
15-го

 

ЯНВАРЯ 1902

 

ГОДА.

:

КОСТРОМСКІЯ

Годъ

 

XVI.

ь

   

Я1

Выходятъ

 

1

 

и

 

ібчис.

    

<

Щѣна

 

за

 

годъ

 

5

 

р.,

 

отдѣльно)
по

 

25

 

к.

 

за

 

номеръ.

    

\

.

Адресъ:

 

Кострома.

?въ

 

Редакдію

 

Костромских*;

Епархіальн.

 

Вѣдомостей.

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одинъ

 

разъ,

по

 

10

 

коп.

 

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

Отдѣлъ

 

I.

   

Часть

 

оффиціадьная.

  

|

Правила

 

для

 

устройства

 

и

 

веденія

 

чтеній

о

 

Св.

 

Землѣ

 

*).

16.

 

Для

 

чтеній

 

о

 

Святой

 

Землѣ

 

Императорскимъ

 

право-

славнымъ

 

Палестинскимъ

 

обществомъ

 

изданы

 

къ

 

1-му

 

октября

1900

 

г.

 

слѣдующія

 

брошюры:

                                                      

AZ.

Чтенія

 

о

 

Св.

 

Зеилѣ.

I.

   

По

 

священной

 

географіи.

 

1-й

 

вып.

 

Общее

 

понятіе

 

о

 

Св.

Землѣ;

 

2-й

 

и

 

3-й

 

вып.

 

Горы

 

Св.

 

Земли;

 

4-й

 

вып.

 

Раввины

 

Св.

Земли;

 

5-й

 

вып.

 

Долины

 

и

 

пустыни

 

Св.

 

Земли;

 

6-й

 

вып.

 

Озера

Св.

 

Земли.

 

7-й

 

вып.

 

Рѣки

 

и

 

ручьи

 

Св.

 

Земли

 

и

 

8-й

 

вып.

 

Источ-

ники

 

и

 

пруды

 

Св.

 

Земли.

 

Протоіерея

 

Н.

 

А.

 

Елеонскаго.

 

(Чтенія

эти

 

представляютъ

 

собою

 

вполнѣ

 

законченное

 

географическое

 

опи-

саніе

 

Св.

 

Земли

 

въ

 

свяви

 

съ

 

событиями

 

изъ

 

священной

 

исторіи

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

завѣта,

 

а

 

также

 

даютъ

 

вѣрное

 

понятіе

 

о

 

совре-

менномъ

 

состояніи

 

мѣстностей,

 

гдѣ

 

таковыя

 

событія

 

происходили).

64-й

 

вып.

 

Физическая

 

географія

 

Палестины.

 

И.

 

В.

 

Викторовскаго.

II.

   

По

 

священной

 

исторіи

 

на

 

Св.

 

Землѣ.

 

9

 

—

 

30

 

вып.

 

Вет-

хій

 

завѣтъ

 

(I — XXII).

 

Протоіерея

 

В.

 

С.

 

Соловьева.

 

(Въ

 

выше-

озпаченныхъ

 

22

 

выпускахъ

 

чтеній

 

изложена

 

священная

 

исторія

Ветхаго

 

завѣта

 

отъ

 

переселенія

 

Авраама

 

въ

 

вемлю

 

Ханаанскую

до

 

Рождества

 

Христова,

    

въ

 

связи

   

съ

 

современными

 

условіями

п Окончаше.

 

См.

 

№

 

1

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1902

 

г.



жизни

 

Св.

 

Земли

 

и

 

съ

 

указаніемъ

 

священно-историческихъ

 

мѣ-

стностей

 

въ

 

ихъ

 

настоящемъ

 

состояніи).

 

53

 

и

 

54

 

вып.

 

Палом-

ничество

 

въ

 

Святую

 

Землю

 

во

 

времена

 

древней

 

церкви.

 

А.

 

П.

Лебедева.

 

56

 

—

 

63

 

вып.

 

Библейская

 

старипа.

 

С

 

А.

 

Терповскаго.

(56-й

 

вып.

 

Земля

 

Обѣтованная;

 

57-й

 

вы;і.

 

Занятія

 

жителей

 

Па-

лестины;

 

58-й

 

вып.

 

Пища,

 

жилища

 

и

 

одежда

 

жителей

 

Палестины;

59-й

 

вып.

 

Семейный

 

бытъ

 

евреевъ;

 

60-й

 

вып.

 

Общественный

 

бытъ

евреевъ;

 

61-й

 

вып.

 

Гражданское

 

право

 

Моисеева

 

законодатель-

ства;

 

62-й

 

вып.

 

Богослуженіе

 

и

 

праздники

 

въ

 

ветхозавѣтной

церкви;

  

63-й

 

вып.

 

О

 

жертвахъ).

III.

   

По

 

Русскому

 

паломничеству.

 

36-й

 

и

 

37-й

 

вып.

 

Древ-

не-Русское

 

паломничество.

 

А.

 

Н.

 

Пыпина;

 

38-й

 

вып.

 

Русскіе

паломники

 

Св.

 

Земли:

 

Путь

 

въ

 

Св.

 

Землю.

 

В.

 

В.

 

Хитрово;

39-й

 

и

 

40-й

 

вып.

 

Іерусалимъ

 

и

 

его

 

блпжаіішія

 

окрестности.

Его-же;

 

41-й

 

вып.

 

Виѳлеемъ,

 

Хевронъ,

 

Горпяя.

 

Его-же;

 

4

 

2-й

 

вып.

Іорданъ.

 

Его-же;

 

43-й

 

вып.

 

Назаретъ,

 

Ѳаворъ,

 

Тиверіадское

 

озе-

ро.

 

Его-же;

 

44-й

 

выи.

 

Лавры

 

св.

 

Саввы,

 

Ѳеодосія

 

и

 

Харито-

нія.

 

Его-же;

 

46-й

 

вып.

 

Храмъ

 

Воскресенія

 

въ

 

Іерусалиыѣ.

 

М.

 

И.

Осинова;

 

47-й

 

вып.

 

Виѳлеемъ

 

и

 

его

 

окрестности.

 

Нротоіерея

Н.

 

Н.

 

Трипольскаго;

 

48-й

 

вып.

 

Святая

 

Земля

 

по

 

слѣдамъ

 

рус-

скихъ

 

паломниковъ:

 

I.

 

Путь

 

въ

 

Св.

 

Землю,

 

Іерусалимъ

 

и

 

его

окрестности.

 

В.

 

Д.

 

Юшманова;

 

49-й

 

вып.

 

II.

 

Виѳлеемъ,

 

дубъ

Мамврійскій,

 

Горняя,

 

Іорданъ,

 

лавра

 

Св.

 

Саввы,

 

Ѳаворъ,

 

На-

заретъ

 

и

 

Тиверіадское

 

озеро.

 

Его-же;

 

51-й

 

вып.

 

Богошествен-

ная

 

гора

 

Синайская:

 

Опысааія

 

ея

 

(I).

 

В.

 

Г.

 

Добронравова;

52-й

 

вып.

 

Святыни

 

ея

 

(Н).

 

Его-же;

 

68-й

 

вып.

 

Іерусалимъ

 

и

 

его

святыни.

 

В.

 

В.

 

Соколовскаго.

IV.

   

По

 

современному

 

положенію

 

Се.

 

Земли.

 

31-й

 

вып.

 

Судь-

бы

 

Іерусалима

 

и

 

Русскіе

 

паломники.

 

Протоіерея

 

П.

 

Смирнова;

32-й

 

выи.

 

Протестанты

 

въ

 

Св.

 

Землѣ.

 

Священника

 

Д.

 

С.

 

Дми-

тревскаго;

 

33-й

 

вып.

 

Латиняне

 

въ

 

Св.

 

Землѣ.

 

Его-же;

 

34-й

 

вып.

Инославные

 

въ

 

Св.

 

Землѣ.

 

А.

 

И.

 

Левочскаго;

 

35-й

 

вып.

 

Импе-

раторское

 

православное

 

Палестинское

 

общество.

 

И.

 

В.

 

Мали-

новскаго;

 

45-й

 

вып.

 

Историческія

 

судьбы

 

Св.

 

Града

 

Іерусалима.

И.

 

А.

 

Виноградова;

 

50-й

 

вып.

 

Православіе

 

въ

 

Св.

 

Землѣ

 

и

дѣятельность

 

Императорскаго

 

православнаго

 

Палестинскаго

 

обще-

ства

 

для

 

его

 

подде.ржанія.

 

А.

 

М.

 

Курочкина;

 

55-й

 

вып.

 

Свя-

тая

 

Землл

 

и

 

Россія.

 

М.

 

П.

 

Соловьева;

 

66-й

 

вып.

 

Прошлое

 

и

настоящее

 

Св.

 

Землл,

 

М.

 

Я.

 

Монастырева;

 

67-й

 

вып.

 

Мѣста

страданій,

 

смерти

 

и

 

воскрееенія

 

Спасителя.

 

Ѳ.

 

Грекова.

 

(Па-

леолога).

\Цѣн&

 

каждаго

 

вышеупомянута™

 

выпуска

 

чтѳнія

 

15

 

к.

14



15

F.

 

Церковная

 

исіпоуЛя

 

и

 

житія

 

Соятыхъ^ІІялёЬгМсііік

 

па-

терйкъ:

 

вып.

 

1-іі.

 

Житіе

 

преподобнаго

 

Саввы

 

Осі?ящённаго.

 

Съ

рисуп.

 

ц.

 

40

 

к;

 

выи.

 

2-й.

 

Житіе

 

иже

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего

Евѳиііія

 

Великаго

 

ц.

 

20

 

к.;

 

вып.

 

3-й.

 

Житіе

 

преподобнат'о

 

Іоан-

на

 

Молчальника,

 

ц.

 

10

 

к.;

 

вып.

 

4-й.

 

Житіе

 

преподобнаго

 

Ила-

ріоііа

 

Великаго.

 

ц.

 

15

 

к.;

 

вып.

 

5-Й.

 

Житіе

 

и

 

подвиз'аше

 

ижё

во

 

святыхъ

 

оті(а

 

нашего

 

Порфйрія,

 

епископа

 

Газ'скаго,

 

ц.

 

20к.;

вып.

 

6-й.

 

Житіё

 

и

 

подвиги

 

иже

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего

 

и

 

бо-

гоносца

 

Герасима

 

Іорданскаго,

 

ц.

 

5

 

К.;

 

вып.

 

7-й.

 

Житіе

 

пре-

подобнаго

 

Киріака,

 

Отшельпика,

 

Ц.

 

10

 

к.;

 

вып.

 

8-й.

 

Жйтіе

 

пре-

подобнаго

 

Ѳеодосія

 

Киновіарха,

 

ц.

 

20

 

коп.;

 

вый.

 

9-й.

 

Жи-

тіе

 

и

 

подвпяачіе

 

иже

 

во

 

евятыхъ

 

отЦа

 

Наігіего

 

Гебр-

гія

 

Еипрскаго,

 

иже

 

въ

 

Хузивѣ.

 

Съ

 

рис.,

 

ц.

 

20

 

к.;

 

вып.

 

І0-Й.

Житіе

 

преподобнаго

 

отца

 

нашего

 

Харитопа

 

Исповѣдникгі,,

 

Ц1 .

 

10

 

к.;

вып.

 

11-й.

 

Житіе

 

преподобнаго

 

отца

 

нашего

 

Стефана

 

ЧудоТвор 1-

ца,

 

ц.

 

40

 

к.

 

Къ

 

каждому

 

изъ

 

вышеозначеиныхъ

 

11-ти

 

вйп^-

скОвъ

 

приложено

 

изображеніе

 

святаго.

 

Древнія

 

Палестинская

обители

 

п

 

прославивтпіе

 

ихъ

 

св.

 

сподвижники:

 

вып.

 

1-й.

 

Оби-

тели

 

IV

 

вѣка,

 

ц.

 

45

 

к.;

 

вып.

 

2-й.

 

Обители

 

У

 

вѣка

 

(I),

 

ц.

 

40

 

к.;

вып.

 

3-й.

 

Обители

 

V

 

вѣка

 

(II),

 

ц

 

40

 

к.;

 

вып.

 

4-й.

 

Обители

VI

 

и

 

VII

 

вѣковь,

 

ц.

 

45

 

к.,

 

П.

 

Сладкопѣвцева.

Кромѣ

 

сего,

 

для

 

упоминаемыхъ

 

въ

 

§

 

5

 

сихъ

 

править

 

со-

бесѣдованій

 

о

 

Святой

 

Землѣ,

 

обществомъ,

 

изданы

 

слѣдующія

брошюры:

Бесѣды

 

о

 

Св.

 

Землѣ.
■

 

-

   

•

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

■

JV°

 

1.

 

О

 

содѣйствіи

 

правоелавнымъ

 

въ

 

Снятой

 

Землѣ.

 

Пре-

освяЩеннаго

 

Никанора,

 

епископа

 

Смоленскаго

 

и

 

ДорогобужйкагО,

съ

 

рисун.,

 

ц

 

2

 

к.

 

№

 

2.

 

О

 

Святой

 

Землѣ

 

и

 

Императорскомъ

Яравославпомъ

 

Палестйнскомъ

 

обществѣ.

 

ПреосвящёННаго

 

Ма-

карія,

 

епископа

 

Томскаго

 

и

 

Барваульскаго,

 

Съ

 

рисун.,

 

ц.

 

3

 

к.

№

 

3.

 

О

 

значепіи

 

Св.

 

Земли

 

Для

 

христіанскаго

 

міра.

 

М.

 

С.

Пальмова,

 

съ

 

рисун.

 

ц,

 

3

 

к.

 

№

 

4

 

О

 

значеніи

 

Русскаго

 

палом-

ничестса

 

въ

 

Св.

 

Землю.

 

Н.

 

А.

 

Ѳаворскаго,

 

ц.

 

2

 

к.

 

№

 

5.

 

6

Русскомъ

 

паломнйчествѣ

 

и

 

Имнераторсвомъ

 

Православномъ

 

Па-

лестйнскомъ

 

обществѣ.

 

СвЯщ.

 

Д,

 

С.

 

Дмитревскаго,

 

ц.

 

3

 

к.

JV?

 

6.

 

О

 

православіи

 

въ

 

Св.

 

Землѣ

 

и

 

инОславной

 

тамъ

 

пропк-

гандѣ.

 

Свящ.

 

Ф.

 

Соколова,

 

съ

 

2

 

рисун.,

 

ц.

 

3

 

к.

 

№

 

7.

 

I.

 

Путь

отъ

 

Одессы

 

до

 

Іерусалима.

 

Свящ.

 

Н.|Панова,

 

съ

 

рисун.,

 

ц.

 

5

 

в.

JV;

 

8.

 

II.

 

Іерусалимъ

 

и

 

его

 

ближайшія

 

окрестности,

 

Его-же,

 

съ

5

 

рисун.,

 

ц.

 

5

 

к.

 

Л°

 

9.

 

III.

 

Отѣ

 

Іерусалима

 

къ

 

югу:

 

въ

 

Виѳ-

леемъ,

 

Хевронъ

 

и

 

Горнюю.

  

Его-же,

 

Съ

 

8

 

рисун.,

 

ц.

  

5

 

в.

 

JV:

 

1 0.



16

IV.

 

Отъ

 

Іерусалима

 

на

 

востокъ:

 

къ

 

Іордану

 

и

 

въ

 

лавру

 

св.

 

Сав-

вы.

 

Его-же,

 

съ

 

9

 

рисун.,

 

ц.

 

5

 

к.

 

№

 

11.

 

V.

 

Отъ

 

Іерусалима

на

 

сѣверъ:

 

въ

 

Назаретъ,

 

на

 

гору

 

Ѳаворъ

 

и

 

къ

 

Тиверіадскому

озеру.

 

Его-же,

 

съ

 

8

 

рисун.,

 

ц.

 

5

 

к.

 

№№

 

12

 

—

 

17.

 

Бесѣды

 

о

Св.

 

Землѣ

 

на

 

Св.

 

Землѣ.

 

Архимандрита

 

Іоанна

 

Вѣрюжскаго,

6

 

выпусвовъ,

 

съ

 

3

 

рисун.,

 

ц.

 

16

 

в.

 

№

 

18.

 

Святая

 

Земля

 

подъ

властью

 

христіансвихъ

 

императоровъ.

 

А.

 

А.

 

Митропольскаго,

 

съ

рисун.,

 

ц.

 

3

 

к.

 

№

 

19.

 

О

 

земной

 

жизни

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Св.

Землѣ

 

Палестинѣ.

 

Свящ.

 

В.

 

Бабуры,

 

съ

 

рисун.,

 

ц.

 

2

 

к.

 

№

 

20.

О

 

христіанскомъ

 

смыслѣ

 

паломничества

 

въ

 

Св.

 

Землю.

 

Свящ.

Н.

 

Н.

 

Лѣтницкаго,

 

ц.

 

3

 

в.

 

№

 

21.

 

О

 

паломничествѣ

 

изъ

 

Іеру-

еалима

 

въ

 

Назаретъ

 

на

 

праздникъ

 

Благовѣщенія.

 

И.

 

В.

 

Мали-

новскаго,

 

съ

 

2

 

рисун.,

 

ц.

 

3

 

к.

 

JV»

 

22.

 

О

 

древнемъ

 

и

 

современ-

номъ

 

значеніи

 

Святой

 

Земли,

 

И.

 

В.

 

Вивторовскаго,

 

ц.

 

3

 

в.

№

 

23.

 

О

 

благочестивыхъ

 

путешествіяхъ

 

по

 

Святымъ

 

мѣстамъ

въ

 

древности:

 

I.

 

Путегаествія

 

по

 

Святой

 

Землѣ.

 

Прот.

 

М.

 

И.

Хитрова,

 

ц.

 

3

 

к.

 

№

 

24.

 

И.

 

Путешествія

 

по

 

Египту.

 

Его-же,

ц.

 

3

 

к.

 

№

 

25.

 

О

 

значеніи

 

дѣла,

 

совершаемаго

 

въ

 

Св.

 

Землѣ

Императорскимъ

 

Православнымъ

 

Палестинскимъ

 

обществомъ,

Н.

 

М.

 

Курочвина,

 

ц.

 

5

 

к.

Палестинские

 

листки.

№

 

1.

 

Свѣтлый

 

праздникъ

 

въ

 

Іерусалимѣ.

 

№

 

2.

 

Гора

 

Еле-

онская.

 

№

 

3.

 

Гробница

 

Богоматери.

 

JV;

 

4.

 

Земля

 

Крови.

 

№

 

5.

Виѳлеемъ.

 

№

 

6.

 

Хевронъидубъ

 

Мамврійскій.

 

№

 

7.

 

Сороводнев-

ная

 

гора.

 

№

 

8.

 

Назаретъ.

 

№

 

9.

 

Рождество

 

Богоматери.

 

№

 

10.

Рождество

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

№

 

11.

 

Обрѣзаніе

Господне.

 

JV»

 

12.

 

Срѣтеніе

 

Господне.

 

№

 

13.

 

Крещеніе

 

Господ-

не.

 

№

 

14.

 

Преображеніе

 

Господне.

 

№

 

15.

 

Страсти

 

Господни.

№

 

16.

 

Утро

 

Воскресенія

 

Христова.

 

№

 

17.

 

Вознесеніе

 

Господне.

№

 

18.

 

Успеніе

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

№

 

19.

 

Усѣкновеніе

 

гла-

вы

 

Іоанна

 

Предтечи.

 

№

 

20.

 

Что

 

такое

 

разрѣшительная

 

обѣдня.

№

 

21.

 

Что

 

такое

 

стихъ

 

о

 

двѣнадцати

 

пятницахъ.

 

№

 

22.

 

Что

такое

 

сонъ

 

Богородицы.

 

№

 

23.

 

Русскій

 

чедовѣкъ

 

въ

 

Св.

 

Землѣ.

№

 

24.

 

Что

 

особенно

 

священнаго

 

въ

 

Св.

 

Землѣ.

 

JV;

 

25.

 

Знакъ

членовъ

 

Палестннскаго

 

общества.

 

№

 

26.

 

Яффа.

 

№

 

27.

 

Іеруса-

лимъ.

 

№

 

28.

 

У

 

Гроба

 

Господпя.

 

№

 

29.

 

Іорданъ.

 

Цѣна

 

каждаго

листка

 

съ

 

рисун.

  

1

 

к.

Выписывающіе

 

книги

 

и

 

брошюры

 

изъ

 

склада

 

изданій

 

обще-

ства

 

пользуются,

 

по

 

желанію,

 

уступкою:

 

выписывающіе

 

па

 

Юр.

и

 

болѣе— 10%,

 

члены

 

общества— 20°/о,

 

библіотеки

 

учебиыхъ

заведеній

 

и

 

внигопродавцы — 30%.

 

Пользующіеся

 

уступкою

 

за

пересылку

 

внигъ

 

уплачиваютъ

 

по

 

разстояпію.
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Туманный

    

картины

во

 

всѣмъ

 

выі;:еноименованпымъ

   

чтеніямъ

 

о

 

Святой

 

Землѣ

 

имѣ-

ются

 

въ

 

складѣ

 

изданія

   

общества

 

по

 

цѣнѣ:

Раскрашенный

    

по

 

1

 

p.

 

50

 

к. |Уступки

 

на

 

картины

   

не

 

дѣлаѳтся,

Нераскрашенныя

 

по

 

—

  

75

 

„(расходы

    

по

 

пересылкѣ

   

относятся

на

 

счетъ

 

покупателей.

Кромѣ

 

сего

 

для

 

48

 

и

 

49

 

вып.

 

Чтеній,

 

представаяющихъ

краткое

 

описаніе

 

Св.

 

Земли,

 

имѣются

 

24

 

картины

 

на

 

стеклѣ,

съ

 

общею

 

рамкою,

 

стоимостью

 

8

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

Подробные

 

каталоги

 

изданій

 

общества

   

и

 

туманныхъ

 

картинъ

высылаются

 

безплатно.

Складъ

 

изданій:

 

С.-Петербургъ,

 

Вознесенскій

 

пр.

 

д.

 

№

 

36.

Канцелярія

 

Императорскаго

 

Православ.

 

Иалестинскаго

 

Общества.

—__—

Отъ

 

совгьта

 

Костромского

 

епархіальнаго

женскаго

 

училигца.

Совѣтъ

 

училища

 

снмъ

 

объявляетъ,

 

что

 

въ

 

будущемъ

 

1902

году:

 

1)

 

открытъ

 

будетъ

 

III

 

классъ

 

училища;

 

2)

 

пріемныя

 

испы-

танія

 

для

 

поступленія

 

дѣвицъ

 

въ

 

училище

 

послѣдуютъ

 

въ

 

авгу-

стѣ,

 

по

 

программамъ,

 

утвержденнымъ

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

(программы

 

эти

 

можно

 

пріобрѣтать

 

въ

 

магазинѣ

 

г-жи

 

Бекеневой,

въ

 

г.

 

Костромѣ);

 

3)

 

пріема

 

во

 

II

 

и

 

III

 

классы

 

училища

 

не

 

пред-

полагается;

 

4)

 

въ

 

I

 

классъ

 

училища

 

по

 

§

 

78

 

устава

 

могутъ

 

по-

ступать

 

дѣвицы

 

не

 

ниже

 

10

 

лѣтъ

 

и

 

не

 

свыше

 

12

 

лѣтъ.

 

Возрастъ,

па

 

6

 

мѣсяцевъ,

 

превышающій

 

узаконенную

 

норму

 

лѣтъ,

 

не

 

пре-

пятствуетъ

 

къ

 

поступленію

 

въ

 

I

 

классъ

 

училища

 

(Цирк,

 

по

 

д.

уч.

 

вѣд.

 

№

 

11,

 

п.

 

6).

 

Дѣти,

 

не

 

соотвѣтствующія

 

по

 

своимъ

 

лѣ-

тамъ

 

требованіямъ

 

устава

 

училища,

 

и

 

иносословныя

 

не

 

будутъ

 

до-

пущены

 

въ

 

испытаніямъ

 

(Постановл.

 

съѣзда

 

дух.

 

сессіи

 

1901

 

г.);

5)

 

платья

 

для

 

воспитанницъ.

 

I

 

и

 

II

 

классовъ

 

останутся

 

и

 

на

будущій

 

учебный

 

годъ

 

того

 

же

 

покроя,

 

матеріи

 

и

 

цвѣта,

 

какія

установлены

 

совѣтомъ

 

училища

 

въ

 

1 9 0 J/2

 

учебномъ

 

году;

 

платья

же

 

воспитанницъ,

 

перешецшихъ

 

въ

 

III

 

классъ

 

(и

 

въ

 

IV

 

въ

1903

 

г.),

 

при

 

томъ

 

же

 

самомъ

 

покроѣ

 

и

 

той

 

же

 

матеріи

 

бу-

дутъ

 

иного

 

цвѣта,

 

какой

 

будетъ

 

опредѣленъ

 

совѣтомъ

 

въ

 

нача-

лѣ

 

190%

 

учебнаго

 

года;

 

6)

 

прошенія

 

о

 

допущеніи

 

къ

 

пріем-

мымъ

 

испытаніямъ

 

пишутся

 

на

 

простой

 

бумагѣ

 

на

 

имя

 

совѣта

училища

 

и

 

пржнимаются

 

въ

 

первой

 

подовинѣ

 

августа

 

1902

 

г.;

7)

 

при

 

прошеніяхъ

    

должны

 

быть

 

приложены:

    

а)

 

метрическое



„І8

 

.._

свидетельство

 

консиеторіи

 

или

 

метрически

 

выписки

 

причта

 

о

рождеиіи

 

и

 

крещеніи,

 

б)

 

свидѣтельство

 

о

 

привитіи

 

оспы.

 

Кромѣ

того,

 

состояніе

 

здоровья

 

имѣющей

 

поступить

 

въ

 

училище

 

дѣви-

цы

 

будетъ

 

тщательно

 

провѣрено

 

чрезъ

 

еаннтарный

 

осмотръ

 

ихъ

училищнымъ

 

врячемъ.

 

Метрическая

 

выписка

 

доіжна

 

быть

 

опла-

чена

 

гербовымъ

 

сборомъ

 

въ

 

60

 

коп.;

 

8)

 

плата

 

за

 

полное

 

еодер-

жаніе

 

въ

 

общежитіи

 

училища— 120

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

за

 

воспитан-

ницу—вносится

 

по

 

частлмъ

 

въ

 

нйчалѣ

 

каждой

 

трети

 

года

 

(къ

1

 

сентября,

 

къ

 

15

 

января

 

и

 

къ

 

15

 

марта).

 

Дѣти

 

неисправныхъ

плателыциковъ

 

(своекоштныя

 

и

 

полупансіонерки)

 

удаляются

 

изъ

общежитія

 

со

 

взыскавіемъ

 

педоимокъ.

 

Въ

 

будущемъ

 

190 2/3

 

учеб-

номъ

 

году

 

пріема

 

въ

 

общежитіе

 

своекоштныхъ

 

воспитанницъ

вновь

 

со

 

взносомъ

 

за

 

содержание

 

не

 

предполагается.

 

Количество

же

 

стипендіатокъ

 

и

 

полустипендіатокъ

 

въ

 

училищѣ

 

можетъ

 

быть

опредѣлено

 

лишь

 

епархіальиымъ

 

съѣздомъ

 

духовенства

 

въ

 

На-

чалѣ

 

означеннаго

 

года.

■ .

    

■

       

-

 

-.

 

-..

 

■

   

.

 

■

 

■

    

■

     

-.

      

-

                                                                                                                                                                                                                    

•

Правленіе

 

общества

 

вспомѳществованія

 

бѣд-

НЫМЪ

 

Семинаристамъ

 

симъ

 

съ

 

глубокою

 

благодарностью

извѣщаетъ

 

о

 

полученіи

   

пожертвованій

 

по

 

подписнымъ

 

листамъ:

Чрезъ

 

г.

 

смотрителя

 

Галтскаю

 

дух.

 

училища

 

Жрасовскаю:

отъ

 

А.

 

Горскаго

 

50

 

в.,

 

діак.

 

В.

 

Соколова

 

25

 

к.,

 

Вл.

 

Перепел-

кина

 

50

 

к.,

 

свящ.

 

I.

 

Миловскаго

 

1

 

р

 

,

 

учит.

 

Н.

 

Птицына

 

2

 

р.,

учит.

 

И.

 

Котельсваго

 

1

 

р

 

,

 

учит.

 

Вл.

 

Альбова

 

50

 

к.,

 

С.

 

Кра-

совсваго

 

2

 

р.

 

и

 

Ив.

 

Груздева

 

50

 

к„ — всего

 

8

 

р.

 

25

 

коп.

 

Отъ

свящ.

 

с.

 

Матвѣевки

 

5

 

Макар,

 

окр.

 

В.

 

Промптова

 

1

 

р.

 

Чрезъ

о.

 

блаючйн.

 

10

 

Костр.

 

окр.

 

свящ.

 

Вас.

 

Магдашнскаго:

 

отъ

 

при-

чта

 

Ильинской

 

ц.

 

с.

 

Здѣмирова

 

1

 

р.,

 

отъ

 

причта,

 

Николаевской

ц.

 

е.

 

Сунгурова

 

50

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Михайловской

 

ц.

 

с.

 

Ники-

форова

 

50

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Предтеченской

 

ц.

 

с.

 

Корѣева

 

30

 

к.,

отъ

 

причта

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Семеновскаго

 

1

 

р.,

 

отъ

 

причта

Воскресенской

 

ц.

 

с.

 

Карабанова

 

30

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Богородиц-

кой

 

ц.

 

с.

 

Мостовъ

 

45

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Плет-

ней

 

1

 

р.,

 

отъ

 

причта

 

Богородйцкой

 

ц.

 

с.

 

Исаковскаго

 

1

 

р.,

 

отъ

причта

 

Спасской

 

ц.

 

с.

 

Выродковъ

 

25

 

к

 

,

 

отъ

 

благоч.

 

10

 

Костр.

окр.

 

Вл.

 

Магдалинскаго

 

6

 

р.

 

и

 

отъ

 

причта

 

Хрпсторождеетвен-

сКбй

 

ц.

 

с.

 

Нрискокова, — всего

 

12

 

руб.

 

60

 

к.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

Костр.

 

10

 

оір.

 

свящ.

 

Іоанна

 

Мухина:

 

отъ

 

причта

 

Успенской

единовѣрческой

 

ц.

 

с.

 

Жарвовъ

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Богоро-

дйцкой

 

ц.

 

с.

 

Ильинсваго

 

30

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Покровской

 

ц.

 

с.

Жданова1

 

1

 

р.

 

27

 

к

 

,

 

отъ

 

причта

 

Казанской

 

ц.

 

с.

 

Петрилова

78

 

к.,

 

отъ

 

причта

   

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Сельца,

  

что

 

за

 

Воржею
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66

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Воскресенской

 

ц,

 

с.

 

Куликова

 

1

 

р.

 

50

 

в.,

отъ

 

причта

 

Преображенской

 

ц.

 

с.

 

Спаса,

 

что

 

въ

 

Вежахъ,

 

1

 

р.,

отъ

 

причта

 

Ильинской

 

ц.

 

с.

 

Малаго-Яковлевскагр

 

1

 

руб.,

 

отъ

причта

 

Покровской

 

ц.

 

с.

 

Шунги

 

80

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Николаев-

свой

 

ц.

 

с.

 

Самети

 

3

 

р.

 

10

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Успенской

 

ц.

 

с.

 

Щвз-

скаго

 

1

 

р.,

 

отъ

 

причта

 

Хрпрторождественской

 

ц.

 

с.

 

Сущоваі

 

р.

50

 

к.,

 

отъ

 

благоч.

 

3

 

Костр.

 

окр.

 

свящ.

 

I.

 

Мухина

 

Гр.

 

27

 

в., —

всего

 

15

 

р.

 

43

 

в.

 

Чрезъ

 

благоч.

 

Буйскаго

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

Алексѣя

Омирнова:

 

отъ

 

причта

 

Благовѣщенской

 

ц.,

 

что

 

въ

 

Унорржѣ,

 

30

 

к.,

отъ

 

причта

 

Богородицкой

 

ц.,

 

что

 

на

 

Нолѣ,

 

1

 

р.

 

50

 

коп.,

 

отъ

благоч.

 

Буйскаго

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Смирнова

 

1

 

р.,

 

отъ

 

причта

Троицкой

 

ц.

 

с.

 

Сигопдина

 

40

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Николаевской

 

ц.,

что

 

на

 

Быстрыхъ,

 

75

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Воскресенской

 

ц.,

 

что

 

на

р.

 

Вексѣ,

 

5

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Архндіавонской

 

ц.,

 

что

 

въ

 

Махровѣ

60

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Рождественской

 

ц.

 

с.

 

Сынкова

 

45

 

к.,

 

отъ

причта

 

Вознесенской

 

ц.

 

с.

 

Вознесенскаго

 

50

 

коп.,

 

отъ

 

причта

Троицкой

 

ц.

 

с.

 

Чмутова

 

80

 

в.,

 

отъ

 

причта

 

Преображенской

 

ц.

с.

 

Орѣхова

 

1

 

р.,

 

отъ

 

причта

 

Троицкой

 

ц.

 

с.

 

Ликурги

 

2

 

р.,

 

отъ

причта

 

Покровской

 

ц.

 

с.

 

Романцова

 

1

 

р.

 

15

 

коп.,

 

отъ

 

причта

Одигитріевской

 

ц.

 

с.

 

Ушакова

 

75

 

к.,

 

отъ

 

иричта

 

ХристорОжде-

ственской

 

ц.,

 

что

 

въ

 

Ливургѣ,

 

50

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Крестовоздви-

женской

 

ц.

 

с.

 

Воздвиженскаго

 

50

 

к..

 

—

 

всего

 

12

 

р.

 

25

 

к.

 

Чрезъ

благоч.

 

Макарьев.

 

2

 

окр.

 

свящ.

 

Владиміра

 

Дружинина:

 

отъ

 

бла-

гоч.

 

2

 

Макар,

 

окр.

 

свящ.

 

Вл.

 

Дружинина

 

3

 

руб.,

 

отъ

 

причта

Воскресенской

 

ц,

 

с.

 

Нѣжитина

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Рожде-

ство-Богородицкой

 

ц.

 

погоста

 

Пречнстепскаго

 

2

 

р.,

 

отъ

 

причла

ХристорОждественской

 

ц.

 

с.

