
1-го

 

Ноября

              

Годъ

 

v.

             

1891

 

года.

Л.ПЧНЫЯ

 

объяспеиія

 

съ

 

Редакціей

 

иъ

 

домѣ

 

преподавателя

 

духовп.

 

сеыігааріп

 

В.
Строена

 

(КузьаіодемьяпсЕІн

 

персул.),

 

или

 

пъ

 

капцеляріи

 

сеыипарскаго

 

правлепія.

ОТДМЪ

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

(ШЩАЛЬНАЯ.

       

____

;;от

 

а*а

 

,.иоя

Отъ

 

Редакціи

 

Коетромешъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомоетей.

Открыта

 

подписка

 

на

 

Костроіискія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомо-

сти

 

1892

 

года.

 

Причтамъ

 

церквей

 

Костр.

 

епархіи,

 

для

 

коихъ

выписка

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

обязательна,

 

Костром.

Еп.

 

Ведомости

 

будутъ

 

высылаемы

 

по

 

прежнимъ

 

адресамъ,

если

 

послѣдыіе

 

извѣстны

 

Редакціи,

 

или

 

по

 

адресамъ

 

о.о.

 

бла-

гочинныхъ;

 

причты

 

остальныхъ

 

церквей

 

благоволятъ

 

сдѣлать

свои

 

заявлеиія

 

о

 

желаніи

 

получать

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣдомости

 

до

1-го

 

января

 

1892

 

г.

 

Принты,

 

желающіе

 

сдѣлать

 

какіп

 

либо

 

из-
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мѣненія

 

въ

 

прежнихъ

 

адресахъ,

 

благоволятъ

 

заявить

 

объ

этихъ

 

измѣненіяхъ

 

Редакціи

 

до

 

15

 

декабря

 

1391

 

г.

 

Церквамъ

Ветлужскато

 

и

 

Варнавинскаго

 

уѣздовъ,

 

въ

 

виду

 

постигшаго

эти

 

уѣзды

 

^неурожая,

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

будутъ

 

высы-

лаемы

 

по

 

пониженной

 

платѣ:за4

 

и,

 

—

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ,—

за

 

3

 

рубля.

Адресоваться

 

исключительно

  

въ

  

Редакцію

 

Костромскихъ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

въ

 

г.

 

Кострому.

Отъ

 

Костром,

 

епарх.

 

комитета

 

по

 

сбору

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

пострадавшихъ

 

отъ

 

неурожая.

Костромской

 

едархіальный

 

комитетъ

 

по

 

сбору

 

пожертвовапій

 

въ

пользу

 

пострадавшихъ

 

отъ

 

неурожая

 

долгомъ

 

считаетъ

 

довести

 

до

 

всѳ-

общаго

 

свѣдѣнія,

 

что

 

а)

 

депежпыхъ

 

ножертвовапій,

 

со

 

дия

 

открытія,

въ

 

распоряженіе

 

комитета

 

поступило:

 

по

 

подписному

 

листу,

 

предложен-

му

 

Его

 

Прѳосвящепствомъ,

 

въ

 

день

 

перваго

 

собрапія,

 

2088

 

руб.,

 

въ

томъ

 

числѣ

 

болѣѳ

 

крунныя

 

пожертвовапія

 

поступили:

 

отъ

 

Костромска-

го

 

каѳедральпаго

 

собора

 

700

 

руб.,

 

отъ

 

почетныхъ

 

граждапъ

 

братьевъ

Чумаковыхъ

 

500

 

руб.,

 

отъ

 

В.

 

А.

 

Зотова

 

500

 

руб.,

 

отъ

 

городскаго

головы

 

В.

 

И.

 

Чернова

 

100

 

руб.

 

и

 

отъ

 

II.

 

П.

 

Наливипа

 

100

 

руб.

Затѣмъ

 

съ

 

27

 

числа

 

сентября

 

по

 

20

 

октября

 

поступило

 

1687

 

р.

 

98

коп.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

болѣе

 

круппыя

 

пожертвованія

 

поступили

 

отъ

 

куп-

цовъ:

 

Ив.

 

С.

 

Михина

 

100

 

р.,

 

И.

 

Я.

 

Аристова

 

100

 

р.,

 

Н.

 

К.

 

Ка-

шина

 

100

 

р.

 

Сборовъ

 

въ

 

кружки

 

при

 

церквахъ

 

за

 

сентябрь

 

мѣсяцъ:

Каѳедральнаго

 

собора

 

163

 

руб.

 

63

 

к.,

 

1-го

 

Костр.

 

благочинпическаго

округа

 

137

 

р.

 

4

 

к.,

 

2-го

 

Костр.

 

округа

 

170

 

р.

 

14

 

к,

 

Кинѳшем-

скаго

 

уѣзда

 

погоста

 

Богословскаго

 

при

 

Богословской

 

церкви

 

1 1 7

 

руб.,

отъ

 

настоятеля

 

Галичскаго

 

Паисіева

 

монастыря,

 

изъ

 

монастырскихъ

суммъ

 

1 00

 

р.,

 

отъ

 

настоятеля

 

Нвколо-Бабаевскаго

 

монастыря,

 

изъ

 

мо-

настырскихъ

 

суммъ

 

50

 

р.

 

Всѣхъ

 

же

 

вообще

 

депежпыхъ

 

пожертвованій,

со

 

дня

 

открытія

 

комитета

 

по

 

20

 

октября

 

поступило

 

3706

 

р.

 

98

 

к.;

б)

 

изъ

 

этой

 

суммы

 

прихода

 

по

 

постановлепію

 

комитета,

 

6

 

октября,

 

вы-
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слано

 

въ

 

едархіальныѳ

   

комитеты

   

8

 

ми

   

губерній

 

болѣе

 

пострадавшихъ.

отъ

 

неуроиіая —

 

Пензѳнскій,

 

Саратовскій,

 

ТамбовскіЙ,

 

Самарскій,

   

Орѳн-

бургскій,

 

Нижегородскій,

 

Симбирскій

 

и

 

Казанскій.

 

по

 

250

 

р.

 

въ

 

каж-

дый,

 

всего

 

2000

 

р.

 

и

 

въ

 

комитеты

    

5-ти

   

губерній

 

менѣе

 

пострадав-

шихъ

 

отъ

 

неурожая:

 

—

 

Воронежскій,

   

Уфимскій,

   

Тульскій,

 

Рязанскш

 

и

Вятскій

 

по

  

125

 

р.

 

въ

 

каждый,

 

всего

 

625

 

р.;

   

всего

 

же

 

вообще,

 

вы-

слано

 

въ

 

означенные

 

комитеты

 

2625

 

р.;

   

при

 

этомъ

 

за

 

пересылку

 

де-

ненг

 

уплачено

 

почтовому

 

вѣдонстпу

  

15

 

руб.

 

88

 

коп.

 

Сверхъ

 

сего,

 

па

нріобрѣтеніѳ

 

кружекъ

 

для

 

сбора

 

ножертвованій

 

израсходовано

 

16

 

руб.,,

итакъ,

 

всего

   

въ

   

расходѣ — 2656

 

р.

 

88

 

к.

   

Затѣмъ

 

въ

 

распоряжения

комитета

 

имѣется;

 

наличными

 

деньгами

  

1050

 

р.

  

10

 

к.;

 

в)

 

кромѣ

 

де~

нежаыхъ

 

пожертвонаній,

 

въ

 

комитетъ

 

поступили

   

слѣдующія

 

веществен-

ныя

 

пожертвовапія:

 

зѳрновымъ

 

хлѣбомъ — ржи

 

и

 

овса

 

около

 

ПО

 

пуд.,

картофелю

 

7

  

четвертей,

 

который

 

за

 

неимѣніемъ

   

надлежащаго

 

номѣщѳ-

нія

 

въ

 

наступившее

   

холодное

   

время

   

и

 

проданъ

 

на

 

винокуреппый

 

за-

водъ

 

Третьякова

 

по

 

1

  

р

   

50

 

к.

 

за

 

четверть:

 

разнаго

 

платья

 

и

 

мелоч-

ныхъ

 

вещей

 

на

 

сумму,

 

примѣрно,

 

около

 

60

 

руб.,

 

которые

 

по

 

постапо-

вленію

 

комитета

 

и

 

имѣютъ

 

быть

 

проданы

 

съ

 

аукціоннаго

 

торга.

Товарвщъ

 

Предсѣдателя

   

Каѳедральный

 

ГГротоіерей

Іоаннъ

 

Доспѣловъ.

Дѣлопроизйодитель

 

А.

 

Рейпольскій.

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костром,

 

дух.

 

консисторіи.
(доставлены

 

11

 

октября)
-

—

 

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

22

 

минувшаго

 

сентября

свящ.

 

с.

 

Протасова

 

Алексапдръ

 

Халезовъ

 

уволепъ

 

отъ

 

должности

 

бла-

гочипнаго

 

Нерехт.

 

1 1

 

окр.,

 

и

 

на

 

его

 

мѣсто

 

назпачонъ

 

6

 

сего

 

октября

свящ.

 

с.

 

Михѣевскаго

 

Алексапдръ

 

Орловг.

Умерли:

 

свящ.

 

с.

 

Елпати

 

Алексѣй

 

Шгеновг,

 

28

 

сент.;

псаломщ.

 

с.

 

Опуфріѳвскаго

 

Иванъ

 

Голубевъ,

 

3

 

авг.

Уволены

 

за

 

штатъ

 

по

 

прошенію:

 

свящ.

 

с.

 

Хрипѣлеза
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Василій

 

Бѣляевъ —S

 

окт.;

 

діак.

 

Воскрѳсепской

 

ц.

 

г.

 

Кинешмы

 

Андрей

Одинцовъ,

 

8

 

окт.

—

   

Перемѣщѳпн:

 

псалом,

 

с.

 

Погрѣшина

 

Аркадій

 

Алъбовъ

 

—

въ

 

с.

 

Широкове,

 

Нерехт.

 

у.,

 

1 7

 

септ,;

 

псалом,

 

с.

 

Осиповки

 

Алексапдръ

Голубевъ — къ

 

Воскресенской

 

ц.

 

г.

 

Кинешмы,

 

8

 

окт.

—

   

Опрѳдѣлены

 

на

 

мѣста:

 

священническое

 

воспитан,

семин.

 

Павелъ

 

Бѣляевг

 

-въ

 

с.

 

Хрииѣлево,

 

Нерехт.

 

у.,

 

4

 

окт.; —

псаломщическія:

 

быв.

 

псал.

 

с.

 

Кокорюгсина

 

Захарій

 

Лебедевъ — въ

 

с.

Онуфріевское,

 

Кологр.

 

у

 

,

 

31

 

авг.;

 

быв.

 

псал.

 

Галич,

 

собора

 

Алексапдръ

Помвранцевъ—въ

 

Солигаличскій

 

соборъ,

 

4

 

окт.;

 

воен.

 

семин.

 

Иванъ

Троицкій

 

—

 

ъъ

 

с.

  

Погрѣшино,

 

Нерехт.

 

у.,

 

17

 

сент.

—

    

За

 

усердную

 

службу

 

награждены

 

набѳдренни.

комъ

 

священники:

 

Чухлом.

 

2

 

окр.

 

с.

 

Черемховца

 

Алексапдръ

 

Ново-

селъскій

 

и

 

с.

 

Михайловскаго

 

Алексапдръ

 

Верховскій,

 

8

 

окт.

—

   

Утверждепъ

 

въ

 

должности

 

цѳрк.

 

старосты: — къ

Преображенской

 

ц.

 

с.

 

Ячмени,

 

Юрьевецк.

 

у.,

 

кр.

 

Григорій

 

Андрееог,

отъ

 

2, /»в

 

сент.

-

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Отъ

 

Редакціи.

 

Отъ

 

Костр.

 

еп.

 

ко-

митета

 

по

 

сбору

 

пожертвовапій

 

въ

 

пользу

 

пострадавшихъ

 

отъ

 

неурожая.

Свѣдѣпія

 

изъ

 

Костр.

 

д

   

копсисторіи.

Редакторы:

 

Семинаріи

 

Ректоръ,

 

Архимандритъ

 

Менандръ.
'''■■■

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Стросвъ.

Дозв.

 

цензурою.

 

Октября

 

25-го

 

дпя

 

1891

 

ѵГ

    

КостроыаГ 'ВъТуб Гтіпь

:

 

іів

                       

-

    

щ
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отда

 

п.

 

ЧАСТЬ

 

НЕОФФЙЩАЛЬНАЯ.

с^

   

тт

  

г\

  

тэ

  

г\

въ

 

недѣлю

 

22-ю

 

по

 

Пятидееятницѣ

 

*).
тт

                                                

тл

                                               

*

                           

ттЧитанная

 

нынѣ

 

изъ

 

Ьвангелія

 

притча

 

о

 

богатомъ

 

и

 

Лазарѣ

 

такъ

извѣстна,

 

что,

 

при

 

вступленіи

 

въ

 

собесѣдопапіе,

 

нѣтъ

 

надобности

 

пов-

торять

 

ее,

 

а

 

можно

 

прямо

 

приступить

 

къ

 

размышленіямъ,

 

какія

 

ока

внушаетъ.

Кто

 

богатъ

 

и

 

любвтъ

 

свое

 

богатство,

 

кто

 

склоненъ

 

къ

 

роскоши,

кто

 

чувствуетъ

 

въ

 

себѣ

 

порывт,

 

возноситься

 

преимуществами

 

своего

 

име-

ни

 

я

 

состояпія,

 

тотъ

 

пусть

 

поставить

 

себя

 

прѳдъ

 

зерцаломъ

 

евангель-

ской

 

притчи

 

и

 

посмотрится,

 

не

 

походить

 

ли

 

оаъ

 

на

 

богатаго

 

евангель-

скаго,

 

и

 

такое

 

сходство

 

нравствеппаго

 

облика

 

не

 

предвѣщаетъ

 

ли

 

ему

той

 

же

 

участи,

 

какая

 

постигла

   

богатаго

 

евапгельскаго,

 

по

 

его

 

смерти?

Человѣкъ

 

нѣкій

 

бѣ

 

богатъ:

 

это

 

походитъ

 

па

 

многихъ

 

изъ

 

насъ,

и

 

это,

 

кажется,

 

не

 

есть

 

несчастная

 

черта,

 

ибо

 

и

 

Авраамъ

 

былъ

 

бо-

гатъ,

 

одпако

 

не

 

только

 

не

 

лишился

 

чрезъ

 

это

 

блаженааго

 

состолпія

 

на

пебесахъ,

 

но

 

лоно

 

его

 

сдѣлалось

 

храпилищемъ

 

вѣчпаго

 

утѣшенія

 

для

другихъ.

 

Облачашеся

 

въ

 

порфиру

 

и

 

виссонъ,

 

то

 

есть,

 

въ

 

самыя

 

изящ-

ный

 

и

 

драгоцѣппыя

 

ткапи,

 

какія

 

въ

 

древнія

 

времепа

 

употребляемы

 

бы-

ли

 

людьми

 

знатными

 

и

 

богатыми;

 

и

 

это

 

на

 

многихъ

 

изъ

 

пасъ

 

походитъ

и

 

также,

 

кажется,

 

пе

 

бѣда:

 

почему

 

же

 

человѣку

 

богатому

 

и

 

не

 

носить

одежду,

 

по

 

приличіго

 

своего

 

звапія

 

и

 

состояпія,

 

чистую,

 

топкую,

 

от-

личпую

 

отъ

 

простонародной?

 

Веселяся

 

по

 

вся

 

дни

 

свѣтло:

 

кажется,

и

 

это

 

пе

 

тяжкое

 

преступленіо,

 

что

 

живущій

 

въ

 

изобиліи

 

живѳтъ

 

весело

и

 

законно

 

кунлеппыя

 

удовольствія

 

раздѣляетъ

 

съ

 

людьми,

 

ему

 

пріят-

ными.

Вотъ

 

и

 

все

 

евангельское

   

изображепіе

 

жизни

 

богатаго.

    

Если

 

мы

*)

 

По

 

слову

 

Преосвягд.

 

Филарета,

 

митр.

 

Московскаго

 

(Слова

 

и

 

рѣчи,
изд.

 

1873— 1885

 

гг.

 

т.

 

III,

 

стр.

 

1GO—165),

 

составлено

 

протоіереемъ
Ксепофоптомъ

 

Бропзовымъ.
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прибанияъ

 

въ

 

сему

 

йзобр.іжете

 

и

 

смерр

 

еТоТ

 

то

 

и

 

здѣсь

 

не

 

найдемъ

ничего

 

такого,

 

почему

 

бы

 

можно

 

было

 

сулить

 

ему

 

худое

 

предвѣщаніе:

умре

 

оке

 

и

 

богатый,

   

и

 

поіребогиа

 

его.

Но

 

что

 

же

 

потомъ:

 

блаженъ

 

ли

 

умершій

 

богатый?

 

По

 

крайней

 

мѣ-

рѣ,

 

свободенъ

 

ли

 

отъ

  

наказанія?

   

Нѣтъ

 

во

 

адѣ, — сыгі

 

въ

 

мукахъ.

О,

 

Боже,

 

нодумаетъ

 

кто

 

нибудь,

 

какъ

 

легко

 

погибнуть

 

и

 

какъ

трудно

 

спастись!

 

Евангельскій

 

богатый,

 

кажется,

 

ничего

 

не

 

сдѣлалъ,

 

за

что

 

бы

 

осудить

 

его.

 

Такъ,

 

братіе,

 

подлинно

 

легко

 

погибнуть.

 

Кто

 

рѣ-

шительнымъ

 

яааравленіемъ

 

своей

 

воли,

 

склонностію,

 

страстію

 

совратил-

ся

 

на

 

путь

 

неправый— на

 

путь

 

богатолюбія,

 

роскоши,

 

тщеславія,

 

тотъ

легко

 

и

 

непримѣтно

 

катится

 

по

 

наклонности

 

сего

 

пути,

 

пе

 

примѣчая,

что

 

наклонность

 

сія

 

простирается

 

до

 

самаго

 

ада.

 

Но

 

примѣръ

 

богатаго

евангельскаго

 

не

 

показываетъ

 

еще

 

того,

 

сколь

 

трудно

 

спастисл:

 

ибо

если

 

совсѣвъ

 

не

 

видно,

 

чтобъ

 

опъ

 

дѣлалъ

 

что

 

нпбудь

 

для

 

своего

 

спа-

сенія,

 

то

 

изъ

 

сего

 

примера

 

совсѣмъ

 

пельзя

 

заключить,

 

сколько

 

труда

для

 

этого

 

потребпо.

 

Вы

 

думаете

 

извипить

 

его

 

тѣмъ,

 

что

 

опъ

 

пичего

 

не

сдѣлалъ

 

для

 

своей

 

погибели:

 

по

 

но

 

слишкомъ

 

ли

 

много

 

безумія

 

требуе-

те

 

отъ

 

каждаго

 

погибающаго,

 

чтобы

 

опъ

 

самъ

 

дѣйствовалъ

 

прямо

 

для

своей

 

погибели?

 

Погибаютъ,

 

обыкновенно,

 

не

 

потому,

 

чтобы

 

старались

погибнуть,

 

по

 

потому,

 

что

 

не

 

стараются

 

спастись.

 

Ничего

 

по

 

сдѣлалъ?

Въ

 

томъ-то

 

и

 

бѣда,

 

что

 

ничего

 

не

 

сдѣлалт>.

 

Если

 

кто

 

пичего

 

пе

 

дѣ-

лаѳтъ

 

для

 

временпаго

 

благополучія,

 

для

 

земпой

 

выгоды:

 

не

 

признаешь

ли

 

ты

 

справедливымъ,

 

когда

 

таковый

 

ничего

 

пе

 

получаетъ?

 

Какъ

 

же

можно

 

требовать,

 

чтобы

 

праведный

 

Богъ,

 

такъ

 

сказать,

 

насильно

 

далъ

небесное

 

вѣчпоо

 

блаженство

 

человѣку,

 

который

 

ничего

 

не

 

дѣлаетъ

 

для

получепія

 

сего

 

блаженства

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

къ

 

пему

 

дѣятельпаго

 

желапія

и

 

стремлепія?

 

Итакъ,

 

вотъ

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

наставлепій,

 

какія

 

впушаетъ

намъ

 

евангельская

 

притча

 

о

 

богатомъ.

 

Не

 

должно

 

слишкомъ

 

много

 

ус-

покоимать

 

себя

 

впѣшпею

 

непорочпостію

 

своей

 

жизни:

 

но

 

дѣлать

 

гру-

быхъ,

 

явныхъ

 

прсступленій,

 

не

 

убивать,

 

пе

 

грабить,

 

не

 

притѣспять —

пѳ

 

значить

 

еще

 

быть

 

добродѣтельнымъ

 

и

 

достойнымъ

 

блажепства:

 

во

мгіогйхЪ

 

Людяіъ

 

это

 

есть

 

только

 

впѣшпяя

 

благовидность

 

жизни,

 

еще

не

 

означающая

 

души,

 

въ

 

добрѣ

 

утверждеппой.

 

Благазіи

 

вѣка

 

сего

 

долж-
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но

 

пользоваться

 

съ

 

умѣренпостію,

 

съ

 

осторожпостіто,

 

какъ

 

бы

 

пе

 

вос-

пріять

 

благая

 

своя

 

въ

 

эюичотгь

 

своемъ,

 

безъ

 

остатка

 

утѣшснія

 

для

жизни

 

будущей.

 

Вести

 

жизпь

 

по

 

вся

 

дни

 

веселую,

 

по

 

вся

 

дии

 

бли-

стательную,

 

въ

 

которой

 

дни

 

работные

 

пе

 

отличаются

 

отъ

 

праздниковъ

пи

 

трудомъ,

 

ни

 

простотою,

 

въ

 

которой

 

праздники

 

иѳ

 

имѣють

 

покоя

отъ

 

увеселепій,

 

есть

 

путь

 

широкій,

 

по

 

слову

 

Христа

 

Спасителя,

 

вво-

дяй

 

въ

 

пагубу

 

(Матѳ.

 

-VII,

   

1 3).

Но

 

чтобы

 

лучше

 

усмотрѣть,

 

чего

 

не

 

доставало

 

въ

 

лицѣ

 

евангель-

скаго

 

богатаго

 

для

 

благопріятныхъ

 

предзнамеповапій

 

будущей

 

его

 

уча-

сти,

 

поставимъ

 

противъ

 

него

 

лице

 

Лазаря.

 

Нищъ

 

же

 

бѣ

 

нѣкто

 

име-

немь

 

Лазарь.

 

Видите

 

ли,

 

чего

 

не

 

доставало

 

богатому

 

противъ

 

Лазаря?

Ему

 

пе

 

доставало

 

самаго

 

имени.

 

Челопѣкъ

 

нѣкій

 

бѣ

 

богатъ,

 

говорить

Евапгеліо.

 

Какъ

 

превращается

 

здѣсь

 

обр (азъ

 

міра

 

сего!

 

Кому

 

была

 

нуж-

да

 

узнавать

 

и

 

дѣлать

 

извѣстнымъ

 

имя

 

больнаго

 

пищаго,

 

новсрженпаго

на

 

землѣ,

 

па

 

котораго

 

никто

 

не

 

обращалъ

 

впиманія.

 

Но

 

имя

 

Лазаря

написано

 

въ

 

Евапгеліи,

 

извѣстпо

 

Аврааму,

 

слышно

 

па

 

небссахъ.

 

А

 

имя

богатаго,

 

па

 

ппршествахъ

 

и

 

въ

 

собрапіяхъ

 

переходившее

 

изъ

 

устъ

 

въ

уста

 

мпогочисленпыхъ

 

друзей,

 

почитателей

 

и

 

знакомыхъ,

 

пропало

 

безъ

вѣсти:

 

человѣкъ

 

ѵ.ѣкій — и

 

только!

 

Что

 

же

 

это

 

зпачитъ?

 

Безъ

 

сомпѣ-

пія,

 

то,

 

что

 

имя

 

чѳловѣка

 

является

 

и

 

скрывается,

 

помпится

 

и

 

забы-

вается,

 

по

 

роду

 

и

 

достоинству

 

дѣлъ

 

его.

 

Предметами

 

жизни

 

и

 

дѣя-

тѳльпости

 

богатаго

 

были

 

вещи

 

тлѣнпыя,

 

удовольствія

 

скоропроходящія,

слава

 

суетная:

 

всо

 

поглощено

 

суетою,

 

временемъ,

 

тлѣпіемъ:

 

не

 

на

 

чомъ

было

 

утвердиться

 

праздному

 

имени

 

иразднаго

 

человѣка.

 

Да

 

но-

мыслятъ

 

посему

 

люди,

 

болѣе

 

прист|астные

 

къ

 

чести

 

и

 

славѣ

 

своего

имени,

 

нежели

 

ревностные

 

къ

 

дѣламъ

 

достойпымъ

 

чести

 

и

 

славы, — да

помысллть,

 

что

 

будетъ

 

и

 

съ

 

ихъ

 

имепемъ.

 

Если

 

они

 

стараются

 

только

какъ

 

ннбудь

 

распространить

 

и

 

возвысить

 

свое

 

имя

 

па

 

земля,

 

между

людьми,

 

а

 

но

 

дѣлаютъ

 

ничего

 

такого,

 

по

 

чему

 

бы

 

ихъ

 

узнали,

 

почти-

ли

 

и

 

приняли

 

па

 

пебесахъ;

 

то

 

чего

 

можно

 

имъ

 

ожидать

 

для

 

свего

 

име-

ни,

 

кромѣ

 

развѣ

 

того,

 

что

 

опо

 

умретъ

 

со

 

смертпыми,

 

исчезпѳгь

 

въ

 

зем

номъ

 

воздухѣ.

   

Но

   

на

 

небесахъ

 

или

 

не

 

будутъ

 

знать

 

ихъ

 

имепъ,

 

или
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не

 

осмѣлятся

 

произнести,

 

чтобы

 

пе

 

осквернить

 

свлтыхъ

 

устъ

 

и

 

слуха

небожителей

 

и

 

чистаго

 

воздуха

 

пебеснаго.

Стапѳмъ

 

еще

 

между

 

богатымъ

 

и

 

Лазаремъ.

 

Леоюаше

 

предъ

 

вра-

ты

 

ею

 

гноенъ

 

и

 

желагие

 

на^ытитися

 

отъ

 

крупииъ,

 

падагощихъ

отъ

 

трапезы

 

богатаго;

 

но

 

и

 

пси

 

приходяще

 

облизаху

 

гной

 

его.

Теперь

 

открываются

 

въ

 

лицѣ

 

богатаго

 

черти,

 

который

 

обнажаютъ

 

его

пищую

 

внутренним!,

 

добромъ

 

душу

 

и

 

обнаруживаготъ

 

тайну

 

его

 

ноги-

бели.

 

Лазарь

 

предъ

 

вратамгі;

 

хозяину

 

дома

 

нельзя

 

пе

 

нрюгіітить

 

его

при

 

каждомъ

 

своемъ

 

выходѣ

 

и

 

входѣ,

 

но

 

богатый

 

какъ

 

будто

 

не

 

ири-

мѣчаетъ

 

его.

 

Лазарь

 

не

 

только

 

бѣдепъ,

 

но

 

п

 

боленъ:

 

и

 

это

 

ве

 

тро-

гаетъ

 

жестокой

 

души

 

богатаго.

 

Вольному

 

не

 

много

 

падобпо:

 

слишкомъ

довольно

 

было

 

бы

 

для

 

Лазаря

 

остатка

 

отъ

 

ломтя

 

хлѣба,

 

котораю

 

бо-

гатый

 

мало

 

ѣстъ,

 

сберегая

 

остатки

 

голода

 

для

 

снѣдей

 

болѣе

 

лакомыхъ;

и

 

этого

 

бѣдный

 

Лазарь

 

тщетно

 

жі-лаотъ.

 

Псы,

 

по

 

пеионимаемому

 

ими

внушеиію

 

благодѣтелыюй

 

природы,

 

ириходлтъ

 

отиравлять

 

должность

врачей

 

падъ

 

ранами

 

Лазаря:

 

богатый

 

все

 

не

 

хочетъ

 

догадаться,

 

что

въ

 

пемъ

 

нѣтъ

 

и

 

столько

 

сострадапія,

 

сколько

 

есть

 

въ

 

безсловеспыхъ.

Такъ

 

то,

 

братіѳ,

 

жизпь

 

чувственная,

 

если

 

небрежно

 

предаются

 

ей,

 

за-

нимая

 

душу

 

плотскими

 

и

 

суетными

 

удовольствіями,

 

пспримѣтно

 

разсла-

бляетъ

 

ея

 

внутреннюю

 

силу

 

и

 

притупляетъ

 

правствепное

 

и

 

духовное

чувство,

 

такъ

 

что

 

человѣкъ

 

дѣлается

 

накопецъ

 

тупъ,

 

тяжелъ

 

и

 

почти

песпособенъ

 

къ

 

возвышепнымъ

 

побужденіямъ

 

и

 

чистымъ

 

удовольствіямъ

истппной

 

добродѣтели.

 

А

 

какъ,

 

папротивъ,

 

легко

 

было

 

бы

 

то

 

самое

богатство,

 

которое

 

служить

 

нищею

 

жизни

 

чувственной

 

и

 

плотской,

 

об-

ратить

 

на

 

то,

 

чтобы

 

питать

 

побуждепія

 

возвышепныя,

 

чтобы

 

достигать

удовольствий

 

чистыхъ,

 

посредствомъ

 

благотворепія

 

нуждающимся

 

и

 

бѣд-

ствующииъ

 

ближпимъ!

Братія!

 

какъ

 

много

 

нынѣ

 

бѣдпыхъ,

 

голодающихъ

 

отъ

 

неурожая

въ

 

такихъ

 

преимущественно

 

мѣстностяхъ

 

пашего

 

отечества,

 

которыя

 

въ

другіе

 

благопріятпые

 

годы

 

служатъ

 

житпицею

 

и

 

для

 

насъ!

 

Влагодаре-

віѳ

 

человѣколюбію

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

и

 

имъ

 

одугаевляемаго

и

 

движимаго

 

правительства!

 

Приплты

 

дѣятельпыя

 

мѣры

 

къ

 

облегченно

этого

 

страшпаго

 

пароднаго

 

бѣдствія.

 

Благодарепіѳ

 

и

 

человѣколюбію

 

на-
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рода!

 

Не

 

скудпыя

 

подаянія

 

отъ

 

траиезъ

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

сокровищницъ

богатнхъ

 

собираются

 

въ

 

владовыя

 

голодатощихъ;

 

даже

 

бѣдные

 

своими

лептами

 

и

 

крупицами

 

отъ

 

скромныхъ

 

траиезъ

 

своихъ

 

дѣлятся

 

съ

 

го-

лодными .

Дерзпемъ

 

ли

 

однако

 

подумать,

 

что

 

у

 

насъ

 

происходитъ

 

уже

 

нѣ-

что

 

лучшее,

 

вежели

 

что

 

видимъ

 

въ

 

Евапгеліи?

 

Тазіъ

 

одинъ

 

нищій

 

и

одипъ

 

богатый,

 

осужденный,

 

но

 

у

 

сего

 

нослѣдняго

 

пять

 

братьевъ,

 

по-

добпыхъ

 

ему

 

въ

 

томъ,

 

что

 

жили

 

только

 

для

 

себя,

 

а

 

не

 

для

 

Бога

 

и

блнжняго.

 

Помилуй

 

Богъ,

 

чтобы

 

и

 

у

 

насъ,

 

братіе,

 

не

 

нашлось,

 

противъ

одного,

 

требующаго

 

милости,

 

шестерыхъ

 

немилостивьтхъ!

 

Раздѣлимъ,

 

по

возможности,

 

каждый

 

съ

 

которымъ

 

нибудь,

 

а

 

всѣ

 

со

 

всякимъ

 

злостраж-

дущимъ

 

благая

 

наша,

 

воспріемлемая

 

въ

 

животѣ

 

нашемъ

 

временномъ,

дабы

 

принятые

 

прежде

 

пасъ

 

на

 

лоно

 

Авраамле

 

не

 

отреклись

 

раздѣлить

съ

 

нами

 

благая

 

Божія

 

въ

 

жизни

 

вѣчной.

 

Аминь.

■■■

-

    

лмѵп.

Поученія

 

на

 

Символъ

 

вѣры,

 

заповѣди

 

и

 

молитву

 

Господню.

Поученіе

  

5-е.
»

                                                                                                                

,

       

.,

 

:

    

.

О

 

томъ,

 

зачѣмъ

 

Богъ

 

посылаетъ

 

намъ

 

несчастія

 

и

 

бѣдствія.
I

Въ

 

прошлой

 

бееѣдѣ

 

я

 

изъяспялъ

 

вамъ,

 

брат.,

 

одно

 

слово

 

въ

Оимволѣ

 

вѣры,

 

именно

 

слово

 

Вседержителя,

 

и

 

говорилъ

 

вамъ

 

о

 

томъ,

чему

 

мы

 

должны

 

вѣровать,

 

когда

 

называемъ

 

Бога

 

нашего

 

Вседержи-

телемъ.

 

Я

 

сказалъ

 

вамъ,

 

что,

 

называя

 

Бога

 

Вседержителемъ,

 

мы

 

долж-

ны

 

вѣровать,

 

что

 

единый

 

тріипостаспый

 

Богъ,

 

—

 

Отецъ,

 

Сыпъ

 

и

 

Св.

Духъ,

 

-

 

всё,

 

что

 

ни

 

есть

 

въ

 

мірѣ,

 

содержись

 

въ

 

Своей

 

силѣ

 

и

 

въ

 

Своей

волѣ,

 

всемогущею

 

силою

 

Своею

 

всё

 

поддерживаетъ

 

и

 

сохраняетъ,

 

а

 

все-

благою

 

волею

 

Своею

 

всѣмъ

 

удравляетъ,

 

все

 

премудро

 

устрояя

 

ко

 

бла-

гу;

 

что

 

Онъ

 

непрестанно

 

печется

 

и

 

промышляетъ

 

о

 

всякомъ

 

созданіи

Своемъ,

 

въ

 

особенности

 

о

 

насъ,

 

людяхъ,

 

и

 

по

 

преимуществу

 

о

 

спасе-

ны

 

души

 

нашей.

Но

 

я

 

знаю,

 

брат.,

 

что

 

вы

 

будете

 

колебаться

 

въ

 

своей

 

вѣрѣ,

 

если

я

 

не

 

дополню

 

своей

 

бесѣды

 

о

 

нромыслѣ

 

Божіемъ

   

и

 

не

 

объясню

 

вамъ
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всего

 

того

 

въ

 

нашей

 

жизни,

 

что

 

невидимому

 

не

 

согласно

 

съ

 

промыш-

леніемъ

 

о

 

насъ

 

Божіимъ.

„Если

 

Богъ

 

промышляетъ

 

о

 

насъ

 

и

 

все

 

устрояетъ

 

ко

 

благу

 

на-

шему,

 

то

 

зачѣмъ

 

засуха

 

сожигаетъ

 

наши

 

поля,

 

градъ

 

въ

 

нѣсколько

 

ми-

нутъ

 

иногда

 

уничтожаетъ

 

плоды

 

долговремепныхъ

 

трудовъ

 

нашихъ,

 

а

неумѣренныѳ

 

и

 

безвременные

 

дожди

 

гноятъ

 

ихъ?

 

Зачѣмъ

 

тлетворныя

новѣтрія

 

и

 

болѣзпи

 

губятъ

 

наши

 

стада

 

и

 

насъ

 

самихъ?

 

Зачѣмъ

 

огопь

истрѳбляетъ

 

цѣлыя

 

города

 

и

 

селенія

 

наши?

