
1-го

 

Августа 1892

 

года.

m

!i

 

Il

 

il

 

!'

 

1 1

 

il

 

il

 

I,

 

Il

 

1,1

 

tfi

Выходятъ

 

1

 

и

 

1 5

 

чи-

селъ.

 

Цѣна

 

за

 

годъ

5

 

рублей; отдѣльно
25

 

кон.

 

за

 

номеръ.

Годъ

 

VI.

Л

 

15.

Адресъ:

 

Кострома,
въ

 

Редакцію

 

Кост-
ромски

 

хъЕпархіаль-
ныхъ

 

Вѣдомостей.

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одинъ

 

разъ,

 

но

 

10

 

коп.
за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

ЙДШ

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

ОФФЩАЛЬНАЯ.

Опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода.

I.

  

Отъ

 

9

 

тля

 

1892

 

г.

 

за

 

M

 

1677,

 

о

 

принятіи

 

со

 

стороны

 

ду-
ховныхъ

 

властей

 

мѣръ

   

къ

   

предупрежденію

   

вредныхъ

 

послѣдствій

отъ

 

неисполненгя

 

предписываемыхъ

   

начальствомъ

   

предосторожно-
стей

 

противъ

 

холеры.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

ïïpa-

вительствующій

 

Сгнодъ

 

имѣли

 

сужденіе

 

по

 

поводу

 

появившейся

и

 

распространяющейся

 

въ

 

юговосточныхъ

 

областяхъ

 

нашего

 

оте-

чества

 

болѣзни.

 

называемой

 

холерою.

 

Приказали:

 

Усматривая

изъ

 

правительственныхъ

 

сообщеній,

 

что

 

въ

 

мѣстностяхъ.

 

постиг-

нутыхъ

 

холерою,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

простонародья,

 

или

 

по

 

недостат-

ку

 

правильнаго

 

разумѣнія,

 

или

 

по

 

внушеніямъ

 

людей

 

неблагомы-
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слящихъ,

 

не

 

вѣрятъ,

 

что

 

болѣзнь,

 

называемая

 

холерою,

 

нынѣ

действительно

 

существуетъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

нашего

 

отечества

 

и

 

что

болѣзнь

 

эта

 

опасна

 

и

 

заразительна,

 

и

 

потому

 

или

 

вовсе

 

не

 

упо-

требляютъ

 

предписанныхъ

 

отъ

 

начальства

 

предосторожностей,

 

или

употребляютъ

 

ихъ

 

неохотно

 

и

 

небрежно,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

возни-

каете

 

опасность

 

усиленія

 

болѣзни

 

и

 

распространенія

 

ея

 

въ

 

мѣст-

ности,

 

отъ

 

оной

 

свободный:

 

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

дабы

 

и

 

со

 

сторо-

ны,

 

духовпыхъ

 

властей

 

своевременно

 

были

 

принимаемы

 

потребный

*•»—.

 

мѣры

 

для

 

предупрежденія

 

безпорядковъ

 

и

 

вредныхъ

 

послѣдствій,

отъ

 

неисполненія

 

указанныхъ

 

противъ

 

холеры

 

предосторожностей,

находитъ

 

благовременнымъ

 

предписать

 

епархіальнымъ

 

преосвя-

щеннымъ

 

вмѣнить

 

подвѣдомому

 

имъ

 

духовенству

 

въ

 

непремѣнную

обязанность

 

со

 

всевозможнымъ

 

тщаніемъ

 

и

 

должною

 

осмотритель-

ности—

 

1)

 

при

 

всякомъ

 

удобномъ

 

случаѣ,

 

удостовѣрять

 

сомнѣ-

вающихся

 

изъ

 

народа,

 

что

 

болѣзнь,

 

называемая

 

холерою,

 

точно

въ

 

настоящее

 

время

 

появилась

 

и

 

распространяется

 

въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

мѣстностяхъ

 

нашего

 

отечества

 

и

 

что

 

болѣзнь

 

эта

 

дѣйствн-

тельно

 

заразительна;

 

2)

 

вразумлять

 

народъ,

 

что

 

предписываемый

начальствомъ

 

предосторожности

 

противъ

 

заразительной

 

болѣзни

должно

 

употреблять

 

послушливо

 

и

 

вѣрно,

 

ибо

 

если

 

кто,

 

посту-

пивъ

 

въ

 

противность

 

симъ

 

предосторожностямъ,

 

внесетъ

 

заразу

въ

 

мѣстность,

 

гдѣ

 

онъ

 

живетъ:

 

таковый

 

дастъ

 

Богу

 

отвѣтъ

 

и

 

за

то,

 

что

 

внесъ

 

въ

 

среду

 

своихъ

 

ближнихъ

 

губительную

 

болѣзнь,

и

 

какъ

 

нарушитель

 

апостольскаго

 

наставленія

 

о

 

повиновеніи

 

вла-

стямъ;

 

3)

 

внушать

 

недоразумѣвающимъ,

 

чтобы

 

занемогающихъ

 

въ

домахъ

 

не

 

утаивали,

 

а

 

объявляли

 

о

 

нихъ,

 

кому

 

отъ

 

начальства

приказано,

 

и

 

чѣмъ

 

скорѣе,

 

тѣмъ

 

лучше:

 

сего

 

требуетъ

 

польза

больнаго,

 

потому

 

что

 

чѣмъ

 

скорѣе

 

употреблены

 

будутъ

 

врачеб-

ныя

 

пособія,

 

тѣмъ

 

надежнѣе

 

выздоровленіе;

 

сего

 

требуетъ

 

и

 

поль-

за

 

всего

 

семейства,

 

потому

 

что

 

когда

 

въ

 

домѣ,

 

особенно

 

при

тѣсномъ

 

помѣщеніи,

 

у

 

скрываемаго

 

больнаго

 

недугъ

 

усилится,

тогда

 

и

 

другіе

 

члены

 

семейства

 

отъ

 

близкаго

 

общенія

 

съ

 

боль-

нымъ

 

могутъ

 

заразиться

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

йолѣзнь

 

можетъ

 

рас-
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пространиться

 

въ

 

цѣломъ

 

селеніи

 

или

 

городѣ;

 

4)

 

тѣмъ

 

изъ

 

на-

рода,

 

которые,

 

по

 

непривычкѣ,

 

боятся

 

повѣрять

 

себя

 

врачамъ,

представлять

 

въ

 

убѣжденіе

 

изреченіе

 

Священнаго

 

Писанія:

 

почи-

тай

 

врача

 

противу

 

потребъ

 

честію

 

его:

 

ибо

 

Господь

 

созда

 

его

 

(Сир.

38,

 

1),

 

причемъ

 

разъяснять,

 

что

 

врачи,

 

нарочито

 

изучающіе

 

вра-

чебныя

 

науки

 

и

 

имѣвшіе

 

опыты

 

лѣченія

 

означеннаго

 

недуга,

 

луч-

ше

 

имѣютъ

 

возможность

 

оказать

 

помощь

 

больному

 

холерою,

 

чѣмъ

обыватель,

 

который

 

въ

 

первый

 

разъ

 

отъ

 

рода

 

увидѣлъ

 

ее

 

въ

 

сво-

емъ

 

домѣ;

 

5)

 

на

 

случай,

 

если

 

гдѣ

 

начальство

 

найдетъ

 

нужнымъ

окружить

 

стражею

 

.домъ,

 

въ

 

которомъ

 

оказался

 

больной

 

или

 

умер-

или

 

холерою,

 

внушать

 

обывателямъ,

 

что

 

и

 

сему

 

распоряженію

надлежитъ

 

повиноваться

 

вѣрно

 

и

 

безропотно,

 

ибо

 

если

 

кому

 

хо-

лера

 

приключилась

 

отъ

 

невоздержанія,

 

какъ

 

то

 

не

 

рѣдко

 

слу-

чается,

 

или

 

если

 

кто

 

по

 

несоблюденію

 

предосторожностей

 

занесъ

холеру

 

въ

 

свой

 

домъ,

 

то

 

виною

 

бѣдѣ

 

онъ

 

самъ,

 

и

 

домъ

 

его

 

сте-

регутъ

 

за

 

дѣло;

 

если

 

же

 

къ

 

кому

 

болѣзнь

 

пришла

 

и

 

отъ

 

неиз-

вѣстной

 

причины,

 

то

 

и

 

въ

 

семъ

 

случаѣ,

 

какъ

 

самую

 

болѣзнь,

такъ

 

и

 

прочія

 

трудности,

 

съ

 

нею

 

соединенныя,

 

онъ

 

долженъ

 

при-

нять

 

съ

 

христіанскимъ

 

терпѣніемъ,

 

имѣя

 

въ

 

памяти

 

примѣръ

многострадальваго

 

Іова.

 

Начальство

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаѣ

поступаетъ

 

человѣколюбиво

 

и

 

благодѣтельно,

 

ибо,

 

окружая

 

одинъ

домъ,

 

оно

 

сберегаетъ

 

другіе

 

домы

 

и

 

даже

 

цѣлую

 

мѣстность;

 

6)

равнымъ

 

образомъ,

 

въ

 

случаѣ

 

требованія

 

власти

 

о

 

погребеніи

умершихъ

 

отъ

 

холеры

 

съ

 

соблюденіемъ

 

предписанныхъ

 

предосто-

рожностей,

 

внушать

 

обывателямъ,

 

что

 

таковыя

 

требованія

 

надле-

житъ

 

исполнять

 

немедленно

 

и

 

безропотно,

 

ибо

 

и

 

эта

 

мѣра

 

вы-

зывается

 

необходимостію

 

охраненія

 

какъ

 

ближнихъ

 

покойнаго,

такъ

 

и

 

цѣлой

 

мѣстности,

 

погребеніе

 

же

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

со-

вершается

 

съ

 

молитвою

 

православной

 

церкви;

 

7)

 

знакомить

 

на-

родъ

 

съ

 

правительственными

 

распоряжениями

 

о

 

предосторожно-

стяхъ

 

противъ

 

холеры,

 

прочитывая

 

ему

 

статьи,

 

нужнѣйшія

 

для

вразумленія

 

о

 

истинѣ

 

и

 

для

 

опроверженія

 

ложныхъ

 

мнѣній;

 

та-

кое

 

чтеніе

 

можно

 

производить

 

въ

 

домѣ

 

священника

 

или

 

въ

 

домѣ
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народной

 

школы,

 

а

 

если,

 

для

 

удобнѣйшаго

 

распространенія

 

свѣ-

дѣній,

 

окажется

 

нужнымъ,

 

то

 

дозволяется

 

производить

 

чтеніе

 

въ

церковной

 

трапезѣ,

 

кромѣ

 

времени

 

богослуженія;

 

8)

 

въ

 

церков-

ныхъ

 

поученіяхъ,

 

съ

 

благоразумною

 

осторожностію,

 

изъяснять,

что

 

правосудный

 

Господь

 

послалъ

 

сію

 

губительную

 

болѣзнь

 

въ

наказаніе

 

за

 

грѣхи

 

и

 

беззаконіе

 

людей,

 

и

 

потому

 

испытаніе

 

сіе

надлежитъ

 

переносить

 

съ

 

христіанскимъ

 

терпѣніемъ,

 

безъ

 

сму-

щепія

 

и

 

страха,

 

а

 

для

 

сего

 

чаще

 

возбуждать

 

себя

 

къ

 

молитвѣ

 

и

покаянію,

 

укрѣплять

 

и

 

освящать

 

причащеніемъ

 

святыхъ

 

Таинъ,

въ

 

надеждѣ

 

на

 

милосердіе

 

Божіе,

 

и

 

9)

 

предоставить

 

епархіаль-

нымъ

 

преосвященнымъ,

 

независимо

 

отъ

 

совершенія,

 

по

 

собствен-

ному

 

усмотрѣнію

 

мѣстнаго

 

духовенства

 

и

 

просьбамъ

 

прихожанъ,

молебнаго

 

пѣнія

 

во

 

время

 

губительнаго

 

повѣтрія,

 

разрѣшать,

 

по

мѣстнымъ

 

обстоятельствамъ,

 

на

 

сугубой

 

ектеніи,

 

послѣ

 

словъ

 

„о

всемъ

 

Ихъ

 

христолюбивомъ

 

воинствѣ"

 

возношеніе

 

слѣдующаго

прошенія:

 

Животомъ

 

и

 

смертію

 

владычеству >яй

 

Господи,

 

не

 

затво-

ри

 

въ

 

смерти

 

души

 

рабъ

 

Твоихъ,

 

но

 

престани

 

отъ

 

гнѣва

 

и

 

оста-

ей

 

ярость,

 

зане

 

изчезаютъ

 

яко

 

дымъ

 

дніе

 

наши,

 

и

 

изсше

 

крѣпостъ

наша,

 

и

 

погибаемъ

 

до

 

конца

 

грѣхъ

 

ради

 

нашихъ:

 

милостивъ

 

буди

рабомъ

 

Твоимъ,

 

въ

 

покаяніи

 

со

 

слезами

 

молимъ

 

mu

 

ся,

 

услышгі

 

и

помилуй.

 

О

 

таковомъ

 

постановлена

 

своемъ

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

опредѣляетъ:

 

дать

 

знать

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ,

 

для

 

за-

висящихъ

 

распоряжение

 

и

 

исполненія,

 

циркулярно,

 

чрезъ

 

„Цер-

ковный

 

Вѣдомости",

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

постановленіе

 

это

 

было

 

про-

читано

 

народу

 

въ

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

то,

 

по

 

мѣстнымъ

 

обстоятель-

ствамъ,

 

для

 

вразумленія

 

народа

 

нужнымъ

 

окажется.

II.

  

Отъ

 

9

 

тля

 

1892

 

г.

 

за

 

№

 

1678,

   

объ

 

отсрочкѣ

 

начала

 

учеб-
ныхъ

 

занятій

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведенгяхъ

 

г.

  

С.-Петербурга

 

и

другихъ

 

епархгй

 

въ

 

видахъ

 

предупрежденія

 

занесенія

 

холеры.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительствующие:

 

Сунодъ

 

слушали

 

представленіе

 

преосвященнаго

митрополита

 

Новгородскаго

 

и

  

С.-Петербургскаго,

 

отъ

  

9

 

сего

 

ію-
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ля

 

за

 

№

 

1341,

 

по

 

ходатайству

 

преосвященнаго

 

ректора

 

С.-Пе-

тербургской

 

духовной

 

академіи,

 

вслѣдствіе

 

заявленія

 

врача

 

С.-Пе-

тербургскихъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

объ

 

отсрочкѣ

 

учебныхъ

занятій

 

въ

 

означенныхъ

 

заведеніяхъ,

 

въ

 

видахъ

 

предупрежденія

появленія

 

болѣзни

 

холеры,

 

до

 

15

 

сентября

 

сего

 

года,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

пріемные

 

и

 

дополнительные

 

экзамены,

 

а

 

равно

 

и

 

переэк-

заменовки

 

были

 

произведены

 

въ

 

промежутокъ

 

времени

 

съ

 

1

 

по

15

 

сентября.

 

Приказали:

 

Въ

 

видахъ

 

предупрежденія

 

занесе-

нія

 

въ

 

С.-Петербургъ

 

имѣющими

 

прибыть

 

изъ

 

епархіальныхъ

 

се-

минара,

 

для

 

поступленія

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

1-го

 

курса

 

С.-Пе-

тербургской

 

духовпой

 

академіи,

 

болѣзни

 

холеры,

 

Святѣйшій

 

Ст-

нодъ

 

опредѣляетъ:

 

1)

 

разрѣшить

 

преосвященному

 

митрополиту

Новгородскому

 

и

 

С.-Петербургскому

 

отсрочить

 

учебныя

 

занятія

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

города

 

С.-Петербурга,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

пріемные

 

и

 

дополнительные

 

экзамены,

 

а

 

равно

 

и

 

переэк-

заменовки

 

были

 

произведены

 

въ

 

промежутокъ

 

времени

 

съ

 

1

 

по

15-е

 

сентября,

 

самыя

 

же

 

занятія

 

начать

 

15

 

сентября,

 

и

 

2)

 

пре-

доставить

 

усмотрѣнію

 

преосвященныхъ

 

прочихъ

 

епархій,

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

возникновенія

 

опасности

 

заболѣванія

 

учащихся

 

въ

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

холерою,

 

отсрочивать

 

или

 

же

 

вовсе

 

пре-

кращать

 

на

 

нѣкоторое

 

время

 

занятія

 

въ

 

означенныхъ

 

учебныхъ

заведеніяхъ,

 

съ

 

донесеніемъ

 

о

 

семъ

 

Святѣйшему

 

Сгноду;

 

о

 

чемъ,

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

зависящихъ

 

распоряжение,

 

настоящее

 

опредѣле-

ніе

 

напечатать

 

въ

 

журналѣ

  

„Церковныя

 

Вѣдомости".

Распоряженіе

 

епархіальнаго

 

начальства.

О

 

мѣропріятік

 

для

 

цѣлости

   

доходовъ,

   

получаемыхъ

 

церковными

причтами

   

за

 

поминовеніе

 

на

 

проскомидіи.

Одинъ

 

изъ

 

благочинныхъ

 

Костромской

 

епархіи

 

16-го

 

мая

сего

 

года

 

вошелъ

 

къ

 

епархіальному

 

начальству

 

съ

 

рапортомъ,

 

въ

коемъ

 

изъяснилъ,

 

что

 

по

 

обязанности

 

благочиннаго

 

ему

 

неодно-

кратно

 

приходилось

 

выслушивать

 

жалобы

 

отъ

 

членовъ

 

причта

 

на
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утайку

 

денегъ,

 

подаваемыхъ

 

на

 

проскомидію

 

за

 

поминовеніе.

Деньги

 

эти

 

въ

 

болынинствѣ

 

кладутся

 

обыкновенно

 

въ

 

одно

 

мѣсто

или

 

на

 

самомъ

 

жертвенникѣ,

 

что

 

весьма

 

не

 

прилично,

 

или

 

въ

особомъ

 

мѣстѣ

 

около

 

жертвенника,

 

и

 

до

 

окончапія

 

службы

 

остают-

ся

 

открытыми

 

для

 

всѣхъ.

 

Чтобы

 

придать

 

надлежащую

 

цѣлость

и

 

приличное

 

мѣсто

 

этимъ

 

деньгамъ,

 

онъ

 

въ

 

своемъ

 

храмѣ

 

завелъ

особую

 

небольшую

 

запертую

 

кружку,

 

обложенную

 

внутри

 

мате-

ріею

 

для

 

устраненія

 

звука

 

отъ

 

монеты

 

спускаемой,

 

которая

 

и

ставится

 

въ

 

особомъ

 

мѣстѣ

 

(на

 

столикѣ

 

или

 

на

 

окнѣ)

 

близъ

 

жер-

твенника,

 

куда

 

и

 

опускаются

 

монеты

 

подаваемыя

 

тотчасъ

 

же,

когда

 

берется

 

самый

 

помянникъ

 

для

 

прочтенія.

 

По

 

окончаніи

 

бо-

гослужения

 

эта

 

кружка

 

вскрывается

 

въ

 

присутствіи

 

служащихъ,

сосчитывается

 

полученная

 

сумма

 

и,

 

по

 

записи

 

въ

 

книгу

 

брат-

скихъ

 

доходовъ,

 

перекладывается

 

въ

 

другую

 

кружку,

 

предназна-

ченную

 

для

 

храненія

 

доходовъ

 

до

 

времени

 

раздѣла.

 

Такая

 

мѣра

къ

 

сохраненію

 

цѣлости

 

братскихъ

 

доходовъ

 

и

 

для

 

устраненія

 

пре-

реканій

 

между

 

членами

 

причта

 

оказалась

 

весьма

 

полезною

 

и

 

при-

личною.

 

Введеніе

 

этого

 

мѣропріятія

 

для

 

устраненія

 

распрей

 

онъ

съ

 

своей

 

стороны

 

предлагалъ

 

причтамъ

 

церквей

 

завѣдываемаго

имъ

 

округа,

 

но

 

безъ

 

особаго

 

начальственнаго

 

распоряженія,

 

это

мѣропріятіе

 

не

 

прививается;

 

между

 

тѣмъ

 

пререканія

 

и

 

распри

между

 

членами

 

причтовъ

 

относительно

 

утайки,

 

или

 

по

 

крайней

мѣрѣ,

 

подозрѣнія

 

въ

 

утайкѣ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ

 

продол-

жаются.

 

По

 

разсмотрѣніи

 

вышеизложеннаго

 

рапорта

 

епархіаль-

нымъ

 

начальствомъ

 

19/зо

 

мая

 

сего

 

1892

 

года

 

о

 

п

 

ре

 

дѣ

 

лен

 

о:

 

из-

ложенное

 

въ

 

слушаемомъ

 

рапортѣ

 

благочиннаго

 

мѣропріятіе

 

для

цѣлости

 

доходовъ

 

получаемыхъ

 

церковыми

 

причтами

 

за

 

иомино-

веніе

 

на

 

проскомидіи,

 

рекомендовать

 

духовенству

 

Костромской

епархіи

 

къ

 

руководству

 

и

 

исполненію,

 

о

 

чемъ

 

и

 

напечатать

 

въ

Костромскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

.

                                                                                   

і

                                                         

■
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Отъ

 

правленія

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

симъ

 

объ-

является,

 

что

 

въ

 

означенной

 

семинаріи

 

съ

 

1-го

 

августа

 

сего

 

года

открывается

 

вакансія

 

учителя

 

церковнаго

 

пѣнія

 

и

 

игры

 

на

 

скрип-

кѣ

 

съ

 

окладомъ

 

жалованья

 

въ

 

480

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Желающіе

 

за-

нять

 

означенную

 

должность

 

приглашаются

 

подать

 

о

 

семъ

 

прогне-

те

 

въ

 

правленіе

 

семинаріи,

 

съ

 

приложеніемъ

 

необходимыхъ

 

до-

кументовъ

 

о

 

своемъ

 

образованіи

 

и

 

правѣ

 

преподавать

 

означенные

предметы

 

въ

 

среднемъ

 

учебномъ

 

заведеніи.

Отъ

 

правленія

 

Костромскаго

 

дух.

 

училища.

Въ

 

текущемъ

 

году

 

назначаются

 

въ

 

Костромскомъ

 

дух.

 

учи-

лищѣ — переэкзаменовки

 

17,

 

18

 

и

 

19,

 

a

 

пріемныя

 

испытанія —

20,

  

21

   

и

  

22

  

августа.

■

Разрядный

 

списокъ

 

учениковъ

 

Костромскаго

 

дух.

 

училища

иа

 

18 91/э2

 

учебный

 

годъ.

IV

 

клаесъ,

 

1

 

отд.

Разрядъ

 

первый:

1.

 

Лебедевъ

 

Николай

 

2-й,

Скворцовъ

 

Николай.
Лебедевъ

 

Евгеній.
Птицынъ

 

Викторъ.
5.

 

Богословскій

 

Викторинъ.
Разрядъ

 

второй:

Вертоградскій

 

Александръ.
Орловъ

 

Петръ.
Рачинскій

 

Александръ.
Замыцкій

 

Сергѣй.

10.

 

Костровскій

 

Сергѣй.

Лебедевъ

 

Николай

  

1-й.
Виноградовъ

 

Сергѣй.

Рыболовскій'

 

Владиміръ.
Спасскій

 

Михаилъ.

15.

 

Новиковъ

 

Александръ.
Поликарповъ

 

Леонидъ,
Знаменскій

 

Александръ.
Аделфинскій

 

Михаилъ.
Буевскій

 

Иванъ.
20.

 

Троицкій

 

Николай.
Красовскій

 

Димитрій.
Калинниковъ

 

Павелъ.
Сіонскій

 

Петръ.
Разрядъ

 

третій:

Любимцевъ

    

Алексѣй —по-

длежитъ

 

переэкзам.

 

по

 

Рус.
яз.

 

и

 

Географ.
25.

 

Заваринъ

   

Василій

    

\ocma-
Рейпольскій

 

Никол.

 

)

 

вля-

ются

 

на

 

повтор,

  

куреъ.
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IV

 

клаесъ,

Разрядъ

 

первый:

1.

 

Архангельскій

 

Николай.
Вакинъ

 

Григорій.

Троицкій

 

Симонъ.
(.'оловьевъ

 

Александръ.
5.

 

Потаповъ

 

Василій.
Введенскій

 

Иванъ.
Разрядъ

 

второй:
Крапивинъ

  

Александръ.

Вознесенскій

  

Николай.
Орловъ

 

Николай.

10.

 

Соболевъ

 

Алексѣй.

Ильинскій

 

Александръ.

Крыловъ

 

Павелъ.
Тихоміровъ

 

Алексѣй.

Ill

 

клаесъ

Разрядъ

 

первый:

1.

 

Смирновъ

 

Александръ.
Нифонтовъ

 

Владиміръ.

Разрядъ

 

второй:

Хмѣлевскій

 

Василій.

Голубевъ

 

Петръ.
5.

 

Александрійскій

 

Моисей.
Орловъ

 

Николай.
Реформатскій

 

Иванъ.
Дмитревскій

 

Василій.
Ширяевъ

 

Александръ.

10.

 

Постниковъ

  

Николай.
Ширяевъ

 

Иннокентій.
Колибринъ

 

Веніаминъ.

Сперанскій

 

Николай.
Пріоровъ

 

Николай.
15.

 

Ипокренскій

 

Сергѣй.

Тарелкинъ

 

Владиміръ.
Малиновскій

 

Сергѣй.

Ill

 

клаесъ,

 

2
Разрядъ

 

первый:

1.

 

Веселовскій

 

Сергѣй.

Озерецкій

 

Михаилъ.
Горскій

 

Николай

2

 

отд.

Москвинъ

 

Николай.
15.

 

Альтовскій

 

Леонидъ.
Ушаковъ

 

Павелъ.
Разрядъ

 

третій:

Подлежатъ

 

пережзаменовкѣ:

Щербаковъ

 

ВасилійІшРі/с.
Соколовъ

 

Димитрій

 

/яз.
Ермолинъ

 

Николай —по

 

Ге-

ограф.
20.

 

Пановъ

 

Алексан.ЫоРі/с.яз.
Парійскій

 

Никол.ги

 

Геогр.
Бѣляевъ

 

Ѳедоръ

 

оставля-

Троицкій

 

Никод.

 

ются

  

на

Соколовъ

 

Никол. (повтор.
25.

 

Самаринъ

 

Ген.

 

Ікурсъ.

1

 

отд.

Ремовъ

 

Василій.

Кліентовъ

 

Николай — пере-

экз.

 

по

 

Лриѳметикѣ.

Разрядъ

 

третій:

20.

 

Кротковъ

 

Александръ — ж-

режз.

 

по

 

Церк.

   

Уставу.
Пановъ

   

Александръ
Сперанскій

 

Алексан.
Іоарданскій

 

Николай
Дроздовъ

 

Александръ
25.

 

Козыревъ

 

Павелъ

Ширяевъ

 

Николай
Халезовъ

 

Сергѣй

Писемскій

  

Димитрій
Никольские

 

Николай
30.

 

Введенскій

    

Александръ —

подлежитъ

 

экзамену

Соболевъ

 

Михаилъ —уволь-

няется

 

по

 

малоуспѣшности.