 

Борисоглѣбскаго

 

1

 

р.,

 

отъ

 

причта

Вознесенской

 

ц.

 

с.

 

Коршунскаго

 

40

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Крестовоз-

движенской

 

ц.

 

с.

 

Исакова

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Николаев-

ской

 

ц.

 

с.

 

Хороброва

 

1

 

р.,

 

отъ

 

причта

 

Казанской

 

ц.

 

с.

 

Жа-

ровъ

 

55

 

в.,

 

отъ

 

причта

 

Преображенской

 

ц.

 

с.

 

Чернышева

 

20

 

к.,

отъ

 

иричта

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Ивановскаго

 

40

 

к.,

 

отъ

 

причта

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Кондомы

 

20

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Владимірекой

 

ц.

с.

 

Ведрова

 

25

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Макарьевской

 

ружн.

 

ц.

 

с.

 

Немды

1

 

р.

 

50

 

к., — всего

 

13

 

р.

 

10

 

к.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

Ветлу

 

ж.

 

2

 

окр.

прот.

 

I.

 

Бѣлррукова:

 

отъ

 

причта

 

ХристорОждественской

 

ц.

 

чс.

Кокрина

 

1

 

р.,

 

отъ

 

причта

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Кажирова

 

2

 

р.

20

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Крестовоздвиженской

 

ц.

 

с.

 

Воздвиженскаго

1

 

р.

 

35

 

к.,

 

отъ

 

пригі-а

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Пыщуга

 

60

 

к.,

 

отъ

причта

 

Богородицкой

 

ц.

 

с.

 

Зубовскаго

 

1

 

р., — всего

 

6

 

р.

 

15

 

к.

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

ІОръевец.

 

2

 

окр.

 

свящ.

 

Лрсенія

 

Крылова:

 

отъ

причта

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Сеготи

 

3

 

р.,

 

отъ

 

причта

 

Казанской

ц.

 

с.

 

Теплягипа

 

2

 

руб.,

    

отъ

 

причта

   

ХристорОждественской

 

ц.
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с.

 

Борисоглѣбскаго

 

1

 

р.,

 

отъ

 

причта

 

Крестовоздвиженской

 

ц.

с.

 

Высокова

 

1

 

р

 

,

 

отъ

 

причта

 

Воскресенской

 

ц.

 

с.

 

Листья

 

1

 

р.,

отъ

 

причта

 

Ильинской

 

ц.

 

с.

 

Проталинокъ

 

1

 

р.,

 

отъ

 

причта

 

По-

кровской

 

ц.

 

с.

 

Задорожья

 

30

 

к.,

 

отъ

 

Крестовоздвиженской

 

ц.

с.

 

Воли

 

50

 

к.,

 

отъ

 

благоч.

 

2

 

Юрьев,

 

окр.

 

свящ.

 

Арсенія

 

Кры-

лова

 

13

 

р,— всего

 

22

 

р.

 

80

 

в.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

Галич.

 

1

 

окр.

прот.

 

Грторія

 

Снѣгирева:

 

отъ

 

причта

 

Вознесенской

 

ц.

 

г.

 

Га-

лича

 

5

 

р.

 

10

 

к.,

 

отъ

 

благоч.

 

1

 

Галич,

 

окр.

 

прот.

 

Г.

 

Снѣгире-

ва

 

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Цареконстантиноіской

 

ц.

 

г.

 

Галича

50

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Воскресенской

 

ц.

 

г.

 

Галича

 

25

 

к.,

 

отъ

 

при-

чта

 

Васильевской

 

ц.

 

г.

 

Галича

 

1

 

р.,

 

отъ

 

причта

 

Параскевин-

ской

 

ц.

 

г.

 

Галича

 

50

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Богоотцовской

 

ц.

 

г.

 

Га-

лича

 

1

 

руб.

 

26

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Космодемьянской

 

ц.,

 

что

 

близъ

г.

 

Галича,

 

1

 

р.,

 

отъ

 

причта

 

Фроловской

 

ц

 

,

 

что

 

при

 

Галичскомъ

озерѣ,

 

30

 

в.,

 

—

 

всего

 

10

 

р.

 

96

 

к.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

Буйск.

 

2

 

окр.

свящ.

 

Васалія

 

Сапоровскаго:

 

отъ

 

причта

 

Покровской

 

единое,

 

ц.

с.

 

Модвнтина

 

75

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Николаевской

 

ц.

 

пог.

 

Козло-

вой-Сюбоды

  

1

  

руб.,

   

отъ

 

причта

 

Богоявленской

 

ц.

 

с.

 

Мышкина

I

   

р.

 

2

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Троицкой

 

ц.

 

с.

 

Макснмовскаго

 

1

 

руб.,

отъ

 

причта

 

Покровской

 

ц.

 

с.

 

Насакина

 

1

 

р.

 

30

 

к,,

 

отъ

 

причта

Богородицкой

 

ц.

 

с.

 

Носвова

 

1

 

р.

 

35

 

в.,

 

отъ

 

причта

 

Преобра-

жевсвой

 

ц.

 

с.

 

Спассваго

 

1

 

р.,

 

отъ

 

причта

 

Успенсвой

 

ц.

 

с.

 

Го-

ринсваго

 

1

 

р.

 

5

 

в.,

 

отъ

 

причта

 

Троицвой

 

ц.

 

с.

 

Леонтьева

 

1

 

р.

50

 

в.,

 

отъ

 

благоч.

    

2

 

Буйск.

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Сапоровскаго

 

2

 

р.

II

   

в., — всего

 

9

 

р.

 

18

 

в.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

Макаръев.

 

1

 

окр.

 

свящ.

Александра

 

Горицкаго:

 

отъ

 

причта

 

Воскресенской

 

ц.

 

быв.

 

г.

 

Унжи

50

 

в.,

 

отъ

 

причта

 

Макарьевсвой

 

ружной

 

ц.

 

быв.

 

г.

 

Унжи

 

30

 

в.,

отъ

 

причта

 

Вознесенской

 

ц.

 

с.

 

Вознесенскаго

 

20

 

к.,

 

отъ

 

причта

Вознесенской

 

ц.

 

с.

 

Тимошина

 

50

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Преображен-

ской

 

ц.

 

с.

 

Булина

 

15

 

коп.,

 

отъ

 

причта

 

Преображенской

 

ц.

 

с.

Красногорскаго

 

75

 

в.,

 

отъ

 

причта

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Макаро-

ва

 

50

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Николаевскаго

 

1

 

р.,

отъ

 

причта

 

Воскресенской

 

ц.

 

с.

 

Устьнейскаго

 

2

 

р.,

 

отъ

 

причта

Покровской

 

ц.

 

с.

 

Покровскаго,

 

что

 

на

 

Неѣ,

 

3

 

руб.,

 

отъ

 

благоч.

1

 

Макар,

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Горицкаго

 

50

 

к., — всего

 

16

 

руб.

 

5

 

к.

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

Еинешем.

 

1

 

окр

 

прот.

 

Николая

 

Еліентова:

 

отъ

благоч.

 

1

 

Кинешем.

 

окр.

 

прот.

 

Н.

 

Кліентова

 

4

 

р.,

 

отъ

 

причта

Крестовоздвиженской

 

ц.

 

г.

 

Кинешмы

 

2

 

руб.

 

45

 

к.,

 

отъ

 

причта

Вознесенской

 

ц.

 

г.

 

Кинешмы

 

3

 

р.,

 

отъ

 

причта

 

Воскресенской

 

ц.

г.

 

Кинешмы

 

1

 

р.

 

50

 

в.,

 

отъ

 

причта

 

Благовѣщенской

 

ц.

 

г.

 

Ки-

нешмы

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Успенской

 

ц.

 

г.

 

Кинешмы

 

1

 

р.

20

 

к.,

 

отъ

 

Спасопреображенской

 

ц.

 

г.

 

Кинешмы

 

2

 

р.,

 

отъ

 

при-

чта

 

Срѣтенской

 

ц.

 

г.

 

Кинешмы

 

1

  

руб.,

   

отъ

 

причта

 

Богородиц-
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кой

 

ц.

 

при»}»,

 

бѣдпыхъ

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Покровской

 

ц.

с.

 

Хрѣнова

 

6

 

р., — всего

 

23

 

р.

 

65

 

в.

 

Отъ

 

протоіерея

 

Костром,

каѳ.

 

собора

 

о.

 

Іоанна

 

Григорьевича

 

Поспелова

 

членсвій

 

взносъ

за

 

1901

 

г.

 

5

 

р.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

Юрьевец.

 

5

 

окр.

 

свящ.

 

Василія

Панова:

 

отъ

 

благоч.

 

5

 

Юрьев,

 

овр.

 

свящ.

 

В.

 

Панова

 

3

 

р.

 

75

 

в.,

отъ

 

причта

 

Успенскаго

 

собора

 

г.

 

Луха

 

70

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Вос-

вресенсвой

 

ц.

 

г.

 

Луха

 

2

 

р.,

 

отъ

 

причта

 

Введенсжой

 

ц.

 

с.

 

Фи-

лисова

 

2

 

р.,

 

отъ

 

причта

 

Предтеченсвой

 

ц.

 

с.

 

Парскаго

 

1

 

руб.

50

 

в.,

 

отъ

 

причта

 

Ниволаевской

 

ц.

 

с.

 

Болотнова

 

80

 

куп.,

 

отъ

причта

 

Повровской

 

ц.,

 

что

 

при

 

Тихоновой-Пустыни

 

1

 

руб.,

 

отъ

причта

 

Покровской

 

ц.

 

с.

 

Пельны

 

Зр.,отъ

 

причта

 

Восвресенсвой

ц.

 

с.

 

Макатова

 

5

 

р.,

 

отъ

 

причта

 

ХристорОждественской

 

ц.

 

с.

Сосновца

 

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Архангельской

 

ц.

 

с.

 

Мелеч-

вина

 

1

 

р.

 

70

 

в.,

 

отъ

 

причта

 

Вознесенсвой

 

ц.

 

с.

 

Вознесенсваго

65

 

в.,

 

отъ

 

причта

 

Богоявленсвой

 

ц.

 

с.

 

Богоявленскаго,

 

что

 

въ

Рыболовой-Лукѣ

 

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Богоявленской

 

ц.

 

с.

Рябова

 

50

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Успенской

 

ц.

 

с.

 

Бортницъ

 

2

 

р.

 

30

 

в.,

отъ

 

причта

 

Архангельской

 

ц.

 

с.

 

Архангельскаго

 

50

 

коп.,

 

отъ

причта

 

Владимірской

 

ц.

 

с.

 

Болдыревой-Пустыни

 

1

 

р.,

 

отъ

 

при-

чта

 

Ильинской

 

ц.

 

с.

 

Родниковъ

 

5

 

р.,

 

отъ

 

причта

 

Ильинской

 

ц.

с.

 

Майдавова

 

5

 

р.

 

90

 

к., — всего

 

39

 

р.

 

70

 

к.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

Перехт.

 

8

 

окр.

 

свящ.

 

Николая

 

Лаговскаго:

 

отъ

 

благоч.

 

8

 

Hep.

овр.

 

свящ.

 

Н.

 

Лаговсваго

 

6

 

р.

 

20

 

в.,

 

отъ

 

причта

 

ТроицвоІ

 

ц.

г.

 

Плеса

 

50

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Варваринской

 

ц.

 

г.

 

Плеса

 

30

 

в.,

отъ

 

причта

 

Геогріевской

 

ц.

 

с.

 

Георгіевскаго

 

25

 

к.,

 

отъ

 

причта

Воскресенской

 

ц.

 

г.

 

Плеса

 

1р.

 

70

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Крестовоз-

движенской

 

ц.

 

с.

 

Красинскаго

 

50

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Петропавлов-

ской

 

ц.

 

г.

 

Плеса

 

50

 

к.,

 

отъ

 

причта

 

Введенской

 

ц.

 

с.

 

Андреев-

сваго

 

35

 

воп.,

 

отъ

 

причта

 

Преображенсвой

 

ц.

 

г.

 

Плеса

 

1

 

руб.

50

 

в.,

 

отъ

 

причта

 

Троицкой

 

ц.

 

с.

 

Еропкина

 

40

 

к.,

 

отъ

 

причта

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Ногина

 

8

 

в.,

 

отъ

 

причта

 

Благовѣщенсвой

ц.

 

с.

 

Новаго

 

50

 

в.,

 

отъ

 

причта

 

Ниволаевсвой

 

ц.

 

с.

 

Нивольсва-

го

 

1

 

р.,

 

отъ

 

причта

 

Богородицкой

 

ц.

 

с.

 

Свѣточевой-Горы

 

1

 

р.,—

всего

 

14

 

р.

 

78

 

к.

Очередныя

 

заоѣданія

 

уѣздныхъ

 

отдѣленій

 

ѳпархіальнаго

училищнаго

 

СОВѣта:

 

Костромского:

 

9

 

января,

 

4

 

февраля,

 

26

 

мар-

та,

 

29

 

апрѣля,

 

7

 

мая,

 

19

 

іюня— въ

 

6

 

час.

 

веч.

 

въ

 

зданіи

 

дух.

училища;

 

Юрьевещаго:

 

5

 

февраля,

 

5

 

марта,

 

16

 

мая,

 

12

 

іюля,

17

 

сентября,

 

14

 

октября,

 

15

 

ноября,

 

12

 

декабря — въ

 

6

 

час.

веч.

 

въ

 

земсвомъ

 

домѣ;

 

Кологривстго:

 

27

 

января,

 

25

 

февраля,

22

 

марта,

 

25

 

апрѣля,

 

21

 

мая,

 

24

 

іюня,

 

23

 

іюля,

 

20

 

августа,

22

 

сентября,

  

22

 

октября,

  

19

 

ноября

 

и

 

20

 

декабря.
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Ѳтъ

 

Рѳдакціи

 

Кѳотрошхъ

 

Епар.

 

Вѣдомоетей.

Получены

 

деньги

 

за

 

Костром.

 

Ев.

 

Вѣдомости

 

отъ

 

церквей:

Макарьевскаго

 

2

 

округа

 

чрезъ

 

о.

 

благочиннаго

 

за

 

1902

 

годъ

61

 

р.;

 

Николаевской

 

с.

 

Углёца

 

за

 

1901

 

г.

 

5

 

р.;

 

Благовѣщен-

свой*С.^Холма

 

за

 

1900

 

и

  

1902

 

г.

  

10

 

р.

Овѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Награжденъ

 

спуфьею

   

с.

   

Большого-Яковлевскаго

свящ.

 

Павелъ

 

Разумовскій

 

28

 

дек.

Перемгъщены:

 

с.

 

Холкина

 

псал.

 

Грнгорій

 

Каллистовъ

въ

 

Ветлужскій

 

соборъ

 

8]янв.;

 

с.

 

Павловскаго

 

свящ.

 

Іоанпъ

 

Вой-

кинъ

 

въ

 

соборной

 

ц.

 

пос.

 

Болыпихъ-Солей

 

8

 

япв.;

 

с.

 

Кочурова

свящ.

 

Ниволай

 

Росницкій

 

въ

 

с.

 

Павловское

 

9

 

янв.

Оігрвдгьлены:

 

оконч.

 

курсъ

 

Костр.

 

семинаріи

 

Василій

Спасскій

 

на

 

священническое

 

въ

 

с.

 

Прискоково

 

2

 

янв.;

 

окончив,

курсъ

 

семин.

 

Сергѣй

 

Аквилевъ

 

на

 

священническое

 

въ

 

с.

 

Ошыин-

ское

 

8|янв.

Умерли:

 

с.

 

Улошпани

 

свящ.

 

Николай

 

Невскій

 

10

 

дек.;

с.

 

Краеныхъ-Усадъ

 

псалом.

 

Алексѣй

 

Яков.тевъ

  

13

 

дек.;

 

с.

 

Прй-

скокова

 

свящ.

 

Евлампій

 

Оранскій

 

27

 

дек.;

 

с.

 

Ошминскаго

 

свящ.

і

 

Николай

 

Маіи^овскій

 

21

 

дев.':

 

Ветлужскаго

 

соб^рТТісалТТНйко-

!

 

лай|ПІиряевъ

 

19

 

дев.;

 

с.

 

Починка

  

свящ.

 

Ниволай

 

Изюмовъ

 

26

И

 

дев.;

 

с.

 

Хмѣіевки

 

свящ.

 

Алевсѣй

  

Прозоровскій

 

14

 

дек.

. ^-**w

 

Вакантный

 

иѣста:

 

пУ^в1^нничёШ'яТ~ШГсс.:

 

Уренѣ,

 

Возне-

сенскомъ,

 

Тонкинѣ

 

Варнавин.

 

у.:

   

Широковѣ,

 

Холвинѣ,

 

Кавшѣ,

Спассвомъ,

 

Тоншаевѣ,

 

Хмѣлеввѣ

 

Ветлуж.

 

у.;

 

Сѣнной

 

Чухлом.

 

у.;

Краспыхъ-Усадахъ,

 

Боговсвомъ,

 

Шадринѣ

 

Макарьев.

  

у.;

 

Чудцѣ,

Починкѣ

 

Солигал.

 

у.;

   

Шушкодоиѣ

 

Буйск.

 

у.;

 

Улошпани,

 

Кочу-

ровѣ|Нерехт.

 

у.;

б)

  

діаконскія:

 

въ

 

ее:

 

Говѣновѣ

 

Галичск.

 

у.;

 

Заболотьѣ

 

Ве-

тлуж.

 

у.;

 

Хрѣновѣ

 

Кинешем.

 

у.;

в)

  

псаломщическія:

 

въ

 

ее:

 

Николо-Верхнемежскомъ

 

Кологр.

у.;

 

Овсянкѣ,

 

Бакахъ,

 

Чердакахъ,

 

Ключахъ,

 

Темтѣ

 

Варнавин.

 

у.;

Даниловскомъ

 

Кинешем.

 

у.;

 

Ильинскомъ

 

Макарьев.

 

у.;

 

Лосевѣ

Оолнгаяич.

 

у;;

 

Холвинѣ

 

Ветлуж.

 

у.

 

и

 

Красныхъ-Усадахъ

 

Мак.

 

у.

Содержаніе

 

оффиціалькой

 

части:

 

Правила

 

для

 

устройства

 

и

 

веде-

нія

 

чтейій

 

о

 

Gb.

 

Землѣ.

 

(Окончаніе).

 

Отъ

 

совѣта

 

Костром,

 

ен.

 

жен.

училища.

 

Отъ

 

правленія

 

общества

 

вспомоществованія

 

бѣ>дшымъ

 

семи-

наристамъ.

 

Очерѳдныя

 

засѣданія

 

у.

 

отдѣленій

 

епарх.

 

учил,

 

совѣта.

Отъ

 

Редакціи

 

Костром.

 

Ей.

 

Вѣдомостей,

 

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

дух,

 

консисторіи. _____

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Дрот.

 

I.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Доза,

 

цензурою.

 

Января

 

11

 

дня

 

1902

 

г.

            

Ііое

 

ерома.

 

Въ

 

губ.

 

тшіографіи

 

■



*

О

 

БЛАГОЧЕСТІИ.

Поученіе

 

Преосвященнѣйшаго

 

Віссарша

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

Заші

(ЩШегоднешпее

 

апостольское

 

чтеніе

 

начинается

 

словами:

віърно

 

слово

 

и

 

всякаго

 

пріятія

 

достойно

 

(1

 

Тим.

 

4.

 

9).

 

Какое

это

 

слово

 

или

 

ученіе,

 

здѣсь

 

не

 

сказано,

 

а

 

сказано

 

въ

 

ближдй-

гаихъ

 

предіпествующихъ

 

двухъ

 

стихахъ.

 

Это — слово

 

о

 

благоче-

стін:

 

обучай

 

себе

 

ко

 

блаючестію;

 

тѣлесное

 

бо

 

обученіе

 

(упражне-

ніе)

 

вмалѣ

 

есть

 

полезно,

 

а

 

благочестіе

 

на

 

все

 

полезно

 

есть,

 

обѣ-

тованіе

 

имущее

 

живота

 

нынѣшняхо

 

и

 

грядущаю.

 

Итакъ,

 

пусть

по

 

руководству

 

сихъ

 

стиховъ,

 

будетъ

 

предметомъ

 

нашего

 

поуче-

нія

 

благочестіе.

Благочестіемъ

 

называется

 

въ

 

собственноыъ

 

смыелѣ

 

совокуп-

ность

 

обязанностей

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

Богу

 

или

 

къ

 

богопочтенію:

вѣра

 

въ

 

Бога,

 

надежда

 

на

 

Него

 

и

 

любовь

 

къ

 

Нему.

 

Благоче-

стивый

 

въ

 

этомъ

 

смыелѣ

 

тоже,

 

что

 

религіозный,

 

набожный,|[бо-

гобоязненный.

 

Главное

 

благо

 

своей

 

жизни

 

онъ

 

поставляетъ

 

въ

общеніи

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

потребность

 

этого

 

общенія

 

удовлетворяет!

 

мо-

литвою,

 

богомысліемъ,

 

чтеніемъ

 

слова

 

Божія,

 

пріятіемъ

 

благодати

святыхъ

 

таинствъ.

 

Благочестиво

 

настроенный

 

человѣкъ

 

благо

 

и

 

ра-

дость

 

въ

 

общеніи

 

съ

 

Богомъ

 

не

 

промѣняетъ

 

ни

 

на

 

какія

 

блага

и

 

радости

 

міра.

 

Таково

 

благочестіе

 

въ

 

чистомъ

 

своемъ

 

ввдѣ,

взятое

 

отвлеченно,

 

без*

 

связи

 

съ

 

другими

 

способами

 

богоугожде*

нія,

 

какія

 

заключаются

 

въ

 

иеполненіи

 

христіанскихъ

 

обязанно-

стей

 

къ

 

себѣ

 

и

 

ближнимъ.

 

Но

 

въ

 

дѣйствительности

 

истинное

благочестіе

 

обыкновенно

 

соединяется

 

съ

 

ревностію

 

къ

 

исполне-

нію

 

этпхъ

 

обязанностей,

 

такъ

 

что

 

безъ

 

этого

 

соединенія

 

истин-

ное

 

благочестіе

 

пемыслимо.

 

Такъ

 

оно

 

несовмѣстпо,

 

напримѣръ,

съ

 

невовдержаніемъ

 

языка

 

и

 

съ

 

равнодушіемъ

 

къ

 

судьбѣ

 

ближ-

няго.

 

Апостолъ

 

Іаковъ

 

говорить:

    

„если

  

кто

 

изъ

 

васъ

 

думаетъ,
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что

 

онъ

 

благочестивъ

 

и

 

не

 

обуздываешь

 

своего

 

языка,

 

у

 

того

пустое

 

благочестіе.

 

Чистое

 

и

 

непорочное

 

благочестіе

 

предъ

 

Бо-

гомъ

 

и

 

Отцемъ

 

есть

 

то,

 

чтобы

 

призирать

 

сиротъ

 

и

 

вдовъ

 

въ

ихъ

 

скорбяхъ

 

и

 

хранить

 

себя

 

неоскверненнымъ

 

отъ

 

міра"

 

(Іак.

1,

 

26.

 

27).

 

По

 

слову

 

апостола

 

Іоавна

 

Богослова,

 

„кто

 

гово-

рить:

 

я

 

люблю

 

Бога,

 

а

 

брата

 

своего

 

ненавидитъ,

 

тотъ

 

лжепъ"

(1

 

Іоан.

 

4,

 

20),

 

т.

 

е.

 

онъ

 

не

 

любнтъ

 

Бога.

 

Какъ

 

такъ?

 

Кто

любитъ

 

Бога,

 

тотъ

 

изъ

 

любви

 

къ

 

Нему

 

заповѣди

 

Его

 

соблю-

даешь,

 

а

 

Господь

 

заповѣдалъ

 

любить

 

ближняго,

 

какъ

 

самого

 

се-

бя.

 

Не

 

исполнять

 

сей

 

заповѣди

 

значить

 

оказывать

 

непослуша-

ніе

 

Богу,

 

а

 

это

 

непослушапіе

 

свидѣтельствуетъ

 

объ

 

отсутствіи

любви

 

къ

 

Нему.

 

Ревнующіе

 

о

 

дѣлахъ

 

благочестія

 

съ

 

забвеніемъ

другихъ

 

обязанностей

 

осуждаемы

 

были

 

Богомъ

 

и

 

въ

 

Ветхоыъ

завѣтѣ,

 

съ

 

ихъ

 

постами,

 

жертвами

 

и

 

празднованіями

 

(Исаіи

 

1,

14.

 

15),

 

а

 

въ

 

Новоыъ

 

завѣтѣ

 

въ

 

лицѣ

 

фарисеевъ

 

уличаемы

 

бы-

ли

  

въ

 

нечестіи

 

Самимъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ.

Обучай

 

себе

 

ко

 

благочестію,

 

т.

 

е.

 

не

 

только

 

старайся

 

знать,

что

 

такое

 

благочестіе,

 

но

 

дѣятельно

 

(въ

 

греческомъ

 

текстѣ:

 

гим-

настически)

 

упражняйся

 

въ

 

немъ,

 

подражая

 

любителямъ

 

тѣлес-

ныхъ,

 

гимнастическихъ

 

упражненій,

 

которые

 

для

 

сохраненія

 

сво-

его

 

здоровья

 

и

 

для

 

укрѣнленія

 

физическихъ

 

силъ

 

совершаютъ

разныя

 

тѣлесныя

 

движенія

 

и

 

поднимаютъ

 

тяжести.

 

Вотъ

 

съ

 

ко-

го^должны

 

брать

 

примѣръ

 

люди,

 

ревнующіе

 

о

 

благочестіи.

 

Бла-

гочестивое

 

настроеніе

 

души

 

сродно

 

намъ

 

по

 

самой

 

вашей

 

ду-

ховной

 

природѣ,

 

созданной

 

по

 

образу

 

и

 

по

 

подобію

 

Божію,

 

слѣд-

ственно

 

съ

 

потребностію

 

общенія

 

съ

 

Богомъ,

 

сподобившимъ

 

насъ

при*

 

самомъ

 

сотвореніи

 

столь

 

великой

 

близости

 

къ

 

Нему.

 

Какъ

же

 

можетъ

 

быть

 

удовлетворяема

 

эта

 

потребность?

 

Не

 

иначе

 

какъ

посредствомъ

 

упражненія

 

души

 

нашей

 

въ

 

еоотвѣтствующихъ

 

этой

потребноствЦтрудахъ

 

и

 

дѣйствіяхъ,

 

каковы:

 

молитва

 

внутренняя

и

 

внѣшняя,

 

богомысліе,

 

жажда

 

благодати

 

Божіей

 

въ

 

таинствахъ,

вообще

 

ревность

 

къ

 

угожденію

 

Богу

 

исполненіемъ

 

Его

 

святой

воли.

 

Только

 

подъ

 

этимъ

 

условіемъ

 

можетъ

 

сохраняться

 

и

 

воз-

растать

 

въ

 

насъ

 

духъ

 

благочестія.

 

Въ

 

противноыъ

 

случаѣ

 

приро-

жденная

 

къ

 

нему

    

способность

 

оскудѣваетъ

 

и

 

даже

 

совсѣмъ

 

не
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проявляетъ

 

своей

 

силы

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

тѣлссныя

 

силы

 

сла-

бѣютъ

 

безъ

 

упражненія

 

вообще

 

въ

 

физическихъ

 

трудахъ.

 

Укло-

неніе

 

отъ

 

нихъ

 

или

 

праздность

 

и

 

изнѣженность

 

сопровождается

вредомъ

 

для

 

тѣлеснаго

 

вдоровья.

 

Но

 

если

 

упражненіе

 

въ

 

тѣлес-

ныхъ

 

трудахъ

 

необходимо

 

въ

 

виду

 

пользы

 

ихъ

 

для

 

тѣлесной

жизни,

 

то

 

не

 

наипаче

 

ли

 

необходимо

 

упражнение

 

въ

 

дѣлахъ

благочестія

 

для

 

жизни

 

духовной?

 

Тѣлесные

 

труды

 

несомнѣвно

полезны

 

для

 

тѣла,

 

но

 

обучсніе

 

или

 

упражненіе

 

въ

 

нихъ

 

вмалѣ

полезно

 

есть.

 

Польза

 

ихъ

 

ограничивается

 

только

 

тѣлесною

 

жиз-

нію,

 

а

 

тѣлесная

 

жизнь

 

человѣческая

 

коротка,

 

и

 

смерть

 

ве

 

толь-

ко

 

не

 

можетъ

 

быть

 

предотвращена

 

тѣлесвыми

 

трудами,

 

но

 

не-

рѣдко

 

даже

 

ускоряется

 

отъ

 

болыпаго

 

напряжевія

 

тѣлесныхъ

силъ.

 

Какую

 

противоположность

 

тѣлеснымъ

 

упражненіямъ

 

пред-

ставляетъ

 

въ

 

семъ

 

отношении

 

упражненіе

 

въ

 

благочестіи!

 

Блаіо-

честге

 

на

 

все

 

полезно,

 

имѣя

 

обѣтованіе

 

жизни

 

настоящей

 

и

 

бу-

дущей.

 

Кому

 

уготовано

 

блаженство

 

въ

 

жизни

 

будущей?

 

Людямъ

благочестивымъ

 

въ

 

награду

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

во

 

время

 

земной

 

жиз-

ни

 

паче

 

всего

 

дорожили

 

благомъ

 

общенія

 

съ

 

Богомъ.

 

Если

они

 

были

 

близки

 

къ

 

Богу

 

въ

 

жизни

 

настоящей,

 

то

 

вѣрно

 

слово

и

 

всякаго

 

пріятія

 

достойно,

 

что

 

они

 

несравненно

 

ближе

 

должны

быть

 

къ

 

Богу

 

въ

 

жизни

 

будущей.

 

Въ

 

жизни

 

времеввой

 

они

только

 

предвкушаютъ

 

блаженство

 

этой

 

близости,

 

и

 

если

 

этЬ

предвкушеніе

 

для

 

вихъ

 

усладительно

 

паче

 

всего

 

на

 

свѣтѣ,

 

то

можно

 

судить,

 

какую

 

неизреченную

 

сладость

 

они

 

будутъ

 

вку-

шать,

 

когда

 

достигпутъ

 

полнѣйшаго

 

общенія

 

съ

 

Богомъ

 

въ

 

жиз-

ни

 

будущей?

Но

 

благочестіе

 

полезно

 

не

 

для

 

одной

 

жизви

 

будущей,

 

съ

нимъ

 

соединено

 

обѣтованіе

 

благополучія

 

въ

 

жизни

 

земной.

 

Это

обѣтованіе

 

содержится

 

въ

 

словахъ

 

Спасителя:

 

ищите

 

прежде

царствія

 

Божія

 

и

 

правды

 

Мо,

 

и

 

сія

 

вся

 

приложатся

 

вамъ

(Матѳ.

 

6,

 

33).

 

Словами:

 

сія

 

вся,

 

обозначается

 

пища

 

и

 

одежда—

тѣ

 

земныя

 

блага

 

или

 

потребности,

 

о

 

которыхъ

 

Христосъ

 

сказалъ

выше.

 

Безъ

 

удовлетворенія

 

этихъ

 

потребностей

 

нельзя*

 

жить

 

на

свѣтѣ.

 

Посему,

 

.чтобы

 

облегчить

 

своимъ

 

послѣдователямъ

 

трудъ

исканія

 

царствія

 

Божія

 

и

 

правды,

   

или

 

трудность

 

жизни

 

благо-
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честввой,

 

Господь

 

обѣщаетъ

 

имъ

 

обезпеченіе

 

въ

 

земпыхъ

 

нуж-

дахъ,

 

въ

 

ряду

 

которыхъ

 

главное

 

мѣсто

 

занимаетъ

 

нища

 

и

 

одеж-

да.

 

Послѣдователи

 

Христа

 

должны

 

быть

 

увѣрены,

 

что

 

они

 

не

лишены

 

будутъ

 

этихъ

 

благъ,

 

что

 

эти

 

существенныя

 

для

 

эемной

жизни

 

нужды

 

будутъ

 

удовлетворены,

 

лишь

 

бы

 

только

 

они

 

боль-

ше

 

всего

 

заботились

 

о

 

снисканіи

 

царства

 

небеснаго,

 

о

 

преуспѣ-

яніи

 

въ

 

жизни

 

праведной

 

и

 

благочестивой.

 

Однимъ

 

изъ

 

глав-

ныхъ

 

препятствій

 

къ

 

достиженію

 

сей

 

цѣли

 

служатъ

 

заботы

 

о

благахъ

 

земныхъ.

 

Эти

 

заботы

 

отнимаютъ

 

у

 

человѣка

 

свободу

 

и

время

 

для

 

трудовъ

 

исканія

 

царства

 

небеснаго.

 

Стало

 

бить,

 

для

достиженія

 

и

 

сохраненія

 

этой

 

свободы

 

и

 

времени,

 

надобно

 

по-

стараться,

 

если

 

не

 

объ

 

освобожденіи

 

отъ

 

всѣхъ

 

земныхъ

 

заботъ,

то,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

объ

 

уменыпеніи

 

ихъ.

 

Совсѣмъ

 

освободить-

ся

 

отъ

 

нихъ

 

нельзя,

 

а

 

уменьшить

 

ихъ

 

можно.

 

Что

 

нужно

 

для

сего?

 

Нужно

 

отрѣшиться

 

отъ

 

пристрастія

 

къ

 

обилію

 

земныхъ

благъ,

 

нужно

 

желать

 

имѣть

 

ихъ

 

столько,

 

сколько

 

требуется

 

для

удовлетвореаія

 

насущныхъ

 

потребностей,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

прихотей.

Прихоть

 

не

 

одно

 

и

 

тоже,

 

что

 

потребность.

 

Потребность

 

имѣетъ

право

 

на

 

удовлетвореніе,

 

а

 

прихоть

 

требуетъ

 

того,

 

что

 

превы-

шаетъ

 

потребность,

 

безъ

 

чего

 

можно

 

обойтись.

 

Вотъ

 

почему

Іисусъ

 

Христосъ

 

заповѣдалъ

 

намъ

 

просить

 

у

 

Отца

 

небеснаго

только

 

насущнаго

 

хлѣба,

 

т.

 

е.

 

просить

 

у

 

Него

 

пищи

 

не

 

въ

 

из-

лишествѣ,

 

но

 

въ

 

такомъ

 

размѣрѣ,

 

сколько

 

нужно

 

для

 

поддер-

жанія

 

существованія,

 

сколько

 

нужно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

не

 

уме-

реть

 

съ

 

голоду.