 

Зачѣмъ

 

страданія,

 

болѣзни,

огорченія,

 

несправедливости,

 

обиды

 

нарушаютъ

 

иокой

 

и

 

благоденствіѳ

наши?"

 

Такъ

 

спрОсятъ,

 

можетъ

 

быть,

 

многіе

 

изъ

 

васъ.

Но

 

всѳблагій

 

Господь

 

не

 

оставилъ,

 

брат.,

 

бѳзъ

 

отвѣта

 

эти

 

наши

сомнѣнія.

 

Въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

мы

 

найдемъ

 

ясныя

 

указанія

 

на

 

то,

 

отъ

чего

 

всё

 

это

 

бываетъ

 

съ

 

нами.

Чрезъ

 

Моисѳя

 

пророка

 

Опъ

 

сказалъ

 

народу

 

Израильской у

 

и

 

каждому

изъ

 

насъ:

 

„если

 

ты

 

не

 

будешь

 

слушать

 

гласа

 

Господа

 

твоего

 

и

 

не

 

бу-

дешь

 

стараться

 

исполнять

 

всѣ

 

заповѣди

 

Его...,

 

то

 

поразитъ

 

тебя

 

Господь

чахлостію,

 

горячкою,

 

лихорадкою,

 

восиаленіемъ,

 

засухою,

 

палящимъ

вѣтромъ

 

и

 

ржавпіиною,

 

и

 

они

 

будутъ

 

преслѣдовать

 

тебя,

 

доколѣ

 

не

погибнешь;

 

и

 

небеса

 

твои,

 

которыя

 

надъ

 

главою

 

твоею,

 

сдѣлаются

мѣдью,

 

и

 

земля

 

подъ

 

тобою — желѣзомъ;

 

вмѣсто

 

дождя

 

дастъ

 

тебѣ

 

Го-

сподь

 

пыль,

 

и

 

прахъ

 

съ

 

неба

 

будетъ

 

падать,

 

падать

 

па

 

тебя"

 

(Втор.

28,

 

15,

 

22 — 24).

 

За

 

наши

 

грѣхи,

 

стало

 

быть,

 

за

 

наше

 

непослуша-

ніѳ,

 

за

 

то,

 

что

 

мы

 

забываемъ

 

заповѣди

 

Божіи,

 

Богъ

 

посылаетъ

 

на

насъ

 

засуху,

 

неурожаи,

 

тлетворные

 

вѣтры

 

и

 

губительный

 

болѣзпи

 

па

 

пасъ

и

 

на

 

скотъ

 

нагаъ.

 

И

 

не

 

для

 

того

 

Господь

 

поражаетъ

 

насъ

 

этими

 

бѣд-

ствіями,

 

чтобы

 

въ

 

конецъ

 

погубить

 

насъ,

 

но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

отвра-

тить

 

насъ

 

отъ

 

золъ

 

грѣха,

 

который

 

хуже

 

всякаго

 

зла,

 

чтобы

 

обратить

насъ

 

къ

 

исполнѳнію

 

заповѣдей

 

Вожіихъ,

 

которыя

 

должны

 

быть

 

для

 

насъ

дороже

 

тысячъ

 

золота

 

и

 

серебра,

 

чтобы

 

спасти

 

душу

 

нашу,

 

которая

 

до-

роже

 

всѣхъ

 

сокровищъ

 

въ

 

мірѣ.

 

Такъ

 

Господь

 

наказываете

 

насъ

 

мп-

лымъ,

 

чтобы

 

дать

 

намъ

 

большее,

 

отнимаетъ

 

ничтожное

 

и

 

маловажное,

чтобы

 

сохранить

 

намъ

 

драгоцѣннѣйшеѳ.

 

Какъ

 

искусный

 

врачъ,

 

Опъ

даетъ

 

намъ

 

горькія

 

лекарства,

 

дабы

 

скорѣе

 

наступило

 

выздоровленіе.
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И

 

то

 

еще

 

надобно

 

принять

 

во

 

впиманіе,

 

что

 

часто

 

Господь

 

по-

сылаетъ

 

намъ

 

бѣдс.твіе

 

для

 

того,

 

чтобы

 

тѣмъ

 

избавить

 

насъ

 

отъ

 

еще

ббльшаго

 

бѣдствія.

 

Разскажу

 

вамъ

 

слѣдующее.

 

У

 

одной

 

матери

 

разбо-

лѣлся

 

любимый

 

сынъ.

 

Никакими

 

средствами

 

педьзя

 

было

 

излечить

 

бо-

лѣзни.

 

Мать

 

обратилась

 

съ

 

молитвою

 

къ

 

Богу.

 

Напрасно!

 

Сыну

 

все

хуже

 

и

 

хуже;

 

вотъ

 

онъ

 

уже

 

при

 

послѣднемъ

 

издыханіи.

 

Еще

 

пѣсколь-

ко

 

минутъ,

 

и

 

мать

 

лишится

 

своего

 

любимца.

 

Смерть

 

любимца

 

сына—

какое

 

зло

 

можетъ

 

быть

 

больше,

 

какое

 

горе

 

тяжелѣе

 

для

 

матери!

 

И

вотъ

 

собрала

 

она

 

всѣ

 

силы

 

своей

 

души

 

и

 

вознесла

 

пламенную

 

молитву

Богу:

 

„спаси,

 

Господи,

 

мнѣ

 

сына

 

моего,*'

 

—

 

взывала

 

она.

 

И

 

услышалъ

Богъ,

 

молитву

 

ея.

 

Сынъ

 

ея

 

выздоровѣлъ.

 

Но— увы!

 

выздоровѣлъ

 

не

на

 

радость

 

матери.

 

Выросши

 

онъ

 

былъ

 

не

 

хорошимъ

 

іыномъ.

 

Между

многими

 

пороками

 

его

 

бѳзпутной

 

жизни,

 

онъ

 

имѣлъ

 

еще

 

страсть

 

воро-

вать.

 

Разъ

 

онъ

 

укралъ

 

у

 

одной

 

женщины

 

деньги

 

и,

 

не

 

желая

 

сознать-

ся,

 

произнесъ

 

страшную

 

клятву:

 

„порази

 

меня

 

Богъ

 

громомъ,

 

если

взялъ

 

я

 

деньги!"

 

И

 

клятва

 

эта

 

покарала

 

его:

 

однажды

 

онъ

 

находил-

ся

 

въ

 

полѣ

 

во

 

время

 

лѣтнихъ

 

работъ;

 

нашла

 

гроза,

 

разразился

 

громъ

и

 

несчастный

 

былъ

 

убитъ

 

молніей.

 

Кто

 

же

 

не

 

скажетъ,

 

что

 

лучше

 

было

бы

 

этому

 

человѣку

 

умереть

 

невиннымъ

 

ребенкомъ,

 

чѣмъ

 

въ

 

совершѳн-

номъ

 

возрастѣ,

 

когда

 

душа

 

его

 

отяготилась

 

уже

 

многими

 

грѣхами?

Иногда

 

Богъ

 

еще

 

носвлаетъ

 

намъ

 

несчастія

 

для

 

того,

 

чтобы

 

по-

средствомъ

 

этого

 

несчастія

 

устроить

 

намъ

 

наше

 

же

 

благополучіѳ.

 

П

 

ре-

красны

 

мъ

 

примѣромъ

 

этого

 

служитъ

 

полная

 

дивнаго

 

промысла

 

Божія

исторія

 

праведного

 

Іосифа.

 

Разскажу

 

вамъ,

 

брат.,

 

эту

 

исторію

 

кратко.

Этого

 

Іосифа

 

возненавидѣли

 

бритья.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

былъ

 

люби-

мымъ

 

сывомъ

 

у

 

отца

 

своего,

 

патріарха

 

Іакова,

 

то

 

они

 

не

 

смѣли

 

сдѣдать

ему

 

открыто

 

какое

 

либо

 

зло.

 

Но

 

вотъ

 

однажды,

 

когда

 

они

 

были

 

въ

полѣ

 

и

 

наели

 

стада

 

свои,

 

а

 

Іосифъ

 

припесъ

 

имъ

 

пищу,

 

они

 

рѣшились

убить

 

его

 

и

 

только

 

по

 

совѣту

 

старшаго

 

брата

 

не

 

убили,

 

а

 

продали

 

его

проѣзжавшимъ

 

въ

 

то

 

время

 

Измаильскимъ

 

купцамъ.

 

Отцу

 

же

 

своему

они

 

сказали,

 

что

 

звѣри

 

хищные

 

растерзали

 

его.

 

Услышавъ

 

о

 

смерти

своего

 

любимаго

 

сына,

 

старецъ

 

Іаковъ

 

горько

 

заплакалъ

 

и

 

долго

 

былъ

неутѣшенъ.

   

„Съ

 

печалію

 

умру

 

я,"

   

говорилъ

   

онъ

 

своимъ

 

сыновьямъ,
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припёсшияъ

 

одежду

 

его

 

любимца,

 

обагренпую

 

кровію

 

убитаго

 

козленка,

чтобы

 

скорѣѳ

 

отецъ

 

повѣрилъ

 

ихъ

 

выдумкѣ.

 

Между

 

тѣмъ

 

купцы

 

от-

везли

 

Іосифа

 

въ

 

Египетъ

 

и

 

продали

 

его

 

одному

 

царедворцу

 

египет-

скЯгб

 

царя.

 

Скоро

 

Іосифъ

 

въ

 

Египтѣ

 

прославился,

 

какъ

 

искусный

толкователь-

 

сновъ,

 

и

 

сдѣлался

 

нервымъ

 

сановникомъ.

 

Ему

 

царь

 

еги-

петскій

 

поручилъ

 

завѣдываніе

 

всѣми

 

хлѣбными

 

запасами

 

страны.

 

Ско-

ро

 

аасталъ

 

голодъ

 

въ

 

той

 

странѣ,

 

гдѣ

 

жили

 

его

 

отецъ

 

и

 

братья,

 

а

хлѣба

 

можно

 

было

 

достать

 

только

 

въ

 

Египтѣ.

 

Туда

 

и

 

послалъ

 

отецъ

братьевъ

 

его

 

за

 

хлѣбомъ.

 

Долго

 

Іосифъ

 

не

 

открывался

 

братьямъ

 

сво^

ймъ

 

И

 

накоаецъ

 

открылся

 

и

 

сказалъ

 

имъ:

 

вы

 

совѣщасте

 

на

 

мя

 

злая,

Воѵъ

 

же

 

совѣща

 

о

 

мнѣ

 

во

 

благая.

 

Такъ

 

мромыслъ

 

Божій

 

и

 

дурныя

обстоятельства

 

нашей

 

жизни

 

обрашдѳтъ

 

къ

 

добрымъ

 

послѣдствіямъ.

Посылаетъ

 

иногда

 

Господь

 

бѣдствія

 

и

 

для

 

испытанія

 

нашего,

 

для

укрѣиЛенія

 

нашего

 

въ

 

благочестіи

 

и

 

вѣрѣ;

 

и

 

въ

 

особенности

 

тѣиъ

 

изъ

насъ,

 

кого

 

Онъ

 

больше

 

любитъ

 

за

 

благочестіѳ

 

и

 

праведность,

 

чтобы

тѣмъ

 

чище

 

и

 

совершеннѣе

 

была

 

ихъ

 

праведность:

 

якоже

 

иску-

шаетсА

 

(очищается)

 

въ

 

пещи

 

сребро

 

и

 

злато,

 

говорится

 

въ

 

книгѣ

Притчей

 

Соломоновыхъ,

 

тако

 

избранныя

 

сердца

 

у

 

Господа

 

(Притч.

17,

 

3).

 

Какъ

 

военачальпик'ь

 

поставляете

 

храбрыхъ

 

и

 

любимыхъ

 

вой-

новъ,

 

во

 

время

 

войны,

 

въ

 

такое

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

они

 

больше

 

встрѣтятъ

опасностей

 

и

 

гдѣ,

 

слѣдовательно,

 

они

 

болѣе

 

могутъ

 

оказать

 

храбрости

и

 

большую

 

получить

 

награду;

 

такъ

 

и

 

Господь

 

поражаетъ

 

бѣдствіями

правѳдниковъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

большую

 

получили

 

они

 

награду

 

за

 

свою

праведность.

 

Разскажу

 

вамъ,

 

брат.,

 

въ

 

подтвержденіѳ

 

этого,

 

исторію

праведнаго

 

Іова.

 

Онъ

 

былъ

 

человѣкъ

 

непорочный,

 

справедливый,

 

бого-

боязненный

 

и

 

удалялся

 

отъ

 

зла.

 

Было

 

у

 

него

 

семь

 

сыновей

 

и

 

три

 

до-

чери.

 

И

 

было

 

у

 

него

 

множество

 

скота,

 

множество

 

слугъ.

 

И

 

былъ

 

онъ

зпаменитѣйшимъ

 

че.іовѣкомъ.

 

Этому

 

счастію

 

позавидовалъ

 

діаволъ.

Однажды

 

къ

 

престолу

 

Божію

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ангелами

 

подошелъ

 

и

 

діавоЛъ.

Богъ

 

сііросилъ

 

его:

 

„видѣлъ

 

ли

 

ты

 

раба

 

Моего

 

Іова?

 

Нѣтъ

 

такого

человѣка

 

на

 

землѣ,

 

какъ

 

онъ — нѳпорочнаго,

 

справедливая,

 

богобоязнен-

ного."

 

Діаволъ

 

отвѣчалъ:

 

„развѣ

 

даромъ

 

Іовъ

 

богобоязненъ?

 

Ты

 

йа>

градиЛъ

 

его

 

столькимъ

 

добромъ,

 

но

 

возьми

 

j

 

него

 

все,

 

что

 

онъ

 

имѣетъ
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теперь,—и

 

благословите

 

ли

 

опъ

 

Тебя!"

 

И

 

Господь

 

позчолилъ

 

діаволу

взять

 

у

 

Іова

 

все

 

имѣніе^

 

его

 

и

 

всѣхъ

 

дѣтѳй—

 

всего

 

этого

 

онъ

 

лишилъ

его

 

въ

 

одипъ

 

день.

 

Праведный

 

Іовъ

 

не

 

произнесъ

 

ни

 

одного

 

слова

 

ро-

пота.

 

Тогда

 

діаволъ,

 

пришедши

 

къ

 

престолу

 

Божію,

 

'іросилъ

 

Его

 

доз-

волить

 

ему

 

коснуться

 

самого

 

Іова,

 

„Вотъ

 

онъ

 

въ

 

рукѣ

 

твоей,"

 

ска-

залъ

 

Богъ

 

діаволу;

 

„только

 

душу

 

его

 

сбереги."

 

И

 

поразилъ

 

діаволъ

Іова

 

проказою

 

отъ

 

ногъ

 

до

 

головы,

 

И

 

взялъ

 

Іовъ

 

черечокъ,

 

чтобы

скоблить

 

гной

 

съ

 

тѣла

 

своего,

 

и

 

сѣлъ

 

въ

 

иепелъ

 

внѣ

 

селенія

 

своего.

Тяжелы

 

были

 

страданія

 

этого

 

праведника,

 

такъ

 

что

 

онъ

 

проклялт.

 

день

своего

 

рожденія.

 

Жена

 

совѣтовала

 

ему

 

отрѣчься

 

отъ

 

Бога

 

и

 

наложить

на

 

себя

 

руки.

 

Но

 

онъ

 

сказалъ

 

ей:

 

„ты

 

говоришь,

 

какъ

 

одна

 

иаъ

 

бе-

зумныхъ.

 

Если

 

мы

 

получали

 

отъ

 

Бога

 

столько

 

добра,

 

то

 

зла

 

ли

 

пе

стерпинъ?"

 

И

 

онъ

 

не

 

поколебался

 

въ

 

своей

 

върѣ

 

въ

 

Бога,

 

но

 

термѣ-

ливо

 

переносилъ

 

свои

 

страданія.

 

И

 

вотъ

 

за

 

это-то

 

терпѣніѳ

 

Господь

нетолько

 

исцѣлилъ

 

его

 

болѣзнь,

 

но

 

и

 

возвратилъ

 

ему

 

все,

 

что

 

онъ

имѣлъ

 

раньше.

 

Снова

 

Господь

 

далъ

 

ему

 

семь

 

сыновей

 

и

 

три

 

дочери;

богатства

 

его

 

удвоились,

 

и

 

онъ

 

опять

 

сдѣлался

 

знаменитѣишимъ

 

чело-

въкомъ.

Такъ,

 

брат,

 

мои,

 

когда

 

видите

 

столько

 

золъ

 

и

 

бѣдствій

 

въ

 

мірѣ

не

 

смущайтесь

 

сердцѳмъ

 

своимъ

 

и

 

вѣруйте,

 

что

 

иромыслъ

 

Божій

 

все

это

 

посылаете

 

намъ

 

для

 

нашего

 

же

 

блага:

 

или,

 

какъ

 

чаще

 

всего

 

бываете,

дЛя

 

нашего

 

исправленія

 

и

 

спасенія

 

души,

 

или

 

для

 

-того,

 

чтобы

 

изба-

вить

 

насъ

 

отъ

 

большаго

 

зла

 

и

 

даровать

 

вамъ

 

большее

 

благо,

 

или

 

для

испытаніл

 

нашей

 

вѣры

 

и

 

нашего

 

благочестія.

 

Съ

 

радостію

 

принимайте

всякое

 

искушеніе,

 

какъ

 

зпакъ

 

особенной

 

милости

 

Бога,

 

непрестанно

 

не*

кущагося

 

о

 

нашемъ

 

благѣ.
■
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Поучительный

 

шш

 

и

 

случаи

 

изъ

 

житій

 

свят

Благодѣяніе

   

и

 

враговъ

 

дѣлаетъ

 

друзьями

 

(изъ

 

яштія

 

священному чен.

Анѳиыа,

 

3

 

септ.)

Въ

 

гоненіе

   

императора

   

Діоклетіапа,

   

при

 

соправителѣ

   

ею

 

царѣ

Максичіанѣ

   

(Геркулѣ)

   

въ

 

Никоиидіи

   

епископомъ

 

былъ

   

св.

 

Апѳимъ,

вступшяпій

 

на

 

епископскую

 

каѳедру

 

по

 

смерти

 

св.

 

Кирилла.

 

Скрываясь

отъ

 

преслѣдованія

 

гонителей,

 

св.

 

Анѳимт

  

поселился

 

въ

 

селеніи

 

Семанѣ.

Промыслъ

 

Божій

 

хранилъ

 

до

 

времени

 

жизнь

 

пастыря,

   

дабы

 

христіане

Никомидійской

 

церкви,

   

уже

 

отвыкгаіѳ

 

отъ

 

подвиговъ

   

мученичества, —

такъ

 

иередъ

 

тѣмъ

 

давно

 

уже

 

церковь

 

Христова

 

наслаждалась

 

миромъ, —

могли

   

получать

  

отъ

 

него

 

подкрѣплепіѳ

   

въ

 

мужествѣ.

   

Скрываясь

   

въ

этомъ

 

селеніи,

   

св.

 

Анфимъ

  

разсылалъ

 

свои

 

посланія

   

къ

 

христіапамъ,

содержащимся

 

въ

 

темницахъ

 

за

 

вѣру

 

Христову,

 

возбуждая

 

ихъ

 

къ

 

тер-

пѣнію

 

и

 

убѣждая

 

ихъ,

 

чтобы

 

они

 

съ

 

веселіемъ

   

отдавали

   

свою

 

жизнь

за

 

Подателя

 

всѣмъ

 

жизни

   

Господа

  

Іисуса.

   

И

 

овцы

 

слушались

 

своего

пастыря:

 

мужественно

 

стояли

 

за

 

имя

 

Христово,

   

дерзновенно

   

попирали

вѳлѣнія

 

и

 

указы

 

грубаго

 

и

 

нечестиваго

 

Максиміапа,

   

мученіями

   

скло-

нявшаго

 

ихъ

 

къ

 

поклонепію

 

идоламъ.

 

Узпалъ

 

Максиміанъ

 

о

 

томъ,

 

кто

возбуждаете

 

ихъ

 

ревность

 

къ

 

ненавистной

 

ему

 

вѣрѣ

 

Христовой

 

и

 

всю

злобу

 

свою

 

излилъ

 

на

 

св.

 

Анѳима.

 

Онъ

 

послалъ

  

20

 

конныхъ

 

воиновъ,

дышавшихъ

 

такою

 

же

 

злобою

 

на

 

христіанъ,

 

отыскать

 

его,

 

взять

 

и

 

при-

вести

 

его

 

къ

 

себѣ.

 

Прибывши

 

уже

   

въ

 

то

 

селеніе,

   

гдѣ

 

скрывался

 

св.

Анѳамъ,

 

они

  

встрѣтили

 

его

 

самого

 

на

 

дорогѣ

 

и,

 

не

 

зная

 

его,

 

спроси-

ли

 

у

 

него,

 

гдѣ

 

находится

 

Апѳпмъ,

 

учитель

 

Христіанскій.

 

А

 

онъ,

 

взявъ

яхт.,

 

повелъ

 

въ

 

свой

 

домъ,

 

говоря:

  

„я

 

скажу

 

вамъ

 

объ

 

Анѳимѣ

 

и

 

от-

дамъ

 

вамъ

 

его

 

въ

 

руки

 

ваши;

 

только

 

отдохните

 

не

 

много

 

отъ

 

дороги."

ІІривелъ

 

ихъ

 

въ

 

домъ,

 

предложилъ

 

имъ

 

пищу,

  

сдѣлалъ

 

для

 

пихъ

 

по

возможности

 

угощеніе,

 

потчуя

   

съ

 

христіапскою

 

любовію

   

и

 

радушіемъ.

Угостивъ

 

ихъ

 

такимъ

 

образомъ,

   

онъ

 

потомъ

 

иазвалъ

  

себя

 

Апѳимомъ:

„я — сказалъ

 

онъ,

   

тотъ

 

кого

 

вы

 

ищите:

  

возьмите

 

меня

   

и

 

ведите

   

къ

тому,

 

кто

 

послалъ

 

васъ/

 

Услышавъ

 

л-о,

 

войны

 

удивились;

 

послѣ

 

та-

кого

 

лгобезнаго

 

пріема

 

и

 

угощенія,

 

имъ

 

предложеннаго,

 

имъ

 

стыдно

 

бы"
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ло

 

даже

 

смотрѣть

 

на

 

честныя

 

сѣдины

 

его.

 

Зная,

 

что

 

не

 

на

 

добро

 

они

поведутъ

 

этого

 

неповиппаго

 

и

 

добраго

 

человѣка,

 

но

 

на

 

крайнее

 

зло

 

и

лютыя

 

мучонія

 

и

 

смерть,

 

опи

 

прониклись

 

жалостію

 

къ

 

нему

 

и

 

сказали

ему:

 

я

 

не

 

возыіѳмъ

 

тебя

 

съ

 

собою

 

и

 

совѣтуемъ

 

тебѣ

 

укрываться;

 

а

 

памъ

достаточно

 

сказать

 

Максиміапу,

 

искали-де

 

Анѳима

 

вездѣ

 

кругомъ

 

Ни-

комидіи

 

и

 

не

 

нашли".

 

Такъ,

 

св.

 

Апѳимъ

 

могъ

 

бы

 

сохранить

 

себѣ

 

жизнь.

Но

 

онъ

 

свято

 

хранилъ

 

зановѣди

 

Господни

 

и

 

училъ

 

воиновъ

 

говорить

всегда

 

истину,

 

не

 

желая,

 

чтобы

 

они

 

изъ-за

 

него

 

сказали

 

ложь.

 

Желая

умереть

 

за

 

Христа,

 

онъ

 

отправился

 

съ

 

ними

 

въ

 

путь.

 

Дорогою

 

онъ

преподалъ

 

имъ

 

Христово

 

учепіе,

 

обратилъ

 

къ

 

ев

 

вѣрѣ

 

и

 

крестилъ

ихъ.

  

Вскорѣ

 

по

 

нрибытіи

 

въ

 

Никомидію,

 

онъ

 

усѣченъ

 

былъ

 

мечемъ.

Совершенно

 

сходный

 

случай

 

разсказывается

 

еще

 

въ

 

житіи

 

св.

муч.

 

Евдоксія,

 

6

 

септ.,

 

и

 

мн.

 

др.

__________

ГА

  

Рдчингктй
-

 

і

   

.

и

 

его

 

пргшѣрная

 

педагогическая

 

дѣятельностъ.

-

(По

 

поводу

 

книги

    

„Сельская

 

школа.

    

Сборникъ

 

статей

    

С.

 

А.

 

Рачин-
скаго.

 

Съ

 

предисловіемъ

 

Н.

 

Горбова".

 

М.

 

1891

 

г.

   

Ц.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

').

Еще

 

въ

 

1881

 

г.

 

на

 

страницахъ

 

тогда

 

юной,

 

а

 

теперь

 

давно

 

уже

покойной

 

Аксаковской

 

„Гуси"

 

дата

 

45

 

—

 

53)

 

появились

 

знаменитая,

хотя,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

свое

 

время

 

и

 

мало

 

оцѣпенныя,

   

„Замѣтки

 

о

.

 

■

     

■

        

.

 

.

                                    

вш'41

О

 

Беру

 

на

 

себя

 

смѣлость

 

настойчиво

 

рекомендовать

 

эту

 

прекрас-

ную

 

книгу

 

всѣмъ

 

ревпителямъ

 

иароднаго

 

образовапія

 

въ

 

духѣ

 

право-

славной

 

Церкви

 

и

 

русской

 

народности.

 

Выписывать

 

её

 

можно

 

изъ

 

всѣхъ
столичпыхъ

 

ма

 

азиновъ,

 

а

 

лучше

 

всего

 

изъ

 

книжнаго

 

магазина

 

„На-
чальная

 

школа

 

Е.

 

Н.

 

Тихомировой"

 

(Москва,

 

Кузпецкій

 

мостъ).

 

Вы-
писывающіе

 

наложоппымъ

 

платежемъ

 

заплатятъ

 

около

 

1

 

р.

 

50

 

к.— По
отзыву

 

„Московскихъ

 

Вѣдомостей"

 

(1891

 

г.

 

№

 

142),

 

книга

 

С.

 

А.

 

Рачин-
скаго

 

„должна

 

дѣйствовать

 

неотразимо

 

на

 

каждаго,

 

кто

 

еще

 

не

 

по-

терялъ

 

способности

 

самостоятельно

 

мыслить

 

и

 

чувствовать,

 

не

 

подчи-

няясь

 

чужой

 

указкѣ.

 

Это

 

книга

 

оюивая

 

и

 

жизненная.

 

Въ

 

ней

 

намѣчена,
и

 

даже

 

въ

 

подробпостяхъ,

 

работа

 

не

 

одного,

 

а

 

мпогихъ

 

поколѣній,

 

и

она

 

будетъ

 

руководить

 

этой

 

работой

 

многихъ

 

поколѣній.

 

Таково

 

ея

значеніе."

 

Авт.

                                                                         

..,

 

.

   

, :
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селъскихъ

 

гиколахъ"

 

зпаменитаго

 

народпаго

 

учителя

 

С.

 

А.

 

Рачинскаго.

Дополнеиныя

 

тремя

 

статьями

 

о

 

„Народпомъ

 

искуствѣ

 

и

 

сельской

 

шко-

лѣ",

 

впервые

 

напечатанными

 

въ

 

той

 

же

 

пезабвенпой

 

„Руси"

 

( 1882

 

г.

,№№

 

40—'42),

 

„Замѣтки"

 

эти,

 

„по

 

распоряжепію

 

г.

 

Обсръ-ІІрокурора

Св.

 

Сѵпода"

 

(какъ

 

оговорено

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ

 

ихъ

 

заглавпаго

листа),

 

были

 

изданы

 

въ

 

1883

 

г.

 

отдѣльпою

 

брошюрою

 

(напечат.

 

въ

СПБ.

 

Сѵпод.

 

типографіи).

 

Эти

 

же

 

„Замѣтки",

 

цѣликомъ

 

перо-

пѳчатапныя,

 

составляютъ

 

существенную

 

часть

 

и

 

только- что

 

вышедшей

„Сельской

 

школы"

 

г.

 

Рачинскаго

 

(с.

 

1—111),

 

содержащей

 

въ

 

себѣ,

кромѣ

 

того,

 

1)

 

описаніѳ

 

предпринятаго

 

С.

 

А.

 

Рачинскимъ

 

въ

 

1887

 

г.,

вмѣстѣ

 

съ

 

его

 

маленькими

 

учениками,

 

„школънаго

 

похода

 

въ

 

Нилову

пустынь"

 

(с.

 

112—170),

 

и

 

2)

 

три

 

„отрывка"

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Изъ

записокъ

 

селъскаго

 

учителя"

 

(с.

 

171

 

—

 

217).

 

Пользуясь

 

этою

 

книгою,

а

 

равно

 

и

 

тѣми

 

немногими

 

корреспондепціями

 

и

 

замѣтками

 

относительно

педагогическихъ

 

трудовъ

 

С.

 

А.

 

Рачинскаго,

 

какія

 

мнѣ

 

удалось

 

найтп

въ

 

„Руси"

 

(изд.

 

1884

 

г.),

 

я

 

и

 

попытаюсь

 

познакомить

 

читателей

„Епар.

 

Вѣдомостей"

 

съ

 

личностью

 

„идеалыіаго

 

народпаго

 

учителя" .'),

поскольку

 

возможно

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

какъ,

 

къ

 

счастію

 

Россіи,

 

еще

здравствующемъ,

 

съ

 

его

 

взглядами

 

на

 

задачи,

 

характеръ

 

и,

 

вообщ ѳ

говоря,

 

типъ

 

сельской

 

начальной

 

народной

 

школы,

 

на

 

учащихъ

 

и

учащихся

 

въ

 

ней,

 

па

 

предметы

 

школьнаго

 

обученія,

 

на

 

объемъ

 

и

 

способъ

ихъ

 

прѳподавапія

 

и

 

проч.
__________

„Наша

 

бѣдная

 

сельская

 

школа,

 

при

 

всѣхъ

 

ея

 

несовершенствахъ,

при

 

веей

 

своей

 

жалкой

 

заброшенности,

 

обладаете

 

однимъ

 

нооцѣненнымъ

сокровищечъ.

 

Она — щісола

 

христганская;

 

христіанская

 

потому,

 

что

учащіеся

 

ищутъ

 

въ

 

ней

 

Христа,

 

потому,

 

что

 

учащіе

 

только

 

Христа

ради

 

могутъ

 

поднять

 

тѣ

 

труды,

 

при

 

коихъ

 

возможепъ

 

какой-либо

 

успѣхъ.

(„Сел.

 

школа",

 

стр.

 

83).

 

„Дѣло

 

народной

 

школы

 

шире

 

и

 

глубже,

чѣмъ

 

всякая

 

иная

 

общественная

 

деятельность.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

осилить

_

•)

 

Подъ

 

такимъ

 

заглавіемъ

 

въ

 

1890

 

г.

 

появилась

 

въ

 

нѣкоторыхъ
Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

ст.

 

о

 

С.

 

А.

 

Рачинскомъ,

 

у

 

меня,

 

къ

 

со-

жалѣнію,

 

не

 

имѣющаяся

 

подъ

 

руками.



щ

его,

 

намъ

 

нужно

 

совершить

 

внутрепній

 

подвигъ., ч

 

Дѣло

 

это

 

весьма

 

отвѣт-

ствоппоо

 

и

 

сложное,

 

и

 

требуете

 

трудовъ,

 

которые

 

не

 

могутъ

 

быть

 

опла-

чены

 

никакими

 

деньгами,

    

по

 

которые

 

можно

 

съ

 

радостію

    

нести

   

всю

жизнь...

  

Бога

 

для".

 

(Тамъже,

 

стр.

  

91

 

и

  

169).

   

Такими

 

многознаме-

нательными

 

словами

 

самъ

 

С.

 

А.

 

Рачипскій

 

охарактеризовалъ

 

ту

 

школу,

ради

 

которой

 

онъ

 

нокинулъ

 

университетскую

 

каѳедру,

 

то

 

святое

 

дѣло,

 

кото-

рому

 

опъ

 

безкорыстно

 

и

 

бѳззавѣтно

 

служите,

 

и

 

ту

 

исключительную

 

труд-

ность,

 

съ

 

которою

 

сопряжено

 

это

 

высокое

 

служеніе, — трудность,

 

грани-

чащую

 

съ

 

подвигомъ.

   

И,

 

действительно ,

 

онъ

 

совѳршилъ

 

и

 

совершаете

великій

 

подвигъ,

  

равнаго

 

которому

 

несложная

 

исторія

 

русской

   

началь-

ной

 

школы

 

не

 

знаете.

                                                  

.

 

. 01і
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„Чѳловѣкъ

 

съ

 

высшимъ

 

обрпзованіемъ,

 

отличный

 

знатокъ

 

иностран-

ныхъ

 

литературъ,

 

съ

 

замѣчательно-развитымъ

   

эстетическимъ

 

чувствомъ

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

сохранивши

 

живую

 

сыновнюю

 

связь

 

съ

 

родною

 

Право-

славною

 

церковью",

   

*)

 

члепъ

 

извѣстпой

 

дворянской

 

фамиліи

 

и

 

другъ

славя пофиловъ,

 

С.

 

А.

 

Рачинскій

 

9

 

лѣтъ

 

состоялъ

 

профѳссоромъ

 

ботаники

въ

 

Моск.

 

университете,

 

пока

 

въ

 

1875

 

г.,

    

имѣя

 

отъ

 

роду

   

42

 

года,

не

 

промѣнялъ

 

видной

 

каѳедры

  

на

 

скромный

 

столикъ

 

сельскаго

 

учителя,

еще

 

въ

  

1S71

  

(или

  

1870

 

г.)

 

оставивши

 

славную

 

и

 

шумную

    

древнюю

столицу

 

со

 

всѣми

 

ея

 

научными

 

богатствами

    

и

 

разными

 

приманками

   

и

поселившись

 

въ

 

своемъ

 

родовомъ

 

имѣніи — селѣ

 

Татевѣ,

   

Бѣльвкаю

 

у.,

Смоленской

 

губ.

    

лежащемъ

 

на

 

нолудорогѣ

   

между

 

городами

   

Ржевомъ

(Твѳрск.

 

г.)

 

и

 

Бѣлымъ

    

(Смол,

 

губ.),

 

верстахъ

 

въ

 

60-ти

 

отъ

 

того

 

и

другаго

 

города,

 

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

большой

 

дороги,

 

въ

 

глуши...

 

%

 

Татево,

говорить

 

одинъ

 

очевидецъ,

  

„это

 

такъ

 

называемый

 

погостъ,

   

т.

 

е.

 

цер-

ковь

 

съ

 

домами

 

причта,

    

но

 

безъ

 

креетьянскаго

 

поселка.

   

Не

 

вдалекѣ

стоитъ

 

старинный

 

господскій

 

домъ,

   

а

 

противъ

 

гамыхъ

 

церковныхъ

 

во-

роте—

 

деревлпное

 

зданіѳ,

    

надъ

 

дверью

 

котораго

    

виднѣется

 

большой

')

 

Эта

 

краткая

 

характеристика

 

припадлежитъ

 

перу

 

покойнаго

 

И.
С.

 

Аксакова

 

(„Русь"

 

1884

 

г.,

 

№

 

11,

 

перед,

 

ст.,

 

с.

 

10).

 

Ср.

 

с.

 

175— Г77
„Сельской

 

школы".

                                  

I

 

*вояшгИ
2 )

 

Лясковскій.

 

Сельскія

 

школы

 

С.

 

А.

