
1-го

 

ФЕВРАЛЯ

i

1902

 

ГОДА,

%$Шё&Ш**

■

 

іГіГ^-"'-

 

»'-<■''

 

ѵ> ШШШЩШШ^

Выходятъ

 

!

 

и

 

15чис.

 

<!

Цѣна

 

загодъ

 

5

 

р.,

 

отд-бльно|
)

      

по

 

25

 

к.

 

за

 

номеръ.

КОСТРОМСКІЯ

Годъ

 

XYI.

J1

   

У.

Адресъ:

 

Кострома.

въ

 

РедакціюКостромскихъ

Епархіальн.

 

Вѣдомостей.

 

■

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одинъ

 

разъ,

по

 

10

 

коп.

 

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

Щщш

   

ОтдѣлъІ.

   

Часть

 

оффиціальная.

   

щЩ

0

 

празднован!»

  

дня

 

16-го

 

августа

 

въ

 

г.

 

Ностроиѣ

   

(Указъ

 

Св.

Синода

 

Преосвященному

  

Виссариону,

   

Епископу

 

Костромскому

 

и

Галичскому,

 

№

 

63).

■

Uo

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Правитель-

ствующих

 

С.шодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ-

Прокурора,

 

отъ

 

29

 

ноября

 

1901

 

г.

 

№

 

8432,

 

о

 

томъ,

 

что

 

Государь

Имиераторъ,

 

согласно

 

положенію

 

комитета

 

министровъ,

 

въ

 

30-й

день

 

октября

 

1901.

 

г.,

 

Высочайше

 

повелѣть

 

соизвѳлилъ

 

устано-

вить

 

въ

 

городѣ

 

Костромѣ

 

ежегодно,

 

въ

 

день

 

явленія

 

чудотвор-

ной

 

Ѳеодоровской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

16-го

 

августа,

 

ва

 

ря-

ду

 

съ

 

церковнымъ

 

и

 

гражданскій

 

праздпикъ,

 

въ

 

который

 

при-

сутственный

 

мѣста.

 

освобождаются

 

отъ

 

служебныхъ

 

занятій,

 

а

училища

 

отъ

 

ученія.

 

Приказали:

 

Объ

 

изъясненномъ

 

въ

 

на-

етоящемъ

 

предложеніи

 

Высочайшеиъ

 

соизволеніи

 

увѣдомить

 

Ва-

ше

 

Преосвященство

 

указомь,

 

а

 

въ

 

канцелярію

 

Оберъ-Прову-

рора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

передать

 

выписку

 

изъ

 

сего

 

опредѣле-

нія.

 

Января

 

4

 

дня

  

1902

 

г.

:
■
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Отношеніе

 

завѣдующаго

 

канцеляріей

 

Ея

 

Величества

 

Государыни
Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны

 

секретаря

 

Ея

 

Величества
на

 

имя

 

Преосзященнѣйшаго

 

Виссаріона,

   

отъ

 

24

 

декабря

 

1901
года

 

за

 

№

 

5069.

Ваше

 

Преосвященство,

 

Милостивый

 

Государь

 

и

 

Архипа-

стырь.

Имѣю

 

честь

 

препроводить

 

при

 

семъ

 

къ

 

Вашему

 

Преосвя-

щенству

 

два

 

экземпляра

 

свѣдѣній

 

о

 

преміяхъ

 

АвгустѢйшаго

 

имени

Ея

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы

 

АлексАндры

 

Ѳеодоровпы

за

 

лучшія

 

сочиненія

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

по

 

вопросамъ

 

благо-

творительности

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Высочайше

 

утвержденными

 

въ

 

6-й

день

 

іюня

 

сего

 

года

 

правилами

 

о

 

сихъ

 

преміяхъ

 

съ

 

темами

 

*),

предложенными

 

на

 

соисканіе

 

ихъ

 

имѣющее

 

быть

 

въ

 

1904

 

году,

покорнѣйше

 

прося

 

Васъ

 

не

 

отказать

 

въ

 

зависящемъ

 

распоря-

женіи

 

къ

 

сообщенію

 

сихъ

 

свѣдѣній

 

учащимъ

 

и

 

учащимся

 

въ

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

ввѣренной

 

Вамъ

 

епархіи,

 

по

 

усмотрѣнію

Вашего

 

Преосвященства,

 

и

 

къ

 

напечатанію

 

въ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостяхъ,

 

буде

 

вы

 

признаете

 

сіе

 

желательнымъ.

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ,

 

препровождая

 

при

 

семъ

 

одинъ

 

эквемпляръ

каталога

 

спеціальной

 

по

 

вопросамъ

 

о

 

призрѣніи

 

бѣдныхъ,

 

бла-

готворительности

 

и

 

трудовой

 

помощи

 

библіотеки

 

состоящаго

 

подъ

АвгустѢйшимъ

 

повровительствомъ

 

Ея

 

Величества

 

Государыни

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны

 

попечительства

 

о

 

домахъ

трудолюбія

 

и

 

работныхъ

 

домахъ,

 

временно

 

помѣщающейся

 

въ

 

кан-

целяріи

 

Ея

 

Величества,

 

имѣю

 

честь

 

присовокупить,

 

что

 

соглас-

но

 

правилъ

 

названной

 

библіотеки,

 

извлеченіе

 

изъ

 

коихъ

 

помѣ-

щено

 

въ

 

началѣ

 

каталога,

 

книги

 

могутъ

 

быть

 

высылаемы

 

для

пользованія

 

ученымъ

 

профессорамъ,

 

преподавателямъ

 

и

 

учащим-

ся

 

на

 

имя

 

учрежденій.

 

подъ

 

гарантіею

 

послѣднихъ,

 

на

 

срокъ

до

 

2-хъ

 

мѣсяцевъ.

О

 

послѣдующемъ

 

имѣю

 

честь

 

покорнѣйше

 

просить

 

не

 

оста-

вить

 

увѣдомленіеиъ

 

канцелярию

 

Ея

 

Величества

 

Государыни

 

Импе-

ратрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны.

*)

 

Темы

 

и

 

преміи

 

печатаются,

 

вслѣдъ

 

за

 

симъ,

 

а

 

правила

 

о

 

преміяхъ

 

будутъ

напечатаны

 

въ

 

слѣд.

 

№.
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Испрашивая

 

святительсвихъ

 

молптвъ

 

Вашихъ

 

и

 

Архипа-

стырскаго

 

благословенія,

 

съ

 

совершеннымъ

 

почтеніемъ

 

имѣю

честь

 

быть

  

Вашего

 

Преосвященства

 

покорнѣйшимъ

 

слугою.

На

 

семъ

 

отношеніи

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

„1902

года

 

января

 

8.

 

Прошу

 

наставниковъ

 

семинаріи

 

принять

 

къ

 

свѣ-

дѣнію

 

это

 

предложеніе

 

и

 

сообщить

 

мнѣ,

 

не

 

пожелаетъ

 

ли

 

кто

либо

 

заняться

 

сочиненіемъ

 

на

 

предложенныя

 

темы

 

въ

 

надеждѣ

на

 

полученіе

 

большой

 

иреміи.

 

En.

  

Виссаріонъ".

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

Темы

 

сочиненій

 

на

 

соиснаніе

 

премій

 

имени

 

Ея

 

Величества

 

Госу-
дарыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны

 

въ

 

1904

 

г.

На

 

основаны

 

§

 

XVII

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

 

6

 

іюня

1901

 

г.

 

новнхъ

 

правилъ

 

о

 

преміяхъ

 

АвгустѢйшаго

 

имени

 

Ея

Величества

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны,

симъ

 

объявляется

 

отъ

 

Комитета

 

попечительства

 

о

 

домахъ

 

тру-

долюбия

 

и

 

работныхъ

 

домахъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе,

 

что

 

на

 

со-

исканіе

 

означепныхъ

 

премій,

 

присужденіе

 

конхъ

 

состоится

 

въ

1904

 

г.,

 

предлагаются

 

нижеслѣдующія

 

темы.

1.

 

Историческій

 

обзоръ

 

мѣръ

 

общественною

 

призрѣнгя

 

и

 

благо-

творительности.

Въ

 

сочиненіяхъ

 

по

 

этой

 

темѣ

 

желательно

 

имѣть

 

подроб-

ную

 

разработку

 

исторіи

 

законодательныхъ

 

мѣръ

 

въ

 

области

 

об-

щественная

 

призрѣнія

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

связи

 

съ

 

практическими

результатами

 

ихъ

 

примѣненія.

 

Особое

 

вниманіе

 

слѣдуетъ

 

обра-

тить

 

на

 

изученіе

 

деятельности

 

правительственныхъ

 

оргавовъ

призрѣнія,

 

земскихъ

 

и

 

городскихъ

 

учрежденій,

 

а

 

также

 

приход-

скихъ

 

организацій.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

желательно

 

имѣть

 

возмож-

но

 

болѣе

 

полный

 

и

 

систематическій

 

обзоръ

 

развитія

 

у

 

насъ

 

ча-

етяой

 

благотворительности

 

въ

 

ея

 

разнообразныхъ

 

видахъ

 

и

 

про-

явленіяхъ.

Особенно

 

важнымъ

 

представлялось

 

бы

 

попутное

 

разсмотрѣ-

ніе

 

историче?каго

 

развитія

 

общихъ

 

и

 

спеціальныхъ

 

мѣръ

 

тру-

довой

 

помощи

 

и

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

 

мѣропріятій,

 

направлепныхъ

въ

 

улучшенію

 

условій

 

труда

 

и

 

быта

 

нуждающихся.

2.

 

Современная

 

система

 

призрѣнія

 

бѣдныхъ

 

въ

 

важнѣйшихъ

 

евро-

пейскихъ

 

государствам.

Изслѣдованіе

 

по

 

этой

 

темѣ

 

должно

 

заключать

 

въ

 

себѣ

ясное

 

и

 

подробное

    

изложеніе

   

устройства

    

общественнаго

 

при-
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зрѣнія

 

бѣдныхъ

 

въ

 

главныхъ

 

государствахъ

 

Западной

 

Европы,

преимущественно

 

въ

 

Анг.іія,

 

Германіи

 

п

 

Франціи.

 

Въ

 

частно-

сти

 

желательно

 

видѣть

 

тщательный

 

анализъ

 

эльберфельдской

системы

 

призрѣнія,

 

въ

 

связи

 

съ

 

тѣми

 

причинами,

 

которыя

 

при-

вели

 

къ

 

ней,

 

и

 

<";ъ

 

опытомъ

 

этой

 

системы

 

въ

 

Герм&ніи

 

ѵ

 

Авётріи.

Желательно

 

также

 

обстоятельное

 

игученіе

 

сдѣланныхъ

 

въ

 

раз-

личішхъ

 

государствахъ

 

опытовъ

 

объединенія

 

благотворительныхъ

учрежденій

 

и

 

взапмодѣйствія

 

между

 

ними

 

и

 

органами

 

іосудар-

ственнаго

 

и

 

общественнаго

 

призрѣнія.

 

Хотя

 

главную

 

задачу

изслѣдовапія

 

должно

 

составить

 

нзученіе

 

совреыенныхъ

 

системъ

призрѣнія,

 

однако

 

необходимо

 

историческое

 

выясненіе

 

послѣдо-

вательнаго

 

развитая

 

главныхъ

 

элемептовъ

 

этихъ

 

системъ.

3.

   

Объ

 

источникахъ

    

средствъ

    

на

    

мѣропріятія

    

въ

 

пользу

 

бѣд-

НЫХЪ.

Въ

 

изплѣдованіи

 

по

 

этой

 

теаѣ

 

должно

 

быть

 

обстоятельно

выяснено

 

значеніе

 

по

 

возможности

 

всѣхъ

 

вадовъ

 

источниковъ

для

 

покрытія

 

расходовъ

 

по

 

общественному

 

призрѣнію

 

бѣдныхъ,

по

 

благотворительности

 

и

 

вообще

 

по

 

мѣропріятіямъ

 

въ

 

пользу

бѣдныхъ.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

желательно

 

обслѣдованіе

 

существу-

ющихъ

 

способовъ

 

пріобрѣтенія

 

средствъ

 

на

 

оэиаченпыя

 

нужды,

не

 

исключая

 

такпхъ,

 

какъ

 

лотереи,

 

монопольные

 

сборы,

 

напр.,

за

 

объяялснія

 

въ

 

публичныхъ

 

мѣстахъ,

 

на

 

конвертахъ

 

пвсемъ

 

и

т.

 

и.

 

частные

 

сборы

 

(папр.,

 

съ

 

увеселеній

 

и

 

зрѣлищъ),

 

обще-

ственные

 

сборы

 

и

 

т.

 

ц.

 

Особенно

 

подробнаго

 

взученія

 

заслужи-

ваете

 

вопросъ

 

о

 

возпикновевІЕ

 

и

 

развитін

 

постоянпыхъ

 

и

 

регу-

ляряыхъ

 

игточниковъ,

 

т.

 

е.

 

о

 

спеціальныхъ

 

иалогахъ

 

въ

 

пользу

бѣдныхъ

 

и

 

объ

 

ияыхъ

 

сборахъ,

 

практикуемыхъ

 

въ

 

разлпчныхъ

государствахъ.

 

Желательно

 

также

 

детальное

 

разсмотрѣніе

 

дан-

наго

 

вопроса

 

по

 

отношенію

 

къ

 

Россіи,

 

— въ

 

какой

 

мѣрѣ

 

необхо-

димо

 

было

 

бы

 

обезпечнть

 

у

 

насъ

 

наличность

 

спеціальныхъ

средствъ

 

для

 

озяаченпыхъ

 

нуждъ

 

и

 

какими

 

способами

 

и

 

въ

 

ка-

кихъ

 

формахъ

 

могло

 

бы

 

быть

 

достигнуто

 

это

 

обезпеченіе.

4.

  

Посредничество

 

въ

 

пріисканіи

 

работъ,

 

какъ

 

одна

 

изъ

 

формъ

трудовой

 

помощи.

Вь

 

сочиненіи

 

по

 

этой

 

темѣ

 

желательно

 

выясненіе

 

вопроса

о

 

безработицѣ,

 

кякъ

 

факторѣ

 

увеличевія

 

контингента

 

нужда-

ющихся

 

въ

 

прпзрѣніи,

 

и

 

о

 

способахъ

 

предупрежденія

 

и

 

устра-

ненія

 

пеблагопріятныхъ

 

послѣдствій

 

этого

 

явленія.

 

Необходимо

подробное

 

изучевіе

 

различныхъ

 

системъ

 

указанія

 

работы,

 

при-

мѣняемыхъ

 

въ

 

Западной

 

Европѣ,

 

особенно

 

въ

 

Германіи,

 

Англіи,

Францін,

 

Австріи

 

и

 

Швейцарін.

 

Между

 

прочимъ,

 

желательно

выяспеніе,

 

<ъ

 

одной

 

стороны,

   

недостатковъ

 

примѣненій

 

частной
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иниціативы

 

въ

 

этой

 

сферѣ

 

и,

 

съ

 

другой,

 

важнаго

 

значевія

 

уча-

стія

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

государства

 

и

 

особенно

 

учреждений

 

мѣстна-

го

 

самоуправленія.

 

Въ

 

изслѣдованіи

 

необходимо

 

сдѣлать

 

обсто-

ятельный

 

критическій

 

обзоръ

 

попытокъ

 

разрешить

 

вопро<ъ

 

объ

указаніи

 

работы,

 

имѣвшихъ

 

мѣсто

 

въ

 

Россы,

 

особенно

 

въ

 

отно-

шеніи

 

къ

 

сельско-хозяйственнымъ

 

рабочі>мъ

 

(продовольственные

и

 

лечебно-продовольственные

 

пункты,

 

справочный

 

конторы

 

и

пр.).

■

5.

  

Трудовая

 

помощь

 

въ

 

случаяхъ

 

неурожая

 

и

 

другихъ

 

народныхъ

бѣдствій.

Въ

 

изслѣдованіи

 

по

 

этой

 

темѣ

 

желательно

 

было

 

бы

 

прежде

всего

 

вндѣть

 

знализъ

 

тѣхъ

 

посіѣдствій,

 

которыя

 

порождаетъ

неурожай

 

и

 

др.

 

народныя

 

бѣдствія

 

въ

 

различныхъ

 

проявленіяхъ

трудовой

 

жизни

 

населенія.

 

Затѣмъ,

 

<ъ

 

особою

 

обстоятельностью

должно

 

быть

 

выяснено,

 

какое

 

ьначеніе

 

для

 

устранееія

 

тѣхъ

 

или

другпхъ

 

бѣдствій,

 

главвымъ

 

же

 

образомъ

 

бѣдствій

 

неурожая,

имѣютъ

 

различные

 

виды

 

трудовой

 

помощи,

 

какъ

 

постоянно

 

дѣй

ствующія

 

учреждеяія

 

(дома

 

трудолюбія,

 

трудовые

 

пункты),

 

такъ

и

 

временныя

 

формы

 

ея

 

(въ

 

особенности

 

же

 

общественныя

 

ра-

боты,

 

мѣры

 

поддержанія

 

кустарныхъ

 

промысловъ,

 

ясли

 

и

 

прію-

ты

 

для

 

дѣтей

 

и

 

пр.).

 

Пра

 

составлены

 

этого

 

изслѣдованія,

 

въ

которомъ

 

должно

 

найти

 

гебѣ

 

мѣсто

 

и

 

разъясненіе

 

гіренмуществъ

трудовой

 

помощи

 

передъ

 

различными

 

способами

 

даровой

 

помощи

нуждающемуся

 

населенію,

 

желате

 

іьно

 

всестороннее

 

утилизиро-

ваніе

 

опытовъ

 

примѣненія

 

трудовой

 

помощи,

 

сдѣланныхъ

 

попе-

чительствомъ

 

о

 

домахъ

 

трудолюбія,

 

начиная

 

съ

  

1899

 

г.

6.

   

Описаніе

 

существующихъ

 

въ

 

Россіи

 

учрежденгй

 

трудовой

 

помо-

щи

 

нуждающимся.

Такое

 

опиеаше

 

должно

 

охватывать

 

возможно

 

большее

 

чис-

ло

 

самыхъ

 

типичныхъ

 

учреждепій

 

и

 

касаться

 

какъ

 

ихъ

 

исторіп,

такъ

 

и

 

современнаго

 

устройства.

 

По

 

отпошенію

 

къ

 

каждому

 

ти-

пу

 

учрежденій

 

весьма

 

важно

 

выяснить

 

постепенное

 

развитіе

его,

 

значеніе

 

в

 

роль

 

въ

 

дѣлѣ

 

помощи

 

нуждающимся,

 

практиче-

скія

 

данныя,

 

обусловливавшія

 

успѣхъ

 

или

 

неуспѣхъ

 

его

 

и,

 

на-

конецъ,

 

подробно

 

обработанныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

постановкѣ

 

учре-

ждены.

 

Желательно,

 

чтобы

 

такія

 

описанія

 

могли

 

служить

 

практи-

ческимъ

 

цѣлямъ

 

и,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

пособіемъ

 

къ

 

орга-

низаціи

 

учреждепій

 

трудовой

 

помощи.
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7.

  

Библгографическій

 

указатель

 

русской

 

литературы

 

по

 

вопро-

самъ

 

обгцественнаго

 

призрѣнія,

 

благотворительности

 

и

 

мѣропріятій,

направленныхъ

 

къ

 

улучшенію

 

условгй

 

труда

 

и

 

быта

 

нуждающихся.

Желательно,

 

чтобы

 

такой

 

указатель

 

былъ

 

„толковымъ"

 

и

 

-

содержалъ

 

въ

 

себѣ

 

не

 

только

 

перечисленіе

 

отдѣльныхъ

 

изданій

по

 

указаннымъ

 

вопросамъ,

 

но

 

и

 

рецензіи

 

по

 

пимъ,

 

а

 

равно

журнальный

 

и

 

болѣе

 

выдающіяся

 

газетныя

 

статьи.

 

Онъ

 

долженъ

охватывать

 

всю

 

русскую

 

литературу

 

по

 

этимъ

 

вопросамъ

 

до

 

по-

слѣдняго

 

времени.

8.

  

Значеніе

 

церкви

 

въ

 

дѣлѣ

 

общественного

 

призрѣнгя

 

и

 

благотво-

рительности.

Въ

 

изслѣдованіи

 

на

 

эту

 

тему

 

должно

 

изложить

 

деятель-

ность

 

церковныхъ

 

учреждений

 

разнаго

 

рода:

 

церковно-приход-

скихъ

 

попечительству

 

церковныхъ

 

братствъ,

 

монастырей,

 

орде-

новъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Сочиненіе

 

должно

 

коснуться

 

дѣятедьности

 

церков-

ныхъ

 

учрежденій

 

по

 

всѣмъ

 

видамъ

 

призрѣвія

 

и

 

благотворитель-

ности:

 

помощи

 

неимущимъ

 

пищею

 

и

 

одеждою,

 

помощи

 

трудовой,

воспитанія,

 

обученія,

 

врачеванія

 

и

 

т.

 

д.

 

Слѣдуетъ

 

указать

 

на

средства,

 

которыми

 

расподагаютъ

 

вышеупомянутая

 

учрежденія.

Предлагаемое

 

изслѣдованіе

 

должно

 

распространить

 

на

 

дея-

тельность

 

христіанскихъ

 

церквей

 

всѣхъ

 

исповѣданій,

 

какъ

 

въ

Россы,

 

такъ

 

и

 

за

 

границею.

Преміи

 

Августѣйшаго

 

имени

   

Ея

 

Величества

  

Государыни

 

Импе-

ратрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны.

Секретарь

 

Ея

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы

 

Але-

ксандры

 

Ѳеодоровны

 

увѣдомилъ

 

вице-предсѣдателя

 

комитета

 

по

печительства

 

о

 

домахъ

 

трудолюбія

 

и

 

работныхъ

 

домахъ

 

гофмей-

стера

 

Танѣева

 

о

 

томъ,

 

что

 

Ея

 

Величество,

 

ВсемилостивѢйше

желая

 

выразить

 

личное

 

и

 

непосредственное

 

попеченіе

 

о

 

созда-

ны

 

специальной

 

отечественной

 

литературы

 

по

 

вопросамъ

 

обгце-

ственнаго

 

призрѣнія

 

и

 

благотворительности

 

и

 

о

 

возможно

 

боль-

шеиъ

 

поощреніи

 

серьезныхъ

 

русскихъ

 

писателей

 

къ

 

изученію

 

и

разработкѣ

 

этихъ

 

близкихъ

    

сердцу

 

Ея

 

Величества

    

вопросовъ,

Высочайше

 

повелѣть

 

соизволила:

.

1.

 

Отчислить

 

изъ

 

собственных!

 

Ея

 

Величества

 

средствъ

60,000

 

руб.

 

на

 

увеличеніе

    

ранѣе

 

пожалованнаго

    

Ея

 

Величе-
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ствомъ

 

неприкосновенна™

 

фонда

 

для

 

выдачи

 

изъ

 

процевтовъ

 

съ

него

 

учрежденныхъ

 

при

 

комитетѣ

 

попечительства

 

премій

 

Авгу-

стѢйшаго

 

имени

 

Ея

 

Величества,

 

а

 

также

 

денежныхъ

 

суммъ

 

на

поощреніе

 

переводовъ,

 

и

2.

 

Поручить

 

комитету

 

попечительства

 

пересмотрѣть

 

нынѣ

дѣйствующія

 

правила

 

объ

 

означенныхъ

 

преміяхъ

 

и,

 

главнымъ

образомъ,

 

параграфы,

 

касающіеся

 

числа

 

и

 

размѣра

 

премій,

 

сро-

ковъ

 

ихъ

 

присужденій,

 

поощренія

 

переводовъ,

 

а

 

равно

 

и

 

по-

рядка

 

раздачи

 

медалей

 

рецензентамъ

 

представленныхъ

 

на

 

со-

исканіе

 

премій

 

трудовъ.

Во

 

исполненіе

 

таковой

 

АвгустѢйшей

 

воли

 

Ея

 

Император-

скаго

 

Величества

 

означенння

 

правила

 

были

 

пересмотрѣны

 

въ

двухъ

 

засѣданіяхъ

 

комитета

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

вице-пред-

сѣдателя

 

комитета,

 

и

 

выработанный

 

на

 

основаніи

 

имѣвтихъ

 

мѣ-

сто

 

въ

 

сихъ

 

засѣданіяхъ

 

сужденій

 

проектъ

 

новыхъ

 

пр&вилъ,

 

въ

окончательной

 

своей

 

редакціи

 

удостоенный

 

ВсеыилостивѢйша-

го

 

Государыни

 

Императрицы

 

одобренія,

 

повергнутъ

 

былъ

 

глав-

ноуправляющимъ

 

собственного

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

канцеляріею

 

на

 

Высочайшее

 

Государя

 

Императора

 

благовоз-

зрѣніе.

 

Его

 

Императорское

 

Величество,

 

6

 

іюня

 

1901

 

г.,

 

на

утвержденіе

 

новыхъ

 

правилъ

 

о

 

преміяхъ

 

АвгустѢйшаго

 

имени

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы

 

Але-

ксандры

 

Ѳеодоровны

 

Высочайше

 

соизволилъ,

(До

 

слпд,

 