 

Пища

 

потребва

 

только

 

для

 

этой

 

цѣли,

 

просить

болыпаго

 

у

 

Бога

 

свойственно

 

только

 

чревоугодникамъ.

 

Чрево-

угодіе

 

есть

 

прихоть,

 

а

 

не

 

потребность,

 

слѣдовательно,

 

есть

грѣхъ.

 

Желать

 

и

 

просить

 

Бога

 

объ

 

удовлетвореніи

 

прихоти

 

зна-

чит*

 

просить

 

Его

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

далъ

 

Онъ

 

намъ

 

средства

 

для

грѣха.

 

Такая

 

просьба

 

есть

 

оскорбленіе

 

Бога,

 

есть

 

кощунство.

Правда,

 

непредосудительво

 

иногда

 

молить

 

Бога

 

о

 

дарованіи

 

мпо-

гихъ

 

земныхъ

 

благъ,

 

но

 

отнюдь

 

не

 

по

 

прихоти,

 

а

 

по

 

желанію

употреблять

 

во

 

славу

 

Божію

 

и

 

на

 

пользу

 

ближнему.

 

Въ

 

атомъ

вѣтъ

 

грѣха

 

и

 

побужденіемъ

 

къ

 

этому

 

служитъ

 

не

 

прихоть,

 

а

любовь

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнимъ.

 

Кто

 

одушевленъ

 

сею

 

любовію.

 

тотъ
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мало

 

заботится

 

объ

 

угождевіи

 

себѣ,

 

тотъ

 

лично

 

для

 

себя

 

тре- ;

буетъ

 

немногаго,

 

довольствуется

 

удовлетвореніемъ

 

только

 

на-

сущныхъ

 

потребностей,

 

а

 

въ

 

этомъ

 

Господь

 

никому

 

не

 

отказы-

ваетъ

 

и

 

особенно

 

ведущимъ

 

жизнь

 

праведную

 

и

 

благочестивую?

Еще

 

въ

 

Ветхомъ

 

завѣтѣ

 

одинъ

 

изъ

 

опытяыхъ

 

наблюдателей

 

пу-

тей

 

провидѣнія

 

сказалъ:

 

„юнѣйшій

 

быхъ

 

и

 

состарѣхся,

 

и

 

не

видѣхъ

 

праведника

 

оставлена,

 

ниже

 

сѣмене

 

его

 

просяща

 

хлѣ-

бы"

 

(Псал.

 

36,

 

25).

 

Тотъ

 

же

 

смыслъ

 

имѣютъ

 

слова

 

Христовы:

ищите

 

царствія

 

Божія

 

и

 

правды

 

JEto,

 

и

 

сія

 

вся,

 

т.

 

е.,

 

земныя

блага,

 

приложатся

 

вамъ,

 

т.

 

е.

 

даны

 

будутъ

 

вамъ

 

въ

 

награду

 

за

исканіе

 

царствія

 

Божія.

 

Вотъ

 

почемуЗ

 

люди

 

истинно

 

благоче-

стивые

 

пе

 

жалуются

 

на

 

то,

 

что

 

у

 

нихъ

 

нѣтъ

 

богатства.

 

Ймъ

не

 

нуяно

 

многаго

 

для

 

жизни:

 

имѣютъ

 

пищи

 

столько,

 

чтобы

 

съ

голоду

 

не

 

умереть,

 

имѣютъ

 

одежду

 

не

 

богатую

 

и

 

не

 

великолѣп-

ную,

 

а

 

достаточную

 

только

 

для

 

того,

   

чтобы

 

прикрыть

 

наготу

 

и

отъ

 

холода

    

не

    

замерзнуть,— больше

    

для

    

нихъ

 

и

 

не

 

нужно.

■■

 

■

Они

    

даже

 

не

 

почитаютъ

    

несчастіемъ

    

для

   

себя,

    

если

    

жи-

.

 

эн

вутъ

 

впроголодь

 

и

 

кое-какъ

 

прикрываютъ

 

свою

 

наготу.

 

Они

 

легко

-

   

■

    

.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-.

примиряются

 

съ

 

этими

    

лишеніями,

 

не

 

впадаютъ

 

въ

 

уныніе,

 

въ

ропотъ

 

на

 

Бога

 

и

 

на

 

людей,

 

находя

 

себѣ

 

утѣшеніе

 

въ

 

предан-

ности

 

волѣ

 

Божіей,

 

премудрой

 

и

 

всеблагой,

 

и

 

въ

 

надеждѣ

 

на

блаженство

 

будущей

 

живни.

Вотъ,

 

братіе,

 

какъ

 

велика

 

польза

 

отъ

 

благочестія:

 

оно

 

есть

условіе

 

для

 

етяжанія

 

вѣчно-блаженной

 

жизни;

 

оно

 

же

 

споспѣ-

шествуетъ

 

нашему

 

благу

 

въ

 

земныхъ

 

нуждахъ.

 

Посему

 

заповѣдь

апостола,

 

обращенная

 

къ

 

Тимоѳею:

 

обучай

 

себе

 

ко

 

блаючестію,

т.

 

е.

 

упражняйся

 

въ

 

подвигахъ

 

благочестія

 

съ

 

такимъ

 

усердіемъ

и

 

охотою,

 

съ

 

какою

 

люди

 

упражняются

 

въ

 

трудахъ

 

тѣлесныхъ

для

 

укрѣпленія

 

физическихъ

 

силъ,

 

обязательна

 

для

 

всѣхъ

 

хри-

стіанъ,

 

дорожащихъ

 

вѣчнымъ

 

спасеніемъ.

 

Да

 

поможетъ

 

всѣмъ

намъ

 

Господь

 

исполнять

 

сію

 

заповѣдь

 

съ

 

вожделѣннымъ

 

успѣ-

хомъ.

№».)!

                                                                   

■

 

•

               

;

        

■

  

■

      

'

                 

-

  

'

     

-
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Беоѣды 1

 

еъ

 

имѳнуемымъ

 

старообртдцамігпо

 

руководству

Малабо1 -

 

катиз&зйЬа.
і

О

 

чтеніи

 

седьмого

 

члена

 

Символа

 

вѣры.

Я

                                                                                          

-

ШВъ

 

прошедшей

 

бесѣдѣ

 

съ

 

вами,

 

почтенные

 

старообрядцы,

я

 

говорилъ

 

о

 

сложеніи

 

перстовъ

 

для

 

крестнаго

 

анамееія.

 

Я

 

ста-

рался

 

разъяснить

 

вамъ,

 

что

 

и

 

ваше

 

и

 

наше

 

перстосложеніе

 

вы-

ражаетъ

 

одву

 

и

 

ту

 

же

 

христіанскую

 

православную

 

мысль, — имен-

но

 

мысль

 

о

 

Св.

 

Троицѣ

 

и

 

о

 

двухъ

 

естествахъ

 

въ

 

Іисусѣ

 

Христѣ,

Сынѣ

 

Божіемъ,

 

второмъ

 

Лицѣ

 

Св.

 

Троицы,

 

насъ

 

ради

 

человѣкъ

 

и

нашего

 

ради

 

спасенія

 

сошедшемъ

 

съ

 

небесъ.

 

Я

 

старался

 

пока-

зать

 

вамъ,

 

что

 

наше

 

сложеніе

 

перстовъ

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

яснѣе

 

и

 

точнѣе

 

выражаетъ

 

эту

 

мысль,

 

но

 

не

 

хулилъ

 

и

 

вашего

перстосложенія,

 

а

 

старался

 

убѣдить

 

васъ,

 

что

 

перстосложепіе

не

 

есть

 

такой

 

предметъ,

 

изъ-за

 

котораго

 

можно

 

было

 

бы

 

разру-

шать

 

единство

 

церкви

 

Божіей,

 

нарушать

 

союзъ

 

любви,

 

завѣ-

щанной

    

намъ

 

Христомъ,

    

и

   

тѣмъ

   

лишать

    

себя

 

вѣчнаго

 

спа-

Къ

 

крайнему

 

прйскорбію,

 

и

 

всѣ

 

разногласія

 

между

 

нами

 

и

вами,

 

какъ

 

я

 

уже

 

неоднократно

 

говорилъ

 

ваыъ,

 

касаются

 

та-

кихъ

 

же

 

предмеговъ,

 

и,

 

что

 

особенно

 

достойно

 

сожалѣнія, — это

то,

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

разноглаеіяхъ

 

вы

 

отстаиваете

 

то,

 

что

не

 

есть

 

древнѣйшее

 

иреданіе

 

православной

 

церкви,

 

а

 

то,

 

что

прибавлено

 

иди

 

измѣнено

 

въ

 

позднѣйшее

 

время,

 

когда

 

скудно

было

 

у

 

русскихъ

 

людей

 

духовное

 

просвѣщеніе

 

и

 

когда

 

не

 

было

въ

 

Русской

 

церкви

 

людей

 

знающихъ,

 

которые

 

бы

 

могли

 

охра-

нять

 

цѣлость

 

древнихъ

 

церковныхъ

 

преданій.

Къ

 

этимъ

 

разногласіямъ

 

относятся

 

и

 

различія

 

въ

 

чтеніи

 

Сим-

вола

 

вѣры.

 

Такъ,

 

седьмой

 

членъ

 

Символа

 

вѣры

 

мы

 

читаемъ:

И

 

паки

 

грядущаго

 

со

 

славою

 

судити

 

живымъ

 

и

 

мертвымъ,

 

JEio-

же

 

(т.

 

е.

 

Христа)

 

царствію

 

не

 

будётъ

 

конца;

 

а

 

вы

 

говорите,

что

 

нужно

 

читать:

 

Егоже

 

царствію

 

нѣсть

  

конца.

    

Рассмотрим'!»
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же

 

теперь

 

внимателыіѣе

    

и

 

безпристрастнѣе:

 

ѵкто

 

изъ

 

насъ

 

чи-

таетъ

 

правильнее?

Лравда,

 

въ

 

^Московскомъ

 

изданіи

 

Малаго

 

катихизиса

 

^1,649

года

 

напечатано:

 

„вѣсть

 

конца";

 

но

 

почему?

 

\По

 

произволу

справщиковъ

 

московскихъ.

 

Вѣдь

 

Малый

 

катихизисъ

 

есть

 

сокра-

щение

 

Православпаго

 

исповѣданія;

 

въ

 

Православномъ

 

же

 

исповѣ-

даніи

 

сказано:

 

„Егоже

 

царствію

 

не

 

будетъ

 

конца"

 

(Прав,

 

испов.

изд.

 

1743

 

г.

 

въ

 

Москвѣ,

 

часть

 

1,

 

вопросо-отвѣтъ

 

51,

 

стр.

 

'84).

,И

 

совершенно

 

справедливо.

 

Почему?

 

По. простому

 

соображевіюразу-

,ма.

 

Вѣдь

 

въ

 

седьмомъ

 

членѣдСимвола

 

вѣры

 

говорится

 

о

 

товъХри-

стовомъ

 

царствѣ,

 

которое

 

настанетъ

 

только

 

въ

 

будущемъ,

 

пѳолѣ

страшнаго

 

суда

 

Христова.

 

Отомъ

 

царстяѣ

 

Христовомъ,

 

которое

 

про-

должается

 

теперь,

 

т.

 

е.

 

о

 

цаствѣ

 

благодати,

 

хотя

 

и

 

можно

 

сказать,

что

 

ему

 

еще

 

„нѣсть

 

конца",

 

но

 

только

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

>что 'вму

теперь

 

еще

 

не

 

наступилъ

 

конецъ,

 

а

 

не

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,что

 

оно

безконечно,

 

а

 

въ

 

Оимволѣ

 

вѣры

 

говорится

 

именно

 

одбезконечвости

царствія

 

Хрицтова.

 

Продолжающееся

 

теперь

 

благодатвое

 

цар-

ство

 

Христово

 

кончится

 

тогда,

 

когда

 

Христосъ

 

іГосподь

 

.снрва

дридетъ

 

на

 

землю,

 

но

 

не

 

для

 

того,

 

чтооы

 

снова

 

пострадать

 

и

спасать

 

насъ,

 

а

 

для

 

того,

 

чтобы

 

»судити

 

живымъ

 

j и

 

мертвымъ".

Вотъ

 

тогда-то

 

и

 

настанетъ

 

послѣднее

 

Христово

 

^царство —'Цар-

ство

 

славы.

 

Объ

 

атомъ-то,

 

еще

 

и

 

не

 

начинавшемся,

 

царствѣ

въ

 

седьмомъ

 

членѣ

 

Символа

 

вѣры

 

и

 

говорится;

 

оло-то

 

и

 

^бу-

детъ

 

.безконечно.

 

Потому-то чи

 

лучше

 

сказать

 

о

 

немъ,

 

что

 

ему

не

 

будетъ

 

конца,

 

что

 

оно

 

теперь

 

еще

 

не

 

настувило,

 

&

 

насту-

пить

 

лъ

 

будущемъ.

 

А

 

что

 

здѣсь

 

говорится

 

именно

 

объ

 

этомъ

царств/в,

 

это

 

.видно

 

и

 

изъ

 

самаго

 

порядка

 

мыслей,

 

потому

 

л/го

сначала

 

говорится

 

о

 

страшномъ

 

оул/Ъ,

 

а

 

потомъ

 

и

 

о

 

царствѣ,

такъ

 

что

 

царство

 

является

 

какъ

 

бы

 

слѣдствіемъ

 

суда

 

и

 

.вагра-

дою

 

тЬмъ,

 

которые

 

будутъ

 

на

 

этомъ

 

судѣ

 

оправданы.

 

И

 

въ

Мал.

 

катихизлсѣ

 

говорится

 

объ

 

этомъ

 

царствѣ,

 

что

 

оно

 

именно

будетъ

 

въ

 

будущемъ

 

вѣкѣ.

 

„В.ѣрніи

 

и

 

избранпіи

 

Божіи

 

въ

 

^бу-

дущемъ

 

вѣцѣ

 

•

 

насл-ѣдовати

 

имутъ

 

въ

 

царствѣ

 

небесноміъ^вѣч-

ный

 

животъ,

 

утѣгаеніе

 

же

 

и

 

радость

 

неизреченную,

 

якоже

 

свя-

тое

 

писаніе

 

учить

 

(1

  

Кор.

 

2,

 

9):

   

ихже

 

око

 

не

 

видѣ,

   

и

 

ухо

 

не
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слыша,

 

и

 

на

 

сердце

 

человѣку

 

не

 

вэыде,

 

яже

 

уготова

 

Богъ

 

любя-

щимъ

 

Его,

 

и

 

индѣ

 

(1

 

Кор.

 

13,

 

12):

 

видимъ

 

убо

 

нынѣ

 

якоже

зерцаломъ

 

въ

 

гаданіихъ,

 

тогда

 

же

 

лицемъ

 

къ

 

лицу,

 

нынѣ

 

разу-

мело

 

отчасти,

 

тогда

 

же

 

познаю,

 

якоже

 

и

 

познанъ

 

быхъ

 

(М.

 

кат.

л.

 

39

 

обор.

 

См.

 

также:

 

л.

 

40,

 

48,

 

64,

 

66).

 

Что

 

будущій

 

вѣкъ

настанетъ

 

послѣ

 

всеобщаго

 

воскресенія

 

мертвыхъ,

 

это

 

видно

и

 

изъ

 

самаго

 

Символа

 

вѣры,

 

гдѣ

 

сначала

 

говорится

 

именно

 

о

всеобщемъ

 

восвресенін

 

мертвыхъ,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

и

 

о

 

будущей

жизни:

 

„Чаю

 

воскресенія

 

мертвыхъ

 

и

 

жизни

 

будущаго

 

вѣка.

Аминь".

 

Если

 

же

 

ни

 

послѣдняго

 

дня,

 

ни

 

воскресенія

 

мертвыхъ,

ни

 

страшнаго

 

суда

 

Христова

 

еще

 

не

 

было;

 

если,

 

слѣдовательно,

 

и

ни

 

будущаго

 

вѣка,

 

ни

 

царства

 

славы

 

еще

 

не

 

настало, — то

 

не

гораздо

 

ли

 

справедливѣе

 

говорить

 

объ

 

этомъ

 

царствѣ,

 

что

 

ему

„не

 

будетъ

 

конца",

 

чѣмъ

 

говорить:

 

„нѣсть

 

конца"?

 

Да

 

и

архангелъ

 

Гавріилъ,

 

благовѣствуя

 

о

 

рожденіи

 

Сына

 

Божія

 

отъ

Пресвятой

 

Дѣвы

 

Маріи,

 

объ

 

этомъ

 

царствѣ

 

Его

 

не

 

сказалъ:

„нѣсть

 

ковца",

 

во

 

сказалъ:

 

„ве

 

будетъ

 

ковца",

 

именно:

 

»Ца-

ремъ

 

же

 

вѣчнымъ

 

называетъ

 

Его

 

ангелъ

 

благовѣствуя

 

(Лук.

1,

 

32 — 33):

 

и

 

дастъ

 

Ему

 

Господь

 

Богъ

 

престолъ

 

Давида

 

отца

Ею,

 

и

 

воцарится

 

въ

 

дому

 

Іаковли

 

во

 

вѣки,

 

и

 

царствію

 

Его

 

не

будетъ

 

конца"

 

(Мал.

 

кат.

 

л.

 

Гі).

Гдѣ

 

же,

 

братіе,

 

правда?

 

Гдѣ

 

же

 

истина?

 

Не

 

ясно

 

ли,

 

что

чтеніе:

 

„Егоже

 

царствію

 

не

 

будетъ

 

конца"

 

согласнѣе

 

съ

 

уче-

ніемъ

 

вѣры,

 

нежели

 

чтеніе

 

„нѣсть

 

ковца".

 

А

 

вы

 

ради

 

этого

слова

 

„нѣсть",

 

притомъ

 

не

 

вполнѣ

 

прав

 

иль

 

наго,

 

разрываете

любовь

 

свою

 

съ

 

ближними

 

и

 

раздираете

 

на

 

части

 

тѣло

 

Христо-

во — церковь!?

 

Но,

 

братіе

 

мои,

 

если

 

уже

 

такъ

 

дорого

 

для

 

васъ

это

 

слово:

 

„нѣсть",

 

то

 

читайте

 

его;

 

но

 

не

 

разрывайте

 

любви

своей

 

съ

 

тѣми,

 

которые

 

читаютъ:

 

,не

 

будетъ".

 

Читайте:

 

„Его-

же

 

царствію

 

нѣсть

 

конца",

 

но

 

ве

 

отдѣляйтесь

 

отъ

 

церкви

 

Бо-

жіей,

 

которая

 

приводить

 

человѣка

 

къ

 

этому

 

царствію,

 

кото-

раго

 

и

 

да

 

сподобитъ

 

всѣхъ

 

насъ

 

и

 

васъ

 

единый,

 

въ

 

Троицѣ

славимый

 

Богъ,

 

благословенный

 

во

 

вѣки.

 

Аминь.

,
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О

 

распрсстрѳвевш

 

звавія

 

„Катюзиэкса".

і

„Катихизисъ",

 

излагающей

 

истины

 

необходимыя

 

православ-

ному

 

христіанину

 

для

 

спасенія,

 

всегда

 

есть

 

книга

 

полезная

 

для

православнаго

 

христианина,

 

а

 

въ

 

нынѣшнее

 

время,

 

время

 

раз-

ныхъ

 

заблужденій

 

и

 

колебапій

 

въ

 

вѣрѣ,

 

совершенно

 

необходи-

мая,

 

особенно

 

для

 

простолюдина.

 

Современная

 

печать

 

предлагаетъ

народу

 

иногда

 

совершенно

 

чуждое

 

для

 

него

 

чтеніе,

 

растлѣ-

внющее

 

его

 

нравы

 

и

 

отталкивающее

 

отъ

 

церкви.

 

Что

 

же

 

мы,

духовные

 

дѣятели?

 

Прилагаемъ

 

ли

 

стараніе

 

къ

 

искорененію

 

по-

мянутаго

 

зла,

 

состоящаго

 

въ

 

упадкѣ

 

вѣры,

 

правды

 

и

 

чистоты

жизни?

 

Нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

мы

 

совершенно

 

бездѣйствовали,

но

 

нельзя

 

сказать

 

и

 

того,

 

чтобы

 

прилагали

 

всевозможный

 

сред-

ства

 

для

 

борьбы

 

со

 

зломъ.

 

Мы

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

будемъ

 

гово-

рить

 

объ

 

одномъ

 

вѣрномъ

 

средствѣ

 

и,

 

кажется

 

бы,

 

не

 

новомъ.

Это

 

средство — въ

 

томъ,

 

чтобы

 

дать

 

нашему

 

простому

 

народу

 

ка-

тихизисъ

 

для

 

домашняго

 

чтенія.

Никто

 

не

 

будетъ

 

отвергать,

 

что

 

народъ

 

нагаъ

 

пока

 

еще

жаждетъ

 

чтевія

 

по

 

преимуществу

 

церковно-поучительнаго

 

ха-

рактера.

 

Удовлетворяя

 

этому

 

требованію,

 

учрежденныя

 

въ

 

епар-

хіяхъ

 

братства

 

разсылаютъ

 

книжки

 

и

 

книжечки

 

противорасколь-

ническаго

 

характера

 

съ

 

одной

 

стороны

 

и

 

духовно-нравственнаго—

съ

 

другой,

 

а

 

также

 

и

 

житія

 

святыхъ,— и

 

это

 

почти

 

все.

 

Но

 

сре-

ди

 

этихъ

 

книгъ

 

нѣтъ

 

мѣста

 

наиполезнѣйшей

 

книгѣ-— „катихизису",

читая

 

который,

 

нашъ

 

народъ

 

лучше

 

бы

 

сталъ

 

понимать

 

и

 

при-

лагать

 

къ

 

сердцу

 

и

 

то,

 

что

 

содержится

 

и

 

въ

 

прочихъ

 

книгахъ,

разсылаемыхъ

 

изъ

 

складовъ

 

братствъ.

 

Можетъ

 

быть,

 

братства

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

руководятся

 

тѣмъ,

 

что

 

на

 

катихизисъ

 

нѣтъ

спроса?

 

Но

 

спроса

 

нѣтъ

 

потому,

 

что

 

народъ

 

и

 

не

 

знаетъ

 

его.

Нужду

 

въ

 

катихязисѣ

 

народъ

 

почувствуетъ

 

самъ,

 

какъ

 

скоро

узнаетъ

 

его.

 

Говоримъ

 

это

 

по

 

личному

 

опыту.

 

Мы

 

читали

 

эту

книгу

 

народу

 

и

 

давали

 

читать

 

на

 

домъ,

 

и

 

тѣ,

 

кто

 

читали,

 

спра-

шивали:

 

„гдѣ

 

достать

 

эту

 

книгу,

 

въ

 

ней

 

такъ

 

ясно

 

все

 

тол-

куется"

 

и

 

т.

 

п.

 

Теперь

 

поднять

 

вопросъ

 

о

 

расширеніи

 

про-

граммы

    

преподаванія

    

закона

    

Божія

    

въ

 

среднихъ

    

учебныхъ
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заведеніяхъ;

 

отчего

 

же

 

не

 

позаботиться

 

и

 

намъ

 

о

 

расширены

позпаній

 

въ

 

этомъ

 

предметѣ

 

среди

 

простого

 

народа?

 

А

 

это

 

легче

всего

 

и

 

вѣрнѣе

 

можно

 

сдѣлать

 

чрезъ

 

широкое

 

распросграненіе

знаній

 

катихизиса.

 

Для

 

этого:

 

1)

 

надобно

 

дать

 

возможность

 

на-

роду

 

какъ

 

можно

 

легче

 

пріобрѣтать

 

эту

 

книгу;

 

2)

 

ввести

 

изу-

ченіе

 

катихизиса

 

въ

 

шкодахъ;

 

3)

 

организовать

 

чтеніе

 

его

 

внѣ

щколы.

Какъ

 

дать

 

народу

 

возможность

 

легче

 

пріобрѣтать

 

катихн-

зисъ?

 

Опыть

 

съ

 

тѣми

 

же

 

братскими

 

книжками

 

показываетъ,

что

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

надобно

 

дать

 

возмож-

ность

 

пріобрѣтать

 

книгу

 

даромъ.

 

Большею

 

частію

 

бываетъ

 

такъ,

что

 

выпишешь

 

въ

 

церковь

 

книги

 

для

 

народнаго

 

чтенія

 

и

 

пред-

лагаешь

 

прихожанамъ.

 

Поберутъ — поберутъ, — и

 

перестанутъ.

Дѣло

 

ясное:

 

народъ

 

нашъ

 

бѣденъ,

 

а

 

потому

 

поневолѣ

 

и

разсчетливъ;

 

истратить

 

5

 

— 10

 

коп.,

 

чтобы

 

немного

 

почитать, —

это

 

ему

 

не

 

по

 

средствамъ.

 

Отсюда

 

слѣдуетъ,

 

что

 

если

 

мы

 

бу-

демъ

 

безплатно

 

давать

 

народу

 

книги,

 

то

 

онъ

 

будетъ

 

охотнѣй

 

и

читать.

 

Только

 

какъ

 

это

 

сдѣлать?

 

Чтобы

 

сдѣлать

 

возможной

безплатную

 

раздачу

 

народу

 

книгъ,

 

для

 

того

 

нужно

 

завести

 

уси-

ленный

 

сборъ

 

денегъ

 

за

 

богослуженіемъ

 

въ

 

пользу

 

или.братствъ,

который

 

при

 

,8томъ

 

должны

 

безплатно

 

высылать

 

книги,

 

или

 

въ

пользу

 

церкви,

 

при

 

которой

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

должны

 

эти

собранныя

 

деньги

 

находиться

 

въ

 

особомъ

 

хранилищѣ,

 

изъ

 

коего

бы

 

всегда

 

можно

 

ібыло

 

брать

 

деньги

 

для

 

пріобрѣтенія

 

кнцгъ

для

 

безплатной

 

раздачи

 

народу.

 

Разъ

 

произведенная

 

таковая

раздача

 

народу

 

книгъ

 

побудить

 

сей

 

послѣдній

 

къ

 

щедрому

 

по-

даянію

 

на

 

это

 

дѣло,

 

конечно,

 

если

 

священникъ

 

самъ

 

объяснить

народу

 

всю

 

важность

 

означеннаго

 

дѣла

 

и

 

самъ

 

будетъ

 

слѣднть

за

 

исправностію

 

сбора.

 

Скажутъ,

 

что

 

и

 

теперь

 

есть

 

сборъ

 

на

братство;

 

но

 

э.тотъ

 

сборъ

 

часто

 

только

 

существуетъ

 

на

 

бумагѣ,

а

 

мы

 

говордмъ

 

объ

 

усилевномъ

 

и

 

исправномъ

 

сборѣ

 

на

 

брат-

,сцва

 

иди

 

же

 

точнѣе

 

на

 

книги

 

для

 

чтенія

 

народу

 

*).

*)

 

Едва

 

ли

 

этотъ

 

усиленный

 

сборъ

 

приведетъ

 

къ

 

тому

 

благо-

пріятному

 

послѣдствію,

 

котораго

 

ожидаетъ

 

авторъ.

 

Вѣдь

 

этотъ

 

сборъ

.будетъ

   

съ

 

тѣхъ

 

же

 

прихожанъ,

   

которые,

   

какъ

 

выше

   

сказано,

 

такъ
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Но

 

пе

 

только

 

одннмъ

 

тѣмъ

 

должно

 

давать

 

въ

 

руки

 

кати-

хизисъ

 

для

 

чтенія,

 

которые

 

весьма

 

мало

 

знакомы

 

съ

 

катихвзи-

ческимъ

 

ученіемъ,

 

т.

 

е.

 

самоучкамъ

 

или

 

выучившимся

 

читать

по-русски

 

кое-гдѣ,

 

но

 

давать

 

эту

 

настольную

 

книгу

 

нужно

и

 

изучавшимъ

 

оный

 

въ

 

двухклассныхъ

 

или

 

подобныхъ

 

школах*,

именно

 

какъ

 

необходимый

 

предметъ

 

для

 

повторенія.

 

Кончнвшіе

въ

 

двухклассныхъ

 

школахъ,

 

имѣя

 

въ

 

рукахъ'

 

катихизисъ,

 

имѣ 1

ютъ

 

возможность

 

съ

 

большимъ

 

толкомъ

 

прочитывать

 

его

 

снова

предъ

 

домашними

 

и

 

быть

 

такимъ

 

образомъ

 

свѣточами

 

для

остальныхъ,

 

неграмотныхъ

 

или

 

мало-грамотныхъ.

Еще

 

бы

 

больше

 

было

 

такихъ

 

свѣточей,

 

если

 

бы

 

катихизисъ

преподавался

 

и

 

въ

 

одноклассныхъ,

 

какъ

 

церковно'-прнходскихъ,

такъ

 

и

 

земскихъ

 

школахъ.

 

Но

 

здѣсь

 

могутъ

 

возразить:

 

1)

 

вели-

кія

 

истины

 

и

 

самый

 

слогъ

 

катихизиса

 

будутъ

 

ли

 

доступны"

вполнѣ

 

пониманію

 

учащихся

 

въ

 

одноклассныхъ

 

начальныхъ

 

шко-

лахъ?

 

2)

 

гдѣ

 

взять

 

времени

 

пройти

 

весь

 

катихизисъ'

 

въ

 

одно-

классныхъ

 

школахъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

съ

 

трехгодичным*

 

курсомъ?

_______________________________________ , ______________ |_____________________

   

■

разсчетливы

 

при

 

издержкахъ

 

на

 

чтеніе

 

книгъ,

 

Но,

 

по

 

пословицѣ:

„нужда

 

денежку

 

родитъ",

 

было

 

бы

 

сознаніе

 

нужды

 

у

 

приходскаго

священника

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

и

 

деньги,

 

хоть

 

неболыпія,

 

найдутся.

Иногда

 

средства

 

приходятъ

 

оттуда,

 

откуда

 

ихъ

 

и

 

не

 

ожидаютъ.

 

Въ

„Кіевскихъ

 

Еп.

 

Вѣдоностлхъ,"

 

напр.,

 

одинъ

 

священпикъ

 

разсказы-

ваетъ

 

слѣдующій

 

случай.

 

„Несколько

 

лѣтъ

 

я

 

состоялъ

 

учителеыъ

 

ц.-

прих.

 

школы

 

въ

 

Звенигородскомъ

 

уѣздѣ.

 

Однажды

 

незадолго

 

до

 

рож-

дественскихъ

 

праздниковъ

 

старшая

 

группа

 

моихъ

 

школьниковъ

 

устро-

ила

 

звѣзду.

 

Побуждепіемъ

 

послужила

 

картинка

 

въ

 

книгѣ,

 

кажется,

„Солнышко" :

 

изображающая

 

славлеиьѳ

 

Христа

 

школьниками

 

со

 

звѣз-

дою.

 

Школьники

 

приступили

 

ко

 

мпѣ

 

съ

 

просьбою

 

ходатайствовать

предъ

 

настоятелемъ

 

прихода

 

о

 

дозволеніи

 

имъ

 

ходить

 

со

 

звѣздою

 

па

рождественскихъ

 

праздникахъ

 

по

 

домамъ

 

родныхъ

 

и

 

знакомыхъ

 

сла-

вить

 

Христа.

 

Я,

 

конечно,

 

принялъ

 

на

 

себя

 

такое

 

ходатайство,

 

хотя

и

 

не

 

придавалъ

 

затѣѣ

 

школьниковъ

 

никакого

 

значенія.

 

Но

 

изъ

 

этой

затѣи

 

мзвлекъ

 

великую

 

пользу

 

для

 

своего

 

прихода

 

настоятель.

 

Онъ

охотно

 

далъ

 

просимое

 

позволеніе

 

школьникамъ,

 

по

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

собранная

 

ими

 

за

 

славленье

 

пожертвовашя

 

натурою

 

и

 

деньгами

 

по-

ступили

 

на

 

учрежденіе

 

библіотеки

 

при

 

школѣ.

 

Было

 

собрано

 

около

10

 

руб.,

 

и

 

на

 

эти

 

деньги

 

пріобрѣтено

 

свыше

 

80

 

брошюръ

 

и

 

книгъ

религіозно-нравствепнаго

 

содержанія.

 

Съ

 

какою

 

охотою

 

книги

 

эти

 

раз-

бирались

 

школьниками

 

по

 

воскресеньямъ!

 

И

 

разбирались

 

онѣ

 

не

 

толь-

ко

 

въ

 

періодъ

 

посѣщеиія

 

ими

 

школы,

 

но

 

и

 

но

 

окончаніи

 

курса

 

въ

ней".

 

Вотъ

 

какія

 

неожиданный

 

средства

 

могутъ

 

явиться

 

въ

 

рукахъ

приходскаго

 

священника.

 

Ред.

                                                                 

и



42

Правда,

 

катихизическія

 

истины

 

высоки

 

для

 

понкманія

 

школь-

никовъ,

 

но

 

онѣ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

и

 

весьма

 

близки

 

его

 

сердцу

 

и

даже

 

ближе,

 

чѣмъ

 

иному

 

возраетному.

 

Онѣ,

 

какъ

 

истины

 

вѣры,

болѣе

 

усвояются

 

сердцем*,

 

нежели

 

умомъ,

 

а

 

сердце

 

дѣтей,

 

во-

обще

 

говоря,

 

менѣе

 

наполнено

 

вѣяніями

 

міра

 

сего,

 

слѣдова-

тельно,

 

оно,

 

какъ

 

добрая

 

земля,

 

и

 

болѣе

 

способно

 

воспринимать

катихизическое

 

ученіе.

 

И

 

самый

 

слог*

 

катихнзиса

 

или

 

форма

изложенія

 

тоже

 

близки

 

къ

 

пониманію

 

простого

 

народа

 

не

 

толь-

ко

 

малограмотнаго,

 

но

 

н

 

вовсе

 

неграмотнаго.

 

Эта

 

вопросо-

отвѣтная

 

форма

 

рѣчи

 

такъ

 

свойственна

 

дѣтскому

 

возрасту,

 

что

объ

 

атомъ

 

даже

 

нѣтъ

 

нужды

 

и

 

говорить.

