
15-го

 

НОЯБРЯ 1896

 

ГОДА.

нэшваоѳоП

 

.оіЗ

В

 

П

 

Я

 

Р

 

X

 

I Я

 

И

 

h

 

Н

 

Ы

 

А

Выходятъ

 

1

 

и

 

15

 

чи-

селъ.

 

Цѣна

 

за

 

годъ

5

 

рублей;

 

отдѣльно

25

 

коп.

 

за

 

номеръ.

Годъ

 

X.

JNE

 

22.

Адресъ:

 

Кострома,

въ

 

Редакцію

 

Кост-

ромскихъЕпархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей.

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыквов.

 

строку

 

за

 

одннь

 

разъ.по

 

10

 

kod.

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

ОТДЫЪ

 

I.

 

ЧАСТЬ

 

ОФФЩШШі

Отъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Костромская

 

духовная

 

консисторія,

 

ко

 

поводу

 

пред-

стоящей

 

всеобщей

 

переписи

 

населенія

 

Россійской

 

импе-

рии,

 

вслѣдетвіѳ

 

оирѳдѣленія

 

Святѣншаго

 

Синода

 

отъ

 

2/iz

сего

 

октября

 

за

 

JY»

 

3057,

 

распубликованнаго

 

въ

 

№

 

42-мъ

Цѳрковныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

сей

 

1 896

 

г.,

 

еимъ

 

объявляѳтъ

духовенству

 

епархіи.

 

что

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

раз-

рѣшается

 

священно-церковно-служителямъ

 

Костромской

 

еиар-

хіи

 

принимать

 

на

 

себя

 

обязанности

 

счетчиковъ

 

въ

 

перепи-

си

 

населѳнія

 

епархіи

 

и,

 

независимо

 

отъ

 

сего,

 

предписы-

вается

 

духовенству

 

ѳпархіи— всѣми

 

зависящими

 

отъ

 

него

способами

 

содействовать

 

успѣху

 

переписи,

 

какъ

 

пмѣвэщей

важное

 

государственное

 

значѳиіе.

 

Октября

 

26

 

дня

 

1896

 

г.
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Отношеніе

 

Арсенія,

 

Архіёпископа

 

Рижскаго

 

и

 

Митавскаго,

 

на

 

имя

Его

 

Преосвященства

 

Преосвященнѣйшаго

 

Виссаріона,

 

отъ

 

18-го

октября

 

1896

 

г.

л^ХПравославные

 

сельскіе

 

приходы

 

ввѣренной

 

мнѣ

 

Рижской

епархіи,

 

какъ

 

извѣстно,

 

состоять

 

преимущественно

 

изъ

 

бѣдныхъ

крестьянъ — эстовъ

 

и

 

латышей.

 

Поэтому

 

церкви

 

сихъ

 

приходовъ,

за

 

весьма

 

малымъ

 

исключеніемъ,

 

не

 

имѣютъ

 

не

 

только

 

своихъ

собствен

 

ныхъ

 

денежныхъ

 

средствъ,

 

но

 

даже

 

и

 

многихъ

 

необхо-

димыхъ

 

для

 

совершенія

 

богослуженія

 

священныхъ

 

предметовъ;

ризница

 

и

 

утварь

 

во

 

многихъ

 

церквахъ— крайне

 

убогая

 

и

 

пе

 

въ

достаточпомъ

 

количествѣ.

Въ

 

виду

 

сего

 

усердно

 

прошу

 

Ваше

 

Преосвященство

 

оказать

свое

 

содѣйствіе

 

къ

 

удовлетворенно

 

вышеизъясненныхъ

 

нуждъ

 

пра-

вославія

 

въ

 

Прибалтійскомъ

 

краѣ,

 

чрезъ

 

приглашепіе

 

причтовъ,

и

 

церковныхъ

 

старостъ

 

ввѣренной

 

Вамъ

 

епархіи

 

къ

 

пожертвова-

нію

 

имѣющихся

 

въ

 

храмахъ

 

излишнихъ,

 

но

 

годныхъ

 

къ

 

употре-

бленію

 

предметовъ

 

ризницы

 

и

 

утвари

 

для

 

бѣднѣйшихъ

 

церквей

Рижской

 

епархіи.

 

Жертвуемый

 

ризничныя

 

и

 

утварныя

 

принадлеж-

ности

 

могутъ

 

быть

 

высылаемы

 

въ

 

г.

 

Ригу

 

на

 

имя

 

духовной

 

кон-

систоріи.

О

 

содержаніи

 

сего

 

отношенія

 

Костром,

 

д.

 

консиеторія,

 

со-

гласно

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства

 

Преосвященнѣйшаго

 

Висса-

ріона,

 

отъ

 

29

 

октября

 

сего

 

1896

 

г.,

 

объявляетъ

 

духовенству

Костр.

  

епархіи

 

къ

 

свѣдѣнію.

Костромское

 

епархіальное

 

женское

 

училище.

Костромская

 

елархія

 

давно

 

и

 

крайне

 

нуждается

 

въ

 

устрое-

ніи,

 

по

 

примѣру

 

другихъ

 

епархій,

 

женскаго

 

училища,

 

которое

приготовляло

 

бы

 

образованныхъ

 

и

 

благовоспитанныхъ

 

матерей

семействъ

 

духовенства,

 

а

 

также

 

учительницъ

 

въ

 

церковно-при-

ходскія

 

и

 

другія

 

народныя

 

школы.

 

Поэтому

 

духовенство

 

Костром-

ской

 

енархіи,

 

по

 

почину

 

и

 

благословенію

 

Преосвященнѣйшаго

Виссаріона,

   

Епископа

    

Костромского

 

и

 

Галичскаго,

   

на

  

съѣздѣ
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2_4

 

сентября

 

1896

 

года

 

рѣшило

 

устроить

 

въ

 

г.

 

Костромѣ

 

епар-

хіальное

 

женское

 

училище

 

на

 

300

 

воспитанницъ,

 

съ

 

домовою

при

 

немъ

 

церковію,

 

стоющее

 

по

 

предварительнымъ

 

разсчисленіямъ

до

 

двухсотъ

 

тысячъ

 

рублей,

 

кромѣ

 

обезпеченія

 

его

 

существованія.