 

Рачинскаго.

 

Русь,

 

1884

 

г.,

№

 

6,

 

с.

 

15.— Почтовый

 

адресъ

 

С.

 

Александр —ча:

 

Ржевъ,

 

Тверской
губерніи,

 

Татево.
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.гііяэаононЛ

 

('



484

ббр'азъ

 

'СпаЙйтеяя

 

съ

 

подписью:

 

доставите

 

ЩЩ

 

гірихОдйти

 

ко'Мпѣ"

 

f )

ЗДаѣіе

 

йто,

 

'уйгр'оеййоё

 

'Рачйнскймъ

 

и

 

заменившее

 

раііѣе

 

существонайшую

въ

 

Татевѣ

 

йачалъну'ю

 

школу

    

съ

 

ея

 

иѣгіецкимъ

 

обликомъ,

   

и

 

есть

   

та

"&Ші

 

образцовая

 

%кола,

    

школа

 

приходская,

 

церковная,

   

на

   

которую

обращены

 

теперь

 

Шоры

 

большинства

 

радѣтелей

   

народнаго

   

образовапія

и

 

въ

 

которой,

 

пойинувъ

 

'удобный

 

барскій

 

домъ,

 

навсегда

 

поселился

 

быв-

ши

 

'профёсйбръ,

    

для

 

того,

 

чтобы

 

Жить

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своими

   

„дорогими

учЙникаиѴ,

 

какъ

 

самъ

 

онъ

 

называете

 

Татейскихъ

 

шііольниковъ

 

(С.

 

шк.,

'с.

 

I'll),

 

учить

 

ихъ

 

'и

 

воспитывать

    

въ

 

строго

 

нравославномъ

 

и

 

націО-

йалънбмъ

 

духе,

 

Дневать,

 

вечерять

 

и

 

'ночевать

 

съ

 

ними,

 

радоваться

 

ихъ

радостями,

    

печалиться

 

ихъ

 

печалями,

    

душевно

 

отдыхать

    

на

 

нихъ..

„Пусть,

 

пишете

 

бнъ 'йъ 'о'дпомъ

 

мѣстѣ

 

своей

 

книги, 'вспомните

 

читатель,

что

 

Щ

 

нийъ

 

гбвЬритъ

 

не

 

случайный

 

посетитель,

 

подкупленный

 

весѳлымъ

и

 

бодрымъ

 

видомъ

 

шко'Йы,

    

а

 

учитель,

 

проводящій

   

'въ

 

ней

 

всю

 

сво'ю

Іжизнь.

 

ЗиМою

 

'бнъ

 

съ

 

8

 

часовъ

 

утра

    

до

 

8

 

часовъ

 

'вечера

    

окруженъ

семьюдесятью

 

крестьянскими

 

ребятами,

   

'въ

 

бухни

 

'и

 

праздники.

   

Э'тотъ

-уЧитель 4—

 

челоііекъ

 

больной

 

и

 

старый,

    

избалованный

 

инымъ

   

образомъ

іійзни.

  

Но 'физическое

 

утомленіе

    

съ

 

избыткбмъ

 

вознаграждается

 

темь

'Хушевнымъ

 

отды'хомъ,

 

который

 

онъ

 

нашелъ

 

на

 

"склоне

 

лЬтъ

 

исилъ,—

'такъ

 

близко,

 

такъ

 

легко*

 

(стр.

 

23 — 24; 'ср.

 

с.

  

100)

   

Пойинувъбар-

скій

 

дбмъ,

 

С.

 

А.

 

Имеете

 

съ

 

темъ

 

покинулъ

 

и

 

барскій

 

столъ,

   

и

 

бар-

скую

 

пбетель

 

'и,

 

вообще,

   

все

 

почти

 

барскія

 

привычки

 

-(случайпыя

 

ис-

клЙченія,

 

конечно,

 

бываютъ).

 

Въ

 

столовой

 

ученическаго

 

обіцежитія

 

при

'шксілѣ,

 

служащей

 

и

 

спальней

 

уч'ениковъ,

 

для

 

чего

 

но

 

стенакъ

 

наделаны

"наръі, 'стоять,

 

говорите

 

г.

 

Лясковскій,

 

два

 

длинные 'стола

 

'съ

 

лавками

но

 

бокамъ;

 

на

 

концѣ

 

одного

 

сидите

 

Сергей

 

Алексапдровичъ,

 

на

 

конце

другаго —'его

 

'младшій

 

нбмощникъ;

 

все

 

едятъ

 

изъ

 

одинакихъ

    

белы'хъ

глййШыхъ

 

чашекъ

 

(с.

 

20).

 

Когда

 

'С.

 

А.

   

съ

 

своею

 

учащеюся

 

братіѳго

совершалъ

 

благочестивый

 

походъ

 

въ

 

Нилову

 

пустынь,

 

то

 

самъ

 

опъ,

 

по

собственному

 

признанію,

  

„плохо

 

одетый

 

баринъ"

  

(с.

 

ТІ 5),

 

шелъ

 

боль-

шую

 

часть

 

дороги

 

пешкомъ

 

и

 

даже

 

предводитѳльствовалъ

   

маленькими
..

 

і

    

х-

 

І8

 

*
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Лясковскій.
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паломниками

 

(с.

  

122),

 

ѣлъ

 

съ

 

ними

 

па

 

открытомъ

 

воздухѣ

 

взятый

 

изъ
m

    

«и

               

1

     

Ш

              

о

      

(Г7

      

п

    

О]

   

*тмііт<Ш

 

ійитл

    

мал
Татева

 

черіыи

 

хдѣбъ,

 

запивая

 

его

 

водою,

 

иногда

  

„по

 

способу

 

воиновъ

Гедеона"

    

(с

    

125,

   

127,

  

130),

    

а

 

на

 

постоялом'ъ

 

дворѣ — похлѣбку,

квасъ

 

и

 

сельди

 

(с.

   

126),

    

спалъ

 

на

 

солочѣ

 

(с.

  

129)

 

и

 

сѣнѣ:

   

въ

 

с.

Каменев,

 

говорить

 

онъ,

    

„большая

 

часть

 

нашего

 

общества,

    

въ

 

томъ

числѣ

 

и

 

я,

 

отправились

 

ночевать

 

на

 

сѣяовалъ,

    

мнѣ

 

устроили

   

уютное

гнѣздышко

   

между

 

отвѣсными

 

стѣнами

 

душистаго

 

сѣна,

   

вокругъ

 

меня

разлеглись

 

ребята,

    

и

 

мы

 

заснули

   

богатырскимъ

 

сномъ й

   

(с.

   

159).

Привыкнувъ

 

добрую

 

половину

 

года

 

довольствоваться

 

вмѣстѣ

   

съ

 

этими

ребятами

 

самою

 

незатѣйливою

 

постною

 

пищею

 

(с.

  

166),

   

С.

 

АІ

 

строго

соблюдаетъ

 

нсѣ

 

посты,

 

установленные

 

Православною

 

церковію

 

и

 

горячо

ратуетъ

 

за

 

соблюдѳніе

 

ихъ

 

другими

 

(с.

  

166

 

—

 

168);

 

а

 

соблюдая

 

посты.

онъ

 

неуклонно

 

соблюдаетъ

 

и

 

прочія

 

церковныя

 

установленіяѴ

 

Неопусти-

тельно

 

иосѣщая

 

съ

 

дѣтьми

 

богослужѳніе,

 

С.

 

А.

 

нѣкоторыхъ

   

изъ

 

нихъ

приготовляѳтъ

 

в'ь

 

кли росному

 

хоровому

 

пѣнію,

 

а

 

всѣхъ

 

вообще

   

къ

 

ео-
0

                      

.

      

.

     

"

       

I

              

'і

     

0

               

г

              

в

       

Ш

       

1RH

     

.

     

Э
звательному

 

слушанію

 

въ

 

церкви

 

рядоваго

 

Евангелія:

 

„красой

 

субот-

нихъ

 

вечеровъ

 

(в%

 

Татевской

 

школѣ),

 

вспоминаетъ

 

Н.

 

М.

 

Горбовъ

 

свое

прошлое,

 

было

 

чтеніе

 

С.

 

А — чѳмъ

 

воскреснаго

 

Евангелія.

 

Среди

 

обшир-
I

     

'

              

'"

                               

і

        

Щ

       

|

      

п

     

|

                 

|-

    

.'г

   

:

 

g

           

'Л.

       

г,

      

•

наго

 

класса

 

становился

 

для

  

него

 

столъ;

 

по

 

скамьямъ,

 

поодаль,

 

размѣща-
.

    

А

 

и

 

щ

                         

ЦШШ

   

t

   

і

 

■

  

Ііп
лись

 

мы,

 

учителя,

 

и

 

пришедппе

 

на

 

спѣвку

 

ученики.

    

С.

 

А

 

— чъ

 

про-

читывалъ

 

рядовое

 

Евангеліѳ

 

по-славянски

 

и

 

давалъ

 

несколько

 

объяспе-

нтй;

 

затѣмъ

 

по-русски.

    

Иногда

 

это

 

были

   

лишь

 

словѳсныя

 

объясненія;

но

 

часто

 

они

 

переходили

 

въ

 

цѣлыя

 

бесѣды.

 

Случалось

 

при

 

этомъ,'

 

что

ohj

   

прямо

 

обращался

    

къ

 

кому-нибудь

 

изъ

 

насъ.

    

Помню

 

я

   

особенно

живо,

 

какъ,

 

начавь

 

разъ

 

говорить

   

объ

 

отиерженіи

 

Сыномъ

 

Человѣчес-

кимъ

 

того,

 

кто

 

Его

 

отвержется,

 

С.

 

А.

 

прямо

 

обратился

 

ко

 

мнѣ,

 

указы-
""'."

        

ЭК

                     

ROD

                                           

'■

            

'

      

.

 

,

 

■

     

■•

 

■

   

і

      

.

 

-

 

■• .

        

!
вал,

 

что

 

для

 

меня,

 

живущаго

 

въ

 

образованномъ

 

общсствѣ,

 

эта'

 

ОПаС-

ность

 

особенно

 

велика.

    

Чрезвычайно

 

любилъ

 

я

 

также

   

его

 

бесъды

 

по

'

            

"-г-,

                                                     

П

     

•''

 

'

    

'

 

П

                       

ЯГ)

          

;

                      

п

     

и

поводу

 

Евангел]я

    

о

 

Страшномъ

 

судѣ,

   

предъ

 

масляницей,

   

когда

 

онъ
'

 

.'

 

'

           

'

                  

ІЯНОП

        

•

 

"

          

111

                          

'

                    

■..,-•,.

                     

-,,■,

   

,,

    

,.

объяснялъ,

 

какъ

 

это

 

Евангеліе

 

требуетъ

 

отъ

 

чѳловѣка

 

болѣе,

 

чѣмъ

только

 

бѳзгрѣшпой

 

жизпи,

 

требуетъ

 

подвиговъ,

 

дѣятѳльной

 

любви.

 

Й

теперь,

 

когда

 

мнѣ

 

удается

 

попасть

 

въ

 

Татево,

 

я

 

всегда

 

стараюсь

устроить

 

такъ,

 

чтобы

 

провести

 

тамъ

 

и

 

субботу,—именно

 

съ

 

цѣлію

 

слы-
•

 

•

 

В

                

!'

                                    

■

            

I

                                                                     

Ч

                                   

'

                    

;

 

М

                    

Сі

 

-:-|Г

 

(

               

|
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шать

 

чтепіе

 

Евапгелія"

 

(С.

 

гак.

 

VI).

 

Когда

 

праздновалось

 

въ

 

школѣ

и

 

селѣ

 

тысячелѣтіе

 

славянскихъ

 

первоучителей,

 

то

 

С.

 

А.,

 

прежде

 

чѣмъ

раздать

 

„житіе"

 

ихъ

 

своимъ

 

питомцами.,

 

предварительно

 

объяснилъ

 

его

имъ

 

(с.

 

XXI).

 

Тѣмъ

 

же

 

питояцамъ

 

и

 

миогимъ

 

посторонние

 

лицамъ

онъ

 

усердно

 

раздаетъ,

 

между

 

прочимъ,

 

„Троицкіе

 

листки

 

и

 

др.

 

изда-

пія

 

религіозно-нравственнаго

 

характера

 

(с.

   

132,

  

141

  

и

  

195),

 

и

 

иконы
|;.'і

(с.

 

156);

 

самъ

 

для

 

себя

 

пріобрѣлъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

трудности,

 

опи-

саніе

 

Ниловой

 

пустыни

 

и

 

другихъ

 

монастырей

 

(с.

 

151)

 

и

 

распорядился

срисовать

 

все

 

болѣе

 

достонримѣчателі.ное

 

въ

 

церковномъ

 

отношеніи

 

встрѣ-

чавшееся

 

на

 

пути

 

въ

 

эту

 

пустынь

 

и

 

въ

 

пей

 

самой

 

(с.

 

152

 

и

 

др.).

 

Во

время

 

того

 

же

 

пути

 

школьники

 

и

 

ихъ

 

идеальный

 

старый

 

учитель

 

еже-

дневно

 

справляли

 

утреннюю

 

и

 

вечернюю

 

молитвы

 

также

 

какъ

 

и

 

дома —

въ

 

школѣ;

 

но

 

дома

 

С.

 

А.

 

не

 

только

 

участвуетъ

 

въ

 

общей

 

молитвѣ,

 

а

самъ

 

же

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

существовала

 

школы

 

и

 

читалъ

 

молитвы.

Іжазаянаго,

 

полагаю,

 

достаточно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

понять

 

лич-

ность

 

С.

 

А.

 

Рачинскаго,

 

какъ

 

сельскаго

 

народнаъо

 

учителя,

 

какъ

 

че-

ловѣка,

 

глубоко-религіознаго

 

и

 

глубоко-преданнаго

 

добровольно

 

взято-

му

 

на

 

себя

 

и

 

излюбленному

 

дѣлу.

 

и

 

предугадать

 

характеръ

 

Татевсной

школы.

 

Характеръ

 

этотъ

    

церковный,

  

чисто -народный,

 

русскій,

 

-

 

тотъ

именно

 

характеръ,

 

который,

   

по

 

взгляду

 

и

 

убѣжденію

 

О.

 

А

    

ча,

 

дол-
■

жна

 

имѣть

 

въ

 

нашемъ

    

православномъ

    

отечествѣ

    

каждая

 

начальная
ів

 

■

      

■

        

г
школа.

                             

г.

Всякая

 

русская

 

начальная

 

школа,

 

разеумдаетъ

 

онъ,

 

если

 

она

хочѳтъ

 

быть

 

русскою,

 

должна

 

быть:

 

1)

 

народною

 

и

 

церковною,

 

и

2)

 

приходскою

 

-

 

короче

 

говоря,

 

церковно-приходскою.

1.

  

Какъ

 

извѣстно,

 

до

   

1864

 

г.,

    

года

  

появленія

 

земствъ,

 

пода-
■

вляющее

 

большинство

    

составляли

 

школы

   

церковноприходскія.

 

Но

 

съ
В

 

ЛііТ

    

R

                   

'

                                                                                        

і

этого

 

года

 

опѣ

 

стали

 

постепенно

 

сокращаться

 

и

 

замѣняться

 

земскими,

а

 

потомъ

 

и

 

министерскими

 

начальными

 

школами,

 

строившимися

 

и

 

строю-

щимися

 

главпымъ

 

образомъ

 

при

 

волостныхъ

 

правленіяхъ

 

или

 

въ

 

боль-

шихъ

 

сѳлахъ,

 

такъ

 

что

 

одна

 

школа

 

ириходилнсь

 

и

 

приходится

 

на

нѣсколько

 

приходовъ,

 

и

 

громадное

 

число

 

деренень

 

и

 

потому,

 

естествен-

но,

 

далеко

 

недостаточно

    

для

 

всѣхъ

 

дѣтеГі

 

іпколыіаго

 

возраста

 

захва-
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'

тываемаго

 

ею

 

района,

 

поставившими

 

па

 

задній

 

планъ

 

Законъ

 

Божій

съ

 

церковпо-славянскимъ

 

языкомъ

 

и

 

церковнымъ

 

пѣпіемъ,

 

отдавшими

предпочтеніе

 

развивающему

 

обученію

 

предъ

 

воснитывающимъ,

 

порвав-

шими,

 

или

 

почти

 

порвавшими

 

связь

 

съ

 

Церковію,

 

внутреннѳ-оргапи-

зовавшимися

 

по

 

образу

 

и

 

подобію

 

нѣмецкихъ

 

школъ

 

и

 

принявшими

свѣтскій,

 

мірской

 

характеръ.

 

Нечего

 

и

 

говорить,

 

что

 

развивая,

 

а

 

не

воспитывая,

 

отдаляя

 

отъ

 

Церкви,

 

а

 

не

 

приближая

 

къ

 

ней,

 

школы

эти

 

скоро

 

обнаружили

 

свои

 

слабыя

 

стороны

 

и

 

не

 

могли

 

вполнѣ

 

удовле-

творить

 

ни

 

требовапіямъ

 

народа,

 

пи

 

ожидапіямъ

 

правительства.

 

Вотъ

почему

 

уже

 

въ

 

1878

 

г.

 

поднимается

 

вопросъ

 

о

 

возстановленіи

 

цѳр-

ковно-приходскихъ

 

школъ

 

и,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

преосвящепнаго

Деонтія,

 

нынѣ

 

архіеп.

 

Холмско-Варшавскаго,

 

формируется

 

въ

 

1882

г.

 

особый

 

комитетъ

 

для

 

выработки

 

проекта

 

правилъ

 

объ

 

этихъ

 

шко-

лахъ,

 

который

 

и

 

былъ

 

Высочайше

 

утверждснъ

 

13

 

іюпя

 

1884

 

г.

 

Есть

основаніл

 

предполагать,

 

что

 

на

 

дѣло

 

возрожденія

 

церковпо-приходской

школы

 

оказалъ

 

нѣкотороѳ

 

вліяніе

 

и

 

С.

 

А.

 

Рачинскій,

 

съ

 

своей

 

сторо-

ры

 

составившій

 

проектъ

 

организнціи

 

существующихъ

 

теперь

 

при

 

на-

шихъ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

образцовыхъ

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

*),

 

еще

 

въ

 

1875

 

г.

 

оспонавшій

 

въ

 

Татевѣ

 

собственную

 

цер-

ковную

 

школу

 

и,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Ѳ.

 

М.

 

Достоевсввмъ,

 

И.

 

С.

 

Аксаковымъ

и

 

др.,

 

убѣжденный,

 

что

 

для

 

русскаго,

 

православнаго

 

народа,

 

имѣю-

щаго

 

свои

 

идеалы,

 

свою

 

вѣковую,

 

историческую

 

физіономію,

 

отличную

отъ

 

нѣмецкаго

 

и

 

всякаго

 

другаго

 

народа,

 

должна

 

существовать

 

и

 

шко-

ла

 

чисто-русская

 

(по

 

духу),

 

національная

 

православно-церковная,—и

только

 

эта,

 

а

 

пѳ

 

какая-либо

 

иная

 

школа

 

ножетъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

вы-

полнить

 

великую

 

миссію

 

просввщѳнія

 

«великаго

 

русскаго

 

народа.

 

«Та

высота,

 

та

 

безусловность

 

нравственнаго

 

идеала,

 

которыя,

 

пишетъ

 

С.

А.,

 

дѣлаетъ

 

русскій

 

народъ

 

народомъ

 

христіапскимъ

 

по

 

преимуществу;

которая

 

въ

 

натурахъ

 

спокойныхъ

 

и

 

сильныхъ

 

выражается

 

безгранич-

ною

 

простотою

 

и

 

скромностію

 

въ

 

совершеніи

 

всякаго

 

подвига,

 

доступ-

___________________

О

 

Въ

 

книгу

 

„Сельская

 

Школа"

    

проектъ

 

этотъ

 

почему-то

 

не

 

во-

желъ,

 

да

 

нѣсколько

    

былъ

   

измѣценъ

   

онъ

   

и

 

въ

 

подлежащихъ

   

сфе-
ПЯТТ..
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наго

 

силамъ .

 

человѣческимъ;

 

которая

 

въ

 

натурахъ

 

страстиыхъ

 

и

 

узкихъ

ведетъ

 

къ

 

ненасытному

 

исканію,

 

часто

 

къ

 

чудовищными,

 

заблужденіямъ;

ко_торая

 

въ

 

натурахъ

 

широкихъ

 

и

 

слабыхъ

 

влечѳтъ

 

за

 

собою

 

преуве-

личенное

 

сознаніе

 

своего

 

безсилія,

 

и,

 

въ

 

связи

 

съ

 

нимъ,

 

отступленіе

предъ,

 

самыми

 

исполнимыми

 

нравственными

 

задачами,

 

необъясиимыя,

глубокія

 

падѳнія;

 

которая

 

во

 

всякомъ

 

русскомъ

 

человѣкѣ

 

обусловли-

ваете

 

возможность

 

впезаппыхъ

 

побѣдоносныхъ

 

поворотовъ

 

отъ

 

грязи

 

и

зла

 

къ

 

добру

 

и

 

цравдѣ, — вся

 

эта

 

нравственная

 

суть

 

русскаго

 

че-

ловуькі

 

уже

 

заложена

 

въ

 

русскомъ

 

ребенкѣ.

 

Велика

 

и

 

страшна

 

зада-

ча

 

русской

 

школы

 

ні.

 

виду

 

этихъ

 

могучихъ

 

и

 

опасныхъ

 

задатковъ,

 

въ

виду

 

этихъ

 

силъ,

 

этихъ

 

слабостей,

 

которыя

 

она

 

призвана

 

поддержать

и

 

направить.

 

Школв,

 

отрѣшенной

 

отъ

 

Церкви,

 

эта

 

задача

 

не

 

по

 

сп-

лаиъ.

 

Лишь

 

въ

 

качествѣ

 

органа

 

этой

 

Церкви,

 

въ

 

самомъ

 

широкомъ

смыедѣ

 

этого

 

слова,

 

можетъ

 

она

 

приступить

 

къ

 

ея

 

разрѣгаенію.

 

Ей

нужно,

 

содѣйствіе

 

всііхъ

 

наличныхъ

 

силъ

 

этой

 

Церкви,

 

и

 

духовныхъ,

 

и

св;Ьтскихъ>

 

(стр

 

19

 

—

 

20).

 

«

 

Re

 

напрасны

 

тѣ

 

настайчивые

 

труды,

тгь,

 

болѣе

 

чгьмъ

 

скромный

 

издержки,

 

которыя

 

посвящаются

 

воз-

становленію

 

въ

 

нашихъ

 

сельскихъ

 

школагъ

 

характера

 

церковнаю

Диліъ

 

такого

 

характера

 

школа

 

способна

 

распространить

 

свое

 

вліяніе

 

за

тѣсные

 

пределы

 

своей

 

классной

 

компаты,

 

продлить

 

его

 

за

 

краткій

срокъ

 

деревенскаго

 

ученія.

 

Только

 

опора

 

Церкви,

 

только

 

жизнь

 

ею

и

 

въ,

 

ней

 

можетъ

 

дать

 

голосу

 

пезрѣлыхъ

 

юношей

 

(каковы

 

большин-

ство

 

нашихъ

 

учителей),

 

можетъ

 

дать

 

ихъ

 

скромпому

 

ученію

 

ту

 

власть

надъ

 

лучшими

 

струнами

 

въ

 

сердцѣ

 

дѣтей,

 

можетъ

 

внушить

 

ихъ

 

ро-

дителя

 

мъ

 

то

 

довѣріе

 

и

 

уважепіе,

 

безъ

 

коихъ

 

невозможна

 

плодотворная

школьная

 

дѣятельность.

 

3|адача

 

школы

 

типа

 

шестидесятыхъ

 

годовъ,

 

—

«сдѣлать.

 

изъ

 

ребенка

 

человѣка» — абсолютпо

 

непонятна

 

родитѳлямъ

нашихъ

 

шкрльныхъ

 

ребятъ:

 

они

 

основательно

 

полагаютъ,

 

что

 

дитя

 

ихъ

сдѣдается

 

«чѳловѣкомъ»,

 

и

 

не

 

видавши

 

азбуки;

 

стремленіе

 

же

 

шко-

лы —сдѣлать

 

ръ

 

д$тей

 

добрыхъ

 

христіанъ — это

 

всякому

 

попятно

 

и

веякому

 

любезно.

 

Къ

 

тому

 

же

 

оно

 

заключаете

 

въ

 

себѣ

 

основное

 

ди-

дактическое

 

правил )

 

—учить

 

не

 

для

 

экзамена,

 

а

 

для

 

последующей

жизни:

 

ибо

 

то,

 

къ

 

чему

 

стремится

    

церковная

 

школа,

 

въ

 

ней

 

достиг-



m

путо

 

быть

 

не

 

можетъ,

 

'а

 

можетъ

 

быть

 

только

 

подготовлено.

 

Существен-

нымъ

 

элемептомъ

 

ея

 

задачи

   

является

 

прививка

 

грамотности

 

не

 

только

прочной,

 

по

 

и

 

способной

    

къ

 

дальнѣйшому

 

развитію

 

вЪ

 

смыслѣ

 

созна-

тельности,

 

серьезности,

 

художественности.

   

Церковная

 

школа,

 

по

 

само-

му

 

существу

 

своему,

    

продолжаетъ

    

собирать

 

питомцевъ

    

своихъ

 

и

 

по

окопчапіи

 

учобпаго

 

срока,

 

въ

 

качествѣ

 

нѣвцовъ

   

и

 

чтѳцовъ,

 

въ

 

каче-

стве

 

усердпыхъ

 

посетителей

 

службъ

 

церковпыхъ,

 

заходящихъ

 

въ

 

шко-

лу

 

за

 

книгою,

 

для

 

свиданія

    

съ

 

учителемъ

    

и

 

младшими

 

товарищами.

Только

 

такая

 

школа

    

можетъ

 

оказать

    

действительное

 

вліяйіе

на

 

последующую

 

эюизнъ

   

въ

 

ней

 

учившихся*

 

(с.

  

197

 

— 198)

   

Да-

лее.

 

Школа,

 

и

 

именно

    

школа

 

церковпая,

 

есть

 

лишь

  

та

 

среда,

 

есте-

ственная,

 

единственная,

 

где

 

возможно

 

правильное,

 

духовпое

 

взаймо-

дѣйстпіе

 

между

    

людьми,

 

копхъ

    

во

 

всехъ

   

житейскихъ

   

отногаепіяхъ

разделяѳтъ

 

цѣлая

 

бездна»

  

(с.

 

200):

 

въ

 

самомъ

 

делѣ,

    

«разбросанные

на

 

безмериомъ,

 

бездорожномъ

  

пространстве,

   

мы,

 

образованные

 

жители

деревень,

 

мало

 

имеемъ

 

духовнаго

    

общепія

 

между

 

собою.

 

Но

 

человеку

нужно

 

общеніе

 

съ

 

людьми,

 

общеніѳ

   

ежедневное

 

и

 

сердечное,

 

независи-

мое

 

отъ

 

мелкой

 

злобы

 

дня,

 

матеріалъной

 

и

 

жятеііскоВ.

 

И

 

въ

 

деревен-

ской

 

глуши

   

; мы

 

окружены

 

людьми,

    

но

 

людііип

 

темными

 

и

 

бедными,

которыми,

 

мы

 

обязаны

 

помогать,

   

которых

 

ь

    

мы

 

призваны

 

просвещать.

Но

 

эта

 

помощь,

 

это

 

учительство,

    

только

   

оттвняютъ

    

ту

 

безднѵ,

 

ум-

ствепную

 

и

 

житейскую,

 

которая

   

огдѣляетъ

 

пасъ

 

отъ

 

этихъ

 

людей,

 

но

не

 

наполпяетъ

 

ее.

    

Чтобы

    

она

 

наполнилась,

    

чтобы

 

она

 

изгладилась,

пужно,

 

подняться

 

выше.

    

Только

 

прелъ

 

Богомъ

 

сущесгвуетъ

 

равенство

на

 

землѣ.

 

Только

 

въ.служеніи

   

Ему

 

дано

 

намъ

 

вкусить

 

это

 

равенство,

коего

 

неутолимо

 

жаждетъ

 

наша

 

душа»,

 

(с.

  

2і6).

Такимъ

 

образомъ,

 

по

 

искреннейшему,

 

опытомъ

 

пріобрѣтекному

убежденію

 

нашего

 

идеальпнго

 

учителя

 

единственно

 

пригодный

 

для

рссс'каго

 

парода

 

тппъ

 

начальной

 

школы

 

-

 

школа

 

церковная,

 

которая

одна

 

воспитываетъ

 

пародъ

 

для

 

жизпи,

 

жизни

 

религіозно-нравственной,

отличающейся

 

христіапскимъ,

 

правильнымъ

 

нормальнымъ

 

отношеніемъ

'человека

 

къ

 

самому

 

себе

 

и

 

своямъ

 

ближнимъ,

 

и

 

на

 

почве

 

которой

возможно

 

самое

 

тесное,

 

желанное,

 

многими

 

искомое

 

ѳдинопіѳ

 

образован-

иаго

 

общества

 

съ

 

темпою,

 

обездоленною,

 

необразованною

 

массою.
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Но

 

чтобы

 

образовать,

 

воспитать,

 

просветить

 

эту

 

многомил-

ліонную

 

массу

 

родного

 

намъ

 

народа,

 

русской

 

начальной

 

школе

 

недо-

статочно

 

быть

 

только

 

церковпою:

 

будучи

 

церковного

 

но

 

духу, — она

должна

 

быть

 

приходскою,

 

сельскою..,

 

а

 

еще

 

частнее— деревепскою,

крестьянскою.

 

И

 

вотъ

 

по

 

какпмъ

 

вескимъ

 

соображопіямъ.

Какъ

 

уже

 

сказано

 

было,

 

волость

 

слигакомъ

 

обширная

 

террито-

ріальпая

 

единица

 

для

 

того,

 

чтобы

 

имеющаяся

 

въ

 

пей

 

земская

 

пли

министерская

 

школа

 

могла

 

вместить

 

въ

 

свонхъ

 

стѣнахъ

 

всехъ

 

детей

школыіаго

 

возраста — мальчиковъ

 

и

 

девочекъ.

 

Населепіс

 

нашихъ

 

во-

лостей

 

считается

 

тысячами,

 

при

 

чѳмъ

 

приблизительно

 

10%

 

состапля-

ютъ

 

дѣти

 

гакольнаго

 

возраста:

 

если,

 

поэтому,

 

взять,

 

напр.,

 

среднюю

волость

 

съ

 

4000

 

душъ

 

крестьянъ

 

обоего

 

пола,

 

то

 

школа

 

должна

быть

 

разсчитапа

 

не

 

менее,

 

какъ

 

на

 

400

 

человекъ

 

учащихся.

 

Но

 

та-

кихъ

 

большихъ

 

волостяыхъ

 

школъ

 

нетъ

 

и

 

не

 

бывало.

 

Да

 

если

 

бы

 

и

было

 

сооружено

 

огромнейшее

 

школьное

 

зданіо

 

(съ

 

общежитіѳмъ

 

при

немъ),

 

могущее

 

вместить

 

всехъ

 

подростковъ

 

волости,

 

то

 

и

 

тогда

 

со-

мпительно,

 

чтобы

 

все

 

крестьяне

 

воспользовались

 

для

 

своихъ

 

детей

этихъ

 

грандіознымъ

 

зданіемъ:

 

десятки

 

верстъ

 

отъ

 

деревни

 

до

 

школы

и

 

бедность

 

заставили

 

бы

 

многихъ

 

остаться

 

на

 

всю

 

жизнь

 

безграмот-

ными.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

волость

 

-единица

 

слишкомъ

 

искусственная,

такъ — что

 

составляющіе

 

ее

 

крестьяне

 

разпыхъ

 

деревень

 

и

 

разныхъ

приходовъ

 

пе

 

имеютъ

 

той

 

общности

 

интѳресовъ

 

(хотя

 

бы

 

но

 

отноше-

нію

 

къ

 

школе),

 

какіѳ

 

существу ютъ

 

между

 

крестьянами

 

одного

 

и

 

того

же

 

прихода,

 

который

 

всегда

 

былъ,

 

есть

 

и

 

будетъ

 

сравнительно

 

съ

волостью

 

нобольгаѳю

 

территоріальною

 

единицею

 

и

 

въ

 

которомъ

 

прихо-

жане

 

болве

 

плотно,

 

такъ

 

сказать,

 

группируются

 

около

 

церкви,

 

школы

и

 

священника,

 

особенно

 

если

 

въ

 

немъ

 

организовано

 

попечительство

 

или

братство.

 

«За

 

приходомъ,

 

говоритъ

 

0.

 

А.,

 

после

 

деревни

 

остается

значеніѳ

 

единственнаго

 

действительного,

 

живаю

 

союза

 

въ

 

на-

шемъ

 

сельскомъ

 

быту...

 

Наши

 

приходы

 

сложились

 

веками,

 

въ

 

силу

географическихъ

 

условій

 

и

 

другихъ

 

нуждъ

 

иаселенія,

 

ихъ

 

вековое

 

су-

ществованіѳ

 

установило

 

между

 

входящими

 

въ

 

ихъ

 

составъ

 

деревнями

преемственную

 

нравственную

 

связь,

   

поддерживаемую

 

общеніемъ

 

въ

 

мо-
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литве,

 

въ

 

заботахъ

 

о

 

благолепіи

 

храма,

 

обычаемъ

 

родственныхъ

 

сою-

зовъ;

 

приходъ

 

есть

 

единственная

 

у

 

насъ

 

мелкая

 

единица

 

всесословная,

включающая

 

въ

 

себя

 

людей

 

всехъ

 

степеней

 

богатства

 

и

 

образованія » .

(с.

 

45

 

и

 

44).

 

Если

 

эти

 

«люди»

 

построятъ

 

школу,

 

хотя

 

бы

 

при

 

по-

мощи

 

земства

 

(или,

 

что

 

теперь

 

скорее,

 

при

 

помощи

 

епархіальвыхъ

училищпыхъ

 

советовъ

 

и

 

братствъ),

 

то

 

они

 

будутъ

 

смотреть

 

на

 

нее,

какъ

 

на

 

свою,

 

родную,

 

кровную

 

школу,

 

въ

 

судьбахъ

 

которой

 

они

 

и

ихъ

 

храмъ

 

заинтересованы

 

матеріально

 

и

 

которая

 

ведается

 

лицомъ

 

къ

нимъ

 

близкимъ

 

и

 

авторитетнымъ,

 

лицомъ,

 

заслуживающимъ

 

полнаго

 

ихъ

доверія,

 

лицомъ,

 

призвапнымъ

 

быть

 

неусыпнымъ

 

пастыремъ

 

и

 

учите-

лемъ, — священникомъ:

 

«чемъ

 

более

 

родители

 

чупствуютъ

 

себя

 

хозяе-

вами

 

въ

 

обученіи

 

своихъ

 

детей,

 

чемъ

 

менее

 

предвидится

 

по

 

этому

предмету

 

дополнительныхъ

 

хлопотъ

 

и

 

издержекъ,

 

темъ

 

более

 

они

 

рас-

положены

 

жертвовать

 

на

 

этотъ

 

прѳдмѳтъ.

 

Отсюда,

 

на

 

первыхъ

 

по-

рахъ,

 

предпочтеніе,

 

оказываемое

 

ими

 

деревенской

 

школе

 

предъ

 

при-

ходскою,

 

приходской

 

предъ

 

волостною...