Гораздо

 

серьезнѣе

 

другой

 

вопросъ:

 

можно

 

ли

 

успѣть

 

прой-

ти

 

все

 

содержаніе

 

катихизиса

 

въ

 

одноклассныхъ

 

съ

 

трехгоднч-

нымъ

 

курсом*

 

школахъ,

 

когда

 

ясно

 

для

 

всякаго,

 

что

 

въ

 

озна-

ченных*

 

школахъ

 

преподаваніе

 

катихнзиса

 

никакъ

 

нельзя

 

на-

чать

 

раньше,

 

какъ

 

со

 

второго

 

года?

 

Но

 

недоумѣніе

 

при

 

этомъ

вопросѣ

 

должно

 

уже

 

разрешиться

 

тѣмъ

 

соображеніемъ,

 

что

дѣтямъ

 

и

 

теперь

 

въ

 

этихъ

 

же

 

школахъ

 

преподаются

 

катихизи-

ческія

 

знанія,

 

только

 

не

 

всѣ

 

и,

 

главное,

 

не

 

въ

 

такомъ

 

опре-

дѣленномъ

 

составѣ,

 

какъ

 

было

 

бы

 

желательно.

 

Итакъ,

 

требуется

только

 

взять

 

другой

 

учебникъ

 

по

 

преподаванію

 

катнхизическнхъ

знаній,

 

и

 

дѣло

 

приметъ

 

желательный

 

видь.

 

А

 

этотъ

 

учебнккъ,

излжгающій

 

катяхизическія

 

понятія

 

въ

 

строго

 

определенном*

порядкѣ

 

и

 

предлагающей

 

ихъ

 

въ

 

довольно-полномъ

 

составѣ

 

для

дѣтскаго

 

возраста,

 

и

 

есть

 

Катихизисъ

 

М.

 

Филарета

 

который

проходится

 

въ

 

низшихъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Конечно,

не

 

безполезно

 

было

 

бы

 

прибавить

 

годъ

 

къ

 

трехгодичному

 

курсу

въ

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

школахъ,

 

какъ

 

заявлено

 

было

 

на

 

со-

браніи

 

учителей

 

нар.

 

школъ,

 

бывшемъ

 

въ

 

прошлом*

 

годѣ

 

въ

Москвѣ, — и

 

тогда

 

бы,

 

конечно,

 

устранилось

 

всякое

 

сомнѣніе

 

въ

возможности

 

преподаванія

 

Катихизиса

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ

 

*).

*)

 

Духовенство

 

должно

 

считаться

 

съ

 

упрекомъ,

 

который

 

дѣлаютъ

ему

 

въ

 

настоящее

 

время

 

противники

 

церк.

 

школъ:

 

„когда-то

 

вы

 

гово-

рили,

 

что

 

въ

 

вашихъ

 

школахъ

 

будутъ

 

выучиваться

 

и

 

скорѣе

 

и

 

де-

шевле;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

вы

 

не

 

справились

 

съ

 

двухгодичным*

 

курсом*,

 

и
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Но

 

если

 

находить

 

могутъ

 

препятствіе

 

къ

 

преподавапію

Катихизиса

 

въ

 

начальных*

 

народныхъ

 

школах*

 

для

 

дѣтей,

 

то

уже

 

не

 

будет*

 

препятствія,

 

сколько

 

ннбудь

 

уважительпаго,

 

для

чтенія

 

Катихизиса

 

священником*

 

въ

 

храмѣ

 

или

 

внѣ

 

храма, —

лѣтомъ

 

подъ

 

открытым*

 

небоиъ,

 

а

 

зимой

 

въ

 

сторожкѣ,

 

или — еще

лучше

 

— въ

 

школьном*

 

помѣщеніи.

 

Чтеніе

 

Катихизиса

 

въ

 

храмѣ

всего

 

удобнѣе

 

вести

 

тотчас*

 

по

 

окончаніи

 

утрени

 

предъ

 

отпу-

ском*

 

перваго

 

часа,

 

послѣ

 

молитвы

 

„Христе,

 

Свѣте

 

истинный".

Эта

 

молитва

 

самым*

 

своим*

 

содержанкмъ

 

подходит*,

 

какъ

 

нель-

зя

 

лучше,

 

къ

 

приготовленію

 

народа

 

къ

 

слугаанію

 

церковпаго

ученія,

 

содержащегося

 

въ

 

православпомъ

 

Катихизисѣ,

 

этом*

ключѣ

 

къ

 

уразумѣнію

 

Христова

 

ученія,

 

которое

 

есть

 

,свѣтъ"

для

 

вѣрующихъ.

 

Do

 

окончаніи

 

чтенія

 

произносится

 

священни-

ком*

 

елавословіе

 

Сыну

 

Божію,

 

и

 

ликомъ — Пресвятой

 

Троицѣ,

т.

 

е.

 

„Слава

 

Тебѣ,

 

Христе

 

Боже"

 

и

 

„Слава

 

Отцу

 

и

 

Сыну

 

и

Святому

 

Духу"

 

и

 

т.

 

д.,

 

наконецъ

 

отпустъ

 

перваго

 

часа.

 

Если

чтенія

 

ведутся

 

въ

 

сторожкѣ

 

или

 

училищѣ,

 

то

 

священнику

 

здѣсь

удобнѣе

 

разъяснять

 

народу

 

содержаніе

 

Катихизиса,

 

потому

 

что

народ*

 

тогда

 

может*

 

удобнѣе

 

выражать,

 

что

 

ему

 

менѣе

 

по-

нятно;

 

но

 

здѣсь

 

же

 

откроется

 

и

 

недостаток*

 

въ

 

помѣщеніи

всего

 

народа,

 

пришедшаго

 

за

 

службу.

 

Посему

 

вести

 

бесѣды

исключительно

 

въ

 

сторожкѣ

 

(равно

 

и

 

малопомѣстительной

 

шко-

лѣ)

 

мало.

 

Нужно

 

поставить

 

дѣло

 

такъ.

 

Кончивъ

 

бесѣду

 

или

чтеніе

 

въ

 

храмѣ,

 

повторить

 

ее

 

и

 

продолжить

 

впѣ

 

храма

 

въ

 

ка-

комъ

 

либо

 

изъ

 

указанных*

 

помѣщеиій.

 

Впѣ

 

храма

 

можно

поручать

 

чтеніе

 

Катихизиса

 

діакону

 

или

 

причетнику

 

или

 

даже

способному

 

мірянину. — Самое

 

же

 

удобное

 

мѣсто

 

для

 

чтенія

Катихизиса

 

и

 

веденія

 

бесѣдъ

 

съ

 

народом*

 

лѣтом*

 

подъ

 

откры-

тымъ

 

небомъ

 

около

 

храма.

N.

ученик*

 

ваших*

 

школъ

 

обходится

 

дороже:

 

8

 

р.,

 

а

 

не

 

6

 

р.,

 

какъ

 

въ

 

шко-

лахъ

 

министерскихъ

 

и

 

земскихъ".

 

Ред.
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Епархіальная

 

хроника.

—

  

30-го

 

декабря,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвящепнѣйшій

 

Виссаріонъ

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Ипатіевскомъ

 

монастырѣ

 

и

такъ

 

какъ

 

въ

 

апостольскомь

 

чтеніи,

 

положенномъ

 

на

 

сей

 

день,

 

упоми-

нается

 

объ

 

Іаковѣ,

 

братѣ

 

Господнем*

 

(Тал.

 

1,

 

19),

 

сказал*

 

поученіе

о

 

семъ

 

апостолѣ

 

и

 

о

 

заслугах*

 

его

 

для

 

церкви.

—

  

31-го

 

декабря,

 

въ

 

12

 

час.

 

ночи,

 

по

 

распоряжение

 

Преосвящен-

нѣйшаго

 

Висеаріона,

 

въ

 

соборѣ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

 

городскихъ

 

цер-

квах*

 

г.

 

Костромы

 

были

 

совершены

 

молебствія

 

на

 

Новый

 

год*

 

при

большомъ

 

стеченіи

 

народа.

—■

 

1-го

 

января

 

1902

 

г.,

 

въ

 

день

 

праздника

 

Обрѣзанія

 

Христова

и

 

въ

 

первый

 

день

 

Новаго

 

года,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

со-

вершилъ

 

божественную

 

литургію

 

Василія

 

Великаго

 

въ

 

каѳедраль-

номъ

 

Богоявленнекомъ

 

соборѣ

 

и

 

въ

 

концѣ

 

литургіи

 

сказал*

 

сло-

во

 

объ

 

обрѣзаніи

 

Господнемъ

 

и

 

о

 

замѣнѣ

 

ветхозавѣтнаго

 

обряда

 

обрѣ-

запія

 

новозавѣтяымъ

 

таинствомъ

 

крещенія.

 

Послѣ

 

литургіи

 

Его

 

Пре-

оевліценствомъ

 

совершено

 

было

 

молебствіе

 

на

 

Новый

 

годъ

 

съ

 

колѣно-

прекловоліемъ,

 

при

 

участіи

 

еоборнаго

 

и

 

городского

 

духовенства.

 

На

молебнѣ

 

присутствовали

 

г.

 

начальник*

 

губерніи

 

И.

 

М.

 

Леонтьевъ

 

и

должностныя

 

лица

 

г.

 

Костромы.

—

   

5-го

 

января,

 

паканунѣ

 

праздника

 

Богоявленія

 

Госнодня,

 

въ

 

2

часа

 

дня

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

вечерню

 

въ

 

Ко-

стромском*

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ,

 

и

 

послѣ

 

вечерни

 

великое

 

освяще-

ніе

 

воды.

 

Провозглашено

 

было

 

великое

 

многолѣтіе

 

Государю

 

Импера-

тору,

 

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

святѣйшимъ

 

патріар-

хамъ,

 

Преосвящепнѣйшему

 

Виссаріону,

 

военачальникам*,

 

градоначаль-

никамъ,

    

христолюбивому

   

воинству

    

и

    

всѣмъ

    

православнымъ

   

хри-

стіанамъ.
■

—

  

6-го

 

января,

 

въ

 

день

 

празника

 

Богоявленія

 

Господня,

 

Нре-

освященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Ко-

стромскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

Послѣ

 

причастнаго

 

стиха

 

про-

изнесъ

 

слово

 

очередный

 

проповѣдникъ.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

при

участіи

 

Его

 

Преосвященства

 

совершенъ

 

былъ

 

на

 

рѣку

 

Волгу

 

кре-

стный

 

ход*,

 

гдѣ

 

и

 

было

 

совершено

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Висса-

ріономъ

 

великое

 

освященіе

 

воды.

—

  

7-го

 

января,

 

въ

 

понедѣльникъ,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

женскомъ

 

Богоявленскомъ

 

мона-

стырѣ

 

и

 

въ

 

обычное

 

время

 

сказалъ

 

слово

 

на

 

текстъ

 

ирмоса

 

6-й

 

пѣсни

2-го

 

праздннчнаго

 

капопа:

 

Вожделѣннто

 

яветвова

 

со

 

всеблаженнымъ

гласомъ

 

Отецъ,

 

и

 

дал.
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—

 

2-го

 

прошлаго

 

декабря,

 

нт.

 

гое.крепье,

 

съ

 

разрѣшеиія

 

епар-

хіальнаго

 

и

 

гражданскаго

 

начальства,

 

при

 

Биберевской

 

ц.-пр.

 

школѣ

Нерехтскаго

 

у.

 

па

 

средства

 

попечителя

 

школы

 

Ивано-Вознесенскаго

купца

 

Ивана

 

Аѳ.

 

Кулакова

 

открыты

 

народныя

 

чтенія.

 

На

 

первое

 

же

чтеніе

 

собралось,

 

сверхъ

 

ожидапія,

 

150

 

человѣкъ,

 

кромѣ

 

учащихся

 

въ

шкплѣ,

 

которых*— 76,

 

такъ

 

что

 

классная

 

комната

 

не

 

могла

 

вмѣстить

всѣхъ

 

иосѣтигелей.

 

Чтенія

 

сопровождаются

 

свѣтовыми

 

картинами

 

при

посредствѣ

 

волшебнаго

 

фонаря.

 

Предположено

 

совершать

 

чтенія

 

чрезъ

двѣ

 

недѣли

 

по

 

воскресным*

 

дпямъ

 

нослѣ

 

вечервяго

 

богоелуженія

 

до

 

мая

мѣсяца.

 

Чтеяія

 

продположепы

 

нравственныя,

 

историческія,

 

географи-

ческія

 

и

 

др.

 

Между

 

отдѣльными

 

чтеніями

 

ученики

 

и

 

ученицы

 

мѣстной

школы

 

исполняют*

 

церковныя

 

пѣснопѣнія

 

и

 

такъ

 

называемые

 

канты

религіознаго

 

и

 

патріотическаго

 

содержапія

 

(„Боже,

 

царя

 

храни",

 

„Коль

славенъ

 

нашъ

 

Господь

 

въ

 

Сіонѣ...",

 

„На

 

17

 

октября"

 

и

 

проч.).

 

Чтенія

ведутъ

 

завѣдующій

 

школою

 

и

 

чтепіями

 

мѣстный

 

протоіерей

 

Василій

Іорданскій

 

и

 

учительница

 

школы

 

Вѣра

 

Гандина,

 

а

 

картинами

 

и

 

фона-

рем*

 

распоряжается

 

опытный

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

сып*

 

попечителя

 

школы

Василій

 

Ив.

 

Кулаков*.

 

Гевизіонно-нравственныя

 

собесѣдованія

 

съ

 

при-

хожанами

 

ведутся

 

здѣсь

 

уже

 

давно

 

мѣстнымъ

 

протоіереемъ,

 

-

 

и

 

осенью

и

 

зимою

 

въ

 

церкви

 

между

 

утреней

 

и

 

литургіею,

 

а

 

весною

 

и

 

иногда

 

лѣ-

томъ

 

послѣ

 

литургіи

 

въ

 

приходскихъ

 

селепіяхъ.

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

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

■

Исторія

 

о

 

павловских*

 

сектантах*.

"——

„Харьковскія

 

Губ.

 

Вѣдомости"

 

сообщают*,

 

что

 

дѣло

 

о

 

Павловском*

побоищѣ,

 

устроенном*

 

15

 

сентября

 

изувѣрами-сектантами

 

въ

 

слободѣ

павловкахъ

 

Сумскаго

 

уѣзда

 

Харьковской

 

губерніи,

 

будет*

 

предано

 

суду

палаты

 

съ

 

сословными

 

представителями.

 

Суду

 

предаются

 

68

 

чело-

вѣкъ,

 

обвиняемыхъ

 

въ

 

различныхъ

 

преступленіяхъ

 

по

 

статьямъ

 

зако-

на,

 

трактующим*

 

о

 

поругапіи

 

святыни,

 

объ

 

участіи

 

въ

 

скопищѣ,

 

лро-

исшедшемъ

 

изъ

 

побуждепій

 

религіозной

 

вражды,

 

насиліи

 

и

 

со

 

против-,

леніи

 

властямъ.

 

Крестьянияъ

 

же

 

Кіевской

 

губерніи

 

Ѳедосѣенко

 

обви-

няется

 

въ

 

подстрекательствѣ

 

къ

 

этимъ

 

преступленіямъ.

 

Объ

 

этомъ

безпримѣрномъ

 

взрывѣ

 

сектаптскаго

 

фанатизма

 

появилось

 

уже

 

много

очень

 

подробных*

 

сообщеній,

 

которыя,

 

описывая

 

почти

 

одни

 

и

 

тѣ

 

же

факты,

 

даютъ

 

имъ,

 

однакоже,

 

совершенно

 

различное

 

освѣщеніе.

 

Воз-

никла

 

даже

 

полемика

 

по

 

вопросу

 

о

 

том*,

 

кто

 

такіе —павловскіе

 

сек-

танты?

 

Одни

 

прямо

 

и

    

рѣшительно

 

пазываютъ

 

их*

 

толстовцами-анар-
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хистами.

 

Другіе

 

же,

 

не

 

желая,

 

чтобы

 

имя

 

почитаемаго

 

ими

 

графа

 

бы-

ло

 

замѣшано

 

въ

 

этой

 

темной

 

дикой

 

исторіи,

 

стараются

 

освободить

 

его

отъ

 

всякаго

 

подозрѣнія

 

и

 

представляют*

 

самое

 

событіе

 

сложным*,

 

та-

инственным*,

 

и

 

относительно

 

характера

 

сектантства

 

павловцевъ

 

ири-

думыьаютъ

 

раиныя

 

гипотезы.

 

Въ

 

павловскомъ

 

сектантствѣ

 

видятъ

 

то

штундизмъ,

 

то

 

новую

 

изувѣрную

 

секту,

 

выродившуюся

 

изъ

 

павловскихъ

штундистовъ,

 

то

 

смѣсь

 

штундизма,

 

малеванщины,

 

хлыстовщины

 

и

 

тол-

стовщины,

 

то

 

объясняют*,

 

наконец*,

 

событіе

 

15-го

 

сентября

 

не

 

ха-

рактером*

 

сектантства,

 

а

 

приписывают*

 

его

 

тому

 

массовому

 

умоизступ-

ленію,

 

примѣрами

 

котораго

 

такъ

 

богата

 

исторія

 

католицизма

 

и

 

исто-

рія

 

нашего

 

сектантства.

Въ

 

„Болтав.

 

Еп.Вѣдомостяхъ"

 

помѣщена

 

статья,

 

которая

 

имѣетъ

цѣлію

 

исторически

 

вылепить

 

причину

 

этого

 

прискорбнаго

 

событія.

До

 

80-хъ

 

годов*

 

прѳшлаго

 

столѣтія

 

с.

 

Павловки

 

представляло

глухое,

 

грязное,

 

захолустное

 

село,

 

растянутое

 

въ

 

одну

 

линію

 

на

 

нѣ-

сколько

 

(5-6)

 

верстъ,

 

населенное

 

исключительно

 

одними

 

малороссами,

бывшими

 

крѣпостными

 

крестьянами

 

кн.

 

Хилковыхъ

 

и

 

гр.

 

Строганова.

Между

 

простыми

 

невзрачными

 

избами

 

обращали

 

на

 

себя

 

взоръ

 

проѣз-

жаго

 

только

 

каменная

 

церковь

 

съ

 

обваливающеюся

 

штукатуркой

 

и

полуразрушенною

 

оградою,

 

да

 

барскій

 

дом*

 

княгини

 

Хилковой

 

па

окраинѣ

 

села.

 

Но

 

съ

 

половины

 

80-хъ

 

годовъ

 

с.

 

Павловки

 

пріобрѣ-

таетъ

 

извѣстность,

 

благодаря

 

распространенію

 

и

 

даже

 

практическому

осуществленію

 

здѣсь

 

ученія

 

гр.

 

Толстого.

 

Первым*

 

распространите-

лем*

 

этого

 

лжеученія

 

явился

 

мѣстпый

 

зем

 

;евладѣлецъ

 

кн.

 

Димитрій

А.

 

Хилковъ,

 

отставной

 

лодполковникъ

 

гвардіи,

 

имѣвшій

 

тогда

 

не

 

болѣе

30

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

По

 

призаанію

 

самого

 

князя,

 

въ

 

дѣтствѣ

 

его

 

окружала

 

атмосфера

семейной

 

жизни,

 

нравственно

 

нездоровая;

 

онъ

 

видѣлъ

 

возлѣ

 

себя

только

 

одного

 

порядочнаго

 

человѣка—кучера

 

Емельяна;

 

его

 

родной

братъ

 

окончилъіжизнь

 

самоубійствомъ

 

въ

 

юношескомъ

 

возрастѣ.

 

При-

родный

 

даровапія

 

князя

 

были

 

весьма

 

богаты;

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

онъ

не

 

получилъ

 

серьезнаго,

 

систематически-научнаго

 

образованія

 

ни

 

дома»

ни

 

въ

 

пажескомъ

 

корпусѣ.

 

Онъ

 

много

 

читалъ,

 

стремился

 

философство-

вать,

 

по

 

философствованіе

 

его,

 

вслѣдствіе

 

полнаго

 

незнакомства

 

съ

философіей,

 

было

 

слабое,

 

дѣтски

 

наивное;

 

у

 

него

 

не

 

было

 

твердой

 

опо-

ры

 

для

 

созданія

 

цѣльнаго

 

и

 

законченнаго

 

міровоззрѣнія,

 

а

 

потому

онъ

 

всегда

 

могъ

 

легко

 

стать

 

подъ

 

чужое

 

вліяніе.

 

По

 

окончаніи

 

курса

въ

 

пажескомъ

 

корпусѣ,

 

кн.

 

Хилковъ

 

началъ

 

службу

 

въ

 

гвардіи

 

и

 

увлек-

ся

 

свѣтскою

 

жизнью

 

петербургской

 

аристократіи

 

и,

 

благодаря

 

красивой

наружности,

 

имѣлъ

 

большой

 

успѣхъ

 

среди

 

женщинъ.

 

Но

 

суета

   

свѣт-
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ской

 

столичной

 

жизни

 

скоро

  

надоѣла

 

ему

 

и

 

привела

    

къ

 

заключенію,

что

 

„Петербургъ

 

весь

 

изолгался",

 

и

 

что

 

среди

 

людей

 

высшаго

   

круга

царитъ

 

только

 

одна

 

ложь

  

и

 

пустота.

 

Ему

 

хотѣлось

    

побольше

    

кипу-

чей

 

дѣятельности,

 

которая

  

могла

 

бы

 

принести

 

пользу

 

ближнему.

    

Въ

это

 

время

 

загорѣлась

 

русско-турецкая

 

война.

    

Кн.

 

Хилковъ

 

перешелъ

на

 

Кавказ*

 

и

 

поступил*

 

в*

   

казачій

 

летучій

 

отряд*,

 

а

 

мать

    

его— въ

число

 

сестеръ

 

милосердія.

 

Здъсь

 

съ

 

нимъ

 

случился

 

переворотъ,

 

имѣв-

зпій

 

большое

 

вліяніе

 

на

 

его

 

дальнѣйшую

 

жизнь.

 

Случилось,

    

что

    

въ

одной

 

хихой

 

схваткѣ

 

князь

 

положилъ

 

па

 

повалъ

 

выстрѣдомъ

   

изъ

 

ре-

вольвера

 

какого-то

   

турка,

 

и

 

этотъ

 

турокъ

 

не

 

давалъ

 

ему

    

покоя

    

ни

днемъ,

 

ни

 

ночью.

   

„За

 

что

 

я

 

убилъ

 

его?"

 

спрашивалъ

    

князь

    

самого

себя.

 

„За

 

то,

 

что

 

онъ

   

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

я,

 

исполнялъ

    

свою

    

обязан-

ность,

 

служа

 

честолюбію

    

и

   

самолюбію

 

другщхъ?

 

Но

 

вѣдь,

    

по

    

всей

вѣроятности,

 

у

 

него

 

есть

 

жена,

   

дѣти,

 

мать,

 

отецъ,

 

братья...

    

Ему

 

хо-

тѣлось

 

жить,

 

хотѣлось

 

трудиться.

   

И

 

война

 

все

 

это

    

уничтожила

   

за-

раз*"...

 

Размышлэнія

    

на

 

эту

 

тему

   

привели,

 

наконец*,

    

Хилкова

    

къ

убѣжденію,

 

что

 

война

 

есть

 

ужаснѣйшее

 

зло

 

въ

 

міровой

  

жизни

 

и

    

что

ни

 

одинъ

 

порядочный

   

человѣкъ

 

не

 

долженъ

 

находиться

 

на

    

военной

службѣ,

 

потому

 

что

 

служить

 

офицером*

 

на

 

войнѣ — значит*

 

сознатель-

но

 

и

 

лично

  

содѣйствовать

    

увеличепію

 

этого

 

общечеловѣческаго

    

зла.

Хилковъ

 

рѣшилъ

 

навсегда

  

оставить

 

военную

 

службу.

    

Есть

 

основаніе

думать,

 

что

 

первыя

 

сѣмена

 

сомнѣнія

 

въ

 

истипахъ

 

православной

 

вѣры

запали

 

въ

 

его

 

душу

 

въ

 

бытность

 

па

 

Кавказѣ

 

подъ

 

вліяніеыъ

    

тамош-

нихъ

 

духоборцев*,

 

съ

 

которыми

 

князь

 

познакомился,

 

состоя

    

въ

 

воен-

ной

 

службѣ,

 

много

 

бесЬдовалъ

 

съ

 

ними

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

интересовался

   

ихъ

ученіемъ

 

и

 

жизнью.

 

Оставивъ

 

военную

 

службу,

 

Хилковъ

 

въ

 

1885

 

г.

 

по-

селился

 

въ

 

имѣніи

 

своей

 

матери,

 

въ

 

с.

 

Павловкахъ.

 

Здѣсь

 

онъ

 

снача-

ла

 

решился,

 

по

 

его

   

словам*,

 

искать

 

правды

 

и

 

успокоенія

    

въ

    

лонѣ

православной

 

церкви:

 

неопустительно

 

ходилъ

 

въ

 

церковь

 

каждый

 

вос-

кресный

 

и

 

праздничный

 

день

 

(мѣстный

 

протоіерей,

 

однако

 

же,

   

отри-

цалъ

 

это),

    

ходилъ

    

пѣшкомъ

    

на

 

богомолье

 

въ

 

Софропіеву

    

пустынь,

сталъ

 

ежедневно

 

читать

 

св.

 

Евангеліе,

 

житія

 

святыхъ,

    

творенія

    

св.

Тихона

 

Задонекаго

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

все

 

это

 

скоро

 

ему

 

прискучило,

 

овъ

 

уви-

дѣлъ

 

будто

 

бы,

 

что

 

„правды

 

нѣт*

 

въ

 

церкви,

   

попы—государственные

чиновники".

 

Оставивши

 

церковь,

 

Хилковъ

 

нѣкоторое

 

время

 

совершен-

но

 

не

 

имѣлъ

 

подъ

 

собою

 

никакой

 

почвы.

 

Случайно

 

ему

 

пришлось

 

про-

читать

 

разсказъ

 

графа

 

Л.

 

Н.

 

Толстого

 

„Крестникъ".

    

Этотъ

 

разскаэъ

своею

 

будто

 

бы

 

„жизненною

 

правдою"

 

произвелъ

 

на

 

него

 

такое

 

силь-

ное

 

впечатлѣніе,

 

что

 

онъ

 

рѣшился

   

немедленно

 

ѣхать

    

къ

 

графу,

 

не-

посредственно

 

отъ

 

пего

    

самого

 

познакомиться

 

со

 

всею

 

системою

    

его
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міровоззрѣнія.

 

У

 

Толстого,

 

в*

 

Ясной-ІІоляпѣ,

 

Хилковъ

 

прожил*

 

болѣе

мѣсяца

 

и

 

возвратился

 

домой

 

предаппѣйшимъ

 

учеником*

 

его.

 

Толстой

прежде

 

всего

 

открыл*

 

своему

 

новому

 

послѣдователю

 

ту

 

„великую

истину",

 

что

 

правда

 

и

 

душевное

 

спокойствіе

 

находятся

 

не

 

въ

 

Петер-

бурга

 

и

 

не

 

въ

 

церкви,

 

а

 

только

 

„пъ

 

крестьянской

 

избѣ,

 

мужичьих*

сапогахъ

 

и

 

іЬизическом*

 

крестьянсномъ

 

трѵдѣ".

 

И

 

Хилковъ

 

немедлен-

но

 

же

 

начал

 

ь

 

испытывать

 

на

 

себѣ

 

истинность

 

этого

 

„великаго

 

откро-

венія

 

повѣйшаго

 

и

 

нослѣдняго

 

завѣта".

 

Онъ

 

вынудил*

 

у

 

своей

 

мате-

ри

 

падавшія

 

на

 

его

 

долю

 

400

 

десятин*

 

земли

 

и

 

отдал*

 

их*

 

своимъ

бывшим*

 

крѣпостнымъ

 

вь

 

общинное

 

владѣніе,

 

оргаиизовавъ

 

изъ

 

них*

особую

 

земледѣльческую

 

общину

 

съ

 

надѣломъ

 

извѣстнаго

 

количества

десятин*

 

земли

 

на

 

каждаго

 

способнаго

 

къ

 

тр\ду

 

человѣка,

 

каковой

надѣлъ

 

онъ

 

и

 

сам*

 

уже

 

получалъ

 

тогда

 

отъ

 

общипы.

 

Такъ

 

возникла,

въ

 

верстѣ

 

отъ

 

с.

 

Павловокъ,

 

колонія

 

толстовцевъ-крестьянъ,

 

устроен-

ная

 

Хилковымъ

 

и

 

оффиціальпо

 

называемая

 

въ

 

честь

 

его

 

„Князевкою"

или

 

„Дмитровской".

Колонія

 

состояла

 

изъ

 

50

 

или

 

60-ти

 

крестьянских*

 

избъ;

 

в*

 

коп-

цѣ

 

ея

 

находилась

 

изба

 

князи.

 

Войдя

 

въ

 

эту

 

избу,

 

можно

 

было

 

видѣть

самого

 

кпязя,

 

еще

 

молодого

 

человѣка

 

(тогда

 

ему

 

было

 

не

 

болѣе

 

30

лѣтъ),

 

весьма

 

привлекательной

 

наружности

 

и

 

чрезвычайно

 

симпатична-

го

 

въ

 

своемъ

 

обращепіи

 

и

 

пріемахъ

 

съ

 

собесѣдникомъ;

 

одѣтъ

 

онъ

был*

 

въ

 

самый

 

простой

 

крестьяпскій

 

костюм*

 

отъ

 

толстой

 

и

 

грязной

холщевой

 

рубахи

 

до

 

неуклюжих*

 

и

 

грубых*

 

сапогъ,

 

смазанных*

 

про-

стым*

 

дегтем*.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

жила

 

какая-то

 

грязная

 

и

 

неопрятная

женщина,

 

(по

 

словам*

 

князя,

 

генеральская

 

дочь,

 

окончившая

 

курс*

 

въ

одной

 

изъ

 

Петербургских*

 

гимназій,

 

отлично

 

владѣющая

 

тремя

 

ино-

странными

 

языками);

 

эту

 

женщину

 

князь

 

рекомендовалъ

 

своею

 

женою,

однако

 

же,

 

„не

 

ходившею

 

съ

 

нимъ

 

вокругъ

 

столика".

 

На

 

полу

 

въ

избѣ

 

играл*

 

4-х* —5-ти-лѣтній

 

грязный

 

мальчуган*,

 

князь

 

вазывалъ

его

 

своимъ

 

сыномъ

 

Борисомъ,

 

котораго,

 

одпакоже,

 

„попы

 

водой

 

не

обливали".

 

Изба,

 

въ

 

которой

 

жил*

 

Хилковъ,

 

содержалась

 

крайне

 

не-

ряшливо,

 

и

 

въ

 

ней

 

были

 

вещи

 

и

 

не

 

крестьянскія:

 

рояль,

 

спальная

желѣзная

 

кровать,

 

письменный

 

орѣховый

 

столъ,

 

барометръ,

 

кушетка,

револьверъ-бульдогъ,

 

довольно

 

большая

 

библіотека

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

 

образѣ

жизни

 

князь

 

Хилковъ

 

ничѣмъ

 

не

 

отличался

 

отъ

 

зауряднаго

 

крестья-

нина:

 

пахалъ

 

землю,

 

косилъ

 

траву

 

и

 

хлѣбъ,

 

молотилъ,

 

лично

 

ухажи-

валъ

 

за

 

лошадьми

 

и

 

рогатымъ

 

скотомъ,

 

исполнялъ

 

самъ

 

всѣ

 

домашнія

и

 

хозяйственныя

 

работы,

 

даже

 

ходилъ

 

„на

 

заработки"

 

къ

 

сосѣднимъ

земленладѣльцамъ

 

и

 

тамъ

 

при

 

случаѣ

 

распространять

 

свое

 

ученіе

что

 

ставилъ

 

главною

 

цѣлію

 

своей

 

дѣятельности.
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Сначала

 

у

 

пего

 

была

 

мысль

 

пропагандировать

 

идеи

 

Толстого

только

 

примѣромъ

 

собственной

 

жизни.

 

Но,

 

конечно,

 

изъ

 

этого

 

ничего

не

 

выходило;

 

крестьяне

 

только

 

посмѣивались,

 

думая,

 

что

 

„паны

дуріють".

 

Тогда

 

Хилковъ

 

рѣшился

 

повести

 

дѣло

 

иным*

 

путем*.

 

Еезъ

разрѣшенія

 

начальства

 

онъ

 

открылъ

 

школу

 

для

 

дѣтей

 

и

 

въ

 

ней

 

на-

чал*

 

излагать

 

крестьянским*

 

дѣтямъ,

 

а

 

по

 

ираздникамъ

 

и

 

их*

 

роди-

телям*,

 

свое

 

новое

 

ученіе.

 

Богъ,

 

говорил*

 

Хилковъ

 

въ

 

духѣ

 

пантеи-

стической

 

системы

 

Л.

 

Толстого,

 

есть

 

премірный

 

разум*,

 

сотворнв-

шій

 

міръ,

 

который,

 

какъ

 

иолучившій

 

бытіе

 

отъ

 

Бога,

 

и

 

есть

 

истинный

сынъ

 

божій.

 

Христіанскіе

 

догматы

 

о

 

Св.

 

Троицѣ,

 

о

 

воплощеніи

 

и

искупленіи

 

он*

 

отвергал*

 

и

 

даже

 

издѣвался

 

над*

 

пими.

 

Господа

 

Іису-

са

 

Христа

 

называл*

 

„умпымъ

 

человѣкомъ",

 

но

 

гр.

 

Толстого

 

ставилъ

выше,

 

говоря:

 

„граф*

 

Толстой

 

есть

 

только

 

болѣе

 

усовершенствован-

ный

 

Іисусъ,

 

такъ

 

какъ

 

Толстой,

 

живя

 

въ

 

болѣе

 

просвѣщенный

 

вѣкъ,

глубже

 

вникает*

 

и

 

ясиѣе

 

понимает*

 

задачи

 

и

 

принципы

 

міровой

 

жиз-

ни".

 

Церковь,

 

какъ

 

руководительницу

 

ко

 

спасенію,

 

всѣ

 

ея

 

таинства

 

и

обряды

 

онъ

 

безусловно

 

отвергалъ

 

и

 

въ

 

рѣзкихъ

 

выражепіяхъ

 

осуждал*

православных*

 

за

 

почитаніе

 

креста,

 

иконъ,

 

мощей,

 

крестное

 

знаменіе,

я;ертвы

 

въ

 

пользу

 

храма,

 

соблюдете

 

праздников*

 

и

 

постов*,

 

въ

 

осо-

бенности

 

же

 

онъ

 

нападалъ

 

на

 

почтительное

 

отношеніе

 

крестьян*

 

къ

православному

 

духовенству

 

и

 

на

 

получаемую

 

духовенством*

 

„благодар-

ность"

 

за

 

требоиснравленія;

 

еписконовъ

 

и

 

священниковъ

 

называлъ

фарисеями,

 

языческими

 

жрецами

 

и

 

обманщиками.