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

фовдѣ

 

на

 

устроеніе

 

этого

 

училища

 

имѣется

 

лишь

наличными

 

деньгами

 

до

 

девяти

 

тысячъ

 

рублей

 

и

 

заимообразно

выданными

 

Костромскому

 

епархіальному

 

свѣчному

 

заводу

 

27.500

рублей,

 

до

 

настоятельной

 

въ

 

нихъ

 

надобности

 

духовенству.

 

Ду-

ховенство

 

на

 

означенномъ

 

съѣздѣ

 

обложило

 

нричты

 

и

 

церкви

епархіи

 

дополнительными

 

къ

 

существующимъ

 

на

 

сей

 

предметъ

взносамъ

 

отъ

 

причтовъ

 

усиленными

 

денежными

 

взносами,

 

должен-

ствующими

 

дать

 

въ

 

мартѣ

 

1897

 

года

 

до

 

20

 

тысячъ

 

рублей.

 

Но

это

 

лишь

 

десятая

 

часть

 

требуемой

 

на

 

устройство

 

женскаго

 

учи-

лища

 

суммы.

 

При

 

томъ

 

духовенство

 

еще

 

не

 

свободно

 

отъ

 

заботъ

и

 

взносовъ

 

на

 

содержаніе

 

какъ

 

семинаріи,

 

такъ

 

и

 

духовныхъ

училищъ,

 

такъ

 

что

 

продолженіе

 

новыхъ

 

усиленныхъ

 

взносовъ

 

па

епархіальное

 

женское

 

училище

 

было

 

бы

 

для

 

большинства

 

церквей

и

 

причтовъ

 

епархіи

 

крайне

 

обременительнымъ,

 

а

 

для

 

многихъ

изъ

 

нихъ

 

и

 

невозможнымъ

 

къ

 

исполненію.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

Пре-

освященнѣйшимъ

 

Виссаріономъ,

 

Епископомъ

 

Костромскимъ

 

и

 

Га-

личскимъ,

 

для

 

усиленія

 

средствъ

 

на

 

епархіальное

 

женское

 

учи-

лище

 

открытъ

 

4

 

сентября

 

1896

 

года

 

особый

 

сборъ

 

доброволь-

ныхъ

 

пожертвованій

 

на

 

означенный

 

предметъ.

 

Къ

 

этимъ

 

пожер-

твованіямъ

 

приглашаются

 

всѣ

 

сочувствующіе

 

дѣлу

 

женскаго

 

ду-

ховнаго

 

и

 

народнаго

 

образованія.

 

На

 

пригласительномъ

 

листѣ

послѣдовала

 

слѣдующая

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

„Да

 

от-

верзетъ

 

Господь

 

сердца

 

добрыхъ

 

людей

 

къ

 

святому

 

дѣлу

 

благо-

творенія

 

на

 

насущную

 

нужду

 

духовенства.

 

Епископъ

 

Виссаріонъ".

Пожертвованія

 

могутъ

 

быть

 

высылаемы

 

въ

 

совѣтъ

 

Ѳеодоровско-

Сергіевскаго

 

братства

 

въ

 

г.

 

Костромѣ.

 

Имена

 

жертвователей,

своевременно

 

будутъ

 

печататься

 

въ

 

Костромскихъ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостяхъ,

 

о

 

полученіи

 

же

 

болѣе

 

крупныхъ

 

пожертвованій,

сверхъ

 

того,—послѣдуютъ

 

особыя

 

извѣщенія

 

жертвователей.

 

О

 

семъ

совѣтъ

 

православнаго

 

Костромского

 

Ѳеодоровско-Сергіевскаго

братства

 
и

 
имѣетъ

 
честь

 
почтительнѣйше

 
объявить

 
всѣмъ

 
сочув-
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ствующимъ

    

женскому

   

духовному

 

и

 

народному

 

образованію

  

Ко-

стромской

 

епархіи.

Отъ

 

совѣта

 

Костромского

 

Ѳеодоровско-Сергіевскаго

 

братства.

Совѣтъ

 

Ѳедоровско-Сергіевскаго

 

братства

 

симъ

 

имѣетъ

 

честь

увѣдомить,

 

что

 

по

 

благотворительному

 

листу,

 

открытому

 

4

 

сен-

тября

 

1896

 

года,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

Преосвященнѣйшимъ

Виссаріоночъ,

 

Епископомъ

 

Костромскимъ

 

и

 

Галичскимъ,

 

для

 

еди-

новременныхъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

Костромского

 

епархіаль-

наго

 

женскаго

 

училища,

 

по

 

1-е

 

ноября

 

сего

 

1896

 

г.

 

поступили

въ

 

совѣтъ

 

деньги

 

отъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

 

Преосвященнѣйшаго

Виссаріона,

 

Епископа

 

Костромского

 

и

 

Галичскаго

 

300

 

р.,

 

Пре-

освященнѣйшаго

 

Веніамина,

 

епископа

 

Кинешемскаго,

 

100

 

руб.,

священниковъ:

 

Александра

 

Нифонтова

 

100

 

р.

 

(въ

 

4°/о

 

государ,

рентѣ),

 

Іоанна

 

Мухина

 

10

 

р.,

 

Всеволода

 

Ильинскаго

 

10

 

р.,

 

Іоанна

Виноградова

 

3

 

р.,

 

Іоанна

 

Еандорскаго

 

2

 

р.,

 

Василія

 

Вѣнецкаго

2

 

р.

 

и

 

отъ

 

неизвѣстнаго

 

3

 

р.,

 

всего

 

530

 

p.

О.о.

 

протоіереевъ

 

и

 

іереевъ,

 

изъявившихъ

 

желаніе

 

сдѣлать

единовременные

 

взносы

 

по

 

благотворительному

 

листу

 

на

 

устрой-

ство

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

но

 

не

 

представившихъ

еще

 

этихъ

 

взносовъ,

 

совѣтъ

 

Ѳеодоровско-Сергіевскаго

 

братства,

согласно

 

журнальному

 

своему

 

постановленію,

 

отъ

 

24

 

октября

 

1896

 

г.,

утвержденному

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

покорнѣйте

 

проситъ

 

уско-

рить

 

представленіемъ

 

таковыхъ

 

взносовъ

 

въ

 

совѣтъ

 

братства.

