому

 

служепію.

 

Настанетъ

 

время,

 

когда

 

потомство

 

произнесетъ

свой

 

судъ

 

падъ

 

просвѣтительпой

 

дѣятельностыо

 

современнаго

русскаго

 

духовенства.

 

Постараемся

 

же,

 

чтобы

 

этотъ

 

судъ

 

былъ

такъ

 

же

 

великъ

 

и

 

святъ.

 

какъ

 

велико

 

п

 

свято

 

дѣдо,

 

вручаемое

намъ,

  

(Церк.

 

Вѣстнжъ).

_______

■

to
   

■

   
-
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ПРИХОДСКАЯ

 

СМУТА.
РАЭСКАВЪ

 

*).

ѵ.

Въ

 

воскресенье

 

на

 

вечерній

 

чай

 

я

 

отправился

 

къ

 

о.

 

Пор-

фирью,

 

потому

 

что

 

матушка

 

послѣ

 

обѣднп

 

нарочно

 

остановила

меня

 

п

 

стала

 

пенять,

 

что

 

я

 

ихъ

 

забылъ,

 

хотя

 

это

 

вовсе

 

было

несправедливо.

 

Я,

 

напротивъ,

 

опасался,

 

не

 

надоѣлъ

 

лп

 

очень

своими

 

частыми

 

посѣщеніями.

 

Притомъ

 

же

 

зачѣмъ

 

давать

 

пищу

досужимъ

 

языкамъ!

 

Мои

 

частые

 

визиты

 

могли

 

быть

 

поняты

 

въ

связи

 

съ

 

именемъ

 

Тани,

 

а

 

я

 

не

 

желалъ

 

этого.

 

Однако

 

я

 

далъ

слово

 

матушкѣ

 

зайти

 

къ

 

нимъ

 

подъ

 

вечерокъ.

Въ

 

селѣ

 

замѣчалось

 

праздничное

 

бездѣйствіе.

 

Крестьяне

кучками

 

сидѣли

 

подъ

 

окнами

 

своихъ

 

избъ,

 

группируясь

 

по

 

полу

и

 

возврасту.

 

Вотъ

 

на

 

завалинкѣ

 

степенные

 

старички

 

вели

 

меж-

ду

 

собою

 

тихій

 

разговоръ,

 

ыожетъ

 

быть,

 

про

 

старое

 

время,

 

когда

жизнь

 

была

 

еще

 

не

 

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

вихъ,

 

a

 

всецѣло

 

пмъ

 

принадле-

жала.

 

Другую

 

завалинку

 

обсѣли

 

бабы.

 

У

 

нихъ

 

не

 

разговоръ,

 

а

 

гулъ

какой-то

 

стоялъ

 

отъ

 

нѣсколькихъ

 

голосовъ

 

вмѣстѣ.

 

Самый

 

боль-

шой

 

кружокъ

 

составляла

 

молодежь.

 

Дѣвицы

 

грызли

 

сѣмянки.

Парни

 

забавлялись

 

между

 

собою,

 

неуклюже

 

повертывая

 

другъ

друга,

 

и

 

старались

 

сдѣлать

 

это

 

невзначай.

 

Часто

 

зазѣвавшійся

не

 

удерживалъ

 

равновѣсія

 

отъ

 

такой

 

шутки,

 

и

 

это

 

у

 

всѣхъ

 

вы-

зывало

 

громкій

 

смѣхъ.

Мпѣ

 

пришлось

 

идти

 

мимо

 

трактира.

 

Оттуда

 

въ

 

открытыя

окна

 

слышался

 

гулъ

 

смѣшанпыхъ

 

голосовъ,

 

брякъ

 

посуды.

 

Пе-

редъ

 

трактиромъ

 

стояла

 

тоже

 

изрядная

 

кучка

 

мужиковъ,

 

значи-

тельно

 

уже

 

охмѣлѣвшихъ.

 

Я

 

разслушалъ

 

ихъ

 

разговоръ.

 

Гово-

рили

 

о

 

прочитанномъ

 

указѣ.

—

  

Ужь

 

больно

 

скупъ

 

сталъ,

 

отецъ-то

 

Порфирій,

 

говорилъ

одинъ.

—

  

Да

 

вѣдь

 

приказъ

 

вышедъ,

 

заступился

 

другой.

Продолжевіе. См. 1895 г. №№ 18, 21; 1896 г. № 1.
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—

   

Что

 

намъ

 

приказъ?

 

А

 

онъ

 

попотчуй;

 

нѣшто

 

навалимся.

Чай

 

гоститъ

 

у

 

насъ

 

самъ-то,

 

сказалъ

 

первый.

—

   

Зажились,

 

братцы,

 

эти

 

попы,

 

Пора

 

бы

 

честь

 

знать,

 

вто-

рилъ

 

ему

 

третій.

—

   

И

 

отъ

 

насъ

 

дождутся

 

чести.

—

   

Все

 

ли,

 

братцы,

 

имъ

 

потачку

 

давать.

—

   

Поучить

 

надо...

 

Долговолосые...

—

  

А

 

ты

 

не

 

кипятись!

 

что

 

онъ

 

тебя

 

изобидѣлъ?

—

   

А

 

то

 

и

 

изобидѣлъ,

 

что

 

зерна

 

не

 

дамъ.

—

   

Это,

 

робя,

 

учитель

 

новый

 

идетъ,

 

показалъ

 

одинъ

 

му-

жикъ

 

на

 

меня. — Наше

 

вамъ

 

почтеніе!

Онъ

 

снялъ

 

сбитый

 

на

 

затылокъ

 

вартузъ

 

и,

 

кавъ-то

 

смѣшно

разставивъ

 

ноги,

 

изобразилъ

 

нѣчто

 

вродѣ

 

поклона.

 

Замѣтивъ

меня,

 

всѣ

 

попритихли

 

и

 

дали

 

пройти.

—

   

Поди,

 

къ

 

попу

 

идетъ.

 

Вотъ

 

его

 

такъ

 

угоститъ,

 

загово-

рилъ

 

кто-то

 

изъ

 

толпы

 

громко,

 

очевидно

 

съ

 

цѣлью,

 

чтобы

 

я

разслышалъ.

—

   

Эй,

 

господинъ!

 

господинъ

 

учитель!

 

отгани

 

загадку...

Я

 

сначала

 

хотѣлъ

 

остановиться,

 

думалъ

 

и

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

нужда

 

до

 

меня,

 

но,

 

услыхавъ

 

про

 

загадку,

 

прибавилъ

 

шагу.

—

   

Загадку

 

отгани,

 

господинъ!

 

не

 

унимался

 

пьяный. — Безд-

на

 

бездну

 

призываетъ,

 

усиливалъ

 

онъ

 

голосъ.

Толпа

 

одобрительно

 

разсмѣялась.

—

  

Это

 

попъ

 

попа

 

въ

 

гости

 

зоветъ,

 

крикнулъ

 

мнѣ

 

въ

 

до-

гонву

 

тотъ

 

же

 

голосъ.

Смѣхъ

 

и

 

шумъ

 

усилился.

 

Но

 

я

 

уже

 

подходилъ

 

къ

 

дому

о.

 

Порфирья.

У

 

батюшки

 

я

 

засталъ

 

гостей.

 

Были

 

земскій

 

начальникъ

Иванъ

 

Нпколаевичъ

 

Осетровъ

 

и

 

Василій

 

Петровичъ

 

Нащокинъ —

здѣшній

 

помѣщикъ.

Мнѣ

 

раньше

 

уже

 

приходилось

 

слышать

 

кое-что

 

объ

 

Осе-

тровѣ.

 

Онъ

 

штабсь-капитанъ

 

въ

 

отставкѣ,

 

родился

 

въ

 

Калугѣ;

имѣнье

 

его

 

также

 

гдѣ-то

 

блпзъ

 

Калуги,

 

по

 

и

 

въ

 

N — скомъ

 

уѣз-

дѣ

 

есть

 

небольшое

 

количество

 

земли,

 

хотя

 

безъ

 

усадьбы.

Коренные

 
N — скіе

 
помѣщики,

 
сдышалъ

 
я,

 
были

 
въ

 
большой
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обидѣ,

 

когда

 

при

 

назначеніи

 

земскихъ

 

начальниковъ

 

ихъ

 

обошли,

а

 

прислали

 

новыхъ

 

личностей,

 

изъ

 

дальнихъ

 

губерній.

 

Нащо-

кинъ — прежній

 

мировой

 

судья,

 

былъ

 

вполнѣ

 

увѣренъ

 

въ

 

томъ,

что

 

будетъ

 

зеыскимъ.

 

Но

 

ожиданія

 

не

 

сбылись.

 

Правительство,

можетъ

 

быть,

 

полагало,

 

что

 

повое

 

учреждепіе

 

при

 

старыхъ

 

дѣя-

теляхъ

 

едвали

 

будетъ

 

новымъ,

 

а

 

потому

 

и

 

позаботилось

 

съ

 

но-

вой

 

реформой

 

выдвинуть

 

рядъ

 

и

 

новыхъ

 

лицъ.

 

Такимъ-то

 

обра-

зомъ

 

Осетровъ

 

и

 

появился

 

въ

 

И —нѣ.

Осетровъ

 

ревностно

 

взялся

 

за

 

дѣло

 

и

 

прежде

 

всего

 

подтя-

нулъ

 

волоетныя

 

правленія.

 

Дѣйствптельно,

 

было

 

что

 

и

 

подтя-

нуть.

 

Опущепія

 

и

 

злоупотребленія

 

были

 

зачастую.

 

Половина

 

вы-

борпыхъ,

 

уходя

 

на

 

промыслы,

 

на

 

сходы

 

не

 

являлась.

 

За

 

пихъ

приходили

 

подставныя,

 

нанятыя

 

личности

 

и

 

по

 

большей

 

части

такія,

 

что

 

или

 

были

 

безгласны,

 

пли

 

же

 

больше

 

понимали

 

толвъ

въ

 

водвѣ,

 

чѣмъ

 

въ

 

нуждахъ

 

волости.

 

Рѣдко

 

сходы

 

и

 

въ

 

особен-

ности

 

денежныя

 

раскладки,

 

назначеніе

 

жалованья

 

ппсарямъ,

 

сто-

рожамъ

 

обходились

 

безъ

 

вина.

 

Випа

 

требовали

 

тутъ

 

же

 

въ

 

пра-

вленьи,

 

и

 

часто

 

шелъ

 

самый

 

постыдный

 

торгъ

 

о

 

лишней

 

чугункѣ.

Волостной

 

судъ

 

также

 

не

 

обходился

 

порой

 

безъ

 

вина.

 

Осетровъ

завелъ

 

лучшіе

 

порядки

 

и

 

зорко

 

слѣдплъ

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

не

пропивалась

 

мірская

 

копѣйка

 

въ

 

видѣ

 

лѣса,

 

поженъ

 

и

 

другого

общественнаго

 

имущества.

 

Правда,

 

крутеньки

 

были

 

его

 

мѣры

 

и

не

 

по

 

вкусу

 

приходились

 

онѣ

 

мужпчкамъ;

 

но

 

что

 

дѣлать,

 

если

лекарство

 

горьковато

 

на

 

вкусъ?

 

на

 

то

 

оно

 

и

 

лекарство.

 

Самъ

Петръ

 

Гордѣичъ

 

не

 

разъ

 

былъ

 

„па

 

высѣдкѣ"

 

за

 

несвоевремен-

ныя

 

взыскапія

 

по

 

суду.

 

Рѣдкій

 

изъ

 

сельскихъ

 

властей

 

не

 

былъ

оштрафованъ.

 

Осетровъ

 

широко

 

понималъ

 

свои

 

обязанностп.

 

Онъ

даже

 

нерѣдко

 

посѣщалъ

 

и

 

трактиръ,

 

не

 

въ

 

мѣру

 

охмѣдѣвшихъ

отаравлялъ

 

въ

 

„арестантскую"

 

до

 

вытрезвленія,

 

подвергалъ

 

штра-

фу

 

за

 

матерное

 

слово

 

въ

 

публпчномъ

 

мѣстѣ,

 

па

 

улицѣ.

Волостной

 

сходъ

 

въ

 

присутствіп

 

Осетрова

 

былъ

 

неузнаваемъ.

Крикунамъ

 

ничего

 

не

 

оставалось

 

дѣлать.

 

Въ

 

пачалѣ

 

схода

 

шла

повѣрка

 

выборныхъ,

 

потомъ

 

Осетровъ

 

излагалъ

 

сущность

 

дѣла,

приказывалъ

 

писарю

 

составить

 

прпговоръ,

 

и

 

всѣ

 

покорно

 

давали

голоса.

 
Правда,

  
обидно

 
было

 
мужичкамъ

 
такое

 
пассивное

 
нови-
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новеніе;

 

иные,

 

болѣе

 

смѣлые,

 

пытались

 

и

 

возражать,

 

но

 

не

 

встрѣ-

чали

 

поддержки

 

отъ

 

другпхъ,

 

пли

 

возражали

 

тамъ,

 

гдѣ

 

возра-

жепія

 

были,

 

пожалуй,

 

излишпп,

 

а

 

такъ

 

больше

 

для

 

куражу.

Тогда

 

Осетровъ

 

ясно,

 

толково

 

объяснялъ,

 

почему

 

они

 

неспра-

ведливы,

 

и

 

его

 

авторитета

 

росъ,

 

a

 

мужицвіе

 

авторитеты

 

падали.

Пытался

 

Осетровъ

 

вмѣшиваться

 

я

 

въ

 

семейную

 

жизнь

крестьянъ:

 

запрещалъ,

 

напр.,

 

раздѣлы,

 

сводплъ

 

врозь

 

живущихъ

супруговъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

въ

 

этой

 

области,

 

кажется,

 

не

 

пользовался

успѣхомъ.

Съ

 

виду

 

высокій,

 

полпый,

 

съ

 

большими

 

казацкими

 

усамп,

коротко

 

остриженными

 

волосами,

 

онъ

 

вдобавокъ

 

сохранплъ

 

воен-

ную

 

выправку.

 

Можетъ

 

быть,

 

его

 

внешность

 

значительно

 

содей-

ствовала

 

и

 

его

 

успѣху

 

по

 

должности.

 

Если

 

такъ,

 

то

 

Нащокппъ

много

 

бы

 

потерялъ

 

въ

 

глазахъ

 

мужпковъ.

 

Небольшой,

 

блѣдный,

изысканно

 

вѣжливый,

 

тихій,

 

онъ

 

представлялъ

 

полный

 

контрастъ

съ

 

Осетровымъ.

Пили

 

чай.

 

Я

 

познакомился

 

съ

 

аристократами

 

И — па

 

и

 

под-

сѣлъ

 

къ

 

чайному

 

столу.

 

И

 

здѣсь

 

разговоръ

 

былъ

 

все

 

о

 

томъ

 

же

указѣ.

—

   

Я

 

противъ

 

неожиданвыхъ

 

и

 

рѣзкихъ

 

перемѣнъ,

 

тихо

говорплъ

 

Нащокинъ, — и

 

потомъ

 

не

 

вижу

 

спапванья

 

въ

 

этихъ

угощепіяхъ.

—

   

Но

 

что

 

церемониться

 

съ

 

мужиками?

 

рѣзко

 

перебилъ

земскій. — Отмѣнить

 

угощенія,

 

и

 

дѣло

 

съ

 

концомъ.

—

   

Вамъ

 

можно

 

не

 

церемониться,

 

Иванъ

 

Николаевичъ,

 

за-

думчиво

 

сказалъ

 

о.

  

Порфирій.

—

   

А

 

вамъ

 

что

 

за

 

нужда,

   

батюшка?

О.

 

Порфирій

 

не

 

сталъ

 

ему

 

объяснять,

 

но

 

по

 

лицу

 

его

 

бы-

ло

 

видно,

 

что

 

онъ

 

могъ

 

бы

 

указать

 

именно

 

нужду

 

какую-то.

—

   

Не

 

согласенъ

 

и

 

я

 

съ

 

вами,

 

Иванъ

 

Николаевичъ,

 

опять

возразил*

 

Нащокинъ. — Безцеремонное

 

обращеніе

 

не

 

для

 

всякаго

возможно.

 

О.

 

Порфирій — не

 

пачальникъ

 

въ

 

приходѣ.

 

Ихъ

 

взаим-

ный

 

отношенія

 

скорѣй

 

семейныя.

 

Подобныя

 

отношенія

 

и

 

у

 

насъ

существовали

 

во

 

времена

 

крѣпостного

 

права.

 

Помню

 

я

 

еще

 

ре-

бенкомъ,

 
вакъ

 
въ

 
праздникъ

 
крѣпостпые

 
шли

 
съ

 
поздравленіемъ



40

къ

 

отцу.

 

Отецъ

 

подносилъ

 

мужикамъ

 

по

 

чарвѣ,

 

а

 

мать

 

дѣлила

гостинцами

 

женщинъ.

 

И

 

какъ

 

тѣ

 

довольны

 

были!

 

Быть

 

можетъ,

за

 

эти

 

чарки

 

и

 

горсти

 

орѣховъ

 

не

 

мало

 

прощалось

 

намъ

 

и

 

обидъ,

допущенныхъ

 

по

 

человѣческой

 

слабости.

 

Ужели

 

это

 

спаивапье

было?

О.

 

Порфирій

 

молча

 

слушалъ

 

Нащокина,

 

но

 

трудно

 

было

угадать,

 

согдасепъ

 

ли

 

онъ

 

былъ

 

съ

 

высказаннымъ

 

мнѣніемъ.