отд.

Ждановъ

 

Николай.
5.

 

Соловьевъ

 

Михаилъ.
Разрядъ

 

второй:

Тардовъ

 

Петръ,

О

і
^
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Думаревскій

 

Сергѣй.

Потаиовъ

 

Никифоръ.
Михайловскій

   

Геннадій.

10.

 

Груздевъ

 

Иванъ.
Драницынъ

 

Сергѣй.

Горицкій

 

Геннадій.
Реформатскій

 

Иванъ.
Лебедевъ

 

Николай.
15.

 

Измаиловъ

 

Николай.
Подлеоюатъ

 

переэкзаменовкѣ:

Ширяевъ

   

Владиміръ —по

Географ.
Разрядъ

 

третій.

Смирнова.

 

Констант.

 

I

   

по

Любимовъ

 

Анатолій

   

)Гео-
Вознесенск.

 

Алексан.)гра^>.

20.

 

Калинниковъ

 

Владиміръ —

по

 

Ц.

   

Уст.

 

и

 

Рус.

 

яз.

II

 

нлассъ.

Газрядъ

 

первый.

1.

 

Розовъ

 

Димитрій.
Митинскій

 

Павелъ.
Городковъ

 

Петръ.
Соколовъ

 

Александръ.

5.

 

Лебедевъ

 

Алексѣй.

Ширяевъ

 

Иванъ.
Разрядъ

 

второй:

Ерапивинъ

 

Иванъ.
Сыирновъ

 

Анатолій.
Троицкій

 

Сергѣй

10.

 

Алферовъ

  

Константинъ.
Смирповъ

 

Владиміръ.
Воскресенскій

 

CeprM.
Каллистовъ

 

Павелъ.
Благовѣщенскій

 

Николай.
15.

 

Красовскій

 

Николай.
Фигуровскій

 

Александръ.

II

 

классъ,

Разрядъ

 

первнй:

1.

 

Побѣдимскій

 

Владиміръ.

Оставляются

 

на

 

повтор,

 

курсъ:

Смирновъ

 

Василій.
Михайловскій

 

Александръ.

Ыевзоровъ

 

Александръ.
Преображенскій

 

Александ.
25.

 

Знаменскій

 

Николай.
Молчановъ

 

Иванъ.
Сокольскій

 

Василій.
Соловьевъ

 

Николайіио

 

бо-
Ильинскій

 

Левъ

     

\лѣзни.

30.

 

Дьяконовъ

   

Сергѣй

    

подле-
житъ

 

экзамену.

Магдалинскій

 

Константинъ
увольняется

 

по

 

малоуспѣш-

ности.

1

   

ОТД.

Подлежать

 

пережзаменовкѣ:

Калинниковъ

   

Петръ— по

Рус.

 

яз.

Разрядъ

 

третій:

Преображенскій

 

Виталій —

по

 

Ариѳм.

Поздѣевскій

    

Николай—по

Рус

   

яз.

20.

 

Метелкинъ

   

Александръ—

по

 

Рус.

 

яз.

 

и

 

Ариѳм,

Оставляются

 

на

 

повтор,

 

курсъ:

Верховскій

 

Иванъ.
Пановъ

 

Николай.
Невзоровъ

 

Николай.
Никольскій

 

Николай.
25.

 

Магдалинскій

 

Сергѣй.

2

 

отд.

Златоустовъ

 

Павелъ.
Кротковъ

 

Леонидъ.



332

Весновскій

 

Алексѣй.

Разрядъ

 

второй:

5.

 

Бѣляевъ

 

Веніаминъ.
Горицкій

 

Михаилъ.
Козыревъ

 

Владиміръ.
Казанскій

 

Петръ.
Невзоровъ

 

Александръ.

10.

 

Долотовъ

 

Геннадій.
Петропавловска

 

Василій.
Веселовскій

 

Николай.
Воскресенскій

 

Константинъ
Троицкій

 

Михаилъ
Подлежать

 

переэкзаменовкѣ:

15.

 

Виноградовъ

 

Анатолій

Разрядъ

 

третій:

Нагорскій

 

Алексѣй

Яхонтовъ

 

Петръ
Вексинъ

 

Николай о

Віолентовъ

 

Григорій —по

Греч.

 

яз.

 

и

 

Ариѳм.

20.

 

Абрамовъ

   

Геннадій — по

Жат.

 

яз.

 

и

 

Аргшм.
Калинниковъ

 

Филоѳей — по

Рус.

 

яз.

 

и

 

Ариѳм.

Петропавловска

   

Иванъ —

по

 

Жат.

 

и

 

Греч

   

яз.

Оставляются

 

на

 

повтор,

 

курсъ:

Введенскій

 

Александръ.

Соловьевъ

 

Николай.
25.

 

Преображенскіп

 

Петръ.

I

 

классъ,

 

1

 

отд.

Разрядъ

 

первый:

1 .

 

Островскій

 

Иванъ.
Ждановъ

 

Владиміръ.
Успенскій

 

Александръ.

Успенскій

 

Василій.
5.

 

Невзоровъ

 

Димитрій.
Крутиковъ

 

Павелъ.
Вознесенскій

  

Павелъ.
Карелинъ

 

Анатолій.

Лебедевъ

 

Владиміръ.
10.

 

Снегиревъ

 

Николай.
Разрядъ

 

второй:

Рачинскій

 

Александръ.

Ягодкинъ

 

Сергѣй.

Давыдовъ

 

Владиміръ.
Троицкій

 

Константинъ.
15.

 

Вертоградскій

 

Иванъ.
Суворовъ

 

Николай.
Арстовъ

 

Анатолій.

Подлежать

 

переэкзаменовктъ:

Рыбневъ

   

Геннадій —по

Ариѳм.

Разрядъ

 

третій:

Вексинъ

 

Гавріилъ —по

 

Рус.
яз.

20.

 

Рачинскій

 

Петръ

 

)
по

ВознесенскійИван.}

 

.

^

               

.

             

\Ариѳм.
Соловьев.

 

Алексаи.)

   

-

Оставляются

 

на

 

повтор,

 

курсъ:

Артифексовъ

 

Иванъ.
Лебедевъ

 

Николай.
25.

 

Комаровъ

 

Павелъ.

Лебедевъ

 

Петръ.
Груздевъ

 

Иванъ.
Успенскій

 

Николай —подле-
житъ

 

экзамену.

Знаменскій

   

Александръ —

увольняется

 

по

 

щлоуспѣш-

ности.
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I

 

классъ,

Разрядъ

 

первый:

1.

 

Успенскій

 

Александръ.
Веселовскій

 

Александръ.
Магдалинскій

  

Александръ.
Кротковъ

 

Сергѣй.

5.

 

Арсеньевъ

 

Александръ.
Лаговскій

 

Александръ.
Беклемешевъ

 

Димитрій.
Верховскій

 

Николай.
Разрядъ

 

второй:

Смирновъ

 

Николай.
10.

 

Алякритскій

 

Павелъ.
Муравьевъ

 

Александръ.
Благовѣщенскій

 

Ѳедоръ.

Калннниковъ

 

Александръ.
Предтеченскій

 

Клавдій.
15.

 

Хлопушинъ

 

Евгеній.
Пыпинъ

 

Иванъ.

Приготовит.
Разрядъ

 

первый:

1.

 

Коровницкій

 

Александръ.
Ііотаповъ

 

Иванъ.
Никольскій

 

Николай.
Лебедевъ

 

Николай.
5.

 

Кротковъ

 

Павелъ.

Іорданскій

 

Константинъ.
Писаревъ

 

Николай.
Введенскій

 

Александръ.
Малиновскій

 

Иванъ.
Разрядъ

 

второй:
10.

 

Назимовъ

 

Евгеній.

Смирновъ

 

Гепнадій.
Вознесенскій

 

Николай.
Боневоленскій

 

Иванъ.
Груздевъ

  

Иванъ.
15.

 

Лебедевъ

 

Викторъ.

Бѣляевъ

 

Анатолій.
Поспѣловъ

 

Борись.

2

 

отд.

ПІиряевъ

 

Павелъ.
Виноградовъ

 

Анатолій.
Любимовъ

 

Вячеславъ.
Разрядъ

 

третій:

Подлежать

 

переэкзаменовкѣ:

20.

 

Мичуринъ

  

ПавелъІ
Вознесенскій

    

Ва-1

   

,

.„

                      

Ариѳм.
силій

                   

J

    

ж
Оставляются

 

на

 

повтор.

курсъ:

Воздвиженскій

 

Ѳедоръ.

Страховъ

 

Владиміръ.
Увольняются

 

по

 

малоуспѣш-

ности:

Бухаринъ

 

Леонидъ.
25.

 

Страховъ

 

Михаилъ.
Виноградовъ

 

Агафангелъ—

■подлежишь

 

экзамену.

классъ.

Бѣловъ

 

Николай.
Потѣхинъ

 

Сергѣй.

20.

 

Залѣсскій

 

Димитрій.
Сокольскій

 

Алексѣй.

Виноградскій

 

Николай.
Нифонтовъ

  

Александръ.
Разрядъ

 

третій:
Цвейтовъ

  

Александ.—под-

лежишь

 

переэкз.

   

по

 

Зак.
Бооюію

 

и

 

Рус.

 

яз.

Оставляются

 

на

 

повтор,

курсъ:

25.

 

Добровъ

 

Александръ.
Горицкій

 

Сергѣй.

Увольняются

 

по

 

малоуспѣш-

ности:

Колесовъ

 

Алексѣй.

Острецовскій

 

Василій.
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Разрядный

 

списокъ

учениковъ

 

Солигаличскаго

 

дух.

 

училища,

   

составленный

 

училищ-

нымъ

 

Правленіемъ

 

послѣ

 

годичныхъ

 

испытаний

 

2 1-го

 

іюля

  

1892

года.

IV

   

классъ.

Разрядъ

 

первый:

1.

 

Воскресенскій

 

Капитонъ.
Виноградовъ

 

Димитріп.
Соболевъ

 

Владиміръ.
Голубевъ

 

Александръ.

Разрядъ

 

второй:

5.

 

Яковлевъ

 

Петръ.
Лебедевъ

 

Вячеславъ.
Остолоповъ

 

Александръ.
Дружининъ

 

Василій.

Увольняются

 

со

 

свидетельствами

 

объ

 

окончание

 

курса:

Дорковскій

 

Владиміръ.

               

10.

 

Ювенскіп

 

Николай.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовтъ,

 

разрядъ

 

IIP

Успенскій

 

Алексѣй — по

 

Жат.
яз.

Самаряновъ

 

Мих.—по

 

Жат.
яз.

 

и

 

Геогр.

Касторскій

   

Ва-
силій.

Тихомировъ

 

Ив.

по

 

Рус.

 

яз.

■и

 

Гетр.

классъ.

Разрядъ

 

первый:

1.

 

Сырцовъ

 

Анатолій.
Ивановъ

 

Ѳеодосій.

Илетеневскій

 

Василій.
Успенскій

 

Сергѣй

 

1-й.

Разрядъ

 

второй:

5.

 

Золотовъ

 

Павелъ.
Солдовскій

 

Николай.

Верховскій

 

Павелъ.

Голубевъ

 

Василій.
Ивановъ

 

Николай.
10.

 

Дружипипъ

 

Владиміръ.
Назаретскій

 

Алексапдръ.
Махровскій

 

Николай.
Успенскій

 

Константинъ.

Допускаются

 

къ

 

перекзаменовкѣ

Яковлевъ

 

Алекс

15.

 

Крыловъ

 

Флегонтъ

то

 

Жат.
яз.

Лебедевъ

  

НиколайЬго

 

Греч.
Іорданскій

 

Никол,

 

j

    

яз.

Касторскій

 

Ив. —по

 

Рус.

 

яз.
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■

Разрядъ

 

трётіп:

Уснеискій

 

Сергѣіі

 

2-й —по

Греч.

 

яз.

  

и

 

ц.

 

птьнію.

20.

 

Преображенскій

   

Никол. —

оставляется

   

на

   

повтор,

курсъ.

II

 

классъ.

Разрядъ

 

первый:

1.

 

Добровъ

 

Иванъ.
Рязановскій

 

Павелъ.
Го.тубевъ

 

Александръ.

Соболев!

 

Мнхаилъ.
5.

  

Кудрннъ

 

Александръ.

Разрядъ

 

второй:

Ильинскій

 

Василій.

Успенскій

 

Михаилъ.
Пановъ

 

Владиміръ.
Успенскій

 

Григорій.
Ю.Песковъ

 

Петръ.
Соболевъ

 

Николай.

Допускаются

 

къ

 

переѳкзаменовкѣ:

Олеапдровъ

 

Пвапъіш

 

Греч
Уснепскій

 

Никол.

 

|

    

яз.

Мреооражепскш

Василій

                

I
15.

 

Кудрявцсвъ

 

Коп-
стантинъ

             

'.

Котельскій

 

Петръ

 

'

по

 

Рус.
яз.

Разрядъ

 

третій:

Бартеиевъ

    

Леонидъ — по

Рус.

 

и

 

Греч.

 

яз.

Самаряновъ

       

Николай —

оставляется

   

на

   

повтор,

курсъ.

I

 

классъ.

Разрядъ

 

первый:

1.

 

Колибринъ

 

Михаилъ.

Смирновъ

 

Николай.
Карпипскій

 

Василій.

Успепскій

 

Александръ

 

2-й.

5.

 

Успепскіп

 

Алексапдръ

 

1-й.

Разрядъ

 

второй:

Кандорскій

 

Петръ.
Суворовъ

 

Сергѣй.

Допускаются

Добровольскій

 

Вас.)

       

^

'по

 

Рус
яз.

Траяновъ

 

Валентпнъ.
Предтеченскій

 

Николай.

10.

 

Святолудкій

 

Николай.
Лебедевъ

 

Леонидъ.
ІІостинковъ

 

Геннадій.

Махровскій

 

Владиміръ.
Орлеанскій

 

Павелъ.
15.Рыженковъ

 

Сергѣй.

Соколовъ

 

Алеісс.

   

;

Успепскій

 

Павелъ

■

пъ

 

переэкзаменовке:

Плетеневскій

   

Евгеній —по

Рус.

 

яз.

 

и

   

Чистоте.
20.

 

Митинскій

 

Басил, — остав-

ляется

   

на

 

повтор,

 

курсъ,

по

 

просьбѣ.
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Приготовит,

 

классъ.

Разрядъ

 

первый:

1.

 

Сырцовъ

 

Леонидъ.
Воскресенскій

 

Димитрій.
Пановъ

 

Сергѣй.

Орловъ

 

Сергѣй.

5.

 

Березовскій

 

Николай.
Костылевъ

 

Димитрій.
Митинскій

 

Алексѣй.

Разрядъ

 

второй:

Спасскій

 

Павелъ.

Гусевъ

 

Владиміръ.
10.

 

Воскресеискій

 

Александръ.
Касторскій

 

Петръ.

Ардентовъ

 

Александръ.
Березовскій

 

Владиміръ.
Ильинскій

 

Николай.
15.

 

Сапоровскій

 

Владиміръ.

Телешевъ

 

Евгеній.
Нифонтовъ

 

Николай.
Соболевъ

 

Иванъ.

Извлѳченіе

    

изъ

 

вѣдомости

   

церковнаго

   

кружечнаго

  

сбора

 

„въ

пользу

 

нуждающихся

 

славянъ",

  

полученнаго

  

Славянснимъ

  

бла-
готворительнымъ

 

обществомъ

 

въ

 

теченіе

 

1891

 

г.

Въ

 

теченіе

 

1891

 

г.

 

кружечнаго

 

сбора

 

„въ

 

пользу

 

нуждаю-

щихся

 

славянъ"

 

получено

 

Славянскимъ

 

обществомъ

 

изъ

 

губерній

и

 

областей

 

Имперіи

 

16013

 

руб.

 

91

 

коп.

 

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

но

 

Ко-

стромской

 

губерніи

 

345

 

р.

 

86

 

к.

 

Въ

 

число

 

этой

 

суммы

 

посту-

пило:

 

изъ

 

Буйскаго

 

у. — отъ

 

благочин.

 

1

 

окр.

 

свящ.

 

Н.

 

Аърико-

лянскаю

 

3

 

р.

 

15

 

к.;

 

изъ

 

г.

 

Ветлуги:

 

отъ

 

благоч.

 

1

 

окр.

 

свящ.

Ж.

 

Соколова

 

5

 

руб.;

 

благоч.

 

1

 

ок.

 

свящ.

 

Предтеченскаго

 

4

 

руб.

70

 

коп.;

 

Ветлуж.

 

у.— отъ

 

благоч.

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

I.

 

Флоренскаго

5

 

руб.;

 

Галичскаго

 

у. — отъ

 

благоч.

 

5

 

окр.

 

свящ.

 

П.

 

Комаров-

скаго

 

5

 

руб.;

 

Кинешемскаго

 

у. — отъ

 

благоч.

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

А.

Робустова

 

5

 

р.

 

60

 

к.,

 

благоч.

 

8

 

окр.

 

свящ.

 

М.

 

Успенскаго

 

30

руб.

 

40

 

коп.;

 

Кологривскаго

 

у. — отъ

 

благоч.

 

1

 

окр.

 

свящ.

 

А.

Жебедева

 

5

 

р.

 

33

 

к.;

 

изъ

 

Костромы — отъ

 

дух.

 

консисторіи

 

168

руб.

 

38

 

к.,

 

отъ

 

пр.

 

I.

 

Поспелова

 

28

 

р.;

 

изъ

 

Костромскаго

 

у. —

отъ

 

причта

 

Воскресенской

 

ц.

 

5

 

р.,

 

благоч.

 

5

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Со-

колова

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

благоч.

 

7

 

окр.

 

свящ.

 

Н.

 

Павлинскаю

 

9

 

руб.

40

 

к.;

 

Нерехт.

 

у. — отъ

 

благоч.

 

7

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Бмговѣщенска-

to

 

6

 

р.

  

1к.,

    

отъ

 

благоч.

    

9

 

окр.

 

прот.

 

А.

 

Розанова

 

5

 

р.;

 

изъ
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Солигалич.

 

у. — отъ

 

благоч.

 

1

 

окр.

 

пр.

 

Г.

 

Орлова

 

5

 

р..

 

благоч.

3

 

окр,

 

свящ.

 

II.

 

Ювенскаго

 

2

 

р.

 

10

 

к.,

 

благоч.

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

I.

Перешинина

 

7

 

р.

 

75

 

к.;

 

изъ

 

Юрьевец.

 

у. — отъ

 

благоч.

 

3

 

окр.

свящ.

 

В.

 

Розова

 

9

 

руб.,

 

благоч.

 

5

 

окр.

 

свящ.

 

Е.

 

Юницкаго

 

33

руб.

  

54

 

коп.

Извлечете

 

изъ

 

отчета

 

Комитета

  

по

 

сооруженію

   

православна™
храма

 

у

 

подножія

 

Балканъ

 

по

 

31

 

декабря

 

1891

 

г.

Къ

 

1-му

 

января

 

1891

 

г.

 

въ

 

капиталахъ

 

Комитета

 

состоя-

ло:

 

1)

 

процентн.

 

бумагъ

 

по

 

нарицат.

 

стоимости:

 

490425

 

руб.;
2)

 

наличныхъ

 

денегъ

 

1473

 

р.

  

83

 

к.— всего

 

491898

 

р.

 

83

 

к.

Съ

 

1-го

 

января

 

по

 

31

 

декабря

 

1891

 

г.

 

поступило:

 

1)

 

по-

жертвованій

 

наличными

 

деньгами

 

171

 

р.

 

70

 

к.;

 

2)

 

процентовъ

28792

 

руб.

 

75

 

к.;

 

3)

 

пріобрѣтено

 

%>

 

бумагъ

 

на

 

16400

 

р.;

 

4)
капитальныхъ

 

1350

 

р.;

 

5)

 

получено

 

обратно

 

уплачепнаго

 

по

 

°/о
бумагамъ

 

государе гвеннаго

 

5%

 

купоннаго

 

налога

 

756

 

р.

  

53

 

к. —

всего

 

47470

 

р.

  

98

 

к.

Всего

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

декабря

 

1890

 

г.

 

къ

 

1-му

 

января

1892

  

г.

 

въ

 

приходѣ

  

539369

  

р.

  

81

  

к.

Израсходовано

 

въ

 

теченіе

 

года

 

24445

 

р.

   

79

 

к.

Въ

 

наличности

  

514924

 

р.

  

2

 

к.

Съ

 

открытія

 

Комитета

 

по

 

31

 

декабря

 

1891

 

г.

 

поступило:

1)

 

пожертвованій

 

434154

 

p.

 

44 1/2

 

к-

По

 

источникаыъ

 

постуаленія

 

пожертвованія

 

распредѣляются:

 

по-

жертвовано

 

въ

 

Бозѣ

 

ночившимъ

 

Государемъ

 

Императоромъ

 

Александ-
ром!.

 

Николаевичемъ

 

1000

 

р.; —Его

 

Свѣтлостію

 

княземъ

 

Александроыъ
Баттеибергомъ

 

400

 

р.; —лицами

 

военнаго

 

вѣдомства

 

30037

 

р.

 

98

 

к

 

;—

лицами

 

и

 

учрежденіями

 

дух.

 

вѣдоыства

 

1G6997

 

р.

 

737г

 

к.;—началь-

никами,

 

преподавателями

 

и

 

учащимися

 

разныхъ

 

учебн.

 

заведеній
6918

 

р.

 

38

 

к.;— служащими

 

въ

 

правит,

 

учрежденіяхъ

 

гражд.

 

вѣдом-

етва

 

20964

 

р.

 

53

 

к.;—поступило

 

отъ

 

дворянства

 

7634

 

р.

 

98

 

к.;

 

—отъ

городскихъ

 

думъ,

 

город,

 

головъ

 

и

 

город,

 

управъ

 

55300

 

р.

 

ЗИ

 

к.;—отъ

членовъ

 

земскихъ

 

управъ

 

и

 

миров,

 

учрежденій

 

7189

 

р.

 

70'/ а

 

к.;—отъ

начальниковъ

 

губерыій

 

и

 

полицейскихъ

 

члеповъ

 

78598

 

р.

 

51

 

к.;—отъ

РоСі

 

Общества

 

Краен.

 

Креста

 

4488

 

р.

 

83

 

к.;—отъ

 

рус.

 

носольствъ,

миссій

 

и

 

загранич.

 

консульствъ

 

6559

 

р.

 

5'/ 2

 

к.;—отъ

 

ярморочныхъ

 

ко-

митетовъ

 

991

 

р.

 

91

 

к.;

 

— отъ

 

частн.

 

банковъ,

 

обществъ

 

и

 

учрежденій
2222

 

]).

 

40

 

к.;—отъ

 

желѣзнодорож.,

 

пароходныхъ

 

и

 

страховыхъ

 

обществъ
16813

 

р.

 

62

 

к.;—отъ

 

содержателей

 

фабрикъ

 

и

 

заводовъ

 

8580

 

р.

 

2

 

к.;

отъ

 

купцовъ

 

и

 

торгов,

 

обществъ

 

5763

 

р.

 

7

 

к.;—отъыѣщанъ,

 

ремеслен-
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никовъ

 

и

 

рабоч.

 

артелей

 

974

 

р.

 

22

 

к.;— отъ

 

крестьянъ

 

7509

 

р.

 

25

 

к.;

—отъ

 

клубовъ

 

и

 

обществ,

 

собраиій

 

430

 

р.

 

50

 

к.;

 

отъ

 

содержателей
гостииницъ

 

и

 

трактироиъ

 

720

 

р.

 

47

 

к.:— отъ

 

биржсвыхъ

 

маклеровъ

 

и

яотаріусозъ

 

462

 

р.

 

50

 

к.;— отъ

   

разныхъ

 

лицъ

 

459G

 

р

   

40

 

к.

2)

   

Процентовъ

 

съ

 

%

 

бумагъ

 

и

 

но

 

текущ.

 

счету

 

265808
руб.

  

54

 

коп.

3)

   

Прибыли,

 

полученной

 

отъ

 

продажи

 

и

 

покупки

 

процент-

ных!,

 

бумагъ,

 

53

 

р.

 

63

 

к. — Всею

 

поступило

 

съ

 

открытія

 

Ко-
митета

 

700016

 

р.

  

61

 

У2

 

к.

Изъ

 

этой

 

суммы

 

израсходовано

 

по

 

31

 

декабря

 

1891

 

г.:

 

па

заготовку

 

строит,

 

матеріаловъ

 

и

 

принадлежностей;

 

на

 

работы

 

по

постройкамъ

 

и

 

сооружеиіямъ;

 

па

 

содержаніе

 

строительнаго

 

пер-

сонала,

 

на

 

командировки

 

и

 

разъѣзды;

 

па

 

изготовлепіе

 

смѣтъ;

плановъ

 

и

 

чертежей;

 

на

 

канцелярію

 

Комитета

 

и

 

дѣлонропзвод-

ство;

 

на

 

сохраненіе

 

и

 

охрану

 

имущества

 

Комитета

 

нослѣ

 

прі-
остановки

 

работъ

 

по

 

постройкѣ;

 

на

 

судебныя

 

по

 

имуществу

 

Ко-

митета

 

пошлины;

 

на

 

пенсію

 

потерявшему

 

зрѣніе

 

на

 

службѣ

 

Ко-
митета

 

черногорцу

 

Николаю

 

Пырлѣ;

 

на

 

стипендіи

 

болгарскимъ

воспитанникамъ

 

въ

 

русскихъ

 

дух.

 

учеб.

 

заведеніяхъ;

 

на

 

уплату

5°/о

 

госуд.

 

сбора

 

съ

 

капиталовъ

 

(за

 

полученіемъ

 

обратно

 

еже-

годно

 

по

 

756

 

р.

  

53

 

к.)

 

и

 

проч. — всего

  

134338

 

р.

  

38

 

к.

Къ

 

1

 

января

 

1892

 

г.

 

состоитъ

 

въ

 

капиталахъ

 

Комитета
%

 

бумагъ

 

на

 

нарнцат.

 

стоимость

 

505475

 

р.

 

и

 

налпч.

 

денегъ

на

 

9449

 

р.

  

2

 

к._____________________________________________

Содержание

 

оффиціальной

 

части.

 

Оиредѣлепія

 

Св.

 

Синода:

 

1.

 

Отъ
9

 

іюля

 

1892

 

г.

 

за

 

À

 

1677,

 

о

 

прииятіи

 

со

 

стороны

 

духовныхъ

 

властей
мѣръ

 

къ

 

предупрежденію

 

вредныхъ

 

послѣдствій

 

отъ

 

пеисііолненпі

предписываемыхъ

 

пачальетвоыъ

 

предосторожностей

 

противъ

 

холеры.

 

11.
Отъ

 

9

 

іюля

 

1892

 

г.

 

за

 

№

 

1678,

 

объ

 

отерочкѣ

 

начала

 

учебныхъ

 

заня-

тій

 

въ

 

духовпо-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

г.

 

С.-Петербурга

 

и

 

другихъ

епархій

 

въ

 

видахъ

 

предуирежденія

 

запееенія

 

холеры.

