
1-го

 

МАРТА 1894

 

ГОДА.

о

 

п

 

я

 

р

 

х

 

1 1

 

а

 

1.

 

н

 

ы

 

а

Быходятъ

 

1

 

и

 

15

 

чи-

селъ.

 

Цѣна

 

за

 

годъ

5

 

рублей; отдѣльно
25

 

коп.

 

за

 

номеръ.

т
Годъ

 

VIII.

J*

 

5

Ъ Ш

Адресъ:

 

Кострома,
въ

 

Редакцію

 

Кост-
ромскихъЕпархіаль-
ныхъ

 

Вѣдомостей.

Объявленія

 

печатаются

 

но

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одннь

 

разъ,

 

по

 

10

 

коп.

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

ОТДЪЛЪ

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

ОФФЩЛШІ
■

Журналъ

 

управленія

   

Костромскаго

 

епархіальнаго

 

свѣчнаго

завода.

 

Февраля

 

16

 

д.

 

1894

 

года.

Управленію

 

необходимы

 

были

 

свѣдѣнія

 

о

 

количествѣ

 

воско-

выхъ

 

свѣчъ

 

въ

 

епархіи,

 

имѣвшихся

 

къ

 

1

 

февраля

 

настоящаго

года

 

въ

 

складах!,

 

как!

 

у

 

комиссіонеров!

 

Ипатіевскаго

 

свѣчнаго

завода,

 

так!

 

и

 

у

 

о.о.

 

благочинных!,

 

покупающих!

 

свѣчи

 

для

своих!

 

округов!

 

непосредственно

 

из!

 

названнаго

 

завода.

 

Коли-

чество

 

свѣч!

 

у

 

комиссіонеров!

 

к!

 

1

 

—

 

7

 

февраля

 

приведено

 

въ

извѣстность,

 

а

 

о

 

свѣчахъ

 

въ

 

складахъ

 

или

 

на

 

комиссіи

 

у

 

о.о.

благочинныхъ,

 

выгоды

 

отъ

 

продажи

 

которых!

 

въ

 

настоящем!

году

 

тоже

 

должны

 

принадлежать

 

епархіи,

 

свѣдѣвій

 

иѣт!;

 

упра-

вление

 

даже

 

неизвѣстны

 

всѣ

 

тѣ

 

благочинные

 

и

 

церкви,

 

которыя

пріобрѣтают!

 

свѣчи

 

непосредственно

 

изъ

 

завода.

 

Для

 

полученія

этихъ

 

свѣдѣній,

   

управленіе

 

обращалось

 

къ

 

о.

 

намѣстнику

 

Ипа-
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тіевскаго

 

монастыря,

 

который

 

всѣхъ

 

ближе

 

могъ

 

знать

 

это

 

дѣло,

но

 

п

 

оііъ

 

не

 

мог!

 

датъ

 

полпыхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

предметахъ,

 

заин-

тересовавшихъ

 

управленіе,

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

извѣстно

 

нѣкото-

рые

 

о.о.

 

благочинные

 

п

 

даже

 

едпничныя

 

церкви,

 

какъ

 

прежде

покупали,

 

такъ

 

п

 

нынѣ

 

купили

 

овѣчи

 

изъ

 

Ипатіевскаго

 

завода

на

 

цѣлый

 

1894

 

г.

 

или

 

же

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

на

 

значительную

часть

 

его

 

и

 

поимѣли

 

счетъ

 

С!

 

правленіем!

 

Ипатіевскаго

 

мона-

стыря,

 

за

 

которым!

 

останутся

 

и

 

выгоды

 

за

 

это

 

время

 

от!

 

про-

дажи

 

свѣч!,

 

тогда

 

как!

 

управлепіе

 

сполна

 

обязано

 

будетъ

 

пла-

тить

 

субспдію

 

Ипатіевскому

 

монастырю

 

со

 

времени

 

принятія

 

за-

вода."

 

Единственный

 

способъ

 

получить

 

всѣ

 

эти

 

свѣдѣнія

 

чрезъ

носредство

 

о.о.

 

благочипныхъ,

 

которых!

 

и

 

принято

 

а)

 

покорнѣй-

ше

 

просить

 

(за

 

исключепіем!

 

о.о.

 

благочинных!

 

г.

 

Костромы)

в!

 

интересах!

 

епархіи

 

в!

 

самом!

 

непродолжительном!

 

времени

сообщить

 

управленію,

 

сколько

 

окажется

 

на

 

лицо

 

къ

 

15

 

марта

золоченыхъ,

 

бѣлыхъ

 

и

 

желтыхъ

 

свѣчь

 

(каждыхъ

 

отдѣльпо)

 

Ипа-

тіевскаго

 

завода,

 

полученных!

 

до

 

1

 

февраля

 

какимъ

 

бы

 

то

 

ни

было

 

путемъ:

 

отъ

 

комиссіонеровъ.

 

отъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

и

 

не-

посредственно

 

изъ

 

завода.

 

Даже

 

желательно

 

было

 

бы,

 

еслибы

даны

 

были

 

свѣдѣпія

 

о

 

количествѣ

 

такихъ

 

свѣчь

 

къ

 

1

 

марта,

 

да-

же

 

къ

 

1

 

февраля,

 

и

 

б)

 

независимо

 

отъ

 

сего

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

бу-

магахъ

 

сообщить

 

управленію

 

перечень

 

всѣхъ

 

церквей

 

въ

 

каж-

дом!

 

благочинническомъ

 

округѣ

 

съ

 

показаніемъ,

 

гдѣ

 

какая

 

цер-

ковь

 

покупает!

 

восковыя

 

свѣчи

 

Ипатіевскаго

 

завода.

 

Предсѣда-

тель

 

управлепія

 

протоіерей

 

Павелъ

 

Горскій.
■

На

 

семъ

 

журпалѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

Л»

 

902:

   

„1894

 

г.

февраля

 

20".

 

Прогивъ

 

предиоложенныхъ

 

мѣропріятій

 

Управлепія

 

ничего

не

 

имѣю.

 

Е.

 

В—нъ.
_

Отъ

 

Управленія

 

Костромскаго

 

епархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода.

Съ

 

1

 

февраля

 

свѣчной

 

заводъ,

 

бывшій

 

Ипатіевскій,

 

сталъ

собственностію

 

епархіальнаго

 

духовенства.

 

Управленіе

 

завода

 

по-

корнѣйше

 

просить

 

духовенство

 

епархіи

 

оказать

 

свое

 

сочувствіе

и

 

содѣйствіе

 

къ

 

поддержапію

 

и

 

возвышенно

 

своего

 

промысловаго

заведенія,

    

на

   

которое

 

оно

 

такъ

   

много

 

возлагаетъ

 

благихъ

 

на-
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дежд!.

 

Завод!

 

может!

 

быть

 

выгоден!

 

для

 

епархіи

 

исключитель-

но

 

при

 

том!

 

условіи,

 

ежели

 

всѣ

 

мы

 

будемъ

 

покупать

 

его

 

свѣчи;

в!

 

противном!

 

же

 

случаѣ

 

оть

 

него

 

останется

 

одио

 

горькое

 

вос-

поминаніе.

 

Судя

 

по

 

записям!

 

продажи

 

свѣч!

 

изъ

 

монастырскаго

завода,

 

не

 

трудно

 

понять,

 

что

 

далеко

 

не

 

всѣ

 

церкви

 

епархіи

 

про-

бавляются

 

епархіальными

 

свѣчами,

 

а

 

о

 

приходском!

 

населеніи

и

 

говорить

 

нечего.

 

Этого

 

мало:

 

под!

 

фирмою

 

епархіальных!

 

в!

церквах!

 

покупались,

 

да

 

и

 

теперь

 

покупаются

 

свѣчи

 

не

 

из!

 

чи-

стаго

 

пчелинаго

 

воска, — съ

 

примѣсыо

 

въ

 

пихъ

 

фальшивых!

 

сур-

рогатов!.

 

Духовенству

 

тѣм!

 

усерднѣе

 

надо

 

отнестись

 

к!

 

этому

родному

 

дѣлу,

 

что

 

завод!

 

обязан!

 

выдавать

 

изъ

 

своихъ

 

прибы-

лей

 

Ипатіевскому

 

монастырю

 

субсидію

 

въ

 

размѣрѣ

 

7700

 

р.,

 

и

что

 

воскъ

 

въ

 

настоящую

 

пору

 

на

 

наше

 

несчастье

 

очень

 

высоко

поднялся

 

въ

 

цѣнѣ

 

(по

 

28

 

р.

 

желтый),

 

такъ

 

что

 

немыслимо

 

про-

давать

 

свѣчи

 

но

 

существующей

 

цѣнѣ.

 

Первое,

 

чѣмъ

 

можетъ

 

ока-

зать

 

духовенство

 

свое

 

содѣйствіе

 

заводу, — это

 

ссуда

 

денегъ

 

подъ

свѣчной

 

матеріалъ.

 

Всѣмъ

 

извѣстно,

 

что

 

успѣхъ

 

всякаго

 

торго-

ваго

 

дѣла

 

зависитъ

 

отъ

 

налнчнаго

 

капитала,

 

которымъ

 

распола-

гаетъ

 

предприниматель,

 

и

 

что

 

первая

 

выгода

 

(по

 

нашему

 

пони-

мание)

 

покупать

 

товаръ

 

на

 

наличныя.

 

Извѣстно

 

должно

 

быть

 

и

то,

 

что

 

управленіе

 

въ

 

настоящее

 

время

 

надѣется

 

получить

 

въ

кредитъ

 

только

 

20

 

тысяч!

 

(изъ

 

Совѣта

 

братства)

 

и

 

то

 

за

 

про-

центы,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

къ

 

маю

 

ему

 

надо

 

заготовить

 

воска

 

для

бѣлки

 

до

 

тысячи

 

пудовъ,

 

и

 

къ

 

іюлю

 

до

 

3

 

тысячъ— годовой

 

занасъ

для

 

бѣлки,

 

а

 

въ

 

мартѣ

 

придется

 

платить

 

монастырскіе

 

долги

 

за

воскъ

 

и

 

свѣчи,

 

которыми

 

оно

 

теперь

 

располагаетъ;

 

между

 

тѣм!

как!

 

всѣ

 

выгоды

 

отъ

 

продажи

 

свѣч!

 

по

 

епархіи

 

в!

 

настоящем!

году

 

долго

 

еще

 

не

 

придут!

 

к!

 

рукам!

 

управленія,

 

по

 

причинам!

от!

 

него

 

независящим!

 

Управленіе

 

покорнѣйше

 

просит!

 

от!

каждой

 

церкви

 

в!

 

общей

 

сложности

 

выслать

 

деньги

 

вперед!

за

 

пудъ

 

чрез!

 

о.о.

 

благочинныхъ.

 

Ежели

 

духовенство

 

не

 

при-

дет!

 

на

 

помощь

 

С!

 

своим!

 

кредитом!,

 

уиравленіе

 

вынуж-

дено

 

будет!

 

брать

 

товар!

 

в!

 

долг!

 

из!

 

8%

 

годовых!,

 

что

 

отзо-

вется

 

крайне

 

неблагопріятно

 

на

 

свѣчном!

 

заводѣ.

 

Деньги

 

упра-

вленіе

 

просит!

 

адресовать

 

на

 

имя

 

предсѣдателя

 

управленія

 

про-
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тоіерея

 

Павла

 

Горскаго.

 

О.о.

 

благочинные,

 

деньги

 

могутъ

 

доста-

влять

 

по

 

казенной

 

надобности.

 

Окупленный

 

свѣчи

 

каждая

 

цер-

ковь

 

можетъ

 

выбрать

 

въ

 

теченіе

 

2-хъ

 

лѣтъ

 

послѣ

 

взноса

 

денегъ:

въ

 

свѣчномъ

 

заведеніи

 

в!

 

складах!

 

комиссіонеров!,

 

у

 

о.о.

 

бла-

гочинных!,

 

вообще

 

гдѣ

 

кто

 

пожелает!.

 

При

 

высылкѣ

 

денег!

 

о.о.

благочинные

 

благоволят!

 

прилагать

 

регистрацію

 

церквей,

 

одол-

живших!

 

деньги

 

с!

 

показаніем!

 

мѣста,

 

гдѣ

 

какая

 

церковь

 

по-

желает!

 

получить

 

свѣчи.

 

Цѣна

 

за

 

свѣчп

 

будет!

 

зависѣть

 

отъ.

покупки

 

воска;

 

в!

 

настоящую

 

же

 

пору

 

свѣчи

 

продаются

 

золоче-

ный

 

33

 

р.

 

за

 

пуд!,

 

бѣлыя

 

32

 

р.,

 

желтыя

 

30

 

руб.

 

Управленіе

весьма

 

будет!

 

благодарно,

 

если

 

кто

 

даст!

 

деньги

 

на

 

полтора,

 

или

на

 

два

 

пуда

 

свѣта.

Эту

 

же

 

покорнѣйшую

 

просьбу

 

управленіе

 

простирает!

 

и

 

к!

Костромскому

 

каѳедральному

 

собору

 

и

 

ко

 

всѣм!

 

о.о.

 

настояте-

лям!

 

и

 

настоятельницам!

 

монастырей

 

и

 

общин!,

 

в!

 

полной

 

увѣ-

ренности,

 

что

 

и

 

они

 

не

 

откажутся

 

оказать

 

денежную

 

помощь

 

въ-

кредитѣ

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію.

Предсѣдатель

 

Управленія,

 

протоіерей

 

Павелъ

 

Горскій.

.

-

  

■

------

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Журналъ

 

управленія

 

Костромска-

го

 

епархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода.

 

Отъ

 

управленія

 

Костромскаго

 

епар-

хіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода.

 

Прилооюеніе:

 

Отчетъ

 

Костр.

 

ей.

 

учил,

 

совѣ-

та

 

за

 

189 2/з

 

уч.

 

г.

 

(стр.

 

17—24).

Редакторы:

 

Семинаріи

 

Ректоръ

 

Архимандритъ

 

Менандръ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Дозв.

 

цензурою.

 

Февраля

 

21

 

дня

 

1894

 

г.

     

Кострома.

 

Въ

 

Губернской

 

Тигіографіи
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134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

Со.шгаличскаго

 

уѣзда:

1-го

 

окр.

Богородицкая,

 

въ

 

д.

 

Богородскомъ
прих.

 

с.

 

Тутки
Нижпеберезовская,

 

въ

 

с.

 

Нижнемъ
Березовцѣ

3-го

 

окр.

Раменская,

 

въ

 

с.

 

Раменьи

Чухломскаю

 

уѣзда:

щи

    

,а«оп

   

&£Я'

1-го

 

окр.

Озарнпковская,

 

въ

 

с.

 

Озарниковѣ

Повалихинская,

  

въ

 

д.

 

Повалихинѣ

Ѳеодоровская,

 

въ

 

д

 

Ѳеодоровскоыъ

2-го

 

скр.

Заболотская,

 

въ

 

с.

 

Заболотьѣ

    

за-

нятій

 

въ

 

теченіе

  

189 2/эз

   

учеб.

 

года

не

 

было.

4-го

 

окр.

Великопустыеская,

   

въ

 

с.

  

Великой
Иустыпѣ

Юръевецкаіо

 

уѣзда:

1-го

 

окр.

Комовская,

    

въ

    

городѣ

   

Юрьевцѣ

Бенькинская,

 

въ

 

д.

 

Бенъкинѣ,

 

обѣ

въ

 

ириходѣ

 

Предтеченской

 

ц.

 

г.

 

Юръ
евца

              

(; 1
Передвижная

 

Ершова,

    

въ

 

прихо-

дахъ

 

цц.

  

соборной,

   

Преображенской

И

12

№Я

я

5

8
■■

E.I1

«А
ящѢ

"
в

уж

 

іот

 

&і

25
23
15

-

7
14

10

іво$о;

13
t

.алао

i

   

,RfiJ

jaoqn

17

oil

4

3

■

hH

»

я

J61

в

я

661

©ЭІ

■

»

6
.

 

■

ifipr

    

1 0

145
146
147
148

149
150

и

 

Благовѣщенской

     

°ЧР

3-го

 

окр.

Порздневская

  

1-я)обѣ

 

въ

 

с.

 

Пор-
Порздневская

 

2-я

 

J

 

здняхъ

Башкинская,

 

въ

 

с.

 

Багакинѣ

Нововоскресенская,

   

въ

 

с.

 

Новово-
скресенскомъ

                 

.

             

'

 

РЧ
Приправинская,

 

въ

 

с.

 

Приправинѣ

Клоновская,

 

въ

 

с.

 

Клонахъ

32

я

8

15
14 :

5

я

"

я

16

я

'-'
В'

17

іН-
я

ЙОЕ!

ІЭ I

*э1

891
я

я

я
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151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161
162

163

164

165
166

167

168

169
170

171

4-го

 

окр.

Ильинская,

 

въ

 

с.

 

Ильинскомъ,

 

что

на

 

берегу

 

р.

 

Волги
5-го

 

окр.

Архангельско-Сергіевская,

    

въ

    

с

Архангельскомъ
Парская,

 

въ

 

с.

 

Парскомъ
Мясниковская,

    

въ

   

д.

 

Мясниковѣ

прих.

 

соборной

 

ц.

 

г.

 

Луха
Становская,

 

въ

 

д.

 

Становѣ

 

прихо-

да

 

той

 

же

 

церкви

Покровская,

 

слободская

 

тожь,

   

при

Тихоновой

 

пустынѣ

Хмѣльнишновская,

въ

 

д.

 

Хмѣльнишновѣ

Полинковская,

   

въ

Половинкинѣ

Макатовская,

 

въ

 

с

6-го

 

окр.

Высоковская,

 

въ

 

с.

 

Высоковѣ

обѣ

 

въ

 

Покров-
скомъ,

 

что

 

при

Тихоновой

 

пус-

тынѣ,приходѣ

Макатовѣ

   

.

Кологривскаго

 

уѣзда:

1-го

 

окр.

Митенинская,

 

въ

 

д.

 

Митениио
Завражская,

 

въ

 

д.

 

Завражьѣ

Николоширская

 

при

 

Николаевской
ц.

 

с.

 

Шири

 

.

Еллшновская,

 

въ

 

д.

 

Елшиновкѣ

2-го

 

окр.

Халбужская,

 

въ

 

с.

 

Халбужѣ

Зосимо-Савватіевская,

 

въ

 

с.

 

Зосимо
Савватіевскомъ

Николо-Мокровская

 

при

 

Николаев'
ікой

 

ц.

 

с.

 

Мокровскаго

           

«а

 

.

Никулинская,

 

въ

 

с.

 

Никулинѣ

 

.

Шевелевская,

 

въ

 

д.

 

Шевелевѣ

 

.

Пищевская,

 

въ

 

с.

 

Пищахъ

3-го

 

окр.

Ухтубужская

 

при

 

Богородицкой

 

ц,

с.

 

Ухтуб)жа

                 

.

                       

-3
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172

173

174
175
176

177
178

179

Илешевская

    

при

 

Ильинской

 

цер.

с.

 

Илешева

   

.

і

Варнавинскаго

 

уѣзда:

і

 

і

1

 

го

 

окр.

Шалдежинская,

 

въ

 

с.

  

Шалдежинѣ

Топанская,

 

въ

 

с.

 

Топанѣ

Покалевская,

 

въ

 

с.

 

Покаляхъ

   

.

Ильинская,

 

въ

 

с.

 

Ильинскомъ

  

.

2-го

 

окр.

Шудская,

 

въ

 

с.

 

Шудѣ

             

**э
Коровинская,

 

въ

 

д.

 

Еоровихѣ

 

прих

Шуды

Непогодинская,

   

въ

 

д.

  

Непогодихѣ

прих.

 

с.

  

Шуды

20

с.

им

 

а,

 

/л 10

22

9

9

11

в

9

;еі

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190
191

Ветдужскаго

 

уѣзда:

1-го

 

окр.

Одошнурская,

   

въ

 

прих.

 

с.

   

Одош-
нуръ

 

въ

 

д.

 

Буреполомѣ

Якимовская,

 

въ

 

почин.

    

„Якимова
Рѣчка"

 

прих

   

с.

 

Широкова
Шуленерская,

   

въ

 

поч.

   

Шуленерѣ

прих.'

 

с.

 

Тоншаева
Свѣчанская,

 

въ

 

д.

 

Болыпой-Свѣчѣ

прих.

 

с.

 

Хмѣлевицъ

Полдневская,

 

въ

 

д.

 

Полдневой

 

прих.

ее.

 

Хмѣлевицъ

 

и

 

Широкова
Ершовская,

  

въ

 

д.

 

Ершовѣ

    

прих.

Холкина

   

.

Красногорская,

   

въ

 

д.

  

Красногорѣ

прих.

 

с.

 

Холкина
Хмѣлевицкая,

 

въ

 

д.

 

Хмѣлевкѣ

 

прих.

.

 

Холкина

   

.

2-го

 

окр.

Верхнеспасская,

 

въ

 

с.

 

Спасскомъ
Дороватовская,

 

въ

 

с.

 

Дороватовѣ

Кокринская,

 

въ

 

прих.

  

с.

 

Кокрина
Заветлужская,

 

въ

 

с.

 

Заветлужьѣ

23

8
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12

10

9

15

13

87

18

30
39

я я
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"
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я
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я

я

я
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»
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ішг

 

э
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в

в
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я
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192

193
194

195

Зубовская,

 

въ

 

с.

 

Зубовскомъ

   

Hqn

3-го

 

окр.

Верховская,

 

въ

 

с.

 

Верховскомъ
Заболотская,

 

въ

 

с.

 

Заболотьѣ

Курехинская,

 

въ

 

д.

 

Куренихѣприх.

с.

 

Печенкина

-

9

34

40

9

1

я

я

я

я

5
11

я

в

я

я

я

Изъ

 

числа

 

поименованныхъ

 

школъ

 

4

 

школы

 

ц.-приходскія
и

 

14

 

школъ

 

грамоты

 

назначены

 

исключительно

 

для

 

мальчиковъ

и

 

1

 

ц.-пр.

 

школа

 

и

 

6

 

шк.

 

грам.

 

исключительно

 

для

 

дѣвочекъ;

всѣ

 

же

 

прочія

 

школы

 

смѣшанныя.

Дѣтей*

 

школьнаго

 

возраста,

 

не

 

посѣщающихъ

 

школъ,

 

при-

близительно

 

можно

 

считать— мальчиковъ

 

65.818

 

и

 

дѣвочекъ

89.078.

 

Это,

 

впрочемъ,

 

не

 

значитъ,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

мальчики

 

и

 

дѣ-

вочки

 

неграмотны;

 

число

 

послѣднихъ

 

гораздо

 

меньше,

 

во-пер-

выхъ,

 

потому,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

обучаются

 

въ

 

домахъ

 

роди-

телей,

 

а

 

во-вторыхъ,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

этого

 

числа

 

уже

 

окончили

курсъ

 

въ

 

школахъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

школахъ

 

дѣти

 

обучаются

 

боль-
шею

 

частію

 

отъ

 

8

 

до

 

11

 

лѣтъ

 

и

 

даже

 

моложе.

Вновь

 

открыты

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

слѣдующіа

 

19-ть

 

церк.-

прих.

 

школъ:

 

1)

 

Буяковскач;

 

2)

 

Николо-Бабаевская

 

и

 

3)

 

Семи-
ловская — Костром,

 

у

 

;

 

4)

 

З'глецкая— Галичскаго

 

у.;

 

5)

 

Бѣлони-

кольская;

 

6)

 

Николаевская

 

и

 

7)

 

при

 

домѣ

 

призрѣнія

 

бѣдпыхъ

г.

 

Кииешмы

 

для

 

дѣвочекъ— Кинешемскаго

 

у.;

 

8)

 

Якунькинская;
9)

 

Валовская

 

и

 

10)

 

Шадринская

 

—

 

Макарьевскаго

 

у.;

 

11)

 

Чуд-
цовская — Солигаличскаго

 

у.;

 

12)

 

Николаевская

 

и

 

13)

 

Верхне-
пустынскал— Чухломскаго

 

у.;

 

14)

 

Троицкая;

 

15)

 

Елнатская

 

и

16)

 

Зарайская— Юрьевецкаго

 

у.;

 

17)

 

Бѣлышевская

 

и

 

18)

 

Тем-
товская— Варнавинскаго

 

у.

 

и

 

19)

 

Коневская— Ветлужскаго

 

у.

Изъ

 

этихъ

 

школъ

 

три,

 

Бѣлоникольская,

 

пріютская

 

при

 

домѣ

 

призрѣ-

нія

 

бѣдныхъ

 

города

 

Кинешмы

 

и

 

Николаевская — Кипешемскаго

 

у.,

преобразованы

 

изъ

 

школъ

 

грамоты,

 

а

 

всѣ

 

прочія

 

открыты

 

вновь.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

возстановились

 

закрывшіяся

 

было
въ

 

предшествующемъ

 

учебномъ

 

году

 

двѣ

 

школы:

 

Сеготская—

Юрьевецкаго

 

у.

 

и

 

Сотницкая— Нерехтскаго

 

у.

 

Школъ

 

грамоты

вновь

 

открылось

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

98,

 

а

 

именно:

 

въ

 

Костром-
скомъ

 

у.:

 

1)

 

Ждановская;

 

2)

 

Куликовская;

 

3)

 

Холмская;

 

4)

 

Ко-
ряковская;

 

5)

 

Палкинская-Петлипская;

 

6)

 

Будихинская;

 

7)

 

Бо-
лотовская;

 

8)

 

Селифонтовская;

 

9)

 

Медвѣдковская;

 

10)

 

Архан-
гельская

 

1-я

 

и

 

11) — 2-я;

 

12)

 

Тарасовская;

 

13)

 

Ершовская

 

и

14)

 

Спасъ-Выродвовская;

   

Буйскомъ

 

у.:

    

15)

    

Сокольшіковская;
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26)

 

Починковская;

 

17)

 

Новоселковская;

 

18)

 

Кокотовская;

 

19)

 

Улья-
новская;

 

20)

 

Борисовская;

 

21)

 

Гавриловская;

 

22)

 

Павловская;
нЗ)

 

Соболевская;

 

Галпчскомъ

 

у.:

 

24)

 

Васильевская;

 

25)

 

Бого-
родская;

 

26)

 

Печюрская;

 

27)

 

Климовская

 

и

 

28)

 

Сынковская;
Кинешемскомъ

 

у.:

 

29)

 

Солдогская

 

2-я;

 

30)

 

Шевелевская;

 

31)

 

Мы-

совская;

 

32)

 

Измайловская;

 

33)

 

Дериглазовская;

 

34)

 

Сокеркин-
ская;

 

35)

 

Подѣловская;

 

36)

 

Строковская;

 

37)

 

Пуминовская;
38)

 

Карцовская;

 

39)

 

Ильинская;

 

40)

 

Комаровская;

 

41)

 

Зубцов-
скал

 

и

 

42)

 

Семигорьсвскал;

 

Макарьевскаго

 

у.:

 

43)

 

Селищевская;
44)

 

Ракульская;

 

45)

 

Аферковская;

 

46)

 

Булинская;

 

47)

 

Течкян-
ская;

 

48)

 

Волошновская,

 

49)

 

Козловская;

 

50)

 

Шадловская;
51)

 

Барская

 

2-я

 

в

 

52)

 

— 3-я;

 

53)

 

Юровская

 

и

 

54)

 

Ѳедуринская;

Нерехтскаго

 

у.:

 

55)

 

Непоровская

 

1-я

 

и

 

56) — 2-я;

 

57)

 

Замост-
никовская;

 

58)

 

Ермолинская;

 

59)

 

Преображенская;

 

60)

 

Торы-
ковская

 

и

 

61)

 

Протасовская;

 

Юрьевецкомъ

 

у

 

:

 

62)

 

Корновская:
63)

 

Бенькинская;

 

64)

 

Передвижная— Ершова;

 

65)

 

Порзневскал
2-я;

 

66)

 

Башкинская;

 

67)

 

Нововоскресенская;

 

68)

 

Приправин-

ская;

 

69)

 

Клоновсвая;

 

70)

 

Ильинская;

 

71)

 

Покровская;

 

72)

 

Пар-
ская;

 

73)

 

Мясниковская;

 

74)

 

Становская;

 

75)

 

Половинковская

 

и

76)

 

Макатовская;

 

Солигаличскомъ

 

у.:

 

77)

 

Нижнеберезовская;

и

 

78)

 

Богородская;

 

Чухломскомъ

 

у.:

 

79)

 

Великопустынская;

 

Ко-
логривскомъ

 

у.:

 

80)

 

Завражская;

 

81)

 

Николо-Ширская;

 

82)

 

Ел-
шиновская;

 

83)

 

Зосимо-Савватіевская

 

и

 

84)

 

Николо-Мокровская;
Варнавинскомъ

 

у.:

 

85)Шалдежипская;

 

86)

 

Ильинская;

 

89)

 

Шуд-
ская;

 

90)

 

Коровинская

 

и

 

91)

 

Неиогодинская;

 

Ветлужскомъ

 

у.:

92)

 

Якимовская;

 

93)

 

Красногорская;

 

94)

 

Шуленерская;

 

95)

 

Свѣ-

чанская;

 

96)

 

Полдневская;

 

97)

 

Зубовская

 

и

 

98)

 

Курехин-
ская.

 

Многія

 

изъ

 

этихъ

 

шкомъ

 

существовали

 

гораздо

 

ранѣе,

 

но

о

 

нихъ

 

до

 

настоящаго

 

года

 

не

 

было

 

извѣстно

 

ни

 

совѣту,

 

пи

 

его

отдѣлепіямъ,

 

почему

 

они

 

только

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

въ

 

первый
разъ

 

и

 

вошли

 

въ

 

отчетъ.

Временно

 

закрылись

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

двѣ

 

ц.-пр.

 

школы:

Плещеевская— Солигадичскаго

 

у.

 

и

 

Воздвиженская— Кинегаемскаго
у.;

 

первая— по

 

нерадѣпію

 

завѣцующаго

 

свящ.

 

Махровскаго,

 

а

вторая — по

 

случаю

 

пожара,

 

уничтожившаго

 

и

 

школьное

 

здапіе
и

 

всѣ

 

сельскіе

 

дома.

 

По

 

сообщенію

 

отдѣленія,

 

вѣроятно,

 

эта

школа

 

скоро

 

возобновится.