—

   

То

 

было

 

и

 

прошло,

 

махнулъ

 

пухлой

 

рукой

 

Осетровъ. —

А

 

теперь

 

народъ

 

безобразить

 

сталъ,

 

и

 

надо

 

его

 

сдержать.

 

Му-

живъ

 

часто

 

своей

 

пользы

 

не

 

понимаетъ,

 

онъ

 

еще

 

не

 

вышелъ

изъ

 

дѣтскаго

 

состояпія

 

и

 

требуетъ

 

няньки.

 

Поэтому,

 

что

 

ему

вредно,

 

то

 

нужно

 

запретить,

 

положительно

 

запретить.

 

Вредно

ему

 

въ

 

праздники

 

деньги

 

пропивать,

 

и

 

праздники

 

надо

 

пзмѣнить.

Полагаю,

 

о.

 

Порфирій,

 

разгулъ

 

и

 

не

 

вяжется

 

съ

 

церковнымъ

празднивомъ?

 

Слѣдуетъ

 

оставить

 

муживу

 

тольво

 

церковный

 

празд-

нпкъ,

 

а

 

разгулъ

 

запретить.

 

А

 

то

 

представьте, — Осетровъ

 

обра-

тился

 

ко

 

мнѣ,

 

какъ

 

къ

 

человѣку

 

новому

 

въ

 

И — нѣ,

 

—

 

ужь

 

хоть

бы

 

одинъ

 

праздникъ

 

въ

 

году

 

дѣлалп,

 

а

 

то

 

ухитрятся

 

дважды

сдѣлать.

 

Было,

 

напр.,

 

у

 

нихъ

 

градобитіе

 

или

 

падежъ

 

скота,

 

по

этому

 

случаю

 

учредятъ

 

крестный

 

ходъ,

 

иконы

 

подымутъ...

 

А

 

на-

ѣдутъ

 

зятья

 

на

 

богомолье,

   

и

 

опять

 

пойдетъ

 

пьянство.

О.

 

Порфирій

 

молчалъ

 

и

 

думалъ.

—

   

Крутыми

 

мѣрами,

 

не

 

справившись

 

съ

 

мнѣніемъ

 

сампхъ

муживовъ, — заговорилъ

 

Нащокинъ, —

 

вы

 

настроите

 

ихъ

 

положи-

тельно

 

враждебно.

—

   

Посердятся,

 

а

 

потомъ

 

поймутъ,

 

возразилъ

 

земскій.

 

Да-

же

 

рады

 

будутъ,

 

когда

 

увидятъ,

 

что

 

у

 

нихъ

 

въ

 

карманѣ

 

оста-

лись

 

рубли,

 

обреченные

 

на

 

прогулъ.

—

   

Посмотримъ,

 

недовѣрчиво

 

покачалъ

 

головой

 

Нащокинъ. —

Устройте

 

по-вашему.

—

   

Считаю

 

долгомъ

 

своимъ,

 

обязанностью;

 

намъ

 

намѣчена

широкая

 

программа,

 

не

 

безъ

 

гордости

 

сказалъ

 

Осетровъ.

Разговоръ

 

перешелъ

 

на

 

другое.

 

Матушка

 

стала

 

потчевать

насъ

 

вареньями

 

и

 

сухариками

 

„своего

 

собственнаго

 

издѣлія",

какъ

 

она

 

говорила.

 

Осетровъ

 

началъ

 

шутить

 

съ

 

Таней;

 

онъ

 

былъ
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холостой

 

человѣкъ.

 

Я

 

завелъ

 

разговоръ

 

съ

 

Нащокинымъ

 

о

 

шко-

лѣ,

 

коснулся,

 

конечно,

 

вопроса

 

и

 

о

 

ночлекномъ

 

помѣщеніи.

—

   

Недурно

 

было

 

бы,

 

сказалъ

 

на

 

это

 

Василій

 

Петровичъ. —

Попросите,

 

попросите

 

мужичковъ,

 

растолкуйте

 

имъ,

 

можетъ,

 

и

согласятся,

 

а

 

чтобы

 

имъ

 

полегче

 

было,

 

и

 

я

 

приму

 

участіе,

 

обра-

довалъ

 

онъ

 

меня, — изъ

 

моей

 

дачи

 

могутъ

 

они

 

и

 

дровъ

 

взять

 

для

ночлежной

 

квартиры.

—

   

Что

 

такое?

 

присталъ

 

въ

 

разговору

 

Осетровъ

И

 

когда

 

я

 

объяснилъ

 

ему

 

дѣло,

   

то

 

и

 

онъ

 

сказалъ:

—

   

Отлично.

 

Приходите

 

въ

 

среду

 

па

 

сходъ,

 

я

 

все

 

дѣло

устрою,

 

у

 

меня

 

пи

 

одинъ

 

не

 

пивнетъ.

Я

 

сдержанно

 

поблагодарилъ

 

Осетрова.

 

Признаюсь,

 

его

 

вмѣ-

шательство

 

было

 

для

 

меня

 

вепріятно.

 

Ужели

 

мужикъ

 

самъ

 

по

себѣ

 

ужь

 

нп

 

до

 

чего

 

хорошаго

 

и

 

не

 

можѳтъ

 

додуматься?

 

Все

изъ-подъ

 

страха,

 

все

 

по

 

принуждение..

 

Но

 

отказаться

 

отъ

 

услу-

ги

 

Осетрова

 

было

 

тоже

 

неловко

 

и

 

даже

 

опасно.

 

Пожалуй,

 

чего

добраго,

 

и

 

затормозить

 

дѣло,

 

коли

 

захочетъ.

 

При

 

его

 

же

 

содѣй-

ствіи,

 

я

 

зналъ,

 

что

 

уснѣхъ

 

былъ

 

обезпеченъ.

 

На

 

чемъ

 

остано-

виться?

 

какъ

 

поступить?

VI.
Въ

 

среду

 

сама

 

судьба

 

поспѣшила

 

мнѣ

 

на

 

выручку.

 

Я

 

на-

канунѣ

 

простудился,

 

и

 

голова

 

болѣла

 

у

 

меня

 

весь

 

день,

 

слегка

знобило,

 

во

 

всемъ

 

тѣлѣ

 

была

 

слабость.

 

Ужь

 

не

 

расхвораться

 

бы?

Пустяки!

 

все

 

скоро

 

пройдетъ.

 

Зато

 

безо

 

всякой

 

лжи

 

скажу

 

Осе-

трову,

 

что

 

пе

 

могъ

 

придти

 

на

 

сходъ,

 

хворалъ.

 

Впрочемъ,

 

онъ,

вѣроятпо,

 

и

 

забылъ

 

про

 

ночлежную.

 

Я

 

и

 

самъ

 

не

 

понимаю,

 

по-

чему

 

мнѣ

 

не

 

хотѣлось

 

воспользоваться

 

услугой

 

Осетрова.

 

Каза-

лось

 

ли

 

осворбительнымъ

 

его

 

безцеремонное,

 

принудительное

обращеніе

 

съ

 

мужиками?

 

или

 

же

 

страдало

 

мое

 

личное

 

самолю-

біе:

 

было

 

непріятно,

 

что

 

у

 

меня

 

Осетровъ

 

какъ-то

 

похищалъ,

удовольствіе

 

докончить

 

первое

 

задуманное

 

мною

 

дѣдо

 

для

 

поль^

зы

 

мужива.

Я

 

то

 

ложился

 

на

 

койку,

 

то

 

не

 

безъ

 

труда

 

подсаживался;

въ

 
окну.

 
Отсюда

 
было

 
видно

 
правленье.

    
Уже

 
съ

 
ранняго

 
уцраі
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мужики

 

входили

   

и

   

выходили

 

изъ

 

него.

 

Часовъ

 

въ

 

одиннадцать,

я

 

видѣдъ,

   

прошелъ

 

туда

 

Осетровъ.

    

Въ

 

часъ

 

сходъ

 

окончился.

Шумная

 

толпа

 

ирошла

 

мимо

 

моихъ

 

оконъ,

 

оживленно

 

разговаривая.

Вечеромъ

 

сторожъ

 

Акундинычъ

 

впесъ

 

самоваръ.

—

   

Погрѣйтесь,

 

Павелъ

 

Петровичъ,

 

пораспартесь,

 

ласково

заговорилъ

 

онъ, — сбросьте

 

хмару-то!

 

Что

 

это

 

только

 

съ

 

вами

приключилось?

 

пригоже

 

ли

 

молодцу

 

хворать...

—

   

Пустяки,

 

Акупдинычъ,

 

пройдетъ;

 

завтра,

 

какъ

 

встрепан-

ный,

 

встану.

—

  

Дай-то

 

Господи!.,.

 

Тамъ

 

Акулина

 

отъ

 

батюшки

 

прихо-

дила,

 

варенья

 

принесла,

 

свазываетъ, — матушка

 

прислала.

 

Кис-

ленькое

 

отъ

 

лихомапви-то

 

помогаетъ.

—

   

Велѣлъ

 

ли

 

ты

 

поблагодарить

 

матушку?

—

   

Кавже,

 

вакже...

 

Наказывалъ

 

Акулинѣ,

 

чтобы

 

спасибо

сказала.

Меня

 

тронуло

 

чуть

 

не

 

до

 

слезъ

 

такое

 

участіе

 

добрыхъ

 

лю-

дей.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

болѣзпи

 

нервы

 

были

 

напряжены

 

до

 

край-

ности.

 

А

 

я

 

одинъ — одинешенекъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

вдали

 

отъ

родныхъ...

—

   

Не

 

знаешь

 

ли,

 

Акундинычъ,

 

о

 

чемъ

 

сходъ

 

былъ?

 

спро-

силъ

 

я.

—

  

Доподлинно

 

не

 

знаю,

 

сказываютъ, — о

 

магазеяхъ.

 

Еще

на

 

душу

 

говорятъ

 

наложили;

 

теперь-де

 

нужно

 

по

 

четверти

 

со-

бирать,

 

а

 

было

 

по

 

пяти

 

четвериковъ.

 

Да

 

какую-то

 

ночлежную

велѣли

 

сдѣлать.

 

Только

 

я

 

не

 

понимаю,

 

въ

 

чему...

 

Идетъ

 

мимо

Пѣстунъ.

 

„Ну,

 

говорить,

 

Акундинычъ,

 

теперь

 

на

 

двухъ

 

полови-

нахъ

 

хозяиномъ

 

будешь:

 

здѣсь

 

въ

 

училищѣ,

 

и

 

въ

 

ночлежной,

говорить.

 

Я:

 

какъ

 

такъ?

 

какая

 

тамъ

 

пачлежная?

 

говорю...

 

Да

самоваръ-то

 

ушелъ.

 

Такъ

 

и

 

прошелъ

 

Пѣстунъ...

 

Вотъ

 

я

 

вамъ

варенье-то

 

подамъ.

 

Малинка,

 

кажись,

 

сварена.

Онъ

 

пошелъ

 

па

 

кухню

 

и

 

чрезъ

 

минуту

 

вернулся

 

съ

 

вареньемъ.

—

   

Забылъ

 

еще

 

сказать,

 

спохватился

 

Акундинычъ,

 

съ

 

празд-

никами

 

мужики

 

порѣпшли.

—

   

Какъ

 

порѣшили?

 

сами?

—

   
Баста,

 
теперь

 
приговоры

   
по

   
деревпямъ:

    
праздниковъ
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отнюдь

 

не

 

сбирать,

 

одно

 

богомолье

 

чтобы

 

было.

 

А

 

кто

 

сберетъ,

штрафъ

 

сказываютъ.

 

Кто

 

самъ

 

напьется

 

или

 

изъ

 

чьей

 

избы

 

пья-

ный

 

выйдетъ,

 

штрафъ

 

три

 

рубля.

—

   

Сами

 

мужики

 

додумались

 

до

 

этого?

 

спросилъ

 

я

 

Авун-

диныча.

—

   

Гдѣ

 

самимъ,

 

покачалъ

 

головой

 

сторожъ.

—

   

Предложилъ

 

земскій.

 

„Наше-де

 

желаніе,

 

для

 

вашей-де

пользы", — я

 

это

 

самъ

 

слышалъ,

 

зашелъ

 

въ

 

правленье,

 

да

 

и

 

на-

велъ

 

ухо

 

у

 

дверей.

 

Нынче,

 

окромя

 

выборныхъ,

 

никого

 

и

 

не

 

пу-

щаютъ

 

на

 

сходъ-то.

 

Мужикамъ.

 

видать,

 

не

 

больно

 

хотѣлось.

Теперь

 

ругаются

 

и

 

батюшку

 

о.

 

Порфирья

 

прививяютъ:

 

„это-де

онъ

 

земскаго

 

подослалъ".
—

   

Но

 

вѣдь

 

не

 

силой

 

заставляли

 

мужиковъ

 

писать

 

при-

говоръ?

 

возразилъ

 

я.

—'

 

Вѣстимо,

 

что

 

не

 

силой,

 

продолжалъ

 

Акундинычъ. — Да

вишь

 

врасплохъ

 

зомскій-то

 

сказалъ

 

о

 

праздникахъ.

 

Раньше

 

му-

жики

 

не

 

подумали,

 

не

 

согласились,

 

а

 

тутъ

 

кто

 

отказываться

почнетъ?

  

на

 

другихъ

 

не

  

надѣется.

  

И

 

подписали

 

всѣ.

—

   

Бараны!

 

съ

 

горечью

 

вырвалось

 

у

 

меня.

—

   

Бараны,

 

Павелъ

 

Петровичъ,

 

согласился

 

Акундинычъ. —

Подлинно

 

не

 

лучше

 

барановъ

 

мужики

 

стали.

 

Вѣдь

 

и

 

земскій

нѣшто

 

неволилъ

 

ихъ...

 

Поди

 

ты,

 

не

 

стало

 

у

 

насъ

 

разсужденья,

каждый

 

языкъ-то

 

будто

 

съѣлъ.

 

Опосля

 

одумались,

 

какъ

 

ужь

 

изъ

правленья

 

вышли

 

да

 

руки

 

дали.

 

Теперь

 

ругаются.

 

А

 

что

 

имъ

батюшка-то

 

о.

 

Порфпрій

 

присолѣлъ?

 

Полегчаетъ,

 

что

 

ли,

 

коли

досаду

 

на

 

пемъ

 

сорвутъ?

—

   

Развѣ

 

что

 

замышляютъ?

 

спросилъ

 

я

 

Акундиныча.

—

   

Приговоръ,

 

говорятъ,

 

составимъ, — ему

 

сбавить

 

во

 

всемъ.

За

 

требы-де

 

сами

 

обложенье

 

сдѣлаемъ,

 

и

 

нови

 

давать

 

не

 

ста-

немъ,

 

потому

 

ему

 

наши

 

праздники

 

помѣшали.

—

   

При

 

чемъ

 

же

 

тутъ

 

о.

  

Порфирій,

 

недоумѣвалъ

 

я.

—

   

А

 

вотъ

 

поди

 

ты...

 

Не

 

па

 

комъ

 

больше

 

досаду

 

сорвать,

дай

 

па

 

попѣ

 

сорвемъ.

 

Онъ-де

 

и

 

въ

 

церкви

 

вычитывалъ.

 

Знамо,

къ

 

тому

 

же

 

приплели...

Что
 

за
 

яелѣпость?

 
недоумѣвалъ

 
я.

 
Меня

 
ужь

 
и

 
ночлежная
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мало

 

интересовала,

 

не

 

радовала,

 

не

 

печалила.

 

Въ

 

головѣ

 

стояли

праздники,

 

приговоры,

 

о.

 

Порфирій.

Ночь

 

я

 

спалъ

 

безпокойно,

 

метался,

 

бредилъ.

 

Мнѣ

 

снился

Осетровъ.

 

Усы

 

его

 

приняли

 

непомѣрвую

 

длину...

 

А

 

вокругъ

 

не-

го

 

стояли

 

бараны...

 

По

 

временамъ

 

они

 

какъ

 

будто

 

принимали

человѣческія

 

лица,

 

и

 

я

 

различалъ

 

Петра

 

Гордѣича,

 

предсѣдате-

ля,

 

Пѣстуна...

 

Потомъ

 

опять

 

становились

 

баранами.

 

Усы

 

шеве-

лились

 

изъ

 

стороны

 

въ

 

сторону,

 

потомъ

 

стали

 

шириться,

 

ши-

риться,

 

сдѣлались

 

точно

 

сѣдыя

 

волны,

 

тумань

 

какой-то...

 

Боль-

ше

 

я

 

ничего

 

не

 

помню.

Я

 

не

 

всталъ,

 

какъ

 

встрепанный,

 

но

 

всю

 

недѣлю

 

прохво-

ралъ

 

и

 

принуждень

 

былъ

 

обратиться

 

къ

 

помощи

 

врача.

 

Только

наканунѣ

 

Успеньева

 

дня

 

почувствовалъ

 

себя

 

настолько

 

бодрымъ,

что

 

прошелся

 

по

 

селу.

 

Завтра

 

храмовой

 

праздникъ

 

въ

 

И —нѣ,

большой

 

базаръ.

 

На

 

площади

 

устраивали

 

досчатые

 

навѣсы

 

и

длинные

 

ряды

 

прилавковъ.

 

Въ

 

церковной

 

оградѣ

 

бѣгали

 

маль-

чики

 

съ

 

лампадами

 

и

 

подсвѣчниками;

 

шла

 

чистка

 

ихъ

 

ради

праздника.

