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ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МЪСЯЦЪ
ВЪ

 

ДВУІЪ

 

ОТДѢЛДХЪ.

Ц

 

Ѣ

 

H

 

А

 

годовому

 

нзда-

нію

 

КостромсКихъ

 

Епархі-

альныхъ

 

Шідомост^,

 

5,

 

щб.

съ

 

пересылкою.

ПОДЙИСКА

 

принимается

въ

 

редакцід

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣд.

(въ

 

г.

 

Костромѣ,

 

ва'

 

Козьмо-
демьянской

 

улицѣ,

 

въ

 

д.

 

пре-
подавателя

 

семинаріи

 

В.
Строева)

 

н

 

въ

 

канделяріп

 

се-

мпнарскаго

 

правлеиія.

Редакдія

 

принпмаетъ

 

объявленія

 

для

 

напечатанія

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ

 

съ

 

платою

 

за

 

строку

 

плп

 

мѣсто

 

строки

 

10

 

кои.

 

за

 

одпнъ

 

разъ,

   

15

 

коп.

 

,

за

 

два

 

раза

 

и

 

20

 

коп.

 

за

 

три

 

раза.
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ШИОНОЯб15

 

іюля

 

1887

 

года.
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ОТДѢЛЪ

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

ОФЩІАЛШЯ. ЗД(

     

Ï -ІІѴ'

'!

 

аннноЖ{і.эиа

 

? шэ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ

 

РАСПОРЯЖЕНЬЯ,

 

-опо*

ІОТЭН")

озэ

 

иіэнэк

 

яте

■

ВЫСОЧАЙШАЯ

 

ГРАМОТА.

Преосвященному

 

Митрофану,

  

архіепископу

 

донскому

 

и

 

новочер-

ці«

 

4- g

 

онэджаэят?
касскому.

                                                                                                        

ѵ

Въ

 

Монаршемъ

 

вниманіи

 

къ

 

свыше

 

полувѣковому

 

отлично-усердно-

му

 

служенію

 

вашему

 

и

 

отеческой

    

попечительное™

 

о

 

благѣ

    

ввѣренной

 

'

вашему

 

управленію

 

паствы,

 

Всемилостивѣйше

 

'

 

сопричислили

 

Мы

 

васъ

 

къ

 

'

Императорскому

 
ордену

 
Нашему

 
святаго

 
благовѣрнаго

   
великаго

    
князя



Александра

 

Невскаго,

 

знаки

 

коего,

 

при

 

семъ

 

препровождаемые,

 

повелѣ-

ваемъ

 

вамъ

 

возложить

 

на

 

себя

 

и

 

носить

 

по

 

установлен!»).

Пребываемъ

 

къ

 

вамъ

 

Императорскою

 

милостію

 

Нашею

 

благосклонны.

На

 

подлинномъ

 

собственною

 

Его

 

Имвсраторскаго

 

Величества

 

рукою

написано:

Въ

 

Гатчпнѣ,

23

 

мая

 

1887

 

г.

сАЛЕКСАНДРЪ».

!

                                

I

                                                                               

I
Опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода.

I.

 

Отъ

 

22

 

ыая—3

 

іюня

 

1887

 

года,

 

за

 

№

 

1001,

 

о

 

правѣ

 

членовъ

 

ду-

ховныхъ

 

консисторій

 

на

 

пенсіи

 

за

 

учебную

 

службу.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Правитель-

ствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ- Проку-

рора,

 

отъ

 

15

 

мая

 

сего

 

года,

 

за

 

№

 

6570,

 

въ

 

коемъ

 

изложепо:

 

Госу-

дарственный

 

Совѣтъ,

 

въ

 

соединеяныхъ

 

департаментахъ

 

государственной

экономіи

 

и

 

законовъ

 

и

 

въ

 

общемъ

 

собраніи,

 

разсмотрѣвъ

 

представленіе

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

о

 

дарованіи

 

членамъ

 

духовныхъ

 

кон-

систорій

 

права

 

сохранять,

 

сверхъ

 

жалованья

 

но

 

этой

 

должности,

 

и

 

пен-

сіи,

 

выслуженныя

 

по

 

учебнымъ

 

вѣдомствамъ,

 

мяѣніемъ

 

положилъ:

 

въ

дополненіе

 

подлежащихъ

 

узаконеній

 

постановить:

 

„

 

члены

 

духовныхъ

 

кон-

систорій

 

изъ

 

лицъ,

 

выслужившихъ

 

пенсіи

 

за

 

учебную

 

службу,

 

получаютъ

эти

 

пенсіи

 

сверхъ

 

положеннаго

 

имЪ

 

по

 

упомянутой

 

должности

 

штатнаго

содержанія

 

" .

 

Означенное

 

мнѣніе

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

Высочайше

утверждено

 

24

 

апрѣля

 

сего

 

1887

 

года.

 

Приказали:

 

Объ

 

изъясненномъ

Высочайше

 

утверждѳнномъ

 

мнѣніи

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

для

 

объ-

явленія

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніѳ,

 

сообщить

 

редакціи

 

„Церковнаго

 

Вѣстни-

ка\

 

по

 

принятому

 

порядку.



476

IL

 

Отъ

 

12

 

мая—3

 

іюня

 

1887

 

г.,

 

за№880,повопросамъ:

 

на

 

какой

 

срокь

назначаются

 

члены

 

педагогическихъ

 

собраній

 

семинарскаго

 

правленія
изъ

 

преподавателей,

 

на

 

какое

 

время

 

назначается

 

членъ-преподаватель

въ

 

распорядительныя

 

собранія

 

и

 

могутъ

 

ли

 

быть

 

членами

 

послѣднихъ

преподаватели,

 

не

 

состоящіе

 

членами

 

педагогическихъ

 

собраній, т9;)

По

 

указу

 

Его

 

ймператорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Правитель-

ствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенный

 

г.

 

синодальнымъ

 

ОбврЪ-Про*-

куроромъ,

 

отъ

 

4

 

минувшаго

 

мая,

 

за

 

№

 

428,

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Ко-

митета,

 

JÊ

 

148,

 

съ

 

заключеніемъ

 

Комитета,

 

по

 

возбужденнымъ

 

правле-

ніемъ

 

одной

 

духовной

 

семинаріи

 

вопросамъ:

 

1)

 

на

 

какой

 

срокъ

 

назна-

чаются

 

члены

 

педагогическихъ

 

собраній

 

семинарскаго

 

правленія

 

—

 

изъ

преподавателей;

 

2)

 

равнымъ

 

образомъ

 

на

 

какое

 

время

 

назначается

 

членъ-

пренодаватель

 

въ

 

распорядительныя

 

собранія,

 

и

 

3)

 

могутъ

 

ли

 

быть

членами

 

послѣднихъ

 

преподаватели,

 

не

 

состоящіѳ

 

членами

 

педагогиче^-

скихъ

 

собраній?

 

Приказали:

 

По

 

обсужденіи

 

вышеизложенныхъ

 

вопросовъ,

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

согласно

 

заклгоченію

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

опрѳдѣ-

ляетъ:

 

разъяснить

 

чрезъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

правленіямъ

 

духов-

ныхъ

 

семинарій

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руководству

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ,

что

 

1)

 

по

 

установившейся

 

практикѣ

 

и

 

въ

 

виду

 

§

 

92

 

устава

 

духов-

ныхъ

 

семинарій,

 

по

 

которому

 

члены

 

семинарскаго

 

правленія

 

отъ

 

духо-

венства

 

назначаются

 

на

 

три

 

года,

 

и

 

члены

 

изъ

 

преподавателей

 

должны

быть

 

назначаемы

 

на

 

такой

 

же

 

срокъ,

 

т.

 

е.

 

на

 

три

 

года

 

какъ

 

въ

 

пе-

дагогическія,

 

такъ

 

и

 

въ

 

распорядительныя

 

собранія

 

правленія

 

семина-

ріи;

 

2)

 

такъ

 

какъ

 

уставъ

 

духовныхъ

 

сѳминарій

 

не

 

опрѳдѣляетъ

 

того,

 

чтобы

въ

 

распорядительныя

 

собранія

 

назначаемы

 

были

 

только

 

тѣ

 

изъ

 

преподавате-

лей,

 

которые

 

состоятъ

 

членами

 

педагогическихъ,

 

собраній,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

кругъ

и

 

характеръ

 

дѣлъ,

 

подлежащихъ

 

распорядитѳльнымъ

 

собраніямъ

 

семинар-

скаго

 

правленія,

 

различны

 

по

 

отношенію

 

къ

 

дѣламъ

 

педагогическихъ

 

собра-

ній,

 

то

 

не

 

усматривается

 

препятствій

 

къ

 

назначепію

 

членами

 

распорядитель-

ныхъ

 

собраній

 

и

 

такихъ

 

преподавателей,

 

которые

 

не

 

участвуютъ

 

въ

 

педагоги-

ческихъ

 

собраніяхъ,

 

но

 

отличаются

 

хозяйственными

 

и

 

административными

способностями;

 

для

 

напечатанія

 

настоящаго

 

опредѣленія

 

въ

 

„Цѳрковномъ

Вѣстникѣ"

 

передать

 

въ

 

редакдію

 

онаго

 

выписку

 

изъ

 

сего

 

опредѣленія.

  

,--,,,
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к£вд1 тъ

 

Рект °Р а

   

Костромской

 

духовной

 

семийарій.
лкетйвлдопэдп-.і

Симъ

 

объявляется,

 

что

 

всѣ

   

воспитанники

    

Костромской

 

духовной

сѳминарій,

 

которые

 

не

 

будутъ

 

пользоваться

 

полнымъ

 

казенным

 

ъ

 

содержа-

щему

 

должны

 

имѣть

 

одежду

 

непремѣнно

 

подходящую

 

къ

 

той

 

одеждѣ,

которую

 

носятъ

 

воспитанники,

 

пользующееся

 

полнымъ

 

казеннымъ

 

содер-

жаніемъ,

 

а

 

именно:

 

для

 

присутствованія

 

въ

 

церкви,

 

на

 

экзаменахъ

 

и

проч.— сюртукъ,

 

брюки

 

и

 

жилетъ

 

чернаго

 

цвѣта,

 

а

 

для

 

классовъ

 

и

вечернихъ

 

занятій — брюки,

 

жилетъ

 

и

 

пиджакъ

 

или

 

куртку

 

темно-еѣра-

го

 

трико,

 

твина

 

или

 

какой

 

либо

 

пеньковой

 

или

 

бумажной

 

матеріи

 

и

для

 

выхода

 

на

 

улицу— пальто

 

чернаго

 

или

 

темносиняго

 

цвѣта.

Вообще

 

всѣмъ

 

воспитанникамъ

 

семинаріи

 

строго

 

воспрещается

 

упо-

треблять

 

одежду ,

 

различныхъ

 

яркихъ

 

цвѣтовъ,

 

сорочки

 

красныя

и

 

расшитыя.

 

Воспитанники

 

непремѣнно

 

обязаны

 

носить

 

или

 

бѣлую

крахмаленную

 

сорочку

 

съ

 

чернымъ

 

галстукомъ

 

или

 

жилетъ,

 

застегнутый

на-глухо.

               

;1]

  

"jjj!

             

Ііинпо

,tfXKfiÈJ^r.'>

    

<гхинЬэдтоп

  

<i'il

  

ІЯТ! -------

И

 

3

 

В

 

Ѣ

 

D

 

Î

 

І

 

Я.

Отъ

 

Костромской

 

духовной

 

консиоторіи.

Священники,

 

коимъ

 

назначено

 

къ

 

выдачѣ

 

единовре-

менное

 

въ

 

30

 

руб.

 

пособіе

 

на

 

первоначальное

 

обзаве-

деніѳ

 

хозяйствомъ:

 

с.

 

Онуфріевскаго —Николай

 

Свирскій;

 

с .

Устьнейскаго—-Іоаннъ

 

Соколовъ;

 

с.

 

Дмитріевскаго — Іоаннъ

 

Еалли-

стовъ;

 

е.

 

Баковъ — Жеонидъ

 

Промптовъ;

 

с.

 

Смолницъ— Николай

Татауровскій;

 

с.

 

Ѳоминскаго— Геннадій

 

Левитскій;

 

с.

 

Тоншаева—

Семенъ

 

Изюмовъ;

 

с.

 

Тепты— Николай

 

Лебедевъ;

 

с.

 

Понги—Геннадій

Благовѣщенскій;

 

с.

 

Печенкина— Димитрій

 

Вѣсинъ;

 

с.

 

Алексѣев-

скаго— Іоаннъ

 

Троиѵ/кій;

 

с.

 

Молвитина—Василій

 

Соколовъ;

 

с.

 

Ко-

вернина— Николай

 

Инякинъ;

 

с.

 

Ваганова—Ѳедоръ

 

Зотиковъ;

 

с.

 

По-

кровсКаго— іілжсшш-шшг

 

Соколъскій;

 

с.

 

Паломы — Владиміръ

 

Ни-

кольский;

 

с.

 

Кабанова— Павелъ

 

МахровЬкій;

 

с.

 

Широкова—Еонстан-



тинъ

 

Острогскій;

 

с.

 

Бушнева — Геннадіи

 

Еорниловъ;

 

с.

 

МоЙрЬвска-
го —Андрей

 

Николаевскій;

 

с.

 

Ермолина —Василій

   

Малиновскій;

 

с.

Дороватова —Алексѣй

 

Жебедевъ;

    

с.

 

Заборья — Іоангіъ

 

Веснбвскіи;

 

і.
Трйицкаго — Александръ

 

Вознесенскій;

 

с.

 

Знаменскаго—

 

Николай

 

Ще-

кинъ.

Утверждены

 

въ

 

должости

 

церковньтхъ

 

старостъ

 

на

наступившее

   

трехлѣтіе:

 

?ІІ5ЕІ1Я

 

сего

 

1877

 

г.:

   

къ

 

церквамъ
J

                        

г

                        

11

 

мая

                                                

,

ï.

 

Еинешмы:

 

Успенскому

 

Каѳедральному

 

собору

 

потом,

 

поч.

 

гражд\

Ив.

 

Алекс.

 

Полѣновъ;

 

кладбищенской— куп.

 

Пав.

 

Степ.

 

Тюринъ;
Крестовоздвиженской — Кинеш.

 

2-й

 

г.

 

куп.

 

сынъ

 

Харл.

 

Ѳед.

 

Бобкоёі;

Вознесенской — куп.

 

Ив.

 

Евгр.

 

Еувтинъ;

 

Воскресенской — Кинеш.

 

мѣщ.

Ник.

 

Петр.

 

Грязновъ;

 

Влаговѣщеиской— куп.

 

Алекс.

 

Ив.

 

Скорняяе*

никовъ;

 

Спасопреображенской — Кинеш.

 

мѣщ.

 

Ив.

 

Авкс.

 

Могутовъ;

Успенской — куя.

 

Ѳед.

 

Ив.

 

Гориискъй;

 

Покровской

 

единовѣрчѳской

 

с.

Ново-Покровскаго — кр.

 

Маркъ

 

Мок.

 

Тюренковъ.

 

Таличсшло

 

уѣзда:

Воскресенской

 

с.

 

Жукова — кр.

 

Савел.

 

Ив.;

 

Предтёченской

 

е.

 

Пазухи-

на — стат.

 

сов.

 

Гавр.

 

Ник.

 

Ратьковъ;

 

къ-

 

Успенской

 

ц.

 

с.

 

Черемхов-

ца,

 

Чухломскаю

 

уѣзда— кр.

 

Жевъ

 

Антоновъ.

 

Отъ

 

16

 

іюня

 

сего

1887

 

г.:

 

къ

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Баковъ,

 

Варшвинскто

   

уѣзда—кр.

Ѳед.

 

Алекс.

 

Пуговкинъ.
*
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si
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Ѳ8Э4І

Отъ

 

правленія

 

Костромскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

g eosî

[

 

Г

           

488й

Экзамены

 

въ

 

семъ

 

1887

 

году

 

на

 

прйннтм

 

дѣтей /во

 

втбрШ

 

кл.

Костромскаго

 

духовнаго"

 

училища

 

и

 

въ

 

послѣдующіе

 

имѣютъ

 

быть

 

22

августа,

 

а

 

въ

 

первый

 

классъ — 1)

 

по

 

чистойисанію

 

и

 

З&йону

 

ШкШ

 

19

числа,

 

2)

 

изъ

 

ариѳметики

 

Û0

 

и

 

3)

 

въ

 

чтеніи

 

по

 

русски

 

и

 

ног

 

славян-

ски

 

21

 

того

 

же

 

Ййсяца.

 

* S8Y

                                                            

ei8fiI
На

 

экзаменахъ

 

въ

 

первый

 

классъ

 

будетъ

 

требоваться

    

Ц

 

яо-чи-

стопйс!ангю — бѳзъ

 

грубыхъ

 

звуковыхъ

 

ошибаШ

 

написать

 

съ

 

голеба

 

йруп-
000с»

                          

J^LI*
нымъ

 

пореркомъ

 

въ

 

двухъ

 

липейкахъ

 

до

 

пяти-

  

стиховъ

   

изъ

 

Наборной

бесѣды

 
й

 
сдѣлать

 
обычную 14

 
подпись

   
своего

 
Имени

 
съ

 
фѣмиліеюі

 
: п#

 
од-
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ной

 

лннейкѣ;

 

2)

 

по

 

Закону

 

Божію — твердое

 

знаніе

 

съ

 

выразительнымъ

произношеніемъ

 

общеупотребительныхъ

 

молитвъ,

 

указываелыхъ

 

„курсомъ

Закона

 

Божія"

 

Свирѣлина,

 

съ

 

прибавленіемъ

 

молитвы

 

за

 

Царя

 

„Спаси

Господи

 

люди"...,

 

Симвова

 

вѣры

 

и

 

десяти

 

заповѣдей;

 

3)

 

изъ

 

ариѳмѳ-

тики— твердое

 

знаніе

 

таблицы

 

умноженія,

 

умствѳнныя

 

счисленія

 

въ

 

сло-

ивши

 

и

 

вычитаніи

 

на

 

всѣ

 

числа

 

до

 

100

 

и

 

на

 

эти

 

два

 

дѣйствія

 

пись-

менное

 

рѣшеніе

 

задачъ

 

на

 

числа

 

до

 

семи

 

знаковъ

 

(до

 

милліона);

 

4)

достаточно

 

толковое

 

и

 

бойкое

 

чтеніе

 

по

 

славянскому

 

языку

 

псалтири

и

 

евангелія,

 

а

 

по

 

русскому — того

 

же

 

евангѳлія

 

и

 

отрывковъ

 

изъ

 

ка-

кой

 

нибудь

 

христоматіи.

Въ

 

первый

 

классъ

 

принимаются

    

дѣти

   

въ

   

возрастѣ

 

отъ

 

10

 

до

12

 

лѣтъ.

•

   

Смотритель

 

училища

 

Петрь

 

Виноградовъ.

ОТЪ

 

ГОСУДАРСТВЕННОГО

 

БАНКА-
45-й

 

тиражъ

 

выигрышей

   

1-го

 

внутреннего

 

5%

 

займа
1864

 

г.,

 

произведенный

 

1-го

 

івэля

 

1888

 

года.

-яохкщъѴ Главнгьйшіе

   

выигрыши.