№).

~~~̂ ~~"

Правила

 

кружечнаго

 

сбора

 

въ

 

пользу

 

Импера-

торскаго

 

прав.

 

Палестинскаго

 

общества.

1.

   

Отдѣлъ,

 

предполагающій

 

для

 

увеличенія

 

денежныхъ

средствъ

 

общества

 

установить

 

въ

 

районѣ

 

свонхъ

 

дѣйствій

 

кру-

жечный

 

сборъ.

 

иабираетъ

 

нзъ

 

входящихъ

 

въ

 

его

 

составъ

 

чле-

новъ

 

общества

 

нѣсколько

 

лицъ,

 

готовыхъ

 

принять

 

на

 

себя

 

трудъ

по

 

устройству

 

сего

 

сбора,

 

и

 

образуетъ

 

изъ

 

нихъ

 

особую

 

во-

миссію,

 

которая

 

всѣ

 

евои

 

предположенія

 

осуществляетъ

 

не

иначе,

 

какъ

 

съ

 

согласія

 

председателя

 

отдѣла

 

и

 

въ

 

точности

исполняетъ

 

постановленія

 

отдѣла.

2.

   

Сборныя

 

кружки

 

высылаются

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности,

 

по

требованію

 

отдѣла,

 

изъ

 

кавцеляріи

   

общества.
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3.

   

Кружки

 

ці'Ѣются

 

трехъ

 

видовъ:

 

а)

 

кружки

 

изъ

 

толста-

го

 

желѣза,

 

большія,

 

съ

 

иконою

 

Воздвиженія

 

Животворящаго

Креста

 

Господня

 

н

 

впутреннныъ

 

замкомъ — для

 

укрѣпденія

 

у

 

на-

ружныхъ

 

стѣпъ

 

церквей,

 

общественныхъ

 

и

 

частных*

 

зданій,

 

а

также

 

на

 

площадяхъ

 

и

 

базарахъ;

 

б)

 

кружки

 

таковаго

 

же

 

раз-

мѣра

 

и

 

вида,

 

но

 

сдѣланныя

 

нзъ

 

жеста

 

и

 

запирающіяся

 

варуж-

нымъ

 

замкомъ — для

 

установки

 

внутри

 

правительственныхъ

 

и

общественныхъ

 

учрежденій,

 

и

 

в)

 

кружки

 

жестяныя

 

малаго

 

раз-

мера,

 

съ

 

внутреннимъ

 

замкомъ,

 

безъ

 

иконы — для

 

помѣщенія

въ

 

промыгаленныхъ

 

и

 

торговыхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

для

 

производства

ручного

 

сбора

 

чрезъ

 

особо

 

избпраемыхъ

 

отдѣломъ

 

сборщиковъ.

Кромѣ

 

сего,

 

еъ

 

каждоі

 

изъ

 

кружекъ

 

большаго

 

размѣра

 

пола-

гается

 

два

 

внутреннвхъ

 

ящика.

4.

   

Опредѣленіе

 

мѣстъ,

 

гдѣ

 

кружки

 

должны

 

быть

 

помѣще-

ны,

 

зависать

 

отъ

 

усмотрѣнія

 

членовъ

 

комиссін,

 

но

 

не

 

иначе

какъ

 

съ

 

утвержденія

 

отдѣла.

5.

   

Переписка

 

по

 

постановкѣ

 

кружекъ

 

на

 

избранная

 

мѣста

ведется

 

отъ

 

имени

 

отдѣла.

6.

   

Установка

 

вружекъ

 

на

 

избранныя

 

отдѣломъ

 

мѣста,

 

выем-

ка

 

изъ

 

иихъ

 

внутррннйго

 

ящика

 

съ

 

деньгами

 

и

 

наблюдете

 

за

онымн

 

рагпредѣляется,

 

по

 

поставовденію

 

отдѣла,

 

между

 

члена-

ми

  

комиссіи

 

по

 

кружечному

 

сбору.

7.

   

Каждая

 

поставленная

 

кружка

 

записывается

 

отдѣломъ

 

въ

особую

 

вѣдомость,

 

съ

 

обозначеніемъ

 

№

 

кружки,

 

всегда

 

въ

 

по-

слѣдовательномъ

 

порядкѣ,

 

начиная

 

съ

 

№

 

1,

 

и

 

времени

 

ея

 

уста-

новки

  

па

 

мѣсто.

8.

   

При

 

установкѣ

 

на

 

ѵѣсто

 

кружки

 

большаго

 

равмѣра,

 

въ

нее

 

вставляется

 

внутренній

 

ящикъ

 

за

 

печатью

 

отдѣла,

 

а

 

наруж-

ная

 

кружка

 

тщательно

 

запирается

 

и

 

также

 

запечатывается

 

имен-

ною

 

печатью

 

лица,

 

коему

 

поручено

 

завѣдываніе

 

кружкою.

9.

   

Ключи

 

отъ

 

сбориыхъ

 

кружекъ

 

хранятся

 

у

 

тѣхъ

 

чле-

новъ

 

комиссіи,

 

коимъ

 

поручено

 

набдюденіе

 

за

 

ними

 

и

 

выемка

внутреннихъ

  

ящнковъ

 

съ

 

деньгами.

10.

   

Пря

 

выемкѣ

 

изъ

 

большой

 

кружки

 

внутренняго

 

еъ

 

день-

гами

 

ящика,

 

въ

 

кружку

 

долженъ

 

быть

 

вставленъ

 

немедленно

запасный

 

запечатанный

 

печатью

 

отдѣла

 

ящикъ.

11.

   

Кружки

 

малаго

 

размѣра,

 

не

 

имѣющія

 

внутренняго

 

ящи-

ка,

 

устанавливаются

 

на

 

предназначенный

 

мѣста

 

замкнутыми

 

и

имѣя

 

сургучную

  

печать

 

отдѣла.
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12.

   

Въ

 

назначенный

 

отдѣломь

 

для

 

счета

 

кружечнаго

 

сбора

день,

 

вынутые

 

изъ

 

большихъ

 

кружекъ

 

запечатанные

 

ввутренніе

ящики

 

съ

 

деньгами,

 

а

 

также

 

аапечатанныя

 

малыя

 

кружки,

 

до-

ставляются

 

членами

 

комиссіи

 

въ

 

понѣщеніе,

 

гдѣ

 

должевъ

 

про-

изводиться

 

счетъ.

 

Высыпка

 

изъ

 

ящиковъ

 

денегъ

 

и

 

счетъ

 

нхъ

происходить

 

непремѣнно

 

въ

 

присутствіи

 

казначея

 

отдѣла.

13.

  

Каждый

 

ящикъ

 

вскрывается

 

особо

 

отъ

 

другихъ,

 

при

чемъ

 

въ

 

протоколъ

 

(приложеніе

 

1)

 

вписывается

 

по

 

каждой

вружкѣ

 

огдѣльно:

 

№

 

кружки,

 

гдѣ

 

она

 

помѣщается,

 

когда

 

по-

ставленъ

 

и

 

когда

 

вынутъ

 

впутреннін

 

ящикъ,

 

число

 

сбориыхъ

дней

 

и

 

сколько

 

оказалось

 

денегъ

 

при

 

счетѣ.

14.

   

По

 

овончаніи

 

счета

 

и

 

составлеиіи

 

упомннаенаго

 

въ

 

§

 

13

сихъ

 

аравйлъ

 

протокола,

 

послѣдній

 

подписывается

 

всѣми

 

лица-

ми,

 

производившими

 

счетъ

 

и

 

представляется

 

вмѣстѣ

 

съ

 

деньгами

казначею

 

отдѣла.

15.

   

Вынутыя

 

изъ

 

кружекъ

 

мелкія

 

золотыя

 

и

 

серебряный

вещи,

 

а

 

также

 

испорченная

 

серебряная

 

монеты

 

и

 

вышедшія

изъ

 

обращенія

 

мѣдныя

 

деньги,

 

сдаются,

 

по

 

ихъ

 

оцѣнкѣ,

 

казна-

чею

 

отдѣла,

 

который

 

нрннимаетъ

 

мѣры

 

къ

 

продажѣ

 

нхъ

 

и

 

вы-

рученныя

 

отъ

 

продажи

 

деньги

 

представляетъ

 

на

 

слѣдующемъ

ечетѣ

 

для

 

присоединенія

 

таковыхъ

 

къ

 

общей

 

суммѣ

 

кружечнаго

сбора,

 

о

 

чемъ

 

въ

 

протоколѣ

   

дѣлается

 

особое

 

примѣчаніе.

16.

   

Оказавшіеся

 

при

 

счетѣ

 

кредитные

 

билеты

 

стараго

образца,

 

процентныя

 

бумаги

 

ила

 

купоны

 

отъ

 

оныхъ,

 

въ

 

случаѣ

если

 

таковые

 

не

 

будутъ

 

приняты

 

къ

 

обмѣну

 

въ

 

мѣствыхъ

 

пра-

вительственныхъ

 

установленіяхъ,

 

представляются,

 

при

 

особомъ

донесеніи,

 

въ

  

совѣтъ

 

общества.

1 7.

  

Дѣятельность

 

комиссіи

 

по

 

кружечному

 

сбору

 

распро-

страняется

 

лишь

 

на

 

губернскій

 

городъ,

 

въ

 

коемъ

 

находится

 

от-

дѣлъ

 

общества,

 

установку

 

же

 

сборныхъ

 

кружекъ

 

въ

 

уѣздныхъ

городахъ

 

и

 

большихъ

 

селеніяхъ

 

отдѣлъ

 

поручаетъ

 

своимъ

 

упол-

номоченнымъ.

18.

  

Для

 

большихъ

 

кружекъ,

 

устаиавливаемыхъ

 

въ

 

уѣздвыхъ

городахъ

 

и

 

селахъ,

 

требуется

 

лишь

 

одинъ

 

внутренпій

 

ящі'къ,

который,

 

при

 

вставленіи

 

его

 

въ

 

кружку,

 

опечатывается

 

именною

печатью

 

того

 

лица,

 

коему

 

отдѣлъ

 

довѣрилъ

 

наблюденіе

 

за

 

круж-

кою

 

а

 

выемку

 

изъ

 

нея

 

сборныхъ

 

денегъ.

19.

  

Счетъ

 

денегъ

 

изъ

 

упоминаемыхъ

 

въ

 

§

 

1 8

 

кружекъ

 

произ-

водится

 

на

 

мѣстѣ

 

ихъ

 

нахожденія

 

лицами,

 

на

 

коихъ

 

отдѣлояъ

возложено

 

наблюденіе

 

за

 

ними,

  

въ

 

присутствіи

 

двух*

    

свидѣте-
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лей.

 

По

 

вскрытіи

 

кружки,

 

производившія

 

счетъ

 

лица

 

составляютъ,

по

 

каждой

 

кружкѣ

 

отдѣльно,

 

актъ

 

(приложеніе

 

2),

 

который,

 

по

подписаніи,

 

представляется

 

вмѣстѣ

 

со

 

сборными

 

деньгами,

 

съ

приложеніемъ

 

вещей

 

и

 

денегъ,

 

упоминаемыхъ

 

въ

 

§§15

 

и

 

16

сихъ

 

правил*,

 

въ

 

отдѣлъ.

 

Послѣ

 

производства

 

счета

 

ипутренній

ящикъ

 

вновь

 

запечатывается

 

и

 

вставляется

 

къ

 

кружку.

20.

  

Малая

 

сборная

 

кружка,

 

при

 

выдачѣ

 

ея

 

кому

 

либо

 

нзъ

сборщиковъ

 

для

 

производства

 

ручного

 

сбора,

 

должна

 

быть

 

за-

печатана

 

печатью

 

отдѣла,

 

а

 

самому

 

сборщику

 

должно

 

быть

 

вы-

дано,

 

за

 

подписью

 

нредсѣдателя

 

отдѣла,

 

свидѣтельство

 

на

 

право

производства

 

сбора

 

пожертвованій

 

исключительно

 

в*

 

районѣ

дѣйствій

 

отдѣла.

21.

   

По

 

истеченія

 

двух*

 

мѣсяцевъ

 

со

 

дня

 

выдачи

 

сборщику

кружки

 

или

 

по

 

наполненіи

 

ея

 

до

 

истеченія

 

сего

 

срока

 

депьга-

ми,

 

таковая

 

обязательно

 

представляется

 

въ

 

отдѣлъ,

 

гдѣ

 

и

 

про-

изводится

 

счетъ

 

собранныхъ

 

денегъ

 

и

 

составляется

 

актъ

 

(щи-

лооюеніе

 

2).

 

Въ

 

случаѣ,

 

если

 

лицо,

 

производившее

 

сборъ,

 

по-

желаетъ

 

продолжать

 

таковой,

 

то

 

кружка

 

вновь

 

запечатывается

и

 

вручается

 

ему

 

па

 

прежних*

 

основаніяхъ.

22.

   

Списокъ

 

A:JV:

 

кружекъ

 

и

 

гдѣ

 

оныя

 

установлены,

 

о

 

вре-

мени

 

и

 

мѣстѣ

 

перестановки

 

кружекъ,

 

а

 

также

 

свѣдѣнія

 

о

 

ли-

цахъ,

 

коимъ

 

отдѣлъ

 

поручялъ

 

ручной

 

сборъ,

 

своевременно

 

со-

общаются

 

канцеляріи

 

общества.

23.

   

Бланки

 

для

 

протоколов*

 

и

 

актов*

 

высылаются,

 

по

 

мѣрѣ

надобности

 

и

 

требоваяію

 

отдѣла,

 

изъ

 

канцелярии

 

общества.

24.

   

Подлинные

 

протоколы

 

и

 

акты

 

о

 

производствѣ

 

счета

кружечнаго

 

сбора

 

прилагаются

 

къ

 

выпискѣ

 

изъ

 

приходо-расход-

ной

 

книги

 

отдѣла,

 

въ

 

коей

 

значатся

 

на

 

приходѣ

 

поступившая

въ

 

кассу

 

отдѣла

 

сборныя

 

деньги,

 

■

 

доставляются

 

въ

 

совѣтъ

общества.

25.

   

Въ

 

случаѣ

 

если

 

будетъ

 

признано

 

необходиыымъ

 

произ-

вести

 

ремонтъ

 

сборныхъ

 

кружекъ,

 

то

 

таковой

 

долженъ

 

произ-

водиться

 

вполпѣ

 

согласно

 

съ

 

высланными

 

изъ

 

канцелярін

 

обще-

ства

 

кружками,

 

съ

 

сохранепіемъ

 

всѣхъ

 

имѣющихся

 

на

 

кружках*

надписей.

Ниже

 

печатаются

    

приложевія

 

къ

 

правиламъ

 

кружечнаго

    

сбора

въ

 

пользу

 

Ими.

 

прав.

 

Палестинскаго

 

общества:

 

а)

 

форма

 

протокола

   

и

б)

 

форма

 

акта.
■

...

                                                 

:Э

                                               

.

                       

■
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Приложеніе

 

1.

ПРОТОКОЛ

 

ъ.
'■

1 90

       

г.

        

...................................................................... Дня

 

был*

 

произведен*

нижеподписавшимися,

 

членами ....................................................... отдѣла

 

Импе-

раторскаго

 

православнаго

 

Палестинскаго

 

общества,

 

счетъ

 

денегъ

изъ

 

кружекъ.
.

'Si

   

и
f5

   

i>
Гдѣ

 

помѣщается.

■

Когда

поставле-

на.

■

Когда

вынута.

с,

!

о

   

о
И

    

Н
►о

   

и
ч
о

э£3

о>

   

«а

><

   

од

Сумма.

Всего

 

при

 

счетѣ

   

кружечнаго

 

сбора

 

оказалось

    

(количество

сбора

 

прописью).

Подписи

 

производившнхъ

 

счет*.

ІІршоженіе

 

2.

■

.

АКТЪ.

Мы,

 

нижеподписавшіеея,

 

симъ

 

удостовѣряем*,

 

что

 

при

вскрвтіи

 

сборной

 

кружки

 

Императорскаго

 

православнаго

 

Пале-

стинскаго

   

общества

 

за

 

№ .............. ,

  

находившейся

    

(указать

    

мѣсто

нахожденія

 

кружки

 

или

 

имя

 

и

 

фамилію

 

сборщика)

 

съ..........................................

190

    

г.

 

по............. _ ........................... 190

     

г.

 

всего

 

вътечепіе_ ........... _ ............ __ ......_

сборныхъ

    

дней

    

оказалось

 

денегъІІР^—^-^^^^;^^-—=

               

И

^="===^рЕ^^^Щ руб. 1І111І коп.

 

(годъ,

 

мѣсяцъ

 

и

 

число).

:<

                                                                       

■

 

■..'

Подписи

 

производившнхъ

 

счетъ.
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Правленів

 

Макарьевскаго

 

д.

 

училища

 

извѣщаетъ.

 

что

 

на

разсмотрѣніе

 

имѣющаго

 

быть

 

въ

 

1902

 

г.

 

съѣзда

 

духовенства

Макарьевскаго

 

училнщнаго

 

округа

 

правленіемъ

 

Макар;

 

евскаго

д.

 

училяща

 

имѣетъ

 

быть

 

предложена

 

смѣта

 

по

 

содержапію

 

Ма-

карьевскаго

 

духовпаго

 

училища

 

на

 

1903-й,

 

въ

 

предѣлахъ

 

сум-

мы

 

годичнаго

 

дополиительнаго

 

взноса

 

съ

 

церквей

 

Макарьевска-

го

 

училнщнаго

 

округа,

 

по^

 

раскладкѣ

 

съѣзда

  

1901

   

г.

Очередныя

 

засѣданія

   

Ветлужскаго

 

уѣздн.

 

отдѣленія

   

En.

учил,

 

совѣта

   

назначены:

     

\і>

 

января,

    

12

 

февраля,

     

И

  

марта,

1

   

мая,

 

4

 

іюня,

 

2

 

іюля,

 

1о

 

августа,

 

19

 

сентября,

 

8

 

октября,

11

  

ноября

 

и

  

10

 

декабря,

 

і

               

Щ

Совѣтъ

   

Александровскаго

 

прав,

 

братства

 

увѣдомлает*

   

о

полѵченін

 

денегъ

 

въ

 

январѣ

 

1902

 

г.

 

отъ

 

благочинныхъ:

 

прот.

А.

 

Алякритскаго

 

3

 

р..

 

священников*:

 

Николая

 

Орлова

 

5

 

руб.

20

 

коп.,

 

А.

 

ГІаградова

    

1

  

руб.

 

48

  

коп.

    

и

   

Л.

 

Краснопѣвцева

2

   

р.

 

20

 

коп.

Прэвленіе

   

общества

   

зспомоществованія

   

семинаристамъ

съ

 

глубокой

 

благодарностью

 

извѣщаетъ

 

о

 

полученіи

 

пожертвова-

ній:

 

отъ

 

о.

 

блпоч.

 

г.

 

Буя

 

прот,

 

II.

 

Гусева

 

1

 

р.

 

и

 

причта

 

75

 

к.;

Воскрес,

 

ц.

  

г.

  

Буя

 

отъ

   

причта

  

и

  

разн.

 

лиц*

  

1

 

р.

  

5

 

к., —

 

всего

2

   

р.

 

80

 

к.;

 

чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

Юрьев.

 

VI

 

окр.

 

свящ.

 

К.

 

Дроздова:

отъ

 

него

 

самого,

 

причта

 

и

 

прихож.

 

5

 

р;

 

прич.

 

и

 

прихож.

 

Пре-

ображ.

 

Нагори,

 

ц.

 

п.

 

Пучежа

 

3

 

р.

 

75

 

к.;

 

прич.

 

и

 

ц.

 

стар.

Воскрес

   

ц.

 

п.

 

Пучежа

 

3

 

р.;

 

пр.

 

в

 

прихож.

 

церкви

   

с.

 

Ячмени

3

   

р.

 

50

 

к.;

 

пр.

 

и

 

прихож.

 

ц.

 

с.

 

Крестовъ

 

1

 

р.

 

19

 

к.;

 

пр.

 

и

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Мортовъ

 

1

 

р.

 

10

 

к.;

 

пр.

 

и

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Вы-

сокова

 

1

 

п.

 

10

 

к.;

 

прихож.

 

ц.

 

с.

 

Каядаурова

 

50

 

к.;

 

причт,

 

и

прихож.

 

ц.

 

с.

 

Лужинокъ

 

2

 

р.

 

70

 

к.;

 

пр.

 

и

 

прихож.

 

ц.

 

с.

 

Во-

ропцева

 

60

 

в.,

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Зарайскаго

 

5

 

р.,

 

—

 

всего

 

27

 

р.

44

 

к.

 

Чрезъ

 

о.

 

блаіоч.

 

Галич.

 

6

 

окр.

 

свящ.

 

Д.

 

ІІарійскаю:

 

прич.

ц.

 

п.

 

Горокъ

 

3

 

р.

 

1 2

 

к.;

 

пр.

 

и

 

прихож.

 

ц.

 

с

 

Королятина

 

1

 

р.;

пр.

 

и

 

ц.

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Костомы

 

1

 

р.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Дурцова

1

 

р.;

 

пр.

 

ц.

 

е.

 

Кабанова

 

1

 

р.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Русакова

 

88

 

к.;

 

пр.

 

и

стар.

 

ц.

 

с.

 

АлевсЬевскаго

 

50

 

к.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Двоюниколь-

скаго

 

50

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Станковъ

 

40

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Новаго,

 

что

въ

 

Теляковѣ,

 

40

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

приселка

 

Горокъ

 

40

 

к.;

 

пр.

 

ц

 

с.

Новаго

 

30

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Яхноболя

 

30

 

к

 

;

 

пр.

 

ц

 

с.

 

Смольницы

20

 

в., — всего

 

9

 

руб.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

Hep,

 

2

 

окр.

 

свящ.

П.

 

Рыболовскаю:

 

отъ

 

самого

 

о.

 

благоч.

 

1

 

р.

 

и

 

причта

 

1

 

р.;

 

пр.

ц.

 

с.

 

Емсны

 

50

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Ѳеодоровскаго

 

70

 

коп.;

 

пр.

 

ц.

 

с.
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Сыпановой

 

—

 

Слободы

 

1

 

р.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Марьинскаго

 

50

 

к.;

 

от*

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Есипова

 

76

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Улошпани

 

20

 

к.;

 

пр.

ц.

 

с.

 

Незнанова

 

50

 

к.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

с.

 

Кпягинина

 

40

 

к

 

;

 

пр.

ц.

 

с.

 

Ковалева

 

50

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Кизликова

 

25

 

коп.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

Семеновскаго

 

20

 

к., — всего

 

7

 

р.

 

50

 

к.;

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

Hep.

10

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Драницина:

 

по

 

благочинническому

 

листу

 

9

 

р.

50

 

к

 

;

 

свящ.

 

ц.

 

с.

 

Шухомоши

 

1

 

р.

 

и

 

пр.

 

75

 

в.;

 

пр.

 

и

 

прихож.

ц.

 

с.

 

Спас* — Нозоги

 

1

 

р.;

 

свящ.

 

ц.

 

с.

 

Ивановсваго

 

1

 

руб.

 

и

стар,

 

10

 

к.;

 

отъ

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Ильинскаго

 

56

 

к;

 

разн.

 

л.

 

ц.

с.

 

Медвѣдвова

 

1

 

р.

 

20

 

к.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Никольскаго

 

50

 

в.;

пр.

 

и

 

прихоз?.

 

ц.

 

с.

 

Фрянькова

 

1

 

р.

 

25

 

к.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

Михалькова

 

1

 

р.;

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Вязовскаго

 

40

 

коп.;

 

разн.

 

л.

ц.

 

с.

 

Широкова

 

50

 

к.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Щ\кйна

 

50

 

к.;

 

разн.

л.

 

ц.

 

с.

 

Новинскаго

 

20

 

к;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Толпыгина

 

80

 

к.;

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Михайловскаго

 

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

свящ.

 

ц.

 

с.

 

Гри-

горьевскаго

 

К.

 

Каеторскаго

 

1

 

р.;

 

пр.

 

и

 

ц.

 

разн.

 

л.

 

50

 

в.;

 

прот.

ц.

 

с.

 

Середы— Упиной

 

П.

 

Звѣздкйна

 

1

 

р.

 

и

 

разн.

 

л.

 

50

 

коп.;

разн.

 

д.

 

владб.

 

ц.

 

с.

 

Середы

 

3

 

р., — всего

 

29

 

руб.

 

Отъ

 

о,

благоч.

 

Hep.

 

Казап.

 

соб.

 

прот.

 

К.

 

Виноградсваго

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

и

пр.

 

!5

 

к.,-— всего

 

1

 

р.

 

65

 

к.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

Юр.

 

4

 

окр.

свящ.

 

А.

 

Драницина:

 

пр.

 

с.

 

Лазаревки

 

60

 

к.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

с.

Елнати

 

1

 

р.;

 

пр.

 

с.

 

Дорвовъ

 

50

 

к.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

с.

 

Жарковъ

 

75

 

к.;

пр.

 

и

 

стар.

 

с.

 

Каменниковъ

 

1

 

р.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

с.

 

Чуркина

 

50

 

коп.;

пр.

 

с.

 

Талицъ

 

70

 

в.;

 

пр.

 

с.

 

Журовки

 

50

 

в.;

 

пр.

 

с.

 

Орѣхова

1

 

р.

 

25

 

к.;

 

пр.

 

с.

 

Ильинскаго

 

50

 

в.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

с.

 

Мячевой

Пустыни

 

1

 

р

 

, — всего

 

8

 

р.

 

30

 

к.

 

Чрезъ

 

о.

 

блаюч.

 

Костр.

 

9

окр.

 

свнщ.

 

А.

 

I)

 

узоева:

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Романова

 

6

 

>

 

в.;

 

отъ

 

самого

о

 

благ

 

1

 

р.

 

и

 

пр.

 

20

 

к.;

 

вазн.

 

л.

 

ц.

 

п

 

Кордобова

 

75

 

в.;

 

пр.

ц.

 

с.

 

Грулева

 

50

 

в.;

 

свящ.

 

ц.

 

с.

 

Семенова

 

В.

 

Абрамова

 

3

 

р.

учителя

 

Семеновской

 

второвл.

 

шв.

 

Н.

 

Виноградова

 

3

 

р.

 

и

 

учит,

той

 

же

 

шк.

 

Д.

 

Рязнвовскаго

 

3

 

р.;

 

пр.

 

с.

 

Шишкина

 

50

 

в.;

 

пр.

п.

 

Подлѣсья

 

50

 

в.;

 

пр.

 

в

 

прихож,

 

ц.

 

с.

 

Ильинскаго

 

1

 

р.;

 

пр.

и

 

прихож.

 

с.

 

Княжева

 

39

 

к.;

 

разп.

 

л.

 

с.

 

Жвалова

 

25

 

к.;

 

пр.

с.

 

Болотова

 

50

 

к.;

 

пр.

 

с.

 

Щипачева

 

50

 

коп.,— всего

 

16

 

руб.

69

 

коп.

 

Чрезъ

 

о.

 

блаюч.

 

Юр.

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

I.

 

Шелутинскаго:

пр.

 

ц.

 

с.

 

Семеновскаго

 

1

 

р.

 

10

 

к.;

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Макаровска-

го

 

80

 

к.;

 

разп.

 

л.

 

Преобр.

 

ц.

 

с.

 

Порзней

 

1

 

р.

 

25

 

в.;

 

пр.

 

и

прихоа;.

 

Усп.

 

ц.

 

с.

 

Порзней

 

4

 

р.

 

25

 

к.;

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Геор-

гіевскаго

 

1

 

р.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Добрищъ

 

1

 

р.

 

25

 

к.;

 

пр.

 

и

стар.

 

ц.

 

с.

 

Башкина

 

75

 

к.;

 

пр.

 

и

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Благовѣщен-

скаго

 

2

 

руб.

 

60

 

коп.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Сокольскаго

 

30

 

коп.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

Клонъ

 

1

 

р.;

 

пр.

 

ц.

 

п.

 

Троицкаго

 

75

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Ново-Вос-

вресенсваго

 

50

 

в.;

 

пр.

    

и

  

прихож.

   

ц.

 

с.

 

Старо-Восвресевсваго
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1

  

p

 

;

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

  

Приправина

 

15

 

к.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Пре-

чистенскаго

   

1

  

р., — всего

  

17

 

р.

  

70

 

в.

     

Чрезъ

 

о.

  

благоч.

  

Hep.

 

5

окр.

 

свящ.

  

II

   

Кроткова:

 

пр.

 

и

 

стар.

  

ц.

 

с.

 

Шохны

   

1

   

руб

 

;

  

пр.

ц.

 

с.

 

Межъ

 

55

 

в

 

;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Острецова

 