 

Обычныхъ

 

работъ

 

не

 

было

 

замѣтно.

 

Всѣ

 

приготовля-

лись

 

къ

 

празднику.

Изъ

 

лавочки

 

вышла

 

Таня

 

съ

 

сестрой.

 

Обѣ

 

были

 

нагруже-

ны

 

бумажными

 

свертками.

 

Мнѣ

 

пришлось

 

встрѣтиться

 

съ

 

ними.

—

   

Здравствуйте,

 

Павелъ

 

Петровичъ!

 

васъ

 

и

 

не

 

узнать,

 

ска-

зала

 

Таня,

 

стараясь

 

освободить

 

правую

 

руку

 

отъ

 

свертковъ.

—

   

Развѣ

 

такъ

 

измѣнился?

 

спросилъ

 

я.

—

   

Очень

 

измѣнились,

 

похудѣли.

—

   

Болѣзнь

 

не

 

красить,

 

Татьяна

 

Порфирьевна,

 

а

 

вы

 

это

на

 

праздникъ?

—

  

Да.

 

Завтра

 

непремѣнно

 

къ

 

намъ

 

приходите.

 

Матушка

соскучнилась,

 

долго

 

васъ

 

пе

 

видя.

—

   

Спасибо,

 

Татьяна

 

Порфирьевна,

 

приду.

(До

 

слѣд.

 

M).
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Бесѣда

 

священника

 

В.

 

Померанцева

 

съ

 

раскольниками

 

австрій-

скаго

 

священства

 

въ

 

дер.

 

Семеновской

 

прихода

 

Воскресенской

церкви

 

пос.

 

Пучежа,

 

19

 

ноября

 

1895

 

года.

Из.іоженію

 

самой

 

'бесѣды

 

считаю

 

не

 

лишнимъ

 

предпослать

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

расколѣ

 

въ

 

означенпомъ

 

приходѣ.

 

Расколъ
въ

 

прнходѣ

 

Воскресенской

 

ц.

 

п.

 

Пучежа

 

возникъ

 

около

 

40

 

лѣтъ

назадъ.

 

Раскольники,

 

коихъ

 

числится

 

въ

 

настоящее

 

время

 

9

 

лицъ

муж.

 

пола

 

а

 

12

 

жен.

 

пола,

 

призпаютъ

 

себя

 

овружнивами,

 

прі-
емлющнмп

 

австрійсвое

 

священство,

 

приписанными

 

къ

 

Василев-
ской

 

часовпѣ,

 

Нижегородской

 

г.

 

Раскольники

 

отличаются

 

мало-

развитостью;

 

они

 

упорно

 

держатся

 

своихъ

 

заблужденій, — стара-

тельно

 

уклоняются

 

отъ

 

встрѣчъ

 

и

 

бесѣдъ

 

съ

 

православными

 

свя-

щенниками

 

и

 

миссіонерами,

 

почитая

 

тавія

 

бесѣды

 

для

 

себя

 

грѣ-

ховными

 

ц

 

опасными,

 

подъ

 

вліяніемъ,

 

конечно,

 

впушеній

 

со

 

сто-

роны

 

своего

 

лжепастыря.

26,

 

2?

 

и

 

28

 

сентября,

 

цротивораскольническимъ

 

миссіоне-
ромъ,

 

священникомъ

 

Іоанномъ

 

Ивановымъ,

 

ведены

 

были

 

бесѣды

въ

 

Воскресенской

 

ц.

 

о

 

послѣднемъ

 

антихристѣ,

 

его

 

предтечахъ,

о

 

пришествіи

 

Иліи

 

и

 

Эноха,

 

и

 

въ

 

концѣ

 

бесѣды

 

28

 

числа

 

обсто-
ятельно

 

была

 

изложена

 

исторія

 

австрійскаго

 

священства.

 

Не
смотря

 

па

 

предварительное

 

извѣщеніе

 

о

 

бесѣдахъ,

 

сдѣланное

мною

 

въ

 

отпошеніи

 

своихъ

 

прихожапъ

 

православныхъ

 

и

 

расколь-

нивовъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

мѣры

 

со

 

стороны

 

полиціи

 

въ

 

томъ

 

же

смыслѣ,

 

—

 

па

 

бесѣды

 

26

 

и

 

27

 

чиселъ

 

не

 

явился

 

ни

 

одинъ

 

чело-

вѣкъ

 

изъ

 

раскольниковъ

 

моего

 

прихода.

 

Тогда,

 

по

 

просьбѣ

 

моей
и

 

о.

 

миссіоиера,

 

утромъ

 

28

 

числа

 

полицейсвій

 

урядникъ

 

наро-

чито

 

ѣздилъ

 

въ

 

деревню

 

Семеновскую,

 

чтобы

 

вынудить

 

расколь-

никовъ

 

явиться

 

па

 

последнюю

 

бесѣду

 

объ

 

австрійскомъ

 

священ-

ствѣ.

 

Нослѣдствіемъ

 

этой

 

мѣры

 

было

 

то,

 

что

 

на

 

бесѣду

 

28

 

ч.

явились

 

изъ

 

мопхъ

 

прихожапъ

 

одинъ

 

мужчина

 

(Васнлій

 

Андре-
евъ

 

Лебедевъ)

 

и

 

2

 

женщины-раскольницы.

 

Во

 

время

 

бесѣды

 

муж-

чина,

 

видимо,

 

относился

 

безучастно

 

въ

 

рѣчи

 

о.

 

миссіонера;

 

жен-

щины

 

же,

 

при

 

самыхъ

 

интересныхъ

 

разоблаченіяхъ

 

продѣлокъ

раскольпиковъ

 

съ

 

нхъ

 

архіереемъ

 

Амвросіемъ,

 

недовѣрчиво

 

ухмы-

лялись,

 

кивая

 

головой:

 

„экую,

 

дескать,

 

ерунду

 

выдумали

 

и

взводятъ

 

па

 

нашего

 

архіерея!"
19

 

ноября

 

нарочито

 

предпринята

 

была

 

мною

 

поѣздка

 

въ

дер.

 

Семеновскую

 

для

 

того,

 

чтобы

 

узнать

 

о

 

впечатлѣніи,

 

про-

изведенномъ

 

на

 

раскольпивовъ

 

бесѣдою

 

о.

 

миссіонера

 

Иванова,
и

 

попытаться

 

лично

 

вступить

 

съ

 

ними

 

въ

 

бесѣду.

 

Мнѣ

 

удалось

проникнуть

 

въ

 

домъ

 

крестьянина

 

Василія

 

Андреева

 

Лебедева,
бывшаго

    
на

 
бесѣдѣ

 
28

 
сентября.

    
Войдя

 
въ

 
избу

  
означеннаго
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крестьянина,

 

я

 

встрѣтилъ

 

недовѣрчиво-безпокойные

 

взгляды

 

со

сторопы

 

бывшихъ

 

здѣсь

 

жепщппъ:

 

жены

 

Василія

 

Андреева —

Дарьи

 

Сосипатровой

 

и

 

родственницы

 

ея — Елисаветы

 

Евстигпіе-
вой — жены

 

Петра

 

Васильева

 

Лебедева

 

(обѣ

 

эти

 

женщины

 

были
на

 

бесѣдѣ

 

28

 

сентября).

 

Помолившись

 

предъ

 

иконами

 

и

 

сдѣлавъ

поклонъ

 

бывшимъ

 

въ

 

домѣ,

 

я

 

началъ

 

такъ:

 

„я

 

пріѣхалъ

 

къ

 

вамъ

передать

 

поклоиъ

 

отъ

 

о.

 

Іоанна

 

миссіонера,

 

бесѣду

 

котораго

 

вы

слушали

 

28

 

сентября.

 

О.

 

Іоаннъ

 

просилъ

 

меня

 

узнать,

 

понра-

вилась

 

ли

 

вамъ

 

его

 

бесѣда,

 

и

 

если

 

не

 

понравилась,

 

что

 

вы

нашли

 

въ

 

ней

 

нехорошаго.

 

Мнѣ

 

бы

 

хотѣлось

 

поговорить

 

съ

 

ва-

ми

 

по

 

поводу

 

бесѣды

 

о.

 

миссіонера.

 

Нельзя

 

ли,

 

Соснпатровна,
пригласить

 

сюда

 

вашихъ

 

родствепниковъ? — A

 

гдѣ

 

твой

 

Василій
Андреевичъ?

 

Вѣдь

 

онъ,

 

кажется,

 

былъ

 

на

 

бесѣдѣ

 

о.

 

миссіонера".
—

   

„Можно

 

позвать,

 

тольво

 

дома

 

нивого

 

нѣтъ",

 

отвѣчала

Дарья.
—

   

„Однаво

 

же

 

потрудись,

 

голубушка,

 

заглянуть

 

въ

 

дома

родичей; — быть

 

можетъ,

 

найдешь

 

хоть

 

своего

 

мужа".
Просьба

 

моя

 

была

 

исполнена:

 

Дарья,

 

неохотно

 

надѣьъ

 

шубу,
вышла

 

изъ

 

избы

 

и

 

чрезъ

 

нѣсволько

 

мпнутъ

 

возвратилась

 

въ

 

со-

провождены

 

своего

 

мужа,

 

заявивъ,

 

что

 

больше

 

никого

 

дома

 

пѣтъ.

Начался

 

разговоръ.

Я.

 

Ну,

 

вотъ,

 

вы

 

были

 

на

 

бесѣдѣ

 

о.

 

миссіонера

 

28

 

сентября;
не

 

можете

 

ли

 

что

 

пибудь

 

сказать

 

по

 

поводу

 

этой

 

бесѣды?

Жебедевъ.

 

Быть-то

 

были,

 

да

 

что

 

толку?

 

Кабы

 

мы

 

были

 

по-

учепѣй,

 

такъ

 

бы

 

потолковали

 

съ

 

вашимъ

 

миссіонеромъ,

 

а

 

то

 

мы

и

 

сказать

 

ничего

 

не

 

умѣемъ

 

насупротивъ.

Я.

 

Вы

 

слышали,

 

что

 

говорилъ

 

мпссіонеръ

 

про

 

ваше

 

австрій-
свое

 

священство, — про

 

вашего

 

перваго

 

архіерея

 

Амвросія?

 

Еавъ
теперь

 

думаете:

 

законный

 

ли

 

былъ

 

вашъ

 

архіерей

 

Амвросій

 

и

законны

 

ли

 

архіереи

 

и

 

священники,

 

поставленные

 

имъ?
Лебедевъ.

 

Слышали,

 

вакъ

 

миссіонеръ

 

вашъ

 

басни

 

плелъ.

Зпамо,

 

про

 

нашпхъ

 

вы

 

не

 

сважете

 

ничего

 

хорошаго.

 

Кабы

 

опъ

говорилъ

 

отъ

 

божественнаго

 

шісанія,

 

да

 

читалъ

 

бы

 

старыя-то

божествепныя

 

вппги,

 

тавъ

 

можно

 

было

 

бы

 

послушать;

 

а

 

то

онъ

 

болталъ

 

язывомъ

 

да

 

читалъ

 

изъ

 

новыхъ

 

книгъ.

 

Кни-
гамъ

 

этимъ

 

мы

 

не

 

вѣримъ.

Я.

 

Мпссіонеръ

 

не

 

басни

 

плелъ,

 

а

 

передавалъ

 

вамъ

 

под-

линную

 

быль — исторію

 

о

 

вашемъ

 

митрополитѣ

 

Амвросіи.

 

Исто-
рія,

 

другъ

 

мой, — не

 

басня.

 

Исторію

 

составляютъ

 

люди

 

ученые

по

 

достовѣрнымъ

 

разсказамъ

 

и

 

записямъ

 

достовѣрпыхъ

 

людей,

которые

 

сами

 

видѣли

 

и

 

слышали

 

то,

 

что

 

дѣлалось

 

и

 

говорилось.

Въ

 

исторіи

 

лжи

 

не

 

можетъ

 

быть.

 

Если

 

бы

 

ученый,

 

написавшій
исторію,

 
налгадъ,

 
то

 
другіе

 
обличили

 
бы

 
его.

   
Если

 
миссіоверъ
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лгалъ,

 

—

 

почему

 

же

 

нивто

 

изъ

 

бывшихъ

 

на

 

бесѣдѣ

 

(а

 

было

 

мно-

го

 

народу)

 

его

 

не

 

обличилъ?

 

Опять

 

кавъ

 

же

 

вы

 

говорите,

 

что

миссіонеръ

 

говорилъ

 

не

 

отъ

 

божественпаго

 

писанія?

 

Если

 

бы
вы

 

были

 

на

 

всѣхъ

 

бесѣдахъ

 

и

 

повпимательнѣе

 

относились

 

бы
къ

 

рѣчамъ,

 

то

 

услышали

 

бы,

 

что

 

каждую

 

высказаппую

 

нмъ

 

мысль,

или

 

положеніе

 

онъ

 

подтиерждалъ

 

словамп

 

евапгельсвими,

 

пра-

вилами

 

св.

 

апостоловъ,

 

свидѣтельствамп

 

св.

 

отцовъ:

 

Іоаппа

 

Зла-
тоустаго,

 

Василія

 

Велпкаго,

 

Симеона

 

Солупскаго,

 

Ипполита,
Игнатія

 

Богоносца,

 

и

 

другнхъ.

 

А

 

что

 

подтверждается

 

и

 

словомъ

Божіпмъ

 

и

 

святоотеческими

 

писаніямп,

 

то

 

должно

 

принимать

за

 

несомпѣнную

 

истппу.

 

Иначе,

 

что

 

же

 

мы

 

будемъ

 

принимать

за

 

истину?

 

Не

 

богохульныл

 

л.і

 

бредни

 

безпоповцевъ,

 

вашихъ

друзей,

 

которые

 

говорлтъ,

 

что

 

въ

 

церкви

 

православной

 

со

 

вре-

мепи

 

Никопа

 

царствуетъ

 

антихрпстъ, — что

 

имя

 

Іисусъ

 

есть

 

имя

другого

 

лица — противнива

 

Христова,

 

а

 

не

 

имя

 

Христа

 

Спасите-
ля,

 

родившагося

 

отъ

 

Св.

 

Дѣвы

 

Маріи,

 

и

 

другія

 

богохульныл
бредни

 

сочиняютъ,

 

извращая

 

Евангеліе,

 

ученіе

 

св.

 

апостоловъ

 

и

св.

 

отцовъ.

 

Вы

 

говорите,

 

что

 

миссіоперъ

 

читалъ

 

изъ

 

новыхъ

книга.

 

Кппги,

 

изъ

 

которыхъ

 

онъ

 

читалъ, — точпыл

 

копіи

 

уважае-

мыхъ

 

вами

 

старопечатныхъ

 

кнпгъ

 

до-Никоновскаго

 

издавія.

 

Въ
этомъ

 

вы

 

напрасно

 

сомнѣваетесь.

 

Миссіонеръ

 

предлагалъ

 

на

 

бе-
сѣдахъ

 

просматривать

 

книги

 

тѣмъ,

 

у

 

кого

 

было

 

сомнѣніе

 

въ

 

под-

линности

 

ихъ;

 

и

 

если

 

бы

 

вы

 

были

 

на

 

бесѣдахъ

 

26

 

и

 

27

 

чиселъ,

то

 

увндѣлн

 

бы,

 

что

 

начетчики

 

изъ

 

безпоповцевъ,

 

состязавшіеся
съ

 

о.

 

миссіонеромъ,

 

просматривали

 

его

 

книги

 

и

 

ничего

 

не

 

могли

возразить

 

противъ

 

подлинности

 

этихъ

 

кпигъ.

 

Помните

 

ли

 

вы,

что

 

о.

 

миссіоперъ

 

говорилъ

 

объ

 

австрійскомъ

 

священствѣ?

Дарья.

 

Гдѣ

 

помнить

 

намъ!

 

Кабы

 

мы

 

этимъ

 

дѣломъ

 

зани-

мались...

 

Вотъ,

 

наши

 

начетчики — другое

 

дѣло:

 

тѣ

 

умѣютъ

 

отвѣ-

тить

 

миссіонеру.

  

Съ

 

пасъ

 

нечего

 

и

 

спрашивать.

Я.

 

Однако,

 

вы

 

не

 

обидитесь,

 

если

 

я

 

вамъ

 

вратво

 

повторю

то,

 

что

 

говорилъ

 

миссіоиеръ

 

о

 

вашимъ

 

митропополитѣ

 

Амвросіи.
Сегодня

 

ираздничпый

 

день,

 

работы

 

у

 

васъ

 

нѣтъ,

 

и

 

я

 

полагаю,

вамъ

 

можно

 

полчасика

 

удѣлить

 

на

 

бесѣду

 

со

 

мною.

Дарья.

 

Не

 

больно-то

 

намъ

 

по

 

нраву

 

эти

 

басни,

 

ну,

 

да

 

го-

вори,

 

что

 

съ

 

тобою

 

дѣлать.