 

Изъ

 

школъ

 

грамоты

 

въ

 

отчетпомъ

году

 

закрылись

 

33

 

школы — въ

 

Костромскомъ

 

у.:

 

Понгаинская,
Плетневская,

 

Абрамовская

 

и

 

Русиновская;

 

Буйскомъ

 

у.:

 

Вася-
тинсвая,

 

Воздвиженская

 

и

 

передвижная

 

Макарьевская;

 

Галич-
скомъ

 

у.:

 

Стрѣлицкая;

 

Кинешемскомъ

 

у.:

 

школа

 

въ

 

усадьбѣНо-

винкахъ,

 

Каргачевская;

 

Космодаміанская;

 

Кологривскомъ

 

уѣздѣ:

Кошкинская;

     

Макарьевскомъ

    

уѣздѣ:

    

Юркинсвая,

    

Бовыкин-
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екая

 

и

 

Тюринская;

 

Нерехтскаго

 

у.:

 

Кувакинская

 

1-я

 

и

 

2-я,

Ильинская,

 

Сотницкая

 

1-я

 

и

 

2-я,

 

Юринская,

 

Краснинская

 

и

Толпыгинсвая;

 

въ

 

ІОрьевецкомъ

 

у. —двѣ

 

школы,

 

не

 

имѣющія

названія,

 

а

 

также

 

Доменпнская,

 

Кузьминская

 

и

 

Буяковская;

 

въ

Варнавинскомъ

 

у. — Галкинская;

 

въ

 

Ветлужскомъ

 

у

 

:

 

Шпроков-

ская,

 

Корешковская,

 

Катунинскя,

 

Вахтанская

 

и

 

Локтевская.

 

Кромѣ

того,

 

школы

 

грамоты

 

Бѣлоннкольская,

 

школа

 

при

 

домѣ

 

призрѣнія

бѣдныхъ

 

г

 

Кинешмы

 

и

 

Никольская

 

преобразованы

 

въ

 

церковпо-

приходскія

 

школы.

Подробныя

 

цифровыя

    

данныя

 

относительно

    

пространства,

количества

 

народонаселенія

 

и

 

численности

 

приходовъ

 

по

 

уѣздамъ

изложены

 

въ

 

прилагаемой

 

таблицѣ

 

№

  

1-й,

-

II.

                                     

яин
ГУ

Раскольниковъ

 

въ

 

епархіи

 

находится

 

около

 

34.050

 

ч.

 

обо-

его

 

пола,

 

а

 

именно:

 

въ

 

Буйскомъ

 

у.

 

раскольниковъ

 

около

 

313

чел.

 

об.

 

пола;

 

раскольники

 

здѣсь

 

существуютъ

 

исключительно

во

 

2-мъ

 

округѣ

 

въ

 

с.

 

Молвитинѣ

 

и

 

окрестяыхъ

 

приходахъ.

 

Въ
этихъ

 

приходахъ,

 

кромѣ

 

с.

 

Домнина,

 

въ

 

которомъ

 

есть

 

неболь-

шое

 

число

 

раскольниковъ,

 

ц.-пр.

 

школъ

 

и

 

школьныхъ

 

библіотекъ
съ

 

книгами

 

противораскольническаго

 

содержанія

 

не

 

существу

 

етъ.

по

 

недостатку

 

мѣстныхъ

 

средствъ,

 

но

 

въ

 

большей

 

части

 

этихъ

приходовъ

 

есть

 

земскія

 

школы.

 

Въ

 

Варнавинскомъ

 

у.

 

расколь-

никовъ

 

обоего

 

пола

 

13896

 

ч.

 

въ

 

приходахъ

 

селъ:

 

Баки— 28

муж.

 

пола

 

и

 

70

 

жен.

 

пола;

 

Биберина — 12

 

м.

 

п.

 

и

 

13

 

ж.

 

п.,

Карпова — 225

 

м

 

п.

 

230

 

ж.

 

п.,

 

Знаменскаго — 8

 

м.

 

п.

 

и

 

1

 

ж.

п.,

 

Семенова — 1870

 

м.

 

п.

 

и

 

2130

 

ж.

 

п.,

 

Сквозниковъ— 7

 

м.

 

п.

и

 

20

 

ж.

 

п.,

 

Тонкина — 2490

 

м.

 

п.

 

и

 

2420

 

ж.

 

п.,

 

Топана — 8

 

м.

п.

 

и

 

6

 

ж.

 

п.,

 

З^реня

 

— 367

 

м.

 

п.

 

и

 

924

 

ж.

 

п.,

 

Чернаго— 1204
к.

 

п.

 

и

 

1520

 

ж.

 

п.,

 

Темты — 40

 

м.

 

п.

 

и

 

65

 

ж.

 

п.

 

Въ

 

двухъ

изъ

 

этихъ

 

приходовъ — Знаменскомъ

 

и

 

Биберинѣ

 

существуютъ

ц.-пр.

 

школы,

 

а

 

во

 

всѣхъ

 

прочпхъ

 

земскія

 

или

 

министерскія.
Въ

 

Галичскомъ

 

у.

 

раскольниковъ

 

обоего

 

пола

 

110

 

и

 

иновѣрцевъ

(латышей)

 

65

 

ч.

 

Раскольники

 

здѣсь

 

распредѣляются

 

по

 

окру-

гамъ

 

и

 

приходамъ

 

такъ:

 

4

 

округа

 

въ

 

прих.

 

Ильинской

 

ц.,

 

что

въ

 

Селитской

 

волости,

 

26

 

д.

 

м.

 

пола

 

и

 

51

 

ж.

 

п.;

 

5

 

округа

 

въ

яриходѣ

 

пог.

 

Горовъ,

 

что

 

на

 

Пеньѣ,

 

5

 

муж.

 

п.

 

28

 

жен.

 

пола.

Иноверцы

 

находятся

 

въ

 

приходахъ

 

3

 

округа:

 

Богословскомъ

 

(28
чел.)

 

и

 

пог.

 

Мокромъ

 

(15

 

чел),

 

въ

 

с.

 

Турковѣ

 

(7

 

чел)

 

и

 

въ

с.

 

Пречистенскомъ

 

(15

 

чел.).

 

Въ

 

двухъ

 

приходахъ

 

Галвчскаго

у.,

 

зараженныхъ

 

расколомъ,

 

существуютъ

 

ц.-пр.

 

школы,

 

но

 

биб-
ліотевъ

 

при

 

нихъ

    

съ

 

книгами

 

противораскольническаго

 

и

 

про-
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тиво

 

сектантскаго

 

содержанія

 

нѣтъ

 

по

 

недостатку

 

средствъ

 

на

 

то.

Въ

 

Кинешемскомъ

 

у.

 

раскольниковъ

 

2489

 

ч.

 

об.

 

пола;

 

пповѣр-

цевъ

 

нѣтъ.

 

Раскольники

 

по

 

благочипіямъ

 

и

 

приходамъ

 

распре-

деляются

 

такъ:

 

въ

 

1-мъ

 

округѣ,

 

въ

 

приходахъ

 

церквей

 

г.

 

Кл-

иенты:

 

Крестовоздвиженской

 

1

 

ж.

 

п.,

 

Спасопреображенской

 

8
м.

 

п.

 

и

 

19

 

ж.

 

п.;

 

въ

 

3-мъ

 

округѣ,

 

въ

 

приходахъ

 

селъ:

 

Владыч-

ня

 

22

 

м.

 

п.

 

и

 

109

 

ж.

 

п.,

 

Семеновскаго,

 

что

 

на

 

Колдомѣ

 

7

 

м.

а.

 

и

 

52

 

ж.

 

п.

 

(Ѳедосѣевсваго

 

толка);

 

въ*4

 

округѣ,

 

въ

 

прихо-

дахъ

 

селъ:

 

Нагорнаго

 

3

 

м.

 

п.

 

и

 

3

 

ж.

 

п.,

 

Эзу

 

17

 

м.

 

п.

 

и

 

43

ж.

 

п.,

 

Даниловскаго

 

7

 

м.

 

п.

 

и

 

20

 

ж.

 

п.

 

Корбицъ

 

44

 

м.

 

п.

 

и

53

 

ж.,

 

Даниловскаго

 

Ильпнской

 

ц.

 

1

 

м.

 

іпі

 

1

 

ж.,

 

Зобнинскаго
50

 

м.

 

и

 

50

 

ж.,

 

Батманъ

 

155

 

м.

 

и

 

123

 

ж.,

 

Берегова

 

200

 

м.

 

и

217

 

ж.,

 

Шилекши

 

12

 

м.

 

п

 

6

 

ж.,

 

Дебова

 

163

 

м.

 

и

 

177

 

ж.

 

п.,

Пеньковъ

 

50

 

м.

 

и

 

60

 

ж.,

 

Филяй

 

41

 

м.

 

и

 

78

 

ж.,

 

во

 

2-мъ,

 

5

 

и

8

 

округахъ

 

раскольнпиовъ

 

нѣтъ;

 

въ

 

7-мъ

 

окр.

 

въ

 

трехъ

 

при-

ходахъ

 

Вичугскомъ,

 

Углецкомъ

 

и

 

Хрѣновскомъ

 

325

 

м.

 

п.

 

и

 

361

ж.

 

п.

 

Въ

 

шести

 

пзъ

 

поименованныхъ

 

приходовъ:

 

Спасо-Пре-
ображепскомъ,

 

Владычнемъ,

 

Нагорно-Рѣшемскомъ,

 

Вичугскомъ,
Хрѣновскомъ

 

и

 

Зг гольскомъ

 

пмѣются

 

церковно-приходскія

 

шко-

лы,

 

въ

 

трехъ:

 

Крестовоздвпженскомъ,

 

Семеновскомъ

 

и

 

Эзовскомъ
школы

 

грамоты,

 

и

 

въ

 

четырехъ—Дебовскомъ,

 

Корбпцкомъ,

 

Бат-
манскомъ

 

и

 

Пеньковскомъ

 

-

 

земскія

 

начальныя

 

иародныя

 

учили-

ща.

 

Въ

 

Кинешемскомъ

 

у.

 

при

 

ц.-пр.

 

школахъ

 

библіотекъ

 

съ

книгами

 

противораскольническаго

 

содержанія

 

нѣтъ,

 

во

 

при

 

цер-

квахъ

 

селъ

 

Вичуги

 

и

 

Хрѣнова

 

таковыхъ

 

кнпгъ

 

имѣется

достаточное

 

количество.

 

Въ

 

Костромскомъ

 

у.

 

число

 

раскольни-

ковъ

 

простирается

 

до

 

3386

 

д.

 

об.

 

пола.

 

Наибольшее

 

число

 

рас-

кольниковъ

 

находится

 

въ

 

селахъ:

 

3

 

округа —Аправсннѣ

 

414

 

д.

об.

 

пола,— Вежахъ

 

494

 

д.,

 

Илышскомъ

 

211

 

д.

 

и

 

Куниковѣ

 

216
д.,

 

Шупгѣ

 

163

 

д

 

;

 

5

 

округа:

 

Кузнецовѣ,

 

Сухоруковѣ,

 

Ѳомин-

скомъ,

 

Буяковѣ

 

и

 

Сандагорѣ,

 

6

 

окр.:

 

Козурѣ

 

и

 

Плоскишгаѣ,

 

7

 

окр.:

Борщинѣ,

 

8

 

окр.:

 

Зтужьѣ

 

и

 

Богородвцкомъ,

 

10

 

окр.

 

въ

 

Исаков-
скомъ.

 

Ц.-пр.

 

школы

 

имѣются

 

только

 

въ

 

четырехъ

 

изъ

 

этихъ

 

прихо-

довъ,

 

зараженныхъ

 

расколомъ,

 

а

 

именно:

 

въ

 

селахъ:

 

Кузнецовѣ,

Сухоруковѣ,

 

Буяковѣ

 

и

 

Исаковскомъ

 

п

 

семь

 

школъ

 

грамоты.

При

 

церквахъ

 

и

 

ц.-пр.

 

школахъ

 

бпбліотекъ

 

съ

 

книгами

 

проти-

вораскольническаго

 

содержанія

 

нѣтъ.

 

Въ

 

Макарьевскомъ

 

у.

 

всѣхъ

раскольниковъ

 

44 1С,

 

д.

 

м.

 

п.

 

и

 

4993

 

ж.

 

п.,

 

а

 

всего

 

9409

 

д.,

иноверцевъ

 

въ

 

уѣздѣ

 

нѣтъ.

 

Населеніе

 

заражено

 

расколомъ

 

въ

слѣдующпхъ

 

приходахъ:

 

4

 

окр.:

 

Скоробогатова,

 

Успенскаго,

 

Крас-
ныхъ-Усадъ,

 

Ковернина,

 

Гарей,

 

Дресвищъ,

 

Болваницъ,

 

Ширмакши,
Крутцовъ

 

и

 

Понурова;

 

5

 

окр:.

 

Шадрина,

 

Якунькина,

 

Семеновска-
го

 

и

 

Мокроносова,

 

и

 

3

 

округа:

 

Бовыкина,

 

особенно

 

же

 

въ

 

пер-
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выхъ

 

двухъ.

 

Въ

 

поименованныхъ

 

приходахъ

 

находится

 

три

 

ц.-пр.

шволы

 

въ

 

селахъ:

 

Шадринѣ,

 

Якунькипѣ

 

и

 

Семеновскомъ,

 

изъ

которыхъ

 

послѣдняя

 

состоитъ

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Макарьевскаго

 

уѣзд-

наго

 

совѣта,

 

а

 

первыя

 

двѣ

 

въ

 

вѣдѣніи

 

епархіальпаго

 

совѣта,

 

4
земскихъ

 

сельскихъ

 

школы

 

и

 

пять

 

школъ

 

грамоты,

 

изъ

 

которыхъ

 

3
находятся

 

при

 

Христорождественской

 

ц.

 

с.

 

Гарей,

 

одна

 

при

 

Тро-
наицвой

 

ц.

 

с.

 

Крутцовъ

 

и

 

одна

 

при

 

Казанской

 

ц.

 

с.

 

Соличнаго.
Въ

 

18 89/эо

 

учеб.

 

году

 

Макарьевскимъ

 

у.

 

отдѣленіемъ

 

было

 

по-

ложено

 

начало

 

противораскольническихъ

 

библіотекъ

 

при

 

двухъ

шк.

 

грамоты

 

въ

 

с.

 

Гаряхъ

 

и

 

Крутцахъ

 

высылкою

 

въ

 

эти

 

шко-

лы

 

нѣкоторыхъ

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

противъ

 

раскола;

 

въ

 

нынѣшнемъ

году

 

во

 

вповь

 

открытую

 

въ

 

с.

 

Шадринѣ

 

на

 

средства

 

Ѳеодоровско-Сер-

гіевскаго

 

братства

 

школу

 

въ

 

память

 

праздновапія

 

500-лѣтія

 

памяти

пр.

 

Сергію,

 

тѣмъ

 

братствомъ

 

высланы

 

были

 

въ

 

достаточномъ

 

коли-

чествѣ

 

книги

 

противораскольническаго

 

содержанія;

 

кромѣ

 

того,

на

 

счетъ

 

земства

 

высланы

 

Макарьевскимъ

 

у.

 

училищ,

 

совѣтомъ

книги

 

противо-роскольпическаго

 

содержапія

 

въ

 

четыре

 

земскія
и

 

одну

 

ц.-пр.

 

школу,

 

находящіяся

 

въ

 

приходахъ,

 

зараженныхъ

расколомъ.

 

Въ

 

Нерехтскомъ

 

у.

 

всѣхъ

 

раскольпиковъ

 

м.

 

п.

 

721

 

д.

и

 

ж.

 

п.

 

1322,

 

а

 

всего

 

2043

 

ч.,

 

а

 

иновѣрцевъ

 

нѣтъ.

 

По

 

благочиніямъ
и

 

приходамъ

 

раскольники

 

раздѣляются

 

такъ:

 

во

 

2

 

окр.

 

въ

 

прихо-

дахъ

 

селъ:

 

Тетеринсваго

 

2

 

д.;

 

3

 

окр.:

 

Явовлевскаго

 

142

 

д.,

 

Ку-
нистина

 

2

 

д.,

 

Владычпя

 

4

 

д.,

 

Ильинскаго — Шихматовыхъ

 

77

 

д.,

Спассваго-Шиповыхъ

 

67

 

д.;

 

1

 

окр.:

 

Рождествнна

 

56

 

д,

 

Ми-
тина

 

15

 

д.,

 

Пружинина

 

23

 

д.,

 

Бардакова

 

39

 

д

 

;

 

5

 

окр.:

 

Шех-
ны

 

446

 

д.,

 

Межъ

 

200

 

д.

 

и

 

Косминина

 

23

 

д.;

 

6

 

окр.:

 

Пнсцова
39

 

д.,

 

Березниковъ

 

36

 

д.,

 

Сотнпцѣ

 

28

 

д.,

 

Дмитріевскаго

 

35

 

д.,

Клевцова

 

9

 

д.

 

и

 

Строевой-Горы

 

9

 

д;

 

7

 

окр.:

 

Сараева

 

16

 

д.,

Кощеева

 

359

 

д.,

 

Хрипѣлева

 

1

 

д.,

 

Игнатовскаго

 

6

 

д.

 

и

 

Ниволь-
сваго

 

на

 

Молохтѣ

 

10

 

д.;

 

8

 

окр.:

 

въ

 

6-тн

 

приходахъ

 

г.

 

Плеса
77

 

д.

 

и

 

с.

 

Нивольскаго

 

21

 

д;

 

10

 

овр.

 

Шухомоши

 

9

 

д ,

 

Спасъ-
Нозоги

 

35

 

д.,

 

Никольскаго-Горицкихъ

 

1

 

д.,

 

Михалькова

 

115

 

д.,

Вязовскаго

 

9

 

д,

 

Широкова

 

137

 

д.,

 

Середы

 

9

 

д.

 

и

 

Домовицъ
3

 

д.

 

Изъ

 

числа

 

45

 

приходовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

есть

 

раскольники,

только

 

въ

 

7

 

приходахъ

 

есть

 

ц.-пр.

 

школы,

 

въ

 

шести

 

приходахъ

школы

 

грам.

 

ц

 

въ

 

17

 

приходахъ

 

начальный

 

училища

 

другихъ

вѢдомстеъ.

 

ПІвольныхъ

 

библіотевъ

 

съ

 

книгами

 

противорасколь-

ническаго

 

и

 

противосектантскаго

 

содержанія

 

при

 

школахъ

 

пѣтъ.

Въ

 

Юрьевецкомъ

 

у.

 

расвольнивовъ

 

2190

 

человѣкъ

 

обоего

 

пола.

Они

 

сосредоточены

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Семепов-
сваго

 

3

 

окр.,

 

гдѣ

 

ихъ

 

насчитывается

 

около

 

1300

 

душъ

 

об.,

 

по-

ла;

 

затѣмъ

 

по

 

нѣсколько

 

отъ

 

6

 

до

 

70

 

лицъ

 

находятся

 

въ

 

при-

ходахъ:

 

Старовоскресенскомъ

 

и

 

пог.

 

Троицкомъ;

 

5

 

окр.:

 

ее.

 

Фи-.
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"НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Бесѣды

 

съ

 

раскольниками

 

уѣзднаго

 

миссіоиера
свящ.

 

I.

 

Ивапова.

Бесѣда

 

вторая.

Вторая

 

публичная

 

бесѣда

 

миссіонера

 

съ

 

раскольниками

происходила

 

24

 

окт.

 

1892

 

г.

 

въ

 

д.

 

Назарковѣ,

 

прихода

 

с.

 

Ге-

оргіевскаго,

 

Юрьевецкаго

 

у.,

 

въ

 

домѣ

 

отставнаго

 

солдата

 

И.

 

И.

Кашеварова

 

(православнаго).

 

На

 

бесѣдѣ

 

присутствовало

 

народу

не

 

особенно

 

много.

 

Бесѣда

 

началась

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня

 

и

 

кон-

чилась

 

около

 

10

 

часовъ

 

по

 

полудни.

 

Предмстомъ

 

бесѣды

 

былъ

вопросъ

 

о

 

сложеніи

 

перстовъ

 

для

 

крестпаго

 

знаменія.

 

Надобно

замѣтить,

 

что

 

на

 

эту

 

бесѣду

 

миссіонеръ

 

вызванъ

 

былъ

 

письыен-

нымъ

 

приглашеніемъ

 

брата

 

хозяина

 

дома,

 

раскольника

 

Е.

 

И.

Кашеварова.

 

Войдя

 

въ

 

домъ,

 

помолившись

 

предъ

 

святыми

 

ико-

нами

 

и

 

поклонившись

 

собравшемуся

 

въ

 

домѣ

 

народу,

 

миссіонеръ

сказалъ:

— Ты,

 

Е.

 

И.,

 

приглашалъ

 

меня

 

къ

 

себѣ

 

запискою,

 

и

 

я

 

по-

спѣшплъ

 

па

 

зовъ

 

твой.

  

Скажи:

 

зачѣмъ

 

я

 

тебѣ

 

понадобился?

Старообрядецъ.

 

Видишь

 

ли,

 

отецъ

 

Иванъ.

 

Вѣра

 

то

 

у

 

насъ

съ

 

вами

 

разная:

 

такъ

 

хотѣлось

 

мнѣ

 

съ

 

тобою

 

поговорить

 

объ

этомъ.

 

Потому

 

я

 

и

 

просилъ

 

тебя

 

придти

 

ко

 

мпѣ.

 

Кстати,

 

по-

слугааютъ

 

насъ

 

и

 

другіе.

Миссіонеръ.

 

Я

 

съ

 

удовольствіемъ

 

готовъ

 

поговорить

 

о

 

вѣрѣ.

Старообрядецъ.

 

Такъ

 

вотъ

 

что,

 

отецъ:

 

вы

 

креститесь

 

ще-

потью,

 

а

 

мы — двумя

 

перстами.

 

Вы

 

насъ

 

за

 

крестъ-то

 

Христовъ

истинный

 

хулите

 

и

 

порицаете;

 

а

 

сами

 

единовѣрцевъ,

 

которые

нашимъ

 

же

 

крестомъ

 

крестятся,

 

въ

 

свое

 

общеніе

 

принимаете.

Что-то

 

непонятное

 

у

 

васъ

 

въ

 

этомъ.

Миссіонеръ.

 

Понимаю:

 

тебѣ,

 

Е.

 

И.,

 

хочется

 

побесѣдовать

со

 

мною

 

собственно

 

ие

 

о

 

вѣрѣ,

 

а

 

о

 

сложенін

 

перстовъ

 

для

крестнаго

 

знаменія.
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Старообрядецъ.

 

Полагаю,

 

что

 

это — одно

 

и

 

тоже.

Миссіонеръ.

 

Нѣтъ,

 

это

 

предметы

 

совершеппо

 

различные,

хотя

 

и

 

имѣютъ

 

между

 

собою

 

очень

 

тѣсную

 

связь:

 

вѣра

 

и

 

безъ

перстосложенія

 

спасаетъ,

 

а

 

перстосложепіе

 

безъ

 

вѣры — ни-

когда.

Старообрядецъ.

 

Никакъ

 

въ

 

толкъ

 

твоихъ

 

словъ

 

не

 

возьму.

Миссіонеръ.

 

Ты

 

которое

 

перстосложеніе

 

считаешь

 

болѣе

правильнымъ— двуперстное

 

или

 

троеперстное?

Старообрядецъ.

 

Вотъ

 

истинный

 

крестъ

 

Христовъ.

 

При

 

этомъ,

сложивъ

 

свои

 

персты

 

двуперстно,

  

онъ

 

перекрестился.

Миссіонеръ.

 

Но

 

почему

 

же

 

двуперстіе

 

ты

 

считаешь

 

пра-

вильнѣе

 

троеперстія.

Старообрядецъ.

 

Какъ

 

же

 

иначе-то?

 

Вѣдь

 

такъ

 

написано

 

въ

старинныхъ

 

книгахъ.

 

Пусть

 

бы

 

такъ

 

только

 

написано

 

было.

Тавъ

 

нѣтъ,

 

еще

 

прибавлено:

 

„аще

 

кто

 

не

 

крестится,

 

якоже

 

и

Христосъ,

 

двѣма

 

перстома,

 

да

 

будетъ

 

проклятъ,

 

святіи

 

отцы

 

ре-

коша".

Миссіонеръ.

 

Я

 

сказалъ

 

тебѣ,

 

Е.

 

И.,

 

что

 

вѣра

 

и

 

сложеніе

перстовъ

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

имѣютъ

 

тѣсную

 

связь

 

и

 

что

вѣра

 

и

 

безъ

 

перстосложенія

 

спасаетъ,

 

а

 

перстосложеніе

 

безъ

вѣры

 

—

 

ничто.

 

Поэтому

 

начнемъ

 

свою

 

бесѣду

 

ученіемъ

 

о

 

вѣрѣ,

а

 

потОіМъ

 

перейдемъ

 

къ

 

сложенію

 

перстовъ.

Старообрядецъ.

 

Пожалуй

 

и

 

тавъ

 

поговоримъ.

 

Мнѣ

 

все

равно.

Миссіонеръ.

 

Вы,

 

старообрядцы,

 

вѣрите

 

тому,

 

что

 

будетъ

нѣкогда

 

для

 

всѣхъ

 

людей,

 

и

 

живыхъ

 

и

 

умергаихъ,

 

страшный

судъ

 

Христовъ?

Старообрядецъ.

 

Еще

 

бы

 

этому

 

не

 

вѣрить!

 

Что

 

же

 

мы

 

тог-

да

 

будемъ

 

за

 

христіапе?

 

Вѣдь

 

въ

 

писаніи

 

объ

 

этомъ

 

ясно

 

ска-

зано:

 

Еккл.

 

11,

 

9;

 

Мате.

 

16,

 

17;

 

Дѣян.

 

1,

 

11;

 

10,

 

42;

 

Іак.

4,

 

12;

 

Іуд.

 

1,

 

14—15;

 

1

 

Іоан.

 

2,

 

28;

 

2

 

Кор.

 

5,

 

10;

 

Апок.

20,

 

12

 

—

 

13;

 

Матѳ.

 

25,

 

31—46;

 

Мал.

 

Катих.

 

л.

 

19

 

па

обор

   

и
■

Миссіонеръ.

 

На

 

землѣ,

 

когда

 

кто

 

нибудь

 

въ

 

чемъ

 

пибудь

провинится,

 

обыкновенно

 

судится

 

по

 

книгѣ

  

„Сводъ

 

Законовъ"

  

и
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по

 

другимъ

 

додобнымъ

 

киигамъ.

 

На

 

страшномъ

 

судѣ,

 

какъ

 

ты

думаешь,

 

будутъ

 

такія

 

книги,

 

по

 

которымъ

 

Господь

 

будетъ

 

су-

дить

 

насъ,

  

или

 

нѣтъ?

Старообрядецъ.

 

Прочитай,

 

отецъ,

 

въ

 

Библіи:

 

2

 

Парал.

 

16,

9;

 

Іов.

 

28,

 

24;

 

Дан.

 

2,

 

22;

 

Притч.

 

15,

 

3;

 

Псал.

 

138,

 

1

 

—

 

3.

5

 

—

 

16;

 

93,

 

9

 

—

 

10;

 

Лук.

 

12,

 

6—7;

 

1

 

Іоан.

 

3,

 

20;

 

Римл.

 

11,

33;

 

Евр.

 

4,

 

13.

 

Въ

 

этихъ

 

и

 

во

 

многихъ

 

другихъ

 

мѣстахъ

Библіи

 

ясно

 

сказано,

 

что

 

Богъ

 

есть

 

Духъ

 

всевѣдующій.

 

Онъ

знаетъ

 

все

 

небесное,

 

земное

 

и

 

преисподнее,

 

все

 

прошедшее,

 

на-

стоящее

 

и

 

будущее,

 

всѣ

 

наши

 

дѣла,

 

слова

 

и

 

помышленія,

 

всѣ

чувства,

 

желанія

 

и

 

намѣренія.

 

Такъ

 

на

 

что

 

же

 

Богу

 

книги,

когда

 

и

 

безъ

 

книгъ

 

все

 

Ему

 

извѣстно?

Миссіонеръ.

 

Но

 

представь

 

себѣ.

 

что

 

и

 

земному

 

судьѣ

 

до-

стовѣрно

 

извѣстна

 

вина

 

подсудимаго:

 

ужели

 

ему

 

„Сводъ

 

Зако-

новъ",

 

по

 

этому,

 

будетъ

 

ненадобенъ?

Старообрядецъ.

 

Нѣтъ,

 

надобенъ,

 

чтобы

 

по

 

правдѣ

 

обсудить

поступки

 

виноватаго

 

и

 

по

 

справедливости

 

наложить

 

на

 

него

 

на-

казаніе.

 

Если

 

же

 

подсудимый

 

не

 

виноватъ

 

и

 

подвергся

 

судебно-

му

 

преслѣдовапію

 

напрасно,

 

то

 

чтобы

 

оправдать

 

его.

 

Только

 

все

это,

 

что

 

теперь

 

говоримъ

 

мы,

 

къ

 

дѣлу

 

не

 

относится,

 

и

 

о

 

кре-

стѣ,

 

о

 

которомъ

 

у

 

насъ

 

рѣчь,

 

даже

 

и

 

не

 

напоминаетъ.

Миссіонеръ.

 

Не

 

о

 

крестѣ

 

рѣчь

 

наша,

 

а

 

о

 

сложеніи

 

перс-

товъ

 

для

 

крестнаго

 

знаменія.

Старообрядецъ.

 

Положимъ,

 

о

 

сложеніи

 

перстовъ.

 

Только

исе-такп

 

рѣчь

 

твоя

 

о

 

книгѣ

 

закоповъ

 

не

 

къ

 

дѣлу.

Миссіонеръ.

 

Относится

 

ли

 

эта

 

рѣчь

 

къ

 

дѣлу

 

или

 

нѣтъ,

 

мы

ушщимъ

 

потомъ.

 

Если

 

бы

 

она

 

къ

 

главному

 

вопросу

 

не

 

относи-

лась,

 

то

 

я

 

не

 

сталъ

 

бы

 

и

 

говорить.

Старообрядецъ.

 

Говоришь

 

же.

Миссіонеръ.

 

Потому

 

и

 

говорю,

 

что

 

она

 

близко

 

касается

 

на-

шего

 

вопроса.

 

Какъ

 

касается,

 

я

 

сказалъ

 

уже,

 

что

 

это

 

мы

 

уви-

димъ

 

послѣ.

Старообрядецъ.

 

Нечего

 

видѣть-то.

 

По

 

нашему,

 

твоя

 

рѣчь

не

 

относится

 

къ

 

дѣлу,

 

потому

 

что

 

Богъ

 

правосуденъ

 

(Дѣян.

  

17,
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31;

  

1

  

Петр.

  

2,

  

23;

   

2

 

Тим.

 

4,

   

8

 

и

 

друг ).

     

Къ

  

чему

 

же

 

тутъ

книги

 

на

 

судѣ

 

Его?

Миссіонеръ.

 

Вотъ

 

къ

 

чему.

 

Ты,

 

можетъ

 

быть,

 

слыхалъ,

 

что

иные

 

изъ

 

людей,

 

недовольные

 

своего

 

жизнію,

 

говорятъ:

 

отчего-

де

 

этотъ

 

живетъ

 

лучше

 

и

 

счастлпвѣе

 

меня,

 

и

 

все

 

ему

 

удается,

а

 

у

 

меня

 

бѣда

 

бѣду

 

родитъ,

 

бѣда

 

бѣду

 

погоняетъ?