2

 

р.;

 

пр.

    

и

    

разн.

 

л.

с.

  

Иванова

  

1

  

р.

   

і

   

к.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Краснаго

 

55

 

к.;

  

разн.

л,

    

ц.

 

с.

  

Мьхайловекаго

     

25

 

к.;

   

пр.

     

и

 

стар.

     

ц.

 

с.

 

Ивашихи

40

 

к.;

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Косьмина

 

40

 

в.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

РІльин-

скаго

 

50

 

к.;

  

пр.

 

ц.

    

с

   

Горокъ — Чириковыхъ

 

50

 

к,;

 

пр.

    

ц.

 

с.

Спасскаго

 

въ

 

Березникахъ

 

50

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Олтухова

   

24

 

коп.;

пр.

 

ц.

  

с.

 

Борщевчи

   

10

 

к., —

 

всего

 

7

 

р.

  

85

 

к.

     

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

Hep.

 

6

 

окр.

  

свящ.

    

В.

 

Розова:

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

  

Писцова

     

1

  

руб.;

разн.

 

л.

 

ц.

    

с.

 

Березниковъ

 

50

 

к.;

 

пр.

 

и

 

стар.

    

ц.

 

с.

  

Сотницъ

1

 

р.;

 

пр.

 

и

 

разн.

 

л.

  

ц

   

с.

 

Дмитріевсваго

  

75

  

в.;

  

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

Поемечья

   

1

  

р.;

    

пр.

 

ц.

 

с.

  

Гробпщева

 

50

 

воп,;

 

разн.

 

л.

    

ц.

 

с.

Срѣтенья

  

1

  

р.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Строевой-Горы

  

15

 

в.;

  

пр.,

     

стар,

     

и

прихож.

 

ц.

 

с.

  

Клевцова

     

1

  

р.

    

25

 

в.;

 

разн.

 

л.

    

ц.

 

с.

  

Сорохты

35

  

в.;

 

разн.

 

л.

  

ц.

  

с.

 

Филипвова

 

5

 

р.

  

40

 

к.;

  

пр.,

 

стар,

 

и

 

разн.

л.

 

ц.

 

с.

 

Пронина

 

1

  

р.

  

20

 

в.;

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Ѳоминскаго

 

30

 

к.;

свящ.

 

и

 

стар,

  

ц,

 

с.

 

Космодоміанскаго

 

2

 

р.;

 

разн.

 

л.

   

ц.

 

с.

 

Ни-

вульскаго

 

50

 

в,

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Лосева

  

12

 

к.,— всего

    

17

 

руб.

52

 

к.

   

Чрезъ

 

о.

 

благоч

    

Макар.

 

5

 

окр.

 

прот.

 

Д.

 

Ювенскаго:

 

свящ.

ц.

 

с.

 

Цыпина

 

М.

  

Горскаго

  

1

  

р.,

 

пр.

 

и

 

стар.

  

1

  

р.;

 

пр.

  

и

 

стар,

ц.

 

с.

  

Пелегова

 

50

  

к.;

  

пр.

 

и

 

стар.

  

ц.

 

с.

 

Якунькина

  

1

  

р.

  

50

 

в.;

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Валов*

  

1

  

р.

  

76

 

к.;

 

пр.

 

и

 

прихож.

  

ц.

 

с.

 

Дими-

тріевскаго

 

5

 

р.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

  

Стараго-Погоста

  

1

  

р.;

 

пр.

    

и

   

стар,

ц.

 

с.

 

Симеоновскаго

 

5

 

р.;

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Бобушвина

 

3

 

р.

  

30

 

в.;

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Крутых*

 

2

 

р.;

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Дороѳеева

 

40

 

в.;

пр.

  

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Корегина

     

1

  

р.;

 

пр.

 

и

 

стар.

    

ц.

 

с.

 

Шадрина

1

  

р.;

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Мамонтова

 

1

  

р.

 

7

 

0

 

в.;

 

пр.

 

и

 

стар.

    

ц.

 

с.

Устья

  

1

  

р.;

 

разн.

   

л.

 

ц.

 

с.

  

Мовроносова

  

1

  

р., — всего

    

28

 

руб.

16

  

в.

   

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

   

Мак.

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

Н.

 

Инякина:

    

пр.

 

и

стар.

 

ц.

 

с.

 

Своробогатова

   

1

  

р.

  

50

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Гарей

    

70

 

в.;

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

  

Крутцов*

 

50

 

в.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

    

Солична-

го

 

50

 

в.;

 

пр.

 

п

 

стар.

     

ц.

 

с

    

Болваницъ

  

1

  

р.

  

25

 

воп.;

    

пр.

 

и

стар.

 

ц.

 

с.

 

Ширмавши

  

1

  

р.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

  

с.

 

Дресвищъ

   

1

  

р.

30

 

в.;

   

пр.

 

и

 

стар

   

ц.

 

с.

 

Юрова

    

1

  

р.;

 

свящ.

   

ц.

 

с.

    

Ѳедорова

Р.

 

Васильева

 

3

 

р.

 

и

 

пр.

 

50

 

в.;

 

пр.

 

Бѣлбажсваго

 

мон.

    

60

 

в.;

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Покровскаго,

  

1

  

р.;

 

свящ.

    

ц.

 

с.

    

Ильинскаго

Л.

 

Добродѣева

 

1

  

р.

 

и

 

пр.

 

25

 

к.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Успенскаго

1

  

р.;

 

пр.

 

и

    

стар.

 

ц.

 

с.

 

Красных*— Усадъ

  

1

  

р.

  

50

  

к.;

  

пр.

    

и

стар.

 

ц.

 

с.

 

Понурова

  

1

  

р.;

 

отъ

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Ключей

 

1

  

р

 

;

пр.

 

и

 

стар.

    

ц.

 

с.

 

Ковернина

 

3

 

р., — всего

 

22

 

р,

  

10

 

к.

     

Чрезъ

о.

 

благоч.

 

Ветл.

 

2

 

окр.

 

прот.

 

I.

 

Бѣлорукова:

 

свящ.

 

ц.

 

с.

 

Доро-
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ватова:

 

В.

 

Ильинскаго

 

3

 

р.;

 

I,

 

Потѣхина

 

3

 

р;

 

Ѳ.

 

Зайцева

 

3

 

р.;

діак.

 

Ал.

 

Комарова

 

2

 

р.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

1

 

р.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

Михайловицы

 

1

 

р.

 

72

 

к.;

 

пр.

 

и

 

прих.

 

ц.

 

с.

 

Шавгскаго-Горо-

дища

 

1

 

р.;

 

пр.

 

и

 

прих.

 

ц.

 

с.

 

Спасскаго

 

55

 

к.,— всего

 

15

 

р.

 

24к.

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

Чухлом.

 

1

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Крутикова:

 

пр.

 

и

 

стар.

ц.

 

с.

 

Ношкина

 

30

 

к.;

 

пр.

 

и

 

стар,

 

ц.,

 

что

 

на

 

Вигѣ,

 

50

 

к.;

 

пр.,

стар,

 

и

 

прих.

 

ц.

 

с.

 

Серапихи

 

78

 

коп.;

 

пр.

 

ц.,

 

что

 

на

 

Погостѣ,

80

 

к

 

;

 

пр.,

 

стар,

 

и

 

прих.

 

ц.

 

с.

 

Мироханова

 

1

 

р.

 

30

 

к.;

 

пр.

 

и

стар,

 

ц.,

 

что

 

на

 

Острову

 

35

 

к.;

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Лаврентьевскаго

20

 

к.;

 

разп.

 

ж.

 

ц.

 

с.

 

Озарникова

 

20

 

к.;

 

разн.

 

л.ц.

 

с.

 

Валуева

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

пр.

 

и

 

стар,

 

ц.,

 

что

 

на

 

Высокѣ,

 

1

 

р.;

 

пр.

 

и

 

стар,

ц.

 

с.

 

Михайловсваго

 

40

 

в.;

 

по

 

благоч.

 

листу

 

3

 

р.,— всего

 

Юр.

33

 

в.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

прот.

 

П.

 

Ширскаго:

 

отъ

 

разн.

 

л.

 

г.

 

Пле-

са

 

3

 

руб.;

 

отъ

 

благоч.

 

Юрьевец.

 

1

 

овр.

 

прот.

 

П.

 

Алякритскаго

3

 

р.;

 

стар.

 

3

 

руб.,

 

пр.

 

75

 

к

 

и

 

разн.

 

л.

 

1

 

руб.;

 

пр.

 

и

 

прих.

Богоявл.

 

ц.

 

2

 

р.;

 

раза.

 

л.

 

Христорожд.

 

ц.

 

60

 

к

 

;

 

разн.

 

л.

 

Благов,

ц.

 

1

 

р.

 

и

 

пр.

 

1

 

р.:

 

пр.,

 

стар,

 

и

 

разн.

 

л.

 

Казан,

 

ц.

 

3

 

руб., —

всего

 

16

 

р.

 

35

 

к.

 

Чрезъ

 

о.

 

блаюч.

 

4

 

Кин.

 

окр.

 

свящ.

 

Л.

 

Крас-

нопѣвиева:

 

по

 

благоч.

 

листу

 

4

 

руб.

 

90

 

к.;

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Эзу

75

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Корбицъ

 

1

 

р.;

 

пр.

 

Успев,

 

ц.

 

с.

 

Даниловскаго

45

 

к.;

 

разн.

 

л.

 

Ильин,

 

ц.

 

с.

 

Даниловскаго

 

35

 

к.;

 

свящ.

 

с.

 

Бат-

манъ

 

50

 

в.;

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Филяй

 

50

 

воп.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Берегова

1

 

р.;

 

разн.

 

ц.

 

с

 

Шилевши

 

1

 

р.;

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Бахарева

 

65

 

в.;

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Зобнинсваго

 

50

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Дебова

 

25

 

в.;

 

разн.

л.

 

ц.

 

с.

 

Пеньвовъ

 

50

 

в., — всего

 

14

 

в.

 

15

 

в.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

Кинет.

 

5

 

окр.

 

свящ.

 

Н.

 

Орлова:

 

отъ

 

его

 

самого

 

1

 

р.

 

и

 

стар.

60

 

в.;

 

свящ.

 

ц.

 

с.

 

Колшева

 

А.

 

Анагорсваго

 

1

 

р.;

 

разн.

 

л.

 

ц.

с.

 

Спасъ-Пенья

 

40

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

п.

 

Димитріевсваго

 

2

 

руб.;

 

пр.

 

и

стар.

 

ц.

 

с.

 

Карцева

 

1

 

руб.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Кривцова

 

50

 

в.;

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Пуминова

 

50

 

в.;

 

разн.

 

л.

 

ц

 

п.

 

Адевсандрова

1

 

р.;

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Нивольсваго

 

50

 

в.;

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

п.

 

Пречи-

стенсваго

 

50

 

в., — всего

 

9

 

руб.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

Галич.

 

6

 

окр.

свящ.

 

А.

 

Левашева:

 

пр.

 

и

 

стар.

 

Троиц

 

ц.

 

п.

 

Чудца

 

1

 

р.;

 

пр.

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Игодова

 

2

 

руб.;

 

разн.

 

л.

 

ц.,

 

что

 

на

 

Сахѣ,

 

80

 

в.;

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Бартеневщины

  

1р.

  

10

 

в.;

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

п.

 

Атыева

I

   

р.

 

25

 

в.;

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

 

Пеньвовъ

 

1

 

руб.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

Рязанова

 

35

 

воп.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Дубянъ

 

1

 

руб.

 

5

 

воп.;

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с

 

Нивольсваго

 

1

 

руб.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Теп-

линова

   

80

   

вон.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

    

п.

 

Стрѣлицъ

   

1

   

руб., — всего

II

   

руб.

 

35

 

воп.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

Ііинеш.

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

П.

 

Бѣ-

лорукова:

 

по

 

благоч.

 

листу

 

5

 

р.

 

25

 

в.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Воз-

движевскаго

 

90

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Владычня

 

1

 

руб.;

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

с.

Георгіевскаго

 

60

 

воп.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Семеновсваго

 

37

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.
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Новіянскаго

 

65

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Солдоги

 

40

 

к;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Есип-

лева

 

50

 

в.;

 

свящ.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

п.

 

Лезговца

 

I

 

р.

 

25

 

в.;

 

прих.

 

ц.

с.

 

Каргачева

 

55

 

в.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Чеганоиа

 

60

 

в., — всего

 

12

 

руб.

7

 

к.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

Чухл.

 

4

 

окр.

 

свящ,

 

М.

 

Юаенскаѵ :

 

пр.

 

и

стар.

 

Богор.

 

ц.

 

с.

 

Бушнева

 

1

 

р.;

 

пр.

 

ц.,

 

что

 

у

 

Голов*,

 

4

 

руб.;

пр.

 

ц.

 

с.

 

Васьковки

 

50

 

в.;

 

свящ.

 

ц.

 

с.

 

Арсеньевой-Слободы

 

Н.

Сирина

 

3

 

р.

 

и

 

ц.

 

стар.

 

50

 

к.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

Никол,

 

ц.

 

с.

 

Ка-

ликипа

 

1

 

руб.

 

50

 

к.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

Георг,

 

ц.

 

с.

 

Калинина

 

2

 

р.;

самого

 

о.

 

благоч.

 

1

 

р.;

 

пр.

 

Софіііской

 

ц.

 

с.

 

Бушнева

 

1

 

р.;

 

пр.

ц.

 

с.

 

Великой-Пустыни

 

20

 

к.;

 

пр,

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Озерковъ

 

1

 

р.;

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Анфимова

 

1

 

руб.

 

25

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Ѳедькоиой-

Слободы

 

50

 

в.,

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Рамешекъ

 

1

 

р.,

 

—

 

всего

 

18

 

р

45

 

к.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

прот.

 

I.

 

Остроумова:

 

пр

 

ц.

 

с.

 

Впчуги'

3

 

р.;

 

ц.

 

стар.

 

Разоренова

 

3

 

р.

 

и

 

А.

 

Ѳ.

 

Разоренова

 

25

 

р.;

 

пр.

ц.

 

с.

 

Гольчихи

 

75

 

к.:

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Бонячекъ

 

1

 

р.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Ново-

покровскаго

 

1

 

р.,— всего

 

33

 

р.

 

75

 

к.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

Макар.

3

 

окр.

 

свящ.

 

I.

 

Муравьева:

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Словинки

 

1

 

руб.

2

 

в.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Чуди

 

1

 

р.;

 

разн.

 

л.

 

ц.

 

п.

 

Низвуси

 

75

 

в.;

пр.

 

ц.

 

с.

 

Боголюбскаго

 

50

 

в.;

 

пр.

 

ц,

 

с.

 

Иорги

 

75

 

вон.:

 

пр.

 

и

стар.

 

ц.

 

с.

 

Пахтанова

 

80

 

в.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

с.

 

Лежнева

 

1

 

р.

20

 

в.;

  

пр.

 

ц.

 

с.

 

Тепринова

 

60

 

к.;

   

пр.

 

и

 

гтар.

 

ц.

  

с.

 

Бовывина

1

   

р.;

 

пр.

 

ц.

 

п.

 

Нодоги

 

60

 

к.;

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Георгіевсваго

 

50

 

в.;

пр.

 

ц.

 

с.

 

Боговекаго

 

1

 

р.;

 

пр.

 

и

 

стар.

 

ц.

 

быв.

 

г.

 

Кадыя

 

1

 

р.,-—

всего

 

10

 

р.

 

90

 

к.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

снящ.

 

I.

 

Виноградова:

 

пр.

 

ц.

с.

 

Темты

 

90

 

в.;

  

пр.

 

ц.

 

с.

 

Чердавовъ

 

4

 

к.,-

 

пр.

 

ц.

 

с.

 

Трошкова

2

   

коп., — всего

 

96

 

воп.

 

Изъ

 

С.-П.-Б.

 

отъ

 

прот.

 

I.

 

Херсонсваго

член,

 

взносъ

 

за

 

1902

 

г.

 

5

 

руб.

 

Чрезъ

 

о

 

блаюч.

 

4

 

Буйск.

 

окр.

свящ

 

М.

 

Кѵаснопѣвцева:

 

отъ

 

самого

 

о

 

благоч.

 

съ

 

причтом*

с.

 

Борка

 

2

 

р.

 

25

 

к.;

 

прич

 

с.

 

Домнина

 

1

 

руб.

 

31

 

в.;

 

с.

 

Голо-

винского

 

1

 

руб.

 

85

 

к.;

 

ц.

 

с.

 

на

 

Письмѣ

 

88

 

в.;

 

с.

 

Хрипѣлей

90

 

в.;

 

с.

 

Исупова

 

2

 

р.;

 

с.

 

Навловскаго

 

1

 

р.,

 

с.

 

Исаева

 

1

 

р.;

с.

 

Макаріевой-Пустыни

 

1

 

руб.

 

75

 

в.;

 

с.

 

Владимірова

 

1р.

 

60

 

в.;

с.

 

Лужков*

 

75

 

к.;

 

с.

 

Соболева

  

1

   

р., — всего

  

16

 

р.

  

69

 

к.

Отъ

 

Редакціи

 

Коетромекихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомоетев.
-

Получены

 

деньги

 

за

 

Костром.

 

Еп.

 

Вѣдомости

 

отъ

 

церквей:

Успенской

 

быв

 

Аврааміева

 

монастыря

 

за

 

1901

 

и

 

1902

 

г.

 

(за

1900

 

г.

 

не

 

доставлено)

 

10

 

руб.;

 

Предтеченской

 

с.

 

Орѣхова

 

за

1902

 

г.

 

(за

 

1901

 

г.

 

не

 

доставлено)

 

5

 

руб.;

 

чрезъ

 

о.

 

благочин-

наго

 

4

 

Макарьевскаго

 

округа,

 

при

 

отношеиіи

 

отъ

 

1 1

 

янв.

 

аа

№

  

18,

 

отъ

  

16

 

церквей

 

округа

 

(отъ

 

Христорождественской

 

с.

 

Га-
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рей

 

еще

 

не

 

доставлено)

 

80

 

руб.;

 

Архангельской

 

с.

 

Мпхайлов-

скаго

 

(Чухл.

 

1

 

окр.)

 

за

 

1902

 

г.

 

3

 

рѵб;

 

чрезъ

 

о.

 

благочипнаго

4

 

Буйск,

 

округа:

 

Христорождествепской

 

с.

 

Борка,

 

Уепенекой

с.

 

Доинкна,

 

Троицкой

 

с.

 

Исупова,

 

Николаевской

 

с.

 

ііавлов-

скаго,

 

Днитріевсвой

 

с.

 

Исаева,

 

Преображенской

 

пог,

 

Макарісвой-

Пустынн

 

и

 

Во-.'кресенсаой

 

с

 

Владимірова

 

по

 

5

 

р.

 

за

 

1902

 

г

 

;

Троицкой

 

въ

 

Шебалѣ

 

за

 

1902

 

г.

 

5

 

руб

 

;

 

отъ

 

благочиннаго

 

8

Кипешемскаго

 

округа

 

за

 

1903

 

г.

 

46

 

руб.

 

50

 

коп.

 

(Какъ

 

рас-

предѣлить

 

эти

 

деньги

  

по

 

церквамъ?).

Овѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Награждены:

 

а)

 

скуфьею:

 

с.

 

Филисова

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Маль-

гинъ

 

17

 

янв.;

 

с.

 

Никульскаго

 

Басплій

 

Беневоленскій,

 

с.

 

Берез-

никовъ

 

Алексапдръ

 

Горицкій,

 

с.

 

Уреня

 

Василій

 

Бѣляевъ,

 

с.

 

Лез-

говца

 

Михаилъ

 

Потаиовъ.

 

с,

 

Семеновскаго

 

Василій

 

Вѣвецкій

18

 

янв.;

 

б)

 

набедренникомь:

 

свящ.

 

с.

 

Парскаго

 

Сергій

 

Спас-

скій,

 

г.

 

Л

 

уха

 

Николай

 

Потаповъ

 

17

 

янв.;

 

с.

 

Клонъ

 

Іоаннъ

 

Кос-

модемьяпскій

  

18

 

янв;

 

с.

 

Ѳедорова

 

Рафаилъ

 

Васильевъ

 

19

 

янв.

Определены:

 

быв.

 

пса.т.-діаконъ

 

Успенской

 

ц.

 

г.

 

Чухломы

Ѳеодоръ

 

Чистяковъ

 

въ

 

с.

 

Лосево

 

Солигалич.

 

у.

 

15

 

яяв.;

 

по-

слушникъ

 

І?р»вое?ерской

 

пустыни

 

Алексѣй

 

Смирнитекій

 

на

 

нса-

ломщическое

 

въ

 

с.

 

Принравппо

 

ІОрьевец,

 

у.

 

28

 

янв.;

 

студентъ

семинаріи

 

Васпліп

 

Смнрновъ

 

на

 

священническое

 

въ

 

с.

 

Шохну

Нерехт.

  

у.

  

24

 

япв.

Узоленъ

 

За

 

штатъ

 

с.

 

Шохеы

 

свящ.

 

Платонъ

 

Кротковъ

24

 

янв.

Умерли:

 

с.

 

Троицы-Зашугомья

 

свящ.

 

Павелъ

 

Пзюмовъ

 

9

 

янв.;

с.

 

Татаурова

 

зашт.

 

свящ.-пепсіоп.

  

Петръ

 

Николаевскій

 

3

 

янв.

Вакантныя

 

мѣста:

 

а)

 

священничсскія:

 

въ

 

ее:

 

Уренѣ,

 

Возне-

сенскомъ,

 

Тонкинѣ

 

Варнавин.

 

у.:

   

Широковѣ,

 

Холкинѣ,

 

Какшѣ,

    

V

Спасскомъ

 

на

 

Вятской

 

дорогѣ,

 

Тоншаевѣ,

 

Хмѣлевкѣ

 

Ветлуж.у.;

Сѣвяой

 

Чухлом.

  

у.;

    

Кразпыхъ-Усадахъ,

  

Боговскомъ,

   

Шадринѣ
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Макарьев.

 

у.;

  

Чудцѣ,

  

Починкѣ

 

Солиг.

 

у.;

   

Шугакодомѣ

 

Буйск,

 

у.;

Улошпани,

  

Кочуровѣ

 

Нерехт.

  

у.;

б)

   

діанонгкія:

 

въ

 

ее:

 

Заболотьѣ

 

Ветлуж.

 

у.;

 

Хрѣповѣ

 

Ки-

нешем.

 

у.;

в)

   

псиАомщическія:

 

въ

 

се:

 

Ннколо-Верхпемежскомъ

 

Кологр.

у.;

 

алючахъ,

 

Бакахъ,

 

Чердакахъ,

 

Овсянкѣ,

 

Темтѣ

 

Варнавин.

 

у..

Даниловсвомъ

 

Успенской

 

ц.

 

Кинешем.

 

у.;

 

Введснскомъ

 

на

 

Ви-

гѣ

 

Чухлом

 

у.;

 

Нльинекомъ-Заборекомъ,

 

Кра{'ныхъ-З г садахъ

 

Ма-

карьев.

 

у.

 

J

 

Холкинѣ

  

Ветлуж.

 

у.

Содержаніе

 

оффиціалькой

 

части:

 

О

 

праздповапін

 

дня

 

16

 

августа

въ

 

г.

 

Костромѣ.

 

Отвошепіе

 

завѣдующаго

 

канцеляріей

 

Ел

 

Величества

Гос,ударьіни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны

 

секретаря

 

Ея

 

Ве-

личества

 

на

 

имя

 

Преосвященнѣйшаго

 

Виссаріона.

 

Правила

 

нружечна-

го

 

сбора

 

въ

 

пользу

 

Императорскаго

 

правосл.

 

Палестинскаго

 

общества.

Отъ

 

правленія

 

Макарьев.

 

д.

 

училища.

 

Очередиыя

 

засѣданія

 

Ветлуж-

скаго

 

у.

 

отдѣлепія

 

епарх.

 

учил,

 

совѣта.

 

Отъ

 

правленія

 

общества

 

вспо-

моществования

 

бѣдпымъ

 

семинаристамъ.

 

Отъ

 

Редакціи

 

Костр.

 

Ен.

 

Вѣ-

доностей.

 

Свѣдѣпія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Прот.

 

I.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.



Поученів

 

ПршвденнМшаго

 

Бйссаріона

 

въ

 

празднйкъ

 

Срѣтедін.

Пынѣ

 

отпущаеши

 

раба

 

Твоею,

Владыко,

 

по

 

глаголу

 

Твоему,

 

съ

 

миромъ

(Лук.

 

2,

 

29).

Ж
Ріи

 

слова

 

нзрекъ

   

Богопріимецъ

  

Симеопъ,

    

когда

 

встрѣ-

тилъ

 

и

 

принялъ

 

па

 

свои

 

руки

 

Богомладенца

 

Іисуса.

 

принесен-

наго

 

въ

 

Іерусалискій

 

храмъ

 

Пречистою

 

Матерію

 

Его

 

въ

 

соро-

ковой

 

день

 

по

 

рожденіи

 

Его,

 

для

 

исполненія

 

закона

 

о

 

первен-

цахъ.

 

Симеопъ,

 

по

 

сказанію

 

Еваегелія,

 

былъ

 

человѣкъ

 

пра-

ведный

 

и

 

благочестивый

 

и

 

чаялъ

 

утѣхи

 

израйлевой,

 

т.

 

е.

ожидалъ

 

исполеепія

 

пророчествъ

 

о

 

пришесівіп

 

обѣтовапна-

го

 

Христа,

 

съ

 

увѣренностію,

 

что

 

Онъ

 

принесетъ

 

утѣше-

ніе

 

Израильскому

 

народу,

 

избавптъ

 

его

 

отъ

 

бѣдъ

 

и

 

напастей.

Этихъ

 

ожиданій

 

были

 

полны

 

души

 

всѣхъ

 

сыновъ

 

израилевыхъ,

почитавшихъ

 

великимъ

 

бѣдствіемъ

 

для

 

себя

 

политическую

 

зави-

симость

 

отъ

 

языческаго

 

правительства.

 

Но

 

Симеонъ

 

не

 

только

чаялъ

 

утѣхи

 

израйлевой,

 

но

 

еще

 

удостоился

 

получить

 

откровеніе

отъ

 

Святаго

 

Духа,

 

что

 

онъ

 

доживетъ

 

до

 

исполненія

 

своего

 

ча-

янія

 

и

 

умретъ

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

своими

 

глазами

 

увидитъ

 

Христа

Господня.

 

И

 

вотъ,

 

по

 

впугаенію

 

того

 

же

 

Святаго

 

Духа,

 

онъ

приходить

 

въ

 

храмъ

 

въ

 

тѣ

 

минуты,

 

когда

 

принесенъ

 

былъ

 

туда

младенствующій

 

Христосъ,

 

и,

 

прпнявъ

 

Его

 

въ

 

свои

 

объятія»

исполнился

 

неизреченною

 

радостію,

 

что

 

дожждался

 

этого

 

счастія.

Теперь

 

ему

 

ничего

 

не

 

оставалось

 

ждать,

 

ничего

 

больше

 

ему

 

не

хотѣлось,

 

какъ

 

только

 

умереть

 

съ

 

миромъ,

 

какъ

 

свойственно

всякому

 

благочестивому

 

человѣку,

 

достигшему

 

на

 

землѣ

 

цѣли

своихъ

 

желаній

 

и

 

надеждъ.

 

Счастіе,

 

котораго

 

онъ

 

сподобился,

увидѣвъ

 

Христа,

 

было

 

такъ

 

велико,

    

что

 

въ

 

сравненіи

   

съ

 

нимъ
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оказались

 

ничтожными

 

всѣ

 

земныя

 

блага.

 

Къ

 

вяшъ

 