Воспользовавшись

 

невольнымъ

 

согласіемъ

 

моихъ

 

собесѣд-

никовъ,

 

я

 

въ

 

краткихъ

 

словахъ

 

повторилъ

 

имъ

 

исторію

 

австрій-
скаго

 

священства

 

съ

 

предварительнымъ

 

указаніемъ

 

па

 

то

 

ненор-

мальное

 

лвлевіе

 

въ

 

средѣ

 

старообрядцевъ,

 

что

 

до

 

митрополита

Амвросія

 

у

 

пихъ

 

въ

 

теченіе

 

200

 

лѣтъ

 

ne

 

было

 

архіереевъ,

 

и

 

съ

надлежащими

 

доказательствами

 

незаконности

 

дѣйствій

 

митропо-

лита

 
Амвросія

   
и

   
его

 
приспѣшниковъ

    
и

 
отсюда

   
незаконности
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всего

 

австрійскаго

 

священства,

 

„йтакъ,

 

продолжалъ

 

я:

 

ваши

архіереи

 

и

 

священники,

 

вавъ

 

незаконно

 

поставленные,

 

не

 

нмѣютъ

благодати

 

священства

 

и

 

суть

 

простые

 

мірлне.

 

Ихъ

 

можно

 

сра-

внить

 

съ

 

поддѣльными

 

фальшивыми

 

деньгами,

 

воторыл

 

распро-

страняются

 

лишь

 

обманомъ

 

а

 

воторыя

 

не

 

имѣютъ

 

никакой

 

цѣны.

Если

 

ты

 

принесешь

 

фальшивый

 

рубль

 

въ

 

лавку

 

и

 

подашь

 

его

купцу

 

за

 

товаръ,

 

то

 

вупецъ,

 

узнавъ

 

фальшивую

 

бумажку,

 

отбе-
ретъ

 

у

 

тебя

 

товаръ

 

обратно,

 

и

 

ты

 

уйдешь

 

съ

 

пустыми

 

руками

изъ

 

лавки.

 

Подобно

 

этому,

 

вы

 

думаете

 

чрезъ

 

своихъ

 

фалынивыхъ
священниковъ

 

и

 

архіереевъ

 

получить

 

благодать

 

отъ

 

Бога;

 

но

Богъ

 

знаетъ

 

ихъ

 

фальшивость

 

и

 

благодати

 

вы

 

не

 

получите".
Закончнлъ

 

я

 

исторію

 

митрополита

 

Амвросія

 

сообщеніемъ

 

о

 

томъ,

что

 

митрополитъ

 

Амвросій

 

предъ

 

смертію

 

возвратился

 

въ

 

пра-

вославіе,

 

проклиная

 

раскольнивовъ,

 

соблазнившихъ

 

его

 

въ

 

отсту-

иленію,

 

провлиная

 

и

 

все

 

священство

 

австрійское,

 

получившее

отъ

 

него

 

начало.

Дарья.

 

Ну,

 

такъ

 

мы

 

и

 

думали,

 

что

 

ты

 

ничего

 

хорошего

 

не

скажешь.

 

Всѣ

 

эти

 

ваши

 

новыя

 

книги — негодныя.

 

По

 

настояще-

му,

 

не

 

надо

 

бы

 

ихъ

 

ни

 

читать,

 

ни

 

слушать.

Я.

 

Не

 

будешь

 

ни

 

читать,

 

ни

 

слушать, — ничего

 

не

 

узнаешь;

а

 

будешь

 

читать

 

и

 

слушать, — станешь

 

разумѣть

 

и

 

отличать

 

исти-

ну

 

отъ

 

лжи.

 

Вы

 

намѣренпо

 

затыкаете

 

уши

 

и

 

закрываете

 

себѣ

глаза,

 

чтобы

 

ничего

 

не

 

слышать

 

и

 

не

 

видѣть,

 

воображая,

 

что

вы

 

обладаете

 

истиннымъ

 

евѣтомъ,

 

пстиннымъ

 

зпапіемъ.

 

Но

 

вавъ

съ

 

завязанными

 

глазами

 

человѣку

 

нельзя

 

видѣть

 

настоящего

 

свѣ-

та,

 

такъ

 

съ

 

омраченнымъ

 

сердцемъ

 

нельзя

 

постигнуть

 

истину...

Скажите

 

пожалуйста:

 

вѣдь

 

вы

 

признаете

 

себя

 

окружнивами, —

правда?
Лебедевъ.

 

Да,

 

мы

 

овружники.

Я.

 

A

 

имѣете

 

ли

 

понятіе

 

объ

 

„Окружномъ

 

посланіи",

 

по

которому

 

и

 

дѣлятся

 

старообрядцы,

 

признающіе

 

австрійское
священство,

 

на

 

„окружнивовъ"

 

(принимающихъ

 

окружное

 

ио-

сланіе)

 

и

  

„противуокружниковъ"

 

(Отвергающихъ

 

оное)?
Лебедеоъ.

 

Гдѣ

 

намъ

 

знать,

 

что

 

за

 

Окружное

 

посланіе!

 

намъ

нашъ

 

священпикъ

 

говорилъ,

 

что

 

мы — окружпиви,

 

a

 

болѣ

 

мы

 

ни-

чего

 

не

 

знаемъ.

Я.

 

Но,

 

вѣроятно,

 

вамъ

 

интересно

 

имѣть

 

понятіе

 

объ

 

„Овруж-
помъ

 

прсланіи ....

 

Послушайте-ва,

 

что

 

я

 

вамъ

 

сообщу.

 

„Овружпое
послапіе"

 

издано

 

въ

 

1862

 

году

 

протнвъ

 

безпоповцевъ

 

вашими

архіереями:

 

Опуфріемъ,

 

Антоніемъ

 

и

 

другими

 

и

 

называется

 

тавъ:

„Окружное

 

посланіе

 

единыя

 

св.

 

соборныя,

 

апостольскія

 

древне-

православныя-каѳолическіяцеркве".

 

Въ

 

„Окружномъ

 

посланіи"

 

го-

ворится,

    
что

 
истинное

 
священство

 
Христово

 
и

 
нрипошепіе

 
без,-
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кровной

 

жертвы

 

Нребудутъ

 

до

 

дня

 

суднаго, — что

 

это

 

свяЩенство
находится

 

въ

 

церкви

 

ВеЛнвороссійской

 

и

 

Греческой,

 

отъ

 

которой

 

взя^

то

 

оно

 

и

 

старообрядцами

 

чрезъ

 

митрополита

 

Амвросія;

 

который
былъ

 

грекъ.

 

Итакъ,

 

„Окружное

 

пОслаиіе"

 

ііризнаетъ

 

наше

 

свя-

щенство

 

йстиннымъ,

 

-признаете-ли

 

вы?
Дарья.

 

Ми

 

къ

 

вашимъ

 

попамъ

 

не

 

пойдемъ.
Я.

 

А

 

вотъ

 

„Окружное

 

посланіе"

 

велитъ

 

вамъ

 

признавать

нашихъ

 

поповъ

 

истинными,

 

имѣющими

 

благодать

 

священства.

Вы,

 

вакъ

 

„Окружниви",

 

должны

 

принимать

 

все,

 

чему

 

учитъ

„Окружное

 

посланіе".

 

Признаете

 

ли

 

вы,

 

папримѣръ.

 

меня

 

свящев-

никомъ?
Лебедевъ.

 

Для-че

 

не

 

признать.

Я.

 

Правду

 

ли

 

вы

 

говорите?

 

Если

 

вы

 

признаете

 

меня

 

йстин-

нымъ

 

священникомъ,

 

то

 

почему

 

не

 

принимаете

 

отъ

 

меня

 

благо-
словенія

 

и

 

не

 

прикладываетесь

 

ко

 

кресту

  

изъ

 

моихъ

 

рукъ?

Лебедевъ.

 

Пошто

 

мы

 

будемъ

 

принимать

 

отъ

 

тебя

 

благосло-
веніе,

 

когда

 

у

 

насъ

 

есть

 

свой

 

попъ?

 

да

 

ты

 

и

 

не

 

тѣмъ

 

крестоиъ

благословляешь.

 

Ко

 

кресту

 

мы

 

приложимся,

 

если

 

ты

 

положишь

его

 

на

 

столъ.

Я.

 

Ну

 

вотъ,

 

значить,

 

вы

 

солгали,

 

когда

 

сказали,

 

что

 

при-

знаете

 

меня

 

священникомъ.

 

Если

 

бы

 

вы

 

признавали

 

во

 

мпѣ

нстиннаго

 

священника,

 

вакъ

 

велитъ

 

вамъ

 

дѣлать

 

„Окружное

 

по-

сланіе",

 

то

 

не

 

было

 

бы

 

вамъ

 

причины

 

не

 

принимать

 

отъ

 

меня

благословенія,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

цѣловать

 

крестъ

 

изъ

 

моихъ

 

рукъ.

Выходить,

 

что

 

и

 

„Окружное

 

посланіе"

 

вы

 

не

 

признаете,

 

хотя

 

и

называете

 

себя

 

„окружпиками".

 

—

 

Слушайте

 

дальше,

 

что

 

гово-

рится

 

въ

 

„Окружпомъ

 

пос.таніи"

 

объ

 

имени

 

Іисусъ.

 

„Господствую-
щая

 

въ

 

Россіи

 

церковь,

 

а

 

равно

 

и

 

Греческая

 

вѣруетъ

 

не

 

въ

иного

 

Бога,

 

но

 

во

 

едпнаго

 

съ

 

нами

 

Творца

 

небу

 

и

 

земли.

 

Еди-
наго

 

и

 

того

 

же

 

исповѣдуетъ

 

съ

 

нами

 

Христа,

 

родившагося

 

отъ

колѣна

 

Іудова,

 

отъ

 

Пречистыя

 

Дѣвы

 

Маріи,

 

безъ

 

сѣмеви,

 

наи-

тіемъ

 

Св.

 

Духа.

 

Посему,

 

хотя

 

мы

 

произпосимъ

 

и

 

пишемъ

 

имя

Спасителя

 

Ісусъ,

 

по

 

и

 

питаемое

 

и

 

произносимое

 

Іисусъ

 

хулити

не

 

дерзаемъ,

 

и

 

не

 

нарицаемъ

 

его

 

именемъ

 

иного

 

Іисуса,

 

про-

тивнива

 

Христова,

 

явоже

 

нѣцыи

 

безпоповцы

 

мудрствуютъ."

 

—

Слышите:

 

„Окружное

 

посланіе"

 

запрещаетъ

 

вамъ

 

хулить

 

имя

Спасителя

 

„Іисусъ"

 

и

 

велитъ

 

признавать

 

его

 

именемъ

 

одного

и

 

тогоже

 

Спасителя

 

міра; — значить

 

и

 

изъ-за

 

разпости

 

въ

 

про-

изношеніп

 

имени

 

Спасителя:

 

Ісусъ

 

пли

 

Іисусъ

 

вы

 

не

 

должны

 

съ

нами

 

ссориться. — Тавъ

 

ли

 

вы

 

думаете?

Дарья

 

Кто

 

тебя

 

знаетъ,

 

откуда

 

ты

 

это

 

вычитываешь.

 

Мы
новыхъ

 

впигъ

 

не

 

принимаемъ.

 

Мало

 

ли

 

чего

 

у

 

васъ

 

плетутъ

 

в%

новыхъ-то

 
внигахъ!

 
Мы

 
вѣруемъ

 
по

 
старинѣ.
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Я.

 

Ну,

 

хорошо.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

спросите

 

вашего

 

священ-

ника:

 

если

 

онъ

 

добросовѣстный

 

человѣвъ

 

и

 

читывалъ

 

„Овружное
посланіе",

 

то

 

долженъ

 

сказать

 

вамъ

 

правду, — и

 

тогда

 

вы

 

увидите,

правду

 

пли

 

ложь

 

я

 

вамъ

 

говорю,

 

ссылаясь

 

на

 

новыя

 

книги.

Послушайте

 

далѣе,

 

что

 

говорится

 

въ

 

„Окружномъ

 

посланіп"

 

о

четырехконечномъ

 

крестѣ:

 

„подобиѣ

 

и

 

четвероконечвый

 

крестъ

Христовъ

 

образъ

 

есть

 

креста

 

Христова

 

отъ

 

дней

 

апостольсвихъ

и

 

донынѣ

 

пріемлемый

 

православно-ваоолическою

 

церковію;

 

онъ

изображается

 

въ

 

изображеш'и

 

себя

 

крестнымъ

 

знамеиіемъ,
начертывается

 

въ

 

миропомазапіи

 

и

 

маслопомазаніи,

 

налагается

на

 

священныхъ

 

одеждахъ,

 

его

 

сплою

 

прогоняется

 

духъ

 

лукавый,
когда

 

священникъ

 

въ

 

чинѣ

 

крещепія,

 

осѣпяя

 

воду

 

рукою

 

кресто-

образно,

 

произносить:

 

да

 

сокрушатся

 

подъ

 

образомъ

 

зпаменія
креста

 

Твоего

 

вся

 

сопротивныя

 

силы.

 

Поэтому

 

мы

 

не

 

безчестимъ
и

 

не

 

хулпмъ

 

этого

 

креста

 

и

 

всякое

 

крестохуленіе

 

п

 

крестору-

гательство

 

отреваемъ,

 

отметаемъ

 

и

 

уничтожаемъ".

 

--Вотъ,

 

види-

те:

 

„Овружное

 

псславіе"

 

признаетъ

 

и

 

четвероконечный

 

крестъ

существующимъ

 

отъ

 

временъ

 

апостольсвихъ, — запрещаетъ

 

его

безчестить;

 

слѣдовательно,

 

признаетъ

 

достойнымъ

 

благоговѣйнаго

почитанія

 

наравнѣ

 

съ

 

восьмиконечнымъ

 

врестомъ.

 

Признаете

 

ли

вы

 

четвероконечный

 

крестъ?

Всѣ

 

въ

 

одинъ

 

голоеъ:

 

Ну

 

ужь

 

четвероконечнаго-то

 

креста

мы

 

не

 

признаемъ.

Я

 

Если

 

вы

 

„окружнпки",

 

должны

 

признать,

 

иначе

 

вы

 

ложпо

присвояете

 

себѣ

 

званіе

 

„овружпиковъ".

 

Развѣ

 

неправду

 

говорить

„Окружное

 

послапіе",

 

что

 

четверокопечпый

 

крестъ

 

отъ

 

дней
апостольскихъ

 

и

 

донынѣ

 

пріемлется

 

православною

 

цервовію?
Развѣ

 

не

 

четвероконечный

 

крестъ

 

вы

 

изображаете

 

на

 

себѣ,

 

когда

креститесь?
Лебедевъ.

 

Мы

 

крестимся

 

не

 

четвероконечнымъ

 

крестомъ,

 

а

вотъ

 

какимъ

 

(дѣлаетъ

 

двуперстное

 

сложеніе

 

и

 

показываетъ

 

лѣ-

вою

 

рукою

 

на

 

два

 

пальца

 

правой

 

руки).
Я.

 

Это

 

не

 

крестъ,

 

другъ

 

мой,

 

а

 

два

 

пальца.

 

Напрасно

 

ты

сложенные

 

вмѣстѣ

 

два

 

пальца

 

называешь

 

крестомъ.

 

А

 

ну-ка

 

по-,

пробуй

 

перекреститься, — что

 

ты

 

начертишь

 

на

 

себѣ

 

двумя

 

пер-

стами:

 

не

 

четвероконечный

 

ли

 

крестъ?
Лебедевъ

 

Какъ

 

же

 

начертишь

 

восьмиконечный-то?

 

Такъ

 

не

дѣлаютъ.

Я.

 

Въ

 

томъ-то

 

и

 

суть,

 

что

 

не

 

дѣлаютъ.

 

Почему

 

не

 

дѣ-

лаютъ?

 

Потому

 

что

 

признаютъ

 

четвероконечный

 

крестъ

 

та-

кимъ

 

же

 

правильнымъ,

 

вакъ

 

и

 

восьмиконечный.

 

Ужъ

 

если

вы

 

не

 

хотите

 

признать

 

четвероконечнаго

 

креста,

 

вамъ

 

надо

 

бы

 

на

себѣ

 
изображать

 
въ

 
врестномъ

 
знаменіи

 
восьмиконечный

 
крестъ...
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Лебедевъ.

 

Какъ

 

же

 

такъ?

 

Этакъ

 

ие

 

выйдетъ.
Я.

 

Отчего

 

ne

 

выйдетъ?

 

Стоитъ

 

только

 

прибавить

 

два

 

лишнихъ

движенія

 

рукой

 

на

 

груди

 

(показываю

 

па

 

дѣлѣ) — вотъ

 

и

 

выйдетъ
восьмиконечный

 

врестъ.

 

A

 

развѣ

 

ваши

 

священники

 

не

 

начерты-

ваютъ

 

четвероконечный

 

крестъ

 

въ

 

миропомазаніи,

 

маслопомаза-

ніи,

 

при

 

освященін

 

воды,

 

при

 

благословеніи?

 

Развѣ

 

тотъ

 

же

врестъ

 

не

 

изображается

 

на

 

вашихъ

 

церковиыхъ

 

ризахъ?
Лебедевъ.

 

То

 

правда;

 

однакоже

 

это

 

—

 

не

 

настоящій

 

врестъ

 

—

мѣдный,

 

серебряный

 

или

 

деревянный,

 

а

 

только

 

подобіе

 

креста,

a

 

настоящій

 

врестъ

 

мы

 

признаемъ

 

только

  

восьмиконечный.
Я.

 

И

 

мѣдный,

 

и

 

серебряный,

 

и

 

деревянный, — какой

 

бы

 

то

ии

 

былъ

 

крестъ, --есть

 

тоже

 

только

 

подобіе

 

истиннаго

 

креста

Христова,

 

который

 

едппъ, — a

 

всѣ

 

прочіе — его

 

подобія.