х

  

сер. Л»

 

бил.

Сумма

выигрыша. х

  

сер.

 

х бил.

Сумма

выигрыша

7096 HÉ»** 200000 341 48 1000

16940 6 75000 8495 25 1000

9920 18 40000 10336 25 1000

13813 11 25000 12806 9 1000

14696 42 10000 14544 1 1000

12093 7 10000 ОМС

 

9562 49 1000

5834 11 10000 18328 23 1000

2072 21 8000 4995 39 1000

15143 15 8000 4326 7 1000

5329 гщ;з2 8000 12187 30 1000

16550 39 8000 I

 

г

 

7466 20 1000

9913 13 8000 16158 41 1000

11497 13 5000 8547 20 1000

15313 19 5000 7824 38 1000

4760 28 5000 14554 11 1000

10579 22 5000 13013 13 1000

_ П7(,9764 17 ,.

 

((П 5000 8209 16 1000

4234 32 5000 13938 28 1000

11557 38 5000 8082 48 1000

8573 35 fiq95000 9549 20 1000
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йЗ'й'*£

    

еі )si;
По

 

пяти

 

сотг »

 

рублей

 

каждый

сер. J6

 

бил Л»

 

сер Ж

  

бил. Ê

  

сер. Л»

 

бил .

 

Л?

 

сер. Л»

 

бил

131 42 2785 29 5685 4 9682 9
213 49 2937 8 6254 29 9693

3?||і

275 32 2986 26 6270 10 99Q2 12
48

31
і

 

'

 

Г

379 2 2996 47 6335 39 9933

418 6 3008 31 6578 48 10103
526 50 3061 30 6636 17 10108

1

 

-

 

<ѵ

 

О

 

Г

574 43 3080 3 6641 49 10142 27

644 18 3128 5 6704 29 10219 2

690 46 3161 6 6787 9 10235 28

722 50 3276 32 6830 22 '

 

10237 44

ты737 48 3315 50 6908 45 10343
787 35 3372 42 6954 23 1048*0; 38

875 45 3569' 10 7058 8 10618 1
4

877 24 '

 

3633 44 7062 32 10672

912 38 3650 34 7134 1 10758

947 41 3661 41 7202 36 10805
4>8|5і

977 17 3685 40 7261 18 10827

Ю32 40 3730 41 7307 35 10851 31

1035 24 3742 32 7318 22 10908" 32

1098 50 3832 9 7326 3 10986 39

1133 20

 

. 3842 16 7528 '37 11060 ятя

 

23
1182 27 3905 36 7633 19 11122 гэП-.бЗ

 

«

1185 25 4034 15 7640 8 11334 33

1248 15 4232 26 7794 18 11356 12

1402 28 4332 43 7968 4 11358 37

1429 18 4340 1 8114 43 11534 30

1614 46 4392 38 8149 8 11604 50

1638 16 4412 25 8191 2 11841 7

1707 36 4458 34 8234 50 11900 2

1772 27 4500 17 8253 13 11904 38

1833 23 4516 10 8530 45 11953 7

1880 20 4599 29 8562 18 12109 28

2012 35 4700 8 8567 32 12214 46
2015 6 4874 42 8713 13 12216 39

2166 11 4910 12 8842 36 12241 37

2250 37 5005 16 9100 27 12333 38
2348 13 5007 19 9117 22 12398 25

2349 50 5139 31 9194 16 12515 45

2447 6 5203 40 9345 42 12565, 32

2494 33 5319 38 9412 48 12598 19

2528 42 5510 7 9474 22 12754 47

2587 4 5521 50 9513 18 12793 23
2595 18 5560 24 9524 38 12793 42
2688 49 5597 50 9527 31 12952 28

 

; ,

2752 1  1 5631 46 9596 4 13036 37



Ш
13094 12

  

1

  

14565 46 16531 34 18308 45
13253 39

    

14728 19 16612 33 18377 45
13277 4§,

 

1

  

14819 46 .

 

16813 6 18394 10
1,3353 2

 

,

  

149Q1 24 16891 4 18443 17
13378 2§

    

15044 щ 16924 38 18457 50
13430 9

    

15093 Щои 17015 3 18735 9
13458 30

    

1 5144 й$.

 

: 17186 36 18762 49
13493 7

    

1 5188 23 17351 38 18837 44
13570 І5

    

1 5191 39 17380 7 18872 3
13^50 17

    

1 5703 1 17459 18 18898 31
13657 38

    

1 5732 26 17467 22 18974 29
13770 43'

 

:

     

i 5889 44 17494 5 18989 17

13880 28

 

"

   

1 6124 41 17502 2 19170 43
І39ЗІ Ш

   

і 6214 23 17513 42 194,32 33
13958 17

 

•

  

] 6234 45 17601 18 19661 5
14038 Щъоі

   

' 6262 8 17674 ,

 

22 19597 41
14174 15

    

1 6291 8 17699 18

  

« 19,758 24
1|335 47

 

,ц

 

1 6364 12

 

,- 17843 27 19J75 26
14384 9

 

01

 

] 6386 44 17875 12 19814 3
щи 2Q

 

0J

 

1 6487 23 18292 4 19822 5

Всего

 

300.

 

вщгрышей,

 

на

 

сумму

 

600,000

 

руб.

Уплата

 

выигрышей

 

будете

 

.производиться

 

исключительно

 

въ

 

банкѣ,

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

съ

 

1-гс

 

октября

 

1887

 

года.
се

&.І

08

.

 

<- 1

■

ое

       

м$

 

[

 

'

          

-

                     

}
Таблица

 

серій

 

билетовъ

 

1-го

 

внутренняго

   

5%

 

съ

 

выигрышами

    

займа

1864

 

года,

 

вышедшихъ

 

въ

 

тиражъ

 

погашенія,

 

произвенный

 

въ

 

правле-

ніи

 

государственнаго

 

банка

 

1-го

 

іюля

 

1887

 

года.

>Ш

Шумера

   

серій:

186 1620 -3184 4691 7419 8932 11096 13247 15024

272 1622 3194 5142 7593 9600 11269 13408 15316

360 1641 3415 5540 7630 9617 12245 13604 15694

636 22ê9 3532 6114 8058

  

:10012 12466 13643 16298

673 2696 3602 6115 8234

  

]L0483 12915 13682 16375

1073 284о 3854 6140 8293

  

]10502 13139 13711 16560

1232 2978 4038 6934 8388

  

,10694 13198 14047 16640

1500 3114 4682 7107 8700

  

]L0903 13211 14542 16706
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16747

        

17758

        

18157

        

18357

        

18550

        

19250

        

19397
17037

        

17982

        

18197

        

18410

        

18820

        

19271

        

19626

Всего

 

86

 

серій,

 

составляющая

 

4,300

 

бил.,

 

на

 

сумму

 

537

 

500

  

руб.

Уплата

 

капитала

 

по

 

вышедшимъ

 

въ

 

тиражъ

 

билетамъ,

 

по

 

125

 

руб.

за

 

билегь,

 

будетъ

 

производиться

 

съ

 

1-го

 

октября

 

1887

 

года

 

въ

 

го-

сударствениомъ

 

банкѣ,

 

его

 

конторахъ

   

и

 

отдѣленіяхъ.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части:

 

Правительственная

 

распоряженія.

Высочайшая

 

грамота.

 

Опредѣленія

 

Св

 

Синода.

 

Отъ

 

ректора

 

Костром-

ской

 

духовной

 

семинаріи.

 

Извѣстія:

 

а)

 

Отъ

 

Костромской

 

духовной

 

Кон-

систоріи;

 

б)

 

Отъ

 

правленія

 

Костромскаго

 

духовнаго

 

училища;

 

в)

 

Отъ

государственнаго

 

банка.

Редакторы:

 

Оеминаріи

 

Ректоръ

 

Архимандритъ

 

Сергій.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

'В.

 

Сщроееъ.



J8

    

<]

готнозі

 

Ola

  

.^яі

киянка;

■
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ОТДѢЛЪ

 

II.

 

ЧАСТЬ

 

НЕОМИЩАЛЬНАЯ.

СЛОВО
въ

 

день

 

памяти

 

святыхъ

 

мучениковъ

^Дледсандра

 

ид&нтонины,
Буди

 

вѣренъ

 

даже

 

до

 

смерти

 

и

 

дамъ
ти

 

вѣнецъ

 

живота

 

(Апок.

 

2,

 

10).

Вотъ

 

какую

 

заповѣдь

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

блюли

 

прослав-

ляемые

 

нынѣ

 

покровители

 

св.

 

храма

 

нашего — святые

 

мученики

 

Але-

ксандръ

 

и

 

Антонина:

 

они

 

жили

 

и

 

дышали

 

одними

 

побужденіями, —

 

по-

бужденіями

 

вѣры

 

и

 

любви

 

ко

 

Христу,

 

не

 

питая

 

ни

 

какой

 

надежды,

кромѣ

 

одной

 

надежды

 

небеснаго

 

блаженства,

 

какъ

 

будто

 

на

 

землѣ

 

для

нихъ

 

ничто

 

не

 

существовало:

 

ни

 

жизнь,

 

ни

 

смерть,

 

ни

 

узы

 

родства,

ни

 

почесть,

 

ни

 

богатство.

 

Эта

 

живая

 

и

 

сильная

 

вѣра

 

св.

 

мученивовъ

въ

 

Бога,

 

соединенная

 

съ

 

крѣпкою

 

надеждою

 

и

 

любовію

 

къ

 

Нему,

 

Да-

ла

 

имъ

 

непреодолимое

 

мужество

 

перенести

 

всѣ

 

испытанія,

 

истязанія

 

и

самую

 

мученическую

 

смерть.

 

Когда

 

святые

 

были

 

приведены

 

на

 

лицо

 

къ

нечестивому

 

и

 

жестокому

 

правителю

 

страны

 

нѣкоему

 

Фавсту,

 

то

 

они

 

без-

боязненно

 

и

 

рѣшительно

 

отказались

 

принести

 

жертву

 

идоламъ,

 

свазавъ

ему:

 

«мы

 

вѣруемъ

 

въ

 

одного

 

Господа

 

Христа

 

и

 

отъ

 

Него

 

только

 

на-

дѣемся

 

получить

 

вѣчное

 

блаженство,

 

но

 

бездушнымъ

 

истуканамъ,

 

ва-

шимъ

 

идоламъ

 

ни

 

за

 

что

 

въ

 

мірѣ

 

не

 

поклонимся:

 

мы

 

скорѣе

 

готовы

прѳтерпѣть

 

всѣ

 

пытки

 

и

 

мученія,

 

чѣмъ

 

измѣнить

 

вѣрѣ

 

во

 

Христа:

ибо

 

ваши

 

истуканы — не

 

боги,

 

a

 

бѣсы,

 

въ

 

нихъ

 

нѣтъ

 

ни

 

жизни,

 

ни

разума,

 

а

 

нашъ

 

Господь

 

есть

 

вѣчно-живый,

 

всемогущій

 

и

 

преблагій».

Осужденные

 

на

 

сожженіѳ,

 

они

 

и

 

на

 

кострѣ

 

торжественно

 

исповѣдали

свою

 

вѣру

 

во

 

Христа

 

и

 

прославили

 

Его.

 

Тавъ

 

они

 

запечатлѣли

 

вѣр-

ность

 

свою

 

Христу

 

мученическою

 

кончиною,

 

и

 

за

 

то

 

Господь

 

удостоилъ

ихъ

 

вѣнца

 

вѣчно-блаженной

 

жизни.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

поучительный

 

для

насъ

 
примѣръ

 
св.

 
мученивовъ,

 
и

 
мы,

 
пр.

 
хр.,

 
потщимся

 
быть

 
вѣрными
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Христу

 

до

 

смерти,

 

чтобы

    

полупить

 

вѣнецъ

 

жизни

 

въ

 

царствѣ

 

небес-

номъ.

 

Но

 

что

 

значитъ

 

быть

 

вѣрнымъ

    

Христу

 

до

 

смерти?

 

Быть

 

вѣр-

нымъ

 

Христу

 

до

 

смерти

 

значитъ

   

соблюдать

 

до

 

конца

 

жизни

 

постоян-

ство

 

и

 

твердость

 

въ

 

вѣрѣ,

 

надеждѣ

 

и

 

любви

 

ко

 

Христу.

 

Никакіяис-

кушенія

 

и

 

угрозы

 

не

 

сильны

 

поколебать

 

въ

 

вѣрной

 

и

 

предапной

 

Хри-

сту

 

душѣ

 

ревности

 

къ

 

благочестивой

 

жизни.

   

Истинно

 

вѣрный

 

Христу

ученикъ

 

до

 

конца

 

жизни

 

не

 

только

 

въдушѣ

 

хранитъ

 

сокровище

 

вѣры,

но

 

и

 

всегда

 

готовъ

 

исповѣдать

    

ее

 

предъ

 

людьми.

 

Есть

 

люди,

 

коими,

по

 

ученію

 

Христовой

 

притчи

 

осѣятелѣ,

 

сѣмявѣры,

 

посѣянное

 

словомъ

Божіимъ,

 

принимается

 

съ

 

радостію,

 

но

 

западаетъ

 

въ

 

души

 

ихъ

 

не

 

глу-

боко:

 

приходитъ

 

скорбь

 

или

 

гоненіе

 

за

 

истину,

 

является

 

соблазнъ,

 

жи-

тейская

 

забота

 

или

 

невзгода — и

 

вѣра

 

ихъ

 

колеблется,

 

они

 

соблазняют-

ся

 

и

 

отступаюсь

 

отъ

 

нея,

 

подобно

   

тому,

 

какъ

 

сѣмя,

 

упадшее

 

въ

 

не-

глубоко

 

распаханную

 

землю,

 

едва

 

дастъ

 

ростокъ

 

какъ

 

уже

 

засыхаетъ.

Это

 

люди

 

не

 

глубоко-вѣрующіе

 

во

 

Христа.

 

Не

 

таковъ

 

истинно-вѣрующій:

скорби

   

и

 

гореяія

 

только

 

укрѣпляютъ

 

въ

 

немъ

 

вѣру

 

и

 

какъ

 

бы

 

закаляютъ

ее;

 

онъ

 

остается

 

вѣренъ

 

Христову

 

ученію

 

до

 

смерти

 

и

 

самую

 

смерть

 

готовъ

принять

 

за

 

Него

 

съ

 

радостію.

 

Таковы

 

были

 

всѣ

 

исповѣдники

 

и

 

св.

 

мученики.

av.

      

Глубоко

 

вѣруя,

 

истинно-вѣрный

 

Христу

 

ученикъ

 

до

 

смерти

 

прсбы-

ваетъ

 

непоколебимъ

 

и

 

въ

 

надеждѣ

 

на

 

Него.

 

Мнп

 

бо

 

еже

 

оюити

 

Хри-

стосъ:

 

и

 

еже

 

умрети

 

пріобрѣтеніе

 

есть

 

(Филип.

  

1,

 

21),

 

говоритъ

онъ

 

съ

 

апостоломъ,

 

уповая,

   

что

 

смерть

 

введетъ

 

его

 

въ

   

болѣѳ

 

тѣсное

общеніе

 

съ

 

Христомъ

 

въ

 

царствіи

 

небесномъ.

 

Блага

 

царства

 

небеснаго,

уготованныя

 

вѣрнымъ

 

рабамъ

 

Христовымъ,

 

такъ

 

для

 

него

 

дороги,

 

что

одно

 

чаяніѳ

 

ихъ

 

примиряетъ

 

его

 

съ

 

невзгодами

 

земной

 

жизни

 

и

 

отвра-

щаѳтъ

 

его

 

отъ

 

пристрастія

 

къ

 

благамъ

 

тлѣннымъ

 

и

 

скоропреходящимъ.

.И

 

чѣмъ

 

ближе

 

онъ

 

къ

 

смерти,

    

тѣмъ

 

живѣѳ

 

въ

 

немъ

 

это

 

утѣшитель-

ное

 

чаяніе.

 

Безъ

 

страха

 

и

 

смущенія

 

приближается

 

онъ

 

въ

 

концу

 

жиз-

ни

 

сей,

 

ибо

 

за

 

нимъ

 

видится

 

ему

 

вѣнецъ

 

вѣчно-блаженной

 

жизни.

 

Но

главнымъ

 

образомъ

 

вѣрность

 

Христу

   

до

 

смерти

 

держится

 

любовію

 

къ

Нему.

 

Истинно- любящій

    

Христа

 

вѣренъ

    

Ему

 

до

 

смерти

    

не

 

потому

только,

 

что

    

надѣется

 

получить

 

отъ

 

Него

 

вѣнецъ

   

жизни

 

въ

 

царствѣ
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небеспомъ,

 

а

 

главное

 

потому,

 

что

 

онъ

 

любитъ

 

Христа,

 

какъ

 

самое

драгоцѣнное

 

въ

 

мірѣ

 

сокровище,

 

и

 

потому

 

общеніе

 

со

 

Христомъ

 

прѳд-

почитаетъ

 

всякому

 

благу

 

земному.

 

Проникнутый

 

такой

 

любовію

 

ко

 

Христу

св.

 

ап.

 

Павелъ

 

восклицаетъ:

 

извѣстихся,

 

яко

 

пи

 

смерть,

 

ни

 

животъ,

 

ни

ангелы,

 

ни

 

начала,

 

ниже

 

силы,

 

ни

 

настоящая,

 

ни

 

грядущая,

 

ни

 

высо-

та,

 

ни

 

глубина,

 

ни

 

гена

 

тварь

 

кая

 

возмооюетъ

 

насъ

 

разлучити

 

отъ

любое

 

Божія,

 

яко

 

оке

 

о

 

Христгь

 

Іисусгь,

 

Господгь

 

нашемъ

(Рим.

 

8,

 

38,

 

39).

 

Вотъ

 

образецъ

 

любви

 

къ

 

Богу

 

до

 

конца

 

вѣрнаго

Ему

 

человѣка.

 

Пламень

 

любви

 

его

 

ко

 

Христу

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

не

 

ослабѣваетъ,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

усиливается

 

въ

 

немъ

 

по

 

мѣрѣ

 

вѣры ѵ,«ш

любви

 

ко

 

Христу.

 

«Тебе

 

люблю»,

 

взываетъ

 

святая

 

и

 

вѣрная

 

Христу

душа,

 

«и

 

Тебе

 

ищущи,

 

страдальчествую...

 

и

 

стражду

 

Тебе

 

ради,

 

яко

да

 

царствую

 

въ

 

Тебѣ

 

и

 

умираю

 

за

 

Тя,

 

да

 

и

 

живусъ

 

Тобою»

 

(Троп,

мучениц.).

 

Вѣра

 

и

 

любовь

 

ко

 

Христу

 

проявляется

 

въ

 

ревности

 

къ

 

ис-

полнение

 

святыхъ

 

заповѣдей

 

Его.

 

И

 

какъ

 

можетъ

 

быть

 

иначе?

 

Чего

не

 

сдѣлаетъ

 

любящій

 

человѣкъ

 

для

 

любимаго

 

имъ

 

человѣка?

 

Воля

 

и

желаніе

 

любнмыхъ

 

нами

 

людей

 

—

 

для

 

насъ

 

законъ.