совершенно

охладѣло

 

сердце

 

Симеона,

 

земная

 

жизнь

 

стала

 

ему

 

не

 

мила,

 

и

душа

 

его

 

разрѣшилась

 

отъ

 

узъ

 

тѣла

 

съ

 

губочайшимъ

 

миромъ,

съ

 

неизреченною

 

радостіго.

Какъ

 

счастливъ

 

былъ

 

Богопріимецъ

 

Симеонъ,

 

отшедшій

 

изъ

сей

 

жизни

 

съ

 

миромъ!

 

Но

 

это

 

счастіе

 

доступно

 

всѣмъ

 

людямъ

подобно

 

Симеону

 

праведнымъ

 

и

 

благочестивымъ.

 

Подобно

 

ему

они

 

даже

 

въ

 

этой

 

лсизни

 

вкушаютъ

 

радость

 

общенія

 

со

 

Хри-

стомъ,

 

принимая

 

Его

 

въ

 

свое

 

сердце

 

особенно

 

въ

 

таипствахъ,

подобно

 

тому,

 

какъ

 

Симеонъ

 

нрипялъ

 

Его

 

въ

 

свои

 

объятія.

 

Но

опи

 

не

 

довольствуются

 

симъ,

 

а

 

еще

 

желаютъ

 

по

 

слову

 

псхаль-

ной

 

пѣенн,

 

ѵсю7ъе

 

причасти

 

я<ися

 

Ею

 

въ

 

швечернем-г.

 

дни

 

цар-

ствія

 

Его,

 

т. -е.

 

вступить

 

въ

 

болѣе

 

тѣсное

 

и

 

совершенное,

 

ни-

чѣмъ

 

пеиоснящаемое,

 

общеніе

 

съ

 

Ннмъ

 

въ

 

будущемъ

 

вѣкѣ,

 

и

наслаждаться

 

имъ

 

непрерывно

 

и

 

вѣчно.

 

Подобное

 

желаніе

 

имѣлъ

апостолъ

 

Павелъ,

 

говоря:

 

желаю

 

разрѣшитися

 

(отъ

 

узъ

 

тѣла)

 

и

со

 

Хрнстомъ

 

быти

 

(Фил.

 

1,

 

25).

 

И

 

вотъ,

 

когда

 

наступитъ

 

вре-

мя

 

нсполненія

 

этого

 

желанія,

 

душа

 

ихъ

 

съ

 

миромъ

 

и

 

радостію

разстается

 

съ

 

тішшъ.

 

Она,

 

пребывая

 

въ

 

тѣлѣ,

 

нерѣдко

 

ощущала

сладость

 

общенія

 

со

 

Христомъ

 

въ

 

молптвѣ,

 

въ

 

богомысліи,

 

въ

пріятіи

 

благодати

 

таинствъ,

 

ео

 

эта

 

сладость,

 

это

 

блаженство

не

 

могло

 

быть

 

полнымъ,

 

потому

 

что

 

прерывалось

 

неизбѣжпыми

въ

 

земной

 

жизпи

 

скорбями, — оно

 

было

 

только

 

предвкушеніемъ

непрестающаго,

 

пцчѣмъ

 

непомралаемаго

 

и

 

непрерываемаго

 

бла-

женства

 

общенія

 

со

 

Хрпстомъ

 

въ

 

царствіи

 

небесномъ.

 

Помышле-

ніе

 

объ

 

этомъ

 

блаженствѣ — вотъ

 

главная

 

причина

 

того

 

мира

 

и

радости,

 

съ

 

какою

 

разстается

 

съ

 

земною

 

жнзнію

 

истинно

 

благо-

честивая

 

дута.

Всегда

 

ли

 

однако

 

люди

 

истинно

 

благочестивые

 

сподобля-

ются

 

мирной

 

кончины?

 

Опытъ

 

этого

 

не

 

подтверждаетъ.

 

Слу-

чается,

 

что

 

и

 

они

 

умираютъ

 

мучительною

 

смертію,

 

велѣдетвіе

 

ка-

кой-нибудь

 

невыносимой

 

болѣзни.

 

каковы,

 

напримѣръ,

 

аптоновъ

огонь,

 

грудная

 

жаба

 

и

 

тому

 

подобное.

 

Боль

 

отъ

 

этихъ

 

болѣзней

такъ

 

велика,

 

что

 

съ

 

нею

 

можно

 

сравнивать

 

адскія

 

муки,

 

по

 

ея

силѣ

 

судить

    

объ

 

ихъ

 

силѣ.

    

Самые

 

терпѣливые

   

и

 

крѣпкіе

 

ду-
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хомъ

 

люди

 

въ

 

этихъ

 

болѣзняхъ

 

теряютъ

 

самообладаніе,

 

призы-

ваютъ

 

смерть,

 

лишаются

 

возможности

 

съ

 

надлежащимъ

 

благоче-

стивымъ

 

настроеніемъ

 

принять

 

напутствіе

 

святыхъ

 

таинъ.

 

Ни-

кому

 

не

 

дай

 

Богъ

 

испытывать

 

такія

 

предсмертныя

 

мука.

 

Вотъ

почему

 

святая

 

церковь

 

научаетъ

 

умолять

 

Господа,

 

да

 

„даруеть

намъ

 

кочяну

 

живота

 

нашего

 

безболѣзненную,

 

не

 

въ

 

смыслѣ

 

отсут-

ствія

 

всякой

 

какой

 

бы

 

ни

 

было

 

болѣзни,

 

а

 

имеано

 

болѣзни

 

му-

чительной,

 

подобной

 

мукамъ

 

рожденія,

 

которыя

 

часто

 

соединя-

ются

 

съ

 

ужасными

 

криками

 

раждающей

 

и

 

долго

 

продолжаются.

Это

 

именно

 

значеніе

 

имѣетъ

 

въ

 

греческомъ

 

текстѣ

 

названіе

 

кон-

чины

 

безболѣзненною

 

*).

 

Самъ

 

Господь

 

Іасусъ

 

Христосъ

 

нака-

нунѣ

 

крестныхъ

 

етраданій

 

и

 

смерти

 

аспытывалъ

 

въ

 

саду

 

Геѳси-

манскомъ

 

мучительную

 

предсмертную

 

боль.

 

Онъ

 

скорбѣлъ

 

и

 

тосво-

валъ

 

во

 

время

 

молитвы

 

къ

 

Отцу

 

небесному

 

и

 

говорилъ:

 

„при-

скорбна

 

душа

 

Моя

 

даже

 

до

 

смерти".

 

Во

 

время

 

этой

 

молитвы

кровавымъ

 

потоыъ

 

покрылось

 

лице

 

Его;

 

душевныя

 

муки,

 

хотя

 

и

не

 

соединялись

 

съ

 

тѣлесными

 

страданіями,

 

были

 

такъ

 

ужасны

въ

 

эти

 

минуты,

 

такъ

 

невыносимы,

 

что

 

вызвали

 

изъ

 

устъ

 

Его

вопль:

 

„Отче

 

Мой,

 

да

 

мимо

 

идетъ

 

отъ

 

Меня

 

чаша

 

сія".

 

Если

Христосъ

 

испытывалъ

 

невыносимый

 

предсмертныя

 

муки,

 

то

 

что

удивительнаго,

 

если

 

благочестивые

 

и

 

праведные

 

люди

 

подверга-

ются

 

иногда

 

подобнымъ

 

мукамъ?

 

Но

 

Онъ

 

терпѣлъ

 

ихъ

 

не

 

за

 

Свои

грѣхи,

 

ибо

 

былъ

 

безгрѣшенъ,

 

но

 

за

 

наши.

 

Чаша,

 

объ

 

отведеніи

которой

 

Онъ

 

ыолилъ

 

Отца

 

Своего,

 

полна

 

была

 

горечи

 

отъ

 

грѣховъ

всего

 

человѣчества,

 

поволѣаій

 

прошедшихъ,

 

современныхъ

 

и

 

гряду-

щихъ.

 

Но

 

какъ

 

ни

 

мучительно

 

было

 

Его

 

душевное

 

состояніе,

Онъ

 

далекъ

 

былъ

 

отъ

 

малодушія.

 

Ни

 

на

 

одну

 

минуту

 

не

 

покидала

Его

 

мысль,

 

что

 

Онъ

 

затѣмъ

 

пришелъ

 

въ

 

этотъ

 

міръ,

 

чтобы

 

до

дна

 

испить

 

эту

 

чашу,

 

предопредѣленпую

 

Ему

 

отъ

 

вѣчности

 

во-

лею

 

Отца

 

Его,

 

и

 

потому,

 

не

 

разъ

 

сказавъ:

 

„Отче,

 

да

 

мимо

идетъ

 

Меня

 

чаша

 

сія",

 

Онъ

 

поспѣшалъ

 

присовокупить:

 

„обаче

не

 

Моя,

 

а

 

Твоя

 

воля

 

да

 

будетъ'".

 

И

 

этой-то

 

всецѣлой

 

предан-

ности

 

и

 

самоотверженно

 

мы

   

обязаны

 

спасеніемъ.

   

Но

 

и

 

Онъ

 

не

*)

 

ТеАт]

 

аѵшоіѵа.



58

оставленъ

 

былъ

 

безъ

 

утѣшенія:

 

явился

 

ангелъ

 

Господень

 

и

 

сре-

ди

 

тяжкихъ

 

мукъ

 

подкрѣплялъ

 

Его.

 

Сему

 

примѣру

 

самоотвер-

женія

 

должны

 

подражать

 

всѣ

 

истинно

 

благочестивые

 

и

 

правед-

ные

 

люди

 

въ

 

случаѣ,

 

если

 

Господу

 

Богу

 

угодно

 

будетъ

 

испы-

тать

 

ихъ

 

тяжкими

 

предсмертными

 

муками.

 

Христосъ

 

пе

 

избѣ-

жалъ

 

ихъ,

 

хотя

 

былъ

 

беагрѣшенъ.

 

Пусть

 

они

 

приготовляются

встрѣтить

 

ихъ

 

смареннымъ

 

сознаніемъ,

 

что

 

они

 

заслуживаютъ

ихъ

 

за

 

свои

 

грѣхи,

 

ибо

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

безгрѣшнаго

 

праведника.

Не

 

падѣясь

 

на

 

собственныя

 

силы

 

для

 

перенесения

 

тяжкихъ

 

пред-

смертныхъ

 

мукъ,

 

они

 

должны

 

умолять

 

Господа

 

объ

 

отвращеніи

ихъ,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

должны

 

исповѣдывать

 

свою

 

готовность

покориться

 

волѣ

 

Божіей,

 

если

 

ей

 

угодно

 

будетъ

 

лишить

 

ихъ

 

мир-

ной

 

кончины.

 

Пусть

 

они

 

смотрятъ

 

на

 

это,

 

какъ

 

на

 

наказапіе

Божіе

 

за

 

прежоіе

 

какіе-нибудь

 

неочищенные

 

покаяніемъ

 

грѣхи,

но

 

вмѣстѣ

 

какъ

 

на

 

залогъ

 

мидосердія

 

Божія

 

къ

 

нимъ,

 

ибо

 

луч-

ше

 

въ

 

здѣшней

 

жизни

 

пострадать

 

для

 

очищенія

 

отъ

 

грѣховъ,

чѣмъ

 

подвергнуться

 

вѣчной

 

мукѣ

 

на

 

томъ

 

свѣтѣ.

 

Но

 

и

 

въ

 

здѣш-

ней

 

жизни

 

Господь

 

не

 

лишаетъ

 

рабовъ

 

Своихъ

 

нѣкоторыхъ

 

утѣ-

шеній

 

среди

 

страданій:

 

Онъ

 

не

 

посылаетъ

 

исвушеній

 

сверхъ

силъ

 

и

 

нерѣдко

 

поддерживаетъ

 

искушаемыхъ

 

Своею

 

благодатною

помощію

 

(1

 

Кор.

 

10,

 

13)

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

ко

 

Христу

 

посланъ

былъ

 

ангелъ

 

во

 

время

 

Его

 

геѳсиманскихъ

 

страдаиій.

Но

 

если

 

благочестивые

 

и

 

праведные

 

люди

 

не

 

всегда

 

избѣ-

гаютъ

 

мучнтельныхъ

 

предсмертныхъ

 

мукъ,

 

то

 

что

 

сказать

 

о

 

ве-

ликихъ

 

грѣшникахъ,

 

нечестивцахъ

 

и

 

беззаконникахъ?

 

Смерть

грѣшпиковъ,

 

по

 

слову

 

Псалмопѣвца,

 

люта

 

(Пе

 

33,

 

22).

 

Это

 

по-

казываготъ

 

мпогіе

 

примѣры.

 

Есть

 

однако

 

примѣры

 

противопо-

ложпаго

 

свойства,

 

именно

 

примѣры

 

спокойной,

 

чуждой

 

страда-

ній

 

и

 

мукъ

 

смерти

 

великихъ

 

грѣшниковъ.

 

Какъ

 

не

 

всѣ

 

правед-

ники

 

сподобляются

 

безболѣзпенпой

 

кончины,

 

такъ

 

не

 

всѣ

 

грѣ-

ники

 

умираютъ

 

мучительною

 

смертію.

 

Какъ

 

судитъ

 

объ

 

этомъ?

Не

 

даетъ

 

ли

 

это

 

поводъ

 

къ

 

заключеаію,

 

что

 

милосердіе

 

Божіе

иногда

 

является

 

несогласнымъ

 

съ

 

правосудіемъ

 

Божіимъ?

 

Это

 

было

бы

 

богохульствомъ.

 

Великинъ

 

грѣшникамъ

 

посылается

 

иногда

мирная

 

кончина

    

въ

 

награду

 

за

 

какое-нибудь

  

малое

 

добро,

 

сдѣ-
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ланпое

 

ими

 

когда-то

 

въ

 

этой

 

жизни;

 

что

 

же

 

касается

 

множе-

ства

 

содѣянныхъ

 

ими

 

лютыхъ,

 

не

 

очищенныхъ

 

покаяніемъ

 

грѣховъ,

то,

 

не

 

понеся

 

за

 

пихъ

 

иаказанія

 

здѣсь,

 

они

 

пепремѣнно

 

понесутъ

его

 

тамъ.

 

По

 

переходѣ

 

ихъ

 

въ

 

жизнь

 

загробную

 

они

 

собствен-

нымъ

 

опытомъ

 

убѣдятся

 

въ

 

непреложности

 

правосудія

 

Божія

 

по

отношепію

 

въ

 

грѣшникамъ

 

нераскаянньшъ.

 

Въ

 

этомъ

 

смыслѣ

и

 

нужно

 

понимать

 

выражепіе:

 

смерть

 

ірѣшниковъ

 

люта.

 

Она

люта,

 

горька,

 

страшна

 

по

 

тѣнъ

 

пагубвымъ

 

послѣдстіямъ,

 

какими

сопровождается

 

на

 

томъ

 

свѣтѣ.

 

Всю

 

жизнь

 

они

 

проводили

 

без-

печно,

 

не

 

помышляя

 

о

 

спасеніи

 

души,

 

подражая

 

богачу

 

еван-

гельской

 

притчи,

 

который

 

всѣ

 

дни

 

жизни

 

своей

 

въ

 

обществѣ

 

такихъ

же,

 

какъ

 

опъ,

 

нечестивцевъ

 

и

 

беззаконниковъ.

 

проводилъ

 

въ

 

пьяпствѣ

и

 

разгулѣ;

 

но

 

какъ

 

этотъ

 

богачъ

 

но

 

смерти

 

вверженъ

 

былъ

 

въ

адъ

 

и

 

преданъ

 

вѣчному

 

мучепію

 

въ

 

огнѣ,

 

такъ

 

и

 

подражающихъ

ему

 

ожидаетъ

 

такая

 

же

 

участь.

 

Но

 

и

 

въ

 

здѣшней

 

жизпи

 

смерть

грѣшниковъ

 

люта

 

по

 

своимъ

 

послѣдствіяыъ.

 

Умираяй

 

праведникъ,

остави

 

раскаяніе,

 

т.-е.

 

сожалѣніе,

 

посмѣяжелъна

 

оке

 

бываешь

 

не-

честивыхъ

 

пагуба

 

(Притч.

 

11,

 

10).

 

Пока

 

живъ

 

нечестивый,

 

его

боятся

 

и

 

показываютъ

 

притворное

 

почте зіе

 

къ

 

нему

 

всѣ,

 

сколь-

ко-нибудь

 

зависящіе

 

отъ

 

него.

 

Смерть

 

дала

 

амъ

 

возможность

свободно

 

высказывать

 

чувства

 

презрѣнія

 

и

 

негодованія,

 

отъ

 

вы-

раженія

 

которыхъ

 

они

 

удерживались

 

при

 

его

 

жизни.

 

Не

 

такова

судьба

 

праведныхъ

 

по

 

смерти:

 

память

 

праведпыхъ

 

съ

 

похвалами

(Притч.

 

7,

 

10.

 

7).

 

О

 

его

 

смерти

 

всѣ

 

жалѣютъ,

 

не

 

только

 

лю-

бивши

 

его

 

при

 

жизни,

 

но

 

и

 

ве

 

цѣнившіе

 

по

 

достоиству

 

при

жизни.

 

Смерть

 

его

 

примиряетъ

 

?'ъ

 

пимъ

 

даже

 

недоброжелателей

и

 

недруговъ

 

его.

 

И

 

въ

 

нихъ

 

онъ

 

оставилъ

 

раскаяше,

 

т. -е.

 

сожа-

лѣніе.

 

Они

 

будутъ

 

жалѣть,

 

что

 

не

 

отдавали

 

ему

 

справедливости

при

 

жизни,

 

и

 

постараются

 

загладить

 

свою

 

вину

 

предъ

 

нимъ

 

мо-

литвами

  

о

 

душѣ

 

его

  

и

 

добрымъ

 

о

 

пемъ

 

воспоминаніемъ.

Опасность

 

вѣчпой

 

погибели,

 

угрожающей

 

умирающимъ

 

безъ

покаяпія

 

должна

 

возбуждать

 

страхъ

 

въ

 

каждомъ

 

изъ

 

насъ.

 

Ни-

кто

 

изъ

 

насъ

 

не

 

можетъ

 

ручаться

 

за

 

будущую

 

свою

 

судьбу.

Вѣчная

 

погибель

 

угрожаетъ

 

даже

 

тѣмъ

 

людямъ,

 

которые

 

боль-

шую

 

часть

 

жизни

 

ревновали

 

объ

 

угожденіи

    

Богу

 

благочестіемъ
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и

 

добродѣтелію,

 

но

 

подъ

 

конецъ

 

жизни

 

сбились

 

съ

 

истиннаго

пути

 

и

 

кончили

 

жизнь

 

нераскаянными*

 

грѣшниками.

 

Никто

 

не

врагъ

 

себѣ,

 

никто

 

не

 

желаетъ

 

себѣ

 

погибели,

 

и

 

і>днакожъ

многіе

 

идутъ

 

путемъ

 

погибели,

 

больше

 

заботясь

 

о

 

тѣлесномъ

благосостояніи,

 

чѣмъ

 

о

 

спасеніи

 

души.

 

Прирожденное

 

каж-

дому

 

чузство

 

самосохранепія

 

предостерегаетъ

 

всѣхъ

 

отъ

явной

 

онасностіг.

 

Никто

 

не

 

нойдетъ

 

въ

 

огонь,

 

ибо

 

никому

 

не

хочется

 

сгорѣть.

 

Развѣ

 

только

 

сумасшедшій,

 

не

 

сознающій

 

опас-

ности,

 

бросается

 

въ

 

огонь

 

и

 

въ

 

воду.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

такъ

 

по-

ступаютъ

 

и

 

грѣшкики,

 

когда

 

идутъ

 

путемъ,

 

ведущимъ

 

къ

 

огню

геепскому.

 

Можно

 

сказать,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

поступаютъ

даже

 

хуже

 

сумасшедшихъ,

 

потому

 

что

 

послѣдніе

 

ничего

 

не

 

по-

нимаютъ,

 

опасности

 

впереди

 

не

 

сознаютъ.

 

Но

 

первые

 

губятъ

себя

 

съ

 

созпаніемъ.

 

Они

 

имѣютъ

 

понятіе

 

объ

 

адскомъ

 

огнѣ;

 

но

когда

 

слышать

 

угрозы,

 

предостерегающія

 

отъ

 

огня,

 

они

 

не

 

оста-

навливаются

 

на

 

пути,

 

который

 

къ

 

нему

 

ведетъ.

 

„Богъ

 

миюстивъ,

говорятъ

 

они,

 

Онъ

 

только

 

грозитъ

 

огнемъ,

 

а

 

угрозъ

 

не

 

испол-

нитъ,

 

исполпеніе

 

ихъ

 

было

 

бы

 

несогласно

 

съ

 

Его

 

благостію".

Какое

 

странное

 

понятіе

 

о

 

благости

 

Божіей!

 

Развѣ

 

Богъ

 

пере-

стаетъ

 

бить

 

благнмъ,

 

когда

 

правосудіе

 

Его

 

требуетъ

 

наказанія

за

 

грѣхи?

 

Неисполненіе

 

этого

 

требованія

 

свидетельствовало

 

бы

не

 

о

 

благодати

 

Божіей,

 

а

 

о

 

слабости,

 

нетерпимой

 

даже

 

въ

 

лю-

дяхъ,

 

если

 

они

 

потачкою

 

преступникамъ

 

содѣйстуютъ

 

ихъ

 

пре-

ступленіямъ,

 

вселяя

 

въ

 

нихъ

 

надежду

 

на

 

безнаказанность.

 

Ду-

мать

 

подобное

 

о

 

Богѣ

 

было

 

бы

 

богохульно.

 

Истинная

 

благость

немыслима

 

безъ

 

правосудія.

 

Она

 

состоитъ

 

пе

 

въ

 

томъ

 

одномъ?

чтобы

 

освобождать

 

виновпыхъ

 

отъ

 

наказанія,

 

вполнѣ

 

ими

 

заслу-

женная,

 

а

 

наипаче

 

въ

 

томх,

 

чтобы

 

не

 

доводить

 

ихъ

 

до

 

край-

ней

 

виновности.

 

А

 

эта

 

цѣль

 

достигается

 

по

 

отпошенію

 

къ

 

зако-

репѣлымъ

 

грѣшнзкамъ

 

предостережепіямп,

 

напоминапіямн

 

о

 

не-

избежности

 

строгой

 

кары

 

нераскаянпыхъ

 

грѣшпиковъ

 

или

 

угро-

зами.

 

Пе

 

лучше

 

ли

 

вѣрить

 

имъ

 

здѣсь

 

и

 

удерживаться

 

отъ

 

грѣ-

ховъ,

 

чѣмъ

 

испытать

 

силу

 

ихъ

 

тамъ,

 

безъ

 

надежды

 

избавиться

отъ

 

пагубпыхъ

 

послѣдствій

 

невѣрія.

 

Легче

 

избавиться

 

отъ

 

угро-

жающая

 

зла,

 

чѣмъ

 

отъ

 

дѣйствительнаго.

    

Возблагодаримъ,

 

бра-



61

тіе,

 

Господа

 

за

 

то,

 

что

 

Онъ

 

не

 

спѣшитъ

 

исполнять

 

надъ

 

нами

Свои

 

угрозы,

 

долготерпитъ

 

намъ,

 

давая

 

намъ

 

время

 

на

 

пока-

яніе.

 

Будемъ

 

пользоваться

 

этимъ

 

временемъ,

 

все

 

остальное

 

вре-

мя

 

житія

 

нашего

 

проводить

 

въ

 

подввгахъ

 

борьбы

 

съ

 

грѣховными

искушеніями

 

и

 

соблазнами.

 

До

 

конца

 

жизни

 

не

 

будемъ

 

ослабе-

вать

 

въ

 

этихъ

 

подвигахъ,

 

чтобы

 

часъ

 

смертный

 

не

 

засталъ

 

насъ

врасплохъ,

 

неготовыми

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

предстать

 

на

 

судъ

 

непо-

винными.

_________

Бесѣды

 

къ

 

именуемымъ

 

старообрядцамъ

 

по

 

руководству

Малаго

 

катихизиса.

БЕСѢДА

 

Д_БВЯЕТіа:_^ДІЛ;-А.Т^_ <Я[.

О

 

чтеніи

 

восьмого

 

члена

 

Символа

 

вѣры.

ІІІіочтенкые

 

старообрядца!

 

Въ

 

прошедшей

 

бесѣдѣ

 

нашей

съ

 

вамп

 

мы

 

разсматрквали

 

седьмой

 

члеаъ

 

Символа

 

вѣры,

 

имен-

но:

 

читать

 

ли

 

въ

 

немъ:

 

„Егоже

 

царствію

 

нѣеть

 

конца",

 

какъ

читаете

 

вы,

 

или:

 

„Егоже

 

царствію

 

не

 

будетъ

 

конца".

 

Но

 

вотъ

вы

 

снова

 

обвиняете

 

нашу

 

православную

 

Грекороссійс:

 

ую

 

церковь.

Вы

 

говорите

 

намт-:

 

„въ

 

восі.момъ

 

членѣ

 

Символа

 

вѣры,

 

надобно

читать:

 

И

 

въ

 

Духа

 

Святаг

 

Господа

 

истиннаго

 

и

 

живоа'воря-

щаго;

 

вы

 

же

 

читаете:

 

и

 

въ

 

Духа

 

Святаго,

 

Господа

 

животворя-

щаго" ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

Духа

 

Святаго

 

не

 

признаете

 

Духомъ

истиннымъ".

 

Страшное

 

обвняеніе!

 

Но

 

ужели

 

мы,

 

чада

 

право-

славной

 

Христовой

 

церкви,

 

такіе

 

велнкіе

 

еретпкя,

 

что

 

не

 

хо-

тимъ

 

признавать

 

и

 

не

 

признаемъ

 

Духа

 

Святаго

 

истиннымъ?

 

Нѣтъ,

други,

 

мы—не

 

еретики.

 

Грекороссійская

 

церковь

 

всегда

 

призна-

вала

 

и

 

признаетъ

 

Духа

 

Святаго

 

и

 

истиннымъ

 

и

 

Господомъ.

 

Не

то

 

ли

 

Евангеліе

 

читаетъ

 

она,

 

въ

 

которомъ

 

Духъ

 

Святый

 

назы-

вается

 

Духомъ

 

истины,

 

Иже

 

отъ

 

Отца

 

исходить"?

 

Не

 

читаетъ

ли

 

она

 

и

 

молитву:

 

Царю

 

небесный,

 

Утѣгиителю,

 

Душе

 

истины...,

и

 

др.?

 

Вотъ

 

и

 

вы,

 

читая

 

восьмой

 

членъ

 

Символа

 

вѣры,

 

не

 

на-

зываете

 

Святаго

 

Духа

 

Утѣшителемъ,

   

Царемъ

 

небеснымъ,

 

вездѣ-
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сущимъ,

 

всемогущпмъ,

 

и

 

другими

 

свойственными

 

Ему

 

именами?

Что

 

же?

 

Ужели

 

и

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

вы

 

не

 

признаете

 

Его

 

37тѣ-

шителемъ,

 

Царемъ

 

небеспымъ,

 

вездѣсущимъ,

 

всекогущимъ

 

и

 

т.

 

д.?

„Нѣтъ"',

 

скажете,

 

признаемъ".

 

Признаете,

 

но

 

въ

 

восьмомъ

 

членѣ

Символа

 

вѣры

 

такъ

 

Его

 

пе

 

называете.

 

Такъ

 

знайте

 

же,

 

что

 

и

мы,

 

хотя

 

въ

 

восьмомъ

 

членѣ

 

Символа

 

вѣры

 

истинпымъ

 

Духа

Святаго

 

и

 

не

 

называетъ,

 

по,

 

пе

 

смотря

 

на

 

то,

 

признаемъ

 

Его

истиннымъ.

 

Но

 

называемъ

 

же

 

Его

 

здѣсь

 

истиннымъ

 

потому,

что

 

св.

 

отцы

 

второго

 

вселенскаго

 

собора

 

этого

 

слова

 

„истин-

наго"

 

въ

 

восьмой

 

члепъ

 

Символа

 

вѣры

 

не

 

положили.

 

При

 

томъ,

если

 

вы

 

требуете,

 

чтобы

 

слово

 

„истиннаго"

 

въ

 

восьмомъ

 

члепѣ

Символа

 

вѣры

 

вепремѣшю

 

читалось,

 

и

 

увѣряете,

 

что

 

кто

 

пе

читаетъ

 

его,

 

тотъ

 

есть

 

еретикъ,

 

отступникъ

 

отъ

 

истинной

 

вѣртл;

то

 

еретикомъ

 

должны

 

признать

 

и

 

самого

 

уважаемаго

 

вами

 

пат-

ріарха

 

Іоспфа,

 

по

 

благословенію

 

котораго

 

былъ

 

напечатанъ

 

въ

Москвѣ

 

въ

 

1649

 

г,

 

„Малый

 

катихизпсъ"

 

и

 

который

 

повелѣлъ

п

 

дѣтей

 

учить

 

и

 

всѣмъ

 

иравославнымъ

 

христіанамъ

 

внушать

(„ради

 

учеінт

 

и

 

вѣдѣпія

 

всѣмъ

 

православнымъ

 

христіапамъ,

 

наи-

паче

 

же

 

дѣтемъ

 

учащимся),

 

чтобы

 

восьмой

 

членъ

 

Символа

 

вѣры

читали

 

такъ,

 

какъ

 

читаемъ

 

его

 

мы,

 

православные,

 

чада

 

Греко-

россійской

 

церкви,

 

т.

 

е.

 

безъ

 

прилога

 

.истиннаго",

 

именно:

 

„Во-

просъ.

 

Который

 

есть

 

осмый

 

артикулъ

 

вѣры?

 

Отвѣтъ.

 

И

 

въ

 

Духа

Святаго

 

Господа

 

Животворящаго,

 

отъ

 

Отца

 

исходящего,

 

со

Отцемъ

 

и

 

съ

 

Сыпомъ

 

съпокланяема

 

и

 

съславима,

 

глаголавшаго

пророки"

 

(Мал.

 

кат.

 

л.

 

20

 

обор.).

 

Но

 

скажете

 

ли

 

вы,

 

что

 

Іо-

сифъ

 

патріархъ

 

былъ

 

еретикъ,

 

отступникъ

 

отъ

 

истинной

 

вѣры?

Нѣтъ,

 

конечно?

 

Если

 

же

 

не

 

еретикъ

 

и

 

пе

 

отступникъ — опъ,

 

то

не

 

еретики,

 

пе

 

отступники

 

отъ

 

истинной

 

вѣры— и

 

мы,

 

право-

славные

 

христіане,

 

которые,

 

читая

 

восьмой

 

членъ

 

Символа

 

вѣры

безъ

 

прилога

 

слова

 

„истиннаго",

 

вполнѣ

 

слѣдуемъ

 

ученію

 

этого

патріарха.

 

Не

 

вы

 

ли,

 

напротпвъ,

 

поступаете

 

вопреки

 

ученію

 

и

наставленію

 

его

 

въ

 

Маломъ

 

катпхпзисѣ,

 

внесши

 

въ

 

восьмой

членъ

 

Символа

 

излишнее

 

слово

 

„истинпаго 4 ?

 

Итакъ,

 

не

 

вамъ

насъ,

 

а

 

намъ

 

васъ

 

слѣдовало

 

бы

 

обвинять

 

за

 

отступленіе

 

отъ

данааго

 

вамъ

   

образца.

    

Изъ-за

 

чего

 

же

   

вы

   

воздвигаете

    

бури
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распрей

 

и

 

раздоровъ?

 

Зачѣмъ

 

Христову

 

церковь

 

раздираете,

 

когда

изъ-за

 

одиого

 

лишь

 

слова,

 

кѣмъ-то

 

но

 

певѣдѣнію

 

въ

 

восьмой

члепъ

 

Символа

 

вѣры

 

ваёсеннаго,

 

святое

 

стадо

 

овецъ

 

Христо-

выхъ

 

рчсточаете

 

и

 

въ

 

стадо

 

звѣрей

 

хищныхъ

 

на

 

истребленіе

пригоняете?

 

Не

 

любовь

 

это

 

и

 

спасеніе,

 

а

 

зло

 

и

 

погубленіе.

Да

 

просвѣгнтъ

 

Госкодь

 

очи

 

ваши,

 

братіе,

 

да

 

вразумитъ

 

Онъ

васъ

 

п

 

покажетъ

 

истину.

 