 

Раепоряжепіе
епархіальнаго

 

пачальства

 

о

 

мѣропріятіи

 

для

 

цѣлости

 

доходонъ,

 

полу-

чаемыхъ

 

церковными

 

причтаыи

 

за

 

номиновеніе

 

па

 

проскомидіи.

 

Отъ
Ііравленія

 

Костр.

 

дух.

 

семинаріи.

 

Отъ

 

Правленія

 

Коетр.

 

д.

 

училищм.

Разрядный

 

списокъ

 

учениковъ

 

Костр.

 

дух.

 

училища.

 

Разрядный

 

спи-

сокъ

 

учениковъ

 

Солигаличскаго

 

дух.

 

училища.

 

Извлечете

 

изъ

 

ведо-
мости

 

церковнаго

 

кружечнаго

 

сбора,

 

„въ

 

пользу

 

нуждающихся

 

сла-

вян!.

 

",

 

получениаго

 

Слав,

 

благотвор.

 

общеетвомъ

 

въ

 

теченіе

 

1891

 

г.

Извлечете

 

изъ

 

отчета

 

Комитета

 

по

 

сооружение

 

православнаго

 

храма

у^іодножія

 

Балканъ

 

но

 

31

 

декабря

 

1891

 

г. ______ ■__ __________

Редакторы:

 

Ѵеминарги

 

Ректоръ,

 

Архимандритъ

 

Менандръ.
Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевь.

"Доз'и.

 

цен щюіоГіюля

 

25

 

д1йГІ892~г?~~

 

1йсі^о^ГВіГГубериск'ои"Тішог])афііі.
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отдмъ

 

п.

 

ЧАСТЬ

 

шмшщлшя."
Поученія

 

на

 

Символъ

 

вѣры,

 

заповѣди

 

и

 

молитву

 

Господню.

Поученіе

 

22-е.

О

 

священныхъ

 

дѣйствіяхъ,

 

соединяемыхъ

  

съ

 

таинствомъ

 

св.

 

причаще-

нія

 

или

 

о

 

Божественной

 

литургіи.

Въ

 

прошлый

 

разъ

 

я

 

говорилъ

 

вамъ,

 

бр.,

 

о

 

таинетвѣ

 

св.

 

нрича-

щенія

 

и

 

сказалъ

 

о

 

важности,

 

необходимости

 

и

 

о

 

сиасительныхъ

 

пло-

дахъ

 

его;

 

теперь

 

же

 

скажу

 

вамъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

оно

 

совершается.

Велика

 

важность

 

и

 

святость

 

таинства

 

причаіцепія;

 

величественно

 

и

важно

 

и

 

то

 

свяіценнодѣйствіе,

 

съ

 

которымъ

 

оно

 

соединяется.

 

Это

 

свя-

щеннодѣйствіе

 

мы

 

обыкновенно

 

зовемъ

 

обѣдией,

 

а

 

по-гречески

 

она

 

назы-

вается

 

литургіей,

 

т.

 

е.

 

общественнымъ

 

богослуженіемъ.

 

И

 

вечерня,

 

я

 

утре-

ня,

 

и

 

всенощна

 

—

 

тоже

 

общественная

 

богослуженія,

 

но

 

литургпі

 

есть

 

обще-

ственное

 

богослуженіе

 

но

 

преимуществу,

 

и

 

всѣ

 

другія

 

богослуженія

 

слу-

жить

 

только

 

приготовленіемъ

 

къ

 

нему

 

и

 

имъ

 

завершаются,

 

какъ

 

своимъ

вѣнцомъ.

 

И

 

совершаться

 

это

 

важнѣйшее

 

священнодѣйстіііе

 

нигдѣ

 

не

 

мо-

жетъ,

 

какъ

 

только

 

въ

 

храмѣ,

 

на

 

освященномъ

 

нрестолѣ,

 

на

 

которомт.,

при

 

самомъ

 

совершеніи

 

таинства,

 

раскрывается

 

еще

 

особый

 

платъ,

 

назы-

ваемый

 

антиминсомъ

 

и

 

освященный

 

непремѣпно

 

самимъ

 

архіереемъ.

 

И

 

мѣ-

сто,

 

на

 

которомъ

 

совершается

 

таинство

 

иричащепія,

 

называется

 

престо-

ломъ,

 

безъ

 

сомнѣпія,

 

потому,

 

что

 

на

 

некъ

 

во

 

время

 

Божественной

 

ли-

турііи

 

пребываетъ

 

Царь

 

небесный

 

Христосъ

 

Своимъ

 

тѣломъ

 

и

 

кровію.

Антиминсъ,

 

освященный

 

архіереемъ,

 

употребляется

 

нрп

 

совершеніи

 

лп-

тургіи,

 

конечно,

 

потому,

 

что

 

она

 

совершается

 

скященникомъ

 

не

 

иначе,

какъ

 

вт.

 

зависимости

 

отъ

 

архіерея,

 

какъ

 

прямаго

 

преемника-апостолов-!,.

Исполняя

 

зановѣдь

 

Христову

 

творить

 

таинство

 

причащенія

 

въ

 

Его

воспоминаніе ,

 

св.

 

Церковь

 

облекла

 

это

 

важнѣйшее

 

священнодѣйствіе

 

въ

такой

 

стройный

 

чинъ

 

и

 

иорядокъ,

 

что

 

оно

 

действительно

 

служите

 

на-

поминаніенъ

 

о

 

Христѣ,— о

 

всей

 

Его

 

жизни,

 

начиная

 

отъ

 

рожденія

 

и

кончая

 

славнымъ

 

вознесеніемъ

 

па

 

небо.
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Йзъ

 

трехъ

 

частей

 

слагается

 

чинъ

 

Божественной

 

литургіи,

 

и

 

эти

три

 

частя

 

соотвѣтствуштъ

 

тремъ

 

временамъ

 

земной

 

жизни

 

Христа,

 

Спа-

сителя

 

нашего.

Первая

 

часть

 

Божественной

 

литургіи

 

называется

 

нроскомидіей

 

и

состоитъ

 

въ

 

приготовлении

 

хлѣба

 

и

 

вина

 

для

 

освященія

 

въ

 

тѣло

 

и

кровь

 

Христа.

 

Въ

 

этой

 

части

 

воспоминается

 

главным!,

 

образомъ

 

рож-

деніе

 

Христа

 

но

 

плоти.

 

И

 

какъ

 

плотское

 

рожденіѳ

 

Его

 

было

 

безвѣстпо,

безславно,

 

такъ

 

и

 

нроскомидія

 

совершается

 

въ

 

алтарѣ

 

невидимо

 

для

стоящихъ

 

въ

 

церкви,

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

на

 

клиросѣ

 

читаются

 

часы.

Въ

 

древности

 

въ

 

это

 

время

 

христіане

 

приносили

 

но

 

своему

 

усѳрдію

хлѣбъ

 

и

 

вино,

 

потребныя

 

для

 

нричащенія,

 

отчего

 

эта

 

часть

 

литургіи

и

 

получила

 

названіе

 

„проскомидін",

 

т.

 

е.

 

приношенія,

 

а

 

приносимые

хлѣбы

 

называются

 

„просфорами",

 

т.

 

е.

 

приношеніями

 

же.

 

Тенерь

священникъ,

 

совершая

 

проскомидію,

 

изъ

 

пяти

 

просфоръ

 

выбираете

 

одну,

лучшую

 

по

 

качеству,

 

и

 

изъ

 

нея

 

вырѣзаетъ

 

среднюю

 

часть,

 

полагая

 

ее

на

 

особомъ

 

блюдцѣ,

 

называемомъ

 

дискосомъ.

 

Эта

 

часть

 

просфоры

 

на-

зывается

 

агнцемъ.

 

Она-то

 

дѣйствіеяъ

 

Св.

 

Духа

 

и

 

претворится

 

во

 

вре-

мя

 

литургіп

 

въ

 

тѣло

 

Христово.

 

Агпцемъ

 

она

 

называется

 

потому,

 

что

и

 

'Лямъ

 

Христосъ,

 

твломъ

 

котораго

 

она

 

бываетъ,

 

называется

 

въ

 

свящ.

писаніи

 

Агнцемъ

 

Еожіимъ,

 

и

 

прообразомъ

 

Его

 

въ

 

Вѳтхомъ

 

завѣтѣ

служилъ

 

агпецъ

 

пасхальный.

 

Пасхальнаго

 

агнца

 

ветхозавѣтные

 

люди

закаляли

 

и

 

ѣли

 

въ

 

память

 

избавленія

 

своего

 

отъ

 

рабства

 

египетскаго,

а

 

мы

 

причащаемся

 

Агнца

 

Христа

 

во

 

избявлевіс

 

отъ

 

рабства

 

грѣхов-

наго.

 

Вырѣзая

 

изъ

 

просфоры

 

агпецъ,

 

священникъ

 

воспоминаете

 

рожде-

ніе

 

Христа— Агнца

 

Божія,

 

принявшаго

 

плоть

 

нашу,

 

чтобы

 

пострадать

за

 

насъ

 

во

 

плоти;

 

для

 

изображенія

 

этихъ

 

страдяній,

 

онъ

 

падрвзаетъ

агнецъ

 

крестовидно

 

сверху

 

и

 

прободаеті

 

его

 

въ

 

одну

 

изъ

 

сторонъ,

 

въ

воспоминаніе

 

того,

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

воиновъ

 

ударилъ

 

копьемъ

 

въ

 

рас-

иятаго

 

на

 

крестѣ

 

Христа.

 

Въ

 

восноминаніе

 

же

 

того,

 

что

 

изъ

 

прободен-

uaro

 

ребра

 

Христова

 

истекла

 

кровь

 

и

 

вода,

 

священникъ

 

вливаете

 

въ

сосудъ

 

красное

 

випоградное

 

вино

 

и

 

растворяете

 

его

 

водою.

 

Пригото-

вивъ

 

такъ

 

хлѣбт.

 

и

 

вино

 

для

 

таинства,

 

священникъ

 

изъ

 

другихъ

 

че-

тырех!,

 

просфоръ

 

вынимаетъ

 

малыя

  

части

   

въ

 

честь

 

и

 

память

 

святнхъ
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Божіихъ

 

и,

 

между

 

ними,

 

прежде

 

всего,

 

особо

 

и

 

изъ

 

особой

 

просфоры

 

въ

честь

 

и

 

память

 

преблагословепныя

 

Богородицы,

 

Матери

 

Агнца

 

Божія;

нынимаетъ

 

также

 

части

 

за

 

всѣхг

 

живущихъ,

 

начиная

 

съ

 

Царя,

 

и

 

всѣхъ

умершихъ.

 

Приносите,

 

бр.,

 

и

 

вы

 

въ

 

это

 

время

 

свои

 

просфоры,

 

и

 

изъ

нихъ

 

онъ

 

вынетъ

 

части

 

за

 

тѣхъ,

 

коихъ

 

вы

 

укажете

 

ему

 

— живущихъ

или

 

умершихъ.

 

И

 

всѣ

 

эти

 

части

 

священникъ

 

располагаетъ

 

на

 

дискосѣ

въ

 

установленномъ

 

Церковію

 

порядвѣ

 

около

 

агнца

 

справа,

 

слѣва

 

и

 

вни-

зу.

 

И

 

такъ,

 

иодъ

 

видомъ

 

этихъ

 

частицъ,

 

около

 

Агнца

 

Божія

 

Христа

стоитъ

 

вся

 

Церковь,

 

какъ

 

около

 

главы

 

своей:

 

и

 

Церковь

 

торжеству-

ющая,

 

па

 

небеси

 

написанная,

 

т.

 

е.

 

всѣ

 

отшедшіе

 

наши

 

праотцы,

 

отцы

я

 

братія,

 

и

 

Церковь

 

воинствующая,

 

т.

 

е.

 

всѣ

 

живые

 

ея

 

сыны;

 

нмѣстѣ

съ

 

нами

 

грѣпшыми

 

здѣсь

 

стоятъ

 

и

 

молитвенники

 

наши,

 

за

 

насъ

 

хода-

таи

 

предъ

 

Агнцемъ

 

Божіимъ

 

—

 

Матерь

 

Божія,

 

Предтеча

 

Христовъ,

 

всѣ

пророки,

 

апостолы,

 

святители,

 

мученики,

 

преподобные,

 

безсребреиники.

„И

 

не

 

напрасно

 

придумано

 

это",

 

говорить

 

св.

 

Златоустъ;

 

„не

 

напра-

сно

 

мы

 

дѣлаемъ

 

поминовеніе

 

объ

 

отшедшихъ

 

(объ

 

умергаихъ)

 

предъ

 

Бо-

жественными

 

тайнами

 

и,

 

приступая,

 

умоляемъ

 

за

 

нихъ

 

предлежащаго

Агнца,

 

который

 

взялъ

 

грѣхъ

 

міра,

 

но

 

чтобы

 

отселѣ

 

имъ

 

(т.

 

е.

 

умер-

птимъ)

 

было

 

пѣкое

 

утѣшеніе.

 

Да

 

не

 

облѣнимся

 

помогать

 

отгаедпіимъ

 

и

приносить

 

за

 

нихъ

 

молитвы;

 

ибо

 

предлежитъ

 

общая

 

для

 

всего

 

міра

очистительная

 

жертва...

 

Съ

 

дерзновеніемъ

 

молимся

 

мы

 

тогда

 

о

 

вселен-

ной

 

и

 

произноспмъ

 

имена

 

ночивгаихъ

 

на

 

ряду

 

съ

 

мучениками,

 

исповѣд-

никами

 

а

 

священниками.

 

Мы

 

всѣ — одно

 

тѣло,

 

хотя

 

одни

 

члены

 

(этого

тѣла)

 

свѣтлѣе

 

другихъ

 

и,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

возможно

 

пріобрѣсть

 

имъ

 

про-

щеніе

 

чрѳзъ

 

молитвы,

 

чрезъ

 

дары,

 

приносимые

 

за

 

нихъ,

 

и

 

чрѳзъ

 

имѳ-

нуеыыхъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними"

 

святыхъ.

 

Но

 

милость

 

Божія

 

изливается

 

не

только

 

на

 

тѣхъ,

 

за

 

которыхъ

 

вынуты

 

части,

 

но

 

и

 

на

 

тѣхъ,

 

но

 

жела-

нію

 

которыхъ

 

оііѣ

 

вынуты.

 

Слушайте,

 

какъ

 

молится

 

священникъ

 

и

 

за

тѣхъ,

 

и

 

за

 

другихъ.

 

„Боже,

 

Боже

 

нашъ,

 

пославгаій

 

небесный

 

хлѣбъ

 

въ

пищу

 

всему

 

міру— Господа

 

нашего

 

и

 

Бога

 

I.

 

Христа,

 

Спасителя

 

и

 

Из-

бавителя,

 

благословлщаго

 

и

 

освящающаго

 

насъ.

 

Самъ

 

благослови

 

и

 

пред-

ложеніе

 

сіе

 

(т.

 

е.

 

приготовленные

 

хлѣбъ

 

и

 

вино)

 

и

 

пріими

 

его

 

въ

 

пре-

небесный

 

Твой

 

жертвенникъ;

 

помяни,

 

благій

 

и

 

человѣколюбивый,

 

при-

несшихъ,

 

и

 

тѣхъ,

 

за

 

которыхъ

 

они

 

принесли".
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Вторая

 

часть

 

литургіи

 

начинается

 

благословеніомъ

 

царства

 

Св.

Троицы— Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Св.

 

Духа

 

и

 

оканчивается

 

тогда,

 

когда

 

ді-

аконъ

 

или

 

священникъ

 

скажетъ:

 

елгщы

 

оілашенніи,

 

изыднте.

 

Она

пазывается

 

литургіей

 

оілашенныхъ.

 

Въ

 

ней

 

воспоминается

 

то

 

время

земной

 

жпзпи

 

Христа,

 

когда

 

Онъ

 

послѣ

 

тридцатилѣтняго

 

безвѣстнаго

пребывапія

 

Своего

 

въ

 

г.

 

Назаретѣ,

 

явилъ

 

Себя

 

міру,

 

какъ

 

единород-

ный

 

Сынъ

 

Божій,

 

и

 

началъ

 

блиговѣствованіе

 

Своего

 

Вожествепнаго

 

уче-

нія.

 

Въ

 

этой

 

части

 

литургіи

 

дгы

 

воспѣваемъ

 

пѣснь

 

единородному

 

Сыну

и

 

Слову

 

Божію,

 

который,

 

будучи

 

безсмертенъ

 

по

 

существу

 

Своему,

 

какъ

одно

 

изъ

 

Лицъ

 

Св.

 

Троицы,

 

изволилъ

 

воплотиться

 

отъ

 

св.

 

Богороди-

цы

 

и

 

Приснодѣвы

 

Маріи

 

и,

 

не

 

переставая

 

быть

 

Богомъ,

 

сдѣлалоя

 

со-

вергаеннымъ

 

человѣкомъ,

 

а

 

распятый

 

на

 

крест!;,

 

Своею

 

смертію

 

нобѣ-

дилъ

 

нашу

 

смерть.

 

Въ

 

образѣ

 

священника,

 

выходящаго

 

изъ

 

алтаря

 

со

св.

 

Евапгеліемъ,

 

мы

 

видимъ

 

Христа,

 

исходящаго

 

на

 

проповѣданіе

 

Сво-

его

 

ученія,

 

и

 

ирипадаемъ

 

къ

 

Нему,йвзывая:

 

„спаси

 

насъ,

 

Сыне

 

Божій"!

Горящая

 

свѣча,

 

несомая

 

предъ

 

Евапгеліемъ,

 

знаменуетъ

 

Предтечу

Христова

 

Іоанпа,

 

который

 

возвѣщалъ

 

людямъ

 

о

 

пришествіи

 

Христовомъ

и

 

нредъуготовлялъ

 

сердца

 

ихъ

 

къ

 

нринятію

 

Его

 

ученія.

 

Въ

 

чтепіи

 

изъ

Апостола

 

и

 

Евангеліяікн

 

слышимъ

 

и

 

это

 

самое

 

ученіе,

 

возвѣщенное

Христомъ

 

и

 

распространенное

 

но

 

Его

 

новелѣнію

 

по

 

всѣмъ

 

странамъ

 

и

народамъ

 

апостолами.

 

Всему

 

міру

 

явилъ

 

Себя

 

Христосъ

 

и

 

всѣмъ

 

бла-

говѣствовалъ

 

Свое

 

ученіе;

 

потому

 

и

 

къ

 

слушанію

 

этой

 

части

 

литургіи

издревле

 

допускались,

 

какъ

 

лица,

 

принадлежащая

 

къ

 

Церкви

 

и

 

крещен-

ныя,

 

такъ

 

и

 

тѣ,

 

кои

 

еще

 

не

 

были

 

крещены,

 

а

 

только

 

оглашены,

 

т.

 

е.

научены

 

иѣрѣ.

 

Оттого-то

 

и

 

получила

 

эта

 

часть

 

литургіи

 

названіе

 

„ли-

тургіи

 

оглашенныхъ".

Третья

 

и

 

нослѣдняя

 

часть

 

Божественной

 

литургіи

 

называется

 

ли-

тургіей

 

вѣрныхъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

ней

 

воспоминаются

 

такія

 

событія

 

и

обстоятельства

 

изъ

 

земной

 

жизни

 

Христа,

 

что

 

только

 

для

 

однихъ

 

вѣр-

ныхъ.

 

т.

 

е.

 

облагодатствованныхъ

 

крещеніемъ,

 

они

 

не

 

служатъ,

 

какъ

говоритъ

 

св.

 

au.

 

Павелъ,

 

ни

 

соблазномъ,

 

ни

 

бсзуміемъ,

 

а

 

являются

знаменіемъ

 

силы

 

Божіей

 

и

 

Божіей

 

премудрости.

 

Когда

 

священникъ

 

пе-

реноситъ

 

ев,

 

Дары

 

съ

 

жертвенника

 

па

 

престолъ

 

и

 

при

 

этомъ

 

останав-
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ливается

 

на

 

серединѣ

 

церкви

 

для

 

поминовенія,

 

тогда

 

мы

 

воспоминаемъ,

какъ

 

I.

 

Христосъ,

 

Царь

 

и

 

Владыка

 

всего

 

міра

 

и

 

вмѣстѣ

 

Агнецъ

 

Во-

жги,

 

вземляй

 

грѣхи

 

міра,

 

гаествуетъ

 

на

 

вольныя

 

страданія

 

Свои,

распинается

 

на

 

крестѣ

 

и

 

бездыхаинымъ

 

полагается

 

во

 

гробѣ,

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

легіопы

 

ангеловъ

 

и

 

хѳрувимовъ

 

невидимо

 

несуть

 

Его,

 

таин-

ственно

 

нребывающаго

 

въ

 

св.

 

Дарахъ,

 

на

 

главахъ

 

своихъ,

 

какъ

 

Царя

славы.

 

Мы

 

сами,

 

бр.,

 

въ

 

это

 

время

 

таинственно

 

изображаемъ

 

херуви-

мовъ,

 

какъ

 

ноѳтся

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

, Херувимской

 

пѣсни",

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

ними

 

подъемломъ

 

Его

 

на

 

главахъ

 

своихъ,

 

какъ

 

нобѣдителя

 

нашей

 

смер-

ти.

 

Честь

 

высокая,

 

ни

 

съ

 

чѣмъ

 

несравнимая,

 

требующая

 

отъ

 

насъ

 

глу-

бокой

 

вѣры

 

и

 

чистоты

 

ангельской!

 

Когда

 

свящепникъ,

 

готовясь

 

прича-

ститься

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовой,

 

какъ

 

причащались

 

апостолы

 

на

 

тай-

ной

 

вечери

 

Христовой,

 

закрываетъ

 

завѣсу

 

царскихъ

 

врать,

 

возглашая:

святая

 

святымъ,

 

тогда

 

мы

 

воспоминаемъ,

 

какъ

 

гробъ,

 

въ

 

котороыъ

положено

 

было

 

пречистое

 

тѣло

 

Христово,

 

былъ

 

заваленъ

 

камнемъ

 

и

запечатанъ

 

нечатію.

 

Отверзеніе

 

же

 

царскихъ

 

вратъ

 

и

 

явленіе

 

священ-

ника

 

съ

 

Дарами

 

иослѣ

 

причащенія

 

ого

 

знаменуетъ

 

воскресеніе

 

Христа

и

 

ивленіѳ

 

Его

 

аностоламъ

 

я

 

жеяамъ— мгровосицамъ.

 

Наконецъ,

 

когда

священникъ

 

послѣдній

 

разъ

 

являетъ

 

св.

 

Дары

 

стоящимъ

 

въ

 

церкви

 

и

возглашаѳтъ:

 

всегда,

 

нынѣ,

 

и

 

присно,

 

и

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ,

 

то

 

мы

 

вос-

поминаемъ

 

иослѣднее

 

явленіе

 

Христа

 

апостоламъ

 

и

 

вознесеніѳ

 

Его

 

на

небо.

 

Всегда,

 

нынѣ,

 

и

 

присно,

 

и

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ,

 

т.

 

е.

 

отъ

 

самаго

вознесенія

 

Христова

 

таинство

 

причащенія

 

всегда

 

совершалось,

 

совер-

шается

 

пынѣ

 

и

 

всегда

 

будѳтъ

 

совершаться

 

до

 

втораго

 

пришествія

 

Его

на

 

землю.

Когда

 

же

 

и

 

какъ

 

совершается

 

таинство

 

причащенія

 

во

 

время

 

ли-

тургіи?— Не

 

прежде,

 

какъ

 

мы

 

засвидѣтельствуемъ

 

пѣніемъ

 

Символа

 

вѣ-

ры,

 

чго

 

всѣ

 

мы,

 

стоящіе

 

во

 

храмѣ,

 

дѣйствительно

 

вѣрные

 

и

 

едино-

мыслеино

 

исповѣдуемъ

 

св.

 

единосущную

 

и

 

нераздѣльную

 

Троицу,— не

прежде

 

этого

 

священникъ

 

возглашаетъ:

 

станемъ

 

добрѣ,

 

станемъ

 

со

спц

 

ахомъ— вонмемъ!~

 

святое

 

возношеніе

 

въ

 

мирѣ

 

приносимы.

 

И

нослѣ

 

этою

 

начинается

 

принесеніе

 

безкровной

 

жертвы

 

тѣла

 

и

 

крови

Христовой,

 

т.

 

е.

 

священнодѣйствіе

 

тайны

 

причащенія.

 

Совершается

 

оно
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такъ

 

же,

 

какъ

 

совершалъ

 

и

 

сап.

 

I.

 

Христосъ

 

на

 

тайпой

 

вечери.

 

Онъ

прежде

 

благословенія

 

и

 

освященія

 

хлѣба

 

и

 

вина

 

въ

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Свою

благодарилъ

 

Бога

 

и

 

воздалъ

 

Ему

 

хвалу;

 

и

 

у

 

насъ

 

бываѳтъ

 

такъ

 

же.

Призвавъ

 

„ благодать

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа,

 

и

 

любовь

 

Бога

 

и

Отца,

 

и

 

нричастіе

 

Св.

 

Духа"

 

на

 

всѣхъ

 

молящихся

 

и

 

устрѳмивъ

 

серд-

ца

 

ихъ

 

горѣ,

 

ко

 

Господу,

 

снященчикъ

 

возглашаетъ:

 

достойно

 

бла-

годаримъ

 

Господа.,

 

и

 

мы

 

поемъ

 

нѣснь

 

благодарепія

 

Отцу,

 

и

 

Сыну,

 

и

Св.

 

Духу, —Троицѣ

 

единосущнѣй

 

и

 

нераздѣлыіѣй;

 

мы

 

блаіодаримъ

Бога

 

за

 

дарованіе

 

нам

 

жизни,

 

за

 

промытлѳпіо

 

о

 

ней,

 

за

 

всѣ

 

блага

ниспосылаемы»

 

намъ

 

въ

 

жизни— и

 

явныя

 

и

 

тайныя,

 

за

 

промъшлепіе

 

о

нашемъ

 

спасеніи,

 

особенво

 

за

 

то,

 

что

 

Онъ

 

изволитъ

 

принимать

 

отъ

насъ.

 

недостойныхъ,

 

и

 

эту

 

службу,

 

т.

 

е.

 

литургію,

 

хотя

 

тьмы

 

ангѳловъ,

херувимовъ

 

и

 

серафимовъ

 

день

 

и

 

ночь

 

окружаютъ

 

престолъ

 

Его,

 

„вос-

лѣвая

 

Ему

 

побѣдную

 

иѣснь

 

и

 

взывая:

 

святъ,

 

святъ,

 

соятъ.

 

Господь

 

Са-

ваоѳъ.

 

исполнь

 

небо

 

и

 

земля

 

славы

 

Твоея и .

 

Этою

 

ангельскою

 

пѣснію

и

 

мы

 

хвалу

 

воздаемъ

 

Господу

 

прежде

 

нринесепія

 

безкровпой

 

жертвы.

И

 

вотъ

 

тогда-то,

 

напомнивь

 

намъ

 

слова

 

самого

 

Христа:

 

пріимите.