 

Ужели

 

я

грѣшнѣе

 

всѣхъ?

Старообрядецъ.

 

Какъ

 

не

 

слыхать

 

такихъ

 

рѣчей?

 

Въ

 

нашей

средѣ

 

это

 

сплошь

 

и

 

рядомъ:

 

онъ— богатъ,

 

а

 

я — бѣденъ;

 

онъ—

здоровъ,

 

а

 

я — постояпно

 

хвораю;

 

онъ— только

 

самъ-другъ

 

съ

 

же-

ною,

 

а

 

у

 

меня — куча

 

дѣтей

 

малыхъ.

Миссіонеръ.

 

Такъ

 

вотъ

 

видишь

 

ли,

 

другъ

 

мой!

 

Еще

 

и

 

здѣсь

многіе

 

думаютъ,

 

что

 

Богъ

 

поступаетъ

 

съ

 

ними

 

не

 

по

 

правдѣ.

Тоже

 

можетъ

 

быть

 

и

 

тогда—на

 

страшномъ

 

судѣ

 

Христовомъ.

Многіе

 

нечестивцы,

 

которымъ

 

Богъ

 

скажетъ:

 

идите

 

отъ

 

Мене

проклятіи

 

во

 

огнь

 

вѣчный,

 

уготованный

 

діаволу

 

и

 

ангеломъ

 

его

(Матѳ.

 

25,

 

41),

 

могутъ

 

подумать,

 

что

 

Господь

 

осудилъ

 

ихъ

 

не

по

 

правдѣ,

 

осудилъ

 

слишкоыъ

 

жестоко.

 

Прптомъ,

 

и

 

то

 

еще

 

на-

добно

 

замѣтить:

 

нынѣ

 

многіе

 

подсудимые

 

думаютъ

 

оправдываться

на

 

судѣ

 

незнаніемъ

 

закона:

 

я-де

 

и

 

не

 

зналъ,

 

что

 

этого

 

не

 

слѣ-

довало

 

дѣлать.

 

Тоже

 

можетъ

 

быть

 

и

 

тогда.

 

Такъ

 

вотъ,

 

чтобы

 

не

случилось

 

этого,

 

чтобы

 

иечѣмъ

 

было

 

нечестпвымъ

 

людямъ

 

оправ-

дывать

 

свое

 

нечестіе,

 

Господь

 

и

 

далъ

 

намъ

 

законъ,

 

который

 

за-

ключается

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

(Іоан.

 

7,

 

16

 

— 17;

 

1

 

Петр.

 

1,

 

12;

2

 

Петр.

 

1,

 

21;

 

Благов,

 

на

 

loan.

 

л.

 

170

 

и

 

на

 

обор.;

 

Мал.

 

Ка-

тих.

 

л.

 

21).

 

Слово

 

Свое

 

Господь

 

далъ

 

намъ

 

не

 

на

 

время,

 

а

 

на

всегда

 

(Матѳ.

 

5,

 

18;

 

Марк.

 

13,

 

31;

 

Лук.

 

21,

 

33;

 

1

 

Петр.

 

1,

25;

 

Кирил.

 

кн.

 

л.

 

15

 

на

 

обор.;

 

Велик.

 

Катих.

 

л.

 

250;'Маргар.

 

л.

115),

 

и

 

далъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

мы

 

вѣровали

 

и

 

жили

 

по

 

нему.

Вѣдь

 

вы

 

считаете

 

себя

 

хріістіапами?

Старообрядецъ.

 

Какъ

 

же,

 

считаемъ.

Мжсіонеръ.

 

Если

 

считаете

 

себя

 

христіанами,

 

то,

 

конечно,

и

 

въ

 

Бога

 

вѣруете?

                                                            

і

 

**

Старообрядецъ.

 

Ч/го-же

 

мы

 

были

 

бы

 

за

 

христіане,

 

если

 

бы

не

  

вѣровали

 

въ

 

Бога— Отца,

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа?
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Миссіонеръ.

 

Это

 

доброе

 

дѣло

 

имѣть

 

вѣру

 

въ

 

Бога.

 

Но

 

Бо-

гу-то

 

вѣруете

 

ли

 

вы?

Старообрядецъ.

 

Развѣ

 

это

 

не

 

все

 

равно?

Мтсіонеръ.

 

Да,

 

это

 

не

 

одпо

 

и

 

тоже.

 

Вѣровать

 

въ

 

Бога,

значнтъ

 

вѣровать,

 

что

 

Онъ

 

есть,

 

существуетъ;

 

а

 

вѣровать

 

Богу,

значитъ

 

вѣровать

 

тому,

 

что

 

сказалъ

 

Онъ,

 

вѣровать

 

слову

 

Его,

вѣровать

 

св.

 

писанію.

  

Вѣруете

 

ли

 

вы,

 

старообрядцы

 

св.

 

писанію?

Старообрядецъ.

 

Не

 

вѣровать

 

св.

 

писанію

 

нельзя.

 

Кто

не

 

вѣруетъ

 

св.

 

пнсанію,

 

тотъ

 

несмысленъ

 

и

 

Богу

 

непріятенъ

(Лук.

 

24,

 

25;

 

Благов,

 

на

 

сіи

 

слова),

 

тотъ

 

самъ

 

лжетъ,

 

ибо

 

нѣтъ

въ

 

немъ

 

истины

 

(1

 

loan.

 

1,

 

5

 

—

 

6),

 

и

 

Бога

 

творитъ

 

лжецомъ

(1

 

Іоан.

 

5,

 

10),

 

тотъ— не

 

овца

 

Христова

 

стада

 

(Іоан.

 

10,

26 — 27;

 

Кирилл,

 

кн.

 

л.

 

126),

 

тотъ

 

Христу

 

противникъ

 

(Матѳ.

 

17,

17;

 

Лук.

 

11,

 

23

 

—

 

26;

 

Благовѣстп.

 

на

 

сіи

 

слова),

 

подлежащая

анаѳемѣ

 

(Галат.

 

1,

 

8 — 9).

 

Какъ

 

же,

 

послѣ

 

всего

 

этого,

 

можно

не

 

вѣровать

 

св.

  

ппсанію?

Миссіонеръ.

 

Итакъ,

 

и

 

сами

 

вы,

 

старообрядцы,

 

признаете,

что

 

надобно

 

вѣровать

 

св.

 

пнсанію,

 

и

 

говорите,

 

что

 

вѣруете.

 

Но

недостаточно

 

только

 

вѣровать,

 

надобно

 

имѣть

 

и

 

дѣла

 

вѣры

 

(Мал.

Катих.

 

л.

 

1,

 

53

 

об.),

 

то

 

есть,

 

любовь

 

отъ

 

чпстаго

 

сердца

 

(1

Тим.

 

1,

 

5),

 

любовь

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближипмъ

 

(Матѳ.

 

22,

 

37 — 38).

Любовь

 

же

 

къ

 

Богу

 

въ

 

томъ

 

состоитъ,

 

чтобы

 

исполнять

 

запо-

вѣди

 

Его,

 

изложенныя

 

въ

 

св.

 

писаніи,

 

и

 

особенно

 

въ

 

Евапгеліп

(Іоан.

 

14,

 

15.

 

21.

 

23;

 

1

 

loan.

 

2,

 

5;

 

3,

 

17;

 

5,

 

3.

 

Рпмл.

 

13,

 

10).

Чтобы

 

нсполпять

 

заповѣди

 

Христовы,

 

надобно

 

знать

 

ихъ.

 

Для

того

 

и

 

дано

 

намъ

 

Богомъ

 

св.

 

Евангеліе,

 

чтобы

 

мы

 

поучались

изъ

 

него

 

исполпенію

 

Хрпстовыхъ

 

заповѣдей.

 

Вотъ

 

потому-то

 

на

страшномъ

 

судѣ

 

Хрпстовомъ

 

должно

 

быть

 

и

 

непремѣнно

 

будетъ

•св.

 

Евангеліе,

 

по

 

которому

 

Господь

 

и

 

будетъ

 

судить

 

насъ.

 

Не

для

 

Бога

 

нужно

 

на

 

судѣ

 

Евангеліе,

 

а

 

для

 

насъ

 

хрпстіаііъ.

 

Ко-

гда

 

вы

 

отправляетесь

 

куда

 

нибудь,

 

-

 

то

 

слугамъ

 

своішъ,

 

остаю-

щимся

 

дома,

 

даете

 

различныя

 

приказапія.

 

Возвратившись,

 

тре-

буете

 

отъ

 

нихъ

 

не

 

другаго

 

чего,

 

но

 

непремѣнно

 

исполненія

тѣхъ

 

именно

 

приказапій

 

вашпхъ,

 

которыя

 

вами

 

даны

 

были

 

имъ

прежде.

 

Такъ

 

вѣдь?
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Старообрядецъ.

 

Такъ.

Миссіонеръ.

 

Значитъ,

 

и

 

сужденіе

 

свое

 

объ

 

исправности

 

или

неисправности

 

слугъ

 

вашихъ

 

вы

 

основываете

 

на

 

своихъ

 

имъ

приказаніяхъ.

 

Такъ?

Старообрядецъ.

 

Такъ.

Ммссіонвръ.

 

Господни

   

приказанія

   

или

 

заповѣди

 

содержатся

въ

 

св.

 

писаніи,

   

и

 

особенно

 

Евангеліи.

   

Поэтому

   

Господь

 

и

 

су-

дить

 

насъ

 

будетъ

 

именно

 

по

 

Евангелію

 

(Іоан.

   

12,

 

46 — 48).

 

Вотъ

потому-то

   

только

   

тотъ

 

получитъ

 

оправданіе

 

на

 

страшномъ

 

судѣ

Христовомъ

 

и

 

наслѣдуетъ

   

царствіе

 

небесное,

    

кто

 

вѣруетъ

 

сло-

весамъ

 

Христовымъ,

    

во

 

св.

 

Евангеліи

 

Его

 

написаннымъ,

   

и

 

ис-

полняетъ

 

всѣ

 

заповѣди

 

Его

 

(Іоан.

  

8,

 

51;

  

Матѳ

   

7,

  

21;

   

19,

  

17.

Велик.

 

Катих.

   

л.

 

250

   

на

 

обор.).

    

Кто

   

не

 

вѣруетъ

    

словесамъ

евангелія

   

Христова

    

и

 

не

 

исполняетъ

   

заповѣдей

 

Его,

   

тотъ

 

па

страшномъ

 

судѣ

 

Христовомъ

    

будетъ

   

находиться

   

подъ

 

гнѣвомъ

Божіимъ

 

(Римл.

 

2,

  

5 — 8;

  

Второз.

 

18,

 

17 — 18),

 

останется

 

безот-

вѣтнымъ

    

(Іоан.

  

15,

  

22.

  

24

 

и

 

Благов,

   

на

 

сіи

 

слова)

   

и

 

будетъ

осужденъ

 

(Марк.

  

16,

  

16;

 

Іоан.

  

14,

 

24;

  

1

   

Кор.

  

16,

  

22;

  

2

 

Сол.

1.

  

8

 

— 10;

  

Кирилл,

 

кн.

 

л.

  

30;

 

Велик.

 

Катих.

  

л.

 

98).

 

И

 

такъ,

 

изъ

всего,

 

о

 

чемъ

 

говорили

 

мы,

   

ясными

 

становятся

   

двѣ

 

истины:

  

1)

на

 

страшномъ

 

судѣ

 

Господь

 

судетъ

 

будить

 

насъ

 

по

 

Евангелію

 

и

2)

 

кто

 

исполняетъ

   

заповѣди

    

евангельскія,

    

тотъ

 

будетъ

 

онрав-

данъ,

  

а

 

кто

 

не

 

исполняетъ

 

ихъ,

 

тотъ

 

будетъ

 

осужденъ.

   

Поэтому,

чтобы

 

получить

 

оправданіе

 

на

 

страшномъ

 

судѣ

 

Христовомъ, — а

 

вѣдь

этого

 

всего

   

болѣе

 

намъ

 

хочется, — надобно

   

исполнять

   

заповѣди

Христовы,

 

и

 

не

 

одну

 

или

 

двѣ,

 

а

 

непремѣнпо

 

всѣ

 

безъ

 

исключе-

ыія

 

(Матѳ.

  

28,

  

20;

 

Іак.

  

2,

  

10—11;

  

Благов,

 

па

 

Матѳ.

 

л.

  

237).

Напомню

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

заповѣдяхъ,

 

именно

 

тѣхъ,

 

которыя

 

бли-

же

 

всего

   

васъ

 

касаются,

    

и

 

объ

 

исполненіи

   

которыхъ

 

Господь

будетъ

   

тогда

   

всѣхъ

   

насъ

 

спрашивать.

    

Когда

   

настанетъ

   

тотъ

страшный

 

день,

   

депь

 

гнѣва

 

Божія,

    

и

 

будете

 

вы,

 

старообрядцы,

просить

 

Господа,

 

чтобы

 

Онъ

 

пустилъ

 

васъ

 

въ

 

церковь

 

небесную,

торжествующую,

   

въ

 

небесный

 

оный

 

Іерусалимъ,

 

описанный

 

свя-

тымъ

 

апостоломъ

 

и

 

евангелистомъ

  

Іоанпомъ

 

Богословомъ

 

въ

 

21

главѣ

   

Апокалипсиса,

    

тогда

 

Онъ

   

спроситъ

 

васъ:

    

„Я

 

говорилъ



95

вамъ

 

чрезъ

 

ученика

 

Своего

 

Павла

 

апостола:

 

блюдитеся

 

отъ

 

тво-

рящпхъ

 

распри

 

и

 

раздоры,

 

кромѣ

 

ученія,

 

емуже

 

вы

 

научисте-

ся,

 

и

 

уклонитеся

 

отъ

 

нихъ.

 

Таковіи

 

бо

 

Господеви

 

нашему

 

Іису-

су

 

Христу

 

не

 

работаютъ,

 

но

 

своему

 

чреву,

 

иже

 

благими

 

словесы

и

 

благословеніемъ

 

прелыцаютъ

 

сердца

 

незлобивыхъ

 

(Римл.

 

16,

17

 

— 18).

 

Исполняли

 

ли

 

вы

 

это

 

Мое

 

слово?

 

Удалялись

 

ли

 

вы

отъ

 

такихъ

 

людей?

 

Не

 

творили

 

ли,

 

напротивъ,

 

распрей

 

и

 

раз-

доровъ,

 

раздѣляясь

 

на

 

разныя

 

согласія,

 

одно

 

другому

 

против-

ныя,

 

и

 

всѣ

 

безъ

 

исключенія

 

съ

 

вѣрою

 

евангельскою

 

не

 

соглас-

ныя?

 

Я

 

говорилъ

 

еще

 

вамъ:

 

блюдите,

 

како

 

опасно

 

ходите,

 

не

якоже

 

не

 

мудри,

 

но

 

якоже

 

премудри:

 

искупующе

 

время,

 

яко

дніе

 

лукави

 

суть.

 

Сего

 

ради

 

не

 

бывайте

 

несмысленни,

 

но

 

разу-

мѣвайте,

 

что

 

есть

 

воля

 

Божія

 

(Еѳес.

 

5,

 

15

 

— 17).

 

Что

 

же?

 

Ис-

полняли

 

ли

 

вы

 

и

 

это

 

Мое

 

слово?

 

Старались

 

ли

 

узнать

 

волю

Мою?

 

Или,

 

напротивъ,

 

ходили

 

вы

 

не

 

по

 

Моей

 

волѣ,

 

а

 

по

 

сво-

ихъ

 

похотехъ?

 

Моя

 

воля

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

вы

 

слушались

 

ученія

Моего,

 

которое

 

содержится

 

во

 

святомъ

 

Моемъ

 

Евангеліи

 

и

 

ко-

торое

 

нроповѣдывали

 

вамъ

 

знающіе

 

св.

 

писаніе

 

патріархи,

митрополиты,

 

архіепископы

 

и

 

епископы,

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

вы,

спасенія

 

себѣ

 

желавшіе

 

(Марк.

 

16,

 

16),

 

чтобы

 

слушались

 

цер-

кви

 

Моей

 

святой,

 

которая

 

одна

 

есть

 

столпъ

 

и

 

утвержденіе

 

ис-

тины

 

(1

 

Тим.

 

3,

 

15),

 

и

 

о

 

которой

 

Я

 

говорилъ:

 

созижду

 

церковь

Мою,

 

и

 

врата

 

адова

 

не

 

одолѣютъ

 

ей

 

(Матѳ.

 

16,

 

18)

 

и:

 

аще

кто

 

церкви

 

преслушаетъ,

 

буди

 

тебѣ

 

яко

 

язычникъ

 

и

 

мытарь

(Матѳ.

 

18,

 

17).

 

Ибо

 

не

 

другой

 

кто,

 

а

 

Я

 

самъ

 

посредниками

между

 

Мною

 

и

 

вами

 

поставилъ

 

апостоловъ

 

и

 

послѣ

 

нихъ

 

пре-

емниковъ

 

ихъ— епископовъ,

 

пастырей

 

и

 

учителей

 

вашпхъ,

 

да

иасутъ

 

они

 

овецъ

 

и

 

агнцевъ

 

Моихъ,

 

которыхъ

 

искупплъ

 

Я

 

отъ

владычества

 

діавола

 

кровію

 

Моею.

 

Не

 

другой

 

кто,

 

а

 

Я

 

самъ

сказалъ

 

апостоламъ,

 

а

 

послѣ

 

нихъ

 

и

 

преемнпкамъ

 

ихъ— еписко-

памъ,

 

священникамъ

 

и

 

діаконамъ:

 

куплю

 

дѣйте,

 

дондеже

 

пріиду

(Лук.

 

19,

 

13),

 

и

 

еще:

 

слушаяй

 

васъ,

 

Мене

 

слушаетъ,

 

и

 

отме-

тайяся

 

васъ,

 

Мене

 

отметается

 

(Лук.

 

10,

 

16).

 

Вы

 

слушали

 

ихъ?

Вы

 

не

 

отвергали

 

ихъ?

 

Не

 

говорили

 

лп

 

вы,

 

напротивъ,

 

что

 

ны-

нѣ

 

нѣтъ

 

церкви

   

на

 

землѣ,

    

что

 

церковь

   

нынѣ

 

только

 

въ

 

васъ
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од

 

нихъ— въ

 

вашихъ

 

вѣрѣ

  

и

 

житіи,

   

что

 

нынѣ

   

церкви— не

 

цер-

кви,

 

тайны— не

 

тайны,1

  

архіереи — не

 

архіереи,

 

попы— не

 

попы?

Итакъ,

    

не

 

уклонялись

 

ли

   

вы

   

отъ

 

церкви

    

Моей

    

и

   

пастырей

ея,

 

надъ

   

которыми

    

пастыреначальпикъ.-Я

 

самъ

   

(Книг,

   

о

 

Вѣ-

рѣ,

 

л.

  

60),

   

на

 

страну

 

далече,

 

на

 

распутія

 

ереси

 

и

 

раскола?

 

Я

говорилъ

 

вамъ

   

и

 

всѣмъ

    

вѣрующимъ

    

въ

 

Меня:

 

аще

 

пе

 

снѣсте

плоти

 

Сына

   

человѣческаго,

    

ни

   

піете

   

крови

 

Его,

    

живота

 

не

имате

 

въ

 

себѣ

 

(Іоан.

  

6,

  

53).

 

Что

 

же?

 

Слушали

 

вы

 

Меня?

 

При-

чащались

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Моей

   

въ

 

воспоминаніе

   

о

 

Моей

 

смерти

и

 

для

 

полученія

 

вѣчной

 

жизни?

   

Или,

 

напротивъ,

 

тѣло

   

и

 

кровь

Мою

 

вы

 

вмѣняли

 

за

 

скверну

 

себѣ?

  

Я

 

еще

 

говорилъ

 

апостоламъ

и

 

преемникамъ

 

ихъ:

   

елпка

 

аще

 

свяжете

 

на

 

земли,

 

будутъ

 

свя-

зана

 

на

 

небесп:

 

и

 

елика

 

аще

 

разрѣшите

 

на

 

земли,

   

будутъ

 

раз-

рѣшена

    

на

 

небесѣхъ

   

(Мѳ.

  

18,

  

18).

   

Что

 

же?

    

Вы

 

къ

 

законно

ноставленнымъ

    

пастырямъ

    

ходили

   

за

   

разрѣшеніемъ

    

грѣховъ

своихъ?

    

Или,

 

напротивъ,

   

презрѣвъ

   

повелѣніе

 

Мое,

 

вы

 

ходили

за

 

этимъ

 

къ

 

тѣмъ,

    

кому

 

Я

 

права

  

и

 

власти

 

на

 

это

 

никогда

 

не

давалъ?

    

Я

 

говорилъ

 

также

 

въ

 

писаніи

 

Моемъ:

    

единъ

 

Господь,

едина

 

вѣра,

   

едино

 

крещеяіе

   

(Ефес.

 

4,

  

5).

 

Вы

 

какъ

 

относились

къ

 

этому

 

Моему

 

слову?

   

Не

 

крестились

 

ли,

   

и

 

не

 

перекрещива-

лись

 

ли

 

вы

 

изъ

 

вѣры

 

въ

 

вѣру

 

или,

  

паче

 

сказать,

 

изъ

 

ереси

 

въ

ересь,

   

по

 

два

 

и

 

по

 

три

 

раза,

    

презрѣвъ

  

писаніе

 

Мое,

   

и

 

поху-

ливъ

 

крещеніе

 

церковное,

    

Духомъ

 

Святымъ

 

освященное?

   

Я

 

го-

ворилъ

 

также

 

о

 

Евангеліи

 

Моемъ:

 

небо

 

и

 

земля

 

мимо

 

идетъ,

 

сло-

веса

 

же

 

Моя

 

не

 

мимо

 

идутъ

 

(Матѳ.

  

24,

  

35;

  

5,

  

18;

   

Марк.

   

13,

31;

 

Лук.

  

21,

  

33).

    

Вѣрили

 

ли

 

вы

 

этимъ

   

словамъ

   

Моимъ?

   

Не

отвергали

 

ли

 

ихъ,

   

если

 

не

 

словомъ,

    

то

 

дѣлами

   

своими?

 

Нако-

нецъ,

 

желая

 

побудить

 

васъ

   

къ

 

исполненію

 

заповѣдей

 

Моихъ,

 

Я

многократно

 

и

 

многообразно

 

угрожалъ

 

вамъ

 

гнѣвомъ

 

Мопмъ:

 

не

всякъ

 

глаголяй

 

Ми:

 

Господи,

 

Господи,

   

внидетъ

 

въ

 

царствіе

 

не-

бесное,

 

говорилъ

 

Я,

   

но

 

творяй

 

волю

 

Отца

 

Моего,

   

иже

 

есть

 

на

небесѣхъ

 

(Матѳ.

 

7,

 

21).

    

Иже

 

восхулитъ

   

на

 

Духа

 

Святаго,

 

не

имать

 

отпущенія

 

во

 

вѣки,

 

но

 

повипенъ

 

есть

 

вѣчному

 

суду

 

(Марк.

3,

 

29).

    

Внимали

 

ли

 

вы

 

этимъ

 

словамъ

 

Моимъ?

   

Исполняли

 

ли.

заповѣди

 

Мои?

 

Не

 

хулили

 

ли,

 

и

 

не

 

за

 

скверну

 

ли

 

вмѣняли

 

се-
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бѣ

 

тайны

 

святыя,

 

въ

 

церкви

 

совершавшіяся

 

и

 

Духомъ

 

Святымъ

освящавгаіеся?

 

Вотъ

 

о

 

чемъ

 

особенно

 

будетъ

 

спрашивать

 

насъ

на

 

страшномъ

 

судѣ

 

Своемъ

 

Господь

 

нашъ,

 

ибо

 

не

 

ложно

 

слово

Его:

 

слово,

 

еже

 

глаголахъ,

 

то

 

судитъ

 

ему

 

въ

 

послѣдній

 

день

(Іоан.

 

12,

 

48).

 

О

 

томъ

 

же,

 

какъ

 

мы

 

слагаемъ

 

персты

 

для

 

со-

вершенія

 

крестнаго

 

знаменія,

 

тамъ

 

рѣчи

 

не

 

будетъ;

 

а

 

если

 

и

будетъ,

 

то

 

лишь

 

въ

 

томъ

 

отношеніи:

 

въ

 

послушаніи

 

ли

 

церкви

Христовой

 

мы

 

слагали

 

ихъ,

 

или,

 

напротивъ,

 

пренебрегая

 

пове-

лѣніе

 

церковное,

 

учила

 

слагать

 

и

 

слагали

 

ихъ

 

инако?

 

Скажите

же:

 

гдѣ

 

въ

 

Евангеліи

 

сказано,

 

что

 

слагать

 

персты

 

надобно

 

такъ,

а

 

не

 

иначе?

                                         

»тнж9ье.г>н

 

"

 

на

Старообрядецъ.

 

Въ

 

Евангеліи

 

объ

 

этомъ

 

не

 

сказано,

 

это—

правда.

 

Но

 

вѣдь

 

апостолы

 

многаго

 

не

 

записали.

 

Незаписанное

апостолами

 

записали

 

послѣ

 

преемники

 

ихъ

 

(Книг,

 

о

 

Вѣрѣ,

 

л.

78

 

на

 

обор.).

 

Что

 

это

 

такъ,

 

свидѣтельствуетъ

 

объ

 

этомъ

 

св.

Василій

 

Великій:

 

„многа

 

и

 

велика

 

церковь

 

имать

 

отъ

 

неписан-

наго

 

преданія

 

и

 

первое

 

есть,

 

еже

 

вѣрнымъ

 

крестообразно

 

лице

знаменовати"

 

(Кормч.

 

л.

 

249).

 

Видишь:

 

Василій

 

Великій

 

гово-

ритъ,

 

что

 

о

 

знаменованіи

 

себя

 

двуперстнымъ

 

крестомъ

 

въ

 

Еван-

геліи.

 

не

 

написано,

 

но

 

что

 

это

 

есть

 

древнее

 

неписанное

 

преда-

Hie

 

и,

 

конечно,

 

отъ

 

св.

 

апостоловъ.

Миссіонеръ.

 

Напрасно

 

ты

 

приписываешь

 

св.

 

Василію

 

то,

чего

 

онъ

 

вовсе

 

не

 

говорилъ.

 

Св.

 

Василій

 

Великій

 

и

 

въ

 

мысли

не

 

имѣлъ

 

формы

 

сложенія

 

перстовъ:

 

ни

 

о

 

вашемъ

 

двуперстіи,

ни

 

о

 

нашемъ

 

троеперстіи

 

онъ

 

и

 

не

 

думалъ.

 

Но,

 

говоря

 

приве-

денныя

 

тобою

 

слова

 

свои

 

(изъ

 

90

 

его

 

правила),

 

онъ

 

выражалъ

ту

 

мысль,

 

что

 

въ

 

церкви

 

есть

 

много

 

обычаевъ

 

(замѣть

 

же

 

это

слово:

 

обычаевъ,

 

а

 

не

 

догматовъ),

 

которые

 

переходятъ

 

изъ

 

рода

въ

 

родъ

 

по

 

неписанному

 

преданію,

 

и

 

что

 

въ

 

числѣ

 

этихъ

 

не-

писапныхъ

 

обычаевъ

 

первый,

 

это— знаменовать

 

крестообразно

лице

 

свое.

 

Но

 

какъ

 

знаменовать— перстами

 

или

 

инымъ

 

чѣмъ,

 

и,

если

 

перстами,

 

то

 

какими

 

именно,

 

и

 

какъ

 

слагать

 

эти

 

персты

свои

 

для

 

такого

 

ознаменованія

 

себя

 

крестомъ,

 

объ

 

этомъ

 

св.

Василій

 

не

 

говоритъ

 

вовсе.

 

Значить,

 

и

 

слова

 

его

 

ничего

 

не

говорятъ

 

о

 

томъ,

    

какое

 

перстосложеніе

    

существовало

   

во

 

вре-



мена

 

св.

 

Василія:

 

ваше

 

ли

 

двуперстіе,

 

наше

 

ли

 

троеперстіе

 

или

й

 

оба

 

они

 

одновременно.

   

ннэ

Старообрядецъ.

 

Пусть

 

будетъ

 

по

 

вашему.

 

Но

 

вѣдь

 

сказано-,

„аще

 

кто

 

не

 

крестится

 

двѣма

 

перстомы,

 

якоже

 

и

 

Хрпстосъ,

 

да

будетъ

 

проклятъ.

 

Святіи

 

отцы

 

рекоша".

 

Еще

 

сказано:

 

„аще

 

кто

прибавитъ

 

или

 

убавитъ,

 

да

 

будетъ

 

проклятъ".

 

Святіи

 

отцы

 

ре-

коша,

 

яко

 

подобаетъ

 

знаменовати

 

лице

 

свое

 

двѣма

 

перстома

 

дес-

ныя

 

руки;

 

вы

 

же

 

двуперстное

 

сложеніе

 

убавили,

 

отмѣнили

 

и

вмѣсто

 

него,

 

поставили

 

свою

 

триперстную

 

щепоть.

 

Итакъ

 

вы

 

и

убавили,

 

и

 

прибавили,

 

да

 

и

 

креститесь-то

 

тремя

 

перстами,

 

а

 

не

двумя.

 

Вотъ

 

вн

 

подлежите

 

проклятію,

 

да

 

еще

 

сугубому.

 

Да

 

и

какъ

 

не

 

подлежать

 

вамъ

 

проклятію,

 

когда

 

вы

 

и

 

держите

 

и

 

про-

повѣдуете

 

новое

 

нѣкое

 

ученіе,

 

егоже

 

отцы

 

наши

 

не

 

предаша

намъ.

       

'

 

линл

Миссіонеръ.

 

Держимъ

 

ли

 

и

 

проповѣдуемъ

 

ли

 

мы

 

„новое

 

нѣ-

кое

 

ученіе",

 

объ

 

этомъ

 

я

 

пока

 

воздержусь

 

говорить.

 

Но

 

сдѣлаю

одно

 

только

 

маленькое

 

замѣчаніе.

 

Вы

 

слышали,

 

конечно,

 

и

 

мо-

жетъ

 

быть

 

и

 

читали

 

во

 

св.

 

Евангеліи,

 

какъ

 

строго

 

всегда

 

обли-

чалъ

 

фарисеевъ

 

Господь?

Старообрядецъ.

 

Слышали

 

и

 

читали.

 

Только

 

это

 

къ

 

намъ

 

не

относится:

 

мы

 

не

 

фарисеи.

Миссіонеръ.

 

Я

 

и

 

не

 

говорю,

 

что

 

вы

 

фарисеи:

 

вы

 

русскіе,

глаголемые

 

старообрядцы.

 

Но

 

вы

 

очень

 

похожи

 

на

 

тѣхъ

 

фари-

сеевъ,

 

которыхъ

 

такъ

 

строго

 

обличалъ

 

Господь.

