
1-го

 

НОЯБРЯ 1896

 

ГОДА.

Выходлтъ

 

1

 

и

 

15

 

чл-

селъ.

 

Цѣпа

 

за

 

годъ

5

 

рублей;

 

отдѣльно

25

 

коп.

 

за

 

померъ.

Годъ

 

X.

Л

 

21.

Адресъ:

 

Кострома,

въ

 

Редакцію

 

Кост-

ромскихъЕпархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей.

Объявлепія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

ооыкнов.

 

строку

 

за

 

одпнъ

 

разъ,

 

по

 

10

 

коп.

за

 

два

 

и

  

болѣе

 

раза.

ОТДѢДЪ

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

ОФФИЩАЛШЯ.

      

_____

Циркуляръ

 

главнаго

 

управленія

   

Россійскаго

 

общества

 

Краснаго

Креста

 

управленіямъ,

  

комитетамъ

 

и

 

общинамъ

 

общества

 

Крас-

наго

 

Нреста,

  

5

 

октября

 

1896

 

г.

 

№

 

16.

3-го

 

сего

 

ноября

 

пасту паетъ

 

воскресенье

 

педѣли

 

о

 

Самаря--

нппѣ— 25-й

 

по

 

Пятпдесятиицѣ.

 

Въэтотъ

 

день

 

нынѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

прошломъ

 

году,

 

всѣ

 

учрежденія

 

общества,

 

съ

 

разрѣшеиія

 

Св.

Супода,

 

пмѣютъ

 

произвести

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

имперіи

 

сборъ,

обпошепіемъ

 

тарелокъ

 

или

 

кружекъ,

 

какъ

 

во

 

время

 

всенощнаго

бдѣнія

 

въ

 

субботу

 

2

 

поября,

 

такъ

 

и

 

па

 

всѣхъ

 

службахъ

 

(ран-

няя

 

и

 

поздняя

 

обѣдня

 

и

 

вечерня)

 

въ

 

воскресенье

 

3-го

 

поября.

Во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

будстъ

 

организованъ

 

сборъ

 

при

участіп

 

члеповъ

 

мѣстпыхъ

 

учрежденій

 

общества

 

Краснаго

 

Креста

и

 

сестеръ

 

милосердія,

 

таковой

 

сборъ

 

имѣетъ

 

поступить

 

въ

 

сум-

мы

 

мѣстпыхъ

 

учрежденій

 

общества,

 

распоряжепіемъ

 

коихъ

 

сборъ

произведена

    

Во

 

всѣхъ

 

же

 

тѣхъ

 

церквахъ,

    

гдѣ

 

сборъ

   

будетъ
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произведенъ

 

сампмъ

 

причтомъ.

 

онъ

 

иоступптъ

 

въ

 

центральную

кассу

 

общества,

 

чрезъ

 

посредство

 

мѣстпаго

 

епархіальпаго

 

началь-

ства.

 

По

 

каждому

 

сбору,

 

произведенному

 

членами

 

мѣстпыхъ

 

учре-

жденій

 

общества

 

и

 

сестрами

 

милосердія,

 

составляется

 

актъ

 

за

подписью

 

производившаго

 

сборъ

 

лица

 

п

 

причта,

 

одипъ

 

экземпляръ

коего

 

оставляется

 

причту,

 

другой

 

предъявляется

 

сборщпкомъ,

вмѣстѣ

 

съ

 

деньгами,

 

въ

 

командировавшее

 

его

 

учрежденіе

 

обще-

ства.

Относительно

 

организаціп

 

сбора

 

учреждепія

 

общества

 

каж-

дой

 

данной

 

губерніи

 

входятъ

 

заблаговременно

 

въ

 

соглашеніе

 

съ

мѣстнымъ

 

епархіальнымъ

 

пачальствомъ,

 

распредѣляя

 

между

 

со-

бою

 

церкви,

 

гдѣ

 

будетъ

 

произведепъ

 

сборъ.

 

Всѣмъ

 

лицамъ,

 

упрл-

номоченнымъ

 

даннымъ

 

учрежденіемъ

 

общества,

 

выдается

 

отъ

 

сего

учрежденія

 

особое

 

удостовѣреніе,

 

для

 

допущепія

 

его

 

къ

 

сбору

 

въ

указанпомъ

 

въ

 

удостовѣреніи

 

храмѣ

 

Форма

 

удостовѣрепія

 

уста-

навливается

 

по

 

соглашение

 

съ

 

мѣстнымъ

 

енархіальнымъ

 

пачаль-

ствомъ.

 

Въ

 

день

 

сбора

 

у

 

входа

 

храма

 

ігывѣшпвается

 

объявленіе,

текстъ

 

коего

 

при

 

семъ

 

прилагается

 

*).

 

Желательно,

 

чтобы

 

во

 

время

литургіи

 

было

 

прочитано

 

священпо-служителямп

 

слово,

 

выясняю-

щее

 

вкратцѣ

 

сущность

 

дѣятельности

 

общества

 

Краснаго

 

Креста

и

 

приглашающее

 

къ

 

пожертвовапіямъ.

 

Для

 

облегченія

 

свящеппо-

служптелей

 

при

 

семъ

 

прилагается

 

краткій

 

текстъ

 

такого

 

поуче-

нія,

 

въ

 

которомъ

 

излагается,

 

въ

 

чемъ

 

состонтъ

 

сущность

 

дѣятель-

ности

 

нашего

 

общества.

 

Объявленія

 

и

 

текстъ

 

поученія

 

одновре-

менно

 

сообщены

 

и

 

епархіальнымъ

 

архіереямъ.

Поступившему

 

въ

 

каждое

 

данпое

 

учрежденіе

 

сбору

 

ведется

особый

 

счетъ,

 

независимый

 

отъ

 

другихъ

 

кружечпыхъ

 

сборовъ.

Сборъ

 

этотъ

 

идетъ

 

на

 

усиленіе

 

въ

 

каждомъ

 

учрежденіи

 

обще-

ства

 

его

 

средствъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

выполненія

 

основпыхъ

 

за-

дачъ

 

общества;

 

помощь

 

ранепымъ

 

воипамъ,

 

подготовленіе

 

къ

 

этой

помощи

 

въ

 

мирное

 

время

 

устройствомъ

 

общипъ

 

сестеръ

 

мплосер-

дія

 

и

 

лечебпыхъ

 

при

 

нихъ

 

учреждепій,

 

запасовъ

 

матеріаловъ

 

п

проч.,

 

помощь

 

жертвамъ

 

прежнпхъ

 

войнъ

 

—

 

увѣчнымъ

 

вопнамъ

 

п

*)

 

Печатается

 

ниже,

 

вслѣдъ

 

за

 

симъ

 

циркуляромъ.
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во

 

время

 

общественныхъ

 

бѣдствій — оказаніе

 

помощи

 

пострадав-

шими

 

Но

 

какое

 

бы

 

пазпаченіе

 

пи

 

получилъ

 

этотъ

 

сборъ

 

распо-

ряжепіемъ

 

мѣстнаго

 

учреждепія,

 

10°/о

 

С'ь

 

него'

 

пепремѣнно

 

от-

числяется

 

въ

 

цептральную

 

кассу

 

общества,

 

па

 

усплепіе

 

ея

 

средствъ

для

 

выаолаепія

 

тѣхъ

 

же

 

задачъ

 

и

 

подлежатъ

 

отсылкѣ

 

въ

 

глав-

пое

 

унравлепіе

 

вслѣдъ

 

за

 

пропзводствомъ

 

сбора.

Главное

 

управленіе

 

надѣется,

 

что

 

всѣ

 

учрежденія

 

общества

обратятъ

 

самое

 

серьезное

 

впиманіе

 

на

 

возможно

 

широкую

 

орга-

низацію

 

сбора

 

и,

 

воспользовавшись

 

опытомъ

 

прошлаго

 

года,

 

по-

ставятъ

 

дѣло

 

сбора

 

па

 

правильпыхъ

 

основаніяхъ,

 

совершенствуя

оргашізацію

 

его

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ.

 

Въ

 

заключепіс

 

главное

 

упра"

влепіе

 

считаетъ

 

псобходимымъ

 

добавить,

 

что

 

сборъ

 

этотъ

 

имѣетъ

быть

 

произведепъ

 

не

 

только

 

въ

 

церквахъ

 

праиославнаго

 

iiLpo-

нсповѣдапія,

 

по

 

и

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

инославныхъ

 

псповѣдапій,

 

съ

духовепстиомъ

 

коихъ

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

было

 

сдѣлаио

 

главнымъ

управленіемъ

 

сношеніе.

 

Подписалъ:

 

Предсѣдатель

 

главнаго

 

унра-

влепія

 

гепералъ-адъютаптъ

  

Фонъ-Кауфманъ.

Божественный

 

Учитель

 

заповѣдовалъ

 

любить

 

ближняго,

 

какъ

самого

 

себя,

 

а

 

па

 

вопросъ

 

— кто

 

блпжпіп — отвѣтилъ

 

притчею

 

о

Самаряппаѣ.

 

Чему

 

же

 

учптъ

 

эта

 

притча?

 

Она

 

учитъ

 

помогать

всякому

 

нуждающемуся

 

въ

 

помощи,

 

пе

 

разбирая — другъ

 

ли

 

онъ,

или

 

врагъ,

 

одной

 

ли

 

народности

 

или

 

вѣры,

 

пли

 

разной.

 

Всякъ

человѣкъ— пашъ

 

ближній

 

и

 

истинный

 

христіанинъ

 

всѣмъ,

 

чѣмъ

можетъ,

 

нридетъ

 

на

 

помощь,

 

какъ

 

только

 

увпдитъ

 

нужду

 

въ

 

по-

 

*

мощи,

 

и

 

поможетъ

 

безкорыстпо,

 

съ

 

радостью,

 

съ

 

любовью.

 

Но

пе

 

вездѣ

 

и

 

не

 

всегда

 

мы

 

можемь

 

придти

 

па

 

помощь

 

человѣче-

ской

 

пуждѣ,

 

облегчить

 

человѣческое

 

горе

 

и

 

страданіе.

 

Горе

 

и

пужда

 

ок

 

)ло

 

насъ,

 

кругомъ

 

насъ,

 

по

 

мы

 

пдемъ

 

своею

 

житейскою

дорогою,

 

спѣшимъ

 

каждый

 

по

 

своему

 

дѣлу,

 

не

 

пмѣемъ

 

ни

 

вре-

мени

 

искать

 

бѣду,

 

пи

 

средствъ

 

помочь

 

бѣдѣ

 

ближняго.

 

Какъ

 

же

исполнить

 

дѣятелыю

 

завѣтъ

 

Христа

 

Спасителя?

 

Вспомнимъ

 

о

лептѣ

 

вдовицы

 

па

 

бѣдпыхъ

 

п

 

какъ

 

высоко

 

эта

 

лепта

 

была

 

оцѣ-

пепа

 

Господомъ

 

нашимъ

 

Іисусомъ

 

Хрпстомъ,

 

внесемъ

 

тоже

 

нашу

лепту,

 

по

 

средствамъ

 

п

 

усердію

 

каждаго

 

изъ

 

насъ,

 

и

 

тѣмъ

 

прі-

общпмся

 

къ

 

дѣлу,

 

которое

 

создалось

 

по

 

слову

 

Божествен

 

наго

Учителя,

 

прониклось

 

святымъ

 

Его

 

завѣтомъ

 

служенія

 

ближнему

и
 

является
    

воистину

 
дѣломъ

 
человѣколюбія.

    
Кто

   
изъ

 
насъ

 
не
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слышалъ

 

о

  

Красномъ

 

Крестѣ,

 

его

 

святыхъ

 

задачахъ,

   

его

 

благо-

творительной

 

дѣятельпости.

 

Во

 

всѣхъ

 

пародпыхъ

 

бѣдствіяхъ,

 

ка-

кими

 

Господу

 

угодно

 

было

 

посѣтить

 

Россію,

    

русскій

    

Красный

Кре.тъ

 

стремился

 

облегчить

   

тяжелое

 

положепіе

 

пострадавшихъ.

Во

 

время

 

всѣхъ

 

послѣдипхъ

 

войнъ,

    

въ

    

которыхъ

    

участвовали

русскія

 

войска,

    

не

 

только

 

русскіе

 

раненые,

 

по

 

и

  

иноземцы

 

на-

ходили

 

пріютъ,

 

нсцѣлепіе

 

или

 

облегченіе

 

страдапій

 

въ

 

учрежде-

піяхъ

 

Краспаго

 

Креста.

    

Раненые,

    

оставшіеся

   

на

 

полѣ

 

брапи,

бережпо

 

подбирались,

 

перевозились

 

въ

 

безопаспое

 

мѣсто,

 

удалеп-

пое

 

отъ

 

битвы,

 

перевязывались,

 

поились,

 

кормились

 

и

 

подъ

 

нѣж-

нымъ

 

уходомъ

 

любящей

 

русской

 

женщины,

    

принявшей

   

па

 

себя

велпкій

 

подвпгъ

 

ухода

 

за

 

ранеными

  

и

 

больными,

 

и

 

правствеппо,

и

 

физически

 

отдыхали

 

отъ

 

ужасовъ

 

войпы,

    

перѣдко

   

снова

 

воз-

вращались

   

къ

 

жнзпн

  

и

 

тѣмъ

 

же

 

Красиымъ

 

Крестомъ

 

перевози-

лись

 

па

 

родину,

  

гдѣ,

  

неоправившіеся

 

еще

 

окончательно

 

отъ

 

рапъ

п

 

педуговъ

 

находили

 

дальпѣйшій

 

пріютъ

    

въ

   

лѣчебныхъ

 

заведе-

ніяхъ

 

общества

 

Краснаго

 

Креста.

    

Миновала

 

война,

 

и

  

Красный

Крестъ

 

перенесъ

 

свои

 

заботы

 

па

 

нуждающееся

    

въ

 

медицинской

помощи

 

бѣднѣйшее

 

населеніе.

   

Двери

 

его

 

общинъ

 

сестеръ

 

мило-

сердія,

 

пріемныхъ

 

покоевъ.

 

больницъ

   

широко

 

открыты

 

для

 

каж-

даго

 

пуждающагося

 

въ

 

совѣтѣ

 

и

 

медицинской

 

помощи.

 

На

 

этихъ

нуждающихся

 

въ

 

уходѣ,

    

перевязкѣ,

    

лѣкарственпомъ

 

пособіи

 

и

добромъ

 

совѣтѣ,

    

сестры

 

милосердія

   

общества

 

Краснаго

  

Креста

перепесли

 

свою

 

человѣколюбивую

 

дѣятельпость.

 

Не

 

остаются

 

безъ

помощи

 

и

 

жертвы

    

прежппхъ

 

войнъ:

    

калѣки,

 

больпые

 

и

 

сирые

ветераны

    

прежнихъ

    

войнъ

   

паходятъ

 

помощь

 

въ

 

учрежденіяхъ

Краснаго

  

Креста.

 

Еще

 

шире

 

развивается

 

дѣло

 

Краспаго

 

Креста

при

 

всякомъ

 

пародномъ

 

бѣдствіи

 

—

 

эпндеміяхъ,

 

псурожаѣ,

 

павод-

пепін,

 

пожарѣ,

 

землетрясеніп

 

и

 

проч.

  

Красный

 

Крестъ

 

шлетъ

 

въ

пораженныя

 

эпидеміями

 

деревни

 

и

 

села

 

свои

 

санитарные

 

отряды

п

 

своихъ

 

сестеръ

 

милосердія,

   

дѣлаетъ

 

закупку

    

продовольствен-

ныхъ

 

припасовъ

 

для

 

раздачи

 

между

   

нуждающимися,

    

помогаетъ

погорѣльцамъ

 

и

 

широко

 

раскрываетъ

    

свои

   

двери

 

для

 

каждаго.

кто

 

дѣломъ

 

и

 

матеріальпо

    

пожелаетъ

    

помочь

    

пострадавшими

Почти

    

всѣ

   

большіе

 

города

    

имѣютъ

 

свои

 

учреждепія

 

общества

.

 

Краснаго

 

Креста,

   

свои

 

общины

 

сестеръ

 

милосердія

 

и

 

при

 

нихъ

пріемные

 

покои,

 

лѣчебницы,

   

больницы

 

и

 

мѣстами

 

и

 

пріюты

 

для

увѣчішхъ

 

вопновъ

 

и

 

ихъ

 

дѣтей.

    

Доброе

 

дѣло

 

растетъ,

   

растутъ

и

 

учреждепія

  

Краснаго

  

Креста:

    

явилась

   

мысль

 

образовывать

 

и

сельскія

 

общнпы

 

сестеръ

 

милосердія,

   

чтобы

 

нести

 

помощь

 

нуж-

дающимся

 

еще

 

шире.

 

Но

 

это

 

дѣло

 

требуетъ

 

болынпхъ

 

средствъ.

Кто

 

хочетъ

 

ему

 

помочь,

    

внесетъ

    

па

 

него

 

свою

 

лепту

  

и

 

тѣмъ,

самъ

 

того

 

прямо

 

пе

 

вѣдая,

 

облегчптъ

 

чье

 

пибудь

 

страдапіе,

  

пе-
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ревяжетъ

 

чью

 

ппбудь

 

рапу,

 

пасілтнтъ

 

и

 

напоптъ

 

голодиаго.

 

Такъ,

едипеніемъ

 

добрыхъ

 

?келапій,

 

создается

 

животворящая

 

сила,

 

облег-

чающая

 

людскія

 

страдапія.

Пріобщетесь

 

же,

 

братія,

 

къ

 

дѣлу

 

христіанской

 

любви

 

къ

 

ближ-

нему,

 

внесите

 

п

 

своп

 

вкладъ

 

въ

 

Красный

 

Крестъ,

 

который

 

силою

такого

 

всеобщаго

 

сочувствія

 

къ

 

ноложепнои

 

иыъ

 

въ

 

основу

 

дѣя-

тельпостп

 

Христовой

 

заповѣди,

 

совершаетъ

 

свое

 

мпогополезное

дѣло,

 

облегчая

 

педугъ

 

п

  

горе

 

нашпхъ

 

блпжнихъ.

Отношеніе

 

духовнаго

 

правленія

 

при

 

протопресвитерѣ

 

военнаго

 

и

морского

 

духовенства

  

на

 

имя

 

Костромской

 

д.

 

консисторіи,

 

отъ

24

 

сентября

 

1896

 

г.

   

№

 

10567.

Во

 

избѣжаніе

 

двойпого

 

показапія

 

(копсисторіей

 

и

 

духовиымъ

правлепіемъ),

 

при

 

составленіп

 

нсповѣдныхъ

 

годпчныхъ

 

отчетпо-

стей

 

о

 

бывшпхъ

 

и

 

небывшихъ

 

у

 

псповѣди

 

и

 

св.

 

причастія

 

чи-

нахъ

 

воинскихъ

 

частей,

 

учрежденій

 

и

 

заведеній,

 

въ

 

коихъ

 

не

 

по-

ложено

 

гитатныхъ

 

священниковъ,

 

а

 

исполняются

 

духовныя

 

требы

свящепшіками

 

епархіальнаго

 

вѣдомства,

 

духовное

 

правленіе

 

долгъ

пмѣетъ

 

просить

 

консисторию

 

сдѣлать

 

распоряліеніе,

 

чтобы

 

епар-

хіалъиые

 

священники,

 

совершавшіе

 

таинство

 

псповѣди

 

для

 

чпновъ

въ

 

указапныхъ

 

частяхъ,

 

учреждепіяхъ

 

п

 

заведеніяхъ,

 

не

 

вносили

въ

 

псповѣдныя

 

вѣдомостп

 

ввѣреппыхъ

 

имъ

 

церквей

 

этихъ

 

чиновъ,

а

 

ограничивались

 

отмѣткоп

 

таковыхъ

 

въ

 

сообщаемыхъ

 

имъ

 

воен-

нымъ

 

пачальствомъ

 

псповѣдныхъ

 

спнскахъ,

 

каковыя

 

затѣмъ

 

воз-

вращали

 

иослѣдпему — для

 

отсылки

 

въ

 

духовное

 

правленіе.

 

Ко-

стромская

 

духовпая

 

конспсторія

 

публикуетъ

 

вышеизложенное

 

от-

ношеніе

 

духовпаго

 

правлепія

 

къ

 

свѣдѣпію

 

духовенства

 

Костром,

епархіп

 

и

 

должному

  

въ

 

потребпыхъ

   

случаяхъ

 

исполпенію.
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Журналы

 

Костром,

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства.

Къ

 

свѣдѣнію

 

и,

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ,

   

отъ

 

подлежащих!,

 

лпцъ

и

 

учреждепій,

 

исполненіЮ;

Журналъ

 

№

 

1-й,

 

3

 

сентября

 

1896

 

г

   

(утреннее

 

засѣданіе).

Слушали:

 

Докладъ

 

предсѣдателя

 

комиссіи

 

по

 

устройству

 

еяар-

хіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

въ

 

г.

  

Костромѣ,

  

съ

 

утвержденными

Его

 

Преосвященствомъ

   

шестью

   

журналами

 

оной

 

и

 

другими

 

бу-

магами,

 

въ

 

томъ

 

числѣ:

  

1)

 

журналы

  

комиссіп

 

отъ

 

9

 

и

 

28

 

апрѣ-

ля

 

о

 

пригодности,

    

для

 

устройства

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

учи-

лища,

  

участка

 

земли,

 

съ

 

двумя

 

домами,

 

по

 

улицамъ:

 

Павловской,

Еленинской

 

и

 

Златоустовскому

 

переулку,

   

принадлежащими

  

под-

полковпицѣ

    

Елизаветѣ

 

Нпколаевнѣ

 

Мичуриной,

 

ц

 

заявленіе

 

сей

послѣдней

 

отъ

 

2

 

сентября

 

о

 

ея

 

согласіп

 

продать

 

этотъ

 

участокъ

духовенству

 

за

 

40

 

тысячъ

 

рублей,

   

почти

 

безъ

 

всякой

  

разсрочкп

уплатной

 

суммы;

 

2)

 

докладъ

 

члена

 

той

 

же

 

комнссіи,

 

свящепника

Аполлоса

 

Благовѣщенскаго

   

объ

 

обязательной

 

раскладкѣ

 

еа?егод-

ныхъ

    

взносовъ

 

со

 

священно-служителей

    

епархіп

 

на

 

устройство

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

  

Справка:

   

1)

 

комиссія

 

пред-

полагаем

 

устройство

 

епархіальпаго

 

жепскаго

 

училища

 

не

 

менѣе

какъ

 

на

 

500

 

человѣкъ;

  

2)

 

суммъ

 

духовенства

 

па

 

устройство

 

она-

го

 

училища

 

въ

 

Ѳеодоровско-Сергіевскомъ

 

братствѣ

 

пмѣется

  

все-

го

 

въ

 

настоящее

 

время

 

до

 

33

  

тысячъ

 

рублей,

 

изъ

 

коихъ

 

выдапо

заимообразно

 

по

 

4%

 

годовыхъ

 

управление

    

Костромского

   

епар-

хіальнаго

 

свѣчного

 

завода

 

27500

 

рублей;

   

3)

 

сборы

 

съ

 

духовен-

ства

 

и

 

церквей

 

на

 

устройство

 

епархіальнаго

 

училища

 

въ

 

настоя-

щее

 

время,

 

въ

 

виду

 

усилепныхъ

 

взносовъ

   

па

   

духовную

 

сёмйна-

рію

 

и

 

училища,

 

незначительны,

   

они

   

даютъ

 

всего

 

въ

 

годъ

 

до

 

2

тысячъ

 

рублей.

  

Постановили:

 

1)

 

устроепіе

 

епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища

 

въ

 

г.

  

Костромѣ

  

па

 

триста

 

воспитанпнцъ

 

весьма

желательно;

 

участокъ

 

земли,

 

съ

 

двумя

 

домами,

 

г-жи

 

Мичуриной,

по

 

улицамъ!

 

Павловской,

 

Еленинской

 

и

 

Златоустовскому

 

переул-

ку

 

признается

 

годнымъ

 

для

 

устройства

 

па

 

пемъ

 

опаго

 

училища;

но

 

епархіальное

 

духовенство

 

лишь

 

не

 

имѣетъ

  

въ

 

пастоящее

 

вре-

мя

 
достаточныхъ

 
средствъ

 
на

 
немедленное

 
пріобрѣтеніе

 
того

 
или
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другого

 

участка

 

земли

 

подъ

 

училище,

 

а

 

равно

 

и

 

на

 

устройство

па

 

немъ

 

самаго

 

училища.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

обстоятельства

 

съѣздъ

полагаете

 

предложить

 

г

 

жѣ

 

Мичуриной

 

уступить

 

духовенству

 

вы-

шеозпаченный

 

—

 

прпнадлежащій

 

ей

 

участокъ

 

земли,

 

со

 

всѣми

 

на-

ходящися

 

па

 

пемъ

 

постройками,

 

за

 

35

 

тысячъ

 

рублей,

 

съ

 

отне-

сеніемъ

 

на

 

духовенство

 

расходовъ

 

по

 

купчей

 

крѣпости

 

этого

 

имѣ-

пія.

 

и

 

просить

 

ее

 

сдѣлать

 

разсрочку

 

уплаты

 

за

 

оное

 

имѣніе

 

такъ:

20

 

тысячъ

 

рублей

 

отсрочить

 

безъ

 

%

 

до

 

1

 

мая

 

1897

 

года,

 

когда

и

 

должна

 

быть

 

совершена

 

купчая

 

крѣпость,

 

и

 

15

 

тысячъ

 

до

 

1

мая

 

1900

 

года

 

изъ

 

5%

 

годовыхъ;

 

2)

 

для

 

усиленія

 

денежныхъ

средствъ

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

участка

 

земли

 

подъ

 

епархіальное

 

жен-

ское

 

училище

 

и

 

устройство

 

па

 

немъ

 

онаго

 

съѣздъ

 

полагаетъ:

а)

 

сумму

 

27500

 

рублей,

 

заимообразно

 

выданную

 

на

 

развитіе

 

опе-

рацій

 

Костромского

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода,

 

назначеннаго

служить

 

пользамъ

 

епархіи,

 

оставить

 

въ

 

распоряженіи

 

управленія

свѣчного

 

завода

 

до

 

настоятельной

 

въ

 

ней

 

надобности

 

духовенству

епархіп,

 

но

 

дальнѣйшую

 

заимообразную

 

ссуду

 

заводу

 

изъ

 

средствъ

спеціально-вазначенныхъ

 

на

 

устройство

 

епархіальнаго

 

женскаго

училища

 

прекратить;

 

б)

 

проценты

 

же

 

съ

 

означеннаго

 

капитала

и

 

четыре

 

тысячи

 

рублей

 

изъ

 

прибылей

 

свѣчного

 

завода

 

отчислять

ежегодно

 

съ

 

1897

 

года

 

въ

 

фондъ

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

учи-

лища;

 

в)

 

оставить

 

существующіе

 

сборы

 

съ

 

духовенства

 

на

 

епар-

хіальпое

 

училище

 

въ

 

прежнемъ

 

видѣ

 

и

 

установить

 

вновь

 

едино-

временный

 

взносъ

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

по

 

10

 

руб.

 

съ

 

каждаго

клира

 

и

 

съ

 

каждой

 

церкви

 

ту

 

же

 

сумму

 

по

 

количеству

 

клировъ

(одпоклпрная

 

церковь

 

платптъ

 

10

 

р.,

 

двухклирпая — 20

 

р.,

 

трех-

клпрная

 

—

 

30

 

р.),

 

предоставивъ

 

точную

 

раскладку

 

сихъ

 

взносовъ

благочинпическимъ

 

округамъ,

 

сообразно

 

доходности

 

церквей

 

и

прпчтовъ,

 

и

 

сумму

 

эту

 

представить

 

въ

 

Ѳеодоровско-Сергіевское

братство

 

къ

 

1

 

марта

 

1897

 

г.

 

*);

 

г)

 

просить

 

Его

 

Преосвященство,

не

 

благоволено

 

ли

 

будетъ

 

пригласить

 

о. о.

 

настоятелей

 

и

 

настоя-

тельппцъ

 

монастырей

 

епархіи

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

на

 

этотъ

 

пред-

*)

 

Воиросъ

 

п.

 

в)

 

объ

 

единовременномъ

 

взносѣ

 

съ

 

причтовъ

 

и

 

цер-

квей

 

рѣшонъ

 

болыпинствомъ

 

60

 

голосовъ

 

противъ

 

30-ти.

 

Мнѣніе

 

мень-

шинства

 

при

 

семъ

 

прилагается

 

особо.
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метъ.

 

Подлинный

 

подписали:

 

председатель

 

съѣзда,

 

прот.

 

Іоаппъ

Вознесенскій

 

и

 

о.о.

 

депутаты.

 

На

 

подлиппомъ

 

послѣдовала

 

резо-

люція

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

Л»

 

233.

 

„6

 

сентября

 

1896

 

года.

Утверждается " .

Шурналъ

 

№

 

2-й,

 

3

 

сентября

 

1896

 

г.

 

(утреннее

 

засѣданіе).

Слушали:

 

1.

 

Докладъ

 

ревизіопиой

 

комиссіп,

 

по

 

повѣркѣ

 

отчета

управленія

 

епархіальпаго

 

свѣчного

 

завода,

 

за

 

операціонпып

 

годъ,

съ

 

1

 

февраля

 

1894

 

г.

 

по

 

1

 

февраля

 

1895

 

г.

 

П

 

о

 

ста

 

нови

 

л

 

п:

благодарить

 

комиссію

 

за

 

ея

 

трудъ

 

и

 

иа

 

будущее

 

время

 

тремъ

членамъ

 

оной

 

на

 

ихъ

 

разъѣзды

 

но

 

дѣламъ

 

компссіи

 

назначить

изъ

 

прибылей

 

завода

  

100

 

р.

  

въ

 

годъ.

2.

   

Заявленге

 

члена

 

вышеозпачеішой

 

компссіи,

 

прот.

 

Дими-

трія

 

Аквилева,

 

объ

 

освобожденіи

 

его

 

отъ

 

должпости

 

члена

 

за

 

мпо-

жествомъ

 

его

 

другихъ

 

служебныхъ

 

обязанностей.

 

Постанови-

ли:

 

освободить

 

о.

 

прот.

 

Аквилева

 

отъ

 

участія

 

въ

 

вышеупомяну-

той

 

комиссіи.

 

Для

 

пополпепія

 

же

 

состава

 

ревпзіоппой

 

компссіи,

вмѣсто

 

прот.

 

Аквилева

 

н

 

свящ.

 

Александра

 

Птнцыпа,

 

паходяща-

гося

 

въ

 

болѣзненномъ

 

состояпіп,

 

съѣздъ

 

избпраетъ

 

членами

 

опой

священнпковъ:

 

Костромской

 

Никольской,

 

что

 

за

 

Волгой,

 

церкви

Василія

 

Сахарова

 

и

 

духовника

 

Костромской

 

духовной

 

семипарііі

Николая

 

Краснопѣвцева.