 

Священникъ

 

(съ

 

своей

 

сторо*

ны)

 

въ

 

приходской

 

школе

 

является

 

не

 

наемнымъ

 

препооавателемъ

(какъ

 

во

 

всякой

 

другой

 

начальной

 

школе),

 

а

 

исполнителемъ

 

пря-

мыхъ

 

своихъ

 

обязанностей

 

относительно

 

своей

 

паствы*

 

(с.

 

41

и

 

45),

 

пагляднымъ,

 

такъ

 

сказать,

 

связугощимъ

 

звеномъ

 

между

 

шко-

лою

 

и

 

церковію

 

и

 

лучшимъ

 

проводникомъ

 

въ

 

школу

 

того

 

церковнаго

направленія,

 

которое

 

желательно

 

и

 

любезно

 

для

 

тепло-верующаго

 

рус-

скаго,

 

православнаго

 

парода.

 

Правда,

 

есть

 

приходы

 

съ

 

тысячнымъ

 

на-

селѳпіемъ

 

и

 

состоящіе,

 

при

 

томъ,

 

изъ

 

песколькихъ

 

деревень,

 

часть

 

ко-

торыхъ

 

отдалена

 

отъ

 

церкви

 

и,

 

след.,

 

отъ

 

приходской

 

школы

 

верстъ

на

 

5

 

—

 

па

 

10

 

и

 

более,

 

не

 

всегда

 

будетъ

 

пользоваться

 

услугами

 

шко-

лы.

 

Но,

 

во-1-хъ,

 

какъ

 

бы

 

пи

 

былъ

 

вѳликъ

 

приходъ,

 

все

 

же

 

онъ

 

мень-

ше

 

волости;

 

во-2-хъ,

 

въ

 

отдаленныхъ

 

отъ

 

церкви

 

деревняхъ

 

могутъ

быть

 

открываемы

 

школы

 

грамоты

 

съ

 

темъ-же

 

церковнымъ

 

направле-

ніемъ

 

(с.

 

42)

 

или,

 

какъ

 

пазиваетъ

 

ихъ

 

0.

 

А.,

 

деревенскія

 

школы;

въ-3-хъ,

 

паконецъ,

 

при

 

приходской

 

школе

 

для

 

учепиковъ

 

изъ

 

даль-

нихъ

 

деревень

 

и

 

для

 

всехъ

 

другихъ

 

желающихъ

 

могутъ

 

и

 

должны

быть

 

устраиваемы

 

общежитія.

                                  

(До

 

след.

 

№).
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Сею

 

Мячева

 

Пустынь,

 

ЭДьевепкаго

 

уѣзда

 

и

 

его

 

святыня

 

явленная

чудотворная

 

Тихвинская

 

икона

 

БожіеІ

 

Матери

 

*).
і

Шнобному

 

же

 

гвеву

 

Божію

 

подверглись

 

однажды

 

и

 

крестьяпед.

Оергеихи,

 

принадлежащей

 

къ

 

приходу

 

с.

 

Елнати.

 

Выше

 

заметить

 

я,

что

 

св.

 

Тихвинскую

 

икону

 

изъ

 

храма

 

с.

 

Мячевой

 

Пустыни

 

приглаша-

ют

 

каждогодно

 

весною

 

верстъ

 

за

 

15 — 20

 

и

 

жители

 

другихъ

 

при-

ходовъ,

 

особенно

 

Дорковъ

 

и

 

Каменниковъ,

 

для

 

чего

 

они

 

приходятъ

нарочно

 

въ

 

с.

 

Мячеву

 

Пустынь,

 

и

 

песутъ

 

св.

 

икону

 

на

 

рукахъ.

 

Но

нести

 

эту

 

икону

 

приходится

 

черезъ

 

реку

 

Елнать

 

между

 

с.

 

Елнатью

 

и

д.

 

Оергеихою.

 

Изстари

 

перевозили

 

св.

 

икону

 

черезъ

 

реку

 

жители

 

д.

Оергеихи

 

безплатно,

 

и

 

Господь

 

всегда

 

благословлялъ

 

труды

 

ихъ.

 

Но

въ

 

одинъ

 

годъ,

 

летъ

 

за

 

10,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

более

 

до

 

моего

 

пос-

туплѳнія

 

въ

 

с.

 

Мячеву

 

Пустынь,

 

они

 

не

 

захотели

 

перевезти

 

святую

икону

 

черезъ

 

реку

 

даромъ

 

и

 

потребовали

 

платы.

 

У

 

несшихъ

 

икону

въ

 

то

 

время

 

депегъ

 

не

 

было,

 

и

 

они

 

въ

 

тотъ

 

разъ

 

ничего

 

не

 

могли

дать

 

перепозчикамъ,

 

но

 

обещались

 

заплатить

 

имъ,

 

что

 

следуетъ,

 

на

обратномъ

 

пути,

 

при

 

возвращепіи

 

иконы.

 

Такъ

 

оии

 

и

 

сделали.

 

Не

успели

 

еще

 

жители

 

Дорковъ

 

(или

 

Каменниковъ,

 

не

 

помню),

 

возвра-

титься

 

въ

 

Сергеиху

 

изъ

 

с.

 

Мячевой

 

Пустыни

 

после

 

возвращенія

 

туда

иконы,

 

какъ

 

въ

 

Сѳргѣихе

 

оба

 

поля

 

оказались

 

выбиты

 

градомъ.

 

А

 

у

главнаго

 

зачинщика

 

описанной

 

затѣи

 

и

 

домъ

 

и

 

всѣ

 

постройки

 

сдела-

лись

 

жертвою

 

пламени

 

отъ

 

молніи,

 

такъ

 

что

 

и

 

самъ

 

онъ

 

едва

 

но

 

по-

гибъ.

 

Съ

 

тѣхъ

 

иоръ

 

и

 

поныне

 

жители

 

д.

 

Оергеихи

 

по-прежнему

 

пе-

ревозятъ

 

Тихвинскую

 

икону

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

черезъ

 

рѣку

 

Ел-

нать

 

безплатно.

Оба

 

эти

 

разсказа

 

я

 

слышалъ

 

отъ

 

самихъ

 

пострадавшихъ,

 

съ

 

сер-

дечною

 

болью

 

разсказывавшихъ

 

мне

 

о

 

своихъ

 

прегрешеніяхъ.

 

Безъ

 

со-

мненія,

 

въ

 

прежнія

 

времена

 

было

 

много

 

примеровъ

 

и

 

милости

 

Божіей

отъ

 

чудотворной

 

иконы

 

Царицы

 

Небесной;

 

но

 

люди

 

почему-то

 

дольше

удѳрживаготъ

 

въ

 

памяти

 

своей

 

примеры

 

гнева,

 

чѣмъ

 

примеры

 

милости

Божіей.

    

Чудная

    

икона

    

Владычицы

    

міра

    

эти

 

чудесныя

    

милости

*)

 

Продолжепіе.

 

См.

 

№

 

18

 

и

 

19.

                                           

I

 

£тЬ
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свои

 

источаетъ

 

и

 

доныне

 

пескудною

 

рукою

   

Я

 

самъ

 

были,

 

очевидцем*

многихъ

 

изъ

 

этихъ

 

событій,

    

въ

 

которыхъ

   

принималъ

 

живое

 

участіе.

Но,

 

къ

 

горькому

 

сожаленію,

 

по

 

своей

 

молодости

 

и

 

неопытности

(мнѣ

 

было

 

тогда

 

всего

 

22

 

года,

 

и

 

ностунилъ

 

я

 

на

 

место

 

прямо

 

съ

семинарской

 

скамьи),

 

я

 

не

 

умѣлъ

 

тогда,

 

какъ

 

слЬдуетъ,

 

оцепить

 

зна-

ченіе

 

этихъ

 

зпамепій

 

милости

 

и

 

гпѣва

 

Божія,

 

не

 

записывали.

 

*)

 

ихъ,

и

 

потому

 

пе

 

могу

 

теперь

 

представить

 

ихъ

 

читателю

 

съ

 

подобающею

очевидпостію

 

и

 

обстоятельпостію.

 

Упомяну

 

только

 

о

 

двухъ

 

событіяхъ,

случившихся

 

въ

 

моей

 

собственной

 

семьѣ.

 

Два

 

раза

 

чудесная

 

помощь

Царицы

 

Небесной

 

избавляла

 

мою

 

жену

 

отъ

 

такихъ

 

болезней,

 

исходомъ

которыхъ

 

была,

 

по

 

заключеяію

 

врачей,

 

несомненная

 

смерть.

 

-

Отъ

 

онисапія

 

храма

 

Божія

 

и

 

святыни

 

его

 

нерейдемъ

 

къ

 

причту,

въ

 

немъ

 

служившему.

 

Въ

 

первое

 

время,

 

по

 

превращеніи

 

храма

 

Мячег

вой

 

Пустыни

 

изъ

 

монастырскаго

 

въ

 

приходскій,

 

въ

 

пемъ

 

служили

 

че-

тыре

 

члепа

 

причта:

 

священникъ,

 

діаконъ,

 

дьячекъ

 

и

 

попояарь.

 

Но

впоследствіи,

 

по

 

малочисленности

 

и

 

бѣдности

 

прихожанъ

 

и

 

происходив-

шей

 

отсюда

 

недостаточности

 

матеріальнаго

 

содержа

 

пія

 

приходскаго

 

ду-

ховенства,

 

діакопское,

 

а

 

затьмъ

 

и

 

одно

 

изъ

 

нричетническихъ

 

мѣстъ

закрыты,

 

и

 

остались

 

въ

 

причтѣ

 

только

 

свящепникъ

 

и

 

пономарь.

 

Жа-

лованья

 

отъ

 

казны

 

причтъ

 

не

 

получаетъ;

 

но

 

нрихожане

 

до

 

1S78

 

г.

несколько

 

летъ

 

давали

 

причту

 

отъ

 

себя

 

по

 

20

 

копеекъ

 

съ

 

каждой

ревизской

 

души,

 

т.

 

е.

 

около

 

50

 

рублей

 

въ

 

годъ;

 

а

 

съ

 

1878

 

года,

по

 

особенному

 

расяоложепію

 

къ

 

тогдашнему

 

священнику,

 

пособіе

 

это

увеличили

 

до

 

70

 

рублой.

 

Въ

 

пользованіи

 

причта

 

числится

 

земля

 

61

десятипа

 

1909

 

кв.

 

саженъ;

 

плана

 

и

 

межевой

 

книги

 

на

 

эту

 

землю

пѣтъ.

 

Въ

 

1837

 

году

 

относительно

 

нрава

 

нользованія

 

этою

 

землею

 

на

вечныя

 

времена

 

отъ

 

Нижегородской

 

удельной

 

конторы

 

дано

 

было

 

въ

церковь

 

с.

 

Мячевой

 

Пустыни

 

чрезъ

 

Мордвиновс.сое

 

вол.

 

правленіе

 

осо-

бое

 

письменное

 

удостовврѳпіе.

    

Но

 

въ

 

1850-хъ

 

годахъ

 

изъ

 

этого

 

ко-

*)

 

Потому-то

 

я

 

и

 

обращаюсь

 

къ

 

моимъ

 

преемникамъ

 

свящепни-

камъ

 

с.

 

Мячевой

 

Пустыни:

 

великое

 

дѣло

 

сдѣлали

 

бы

 

они,

 

если

 

бы

 

о

всякихъ

 

зпамепіяхъ

 

милости

 

Божіей

 

составляли,

 

въ

 

пазидапіе

 

потом-

ству,

 

подробный

 

и

 

обстоятельный

 

записи.
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личества

 

3

 

десятинами

 

1510

 

кв.

 

саж.

 

поѳмнаго

 

сенокоса,

 

находяща-

яся

 

на

 

островв

 

Мячеве,

 

снова

 

почему-то

 

завладѣлъ

 

удѣлъ.

 

Изъ

 

ос-

тальной

 

земли

 

часть

 

занята

 

водами

 

реки

 

Волги,

 

не

 

приносящими

 

при-

чту

 

никакого

 

дохода,

 

часть

 

состанляетъ

 

бѳзплодную

 

набережную

 

Вол-

ги,

 

часть

 

изрыта

 

глубокими

 

оврагами,

 

составляющими

 

границу

 

между

церковною

 

землею

 

и

 

крестьянскими

 

владѣніями;

 

а

 

остальная

 

земля

 

на-

ходится

 

подъ

 

еловымъ

 

и

 

сосновымъ,

 

большею

 

частію

 

дровянымъ,

 

лесомъ

и

 

пашнею.

 

Покоса

 

же

 

въ

 

иользованіи

 

причта

 

совсемъ

 

нетъ.

 

До

 

1878

г.

 

священно

 

и

 

церковно-служитѳли

 

жили

 

въ

 

собственныхъ

 

домахъ;

 

но

съ

 

этого

 

года,

 

благодаря

 

старанію

 

вновь

 

поступившая)

 

священника

Іоанна

 

Иванова

 

и

 

старосты

 

церковнаго

 

дер.

 

Молева

 

кр.

 

Евсевія

 

Фи-

рстова,

 

прихожане

 

аріобрѣли

 

для

 

священника

 

на

 

собственный

 

счетъ:

домъ,

 

амбаръ,

 

сарай,

 

овинъ,

 

ногребъ

 

и

 

двѣ

 

бани — одну

 

на

 

дворе,

другую

 

на

 

воле.

 

Нсаломщикъ

 

также

 

живетъ

 

въ

 

церковной

 

избушке.

А

 

такъ

 

какъ

 

приходъ

 

с.

 

Мячевой

 

Пустыни

 

пеболыпой

 

и

 

содержаніѳ

въ

 

немъ

 

причта

 

очень

 

скудное,

 

то

 

священники

 

рѣдко

 

живутъ

 

здесь

нодолгу.

 

Это

 

село

 

по

 

своей

 

бедности

 

считается

 

селомъ

 

какъ

 

бы

 

ссы-

лочным^

 

потому-то,

 

за

 

немногими

 

исключѳніями,

 

въ

 

него

 

и

 

посылают-

ся

 

часто

 

священники

 

въ

 

наказаніе

 

за

 

проступки

 

противъ

 

должности,

благочинія

 

и

 

благоповеденія.

 

Но,

 

думается

 

мнѣ,

 

такое

 

мненіе

 

о

 

при-

ходе

 

совсЬмъ

 

неправильно.

 

Есть

 

пословица:

 

qualis

 

rex,

 

talis

 

grex.

Она

 

вполне

 

приложима

 

и

 

сюда.

 

Большее

 

или

 

меньшее

 

матеріальное

 

со-

стояніѳ

 

Мячевскаго

 

духовенства

 

зависитъ

 

отъ

 

той

 

или

 

иной

 

степени

исправности

 

его

 

въ

 

службе.

 

Хорошему

 

и

 

исправновному

 

члену

 

причта

нрихожанѳ

 

всегда

 

доставятъ

 

все

 

необходимое

 

въ

 

изобиліи;

 

бѣдствуютъ

же

 

только

 

те,

 

которые

 

или

 

неисправны

 

въ

 

отправленіи

 

своей

 

должно-

сти,

 

или

 

живутъ

 

безъ

 

разсчета,

 

вопреки

 

пословице:

 

«по

 

одежкѣ

 

про-

тягивай

 

ножки >.

 

По

 

крайней

 

мере,

 

я

 

жилъ

 

тамъ

 

5 '/г

 

годовъ,

 

не

испытывая

 

особенно

 

тяжелыхъ

 

нуждъ,

 

а

 

въ

 

роскоши

 

и

 

не

 

нуждался.

Изъ

 

всехъ

 

бывшихъ

 

въ

 

с.

 

Мячевой

 

Пустыни

 

священниковъ,

 

особен-

ною

 

любовію

 

прихож,анъ

 

пользовались:

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Ивановъ

 

и

 

свя-

щѳнникъ

 

Іоаннъ

 

Ивановъ.

 

Первый

 

изъ

 

нихъ

 

жилъ

 

въ

 

начале

 

нынѣш-

няго

 

столетія,

 

и

 

первоначально

    

былъ

 

дьячкомъ

   

при

 

той

 

же

 

церкви.
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Дюбовь

 

прихода

 

онъ

 

пріобрѣлъ

 

простотою

 

въ

 

обращеніи,

 

исправностію

въ

 

службѣ,

 

готовностію

 

къ

 

требоисправленіямъ,

 

рѳвностію

 

о

 

спасеніи

душъ

 

ихъ

 

и

 

нѳустаннымъ

 

проповѣдничествомъ.

 

Тѣми

 

же

 

качествами

(безъ

 

самохпаленія

 

могу

 

это

 

сказать),

 

заслужилъ

 

любовь

 

прихода

 

и

 

я,

бывшій

 

здѣсь

 

священникомъ

 

съ

 

3

 

сентября

 

1878

 

г.

 

по

 

22

 

февраля

1884

 

г.

 

Другіе

 

изъ

 

членовъ

 

причта

 

не

 

оставили

 

о

 

себѣ

 

памяти,

чтобы

 

о

 

нихъ

 

можно

 

было

 

сказать

 

что

 

нибудь.

Пѳрейдѳмъ

 

въ

 

обозрѣнію

 

прихода

 

с.

 

Мячевой

 

Пустыни.

 

Относи-

тельно

 

образовапія

 

этого

 

нрихода

 

преданіо

 

говоритъ

 

вотъ

 

что.

 

Въ

срединѣ

 

прошедшего

 

столѣтія

 

и

 

даже

 

позднѣе,

 

въ

 

сосѣдпемъ

 

съ

 

Мя-

чевою

 

Пустынью

 

с.

 

Ильинскомъ,

 

что

 

на

 

берегу

 

Волги,

 

былъ

 

ьричтъ

трехклирный,

 

т.

 

е.

 

въ

 

немъ

 

были

 

три

 

священника,

 

и

 

весь

 

приходъ

раздѣленъ

 

былъ

 

между

 

ними

 

по

 

исправленію

 

требъ

 

тавъ,

 

что

 

въ

 

од-

ной

 

и

 

той

 

же

 

деревнѣ

 

были

 

прихожане

 

всѣхъ

 

трехъ,

 

и

 

въ

 

крайнемъ

случаѣ

 

двухъ

 

свящѳаниковъ.

 

Когда

 

же

 

Тихвинская

 

церковь

 

Мячевой

Пустыни

 

была

 

обращена

 

въ

 

приходскую,

 

то

 

одинъ

 

изъ

 

Ильинскихъ

причтовъ

 

съ

 

его

 

прихожанами

 

и

 

переведенъ

 

былъ

 

въ

 

Мячеву

 

Пустынь,

какъ

 

отдѣльный

 

самостоятельный

 

приходъ.

 

Этимъ

 

и

 

объясняется,

 

меж-

ду

 

прочимъ,

 

то,

 

что

 

даже

 

досѳлѣ

 

во

 

многихъ

 

деревняхъ

 

есть

 

прихо-

жане

 

обоихъ

 

приходовъ

 

и

 

Ильинскаго

 

и

 

Мячевскаго,

 

равно

 

какъ

 

и

 

то,

что

 

многіе

 

Ильинскіе

 

прихожане

 

гораздо

 

ближе

 

къ

 

Мячевой

 

Пустыни,

чѣмъ

 

къ

 

с.

 

Ильинскому.

 

Такъ,

 

прихожане

 

обоихъ

 

приходовъ

 

находят-

ся

 

въ

 

деревняхъ:

 

Кочергинской,

 

Якимихѣ,

 

Синчихѣ,

 

Большой

 

и

 

Ма-

лой

 

Чудяхъ,

 

Кашинѣ,

 

Кокуевѣ,

 

Селезеневѣ,

 

Фокинѣ,

 

Чапуринѣ,

 

Doro-

рѣлкахъ,

 

Ляпинѣ,

 

Ярцевѣ,

 

Сѳрюпитинѣ

 

и

 

Маломъ

 

Кошкинѣ, — и

 

толь-

ко

 

въ

 

4-хъ

 

дѳревяхъ:

 

Бурдихѣ,

 

Ожгининѣ,

 

Большомъ

 

Кошкинѣ

 

и

Молевѣ

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

Ильинскаго

 

прихожанина;

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

дер.

 

Зыково

 

вся

 

Ильинскаго

 

прихода,

 

хотя

 

занимаетъ

 

мѣсто

 

въ

 

са-

момъ

 

цонтрѣ

 

прихода

 

Мячевскаго.

 

Равно,

 

если

 

обратимъ

 

внимапіе

 

на

разстояніе

 

перѳчислѳнныхъ

 

деревень

 

отъ

 

ихъ

 

приходскихъ

 

церквей,

 

то

увидимъ,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

находящихся

 

въ

 

этихъ

 

деревняхъ

 

Ильин-

скихъ

 

крестьянъ,

 

чтобы

 

попасть

 

въ

 

свою

 

приходскую

 

церковь,

 

непре-

мѣнно

 

должны

 

пройти

 

мимо

 

церкви

 

(или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

не

 

далеко
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отъ

 

нея)

 

с.

 

Мячевой

 

Пустыни,

 

какъ,

 

напр.,

 

крестьяне

 

деревень:

 

Сип-

чихи,

 

Кошкина,

 

Серюнитина,

 

Ярцева,

 

Ляпина,

 

Зыкова,

 

Чудей

 

обоихъ,

и

 

даже

 

Фокина,

 

Погорѣлки

 

Чапурина

 

и

 

Селезенева.

 

Вслѣдствіе

 

этого,

они

 

чаще

 

и

 

ходятъ

 

въ

 

означенное

 

ближнее

 

село,

 

чѣмъ

 

въ

 

свою

 

приход-

скую

 

церковь,

 

съ

 

которою

 

къ

 

тому

 

же,

 

и

 

сообщеніе

 

не

 

всегда

 

бы-

ваетъ

 

удобно.

 

Попятно,

 

поэтому,

 

что

 

великую

 

услугу

 

оказало

 

бы

 

епар-

хіальпоо

 

начальство

 

крестьянамъ

 

всѣхъ

 

вышеперечисленныхъ

 

деревень,

если

 

бы

 

изъ

 

прихода

 

с.

 

Ильинскаго

 

оно

 

перечислило

 

ихъ

 

въ

 

приходъ

с.

 

Мячевой

 

Пустыни,

 

чего

 

и

 

сами

 

они

 

сердечно

 

желаютъ;

 

ибо,

 

въ

 

быт-

ность

 

мою

 

въ

 

Мячевой

 

Пустыни,

 

неоднократно

 

просили

 

меня

 

похло-

потать

 

о

 

такомъ

 

переводѣ

 

ихъ.

 

Боязнь

 

показаться

 

своекорыстпымъ,

а,

 

главное,

 

поссориться

 

съ

 

Ильипсгсимъ

 

священникомъ,

 

заставила

 

ме-

ня

 

отказать

 

имъ

 

въ

 

этой

 

просьбѣ.

Мы

 

вадѣли,

 

какія

 

деревни

 

составляютъ

 

теперь

 

приходъ

 

с

 

Мя-

чевой

 

Пустыни.

 

И

 

прежде

 

опѣ

 

были

 

тѣже,

 

только

 

пѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

имѣли

 

другія

 

названія;

 

такъ:

 

Синчиха

 

называлась:

 

«Сипцево> ,

 

Кочер-

гипская — «Воробьеве»,

 

Ожгипино—

 

«Власове»,

 

Погорѣліш — «Вороши-

лово»,

 

Ярцево — «Запинская»,

 

Кошкино

 

Большое

 

и

 

Малое — «Большое»

и

 

< Малое

 

Хмѣльничноо».

 

Откуда

 

произошли

 

тѣ

 

и

 

другія

 

названія,

почему

 

и

 

съ

 

какого

 

времени

 

прѳжпія

 

имена

 

ихъ

 

замѣнились

 

новыми,

неизвѣстно.

 

Только

 

относительно

 

послѣднихъ

 

двухъ

 

деревень

 

есть

 

до-

вольно

 

вѣроятпое

 

преданіе,

 

что

 

названіе

 

ихъ

 

«Хмѣльничпое»

 

одипъ

помѣщикъ,

 

въ

 

вотчипѣ

 

коего

 

они

 

въ

 

старину

 

находились,

 

замѣнилъ

названіемъ

 

своей

 

собственной

 

фамиліи

 

«Кошкянъ».

 

Препятствій

 

къ

 

со-

общению

 

Мячевскихъ

 

прихожанъ

 

съ

 

церковію

 

нѣтъ

 

пикакихъ.

 

Слѣдую-

щая

 

таблица

 

ясно

 

покажетъ

 

пространственное

 

отношеніе

 

между

 

при-

ходскими

 

соленіями.

 

Къ

 

югу

 

отъ

 

села

 

находятся

 

деревни:

 

Бурдиха

 

въ

Ѵ2 ,

 

Кочергипская

 

въ

 

8/4

 

и

 

Якимиха

 

въ

 

1

 

верстѣ;

 

къ

 

сѣверо-западу,

Синчиха

 

въ

 

1,

 

.Молево

 

въ

 

2,

 

Кошкино

 

Большое

 

и

 

Малое

 

въ

 

3,

 

Се-

рюпитино

 

въ

 

4,

 

Ярцево

 

въ

 

4 1/1

 

и

 

Длинно

 

въ

 

5

 

верстахъ;

 

къ

 

запа-

ду:

 

Ожгипино

 

въ

 

lVs,

 

Чудь

 

Большая

 

и

 

Кашипо

 

въ

 

4,

 

Чудь

 

Малая

и

 

Кокуево

 

въ

 

472»

 

Погорѣлки

 

и

 

Фокино

 

въ

 

Ь 1/^,

 

Чапурино

 

въ

 

б 1/,

и

 

Селезепево

 

въ

 

7

 

верстахъ.

   

Между

 

всѣми

 

этими

 

деревнями

    

проле-
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гаютъ

 

дороги

 

проселочпня;

 

только

 

часть

 

пути

 

отъ

 

Селезенева

 

къ

 

Ко-

куеву

 

проходитъ

 

по

 

большой

 

почтовой

 

дорогѣ,

 

усаженной

 

по

 

обѣ

 

сто-

роны

 

березами,

 

идущей

 

отъ

 

Кинешмы

 

къ

 

Юрьѳвцу.

 

Дорога

 

эта

 

про-

ходитъ

 

самою

 

серединою

 

д.

 

Селезенева,

 

въ

 

которой

 

пѣсколько

 

лѣтъ

тому

 

назадъ

 

находилась

 

почтовая

 

станція — съ

 

пѳремѣною

 

лошадей,

 

но

безъ

 

выдачи

 

коррѳспондѳнціи,

 

впослѣдствіи

 

переведенная

 

въ

 

д.

 

Обро-

сово,

 

прихода

 

с.

 

Ильинскаго,

 

находящуюся

 

отъ

 

с.

 

Мячевой

 

Пустыни

въ

 

5

 

верстахъ,

Кромѣ

 

перечислепныхъ

 

деревень,

 

встарину

 

въ

 

приходѣ

 

Мячевой

Пустыни 'была

 

еще

 

одна,

 

давно

 

уже

 

исчезнувшая

 

съ

 

лица

 

земли,

 

но-

сившая

 

названіѳ

 

«Тихо

 

Море».

 

Богъ

 

вѣсть,

 

почему

 

носила

 

опа

 

такое

названіе,

 

давно

 

ли

 

и

 

отчего

 

исчезла.

 

Она

 

находилась

 

не

 

далѣе

 

] /г

 

веР"

сты

 

отъ

 

села.

 

Мѣстоположепіе

 

ея

 

и

 

теперь

 

еще

 

указываютъ

 

находя-

щаяся

 

среди

 

зѣковыхъ

 

сосенъ

 

церковнсіго

 

лѣса

 

курганы,

 

какъ

 

вѣчпые

ламятники

 

когда-то

 

бывшихъ

 

здѣсь

 

строеній.

Кромѣ

 

этихъ

 

кургановъ,

 

въ

 

приходѣ

 

есть

 

и

 

другіѳ

 

памятники

древности.

 

Такъ,

 

если

 

отъ

 

д.

 

Серюпитина

 

по

 

прямой

 

дорогѣ

 

идти

 

къ

Волгѣ,

 

то,

 

придя

 

на

 

самой

 

бѳрегъ

 

ея,

 

очутишься

 

па

 

вергаинѣ

 

очень

крутой

 

до

 

80°

 

горы

 

между

 

четырмя

 

прекрасными

 

и

 

чрезвычайно

симметрично

 

расположенными

 

другъ

 

противъ

 

друга

 

соснами.

 

Мѣсто

 

это

въ

 

деревняхъ

 

называютъ

 

одни

 

«трумеральными»,

 

а

 

другіе

 

«рахмано-

выми

 

воротами».

 

На

 

вопросъ

 

мой:

 

откуда

 

взялось

 

такое

 

пазваніѳ

 

мѣ-

ста?

 

мнѣ

 

отвѣчали:

 

«старики

 

сказываютъ,

 

что

 

какъ-то

 

разъ

 

по

 

Вол-

гѣ

 

ѣхала

 

въ

 

лодкѣ

 

царица

 

(Екатерина

 

Вторая),

 

да

 

очень

 

ужь

 

утоми-

лась;

 

а

 

это

 

мѣсто

 

ей

 

очень

 

понравилось.

 

Вотъ

 

она

 

и

 

велѣла

 

тутъ

остановиться

 

и

 

привезти

 

ее

 

туда.

 

Ну,

 

а

 

какъ

 

царицу

 

плохо-то

 

встрѣ-

тишь.

 

Вотъ

 

енералы-то

 

ейные

 

и

 

устроили

 

тутъ

 

городъ

 

съ

 

воротами

 

и

сидѣнье;

 

а

 

чтобы

 

ворота-то

 

тѣ

 

были

 

покрасивѣе,

 

навѣшали

 

они

 

на

пихъ

 

разныхъ

 

вещей

 

да

 

игрушѳкъ,

 

все

 

позолоченныхъ,

 

да

 

обвили

 

ихъ

какой-то

 

травой

 

съ

 

цвѣтами,

 

и

 

назвали

 

это,

 

«трумфальпыя

 

(тріумфаль-

яыя)

 

ворота».

 

А

 

промежъ

 

сосѳпъ-то

 

они

 

поставили

 

столъ;

 

тутъ

 

и

 

сѣ-

ла

 

она

 

обѣдать.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

и

 

стало

 

слыть

 

это

 

мѣсто

 

«Трумфаль-

пыя

 

ворота».

 

Къ

 

числу

 

предапій

 

древности

 

можно

 

отнести

 

и

 

разсказы
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о

 

кладахъ,

 

находящихся

 

будто

 

бы

 

въ

 

предѣлахъ

 

прихода.

 

Но

 

въ

нихъ,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

разсказахъ

 

подобпаго

 

рода,

 

мало

 

вѣроятнаго,

а

 

потому,

 

оставляя

 

всѣ

 

подобные

 

вымыслы

 

въ

 

сторонѣ,

 

скажемъ

 

только,

что

 

одинъ

 

крестьяпинъ

 

д.

 

Селезенева,

 

копая

 

землю

 

поцъ

 

гряды

 

на

 

но-

вомъ

 

мѣстѣ,

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назлдъ,

 

дѣйствительно,

 

пагаелъ

кладъ,

 

заключавшейся

 

въ

 

глипяномъ

 

горшкѣ

 

со

 

старинными

 

мѣдными

деньгами.

 

Подобный

 

же

 

горшокъ

 

и

 

съ

 

такими

 

же

 

деньгами

 

найденъ

былъ

 

въ

 

обрывѣ

 

оврага

 

между

 

д.

 

Бурдихой

 

и

 

Кочергинской.

 

Ходятъ

еще

 

разсказы

 

о

 

какомъ-то

 

будто

 

подвижникѣ,

 

подвизавшемся

 

въ

 

пе-

щерѣ

 

въ

 

оврагѣ

 

между

 

д.

 

Синчихой

 

и

 

Молевымъ;

 

но

 

никому

 

не

 

уда-

лось

 

не

 

только

 

узнать

 

или

 

видѣть

 

его,

 

но

 

даже

 

пещеры

 

самой,

 

въ

 

ко-

торой

 

онъ

 

подвизался.

              

г

Въ

 

приходѣ

 

с.

 

М.

 

Пустыни

 

числится

 

всего

 

245

 

ревизскихъ

 

душъ;

а

 

наличпыхъ,

 

конечно,

 

гораздо

 

болѣѳ,

 

потому

 

что

 

уже

 

въ

 

1863

 

году

ихъ

 

значилось

 

по

 

докумѳнтамъ

 

мужескаго

 

пола

 

255,

 

женскаго

 

301,

въ

 

86

 

дворахъ

 

(статистическое

 

описаніе

 

соборовъ

 

и

 

церквей

 

Костром-

ской

 

епархіи,

 

1863

 

г.).

 

Все

 

это

 

количество

 

приходскаго

 

народонасе-

ленія

 

живетъ

 

въ

 

20

 

селеніяхъ;

 

можно,

 

поэтому

 

судить,

 

какъ

 

незна-

чительны

 

эти

 

деревни.

 

Какого

 

прихожане

 

племени,

 

пе

 

извѣстно;

 

но

судя

 

по

 

названіямъ

 

можно

 

судить,

 

что

 

коренные

 

жители

 

д.

 

«Чуди»

изъ

 

племени

 

«Чудь»,

 

а

 

остальные — «Мордва»

 

(волость

 

Мордвипов-

ская,

 

деревня

 

Мордвиново

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Елнати);

 

впрочемъ,

 

это

 

толь-

ко

 

одни

 

прѳдположенія,

 

и

 

Богъ

 

вѣсть,

 

много

 

ли

 

въ

 

нихъ

 

правды.

Большая

 

часть

 

прихожанъ

 

крестьяне,

 

состоявшіѳ

 

прежде

 

подъ

 

вѣдѣ-

ніемъ

 

и

 

управленіемъ

 

департамента

 

удѣловъ;

 

есть

 

нѣсколько

 

отстав-

ныхъ

 

и

 

уволепныхъ

 

въ

 

запасъ

 

арміи

 

и

 

флота

 

нижнихъ

 

воинскихъ

 

чи-

новъ,

 

а

 

также

 

крестьяпъ,

 

выписавшихся

 

въ

 

мѣщанское

 

сословіе.

 

.juin

Къ

 

числу

 

лицъ,

 

особенно

 

полезпыхъ

 

для

 

церкви,

 

изъ

 

прихожанъ

можно

 

отнести

 

д.

 

Молева

 

крестьянина

 

Евсевія

 

Фирстова,

 

который

 

изъ

нищихъ

 

ьыпіѳлъ

 

въ

 

люди,

 

нажилъ

 

нѣсколько

 

домовъ,

 

и

 

все

 

это

 

един-

ственно

 

своимъ

 

стараніемъ

 

и

 

воздержностью.

 

Потомъ

 

онъ

 

избранъ

 

былъ

прихожанами

 

въ

 

должность

 

церковнаго

 

старосты,

 

и

 

вотъ

 

уже

 

едва

 

ли

не

 

шестое

 

трехлѣтіе

 

проходитъ

   

ее

 

честно

 

и

 

добросовѣстно,

 

всѣми

 

си-
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лаии

 

заботясь

 

о

 

благолѣиіи

 

мѣстнаго

 

приходскаго

 

храма

 

и

 

о

 

благосо-

стояпіи

 

живущаго

 

въ

 

пемъ

 

духовенства.

Всѣ

 

прихожане

 

землодѣльцы.

 

Но

 

полевыя

 

работы

 

большею

    

ча-

стію

 

приходится

 

исправлять

 

женщипамъ,

   

такъ

 

какъ

 

въ

 

лѣтнюю

 

пору

мужчины

 

означеннаго

 

прихода

 

рѣдко

 

живутъ

 

дома.