 

„Почто",

 

говорилъ

Онъ

 

имъ,

 

„преступаете

 

вы

 

заповѣдь

 

Божію

 

за

 

преданіе

 

ваше?

Разористе

 

бо

 

заповѣдь

 

Божію

 

за

 

преданіе

 

ваше"

 

(Матѳ.

 

15,

 

3.

 

6).

Такъ

 

и

 

вы,

 

глаголемые

 

старообрядцы,

 

подобно

 

древнимъ

 

фари-

сеямъ,

 

отвергли

 

заповѣди

 

Божіи,

 

ухватились

 

за

 

одно

 

человѣче-

ское

 

преданіе,

 

и

 

то

 

неправильное,

 

да

 

и

 

держитесь

 

его,

 

какъ

утопающій

 

хватается

 

за

 

соломину.

 

Но

 

вѣдь

 

соломина-то

 

не

 

спасетъ^

Старообрядецъ.

 

Однако,

 

что

 

же

 

разумѣешь

 

ты,

 

отецъ,

 

подъ

соломиною-то?

 

двуперстіе,

 

что

 

ли?

Миссіонеръ.

 

Соломинѣ

 

я

 

уподобляю

 

вообще

 

обряды

 

безъ

внутренняго

 

ихъ

 

содержанія, — и

 

въ

 

томъ

 

числѣ,

 

конечно,

 

и

 

дву-

перстіе.

                         

*»иі

   

"

          

jen

 

эоявя

    

,*іют

 

о

 

.rTKqoao']
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Старообрядецъ.

 

То,

 

что

 

сложеніе

 

перстовъ

 

для

 

крестнаго

знаменія

 

ты

 

называешь

 

соломиною,

 

показываетъ

 

въ

 

тебѣ

 

чело-

вѣка

 

неправомыслящаго,

 

а

 

то,

 

что

 

ты

 

называешь

 

его

 

человѣческимъ

преданіемъ,

 

и

 

прямо

 

обнаруживаетъ

 

въ

 

тебѣ

 

еретика,

 

потому

что

 

я

 

говорилъ

 

не

 

отъ

 

своего

 

ума,

 

а

 

отъ

 

писанія.

 

Въ

 

писаніи

же

 

сказано:

 

аще

 

мы

 

или

 

ангелъ

 

съ

 

небесе

 

благовѣститъ

 

вамъ

паче,

 

еже

 

благовѣстихомъ,

 

анаѳема

 

да

 

будетъ,

 

(Галат.

 

1,

 

8).

Сдыхалъ

 

я

 

думаю,

 

ты?

Миссіонеръ.

 

Ты

 

меня

 

совсѣмъ

 

не

 

такъ

 

понялъ:

 

сложе-

ніе

 

перстовъ

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

я

 

вовсе

 

не

 

назвалъ

соломинкою,

 

а

 

только

 

уподобилъ

 

соломинкѣ

 

по

 

ненадежности

одного

 

его

 

для

 

спасенія.

 

Потому-то

 

и

 

душевное

 

состояніе

 

васъ,

старообрядцевъ,

 

можно

 

сказать

 

положительно,

 

весьма

 

подобно

состоянію

 

утопающаго,

 

который

 

хватается

 

за

 

соломинку

 

и

 

ду-

маетъ

 

найти

 

въ

 

ней

 

спасеніе

 

отъ

 

смерти

 

въ

 

водахъ

 

рѣки

 

или

моря.

 

Говорилъ

 

я

 

это

 

не

 

отъ

 

себя,

 

не

 

отъ

 

своего

 

разума,

 

какъ

вы

 

думаете,

 

а

 

именно

 

отъ

 

писанія.

 

Въ

 

Великомъ

 

Катихизисѣ,

на

 

оборотѣ

 

121

 

листа,

 

въ

 

отвѣтѣ

 

на

 

вопросъ:

 

кая

 

намъ

 

есть

потреба

 

поученія

 

о

 

соборной

 

церкви,

 

сказано.

 

Сія

 

ради,

 

яко

 

да

извѣстно

 

вѣдуще

 

ю

 

въ

 

ней

 

пребываемъ

 

и

 

спасени

 

будемъ,

 

зане

кромѣ

 

церкви

 

Божія

 

нигдѣже

 

нѣсть

 

спасеніе,

 

яко

 

же

 

бо

 

при

потопѣ,

 

вси

 

елицы

 

съ

 

Ноемъ

 

въковчезѣ

 

не

 

бяху

 

истопоша,

 

тако

 

и

 

въ

день

 

судный,

 

всѣ

 

иже

 

нынѣ

 

въ

 

церкви

 

святой

 

не

 

будутъ,

 

тіи

 

во

озеро

 

оное

 

огненное

 

ввержени

 

будутъ

 

(Велик.

 

Катих.

 

л.

 

121

об.).

 

Вы,

 

старообрядцы,

 

не

 

находитесь

 

во

 

единой,

 

святой,

 

собор-

ной

 

и

 

апостольской

 

Христовой

 

церкви,

 

ибо

 

говорите,

 

что

 

ея

 

уже

нѣтъ

 

на

 

землѣ,

 

посему,

 

согласно

 

ученію

 

Великаго

 

Катихизиса,

состояніе

 

ваше

 

подобно

 

состоянію

 

нечестивыхъ

 

современни-

ковъ

 

Ноя,

 

не

 

вошедшихъ

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

ковчегъ.

 

Итакъ,

 

вы

 

со-

вершенно

 

подобны

 

утопающимъ,

 

только

 

не

 

въ

 

обыкновенной

 

веще-

ственной

 

водѣ,

 

а

 

въ

 

невѣріи,

 

упорствѣ

 

и

 

ожесточеніи,

 

и

 

при-

томъ

 

съ

 

тою

 

разницею,

 

что

 

въ

 

ковчегѣ,

 

плававшемъ

 

„верху

 

во-

ды",

 

двери

 

были

 

заперты,

 

и

 

никто

 

изъ

 

утопавшихъ

 

не

 

могъ

 

уже

войти

 

въ

 

него,

 

кромѣ

 

вошедшихъ

 

съ

 

Ноемъ

 

предъ

 

началомъ

 

вод-

наго

 

потопа,

 

тогда

 

какъ

   

въ

 

церкви

 

Христовой

 

всегда

    

открыты
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двери

 

для

 

искренно

 

желающихъ

 

войти

 

въ

 

нее"}

 

и

 

она

 

не

 

только

никого

 

не

 

отгоняетъ

 

отъ

 

себя,

 

а

 

напротивъ

 

непрестанно

 

и

 

неумолчно

зоветъ

 

къ

 

себѣ

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго.

 

Утопающій

 

если

 

оттолкнетъ

отъ

 

себя

 

спасительную

 

веревку,

 

лодку,

 

бревно

 

и

 

т.

 

под.

 

крѣп-

кія

 

и

 

надежныя

 

вещи,

 

и

 

ухватится

 

за

 

соломинку

 

или

 

другой

какой

 

нибудь

 

предметъ,

 

который

 

не

 

можетъ

 

выдержать

 

его

 

тя-

жести,

 

то

 

непремѣнно

 

потонетъ.

 

Такъ

 

и

 

вы,

 

старообрядцы,

 

от-

толкнули

 

отъ

 

себя

 

надежныя

 

спасительныя

 

средства:

 

Евангеліе,

церковь

 

и

 

семь

 

таинствъ

 

церковныхъ,

 

да

 

и

 

хотите

 

получить

 

спа-

сете

 

съ

 

одними

 

своими

 

обрядами:

 

двуперстіемъ,

 

хожденіемъ

 

по-

солонь,

 

двоеніемъ

 

аллилуіа

 

и

 

т.

 

под.

 

Вы

 

и

 

слушать

 

не

 

хотите

о

 

томъ,

 

что

 

сказано,

 

напримѣръ,

 

о

 

Евангеліи,

 

что

 

отраднѣе

 

бу-

детъ

 

Содому

 

и

 

Гоморрѣ,

 

въ

 

день

 

суда,

 

нежели

 

непріемлющему

евангельскія

 

проповѣди

 

(Велик.

 

Катих.

 

л.

 

98).

 

Вы

 

и

 

думать

 

по-

забыли

 

о

 

словахъ

 

Христовыхъ:

 

аще

 

кто

 

церковь

 

преслушаетъ,

буди

 

тебѣ

 

яко

 

язычникъ

 

и

 

мытарь

 

(Матѳ.

 

18,

 

17;

 

Мал.

 

Катих.

л.

 

25;

 

Велик.

 

Катих.

 

л.

 

21,

 

122

 

и

 

на

 

обор.;

 

Кн.

 

о

 

Вѣрѣ

 

257

об.),

 

и

 

что,

 

кромѣ

 

церкви,

 

нигдѣже

 

нѣсть

 

спасенія

 

(Мал.

 

Кат-

л.

 

36;

 

Велик.

 

Катих.

 

л.

 

121

 

—

 

122;

 

Кн.

 

о

 

Вѣрѣ

 

л,

 

216).

 

Вы

не

 

сознаете

 

и

 

того,

 

что

 

въ

 

церкви

 

Божіей

 

не

 

двѣ

 

точію

 

тайны,

не

 

всесовершенно

 

седмь

 

(Велик.

 

Катих.

 

л.

 

360

 

на

 

обор.),

 

и

 

что

не

 

вѣдый

 

и

 

небрегій

 

о

 

седми

 

тайнахъ

 

погибаетъ

 

(Велик.

 

Катих-

л.

 

353).

 

Видите,

 

какъ

 

ясно

 

сказано,

 

что

 

безъ

 

вѣры

 

во

 

Еванге-

ліе,

 

безъ

 

церкви,

 

безъ

 

семи

 

таинствъ

 

церковныхъ

 

спасеніе

 

по-

лучить

 

невозможно.

 

Скажите:

 

есть

 

ли

 

хоть

 

одна

 

книга,

 

въ

 

ко-

торой

 

бы

 

сказано

 

было

 

что

 

нибудь

 

подобное

 

о

 

вашемъ

 

двупер-

стіи,

 

что

 

безъ

 

двуперстія

 

не

 

спасешься?

Старообрядецъ.

 

Развѣ

 

не

 

сказано?

Миссгонеръ.

 

Скажи,

 

гдѣ?

 

въ

 

какой

 

священной

 

книгѣ?

Старообрядецъ.

 

Аще

 

мы

 

или

 

ангелъ

 

съ

 

небесе

 

благовѣститъ

вамъ

 

паче,

 

еже

 

благовѣстихомъ,

 

да

 

будетъ

 

анаѳема!

 

Ты

 

назвалъ

раньше

 

двуперстіе

 

человѣческимъ

 

преданіемъ,

 

выходитъ,

 

что

 

оно

не

 

человѣческое

 

преданіе,

 

а

 

Божіе.

Миссгонеръ.

 

Такъ

 

ты

 

увѣряешь,

 

что

 

эти

 

слова

 

апостолъ

 

го-

ворить

 

именно

 

о

 

двуперстіи?



ш

Отарообрядецъ.

 

И

 

объ

 

аллилуіи,

 

и

 

о

 

хожденіи

 

посолонь,

 

и

о

 

двуперстіи,

 

и

 

о

 

многомъ

 

другомъ.

Миссіонеръ.

 

Книга

 

о

 

Вѣрѣ

 

на

 

л.

 

195

 

— 196

 

говорить

 

объ

этихъ

 

словахъ

 

иначе.

 

Здѣсь

 

сказано,

 

что

 

эти

 

слова

 

относятся

къ

 

поврежденію

 

догматовъ

 

православной

 

вѣры.

 

Догматы

 

же

 

пра-

вославной

 

вѣры

 

всѣ

 

содержатся

 

во

 

св.

 

Евангеліи,

 

въ

 

писаніяхъ

ев

 

апостоловъ

 

и

 

въ

 

правилахъ

 

седми

 

вселенскихъ

 

и

 

девяти

 

по-

мѣстныхъ

 

соборовъ.

 

Если

 

кто

 

будетъ

 

выдавать

 

за

 

догматъ

 

такое

ученіе,

 

котораго

 

ни

 

въ

 

Евангеліи,

 

ни

 

въ

 

апостольскихъ

 

посла-

ніяхъ,

 

ни

 

въ

 

правилахъ

 

вселенскихъ

 

и

 

помѣстныхъ

 

соборовъ

 

не

находится,

 

то

 

это

 

ученіе

 

не

 

будетъ

 

догматомъ,

 

а

 

новодогмат-

ствованіемъ,

 

ибо

 

святая

 

вѣра

 

апостольская

 

(т.

 

е.

 

догматъ

 

вѣры)

вселенскими

 

соборами

 

утверждена,

 

и

 

кто

 

въ

 

этой,

 

утвержден-

ной

 

вселенскими

 

соборами,

 

вѣрѣ

 

и

 

правдѣ

 

не

 

пребудетъ,

 

погиб-

нетъ

 

во

 

вѣки

 

(Велик.

 

Катих.

 

л.

 

13

 

на

 

обор.;

 

Кирилл,

 

кн.

 

л.

 

29

об.

 

30).

 

Итакъ,

 

если

 

двуперстіе

 

есть

 

догматъ,

 

то

 

я

 

согласенъ

 

съ

 

ва-

ми,

 

что

 

за

 

измѣненіе

 

его

 

мы

 

подлежимъ,

 

анаѳемѣ;

 

если

 

же

 

оно—

только

 

обрядъ,

 

то

 

анаѳемѣ

 

подлежите

 

вы,

 

а

 

не

 

мы,

 

потому

 

что

вводите

 

новый

 

догматъ,

 

котораго,

 

отцы

 

наши,

 

бывшіе

 

на

 

7

 

все-

ленскихъ

 

и

 

9

 

помѣстныхъ

 

соборахъ,

 

не

 

предали

 

намъ.

 

Что-же

такое

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

   

двуперстіе,

 

обрядъ

 

или

 

догматъ?

Отарообрядецъ.

 

Обряда

 

въ

 

церкви

 

нѣтъ,

 

обрядъ

 

у

 

меня

 

въ

домѣ.

 

Есть

 

у

 

меня

 

братъ,

 

сноха,

 

я

 

заставляю

 

ихъ

 

то

 

сдѣлать,

это

 

починить,

 

иное

 

убрать.

 

Привели

 

мы

 

все

 

въ

 

домѣ

 

и

 

около

дома

 

въ

 

порядокъ,

 

вотъ

 

и

 

обрядили

 

его:

 

вотъ

 

гдѣ

 

обрядъ.

Миссіонеръ,

 

А

 

въ

 

домѣ

 

то

 

у

 

тебя

 

всѣ

 

вещи

 

одинаково

 

не-

обходимы?

Отарообрядецъ.

 

Зачѣмъ?

 

Вотъ,

 

безъ

 

чаю,

 

безъ

 

табаку

 

мож-

но

 

обойтись;

 

а

 

безъ

 

хлѣба

 

да

 

безъ

 

воды

 

не

 

обойдешься.

Миссіонеръ.

 

Это

 

ты

 

хорошо

 

сказалъ.

 

Но,

 

вѣдь,

 

кромѣ

 

хлѣ-

ба

 

и

 

воды

 

есть

 

въ

 

домѣ

 

и

 

другія

 

вещи,

 

напр.,

 

чашки,

 

ложки,

плошки

 

и

 

др.,

 

какъ

 

ты

 

думаешь?

 

Что

 

необходимѣе

 

человѣку-.

пища

 

ли

 

да

 

питье,

 

или

 

посуда,

 

въ

 

которой

 

пища

 

да

 

питье

 

со-

держатся.

Старообрядецъ.

    

Само

 

собой

 

понятно,

 

что

 

пища

 

да

    

питье
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нужнѣе.

 

А

 

посуда

 

что?

 

Можно

 

воды

 

напиться

 

и

 

изъ

 

ковша,

 

и

изъ

 

ведра,

 

и

 

изъ

 

другой

 

посудины,

 

какая

 

случится;

 

а

 

нѣтъ

 

ни-

чего

 

такого,

 

такъ

 

и

 

пригоршнями,

 

либо

 

и

 

прямо

 

ртомъ,

 

нагнув-

шись

 

къ

 

водѣ

 

Только

 

все

 

это

 

ты

 

говоришь

 

пустое,

 

и

 

говорить

объ

 

этомъ—лишь

 

понапрасну

 

время

 

терять;

 

къ

 

чему

 

тутъ

 

вода

да

 

посуда?

Миссіонеръ.

 

Въ

 

обыкновенномъ

 

нашемъ

 

житейскомъ

 

быту

чувственную

 

свою

 

жажду

 

мы

 

утоляемъ

 

водою.

 

Если

 

вода

 

гряз-

ная,

 

нечистая,

 

то

 

мы,

 

разумѣется,

 

и

 

пить

 

ея

 

не

 

станемъ.

 

Если

же

 

она

 

чиста,

 

то

 

мы

 

безразлично

 

можемъ

 

утолить

 

ею

 

свою

 

жа-

жду

 

изъ

 

всякой

 

посуды.

 

Но

 

кромѣ

 

этой

 

чувственной

 

жажды,

 

всѣ

мы

 

имѣемъ

 

еще

 

жажду

 

духовную,

 

жажду

 

познанія

 

Бога

 

и

 

дѣлъ

Его.

 

Эту

 

жажду

 

мы

 

утоляемъ

 

чтеніемъ

 

и

 

слушаніемъ

 

слова

 

Бо-

жія,

 

молитвою,

 

и

 

иными

 

способами.

 

Пріобрѣтеніе

 

этихъ

 

позна-

ній

 

или

 

поученіе

 

о

 

Богѣ

 

и

 

дѣлахъ

 

Его

 

въ

 

св.

 

нисаніи

 

не

 

рѣдко

 

и

изображается

 

подъ

 

видомъ

 

утоленія

 

жажды

 

водою

 

(Еванг.

 

тол-

ков,

 

л.

 

153

 

—

 

154).

 

Итакъ,

 

вода

 

часто

 

служитъ

 

образомъ

 

ученія

вѣры

 

или

 

догмата;

 

а

 

сосудъ

 

въ

 

которомъ

 

вода

 

содержится,

 

яв-

ляется

 

образомъ

 

обряда.

 

Но

 

тикъ

 

какъ

 

утолить

 

жажду

 

водою

можно

 

одинаково

 

изъ

 

разныхъ

 

сосудовъ,

 

то

 

и

 

ученіе

 

вѣры

 

мож-

но

 

выразить

 

посредствомъ

 

различныхъ

 

обрядовъ.

 

Вотъ,

 

напр.,

догматъ

 

вѣры:

 

„единъ

 

Богъ

 

во

 

Святой

 

Троицѣ*

 

мы,

 

православ-

ные,

 

изображаемъ

 

сложеніемъ

 

вкупѣ

 

трехъ

 

первыхъ

 

перстовъ,

вы,

 

старообрядцы,— перваго

 

съ

 

двумя

 

послѣдними,

 

архіереи

 

при

богослуженіи

 

трикиріемъ;

 

а

 

св.

 

великомученица

 

Варвара

 

тотъ

же

 

догматъ

 

о

 

тріединомъ

 

Богѣ

 

изобразила

 

тремя

 

окнами

 

въ

 

оте-

ческой

 

банѣ.

 

Видите:

 

догматъ

 

вѣры — единъ,

 

и

 

изображенія

 

его

различны,— и

 

всѣ

 

четыре

 

изображенія

 

православны,

 

потому

 

что

православно

 

изображаемо

 

ими

 

ученіе.

 

Но

 

иногда

 

въ

 

одинаковой

носудинѣ

 

разныя

 

лица

 

держать

 

различныя

 

жидкости;

 

напр.,

 

одинъ

въ

 

бутылкѣ

 

держитъ

 

чистую

 

воду,

 

другой— въ

 

такой

 

же

 

бутылкѣ

керосинъ,

 

третій

 

вино,

 

и

 

т.

 

д.

 

Такъ

 

и

 

въ

 

обрядѣ;

 

напр.,

 

въ

сложеніи

 

перстовъ.

 

Когда

 

мы,

 

православные,

 

слагаемъ

 

три

 

пер-

вые

 

перста

 

во

 

имя

 

Святой

 

Троицы— Отца,

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Ду-

ха,

 

ниже

 

сливающе

 

тпостаси,

   

ниже

 

существо

 

раздѣляюще,

    

то
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наше

 

перстоложеніе

 

православпо.

 

Когда

 

же

 

вы,

 

старообрядцы,

 

въ

своемъ

 

седмитолковомъ

 

Апокалипсисѣ

 

о

 

нашемъ

 

троеперстіи

 

во

имя

 

Отца,

 

Сына

 

Святаго

 

Духа

 

слагаемомъ,

 

читаете:

 

„Вопросъ

что

 

суть

 

вѣра

 

его,

 

т.

 

е.

 

антихриста.

 

Отвѣтъ:

 

глаголетъ

 

Іоаннъ

воспріимутъ

 

человѣцы

 

печать

 

его — три

 

тайны

 

антихристовы.

Вопросъ:

 

что

 

суть

 

три

 

тайны?

 

Отвѣтъ:

 

глаголетъ

 

Іоаннъ:

 

три

перста

 

десной

 

руки:

 

сказуется

 

первый

 

перстъ

 

левъ,

 

второй

 

змій,

третій

 

лживый

 

пророкъ,

 

а

 

посреди

 

самъ

 

сатана.

 

Якоже

 

скрыся

древле

 

на

 

насъ

 

въ

 

смокву

 

прельсти

 

снѣдію

 

Адама

 

и

 

Еву,

 

тако-

же

 

и

 

въ

 

послѣдняя

 

времена

 

скрыется

 

въ

 

три

 

персты

 

простыл.

Толкованіе:

 

мерскій

 

образъ,

 

сирѣчь,

 

щепоть

 

именуетъ",— то

 

вы

хулите

 

Пресвятую

 

Троицу,

 

во

 

имя

 

Которой

 

мы,

 

православные,

слагаемъ

 

свои

 

три

 

перста,

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

православное

прежде

 

перстосложеніе

 

вы

 

дѣлаете

 

уже

 

неправославнымъ.

 

По-

добнымъ

 

образомъ,

 

когда

 

вы

 

слагаете

 

свои

 

три

 

перста— большой

съ

 

двумя

 

малыми

 

во

 

имя

 

Отца,

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа,

 

ниже

сливвюще

 

Ѵпостаси,

 

ниже

 

существо

 

раздѣляюще,

 

то

 

ваше

 

пер-

стосложеніе

 

православно,

 

хотя

 

и

 

не

 

вполнѣ

 

точно

 

изображаетъ

этотъ

 

догматъ.

 

Когда

 

же

 

протопотъ

 

Аввакумъ

 

и

 

попъ

 

Лазарь,

слагая

 

по

 

вашему

 

и

 

тѣже

 

самые

 

персты,

 

какіе

 

и

 

вы

 

слагаете,

„начали

 

Троицу

 

на

 

трехъ

 

престолахъ

 

исповѣдовати...

 

и

 

Христа

четверта

 

Бога

 

глаголаша

 

быти

 

и

 

на

 

четвертомъ

 

престолѣ

 

сѣ-

дяща...

 

Лазарь

 

попъ

 

часто

 

вопіяше,

 

глаголя:

 

„Троица

 

рядкомъ

сидитъ,

 

Сынъ

 

одесную,

 

а

 

Духъ

 

Святый

 

ошуюю

 

Отца,

 

на

 

небеси

на

 

разныхъ

 

престолахъ,

 

а

 

Христосъ

 

на

 

четвертомъ

 

престолѣ

 

особ-

номъ

 

сидитъ

 

предъ

 

Отцемъ

 

небеснымъ"

 

(Мат.

 

для

 

ист.

 

раско-

ла,

 

т.

 

6,

 

стр.

 

96,

 

107 — 108

 

въ

 

піісьмѣ

 

діакона

 

Ѳеодора

 

къ

 

его

сыну),

 

то

 

и

 

ваше

 

православное

 

перстосложеніе

 

на

 

рукахъ

 

этихъ

раздороучителей

 

стало

 

также

 

неправославнымъ.

 

Изъ

 

сказаннаго,

кажется,

 

ясно,

 

что

 

православіе

 

или

 

неправославіе

 

перстосложе-

нія

 

зависитъ

 

не

 

отъ

 

самыхъ

 

перстовъ

 

и

 

не

 

отъ

 

того

 

или

 

иного

сложенія

 

ихъ,

 

а

 

отъ

 

вѣроученія,

 

съ

 

этимъ

 

сложеніемъ

 

ихъ

соединяемаго:

 

православно

 

ученіе,

 

перстосложеніемъ

 

изображае-

мое,

 

православно

 

и

 

само

 

перстосложеніе;

 

неправославно

 

изобра-

жаемое

 

перстосложеніемъ

 

ученіе

 

вѣры,

 

неправославнымъ

 

стано-

вится

 

н

 

само

 

перстосложете.д

 

0Т6
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aia

 

t c

 

Отарообрядецъ.

 

Пюнимаю,

 

къ

 

чему

 

ты

 

все

 

это

 

клонишь

 

и

для

 

чего

 

крестъ

 

Христовъ

 

называешь

 

перстосложеніемъ.

 

Сложилъ

я

 

персты

 

вотъ

 

такъ

 

(складываетъ

 

двуперстно),

 

вотъ

  

и

 

крестъ.

Миссіонеръ.

 

Нѣтъ,

 

это

 

еще— не

 

крестъ,

 

это

 

только

 

орудіе

для

 

изображенія

 

на

 

себѣ

 

креста.

 

Когда

 

же

 

ты,

 

сложивъ

 

такъ

персты,

 

возложишь

 

ихъ

 

на

 

чело,

 

на

 

грудь,

 

на

 

правое

 

и

 

на

 

лѣ-

вое

 

плечо,

 

съ

 

мыслію

 

о

 

распятомъ

 

на

 

древѣ

 

крестномъ

 

за

 

наше

спасеніе

 

Господѣ

 

Іисусѣ

 

Христѣ,

 

тогда

 

и

 

будетъ

 

на

 

тебѣ

 

крестъ,

верхній

 

конецъ

 

котораго

 

на

 

челѣ,

 

нижній — на

 

груди,

 

третій —

на

 

правомъ

 

и

 

четвертый— на

 

лѣвомъ

 

плечѣ.

Отарообрядецъ.

 

Ну,

 

что

 

ты

 

толкуешь

 

неправду-то?

 

крестъ

въ

 

перстахъ,

 

а

 

на

 

себѣ

 

только

 

сѣнь

 

креста.

Миссіонеръ.

 

Что

 

крестъ

 

въ

 

перстахъ,

 

это

 

неправда.

 

Развѣ

на

 

перстахъ

 

былъ

 

распятъ

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ?

Отарообрядецъ.

 

То

 

дѣло

 

другое:

 

то

 

крестъ

 

единый

 

и

 

един-

ственный;

 

а

 

нынѣ

 

крестъ

 

въ

 

перстахъ,

 

и

 

безъ

 

креста

 

такого

спасенія

 

получить

 

невозможно.

Миссіонеръ.

 

И

 

эти

 

слова

 

твои

 

несправедливы.

 

Посуди

 

самъ,

ты

 

видалъ,

 

конечно,

 

храмы

 

Божіи,

 

а,

 

можетъ

 

быть,

 

нѣкоторые

изъ

 

васъ,

 

старообрядцевъ,

 

и

 

бывали

 

въ

 

нихъ.

 

Что

 

же

 

вы

 

видѣли

въ

 

храмѣ

 

и

 

на

 

храмѣ?

 

Вѣдь

 

кресты,

 

а

 

не

 

персты.

 

Основаніе

церкви—крестъ,

 

а

 

не

 

персты.

 

А

 

у

 

васъ

 

дома

 

въ

 

кіотахъ

 

развѣ

персты?

 

Не

 

кресты

 

ли

 

деревянные

 

или

 

металлическіе,

 

напр.,

мѣдные?

 

Какъ

 

же

 

можно

 

говорить:

 

крестъ— въ

 

перстахъ?

 

Въ

таинствахъ,

 

наприм.,

 

въ

 

мѵропомазаніи,

 

елеосвященіи,

 

чѣмъ

 

со-

вершается

 

крестъ

 

при

 

помазаніи

 

св.

 

мѵромъ

 

и

 

елемъ,

 

развѣ

перстами?

 

Не

 

кистію

 

ли?

 

Опять:

 

если

 

невозможно

 

получить

 

спа-

сете

 

безъ

 

креста,

 

который,

 

какъ

 

ты

 

говоришь,

 

только

 

въ

 

пер-

стахъ,

 

то

 

человѣкъ,

 

у

 

котораго

 

нѣтъ

 

на

 

рукахъ

 

перстовъ

 

и

 

ко-

торый,

 

потому,

 

не

 

имѣетъ

 

возможности

 

сдѣлать

 

крестъ,— такой

человѣкъ,

 

значить,

 

и

 

спасенія

 

получить

 

не

 

можетъ?

 

Но

 

вѣдь

этого

 

сказать

 

невозможно.

 

Выходитъ,

 

что

 

крестъ

 

и

 

спасеніе—

не

 

въ

 

перстахъ.

 

Если

 

по

 

твоему

 

единственное

 

спасеніе

 

въ

 

пер-

стахъ,

 

то

 

вы,

 

старообрядцы,

 

не

 

христіане,

 

а

 

пальцевѣры.

 

Не

обижайтесь,

 

ради

 

Бога,

    

за

 

это

 

выраженіе:

 

я

 

говорю

 

это

 

не

 

къ
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тому,

 

чтобы

 

обидѣть

 

васъ,

 

а

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

показать:

 

до

 

како-

го

 

суевѣрія

 

и

 

до

 

какихъ

 

заблужденій

 

доходите

 

вы,

 

такъ

 

упорно

отстаивая

 

свое

 

двуперстіе.

 

Итакъ

 

помните,

 

что

 

крестъ

 

—

 

не

 

въ

перстахъ;

 

а

 

персты,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

слагаемые,

 

служатъ

 

только

орудіемъ

 

илп

 

средствомъ

 

для

 

изображенія

 

на

 

себѣ

 

креста,

 

какъ

кисть

 

въ

 

мѵропомазаніи

 

или

 

елеосвященіи.

 

Но

 

главный

 

то

 

во-

просъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

томъ:

 

кто

 

изъ

 

насъ

 

согрѣшаетъ

 

и

 

навлекаетъ

на

 

себя

 

апостольскую

 

анаѳему

 

(Галат.

 

1,

 

8),

 

ыы

 

ли,

 

православ-

ные,

 

складывая

 

свои

 

персты

 

троеперстно,

 

илп

 

же

 

вы,

 

старообряд-

цы,

 

упорно

 

отстаивая

 

свое

 

двуперстіе.

( иродолженге

 

слѣдуетъ) .

TTfsVTfTTT~ -

50-лѣтній

 

юбилей

 

служенія

 

въ

 

священномъ

 

санѣ

 

священника

 

се-

ла

 

Иарегина,

 

Троицной

 

церкви,

 

о.