Отъ

 

Костромского

 

епархіальнаго

 

комитета

 

православнаго

МИССІОНерскаго

 

общества

 

объявляется,

 

чтъ

 

всѣ

 

пожертвованія,

поступающія

 

въ

 

пользу

 

комитета,

 

должны

 

быть

 

представляемы

должностными

 

лицами:

 

а)

 

тарелочный

 

сборъ,

 

производимый

 

въне-

дѣлю

 

Православия

 

—

 

тотчасъ

 

по

 

окончаніи

 

сбора;

 

б)

 

пожертвова-

нія,

 

поступившія

 

въ

 

течете

 

1-й

 

половины

 

года

 

—

 

не

 

позднѣе

 

іюля

мѣсяца

 

того

 

же

 

года,

 

и

 

в)

 

собранныя

 

во

 

2-й

 

половингь — въ

 

янва-

ре

 

мѣсяцѣ.
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Отъ

 

управленія

 

Костромского

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода.

Села

 

Широкова

 

(Ветлуж.

 

уѣзда)

 

священникъ

 

К.

 

Островскій

   

s

предлагаете

 

услуги

 

открыть

 

и

 

содержать

 

свѣчной

 

складъ

 

для

 

снаб-

женія

 

церквей

 

Ветлужскаго

 

уѣзда

   

церковными

   

свѣчами.

    

Село

Широкове

   

ни

 

по

 

географическому,

   

ни

 

по

 

торговому

 

ноложенію

не

 

удовлетворяетъ

 

условіямъ

 

складочнаго

 

пункта,

   

а

 

потому

 

пред-

ложеніе

 

его

 

и

 

было

 

отклонено.

    

Но

   

по

 

вниманію

 

къ

 

затрудйи»

тельному

 

сообщенію

 

Ветлужскаго

 

края

   

съ

   

епархіальнымъ

 

свѣч-

нымъ

 

заводомъ,

 

откуда

 

онъ

 

долженъ

 

снабжаться

 

церковными

 

свѣ-

чами,

 

и

 

по

 

причинѣ

 

дальнаго

 

разстоянія

 

отъ

 

Костромы

 

и

 

съ

 

другой

стороны,

 

въ

 

виду

 

крайней

 

нужды

 

церквей

   

довольствоваться

 

цер-

ковного

 

свѣчею

 

низкаго

 

достоинства

 

и

 

по

 

уклончивости

 

духовен-

ства

 

и

 

церковнаго

 

ктитора

 

г.

 

Ветлуги

 

отъ

 

устройства

 

при

 

соборѣ

свѣчногп

 

склада,

    

управленіе

 

находитъ

 

необходимыхъ

 

придти

 

на

помощь

 

церквамъ

 

Ветлужскаго

 

края

   

съ

 

слѣдующимъ

 

предложе-

ніемъ:

 

церкви

 

всего-

 

Ветлужскаго

 

и

 

частью

 

Варпавинскаго

 

и

 

Ко

логривскаго

 

уѣздовъ

    

могутъ

    

покупать

   

свѣчи

 

въ

 

центральномъ

складѣ

 

чрезъ

 

посредство

 

своихъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

па

 

весь

 

годъ,

какъ

 

для

 

церковнаго

 

употребленія,

   

такъ

 

и

 

для

 

пужды

 

мѣстнаго

населенія,

   

съ

   

разсрочкою

 

платежа

 

денегъ

 

въ

 

продолжительные

сроки

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

года.

    

Свѣчи

   

могутъ

   

быть

 

требуемы

 

по

принятому

 

и

 

практикуемому

 

порядку

 

чрезъ

 

посредство

  

о.о.

  

бла-

гочинныхъ

 

по

 

особымъ

 

вѣдомостямъ

 

о

 

количествѣ

 

и

 

сортахъ

 

ихъ,

присылаемыыъ

 

въ

 

центральный

 

свѣчной

 

складъ

 

заблаговременно,

по

 

і.ѣдомостямъ,

 

подписаннымъ

 

настоятелемъ

 

и

 

церковнымъ

 

ста-

ростою.

    

Управленіе

    

раскладываетъ

   

свѣчи

 

на

 

каждую

 

церковь

отдѣльно

 

и

 

даже

 

въ

 

отдѣльные

 

ящики

 

и

 

въ

 

общемъ

  

транспортѣ

препровождаетъ

   

о.

 

благочинному,

    

который

 

и

 

раздаетъ

 

ихъ

   

по

назначенію.

 

Деньга

 

за

 

свѣчи

 

могутъ

 

быть

 

доставляемы

 

въ

 

4

 

срока:

при

   

самомъ

   

требованіи

    

V*

 

часть

 

платы

   

и

 

по

 

одной

 

части

 

въ

слѣд.

 

три

 

срока:

 

въ

 

Великомъ

 

постѣ

 

послѣ

 

Пасхи,

  

въ

 

маѣ

 

и

 

въ

ноябрѣ,

    

такъ

 

чтобы

    

къ

   

новому

 

требованію

 

долгъ

 

выполнялся.

Деньги,

 

во

 

избѣжаніе

 

затрудненій,

 

могутъ

 

быть

 

пересылаемы

 

церква-

ми

 

въ

 

управленіе

 

и

 

непосредственно— при

 

какихъ

 

либо

 

слѵчаяхъ.
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При

 

покупкѣ

 

па

 

наличныя

 

въ

 

центральномъ

 

складѣ

 

цер-

квамъ

 

Варнавипскаго,

 

Ветлужскаго

 

и

 

Кологривскаго

 

уѣздовъ

 

мо-

жетъ

 

быть

 

скидка

 

по

 

одному

 

рублю

 

съ

 

пуда.

 

Въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

когда

 

церкви

 

отдаленныхъ

 

уѣздовъ,

 

при

 

покупкѣ

 

свѣчъ

 

изъ

 

цен-

тральная

 

склада

 

за

 

наличный

 

разсчетъ,

 

обратятся

 

къ

 

содѣйствію

о.о.

 

благочинныхъ,

 

тогда,

 

изъ

 

уступленной

 

скидки

 

30

 

к.

 

идутъ

въ

 

пользу

 

благочиннаго

 

и

 

счетъ

 

съ

 

такою

 

церковію

 

о.

 

благочин-

ный

 

ведетъ

 

особо.

Прпчты

 

и

 

старосты

 

при

 

покупкѣ

 

свѣчъ

 

для

 

всего

 

годового

довольства,

 

т.

 

е.