О,

 

есіи

 

бы

 

мы,

 

отложивъ

 

всякіе

 

ме-

лочные

 

споры,

 

могли

 

единымъ

 

сердцемъ

 

и

 

едиными

 

устами

 

сла-

вить

 

пречествое

 

и

 

ведиаолѣпое

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

Духа

 

пынѣ

 

и

  

присно,

  

и

  

во

  

оѣви

 

вѣковъ.

 

Аминь.

_______,___

Возможные

 

способы

 

удовлетворенія

 

запросовъ

современной

 

интеллигенціи

 

со

 

стороны

 

русска-

го

 

духовенства.

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

русскомъ

 

интеллнгентномъ

 

обще-

сткѣ

 

замѣтно

 

особенное

 

оживденіе

 

религіозныхъ

 

идеаловъ,

 

вы-

званное

 

глубокимъ

 

нравствеинымъ

 

кризисомъ,

 

переживаемымъ

обществомъ,

 

и

 

жаждой

 

потерянной

 

вѣры.

 

Въ

 

неріодичесвихъ

изданіяхъ

 

русской

 

печати

 

не

 

рѣдко

 

теперь

 

можно

 

найти

трактаты

 

на

 

филосовеко-богословскія

 

темы,

 

пытающіяся

 

уяснить

нѣвоторыя

 

стороны

 

въ

 

ученіи

 

и

 

положении

 

церкви

 

Русской — тѣ

стороны,

 

которыя

 

въ

 

исвреннихъ

 

людяхъ

 

свѣтскаго

 

образованіл

служили

 

и

 

служатъ

 

камнеиъ

 

преткновенія

 

и

 

источникомъ

 

со-

мнѣній.

 

Но

 

эти

 

попытка,

 

не

 

связапяыя

 

даже

 

простымъ

 

знаком-

ствомъ

 

съ

 

богословской

 

литературой,

 

вмѣсто

 

уясненія

 

во8пи-

кающихъ

 

вопросовъ

 

к

 

недоумѣній,

 

ведутъ

 

къ

 

еще

 

большему

 

ихъ

затемпенію.

 

Выразительнымъ

 

примѣромъ

 

такой

 

попытки

 

можетъ

служить

 

статья

 

г.

 

Виноградова

 

въ

 

„Русскомъ

 

Вѣстнивѣ"

(1901

 

г.

 

апрѣль— май):

 

„Чего

 

ждутъ

 

образованные

 

люди

 

отъ

современнаго

 

богословія?"

 

Авторъ

 

этой

 

статьи,

 

разсматривая

іЕурсъ

 

апологетическаго

 

богоеэорія"

 

проф.

 

прот.

 

Свѣтлова,

 

на-

ходить,

 

что

 

современное

 

богосдовіе

 

не

 

стоитъ

 

на

 

высотѣ

 

со-

вреыенныхъ

 

требовапій

 

образованныхъ

 

людей,

 

и

 

рекомендуетъ,

конечно,

 

самъ

 

того

 

не

 

подозревая

 

возвращеніе

 

къ

 

прежнему

схоластическому

 

спекулятивному

 

богословію.

 

Безъ

 

сомнѣнія,

этотъ

 

призывъ

 

въ

 

пережитому

 

никого

 

не

 

можетъ

 

убѣдить,

 

и

вопросъ

 

о

 

хриотіанской

 

истипѣ

 

встаетъ

 

предъ

 

мыслящимъ

свѣтски-образованпымъ

 

человѣкомъ

 

въ

 

прежней

 

своей

 

недо-

стуиности.

    

Очевидно,

    

что

   

за

 

рѣшеніе

    

этого

 

вопроса

 

должны
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взяться

 

люди

 

съ

 

богословскимъ

 

образованіемъ,

 

какт.

 

болѣе

 

зна-

комые

 

съ

 

христіанскимъ

 

учепіемъ

 

и,

 

пользуясь

 

возбужденнымъ

въ

 

обществѣ

 

иптересомъ

 

въ

 

богосдовію

 

Русской

 

церкве,

 

выяснить

его

 

зпаченіе

 

и

 

цѣнность

 

въ

 

вопросахъ

 

жизни

 

и

 

духа.

Какими

 

же

 

способами

 

могутъ

 

русское

 

богословіе

 

и

 

пред-

ставители

 

его

 

—

 

наше

 

православное

 

духовенство

 

удовлетворить

назрѣвающей

 

потребности

 

вь

 

образозанпомъ

 

русскомъ

 

обще-

стве

 

религіозяаго

 

чтенія

 

и

 

усвоенія

 

христіанскихъ

 

истинъ?

 

—

Вопросъ

 

этотъ

 

не

 

новый

 

и

 

въ

 

послѣдпіе

 

годы

 

обратилъ

 

па

 

себя

вниманіе

 

лучгиихъ

 

представителей

 

богословской

 

пауки

 

въ

Россін.

Прислушаемся

 

къ

 

ихъ

 

голосу.

 

—

 

„Наше

 

духовенство",

 

пи-

салъ

 

проф.

 

Свѣтловъ,

 

„не

 

въ

 

достаточной

 

мѣрѣ

 

отвѣчаетъ

 

за-

просамъ

 

DyccKaro

 

общества

 

и

 

невполнѣ

 

удовлетворяетъ

 

ихъ,

особенно

 

на

 

главнѣйшемъ

 

и

 

важнѣйшеыъ

 

пути

 

просвѣщенія

 

не-

вѣрующихъ

 

свѣтомъ

 

христіанскаго

 

ученія—-на

 

пути

 

литературно-

богословсвоыъ.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

популярная

 

или

 

народная

духовная

 

литература

 

у

 

пасъ

 

достигла

 

и

 

въ

 

качественномъ

 

и

 

въ

воличественномъ

 

отвошеніи

 

необыкиовеннаго

 

развитія,

 

почти

совершенно

 

отсутствуетъ

 

принаровлеиная

 

къ

 

интеллигентному

читателю

 

литература,

 

далеко

 

не

 

удовлетворяющемуся

 

остающей-

ся

 

на

 

его

 

долю

 

литературою

 

или

 

простонародной,

 

или

 

сяе-

ціально-богословской...

 

У

 

насъ

 

ничего

 

почти

 

не

 

припасено

 

для

духовнаго

 

чтенія

 

лицъ

 

этой

 

среды,

 

жаждущихъ

 

свѣта.

 

Мы

чуждаемся

 

ея,

 

замыкаемся

 

отъ

 

пея

 

въ

 

свой

 

міръ

 

и

 

не

 

хотимъ

знать

 

того

 

міра,

 

въ

 

которомъ

 

жнветъ

 

интеллигепція,

 

чтобы

освоиться

 

съ

 

ней,

 

понять

 

ее,

 

узнать,

 

чѣиъ

 

она

 

живетъ,

 

что

 

ду-

маетъ,

 

что

 

читаетъ,

 

къ

 

чему

 

стремится

 

и

 

т.

 

д.,

 

чтобы

 

загово-

рить

 

съ

 

пей

 

понятпымъ

 

ей

 

языкомъ.

 

Мы

 

не

 

выработали,

 

при

увазанныхъ

 

условіяхъ,

 

даже

 

самаго

 

умѣнья

 

писать

 

для

 

этой

 

среды,

столь

 

выработаянаго

 

въ

 

области

 

простонародной

 

литературы,

 

ибо

это

 

умѣнье

 

дается

 

зпакомствомъ

 

съ

 

средою,

 

особенно

 

вннманіемъ

къ

 

ея

 

литературѣ.

 

Что

 

мы

 

наблюдаемъ

 

въ

 

дѣйствительиостн?

Явлепія,

 

неблагопріятствующія

 

сблпженію

 

двухъ.

 

такъ

 

.сказать

міровъ

 

въ

 

нашемъ

 

обществѣ — духовнаго

 

и

 

свѣтсваго.

 

Изъ

 

мно-

гихъ

 

подобныхъ

 

явленій

 

достаточно

 

отмѣтить

 

хоть

 

одно,

 

ужь

отмѣченное

 

печатью,

 

вавое-то

 

пренебрежете

 

въ

 

духовной

 

средѣ

или

 

предубѣжденіе

 

къ

 

свѣтской

 

литературѣ,

 

особенно

 

белдетри-

стикѣ,

 

принимающее

 

по

 

времепамъ

 

и

 

по

 

мѣстамъ

 

харавтеръ

прямого

 

гоненія

 

на

 

свѣтсвую

 

литературу,

 

—

 

на

 

эти

 

„романы*.

Вообще

 

свѣтское

 

чтеніе

 

считается

 

чѣмъ-то

 

неприличнымъ

 

для

духовныхъ,

 

иногда

 

просто

 

грѣхомъ.

 

Спрашивается:

 

могла

 

ли

 

и

можетъ

 

ли

    

пра

 

так

 

ихъ

   

ѵсловіяхъ

 

явиться

    

у

   

насъ

 

литература
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для

 

сзѣтсваго

 

образован

 

наго

 

общества

 

наряду

 

съ

 

духовной

 

ли-

тературой

 

для

 

простого

 

парода?

 

Конечио,

 

пѣтъ.

 

И

 

несворо,

вѣроятно,

 

наша

 

богословская

 

литература

 

будетъ

 

имѣть

 

и

 

свѣт-

сваго

 

ителлигентнаго

 

читателя,

 

—

 

до

 

тѣхъ

 

порь,

 

пока

 

мы

 

сами

не

 

иерестанемъ

 

пренебрегать

 

ими,

 

замываться

 

отъ

 

пего

 

въ

 

себя,

игнорировать

 

его

 

міръ.

 

Въ

 

исвусствѣ

 

быти

 

всѣмъ

 

вся

 

иные

 

изъ

нашихъ

 

духовныхъ

 

простоиародішхъ

 

писателей

 

такъ

 

далеко,

непозволительно

 

далеко,

 

ушли,

 

что

 

съумѣли

 

слиться

 

съ

 

про-

стымъ

 

читателемъ

 

не

 

только

 

въ

 

языкѣ,

 

но

 

даже

 

и

 

въ

 

его

 

міро-

созерцаніи,

 

тавъ

 

сказать,

 

спуститься

 

до

 

простеца,

 

его

 

рели-

гіозпаго

 

міросозерцанія,

 

опроститься...

 

Съ

 

интеллпгентпымъ

 

чи-

тателемъ

 

мы

 

думаемъ

 

обойтись

 

безъ

 

этого

 

искусства

 

и

 

считаемъ

иногда

 

достаточнымъ

 

и

 

вполнѣ

 

подходящимъ

 

для

 

него

 

въ

 

на-

шихъ

 

сочинеяіяхъ

 

языкъ

 

нашихъ

 

семинарскпхъ

 

учебниковъ,

 

по-

нятный

 

только

 

въ

 

духовной

 

средѣ"

 

(„On.

 

апо.вог.

 

излож.

 

право-

славно-христ.

  

ученія".

 

Кіевъ

 

1898

 

г.).

Въ

 

ученомъ

 

оргапѣ

 

Московской

 

д.

 

академіи

 

проф.

 

И.

 

Но-

повымъ

 

констатируется

 

фактъ

 

отчужденія

 

образованнаго

 

обще-

ства

 

отъ

 

церкви

 

и

 

дается

 

подобное

 

же

 

объяспеніе

 

ему

 

(1-хъ,

зомкнутость

 

руссваго

 

духовенства

 

н

 

его

 

обособленіе

 

отъ

 

обще-

ства;

 

2-хъ,

 

сила

 

н

 

живучесть

 

швольныхъ

 

нреданій,

 

вырожда-

ющихся

 

въ

 

мертвящую

 

рутину

 

при

 

столь

 

благопріятныхъ

 

для

нея

 

условіяхъ

 

замкнутаго

 

или

 

вастоваго

 

существованія

 

руссваго

духовенства

 

съ

 

его

 

богословскою

 

наукою

 

„Богосл.

 

Вѣстн."

1901,

 

1,

 

стр.

 

274

 

и

 

дал.).

 

Въ

 

ученомъ

 

органѣ

 

Казанской

 

дух.

авадеміи,

 

ея

 

ректоромъ

 

Антоніемъ

 

(нынѣ

 

еписвопомъ

 

Уфим-

скимъ)

 

въ

 

рѣчи

 

студентамъ

 

высказывается

 

мысль

 

о

 

необходи-

мости

 

„основательной

 

переработки

 

нашихъ

 

богословскихъ

 

мето-

довъ,

 

освобожденія

 

ихъ

 

отъ

 

инославпыхъ

 

и

 

ненаучпыхъ

 

образ-

цовъ",

 

о

 

сильномъ

 

вліяпіи

 

латинства

 

на

 

нашу

 

догматическую

систему

 

и

 

протестантства

 

на

 

наше

 

богословское

 

нравоученіе

 

и

„истодвованіе

 

свящ.

 

писанія",

 

о

 

недостаточномъ

 

раскрытіи

 

(въ

нашемъ

 

богословіи,

 

нравственной

 

цѣнпости

 

нашихъ

 

догмати-

чески

 

хъ

 

вѣрованій

 

и

 

нашихъ

 

каноническихъ

 

и

 

церковно-обря-

довнхъ

 

постановленій,

 

о

 

раскрытіи

 

связи

 

между

 

спыволоыъ

 

вѣ-

ры

 

и

 

проповѣдью

 

Христа

 

на

 

горѣ",

 

—

 

о

 

необходимости

 

„пока-

зать

 

нетолько

 

законность

 

и

 

истинность,

 

но

 

и

 

святость

 

всего

того,

 

во

 

что

 

мы

 

вѣримъ, — задача

 

академическою

 

наукою

 

почти

не

 

тронутая

 

(„О

 

духовныхъ

 

дарахъ

 

юности"

 

въ

 

„Прав.

 

Со-

бесѣдн."

   

1899

  

г.,

  

10,

 

стр.

 

415—416).

Тавимъ

 

образомъ,

 

современное

 

русское

 

богословіе,

 

въ

 

лицѣ

извѣстныхъ

 

своихъ

 

представителей,

 

хорошо

 

сознаетъ

 

и

 

чув-

ствуешь,

    

что

  

„не

 

все

   

въ

 

немъ

 

благополучно"

     

и

 

оно

 

пока

 

не



66

располагаете

 

въ

 

достаточной

 

степени

 

нужными

 

средствами

 

для

воздѣпствія

 

на

 

образованное

 

русское

 

общество.

 

Но

 

при

 

этомъ

наша

 

богословская

 

литература

 

указываетъ

 

и

 

средства

 

этого

воздѣйствія.

 

Не

 

касаясь

 

переработки

 

нашихъ

 

богосдовскихъ

 

ме-

тодовъ

 

и

 

недостаточной

 

цѣнпости

 

нашихъ

 

догматическихъ

 

вѣ-

рованій

 

и

 

каноническихъ

 

и

 

церковныхъ

 

установленій,

 

кавъ

 

дѣла

хотя

 

и

 

важпаго,

 

но

 

доступнаго

 

немногимъ,

 

мы

 

должны

 

обра-

тить

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

способъ,

 

ревомендуемый

 

проф.

Свѣтловымъ.

 

Извѣстио,

 

что

 

литература

 

въ

 

настоящее

 

время

есть

 

самое

 

могущественное

 

средство

 

для

 

проведенія

 

въ

 

жизнь

 

и

общество

 

вслвихъ

 

идей.

 

Безъ

 

хорошей

 

вннги,

 

доступной

 

по

 

цѣ-

нѣ

 

и

 

внутреннему

 

содержапію,

 

теперь

 

не

 

обходится

 

ни

 

одинъ

мало-мальски

 

образованный

 

человѣкъ.

 

Поэтому

 

и

 

въ

 

данномъ

случаѣ,

 

чтобы

 

удовлетворить

 

современному

 

sanpocy

 

мысли,

нужна

 

книга,

 

но

 

не

 

популярная,

 

предназначенная

 

для

 

просто-

народья,

 

а

 

вполнѣ

 

принаровленная

 

въ

 

интеллигентному

 

читате-

лю.

 

Такой

 

книги

 

въ

 

настоящее

 

время

 

у

 

насъ

 

нѣтъ.

 

Въ

 

нашей

богословской

 

лвтературѣ

 

есть

 

трактаты,

 

предназначенные

 

для

спеціалнстовъ,

 

и

 

есть

 

въ

 

громадномъ

 

количествѣ

 

назидательная

литература,

 

разсчитанпая

 

на

 

людей

 

простыхъ.

 

Новая

 

же

 

книга

не

 

должна

 

имѣть

 

и

 

излишней

 

спеціализаціп

 

и

 

не

 

должна

спускаться

 

до

 

типа

 

почти

 

дѣтской

 

книги.

 

Набора

 

благочести-

выхъ

 

фразъ

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

недостаточно:

 

книга

 

должна

убѣдить,

 

доказать,

 

словомъ — дѣйствовать

 

на

 

разумъ,

 

такъ

 

кавъ

современный

 

человѣкъ

 

привывъ

 

вѣрить

 

преимущественно

 

въ

свой

 

разумъ.Ці

Правда,

 

у

 

насъ

 

есть

 

отдѣльныя

 

монографіи

 

о

 

бракѣ,

 

о

клятвѣ

 

и

 

проч.,

 

но

 

онѣ

 

написаны

 

по

 

внѣшнимъ

 

поводамъ

 

(уче-

нія

 

Толстого),

 

и

 

эта

 

литература

 

страдаетъ

 

полнымъ

 

отсутствіемъ

систематичности.

 

Между

 

тѣыъ,

 

кавъ

 

справедливо

 

замѣчаетъ

г.

 

Рыбинскій

 

(„Рук.

 

для

 

сел.

 

паст."

 

1901,

 

51),

 

въ

 

услугамъ

того,

 

кто

 

пожелаетъ

 

познакомиться

 

съ

 

дарвинизмомъ

 

и

 

мар-

всизмомъ,

 

предлагаются

 

и

 

подлинпыя

 

сочиненія

 

и

 

всевозможна-

го

 

рода

 

изложенія",

 

„совращепія"

 

и

 

„извлеченія, —

 

и

 

все

 

это

въ

 

хорош

 

ихъ

 

изданіяхъ

 

и

 

за

 

дешевую

 

цѣну,-— у

 

насъ

 

иѣтъ

 

ни-

чего,

 

что

 

мы

 

могли

 

бы

 

противопоставить

 

одностороннему

вліяпію

 

этихъ

 

кннгъ.

Есть

 

и

 

еще

 

средство

 

воздѣйстіля

 

и

 

удовлетворепія

 

запро-

совъ

 

интеллигентная

 

читателя,

 

практивующееся

 

теперь

 

уже

 

въ

Петербургѣ.

 

Это — живыя

 

собесѣдованія

 

на

 

правильно

 

оргавизо-

ванныхъ

 

собраніяхъ.

 

Въ

 

„Новомъ

 

Времени"

 

отъ

 

9

 

девабря

нрошлаго

 

года

 

иомѣщеыа

 

ворреспондевція,

 

подъ

 

заглавіемъ

„Религіозпо-философскія

    

собранія".

    

Авторъ

    

этой

   

замѣтви

   

съ
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удовольствіемъ

 

отмѣчаетъ,

 

что,

 

навонецъ,

 

найдена

 

возможность

соединить

 

въ

 

устпыхъ

 

собесѣдованіяхъ

 

представителей

 

духовной

науки

 

и

 

свѣтсваго

 

званія.

 

Выписываемъ

 

дословно

 

эту

 

корреспон-

денцію,

 

отмѣчающую

 

весьма

 

пріятеый

 

для

 

насъ

 

фактъ

 

оживле-

нія

 

филосовскихъ

 

религіозныхъ

 

интересовъ

 

въ

 

нашемъ

 

обра-

зованпомъ

 

обществѣ.

Два

 

круга

 

нашего

 

образования — свѣтскій

 

и

 

духовный

 

суще-

ствовали

 

совершенно

 

отдѣльно,

 

не

 

касаясь

 

одинъ

 

другого,

 

безъ

 

всяка-

го

 

взаимодѣйствія

 

или

 

хотя

 

бы

 

ознакомленности,

 

во

 

всякомъ

 

слу-

чаѣ

 

могущей

 

быть

 

полезною

 

для

 

обоихъ

 

вруговъ.

 

Духовенство

жило

 

и

 

живетъ

 

кавъ

 

бы

 

внѣ

 

общества

 

и

 

живой

 

связи

 

тевущихъ

событій,

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

закапываясь

 

въ

 

„

 

книжность",

 

о

 

которой

Основатель

 

христіанства

 

иредупреждалъ

 

Своихъ

 

ученивовъ;

 

а

общество

 

въ

 

значительной

 

степени

 

утратило

 

высшій

 

синтезъ

своихъ

 

правтическихъ

 

усидій

 

и

 

лучшую

 

ихъ

 

опору — религію.

По

 

разнымъ

 

цричинамъ,

 

которыя

 

трудно

 

изложить

 

и

 

прибли-

зительно

 

всѣмъ

 

извѣстны,

 

духовная

 

и

 

свѣтская

 

литература

взаимно

 

не

 

читались

 

и

 

не

 

читаются.

 

И

 

разъединеніе,

 

не

 

обѣщая

никогда

 

уменьшиться,

 

скорѣе

 

грозитъ

 

полнымъ

 

забвеніемъ

другъ

 

друга, — тавихъ

 

болыпахъ

 

фавторовъ

 

нашего

 

существова-

нія,

 

кавъ

 

духовенство

  

и

 

литература.

Устныя

 

собесѣдованія

 

обладаютъ

 

такими

 

особенными

удобствами

 

и

 

преимуществами,

 

вакія

 

вообще

 

въ

 

печати

 

неосу-

ществимы.

 

Въ

 

у.ченіи

 

и

 

положеніи

 

церкви

 

есть

 

много

 

сторопъ,

древнихъ

 

и

 

новыхъ,

 

менѣе

 

важныхъ

 

и

 

болѣе

 

важныхъ,

 

которыя

для

 

множества

 

самыхъ

 

искреннихъ

 

и

 

религіозныхъ

 

людей

 

свѣт-

сваго

 

образованія

 

служатъ

 

вамнемъ

 

претвновенія

 

и

 

источнивомъ

сомиѣній.

 

При

 

простотѣ,

 

свободѣ

 

и

 

исвренности

 

устнаго

 

обмѣ-

на

 

мыслей

 

эти

 

пункты

 

могутъ,

 

наконецъ,

 

быть

 

приведены

 

въ

достаточной

 

ясности,

 

и

 

люди,

 

жаждущіе

 

вѣры,

 

чрезъ

 

это

 

мо-

гутъ

 

достигнуть

 

настоящей

 

вѣры.

 

Исканіе

 

иэдавна

 

было

 

сродно

руссвой

 

землѣ

 

и

 

руссвой

 

душѣ,

 

и

 

никогда

 

ни

 

въ

 

чему,

 

кромѣ

добрыхъ

 

плодовъ,

 

не

 

приводило.

Тѣсный

 

кружовъ

 

людей

 

разныхъ

 

профессій

 

и

 

направленій,

между

 

которыми

 

много

 

писателей,

 

въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

обратился

въ

 

духовной

 

власти

 

съ

 

представленіемъ

 

о

 

желательности

 

и

 

о

цѣляхъ

 

и

 

задачахъ

 

таковыхъ

 

собраній.

 

Духовная

 

власть

 

отне-

слась

 

съ

 

полной

 

благожелательностью

 

въ

 

этому

 

стремленію

свѣтскихъ

 

людей— стать

 

въ

 

общеніе

 

съ

 

представителямп

 

церкви

при

 

разрѣшеніи

 

волнующихъ

 

современное

 

общество

 

вопросовъ

религіи

 

п

 

фнлософіи.

 

Высовопреосвященный

 

митрополитъ,

 

разрѣ-

шивъ

    

собранія,

    

ближайшее

    

участіе

    

въ

   

нихъ

   

возложилъ

 

на
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извѣстныхъ

   

ему

 

представителей

    

богословской

 

науки

 

и

 

священ-

ства.

Собранія

 

эти,

 

принявъ

 

названіе

 

религіозио-философскихъ,

имѣютъ,

 

тавимъ

 

образомъ,

 

своей

 

задачей

 

обсужденіе

 

вопросовъ

вѣры

 

на

 

почвѣ

 

совершенной

 

и

 

твердо

 

оговоренной

 

терпимости

въ

 

гаировомъ

 

философскомъ

 

освѣщепіи.

 

Принимая

 

это

 

во

 

вни-

маміе,

 

къ

 

участію

 

въ

 

этнхъ

 

собесѣдованіяхъ

 

предположено

 

до-

пускать

 

лицъ,

 

какова

 

бы

 

па

 

была

 

степень

 

ихъ

 

приближенія

 

къ

церкви,

 

а

 

также

 

лица

 

инославныя

 

и

 

иповѣрныя.

Собранія

 

составляются

 

изъ

 

распорядителей,

 

постоянвыхъ

участнивовъ

 

я

 

посетителей.

 

Всѣ

 

допущенныя

 

въ

 

данному

 

со-

бранію

 

лица

 

пользуются

 

яравомъ

 

свободнаго

 

обсужденія

 

текущей

темы.

 

Такъ

 

кавъ

 

взаимное

 

довѣріе

 

бесѣдующихъ

 

есть

 

основа

полной

 

откровенности

 

бесѣдъ,

 

то

 

расширеніе

 

состава

 

собраній

допускается

 

лишь

 

въ

 

той

 

строгой

 

мѣрѣ,

 

которая

 

согласна

 

съ

условіями

 

сохраненія

 

такого

 

довѣрія.

 

Собранія

 

будутъ

 

заврытыя,

около

 

двухъ

 

разъ

 

въ

 

мѣсяцъ;

 

но

 

могутъ

 

быть

 

и

 

открытыя, —

послѣднія

 

всякій

 

разъ

 

съ

 

особаго

 

разрѣшенія

 

духовной

 

власти.

На

 

отдѣдьныхъ

 

собраніяхъ

 

рувоводящій

 

преніями

 

нредсѣдатель

выбирается

 

изъ

 

всего

 

состава

 

присутствующнхъ,

 

безъ

 

всяваго

преимущества

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

пяти

 

завѣдующихъ

 

дѣлами

лицъ.

 

На

 

засѣданіяхъ

 

будутъ

 

читаться

 

доклады

 

и

 

затѣмъ

 

про-

исходить

 

коллоквіумы.

20

 

ноября

 

состоялось

 

первое

 

такое

 

религіозно-философское

собраніе

 

въ

 

залѣ

 

Географическаго

 

общества.

 

Въ

 

немъ

 

выслу-

шанъ

 

былъ

 

докладъ

 

В.

 

А.

 

Тернавцева

 

„Объ

 

отношеніи

 

интел-

лигенціи

 

къ

 

церкви".

Вотъ

 

главныя

 

положенія

 

этого

 

интереснаго

 

доклада

1)

 

Возрождепіе

 

Россіи

 

возможно

 

только

 

на

 

почвѣ

 

истиннаго

христіанства.

 

2)

 

Учащихъ

 

силъ

 

Русской

 

церкви

 

для

 

такой

 

за-

дачи

 

недостаточно.

 

3)

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

церковь

 

(священство

ея)

 

и

 

интеллигенція — въ

 

глубокомъ

 

разладѣ

 

между

 

собою.

 

Отно-

шеніе

 

между

 

ними

 

есть

 

не

 

только

 

отношепіе

 

вѣры

 

въ

 

невѣрію,

но

 

и

 

отношеніе

 

разныхъ

 

типовъ

 

вѣры.

 

Пункты

 

ихъ

 

расхожденія.

4)

 

Нравственный

 

вризисъ,

 

переживаемый

 

интеллигенціей.

 

Ея

жажда

 

вѣры.

 

Возможность

 

обращенія

 

при

 

условіи

 

дѣйствитель-

наго

 

отвѣта

 

на

 

ея

 

запросы.

 

5)

 

Опасность

 

ложныхъ

 

сдѣловъ

 

съ

вѣрого

 

цервви.

 

6)

 

Единственное

 

рѣгаеніе

 

—

 

расврытіе

 

со

 

стороны

церкви,

 

кавъ

 

сокровенной

 

въ

 

ней

 

„правды

 

о

 

землѣ",

 

такъ

 

и

ученія

 

о

 

христіансвомъ

 

государствѣ

 

и

 

религіозномъ

 

призваніи

свѣтсвой

 

власти.

Довладъ

 

вызвалъ

 

живой

 

обмѣнъ

 

мнѣній,

 

затяпувшійся

 

до

12

 

час.

 

почи.
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Все

 

это

 

было

 

интересно,

 

и

 

первый

 

опытъ

 

показалъ,

 

что

если

 

Богъ

 

раскпнетъ

 

Свой

 

повровъ

 

надъ

 

этими

 

собраніями,

а

 

сами

 

собравшіеся

 

сохрапятъ

 

въ

 

памяти

 

завѣтъ

 

Спасителя:

будьте

 

мудры,

 

кавъ

 

зміи

 

и

 

просты,

 

кавъ

 

голуби,

 

то

 

изъ

 

пихъ

можетъ

 

выдти

 

пѣчто

 

полезное.

 

Отмѣчу

 

вакъ

 

личное

 

свое

 

впе-

чатлѣніе,

 

но

 

важется,

 

раздѣленное

 

и

 

другими

 

участнивами,

 

что

съ

 

нерваго

 

же

 

раза

 

были

 

достигнуты

 

вполнѣ

 

задушевный

 

тонъ

бесѣдъ

 

и

 

совершенная

 

нестѣсненность

 

въ

 

выражепіи

 

взгля-

довъ.

 

Представители

 

церввп,

 

бывшіе

 

въ

 

собравіи,

 

частію

 

раздѣ-

ляли

 

эти

 

взгляды,

 

частію

 

ихъ

 

ограничивали,

 

выдвигая

 

впередъ

историческое

 

положеніе

 

духовенства,

 

очень

 

много

 

объясняющее

въ

 

его

 

характерѣ

 

и

 

дѣйствіяхъ.

 

Трогательно

 

было

 

видѣдь,

 

съ

вакпмъ

 

вниманіемъ

 

нрисутствовавшіе

 

священники

 

приняли

 

въ

обсуждепію

 

основной

 

вопросъ

 

докладчика

 

о

 

раздѣлениости

интеллигенціи

 

и

 

цервви.

Къ

 

сожалѣнію,

 

такія

 

религіозно-философсвія

 

собранія

 

воз-

можны

 

не

 

вездѣ.

 

Для

 

пихъ

 

нужно

 

достаточное

 

количество

 

лицъ,

интересующихся

 

подобными

 

вопросами,

 

а

 

ихъ

 

еще

 

пока

 

немного

въ

 

провинціальныхъ

 

городахъ.

Епархіальная

 