ядите,

 

сіе

 

есть

 

тѣло

 

Мое

 

и

 

пійте

 

отъ

 

иея

 

ecu,

 

сія

 

есть

 

кровь

Моя

 

ІІоваъо

 

твѣта, —

 

свящепникъ

 

возглашаетъ:

 

Твоя

 

отъ

 

Твоихъ

Тебѣ

 

приносяще

 

о

 

всѣхъ

 

и

 

за

 

вся,

 

„Не

 

свои

 

дары

 

или

 

заслуги,—

говорится

 

этими

 

словами,— мы

 

приносимъ

 

Тебѣ,

 

Господи,

 

въ

 

жертву,

но

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Христа

 

Твоего,

 

Тобою

 

же

 

намъ

 

данныя

 

и

 

ниспослан-

ный,

 

и

 

приносимъ

 

какъ

 

жертву

 

благодарепія,

 

хваленія

 

и

 

моленія

 

за

всѣхъ

 

и

 

за

 

все".

 

И

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

поютъ:

 

Тебе

 

поемъ,

 

Тебе

 

бла-

гословимъ,

 

Тебѣ

 

благодаришь.

 

Господи,

 

и

 

мо.іимтися,

 

Боже

 

нашъ,

священникъ

 

благословляетъ

 

хлѣбъ

 

и

 

вино,

 

приготовленные

 

но

 

время

нроскомидіи,

 

и

 

молитъ

 

Бога,

 

чтобы

 

Онъ

 

еодѣлалъ

 

хлѣбъ

 

честнымъ

 

тѣломъ

Христа,

 

а

 

вино

 

— честною

 

кровію

 

Его,

 

„преложивъ"

 

ихъ,

 

т.

 

е.

 

измѣ-

нивъ

 

ихъ

 

существо,

 

Духомъ

 

Святымъ.

 

ііослѣ

 

этого

 

на

 

престолѣ

 

уже

 

не

хлѣбь

 

и

 

вино,

 

a

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Христа.

 

Падите,

 

бр.,

 

теперь

 

ницъ

 

и

поклонитесь

 

имъ

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

поклонились

 

бы

 

вы,

 

если-бы

 

увидѣли

самого

 

Господа,

 

облеченнаго

 

плотію.

 

Гдѣ

 

бы

 

вы

 

ни

 

были

 

въ

 

это

 

время,

чѣяъ

 

бы

 

ни

 

занимались,

 

оставьте

 

всё

 

и,

 

когда

 

удары

 

въ

 

колоколъ,

 

по
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нашему

 

звонъ

 

„къ

 

достойно",

 

возвѣстятъ

 

вамъ

 

объ

 

этой

 

важиѣйшей

 

ми-

нуть,

 

сердцемъ

 

своимъ

 

иріобщитесь

 

къ

 

святоіі

 

молитвѣ,

 

возносимой

 

въ

это

 

время

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

совершилось

 

страшное,

 

чуд-

ное

 

и

 

спасительное

 

таинство,

 

уготована

 

безсмертная

 

трапеза,

 

нас

 

ь

 

пи-

тающая

 

для

 

жизни

 

вѣчной,

 

принесена

 

и

 

освящена

 

великая

 

жертва—

жертва

 

очищающая,

 

оправдывающая,

 

милующая

 

насъ.

 

Молитесь,

 

чтобы

Господь

 

Богъ

 

принялъ

 

эту

 

жертву

 

во

 

святый,

 

и

 

пренебесный,

 

и

 

мы-

сленный

 

Свой

 

жертвенникъ^

 

какъ

 

благоухапное

 

вуреніе,

 

и

 

за

 

нее

 

ни-

опослалъ

 

намъ

 

Божественную

 

благодать

 

и

 

даръ

 

Св.

 

Духа.

Причастники

 

освященныхъ

 

Дароіп.

 

получаютъ

 

даръ

 

Св.

 

Духа

 

пре-

имущественный

 

предъ

 

всѣми,

 

молящимися

 

во

 

время

 

Божественной

 

ли-

тургіи:

 

они

 

тѣснѣйшимъ

 

образомъ

 

соединяются

 

со

 

Христомъ

 

и

 

въ

 

Немъ

становятся

 

причастными

 

жизни

 

вѣчной;

 

о

 

нихъ

 

молится

 

священникъ,

чтобы

 

освященные

 

Дары

 

были

 

имъ

 

„въ

 

трезвѣніе

 

души,

 

во

 

оставленіе

грт.ховъ,

 

въ

 

пріобщеніе

 

Св.

 

Духа,

 

въ

 

дерзновеніе

 

еже

 

къ

 

Богу".

 

Но,

бр

 

,

 

не

 

одни

 

причастники

 

получаютъ

 

благодатные

 

плоды

 

чрезъ

 

таинство

причащенія.

 

Велика,

 

обильна

 

и

 

необъятна

 

жертва

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Хри-

стовой,

 

которая

 

иредлежитъ

 

теперь

 

на

 

св.

 

престолв.

 

Она

 

обнимаетъ

 

всю

вселенскую

 

Церковь

 

сбъятіями

 

любви

 

неизреченной;

 

она

 

изливветъ

 

ми-

лости

 

Божіи

 

на

 

живыхъ

 

и

 

уморшихъ,

 

соединяетъ

 

Бетхій

 

и

 

Новый

 

За-

вѣтъ— •

 

вѣровавшихъ

 

во

 

Христа

 

грядущаго

 

и

 

вѣругощихъ

 

въ

 

нришед-

ніаго;

 

она

 

соединяет!,

 

святыя

 

небеса

 

съ

 

грѣшпою

 

землею,

 

праведныхъ

іѵі,

 

согрѣшаюшимн.

 

Не

 

напрасно

 

и

 

священнодѣйствіо

 

этой

 

жертвы

 

на-

зывается

 

литургіеіі,

 

т.е.

 

общественнымъ

 

служепіемъ.

 

Не

 

папрасно

 

же

 

и

 

свя-

щенникъ

 

молится

 

предъ

 

этою

 

жертвою

 

но

 

время

 

литургіи,

 

чтобы

 

Го-

сподь

 

принялъ

 

эту

 

жертву,

 

приносимую

 

о

 

ираотцахъ,

 

отцахъ,

 

патріар-

хахъ,

 

пророкахъ,

 

апостолахъ,

 

проповѣдникахъ,

 

евангелистахъ,

 

миіени-

кахъ,

 

исновъдникахъ,

 

воздержникахъ

 

и

 

о

 

всякой

 

душѣ

 

нраведной,

скончавшейся

 

въ

 

вѣрѣ,

 

особенно

 

о

 

пресвятой,

 

пречистой,

 

иреблагосло-

веішой,

 

славной

 

владычицѣ

 

нашей,

 

Вогородицѣ

 

и

 

Нриснодѣвѣ

 

Маріи

и

 

всѣхъ

 

овятыхъ,

 

і

 

чтобы

 

ихъ

 

молитвами

 

„ посѣтилъ "

 

и

 

насъ.

 

Опъ

молится

 

и

 

о

 

всѣхъ

 

умершихъ

 

въ

 

вадѳждѣ

 

воекресеіііл

 

жизни

 

вѣчной

 

и

унокоеніи

 

ихъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

свѣтитъ

 

свѣтъ

 

лица

 

Вожія;

   

онъ

   

молится

   

о

.
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всей

 

св.

 

соборной

 

и

 

апостольской

 

Церкви,

 

о

 

всѣхъ

 

живыхъ,

 

даже

 

о

городахъ

 

или

 

селахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

живемъ

 

мы;

 

молится

 

о

 

плавающихъ,

путешествующихъ,

 

недутующихъ,

 

страждущихъ,

 

плѣнепныхъ,

 

благотво-

рящихъ

 

въ

 

св.

 

церквахъ

 

и

 

тѣхъ,

 

кои

 

номинаютъ

 

убогихъ,

 

бѣдныхъ.

Особенная

 

молитва

 

бываеть

 

о

 

тѣхъ,

 

за

 

которыхъ

 

вынуты

 

части

 

изъ

просфоры:

 

„отмый,

 

Господи,

 

грѣхи

 

поминавшихся

 

здѣ

 

кровію

 

Твоею

 

чест-

ною,

 

молитвами

 

святыхъ

 

Твоихъ",

 

—

 

молится

 

о

 

нихъ

 

священникъ,

 

опускай

вынутыя

 

части

 

въ

 

чашу

 

съ

 

кровію

 

Христовою.

Нѣтъ

 

молитвы

 

во

 

время

 

литургіи

 

только

 

за

 

тѣхъ,

 

кои

 

не

 

при-

шли

 

въ

 

храмъ

 

помолиться

 

во

 

время

 

ея

 

не

 

по

 

тому,

 

чтобы

 

они

 

находи-

лись

 

въ

 

нутешествіи

 

или

 

были

 

въ

 

плѣну,

 

или

 

страдали

 

отъ

 

болѣзни,

а

 

но

 

нерадѣнію

 

своему.

 

Таковыхъ

 

Церковь

 

и

 

не

 

считаетъ

 

своими.

 

Да,

бр.,

 

по

 

правилу

 

(50-му)

 

шестаго

 

вееленскаго

 

собора,

 

кто

 

въ

 

продолже-

піе

 

трехъ

 

нѳдѣль

 

не

 

былъ

 

за

 

литургіей

 

ни

 

въ

 

одинъ

 

воскресный

 

день,

тотъ

 

лишается

 

общенія

 

церковнаго.

 

Молчаливый

 

унрекъ

 

слышится

 

къ

таковымъ

 

отъ

 

Самого

 

Христа:

 

„и

 

одного

 

часа,

 

не

 

могли

 

вы

 

нободг-

ствовать

 

со

 

Мною?!"

 

И

 

на

 

одинъ

 

часъ

 

въ

 

недѣлю

 

вѣкоторые

 

изъ

 

пасъ

ие

 

хотятъ

 

оторваться

 

отъ

 

суеты

 

житейской

 

и

 

освѣжить

 

свою

 

душу

 

об-

щѳніемъ

 

со

 

святыми.

 

Убоимся,

 

бр.,

 

какъ

 

бы

 

житейская

 

эта

 

суета

 

не

засосала

 

насъ

 

совсѣмъ,

 

подобно

 

грязному

 

болоту.

 

Страшно

 

потерять

 

об-

щеніе

 

съ

 

Церковію,

   

и

 

да

 

избавитъ

 

насъ

 

Господь

 

отъ

 

этой

 

опасности.

Воспоминанія

   

К.

   

И.

   

Арсеньева

 

о

 

первыхъ

 

семнадцати

 

годахъ

его

 

жизни.

Константинъ

 

Ивановичъ

 

Арсеньевъ,

 

сыяъ

 

сельскаго

 

священ-

ника

 

Костромской

 

губерніи,

 

начавшій

 

свое

 

образованіе

 

въ

 

Ко-

стромской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

1799

 

году

 

и

 

окончивши

 

его

въ

 

1810

 

году

 

въ

 

Петербургскомъ

 

педагогическомъ

 

ияститутѣ.

былъ

 

одинъ

 

изъ

 

замѣчательныхъ

 

государственныхъ

 

и

 

ученыхх

дѣятелей

 

тридцатыхъ

 

и

 

сороковыхъ

 

годовъ

 

текущаго

 

столѣтія,

пріобрѣтшій

 

извѣстность,

 

какъ

 

выдающійся

 

статистикъ,

 

географъ

и

 

педагогъ,

 

Чрезъ

 

годъ

 

послѣ

 

окончанія

 

курса

 

въ

 

педагогиче-

скомъ

 

институтѣ

 

онъ

 

былъ

 

назначенъ

 

преподавателемъ

 

этого

 

учеб-
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наго

 

заведенія

 

по

 

каѳедрѣ

 

латинскаго

 

языка

 

и

 

географіи;?

 

кромѣ

того

 

онъ

 

преподавалъ

 

исторію

 

и

 

географію

 

въ

 

Инженерномъ

 

учи-

лищ!,

 

главнымъ

 

начальникомъ

 

котораго

 

былъ

 

Великій

 

Князь

 

Ни-

колай

 

Павдовичъ,

 

лично

 

знавшій

 

Арсеньева

 

и

 

цѣнившій

 

его.

 

какъ

замѣчательнаго

 

педагога.

 

Въ

 

1819

 

году,

 

поел!

 

преобразованія

 

Пе-

дагогическаго

 

института

 

въ

 

Петербургскій

 

университетъ,

 

Арсеньевъ

былъ

 

опредѣленъ

 

въ

 

послѣднемъ

 

адъюнктомъ

 

по

 

канедрѣ

 

географіи

и

 

статистики,

 

но

 

занималъ

 

эту

 

должность

 

только

 

до

 

1821

 

года,

когда

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нѣкоторыми

 

другими

 

профессорами,

 

послѣ

 

извѣ-

стнаго

 

судебнаго

 

университетскаго

 

процесса,

 

онъ

 

былъ

 

лишень

права

 

читать

 

лекціи

 

въ

 

университет!.

 

Уволенный

 

изъ

 

универси-

тета,

 

Арсеньевъ

 

продолжалъ

 

свою

 

педагогическую

 

дѣятельность.

какъ

 

преподаватель

 

въ

 

Главномъ

 

инженерномъ

 

и

 

артиллерійскомъ

училищахъ.

 

Въ

 

1823

 

году

 

онъ

 

былъ

 

назначенъ

 

редакторомъ

 

ком-

миссіи

 

составленія

 

законовъ;

 

а

 

въ

 

1828

 

году,

 

по

 

собственному

желанію

 

Императора

 

Николая

 

Павловича,

 

ему

 

было

 

поручено

нреподаваніе

 

статистики

 

и

 

исторіи

 

Наслѣднику

 

престола,

 

буду-

щему

 

Царю-Освободителю

 

Александру

 

П.

 

Въ

 

1837

 

году,

 

когда

Цесаревичъ

 

путешествовалъ

 

по

 

Россіи,

 

Арсеньевъ

 

сопровождать

его

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Жуковскимъ,

 

при

 

чемъ

 

руководилъ

 

образователь-

ной

 

стороной

 

путешествія

 

и

 

составилъ

 

перечень

 

мѣстностей,

 

ко-

торый

 

слѣдовало

 

осмотрѣть

 

подробно.

 

Окончивши

 

воспитаніе

 

На-

слѣдника,

 

Арсеньевъ

 

продолжалъ

 

свою

 

служебную

 

и

 

ученую

 

де-

ятельность;

 

состоя

 

членомъ

 

министерства

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

съ

1832

 

по

 

1853

 

годъ,

 

онъ

 

завѣдывалъ

 

работами

 

статистическаго

кимитета,

 

учрежденная

 

при

 

министерств!

 

по

 

его

 

мысли,

 

и

 

сво-

ими

 

трудами

 

много

 

содѣйствовалъ

 

правильной

 

организаціи

 

русской

оффиціальной

 

статистики.

 

Въ

 

1842

 

году

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

гр.

 

Литке

положилъ

 

основаніе

 

географическому

 

обществу,

 

въ

 

которомъ

 

былъ

товарищемъ

 

председателя

 

съ

 

1850

 

но

 

1854

 

годъ.

 

Арсеньевъ

скончался

 

въ

 

1865

 

году

 

въ

 

Петрозаводск!

 

у

 

старшаго

 

своего

сына.

 

Изъ

 

его

 

сочиненій

 

зам!чательны:

 

1)

 

Обозр!ніе

 

физическа-

го

 

состоянія

 

Россіи

 

и

 

выгодъ,

 

отъ

 

того

 

нроистекающихъ

 

для

 

на-
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родныхъ

 

промысловъ,

 

нын!

 

существующихъ.

 

Спб.

 

1818

 

г.;

 

2)

 

Ис-

торія

 

народовъ

 

и

 

республикъ

 

древней

 

Греціи.

 

Спб.

 

1825

 

г.;

3)

 

Царствованіе

 

Петра

 

П.

 

Спб.

 

1839

 

г.;

 

4)

 

Царствованіе

 

Ека-

терины

 

I.

 

Спб.

 

1839

 

г.;

 

5)

 

Статистическіе

 

очерки

 

Россіи.

 

Спб.

1848

 

г.

 

и

 

6)

 

Краткая

 

всеобщая

 

географія.

 

Посл!дняя

 

книга

написана

 

была

 

Арсеньевымъ

 

по

 

порученію

 

учебнаго

 

начальства

и

 

въ

 

теченіе

 

30

 

лѣтъ

 

служила

 

единственнымъ

 

учебникомъ

 

по

географіи.

Въ

 

1841

 

году,

 

во

 

время

 

пребыванія

 

своего

 

на

 

родин!,

 

ку-

да

 

Арсеньевъ

 

иногда

 

прі!зжалъ

 

изъ

 

Петербурга,

 

онъ

 

началъ

 

пи-

сать

 

автобіографію.

 

которую

 

и

 

довелъ

 

до

 

1828

 

года.

 

Въ

 

Костром-

скихъ

 

губернскихъ

 

в!домостяхъ

 

за

 

текущій

 

1892

 

годъ

 

напеча-

тана

 

одна

 

глава

 

этой

 

автобіографіи.

 

обнимающая

 

собою

 

первые

17

 

л!тъ

 

жизни

 

Арсеньева,

 

проведенные

 

имъ

 

въ

 

сел!

 

въ

 

дом!

родителей

 

и

 

въ

 

город!

 

Костром!

 

во

 

время

 

обученія

 

въ

 

духовной

семинаріи.

 

Воспоминанія

 

Арсеньева

 

объ

 

этихъ

 

годахъ

 

его

 

жизни

весьма

 

интересны

 

для

 

насъ:

 

они

 

живо

 

и

 

правдиво

 

рисуютъ

 

тог-

дашній

 

бытъ

 

духовенства

 

Костромской

 

епархіи,

 

его

 

взляды

 

и

 

по-

нятая,

 

а

 

также

 

и

 

состояніе

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

учебно-воспитательномъ

 

отпошеніи

 

въ

 

самомъ

 

начал!

 

нын!шняго

стол!тія.

К.

 

И.

 

Арсеньевъ

 

родился

 

12

 

октября

 

1789

 

года

 

въ

 

сел!

Мироханов!,

 

лежащемъ

 

въ

 

15

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Чухломы.

 

Отецъ

его,

 

священникъ

 

Троицкой

 

церкви

 

названнаго

 

села,

 

пользовался

общимъ

 

уваженіемъ

 

не

 

только

 

своихъ

 

прихожапъ,

 

но

 

и

 

окре-

стныхъ

 

жителей

 

за

 

свою

 

трезвую,

 

скромную

 

и

 

безукоризненную

жизнь.

 

Мирно

 

и

 

однообразно

 

текла

 

въ

 

то

 

время

 

жизнь

 

сельскаго

священника,

 

исключительно

 

занятаго

 

исполненіемъ

 

своихъ

 

пастыр-

скихъ

 

обязанностей

 

и

 

сельскими

 

полевыми

 

работами;

 

потому

 

мир-

но

 

и

 

незамітно

 

для

 

самаго

 

Арсеньева

 

протекло

 

его

 

д!тство,

 

не-

оставивъ

 

въ

 

его

 

душ!

 

живыхъ

 

воспоминаній

 

о

 

какихъ

 

либо

 

вы-

дающихся

 

случаяхъ

 

жизни

 

его

 

самого

 

и

 

его

 

родной

 

семьи.

 

За-

помнилъ

 

онъ

 

только,

    

что

 

родители

 

часто

 

отвозили

   

его

   

въ

 

село
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Агутино,

 

къ

 

его

 

д!ду,

 

тамошнему

 

священнику.

 

Пребываніе

 

въ

сел!

 

Агутинѣ

 

им!ло

 

для

 

ребенка

 

Арсеньева

 

большое

 

значеніе:

подъ

 

руководствомъ

 

д!душки

 

онъ

 

началъ

 

свое

 

умственное

 

обра-

зованіе

 

и

 

научился

 

читать,

 

а

 

подъ

 

вліяніемъ

 

бабушки,

 

неотступ-

но

 

сл!дившей

 

за

 

нимъ

 

повсюду

 

въ

 

его

 

досужіе

 

часы,

 

началъ

складываться

 

его

 

нравственный

 

характеръ.

 

Вотъ

 

какими

 

словами

характеризуете

 

онъ

 

свою

 

бабушку

 

въ

 

атвобіографіи:

 

„По

 

харак-

теру

 

своему

 

она

 

была

 

воплощенная

 

доброта

 

и

 

любовь:

 

н!жное

 

ея

со

 

мною

 

обращеніе

 

усмиряло

 

мою

 

строптивость,

 

простыя,

 

но

 

ра-

зумный

 

ея

 

наставленія

 

удерживали

 

меня

 

отъ

 

шалостей

 

и

 

укр!п-

ляли

 

въ

 

моемъ

 

сердц!

 

первыя

 

с!мена

 

добра;

 

я

 

могъ

 

преусп!-

вать

 

въ

 

добр!

 

безпрепятственно

 

и

 

легко

 

сохранить

 

себя

 

отъ

 

вред-

наго

 

посторонняя

 

вліянія

 

и

 

отъ

 

дурныхъ

 

прим!ровъ.

 

Агутино

состояло

 

только

 

изъ

 

пяти

 

домовъ

 

цричетническихъ,

 

им!ло

 

отъ

15

 

до

 

20

 

человікъ

 

жителей;

 

у

 

не

 

было

 

и

 

не

 

могло

 

быть

 

повода

къ

 

разс!янности

 

или

 

недостойному

 

сообщничеству;

 

при

 

томъ

 

же

село

 

расположено

 

въ

 

глубин!

 

дремучаго

 

л!са

 

и

 

удалено

 

отъ

 

се-

деній

 

и

 

деревень

 

на

 

5,

 

на

 

10

 

верстъ;

 

единственное

 

м!сто

 

про-

гулокъ

 

моихъ

 

былъ

 

высокій

 

берегъ

 

небольшой

 

р!чки.

 

извиваю-

щейся

 

по

 

одной

 

сторон!

 

села.

 

Скучное

 

сос!дство

 

огромныхъ

мрачныхъ

 

л!совъ

 

и

 

пустынность

 

м!стоположенія

 

не

 

располагали

меня

 

къ

 

прогулкамъ;

 

я

 

постоянно

 

сид!лъ

 

дома

 

и

 

былъ

 

неразлу-

ченъ

 

съ

 

моей

 

доброй

 

бабушкой,

 

которая

 

своей

 

н!жностыо

 

и

 

ла-

сками

 

ко

 

мн!

 

не

 

допускала

 

меня

 

чувствовать

 

скуки

 

одиночества

и

 

затворничества.

 

Она

 

была

 

моимъ

 

ангел омъ-хранителемъ

 

до

 

де-

сятилітняго

 

возраста

 

моей

 

жизни".

Въ

 

конц!

 

1799

 

года

 

Арсеньевъ

 

поступилъ

 

въ

 

Костромскую

духовную

 

семинарію,

 

которая

 

находилась

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

Ипать-

евскомъ

 

монастыр!

 

и

 

помѣщалась

 

въ

 

дом!,

 

занимавшемся

 

впо-

слѣдствіи

 

духовной

 

консисторіей,

 

и

 

отчасти

 

въ

 

домик!

 

царя

 

Ми-

хаила

 

Ѳеодоровича

 

*).

  

Арсеньевъ,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

былъ

 

сынъ

*)

 

Семинарін

 

была

 

перемѣщена

 

въ

 

Ипатіевскій

 

монастырь

 

въ

 

1797

г.

 

съ

 

Запрудни,

 

по

 

случаю

 

перестройки

 

обветщавшихъ

 

зданій,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

опа

 

ном!щалась

 

въ

 

1760

 

г.
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священника,

 

поступилъ

 

въ

 

семинарію

 

съ

 

очень

 

плохой

 

подготов-

кой:

 

десяти

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду

 

онъ

 

не

 

умѣлъ

 

писать,

 

такъ

 

что

 

за

 

не-

усп!хи

 

въ

 

калиграфіи

 

былъ

 

выс!ченъ

 

розгами.

 

Такому

 

же

 

на-

казанію

 

подвергся

 

онъ

 

въ

 

1800

 

году

 

отъ

 

своего

 

отца

 

за

 

безпо-

рядочное

 

израсходованіе

 

данныхъ

 

ему

 

пяти

 

рублей.

 

Почти

 

все.

время

 

обученія

 

своего

 

въ

 

семинаріи

 

(1800 — 1805

 

г.)

 

Арсеньевъ

жилъ

 

въ

 

Ипатьевской

 

слобод!

 

въ

 

дом!

 

священника

 

Іоапно-Бо-

гословской

 

церкви

 

Іоанна

 

Груздева.

 

Пребыванію

 

въ

 

этомъ

 

дом!

онъ

 

былъ

 

обязанъ

 

многимъ

 

хорогаимъ

 

въ

 

своей

 

юношеской

 

жиз-

ни:

 

не

 

им!я

 

д!тей,

 

священникъ

 

Груздевъ

 

любилъ

 

его,

 

какъ

 

сы-

на:

 

мальчикъ

 

находился

 

всегда

 

въ

 

семь!,

 

всегда

 

подъ

 

надзоромъ

и

 

былъ

 

постоянно

 

занятъ;

 

кром!

 

тпкольныхъ

 

уроковъ

 

онъ

 

чи-

талъ

 

много

 

книгъ.

 

почти

 

исключительно

 

священныхъ

 

и

 

церков-

яыхъ.

 

прочиталъ

 

всю

 

четію-минею,

 

и

 

этому

 

чтенію.

 

по

 

его

 

соб-

ственнымъ

 

словамъ.

 

былъ

 

обязанъ

 

твердымъ

 

знаніемъ

 

русскаго

языка:

 

весь

 

кругъ

 

церковнаго

 

богослуженія

 

онъ

 

зналъ

 

наизустъ;

каждое

 

воскресенье

 

и

 

каждый

 

праздникъ

 

онъ

 

читалъ

 

на

 

клирос!

въ

 

церкви

 

Іоанна

 

Богослова,

 

и

 

вся

 

Ипатьевская

 

слобода

 

внимала

его

 

чтенію:

 

прихожане

 

любили

 

его

 

и

 

называли

 

сладкогласпнмъ

чтецомъ.

Въ

 

1802

 

году

 

духовная

 

семинарія

 

изъ

 

Ипатьевскаго

 

мона-

стыря

 

опять

 

была

 

переведена

 

на

 

Запрудпю,

 

отстоявшую

 

въ

 

то

время

 

версты

 

на

 

дв!

 

отъ

 

города

 

и

 

настолько

 

же

 

отъ

 

Ипатьев-

ской

 

слободы

 

*).

 

Арсеньевъ

 

продолжалъ

 

жить

 

въ

 

дом!

 

священника

Груздева.

 

Трудно

 

было

 

дв!надцати-л!тнему

 

мальчику

 

ежедневно

проходить

 

далекое

 

разстояніе

 

отъ

 

своей

 

квартиры

 

до

 

семинаріи;

 

въ

осеннія

 

грязи

 

и

 

зимніе

 

морозы

 

онъ

 

часто

  

отправлялся

 

въ

 

классъ

*)

 

Въ

 

автобіографіи

 

Арсеньева

 

сказано,

 

что

 

семинарія

 

была

 

пере-

мѣщепа

 

изъ

 

Ипатіевскаго

 

монастыря

 

на

 

Заирудшо

 

въ

 

1801

 

г.;

 

но

 

это

пе

 

точно:

 

перемѣщеніе

 

ея

 

произошло

 

22

 

апрѣля

 

1802

 

г.