 

какъ

 

для

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

для

 

населенія,

 

могутъ

входить

 

въ

 

соглашеніе

 

и

 

въ

 

переписку

 

съ

 

управленіемъ

 

и

 

помимо

о.о.

 

благочинныхъ,

 

и

 

управленіе

 

съ

 

своей

 

стороны

 

согласно

 

на

всѣ

 

возможныя

 

уступки,

 

особенно

 

для

 

церквей

 

отдаленныхъ

 

уѣз-

довъ,

 

въ

 

цѣляхъ

 

распространена

 

епархіальной

 

свѣчи

 

и

 

пресѣченія

развитія

 

свѣчи

 

фальшивой

 

и

 

малоцѣнной.

Свѣдѣнія

   

изъ

 

Костр.

 

дух.

 

консисторіи.

Указомъ

 

Свят.

 

Синода,

 

отъ

 

31

 

октября

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

5533,

при

 

единовѣрческой

 

Покровской

 

с.

 

Молвитина

 

церкви,

 

Буйскаго

уѣзда,

 

открыта

 

штатная

 

псаломщическая

 

вакансія.

Указомъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

2

 

ноября

 

1896

 

г.

 

за

 

«Y?

 

5560,

открыты

 

штатныя

 

діаконскія

 

вакансіи

 

при

 

церквахъ:

 

Благовѣ-

щенской

 

г.

 

Кинешмы,

 

Благовѣщенской

 

с.

 

Холма,

 

Солигаличскаго

уѣзда

 

и

 

Троицкой

 

с.

  

Горѣльца,

 

Кологривскаго

 

у.

Его

 

Преосвящепствомъ

 

награждены:

 

а)

 

за

 

заслуги

по

 

духовному

 

вѣдомству:

 

скуфьею:

 

села

 

Мышкина

 

свящ.

 

Але-

ксапдръ

 

Аристовъ

 

29

 

огст.;

 

с.

 

Селищъ

 

свящ.

 

Василій

 

Вознесен-

скій

 

4

 

^ноября;

 

набедреннжомъ:

 

с.

 

Лужайки

 

свящ.

 

Аркадій

 

Пред-

теченскій

 

25

 

окт

 

;

 

с.

 

Атыева

 

свящ.

 

Александръ

 

Лннинскій

 

7

 

ноября.

б)

 

за

 

заслуги

 

по

 

народному

 

образованію,

 

согласно

 

хода-

тайству

 

г.

 

попечителя

 

Московскаго

 

учебнаго

 

округа,

 

отъ

 

15

 

ми-

нувшаго

 

октября

 

за

 

№

 

20164— скуфьею:

 

законоучители

 

однокласс-

пыхъ

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

учидищъ

 

Костром,

 

губерніи:

 

Дми-

тріевскаго

 

училища,

 

Варнавиескаго

 

у.,

 

свящ.

 

с.

 

Дмитріевскаго

Іоаннъ

 

Введенскій;

 

Макарьевскаго,

 

того

 

же

 

у.,

 

свящ.

 

с.

 

При-

тыкъ

 

Алексѣй

 

Сарментовъ;

 

Анатоліевскаго,

 

Кинешемскаго

 

у.,

свящ.

 

йог.

 

Богородицкаго

 

Вячеславъ

 

Магнитскій;

 

Крапивскаго.

того

 

же

 

у.,

   

свящ.

 

с.

 

Карцева

 

Василій

 

Ііолетаевъ;

    

Кадыйскаго,
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Макарьевскаго

 

у.,

 

свящ.

 

г

 

Кадыя

 

Іоанвъ

 

Муравьеву

 

Ловыгин-

скаго,

 

того

 

же

 

у.,

 

свящ.

 

с.

 

Семеновскаго

 

Андрей

 

Виноградову

Ильинскаго-Заборскаго,

 

того

 

же

 

у.,

 

свящ.

 

с.

 

Карегина

 

Іоаннъ

Михайловскіщ

 

Каменниковскаго,

 

Юрьевецкаго

 

у.,

 

свящ.

 

с.

 

Ка-

менниковъ

 

Николай

 

Аполловъ;

 

Соболевскаго,

 

того

 

же

 

у.,

 

свящ.

с.

 

Соболева

 

Арсеній

 

Ерыловъ,

 

—

 

30

 

октября

 

1896

 

г.;

 

набедрен-

никомъ:

 

Кривцовскаго

 

училища,

 

Варнавинскаго

 

у.,

 

свящ.

 

с.

 

Сквоз-

никовъ

 

Геннадій

 

Альтовскіщ

 

Ново-Покровскаго,

 

Варнавинска-

го

 

у

 

,

 

Ново-Покровскаго

 

Самуилъ

 

Рождественскій;

 

Георгіев-

скаго,

 

на

 

Колдомѣ,

 

Петръ

 

Арменскій;

 

Болотовскаго,

 

Костромского

уѣзда,

 

свящ.

 

с.

 

Болотова

 

Александръ

 

Соболевъ— 30-го

 

октября

1896

 

года.

Умерли:

 

с._Какши

 

псалом.

 

Алексѣй

 

Дружининъ

 

31

 

авг.,

пос.

 

Пучежа

 

Подгорной

 

Преображенской

 

ц.

 

заштатный

 

діаконъ

пенсі;

 

неръ

 

Авксентій

 

Политковскш

 

25

 

окт.,

 

с.

 

Зеленова

 

быв.

свящ.

 

Амфилохій

 

Любимовъ

 

Гноября.

Перемѣщены:

 

с.

 

Поемечья

 

свящ.

 

Матѳій

 

Малиновскій

 

въ

с.

 

Пирогово,

 

Ыерехт.

 

у.,

 

29

 

октября;

 

с.

 

Костомы

 

свящ.

 

Евѳимій

Виноградовъ

 

въ

 

с.

  

Синцово,

  

Галич,

 

у.,

 

5

  

ноября.

Опредѣлены

 

на

 

мѣста:

 

окончившій

 

курсъ

 

ученья

 

въ

Костром,

 

д.

 

семинаріи

 

Павелъ

 

Вознесенскій

 

на

 

священническое

въ

 

с.

 

Хмѣлевое,

 

Варнав,

 

у.,

 

29

 

окт.;

 

окончив,

 

курсъ

 

въ

 

Костр.

семинаріи

 

Александръ

 

Добровольскій

 

на

 

священническое

 

въ

 

село

Поемечье,

 

Нерехт.