хроника.

—

  

11-го

 

января,

 

въ

 

пятницу,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

со-

вершилъ

 

заупокойпую

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Ипатіевсвомъ

 

мона-

стырѣ

 

по

 

случаю

 

исполнившегося

 

сорокового

 

дня

 

со

 

смерти

 

зятя

 

Его

Преосвященства

 

протоіерея

 

Димитрія

 

Еосицына,

 

редактора

 

„Душеполез-

наго

 

Чтенія".

—

   

13-го

 

января,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Костром,

 

каѳедральномъ

 

Бого-

явіенскомъ

 

соборѣ

 

и

 

посвятилъ

 

въ

 

стихарь

 

псаломщика

 

Троицкой

 

ц_

с.

 

Выголова

 

Нерехтскаго

 

у.

 

Николая

 

Поздѣевскаго

 

и

 

псаломщика

 

Бого-

родицероікдествеаскаго

 

Солпгаличскаго

 

собора

 

Григорія

 

Успенскаго.

 

Въ

конце

 

литургіи

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

па

 

текстъ

 

изъ

 

дневного

 

апо-

стольскаго

 

чтенія

 

(Еф.

 

4,

 

11— 13)

 

о

 

преуспѣяпіи

 

въ

 

познаніи

 

вѣры

Христовой

 

подъ

 

рукозодствомъ

 

законнопоставленпып.

 

служителей

церкви.

—

   

20-го

 

января,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

совершилъ

 

божественную

 

литургіго

 

въ

 

Костром,

 

каѳедральномъ

 

Бого-

явлепскомъ

 

соборѣ

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

діакопа

 

псаломщика

 

с.

 

Лосева

 

Со-

лигаличскаго

 

у.

 

Александра

 

Богоявленскаго,

 

опредѣленнаго

 

на

 

діакон-

ское

 

мѣсто

   

къ

 

Успенской

 

ц.

    

с.

 

Сѣпной

 

Чухломскаго

 

у.

    

Въ

 

обычпое
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время

 

Владыкою,

 

по

 

поводу

 

сказаннаго

 

въ

 

дневномъ

 

еваигельскомъ

чтеніи

 

(Лук.

 

18,

 

43)

 

о

 

нищетѣ

 

исцѣленнаго

 

Господомъ

 

Іисусомъ

 

Іери-

хонскаго

 

слѣпца,

 

объяснено

 

зпачепіе

 

неравеомѣрнаго

 

распредѣленія

между

 

людьми

 

земныхъ

 

благъ.

                               

*

—

  

24-го

 

января,

 

въ

 

четвергъ,

 

Преосвящепнѣйшій

 

Виссаріонъ

совершилъ

 

заупокойную

 

литургію

 

и

 

отпѣваніе

 

въ

 

Ипатіевскомъ

 

мона-

стырѣ

 

эконома

 

архіерейскаго

 

дома

 

іероыопаха

 

Астерія

 

и

 

предъ

 

отпѣ-

ваніемъ

 

сказалъ

 

слово

 

па

 

текстъ:

 

Помни

 

послѣдняя

 

твоя,

 

и

 

во

 

вѣки

 

не

согрѣшиит.

—

  

27-го

 

января,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвящениѣйшій

 

Виссаріопъ

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

йпатіевскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

по-

святилъ

 

во

 

діакона

 

студента

 

Костром,

 

д.

 

семипаріи

 

Висилія

 

Смирно-

ва,

 

опредѣлепнаго

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

въ

 

с.

 

Шохпу

 

Нерехтскаго

 

у.

Въ

 

концѣ

 

литургіи

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

па

 

текстъ

 

изъ

 

дневного

евангельскаго

 

чтенія

 

(Лук.

 

19,

 

6.

 

7)

 

о

 

благотворномъ

 

значеніи

 

близ-

каго

 

общенія

 

Господа

 

Іисуса

 

въ

 

дни

 

Его

 

земной

 

жизни

 

съ

 

мытарями

и

 

грѣшниками.

И

 

що

 

ѳпархіальныя

 

извѣстія.

Исторія

 

о

 

павловскихъ

 

сектантдхъ

 

*).

Мѣстпое

 

приходское

 

духовенство

 

употребляло

 

всѣ

 

зависящія

 

отъ

него

 

средства,

 

чтобы

 

противодействовать

 

распространенію

 

вреднаго

толстовскаго

 

лжеученія

 

и

 

возвратить

 

отпавшихъ

 

отъ

 

церкви,

 

перенося

тяжкія

 

оскорбленія,

 

глумленія

 

и

 

угрозы

 

отъ

 

фанатичныхъ

 

толстов-

цевъ,

 

безбоязненно

 

посѣщая

 

по

 

печерамъ

 

дома

 

толстовцевъ

 

для

 

увѣ-

щанія

 

и

 

наставленія.

 

Открыты

 

были

 

и

 

публичвыя

 

собесѣдовапія.

 

Но

толстовцы

 

пряно

 

избѣгали

 

ихъ.

 

Заинтересованные

 

исключительно

 

со-

ціально-политическою

 

стороною

 

въ

 

лжеученіи

 

Толстого,

 

они

 

вовсе

 

не

заботятся

 

о

 

томъ,

 

истинно,

 

ила

 

неистинпо

 

ученіе

 

церкви.

 

„Намъ

 

это-

го

 

не

 

нужно",

 

обыкновенно

 

говорятъ

 

они,

 

или

 

же

 

огульно

 

объявляютъ

ложнымъ

 

все

 

православное

 

вѣроученіе:

 

„все,

 

что

 

говорится

 

въкнигахъ

о

 

православной

 

вѣрѣ,

 

все

 

это

 

обманъ

 

и

 

неправильно

 

написано".

Епархіальное

 

начальство

 

приходило

 

на

 

помощь

 

мѣстному

 

духовен-

ству,

 

которому

 

суждено

 

было

 

на

 

своихъ

 

плечахъ

 

выносить

 

тяжелый

 

трудъ

борьбы

 

съ

 

сектантствомъ.

 

Оно

 

организовало

 

противо-сектаптскія

 

библіо-

теки,

 

дѣйствовало

    

чрезъ

    

миссіонеровъ.

   

Въ

 

Бѣлопольѣ,

 

ближайшемъ

*)

 

Окоячаніе.

 

См.

 

Ц

 

2

 

Костр.

 

Еп,

 

Вѣдомости.
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къ

 

Павловкамъ

 

заштатномъ

 

городѣ,

 

вокругъ

 

котораго

 

расположены

 

за-

раженныя

 

толстовщиной

 

селенія,

 

учреждено

 

было

 

противусектантское

братство,

 

чѣмъ

 

привлекались

 

къ

 

борьбѣ

 

лучшія

 

силы

 

мѣстнаго

 

насе-

ленія;

 

въ

 

самыхъ

 

Павловкахъ

 

устроена

 

была

 

прекрасная

 

церковь-шко-

ла.

 

Эти

 

мѣры

 

не

 

остались

 

безплодішми.

 

Въ

 

послѣдпее

 

время,

 

по

 

сви-

дѣтельству

 

епарх.

 

миссіонера,

 

среди

 

павловскихъ

 

толстовцевъ

 

стало

замѣтно

 

стремленіе

 

къ

 

сближенію

 

съ

 

православною

 

церковью,

 

и

 

болѣе

60

 

человѣкъ

 

уже

 

присоединились

 

къ

 

церкви.

 

Произошло

 

это

 

благода-

ря

 

доброму

 

вліянію

 

мѣстпаго

 

свящеппика,

 

коіорый

 

былъ

 

переведенъ

въ

 

Павловки

 

высокопреосв.

 

Амвросіемъ,

 

послѣ

 

того

 

какъ

 

заявилъ

 

о

себѣ

 

обращеніемъ

 

500

 

штундистовъ

 

въ

 

православіе

 

въ

 

с.

 

Снѣжковомъ-

Кутѣ.

Оказываетъ

 

содѣйствіе

 

также

 

и

 

свѣтская

 

власть.

 

Правда,

 

пер-

вый

 

мѣры,

 

принятия

 

гражданскимъ

 

начальствонъ,

 

были

 

не

 

рѣши-

тельны,

 

слабы

 

и

 

часто

 

настолько

 

ошибочны,

 

что

 

скорѣе

 

приносили

общему

 

дѣлу

 

вредъ,

 

чѣмъ

 

пользу.

 

Такъ,

 

въ

 

ел.

 

Павловкахъ

 

раньше

было

 

волостное

 

правленіе;

 

по

 

оно

 

было

 

закрыто,

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

пропагандѣ

 

толстовщины

 

былъ

 

открытъ

 

новый

 

путь.

 

Идетъ

 

павловскій

толстовецъ

 

въ

 

другую

 

слободу

 

въ

 

волостное

 

правленіе

 

будто

 

бы

 

по

дѣлу,

 

поселяется

 

у

 

кого-либо

 

изъ

 

тамошпихъ

 

крестьяпъ

 

и

 

начинаетъ

безнаказанно

 

пропагандировать

 

толстовское

 

лжеученіе.

 

Такимъ

 

именно

путемъ

 

объясняется

 

усиленіе

 

толстовцевъ

 

въ

 

Рѣчкахъ,

 

куда

 

приписа-

на

 

большая

 

часть

 

Павловскихъ

 

крестьянъ,

 

и

 

въ

 

Ястребенномъ.

 

Въ

Павловкахъ

 

же,

 

гдѣ

 

рѣже

 

стали

 

показываться

 

чиновники,

 

различ-

нымъ

 

проходимацмъ

 

стало

 

просторнѣе

 

и

 

вольготнѣе.

 

Непрактично

 

бы-

ло

 

также

 

удаленіе

 

толстовцевъ

 

отъ

 

общественныхъ

 

должностей

 

и

возложеніе

 

ихъ

 

обязанностей

 

на

 

православныхъ

 

безъ

 

всякаго

 

возна-

гражденія

 

за

 

лишніе

 

труды

 

и

 

потерю

 

времени:

 

православные

 

тяготятся

этою

 

мѣрою

 

и

 

прямо

 

завидуютъ

 

толстовцамъ.

 

За

 

отступленіе

 

отъ

 

пра-

вославной

 

вѣры

 

никто

 

изъ

 

павловскихъ

 

толстовцевъ

 

судимъ

 

не

 

былъ;

даже

 

никто

 

изъ

 

пихъ,

 

насколько

 

извѣстно,

 

не

 

былъ

 

судимъ

 

и

 

пака-

занъ

 

за

 

непринесеніе

 

присяги

 

на

 

вѣрнонодданство

 

Государю

 

Импера-

тору.

 

Съ

 

1895

 

г.

 

гражданское

 

начальство,

 

благодаря

 

новому

 

губерна-

тору,

 

стало

 

серьезнѣе

 

и

 

рѣшительнѣе

 

относиться

 

къ

 

дѣлу

 

пресѣченія

толстовщины.

 

Весьма

 

благотворно

 

и

 

успокоительно

 

подѣйствовало

 

на

населеніе,

 

прежде

 

всего,

 

удаленіе

 

вожаковъ

 

и

 

главныхъ

 

пропагавди-

стовъ

 

изъ

 

нѣкоторыхъ

 

слободъ,

 

зараженныхъ

 

сектантствомъ.

 

Вслѣдствіе

этого

 

шестнадцать

 

семействъ,

 

находившихся

 

подътяжелымъгнетомъ

 

этихъ

вожаковъ,

 

оставили

 

свое

 

заблужденіе

 

и

 

обратились

 

вълопо

 

православной

церкви,

 

а

 

гордые

   

и

 

надменные

   

толстовцы,

 

долгое

 

время

   

увѣрявшіе



72

всѣхь

 

въ

 

томъ,

 

что

 

у

 

нихъ

 

есть

 

могущественные

 

покровители

 

въ

 

Пе-

тербург, — затихли,

 

присмирѣли

 

и

 

перестали

 

рисоваться

 

своими

 

ко-

щунственными

 

выходками.

 

Затѣмъ,

 

и

 

это

 

главное,

 

на

 

должности

 

зем-

скаго

 

начальника

 

и

 

станового

 

пристава,

 

вѣдѣнію

 

которыхъ

 

подчинены

слободы,

 

наиболѣе

 

зараженныя

 

толстовщипою,

 

назначены

 

были

 

лица

достоин ыя,

 

честно

 

и

 

ревностно

 

выполняющія

 

свои

 

обязанности.

Мѣры,

 

принимаемый

 

властью

 

духовною

 

и

 

свѣтскою,

 

приводятъ

 

къ

тому,

 

что

 

нынѣшнес

 

сектантство

 

въ

 

Павловкахъ

 

оставило

 

свой

 

воин-

ственный

 

задоръ

 

и

 

открытую

 

пропаганду.

 

Сектанты

 

замкнулись

 

сами

въ

 

себѣ

 

и

 

живутъ,

 

не

 

имѣя

 

опредѣленныхъ

 

вожаковъ;

 

почти

 

каждый

въ

 

настоящее

 

время

 

муДрствуетъ

 

по

 

своему;

 

такъ

 

что

 

сектанты

 

сами

не

 

знаютъ,

 

въ

 

чемъ

 

собственно

 

состоитъ

 

вѣра

 

ихъ?

 

Не

 

имѣя

 

ничего

устойчиваго

 

въ

 

области

 

вѣры,

 

павювскіе

 

толстовцы

 

и

 

въ

 

жизни

 

обна-

руживают

 

такое

 

же

 

шатаніе

 

и|двойственность.

 

Чувствуется,

 

что

 

это—

овцы,

 

отбившіяся

 

отъ

 

одного

 

стада

 

и

 

не

 

приставшія

 

къ

 

другому.

 

У

нихъ

 

съ

 

языка

 

не

 

сходятъ

 

рѣчи

 

о

 

христіанской

 

любви,

 

милосердіи

 

и

взаимопомощи;

 

а

 

на

 

дѣлѣ

 

есть

 

не

 

мало

 

прискорбныхъ

 

фактовъ,

 

обва-

руживающихъ,

 

что

 

въ

 

сектантствѣ

 

нѣтъ

 

духа

 

истиннаго

 

евангельска-

го

 

милосердія.

Масса

 

сектантовъ,

 

видя

 

разстройство

 

своего

 

общества,

 

еознаетъ,

что

 

сектанты

 

живутъ

 

нескладно

 

потому,

 

что

 

нѣтъ

 

у

 

нихъ

 

руководи-

телей.

 

Зачѣмъ

 

отняли

 

у

 

нихъ

 

благодѣтеля —князя?

 

Зачѣмъ

 

выслали

въ

 

Вологодскую

 

губернію

 

и

 

его

 

наиболѣѳ

 

умпыхъ

 

послѣдователей?

Будь

 

въ

 

Павловкахъ

 

князь

 

Хилвовъ,

 

не

 

такъ

 

бы

 

мыслили

 

и

 

жили

сектанты;

 

а

 

теперь

 

поневолѣ

 

идетъ

 

у

 

и

 

ихъ

 

все

 

врознь. .

 

И

 

свирѣ-

пѣютъ

 

сектанты

 

отъ

 

тавихъ

 

размышленій,

 

и

 

молчаливо

 

замыкаются

 

въ

себя,

 

тщательно

 

избѣгая

 

встрѣчъ

 

съ

 

священниками

 

и

 

началь-

ствомъ.

 

Они

 

терпѣливо

 

ждутъ

 

лучшихъ

 

для

 

себя

 

временъ.

Свои

 

неудачи

 

они

 

объясняютъ

 

случайными

 

неблагопріятными

 

обсто-

ятельствами:

 

„мы

 

думали

 

сразу

 

все

 

по

 

своему

 

поставить,

 

но

 

не

 

вышло

по

 

нашему;

 

а

 

все-таки

 

будетъ

 

по

 

нашему".

 

И

 

павловскіе

 

сектанты,

несомнѣнно,

 

на

 

что-то

 

надѣются,

 

чего-то

 

ждутъ.

 

Они

 

думаютъ,

 

что

правительство,

 

наконецъ,

 

проститъ

 

ихъ

 

князя

 

и

 

вернетъ

 

его

 

снова

 

въ

Павловки.

 

Не

 

даромъ

 

„папя"

 

разсказываетъ,

 

что

 

князь

 

ѣздилъ

 

изъ

ссылки

 

въ

 

Петербургъ

 

и

 

его

 

тамъ

 

обнадежили

 

на

 

счетъ

 

его

 

будущей

судьбы...

 

Поэтому,

 

какъ

 

ни

 

расползлось

 

чолстовство

 

въ

 

Павловкахъ,

но

 

въ

 

немъ

 

еще

 

много

 

опасной

 

живучести,

 

и

 

достаточно

 

только

 

по-

явиться

 

энергичному

 

проповѣднику,

 

чтобы

 

пожаръ

 

возгорѣлся

 

съ

 

но-

вой

 

силой.
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Таково

 

было

 

состояніе

 

и

 

пастроеніе

 

павловскихъ

 

сектантовъ,

когда

 

лѣтоиъ

 

пастоящаго

 

года

 

прибыль

 

къ

 

нимъ

 

въ

 

Павловки

 

какой-

то

 

проходимецъ-сектантъ,

 

называвшій

 

себя

 

Моисеемъ

 

Наумовымъ

 

Ѳе-

досіенкомъ.

 

Говорятъ,

 

что

 

онъ

 

зараженъ

 

былъ

 

малеванскиыи

 

(мисти-

ческими)

 

бреднями

 

и

 

прибыль

 

изъ

 

Кіевской

 

губерніи.

 

Этотъ

 

сектантъ

выдавалъ

 

себя

 

за

 

пророка,

 

надѣленнаго

 

„ высшею

 

силою";

 

онъ

 

велъ

съ

 

сектантами

 

павловскими

 

бесѣды,

 

читалъ

 

и

 

объяснялъ

 

Евангеліе,

научилъ

 

какой-то

 

религіозной

 

пѣснѣ,

 

имъ

 

очень

 

понравившейся,

 

далъ

какую-то

 

молитву.

 

Выдавая

 

себя

 

за

 

важнаго

 

человѣка,

 

онъ

 

говорилъ,

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

царемъ

 

копалъ

 

бураки,

 

при

 

работѣ

 

о

 

многомъ

 

разгова-

ривали.

 

Царь

 

давно

 

думаетъ

 

отнять

 

землю

 

у

 

пановъ,

 

да

 

Сенятъ

 

ме-

шаетъ.

 

Но

 

скоро

 

всѣ

 

порядки

 

измѣнятся,

 

скоро

 

этотъ

 

міръ

 

кончится,

и

 

все

 

пойдетъ

 

по

 

новому:

 

земли

 

будутъ

 

отняты

 

у

 

господъ.

 

ни

 

войны,

ни

 

судовъ,

 

ни

 

начальниковъ

 

не

 

будетъ,

 

наступить

 

истинный

 

рай

 

для

сектантовъ-праведниковъ!..

 

Кередъ

 

послѣднимъ

 

ковцомъ

 

міра

 

иридутъ

пророки.

 

Онъ,

 

Ѳедосіенко,

 

есть

 

Моисей

 

пророкъ.

 

Его

 

дѣло

 

дать

 

воз-

мездіе

 

нечестивымъ

 

людямъ

 

за

 

ихъ

 

злодѣянія.

 

Послѣ

 

придетъ

 

Илія

пророкъ,

 

а

 

тамъ

 

и

 

Христосъ —судить

 

міръ.

 

Всему

 

близится

 

конецъ.

„Бросайте

 

люди,

 

работу,

 

одѣвайтесь

 

въ

 

праздвичныя

 

одежды,

 

идемъ

разрушать

 

неправду

 

на

 

землѣ:

 

Христосъ

 

воскрееъ!"

Такъ

 

безумствовалъ

 

Ѳедосіеяко.

 

Слова

 

его

 

огнемъ

 

жгли

 

сердца

павловцевъ,

 

они

 

внушали

 

имъ

 

дерзкія

 

надежды

 

на

 

будущее.

 

Ѳедосіен-

ко

 

увѣрялъ,

 

что

 

на

 

подмогу

 

павловцамъ

 

пріѣдутъ

 

изъ

 

Кіева

 

два

 

(по

другимъ—четыре)

 

вагона

 

„братьевъ"

 

(или

 

почему-то

 

„боэровъ").

„Тогда",

 

говорилъ

 

онъ,

 

„мы

 

разнесемъ

 

все,

 

доберемся

 

до

 

Петербурга

 

и

домъ

 

Романовыхъ

 

раскассируемъ".

 

Сектанты

 

окончательно

 

заволнова-

лись.

 

Сельскія

 

власти

 

арестовали

 

его,

 

какъ

 

человѣка

 

неизвѣстпаго,

 

и

отправили

 

въ

 

Сумы.

 

При

 

арестѣ

 

онъ

 

говорилъ

 

сектантамъ,

 

чтобы

 

они

не

 

смущались:

 

какъ

 

Христосъ

 

на

 

третій

 

день

 

воскресъ,

 

такъ

 

и

 

онъ

появится

 

чрезъ

 

три

 

дня.

 

И

 

дѣйствительно,

 

„пророка"

 

отпустили, —и

онъ

 

снова

 

появился

 

въ

 

Павловкахъ.

 

Здѣсь

 

онъ

 

продолжалъ

 

подстре-

кать

 

павловцевъ

 

къ

 

бунту,

 

къ

 

разгрому

 

общественныхъ

 

зданій

 

и

 

къ

истребленію

 

„попівъ

 

и

 

панівъ",

 

увѣряя,

 

что

 

уже

 

въ

 

Россіи

 

всѣ

 

паны

и

 

попы

 

перебиты,

 

и

 

что

 

въ

 

Павловки

 

16-го

 

сентября

 

на

 

помощь

 

мѣ-

стнымъ

 

толстовцамъ

 

явятся

 

изъ

 

Кіева

 

(будто-бы

 

уже)

 

400

 

вагоновъ

съ

 

толстовцами,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

16

 

сентября

 

назначенъ —де

 

бунтъ

 

во

всей

 

Россіи.

9

 

сентября

 

Ѳедосіенко

 

ушелъ,

 

уведя

 

съ

 

собой

 

одного

 

парня,

 

въ

качествѣ

 

ученика,

 

и

 

обѣщалъ,

 

будто

 

бы,

 

вскорѣ

 

вернуться

 

съ

 

400

своихъ

 

единомышленииковъ,

 

своимъ

 

замѣстителемъ

 

оставивъ

 

Павленко,
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которому

 

передалъ

 

свою

 

силу,

 

вливши

 

воду

 

изъ

 

своего

 

рта

 

въ

 

его.

Цѣлую

 

недѣлю

 

между

 

сектантами

 

царило

 

какое-то

 

нервное

 

оживленіе:

они

 

о

 

чемъ-то

 

переговаривались,

 

постоянно

 

собирались.

 

Въ

 

среду

 

пра-

вославпыхъ

 

стали

 

проникать

 

слухи,

 

что

 

готовится

 

разгроыъ

 

церкви,

 

но

вѣриди

 

этому

 

далеко

 

не

 

всѣ,

 

говорили

 

о

 

четырехъ

 

вагонахъ

 

„братьевъ",

которыхъ,

 

будто

 

бы,

 

ожидаютъ

 

сектанты.

 

Слѣдить

 

за

 

сектантами

 

дол-

жнымъ

 

образомъ

 

было

 

некому:

 

мѣстный

 

урядникъ,

 

человѣкъ

 

зоркій

 

и

дѣятельпый,

 

отозванъ

 

былъ

 

въ

 

Бѣлополье

 

на

 

ярмарку.

 

И

 

вотъ,

 

въ

воскресенье,

 

16

 

сентября,

 

павловскіе

 

толстовцы

 

рѣшили

 

разгромить

свою

 

слободу.

 

Опи

 

постановили

 

начать

 

дѣло

 

съ

 

церкви-школы,

 

войти

туда

 

во

 

время

 

обѣдни,

 

убить

 

священника,

 

разрушить

 

все

 

и

 

двинуться

на

 

валенную

 

церковь,

 

потомъ

 

съ

 

разныхъ

 

концовъ

 

зажечь

 

село

 

и

 

на-

чать

 

всеобщее

 

избіеніе

 

грѣшниковъ.

 

15-го

 

сентября

 

всю

 

ночь

 

напро-

летъ

 

сектанты

 

провели

 

въ

 

избѣ

 

и

 

о

 

чемъ-то

 

бесѣдовали.

 

Здѣсь

 

замѣ-

ститель

 

„пророка",

 

прежде

 

тихій,

 

скромный,

 

ничѣмъ

 

не

 

замѣчатель-

вый

 

челивѣкъ,

 

вдругъ

 

объявилъ

 

присутствіе

 

въ

 

себѣ

 

„высшей

 

силы",

которая

 

завтра

 

истребитъ

 

кривду,

 

а

 

самъ

 

онъ

 

завтра

 

же

 

„возсядетъ

на

 

престолѣ".

 

Опъ

 

настаивалъ,

 

что

 

все

 

это

 

должно

 

совершиться

завтра,

 

такъ

 

какъ

 

врата

 

царствія

 

Божія

 

закрываются

 

быстро

 

и

 

надо

ловить

 

моментъ,

 

пока

 

они

 

открыты.

 

Нервное

 

возбужденіе,

 

усталость,

безсонница

 

брали

 

свое...

 

Одна

 

женщина

 

упала

 

въ

 

обморокъ.

 

„Братья,

она

 

умерла,

 

но

 

я

 

ее

 

воскрешу."!—объявилъ

 

почувствовавшій

 

„высшую

силу".

 

Онъ

 

взялъ

 

воды,

 

подулъ

 

на

 

нее

 

и

 

брызнулъ:

 

женщина,

 

ко-

нечно,

 

очнулась.

 

Такое

 

же

 

„чудо"

 

совершилъ

 

ояъ

 

надъ

 

мужикомъ,

упавшимъ

 

въ

 

обморокъ.

16-го

 

сентября,

 

въ

 

6

 

ч.

 

утра,

 

по

 

колокольному

 

благовѣсту

 

къ

утренѣ

 

въ

 

каменной

 

церкви,

 

сектанты

 

собрались

 

большой

 

толпою

 

и

нодъ

 

предводительствоиъ

 

Павлепка

 

двинулись

 

къ

 

церкви-школѣ.

 

По

пути

 

одипъ

 

новообращенный

 

сектантъ

 

Горовой,

 

молодой

 

17-лѣтвій

парень,

 

читалъ

 

Евангеліе,

 

носитель

 

„высшей

 

силы"

 

объяснялъ

 

его.

Въ

 

телѣгѣ

 

ѣхала

 

дѣвица,

 

сектантская

 

„богородица"

 

Елисавета

 

Пав-

ленко,

 

съ

 

ребенкомъ

 

въ

 

рукахъ

 

и,

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

подымая

его,

 

спрашивала:

 

„вѣруете

 

ли

 

вы

 

въ

 

сего

 

младенца?"

 

Сектанты

 

кри-

чали:

 

„вѣруемъ!"

 

Толпа

 

двигалась

 

медленно,

 

оглашая

 

воздух ъ

 

крика-

ми:

 

„Христосъ

 

воскрееъ!

 

Правда

 

наша!"

 

Въ

 

этомъ

 

концѣ

 

села

 

никого

не

 

было,

 

такъ

 

какъ

 

весь

 

народъ

 

былъ

 

частью

 

въ

 

приходской

 

церкви,

частью

 

па

 

базарѣ,

 

въ

 

противоподожпомъ

 

концѣ.

 

Толпа

 

подошла

 

къ

церкви-школѣ,

 

гдѣ

 

встрѣтила

 

двухъ

 

сторожей — сотскихъ;

 

двери

 

шко-

лы

 

были

 

заперты.

 

Откинувъ

 

въ

 

сторону

 

сторожей-сотскихъ,

 

сектанты

стали

 

разбивать

 

двери.

 

Одинъ

 

сектантт

 

(Ѳерапонтовъ)

 

дернулъ

 

за

 

за-
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мокъ,

 

но

 

онъ

 

не

 

поддавался;

 

къ

 

нему

 

подошла

 

его

 

незаконная

 

жена

и

 

поцѣловала,

 

онъ

 

опять

 

дернулъ

 

за

 

замокъ,

 

но

 

безуснѣшпо;

 

второй

поцѣлуй—второе

 

безуспѣшное

 

усиііе;

 

третій

 

поцѣлуй—

 

третье

 

усиліе,—

и

 

замокъ

 

сломанъ-

 

Съ

 

крикомъ:

 

„Царство

 

Божіе

 

открывается

 

для

 

же-

ны

 

во

 

Христѣ"

 

сектанты

 

ворвались

 

въ

 

церковь

 

и

 

принялись

 

съ

 

изу-

вѣрствомъ

 

все

 

ломать

 

и

 

разбивать.

 

Иконостасъ

 

въ

 

школѣ

 

былъ

 

за-

крыть

 

шириового

 

порегородкою.

 

Эту

 

перегородку

 

сектанты

 

отодвину-

ли,

 

разбивъ

 

на

 

пей

 

замокъ,

 

вбѣжали

 

въ

 

алтарь,

 

распахнули

 

царскія

двери,

 

сдвинули

 

престолъ

 

съ

 

мѣста.

 

При

 

этомъ,

 

разсказываютъ,

 

Пав-

ленко-пророкъ

 

и

 

двѣ

 

дѣвки

 

залѣзли

 

на

 

престолъ

 

и

 

съ

 

него

 

кричали:

„кто

 

здѣсь

 

стоить?"

 

— „Правда".

 

„На

 

чеиъ

 

она

 

стоить?" — „Напеярав-

дѣ"—шумѣлъ

 

пародъ.

 

„Такъ

 

ломайте

 

же

 

неправду!" — скомандовалъ

Павленко,— и

 

сектанты

 

яростно

 

бросились

 

разрушать

 

все.

 

Жертвен-

никъ

 

они

 

повалили

 

па

 

бокъ,

 

запрестольный

 

крестъ

 

поломали

 

и

 

выбро-

сили

 

изъ

 

окна,

 

напрестольное

 

Евапгеліе

 

разорвали,

 

въ

 

изступлеиіи

одна

 

сектантка

 

рвала

 

зубами

 

срачицу,

 

одѣвавшую

 

престолъ.

 

Потомъ,

какъ

 

звѣри,

 

выбѣжали

 

они

 

изъ

 

алтаря

 

и

 

стали

 

бить

 

палками

 

по

 

ико-

намъ.

 

Двѣ

 

иконы

 

въ

 

царскихъ

 

дверяхъ

 

совсѣмъ

 

выдавили,

 

попортили

и

 

двери.

 

Изломали

 

и

 

погпули

 

подсвѣчники,

 

паникадило

 

разбили;

 

стекла

въ

 

окнахъ

 

всѣ

 

побили

 

палками,

 

партами

 

и

 

желѣзными

 

кружками.

Словно

 

въ

 

средніе

 

вѣка

 

дикіе

 

варвары

 

ворвались

 

въ

 

св.

 

храмъ

 

и

 

про-

извели

 

въ

 

немъ

 

неистовыя

 

опустошенія.

 

Къ

 

счастью,

 

Богъ

 

спасъ

 

отъ

поруганія

 

антиминсъ:

 

онъ

 

упалъ

 