3.

   

Докладъ

 

правлепія

 

семинаріи

 

по

 

содержание

 

прошепія

діакона

 

семинарской

 

церкви

 

Алексѣя

 

Успенскаго

 

объ

 

ассигпованіп

суммы

 

на

 

вознагражденіе

 

его

 

за

 

служепіе

 

въ

 

семинарской

 

церкви

 

и

4.

   

Прошеніе

 

письмоводителя

 

совѣта,

 

завѣдующаго

 

хозяй-

ствомъ

 

епархіальнаго

 

общежитія,

 

діакона

 

Константина

 

Соколь-

скаго

 

о

 

прибавкѣ

 

ему

 

жалованья.

 

Постановили:

 

въ

 

виду

 

дру-

гихъ

 

значительпыхъ

 

и

 

болѣе

 

важпыхъ

 

расходовъ

 

духовенства

отклонить

 

ходатайства

 

діакоповъ

 

Успенскаго

 

и

 

Сокольскаго.

5.

   

Записку

 

свящеппика

 

посада

 

Пучежа

 

Василія

 

Померапце-

ва

 

о

 

пѣкоторыхъ

 

измѣпеиіяхъ

 

въ

 

уставѣ

 

эмеритальной

 

кассы

 

ду-

ховенства

 

Костромской

 

епархін.

 

U

 

аст

 

а

 

п

 

о

 

в

 

и

 

л

 

и:

 

въ

 

виду

 

пред-

стоящего

 

въ

 

скоромъ

 

будущемъ

 

пересмотра

  

устава

   

эмеритальной
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кассы,

 

записку

 

свящеппика

 

Померанцева

 

передать

 

въ

 

эмериталь-

ный

 

коынтетъ.

 

Подлинный

 

подписали:

 

председатель

 

съѣзда,

 

про-

тоіерей

 

Іоапнъ

 

Вознесенскій

 

и

 

оо.

 

депутаты.

 

На

 

подлипиомъ

 

по-

слѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

'за

 

Ш

 

234:

 

„6

 

сентя-

бря

  

1896

 

г.

  

Утверждается.

  

Еп.

 

Вгсссаріонъ."

Журналъ

 

№

 

3-й,

 

3-го

 

сентября

 

1896

 

г.

   

(вечернее

 

засѣданіе).

Слушали

 

докладъ

 

управленія

 

Костромского

 

епархіальпаго

свѣчпого

 

завода

 

отъ

 

3

 

септябра

 

1896

 

г.

 

JN;

 

5

 

о

 

прппятін

 

мѣръ

къ

 

тому,

 

чтобы

 

свѣчи

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

епархіп

 

исключительно

покупались

 

пзъ

 

Костромского

 

епархіальпаго

 

завода

 

и

 

его

 

скла-

довъ.

 

Постановили:

 

1)

 

для

 

нривлечепія

 

покупателей

 

къ

 

по-

купая

 

свѣчъ

 

епархіальнаго

 

завода

 

просить

 

управлепіе

 

онаго

 

улуч-

шить

 

производство

 

крупной

 

свѣчи;

 

2)

 

ограничить

 

розничную

 

про-

дажу

 

свѣчъ

 

комиссіоперамн

 

завода

 

такъ,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

частныя

руки

 

одному

 

лицу

 

пе

 

продавали

 

мепѣе

 

пяти

 

фуптовъ

 

и

 

пе

 

пре-

пятствовали

 

контролировать

 

свои

 

склады

 

мѣстпымъ

 

благочпн-

пымъ,

 

и

 

3)

 

просить

 

уиравлепіе

 

составить

 

проекгь

 

мѣръ

 

къ

 

осу-

ществлепію

 

его

 

требовапія

 

отъ

 

церквей

 

епархіп

 

относительно

покупки

 

свѣчъ

 

и

 

представить

 

оный,

 

чрезъ

 

копсисторію,

 

па

 

благо-

усмотрѣпіе

 

Его

 

Преосвященства.

Слушали

 

отношеніе

 

Костромской

 

духовной

 

конспсторіи

 

отъ

27-го

 

августа

 

1896

 

г.

 

за

 

%

 

8714,

 

объ

 

остаткахъ

 

суммъ

 

25%

сбора

 

па

 

потребности

 

духовно-учебной

 

части,

 

въ

 

количествѣ

145

 

руб.

 

52

 

коп.,

 

хранящихся

 

въ

 

конспсторіп.

 

Постанов п-

л

 

и:

 

обратить

 

этп

 

деньги

 

въ

 

фопдъ

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

учи-

лища,

 

а

 

па

 

будущее

 

время

 

просить

 

духовпую

 

консисторію

 

сдѣ-

лать

 

раскладку

 

въ

 

тѣхъ

 

округахъ,

 

съ

 

которыхъ

 

получались

 

из-

лппіпія

 

суммы

 

такъ,

  

чтобы

 

па

 

будущее

 

время

 

ихъ

 

пе

 

было.

Слушали

 

докладъ

 

члеповъ

 

совѣта,

 

завѣдывающаго

 

хозяйствомъ

епархіальиаго

 

общежптія,

 

со

 

свѣдѣпіями

 

о

 

состоит

 

общежитія

п

 

о

 

прнходѣ

 

п

 

расходѣ

 

суммъ

 

по

 

содержапію

 

его.

 

Постано-

вили:

  

принять

 

къ

 

свѣдѣпію.

Слушали

 

докладъ

 

ихъ

 

же

 

п

 

члена

 

комиссіи

 

по

 

расширенно

епархіалыіаго
 

общежитія

    

о

    

невозможности

   

этого

 

расшпрепія.
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Постановили:

 

признать

 

расширение

 

своекоштнаго

 

общежитія

учепиковъ

 

семппаріи

  

певозможпымъ,

Слушали

 

докладъ

 

того

 

же

 

совѣта

 

объ

 

псправлепіп

 

вептнля-

ціи

 

въ

 

своекоштномъ

 

общежитіп

 

по

 

правиламъ

 

стр

 

іітедьпаго

искусства,

 

по

 

постановление

 

епархіальпаго

 

съѣзда

 

духовепства

1895

 

г.

 

Постановили:

 

принять

 

сей

 

докладъ

 

къ

 

свѣдѣпію

 

и,

согласно

 

оному,

 

просить

 

правлепіе

 

семинаріп

 

допустить

 

до

 

за-

нятій

 

въ

 

класспыхъ

 

комнатахъ

 

семппаріп,

 

вмѣсто

 

35,

 

60

 

уче-

никовъ

 

своекоштнаго

 

общежптія.

Слушали

 

докладъ

 

паблюдательно-ревпзіонпаго

 

комитета,

 

учреж-

деннаго

 

для

 

повѣркп

 

дѣйствій

 

члеповъ

 

совѣта,

 

завѣдывающаго

хозяйствомъ

 

епархіальпаго

 

обще

 

жптія,

 

о

 

повѣркѣ

 

отчета

 

чле-

повъ

 

совѣта

 

по

 

приходу

 

и

 

расходу

 

содержапія

 

общежитія.

 

По-

становили:

 

принять

  

въ

 

свѣдѣнію.

Слушали

 

отвѣтъ

 

дочери

 

г-жи

 

Мпчурппой

 

о

 

несогласии

 

ея

продать

 

имѣпіе

 

подъ

 

устройство

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

учили-

ща

 

па

 

условіяхъ,

 

предложеппыхъ

 

ей

 

елархіальпымъ

 

оъѣздомъ

духовенства.

 

Постановили:

 

1)

 

просить

 

комнссію

 

по

 

устрой-

ству

 

епархіальнаго

 

жепскаго

 

учплища

 

продолжить

 

прінскапіе

участка,

 

годнаго

 

для

 

устройства

 

учплища

 

и,

 

если

 

таковой

 

най-

дется,

 

то,

 

съ

 

разрѣшепія

 

Его

 

Преосвященства,

 

пріобрѣстн

 

его

на

 

средства

 

духовепства;

 

2)

 

просить

 

Ѳеодоровско-Сергіевское

братство:

 

а)

 

выдавать

 

комнссіи,

 

по

 

ея

 

закоппымъ

 

требованіямъ,

необходимыя

 

суммы

 

на

 

ведепіе

 

норучеппаго

 

ей

 

дѣла

 

п

 

б)

 

въ

случаѣ

 

покупки

 

комиссіей

 

участка

 

земли,

 

годпаго

 

для

 

училища,

выдать

 

ей

 

ту

 

сумму,

 

которая

 

окажется

 

въ

 

кассѣ

 

совѣта

 

па

этотъ

 

предметъ.

 

Подлинный

 

подписали:

 

председатель

 

съѣзда,

протоіерей

 

Іоаппъ

 

Вознесенскій

 

и

 

о.о.

 

депутаты.

 

На

 

подлшшомъ

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

„12

 

селтяб.

 

1896

 

г.

Постаповленіе

 

объ

 

ограппчепіи

 

розничной

 

продажи

 

свѣчъ

 

нзъ

епархіальныхъ

 

складовъ

 

и

 

лавокъ

 

песогласпо

 

съ

 

закопомъ

 

о

свѣчной

 

нродажѣ

 

и

 

по

 

соображепіямъ

 

члеповъ

 

управлепія

 

свѣч-

ного

 

завода,

 

основаннымъ

 

па

 

опытѣ,

 

можетъ

 

вредно

 

отозваться

аа

 

производствѣ

 

и

 

сбытѣ

 

церковпыхъ

 

свѣчъ

 

этого

 

завода.

 

Посему

пе

 

можетъ

 

быть

 

принято.

 

Прочее

 

утверждается.

   

Еп.

 

Вгіссаргонъ."
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Приложеніе

 

къ

 

журналу

 

№

 

1-й.

Въ

 

епархіалъный

 

сьѣздъ

 

духовенства

  

Костромской

 

епархін.

3-го

 

сентября

 

епархіальпып

 

съѣздъ

 

духовепства,

 

болыпин-

ствомъ

 

60-тп

 

голосовъ

 

противъ

 

30-ти,

 

постановнлъ

 

обложить

 

на

одішъ

 

годъ

 

каждый

 

причтъ

 

10-ю

 

рублями,

 

въ

 

средпемъ

 

выводѣ,

па

 

пріобрѣтепіе

 

у

 

г-жи

 

Мичуриной

 

земельпаго

 

участка

 

съ

 

стро-

епіями

 

подъ

 

епархіальпое

 

женское

 

училище

 

и

 

въ

 

равномъ

 

коли-

честве

 

церкви

 

епархіп,

 

предоставпвъ

 

благочппническнмъ

 

съѣздамъ

духовенства

 

установить

 

распредѣлепіе

 

взгіосовъ

 

съ

 

прпчтовъ

 

и

церквей,

 

соразмѣрпо

 

состоятельпостп

 

тѣхъ

 

п

 

другихъ.

 

Цѣль

 

обло-

жепія

 

та,

 

чтобы

 

пмѣть

 

къ

 

маю

 

будущаго

 

1897

 

года

 

пе

 

мепѣе

20-тн

 

тысячъ

 

рублей

 

для

 

уплаты

 

г-жѣ

 

Мичуриной

 

за

 

озпачен-

пыіі

 

земельный

 

участокъ.

 

при

 

условіп

 

уступки

 

его

 

духовенству

за

 

35-ть

 

тысячъ

 

рублей.

Для

 

достпжепія

 

той

 

же

 

цѣлн

 

меньшинство

 

члеповъ

 

съѣзда

(30

 

депутитовъ)

 

предложило

 

и

 

пой

 

путь:

 

взимапіе

 

по

 

одному

 

про-

центу

 

со

 

всѣхъ

 

причтовыхъ

 

доходовъ

 

и

 

получаемаго

 

духовен-

ством

 

жаловапья

 

отъ

 

казпы

 

и

 

въ

 

одинаковой

 

мѣрѣ

 

съ

 

церквей

епархіп.

Налогъ

 

подоходный

 

пе

 

обремепптелепъ

 

для

 

духовенства

 

и

безобиденъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

осночѣ

 

его

 

справедливость.

 

Принятый

же

 

болыпчпетвомь

 

способъ

 

обложепія

 

пе

 

имѣетъ

 

подъ

 

собой

твердой

 

опоры,

 

въ

 

чемъ

 

убѣднться

 

не

 

трудно.

 

Безпорно

 

то,

 

что

духовенство

 

и

 

церкви

 

епархіп

 

обезпечеиы

 

средствами

 

содержаиія

слишкомъ

 

перавпомѣрпо:

 

есть

 

хорошо

 

обезпечеппыя,

 

есть

 

п

 

бѣд-

пыя

 

по

 

средствамъ;

 

есть — и

 

очепь

 

не

 

мало

 

—

 

благочпнпическихъ

округовъ,

 

находящихся

 

относительно

 

средствъ

 

въ

 

очепь

 

благо-

пріятпыхъ

 

обстоятельствахъ,

 

тогда

 

какъ

 

другіе

 

округа — по

 

срав-

нение

 

съ

 

шшп— пельзя

 

пе

 

признать

 

бѣдпымп.

 

Напр.,

 

можетъ

 

ли

поставлепъ

 

быть

 

въ

 

параллель

 

по

 

депежнымъ

 

средствамъ

 

1-й

 

Ко-

стромской

 

благочнппическій

 

округъ

 

съ

 

любымъ

 

нзъ

 

Галичскихъ

округовъ,

 

пли

 

въ

 

частпости— причтъ

 

собора

 

ваоедральпаго

 

съ

заурядными

 

прпчтамн

 

епархіи?

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

по

 

постаповленію

большинства

 

члеповъ

 

съѣзда,

 

какъ

 

богатые,

 

такъ

 

и

 

нуждающееся

округа

 

облагаются

 

однпавовымъ

 

палогомъ.

 

Составляя

 

для

 

бѣдпыхъ

почти

 

пепоенльпую

 

тягость,

 

для

 

состоятельпыхъ

 

опъ

 

будетъ

 

едва

чувствнтелепъ.

Указапный

 

способъ

 

обложепія

 

едва

 

ли

 

былъ

 

когда

 

либо

 

при-

мѣпяемъ

 

духовепствомъ

 

епархігт

 

па

 

овружпыхъ

 

и

 

епархіальныхъ

съѣздахъ

 

(за

 

псключепіемъ

 

мелкнхъ

 

обложепій,

 

напр.,

 

по

 

1

 

руб.

эо

 
священника

 
и

 
по

  
50

 
к.

 
съ

 
діакопа

    
въ

 
фопдъ

 
епархіальпаго
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жепскаго

 

учплища).

 

Напротивъ,

 

всѣмъ

 

пзвѣстно,

 

что

 

25%

 

сборъ

па

 

духовно-училпщныя

 

пужды,

 

п

 

дополнительная

 

сумма,

 

и

 

сборы

на

 

устройство

 

учплищъ

 

съ

 

общежптіямп

 

для

 

учеппковъ

 

и

 

тому

подоб.

 

взимались

 

съ

 

церквей

 

или

 

духовепства

 

епархіп

 

въ

 

сораз-

мерности

 

съ

 

доходностію

 

и

 

средствами

 

ихъ,

 

а

 

пе

 

применитель-

но

 

къ

 

количеству

 

церквей

 

и

 

наличности

 

при

 

пнхъ

 

духовепства.

Журнадьпымъ

 

иостаповлепіемъ

 

отъ

 

3-го

 

сентября

 

сего

 

года

имеется

 

въ

 

виду

 

брать

 

по

 

10

 

руб.

 

съ

 

причта

 

и

 

столько

 

же

 

съ

церквей

 

въ

 

теченіе

 

одного

 

настоящего

 

года,

 

а

 

на

 

будущее

 

время

обратиться

 

къ

 

другому,

 

предложенному

 

менышшствомъ,

 

обложе-

пію

 

нричтовъ

 

и

 

церквей

 

1%

 

налогомъ

 

съ

 

палпчпыхъ

 

доходовъ.

Въ

 

этомъ

 

нельзя

 

не

 

усмотреть

 

молчалнваго

 

п

 

певольнаго

 

прп-

зпапія

 

большипствомъ

 

члеповъ

 

съезда

 

справедливости

 

подоход-

ная

 

обложенія

 

на

 

пужды

 

епархіальнаго

 

жепскаго

 

училища.

Чемъ

 

отлагать

 

па

 

годъ

 

примепеше

 

этой

 

справедливой

 

ме-

ры,

 

обезпечиішощей

 

духовенство

 

епархіп

 

въ

 

получепіп

 

весьма

обильпыхъ

 

средствъ

 

па

 

устройство

 

жепскаго

 

училища,

 

не

 

лучше

ли

 

применить

 

ее

 

съ

 

пастоящиго

 

года?

Еслп

 

бы

 

этотъ

 

источппкъ

 

далъ

 

духовепству

 

несколько

 

п

 

ме-

нее

 

20

 

тысячъ

 

па

 

первый

 

годъ,

 

въ

 

томъ

 

петъ

 

беды.

 

Изъ

 

пнсь-

мепнаго

 

заявлепія

 

г-жи

 

Мичуриной,

 

предложеппаго

 

съезду,

видно,

 

что

 

земельный

 

участокъ

 

съ

 

строеніями

 

она

 

не

 

цамерепа

уступить

 

духовенству

 

за

 

35

 

тыс.

 

руб.,

 

а

 

съездъ,

 

какъ

 

оказы-

вается,

 

не

 

памѣрепъ

 

дать

 

ей

 

40

 

тыс.

 

руб.,

 

и

 

такпмъ

 

образомъ

аастоятельпой

 

надобности

 

въ

 

едпповремепномъ

 

обложеніи

 

цер-

квей

 

и

 

духовепства

 

палогомъ

 

не

 

менее

 

20

 

тыс.

 

руб.

 

теперь

 

пе

существуетъ.

Еслп

 

бы

 

при

 

подыскапіп

 

въ

 

другомъ

 

месте

 

прпгодпаго

 

зе-

мелыіаго

 

участка

 

для

 

женскаго

 

училища

 

потребовалось

 

въ

 

пы-

нешпсмъ

 

году

 

суммы

 

до

 

20

 

тыс.

 

руб.,

 

духовепство

 

пе

 

встретить

затрудпепія

 

уплатить

 

ее,

 

потому

 

что

 

опо

 

располагаетъ

 

остатвомъ

отъ

 

фонда

 

па

 

это

 

училище

 

(до

 

6

 

тыс.

 

руб.),

 

хранящимся

 

при

Ѳеодоровско-Сергіевскомъ

 

братстве,

 

пмеетъ

 

получить

 

въ

 

пастол-

щемъ

 

году

 

проценты

 

па

 

27

 

тыс.

 

500

 

руб.,

 

отданные

 

заимооб-

разпо

 

епархіальпому

 

свечному

 

заводу,

 

н

 

4

 

тыс.

 

руб.

 

изъ

 

при-

былей

 

его.

 

1896

 

г.

 

сентября

 

3

 

дня.

 

Подписали:

 

священники:

Іоаппъ

 

Мухинъ,

 

Петръ

 

Еолибрииъ,

 

Алексей

 

Еоте.ѣскій,

 

Ѳеодоръ

Митинскій,

 

Николай

 

Еомаровскій,

 

Іоаппъ

 

Еандорскій,

 

Васплій

Шафрановъ.

 

протоіереп

 

Іоапнъ

 

Доброхотову

 

Алексапдръ

 

Пти-

цынъ,

 

Михаплъ

 

Дроздовъ,

 

Димптрій

 

Наргйскій,

 

Днмнтрій

 

Срѣтен-

скій,

 

Николай

 

Орловъ,

 

Васплій

 

Николъскій,

 

Рафаилъ

 

Благонравовъ,

Василій

 

/Іреображенсній,

 

Павелъ

 

Свирскій,

 

Николай

 

ІІотѣхинъ,

Василій

 

Малиновскій,

 

Василій

 

Вилинскій,

 

Іоаппъ

  

Соколовъ,

 

Але-
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ксей

 

Орнатскій,

 

Алексей

 

Еаьторскъй,

 

Василій

 

Вѣнецкій,

 

Кон-

стаптнпъ

 

Островскій,

 

Александръ

 

Бѣляевъ,

 

Николай

 

Павлгшскій.

Іоаппъ

  

ІІошповскій

 

и

   

Павелъ

  

Траянооъ.

ПрмложенІе

 

къ

 

журналу

 

№

 

3-й.

Докладъ

 

Ею

 

Преосвященству

 

Преосвященнѣйшему

 

Виссаріону,

   

Епископу

Костромскому

 

и

 

Галичскому,

 

управленія

 

епархіалънаю

 

свѣчного

 

завода.

Ограппчепіе

 

мелочной

 

продажи

 

свѣчъ

 

изъ

 

епархіальныхъ

складовъ

 

и

 

лавокъ

 

не

 

пнже,

 

пли

 

пе

 

мспьше

 

5

 

фуп.

 

въ

 

одне

руки,

 

или

 

что

 

то

 

же

 

одному

 

лицу,

  

пе

 

можетъ

 

быть

 

принято.

1.

   

Право

 

это

 

государствеішымъ

 

закономъ

 

дано

 

церковпымъ

учреждепіямъ,

 

епархіалышмъ

 

свладамъ

 

и

 

лавкамъ

 

не

 

въ

 

меркан-

тильныхъ

 

только

 

цѣляхъ

 

этихъ

 

учрежденій,

 

но

 

и

 

въ

 

правственныхъ,

чтобы

 

дать

 

возможность

 

большему

 

числу

 

паселенія

 

пользоваться

доброкачественною

 

свечею

 

для

 

домашпей

 

молитвы,

 

для

 

приход-

скихъ

 

требъ

 

п

 

т.

 

п.

 

надобностей,

 

а

 

потому

 

едвали

 

можетъ

 

под-

лежать

 

ограппченію,

 

или

 

видонзмепенію,

 

чего

 

желаетъ

 

съѣздъ.

2.

   

Ограппчепіе

 

мелочной

 

розпичпой

 

продажи

 

весомъ

 

пе

 

ни-

же

 

5

 

фуп.

 

въ

 

одпе

 

руки

 

въ

 

епархіальныхъ

 

складахъ

 

п

 

лавкахъ,

или

 

же

 

распрострапепіе

 

более

 

удобной

 

продажи

 

ниже

 

5

 

ф.

 

(4,

 

3,

2

 

ф.

 

и

 

т.

 

д.),

 

исключительно

    

въ

 

церквахъ

 

невыгодпо

 

отзовется

па

 

пашемъ

 

свЬчномъ

 

производстве

 

и

 

пепріятно

 

отразится

 

на

 

са-

момъ

 

паселеніи.

    

За

 

педостаткомъ

    

удобной

 

продажи

 

свЬчъ

 

изъ

лавокъ

 

и

 

складовъ,

    

къ

 

которымъ

    

православное

 

паселепіе

 

при-

выкло

 

обращаться

 

за

 

свечами

   

(1

  

ф..

   

!/з

 

ф

 

,

  

V*

 

ф.),

  

по

 

необхо-

димости,

  

будетъ

 

довольствоваться

 

фальшивою

 

свечею

 

у

 

вольпыхъ

продавцевъ

 

въ

 

городахъ,

 

съ

 

возовъ

  

у

 

разпыхъ

 

офеней

 

въ

 

дерев-

пяхъ,

 

у

 

которыхъ

 

земскіе

  

начальники

   

перѣдко

 

отбираютъ

 

фаль-

шивил

 

свечи.

    

Форменпая

  

епархіальная

 

лавка

    

въ

    

городахъ

 

не

осмелится,

 

особеппо

 

въ

 

виду

 

своего

 

ближайшаго

 

падзора,

 

откры-

то

 

торговать

 

неразрѣшепною

   

ей

 

мелочною

 

розницею,

 

п

 

вольный

продавецъ

 

воспользуется

 

ею,

   

благо

 

опъ

 

самъ

 

хозяппъ.

    

Если

 

и

въ

 

настоящее

 

время,

    

при

 

самой

 

широкой

 

мелочной

 

торговле

 

въ

епархіальпыхъ

 

лавкахъ

 

п

 

складахъ,

   

постояппо

 

встречаемъ

 

неза-

конную

 

мелочную

 

торговлю

   

свѣчамп,

 

то

 

что

 

сказать,

  

когда

    

въ

нашей

  

епархіалыюй

 

лавке

 

покупатель

  

пе

 

пайдетъ

 

свечи

 

по

 

сво-

ей

 

нужде

 

и

 

по

 

цепе?

 

При

 

подобной

 

торговлѣ

 

паше

 

свечное

 

про-

изводство,

 

можетъ

 

быть,

   

выгадаетъ

 

въ

 

продаже

 

свечъ

    

по

 

цер-

квамъ,

  

(что

 

больше,

   

чѣмъ

 

сомнительно),

    

по

  

несомненно

 

ирога-

даетъ

 

по

 

свладамъ

 

и

 

лавкамъ,

  

потому

 

что

 

мелочная

 

свечная

 

тор-

говля

 
по

 
складамъ

    
и

  
лавкамъ

 
совершенно

 
упадетъ.

    
Много

 
лц
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найдется

 

покупателей— частпыхъ

 

лпцъ

 

па

 

5

 

фуп

 

?

 

РГпкого

 

Съ

другой

 

сторопы,

 

подобная

 

операція

 

певыгодпо

 

отразится

 

на

 

са-

момъ

 

паселеиіп,

 

которое

 

лишено

 

будетъ

 

возможности

 

пользовать-

ся

 

доброкачественною

 

свечею

 

п,

 

какъ

 

выше

 

было

 

сказало,

 

по-

неволе

 

обратится

 

къ

 

свѣяѣ

 

фальшивой.

3.

 

Опытъ

 

показалъ,

 

что

 

продажа

 

свѣчъ

 

по

 

церквамъ

 

въ

 

цѣ-

ляхъ

 

снабжепія

 

паселепія

 

доброкачественною

 

свечею

 

не

 

предве-

щаетъ

 

успѣха.

 

Нредоставнвъ

 

исключительное

 

право

 

мелочпоГі

дробной

 

торговли

 

свечами

 

только

 

церквамъ,

 

мы

 

можемъ

 

очутить-

ся

 

въ

 

другой

 

крайпостп

 

—развить

 

продажу

 

чужой

 

и

 

фальшивой

свечи

 

при

 

церквахъ

 

и

 

особеппо

 

часовпяхъ— последнія

 

стоятъ

вне

 

всякаго

 

надзора.

 

Докладъ

 

уиравлспія

 

съезду

 

отъ

 

2

 

сентября

за

 

№

 

5,

 

заслушаппый

 

въ

 

съезде

 

3

 

сентября,

 

относительно

 

упад-

ка

 

свечпого

 

производства

 

по

 

епархіп

 

и

 

сведЬпін

 

изъ

 

лпцевыхъ

счетовъ

 

Костромского

 

склада

 

паглядпо

 

показали,

 

насколько

 

пе-

состоятеіьпы

 

оказались

 

паши

 

церкви

 

по

 

снабжение

 

восковою

свечею

 

не

 

только

 

иаселепія,

 

по

 

и

 

для

 

собствоппаго

 

довольства.

Яспо

 

впделъ

 

съездъ,

 

что

 

мпогія

 

церкви

 

берутъ

 

изъ

 

своего

 

за-

вода

 

пе

 

только

 

половину,

 

а

 

даже

 

мепыпе,

 

а

 

прочую

 

пропорпДго

берутъ

 

у

 

сторошшхъ

 

продавцевъ.

 

Мы

 

видели,

 

что

 

енархія

 

паша

потребляетъ

 

свечъ

 

своего

 

завода

 

около

 

6

 

тысячъ

 

пуд,

 

въ

 

годъ,

тогда

 

какъ

 

опа

 

должпа

 

бы

 

потреблять

 

9

 

— 10

 

тысячъ.

 

А

 

что

еслп

 

большинство

 

пашнхъ

 

церквей

 

въ

 

мелочпой

 

продаже

 

опять

будетъ

 

преследовать

 

те

 

же

 

цели,

 

какими

 

one

 

п

 

теперь

 

руково-

дятся, — преимущественную

 

дешевизну

 

свечъ

 

москозекпхъ,

 

ниже-

городекпхъ,

 

церезішки

 

н

 

т.

 

п.

 

А

 

ожидать

 

этого

 

обязательно

 

на-

до,

 

какъ

 

показали

 

сведЬиія.

 

представлеппыя

 

пъ

 

съездъ;

 

тогда

свечной

 

отпускъ

 

пзъ

 

завода

 

совратится,

 

потому

 

что

 

изъ

 

епар-

хіазьныхъ

 

лавокъ

 

не

 

будетъ

 

дробпой

 

мелочпой

 

продажи,

 

и

 

свеч-

ной

 

заводъ

 

не

 

можетъ

 

дать

 

ожидаемыхъ

 

отъ

 

пего

 

выгодъ.

4.

 

Привычка

 

пользоваться

 

восковыми

 

свечами

 

съ

 

базара

 

за

неимепіемъ

 

въ

 

местахъ

 

торговли

 

мелочпой

 

розпнчпой

 

продажи

въ

 

епархіальпыхъ

 

лавкахъ,

 

усилить

 

прплпвъ

 

въ

 

церкви

 

пеодо-

брительнаго

 

о;

 

арка,

 

который

 

по

 

необходимости

 

будетъ

 

протор^-

гаться

 

въ

 

свечной

 

заводъ

 

п

 

входить

 

въ

 

составь

 

свечпого

 

мате-

ріала.

 

Не

 

мало

 

борьбы

 

съ

 

педоброкачествеппымъ

 

огаркомъ

 

п

 

въ

настоящее

 

время,

 

при

 

полной

 

возможпоетп

 

пользоваться

 

хоро-

шими

 

свечами,— его

 

приходится

 

возвращать

 

пудами

 

(Бабаевскій

монастырь,

 

Ветлу

 

га,

 

Писцово),

 

а

 

что

 

будетъ

 

когда

 

паселепіе

 

са-

мымъ

 

сущесткомъ

 

дбла

 

поставлепо

 

будетъ

 

въ

 

необходимость

 

поль-

зоваться

 

фальшивою

 

свечею?

 

Тогда

 

огарокъ

 

положительно

 

будетъ

давить

 

заводское

 

дело,

 

въ

 

виду

 

чего

 

и

 

Святілішііі

 

Спподъ

 

ука-

зомъ

 
отъ

 
1 4

 
ігоня

 
за

 
№

 
8

 
затребовалъ

   
отъ

 
епархіальпыхъ

 
пре-
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освящеппихъ

 

свѣдѣпій

 

о

 

способахъ

 

къ

 

устранепію

 

примесей

 

къ

пчелиному

 

воску,

 

такъ

 

какъ

 

огарокъ

 

свечи,

 

сделанной

 

изъ

 

не-

чпстаго

 

воска

 

всегда

 

можетъ

 

быть

 

примесью

 

къ

 

воску.