 

при

 

Костром-

скомъ

 

епископ!

 

Евгепіи

 

Романов!.

 

См.

 

Историческія

 

записки

 

о

 

Костр.

духовпой

 

семинарін

 

и

 

Костр.

 

губ.

 

гимназіи.

 

H.

 

Андроникова.

 

Кострома.

1874

 

г.
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со

 

слезами

 

и

 

возвращался

 

измученный

 

и

 

окостенѣлый

 

отъ

 

вьюги

или

 

холода.

 

Только

 

доброе

 

обращеніе

 

и

 

привѣтливыя

 

ласки

 

его

хозяевъ,

 

особенно

 

жены

 

священника,

 

утѣшали

 

и

 

успокоивали

 

его

въ

 

грусти.

 

Въ

 

1805

 

году,

 

за

 

годъ

 

до

 

своего

 

выхода

 

изъ

 

семина-

ріи,

 

Арсеньевъ

 

оставилъ

 

Ипатьевскую

 

слободу

 

и

 

домъ

 

Груздева

и

 

переселился

 

въ

 

городъ

 

на

 

Власьевскую

 

улицу,

 

ближайшую

 

къ

Запруднѣ.

Свое

 

обученіе

 

въ

 

Костромской

 

семинаріи

 

Арсеньевъ

 

харак-

теризуете

 

слѣдующими

 

словами:

 

„Ученическая

 

жизнь

 

моя

 

въ

 

се-

минаріи

 

не

 

ознаменовалась

 

никакимъ

 

событіемъ;

 

я

 

былъ

 

приле-

женъ,

 

скроменъ

 

и

 

послушенъ;

 

учители

 

благоволили

 

ко

 

мнѣ;

 

но

познаній

 

пріобрѣталъ

 

я

 

мало;

 

причина

 

тому

 

невѣжество

 

и

 

не-

способность

 

учителей;

 

о

 

развитіи

 

понятій

 

дѣтей

 

они

 

не

 

заботи-

лись,

 

ѵчили,

 

чему

 

учились

 

сами

 

за

 

20 — 30

 

лѣтъ.

 

за

 

успѣхами

въ

 

наукахъ

 

не

 

слѣдили

 

и

 

не

 

могли,

 

держались

 

старинныхъ

 

ру-

ководству

 

заставляли

 

твердить

 

все

 

на

 

память;

 

просматривать

 

или

прослушивать

 

заданный

 

урокъ

 

считали

 

они

 

единственною

 

своею

обязанностью.

 

Не

 

могу

 

вспомнить

 

и

 

теперь

 

безъ

 

сожалѣнія

 

объ

отроческихъ

 

лѣтахъ

 

моихъ,

 

почти

 

безполезно

 

прожитыхъ;

 

только

частыя

 

упражненія

 

въ

 

сочиненіяхъ

 

и

 

знанія

 

въ

 

нѣмецкомъ

 

язы-

ки,

 

пріобрѣтенныя

 

мною

 

въ

 

классѣ.

 

послужили

 

мнѣ

 

въ

 

пользу

въ

 

послѣдующіе

 

годы

 

моей

 

жизни.

 

Впрочемъ,

 

справедливость

 

тре-

буетъ

 

сознаться,

 

что

 

семинарское

 

образоваиіе

 

имѣетъ

 

яѣкоторыя

добрыя

 

стороны:

 

воспитанники

 

семинарій

 

отличаются

 

по

 

большей

части

 

покорностью

 

властямъ,

 

точнымъ

 

исполненіемъ

 

обязанностей

своихъ,

 

ежели

 

не

 

по

 

убѣжденію,

 

то

 

изъ

 

страха,

 

терпѣніемъ

 

въ

перенесеніи

 

всякаго

 

рода

 

лишеній

 

и

 

нуждъ

 

и

 

любовію

 

къ

 

труду

и

 

дѣятельной

 

жизни

 

.

Зимніе

 

каникулы

 

съ

 

22

 

декабря

 

по

 

7

 

января

 

и

 

лѣтніе

 

съ

13

 

іюля

 

по

 

1

 

сентября

 

Арсеньевъ

 

проводилъ

 

въ

 

домѣ

 

своихъ

родителей.

 

По

 

обычаю,

 

установившемуся

 

среди

 

русскаго

 

духовен-

ства

 

съ

 

давняго

 

времени

 

и

 

вышедшему

 

изъ

 

употребленія

 

сравни-

тельно

 

недавно,

 

юноша

 

Арсеньевъ

 

долженъ

 

былъ

 

на

 

святкахъ

 

со-
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провождать

 

своего

 

отца

 

во

 

время

 

славленія

 

по

 

всѣмъ

 

деревнямъ

Мирохановскаго

 

прихода;

 

но

 

онъ

 

дѣлалъ

 

это

 

не

 

охотно:

 

не

 

смотря

на

 

юный

 

возрастъ,

 

славленіе

 

всегда

 

казалось

 

ему

 

нротивнымъ

 

и

унизительнымъ.

 

Въ

 

лѣтніе

 

каникулы

 

онъ

 

не

 

занимался

 

сельскими

полевыми

 

работами

 

и

 

пользовался

 

полною

 

свободою;

 

онъ

 

не

 

умѣлъ

ни

 

косить,

 

ни

 

жать

 

и

 

питалъ

 

отвращеніе

 

къ

 

подобнымъ

 

заня-

тіямъ:

 

родители

 

не

 

принуждали

 

его

 

къ

 

нимъ,

 

находя,

 

что

 

онъ

 

не

рожденъ

 

для

 

сельской

 

жизни.

 

Въ

 

теченіе

 

лѣта

 

онъ

 

ѣздилъ

 

со

своимъ

 

отцомъ

 

къ

 

сосѣднимъ

 

помѣщикамъ

 

дворянамъ.

'Живя

 

въ

 

Костромѣ

 

въ

 

учебное

 

время,

 

Арсеньевъ

 

любилъ

одиночество,

 

не

 

сближался

 

со

 

своими

 

товарищами

 

по

 

семинаріи

и

 

не

 

имѣлъ

 

пріятелей.

 

съ

 

которыми

 

могъ

 

бы

 

дѣлыть

 

досужер

время.

 

Только

 

въ

 

послѣдній

 

годъ

 

своей

 

жизни

 

въ

 

Костромѣ

 

онъ

подружился

 

съ

 

воспитанникомъ

 

же

 

семинаріи

 

Травьянскимъ

 

*)

 

и

купцомъ

 

Калашниковыми

 

Послѣдній

 

снабжалъ

 

его

 

разными

 

кни-

гами

 

для

 

чтенія:

 

сочиненіями

 

Державина

 

и

 

Карамзина

 

и

 

рома-

нами

 

знаменитыхъ

 

писателей

 

того

 

времени:

 

Коцебу.

 

Мармонтеля.

Дюкрадюмениля

 

и

 

Редклифъ.

 

и

 

современными

 

періодическими

изданіями.

 

Арсеньевъ

 

пристрастился

 

къ

 

чтепіго,

 

читалъ

 

много

 

и

безпрерывно,

 

но

 

безъ

 

всякаго

 

разбора,

 

не

 

заботясь

 

о

 

достоинствѣ

прочитываемыхъ

 

книгъ

 

и

 

не

 

умѣя

 

отличить

 

книгъ

 

полезныхъ

 

отъ

пустыхъ

 

и

 

ничтожныхъ

 

по

 

содержанію.

1806

 

годъ

 

былъ

 

самымъ

 

замѣчательнымъ

 

годомъ

   

въ

 

жизни

молодаго

 

Арсеньева.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

обозначилась

 

его

 

будущность;

*)

 

Мих.

 

Степ.

 

Травьянскій

 

былъ

 

сыпъ

 

священника

 

Христорожде"
ственской

 

на

 

Сулѣ

 

церкви

 

въ

 

г.

 

Костром'!,.

 

Въ

 

сеиипаріи

 

опь

 

обучался
одновремеппо

 

съ

 

Арсеньевымъ,

 

съ

 

1799

 

по

 

1810

 

г.

 

Но

 

окончапіи

 

се-

минарскаго

 

курса

 

Травьянскій

 

поступилъ

 

въ

 

свѣтское

 

ведомство,

 

про-

ходилъ

 

различпыя

 

должности

 

по

 

разнымъ

 

министерствамъ

 

и

 

умеръ

 

въ

Костромѣ

 

па

 

должности

 

губернекаго

 

контролера.

 

Съ

 

1835

 

г.

 

онъ

 

бнлъ
члепомъ

 

корреспондентомъ

 

стати стическаго

 

отдѣленія

 

министерства

впутрепнихъ

 

дѣлъ

 

и

 

много

 

потрудился

 

для

 

этого

 

отдѣлевія,

 

сообщая
ему

 

свѣдѣиія

 

о

 

разныхъ

 

преды етахъ

 

народнаго

 

бита

 

и

 

объ

 

особеппыхъ
пуждахъ

 

и

 

средствахъ

 

жителей

 

Костромской

 

губерпін.

 

Въ

 

Костр.

 

Епарх.
Бѣдоыостяхъ

 

за

 

1888

 

г.

 

(ШЦ

 

13,

 

14

 

и

 

16)

 

было

 

напечатано

 

составлен-

ное

 

Травьянскимъ

 

„Историко-археологическое

 

описапіе

 

церквей

 

г.

 

Ко-
стромы",
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онъ

 

навсегда

 

вышелъ

 

изъ

 

того

 

состоянія,

    

въ

 

которомъ

 

родился,

оставилъ

 

цѣль.

     

въ

 

которой

   

вели

 

его

 

родители,

   

и

 

вступилъ

   

на

новое

 

поприще,

   

не

 

имѣя

 

яснаго

 

понятія

 

о

 

томъ,

 

къ

 

чему

 

стре-

мится

 

и

 

что

 

ожидаетъ

 

его

 

въ

 

будущемъ.

  

Въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

  

1806

года

 

Костромской

 

епископъ

   

Евгеній

 

получилъ

   

предписаніе

 

Свя-

тѣйшаго

 

Синода

    

объ

 

избраніи

 

пятнадцати

   

лучшихъ

   

учениковъ

семинаріи

 

философскаго

 

и

 

богословскаго

   

классовъ

 

для

 

отправле-

нія

 

ихъ

 

въ

 

Педагогический

 

С.-Петербургскій

 

институтъ,

 

согласно

требование

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія.

    

Арсеньевъ

 

за-

явилъ

   

семинарскому

   

начальству

 

о

 

своемъ

 

желаніи

 

поступить

 

въ

институтъ.

    

Такъ

 

какъ

 

воспитанниковъ

 

семипаріи,

    

изъявившихъ

подобное

 

желаніе,

    

оказалось

   

болѣе

 

пятнадцати;

     

то

 

начальство

определило

 

рѣшить

 

выборъ

 

изъ

 

нихъ

 

посредствомъ

 

экзамена,

 

ко-

торый

 

и

 

производился

    

до

 

половины

 

іюля,

 

т.

 

е.

   

до

 

роспуска

 

на

вакацію.

    

Послѣ

 

сдачи

 

экзамена

   

Арсеньевъ

 

уѣхалъ

    

на

 

родину,

не

 

дождавшись

 

резолюціи

 

преосвященнаго.

 

По

 

пріѣздѣ

 

домой

 

онъ

сообщилъ

 

родителямъ

 

о

 

своемъ

 

намѣреніи

 

отправиться

 

въ

 

Петер-

бургъ;

 

горькія

 

слезы

 

были

 

ихъ

 

отвѣтомъ

 

на

 

его

 

сообщеніе.

    

Все

лѣто

 

они

 

не

 

мог.;и

 

свыкнуться

    

съ

 

мыслію

 

о

 

разлукѣ

    

съ

 

люби-

мымъ

 

сыномъ

 

и

 

утѣшали

 

себя

 

только

 

надеждою,

 

что

 

онъ

 

не

 

по-

иадетъ

 

въ

 

число

 

пятнадцати

 

избранныхъ

 

для

 

поступленія

   

въ

 

ин-

ститутъ.

    

Со

 

страхомъ

 

и

 

надеяідой

   

отпустили

 

они

 

сына

 

обратно

въ

 

Кострому

   

но

 

окончаніи

 

каникулъ;

    

но

 

надежда

 

родителей

 

не

оправдалась:

   

Арсеньевъ

 

оказался

 

въ

 

числѣ

 

избранныхъ

 

семинар-

свимъ

 

начальствомъ

 

для

 

отправленія

    

въ

 

Петербургъ.

    

Префектъ

семинаріи

 

приказалъ

 

ему

 

немедленно

 

отправиться

 

опять

    

къ

 

ро-

дителямъ,

 

чтобы

 

испросить

 

ихъ

 

благословеніе

 

и

 

приготовиться

 

къ

дальнему

 

пути.

Послѣднее

 

пребываніе

 

свое

 

въ

 

домѣ

 

родителей

 

и

 

прощаніе

съ

 

ними

 

Арсеньевъ

 

описываетъ

 

въ

 

автобіографіи

 

слѣдующими

словами:

 

„Около

 

недѣли,

 

не

 

болѣе,

 

могъ

 

я

 

пробыть

 

въ

 

домѣ

 

ро-

дительскому

 

каждый

 

день

 

съ

 

утра

 

до

 

вечера

 

все

 

семейство

 

про-

ливало

 

горькія

 

с

 

іезы;

   

родители,

 

отпуская

 

меня

 

на

 

чужбину,

 

ду-



378

мали,

 

что

 

они

 

разлучаются

 

со

 

мною

 

на

 

вѣки;

 

въ

 

будущности

моей

 

они

 

не

 

предвидѣли

 

ничего

 

отраднаго

 

для

 

себя

 

и

 

никакихъ

надеждъ

 

для

 

меня.

 

Въ

 

день

 

отбытія

 

моего

 

изъ

 

подъ

 

крова

 

роди-

тельскаго

 

совершено

 

было

 

молебствіе

 

въ

 

храмѣ

 

св.

 

Троцы,

 

и

ііотомъ

 

въ

 

домѣ

 

повторена

 

почти

 

такая

 

же

 

церемонія,

 

и

 

я

 

осѣ-

ненъ

 

благословеніемъ

 

родительскимъ

 

на

 

путь

 

и

 

на

 

жизнь.

 

Въ

 

силь-

яомъ

 

душевномъ

 

волненіи

 

и

 

въ

 

слезахъ

 

вырвался

 

я

 

изъ

 

объятій

моихъ

 

вровныхъ

 

и

 

въ

 

сопровождены

 

одного

 

родителя

 

пустился

въ

 

дорогу.

 

Проѣхавніи

 

Чухлому,

 

я

 

просилъ

 

родителя

 

воротиться;

онъ

 

былъ

 

слишкомъ

 

разстроенъ

 

и

 

не

 

въ

 

состояніи

 

былъ

 

доѣхать

до

 

Костромы.

 

Никогда

 

не

 

изгладится

 

изъ

 

моей

 

памяти

 

послѣдняя

минута

 

разлуки:

 

на

 

открытомъ

 

полѣ,

 

въ

 

виду

 

церкви

 

Спаса

 

Гла-

зунова,

 

родитель

 

мой

 

еще

 

разъ

 

испрашивалъ

 

мнѣ

 

милости

 

Бо-

жіей

 

свыше,

 

еще

 

разъ

 

съ

 

молитвою

 

благословилъ

 

меня

 

и

 

долго,

долго

 

держалъ

 

въ

 

своихъ

 

объятіяхъ;

 

обезсиленнаго

 

и

 

изнеможен-

наго

 

я

 

посадилъ

 

его

 

на

 

придорожный

 

камень,

 

простился

 

еще

 

и

сѣлъ

 

или,

 

правильнѣе

 

сказать,

 

всталъ

 

на

 

колѣни

 

въ

 

телѣгѣ

 

и,

обратившись

 

лицовъ

 

къ

 

сидящему

 

родителю,

 

смотрѣлъ

 

на

 

него

и

 

кланялся

 

ему

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

онъ

 

скрылся

 

изъ

 

глазъ

 

мо-

ихъ.

 

Съ

 

иконою

 

на

 

груди,

 

которою

 

онъ

 

меня

 

благословилъ,

 

и

съ

 

пятью

 

серебряными

 

рублями

 

въ

 

карманѣ,

 

отъ

 

него

 

получен-

ными

 

въ

 

напутствіе,

 

спокойно

 

отваживался

 

я

 

на

 

избранную

 

мною

стезю

 

жизни".

Одна

 

иартія

 

воспитанниковъ

 

семинаріи,

 

отправившихся

 

въ

Петербурга,

 

выѣхала

 

изъ

 

Костромы

 

25

 

сентября,

 

а

 

другая,

 

къ

которой

 

принадлежалъ

 

Арсеньевъ,

 

26,

 

въ

 

день

 

св.

 

Іоаняа

 

Бого-

слова.

 

Духовное

 

начальство

 

выдало

 

имъ

 

на

 

дорогу

 

очень

 

ничтож-

ную

 

сумму,

 

такъ

 

что

 

по

 

недостатку

 

денежныхъ

 

средствъ

 

они

 

не

могли

 

ѣхать

 

на

 

почтовыхъ

 

далѣе

 

Тихвина;

 

здѣсь

 

они

 

сѣли

 

на

лодки

 

со

 

множествомъ

 

другихъ

 

пассажировъ

 

всякаго

 

званія

 

и

 

мед-

ленно

 

двигались

 

къ

 

Петербургу

 

по

 

р.

 

Саси,

 

Сясскому

 

и

 

Ладож-

скому

 

каналамъ

 

и

 

по

 

р.

 

Невѣ.

 

10

 

октября

 

путники

 

прибыли

 

въ

Петербурга

 

и

 

остановились

 

въ

 

Ямской

 

слободѣ.

    

На

 

другой

 

день
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Главное

 

управленіе

 

училищъ

 

препроводило

 

ихъ

 

въ

 

попечителю

Н.

 

Н.

 

Новосильцеву,

 

а

 

12

 

октября,

 

въ

 

день

 

своего

 

рожденія,

Арсеньевъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своими

 

товарищами

 

уже

 

поделился

 

на

 

Ва-

сильевскомъ

 

островѣ,

 

въ

 

зданіи

 

двѣнадцати

 

коллегій,

 

гдѣ

 

заново

устроено

 

было

 

помѣщеніе

 

для

 

втораго

 

курса

 

Педагогическаго

 

ин-

ститута.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

для

 

Арсеньева

 

началась

 

новая

 

жизнь.

Епархіальная

 

Хроника.

—

  

12-го

 

іюля

 

Его

 

Преосвященство,

 

ІІреосвященеѣйшій

 

Виссарі-

онъ

 

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Каѳедральпомъ

 

Успенскомъ

Соборѣ

 

и

 

произпесъ

 

слово

 

о

 

томъ,

 

какія

 

мысли

 

и

 

чувства

 

должны

 

оду-

шевлять

 

храстіанина

 

во

 

время

 

такихъ

 

обществеппыхъ

 

бѣдствій,

 

какъ

онустошительпыя

 

эпидеміи.

 

Владыка,

 

между

 

прочимъ,

 

внушалъ

 

слуша-

телямъ,

 

чтобы

 

они

 

съ

 

полною

 

покорпостію

 

исполняли

 

всѣ

 

требовапія

властей,

 

потому

 

что

 

эти

 

требовапія

 

имѣютъ

 

въ

 

виду

 

общее

 

благо,—

прекращепіе

 

эпидеміи.

—

  

15-го

 

іюля

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященпѣйшій

 

Виссарі-

оиъ

 

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Успепскомъ

Соборѣ

 

и

 

произнесъ

 

слово,

 

въ

 

которомь,

 

сказавъ

 

о

 

просвѣщепіи

 

Россіи

свѣтомъ

 

православія

 

и

 

о

 

заслугахъ

 

Св.

 

Владиміра,

 

убѣждалъ

 

слушате-

лей

 

святостію

 

своей

 

жизпи

 

содѣйствовать

 

нрославлепію

 

и

 

распростра-

пенію

 

православной

 

вѣры.

—

  

16-го

 

іюля

 

въ

 

г.

 

Костромѣ

 

было

 

совершено

 

торжественное

 

мо-

лебствіе

 

о

 

снасепіи

 

жителей

 

отъ

 

губительной

 

опидеміи.

 

Благовѣстъ

 

къ

литургіи

 

начался

 

въ

 

7

 

час

 

утра.

 

Въ

 

Каѳедральномъ

 

Успепскомъ

 

Со-

борѣ

 

Божественную

 

литургію

 

совершилъ

 

Его

 

Преосвященство,

 

Пре-

освящепнѣйшій

 

Виссаріонъ.

 

Въ

 

поучепіи,

 

сказанпомъ

 

за

 

литургіею,

Владыка

 

убѣждалъ

 

людей

 

состоятельныхъ

 

придти

 

па

 

помощь

 

къ

 

лю-

дяыъ

 

пеимущимъ,

 

которые,

 

благодаря

 

своей

 

бѣдности,

 

первые

 

стано-

вятся

 

жертвою

 

эпидеміи.

 

ІІослѣ

 

литургіи

 

Его

 

Преосвященство,

 

Пре-

освященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

съ

 

Ректоромъ

 

Семипаріи

 

Архимандритомъ

Менандромъ

 

и

 

соборпымъ

 

духовенствомъ

 

совершилъ

 

крестный

 

ходъ

 

на

Сусапипскую

 

площадь,

 

куда

 

къ

 

9

 

час.

 

утра

 

собралось

 

уже

 

городское

духовенство

 

изъ

 

всѣхъ

 

церквей

 

города

 

съ

 

иконами

 

и

 

хоругвями.

 

На

площади,

 

при

 

громапдомъ

 

стечепіи

 

парода,

 

было

 

совершено

 

молебствіе

съ

 

колѣнопреклопеніемъ.

 

По

 

окопчаніи

 

молебнаго

 

пѣнія,

 

городское

 

ду-
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ховенетпо

 

раздѣлилось

 

па

 

шесть

 

отдѣльпыхъ

 

группъ

 

я

 

каждая

 

группа

послѣдовала

 

но

 

особому,

 

зарапѣе

 

указанному

 

направленію,

 

такъ

 

что

крестпый

 

ходъ

 

захватилъ

 

всѣ

 

улицы

 

города.

 

Во

 

время

 

шествія

 

свя-

щенники

 

кропили

 

святою

 

водою

 

и

 

путь

 

и

 

дома,

 

пѣвцы

 

пѣли

 

догмати-

ки.

 

У

 

пѣкоторыхъ

 

церквей

 

шествіе

 

останавливалось,

 

происходило

 

чте-

ніе

 

евапгелія,

 

произносилась

 

сугубая

 

эктенія

 

и

 

молитва

 

съ

 

колѣнопре-

клопепіемъ.

 

На

 

весь

 

день

 

торговля

 

въ

 

городѣ

 

была

 

прекращена.

—

 

18-го

 

іюля

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящеппѣйшій

 

Виссарі-

опъ

 

совершилъ

 

въ

 

Всѣхсвятской

 

церкви

 

г.

 

Костромы

 

заупокойную

 

ли-

тургію

 

и

 

чипъ

 

отпѣванія

 

надъ

 

тѣлоыъ

 

внезапно

 

умершаго

 

Костромска-

го

 

городскаго

 

головы,

 

купца

 

В.

 

И.

 

Чернова.

 

Владыка

 

произнесъ

 

слово,

въ

 

которомъ

 

опровергъ

 

распространенное

 

въ

 

народѣ

 

мнѣпіе,

 

будто

 

вне-

запною

 

смертію

 

Господь

 

наказываетъ

 

людей

 

лишь

 

за

 

тяжкіе

 

грѣхи,

 

а

затѣмъ

 

Преосвященный

 

указалъ

 

па

 

труды

 

покойнаго,

 

полезные

 

для

 

го-

рода

 

и

 

для

 

приходской

 

церкви,

 

и

 

па

 

добрую

 

славу,

 

которую

 

заслужилъ

почившій

 

отъ

 

жителей

 

города.

—

   

19-го

 

іюля

 

Его

 

Преосвященство,

   

Преосвящеппѣйшій

 

Виссарі-

опъ

 

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Каоедральпомъ

 

Успепскомъ

Соборѣ

 

и

 

произнесъ

 

слово

 

объ

 

умѣреппости

 

въ

 

пищѣ

 

и

 

питьѣ,

 

необхо-

димой

 

особенно

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

въ

 

виду

 

приближающейся

 

зпиде -

міи.

 

Въ

 

подтвержденіе

 

своихъ

 

словъ

 

Владыка

 

привелъ

 

текстъ

 

Св.

 

Пи-

сапія:

  

„Трудъ

 

бдѣнія

 

и

 

холера

 

и

 

чревобо.іѣніг

    

съ

 

нуіясемі

 

ненагыіпнымъ*

(Іис.

 

Сир.

 

31,

 

2Н).

—

  

20то

 

іюля

 

Его

 

Преосвященство,

 

Прессвященпѣйшій

 

Виссарі-

опъ

 

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Каоедральпомъ

 

Успепскомъ

Соборѣ

 

и

 

произнесъ

 

слово

 

па

 

текстъ;

 

„Доколѣ

 

вы

 

храмлете

 

на

 

обѣ

плеснѣ

 

вашы?"

 

(3

 

Ц.

 

18,

 

21).

 

Наиомпивъ

 

о

 

двоевѣріи

 

израильскаго

парода,

 

Преосвящеппѣйшій

 

указалъ

 

па

 

то,

 

что

 

„русскій

 

пародъ

 

до

 

се-

го

 

времени

 

страдаетъ

 

двоевѣріемъ.

 

Въ

 

городѣ

 

устраиваются

 

торже-

ственныя

 

моленія

 

объ

 

избавленіи

 

отъ

 

губительной

 

эпидеміи",

 

въ

 

се-

лахъ

 

и

 

деревпяхъ,

 

въ

 

пѣсколькихъ

 

верстахъ

 

отъ

 

города,

 

пародъ

 

„опа-

хиваетъ

 

селенія"

 

и

 

думаетъ

 

этимъ

 

спастись

 

отъ

 

эпидеміи.

22-го

 

іюля

 

въ

 

день

 

Тезоименитства

 

Государыни

 

Императрицы

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящепнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

Боже-

ственную

 

литургію

 

въ

 

Каоедральпомъ

 

Усиенскомъ

 

Соборѣ

 

и

 

произнесъ

слово,

 

въ

 

которомъ

 

объяспилъ

 

текстъ,

 

взятый

 

изъ

 

дпевпаго

 

евангедія:

,Не

 

прикасайся

 

Мтъ,

 

не

 

у

 

бо

 

взыдохъ

 

ко

 

Отцу

 

Моему!"

 

(Іоапна

 

20,

17).

 

Въ

 

заключепіе

 

Иреосвящепнѣйшій,

 

напомпивъ

    

о

    

широкой

 

благо



ш

гворительности

 

Государыни

 

Императрицы,

 

стоящей

 

во

 

главѣ

 

многихъ

богоугодныхъ

 

заведепій,

 

убѣждалъ

 

слушателей

 

подражать

 

Св.