 

Единственнымъ

принципомъ

 

жизни,

 

по

 

мнѣнію

 

Хилкова,

 

долженъ

 

служить

 

принципъ

„непротивленія

 

злу",

 

какъ

 

онъ

 

предуказан*

 

Іисусомъ

 

и

 

во

 

всей

 

пол-

нотѣ

 

раскрыт*

 

Толстымъ.

 

Человѣку

 

въ

 

жизни

 

нужно

 

руководствовать-

ся

 

пятью

 

заповѣдями:

 

„не

 

клянись,

 

не

 

воюй,

 

не

 

судись,

 

не

 

противься

злу,

 

люби

 

ближняго

 

твоего".

 

Словом*,

 

онъ

 

старался

 

втолковать

 

крестья-

нам*

 

всѣ

 

толстовскія

 

заблужденія,

 

дѣйствуя

 

главным*

 

образом*

 

на

низшіе

 

инстинкты

 

народной

 

массы.

Но

 

какъ

 

ни

 

заманчива

 

и

 

привлекательна

 

была

 

для

 

неразвитого

ума

 

крестьянъ

 

рисуемая

 

имъ

 

перспектива — податей

 

не

 

платить,

 

дѣтей

въ

 

военную

 

службу

 

не

 

отдавать,

 

землю

 

у

 

богатыхъ

 

отнять

 

и

 

раздѣ-

лить

 

поровну,

 

съ

 

полнціею

 

и

 

судами

 

никакого

 

дѣла

 

не

 

имѣть,

 

никому

не

 

кланяться,

 

никому

 

ни

 

повиноваться,

 

никаких*

 

законов*

 

и

 

прави-

тельственных*

 

распоряженій

 

не

 

признавать,

 

быть

 

всегда

 

и

 

вездѣ

 

пол-

нымъ

 

и

 

самовластнымъ

 

хозяиномъ, — тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

крестьяне

 

сначала

чувствовали

 

преступность

 

новаго

 

ученія,

 

и

 

оно

 

казалось

 

имъ

 

химер-

нымъ.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

имѣть

 

болыпій

 

успѣхъ

 

и

 

расположить

 

въ

 

себѣ

народъ,

 

князь

 

былъ

 

фамильяренъ

 

съ

 

крестьянами,

 

обращался

 

съ

 

ними
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запросто,

 

приглашал*

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

домъ,

 

угощалъ

 

чаемъ

 

и

 

обѣдами

 

и

въ

 

это

 

время

 

ласково

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

ними.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

онъ

 

сталъ

пріобрѣтать

 

довѣріе

 

крестьянъ

 

своею

 

щедрою

 

матеріальною

 

помощью:

однимъ

 

давалъ

 

деньги,

 

другимъ

 

скотъ,

 

третьимъ

 

лѣсъ.

 

Но

 

окончатель-

но

 

онъ

 

покорилъ

 

себѣ

 

умы

 

и

 

сердца

 

иавловцевъ,

 

когда,

 

наконецъ,

подъ

 

видом*

 

крайне

 

дешевой

 

продажи

 

(отъ

 

30

 

до

 

40

 

р.

 

за

 

десятину),

подарил*

 

своимъ

 

послѣдователямъ

 

около

 

400

 

десятинъ

 

земли

 

въ

 

мѣ-

стности,

 

гдѣ,

 

благодаря

 

развитію

 

сахаро-бурачныхъ

 

плантацій,

 

земля

цѣнится

 

чрезвычайно

 

дорого

 

(500-600

 

р.

 

за

 

десятину)

 

Мало

 

того,

князь

 

торжественно

 

пообѣщалъ

 

павловскимъ

 

крестьянамъ,

 

выказав-

шимъ

 

къ

 

нему

 

свое

 

расположеніе,

 

отдать

 

все

 

имѣніе,

 

которым*

 

нынѣ

владѣетъ

 

мать

 

его,

 

когда

 

оно

 

перейдетъ

 

къ

 

нему

 

по

 

наслѣдству.

 

Мо-

жетъ

 

ли

 

такой

 

человѣкъ

 

говорить

 

неправду?

 

думали

 

крестьяне.

 

Мож-

но

 

ли

 

не

 

вѣрить

 

тому,

 

что

 

онъ

 

говорит*?

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

Хилковъ

старался

 

увѣрить

 

крестьянъ,

 

что

 

у

 

толстовцев*

 

единомышленников*

весьма

 

мпого,

 

что

 

цѣлые

 

полки

 

русских*

 

солдат*

 

на

 

ихъ

 

сторонѣ,

 

что

имъ

 

оказываютъ

 

содѣйствіе

 

могущественные

 

покровители

 

и

 

что

 

только

одни

 

попы

 

нрепятствуютъ,

 

по

 

своекорыстнымъ

 

побужденіямъ,

 

насту-

пленію

 

царства

 

Божія

 

на

 

землѣ.

Сначала

 

объявили

 

себя

 

послѣдователями

 

новаго

 

лжеученія

 

по

преимуществу

 

бывшіе

 

крѣпостные

 

и

 

дворовые

 

Хилковыхъ,

 

которые

сразу

 

стали

 

самыми

 

горячими

 

сторонниками

 

ученія

 

князя.

 

Когда

 

Хил-

ловъ

 

пріобрѣлъ

 

себѣ

 

ревностныхъ

 

сотрудниковъ

 

среди

 

павловскихъ

крестьянъ,

 

его

 

пропоганда

 

стала

 

развиваться

 

быстрѣе:

 

в*

 

2—3

 

года

у

 

него

 

оказалось

 

уже

 

до

 

200

 

челояѣкъ

 

самыхъ

 

преданныхъ

 

послѣдо-

вателей—явных*

 

и

 

фанатичныхъ

 

толстовцевъ.

 

Чтобы

 

совершенно

 

пор-

вать

 

связь

 

съ

 

церковью,

 

они

 

перестали

 

посѣщать

 

богослуженія,

 

иконы

изъ

 

своихъ

 

домовъ

 

вынесли

 

на

 

площадь

 

и

 

сожгли

 

въ

 

одномъ

 

общемъ

кострѣ.

 

Когда

 

мѣстный

 

протоіерей

 

донесъ

 

объ

 

этомъ

 

исправнику,

 

то

новые

 

послѣдователи

 

Хилкова

 

уже

 

не

 

жгли

 

своихъ

 

икон*,

 

а

 

отдавали

ихъ

 

протоіерею.

 

И

 

вотъ

 

что

 

произошло,

 

напр.,

 

14

 

августа

 

1889

 

года.

70-лѣтнія

 

старецъ-протоіерей

 

сидѣлъ

 

въ

 

своей

 

квартирѣ

 

надъ

 

Библіей

и

 

готовился

 

къ

 

собесѣдованію

 

съ

 

толстовцами,

 

которое

 

онъ

 

предпола-

гал!

 

вести

 

на

 

слѣдующій

 

день.

 

Вдругъ

 

дверь

 

отворяется

 

и

 

въ

 

ком-

нату

 

входитъ

 

крестьянин*

 

съ

 

громадным*

 

„ чувалом* *

 

(болыпимъ

 

мѣш-

комъ),

 

наполненномъ

 

св.

 

иконами.

 

Съ

 

шумом*

 

онъ

 

бросил*

 

на

 

полъ

свою

 

ношу.

 

„На

 

тобі

 

твоіхъ

 

богівъ",

 

сказалъ

 

онъ,

 

обратясь

 

къ

 

прото-

іерею, — „ото,

 

кажуть,

 

ты

 

сердысся,

 

що

 

мы

 

ихъ

 

палемо".

Кромѣ

 

Хилкова,

 

который

 

въ

 

1891

 

г.

 

былъ

 

высланъ

 

администра-

тивным*

 

порядкомъ

 

на

 

Кавказъ,

 

пропагандѣ

 

идей

 

Толстого

 

въ

 

Павлов-
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кахъ

 

и

 

окрестныхъ

 

селеиіяхъ

 

живое

 

содѣйствіе

 

оказывали:

 

его

 

двою-

родный

 

дядя,

 

грардейскій

 

поручикъ

 

Н.

 

Ф.

 

Джунковскій,

 

его

 

жена

полька,

 

сестра

 

ея

 

Цецилія,

 

сожительница

 

Хилкова

 

и

 

многочисленные

агенты

 

Толстого,

 

которые

 

то

 

появлялись

 

въ

 

этой

 

колоніи

 

толстовцевъ,

то

 

снова

 

исчезали,

 

постоянно

 

уклоняясь

 

отъ

 

полнцейскаго

 

ваблюденія.

Съ

 

самаго

 

начала

 

павловскіе

 

толстовцы

 

находились

 

въ

 

весьма

 

ожив-

леппыхъ

 

сношеніяхъ

 

какъ

 

съ

 

гр.

 

Толстымъ,

 

такъ

 

и

 

съ

 

его

 

послѣдо-

вателями,

 

жившими

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ.

 

Самъ

 

Толстой,

 

посѣщая

 

Пав-

ловки,

 

лично

 

руководилъ

 

жизнью

 

и

 

дѣятельпостью

 

своихъ

 

иовыхъ

 

по-

слѣдователей,

 

иногда

 

же

 

онъ

 

посылалъ

 

сюда

 

свою

 

дочь.

 

Для

 

облегче-

нія

 

своихъ

 

сношеній

 

съ

 

единомышленниками,

 

павловскіе

 

толстовцы

стараются

 

имѣть

 

своихъ

 

членовъ

 

сторожами

 

и

 

почталіонами

 

на

 

бли-

жайшихъ

 

желѣзно-дорожныхъ

 

станціяхъ

 

(Новоселки,

 

Бѣлополье,

 

Во-

рожба).

Въ

 

подовинѣ

 

девяностыхъ

 

годовъ

 

явныхъ

 

толстовцевъ,

 

порвав-

шихъ

 

связь

 

съ

 

церковью,

 

въ

 

Павловкахъ

 

числилось

 

327,

 

изъ

 

иихъ

165

 

нужчинъ

 

и

 

192

 

женщины.

 

Разумѣется,

 

иаптестическаго

 

міровоз-

зрѣнія

 

Толстого,

 

какъ

 

они

 

были

 

пропагандированы

 

Хилковымъ,

 

про-

стецы

 

усвоить

 

были

 

не

 

въ

 

силахъ.

 

А

 

тѳ,

 

что

 

ими

 

было

 

усвоено

 

и

 

что,

такимъ

 

образомъ,

 

составляетъ

 

ихъ

 

собственное

 

вѣроученіе,

 

полно

 

не-

опредѣленностей

 

и

 

кривотолковъ.

 

Такъ,

 

одни

 

утверждаютъ,

 

что

 

вѣ-

руютъ

 

въ

 

Бога,

 

но

 

только

 

не

 

Тріеднаго,

 

другіе

 

грубо

 

отрицаютъ

 

бы-

тіе

 

Бога

 

вообще.

 

Одни

 

признаютъ

 

Іисуса

 

Христа

 

Богомъ,

 

хотя

 

и

 

на-

зываютъ

 

его

 

Сыномъ

 

Божіимъ,

 

но

 

не

 

признаютъ

 

за

 

Нимъ

 

божескаго

достоинства,

 

низводя

 

Его

 

на

 

степень

 

обыкновеннаго

 

человѣка,

 

такъ

какъ—де

 

и

 

всякій

 

человѣкъ

 

есть

 

сынъ

 

Божій.

 

Поэтому

 

они

 

за

 

Его

смертію

 

не

 

признаютъ

 

искупительнаго

 

значепія

 

для

 

человѣчества,

 

го-

воря,

 

что

 

Онъ

 

пострадалъ

 

не

 

за

 

грѣхи

 

людей,

 

а

 

за

 

то,

 

что

 

говорилъ

правду,

 

какъ

 

и

 

теперь—де

 

часто

 

случается,

 

что

 

за

 

правду

 

людей

 

и

судятъ,

 

и

 

въ

 

острогъ

 

сажаютъ

 

и

 

въ

 

ссылку

 

ссылаютъ.

 

О

 

лицѣ

 

Божіей

Матери

 

всѣ

 

павловскіе

 

толстовцы

 

говорятъ

 

вообще

 

въ

 

выраженіяхъ

крайне

 

оскорбительныхъ

 

для

 

чувства

 

вѣрующихъ.

 

О

 

таинствѣ

 

прича-

щенія

 

одни

 

изъ

 

нихъ

 

разсуждаготъ

 

такъ:

 

причащеніе

 

тѣла

 

и

 

крови

Христовыхъ

 

слѣдуетъ

 

понимать

 

только

 

въ

 

духовномъ

 

еныелѣ:

 

всякій,

внимающій

 

ученію

 

Христа

 

и

 

исполняющій

 

его,

 

уже

 

этимъ

 

самынъ

 

при-

чащается

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовой,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

подтвержденіе

 

своего

мнѣнія

 

ссылаются

 

на

 

слова

 

Іисуса

 

Христа:

 

„духъ

 

животворитъ,

 

плоть

не

 

пользуетъ

 

нимало";

 

другіе,

 

напротивъ,

 

утверждаютъ,

 

что

 

всѣ

 

мы

причащаемся

 

вещественно

 

и

 

ежедневно;

 

именно,

 

когда

 

ѣдимъ

 

пищу

и

 

пьемъ

 

воду,

 

такъ

 

наша

 

пища

  

и

 

есть

 

плоть

 

Христова,

 

а

 

вода

 

кровь
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Христова.

    

О

 

таинствѣ

   

крещенія

   

одни

 

разсуждаютъ

 

такъ,

    

что

 

кре-

щеніе,

    

замѣняя

 

собою

 

ветхозавѣтпое

 

обрѣзапіе,

   

вовсе

 

не

 

нужно

 

для

нашего

    

спагееія

    

по

   

слову

    

ait.

 

Павла

    

(въ

 

другитъ

    

случаяхъ

    

объ

ап.

 

Пап.іѣ

    

толстовцы

    

и

 

слушать

    

не

 

хотятъ),

    

„обрѣзаніе

   

ничто

    

и

необрѣзапіо

 

ничто,

    

но

 

все

 

въ

 

соблюденіи

   

заповѣдей

 

Божіихъ":

    

дру-

гіе

 

же

    

принимаюсь

    

крещеніе,

    

но

 

говорятъ,

    

что

   

креститься

    

дол-

женъ

 

всякій

   

по

 

своему

 

созпанію

 

и

 

желанно,

 

а

 

пе

 

по

 

припуждгінію.

 

О

бракѣ

 

павловскіе

 

толстовцы

 

говорятъ:

 

мужа

 

и

 

жену

 

сочетаваеть

   

Самъ

Богъ,

 

но

 

сочетапіе

 

это';ироисходитъ

 

только

 

единственно

 

чрезъ

 

взаимную

любовь:

 

кто

 

кого

 

любитъ,

 

тѣхъ,

 

значитъ,

 

Богъ

 

и

 

сочеталъ.

 

Есть

 

меж-

ду

 

павловскими

 

толстовцами

 

и

 

такіе,

 

которые

 

говорятъ:

 

„зачѣмъ

 

намъ

лѣчть

 

чрезъ

 

заборь,

 

когда

 

ворота

 

есть"?

 

подъ

 

заборомъ

 

они

 

разумѣютъ

таинства

 

и

 

обряды,

   

придуманные

 

будто

 

бы

 

духовенствомъ

 

для

 

своихъ

личныхъ

 

выгодъ,

 

а

 

„ворота" —это

 

свободное

 

общеніе

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

спа-

сете

 

одною

 

вѣрою

 

въ

 

него.

 

Воскресенія

 

мертвыхъ

   

и

 

жизни

 

будущаго

вѣка

 

павловскіе

 

толстовцы

 

не

 

ожндаютъ.

    

Свое

 

ученіе

 

они

 

стараются,

повидимому,

 

доказать

 

мѣстами

 

изъ

 

Евангелія,

   

но

 

въ

 

ихъ

 

евангеліяхъ

(ва

 

русскомъ

 

языкѣ — англійскаго

 

библейскаго

 

общества)

 

зачеркиваются

цѣлыя

 

страницы,

 

не

 

соотвѣтствующія

 

ихъ

 

ученію,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

будто-

бы

 

добавлены

 

духовенствомъ;

   

нѣкоторые

 

изъ

 

павловскихъ

 

толстовцевъ

открыто

 

заявляютъ,

   

что

 

они

 

признаютъ

 

подлинными

 

только

 

5 — 8

 

гла-

вы

 

Евангелія

 

отъ

 

Матвея,

 

а

 

все

 

остальное,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

неправда.

Но

 

не

 

столько

 

вопросы

 

религіозные

   

интересуютъ

 

и

 

привлекаготъ

павловскихъ

 

толстовцевъ,

    

сколько

 

вопросы

   

характера

 

соціальпо-поли-

тическаго.

 

Соціалистическія

 

чаянія

 

толстовства

 

они

 

усвоили

 

вполнѣ,

 

и

сущность

 

павловской

 

толстовщины,

 

насколько

 

это

 

выяснилось

 

за

 

время

«я

 

пятнадцатидѣтпяго

    

сушествованія,

    

состоитъ

   

въ

 

самоыъ

    

грубомъ

анархизмѣ.

 

„Якъ

 

бы

 

не

 

було

 

попивъ,

   

то

 

не

 

було-бъ

 

и

 

царивъ,

 

не

 

бу-

до-бъ

 

ни

 

війска,

    

ни

 

судивъ.

 

ии

 

справникивъ,

    

пи

 

губернаторивъ;

    

не

дралы-бъ

  

зъ

 

насъ

 

и

 

грошій

    

на

 

подати" — вотъ

 

ихъ

 

краткій

    

символъ

вѣры.

 

Вслѣдствіѳ

 

такихъ

 

воззрѣній,

 

павловскіе

 

толстовцы

 

первоначаль-

но

 

упорно

 

отказывались

 

отъ

 

уплаты

 

податей

 

и

 

поступлепія

 

на

 

военную

службу,

 

особенно

 

же

 

отъ

 

принесенія

 

присяги;

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

(39

 

се-

мействъ)

 

доселѣ

 

не

 

принесли

 

присяги

    

на

 

вѣрпоподданство

 

Государю.

Отношеніе

 

ихъ

   

къ

 

представителямъ

 

свѣтской

 

власти

 

было

 

самое

 

гру-

бое,

 

дерзкое,

 

нахальное.

    

Когда

 

земскій

 

начальникъ

  

приглашалъ

 

ихъ,

то

 

могъ

 

вызвать

 

ихъ

    

въ

 

волостное

 

правленіе

    

не

 

иначе,

    

какъ

 

чрезъ

толпу

 

десятниковъ,

 

при

 

чемъ

 

на

 

пути

 

они

 

кричали

 

о

 

насиліи,

 

о

 

своемъ

невинномъ

 

угнетеніи,

 

о

 

незаконности

 

существующихъ

 

властей,

 

а

 

прійдя

•въ

 

волостное

 

правленіе,

   

въ

 

присутствіи

 

вачальствующихъ

 

лицъ,

   

тотъ
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часъ

 

садились

 

на

 

скамьи,

 

или

 

просто

 

бросались

 

и

 

ложились

 

на

 

полъ

посреди

 

камеры,

 

заявляя,

 

что

 

они

 

чрезвычайно

 

устали

 

и

 

вмѣсто

 

отвѣ-

та

 

на

 

вопросы

 

или

 

упорпо

 

молчали,

 

или

 

обличали

 

начальствующихъ

лицъ,

 

которыя

 

будто

 

бы

 

не

 

должны

 

быть

 

начальниками,

 

если

 

хотятъ

быть

 

христіанами.

 

Будучи

 

больше

 

политическими,

 

чѣмъ

 

религіозными

сектантами,

 

павловцы

 

пе

 

ииѣли

 

ни

 

религіозпыхъ

 

собраній,

 

ни

 

религіоз-

ныхъ

 

пѣспопѣній,

 

ни

 

какихъ-либо

 

богослужебныхъ

 

дѣйствій;

 

на

 

этихъ

собрапіяхъ

 

были

 

ведены

 

бееѣди

 

преимущественно

 

еоціально-политиче-

скаго

 

характера

 

и

 

читались

 

книги

 

такого

 

же

 

содержанія,

 

а

 

если

 

иног-

да

 

и

 

были

 

изъясняемы

 

нѣкоторыя

 

мѣста

 

Евангелія,

 

то

 

лишь

 

въ

 

духѣ

ученія

 

Толстого.

 

Разнаго

 

рода

 

запрещепныя

 

книги

 

и

 

брошюры,

 

сочи-

ненія

 

Толстого,

 

гектографированпыя

 

или

 

отпечатанный

 

за

 

границей,

всегда

 

были

 

доставляемы

 

павловцаггъ

 

какими-то

 

темными

 

личностями

и

 

различными

 

проходимцами,

 

въ

 

множествѣ

 

являвшимися

 

въ

 

Павлов-

кахъ.

 

Въ

 

1894

 

г.

 

у

 

павловскихъ

 

толстовцевъ

 

жандармскою

 

полиціею

былъ

 

произведевъ

 

обыскъ,

 

при

 

чемъ

 

были

 

найдены

 

многія

 

печатпыя

 

бро-

шюры

 

и

 

рукописпыя

 

сочиненія

 

саыаго

 

возмутительнаго

 

содержанія

 

въ

отпошеніи

 

къ

 

существующему

 

государствнчному

 

порядку

 

и

 

христиан-

ской

 

религіи.

Гаспрострапеніе

 

толстовскаго

 

лжеучепія

 

производило

 

разруши-

тельное

 

дѣйствіе

 

и

 

на

 

все

 

православное

 

населепіе.

 

Довѣріе

 

къ

 

истин-

ности

 

православной

 

церкви

 

было

 

подорвано,

 

среди

 

крестьянскаго

 

на-

селенія

 

замѣтно

 

положите льпое

 

охлаждевіе

 

къ

 

молитвѣ,

 

богослуженію,

церкви

 

и

 

духовенству,

 

усердія

 

къ

 

содержанію

 

приходскихъ

 

храмовъ

въ

 

исправности

 

и

 

должномъ

 

благолѣпіи

 

нѣтъ.

 

Всѣ

 

крестьяне,

 

если

 

не

открыто,

 

то

 

въ

 

душѣ

 

раздѣляютъ

 

учепіе

 

тотстовцевъ

 

о

 

пеобходимисти

отобрапія

 

земель

 

у

 

номѣщиковъ,

 

а

 

отсюда

 

общее

 

недовольство

 

суще-

ствующимъ

 

порядкомъ

 

устройства

 

государственной

 

жизни,

 

нерасполо-

женіе

 

къ

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

кѣмъ

 

этотъ

 

порядокъ

 

поддерживается

 

и

 

охра-

няется.

 

Это

 

недовольство

 

выражается

 

крестьянами

 

и

 

прямо

 

и

 

косвен-

но;

 

въ

 

селеніяхъ,

 

гдѣ

 

развивается

 

толстовщина,

 

почти

 

нельзя

 

встрѣ-

тить

 

крестьянина,

 

который

 

бы

 

не

 

пожаловался

 

на

 

свою

 

горькую

 

судь-

бу

 

и

 

бтдность:

 

„вотъ

 

ему

 

и

 

подати

 

слѣдуетъ

 

платить

 

и

 

другія

 

повин-

ности

 

нести,

 

а

 

скотъ

 

у

 

него

 

пропаль,

 

денегъ

 

взять

 

неотк>да,

 

земли

у

 

него

 

совсѣмъ

 

мало,

 

пе

 

то

 

что

 

у

 

такого-то

 

помѣщика:

 

„эка

 

столько

десятипъ

 

одному!

 

на

 

что

 

же

 

ему?"

 

Недовольство

 

сосѣдними

 

номѣщи-

ками

 

выражается

 

еще

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

мѣстностяхъ,

 

зараженныхъ

 

тол-

стовщиной,

 

почти

 

ежегодно

 

крестьяне

 

жгутъ

 

помѣщичьи

 

скирды

 

хлѣ-

ба,

 

сѣна

 

и

 

соломы.

 

Бросается

 

въ

 

глаза,

 

что

 

въ

 

ряды

 

толстовцевъ

открыто

 

становятся

 

по

 

преимуществу

 

крестьяне,

   

испытывающіе

 

мате-
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ріальную

 

нужду,

 

и

 

молодые

 

парни.

 

На

 

общественпыхъ

 

сходахъ

 

всѣ

вопросы

 

также

 

рѣшаются

 

болыпанствомъ

 

криклиьой

 

молодежи,

 

явно

покровительствующей

 

толстовщинѣ.

 

Прежде

 

внолнѣ

 

покорные

 

началь-

ству,

 

теперь

 

крестьяне

 

стали

 

отказываться

 

отъ

 

принятіи

 

мѣръ,

 

пред-

лагаемыхъ

 

начальствомъ

 

для

 

общественна™

 

благоустройства.

 

Такъ,

напр.,

 

они

 

не

 

хотѣли

 

дѣлать

 

платежей

 

на

 

содержаніе

 

мѣстнаго

 

зем-

скаго

 

училища,

 

не

 

хотѣли

 

даже

 

избирать

 

изъ

 

своей

 

среды

 

сотскихъ

 

и

десятскихь,

 

говоря,

 

что

 

сотскіе

 

и

 

десятскіе

 

работаютъ

 

только

 

на

 

ста-

нового

 

пристава,

 

да

 

на

 

урядника.

 

Сознаніе

 

необходимости

 

нодчиненія

властямъ

 

сіабѣло

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе,

 

и

 

дѣло

 

дошло

 

почти

 

до

 

забве-

нія

 

вѣрноподданническихъ

 

обязанностей,

 

до

 

полнаго

 

равнодушія

 

къ

важнѣйшимъ

 

и

 

радостнымъ

 

событіямъ

 

государственной

 

жизни.

 

Такъ,

напр.,

 

въ

 

дни

 

священнаго

 

коронованія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Вели-

чествъ

 

14,

 

15

 

и

 

16

 

мая

 

1896

 

г.

 

навловцы

 

вели

 

себя

 

равнодушнымъ

обржзомъ,

 

пичѣмъ

 

не

 

отличавши

 

коронаціи

 

отъ

 

простыхъ

 

будничпыхъ

дней;

 

въ

 

церкви

 

во

 

время

 

служенія

 

литургіи

 

и

 

молебствія,

 

по

 

случаю

коронованія,

 

изъ

 

нѣстныхъ

 

крестьянъ

 

не

 

было

 

ни

 

одного

 

человѣка»

кромѣ

 

сельскаго

 

старосты,

 

сотскихъ

 

и

 

десятскихъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

то'

что

 

дни

 

коронаціи

 

совпали

 

съ

 

днями

 

цвѣтной

 

недѣли.

(До

 

слѣд.

 

№).

чей

        

ОБЪЯ ВЛЕ Н

     

I

     

Я.

        

І&5В»»

Изданія

 

Редакціи

 

Коетромекихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомоетѳй:

I.

 

Поученія

 

о

 

Божественной

 

литургіи.

 

Священника

Л.

 

Жиберова.

 

Въ

 

трехъ

 

выпускахъ.

 

Цѣна

 

за

 

всѣ

 

три

 

выпуска

 

на

обыкн.

 

бумагѣ

 

70

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

85

 

к.,—на

 

лучшей

 

бумагѣ

 

85

 

в.,

съ

 

перес.

 

1

 

руб.

 

Выписывающіе

 

не

 

менѣе

 

10

 

экземпл.

 

всѣхъ

 

трехъ

выпусковъ

 

за

 

пересылку

 

не

 

платятъ;

 

вылисывающіѳ

 

не

 

менѣе

 

50

 

экземпл.

пользуются

 

10%

 

уступки.

П.

 

Поученія

 

на

 

Символъ

 

вѣры,

 

заповѣди

 

и

 

молит-

ву

 

Господню.

 

Часть

 

1.

 

Поученія

 

на

 

Символъ

 

вѣры.

 

Цѣна

 

70

 

коп.,

съ

 

пересс.

 

85

 

коп.

Мелкія

 

суммы

 

можно

 

присылать

 

почтовыми

 

марками.



О

 

ДОДПИСКѢ

 

НА

 

ГАЗЕТЫ

 

И

 

ЖУРНАЛЫ

 

1902

 

ГОДА.

Педагогическій

 

журналъ

„z&FosBQi

 

§тіктътіж\

Изіаніе

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Оинодѣ.

Годъ

 

седьмой.

Безплатныя

 

приложенія:

 

Школьный

 

Календарь

 

на

 

1902 —

1903

 

уч.

 

годъ.

 

Листки

 

для

 

школьнаго

 

чтенія:

 

по

 

богословію,

по

 

церковной

 

исторіи,

 

по

 

отечественной

 

исторіи,

 

по

 

географіи,

по

 

гигіенѣ.

 

Боты

 

для

 

школьныхъ

 

хоровъ.

Въ

 

журпалѣ

 

принимаютъ

 

участіе:

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ,

С.

 

А.

 

Рачипскій,

 

прот.

 

П.

 

А.

 

Смирновъ,

 

прот.

 

А.

 

И.

 

Ивановъ,

Я.

 

И.

 

Ковальскій,

 

А.

 

И.

 

Гольдепбергъ,

 

С.

 

И.

 

Шохоръ-Троцкій,

Я.

 

И.

 

Рудневъ,

 

И.

 

И.

  

Полянскій,

  

ГІ.

 

Н.

 

Луиповъ

 

и

 

др.

Журналъ

 

«Народное

 

Образованіе"

 

всецѣло

 

посвященъ

 

раз-

работке

 

вонросовъ

 

школьной

 

практики;

 

задача

 

его

 

состовтъ

 

въ

томъ,

 

чтобы

 

практически

 

содействовать

 

разумной,

 

прочно

 

и

 

ме-

тодически

 

обоснованной

 

поставовкѣ

 

дѣла

 

воспнтянія

 

и

 

обученія

въ

 

цервовно-цриходской

 

и

 

вообще

 

въ

 

народной

 

школѣ

 

Россіи.

Подписная

 

цѣва

 

ТРИ

 

РУБЛЯ

 

въ

 

годъ.

Адресъ

 

Редакціи:

  

С. -Петербургу

  

Кабинетская

 

ул

 

,

 

д.

   

13.

Редакторъ

 

11.

 

Мироноситій.

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ

 

СЛОВО",
новый

 

двухнедѣльный

 

духовный

   

и

 

церковно-общественный

 

жур-

налъ,

 

изд.

 

обществомъ

 

распространенія

 

религіозно-нравственнаго

просвѣщенія

 

въРдухѣ

 

прав,

 

церкви

 

съ

  

1

  

января

  

1902

 

г.

Программа

 

журнала

  

Православно-Русское

 

Слово

 

слѣдующая:

І.ЦОтдѣлъ

 

церковно-общественный— сужденія

 

и

 

отзывы

 

о

выдающихся

 

событіяхъ

 

и

 

замѣчательныхъ

 

явленіяхъ

 

текущей

церковно-общественной

 

жизни;

 

II.

 

Релнгіозно-нравственный —

осново- положительный

 

богос.ловскія,

 

церковно-историческія

 

и

 

ка-

ноническія

 

статьи

 

по

 

общимъ

 

религіозно-правственвымъ

 

и

церковпымъ

 

вопросамъ,

 

возникающимъ

 

въ

 

современной

 

русской

жизни;

    

III.

 

Свято-отеческій —цѣльныя

 

извлеченія

 

изъ

 

твореній



св.

 

оіщевъ

 

п

 

учителей

 

церкви,

 

пмЬющія

 

отношепіе

 

къ

 

совре-

менной

 

действительности;

 

IV.

 

Обозрепіе

 

текущей

 

духовной

 

журна-

листики,

 

съ

 

критическими

 

о

 

нпхъ

 

отзывами;

 

У.

 

Православно-

крнтпческій

 

об:юръ

 

повременной

 

светской

 

печати

 

по

 

вопросамъ

веры

 

и

 

нравственности,

 

православія

 

я

 

церкви;

 

VI.

 

Библіогра-

фичелгій

 

отдвлъ;

 

VII.

 

ОтдЬлъ,

 

одержащій

 

въ

 

<

 

ебѣ

 

кратвіе

 

отве-

ты

 

па

 

недоуменные

 

релпгіозпо-правствевпые

 

и

 

церковные

 

во-

просы

 

серьезнаго

 

и

 

живого

 

свойства,

 

предлагаемые

 

читателями

журнала

 

на

 

разрЬшепіе

 

редакціи;

 

VIII.

 

Взёѣстій

 

о

 

деятельно-

сти

 

„Общества

 

религіозпо-нравственнаго

 

просвещешя"

 

и

 

другихъ

подобныхъ

 

обществъ

 

п

  

учреждепій.

Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

книжками

 

отъ

 

пяти

 

листовъ

 

каж-

дая,

 

in

 

8°,

 

по

 

две

 

книжки

 

въ

 

мБсяцъ

 

1

 

и

 

15

 

чікелъ,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

мѣсяцепъ

 

предъ

 

праздниками

 

Св.

 

Пасхи

 

и

 

Рождества

Христова,

 

іюня

 

и

 

іюля,

 

въ

 

которые

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

одной

книжке,

 

в"его

 

20

 

книжекъ

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

особыми

 

приложеніями.

На

 

первый

 

годъ

 

будетъ

 

данъ,

 

въ

 

качестве

 

приложенія,

Полный

 

кругъ

 

словъ

 

и

 

поученій

 

протоіерея

 

Іоапна

 

Ильича

 

Сер-

гіева

 

(Кронгатадтскаго),

 

который

 

въ

 

вице

 

большого

 

тома,

 

дастъ

незаменимое

 

руководство

 

въ

 

проповедппческомъ

 

служеніи

 

для

пастырей

 

церкви

 

п

 

назидательнейшее

 

чтеніе

 

для

 

читателей

 

жур-

нала — мірянъ.

Цена

 

на

 

журналъ

 

съ

 

приложеніями

 

5

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

безъ

доставки

 

и

 

пересылки,

 

6

 

руб. — съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

въ

Россіи.

  

Въ

 

розничной

 

продаже

  

3

 

0

  

коп.

 

за

 

№.