   

Нужно

 

замѣтить,

что

 

иахотпый

 

слой

 

земли

   

въ

 

приходѣ

 

вообще

 

не

 

глубокъ,

 

и

 

состоитъ

опъ

 

большею

 

частію

 

изъ

 

смѣси

 

глины,

  

песку

 

и

 

иелкаго

 

кампя,

 

а

 

иногда

и

 

бѣлаго

 

илу.

 

Что

 

касается

 

величины

 

носѣва,

   

то

 

онъ

 

не

 

великъ,

    

и

не

 

одинаковъ,

 

что

 

много

 

зависитъ

   

отъ

 

количества

 

земли

 

и

 

крестьянъ

той

 

или

 

другой

   

деревни.

    

Сѣютъ

 

обыкновенно

 

ленъ,

 

овесъ,

    

лчмепь,

яровую

 

пшеницу,

 

рожь,

 

горохъ;

 

воздѣлываютъ

 

также

 

картофель,

 

свек-

лу,

 

морковь,

 

рѣдьку,

 

огурцы,

 

тыквы,

 

брюкву

 

и

 

капусту.

 

Всѣ

 

эти

 

ово-

щи,

 

кромѣ

 

капусты,

 

воздѣлываются

 

исключительно

 

для

 

домашняго

 

упо-

требленія.

  

Капуста

 

же,

 

сверхъ

 

того,

 

воздѣлываѳтся

 

на

 

островѣ

 

Мячевѣ

и

 

для

 

продажи

 

па

 

мѣстѣ,

 

а

 

также

 

въ

 

Юрьевецъ

 

и

 

Кинешму.

 

Луговъ

въ

 

приходѣ

 

вообще

 

мало;

    

а

 

потому

 

большая

 

часть

    

крестьянъ

 

поку-

паетъ

 

траву

 

за

 

деньги

 

на

 

островѣ

 

но

  

1

   

руб.

  

50

 

коп.

    

и

 

дороже

 

па

косу,

 

то

 

есть,

    

высѣкая

 

оараллѳлограммъ,

   

въ

   

которомъ

 

двѣ

 

стороны

равняются

 

ширипѣ

 

острова,

 

а

 

двѣ — длипѣ

 

косы

   

съ

  

косьемъ.

   

Многіѳ

и

 

покупаютъ

 

сѣпо,

 

и

 

вообще

 

рады

   

бываютъ

 

гдѣ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

до-

быть

 

его

 

даже

 

исполу

 

и

 

менѣе.

 

Дуга

 

въ

   

приходѣ,

 

гдѣ

 

есть,

   

чистые,

и

 

по

 

суходоламъ.

 

(Кстати

 

замѣчу,

 

что

 

въ

 

оврагѣ

 

у

 

д.

 

Кошкина,

 

гдѣ

находится

 

черная

 

глина

 

съ

   

сѣрнистымъ

 

занахомъ,

 

растетъ

    

дико

 

от-

личпый

 

клеверъ

 

красный).

 

На

 

островѣ

 

же

 

Мячевв

 

покосъ

 

поемный,

 

и

снимается

 

въ

 

течепіе

 

лѣта

 

дважды;

   

жаль

 

только,

    

что

 

первую

 

траву

крестьяне

 

очень

 

переращиваютъ.

   

Скотоводство

 

въ

 

приходѣ

 

не

 

состав-

ляетъ

 

особаго

 

промысла.

  

Крестьяне

 

держат

 

і.

 

лошадей

 

но

 

болѣе

 

двухі,

коровъ

  

1

     

4,

 

овецъ

 

до

 

10

 

и

 

болѣе.

 

Скотъ

 

всегда

 

содержится

 

обык-

новепный

 

русскій.

 

Козъ

   

и

 

свипей

 

изрѣдка

 

заводятъ

 

только

 

ва

 

пробу

но

 

скоро

 

и

 

нереводятъ

 

ихъ.

    

Пчеловодство

 

въ

 

приходѣ

    

но

 

развито.

Развитіе

 

ремеслъ

 

незначительно:

    

есть,

 

конечно,

   

плотники,

 

пильщики,

валяльщики,

 

шерстобиты,

 

извощики,

 

овчипники,

 

портные

 

и

 

т.

 

п.

    

Но

вообще

 

ремесла

 

эти

 

не

 

доставляютъ

 

имъ

 

особенно

 

болыпихъ

    

заработ-
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ковъ.

 

Гораздо

 

болѣе

 

выгоды

 

доставлястъ

 

имъ

 

пдетсніе

 

корзшіъ,

 

коро-

бовъ,

 

повозокъ

 

и

 

т.

 

под.

 

изъ

 

тальника,

 

растущаго

 

на

 

островѣ

 

Мяче-

вѣ.

 

Эгюіъ

 

ремесломъ

 

запимаютсл

 

даже

 

8 — 10-лѣтнія

 

дѣти.

 

Да

 

и

инструмента

 

для

 

него

 

другаго

 

по

 

требуется,

 

кромѣ

 

обыкновенная

 

остра-

го

 

ножа.

 

Все

 

это

 

-работы

 

зимняго

 

времени

 

*).

 

Если

 

же

 

кто

 

почему

нибудь

 

не

 

добудотъ

 

тальнику,

 

а

 

другаго

 

ремесла

 

не

 

зііаетъ,

 

топ.

 

на-

нимается

 

обыкновенно

 

возить

 

дрова

 

на

 

фабрики

 

или

 

на

 

желѣзпую

 

до-

рогу

 

въ

 

Канешму

 

и

 

Вичугу;

 

по

 

этимъ

 

только

 

лошаденку

 

свою

 

мучитъ

и

 

часто

 

совершенно

 

губитъ,

 

а

 

выгоды

 

отгь

 

этого

 

полу

 

чаетъ

 

мало

 

Боль-

шинство

 

же

 

крестьянъ

 

зиму

 

проводитъ

 

дома,

 

оставаясь

 

безъ

 

всякаго

дѣла,

 

и

 

развѣ

 

только

 

помогаете,

 

-женщипамъ

 

ухаживать

 

за

 

скотиной.

Заводовъ

 

и

 

фабрикь

 

въ

 

приходѣ

 

пѣтъ;

 

вѣтрянпыя

 

мельницы

 

устроен-

ныя

 

па

 

ряжѣ,

 

а

 

частію

 

и

 

шатровыя,

 

есть

 

почти

 

въ

 

каждой

 

деревпѣ,

но

 

почти

 

всѣ

 

онѣ

 

служатъ

 

только

 

для

 

самихъ

 

хозяевъ,

 

и

 

много—

мпого

 

если

 

для

 

своей

 

деревни.

 

Толчеи

 

вѣтряныя

 

также

 

находятся

 

по-

чти

 

во

 

псѣхъ

 

деревняхъ;

 

маслобойни

 

вѣтряныя

 

же

 

въ

 

двухъ-трехъ

 

де-

ревняхъ,

 

да

 

одна

 

конпая

 

въ

 

д.

 

Ярцевѣ.

 

Лѣснаго

 

промысла

 

въ

 

при-

ходѣ

 

пѣтъ,

 

такъ

 

какъ

 

нѣтъ

 

у

 

крестьянъ

 

собственпыхъ

 

лѣсовъ,

 

Ры-

болонствомъ

 

занимаются

 

немногіѳ

 

крестьяне

 

только

 

въ

 

прибрежныхъ

деревняхъ,

 

и

 

то

 

лишь

 

для

 

одного

 

домашняго

 

употребленія;

 

для

 

этого

иногда

 

пользуются

 

сѣтями,

 

но

 

чаще

 

всего

 

черною

 

снастью

 

или

 

самоло-

вами.

 

Звѣроловство

 

не

 

развито,

 

торговлей

 

также

 

занимаются

 

очень

 

не

многіе.

 

Есть

 

между

 

крестьянами

 

с.

 

Мячевой

 

Пустыни

 

и

 

такіѳ,

 

кото-

рые,

 

имѣя

 

свои

 

собственные

 

дощаники

 

и

 

баржи,

 

съ

 

самой

 

раппей

 

вес-

ны

 

отправляются

 

па

 

нихъ

 

но

 

Волгѣ

 

и

 

перевозятъ

 

отъ

 

кунцовъ

 

раз-

ные

 

товары

 

то

 

снизу

 

вверхъ,

 

то

 

обратно,

 

большею

 

частію

 

на

 

прострап-

стнѣ

 

между

 

Рыбинскомъ

 

и

 

Нижпимъ-Новгородомъ,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

лѣто

опи

 

зарабатывают

 

иногда

 

по

 

700

 

—

 

900

 

рублей

 

и

 

болѣо,

 

смотря

 

по-

тому,

 

сколько

 

сдѣлаютъ

 

рейсовъ,

 

сколько

 

и

 

по

 

какой

 

цѣнѣ

 

везутъ

товару.

 

Вурлаками

 

у

 

пихъ

 

служатъ

 

большею

 

частію

 

свои

 

же

 

мѣстныѳ

жители

 

крестьяне.

   

Да

 

и

 

вообще

 

въ

 

лѣтнюю

 

нору

 

почти

 

всѣ

 

прихрд-

*)

 

Объ

 

этомъ

 

промыслѣ

 

см.

 

мою

 

статью:

   

„Зима

 

и

 

Тальникъ",

 

въ

журналѣ

 

„Родина".
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сгсіо

 

жители

 

мужскаго

 

пола,

 

исключая

 

только

 

малолѣтнихъ

 

дѣтей

 

да

дряхлыхъ

 

стариковъ,

 

находятся

 

на

 

нромыслѣ

 

на

 

Волгѣ

 

въ

 

разныхъ

мѣстахъ

 

— на

 

пароходахъ,

 

дощаникахъ,

 

баржахъ,

 

баркахъ,

 

тихвинкахъ,

корьякахъ,

 

кандушкахъ,

 

завозняхъ

 

и

 

т.

 

под

 

Впрочемъ,

 

въ

 

нослѣднеѳ

время

 

мѣстные

 

крестьяне,

 

имѣющіѳ

 

дощаники

 

и

 

баржи,

 

стали

 

водить

ихъ

 

по

 

Волгѣ

 

не

 

при

 

помощи

 

бурлаковь,

 

а

 

причаливаясь

 

за

 

извѣ-

стную

 

плату

 

къ

 

буксирнымъ

 

пароходамъ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

команди-

рами

 

ихъ,

 

и

 

тѣмъ

 

многихъ

 

изъ

 

своихъ

 

сосѣдей

 

стали

 

лишать

 

извѣ-

стнаго

 

заработка.

Всѣ

 

прихожане

 

вѣроисиовѣданія

 

православнаго.

 

Была

 

когда-то

 

въ

д.

 

Селезепѳвѣ

 

одна

 

раскольница,

 

но

 

и

 

та

 

давно

 

померла.

 

Внрочемъ,

 

и

теперь

 

не

 

рѣдки

 

поползновенія

 

со

 

стороны

 

раскольниковъ

 

прихода

 

с.

 

Нагор-

наго,

 

что

 

прм

 

слободѣ

 

Рѣшмѣ,

 

совратить

 

въ

 

свои

 

многоразличный

 

секты

крестьянъ

 

означенной

 

деревни,

 

такъ

 

что,

 

во

 

время

 

иерехода

 

моего

 

азъ

Мячевой

 

Пустыни

 

въ

 

с.

 

Георгіевское,

 

была

 

тамъ

 

одна

 

крестьянка,

 

дѣй-

ствптельно

 

поколебавшаяся

 

было

 

въ

 

правосланіи.

 

За

 

небольшими

 

исклю-

чепіями,

 

прихожане

 

очень

 

набожны,

 

къ

 

храму

 

Божію

 

и

 

духовенству

относятся

 

съ

 

должнымъ

 

иочтеніѳмъ,

 

долгъ

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія

исиолняютъ

 

нсѣ,

 

священника

 

иначе

 

но

 

пазываютъ,

 

какъ

 

«кормилецъ»

и

 

«багюшка-пріятель».

 

Къ

 

службѣ

 

Божіей

 

они

 

ходятъ

 

всегда

 

усердно,

не

 

смотря

 

ни

 

на

 

какую

 

погоду

 

и

 

всегда

 

еще

 

до

 

начала,

 

такъ

 

что,

если

 

священпикъ

 

почему-лпбо

 

замедлить

 

дома,

 

то

 

уже

 

больгааго

 

тру-

да

 

стоитъ

 

ему

 

сквозь

 

массу

 

парода

 

пробраться

 

къ

 

алтарю.

 

Къ

 

пре-

столу

 

п

 

Монарху,

 

а

 

также

 

и

 

къ

 

пачальству

 

мѣстпому,

 

за

 

небольшими

иеключеніямя,

 

крестьяне

 

относятся

 

почтительно

 

и

 

слушаютъ

 

его

 

безпреко-

словно.

 

Въ

 

пѣкоторыхъ

 

семействахъ

 

существуете

 

еще

 

доселѣ

 

добрый

 

пат-

ріарха.іьный

 

аорядокъ,

 

такъ

 

что

 

не

 

рѣдки

 

семьи,

 

гдѣ,

 

подъ

 

унравле-

ніемъ

 

одного

 

дѣда,

 

живутъ

 

и

 

сыповья

 

его

 

со

 

снохами,

 

и

 

сыны

 

сыновъ

его,

 

и

 

даже

 

правнуки

 

и

 

праправнуки

 

его.

 

Въ

 

нраздпикъ

 

всею

 

семьею

большею

 

частію

 

идутъ

 

въ

 

храмъ

 

Божій,

 

оставляя

 

въ

 

домѣ

 

по

 

болѣѳ

одііого

 

человѣка.

 

Знаю

 

я

 

нѣкоторыя

 

семейства

 

изъ

 

такихъ,

 

что

 

могутъ

быть

 

поставлены,

 

какъ

 

прнмѣры

 

доброй

 

крестьянской

 

семьи.

 

Наболь-

гаій

 

въ

 

домѣ,

   

возвращаясь

  

изъ

 

церкви

    

въ

 

праздникъ,

   

спрашнваетъ
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младшихъ,

 

что

 

въ

 

церкви

 

пѣли,

 

читали,

 

какой

 

апостолъ,

 

евангеліе,

 

что

говорилось

 

въ

 

поученіи,

 

если

 

было

 

оно,

 

и,

 

только

 

преподавъ

 

настав-

летя,

 

садился

 

со

 

всею

 

семьею

 

за

 

обѣдъ.

Но

 

рядомъ

 

со

 

всѣмъ

 

этимъ,

   

къ

 

сожалѣнію,

   

вакъ-то

 

легко

 

ужи-

ваются

 

въ

 

пародѣ

 

и

 

дурныя

 

явленія,

 

особенно

 

въ

 

послѣднее

 

время.

 

У

каждой

 

дѣвицы

 

есть

 

непремѣнно

 

«пріятель»

  

или

 

«ува житель»,

 

съ

 

ко-

рнмъ

 

она

 

бѳзъ

 

стыда

 

заводитъ

 

постыдння

 

связи

 

на

 

глазахъ

 

всѣхъ

 

своихъ

подружекъ.

 

Оттого

 

то

 

рѣдкая

 

дѣвица

 

можетъ

 

похвалиться

 

цѣломудріемъ,

развѣ

   

одна

   

изъ

 

сотни;

    

да

 

оно

 

и

 

за

 

добродѣтель-то

    

не

 

считается.

Равно

 

и

 

потеря

 

цѣломудрія

   

не

 

ставится

 

въ

 

порокъ

     

Не

 

рѣдкость—

мужья,

 

которые,

 

женившись

   

на

 

цѣломуді

 

енпой

 

дѣвицѣ,

   

послѣ

 

укоря-

ютъ

 

ее:

    

«видно

 

дѳ

 

хороша

 

ты,

   

когда

 

никто

   

на

 

тебя

 

не

 

бросился!»

Другое

 

дѣло,

   

если

 

дѣвица

  

забѳрѳменѣетъ:

    

это

 

считается

 

порокомъ

 

и

болыпимъ.

    

Въ

 

виду

 

этого,

   

большая

   

часть

 

дѣвицъ

 

живутъ

 

распутно,

и

 

дѣтей

 

не

 

посятъ;

 

въ

 

этомъ

 

помогают!

 

имъ

 

разныя

 

знахарки,

 

особен-

но

 

въ

 

изобилія

 

водящіяся

    

въ

 

приходѣ

 

села

 

Ильинскаго,

 

который

   

не

только

 

различными

 

снадобьями

 

выбиваютъ-

 

зародышей,

 

но

 

и

 

самое

 

здо-

ровье

 

такихт

 

дѣвицъ

 

нортятъ

 

па

 

всю

 

жизнь

   

Эти

 

жо

 

знахарки

 

причиною

того,

 

что

 

въ

 

приходѣ

 

много

 

женщинь

 

«нелосухъ»,

 

которыя,

 

и

 

выпіодгаи

замужъ,

 

остаются

 

во

 

всю

 

жизнь

 

бездѣтпыми,

 

что

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

пораж-

даетъ

 

частые

 

раздоры

 

между

 

мужемъ

 

и

 

жепою.

 

—

 

Какъ

 

и

 

большинство

 

кре"

стьяпъ,

 

Мячевцы

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

отъ

 

старины

 

удержали

 

мпого

 

суевѣрій.

Но

 

я

 

укажу

 

только

 

такія,

 

какихъ

 

я

 

но

 

встрѣчалъ

 

въ

 

другихъ

 

приходахъ.

Такъ,

 

напримѣръ:

 

па

 

повокрещоннаго,

 

говорятъ,

 

грѣшпо

 

падѣвать

 

поясъ

до

 

40

 

дпей;

 

при

 

мѵропомазаніи

 

смотрятъ:

 

не

 

помажетъ

 

ли

 

снященникъ

по

 

ошибкѣ

 

лѣвую

 

руку

 

прежде

   

правой— лѣвша

 

дѳ

 

будетъ;

 

равно

 

смот-

рятъ:

    

не

 

потопетъ

 

ли

   

въ

 

купѣли

 

воскъ

 

съ

 

волосами,

   

остриженными

въ

 

миропомазапіи

 

—

 

и,

 

если

 

потопетъ,

    

младепецъ,

 

говорятъ,

    

жить

 

но

будетъ;

 

причащаться

   

раньше

 

шести

 

педѣль

   

послѣ

 

предъидущаго

 

при-

чащенія,

 

даже

 

въ

 

смертномъ

 

случаѣ,

   

считаютъ

 

грѣхомъ;

 

при

 

нокаянія

считаютъ

 

позволительпымъ

 

раздѣлять

 

грѣхи

 

между

 

двумя

 

духовниками:

часть

 

ихъ

 

открывать

 

одному,

   

а

 

остальныя

 

другому

 

духовнику;

 

и

 

еще:

если

 

у

 

кого

 

изъ

 

встунающихъ

    

въ

 

бракъ

 

погаснетъ

 

или

 

потушена

 

бу-
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детъ

 

случайпо

 

свѣча

 

во

 

время

 

вѣпчаніл,

 

то

 

быть

 

ому

 

въ

 

тотъ

 

же

 

годъ

въ

 

могилѣ.

 

Есть

 

многое

 

мпожество

 

и

 

другихъ

 

суевѣрій;

 

но

 

перечи-

слить-ли

 

ихъ?

Одѣлавъ

 

очѳркъ

 

рѳлигіозпо-нравственпаго

 

состояпія

 

Мячевскихъ

прихожанъ,

 

скажймь

 

и

 

о

 

нраздникахъ

 

приходскихъ

 

мѣстныхъ.

 

Первый

изъ

 

мѣстныхъ

 

приходскихъ

 

праздниковъ

 

бываегь

 

У

 

января—

 

въ

 

день

памяти

 

св.

 

Филиппа

 

митроп.

 

Московскаго

 

Чудотворца.

 

Въ

 

прежнее

 

вре-

мя

 

въ

 

этотъ

 

день

 

была

 

въ

 

селѣ

 

ярмарк.і,

 

а

 

прихожане

 

варили

 

пиво,

и

 

угощали

 

родпыхъ

 

и

 

зпаішіыхъ

 

своихъ,

 

которые

 

собирались

 

къ

 

нимъ

на

 

праздникъ.

 

Но

 

съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

такое

 

празднованіе

 

9

 

января

отставлепо,

 

осталось

 

тоіько

 

одно

 

праздпованіе

 

церковпо-молитпенное.

Второй

 

мѣстный

 

праздникъ,— кстати

 

с :

 

азать,

 

весьма

 

пеумѣстпый

 

во

дни

 

говѣпія,

 

по

 

широкому

 

ньяпству

 

и

 

объядѣпію,— бываѳтъ

 

каждогодно

во

 

2-е

 

воскресепіѳ

 

В.

 

поста.

 

Этотъ

 

праздпикъ

 

по

 

въ

 

числахъ,

 

и

 

праз-

днуется

 

изстари

 

въ

 

честь

 

Ѳедоровскія

 

иконы

 

Божіей

 

Матери.

 

На

 

воп-

росъ

 

мой:

 

«откуда

 

и

 

но

 

какому

 

случаю

 

началось

 

такое

 

праздповаиіе?»

старцы

 

приходскіе

 

разсказали

 

слѣдующее

 

нреданіе:

 

«теперь

 

въ

 

г.

 

Костромѣ

въ

 

Успепскомъ

 

каоедральномъ

 

соборѣ

 

есть

 

чудотворная

 

и

 

явленная

 

Ѳедоров-

ская

 

икона

 

Божіей

 

Матери.

 

Было

 

время

 

тогда

 

еще

 

и

 

монастыря

 

то

 

пе

было

 

на

 

мѣстѣ

 

пашего

 

села,

 

а

 

стоялъ

 

здѣсь

 

лѣсъ

 

на

 

зыбучемъ

 

болотѣ,

лѣсъ

 

вѣковой,

 

дрсмучій,

 

толстый

 

и

 

высокій.

 

Вотъ

 

какъ

 

Матушка

Царпца-то

 

Небесная

 

пе

 

захотѣла

 

быть

 

въ

 

Городцѣ

 

(въ

 

Нижегородской

губ.)

 

зпала

 

опа,

 

Владычица,

 

что

 

сдѣлаются

 

они

 

отступниками

 

отъ

православной

 

вѣры,

 

расколыциками

 

проклятыми, — такъ

 

и

 

пошла

 

она

въ

 

пашу

 

Кострому

 

православную.

 

Да

 

по

 

пути

 

заходила

 

и

 

въ

 

тѣ

 

села,

что

 

по

 

дорогѣ

 

то

 

ея

 

лежали:

 

одну

 

педѣльку

 

нобудетъ

 

въ

 

оцномъ

 

мѣ-

стѣ,

 

а

 

другую

 

въ

 

другомъ,

 

пока

 

не

 

дошла

 

до

 

самой

 

пашей

 

матушки

Костромы

 

православпой,

 

да

 

тамъ

 

и

 

остановилась.

 

Зпала

 

вѣдь

 

опа,

 

Ма-

тушка,

 

что

 

Кострома

 

то

 

пе

 

отступится

 

отъ

 

иея.

 

У

 

насъ

 

тогда

 

села

 

не

было,

 

и

 

мѣсто-то

 

было

 

лѣспое;

 

а

 

и

 

его

 

посѣтила

 

Царица

 

Небесная

 

чу-

догворпылъ

 

свопмъ

 

образомъ!

 

вѣдь

 

вѣдала

 

опа,

 

что

 

здѣсь

 

православ-

ная

 

цорковь-то

 

во

 

имя

 

ея

 

устроена

 

будетъ,

 

а

 

допрожъ

 

того

 

и

 

мона-

стырь

 

святой

 

былъ.

 

Да

 

и

 

была-то

  

опа

 

здѣсь

 

въ

 

самое

 

второе

 

воскре-
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сеньѳ

 

святаго

 

Великаго

 

поста.

   

Которые

 

люди

 

были

 

тогда,

 

такъ

 

и

 

ви-

дѣли

 

ее

 

Матушку,

 

сіяющую

 

свѣтомъ

 

превелпкимъ

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

теперь

 

церковь-то

 

наша

 

стоитъ.

 

Вотъ

 

какъ

 

сдѣлался

 

монастырь

 

то

 

святой,

да

 

узнали

 

братія-то

 

про

 

это

 

событіѳ

 

такъ

 

и

 

стали

 

они

 

праздновать

 

каждый

годъ»

    

А

 

вѣдь

 

праздновали— то

 

они

 

не

 

по-нашему:

 

только

 

Богу

 

моли-

лись,

 

а

 

не

 

то,

 

чтобы

 

пьянствовать

 

да

 

лакомиться,

 

какъ

 

мы».

    

Въ

 

со-

сѣдпмхъ

 

селахъ

 

также

 

совершается

 

праздпованіе

 

Ѳедоровской

 

иконѣ

 

Бо-

жіей

 

Матери:

   

въ

 

иныхъ — въ

 

первое,

 

въ

 

другихъ

 

-

 

въ

 

третье

 

и

 

т.

 

д.

 

вое

кресенія

 

ев

 

Великаго

 

поста.

 

Интересно

 

бы

 

узнать,

 

какъ

 

тамъ

 

объясняется

это

 

празіповапіе. — На

 

Святой

 

нѳдѣлѣ,

   

кромѣ

 

собственно

 

пасхатьныхъ

молебновъ,

   

въ

 

каждой

 

дереввѣ

 

поются

 

о.бщіе

 

водосвятные

 

молебны

 

на

поляхъ,

 

и

 

притомъ,

 

большею

 

частію,

 

съ

 

акаѳистамп.

  

Въ

 

это

 

время

 

обык-

новенно

 

разливается

 

Волга,

   

и

 

всѣ,

 

имѣющіо

 

собстзенныя

 

свои

 

суда,

 

а

также

 

бурлаки

 

отправляются

 

на

 

Волгу.

    

II

  

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

   

набож-

ность

    

ихъ

 

проявляется

 

въ

 

томъ,

    

что

 

они

 

поднимаютъ

   

на

 

суда

 

свои

икопы

    

и

 

поютъ

   

напутственные

 

молебны,

 

почти

 

всегда

 

съ

 

освящепіемъ

воды

 

и

 

съ

 

акафистомъ.

  

Въ

 

одинъ

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

послѣ

 

Пасхи

 

вос-

креспыхъ

 

дней

    

утраивается

 

обще-приходское

   

<богомоліе».

  

Предъ

 

на-

стунленіемъ

 

этого

 

дня

 

староста

 

церковный

 

или

 

помощпякъ

 

его

 

обходить

весь

 

приходъ,

 

собираотъ

  

по

 

усердію

   

прихожанъ

   

яицъ,

    

муки,

   

масла,

сметаны

 

и

 

проч.,

 

варить

   

пиво

 

и

 

готовитъ

 

обѣдъ.

   

Въ

 

депь

 

же

 

бого-

молья

  

послѣ

 

Божоствеппой

 

литургіи

    

выпосятся

 

изъ

 

церкви

 

иконы,

   

и

отправляется

 

у

 

алтаря

 

подъ

 

открытымъ

 

пебомъ

 

торжественный

 

молебенъ

пресвятой

 

Богородицѣ

 

съ

 

акаоистомъ

 

и

 

съ

 

послѣдованісмъ

 

малаго

 

освя-

щепія

 

поды.

    

Послѣ

 

этого

 

всѣ

 

богомольцы

 

угощаются

 

пивомъ

 

и

 

пиро-

гами,

 

а

 

причтъ

 

и

 

лучшіо

 

изъ

 

прихожапъ

 

— и

 

обѣдомъ.

   

На

 

богомолье,

какъ

 

и

 

па

 

храмовой

 

праздпккъ,

   

приходятъ

 

часто

 

и

 

изъ

 

чужеприход-

нкхъ

 

селепій,

    

для

 

чего

 

они

   

въ

 

предшествующіе

 

богомолью

   

базарные

дни-въ

 

РбшиѢ,

 

Елнати

 

и

 

Столпинѣ

   

оповѣщаются

 

чрезъ

 

особо

 

посы-

лаемаго

 

глашатая,

 

который,

 

спявъ

 

съ

 

себя

 

шапку

  

и

 

н,і г

 

ѣвъ

 

ее

 

па

 

длин-

пый

 

шостъ,

 

ходитъ

 

съ

 

нею

 

несколько

 

разъ

 

по

 

базару

 

и

 

выкрикиваѳтъ:

«Прапославпые!

    

Въ

 

такой

 

то

   

депь

    

въ

 

Мячевой

 

Пустыпѣ

 

богомолье.

Приходите

 

Богу

 

молится!»

   

Неизвѣстпо,

    

откуда,

 

этетъ

 

обычай

 

ведетъ
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начало

 

свои;

 

богомолье

 

всегда

 

совершается

 

тихо,

 

въ

 

полнот»

 

согласіи

 

и

любви,

 

бе.! ь

 

малѣіІшеП

 

нрммѣси

 

шума,

 

пьянства

 

п

 

другихъ

 

бозпорядковъі

Въ

 

педѣлю

 

Мѵроносицъ

 

собираются

 

ъі

 

храмъ

 

Божій

 

всѣ

 

женщи-

ны

 

в

 

дѣвицы,

 

считая

 

зтотъ

 

день

 

своимъ

 

праздннквмъ,

 

и

 

послѣ

 

литур-

гіи

 

сообща

 

заказываютъ

 

молебенъ

 

святымъ

 

женамъ

 

Мѵропосицамъ.

 

Мно-

го

 

народу

 

собирается

 

въ

 

храмъ

 

и

 

въ

 

храмовой

 

праздпикъ

 

Тихвинскія

икоаы

 

Божіей

 

Матери

 

26

 

іюпя,

 

таісъ

 

что

 

бивало,

 

отправляя

 

службу

 

и

молебны,

 

остаешься

 

въ

 

храмѣ

 

отъ

 

4-хъ

 

часовъ

 

утра

 

до

 

4-хъ

 

по

 

нолуд-

ви.

 

—

 

Кроиѣ

 

этихъ

 

оСщихъ

 

нраздпиковъ,

 

почти

 

каждая

 

череиня

 

имѣ-

етъ

 

свои

 

особыо

 

частные

 

праздники,

 

установленные

 

в'ь

 

посііоминаніо

разныхъ

 

событій

 

въ

 

жизни

 

деревни,

 

въ

 

которыхъ

 

проявились

 

особенно

явственно

 

дѣйствія

 

милости

 

или

 

гпѣва

 

Божія,

 

какъ,

 

напр.,

 

25

 

іюия

 

въ

д.

 

Бурдихѣ

 

и

 

др.

Въ

 

заключепіѳ

 

своего

 

очерка,

 

считаю

 

но

 

излигапимъ

 

едьлать

 

за-

мѣчаніо

 

и

 

о

 

мѣстномъ

 

парѣчіи.

 

Челонѣку

 

новому

 

мпогія

 

слова

 

изъ

 

мѣ-

ctiuu'o

 

нарѣчія

 

будутъ

 

пеионятиы.

 

Такъ:

 

оврагъ

 

здѣсь

 

называется

 

до-

ломъ,

 

ловкій

 

—

 

ростобойнымъ,

 

берегъ

 

-

 

яромъ

 

и

 

т.

 

под.;

 

равпо:

 

гово-

рить—по

 

Мячевскому

 

—

 

басить,

 

разсуждать

 

міромъ

 

—

 

сакать,

 

просвирня

 

—

проскурня,

 

буду

 

—

 

hjij,

 

брюква— груша

 

и

 

т.

 

под.

 

Уже

 

изъ

 

этого

маленькаго

 

нерсчпя

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстныхъ

 

словъ

 

видно,

 

что

 

Млчевскій

народъ

 

даже

 

и

 

въ

 

самомъ

 

парѣчіи

 

своѳііъ

 

не

 

далеко

 

ушелъ

 

отъ

 

пат-

ріархальныхъ

 

вреиепъ,

 

потому

 

что

 

часто

 

и

 

отдѣлышя

 

слова

 

и

 

цьлня

виражепія

 

употребляотъ

 

такія,

 

какія

 

употреблялись

 

во

 

времепа

 

старо-

давпія,

 

да

 

и

 

доселѣ

 

ещо

 

въ

 

употреблепіи

 

въ

 

славянскомъ

 

языкѣ.

 

Какъ

примѣръ

 

такихъ

 

старинныхъ

 

выражепій,

 

можпо

 

привести

 

вырііжепш.

употребляющееся

 

въ

 

Мячевой

 

Иустыпѣ

 

доселѣ

 

въ

 

смыслѣ

 

благодар-

ственна™

 

благопожеланія

 

за

 

какое-либо

 

благодѣяпіе:

 

«дай

 

тебі,

 

Го-

своди,

 

душа

 

(вмѣсто:

 

душу)

 

снасти».

Я

 

коп'шлъ.

 

Знаю

 

несовершенство

 

и

 

неполноту

 

своего

 

описанія

 

и

нрошу

 

списходитѳльиаго

 

читателя

 

простить

 

мнѣ

 

эти

 

мои

 

невольные

 

не-

достатки

 

и,

 

тдѣ

 

можно,

  

исправить.

С.

 

Георгіевское

 

при

 

Духѣ,

          

Священник!»

 

Іоаннъ

 

Аѳ.

 

Ивановъ.

ноября

  

18

 

дня

 

1890

 

г.

           

_____
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ИЗВѢСТІЯ

 

И

 

ЗАШбТКИ:
—

 

О

 

посѣвахъ

 

на

 

церковь.

 

Въ

 

которомъ-то

 

изъ

 

ирошедшихъ

 

го

 

-

довъ

 

была

 

напечатана

 

въ

 

Епархіалышхъ

 

вѣдомостяхъ

 

моя

 

статья:

„Практическое

 

средство

 

найти

 

дспегъ

 

па

 

случай

 

яужды

 

церковной".

 

И

именно,

 

указывалъ

 

я,

 

какъ

 

на

 

одно

 

изъ

 

лучшихъ

 

средствъ

 

для

 

удовле-

творснія

 

пуждъ

 

церкви,

 

производить

 

посѣвы

 

на

 

церковь.

 

Относительно

этихъ

 

посѣвовъ

 

удалось

 

мпѣ

 

произвести

 

оиытъ

 

въ

 

своомъ

 

прпходѣ (

о

 

чемь

 

и

 

считаю

 

пебезполезпымъ

 

сообщить

 

нашимъ

 

читателямъ.

 

Въ

прошедшемъ

 

году

 

пѣкоторыо

 

изъ

 

селеній

 

нашего

 

прихода,

 

по

 

отдален-

ности

 

своихъ

 

жительствъ

 

отъ

 

нашего

 

приходскаго

 

храма,

 

въ

 

сово-

купности

 

съ

 

другими

 

деревнями

 

сосѣднихъ

 

приходовъ,

 

стали

 

собирать

капиталъ

 

для

 

устройства

 

отдѣльпаго

 

приходскаго

 

храма.

 

Я

 

далъ

совѣтъ

 

прикожанамъ

 

своихъ

 

селепій,

 

что

 

если

 

желаютъ

 

они

 

по-

скорѣе

 

собрать

 

капиталъ

 

для

 

устройства

 

храма

 

и

 

открыть

 

отдѣльный

приходъ,

 

то

 

самое

 

лучшее

 

для

 

этого

 

средство

 

производить

 

посѣвы

 

ржи

и

 

овса

 

на

 

храмъ,

 

и

 

чосовѣтовалъ

 

каждой

 

деревнѣ

 

ежегодно

 

производить

эти

 

носѣвы

 

каждому

 

па

 

своей

 

полосѣ,

 

сколько

 

кому

 

Госнодь

 

на

 

сердце

положить,

 

аатѣмъ

 

посѣянное

 

па

 

нужды

 

церкви

 

каждый

 

домохозяинъ

долженъ

 

свезти

 

на

 

одно

 

гумно

 

и

 

все

 

свезенное

 

тамъ

 

сообща

 

измолотить;

что

 

они

 

для

 

этого

 

добраго

 

дѣла

 

сверхъ

 

пеболыпаго

 

количества

 

сѣмянъ

пожертвуютъ

 

каждый

 

изъ

 

своей

 

полосы

 

небольшой

 

клочекъ

 

земли,

 

а

 

за

тѣмъ

 

посѣянпоѳ

 

возрастить

 

самъ

 

Господь;

 

что

 

ради

 

удѣленныхъ

 

ими

участковъ

 

Госнодь,

 

можетъ

 

быть,

 

сохранить

 

и

 

ихъ

 

полосы.