 

Равно-

апостольной

 

Маріи

 

Магдалипѣ,

 

которая,

 

по

 

словамъ

 

Евапгелія

 

служи-

ла

 

Христу

 

имѣніемъ

 

своимъ.

=====

ОТВЪТЫ

    

РЕДАКЦІИ.
—

   

О.

 

Благочинному

 

7-ю

 

Кинешемскаго

 

округа:

 

подписная

 

плата

 

за

Вѣдомости

 

1892

 

года

 

отъ

 

Платоновской

 

церкви

 

с.

 

Велизанца

 

получена

7

 

іюля.

—

   

Причту

 

Введенской

 

ц,

 

с.

 

Каликина:

 

съ

 

15-го

 

іюля

 

Вѣдомости

высылаются

 

Ваыъ

 

по

 

Вашему

 

адресу,

 

остальное

 

же,

 

какъ

 

происшедшее

по

 

Вашей

 

випѣ,

 

а

 

не

 

по

 

пинѣ

 

Редакціи,

 

во

 

впимапіе

 

ne

 

принимается.

—

   

Причту

 

Троицком

 

ц.

 

с.

 

Синцова

 

Галичскаю

 

уѣзда:

 

присланные

Вами

 

3

 

руб.

 

зачислены

 

за

 

1891г.

 

и

 

болѣе

 

за

 

означенный

 

годъ

 

не

 

тре-

буется.

 

На

 

остальное,

 

просимое

 

Вами,

 

не

 

имѣемъ

 

права.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-

Содержаніе

 

іюльской

 

книжки

„БОГОСЛОВСКАГО

 

ВѢСТН2КА"
(Адресъ

 

Редакціи:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Москов.

 

губ.).

Отдѣлъ

 

1.

 

Св.

 

Кирилла

 

Алексапдрійскаго

 

толковапіе

 

па

 

пророка

Осію.

 

Отдѣлъ

 

П.

 

Высокопреосвящеппѣйшаго

 

Леоптія,

 

Митрополита

 

Мо-

сковскаго

 

и

 

Колоыепскаго:

 

„Изъ

 

лекцій

 

по

 

нравственному

 

богословію".

Истинное

 

христіанство

 

и

 

гумапизмъ.

 

А.

 

Д.

 

Бѣляева.

 

Герменевтическая

теорія

 

Канта.

 

M.

 

Д.

 

Муретова.

 

Отдѣлъ

 

III.

 

Западная

 

дѣйствитель-

пость

 

и

 

русскіе

 

идеалы.

 

(Письма

 

изъ

 

заграницы).

 

А.

 

И.

 

Бведенскаю.

Отдѣъъ

 

IT.

 

Новые

 

труды

 

въ

 

области

 

Палестиповѣдѣпія.

 

Ж.

 

И.

 

Кор-

сунскаго.

 

Перечень

 

вновь

 

вышедшихъ

 

русскихъ

 

книгъ

 

богословскаго,

историческаго

 

и

 

философскаго

 

содержапія.

 

Отдѣлъ

 

F.

 

Третіе

 

великое

благовѣстническое

 

путешествіе

 

Святаго

 

Апостола

 

Павла.

 

Опытъ

 

исто-

рико-экзегетическаго

 

изслѣдовапія.

 

Іеромонаха

 

Іриюрія.

 

Протоколы

 

Мф~

сковской

 

Духовной

 

Академіи.
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шов

 

am

 

тшжшші
Собрапіе

 

правилъ,

 

законоположение

 

и

 

распоряжепій

 

Св.

 

Сѵнода

 

о

церковпо-приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

школахъ

 

грамоты,

 

съ

 

присоединепі-

емъ

 

программъ

 

учебпыхъ

 

предметовъ

 

длядерковно-приходскихъ

 

школъ.

Руководственная

 

книга

 

для

 

завѣдующихъ

 

и

 

учителей

 

церковпо-

приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты,

 

для

 

наблюдателей

 

за

 

церковно-

приходскими

 

школами,

 

для

 

члепевъ

 

Епархіальныхъ

 

Училищпыхъ

 

Со-

вѣтовъ

 

и

 

членовъ

 

Уѣздныхъ

 

отдѣленій

 

опыхъ.

Составилъ

 

Членъ-Секретарь

 

Глазовскаго

 

Уѣзднаго

 

Отдѣленія

 

Вят-
скаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

П.

 

Сумароковъ.
Вятка.

 

1892

 

г.

 

Цѣна

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

60

 

к.

 

Продается

 

у

 

автора,

въ

 

городѣ

 

Глазовѣ,

 

Вятской

 

губерніи.

ПОУЧЕНІЯ

 

О

 

БОЖЕСТВЕННОЙ

 

ЛИТУРГІИ

въ

 

3

 

выпускахъ

свящ.

    

А.

   

Либерова.

Цѣпа

 

за

 

всѣ

 

три

 

выпуска:

    

па

 

обыкнов.

 

бум.

    

70

 

коп.,

 

съ

 

иерее.

85

 

коп.;

 

на

 

лучш.

 

бум.

 

85

 

коп.,

 

сѣ

 

пересыл.

 

1

 

руб.

Адресъ:

 

въ

 

Редакцію

    

Костром.

    

Еп.

 

Вѣдомостей.

    

(Иодробн.

 

см.

№

 

5

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣдомостей).

ОПЕЧАТКИ.

 

Въ

 

№

 

14

 

К.

 

Е.

 

В.

 

сдѣланы

 

слѣдующія

опечатки:

 

на

 

329

 

стран,

 

во

 

2

 

строкѣ

 

примѣчанія

 

напечатано

Папулакъ,

 

слѣдуетъ

 

читать

 

Папулинъ.

 

На

 

347

 

стран,

 

на

 

9

 

и

-10

 

стр.

 

снизу

 

напечатано:

 

одно

 

сложеніе

 

нерстовъ

 

изображаетъ
Пресвятую

 

Троицу,

 

другое

 

естество

 

во

 

Христѣ.

 

Слѣдовало

 

напе-

чатать:

 

одно

 

сложеніе

 

нерстовъ

 

изображаетъ

 

Пресвятую

 

Троицу
и

 

два

 

естества

 

во

 

Христѣ,

 

но

 

и

 

другое

 

перстосложеніе

 

выражаетъ

тоже

 

самое

 

ученіе.

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части.

 

Поученія

 

па

 

симводъ

 

вѣры,

 

за-

повѣди

 

и

 

молитву

 

Господпю — Поученіе

 

22-е.

 

Воспоминашя

 

К.

 

И.

 

Ар-
сеньева

 

о

 

первыхъ

 

семнадцати

 

годахъ

 

его

 

жизни.

 

Енархіальная

 

хро-

ника

 

Отвѣты

 

редакцій.

 

Объявленія.

 

Цри.юэюеме:„Л'Ъто1тсъ

 

Макаріева-
Упженскаго

 

монастыря"— стр.

 

377 —392.

Редакторы:

 

Семинарги

    

Ректоръ,

 

Архимандритъ

  

Менандръ.
Преподаватель

 

Ссминаріи

 

В.

 

Строевъ.
Діми.

 

цензурою,

 

Ілсия

 

25

 

дня

 

1892

 

г.

 

-

 

КЙстромаГЖТТйСІчккоя^І^пш^рафіі),
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предложевія

 

преосвященнаго

 

Августина

 

отъ

 

4

 

февраля

 

о

 

дѣлахъ,

 

кото-

рыя

 

должви

 

быть

 

представляемы

 

па

 

разсмотрѣпіе

 

п

 

утверждение

 

прео-

свящепному

 

вигсарію.

г)

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

историческихъ

 

книгахъ,

 

составленныхъ

 

въ

Костромѣ,

 

а

 

о

 

Костромскшъ

 

Епархіалъныхъ

 

Віьдомостяхъ.

23)

 

отъ

 

29

 

декабря

 

1879

 

года

 

ук.

 

коне,

 

о

 

составленной

 

по

поручепію

 

копсисторіи

 

столопаяальпишіъ

 

опой

 

В.

 

A.

 

Оамзряпоішмъ,

извѣстнымъ

 

своими

 

трудами

 

по

 

изслѣдовапію

 

мѣстпыхъ

 

историческихъ

намятниковъ

 

не

 

только

 

въ

 

Костромской

 

епархіи,

 

по

 

и

 

въ

 

иногородныхъ

учевнхъ

 

обществахъ,

 

книгѣ:

 

„Св.

 

угодники

 

Божіп

 

и

 

подвижники

 

Ко-

стромскіе,

 

ихъ

 

жизпь,

 

подвиги,

 

кончила

 

и

 

чудеса".

 

Конеисторіето

 

опрѳ-

дѣлено:

 

„книгу

 

эту,

 

на

 

оспов.

 

40

 

ст.

 

Уст.

 

дух.

 

копе,

 

и

 

указа

 

Св.

Синода

 

отъ

 

15

 

февраля

 

1832

 

г.,

 

разослать

 

при

 

царкулярныхъ

 

ука-

захъ

 

къ

 

настоятелямъ

 

и

 

паетоятельпицамъ

 

монастырей,

 

пастоятелямъ

соборовъ

 

и

 

приходскихъ

 

церквей

 

во

 

1

 

экземпляру

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтѳбы

 

въ

виду

 

пссомвѣнной

 

пользы

 

отъ

 

книги

 

для

 

васелевія

 

Костромской

 

епархіи,

духовепство

 

не

 

оставило

 

рекомендовать

 

ее

 

и

 

своимъ

 

прихожапамъ,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

цініа

 

кпигѣ,

 

по

 

заявленію

 

составителя,

 

уменьшается

 

имъ

 

до

45

 

коп.

 

за

 

экземпляръ";

 

24)

 

отъ

 

30

 

ноября

 

1882

 

г.

 

ук.

 

копе,

 

о

 

со-

ставленной

 

имъ

 

же

 

В.

 

А.

 

Самаряповымъ

 

книгѣ:

 

„Памяти

 

Ивана

 

Су-

санина".

 

Коисисторіго

 

опредѣлепо:

 

„l)

 

предметъ

 

изслѣдовапія,

 

состав-

леппаго

 

и

 

издания

 

го

 

столоначальпикомъ

 

Самаряновымъ,

 

имѣетъ

 

для

Костромской

 

еиархіи

 

особеппое

 

зпачепіе,

 

ибо

 

касается

 

обстоятельствъ

спасепіл

 

жизпи

 

родопачальпика

 

царствующаго

 

въ

 

Россіи

 

Дома,

 

царя

Михаила

 

Ѳеодоровича,

 

каковое

 

событіе

 

совершилось

 

въ

 

ирсдѣлахъ

 

Ко-

стромскихъ,

 

почему

 

Кострома

 

а

 

въ

 

частпости

 

Ипатіескій

 

монастырь

считается

 

„

 

иолыбелію

 

славы"

 

Россійскаго

 

государства

 

(указъ

 

Св.

 

Си-

пода

 

21

 

авг.

 

1842

 

г.);

 

2)

 

Въ

 

изслѣдованіи

 

приведено

 

и

 

обстоятельно

разобрано

 

пѣсколько

 

повыхъ

 

докумѳнтовъ,

 

которые

 

доселѣ

 

ne

 

были

извѣстпы

 

въ

 

паукѣ,

 

по

 

которые

 

дали

 

автору

 

возможность

 

освѣтпть

предметъ

 

изслѣдовапія

 

съ

 

вовыхъ

 

сторопъ;

 

8)

 

при

 

нособіи

 

этлхъ

 

и

другихъ

 

источпяковъ

 

исторія

 

о

 

слаішомъ

 

подвигѣ

 

Сусапипа

 

совершенно

освобождается

 

отъ

 

тѣхъ

 

иодозрѣпіи

 

относительно

 

ея

 

истинности,

 

которымъ
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она

 

педвергалась

 

лослѣдніе

 

20

 

лѣтъ.

 

По

 

сииъ

 

соображеніяыъ

 

копсисто-

рііі

 

приходитъ

 

къ

 

такому

 

заключепію,

 

что

 

духовенство

 

Костромской

епархіи,

 

какъ

 

сословіѳ

 

образованное

 

по

 

преимуществу,

 

и

 

само

 

отнесется

къ

 

изданной

 

г.

 

Самаряповымъ

 

кпигѣ

 

съ

 

полнымъ

 

сочувствіомъ,

 

и

 

будетъ

рекомендовать

 

ее

 

и

 

своимъ

 

ирнхожанамъ,

 

а

 

потому

 

полагаетъ:

 

книгу

составленную

 

и

 

изданную

 

столоначальпикомъ

 

Самаряновымъ,

 

какъ

 

пред-

ставляющую

 

высокій

 

исторнческій

 

иптересъ,

 

разослать

 

при

 

циркулнрномъ

указѣ

 

къ

 

настоятелянъ

 

и

 

настоятельницам!,

 

мопастырсй

 

и

 

иастолтс.шіъ

соборовъ

 

л

 

приходскихъ

 

церквей

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

въ

 

виду

 

патріотическаго

 

значенія

 

этой

 

книги,

 

какъ

 

для

 

Россіи,

 

такъ,

въ

 

особенности,

 

для

 

иасѳлопія

 

Костромской

 

епархіи

 

духовенство

 

не

оставило

 

рекомендовать

 

ее

 

своимъ

 

прихожапамъ";

 

25)

 

отъ

 

19

 

сентября

1884

 

г.

 

ук.

 

копе,

 

объ

 

изданіи

 

съ

 

января

 

мѣсяца

 

1885

 

года

 

подъ

редакціею

 

священника

 

Гавріила

 

И.

 

Гусева

 

и

 

цензурою

 

каѳедральпаго

протоіерея

 

Іоанна

 

Г.

 

Поснѣлова

 

Костромсвихь

 

Епархіалыіыхъ

 

Вѣдомо-

стей,

 

за

 

которыя

 

подписная

 

цѣна

 

назпачепа

 

4

 

рубля

 

въ

 

годъ;

 

26)

 

отъ

3

 

япваря

 

1887

 

года

 

ук.

 

копе,

 

которымъ

 

дапо

 

знать

 

по

 

епархіи

 

объ

указѣ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

22

 

декабря

 

188(5

 

г.

 

за

 

JV»

 

4642,

 

относительно

назначенія

 

новаго

 

состава

 

редакціи

 

Костромскихъ

 

Еііархіальныхъ

 

Вѣ-

домостей

 

и

 

измѣненіи

 

программы

 

этого

 

ичданія.

 

Св.

 

Синодомъ

 

опредѣлено

„разрѣшить

 

съ

 

1

 

япваря

 

1887

 

г

 

изданіе

 

епархіальныхъ

 

вѣдояостеіі

по

 

представленной

 

нрограммѣ,

 

утвердинъ

 

редакторомъ

 

сихъ

 

вѣдомостей

ректора

 

Костромской

 

семипаріи

 

архимандрита

 

Сергія

 

и

 

помощником ъ

редактора

 

преподавателя

 

той

 

же

 

семинаріи

 

Василія

 

Строева

 

и

 

съ

 

ноз-

ложеніемъ

 

обязанности

 

цензора

 

этого

 

издапія

 

на

 

члена

 

Костромской

конснсторіи

 

Павла

 

Вогослонскаго,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

выписка

 

иазпап-

ныхъ

 

вѣдомостеіі

 

по

 

была

 

обязательна

 

для

 

бѣдныхъ

 

церквей

 

епархіи,

нуждающихся

 

въ

 

средствахъ",

 

и

 

проч.

д)

 

Нѣкоторыя

 

бумаги,

 

заключатція

 

разных

 

другія

 

рас-

поряоісенія

 

по

 

епархіи

 

вообще

 

и

 

по

 

Макаріеву

 

монастырю

 

въ

частности.

27)

 

отъ

 

30-го

 

сентября

 

1878

 

года

 

ук.

 

кокс,

 

о

 

томъ,

 

„чтобы

цричты

 

исполняли

 

требованіе

 

узаконепія

 

и

  

чвпоцослѣа,овапія а

 

о

 

сонро-
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пождепіи

 

па

 

кладбище

 

тѣлъ

 

умергаихъ

 

„иодъ

 

оиасеніемъ

 

подвергнуться

въ

 

иротиннолъ

 

случаѣ

 

отвѣтствеппости

 

но

 

закону";

 

28)

 

отъ

 

8

 

марта

1870

 

года

 

ук.

 

копсисторіи,

 

которылъ

 

объявлена

 

резолюція

 

преосвящен-

ііаго

 

йгпатія

 

па

 

протоколѣ

 

по

 

дѣлу

 

о

 

носовсршепіи

 

иолебствія

 

28

 

іюля

1877

 

года

 

въ

 

день

 

Смоленской

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

деревиѣ

 

Новосел-

кахъ

 

прихода

 

села

 

Вогоявленскаго,

 

что

 

въ

 

Рыболовской

 

Лукѣ,

 

по

 

за-

веденпому

 

въ

 

деронпѣ

 

издавна

 

обычаю,

 

лѣстпымъ

 

священникомъ

 

вслѣдст-

віо

 

того,

 

что

 

крестьяне

 

той

 

дорсвпи

 

ранѣе

 

28

 

іюля

 

приглашали

 

изъ

другпхъ

 

ириходовъ

 

и

 

монастырей

 

чтияыя

 

иконы

 

безъ

 

согласія

 

свящеп-

пика,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„ Настоятеляяъ

 

мопастырей

 

подтвердить,

чтобы

 

они

 

внушали

 

свящѳнно-служителямъ,

 

соировождающилъ

 

св.

 

иконы,

совершать

 

крестпые

 

ходы

 

талъ,

 

гдѣ

 

они

 

разрѣіпены

 

епархіальною

 

вла-

стно

 

и

 

по

 

прѳдваритслыюмъ

 

сношеніи

 

съ

 

мѣстными

 

іереями";

 

29)

 

отъ

26

 

октября

 

18S5

 

г.

 

ук.

 

коне,

 

съ

 

ириложеніелъ

 

печатпаго

 

экземпляра

„разъяспенія"

 

нравленія

 

Костромскаго

 

Ипатісвскаго

 

монастыря

 

„по

 

по-

воду

 

возникшихъ

 

въ

 

послѣдпео

 

время

 

въ

 

срѳдѣ

 

Костромскаго

 

духовенства

вевѣрныхъ

 

слуховъ

 

о

 

даровой

 

передачѣ

 

епархіальполу

 

духовенству

 

при-

надлежащаго

 

Ипатіевсколу

 

монастырю

 

и

 

архіорейскому

 

дому

 

свѣчпаго

 

за-

вода".

 

Этнмъ

 

указомъ

 

предписано

 

„нрпчтамъ

 

пріобрѣтать

 

восковыя

 

церков-

ная

 

свѣчи,

 

соглиспо

 

указу

 

Святѣйгааго

 

Сипода

 

отъ

 

19

 

марта

 

1862

 

года

за

 

№

 

750,

 

исключительно

 

изъ

 

свѣчиаго

 

завода

 

Ипатіевскаго монастыря"

и

 

пояснено,

 

„что

 

всякое

 

дальпѣйшее

 

уклонепіе

 

причтовъ

 

и

 

церковныхъ

старость

 

отъ

 

покупки

 

свѣчь

 

на

 

заводѣ

 

Ипатіевскаго

 

монастыря

 

будетъ

отнесено

 

къ

 

пекнимаиію

 

и

 

пѳрачитѳльпости

 

ихъ

 

объ

 

исполнепіи

 

пред-

иисапій

 

начальства";

 

30)

 

отъ

 

31

 

марта

 

1888

 

года

 

ук.

 

кэпс.

 

съ

приложѳпісмъ

 

печатпыхъ

 

экземпляровъ

 

а)

 

проекта

 

соглашенія

 

на

 

пред-

ѵотъ

 

неродачи

 

свѣчнаго

 

заведепія,

 

паходящагося

 

при

 

Ипатіевскомъ

 

мо-

пастырѣ,

 

въ

 

вѣдѣніо

 

епархіальнаго

 

духовенства"

 

и

 

б)

 

вѣдомости

 

о

количоствѣ

 

свѣчъ,

 

какое

 

должпы

 

выбирать

 

изъ

 

означеннаго

 

завѳденія

собыры,

 

монастыри

 

и

 

приходскія

 

церкви.

 

Общее

 

количество

 

свѣчъ,

 

ка-

кое

 

предположено

 

выбирать

 

епархіею,

 

пазпачепо

 

6

 

тысячъ

 

пудовъ,

 

въ

томъ

 

числѣ

 

Макаріевскилъ

 

монастыремъ

 

40

 

пудовъ.

 

Указомъ

 

объявлено

предложеиіѳ

 

преосвященнаго

 

Александра,

 

чтобы

 

благочинные

 

для

 

обсуж-
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дег.ія

  

„проекта"

 

собрали

 

„бдагочинническіо

 

съѣзды",

 

сдѣлали

 

разверстку

свѣчь

 

по

 

церквалъ

 

округа

 

и

 

отобрали

 

отъ

 

настоятелей

 

цорквей

 

и

 

цер-

ковныхъ

 

старость

 

подписку

 

въ

 

томъ,

   

что

 

они

   

ноложеппоѳ

 

и

 

или

 

при-

нятое

 

количество

 

свѣчъ

 

будутъ

 

брать

 

па

 

епархіальномъ

 

сиѣчиомъ

 

зпводѣ,

а

 

настоятели

 

мопастырей

 

и

 

соборовъ,

  

отвѣтили

  

„согласны

 

ли

 

они

   

вы-

бирать

 

положенное

 

для

 

ихъ

 

мопастырей

 

и

 

соборовъ

 

количество

 

свѣчъ

 

и

если

 

не

 

согласны,

 

то

 

почему";

    

31)

 

отъ

    

26

   

марта

  

1890

 

года

    

ук.,

которымъ

 

дано

 

знать

 

о

 

слѣдующеяъ

 

опредѣлепіи

 

консисторіи:

 

„согласпо

ходатайству

 

правленія

 

Инатіенскаго

 

монастыря

   

вповь

 

предписать

 

духо-

венству

 

и

 

церковнымъ

 

старостамъ

 

Костромской

 

снархіи

 

объ

 

обязателыюмъ

для

 

нихъ

 

нріобрѣтеніи

 

церковныхъ

   

свѣчъ

  

изъ

 

моиастьірскаго

 

свѣчпаго

завода,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

о

 

самоскорѣйгаей

 

уплатѣ

 

свѣчнолу

 

заводу

долга,

 

за

 

кѣмъ

 

таковой

 

числится

   

въ

   

недоимкѣ,

 

съ

 

присовокунлепіемъ

сдѣлапнаго

 

нравленіемъ

 

заявлснія,

 

что

   

при

 

покуикѣ

 

церквами

   

епархіи

свѣчъ

 

исключительно

 

изъ

 

монастырскаго

 

завода

 

цѣна

 

можотъ

 

быть

   

по-

нижена.

 

При

 

этомъ

 

должпостпымъ

 

лицамъ

 

подтвердить

 

о

 

болѣо

   

акку-

ратномъ

 

каждогодномъ

   

представлепіи

   

донесепій

   

отпссителыю

    

закупки

церковныхъ

 

свѣчъ,

 

согласно

 

указу

 

копсисторіи

   

отъ

 

20

 

марта

  

1875

 

г.

за

 

Jfê

 

2615";

 

33)

 

отъ

 

30

 

сентября

    

1889

  

года

 

ук.

    

консисторіп

 

съ

изложепіемъ

   

содержанія

   

рапорта

   

благочиппаго

  

мопастырей,

 

настоятеля

Николо-Вабаевскаго

 

монастыря

 

архимандрита

 

Іустина

 

отъ

  

12

 

сентября.

Въ

 

этомъ

 

рапортѣ,

    

между

   

нрочимъ,

 

сказано

  

слѣдующее:

  

„во

    

время

обозрѣнія

 

мужскихъ

 

мопастырей,

 

находящихся

 

во

 

ввѣрепоомъ

 

олу

 

(арх.

Іустину)

 

благочиніи

 

усмотрѣпо,

  

что

 

послушники,

 

живя

 

въ

 

мопастыряхъ,

стригутъ

 

себѣ

 

волосы

 

па

 

головѣ;

 

кромѣ

 

того...

   

ходятъ

  

внѣ

 

церкви

 

въ

свѣтской

 

одеждѣ,

 

а

 

подрясники

 

падѣваютъ

 

только

 

тогда,

 

когда

 

нужно

идти

 

въ

 

церковь...

 

Нѣкоторые

 

носятъ

 

подряспики

   

очень

 

коротки1 ,

 

изъ

иодъ

 

которыхъ

 

видны

 

брюки

 

на

 

ныпускъ,

 

и

 

со

 

всѣмъ

 

не

 

носятъ

 

ремпей

или

 

поясовъ;

 

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

стоятъ

 

на

 

сходѣ

 

въ

  

церкви,

 

скрестивши

руки

 

на

 

груди

   

и

   

отставивъ

 

одну

   

ногу

   

вперодъ..

   

Настоятели

 

жо

 

не

обращаютъ

 

на

 

этотъ

 

безпорядокъ

 

никакого

 

впиланія,

 

а

 

иные

 

изъ

 

нихъ

даже

 

одобряютъ

 

это,

 

въ

 

томъ

 

предположена,

 

какъ

 

они

 

объяснили,

 

что

если

 

нослушникъ

 

въ

 

иодряспикѣ

 

окажется

 

гдѣ

   

нибуть

 

внѣ

   

монастыря
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въ

 

нонриличномъ

 

мѣстѣ

 

и

 

видѣ,

 

то

   

опъ

 

произведет!,

 

соблазнъ

 

и

   

па-

реканіо

 

на

    

монастырь,

 

а

 

въ

    

свѣтской

 

одеждѣ

 

его

  

мало

 

кто

 

узпаеіъ,

что

 

опъ

 

нослушникъ"...

    

Благочинный

   

испрашиваетъ

    

архисастырскаго

благослсвія

 

на

 

то,

 

чтобы

 

требовать

   

отъ

   

настоятелей

 

монастырей,

 

дабы

они

 

обратили

 

должное

    

вниманіе

 

какъ

  

на

   

благопоноденіе,

 

такъ

 

и

    

на

приличный

 

видъ

 

послушниковъ

    

ввѣрепныхъ

   

имъ

 

мопастырей

 

и

   

озабо-

тились

 

бы

 

искоренить

 

вкравшіяся

 

въ

 

нихъ

 

вышеизложепння

 

неблагопри-

стойности

 

".

 

На

 

этомъ

 

рапортѣ

   

резолюція

   

его

 

ирѳосвящопства

   

нреосв.

Августина:

 

„съ

 

удовольствіемъ

 

даю

 

испрашиваемое

   

благословеніе";

 

33)

отъ

 

30

 

октября

  

1889

 

года

 

ук.