съ

 

престола

 

на

 

полъ

 

и

 

не

 

былъ

 

за-

мѣченъ

 

озвѣрѣлыми

 

сектантами:

 

въ

 

дарохранительницѣ

 

на

 

этотъ

 

разъ

не

 

было

 

запасныхъ

 

даровъ.

Отъ

 

церкви-школы

 

сектанты,

 

въ

 

сопровожденіи

 

женъ

 

и

 

дѣтей,

также

 

собравшихся

 

зрителей,

 

захвативши

 

съ

 

собою

 

разные

 

желѣзнне

и

 

деревянные

 

обломки,

 

двинулись

 

къ

 

каменной

 

церкви,

 

отстоящей

 

за

1,Уа

 

версты.

 

Съ

 

тѣмъ

 

же

 

чтепіемъ

 

Евангелія

 

и

 

пѣснопѣніями,

 

шла

ужасная

 

процессія.

 

Между

 

тѣмъ,

 

вѣсть

 

о

 

разгромѣ

 

церкви-школы

 

ста-

ла

 

распространяться

 

но

 

селу.

 

Баба,

 

видѣвшая

 

это

 

разрушеніе,

 

побѣ-

жала

 

къ

 

базару,

 

чтобы

 

разсказать

 

о

 

пемъ

 

правоелавнымъ;

 

по

 

пути

 

она

встрѣтила

 

станового

 

пристава,

 

которону

 

и

 

сообщила

 

о

 

происшедшемъ.

Становой

 

приставь,

 

въ

 

сопровождепіи

 

урядника

 

и

 

полицейскихъ.

 

по-

ѣхалъ

 

на

 

встрѣчу

 

шествующимъ

 

сектантамъ

 

и

 

просилъ

 

ихъ

 

остано-

виться.

 

Сектанты

 

опрокинули

 

бричку,

 

смяли

 

пристава,

 

помяли

 

па

 

пемъ

погоны

 

и

 

начали

 

тискать

 

его

 

ногами.

 

Урядникъ

 

былъ

 

на

 

лошади

 

и

счастливо

 

ускользнулъ

 

изъ

 

толпы.

 

Дальше

 

сектантамъ

 

уже

 

разстилал-

с*

 

гладкій

 

путь,

 

препятствій

 

не

 

было.

 

Съ

 

крикомъ

 

„ура"

 

они

 

кину-

лись

 

на

 

каменную

 

церковь.

    

Священвикъ,

 

начавшій

   

было

    

совершать
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проскомидію,

 

успѣлъ

 

прекратить

 

службу,

 

запереть

 

храмъ

 

и

 

уйти

 

до-

мой.

 

Около

 

запертого

 

храма

 

остались

 

правослаъные,

 

которые

 

и

 

по-

стояли

 

за

 

святыню

 

Божію.

 

Когда

 

сектанты

 

ворвались

 

въ

 

церковную

ограду,

 

православные

 

сначала

 

стали

 

ихъ

 

упрашивать

 

„не

 

трогать

церкви".

 

Но

 

сектанты,

 

подойдя

 

къ

 

двери

 

каменнаго

 

храма,

 

стали

бить

 

ее

 

палками,

 

камнями,

 

которые

 

опи

 

отламывали

 

отъ

 

каршізовъ.

Тогда

 

православные

 

забили

 

въ

 

набатъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

баба

 

добѣжала

до

 

базара

 

и

 

разсказала

 

обо

 

всемъ

 

случившемся.

 

Православные,

 

схватив-

ши

 

колья,

 

оглобли

 

и

 

все,

 

что

 

было

 

подъ

 

руками,

 

бросились

 

па

 

защи-

ту

 

храма.

 

Въ

 

это

 

время

 

сектанты

 

напали

 

и

 

избили

 

церковнаго

 

старо-

сту,

 

всѣми

 

уважаемаго,

 

80-ти-дѣтняго

 

старика,

 

защищавшаго

 

дверь

храма.

 

Его

 

хватилъ

 

по

 

головѣ

 

коломъ

 

родной

 

племянникъ-сектантъ.

Кровь

 

раздробленна™

 

черепа

 

брызнула

 

на

 

стѣну

 

храма...

 

Православ-

ные

 

не

 

выдержали

 

и

 

бросились

 

на

 

сектантовъ,

 

произошла

 

св»лка,

продолжавшаяся

 

минуть

 

сорокъ.

 

Сектанты

 

были

 

смяты

 

и

 

сильно

 

из-

биты.

 

Они

 

пустились

 

бѣжать

 

изъ

 

ограды,

 

оглашая

 

воздухъ

 

криками:

„за

 

правду

 

ура!"...

 

Православные

 

преслѣдовали

 

бѣглецовъ

 

и

 

били

 

ихъ.

Картина

 

ужасная:

 

крики,

 

стонъ,

 

маханье

 

палками,

 

кровь!...

 

Нрибыв-

шимъ

 

сельскимъ

 

властлыъ

 

и

 

рабочимъ

 

съ

 

сосѣдней

 

иомѣщичьей

 

усадь-

бы

 

кое-каеъ

 

удалось

 

вырвать

 

сектантовъ

 

изъ

 

рукъ

 

ожесточенныхъ

православныхъ

 

и

 

помѣстить

 

въ

 

сельскомъ

 

правлепіи.

 

Но

 

и

 

послѣ

 

того

съ

 

болыпимъ

 

трудомъ

 

приходилось

 

защищать

 

ихъ

 

отъ

 

православныхъ,

осаждавшихъ

 

нравленіе

 

и

 

хотѣвшихъ

 

ворваться

 

туда

 

для

 

окончатель-

ной

 

расправы.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

прибыль

 

въ

 

Павловки

 

начальникъ

 

гу-

берніи.

 

По

 

его

 

требованію

 

толпа

 

разошлась,

 

и

 

арестованные

 

виновни-

ки

 

побоища

 

въ

 

числѣ

 

67

 

человѣкъ

 

(47

 

мужчинъ

 

и

 

20

 

жепщинъ)

 

от-

правлены

 

были

 

въ

 

Бѣлопольскую

 

тюрьму.

 

Для

 

разслѣдованія

 

дѣла

 

ко-

мандированы

 

были

 

судебные

 

чины,

 

членъ

 

консисторіи

 

и

 

миссіонеръ.

Такъ

 

произошло

 

ужасное

 

„павловское

 

побоище".

 

Разумѣется,

полное

 

выясненіе

 

и. правильное

 

освѣщеніе

 

этого

 

печальнаго

 

событія

можно

 

будетъ

 

сдѣлать

 

только

 

по

 

окончаніи

 

производимаго

 

нынѣ

 

раз-

слѣдованія,

 

которое,

 

быть

 

можетъ,

 

обнаружить

 

еще

 

новыя,

 

доселѣ

 

не-

извѣетныя

 

стороны

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

 

Но

 

на

 

основаніи

 

того,

 

что

 

уже

 

из-

вѣстно,

 

поставивъ

 

означенное

 

событіе

 

вь

 

связь

 

съ

 

прошлого

 

исторіею

павловскихъ

 

сектантовъ

 

и

 

вдвинувъ

 

его

 

въ

 

райки

 

сравнительно-исто-

рической

 

перспективы,

 

можно

 

съ

 

увѣренностью

 

предположить,

 

что

„павловское

 

побоище"

 

представляетъ

 

собою

 

результатъ

 

своеобразнаго

мистическаго

 

движенія

 

въ

 

сектѣ

 

павловскихъ

 

толстовцевъ,

 

и

 

что

 

въ

настоящемъ

 

случаѣ

 

мы

 

имѣемъ

 

дѣло

 

съ

 

новымъ

 

явленіемъ

 

въ

 

нашемъ

сектантствѣ, — явленіемъ

 

мистической

 

толстовщины.
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Павловскіе

 

сектанты

 

усвоили

 

себѣ

 

ученіе

 

Толстого,

 

которое

 

про-

извело

 

полную

 

анархію

 

въ

 

ихъ

 

мысляхъ,

 

чувствахъ

 

н

 

во

 

всемъ

 

ихъ

душенастроеніи.

 

Оно

 

выбило

 

ихъ

 

изъ

 

колеи

 

обычпаго

 

спокойнаго

 

те-

чеиія

 

жизни,

 

разрушило

 

вѣковой

 

укладъ

 

православнаго

 

народнаго

 

міро-

созерцанія

 

и,

 

поставивъ

 

виѣсто

 

него

 

призрачную,

 

фантастическую

 

пер-

спективу

 

царства

 

Божія

 

на

 

землѣ,

 

въ

 

котором ь

 

не

 

будетъ

 

„ни

 

царівъ,

ни

 

попівъ,

 

ни

 

панівъ",

 

возбудило

 

народный

 

духъ

 

несбыточными

 

уто-

піями

 

и

 

иллюзіями.

 

Правда,

 

ученіе

 

это,

 

въ

 

силу

 

основного

 

принципа

„ненротивленія",

 

не

 

позволяло

 

павловскимъ

 

сектантамъ

 

допускать

 

на-

силія,

 

но

 

оно

 

глубоко

 

взволновало

 

ихъ,

 

нарушило

 

душевное

 

равно-

вѣсіе

 

и,

 

вмѣйо

 

христіанскаго

 

чувства

 

любви

 

къ

 

ближнимъ,

 

возбужда-

ло

 

и

 

питало

 

въ

 

нихъ

 

острое

 

чувство

 

вражды

 

и

 

ненависти

 

къ

 

суще-

ствующему

 

строю

 

жизни

 

церковной

 

и

 

государственной,

 

а

 

также

 

и

 

ко

всѣмъ,

 

кѣмь

 

этотъ

 

строй

 

поддерживается

 

и

 

охраняется.

Весьма

 

естественно,

 

что,

 

паходясь

 

въ

 

возбужденномъ,

 

напряжен-

номъ

 

состояніи

 

духа,

 

павловскіе

 

сектанты

 

подпали

 

вліянію

 

Ѳедосіенко,

который

 

своими

 

дикими

 

бреднями

 

и

 

чудесами

 

производилъ

 

на

 

нихъ

неотразимое

 

впечатлѣніе.

 

Они

 

увѣровали

 

въ

 

присутствіе

 

въ

 

немъ

 

„выс-

шей

 

силы",

 

и

 

сами,

 

почувствовавъ

 

эту

 

силу

 

въ

 

сильномъ

 

движеніи

 

и

волненіи

 

смятеннаго

 

духа,

 

не

 

могли

 

болѣе

 

спокойно

 

ожидать

 

наступ-

ленія

 

царства

 

Божія,

 

ииѣющаго

 

осуществиться

 

на

 

землѣ

 

путемъ

„непротивленія",

 

а

 

рѣшили

 

ускорить

 

наступленіе

 

его

 

инкмъ

 

путемъ:

подмываемые

 

волной

 

слѣпого

 

фанатизма,

 

понеслись

 

они

 

съ

 

ломами

 

и

кирками

 

разрушать

 

„неправду"

 

и

 

насаждать

 

толстовскую

 

правду

 

въ

Павловкахъ.

Мистическая

 

толстовщина

 

представляетъ

 

собою

 

явленіе

 

новое,

 

но

 

не

случайное

 

и

 

неожиданное.

 

Въ

 

исторіи

 

сектъ

 

раціоналистическихъ

 

часто

наблюдаются

 

движенія

 

съ

 

характеромъ

 

мистическимъ.

 

Мистическія

 

идеи

проникали

 

и

 

своеобразно

 

обнаруживались

 

и

 

въ

 

молоканствѣ,

 

и

 

въ

штундизмѣ.

 

Происходить

 

это

 

оттого,

 

что

 

сектъ,

 

въ

 

строгомъ

 

смыслѣ

слова,

 

раціоналистическихъ,

 

т.

 

е.

 

такихъ,

 

которыя

 

бы

 

въ

 

жизпи

 

своей

руководствовались

 

холоднымъ,

 

спокойнымъ

 

разсудкомъ,

 

вовсе

 

пе

 

суще-

ствуете

 

Сектавство

 

всегда

 

возникаетъ

 

на

 

почвѣ

 

возбужденнаго

 

рели-

гіознаго

 

чувства;

 

поэтому,

 

религиозная

 

страстность,

 

горячность,

 

рели-

гіозный

 

пылъ,

 

фанатизмъ

 

составляютъ

 

существенную

 

черту

 

сектант-

скаго

 

настроенія,

 

въ

 

особенности

 

же

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

появленія

секты.

 

Съ

 

теченіемъ

 

времени

 

обычный

 

у

 

юныхъ

 

неофитовъ

 

религіозный

пылъ

 

остываетъ,

 

охладѣваетъ,

 

сектанты

 

дѣлаются

 

спокойными,

 

но

 

все-

гда,

 

при

 

малѣйшемъ

 

внѣшнемъ

 

вліяніи,

 

они

 

легко

 

возбуждаются,

 

вос-

пламеняются,

 

и

 

представляютъ

 

благоприятную

 

среду

 

для

 

развитія

 

идей
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мистическихъ.

 

Поэтому,

 

и

 

вь

 

раціоші диетической

 

селпѣ

 

толстовцевъ

всегда

 

можно

 

было

 

ожидать

 

появленія

 

движеній

 

съ

 

характером^

 

ми-

стическимъ.

 

Такое

 

именно

 

движепіе

 

обнаружилось

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

въ

 

старомъ

 

гнѣздѣ

 

толстовской

 

секты— въ

 

ел.

 

Павловкахъ.

Конечно,

 

почитатели

 

Толстого

 

скажуть,

 

что

 

графь

 

здѣсь

 

не

 

при-

чемъ,

 

нельзя

 

же

 

обвинять

 

его

 

въ

 

томъ,

 

что

 

его

 

учеиіе

 

искажаютъ

 

и

примѣшиваютъ

 

къ

 

нему

 

мистическія

 

бредни.

 

Но

 

что

 

бы

 

пи

 

говорили

въ

 

оправданіе

 

графа,

 

неумолимая

 

логика

 

фактовъ

 

навсегда

 

связываетъ

имя

 

Л.

 

Н.

 

Толстого

 

съ

 

дикими

 

сценами

 

„навловскаго

 

побоища"

 

и

 

при-

водить

 

къ

 

выводу,

 

что

 

„павловское

 

побоище" —это

 

всходъ

 

и

 

расцвѣтъ

посѣваемыхъ

 

Толстымъ

 

сѣмянъ

 

апархіи

 

въ

 

религіозной

 

оправѣ,

 

кото-

рый,

 

попавъ

 

въ

 

среду

 

народа,

 

затронули

 

область

 

темныхъ

 

мистиче-

скихъ

 

движеній

 

духа

 

народнаго

 

и

 

принесли

 

плодъ

 

по

 

роду

 

своему.
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Я.

НОВЫ

 

Я

 

ИЗДАНІЯ

Императорскаго

   

православнаго

   

Палестин-

скаго

 

общества.

Православны»

   

Палестинскій

 

Сборншъ:

вып.

 

54-й.

 

ПросктияитаріГі

 

по

 

Іерусалиму

 

и

 

про-

чимь

 

святымъ

 

мѣстамъ

 

Безъимяпнаго,

 

начало

 

XVII

 

в.

П.

  

В.

 

Везобразова

        

.

                 

.

                  

.

                  

1

  

р.

  

50

 

к.

вы

 

и.

 

55-й.

 

Матеріалы

 

для

 

псторіи

 

Іеругалимской

патріархіи,

 

XVI— XIX

 

вѣка.

 

Переводъ

 

съ

 

греческаго.

П.

 

В.

  

Везобразова

         

.

                 

.

                 

.

                 

4

   

„

   

—

   

„

Книга

 

бытія

 

моею.

 

Дневникъ

 

п

 

автобіографиче-

скія

 

записки

 

епископа

 

ГІорфирія

 

Успенскаго,

 

часть

 

VII

(съ

 

2-го

 

октября

 

1854

 

по

 

26-е

 

сентября

 

]

 

86 1

 

г.)

 

съ

6-ю

 

рисунками

              

.

                 

.

                  

.

                 

4

   

„

   

—

   

„

Восточные

 

обычаи

 

въ

 

бйблейскихъ

 

странахъ.

 

Г.

 

В

Трнстрама,

 

переводъ

 

съ

 

англійскаго

 

Б.

 

Н.

  

Аничковой.

Съ

 

20-ю

 

фототппіями

  

по

 

рис.

 

худ.

  

Вида

 

и

 

съ

  

53

 

ри-

сунками

 

въ

 

текстѣ

        

.

                 

.

                 

.

                 

4

  

„

   

—

   

„

Шрамъ

 

Воскрестія

 

въ

 

1'русалимѣ

 

и

 

окрі/жающія

его

 

святыни.

 

Протоіерея

 

В.

 

Я.

 

Михайловскаго.

 

Съ

 

16

рисунками

 

и

 

планомъ.

  

2-е

 

изданіе

                 

.

                 

—

 

„

 

30

  

„

Нодробный

 

каталогъ

 

изданій

 

общества

 

высылается

 

безплатно.

Складъ

 

издаиій:

    

С.-ІІетербургъ,

  

Возпесенскій

 

просп.,

 

д.

 

№

 

36.

т



ИЗВЪЩЕНІЕ.
Съ

 

января

 

1902

 

г.

 

въ

 

гор.

 

Лостромгъ

 

издается

подь

   

редакціей

    

Лостромского

   

Губернскаго

Пчеловода,

Г.

     

А.

     

КУЗЬМИНА

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

    

ЖУРН

 

А

 

лъ

журналъ

 

выходитъ

 

6

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

(по

 

выпуску

 

черезъ

мѣеяцъ)

 

сброшюрованными

 

книжками

 

въ

 

объемѣ

 

2

 

ли-

стовъ

 

каждая,

 

т.

 

е.

 

даетъ

 

въ

 

годъ

 

12

 

печатныхъ

 

листовъ.

Программа

 

журнала,

 

утвержденная

 

г.

 

Министр

 

омъ

 

Внутрен-

нихъ

 

Дѣлъ:

 

1)

 

Хроника.

 

Правительственный

 

узаконенія

 

и

 

распоря-

женія,

 

а

 

равно

 

земскія

 

постановленія,

 

относящіяся

 

до

 

пчеловодства.

Обзоръ

 

дѣятельности

 

инструкторовъ

 

пчеловодства,

 

Обществъ,

 

Комите-

товъ,

 

Комиссій

 

и

 

иныхъ

 

Пчеловодствепныхъ

 

установленій.

 

Корреспон-

денціи

 

о

 

состояніи

 

пчеловодства

 

по

 

губерніямъ,

 

областямъ,

 

округамъ,

уѣздамъ

 

и

 

районамь.

 

2)

 

Дѣло

 

обученія

 

пчеловодству:

 

школы,

 

курсы,

лекціи,

 

учебные

 

пчельники,

 

пріемы

 

обученія.

 

3)

 

Статистика,

 

экономика

и

 

техника

 

пчельнаго

 

промысла.

 

Статьи

 

научнаго

 

и

 

практическаго

 

на-

правленія.

 

4)

 

Что

 

пишутъ.

 

Обзоръ

 

періодическихъ

 

издапій

 

по

 

пчеловод-

ству,

 

какъ

 

русскихъ,

 

такъ

 

и

 

иностранныхъ.

 

Краткое

 

содержаніе

 

(въ

выдержкахъ

 

или

 

въ

 

пересказѣ)

 

всѣхъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

полезныхъ

 

и

интересныхъ

 

статей.

 

Переводы

 

5)

 

Смѣсь.

 

6)

 

Библіографія.

 

7)

 

Вопросы

подписчиковъ

 

и

 

отвѣты

 

редакціи.

 

8)

 

Объявленія.

Подписная

 

плата

 

ОД

 

И

 

Н

 

Ъ

 

рубль

 

въ

 

годъ,

СЪ

 

ДОСТАВКОЮ

 

И

 

ПЕРЕСЫЛКОЮ.

Назначая

 

столь

 

дешевую

 

плату— ОДИНЪ

 

рубль

 

въ

 

годъ,

 

ре-

дакція

 

надѣется,

 

что

 

пчеловоды

 

и

 

любители

 

пчеловодства

 

поддержать

новое

 

изданіе

 

своей

 

подпиской,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

одна

 

изъ

 

задачъ

 

жур-

нала

 

„Обозрѣніе

 

Пчеловодства" —быть

 

справочнымъ

 

настольнымъ

 

изда-

ніемъ

 

на

 

отдѣлъ

 

4

 

программы

 

будетъ

 

обращено

 

самое

 

серьезное

 

вни-

ианіе.

 

Помѣщая

 

отчеты

 

о

 

всѣхъ

 

статьяхъ,

 

напечатанныхъ

 

въ

 

дру-

гихъ

 

изданіяхъ,

 

редакція

 

„Обозрѣнія

 

Пчеловодства"

 

сохранить

 

у

 

под-

писчиковъ

 

не

 

мало

 

рублей,

 

которые

 

пошли

 

бы

 

на

 

выписку

 

нѣсколькихъ

журпаловъ.

 

Однимъ

 

словомъ,

 

„Обокрѣніе

 

Пчеловодства"

 

явится

 

какъ

 

бы

ЖУРНАЛОМЪ

 

ЖУРНАЛОВЪ

 

ПЧЕЛОВОДСТВА.

Статьямъ

 

объ

 

уходѣ

 

за

 

пчелами

 

будетъ

 

удѣлепо

 

значительное

 

мѣсто.

Изложеніе

 

статей

 

практическаго

 

характера

 

будетъ

 

вполнѣ

 

понятно

и

 

для

 

деревенскаго

 

читателя.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

журналъ

 

будетъ

 

имѣть

 

близкую

 

связь

 

съ

 

дѣятель-

ностыо

 

Костромского

 

губернскаго

 

Земства,

 

у

 

котораго

 

имѣется

 

опытно-

учебный

 

пчельникъ,

 

складъ

 

пчеловодныхъ

 

принадлежностей,

 

музей

 

пче-

ловодства

 

и

 

проч. —можно

 

думать,

 

что

 

редакція

 

успѣшно

 

справится

 

со

своими

 

задачами.

Занимаясь

 

въ

 

теченіе

 

10

 

лѣтъ

 

дѣломъ

 

обученія

 

пчеловодству,

 

со-

стоя

 

во

 

время

 

Всероссійской

 

Нижегородской

 

Выставки

 

замѣстителемъ

завѣдующаго

  

отдѣломъ

    

Пчеловодства,

    

посѣтивъ

   

много

 

губерній

    

съ



цѣлью

 

изученія

 

мѣстныхъ

 

условій

 

пчеловождепія,

 

редакторъ

 

новаго

журнала

 

имѣетъ

 

возможность

 

получать

 

корреспонденціи

 

со

 

всѣхъ

 

кон-

цовъ

 

обширной

 

Россійской

 

Имперіи

 

и,

 

въ

 

силу

 

этого,

 

сдѣлать

 

журналъ

полезныыъ

 

и

 

интереснымъ.

Денежныя

 

и

 

простыя

 

письма

 

адресовать:

 

въ

 

гор.

 

Кострому,

 

въ

редакцію

 

журнала

 

„Обозрѣніе

 

Пчеловодства".

Редакторъ-Издатель

 

Г.

 

А.

 

Кузъминъ.

НОВЫ

 

Я

  

книги.

„Сборникъ

 

по/ченій"

 

ц.

 

і

 

р.

 

25

 

к.

 

„Хлѣбъ

 

жизни"

 

ц.

 

1

 

р.

25

 

к.

 

а

 

также

 

8

 

брошюръ

 

„ДЛЯ

 

ШИОЛЪ

 

И

 

нгрода"

 

ц.

 

80

 

коп.

выписывать

 

отъ

 

автора:

   

„Попельня"

  

Кіев.

 

губ.

 

свящ.

 

С.

 

БрОЯКОВ-

скому.

ОТЗЫВЫ

 

печати

 

„Сборн.

 

поученій"

 

долженъ

 

быть

 

поставов-

ленъ

 

въ

 

ряду

 

лучшпхъ

 

совремепныхъ

 

проиовѣдей

 

для

 

простыхъ

слушателей...

 

Особенность

 

поуч. — ихъ

 

жизненность.

 

Каждое

 

по-

ученіе

 

слово

 

краткое,

 

живое

 

и

 

дѣйствеипое.

 

Темы

 

поученій

практически

 

современна™

 

характера.

 

Слогъ

 

легкій,

 

языкъ

 

про-

стой

 

и

 

понятный

 

ивдоженіе

 

литературное...

 

„Хлѣбъ

 

жизни*

 

и

другія

 

книжки

 

свящ.

 

Брояковскаго

 

такзе

 

весьма

 

занимательны,

пазндательпы

 

и

 

поучительны.

 

Потому

 

вхъ

 

смѣло

 

можно

 

реко-

мендовать

 

пастырямъ

 

для

 

чтенія

 

въ

 

храмѣ,

 

при

 

внѣбогОслужеб.

собесѣд.,

 

а

 

так;ке

 

для

 

библіотекъ

 

церковпыхъ,

 

школьныхъ,

 

пол-

ковыхъ

 

и

 

народныхъ.

 

(См.

 

прил.

 

„Церков.

 

Вѣд."

 

№41,1901

 

г.

„Кіев.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

№

 

12,

 

1901

 

г.

 

„Богос.

 

библ.

 

Лист.

 

Мартъ"

и

 

много

 

друг.

Sjj^^e<>es^^-i^^*.Pse^®^^S* >s^^^^aa<**^iS®^^S3<>eS^^!^=^a<f«e^'S®

1ЁЙТ1Ш1

 

ПЖТІ»I

ДЛЯ

 

ВЫСТИЛЛИ

                     

I

НОЛОВ

 

Ь

 

В

 

Ь

 

Хг

 

АМДХ

 

Ъ

1

 

разныхъ

 

пвѣтовъ,

 

формъ

 

и

 

размѣровъ,

 

не-

 

|
|

 

замѣнимыя

 

по

 

своей

 

красотѣ,

 

прочности

 

и

 

1
I

                          

гигіеничноети.

                          

|

Предлагаетъ

 

заводь

 

Константина

 

Васильевича

 

ДЕМИДОВА

 

|
въ

 

гор.

 

Ивановѣ-Вознесенскѣ,

   

мѣстн.

 

Ямы,

   

съ

 

выстилкой

 

I
|

                                    

и

 

безъ

 

выстилки.

                                    

§

6

 

—

 

1



БЕЗПЛАТНО

 

3

 

ООБРАНІЯ

 

СОЧИНЕНІИ

ВЪ

 

12

 

ГОТОВЫЙ

 

ИЗЯЩНЫХ*

 

ПЕРЕПЛЕТАХ!

БЕНЕДИКТОВА

 

въ

 

2-хъ

 

нзящпо

 

перепл.

 

томахъ,

МИЦКЕВИЧА

 

въ

 

4-хъ

 

изящно

 

перепл.

 

томахъ

 

и

СТАХЪЕЗА — б

  

изящно

 

перепл.

 

томовъ

 

получить

 

въ

  

1902

   

году

каждый

 

подписчикъ

богато

 

илжвдовашо

 

литературно-художественнаго

 

журнала

„НОВЫЙ

 

МІРЪ"
Кромѣ

   

того,

    

также

    

безплатно

   

рядъ

 

другихъ

 

приложеній,

     

въ

числѣ

 

которыхъ:

два

 

ыовыя

 

художественный

 

изданія

б

 

КАРТИННАЯ

 

ГАИЕРЕЯ 13МПЕРАТ0РСМГ0

 

ЭРМИТАЖА

 

-

..

 

2)

 

ОРУЖЕЙНАЯ

 

ПАЛАТА

 

ВЪ

 

МОСШ,
состоящія

  

изъ

    

300

 

—

 

4

 

00

 

художествевныхъ

    

картинъ-автотипій

на

 

веленевой

 

бумагѣ.

 

въ

 

форматѣ

 

in-folio

Подписная

 

цѣна

 

годового

 

нзданія

 

журнала

 

„Новый

 

Ііръ".

состоящаго

 

изъ:

 

24

 

илл.

 

№№

 

лит

 

-худож.

 

ж.

 

„Новый

 

Міръ"

 

на

 

веле-

невой

 

бумагѣ,

 

24

 

илл.

 

Лг«№

 

„Всемірной

 

Лѣтописи"

 

на

 

веленевой

 

бума-

гѣ,

 

24

 

илл.

 

№№

 

ж.

 

прикл.

 

знаній

 

и

 

новѣйшихъ

 

изобрѣтепій

 

для

 

само-

образованія,

 

п.

 

п.

 

„Мозаика";

 

52

 

илл.

 

Л5 №

 

ж.

 

„Живописная

 

Россія",

52

 

№№

 

„Временника

 

Живописной

 

Россіи"

 

и

 

12

 

илл.

 

кн.

 

ж.

 

„Литера-

турные

 

Вечера"

 

для

 

семейнаго

 

чтенія,

 

безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

дост.

и

 

перес.

 

безплатныхъ

 

премій,

 

т.-е.

 

„Картинной

 

галлереи

 

Император-

скаго

 

Эрмитажа",

 

„Оружейной

 

Палаты"

 

и

 

12

 

изящно

 

переплетенныхъ

книгъ

 

„

 

библіотеки

 

Русскихь

 

и

 

Ивостранныхъ

 

Писателей,

 

состоящей

изъ

 

собранія

 

сочиненій

 

Бенедиктова

 

въ

 

2-хь

 

изящно

 

перепл.

 

том.,

 

со-

бранія

 

сочиненій

 

Мицкевича

 

въ

 

4-хъ

 

изящно

 

перепл

 

том.

 

и

 

6

 

(1— 6)

изящно

 

перепл.

 

том.

 

собранія

 

сочипеній

 

Стахѣева,

 

съ

 

дост.

 

и

 

перес.

на

 

годъ

 

14

 

р.

 

Тѣ

 

же

 

изданія,

 

по

 

съ

 

„Новымъ

 

Міромъ"

 

и

 

„Веемірной

Лѣтописыо"

 

на

 

слоновой

 

бумаіѣ

 

(вмѣсто

 

веленевой)

 

на

 

годъ

 

18

 

руб.

Допускается

 

раясрочка

 

платежа:

 

при

 

подпискѣ

 

не

 

менѣе

 

2

 

р.

 

и

 

еже-

мѣсячпо

 

не

 

менѣе

 

1

 

р.,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

вся

 

подписная

 

сумма

 

была

уплачена

 

полностью

 

не

 

позже

 

10-го

 

декабря

 

1902

 

г.

 

Гг.

 

подписчикамъ

съ

 

разсрочкой

 

одна

 

изъ

 

объявленныхъ

 

премій,

 

а

 

именно — 2

 

перепле-

тенныхъ

 

книгъ

 

„Вибліотеки

 

Русскихь

 

и

 

Иноетраиныхъ

 

Писателей"

буДетъ

 

выслапа

 

по

 

уплатѣ

 

послѣдняго

 

взноса.

Подписка

 

на

 

„Новый

 

Міръ"

 

принимается

 

въ

 

книжныхъ

магазинахъ

 

Товарищества

 

М.

 

О.

 

Вольфъ:

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

Гостиный

 

Дворъ,

 

18,

 

и

 

въ

 

Москвѣ,

 