 

Макарія

 

Алексѣевича

 

Юницкаго.

9-го

 

мая

 

1893

 

года

 

*)

 

исполнилось

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ

 

со

 

дня

посвященія

 

въ

 

санъ

 

священника

 

Макарія

 

Ал.

 

Юницкаго,

 

нынѣ

заштатнаго

 

священника

 

села

  

Карегина,

   

Макарьевскаго

 

уѣзда.

Много

 

у

 

него

 

родныхъ

 

въ

 

губерніп,

 

еще

 

болѣе

 

знающихъ

его

 

лично

 

и

 

добре

 

помнящихъ

 

его

 

отъ

 

времени

 

его

 

дѣйствитель-

ной

 

службы.

 

Они,

 

увѣдавъ,

 

что

 

еще

 

живъ

 

старецъ— о.

 

Макарій,
бить

 

можетъ,

 

возпесуть

 

Господу

 

Богу

 

молитву

 

о

 

продленіи

 

его

земной

 

жизни.

Сообщу

 

его

 

біографію,

 

на

 

сколько

 

я

 

знаю

 

ее

 

пзъ

 

разгово-

ровъ

 

съ

 

нпмъ

 

и

 

его

 

близкими

 

родными.

Отецъ

 

юбиляра—діаконъ

 

Алексѣй

 

Сергѣевъ

 

Юппцкій

 

жилъ

въ

 

с.

 

Богоявленскомъ,

 

что

 

въ

 

Рыболовской-Лукѣ

 

въ

 

5

 

верстахъ

°тъ

 

г.

 

Луха,

 

Юрьевецкаго

 

уѣзда.

 

Онъ

 

нмѣлъ

 

много

 

дѣтей— маль-

чиковъ

 

и

 

дѣвочекъ.

 

15

 

августа

 

1820

 

года

 

у

 

него

 

родился

 

сынъ,

нареченный

 

Макаріемъ,

 

послѣдпій

 

въ

 

ихъ

 

семьѣ — 18

 

дѣтпще.

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

родился

 

Макарій,

 

старшая

 

его

 

сестра

 

Па-
раскева

 

Алексѣевна

 

была

 

уже

 

въ

 

замужествѣ

 

за

 

священникомъ

с.

 

Пелегова,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

о.

 

Іоапномъ

 

Ювенскимъ.

 

Обре-
мененный

 

болыпимъ

 

семействомъ,

 

о.

 

діаконъ

 

имѣлъ

 

большую

 

нуж-

ду;

 

однако

 

онъ

 

всѣми

 

силами

 

стремился

 

дать

 

всѣмъ

 

свопмъ

 

сы-

новьямъ

 

образованіе,

 

зная,

 

что

 

не

 

получившія

 

образованія

 

дѣти

духовенства

 

нерѣдко

 

гибнутъ

 

въ

 

житейскомъ

 

омутѣ,

 

кидая

 

слово

*)

 

По

 

нѣкоюрымъ

 

ирпчнпаыъ

 

авторъ

 

не

 

ыогъ

 

нрнслаіь

 

этой

 

статьп

 

въ

 

ре-

дакцию

 

въ

 

свое

 

время.
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упрека

 

въ

 

родителей

 

и

 

въ

 

тѣхъ,

 

кто

 

такъ

 

или

 

иначе

 

былъ

 

въ

ихъ

 

глазахъ

 

виновникомъ

 

ихъ

 

необразованности.

 

Когда

 

самый
младшій

 

сынъ

 

Макарій

 

подросъ,

 

отецъ

 

отвезъ

 

его

 

въ

 

духовное

училище,

 

бывшее

 

тогда

 

въ

 

г.

 

Лухѣ,

 

и

 

оставилъ

 

тамъ

 

учиться.

Бѣдпа

 

была

 

внѣшпая

 

обстановка

 

жизни

 

большинства

 

учени-

ковъ

 

духовнаго

 

училища.

 

Жили

 

они

 

на

 

квартирахъ:

 

нужда

 

и

бѣдность,

 

голодъ

 

и

 

холодъ

 

были

 

спутниками

 

учениковъ —дѣтсй

бѣдныхъ

 

родителей.

 

Зато

 

эта

 

самая

 

нужда

 

часто

 

бывала

 

хоро-

шимъ

 

житейскимъ

 

учителемъ;

 

она

 

съ

 

юныхъ

 

лѣтъ

 

закаляла

 

ихъ.

а

 

потому

 

эти

 

бѣдныя,

 

небалованпыя

 

дѣти,

 

проходя

 

вмѣстѣ

 

со

школой

 

науки

 

и

 

суровую

 

школу

 

жизни,

 

вступаютъ

 

со

 

временемъ

въ

 

жизнь,

 

такъ

 

сказать,

 

опытными

 

бойцами;

 

они

 

уже

 

не

 

боятся
лицемъ

 

къ

 

лицу

 

встрѣтиться

 

съ

 

нуждой

 

и

 

бѣдой.

Ученье

 

молодому

 

Юницкому

 

не

 

особеппо

 

давалось;

 

но

 

тер-

пѣніемъ

 

и

 

трудомъ

 

онъ

 

мало-по-малу

 

подвигался

 

выше

 

и

 

выше

по

 

ступенямъ

 

училищной

 

яшзнн

 

Кончивъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

ду-

ховномъ

 

училищѣ,

 

онъ

 

былъ

 

принять

 

въ

 

семинарію.

 

Въ

 

то

 

вре-

мя

 

въ

 

с.

 

Селищахъ

 

жилъ

 

его

 

родной

 

братъ,

 

священникъ

 

и

 

бла-

гочинный,

 

о.

 

Павелъ

 

Ал.

 

Юницкій.

 

Онъ

 

принялъ

 

живое

 

участіе
въ

 

родномъ

 

братѣ

 

и,

 

на

 

сколько

 

могъ,

 

помогалъ

 

ему

 

въ

 

занятіяхъ.
Да

 

и

 

самъ

 

ученикъ

 

Макарій

 

Юницкій,

 

придя

 

въ

 

возрастъ,

 

по-

нималъ,

 

какою

 

дорогою

 

цѣною

 

покупаются

 

его

 

учебные

 

годы,

 

мы-

сленно

 

представлялъ,

 

что

 

родители

 

его,

 

затратпвъ

 

на

 

его

 

содер-

жаніе,

 

быть

 

можетъ,

 

послѣдніе

 

гроши,

 

сами

 

дома

 

сидятъ

 

чуть

не

 

впроголодь;

 

сознавая

 

все

 

это,

 

опъ

 

прилежнѣе

 

занимался

 

на-

уками

 

и

 

не

 

безъуспѣшно:

 

при

 

умѣлой

 

поддержкѣ

 

умнаго

 

бра-
та,

 

переходя

 

изъ

 

класса

 

въ

 

классъ,

 

онъ

 

кончилъ

 

курсъ

 

семпна-

ріи

 

въ

 

числѣ

 

лучшпхъ

 

студентовъ — третьимъ

 

уч'еникомъ.

 

Первымъ
учепикомъ

 

тогда

 

кончплъ

 

Ксенофоптъ

 

Дміітріевнчъ

 

Бронзовъ,

 

ны-

не

 

заштатный

 

протоіерей

 

Костромскаго

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

а

вторымъ —пѣкто

 

Андрей

 

Варѳол.

 

Доброхотову

 

судьба

 

котораго

 

по

выходѣ

 

его

 

изъ

 

академіи

 

юбиляру

 

неизвѣстна

 

*).
Итакъ

 

Макарій

 

Юпицкій

 

15

 

іюля

 

1842

 

г.

 

сдалъ

 

публич-

ный

 

экзаменъ

 

и

 

съ

 

званіемъ

 

студента

 

пріѣхалъ

 

къ

 

своему

 

ба-
тюшкѣ — уже

 

древнему

 

старцу.

 

Несказанно

 

былъ

 

радъ

 

отецъ,

 

что

его

 

сынъ,

 

предметъ

 

его

 

попечепій,

 

его

 

надеждъ,

 

наконецъ

 

уже

съ

 

аттестатомъ,

 

съ

 

правомъ

 

занять

 

хорошее

 

священпическое

 

мѣ-

сто.

 

А

 

это

 

и

 

было,

 

такъ

 

сказать,

 

исходною

 

точкою

 

всѣхъ

 

жела-

ній

 

бѣднаго

 

сельскаго

 

дьякона:

 

былъ

 

бы

 

сынъ

 

священникомъ.

Дорого

 

они,

 

наши

 

дѣды,

 

цѣиили,

 

высоко

 

ставили

 

наше

 

духовное

сословіе;

 

завѣтной

 

ихъ

 

мечтой

 

было,

 

чтобы

 

ихъ

 

дѣти

 

были,

 

такъ

*)

 

По

 

окопчаиіп

 

курса

 

въ

 

Москов.

 

д.

 

академіп,

 

поступпдъ

 

учителемъ

 

въ

 

Во-
логодскую

 

сеыішарію.

 

Умеръ

 

10

 

лѣтъ

 

назадъ.

 

Ред.
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сказать,

 

продолжателями

 

ихъ

 

службы

 

въ

 

духовномъ

 

званіи;

 

не

желали

 

они,

 

чтобы

 

ихъ

 

дѣти,

 

воспитанныя

 

на

 

скудныя

 

средства

церквей,

 

вскормленный

 

на

 

гроши

 

служителей

 

церкви,

 

оказыва-

лись

 

пасынками

 

своей

 

almae

 

matris,

 

измѣняли

 

бы

 

своему

 

духов-

пому

 

зваиію,

 

служа

 

въ

 

свѣтскомъ

 

званіи.

 

PI

 

надо

 

правду

 

ска-

зать,

 

дѣтп

 

нашихъ

 

дѣдовъ

 

были

 

болѣе

 

благодарны

 

своей

 

духов-

пой

 

школѣ,

 

чѣмъ

 

молодые

 

люди

 

нашего

 

времени.

И

 

вотъ

 

ІОницкій,

 

чаяніе

 

своихъ

 

родителей,

 

сталъ

 

наконецъ

пріискивать

 

священническое

 

мѣсто.

 

Подруга

 

жизни

 

уже

 

имъ

 

бы-

ла

 

сердечпо

 

избрана.

 

Это

 

была

 

сосѣдка — дочь

 

собѳрнаго

 

про-

тоіерея

 

г.

 

Л

 

уха

 

о.

 

Іоанна

 

Урсина—дѣвнца

 

Ыарія

 

Ивановна.

 

И
нельзя

 

было

 

ея

 

не

 

замѣтить:

 

опа

 

была

 

очень

 

образована

 

по

 

сво-

ему

 

времени.

 

Намъ

 

приходилось

 

читать

 

ея

 

письма:

 

ахъ,

 

какъ

она

 

прекрасно

 

пишетъ!

 

въ

 

этихъ

 

ея

 

письмахъ

 

видны

 

ея

 

умъ

 

и

сердце;

 

глубина

 

мыслей

 

и

 

прекрасное,

 

стройное

 

пзложеніе

 

ихъ

невольно

 

увлекаетъ

 

читателя.

 

Видно

 

изъ

 

этихъ

 

писемъ

 

и

 

то,

 

что

она

 

была

 

очепь

 

религіозпа

 

п

 

весьма

 

добра.

 

Положпмъ,

 

родите-

ли — старики

 

не

 

вполнѣ

 

были

 

довольны

 

выборомъ

 

своего

 

сына:

единственная

 

дочь- богатыхъ

 

родителей,

 

она,

 

при

 

своей

 

красотѣ

и

 

умѣ,

 

казалась

 

имъ

 

гордою,

 

балованною,— такою,

 

которая

 

не

могла

 

дать

 

счастія

 

ихъ

 

сыну.

 

Но

 

другихъ

 

взглядовъ

 

былъ

 

тотъ,

въ

 

судьбѣ

 

котораго

 

они

 

принимали

 

такое

 

живое

 

участіе.

 

Моло-
дой,

 

образованный,

 

красивый

 

студентъ

 

уже,

 

такъ

 

сказать,

 

не

 

ды-

шалъ

 

атмосферой

 

бѣдности,

 

голодовки;

 

онъ

 

былъ

 

выше

 

своей

среды.

 

Умный

 

и

 

образованный,

 

онъ

 

искалъ

 

и

 

подруги

 

своей

 

жиз-

пи

 

такой,

 

которая

 

могла

 

бы

 

понимать

 

его,

 

раздѣлять

 

его

 

взгля-

ды,

 

мысли

 

и

 

убѣжденія.

 

Въ

 

такой

 

только

 

дѣвушкѣ

 

онъ

 

вндѣлъ

идеалъ

 

жены

 

священника,

 

и

 

она,

 

Марья

 

Ивановна,

 

какъ

 

разъ

отвѣчала

 

его

 

желаніямъ.

 

Выборъ

 

его

 

остановился

 

на

 

ней

 

и

 

она,

нослѣ

 

богомоленія,

 

была

 

уже

 

его

 

невѣстой.

 

Предложенія

 

отъ

 

дру-

гихъ

 

болѣе

 

богатыхъ

 

невѣстъ

 

были

 

отклонены.

 

Торжественно,

 

съ

соблюденіемъ

 

всѣхъ

 

свадебныхъ

 

обрядовъ

 

и

 

церемоній

 

была

 

от-

празднована

 

свадьба.
Богу

 

было

 

угодно,

 

чтобы

 

онъ,

 

Юницкій,

 

занялъ

 

священни-

ческое

 

мѣсто

 

въ

 

селѣ

 

Карегинѣ.

 

9

 

мая

 

1843

 

года

 

чрезъ

 

руко-

положеніе

 

епископа

 

Костромскаго

 

Виталія,

 

онъ

 

принялъ

 

благо-
дать

 

священства.

 

Жаль

 

было

 

родителямъ

 

разставаться

 

съ

 

дѣтьми,

тяжело

 

было

 

имъ

 

отпускать

 

ихъ

 

далеко

 

отъ

 

себя.

 

Предоставлен-
ные

 

самимъ

 

себѣ,

 

они

 

будутъ

 

лишены

 

ближайшаго

 

и

 

непосред-

ственнаго

 

руководства

 

опытныхъ

 

въ

 

жизни

 

родителей.

 

Но

 

чтожъ

дѣлать?

 

На

 

все

 

воля

 

Божія...

 

Молодые — священникъ

 

съ

 

женой

пріѣхали

 

въ

 

с.

 

Каргино

 

(оно

 

же

 

и

 

Карегино).

 

Трудно

 

было

 

при-

выкать

 

сначала

 

къ

 

самостоятельной

 

жизни.

   

Тутъ-то

 

и

 

пригоди-
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лись

 

уроки

 

суровой

 

школьной

 

жизни.

 

Ему,

 

прошедшему

 

эту

 

шко-

лу,

 

легче

 

было

 

привыкать,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

знакомъ

 

съ

селомъ

 

и

 

съ

 

сельской

 

жизнію.

 

Но

 

ей

 

было

 

оч.

 

трудно.

 

Непри-
вѣтливую,

 

неприглядную

 

жизнь

 

среди

 

необразоваппыхъ,

 

сѣрыхъ

мужичковъ

 

скрашивала

 

единственно

 

любовь

 

и

 

ласки

 

мужа.

 

Но
мужъ

 

не

 

могъ

 

быть

 

постоянно

 

съ

 

нею.

 

Жизнь

 

и

 

служба

 

нала-

гали

 

на

 

него

 

извѣстныя

 

обязанности,

 

и

 

обязанности

 

тяжелыя.

Прежде

 

всего

 

нужно

 

было

 

заботиться

 

объ

 

устройствѣ

 

какого

 

нп-

будь

 

помѣщепія;

 

имъ

 

пришлось

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

жить

 

па

квартирѣ.

 

А

 

какія

 

въ

 

с.

 

Каргинѣ

 

были

 

тогда

 

квартиры!

 

Темныя,
грязпыя,

 

дымпыя:

 

въ

 

этой

 

обстановкѣ

 

непривычному

 

человѣку

можно

 

задохнуться.

 

Необходимо

 

было

 

устраивать

 

свой

 

домъ,

 

а

эта

 

забота

 

пе

 

легкая,

 

особенно

 

для

 

молодыхъ

 

людей

 

безъ

 

доста-

точпыхъ

 

средствъ.

 

Служба

 

налагала

 

на

 

молодаго

 

пастыря

 

свои

обязанности.

 

Нужпо

 

здѣсь

 

сказать,

 

что

 

приходъ

 

с.

 

Карегина

 

былъ

оч.

 

большой— болѣе

 

1000

 

душъ

 

муж.

 

пола.

 

Дальпія

 

деревни

 

бы-
ли

 

на

 

разстояпін

 

35

 

—

 

40

 

верстъ

 

отъ

 

церкви;

 

и

 

ихъ

 

было

 

мно-

го.

 

Прихоліане

 

всѣ

 

были

 

православные;

 

по

 

уровень

 

пхъ

 

рели-

гіозно-нравствепной

 

жизни

 

былъ

 

очень

 

низокъ.

 

При

 

предшествую-

щемъ

 

старикѣ — священникѣ

 

приходъ

 

былъ

 

очень

 

запущенъ.

 

Да
и

 

что

 

можно

 

требовать

 

отъ

 

необразованнаго,

 

неученаго

 

пастыря,

каковымъ

 

былъ

 

его

 

предшественникъ!

 

Итакъ

 

открылось

 

широ-

кое

 

поле

 

для

 

дѣятельности

 

молодаго

 

священника.

 

Трудись:

 

почва

удобная,

  

но

 

невоздѣланная.

И

 

онъ

 

началъ

 

трудиться,

 

онъ,

 

полный

 

энергіи,

 

началъ

 

дѣ-

лать

 

и

 

дѣлать.

 

Русскій

 

народъ

 

отзывчивъ

 

на

 

доброе;

 

не

 

умомъ,

а

 

сердцемъ,

 

не

 

сознательно,

 

а

 

чутьемъ

 

онъ

 

видитъ,

 

кто

 

ему

 

же-

лаетъ

 

добра.

 

Скоро

 

онъ

 

увидалъ,

 

что

 

молодой

 

ихъ

 

священникъ

задался

 

доброй

 

цѣлію —дѣлать

 

для

 

нихъ

 

все

 

хорошее,

 

полезное

и

 

доброе,

 

увидалъ

 

это,— и

 

полюбилъ

 

его.

Первое

 

впечатлѣніе

 

его

 

на

 

мужиковъ,

 

первые

 

шаги

 

его

 

па-

стырской

 

дѣятельности

 

были

 

выгодны

 

для

 

него,

 

а

 

это

 

много

 

зна-

чило,— это

 

большая

 

поддержка

 

для

 

молодаго

 

пастыря,

 

когда

 

онъ

видитъ,

 

что

 

сѣмена

 

его

 

здравыхъ

 

словесъ

 

падаютъ

 

на

 

небезплод-
ную

 

и

 

благодарную

 

почву.

Все

 

пошло

 

хорошо,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

по

 

молитвамъ

 

ро-

дителей,

 

любящихъ

 

ихъ.

Но

 

пути

 

промысла

 

Божія

 

неисповѣдимы:

 

Господу

 

угодно

было

 

послать

 

молодому

 

священнику

 

тяжкій

 

ударъ.

Чрезъ

 

три

 

года

 

ихъ

 

счастливой

 

супружской

 

жизни

 

жена

 

его,

подаривши

 

ему

 

дочь,

 

соименную

 

ей,

 

Марію,

 

на

 

рукахъ

 

боготво-

рившихъ

 

ее

 

родителей

 

умерла.

 

Мужъ

 

ея,

 

по

 

пезавпсящимъ

 

отъ

него

 

обстоятельствам^

 

пріѣхалъ

 

въ

 

Лухъ

 

поздно

 

и

 

могъ

 

только
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поклониться

 

уже

 

ея

 

холодному,

 

бездыханному

 

трупу.

 

Народная
мудрость,

 

хорошо

 

знающая

 

жизнь,

 

говоритъ:

 

„лучше

 

семь

 

разъ

горѣть,

 

чѣмъ

 

однажды

 

вдовѣть".

 

Дѣйствительпо,

 

можетъ-ли

 

быть
что-либо

 

сильнѣе

 

этого

 

удара,

 

тяжелѣе

 

этого

 

креста?

Нѣкоторые

 

совѣтовалп

 

молодому

 

вдовцу,

 

припявъ

 

монаше-

ство,

 

ѣхать

 

учиться

 

въ

 

академію,

 

думая,

 

что

 

это

 

будетъ

 

самое

лучшее

 

лекарство

 

на

 

его

 

глубокую

 

рану.

 

Но

 

онъ

 

отказался

 

отъ

иодобныхъ

 

предложепій:

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

но

 

своему

 

смпренію,
онъ

 

считалъ

 

себя

 

недостаточно

 

подготовленнымъ

 

для

 

поступле-

нія

 

въ

 

высшій

 

разсадннкъ

 

просвѣщенія;

 

а

 

съ

 

другой— не

 

хотѣ-

лось

 

ему

 

разстаться

 

со

 

скромной,

 

но

 

высокой

 

дѣятельностію

 

сель-

скаго

 

пастыря:

 

полюбилась

 

ему

 

жизпь

 

въ

 

селѣ

 

среди

 

простыхъ

сердцемъ

 

поселлпъ.

 

и

 

онъ

 

рѣшплся

 

посвятить

 

себя

 

служенію

 

имъ

для

 

ихъ

 

пользы,

 

рѣшился

 

жить

 

въ

 

селѣ

 

Каргинѣ.

Молодой

 

священнпкъ— вдовецъ

 

остался

 

одинъ;

 

не

 

съ

 

кѣмъ

ему

 

было

 

дѣлнть

 

горе

 

и

 

радость;

 

лишь

 

только

 

зардѣлась

 

заря

его

 

счастливой

 

жпзнп,

 

какъ

 

настала

 

тьма,

 

вѣчпая,

 

непробудная,

и

 

впереди

 

не

 

впдѣлось

 

просвѣта...

 

Хорошо

 

еще,

 

что

 

у

 

него

 

мно-

го

 

было

 

дѣла;

 

оно

 

спасло

 

его

 

отъ

 

отчаянія;

 

оно

 

развлекало

 

его

и

 

нѣсколько

 

скрашивало

 

его

 

жизнь.

 

Еще

 

ревностнѣе

 

сталъ

 

онъ

исполнять

 

свои

 

обязанности,

 

падѣясь,

 

и

 

не

 

безъосновательно,

 

въ

нихъ

 

найти

 

нѣкоторое

 

забвеніе

 

въ

 

своемъ

 

несчастіи.

Начальство

 

обратило

 

на

 

пего

 

внпманіе

 

и

 

чрезъ

 

15

 

лѣтъ

послѣ

 

носвященія

 

во

 

священника

 

онъ

 

былъ

 

назначенъ

 

благочин-
нымъ.

 

Въ

 

трудное

 

время

 

онъ

 

былъ

 

благочиннымъ:

 

то

 

было

 

вре-

мя

 

кипучей

 

дѣятельности,

 

Живой

 

и

 

дѣятельный

 

епископъ

 

Пла-
тонъ

 

требовалъ

 

и

 

отъ

 

своихъ

 

ближайшихъ

 

помощниковъ

 

такой

же

 

не

 

престающей

 

дѣятельности.

 

Однако

 

юбиляръ

 

проходилъ

 

эту

должность

 

съ

 

честію

 

въ

 

теченіе

 

20

 

лѣтъ

 

и

 

сдалъ

 

свои

 

дѣла,

 

по

опредѣлепію

 

начальства,

 

уволенный

 

вслѣдствіе

 

слабаго

 

зрѣнія,

но

 

прошенію,

 

своему

 

внуку

 

о

   

Дмитрію

 

Егоровичу

 

Ювенскому.

По

 

его

 

(юбиляра)

 

иниціативѣ

 

и

 

стараніемъ

 

графа

 

Николая
Ив.

 

Мусина-Пушкина,

 

въ

 

предѣлахъ

 

имѣнія

 

коего

 

находилось

 

и

село

 

Каргино,

 

въ

 

1865

 

году

 

была

 

устроена

 

въ

 

деревнѣ

 

Мамон-
товѣ

 

деревянная

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери

 

-

 

иконы

 

ея

Казанской.

 

Треть

 

его

 

прихода

 

была

 

выдѣлена

 

въ

 

новый

 

при-

ходъ

 

с.

 

Мамонтова.

 

Этотъ

 

храмъ— вѣчпый

 

ему

 

и

 

графу

 

памят-

ника

 

Прихожапе— жители

 

дальнихъ

 

деревень,

 

не

 

бывавшіе

 

въ

церкви

 

по

 

нѣсколько

 

лѣтъ,

 

теперь

 

пмѣтотъ

 

возможность

 

посѣщать

храмъ

 

Божій,

 

поучаться

 

Закону

 

Божію,

 

доброй,

 

христіанской
жизни,

 

а

 

въ

 

болѣзняхъ,

 

бѣдахъ

 

и

 

скорбяхъ

 

изливать

 

свою

 

душу

предъ

 

иконами

 

Спасителя,

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

святыхъ.

 

Имя

 

ихъ,



по

этихъ

 

основателей

 

храма

 

Божія,

 

благословляютъ

 

и

 

будутъ

 

бла-
гословлять

 

тамошніе

 

прихожане.

43.

 

года

 

прослужплъ

 

пастырь

 

добрый

 

на

 

иивѣ

 

Христовой.
Господь

 

не

 

оставлялъ

 

его.

 

Жизнь

 

онъ

 

велъ

 

оч.

 

простую,

 

не

 

изы-

сканную;

 

съ

 

крестьяпипомъ

 

былъ

 

въ

 

обращеніи

 

простъ,

 

ласковъ,

общителенъ,

 

хотя

 

умѣлъ

 

быть

 

и

 

съ

 

бариномъ— барпномъ.

 

Чрез-
вычайно

 

онъ

 

любплъ

 

полевое

 

хозяйство;

 

имѣлъ

 

много

 

скота,

 

а

потому

 

и

 

большую

 

запашку.

 

Полевое

 

хозяйство

 

онъ

 

умѣлъ

 

вести

съ

 

толкомъ,

 

разумно

 

п

 

потому

 

оно

 

хорошо

 

вознаграждало

 

его

 

за

его

 

труды

 

и

 

расходы.

 

Въ

 

округѣ

 

онъ

 

слылъ

 

образцовымъ

 

хозли-

номъ;

 

и

 

дѣйствителыю,

 

хлѣбъ

 

у

 

пего

 

былъ

 

всегда

 

лучше,

 

чѣмъ

 

у

 

лю-

дей.

 

Пищу

 

онъ

 

употреблялъ

 

самую

 

простую,

 

сѣрую,

 

хотя

 

и

 

здоровую.

Очень

 

любплъ

 

онъ

 

трудиться;

 

даже

 

бывши

 

благочнппымъ,

 

если

 

бы-

ло

 

свободно,

 

самъ

 

коло.іъ

 

дрова,

 

копалъ

 

лѣтомъ

 

грядки

 

и

 

поли-

валъ

 

пхъ.

 

И

 

все

 

это

 

онъ

 

дѣлалъ

 

тогда,

 

когда

 

прислуга

 

могла

бы

 

безъ

 

труда

 

сдѣлать

 

это

 

сама.

 

Онъ

 

трудился,

 

зная

 

пзреченіе,
одного

 

доктора,

 

полное

 

лшзненной

 

правды:

 

„движеніе

 

есть

 

жизнь,

а

 

неподвижность-смерть".
Его

 

единственная

 

дочь

 

Марія,

 

лишившаяся

 

матери,

 

едва

только

 

увпдѣла

 

свѣтъ,

 

жила

 

большей

 

частью

 

у

 

дѣдушки

 

въ

 

г.

Лухѣ.

 

Затѣмъ

 

1 1

 

лѣтъ

 

была

 

отвезена

 

въ

 

Ярославское

 

женское

училище

 

и

 

тамъ

 

училась

 

безвыѣздно,

 

не

 

видавши

 

роднаго

 

дома

 

6
лѣтъ.

 

Кончила

 

она

 

ученье

 

п

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

вышла

 

замужъ

 

за

студента

 

семинаріи

 

Стефана

 

Смирнова,

 

нынѣ

 

священника

 

Зла-
тоустовской

 

церкви

 

г.

 

Костромы.
Болѣзпей

 

юбиляръ

 

въ

 

жизни

 

своей

 

почти

 

не

 

зналъ;

 

пом-

пптъ

 

только

 

одинъ

 

случай,

 

когда

 

онъ

 

былъ

 

нездоровъ.

 

Чрезъ

 

43
года

 

службы

 

въ

 

с.

 

Каргинѣ

 

онъ

 

серьезно

 

захворалъ

 

и

 

не

 

на-

дѣялся

 

встать

 

съ

 

одра

 

болѣзпеннаго.

 

Со

 

слезами

 

на

 

глазахъ

сталъ

 

опъ

 

просить

 

свою

 

внучку,

 

чтобы

 

она

 

согласилась

 

на

 

за-

мужество

 

за

 

священника

 

въ

 

с.

 

Каргино,

 

если

 

на

 

то

 

будетъ

 

воля

Всевышняго,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

призрѣть,

 

походить

 

за

 

нимъ

 

во

 

вре-

мя

 

болѣзни,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

закрыть

 

ему

 

глаза.

 

Милостивый
архипастырь

 

преосвященный

 

Александръ

 

уволилъ

 

его

 

заштатъ,

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

опредѣлилъ

 

женившагося

 

на

 

его

 

внучкѣ

 

студен-

та

 

Алексѣя

 

Князева.
7

 

лѣтъ

 

прошло

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

его

 

мѣсто

 

занялъ

 

мо-

лодой

 

священникъ.

 

Но

 

и

 

теперь

 

еще,

 

будучи

 

уже

 

73-лѣтнимъ

старцемъ,

 

о.

 

Макарій

 

бодръ

 

не

 

по

 

годамъ.

 

Бѣлый

 

какъ

 

лунь,

дысокій,

 

румяный,

 

бодрый

 

старикъ

 

и

 

теперь

 

ежедневно

 

и

 

лѣтомъ

и

 

зимой — въ

 

трескучіе

 

морозы

 

въ

 

дубленомъ

 

подрясникѣ

 

рабо-
таетъ

 

что-либо

 

на

 

улицѣ.

 

Когда

 

ему

 

скажешь:

 

„пора

 

вамъ,

 

дѣ-

душка,

 

и

 

отдыхать,— не

 

все

 

трудиться",

 

такъ

 

онъ

 

отвѣтитъ:

  

„э,
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полноте;

 

пока

 

есть

 

силы

 

надо

 

работать;

 

я

 

поработаю,

 

такъ

 

и

ноѣмъ

 

получше,

 

а

 

поѣмъ

 

и

 

усну

 

лучше".

 

Нерѣдко

 

старецъ

 

ѣз-

дитъ

 

въ

 

сосѣднія

 

села

 

служить

 

за

 

больныхъ

 

и

 

отсутствующихъ

священпиковь.