Адресъ

 

редакціи

 

и

  

конторы:

   

С- Петербургу

 

Николаевская

ул.,

  

д.

 

JV:

  

5.

Редакторы:

  

протоіерей

 

Александръ

 

Дерновъ.

священникъ

 

Павелъ

 

Лахостскій.

2

 

—

 

2

                                                   

Александръ

 

Надеждинъ.
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БЕЗХІЛАТНО

 

3

 

СОБРАНІЯ

 

СОЧИНЕНІИ

ВЪ

 

12

 

ГОТОЕЫХЪ

 

ИЗЯЩНЫЙ

 

ПЕРЕМЕТАЙ

БЕНЕДИКТОВА

 

въ

 

2-хъ

 

изящно

 

перепл.

 

томахъ,

МИЦКЕВИЧА

 

въ

 

4-хъ

  

изящно

 

перепл.

 

томахъ

 

и

СТАХЪЕВА — 6

  

изящно

 

перепл,

  

томовъ

 

получитъ

 

въ

  

1902

   

году

каждый

 

подііисчикъ

богато

 

иллюстрированного

 

литературно-художвственнаго

 

журнала

Кроме

 

того,

    

также

    

бевнлатно

   

рядъ

 

другихъ

 

приложеній,

     

въ

числе

 

которихъ:

два

 

новыя

 

художественный

 

изданія

.)

 

КАРТИННАЯ

 

ГАШРЕЯ

 

ИМІІЕРАТОРШГО

 

ЭРМИТАЖА
и

 

2)

 

ОРУЖЕЙНАЯ

 

ПАЛАТА

 

ВЪ

 

ШШШЪ,
состоящія

  

изъ

    

300

 

—

 

400

 

художествеиныхъ

    

картинъ-автотипій

на

 

веленевой

 

бумаге,

 

въ

 

формате

 

in-folio

Подписная

 

цѣна

 

годового

 

вданія

 

журнала

 

„Новый

 

Міръ",
состоящаго

 

изъ:

 

24

 

илл.

 

№№

 

лит

 

-худож.

 

ж.

 

„Новый

 

Міръ"

 

на

 

веле-

невой

 

буиагѣ,

 

24

 

илл.

 

ЛІЛ?

 

„Всемірной

 

Лѣтописи"

 

на

 

веленевой

 

бума-

ге,

 

24

 

илл.

 

Шй

 

ж.

 

прикл.

 

знаній

 

и

 

новейшихъ

 

изобретеній

 

для

 

само-

образованія,

 

п.

 

н.

 

„Мозаика",

 

52

 

илл.

 

Л; №

 

ж.

 

„Живописная

 

Россія",

52

 

:№Л«

 

„Временника

 

Живописной

 

Россіи"

 

и

 

12

 

илл.

 

кн.

 

ж.

 

„Литера-

турные

 

Вечера"

 

для

 

семейнаго

 

чтенія,

 

безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

дост.

и

 

перес.

 

безплатныхъ

 

премій,

 

т.- е.

 

„Картинной

 

галлереи

 

Император-

скаго

 

Эрмитажа",

 

„Оружейной

 

Палаты"

 

и

 

12

 

изящно

 

переплетенныхъ

книгъ

 

„

 

библіотеки

 

Русскихъ

 

и

 

Иностранных^

 

Писателей,

 

состоящей

изъ

 

собрапія

 

сочиненій

 

Пенедиктова

 

въ

 

2-хъ

 

изящно

 

перепл.

 

том.,

 

со-

бранія

 

сочипеній

 

Мицкевича

 

въ

 

4-хъ

 

изящно

 

перепл

 

том.

 

и

 

6

 

(1— 6)

изящно

 

перепл.

 

том.

 

собранія

 

сочиненій

 

Стахеева,

 

съ

 

дост.

 

и

 

перес.

на

 

годъ

 

14

 

р.

 

Тѣ

 

же

 

изданія,

 

но

 

съ

 

„Новыыъ

 

Міромъ"

 

и

 

„Всемірной

Летописью"

 

на

 

слоновой

 

бумаге

 

(вмѣсто

 

веленевой)

 

на

 

годъ

 

18

 

руб.

Допускается

 

разерочка

 

платежа:

 

при

 

подпискѣ

 

не

 

менее

 

2

 

р.

 

и

 

еже-

месячно

 

не

 

менее

 

1

 

р.,

 

съ

 

темъ,

 

чтобы

 

вся

 

подписная

 

сумма

 

была

уплачена

 

полностью

 

не

 

позже

 

10-го

 

декабря

 

1902

 

г.

 

Гг.

 

подписчинамъ

съ

 

разерочкой

 

одна

 

изъ

 

объявленпыхъ

 

премій,

 

а

 

именно — 2

 

перепле-

тенныхъ

 

книгъ

 

„Библіотеки

 

Русскихъ

 

и

 

Иностраыныхъ

 

Писателей"

будетъ

 

выслана

 

по

 

уплате

 

после дняго

 

взноса.

Подписка

 

на

 

„Новый

 

Міръ"

 

принимается

 

въ

 

книжныхъ

магазинахъ

 

Товарищества

 

М.

 

О.

 

Вольфъ:

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

Гостиный

 

Дворъ,

 

18,

 

и

 

въ

 

Москвѣ,

 

Кузнецкій

 

Мостъ,

 

12,

а

 

также

 

во

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

столич.

 

и

 

провинц.

 

книжныхъ

магазинахъ.

Адресъ

 

редакціи:

 

С.-Петероургъ

 

Вас.

 

Остр.,

 

16

 

да,

 

д.

 

5-1



„Сельскій

 

Вѣстникъ"
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

 

НАРОДНАЯ

 

ГАЗЕТА,

издаваемая

   

при

   

„Правительственное

   

Вѣстникѣ".

Подписчикамь

 

на

 

„Сельскій

 

Вестникъ"

 

будущаго

 

1902

 

г.,

выписывающимъ

 

газету

 

за

 

деньги,

 

будетъ

 

высланъ

 

при

 

газетѣ

без./латно

 

„КАЛЕНДАРЬ

 

И

 

СПРАВОЧНАЯ

 

КНИЖКА

 

СЕЛЬ-

СКЛГО

 

ВѢСТНИКА"

 

на

 

1902

 

годъ.

 

Кроме

 

того,

 

подписчики

будутъ

 

получать

 

безплатно,

 

какъ

 

и

 

въ

 

1901

 

году,

 

еж

 

месячный

журналъ,

 

состоящій

 

изъ

 

кпижекъ

 

для

 

народиаю

 

чтенія,

 

изда-

ваемыхъ

 

съ

 

1-го

 

января

 

1807

 

г.

 

подъ

 

паблюденіемъ

 

Главнаго

Редактора

 

газеты

 

„Правительственный

 

Вестникъ",

 

подъ

 

назва-

ніемъ

 

„БОГЪ-ПОМОЩЬ",

 

въ

 

коемъ,

 

на

 

ряду

 

съ

 

другими

общедоступными

 

и

 

занимательными

 

статьями,

 

въ

 

предстоящемъ

году,

 

по

 

случаю

 

пятидесятилетія

 

со

 

дня

 

копчипы

 

выдающихся

нашпхъ

 

писателей — Н.

 

В.

 

Гоголя

 

и

 

В.

 

А.

 

Жуковскаго,

 

въ

 

фев-

ральской

 

и

 

апрельской

 

книжкахъ,

 

будутъ

 

помещены

 

избрапныя

сочинепія

 

упомянутыхъ

 

писателей,

 

ихъ

 

жизееописанія

 

и

 

портреты.

Подписная

 

цена

 

на

 

газету

 

„Сельскій

 

Вестникъ"

 

съ

 

при-

ложеніемъ

 

кннжекъ

  

„Богъ-Помощь"

  

следующая:

Для

 

иногороднихъ:

            

на

 

1

 

годъ

 

на

 

6

 

мес.

 

на

 

3

 

мес.

 

на

 

1

 

мес.

Чрезъ

 

волостныя

 

правлеиія

 

1

 

р. —

        

60

 

к.

         

35

  

к.

       

15

 

к.

„

     

почтовыя

 

места

        

1

 

р.

 

20

 

к.

    

70

  

к.

         

40

  

к

        

20

 

к.

Подписка

 

на

 

„Сельскій

 

Вестникъ 1"

 

съ

 

прнложеніемъ

 

и

 

объ-

явленія

 

для

 

помещенія

 

въ

 

газете

 

и

 

книжкахъ

 

принимаются

 

въ

КонторЬ

 

Редакціи

 

„Правительственна™

 

Вестника".

 

Плата

 

аа

объявлепія:

 

50

 

коп.

 

за

 

строку

 

петита.

Страница

     

.

     

.

 

60

 

р.

 

50

 

к.

Уг

 

страницы

    

.

  

30

 

р.

 

25

 

к.

V*

 

страницы

    

.

   

16

 

р.

 

—

 

к.

Ѵ«

          

.

             

.8р.

 

—

 

к.

3

 

—

 

3

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части.

 

О

 

благочестіи.

 

(Поученіе

 

Преосвя-

щеннейшаго

 

Виссаріона

 

въ

 

неделю

 

о

 

Закхее).

 

Беседы

 

къименуемыыъ

старообрядцамъ

 

по

 

руководству

 

Малаго

 

катихизнса.

 

О

 

раснространеніи

знанія

 

„Катихи»иса".

 

Епархіальная

 

хроника.

 

Иноепархіальныя

 

взве-

сил.

 

Объявленія.

 

Приложеніе:

 

Костромскія

 

город,

 

церкви

 

и

 

монасты-

ри

 

по

 

писцовымъ

 

книгаиъ.

              

__

    

___ шм____ =__==„т=г=__^__

Редакторы:

 

Ітітерь

 

Свлшнаріи

 

llpom.

 

1.

 

Сырцо**-

Преподаватель

 

OtMWtapi*

 

Jl.

 

Cmpo«t%.

Яв«ГцвтроюГ"і1

 

января

 

lftSsTr

                        

Коетрои».

 

Губ.

 

Тшіографяг.
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сковскихъ

 

чудотворцевъ,

 

соборникъ

 

-

 

въ

 

полдесть

 

сентйбрі

 

да

октябрь,

 

две

 

книги

 

соборникъ

 

въ

 

десть

 

мѣсяцъ

 

ноябрь,

 

собор-

никъ

 

въ

 

десть

 

мѣсяцъ

 

декабрь

 

да

 

генварь,

 

соборникъ

 

въ

 

иол-

десть

 

месяцъ

 

мгіртъ

 

да

 

апрель,

 

да

 

май,

 

соборникъ

 

въ

 

полдесть

мѣсяггь

 

йонь

 

да

 

'ноль,

 

августъ,

 

соборникъ

 

въ

 

полдесть

 

вначале

служба

 

и

 

житіе

 

Іоапна

 

епископа

 

Суздальскаго

 

чудотворца',

 

кни-

га

 

въ

 

полдесть

 

Петръ

 

Дамаскинъ,

 

да

 

въ

 

ней

 

же

 

Діопатра

 

сй-

рѣчь

 

зерцало,

 

три

 

книги

 

Ефрема

 

Сирина

 

въ

 

десть,

 

книга

 

въ

восмерку

 

уставецъ

 

обиходной,

 

книга

 

Лѣствица

 

въ

 

десть,

 

книга

Исакъ

 

Снринъ

 

въ

 

полдесть,

 

книга

 

Патерикъ

 

печатный

 

въ

 

пол-

десть,

 

книга

 

въ

 

полдесть

 

Семіонъ

 

новый

 

богословъ,

 

да

 

Авва

Дороѳей,

 

книга

 

Маргаритъ

 

печатной

 

въ

 

полдесть,

 

книга

 

Пате-

рикъ

 

египетскій

 

въ

 

полдесть,

 

книга

 

Правила

 

святьтхъ

 

апосто-

ловъ

 

и

 

святыхъ

 

отецъ

 

въ

 

десть,

 

книга

 

Никольская

 

въ

 

десть

сорокъ

 

шесть

 

главъ,

 

книга

 

Правила

 

въ

 

полдесть,

 

книга

 

въ

 

пол-

десть

 

на

 

Латынскую

 

ересь,

 

да

 

въ

 

ней

 

Іаковъ

 

Жидовинъ, в

 

да

шесть

 

слузйебниковъ

 

печатныхъ

 

въ

 

полдесть,

 

служебйикъ

 

въ

полдесть

 

писмяной,

 

книга

 

Часословецъ

 

въ

 

полдесть,

 

книга

 

свят-

цы

 

съ

 

тропари

 

и

 

съ

 

кондаки

 

въ

 

полдесть,

 

два

 

Ермолоя

 

въ

 

пол-

десть,

 

книга

 

Служба

 

и

 

житіе

 

Соловецкихъ

 

чудотворцевъ

 

въ

 

пол-

десть,

 

два

 

Ермолоя

 

въ

 

полдесть,

 

два

 

Ермолоя

 

въ

 

четверть,

 

да

Ермолой

 

въ

 

восмушку,

 

да

 

книга

 

въ

 

восмушку

 

Стиіяраль

 

Троиц-

кой

 

и

 

обиходъ,

 

книга'

 

Дотребйикъ

 

въ

 

четверть,

 

книга

 

въ

 

четь

служба

 

и

 

житіе

 

чудотворца

 

Кйрйла

 

и

 

Макарія

 

Желтоводскаго,

две

 

тетради

 

кан/нЬвъ

 

седмичныхъ

 

въ

 

полдесть,

 

сенаникъ

 

налой-

ной

 

въ

 

десть,

 

а

 

другой,'

 

въ

 

полдестьу

 

да

 

литейной

 

въ

 

полдесть,

тетрадь

 

панахидная

 

и

 

главникъ

 

книгамъ

 

въ

 

полдесть,

 

кйига

 

въ

полдесть,

 

а

 

въ

 

jiefi

 

воскресные

 

службы

 

восмь

 

гласовъ

 

и

 

вся

седмица,

 

книга

 

изъ

 

миней

 

и

 

владычніе

 

и

 

богородичные

 

празд-

ники

 

и

 

двои

 

часы

 

царскіе

 

и

 

два

 

водосвященія

 

въ

 

полдесть,

 

да

два

 

Пролога

 

въ

 

десть,

 

да

 

полдестевыхъ

 

книгъ

 

минея

 

февраль,

да

 

минея

 

августъ,

 

да^ъ

 

тетрадкахъ

 

три

 

полунощницы

 

писаны

 

съ

кануны,

 

да

 

книга

 

царственная

 

почата

 

Римскимъ

 

царствомъ

 

въ

десть,

 

да

 

книга

 

псалтырь

 

въ

 

деетъ

 

на

 

алексавдрійской

 

бумагѣ,

дачи

 

боярина

 

Бориса

 

Михаиловича

 

Салтыкова,

 

две

 

псалтыри

въ

 

полдесть

 

следственные

 

съ

 

святцы

 

и

 

съ

 

кондаки,

 

псалтырь

 

въ

четверть,

 

да

 

канунникъ

 

въ

 

четверть,

 

да

 

ермолой

 

въ

 

восминку

знаменной,

 

да

 

обиходникъ

 

Кириловской

 

въ

 

четверть

 

писмяной,

да

 

соборникъ

 

на

 

владычни

 

праздники

 

въ

 

десть,

 

два

 

апостола

печатныхъ

 

въ

 

десть,

 

две

 

минеи

 

печатныхъ

 

апрель

 

да

 

май,

 

да

книга

 

Григорія

 

Богослова,

 

да

 

пять

 

миней

 

мѣсячныХъ

 

декабря

печатаые

 

въ

 

полдесть,

 

да

 

две

 

минеи

 

месяца

 

марта

 

печатные

въ

 

десть,

 

книга

 

Ефремъ

 

Снринъ

 

въ

 

десть,

 

два,

 

мѣсяца

   

генварь



м

Д»

 

4р»*%эП^*ЩК)

   

въ.

 

десть,

   

^ига

 

,м^рй^?,нунъ г

 

въ.,

■фт

 

^шРщшй*^

 

жъ

 

Господ#ш, иалой

 

° 6тчШ:

 

т
£ЙН Я

 

¥!Й<Л|№№

 

..а,

 

передняя,

 

бархательш,

 

да

 

,въ

 

:цр#лѣ

Дэддеціе

 

.

 

Пре,свдтъья .

 

Богородицы

 

^)

 

.о^аз.ъ^стцоі

 

-Уедете

с1Цое|5ртыя

 

Ёргрродицы,

 

а,

 

,у

 

.цего^пеледа

 

отладь

 

зрлотн^

 

Щ|$ь

..вд^ка,

 

^лѣдч^та,

 

кру^и

 

золоченые

 

,на

 

червч^ѣ

 

з^млъ^,

 

цередъ

_нимъ.,св$н] а^дре)вян1а;я

 

навожена

 

-красками,

 

ца^свѣшвдкъ

 

одовяц-

-цой

 

.дожчатрй.

 

образъ

 

Цресвят^я

 

Бргородицы

 

Донскія ?

 

.Деису,съ,

одиннадцати

 

иконъ,

 

дврри

   

царскіе

 

и

 

северные

 

писаны

 

на

 

двое-

,^3 Н Я**

 

ЙЩІві^^ІЙ^э^Ш 0?,1!^!

 

£огеявлен.іе ; Господне

 

въ

 

кіотѣ,
^ценд

 

у

 

рСіраза

 

эдита

 

сере^гщъ,

 

Богріядленіе

 

да

 

кругъ

 

образа

щціо

 

тупарь

 

^г^яв^енію,

 

} щ рДразъ , ^стдрй,

 

на

 

цемъщсаньі

.pfiJ$|B

 

^AW*

 

^удрщрцы,

 

во

 

облаке.

 

Тродаа

 

на

 

.празелени,

,$ЩЪ$6РШ$№

 

щ^ндалъ.

 

^Дн^І^^бй^^^в^^ща^ѣ

 

,за.пре-

."ст,9/одъ

 

^разъ

 

ѵЦресв,ятьі^

 

Бррщдрцы,

 

н„а

 

дагрй

 

сторон^

 

му-

ченица

 

Щщскове.я

   

ргщцаемад

  

Няхдида,

 

да

 

надъ

    

Деисусомъ

,да...ръ.

 

^редели

 

^прстода

 

,и

 

еванщрст^а

 

Иван^а. 1БРГРЛЛ9ва

 

63)

 

и

-5?йяті 0Ра,&0«ы;

 

дв9 и г

 

жт«

 

чт$к

 

w°H

 

д ре Р и

  

fwlie
-ШаІ£

 

М

 

^ттЧЪЩтЬ

 

и

 

»#г£ой

 

об^ъна

 

празелер

дь

 

кідт^ ,

 

адесдола^.и

 

„ев^р

 

гелист/цИ.вадна;

 

Богрсдо^

 

ay

 

лщо

.щёц*,,кам|ва.

 

зеуіенд,.

 

^рк^а

 

адздъ

 

гаелодврй,;

 

да

 

обрщъ.$$$-

^д|

 

йик0^

 

чіУД9т вОДДа,

 

а

 

у

 

HqrQ,.,ne4ej[a,:

 

ррразъ

 

.гяатъ,

 

Ник^

яудашда

 

т

 

*ттм

 

wwm,

 

щшт ірттт

 

&щт

mm

 

■

 

i

 

w^ .

 

mm®

 

№ѵшъ

 

с.т*<®т

 

n

 

# "

 

щтш$

 

зеш >

ДЛ

 

пг^епрдоДщй

 

рт^ръ

 

|са,къ

 

Долмацка£,.на

 

#ддот$,

 

а

 

у

 

я|ве; р-

Деливде. .мученицы; ,

 

Е^ррины

  

.съ

 

муч^цьемъ,

 

да

 

надъ

   

клиросы

щ^*от$стшчш№&ет>й олщ*<

 

дел6»

 

ш<?рь ,

 

Іг
^^!

 

Яп**.,

 

¥Ш>

 

августъ,

 

данадъ ца,рс£и*и

 

дверщи

 

въ

 

кір^ѣ

АеьШЪ-

 

Щ9Р°И

 

УЦЩе

 

по,.одиннадцати

 

, :цконъ,

 

поля

 

зрлрчены,

jap

 

реве^рды^и

 

двррь.мр

 

въ

 

кіатѣ

 

въ

 

одной

 

Дрисусь,

 

іпраздн,щи

62)

 

Этртъ

 

придфлъ

 

находился

 

съ

 

правр^і

 

сірр§ны

 

алтаря,

 

по

левую

 

же

 

сторону

 

алтаря

 

былъ

 

прйделъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая

 

Чудо-

творца,

 

въ

 

1"7 6 5

 

году

 

упраздненный

 

съ

 

обращеніемъ

 

въ

 

ризницу

 

и

кладовую.

,;??.)

 

Одноэтажная

 

каменная

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Іоа.цна

 

Богослова

(уа ъ с[е,вернрй,.стор9дае

 

Бцгрявл.

 

храма)

 

ус,троеца

 

въ

 

1610
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дг.

Арсеніъ,

 

упразднена

 

при

 

архим.
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сюда

 

присутствёинои
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Когбрбдиц^сІУ
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Прёсвятыя
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рЩипй-УспенІ^^

 

ШВ185ЙРн%«Ш№ь

 

стѣйнЁШ»

 

МсъмМъ»

   

да

йадъ4 лѣстниЦеіЬ

 

въ

 

елейней'

 

'haifepW

 

Дёйёу^ъ'дбравъ1

 

ОйаШъ

Шнуйлъ

 

да
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йвШб
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пиШ$?
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Да

 

у

 

Богоявлёйія

  

лсъ :

 

ГШбдвя

 

вѣ

 

іфёЪней^аиефтГ

   

пр#

дВіъ

    

Сёрігія

 

РадоЬёйскаг'б

    

чуДбт?ворца, '
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въ

 

іірё»д<Вд'§

  

:
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царсві«'

 

нЙ

 

вблйтѣ;-
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нЭДъ
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■ образ* ио«

врісвѣ,

 

са'

 

ШййЫ3

 

девять

   

йк"бнъ<

 

да

 

дВёрй*

 

сѣѣёркь№,і

 

прШйЖ

цЙ'рскихъ 'дверей

 

Ш&9Й&$вШ№

 

двбё'

 

б

 

дв^йадцатй^вйРч^ййь^агу

него

 

яблока'

 

Пиба'нй'!

 

пб'

 

'сусгільйому

 

$ёШf

 

•'

 

траЩ*

 

МЮ9И,

   

ГВЩШ%

лазйрев*

 

да

 

sH

 

полвйяН;

 

'ббраЙ 1! й 1встТйбй''1 Серг1й5'

 

чудотшр*|&

въ

 

кіотѣ

 

на

 

празеі'ёйи

    

съ

   

чудесй^

 

'

 

coft

 

свйтймй^

 

іфадъ4

 

г.нйяп

свйіа'

 

дровяная"

 

на%ойё"М

 

красками,

 

надсѴМнйкѣ

 

оѣ»Ьяда©йглйав>

чато'й,

 

образъ

 

мѣШбй

    

ІГ^вятый л ВбгёрбдйцЖ

 

Вбйябщдаів< г

 

іюъ

кісИ-і!''

 

со

 

святШй'

 

яа^Шбтѣ,

    

да''над#

 

пр$(ѣ»ломъ0

 

чудотворца

Сер^ггя

 

кол6к6льнйп,а'1 каШэн'й,ая,
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па ѵ,ълъѣльтт0

 

во&госолъ

благбйѣстноЙ

 

очаПнои,': Шу

 

въ

 

.нем'ъ^стб

 

йоібСма"

 

пуед^даьввярр-

колъ

 

вѣсу'

 

вѣ

 

йёнгё

 

■•

 

сбройь1

 

три

 

пуДа,

 

ИЪШѴіЧ

  

^вѣсу-*:

 

в-б^йъ

двадцать

 

три'

 

пуда,

 

Да' 1

 

кблёколъ

 

tffecy

 

вѣ>

 

нёмъ'

 

дміцать

 

!

 

едят

Цхь,

 

коло'колі,:"вѣёуШЪЙЮ

 

двадцШ

 

пудъ,

 

колёКвдъ
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колокодфхъ
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гривенки,
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.колрвоіѣ
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ёемъ

 

пудъ'чёічарё"
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что
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ga-

ХОДйасяг-віннйжЯей.' части'

 

воловюлвви;
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сущеетвовалъ.[)!.$&&& і

 

щ%$-

вйВы

 

ХѴШ гвѢй*;

 

Вб'ЛокэлБйя ■'.

 

бтіла^тооружвашіло.старин^му/ф^а^'

ct'

 

баявшею'

 

главш^и
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щ

и

 

получасьемъ.

 

Да

 

изъ,

 

Богоявленскія

 

переднія

 

паперти

 

къ

 

тра-

пезѣ

 

цереходы

 

каменные,

 

да

 

церковь

 

теплая

 

съ

 

трапезой)

 

трехъ

святителей

 

Васидія

 

Великаг.о,

 

Григорія

 

Богослова

 

; В"Ивавна

Златоусшаго

 

ва

 

подклѣтѣхъ

 

вамевныхъ,

 

да

 

надъ

 

келарскою

прежде

 

Макарія ,

 

Каляз^вскаго

 

чудотворца,

 

г да

 

надъ

 

святыми

вороты;

 

предѣлъ

 

московскихъ

 

чудотворцевъ

 

Петра,

 

Алексѣя,

Іоны;

 

65)

 

а

 

выходъ

 

въ

 

нредѣлъ

 

изъ

 

трапезы,, а

 

въ

 

церкви

 

Все-

ленскихъ

 

Учителей

 

двери

 

,царскіе

 

обложеры

 

мѣдью

 

басмами

 

зо-

лочены,

 

Деисусъ

 

девять

 

иконъ

 

шти

 

пядень

 

щв,

 

з,олот:ѣ,

 

да

 

два

Столпника,

 

да

 

двери,

 

сѣвервые

 

на

 

празелени.,

 

^дариѣстныхъ

 

обра-

зовъ

 

противъ

 

праваго

 

клироса

 

образъ

 

Богоявлевіе

 

Господне,

 

да

на

 

той

 

же

 

цкѣ

 

святые

 

три,

 

святители

 

московскіе

 

Бетръ,

 

Але-

ксѣй,

 

Iohbj.

 

да

 

гобразъ

 

трехъ

 

святителей

 

вселенскихъ

 

учителей

Василія

 

Великаго,

 

Григорія

 

Богослова,

 

Іоанна

 

Златоустаго,

 

во

облацѣ

 

Троица,

 

вверху

 

по

 

угломъ

 

на

 

иковѣ

 

два

 

ангела,

 

,всѣ

иконы

 

въ

 

одной

 

кіогѣ

 

на

 

золотѣ,

 

а

 

кіотъ

 

ва>

 

празелени,

 

а

 

у

Трехъ

 

святителей

 

вѣнцы

 

серебряны

 

басмяны.

 

золочены,

 

а

 

про-

тивъ

 

мѣстныхъ

 

образовъ

 

цодсвѣчникъ

 

стѣниой,

 

;|іелѣзной

 

о

 

че:

тырехъ

 

шавданехъ,

 

против*

 

лѣваго

 

клироса ивъ

 

одномъ

 

кіртЬ

мѣстныхъ

 

иконъ

 

образъ

 

Успевіе

 

Прёсвятыя

 

Богородицы,

 

да

 

на

той

 

же

 

цкѣ

 

Никола

 

да,

 

Сергій,

 

Макарій,

 

передъ

 

иконами

 

цод-

свѣшникъ

 

стѣниой

 

жеіѣзвой

 

съ

 

тлапданомъ,

 

да

 

надъ

 

сѣвервыми

дверьми

 

образъ

 

Живоначальныя

 

Троицы,

 

передъ

 

образами

 

дцш-

данъ

 

ввертной

 

желѣзной,

 

противъ

 

Деисуса

 

паникадило

 

мѣднре

о

 

двѣнадцати

 

свѣчахъ,

 

яблоко

 

писано

 

по

 

сусальному

 

золоту

травы,

 

кисть

 

щелкъ

 

червчатъ,

 

да

 

въ

 

олтарѣ

 

противъ

 

престола

образъ

 

мѣстной

 

Пречистыя

 

Богородицы

 

въ

 

віртѣ,

 

прредъ

 

иконою

шанданъ.

 

стѣнной

 

луженой,

 

да

 

на

 

престолѣ

 

индитья

 

бархатедь-

на

 

разныхъ

 

цвѣтовъ,

    

да

  

покровъ

 

выбойчатъ

 

.

 

безъ

 

окладу

    

въ

*5)

 

Трапезная

 

церковь

 

во

 

имя

 

Трехъ

 

Святителей,

 

къ

 

которой

 

вели

каменныя

 

галлереи

 

съ

 

западной

 

стороны

 

при

 

входѣ

 

въ

 

паперть

 

]Вого-

явленскаго

 

собора,

 

начата

 

стцреніемъ

 

въ.1607

 

г.

 

и

 

кончена

 

въ

 

1618

году.

 

Въ

 

трехъэтажцомъ

 

массивномъ

 

корпусѣ

 

помѣщались:

 

вънижнемъ

этажѣ

 

до

 

1768

 

г.

 

три

 

кдадовыя

 

и

 

братская

 

хлѣбопёка^ня;

 

въ

 

средиемъ

къ

 

востоку

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

Трехъ

 

Святителей,

 

братская

 

трапеза

 

и

ризничная

 

палата;

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

XVII

 

в.

 

на

 

імѣстѣ

 

послѣдней

устроенъ

 

алтарь

 

для

 

церкви

 

въ

 

честь

 

Срѣтенія

 

Господня,

 

а

 

трапезвая

комната

 

обращена

 

въ

 

самую

 

церковь,

 

которая

 

съ

 

1814

 

г.

 

назначена

была

 

для

 

присутствія

 

воспитанниковъ

 

дух.

 

сеиинаріи

 

при

 

богослуже-

ніи.

 

Въ

 

верхнемъ

 

этажѣ

 

надъ

 

келарнѳю

 

существовал^

 

придѣлъ

 

во

 

имя

преп.

 

Макарія

 

Калязинскаго;

 

онъ'

 

по

 

упраздненій

 

занятъ

 

былъ

 

семи-

нарскою

 

фундаментальною

 

библіотекоюі

 

Такимъ

 

рбразомъ

 

со

 

вреыевемъ

въ

 

этомъ

 

громадйомъ

 

корпусѣ

 

оставалась

 

одна

 

лишь

 

Срѣтенсвая

 

цер-

ковь,

 

которая

 

съ

 

корпусомъ

 

разобрана

 

въ

 

1861

 

году.:

 

Находивщійся

къ

 

запаДу

 

надъ

 

СВ.

 

вратами

 

придѣлъ

 

во.

 

имя

 

святителей

 

московскихъ

впослѣдствіи

 

упраздненъ

 

и

 

занятъ

 

семинарского

 

продажною. библиотекою.



6Sh

тряпезѣ,

 

въ,

 

кіотѣ

 

протвгъ

 

.стоила

 

-,

 

пять

 

кковъ

 

ва

 

зело-

те

 

четыре хъ

 

пядей

 

Шестодвевецъ,

 

образъ

 

Боюярлевіе

 

Господне,

образъ

 

Успеніе

 

Прёсвятыя

 

Богородицы,

 

а

 

на

 

иконѣ

 

Никола

 

в

Исаія,

 

Леовтій,

 

ИгватШ

 

ростовсвів,

 

Сергій,

 

Макарій.

 

во

 

облацѣ

Господь

 

Саваоѳъ,

 

на

 

иконѣ

 

три

 

святителя

 

Василій

 

Великій,

Григорій

 

Богословъ,

 

Іоанвъ

 

Златоустъ,

 

да

 

мрскргскіе

 

чудотворцы

Петръ,

 

Алексѣй

 

и

 

Іова,

 

да

 

въ

 

),ту

 

жъ

 

мѣру

 

ш

 

празелени

 

образъ

Цредста

 

царица,

 

образъ

 

Софіи

 

Премудррстн

 

Божіи,

 

,

 

ва

 

иковѣ

Гурій,

 

Варсувофей

 

вазавскіе

 

чудотворцы,

 

Евевмій,

 

Макарій,

Максимъ,

 

блаженвый

 

Василій,

 

на

 

икенѣ

 

благовѣрцые

 

князи

Владиміръ,

 

Борисъ

 

и

 

Глѣбъ,

 

благоверный

 

кцязь

 

Ѳеодоръ

 

и

 

д$ти

его

 

Давидъ

 

и

 

Константинъ

 

ярославские,

 

два

 

Столпввад

 

на

 

пра-

эелени,

 

да

 

надъ

 

тѣми

 

жъ

 

образы

 

въ

 

томъ

 

же

 

кіртѣ

 

Деисусъ,

двадцать

 

пять

 

иконъ

 

пядвицы,

 

да

 

два

 

Столпввка,

 

в,сѣ

 

ва

 

пра-

зелени,

 

да

 

противъ

 

иковъ

 

шанданы

 

желѣзвые

 

дужевы

 

ВЕертпь

 

е.

вадъ

 

церковвыми

 

жъ

 

дверьми

 

въ

 

віотѣ

 

четыре

 

иконы

 

ва

 

золо-

тѣ

 

трехъ

 

пядей,

 

а

 

на

 

вихъ

 

писано

 

Дестойно

 

есть,

 

пр

 

лѣвой

сторонѣ

 

церковныхъ

 

дверей

 

въ

 

одврмъ

 

кіотѣ

 

образъ

 

| Прёсвятыя

Богородицы

 

Одигитріи,

 

вверхъ

 

по

 

угламъ

 

два

 

ангела,

 

по

 

сторр-

 

'

намъ

 

образъ

 

Богоявленіе

 

Господне,

 

на

 

той

 

же

 

цкѣ

 

внизъ

 

Ивана

Богослова,

 

Никола,

 

Сергѣй

 

на

 

празелени,

 

по

 

другую

 

сторону

архангелъ

 

Михаилъ

 

на

 

золотѣі

 

ветхъ^

 

противъ

 

иконъ

 

подсвѣщ-

викъ

 

желѣзвой,

 

на

 

немъ

 

трцѵшавдавы,

 

противъ

 

церковныхъ

дверей

 

паникадило

 

о

 

дву

 

свѣчахЪ)•<.