 

Тавъ

 

и

 

человѣвъ

искренно

 

и

 

глубоко

 

любящій

 

Бога:

 

его

 

ревность

 

•

 

къ

 

подвигамъ

 

благо-

честія,

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнимъ,

 

самоотверженіе

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

грѣ-

хомъ

 

не

 

знаетъ

 

никакихъ

 

предѣловъ;

 

она

 

никогда

 

не

 

умаляется,

 

^а

возрастаетъ

 

со

 

дня

 

на

 

день.

 

По

 

примѣру

 

апостола,

 

онъ,

 

идя

 

путемъ

христіанской

 

жизпи,

 

забываетъ

 

заднее,

 

пройденное

 

имъ,

 

поприще,

 

не

оглядывается

 

самодовольно

 

назадъ,

 

а

 

простирается

 

впередъ

 

(ФилйП.

 

3, 13).

Онъ

 

домнитъ

 

заповѣдь

 

Христову:

 

будьте

 

соеершени,

 

якоэюе

 

Отецъ

 

вашъ

небесный

 

совершенъ

 

есть

 

(Мѳ.

 

5,

 

48),

 

и

 

потому

 

какъ

 

ни

 

далеко

 

ушелъ

по

 

пути

 

нравственпаго

 

совершенства,

 

никогда

 

не

 

скажетъ:

 

довольно

 

съ

меня,

 

потрудился,

 

пора

 

и

 

отдохнуть,

 

пора

 

дать

 

себѣ

 

льготу,

 

пора

 

пе-

рестать

 

напрягать

 

свои

 

силы

 

для

 

борьбы

 

со

 

грѣхомъ.

 

Нѣтъ,

 

онъ

 

до

конца

 

жизни

 

безъ

 

устали

 

ведетъ

 

эту

 

борьбу

 

и,

 

какъ

 

воинъ,

 

умираетъ

съ

 

оружіемъ

 

въ

 

рукахъ

 

въ

 

борьбѣ

 

противъ

 

враговъ

 

своего

 

спасенія.

Пуще

 

всего

 

онъ

 

боится

 

горышхъ

 

послѣдствій

 

духовнаго

 

разлѣненія.

Какъ

 

оно

 

пагубно,

 

видно

 

изъ

   

многихъ

 

примѣровъ.

 

Не

   

часто

 

ли

 

слу-
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чается,

 

что

 

тѣ,

 

которые

 

сначала

 

усердно

 

принимаются

 

за

 

подвиги

 

бла-

честія

 

и

 

добродѣтели,

 

потомъ

 

вскорѣ

 

или

 

послѣ

 

нродолжительныхъ

трудовъ

 

Богоугожденія

 

ослабѣваютъ

 

въ

 

нихъ,

 

начинаютъ

 

скучать

 

стро-

гимъ

 

образомъ

 

жизни,

 

съ

 

сожалѣніемъ

 

помышляютъ

 

о

 

суетныхъ

 

грѣ-

ховныхъ

 

радостяхъ,

 

и

 

сперва

 

одною

 

мыслію

 

и

 

воображеніемъ,

 

a

 

затѣмъ

самымъ

 

дѣломъ

 

возвращаются

 

къ

 

прежней

 

грѣховной

 

жизни.

 

Горе

 

имъ,

если

 

смерть

 

застигнетъ

 

ихъ

 

въ

 

такомъ

 

состояніи,

 

если

 

они

 

умрутъ

 

безъ

покаянія

 

и

 

исправленія!

 

Имъ

 

уже

 

не

 

вмѣнятся

 

по

 

смерти

 

въ

 

заслугу

тѣ

 

подвиги

 

благочестія

 

и

 

добродѣтели,

 

какіе

 

они

 

творили

 

до

 

своего

паденія.

 

Паденіе

 

отнимаетъ

 

у

 

этихъ

 

подвиговъ

 

всякую

 

цѣну.

 

Это

 

не

наше

 

мнѣніе,

 

а

 

судъ

 

Божій,

 

изреченный

 

устами

 

прор.

 

Іезекіиля:

 

пра-

ведникъ

 

еели

 

отступить

 

отъ

 

правды

 

своей

 

и

 

будетъ

 

поступать

 

непра-

ведно,

 

будетъ

 

дѣлать

 

всѣ

 

тѣ

 

мерзости,

 

какія

 

дѣлаетъ

 

беззаконникъ,

будетъ

 

ли

 

онъ

 

живъ,

 

т.

 

е.

 

спасенъ?

 

Нѣтъ,

 

всѣ

 

добрыя

 

дѣла

 

его,

 

ка-

кія

 

онъ

 

дѣлалъ,

 

не

 

припомнятся

 

за

 

беззаконіе

 

свое,

 

какое

 

онъ

 

дѣ-

лаетъ,

 

и

 

за

 

грѣхи

 

свои

 

онъ

 

умретъ — погибнетъ

 

(Іезек.

 

18,

 

24).

 

Стро-

пи

 

судъ

 

Божій

 

поразитъ

 

даже

 

тѣхъ,

 

кои

 

въ

 

день

 

суда

 

Божія

 

будутъ

говорить:

 

Господи,

 

Господи!

 

но

 

отъ

 

Твоего

 

ли

 

имени

 

мы

 

пророчество-

вали?

 

и

 

не

 

Твоимъ

 

ли

 

именемъ

 

бѣсовъ

 

изгоняли

 

и

 

чудеса

 

творили?

Я

 

никогда

 

не

 

зяалъ

 

васъ,

 

объявитъ

 

имъ

 

праведный

 

Судья:

 

отойдите

отъ

 

Меня

 

дѣлающіе

 

беззаконіе

 

(Мѳ.

 

7,

 

22.

 

23).

 

Несомнѣнно,

 

что

вти

 

несчастные

 

пророки

 

и

 

чудотворцы

 

были

 

нѣкогда

 

угодниками

 

Во-

жіими,

 

иначе

 

не

 

удостоились

 

бы

 

отъ

 

Господа

 

дара

 

пророчества

 

и

 

чу-

дотворенія.

 

За

 

что

 

же

 

они

 

на

 

судѣ

 

будутъ

 

отвергнуты?

 

За

 

то,

 

что

они

 

не

 

до

 

конца

 

остались

 

вѣрными

 

Господу,

 

за

 

то,

 

что

 

возгордились

дарами

 

Божіими

 

и

 

вслѣдствіѳ

 

гордости

 

впали

 

въ

 

другіѳ

 

грѣхи.

 

Іуда,

бывшій

 

апостолъ

 

Христовъ,

 

погибъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

не

 

сохранилъ

 

этихъ

достоипетвъ

 

до

 

конца.

 

Подобная

 

участь

 

грозитъ

 

всякому,

 

кто

 

не

 

до

конца

 

вѣренъ

 

Господу,

 

кто

 

въ

 

концѣ

 

земной

 

жизни

 

сбивается

 

съ

 

пра-

ваго

 

пути,

 

какимъ

 

шелъ

 

доселѣ.

 

Только

 

претерпѣвый

 

до

 

конца

 

спа-

сенъ

 

будетъ.

 

Люди,

 

уклонившіеся

 

съ

 

праваго

 

пути

 

и

 

умершіе

 

нераска-

янными,

 

тѣмъ

 

бевотвѣтнѣе

    

будутъ

   

на

 

судѣ

 

Божіемъ,

    

чѣмъ

 

больше
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испытали

 

надъ

 

собою

 

дѣйствіе

 

благодати

 

Божіей.

 

Пренебрегши

 

его,

 

они

тяжкій

 

грѣхъ

 

взяли

 

на

 

душу

 

и

 

потому

 

достойно

 

и

 

праведно

 

будутъ

осуждены,

 

и

 

предпочтены

 

имъ

 

будутъ

 

грѣшники,

 

обратившіеся

 

на

 

путь

истины

 

и

 

правды

 

предъ

 

смертію.

 

Вотъ

 

какъ

 

опасно

 

не

 

до

 

конца—не

до

 

смерти

 

быть

 

вѣрнымъ

 

Христу!

И

 

такъ,

 

пр.

 

хр.,

 

будемъ,

 

по

 

слову

 

апостола,

 

неуклонно

 

тверды

 

въ

своей

 

православной

 

христіапской

 

вѣрѣ,

 

не

 

поступни,

 

избыточествующе

 

въ

дѣлѣ

 

Господни;

 

будемъ

 

постоянно

 

назидать

 

себя

 

въ

 

сей

 

святѣйшей

вѣрѣ

 

Христовой

 

и

 

сохранять

 

въ

 

любви

 

Божіей,

 

ожидая

 

милости

 

отъ

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

 

жизни

 

вѣчной

 

(1

 

Кор.

 

16,

 

38).

Постараемся

 

быть

 

вѣрными

 

Христу

 

до

 

смерти,

 

и

 

Господь

 

подастъ

 

намъ

вѣнецъ

 

живота

 

въ

 

царствѣ

 

небесномъ.

 

Аминь.

Свящ.

 

Василій

 

Шафранооъ.

г

-

лътопись
Макарьева

 

Унженскаго

 

первокласснаго

 

монастыря.
Гл.

 

УІ.

   

Игумѳнъ

   

Макарій

 

первый

   

(Рязанецъ)

    

1626 —

1633

 

г.
Новый

 

пгумепъ

 

и

 

келарь

 

Даніплъ.

 

Расходы

 

ігрп

 

поставденін

 

игумена

 

Макарія.
Пожертвовапіе

 

патріарха

 

Филарета.

 

Опись

 

монастыря.

 

Грамота

 

о

 

подводахъ

 

при

лоѣздісахъ

 

въ

 

Москву

 

съ

 

св.

 

водами.

 

Нодтвержденіе

 

прежнпхъ

 

грамотъ

 

и

 

новыя

льготы,

 

данныя

 

мопастырю.

 

Грамота

 

о

 

конскнхъ

 

ношлннахъ

 

и

 

о

 

мельнпцѣ

 

на
Вотгати.

 

Пожаръ

 

1629

 

г.

 

Сборы

 

въ

 

пользу

 

монастыря

 

послѣ

 

пожара.

 

Покупка
Устьнейской

 

волости.

 

ВозоГшовлеіііе

 

монастыря

 

послѣ

 

пожара.

 

Вещи,

 

сохранив-
шаяся

 

до

 

нынѣ

 

отъ

 

времепи

 

шузіеиа

 

Макарія

 

перваго.

 

Двѣ

 

патріарпшхъ

 

грамо-

ты.

 

Упрямый

 

казначей.

   

Пожертвованіе

 

земли

 

въ

 

монастырь.

   

Покупка

 

двора

 

въ

Москвѣ.

(Продолженге).

 

*)

По

 

смерти

 

игумена

 

Зосимы

 

монастыремъ

 

управляли

 

преемственно

одипъ

 

за

 

другимъ

 

два

 

Макарія.

 

Первый

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

лѣтописи

 

мона-

ха

 

Леонида

 

называется

 

Рязанцемъ.

 

Гдѣ

 

онъ

 

жилъ

 

до

 

назначѳнія

 

въ

игумены

 

Макарьевскаго

 

монастыря—неизвѣстно.

 

Монастыремъ

 

упра-

влялъ

 

7

 

лѣтъ,

 

съ

 

1626

 

года

 

до

 

смерти

 

своей

 

въ

 

1633

 

году.

 

При

этомъ

 

настоятелѣ

 

важное

 

значепіе

 

имѣлъ

 

въ

 

монастырѣ

 

и

 

особенно

*)
 

См.
 

Костр.

 
Еп.

 
Вѣдомости

 
1887

 
г.

 
■

 
№№

 
9,

 
10,

 
11,

 
12

 
и

 
13.
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дѣятельное

 

участіе

 

принималъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

обители

 

келарь

 

старецъ

 

Да-

нило,

 

присланный

 

съ

 

Москвы

 

въ

 

1629

 

году

 

«отъ

 

государя

 

патріар-

ха

 

для

 

строенія

 

монастырскаго

 

и

 

чтобы

 

отчинами

 

монастырь

 

удово-

лить>

 

*).

 

Такъ

 

какъ

 

вскорѣ

 

въ

 

томъ

 

же

 

1629

 

году

 

былъ

 

въ

 

мона-

стырѣ

 

страшный

 

пожаръ,

 

истребившій

 

всѣ

 

монастыре

 

кія

 

зданія,

 

и

 

нуж-

но

 

было

 

все

 

строить

 

снова,

 

то

 

келарь

 

старецъ

 

Дапіилъ

 

номогалъ

 

игу-

мену

 

въ

 

производствѣ

 

построовъ

 

и

 

сборѣ

 

пожертвовапій

 

на

 

постройки;

поэтому,

 

вѣроятно,

 

онъ

 

и

 

называется

 

строителемъ

 

въ

 

сохранившихся

отъ

 

времени

 

игумена

 

Макарія

 

приходорасходныхъ

 

книгахъ.

-.(€

 

Макарій

 

прибылъ

 

въ

 

монастырь

 

15

 

января

 

1626

 

года

 

изъ

 

Мо-

сквы>

 

гдѣ

 

былъ

 

поставленъ

 

въ

 

игумена.

 

Сохранилась

 

слѣдующая

 

за-

пись

 

расходовъ,

 

произведенныхъ

 

имъ

 

по

 

этому

 

случаю

 

изъ

 

монастыр-

скихъ

 

суммъ:

 

«какъ

 

литуменъ

 

Макарій

 

сталъ

 

въ

 

игумены

 

дано

 

пош-

линъ

 

рубль

 

17

 

адтынъ

 

2

 

деньги,

 

да

 

отъ

 

настольныя

 

грамоты

 

дано

три

 

рубля

 

съ

 

полтиною,

 

да

 

пошлииъ

 

дано

 

нолтора

 

рубля,

 

да

 

въ

 

ка-

зенномъ

 

приказѣ

 

дано

 

20

 

алтынъ

 

2

 

деньги,

 

дано

 

отъ

 

письма

 

отъ

 

че-

лобитныхъ

 

да

 

отъ

 

вкладные

 

три

 

алтына

 

4

 

деньги,

 

да

 

ималъ

 

память

во

 

дворцѣ

 

въ

 

ямской

 

приказъ

 

дано

 

2

 

алтына,

 

дворцовымъ

 

сторожемъ

дано

 

6

 

дѳнегъ;

 

подорожную

 

печатали

 

дано

 

4

 

деньги-,

 

у

 

приказныхъ

дѣлъ

 

дано

 

сторожемъ

 

6

 

денегъ;

 

купилъ

 

осетра

 

далъ

 

30

 

алтынъ;

 

съ

Государевы

 

грамоты

 

списывали

 

списовъ

 

дано

 

восемь

 

алтынъ»

 

и

 

проч.

При

 

отъѣздѣ

 

изъ

 

Москвы

 

въ

 

монастырь

 

игумеыъ

 

Макарій

 

да

 

келарь

старецъ

 

Іосифъ,

 

бывшій

 

также

 

въ

 

это

 

время

 

въ

 

Мосввѣ,

 

получили

 

отъ

святѣйшаго

 

патріарха

 

Филарета

 

Никитича

 

«крестъ

 

древо-масличный,

а

 

на

 

немъ

 

рѣзъ

 

дванадесятъ

 

праздниковъ

 

цѣна

 

15

 

рублевъ,

 

да

 

сорокъ

рублевъ

 

денегъ,

 

изъ

 

его

 

хіелейные

 

казны

 

патріарховы,

 

а

 

на

 

крестѣ

дванадесятъ

 

праздниковъ:

 

Благовѣщеніе,

 

Рождество

 

Христово,

 

Бого-

явленіе

 

Господне,

 

Срѣтеніе,

 

Боголѣнное

 

Преображеніѳ,

 

Лазарево

 

воскре-

сенье,

 

а

 

на

 

другой

 

сторонѣ

 

Вознесепіе,

 

распятіе

 

Христово,

 

Успеніе

Проев.

 

Богородицы,

 

воскресеніе

 

Христово,

 

сошествіе

 

Святаго

 

Духа,

входъ

 

въ

 

Іерусалимъ.»

*)

    

Отрывокъ

 

изъ

 

лѣтописи,

 

оконченной

 

при

 

игуменѣ

 

св.

 

Митрофанѣ.
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Вскорѣ

 

по

 

прибытіи

 

игумена

 

29

 

января

 

1626

 

года

 

прі-

ѣхали

 

«изъ

 

Галича

 

отводчики

 

отписывать

 

монастырь

 

и

 

мона-

стырскую

 

казну

 

игумену

 

Макарію

 

да

 

келарю

 

старцу

 

Іосифу,»

 

при'чекъ

«дано

 

подъячему

 

отъ

 

письма

 

отъ

 

книгъ

 

рубль

 

денегъ.»

 

Въ

 

томъ

 

же

году

 

игумепъ

 

Макарій

 

да

 

келарь

 

старецъ

 

Іосифъ

 

били

 

челомъ

 

Госуда-

рю,

 

«а

 

сказали

 

по

 

царскому

 

до

 

указу

 

велѣно

 

имъ

 

послѣ

 

праздника

 

па-

мяти

 

Преподобнаго

 

Макарія

 

Чудотворца

 

ѣздить

 

къ

 

Государю

 

къ

 

Мо-

сквѣ

 

со

 

образы

 

и

 

святыми

 

водами

 

ежегодно,

 

а

 

для

 

дальняго

 

пути

 

ве-

лѣно

 

давать

 

имъ

 

подводы

 

зимнимъ

 

путемъ

 

по

 

пяти

 

подводъ,

 

и

 

цар-

ская

 

грамота

 

о

 

подводахъ

 

имъ

 

была

 

дана,

 

но

 

въ

 

нынѣганемъ

 

де

 

во

134

 

(1626)

 

году...

 

на

 

Москвѣ

 

въ

 

ножаръ

 

сгорѣла,^

 

и

 

просили

 

«по-

жаловать,

 

какъ

 

они

 

учнутъ

 

ѣздить

 

къ

 

царю

 

къ

 

Москвѣ

 

со

 

образы

 

и

святыми

 

водами

 

велѣть

 

давать

 

отъ

 

Юрьевца

 

Поволскаго

 

до

 

Москвы

подводы

 

противу

 

прежняго

 

указу.»

 

Грамотою

 

отъ

 

29

 

августа

 

1626

года

 

*)

 

Юрьевца

 

Поволскаго

 

стряпчему

 

Дружинѣ

 

Пустобоярову

 

предпи-

сано

 

«игумену

 

Макарію

 

да

 

келарю

 

старцу

 

Іосифу

 

или

 

хто

 

по

 

нихъ

игуменъ

 

и

 

келарь

 

будутъ»

 

при

 

поѣздкахъ

 

ихъ

 

въ

 

Москву

 

къ

 

Госуда-

рю

 

съ

 

образами

 

и

 

святыми

 

водами

 

«давать

 

отъ

 

Юрьевца

 

Поволскаго

до

 

Москвы

 

подводы

 

по

 

прежнему

 

указу

 

зимнимъ

 

путемъ

 

по

 

четыре

 

под-

воды

 

съ

 

санми,

 

a

 

лѣтнимъ

 

путемъ

 

по

 

пяти

 

подводъ

 

и

 

изъ

 

того

 

чи-

сла

 

одну

 

подводу

 

съ

 

телѣгою,

 

a

 

гдѣ

 

имъ

 

случится

 

ѣхать

 

водянымъ

путемъ...