 

Глубокое,

 

сердечное

 

,:

 

спасибо"

 

получаетъ

 

онъ

 

отъ

нпхъ.

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

и

 

служитъ

   

почти

 

безмездно.
Братья

 

и

 

сестры

 

его

 

уже

 

всѣ

 

умерли.

 

Старшая

 

его

 

сестра,

бывшая

 

въ

 

замужествѣ

 

за

 

свящ.

 

с.

 

Пелегова,

 

о.

 

Іоанпомъ

 

Ювен-

скнмъ,

 

умерла

 

тр:і

 

года

 

назадъ

 

92

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

Въ

 

октябрѣ

1893

 

г.

 

умерла

 

его

 

крестная

 

мать

 

и

 

сестра

 

Евдокія

 

Алексѣев-

на

 

Мейснерова

 

84

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

Такимъ

 

долголѣтіемъ

 

награ-

дилъ

 

Господь

 

семейство

 

боголюбезнаго

 

о.

 

діакона.

 

Алексѣя

 

Серг.
Самъ

 

онъ

 

умеръ

 

75

 

лѣтъ.

9

 

мая

 

1893

 

года

 

исполнилось

 

50

 

лѣтъ

 

служенія

 

въ

 

свящ,

санѣ

 

о.

 

Макарія

 

Алексѣевича.

 

Духовенство

 

округа,

 

почитающее

и

 

уважающее

 

старца

 

Божія,

 

желало

 

лично

 

присутствовать

 

на

юбплейномъ

 

торжествѣ;

 

но

 

вслѣдствіе

 

совпаденія

 

дня

 

юбилея

 

съ

двумя

 

праздниками

 

(9

 

мая

 

было

 

воскресеніе)

 

не

 

пмѣло

 

возмож-

ности

 

лично

 

соучаствовать

 

въ

 

молитвѣ

 

съ

 

юбнляромъ

 

и

 

привѣт-

ствовать

 

его

 

въ

 

сей

 

знаменательный

 

для

 

него

 

день.

 

Торжество
не

 

могло

 

быть

 

по.шымъ

 

еще

 

и

 

потому,

 

что

 

до

 

дня

 

юбилея

 

не

было

 

получено

 

разрѣшенія

 

еиарх.

 

начальства

 

о

 

праздпованіп
юбилея

 

(разрѣшеніе

 

было

 

получено

 

3

 

дня

 

спустя

 

послѣ

 

юбилея).
Одпакоже

 

нѣсколько

 

священниковъ,

 

горя

 

пламенныыъ

 

желаніемъ

почтить

 

юбиляра

 

въ

 

день

 

его

 

юбп.іея,

 

явилось

 

на

 

торжество.

 

На
канунѣ

 

дня

 

юбилея

 

прибыли:

 

1)

 

мѣстный

 

о.

 

благочинный

 

свящ.

Дмнтрій

 

Ег.

 

ІОвенскій;

 

2)

 

зять

 

юбиляра

 

свящ.

 

Златоустовской
Костромской

 

церкви

 

о.

 

Стефанъ

 

Смирновъ,

 

пріѣхавшій

 

въ

 

Кар-
гино

 

съ

 

больной

 

женой,

 

не

 

заѣзжая

 

въ

 

Кострому,

 

прямо

 

изъ

 

Пе-
тербурга,

 

куда

 

опъ

 

ѣздилъ

 

искать

 

медицинской

 

помощи

 

себѣ

 

и

женѣ

 

у

 

докторовъ

 

и

 

молитвенной

 

помощи

 

у

 

о.

 

Іоапиа

 

Кронштадт-
скаго;

 

еще

 

прибыли:

 

3)

 

духовникъ

 

округа

 

племяннпкъ

 

юбиляра
о.

 

Евгеній

 

Ювенскій,

 

u

 

4)

 

с.

 

Дмнтріевскаго

 

свящ.

 

о.

 

Димитрій
Ивановскій.

 

9

 

мая

 

въ

 

4

 

ч.

 

утра

 

началась

 

утреня,

 

которую

 

со-

вершалъ

 

мѣстный

 

свящ.

 

Алексѣй

 

Князевъ.

 

На

 

литію

 

и

 

велича-

ніе

 

выходили

 

во

 

главѣ

 

съ

 

юбиляромъ

 

всѣ

 

прибывшіе

 

свечера

 

свя-

щеники.

 

Послѣ

 

утрени,

 

самнмъ

 

юбиляромъ

 

съ

 

чувствомъ

 

былъ
прочитанъ

 

акаѳистъ

 

Николаю

 

Чудотворцу.
Тѣсная

 

церковь

 

не

 

могла

 

вмѣстить

 

всѣхъ

 

богомольцевъ,

 

же-

лавшихъ

 

насладиться

 

невиданнымъ

 

зрѣлищемъ— служенія

 

6

 

свя-

щенниковъ,

 

желавшихъ

 

помолиться

 

въ

 

сонмѣ

 

съ

 

сими

 

пастырями.

Мпого

 

стояло

 

народу

 

на

 

кладбищѣ

 

около

 

церкви,

 

куда

 

изъ

 

от-

крытыхъ

 

оконъ

 

неслось

 

стройное

 

и

 

звучное

 

пѣніе

 

клпрошанъ:

молодыхъ

 

дѣтскихъ

 

голосовъ— учениковъ

 

мѣстной

 

церковно-прп-
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ходской

 

школы

 

и

 

любителей— мужчинъ.

 

Въ

 

9

 

часовъ

 

начался

благовѣстъ

 

къ

 

литургіи.

 

Литургію

 

совершалъ

 

юби.іяізъ

 

соборне
съ

 

5

 

священниками.

 

На

 

сугубой

 

ектепіи

 

было

 

приложено

 

про-

шеніе

 

о

 

здравіи

 

и

 

спасеніи

 

священно-іерея

 

Макарія.

 

Торжествен-
ность

 

церковной

 

службы,

 

благоговѣйное

 

служеніе

 

сонма

 

пасты-

рей,

 

стройное,

 

умилительное

 

пѣніе

 

умиляли

 

богомольцевъ;

 

у

 

мно-

гихъ

 

изъ

 

нихъ

 

невольно

 

навертывались

 

слезы

 

на

 

глазахъ.

 

Въ
простотѣ,

 

изъ

 

глубины

 

сердца

 

возсылали

 

они

 

свои

 

молитвы

 

кь

престолу

 

Всевышняго

 

за

 

своего

 

старца— батюшку,

 

такъ

 

много

благодѣявшаго

 

имъ,

 

такъ

 

долго

 

служившаго

 

въ

 

одномъ

 

приходѣ

и

 

нежелавшаго

 

уходить

 

въ

 

другой,

 

лучшій

 

приходъ,— и

 

молитвы

эти,

 

какъ

 

ѳиміамъ

 

кадильный,

 

поднимались

 

высоко,

 

высоко

 

къ

подножію

 

самаго

 

престола

 

Божія.

 

Послѣ

 

причастна

 

мѣстнымъ

священникомъ

 

была

 

разсказана

 

слушателямъ

 

глубоко-поучитель-

ная

 

жизнь

 

св.

 

Николая

 

и

 

выведены

 

изъ

 

нея

 

нравственные

 

уро-

ки

 

для

 

слушателей— прихожанъ.

Послѣ

 

литургіи

 

начался

 

звонъ

 

къ

 

молебну.

 

Въ

 

то

 

время

были

 

подняты

 

св.

 

иконы,

 

и

 

съ

 

пѣніемъ,

 

при

 

звонѣ

 

во-вся,

 

слу-

жащее

 

отправились

 

въ

 

домъ

 

мѣстнаго

 

священника

 

(домъ

 

юбиля-

ра—тѣсенъ)

 

для

 

служенія

 

благодарственнаго

 

Господу

 

Богу

 

мо-

лебствія

 

и

 

для

 

совершенія

 

торжества

 

въ

 

честь

 

юбиляра.

 

Какъ
только

 

иконы

 

поставили

 

но

 

мѣстамъ,

 

мѣстный

 

благочинный,

 

стоя

предъ

 

юбиляромъ

 

съ

 

иконой

 

Спасителя,

 

произпесъ

 

рѣчь,

 

въ

 

ко-

торой

 

сказалъ

 

о

 

благотворномъ

 

и

 

многоплодномъ

 

служенін

 

юби-
ляра

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

и

 

паствы.

 

Но

 

окопчаніи

 

рѣчи,

 

юбиляръ.
трижды

 

поклонившись

 

предъ

 

иконой,

 

облобызалъ

 

ее

 

и

 

потомъ

о.

 

благочинный

 

вручилъ

 

ему

 

сію

 

икону

 

Спасителя.

 

Затѣмъ

 

по-

дошелъ

 

къ

 

юбиляру

 

его

 

зять

 

о.

 

Стефанъ,

 

держа

 

въ

 

рукахъ

 

ико-

ну

 

прей.

 

Сергія

 

Радопежскаго,

 

освященную

 

на

 

мощахъ

 

пр.

 

от-

ца

 

и

 

пріобрѣтенную

 

въ

 

Сергіевой

 

лаврѣ.

 

Въ

 

слезахъ,

 

рыдая,

дрожащимъ

 

отъ

 

волпенія

 

голосомъ

 

поздравилъ

 

онъ

 

юбиляра—

отца

 

съ

 

великимъ

 

праздникомъ,

 

пожелалъ

 

ему

 

прожить

 

въ

 

доб-
ромъ

 

здоровъи

 

еще

 

много

 

лѣтъ

 

на

 

утѣшеніе

 

имъ,

 

дѣтямъ,

 

и

 

за-

тѣмъ,

 

тихо,

 

безболѣзненно,

 

по-христіански

 

скончавшись,

 

наслѣ-

довать

 

вѣчную,

 

блаженную

 

жизнь

 

на

 

небѣ.

 

Глубокорастроганный
юбиляръ

 

благодарилъ

 

своего

 

зятя

 

со

 

слезами

 

на

 

глазахъ

 

за

 

ис-

креннія

 

и

 

самыя

 

вожделѣнныя

 

для

 

него

 

благопожеланія.

 

Потомъ
нодошелъ

 

къ

 

юбиляру

 

староста

 

церкви

 

с.

 

Карегина

 

кр.

 

Кузьма
Дан.

 

Смирновъ

 

съ

 

иконой

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

отъ

 

лица

 

прихо-

жанъ

 

благодарилъ

 

его

 

въ

 

простыхъ,

 

но

 

сердечныхъ

 

словахъ

 

за

его

 

продолжительное

 

доброе

 

служеніе

 

въ

 

ихъ

 

селѣ

 

и

 

желалъ

здравія

 

на

 

многіе

 

годы.

 

Всѣ

 

ноднесенныя

 

иконы

 

были

 

поставле-

ны

 

на

 

нарочито

 

приготовленномъ

   

столѣ.

   

Послѣ

 

всѣхъ

 

къ

 

нему
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подошелъ

 

мѣстпый

 

священникъ

 

и

 

произнесъ

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

воспомяпулъ

 

всю

 

многотрудную

 

протекшую

 

жизнь

 

юбиляра

 

и

всю

 

многополезную,

 

хотя

 

и

 

невидную

 

дѣятельность

 

его.

 

Юби-
ляръ

 

всѣхъ,

 

почтившихъ

 

его

 

рѣчами,

 

тепло,

 

просто

 

и

 

сердечно

благодарилъ.

 

По

 

окончаніи

 

рѣчи

 

мѣстнаго

 

священника,

 

началось

соборне

 

благодарственное

 

молебствіе

 

Пр.

 

Троицѣ,

 

свят.

 

Тихону
Амафунтскому

 

и

 

препод.

 

Зосимѣ

 

и

 

Савватію

 

Соловецкимъ,—
храмовымъ

 

святымъ

 

церкви

 

с.

 

Карегина.

 

По

 

окончаніи

 

мо-

лебствія,

 

діакономъ

 

громогласно

 

было

 

провозглашено

 

много-

лѣтіе:

 

Государю

 

Императору

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,
Св.

 

Синоду

 

и

 

Преосвященному

 

Виссаріону,

 

Епископу

 

Ко-
стромскому

 

и

 

Галичскому,

 

а

 

послѣ

 

этого

 

и

 

досточтимому

о.

 

юбиляру.

 

Священноцерковнослужителями

 

и

 

пѣвцами

 

было

трижды

 

пропѣто

 

„многая

 

лѣта".

 

Этимъ

 

и

 

закончилось

 

скромное

церковное

 

торжество

 

въ

 

честь

 

юбиляра.

 

Жаль

 

только,

 

что

 

нель-

зя

 

было

 

отправить

 

торжественное

 

молебствіе

 

въ

 

церкви

 

при

громадномъ

 

стеченіи;

 

въ

 

домѣ

 

же

 

священпика,

 

за

 

тѣснотою

 

по-

мѣщенія,

 

могли

 

присутствовать

 

лишь

 

немногія

 

изъ

 

богомоль-
цевъ.

 

Къ

 

концу

 

молебствія

 

пріѣхали

 

родственники

 

юбиляра:

 

с.

Дорофеева,

 

а

 

теперь

 

Рождественской

 

церкви

 

г.

 

Юрьевца

 

свя-

щенникъ

 

о.

 

Павелъ

 

Мих.

 

Метелкинъ

 

и

 

с.

 

Пелегова

 

священникъ

о.

 

Василій

 

Алекс.

 

Успенскій.

 

Съ

 

краснымъ

 

звономъ

 

иковы

 

от-

несены

 

были

 

обратно

 

въ

 

церковь

 

и

 

поставлены

 

на

 

своихъ

 

мѣ-

стахъ.

 

Затѣмъ

 

всѣ

 

священники,

 

утомленные

 

продолнительнымъ

богослуженіемъ,

 

окончившимся

 

лишь

 

въ

 

2

 

ч.

 

за

 

полдень,

 

собра-
лись

 

въ

 

домъ

 

мѣстнаго

 

священника

 

для

 

участія

 

въ

 

скромномъ

угощеніи.

Предъ

 

обѣдомъ

 

были

 

прочитаны

 

письменный

 

привѣтствія

юбиляру

 

отъ

 

лицъ,

 

не

 

нмѣвшихъ

 

возможности

 

лично

 

присутство-

вать

 

на

 

торжествѣ;

 

а

 

именно:

 

1)

 

отъ

 

Василія

 

Констант.

 

Лебе-
дева,

 

преподавателя

 

Вологодской

 

дух.

 

семинаріи — роднаго

 

внука

юбиляра;

 

2)

 

отъ

 

Іоанна

 

Егор.

 

Зернова,

 

священпика

 

с.

 

Якупь-
кина.

 

Весело

 

и

 

оживленно

 

велась

 

бесѣда

 

между

 

священниками;

старики

 

вспоминали

 

былое,

 

молодые

 

съ

 

интересомъ

 

слушали

 

ихъ

и

 

дѣлились

 

своими

 

впечатлѣніями.

 

Въ

 

вечеру'

 

нѣкоторые

 

почи-

татели

 

юбиляра

 

уѣхали

 

домой,

 

а

 

другіе

 

остались

 

ночевать

 

въ

с.

 

Каргпнѣ

 

и

 

уѣхали

 

уже

 

на

 

другой

 

депь.

 

Спустя

 

пѣсколько

времени

 

послѣ

 

дпя

 

юбилея,

 

свящ.

 

с.

 

Бобушкина

 

о.

 

Петръ

 

Мах-
ровскій

 

пріѣхалъ

 

и

 

лично

 

вручилъ

 

юбиляру

 

отъ

 

себя

 

кипарисо-

вый

 

огдѣлапный

 

крестъ

 

съ

 

надлежащей

 

надписью.

Юбиляръ

 

въ

 

свое

 

продолжительное

 

служеніе

 

церкви

 

Божіей
за

 

усердпую

 

и

 

полезную

 

службу

 

получилъ

 

слѣдующія

 

награды:

набедренникъ

   

въ

 

1858

  

г.,

    

пробывши

 

уже

 

7

 

лѣтъ

   

исправляю-
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щимъ

 

должность

 

благочиннаго,

 

орденъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

за

 

12-

лѣтнюю

 

безпорочную

 

службу

 

въ

 

должности

 

благочиннаго— въ

1866

 

г.,

 

скуфью — въ

 

1871

 

году

 

и

 

камилавку

 

получилъ

 

въ

 

1880

году.

 

Недавно

 

представленный

 

въ

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

къ

 

наградѣ,

 

онъ

нынѣ

 

получилъ

 

за

 

долговременную

 

и

 

полезную

 

службу

 

наперс-

ный

 

крестъ,

 

отъ

 

Св.

 

Синода

 

выдаваемый.

 

И

 

теперь

 

грудь

 

того,

кто

 

былъ

 

около

 

50

 

лѣтъ

 

проповѣдникомъ

 

Распятаго

 

на

 

крестѣ, —

того,

 

кто

 

самъ

 

былъ

 

въ

 

жизни

 

крестоносцемъ,— грудь

 

его

 

достой-

но

 

и

 

праведно

 

украшена

 

крестомъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

о.

 

Ма-
карій

 

получаетъ

 

пенсію

 

во

 

130

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Да

 

услышитъ

 

Господь

 

молитву

 

сослужившихъ

 

юбиляру

 

въ

день

 

его

 

юбилея

 

священниковъ

 

и

 

православныхъ

 

богомольцевъ
и

 

да

 

продлитъ

 

дни

 

живота

 

его

 

въ

 

добромъ

 

здравіи

 

во

 

славу

 

Его
пресвятаго

 

имени.

Многая

 

лѣта

 

тебѣ,

 

добрый

 

труженикъ

   

на

 

нивѣ

 

Христовой.

Села

 

Карегина

 

священникъ

 

Ллексѣй

 

Князевъ.

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

ИЗВЪСТІЯ

  

И

  

ЗАМЪТКИ.

—

 

Лѣчто

 

объ

 

устройшвѣ

 

помѣщеній

 

для

 

церковно-приход-
скихъ

 

школъ

 

и

 

матеріалъномъ

 

обезпеченіц

 

оныхъ.

 

Случай

 

натол-

кнулъ

 

меня

 

на

 

слѣдующее

 

обстоятельство.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

кон-

цовъ

 

нѣкоего

 

прихода

 

за

 

дальностію

 

прихожанъ

 

этого

 

прихода

отъ

 

своей

 

приходской

 

церкви,

 

по

 

просьбѣ

 

ихъ,

 

былъ

 

опредѣленъ

священникъ,

 

для

 

скорѣйшаго

 

образованія

 

отдѣльнаго

 

самостоя-

тельная

 

прихода.

 

Я

 

спросилъ

 

священника:

 

„чѣмъ

 

вы

 

занимае-

тесь

 

въ

 

такой

 

глуши?

 

Вѣдь

 

у

 

васъ,

 

вѣроятно,

 

свободнаго

 

време-

ни

 

весьма

 

много".

 

„Да

 

что

 

вамъ

 

сказать

 

на

 

это"?

 

отвѣтилъ

священникъ:

 

„почти

 

что

 

ничего".—

 

„Почему

 

же

 

бы

 

вамъ

 

не

открыть

 

школу

 

для

 

обученія

 

дѣтей

 

своихъ

 

будущихъ

 

прихожанъ"?
возразилъ

 

я. —

 

„А

 

гдѣ

 

же

 

бы

 

я

 

открылъ

 

ее?"

 

отвѣтилъ

 

мнѣ

 

свя-

щенникъ,

 

„когда

 

и

 

самъ

 

кое-какъ

 

бьюсь,

 

живя

 

въ

 

чужомъ

 

тѣс-

номъ

 

дому?"

 

Какъ

 

ни

 

странно

 

было

 

слышать

 

отъ

 

священника

о

 

такомъ

 

его

 

времяпровожденіи,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

онъ

 

былъ

 

правъ.

Деревни,1въ

 

которыхъ

 

бы

 

могъ

 

онъ

 

открыть

 

школу,

 

были

 

въ

 

уда-

леніи

 

отъ

 

его

 

квартиры.

 

Огородомъ

 

или

 

полеводствомъ

 

ему

 

нель-

зя

 

было

 

заниматься,

 

потому

 

что

 

земля

 

для

 

причта

 

еще

 

не

 

была
отмежевана.

 

Требъ

 

было

 

не

 

много,

 

служба

 

церковная

 

соверша-

лась

 

въ

 

устроенномъ

 

въ

 

его

 

бытность

 

молитвенномъ

 

домѣ

 

съ

 

не-

дѣли

 

па

 

недѣлю,

 

и

 

то

 

утреня

 

да

 

часы,

 

и

 

священникъ

 

волей

 

не

волей

 

долженъ

 

былъ

 

проводить

 

время

 

въ

 

праздности.

 

И

 

въ

 

та-

кой

 

праздности

   

его

 

прошло

    

ни

 

много— ни

 

мало

    

около

 

трехъ
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лѣтъ.

 

Такъ

 

какъ

 

случаи

 

преждевременнаго

 

опредѣленія

 

священ-

никовъ

 

на

 

извѣстныя

   

части

 

приходовъ,

    

въ

 

видахъ

 

скорѣйшаго

устройства

 

отдѣльныхъ

 

самостоятельныхъ

 

приходовъ,

 

могутъ

 

по-

вторяться

 

и

 

на

 

будущее

 

время,

 

то

 

какъ

 

было

 

бы

  

хорошо,

 

если-

бы

 

крестьяне

 

кѣмъ

 

нибудь

   

были

 

вразумлены,

   

прежде

    

всякихъ

построекъ

   

въ

 

предполагаемомъ

  

селѣ

 

*),

    

устроить

 

молитвенный

домъ

 

и

 

притомъ

 

такъ,

    

чтобы

 

въ

 

немъ,

   

кромѣ

 

помѣщенія

    

для

совершенія

   

службы,

 

было

  

устроено

 

и

 

помѣщеніе

 

для

 

церковно-

приходской

 

школы,

   

чтобы

 

такимъ

 

образомъ

   

дать

 

священнику

 

и

его

 

псаломщику

   

возможность

 

проводить

 

время

    

съ

 

пользою

 

для

нихъ.

    

Значитъ,

 

молитвенный

 

домъ

    

нужно

 

строить

  

или

 

двухъ-

этажный,

 

или

 

на

 

двѣ

 

половины.

   

Въ

 

одной

 

половинѣ

 

будетъ

 

со-

вершаться

 

служба,

 

а

 

въ

 

другой

 

школа.

 

По

 

устройствѣ

 

и

 

освяще-

ніи

 

храма,

 

въ

 

одной

 

половинѣ

 

молитвеннаго

 

дома

 

будетъ

 

школа,

а

 

въ

 

другой

 

ночлежный

    

пріютъ

 

для

 

учениковъ.

    

Было

 

бы

 

еще

лучше,

   

конечно,

   

чтобы

 

будущіе

 

прихожане

   

доставляли

 

и

 

сред-

ства

 

для

 

содержанія

 

школы.

 

Вѣдь

 

если

 

они

 

принимаютъ

 

па

 

себя
болѣе

 

трудное

 

обязательство,

 

какъ,

 

напр.,

   

образованіе

 

капитала

для

 

обезпечепія

 

причта,

    

то

 

что

 

стоитъ

   

имъ

  

будетъ

 

принять

 

и

расходы

 

по

 

церковно-приходской

 

школѣ,

   

касающіяся

   

непосред-

ственно

 

ихъ

 

же

 

пользы?
Такъ

 

какъ

 

устройство

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

при

церквахъ

 

съ

 

многочисленными

 

причтами

 

есть

 

предметъ

 

уже

 

не-

далекаго

 

будущаго,

 

хотя

 

и

 

есть

 

уже

 

при

 

этихъ

 

церквахъ

 

зем-

скія

 

школы,

 

то

 

желательно

 

было

 

бы,

 

чтобы

 

при

 

всѣхъ

 

этихъ

церквахъ

 

были

 

устроены

 

удобныя

 

помѣщенія

 

для

 

школъ

 

съ

 

ноч-

лежными

 

пріютами

 

для

 

учениковъ.

 

При

 

многихъ

 

церквахъ

 

цер-

ковныя

 

сторожки

 

по

 

своей

 

тѣснотѣ

 

только

 

и

 

могутъ

 

служить

 

по-

мѣщеніемъ

 

для

 

сторожей,

 

пожалуй,

 

еще

 

для

 

пріѣзжающихъ

 

въ

церковь

 

прихожанъ

 

за

 

разными

 

требами.

 

Для

 

школьныхъ

 

же

 

по-

мѣщеній

 

онѣ

 

рѣшительпо

 

не

 

годятся.

 

Удобпыя

 

школьный

 

помѣ-

щенія

 

при

 

церквахъ

 

могли

 

бы

 

въ

 

тоже

 

время

 

служить

 

помѣще-

піемъ

 

и

 

для

 

веденія

 

внѣ-церковныхъ

 

собесѣдованій

 

съ

 

прихожа-

нами.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

эти

 

собесѣдованія,

 

за

 

неимѣніемъ

 

удоб-

наго

 

мѣста,

 

поневолѣ

 

ведутся

 

во

 

храмѣ,

 

тотчасъ

 

послѣ

 

заутре-

ни,

 

чѣмъ

 

обременяются

 

пожилые

 

прихожане,

 

потому

 

что,

 

про-

стоявши

 

эаутреню

 

на

 

ногахъ,

 

они

 

должны,

 

также

 

стоя,

 

выслу-

шивать

 

и

 

собесѣдованія

 

**).

  

Старостъ

 

церковныхъ,

   

оказавшихъ

*)

 

Разумѣется,

 

всего

 

бы

 

лучше

 

было,

 

если

 

бы

 

въ

 

тоже

 

время

устрояли

 

и

 

поыѣщеніе

 

для

 

причта,

 

чтобы

 

избавить

 

оный

 

отъ

 

мучепій
жить

 

въ

 

крестьянскихъ

 

домахъ.

**)

 

Особенно

 

рѣзко

 

сказывается

 

это

 

неудобство,

 

когда

 

тотчасъ

 

по-

слѣ

 

заутрени

 

нужно

 

служить

 

въ

 

одноыъ

 

придѣлѣ

 

раннюю

 

литургію,

 

а

въ

 

другомъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

вести

 

собесѣдованіе.
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усердіе

 

въ

 

устройстве

 

домовъ

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

не

 

мѣшало

 

бы

 

поощрять

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

нашли

 

средства

 

устро-

ить,

 

хотя

 

бы

 

эти

 

средства

 

были

 

и

 

церковный.

 

Находятъ

 

же

они

 

средства

 

въ

 

видѣ

 

пожертвовапій

 

отъ

 

прихожанъ

 

къ

 

устрой-

ству,

 

напр.,

 

ризы

 

на

 

икону,

 

новаго

 

иконостаса

 

и

 

проч.,

 

найдутъ

средства

 

и

 

на

 

устройство

 

дома

 

для

 

церковпо-приходской

 

школы.

Относительно

 

открытія

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

при

 

мно-

гоклирныхъ

 

церквахъ,

 

при

 

совмѣстномъ

 

существованіи

 

зем-

скпхъ

 

школъ,

 

одинъ

 

изъ

 

земскихъ

 

дѣльцовъ

 

мнѣ

 

выска-

залъ,

 

что

 

это

 

совмѣстное

 

существованіе

 

той

 

и

 

другой

 

школы

будетъ

 

не

 

удобно:

 

„такъ

 

какъ

 

необходимо

 

должна

 

быть

 

конку-

ренція,

 

которой

 

для

 

той

 

и

 

другой

 

школы

 

не

 

желательно".

 

Съ
этимъ

 

возраженіемъ

 

нельзя

 

не

 

согласиться.

 

Но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

чрезъ

 

это

 

не

 

устраняется

 

необходимость

 

существованія

 

вмѣстѣ

съ

 

земскою

 

и

 

церковно-прпходской

 

школы.

 

Въ

 

настоящее

 

время

земскія

 

школы

 

годъ

 

отъ

 

году

 

переполняются

 

учащимися,

 

такъ

что

 

за

 

неимѣпіемъ

 

помѣщенія

 

въ

 

нихъ

 

другимъ

 

желающимъ

 

по-

певолѣ

 

приходится

 

отказывать.

 

При

 

болынемъ

 

наплывѣ

 

учащих-

ся

 

мальчиковъ

 

въ

 

земскихъ

 

школахъ,

 

увеличивается

 

и

 

4hmj

учащихся

 

дѣвочекъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

большая

 

часть

 

дѣвочекх

 

въ

земскихъ

 

школахъ

 

полные

 

три

 

года

 

не

 

учатся.

 

Поучатся

 

годъ—

два,

 

а

 

на

 

третій

 

годъ

 

родители

 

берутъ

 

нхъ

 

домой,

 

такъ

 

какъ.

дескать,

 

дѣвочкамъ

 

не

 

льготу

 

по

 

воинской

 

повинности

 

добывать.

Въ

 

этихъ

 

видахъ

 

дѣвочки

 

при

 

земскихъ

 

школахъ,

 

пожалуй,

 

уже

лишнія;

 

потому

 

что

 

ихъ

 

мѣсто

 

могли

 

бы

 

запять

 

мальчики,

 

ко-

торые

 

большею

 

частіго

 

проходятъ

 

весь

 

трехгодичный

 

курсъ.

 

Вотъ
этихъ-то

 

дѣвочекъ,

 

не

 

опасаясь

 

ни

 

малѣйшей

 

конкурепціи,

 

и

 

нуж-

но

 

перевести

 

изъ

 

земской

 

школы

 

въ

 

церковно-приходскую.

 

Если
при

 

послѣдней

 

будетъ

 

устроенъ

 

для

 

учащихся

 

ночлежпый

 

пріютъ,

то

 

наплывъ

 

въ

 

нее

 

дѣвочекъ

 

будетъ

 

громадный.

 

А

 

для

 

церковно-

прпходской

 

школы

 

па

 

первыхъ

 

порахъ

 

достаточенъ

 

будетъ

 

пока

п

 

двухгодичный

 

курсъ.

 

Лучше

 

пока

 

сулить

 

немногое

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

это

 

немногое

 

непремѣпно

 

выполнить,

 

чѣмъ

 

сулить

 

много

и

 

послѣ

 

не

 

выполнить.

Обезпечепіе

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

составляетъ

 

самое

 

больное

 

мѣсто

 

въ

 

жизни

 

этихъ

 

школъ.

Потребность

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

каждогодно

 

возрастаетъ,

 

а

 

сколь-

ко

 

нпбудь

 

сноспаго

 

обезпеченія

 

для

 

нихъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

най-

дено.

 

Налагать

 

для

 

этого

 

на

 

церкви

 

значительный

 

налогъ

 

пока

нельзя;

 

потому

 

что

 

церкви

 

и

 

безъ

 

того

 

обременены

 

налогами.