 

яблоко-

 

древяно

 

золочено,

кисть

 

шелкъ

 

червчатъ,

 

другое

 

паникадильцо

 

противъ

 

Деисуса

мѣдное

 

о

 

четырехъ

 

свѣчахъ,

 

яблоко

 

древяное

 

золочено,

 

кисть

шелкъ

 

червчатъ,

 

третье

 

паникадило

 

мѣдное

 

о

 

шти

 

свѣчахъ,

кисть

 

шелкъ

 

червчатъ,

 

вадъ.,

 

келарскими

 

дверьми

 

въ

 

кіотѣ

 

Деи-

сусъ

 

Спасовъ

 

образъ

 

со

 

ангелы

 

; и

 

со, святыми

 

и

 

съ

 

евангелисты,

а

 

^вверху

 

кіота

 

Благовѣщеніе

 

Прёсвятыя

 

Богородицы,

 

передъ

иконами

 

гаандавъ

 

желѣзной

 

ввертнрй,

 

кіотъ

 

иконъ

 

на

 

празелени

на

 

столпѣ:

 

въ

 

віотѣ

 

надъ

 

игумепскимъ

 

мѣстомъ

 

восмь

 

иконъ,

образъ

 

Бесѣда

 

о

 

самарянинѣ,

 

образъ

 

Господь

 

исцѣлилъ

 

ра,а-

слабленнаго,

 

образъ

 

Ѳомино

 

испытавіе,

 

да

 

врсмь

 

иконъ

 

на

 

вих/ь

писаны

 

святые,

 

кіотъ

 

иконъ

 

на

 

празелени,

 

на

 

другой

 

стрропѣ

столжа:"

 

въ.

 

кіотѣ

 

образъ

 

Свасъ

 

Нерукотворѳнный,

 

образъ

 

Прё-

святыя

 

Богородицы,

 

вверху

 

два

 

апгела,

 

въ

 

моленіи

 

Максимъ

 

да

благрвѣрный

 

князь^Александръ,

 

Невскі%.

 

кіотъ,

 

иконъ

 

па

 

празе-

лени

 

на

 

стрлнѣ

 

жъ .'.

 

надъѵ?

 

поставцомъ:

 

въ

 

кіотѣ

 

восмь

 

иконъ,

Срѣтеніе

 

Грсподне,

 

Лазвр/ево

 

воскресеніе,

 

Бреноловевіе

 

празд-

ника

 

со

 

оадьщ^и,

 

во

 

облацѣ

 

Троицы

 

кіотъ

 

писано

 

по

 

сусаль-

ному

 

золоту

 

г

 

травы,

 

а

 

икопы

 

на

 

.празелени;

 

па

 

червчатой

 

странѣ

столпа

 

въ

 

кіотѣ

   

Деисусъ

 

С

 

пасе

 

вь;,

 

да

 

Пречиртыя

    

Богородицы,



&1

да

 

ТІред-гечеМ

 

йКонйг

 

па

 

вразелени,

 

противъ*

 

столпе

 

въ'-тЙФт*

об^азѣ

 

ВЗёстОднёвеці,

 

кіотѣ

 

и

 

иконй

 

на

 

ШоЩ

 

прё¥йвъ" !

 

образа"

панйкаДильцо

 

древянёе

 

по !

 

сусальвгому

 

зШЯгу

 

■пи<!агйы' : т$ав1іу'

 

а*

в#

 

немъ

 

четыре

 

шйвдайы

 

мѣдныхъ*

 

ввёртных*ь,

 

кйств

 

шёакчі

ч%|Ів*чат4,

 

надъ*

 

игумейёййііъ

 

мФстомъ'-надъ

 

столбвынъ

 

ёбраз*' въ"

к%тѣ

 

Преломленіё

 

Хлѣба,

 

два

 

ангёяа

 

обраЬъ

 

на

 

золё-йв/'а1

 

Шіі

йач

 

празелени

 

трайы

 

въ

 

кіётѣ,

 

шандавъ

 

жёдѣзйой

 

'луйёйой

 

ввёрті-

нѲй, :

 

на

 

правой4

 

сі-оройѣ'

 

двёрёЙІ

 

ТрёХъ

 

святителей'

 

мёскойсісйх>А

ёЬразъ

 

Живёначаяіньіѣ '

 

Троицы

 

на

 

'ЗблёТѣ,

 

надѣ'

 

брйтбвимъ»

 

стр+

ЛёмѴ

 

Пятй&ца; °

 

образъ

 

Спнсойъ

 

на

 

вЪііётѣ,

 

да >

 

надъ

 

кааначеМ

сіймъ

 

мѣйт^мъ^въ

 

кіотѣ

 

четыре'

 

икоян

 

на

 

зоЛйтѣ

 

'- наёТОйщйхі

храмовъ

 

Шгоййлёніе

 

й' Усвёйіё г

 

сё

 

святыми 1,

 

да

 

въ

 

тршей#ляТЬ

панлкаДилъ 1

 

ж^лѣзнъіхъ^лужёныхъ 1

 

трапезных*

 

о

 

четырехъ

 

піан-

данѣхъ,

 

вёѣ

 

павйвадильца

 

мѣднйе

 

луженые"

 

на

 

желѣзйыхъ

чѣпяхъ,

 

да

 

передъ1

 

трапезою

 

въ

 

nanepfB

 

въ

 

стѣнномъ

 

кіотѣ

образъ

 

БргРЯйленіе !

 

Гёспёдйе

 

на

 

краскѣ,

 

въ

 

церййй^

 

на*

 

сбятыхъ

вёрёта**

 

трёх*

 

сйітйтеііей

 

мвСвоёсвихъ

 

чудотвбрцевъ 1

 

•

 

Петріа,

АІ^екЬФяуЧоны

 

двери

 

Царскіе

 

и

 

сТѣны

 

и

 

стёіп^цыйдВйрйсѣвер 1

нгіё

 

ва

 

золбтѣ,

 

Деёсусѣ

 

трйвадцаТь'

 

иконъ,

 

да

 

дЬа1 ' 1

 

Столпника

всѣ

 

ва

 

•

 

зёяогв '

 

шести

 

пЯдей,

 

irpOTBB* -прайагб

 

клироса

 

мѣствые

образът

 

въ^оДнёмъ

 

Кіо^ѣ?

 

образ*

 

БогоявЛёніе

 

ГоспОдѣе

 

съ

 

бьіть>я<-

iffif

 

ёбрязъ •' '

 

трехъ'

 

святителей

 

ЯёТра

 

и

 

і

 

Алексѣя

 

и

 

«іойы

 

съ

чу^есы1 ,'

 

ёбразъ

 

прёподёбн&го

 

от'ф

 

нашего

 

Михаила'

 

Малевна

во

 

облаЦѣ

 

ОпШъ,

 

мёж*

 

царски**-

 

дверей

 

и

 

сѣверныхъ,

 

образъ

мѣсгйнй

 

О

 

тёбѣ

 

р'а'дуетсй/

 

противъ

 

праваГё' клироса

 

мѣствые

ббразы

 

СерШ,

 

MaBaprff' чудётйёрецъ,

 

всѣ'

 

иконы ! на

 

зо^огѣ

 

пггв

.пядёЙ*

 

а

 

віёты

 

писаньі 'краСкймй

 

травы,

 

ay

 

образов* 4

 

пятв"

 

пе-

ленъ,

 

пелены

 

и

 

оклаДы"б'арх ,а>гёлВйыі,, рЙзныхъ"

 

цвѣтойъ,

 

да 'надъ

ц'арскй'йй'

 

дверьми"

 

Дёйбусъ-

 

и

 

праздники

 

и

 

пророки

 

рѣзавъі^ЧЕга

кёстй1,'

 

вйл^йваны"

 

въ 1

 

ВіРтцы

 

^шестнадцать

 

мѣстъ,

 

йдййвадило

мѣдное

 

о

 

двѣйадцйтй

 

свѣчахъ,

 

яблкжЪ

 

Писайо

 

по

 

сусальному 'зо-

лоту

 

травы,-

 

Кисть

 

шелкъ

 

червчатъ,

 

да

 

лазорев*; 1

 

да"

 

па*В!8йа;диль'-

Цё"

 

спускное

 

мѣдйёе

 

р

 

-чеТырехъ

 

свѣчахъ,

 

"Кисть

 

шелвъ^еречатъ,

на

 

престол* Hnftfctfb'a

 

передняя' 1

 

стѣна

 

баркатёлнна;

 

а 1

 

три

 

стѣвы

выбойчатгі;

 

въ"

 

'церкви

 

Ма*аріМ

 

чудотворца

 

дйёри

 

царбйіе,і

 

сѣвь

и

 

столицы

 

и

 

двери

 

сѣвёрйые

 

-на

 

зоЛЪтѣ;

 

Де'всуёъ' ОДиПнадцате. - '

Т^оУеъ

 

;

 

Богоявлевска'гё

 

моваёткгріа'

 

Шпиейяся

 

яко

 

къ

 

убого-

му

 

дому

 

корёвей

 

дворни

 

полШі

 

у' !

 

калачной^

 

улацѣ',

 

а'

 

на

кёрёвьѣ

 

Дворѣ

 

ясййетъ

 

двбрвйкъ

 

Ѳадейва1

 

Вахрамѣев*,

 

да

 

мона-

стырской*

 

служёбййкъ

 

Ортюшйа,

 

да1 'Дбронка' , КирйЛ(-І!ъ,

 

да

 

Пе-

трушка

 

Стахёёвъ,

 

да

 

Петрушка!

 

'Ва'сШЁевъ,

 

да

 

Типгаа

 

вадеев*,

да

 

МиіЙЙа

 

Тимоѳеёвъ,

 

да'

 

МаіЧёшИа

 

'МАм'с'еевъ,

 

даГЛ«Зорко

 

Щй\\-

фа-Аёв*,'

 

да1

 

ОлёйКй'

 

Вйсийьевѣ !і

 

ШтюпМі

 

'М^кийй^

 

сйвъ

 

'плхіт-



фі

<щщі>р№

 

<ЧЩ**

 

яддъ-дерровьимъ

 

дврррмъ

 

вдрлв

 

еррокъ

 

семь

 

са-

жедъ,

 

а

 

поп.ерегъ

 

тожъ,

 

къ

 

тому

 

жъ

 

коррвью

 

д$ору

 

прляиа

 

ца-

лзни

 

пахадые

 

мррастырскіе

 

хл/дце^вямдв

 

двадцать

 

одна

 

четверть

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

,потрму

 

яіъ,

 

а

 

.дъ

 

сртное

 

.письмо

 

та

 

падшя

не

 

положена.

    

„

Богоявденскаго

 

жъ

 

монастыря

 

за

 

посадомъ

 

къ

 

убогому

 

дому

-Слрбодва

 

Пищальная,

   

а

 

владѣютъ

 

власти

 

по

 

государев/в

 

царевѣ

и

 

ведцкаго

 

вняз,я

    

Михаила

 

Ѳедоровиив

 

всея

 

русіи

 

грамотѣ

    

за

црцписью

 

дьяка

   

Ондрея

 

Степанова

 

РКф

 

году,

    

что

 

имъ

    

дана

цротивъ

 

вкладныхъ

 

Щлянркъ,

 

а

 

,

 

в,ъ

 

ней

 

Цищадьной

 

слрбодвѣ

 

6в)

селятся

 

мон.асТ(Ырсвіе

 

дѣтеныцщ

 

Олрщча

 

Ивановъ,

  

Климка

 

Е]фре-

.jiQBjb,

 

Ѳедька

 

^втвхе.евъ,

 

Борисво

 

да

 

Мишка

 

Нестеровы,

   

пашни

цахдаые

 

худые

 

земли

 

мрнаетырсв[е

 

десять

 

четь

 

,$ъ

 

осминою

    

въ

..однрмъ

 

пр.,т»в,

 

а

 

пашутъ

   

на

 

.монастырь,

 

А

 

,

 

межа

 

коровью

    

двору

-и

 

поляцки,

 

о

 

Костромское

 

съ

 

городскою,,

 

съ

 

л^о^дцк^ю

   

земдею

цр

 

срт,нрй

 

Васидья

 

-Вельяминова

 

да

 

Пантрлѣя

 

Усова,

   

съ

 

товари-

щи

 

PS

 

,'году

 

написано

 

цоддѣ

 

изгороди

 

рущевскою

 

дорогою

    

и

 

.по

лдей,

 

по, старой

    

межѣ

   

положена

    

вх}вая.,

 

межа,

 

первая

 

грарь

  

.у

нЩрдья

 

дврра

 

на

 

увду

   

ды.М|рлномъ

 

рт,ъ

 

каларщрй

 

удицы,

   

п^длѣ

щрга,

 

что

 

$здят*

    

к,ъ

 

іуб^году

 

дому

 

ощъ

 

города,

 

щолщь,

 

г ,а,

 

на

чЧем/ь,

 

грань,

 

.а, і1пущь;і ;нвмъ

 

яма,

 

,и

 

въ

 

яйѣ

 

цодивья

 

и

 

угрлья,

   

на

лѣвѣ

 

зем^я

 

,Бог,рявл ге,нскаго

 

мрнастцрл,

 

а^

 

яапрвв£;

 

земля

 

Коедрр-

<;«ичъ, ;;Пр$адс,вихъ

 

лдоде#,,а

 

р^ъ

 

тог,о ^тодра

 

пвй^^аррюмежею

Сущевскою

 

дррргрю

 

по

 

изсородѣ

 

жъ

    

да

 

стрдбъ

 

же,

 

а

 

на,в,емъ

сррць,

 

а

 

(Цгрдъ

 

вдыъ,

 

яма,

 

а

 

в*

 

ямѣ

 

каменья

 

и

 

уголья,

 

а

 

отъ

 

то-

го

 

схдеба.

 

црвзгрррдф

 

щъ

 

старою

 

межею

 

,Сущевекою]къ

 

дорогою

гМнЧ^-* 6^

 

^Pj a

 

на

 

Щ№)

   

Г РАРЬ,

 

а

 

црдъ

 

вдмъ

 

яма,

    

а

 

въ г

 

ямѣ

кам$д&я

 

(И

 

лрдлцья

 

Кі

 

уголья,

 

а

 

отъ

 

стрдб%'ЦРЯмо

 

пои8горр^ѣ 1ж,ъ

рздродо

 

Me«jro

 

на

 

судки,

 

а

 

въ

 

судаахъ

 

стрлбъ,

 

а

 

нанемъ

 

грань,

а

 

подъ^вдміь

 

вмд,

 

а

 

в^

 

^мѣ

 

каменья

 

и

 

.црдинья

 

;И

 

уголья,

  

лва-

л^в^з^мл^

 

,Бдгрявл9цскаі?о,мрнас№ыря,

   

а

    

направѣ

 

земля

    

Кр-

ЩШ^иъ

 

іЦррадцкиХі*

   

людей,

 

а

 

отъ

 

тѣхъ

 

су.токъ

    

и

 

ощь

 

столба

и

 

от^

 

,ямы

 

поворртдегь

 

надѣвр

 

отъ

 

Сущерскрй

 

ідоррги

 

старрю

 

жъ

^зррю

 

по

 

изгоррдф

 

«жъ

 

на

  

|С$дви

 

ж.*

 

в*

 

ко>чеватому

 

.болотцу,

 

а

въ.сутвахъ

 

у

 

крчеватаго

    

брдртца

 

стрлбъ,

 

а

 

,на

 

немъ

 

дань,

 

>а

подъ

 

нимъ

 

яма,

 

а

 

въ

 

ямѣ

 

каменья

   

и

 

уголья,

 

а

 

отъ

 

того

 

столба

:

 

■

                   

!

                                                      

В)

                  

|

                                              

! .■•■

 

■

   

:■

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

                                                                                                                           

ij

       

IHUO

■

                                                         

■

66)

 

$та,

 

слободка,

 

суще^вовавша,)!

 

у

 

иреада

 

г.

 

Костромы,

 

называ-

лась

 

Ь'ивдальною,

 

вѣрояддао,

 

потому,

 

что

 

зд;Ьеь.въ

 

дрелпія

 

времена

 

се-

лились

 

пцщал^цикй,

 

котррые

 

должны

 

быдй

 

въ

 

сдучаѣ

 

войны

 

идти

 

на

службу,

 

въ

 

йиррре

 

же

 

время

 

имѣли

 

жительство

 

вя.

 

этой

 

слобрдкѣ.

 

Она

ц,т.дрд! илас|ь

 

:недадркр.,ртъ

 

монастыря,,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

Богоявленская

 

и

 

Троиц-

кая

 

улицы,

 

Я

 

въ

 

близкой

 

см^ждрс'Р

 

ысъ

 

Ц^здвхкр^.^Слр^од^,
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и

 

отъ

 

ямы

 

и

 

отъ

 

Сутокъ

 

прямо

 

по

 

изгородѣ

 

ж*

 

черезъ

 

болотца

кочёватова

 

на

 

красную

 

гору

 

къ

 

дорогѣ,

 

что

 

ѣвдйтъ

 

на

 

большую

дорогу

 

Сущевекую,

 

а

 

у

 

красной

 

горы

 

въ

 

судкахъ

 

столбъ,

 

а

 

на

немъ

 

грань,

 

а

 

подъ

 

нимъ

 

яма,

 

а

 

въ

 

ямѣ

 

каменья

 

и

 

подинья

и

 

уголья,

 

налѣвѣ

 

земля

 

Богоявленскаго

 

монастыри,

 

а

 

направѣ

земля

 

Костромскихъ

 

посадцкихъ

 

людей,

 

а

 

отъ

 

той

 

красной

 

горы

и

 

отъ

 

сутокъ

 

и

 

от*

 

столба

 

и

 

отъ

 

ямы

 

поворотить

 

налѣво

 

ста-

рою

 

жъ

 

межею

 

во

 

изгородѣ

 

жъ

 

черезъ

 

паточину

 

на

 

столбъ

 

же,

а

 

ва

 

немъ

 

грань,

 

а

 

подъ

 

нимъ

 

яма,

 

а

 

въ

 

ямѣ

 

каменья

 

и

 

уголья

и

 

подинья,

 

а

 

отъ

 

того

 

столба

 

и

 

отъ

 

ямы

 

по-

 

изгородѣ

 

жъ

 

на

сутки,

 

что

 

ѣздятъ

 

дорогою

 

къ

 

убогому

 

дому,

 

а

 

въ

 

суткахъ

 

столбъ,

 

а

на

 

немъ

 

грань,

 

а

 

подъ

 

нимъ

 

яма,

 

а

 

въ

 

ямѣ

 

каменья

 

и

 

подинья

и

 

уголья,

 

налѣвѣ

 

земля

 

Богоявленскаго

 

монастыря,

 

а

 

направѣ

земля

 

Костромичъ

 

посадцкихъ

 

людей,

 

а

 

отъ

 

того

 

столба

 

и

 

отъ

ямы

 

и

 

отъ

 

сутокъ

 

поворотить

 

налѣвѣ

 

въ

 

коровью

 

двору

 

ста-

рою

 

жъ

 

межею

 

по

 

изгородѣ

 

жъ

 

на

 

прудовъ,

 

а

 

пОпошедъ

 

не-

много

 

отъ

 

прудка

 

по

 

изгородѣ

 

жъ

 

на

 

столбъ,

 

а

 

на

 

немъ

 

грань,

а

 

под*

 

нимъ

 

яма,

 

а

 

въ

 

ямѣ

 

каменья

 

и

 

подинья

 

и

 

уголья,

 

а

 

от*

того

 

стёлба

 

старою

 

межею

 

по

 

изгородѣ

 

жъ

 

и

 

йодлѣ

 

дороги

прямо-

 

къ

 

коровью

 

двору

 

на

 

уголъ

 

на

 

первую

 

грань

 

на

 

столбъ,

да

 

на

 

яму,

 

налѣвѣ

 

земля

 

Богоявленскаго

 

монастыря

 

и

 

коровей

дворъ,

 

а

 

направѣ

 

земля

 

Костромичъ

 

посадЦкихъ

 

людей

 

67).

1

 

Богоявленскаго

 

жъ

 

монастыря

 

слобода

 

Андреевёвая

 

на

Костромѣ

 

на

 

Ипацкой

 

сторонѣ,

 

а

 

живутъ

 

въ

 

вей

 

монастырсвіе

служебники,

 

всякіе

 

нищіе

 

люди,

 

а

 

въ

 

слободкѣ

 

храйъ

 

во

 

имя

Успевія

 

Прёсвятыя

 

Богородицы

 

стойтъ

 

безъ

 

:пѣнія

 

ветхъ,

 

да

другой

 

храмъ

 

съ

 

трапезою

 

во

 

имя

 

Андрея

 

Критского

 

древянъ

клѣцки,

 

68)

 

а

 

въ

 

церкви

 

образы

 

и

 

свѣчи

 

и

 

книги

 

и

 

ризы

 

ь

колокола

 

и

 

всякое

 

Церковное

 

строенье

 

монастырское

 

и

 

прихРд-

ныхъ

 

людей,

 

а

 

на

 

церковной

 

землѣ

 

д(воръ)

 

попъ

 

Тймоѳей,

 

да

у

 

него

 

жъ

 

во

 

дворѣ

 

бобыль

 

Оська

 

Ѳедоровъ,

 

д

 

дьячекъ

 

Матюшка

Ивановъ,

 

д

 

дьячекъ

 

Матюшка

 

Алексѣевъ

 

съ

 

братомъ

 

съ

 

Васькой,

д

 

йроовирница

 

Домница

 

съ

 

дѣтьми

 

съ

 

Мйкиткою,

 

да 'съ

 

Иваш-

комъ

 

Ѳедоровымъ

 

д

 

пономарь

 

Нефедьва

 

Ѳедоровъ,

 

д

 

дѣтенышъ

Андрюшка

 

Ѳедоровъ,

   

д

 

монастырской

 

евѣгайикъ

 

Якушва

    

Пан-

в7)

 

Здѣсь

 

опускается

 

помѣщенное

 

на

 

684 — 689

 

листахъ

 

рукописи

описаніе

 

межъ

 

Пищальной

 

слободки.

в8)

 

Нынѣшняя

 

каменная

 

Успенская

 

церковь

 

въ

 

Андреевской

слоббдѣ

 

построена

 

въ

 

1798

 

году

 

тщаніемъ

 

нрихожанъ.

 

Престоловъ

 

въ

ней

 

два:

 

въ

 

главномъ

 

храмѣ

 

въ

 

честь

 

Усиенія

 

Вожіей

 

Матери,

 

а

 

въ

иридѣльномъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Андрея1

 

Крйтскаго.

 

Съ

 

187Г

 

года

 

церковь

эта

 

не' ;

 

имѣетъ

 

самостоятельнаго

 

причта

 

и

 

предоставлена

 

въ

 

завѣды-

"вЙіё 1

 

йричту

 

Богословской,

 

что

 

при

 

Ипатьевскомъ

 

монастырѣ,

 

церкви.

къ

 

которой

 

считается

 

досёіѣ

 

приписанною.
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телѣевъ,

 

д

 

повивальная

 

бабка

 

Анютка

 

Игнатьевская

 

жена

 

съ

сыномъ

 

съ

 

Гараською,

 

д

 

дѣтеныпіъ

 

монастырсвой

 

дегтярь

 

Тр>

милко

 

Дмитріевъ

 

съ

 

пасынвомъ

 

съ

 

Ивашкой

 

Нероновымъ,

 

куритъ

на

 

монастырской

 

обиходъ

 

деготь,

 

д

 

дѣтенышъ

 

Гришка

 

Hapf

ѳеньевъ

 

съ

 

сыномъ

 

съ

 

Каллистратомъ,

 

д

 

монастырской

 

трапезе

никъ

 

Матюшка

 

Михаиловъ,

 

д

 

нищій

 

Иватко

 

Тимеѳеевъ

 

брор

двтъ

 

въ

 

міру,

 

д'

 

дѣтенышъ

 

Васька

 

ДМитріевъ

 

сынъ

 

Щаповъ

 

съ

дѣтьми

 

съ

 

Тишвою

 

да

 

съ

 

Мишкою,

 

д

 

монастырсвій

 

служка

Вйлядвка

 

ѲедоровЪі

 

д

 

дѣтенышъ

 

Гришка'

 

Агеев*

 

пТрозвище

Бухалва1,

 

д

 

нищій

 

Гришка

 

Кириловъ

 

съ

 

дѣтьми

 

*W

 

Ойдрюшкою

да. съ

 

Микулкокк,

 

келья

 

старца

 

Вахромейяа

 

Ѳедорова

 

Пуста*

д

 

бдбылиха

 

вдова

 

Анютка

 

Павловская

 

Іжена

 

рукавишника,

 

дпи-

щій

 

Трелка

 

Истоминъ

 

кормится

 

по

 

міру,

 

д

 

бобыль

 

Нетрущва

Яковлевъ

 

рукавишнивъ,

 

келья

 

нищаго

 

Васьки

 

Овервіева

 

Долсем*-

ки,

 

д

 

нищій

 

Кувемка

 

Софревтьевъ

 

съ

 

сыномъ

 

съ

 

МипіввЮ)

д

 

дѣтеныгаь

 

Ѳедьва

 

Давыдовъ

 

съ

 

сыномъ

 

съ'

 

Дашкою^

 

келья

 

ня-

щаго

 

Нестерка

 

Титова,

 

д

 

дѣтенышъ

 

Аѳоньва

 

Сефонтьев*

 

еъ

сыномъ

 

съ

 

Куземвою,

 

д

 

дѣтенышъ

 

Пупилка

 

Давидавъ

 

съ

 

сыпем1}!

съ

 

Пашкою,

 

д

 

монастырской

 

плотнивъ

 

Маварко

 

Зиновьев*

 

еъ

зятемъ

 

съ

 

Ваською

 

Степановымъ,

 

д

 

дѣтенышъ

 

Явувьва'

 

Ле-

вонтьевъ

 

съ

 

дѣтьми

 

съ

 

Ивашкомъ

 

да

 

съ

 

Олешкою,

 

д

 

вдова

Дарица

 

дѣтеиыша

 

монастырскаго

 

Менщаковская

 

жена

 

кормится

ао

 

іміру,

 

д

 

иуетъ

 

Васьки

 

Варивода

 

монастырсваго

 

дмчна,ѵ

 

д >

 

до-

настырской

 

масленикъ

 

Русинка

 

Васильевъ

 

съ

 

зятемъ

 

съ

 

Ѳедькою

Васильевым*-,

 

келья

 

гнищаго

 

Ивашка

 

Федорова

 

съ

 

сыном*

 

съ

Мишкою

 

бродитъ

 

въ

 

міру,

 

д

 

дѣтеныша

 

Тараска

 

Васильевъ,

келья

 

дѣтеныша

 

Ѳѳдьви

 

Васильева,

 

келья

 

Гришки

 

Ѳедорова,

 

а

ныпѣ

 

въ

 

ней

 

живетъ-

 

жена

 

его

 

Катерина,

 

а

 

Гришка

 

ешолъ

безвѣстно,

 

да

 

подъ

 

тою

 

жъ

 

слободкою

 

вверх*

 

по

 

рѣвѣ

 

цо

 

Квг

етррмѣ

 

по

 

быстриковъ

 

ручей

 

пашни

 

монастырскіе

 

паханые

 

на-

ѣздомъ

 

середніе

 

земли

 

три

 

четверти

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

потому

 

жц

а

 

въ

 

сотное

 

письмо

 

та

 

слободка

 

не

 

положена,

 

что

 

живутъ

 

въ

ней

 

мовастырскіе

 

служебники,

 

а

 

пашню

 

пашутъ

 

на

 

монастырь.

Да

 

того

 

жъ

 

Богоявленскаго

 

по

 

сотной

 

съ

 

книгъ

 

письма

 

и

мѣры

 

князя

 

Ѳедора

 

Кривоборсвого

 

да

 

Ортемья

 

Колтовсвого,

 

да

Оѳонасья

 

Зиновьева

 

съ

 

товарищи

 

РД

 

и

 

PS

 

году

 

пожйвмъ

 

по

рѣвѣ

 

по

 

Костромѣ.

 

Пожня

 

Ирошница,

 

да

 

въ

 

ней

 

же

 

припуще-

но

 

пожня

 

Степановна

 

па

 

Суминѣ,

 

да

 

пожня

 

Калашница,

 

да

пожня

 

Третьячва

 

Сухвостова,

 

да

 

поженва

 

болото

 

Апавушнво^

да

 

поженва

 

Келариха,

 

а

 

на

 

нихъ

 

по

 

смѣтѣ

 

семь

 

десятин»-

 

съ

полудесятиною,'

 

сѣна

 

ставится

 

сто

 

пятьдесятъ

 

копенъ,

 

да

 

въ

три

 

же

 

слободкѣ

 

монастырсквхъ

 

рыбныхъ

 

левель

 

ѣв*

 

вешній

 

на

рѣчвѣ

 

на

 

Мезѣ

 

и

 

съ

 

истови

 

и

 

съ

 

озерви,

 

а

 

другой

 

ѣзъ

 

камен-
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вой

 

•-'

 

осенній

 

подъ

 

погоетомъ;

 

ѣзъ

 

НаТуровви

 

изъ

 

озера

 

изъ

Павловскаго

 

и

 

тотъ

 

ѣзъ

 

съ

 

Чудовсвимъ

 

монастыремъ

 

по

 

поло-

винамъ,

 

и

 

тѣхъ

 

ѣзовъ

 

не

 

волятъ,

 

стоятъ

 

пусты,

 

тоежъ

 

слободки

Цвяжсваго

 

погоста

 

озеро

 

Семеновское

 

съ

 

истоки,

 

а

 

на

 

истокѣ

ѣзъ

 

съ

 

пожнями,

 

а

 

поженъ

 

къ

 

нему;

 

пожня

 

Серапіоновская

вверхъ

 

по

 

рѣкѣ

 

по

 

Костромѣ

 

въ

 

межахъ

 

Вяжского

 

погоста

 

съ

пожнями:

 

съ

 

пожнею

 

съ

 

Прилучкою

 

по

 

смѣтѣ

 

четыре

 

десятины,

Пожня

 

Усекая

 

вверхъ

 

по

 

рѣвѣ

 

по

 

Костромѣ

 

въ

 

межахъ

 

съ

 

по-

жнею

 

Ипатцврго

 

монастыря

 

деревви

 

Казанки,

 

да

 

съ

 

посадцкою

пожвею

 

Ѳеофйловсвою

 

по

 

смѣтѣ

 

полдесятины,

 

пожня

 

отъ

 

Оста.1-

вовскія

 

заводи

 

кругъ

 

Семеновсваго

 

озера

 

въ

 

межахъ

 

Вяжскаго

погоста

 

съ

 

пожнею

 

съ

 

Шаровсвою

 

и

 

по*

 

рѣку

 

по

 

мелкую

 

Сать

и -отъ

 

рѣви

 

отъ

 

мелвіе

 

Сати

 

на

 

ниаъ

 

но

 

рѣчвѣ

 

по

 

большой

Сатиідо

 

истова,

 

что

 

течетъ

 

изъ

 

Семенцова

 

озера

 

по

 

смѣтѣ

 

де-

сять

 

десятинъ,

 

и

 

всего

 

вругъ

 

Семеновсваго

 

озера

 

три

 

пожни,

 

а

на

 

нихъ

 

четырнадцать

 

десятинъ

 

съ

 

полдесятиною,

 

сѣна

 

на

 

нихъ

ставится

 

двѣсти

 

девяносто

 

копенъ,

 

на

 

десятинѣ

 

по

 

двадцати

копенъ

 

волововыхъ,

 

да

 

озеро

 

Савиново

 

по

 

половинамъ

 

съ

 

Спас-

скимъ

 

монастыремъ

 

нового

 

что

 

на

 

Москвѣ,

 

а

 

изъ

 

того

 

жъ

 

озера

истокъ

 

въ

 

рѣву

 

Кострому

 

да

 

ѣзъ

 

Савиновъ

 

въ

 

рѣву

 

Кострому

повыше

 

переволови

 

верхнія.

 

Богоявленсваго

 

жъ

 

монастыря

 

старин-

ныхъ

 

пожепъ

 

по

 

сотной

 

грамотѣ

 

пожня

 

Пырьевативъ,

 

а

 

Дьяко-

ница

 

и

 

Глубовсвая

 

тожъ

 

въ

 

межахъ

 

съ

 

Прокоѳьевою

 

пожнею

Качалкила,

 

да

 

съ

 

Михайловского

 

пожнею

 

Ватагипа,

 

но

 

смѣтѣ

двѣ

 

десятины

 

съ

 

четвертью,

 

по*

 

завесу

 

въ

 

пей

 

сѣна

 

еоррвъ

пять

 

копенъ,

 

на

 

десятинѣ

 

по

 

двадцати

 

воиснъ

 

волоковыхъ,

пожня

 

Кобяковъ

 

наволокъ

 

отъ

 

рѣчви

 

отъ

 

Заирудницы

 

вверхъ

по

 

рѣвѣ

 

Костромѣ

 

по

 

Кобявовъ

 

врагъ

 

по

 

смѣтѣ

 

семь

 

десятинъ,

по

 

завосу

 

въ

 

ней 'сѣна

 

сто

 

сорокъ

 

копенъ,

 

на

 

десятинѣ

 

по

двадцати

 

копенъ

 

волоковыхъ,

 

пожня

 

Заструга

 

отъ

 

Кобявова

 

врага

вверхъ

 

по

 

рѣкѣ

 

Костромѣ

 

по

 

обѣ

 

стороны

 

рѣки

 

Солоницы,

 

да

къ

 

ней

 

же

 

припущено

 

въ

 

лугъ

 

пустошь

 

Слободища

 

да

 

Моловово

тожъ

 

въ

 

межахъ

 

Спассвого

 

Запруднаго

 

съ

 

пожнею

 

съ

 

Кувши-

нихою

 

по

 

смѣтѣ

 

пять

 

десятинъ,

 

по

 

завосу

 

въ

 

ней

 

сѣна

 

сто

 

во-

пенъ,

 

на

 

десятинѣ

 

по

 

двадцати

 

вопенъ

 

волововыхъ;

 

въ

 

сотной

вяязя

 

Ѳедора

 

Кривоборсваго,

 

да

 

Ортемья

 

Колтовсваго,

 

да

Офонасья

 

Зиновьева

 

съ

 

товарищи

 

РД

 

и

 

Р6

 

году

 

написано

 

подъ

тою

 

пустошью

 

подъ

 

Слободищемъ

 

въ

 

рѣвѣ

 

Костромѣ

 

топя

 

про-

тивъ

 

Заструги

 

Богоявленсваго

 

монастыря

 

пожня

 

РуноВва

 

отъ

вражва

 

отъ

 

Карминицы

 

и

 

отъ

 

Словитина

 

озерва

 

въ

 

межахъ

 

с*

пожнею

 

съ

 

городсвою

 

да

 

съ

 

пожнею

 

Корманицею,

 

да

 

съ

 

по-

жнею

 

съ

 

Соболихою

 

по

 

смѣтѣ

 

шесть

 

десятинъ,

 

по

 

завосу

 

въ

ней

 

сѣна

 

Сто

 

двадцать

 

вопенъ,

 

на

 

десятинѣ

 

по

 

двадцати

 

вопенъ
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волоковыхъ,

 

да

 

Богоявленскаго

 

жъ

 

монастыря

 

дан(н)ыхъ

 

ноженъ:

пожня

 

Лукерьинъ

 

наволокъ

 

вверху

 

по

 

рѣкѣ

 

по

 

Костромѣ

 

выше

 

пе-

ревозу

 

въ

 

межахъ

 

съ

 

верхнія

 

изголови

 

съ

 

Ипацаою

 

пожнею

 

съ

 

Луг.