ІЗъ

 

цѣллхъ

 

развитія

 

свечного

 

производства,

 

какъ

 

бы

 

ип

 

же-

лательно

 

увелнчепіе

 

мелочной

 

свечной

 

продажи

 

по

 

церквамъ

 

вза-

мѣнъ

 

ограпичепія

 

ея

 

по

 

епархіальпымъ

 

лавкамъ

 

и

 

складамъ,

 

по

почва

 

для

 

этого

 

далеко

 

пе

 

подготовлена.

 

Ограничивая

 

мелочную

продажу

 

въ

 

епархіальныхъ

 

лавкахъ

 

и

 

складахъ

 

съездъ

 

ничего

пе

 

сде.чалъ,

 

пе

 

выработалъ

 

нпкакнмъ

 

мѣръ

 

для

 

поваго

 

порядка,

такъ

 

что

 

мелочная

 

паша

 

продажа

 

отъ

 

одного

 

берега

 

отстанеіъ,

а

 

къ

 

другому

 

пепристанетъ.

 

Духовенство

 

само

 

должно

 

у

 

самого

себя

 

ияыскать

 

мѣры

 

и

 

способы

 

къ

 

построение

 

новаго

 

порядка.

Для

 

этого

 

требуется

 

прежде

 

всего

 

разработать

 

проектъ

 

свечной

продажи

 

по

 

всей

 

епархіи,

 

выработать

 

пріемы

 

снабженія

 

церквей

свечами

 

въ

 

впдахъ

 

продовольствия

 

ими

 

всего

 

православнаго

 

на-

селепія,

 

иорядокъ,

 

и

 

строгій

 

порядокъ,

 

контроля

 

за

 

покупкою

 

и

продажею

 

свечъ.

 

такъ

 

чтобы

 

продажа

 

свечей

 

при

 

церквахъ

 

не

сопровождалась

 

такими

 

же

 

злоупотреблепіями,

 

какія

 

мы

 

впдимъ

теперь

 

па

 

практике

 

въ

 

церквахъ,

 

7

 

сентября

 

1896

 

г.

 

Подпи-

сали:

 

Цредседателі

 

управлепія

 

прот.

 

Швелъ

 

Горскій.

 

Члены

 

упра-

вления:

 

свящ

   

Алексапдръ

 

Лифонтовъ,

 

свящ.

 

Васнлій

  

Спасскій.

На

 

семъ

 

докладе

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

„1896

 

г.

септ.

 

15.

 

Въ

 

копспсторію

 

для

 

распоряженія

 

о

 

напечатаніи,

 

еслп

препятствій

 

къ

 

сему

 

не

 

окажется.

 

Еп.

 

Виссаріонъ."

Прмложеніе

 

къ

 

журналу

 

№

 

3-й.

Докладъ

 

Ею

 

Преосвященству

 

Врсосвягцентьіішему

 

Виссариону,

   

Епископу

Костромскому

 

и

 

Талибскому,

 

управленія

 

свѣчною

 

завода.

Учреждепіе

 

осмотра

 

свечпыхъ

 

складовъ

 

п

 

лавокъ

 

въ

 

це-

ляхъ

 

паблюдепія

 

за

 

производством!)

 

въ

 

пихъ

 

свечпой

 

торговли

весьма

 

желательно;

 

по

 

1)

 

паблюдепіе

 

это

 

должно

 

быть

 

въ

 

ве-

дѣпіп

 

управлепія,

 

п

 

лица,

 

пзбнраемыя

 

для

 

проверки

 

складовъ

 

и

лавокъ,

 

должны

 

быть

 

утверждаемы

 

Вашпмъ

 

Преосвящепствомъ;

2)

 

опп

 

руководятся

 

ипструкціею

 

отъ

 

управлепія

 

п

 

все

 

сведенія

по

 

ревпзіп

 

благоволятъ

 

сообщать

 

управлепію

 

завода.

 

7

 

сентября

1896

 

г.

 

Подписали:

 

Председатель

 

управлепія

 

прот.

 

Павелъ

 

Гор-

сти.

 

Члены

 

управлепія:

 

свящ.

 

Алексапдръ

 

Лифонтовъ,

 

свящ.

 

Ва-

сплій

  

Спасскій.

На

 

семъ

 

докладе

 

резолюция

 

Его

 

Преосвященства:

 

„Въ

 

вон-

систорно

 

для

 

приложепія

 

къ

 

докладу

 

Щ

 

6/з229 а .
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О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

приходѣ,

   

расходѣ

   

и

  

остаткѣ

 

суммы

   

по

 

содержанію

карьевскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

1895

 

годъ.

Ма-

Оставалось Поступило

П

 

Р

 

И

 

X

 

о

 

д

 

ъ.,

къ

  

1895

 

году. въ

  

1895

  

году.

1

Налич- Биле- Налич- Биле-

ными. тами. ными. тами.

Руб. к. Руб к Руб. К. Руб. К.!

1.

    

Отчислепиыхъ

    

по

  

2%

пзъ

 

жалованья

 

учителей

 

парал-

лельныхъ

 

отделепіп

  

1

 

и

 

2

 

клас-

совъ

    

. 15
я

2.

 

Полученной

    

за

  

обучепіе

иносословпыхъ

    

учепиковъ

    

въ

189 4/б

 

учебпомъ

 

году 282 50

3.

 

Окружпо-училищной

 

сум-

мы

       

. 366 91

4.

   

На

   

содержапіе

    

стппеп-

діата

   

.
я я

1500
я

5.

 

На

 

содержапіе

 

церкви
я я

100
я

6.

 

Залоговъ

   

отъ

   

поставщи-

вовъ

 

па

  

1895

  

годъ 655
я

1319 41 1600
я

1.

   

На

   

содержаніе

   

лпчпаго

состава

 

училища

   

пзъ

 

государ-

ственная

 

казначейства,

    

нрав-

ленія

 

Костромской

 

духовпой

 

се-

минаріи

 

и

 

хозяйствеппаго

 

управ-

ленія

 

при

 

Св.

  

Синоде
я я я ..-

6836 67

2.

 

Окружно-училищпой

 

сум-

мы

 

на

 

содерлѵаніе

 

учплища.
я я я я

12166 46

Сумма

 

12166

 

рублей

   

46

 

коне

екъ

 

поступила

 

при

 

отпошепіи:

Настоятеля

 

Макарьевскаго

 

Хри-

сторождествепскаго

 

собора

   

отъ

 

С

іюля

    

за

   

Л?

 

198—128

 

р.

    

92

 

к.,

отъ

 

15

 

ноября

   

за

 

№

 

230— 32

   

р.
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23

 

к.,

   

отъ

 

2

 

марта

    

за

   

Л»

 

84—

128

 

р.

 

92

 

к.,

 

итого

 

290

 

р.

 

7

 

к.

Слагочиннаго

 

Макарьсвскаго

 

1

іокруга

 

при

 

отнопіеиіяхъ:

 

отъ

 

7

(япваря

 

за

 

№

 

31 — 299

 

р.

 

40

 

к.,

отъ

 

16

 

апреля

 

за

 

Л»

 

118 — ">0

 

р.,

|отъ

 

21

 

іюля

 

за

 

М

 

293—728

 

р.

|отъ

 

7

 

ноября

 

за

 

ЛІ435— 50

 

р.

 

отъ

11

 

декабря

 

за

 

Л»

 

494— 109

 

р

43

 

к.,

 

отъ

 

11

 

декабря

 

за

 

495 —

|97

 

]).

 

40

 

к.,

 

отъ

 

18

 

декабря

 

за

Л»

 

515— 267

 

р.

 

40

 

к.,

 

итого

1601

 

р.

 

63

 

к.

Макарі.евскаго

 

2

 

округа

 

при

отношеиіяхъ:

 

отъ

 

15

 

января

 

за

 

№

27 — 161

 

р.

 

46

 

к.,

 

отъ

 

4

 

іюля

за

 

,Ѵ»

 

173— 161

 

р.

 

46

 

к.,

 

отъ

10

 

декабря

 

зя

 

Хя

 

326—40

 

р.

37

 

к.,

 

итого

 

363

 

р.

 

29

 

к.

Макарьевскаго

 

3

 

округа

 

при

отпошеішіхъ:

 

отъ

 

31

 

яиварл

 

за

 

№

|39— 49

 

р.

 

37

 

к,

 

отъ

 

3

 

іюля

 

за

№

 

146—49

 

р.

 

37

 

к

 

,

 

отъ

 

3

 

іюля

за

 

№

 

241—36

 

р.

 

11

 

к,

 

итого

,134

 

р.

 

85

 

к

Макарьевскаго

 

4

 

округа

 

при

ртпошепіяхъ:

 

отъ

 

12

 

января

 

за

 

№

|17— 358

 

р.

 

7

 

7

 

к.,

 

отъ

 

12

 

іюлл—

358

 

р.

 

80

 

к.,

 

отъ

 

30

 

ноября

 

за

Х°

 

422—89

 

р.

 

75

 

к.,

 

итого

 

807

 

р.

32

 

к.

Макарьевскаго

 

5

 

округа

 

при

ртиошепіяхъ:

 

отъ

 

10

 

яиварл

 

за

 

№

,12—94

 

р.

 

99

 

к,

 

отъ

 

18

 

іюля

 

за

№

 

253-365

 

р.

 

25

 

к.,

 

отъ

 

29

 

но-

ября

 

за

 

Л»

 

432—57

 

р.

 

55

 

к.,—

ито:о

 

517

 

р.

  

7

 

9

  

к.

Ветлужской

 

Воскресепской

 

цер-

кви

 

при

 

отпошеніяхъ:

 

отъ

 

30

 

іюля

за

 

№

 

223—350

 

р.,

 

отъ

 

20

 

ноября

за

 

№

 

102—43

 

р.

 

75

 

к.,

 

итого

393

 

р.

  

75

 

к.

Ветлужскаго

 

1

 

округа

 

при

 

отно-

шепіяхъ:

 

отъ

 

5

 

января

 

за

 

-N»

 

2—

|530

 

р

 

,

 

отъ

 

1 1

 

іюля

 

за

 

Л»

 

299—

555

 

р.,

 

отъ

 

9

 

декабря

 

за

 

№523—

;138

 

р.

 

76

 

к.,

 

итого

  

1223

 

p.

  

7G K .

Ветлужскаго

 

2

 

округа

 

при

 

отпо-

шеніяхъ:

 

оіъ

 

13

 

января

 

за

 

Л1»

 

25—

!228

 

р.

 

20

 

к.,

   

отъ

 

30

 

января

   

за



№

 

56— 1

 

p.

 

10

 

к

 

,

 

отъ

 

4

 

іюля

 

за

№

 

200—465

 

p.

 

50

 

к.,

 

отъ

 

11

 

но

ября

 

за

 

Л»

 

311 —86

 

р.

 

85

 

к.,

 

ито-

го

 

781

 

р.

 

65

 

к.

Ветлужскаго

 

3

 

округа

 

при

 

отно-

шеніяхъ:

 

отъ

 

7

 

января

 

за

 

№

 

14—

1045

 

р..

 

отъ

 

3

 

іюля

 

за

 

№

 

375 —

627

 

р.,

 

итого

 

1672

 

р.

Варнавинскаго

 

Троицкаго

 

собо-

ра

 

при

 

отноитеніяхъ:

 

отъ

 

23

 

мар-

та

 

за

 

.\LVi

 

36

 

и

 

37—106

 

р.

 

35

 

к.,

отъ

 

30

 

августа

 

за

 

Щ

 

79 — 63

 

р.

80

 

к.,

 

итого

 

170

 

р.

  

15

 

к.

Варнавинскаго

 

1

 

округа

 

при

отношеніяхъ: ,

 

отъ

 

9

 

января

 

за

 

№

12 —405

 

р.

 

15

 

к.,

 

отъ

 

25

 

августа

за

 

№

 

212-342

 

р.

 

31

 

к.,

 

отъ

 

23

сентября

 

за

 

№

 

281 — 123

 

р.

 

82

 

к.,

отъ

 

8

 

ноября

 

за

 

№

 

340— 108

 

р.

91

 

к.,

 

итого

 

980

 

р.

  

19

 

к.

Варнавинскаго

 

2

 

округа

 

при

отношепіяхъ:

 

отъ

 

10

 

января

 

за

 

№

13— 565

 

р.,

 

отъ

 

7

 

іюля

 

за

 

№

238— 565

 

р.,

 

отъ

 

27

 

ноября

 

за№

400—141

 

р.

 

25

 

к.,

 

итого

 

1271

 

р.

25

 

к.

Кологривскаго

 

2

 

округа

 

при

отношеніяхъ:

 

отъ

 

24

 

іюня

 

за

 

JVs

120 — 563

 

р.,

 

отъ

 

30

 

октября

 

за

№

 

183—298

 

р.

 

68

 

к.,

 

отъ

 

16

 

де-

кабря

 

за

 

№

 

223—333

 

р.,

 

итого

1194

 

р.

 

68

 

к.

Кологривскаго

 

3

 

округа

 

при

отношеніяхъ:

 

отъ

 

3

 

января

 

за

 

№

 

1

 

—

477

 

"р.

 

55

 

к.,

 

отъ

 

5

 

іюля

 

за

 

№

143—286

 

р.

 

53

 

к.,

 

итого

 

764

 

р.

 

8

 

к.

На

 

содержаніе

 

стипепдіатовъ.

3.

     

%

 

по

 

книжке

 

сберега-

тельной

 

кассы

4.

   

%

 

»о

 

2

 

билетамъ

 

госу-

дарственной

 

4%

 

ренты

5.

   

Въ

 

возмещение

 

налога

 

па

государственный

 

%

 

бумаги .

6.

   

Взиосовъ

 

за

 

содержаніе

учениковъ

 

въ

 

общелштіи

1
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1

7.

 

Взносовъ

 

за

 

обученіе

 

ино-

сословныхъ

 

учевиковъ я я я я
550

я

На

 

содержаніе

 

церкви:

8.

 

°/°

 

п0

 

билетамъ я я я я
8 7

9.

 

Въ

 

возмѣщеніе

 

налога

 

на
і

°/о

 

бумаги я я я я
1 10

10.

 

Пожертвовапныхъ

 

и

 

по- !

ііучепиыхъ

 

отъ

 

продажи

 

свѣчъ

и

 

нросфоръ

П.

 

Изъ

 

Костромской

 

духов-

я я я я
109 24

:

1

ной

 

консисторіп

 

нзъ

 

остатковъ і
вѣнч ивовой

 

суммы

 

при

 

отооше-
і
!

піи

    

отъ

   

1 1

   

сентября

    

за

 

№

8253-мъ » я я я
114 56

і

12.

  

Получено

  

за

 

проданный

лѣтній

 

экнпажъ

   

.
я я я я

11 я

14.

 

За

 

утерянныя

 

и

 

продан-

аыя

 

книги я я » я
93 18 !

14.

    

Отъ

 

продажи

   

разныхъ :

не

 

нужпыхъ

 

дли

 

училища

 

отбро-

совъ:

 

сухарей,

 

высѣвокъ

 

и

 

т.

 

п.
О » я п

10 14

15.

 

Залоговъ

 

отъ

 

поставщи-

вовъ

 

на

   

1896

 

г.
я я я я

650 я

Итого

 

въ

 

приходѣ 1319 41 1600
я

24626 54

а

   

съ

 

остаткомъ

 

отъ

1894

  

г.
я я я »

25945 95 1600
я



Р

   

А

   

С

   

X

   

0

   

Д

   

Ъ.

Израсходовано

въ

  

1895

 

г.

Налич- Биле-

ными. тами.

Руб.

 

[К. Рѵб. К.

Изъ

   

поступившей

   

суммы

   

употреблено

   

въ

расходъ.

На

 

содержаніе

 

лицъ

    

управленін

   

и

 

учащихъ

и

 

выдачу

 

иенсій:

а)

 

изъ

 

суммъ

 

духовно- у чебпаго

 

капитала

 

. 6851 67

§

  

1-й

 

смѣты.

б)

 

изъ

 

суммъ

 

окружпо-училищныхъ 1871 8

§

  

2-й

 

смѣты.

На

 

содержаніе

 

воспитапниковъ:

 

а)

 

ппщсю

 

съ

письменпыми

 

принадлежностями

 

и

 

мытьемъбѣлья

и

 

б)

 

одеждою

 

и

 

обувью

 

папсіонеровъ 7006 5

§

 

3-й

 

смѣты.

Ст.

   

1.

 

па

 

ремонтъ,

  

жалованье

 

эконому,

 

пла-

ту

 

прислугѣ,

 

отонленіе,

 

освѣщеиіе

 

и

 

проч.,

 

ст.

2-я

 

па

 

содержаніе

 

бпбліотеки,

    

покупку

 

и

 

пе-

реплетъ

 

учебниковъ

 

п

 

ст.

  

3-якапцелярскія

 

по-

требности 3995 26

§

 

4-й

 

смѣты.

На

 

содержаніе

 

церкви

 

и

 

больницы 826 98

Оборотпой.

На

 

возвратъ

 

залоговъ

На

 

возвратъ

 

излишне

 

и

 

ошибочно

 

внесенпыхъ

655
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за

 

содержаніе

    

учениковъ

    

въ

 

общежитіп

   

и

 

за

право

 

обученія

 

въ

 

училищѣ

На

  

выдачу

 

стипепдіи

90

47

68

50

Итого

 

въ

 

расходѣ

За

 

исвлюченіемъ

 

этихъ

 

суммъ

    

изъ

  

ноказая-

ныхъ

 

въ

 

приходѣ

 

осталось

 

въ

  

1896

  

году

21344

4601

22

73 1600 я

Остатовъ

 

составляютъ

 

слѣдующія

 

суммы:

 

1)

 

отчпсленпыхъ

по

 

2°/о

 

изъ

 

жалованья

 

учителей

 

параллельнаго

 

отдѣленіи

 

2

 

влас-

са

 

12

 

р.

 

28

 

в.,

 

2)

 

полученной

 

за

 

обучепіе

 

ипосословныхъ

 

въ

1

 

половппу

 

189 5А

 

учебнаго

 

года

 

275

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

3)

 

овружно-

училищной

 

суммы

 

съ

 

взносами

 

за

 

содеря;аніе

 

въ

 

общежитіи

 

уче-

нивовъ

 

3623

 

руб.

 

77

 

коп.;

 

4)

 

залоговъ

 

отъ

 

поставщпвовъ

 

па

1896

 

годъ

 

650

 

р.;

 

5)

 

на

 

содержаніе

 

стипеядіатовъ

 

на

 

внпжкѣ

сберегательной

 

кассы

 

40

 

р.

 

18

 

в.

 

и

 

билетами

 

1500

 

руб.;

 

6)

 

на

содержаніе

 

церкви

 

билетами

 

100

 

рублей,

 

а

 

всего

 

наличпымн

4601

  

рубль

 

73

  

коп.

  

п

 

билетами

  

1600

 

рублей.

Объявленіе.

Костромская

 

духовная

 

конспсторія,

 

по

 

поводу

 

пред-

стоящей

 

всеобщей

 

переписи

 

насѳлѳнія

 

Россійской

 

импе-

рии,

 

вслѣдствіѳ

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

2/*2

сего

 

октября

 

за

 

№

 

3057,

 

распублпковашіаго

 

въ

 

№

 

42-мъ

Церковпыхъ

 

Ведомостей

 

за

 

сей

 

1 896

 

г.,

 

спмъ

 

объявляотъ

духовенству

 

епархіи,

 

что

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

раз-

рѣшается

 

священно-церковно-служителяіиъ

 

Костромской

 

епар-

хіи

 

принимать

 

па

 

себя

 

обязанности

 

счетчиковъ

 

въ

 

перепи-

си

 

населепія

 

елархіи

 

и,

 

независимо

 

от

 

г,

 

сего,

 

предписы-

вается

 

духовенству

 

епархіи—всѣми

 

зависящими

 

отъ

 

пего

способами

 

содѣйствовать

 

уснѣху

 

переписи,

 

какъ

 

имѣющѳй

важное

 

государственное

 

значѳпіѳ.

 

Октября

 

26

 

дня

 

1896

 

г.

Свѣдѣнія

   

изъ

 

Костр.

 

дух.

 

консисторіи.

Уволен

 

ы

 

з

 

ашта

 

т

 

ъ:

 

Ветлужсваго

 

Восвресенсваго

 

со-

бора

 

діавонъ

 

Навелъ

 

Сѣковановъ,

 

15

 

овт.;

 

села

 

Игодова

 

священ-

никъ

 

Николай

   

Чижовъ,

   

1 6

  

окт.

Умерли:

 

села

 

Борщина

 

псаломщпкъ

 

Ѳеодоръ

 

Красовскій,

15

 

окт.;

 

села

 

Синцова

 

священннкъ

 

Николай

 

Дроздовъ,

 

2

 

окт.;

г.

 

Нерехты

 

иенсіонерка

 

священническая

 

вдова

 

Олимпіада

 

Альбо-

оа\

 
8

 
окт.;

 
с.

  
В.іадычня

 
пенсіон.

 
священнич.

  
вдова

 
Анна

 
Казац-
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екая

 

въ

 

августѣ;

    

с.

 

Куникова

 

пенсіопер.

 

священнич.

 

вдова

 

Ма-

рія

 

Наградова,

 

3

 

сентября.

П

 

е

 

р

 

е

 

м

 

ѣ

 

щ

 

е

 

н

 

ы:

 

с.

 

Успепскаго,

 

Макар,

 

уѣзда,

 

священ-

никъ

 

Іоаннъ

 

Благовѣщенскій

 

въ

 

село

 

Храмки,

 

Галич,

 

у.,

 

23

 

окт.;

с.

 

Михай.товскаго,

 

Кологр.

 

у.,

 

священпикъ

 

Василій

 

Бѣляевъ

 

въ

село

 

Понгу,

 

того

 

же

 

уѣзда,

  

24

 

овт.

Определены

 

на

 

мѣста:

 

Быв.

 

ученикъ

 

2

 

кл.

 

Костр.

д.

 

семипаріи

 

Дпмитрій

 

Розовъ

 

къ

 

Ветлужскому

 

собору

 

на

 

діа-

конское

 

15

 

окт.;

 

окончив,

 

курсъ

 

Костр.

 

д.

 

семинаріи

 

Николай

Дроздовъ

 

въ

 

село

 

Игодово

 

на

 

священническое,

 

16

 

окт.;

 

послуш-

пикъ

 

Нпатіевскаго

 

монастыря

 

Васнлій

 

Слащевъ

 

па

 

псаломщиче-

ское

 

въ

 

село

 

Покровское

 

на

 

Неѣ,

 

Макарьев.

 

уѣзда,

 

18

 

окт.;

овончившій

 

курсъ

 

ученья

 

въ

 

Костром,

 

д.

 

семииаріи

 

Александръ

Лебедевъ

 

на

 

священническое

 

въ

 

село

 

Михайловсвое,

 

Кологрив.

уѣзда,

 

24

 

окт.;

 

окончившій

 

курсъ

 

Галнчскаго

 

дух.

 

училища

 

Ни-

колай

 

Лебедевъ

 

па

 

псаломщическое

 

къ

 

Кологрив.

 

собору,

 

25

 

окт.

Награждены

 

с

 

к

 

у

 

ф

 

ь

 

е

 

ю:

 

священники:

 

Галнчскаго

 

со-

бора

 

Димнтрій

 

Бѣляевъ,

 

Богоотцовской

 

ц.

 

г.

 

Галича

 

Петръ

 

Ла-

заровъ

 

и

 

Космодаміанской

 

близъ

 

Галича

 

церкви

 

Николай

 

Іруздевъ
22

 

октября.

Христорождественской

 

ц.

 

г.

 

Юрьевца

 

священпикъ

 

Павелъ

Метелкинъ

 

опредѣлепъ

 

f*

 

""•

 

депутатомъ

 

по

 

1-му

 

Юрьевец.

 

бла-

гочипничесвому

 

округу.

Настоятель

 

Ветлужсваго

 

Воскресенскаго

 

соб.

 

священникъ

Іоаннъ

 

Зарницынъ

 

возведенъ

 

въ

 

сапъ

 

протоіерея,

 

22

  

окт.

В

 

а

 

к

 

а

 

п

 

т

 

и

 

ы

 

я

 

м

 

ѣ

 

с

 

т

 

а:

 

а)

 

соящентіческія:

 

въ

 

селѣ

 

Тон-

кнпѣ,

 

Варнав,

 

у.;

 

Николо-Одоевскомъ,

 

Ветлуж.

 

у.;

 

Паломѣ,

 

Ко-

логр.

 

у.,

 

Ппроговѣ,

 

Ыерехт.

 

у.,

 

Спнцовѣ,

 

Галичск.

 

у.;

 

Успеп-

скомъ,

 

Макар,

 

у..

 

Воздвнженскомъ,

 

Кинешем.

 

у.;

 

Хмѣлевомъ,

Варнав,

 

у.

 

б)

 

діаконскія:

 

Пахтановѣ

 

Макар,

 

у.;

 

г.

 

Ветлугѣ

 

при

 

со-

борѣ;

 

Мирохановѣ

 

Чухлом.

 

у.;

 

Тонкинѣ

 

Варнав,

 

у.

 

в)

 

псаломщи-

ческія:

 

въ

 

г.

 

Ветлугѣ

 

при

 

Троицкой

 

церкви,

 

ее:

 

Пироговѣ,

 

Нерехт.

 

у.

Ногрѣшпнѣ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Илышскомъ-Токмачевыхъ,

   

Костр.

  

у.

Содержаиіе

 

оффиціальной

 

части.

 

Циркуляръ

 

главнаго

 

управленія

Россійскаго

 

общества

 

Краснаго

 

Креста.

 

Отношеніе

 

духовпаго

 

правле-

нія

 

при

 

протопресвитерствѣ

 

военнаго

 

и

 

морского

 

духовенства

 

на

 

имя

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

 

Журналы

 

Костромского

 

епарх.

 

съѣзда

духовенства

 

съ

 

приложеніями.

 

Отчетъ

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

суммы

 

по

 

содержапію

 

Макарьевск.

 

д.

 

училища

 

за

 

1895

 

г.

 

Объявленіе.

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Редактору

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Б.

 

Строевъ.

Дозв.

 

цензурою.

 

Октября

 

23

 

дня

 

1896

 

г.

           
Кострола.

 

Въ

 

губ.

 

тндографііі.



539

О ТДМЪ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИДІАЛЬНАЯ.

 

Щ

ЩЩЩ,

 

шнгашга

 

чтенін

 

ни

 

аитотш.

Евангеліе

  

24-й

 

педѣ.іи

 

по

 

Нятидесятпицѣ:

Луки

  

гл.

  

8,

 

ст.

  

41

 

—

 

56.

 

Зач.

  

39.

Исцѣленіе

 

кровоточивой

 

женщины

 

и

 

воскрешеніе

 

дочери

 

Іаира.

ШШъ

 

нынѣшнемъ

 

евапгеліи

 

па

 

литургін

 

повѣствуется

 

о

двухъ

 

іюрл.зительнѣйшихъ

 

чудесахъ,

 

совершенныхъ

 

Господомъ

 

I.

Христомъ

 

почти

 

одновременно,

 

объ

 

исцѣленіи

 

одной

 

женщины,

страдавшей

 

кровотеченіемъ

 

двѣнадцать

 

лѣтъ,

 

и

 

о

 

воскрешены

 

двѣ-

иадцатнлѣтней

 

дочери

 

Іапра

 

начальника

 

іудейской

 

синагоги

 

въ

Капернаумѣ.

Послѣ

 

исцѣленія

 

двухъ

 

бѣсноватыхъ

 

въ

 

Гадаринской

 

странѣ,

возвратясь

 

на

 

западный

 

берегъ

 

Галилейскаго

 

моря,

 

гдѣ

 

былъ

 

рас-

иоложенъ

 

г.

  

Капернауыъ,

    

Господь

 

нашъ

   

былъ

   

встрѣчепъ

 

мно-

жествомъ

 

собравшагося

 

народа;

 

„потому

 

что

 

всѣ

 

(съ

 

нетерпѣніемъ)

ожидали

 

Его"

   

(Лк.

  

8,

 

40).

  

Онъ

 

былъ

 

еще

 

у

 

моря

 

(Мр.

  

5,

 

21).

И

 

се,

    

пргиде

 

мужъ,

    

емуже

 

имя

 

Іаиръ,

 

и

 

той

 

князь

    

(началь-

ник-*)

 

сонлшг^

 

(синагоги

 

—

 

молитвенпаго

 

собран ія)

 

бѣ.

 

И

 

падъ

 

бла-

гоговению

 

при

 

ногу

 

Ігссусову,

 

моляше

 

Его

 

онити

 

въ

 

домъ

 

свой

 

(41):

яко

   

дщи

 

единородна

 

бѣ

 

ему,

 

яко

 

лтпъ

 

двоюнадесяте,

 

и

 

та

 

уми-

раше.

 

Велико

 

было

 

его

 

горе:

 

одна

 

у

 

него

 

была

 

дочь,

 

и

 

та

 

вдругъ

такъ

 

отчаянно

 

заболѣла,

   

что

 

была

 

при

 

смерти;

 

онъ

 

оставилъ"ее

совершенно

 

въ

 

безпадежпомъ

 

положеніи,

    

при

 

послѣдпемъ

 

изды-

хапш

 

(ср.

 

Мѳ.

  

9,

  

18).

  

И

 

вотъ

 

онъ

 

пришел*

 

къ

 

Господу

 

Гисусу

какъ

 

и

 

мнопе

 

друі

 

іе,

    

надѣясь

 

только

 

y

 

Него

 

найдтн

 

помощь

 

*іі

утѣшеніе.

    

Іаиръ

  

„много"

  

и

  

усиленно

 

нроснлъ

 

Христа,

    

говоря-

„дочь

 

моя

 

при

 

св:ерти:

  

пріиди

  

и

 

возложи

   

на

 

нее

 

руки,

 

чтобы

 

она

выздоровѣла

 

и

  

осталась

 

жива"

   

(Мр.

  

5,

  

23;

  

Мѳ.

  

9*,

  

18)

     

Видно

что

 

Іаиръ

 

хотя

 

имѣлъ

 

вѣру

 

въ

 

Господа

 

Іисуса,

 

по

 

вѣрѵ

 

слабую'

колеблющуюся,-его

 

вѣра

 

была

 

далеко

 

ниже

 

вѣры

 

язычппка

 

сот-

ника:

 

тотъ

 

считалъ

 

одно

 

слово

 

Господа

  

достаточпымъ

 

для

 

исцѣ-

лешя

 

его

 

раба;

 

а

 

этотъ

 

іудей,

 

притомъ

 

начальник*

 

синагоги

  

ви-

дѣвнли

 

много

 

чудесъ

 

Христовыхъ,

    

напр.,

 

исцѣлепіе

 

бѣсноватаго

Ш-

  

1,

  

-21

  

и

 

д.),

 

разслабленнаго

 

(Мѳ.