 

у.,

 

29

 

окт.;

 

діаконскій

 

сынъ

 

Василій

 

Акатовъ

на

 

псаломщическое

 

въ

 

с.

 

Ильииское-Токмачевыхъ,

 

Костром,

 

у.,

29

 

окт.;

 

Кологривскаго

 

собора

 

псалом.

 

Сергій

 

Василевскій

 

на

2-ю

 

діаконскую

 

вакансію

 

къ

 

Ветлужскому

 

собору,

 

31

 

октября;,

псалом.

 

Ветлужскаго

 

собора

 

Иванъ

 

Смирнитскій

 

на

 

діаконское

въ

 

с.

 

Пахтаново,

 

Макар,

 

у.,

 

1

 

ноября;

 

с.

 

Борщина

 

сверхштат,

псаломщикъ

 

Иванъ

 

Воскресенскт

 

на

 

штатн.

 

псалом,

 

вакансію

при

 

томъ

 

же

 

селѣ

 

2

 

ноября;

 

с.

 

Коровнова

 

псалом.

 

Василій

 

Пти-

цынъ

 

на

 

діаконское

 

въ

 

с.

 

Мироханово,

 

Чухломск.

 

у.,

 

1

 

ноября;

окончив,

 

курсъ

 

Костром,

 

д.

 

семинаріи

 

Василій

 

Сарментовъ

 

на

псаломщич.

 

въ

 

с.

 

Пирогово,

 

Нерехт.

 

у.,

 

7

 

ноября;

 

окончившій

курсъ

 

Костром,

 

д.

 

семинаріи

 

Петръ

 

Снѣдковъ

 

на

 

священническое

въ

 

с.

 

Костому,

  

Гачичскаго

 

у.,

 

9

 

ноября.

Вакантвыя

 

мѣста:

 

а)

 

священническія:

 

въ

 

с.

 

Тонвинѣ

Варнав,

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Николо-Одоевскомъ

 

Ветлуж.

 

у.;

 

въ

 

с.

 

Па-

ломѣ

 

Кологрив.

 

у.;

 

Успенскомъ

 

Макар,

 

у.;

 

Воздвиженскомъ

 

Ки-

нешемскаго

 

уѣзда.

б)

  

діаконское — въ

 

с.

 

Тонкинѣ

 

Варнавин.

  

у.

в)

  

псаломщическгя:

 

при

 

Троицкой

 

ц.

 

г.

 

Ветлуги,

 

въ

 

с.

 

По-

грѣшинѣ

 

Нерехт.

 

у.,

 

при

 

Кологривскомъ

 

соборѣ,

 

нри

 

Ветлужск.
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соборѣ,

 

въ

 

с.

  

Коровновѣ,

 

Солигаличскаго

 

у.,

 

Бахаревѣ

 

Кинешем.

уѣзда;

 

Какшѣ

 

Ветлуж.

 

у.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церк.

 

старосты:-

 

въ

Преображенской

 

ц.

 

с.

 

Спасъ-Шиповыхъ

 

Нерехт.

 

у. — кр.

 

Иванъ

Ѳедор.

 

Еузьминъ,

 

отъ

 

19/гз

 

авг.;

 

къ

 

Преображенской

 

ц.

 

с.

 

Ма-

лой-Вохтомы

 

Чухлом.

 

у. — кр.

 

Николай

 

Вас.

 

Румянцевъ,

 

отъ

 

9/16

октября;

 

къ

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Клевцова

 

Нерехт.

 

у. — кр.

 

Ва-

силій

 

Александр.

 

Полушонковъ,

 

отъ

 

18/зз

 

октября;

 

къ

 

Николаев-

ской

 

на

 

Дору

 

ц,

 

Галич,

 

у. — Михаилъ

 

Александр.

 

Титовъ,

 

отъ

 

25

октября.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Отъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Отношеніе

 

Арсенія,

 

архіепископа

 

Рижскаго

 

и

 

Митавскаго,

 

на

 

имя

 

Его

Преосвященства,

 

Преосвящеппѣйшаго

 

Виссаріона,

 

отъ

 

28

 

окт.

 

1896

 

г.

Костромское

 

епархіальное

 

женское

 

училище.

 

Отъ

 

совѣта

 

Костромского

Ѳеодоровско-Сергіевскаго

 

братства,

 

Отъ

 

Костромского

 

епарх.

 

комитета

правосл.

 

миссіонёрскаго

 

общества.

 

Отъ

 

управлевія

 

Костромского

 

епарх.

свѣчного

 

завода.

 

Свѣдѣвія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

копсисторіи.

Редакторы:

 

Семинаріи

 

Ректоръ,

 

Архимандритъ

 

Менандръ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Дозе,

 

цензурою.

 

Ноября

 

10

 

дня

 

1896

 

г.

            

Кострома.

 

Въ

 

губ.

 

типографін.
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ОТ ДШ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

HEOMTOAjbHAjJlt-

Шішшіш

 

шнгшкш

 

ітшіііі

 

ил

 

питан.

Евангеліе

 

26-й

 

недѣли

 

по

 

Пятидесятвицѣ:

Луки

 

гл.

  

12,

 

ст.

  

16

 

—

 

21.

 

Зач

   

66.

Притча

 

о

 

неразумномъ

 

любостяжательномъ

 

богачѣ,

Щднажды,

 

когда

 

Господь

 

I.

 

Христосъ

 

изрекалъ

 

Свое

 

Боже-

ственное

 

учепіе — предостерегалъ

 

Своихъ

 

учениковъ

 

отъ

 

фари-

сеевъ-лицеыѣровъ,

 

внушалъ

 

окружающей

 

Его

 

тысячной

 

толпѣ

народа

 

(Лк.

 

12,

 

1

 

ид.)

 

болѣе

 

всего

 

заботиться

 

о

 

своей

 

душѣ

 

и

въ

 

трудпыхъ

 

обстоятельствахъ

 

жизни

 

всю

 

надежду

 

возлагать

 

на

всеблагой

 

и

 

премудрый

 

промыслъ

 

Божій, — въ

 

это

 

самое

 

время

„нѣкто

 

изъ

 

народы,"

 

неожиданно

 

прервалъ

 

Его

 

возвышенную

 

бе-

седу

 

и

 

сказалъ:

 

„Учитель!