керьинымъ

 

же

 

наволокомъ,

 

что

 

была

 

посадцкаго

 

человѣка

 

Григорья

Чудинова,

 

а

 

дали

 

ту

 

пожню

 

въ

 

Богоявленской

 

монастырь

 

посадцкіе

люди

 

Ѳедька

 

да

 

ДавилЕа

 

Савельевы

 

дѣти

 

Ежова,

 

да

 

Ѳедьва

 

Демидовъ

сынъ

 

Сотниковскаго

 

пятьдесятъ

 

въ

 

седьмомъ

 

году

 

да

 

шесть-

десять

 

шестомъ

 

году

 

по

 

смѣтѣ

 

семь

 

десятинъ,

 

по

 

завосу

 

въ

 

вей

сѣва

 

сто

 

соровъ

 

вопенъ,

 

на

 

десятинѣ

 

по

 

двадцати

 

вопенъ

 

воло-

ковыхъ,

 

двѣ

 

пожни

 

Щербовъ

 

да

 

Беболовъ

 

наволоки

 

урѣки

 

у

Костромы

 

въ

 

іиежахъ

 

Инацкого

 

монастыря

 

да

 

съ

 

Семеноврю

 

съ

Чайковского

 

пожнями,

 

а

 

дали

 

ту

 

пожню

 

въ

 

Богоявленской ;

 

мр-

настырь

 

посадцкіе

 

люди

 

Григррій

 

Дементьева

 

сынъ

 

Санирсвой,

да

 

Михаило

 

Констацтиновъ

 

сынъ

 

Дуловъ

 

в*

 

пятьдееять

 

пятомъ

да

 

въ

 

шестьдесятъ

 

пятомъ

 

году

 

по

 

смѣтѣ

 

восмь

 

десятинъ,

 

а

 

но

завосу

 

въ

 

ней

 

сѣна

 

сто

 

шестьдесятъ

 

вопенъ,

 

на

 

десятинѣ

 

,

 

пр

двадцати

 

вопенъ

 

волововыхъ,

 

да

 

Богоявленсваго

 

монастыря,

 

пр-

женъ

 

въ

 

Жарѣхъ:

 

пожня

 

Лувовница

 

за

 

Волоцвимъ-

 

врестомъ,

 

да

пожня

 

Долгуша

 

въ

 

межахъ

 

съ

 

посадцвими

 

пожнями

 

и

 

тѣ

 

по-

жни:

 

ножню

 

Луковницу

 

заложилъ

 

въ

 

Богоявденсвой

 

монастырь

старецъ

 

Ѳотій

 

Давыдовъ,

 

бывалъ

 

посадцвой

 

человѣвъ,

 

въ

 

ЖЛ

 

году

по

 

мѣрѣ

 

двѣ

 

десятины

 

съ

 

четью,

 

по

 

завосу

 

въ

 

ней

 

оѣна

 

соровъ

Пять

 

вопенъ

 

волововыхъ,

 

и

 

всего

 

семнадцать

 

поженъ

 

съпри*

йусвныМи,

 

а

 

въ

 

нихъ

 

шестьдесятъ

 

десятинъ

 

безъ

 

четь

 

десятйвн;

сѣна

 

тысяча

 

сто

 

девяносто

 

пять

 

копенъ,

 

да

 

озеро

 

съ

 

истовомъ

и

 

ѣзъ,

 

да

 

ѣзъ

 

съ

 

истови

 

пустъ,

 

да

 

полтора

 

ѣзы

 

пустыжъ.

На

 

Костромѣ

 

жъ

 

по

 

вонецъ

 

посаду

 

за

 

рѣвою

 

за

 

Костромою

на

 

берегу

 

монастырь

    

ИпацВой

  

ЖивоначальйоЙ

 

Троицы,

   

(&щя

монастырѣ

 

церковь

    

Живоначальныя

 

Троицы

 

каменная

    

о

 

пяти

:

                                           

■

        

■?

              

>

                 

•'

 

3oa.fr.

!-----------------

                                         

в

   

.

            

фа

 

■■

 

:■

 

н

 

л

 

982
60)

 

Ипатьевскій

 

мужской

 

монастырь

 

основанъ

 

въ

 

13.30

 

г.

 

татарт

скимъ

 

княземъ

 

Четомъ,

 

который,

 

остановившись

 

для

 

отдыха

 

приустьѣ

р.

 

Коетромы,

 

удостоился

 

чуднаго

 

явленія

 

Царицы

 

Небесной

 

въ

 

;

 

Дред-

вѣчнымъ

 

Младенцемъ

 

и

 

съ

 

предстоящими

 

въ

 

моленіи

 

апострдомъ

Филиппомъ

 

и

 

священномученикоиъ

 

Ипатіемъ

 

Гангрскимъ.

 

Принявши

христіанскую

 

вѣру,

 

Четъ,

 

во

 

св.

 

крещеніи

 

названный

 

Захаріею,

 

по-

с.троилъ

 

деревянную

 

церковь

 

во

 

сливу

 

Живоначальныя

 

Троицы.

 

Со-

временемъ

 

была

 

построена

 

каменная

 

прежде

 

небольшая

 

церковь

 

на

подклѣтяхъ;

 

внутренность

 

въ

 

ней-ймѣла

 

б

 

саж.мвъ

 

ширину

 

и

 

4

 

саж.

въ

 

длину.

 

Послѣ

 

того

 

какъ

 

29

 

января

 

1649

 

г.

 

„отъ

 

зѣльнаго,

 

вихря"

всю

 

соборную

 

церковь

 

раздробило,

 

при

 

чем*

 

заднюю

 

стѣву

 

всю

 

выр-

вало,

 

такъ

 

что

 

невозможно

 

было

 

починить

 

этотъ

 

храмъ,

 

онъ

 

съ

 

раз-

рѣшенія

 

царя

 

Алексѣя

 

Михаиловича

 

былъ

 

разобранъ

 

и

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ

вновь,

 

по

 

образцу

 

соборной

 

церкви

 

Ярославской,

 

постриеш,

 

въ

 

1650т-

1652

 

гг.

 

монастырсвимъ

 

иждивеніемъ

 

храмъ

 

того

 

же

 

имени

 

съ

 

озна-

ченными

 

въ

 

писцовыхъ

 

книгахъ

 

придѣлами.

 

Въ

 

1684

 

г.

 

всѣ

  

стѣны

 

и
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верхахъ,

 

да

 

предѣлъ

 

святого

 

апостола

 

Филиппа

 

да

 

священно-

мученика

 

Ийатія,

 

да

 

другой

 

предѣлъ

 

пренрдобнаго

 

Михаила

Малеина,

 

:М)

 

а

 

въ

 

Церкви

 

образ*

 

мѣстной

 

Живовачальвыя

Троицы" обложенъ

 

эолотомъ

 

рѣзвымъ,

 

вѣнцы

 

н

 

цаты

 

рѣзные

 

жъ

золотые

 

съ

 

каменьемъ

 

и

 

съ

 

жемчуги,

 

да

 

другой

 

образъ

 

Живо-

начальныя

 

Троицы

 

жъ

 

обложенъ

 

еерѳбромъ,

 

вѣнцы

 

и

 

цаты

 

се-

ребряные

 

жъ

 

золочены,

 

да

 

образъ

 

Святого

 

апостола

 

Филиппа

 

да

евященномученика

 

Нпатія

 

чудотворца' окладной,

 

да

 

образъ

 

Ди-

митрія

 

Седунскаро

 

чудотворца

 

окладной

 

противъ

 

лѣва

 

го

 

влироса,

образъ

 

Живоначальныя

 

Троицы

 

жъ

 

окладной,

 

да

 

образъ

 

Прё-

святыя

 

Богородицы

 

Одигитріи

 

окладной,

 

образъ

 

Успеніе

 

Пре-

святой

 

Богородицы

 

окладной,

 

да

 

въ

 

предѣлѣ

 

Михаила

 

Малеина

образъ

 

мѣстной

 

Живоначальныя

 

Троицы

 

на

 

золотѣ,

 

да

 

образъ

Прёсвятыя

 

'Богородицы,

 

да

 

на

 

той

 

жеі

 

цвѣ ;

 

образъ

 

Михаила

Малеина 1

 

ёбложенъ

 

серебромъ,

 

противъ

 

'Лѣваго

 

клироса

 

обравъ

бошестВія

 

Святаго

 

Духа

 

на

 

золотѣ,

 

да

 

въ

 

трапезѣ

 

Деисусъ

 

-съ

праздниками

 

окладные,

 

да

 

въ

 

церкви

 

Рождества

 

Прёсвятыя

Богородицы

 

в*)

 

окладной,

 

да'

 

образъ

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

на

 

зо-

лотѣ,

 

противъ

 

лѣваго

 

влироса

 

образъ

 

Ѳдигитрія

 

Прёсвятыя

Богородицы

 

на

 

золотѣ,

 

да

 

на

 

веларской

 

колокольница

 

каменная

столпы

 

Въ

 

немъ

 

росписаны,

 

а

 

въ

 

17»6.— 1758

 

от.

 

устроенъ

 

велико'

хѣпный

 

пятиярусный

 

иковрсхасъ.

 

Въ

 

прежцрмъ

 

Троицком* .соборе

6jh*Q, ;

 

около

 

50

 

иконъ

 

прщржеио

 

бряра,ми

 

Годуновыми,

 

цзъ

 

цнхъ

 

45

въ.

 

іщртьгхъ

 

окладахъ,

 

а

 

прочія

 

въ

 

серебряныхъ.

 

Въ

 

соборѣ

 

престолъ

былъ

 

чеканный

 

серебряный;

 

онъ,

 

равно

 

и

 

бархатная

 

индитья,

 

вышитая

жемчугомъ,

 

былъ

 

даром*

 

Д.

 

И.

 

'Годунова

 

отъ

 

7103

 

года.

 

Жзъ

 

^древнихъ

Иконъ

 

сохранились

 

донынѣ:

 

1)

 

обѣ

 

иконы

 

Живоначальныя

 

Троицы,

нрнложеддяя

 

Д*

 

Д.

 

ГрдуВРвымъ

 

>въ

 

159$

 

;Вь160Ѳ-гг„

 

одна

 

мѣстная

 

№

правую

 

ст9|>рву ) щрск| их$

 

вратъ,

 

а.

 

другая

 

зв;нравыиъ

 

стрдбомъ;

 

2}

 

на

лѣвой

 

сторонѣ

 

образъ

 

св.

 

Димитрія

 

Солунскаго,

 

приложенный

 

тѣмъ

 

же

въ

 

1586

 

г.

 

и

 

3)

 

образъ

 

Успенія

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

не-яѳмѣщенный

въ

 

новонъ

 

иконостасѣ,

 

а

 

положенный

 

на

 

храненіе

 

въ

 

ризвицѣ.

 

Подъ

Троиціймъ

 

соборомъ

 

на

 

южной

 

сторонѣ

 

въ

 

1768

 

г.

 

устроенъ

 

храмъ

во

 

имя

 

праведнаго

 

Лазаря

 

вмѣсто

 

бывшей. 1

 

кладовой

 

и

 

палатки

 

съ

сѣнями.

    

: '

                   

■•'"'"

  

нмндііііо

  

и

 

щч

                   

■■■іі\'"эі

 

:■

 

\l

70)

 

На

 

югозападѣ

 

отъ

 

'Троицкой

 

собѳрной

 

церкви

 

теплый

 

соборъ

въ

 

честь

 

Рождѳе»ва

 

ііресв.

 

Богородицы

 

съ

 

яридѣломъ

 

«в.

 

Іоанна

Златоувтаго

 

сложенъ

 

въ

 

1760—1764

 

гг.

 

<иа

 

щѣетъѵиігреяГняго,

 

припьзд*

шаіо

 

въ

 

ветхость,

 

каменнаго

 

собора

 

въ

 

тоже

 

наименованіе;

 

по

 

раз-

борке

 

того

 

за

 

ветхостію

 

былъ

 

въ<

 

I860— 1863

 

гг*

 

воздвигнутъ

 

'новый

ведиколѣнный

 

соборъ;

 

въ

 

нижнемъ

 

его

 

этажѣ

 

устроенъ

 

храмъ

 

во

 

имя

Божіей

 

чМатерй,

 

въ

 

честь

 

Ея

 

иконы

 

Смоденскія

 

ІНуйскія.

,

 

Щ

 

Колокольня

 

шатровая

 

о

 

четырѳхъ

 

охолбахъ

 

съ

 

троими

 

свода-

ми

 

и

 

кладовыми

 

палатами

 

построена

 

на

 

иждивение

 

Д.

 

И.

 

Годунова

 

въ

ІбОз

 

г.

 

прямо

 

на

 

сѣверъ

 

'

 

и

 

вблизи

 

отъ

 

колокольни

 

прежде

 

бывшей

надъ

 

келарскими

 

кельями.

 

Изъ

 

древнихъ

 

колокѳловъ

 

сохранился

 

коло-

йоііч»

 

-ІвЖ»

 

1?2»

 

вуда/

 

«фияоженвыЙ цщ

 

il

 

603

 

і п;

 

И.

 

й)

 

Годуновымъ.



■ft

съ

 

воловолы,

 

™)

 

а

 

около

 

монастыря

 

ограда

 

каменная

 

")

 

на

 

го-

родовое

 

дѣло

 

съ

 

бащцями

 

и

 

,съ

 

бои,

 

а

 

въ

 

оградѣ

 

четыре

 

башни

по

 

угламъ

 

да

 

двои

 

ворота

 

вмѣстѣ

 

отъ

 

рѣки

 

отъ

 

Костромы

 

одни

святые,

 

а

 

другі^

 

водяные,

 

да

 

ворота

 

задніе,

 

да

 

отъ

 

рѣки

 

отъ

Игуменви

 

ворота

 

а

 

подъ

 

башнею,

 

да

 

ворота

 

въ

 

стѣнѣ,

 

да

 

за

монастыремъ

 

на

 

р$кѣ

 

Костромѣ

 

д(воръ)

 

кошошній,

 

д

 

коровій,

 

да

за

 

монастыремъ

 

да

 

монастырской

 

землѣ :

 

/слобода,

 

а

 

живутъ

 

въ

ней

 

монастырские

 

служки

 

и

 

служебники,

 

въ

 

слободѣ

 

церковь

дрѳвяна

 

вверхъ

 

во

 

имя

 

Іоанна

 

Вогослова,

 

72 )

 

въ

 

церкви

 

обравы

мѣстные

 

и

 

свѣчи

 

и

 

книги

 

и

 

ризы

 

и

 

всякое

 

церковное

 

строенье

мірское

 

цриходвыхъ

 

людей,

 

а

 

на

 

церковной

 

землѣ

 

девять

 

келей,

а

 

жиэутъ

 

нищіе,

 

питаются

 

отъ

 

церкви

 

Божіи,

 

да

 

въ

 

кельѣ

жиаетъ

 

портной

 

мастеръ

 

Милютка

 

Богдановъ,

 

да

 

въ

 

слободѣ

 

жъ

служнихъ

 

и

 

етрѣлецкихъ

 

и

 

всякихъ

 

служебяиковъ

 

дворовъ:

д

 

служки

 

Григорья

 

Иванова,

 

д

 

служки

 

Стеньки

 

Менщикова,

д

 

служки

 

Иваца

 

Бедарева,

 

д

 

служки

 

Степана

 

Смагина,

 

д

 

стрѣль-

ца

 

Обросимва

 

Семенова,

 

д

 

стрѣдьца

 

Максимка

 

Иванова,

 

д

 

мо-

настырскаго

 

казеннаго

 

рукавишнпка

 

Серешки

 

Фролова,

 

д

 

мо-

настырскаго

 

рыбнаго

 

ловца

 

Ефремка

 

Борисова,

 

д

 

монастырскаго

плотника

 

Ивашка

 

Кондратьева,

 

д

 

служки

 

Григорья

 

Петрова,

д

 

служки

 

Григорья

 

Крцвоперстова,

 

д

 

казеннаго

 

плотника

 

Семей-

ки

 

Михайлова,

 

д

 

дѣтенышд,

 

монастырскаго

 

Куземки

 

да

 

Степанка

Буннвыхъ,

 

д

 

попа

 

Исака

 

Максимова,

 

д

 

служки

 

Севастьяна

 

Чече-

гова,

 

д

 

служки

 

Богдана

 

Охматова

 

д

 

монастырскаго

 

пушкаря

Бо(ри)ска

 

Бубнова,

 

д

 

служки

 

Ивана

 

Татарщина,

 

келья

 

нищаго

Микитки

 

Юрьева,

 

д

 

монастырскаго

 

казеннаго

 

плотника

 

Оськи

Лукьянова,

 

д

 

монастырскаго

 

конюха

 

Томвдка

 

Иванова,

 

д

 

служки

монастырскаго

 

Семенки

    

Васильева,

    

д

 

служки

    

монастырскаго

72)

 

Основатель

 

Ипатьевской

 

обители

 

окружилъ

 

ее

 

деревянного

дубового

 

оградою.

 

Каменная

 

ограда,

 

окружавшая

 

монастырь

 

съ

 

южной

и

 

сѣвервой

 

сторонъ

 

и

 

примыкавшая

 

къ

 

зданіямъ

 

восточной

 

и

 

запад-

ной

 

сторонъ,

 

первоначально

 

строена

 

Д.

 

И.

 

Годуновымъ,

 

да

 

бояриномъ

конюшимъ

 

впосл,ѣдствіи

 

царемъ

 

Борисомъ

 

Ѳеодоровичемъ

 

Годуновымъ.

Къ

 

первоначально

 

устроеннымъ

 

башнямъ

 

въ

 

1642

 

г.

 

присоединены

*

 

еще

 

три

 

большихъ

 

башни;

 

башни

 

обнесены

 

были

 

большими

 

земляны-

ми

 

насыпями,

 

почеку

 

ограда

 

называлась

 

„съ

 

бои*.

 

Ограда

 

въ

 

1650

 

г.

значительно

 

возвышена

 

и

 

на

 

ней

 

сдѣлапъ

 

пространный

 

ходъ.

? 3 )

 

Каменная

 

крестообразная

 

Богословская

 

близь

 

Ипатіевскаго

монастыря,

 

церковь

 

построена

 

вместо

 

двухъ

 

деревяниыхъ

 

церквей,

 

вы-

строенныхъ

 

въ

 

1562

 

г.

 

и

 

сгорѣвшихъ

 

въ

 

1681

 

г.;

 

она

 

воздвигнута

 

въ

1681 — 1,687

 

гг.

 

слугами,

 

служебниками^' мысовыми

 

крестьянами

 

и

 

всѣ-

ми

 

приходскими

 

людьми.

 

Престоловъ'въ

 

ней

 

три:

 

въ

 

настоящей

 

хо-

лодной—во

 

имя

 

св.

 

евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова;

 

въ

 

придѣлахъ

 

теп-

лыхъ:

 

по

 

правую

 

сторону

 

прид$дъ£во

 

имя

 

св.

 

и

 

Чудотворца

 

Николая

(съ

 

1706

 

г.)

 

и,

 

по

 

лфвую

 

(съ

 

1780

 

г.)

 

:!иридѣлъ

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Мате-

ри,

 

праздноваиія

 

явленія

 

Ея

 

иконы

 

Ѳеодоровскія.
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Леонтья

 

Андреева,

 

казеннаго

 

красильпика

 

Завьялка

 

Андреева,

д

 

служки

 

монастырскаго

 

Перши

 

Микулина,

 

д

 

купчины

 

мона-

стырскаго

 

манатейника

 

и

 

ризника,

 

д

 

монастырскаго

 

служки

 

Су-

ботки

 

Иванова;

 

д

 

монастырскаго

 

повара

 

Оськи

 

Андреева,

 

д

 

мо-

настырскаго

 

повара

 

Васьки

 

Микитина,

 

дворъ

 

монастырскаго

 

шуб-

ника

 

Илейки,

 

д

 

стрѣльца

 

Митьки

 

Григорьева,

 

д

 

бобыля

 

Сеньки

Антонова,

 

д

 

бобыля

 

Андрюшки

 

Антонова,

 

д

 

стрѣльца

 

Данилка

Осипова,

 

д

 

монастырскаго

 

повара

 

Васьки

 

Калинина,

 

д

 

монастыр-

скаго

 

служки

 

Ивана

 

Захарова,

 

д

 

монастырскаго

 

служки

 

Якова

Иванова

 

сына

 

Слатина,

 

д

 

казеннаго

 

дьячка

 

Кононка

 

Кононова,

д

 

стрѣльца

 

Лазарка

 

Ѳедорова,

 

д

 

стрѣльца

 

Обрамка

 

Трофимова,

д

 

стрѣльца

 

Мосейка

 

Дементьева,

 

д

 

монастырскаго

 

служки

 

Бойки

Иванова,

 

д

 

стрѣльца

 

Митьки

 

Михайлова,

 

келья

 

нищаго

 

Вто-

рушки

 

Михайлова,

 

д

 

монастырскаго

 

служки

 

Зиновка

 

Маркова,

д

 

бобыля

 

Богдашка

 

Михайлова,

 

д

 

стрѣльца

 

Захарка

 

Алексѣева,

д

 

монастырскаго

 

церковнаго

 

сторожа

 

Баженка

 

Иванова,

 

д

 

мо-

настырскаго

 

казеннаго

 

плотника

 

Серешки

 

Вахрамѣева,

 

д

 

стрѣль-

ца

 

Микитки

 

Савина,

 

д

 

монастырскаго

 

перевощива

 

Васьки

 

Де-

ментьева,

 

д

 

стрѣльца

 

Тишки

 

Иванова,

 

д

 

бобыля

 

Степанка

 

Бу-

тирина,

 

д

 

монастырскаго

 

служки

 

Андрея

 

Гаврилова

 

сына

 

Ми-

куева,

 

д

 

стрѣльца

 

Богдашка

 

Ѳедорова,

 

д

 

стрѣльца

 

Бориса

 

Иса-

кова,

 

д

 

бобыля

 

Гришки

 

Онтипьева,

 

д

 

бобыляцы

 

вдовы

 

Любавки

Ивановскія

 

жены,

 

д

 

монастырскаво

 

повара

 

Косыш

 

Мартынова,

д

 

монастырскаго

 

служки

 

Константина

 

Тихонова,

 

д

 

стрѣльца

 

Ми-

лютки

 

Андреева,

 

д

 

монастырскаго

 

служки

 

Ѳедора

 

Васильева

 

сы-

на

 

Кбенцора,

 

д

 

монастырскаго

 

служки

 

второва

 

Кузнецова,

 

д

д

 

монастырскаго

 

с

 

іужки

 

Васьки

 

Шерапова,

 

д

 

монастырскаго

 

ка-

зеннаго

 

плотника

 

Аѳоньки

 

Иванова,

 

д

 

монастырскаго

 

служки

Грязнова

 

Охматова,

 

д

 

монастырскаго

 

служки

 

Нропьки

 

Павлова,

д

 

монастырскаго

 

служки

 

Пиная

 

Якимова,

 

д

 

монастырскаго

 

казен-

наго

 

плотника

 

Мосяги

 

Матвеева,

 

д

 

монастырскаго

 

конюха

 

Про-

ни

 

Павлова,

 

д

 

монастырскаго

 

рыбнаго

 

ловца

 

Паньки

 

Максимо-

ва,

 

д

 

монастырскаго

 

казеннаго

 

сапожника

 

Петрушки

 

Алексеева,

д

 

бобыля

 

Ивашки

 

Мотахина,

 

д

 

стрѣльца

 

Петрушки

 

Титова,

 

д

бобыля

 

Обрамки

 

Ефремова,

 

д

 

пуцікаря

 

Алешки

 

Іюдина,

 

д

 

мона-

стырскаго

 

казеннаго

 

каменщика

 

Оськи

 

Артемьева,

 

д

 

монастыр-

скаго

 

каменщика

 

Сусинка

 

Васильева,

 

д

 

бабки

 

ппвпкальной

 

Лю-

бавки,

 

д

 

крестьянина

 

Степанка

 

Петрова,

 

д

 

монастирскаго

 

ка-

зеннаго

 

масленика

 

Семки

 

Іюдппа,

 

д

 

бобыля

 

Иервушви

 

Лизы,

 

д

монастырскаго

 

конюха

 

Тимошки

 

Андреева,

 

д

 

пушкаря

 

Гришки

Минина,

 

д

 

монастырскаго

 

казеннаго

 

плотника

 

Богда'нка

 

Лле-

ксѣева,

 

д

 

стрѣльца

 

Богд.,іпка

 

Алексеем, "

 

л

 

монастырскаго

 

ка-

зеннаго

 

плотника

 

Оѳопьки

 

Иванопа,

   

д

 

монастырскаго

 

казеннаго
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плотника

 

Ореѳки

 

Ивавова,

 

д

 

монастырскаго'служки

 

Певриза

 

Ми-

хайлова,

 

д

 

монастырскаго

 

служКи

 

Ивана

 

Дагіилова,

 

д

 

стрѣльца

Артюшки

 

Иванова,

 

д

 

мопастырскаго

 

служки

 

Васйлья

 

Семенова,

д

 

монастырскаго

 

ловца. Савки

 

Иванова,

 

д

 

монастырскаго

 

казен-

наго:

 

рукавишника

 

Вавилка

 

Савельева,

 

д

 

монастырскаго

 

повара

Лагача

 

Ермолина,

 

д

 

монастырскаго

 

кожевника

 

Ивашка

 

Ѳедоро-

ва,

 

д

 

стрѣльца

 

Ивашка

 

Андрееве,

 

келья

 

вдовы

 

Аринки

 

Иванов-

свія

 

жены

 

Нефедьева

 

казеннаго

 

кожевника,

 

д

 

монастырскаго

 

ко-

жевника

 

Антипки

 

Исакова,

 

д

 

монастырскаго

 

водовоза

 

Казарин-

ка

 

Семенова,

 

д

 

монастырскаго

 

плотника

 

Ивашка

 

Петрова,

 

д

стрѣльца

 

Ивашка,

 

Ѳедорова

 

Ошмары,

 

д

 

монастырскаго

 

ловца

 

Пе-

трушки

 

Ерофеева,

 

д

 

монастырскаго

 

перевощика

 

Дружиики

 

Кон-

дратьева,

 

д

 

монастырскаго

 

дѣтеныша

 

Кондрашки

 

Васильева,

 

д

монастырскаго

 

дѣтеныша

 

Неупокойка

 

Вахрамѣева,

 

д

 

монастыр-

скаго

 

дѣтеныша

 

Бориса

 

Тимоѳеева,

 

д

 

стрѣльца

 

Яшки

 

Тимофее-

ва,

 

келья

 

монастырскаго

 

дѣтеныша

 

Ѳомки

 

Ѳедорова,

 

д

 

мона-

стырскаго

 

конюха

 

Алешки

 

Захарьева,

 

д

 

монастырскаго

 

рыбнаго

ловца

 

Дениска

 

Алексѣева,

 

келья

 

нищей

 

вдовы

 

Оринки,

 

д

 

дѣте-

ныша

 

Минки

 

Андреева,

 

д

 

пушкаря

 

Матюшки

 

Назарьева,

 

д

 

мо-

настырскаго

 

дѣтевыша

 

Стеньки

 

Обара,

 

д

 

стрѣльца

 

Ивашка

Артемьева,

 

д

 

монастырскаго

 

дѣтеныша

 

Антовка

 

Михайлова,

 

д

коровья

 

пастуха

 

Стеньки

 

Пуміінова,

 

д

 

монастырскаго

 

бочара

Мишки

 

Васильева,

 

д

 

монастырскаго

 

казеннаго

 

плотника

 

Харви

Сватка,

 

д

 

бобыля

 

Ивашка

 

Мотаѳина,

 

д

 

казеннаго

 

котельника

Онисимка

 

Григорьева,

 

д

 

монастырскаго

 

подковщива

 

Явуньки

Кирьянова,

 

д

 

казеннаго

 

скобельника

 

Исачки

 

Левонтьева,

 

д

 

мо-

настырскаго

 

сторожа

 

Якуньки

 

Андреева,

 

д

 

бобыля

 

Левки

Олферьева,

 

д

 

замочника

 

Ѳедьки

 

Тимоѳеева,

 

д

 

казеннаго

 

замоч-

наго

 

мастера

 

Демки

 

Терентьева,

 

д

 

казеннаго

 

замочника

 

Андрю-

шки

 

Исакова,

 

д

 

пустое

 

бобыля

 

Захарка

 

Онтипина

 

скорняка,

 

д

пустое

 

бобыля

 

Гордюшки

 

Овдокимова.

Троицы

 

жъ

 

Ипатцаго

 

монастыря

 

за

 

рѣкою

 

Волгою

 

Спас-

ская

 

Слободка,

 

Голявка

 

тожъ,

 

а

 

живутъ

 

въ

 

ней

 

мопастырскіе

служебники

 

и

 

непашепные

 

люди

 

бобыли,

 

всего

 

вх

 

Спасской

 

сло-

бодвѣ,

 

Голява

 

тожъ,

 

двадцать

 

одинъ

 

дворъ

 

бобыльской,

 

а

 

людей

въ

 

нихъ

 

соровъ

 

три

 

человѣка

 

бобылей

 

опричь

 

монастырскихъ

служебниковъ

 

дворовъ

 

и

 

нищихъ

 

людей

 

келей

 

и

 

мѣстъ

 

дворо-

выхъ

 

и

 

по

 

государеву

 

цареву

 

веливаго

 

князя

 

Михаила

 

Ѳедоро-

вича

 

всея

 

русіи

 

указу

 

положено

 

на

 

тѣ

 

бобыльсвіе

 

на

 

жилые

дворы

 

живущаго

 

четь

 

съ

 

третникомъ

 

пашни.

Ф

                                

"

Такъ

 

изъ

 

пиецовыхъ

 

книгъ

 

видно,

 

что

 

въ

 

1628— 1630

 

гг.

 

въ

г.

 

Костромѣ

  

шло

 

два

 

собора:

 

Успенскій

 

и

 

Троицкій

   

и

 

пять

 

монасты-



ея

рей:

 

Крестовоздвиженскій

 

въ

 

кремлѣ^

 

ВознесеісКій,

 

Спасъ-Подвязный;

Анастасіинъ

 

и

 

Богоявленскій, —внѣ

 

же

 

города

 

Ипатіевскій;

 

приход-

скихъ

 

городскихъ

 

церквей

 

значится

 

35,

 

не

 

считая

 

того,

 

что

 

при

 

19

ияъ

 

нихъ

 

было

 

по

 

двѣ

 

отдѣльныхъ.

 

Такое

 

значительное'

 

количество

храмокъ

 

Вожіихъ

 

сравнительно

 

съ

 

1683

 

дворами

 

обывательскими

 

до-

статочно

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

жители

 

г.

 

Костромы

 

издревле

отличались

 

благочестіемъ,

 

которое,

 

между

 

прочимъ,

 

проявлялось

 

въ

усердіи

 

къ

 

устроенію

 

храмовъ.

 

Сверхъ

 

упомянутыхъ

 

въ

 

писцовыхъ

книгахъ,

 

въ

 

г.

 

Костромѣ

 

существуетъ

 

еще

 

тесть

 

церквей

 

устроен-

ныхъ

 

вмѣстЬ

 

бывшихъ

 

дѳрейЯнныхъ:

 

1)

 

Спасо-Запруднейская;

 

нынѣшнля

каменная

 

устроена

 

въ

 

1754

 

г.

 

на

 

мѣстѣ

 

прежней

 

деревянной,

 

въ

 

про-

долженіи

 

почти

 

пяти

 

вѣковъ

 

не

 

разъ

 

перестроенной;

 

но

 

эта

 

церКойь,

бывшая

 

въ

 

тогдашнемъ

 

монастырѣ

 

Спасо-Запрудненскомъ,

 

не

 

вошла

въ

 

писцовый

 

книги,

 

какъ

 

находившаяся

 

за

 

чертою

 

города;

 

2)

 

Але-

ксіевская,

 

каменная

 

въ

 

бывшей

 

Калашной

 

улицѣ

 

устроена

 

въ

 

1759

 

г.

(ср.

 

бЗ5

 

примѣч.);

    

3)

  

БогоотцОвская

   

съ

    

1760

 

г.

    

(ср.

 

48

    

примѣч.);

4)

  

Спйсскан,

 

что

 

въ

 

Гостиномъ

 

дворѣ,

 

каменная

 

Воздвигнута

 

въ

 

1766

 

г.;

5)

  

съ

 

18І0

 

г.

 

въ

 

тюремнонъ

 

каменномъ

 

замкѣ

 

храмъ

 

Богоматери

 

въ

честь

 

Ѳеодоровскія

 

Ея

 

икОны.и

 

6)

 

также

 

съ

 

1810

 

г.

 

кладбищенская

каменная

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Рождества

 

Пресв.

 

Богородицы —вмѣсто

деревянной

 

церкви,

 

находившейся

 

въ

 

50

 

саженяхъ

 

отъ

 

нея.

 

Кромѣ

этой

 

кладбищенской

 

сооружены

 

на

 

двухъ

 

новооткрытыхъ

 

за

 

городомъ

кладбищвхъ

 

церкви:

 

Преображенская

 

съ

 

1875

 

г.

 

на

 

мона'стырскомъ

 

и

на

 

горЬ^скомъ

 

кладбищѣ

 

съ

 

1898

 

г.

 

церковь

 

въ

 

Честь

 

Божіей

 

Мате-

ри,

 

празднованія

 

иконы

 

Ея

 

Ѳеодоровскія.