Налагать

 

на

 

прихожанъ

 

денежный

 

сборъ,

 

по

 

моему

 

мпѣнію,

 

пе

практично;

 

потому

 

что

 

они

 

и

 

безъ

 

того

 

обременены

 

разными

налогами,

 

и,

 

при

 

замѣтномъ

   

въ

 

болышшствѣ

 

елучаевъ

 

пониже-
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ніи

 

своего

 

матеріальнаго

 

благосостоянія,

 

на

 

всякій

 

новый

 

денеж-

ный

 

налогъ,

 

хотя

 

бы-то

 

и

 

копѣечный,

 

смотрятъ

 

враждебно.

 

На-

дѣяться

 

много

 

на

 

вспомоществованіе

 

земства

 

тоже

 

нельзя

 

*).

 

До
открытія

 

достаточнаго

 

источника

 

обезпеченія

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ

 

со

 

стороны

 

правительства

 

или

 

можетъ

 

быть

 

и

 

зем-

ства,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

самый

 

лучшій

 

источникъ

 

обезпеченія
этихъ

 

школъ

 

есть

 

пока

 

хлѣбный

 

сборъ

 

съ

 

прихожанъ.

 

Тамъ,
гдѣ

 

можно

 

получить

 

деньгами

 

примѣрно

 

3

 

—

 

5

 

копѣекъ,

 

хлѣб-

нымъ

 

сборомъ

 

можно

 

получать

 

10,

 

15

 

и

 

20

 

копѣекъ.

 

Сборъ
этотъ

 

нужно,

 

конечно,

 

производить

 

осенью,

 

пока

 

у

 

крестьянъ

хлѣбъ

 

еще

 

у

 

всѣхъ

 

есть

 

и

 

прежде

 

всего

 

этотъ

 

сборъ

 

начинать

съ

 

нашего

 

брата,

 

съ

 

духовныхъ.

 

Кромѣ

 

хлѣба,

 

можно

 

будетъ
сбирать

 

и

 

другими

 

продуктами:

 

льномъ,

 

шерстью,

 

сѣменемъ

 

и

проч.

 

Скажутъ:

 

„прихожане

 

не

 

будутъ

 

жертвовать

 

или

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

очень

 

неохотно

 

будутъ

 

жертвовать

 

на

 

церковно-при-

ходскую

 

школу,

 

въ

 

виду

 

готовой

 

земской

 

школы,

 

гдѣ

 

отъ

 

нихъ

не

 

требуютъ

 

особаго

 

сбора".

 

Противъ

 

этого

 

нужно

 

отвѣтпть

 

вотъ

что:

 

сами

 

прихожане

 

впдятъ,

 

что

 

земскія

 

школы

 

годъ

 

отъ

 

году

переполняются

 

учащимися,

 

что,

 

поэтому

 

совмѣстное

 

существова-

ніе

 

съ

 

ними

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

на-

стоятельная

 

необходимость.

 

Согласимся,

 

что

 

прихожане,

 

на

 

пер-

выхъ

 

порахъ

 

неохотно

 

будутъ

 

жертвовать

 

на

 

школу.

 

Для

 

устране-

нія

 

этого

 

ирепятствія,

 

сборъ

 

па

 

школу

 

нужно

 

будетъ

 

производить

вмѣстѣ

 

со

 

сборами

 

на

 

храмъ.

 

Нашъ

 

пародъ,

 

при

 

всей

 

своей

 

бед-
ности,

 

всегда

 

съ

 

усердіемъ

 

подаетъ

 

свою

 

жертву

 

на

 

храмъ.

 

Боль-
шинство

 

пашихъ

 

православныхъ

 

храмовъ

 

воздвигнуто

 

на

 

тощій
кошелекъ

 

народа.

 

Если

 

гдѣ

 

сборовъ

 

на

 

храмъ

 

не

 

существуетъ,

тамъ

 

надобно

 

ихъ

 

ввести,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

каждый

 

нрпхожа-

пинъ

 

считаетъ

 

долгомъ.

 

послѣ

 

уборки

 

хлѣба,

 

часть

 

своихъ

 

пло-

довъ

 

приносить

 

въ

 

жертву

 

Богу

 

на

 

храмъ.

 

Я

 

знаю

 

многпхъ

 

при-

хожанъ

 

(безъ

 

сомнѣнія,

 

такіе

 

есть

 

и

 

въ

 

каждомъ

 

приходѣ),

которые,

 

при

 

всемъ

 

своемъ

 

усердіи

 

ко

 

храму,

 

забываютъ

 

при-

посить

 

часть

 

свопхъ

 

трудовъ

 

па

 

храмъ.

 

Для

 

такихъ-то

 

забывчи-
выхъ

 

своевременный

 

сборъ

 

на

 

храмъ

 

будетъ

 

весьма

 

умѣстенъ.

Произведши

 

сборъ

 

на

 

храмъ

 

и

 

школу,

 

можно

 

будетъ

 

весь

 

сборъ

*)

 

При

 

этомъ

 

нельзя

 

незамѣтить,

 

что

 

со

 

стороны

 

земства

 

отказы-

вать

 

въ

 

вспомоществованіи

 

церковно-приходскиыъ

 

школалъ

 

будетъ

 

и

иесопсѣыъ

 

справедливо.

 

Земскія

 

школы,

 

въ

 

которыхъ

 

обучаются

 

дѣти

крестьянъ,

 

содержатся

 

на

 

земскій

 

денежный

 

сборъ,

 

который

 

въ

 

гро-

мадпомъ

 

количестве

 

поступаешь

 

въ

 

земство

 

отъ

 

техъ

 

же

 

крестьянъ.

Въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

обучаются

 

дети

 

техъ

 

же

 

крестьянъ.

Не

 

виновато

 

же

 

духовенство,

 

что

 

оно

 

не

 

имеетъ

 

подъ

 

руками

 

полицей-
скихъ

 

меръ

 

на

 

случай

 

взыскапія

 

съ

 

крестьянъ

 

налоговъ

 

на

 

школу,

какіе

 

желало

 

бы

 

наложить.
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раздѣлить

 

пополамъ.

 

Одна

 

половина

 

пойдетъ

 

на

 

храмъ,

 

другая

на

 

школу.

 

На

 

первыхъ

 

порахъ

 

делить

 

этотъ

 

сборъ

 

пополамъ

будетъ

 

несколько

 

убыточно

 

для

 

храма.

 

Говорю

 

нѣсколъко;

 

по-

тому

 

что

 

не

 

всякій

 

же

 

прихожанинъ,

 

подавая

 

на

 

храмъ,

 

будетъ
отказывать

 

и

 

отъ

 

подаянія

 

на

 

школу.

 

Жаловаться

 

на

 

убыточ-
ность

 

для

 

храма

 

совместнаго

 

сбора

 

со

 

школою

 

не

 

следуетъ,

 

по

моему

 

мнѣнію,

 

потому,

 

что

 

школа

 

строго

 

христианская,

 

есть

преддверіе

 

храма,

 

и,

 

при

 

развитіи

 

такой

 

школы

 

церковь

 

несом-

ненно

 

будетъ

 

въ

 

выигрыше.

 

Современемъ,

 

когда

 

прихожане

 

уви-

дятъ

 

пользу

 

для

 

нихъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

охотно

 

бу-
дутъ

 

жертвовать

 

и

 

па

 

нихъ.

 

А

 

чтобы

 

скорее

 

они

 

узнали

 

пользу

ихъ,— это

 

будетъ

 

зависеть

 

отъ

 

ревности

 

и

 

благоразумія

 

священ-

ника.

 

Успешности

 

этого

 

сбора

 

могли

 

бы

 

оказать

 

большую

 

услу-

гу

 

члены

 

приходскихъ

 

попечительствъ,

 

которые

 

могли

 

быть

 

луч-

шими

 

проводниками

 

необходимости

 

пожертвованій

 

на

 

школу.

 

Въ
учрежденіи

 

прпходскихъ

 

попечительствъ,

 

кстати

 

сказать,

 

чув-

ствуется

 

годъ

 

отъ

 

году

 

неотложная

 

потребность.

 

Съ

 

каждаго

обучающагося

 

въ

 

церковно-приходской

 

школе,

 

можно

 

бы

 

взимать

каждогодно

 

пока

 

онъ

 

обучается

 

въ

 

школе,

 

известное

 

количество

ржи

 

и

 

овса.

 

Это

 

взиманіе

 

будетъ

 

темъ

 

более

 

справедливо,

 

если

обучаюшійся

 

будетъ

 

пользоваться

 

при

 

школе

 

почлежнымъ

 

прію-
томъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

платятъ

 

же

 

ученики

 

обучающіеся

 

въ

земскихъ

 

школахъ

 

и

 

въ

 

тоже

 

время,

 

за

 

неименіемъ

 

помещенія
въ

 

оной,

 

живущіе

 

на

 

частныхъ

 

квартирахъ.

 

Почему

 

же

 

не

 

пла-

тить

 

имъ

 

и

 

за

 

ночлежный

 

пріютъ?

Но

 

более

 

обильнымъ

 

источникомъ

 

обезпеченія

 

школы

 

могли

бы

 

быть

 

такъ

 

называемые

 

посевы

 

на

 

храмъ

 

и

 

школу

 

вместе.
Пусть

 

каждое

 

селеніе

 

вместо

 

обычпаго

 

подаянія

 

осенью

 

хлебомъ
на

 

храмъ

 

и

 

школу,

 

по

 

окончаніи

 

посевовъ

 

въ

 

озимовомъ

 

полѣ

отколетъ

 

отъ

 

полосъ

 

каждаго

 

домохозяина

 

участокъ

 

озими,

 

какой
Господь

 

всемъ

 

на

 

душу

 

положить.

 

Въ

 

яровомъ

 

же

 

поле

 

отде-
лять

 

этотъ

 

участокъ

 

до

 

посева,

 

и

 

потомъ,

 

устроивши

 

землю,

пусть

 

каждый

 

домохозяинъ

 

свой

 

участочекъ

 

полосы

 

засѣетъ

 

ов-

сомъ.

 

Посеянное

 

въ

 

отколотомъ

 

участке

 

пусть

 

все

 

сообща

 

вы-

жнутъ,

 

сжатое

 

сложатъ

 

все

 

вместе,

 

затемъ

 

кому-либо

 

изъ

 

бла-
гонадежныхъ

 

прихожанъ

 

поручатъ

 

увезсти

 

въ

 

свое

 

гумно,

 

за

 

ка-

кую

 

нибудь

 

плату,

 

напр.,

 

изъ-за

 

мелкаго

 

корму

 

или

 

соломы,

 

из-

молотить

 

и

 

зерно

 

отвезти

 

церковному

 

старосте.

 

Объ

 

этихъ

 

по-

сбвахъ

 

я

 

писалъ

 

въ

 

свое

 

время,

 

и

 

теперь

 

снова

 

повторяю

 

о

пихъ

 

потому,

 

что,

 

какъ

 

показываешь

 

практика,

 

это

 

самый

 

луч-

шій

 

источникъ

 

обезпеченія

 

храма

 

на

 

школы.

 

Вотъ

 

уже

 

года

 

по

четыре

 

некоторые

 

изъ

 

деревень

 

нашего

 

прихода,

 

устрояющіе

 

у

себя

   

отдельный

   

приходъ,

    

по

 

моему

 

совѣту,

    

практикуютъ

 

эту
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меру:

 

каждогодно

 

въ

 

своихъ

 

поляхъ

 

уделяютъ

 

вообще

 

на

 

новый

храмъ

 

исвестный

 

участочекъ

 

засеянной

 

озими.

 

Те

 

деревни,

 

ко-

торыя

 

приняли

 

мой

 

советъ

 

безпрекословно,

 

каждогодно

 

даютъ

отъ

 

себя

 

въ

 

пользу

 

новаго

 

прихода

 

отъ

 

40 — 50

 

рублей,

 

между

темъ

 

какъ

 

каждая

 

деревня

 

не

 

более

 

17 — 20

 

дворовъ.

 

А

 

при

сборе

 

хлебомъ

 

эти

 

же

 

деревни

 

стали

 

бы

 

давать

 

самое

 

большее,
10

 

рублей

 

каждая

 

деревня.

 

Подобная

 

же

 

мера

 

посѣвовъ

 

практи-

куется

 

и

 

въ

 

соседнемъ

 

Широковскомъ

 

приходе

 

въ

 

виду

 

устрой-

ства

 

новаго

 

храма,

 

вместо

 

прежняго

 

ветхаго.

 

Значитъ,

 

предла-

гаемая

 

мною

 

мера

 

посевовъ

 

не

 

есть

 

плодъ

 

воображенія,

 

не

 

осу-

ществимаго

 

на

 

деле.

 

Подобную

 

же

 

меру

 

посевовъ

 

для

 

обезпе-
ченія

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

находитъ

 

полезною

 

и

 

Галич-
ское

 

уездное

 

отделепіе

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совета

 

(отчетъ
о

 

состояніи

 

церк.-прих.

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты

 

въ

 

Костр.

 

еп.

18 91/э2

 

учеб.

 

годъ,

 

стр.

 

51-я).

 

Принимая

 

эту

 

меру,

 

оно

 

нахо-

дитъ

 

лучшимъ

 

выдавать

 

для

 

посева

 

каждому

 

домохозяину

 

казен-

ныхъ

 

семянъ,

 

пожалуй,

 

будетъ

 

работа

 

кропотливая;

 

но,

 

пожа-

луй,

 

что

 

она

 

будетъ

 

и

 

необходима

 

при

 

введеніи

 

посевовъ;

 

по-

тому

 

что

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

далеко

 

не

 

все

 

приходы

 

будутъ

 

со-

гласны

 

сообща

 

отводить

 

у

 

себя

 

отдельный

 

участокъ

 

для

 

посева.
Вотъ

 

для

 

такихъ-то

 

несогласныхъ

 

и

 

нужно

 

будетъ

 

выдавать

 

ка-

зенныхъ

 

семянъ

 

по

 

желанію.

 

На

 

первыхъ

 

порахъ

 

очень

 

многіе
даже

 

вовсе

 

будутъ

 

отказываться

 

брать

 

семяна

 

для

 

посева

 

на

своей

 

полосе:

 

„я,

 

дескать,

 

и

 

безъ

 

того

 

дамъ

 

въ

 

церковь,

 

безъ
вашихъ

 

посевовъ"

 

и

 

проч.

 

Но

 

унывать

 

при

 

этомъ

 

не

 

нужно.

Те,

 

которые

 

возьмутъ

 

казенный

 

хлебъ,

 

конечно,

 

и

 

посеютъ

 

его,

а

 

посеявши

 

(разве

 

за

 

некоторыми

 

исключеніями),

 

побоятся

 

гре-
ха

 

утаить

 

у

 

себя

 

часть

 

посеяннаго

 

хлеба,

 

потому

 

что

 

это

 

цер-

ковпый

 

хлебъ.

 

Вся

 

трудность

 

дела

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

ввести

 

бла-
годетельные

 

посевы

 

въ

 

настоящую

 

практику.

 

Но

 

постоянная,

твердая,

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

непреклонная

 

настойчивость

 

священ-

ника,

 

полагаю,

 

достигнеть

 

своей

 

цели.

 

Припомнимъ

 

при

 

этомъ

латинское

 

изреченіе

 

или

 

пословицу,

 

которую

 

намъ

 

приходилось

заучить

 

еще

 

на

 

школьной

 

скамье:

 

„gutta

 

cavat

 

lapidem

 

поп

 

vi,
sed

 

saepe

 

cadendo",

 

т.

 

е.:

 

капля

 

долбитъ

 

камень

 

не

 

силою,

 

но

часто

 

падая.

 

Частое,

 

постоянное

 

п

 

непреклонное

 

напоминаніе
прихожанамъ

 

о

 

желаемомъ

 

предмете

 

заставить,

 

современемъ

 

и

твердую,

 

какъ

 

камень,

 

волю

 

уступить

 

разумнымъ,

 

требованіямъ
священника.

 

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

починъ

 

посевовъ

 

на

храмъ

 

и

 

школу

 

духовенство

 

должно

 

начать

 

съ

 

себя.

 

Пусть

 

при-

хожане

 

увидятъ,

    

что

 

духовенство

 

не

 

щадитъ

 

для

 

ихъ

 

школы

 

и

своего

 

достоянія.
чвя

 

ju

 

to*r-I

 

в

         

['

 

aqoTsqsiiicll

 

нткнеп

 

анед

 

а-

Священникъ

 

Алексѣй

 

Іиберовъ.
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—

   

Духовный

 

концертъ

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ.

 

15

 

февраля

 

ду-

ховными

 

лицами

 

г.

 

Нерехты

 

въ

 

зале

 

городской

 

управы,

 

съ

 

раз-

решенія

 

Его

 

Преосвященства

 

и

 

начальства,

 

данъ

 

былъ

 

духов-

ный

 

концертъ,

 

состоящій

 

изъ

 

двухъ

 

отде.теній.

 

Въ

 

1

 

отделе,
прежде

 

всего

 

былъ

 

исполненъ

 

концертъ

 

Архангельскаго

 

„Утоли

болезни",

 

потомъ

 

предложено

 

было

 

чтеніе:

 

„Міровое

 

значеніе
притчи

 

о

 

Блудномъ

 

сыне",

 

беседа

 

Архіепископа

 

Никанора

 

въ

день

 

памяти

 

Ѳ.

 

М.

 

Достоевскаго;

 

затемъ

 

концертъ — „Живый
въ

 

помощь

 

Вышняго" — Бортнянскаго.

 

Второе

 

отделеніе

 

состоя-

ло

 

изъ

 

четырехъ

 

номеровъ:

 

1)

 

пропета

 

кантата

 

Преосвящ.

 

Гер-
могепа

 

„Житейское

 

море",

 

музыка

 

Виноградова;

 

2)

 

чтеніе —

„Мальчикъ

 

у

 

Христа

 

на

 

елке",

 

Достоевскаго;

 

3)

 

Ангелъ

 

(Лер-

монтова)

 

музыка

 

Ломакина

 

и

 

въ

 

заключеніе

 

„Боже,

 

Царя

 

храпи".
Сборъ

 

предназначался

 

въ

 

пользу

 

бедныхъ

 

города

 

Нерехты

 

и

 

былъ

полный — рублей

 

до

 

80;

 

места

 

въ

 

зале

 

заняты

 

все.

 

Посетители —

цветъ

 

г.

 

Нерехты,

 

остались

 

довольны

 

и

 

благодарны

 

исполните-

лямъ,

 

своему

 

духовенству,

 

отзывчивому

 

на

 

нужды

 

своей

 

паствы,

не

 

только

 

духовныя,

 

но

 

и

 

матеріальныя,

 

по

 

силе

 

своихъ

 

средствъ

и

 

способностей.

 

Нерехтскимъ

 

духовенствомъ,

 

исключая

 

соборнаго,
ведутся

 

после

 

торжественныхъ

 

вечеренъ,

 

собеседоваиія

 

по

 

оче-

реди,

 

соборяне

 

же

 

каждопразднично.

            

С.

 

Н.

 

Ловоселъскій.
----------------

г-

Епархіальная

 

хроника.

—

  

12

 

февраля

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященпейшій

 

Виссарі-

опъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Ѵпатьевскомъ

 

монастыре

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

ді-

акона

 

студента

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

Іоанна

 

Адьтовскаго,

определеннаго

 

па

 

должность

 

священника

 

къ

 

Богородицкой

 

церкви

 

при

доме

 

Призрѣнія

 

бедныхъ

 

въ

 

г.

 

Кипешму.

—

  

13

 

февраля,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвящеп-

нейшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳ.

 

Богоявленскомъ

 

соборе

и

 

посвятилъ

 

во

 

діакона

 

копчившаго

 

курсъ

 

Костр.

 

дух.

 

семинаріи

 

Іоан-

на

 

Соколова,

 

назначеннаго

 

на

 

должность

 

священника

 

въ

 

ел.

 

Солдогу

 

Ки-

нешемскаго

 

уезда.

 

Во

 

время

 

литургіи

 

Преосвященпейшій

 

рукополо-

жилъ

 

также

 

во

 

священника

 

Іоанпа

 

Альтовскаго.

 

После

 

заамвоппой

молитвы,

 

Владыка

 

произпесъ

 

слово

 

па

 

текстъ

 

евангельской

 

притчи

 

о

блудномъ

 

сыне:

 

Въ

 

себе

 

же

 

пришедъ

 

(Лук.

 

15,

 

17).

 

Разъяснепо,

 

что

покаяніе

 

начинается

 

съ

 

того,

 

чтобы

 

опомниться.

 

Привычка

 

ко

 

греху

 

за-

глушаетъ

 

самосознаніе:

 

человекъ

 

пе

 

помнить

 

себя

 

и

 

похожъ

 

на

 

су-

масшедшаго.

—

  

18

 

февраля,

 

въ

 

день

 

памяти

 

Императора

 

Николая

 

1-го,

 

въ

 

каѳ.

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

была

 

совершена

 

заупокойная

 

литургія.

   

После
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литургіи,

   

была

 

отслужена

 

соборне

 

панихида

 

о

 

упокоеніи

   

Императора

Николая

 

1-го.

—

  

19-го

 

февраля,

 

въ

 

годовщину

 

освобожденія

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣ-

постной

 

зависимости,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвлщеннѣйшій

 

Висеарі-

онъ

 

совершилъ

 

заупокойную

 

литургію

 

въ

 

каѳ.

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

Во

 

время

 

литургіи

 

Иреосвященнѣйшій

 

рукоположилъ

 

во

 

священника

Іоаппа

 

Соколова,— въ

 

сапъ

 

діакона

 

кончившаго

 

курсъ

 

Костр.

 

дух.

 

се-

мипаріи

 

Александра

 

Петропавловска™,

 

опредѣлевнаго

 

на

 

должность

священника

 

къ

 

Воскресенской

 

церкви

 

села

 

Васьковки

 

Чухлоыскаго

уѣзда.

 

Послѣ

 

литургіи,

 

Владыка

 

пригласивъ

 

помолиться

 

за

 

почившаго

Государя,

 

великаго

 

благодѣтеля

 

народа,

 

заключилъ

 

свою

 

рѣчь

 

словами:

„долгь

 

молитвы

 

за

 

Царя-благодѣтеля

 

есть

 

долгъ

 

благодарности,

 

испол-

пиыъ

 

сей

 

священный

 

долгъ".

 

Затѣыъ

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

панихиду

 

о

 

упокоеніи

 

Императора

 

Александра

 

ІІ-го,

 

Освободителя

 

двад-

цати

 

милліоповъ

 

крестьянъ.

—

  

20-го

 

февраля,

 

въ

 

воскресенье

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвя-

щениѣйшій

 

Виссаріопъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳ.

 

Богоявленскомъ

 

со-

борѣ

 

и

 

носвятилъ

 

въ

 

санъ

 

священника

 

кончившаго

 

курсъ

 

Костр.

 

дух.

семинаріи

 

Іоанпа

 

Красовскаго,

 

опредѣлеппаго

 

на

 

должность

 

священни-

ка

 

къ

 

Никольской

 

церкви

 

села

 

Сухорукова

 

Костромскаго

 

уѣзда.

 

Послѣ

заамвопной

 

молитвы,

 

Владыка,

 

примѣнительно

 

къ

 

дневному

 

евангель-

скому

 

чтепію

 

о

 

страшполъ

 

судѣ,

 

произпесъ

 

слово

 

о

 

томъ,

 

въ

 

чемъ

 

со-

стоитъ

 

отличіе

 

частпаго

 

суда

 

падъ

 

каждою

 

душею,

 

но

 

разлучепіи

 

ея

отъ

 

тѣла,

 

отъ

 

суда

 

всеыірнаго

 

во

 

второе

 

нришествіе

 

Христово.

ОТВЪТЫ

    

РЕДАКЦІИ.

—

   

Причту

 

Никольской

 

ц.

 

на

 

Мокромъ:

 

5

 

руб.

 

за

 

Епарх.

Вѣдомостп

  

1894

 

г.

 

получены.

—

   

Причту

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Кривцова:

 

пи

 

изъ

 

чего

 

не

видно,

 

что

 

обстоятельства,

 

изложенныя

 

Вами,

 

вѣрны;

 

а

 

потому

п

 

пѣтъ

 

основапія

 

удовлетворять

 

Башу

 

просьбу.

—

   

Причту

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Еорбы:

 

высланныя

 

причтомъ

5

 

руб.

 

заиисапы

 

за

 

истекшій

   

189:]

 

г.

—

   

О.

 

Благочинному

 

YIII

 

Костр.

 

округа:

 

Покровская

 

ц.

с.

 

Шахова

 

депычі

 

за

 

Епарх.

 

Вѣдомости

 

1894

 

года

 

доставила

12

 

января;

 

пынѣ

 

доставлеппыя

 

чрезъ

 

Васъ

 

будутъ

 

зачислены

 

въ

уплату

 

недоимки

 

отъ

 

той

 

же

 

церкви

 

за

 

прошлый

  

1893

 

г.



ОБЪЯВЛЕНИЕ-

Содержаніе

 

февральской

 

книжки

 

„Б0Г0СЛ0ВСКАГ0

 

ВЪСТ-
НЙКА".

 

Отдѣлъ

 

I.

 

Св.

 

о.

 

нашего

 

Кирилла

 

архіеп.

 

Алексапдрій-

скаго

 

толковапіе

 

на

 

пророка

 

Михея.

 

Отдѣлъ

 

II.

 

Седьмины

 

Да-

ніиловы

 

А.

 

Д.

 

Бѣляева.

 

Митроп.

 

всея

 

Русп

 

Кириллъ

 

III

 

(пер-

вый

 

послѣ

 

нашествія

 

Мопголовъ

 

JE.

 

JE.

 

Голубинскаго.

 

Два

 

пути

пастырства — латинскіп

 

п

 

православный.

 

Архим.

 

Антонія.

 

От-

дѣлъ

 

III.

 

Неожиданный

 

споръ

 

между

 

нѣмецкими

 

учеными

 

о

 

со-

ставѣ

 

евхаристііческихъ

 

даровъ

 

древнѣйшей

 

церкви.

 

А.

 

II

 

Лебе-

дева.

 

Изъ

 

академич.

 

жизни.

 

В.

 

А.

 

Соколова.

 

Отдѣлъ

 

IT.

 

Pia

desideriflj

 

по

 

поводу

 

„Опыта

 

полпаго

 

курса

 

Гомилетики

 

для

 

4,

5

 

и

 

6

 

кл.

 

семпнарій".

 

М.

 

Чепика

 

М.

 

1 S93

 

г.

 

В.

 

II --въ.

 

Отъ

Редакціи

 

(по

 

поводу

 

пападокъ

 

па

 

„Богословскій

 

Вѣстішкъ").

Объявленія.

 

Отдѣлъ

 

Т.

 

Протоколы

 

засѣдапіи

 

Совѣта

 

Моск.

 

д.

акадеіііи

 

за

  

1893

  

г.

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

Содсржаніе

 

неоффиціальной

 

части.

 

Весѣды

 

съ

 

раскольниками

 

уѣзд-

паго

 

миссіопера

 

свящ.

 

I.

 

Ивапова.

 

50-лѣтняго

 

юбилея

 

въ

 

свящепномъ

сапѣ— села

 

Карегипа

 

Троицкой

 

церкви

 

священника

 

о.

 

Макарія

 

Але-

ксеевича

 

Юницкаго.

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

Епархіадьная

 

хроника.

 

Объ-

явленіе.

 

ІІриложеніе:

 

„Галичская

 

десятина" — стр.

 

249 — 25G.

Редакторы:

 

Семинаріи

    

Ректоръ,

 

Архимандритъ

 

Менандръ.

■

Прсподаватегь

 

Сс.минаріи

 

IS.

 

Строевъ.

Доаь."цензурию.

 

21

 

Февраля

 

ІбЯІ^гГ^КостіюііаГііъ

 

TyOcpucuoii

 

ТиііографіііТ
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164

 

г.

 

положено

 

дани

 

17

 

алтынъ

 

съ

 

денгою

 

заѣзда

 

гривва.

Съ

 

188

 

г.

 

въ

 

Усольской.

 

§

 

32.

180.

Усолские

 

осады

 

церковь

 

воскресение

 

Хри-

стово

 

ввочутииои

 

слободке

 

пожаловально и

 

гра-

моте

 

дани

 

«двое

 

две

 

гривны

 

заезда

 

два

 

алтына

кормовых

 

ъ

   

две

   

гриппы.

И

 

поября

 

въ

 

28

 

депь

 

на

 

нынешней

 

на

 

136

 

годъ

 

тѣ

 

денги

 

взята,

алатилъ

 

бобылекъ

 

Якимко

 

Семеповъ.

140

 

г.

 

ио

 

кпигамъ

 

139

 

г.

 

съ

 

отрока

 

да

 

съ

 

двоеженца

 

вѣнеч-

ныхъ

 

аошлинъ

 

7

 

алтынъ

 

взято.

 

Данныя

 

и

 

вѣпочныя

 

пошлины

 

платили:

нопъ

 

Афонасій

 

137

 

г.,

 

Солдовскаго

 

мопастыря

 

игумепъ

 

Герасимъ

 

147

 

г.,

Жлапа

 

Колычева

 

крестьяпинъ

 

148

 

— 150

 

г.,

 

Васильевъ

 

креетьянипъ

Волхопскаго

 

152

 

г.,

 

тое

 

же

 

церкви

 

дьячекъ

 

Онисимко

 

Офонасьевъ

 

155

 

г.,

нопъ

 

Афонасій

 

156

 

г.,

 

нопъ

 

Аписинъ

 

158

 

и

 

159

 

г.,

 

нопъ

 

Герасимъ

160

 

г.

164

 

г.

 

ноложоно

 

дани

 

рубль

  

10

 

алтынъ

 

3

 

деяги

 

заѣзда

 

гривна.

Съ

  

188

 

г.

 

въ

 

Усольской, — церковь

 

Воскр.

 

Хр.

   

въ

 

Ашутннскои

слободѣ.

 

§

 

30.

181.

Церковь

 

Богоявлопіе

 

Госаодне

 

чюхломъскпе

осады

 

влосево

 

районе

 

по

 

дозору

 

игумена

 

ііаисѣя

133

 

году

 

водпорядъ

 

дани

 

двепатцать

 

алтынъ

 

две

депги

   

десятильпичихъ

   

и

   

заезда

   

две

   

гривпы.

Гепваря

 

въ

 

30

 

депь

 

па

 

пыпѣшпеп

 

па

 

136

 

годъ

 

тѣ

 

депги

 

взято.

136

 

г.

 

донги

 

имать

 

по

 

грамотв

 

вдвое.

 

Данныя

 

и

 

вѣпочныя

 

по-

шлины

 

платилъ

 

Ларіопонъ

 

чьловѣкъ

 

Одинцова

 

Емелько

 

Трофимовъ

 

143

 

г.

164

 

г.

 

пуста.

185

 

г.

 

въ

 

доипкахъ

 

подъ

 

статьѳю:

 

«церковь

 

Богоявленія

 

Господня

къ

 

чухломской

 

осадѣ

 

дани

 

вдвое

 

на

 

144

 

— 163

 

гг.