  

9,

  

1)

 

и

 

другія,

    

проситъ

Іисуса

 

не

 

слово

 

только

 

сказать,

    

но

 

придти

 

къ

 

нему

 

въ

 

домъ

 

и

возложить

 

на

 

больную

 

Свои

 

руки.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

Господь

   

все-

гда

 

милосердный

 

к,

 

удрученным*

 

и

  

призывающим*

 

Его,

  

пошел*
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съ

 

Іаиролъ,

   

сопровождаемый

   

своими

 

учениками

   

(Мѳ.

  

9,

   

19)

 

и

на

 

пути

 

особенным*

 

чудом*

  

усиливает*

 

малую

   

искру

 

вѣры

 

его,

обращая

 

ее

 

в*

 

пламя.

 

То

 

было

 

исцѣлепіе

 

кровоточивой.

 

Егда

 

же

идяше,

 

народи

 

угнетаху

   

Его

 

(42).

     

Народу

 

съ

 

Ним*

    

шло

 

так*

мпого,

  

что

 

Его

 

тѣснили;

    

многіе

 

тѣсннлись

 

ближе

 

къ

 

Нему

 

для

того,

 

чтобы

 

коснуться

 

Его

 

для

 

исцѣленія

 

от*

 

болѣзней.

 

Въ

 

числѣ

таких*

 

была

 

жена,

 

по

 

преданію

 

язычница

 

изъ

 

Кесаріи

 

Филиппо-

вой

 

или

  

Панеады,

 

но

 

имени

 

Веропива,

 

*)

 

сущи

 

въ

 

ѵоченіи

 

крове

отъ

 

двуюнадссяте

 

лѣту,

   

яже

 

врачемъ

 

издавши

   

все

 

имѣніе

  

и

 

не

возможе

 

нгь

 

отъ

 

единаго

 

гісцѣдѣти

 

(43).

  

Страдая

 

изнурительнымъ,

тяжким*

 

недугом*,

 

съ

 

каждым*

 

годом*

 

все

 

болѣе

 

усиливающим-

ся,

 

она

 

искала

 

помощи

  

у

 

многих*

 

врачей,

 

которым*

 

раздала

 

все,

что

 

было

 

у

 

ней,

    

и

 

отъ

 

которыхъ

 

не

 

получила

 

никакой

 

пользы,

и

 

даже

 

пришла

 

въ

 

еще

 

худшее

 

состояпіе

 

(Мр.

 

5,

 

26).

  

Потеряв*

всякую

 

надежду

 

на

 

врачебное

 

искусство

 

и

 

человѣческую

 

помощь,

она

 

все

 

уиованіе

 

возложила

 

на

 

всесильную

 

помощь

 

Божію.

 

Слы-

ша

 

о

 

Спасителѣ,

    

чудесно

 

исцѣляющемъ

 

всякую

 

болѣзнь

 

и

 

вся-

кую

 

немощь

   

въ

 

людяхъ

 

(Мѳ.

 

4,

  

23

 

—

 

24)

    

однимъ

 

Своим*

 

сло-

вомъ

 

и

 

даяіе

 

ирикосновеніемъ,

 

она

 

повѣрила,

 

что

 

Онъ

 

есть

 

Богъ,

что

  

„въ

 

Немъ

 

обитаетъ

   

вся

 

полнота

 

Во7кества

 

тѣлеспѣ"

     

(Кол.

2,

 

9),

    

что

    

одного

    

прикосновенія

    

къ

    

Нему

    

будет*

    

доста-

точно

 

для

 

совершеннаго

    

исцѣленія

  

отъ

 

неизлѣчимой

    

ея

  

болѣ-

зни.

 

И

 

вотъ

 

стыдясь

 

болѣзни

 

своей

 

и

 

потому

    

не

 

смѣя

  

открыто

обратиться

    

къ

    

I.

    

Христу,

    

при

 

всѣхъ

    

умолять

   

Его

   

о

   

по-

мощи,

 

она

 

рѣшилась

 

тайно

 

и

 

какъ

 

бы

 

украдкой

  

воспользоваться

исцѣленіемъ:

 

и

 

приступльши

 

созади,

   

незамѣтно

 

дрожащей

 

рукой

коснуся

    

края

 

ризъ

 

Его,

    

т.

 

е.

   

кистей

    

съ

 

голубыми

 

нитями

 

на

краях*

 

одежды,

 

которыя

 

Господь,

 

какъ

 

и

 

всякій

 

іудей,

   

по

 

зако-

ну

 

Моисееву,

 

носил*

 

для

 

постоянпаго

 

памятованія

 

о

 

Богѣ

 

и

 

Его

заповѣдяхъ

 

(Числ.

   

15,

  

38 — 40;

 

Вт.

 

22,

 

12).

  

Въ

 

простотѣ

 

сердца

своего

   

женщина

   

думала:

     

„если

 

только

 

прикоснусь

   

къ

 

одеждѣ

Его,

 

выздоровѣю"

    

(Мѳ.

 

9,

  

21;

  

5,

  

28).

 

И

 

что

 

же?

 

Силою

 

своей

вѣры

 

она

 

какъ

 

бы

 

похищаетъ

    

исцѣлеиіе

 

отъ

 

Своей

 

болѣзни:

 

и

абіе

 

ста

 

токъ

   

крове

 

ея

 

(44)

 

— „тотчасъ

 

изсякъ

 

у

 

нея

 

источник*

крови,

    

и

 

она

 

ощутила

 

въ

 

тѣлѣ,

    

что

 

исцѣлена

   

отъ

   

болѣзни".

(Мр.

  

5,

  

29).

     

Неисцѣлимая

 

болѣзнь,

    

долголѣтнія

    

мучительныя

страданія

 

прекратились

 

мгновенно.

    

О,

 

какую

 

радость

 

и

 

счастье

испытывала

 

женщина!

 

Она

 

радуется

 

и

 

въ

 

душѣ

 

благодаритъ

 

Госпо-

да.

 

Почувствовав*,

    

что

 

достигла

 

желаемаго

 

и

 

испѣлилась,

    

она

иосиѣішіла

    

незамѣтно

 

скрыться

 

въ

 

толпѣ,

    

въ

 

простотѣ

 

сердца

думая

 

утаиться

 

отъ

 

Сердцевѣдца

 

и

 

Чудотворца

 

Христа.

 

Но

 

Онъ

„в*

   

то

 

же

 

время — какъ

   

прикасалась

    

женщина— почувствовалъ

*)

 

Церк.

 

Исторія

 

Евсевія

 

кн.

 

7.

 

18.
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Сам*

 

въ

 

Себѣ,

 

что

 

вышла

 

изъ

 

Него

 

сила",

 

исцѣливгаая

 

крово-

точивую

 

(Мр.

 

5,

 

30);

 

Онъ

 

знал*,

 

конечно,

 

кто,

 

почему

 

и

 

какъ

вызвал*

 

эту

 

силу,

 

но

 

восхотѣлъ

 

предъ

 

всѣми

 

для

 

пользы

 

и

 

нази-

данія

 

обнаружить

 

поступок*

 

исцѣлѣвшей

 

женщины.

 

Этого

 

тре-

бовала

 

прежде

 

всего

 

польза

 

самой

 

женщины:

 

нужно

 

было

 

усо-

вершить

 

ея

 

вѣру,

 

нечуждую

 

нѣкоторой

 

ирнмѣси

 

суевѣрія,

 

раз-

сѣять

 

ея

 

заблуждепіе,

 

что

 

можно

 

укрыться

 

отъ

 

всевѣдѣнія

 

Хри-

стова,

 

освободить

 

ее

 

отъ

 

страха

 

и

 

смущенія

 

за

 

свой

 

скрытый

поступок*

 

и

 

примирить

 

с*

 

совѣстыо,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

это

необходимо

 

было

 

для

 

пользы

 

окружающих*,

 

и

 

въ

 

частности

 

Іаира,

чтобы

 

показать

 

имъ,

 

какую

 

великую

 

силу

 

имѣетъ

 

горячая

 

вѣра

въ

 

Него,

 

и

 

возбудить

 

въ

 

них*

 

такую

 

же

 

вѣру.

 

Господь

 

остано-

вился.

 

И

 

обращен

 

въ

 

народѣ

 

(Мр.

 

5,

 

30)

 

рече

 

Іисусъ:

 

кто

 

есть

коснувыйся

 

Мнѣ

 

(Мр.)?

 

Полагая,

 

что

 

совершилось

 

какое-то

 

пре-

ступлеш'е,

 

кѣмъ-то

 

нанесено

 

оскорблепіе

 

Учителю,

 

всѣ

 

стали

 

запи-

раться,

 

отрицаться.

 

Отметающимся

 

же

 

всѣмъ,

 

рече

 

Петръ

 

и

иже

 

съ

 

Лимъ

 

т,

 

е.

 

другіе

 

ученики

 

(Мр.

 

5,

 

31):

 

Ваставниче,

 

на-

роди

 

одержать

 

Тя

 

и

 

гнету

 

тъ,

 

и

 

глаголеши:

 

кто

 

есть

 

коснувыйся

Мнѣ

 

(45).

 

Ученикамъ

 

показалось

 

крайне

 

удивительным*,

 

почему

Господь

 

спрашивает*

 

о

 

том*,

 

кто

 

прикоснулся

 

къ

 

Нему:

 

мало

 

ли

могло

 

быть

 

прикасающихся

 

въ

 

такой

 

тѣснотѣ,

 

и

 

что

 

же

 

тутъ

особеннаго?!

 

Іисусъ

 

же

 

рече:

 

прикоснуся

 

Мнгъ

 

нѣкто:

 

Азъ

 

бо

чухъ — чувствовал*,

 

слышал*,

 

замѣтилъ

 

силу

 

изшедшую

 

изъ

 

Мене

(46).

 

Христос*

 

объясняет*,

 

что

 

Онъ

 

спрашивает*

 

не

 

о

 

случай-

номъ

 

ирикосновепіи,

 

а

 

о

 

нѣкоторомъ

 

намѣренномъ

 

прикосно-

веніи — прпвосновеніи

 

съ

 

живою

 

вѣрою

 

и

 

упованіемъ,

 

которое

извлекло

 

изъ

 

Него

 

чудодѣйственную

 

силу.

 

Онъ

 

смотрѣлъ

 

вокруг*,

чтобы

 

видѣть

 

ту,

 

воторая

 

сдѣлала

 

это

 

(Мр.

 

5,

 

52),

 

и

 

вотъ

 

вни-

мательный,

 

пристальный

 

взоръ

 

Его

 

остановился

 

какъ

 

разъ

 

на

исцѣленной

 

женщипѣ.

 

Видѣвши

 

же

 

жена,

 

яко

 

не

 

утаися,

 

и

(Мр.

 

5,33)

 

трепещущи

 

отъ

 

страха

 

пргиде,

 

и

 

падши

 

предъ

 

Еимъ,

еяжс

 

ради

 

вины

 

прикоснуся

 

Ему,

 

повѣда

 

Ему

 

предъ

 

всѣми

людми,

 

и

 

яко

 

исцѣлѣ

 

абіе

 

(47).

 

Исцѣленная

 

женщина,

 

видя,

 

что

ей

 

невозможно

 

уже

 

болѣе

 

таиться,

 

полная

 

смущеиія

 

и

 

страха,

как*

 

виновная

 

в*

 

дерзиовепномъ,

 

недостойном*

 

прикосновеніи

к*

 

ризѣ

 

Господней,

 

выдѣляется

 

изъ

 

толпы,

 

повергается

 

къ

 

сто-

пам*

 

Спасителя

 

и,

 

забыв*

 

теперь

 

свою

 

женскую

 

стыдливость,

объявляет*

 

Ему

 

предъ

 

всѣмъ

 

народом*

 

„всю

 

истину"

 

(Мр.

 

5,

33)

 

и

 

по

 

какой

 

причинѣ

 

она

 

осмѣлилась

 

прикоснуться

 

къ

 

Нему,

и

 

какъ

 

тотчас*

 

же

 

исцѣлѣла.

 

Въ

 

словахъ

 

ея

 

видна

 

была

 

глу-

бокая

 

вѣра

 

въ

 

Господа,

 

смиреиіе

 

и

 

искренняя

 

благодарность

 

за

полученное

 

благодѣяпіе.

 

Онъ

 

же

 

рече

 

ей:

 

дерзай,

 

дщи!

 

Не

 

думай,

что

 

ты

 

оскорбила

 

Меня

 

нечистым*

 

прикосновеніемъ.

 

и

 

не

 

бойся,
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что

 

я

 

подвергну

 

тебя

 

обличение

 

или

 

лишу

 

полученнаго

 

дара,

но

 

знай,

 

что

 

вѣра

 

твоя — эта

 

великая

 

твердая

 

вѣра — спасе

 

тя:

иди

 

въ

 

мирѣ

 

(48)

 

„и

 

буди

 

цѣла

 

отъ

 

раны

 

твоея"

 

(Мр.

 

5,

 

34).

И

 

дѣйствительно,

 

женщина

 

съ

 

того

 

ча.са

 

стала

 

совершенно

 

здо-

ровой

 

*).

Исцѣленіе

 

кровоточивой

 

много

 

усилило

 

вѣру

 

въ

 

Господа

 

въ

душѣ

 

Іаира.

 

А

 

вѣрѣ

 

его

 

готовилось

 

тяжкое

 

иснытаніе.

 

Еще

 

не

успѣлъ

 

Господь

 

окончить

 

Своихъ

 

словъ

 

къ

 

исцѣленной

 

кровото-

чивой,

 

еще

 

Ему

 

глаголющу,

 

пргиде

 

нѣкій

 

парочитый

 

вѣствикъ

отъ

 

архисинагога

 

глаголя

 

ему:

 

яко

 

умре

 

дщи

 

твоя.

 

Что

 

еще

 

утру-

ждаешь

 

Зрителя?

 

(Мр.

 

5,

 

35).

 

Be

 

движи

 

Учителя

 

(49).

 

Теперь

уже

 

поздно,

 

все

 

кончилось — она

 

умеріа.

 

Очевидно,

 

что

 

и

 

до-

машніе

 

Іаира

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

онъ

 

самъ,

 

имѣли

 

слабую

 

вѣру

въ

 

I.

 

Христа

 

и

 

считали

 

Его,

 

быть

 

можетъ,

 

только

 

за

 

славнаго

врача.

 

Іисусъ

 

же,

 

слышавъ

 

это

 

извѣстіе,

 

которое

 

могло

 

подорвать

надежду

 

и

 

вѣру

 

отца,

 

тотчасъ

 

же,

 

въ

 

эту

 

самую

 

минуту,

 

не

давая

 

проникнуть

 

пагубному

 

сомнѣнію

 

въ

 

его

 

душу,

 

отвѣща

 

ему,

глаголя:

 

не

 

бойся,

 

токмо

 

вѣруй,

 

и

 

спасена

 

будетъ

 

(50),

 

не

 

бойся

что

 

дочь

 

умерла,

 

только

 

вѣруй

 

въ

 

Меня,

 

вѣруй

 

твердо,

 

какъ

вѣровала

 

кровоточивая

 

женщина,

 

и

 

твоя

 

уже

 

умершая

 

дочь

 

бу-

детъ

 

жива.

 

Одобреніе

 

и

 

утѣшеніе

 

Іаиру

 

преподается

 

почти

 

въ

тѣхъ

 

же

 

самыхъ

 

словахъ,

 

какъ

 

и

 

кровоточивой

 

женѣ

 

(сн.

 

48

 

ст.).

Іаиръ,

 

пораженный

 

печальнымъ

 

извѣстіемъ

 

и

 

необычайнымъ

 

обѣ-

щаніемъ

 

Господа,

 

молчал*.

 

Вришедъ

 

оке

 

въ

 

домъ

 

Іаира,

 

I.

 

Хри-

стосъ

 

не

 

остави

 

ни

 

единаго

 

внити

 

—

 

никому

 

не

 

иозволилъ

 

войдти

съ

 

Собою

 

изъ

 

всей

 

толпы,

 

за

 

исключеніемъ

 

токмо

 

Петра

 

и

Іоанна

 

и

 

Іакова,

 

этихъ

 

трехъ

 

избраннѣйшихъ

 

и

 

довѣреннѣйшихъ

учениковъ

 

Своихъ,

 

и

 

отца

 

отроковицы

 

и

 

матере

 

(51).

 

Въ

 

до-

мѣ

 

уже

 

начались

 

похоронные

 

обряды,

 

умершую

 

готовились 'по-

гребать,

 

такъ

 

какъ

 

у

 

іудеевъ

 

погребеніе

 

обыкновенно

 

соверша-

лось

 

въ

 

самый

 

день

 

смерти;

 

тамъ

 

Господь

 

„видитъ

 

смятевіе

 

и

плачущихъ

 

и

 

вопіющихъ

 

громко"

 

(Мр.

 

5,

 

38).

 

Плакахуся

 

же

ecu

 

и

 

рыдаху

 

ея — рыдали

 

о

 

ней

 

родственники

 

и

 

знакомые,

 

про-

ливая

 

искреннія

 

слезы,

 

рыдали

 

съ

 

громвими

 

причитаньями

 

и

воплемъ

 

свирѣлыциви

    

(Мѳ.

  

9,

 

23)

 

т.

  

е.

   

наемные

 

плавалыцики

*)

 

Преданіе

 

повѣствуетъ,

 

что

 

Вероника

 

въ

 

знак*

 

благодарности

 

Исцѣ-

лителю

 

воздвигла

 

въ

 

Кесаріи

 

бронзовую

 

статую

 

I.

 

Христа,

 

изображав-

шую

 

Его

 

въ

 

длинной

 

одеждѣ.

 

Это

 

изображеніе

 

у

 

христіанъ

 

считалось

чудотворнымъ,

 

и

 

трава,

 

росшая

 

у

 

подножія

 

этой

 

статуи,

 

служила

 

лѣ-

карствомъ

 

противъ

 

всякаго

 

рода

 

болѣзней.

 

Спустя

 

нѣкоторое

 

время

 

хри-

стіане

 

поставили

 

предъ

 

статуей

 

Христа

 

изображеніе

 

Веропики

 

въ

 

мо-

литвенномъ

 

положеніи.

 

По

 

нриказанію

 

Юліана

 

отступника,

 

статуя

 

была

разбита

 

(Евсевій.

 

Исторія

 

1,18.

 

Созоменъ.

 

Церк.

 

ист.

 

кн.

 

5,

 

гл.

 

21).
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и

 

плакальщицы,

 

оплакивавптіе

 

умершую

 

под*

 

грустные

 

звуки

 

сви-

рѣли

   

Никто

 

ужь

 

очевидно

   

не

 

сомнѣвался

 

въ

 

смерти

 

отрокови-

цы.

  

Онъ

 

же

 

(Іисусъ)

 

рече-

  

„отыдите"

    

(Мѳ.

  

9,

 

24),

    

ваше

 

при-

сутствіе

 

излишне,

    

и

 

не

 

плачнтеся:

 

не

 

умре

 

бо

 

отроковица,

    

но

спитъ

 

(52).

    

Этими

 

словами

 

Господь

   

скрытно

 

подтверждал*

 

то,

что

 

по

 

Его

 

слову

    

за

 

смертью

 

послѣдует*

   

воскресеніе,

 

какъ

 

за

сном*

 

обыкновенно

 

слѣдуетъ

 

пробужденіе.

 

И

 

ругахуся

 

Ему,

 

вѣ-

дяще,

 

яко

 

умре

 

(53).

 

Увѣреніе

   

Господа,

 

что

 

дѣвица

 

не

 

умерла,

а

 

спитъ,

 

показалось

 

всѣмъ

 

так*

 

странным*,

 

что

 

нѣкоторые

 

ста-

ли

 

смѣяться;

 

наемным*

 

плакальщикам*,

 

конечно,

 

не

 

трудно

 

бы-

ло

 

от*

 

стонов*,

 

слез*

 

и

 

рыданій

 

быстро

 

перейдти

 

къ

 

емѣху.

 

Всѣ

видѣли

 

ясно,

 

что

 

болѣвшая

 

дѣвпца

 

не

 

спитъ

 

и

 

не

 

въ

 

обморокѣ,

а

 

дѣйствптельно

 

умерла.

   

Онъ

 

же,

 

изгнавъ

 

вонъ

 

всѣхъ,

 

ибо

 

дерзкіе

насмѣшники

 

недостойны

    

быть

   

свидетелями

 

имѣющатося

 

теперь

совершиться

 

величайшаго

 

чуда, — съ

 

отцемъ

 

и

 

матерью

 

умершей

и

 

3-мя

 

избранными

     

Своими

 

учениками

   

„входит*

 

туда"

 

—

 

в*

 

ту

отдаленную

 

комнату,

  

„гдѣ

 

дѣвица

 

лежала"

  

(Мр.

  

5,

  

40),

    

и

 

емь

за

 

руку

 

ея,

 

властным*

   

Божественным*

 

гласом*,

    

какъ

 

Владыка

жизни

 

и

 

смерти,

 

возілат

 

глаголя

   

(по

 

арамейски,

 

какъ

 

тогда

 

го-

ворили

 

в*

 

Палестинѣ):

   

„талиѳа,

 

куми"

  

(Мр.),

 

т.

 

е.

 

отроковице,

востани

 

(54),

  

И

 

возвратися

 

духъ

 

ея — дух*

 

ея,

 

отдѣлявшійся

 

на

нѣкотороо

 

время

 

отъ

 

тѣла,

 

изъ

 

области

 

душ*

 

умершихъ

 

возвра-

тился

 

и

 

снова

 

вселился

   

въ

 

оставленное

 

имъ

 

тѣло,

    

и

    

воскресе

абіе — мгновенно

 

отъ

 

одного

  

прикосновенія

 

и

 

слова

 

Господа.

  

Къ

этому

 

чуду

 

присоединяется

 

и

 

другое:

   

„дѣвица

 

тотчас*

 

встала

 

и

начала

 

ходить"

    

(Мр.

  

5,

  

42),

    

стала

   

совершенно

 

здоровою,

    

а

прежде

 

въ

 

болѣзии

   

не

 

могла

 

ни

 

встать,

 

ни

 

ходить.

    

И

 

повелѣ

Іисусъ

 

дати

 

ей

 

ясти

 

(55)

 

для

 

удостовѣренія

 

родителей

 

въ

 

том*,

что

 

они

 

видятъ

 

предъ

 

собою

 

не

 

призракъ

 

какой

 

пибудь,

 

а

 

свою

собственную

 

ожившую

 

дочь

 

(ст.

 

Лк.

  

24,

  

41

 

—

 

43).

  

И

 

дивистася

родителя

 

ея

  

„и

 

ужасошася

   

ужасом*

 

веліимъ"

  

(Мр.) — их*

 

охва-

тилъ

 

благоговѣйный

 

трепетъ

 

отъ

 

столь

 

близкаго

 

присутствія

 

Бо-

жества

 

и,

 

конечно,

 

съ

 

чувствомъ

 

глубокой

 

благодарности

 

поверг-

лись

 

опп

 

къ

 

стопамъ

   

милосердаго

 

Господа

 

Іисуса.

   

Онъ

 

же

 

по-

велѣ

 

има,

 

и

 

притомъ

  

„строго"

  

(Мр.),"

   

никомуже

 

повѣдати

 

быв-

шаго

 

(56),

 

чтобы

 

никто

 

объ

 

этом*

 

не

 

знал*

 

(Мр.);

 

чтобы

 

роди-

тели,

 

получивъ

 

отъ

 

руки

   

Божіей

 

великое

 

благодѣяніе,

    

вспоми-

нали

 

и

 

размышляли

    

съ

   

благодареніемъ

 

Богу

    

о

 

нем*

 

наединѣ

между

 

собою,

 

а

 

не

 

развлекались

 

пересказами

 

любопытствующим*.

Такіе

 

невѣры,

    

какими,

 

какъ

 

видно,

 

окруженъ

 

былъ

  

домъ

 

Іаира,

не

 

способны

 

будутъ

 

увѣровать

 

въ

 

божественную

 

силу

 

I.

 

Христа,

а

 

скорѣе,

 

по

 

своей

 

злобѣ

 

и

 

нравственной

 

испорченности,

 

съ

 

фа-

рисеями

 

будутъ

    

приписывать

   

совершившееся

    

чудо

 

силѣ

 

князя
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бѣсовскаго

 

(Мѳ.

 

9,

 

37),

 

и

 

тѣмъ

 

поколеблют*

 

слабую

 

вѣру

 

са-

мих*

 

родителей.

 

Другіе

 

воспользуются

 

этим*

 

чудом*

 

для

 

безраз-

судныхъ

 

и

 

мечтательных*

 

планов*

 

о

 

земном*

 

царствѣ

 

Христа

(Іоан.

 

6).

 

Да

 

и

 

не

 

было

 

нужды

 

самим*

 

родителям*

 

разглашать

о

 

чудѣ:

 

оно

 

и

 

без*

 

того

 

„разнеслось

 

по

 

-всей

 

землѣ

 

той"

 

(Мѳ.

9 '27).

Примѣръ

 

кровоточивой

 

женщины,

 

съ

 

глубокою

 

вѣрою

 

и

 

сми-

реніемъ

 

приступившей

 

ко

 

Христу

 

и

 

коснувшейся

 

края

 

ризъ

 

Его,

научаетъ

 

иасъ

 

тому,

 

съ

 

какими

 

чувствами

 

должно

 

приступать

къ

 

святынямъ.

 

„Церковь

 

(есть)

 

тѣло

 

и

 

риза

 

Господня.

 

Важнѣй-

шія

 

части,

 

къ

 

которым*

 

прикасаемся

 

мы,

 

суть

 

божественныя

 

та-

инства"

 

(еп.

 

Ѳеофанъ),

 

а

 

затѣмъ

 

животворящій

 

крест*

 

Госпо-

день,

 

останки

 

ризы

 

Господней,

 

св.

 

и

 

чудотворный

 

иконы,

 

мощи

святыхъ,

 

св.

 

вода:

 

въ

 

таинствѣ

 

св.

 

иричащенія

 

мы

 

не

 

касаемся

только,

 

но

 

принимаемъ

 

въ

 

себя

 

самое

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Христову,

прикосновеніемъ

 

къ

 

другим*

 

святынямъ

 

мы

 

касаемся

 

как*

 

бы

 

въ

враю

 

ризъ

 

Господних*.

 

Как*

 

чудодѣйствовало

 

прикосповеніе

 

во

Христу

 

и

 

Его

 

одеждам*

 

во

 

время

 

земной

 

жизни

 

Спасителя,

такъ

 

и

 

теперь

 

прикосновеніе

 

къ

 

тѣлу

 

и

 

ризамъ

 

Господнимъ

 

бы-

ваетъ

 

благотворно,

 

наполняетъ

 

душу

 

спасительною

 

благодатью,

сообщаетъ

 

исцѣленіе,

 

помощь

 

и

 

утѣшеніе

 

въ

 

скорбяхъ,

 

если

тольво

 

люди

 

прикасаются

 

съ

 

твердою

 

вѣрою,

 

упованіемъ,

 

сми-

реніемъ — словомъ,

 

с*

 

тѣми

 

же

 

чувствами,

 

съ

 

коими

 

кровоточи-

вая

 

жена

 

приступила

 

и

 

коснулась

 

къ

 

краю

 

одежды

 

Христовой.

Прикосновеніе

 

же

 

только

 

одними

 

устами

 

не

 

приносит*

 

никакой

пользы,

 

какъ

 

не

 

получали

 

пользы

 

другіе

 

тѣснившіеся

 

вокругъ

Господа;

 

такое

 

прикосновеніе

 

можетъ

 

даже

 

послужить

 

къ

 

осуж-

денію.
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С

 

Ы

 

П

 

А

 

Н

 

О

 

В

 

0

 

*).

(Историческое

 

описаніе

 

его

 

въ

 

бытность

 

монастыремъ

 

и

 

поелѣ

 

-приходскою
Троицкою

 

церковію),

ЧАСТЬ

  

ПЕРВАЯ.

Сыпановъ

 

монаетырь.

Іоакимъ

 

(1690-1692

 

г.).

Отъ

 

времепи

 

настоятельства

 

Іоакима

 

на

 

Сыпановѣ

 

ника-

кихъ

 

памятниковъ

 

не

 

осталось,

 

кромѣ

 

жалобы

 

его

 

на

 

монастыр-

скихъ

 

служебниковъ,

 

поданной

 

имъ

 

Костромскому

 

воеводѣ

 

столь-

7199

пику

 

Григорію

 

Андреевичу

 

Племянникову

 

въ

 

октябрѣ

 

що

 

г.

 

Въ

этой

 

жалобѣ

 

моиастырскіе

 

служебники

 

обвиняются

 

въ

 

нанесеніи

побоевъ

 

игумену

 

и

 

старцу

 

казначею

 

Моисею.

 

Изъ

 

этой

 

грамо-

ты

 

видно,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

братіи

 

монастыря

 

въ

 

то

 

время

 

были

три

 

іеромонаха,

 

уставщикъ,

 

подкеларь,

 

старецъ

 

параномарій,

конюшенный

 

и

 

житепный

 

..

 

Болѣе

 

объ

 

Іоакимѣ

 

свѣдѣній

 

не

 

со-

хранилось;

 

начало

 

же

 

неустройства

 

во

 

внутренней

 

жизни

 

мо-

настыря,

 

какъ

 

видно,

 

относится

 

къ

 

его

 

времени...

Адріанъ

 

(1693—1698

 

г.).

Въ

 

январѣ

 

щи

 

г.

 

на

 

Сыпановѣ

 

игумеиомъ

 

упоминается

 

уже

Адріапъ

 

и

 

настоятельство

    

его

 

продолжалось

 

до

  

1698

  

года.

   

Въ

эти

 

немногіе

 

годы

 

игуменства

   

на

 

Сыпановѣ

 

Адріана

 

монастырь

началъ

 

терпѣть

  

неустройство

 

и

 

во

 

ваѣшнемъ

 

своемъ

 

положеніи:

приливъ

    

пожертвованій

    

прекращался,

    

братія

 

монастыря,

 

какъ

видно,

    

не

 

сама

 

могла

   

себѣ

   

доставить

   

все

 

нужное

 

"

 

для

 

своей

жизни

 

и

 

на

 

содержаніе

 

монастыря,

 

такъ

 

что

 

игуменъ

 

вынужденъ

былъ

 

обратиться

    

за

 

матеріальною

   

помощію

   

для

 

монастыря

 

къ

займу,

    

для

 

чего

 

и

 

было

    

имъ

 

занято

    

въ

 

Москвѣ

   

у

 

подъячаго

большія

   

казны

 

Шмаевскаго

   

двадцать

   

рублей.