 

Ты,

 

другъ,

хитришь,

 

обманывая

 

себя

 

слоіами.

 

Если

 

ты

 

не

 

вѣришь,

 

что

 

я

прочиталъ

 

о

 

четверовонечномъ

 

крестѣ

 

дѣйствительно

 

вѣрныя

 

сло-

ва

 

изъ

 

„Окружнаго

 

посланія", — то

 

обратись

 

къ

 

своему

 

священ-

нику

 

и

 

спроси

 

его

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

„Овружномъ

 

по-

маши"

 

о

 

четверовонечномъ

 

крестѣ.

 

Спрашивалъ

 

ли

 

ты

 

объ
этомъ

 

когда

 

либо?
Лебедевъ.

 

Нѣтъ,

 

не

 

спрашивалъ.

 

И

 

впрямь

 

надо

 

будетъ

 

спро-

сить.

Я.

 

Ну,

 

вотъ

 

и

 

прекрасно.

 

Теперь

 

разсудите:

 

какъ

 

„окруж-

ники",

 

вы

 

должны

 

признавать

 

и

 

наше

 

священство

 

правильнымъ,

и

 

имя

 

Іисусъ,

 

и

 

четвероконечный

 

крестъ.

 

Вѣдь

 

это

 

самыя

 

глав-

ныя,

 

по

 

вашему,

 

разности

 

между

 

нашею

 

и

 

вашею

 

церковію.

 

Те-
перь

 

скажите, — какія

 

еще

 

остаются

 

разности,

 

мѣшающія

 

вамъ

присоединиться

 

къ

 

нашей

 

церкви:

 

двойное

 

аллилуія?

 

Хождевіе
„посолонь"?

 

Стоитъ

 

ли

 

изъ-за

 

этого

 

*)

 

вамъ

 

ссориться

 

съ

 

на-

ми,

 

если

 

въ

 

главномъ

 

вы

 

согласны?
Дарья.

 

Мы

 

и

 

не

 

ссоримся.

Я.

 

Какъ

 

не

 

ссоритесь,

 

когда

 

не

 

хотите

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нами

молиться, — никогда

 

не

 

зайдете

 

въ

 

нашу

 

церковь,

 

хотя

 

бы

 

изъ

любопытства!
Лебедевъ.

 

Нечего

 

намъ

 

дѣлать

 

въ

 

вашей

 

церкви.

 

Какъ

 

мы

будемъ

 

молиться,

 

когда

 

вы

 

не

 

велите

 

нашимъ

 

крестомъ

 

молить-

ся?

 

Да

 

у

 

васъ

 

и

 

служба-то

 

отправляется

 

не

 

по

 

нашимъ

 

книгамъ.

Я.

 

Ты,

 

другъ

 

мой,

 

пе

 

правду

 

говоришь,

 

что

 

совсѣмъ

 

sa-

прещаемъ

 

употреблять

 

вамъ

 

двуперстное

 

сложеніе.

 

Мы

 

только

объясняемъ

 

смыслъ

 

того

 

и

 

другого

 

перстосложенія

 

и

 

находпмъ,

что

 

наше

 

трехперстное

 

осмысленнѣй

 

и

 

потому

 

совЬтуемъ

 

нра-

вославнымъ

 

его

 

употреблять,

 

но

 

не

 

отметаемъ

 

и

 

ваше

 

двуперст-

*)
 

„Неосторожно"
  

сказано

 
въ

 
бесѣдѣ

 
съ

 
раскольниками...

 
Цензор*.
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ное

 

сложеніе,

 

и

 

съ

 

тѣми,

 

которые

 

держатся

 

его,

 

ссориться

 

не

желаемъ.

 

Въ

 

дѣлѣ

 

вѣры

 

мы

 

различаемъ

 

догматы

 

и

 

обряды.

 

Дог-
маты

 

составляютъ

 

важное

 

и

 

существенное,

 

а

 

обряды — второсте-

пенное.

 

Такъ,

 

напримѣрь:

 

что

 

Богъ

 

единъ

 

во

 

Святой

 

Троицѣ, —

это

 

догматъ

 

вѣры,

 

который

 

не

 

можетъ

 

быть

 

измѣняемъ.

 

Если
кто

 

станетъ

 

учить,

 

что

 

Богъ — не

 

одинъ,

 

а

 

три

 

Бога,

 

или

 

что

Вогъ

 

одинъ,

 

но

 

не

 

троиченъ

 

въ

 

лицахъ, — тотъ

 

будетъ

 

еретикъ.

А

 

что

 

мы

 

едниаго

 

Бога

 

во

 

Святой

 

Троицѣ

 

изображаемъ

 

сложе-

ніемъ

 

первыхъ

 

трехъ

 

перстовъ

 

правой

 

руки,

 

а

 

вы

 

сложеніемъ
послѣдннхъ

 

трехъ, — это

 

обрядъ,

 

который

 

можетъ

 

подлежать

 

из-

мѣненію

 

и

 

можетъ

 

быть

 

не

 

оіинаковъ

 

у

 

людей,

 

содержащихъ

одну

 

н

 

ту

 

же

 

вѣру,

 

вавъ

 

и

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

у

 

нашихъ

 

пред-

вовъ

 

нравославныхъ

 

существовали

 

и

 

трехперстное

 

и

 

двуперстное

сложеніе

 

прп

 

врестномъ

 

зпамепіи.

 

Изъ-за

 

разпостп

 

въ

 

обря-
дахъ

 

мы

 

съ

 

вами

 

вообще

 

ссориться

 

не

 

желаемъ

 

и

 

предоставляемъ

вамъ

 

полную

 

свободу

 

держаться

 

своихъ

 

обрядовъ,

 

если

 

они

 

вамъ

такъ

 

дороги.

 

Любовь

 

христіапская

 

побуждаете

 

насъ

 

дѣлать

 

вамъ

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

уступку,

 

лишь

 

бы

 

вы

 

не

 

отдѣлялпсь

 

отъ

 

пасъ.

Однако

 

вы

 

этого

 

не

 

хотите

 

понять

 

и

 

продолжаете

 

враждовать

противъ

 

пасъ — вашихъ

 

братьевъ

 

во

 

Христѣ,

 

припимая

 

себѣ

 

тяг-

чайшій

 

грѣхъ

 

па

 

душу — грѣхъ

 

отступления

 

отъ

 

церкви, — грѣхъ,

который

 

по

 

свидѣтельству

 

св.

 

отцовъ,

 

и

 

мученичесвою

 

смертію
не

 

можетъ

 

быть

 

заглаженъ.

 

Вамъ

 

указавъ

 

нуть

 

примиренія

 

съ

нами.

  

Вы

 

знаете

 

о

 

существовапіи

 

единовѣрчесвой

 

церкви?

Лебедевъ.

 

Это

 

духовсвая-то

 

цервовь?

 

Ужь

 

въ

 

духовскую-то

мы

 

не

 

пойдемъ.

 

Нашъ

 

священнивъ

 

говорить,

 

что

 

все

 

равно,

 

что

въ

 

духовсвую,

 

что

 

еъ

 

вамъ

 

идти.

Я.

 

Понятно,

 

что

 

священнику

 

вашему

 

нежелательно

 

терять

овецъ

 

изъ

 

своего

 

стада,

 

потому

 

онъ

 

это

 

и

 

говорить.

 

По

 

вашему

„духовская",

 

а

 

по

 

нашему

 

„единовѣрческая"

 

церковь

 

отличается

отъ

 

пашей

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

ней

 

богослуженіе

 

отправляется

 

по

 

ува-

жаемымъ

 

вами

 

книгамъ

 

до-Никоновскаго

 

издапія,

 

съ

 

соблюде-
ніемъ

 

столь

 

цѣнимыхъ

 

вами

 

обрядовыхъ

 

особенностей,

 

тавовы:

двуперстное

 

сложеніе,

 

хожденіе

 

„посолонь"

 

и

 

проч.

 

Если

 

вы

признаете

 

наше

 

священство

 

правильнымъ,

 

что

 

вамъ

 

препят-

ствуетъ

 

идти

 

въ

 

единовѣрческую

 

церковь?
Лебедевъ.

 

На

 

вашемъ

 

Никоніанскомъ

 

соборѣ

 

наложена

 

клят-

ва

 

на

 

двуперстный

 

крестъ;

 

какъ

 

же

 

мы

 

пойдемъ

 

въ

 

вашу

 

или

духовскую

   

церковь,

   

когда

 

мы

 

состоимъ

 

подъ

 

клятвою?
Я.

 

Клятва

 

наложена

 

на

 

упорныхъ

 

ослушниковъ — противпи-

вовъ

 

церкви.

 

Какъ

 

скоро

 

вы

 

сдѣлаетесь

 

единовѣрцамп,

 

то

 

клят-

ва

 

сама

 

собою

 

отиадетъ

 

отъ

 

васъ,

 

потому

 

что

 

вы

 

придете

 

въ

послушапіе

  
церкви,

 
которая

   
принимаетъ

 
васъ,

    
разрѣшая

 
вамъ



53

держаться

 

излюбленныхъ

 

вами

 

обрядовыхъ

 

особенностей,

 

не

 

пре-

плтствующпхъ

 

имѣть

 

намъ

 

съ

 

вамп

 

едипеніе

 

въ

 

вѣрѣ.

Лебедевъ.

 

Ваши,

 

вишь,

 

архіереи

 

хотятъ

 

владѣть

 

двумя

 

пре-

столами; — вотъ

 

они

 

и

 

выдумали

 

единовѣріе.

Я.

 

О

 

кавихъ

 

ты

 

престолахъ

 

говоришь?

 

О

 

тѣхъ

 

ли,

 

кото-

рые

 

находятся

 

въ

 

храмахъ? — тавъ

 

этихъ

 

престоловъ

 

не

 

два

 

и

не

 

три,

 

а

 

множество.

 

Въ

 

каждомъ

 

храмѣ

 

бываетъ

 

по

 

нѣскольву

престоловъ,

 

a

 

всѣхъ

 

храмовъ

 

па

 

Руси

 

насчитаешь,

 

можетъ

быть,

 

сотню

 

тысячъ.

 

Илп

 

ты

 

хочешь

 

сказать,

 

что

 

ваше

 

обще-
ство,

 

принимающее

 

австрійсвое

 

священство,

 

составляетъ

 

особую
церковь,

 

которая

 

должна

 

имѣть

 

и

 

особое

 

управление?

 

Но

 

ужь

это

 

доказано,

 

что

 

ваше

 

австрійское

 

священство

 

есть

 

ложное

священство,

 

потому

 

и

 

ваше

 

общество

 

нельзя

 

призпать

 

отдѣль-

пого

 

церковію

 

Оно

 

не

 

составляетъ

 

церввп,

 

а

 

составляетъ

 

лишь

особую

 

сеЕту

 

раскола,

 

который

 

распался

 

па

 

множество

 

разввхъ

сектъ.

 

Это

 

самое

 

раздѣленіе

 

средп

 

старообрлдцевъ

 

уже

 

доста-

точно

 

показываетъ,

 

что

 

старообрядцы

 

истинной

 

церкви

 

Христо-
вой

 

не

 

составляюсь,

 

потому

 

что

 

пстпнпая

 

церковь

 

должна

 

быть
едина,

 

какъ

 

сказано

 

п

 

въ

 

Символѣ

 

вѣры:

 

(Вѣрую)

 

„во

 

едипу

святую

 

соборную

 

и

 

апостольск\ю

 

церковь". — Итакъ,

 

друзья

 

мои,

вы

 

находитесь

 

ввѣ

 

церкви;

 

вы

 

изображаете

 

собою

 

заблудивших-
ся

 

овецъ

 

изъ

 

стада

 

Христова.

 

Каждый

 

пастухъ

 

долженъ

 

забо-
титься

 

о

 

ввѣренномъ

 

его

 

наблюдевію

 

стадѣ.

 

Такъ

 

какъ

 

вы

 

числи-

тесь,

 

по

 

докумептамъ,

 

въ

 

томъ

 

маломъ

 

стадѣ,

 

которое

 

ввѣрено

 

моему

надзору, — то

 

я,

 

по

 

долгу

 

пастыря,

 

прошу

 

васъ

 

усердно

 

смотрѣть

открытыми

 

глазами

 

на

 

Божій

 

свѣтъ, — не

 

избѣгать

 

п

 

не

 

укло-

няться

 

встрѣчъ

 

и

 

бесѣдъ

 

со

 

мною,

 

не

 

отказываться

 

отъ

 

чтепія
полезныхъ

 

кпигъ,

 

которыя

 

я

 

готовь

 

присылать

 

вамъ

 

и

 

которня

могутъ

 

открыть

 

вамъ

 

пстиву.

 

Вы

 

сами

 

сознаетесь,

 

что

 

мало

знаете,

 

а

 

не

 

читая

 

книгъ

 

и

 

отвращаясь

 

отъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

людьми

болѣе

 

знающими,

 

вы

 

навсегда

 

останетесь

 

во

 

тьмѣ

 

невѣдѣнія.

Находясь

 

въ

 

этомъ

 

мракѣ,

 

какъ

 

вы

 

можете

 

быть

 

увѣрены,

 

что

вы

 

не

 

ошибаетесь

 

и

 

что

 

ваши

 

руководите

 

ди

 

васъ

 

не

 

обмавы-
ваютъ?

 

Имѣйте

 

же

 

въ

 

виду,

 

что

 

мнѣ

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

причипъ

вводить

 

васъ

 

въ

 

заблуждепіе,

 

и

 

я

 

едппствеппо

 

забочусь

 

о

 

томъ,

чтобы

 

содѣйствовать

 

дѣлу

 

спасенія

 

Еашихъ

 

душъ.

 

Спасеніе

 

же,

повторяю,

 

не

 

возможно

 

для

 

васъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

вы

 

не

 

при-

миритесь

 

съ

 

нами,

 

пока

 

не

 

присоединитесь

 

въ

 

той

 

единой

 

истин-

ной

 

церкви

 

Христовой,

 

въ

 

которой

 

священство

 

никогда

 

не

 

пре-

вращалось

 

и

 

воторая

 

содержитъ

 

неизмѣвно

 

догматы

 

православ-

ной

 

вѣры

 

Такова

 

церковь

 

одна — Греко-Россійская.

 

Единеніе

 

съ

цервовію

 

и

 

повиновеніе

 

ей — вотъ

 

что

 

необходимо

 

для

 

спасевія;
безъ

 
этого

 
не

 
только

 
книги

 
и

 
обряды,

 
но

 
и

 
самыя

 
таинства

 
не
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спасутъ.

 

Послушайте,

 

что

 

сказано

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

Толковомъ

 

Апос-
толѣ

 

(л.

 

548):

 

„всѣмъ

 

отлучившимся

 

отъ

 

единепія

 

церковнаго

Богъ

 

проровомъ

 

рече:

 

послю

 

па

 

васъ

 

елятвѵ

 

и

 

проклепу

 

благо-
словеніе

 

ваше,

 

и

 

окляну

 

е,

 

и

 

разорю

 

благословепіе

 

ваше

 

и

 

не

будетъ

 

въ

 

васъ:

 

спрѣчь

 

положу

 

клятву

 

на

 

благословепіе

 

ваше,

имже

 

тайна

 

совершаема

 

бываетъ" .

 

Вотъ,

 

видите,

 

на

 

людей,

 

отдѣ-

ляющихся

 

отъ

 

церкви,

 

положена

 

клятва

 

еще

 

задолго

 

до

 

собора
1667

 

года:

 

положена

 

клятва

 

и

 

на

 

благословепіе

 

ихъ,

 

которымъ

совершается

 

тайна.

 

Вы

 

отлучились

 

отъ

 

едипенія

 

церковнаго,

значить,

 

на

 

тайнахъ

 

или

 

таинствахъ,

 

совершаемыхъ

 

вашими

священниками,

 

лежитъ

 

клятва,

 

и

 

потому

 

таинства

 

эти

 

для

 

васъ

не

 

спасительны. — Да

 

просвѣтитъ

 

Господь

 

очи

 

умовъ

 

и

 

сердецъ

вашпхъ

 

къ

 

уразумѣнію

 

истины

 

и

 

наставить

 

васъ

 

на

 

путь

 

спа-

сенія!

                                      

_________

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

2Р0НИКА.
■

—

  

26-го

 

декабря,

 

на

 

второй

 

день

 

Рождества

 

Христова,

 

Преосвя-
щепнѣйшій

 

Виссаріопъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Ѵпатіевскомъ

 

ыоиастырѣ

и

 

сказалъ

 

слово

 

па

 

текстъ

 

изъ

 

дневного

 

апостольскаго

 

чтепія

 

(Евр.

 

2,
14)

 

о

 

цѣли

 

воплощенія

 

Сына

 

Божія.
—

  

31-го

 

декабря

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшій

 

Висса-
ріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

ссборѣ

 

и

сказалъ

 

слово

 

о

 

томъ,

 

съ

 

кавимъ

 

душевныыъ

 

расположением?,

 

должно

оканчивать

 

истекшій

 

годъ

 

и

 

вступать

 

въ

 

новый

 

годъ.

—

   

1-го

 

января

 

1896

 

года

 

Преосвящепнѣйшій

 

Виссаріопъ

 

слу-

жилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

сказалъ

слово

 

о

 

нелѣпости

 

ходячихъ

 

предубѣжденій

 

противъ

 

високоспаго

 

года.