Кузнецкій

 

Мостъ,

 

12,

а

 

также

 

во

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

столич.

 

и

 

провинц.

 

книжныхъ

магазинахъ.

Адресъ

 

редаіщіи:

 

О.-Петербургъ

 

Вас

 

Остр...

 

16

 

лин-

 

д.

 

5-1.



йздавія

 

Редщін

 

Еоетромекихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомоетей:

I.

 

Поучѳнія

 

о

 

Божественной

 

литургіи.

 

Священника

Л.

 

Жиберова.

 

Въ

 

трехъ

 

выпускахъ.

 

Цѣна

 

за

 

всѣ

 

три

 

выпуска

 

на

обыкн.

 

бумагѣ

 

70

 

к.,

 

еъ

 

пересылкою

 

85

 

к.,— на

 

лучшей

 

бумагѣ

 

85

 

к.,

съ

 

перес.

 

1

 

руб.

 

Выписывающіе

 

не

 

менѣе

 

10

 

экземпл.

 

всѣхъ

 

трехъ

выпусковъ

 

за

 

пересылку

 

не

 

платятъ;

 

вылисывающіе

 

не

 

менѣе

 

50

 

экземпл,

пользуются

 

10°/о

 

уступки.

 

Доходъ

 

съ

 

этого

 

изданія

 

въ

 

пользу

 

Костром,

жен.

 

епарх.

 

училища.

П.

 

Поученія

 

на

 

Символъ

 

вѣры,

 

ваповѣди

 

и

 

молит-

ву

 

Господню.

 

Часть

 

1.

 

Поученія

 

на

 

Символъ

 

вѣры.

 

Цѣна

 

70

 

коп.,

съ

 

пересс.

 

85

 

коп.

 

За

 

10

 

экземпляровъ

 

6

 

руб.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

8

 

руб.

 

За

 

20

 

экземпляровъ

 

и

 

болѣе

 

5

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

7

 

руб.

 

Киигопродавцамъ

 

30%

 

уступки.

Лдресъ:

    

Кострома,

    

въ

 

Редакцію

 

Костромскихъ

   

Епархіальныхъ

Вѣдомостей.

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

чаети.

 

О

 

мирвой

 

ковчинѣ

 

и

 

немирной.

(Иоученіе

 

Иреосвященвѣішаго

 

Виссариона

 

въ

 

праздникъ

 

Срѣтенія).

Бесѣды

 

къ

 

ииенуемызаъ

 

старообрядцамъ

 

по

 

руководству

 

Малаго

 

кати-

хизиса.

 

Возможные

 

способы

 

удовлетворена

 

запросовъ

 

современной

интеллигенции

 

со

 

стороны

 

русскаго

 

духовенства.

 

Епархіальная

 

хрони-

ка.

 

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

 

Объявленія.

 

Приложеніе:

 

Костромская

десятина.

 

Стр.

 

25—32._________________________________________
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С*мм*аріи

 

Прот.
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Сырт**'

Преподаватель

 

Свмтиірш

 

В.

 

Строев*.

Деве,

 

цпвагрою.

 

24

 

январи

 

19(52

 

г Боегрома.

 

Губ.

 

Тшзографія.



25

дворъ,

 

а

 

гдѣ

 

находился

 

десятильничъ

 

дворъ,

    

луговой

 

половивы,

за

 

неимѣніемъ

 

данныхъ

 

опредѣлить

 

трудно.

 

Главное

 

же

 

управле-

ніе

 

надъ

 

всѣми

 

„жилыми

 

церквами"

 

и

 

духовенствомъ

 

и

 

пустое,

цервовн.

   

оброчными

    

землями

    

Костр.

   

епархіи

 

находилось

    

на

Костромскомъ

 

десятильничемъ

 

дворѣ.

Въ

 

приходных*

 

окладныхъ

 

книгахъ

 

по

 

бывшему

 

синодаль-

ному

 

казенному

 

приказу

 

жилыхъ

 

данныхъ

 

церквей

 

и

 

оброчныхъ

церков.

 

вемель

 

за

 

1752 — 755,

 

1758

 

и

 

1763

 

гг.

 

(Дворцов,

 

прик.

к.к.

 

435,

 

438,

 

439,

 

442,

 

411

 

и

 

446)

 

подъ

 

рубрикою

 

Костром-

ской

 

епархіи

 

написаны

 

слѣдующія

 

десятины:

■

   

!

г.

.

Кострома

 

съ

 

36

 

церквей:

дани

 

и

 

заѣзда

 

и

 

десятильнича

 

дохода

пошлинъ

 

по

  

17

 

к.

 

съ

 

церкви

полоняничныхъ

 

съ

 

53

 

дв.

 

по

 

4

 

к.

 

съ

 

дв

съ

 

пустовой

 

перков.

  

1

 

земли

 

оброка

пошлинъ

 

съ

 

1

 

статьи

гривенныхъ

 

по

 

Ю

 

коп.

 

.

I

Костром,

 

уѣзда

    

луговой

    

десятины

   

съ

138

 

церквей:

дани

 

и

 

заѣзда

 

и

 

десятильнича

 

дохода

пошлинъ

полоняничныхъ

 

съ

 

407

 

дв.

съ

 

пустов.

 

церков.

 

8

 

земель

 

оброка

пошлинъ

 

съ-9

 

статей

   

.

гривенныхъ

 

по

 

Ю

 

коп.

Костр.

 

у.

 

Корежской

 

волости

  

и

 

Черна-

го

 

стана

 

съ

 

25

 

церквей:

дани

 

и

 

заѣзда

 

и

 

десятильнича

 

дохода

пошлинъ

полоняничныхъ

 

съ

 

73

 

дв.

гривенныхъ

   

.

Руб.

54

6

2

3

Коп,

:і

403

23

16

3

13

30

12

12

7

8

60

Итого.

Руб.

:

 

• '. .

   

;

 

і

 

.'

Коп

40

 

Щ
46

28

577г

72

80

73
4
2
2

4

25

92

50

66

461

'J

29

24

82 71
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Костр.

 

у.

 

Нагорной

 

десят.

 

съ

 

99

 

церквей
і

!

   

.

:

   

j

дани

 

и

 

заѣзда

 

и

 

десятильнича

 

дохода 192 !62

пошлинъ 16 І83
!,

   

А
■

 

•

      

■

.

  

■

 

.

полоняничныхъ

 

съ

 

236

 

дворовъ 9 44

съ

 

пустовыхъ

 

церков.

 

20

 

зем.

 

оброка 17 48

пошлинъ

 

съ

 

36

 

статей

 

. 2 28

гривенныхъ

   

.

1

                                                               

....

9 90

1 248 55

Плесской

 

десятины

 

съ

 

115

 

церквей:

дани

 

и

 

заѣзда

 

и

 

десятильнича

 

дохода
ЧП7 1

 

1

 

г,

І: •

ОѴ

 

1 I

 

ю

казенныхъ

 

пошлинъ 19 55

полоняничныхъ

 

съ

 

219

 

дворовъ 8 76

съ

 

пустов.

 

церков.

  

20

 

земель

 

оброка 10 93

пошлинъ

 

съ

 

26

 

статей

 

. 2 8

гривенныхъ

   

. 11 50

359 97
:

   

■ ■

Судиславской

 

десятины

 

съ

 

53

 

церквей:

дани

 

и

 

заѣзда

 

и

 

десятильнича

 

дохода 116 53

 

У*

пошлинъ 9 1
!

полоняничныхъ

 

съ

  

118

 

дворовъ 4 72

съ

 

пустов.

  

церков.

   

1-й

 

земли

 

оброка 1 ІбѴа

пошлинъ

 

съ

 

2

 

статей

   

. п
16

гривенныхъ

   

.

*
5 30

.

   

.

   

. .

    

■

 

■

166 88

Галичской

 

десятины

 

съ

 

173

 

церквей:

дани

 

и

 

заѣзда

 

и

 

десятильнича

 

дохода 386 61

пошлинъ

       

.

                

, 29 41
'

полоняничныхъ

 

съ

 

424

 

дв. 16 96

гривенныхъ

   

.

!

17 30

450 28

Солигаличской

 

десят.

 

съ

 

39

 

церквей:

дани

 

и

 

заѣзда

 

и

 

десятильнича

 

дохода 101 86

пошлинъ 6 63

полоняничныхъ

 

съ

  

25

 

дворовъ 3 80

гривенныхъ

   

. 3 90

116 19
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Унженской

 

десят.

 

съ

 

63

 

церквей:

дани

 

и

 

заѣзда

 

и

 

десятильнича

 

дохода

пошлинъ

полоняничныхъ

 

съ

  

163

 

дворовъ

гривенныхъ

   

.

1

153

10

6

6

83

 

Уа

71

52

30

177 ЗбУг

Изъ

 

птоговъ

 

1763

 

г.

 

видно,

 

что

 

десятины

 

Костромской

епархіи

 

по

 

коліічестуву

 

вносимыхъ

 

въ

 

бывшую

 

патріаршую — а

пынѣ

 

синодальную

 

казну

 

овладныхъ

 

доходовъ,

 

стоялъ

 

на

 

пер-

вомъ

 

мѣстѣ

 

послѣ

 

десятины

 

Москов.

 

уѣада,-*— а

 

именно:

 

но

Москов.

 

епархіп

 

съ

 

сороковъ

 

и

 

съ

 

десятинъ

 

3493

 

р.

 

ХД

 

крп,,

Володимірской

 

съ

 

десятинъ

 

1912

 

руб.

 

39 3Д

 

коп.,

 

Тверской

 

съ

десят.

 

207

 

руб.

 

9бУг

 

коп.,

 

Смоленской

 

съ

 

десят.

 

86

 

р.

 

88

 

в.,

Переславской

 

1739

 

руб.

 

49 3Д

 

коп.,

 

Костромской

 

2134

 

руб.

8,Уа

 

коп.

 

*),

 

а

 

всего

 

9573

 

руб.

 

82 3Д

 

кон.

.отава

 

.

    

•

-

■■■■■-,■

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

•

 

•

•■

                                                                     

■

   

в

 

■

•'■'''■

I

\ѣ

*)

 

По

 

нашему

 

счету

 

,2139

 

руб.

 

48 х/2

 

коп.*



■

Отдѣдъ

    

первый.
.

И0и11г0Ми£,АЯ

  

ДЕіиЯТИНІ

ЖИЛЫХЪ

 

ДАННЫХЪ

 

ЦЕРКВЕЙ

1628-1746

 

гг.

0Т1

   

======

с

    

1

Церковь

 

Стеѳанъ

 

Сурожски

 

чудотворецъ

 

на

 

Костромѣ

 

на

ПОСадѢ

 

на

 

Дебре

 

дани

 

двадцать

 

восмь

 

алтынъ

 

три

 

деньги

 

де-

сятилничихъ

 

десять

 

денегъ

 

заезда

 

четыре

 

денги.

 

Марта

 

въ

 

21

день

 

на

 

нынешней

 

на

 

136

 

годъ

 

тѣ

 

денги

 

взято

 

платилъ

 

попов-

скій

 

староста

 

власьевсвой

 

попъ

 

Олексѣй.

137

  

г.

 

марта

 

въ

 

16

 

день

 

на

 

нынѣшней

 

на

 

137

 

г.

 

тѣ

деньги

 

взято.

138

   

г.

 

генваря

 

въ

 

18

 

депь

 

тѣ

 

деньги

 

на

 

нынѣшней

 

на

138

 

г.

 

взято.

139

  

г.

 

февраля

 

въ

 

4

 

день

 

на

 

нынѣшней

 

на

 

138

 

г.

 

тѣ

деньги

 

взято.

140

   

г.

 

и

 

декабря

 

въ

 

30

 

депь

 

на

 

нынѣшней

 

140

 

г.

 

тѣ

деньги

 

взято.

143

 

г.

 

и

 

декабря

 

въ

 

18

 

день

 

тѣ

 

деньги

 

взято

 

платилъ

десятильнивъ

 

Ѳедоръ

 

Торопѳвъ.

 

И

 

т.

 

д.

 

*).

161

   

г.

 

по

 

писцовымъ

 

внигамъ

 

Дорофея

 

Елчанинова

 

напи-

сано

 

дворъ

 

поповъ,

 

въ

 

приходѣ

 

61

  

дворъ.

162

  

г.

 

а

 

по

 

новому

 

письму

 

и

 

дозору

 

Дороѳея

 

Елчанинова

положено

 

дани

 

рубль

 

5

 

алтынъ

 

заѣзда

 

гривна

 

и

 

іюля

 

въ

 

14

день

 

на

 

нынѣшней

 

на

 

162

 

г.

 

тѣ

 

деньги

 

взыто

 

платилъ

 

ста-

роста

 

поповсвой

 

Борисоглѣбской

 

попъ

 

Тимоѳей.

1746

 

г.

 

святаго

 

Стефана

 

Сурожскаго

 

чудотворца

 

на

 

Дебрѣ

на

 

посадѣ

 

рубль

 

пятьдесятъ

 

пять

 

копѣевъ

 

**.

*)

 

Подобныя

 

отмѣтки

 

дѣлались

 

подъ

 

каждою

 

церковью,

уплатившею

 

дань

 

и

 

др.

 

пошлинныя

 

деньги.

**)

 

Въ

 

приход,

 

оклад,

 

внигахъ

 

патр.

 

казеннаго

 

приказа

 

съ

7136

 

по

 

1712

 

г.

 

„дань"

   

писалась

 

отдѣльно

 

отъ

 

„заѣзда

 

и

 

де-



29

on

Церковь

 

Воскресение

 

Христово

 

на

 

Дебрѣ

 

на

 

посаде

спрвдѣлы

 

дани

 

дна

 

рубли

 

трипатцать

 

алтынъ

 

две

 

денги

 

десл-

тилнпчихъ

 

четыре

 

алтына

 

на

 

въездъ

 

четыре

 

алтына

 

эаезда

 

два

алтына.

 

Марта

 

въ

 

21

 

день

 

на

 

нынешней

 

па

 

136

 

годъ

 

тѣ

денги

 

взято

  

*).

161

     

г.

 

но

 

писцовымъ

 

книгамъ

 

Дороѳея

 

Елчанино-

ва

 

**)

 

у

 

сей

 

церкви

 

дворы

 

поповы

 

Семіона,

 

Матвея,

 

Козмы,

дьякона

 

Ивана,

 

дьякона

 

Логина,

 

въ

 

приходѣ

  

145

 

дворовъ.

162

   

г.

 

а

 

по

 

новому

 

письму

 

и

 

дозору

 

Дороѳея

 

Елчанино-

ва

 

**")

 

положено

 

дани

 

3

 

рубля

 

3

 

алтына

 

заѣзда

 

б)

 

гривна

 

и

іюля

 

въ

 

14

 

день

 

тѣ

 

дедьги

 

взято

 

платилъ

 

онъ

 

же

 

староста

попъ

 

Тимофей

 

*а).

1746

 

г.

 

тоже

 

Б) — 3

 

руб.

  

39

 

копѣекъ.

-

' '

■

1730

 

г.

 

генваря

 

19

 

дана

 

первая

 

патрахельная,

 

а

 

въ

 

1733

году

 

марта

 

числа

 

—вторая

 

патрахельная

 

намята

 

съ

 

Костромы

Воскр.

 

Христова,

 

что

 

на

 

Дебрѣ

 

вдовому

 

попу

 

Данилѣ

 

Герасимову

на

 

три

 

года

 

(въ

 

обоихъ

 

случаяхъ),

 

пошлинъ

 

по

 

5

 

алт.

 

на

 

годъ,

нужнѣйшихъ

 

іУа

 

деньги.

_j_^

сятильнича

 

дохода",

 

а

 

съ

 

1712

 

г.

 

„дань"

 

соединилась

 

вмѣстѣ

съ

 

означенными

 

пошлинами

 

и

 

въ

 

внигахъ

 

за

 

1712

 

г.

 

озагла-

влялось:

 

„по

 

окладу

 

дани

 

и

 

заѣзда

 

и

 

десятильнича

 

доходу",

хотя

 

въ

 

послѣдующихъ

 

окладныхъ

 

книгахъ

 

это

 

заглавіе

 

и

 

опу-

скалось,

 

во

 

церковныя

 

пошлинныя

 

деньги,

 

положенный

 

по

увазнымъ

 

статьямъ,

 

писались

 

общимъ

 

итогомъ.

 

Денежная

 

сумма

всегда

 

и

 

вездѣ

 

писалась

 

прописью.

*

 

и

 

**)

 

Всѣ

 

подписанныя

 

въ

 

подлинныхъ

 

книгахъ

 

каждо-

годныя

 

отмѣтви

 

подъ

 

церков.

 

статьями

 

въ

 

принятіи

 

патр.

 

казен.

приказомъ

 

дани

 

и

 

другихъ

 

пошлинъ:

 

„ Марта

 

въ

 

21

 

день...

взято"

  

и

 

т.

 

п.

 

въ

 

елѣдующихъ

 

§§

 

съ

 

3

 

по

 

35

 

опускаемъ.

*

 

и

 

**а)

 

Слова

 

„по

 

писцовымъ

 

книгамъ

 

Дороѳея

 

Елчани-

нова"

 

и

 

„а

 

по

 

новому

 

пьсьму

 

и

 

дозору

 

Дороѳея

 

Елчанинова"

въ

 

слѣдующихъ

 

§§

 

опускаемъ.

б)

 

Слова

 

„заѣзда

 

гривна',

 

какъ

 

писавшіяся

 

подъ

 

каждою

церковью,

 

въ

 

слѣд.

 

§§

 

также

 

опускаемъ.

")

 

Всѣ

 

церковныя

 

статьи,

 

писавшіяся

 

въ

 

прих.

 

оклад,

 

кни-

гахъ

 

одноообразно

 

съ

 

1628

 

по

 

1746

 

г.,

 

не

 

находимъ

 

на-

добности

 

повторять

 

и

 

въ

  

1746

 

г.
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1738

 

г.

 

марта

 

10

 

вышеписанныи

 

попъ

 

Даніилъ

 

Гераси-

мов

 

иоданнымъ

 

въ

 

синод,

 

каз.

 

приказъ

 

прошеніемъ

 

просилъ

выдать

 

ему

 

третью

 

эпитрахельпую

 

память

 

на

 

три

 

года.

Въ

 

синод,

 

каз.

 

приказѣ

 

попъ

 

Даніилъ

 

въ

 

допросѣ

 

ска-

залъ:

 

въ

 

попа

 

онъ

 

посвящепъ

 

преосв.

 

Игнатіемъ,

 

епископомъ

Суздальскимъ

 

и

 

Юрьевскимъ,

 

въ

 

716

 

г.

 

на

 

мѣсто

 

умершаго

попа

 

Петра

 

Ильина

 

въ

 

товарищи

 

тоя

 

церкви

 

попу

 

Василью

Артемьеву

 

и

 

съ

 

того

 

году

 

служилъ

 

онъ

 

съ

 

товарищемъ

 

своимъ

по

 

735

 

г.

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

онъ

 

попъ

 

Василей

 

умре

 

и

 

въ

прошломъ

 

735

 

г.

 

тоя

 

же

 

церкви

 

сынъ

 

его

 

дьяконъ

 

Яковъ

 

Ва-

сильевъ

 

посвященъ

 

на

 

мѣсто

 

умершаго

 

отца

 

своего

 

въ

 

попа

 

и

съ

 

того

 

году

 

онъ

 

попъ

 

Даніилъ

 

служитъ

 

съ

 

новопосвященнымъ

попомъ

 

Іаковымъ

 

и

 

по

 

нынѣ,

 

а

 

овдовѣлъ

 

въ

 

730

 

г.

 

въ

 

октябрѣ

мѣсяцѣ,

 

дѣтей

 

у

 

него

 

попа

 

сынъ

 

Дапнілъ

 

26

 

лѣтъ

 

при

 

той

 

же

церкви

 

дьячкомъ,

 

Ствфанъ

 

24

 

лѣтъ

 

при

 

той

 

же

 

церкви

 

по-

номаремъ.

1738

 

г.

 

марта

 

15

 

патрахельная

 

память

 

дана.

DO§

      

6.

Церковь

 

Борись

 

и

 

Глѣбъ

 

на

 

Вознесенскомъ

 

посаде

 

дани

тридцать

 

семь

 

алтынъ

 

две

 

денги

 

десятилничихъ

 

гривна.

138

   

г.

 

по

 

грамотѣ

 

имать

 

вдвое.

139

   

г.

 

декабря

 

15

 

по

 

книгамъ

 

Борисоглѣбскаго

 

попа

 

Ти-

моѳея

 

что

 

на

 

Костромѣ

 

на

 

Вознесенскомъ

 

посадѣ

 

вѣнечныхъ

пошлинъ

 

сбору

 

прошлаго

 

138

 

г.

 

съ

 

дву

 

человѣкъ

 

отроковъ

5

 

алтынъ

 

взято.

Данныя

 

и

 

вѣнечныя

 

пошлины

 

платили:

 

Богоявленскаго

монастыря

 

служка

 

Богданъ

 

Герасимовъ.

140

   

г.,

 

патр.

 

казеннаго

 

приказа

 

недѣлыцикъ

 

Иванъ

 

Ре-

зановъ

 

143

 

г.,

 

съ

 

Костромы

 

Ипатскаго

 

монастыря

 

стряпчей

Василей

 

Шеховъ

 

147

 

г.,

 

съ

 

Костромы

 

архангельской

 

дьяконъ

Иванъ

 

148

 

г.,

 

патріаршъ

 

сынъ

 

боярской

 

Иванъ

 

Резановъ

 

149

 

г.,

Костромской

 

вдовой

 

попъ

 

Семіонъ

 

Ѳедоровъ

 

150

 

г.,

 

тое

 

же

церкви

 

попъ

 

Тимоѳей

 

151

 

— 161

  

г.

161

   

г.

 

у

 

сей

 

церкви

 

дв.

 

поповъ,

 

дв.

 

дьяконовъ,

 

да

 

въ

приходѣ

 

1

 

дв.

 

лучшій,

 

6

 

дв.

 

среднихъ,

 

61

 

дв.

 

молотчихъ,

4

 

дв.

 

бобыльскихъ.

162

  

г.

 

положено

 

дани

 

рубль

  

14

 

алт.

  

2

 

деп.

1746

 

г.— тоже -рубль

 

83

 

коп.



31

133

 

г.

 

марта

 

25

 

напечатана

 

жалованная

 

грамота

 

съ

 

Ко-

стромы

 

съ

 

посаду

 

благовѣрныхъ

 

князей

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

и

 

Си-

меона

 

Столпника

 

попа

 

Тимоѳея

 

или

 

кто

 

по

 

немъ

 

иные

 

будетъ

что

 

онъ

 

положилъ

 

прежнею

 

жаловальную

 

несудимую

 

грамоту

125

 

г.

 

за

 

пришлаго

 

дьяка

 

Богдана

 

Кашкина

 

переписана

 

по

новому

 

государеву

 

уложеныо

 

хто

 

у

 

нихъ

 

на

 

церковной

 

земли

учнетъ

 

жити

 

и

 

съ

 

нихъ

 

ни

 

какихъ

 

податей

 

со

 

сошными

 

людь-

ми

 

недавати

 

опричь

 

ямскихъ

 

денегъ

 

и

 

стрѣлецкихъ

 

запасовъ

и

 

городовые

 

дѣла

 

дѣлати

 

и

 

ириказнымъ

 

людемъ

 

и

 

властямъ

ихъ

 

цервовныхъ

 

причетниковъ

 

не

 

судити

 

опричь

 

татьби

 

и

 

раз-

бою

 

съ

 

поличвымъ,

 

а

 

къ

 

суду

 

имъ

 

ставиться

 

на

 

Москвѣ

 

на

три

 

срока

 

на

 

Рождество

 

Христово,

 

на

 

Троицынъ

 

день,

 

да

 

на

Семенъ

 

день,

 

а

 

опричь

 

тѣхъ

 

указныхъ

 

сроковъ

 

не

 

судити,

 

при-

пись

 

у

 

грамоты

 

діака

 

Семена

 

Бридихина.

 

(Иечат.

 

конторы

безпошлинная

 

кн.

 

3;

 

л.

 

26).

152

 

г.

 

апрѣля

 

2

 

запечатана

 

благословенная

 

грамота

 

на

Кострому

 

на

 

посадѣ

 

по

 

челобитью

 

съ

 

Костромы

 

съ

 

посаду

 

бо-

рисогдѣбскаго

 

попа

 

Тимоѳея

 

да

 

дьякона

 

Григорья

 

и

 

всѣхъ

 

бо-

рисоглѣбскихъ

 

прихоженъ

 

на

 

три

 

престола

 

св.

 

трехъ

 

святите-

лей

 

Василія

 

Вел.,

 

Григорья

 

Бог.,

 

Ивана

 

Злат.,

 

да

 

два

 

придѣла

св.

 

Четыредесять

 

мученикъ

 

да

 

пр.

 

Семіона

 

Столпника,

 

пошлинъ

10

 

алтынъ

 

взято.

211

 

г.

 

іюня

 

3

 

выданъ

 

антиминсъ

 

по

 

благословенной

 

гра-

мотѣ

 

въ

 

нопопостроенную

 

церковь

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

въ

 

Костр.

уѣздъ

 

*)

 

въ

 

Нагорную

 

половину

 

посаду

 

тоя

 

жъ

 

церкви

 

Иванъ

попъ

 

взялъ

 

и

 

росписался

 

**).

1712

 

г.

 

генваря

 

10

 

выданъ

 

антиминсъ

 

по

 

благ.

 

грам.

 

въ

городъ

 

Кострому

 

на

 

посадъ

 

въ

 

новопостроенную

 

церковь

 

во

 

имя

Трехъ

 

Святителей

 

Василія

 

Вел.,

 

Григорія

 

Бог.,

 

Іоанна

 

Зла-

тоуста

 

антиминсъ

 

взялъ

 

тоя

 

церкви

 

дьяконъ

 

Федоръ

 

и

 

ро-

списался.

1732

 

г.

 

генваря

 

18

 

дана

 

перехожая

 

память

 

по

 

приходской

заручной

 

челобитной

 

и

 

по

 

допроснымъ

 

рѣчамъ

 

Костр.

 

уѣзда

 

се-

ла

 

Спасскаго

 

церкви

 

Спаса

 

Нерукотвореннаго

 

образа

 

попу

 

Ѳе-

дору

 

Семенову

 

въ

 

гор.

 

Кострому,

 

къ

 

церкви

 

благов.

 

кн.

 

Бориса

 

и

Глѣба,

 

что

 

на

 

Вознесенскомъ

 

иосадѣ,

 

на

 

мѣсто

 

попа

 

Ивана

Яковлева,

 

который

 

за

 

немощію

 

и

 

за

 

глухотою

 

священнослуженія

исправлять

 

не

 

можетъ

 

и

 

желаетъ

 

пострищися,

 

пошлинъ

8

 

алтынъ

 

2

 

деньги.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

.

                                                                                                                                        

■■■■:•

*)

 

Приложено

 

подъ

 

сомнѣпіемъ.

**)

 

Сей

 

довументъ

 

приложенъ

 

съ

 

сомнѣніемъ.



32

1732

   

г.

 

мая

 

16

 

гор.

 

Костромы

 

Снасскаго

 

монастыря

 

іеро-

монахъ

 

Іосифъ

 

(въ

 

мірѣ

 

іерей

 

Іоаннъ

 

ЯкоЕленъ).

—

                                                                          

]

 

;

1

Церковь

 

Николы

 

чудутворца

 

мокрой

 

на

 

Костромѣ

 

на

 

посадѣ

дани

    

рубль

 

зденгою

    

десятильничихъ

    

три

   

алтына

    

на

 

въездъ

три

 

алтына

 

жъ.

161

   

г.

 

у

 

сей

 

церкви

 

дв.

 

поповъ,

 

дв.

 

дьяконовъ,

 

вприходѣ

63

 

двора.

162

   

г.

 

положено

 

дани

 

рубль

 

10

 

ал.

 

4

 

ден.

1746

 

г.

 

тоже

 

рубль

 

72

 

коп.

1730

 

г.

 

ген.

 

14

 

дана

 

первая,

 

1732

 

марта

 

17

 

вторая,

 

и

1736

 

февр.

 

4

 

третья

 

патрахельная

 

памяти

 

съ

 

Костромы

 

церкви

Николая

 

чудотв.,

 

что

 

на

 

Дебрѣ

 

вдовому

 

попу

 

Алексею

 

Дми-

тріеву,

 

пошлинъ

 

(во

 

всѣхъ

 

случаяхъ)

 

по

 

5

 

алт.

 

на

 

годъ,

 

нуж-

нѣйшихъ

 

деньга.

1733

  

г.

 

іюля

 

26

 

запечатанъ

 

указъ

 

о

 

строеніи

 

церкви

 

по

челобитью

 

г.

 

Костромы

 

церкви

 

Николая

 

чуд.

 

Мокраго

 

попа

 

Але-

ксѣя

 

Дмитріева

 

велѣно

 

противъ

 

его

 

челобитья

 

въ

 

г.

 

Костромѣ

вмѣсто

 

ветхихъ

 

церквей

 

и

 

придѣла

 

теплая

 

церковь

 

Рождества

Христова

 

да

 

другой

 

каменной

 

церкви

 

Николая

 

чуд.

 

съ

 

прп-

дѣломъ

 

преп.

 

Сергія

 

Радонежскаго

 

чуд.

 

построить

 

вновь

 

на

томъ

 

же

 

мѣстѣ

 

каменныя

 

тѣжъ

 

престолы

 

настоящую

 

церковь

 

во

имя

 

Рождества

 

Хр.,

 

да

 

придѣлъ

 

Сергія

 

преп.,

 

въ

 

теплой

 

Нико-

лая

 

чуд.,

 

пошлинъ

 

10

 

ал.

 

нужнѣйшихъ

  

1

 

ден.

 

взяты.

1736

   

г.

 

февраля

 

10

 

запечатанъ

 

указъ

 

о

 

освящевіи

 

церквей

г.

 

Костромы

 

Богоявленсваго

 

монастыря

 

архимандриту

 

Іеву

 

да

Богородицваго

 

собора

 

протопопу

 

Іоанну

 

Іоаннову

 

по

 

челобитью

г.

 

Костромы

 

церкви

 

Рождества

 

Христова

 

попа

 

Алексѣя

 

Дми-

тріева

 

съ

 

приходскими

 

людьми

 

велѣно

 

во

 

ономъ

 

г.

 

Костромѣ

вмѣсто

 

обветшалыхъ

 

деревянныхъ

 

церквей

 

построенныя

 

вновь

каменныя

 

церкви

 

настоящую

 

холодную

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Хр.

съ

 

придѣломъ

 

Сергія

 

Радонежскаго

 

чуд.

 

да

 

при

 

той

 

же

 

на-

стоящей

 

церкви

 

для

 

зимняго

 

времени

 

теплую

 

каменную

 

жъ

 

цер-

ковь

 

во

 

имя

 

Николая

 

чуд.

 

освятить

 

вамъ

 

архимандриту

 

да

 

про-

топопу

 

на

 

выданныхъ

 

изъ

 

синод,

 

дому

 

антиминсахъ

 

отданъ.

1737

  

г.

 

генваря

 

25

 

Богоявленскаго

 

монастыря

 

архимандритъ

Іовъ

 

въ

 

синод,

 

казен.

 

приказъ

 

доносилъ:

 

„предшедшаго

 

1736

 

г.

присланъ

 

указъ

 

г.

 

Костромы

 

Богоявленскаго

 

монастыря

 

намь

архимандриту

 

Іову

    

да

 

Богородицкаго

   

собора

 

протопону

 

Іоанну