 

консисторіи

 

съ

 

изложепіемъ

 

содержанія

журпальныхъ

 

ностановленій

 

Костромскаго

 

ѳиархіальнаго

 

съѣзда

 

25

 

-

 

29

августа

  

1889

 

года,

 

между

   

прочимъ,

    

по

 

вонросамъ:

 

а)

    

о

 

средствахъ

борьбы

 

съ

 

расколомъ,

 

б)

 

объ

 

учреждоніи

   

благочишіическихъ

  

совѣтовъ,

в)

 

объ

 

устройствѣ

 

епархіальнаго

   

жевскаго

   

училища

 

(постановлено:

 

во-

зобновить

 

переговоры

 

съ

   

новою

   

настоятельницею

    

Богоявлепскаго

   

мо-

настыря

 

относительно

 

уступки

 

для

   

епархіальнаго

  

училища

 

зданій

 

быв-

шего

 

Крестовоздвиженскаго

 

монастыря,

   

въ

 

кѳторыхъ

 

помѣщается

 

мона-

стырское

 

женское

 

училище)

 

и

 

др.;

 

34)

 

отъ

 

31

 

мая

  

1890

 

года

 

ук.

 

копе,

съ

 

препровождепіемъ

 

брошюры:

   

„Утвержденные

   

Святѣйшимъ

 

Сиподомъ

штаты

 

ириходскихъ

 

церквей

 

Костромской

   

епархіи,

  

съ

 

указаніемъ

 

ноло-

женпаго

 

при

 

нихъ

 

состава

   

причтовъ

 

и

   

изложепіемъ

   

руководствепвыхъ

правилъ

 

по

 

введенію

 

сихъ

 

штатовъ

 

въ

 

дѣйствіѳ";

 

35)

 

отъ

  

18

 

октября

1890

 

года

 

ук.

 

консисторіи

 

объ

   

увеличѳніи

   

стоимости

    

выписываемыхъ

изъ

 

Синодальной

 

тииографіи

 

бланковыхъ

 

листовъ

 

въ

  

видахъ

 

отчасленія

остатка

 

отъ

 

этой

 

суммы

 

па

 

понолпеніѳ

 

штатпаго

 

содержанія

 

чиновниковъ

консисторіи.

 

До

 

сего

 

времени

 

въ

  

Костромской

 

енархіп

 

на

 

осповавіи

 

по-

стаповлепій

 

еиархіальнаго

 

съѣзда

   

духовенства

   

1866

    

и

  

1871

    

годовъ

въ

 

пособіе

 

чиновникамъ

 

консисторіи

   

отчисляема

 

была

   

часть

 

суммы,

 

по-

ступающей

 

въ

 

духонныя

 

училища,

 

и

 

отсылалась

   

въ

 

консисторію

   

чрезъ

училищныя

 

правлѳнія.

 

Святѣйгаій

 

Синодъ,

  

усмотрѣвъ

   

изъ

 

отчета

 

о

 

ре-

визіи

 

одпого

 

изъ

 

духовныхъ

   

училищъ,

 

что

 

съѣздъ

 

мѣстпаго

   

училищ-

наго

 

округа,

 

занимается

 

изысканіѳмъ

 

срѳдствъ

 

па

 

содержаніе

 

чиповпиковъ

консисторіи,

 

указомъ

 

отъ

    

19

 

іюня

  

1890

 

года

   

разъяснилъ

   

ѳпархіал

 

ь-
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нымъ

 

преосвящеппылъ,

 

что

 

изыскапіе

 

средствъ

 

на

 

содержаніе

 

чиповни-

ковъ

 

копсисторіи

 

по

 

должно

 

быть

 

возлагаемо

 

на

 

училищные

 

съѣзды

духовенства,

 

предметы

 

занлтій

 

коихъ

 

точно

 

опродѣленн

 

уставомъ

 

дух.

училищъ

 

и

 

объяснительными

 

къ

 

пему

 

синодальными

 

иостаповленіями.

Вс.іѣдствіо

 

этого

 

указа

 

Костромская

 

консисторія

 

признала

 

пѳобходимылъ

за

 

отмѣною

 

прежняго

 

порядка

 

въ

 

доставлепіи

 

взноса

 

суммы

 

на

 

попол-

неніе

 

штатиаго

 

содержанія

 

чиновпиковъ

 

ввести

 

перечпслопіо

 

на

 

этотъ

предмотъ

 

части

 

суммы,

 

получаемой

 

па

 

выписку

 

блапоковь,

 

увѳличивъ

стоимость

 

каждаго

 

листа

 

на

 

3

 

коп

 

, — затѣмъ

 

отмѣнить

 

и

 

сборъ,

 

посту-

иаишій

 

до

 

сего

 

времени,

 

такъ

 

называемой

 

циркулярной

 

суммы

 

но

 

!

 

руб.

съ

 

церкви

 

и

 

монастыря/

 

печатапіо

 

же

 

циркуляровъ

 

на

 

будущее

 

время

производить

 

на

 

счетъ

 

сстатковъ

 

отъ

 

бланковой

 

суммы

 

только

 

но

 

дѣламъ

чрезвычайной

 

важности,

 

по

 

прочимъ

 

же

 

прекратить

 

и

 

объявлять

 

рас-

иоряженія

 

внсшаго

 

правительства

 

и

 

енархіальпаго

 

начальства

 

чрезъ

Епархіальныя

 

Вѣдомости;

 

36)

 

отъ

 

8

 

января

 

1875

 

года

 

Макаріевскаго

ѵЬзднаго

 

воипскаго

 

начальника

 

отношеніѳ

 

въ

 

полицейское

 

управлепіе

слѣдующаго

 

содераіапія:

 

„6

 

сего

 

января

 

въ

 

день

 

Креіцѳнія

 

Господня

литургія

 

въ

 

Макаріевскомъ

 

монастырь

 

пачалась

 

часу

 

въ

 

6

 

и

 

крестный

ходъ

 

на

 

іордань

 

для

 

освящепіл

 

воды

 

быль

 

совершенъ

 

до

 

разсвѣта,

 

т.

е.

 

пасу

 

въ

 

7

 

утра.

 

Находя,

 

что

 

назпачепіо

 

такого

 

необыкновенно

ранняго

 

времени

 

для

 

совершепія

 

означенной

 

церковной

 

церемопіи

 

едва

ля

 

согласно

 

съ

 

цорковпымъ

 

уставомъ

 

и

 

несогласно

 

съ

 

общсустановлен-

пымъ

 

вгсмепемъ

 

въ

 

другихъ

 

городахъ

 

Московской

 

мгтрополіи,

 

гдѣ

всегда

 

крестный

 

ходъ

 

па

 

іордань

 

совершается

 

около

 

1 2

 

часовъ

 

дпя;

кромѣ

 

сего,

 

особоппо

 

ранпео

 

время

 

противъ

 

всякихъ

 

правилъ

 

лишило

возможное™

 

всѣвъ

 

подвѣдомстненпымъ

 

мпѣ

 

воипскимъ

 

чипамъ

 

быть

 

при

литургіа

 

п

 

участвовать

 

въ

 

крестполъ

 

ходѣ,

 

что

 

слѣдовало

 

выполнить

 

и

по

 

религіи

 

и

 

по

 

обязанностямъ

 

воинской

 

службы;

 

вслѣдствіо

 

сего

 

имѣю

честь

 

просить

 

полицейское

 

унравлопіе

 

по

 

доставлепіи

 

отъ

 

кого

 

слѣдуеіъ

надлежащихъ

 

свѣдѣпій

 

увѣдомнть

 

меня,

 

на

 

оспованіи

 

какихъ

 

имепно

расноряжеиій

 

или

 

уставовъ

 

совергаепа

 

литургія

 

и

 

крестный

 

ходъ

 

па

іордапь

 

6

 

сего

 

япваря

 

въ

 

столь

 

пообыкиовеппо

 

ранпее

 

время,

 

лишившее

возможности

 

многихъ

 

испопить

   

долгъ

 

религіи

 

и

 

обязанность

    

службы".
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Надпись

 

въ

 

полицейскомъ

 

}ііравленіи:

 

„такъ

 

какъ

 

означенный

 

запросъ

къ

 

полицейскому

 

управление

 

не

 

относится,

 

то

 

означепное

 

отпошеніе

 

пе-

редать

 

по

 

принадлежности

 

къ

 

настоятелю

 

архимандриту

 

для

 

должпаго

съ

 

его

 

стороны

 

исполненія,

 

прося

 

его,

 

чтобы

 

опъ

 

о

 

послѣдующемъ

прямо

 

отъ

 

себя

 

ѵпідомилъ

 

воинскаго

 

начальника*;

 

37)

 

конія

 

съ

 

отпо-

шепія

 

настоятеля

 

воипскому

 

начальнику

 

отъ

 

20

 

января

 

о

 

томъ,

 

что

„по

 

уставу

 

(в.

 

нравославпой

 

церкви

 

6

 

япваря

 

совершать

 

божественную

литургію

 

положено

 

„пораиу

 

труда

 

ради

 

бдѣппаго",

 

поэтому

 

по

 

при-

нятому

 

обычаю

 

въ

 

здѣшнемъ

 

городѣ

 

Макарьевѣ

 

согласпо

 

съ

 

бѣлымъ

градскимъ

 

духовеасгвомъ

 

6

 

япваря

 

1875

 

года

 

божествсппая

 

литургія

началась

 

въ

 

6

 

часовъ

 

утра

 

и

 

по

 

окопчапіи

 

литургіи

 

совершенъ

 

крест-

ный

 

ходъ

 

па

 

іордань";

 

38)

 

отъ

 

20

 

февраля

 

1875

 

года

 

ук.

 

консисторіи

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„слушали

 

отпошепіе

 

Макарьевскаго

 

уѣзднаго

воинскаго

 

начальника

 

отъ

 

25

 

января

 

за

 

M

 

378,

 

которымъ

 

проситъ

сдѣлать

 

расиоряженіѳ,

 

чтобы

 

въ

 

городѣ

 

Макарьѳнѣ

 

въ

 

праздничные

 

и

царскіе

 

дни

 

для

 

совершепіл

 

торжествсппыхъ

 

молебствій

 

и

 

церковныхъ

церемопій

 

не

 

было

 

назначаемо

 

столь

 

необыкновенно

 

раинее

 

время,

 

какъ

это

 

было

 

въ

 

день

 

Крещенія

 

Господня

 

въ

 

Макаріево-Унженскомъ

 

лона-

стырѣ.

 

Съ

 

утвержденія

 

его

 

высокопреосвященства

 

приказали

 

(между

ирочимъ):

 

Макарьевскаго

 

уѣзднаго

 

ноинскаго

 

начальника

 

увѣдояить,

что

 

монастырь

 

обязапъ

 

въ

 

совершеніи

 

богослужепія

 

строго

 

держаться

церковнаго

 

и

 

монастырскаго

 

уставовъ,

 

а

 

обязывать

 

начальство

 

Макарьев-

скаго

 

мои

 

стыря

 

совершать

 

въ

 

мопастырѣ

 

богослужепіе

 

въ

 

такое

 

же

время,

 

въ

 

какое

 

богослужепіе

 

совершается

 

въ

 

другихъ

 

городахъ

 

въ

ириходскихъ

 

церквахъ

 

еиархіалыше

 

пачальство

 

не

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

пи-

какръ

 

оспогіаоіГі";

 

39)

 

отъ

 

20

 

января

 

1890

 

года

 

ук.

 

копе,

 

съ

изложеніелъ

 

содержапія

 

указа

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

15

 

декабря

 

1889

 

года,

которымъ

 

дано

 

знать,

 

что

 

Св.

 

Сиподомъ,

 

„согласно

 

ходатайству

 

его

преосвященства,

 

и

 

по

 

внпманію

 

къ

 

благочестивому

 

жоланію

 

граждаиъ

города

 

Уіші"

 

опредѣлено:

 

разрѣшить

 

переносить

 

ежегодно

 

крестнымъ

ходомь

 

изъ

 

Макаріева

 

Упжепскаго

 

монастыря

 

икоиу

 

преп.

 

Макарія

 

въ

г.

 

Упжу

 

на

 

время

 

съ

 

15

 

іюпя

 

по

 

1-е

 

іюля

 

на

 

изъясненпыхъ

 

въ

 

рапор-

тѣ

 

его

 

преосвященства

 

основапіяхъ " .

    

Въ

 

допесепіи

  

же

 

иреосвященпаго
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Св.

 

Синоду

 

по

 

этому

 

дѣлу,

 

между

 

прочимъ,

   

было

 

представлено:

 

п.

 

3)

перенесеніе

 

св.

 

иконы

    

преподобпаго

 

должно

   

быть

 

совершаемо

    

лицами

монашествующими

 

по

 

принятому

  

порядку

   

и

 

чипу;

 

4)

 

священнослужители

церквей

 

города

 

Унжи

 

съ

 

крестнымъ

   

ходомъ

 

при

 

колокольпомъ

    

звонѣ

выходятъ

 

за

 

черту

 

города

 

на

 

срѣтеніе

 

икопы

 

преподобпаго

 

и

 

переносить

ее

 

съ

 

подобающею

 

чѳстію

 

въ

 

соборную

 

городскую

 

церковь;

  

5)

   

въ

 

пер-

вый

 

слѣдующій

 

за

 

симъ

 

перенесеніемъ

 

икопы

 

воскресный

 

день,

 

по

 

окон-

чаніи

    

божественной

 

литургіи

 

въ

 

соборной

 

церкви,

 

совершается

 

вокруп.

города

 

Упж»

 

торжественный

 

крестный

 

ходъ;

  

6)

 

крестный

 

ходъ

 

покругъ

города

 

и

 

служепіе

 

молебновъ

 

совершаются

 

монашествующими

 

и

 

священпо-

церковпо-служителлми

 

города

 

Упжи

   

совмѣстно,

   

почему

 

и

 

доходъ

   

отъ

иѣпія

 

молебновъ

 

должепъ

    

поступать

 

въ

   

раздѣлъ

 

между

 

монашествую-

щими

 

и

 

цричтами

    

церквей

 

по

 

равпой

 

части;

   

7)

 

икопа

    

преподобпаго

имѣетъ

 

пребываніе

 

съ

  

15

 

іюня

 

но

 

1

  

іюля

 

въ

 

соборпой

 

и

 

ружпой

 

церк-

вахъ

 

города

 

Упжи

    

поочередно,

    

и

 

затѣмъ

 

8)

    

1-го

   

іюля

 

съ

 

тою

 

же

торжественностію,

 

какъ

 

и

 

при

 

встрѣчѣ,

 

переносится

   

въ

 

обитель

 

Мака-

ріево-Упженскую".

Глава

 

XXXIX

 

ЗаЕліочеггіѳ.

(М-Ьетоположеніе

   

монастыря.

 

Храмы

 

и

 

лругія

 

мопаетырскія

 

здапія.

 

Замѣчатель-

пыя

 

церковныя

 

исщіг,

 

находящаяся

   

«ъ

 

іюмѣіценіп

   

казнохранилища

   

up»

   

б.іаго-
иѣщепской

 

церкви.

 

Угодья,

   

щшнадіежащіл

 

мопаетырю.

 

Капиталы

 

монастыря

   

и
доходы

 

за

 

1890

 

годъ.

 

Число

 

брагіа.

 

Иконошеніе

 

и

 

крестные

 

ходы).

Макаріевъ

 

Уаженскій

 

монастырь

 

расположспъ

 

на

 

возвышенпомъ

мѣстѣ,

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

рѣки

 

Упжи.

 

Съ

 

сЬверозападпой

 

сторопн

 

мо-

настыря

 

пролегаетъ

 

оврагъ,

 

составляющей

 

границу

 

между

 

монастырскою

и

 

городскою

 

землею,

 

съ

 

южной — пизмсппый

 

берегъ

 

Упжи,

 

а

 

съ

 

во-

сточной—ровная

 

мѣстпость,

 

на

 

которой

 

находятся

 

каменпыя

 

зданія

присутствеппыхъ

 

мѣстъ

 

и

 

другія

 

городскія

 

ностройки.

 

Монастырь

 

окру-

жепъ

 

казенною

 

оградою,

 

постройка

 

которой

 

начата

 

была

 

при

 

игумепѣ

Гуріи

 

въ

 

1755

 

году

 

и

 

окончена

 

при

 

архимандритѣ

 

Амвросіи

 

въ

 

1764

г.

 

(см.

 

Лѣтопись

 

гл.

 

XXY

 

стр.

 

108

 

и

 

XXVII

 

стр.

 

132).

 

Подлѣ

ограды

 

по

 

склону

 

горы

 

съ

 

трехъ

 

сторопъ

 

растутъ

 

березы,

 

соспы

 

и

другія

 

деревья;

 

пѣкоторыя

 

изъ

 

пихъ,

 

именно

 

съ

 

южной

 

стороны,

 

насажены
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при

 

архияапдритѣ

 

Діонисіи

 

въ

 

1840

 

году

 

(гл.

 

XXXV).

 

Съ

 

восточной

стороны

 

въ

 

оградѣ

 

устроены

 

для

 

входа

 

въ

 

монастырь

 

двои

 

ворота.

Вь

 

монастырѣ

 

пять

 

каменныхъ

 

церквей:

 

1)

 

Троицкая

 

посреди

 

монастыря;

2)

 

Макарьсвская

 

на

 

югозападъ

 

отъ

 

Троицкой;

 

3)

 

БлагоігЬщенская

 

на

южной

 

сторонѣ;

 

4)

 

Никольская

 

падъ

 

св.

 

воротами

 

на

 

восточной

 

сго-

ронѣ

 

и

 

5)

 

Успенская

 

па

 

западпой.

 

Иіъ

 

иихъ

 

Макарьсвская

 

течлая,

Благовѣщеиская

 

съ

 

печами

 

полуразобрапными

 

и

 

по

 

отопляется,

 

a

 

прочія —

холодныя

 

бозъ

 

нечой.

Троицкая

 

церковь

 

ностроепа

 

въ

    

1664

 

—

 

70

  

годахъ

 

при

 

йгуне-

цахъ

 

Иаѳапаилѣ

 

и

 

Ипкитв

 

(Ліітоіі.

 

гл.

 

XIII

   

стр.

 

77

 

в

 

78).

 

Длипа

ел

 

ЗЗ'/г

 

аршина,

    

ширина

 

26,

 

высота

   

24

 

арш.

 

Форма

    

квадратная,

алтарь

 

выдается

 

тремя

 

полукружіими.

 

Стѣны

   

церкви

 

двойныя

   

(полня)

съ

 

узкимъ

 

нроходомъ.

 

Главъ

 

пять.

 

Паперть

 

съ

 

двухъ

 

сторопъ— скверной

н

 

западпой,

 

въ

 

псе

 

педутъ

 

три

 

входа.

 

Входовъ

 

въ

 

храмъ

  

четыре:

 

два

взъ

 

напертя

 

съ

   

скверной

   

и

 

западпой

   

сторопъ

 

и

 

два

 

наружпнхъ

 

і

 

съ

южной

 

п

 

сѣверовосточной:

 

псс.ѵвдній

 

всдстъ

 

пряло

  

въ

 

алтарі;

 

устроопъ

при

 

архим.

 

Діописіи

  

въ

 

1847

 

г.

 

(гл.

 

XXXV).

 

Своды

 

цоркви

 

опираются

па

 

двухъ

 

круглыхъ

  

камеппыхъ

 

столбахъ.

   

Полъ

 

въ

   

церкви

   

чуянный,

устроенный

 

въ

 

1811

  

году

 

при

 

игуяенѣ

 

Гсдсопѣ

 

(гл.

 

XXXII

 

стр.

 

21 1),

въ

 

паперти

 

—кирпичный.

 

Алтарь

 

раздѣленъ

   

двумя

 

стѣнами

 

съ

 

арками;

въ

 

свверпомъ

 

предолтаріи — жертненпикъ,

 

въ

 

южиомъ

 

— діаконикъ.

 

Пре-

сто

 

:ъ

 

каменный.

 

Средняя

 

часть

 

храма

 

отделяется

 

отъ

 

алтаря

 

каменпою

стѣпою

 

сь

 

тремя

 

пролетами

 

для

 

дверей

 

царскнхь,

 

сѣверпыхъ

 

и

 

южпнхъ.

Предолт:ірпый

 

икопостасъ

 

деревяпный

 

съ

 

рѣзьбою,

   

четырехъ— ярусный

устроенный

 

въ

    

1777 — SO

 

годахъ

   

при

 

игумепѣ

   

Митрофапѣ

   

второлъ

(гл.

 

XXIX

 

стр

   

159).

    

ііродъ

 

икопостасомъ

   

подлѣ

 

царски.чъ

    

пратъ

четыре

 

столбца

 

по

 

2

 

па

 

сюронЬ

 

и

 

два

   

рѣзныя

 

изображенія

   

ап'еловъ

съ

 

крестолъ

 

и

 

вѣтвію

 

въ

 

рукахъ;

 

падъ

   

царский»

 

вратами

 

деревяпный

рѣзиой

 

іюдзоръ

 

съ

 

кистями.

 

Стѣны

 

церкви

 

роспнсаиы

 

недавно

 

въ

  

1853

году

 

при

 

зрхим.

 

Платліѣ

 

(гл.

 

XXXVI).

   

З.імѣчатслыіыя

   

въ

   

Тропц-

колъ

 

храмѣ

 

иконы:

 

въ

 

нижнелъ

 

ярусѣ

 

лѣетаыя —

 

Господа

 

Вседержителя,

Усаснія

    

Божіей

   

Матери,

   

сошествія

   

Св.

   

Духа

 

па

   

апостоловъ,

    

св.

Іоанна

 

Щедісчп

 

и

 

прей.

 

Макарія,

 

и

 

въ

 

алтарѣ

  

запрестольный

 

крссгъ
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— ппсаппыо

 

при

 

игуменѣ

 

св.

 

Митрсфанѣ

 

въ

 

16SO

 

году

 

(гл.

 

XV

 

стр.

104

 

и

 

105);

 

на

 

правомъ

 

столик

 

съ

 

скверной

 

стороны

 

— древиія

 

двѣ

иконы

 

св.

 

великомученика

 

Георгія

 

и

 

св.

 

Бориса,

 

Глѣба,

 

фрола

 

и

 

Лавр%

шісанныя

 

ранѣе

 

1624

 

года

 

(гл.

 

V

 

стр.

 

35),

 

на

 

томъ

 

жо

 

столпѣ

 

съ

южной

 

сторопы

 

—икона

 

ср.

 

пророка

 

Иліи,

 

писапная

 

въ

 

1653

 

году

при

 

игумспв

 

Іопѣ

 

первомъ

 

(XVI

 

стр.

 

3),

 

и

 

на

 

лѣвомъ

 

столпѣ

 

съ

скверной

 

стороны

 

древняя

 

икопа

 

прей.

 

Макарія.

 

Нѣкоторыя

 

иконы

 

въ

иконостасіі

 

паписапы

 

вповь

 

во

 

время

 

игумена

 

Митрофана

 

втораго

 

при

устройствѣ

 

иконостаса

 

въ

 

1777

 

— SO

 

гг.

 

(гл.

 

XXIX

 

стр.

 

160)

 

п

 

по-

новлены

 

въ

 

1S27

 

году

 

при

 

архим.

 

Макаріп

 

(XXXIV)

 

и

 

въ

 

184S

году

 

при

 

архим.

 

Дописіи

 

(гл.

  

XXXV).

Ыакарі веская

 

теплая

 

церковь

 

построена

 

въ

 

ÎC70

 

—

 

74

 

годахъ

прп

 

пгулепѣ

 

Никитв

 

(XIV,

 

85

 

и

 

слѣд

 

).

 

Трапеза

 

при

 

пей

 

съ

 

двумя

придѣлами

 

правымъ

 

въ

 

честь

 

Богоотцевъ

 

Іоакима

 

п

 

Апны

 

п

 

лѣвымъ —

архангела

 

Михаила

 

и

 

прочихъ

 

(Зилъ

 

безнлотпыхъ

 

перестроена

 

прп

архинандритѣ

 

Макаріи

 

въ

 

1824

 

г.

 

(гл.

 

XXXIV);

 

рапѣе

 

же

 

здѣсь

 

нахо-

дился

 

одинъ

 

придѣлъ

 

въ

 

честь

 

Богоотцевъ,

 

устроенный

 

при

 

пгумспѣ

Леоптіи

 

въ

 

1729

 

году

 

(XXII,

 

55),

 

a

 

придѣлъ

 

въ

 

честь

 

архангела

Михаила

 

былъ

 

}строснъ

 

въ

 

1819

 

году

 

прп

 

игуменѣ

 

Гедеонѣ

 

(XXXIII,

215)

 

въ

 

Благовѣщенской

 

церкви,

 

откуда

 

и

 

пс.емѣщепъ

 

въ

 

1S24

 

году

въ

 

Макарьевскую.

 

Длина

 

главпаго

 

храма

 

отъ

 

алтаря

 

до

 

западной

стѣпы

 

27 3/«

 

ар.,

 

ширина

 

18

 

арш.

 

2

 

вер.,

 

высота

 

18

 

У»

 

арш.

 

Форма

храма

 

съ

 

трапезой

 

четыреугольная

 

продолговатая.

 

Алтарь

 

главпаго

храма

 

выдается

 

тремя

 

полукружіями.

 

Средня

 

часть

 

отдѣляется

 

отъ

алтаря

 

стѣпою

 

ст

 

тремя

 

пролетами

 

для

 

царскихъ,

 

сѣверпыхъ

 

и

южішхъ

 

дверей;

 

между

 

настоящею

 

церковью

 

и

 

трапезою

 

стѣна

 

съ

 

одпимъ

пролетомъ

 

аркою.

 

Паперть

 

теплая

 

съ

 

западной

 

стороны

 

церкви,

 

при-

строенная

 

въ

 

1S75

 

году

 

цря

 

архим.

 

Іовѣ,

 

съ

 

одиимъ

 

входомъ

 

съ

скверной

 

сторопы.

 

Въ

 

храмъ

 

ведутъ

 

два

 

входа;

 

одинъ— съ

 

западней

сторопы

 

изъ

 

панерти

 

и

 

другой

 

паружпый

 

съ

 

скверной.

 

Куиолъ

 

и

 

своды

церкви

 

поддерживаются

 

четыряя

 

четыре)голышмн

 

каменными

 

столбами

—двумя

 

въ

 

васгоящей

 

церкви

 

и

 

двумя

 

въ

 

транезѣ.

 

Полъ

 

чуг)ппыіі;

въ

 

главпомъ

 

храмѣ

    

устроепъ

    

при

   

вгуменѣ

 

Годсопѣ

 

въ

  

1816

    

году
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(ХХХШ,

 

212),

 

въ

 

трапезѣ

 

при

 

архим.

 

Макаріи

 

въ

 

1829

 

году

(XXXIV);

 

въ

 

паперти

 

иолъ

 

деревянный.

 

Алтарь

 

въ

 

Макарьсвской

церкви

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

н

 

въ

 

Троицкой,

 

троспастный,

 

раздкленный

 

двумя

стѣнаяи

 

съ

 

полукруглыми

 

пролетами,

 

пробитыми

 

въ

 

1827

 

году

 

прп

архим.

 

Макаріп

 

(XXXIV):

 

въ

 

сѣвсрномъ

 

отдѣлепіи

 

помкщастсл

 

жерт-

вен

 

иикъ,

 

в і,

 

южпомь

 

діакопикъ.