 

Кресть-

яне

 

сразу

 

поняли

 

удобоисполнимость

 

моего

 

совѣта

 

и

 

.

 

посѣяли.

 

Мн

 

в

пе

 

пришлось

 

уже

 

самому

 

быть

 

въ

 

тѣхъ

 

селѳніяхъ,

 

который

 

послушались

моего

 

совета;

 

потому

 

что

 

къ

 

нимъ

 

для

 

исправления

 

требъ

 

ирисланъ

былъ

 

другой

 

свящеппикъ;

 

но

 

я

 

имѣлъ

 

удовольствіѳ

 

услышать

 

отъ

 

сво-

ихъ

 

нрежнихъ

 

нрихожапь,

 

что

 

въ

 

тѣхъ

 

селеніяхъ,

 

которыя

 

послушались

моего

 

совѣта,

 

получался

 

отъ

 

посѣвовъ

 

результатъ

 

блистательный.

 

Такъ,

въ

 

оцномъ

 

селепіи

 

(Уткипѣ),

 

имѣющемъ

 

домовъ

 

15

 

или

 

16,

 

посѣянпаго

для

 

церкви

 

хлѣба

 

было

 

собрано

 

рублей

 

на

 

100.

 

Это

 

одной

 

ржи.

 

Яро"

ваго

 

они

 

пѳ

 

догадались

 

посѣять.

 

Конечно,

 

и

 

урожай

 

хлѣбовъ

 

былъ

 

въ

тѣхъ

 

селепіяхъ,

 

благодаря

 

ноложенію

 

ихъ

 

среди

 

лѣсовъ,

 

можно

 

сказать,
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во

 

всемъ

 

уѣвдѣ

 

едииошвеявый,

 

,ереди

 

.всеобщагр

 

неуррдаая.

 

Нрпривсемъ

томъ,

 

будь

 

нроизведенъ,

 

вмѣртр

 

посѣвд,

 

въ

 

этрмъ

 

,сѳле$іи

 

сборъ

 

наяо,-

вый

 

храмъ

 

деньгами

 

или

 

хлѣбомъ,

 

самое

 

большее -г-настирали

 

0ы

 

руб

лей

 

на

 

20

 

или

 

на

 

25.

 

Въ

 

другомъ

 

концѣ

 

нашегр

 

прихода

 

нѣкртррыя

изъ

 

селеній

 

тоже

 

стали

 

подумывать

 

объ

 

устррйствѣ

 

у

 

>себл

 

отдѣльна,ГіО

храма

 

и

 

для

 

этой

 

цѣли

 

иныя

 

воспользовались

 

мримъ

 

.совѣтомъ

 

и

 

про-

шедшею

 

осенью

 

пооѣяли

 

на

 

храмъ

 

каждый

 

на

 

своей

 

полрсѣ

 

учасзркъ

земли.

 

Въ

 

нынѣшнее

 

лѣто

 

ломохозяева

 

одного

 

изъ

 

сел«шій,

 

срсгоящаго

изъ

 

35 — 40

 

домовъ

 

сообщили

 

мнѣ,

 

что

 

изъ

 

посѣянныхъ

 

унастковь

 

jHa

храмъ

 

они

 

яадѣются

 

нажать

 

ржи

 

суслоновъ

 

60

 

или

 

7,0.

 

Такимъ

 

рб-

разомъ,

 

считая

 

умолотъ

 

только

 

по

 

одному

 

пуду

 

съ

 

суслона

 

*),

 

одно

сѳлсніе,

 

при

 

всей

 

скудности

 

нынѣшняго

 

урожая,

 

дастъ

 

иудовъ

 

60

 

или

70,

 

а

 

считая

 

нынѣ

 

по

 

одному

 

рублю

 

за

 

цудъ

 

ржи,

 

одно

 

селеніе

 

дастъ

на

 

храмъ

 

,въ

 

одинъ

 

годъ

 

рублей

 

60

 

или

 

70.

 

Въ

 

другомъ

 

седеніи,

домовъ

 

въ

 

14,

 

отъ

 

поеѣвовъ

 

ржи

 

надѣются

 

получить

 

рублей

 

около

 

20.

Въ

 

прочихъ

 

«еленіяхъ

 

не

 

справлялся.

 

И

 

эре,

 

судя

 

пр

 

нынѣщнему

 

не-

^рожаю

 

хлѣбовъ,

 

резудьтатъ

 

блистательный.

При

 

настоящемъ

 

порядкѣ

 

ноеѣвовъ

 

практика

 

показала

 

елѣдующее

неудобство.

 

Многіе

 

домохозяева

 

сказанной

 

сейчасъ

 

многолюдной

 

деревни,

посѣявши

 

на

 

храмъ

 

каждый

 

на

 

своей

 

полосѣ,

 

и

 

сжавши

 

посѣяпное,

 

не

свезли

 

на

 

одно

 

гумно,

 

а

 

измолотили

 

у

 

себя.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

«то

 

но

случаю

 

неурожая,

 

хлѣба,

 

обѣщаннаго

 

на

 

,храмъ

 

нряѣ

 

они

 

не

 

отдадутъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

всего

 

свѳзеннаго

 

хлѣба

 

въ

 

,эдой

 

дѳревнѣ

 

на

 

указан-

ный

 

гумна

 

по

 

обмолоткѣ

 

вмѣсто

 

ожидаемыхъ

 

60

 

или

 

70

 

пудрвъ

 

оказа-

лось

 

только

 

40

 

или

 

50

 

пудовъ.

 

Во

 

.избѣжаніе,

 

на

 

будущее

 

время,

вольной

 

и

 

невольной

 

неустойки

 

въ

 

своемъ

 

обѣщапіи,

 

въ

 

нынѣщнее

 

лѣто,

при

 

служепіи

 

долевыхъ

 

молебновъ

 

на

 

посѣвы

 

озимоваго

 

хлѣба,

 

я

 

далъ

нѣкоторымъ

 

селеніямъ

 

сдѣдующій

 

совѣтъ.

 

До

 

окрнчаніи

 

^зимовыхъ

 

по-

с1$аовъ,

 

пусть

 

домохозяева

 

каждой

 

деревни,

 

жѳлающіѳ

 

удѣлить

 

что-ни-

будь

 

изъ

 

сврихъ

 

црсѣвовъ

 

на

 

храмъ,

    

въ

 

праздничный

 

день

 

себерутся

*)

 

Въ

 

нашихъ

 

мѣстпостяхъ

 

въ

 

урожайный

 

годъ

 

получается

 

ржи

по

 

2

 

пуда

 

съ

 

суслона,—это

 

тамъ,

 

гдѣ

 

земля

 

еще

 

новая.

 

Въ

 

иныхъ

 

мѣ-
стахъ,

 

гдѣ

 

земля

 

похуже,

 

по

 

Г/а

 

пуд.

 

и

 

по

 

1

 

пуду.
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вмѣстѣ,

 

и

 

по

 

общему

 

уговору,

 

съ

 

конца

 

ближайпшхъ

 

къ

 

деревнѣ

 

полосъ

сохой

 

отдѣлятъ

 

участокъ

 

носѣянной

 

озими.

 

„Пусть

 

этотъ

 

участокъ",

говорилъ

 

я,

 

„и

 

будетъ

 

отъ

 

всей

 

деревни

 

десятипа

 

или

 

часть

 

Господу " .

На

 

будущій

 

годъ,

 

когда

 

посѣянное

 

выростѳтъ,

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

праздпич-

ныхъ

 

дней

 

пусть

 

тѣжѳ

 

демрхозяева

 

или

 

кто-либо

 

изъ

 

домашнихъ

 

со-

берутся

 

вмѣстѣ

 

и

 

выжнутъ

 

весь

 

участокъ,

 

и

 

всѣ

 

снопы,

 

не

 

разбирая

полосъ,

 

поставятъ

 

въ

 

одну

 

отдельную

 

постать.

 

„Тогда",

 

говорилъ

 

я,

„не

 

будетъ

 

возможности

 

нѣкоторымъ

 

домохозяевамъ

 

измѣнять

 

своему

слрву.

 

Иной

 

по

 

жадности

 

и

 

захотѣлъ

 

бы

 

изъ

 

посѣяннаго

 

на

 

храмъ

увезти

 

себѣ

 

домой,

 

но

 

постыдится

 

своихъ

 

сосѣдей,

 

да

 

и

 

нельзя

 

будетъ

изъ

 

общей

 

массы

 

сноповъ

 

выбрать

 

свои

 

снопы.

 

Такммъ

 

же

 

порядкомъ

посѣйте

 

весною

 

и

 

яроваго

 

хлѣба.

 

Изъ

 

яррвыхъ

 

сѣмяпъ

 

всего

 

лучше

сейте

 

овесъ.

 

Все

 

сжатое

 

на

 

церковь

 

пусть

 

будетъ

 

свезено

 

па

 

одно

гумно".

 

Всѣ

 

единодушно

 

одобрили

 

мой

 

совѣтъ,

 

нѣкоторыя

 

деревни

 

нынѣ

же

 

такъ

 

и

 

поступили:

 

посѣявши

 

озимь,

 

собрались

 

вмѣстѣ

 

и

 

отдѣлили

сохой

 

отъ

 

своихъ

 

полосъ

 

участокъ

 

земли.

 

При

 

возможности

 

осуществле-

нія

 

посѣвовъ

 

на

 

храмъ,

 

скажу

 

опять,

 

что

 

и

 

раньше

 

говорилъ:

 

это

 

са-

мое

 

лучшее,

 

практическое,

 

необременительное

 

и

 

выгодное

 

средство

 

полу -

чить

 

всегда

 

деньги

 

на

 

нужды

 

церкви.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

чрезъ

 

сборъ

 

деньгами

можно

 

получить

 

3—5

 

копѣекъ,

 

чрезъ

 

сборъ

 

хлѣбомъ

 

10 — 15

 

коп.,

а

 

чрезъ

 

посѣвъ

 

можно

 

получить

 

50

 

копѣекъ.

 

Весь

 

трудъ

 

священника

будетъ

 

состоять

 

только

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

ввести

 

это

 

средство

 

въ

 

постоян-

ную

 

и

 

неизмѣнную

 

практику.

 

При

 

этомъ,

 

какъ

 

я

 

говорилъ— было

 

прежде,

не

 

нужно

 

и

 

выдавать

 

крестьянамъ

 

сѣмянъ

 

на

 

посівъ,

 

а

 

иосѣютъ

 

они

и

 

своими

 

сѣменаии.

 

Дѣло

 

выйдетъ

 

и

 

проще

 

и

 

скорѣе.

 

Пусть

 

эти

 

по-

сѣвы

 

замѣнятъ

 

ежегодно

 

практикующійся

 

въ

 

иныхъ

 

приходахъ

 

чрезъ

старосту

 

или

 

его

 

помощника

 

сборъ

 

ржи

 

и

 

овса

 

на

 

церковь.

 

Сколь

 

бы

ни

 

были

 

малы

 

земельные

 

надѣлы

 

у

 

крестьянъ

 

въ

 

извѣстпомъ

 

приходѣ;

но

 

думаю,

 

что

 

по

 

извѣстной

 

любви

 

нашего

 

народа

 

ко

 

храму

 

Божію,

 

ни

 

одинъ

донохозяинъ

 

неоткажется

 

отделить

 

для

 

храма

 

участочекъ

 

своей

 

полосы

съ

 

посѣвомъ

 

на

 

немъ

 

хоть

 

отъ

 

3-хъ

 

до

 

5-ти

 

фунтовъ

 

ржи

 

и

 

овса

 

на

каждый

 

душевой

 

надѣлъ.

 

Предположимъ

 

небольшой

 

приходъ

 

въ

 

300

душевыхъ

 

надѣловъ

    

и

 

самый

 

мѳныпій

 

посѣвъ

   

на

 

храмъ

   

въ

 

3

 

фунта
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на

 

душу

 

ржи

 

и

 

4

 

фунта

 

овса.

 

Всего

 

высѣется

 

на

 

300

 

душевыхъ

 

на-

дѣловъ

 

около

 

1000

 

фунтовъ

 

ржи

 

и

 

около

 

1200

 

фунтовъ

 

овса.

 

Если

предположить

 

средпій

 

урожай

 

ржи

 

самъ— пятъ,

 

то

 

съ

 

1000

 

фунтовъ

ржи

 

получится

 

5000

 

фунтовъ

 

или

 

125

 

нудовъ.

 

Считая

 

по

 

50

 

коп.

за

 

пудъ,

 

получится

 

отъ

 

продажи

 

ржи

 

депегъ

 

около

 

60

 

или

 

65

 

рублей.

Если

 

предположить

 

урожай

 

овса

 

самъ— третей,

 

то

 

съ

 

1200

 

фунтовъ

получится

 

урожай

 

3600

 

фунтовъ

 

или

 

около

 

90

 

пудовъ

 

овса.

 

Считая

по

 

30

 

коп.

 

за

 

пудъ,

 

отъ

 

продажи

 

овса

 

получится

 

около

 

27

 

руб.,

итого

 

всѣхъ

 

дѳнегъ

 

отъ

 

продажи

 

ржи

 

и

 

овса

 

получится

 

около

 

90

 

руб-

лей.

 

Но

 

попробуйте

 

къ

 

такомъ

 

маломъ

 

приходѣ

 

внѣсто

 

посѣва

 

про-

извести

 

сборъ

 

хлѣбомъ,

 

больше

 

ни

 

за

 

что

 

бы

 

не

 

собрать

 

рублей

 

на

 

30,

а

 

депьгами

 

и

 

еще

 

того

 

меньше,

 

не

 

говоря

 

о

 

томъ,

 

что

 

нужно

 

еще

 

тратить

время

 

на

 

объѣздъ

 

прихода

 

для

 

сбора

 

хлѣбомъ

 

или

 

деньгами.

 

На

 

слу-

чай

 

особенной

 

нужды

 

въ

 

церкви,

 

можно

 

предлагать

 

прихожанамъ

 

нѣ-

сколько

 

увеличить

 

земельные

 

участки

 

для

 

храма.

 

Вотъ

 

и

 

постоянный,

можно

 

сказать,

 

новый

 

доходъ

 

въ

 

храмъ,

 

не

 

обременительный

 

для

 

при-

хожанъ,

 

отъ

 

котораго

 

не

 

сократятся

 

и

 

другіе

 

доходы.

 

Изъ

 

этого

 

новаго

дохода

 

пусть

 

и

 

распредѣляетъ

 

священникъ:

 

сколько

 

употребить

 

денегъ

на

 

храмъ,

 

сколько

 

на

 

церковно-приходскую

 

школу,

 

и

 

проч.

 

Конечно,

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

будетъ

 

нужно

 

священнику

 

приложить

 

не

 

мало

 

труда

и

 

настойчивости,

 

чтобы

 

заставить

 

всѣхъ

 

прихожанъ

 

каждогодно

 

про-

изводить

 

эти,

 

хотя

 

и

 

необременительные,

 

посѣвы.

 

Припомнимъ

 

ту

 

истину,

которую

 

мы

 

во

 

времепа

 

оны

 

узнали

 

еще

 

въ

 

училищѣ,

 

учась

 

латинскому

языку:

 

gutta

 

cavat

 

lapidera

 

поп

 

vi,

 

sed

 

saepe

 

cadendo

 

(капля

 

долбить

камень

 

не

 

силою,

 

но

 

часто

 

падая).

 

Вооружась

 

этою

 

истиною,

 

можно

 

смѣло

надѣяться,

 

что

 

въ

 

3 — 4

 

года

 

и

 

самое

 

большее

 

въ

 

6

 

лѣтъ,

 

при

 

по-

стоянпомъ

 

и

 

настойчивомъ

 

трѳбованіи,

 

можно

 

ввести

 

въ

 

приходѣ

 

прак-

тику

 

постоянпыхъ

 

посѣвовъ.

 

Намъ

 

грѣхъ

 

еще

 

пожаловаться

 

на

 

особен-

ную

 

жестоковыйность

 

нашего

 

народа,

 

особенно,

 

если

 

дѣло

 

касается

 

не

нашихъ

 

интересовъ,

 

а

 

интерѳсовъ

 

церкви

 

и

 

ихъ

 

собствепныхъ.

 

Особенно

это

 

легко

 

сдѣлать

 

тамъ,

 

гдѣ

 

одинъ

 

священникъ

 

въ

 

приходѣ.

 

Въ

 

со-

знаніи

 

пользы

 

дѣла.

 

никогда

 

не

 

нужно

 

отчаяваться

 

за

 

успѣхъ.

 

Ника-

кое

 

доброе

 

дѣло

 

безъ

 

труда

 

и

 

борьбы

 

не

 

достается.
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Если

 

въ

 

какомъ

 

прихбдѣ

 

есть

 

нужда

 

по

 

церкви,

 

можно

 

нЫпѣ

 

же

осенью

 

или

 

рано

 

весною

 

предложить

 

каждой

 

Деревнѣ

 

отдѣлить

 

отъ

 

сво-

ихъ

 

поЛосъ

 

участочѳкъ

 

посѣянной

 

озими,

 

сколько

 

Господь

 

на

 

сердце

положить,

 

и

 

весной

 

же

 

такимъ

 

же

 

порядкОмъ

 

отдѣлить

 

участочекъ

 

изъ

яровыхъ

 

посѣвовъ.

 

Можетъ

 

быть,

 

практика

 

относительно

 

предлагаемыхъ

мнбю

 

иѳсѣвовъ

 

покажетъ

 

еще

 

какіе

 

нибудь

 

недостатки,

 

очень

 

желалось

бы,

 

чтобы

 

для

 

пользы

 

общаго

 

дѣла

 

было

 

объ

 

этомъ

 

сообщено.
-

Священникъ

 

Алексѣй

 

Іиберовъ.

   

!0ТН

—

 

Пишутъ

 

изъ

 

сеЛа

 

Ильинскаго

 

на

 

Шачѣ,

 

Буйскато

 

уѣзда,

 

что

съ

 

8

 

іюля

 

1890

 

года

 

тамъ

 

существуетъ

 

общество

 

трезвости.

 

Основан-

ное

 

мѣстными

 

священниками

 

оо.

 

Алексѣемѣ

 

КотельСкимъ

 

и

 

Дмитріемъ

Арсеньевымъ,

 

оно

 

состоитъ

 

изъ

 

лицъ

 

разныхъ

 

сословій.

 

Всѣхъ

 

членовъ

общества

 

въ

 

иСтекшемъ

 

году

 

было

 

93

 

и

 

вступило

 

съ

 

8

 

іюля

 

текущаго

года

 

52.

 

Вступленіе

 

въ

 

общество

 

происходитѣ

 

въ

 

церкви

 

с.

 

Ильин-

скаго:

 

каждый

 

вступающій

 

записывается

 

въ

 

особо

 

заведенную

 

книгу,

хранящуюся

 

въ

 

церкви,

 

и

 

произносить

 

обѣтъ

 

не

 

пить

 

никакихъ

 

спирт-

ныхъ

 

напитковъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

и

 

не

 

угощать

 

другихъ

 

прихожанъ

села

 

Ильинскаго,

 

послѣ

 

чего

 

новый

 

членъ

 

получаетъ

 

отъ

 

священника

небольшой

 

образъ

 

Божіѳй

 

Матери.

 

Въ

 

случаѣ

 

нарушѳнія

 

обѣта,

 

если

при

 

томъ

 

нарушитель

 

не

 

пожелаѳтъ

 

оставаться

 

членомъ

 

общества,

 

обра-

зокъ

 

возвращается,

 

и

 

объ

 

исключеніи

 

нарушителя

 

изъ

 

общества

 

объ-

является

 

съ

 

цѳрковнаго

 

амвона.

 

Оставаясь

 

въ

 

обществѣ,

 

состоятельйый

нарушитель

 

платить

 

Штрафъ

 

въ

 

размѣръ-

 

5

 

руб.,

 

а

 

несостоятельный

нѳсѳтъ

 

эпитимію

 

по

 

усмотрѣнію

 

священника.

 

Обязатѳльныхъ

 

взносовь

отъ

 

членовъ

 

общества

 

не

 

требуется,

 

но

 

принимаются

 

добровольныя

 

по-

жѳртвованія.

 

Въ

 

нрошломъ

 

году

 

всего

 

пожертвовано

 

было

 

15

 

рублей

в

 

въ

 

настоящемъ

 

8

 

руб.

 

70

 

коп.

 

Собранный

 

деньги

 

израсходованы

 

на

покупку

 

образковъ

 

для

 

членовъ

 

общества,

 

а

 

также

 

на

 

пріобрѣтепіѳ

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

о

 

вредныхъ

 

послѣдетвіяхъ

 

пьянства,

 

для

 

безплатной

раздачи

 

желающимъ.

(Нзъ

 

Костр.

 

губ.

 

вѣд.

 

Л?

 

42).
.wjv.m,

 

|

     

;

     

■.

 

^

   

:,■■■■

 

■■

                  

і

                

.
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Объявлѳнія.
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______________________________________________________ i-------------------------------------------------------

Въ

 

складѣ

 

Макарьв!іскаго

 

Попечительства

 

Александровскаго

 

Брат-

ства

 

продается

 

«Краткое

 

сказаніе

 

о

 

жизни

 

и

 

чудесахъ

 

преп.

Маиарія

 

Желтоводскаго

 

и

 

Унженскаго

 

чудотворца»

 

съ

 

тремя

 

ри-

сунками

 

составленное

 

П редсѣдателемъ

 

Попечительства

 

священникомъ,

цынѣ

 

протоіореомь,

 

Іоанномъ

 

Стафилевскимъ

 

и

 

предназначенное

 

въ

 

поль-

зу

 

eefo

 

Попечительства.

 

Цѣпа

 

книжки

 

15-ть

 

копѣекъ, .съ

 

пересылкою

20

 

кон.;

 

при

 

требовапіи

 

не

 

менѣѳ

 

10

 

экземиляровъ,

 

пересылка

 

гото-

вая.

 

Съ

 

трёбованіями

 

обращаться

 

къ

 

нротоіерею

 

I.

 

Стафилевскому

 

въ

г.

 

Макарьевъ

 

на

 

Упжьч

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Стафилевскій.

—_____—

Поступили

 

въ

 

продажу:

I

 

и

 

11

 

том,ы

 

новаго

 

произведѳпія

 

знаменитаго

 

француз,

 

лроиовѣд-

нвка

 

и

 

богослова

 

Дидона,

 

въ

 

нерѳв.

 

на

 

русск.

 

языкъ

 

*ШОУОЪ

ХРИОТООЪ*.

 

Первый

 

томъ

 

заключаетъ

 

въссбТ»

 

364

 

стр.,

 

второй —

426

 

стр.

Третій

 

и

 

послѣдній

 

томъ,

 

къ

 

которому

 

будетъ

 

приложена

 

карта

Палестина,

 

выйдетъ

 

въ

 

декабрв

 

мвсяцѣ

 

токущаго

 

года.

Цѣна

 

каждаго

 

тома

 

75

 

кон.,

 

съ

 

иерее.

 

1

 

р.,

 

за

 

всѣ

 

три

 

тома

2

 

р.

 

25

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

3

 

р.

 

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

въ

 

Рѳдак-

цію

 

«Русскаго

  

Паломника»,

 

С.-Петербургъ

 

Владим.

 

проспектъ,

  

13.

vtBsm

 

оз

                         

v

 

etjf -H—f

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1892

 

ГОДЪ

   

на

 

ежедпевяуго

    

обществен-
ную,

 

литературную

 

и

 

политическую

 

газету

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры

„РУССКАЯ

 

ЖИЗНЬ,"
Основная

 

задача

 

газеты—оставаться

 

вѣрной

 

своему

 

названію,

 

т.

 

е.

 

по-

свящать

 

свои

 

«илы

 

возможно

 

полному

 

изученію

 

пуждъ

 

родной

 

земли.

йОдШснйя

 

цѣна

 

для

 

иноюроднихъ

 

съ

 

пересылкой',

 

на

 

годъ — 9

 

руб.,

 

полго-

да^+5

 

руб.,

 

три

 

йѣсяца—3

 

руб.,

    

Одипъ

 

мѣсяцѣ — 1

 

руб.

 

Разсрочка

 

до-

пускается

 

со

 

взносоМъ

 

ПО

 

йе_ѣе

 

І

 

рубля

 

«Жемѣсячно

 

впередъ.
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Новымъ

   

подписчиками

   

которые

 

впесутъ

   

до

 

ноября

 

мѣсяца

    

полп'ую
подписную

 

сумму

 

за

 

годъ,

 

„РУССКАЯ

 

ЖИЗНЬ"

   

за

 

ноябрь

 

и

 

декабрь
текущаго

 

года

 

будетъ

 

высылаться

 

безплатно.

   

Полугодовымъ

 

нодписчи-

камъ

 

газеты

 

будетъ

 

высылаться

 

безплатпо

 

лишь

 

за

 

декабрь

 

мѣсяцъ.
Лицамъ,

 

желающимъ

 

ознакомиться

 

съ

 

„РУССКОЙ

 

ЖИЗНЬЮ",

   

газета

высылается

 

въ

 

течесіе

 

мѣсяца

 

за

 

шесть

 

сеыикопѣечпыхъ

 

марокъ.

Требованія

 

на

 

газету

 

адресуются:

 

Въ

 

С.-Петербургъ,

 

въ

 

контору

 

„Рус-
ской

 

Жизни",

 

Невскій

 

пр,

 

д.

 

65
Редакторъ

 

Издатель

 

А.

 

шроховгциковъ.

_____

                                  

3— 1

КЪ

 

500-ЛѢТІЮ

 

ПРЕСТАВЛЕНІЯ

 

ПРЕПОДОБНА

 

ГО

 

СЕРИЯ

 

тужна

Радонежстю

 

и

 

всея

 

Россіи

 

чудотворца

 

вышла

 

вторымъ

 

дополпеппнмъ

 

и

исправленнымъ

 

изданіемъ

 

книга

 

ЯШ

 

TIE

 

и

 

ПОДВИГИ

 

ПРЕПОДОБ-
НАГО

 

И

 

БОГОНООНАГО

 

ОТЦА

 

НАШЕГО

 

СЕРИЯ.

 

Составлено

 

Со-
борпымъ

 

Іеромопахомъ

 

Никономъ.

 

Большой

 

томъ

 

па

 

роскошной

 

глази-

роваппой

 

бумагѣ-

 

съ

 

художествеппыми

 

картинами

 

изъ

 

жизпи

 

Угодника
Божія

 

и

 

мпогими

 

рисупками

 

въ

 

текстѣ

 

(всего

 

до

 

122

 

рисупковъ).

 

Кни-
га

 

удостоена

 

отъ

 

Св.

 

Синода

 

преміи

 

Митрополита

 

Макарія

 

въ

 

1000

 

р.

Цѣпа

 

2

 

руб.,

 

съ

 

пересылкой

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

папкѣ-корешкѣ

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

съ

 

пересылкой

 

3

 

р.,

 

въ

 

колепкорѣ

 

съ

 

золотымъ

 

тиспеніемъ

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

съ

 

пересылкой

 

4

 

рубля.
Вышелъ

 

15-й

 

выпускъ

    

„ТРОИЦКИХЪ

   

ЛИСТКОВЪ"

    

Цѣпа

 

каждому

выпуску

   

40

 

коп.,

   

съ

 

пересылкой

 

50

 

коп

     

симъ

 

выпускомъ

 

закопчепъ

ТРЕТІЙ

 

ТОМЪ

 

„ТРОИЦКИХЪ

 

ЖИСТКОВЪ",

 

заключающей

 

въ

 

себѣ
J®_

 

съ

 

401

 

по

 

600-й.

 

Цѣпа

 

каждаго

 

тома

 

въ

 

хорошемъ

 

коленкоровомъ

переплетѣ

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

3

 

руб.
„ТРОИЦКИХЪ

 

ЦВѢТКОВЪ"

 

вышло

 

семь

 

№№.

 

Цѣпа

 

за

 

всѣ

 

70 коп:,
съ

 

пересылкой

 

1

 

руб.
„ТРОИЦКИХЪ

 

ОБРАЗКОВЪ"

 

вышло

 

всего

 

50

 

Щ.

 

Цѣпа

 

съ

 

пере-

сылкой,

 

кромѣ

 

Сибири

 

и

 

Кавказа,

 

па

 

бумагѣ

 

за

 

100

 

образковъ —2

 

р.,

на

 

деревѣ

 

1

 

р.

 

30

 

к.

 

за

 

десятокъ,

 

па

 

папье-маше— 2

 

р.

 

30

 

к.

 

за

 

два

десятка.

 

Всѣ

 

требовапія

 

просятъ

 

адресовать

 

въ

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Мо-
сковской

 

губ.,

 

въ

 

редакцію

 

„Троицкихъ

 

листковъ",

 

въ

 

Лаврѣ.
і

                                                                                                               

.

                                                                                                                      

-■

  

.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1892

 

ГОДЪ

 

НА
политическую,

 

общественную

 

и

 

литературную

 

газету

на

 

годъ

   

.

 

5

 

р.

   

СТлТ/ііСГ^й

 

_?/_*€?■* СТ_>

       

НА

 

Й

 

мѣс '

 

[Т_

  

й*
на

 

8

 

нѢс.

 

4

 

р.

 

|§Ак

 

|АШг

 

іАСАС

 

<ASfiw

 

,,А

 

2

 

мѣс -

 

1

 

р*
на

 

6

  

мѣс.

   

Я

  

р

  

JiYiL)TW_

 

ЯюЖлШШ™

  

]

   

мѣс.

 

50

 

к.

За

 

границу

    

360

 

J_N?

 

въ

 

годъ.

  

12

 

кн.

 

ромаповъ,

   

Объявленія

 

по

на

 

годъ

 

Юр

                

разсказовъ

 

и

 

очерковъ.

             

10

 

к.

 

за

 

строку.

Адресъ

 

С.-Петербургъ,

 

Невскій

 

пр.

 

д

   

20.
Редакторъ

 

И.

 

В.

 

Скворцовъ.

                                

Издатель

 

А.

 

А.

 

Греве.
При

 

подпискѣ

 

па

 

годъ

 

допускается

 

разсрочка — 1-й

 

взносъ

 

2

 

или

 

1

 

р.—у

ПОСДѢдуЮЩІе

   

ПО

   

1

   

рублю.

        

,

   

03

 

'ЮТ9$гП$1.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1892

 

ГОДЪ

   

НА

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ЖУРНАЛЪ

 

іМУЗА».

ЩщВступаетъ

    

съ

 

20

 

декабря

 

сею

    

1891-го

 

года

во

 

второй

 

годъ

 

своею

 

существвоанія.

 

Музыка-

льный

 

журналъ

    

„МУЗА"

    

выходить

   

20-го

числа

 

каждаго

 

мѣсяца

 

тетрядями

 

въ

 

30

 

—

 

34

 

нотпыхъ

   

страпицъ

 

боль-

шаго

 

формата.

Каждая

 

тетрадь

 

содержитъ

 

5— 6

 

піесъ

 

для

 

фортеіііяпо

  

въ

 

2

 

ру-

ки,

 

одну

 

пьесу

 

въ

 

4

 

руки,

 

одипъ

   

или

 

два

 

танца,

 

романсы

    

и

 

дѣтскія
піески.

 

Сверхъ

 

того,

 

въ

 

течепіе

 

года

 

помѣщаются:

 

Сочипепія

 

для

 

скрип-

ки,

 

для

 

віолопчели,

 

дѣтскія

 

пЬсепки,

 

вокальныя

 

квартеты

 

и

 

пр.,

 

и

 

пр.

Въ

 

1891

 

году

   

въ

 

музыкальпомъ

 

журналѣ

 

„МУЗА"

 

нашли

 

мѣсто,
между

 

прочимъ,

    

произведепія

   

слѣдующихъ

    

авторовъ:

   

Мошковскаго,
(Копцертпый

 

этюдъ

 

исп.

 

Г-жею

   

К.

 

Клеберіъ),

 

Годара,

   

Грига,

 

Проф.
Рейпеке,

 

Давыдова,

 

Раффа,

 

Брамса,

 

Гиллера,

   

Трестера,

 

Равина,

 

Гота,
проф.

 

Рубца,

 

Денца,

 

князя

 

Волкопскаго,

 

проф.

 

Лаврова

   

(„Взошелъ

 

на

небо

 

мѣсяцъ

 

ясный"

 

Романсъ).

 

Ипполитова

 

(Ромапсъ

 

„Прочь

 

печали!")
К.

 

К.

 

фопъ-Ваха,

 

Гупо,

 

Массепэ,

 

Дюрана,

 

Бепделя,

    

Эйленберга,

 

(Ди-
рилсера

 

копцертовъ

 

въ

 

г.

 

Павловскѣ),

 

Павликовскаго,

 

Проф.

 

Гоби,

 

Лип-
польда,

 

Адаыъ

 

(Увертюра

 

въ

 

4

 

руки).

 

Голлендера

 

(„Приключенія

 

гим-

нзиста"

 

въ

 

4

 

руки).

 

Мейербера,

 

Абта,

 

Бряпскаго,

 

Лепре,

 

Верди,

 

Бера,
Іог.

 

и

 

Эд.

 

Штрауссъ,

 

Майера,

 

Галь,

 

Шарвенки,

 

Кирхпера,

 

Дюкоммена,
Конконе,

 

Герольда,

 

Гофмана,

  

Длускаго

 

(Ромапсъ:

   

„Спой

 

мнѣ

 

родимая

пѣспю"),

 

Лисберга,

 

Пессара,

 

Смита,

 

и

 

мп.

 

др.

БЕЗИЛАТНАЯ

   

ПРЕѴІІЯ

 

СОСТОЯЛА

   

ИЗЪ

 

СБОРНИКА

 

ФОРТЕ-
ПІЯНІШХЪ

 

СОЧИНЕНШ

   

П.

 

И.

 

Чайковснаго.
Громадный

    

иптересъ

   

возбудили

   

помѣщеппыя

   

па

   

страпицахъ

„МУЗЫ"

 

дѣтскія

 

пѣсепки

 

Г-жи

 

А.

 

Богаевской

 

сотрудпичествомъ

 

кото-

рой

 

мы

 

заручились

   

и

 

на

 

предстоящій

    

1892-й

 

годъ.

    

Вообще

 

имѣетъ
„ДѢТСКІИ

   

ОТДѢЛЪ"

    

главное

    

пазначеніе

 

возбуждать

   

въ

 

ребепкѣ
любовь

 

къ

 

музыкѣ,

 

развивать

 

его

 

вкусъ

 

и

 

снабжать

 

матерей

 

сеыействъ
необходимъ

 

пособіемъ

 

для

 

музнкальннхъ

 

запятій

 

со

 

своими

 

малютками.