    

Заемную

 

кабалу

писалъ

    

подъячій

    

Московской

    

Ивановской

    

площади

  

стрѣлецъ

Григорьевъ

   

Поручителемъ

 

за

 

игумена

   

былъ

 

тяглецъ

 

Устюжскія

*)

 

ІІродолженіе.

 

См.

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

№

 

17,

  

18,

  

20.
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сотни

 

йгнатій

 

Яковлевъ.

 

Когда

 

же

 

заемныя

 

деньги

 

игуменомъ

не

 

были

 

уплачены

 

въ

 

срокъ,

 

тогда

 

поручитель

 

его,

 

чтобы

 

не

пришлось

 

платить

 

самому

 

долгъ,

 

подалъ

 

патріарху

 

Адріану

 

жа-

лобу

 

на

 

Сыпановскаго

 

игумена

 

Адріана.

 

Результатъ

 

этой

 

жа-

лобы — не

 

извѣстенъ,

 

но

 

только

 

извѣстно,

 

что

 

деньги

 

игуменомъ

впослѣдствіи

 

были

 

выплачены.

Во

 

время

 

настоятельства

 

на

 

Сыпановѣ

 

игумена

 

Адріана

были

 

пожертвованы

 

и

 

доселѣ

 

сохраняются

 

напрестольное

 

Еван-

геліе

 

и

 

мѣсячныя

 

Четьи-Мпнеи.

 

Сохранились

 

на

 

Евангеліи

 

и

на

 

Четіихъ

 

по

 

лнстамъ

 

сдѣланныя

 

надписи

 

слѣдующаго

 

содер-

жанія:

 

на

 

Евангеліи — „Въ

 

лѣто

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

7201,

 

іюля

„въ

 

1

 

день,

 

во

 

славу

 

святыя,

 

единосущія,

 

животворящія

 

и

 

не-

„раздѣльпыя

 

Троицы,

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа,

 

положилъ

в вкладу

 

сіе

 

благовѣстіе

 

въ

 

обитель

 

пресвятыя

 

п

 

живоначальныя

„Троицы,

 

Пахоміевы

 

пустыни,

 

заволю

 

Сыпанова

 

монастыря,

 

яже

«есть

 

въ

 

Костромскомъ

 

уѣздѣ,

 

въ

 

нагорной

 

половинѣ

 

близь

 

Не-

„рехты

 

посаду,

 

въ

 

вѣчное

 

поминовеніе

 

блаженныя

 

памяти,

 

по

„великомъ

 

господинѣ,

 

Святѣйшемъ

 

Киръ

 

Іакимѣ,

 

Архіепископѣ

„Московскомъ

 

и

 

всея

 

Русіи

 

и

 

всѣхъ

 

сѣверныхъ

 

странъ

 

Па-

„тріархѣ,

 

и

 

по

 

иныхъ

 

прочихъ

 

родителѣхъ

 

своихъ,

 

дому

 

Свя-

„тѣйшаго

 

Патріарха,

 

казеннаго

 

приказу

 

подъячій

 

Иванъ

 

Варѳо-

„ломѣевъ,

 

сынъ

 

Неустроевъ

 

къ

 

прежнему

 

вкладу

 

сея

 

обители

„бывшихъ

 

сродниковъ,

 

игуменовъ

 

и

 

прочихъ,

 

а

 

по

 

комъ

 

имя-

„ны,

 

и

 

то

 

писано

 

въ

 

синодикѣ

 

книги

 

сея.

 

Приписалъ

 

я

 

Иванъ

„Неустроевъ

 

и

 

своего

 

ради

 

и

 

сына

 

своего

 

Михаила

 

вѣчнаго

 

по-

„миновенія"...

На

 

сентябрьской

 

Минеѣ

 

сохранилась

 

слѣдующая

 

надпись:

„Въ

 

лѣто

 

720?,

 

Декабря

 

въ

 

1

 

день,

 

во

 

славу

 

святыя,

 

едино-

„сущныя,

 

Животворящія

 

и

 

Нераздѣльныя

 

Троицы,

 

Отца

 

и

 

Сына

„и

 

Святаго

 

Духа

 

положилъ

 

сія

 

двѣнадцать

 

Миней,

 

въ

 

домъ

„Пресвятыя

 

Троицы

 

и

 

Преподобнаго

 

Отца

 

Пахомія,

 

яже

 

есть

„въ

 

Костромскомъ

 

уѣздѣ,

 

въ

 

нагорной

 

половинѣ,

 

близь

 

Не-

„рехты

 

посаду,

 

заволю

 

Сыпановъ

 

монастырь,

 

въ

 

вѣчное

 

поми-

„новеніе

 

блаженныя

 

памяти

 

по

 

святѣйшемъ

 

Іакимѣ,

 

Патріархѣ

„Московскомъ

 

и

 

всея

 

Россіи

 

и

 

по

 

иныхъ

 

своихъ

 

родителѣхъ

 

въ
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сей

 

обители

 

бывшихъ

    

настоятельми

    

и

  

положенныхъ,

 

по

 

игу-

ыенѣ

 

Ермогенѣ

   

и

 

по

 

отцѣ

   

своемъ

    

схимонахѣ

 

Варсанофіи,

 

о

ішхъже

   

повѣствѵетъ

   

Синодикъ:

    

азъ

   

убогій

 

Іоаннъ

 

Варѳоло-

„мѣевъ,

 

сынъ

 

Неустроевъ".

Выше

 

мы

 

видѣли,

 

что

 

игуменъ

 

Гермогенъ

 

на

 

Сыпановѣ

настоятельствовалъ

 

въ

 

половинѣ

 

ХУІІ

 

ст.

 

Сынъ

 

этого

 

игумена

Варѳоломей,

 

въ

 

инокахъ

 

Варсонофій,

 

былъ

 

въ

 

1687

 

и

 

1688

 

гг.

на

 

Сьшановѣ

 

казначеемъ,

 

потомъ

 

принялъ

 

схиму

 

и

 

по

 

смерти

погребенъ

 

на

 

Сынановѣ.

 

Въ

 

синодикѣ

 

Ивана

 

Неустроева

 

впи-

саны

 

еще

 

игумены:

 

Паисій,

 

Макарій,

 

Варлаамъ

 

и

 

Игнатій,

 

не-

извѣстно

 

только

 

сродники

 

они

 

были

 

ему

 

или

 

настоятели

 

дру-

гихъ

 

монастырей.

 

Не

 

сохранилось

 

также

 

свѣдѣпій

 

и

 

о

 

томъ

въ

 

какомъ

 

родствѣ

 

Неустроевы

 

были

 

съ

 

патріархомъ

 

Іоакимомъ.

Игумены

 

же

 

Гермогенъ,

 

Макарій

 

и

 

Паисій

 

настоятельствовали

еще

 

до

 

патріаршества

 

Іоакима,

 

который

 

изъ

 

Чудовскихъ

 

архи-

ыандритовъ

 

въ

 

167

 

3

 

г.

 

въ

 

декабрѣ

 

посвященъ

 

былъ

 

въ

 

митро-

полита

 

Новгородскаго,

 

а

 

въ

 

1674

 

году

 

возведенъ

 

былъ

 

въ

патріарха

 

всея

 

Россіи.

 

Извѣстно

 

также,

 

что

 

вышеозначеннаго

старца

 

казначея

 

Варсонофія

 

сынъ

 

Вавило

 

Варѳоломеевъ

 

въ

концѣ

 

XVII

 

в.

 

священствовалъ

 

въ

 

Нерехтской

 

соборной

 

церкви

и

 

въ

 

началѣ

 

XVIII

 

в.

 

былъ

 

поповскимъ

 

старостою

 

въ

 

Нерехтѣ

и

 

послѣ

 

него

 

родъ

 

Неустроевыхъ

 

почти

 

безарерывно

 

священство-

валъ

 

въ

 

соборѣ

 

до

 

1838

 

года,

 

именно

 

оо.

 

Іоаннъ

 

Вавиловъ,

Адріанъ

 

Ивановъ,

 

Иванъ

 

Адріановъ,

 

Михайло

 

Ивановъ

 

Руфи-

новъ,

 

діаконъ

 

въ

 

соборѣ

 

Николай,

 

по

 

прозванію

 

Нерехтскій,

впослѣдствіи

 

былъ

 

посвященъ

 

тоже

 

во

 

іерея

 

къ

 

собору

 

же

 

въ

1826

 

г.

 

и

 

былъ

 

отставлепъ

 

въ

  

18

 

38

 

году.

Никонъ

 

(1698-1703

 

г.).

Преемникомъ

 

Адріапа,

 

при

 

которомъ

 

монастырь

 

началъ

было

 

бѣднѣть,

 

былъ

 

назначенъ

 

патріархомъ

 

всея

 

Россіи

 

Адрі-

аномъ,

 

противъ

 

собственнаго

 

желанія

 

старецъ,

 

изъ

 

Сыпановской

братіи

 

іеромонахъ

 

Никонъ,

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

игумена.

Никону

 

пришлось

 

много

 

потрудиться,

 

чтобы

 

не

 

допустить

 

мо-

настыря

   

до

 

обѣднѣнія

   

въ

 

которое

   

онъ

 

пачалъ

 

было

 

приходить
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при

 

его

 

предшественник'!?.

 

И,

 

дѣйствительно,

 

Никонъ

 

круто

 

по-

вернулъ

 

дѣло

 

управленія

 

и

 

во

 

внутренней

 

и

 

во

 

впѣшней

 

жизни

монастыря...

 

Прежде

 

всего

 

онъ

 

постарался

 

уплатить

 

долги

 

мо-

настыря,

 

доставшіеся

 

ему

 

по

 

наслѣдству,

 

и,

 

между

 

прочимъ,

 

имъ

было

 

уплачено

 

князю

 

Борису

 

Ивановичу

 

Куракину

 

13

 

рублей.

Во-вторыхъ,

 

Никонъ

 

строго

 

слѣдилъ

 

и

 

за

 

жизпію

 

и

 

поведеніемъ

Сыпановской

 

братіи,

 

а

 

этою

 

строгостью

 

навлекъ

 

на

 

себя

 

со

стороны

 

братіи

 

перасположеніе.

 

Братія

 

монастыря

 

и

 

крестьяне

мопастырскіе

 

жаловались

 

на

 

строгость

 

и

 

жестокое

 

обращеніе

игумена

 

по

 

отношенію

 

къ

 

нимъ

 

въ

 

монастырскій

 

приказъ.

 

Ни-

конъ

 

же,

 

не

 

искавши

 

и

 

до

 

того

 

игуменства,

 

тяготясь

 

насто-

ятельствомъ,

 

въ

 

виду

 

сихъ

 

неудовольствій,

 

самъ

 

нодалъ

 

въ

 

іюнѣ

1700

 

года

 

прошеніе

 

объ

 

увольненіи

 

его

 

отъ

 

пастоятельства

 

по

слабости

 

зрѣнія

 

и

 

просилъ

 

оставить

 

жить

 

его

 

на

 

покоѣ

 

на

Сыпановѣ.

 

Но

 

до

 

1703

 

года

 

игуменъ,

 

должно

 

быть,

 

не

 

былъ

 

еще

уволенъ

 

и

 

управлялъ

 

Сыпановымъ.

Іона

 

(1703-1724

 

г.).

По

 

увольиеніи

 

Никона,

 

Сыпановская

 

братія

 

въ

 

іюнѣ

 

1703

года

 

подала

 

прошеніе

 

патріаршему

 

мѣстоблюстителю,

 

Рязанско-

му

 

митрополиту

 

Стефану,

 

въ

 

котородіъ

 

просила

 

опредѣлить

 

къ

нимъ

 

на

 

Сыпаново

 

настоятелемъ

 

изъ

 

Московскаго

 

Златоустов-

скаго

 

монастыря

 

конюгаепнаго

 

старца

 

Іону,

 

который

 

въ

 

то

 

вре-

мя

 

и

 

былъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

іеромонаха;

 

а

 

такъ

 

какъ

 

его

 

еще

не

 

возвели

 

въ

 

санъ

 

игумена,

 

то

 

Сыпановскій

 

казначей

 

Фила-

ретъ

 

подавалъ

 

вторичное

 

прошеиіе

 

о

 

семъ

 

митрополиту

 

Стефа-

ну,

 

который

 

въ

 

августѣ

 

1703

 

года

 

и

 

возвелъ

 

Іону

 

во

 

игумена

на

 

Сыпаново.

 

Въ

 

исторіи

 

Сыпанова

 

монастыря

 

Іона

 

болѣе

извѣстенъ,

 

какъ

 

энергичный

 

и

 

смѣлый

 

борецъ

 

за

 

управленіе

 

Сы-

цановскими

 

игуменами

 

Нерехтскою

 

десятиною,

 

и

 

эту

 

борьбу,

 

то

съ

 

поповскимъ

 

старостою

 

перехтскимъ,

 

то

 

съ

 

архимандритами

 

—

настоятелями

 

Костромского

 

Ипатіевскаго

 

монастыря,

 

Іона

 

велъ

во

 

все

 

время

 

своего

 

настоятельства

 

на

 

Сыпаиовѣ

 

и

 

велъ

успѣшно.

Послѣ

 

удаленія

    

Сыпановскаго

  

игумена

 

Никона

   

на

 

покой,
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управленіе

 

Нерехтскою

   

десятиною

 

поручено

 

было

 

архимандриту

Костромского

   

Богоявлепскаго

   

монастыря

 

Ѳеофилакту;

 

священно

и

   

церковпо-служптели

 

же

    

Нерехтской

    

десятины

   

въ

 

томъ

 

же

1703

 

году

 

просили

    

управленіе

   

десятины

   

ввѣрить

 

новому

 

Сы-

пановскому

 

настоятелю

 

Іонѣ,

 

какъ

 

было

 

это

 

п

 

прежде.

 

Была

 

ли

просьба

 

эта

 

уважена

 

тогда

 

же—неизвѣстпо,

 

только

 

пзвѣстно,

 

что

въ

 

1707

 

году

 

Іопа

 

уже

    

правплъ

 

десятиною.

 

Въ

 

маѣ

 

же

  

1710

года

 

Нерехтскій

 

поповскій

 

староста

  

соборный

 

свящеиникъ

 

Іоапнъ

Вавиловъ

 

подалъ

 

въ

 

казеппый

 

приказъ

 

прошеніе,

 

которымъ

 

про-

силъ

 

уволить

 

его

    

п

    

соборную

   

церковь

 

пзъ

 

вѣдѣпія

    

игумена

Іоны,

 

па

 

каковое

 

прошеніе,

    

поданное,

 

можпо

 

съ

 

вѣроятпостію

думать,

 

по

 

личпымъ

    

непріязненнымъ

 

отношеніямъ

 

старосты

 

съ

игуменомъ,

 

былъ

 

получепъ

 

Іоною

 

изъ

 

казепнаго

 

приказа

 

указъ,

коимъ

 

Іопа

 

устранялся

 

отъ

 

вѣдѣнія

   

того

 

старосты

 

и

 

собора

 

въ

сборѣ

 

окладпыхъ

 

и

 

пеокладныхъ

 

денегъ,

 

а

 

вѣдать

 

оными

 

Ипат-

скому

 

архимапдрпту

 

Спмеопу.

 

Архпмапдритъ

 

Симеонъ,

 

не

 

ина-

че

 

какъ

 

воспользовавшись

 

симъ

 

случаемъ,

 

пачалъ

 

вѣдать

 

уже

 

и

всей

 

Нерехтской

 

десятиною;

   

поповскій

 

же

 

староста

 

Іоаннъ

 

Ва-

виловъ

 

запретплъ

    

всѣмъ

   

своимъ

 

подчиненнымъ

 

въ

 

чемъ

    

либо

относиться

 

къ

 

Сыпановскому

 

игумену

 

Іопѣ,— и

 

непріязпь

 

къ

 

по-

слѣдпему

 

дошла

 

до

 

того,

 

что

 

когда

 

Іопа

 

пріѣзжалъ

 

въ

 

Нерехт-

скій

 

соборъ

    

въ

 

царскіе

  

дни

 

служить,

   

какъ

 

это

 

заведено

 

было

издавна,

 

чтобы

 

Сыпановскіе

   

игумены

 

первенствовали

 

въ

 

служе-

піи

 

въ

 

эти

 

дни

 

въ

 

соборѣ,

    

то

 

уже

 

службы

 

не

 

заставалъ,

 

такъ

какъ

 

поповскій

    

староста

    

всѣмп

 

силами

   

старался

 

всю

 

службу

отправлять

    

до

 

иріѣзда

   

Іопы.

   

На

 

таковой

    

некрасивый

 

посту-

покъ

 

поповскаго

 

старосты

    

пгумепъ

 

былъ

   

выпуждепъ

 

принести

жалобу

 

мѣстоблюстптелю

 

патріаршаго

 

престола

 

митрополиту

 

Сте-

фану;

 

слѣдствіемъ

 

этой

   

жалобы,

    

съ

 

благословенія

 

митрополпта

Стефана

 

и

 

указомъ

 

пзъ

 

духовпаго

 

приказа

 

отъ

 

28

 

ноября

 

1710

года,

 

было

 

то,

 

что

 

вѣдать

 

игумепу

 

Іонѣ

 

судомъ

 

и

 

расправою

 

на-

горпою

 

половиною

 

Костромского

 

уѣзда,

 

а

 

Ипатіевскому

 

архимандри-

ту

 

Симеону

 

управлять

 

тою

 

пагорпою

 

десятиною

 

запрещено.

 

Пре-

емпикъ

 

же

 

Симеопа

 

Ипатскій

 

архимандритъ

 

Тихопъ

 

дѣлалъ

 

было

опять

 

попытку,

 

дабы

 

ему

   

вѣдать

   

Нерехтскою

 

десятиною

 

и

 

для
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этого

 

въ

 

1712

 

году

 

„наказною

 

памятью"

 

отъ

 

17

 

апрѣля

 

на

 

имя

нерехтскаго

 

поповскаго

 

старосты

 

Никольскаго

 

попа

 

Василія

 

Се-

менова

 

вызывалъ

 

въ

 

Кострому

 

всѣхъ

 

священно-церковно-служи-

телей,

 

но

 

попытка

 

эта

 

тогда

 

не

 

увѣнчалась

 

успѣхомъ;

 

по

 

крайней

мѣрѣ

 

извѣстно,

 

что

 

Іона

 

правилъ

 

десятиною

 

и

 

весь

 

1713

 

г.

Указомъ

 

же

 

отъ

 

17

 

апрѣля

 

1717

 

года

 

велѣно

 

Нерехтскою

 

де-

сятиною

 

править

 

архимандриту

 

Ипатскаго

 

монастыря

 

Тихону.

Сыпановскій

 

игуменъ

 

Іона

 

опять

 

сталъ

 

хлопотать,

 

чтобы

 

упра-

вленіе

 

досятиною

 

было

 

по-прежнему

 

поручено

 

ему,

 

ссылаясь

 

на

то,

 

что

 

четверть

 

этого

 

года

 

правилъ

 

уже

 

онъ

 

и

 

что

 

прежніе

Ипатскіе

 

архимандриты

 

никакихъ

 

пошлинъ

 

съ

 

духовныхъ

 

дѣлъ

 

въ

Москву

 

не

 

высылали.

 

14

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

хлопоты

 

Іоны

 

не

 

были

 

тщет-

ны,

 

и

 

въ

 

1719

 

году,

 

въ

 

январѣ,

 

вѣдѣніе

 

нагорной

 

десятиной

 

пере-

шло

 

опять

 

къ

 

Сыпановскому

 

игумену.

 

Однакожъ,

 

не

 

смотря

 

па

 

это,

Ипатскіе

 

архимандриты

 

не

 

желали

 

поступиться

 

своими

 

пра-

вами,

 

и

 

Ипатскій

 

келарь

 

Ѳеодосій

 

вызывалъ

 

изъ

 

Нерехтской

десятины

 

духовныхъ

 

на

 

судъ

 

и

 

расправу

 

въ

 

Кострому

 

и

 

пред-

лагалъ

 

многимъ

 

изъ

 

нихъ

 

подписываться

 

къ

 

составленной

 

имъ

челобитной,

 

въ

 

которой

 

излагалась

 

просьба

 

объ

 

управленіи

 

на-

горной

 

десятиною

 

именно

 

ему.

 

Когда

 

же

 

архимандритъ

 

Тихонъ

въ

 

1719

 

году,

 

въ

 

мартѣ,

 

умеръ,

 

Іона

 

въ

 

январѣ

 

1720

 

г.

 

опять

просилъ,

 

чтобы

 

Ипатскіе

 

келари

 

не

 

чинили

 

судъ

 

и

 

расправу

 

въ

нагорной

 

десятинѣ;

 

слѣдствіемъ

 

этого

 

и

 

было

 

то,

 

что

 

въ

 

слѣду-

ющіе

 

два

 

года

 

1720

 

и

 

1721

 

нагорною

 

десятиною

 

до

 

самаго

учрежденія

 

Св.

 

Стпода

 

правилъ

 

Іона,

 

онъ

 

же

 

и

 

извѣщалъ

 

под-

вѣдомыя

 

ему

 

церкви

 

и

 

причты

 

объ

 

учрежденіи

 

Св.

 

Сѵнода,

 

какъ

это

 

видно

 

изъ

 

нѣсколькпхъ

 

экземпляровъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

ука-

за

 

объ

 

учрежденіи

 

Св.

 

Стпода,

 

подписанныхъ

 

Іоною

 

и

 

храня-

щихся

 

въ

 

архивѣ

 

на

 

Сыпановѣ.

 

За

 

свою

 

неуступчивость

 

п

 

смѣ-

лость

 

Сыпановскій

 

игуменъ

 

Іопа

 

не

 

пользовался

 

расположеніемъ

архимандрптовъ

 

Костромского

 

Ипатіевскаго

 

монастыря.

 

По

 

учреж-

депіи

 

Св.

 

Стнода,

 

Ипатіевскаго

 

монастыря

 

архимандритъ

 

Гав-

ріилъ

 

Бужинскіп,

 

нользовавшійся

 

расположеніемъ

 

Великаго

 

Пре-

образователя

 

Петра

 

1-го,

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

былъ

 

опредѣленъ

 

со-

вѣтникомъ

 

въ

 

Св.

  

Сѵнодъ

 

съ

 

титуломъ

 

директора

 

и

 

протектора



551

вадъ

 

всѣми,

 

зависящими

 

отъ

 

Сгпода,

 

типографіями

 

и

 

училища-

ми.

 

Отправляясь

 

на

 

новое

 

мѣсто

 

архимандритъ

 

Гавріилъ

 

взялъ

съ

 

собою

 

въ

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

„Житіе

 

и

 

Чудеса"

 

преп.

 

Пахомія,

 

чу-

дотворца

 

Нерехтскаго.

 

Преемпикъ

 

же

 

Гавріила

 

по

 

служенію

 

въ

Костромѣ

 

архимандритъ

 

Серапіонъ

 

въ

 

1722

 

году

 

пріѣзжалъ

 

на

Сыпаново

 

для

 

свидѣтельствоваоія

 

мощей

 

преподобнаго

 

Пахомія,

для

 

чего

 

была

 

разобрана

 

каменпая

 

гробпица.

Съ

 

1723

 

года

 

Сыпаповскому

 

игумепу

 

Іонѣ

 

пришлось

 

пе-

реносить

 

огорченіе

 

за

 

огорченіемъ.

 

По

 

доносу

 

одного

 

изъ

 

бра-

Tin

 

старца

 

Галактіопа,

 

въ

 

которомъ

 

(доносѣ)

 

игуменъ

 

обви-

нялся

 

въ

 

хищеніи

 

монастырскихъ

 

денегъ,

 

былъ

 

аресто-

ванъ

 

и

 

переведенъ

 

подъ

 

арестъ

 

въ

 

Костромской

 

сино-

дальный

 

приказъ;

 

пмущество

 

игумена

 

было

 

описано,

 

за-

печатано

 

и

 

отдано

 

подъ

 

охрану

 

доносчика.

 

Судомъ

 

игу-

менъ

 

Іона

 

былъ

 

оправданъ,

 

находился

 

же

 

подъ

 

арестомъ

 

до

января

 

1724

 

года.

 

По

 

освобожденіи

 

пзъ-подъ

 

ареста,

 

ему

 

была

выдана

 

„опасная

 

грамота",

 

но

 

настоятельство

 

ему

 

уже

 

пе

 

было

возвращено.

 

За

 

время

 

его

 

ареста

 

книги

 

доходовъ

 

и

 

расходовъ

 

мо-

настырскихъ

 

на

 

Сыпаяовѣ

 

были

 

по

 

листамъ

 

скрѣпляемы

 

Ипат-

скпмъ

 

архнмандрптомъ

 

Серапіономъ,

 

который

 

настоятельствовалъ

въ

 

монастырѣ

 

Ипатскомъ

 

1722

 

— 1730

 

г.

 

Сыпановъ

 

монастырь

въ

 

1724

 

году

 

былъ

 

приписанъ

 

къ

 

Костромскому

 

Ипатскому

 

и

изъ

 

сего

 

монастыря

 

посылались

 

на

 

Сыпаново

 

строители.

 

Когда

же

 

въ

 

1725

 

г.

 

Сыпановъ

 

монастырь

 

опять

 

сталъ

 

самостоятель-

пымъ,

 

Іонѣ

 

все-таки

 

было

 

отказано

 

въ

 

настоятельствѣ,

 

вѣроят-

яо,

 

потому,

 

что

 

въ

 

то

 

время,

 

въ

 

1725

 

и

 

1726

 

г.,

 

въ

 

Синодѣ

присутствовалъ

 

ассесоръ

 

Ипатіевскій

 

архимандритъ

 

Серапіонъ,

недолгобливавшій

 

Іону,

 

а

 

во

 

игумена

 

къ

 

1727

 

г.

 

на

 

Сыпаново

былъ

 

возведенъ

 

нѣкій

  

инокъ

 

Ефремъ.

(До

   

слгьд.

   

№).

■
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Кое-что

 

о

 

пчеловодетвѣ

 

*).

Мѣсто

   

для

   

пчельника

Выборъ

 

мѣста

 

для

 

пчельника

 

имѣетъ

 

немаловажпое

 

значе-

ніе

 

въ

 

пчеловодствѣ:

 

отъ

 

него

 

зависитъ

 

количество

 

п

 

качество

медосбора,

 

который,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

естественно

 

и

 

неизбѣжно

вліяетъ

 

на

 

всѣ

 

фазисы

 

роста

 

и

 

благосостоянія

 

пчелппыхъ

 

се-

мействъ.

 

Удачно

 

выбрапо

 

мѣсто

 

для

 

пчельника

 

—

 

пчелки

 

съ

 

весны

надлежаще

 

размножаются,

 

своевременно

 

нриходятъ

 

въ

 

силу

 

и

роятся,

 

даютъ

 

пчеловоду

 

много

 

прекраспаго,

 

ароматнаго

 

меда

 

и

цѣнпой

 

вощины,

 

на

 

зимовку

 

идутъ

 

съ

 

достаточными

 

запасами,

вполнѣ

 

обезпечивающими

 

безбѣдное

 

существованіе

 

семьи

 

до

 

бу-

ду

 

щихъ

 

взятковъ

 

съ

 

природы.

Съ

 

весны,

 

въ

 

апрѣлѣ

 

**)

 

и

 

до

 

половины

 

мая,

 

пчеламъ

 

да-

ютъ

 

взятокъ

 

въ

 

нашей

 

полосѣ

 

исключительно

 

лѣса;

 

съ

 

іюня,

 

лѣ-

томъ,

 

преимущественно

 

луга

 

и

 

отчасти

 

поля

 

***);

 

къ

 

осени

 

—

поздно,

 

или

 

на

 

скошенныхъ

 

мѣстахъ,

 

вторично

 

цвѣтущія

 

травы,

и

 

различныя

 

породы

 

вересковъ.

 

Сообразуясь

 

съ

 

этимъ,

 

лучшимъ

мѣстомъ

 

для

 

пчельника

 

будетъ

 

такое,

 

около

 

котораго

 

не

 

въ

 

даль-

немъ

 

разстояніи

 

есть

 

смѣшанные

 

(изъ

 

ивы,

 

ольхп,

 

осины,

 

бере-

зы

 

и

 

проч.)

 

лѣса

 

и

 

луга.

 

Чѣмъ

 

ближе

 

эти

 

дары

 

природы

 

къ

пчельнику,

 

тѣмъ

 

лучше.

 

Далѣе,

 

въ

 

обиходѣ

 

пчелиномъ,

 

особенно

съ

 

ранней

 

весны,

 

необходима

 

вода.

 

Пчелы

 

предіючитаютъ

 

добы-

вать

 

ее

 

не

 

изъ

 

большнмъ

 

водоемовъ,

 

а

 

изъ

 

мелкихъ,

 

стоячихъ

лужъ,

 

мшистыхъ

 

мочежипъ,

 

грязи

 

и

 

проч.

 

Такого

 

рода

 

влага,

обладающая,

 

сравнительно,

 

большими

 

примѣсямп — щелочами

 

п

солямп

 

—

 

особенно

 

пригодпа

 

для

 

потребностей

 

пчелъ.

 

Зиачптель-

ныя

 

водныя

 

пространства

 

(озера,

 

рѣкп)

 

вблизи

 

пчельппка

 

папо-

сятъ

 

громадный

 

вредъ:

 

при

 

перелетѣ

 

чрезъ

 

пихъ,

 

особенно

 

въ

вѣтрепую

 

погоду,

 

пчелы

 

погибаютъ

 

во

 

мноліествѣ.

 

Это

 

особенно

замѣтпо

 

въ

 

пашей

 

мѣстпости,

 

заливаемой

 

весешшмъ

 

половодьемъ

пе

 

на

 

одпнъ

 

десятокъ

 

верстъ.

 

Ѣдешь

 

па

 

лодкѣ

 

въ

 

эту

 

пору — и

сердце

 

защемптъ

 

при

 

видѣ

 

затонувшей

 

массы

 

пчелъ,

 

выпужден-

ныхъ

 

летѣть

 

за

 

взяткомъ

 

далеко

 

чрезъ

 

воду,

 

въ

 

затопленный

 

еще

на

 

половину

 

лѣсъ.

  

Кстати:

 

Н.

 

А.

  

Некрасовъ

 

въ

 

извѣстномъ

 

сти-

*)

 

Статья

 

эта

 

составляетъ

 

продолженіе

 

статьи,

   

напечатанной

 

въ

Костром.

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ

 

въ

 

1895

 

г.

 

(См.

 

№

 

7).

**)

 

Рѣдко

 

ранѣе— съ

 

конца

 

марта.