 

давать

 

судно

 

и

 

кормщика

 

и

 

гребцовъ

 

внизъ

 

рѣки

 

противъ-

подводы

 

по

 

одному

 

человѣку,

 

а

 

вверхъ

 

рѣки

 

противъ

 

подводы

 

по

 

два

человѣка

 

безъ

 

прогоновъ;»

20

 

октября

 

того

 

же

 

1626

 

года

 

игуменъ

 

Макарін

 

получилъ

 

гра-

моту,

 

которою

 

частію

 

вновь

 

предоставлены

 

монастырю

 

нѣкоторыя

 

льго-

ты,

 

большею

 

же

 

частію

 

подтверждены

 

и

 

подробнѣѳ

 

опредѣлены

 

преж-

нія,

 

которыя

 

были

 

даны

 

при

 

игуменахъ

 

Іоасафѣ

 

и

 

Зосимѣ.

Эти

 

льготы

 

слѣдующія:

1.

 

За

 

монастыремъ

   

утверждено

 

право,

 

предоставленное

   

грамотою^,

сгорѣвшею

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

пожаръ

 

1626

 

года,

 

покупать

  

въ

 

Галичѣ

 

ж

*)

 
Сохранилась

 
подлинная;

 
по

 
описи

 
№

 
1357.'
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галицкихъ

 

пригородѣхъ

 

на

 

монастырской

 

обиходъ

 

ржи,

 

овса,

 

солоду,

суконъ

 

сермяжныхъ

 

и

 

овчинъ

 

на

 

пятьдесятъ

 

рублевъ,

 

да

 

въ

 

Юрьевцѣ,

на

 

Балахнѣ

 

и

 

въ

 

Нижнемъ

 

соли,

 

рыбы,

 

икры,

 

везиги

 

и

 

масла

 

па

 

сто

рублѳвъ,

 

«а

 

всего

 

на

 

150

 

рублевъ

 

одиново

 

въ

 

году»...

 

«и

 

съ

 

тово

покупнова

 

всякова

 

монастырскова

 

обиходнова

 

запасу

 

въ

 

тѣхъ

 

городѣхъ

намѣстникомъ

 

и

 

волостѳлемъ

 

и

 

пошлинникомъ

 

и

 

таможникомъ

 

и

 

мытчи-

комъ

 

и

 

мостовщикомъ

 

съ

 

игумена

 

и

 

братіи

 

и

 

ихъ

 

людей

 

и

 

съ

 

кресть-

янъ

 

мыта

 

и

 

тамги

 

и

 

явки

 

и

 

перевозу

 

и

 

мостовщины

 

и

 

иныхъ

 

нико-

торыхъ

 

пошлинъ

 

не

 

имати;»

2.

 

«Какъ

 

игуменъ

 

или

 

братія,

 

а

 

съ

 

ними

 

человѣка

 

два

 

или

 

три

поѣдутъ

 

къ

 

Москвѣ

 

на

 

подводахъ

 

со

 

святыми

 

водами

 

и

 

по

 

рѣкамъ

и

 

по

 

мытомъ

 

мыта

 

и

 

перевозу

 

и

 

мостовщины

 

съ

 

нихъ

 

не

 

имати.»

2.

 

Монастырскихъ

 

вотчинъ

 

людемъ

 

и

 

крестьянамъ

 

ни

 

какихъ

податей

 

и

 

денежныхъ

 

всякихъ

 

поборовъ

 

и

 

казачьихъ

 

хлѣбныхъ

 

запа-

совъ

 

и

 

кормовъ

 

съ

 

сошными

 

людьми

 

не

 

давати

 

опричъ

 

ямскихъ

 

де-

нѳгъ

 

и

 

стрѣлецкихъ

 

хлѣбныхъ

 

запасовъ

 

и

 

городоваго

 

и

 

острожнаго

дѣла.

4.

   

Боярамъ

 

и

 

намѣстникамъ

 

и

 

ихъ

 

тіунамъ

 

монастырскихъ

 

слу-

жекъ

 

и

 

крестьянъ

 

не

 

судить

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

опричъ

 

душегубства

 

и

 

раз-

боя

 

и

 

татьбы

 

съ

 

поличнымъ,

 

a

 

вѣдать

 

и

 

судить

 

ихъ

 

игумену

 

Мака-

рію

 

съ

 

братіею

 

самимъ

 

во

 

всемъ

 

или

 

кому

 

прикажутъ,

 

а

 

случится

судъ

 

смѣстной

 

ихъ

 

монастыскимъ

 

людемъ

 

и

 

крестьяномъ

 

съ

 

городскими

или

 

съ

 

волостными

 

людьми,

 

то

 

намѣстники

 

и

 

ихъ

 

тіуны

 

тѣхъ

 

ихъ

монастырскихъ

 

крестьянъ

 

судятъ,

 

а

 

игуменъ

 

Макарій

 

судитъ

 

съ

 

ними

же...

 

Далѣе

 

въ

 

грамотѣ

 

сказано:

 

«а

 

кому

 

будетъ

 

чево

 

искати

 

на

 

игуме-

нѣ

 

съ

 

братіею

 

и

 

на

 

ихъ

 

прикащикѣхъ

 

ино

 

ихъ

 

сужу

 

азъ

 

царь

 

и

 

ве-

ликій

 

князь

 

Михайло

 

Ѳеодоровичъ

 

всея

 

русіи

 

или

 

кому

 

прикажу

 

ихъ

судити,

 

а

 

искати

 

икъ

 

и

 

отвѣчати

 

въ

 

году

 

на

 

три

 

срока

 

на

 

Рожде-

ство

 

Христово,

 

да

 

на

 

Троицинъ

 

день,

 

да

 

на

 

Семенъ

 

день

 

лѣтопро-

давца.

 

»

5.

   

Боярамъ,

 

воеводамъ

 

и

 

дьякамъ

 

и

 

дѣтямъ

 

боярскимъ

 

и

 

вся-

кимъ

 

ѣздокамъ

 

въ

 

монастырскихъ

   

вотчинахъ

 

у

 

крестьянъ

    

«сильно

 

не
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ставить»

 

*)

 

и

 

не

 

требовать

 

у

 

нихъ

 

подводъ

 

и

 

кормовъ

 

своихъ

 

и

 

кон-

скихъ...

 

и

 

проводниковъ,

 

опричь

 

ратныхъ

 

вѣстей.

6.

   

Къ

 

монастырскимъ

 

служкамъ

 

и

 

ко

 

крестьянамъ

 

па

 

пиры

 

и

 

на

братчины

 

и

 

на

 

свадьбы

 

не

 

званымъ

 

ни

 

кавимъ

 

людемъ

 

не

 

ѣздить,

 

а

кто

 

въ

 

нимъ

 

пойдетъ

 

не

 

званъ

 

и

 

они

 

того

 

вышлютъ

 

вонъ

 

безпенно,

а

 

кто

 

не

 

пойдетъ

 

вонъ,

 

а

 

учинится

 

у

 

нихъ

 

на

 

томъ

 

пиру

 

при

 

томъ

незваномъ

 

какая

 

гибель

 

и

 

тому

 

незваному

 

та

 

гибель

 

платити

 

вдвое

безъ

 

суда

 

и

 

безъ

 

справы.

7.

   

Если

 

учинится

 

въ

 

монастырскихъ

 

вотчинахъ

 

душегубство,

 

а

душегубца

 

не

 

будетъ

 

«въ

 

лицахъ,»

 

то

 

монастырскіе

 

люди

 

и

 

крестьяне

намѣстникамъ

 

и

 

тіунамъ

 

ихъ

 

за

 

голову

 

даютъ

 

два

 

рубля,

 

а

 

если

 

ду-

шегубецъ

 

будетъ

 

«въ

 

лицахъ»,

 

то

 

они

 

отдадутъ

 

его

 

намѣстникомъ

 

и

ихъ

 

тіунамъ,

 

а

 

въ

 

томъ

 

имъ

 

вѣры

 

(присяги)

 

и

 

продажи

 

(пени

 

нѣтъ.»

А

 

учинится

 

у

 

нихъ

 

душегубство

 

безъ

 

хитрости

 

кого

 

громомъ

 

убьетъ

или

 

съ

 

дерева

 

убьется

 

или

 

кого

 

возомъ

 

сотрѳтъ

 

или

 

озябнетъ

 

или

сгоритъ

 

или

 

утонетъ...

 

и

 

монастырскимъ

 

людемъ

 

и

 

крестьяномъ

 

въ

томъ

 

вѣры

 

и

 

продажи

 

нѣтъ

 

же»

 

**).

Выше

 

было

 

сказано,

 

что

 

еще

 

при

 

игуменѣ

 

Зосимѣ

 

пошлины

 

за

право

 

торговли

 

лошадьми

 

на

 

ярмаркѣ,

 

бывающей

 

у

 

монастыря,

 

соби-

рались

 

въ

 

казну

 

монастырскую,

 

но,

 

вѣроятно,

 

это

 

дѣлалось

 

болѣе

 

по

обычаю,

 

а

 

не

 

на

 

основаніи

 

письменнаго

 

закона.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

1626

 

и

 

1627

 

годахъ

 

государевы

 

задворные

 

конюхи

 

Васшгій

 

Карповъ

съ

 

товарищи

 

пошлинный

 

деньги

 

съ

 

лошадиные

 

продажи

 

сбирали

 

на

 

го-

сударя.

 

Грамотою

 

отъ

 

20

 

сентября

 

1627

 

года

 

велѣно

 

«пошлинные

деньги,

 

что

 

въ

 

томъ

 

году

 

у

 

задворныхъ

 

конюховъ

 

съ

 

цѣловальниви

 

у

желтоводскаго

 

монастыря

 

на

 

ярмаркѣ

 

собрано

 

отдать

 

въ

 

монастырь

игумену

 

Макарію

 

да

 

келарю

 

старцу

 

Іосифу

 

съ

 

братіею

 

въ

 

домовую

казну

 

на

 

ладанъ

 

и

 

на

 

вино

 

церковное,

 

а

 

впредь

 

Государевымъ

 

коню-

хомъ

 

съ

 

цѣловальники

 

и

 

инымъ

 

ни

 

какимъ

 

посланникомъ

    

и

 

откупщи-

*)

 

Останавливаться

 

насильно

 

на

 

постой.
**)

 

Т.

 

е.

 

они

 

также

 

не

 

приводятся

 

къ

 

присягѣ

 

и

 

штрафа

 

не

 

пла-

«ятъ.
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комъ

 

па

 

ярмаркѣ

 

у

 

конастыря

 

съ

 

лошадиные

 

продажи

 

погалинъ

 

на

Государя

 

не

 

сбирать,

 

а

 

сбирать

 

въ

 

монастырь

 

въ

 

домовую

 

казну

 

*).

Грамотою

 

отъ

 

21

 

января

 

1632

 

года

 

**)

 

на

 

имя

 

губнаго

 

старосты

Юрьевца

 

поволскаго

 

Михаила

 

Самсонова

 

дано

 

знать,

 

что

 

согласно

 

че-

лобитью

 

игумена

 

Макарія

 

да

 

келаря

 

старца

 

Данила

 

половина

 

мельни-

цы,

 

находящейся

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

монастырскою

 

землею

 

на

 

рѣчкѣ

 

Вот-

гати

 

въ

 

Коряковской

 

волости,

 

бывшая

 

на

 

оброкѣ

 

за

 

коряковскими

 

кре-

стьянами

 

пожалована

 

въ

 

Макарьевъ

 

монастырь

 

игумену

 

и

 

келарю

 

съ

братіею

 

«для

 

ихъ

 

скудости».

Въ

 

1629

 

году

 

18

 

сентября

 

***)

 

«Божіимъ

 

посѣщеніемъ

 

Ма-

карьевъ

 

монастырь

 

весь

 

погорѣ

 

и

 

церкви

 

и

 

кельи

 

всѣ

 

и

 

всякой

 

за-

водъ

 

и

 

конюшня

 

и

 

дворы

 

гостиный

 

и

 

дѣтей

 

(служителей)

 

со

 

всякими

запасы, >

 

а

 

конюшенный

 

дворъ

 

«и

 

съ

 

лошадьми.»

 

Впрочемъ

 

движимое

имущество

 

большею

 

частію

 

было

 

спасено,

 

какъ

 

то:

 

иконы,

 

сосуды,

 

ризы,

книги

 

богослужебныя,

 

жалованныя

 

грамоты,

 

разная

 

посуда

 

въ

 

кельяхъ,

кромѣ

 

нѣкоторыхъ

 

вещей.

 

Остались

 

цѣлы

 

всѣ

 

колокола,

 

которыхъ

 

бы-

ло

 

восемь:

 

одинъ

 

въ

 

72

 

пуда,

 

другой

 

въ

 

30

 

п.

 

и

 

шесть

 

малыхъ

 

за-

звонпыхъ;

 

но

 

колокольница

 

сгорѣла.

 

Сгорѣли

 

также

 

бывшіе

 

на

 

ней

 

ча-

сы

 

боевые,

 

заведенные

 

при

 

игуменѣ

 

Зосимѣ.

 

Сгорѣлъ

 

запасный

 

хлѣбъ

«въ

 

сушилѣхъ.»

 

Послѣ

 

полсара

 

многіе

 

изъ

 

братіи

 

разошлись:

 

осталось

въ

 

монастырѣ

 

только

 

тринадцать

 

человѣкъ.

 

«Для

 

нѣнія»

 

до

 

постройки

новыхъ

 

церквей

 

поставлена

 

была

 

въ

 

монастырѣ

 

часовня,

 

въ

 

которой

отправлялись

 

церковныя

 

службы,

 

кромѣ,

 

конечно,

 

литургіи.

 

Чтобы

 

во-

зобновить

 

монастырь

    

послѣ

 

пожара,

 

нулшы

 

были

 

значительные

    

сред-

* )̂

 

Сохранилась

 

подлинная

 

грамота,

 

по

 

описи

 

№

 

1359.

 

Писана

 

на

широкомъ

 

листѣ,

 

а

 

не

 

на

 

узкихъ

 

столбцахъ,

 

какъ

 

прочія.

 

Напечатана
въ

 

оішсаніи

 

монастыря

 

Калинникова

 

стр.

 

110.
**)

 

Сохранилась

 

копія

 

№

 

XYIII

 

в.

 

дѣлопр.

 

т.

 

1.

 

№

 

1453.
***)

 

Въ

 

грамотѣ

 

отъ

 

3

 

марта

 

1630

 

года,

 

которою

 

дозволено

 

мона-

стырю

 

купить

 

вотчину

 

у

 

Сицкаго

 

и

 

въ

 

описи

 

монастыря,

 

составленной
Норкинымъ

 

17

 

апрѣля

 

1630

 

года —днемъ

 

пожара

 

показано

 

18

 

сентяб-
ря,

 

а

 

въ

 

лѣтописи

 

монаха

 

Леонида,

 

писанной

 

въ

 

1695

 

году,

 

говорится",

что

 

пожаръ

 

былъ

 

2

 

октября.

 

Вѣроятно,

 

послѣдній

 

ошибся,

 

такъ

 

какъ

пйсалъ

 

по

 

преданію

 

чрезъ

 

65

 

лѣтъ,

 

и

 

смѣіпалъ

 

день

 

прибытія

 

Михаи-
ла

 

Ѳеодоровича

 

въ

 

монастырь

 

2

 

октября

 

съ

 

днемъ

 

пожара.

           

.«ггвф
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ства.

 

Келарь

 

старецъ

 

Даніилъ

 

отправился

 

за

 

сборомъ

 

сначала

 

въ

 

Мо-

скву,

 

потомъ

 

въ

 

Казань

 

и

 

можетъ

 

быть

 

въ

 

другія

 

мѣста.

 

Поѣздка

его

 

имѣла

 

усдѣхъ:

 

пожертвованій

 

собрано

 

было

 

довольно,

 

такъ

 

что

монастырь

 

вскорѣ

 

имѣлъ

 

возможность

 

не

 

только

 

обстроиться,

 

по

 

даже

сдѣлать

 

не

 

дешевую

 

покупку

 

сосѣдней

 

вотчины,

 

о

 

чемъ

 

будетъ

 

ниже

сказано.

 

Въ

 

приходорасходной

 

книгѣ

 

1630

 

года

 

подъ

 

10

 

марта,

 

по

памяти

 

строителя

 

старца

 

Даніила

 

записаны,

 

между

 

прочимъ,

 

слѣдую-

щія

 

пожертвованія:

 

великій

 

государь

 

патріархъ

 

пожаловалъ

 

далъ

 

пять-

десятъ

 

рублевъ;

 

великая

 

государыня

 

инока

 

Марѳа

 

Ивановна

 

пожалова-

ла

 

сто

 

рублевъ;

 

бояринъ

 

князь

 

Иванъ

 

Никитичъ

 

Романовъ

 

далъ

 

пять-

десятъ

 

рублевъ;

 

бояринъ

 

Иванъ

 

Бориеовичъ

 

Черкасской

 

10

 

руб-

левъ;

 

бояринъ

 

князь

 

Иванъ

 

Ивановичъ

 

Шуйской

 

15

 

рублевъ;

 

дьякъ

Герасимъ

 

Мартемьяновичъ

 

5

 

руб.;

 

стольникъ

 

князь

 

Алексѣй

 

Ивано-

вичъ

 

Воротынскій

 

3

 

рубля;

 

денежный

 

мастеръ

 

Григорій

 

Васильевъ

 

20

рублевъ;

 

Строгановыхъ

 

два

 

брата

 

Ондрей

 

да

 

Петръ

 

12

 

рублевъ

 

и

проч.

 

Изъ

 

Казани

 

строитель

 

привезъ

 

30

 

декабря

 

1630

 

года

 

«дачу

на

 

монастырское

 

строенье

 

Казанца

 

Савы

 

Тимоѳеевича

 

Аристова

 

100

рублевъ,

 

Ивана

 

Тарасьевича

 

Грамотина

 

20

 

рублевъ»

 

и

 

проч.

 

Въ

 

слѣ-

дующѳмъ

 

1631

 

году

 

подъ

 

25

 

марта

 

записано:

 

«пожаловалъ

 

государь

царь

 

и

 

вѳликій

 

князь

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ

 

всея

 

русіи

 

и

 

великій

 

го-

сударь

 

святѣйшій

 

патріархъ

 

Филаретъ

 

Никитичъ

 

Московски

 

и

 

всея

руеіи

 

сто

 

пятьсятъ

 

рублевъ.»

Для

 

болѣе

 

вѣрнаго

 

обезпеченія

 

монастыря

 

относительно

 

средствъ

и

 

рабочйхъ

 

людей

 

игуменъ

 

Макарій

 

да

 

келарь

 

старецъ

 

Данило

съ

 

братіею

 

придумали

 

купить

 

сосѣднюю

 

съ

 

монастыремъ

 

Устьней-

скую

 

волость,

 

которая

 

была

 

пожалована

 

царемъ

 

Михаиломъ

 

Ѳеодоро-

вичвмъ

 

въ

 

1621

 

году

 

въ

 

вотчину

 

стольнику

 

князю

 

Юрію

 

Андреевичу

Сицкому.