Послѣ

 

литургіи,

 

Владыка

 

совершилъ

 

обычное

 

ыолебствіѳ

 

на

 

Новый

 

годъ,

при

 

участіи

 

соборпаго

 

и

 

приходскаго

 

духовенства.

—

  

5-го

 

января,

 

въ

 

8

 

час.

 

утра,

 

въ

 

каоедральпомъ

 

Богоявленскомъ
соборѣ

 

совершены

 

были

 

царскіе

 

часы,

 

а

 

въ

 

10

 

час.

 

Его

 

Преосвящен-
ствомъ

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Виссаріономъ

 

отслужепа

 

была

 

литургія
Василія

 

Великаго

 

съ

 

вечерней,

 

и

 

на

 

литургіи

 

посвящевъ

 

былъ

 

во

 

ді-
акопа

 

кончившей

 

курсъ

 

Костромской

 

духовной

 

семипаріи

 

Алексапдръ
Ремовъ,

 

опредѣлеппый

 

на

 

мѣсто

 

свящеппика

 

въ

 

село

 

Сиасъ-Березпики
Нерехтскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

копцѣ

 

службы

 

совершено

 

было

 

освящеяіе
воды.

—

  

6-го

 

япваря,

 

въ

 

деиь

 

праздника

 

Крещепія

 

Господня,

 

Его

 

Пре-
освященство

 

Преосвященпѣйшій

 

Виссаріопъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каоед-

ральпомъ

 

Богоявлепскомъ

 

соборѣ

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

свлшеппива

 

Але-
ксандра

 

Ремова.

 

Бъ

 

причастное

 

время

 

сказалъ

 

слово

 

свящевпикъ

 

цер-

кви

 

Стефапа

 

Сурожскаго

 

о.

 

Іоаппъ

 

Метелкипъ.

 

Послѣ

 

литургіи,

 

Вла-
дыка

 

совершилъ

 

крестный

 

ходъ

 

па

 

Волгу,

 

гдѣ

 

совершено

 

было

 

обыч-
ное

 

освяв;епіе

 

воды.

—

  

7-го

 

япваря,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвя-
щеппѣйшій

 

Виссаріопъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Богоявлепскомъ

 

жепсконъ

мопастырѣ

 

и

 

сказалъ

 

слово

 

на

 

текстъ:

 

явися

 

благодать

 

Божія,

 

спаситель-

ная

 
всѣт

 
чемвѣкомъ

 
(Тит.

 
2,

 
Ц).



ОБЪЯВЛЕНІЯ.
---------------------------------------------------------------------------------

Содержите

 

шарвдой

 

книжки

 

„Богоеловекаго

 

Вѣетника".

 

.

■

Отдѣлъ

 

I.

  

Св.

 

о.

 

нашего

 

Ефрема

 

Сирина

 

толкование

 

на

 

Четверо-
евангеліе

   

Предисловіе,

 

переводъ

 

и

 

примѣчанія

  

А.

 

А.

 

Спасскаго.

 

Отдѣлъ

II.

  

Іерархія

 

Англиканской

 

епископальп.

 

церкви.

 

В

 

А.

 

Соколова.

 

О

 

со-

единеніи

 

церквей.

 

Разборъ

 

энциклики

 

папы

 

Льва

 

Х111

 

отъ

 

20-го

 

іюея
1894

 

г.

 

А.

 

Д.

 

Бѣляева.

 

Ректоръ

 

Москов.

 

д.

 

акадеыіи

 

прот.

 

А.

 

В.

 

Гор-
скій.

 

С.

 

Г.

 

Попова.

 

Отдѣлъ

 

III.

 

Сроки

 

скорби

 

и

 

памяти

 

объ

 

умершеыъ.

На

 

дальпемъ

 

Востокѣ.

 

(Письма

 

Япопскаго

 

миссіопера).

 

Архим.

 

Серіія.
Современная

 

Абиссинія

 

(Изъ

 

разсказовъ

 

туземца).

 

Е.

 

Е.

 

Долганева,

 

Го-
лосъ

 

съ

 

Запада,

 

вшваппый

 

„Окружпымъ

 

патріаршимъ

 

и

 

Синодальнымъ
посіапіемъ

 

свят,

 

апост.

 

и

 

патріаршаго

 

престола

 

въ

 

Копстаптишшолѣ".

Отдѣлъ

 

IV.

 

Юридическое

 

и

 

капопическое

 

зпачепіе

 

религіознаго

 

элемен-

та

 

въ

 

раскольпичемъ

 

бракѣ.

 

H.

 

А.

 

Заозерскаго.

 

Новости

 

Западной

 

фи-
лосоі]іск.

 

литераторы.

 

Введепіе

 

въ

 

философію.

 

А.

 

И.

 

Введенскаю.

 

„Бе-
сѣды

 

по

 

Русской

 

Исторіи".

 

Кпига

 

для

 

чтенія

 

въ

 

школѣ

 

и

 

дома.

 

Изд.
училищп.

 

совѣта

 

при

 

Св. Сиподѣ.

 

Сиб.

 

1895

 

г.

 

С.И.Смирнова.

 

Отдѣлъ

V.

 

Правом,

 

догмат,

 

богословіе.

 

Лекціи

 

зас.іуж.

 

проф.

 

Имп.

 

Харьковск.
университета

 

прот.

 

В.

 

П.

 

Добротворскаго.

 

Протоколы

 

засѣдапій

 

совѣта

Моск.

 

д.

 

академіи

 

за

 

1895

 

г.

 

Объявлепія.

Содержаніе

 

январской

 

книжки

 

„Русскаго

 

Оуозрѣвін".

  

,

о

 

.и

 

î
1.

 

Стихотворепіе.

 

В.

 

К.

 

Истомина.— 2.

 

„Церковная

 

школа".

 

Статья
III.

  

С.

 

А.

 

Рачинскаю. —3.

 

„Въ

 

дорогѣ".

 

Сіихотвореніе.

 

Анатолія

 

Але-
ксандрова— 4.

 

„Отхожіе

 

сельско-хозяйствеппые

 

промыслы".

 

Гл.

 

I —И.
Князя

 

Я.

 

В.

 

Шаховскаю. — 5.

 

„Вчужѣ".

 

Сказка

 

для

 

дѣтей

 

пожилого

возраста

 

Графа

 

Е

 

А.

 

Саліаса.—6.

 

„Легенда

 

объ

 

олигархическихъ

тепдепціяхъ

 

Верховпаго

 

Тайпаго

 

Совѣта

 

въ

 

царствовапіе

 

Екатерины

 

Г.
Проф.

 

А

 

С.

 

Алексѣсва.—Ч .

 

„Гордость

 

семьи".

 

Повѣсть.

 

Часть

 

первая.

Гл.

 

1 —ѴШ.

 

А.

 

В.

 

Стернь.

 

8.

 

„О

 

фаустѣ

 

въ

 

ыузыкальномъ

 

изобра-
женіи

 

и

 

о

 

зпачепіи

 

предмета

 

вь

 

музыкѣ

 

вообще".

 

Г.

 

А.

 

Іарошъ. —9.

„Человѣкъ

 

въ

 

бѣломъ

 

пгарфѣ".

 

Разказъ.

 

А.

 

А.

 

Смирнова.— W.

 

„Опытъ
о

 

свободѣ

 

воли".

 

(Изъ

 

посмертпыхъ

 

рукописей).

 

П.

 

Е.

 

Астафьева.

 

Съ
предисловіемъ

 

и

 

примѣчапіями.

 

Проф.

 

А.

 

И.

 

Введенскаю.— 11.

 

„Благо-
вѣстъ".

 

Стихотворепіе.

 

П.

 

П.— 12.

 

„Изъ

 

исторіи

 

учепаго

 

монашества

шестидесятыхъ

 

годовъ".

 

Архіетккопа

 

Ншанора.

 

Съ

 

предисловіемъ.

Прот.

 

С.

 

Петровского. — 13.

 

„Воспомипапія,

 

замѣт.

 

и

 

письма".

 

1.

 

А.

 

В.Гор-
спій.

 

Проф

 

Н.

 

С— на—11.

 

„Изъ

 

далекаго

 

ирошлаго".

 

I.

 

Тетушка

 

Прас-

ковья

 

Егоровна.

 

П.

 

П.

 

Суворова. — 15.

 

„Кому

 

выпется,

 

тому

 

сбудется".
(Погудка).

 

Сгихотворепіе

 

H.

 

A.

 

Чаева.—ІС.

 

„Въ

 

странѣ

 

рабовъ".

 

(Изъ
посмертпыхъ

 

бумагъ).

 

А.

 

В.

 

Елжѣева.—М.

 

„Письма

 

къ

 

г.

 

Беркголь-
цу,

 

Баронессы

 

Радснь".

 

(Переводъ

 

оъ

 

пѣмецкаго).

 

Е.

 

Н.

 

В.— 18.

 

„Ко-

ропованіе

 

русскихъ

 

государей".

 

(Псторическій

 

очеркъ).

 

Г.

 

П.

 

Георгіев-
скаго.— 19.

 

„Нервозъ

 

Этьепетты".

 

Разсказъ.

 

Жака

 

Нормана.

 

(Переводъ
съ

 

фрапцузскаго).

 

Е.

 

Ж.

 

Поливановой.— 20.

 

„О

 

соедпнеиіи

 

церквей".
(По

 

поводу

 

эпішклпки

 

папы

 

Льва

 

XIII).

 

Проф.

 

А.

 

Д.

 

Бѣляева.—2\.

„Очередная
 

реформа".
 

В.
 

Іордана.—12.
    

„Матеріалы
 

для

 
характерно-



тики

 

русскихъ

 

писателей,

 

художшіковъ

 

и

 

общественныхъ

 

дѣятелей":

1)

 

Отрывки

 

изъ

 

дневника:

 

1.

 

Письмо

 

Ѳ.

 

Ж.

 

Достоевскаю

 

и

 

происхож-

депіе

 

очерка

 

„Имепиппикъ".

 

2.

 

По

 

поводу

 

замѣтки

 

И.

 

С.

 

Тургенева

 

о

„Русскомъ

 

языкѣ".

 

3.

 

Письмо

 

преосвящепнаго

 

Никанора

 

о

 

славяпскомъ

движеніи

 

70-хъ

 

годовъ.

 

Свящ.

 

А.

 

Ж.

 

Юркевича.—

 

2)

 

„Изъ

 

записной
книжки

 

иптереспыхъ

 

зпакомствъ,

 

вс.трѣчъ

 

и

 

разсказовъ:

 

XI.

 

Протодіаконъ
А

 

А.

 

Зиповьевъ. —XII.

 

П.

 

Ѳ.

 

Горбуповъ.

 

К.

 

А.—

 

3)

 

„Отрывки

 

изъ

 

вос-

поаипаній".

 

1.

 

„Праздповапіе

 

столѣтія

 

Московскаго

 

университета".

 

И.
Ч. — 4)

 

Письма

 

къ

 

К.

 

А.

 

Губастову.

 

К.

 

Н.

 

Леонтьева. — 23.

 

Музыкаль-
ное

 

обозрЬніе.

 

„Двѣ

 

повыя

 

русскія

 

оперы".

 

Гл.

 

II.

 

(Окопчапіеі.

 

Проф.
Д.

 

Д.

 

Жашкина. —24.

 

Письма

 

изъ

 

Парижа.

 

И.

 

Яковлева. —25.

 

Лѣтоиись

печати:

 

1)

 

„Что

 

дѣлать

 

молодежи?"

 

2)

 

„Изъ

 

газетъ

 

и

 

журпаловъ".

 

Ж.
А.

 

Тихомирова. — 26.

 

Библіографія. — 27.

 

Областной

 

отдѣлъ:

 

1)

 

Изъ
Вильпы.

 

„Еще

 

о

 

памятник*

 

М.

 

II.

 

Муравьеву".

 

А.

 

П.

 

Владимірова.

 

2)
Изъ

 

Баку.

 

„Къ

 

армянскому

 

вопросу".

 

X — 28.

 

Впутреппее

 

обозрѣпіе. —

29

 

Иностранное

 

обозрѣпіе. —

 

30.

 

Книги,

 

поступившія

 

въ

 

редакцію. —

3 1 .

 

Объявлевія. — 32.

 

Приложеніе:

 

Систематически

 

указатель

 

содержапія
Русскаю

 

Обозрѣнія

 

за

 

1895

 

г.

Продолжается

 

подписка

 

на

 

18S6

 

годъ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

[въ

 

предѣлахъ

 

Имперіи]

 

съ

 

пересылкой

 

и

доставкой

 

на

 

годъ — 15

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

7

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

3

 

мѣс. —

3

 

руб.

 

75

 

коп.,

 

на

 

1

 

мѣс. — 1

 

руб.

 

25

 

коп.

Съ

 

пересылкою

 

за

 

Гранину — 18

 

руб.
Для

 

лишь

 

духовнаго

 

званія,

 

для

 

гг.

 

преподавателей

 

высшихъ,

среднихъ

 

и

 

низшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

для

 

лицъ

 

военнаго

 

сосло-

вія

 

и

 

для

 

учащихся

 

въ

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

подписная

цѣна

 

на

 

1

 

годъ — 12

 

р.,

 

на

 

6

 

мѣс— 6

 

р.,

 

на

 

3

 

мѣс, — 3

 

р.,

 

на

 

1

 

мѣс. —

1

 

р.

 

Съ

 

пересылкой

 

за

 

границу

 

15

 

руб.
Лица,

 

подписавшіеся

 

на

 

годъ

 

ни

 

журналъ

 

и

 

газету

 

„РУССКОЕ
СЛОВО",

 

имѣютъ

 

скидку

 

въ

 

1

 

рубль

 

съ

 

обычной

 

подписной

 

цѣны.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

конторѣ

 

журнала

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

 

магази-

нахъ.

 

Въ

 

С.-Петербургѣ:

 

въ

 

отдѣленіи

 

конторы

 

журнала — при

 

книжн.

магаз.

 

Фену

 

и

 

К 0 ,

 

Невскій,

 

д.

 

Армянской

 

церкви

 

.\«

 

40,

 

и

 

въ

 

библіо-
текѣ

 

Семенникова,

 

Васильевскій

 

Остр.,

 

6

 

линія,

 

д.

 

JS

 

25.

 

Здѣсь

 

же

производится

 

продажа

 

отдѣльныхъ

 

№.\«

 

журнала.

Подписка

 

принимается

 

и

 

въ

 

другихъ

 

городахъ

 

во

 

всѣхъ

 

лучшихъ

книжныхъ

 

магазинахъ.

 

Подписку

 

съ

 

разсрочкой

 

платежа

 

просятъ

 

адре-

совать

 

исключительно

 

въ

 

контору

 

редакціи.
Магазинамъ

 

уступка— 50

 

к.

 

съ

 

экз.;

 

доставившимъ

 

же

 

подписки

 

на

сумму

 

бодѣе

 

100

 

рублей

 

уступка

 

10"/ 0

 

съ

 

экз.

 

Книги

 

журнала

 

1890 —

1891

 

гг.

 

продаются

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

по

 

7

 

р.

 

за

 

годъ,

 

1892—1893
гг.

 

по

 

5

 

руб.

 

за

 

годъ,

 

1894 —1895

 

гг.

 

8

 

руб.

 

Пересылка

 

доплачивается

на

 

мѣстѣ

 

по

 

разсчету.

 

Выписывающимъ

 

журналъ

 

за

 

шесть

 

лѣтъ — пе-

ресылка

 

за

 

счетъ

 

редакціи.
Письма,

 

телеграммы,

 

рукописи

 

и

 

посылки

 

адресуются

 

такъ:

 

Москва,
редакція

 

„Русскаго

 

Обозрѣнія''

 

[уг.

 

Тверской

 

и

 

М.

 

Гнѣздниковскаго

пер.,

 

д.

 

Спиридонова].
Редакторъ-Издатель

 

АНАТОЛІЙ

 

АЛЕКСАНДРОВЪ.



в

 

ТГО

 

РОЙ

   

годъ.

ежемѣсячный

 

иллюстрир'

 

журналъ,

 

подъ

 

редакцией

 

В.

 

А.

 

Гатцуна.
Въ

 

1896

 

году

 

журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

обязательно

 

15

 

числа

каждаго

 

мѣсяца

 

кпигамн

 

большого

 

журпальпаго

 

формата,

 

объ-
емомъ

 

каждая

 

не

 

меиѣе

 

пятнадцати

 

листовъ,

 

съ

 

ыногочислед-

ными

 

рпсунками.

Иазначеніе

 

журнала:

 

1)

 

Знакомить

 

читателей

 

со

 

всѣмъ,

особо

 

пптереснымт,

 

что

 

появляется

 

въ

 

русской

 

и

 

иностранной
періоди ческой

 

печати.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

„Новости

 

Печати"

 

будутъ
заключать

 

въ

 

себѣ

 

ежемѣсячпый

 

„Обзоръ

 

журпаловъ

 

и

 

газетъ",
въ

 

которомъ

 

не

 

только

 

будутъ

 

даваться

 

характеристики

 

разсма-

трпваемыхъ

 

издапій

 

съ

 

точки

 

зрѣпія

 

добросовѣстностн

 

псполне-

нія

 

дапнихъ

 

подиисчикамъ

 

обѣщапій,

 

направленія

 

и

 

проч.,

 

но

также— критически.'

 

разборы

 

отдѣльныхъ

 

журпальпыхъ

 

или

 

га-

зетпихъ

 

статей,

 

беллетрическихъ

 

произведена,

 

стпхотвореній

 

и

пр.