 

Престолъ

 

каменный.

 

Въ

 

средней

 

части

храма

 

иконостасъ

 

деревянный

 

четырехъярусный

 

съ

 

рѣзьбою,

 

устроенный

при

 

игуяеігі»

 

А.ісксапдрѣ

 

вгороль

 

въ

 

1753

 

году

 

(XXIV,

 

97

 

н

 

99)
и

 

возобновленный

 

при

 

архимандрнтахъ

 

Макаріи

 

въ

 

1827

 

г.

 

(XXXIV)

я

 

Платонѣ

 

въ

 

185S— 9

 

годахъ

 

(XXXVI).

 

За

 

правымъ

 

столиояъ

 

по-

чиваютъ

 

нодъ

 

спудомъ

 

мощи

 

преп.

 

Млкарія,

 

обрѣтонпыо

 

въ

 

1670

 

г.

(XIV,

 

SS

 

и

 

89

 

стр.);

 

падъ

 

ними

 

серебряная

 

гробница

 

вѣс.

 

1

 

пул.

37

 

фуп.,

 

сооруженная

 

при

 

архим.

 

Діонисіи

 

въ

 

1846

 

году

 

іХХХѴ);

па

 

гробинцк

 

икона

 

Преподобпаго,

 

написанная

 

вмісто

 

древпей

 

сгсрѣвіиси

при

 

игумен

 

к

 

Апастасіи

 

въ

 

1761

 

году

 

(XXVI,

 

119

 

и

 

120);

 

риза

 

па

иконк

 

серебряная,

 

устроенная

 

Цыклсромъ

 

при

 

архим.

 

Амвросін

 

въ

 

1763

году

 

(XXIV,

 

10

 

J

 

и

 

XXVI,

 

133).

 

Падъ

 

гробпицею

 

балдахипъ,

устоенный

 

въ

 

1815

 

году

 

нри

 

нгумеігк

 

Гедсопк

 

(гл.

 

XXXIII

 

стр.214),

возобновленный

 

и

 

позолоченный

 

въ

 

1881

 

году

 

прсосв.

 

Нижогородскилъ

(пынѣ

 

Допскияъ)

 

Макарісмъ

 

(ХХХѴШ).

 

Въ

 

Макарьсвской

 

церкви

находятся,

 

между

 

прочнмъ,

 

слѣдующія

 

залѣчателыіыя

 

икопы:

 

мѣстпыя

въ

 

ипжнемъ

 

ярусѣ

 

иконостаса

 

1)

 

Сиа'-птсля,

 

писанная

 

при

 

игумспѣ

 

св.

Мптрофанѣ

 

въ

 

16S0

 

году

 

(XV,

 

105);

 

2)

 

Кипрская

 

икона

 

Божіец

Матери— нри

 

игумен

 

к

 

Сппрндоііѣ

 

въ

 

1693

 

г.

 

(XVIII,

 

20

 

и

 

21);

 

3)

иресв.

 

Троицы

 

при

 

томъ

 

же

 

игумепѣ

 

въ

 

1693

 

г.

 

(тамъ

 

же);

 

4)

 

преіь

Макаріл

 

прп

 

пгумсиѣ

 

Іопѣ

 

второмъ

 

въ

 

1694

 

(XIX,

 

25

 

и

 

26);

 

5)

 

за

правымъ

 

клпросомъ— икона

 

upon

 

Макарія,

 

пожертвованная

 

Богдапомъ

Матвѣевичсмъ

 

Хитрово

 

прп

 

пгумспѣ

 

св.

 

Митрофапв

 

въ

 

1679

 

году

(XV,

 

107);

 

6)

 

тамъ

 

жо— дека

 

съ

 

частицами

 

св.

 

мощой,

 

поступившая

при

 

игунепѣ

 

Иринархѣ

 

между

 

1S00— 6

 

гг.

 

(XXXII,

 

185);

 

7)

 

за

правымъ

 

столиомъ

 

нредъ

 

гробницею

 

преподобпаго

 

Макарія

 

икона

 

его

п

 

прей-

 

Тихопа

 

Лухов:каго,

 

молящихся

 

пресв.

 

Троицѣ,

 

паписанная

BM'kcro

 

сгорквшей

 

при

 

игумспѣ

   

Апастасіи

 

въ

 

1761

 

г.

 

(XXVI,

 

120);
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иконоетасъ

 

къ

 

пей

 

устроспъ

 

въ

 

1814

 

году

 

нри

 

игуменѣ

 

Годеопѣ

(ХХХШ,

 

215);

 

8)

 

за

 

лѣвымъ

 

столномъ

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

Оди-

гитріи,

 

иаписанная,

 

вѣроятію,

 

вмѣсто

 

древней

 

сгорѣвшсй

 

въ

 

1761

 

году

при

 

пгумепѣ

 

Апастасіи

 

(XXVI,

 

120);

 

лицевой

 

акаопстъ

 

къ

 

этой

 

пімпѣ

по

 

стороналъ

 

ея

 

нисапъ

 

въ

 

1S24

 

— 5

 

г.

 

при

 

архим.

 

Макаріи

 

(XXXIV),

иконоетасъ

 

устроепъ

 

при

 

игуменѣ

 

Гсдюнѣ

 

въ

 

1S14

 

году

 

(ХХХШ,

215),

 

а

 

серебряная

 

риза

 

съ

 

калпяли

 

—

 

прп

 

архим.

 

Платон

 

к

 

въ

 

1S51

году

 

(XXXVI)

 

и

 

9)

 

у

 

южной

 

стѣпы

 

церкви

 

за

 

правымъ

 

клиросомъ

Макарьесская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

2'/2 Х2

 

арш.

 

(гл.

 

XXXVI).

 

II ы-

пѣ

 

сущоствующій

 

въ

 

нридѣлѣ

 

Богоотцевъ

 

иконоетасъ

 

устроепъ

 

при

архим.

 

Макаріи

 

въ

 

1824

 

г.

 

(XXXIV),

 

а

 

иконоетасъ

 

въ

 

иридѣлѣ

 

св.

архангела

 

Михаила — при

 

игум.

 

Гедеопѣ

 

въ

 

1 S 1 9

 

году

 

(ХХХШ,

213)

 

и

 

иерсмѣщснъ

 

изъ

 

Благовѣщепской

 

церкви

 

въ

 

трапезу

 

Макаріев-

ской

 

въ

 

1824

 

году

 

нри

 

архим.

 

Макаріи

 

(XXXIV).

 

Сткпиая

 

живо-

пись

 

въ

 

настоящей

 

Макарьевской

 

церкви

 

произведена

 

вь

 

1827

 

—

 

8

году

 

при

 

архим.

 

Макаріи

 

(XXXIV),

 

а

 

въ

 

трапсзѣ

 

— прп

 

архим.

 

Пла-

тонѣ

 

въ

 

1SÔ6

 

—

 

8

 

г.

 

(XXXV)

 

и

 

была

 

подновляема

 

неоднократно

 

въ

ноздпійпіее

 

время,

Блтовѣщенская

 

церковь

 

построена

 

въ

 

1680

 

году

 

нри

 

игулепѣ

св.

 

Митрофанѣ

 

(XY,

 

102

 

— 101).

 

Длина

 

ся

 

4Э72

 

арш.,

 

шир.

 

21

 

*/4

арш.

 

Входъ

 

одішъ

 

съ

 

сѣверноіі

 

стороны.

 

Средпяя

 

часть

 

храма

 

отдв-

лястся

 

отъ

 

трапезы

 

стѣвою

 

съ

 

двумя

 

пролетами.

 

Своды

 

въ

 

настоящей

церкви

 

покоятся

 

на

 

стѣнахъ,

 

а

 

въ

 

траиезѣ

 

поддерживаются

 

шпрокимъ

четыреугольішмъ

 

пизкимъ

 

столбомъ,

 

устаповленнымъ

 

по

 

срединѣ

 

блпзъ

заиадпой

 

стѣны.

 

Стъпа

 

отбѣлепы;

 

живописи

 

нѣтъ.

 

ІЬ.тъ

 

чугунный,

устроепъ

 

въ

 

lSii.6

 

году

 

при

 

архилапдритѣ

 

Макаріп

 

(XXXIV);

 

стѣпы

алтаря

 

снаружи

 

представляютъ

 

три

 

едва

 

залѣпіыя

 

полукружія,

 

по

 

вну-

три

 

алтарь

 

раздѣляеісл

 

небольшою

 

съ

 

восточной

 

стороны

 

стѣною

 

па

два

 

полукруглый

 

отдѣленія;

 

въ

 

одпояъ

 

престолъ,

 

въ

 

другомъ

 

сѣверпомъ

— жортвеиникъ;

 

па

 

стѣнѣ

 

за

 

престоломъ

 

каменная

 

плита

 

съ

 

рельефпою

надписью

 

о

 

премии

 

освящепія

 

церкви

 

(XV,

 

102).

 

Огъ

 

сродней

 

части

храма

 

алтарь

 

отдѣляется

 

камеппою

 

стѣною

 

съ

 

тремя

 

иролстами

 

для

дверей

 

и

 

деревянныяъ

 

икопостасомъ.

 

Иконоетасъ

 

строенъ

 

при

 

архимад-



àSO

ритѣ

 

Аявросіи

 

въ

 

17G4

 

г.

 

(XXXVI,

 

133)

 

и

 

былъ

 

переделы

 

ваеяъ

 

и

нопранляемъ

 

ппослѣдствіп

 

при

 

архим.

 

Макіріи

 

въ

 

1835

 

году.

 

Въ

Благовѣщенской

 

цсркпи

 

три

 

иридѣла:

 

я)

 

средпій

 

сгроепъ

 

при

 

прхим.

Макаріи

 

нъ

 

1835

 

г.

 

(XXXIV)

 

въ

 

честь

 

Успенія

 

Божісй

 

Матери;

въ

 

1S59

 

году

 

нерсияеповаіп.

 

въ

 

чес

 

п.

 

Ирсображенія

 

Господня

 

(XXXVI);

О)

 

иаходящіііся

 

съ

 

нияъ

 

въ

 

одной

 

связи

 

лі.-вый

 

иридѣлъ

 

во

 

имя

 

иреи.

Михаила

 

Малеииа

 

иачатъ

 

постройкою

 

при

 

архим.

 

Макаріи

 

въ

 

1835

году

 

п

 

окончена,

 

при

 

его

 

преоянпкѣ

 

(XXXIV

 

и

 

XXXV);

 

в)

 

третій

 

у

южной

 

стѣпы

 

но

 

шія

 

сн.

 

Митрофапа

 

Воронежского

 

устроенъ

 

и

 

освящепъ

при

 

тояъ

 

жо

 

архвя.

 

Макаріи

 

въ

 

1SS3

 

г.

 

(XXXIV).

 

Пионы

 

въ

 

этихъ

иридѣлахъ,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

икопостасѣ

 

настоящей

 

Благовѣщспской

 

церкви

иозднѣіішаго

 

вреяенн,

 

нпсаіпіыл

 

при

 

архішапдритахъ

 

Макаріи,

 

Діонисіи

Платонѣ.

 

Саяая

 

заяѣчатсльная

 

древпѣйшан

 

и

 

копа

 

въ

 

Благовѣщепскоіі

церкви

 

находится

 

въ

 

ірапезѣ

 

за

 

сголиояі:

 

это

 

—

 

икона

 

„Благовѣщеніл

Просп.

 

Богородицы"

 

2

 

apiii.Xl 3/»

 

ярш.,

 

вѣроятио,

 

современная

 

осно-

ванію

 

церкви,

 

какъ

 

можно

 

заключать

 

но

 

живописи

 

Съ

 

Благовѣщеискои

же

 

церкви

 

нынѣ

 

храпнтся

 

нссгупипніая

 

въ

 

монастырь

 

еще

 

рапѣс

 

ея

осповавія

 

плащаница,

 

пожертвованная

 

кпяземъ

 

Диянтріояъ

 

Петропичсмъ

Пожаршшъ— двоюродпымъ

 

братомъ

 

кшіза

 

Димптріи

 

Михайловича

 

(VI,

Al),

 

У

 

западной

 

стѣны

 

храяа

 

въ

 

гакнфахъ

 

иомѣщается

 

ризница

 

мо-

настыря.

 

Па

 

сѣверовиеточной

 

сторопѣ

 

находится

 

особое

 

отдѣлепіе

 

для

храпенія

 

денежной

 

казпы,

 

(плщеіишхъ

 

соеудопъ

 

и

 

пѣкоторыхъ

 

другпхъ

заяѣчательпыхъ

 

предяетовъ

 

церковной

 

утвари,

 

Падь

 

церковью

 

устроена

палатка,

 

въ

 

которой

 

помещается

 

библіотека

 

и

 

архивъ

 

монастыря.

 

Входъ

въ

 

нее

 

сь

 

южной

 

стороны

 

церкви

 

по

 

кирпичной

 

лѣстішцѣ.

 

Палатка

оспіщается

 

тремя

 

окнами;

 

иолъ

 

въ

 

ней

 

кирпичный.

 

Съ

 

скверной

 

сто-

роны

 

Благовещенской

 

церкви

 

въ

 

одной

 

связи

 

съ

 

псю

 

шатровля

 

коло-

кольня,

 

построенная

 

одновременно

 

съ

 

церковью

 

при

 

вгумсні;

 

св.

 

Мнт-

рофапѣ.

 

Нодъ

 

церковью

 

и

 

колокольнею

 

монастырскіо

 

подвалы

 

для

 

хра-

пснія

 

разпыхъ

 

нрииасовъ.

Вь

 

помѣщеніи

 

казнохранилища

    

паходятся,

   

между

    

нрочвяъ,

слѣдующіе

 

достойные

 

внимніл

 

предметы:

1.

   

Напрестольпоо

   

полулпетовоо

   

eeahie.iie,

  

псч.

 

29

 

іюпя

   

7114



.
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года

 

(1

 

GOG)

 

при

 

царе

 

Васпліп

 

Пваповичѣ

 

Щуйскпяъ

 

п

 

патріархѣ

Гермогенѣ.

 

Верхняя

 

дека

 

обложена

 

серсброяъ;

 

па

 

среднике

 

пзображснъ

осьмикопечныпГі

 

крестъ,

 

на

 

уголыіпкахъ— четыре

 

евангелиста;

 

корешокъ

п

 

пижня

 

дека

 

обложены

 

крмспымъ

 

иулубархатояъ.

 

Па

 

первояъ

 

листе

этого

 

епаігелія

 

следующая

 

надпись

 

скорописью

 

XVII

 

вѣка:

 

,.Ккаигеліе

князя

 

Дішітріи

 

Михайловича

 

Ножарскаѵо".

  

(По

 

описи

 

Ш

 

547).

2.

   

Напрестольное

 

по. іул истовое

 

еванге.ііе

 

(.Y:

 

5

 

IS)

 

иеч.

 

m.

 

71 61

(1653)

 

при

 

царе

 

Алексее

 

Михайлович!;

 

и

 

паріархѣ

 

Пиконѣ.

 

Обложено

краспыхъ

 

бархатоя>;

 

верхняя

 

дека

 

покрыта

 

по

 

бархату

 

бознробііымъ

иозолоченпыяъ

 

сереброяъ.

 

Па

 

средникѣ

 

изображено

 

распя по

 

съ

 

четырьмя

предстоящими

 

и

 

двумя

 

агнгелаяп

 

вверх};

 

на

 

уголыіпкахъ — евангелисты.

На

 

оборотѣ

 

492

 

п

 

493

 

листа

 

пахолится

 

следующая

 

подпись:

 

„Сіо

свангеліо

 

старецъ

 

Саватея

 

далъ

 

вкладу

 

кь

 

Макарію

 

чудотворцу

 

на

Уііжб

 

вместо

 

прежнево

 

евапгелія

 

па

 

обяіліъ.

 

ІІгумепъ

 

Никита

 

енсво

спросилъ

 

вместо

 

того

 

обложить

 

похотелъ

 

казенпымъ

 

поступился

 

а

 

преж-

нее

 

къ

 

себе

 

взять

 

пзъ

 

казны".

 

На

 

обороте

 

4

 

97

 

листа

 

подпись:

„Старецъ

 

Саватсй

 

Салтановъ,

 

что

 

въ

 

мірв

 

быль

 

Стефапъ

 

у

 

велнкаго

Государя

 

въ

 

сокольникахъ

 

да

 

старица...

 

дали

 

по

 

своихъ

 

душахъ

 

и

 

по

своихъ

 

родителяхъ

 

въ

 

новую

 

каменную

 

церковь

 

на

 

нрестолъ

 

лета

7175

 

году

 

маія

 

въ

 

18

 

день".

 

Очевидно

 

свангеліе

 

пожертвовано

 

еще

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

строился

 

древпій

 

пзъ

 

монастырскихъ

 

храмомъ

Троицкій.

3.

   

Напрестольное

 

листовое

 

евангелге

 

(Л?

 

57S),

 

псч.

 

въ

 

1077

 

г.,

пожертвованное

 

въ

 

монастырь

 

боярннояъ

 

Богдапомъ

 

Матвесвпчсяъ

 

Хит-

рово

 

въ

 

1679

 

году

 

при

 

игумспЬ

 

св.

 

Митрофаиѣ

 

(см.

 

ДШопись

 

XV,

107

 

п

  

108).

4.

  

Древніл

 

напрестольный

 

крестъ

 

деревянпый,

 

обложеппый

 

сс-

рсбромъ

 

(Л?

 

066),

 

постунввшіп

 

въ

 

монастырь

 

ренѣо

 

1С13

 

года

 

(,1Ь-

топ.

 

IV,

 

10).

5.

   

Напрсстолі.пый

 

сребропозлащепный

 

крестъ

 

(Л:

 

555)

 

иожертво-

ваппый

 

въ

 

1626

 

году

 

при

 

пгумеаЬ

 

Макарін

 

Рлзапце

 

кпяземъ

 

Ив.иіомъ

Иваповпчомъ

 

Шуйскиаъ

 

(VI,

 

40).

И

 

ІТ

   

впоіі

 

CS. рое

                                                             

tiiill

 

Ш
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6.

   

Пааростолыші

 

крестъ

 

дорог.яппыГг,

 

обложоппнй

 

серсброяъ

 

съ

озображепіеяъ,

 

между

 

нрочпяъ,

 

внизу

 

Св.

 

Николая

 

чуд(

 

творца

 

{У:

 

5С5),

постунпвшій

 

при

 

пгумеие

 

Іоспфе

 

ІІоркпігЬ

 

pant

  

1652

 

года

 

(IX,

 

57).

7.

   

Богослужебные

 

среброиоз.іащешіыо

 

сосуды

 

(.№

 

572),

 

пожерт-

вованные

 

въ

 

162І

 

году

 

при

 

игумене

 

Зосимѣ

 

кяиземъ

 

Оедоромь

 

Ива-

новпчемъ

 

Мстиславскпмъ

 

(V,

 

81).

8.

   

ІІотиръ,

 

звіъздица

 

гс

 

козчегъ

 

серебряные,

 

пріобретеппыс

 

пзъ

Макаріспа

 

Желтонодс:гаго

 

мопастыря,

 

при

 

времешюмъ

 

его

 

упраздненіи,

Московскпмъ

 

кунцомъ

 

П.

 

В.

 

Немировым'Ь

 

Колодкиныяъ

 

и

 

ножертвовап-

пыо

 

нослЬдпияъ

 

въ

 

Макарісвъ

 

Унжснскій

 

монастырь

 

въ

 

1SS5

 

году

(ХХХѴШ).

9.

   

Кадило

 

серебряное

 

Ç&

 

617),

 

поступившее

 

въ

 

1620

 

году

 

при

пгуяепе

 

Зосиме

 

(V,

 

35).

10.

   

Древпіе

 

пчперсиыз

 

кресты

 

п

 

панагіи,

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ

круглая

 

складпая

 

паиагія

 

(.Y:

 

587)

 

съ

 

резными

 

па

 

кости

 

мелкими

 

изоб-

раженіячи

 

иресв.

 

Троицы,

 

Распятія,

 

Впамепія

 

Божіей

 

Матери

 

п

 

Іоапна

Предтечи

 

и

 

тропарей

 

БлагоігЬщенія

 

и

 

праздника

 

Пятьдесятппцы,

 

по-

ступившая

 

при

 

игумонЬ

 

ІослфЬ

 

Поркине

 

до

 

1652

 

года

 

(IX,

 

57

 

и

 

гл.

ХХХѴШ).

11.

   

В

 

здухъ

 

и

 

два

 

почровца

 

изящпой

 

работы,

 

шитые

 

шелкомъ,

золотояъ

 

п

 

серебромъ

 

п

 

украшенные

 

жемчугомъ

 

(Л:

 

902),

 

пссоян1;г.пО

быншіо

 

уже

 

въ

 

мсшктырѣ

 

при

 

нгумепѣ

 

(в.

 

Міпрсфаігіі,

 

такъ

 

какъ

 

уі:о-

мипаются

 

въ

 

описи

 

lt»S2

 

года,

 

нъ

 

которояъ

 

святитель

 

выбылъ

 

изъ

Maiqieisa

 

монастыря

 

на

 

епископскую

 

каоедру

 

въ

 

Воропежъ

 

(XXIV,

 

99

и

 

гл.

 

ХХХѴІП).

12.

   

Пелена

 

(X?

 

990)

 

мЬрою

 

1 Ѵ 4

 

X 1

 

Va

 

а РШ-

 

съ

 

вышитыми

 

по

голубой

 

яатерін

 

шелками,

 

золотояъ

 

и

   

соребролъ

   

съ

 

изображепіями

 

Св.,

Троицы

 

въ

 

виде

 

трехъ

 

апгелонъ

  

па

 

одпой

   

стогопЬ

 

и

   

ирей.

  

Макарія

па

 

другой,

 

поступившая

 

между

 

1630

 

и

  

1652

 

годами

 

(VI,

 

4

 

7).

13.

   

Шитый

 

шелкаяи,

 

золотомъ

 

н

 

серебромъ

 

облазь

 

преп.

 

М-і-

карія

 

съ

 

хартіею,

 

молящагося

 

пресв.

 

Тропцѣ

 

(Л:

 

991),

 

поступивши!

до

 

1G52

 

года

 

(VI,

 

47).

 

По

 

сторонамъ

 

вышиты

 

вязью

 

следующіе

тропарь

 

н

 

копдакъ

 

Нятьдесятпицы

 

и

 

пеупотробляющінся

  

тропарь

   

пре-
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подобному

 

неоконченный:

 

„Благословсаъ

 

ecu,

 

Христе

 

Боже

 

пагаъ,

 

иже

 

про-

мудрыя

 

ловца

 

яплои

 

пославь

 

имъ

 

дхъ

 

«ты Ни

 

теми

 

уловлеіі

 

вселенную

 

члко

любче

 

слава

 

тебіі.

 

Егда

 

сшедъ

 

и

 

языки

 

размЬси

 

раздѣляшо

 

племена

 

вышній

егда

 

же

 

огпеппая

 

языки

 

раздели

 

въ

 

совокуплепіо

 

вся

 

нрпзна

 

единогласно

славити

 

нсесгый

 

дхъ:

 

Божо

 

твепиыяъ

 

желанісмъ

 

отъ

 

юности

 

распаляеят.

ирбно

 

Макарпо

 

оставнлъ

 

оси

 

тдьнпал

 

и

 

долу

 

влекущая

 

мудровапія

.

 

вземъ

 

крестъ

 

Христовъ

 

и

 

послЬдопалъ

 

есп

 

и

 

г.сяко

 

наслаждсніе

 

плот-

ское

 

вознснавпдевъ

 

и

 

вселивсл

 

въ

 

пустыню

 

равно

 

ангелояъ

 

житіо

 

пожилъ

еси

 

въ

 

молитвахъ

 

бдѣніи

 

въ

 

пои^ш.»

 

злостраданіомъ

 

тьло

 

свое

 

удручая''.

,"" ѵ -

 

14.

 

Казанская

 

икона

 

Тіожіеіі

 

Мппери,

 

украшенная

 

жемчугояъ

и

 

разными

 

кімиямп

 

въ

 

створчатой

 

кіотв

 

(Л:

 

10 1 5),

 

иоступпвш.ія

 

ранЬе

1082

 

года

 

(XV,

 

100).

 

Въ

 

иочднѣйіпей

 

монастырской

 

описи,

 

начатой

при

 

архимапдригі;

 

Платоне

 

и

 

оконченной

 

при

 

его

 

преемнике

 

въ

 

186 7/8

году

 

объ

 

этой

 

иконе

 

заявчспо,

 

что

 

она,

 

„по

 

предашю"

 

паходилась

 

въ

прежде

 

бывгаихъ

 

въ

 

монастыре

 

келліяхъ,

 

in.

 

которыхъ

 

останавливался

цагь

 

Мпханлъ

 

Оеодоровичъ

 

п,

 

какъ

 

можно

 

думать,

 

есть

 

его

 

нкладъ

 

«ъ

мопастырь.

 

Если

 

это

 

пгеданіо

 

верно,

 

то

 

очевидно,

 

гьхъ

 

украшепій,

какія

 

ныне

 

есть

 

на

 

иконе,

 

первоначально

 

на

 

ней

 

но

 

было,

 

иотояу

 

что

въ

 

первый

 

разъ

 

говорится

 

о

 

пихъ

 

только

 

въ

 

описи

 

16S2

 

года,

 

а

 

въ

более

 

дрсвннхъ

 

описяхъ

 

не

 

упоминается.

15.

 

Тихвинская

 

икона

 

Лоэісіеи

 

Матери

 

(#

 

1011)

 

7X6

 

вер.,

въ

 

серебрянояъ

 

окладе

 

съ

 

вьнцояъ

 

н

 

цатою

 

безт,

 

ризы,

 

пожсртвоваи-

пая

 

въ

 

1717

 

году

 

при

 

игуяепЬ

 

Леонтіи

 

архимандритомъ

 

Черс-повскаго

Воскрссепскаго

   

монастыря

 

Стефапомъ

 

Соколовымъ

 

(XXII,

 

54

 

и

    

55).

1G.

 

Икона

 

св.

 

Ъіитрофана

 

(Д°

 

1024),

 

освященная

 

на

 

его

 

св.

мощахъ,

 

присланная

 

преосв.

 

Апгопіоиъ,

 

архіепнскопомь

 

Поропежскимъ,

*въ

 

даръ

 

Макаріеву

 

Унженскому

 

монастырю

 

отъ

 

каоедральиаго

 

Благо-

вЬщепскаго

 

собора

 

въ

  

1834

 

году

 

(XXXIV).

17.

 

Часть

 

деки

 

отъ

 

гроСа

 

св.

 

Житрофана,

 

часть

 

омофора,

Святителя,

 

скуфейка

 

его

 

пзъ

 

полубархату

 

крю

 

наго

 

и

 

нарукпвничекъ

съ

 

крестиками

 

и

 

иозумептояъ,

 

храпящіеся

 

въ

 

серебряно.мъ

 

ковчежце

филограновой

 

работы,

 

присланные

 

также

 

иреосв.

 

Антог.іемъ,

 

архіениско-

пояъ

 

Воропежскияъ,

 

въ

 

1834

 

году

 

[XXX1Y].