 

Въ

 

вотчинѣ

 

Сицкаго

 

было

 

13

 

деревень:

 

Григорьевское

 

Вла-

сове,

 

починокъ

 

Зрѣльковъ,

 

Старое,

 

Юркино,

 

Ивакино,

 

Михалеве,

 

Выш-

ково,

 

Манылово,

 

Илейкино,

 

Зарѣчье,

 

Кондратово ?

 

и

 

Якимово,

 

а

 

кре-

стьянъ

 

въ

 

нихъ

 

90

 

человѣкъ;

 

«пашни

 

паханые

 

средніѳ

 

земли»

 

значи-

лось

 

«сто

    

семнадцать

   

четвертей

 

съ

 

полуосминою

    

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву
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по

 

томужъ.»

 

*)

 

Такъ

 

какъ

 

по

 

опредѣленію

 

Московскаго

 

собора

 

1551

Года

 

монастыри

 

не

 

имѣли

 

права

 

покупать

 

вотчинъ

 

безъ

 

доклада

 

Госу-

дарю,

 

подъ

 

опасеніемъ

 

отнятія

 

вотчины

 

и

 

покупныхъ

 

денегъ

 

въ

 

каз-

ну,

 

**)

 

то

 

игуменъ

 

Макарій

 

да

 

келарь

 

старецъ

 

Данило

 

съ

 

братіею

били

 

челомъ

 

Государю

 

пожаловати

 

велѣти

 

имъ

 

купить

 

вотчину

 

у

 

кня-

зя

 

Юрія

 

Сицкаго,

 

которая

 

«подошла

 

къ

 

нимъ

 

подъ

 

монастырь

 

всего

отъ

 

монастыря

 

версты

 

съ

 

полторы

 

и

 

деревни

 

его

 

съ

 

монастырскими

 

де-

ревнями

 

сошлись

 

вмѣстѣ.>

 

Причиною

 

такой

 

просьбы

 

указана

 

была

«скудость»

 

монастыря

 

вслѣдствіе

 

пожара,

 

отъ

 

котораго

 

погорѣло

 

все

безъ

 

остатку,

 

и

 

малочисленность

 

монастырскихъ

 

вотчинныхъ

 

крестьянъ

и

 

бобылей,

 

которыхъ

 

было

 

«всего

 

чѳловѣкъ

 

сорокъ,

 

a

 

тѣми

 

де

 

вре-

стьяны

 

монастыря

 

строить

 

не

 

кѣмъ.»

 

Грамотою

 

отъ

 

3

 

марта

 

1630

года

 

***)

 

галичскаго

 

уѣзда

 

унежской

 

осады

 

Устьнейсвой

 

волости,

 

что

была

 

въ

 

вотчинѣ

 

за

 

стольникомъ

 

Юріемъ

 

Сицкимъ,

 

всѣмъ

 

крестьянамъ,

которые

 

въ

 

той

 

волосткѣ

 

живутъ,

 

дано

 

знать,

 

что

 

Государь

 

и

 

па-

тріархъ

 

игумена

 

Макарія

 

да

 

келаря

 

старца

 

Даніила

 

съ

 

братіего

 

«по-

жаловали

 

велѣли

 

имъ

 

тое

 

вотчину

 

купить

 

для

 

монастырскія

 

скудости,

а

 

инымъ

 

монастырѳмъ

 

то

 

не

 

въ

 

образецъ»

 

и

 

велѣли

 

также

 

«чтобы

 

кре-

стьяне

 

той

 

волостьки

 

Макарія

 

игумена

 

да

 

келаря

 

старца

 

Данила

 

съ

братіею

 

и

 

хто

 

по

 

нихъ

 

въ

 

томъ

 

монастырѣ

 

иные

 

игуменъ

 

и

 

веларь

 

и

братія

 

будутъ,

 

слушали,

 

пашню

 

на

 

нихъ

 

пахали

 

и

 

доходъ

 

имъ

 

мона-

стырской

 

платили.»

 

Изъ

 

купчей

 

крѣпости,

 

****)

 

видно,

 

что

 

князь

 

Юрій

Сицкій

 

взялъ

 

за

 

"вотчину

 

1500

 

рублей.

 

Эта

 

сумма

 

была

 

уплачена

 

ему

не

 

вдругъ,

 

а

 

по

 

срокамъ,

 

которые

 

впрочемъ

 

были

 

не

 

дальніе,

 

такъ

кавъ

 

по

 

расходной

 

внигѣ

 

1630

 

года

 

значится

 

выдача

 

ему

 

въ

 

маѣ

750

 

рублей

 

и

 

потомъ

 

въ

 

ав.густѣ

 

того

 

же

 

года

 

300

 

рублей;

 

осталь-

ныя

 

деньги,

 

вѣроятно,

 

были

 

уплачены

 

при

 

самой

 

покупкѣ

 

въ

 

началѣ

16 30

 

года.

 

Имѣя

 

теперь

 

послѣ

 

покупки

 

вотчины,

 

-въ

 

своемъ

  

распоря-

*)

 

Т.

 

е.

 

въ

 

каждомъ

 

изъ

 

трехъ

 

полей

 

по

 

118

 

челов.

 

съ

 

полуос-

миною.

**)

 

Горчакова.

 

„Монаст.

 

приказъ"

 

стр.

 

113.
***)'

 

Сохранился

 

старинный

 

списокъ;

 

по

 

описи

 

№

 

1364.
****)

 

Сохранилась

 

копія,

 

писанная

 

въ

 

XVIII

 

в.

 

Дѣлопроизв.

 

мон.

т.

 

1

 

по

 

описи

 

№

 

1453.



496

женіи

 

значительное

 

число

 

даровыхъ

 

рабочихъ

 

людей,

 

игуменъ

 

и

 

келарь

немедленно

 

приступили

 

къ

 

производству

 

построекъ.

 

Уже

 

17

 

апрѣля

1630

 

года

 

сыщикъ

 

князь

 

Василій

 

Ѳедоровичъ

 

Норкинъ,

 

составлявшій

послѣ

 

пожара

 

опись

 

монастырскому

 

имуществу,

 

нашелъ

 

въ

 

монастырѣ,

между

 

прочимъ,

 

слѣдующее:

 

«Храмъ

 

во

 

имя

 

живоначальныя

 

Троицы

да

 

въ

 

придѣлѣ

 

Чудотворца

 

Макарія

 

заложенъ

 

рубятъ,

 

a

 

лѣсу

 

на

 

мо-

настырѣ

 

на

 

цервовное

 

строеніе

 

двѣ

 

тысячи,

 

да

 

на

 

монастырское

 

на

кельи

 

и

 

на

 

городьбу

 

всякова

 

лѣсу

 

большова

 

и

 

малова

 

патьдесятъ,

 

да

половина

 

монастыря

 

заборомъ

 

огорожена,

 

да

 

на

 

монастырѣ

 

часовня

для

 

пѣнія,

 

да

 

поставлено

 

пять

 

келей,

 

да

 

хлѣбня,

 

да

 

поварня,

 

да

 

су-

шило,

 

да

 

гостиной

 

дворъ

 

огороженъ,

 

а

 

на

 

немъ

 

изба

 

съ

 

сѣньми,

 

да

 

во-

нюшно

 

съ

 

сѣнницѳю,

 

да

 

служебна

 

избушка

 

съ

 

онбарцемъ.

 

»

 

Кромѣ

 

цер-

кви

 

Живоначальныя

 

Троицы

 

съ

 

иридѣломъ

 

во

 

имя

 

Преподобнаго

 

Ма-

карія

 

около

 

того

 

же

 

времени

 

была

 

построена

 

церковь

 

Благовѣщенія

Пресвятыя

 

Богородицы

 

съ

 

трапезою,

 

а

 

въ

 

ней

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

Препо-

добнаго

 

Михаила

 

Маяѳина,

 

ангела

 

Государя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича.

По

 

словамъ

 

лѣтописи

 

*),

 

церкви

 

«построиша

 

деревянные

 

изряднымъ

мастерствомъ,

 

и

 

все

 

устроиша

 

паче

 

прежняго,»

 

Для

 

вновь

 

устроеяныхъ

храмовъ

 

было

 

написано

 

нѣсволько

 

новыхъ

 

иконъ,

 

но

 

большею

 

частію

иконы

 

и

 

сосуды

 

поправлены

 

старые.

 

Въ

 

расходныхъ

 

книгахъ

 

1630

 

ж

33

 

годовъ

 

есть

 

слѣдующія

 

записи

 

о

 

платѣ

 

за

 

поправку

 

и

 

письмо

нконъ

 

и

 

починку

 

сосуд овъ:

 

«іюня

 

24

 

д.

 

1632

 

г.

 

дано

 

отъ

 

Деіисуса

отъ

 

починки

 

въ

 

теплый

 

храмъ

 

полчетверта

 

рубля.

 

28

 

іюня

 

починива-

ли

 

потиръ

 

и

 

прибавливали

 

серебра

 

и

 

золота

 

за

 

сто

 

листовъ

 

за

 

золото

за

 

красное.

 

Въ

 

овтябрѣ

 

ивонниву

 

Нивифору

 

къ

 

старому

 

рублю

 

додано

два

 

рубля,

 

что

 

писалъ

 

вставки

 

въ

 

басмленые

 

царскіе

 

двери.

 

Въ

 

ноябрѣ

дано

 

иконнику

 

отъ

 

письма

 

отъ

 

двухъ

 

ангеловъ

 

съ

 

рѳпидами

 

изъ

 

цар-

скихъ

 

дверей

 

на

 

столбцы

 

гривна.

 

Ему

 

же

 

дано

 

отъ

 

починки

 

въ

 

теп-

ломъ

 

храму

 

отъ

 

мѣстныхъ

 

иконъ

 

да

 

около

 

тѣхъ

 

же

 

иконъ

 

бруски

-——————————

*)

 

Отрывокъ

 

изъ

 

лѣтописи,

 

оканчивающейся

 

записью

 

о

 

вступленіи
въ

 

игуменство

 

св.

 

Митрофана.

 

Находится

 

въ

 

одной

 

внигѣ

 

съ

 

житіемъ
Преп.

 

Макарія

 

№

 

1098.

                           

.8ТІ

 

У.

 

нэмго

                    

("**



497

крылъ

 

красками

 

и

 

за

 

все

 

дадо

 

десять

 

рублевъ.

 

1633

 

г.

 

іюля

 

24

 

д.

дано

 

иконнику

 

Жданку

 

отъ

 

иконъ

 

отъ

 

письма

 

четыре

 

рубля,

 

а

 

пи-

салъ

 

къ

 

Троицѣ

 

въ

 

храмъ

 

въ

 

праздники

 

Покровъ

 

Богородицы,

 

да

 

два

пророка,

 

да

 

два

 

праотца,

 

да

 

въ

 

теплой

 

храмъ

 

Деисусъ

 

двѣ

 

иконы-

Аѳанасія

 

Александрійскаго

 

да

 

Николу

 

Чудотворца.

 

-24

 

сент.

 

отдѣлалй

серебряники

 

Деисусъ,

 

серебра

 

пошло

 

77

 

руб.

 

29

 

алт.

 

да

 

къ

 

старому

золоту

 

къ

 

осьми

 

стомъ

 

куплено

 

двѣсти

 

листовъ,

 

дано

 

61

 

алт.;

 

дано

отъ

 

дѣла

 

16

 

руб.»

 

и

 

продаипльоЬ

 

Ѵ&к

 

&to

'Изъ

 

церковныхъ

 

вещей,

 

поступившихъ

 

въ

 

монастырь

 

во

 

время

управленія

 

игумена

 

Макарія

 

Рязанца

 

сохранился

 

до

 

нынѣ

 

упоминаемый

въ

 

описи

 

Норкина

 

«крестъ

 

воздвизальной

 

золоченъ

 

чеканной,

 

а

 

въ

немъ

 

мощи

 

святыхъ,

 

да

 

у

 

него

 

же

 

8

 

камепевъ,

 

около

 

низанъ

 

жемчу

гомъ

 

съ

 

влагалищемъ»

 

■

 

*).

 

Этотъ

 

крестъ

 

пожертвованъ

 

въ

 

1626

 

году

княземъ

 

Иваномъ

 

Ивановичемъ

 

Шуйскимъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

слѣдующей

вычеканенной

 

на

 

немъ

 

надписи:

 

«Лѣта

 

7134

 

сдѣланъ

 

крестъ

 

въ

 

пре-

чеетную

 

и

 

великую

 

обитель

 

пречистая

 

Богородицы

 

Благовѣщенія

 

и

Преподобпаго

 

Макарія

 

Желтоводскаго

 

унежьскаго

 

чудотворца

 

по

 

душе

царя

 

і

 

великаго

 

князя

 

Василія

 

Ивановича

 

всея

 

русіи

 

и

 

по

 

его

 

царице

Екатерине

 

во

 

иноцѣхъ

 

схимнице

 

Елене

 

и

 

по

 

его

 

брате

 

Дмитрее

 

Ива-

новиче,

 

а

 

молитвенное

 

имя

 

Ѳома

 

и

 

по

 

княгине

 

Екатерине

 

и

 

ихъ

 

за

 

то

поминати,

 

а

 

положилъ

 

сей

 

крестъ

 

князь

 

Іванъ

 

Івановичъ

 

Шуйскій

 

да

за

 

князя

 

Івана

 

Івановича

 

имъ

 

Бога

 

молити

 

доколе

 

онъ

 

живъ

 

и

 

за

 

его

княгиню

 

Марѳу,

 

а

 

какъ

 

Богъ

 

подушу

 

ихъ

 

сошлѳтъ,

 

ихъ

 

всѣхъ

 

за

 

то

поминать.

 

Данъ

 

въ

 

домъ

 

жівоначальныя

 

Троицы.»

 

По

 

всей

 

вѣроятно-

сти

 

при

 

игумепѣ

 

же

 

Макаріи

 

первомъ

 

пожертвована

 

княземъ

 

Пожар-

скимъ

 

сохранившаяся

 

до

 

нынѣ

 

плащаница

 

**),

 

на

 

которой,

 

какъ

 

зна-

чится

 

въ

 

описи

 

1652

 

года

 

«положеніе

 

во

 

гробъ

 

Господа

 

и

 

Бога

 

и

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

шито

 

по

 

червчатой

 

камкѣ

 

опушка

 

отласъ

зеленой,

 

по

 

ней

 

шитъ

 

тропарь

 

(«Егда

 

снишелъ

 

еси

 

къ

 

смерти»),

 

под-

ложена

 

кушакомъ

 

шелковымъ.»

  

На

 

плащаницѣ

 

-была-

 

на-диись,

 

вышитаяр

*)'Въ

 

послѣдней

 

описи

 

188 вД

 

г.

 

Подъ

 

ЯЙЭВ&рМ

 

.аэ

 

оятонѳіс^та

 

<га

**)

 

По

 

допол.

 

описи

 

№

 

178.



498

серебромъ:

 

«сію

 

вкладу

 

прнложилъ

 

князь

 

Димитрій

 

Петровичъ

 

(?)

 

По-

жарскій

 

въ

 

домъ

 

Макарію

 

Чудотворцу

 

*).

 

Можно

 

думать,

 

что

 

при

игуменѣ

 

же

 

Макаріп

 

Рязанцѣ,

 

послѣ

 

бывшаго

 

въ

 

1629

 

году

 

пожара,

пожертвованы

 

въ

 

монастырь

 

упоминаемыя

 

въ

 

слѣдующей

 

описи

 

1652

года:

 

а)

 

«Пелена-по

 

лазоревой

 

камкѣ

 

шитъ

 

образъ

 

святыя

 

Живона-

чальныя

 

Троицы,

 

да;

 

образъ

 

чудотворца

 

Макарія

 

стоящей,

 

около

 

тро-

пать

 

и

 

кондакъ

 

шиты

 

золотомъ,

 

подложены

 

зенденью

 

лазоревою.»

б)

 

«

 

Плащаница —по

 

атласу

 

зеленому

 

шитъ

 

образъ

 

Чудотворца

 

Макарія

къ

 

Троицѣ

 

молящей,

 

средина

 

на

 

золотѣ

 

и

 

около

 

тое

 

шито

 

серебромтв,

подложена

 

камкою

 

мелкою

 

травчатого».

 

И

 

та

 

и

 

другая

 

сохранились

 

до

нынѣ

 

**),

Отъ

 

времени

 

игумена

 

Макарія,

 

вромѣ

 

царсвихъ

 

грамотъ,

 

о

 

кото-

рыхъ

 

было

 

выше

 

упомянуто,

 

сохранились

 

двѣ

 

грамоты

 

патріарха

 

Фила-

рета

 

Никитича:

 

одна

 

отъ

 

4

 

іюня

 

162S

 

года

 

на

 

имя

 

игумена

 

по

 

дѣлу

о

 

выборѣ

 

казначея

 

въ

 

монастырѣ,

 

а

 

другая

 

отъ

 

27

 

августа

 

1629

года

 

Унженскому

 

губному

 

старостѣ

 

о

 

составленіи

 

переписи

 

монастыр-

скаго

 

имущества

 

по

 

назначеніи

 

старца

 

Даніила

 

строитедемъ.

 

Первая

изъ

 

этихъ

 

грамотъ

 

писана

 

по

 

слѣдуюшему

 

случаю.

 

Въ1б2б

 

году

 

каз-

начей

 

старецъ

 

Кипріанъ

 

просилъ

 

объ

 

увольненіи

 

его

 

отъ

 

должности

казначея

 

въ

 

которой

 

онъ

 

состоялъ

 

четыре

 

года.

 

Игуменъ

 

«велѣлъ

дать

 

жребій

 

тремъ

 

попамъ:

 

Іосифу,

 

Савватію

 

и

 

другому

 

иопу

 

Іоси-

фу».

 

Савватій

 

«на

 

жребій

 

не

 

пошелъ»

 

и

 

указывалъ

 

какъ

 

на

 

перваго

кандидата

 

въ

 

казначеи,

 

«на

 

болыпаго

 

попа

 

Іосифа».

 

Іосифъ

 

сдѣланъ

былъ

 

казначеемъ

 

и,

 

прослуживши

 

два

 

года,

 

просилъ

 

о

 

смѣнѣ.

 

Слѣдо-

вало

 

быть

 

казначеемъ

 

Савватію,

   

но

 

онъ,

 

какъ

 

жалуется

    

игуменъ

 

па-

*)

 

Печатное

 

опис.

 

монаст.

 

1835

 

г.

 

стр.

 

56.

 

Можетъ

 

быть

 

слово:

„Петровичъ"

 

прочитано,

 

ошибочно,

 

вмѣстос

 

„Микайловичъ".

 

Нынѣ

 

этой
надписи

 

не

 

существуетъ,

 

такъ

 

какъ

 

верхая

 

плащаница

 

по

 

краямъ,

 

гдѣ

были

 

вышиты

 

слова,

 

обшита

 

въ

 

позднѣйшее

 

время

 

новою

 

матеріею.
Князь

 

Димитрій

 

Михайловичъ

 

Пожарскій

 

умерь

 

въ

 

1642

 

году;

 

пожерт-

вованіе

 

его

 

въ

 

описи

 

1630

 

года

 

еще

 

не

 

упоминается,

 

слѣдовательпо

оно

 

поступило

 

яослѣ

 

1630

 

года.