 

съ

 

большими

 

или

 

меньшими

 

выписками

 

изъ

 

разсматриваемаго

пропзведенія

 

и

 

образцами

 

рисупковъ,

 

въ

 

данномъ

 

изданіи

 

помѣ-

щенныхъ.

2)

  

Указывать

 

всѣ,

 

uo

 

возможности,

 

вышедшія

 

за

 

послѣдвій

мѣсяцъ

 

русскія

 

и

 

ішостранпыя

 

книги,

 

брошюры

 

и

 

пр.,

 

съ

 

обо-
зпачепіемъ

 

пхъ

 

достоипствъ

 

и

 

недостатковъ,

 

а

 

также,

 

по

 

мѣрѣ

надобности,

 

съ

 

болѣе

 

подробпымъ

 

вритическимъ

 

разборомъ

 

ихъ

содержапія

 

и

 

образцами

 

рисупковъ,

 

въ

 

нихъ

 

помѣщевпыхъ.

3)

  

Облегчить

 

чнтателямъ

 

возможность

 

выбора

 

внигъ

 

путемъ

лодробпыхъ

 

и

 

безпристрасгныхъ

 

отвѣтовъ

 

въ

 

„Почтовомъ

 

Ящи-
кѣ"

 

па

 

запросы

 

нодписчиковъ,

 

а

 

также

 

путемъ

 

рекомендаціи
лучшихъ

 

кпигъ

 

и

 

высылки

 

ихъ

 

изъ

 

„Кпижнаго

 

склада

 

Новостей
Печати".

Для

 

борьбы

 

съ

 

недобросовѣстной

 

афферой

 

въ

 

издательскомъ

дѣлѣ — журналъ

 

будетъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

особый

 

отдѣлъ

 

„Пле-
велы

 

Печати".
Подписная

 

цѣна:

Съ

 

дост.

 

и

 

перес.

 

на

 

годъ

 

5

 

р.,

   

на

  

У 2

 

года

 

3

 

р.,

 

на

 

у*

 

года

1

 

р.

  

50

 

к.

 

(Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

лодпискѣ

 

2

 

р.,

 

1

 

мар-

та —

 

2

 

р.

 

и

  

1

  

іюня — 1

  

р.).

    

Безъ

 

доставки

 

въ

 

Мосввѣ

 

на

 

годъ

4

 

р.,

 

на

 

V 2

 

года

 

2

 

р.

 

и

 

V 4

 

года

 

1

 

р.

Адресъ

 

конторы

 

журнала

 

и

 

кпижнаго

 

склада

 

„Новостей

 

Пе-
чати:

 

"Москва,

 

Пречпстепка,

 

Дурновъ

 

пер.,

 

домъ

 

Паренаго.
Подписка

 

принимается

 

во

 

всѣхъ

 

лучшпхъ

 

кпижпыхъ

 

торговляхъ

столицъ

 

и

 

главпыхъ

 

провинціальныхъ

 

городовъ.

 

Съ

 

разсрочкой —

только

 

въ

 

редакціи.
3 — 2



Съ

 

1-го

 

января

 

1896

 

года

 

будетъ

 

выходить

 

въ

 

Москвѣ

 

новый

 

журналъ

Цѣль

 

журнала —доставить

 

небогатой

 

интеллигенціи,

 

особенно

 

живущей
въ

 

глухой

 

провинціи,

 

возможность

 

составить

 

за

 

крайне

 

дешевую

 

цѣну

собственную

 

библіотеку

 

изъ

 

напечатанныхъ

 

въ

 

другихъ

 

журналахъ

 

вы-

дающихся

 

произведеній

 

лучшихъ

 

современныхъ,

 

преимущественно

 

рус-

скихъ

 

писателей.

 

Годовое

 

изданіе

 

журнала

 

„ЧИТАТЕЛЬ"

 

будетъ

 

со-

стоять

 

изъ

 

55

 

книгъ

 

отъ

 

140

 

до

 

200

 

стран,

 

каждая,

 

формата

 

'/, 6 ,

 

что

составить

 

въ

 

теченіе

 

года

 

до

 

300

 

печатпыхъ

 

листовъ.

 

Подписная

 

цѣна

за

 

годъ

 

5

 

руб.,

 

съ

 

перес.

 

6

 

руб.

 

Каждая

 

книга

 

журнала

 

„ЧИТАТЕЛЬ"
будетъ

 

вмѣщать

 

въ

 

себѣ

 

одно

 

или

 

нѣсколько

 

законченныхъ

 

произведе-

ний.

 

Каждый

 

томъ

 

обойдется

 

при

 

подпискѣ

 

10

 

коп.

 

Взамѣнъ

 

разсрочки

подписной

 

цѣны

 

гг.

 

подписчики

 

могуіъ

 

подписываться

 

по

 

частямъ

 

года.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкой:

 

на

 

полгода

 

3

 

руб.,

 

на

 

4

 

мѣсяца

 

2

 

руб.
Большинство

 

небогатой

 

провинціальной

 

интелигенціи

 

лишено

 

воз-

можности

 

не

 

только

 

выписывать

 

дорого

 

стоющіе

 

журналы

 

и

 

газеты,

 

но

и

 

пользоваться

 

библиотеками,

 

за

 

ихъ

 

отсутствіемъ.

 

„ЧИТАТЕЛЬ"

 

имѣ-

етъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

цѣлью

 

придти

 

на

 

помощь

 

именно

 

этимъ

 

лицамъ

и

 

дать

 

имъ

 

большой

 

выборъ

 

чтенія

 

выдающихся

 

произведений

 

за

 

край-
не

 

недорогую

 

цѣну.

Даже

 

и

 

для

 

тѣхъ

 

лицъ,

 

который

 

имѣютъ

 

возможность

 

пользоваться

библіотеками,

 

журналъ

 

„ЧИТАТЕЛЬ"

 

представить

 

много

 

удобствъ.

 

Або-
нентамъ

 

библіотекъ

 

часто

 

приходится

 

подолгу

 

ждать

 

полученія

 

книж-

ки

 

журнала

 

съ

 

продолженіемъ

 

начатаго

 

произведенія,

 

причемъ

 

те-

ряется

 

интересъ

 

произведеній,

 

утрачивается

 

связь

 

ранѣе

 

прочитаннаго

съ

 

послѣдующимъ

 

продолженіемъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

при

 

пользованіи

 

библио-
теками

 

нѣтъ

 

возможности

 

оставить

 

у

 

себя

 

особенно

 

понравившееся

 

про-

изведете;

 

книгу

 

приходится

 

возвращать

 

назадъ

 

въ

 

библіотеку.

 

Отъ
всѣхъ

 

этихъ

 

неудобствъ

 

будутъ

 

избавлены

 

подписчики

 

„ЧИТАТЕЛЯ".
Въ

 

каждой

 

книжкѣ

 

[за

 

рѣдкимъ

 

исключеніемъ]

 

будутъ

 

печататься

 

ли-

тературная

 

произведенія

 

цѣликомъ.

Къ

 

изданію

 

время

 

отъ

 

времени

 

будутъ

 

прилагаться

 

портреты

 

ав-

торовъ.

 

Выходъ

 

книжекъ

 

еженедѣльный.

Редакторъ-издатель

 

Ѳ.

 

А.

 

К

 

у

 

м

 

а

 

н

 

и

 

н

 

ъ.

Контора

 

редакціи

 

въ

 

Москвѣ,

 

Страстной

 

бульваръ,

    

домъ

 

Аделыеймъ.
__________

                                   

3—3

При

 

этомъ

 

№

 

разсылается

 

для

 

духовенства

 

Ностр.

 

епархіи
„Вѣдомость

 

о

 

ц.-пр.

 

школахъ

 

и

 

школахъ

 

грамоты

 

за

 

189%

 

г -"

Содершаніо

 

неоффиціальной

 

части:

 

Крещеніе

 

Господа

 

Іисуса

 

Хри-
ста

 

въ

 

богослужебпьіхъ

 

пѣспяхъ

 

церкви

 

православной.

 

Нѣколько

 

словъ

къ

 

русскому

 

духовенству

 

по

 

случаю

 

паступленія

 

поваго

 

года.

 

Приход-
ская

 

смута.

 

(Разсказь).

 

Бесѣда

 

свящеппика

 

В.

 

Померанцева

 

съ

 

рас-

кольниками

 

австрійскаго

 

священства

 

въ

 

дер.

 

Семеновской

 

прихода

Воскресенской

 

ц.

 

иос.

 

Пучежа,

 

19

 

ноября

 

1895

 

г.

 

Епархіальпая

 

хро-

ника.

 

Объявлепія.

 

Приложеніе:

 

„О

 

пѣпіи

 

въ

 

православпыхъ

 

церквахъ

греческаго

 

восто ка

 

съ

 

д ревпихъ

 

до

 

повыхъ

 

врсмепъ".

Редакторы:

 

Семинаріи

 

Ректорь,

 

Архимандрипгъ

 

Женандръ.
Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.
~ХоиПівюуроюГ

 
Января

 
9дая~1896

 
г.

              
Кострома.

 
Въ

 
губ.

 
щцографш.



ОПѢНІЙ

и

 

пршшбнш

 

ищт

 

mrnwm

 

востока

СЪ

 

ДРЕВНѢЙШЙХЪ

 

ДО

 

НОВЫХЪ

 

ВРЕМЕНЪ.

Съ

 

вдиложеніемъ

 

обпазцовъ

 

византійскаго

 

цевковнаго

 

оиогласія.

СВЯЩЕННИКА

Тоанна

  

-Вознесенскаго.

Сочиненіе

 

въ

 

1895

 

г.

 

Святѣйшимъ

   

Сѵнодомъ

 

удостоено

 

полной
преміи

 

Московскаго

 

митрополита

 

Макарія.

КОСТРОМА.
Въ

 

гуОерпскои

 

тнпографІіі.

1

 

S

 

8

 

5.

        

-

 

:



Дозволено

 

цензурою.

 

Кострома.

 

Октября

 

9

 

дня

 

1895

 

г.

Приложеніе

 

къ

 

неоффиціальной

 

части

 

Костромсвихъ

 

Епар-
хіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

1895 — 96.



■

■

ВШѢСТО

 

ПРЕДШОВІЯ.

Восточная

 

Греческая

 

церковь,

 

т.

 

е.

 

совокупность

 

всѣхъ

 

церквей,
въ

 

которыхъ

 

богослуженіе

 

совершается

 

на

 

греческомъ

 

языкѣ,

 

есть

 

цер-

ковь

 

древпѣйшая,

 

ииѣющая

 

вдвое

 

продолжительпѣйшее

 

существовапіе,
чѣмъ

 

церковь

 

Русская.

 

Въ

 

первые

 

вѣка

 

христіанства

 

она-то

 

глав.

 

обр.
и

 

была

 

пзвѣстна

 

подъ

 

иыенемъ

 

первенствующей

 

церкви,

 

учреждевія
которой

 

легли

 

въ

 

основаніе

 

всей

 

церкви

 

вселенской.

 

Затѣмъ

 

она

 

была
не

 

только

 

насадительницею

 

прочихъ

 

восточныхъ

 

церквей,

 

но

 

нѣкогда

и

 

руководительницею

 

ихъ

 

и

 

инѣла

 

полное

 

многостороннее

 

благоустрой-
ство

 

какъ

 

во

 

всемъ

 

прочемъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

богослужебномъ

 

пѣніи,

 

такъ

что,

 

по

 

ея

 

могущественному

 

и

 

широкому

 

вліянію

 

на

 

нрочія

 

церкви,-

 

имя

ея

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

можетъ

 

отождествляться

 

съ

 

именемъ

 

церкви

вселенской.

 

Наконецъ

 

изъ

 

ея

 

исторіи,

 

книгъ

 

и

 

богослужебной

 

практики

мы

 

можемъ

 

и

 

доселѣ

 

извлекать

 

многочисленные

 

и

 

разносторонніе

 

уро-

ки,

 

полезные

 

какъ

 

для

 

упорядоченія

 

или

 

исправленія

 

богослужебпаго
чина

 

вообще,

 

такъ

 

для

 

правильной

 

постановки,

 

разработки

 

и

 

уясненія
мелодики,

 

ритмики

 

и

 

клироспой

 

практики

 

нашего

 

церковнаго

 

пѣвія

 

въ

частности.

 

Пѣпіе

 

ея

 

доселѣ

 

представляет*

 

собою

 

весьма

 

богатый

 

мате-

ріалъ,

 

иогущій

 

послужить

 

къ

 

расширепію

 

пашихъ

 

знаній

 

въ

 

облаете
вовальпаго

 

искусства

 

вообще,

 

къ

 

уясненію

 

церковныхъ

 

началъ

 

въ

 

пѣ-

ніи,

 

къ

 

предупрежденію

 

ложныхъ

 

въ

 

пемъ

 

паправлепій,

 

или

 

же

 

въ

исправленію

 

въ

 

немъ

 

ошибовъ

 

и

 

неправильностей.
Затѣмъ

 

греческое

 

церковное

 

пѣніе

 

ииѣетъ

 

весьма

 

близкое

 

отно-

шеніе

 

къ

 

пѣпію

 

Русской

 

церкви,

 

какъ

 

его

 

первоисточнивъ

 

и

 

перво-

образъ.

 

Всѣ

 

наши

 

цервовные

 

роспѣвы,

 

при

 

всей

 

ихъ

 

многочисленности

и

 

разнообразіи,

 

имѣютъ

 

въ

 

своемъ

 

основаніи,

 

въ

 

большей

 

или

 

меньшей
степени,

 

визаптійсвія

 

музыкальный

 

начала.

 

Особенно

 

близвое

 

сродство

съ

 

византійсвимъ

 

пѣніемъ

 

усматривается

 

въ

 

вонструкціи

 

нашего

 

стол-

повою

 

или

 

знаменнаю

 

роспѣвя,

 

въ

 

которомъ

 

не

 

только

 

іласы,

 

по

 

часто

 

и

мелодическое

 

движепіе,

 

и

 

ритмъ,

 

и

 

украшенія,

 

и

 

даже

 

учебная

 

пѣвче-

свая

 

техника

 

и

 

терминологія

 

носятъ

 

на

 

себѣ

 

явные

 

слѣды

 

грѳчесваго

пѣнія.

Сверхъ

 

того

 

въ

 

Русской

 

церкви,

 

во

 

весь

 

многовѣковой

 

періодъ

 

ея

существованія,

 

гречесвое

 

пѣніе

 

ясно

 

выдѣляется

 

изъ

 

массы

 

напѣвовъ

 

и

вавъ

 

особое

 

течеяіе,

 

удерживая

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

точно

 

пе

 

только

 

свои

особенности,

 

но

 

и

 

названіе

 

пѣнія

 

хреческаго.

 

Сюда

 

должно

 

отнести

 

преж-

де

 

всего

 

пѣніе,

 

заключающееся

 

въ

 

древнихъ

 

нашихъ

 

пѣвчихъ

 

внигахъ,

именуемыхъ

 

Кондакарями;

 

затѣмъ

 

группу

 

отдѣльныхъ

 

пѣснопѣній,

 

раз-

сѣянныхъ

 

въ

 

нашихъ

 

крювовыхъ

 

внигахъ,

 

особенно

 

со

 

временъ

 

царя

Іоанпа

 

III

 

и

 

его

 

гречанви-супруги

 

Софіи

 

Палеологъ,

 

съ

 

надписаніями
„грецкаго

 

роспѣва";

   

далѣе

 

цѣлую

 

систему

 

бодьшихъ

   

и

 

мадыхъ

 

увра-



II

шеній

 

греческаго

 

стиля,

 

оттѣняющихъ

 

наше

 

красногласное

 

пѣпіе,

 

и

 

па-
конецъ

 

кругъ

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

утвердившагося

 

па

 

клиросахъ

 

вашей
церкви

 

со

 

временъ

 

царя

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

и

 

патр.

 

Никона, —пѣпія

извѣстнаго

 

подъ

 

имепемъ

 

греческаго

 

роспѣва.

Такимъ

 

образомъ,

 

наше

 

церковное

 

пѣпіе,

 

безъ

 

предварительных*

свѣдѣній

 

о

 

греко-византійскомъ

 

иѣпіи

 

и

 

безъ

 

сопоставлепія

 

съ

 

нимъ,

не

 

можетъ

 

быть

 

для

 

пасъ

 

достаточно

 

яснимъ.

 

Особепно

 

это

 

должно
сказать

 

о

 

іречеекомъ

 

роспѣвѣ

 

или

 

Жслетіевомъ

 

персводѣ,

 

который

 

доныпѣ

занимает*

 

довольно

 

видное

 

мѣсто

 

въ

 

нашихъ

 

пѣвческихъ

 

кпіігахъ

 

и

 

въ

пашей

 

клиройпой

 

практикѣ,

 

по

 

ыенѣе

 

столповою

 

разработан*

 

теорети-

чески

 

и

 

болѣе

 

подверженъ

 

произвольпымъ

 

измѣпеніямъ.

 

Безъ

 

зпапія
подлиннаго

 

греческаго

 

пѣнія

 

мы

 

неможеыъ

 

судить

 

ни

 

о

 

достоинствахъ

нашего

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

пи

 

о

 

степени

 

его

 

близости

 

къ

 

подлвпнымъ

греческим*

 

напѣвамъ,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

можем*

 

сдѣлать

 

въ

 

нем*

 

ка-
вих*-либо

 

исправлепій

 

съ

 

увѣренпостію

 

въ

 

ихъ

 

правильности.