Помѣщая

 

въ

 

журиалѣ

    

„МУЗА"

    

исключительно

 

піесы,

 

имѣющія

 

без-
спорпое

 

зпачепіе

 

въ

 

музыльномъ

 

отпошепіи

 

и

 

по

 

красотѣ

 

мелодій

 

пред-

ставляющія

 

наибольший

 

иптересъ,

   

редакція

 

выражаетъ

   

надежду,

 

что

ею

 

создапъ

 

такой

 

сборпикъ

 

избранной

 

музыки,

 

который

 

долженъ

 

стать

ДРУГОМЪ

 

КАЖДОЙ

 

МУЗЫКАЛЬНОЙ

 

СЕМЬИ.
Не

 

смотря

 

на

 

разнообразный

   

выборъ

 

и

 

столь

 

богатую

 

коллекцію
музыкальпыхъ

 

піесъ,

 

редакція

 

пе

 

жадѣя

 

затрать,

 

рѣшила

 

дать

 

въ

 

ви-

дь1

 

иреміи

 

ту

 

часть

 

находящегося

 

въ

 

печати

 

новаго

 

труда

   

Л.

 

А.

 

Сак-
кетти

 

(Профессора

 

Императорской

 

С-ПБ.

 

Копсерваторіи

 

и

 

Императорской
Академіи

 

Художествъ)

 

и

 

озаглавлепнаго

 

„историко-музыкалъная

 

христо-

матія и , которая

 

обнимаетъ

 

лучшіе

   

образцы

 

творчества

   

по

 

инструмен-

тальной

   

и

 

вокальной

 

музыки

 

авторовъ

 

XYI

   

и

 

XVII

 

столѣтій.

   

Этотъ
изящно

 

изданный

 

4-ый

 

томъ

   

ИСТОРИКО-МУЗЫКАЛЬНОЙ

 

ХРИС-
ТОМАТІИ

 

гг.

 

абоненты

 

музыкальпаго

 

журнала

 

„МУЗА"

 

получатъ

 

при

поднискѣ

   

безплатно.



5.4

Гг.

 

инбгороддше

 

подписчики

 

получаютъ

 

безплатную

 

преміювдновремен-
но

 

съ

 

выходомъ

 

перзаго

 

(за

 

1892-й

 

годъ)

 

номера

 

журнала,

 

а

 

имепно

20-го

 

декабря

 

сего

 

1891

 

года.

Озабоченная

 

постояпнымъ

 

улучіпепіемъ

 

журнала

 

и

 

желая

 

угодить

вкусамъ

 

всѣхъ

 

подписчиковъ

 

редакція

 

просить

 

присылать

 

мпѣпія

 

и

указапія,

 

гг.

 

абонептовъ

 

при

 

чемъ

 

всѣ

 

заслуживающее

 

вниманія

 

прось-

бы

 

о

 

номѣщепіи

 

сочипеній

 

того

 

или

 

другого

 

автора

 

по

 

доѣрѣ

 

возмож-

ности

  

будѵтъ

  

удовлетворены

ПО

 

ІДШСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

 

ТОЛЬКО

   

НА

 

ГОДЪ.
Цѣна

 

музыкального

 

журнала

 

„МУЗА"

      

4

 

р.

 

50

 

к.

Съ

 

доставкой

 

или

 

пересылкой

                

5

 

р.

 

50

 

к,

(50

 

коп.

 

принимается

 

ееребряпной

 

монетою

 

всѣми

 

почтовыми

 

^ри-

торами).
Подписка

 

принимается

  

въ

 

главной

 

копторѣ

 

музык.

 

журила

 

„МУ-
ЗА"

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Невскій

 

просп.

  

Л»
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(при

 

музыкальпомъ

 

мага-

зинѣ

 

А.

 

Битнера,

 

коммиссіопера

 

и

 

поставщика

 

Иыператорскаго

   

Русска-
го

 

ыузыкальнаго

 

Общества

 

и

 

Консерваторіи);

 

въ

 

Москвѣ

 

у

 

А.

 

Гутхейля;
въ

 

Кіевѣ

 

у

 

Л.

 

Идзиковскаго;

 

въ

 

Тифлисѣ

 

у

 

Б.

 

М.

 

Мириманіана,

 

а

 

также

во

 

всѣхъ

 

главныхъ

   

музыкальпыхъ

   

и

  

книжнихъ

 

магазипахъ

   

Россий-
ской

   

Ишперіи.
За

 

1891

 

годъ

 

всѣ

   

экземпляры

   

музыкальнаго

  

журнала

    

„МУЗЫ"
проданы.

Пробный

  

Л*

 

журнала

   

„МУЗА"

 

высылается

  

за

 

1

 

рубль.
Редакторъ

 

И.

 

А.

 

Тивольскій,

                   

Издатель

 

А.

 

Е.

 

фонъ-Миллерь.
Ъ-ггІ

...... ■

   

•

Открыта

 

подписка

 

на

 

еженедельный

 

идлюстр.

 

журналъ

„С

 

Е

 

Л

 

Ь

 

С

 

К

 

I

 

И

     

ХОЗЯИНЪ.

въ

 

1891 — 1892

 

(седьмомъ)

 

году

(съ

 

1

 

ноября

 

1891

 

по

 

1

 

ноября

 

1892

 

года).

Подписная

 

цѣна:

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

доставки

 

на

 

годъ

 

5

 

р.,

 

съ

 

до-

ставкой

 

па

 

домъ,

 

въ

 

С.-Петерб.

 

6

 

р.,

 

съ

 

пересылкой

 

иногоррд.

 

6

 

р.,

 

за

нолгода:

 

безъ

 

перес.

 

3

 

р.,

 

съ

 

доставкой

 

вь

 

Спб.

 

4

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

ино-

городпымъ

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

съ

 

доставкою

 

заграницу:

 

на

 

годъ

 

7

 

руб.

 

и

 

за

полгода

 

4

 

р.

Журпалъ

 

будетъ

 

выходить,

 

по

 

прежнему,

 

безъ

 

предварительной

 

цен-

зуры,

 

подъ

 

редакцией

 

К.

 

И.

 

Масляникова,

 

по

 

той

 

же

 

программѣ

 

и

 

при

участіи

 

тѣхъ

 

же

 

гг.

 

сотрудниковъ,

 

съ

 

фельетономъ

 

Агриколы,

   

какъ

 

и

въ

 

истекшемъ

 

году.

Годовые,

 

подписчики

 

получать,

 

немедленно

 

по

 

высылкѣ

 

подписной
суммы,

 

въ

 

видѣ

 

безплатпаго

 

приложепія,

  

V

 

выпускъ

 

изящпаго

 

„альбо-
_____ иа

 

типовъ

 

лошадей,

 

скота,

 

свиней,

 

собакъ

 

куръ

 

и

 

т.

 

п.*

 

*).
'*)

 

Вь

 

журпалѣ,

 

Bieieuic

 

года,

 

будотъ

 

дано

 

обычіюе

 

оипсапіе

 

къ

 

альбому,
отдЬлыше

 

рисунка

 

котораго,

 

»ъ

 

ф>рматв

 

журнала,

 

можио

 

будетъ

 

вставить

 

въ

журііалѣ,

 

возлѣ

 

ошісаній,

 

или

 

же

 

въ

 

ра__п,

 

или

 

держать

 

иъ

 

впдѣ

 

альбома.



515

Альбомъ

 

будетъ

 

высылаемъ,

 

пе

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

картонѣ,

 

въ

 

заказпыхъ

бапдероляхъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

смять

 

его

 

при

 

пересылкѣ

   

невоз-

можно.

 

Желающіе

   

получить

 

альбомъ

 

приглашаются

   

выслать

   

деньги

или

 

почтовыя

 

марки

 

21

 

к.

 

за

 

укупорку

 

и

 

пересылку.

Кромѣ

 

того,

 

предположены

 

къ

 

приложенію

 

втеченіе

 

года:

 

1)

 

раз-

личныя

 

сельскохозяйствеппыя

 

сѣыепа,

 

2)

 

рисунки

 

главпѣйшихъ

 

ти-

повъ

 

домашпихъ

 

животныхъ

 

и

 

3)

 

разные

 

архитектурные

 

проекты

 

еель-

скохозлйствеппыхъ

 

построекъ.

I.

 

Будутъ

 

приняты

 

мѣры

 

къ

 

еще

 

большому

 

развитію

 

отдѣла

 

во-

просовъ

 

и

 

отвѣтовъ

 

и

 

къ

 

ускоренію

 

ихъ

 

печатанія.

 

II.

 

При

 

возобпов-
лепіи

 

подписки,

 

какъ

 

и

 

при

 

перемѣнѣ

 

адреса,

 

необходимо

 

прилагать

печатный

 

адресъ,

 

подъ

 

которымъ

 

журналъ

 

высылается.

 

III.

 

Для

 

обез-
печепія

 

своевременной

 

высылки

 

журнала,

 

задерживаемой

 

вначалѣ

 

пе-

чатапіемъ

 

адресопъ

 

и

 

регистрацией

 

подписчиковъ,

 

желательна

 

забла-
говременная

 

присылка

 

требовапій

 

и

 

подписныхъ

 

депегъ.

 

ГѴ.

 

Въ

 

объ-
явленіяхъ

 

журнала

 

будутъ

 

помѣщаемы

 

тиражпыя

 

таблицы

 

всѣхъ

 

трехъ

впутреппихъ

 

съ

 

выигрышами

 

займовъ.

 

V.

 

Каждый

 

подписчикъ,

 

сель-

скій

 

хозяипъ,

 

можетъ

 

печатать,

 

въ

 

отдѣлѣ

 

„Спросъ

 

и

 

предложепіе",
объявлепія

 

о

 

продажѣ

 

или

 

покупкѣ

 

земель,

 

лошадей,

 

рогатаго

 

скота,

подержанныхъ

 

машинъ,

 

сѣмянъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Объявленія

 

эти

 

по

 

удешевлен-

ной

 

цѣпѣ

 

(па

 

50%),

 

т.

 

е.

 

за

 

строку,

 

вмѣсто

 

10, —по

 

а

 

к.

 

первый

 

разъ

 

и

по

 

4

 

коп.,

 

выѣсто

 

8,

 

за

 

каждый

 

послѣдующій.

 

Эта

 

уступка

 

дѣлается
только

 

для

 

гг.

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

подписчиковъ,

 

ради

 

облегченія

 

вза-

имныхъ

 

сиошеній

 

по

 

кѵплѣ

 

и

 

продажѣ,

 

а

 

на

 

коммиссіонеровъ

 

и

 

мага-

зины

 

пе

 

распространяется.

 

Практика

 

этого

 

отдѣла

 

въ

 

прошлые

 

пять

лѣтъ

 

дала

 

воспользовавшимся

 

его

 

болыпія

 

выгоды

 

и

 

вызвала

 

вновь

 

за-

явлеше

 

крайне

 

намъ

 

пріятной

 

благодарности

 

гг.

 

хозяевъ.

3—2.

„г;;. _________

открыта

 

подписка

 

на

 

1892

 

г.

 

(годъ

 

IV)

 

на

 

еженедельный
иллюстрированный

 

журналъ

 

для

 

чтенія

   

въ

 

христіанекой

 

семьБ
"ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ".

Аоресъ

 

реоакцги:

 

Москва,

 

Кооюевники

 

а.

 

Троицкой

 

церкви.

Цѣна:

 

за

 

годъ

 

4

 

руб.

 

съ

 

пересылкою,

 

за

 

полгода

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перее.

Учебпымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Св.

 

Стподѣ

 

журналъ

 

допущепъ

 

въ

 

библио-
теки

 

духовпо-учебпыхъ

 

заведеній.
Съ

 

1892

 

года

 

журналъ

 

„Воскресный

 

День"

 

имѣетъ

 

вступить

 

въ

 

шес-

той

 

годъ

 

своего

 

существованія.

 

Оставаясь

 

вполнѣ

 

вѣрпымъ

 

основной
своей

 

задачѣ,

 

журналъ

 

„Воскресный

 

День",

 

пе

 

выходя

 

изъ

 

прежней
программы,

 

будетъ

 

посильно

 

содействовать

 

развитію

 

въ

 

обществѣ

 

и

народѣ

 

духа

 

православія,

 

церковности

 

и

 

христіанскаго

 

благочестія,
давая

 

га

 

своихъ

 

страпицахъ

 

занимательное

 

религіозно-правственпое
чтепіе

 

для

 

православпо-русской

 

семьи.

 

Съ

 

будущаю

 

1892

 

года

 

жур-

налъ

 

будетъ

 

выходить

 

ежснедѣльпыми

 

выпусками

 

въ

 

объемѣ

 

двухъ

печатныхъ

 

листовъ

 

каждый.



516

Къ

 

каждому

 

нумеру

 

будутъ

 

прилагаемы

    

„Воскресные

 

Листки"

 

пропо-

вѣдпическаго

 

характера

 

съ

 

рисункомъ,

 

соотвѣтствующимъ

  

содержанію
листка.

Годовымъ

 

подписчикамъ

 

редакція

 

журнала

 

„Воскресиаго

 

Дня"

 

имѣетъ
дать

 

въ

 

будущемъ

 

году

 

отдѣльпую

 

книгу

 

„Жизнь

 

Пресвятой

 

Богоро-
дицы",

 

въ

 

которой

 

подробно,

 

общедоступнымъ

 

языкомъ

 

излагается

 

пол-

ное

 

высокаіо

 

для

 

всякаго

 

христіапипа

 

интереса

 

земное

 

житіе

 

Небес-
ной

 

Заступницы

 

рода

 

христіапскаго.

 

Текстъ

 

этой

 

книги

 

будетъ

 

укра-

шенъ

 

иллюстраціями,

 

наглядно

 

представляющими

 

всѣ

 

наиболѣе

 

важ-

ныя

 

событія

 

изъ

 

назидательнаго

 

равноангельскаго

 

житія

 

Матери

 

Гос-
пода,

 

Приснодѣвы

 

Маріи.

ПРОГРАММА

      

ЖУРНАЛА:
•

                                                                                  

і

1.

 

Литературный

 

отдѣлъ.
.

1)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

исторіи

 

библейской,

 

общей,

 

русской,

 

церковной

 

и

 

гражданской.

 

2)

 

Цер-
ковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

настоящемъ.

 

Жизнеописанія

 

служителей

 

Христо-
вой

 

истины,

 

воспомипапія

 

о

 

ннхъ,

 

отдѣльные

 

случаи

 

изъ

 

ихъ

 

жизни.

3)

 

Христіанское

 

Богослуженіе.

 

Исторія

 

и

 

его

 

значеніе.

 

4)

 

Христіан-
ское

 

искусство.

 

Исторія

 

его

 

и

 

современное

 

состояніе.

 

о)

 

Церковная
географія.

 

Путешествія,

 

описанія

 

святыхъ

 

мѣстъ

 

Востока

 

и

 

русскихъ

святынь

 

6)

 

Евангельская

 

проповѣдь.

 

Подвиги

 

проиовѣдниковъ

 

Еван-
гелія

 

на

 

окраииахъ

 

русской

 

земли

 

и

 

за

 

предѣлами

 

оной.

 

Описаніе

 

бы-
та,

 

нравовъ

 

и

 

вѣровапій

 

инородцевъ.

 

7)

 

Христіапская

 

мысль.

 

Вѣро-
ученіе

 

и

 

нравоученіе.

 

Благодатныя

 

явленія

 

вѣры.

 

Огихотворенія.

 

Ду-
ховно-нравоучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естествеппыхъ.

Духовпыя

 

размышленія,

 

стихотворенія.

 

8)

 

Религіозно-нравственпая
оцѣнка

 

художественпыхъ

 

произведеній

 

свѣтской

 

литературы.

 

9)

 

Цер-
ковпо

 

бытовая

 

жизнь.

 

Повѣсти,

 

разсказы,

 

дневники,

 

записки,

 

воспоми-

нанія

 

изъ

 

церковно-бытовой

 

и

 

религіозпо-нравственной

 

жизни.

 

10)

 

Извѣс-
тія

 

и

 

замѣтки

 

о

 

текущихъ

 

явленіяхъ

 

духоино-общественной

 

жизни

какъ

 

въ

 

Россіи,

 

такъ

 

и

 

за

 

границей.

 

11)

 

Библіографія.

 

Новыя

 

книги

 

и

журнальный

 

статьи

 

съ

 

критическими

 

замѣчапіями

 

на

 

нихъ.

11.

 

иллюстращи.
■

1)

 

Изображепія

 

ев,

 

угодпиковъ

 

Божіихъ,

 

виды

 

св.

 

мѣстъ,

 

обите-
лей,

 

храмовъ

 

съ

 

ихъ

 

святынями,

 

снимки

 

съ

 

иконъ

 

и

 

разныхъ

 

предме-

товъ

 

церковной

 

утвари.

 

2)

 

Портреты

 

служителей

 

христіанской

 

истины,

какъ

 

нрогалаго,

 

такъ

 

и

 

настоя

 

іцаго

 

времени;

 

преосвященныхъ

 

архи-

пастырей,

 

пастырей

 

церкви,

 

подвижпиковъ

 

добродѣтели,

 

дѣятелей

 

хри-

стіапскаго

 

нросвѣщенія,

 

миссіонеровъ

 

и

 

нроч.

 

Типы

 

инородцевъ,

 

сре-

ди

 

которыхъ

 

подвизаются

 

наши

 

миссіонеры.

 

3)

 

Снимки

 

съ

 

картинъ

знаменитыхъ

 

мастеровъ

 

христіаискаго

 

искусства

 

какъ

 

русскихъ,

 

такъ

 

и

инострапныхъ.

 

4)

 

Картины

 

изъ

 

церковно-бытовой

 

и

 

религіозно-прав-
ствепной

 
жизни.



Въ

 

приложеніи

 

къ

 

каждоку

 

Л»

    

„Воскресные

 

Листки":

   

исторія

 

и

 

объ-
яспенія

 

церковныхъ

 

праздниковъ,

 

жизнеописанія

 

святыхъ

   

и

 

чудотвор-

ныхъ

 

иконъ,

 

чтимыхъ

 

православною

 

церковію.
Годовые

 

подписчики,

 

кромѣ

 

„Воскресныхъ

 

Листковъ",

 

получать

   

изящ-

но-изданную

 

каигу

 

со

 

множествомъ

 

рисунковъ.

„ЖИЗНЬ

 

ПРЕСВЯТОЙ

 

БОГОРОДИЦЫ".
Подписка

 

принимается:

 

въ

 

редакціи

 

журнала

   

(Москва,

 

Кожевники,

 

д.

Троицкой

   

церкви);

 

въ

 

чайномъ

 

магазинѣ

    

С.

 

В.

 

Перлова

 

(Мясницкая,
противъ

 

Почтамта);

 

въ

 

кпижныхъ

 

магазинахъ

 

И.

 

Д.

 

Сытина

 

и

 

К 0 ,

 

(па
Никольской

 

и

 

у

 

Ильинскихъ

 

воротъ).
Редакторъ-издатель

 

священникъ

 

С.

 

Я.

 

Уваровъ.
.jr.

   

..\і

      

Л'Ь\?.і\к~<і

 

L|

                            

HUB

                                                        

'

   

'~

              

о

       

о

US.

__________ •

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1892

 

ГОДЪ

   

(3-й

 

годъ

 

изданія)

   

на

общепонятно-научный

 

иллюстрированный

 

еженедельный

 

жур-

налъ

 

«НАУКА

 

И

 

ЖИНЬ».

Единственный

 

въ

 

Россіи

 

журналъ,

 

дающій

 

возможность

 

неспеціа-
листамъ

 

слѣдить

 

за

 

успѣхами

 

всѣхъ

 

отраслей

 

точнаго

 

знанія.

 

Текстъ
иллюстрируется

 

роскошными

 

гравюрами,

 

изъ

 

коихъ

 

многія

 

исполнены

въ

 

Парижѣ.

 

Въ

 

годъ

 

дается

 

до

 

500

 

гравюръ.

 

Выходить

 

еженедѣльиѳ,
по

 

субботамъ,

 

каяідый

 

Л;

 

въ

 

два

 

печатные

 

листа,

 

на

 

превосходной

 

ве-

леневой

 

бумагѣ

ПОДРОБНАЯ

 

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА:
--------------

1)

 

Общепонятныя

 

статьи

 

но

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

естествепныхъ

 

и

физико-математическихъ

 

наукъ,

 

приложеніе

 

наукъ

 

къ

 

практической

 

жиз-

ни

 

и

 

промышленности;

 

открытія,

 

изобрѣтенія,

 

усовершенствованія.

 

2)

 

Ме-
дицина

 

(особенно

 

гигіена),

 

сельское

 

и

 

домашнее

 

хозяйство,

 

лѣсовод-
ство.

 

3)

 

Статьи

 

по

 

псторіи

 

наукъ

 

и

 

промышленности;

 

научная

 

хроника

и

 

смѣсь;

 

библіографія.

 

4)

 

Научныя

 

игры

 

и

 

развлеченія;

 

задачи;

 

почто-

вый

 

ящикъ.

 

5)

 

Всякіе

 

рисунки,

 

относящееся

 

къ

 

тексту.

 

6)

 

Объявленія.
Согласно

 

увѣдомленію

 

Департамента

 

Министерства

 

Народнаго
Просвѣщенія,

 

отъ

 

1

 

мая

 

1891

 

г.,

 

за

 

№

 

7669,

 

журналъ

 

„НАУКА

 

и

ЖИЗНЬ"

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

сего

 

Министерства

 

„ОДОБРЕНЪ

 

для

ученическихъ

 

(старшаго

 

возраста)

 

библіотекъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

Ми-
нистерства

 

Народнаго

 

Просвѣщепія".

Въ

 

будущемъ

 

1892

 

году

 

предполагаются

 

значительныя

 

улучшенія
и

 

измѣненія.

 

съ

 

цѣлью

 

сдѣлать

 

текстъ

 

еще

 

болѣе

 

общепонятнымъ,
безъ

 

ущерба

 

строго

 

научному

 

направленію.

 

Отдѣлъ

 

сельскаго

 

хозяй-
ства

 

значительно

 

расширяется,

 

съ

 

цѣлыо

 

избавить

 

пебогатыхъ

 

подпис-

чиковъ

 

отъ

 

выниски

 

дорогихъ

 

и

 

непонятныхъ,

 

но

 

спеціальному

 

изложе-

нію,

 

журналовъ.

 

Не

 

перечисляя

 

лицъ,

 

обѣщавшихъ

 

свое

 

сотрудни-

чество.

 
Редакція

   
указываешь

 
лишь

 
на

 
тѣхъ,

    
статьи

 
коихъ

 
уже

 
были
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помѣщены

 

въ

 

журпалѣ

 

за

 

два

 

первые

 

года.

 

Вотъ

 

ихъ

 

списокъ

 

въ

 

ал-

фавитпомъ

 

порядкѣ:
А.

 

Артари;

 

инжен.-мех.

 

А

 

Астафьевъ;

 

Н.

 

Бородинъ;

 

Dr.

 

Н.

 

Вакулов-
скій;

 

Л.

 

Н.

 

Вороновъ;

 

магистръ

 

истор.

 

Н.

 

Н.

 

Глубоковскій;

 

Dr.

 

С.

 

Груздевъ;
М.

 

Демковъ;

 

Dr.

 

А.

 

В.

 

Елисѣевъ;

 

Л.

 

Елагипъ;

 

проф.

 

А.

 

Г.

 

Зайкевичъ;
проф.

 

Н.

 

10.

 

Зографъ;

 

электротехп.

 

А.

 

А.

 

Калугинъ;

 

Dr.

 

Н.

 

Кирилловъ;
Dr.

 

С.

 

Крашевскій;

 

проф.

 

Р.

 

Колли;

 

И.

 

Н.

 

Корсунскій;

 

М.

 

Леоповъ;Ог.

 

А.
Лещинскій;

 

проф.

 

К.

 

Э.

 

Линдеманъ;

 

Н.

 

Я.

 

Медвѣдовскій;

 

И.

 

Г.

 

Мо-
розовъ;

 

ипжеп.-технологъ

 

В.

 

Н.

 

Оглоблипъ;

 

И.

 

В.

 

Поповъ;

 

Д.

 

М.

 

Рос-
синскій,

 

К.

 

Рейпфельдъ;

 

Л.

 

Русановъ;

 

П.

 

В.

 

Ростовцевъ;

 

Н.

 

Родим-
цевъ;

 

проф.

 

И.

 

П.

 

Скворцовъ;

 

проф.

 

А.

 

П.

 

Столѣтовъ;

 

баронъ

 

К.

 

К_
Тизенгаузепъ;

 

М.

 

Фридманъ;

 

А.

 

П.

 

Шляпинъ;

 

инженеръ-архит.

 

И.

 

А.
Шмаковъ;

 

ипжеп.-мехапикъ

 

П.

 

К.

 

Эпгельмейеръ

 

и

 

многія

 

Ідругія

 

ли-

ца,

 

не

 

считая

 

помѣщаемыхъ

 

въ

 

каждомъ

 

Л»

 

безъ

 

подписи

 

статей

 

ре-

дактора.

Оставшееся

 

за

 

1890

 

годъ

 

полные

 

экземпляры

 

высылаются

   

по

 

уменьшен-

ной

 

цѣнѣ—за

 

три

 

рубля.
Новые

 

подписчики

 

на

 

1891

 

годъ

 

получаютъ

 

съ

 

Кя

 

1.

.

   

подписная

 

цѣпа

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой.
па

 

годъ

 

ПЯТЬ

 

руб.

 

и

 

на

 

полгода

 

ТРИ

 

рубля.
№

 

для

 

озпакомлепія

 

высылается

 

за

 

двѣ

 

7

 

коп.

 

почтов.

 

марки.

Адресъ:

 

Москва.

 

Въ

 

Редакцію

 

журнала

 

„НАУКА

 

и

 

ЖИЗНЬ"

    

(Малая
Дмитровка,

   

д.

 

Шильдбахъ).
Ред.-изд.

 

Dr.

 

М.

 

Н.

 

Глубоковскій.

3—2.
Si

i

                                               

'

                            

■

 

■

      

■

l'

 

08

                                        

I

                      

( i

Содершаніс

 

неофициальной

 

части.

 

Слово

 

въ

 

пед.

 

22

 

по

 

Пятьдесяти.
Поученія

 

на

 

Символъ

 

вѣры,

 

заповѣди

 

и

 

молитву

 

Господню

 

(Поученіе
5-е).

 

Поучительныя

 

мысли

 

и

 

случаи

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ.

 

С.

 

А.

 

Рачин-
скій

 

и

 

его

 

примѣрпая

 

педагогич.

 

дѣятельность.

 

С.

 

Мячева

 

Пустынь

 

и

его

 

святыня

 

явленная

 

чудотворная

 

Тихвинская

 

икона

 

(окончапіе)-
Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

Объявлепія.

 

Приложенге:

 

Лѣтопись

 

Макарьево-
Уиженскаго

 

монастыря",

 

стр.

 

273—280.

Редакторы:

 

Семинаріи

    

Ректоръ,

 

Архимандритъ

 

Менандръ.
■

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.
■
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■
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одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

просить

 

сына,

 

ужѳ

 

учившагося

 

годъ,

 

уволить

 

изъ

 

учи-

лища

 

„за

 

мвоголюднымъ

 

своимъ

 

ссмействомъ

 

и

 

для

 

пріучепія

 

къ

 

сто-

лярному

 

ремеслу";

 

а

 

другой

 

просить

 

не

 

требовать

 

сына

 

своего

 

въ

 

шко-

лу

 

потому,

 

что

 

мальчикъ

 

вуженъ

 

дома

 

вмѣсто

 

няньки

 

за

 

малыми

 

дѣть-

ми.

 

Въ

 

1847

 

году

 

архим.

 

Діонисій

 

доносилъ

 

консвсторіи,

 

что

 

у

 

штат-

ныхъ

 

служителей

 

или

 

нѣтъ

 

дѣтей,

 

или

 

есть

 

возрастпыѳ

 

и

 

только

 

сынъ

одного

 

служителя

 

обучается

 

у

 

послушника,

 

что

 

въ

 

особомъ

 

монастырскомъ

училищѣ

 

для

 

дѣтей

 

поселянъ

 

надобности

 

не

 

представляется,

 

такъ

 

какъ

въ

 

городѣ

 

есть

 

приходское

 

училище

 

и

 

проч.

                        

іві

 

а^исготоа

Въ

 

монастырѣ,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

постоянно

 

имѣли

 

пребываніе

 

под-

начальные,

 

преимущественно

 

священно

 

я

 

церковнослужители,

 

посылаемые

по

 

расиоряженію

 

епархіальнаго

 

начальства

 

за

 

разные

 

неисправности

 

я

проступки.

 

Напримѣръ,

 

одинъ

 

діаконъ

 

былъ

 

присланъ

 

въ

 

мопастырь

 

на

два

 

ыѣсяца

 

съ

 

запрепшіемъ

 

свящевнослуженія

 

за

 

то,

 

что

 

не

 

доказалъ

сдѣланнаго

 

на

 

священника

 

доноса,

 

которымъ

 

подвергалъ

 

его

 

строгой

законной

 

отвѣтственности,

 

и

 

за

 

то,

 

что

 

употребилъ

 

въ

 

показапіи

 

своемъ

неприличныя

 

и

 

обидныя

 

для

 

слѣдователей

 

выраженія.

 

Одинъ

 

священ-

пикъ

 

былъ

 

иодъ

 

началомъ

 

мѣсяцъ

 

за

 

самовольную

 

пристройку

 

къ

 

цер-

кви

 

камепныхъ

 

крылѳцъ.

 

Вслѣдствіе

 

донесенія

 

священника

 

села

 

Солич-

наі'0

 

П.

 

С.

 

о

 

крестьянахъ,

 

уклонившихся

 

въ

 

расколъ,

 

въ

 

1849

 

году

консисторіею

 

сдѣлано

 

распоряженіе

 

чрезъ

 

сношеніе

 

съ

 

палатою

 

государ-

ственныхъ

 

имуществъ

 

о

 

высылкѣ

 

ихъ

 

въ

 

Макаріевъ

 

монастырь

 

для

 

увѣ-

щавія,

 

а

 

архимандриту

 

Діонисію

 

норучепо

 

вразумить

 

ихъ

 

и

 

убѣждепіемъ

„возвратить

 

къ

 

долгу

 

христіапскому".

Изъ

 

рукописей,

 

сохранившихся

 

отъ

 

времени

 

архимандрита

 

Діони-;

сія,

 

имѣющихъ

 

значепіе

 

для

 

исторіи

 

епархіи,

 

заслуживаюсь

 

упоминапія

слѣдующія:

 

1)

 

указъ

 

консисторіи

 

о

 

томъ,

 

что

 

14

 

ноября

 

1842

 

года

Высочайше

 

поволѣпо

 

быть

 

епископу

 

Костромскому

 

Владиміру

 

епископомъ

Тобольскимъ,

 

а

 

Дмитровскому

 

Виталію

 

Костромскимъ

 

(сб.

 

Л«

 

1503);

2)

 

указъ

 

консисторіи,

 

которымъ

 

дано

 

знать

 

объ

 

увольпеніи

 

1 1

 

августа

1845

 

г.

 

епископа

 

Костроискаго

 

Виталія

 

и

 

назначеніи

 

Рѳвельскаго

 

Іу-

стина

 

епископомъ

 

Костромскимъ

 

(сб.

 

J6

 

1504);

 

3)

 

указъ

 

копе,

 

отъ

 

19

августа

 

1841

 

г.

 

объ

 

упраздненіи

 

Судиславскаго

 

духовнаго

 

правленія

 

и
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перемѣщепіп

 

Луховскаго

 

въ

 

Кинсшму

 

(сб.

 

JV«

 

1503);

 

4)— отъ

 

8

 

ок-

тября

 

1848

 

г.

 

о

 

закрытіи

 

Кинешемскаго

 

духовпаго

 

правленія

 

и

 

при-

числевіи

 

суммы,

 

ассигнованной

 

на

 

его

 

содержапіо

 

149

 

руб.

 

50

 

к.

 

къ

канцелярской

 

суммѣ

 

консисторіи

 

(сб.

 

J\°

 

1606);

 

5) —

 

отъ

 

17

 

февраля

1849

 

года

 

о

 

закрытіи

 

ІОрьевецкаго

 

духовпаго

 

правлепія,

 

(тамъ

 

же);

6)— 1846

 

г.

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

лица,

 

носылаѳмыя

 

въ

 

мопастырп

 

подъ

 

па-

чалъ

 

были

 

лишаемы

 

трапезы,

 

если

 

она

 

пе

 

хотятъ

 

исполнять

 

монастыр-

скаго

 

послушанія

 

(сб.

 

V

 

1505);

 

7)— отъ

 

20

 

августа

 

1847

 

г.

 

указъ,

которымъ

 

дано

 

знать,

 

что

 

па

 

дѣлѣ

 

о

 

самовольной

 

передачѣ

 

причтомъ

села

 

Гребней

 

Христорождествевской

 

церкви

 

иконостаса

 

въ

 

Казанскую

церковь

 

села

 

Знамепскаго,

 

состоящую

 

въ

 

вѣдѣніи

 

благочиппаго

 

Андрея

П.

 

послѣдовала

 

резолюція

 

преосвящешіаго

 

Іустипа:

 

„благочиппаго

 

П.

за

 

сокрытіѳ

 

отъ

 

начальства

 

по

 

малозначительпаго

 

происшествія,

 

каково

самовольная

 

перемѣпа

 

иконостаса,

 

удалить

 

отъ

 

должпости

 

съ

 

опублико-

ваніемъ

 

по

 

всей

 

енархіи

 

въ

 

прѳдостереженіе

 

прочимъ

 

благочинпымъ".

(тамъ

 

же);

 

8) —отъ

 

29

 

сентября

 

1874

 

года

 

указъ,

 

которымъ

 

дапо

знать,

 

что

 

па

 

дѣлѣ

 

о

 

сверхштатпомъ

 

свящеппикѣ

 

Макаріева

 

Упженска-

го

 

монастыря

 

Павлѣ

 

Ѳивейском'(>,

 

уволешюмъ

 

архимапдритомъ

 

Діопи-

сіемъ

 

въ

 

Кострому

 

па

 

8

 

дней

 

для

 

пріискаоія

 

другаго

 

иѣста

 

послѣдо-

вала

 

резолюція

 

преосвященпаго

 

Іустина:

 

„не

 

бродить

 

ли

 

скященникъ

Ѳивейскій

 

въ

 

Костромѣ?

 

Сыскать

 

его

 

й

 

представить

 

ко

 

мнѣ.

 

А

 

архи-

мандриту

 

занѣтить,

 

что

 

опъ

 

выдалъ

 

билетъ

 

Ѳивейскому

 

ве

 

законно

 

и

тѣмъ

 

подалъ

 

ему

 

поводъ

 

къ

 

бродяжничеству.

 

Предписать

 

циркулярпо

всѣмъ

 

настоятелямъ

 

и

 

пастоятельпицамъ

 

монастырей

 

никому

 

по

 

выда-

вать

 

билетовъ

 

безъ

 

моего

 

разрѣшеніл,

 

дабы

 

прекратить

 

бродяжничество

лѣвивыхъ"

 

(сб.

 

№

 

1504);

 

9)

 

секретное

 

нредписаніѳ

 

нреосвлщеппаго

Іустина

 

архимандриту

 

Діонисію

 

отъ

 

22

 

іюля

 

1849

 

г.