**)

 

Значатся

 

въ

 

послѣдней

 

монастырской

 

описи

 

подъ

 

именемъ

 

убру-
совъ

 

за

 

ЙШ

 

990

 

и

 

991.

 

По

 

преданіго

 

пелена

 

ножертвоваіна

 

въ

 

монастырь

инокинею

 
Марѳою

 
Іоанвовною.
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патріарху,

     

«въ

 

казначеяхъ

   

быть

    

не

 

хочетъ

    

и

 

его,

 

игумена,

    

бра-

нить.»

    

Грамотою

    

патріаршею

 

велѣно

    

«въ

   

казначеяхъ

    

быть

    

тому

черному

 

попу

 

Саватію,»

     

а

 

за

 

не

  

послугааніе

  

«посадить

    

въ

 

смиренье

на

 

чепь,

 

а

 

будетъ

   

онъ

 

не

 

послушаетъ,

 

въ

 

казначеяхъ

   

быть

 

не

 

похо-

чѳтъ,

 

изъ

 

чепи

   

ево

 

не

 

выпускать,

    

а

 

впредь

   

въ

 

казначеи

    

вьібырать

старцевъ

 

добрыхъ,

 

кому

 

бы

   

въ

 

монастырской

 

казнѣ

    

можно

 

было

 

вѣ-

рить,

 

чтобы

 

казнѣ

 

въ

 

приходѣ

 

и

 

въ

 

расходѣ

 

порухи

    

не

 

учинилось.»

Послѣ

 

такого

 

строгаго

 

распоряженія

 

патріарха

   

Савватій

 

рѣшился

 

быть

казначеемъ

 

и

 

проходилъ

 

эту

 

должность

 

слигакомъ

 

два

 

года:

 

изъ

 

сохра-

нившихся

 

отъ

  

1630

    

и

  

31

  

годовъ

   

приходорасходныхъ

   

книгъ

 

видно,

что

 

онѣ

 

были

 

ведены

 

«при

 

казначеѣ

 

черномъ

 

священникѣ^Савватіѣ » .

 

Въ

1632

 

году

 

Савватія

 

смѣнилъ

 

новый

 

казначей

 

старецъ

 

Іона

 

Соловецкій.

При

 

игуменѣ

 

Макаріи

 

первомъ

 

въ

 

собственность

 

монастыря,

  

меж-

прочимъ,

 

поступили:

   

1)

  

Пожня

 

Байдариха

 

и

 

наволокъ

 

*)

 

противъ

 

го-

рода

 

Унжи

 

между

 

рѣками

 

старою

 

и

 

новою

 

Уижею

 

за

 

бѣлымъ

 

озеромъ,

пожертвованные

 

крестьяниномъ

 

боярина

 

Ивана

 

Никитича

   

Романова

 

Се-

меномъ

 

Востровымъ

 

по

 

данной

 

владѣняой,

 

писанной

 

въ

 

1630

 

году

 

**).

2)

 

Дворъ

 

съ

 

хоромами

 

въ

 

Москвѣ

 

на

 

Покровкѣ

 

у

  

Николы

   

Столповъ,

купленный

 

за

 

45

  

рублей

    

у

 

нѣкоего

 

Ивана

 

Филипова

    

по

 

купчей

 

отъ

1627

 

года

 

***).

 

з)

 

Мѣсто

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

бѣломъ

 

каменномъ

 

городѣ

 

на

Срѣтенской

 

улицѣ

 

въ

 

Срѣтенскомъ

 

моиастырѣ,

 

бывшее

 

прежде

 

за

 

старцемъ

Гавриломъ

 

Новгородскимъ,

 

мѣрою

 

въ

 

длину

 

полдевяты

 

сажени,

 

а

 

попорегъ

полшесты

 

сажени.

 

Это

 

мѣсто

 

пожертвовано

 

по

 

данной

 

владѣнной

 

****)

 

отъ

1632

 

года

 

игумену

 

Макарію

 

да

 

строителю

 

старцу

 

Даніилу,

 

чтобы

 

имъ

здѣсь

 

«кельи

 

и

 

чуланы

 

строить.»

И.

 

Херсонскій.
(Продолженіе

 

смьдуетъ).

*)

 

Поемный

 

лугъ.

**)

 

Сохранилась

 

подлинная

 

въ

 

пачкѣ

 

купчихъ

 

и

 

другихъ

  

бумагъ,
не

 

внесенныхъ

 

въ

 

опись.

***)

 

Сохранилась

 

копія

 

XVIII

 

в.

 

Дѣлопроизв.

 

т.

 

I

 

по

 

описи

 

№

 

1453.

****)

    

Тамъ

    

же.
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Жизнь

 

святаго

 

Апостола

 

Петра.
(ЛродоАженге).

По

 

вознесеніи

 

Господа

 

Апостолы

 

возвратились

 

съ

 

горы

 

Елеонской

въ

 

Іерусалимъ;

 

здѣсь

 

въ

 

Сіонской

 

горницѣ

 

они

 

всѣ

 

единодушно

 

пре-

бывали

 

въ

 

моіитвѣ

 

и

 

съ

 

вѣрою

 

ожидали

 

обѣщаннаго

 

имъ

 

Утѣшителя

и

 

Наставника— Духа

 

Свлтаго.

 

Такъ

 

прошло

 

десять

 

дней

 

отъ

 

вознесе-

нія.

 

Въ

 

этотъ

 

промежутокъ

 

времени

 

по

 

совѣту

 

Петра

 

былъ

 

избранъ,

вмѣсто

 

погибшаго

 

Іуды,

 

другой

 

Аностолъ

 

именно

 

Матѳій.

 

(Дѣян.

 

I,

12 — 26).

 

Насталъ

 

праздникъ

 

Пятидесятницы;

 

святый

 

градъ

 

былъ

 

по-

лонъ

 

богозюльцевъ

 

всѣхъ

 

странъ

 

и

 

народовъ.

 

Утромъ

 

въ

 

этотъ

 

день,

когда

 

все

 

общество

 

учениковъ

 

Христовыхъ

 

возносило

 

молитвы

 

къ

 

Богу,

вдругъ

 

(въ

 

третьеиъ

 

часу,

 

но

 

нашему

 

въ

 

девятомъ

 

утра)

 

сдѣлался

 

шумъ,

какъ

 

бы

 

отъ

 

сильнаго

 

вѣтра.,

 

и

 

Духъ

 

Святый,

 

въ

 

видѣ

 

огненныхъ

языковъ,

 

сошелъ

 

на

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ;

 

и

 

внезапно

 

всѣ,

 

исполнившись

Духа

 

Святаго,

 

получили

 

великую

 

мудрость

 

и

 

способность

 

говорить

 

на

разныхъ

 

языкахъ,

 

доселѣ

 

имъ

 

совершенно

 

неизвЬствыхъ.

 

На

 

шумъ

стеклось

 

множество

 

народа,

 

и

 

всѣ

 

не

 

знали,

 

что

 

подумать:

 

одни

 

недо-

умѣвали,

 

слыша,

 

что

 

ученики

 

говорятъ

 

съ

 

каждымъ

 

на

 

его

 

собствен-

номъ

 

нарѣчіи,

 

другіе

 

насмѣхались,

 

какъ

 

надъ

 

упившимися.

 

Тогда

 

свя-

тый

 

Петръ,

 

исполнившись

 

благодатіею

 

Божіею,

 

выступилъ

 

изъ

 

среды

Апостоловъ

 

и

 

произнесъ

 

вдохновенпую

 

рѣчь.

 

Въ

 

ней

 

онъ

 

напоминалъ

ветхозавѣтныя

 

пророчества

 

о

 

Спасителѣ,

 

говорилъ,

 

что

 

Тотъ

 

Самый

Іисусъ

 

Назорей,

 

Котораго

 

іудеи

 

распяли,

 

воскресъ

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

воз-

несся

 

на

 

небо

 

и,

 

принявъ

 

отъ

 

Отца

 

обѣщаннаго

 

Духа,

 

излплъ

 

Его

 

на

учениковъ

 

Своихъ;

 

онъ

 

безстрашно

 

свидѣтельствовалъ,

 

что

 

сей

 

Іисусъ

есть

 

Христосъ

 

Господь.

 

Эта

 

рѣчь

 

простаго

 

рыбаря

 

—

 

Галилеянина

 

про-

извела

 

такое

 

дѣйствіе

 

на

 

народъ,

 

что

 

въ

 

сей

 

день

 

крестилось

 

около

3000

 

человѣкъ

 

(II,

 

1 — 41).

 

Немного

 

спустя

 

послѣ

 

этого,

 

Апостолъ

Петръ

 

своею

 

проповѣдію,

 

по

 

поводу

 

исцѣленія

 

хромаго,

 

обратилъ

 

ко

Христу

 

еще

 

5000

 

(III,

 

1

 

—

 

26);

 

вслѣдствіе

 

чего

 

онъ

 

подвергся

 

гоне-

нію

 

со

 

стороны

 

синедріона

 

и

 

былъ

 

заключенъ

 

(вмѣстѣ

 

съ

 

Іоанномъ)

 

въ
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темницу.

   

На

 

другой

   

день

   

вобрались

   

начальники,

   

первосвященники

 

и

старѣйшины

   

іудейскіе

 

и

 

потребовали

 

къ

 

себѣ

 

Апостоловъ.

   

Они

   

спро-

сили

 

ихъ,

 

какою

 

силою

 

и

 

какимъ

 

именемъ

 

совершили

 

они

 

чудо.

 

Давно

ли

 

Петръ,

 

полный

 

боязни

   

и

 

малодушія,

    

отрекся

   

отъ

   

Божественнаго

Учителя,

 

Когда

 

Его

 

повели

 

на

 

смерть?

 

Но

 

теперь

 

сила

 

Божія

 

укрѣпи-

ла

 

его;

 

Духъ

 

Святый,

 

обновивъ

 

его

 

сердце,

 

внушалъ

 

ему

 

твердость

 

и

мужество,

 

и

 

ойъ

 

безстрашно

 

отвѣчалъ

 

начальникамъ,

 

что

 

все

 

это

 

сдѣ-

лано

 

именемъ

 

Іисуса

   

Христа...

 

и

  

что

 

нптъ

 

другаго

 

имени

 

подъ

 

не-

бомъ,

 

даннаго

 

человгькамъ,

 

которымъ

 

надлежало

 

бы

 

намъ

 

спастись.

Когда

 

же

 

начальники,

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

ни

 

скрыть,

 

ни

 

опровергнуть

чуда,

 

совершеннаго

 

въ

 

глазахъ

 

всего

 

народа,

 

стали

 

угрозами

 

запрещать

Петру

 

говорить

 

объ

 

Іисусѣ,

 

онъ

 

рѣшительно

    

отказался

   

повиновать-

ся

 

имъ

 

боліъе,

 

нежели

 

Богу.

 

Старѣншины

   

вновь

 

пригрозили

 

Апосто-

ламъ,

 

одйакоже

 

отпустили

 

ихъ,

 

боясь

 

раздражить

 

народъ,

 

который

 

сла-

вилъ

 

Бога

 

за

 

чудесное

   

исцѣленіе

 

хромаго.

 

Петръ

 

и

 

Іоаннъ

 

возврати-

лись

 

къ

 

вѣрующимъ,

 

а

 

потомъ

 

снова

 

стали

   

проповѣдывать

   

Евангеліе

среди

 

іудеевъ

 

(IV,

  

1

 

—

 

31).

 

Но,

 

ежедневно

 

увеличивая

 

своею

 

проповѣ-

дію

 

число

 

послѣдователей

 

Христовы

 

хъ,

 

Апостолъ

 

Петръ

 

въ

 

то

 

же

 

вре-

мя

 

не

 

терпѣлъ

   

недостойныхъ

   

членовъ

 

Церкви

 

и

 

немедленно

 

отсѣкалъ

ихъ.

 

Такъ.

 

онъ

 

явился

 

орудіемъ

 

грознаго

 

Суда

 

Божія

 

надъ

 

Ананіей

 

и

Сапфирой

 

за

 

неправедное

   

утаеніе

   

имущества

 

(У,

  

1

 

--

 

2).

 

Сила

 

Божія

постоянно

 

проявлялась

 

въ

 

знаменіяхъ

 

и

 

чудесахъ,

 

совершенныхъ

 

рука-

ми

 

Апостоловъ,

 

и,

 

въ

 

особенности,

   

Петра.

 

Жители

   

Іерусалима

 

выно-

сили

 

больныхъ

 

на

 

улицы

 

и

 

клали

 

ихъ

 

на

 

одрахъ,

    

чтобы

   

хоть

   

тѣнь

проходящаго

 

Петра

 

пала

 

на

 

кого

 

нибудь

 

изъ

 

нихъ,

 

и

 

отъ

 

этого

 

боль-

ные

 

получали

   

исцѣленіѳ

 

(V,

   

12

     

16).

 

Но

 

чѣмъ

   

больше

   

была

 

слава

Апостола,

  

тѣмъ

 

она

 

казалась

   

опаснѣе

   

для

 

архееревъ

 

и

 

не

 

стерпимѣе

для

 

Саддукеевъ.

 

Слѣдствіемъ

 

сего

 

было

 

то,

 

что

 

святый

 

Петръ

 

вмѣстѣ

съ

 

прочими

 

Апостолами

 

опять

 

былъ

 

взятъ

 

подъ

 

стражу.

 

На

 

этотъ

 

разъ

синедріонъ

   

рѣшился

 

гораздо

 

строже

 

поступить

 

съ

 

Апостолами,

 

нежели,

какъ

 

обошелся

 

съ

 

Петромъ

 

и

 

Іоанномъ

 

(IV,

  

2 î).

 

Онъ

 

не

 

дума лъ

 

огра-

ничиться

 

одними

 

побоями,

 

—

 

нѣтъ,

 

онъ

 

хотѣлъ

 

умертвить

 

ихъ,

 

и

 

толь-
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ко

 

чудесная

 

помощь

 

Божія

 

избавила

 

ихъ

 

отъ

 

погибели

 

(V,

 

17 — 40).

Святый

 

Петръ

 

радовался,

 

что

 

сподобился

 

пріять

 

безчестіѳ

 

ради

 

Госио-*

да

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

прочими

 

Апостолами

 

не

 

переставалъ

 

и

 

въ

 

храмѣ,

 

и

въ

 

домахъ

 

проповѣдывать

 

о

 

Немъ

 

(V,

 

41

 

—

 

42).

До

 

сего

 

времени

 

(приблизительно

 

до

 

42

 

г.

 

по

 

Р.

 

Христ.)

 

Ано-

столъ

 

Петръ

 

постоянно

 

пребывалъ

 

въ

 

Іѳрусалимѣ

 

и

 

его

 

ближайшихъ

окрестностяхъ;

 

съ

 

этого

 

года

 

насчитываютъ

 

шесть

 

его

 

апостольскихъ

путешествій.

  

1)

Первое

 

свое

 

путешествіе

 

онъ

 

предпринималъ

 

въ

 

Самарію

 

вмѣстѣ

съ

 

Іоапномъ

 

Богословомъ,

 

по

 

поручепію

 

Апостоловъ.

 

Здѣсь

 

посланные

съ

 

молитвою

 

возлагали

 

руки

 

на

 

крещенныхъ

 

(святымъ

 

діакономъ

 

Фи-

липпомъ)

 

и

 

низводили

 

на

 

нихъ

 

Духа

 

Святаго;

 

здѣсь,

 

въ

 

Самаріи,

Апостолъ

 

Петръ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

встрѣтился

 

съ

 

нѣкимъ

 

Симономъ

 

волх-

вомъ,

 

съ

 

которымъ

 

впослѣдствіи

 

ему

 

пришлось

 

много

 

препираться.

 

Си-

монъ

 

волхвъ,

 

въ

 

видахъ

 

полученія

 

чудесной

 

силы,

 

просилъ

 

Апостоловъ

и

 

ему

 

преподать

 

Духа

 

Святаго

 

чрезъ

 

рукоположеніе

 

и

 

предлагалъ

 

за

это

 

деньги.

 

Петръ

 

грозно

 

обличилъ

 

его

 

нечистивые

 

помыслы

 

и

 

отка-

залъ

 

въ

 

святомъ

 

дарѣ

 

(Дѣян.

 

VIII,

 

5 — 24).

 

На

 

обратномъ

 

пути

 

въ

Іерусалимъ

 

Апостолъ

 

во

 

многихъ

 

самарійскихъ

 

селеліяхъ

 

проповѣды-

валъ

 

слово

 

Божіе

 

(VIII,

 

25).

 

Во

 

время

 

втораго

 

путѳшествія

 

Апо-

столъ

 

яроповѣдывалъ

 

въ

 

Іудеѣ,

 

Самаріи

 

и

 

Галилеѣ

 

(IX,

 

31),

 

былъ

 

въ

городѣ

 

Лиддѣ,

 

гдѣ

 

исцѣлилъ

 

разслабленнаго

 

Энея

 

(IX,

 

32 — 34);

 

былъ

въ

 

Іоппіи

 

(нынѣшней

 

Яффѣ),

 

гдѣ

 

воскресилъ

 

нѣкую

 

ученицу,

 

именемъ

Тавиѳу

 

(IX,

 

36--

 

41).

 

Эти

 

чудеса

 

произвели

 

такое

 

дѣйствіе

 

на

 

окре-

стныхъ

 

жителей,

 

что

 

они

 

въ

 

огромномъ

 

количествѣ

 

стекались

 

внимать

ученію

 

чудотворца

 

и

 

обращались

 

ко

 

Христу

 

(IX,

 

35 — 42).

 

Успѣшная

проповѣдь

 

удержала

 

Апостола

 

въ

 

Іѳппіи

 

на

 

долгое

 

время

 

(IX,

 

42).

Здѣсь

 

совершилось

   

событіе,

 

имѣгощее

 

весьма

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

исто-

ріи

 

домостроительства

   

Божія

 

о

 

спасеніи

 

рода

   

человѣческаго.

 

До

 

сихъ

_______________________

                                                              

ішя

l)

 

Rael

 

—

 

Encyclopédie

 

fur

 

protestantische

 

Théologie

 

and

 

Kirche

 

Pe-

trus

 
Apostel.

 
Elfter

 
Band

 
S.

 
420.



503

поръ

 

Апостолы

 

строго

 

держались

 

постановленій

 

закона

 

Моисеева,

 

запре-

щавшая

 

іудеямъ

 

близкія

 

сношенія

 

съ

 

иноплеменниками,

 

все

 

еще

 

пола-

гая,

 

что

 

въ

 

Церковь

 

Христову

 

должны

 

войти

 

только

 

тѣ,

 

которые

 

спер-

ва

 

примутъ

 

законъ

 

Моисеевъ.

 

Но

 

теперь

 

Господь

 

въ

 

чудномъ

 

видѣніи

Петру

 

далъ.

 

уразумѣть,

 

что

 

не

 

только

 

іудеи,

 

но

 

и

 

язычники

 

могутъ

войти

 

въ

 

Царство

 

благодатное.