***)

 

Полевой

 

взятокъ

 

здѣсь

 

вообще

 

долженъ

 

быть

 

признанъ

 

не-

значительнымъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

тѣхъ

 

мѣстностей,

 

гдѣ

 

сѣется

 

греча

и,

 

по

 

свойствамъ

 

почвы,

 

возможна

 

на

 

поляхъ

 

культура

 

огородныхъ

овощей,

 

напр.,

 

огурцовъ.
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хотвореніи

 

„Пчелки"

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

здѣіпнюю

 

именно

 

мѣстность

 

*).

Сноровку

 

мудреную"

   

при

 

перелетѣ

 

чрезъ

 

воду

 

пчелки

 

дѣйстви-

тельно

 

зпаютъ:

  

ѣдешь, — а

 

они,

 

сердечные,

 

какъ

 

попало,

 

валятся

въ

 

лодку,

 

садятся

 

на

 

одежу,

 

на

 

шляпу,

 

на

 

руки,

 

на

 

лицо,

 

и

 

глу-

по

 

было

 

бы

 

опасаться,

  

что

 

пчела

 

въ

 

это

 

время

 

ужалитъ

 

—

 

не

 

до

того

 

ей:

 

посидитъ— отдохнетъ,— и

 

опять

 

спѣшитъ

 

къ

 

родному

 

улыо,

къ

 

дорогой

 

милой

 

семьѣ,

  

за

 

благодеиствіе

 

и

 

процвѣтаніе

 

которой,

не

 

задумаясь,

 

положить

 

животъ__

  

Итакъ,

 

достаточно,

 

если

 

вбли-

зи

 

пчельника

 

есть

 

пизменности,

    

небольшія

 

рѣчки,

 

пруды,

 

боло-

тины:

 

пчела

 

всегда

 

найдетъ

 

здѣсь

 

достаточпо

 

для

 

своего

 

обихода

влаги,

 

которая

 

и

 

нужпа-то

 

ей,

 

какъ

 

уже

 

сказано,

 

преимуществен-

но

 

до

 

нреиепн

  

взятка.

  

Во

 

взяточное

  

же

 

время

 

пчелы

 

вносятъ

 

въ

улей

 

лишь

 

незначительное

     

количество

 

воды,

    

которую

 

успѣшно

замѣяяетъ

 

въ

 

эту

 

пору

 

свѣже-собранный

 

жидкій

 

медъ

 

(напрыскъ).

Цѣ.іое

 

море

 

воды,

 

стоящей

 

здѣсь

 

весною

 

нерѣдво

 

мѣсяца

 

полтора,

такъ

 

ослабляетъ

 

ульи,

    

что

 

снльнѣйшіе

 

по

 

выставвѣ — настоящіе

богатыри,

 

чрезъ

 

недѣлю-другую

 

смотрятъ

 

уже

 

нищими,

    

переби-

раются

 

пчелка-по-пчелкѣ.

    

Но

   

мы— здѣшніе

 

пчеловоды

 

свыклись

съ

 

этимъ

 

неизбѣжпо

 

ежегодпымъ

 

бичемъ

 

пчеловодства

 

и

 

не

 

слиш-

комъ

 

смущаемся,

  

утѣтаясь

  

надеждою,

 

что

 

стояла

 

бы

 

только

 

послѣ

стока

 

воды

 

хорошая

 

теплая

  

погода —взятокъ

 

будетъ

 

обильнѣйшій,

пчелы

 

опять

 

войдутъ

 

въ

 

силу,

 

дадутъ

 

и

 

меда

 

достаточно,

 

и

 

роевъ.

Такъ

 

и

 

бываетъ.

  

Въ

 

благодатной

 

пашей

 

мѣстности

 

за

 

весеннюю

убыль

 

въ

 

пчелахъ

 

Господь

   

паграждаетъ

 

пчеловода

 

такимъ

 

бога-

тымъ,

  

непрерывпымъ

  

п

 

продолжительнымъ

 

взяткомъ,

  

какой

 

мож-

но

 

встрѣтить

 

талько

 

развѣ

   

въ

 

рѣдкихъ

 

мѣстахъ

 

нашей,

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ,

 

губерніи.

На

 

пзбрапномъ

 

мѣстѣ

 

хотя

 

нѣкоторая

 

часть

 

пчельника

 

не

должпа

 

подвергаться

 

сильному

 

и

 

продолжительному

 

дѣйствію

 

сол-

нечныхъ

 

лучей.

 

Такое

 

мѣсто

 

(тѣнистое)

 

необходимо

 

преимуще-

ственно

 

для

 

постановки

 

молодыхъ

 

роевъ,

 

свѣжее

 

гнѣздо

 

которыхъ

легко

 

можетъ

 

обрушиться

 

отъ

 

чрезмѣрной

 

жары

 

и

 

духоты

 

внутри

улья.

 

Но

 

для

 

роевъ

 

старыхъ,

 

не

 

тоголѣтнихъ,

 

особепно

 

помѣ-

щенпыхъ

 

въ

 

толстыхъ,

 

мягкпхъ

 

посудпнахъ,

 

солпечная

 

теплота

не

 

только

 

не

 

вредитъ,

 

а

 

еще

 

можетъ

 

быть

 

въ

 

нашемъ

 

влиматѣ

полезною,

 

такъ

 

какъ

 

содѣйствуетъ

 

болѣе

 

скорому

 

и

 

успѣшпому

превращение,

 

созрѣванію

 

п

 

выходу

 

пчелиной

 

дѣтвы.

 

Дознано

практикой

 

пчеловодной,

 

что

 

бортевыя,

 

полуди кія

 

пчелы,

 

гнѣздя-

щіяся

 

въ

 

мѣстахъ

 

болѣе

 

или

 

мен

 

be

 

глухихъ,

 

не

 

такъ

 

склонны

къ

 

ройкѣ,

 

какъ

 

пчелы

 

домашнія,

 

причиною

 

чего

 

служитъ,

 

не-

сомпѣнпо,

  

педостатокъ

 

свѣта

 

и

 

теплоты.

    

Бываетъ,

   

впрочемъ,

 

и

*)

 

Охотился

 

онъ

 

часто

 

здѣсь

 

около

 

Веіикаго

 

озера.
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у

 

насъ

 

время,

 

когда

 

солнечный

 

свѣтъ

 

снаружи

 

и

 

излишняя

 

те-

плота

 

внутри

 

улья

 

были

 

бы

 

не

 

желательны,

 

но

 

съ

 

этимъ,

 

толь-

ко

 

временнымъ

 

неудобствомъ,

 

всякій

 

мало-мальски

 

толковый

 

пче-

ловодъ

 

легко

 

справится.

Достаточно,

 

если

 

пчельпикъ

 

окруженъ

 

невысокими,

 

но

 

раски-

дистыми

 

деревцами

 

(въ

 

родѣ

 

вербы,

 

бузины,

 

акаціи

 

и

 

т.

 

п.) — съ

сѣвера,

 

еѣверо- востока

 

и,

 

пожалуй,

 

съ

 

запада,

 

въ

 

защиту

 

отъ

Холодныхъ

 

и

 

сырыхъ,

 

пронизывающихъ

 

вѣтровъ,

 

гибельно

 

дѣй-

ствуюЩпхъ

 

на

 

пчелъ

 

пе

 

только

 

ранпею

 

й

 

средне-раннею

 

весною,

но1

 

у

 

Насъ — перѣдко

 

и

 

гораздо

 

позднѣе.

Мѣсто

 

для

 

пчельника,

 

окруженное

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

боль-

шими,

 

старыми

 

деревьями,

 

неудобно

 

еще

 

въ

 

тот,

 

отнопіеніи,

что

 

затрудняетъ

 

правильный

 

полетъ

 

пчелъ.

 

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

летѣть

 

съ

 

пчельпика,

 

какъ

 

слѣдуетъ — по

 

прямой

 

лййій,

 

пчела,

по

 

выходѣ

 

изъ

 

улья,

 

вынуждена

 

бываетъ

 

въ

 

глухомъ

 

мѣстѣ

 

сдѣ-

лать

 

предварительно

 

5 — 8

 

круговъ

 

вертикально,

 

постепенно

 

рас-

ширяющихся

 

по

 

мѣрѣ

 

удаленія

 

ея

 

отъ

 

земли, — до

 

тѣхъ

 

поръ,

пока

 

не

 

поднимется

 

до

 

высоты,

 

уже

 

не

 

представляющей

 

болѣе

ирепятствій

 

для

 

полета

 

по

 

горизонтальной

 

лппіп;

 

и,

 

возвращаясь

со

 

взяткомъ

 

па

 

родпой

 

пчельнпкъ,

 

опять

 

же

 

должна

 

держаться

высоко

 

па

 

полетѣ, — выше

 

деревьевъ,

 

окружающпхъ

 

пчельпикъ,

игнорируя

 

узкими

 

проходами

 

внизу.

 

Въ

 

тихое

 

теплое

 

время,

 

хотя

бы

 

и

 

обремененная

 

взяткомъ,

 

пчела

 

еще

 

можетъ

 

подняться

 

и

летѣть

 

высоко,

 

но

 

въ

 

вѣтреную,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе — бурную

 

погоду,

она

 

уже

 

иначе

 

не

 

можетъ

 

возвращаться

 

въ

 

улей,

 

какъ— очень

низко,

 

и

 

то

 

не

 

по

 

прямой

 

линіи,

 

а

 

лавируя

 

по

 

усмотрѣиію,

 

при-

чемъ

 

движеніе

 

впередъ

 

выходитъ

 

у

 

ней

 

какъ-то

 

бокомъ.

 

Можно

себѣ

 

представить,

 

какъ

 

трудно

 

бываетъ

 

въ

 

дурную

 

погоду

 

по-

пасть

 

ей

 

на

 

пчельпикъ,

 

и

 

сколько

 

теряется

 

пчелы

 

лишь

 

оттого,

что

 

положеніе

 

пчельника

 

неудобпо!...

 

Иногда

 

и

 

прп

 

выгодномъ

положепіп

 

пчельника

 

гибнетъ

 

масса

 

рабочей

 

пчелы.

 

Это

 

случает-

ся

 

во

 

время

 

непродолжительпыхъ,

 

но

 

сильнѣйшихъ

 

лпвпей — съ

пылью

 

и

 

трескомъ.

 

Въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

пчелки,

 

застигпутыя

 

не-

погодой

 

внѣ

 

улья,

 

иногда

 

не

 

успѣваютъ

 

долетѣть

 

всего

 

нѣсколь-

ко

 

шаговъ

 

до

 

родного

 

пристанища

 

и,

 

прибитыя

 

къ

 

землѣ,

 

въ

болыпинствѣ

 

погпбаютъ,

 

а

 

меньшинство

 

возвращается

 

(впослѣд-

ствіи)

 

на

 

пчельпикъ

 

въ

 

истерзанномъ

 

видѣ — въ

 

грязи

 

и

 

въ

 

пыли

Пчельникъ

 

долженъ

 

находиться

 

не

 

очень

 

далеко

 

отъ

 

жилья,

на

 

сухомъ,

 

по

 

возможности,

 

а

 

не

 

на

 

сыромъ,

 

и

 

лучше — пока-

томъ,

 

чѣмъ

 

ровномъ

 

мѣстѣ.

 

Въ

 

особенности

 

выгодна

 

для

 

пчело-

вода

 

покатость

 

къ

 

югу:

 

во-первыхъ,

 

такое

 

мѣсто

 

скорѣе

   

просы-

хаетъ

 

послѣ

 

ненастья;

    

во-вторыхъ,

   

на

 

такой — покатой

 

позиціи
I
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легЧ е

    

наблюдать

 

сразу

 

за

 

всѣми

  

находящимися

    

на

   

пчельникѣ

ульями.

Наконецъ.

 

благопріятнымъ

 

мѣстомъ

 

для

 

пчельника

 

можетъ

быть

 

признано

 

еще

 

такое,

 

вблизи

 

котораго

 

пѣтъ

 

ни

 

многолюд-

ныхъ

 

проѣзжихъ

 

дорогъ,

 

ни

 

пастбищъ

 

скота,

 

ни

 

пчельниковъ

 

по

сосѣдству.

Остается

 

добавить,

 

что

 

все

 

сказанное

 

относительно

 

мѣсто-

положенія

 

пчельника,

 

въ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ

 

и

 

далеко

 

не

 

для

всѣхъ

 

пчеловодовъ

 

можетъ

 

быть

 

примѣннмо

 

буквально.

 

Развѣ

только

 

богатые

 

замлевладѣльцы,

 

имѣющіе

 

въ

 

своемъ

 

распоряже-

ніи

 

обширнвя

 

земельныя

 

угодья

 

и

 

подходящихъ

 

помощниковъ—

пчеляковъ,

 

могутъ

 

еще

 

примѣнить

 

всѣ

 

благопріятныя

 

условія

 

при

выборѣ

 

мѣстопахождепія

 

пчельника.

 

Что

 

касается

 

пчеловодовъ

съ

 

ограниченными

 

средствами,

 

не

 

иыѣющихъ

 

помощниковъ

 

для

спеціальиаго

 

наблюденія

 

за

 

пчелами

 

п,

 

по

 

роду

 

служебпыхъ

 

за-

иятіп

 

и

 

обязанностей,

 

не

 

могущихъ

 

ни

 

удѣлять

 

достаточно

 

вре-

мени

 

для

 

занятій

 

пчеловодствомъ,

 

ни

 

отлучаться

 

часто

 

далеко,

сравнительно,

 

на

 

пчелъникъ,

 

—

 

для

 

тѣхъ

 

неизбѣжно

 

имѣть

 

пчель-

ники

 

подъ

 

рукою — вблизи

 

жительства— въ

 

садахъ,

 

на

 

огородахъ,

гумнахъ.

 

Мы,

 

сельское

 

духовенство,

 

всего

 

менѣе

 

пмѣемъ

 

въ

 

сво-

емъ

 

распоряженіи

 

достаточно

 

времени

 

и

 

средствъ,

 

чтобы

 

зани-

маться

 

пчеловодствомъ

 

на

 

отдѣльныхъ

 

нчельникахъ,

 

болѣе

 

или

мепѣе

 

удалеппыхъ

 

отъ

 

по,тояннаго

 

мѣстожительства.

 

II

 

однако

же,

 

если

 

не

 

въ

 

нашей

 

губерніи,

 

то

 

въ

 

друтихъ,

 

по

 

климатиче-

скимъ

 

и

 

др.

 

условіямъ,

 

подходящихъ

 

къ

 

Костромской,

 

очевь

мяогіе

 

нзъ

 

духовенства

 

успѣшно

 

занимаются

 

плеловожденіемъ

(и

 

въ

 

болыпихъ

 

размѣрахъ)

 

на

 

усадьбахъ.

 

Въ

 

здѣшней

 

мѣстно-

сти,

 

крайне

 

неблагопріятной

 

въ

 

весеннее

 

времи

 

для

 

пчеловода,

даже

 

крестьяне,

 

изстари

 

водящіе

 

пчелъ,

 

никогда

 

не

 

помышляли

и

 

не

 

помышляютъ

 

оставить

 

это

 

прекрасное

 

во

 

всѣхъ

 

отпошеніяхъ

занятіе,

 

находя

 

его

 

и

 

выгоднымъ,

 

и

 

пріятнымъ.

 

Неподалеку

 

от-

сюда

 

есть

 

пасѣка,

 

приносящая

 

простецу — старику

 

въ

 

средпемъ

около

 

тысячи

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Въ

 

умѣлыхъ

 

рукахъ

 

эта

 

пасѣка

давно

 

бы

 

превратилась

 

въ

 

многотысячную

 

по

 

количеству

 

ульевъ

и

 

давала

 

бы,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

пять

 

разъ

 

болѣе

 

дохода.

 

Но

суть

 

дѣла— не

 

въ

 

одномъ

 

доходѣ,

 

хотя

 

и

 

трудъ,

 

по

 

справедливо-

сти,

 

всегда

 

должепъ

 

вознаграждаться...

 

—

 

Кппуче-дѣятельная,

 

строй-

ная,

 

полная

 

какъ

 

иы

 

осмысленныхъ

 

задачъ

 

жизнь

 

крошки-насѣ-

комаго

 

для

 

всякаго

 

мало-мальски

 

развитаго

 

человѣка

 

даетъ

столько

 

пищи

 

для

 

ума,

 

способна

 

возбуждать

 

такія

 

жизне-ра-

достныя,

 

чистыя,

 

свѣтлыя

 

чувства,

 

что

 

въ

 

деревенскомъ

 

уедине-

ніи

 

лучшаго

 

удовольствія

 

грѣшно

 

было

 

бы

 

и

 

желать...

 

Какъ

пи

   

многотруденъ

    

бываетъ

    

иногда

     

долгій

    

лѣтній

    

день, — на
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пчельникѣ

 

забываешь

 

все

 

и

 

усталость,

 

и

 

житейскія

 

певзгоды,—

отдыхаешь

 

душею

 

и

 

тѣломъ,

 

сиокойпѣе

 

н

 

трезвѣе

 

смотришь

 

на

все

 

въ

 

Божьемъ

 

мірѣ...

На

 

оспованіи

 

нѣкоторыхъ

 

даппыхъ

 

и

 

—

 

преимущественно

пчеловодпыхъ

 

извѣстій,

 

позволяю

 

себѣ

 

заключить,

 

что

 

какъ,

 

съ

одной

 

стороны,

 

трудно

 

найти

 

во

 

всѣхъ

 

отпошепіяхъ

 

подходящее

мѣсто

 

для

 

пчельника,

 

такъ,

 

съ

 

другой,

 

рѣдко

 

встрѣчаются

 

(кромѣ

сѣвера)

 

и

 

такія

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

пеблагопріятныя

 

условія

 

были

 

бы

такъ

 

сгруппированы,

 

что

 

занятіе

 

пчеловодствомъ

 

представлялось

бы

 

рѣшительпо

 

невозможными

(До

 

слѣд.

 

№).

ЕПі&РІІАЛЬНАЯ

 

ІРСНИКА.

—

  

13-го

 

октября

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшій

 

Вис-

саріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

Передъ

 

литургіей

 

Владыка

 

присоедипилъ

 

къ

 

православной

 

перкви

раскольника

 

поповщипской

 

секты

 

Димитрія

 

Григорьева

 

Мокѣева,

 

въ

монашествѣ

 

Діонисія,

 

40

 

лѣтъ.

 

Мокѣевъ,

 

крестьянинъ

 

Костромской

губерніи

 

Нерехтскаго

 

уѣзда,

 

Сараевской

 

волости,

 

былъ

 

іеродіакономъ

при

 

раскольническомъ

 

лже-архіепископѣ

 

Московскомъ.

 

По

 

присоедипе-

ніи

 

Мокѣева,

 

Владыка

 

сказалъ

 

ему

 

наставленіе

 

о

 

благодарности

 

Госпо-

ду,

 

вразумившему

 

его

 

возвратиться

 

къ

 

православной

 

церкви,

 

въ

 

кото-

рой

 

онъ

 

родился

 

и

 

внѣ

 

которой

 

долго

 

пребывалъ

 

въ

 

душепагубномъ

расколѣ.

 

На

 

литургіи

 

Преосвященпѣйшій

 

посвятилъ

 

во

 

священника

кончившаго

 

курсъ

 

Костромской

 

духовной

 

семииаріи

 

Константина

Аристова,

 

опредѣленнаго

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

въ

 

село

 

Воганово

 

Га-

личскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

концѣ

 

литургіи

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

на

 

текстъ

изъ

 

дневного

 

евангельскаго

 

чтенія:

 

имутъ

 

Моисея

 

и

 

пророки,

 

да

 

по-

слушаюпгъ

 

ихъ

 

(Лук.

 

16,

 

29),

 

объ

 

ослѣпленіи

 

евреевъ,

 

ожидающихъ

Мессіи,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

время

 

пришествія

 

Его,

 

указанное

 

въ

 

кни-

гахъ

 

Моисея

 

и

 

пророковъ,

 

давно

 

прошло. —Того

 

же

 

числа

 

Его

 

Прео-

священство

 

Преосвященнѣйшій

 

Веніаминъ

 

служилъ

 

въ

 

Ѵпатіевскомъ

монастырѣ

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

діакона

 

Павла

 

Малиновскаго,

 

опредѣлен-

наго

 

на

 

мѣсто

 

діакона

 

въ

 

село

 

Орѣхово.

—

  

17-го

 

октября

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященпѣйшій

 

Вис-

саріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральиомъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

и

 

посвятилъ

 

во

 

діакона

 

кончившаго

 

курсъ

 

Костромской

 

духовной

 

се-

мипаріи

 

Алексѣя

 

Миловидова,

 

опредѣлеппаго

 

на

 

мѣсто

 

священника

въ

 

село

 

Александровское

    

Галичскаго

 

уѣзда.

    

Послѣ

 

литургіи,

 

въ

 

па-
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мять

 

чудеснаго

 

спасенія

 

Царской

 

Семьи

 

во

 

время

 

крушенія

 

поѣзда

17

 

окт.

 

1888

 

г.,

 

Ііреосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

благо-

дарственный

 

молебенъ,

 

при

 

участіи

 

соборнаго

 

и

 

приходскаго

 

духо-

венства

 

и

 

въ

 

присутствіи

 

высокопоставленныхъ

 

лицъ,

 

а

 

предъ

 

молеб-

номъ

 

сказалъ

 

рѣчь,

 

соотвѣтствующую

 

воспоминаемому

 

событію.

—

  

20

 

октября,

 

во

 

вторую

 

годовщину

 

смерти

 

Императора

 

Але-

ксандра

 

ІП-го,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Вис-

саріономъ

 

совершена

 

была

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

литургія,

 

въ

 

концѣ

 

которой

 

Преосвященный,

 

примѣнительно

 

къ

 

тексту

изъ

 

дневного

 

евангельскаго

 

чтенія

 

(Лук.

 

8,

 

31),

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

по-

иущеніи

 

Господомъ

 

бѣсовскихъ

 

искушеній.

 

Послѣ

 

литургіи,

 

совершена

была

 

панихида

 

о

 

почившемъ

 

Государѣ

 

при

 

участіи

 

соборнаго

 

и

 

при-

ходскаго

 

духовенства,

 

въ

 

присутствіи

 

начальника

 

губерніи

 

и

 

другихъ

высокопоставленныхъ

 

лицъ

 

г.

 

Костромы.

—

  

21-го

 

октября,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

восшествія

 

на

 

престолъ

Его

 

Императогскаго

 

Величества

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Але-

ксандровича,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

слу-

жилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

сказалъ

слово

 

на

 

текстъ:

 

Бош

 

бойтеся,

 

царя

 

чтите

 

(1

 

Петр.

 

2,

 

17);

 

при

 

чемъ

коснулся

 

значенія

 

чрезвычайныхъ

 

почестей

 

Государю

 

Императору

 

во

время

 

заграничнаго

 

его

 

путешествія.

 

Послѣ

 

литургіи

 

Владыка

 

совер-

шилъ

 

царскій

 

молебенъ,

 

при

 

участіи

 

соборнаго

 

и

 

приходскаго

 

духо-

венства.

 

На

 

молебнѣ

 

присутствовалъ

 

начальникъ

 

губерніи

 

и

 

другіе

почетныя

 

лица

 

г.

 

Костромы.

—

  

22-го

 

октября

 

Его

 

Преосвященство

 

Цреосвященнѣйшій

 

Вис-

саріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

и

 

сказалъ

 

слово

 

на

 

текстъ

 

изъ

 

Богородичнаго

 

евангельскаго

 

чтенія:

Блаэюенно

 

чрево,

 

носившее

 

Тя

 

(Лук.

 

11,

 

27),

 

о

 

счастьи

 

родителей,

 

утѣ-

шаемыхъ

 

успѣхами

 

дѣтей

 

въ

 

жизни

 

духовной

 

и

 

въ

 

дѣлахъ

 

житей-

скихъ.

—•

 

17-го

 

октября

 

въ

 

Бѣлбажско-Покровской

 

одноклассной

 

церк.-

нрих.

 

школѣ

 

начало

 

новаго

 

1896 — 7

 

уч.

 

года,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

лѣтъ,

 

ознаменовалось

 

церковнымъ

 

иразднествомъ.

 

По

 

окончаніи

 

ли-

тургіи,

 

совершенъ

 

былъ

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

школу

 

съ

 

колокольнымъ

звономъ.

 

Св.

 

иконы

 

Покрова

 

пресв.

 

Богородицы

 

и

 

Меѳодія

 

и

 

Кирил-

ла,

 

учит,

 

словен.,

 

въ

 

сопровожденіи

 

священнослужителей

 

приходскихъ

и

 

монастырскихъ,

 

школьныхъ

 

дѣтей

 

и

 

прихожанъ,

 

принесены

 

были

въ

 

школу,

 

гдѣ

 

и

 

отслужено

 

было

 

молебствіе

 

съ

 

провозглашеніемъ

обычныхъ

 

многолѣтій

    

и

 

„вѣчной

 

памяти"

 

въ

 

Бозѣ

 

почившему

 

Импе-
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ратору

 

Александру

 

III.

 

Пѣли

 

и

 

читали

 

воспитанники

 

школы.

 

Иослѣ

молебствія,

 

законоучитель

 

сказалъ

 

'школьникамъ

 

задушенную

 

рѣчь.

Выдержавшимъ

 

успѣшно

 

экзаменъ

 

были

 

розданы

 

установленныя

 

сви-

дѣтельства

 

на

 

льготу

 

и

 

награды—книги

 

Новаго

 

Завѣта.

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

—

   

13-го

 

октября

 

въ

 

Твери

 

скончался

 

высоконреосвяшеп.

 

Савва,

архіеп.

 

Тверской

 

и

 

Кашинскій,

 

около

 

20-ти

 

лѣтъ

 

правившій

 

Тверской

епархіей.

 

Въ

 

Бозѣ

 

почившій

 

архипастырь,

 

въ

 

мірѣ

 

Ивапъ

 

Михайло-

вичъ

 

Тихоміровъ,

 

сынъ

 

причетника,

 

родился

 

въ

 

извѣстномъ

 

с.

 

Иале-

хѣ

 

Владим.

 

губ.

 

въ

 

1819

 

г.

 

Въ

 

1841

 

г.

 

онъ

 

окопчилъ

 

курсъ

 

Виѳанскон

дух.

 

семинаріи,

 

послѣ

 

чего

 

былъ

 

учителеыъ

 

Муромскаго

 

дух.

 

уч'йлшца

Владимірской

 

же

 

епархіи,

 

а

 

черезъ

 

годъ

 

рукоположенъ

 

былъ

 

го

 

свя-

щенники.

 

Овдовѣвъ,

 

въ

 

1846

 

г.

 

онъ

 

иоступилъ

 

въ

 

число

 

студептовъ

Московск.

 

дух.

 

академіи

 

и

 

въ

 

1848'

 

г.

 

принялъ

 

постриженіе

 

въ

 

мона-

шество

 

съ

 

именемъ

 

Саввы.

 

Въ

 

1850

 

г.

 

онъ

 

назначенъ

 

былъ

 

Москов-

скимъ

 

синодальнымъ

 

ризничиыъ;

 

въ

 

1851

 

году

 

получилъ

 

степень

 

ма-

гистра;

 

въ

 

1855

 

г.

 

возведешь

 

въ

 

санъ

 

архимандрита

 

и

 

въ

 

1859

 

г.

 

на-

значенъ

 

ректоромъ

 

Московской

 

дух.

 

семинаріи,

 

а

 

въ

 

1861

 

г.— ректо-

ромъ

 

Московской

 

дух.

 

академіи

 

и

 

настоятелемъ

 

Высокопетровскаго

 

Мо-

сковская

 

монастыря.

 

Въ

 

1862

 

г.

 

онъ

 

рукоположенъ

 

былъ

 

во

 

епископа

Можайскаго,

 

викарія

 

митрополіи

 

Московской.

 

Въ

 

1866

 

г.

 

онъ

 

полу-

чилъ

 

самостоятельную

 

каѳедру

 

Полоцкую;

 

въ

 

1874

 

г.

 

былъ

 

переведепъ

на

 

Харьковскую,

 

а

 

въ

 

1879

 

г.— на

 

Тверскую

 

каѳедру.

 

Титулъ

 

архі-

епископа

 

онъ

 

получилъ

 

въ

 

1880

 

г.,

 

а

 

въ

 

1894

 

г.

 

удостоепъ

 

былъ

 

за

свои

 

сочинепія

 

степени

 

доктора

 

церковной

 

исторіи.

 

Скончался

 

высо-

копр.

 

Савва

 

отъ

 

водянки,

 

которая

 

пачалась

 

въ

 

ногахъ.

 

Кончина

 

его

была

 

тихая.

 

Послѣдпими

 

словами

 

его

 

были:

 

„посылаю

 

благословеніе

учебпымъ

 

заведеніямъ

 

города

 

Твери".

—

  

Школьный

 

хроникеръ

 

„Тульск.

 

Еіі.

 

Вѣдомостей"

 

привѣтствуетъ

своихъ

 

читателей

 

съ

 

добавочными

 

ассигпованіемъ

 

съ

 

1897

 

г.

 

полутора

милліона

 

рублей

 

на

 

церк.-прих.

 

школы,

 

въдополпеніе

 

късуммамъ,

 

преж-

де

 

отпускавшимся

 

на

 

этотъ

 

предметъ;

 

такъ

 

какъ

 

воир

 

ісъ

 

объ

 

зтомъ

ассигнованы,

 

какъ

 

сообщаютъ

 

ему

 

изъ

 

Петербурга,

 

рѣшепъ

 

въ

 

Госу-

дарственпомъ

 

Совѣтѣ

 

утвердительно.

 

Милліопы,

 

даруемые

 

правитель-

ствомъ

 

церковнымъ

 

школамъ,

 

являются

 

для

 

духовепстпа

 

не

 

только

 

ма-

теріальпой,

 

но

 

и

 

нравственной

 

поддержкой.

 

Выражая

 

этимъ

 

свое

 

до-

вѣріе

 

ему

 

въ

 

дѣлѣ

 

школьнаго

 

устроепія,

 

правительство

 

тѣмъ

 

самымъ

одобряетъ

    

и

    

укрѣпляетъ

 

духовенство

 

среди

    

его

 

недоброжелателей,
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тамъ

 

и

 

сямъ

 

возвышагощихъ

 

голосъ

 

противъ

 

церковной

 

школы.

 

Вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

само

 

собою

 

разумѣется,

 

милостивое

 

вниманіе

 

къ

 

трудамъ

духовенства

 

Царя

 

налагаетъ

 

на

 

духовенство

 

и

 

нравственную

 

обязан-

ность

 

усугубить

 

свое

 

пастырское

 

тщаніе

 

въ

 

высокомъ

 

и

 

св.

 

дѣлѣ

 

обра-

зованія

 

народнаго,

 

не

 

щадя

 

силъ

 

своихъ

 

на

 

его

 

устроеніе,

 

чтобы

 

не

оказаться

 

иедостойпымъ

 

даруемыхъ

 

ему

 

милостей.