 

скажи

 

брату

 

моему,

 

чтобы

 

онъ

 

раз-

дѣлилъ

 

со

 

мною

 

наслѣдство"

 

(Лк.

 

12

 

13).

 

Этотъ

 

человѣкъ,

должно

 

быть,

 

думалъ,

 

что

 

Христу,

 

который

 

такъ

 

властно

 

училъ,

довольно

 

сказать

 

слово, — и

 

братъ

 

немедленно

 

раздѣлитъ

 

съ

 

нимъ

наслѣдство

 

по

 

его

 

желанію.

 

Видно,

 

слово

 

Христово

 

падало

 

на

тернистую

 

почву

 

души

 

этого

 

человѣка

 

(Лк.

 

8,

 

14),

 

видно

 

сердце

его,

 

какъ

 

п

 

его

 

брата,

 

было

 

сильно

 

одержимо

 

страстью

 

корысто-

любія,

 

изъ-за

 

чего

 

и

 

происходила

 

между

 

ними

 

самая

 

вражда.

Но

 

Христосъ,

 

пришедшій

 

на

 

землю

 

спасти

 

души

 

людей,

 

а

 

не

разрѣшать

 

ихъ

 

гражданскія,

 

уголовныя

 

и

 

политическія

 

дѣла,

отклонилъ

 

отъ

 

Себя

 

(какъ

 

поступалъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

подобныхъ

случаяхъ,

 

см.

 

Мѳ.

 

22,

 

16

 

—

 

21;

 

Іоан.

 

8,

 

3

 

— 11)

 

просьбу

 

не-

извѣстнаго

 

человѣка:

 

„кто

 

поставилъ

 

Меня

 

судить

 

или

 

дѣлить

васъ"?

 

сказалъ

 

Онъ

 

ему.

 

Но,

 

отклонивъ

 

отъ

 

Себя

 

разбиратель-

ство

 

житейской

 

тяжбы,

 

Спаситель

 

воспользовался

 

этимъ

 

случаемъ,

чтобы

 

преподать

 

Своимъ

 

слушателлмъ

 

и

 

ученикамъ,

 

одинъ

 

изъ

коихъ

 

былъ

 

также

 

одержимъ

 

корыстолюбіемъ,

 

глубоко-назида-

тельный

 

урокъ

 

о

 

вредѣ

 

корыстолюбія,

 

которое

 

доводитъ

 

людей

до

 

забвенія

 

Бога

 

и

 

души,

 

убиваетъ

 

воспріимчивость

 

къ

 

благамъ

духовнымъ,

 

разрываетъ

 

самыя

 

тѣсныя

 

и

 

святыя

 

узы

 

родства,

 

по-

рождаете

 

заботы

 

и

 

скорби,

 

не

 

давая

 

счастья

 

людямъ

 

здѣсь

 

на

землѣ,

 

и

 

часто

 

ведетъ

 

ихъ

 

къ

 

вѣчной

 

погибели

 

въ

 

будущей

 

жиз-

ни.

 

„Смотрите,"

 

говорилъ

 

Онъ,

 

„берегитесь

 

любостяжанія,

 

ибо

жизнь

 

человѣка" — продолжительность

 

ея,

 

благоденствіе

 

и

 

счастіе —
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„не

 

завйситъ

 

отъ

 

йзобйлія

  

имѣпія"

  

(15).

  

Для

 

ясности

 

же

 

этого

урока,

 

опъ

 

сказалъ

 

Свопмъ

 

ученпкамъ

 

и

 

народу

 

притчу.

Рече

 

же

 

притчу

 

къ

 

нимъ,

 

глаголя:

 

человѣку

 

нѣкоему

 

богату

угобзися

 

нива

 

(16).

  

Человѣкъ

 

этотъ

 

пмѣлъ

 

не

 

только

 

все

 

необхо-

димое

 

для

 

себя,

  

по

 

даже

 

и

  

излигаекъ;

    

житницы

   

его

 

были

 

уже

полпы

 

хлѣба;

  

но

 

вотъ

 

къ

 

этому

    

богатству

 

прибавилось

 

еще

 

но-

вое:

 

въ

 

его

 

поляхъ

 

былъ

 

необыкновенно

 

обильный

 

урожай.

  

Чело-

вѣколюбивый

 

Господь

     

„къ

 

прежнему

 

его

 

богатству

 

непрестанно

прнлагалъ

 

повое,

 

въ

 

ожиданіп,

   

что,

 

пасытивъ

 

его

 

когда

 

пибудь,

обратптъ

 

душу

     

его

 

къ

 

общительности

    

и

   

кротости"

  

(Вас.

  

В.),

чтобы

 

смягчить

 

черствое

 

сердце

 

богача,

 

расположить

 

его

 

къ

 

ми-

лосердно,

 

состраданію

 

и

  

помощи

 

бѣднымъ,

    

чтобы

 

онъ

 

призналъ

Бога

 

своимъ

 

благодѣтелемъ,

    

проникся

   

чувствомъ

 

благодарности

къ

 

Нему

 

за

 

явпыя,

   

пнчѣмъ

 

пезаслуженныя

 

милости

   

и,

    

такимъ

образомъ,

 

приведеиъ

 

былъ

 

къ

 

покаянію

 

и

 

спасенію

   

Велико

 

было

милосердіе

 

Божіе

 

въ

 

этому

 

человѣку.

 

Но

 

святыя

 

мысли,

 

чувство-

ванія

 

и

 

желанія

 

чужды

 

его

 

душѣ:

  

въ

 

виду

 

необычайпаго

 

урожая

богачъ

 

не

 

думаетъ

 

о

 

Богѣ,

 

чтобы

 

возблагодарить

   

Его

 

за

 

писпо-

сланчыя

 

блага,

    

не

 

вспоминаетъ

   

о

 

ближннхъ,

    

чтобы

 

облегчить

страданія

 

и

  

нужды

 

ихъ,

   

хотя,

 

быть

 

можетъ,

 

бѣдняки,

 

подобные

убогому

 

Лазарю,

   

тѣснились

 

около

 

его

 

воротъ.

    

Въ

 

душѣ

 

богача

напротивъ

 

пробуждаются

 

самолюбіе,

 

тщеславіе

 

и

 

гордость.