 

по

 

24

 

алтына

 

по

4

 

депги,

 

десятильничихъ

 

по

 

13

 

алтынъ

 

по

 

2

 

денги

 

па

 

годъ».

 

Отиѣ-

чепо:

 

<п

 

маія

 

въ

 

9

 

депь

 

по

 

указу

 

свят,

 

патріарха

 

и

 

по

 

помѣтѣ

 

на

 

вы-

писки

 

дьяка

 

Перфилья

 

Сѣзіепппкова

 

сю

 

доимку

 

цо

 

писцовыиъ

 

книгамъ
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Галицкіѳ

 

десятины

 

письма

 

и

 

окладу

 

жилыхъ

 

церквей

 

Романа

 

Кирѣева

161

 

— 162

 

гг.

 

по

 

его

 

сыску

 

вѳлѣно

 

очистить

 

и

 

впредь

 

не

 

писать

 

в

о

 

томъ

 

въ

 

Таличъ

 

Иаисіина

 

монастыря

 

ко

 

архимандриту

 

Оиливерсту

послана

 

святѣйшаго

 

иатріарха

 

грамота».

18S.
-в

 

q

 

і

 

н

 

о

 

и

 

л

 

е.

 

в

 

а

 

о

 

и

 

г.

 

ж

 

»

 

г,

 

о

 

;;

Церковь

 

святого

 

мученика

 

егорія

 

в

 

л

 

и-

курской

 

волости

 

подо з ору

 

игумена

 

паисѣи

136

 

года

 

по

 

окладу

 

дапи

 

семь

 

алтыпъ

 

деся-

тильппчихъ

   

гривна

   

взято.

140

 

г.

 

октября

 

19

 

дапа

 

тое

 

церкви

 

иоиомъ

 

иону

 

Молчаау

 

да

попу

 

Гиѣиагау

 

государева

 

патріарша

 

жаловальпая

 

гралота,

 

и

 

вслѣпо

дань

 

платить

 

самішъ

 

попояъ

 

па

 

Москвѣ

 

и

 

140

 

г.

 

марта

 

въ

 

22

 

депь

тѣ

 

депги

 

иа

 

нынѣшпей

 

па

 

140

 

г.

 

сполпа

 

взято,

 

платплъ

 

Епалеіі

 

Бе-

лой.

 

143

 

г.

 

за

 

рукою

 

попа

 

Ыолчапа

 

съ

 

4

 

отроковъ

 

да

 

съ

 

похоронной

13

 

алтынъ

 

2

 

депги

 

взято,

 

платилъ

 

Апдрѣй

 

Головачевъ.

164

 

г.

 

положено

 

дани

 

2

  

руб.

  

5

 

алтынъ

 

2

 

денги

 

заѣзда

 

гривна.

1746

 

г.

 

святаго

 

мученика

 

Георгія

 

въ

 

Дикурской

 

волости

 

на

 

Мед

 

-

вѣжьѣ

 

врагѣ

 

2

 

рубли

 

22

 

копѣйки.

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

1710

 

г.

 

декабря

 

3

 

по

 

благословенной

 

граиотѣ

 

отнущенъ

 

анти-

минсъ

 

ко

 

освящонію

 

церкви

 

воимя

 

Воскресенія

 

Христова

 

да

 

въ

 

придѣлъ

в.

 

муч.

 

Георгія

 

въ

 

Галиц.

 

уѣздъ

 

въ

 

Диповскую

 

(1)

 

волость

 

на

 

Мед-

вѣжьѣ

 

врагѣ,

 

попь

 

Никифоръ

 

Ивановъ

 

антиминсъ

 

взялъ

 

и

 

росппсался.

1713

 

г.

 

марта

 

дня

 

капитана

 

Анпсима

 

Иванова

 

сипа

 

Березнпкова

человѣкъ

 

Пѳтръ

 

Родіоиовъ

 

въ

 

поданномъ

 

вь

 

иатр.

 

каз.

 

приказъ

 

иро-

шеніи

 

писалъ:

 

«въ

 

пропілыхъ

 

183

 

году

 

по

 

благословсппой

 

грамотѣ

противъ

 

челобитья

 

Михаила

 

да

 

Ивана

 

Иваповпчсвыхъ

 

дѣтой

 

Бѳрезнико-

выхъ

 

въ

 

Галиц.

 

уѣздѣ

 

въ

 

Ликурской

 

волости

 

на

 

погостѣ

 

Модвѣжьѣ

врагѣ

 

на

 

старомъ

 

церковпомъ

 

мѣстѣ

 

вмѣсто

 

ветхой

 

церкви

 

построена

церковь

 

Зпамеиія

 

Пр.

 

Вогор,

 

съ

 

придѣлы

 

Николая

 

чуд.

 

да

 

св.

 

муч.

Параскевы

 

нарицаемыя

 

Пятпицы,

 

и

 

въ

 

прошлыхъ

 

жо

 

годѣхъ

 

настоящая

церковь

 

Знамепія

 

Богородицы

 

и

 

ирпдѣлъ

 

Николая

 

чуд.

 

освящены,

 

а

придѣлъ

 

ов.

 

муч.

 

Параскевы

 

къ

 

освященію

 

изготовленъ

 

и

 

по

 

се

 

число



251

не

 

освященъ,

 

и

 

прошу

 

тотъ

 

придѣлъ

 

освятить

 

тоя

 

церкви

 

священнику

Василью

 

Іоспфову

 

и

 

о

 

томъ

 

дать

 

къ

 

пему

 

указъ

 

и

 

выдать

 

въ

 

тотъ

цридѣлъ

 

нптпмипсъ».

Подписано:

 

«дать

 

указъ».

 

Отмѣчѳно:

 

«дапъ».

Справка:

 

<въ

 

натр,

 

казон.

 

приказѣ

 

въ

 

записной

 

кпигѣ

 

пѳчатпыхъ

пошлипъ

 

183

 

года

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

паписано:

 

Запечатана

 

благословен-

ная

 

грамота

 

по

 

челобитью

 

Михаила

 

да

 

Ивана

 

Березпиковыхъ

 

съ

 

при-

хожапы,

 

велѣпо

 

въ

 

Галич,

 

уѣздѣ,

 

въ

 

Дикурской

 

волости,

 

па

 

Медвѣжьѣ

врагѣ

 

вмѣсто

 

ветхой

 

церкви

 

па

 

старомъ

 

мѣстѣ

 

иостроить

 

новую

 

церковь

во

 

имя

 

Зпамепія

 

Богородицы

 

да

 

въ

 

придѣлѣхъ

 

Николая

 

чудотв.

 

да

св.

 

муч.

 

Пятницы».

1713

 

г.

 

марта

 

въ

 

т,ень

 

запечатапъ

 

указъ

 

в.

 

г.

 

по

 

челобитью

шіитапа

 

Аниспма

 

Березпикова

 

человѣка

 

его

 

Петра

 

Родіонова,

 

велѣно

пъ

 

Дикурской

 

волости

 

па

 

погостѣ^

 

Медвѣжьѣ

 

врагѣ

 

у

 

настоящей

 

Зна-

мепской

 

церкви

 

придѣлъ

 

св.

 

мучопицы

 

Прасксвы

 

нарицаемыя

 

Пятницы

освятить

 

той

 

же

 

церкви

 

попу

 

Василью

 

Іосифову

 

и

 

аптиминсъ

 

выдать,

за

 

одпо

 

полотно

 

взято.

1723

 

г.

 

попъ

 

Ѳедоръ

 

Васильевъ,

 

дьяконъ

 

Андрей

 

Васильевъ,

дьячекъ

 

Ѳедоръ

 

Андреевъ,

 

пономарь

 

Василей

 

Артемьевъ,

 

за

 

онрѳдѣле-

ніеаъ

 

попы:

 

Ивапъ

 

Аоопасьевъ,

 

Тихонъ

 

Аоопасьевъ,

 

церковниковъ

 

7

 

чело-

вѣкъ,

 

приходскпхъ

 

41

  

дворъ.

1736

 

г.

 

маія

 

7

 

капитана

 

Тимофея

 

Иванова

 

Окрышіцыпа

 

тому

его

 

служитель

 

Филатъ

 

Ивановъ

 

въ

 

Огнод.

 

казен.

 

приказъ

 

писалъ:

 

«вг

Галиц.

 

уѣздѣ,

 

въ

 

Дикурской

 

волости

 

в.

 

муч.

 

Георгія

 

Новаго,

 

что

 

па

 

Мед-

вѣжьѣ

 

врагѣ,

 

въ

 

вотчипѣ

 

разпыхъ

 

помѣщиковъ

 

построена

 

была

 

церковь

во

 

имя

 

Знамепія

 

Пр.

 

Б.

 

съ

 

придѣлы

 

Николая

 

чуд.

 

и

 

муч.

 

Параскевіи,

парицаемыя

 

Патпицы,

 

которая

 

отъ

 

давпихъ

 

лѣтъ

 

весьма

 

обветшала

 

и

за

 

тою

 

вотхостію

 

служить

 

въ

 

пей

 

новозяожпо,

 

и

 

прошу

 

о

 

строепіи

означоппой

 

Заамонской

 

церкви

 

съ

 

придѣлами

 

Николая

 

чуд.

 

и

 

муч«

Параскевіи

 

па

 

томъ

 

;к<>

 

цер-ітомъ

 

ѵѣстѣ

 

вмѣсто

 

деревянной

 

каменную

дать

 

указъ».

 

И

 

против ь

 

сей

 

челобитпой

 

въ

 

Сѵпод.

 

казон.

 

приказѣ

 

вы-

писало:

 

«въ

 

окладпыхь

 

прошлыхъ

 

и

 

сого

 

736

 

г.

 

книгахъ

 

по

 

Галиц-

кой

 

десятинѣ

 

написано:

 

церковь

 

св.

 

муч.

 

Георгія

 

въ

 

Дикурской

 

волости
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на

 

Медвѣжьѣ

 

врагѣ

 

дани

 

2

 

руб.

 

22

 

коп.,

 

казеп.

 

погалипъ

 

17

 

коп.,

а

 

въ

 

церенисныхъ

 

галицкихъ

 

702

 

г.

 

книгахъ

 

у

 

показаппой

 

цоркви

 

па-

писано:

 

попы

 

Афонасій,

 

Василій,

 

въ

 

приходѣ

 

43

 

двора,

 

пашни

 

цор-

ковныя

 

земли

 

10

 

десятинъ

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

но

 

томужъ,

 

сѣпа

 

10

копенъ».

 

Подиисаніе

 

нреогв.

 

Вспіамина

 

епископа

 

Коломенскаго

 

и

 

Капіпр-

скаго:

  

сдать

 

храмоздапную

 

грамоту,

  

1736

 

г.

 

іиаія

  

12

 

дпя».

1736

 

г.

 

мая

 

14

 

запсчатанъ

 

указъ

 

капитану

 

Тимофею

 

Ивапову

сыну

 

Скрипицыну,

 

но

 

его

 

прошепію

 

велѣно

 

въ

 

Дикурской

 

волости

 

при

церкви

 

в.

 

муч.

 

Георгія,

 

что

 

па

 

Медвѣжьѣ

 

врагѣ,

 

ветхую

 

Знаменскую

церковь

 

деревянную

 

и

 

съ

 

придѣлы

 

разобравъ

 

и

 

на

 

томъ

 

же

 

церковномъ

мѣстѣ

 

построить

 

вновь

 

каменную

 

церковь

 

во

 

имя

 

тѣже

 

престолы

 

Зна-

менія

 

Пр.

 

Б.

 

съ

 

иридѣлы

 

Николая

 

чуд.

 

и

 

мучспицы

 

Праскевы

 

нари-

цаемыя

 

Пятницы,

 

пошлинъ

 

30

 

коп.

 

нужвѣйгаихъ

 

'/а

 

кои '

 

,Ш|ты.

183.

Новоприбылая

    

137

   

г.

    

Церковь

   

велпкаго

   

чюдо-

творца

   

николн

   

ввожскомъ

   

уѣздо

 

вагопптове

 

пустыни

по

 

жаловаппой

 

грамоте

   

по

 

старому

 

окладу

 

вдвое

 

дани

пятпатцать

   

алтынъ

   

четыре

   

допьги.

И

 

декабря

 

въ

 

8

 

депь

 

па

 

пыпешпсп

 

па

 

137

 

годъ

 

тѣ

 

депги

 

взято,

да

 

стоезкъ

 

церкви

 

па

 

прошлой

 

па

 

136

 

годъ

 

взято

 

дани

 

полтипа,

 

депги

платилъ

 

тое

 

же

 

пустыни

 

старецъ

 

Иона,

 

взято.

138

 

г.

 

генваря

 

8

 

Вожскаго

 

уѣзда,

 

Галицкія

 

десятины,

 

Агапптовы

пустыни

 

съ

 

церкви

 

Николая

 

чудотв.

 

па

 

пыпѣшпей

 

па

 

138

 

г.

 

вѣнеч-

ныхъ

 

пошлипъ

 

съ

 

отрока

 

да

 

съ

 

двоеженца

 

7

 

алтынъ

 

взято.

 

139

 

г.

декабря

 

31

 

церкви

 

Николая

 

чуд.

 

что

 

въ

 

Агапитовѣ

 

пустыпи

 

вѣпеч-

ныхъ

 

139

 

г.

 

съ

 

2

 

отроковъ

 

съ

 

двоеженца

 

пошлипъ

 

9

 

алтынъ

 

3

 

депг и

взято.

 

143

 

г.

 

ио

 

внигамъ

 

съ

 

1

 

отрока

 

да

 

съ

 

двосжспца

 

7

 

алтыпъ

взято,

 

платилъ

 

черной

 

попъ

 

Исакъ.

 

Данныя

 

и

 

вѣнечпыя

 

пошлины

 

пла-

тили:

 

крестьянинъ

 

Ѳедько

 

Завьяловъ

 

148

 

г.,

 

старецъ

 

Е\фнмій

 

149

 

г.»

Кокшескіо

 

четверти

 

крестьянинъ

 

160

 

г.,

 

тоежъ

 

пустыпп

 

старецъ

 

Макарій

152

 

г.,

 

казепнаго

 

приказу

 

сторожъ

 

155

 

г.,

 

попъ

 

Григорій

 

157-

 

163

 

г.»

нопъ

 

Козма

 

164 — 166

 

г.,

 

попъ

 

Иванъ

 

Варооломѣовъ

 

183

 

г,

164

 

г,

 

дозора

 

не

 

подписано.
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.

 

184

 

г.

 

впредь

 

сей

 

церкви

 

не

 

писать,

    

писано

 

въ

 

Пенежсвой

    

и

Кевральсвой

 

десятинѣ.

                   

.aq

i>Q

 

—————

   

явд

184.

137

 

г.

 

повоприбылая

 

церковь

 

покрова

 

святѣи

богородицы

 

вкорелскои

 

волости

 

впомѣстье

 

о

 

р-

темья

 

готовцева

 

вселцѣ

 

м

 

и

 

к

 

у

 

л

 

с

 

в

 

о

 

м

 

ъ

 

по

 

дозору

Галицкаго

 

уѣзда

 

ливу

 

рекой

 

волости

 

села

 

Гри-

горьев

 

с

 

в

 

а

 

г

 

о

 

трооцваго

 

попа

 

Ѳ и

 

липа

 

134

 

году

 

по

"кладу

   

дани

  

два

   

алтына.

И

 

марта

 

въ

 

8

 

депь

 

па

 

пыпѣшпси

 

1 37

 

годъ

 

тѣ

 

денги

 

взято,

 

впер-

вые,

 

да

 

стоежъ

 

церкви

 

па

 

прошлые

 

па

 

134

 

п

 

па

 

135

 

и

 

па

 

136

 

годъ

взято

 

дапи

 

по

 

два

 

алтына

 

жъ

 

па

 

годъ

 

взято.

139

 

г.

 

апрѣля

 

9

 

въ

 

казеннолъ

 

прпказѣ

 

Ортемьевъ

 

человѣкъ

Готовцева

 

Васка

 

Богдановъ

 

клалъ

 

отнпсь

 

прогалаго

 

1 38

 

г.

 

за

 

приписью

дьяка

 

Ѳедора

 

Кунакова,

 

а

 

по

 

той

 

отплои

 

дапь

 

платятъ

 

съ

 

той

 

церкви

вдвое

 

по

 

4

 

алтына

 

па

 

годъ

 

и

 

тогожъ.

 

числа

 

даппыя

 

депги

 

на

 

пыпѣш-

пей

 

на

 

139

 

г.

 

другая

 

половила

 

2

 

алтыпа

 

взято,

 

платилъ

 

депьги

Ортемьевъ

 

человвкъ

 

Васка

 

Богдаповъ,

 

а

 

пѳредъ

 

того

 

платилъ

 

Паисѣева

монастыря

 

архпмандритъ

 

одпорлдпую

 

дапь

 

не

 

спрапясь,

 

и

 

впередъ

 

того

церковь

 

иисатн

 

вдвойпыхъ,

 

а

 

по

 

въ

 

одпорядпыхъ

 

церквахъ.

Даппыя

 

и

 

вѣпочпыя

 

погалипы

 

платили:

 

Дмитрій

 

Зиповьевъ

 

148

 

г.,

Апдрѣй

 

Готовцовъ

  

151 — 152

 

г.,

 

попъ

 

ПарфепіЗ

  

159

 

— 161

  

г.

1 64

  

г.

 

иоложепо

 

дани

 

2S

 

аллыпъ

 

4

 

деньги

 

заѣзда

 

гривна.

1746

 

г.

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

въ

 

Корвжской

 

волости

въ

 

помѣстьѣ

 

Артемья

 

Готовцева

   

въ

 

селѣ

 

Никольевомъ

 

рубль

   

26

 

ко-

пѣекъ.

__________

184

 

г.

 

гонваря

 

22

 

подапы

 

къ

 

подпискѣ

 

Галиц.

 

уѣзда

 

Корель-

скія

 

волости

 

церкви

 

Покрова

 

Б.

 

двѣ

 

грамоты

 

попа

 

Петра

 

Парфеніева

да

 

попа

 

Аѳонасія

 

Парфеніева.

1723

 

г.

 

церкви

 

Покрова

 

Б.

 

въ

 

се.іѣ

 

Никульсвомъ,

 

Романцова

тожъ

 

поцъ

 

Игпатей

 

Аѳонасьѳвъ,

 

дьячевъ

 

Дука

 

Ѳѳдоровъ,

 

пономарь

 

Иванъ
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Григорьевъ,

 

за

 

опредѣлѳніемъ

   

попъ

 

Ѳедоръ

 

Аоонасьевъ,

  

цѳрковниковъ

6

 

человѣкъ,

 

приходскихъ

 

71

 

дноръ.

                                            

-мііяірлвй

1704

 

г.

 

марта

 

въ

 

день,

 

стольникъ

 

Сѳмепъ

 

Готовцовъ

 

въ

 

подан-

номъ

 

въ

 

Парт.

 

Казеп.

 

Приказъ

 

на

 

имя

 

в.

 

г.

 

прошеніи

 

писалъ:

 

«ваше

государево

 

жалованье

 

за

 

мною

 

въ

 

Галицкомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

Корсльской

 

во-

лости

 

село

 

Покровское,

 

а

 

Микульское

 

тожг,

 

а

 

въ

 

немъ

 

церковь

 

Покрова

Пр.

 

Б.

 

учинилась

 

ветха

 

и

 

служатъ

 

въ

 

ней

 

съ

 

самою

 

нуждою

 

и

 

прошу

вмѣсто

 

тоѳ

 

ветхіе

 

церкви

 

построить

 

новую

 

церковь

 

воимя

 

жъ

 

Покрова

Пр.

 

Б.

 

а

 

о

 

томъ

 

дать

 

мнѣ

 

съ

 

патріарша

 

двора

 

изъ

 

казеп.

 

приказу

благословеппую

 

грамоту».

 

И

 

противъ

 

сей

 

челобитной

 

въ

 

натр,

 

казеп.

приказѣ

 

выписапо:

 

«въ

 

приходной

 

кпигѣ

 

жилыхъ

 

даспыхъ

 

церквей

 

мы-

нѣшпяго

 

704

 

г.

 

въ

 

Галицкой

 

десятинѣ

 

паписапо:

 

церковь

 

Покрова

Пр.

 

Б.

 

въ

 

Корежской

 

волости

 

въ

 

иомѣстьѣ

 

Артемья

 

Готовцова

 

въ

 

селѣ

Микульскомъ

 

лани

 

28

 

ал.

 

4

 

деп.,

 

эаѣзда

 

гривна,

 

и

 

тѣ

 

даппыя

 

деньги

на

 

прошлые

 

годы

 

по

 

пыпѣшпей

 

704

 

г.

 

плачены,

 

и

 

по

 

писцовымъ

 

галиц-

вимъ

 

книгамъ

 

Романа

 

Кирѣева

 

161

 

г.

 

въ

 

вышеписанпой

 

цервви

 

на-

писаио:

 

дворъ

 

поповъ,

 

да

 

въ

 

приходѣ

 

8

 

дворовъ

 

помѣщиковыхъ,

 

4

 

двора

людскихъ

 

задворныхъ,

 

33

 

двора

 

крестьянскихъ,

 

13

 

дворовъ

 

бобыль-

скихъ».

 

Помѣта:

 

«взять

 

сказка

 

о

 

церковной

 

землѣ

 

и

 

о

 

еѣиныхъ

 

по-

косѣхъ».

 

И

 

противъ

 

сей

 

номѣты

 

стольника

 

Семена

 

Готовцова

 

человвкъ

его

 

Тимофей

 

Трифоиовъ

 

еказалъ:

 

«стольникъ

 

дѳ

 

Семепъ

 

Готовцовъ

 

къ

церкви

 

Покрова

 

Пр.

 

Б.

 

въ

 

селѣ

 

Микульскомъ

 

церковную

 

землю

 

и

 

сѣп-

ные

 

покосы

 

и

 

пашню

 

изъ

 

своихъ

 

дачъ

 

справитъ

 

противъ

 

указу

 

в.

 

г.

и

 

иисцоваго

 

наказу

 

и

 

о

 

томъ

 

изъ

 

Помѣстпаго

 

Приказу

 

память

 

вынесетъ

до

 

освященія

 

тое

 

церкви.

 

Еъ

 

сей

 

скаскѣ

 

стольника

 

Семена

 

Василье-

вича

 

Готовцова

 

человвкъ

 

Тимофей

 

Трифоновъ

 

руку

 

приложилъ».

 

Под-

писапіе:

 

«дать

 

благословенная

 

грамота

 

церковь

 

строить,

 

1704

 

г.

 

марта

16

 

дня».

1706

 

г.

 

марта

 

20

 

выданъ

 

антиминсъ

 

по

 

благ.

 

грам.

  

въ

 

Галец.

уѣздъ

 

въ

 

Корежскую

 

волость

   

въ

 

село

 

Ромапцово

   

въ

 

повопостроеппую

церковь

 

воимя

 

Покрова

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

іеромонахъ

 

Тихонъ

   

анти-

минсъ

 

взялъ

 

и

 

росписался.

гвйягі

 

л<\н*т

                    

•>

                     

BOdtaHoeA

 

нвтвтН



255

186-

Новоприбылая

 

137

 

г.

 

церковь

 

великаго

 

чю

 

до-

творца

 

ни

 

колы

 

что

 

ввотчинѣпаисинамонастырд

вполомской

 

волости

 

враменьи

 

паревѣнаиозмѣ

дани

 

три

 

алтына

 

четыре

 

денги

 

десятильничихъ

и

   

заезда

   

гривна.

164

  

г.

 

положено

 

дани

 

рубль

 

3

 

деяги

 

заѣзда

 

гривна.

1746

 

г.

 

Николая

 

чудотворца

 

въ

 

вотчинѣ

 

Паисіипа

 

монастыря

 

въ

Поломской

 

волости

  

на

 

рѣвѣ

 

на

 

Зномѣ

 

рубль

 

4 1 '/»

  

копѣйка.

185

 

г.

 

ноября

 

27

 

подана

 

въ

 

подпискѣ

 

Поломской

 

волости

 

церкви

Николая

  

чуд.

 

грамота

 

попа

  

Ивана

 

Апдрѣева.

1702

 

г.

 

мая

 

2

 

погостъ

 

Николаевской,

 

а

 

на

 

погостѣ

 

церковь

Вогоявлепія

 

Господа

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

пашего

 

I.

 

Христа

 

съ

 

придѣлонъ

воимя

 

Николая

 

чудотворца

 

и

 

съ

 

трапезою

 

древянные

 

рублены

 

въ

 

углы

шатровая,

 

на

 

той

 

церкви

 

по

 

угламъ

 

4

 

бочечки,

 

па

 

придѣлъ

 

клѣтва

древянная

 

брусчатая

 

рублена

 

въ

 

лапу,

 

на

 

той

 

клѣткѣ

 

4

 

бочечки

 

на

церкви

 

и

 

на

 

придѣлѣ

 

3

 

главы,

 

вытеписанные

 

бочечки

 

и

 

главы

 

овожучені.:

лемехами

 

дрѳвянными,

 

на

 

главахъ

 

3

 

креста

 

опаяны

 

бѣлымъ

 

нѣмецкимъ

желѣзомъ,

 

нодлѣ

 

трапезы

 

и

 

цервви

 

паперть

 

съ

 

трехъ

 

странъ

 

забраны

въ

 

бабки

 

досвамя,

 

съ

 

паиерти

 

два

 

схода

 

древянные,

 

на

 

паперти

 

3

 

коло-

кола,

 

а

 

церковь

 

и

 

нридѣлы

 

и

 

олтари

 

и

 

трапеза

 

и

 

паперть

 

крыта

 

те-

сомъ

    

).

Къ

 

переписнымъ

 

книгамъ

 

руку

 

нриложилъ

 

погоста

 

Никольскаго

попъ

 

Власей

 

Яковлевъ.

1720

 

г.

 

апрѣля

 

2

 

Паисіипа

 

монастыря

 

Поломской

 

волости

 

ста-

роста

 

церковной

 

Димитрій

 

Сергѣсвъ

 

и

 

всѣ

 

ириходскіе

 

люди

 

въ

 

патр.

казеп.

 

приказъ

 

писали:

 

«въ

 

прошломъ

 

7139

 

г.

 

по

 

благословенію

 

па-

тріарха

 

Филарета

 

построена

 

у

 

пасъ

 

въ

 

Галиц.

 

уѣздѣ

 

въ

 

вотчинѣ

Паисіина

 

монастыря

 

въ

 

Поломской

 

волости

 

деревянная

 

церковь

 

воимя

Николая

 

чуд.

 

и

 

пынѣ

 

ветха

 

и

 

служить

 

въ

 

пей

 

божественпыя

 

службы

невозможно,

 

и

 

просимъ

   

на

 

мѣсто

 

оной

 

ветхой

  

церкви

   

Построить

 

памъ

,________________

*)

 

См.

 

подробное

 

описапіе

 

сей

 

цервви

 

въ

 

кн.

 

23

 

мои.

 

приказа.



256

новую

 

церковь

 

воимя

 

Николая

 

чуд.

 

и

 

на

 

тоѳ

 

церковь

 

бревна

 

рубить

и

 

возить

 

и

 

церковь

 

строить

 

и

 

о

 

томъ

 

дать

 

намъ

 

благословенную

 

гра-

моту».

 

Къ

 

сему

 

црошенію

 

Никольской

 

попъ

 

Алексій

 

Михѣевъ

 

вмѣсто

старосты

 

церков.

 

и

 

всѣхъ

 

прихожанъ

 

по

 

ихъ

 

велѣпію

 

руку

 

приложилъ.

Подписано:

 

«1720

 

г.

 

въ

 

27

 

день

 

дать

 

благословенная

 

грамота».

 

От-

мѣчепо:

 

« дана» ..

1720

 

г.

 

апрѣля

 

29

 

запсчатапъ

 

указъ

 

о

 

строеніи

 

церкви

 

по

 

чело-

битью

 

вотчины

 

Паисіина

 

монастыря

 

Поломской

 

волости

 

церкви

 

Нико-

лая

 

чуд.

 

церрвпаго

 

старосты

 

Дмитрія

 

Сергіева

 

съ

 

прихожанами,

 

вѳ-

лѣпо

 

имъ

 

въ

 

той

 

монастырской

 

вотчипѣ

 

на

 

угодномъ

 

мѣстѣ

 

построить

вновь

 

церковь

 

воимя

 

Николая

 

чуд.

 

пмѣсто

 

ветхой

 

Николаевской

 

цоркви,

пошлипъ

 

гривна.

1723

 

г.

 

нопъ

 

Петръ

 

А.іевсѣевъ,

 

дьячевъ

 

Стефанъ

 

Сергѣевъ,

пономарь

 

Наумъ

 

Гавриловъ,

 

за

 

опредѣлепіемъ

 

попы:

 

Гавріилъ

 

Сергѣевъ,

Никифоръ

 

Козминъ,

 

церковііикъ

 

Козма

 

Васильевъ,

 

приходскихъ

 

80

 

дво-

ровъ.-

18©.

143

 

г.

 

іюня

 

въ

 

день

 

Унжонскаго

 

городка

 

Спаса

 

Упженскаго

 

мо-

настыря

 

игумена

 

Іоасаоа

 

по

 

пореписнымъ

 

кпигамъ

 

за

 

его

 

игумепскою

рукою

 

въ

 

монастырской

 

вотчипѣ

 

прибыла

 

вновь.

Церковь

 

Преображепіэ

 

ОпасововъСпасвой

пустынѣ

 

па

 

рѣкѣ

 

па

 

Унжѣ

 

дани

 

семь

 

алтынъ

 

двѣ

я

 

ѳ

 

и

 

г

 

иЯ^
И

 

августа

 

тѣ

 

депги

 

взято,

 

платплъ

 

игуыепъ

 

Іоасаоъ.

151

  

г.

 

дапныя

 

деньги

 

платилъ

 

Оедоръ

 

Синягипъ.

ітвя

 

164

 

г.

 

положено

 

дани

 

рубль

 

30

 

алтынъ

 

4

 

денги

 

заѣзда

 

гривна.

Со

 

188

 

г.

 

въ

 

Уижепской

 

десятпнѣ.

;гпііРт<'чі

   

<ra

                                

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

1S3

 

г.

 

іюпія

 

3

 

подана

 

къ

 

подішскѣ

 

вотчины

 

Макарьевскаго

 

Ун-

женскяго

 

монастыря

 

Спаскія

 

пустыни

 

грамота

 

поиа

 

Іустина.

183

 

г.

 

іуліа

 

23

 

подана

 

въ

 

подпискѣ

 

Унженскія

 

осады

 

Спаскія

пустипи

 

церкви

 

Преображепія

 

Гошодпя

 

грамота

 

попа

 

Филиппа

 

Марте-

міанова,

 

нодалъ

 

попъ

 

Александръ

 

Филипповъ.

 

о

 

60HOoqson

 

jcO

 

(