 

Если

 

прежде

 

недо-

смотры

 

и

 

недочеты

 

въ

 

школьномъ

 

дѣлѣ

 

легко

 

искупались

 

и

 

оправды-

вались

 

недостаткомъ

 

матеріальпыхъ

 

срг,дствъ,

 

то

 

теперь

 

такое

 

оправ-

даніе

 

должно

 

потерять

 

свою

 

силу.

—

 

Тѣ

 

же

 

„Тульск.

 

Еп.

 

Вѣдомости"

 

обращаютъ

 

вниманіе

 

приход-

скихъ

 

причтовъ

 

и

 

церк.

 

старостъ

 

епархіи

 

на

 

два

 

однородныхъ

 

факта,

прискорбнало

 

свойства:

    

староста

    

одной

   

приходской

    

Тульской

 

церкви

задолжала,

 

мѣстному

 

enapx.

 

свѣчному

 

заводу

 

447

 

p.

 

79

 

к.

 

и,

 

не

 

упла-

тивъ

 

этого

   

долга,

    

оставилъ

 

службу.

 

Такъ

 

же

  

ноступилъ

 

староста

 

со-

борной

 

церкви

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

уѣздовъ.

 

Епархіальное

 

начальство

 

глав-

ными

 

виновниками

 

ятихъ

    

прискорбныхъ

 

фактовъ

    

признало

 

причты

 

и

покарала

 

ихъ

 

взысканіемъ

   

съ

 

нихъ

 

тѣхъ

 

суммъ,

    

которыхъ

 

уволенные

отъ

 

службы

 

старосты

 

не

 

уплатили

 

епарх.

 

свѣчному

 

заводу.

 

Такіе

 

при-

скорбные

 

факты

 

могутъ,

 

конечно,

    

имѣть

 

мѣсто

   

и

   

во

 

всякой

 

епархіи;

могутъ

 

они

 

сопровождаться

    

и

    

такимъ

 

же

 

нечальнымъ

 

исходомъ

 

для

причтовъ.

 

Вотъ

 

почему

 

послѣднимъ

 

не

 

мѣшаетъ

 

поточнѣе

 

и

 

потверже

запомнить

 

тотъ

 

законъ,

    

руководствуясь

 

которымъ

    

они

 

могутъ

 

преду-

предить

 

тяжелыя

 

нослѣдствія

 

фактовъ

 

подобнаго

 

рода.

 

Узаконенія,

 

въ

которыхъ

 

излагаются

 

права

 

и

 

обязанности

 

церк.

 

старосты

    

и

   

опредѣ-

ляется

 

его

   

служебное

    

положеніе

 

въ

 

отпошеніи

    

къ

 

мѣстному

 

причту

(см.

 

§§

  

1,

  

22,

  

24,

 

28,

   

34,

 

36,

  

39,

 

42,

 

43,

  

45,

 

49,

  

50

 

и

  

51

 

Инструкціи

церк,

 

старостъ.

 

Высоч.

 

утв.

 

12

 

іюля

 

1890

 

г.),

   

по

 

точному

 

смыслу

 

сво-

ему,

 

говорятъ,

 

что

 

староста

 

церк.

 

ничего

 

не

 

можетъ

 

дѣлать

 

поцерков-

пому

 

хозяйству

 

самостоятельно,

 

по

 

своей

 

собственной

 

волѣ.

    

Всѣ

 

цер-

ковпо-хозяйственныя,

 

особенно

   

денежныя,

 

операціи

 

онъ

 

долженъ

 

про-

изводить

 

„совмѣстно

 

съ

 

причтомъ,

 

съ

 

его

 

согласія

 

и

 

по

 

его

 

указанно".

Ставя

 

церковно-хозяйственную

    

дѣятельность

 

церк.

 

старосты

 

въ

 

такое

зависимое

 

отъ

 

причта

 

положеніе,

    

законъ,

 

очевидно,

 

этому

 

послѣднему

предоставляетъ

 

право,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

    

и

   

возлагаетъ

 

на

 

пего

 

обя-

занность

 

пепосредственнаго

   

и

 

постояннаго

 

наблюдепія

 

за

 

всѣми

 

дѣй-

ствіями

 

старосты

 

но

 

хозяйству

 

церкви.

 

И

 

если

 

бы

 

всѣ

 

причты

 

знали

 

и

правильно

 

понимали

 

это

 

свое

 

право

    

и

 

эту

 

свою

 

обязанность,

 

добросо-

вѣстпо

 

исполняя

 

ее,

 

тогда

 

они

 

не

 

только

 

не

 

допустили

 

бы

 

злоупотреб-

ленія

 

кредитомъ

   

епарх.

 

свѣчного

 

завода,

    

но

 

даже

 

заставили

 

бы

 

сво-

ихъ

 

старостъ

    

совсѣмъ

 

обходиться

 

безъ

 

кредитовъ,

    

потому

 

что

 

знали
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бы,

 

что

 

ни

 

одна,

 

даже

 

самая

 

бѣдпая

 

церковь

 

можетъ

 

не

 

имѣть

 

нужды

въ

 

кредитѣ

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

тѣхъ

 

принадлежностей

 

богослуженія,

 

которыя

она

 

пріобрѣтаетъ

 

на

 

свѣчномъ

 

заводѣ.

 

Самая

 

мелкая

 

свѣча

 

(которой

въ

 

фунтѣ

 

60

 

шт.)

 

при

 

продажѣ

 

ея

 

въ

 

церкви

 

доходу

 

приноситъ

 

50%,

а

 

свѣчи

 

крупнѣе

 

(которыхъ

 

въ

 

фуптѣ,

 

напр.,

 

16

 

шт.)

 

приносятъ

 

уже

100%

 

чистой

 

прибыли,

 

т.

 

е.

 

рубль

 

па

 

рубль.

 

Такимъ

 

доходомъ

 

отъ

свѣчъ

 

могутъ

 

легко

 

покрываться

 

расходы

 

па

 

всѣ

 

потребности

 

богослу-

женія,

 

которыя

 

пріобрѣтаются

 

па

 

епарх.

 

свѣчномъ

 

заводѣ.

 

Послѣдній

же,

 

не

 

имѣя

 

долговъ

 

на

 

церквахъ,

 

и

 

самъ

 

могъ

 

бы

 

обходиться

 

безъ

долговъ,

 

которые

 

часто

 

большими

 

%

 

тяжело

 

отзываются

 

на

 

производ-

ствѣ.

—

 

Въ

 

„Извѣстіяхъ

 

по

 

Казанск.

 

епархіи"

 

въ

 

одномъ

 

разсказѣ

обращается

 

вниманіе

 

па

 

безпорядки,

 

производимые

 

дѣтъми

 

въ

 

церкви

во

 

время

 

боюслуженія.

 

„Гдѣ

 

бы

 

вы

 

ни

 

встали",

 

говоритъ

 

авторъ

 

этого

разсказа,

 

„отъ

 

нихъ

 

нигдѣ

 

пѣтъ

 

спасепія;

 

потому

 

что

 

опи

 

обѣгаютъ

весь

 

храмъ,

 

и

 

ни

 

одного,

 

самаго

 

укромпаго

 

уголка

 

не

 

оставятъ

 

безъ

своей

 

любознательности,

 

шмыгаютъ

 

у

 

васъ

 

подъ

 

руками,

 

около

 

погъ,

толкаясь

 

со

 

своей

 

дѣтской

 

безцеремонностью,

 

наступаютъ

 

па

 

ноги,

 

вы-

шибаютъ

 

изъ

 

рукъ

 

палки,

 

шапки.

 

Всегда

 

у

 

нихъ

 

есть

 

секреты

 

и

 

пред-

пріятія,

 

имъ

 

однимъ

 

вѣдомыя,

 

о

 

которохъ

 

опи

 

таинственно

 

перемиги-

ваются,

 

перешептываются

 

и

 

гримаспичаютъ.

 

Вдругъ

 

одинъ

 

другого

 

под-

толкнетъ

 

въ

 

бокъ,

 

всѣ

 

перемигнутся

 

и

 

побѣгутъ,

 

ныряя

 

подъ

 

локтями»

неизвѣстно

 

куда.

 

Едва

 

успокоишься

 

отъ

 

пеожидапныхъ

 

толчковъ,

 

какъ,

спустя

 

нѣсколько

 

минутъ, —они

 

проталкиваются

 

опять

 

на

 

старое

 

мѣсто

уже

 

съ

 

другой,

 

неожиданной

 

стороны".

 

Одинъ

 

староста

 

па

 

замѣчапіе

о

 

безпорядкахъ

 

въ

 

церкви

 

отъ

 

дѣтей

 

снисходительно

 

замѣтилъ;

 

„всѣ

вѣдь

 

мы

 

были

 

дѣтьми!",

 

а

 

одинъ

 

батюшка

 

прибавилъ

 

наставительно:

оставите

 

дѣтей

 

приходити

 

ко

 

Мнѣ

 

и

 

не

 

браните

 

имъ:

 

тацѣхъ

 

бо

 

есть

царствіе

 

Бооісіе.

 

Но

 

позволяя

 

дѣтямъ

 

такъ

 

безобразничать

 

въ

 

церкви,

снисходительный

 

свящепникъ

 

не

 

способствуетъ

 

ли

 

тѣмъ

 

самымъ

 

уда-

ленно

 

дѣтей

 

отъ

 

Господа?...

 

А

 

время

 

причащенія

 

дѣтей—этого

 

самого

трогательнѣйшаго

 

акта

 

Божественной

 

любви

 

къ

 

нимъ

 

Небеспаго

 

Отца,

большею

 

частію

 

является

 

временемъ

 

какого-то

 

удивительпаго

 

пасилія

падъ

 

дѣтьми,

 

ихъ

 

страданій

 

и

 

воплей

 

на

 

всю

 

церковь.

 

Малепькія,

 

без-

сознательпыя

 

дѣти

 

плачутъ

 

предъ

 

причащеніемъ

 

рѣдко,

 

когда

 

только

чувствуютъ

 

себя

 

плохо.

 

Пугливый

 

или

 

капризный

 

плачъ

 

идетъ

 

отъ

 

дѣ-

тей

 

такого

 

возраста,

 

когда

 

у

 

ребенка

 

уже

 

пробуждается

 

созпаніе.

 

Дѣ-

тей

 

этихъ,

 

значитъ,

 

не

 

позаботились

 

приготовить

 

къ

 

причащенію;

 

пе

 

за-

даромъ

 

же

 

опи

 

барахтаются

 

и

 

вопятъ,

 

когда

 

ихъ

 

подпосятъ

 

къ

 

св.

 

ча-

шѣ,

 

такъ

 

что

 

грозятъ

 

опрокинуть

 

ее,

   

и

 

самое

 

причащеніе

 

приходится
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производить

 

насильно.

 

Извѣстпо,

 

что

 

„попомъ"

 

глупые

 

люди,

 

особенно

въ

 

деревпяхъ,

 

пѵгаютъ

 

дѣтей,—пугаютъ

 

даже

 

часто

 

въ

 

то

 

самое

 

вре-

мя,

 

когда

 

подпосятъ

 

къ

 

причащенію,

 

и

 

дѣти,

 

при

 

появленіи

 

этого

 

„по-

па",

 

испытыпаютъ

 

страхъ,

 

заставляющій

 

его

 

биться

 

и

 

барахтаться,

 

что-

бы

 

пе

 

быть

 

близко

 

къ

 

пему.

 

Слѣдовательпо,

 

чтобы

 

хоть

 

пѣсколько

 

осла-

бить

 

безпорядокъ,

 

производимый

 

крикомъ

 

дѣтей

 

во

 

время

 

причащенія,

надобно

 

много

 

дѣйствовать

 

на

 

матерей,

 

много

 

трудиться

 

надъ

 

искоре-

неніемъ

 

певѣжествеппыхъ

 

взглядовъ

 

па

 

духовенство,

 

коренящихся

 

въ

сознапіи

 

пародныхъ

 

массъ.

 

А

 

пока

 

это

 

достигнуто

 

будетъ,

 

приходится

прибѣгать

 

къ

 

времепнымъ

 

мѣрамъ.

 

Одна

 

изъ

 

такихъ

 

мѣръ

 

придумана

священпикомъ

 

Самарской

 

епархіи.

 

Онъ

 

вошелъ

 

къ

 

своему

 

преосвящен-

ному

 

съ

 

прошепіемъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

ему

 

причащать

 

младенцевъ,

 

смотря

по

 

падобпости,

 

иослѣ

 

литургіи.

 

На

 

прошеніи

 

этомъ

 

Сааіарскимъ

 

пре-

освящеппымъ

 

положепа

 

такая

 

резолюція:

 

„разрѣшаю

 

и

 

благословляю;

копсисторіи

 

предлагаю

 

учипить

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

и

 

въ

 

прочихъ

 

сель-

скихъ

 

церквахъ

 

епархік

 

причащепіе

 

младенцевъ

 

производилось

 

по

 

окон-

чание

 

литургіи,

 

ибо

 

причащепіе

 

часто

 

продолжается

 

болѣе

 

часа,

 

при

чемъ

 

крикъ

 

и

 

плачъ

 

дѣтей

 

волей

 

и

 

неволей

 

принуждаетъ

 

предстоя-

щихъ

 

выходить

 

изъ

 

храма

 

до

 

окопчанія

 

литургіи,

 

безъ

 

благословенія

св.

 

церкви

 

и

 

безъ

 

пазидапія

 

посредствомъ

 

пастырскаго

 

поученія 11

 

(Полт.

Еп.

 

Вѣд.).

—

 

28

 

октября

 

исполнилось

 

50-лѣтіе

 

Бѣлокриницской раскольнической

герархш.

 

50

 

лѣтъ

 

прошло

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

въ

 

австрійскомъ

 

селеніи

Бѣлая-Крипица

   

греческій

 

митрополитъ

 

Амвросій

 

былъ

 

объявленъ

 

рас-

кольпическимъ

    

архіереемъ

   

и

   

положилъ

 

начало

    

такъ

 

называваемому

австрійскому

 

священству.

 

Будутъ

 

ли

   

справлять

 

раскольники

 

свой

 

юби-

лей,

 

или

 

пѣтъ,—во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

нерадостный

 

мысли

 

вызываетъ

 

этотъ

юбилей.

 

Дѣло

 

осповапія

 

этого

 

священства

 

устроилось

   

па

 

почвѣ

 

лжи

 

и

обмаповъ;

 

соблазненный

 

подкупомъ

 

и

 

обманутый,

    

митрополитъ

   

Амвро-

сій

 

лзмѣпилъ

 

православной

 

вѣрѣ,

 

тайно

 

убѣжалъ

 

отъ

 

Копстантинополь-

скаго

 

патріарха,

    

обманулъ

 

австрійское

 

правительство,

    

пезакоппо

 

свя-

щепподѣйствовалъ

 

у

 

раскольниковъ,

 

считая

 

ихъ

 

раскольниками

 

и,

 

слѣ-

довательпо,

 

ясно

 

сознавая

 

противозаконность

  

своихъ

 

дѣйствій.

    

Таково

было

 

начало

 

австрійскаго

 

священства;

 

печально

 

и

 

его

 

прошлое:

 

скорб-

ную

 

лѣтопись

 

его

 

судьбы

 

за

 

50

 

лѣтъ

 

можно

 

уподобить

 

свитку,

    

въ

 

ко"

торомъ

 

вписаны

 

жалость,

 

рыданіе

 

и

 

горе.

 

Достаточно

 

вспомнить

 

имена

раскольническихъ

   

владыкъ—Кирилла,

    

Софронія,

   

Антонія

    

(Шутова),

Сколько

 

огорчепій

 

доставили

 

опи

 

полнымъ

 

радостныхъ

 

надеждъ

 

послѣ-

дователямъ

 

вповь

 

явившагося

 

священства!...

 

И

 

не

 

смотря

 

на

 

очевидную

ложь

 

этого

 

священства,

 

не

 

смотря

 

на

 

очевидную

 

несостоятельность

 

его
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предъ

 

судомъ

 

пе

 

только

 

капоническихъ

 

правилъ

 

православія,

 

но

 

и

 

здра-

ваго

 

разсудка, —оно

 

держится

 

и

 

продолжаетъ

 

руководить

 

слѣпцами-рас-

кольниками.

 

Эту

 

именно

 

мысль

 

выразилъ

 

имъ

 

недавио

 

Государь

 

Импе-

раторъ,

 

когда

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

телеграмму

 

Браиловскихъ

 

раскольниковъ,

выразившихъ

 

свои

 

вѣрноподданническія

 

чувства

 

по

 

поводу

 

свящ

 

коро

нованія

 

Ихъ

 

Величествъ,

 

онъ

 

приказалъ

 

передать

 

имъ

 

свое

 

сожалѣніе

о

 

томъ,

 

что

 

опи

 

такъ

 

долго

 

пе

 

могутъ

 

придти

 

къ

 

единеиію

 

въ

 

молит-

вахъ

 

со

 

всѣми

 

русскими,

 

подъ

 

руководствомъ

 

законной

 

россійской

 

іерархіи

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

  

НА

Въ

 

1897

 

году

 

Московская

 

Духовная

 

Академія

 

будетъ

 

про-

должать

 

изданіе

 

Богословскаго

 

Вѣстника

 

ежемѣсячно,

 

книжками

отъ

 

двѣнадцатн

 

до

 

пятнадцати

 

листовъ,

  

по

 

прежней

 

программѣ.

Содержаніе

 

журнала

 

распадается

 

на

 

пять

 

отдѣловъ.

 

Отдгьлъ

 

I.

Творенія

 

Св.

 

Отцевъ

 

въ

 

русском

 

ь

 

переводѣ.

 

Отдѣлъ

 

II.

 

Изслѣ-

дованія

 

и

 

статьи

 

по

 

наукамъ

 

богословскимъ,

 

фплософскимъ

 

и

историческимъ.

 

Отдѣдъ

 

III.

 

Изъ

 

современной

 

жизни.

 

Въ

 

этотъ

отдѣлъ

 

войдутъ

 

обозрѣнія

 

современныхъ

 

событій

 

изъ

 

церковной

жизни

 

Россіи,

 

православнаго

 

Востока,

 

странъ

 

славяпскихъ

 

и

 

за-

падно-европейскихъ,

 

а

 

также

 

свѣдѣнія

 

о

 

внутренней

 

жизни

 

Ака-

деміи.

 

Отдѣлъ

 

IV.

 

Критика,

 

рецензіп

 

и

 

библіографія

 

по

 

бого-

словскимъ,

 

фплософсвимъ

 

п

 

историческимъ

 

наукамъ.

 

Отдѣчъ

 

У.

Приложенія.

Подписная

 

цѣна

 

за

 

годъ:

 

безъ

 

пересылки

 

шесть

 

рублей,

 

съ

пересылкой

 

семь

 

рублей,

 

за

 

границу

 

восемь

 

рублей.

Адресъ:

 

въ

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Московской

 

губ.,

 

въ

 

редакцію

„Богословскаго

 

Вѣстника".

Редакторъ

 

э.-орд.

 

проф.

 

В.

  

Соколовъ.



„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ"
въ

 

1897

 

году.

Изданіе

 

журнала

 

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕШЕ"

 

въ

 

1897

 

году,

тридцать

 

восьмомъ

 

съ

 

начала

 

его

 

изданія,

 

будетъ

 

продолжаться

 

на

прежнихъ

 

основаніяхъ.

 

При

 

благословеніи

 

высокопреосвященнѣйшаго

Цергія,

 

митрополита

 

Московскаго

 

и

 

Коломенскаго

 

и

 

преосвященпѣй-

шаго

 

Виссаріона,

 

епископа

 

Костромского

 

и

 

Галичскаго,

 

несшаго

 

труды

по

 

редакціи

 

„Душеиолезнаго

 

Чтенія"

 

ровно

 

тридцать

 

лѣтъ,

 

и

 

при

 

его

полномъ

 

и

 

постоянномъ

 

содѣйствіи,

 

новая

 

редакція

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

(теперь

 

уже

 

восьмомъ)

 

году

 

будетъ

 

продолжать

 

то

 

же

 

святое

 

дѣло—

служить

 

духовному

 

и

 

нравственному

 

наставленію

 

христіанъ,

 

удовле-

творять

 

потребности

   

назидательнаго

 

и

 

понятнаго

 

духовнаго

 

чтенія.

Въ

 

составъ

 

журнала

 

входятъ:

1)

 

Труды,

 

относящіеся

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

Писанія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣро-

учительнаго

 

и

 

нpaвOjЧИтeлыIaгo

 

содержанія,

    

съ

  

обращеніемъ

 

особен-

наго

 

вниманія

 

на

 

современныя

 

явленія

    

въ

    

общественной

  

и

 

частной

жизни.

 

3)

 

Церковно-историческіе

 

разсказы,

    

на

  

основаніи

 

первоисточ-

никовъ

 

и

 

исторически

   

авторитетныхъ

 

памятниковъ.

    

4)

 

Воспоминанія

о

 

лицахъ

    

замѣчательныхъ

    

по

   

заелугамъ

 

для

 

церкви

 

и

 

по

 

духовно-

нравственной

 

жизни.

    

5)

 

Статьи,

 

относящіяся

 

къ

 

православному

 

бого-

служенію.

 

6)

 

Общепонятное

  

и

 

духовно-поучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣ-

ній

 

изъ

 

наукъ

 

естесхвенныхъ.

    

7)

 

Слова,

    

поученія,

   

„Цвѣты

 

съ

 

луга

духовнаго"

 

и

 

внѣбогослужебныя

 

чтенія,

   

отличающіяся

 

особенною

 

на-

зидательностію.

 

8)

 

Описаніе

 

путешествій

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ.

 

9)

 

Свѣ-

дѣнія

 

и

 

сужденія

 

о

 

расколѣ.

    

10)

 

По

 

возможности

 

документальныя

   

и

въ

 

то

 

же

 

время

 

нонятныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

западныхъ

 

исповѣданіяхъ:

 

рим-

ско-католическомъ,

    

лютеранскомъ,

 

реформатскомъ

 

и

 

другихъ

 

сектахъ

и

 

разборъ

 

ихъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ.

    

\.о

 

тому

 

самому,

    

что

    

редакторъ

журнала

    

долгое

    

в^емя

  

преподавалъ

 

о

 

западныхъ

 

исповѣданіяхъ

 

въ

Московской

    

духовной

    

академіи

  

и

 

три

 

раза

 

отправлялся

 

за

 

границу,

чтобы

 

лучше

 

ознакомиться

 

съ

 

ними

 

на

 

мѣстѣ,—на

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

обра-

щено

    

его

    

особенное

    

вниманіе

 

и

 

матеріала

    

имѣется

    

очень

   

много.

11)

  

Имѣющія

 

руководсхвенное

   

для

 

пастырей

 

и

 

мірянъ

 

значеніе

 

резо-

люции,

    

мнѣнія,

    

донесенія

 

и

 

письма

    

Моск.

    

митрополита

   

Филарета.

12)

  

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

этой

 

основной

 

программѣ,

 

за

 

послѣднее

 

время

въ

 

нашемъ

 

журналѣ

 

обращено

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

выдающееся

 

слу-

женіе

 

въ

 

Бозѣ

 

почившихъ

 

оптинскаго

 

„старца"

 

іеросхимонаха

 

отца

АМВРОСІЯ

 

и

 

преосвященнаго

 

ѲЕОФАНА

 

затворника.

 

Редакція

 

Душе-

полезнаго

 

Чтенія

 

полагаетъ,

 

что

 

ихъ

 

жизнь,

 

письма

 

и

 

„статьи"

 

пред-

ставляютъ

 

вполнѣ

 

авторитетное

 

и

 

самое

 

удобопонятное

 

чтеніе

 

для

всѣхъ

 

званій

 

и

 

состояній

 

во

 

всей

 

православной

 

Россіи — чтеніене

праздное

 

и

 

тщетное,

 

а

 

отвѣчающее

 

на

 

самые

 

насущные

 

и

 

жизненные

вопросы

 

и

 

на

 

всевозможные

 

случаи,

 

по

 

поводу

 

которыхъ

 

русскій

 

на-

родъ

 

обращался

 

и

 

къ

 

„Батюшкѣ

 

АМВРОСІЮ",

 

и

 

къ

 

преосвященному

ѲЕОФАНУ—затворнику

 

за

 

тысячи

 

верстъ

 

и

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

Росеіи.

И

 

это

 

не

 

наше

 

только

 

личное

 

мнѣніе.

 

Оно

 

становится

 

всеобщимъ.

 

Ру-

ководство

 

для

 

Сельскихъ

 

Пастырей

 

въ

 

№

 

3

 

своего

 

Богословскаго

 

Би-

бліографическаго

 

Листка

 

о

 

письмахъ

 

преосвященнаго

 

Ѳеофана,

 

печа-

тающихся

 

въ

 

Душеколезномъ

 

Чтеніи,

 

даетъ

 

слѣдующій

 

отзывъ:

 

„Со-

держаніе

 

ихъ

 

самое

 

разнообразное:

 

здѣсь

 

идетъ

 

рѣчь

 

и

 

о

 

самыхъ

 

обы-



денныхъ

 

предметахъ

 

и

 

явленіяхъ

 

жизни

 

человѣческой,

 

и

 

о

 

предме-

тахъ

 

высшаго

 

христіанскаго

 

благочестія,

 

и

 

о

 

вѣрѣ,

 

и

 

о

 

знаніи...

 

Стро-

ки,

 

писанныя

 

рукою

 

великаго

 

подвижника,

 

драгоцѣнны...

 

Находясь

въ

 

затворѣ,

 

вдали

 

отъ

 

міра,

 

преосвященный

 

Ѳеофанъ

 

не

 

нере-

ставалъ

 

до

 

конца

 

дней

 

своей

 

жизни

 

быть

 

истиннымъ

 

руководителемъ

всѣхъ,

 

кто

 

къ

 

нему

 

обращался.

 

А

 

теперь

 

изъ

 

гроба

 

онъ

 

продолжаетъ

быть

 

такимъ

 

же

 

смиреннымъ

 

и

 

мудрымъ

 

учителемъ

 

всѣхъ,

 

искренно

ищущихъ

 

своего

 

спасенія

 

и

 

ревнующихъ

 

о

 

правой

 

жизни"...

 

Подоб-

нымъ

 

же

 

образомъ

 

отзывается

 

журналъ

 

и

 

о

 

письмахъ

 

о.

 

Амвросія:

„Глубоконазидательный

 

характеръ

 

имѣютъ

 

и

 

письма

 

Оптинскаго

 

стар-

ца

 

іеросхимонаха

 

отца

 

Амвросія,

 

печатающіяся

 

въ

 

Душеполезномъ

Чтеніи"...

Въ

 

нашемъ

 

же

 

журналѣ

 

печатаются:

 

1)

 

„Бесѣды"

 

нынѣшняго

святѣйшаго

 

патріарха

 

Вселенскаго

 

АНѲИМА

 

VII

 

(Цацосъ),

 

переводи-

мыя

 

съ

 

греческаго

 

для

 

нашего

 

журнала,

 

съ

 

дозволенія

 

Его

 

Святѣй-

шества,

 

даннаго

 

только

 

протоіерею

 

нашей

 

русской

 

посольской

 

церкви

въ

 

Константинополѣ

 

Александру

 

Смирпопуло.

 

2)

 

Уроки

 

благодатной

жизни

 

по

 

руководству

 

отца

 

10АННА

 

КГОНІИТАДТСКАГО.

 

3)

 

Очерки

изъ

 

„Исторіи

 

пустынныхъ

 

отцевъ",

 

составляющіе

 

прекрасное

 

дополне-

ніе

 

къ

 

„Цвѣтамъ

 

съ

 

Луга

 

Духовнаго"

 

и

 

4)

 

„Врачевство

 

духовное

 

отъ

міра

 

собираемое"

 

преосвященнаго

 

ІЕРЕМІИ-отшельника— по

 

кратко-

сти,

 

общедоступности

 

и

 

назидательности

 

произведете

 

однородное

 

съ

лучшими

 

письмами

 

преосвященнаго

 

Ѳеофана

 

и

 

о.

 

Амвросія.

По

 

нримѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

1897

 

году

 

въ

 

„ДУШЕПОЛЕЗ-

 

■

НОМЪ

 

ЧТЕШИ"

 

нѣкоторыя

 

статьи

 

будутъ

 

иллюстрироваться

 

соотвѣт-

ственными

 

рисунками

 

особенно

 

съ

 

работъ

 

нашего

 

знаменитаго

  

худож-

ника

 

В.

 

М.

 

ВАСНЕЦОВА

 

изъ

 

новаго

 

Владимірскаго

 

собора

 

въ

 

Кіевѣ.

Для

 

лицъ,

 

еще

 

пезпакомыхъ

 

съ

 

журпалонъ

 

„Душеполезное

 

чте-

те"

 

и

 

нуждающихся

 

во

 

внѣшнемъ

 

свидѣтельствѣ

 

о

 

журиалѣ,

 

доста-

точно

 

присовокупить,

 

что

 

извѣстный

 

всей

 

Россіи

 

преосвященный

 

Ѳе-

оѳанъ,—докторъ

 

Богословія

 

и

 

затворникъ,

 

па

 

обращенный

 

къ

 

нему

вопросъ

 

о

 

выборѣ

 

чтепія

 

писалъ:

 

„Для

 

чтенія

 

выписывайте

 

журналъ

„Душеполезное

 

Чтепіе".

 

Очень

 

пригодный

 

журналъ

 

и

 

дешевый

 

4

 

р.

съ

 

пересылкой".

 

И

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

онъ

 

же

 

пишетъ:

 

..Душеполезное

Чтепіе"

 

я

 

получаю.

 

Это

 

единственный

 

журналъ,

 

гдѣ

 

статьи

 

не

 

оту-

маниваются

 

мудрованіяыи"...

 

И

 

еще:

 

„Мужъ

 

вашъ

 

слѣлалъ

 

вамъ

 

по-

дарокъ

 

пе

 

паилучшій. .

 

Лучше

 

всѣхъ

 

журналовъ

 

духовпыхъ:

 

„Душе-

полезное

 

Чтеніе"

 

и

 

дешевѣе

 

всѣхъ"...

 

„Руководство

 

для

 

Сельскихъ

Пастырей",

 

въ

 

своемъ

 

мартовскомъ

 

обозрѣпіи

 

духовпыхъ

 

журпаловъ,

поимеповавъ

 

болѣе

 

двадцати

 

статей

 

изъ

 

„Душеполезпаго

 

Чтепія",

 

ко-

торыя

 

оно

 

рекомендуетъ

 

особенному

 

впиыапію

 

своихъ

 

читателей,

 

замѣ-

чаетъ,

 

что

 

„всѣ

 

указанныя

 

статьи

 

и

 

многія

 

другія

 

тѣмъ

 

отличаются

въ

 

ряду

 

иодобныхъ

 

имъ,

 

что

 

вопервыхъ,

 

принаровлепы

 

къ

 

извѣстному

опредѣлеппому

 

дню

 

и

 

событію,

 

вовторыхъ,

 

отличаются

 

общедоступпо-

стію

 

и,

 

въ

 

третьихъ,

 

назидательностію".