    

Мы-

сленно

 

обозрѣвая

 

свои

 

богатства

 

и

 

ожидаемый

 

обильпый

 

урожай

хлѣба,

 

онъ

 

съ

 

гордостью

    

всѣ

 

эти

   

богатства

 

пазываетъ

 

своими,

какъ

 

будто

 

онъ

  

„своею

 

мудростью

 

и

 

своимъ

 

разумомъ

 

иріобрѣлъ

себѣ

 

богатство''

    

(Іезек.

  

28,

 

45)

 

и

 

произвелъ

 

урожай

 

на

 

своихъ

поляхъ,

 

а

 

не

 

Богъ,

   

повелѣвающіп,

 

по

 

Своей

 

неизреченной

 

бла-

гости,

 

солнцу

 

Своему

 

восходить

 

иадъ

 

злыми

 

и

 

добрыми

 

и

 

посы-

лающій

 

дождь

   

на

 

праведпыхъ

 

и

 

неправедныхъ

 

(Мѳ.

  

5,

 

45),

 

по-

слалъ

 

ему

 

урожай

 

и

 

ущедрилъ

 

его

 

всѣмн

 

благами

 

и

 

дарами

 

сча-

стія.

  

И

 

мысляше

 

въ

 

себѣ

 

любостяжательный

 

богачъ,

 

глаголя:

 

что

сотворю,

 

яко

 

не

  

имамъ

 

гдѣ

 

собрати

 

плодовъ

 

моихъ

 

(17).

 

Что

 

мнѣ

дѣлать?

 

съ

 

безпокойствомъ,

 

не

 

разъ

 

вопрошалъ

 

себя

 

богачъ:

 

некуда

мнѣ

 

собрать

 

нлодовъ

 

моихъ,

    

все

 

уже

 

полно...

 

Вотъ

 

что

 

прежде

всего

 

принесло

 

богатому

   

его

   

богатство:

 

—

 

заботу,

    

тревогу.

    

Да,

его

 

тревожитъ

 

обиліе,

    

какъ

 

другпхъ

 

гнетущая

 

нужда;

    

онъ

 

за-

трудняется

   

избыткомъ

 

своихъ

 

средствъ,

    

какъ

 

иной

 

неиыѣніемъ

насущнаго

 

куска

 

хлѣба.

  

Конечно,

 

такого

 

затруднения

 

не

 

было

 

бы,

если

 

бы

 

богачъ

    

помогалъ

   

бѣдпымъ,

    

заботился

 

бы

 

о

 

сирыхъ

 

и

вдовицахъ,

 

—

 

словомъ,

 

располагалъ

  

сокровищами

 

своими

 

по

 

запо-

вѣдямъ

 

Всевышпяго

 

(Сир.

  

29,

  

12

 

—

 

14);

    

тогда,

 

имѣя

 

предъ

 

со-

бою

 

весьма

 

просторныя

 

житницы,

 

т.

 

е.

 

семейства

 

бѣдняковъ,

 

до-
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мы

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ,

 

онъ

 

не

 

нашелъ

 

бы

 

своихъ

 

житницъ

 

слишкомъ

тѣсными.

Наконецъ,

 

послѣ

 

нѣкотораго

 

раздумья,

 

богачъ

 

остановился

на

 

одномъ,

 

какъ

 

казалось

 

ему,

 

самомъ

 

мудромъ

 

рѣшепіи.

 

Ирече:

се

 

сотворю

 

—

 

вотъ

 

что

 

я

 

сдѣлаю:

 

разорю

 

житницы

 

моя

 

и

 

боль-

шія

 

созижду,

 

и

 

соберу

 

ту

 

вся

 

жита

 

моя

 

и

 

благая

 

моя

 

(18).

Видите:

 

богачъ

 

придумываетъ

 

себѣ

 

новыя

 

заботы:

 

одпѣ

 

житницы

хочетъ

 

ломать,

 

другія

 

строить

 

и

 

перепосить

 

изъ

 

однихъ

 

въ

 

дру-

гія

 

хлѣбъ.

 

Сколько

 

ему

 

предстоитъ

 

непредвидѣнпыхъ

 

хлопотъ,

безпокойства

 

и

 

тревогъ!

 

Гдѣ

 

же

 

тутъ

 

счастье?!.,.

 

Однако

 

же

 

бо-

гачъ

 

рѣшился

 

еще

 

потрудиться,

 

похлопотать,

 

чтобы

 

ужь

 

по-

томъ

 

совсѣмъ

 

отдыхать

 

и

 

жить

 

въ

 

свое

 

удовольствіе.

 

И

 

реку

 

го-

воритъ

 

онъ,

 

души

 

моей:

 

душе,

 

имаши

 

многа

 

блага,

 

леэюаща

 

на

лѣта

 

многа:

 

почивай,

 

яждь,

 

пій,

 

веселися

 

(19).

 

„Душа!

 

много

добра

 

лежитъ

 

у

 

тебя

 

на

 

многіе

 

годы:

 

покойся — ты

 

вѣдь

 

много

несла

 

томительныхъ

 

заботъ

 

и

 

тревогъ,

 

не

 

знала

 

покоя

 

ни

 

ночью,

ни

 

днемъ;

 

теперь

 

почивай,

 

цѣль

 

моей

 

жизни

 

достигнута,

 

насла-

ждайся

 

всѣми

 

доступными

 

тебѣ,

 

благодаря

 

богатству,

 

благами:

ѣшь,

 

пей,

 

веселись.

 

Съ

 

какими

 

странными

 

словами

 

обращается

богачъ

 

къ

 

душѣ

 

своей!

 

„О,

 

глупѣйшія

 

слова!

 

О,

 

безуміе

 

необы-

кновенное",

 

говоритъ

 

св.

 

Василій

 

В.!

 

„Что

 

другое

 

сказалъ

 

бы

ты,

 

если

 

бы

 

имѣлъ

 

скотскую

 

душу

 

(наприм.

 

душу

 

свиньи)?

 

Такъ

ли

 

ты

 

скотенъ,

 

такъ

 

ли

 

мало

 

знаешь,

 

какія

 

блага

 

души,

 

когда

подаешь

 

ей

 

пищу

 

плоти?"

 

Вотъ

 

до

 

чего,

 

до

 

какой

 

нравственной

слѣпоты

 

и

 

огрубѣнія

 

довела

 

корыстолюбца

 

страсть

 

къ

 

земнымъ

стяжаніямъ.