 

Апостолъ

 

Петръ

 

жилъ

 

въ

 

Іопши

 

у

 

Си-

мона

 

кожевника, — и

 

вотъ

 

однажды,

 

находясь

 

на

 

верху

 

дома

 

(èm

 

то

8«3(ха),

 

онъ

 

увидѣлъ

 

(въ

 

видѣніи)

 

сходившій

 

съ

 

неба

 

большой

 

сосудъ,

содержавшій

 

въ

 

себѣ

 

нечистыхъ

 

животныхъ,

 

таинственный

 

голосъ

 

по-

велѣвалъ

 

ему

 

закалать

 

и

 

ѣсть,

 

ибо

 

Богъ

 

очистилъ

 

ихъ.

 

Такое

 

явле-

ніе

 

повторилось

 

три

 

раза.

 

Вдругъ

 

въ

 

это

 

самое

 

время

 

Петръ

 

услышалъ,

что

 

что-то

 

внизу

 

спрашиваетъ

 

его;

 

и

 

Духъ

 

Святый

 

сказалъ

 

ему:

 

вотъ

три

 

человѣка

 

ищутъ

 

тебя;

 

встань,

 

сойди

 

и

 

иди

 

съ

 

ними,

 

нима-

ло

 

не

 

сомнгьваясь:

 

ибо

 

Я

 

послалъ

 

ихъ.

 

Это

 

были

 

воины,

 

прислан-

ные

 

отъ

 

язычника— Корнилія,

 

римскаго

 

Сотника.

 

Они

 

разсказали

 

ему,

что

 

Корнилію

 

было

 

видѣніѳ,

 

въ

 

которомъ

 

Ангелъ

 

Господень

 

повѳлѣлъ

ему

 

призвать

 

Симона,

 

называемаго

 

Петромъ.

 

Теперь

 

Апостолъ

 

понялъ,

что

 

означало

 

бывшее

 

ему

 

видѣніе, — понялъ,

 

что

 

подъ

 

нечистыми

 

жи-

вотными

 

разумѣлись

 

язычники,

 

которыхъ

 

Богъ

 

очистилъ

 

и

 

которымъ,

слѣдовательно,

 

нельзя

 

заграждать

 

путь

 

въ

 

Царствіе

 

Божіе. —

 

На

 

слѣ-

дующій

 

же

 

день

 

Петръ

 

отправился

 

съ

 

воинами

 

въ

 

Кесарію.

 

Здѣсь

 

онъ

крѳстилъ

 

Корнилія,

 

его

 

семейство

 

и

 

собравшихся

 

у

 

него

 

друзей,

 

и

 

на

новообращенныхъ

 

сошелъ

 

Святый

 

Духъ

 

(X,

 

1 — 48).

 

По

 

возвращеніи

изъ

 

втораго

 

путешествія

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

Апостолъ

 

Петръ,

 

по

 

повелѣ-

нію

 

Ирода

 

Агриппы,

 

былъ

 

заключенъ

 

въ

 

темницу,

 

окованъ

 

цѣпями;

къ

 

нему

 

приставленъ

 

былъ

 

строгій

 

караулъ;

 

но

 

оттуда

 

чудеснымъ

 

обра-

зомъ

 

онъ

 

былъ

 

изведѳнъ

 

Ангеломъ

 

(XII,

 

1

 

—

 

25).

 

Отправившись

 

въ

третье

 

путешествіе,

 

онъ

 

пробылъ

 

нѣкоторое

 

время

 

въ

 

Кесаріи

 

(XIII,

19),

 

затѣмъ

 

проникъ

 

въ

 

Финикію,

 

гдѣ

 

въ

 

разныхъ

 

городахъ

 

поста-

вилъ

 

епископовъ.

 

Послѣ

 

апостольскаго

 

собора

 

(около

 

51

 

г.)

 

*)

 

въ

 

чет-

*)

 

На

 

апостольскомъ

    

соборѣ

    

въ

  

Іерусалимѣ

    

рѣшался

    

вопросъ,

нужно

 

ли

 

язычникамъ,

 

вступающимъ

 

въ

 

Церковь

 

Христову

   

принимать
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вертое

 

путешествіе,

 

Петръ

 

проповѣдывалъ

 

(по

 

свиіѣтельству

 

Оригена,

Евсевія,

 

Іевонима,

 

Епифанія

 

и

 

др.)

 

въ

 

Сиріи,—

 

былъ

 

нѣкоторое

 

время

въ

 

Антіохіи,

 

потом'ь

 

благовѣствовалъ

 

въ

 

Малой

 

Азіи, — Каппадокіи,

 

Га-

латіи,

 

Понтѣ

 

и

 

Виѳипіи.

 

На

 

возвратномъ

 

пути

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

онъ

поставилъ

 

въ

 

Иліонѣ

 

(древней

 

Троѣ)

 

епископомъ

 

Корнилія,

 

а

 

въ

 

Ан-

тіохіи — Евода.

 

Въ

 

Іерусалимѣ.

 

какъ

 

гласитъ

 

предпніе,

 

Апостолу

 

Пет-

ру

 

было

 

видѣніе:

 

явившійся

 

ему

 

Господь

 

повелѣлъ

 

идти

 

на

 

Западъ

 

и

тамъ

 

нросвѣшать

 

людей

 

свѣтомъ

 

Божественнаго

 

ученія;

 

вслѣдствіе

 

это-

го,

 

будто-бы

 

снятый

 

Петръ

 

и

 

предприня.тъ

 

пятое

 

Апостольское

 

путе-

птествіе

 

и,

 

побывавъ

 

въ

 

Антіохіи,

 

онъ

 

чрезъ

 

Тарсъ,

 

Ефесъ

 

и

 

Смирну,

прибылъ

 

въ

 

Македонію;

 

здѣсь

 

проповѣдывалъ

 

въ

 

Филиппахъ

 

и

 

Ѳес-

салоникѣ;

 

затѣмъ

 

отправился

 

въ

 

Грецію,

 

а

 

отсюда

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Апосто-

ломъ

 

Павломъ

 

(съ

 

нимъ

 

онъ

 

встрѣтился

 

около

 

ТСоринѳа)

 

чрезъ

 

Долма-

тію

 

въ

 

Италіго.

 

Но

 

главною

 

цѣлію

 

его

 

теперешняго

 

путешествія

 

былъ,

кажется,

 

Егппетъ,

 

гдѣ

 

успѣшно

 

проповѣдывалъ

 

Евангеліе

 

посланный

сгода

 

Апостолъ

 

Маркъ;

 

послѣдній

 

основалъ

 

христіанское

 

общество

 

да-

же

 

въ

 

Алексапдріи.

   

Отсюда — изъ

 

Вавилона

 

г )

 

Петръ

   

написалъ

   

свое

обрѣзаніе

 

и

 

вообще

 

весь

 

законъ

 

Моисеевъ.

 

Этотъ

 

вопросъ

 

рѣшенъ

 

былъ

въ

 

пользу

 

язычниковъ,

 

и

 

Апостолъ

 

ТТетръ

 

первый

 

подалъ

 

къ

 

тому

 

свой

голосъ

 

(Дѣян.

 

XY,

 

141).

')

 

Нѣкоторые

 

толковники

 

утверждаютъ,

 

что

 

Апостолъ

 

Петръ

 

вовсе

не

 

былъ

 

въ

 

Египтѣ,

 

и

 

подъ

 

Вавилономъ,

 

откуда

 

онъ

 

написалъ

 

первое

посланіе

 

(1

 

Петр.

 

5,

 

13),

 

одни

 

разумѣютъ

 

Римъ,

 

который

 

въ

 

Апокалип-

сисѣ

 

Іоанна

 

(XVII,

 

5,

 

19)

 

символически

 

изображенъ

 

подъ

 

именемъ

 

Ва-

вилона;

 

другіе

 

Вавилонъ

 

на

 

Евфратѣ.

 

Но

 

нѣтъ

 

никакого

 

достаточнаго

основанія

 

утверждать,

 

что

 

Петръ

 

употребилъ

 

въ

 

своемъ

 

посланіи

 

имя

Вавилона

 

въ

 

такомъ

 

же

 

несобственномъ

 

значеніи,

 

въ

 

какомъ

 

употребилъ

его

 

тайнозритель

 

Іоаннъ

 

въ

 

Апокалипсисѣ.

 

Что

 

касается

 

втораго

 

мнѣнія,

то

 

и

 

оно

 

не

 

можетъ

 

быть

 

принято:

 

не

 

сохранилось

 

ни

 

одного

 

свидѣтель-

ства

 

отъ

 

древнихъ

 

отцевъ

 

и

 

писателей

 

Церкви,

 

чтобы

 

Апостолъ

 

ходилъ

когда-либо

 

со

 

своею

 

лроповѣдію

 

во

 

внутреннюю

 

Азію;

 

ктому

 

же

 

и

 

Ва-

вилонъ

 

на

 

Евфратѣ

 

тогда

 

уже

 

былъ

 

разрушенъ.

 

Поэтому

 

гораздо

основательнѣе

    
то

 
предположеніе,

 
что

   
подъ

 
Вавилономъ

    
здѣсь

 
нужно
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первое

 

посланіе

 

къ

 

пришельцамъ

 

разсѣянія

 

Понта,

 

Галатіи,

 

Еаппадо-

кіи,

 

Аеіи

 

и

 

Виѳиніи,

 

которымъ

 

онъ

 

нроновѣдывалъ

 

въ

 

четвертое

 

пу-

-

 

тешествіе

 

*).

 

Устроивши

 

церковь

 

въ

 

Египтѣ,

 

Петръ

 

въ

 

сопровожденіи

Марка,

 

отправился

 

въ

 

Римъ,

 

и

 

здѣсь

 

немало

 

содѣйствовалъ

 

къ

 

устрой-

ству

 

церкви

 

Римской.

 

Изъ

 

Рима

 

Апостолъ

 

Петръ

 

поспѣшилъ

 

въ

 

Іеру-

салимъ

 

на

 

день

 

успенія

 

Божіей

 

Матери.

 

Послѣ

 

погребенія

 

тѣла

 

ея,

онъ

 

предпринялъ

 

шестое

 

и

 

послѣднее

 

апостольское

 

путешествіе.

 

Изъ

Іерусалима

 

онъ

 

опять

 

прибылъ

 

въ

 

Егапетъ.

 

Посѣтивъ

 

здѣсь

 

аѣкоторые

города,

 

онъ

 

съ

 

проповѣдію

 

Евангелія

 

переправился

 

въ

 

Европу —нро-

повѣдывалъ

 

въ

 

разныхъ

 

городахъ

 

Испаніи

 

и

 

Галліи

 

и

 

достигъ

 

Бри-

тании.

 

Отсюда

 

онъ

 

снова

 

прибылъ

 

въ

 

Римъ

  

2).

 

Это

 

было

 

въ

 

царство -

разуметь

 

Вавилонъ

 

Египетской,

 

маленькій

 

городокъ

 

близъ

 

Александріи.

Въ

 

пользу

 

этого

 

мнѣнія

 

говорить

 

и

 

то,

 

что

 

Евангелистъ

 

Маркъ

 

не-

сомнѣнно

 

проповѣдывалъ

 

въ

 

Египтѣ,

 

а

 

онъ

 

представляется,

 

какъ

 

видно

изъ

 

перваго

 

посланія

 

(Петра),

 

находящимся

 

при

 

Петрѣ

 

въ

 

Вавилонѣ....

Это

 

мнѣніе

 

раздѣляется

 

и

 

новѣйшими

 

толковниками —Михаиломъ

 

(Душе-

полезное

 

чтеніе,

 

1886

 

г.),

 

Зеффертомъ,

 

Эвальдомъ

 

(Real

 

Encyklopedie

fur

 

protestantische

 

Théologie

 

und

 

Kircbe

 

Petrus

 

Apostel.

 

Elfter

 

Band.

S.

 

420).

x)

 

Первое

 

посланіе

 

Апостола

 

Петра

 

представляетъ

 

собою

 

рядъ

наставленій

 

о

 

жизни

 

христіанъ,

 

соотвѣтствующей

 

ихъ

 

высокому

 

званію,

(1,

 

14— 15)

 

увѣщаній

 

къ

 

бдительности

 

(V,

 

8)

 

и

 

терпѣніи

 

(IV,

 

19),

 

къ

постоянству

 

въ

 

вѣрѣ

 

(У,

 

9)

 

и

 

къ

 

взаимной

 

любви

 

(IV,

 

8)

 

и

 

нѣсколько

разъ

 

рисуетъ

 

имъ

 

образъ

 

Христа

 

пострадавшаго

 

и

 

превовнесеннаго

(II,

  

21—25;

 

III,

  

18.

 

22

 

и

 

др.)

2)

 

Нѣкоторые

 

впрочемъ

 

предполагаютъ,

 

а

 

Римская

 

церковь

 

выдаетъ

положительно

 

за

 

несомнѣнное,

 

что

 

Апостолъ

 

Петръ

 

неотлучно

 

пре-

бывалъ

 

въ

 

Римъ

 

въ

 

качествѣ

 

епископа

 

въ

 

продолженіи

 

25

 

лѣтъ,

 

и

ссылаются

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

на

 

свидѣтельство

 

Іеронима.

 

Но

 

такое

свидѣтельство

 

рѣшительно

 

противорѣчитъ

 

другимъ

 

хронологическимъ

указаніямъ:

 

Апостолъ

 

Петръ

 

не

 

могъ

 

оставаться

 

въ

 

Римѣ

 

послѣ

 

49

 

г.

но

 

Р.

 

Хр.,

 

когда

 

всѣ

 

іудеи

 

(a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

христіане

 

изъ

 

іудеевъ)

были

 

изгнаны

 

изъ

 

Рима

 

императоромъ

 

Елавдіемъ;

 

не

 

могъ

 

быть

 

и

 

въ

51

 

или

 

53

 

году —ко

 

времени,

   

апостольскаго

   

собора,

 

когда

 

онъ

    

пред



506

ваніе

 

императора

 

Нерона.

 

')

 

Изъ

 

Рима

 

Апостолъ

 

Петръ

 

нанисалъ

 

те-

перь

 

второе

 

свое

 

посланіе

 

къ

 

тѣмъ

 

же

 

мало-азійскимъ

 

христіанамъ,

 

къ

которымъ

 

писалъ

 

и

 

первое

 

посланіѳ

 

2).

 

Еъ

 

этому

 

же

 

времени

 

относит-

ся

 

его

 

борьба

 

съ

 

Симономъ

 

волхвомъ,

 

который

 

носредствомъ

 

гностиче-

скаго

 

ученія

 

и

 

своего

 

шарлатанства

 

пріобрѣлъ

 

сильное

 

вліяніе

 

не

 

толь-

ко

 

на

 

народъ,

 

но

 

и

 

на

 

самого

 

императора.

 

Преданіе

 

разсказываетъ,

что

 

Апостолъ

 

Петръ

 

чудеснымъ

 

образомъ

 

поразилъ

 

Симона

 

волхва,

 

за

что

 

(а

 

въ

 

особенности

 

за

 

ревностное

 

распространеніе

 

христіанства)

 

и

подвергся

 

преслѣдованію

 

со

 

стороны

 

Нерона.

 

Всѣ

 

вѣрующіе

 

умоляли

Апостола

 

Христова

 

поспѣшить

 

удаленіемъ

 

изъ

 

Рима

 

отъ

 

явной

 

опа-

сности.

 

Долго

 

не

 

соглашался

 

на

 

это

 

Апостолъ

 

Петръ

 

и

 

только,

 

усту-

пая

 

неотступнымъ

 

просьбамъ

 

христіанъ,

 

рѣшился

 

оставить

 

Римъ.

 

По-

слѣ

 

продолжительныхъ,

 

пламенныхъ

 

молитвъ

 

и

 

братскихъ

 

прощаній,

 

въ

ставляется

 

пребывающимъ

 

(ansâssig.

 

Heal

 

Encyklopediefnr

 

protestantische

Théologie

 

nnd

 

Kirche

 

Petrus

 

Apostel.

 

Elfter

 

Band.

 

S.

 

420)

 

въ

 

Іерусалимѣ

(Дѣян.

 

XV);—ни

 

въ

 

53

 

г.,—во

 

время

 

посѣщепія

 

его

 

Апостоломъ

 

Пав-

ломъ

 

въ

 

Антіохіи

 

(Гал.

 

II,

 

11

 

и

 

д.);—ни

 

въ

 

59

 

г.,

 

въ

 

который

 

(Апо-

столъ)

 

Павелъ

 

пипгетъ

 

посланіе

 

къ

 

Римлянамъ

 

и

 

не

 

дѣлаетъ

 

въ

 

немъ

привѣтствія

 

Петру

 

(XVI);

 

ни,

 

наконецъ,

 

въ

 

60

 

годахъ,

 

когда

 

Апостолъ.

языковъ

 

пишетъ

 

посланія

 

изъ

 

Рима

 

(Филиппійцамъ,

 

Колоссянанъ,

Ефесянамъ

 

и

 

Филимону),

 

въ

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

привѣтствій

 

отъ

 

Петра^

Кромѣ

 

того

 

этому

 

свидѣтельству

 

противополагается

 

молчаніе

 

книги

Дѣяній

 

Апостольскихъ

 

о

 

пребываніи

 

Петра

 

въ

 

Римѣ

 

(Дѣян.

 

XXVIII,

16—31).

*)

 

Ясное

 

указаніе

 

на

 

это

 

находится

 

у

 

Лактанція,

 

который

 

прямо

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

Апостолъ

 

Петръ

 

пришелъ

 

въ

 

Римъ

 

тогда,

 

когда

царствовалъ

 

Неронъ.

 

Ghrmqne

 

ïam

 

Nero

 

imperaret,

 

Petrns

 

Romam

 

advenit..

Opera

 

Lactan.

 

De

 

mortibns

 

persecntornm

 

p.

 

421.

a)

 

Во

 

второмъ

 

посланіи

 

Апостолъ

 

Петръ

 

предостерегаетъ

 

христіанъ-

отъ

 

опасности

 

увлеченія

 

въ

 

развратъ,

 

проповѣдуемый

 

лжеучителями.

Здѣсь

 

онъ

 

раскрываетъ

 

основные

 

нравственный

 

истины

 

христіанства

(гл.

 

1),

 

изображаешь

 

самихъ

 

лжеучителей

 

(гл.

 

2)

 

и

 

опровергаетъ

 

ихъ.

софизмы

 

(гл.

 

3).
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глубокую

 

ночь,

 

Петръ

 

уходилъ

 

изъ

 

Рима;

 

уже

 

онъ

 

приблизился

 

и

 

къ

городскнмъ

 

воротамъ — вдругъ

 

видитъ

 

предъ

 

собою

 

грядущаго

 

на

 

встрѣ-

чу

 

ему

 

въ

 

городъ

 

Христа

 

Спасителя.

 

Поклонившись

 

Ему,

 

онъ

 

спро-

силъ:

 

„Господи!

 

куда

 

грядешь"?

 

„Иду

 

въ

 

Римъ

 

на

 

нропятіе"!

 

отвѣ-

тилъ

 

Господь

 

и

 

сдѣлался

 

невядимъ.

 

Изъ

 

этого

 

Апостолъ

 

Петръ

 

по-

нялъ,

 

что

 

ему

 

слѣдуетъ

 

возвратиться,

 

и

 

въ

 

Римѣ

 

прославить

 

Христа

мученическою

 

смертію

 

').