 

Иныя

 

статьи—общаго

 

ха-

рактера,

 

„имѣющія

 

значеніе

 

для

 

всякаго

 

образовапваго

 

человѣка".

И

 

въ

 

Русскомъ

 

Словѣ

 

(№

 

240)

 

читаемъ:

 

„Душеполезное

 

Чтепіе

 

богато,

какъ

 

и

 

всегда,

 

статьями

 

популярными

 

и

 

нравоучительными,

 

которыя

всѣ

 

читаются

 

легко

 

и

 

съ

 

иптересомъ.

 

Большую

 

цѣнпость

 

предстаи-

ляютъ

 

печатающаяся

 

здѣсь

 

письма

 

проосвящеппаго

 

Ѳеофапа-Затворпи-

ка

 

и

 

Амросія

 

Оптинскаго,

 

этихъ

 

двухъ

 

великихъ

 

зпатоковъ

 

души

 

и

учителей

 

христіанской

 

мудрости.

 

Въ

 

этихъ

 

письмахъ

 

и

 

поученіяхъ

 

за-

ключается

 

цѣлая

 

система

 

христіапской

 

философіи".

 

Редакція

 

Троиц-

кихъ

 

Листковъ

   

съ

 

своей

 

стороны

 

присовокупляетъ:

   

„Отъ

 

души

 

совѣ-



туемъ

 

пашимъ

 

читателямъ

 

выписывать

 

этотъ

 

воистину

 

душеполезный

журналъ.

 

Это

 

такое

 

чтеніе,

 

которое

 

даетъ

 

пищу

 

уму

 

и

 

сердцу

 

и

 

за

которымъ

 

отдыхаетъ

 

душа...

 

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

съ

 

пересылкой

 

за

12

 

книгъ,

 

въ

 

которыхъ

 

до

 

'і.300

 

страницъ,

 

только

 

4

 

рубля

 

съ

 

пере-

сылкой".

Адресъ:

 

Москва.

 

Въ

 

редакцію

 

журнала:

 

Душеполезное

 

Чтеніе,

 

при

церкви

 

Святителя

 

Николая

 

въ

 

Толмачахъ.

Редакторъ- издатель

 

заслуж.

 

проф.

 

прот.

 

Димитрій

 

Касицынъ.

ПРИ

 

РЕДАЕЦІИ

„ДУШЕПОЛЕЗНАГО

   

ЧТЕНШ"
также

    

у

   

книгопродавца

    

И.

 

Л.

   

Тузова,

   

въ

 

Петербургѣ,

    

продаются

слѣдущ.

 

книги

 

Д.

 

Б.

 

Епископа

  

Виссаріона:

    

1)

 

Толкованіе

 

на

 

пареміи

изъ

 

новозавѣтпыхъ

 

книгъ.

    

1895.

 

Ц.

 

40

 

к.,

 

съ

 

пер.

  

50

 

к.

 

2)

 

Толкова-

ніе

 

на

 

пареыіи

 

изъ

 

кпигъ

 

пророковъ:

 

Іереміи,

 

Іезекіиля,

 

Даніила,

 

Іоиля,

Іоны,

 

Михея,

 

Софопіи,

 

Захаріи

 

и

 

Малахіи.

 

Ц.

 

80

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

p.

 

3)

 

Толко-

ваніе

 

на

 

пареміи

   

изъ

 

книгп

  

пророка

 

Исаіи.

 

II.

 

1

 

p.

 

30

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

1

руб.

 

50

 

к.

 

4)

 

Голосъ

 

пастыря.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

5)

 

О

 

раско-

лѣ

 

и

 

по

 

поводу

 

раскола.

 

Ц.

 

80

 

к.,

    

съ

 

перес

   

1

 

р.

 

6)

 

Уроки

 

покаянія

въ

 

великомъ

 

канонѣ

 

св.

 

Андрея

    

Критскаго,

  

заимствовапныя

 

изъ

 

биб-

лейскихъ

 

сказаній.

    

Ц.

 

1

 

р.

 

30

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

руб.

 

50

 

к.

 

7)

 

Обозрѣніе

употребительнѣйшихъ

 

церковныхъ

 

молитвъ.

 

Изданіе

 

третье,

 

исправлен-

ное.

    

1892.

 

Ц.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

65

 

к.

 

8)

 

Духовная

 

пища.

 

Сборннкъ

 

для

религіознаго

 

чтенія.

 

1891

  

г.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

9)

 

Христіан-

скіе

 

уроки.

 

Второе

 

издан.

    

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

    

10)

 

Сборникъ

для

 

назидательнаго

   

чтенія.

 

Второе

 

изд.

    

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

11)

 

Духовный

    

свѣтъ.

    

Втор.

 

изд.

   

Ц.

 

1

 

р.,

    

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

12)

 

О

вечернѣ.

 

Два

 

публичныхъ

   

чтенія.

    

Изд.

 

1891

 

г.

 

Ц.

 

30

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

35

к.

 

13)

 

Изъясненіе

 

молитвы

 

Господней.

  

Ц.

 

15

 

к.

 

14)

 

Расколы

 

первыхъ

вѣковъ

 

христіанства.

    

Монтанизмъ,

    

новаціанство,

 

донатизмъ

 

и

 

вліяніе

ихъ

 

на

 

раскрытіе

 

ученія

 

о

 

Церкви.

   

Изслѣдованіе

    

Д.

 

Касицына.

 

Вы-

цускъ

 

первый.

 

1889

 

г.

 

Ц.

 

1

  

р.,

    

съ

 

пер.

 

1

 

руб.

 

20

 

к.

    

15)

 

Сказаніе

 

о

житіи

 

оптинскаго

 

старца

   

іеросхимонаха

 

отца

 

Амвросія.

 

Архим.

 

Григо-

рія

 

(Борисоглѣбскаго).

 

1893

 

г.

 

Ц.

 

35

 

к.

 

съ

 

перес.

 

50

 

к.

 

16).

 

Сборникъ

писемъ

 

и

 

статей

 

оптинскаго

 

старца

 

іеросхимонаха

 

отца

 

Амвросія.

 

1894

г.

 

Ц.

 

60

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

75

 

к.

 

17)

 

Сказаніе

   

о

  

житіи

 

преосвящепнаго

 

Ѳео-

фана

 

и

 

его

 

„затворѣ".

 

1895

 

г.

 

Ц.

 

60

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

75

 

к.

Кромѣ

 

сихъ

 

книгъ,

 

тамъ

 

же

 

продаются

 

слѣдующія

 

брошюры

 

Епископа

ВИССАРІОНА:

1.

 

Грѣхи

 

чувствъ:

 

зрѣніе,

 

слухъ,

 

вкусъ,

 

обоняніе,

 

осязаніе,

 

и

внутреннее

 

чувство.

 

Ц.

 

6

 

к.

 

2.

 

Женихи

 

и

 

невѣсты.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

3.

 

Раз-

доръ

 

между

 

мужемъ

 

и

 

женой.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

4.

 

Утѣшеніе

 

и

 

совѣты

 

людямъ,

живущимъ

 

въ

 

бѣдпости.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

5.

 

Духовное

 

завѣщаніе.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

6.

Гордость.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

7.

 

Сиротство.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

8.

 

Вдовство.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

9.

 

Ста-

рость.

 

Четвертое

 

изданіе.

 

Ц.

 

7

 

к.

 

10.

 

Братья

 

и

 

сестры.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

11.

Свекрови

 

и

 

невѣстки.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

12.

 

Злоупотребленіе

 

словами

 

Св.

 

писапія.

Ц.

 

2

 

к.

 

13.

 

О

 

путешествіяхъ

 

къ

 

святымъ

 

містамъ.

 

Второе

 

изданіе

 

Ц.

2

 

к.

 

14.

 

Изъясненіе

 

краткихъ

 

изреченій,

 

употребляемыхъ

 

въ

 

богослу-

женіи.

 

Третье

 

изданіе.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

15.

 

О

 

христіанскихъ

 

именахъ.

 

Второе

изданіе.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

16.

 

Лица

 

безбрачныя.

 

Изданіе

 

пятое

 

Ц.

 

2

 

к

 

17.

 

Отчи-

мы

 

и

 

мачихи,

 

пасынки

 

и

 

падчерицы.

 

Изд.

 

пятое.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

18.

 

Дружба.

Изд.

 

пятое

 

Ц.

 

2

 

к.

 

19.

 

Изреченія

 

Слова

 

Божія,

 

располагающія

 

къ

 

по-

каянію.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

2о.

    

О

 

тѣлесныхъ

 

дѣйствіяхъ

 

при

 

богослуженіи

 

и

 

мо-



литвѣ

 

(стояніе,

 

колѣнопреклоненіе,

 

паденіе

 

ницъ,

 

воздѣяніе

 

рукъ,

 

по-

клоненіе

 

лицомъ

 

на

 

востокъ,

 

крестное

 

знамепіе).

 

Ц.

 

3

 

к.

 

21.

 

Радости

и

 

скорби

 

родителей

 

о

 

дѣтяхъ.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

22.

 

Многочадіе

 

и

 

безчадіе.

 

Ц.

3

 

к.

 

23.

 

Святость

 

брачнаго

 

союза.

 

Ц.

 

4

 

к.

24.

 

Инока

 

Парѳепія.

 

Число

 

раскольпиковъ,

 

Ц.

 

2

 

к.

Всѣ

 

24

 

означенный

 

брошюры

 

но

 

почтѣ

 

высылаются

 

за

 

1

 

руб.

При

 

выпискѣ

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

сразу

 

на

 

25

 

и

 

болѣе

 

рублей

20%

 

уступки

 

и

 

пересылка

 

на

 

счетъ

 

редакціи.

_________

                                      

2—1

Изъ

 

редащіи

  

„Троицкихъ

 

Листковъ"

МОЖНО

    

ПОЛУЧАТЬ

изданія

    

К.

    

П.

    

Побѣдоносцева:

1)

   

0

 

ПОДражанІИ

 

Христу.

 

Ѳомы

 

Кемпійскаго.

 

Новый

 

переводъ

 

съ

латинскаго.

 

Изданіе

 

6-е,

 

вновь

 

просмотрѣнное

 

и

 

дополненное

примѣчаніями

 

и

 

размышленіями

 

изъ

 

духовныхъ

 

писателей.

  

СПБ.

1896.

 

Цѣна

  

1

  

р.

  

25

 

к.

 

съ

 

пересылкою

 

1

  

р.

  

60

 

к.

2)

   

ИсторІЯ

 

православной

 

церкви

 

до

 

начала

 

раздѣленія

 

церквей.

Изданіе

 

3-е,

    

вновь

 

-исправленное

  

изданіе.

    

СПБ.

  

1893.

   

Цѣна

75

 

коп.

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

руб.

3)

   

Праздники

 

ГОСПОДНИ.

   

Изданіе

 

2-е.

 

СПБ.

  

1894.

 

Цѣна

 

50

 

к.

съ

 

пересылкою

 

70

 

коп.

4)

   

Побѣда

 

ПОбѢдившая

 

МІръ.

 

Изданіе

 

4-е.

 

Москва.

 

1895.-

 

Цѣна

35

 

коп.

 

съ

 

перес.

 

55

 

коп.

5)

   

МОСКОВСКІЙ

 

сборникъ.

    

Изданіе

 

второе.

   

Цѣна

 

1

 

p.

 

25

 

к.

 

съ

перес.

  

1

 

р.

 

60

 

коп.

6)

   

Вѣчная

 

память.

 

Воспоминанія

   

о

 

почившихъ.

   

Цѣна

 

75

 

коп.

съ

 

пересылкою

 

95

 

коп.

Открыта

 

подписка

 

на

 

духовный

 

журналъ

и

 

на

 

издаваемые

 

при

 

немъ

 

„Памятники

 

древне-русской

 

церковно-

учительной

 

литературы"

 

на

 

1897

 

годъ.

Журналъ

 

„ СТРАНЫ!

 

ІКЪ",

 

съ

 

октября

 

1880

 

года,

 

издает-

ся

 

новою

 

редакціей,

 

по

 

утвержденной

 

Св.

 

Сѵяодомъ

 

новой

 

про-

граммѣ,

 

и

 

выходитъ

 

ежемѣсячно,

 

книгами

 

отъ

 

10- ти

 

до

 

12-ти

и

 

болѣе

 

листовъ,

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

1)

 

Богословскіи

 

статьи

 

и

 

изслѣдованія

 

по

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

обще-

церковной

 

исторіи

 

и

 

историко-лмературнаго

 

знанія, —преимущественно

въ

 

отдѣлахъ,

 

имѣющихъ

 

ближайшее

 

отношеніе

   

къ

 

Православной

 

Во-



сточной

 

и

 

Русской

 

жизни

 

2)

 

Статьи,

 

изслѣдованія

 

и

 

неоонародованные

матеріалы

 

по

 

всѣмъ

 

отдѣламъ

 

Русской

 

церковной

 

исторіи.

 

3)

 

Бесѣды,

поученія,

 

слова

 

и

 

рѣчи

 

изввстнѣйіпихъ

 

нроповѣдпиковъ.

 

4)

 

Статьи

философскаго

 

содержанія

 

по

 

вопросаиъ

 

современной

 

богословской

 

жиз-

ни.

 

5)

 

Статьи

 

публицистическаго

 

содержанія

 

по

 

выдающимся

 

явлепі-

ямъ

 

церкоиной

 

жизни,

 

6)

 

Очерки,

 

разсказы,

 

описанія,

 

зпакомящіе

 

съ

укладомъ

 

и

 

строемъ

 

церковной

 

жизни

 

вообще

 

христіанскихъ

 

исповѣ-

дапій,

 

особенно— съ

 

жизнью

 

пастырства

 

и

 

преимущественно

 

уславянъ.

7)

 

Бытовые

 

очерки,

 

разсказы

 

и

 

характеристики

 

изъ

 

области

 

религіоз-

наго

 

строя

 

и

 

нравственныхъ

 

отношеній

 

нашего

 

духовенства,

 

общества

и

 

простого

 

народа.

 

8)

 

Внутреннее

 

церковное

 

обозрѣніе

 

и

 

хроника

 

епар-

хіальпой

 

жизни.

 

9)

 

Ипострапное

 

обозрѣніе:

 

важпѣйшія

 

явленія

 

теку-

щей

 

церковно-религіозной

 

жизни

 

нравославнаго

 

и

 

неправославнаго

 

ui-

ра

 

на

 

Востокѣ

 

и

 

Западѣ,

 

особеппо

 

у

 

славянъ.

 

10)

 

Обзоръ

 

русскихъ

 

ду-

ховныхъ

 

журналовъ

 

и

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостей.

 

11)

 

Обзоръ

 

свѣт-

скихъ

 

журналовъ,

 

газетъ

 

п

 

книгъ:

 

отчеты

 

и

 

отзывы

 

о

 

помѣщаемыхъ

тамъ

 

статьяхъ,

 

имѣющихъ

 

отноптепіе

 

къ

 

программѣ

 

журнала.

 

12)

 

Биб-

ліографичоскія

 

и

 

критическія

 

статьи

 

о

 

новыхъ

 

русскихъ

 

книгахъ

 

ду-

ховпаго

 

содержапія,

 

а

 

также

 

о

 

важпѣйшихъ

 

произведевіяхъ

 

инострлн-

ной

 

багословской

 

литературы.

 

13)

 

Книжная

 

лѣтоішсь:

 

сжемѣсячный

указатель

 

всѣхъ

 

вновь

 

выходящихъ

 

русскихъ

 

книгъ

 

духовпаго

 

содер-

жанія:

 

краткіе

 

отзывы

 

о

 

новыхъ

 

книгахъ.

 

14)

 

Хроника

 

важнѣйптихъ

церковно-административныхъ

 

распоряженій

 

и

 

указовъ.

 

15)

 

Разныя

 

от-

рывочныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки;

 

корросіюндепціи,

 

объявлепія.

При

 

„СТРАННИКѢ"

 

начато

 

изданіе

 

„Памятниковъ

 

древне-

русской

 

церковпо-учительной

 

литературы".

 

Въ

 

первомъ

 

выпускѣ

 

его

гюмѣщены:

 

Иоучепія

 

Луки

 

Жидяты,

 

преп.

 

Ѳоодосія

 

Печерскаго,

 

митр

Илларіона

 

и

 

Кирилла

 

Туровскаго,

 

съ

 

примѣчаніями

 

и

 

объяснительны-

ми

 

статьями;

 

во

 

второмъ

 

выпускѣ:

 

„Славяяо-русскій

 

церковно-учитсль-

пый

 

Прологъ",

 

съ

 

примѣчаиіями

 

и

 

объяснительной

 

статьей

 

проф.

 

А.

 

И.

Пономарева;

 

въ

 

третьемъ

 

выпускѣ

 

на

 

1896

 

годъ:

 

„Древпе-русскія

 

по-

ученія

 

о

 

разныхъ

 

истипахъ

 

вѣры

 

и

 

жизни

 

по

 

церковно-учительиымъ

сборпикамъ

 

XI—XVI

 

іуЛ

 

со

 

статьями

 

и

 

примѣчапіями

 

профессоровъ

П.

 

В.

 

Владимірова,

 

А.

 

И

 

Пономарева,

 

Е.

 

В.

 

Пѣтухова.

 

Въ

 

1897

 

году

выйдетъ

 

четвертый

 

выпускъ

 

„Памятниковъ",

 

въ

 

которой

 

войдетъ

 

вто-

рая

 

часть

 

„Славяпо-русскаго

 

Пролога"

 

за

 

мѣсяцы

 

январь —апрѣль,

 

со

статьей

 

и

 

примѣчапіями

 

профессора

 

А.

 

И.

 

Пономарева.

Журпалъ

 

выходитъ

 

ежемѣсячно

 

книгами

 

отъ

 

10-ти

 

до

 

12-ти

 

и

болѣе

 

листовъ.

 

Подписная

 

плата

 

на

 

журналъ

 

въ

 

1897

 

году,

 

съ

 

пере-

сылкою

 

въ

 

Россіи

 

и

 

доставкою

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

ШЕСТЬ

 

рублей,

 

съ

приложеніемъ

 

же

 

„Памятниковъ"

 

СЕМЬ

 

рублей.

 

(Цѣна

 

перваго,

 

вто-

рого

 

и

 

тротьяго

 

выпусковъ

 

„Памятниковъ"

 

для

 

подписчиковъ

 

„Стран-

ника"

 

по

 

ОДНОМУ

 

рублю,

 

для

 

пеподписчиковъ

 

по

 

ДВА

 

руб.

 

за

 

экзем-

пляре;

 

съ

 

пересылкою

 

за

 

границу

 

ВОСЕМЬ

 

руб.

 

и

 

съ

 

приложепіемъ

„Памятниковъ"

 

ДЕВЯТЬ

 

рублей.—Адресоваться

 

въ

 

редакцію

 

журнала

„Странникъ",

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Невскій

 

проспектъ,

 

д.

 

Л«

 

173.

Редакторъ-издатель

 

Профессоръ

 

А.

 

Пономарева



Объ

 

изданіи

„Р

 

У

 

С

 

С

 

К

 

А

 

Г

 

О

 

ПАЛОМНИКА"

въ

 

1897

 

году.

1-го

 

сентября

 

текущаго

 

1896

 

года

 

„РУССЕІЙ

 

ПАЛОМ-

НИКЪ"

  

вступилъ

 

въ

 

двѣнадцатый

 

годъ

 

свого

 

существованія.

„РУССКІЙ

 

ПАЛОМНИКЪ"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

насту-

пающемъ

 

1897

 

году

 

на

 

прежнихъ

 

основаніяхъ

 

и

 

состоять

 

изъ

52

 

выпусковъ,

 

по

 

два

 

листа

 

въ

 

каждомъ

 

со

 

многими

 

рисунками,

и

 

4

 

кпигъ

 

особыхъ

 

приложеній,

 

заклточающихъ

 

въ

 

себѣ

 

каждая

не

 

менѣе

  

15-ти

 

печатныхъ

 

листовъ.

Помимо

 

разнообразнаго

 

матеріала,

 

имѣющагося

 

въ

 

распоря-

жепіп

 

редакціи

 

по

 

всѣмъ

 

отдѣламъ

 

программы,

 

въ

 

„РУССКОМЪ

ПАЛОМНИКѢ"

   

1897

  

года

 

будутъ

 

продолжаться:

БиблІЯ

 

ВЪ

 

картинахъ,

 

рисунки

 

къ

 

книгамъ

 

Священнаго

 

Пи-

санія,

 

и

Дневникъ

 

отца

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго.

Въ

 

нриложеніяхъ

 

къ

 

журналу

 

будетъ,

 

между

 

прочимъ,

 

номѣ-

щевъ,

 

въ

 

первый

 

разъ

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

переводъ

 

недавно

 

от-

крытаго

 

произведенія

 

знаменитаго

 

автора

 

книги

 

„О

 

подражаніи

Христу"

 

Ѳомы

 

Кемпійсваго,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Размышленія

 

о

жизни

 

Христа

 

Спасителя", — произведенія,

 

столько

 

же

 

глубокаго

по

 

своему

 

содержанію,

 

сколько

 

поэтическаго

 

и

 

трогательнаго

 

по

одушевляющему

 

автора

 

чувству

 

и

 

изящнаго

 

по

 

своему

 

внѣшнему

изложенію.

Кромѣ

 

того,

    

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

    

мы

 

разошлемъ

безплатно

 

всѣмъ

 

годовымъ

 

подписчикамъ

 

копію

   

съ

   

иконы

 

ново-

явленнаго

 

чудотворца,

   

святителя

 

Ѳеодосія,

 

архіепископа

 

Черни-

говскаго.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

ШЕСТЬ

 

РУБЛЕЙ..

 

Допускается

разсрочка,

 

и,

 

сверхъ

 

того,

 

лицамъ,

 

выписывающпмъ

 

разомъ

 

пять

экземпляровъ

 

журпала,

  

шестой

 

экземпляръ

 

высылается

 

безплатно.

Адресъ

 

редакціи:

    

С.-Петербургъ.

 

Владимірскій

 

просп.,

  

13.

Редакторъ-издатель

 

А.

 

И.

  

ГІОПОВИЦКІЙ.



Магазипъ

   

офицерсвихъ

 

вещей,

   

принадлежностей

 

гражданских*

чиновъ,

 

шитій,

 

орденовъ

 

и

 

знаковъ

 

отличій

В.

   

И.

   

ЖИВАГО

(существуетъ

 

съ

 

1822

  

года).

Москва,

   

Тверская,

  

д.

  

Кбміѵіисарова.

Высылаетъ

 

налож.

   

йлатежемъ

   

Высочайше

   

утвержденные

 

20-го

апрѣля

  

1896

 

года

шеи
для

 

всѣхъ

 

іереевъ

 

монашествующаго

 

и

 

бѣлаго

 

духовенства:

Крестъ

 

серебряный

 

массивный,

 

ювелир,

 

раб.,

съ

 

цѣпью

 

серебр.

                

.

                

.

                

.

  

30

 

р.

  

25

 

р.

 

и

20

 

р.

Тоже

 

съ

 

цѣпью

 

бѣлаго

 

металла

 

.

                

.

  

20

 

р.

 

и

  

15

 

к.

Кресты

 

высылаются

 

въ

 

футлярахъ.

   

При

 

выписвѣ

 

пяти

 

крестовъ

единовременно

    

и

 

цѣлымъ

 

благочиніемъ

   

пересилка

 

принимается

на

 

счетъ

 

магазина.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1897

 

годъ

 

на

 

еженедѣдьный

 

иллюстри-

рованный

 

журналъ

 

для

 

чтенія

 

въ

 

христіанской

 

семьѣ

iilif

 

ІІІЙІ

 

день"
Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

   

Мясницкая,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви.

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

журналъ

 

допущенъ

 

въ

библіотеки

   

духовно-учебныхъ

  

заведеній.

Вступая

   

въ

 

одиннадцатый

   

годъ

 

своего

 

существованія,

   

журналъ

„Воскресный

 

День"

    

остается

   

вѣрнымъ

   

своей

 

задачѣ — служить

полезпымъ

 

чтеніемъ

 

для

 

христіанской

 

семьи,

 

чтобы

 

каждый

 

хри-

стіанинъ

 

могъ

   

найти

 

себѣ

 

духовную

 

пищу

 

сообразно

 

съ

 

своими

потребностями.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА:

1)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

изъ

 

исторін

 

библейской,

 

общей,

 

русской,

 

церковной

 

и

 

граждан-

ской.

 

2)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

настоящемъ.

 

Жизнеописанія

служителей

 

Христовой

 

истины,

 

воспомпнаниг

 

о

 

нихъ

 

и

 

отдель-

ные

 

случаи

 

изъ

 

ихъ

 

жизни.

 

3)

 

Христіа-сское

 

богослуженіе.

 

Исто-

рія

 

его

 

и

 

его

 

значепіе.

 

4)

 

Христианское

 

искусство.

 

Исторія

 

его

и

 

современное

 

состояніе,

 

5)

 

Церковная

 

геоірафія.

 

Путешествія,

описанія

 

святыхъ

 

мѣстъ

 

Востока

 

и

 

русскихъ

 

святынь.

 

6)

 

Еван-

гельская

 

нроповѣдъ.

 

Подвиги

 

проповѣдпиковъ

 

евангелія

 

на

 

окра-

инахъ

 

русской

 

земли

 

и

 

за

 

предѣлами

 

оной.

 

7)

 

Христіанская

мысль.

   
Вѣроученіе

   
и

 
нравоученіе.

    
Благодатный

   
двленія

 
вѣры



Духовно-нравоучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

паукъ

 

естествен-

ныхъ.

  

8)

 

Религіозно- нравственная

 

оцѣнка

   

художествеппыхъ

 

про-

изведеній

 

свѣтской

 

литературы.

  

9)

 

Церковно-бытовая

 

жизнь.

  

По-

вѣсти

 

и

 

разсказы,

    

дневники,

    

записки,

   

воспомипанія

 

изъ

 

цер-

вовно-бытовой

 

и

 

религіозно-нравствеппой

 

жизни.

  

10)

  

Смѣсь

ВЪ

 

ТЕЧЕНІЕ

 

ГОДА

 

РЕДАКЦІЯ

 

ЖУРНАЛА

 

ДАСТЪ

 

ЧИТАТЕЛЯМЪ:

52

 

№№

 

ЖУРНАЛА

   

въ

 

объемѣ

 

полутора

 

печатныхъ

 

листовъ

каждый,

    

со

   

множествомъ

    

рисунковъ

   

религіозно-нравственнаго

содержанія.

52

 

№№

 

„ВОСКРЕСНЫХЪ

 

ЛИСТКОВЪ"

 

съ

 

рисунками,

 

весь-

ма

 

пригодпыхъ

 

для

 

чтенія

 

какъ

 

въ

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

въ

 

христіан-

ской

 

семьѣ.

 

Содержаніемъ

 

листковъ

 

будетъ

 

служить

 

по

 

пре-

имуществу

 

толкованіе

 

Евангелія

 

отъ

 

Луки.

52

 

№№

 

газеты

 

„СОВРЕМЕННАЯ

 

ЛЪТОПИСЬ".

 

Программа

газеты:

 

1)

 

Статьи

 

по

 

церковно-общественнымъ

 

вопросамъ.

 

2)

 

Об-

зоръ

 

событій

 

церковно-общественной

 

жизни

 

за

 

недѣлю

 

какъ

 

въ

Россіи,

 

такъ

 

и

 

за

 

границей.

 

3)

 

Распоряженія

 

епархіал.

 

на-

чальствъ.

 

4)

 

Среди

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

 

5)

 

Разпыя

 

извѣстія.

Въ

 

концѣ

 

года

 

будетъ

 

разослано

 

еще

 

особое

 

безплатное

 

иллю-

стрированное

 

приложеніе:

 

„Воскресный

 

Собесѣдникъ",

 

въ

 

объ-

емѣ

 

12-ти

 

листовъ,

 

содержаніемъ

 

котораго

 

будутъ

 

служить

 

важ-

нѣйшія

 

событія

 

исторіи

 

христіанской

   

церкви,

 

съ

 

нравственными

приложеніями.

Подписная

 

цѣна

    

на

 

журналъ

   

со

   

всѣми

   

приложеніями,

 

съ

 

до-

ставкой

 

и

 

пересылкой

 

на

 

годъ,

 

4

 

руб.;

 

на

 

полгода

 

2

 

р.

 

50

 

К.

Редакторъ-издатель

 

священнпкъ

 

О.

   

Уваровъ.

Въ

   

РЕДАКЦІИ

   

ЖУРНАЛА

      

„ВОСКРЕСНЫЙ

    

ДЕНЬ"

     

ПРОДАЮТСЯ

   

СЛѢ-

дующія

 

книги:

 

1)

 

„Воскресные

 

листки",

 

въ

 

8

 

книжкахъ,

 

по

 

50

листковъ

 

каждая.

 

Цѣна

 

каждой

 

книжки

 

40

 

кои.,

 

съ

 

перес.

 

45

коп.

 

Цѣна

 

листковъ

 

не

 

въ

 

книжкахъ

 

70

 

к.

 

за

 

100

 

листковъ.

Всѣхъ

 

листковъ

 

вышло

 

400

 

№J\1>.

 

Выписывающіе

 

на

 

5

 

р.

 

за

 

пе-

ресылку

 

не

 

платятъ.

 

2)

 

„Воскресный

 

собесѣдникъ",

 

въ

 

4-хъ

книгахъ.

 

Цѣна

 

каждой

 

книги

 

съ

 

перес.

 

65

 

коп.,

 

безъ

 

перес.

50

 

к.

 

3)

 

Полное

 

иллюстрированное

 

описаніе

 

жизни,

 

чудесъ

 

и

иконъ

 

св.

 

Николая

 

чудотворца.

 

Цѣна

 

съ

 

перес.

  

75

  

коп.

_________

                                  

3

 

—

 

2

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Обълсненіе

 

Епангельскихъ

 

чте-

ній

 

на

 

литургіи.

 

Сыпаново.

 

(Историческое

 

описаніе

 

его

 

въ

 

бытность

монастыремъ

 

и

 

послѣ — приходскою

 

Троицкою

 

церковью).

 

(Продолжоніе).

Кое-что

 

о

 

пчеловодствѣ.

 

Епархіальная

 

хроника.

 

Ииоепархіальныя

 

извѣ-

стія.

 

Объявленія.

                           

___ ___________________

Редакторъ

 

Преподаватель

 

Семинарги

 

В.

 

Строевг.

До^Г^нзурІзюГОІІ^бря^ІЗ^ня

 
ІІШІіГ г.

    
Кострома.

 
Въ

 
Губернской

 
Типографііі.