По

 

всему

 

этому,

 

въ

 

дополненіе

 

имѣющихся

 

уже

 

у

 

пась

 

свѣдѣній

о

 

пѣніи

 

церкви

 

вселенской

 

и

 

объ

 

отраслях*

 

греко-византійскаго

 

пѣпія

въ

 

Россіи

 

*),

 

считаем*

 

полезным*

 

предложить

 

пѣкоторыя

 

спѣдѣнія

 

о

іреческомъ

 

церковномъ

 

пѣніи

 

па

 

Востокѣ,

 

заимствуя

 

ихъ

 

частіш

 

изъ

 

пи-
сателей

 

церковныхъ,

 

частію

 

изъ

 

греческихъ

 

пѣвчоскихъ

 

книгъ,

 

частію
из*

 

извѣстій,

 

сообщаемых*

 

свѣдущими

 

въ

 

этом*

 

предметѣ

 

путешест-

венниками

 

по

 

Греціи

 

и

 

Востоку,

 

а

 

также

 

изъ

 

изсѣдованій

 

о

 

немъ

 

пѣ-

которыхъ

 

европейских*

 

ученых*,

 

а

 

именно:

 

1)

 

о

 

внѣшней

 

сторонѣ

 

гре-

ковосточнаго

 

церковнаго

 

пѣнія;

 

2)

 

о

 

его

 

мелодическом*

 

и

 

ритмическом*
содержаніи,

 

устройствѣ

 

и

 

характерѣ;

 

3)

 

о

 

важнѣйшихъ

 

исторических*

въ

 

области

 

его

 

пунктахъ

 

и

 

переыѣнахъ,

 

о

 

творцахъ

 

церковпыхъ

 

мело-
дій,

 

пѣвческихъ

 

книгах*

 

и

 

знаменах*;

 

4)

 

о

 

состояніи

 

греческаго

 

цер-

ковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Къ

 

сему

 

присоедипяемъ

 

и

 

подлин-
ные

 

образцы

 

греческаго

 

церковнаго

 

осмогласія

 

въ

 

пѳрѳложеніи

 

на

 

евро-

пейскія

 

линейныя

 

ноты.

Важнѣйшими

 

пособіями

 

при

 

изслѣдованіи

 

предмета

 

были:

 

1)

 

со-

чиненія

 

ученаго

 

нашего

 

путешественника

 

в*

 

Синай,

 

Аеонъ,

 

Египет*

 

и

в*

 

другія

 

мѣста

 

христіанскаго

 

Востока,

 

архимандрита,

 

впослѣдствіи

епископа,

 

Порфирія

 

Успенскаго;

 

2)

 

npeoce.

 

Филарета

 

Черншовскаю

 

„Исто-
рически

 

обзор*

 

пѣспопѣвцевъ

 

и

 

пѣснопѣнія

 

Греческой

 

церкви",

 

Спб.
1860

 

г.;

 

3)

 

сочипепіе

 

профессора

 

исторіи

 

церковной

 

музыки

 

при

 

Па-
рижской

 

консерваторіи

 

Ж.

 

А.

 

Бурю-Дюкудрэ

 

(Boarganlt-Dncovdray)

 

подъ
назвапіеыъ:

 

„'Etudes

 

sur

 

la

 

musique

 

ecclésiastique

 

Grecque

 

mission

 

musi-
cale

 

en

 

Grèce

 

et

 

en

 

Orient",

 

Ianvier-Mai,

 

1875

 

г.;

 

Paris,

 

1877

 

г.;

 

4)

 

A.
Ѳ.

 

Фокаевса

 

„Moucixov

 

syxôXxiov",

 

Ѳессалоники,

 

1879

 

г.;

 

5)

 

не

 

оставле-

ны

 

безъ

 

надлежащего

 

внимашя

 

и

 

многіе

 

другіе

 

источники,

 

прямо

 

или

косвенно

 

касающіеся

 

разных*

 

сторопъ

 

греческаго

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

ка-

ковы

 

напримѣръ:

 

сочиненія

 

прот.

 

Д.

 

В.

 

Разумоескаго:

 

„Церковное

 

пѣ-

ніе

 

въ

 

Россіи",

 

Москва,

 

1867

 

г.

 

и

 

„Теорія

 

и

 

практика

 

церков.

 

пѣпія",

M.

 

1866

 

г.;

 

Ю

 

Е.

 

Арнольда:

 

„Гармопизація

 

древне-русскаго

 

церковнаго

пѣвія"...

 

Москва,

 

1886

 

г.;

 

Испанца

 

L

 

Де-Кастро:.

  

Methodus

 

cantus

 

ес-

*)

 

Свѣдѣнія

 

эти

 

изложены

 

иною

 

въ

 

сочиненіп:

 

„О

 

церковномъ

 

пѣніи

 

прав-
„Греко-Россійекой

 

церкви"-

 

Изд.

 

2.

 

Рига,

 

1890

 

г.,

 

§§

 

1 —3.

 

и

 

въ

 

сочивееіи:

 

„Осмо-
гласые

 

роспѣвы

 

трехъ

 

послѣднихъ

 

вѣковъ

 

лрав.

 

Руской

 

церквп",

 

особенно

 

вып.

 

3
Греческій

 

роспѣвъ

 

въ

 

Pocciu"

 

Кіевъ,

 

1892

 

г.



Ill

cles.

 

Graeco-Slaviei",

 

Romae,

 

1881

 

г.;

 

К.

 

Ерумбахера:

 

„Geschichte

 

der
Byzantinischen

 

Litteratur",

 

Munchen,

 

1891

 

г.;

 

Христа

 

и

 

Парашки:

 

„An-
thologia

 

Graeca

 

carminnm

 

Christianomm",Iiipsie,

 

1871

 

г.,

 

наконец*

 

статьи

разных*

 

авторов*

 

въ

 

нашихъ

 

духовных*

 

періодическихъ

 

изданіяхъ.
Настоящимъ

 

изслѣдованіем*

 

ne

 

имѣется

 

въ

 

виду

 

всесторонне

 

исчер-

пать

 

разсматриваемый

 

предметъ,

 

или

 

установить

 

систему

 

ученія

 

о

 

немъ.

Его

 

обширность,

 

малоизвѣстность

 

Европѣ

 

недостаточная

 

понынѣ

 

раз-

работка

 

учеными

 

дѣлаютъ

 

такую

 

попытку

 

преждевременною.

 

Мы

 

рѣ-

шаемся

 

лишь

 

сгруппировать

 

въ

 

извѣстномъ

 

порядкѣ

 

свѣдѣнія

 

о

 

гре-

ческомъ

 

пѣпіи,

 

разсѣянныя

 

въ

 

разных*

 

европейских*

 

и

 

при

 

том*

 

не

каждому

 

доступных*

 

сочиненіяхъ,

 

присовокупивъ

 

къ

 

ним*

 

и

 

свои

 

на-

блюденія,

 

чтобы

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

въ

 

ожидапіи

 

болѣе

 

благопріятныхъ
къ

 

тому

 

обстоятельствъ,

 

не

 

упустить

 

время

 

для

 

удовлетворенія

 

насущ-

пыхъ

 

потребностей

 

нашихъ

 

современников*,

 

а

 

съ

 

другой —вызвать

 

въ

будущемъ

 

болѣе

 

обширпыя

 

и

 

серьезныя

 

изслѣдованія

 

предмета,

 

или

его

 

отдѣльныхъ

 

сторонъ.

Настоящее

 

изслѣдованіе,

 

даже

 

на

 

основаніи

 

указанных*

 

въ

 

немъ

источниковъ,

 

могло

 

бы

 

быть

 

болѣе

 

подробпымъ

 

и

 

живописымъ,

 

но

 

за

 

то

имѣть

 

и

 

вдвое^или

 

втрое

 

обширпѣйшій

 

объенъ.

 

Поэтому,

 

въ

 

видах*

наибольшей

 

доступности

 

изданія

 

для

 

читателей,

 

мы

 

предпочитаем*

 

крат-

кое,

 

даже

 

сжатое,

 

изложепіе

 

предмета,

 

рекомендуя

 

за

 

подробностями
обратиться

 

къ

 

другиыъ,

 

указываемым*

 

въ

 

примѣчаніяхъ,

 

сочиненіямъ.



■

 

.

I.

I.

 

О

 

внѣшней

 

сторонѣ

 

грскѳ-восточнаго

 

цсрков-

наго

 

нѣнія.

Представимъ

 

себѣ,

 

что

 

несколько

 

компетентныхъ

 

въ

 

музыкѣ

любителей

 

церковнаго

 

пѣнія

 

рѣшились

 

принять

 

па

 

себя

 

миссію
отправитьсл

 

на

 

христіанскій

 

востокъ,

 

чтобы

 

тамъ

 

на

 

мѣстѣ

 

по-

лучить

 

болѣе

 

точныя

 

и

 

подробныя

 

свѣдѣпія

 

о

 

первоисточникахъ

христіанскаго

 

богослужебнаго

 

пѣнія.

 

Такія

 

миссіи,

 

для

 

изученія
различных*

 

сторонъ

 

церковной

 

жизни

 

въ

 

ея

 

первоисточникахъ,

были

 

изъ

 

разныхъ

 

странъ

 

христіанской

 

Европы

 

и

 

въ

 

прежнее

время;

 

особенно

 

же

 

часты

 

стали

 

вынѣ.

 

Были

 

миссіи

 

и

 

для

 

изу-

ченія

 

греко-восточпаго

 

церковнаго

 

пѣнія.

 

Путешественники

 

въ

разныхъ

 

мѣстахъ

 

Востока

 

прислушиваются

 

къ

 

церковному

 

пѣнію

въ

 

храмахъ,

 

надѣясь

 

пайдти

 

въ

 

немъ

 

слѣды

 

древняго

 

пѣнія,

 

при-

сматриваются

 

къ

 

внѣшнему

 

порядку

 

нѣнія

 

и

 

къ

 

церковно-пѣв-

ческимъ

 

учрежденіямъ,

 

спрашиваютъ

 

извѣстій

 

и

 

объясненій

 

у

живыхъ

 

знатоковъ

 

дѣла,

 

разсматриваютъ

 

богослужебныя

 

и

 

пѣв-

ческія

 

книги,

 

получаютъ

 

доступъ

 

въ

 

древніе

 

храмы

 

и

 

книгохра-

нилища,

 

и

 

затѣмъ

 

послѣдовательно

 

извѣщаютъ

 

насъ

 

о

 

своихъ

наблюдепіяхъ.

 

Естественно,

 

что

 

они

 

прежде

 

всего

 

получаютъ

сами

 

и

 

намъ

 

передаюсь

 

свѣдѣпія

 

о

 

внѣшней

 

сторонѣ

 

изучаемаго

ими

 

предмета,

 

a

 

затѣмъ,

 

постепенно

 

углубляясь

 

въ

 

него,

 

пере-

ходятъ

 

къ

 

разсмотрѣнію

 

и

 

его

 

внутренней

 

стороны, — законовъ,

свойствъ,

 

характера,

 

способовъ

 

нотописи,

 

исторіи

 

пѣнія,

 

библіо-
графіи

 

и

 

проч. — Послѣдуя

 

мысленно

 

за

 

вими

 

обратимся

 

и

 

мы

прежде

 

всего

 

къ

 

изложенію

 

свѣдѣній

 

о

 

внѣшней

 

сторонѣ

 

древ-
няго

 

іреко-восточнаго

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

чтобы

 

затѣмъ,

 

углубляясь

постепенно

 

въ

 

ѳтотъ

 

предметъ,

 

перейдти

 

къ

 

изученію

 

и

 

другихъ

его

 

сторонъ

 

и

 

особенностей.
Относительно

 

анѣшней

 

стороны

 

греко-восточнаго

 

церковнаго

пѣнія,

 

т.

 

е.

 

состава

 

поющихъ

 

лицъ,

 

учрежденій

 

и

 

приспособле-

ній,

 

предмета,

 

порядка,

 

мѣста

 

и

 

времени

 

пѣнія,

 

пѣвческихъ

 

пріе-
мовъ

 

и

 

способовъ

 

исполненія,

  

мы

 

имѣемъ

 

слѣдующія

 

извѣстія.



2

1.

 

Внѣшняя

 

обстановка

 

и

 

порядокъ

 

пѣнія.

Въ

 

сонмѣ

 

трудолюбцевъ

 

по

 

предмету

 

церковнаго

 

пѣнія

 

на

греческомъ

 

востокѣ

 

различаются:

 

тъснописцы,

 

т.

 

е.

 

составители

церковныхъ

 

пѣснопѣній,

 

пѣснотворцы

 

или

 

сочинители

 

ыелодій

 

и

пѣснопѣвцы,

 

т.

 

е.

 

исполнители

 

или

 

пѣвцы.

 

Всѣ

 

они

 

состоять

подъ

 

особымъ

 

покровительствомъ

 

Божіей

 

Матери.

 

Она,

 

по

 

цер-

ковной

 

пѣспи,

 

духовно

 

утверждаешь

 

лики

 

пѣснословящихъ

 

ее

 

и

сподобляешь

 

вѣнцевъ

 

славы

 

').

 

Поэтому

 

церковные

 

пѣснописцы

 

и

пѣспотворцы

 

(наприм.

 

Романъ

 

Сладкопѣвецъ,

 

Косма

 

Маюыскій
и

 

Іоаннъ

 

ДамаскпВъ)

 

на

 

иконахъ

 

изображаются

 

подъ

 

покрови-

тельствомъ

 

Божіей

 

Матери;

 

которая,

 

въ

 

память

 

исцѣлепія

 

отсѣ-

ченной

 

руки

 

препод.

 

^.^Дамаскппа,

 

обыкновенно

 

рисуется

 

въ

видѣ

 

„Троеручицы".

 

Церковные

 

пѣвцы

 

состоять

 

также

 

подъ

 

осо-

бымъ

 

покровительствомъ

 

Вожіей

 

Матери.

 

Богоматерь,

 

по

 

Ныкифо-
ру

 

Каллиету,

 

явившись

 

Космѣ

 

Маюмскому,

 

сочинителю

 

пѣсни

„Честнѣйіпую

 

Херувинъ",

 

съ

 

веселымъ

 

лицемъ

 

сказала:

 

„Пріят-
ны

 

мнѣ

 

пѣсни

 

твои,

 

но

 

сія

 

пріятнѣе

 

всѣхъ

 

другихъ;

 

пріятпы
мнѣ

 

тѣ,

 

которые

 

поютъ

 

духовныя

 

пѣспи,

 

но

 

никогда

 

я

 

столь

близка

 

не

 

бываю

 

къ

 

нимъ,

 

какъ

 

когда

 

поютъ

 

они

 

сію

 

новую

пѣснь

 

твою"

 

2 ).

 

Икона

 

Богоматери

 

обыкновенно

 

ставилась

 

въ

пѣвческой

 

школѣ,

 

называлась

 

попскою

 

или

 

поповскою,

 

такъ

 

какъ

и

 

само

 

искусство

 

церковнаго

 

пѣніл

 

у

 

грековъ

 

называлось

 

попов-

скимъ

 

искусством*

 

(гохяа5о«]

 

терт))

 

и

 

имѣла

 

у

 

Богомладепца, —

покровителя

 

малолѣтнихъ

 

пѣвчихъ,— особое

 

пѣвческое

 

перстосло-

женіе

 

съ

 

простертыми

 

указательнымъ

 

и

 

мизинценъ

 

и

 

приклонен-

ными

 

совокупно

 

прочими

 

тремя

 

перстами.

 

На

 

Аѳонѣ,

 

въ

 

лаврѣ

св.

 

Аѳанасія,

 

'

 

есть

 

икона

 

Богоматери

 

Кувузелиссы — „Троеручи-
ца",

 

и

 

сохраняется

 

преданіе

 

о

 

дарованіи

 

Богоматерію

 

Іоавну
Кукузелю

 

во

 

снѣ

 

златпицы

 

въ

 

воздаяніе

 

за

 

его

 

усердное

 

и

 

пре-

красное

 

пѣніе

 

3 ).
Съ

 

первыхъ

 

же

 

вѣковъ

 

христіанства

 

церковное

 

пѣніе

 

раз-

личается:

 

по

 

составу

 

поющихъ

 

лицъ — священническое,

 

клиросное

и

 

общенародное,

 

а

 

по

 

чину

 

и

 

способамъ

 

исполненія — пѣніе

 

оди-
ночное,

 

антифонное

   

или

    

поперемѣпное

   

и

   

совокупное

 

4 ).

    

Свя-

] )

 

Пѣснь

 

3-я

 

канона

 

пресвятой

 

Богородицѣ,

 

твореніе

 

Ѳеофана,

митроп.

 

Никейскаго

 

(IX

 

вѣка).

а)

 

См.

 

толкованіе

 

этой

 

пѣсни

 

въ

 

Никоновой

 

Скрижали.
! )

 

Архим.

 

Порфирія

 

Успенскаго

 

„Первое

 

путеш.

 

въ

 

Аѳонскіе

 

мо-

настыри

 

и

 

скиты",

 

ч.

 

I,

 

отд.

 

1,

 

стр.

 

215;

 

ч.

 

II,

 

отд.

 

І,"стр.С24,

 

29

 

и

др.

 

Кіевъ.

 

1677

 

г.

*)

 

Подробности

 

рбъ

 

этомъ

 

см.

 

въ

 

отд.

 

III

 

настоящаго

 

изслѣдовавія.