 

Возвратившись

 

къ

 

своимъ

 

и

 

розсказавши

 

о

видѣніи,

 

онъ

 

добровольно

 

предалъ

 

себя

 

въ

 

руки

 

воиновъ,

 

розыскивав-

шихъ

 

его;

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

христіанами

 

былъ

 

заключенъ

 

въ

 

ма-

мертинскую

 

темницу.

 

Чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

(чрезъ

 

9

 

мѣсяцевъ,

 

какъ

свидѣтельствуетъ

 

Оригенъ,

 

Евеевій,

 

Епифаній,

 

Лактанцій

 

и

 

др.)

 

нослѣ

тюремнаго

 

заключенія

 

онъ

 

осужденъ

 

былъ

 

на

 

позорную

 

смерть

 

кре-

стную!.

 

2)

 

На

 

мѣстѣ

 

казни

 

объ

 

одномъ

 

только

 

просилъ

 

Апостолъ

Христовъ

 

своихъ

 

мучителей,

 

чтобы

 

его

 

распяли

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

распяли

Гоепода,— а

 

внизъ

 

головою,

 

чтобы

 

а

 

въ

 

смерти

 

своей

 

преклонить

 

го-

лову

 

предъ

 

Спасителемъ.

 

Осужденному

 

была

 

оказана

 

эта

 

милость

 

и

 

онъ

въ

 

страшныхъ

 

мученіяхъ

 

окончилъ

 

свою

 

жизнь

 

29

 

іюня

 

69

 

г.

 

по

Р.

 

Христ.

 

3).

 

Ученикъ

 

Апостола— Климентъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

вѣ-

рующими

 

испросилъ

 

распятое

 

тѣло

 

своего

 

учителя

 

и

 

похоронилъ

 

его

 

съ

подобающими

 

почестями

 

въ

 

одной

 

изъ

  

катакомбъ.

Православная

 

церковь

 

память

   

нервоверховнаго

   

Апостола

    

празд-
^п

  

■

                               

<гхыоотоя

 

<тяс

    

.(тномыснФ

 

H

 

<таея».
нуетъ

 

29

 

шня.

И

 

такъ,

 

изъ

 

краткаго,

 

обозрѣнія

 

жизни

 

Апостола

 

Петра

 

можно

легко

 

замѣтить,

 

что

 

она

 

рѣзко

 

дѣлится

 

на

 

двѣ

 

половины

 

актомъ

 

об-

новления

 

его

 

Духомъ

 

Святымъ

 

До

  

возрожденія

    

его

 

Духомъ

   

Святымъ

"~

         

і

              

'

                                

:

 

л'РотэонА

 

охр

 

,лт«

           

.т^днаэ

Ли

     

<)

 

Это

 

преДаніе

   

живо

 

хранилось

    

въ

 

устахъ

 

римскаго

    

народа

    

и

олицетворено

 

въ

 

одной

 

церкви

 

съ

 

именемъ:

 

„Domine!

 

qno.

 

vadis"?
-)

 

Лактанцій

 

прямо

 

пишетъ:

 

Nero

 

Petrum

 

cruci

 

affixit.

 

Opera

 

Lact.
Be

 

mortibns

 

persecutornm.

 

,1040.

                         

кінэро

                        

гто

3 )

 

Преданіе

 

сообщаетъ,

 

что

 

предъ

 

своею

 

смертію

 

онъ

 

былъ

 

сви-

дѣтелемъ

 

казни

 

жены,

 

которую,

 

говорятъ,

 

напутствовалъ

 

слѣдующимк

словами:

 

„жена!

 

помни

 

Господа"!

                                   

.(£

 

.іл)

 

иыкшфо»
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въ

 

Апостолѣ

 

все

 

было

 

неустойчивымъ,

 

нерѣшительнымъ,

 

двойственнымъ.

Онъ

 

иногда

 

обнаружпвалъ

 

недоумѣніе

 

въ

 

пониманіи

 

истинъ,

 

довольно

простыхъ

 

и

 

ясныхъ,

 

иногда

 

же

 

проявлялъ

 

способность

 

легко

 

и

 

скоро

уразумѣвать

 

самыя

 

высокія

 

тайны.

 

Мы

 

видѣли,

 

что

 

тотъ

 

человѣкъ,

который

 

своею

 

пеудержимою

 

горячностію

 

часто

 

оскорблялъ

 

Іисуса

 

Христа,

заслуживаете

 

нри

 

всемъ

 

томъ

 

у

 

Него

 

преимущество

 

довѣріл

 

предъ

другими

 

Апостолами.

 

Онъ,

 

по

 

одному

 

слову

 

Спасителя,

 

тотчасъ

 

оставляетъ

семью,

 

домъ,

 

занятія

 

свои — и

 

слѣдуетъ

 

за

 

Божественнымъ

 

Учителемъ,

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

не

 

можетъ

 

отстать

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

ложныхъ

 

мнѣ-

ній

 

и

 

предразсудковъ

 

и

 

видовъ

 

честолюбивыхъ;

 

послушенъ

 

въ

 

такихъ

случаяхъ,

 

когда

 

разумъ

 

имѣлъ

 

бы

 

право

 

Прекословить,

 

и—непреклоненъ

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

до

 

того,

 

что

 

вмѣсто

 

словъ

 

его

 

нужно

 

было

вразумлять

 

дѣломъ;

 

имѣлъ

 

вѣру

 

твердую,

 

какъ

 

скала,

 

но

 

иногда

 

обли-

чаемъ

 

былъ

 

въ

 

маловѣріи;

 

рѣшителенъ

 

и

 

мужественъ

 

вѵ

 

намѣреніяхъ,

но

 

часто

 

малодушенъ

 

въ

 

дѣйствіяхъ;

 

горячъ

 

и

 

ревностенъ,

 

какъ

 

юно-

ша, — и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

простодушенъ,

 

какъ

 

дитя,

 

незлобивъ,

 

когда

его

 

называютъ

 

сатаною, — и

 

огорчается,

 

когда

 

замѣчаетъ

 

легкій

 

упрекъ

въ

 

погрѣшности.

 

Но

 

не

 

таковъ

 

онъ

 

сталъ

 

послѣ

 

воспитанія

 

и

 

при-

готовления

 

его

 

къ

 

званію

 

апостольскому

 

Самимъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

и

послѣ

 

возрожденія

 

и

 

просвѣщенія

 

его

 

Духомъ

 

Святымъ.

 

Не

 

болѣе,

 

какъ

чрезъ

 

50

 

дней

 

по

 

воскресеніи

 

Спасителя,

 

Апостолъ

 

Петръ

 

является

всенароднымъ

 

обличителемъ

 

злодѣйскаго

 

убійства

 

іудеями

 

Христа

 

Госпо-

да

 

и,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

могъ

 

и

 

долженъ

 

былъ

 

опасаться

 

той

 

же

участи,

 

какую

 

испыталъ

 

его

 

Учитель,

 

не

 

боится

 

главнѣйшпмъ

 

виновникамъ

смерти

 

Іисуса

 

Христа

 

велегласпо

 

говорить:

 

вы

 

убили

 

Ею,

 

пригвоздивъ-

руками

 

беззаконными

 

(Дѣян.

 

II,

 

23).

 

Ему

 

запрещаютъ

 

подъ

 

страш-

ною

 

угрозою

 

проповѣдывать

 

о

 

имени

 

Іисуса

 

Христа;

 

но

 

опъ

 

пренебрегаетъ

угрозами

 

и

 

говоритъ,

 

что

 

не

 

можетъ

 

не

 

свидѣтельствовать

 

Того,

 

что

видѣлъ

 

и

 

слышалъ;

 

его

 

бьютъ

 

за

 

дерзновеніе

 

проповѣди,

 

а

 

онъ

 

благо-

дарить

 

Бога,

 

что

 

сподобилъ

 

потерпѣть

 

норуганіе

 

за

 

имя

 

Христово;

 

его

заключаютъ

 

въ

 

темницу, — онъ

 

благодушествуете

 

и

 

въ

 

заключены;

 

на-

конецъ,

 

осуждаютъ

 

его

 

на

 

мучительную

 

смерть, — и

 

онъ

 

просите

 

мучите-
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лей

 

усугубить

 

свои

 

страданія.

 

И

 

все

 

это — тотъ

 

самый

 

Петръ,

 

который

прежде

 

устрашился

 

вопроса

 

служанки

 

объ

 

его

 

сообществѣ

 

съ

 

Іисусомъ

Христомъ

 

и

 

отрекся

 

отъ

 

Него

 

съ

 

клятвою

 

при

 

другомъ

 

вопросѣ

 

слу-

жителей!

 

Но

 

готовый

 

вступить

 

въ

 

борьбу

 

съ

 

цѣлымъ

 

міромъ

 

за

 

имя

Христово,

 

святый

 

Петръ

 

однаго

 

былъ

 

до

 

всецѣлаго

 

самоотверженія

послушенъ

 

теперь

 

волѣ

 

Божіей:

 

повиноваться

 

надлежитъ

 

болѣе

 

Богу,

нежели

 

людямъ

 

(Дѣян.

 

V,

 

29)

 

вотъ

 

правило

 

святаго

 

Петра

 

и

 

въ

дѣлѣ

 

апостольскаго

 

служенія

 

его

 

и

 

во

 

всей

 

его

 

жизни.

 

Далѣе,

 

какъ

на

 

слѣдствіе

 

и

 

плодъ

 

непосредственнаго

 

воздѣйствія

 

и

 

обновленія

 

Петра

Духомъ

 

Святымъ

 

нужно

 

указать

 

на

 

слѣдующее:

 

ему

 

Духомъ

 

дается...

дарованія

 

исцѣленій

 

и

 

чудесъ

 

(I

 

Корине.

 

XII,

 

8.

 

9) — по

 

его

 

повелѣ-

нію,

 

хромые

 

ходятъ,

 

виновные

 

по

 

одному

 

слову

 

падаютъ

 

мертвыми,

 

и

мертвые

 

по

 

его

 

молитвѣ

 

воскресаютъ;

 

дается

 

роди

 

языковъ

 

(XII,

 

10)

не

 

книжный

 

Галилеянинъ

 

говорить

 

съ

 

каждымъ

 

на

 

собственномъ

 

нарѣ-

чіи;

 

дается

 

слово

 

премудрости

 

и

 

разума

 

(XII,

 

8) — простой

 

рыбакъ

могуществомъ

 

своей

 

проповѣди

 

уловляетъ

 

тысячи

 

людей

 

и

 

поражаетъ

первосвященниковъ,

 

книжниковъ

 

и

 

старѣйшинъ

 

іудейсаихъ.

 

Такимъ

 

об-

разомъ

 

на

 

немъ

 

со

 

всею

 

ясностію

 

исполняются

 

слова

 

Апостола

 

языковъ:

буйя

 

міра

 

избра

 

Богъ,

 

да

 

премудрыя

 

посрамитъ:

 

и

 

не

 

мощная

 

міра

избра

 

Богъ,

 

да

 

посрамитъ

 

крѣпкая:

 

и

 

худородная

 

міра

 

и

 

уничижен-

ная

 

избра

 

Богъ,

 

и

 

не

 

сущая,

 

да

 

сущая

 

упразднить

 

(Ікор.

  

1,27.28).

Воспитанникъ

 

Костр.

 

д.

 

семин.

 

А.

 

Дановъ.

йзвѣстія

 

и

 

замѣтки.

—

 

Шовыя

 

Высочайгигя

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

погоргьлъцевъ

г.

 

Костромы.

 

Кромѣ

 

милости,

 

оказанной

 

погорѣльцамъ

 

г.

 

Костромы.

Государсмъ

 

Императоромъ

 

и

 

Государыней

 

Императрицей,

 

„

 

Церковный

Вѣстпикъ"

 

сообщаете

 

о

 

новыхъ

 

Высочайшихъ

 

пожертвованіяхъ:

 

Наслѣд-

никъ

 

Цесаревичъ

 

и

 

Великій

 

Князь

 

Георгій

 

Александровичъ

 

изъ

 

соб-

«твѳнныхъ

 

Ихъ

 

Высочествъ

 

суммъ

 

пожертвовали:

 

Наслѣдникъ

 

Цеса-

ревичъ — 3000

 

p.,

 

a

 

Великій

 

Князь

 

Георгій

 

Александровичъ

 

1000

 

р.

Благодаря

 

такой

 

по

 

истиннѣ

 

царской

   

милости,

 

погорѣльцы

 

г.

 

Костро-
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мы,

 

можно

   

надѣяться,

 

не

 

будутъ

 

испытывать

 

всей

 

тяжести

 

своего

 

не-

счастія.

—

 

Церковно-приходскія

 

школы

 

ростутъ

 

быстро,

 

какъ

 

это

 

видно

изъ

 

разныхъ

 

сообщеній

 

печати.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

заботы

 

правительства

объ

 

этихъ

 

пшолахъ

 

новидимому

 

увѣнчиваются

 

успѣхомъ,

 

и

 

само

 

ду-

ховенство

 

начинаетъ

 

ясно

 

сознавать

 

свою

 

задачу — быть

 

учителями

 

на-

рода, —

 

задачу

 

завѣщаннуго

 

ему

 

исторіей.

 

Вопросъ

 

только

 

въ

 

томъ,

есть

 

ли

 

и

 

каковы

 

плоды

 

усилій

 

правительства

 

и

 

духовенства?

 

Некото-

рый

 

и

 

дов.

 

утѣшительный

 

отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

даетъ

 

училищный

отчѳтъ

 

Вятской

 

епархіи,

 

по

 

сообщению

 

котораго,

 

изъ

 

державшихъ

 

эк-

заменъ

 

учениковъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

удостоены

 

права

 

на

льготу

 

по

 

воинской

 

повинности

 

409

 

и

 

изъ

 

ученицъ

 

сихъ

 

школъ

 

удо-

стоены

 

свидѣтельства

 

объ

 

окончаніи

 

курса

 

95.

 

Даже

 

изъ

 

учившихся

въ

 

школахъ

 

грамотности

 

удостоены

 

8

 

учениковъ

 

права

 

на

 

льготу

 

по

воинской

 

повинности

 

и

 

6

 

ученицъ —свидѣтельства

 

объ

 

окончаніи

 

кур-

са.

 

Число

 

ішдержавшихъ

 

экзамены

 

было

 

бы,

 

но

 

заявленію

 

отчета,

 

и

больше,

 

если

 

бы

 

не

 

воспрепятствовала

 

многимъ

 

ученикамъ

 

явиться

 

на

экзаменъ

 

дальность

 

разстоянія

 

отъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

тѣхъ

гражданскихъ

 

школъ,

 

въ

 

которыхъ

 

производились

 

экзамены

 

экзамена-

ціонными

 

коммиссіями.

 

Вообще,

 

по

 

заявленію

 

отчета,

 

церковно-приход-

скія

 

школы

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

пріобрѣтаютъ

 

любовь,

 

и

 

довѣріе

 

на-

рода.

 

Дай

 

Богъ!

 

И

 

если

 

бы

 

это

 

довѣріе

 

завоевали

 

себѣ

 

цѳрковно-при-

ходскія

 

школы,

 

то

 

онѣ

 

много

 

облегчили

 

правительству

 

тяжесть

 

расхо-

довъ

 

по

 

дѣлу

 

народнаго

 

образованія,

 

ибо

 

эти

 

школы-— самыя

 

дешѳвыя,

и

 

главное

 

-

 

церковно-религіозный

 

характеръ

 

этихъ

 

школъ

 

могъ

 

бы

 

впол-

нѣ

 

ручаться

 

за

 

то

 

доброе

 

направленіе,

 

которое

 

такъ

 

необходимо

 

имен-

но

 

въ

 

начальномъ

 

образованіи

 

народа.

 

Кстати

 

будетъ

 

при

 

этомъ

 

при-

вести

 

слова

 

покойнаго

 

Московскаго

 

митрополита

 

Филарета,

 

высказан-

ный

 

и зіъ

 

въ

 

его

 

отчетѣ

 

по

 

Московской

 

епархіи

 

за

 

1863

 

г.

 

„Настоящее

время

 

представляется

 

довольно

 

благопріятнымъ

 

для

 

распространенія

истиннаго

 

просвѣщенія.

 

Народъ,

 

по

 

освобожденіи

 

отъ

 

крѣпостной

 

за-

висимости,

 

видитъ

 

передъ

    

собою

   

открытыми

 

разныя

 

поприща

 

общест-
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венной

 

деятельности

 

и

 

болѣе

 

ярежняго

 

признаетъ

 

пользу

 

грамотности

и

 

желаетъ

 

школъ,

 

свѣтское

 

начальство

 

симъ

 

озабочено,

 

но

 

сія

 

самая

забота

 

служить

 

причиною

 

новой

 

заботы

 

для

 

духовнаго

 

начальства,

 

ибо

есть

 

основанія

 

опасаться,

 

что

 

свтьтское

 

начальство

 

такое

 

устрой-

ство

 

сообщить

 

новымъ

 

училищамъ,

 

которое

 

по

 

свгьтскому

 

своему

характеру

 

не

 

будетъ

 

благопріятно

 

дгьйствовать

 

на

 

утвероюденіе

вгьры

 

и

 

нравственности

 

въ

 

народѵь.

 

Предполагается

 

образованіе

 

осо-

быхъ

 

свѣтскихъ

 

наставниковъ,

 

а

 

духовенство

 

будетъ

 

лишь

 

приглашае-

мо,

 

гдѣ

 

заблагоразсудитъ

 

свѣтское

 

начальство,

 

въ

 

препод

 

аванів>

 

Зако-

на

 

Божія.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

такія

 

училища

 

будутъ

 

дорого

стоить,

 

наставниковъ

 

требуемыхъ

 

въ

 

великомъ

 

числѣ,

 

не

 

легко

 

избрать

и

 

приготовить,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

теперь

 

въ

 

священнослужителямъ

 

пред-

ставляются

 

люди,

 

готовые

 

и

 

свидѣтельствованные.

 

Со

 

времени

 

нринятія

христіанства

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

русскій

 

народъ

 

не

 

имѣлъ

 

дру-

гихъ

 

учителей,

 

кромѣ

 

духовенства...

 

Въ

 

теченіи

 

900

 

лѣтъ

 

онъ

 

имѣлъ

для

 

своей

 

массы

 

одно

 

училище— церковь,

 

былъ

 

руководимъ

 

однимъ

учителемъ— духовенствомъ

 

? .

—

   

2

 

іюля

 

изволилъ

 

возвратиться

 

въ

 

Кострому

 

Его

 

Преосвящен-

ство

    

Преосвященнѣйшій

    

Александръ

   

Епископъ

   

Костромской

   

и

 

Га-

ЛИЧСЕІЙ.

—

   

4

 

іюля

 

изволилъ

 

иосѣтить

 

Кострому

 

Высокопрѳосвящѳннѣйшій'

Савва,

  

Архіепископъ

 

Тверскій

 

и

 

Кашинскій.

Содѳржаніѳ

 

неоффиціальной

 

части:

 

Слово

 

въ

 

день

 

памяти

 

св.

мучениковъ

 

Александра

 

и

 

Антонины.

 

Лѣтопись

 

Макаріева

 

Унзкенскаго
монастыря

 

(продолженіе).

 

Жизнь

 

Св.

 

Апостола

 

Петра,

 

(окончаніе).
Извѣстія

 

и

 

замѣтки.
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