 

слѣдующаго

 

со-

держанія;

 

„донесено

 

мнѣ

 

по

 

секрету,

 

что

 

1)

 

Макарьевскаго

 

уѣзда

 

села

Бовыкина

 

діаконъ

 

Николай

 

Доповъ

 

недавно

 

осповалъ

 

секту

 

подъ

 

паз-

ваніемъ

 

„любовь

 

братства";

 

2)

 

имѣетъ

 

опъ,

 

Поповъ,

 

книгу,

 

въ

 

ко-

торую

 

и

 

записываетъ

 

всѣхъ,

 

поступающихъ

 

въ

 

ого

 

секту;

 

3)

 

эта

 

секта

съ

 

каждымъ

 

дпемъ

 

умножается,

 

по

 

цѣль

 

и

 

сущность

 

у ченія

 

доселѣ

 

по-

ложительно

   

неизвѣствы;

    

4)

 

Поповъ

   

вовсе

 

перадитъ

 

о

 

своей

 

должно-
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сти,

 

а

 

занимаясь

 

распространіомъ

 

своего

 

учепія,

 

развраіцаетъ

 

помѣ-

щичьихъ

 

крестьяіп ;

 

5)

 

о

 

существовапіи

 

этой

 

секты

 

нзвѣстно

 

мѣстноиу

благочинному

 

и

 

свлщеппику

 

села

 

Бовыкипа,

 

изъ

 

которыхъ

 

послѣдній

допосилъ

 

благочинному,

 

что

 

діакопомъ

 

Поповымъ

 

точно

 

основапо

 

какое-

то

 

братство,

 

куда

 

вступаютъ

 

большею

 

частію

 

жепщипы,

 

и

 

что

 

всѣ

 

ли-

ца,

 

къ

 

оному

 

припадложащія,

 

кланяются

 

діакопу

 

послѣ

 

каждой

 

службы

и

 

называюсь

 

его

 

батюшкою

 

братцемъ,

 

что

 

діакопъ

 

пазываетъ

 

его

священника

 

съ

 

причтомъ

 

нокрѳщеппыми,

 

никогда

 

пе

 

служить

 

съ

 

приго-

товленіомъ,

 

т.

 

о.

 

пе

 

пріобщается

 

св.

 

Таипъ,

 

пазываетъ

 

себя

 

въ

 

доку-

мептахъ

 

ісродіаконошъ,

 

пе

 

участвуете

 

ни

 

въ

 

какихъ

 

причтовыхъ

 

дѣлахъ,

даже

 

въ

 

получопіи

 

доходозъ

 

росписывается

 

по

 

всепижайшѳй

 

просьбѣ

 

же-

ны

 

своей,

 

въ

 

доказательство

 

чего

 

свящепникъ

 

препроводилъ

 

къ

 

благо-

чпішому

 

доходную

 

тетрадь,

 

въ

 

которой

 

діакопъ

 

роснисался

 

въ

 

такомъ

смыслѣ:

 

„8

 

марта

 

1848

 

года".

 

Вслѣдствіе

 

чего

 

поручаю

 

вамъ

 

отпра-

виться

 

въ

 

село

 

Бовыкино

 

и

 

безъ

 

огласки

 

па

 

мѣстѣ,

 

чрезъ

 

разспросы

свяшеппика,

 

причетпиковъ,

 

и,

 

если

 

окажется

 

возможиымъ,

 

и

 

постороп-

пихъ

 

лицъ,

 

повѣрить

 

всѣ

 

пупкты

 

озпаченнаго

 

доноса.

 

Прежде

 

всего,

прпгласипъ

 

съ

 

собою

 

мѣстнаго

 

священника

 

и

 

причетниковъ,

 

осмотрите

домъ

 

діакопа,

 

что5ы

 

захватить

 

ту

 

книгу,

 

въ

 

которую,

 

по

 

словамъ

 

до-

носа,

 

вносить

 

опъ

 

пмепа

 

иостуііаю;!.,ихъ

 

въ

 

его

 

секту.

 

На

 

дорогѣ

 

къ

Бовыкипу

 

вы

 

можете

 

осторожно

 

входить

 

въ

 

разговоры

 

съ

 

жителями

окрест

 

и

 

ыхъ

 

селъ

 

и

 

деревень,

 

чтобы

 

узнать,

 

капая

 

между

 

ними

 

носится

молва

 

о

 

ІІоповѣ.

 

Я

 

позволяю

 

себѣ

 

падѣяться,

 

что

 

вы

 

употребите

 

всю

свою

 

опытность

 

въ

 

улспепію

 

пастоящаго

 

дѣла

 

весьма

 

важнаго

 

для

 

мо-

его

 

управлепія".

 

Р>ъ

 

архивѣ

 

мопастырскомъ

 

не

 

сохранилось

 

отвѣта

 

ар-

химандрита

 

Діописія

 

па

 

это

 

ііредписаніо

 

*).
.

 

і

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

•

 

•

..— . -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1—

                                                                                                                                                                      

.

                                                                                           

.....

*)

 

О

 

результатахъ

 

произведеппаго

 

архимандритомъ

 

Діописіемъ

 

до-

зпапія

 

относительно

 

основанной

 

діакопоыъ

 

села

 

Бовыкипа

 

Поповымъ
секты

 

„любовь

 

братства"

 

можно

 

отчасти

 

заключать

 

изъ

 

допесеиія

 

сы-

щика

 

Липранди

 

графу

 

Перовскому,

 

сообщенпаго

 

мпѣ

 

въ

 

копіи

 

Апдре-
емъ

 

Александровичемъ

 

Титовымъ,

 

которому

 

за

 

это

 

сообщеніе

 

считаю

долгомъ

 

принести

 

глубочайшую

 

благодарность.

 

Съ

 

позволепія

 

А.

 

А.
привожу

 

буквально

 

этоть

 

докумептъ,

 

заключающій

 

свѣдѣпія

 

о

 

сектѣ
(по

 

охранпому

 

каталогу

 

рукописей

 

А.

 

А.

 

Титова

 

вып.

 

3,

 

сборпикъ

 

№
2352,

 

листы

 

Іг-4):

 

„Отъ

 

9

 

іюпя

 

№

 

190

 

и

 

20

 

сентября

 

нрошлаго

 

года
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Глава

 

XXXVI.

 

ірхимандритъ

  

Платонъ

 

(Марковскій)
1849 — 1867

   

гг.

^Иографпческія

 

свѣдѣнія.

 

Возведеніе

 

Макаріева

 

монастыря

 

иъ

 

первый

 

классъ

репмущества

 

настоятеля.

 

Соборное

 

служеніс

 

въ

 

монастырѣ

 

въ

 

высокоторжест-
венные

 

днп.

 

Преимущества

 

намѣстника.

 

Переписка

 

объ

 

пнструкці»

 

должност-
вымъ

 

іпцамъ

 

монастыря

 

п

 

учреждены

 

духовиаго

 

собора.

 

Прославлепіе

 

Макарь-
евской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери.

 

Двѣ

 

слѣдствепныя

 

комиссіп.

 

Распоряженіе

 

о

 

мѣ-
стѣ

 

для

 

иконы.

 

Крестиые

 

ходы

 

въ

 

г.

 

Макарьевѣ.

 

Постройки

 

и

 

поправки,

 

произ-

веденный

 

при

 

архпмандрптѣ

 

Платонѣ:

 

отлнтіе

 

поваго

 

колокола,

 

перестройка

братскаго

 

корпуса,

 

росшісаніо

 

стѣнъ

 

въ

 

перквахъ

 

Троицкой,

 

Никольской

 

и

 

Пре-
ображепской

 

и

 

въ

 

трапезѣ

 

Макарьеискон

 

церкви,

 

иерепмеповапіе

 

Преображен-
ской

 

церкви

 

въ

 

Успепскую,

 

пачало

 

кладки

 

корпуса

 

иодлѣ

 

паперти

 

Макарьевскоп
церквп,

 

постройка

 

новой

 

мельнпцы,

 

поправки

 

послѣ

 

пожара

 

1864

 

г.,

 

разведепіе
двухъ

 

садовъ,

 

земляныя

 

сооружепія

 

подлѣ

 

кладезя

 

преп.

 

Макарія

 

и

 

другія.

 

Споръ
городской

 

думы

 

по

 

поводу

 

сооруженій

 

блнзъ

 

кладезя

 

препод.

 

Источники

 

дохо-

ловъ

 

монастыря:

 

вклады

 

и

 

ножертвованія,

 

сборы

 

прп

 

пкононошеніяхъ

 

и

 

другіе.
Дѣло

 

ио

 

поводу

 

прпнесепія

 

икопъ

 

въ

 

Колотрпвъ.

 

Школа

 

при

 

монастырѣ

 

для

 

дѣ-
тей

 

горожапъ.

 

Отношенія

 

настоягеля

 

къ

 

духовному

 

училпту.

 

Переписка

 

объ
увеличении

 

помѣщеній

 

для

 

училища

 

и

 

о

 

постропкѣ

 

поваго

 

училпщнаго

 

дома.

 

Ра-
сиоряженіе

 

о

 

хожденіи

 

ученнковъ

 

въ

 

мопастырь

 

за

 

богослужепіе.

 

Составленіе
описи

 

мопастырскаго

 

имущества.

 

Книжная

 

лавка

 

въ

 

монастырь

 

Посѣщепія

 

мо-

настыря

 

преосвященными.

 

Совершепіе

 

ъъ

 

нрпходской

 

церквп

 

богослуженія

 

и

требъ

 

священниками

 

монастырскими.

 

Вопросъ

 

объ

 

пеповѣди

 

приходящпхъ

 

въ

монастырь

 

богомольцевъ.

 

Схимппкъ

 

въ

 

монастырѣ.

 

Совершеніе

 

настоятелемъ

 

бо-
гослужепій

 

въ

 

селѣ

 

Шири.

 

Освященіе

 

церквей

 

въ

 

г.

 

Упжѣ,

 

Коткншевѣ

 

пЗоснмо-
Савватіевскомъ.

 

Участіе

 

архимандрита

 

въ

 

комитетѣ

 

по

 

составлепію

 

огвѣтовъ

 

па

вопросы,

 

предложенные

 

главнымъ

 

прнсутствіемъ

 

по

 

дѣламъ

 

православпаго

 

духо-

венства.

 

Послѣдствія

 

ревизіи

 

нрнходорасходныхъ

 

кннгъ

 

монастыря.

 

Нѣкоторыя
бумаги,

 

поступившія

 

прп

 

архнм.

 

Платонѣ,

 

пмѣющія

 

значеніе

 

для

 

псторіп

 

Кост-
нотоиао

                             

ромской

 

епархіи

 

и

 

др.).

гГРАЯОи

   

0j !
Архимандритъ

 

Платонъ,

 

урождепецъ

 

Воронежской

 

епархіи,

 

сывъ

протоіерея

 

Алексія

 

Марковскаго;

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

учевія

 

въ

 

Воро-

нежской

 

семинаріи

 

сі.

 

степенью

   

студента,

   

былъ

  

рукоположенъ

 

во

 

свя-

і

 

.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

.

                                                

■

по

 

донесеніямъ

 

извѣстнаго

 

І'аличскаго

 

купца

 

Шапошникова

 

я

 

имѣлъ
честь

 

почтительпѣйше

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

 

Вашего

 

Сіятельства

 

объ
отповапной

 

діакономъ

 

Макарьевскаго

 

уѣзда

 

села

 

Бовыкипа

 

Николаемъ
Поповымъ

 

сектѣ,

 

подъ

 

пазваніемъ

 

„Любовь

 

братства"

 

и

 

о

 

произведен-

номъ,

 

но

 

предписанію

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

архимап-

дритомъ

 

Діонисіемъ

 

изслѣдовапіи.

 

Ныпѣ

 

Шапошпиковъ

 

отъ

 

15

 

сего

мѣсяца

 

доносить,

 

что

 

по

 

произведепіи

 

слѣдствія

 

діаконъ

 

Поповъ

 

и

 

свя-

щенпикъ

 

того

 

же

 

села

 

вызваны

 

были

 

въ

 

Кострому

 

къ

 

преосвященно-

му

 

Іустипу,

 

который,

 

по

 

словамъ

 

діакопа,

 

нашелъ

 

его

 

вовсе

 

безвиппымъ
и

 

подарилъ

 

ему

 

небольшой

 

фипифтяный

 

образъ.

 

Къ

 

этой

 

икопѣ

 

діа-
конъ

 

по

 

возвращепіи

 

своемъ

 

привязалъ

 

красную

 

лепту,

 

и

 

во

 

время

служенія

 

надѣвая

 

ее

 

на

 

себя,

 

объяснялъ

 

своимъ

 

послѣдователямъ,

 

что

архіерей

 

остался

 

доволепъ

 

распространеніемъ

 

ученія

 

его,

 

діакона,

 

и

благословилъ

 

его

 

иконою.

 

Этими

 

словами

 

Поповъ

 

укрѣплялъ

 

своихъ

единомышлепниковъ,

 

привлекалъ

 

къ

 

себѣ

 

другихъ

 

крестьянъ

 

и

 

съ

 

боль-
шею

 

ревностью

 

началъ

   

распространять

 

свою

 

ересь.

    

Священнику

 

же,
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щенника

 

къ

 

Архангельской

 

церкви

 

села

 

Борокъ

 

Задопскаго

 

уѣзда

 

въ

1835

 

году;

 

овдовѣвши,

 

поступилъ

 

въ

 

число

 

братства

 

Задонскаго

 

Бо-

городицкаго

 

монастыря

 

въ

 

1837

 

году

 

и

 

пострижѳнъ

 

въ

 

монашество

 

въ

1838

 

году;

 

состоялъ

 

учителѳмъ

 

Задонскаго

 

духовнаго

 

училища

 

съ

 

ію-

ня

 

1837

 

г.

 

до

 

августа

 

1842

 

г.

 

и

 

проходилъ

 

должность

 

казначея

 

За-

донскаго

 

монастыря

 

съ

 

1839

 

до

 

1842

 

г.;

 

опрѳдѣленъ

 

намѣстникомъ

Воропежскаго

 

первокласспаго

 

Митрофанова

 

монастыря

 

въ

 

ноябрѣ

 

\

 

842

года,

 

но

 

въ

 

мартѣ

 

1 844

 

года,

 

согласно

 

ирошѳнію,

 

опять

 

назначенъ

въ

 

Задонскій

 

монастырь

 

въ

 

число

 

братства;

 

въ

 

январѣ

 

1845

 

г.

 

пере-

мѣщенъ

 

въ

 

Костромскую

 

епархію

 

и

 

поступилъ

 

въ

 

число

 

братства

 

Ко-

стромскаго

 

Ииатьевскаго

 

монастыря;

 

въ

 

ноябрѣ

 

того

 

же

 

года

 

опредѣ-

ленъ

 

намѣстпикомъ

 

Ипатьѳвскаго

 

монастыря,

 

въ

 

декабрѣ

 

— смотрителемъ

монастырской

 

школы

 

для

 

гататнослужительскихъ

 

дѣтей

 

и

 

сгроитѳлѳмъ

Авраміева

    

Городецкаго

   

монастыря

   

съ

 

оставленіемъ

 

въ

 

должности

 

па-

пишетъ

 

Шапошниковъ,

 

преосвященный

 

сдѣлалъ

 

строгій

 

выговоръ

 

за

несправедливое

 

его

 

па

 

діакона

 

показаніе

 

и

 

сказалъ,

 

что

 

удалить

 

его

отъ

 

прихода.

 

Изъ

 

сего

 

Шапошниковъ

 

заключаете,

 

что

 

графу

 

Протасо-
ву

 

донесено

 

пе

 

такъ,

 

какъ

 

бы

 

слѣдовало,

 

и

 

что

 

опъ,

 

Шапошниковъ,
желая

 

оправдать

 

возложенное

 

на

 

пего

 

довѣріе,

 

постоянно

 

паблюдалъ
за

 

діакопомъ

 

и

 

нынѣ

 

представляетъ

 

о

 

дѣйствіяхъ

 

его

 

письмо

 

Макарь-
евскаго

 

помѣщика

 

Сергѣя

 

Нелидова

 

отъ

 

9

 

сего

 

мѣсяца

 

къ

 

таковому

же

 

Василію

 

Шипову,

 

который

 

12

 

числа

 

самъ

 

передалъ

 

оное

 

ему,

 

Ша-
пошникову.

 

Изъ

 

этого

 

письма,

 

при

 

семь

 

прилагаема™,

 

видно,

 

что

 

діа-
конъ

 

Поповъ

 

распространяетъ

 

секту

 

свою

 

быстро

 

и,

 

подъ

 

видомъ

 

ду-

шеснасепія,

 

завлекаетъ

 

бѣдпыхъ

 

крестьянъ

 

въ

 

совершенное

 

порабоще-
піе

 

себѣ,

 

стараясь

 

впушить

 

имъ,

 

что

 

вся

 

власть

 

падъ

 

пими

 

состоитъ

въ

 

пемъ

 

и

 

сестрѣ

 

Ульянѣ,

 

называемой

 

такъ

 

не

 

по

 

родству

 

однакожъ,

а

 

по

 

сектѣ,

 

ибо

 

эта

 

Ульяна

 

есть

 

вольноотпущенная

 

пожилая

 

дѣвка
сестры

 

его,

 

Нелидова,

 

*)

 

вполпѣ

 

порабощенная

 

діаконозіъ

 

и

 

исполняю-

щая

 

всѣ

 

его

 

предпріятія.

 

Это

 

извѣстно

 

Нелидову

 

изъ

 

словъ

 

одного

крестьянина,

 

говорившаго

 

своимъ

 

товарищамъ,

 

что

 

„опъ

 

ихъ

 

своими

властями

 

почитаетъ,

 

а

 

болѣе

 

никого",

 

а

 

одна

 

женщина,

 

изъ

 

такъ

 

на-

зываемыхъ

 

сестеръ

 

говорила:

 

„Ульяпушка

 

то

 

высоко

 

па

 

пебеси",

 

разу-

мея

 

подъ

 

этимъ,

 

что

 

она

 

исполняетъ

 

повелѣнія

 

діакопа.

 

Далѣе

 

Нели-
довъ

 

пишетъ,

 

что

 

завлеченные

 

діакономъ

 

приносятъ

 

къ

 

нему

 

на

 

со-

храпепіе

 

деньги

 

и

 

если

 

хозяипъ

   

оныхъ

    

попросить

 

себѣ

 

па

 

харчи,

 

то

*)

 

Не

 

имѣетъ

 

ли

 

это

 

какого

 

лпбо

 

соотношенія

 

съ

 

пзвѣстпою

 

Ульяною

 

Ва-
сильевой),

 

богородицею

 

хлыстовъ,

 

послѣднею

 

изъ

 

потомства

 

основателя

 

и

 

бога

 

пхъ

Данила

 

Филиппова,

 

которая

 

назад ъ

 

тому

 

два

 

года

 

сослана

 

пзъ

 

подъ

 

Костромы

 

въ
монастырь?

 

іірвм.

 

Липранди.

                                          

ilf -

   

wiql

    

aqai

       

m
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мѣстпика

 

Ипатьевскаго

 

монастыря;

 

въ

 

іюлѣ

 

1846

 

г.

 

назначѳпъ

 

чле-

вомъ

 

строительной

 

комиссіи

 

по

 

постройкѣ

 

церкви

 

св.

 

муч.

 

Хрисапѳа

 

и

Даріи

 

при

 

Ипатьввскомъ

 

иопастырѣ

 

и

 

членояъ

 

Костромской

 

духовной

консисторіи;

 

въ

 

мартѣ

 

1847

 

г.,

 

ироизведенъ

 

въ

 

игумепа,

 

въ

 

октябрѣ

1848

 

года — въ

 

архимандрита;

 

съ

 

ноября

 

1848

 

года

 

состоялъ

 

етар-

шимъ

 

членомъ

 

комитета

 

по

 

возобповленію

 

Смоленской

 

часовни

 

при

 

уп-

раздпепиомъ

 

Богоявлепскомъ

 

мопастырѣ;

 

22

 

ноября

 

1849

 

года

 

опре-

дѣлепъ

 

пастоятелѳмъ

 

Макаріева

 

Унженскаго

 

тротьокласспаго

 

монастыря

и

 

благочинпымъ

 

монастырей

 

съ

 

управленіемъ

 

Авраміовымъ

 

Городецкимъ

мопастыремъ

 

до

 

назначепія

 

въ

 

опой

 

другаго

 

настоятеля

 

16

 

марта

 

1850

года;

 

по

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

16

 

ноября

 

1853

 

года

 

былъ

вызываемъ

 

въ

 

С.-Петербургъ

 

къ

 

сииодальпому

 

члену

 

Григорію

 

архіепи-

скопу

 

Казанскому

 

для

 

объяснепій

 

по

 

обвинение

 

его,

 

архимандрита

 

Пла-

тона,

 

въ

 

дружбѣ

 

съ

 

мѣстными

 

раскольниками

   

и

 

въ

 

мартѣ

  

1854

 

года

діакопъ

 

иногда

 

даетъ,

 

и

 

иногда

 

отказываетъ,

 

говоря,

 

что

 

св.

 

отцы

 

пи-

тались

 

кореньями;

 

просятъ

 

даже

 

позволенія

 

діакопа,

 

чтобы

 

выпустить

лошадь

 

въ

 

поле

 

На

 

капупѣ

 

прошедшаго

 

Вознесенья

 

діакопъ

 

требовалъ,
чтобы

 

въ

 

этотъ

 

день

 

возили

 

павозъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

подходить

 

къ

 

нему

вышеупомянутая

 

Ульяна

 

и

 

говорить:

 

„отецъ

 

діакопъ!

 

позволь

 

брату
Корпилу

 

переспать

 

съ

 

женою

 

ночь;

 

она

 

плачетъ";

 

на

 

что

 

опъ

 

и

 

изъ-

явилъ

 

свое

 

согласіе.

 

Сверхъ

 

того,

 

крестьяпипъ

 

сестры

 

его,

 

Нелидова,
которому

 

она

 

приказывала

 

сыскать

 

себѣ

 

невѣсту,

 

сказалъ,

 

что

 

женить-

ся

 

не

 

хочетъ,

 

и

 

не

 

женится.

 

Въ

 

вотчипѣ

 

Чижова

 

дѣвка

 

тоже

 

пе

 

идетъ

замужъ,

 

по

 

паставлепію

 

діакона,

 

котораго

 

цѣль,

 

какъ

 

заключаетъ

 

Не-
лидовъ

 

изъ

 

его

 

дѣйствій,

 

состоитъ

 

въ

 

болыпемъ

 

пріобрѣтепіи

 

доходовъ

и

 

достиженіи

 

скопчества

 

*),

 

и

 

хотя

 

цѣль

 

эту,

 

можетъ

 

быть

 

опъ

 

еще

 

и

скрываетъ,

 

по

 

со

 

времепемъ

 

откроетъ.

 

Теперь

 

опъ

 

запрещаетъ

 

ходо-

стымъ

 

жениться

 

и

 

выходить

 

замужъ,

 

а

 

жепатымъ

 

спать

 

съ

 

женами,

 

по

потомъ

 

поставить

 

ихъ

 

на

 

ту

 

точку,

 

что

 

они

 

согласятся

 

и

 

оскопить

 

се-

бя.

 

Нелидовъ

 

говорить,

 

что

 

такъ

 

какъ

 

діаконъ

 

не

 

имѣетъ

 

бороды

 

и

блѣденъ,

 

то

 

опъ

 

едвали

 

пе

 

скопецъ.

 

Братія

 

его,

 

когда

 

собираются

 

въ

одну

 

избу,

 

ѣдятъ

 

медъ,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

встаютъ

 

и

 

кланяются

 

другъ

другу

 

въ

 

ноги,

 

потомъ

 

начипаютъ

 

хохотать.

 

Посторопніе

 

спрашивали

ихъ:

 

чему

 

хохочутъ?

 

и

 

опи

 

отвѣчали:

 

„такъ,

 

ангелъ

 

пасъ

 

тѣшптъ".
Еще

 

діаконъ

 

приказывалъ

 

одному

 

крестьянину

 

придти

 

къ

 

нему

 

жать.

Крестьяпипъ

 

сказалъ,

 

что

 

у

 

него

 

много

 

своей

 

жнивы,

 

но

 

діаконъ

 

от-

вѣчалъ:

 

„тебѣ

 

Богъ

 

поможетъ,

 

а

 

у

 

меня

 

пожни".

 

Онъ

 

посылаетъ

 

даже

крестьяпъ

 

за

 

ягодами

 

и

 

за

 

грибами,

 

и,

 

однимъ

 

словомъ,

    

кромѣ

 

вреда

*)

 

Вѣроподобпі.е

 

хлыстовщины,

 

сколько

 

мнѣ

 

пзвѣстпо

   

изъ

 

мпогихъ

   

опы-
товъ

 

и

 

что

 

подтверждается

 

именемъ

 

Ульяны,

   

какъ

 

бы

 

въ

 

память

 

сослапяон

 

въ

монастырь.

 

Прим.

 

Ляпранди.

                                         

:

   

і.

   

іс

 

>
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возвращепъ

 

къ

 

прежнимъ

 

должностям!»;

 

по

 

возведеніи

 

30

 

января

 

1854

года

 

Макаріева

 

Унжепскаго

 

мопастыря

 

ва

 

степень

 

первоЕласснаго,

 

въ

іюлѣ

 

1854

 

года

 

уволеаъ

 

отъ

 

должностей

 

паяѣстпика

 

Ипатьевскаго

 

мо-

настыря

 

и

 

благочипнаго

 

монастырей;

 

согласно

 

указу

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

31

ная

 

1855

 

года

 

уволепъ

 

отъ

 

должностей

 

члена

 

копсисторіи,

 

члена

 

строи-

тельной

 

комиссіи

 

при

 

Ииратьевскомъ

 

ионастырѣ

 

и

 

смотрителя

 

монастыр-

ской

 

школы

 

для

 

штатнослужительскихъ

 

дѣтей

 

и

 

оставленъ

 

въ

 

одной

должности

 

управляющая

 

Макаріевымъ-Унжепскимъ

 

первоклассны мъ

 

мо-

пастыремъ;

 

28

 

апрѣля

 

1860

 

года

 

утвержденъ

 

Св.

 

Сиподомъ

 

въ

 

долж-

ности

 

настоятеля

 

Макаріева

 

монастыря

 

съ

 

предоставлепіемъ

 

ему

 

нравъ

и

 

преимуществъ

 

настоятелей

 

монастырей

 

Новгородскаго

 

Юрьева

 

и

 

Нѣ-

жипскаго

 

Благовѣщенскаго,

 

пазываемаго

 

Назаретъ;

 

по

 

собственному

 

же-

лапію

 

принятъ

 

въ

 

число

 

членовъ

 

корреспопдеитовъ

 

Костромскаго

 

гу-

бернскаго

 

статистического

 

комитета

 

и

 

утвержденъ

 

въ

 

этомъ

 

звавіи

 

ми-

нистромъ

 

впутрепнихъ

 

дѣлъ

 

въ

 

декабрѣ

 

1856

 

года;

 

назпаченъ

 

дѳпу-

татомъ

 

при

 

иснытапіяхъ

 

по

 

Закону

 

Божію

 

въ

 

Макарьевскомъ

 

уѣзлномъ

____________________

ничего

 

пе

 

дѣлаетъ:

 

крестьяпъ

 

домовпиковъ

 

превращаетъ

 

въ

 

бездомов-
пые

 

и,

 

кахъ

 

говоритъ

 

Нелидовъ,

 

„дождемся

 

можетъ

 

быть

 

и

 

худшаго".
А

 

потому

 

Нелидовъ

 

приглашалъ

 

Шипова:

 

не

 

угодно

 

ли

 

ему

 

будетъ

 

по-

дать

 

общее

 

црошепіе

 

губернатору

 

о

 

произведены

 

о

 

дѣйствіяхъ

 

діако-
па

 

слѣд

 

твія

 

и

 

объ

 

удаленіи

 

его

 

изъ

 

прихода,

 

чѣмъ

 

прекратится

 

зло,

могущее

 

впослѣдствіи

 

усилиться,

 

ибо

 

діаконъ

 

старается

 

привлечь

 

къ

себѣ

 

крестьяпъ

 

и

 

другихъ

 

приходовъ,

 

а

 

одного

 

изъ

 

крестьянъ

 

его,

 

Не-
лидова,

 

имѣющаго

 

порядочное

 

состояніе

 

и

 

пе

 

болѣе

 

17

 

лѣтъ,

 

прель-

щалъ,

 

кланяясь

 

ему

 

въ

 

ноги,

 

что

 

опъ

 

его

 

нарядить,

 

сдѣлаешь

 

хоро-

шая

 

армякъ,

 

плисовые

 

брюки

 

и

 

тому

 

подобное,

 

о

 

чемъ

 

сказывалъ

 

ему,

Нелидову,

 

этотъ

 

самый

 

крестьянипъ.

 

Ко

 

всему

 

этому

 

Шапошниковъ
присовокупляетъ,

 

что

 

можетъ

 

быть

 

и

 

о

 

другомъ

 

діаконѣ

 

Еѳимѣ

 

Звѣ-
ревѣ

 

*)

 

доведено

 

до

 

свѣдѣвія

 

не

 

такъ

 

вѣрпо:

 

ибо

 

въ

 

бытность

 

его

Шапошникова

 

у

 

архимандрита

 

Галичскаго

 

Паисіева

 

мопастыря,

 

тамож-

ней

 

Козмодемьяпской

 

церкви

 

свящеппикъ

 

Семепъ

 

Костровъ

 

при

 

мпо-

гихъ

 

другихъ

 

лицахъ

 

разсказывалъ,

 

что

 

Звѣревъ

 

давалъ

 

ему,

 

Кострову,
читать

 

сочинепіе

 

свое

 

о

 

безбрачной

 

жизни

 

и

 

проч.

 

Шапошниковъ

 

по

собранпымъ

 

свѣдѣніямъ

 

заключаете,

 

что

 

цѣль

 

обоихъ

 

діаконовъ

 

есть

одна

 

и

 

таже

 

и

 

полагаетъ,

 

что

 

съ

 

ними

 

знакомъ

 

и

 

скопецъ

 

Громовъ,
объ

 

отыскапіи

 

котораго

 

приняты

 

имъ

 

всевозможныя

 

мѣры

 

Действи-
тельный

 

статскій

 

совѣтпикъ

 

Липранди.

 

№

 

2457

 

іюля

 

1850

 

года".

*)

 

Объ

 

этомъ

 

діаконѣ

 

я

 

пмѣлъ

 

честь

 

доносить

 

2

 

октября,

 

что

 

онъ

 

разспро-

страияетъ

 

учепіе

 

противъ

 

бракооъ,

 

разстраиваетъ

 

мужей

 

съ

 

жевамп

 

п

 

даже

 

сдѣ-
ладъ

 

это

 

съ

 

родыынъ

 

онопмъ

 

сыноыъ.

 

Прим.

 

Лпирандп.



2gff.

и

 

приходскомъ

 

училищахъ

 

въ

 

овтябрѣ

 

1857

 

года;

 

состоялъ

 

членомъ

ревизіоннаго

 

комитета

 

по

 

повѣркѣ

 

зкопомичоокихъ

 

отчетовъ

 

Макарьев-і

скаго

 

духовпаго

 

училища

 

за

 

1857 — 1862

 

годы;

 

награжденъ

 

орденомъ

Св.

 

Анны

 

3

 

степени

 

въ

 

апрѣлѣ

 

1862

 

г;

 

по

 

пазначенію

 

преосвящен-

наго

 

Костромскаго

 

Платона

 

состоялъ

 

въ

 

1862

 

году

 

членомъ

 

комитета

по

 

разсмотрѣпію

 

проекта

 

объ

 

изготовленіи

 

и

 

продажѣ

 

церковпыхъ

 

свѣчъ

и

 

съ

 

26

 

іюля

 

по

 

20

 

октября

 

1863

 

года

 

предсѣдателемъ

 

епархіаль-

наго

 

комитатета

 

по

 

составленію

 

отвѣтовъ

 

на

 

вопросы,

 

предложенные

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

главнымъ

 

присутотвіемъ

 

по

 

дѣламъ

 

право-

славнаго

 

духовенства;

 

по

 

указу

 

Святѣйгааго

 

Синода

 

31

 

марта

 

1867

года

 

назначень

 

къ

 

перемѣщепію

 

изъ

 

Макаріева

 

монастыря

 

па

 

должность

пастоятѳля

 

второкласспаго

 

Спасоелеазаровскаго

 

монастыря

 

Псковской

епархіи,

 

куда

 

и

 

отправился

 

въ

 

іюлѣ

 

того

 

года

 

по

 

сдачѣ

 

Макаріева

 

мо-

настыря

 

и

 

монастырскаго

 

имущества

 

особой

 

комиссіи,

 

составленной

 

по

распоряженію

 

Костромскаго

 

епархіальнаго

 

начальства

 

изъ

 

протоіерея

Макарьевской

 

Христорождествепской

 

церкви

 

Ѳеодора

 

Островскаго,

 

свя-

щенниковъ

 

Василія

 

Сибилевскаго

 

и

 

Іоанна

 

Стафилевскаго

 

и

 

благочин-

наго

 

Макарьевскаго

 

1

 

округа

 

села

 

Усть-Нейскаго

 

священника

 

Алексан-

дра

 

Воскресепскаго.

 

На

 

повомъ

 

мѣстѣ

 

своего

 

служепіл

   

исполнялъ

 

раз-
.

 

'.

   

•.

 

-

   

:.:

                                                       

"і

 

эіпэпи

       

■

        

■■■•<,

ныл

 

аорученія

 

Лсковскаго

 

епархіальнаго

 

начальства:

 

такъ,

 

въ

  

1868

 

г.

преосв.

 

Ѳеогностомъ

 

поручено

 

было

 

ему

   

разсмотрѣніе

   

катихизическихъ
-эН^ІЭ

 

еГНКЛТЛЭОа

   

JKU

   

(П0ПДО

   

в
поученій

 

за

 

1867

 

годъ,

 

представлѳнпыхъ

   

цензорами

 

уѣздовъ

 

Велико-

луцкаго,

 

Торопецкаго,

  

Порховскаго

 

и

 

другихъ;

 

въ

 

томъ

 

же

  

1 868

 

году
<ГІ££)І'

   

О

                                                                                                   

I£(Jfi

  

ІІІІП
онъ

 

былъ

 

назначенъ

    

благочипнымъ

 

монастырей

 

Псковской

 

епархіи,

 

въ

1869

 

году -членомъ

 

комиссіи

 

для

 

освидѣтельствованія

 

работъ,

 

произ-
н

    

:опі{і'(!

 

,!

                       

.

ведепныхъ

 

въ

 

Псковской

 

духовной

 

семинаріи;

 

въ

 

і870

 

году — членомъ

комитета

 

по

 

возобновленію

 

иконостаса

  

Псковскаго

 

Каѳедральпаго

 

Троиц
,7аоп.

   

■

 

•:

 

.

 

•
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отр..гм
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ху.пі
каго

 

собора.

 

dja

 

исиолненіе

 

цорученш

 

но

 

Псковскому

 

Печѳрскому

 

мона-

стырю

 

и

 

Никандровой

 

пустынѣ

   

дважды

   

получилъ

   

благодарность

 

отъ
tfflOKUCI

 

*

      

eTIIbllQH')

   

Ы

   

(T'iJOiI/jQ£

     

HIKKU

   

d v >

   

GTP
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"I

   

H

   

эж"л г

   

н

   

J'ilt"

преосвященнаго

  

Псковскаго

  

Павла

 

со

 

внесеніемъ

 

въ

 

послужной

 

списокъ;

въ

 

1871

  

году

 

награжденъ

   

орденомъ

 

.' св.

 

Анны

 

2

 

степени:

 

въ

 

1874

году

 

за ,

 

отлично-усердную

 

и

 

полезную

  

службу

 

объявлено

 

ему

 

благосло-
-

     

>

                                                                                                   

■
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