 

Онъ

 

говоритъ

 

съ

 

душою

 

своею

 

какъ

 

бы

 

съ

 

тѣломъ

и

 

хочетъ

 

свою

 

духовную,

 

разумную

 

и

 

безсмертпую

 

душу

 

усла-

ждать

 

чувственными

 

благами!

 

Проведя

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

въ

 

забо-

тахъ

 

о

 

земныхъ

 

благахъ,

 

о

 

постройвѣ

 

домовъ,

 

житницъ

 

и

 

т.

 

и

 

,

видя

 

цѣль

 

жизни

 

въ

 

богатствѣ

 

и

 

пристрастившись

 

къ

 

нему,

 

какъ

своему

 

кумиру

 

или

 

идолу,

 

до

 

обожанія

 

(Кол.

 

3,

 

5),

 

„онъ

 

мечталъ

теперь

 

располагать

 

всѣмъ

 

и

 

при

 

томъ

 

иа

 

многіе

 

годы" — по

 

сво-

ему

 

усмотрѣнію;

 

онъ

 

забылъ

 

о

 

смерти,

 

вообразилъ,

 

что

 

кромѣ

временной,

 

нѣтъ

 

другой — вѣчной

 

жизни,

 

кромѣ

 

земныхъ

 

и

 

скоро-

преходящихъ

 

благъ,

 

нѣтъ

 

другихъ,

 

неизмѣримо

 

высшихъ,

 

духов-

ныхъ

 

вѣчныхъ

 

благъ;

 

онъ

 

и

 

понятія

 

не

 

имѣлъ

 

о

 

благахъ

 

и

 

ра-

достяхъ

 

духовныхъ,

 

каковы

 

—

 

„любовь,

 

радость,

 

миръ,

 

долготер-

пѣніе,

 

благость,

 

милосердіе,

 

вѣра,

 

кротость,

 

воздержаніе"

 

(Гал.

5,

 

22

 

—

 

23),

 

и

 

думалъ,

 

что

 

кромѣ

 

сна,

 

хлѣба,

 

питья

 

и

 

чувствен-

ныхъ

 

грубыхъ

 

удовольствій,

 

нѣтъ

 

другихъ

 

предметовъ

 

для

 

под-

держанія

 

истинно-духовной

 

жизни.

 

Этотъ

 

корыстолюбецъ

 

заживо

умеръ

 

для

 

духовной

 

жизни

 

и

 

за

 

гробомъ

 

его

 

ждетъ

 

вѣчная

 

смерть
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и

 

мученія.

 

Богу

 

не

 

угодно

 

было

 

щадить

 

того,

 

кто

 

думалъ

 

жить

безъ

 

пользы

 

для

 

другихъ

 

и

 

во

 

вредъ

 

собственной

 

душѣ.

 

Поэто-

му

 

душѣ

 

его

 

внезапно,

 

среди

 

сладостныхъ

 

мечтаній

 

и

 

пріятныхъ

надеждъ

 

на

 

будущее,

 

изрекается

 

страшный

 

и

 

неумолимый

 

при-

говоръ

 

свыше,

 

прозвучавшій

 

какъ

 

громъ

 

въ

 

его

 

сердцѣ.

 

Рече

 

же

ему

 

Богъ:

 

безумие,

 

въ

 

сію

 

нощь

 

душу

 

твою

 

истяжутъ

 

отъ

 

тебе.

Этого

 

богача,

 

самодовольнаго

 

своею

 

житейскою

 

мудростью

 

и

 

пре-

дусмотрительностью,

 

Богъ

 

называетъ

 

„безумнымъ".

 

Безумный!

Ты

 

говоришь:

 

я

 

богатъ

 

и

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

нуждаюсь,

 

а

 

не

 

зна-

ешь,

 

что

 

ты

 

несчастенъ,

 

и

 

жалокъ,

 

и

 

нищъ,

 

и

 

слѣпъ,

 

и

 

нагъ

(Апов.

 

3,

 

17).

 

Ты

 

безуменъ,

 

потому

 

что

 

заботился

 

только

 

о

 

зем-

ной

 

временной

 

жизни

 

и

 

нисколько

 

но

 

помышлялъ

 

о

 

той

 

жизни,

которая

 

начнется

 

въ

 

вѣчности,— потому

 

что

 

думалъ

 

только

 

о

 

сво-

емъ

 

тѣлѣ

 

и

 

плотсвихъ

 

удовольствіяхъ,

 

а

 

о

 

безсмертной

 

душѣ

 

и

 

ея

потребностихъ

 

забылъ;

 

потому,

 

навонецъ,

 

что

 

обѣщалъ

 

себѣ

 

долгіе

годы

 

земного

 

счастія

 

и

 

не

 

подумалъ,

 

что

 

пріобрѣтенное

 

тобою

на

 

многіе

 

годы

 

не

 

можетъ

 

застраховать

 

твоей

 

жизни

 

даже

 

и

 

до

завтрашияю

 

дня,

 

ибо

 

все

 

зависитъ

 

отъ

 

воли

 

Божіей.

 

И

 

вотъ

 

въ

эту

 

же

 

самую

 

ночь,

 

теперь

 

же,

 

прежде

 

нежели

 

начнешь

 

строить

свои

 

житницы,

 

прежде

 

чѣмъ

 

ввусишь

 

хоть

 

одно

 

изъ

 

удовольствій,

о

 

воторыхъ

 

мечтаешь,

 

нечестивую,

 

грѣшную

 

„душу

 

твою

 

истя-

жутъ"

 

отъ

 

тебя

 

ангелы,

 

вавъ

 

жестокіе

 

истязатели

 

податей,

 

про-

тивъ

 

воли

 

твоей,

 

„хотя

 

бы

 

ты,

 

по

 

безмѣрному

 

пристрастію

 

къ

этой

 

временной

 

жизни,

 

и

 

противился

 

тому"

 

(Ѳеофилактъ).

 

И

 

вѣч-

ность,

 

о

 

которой

 

ты

 

никогда

 

не

 

думалъ,

 

къ

 

которой

 

никогда

 

не

готовился,

 

въ

 

которой

 

нѣтъ

 

возможности

 

почивать,

 

ѣсть,

 

пить

 

и

веселиться,— эта

 

ужасная

 

вѣчность

 

откроется

 

предъ

 

твоею

 

душею...

Что

 

же

 

будетъ

 

съ

 

твоею

 

душою,

 

бѣдною

 

духовными

 

сокровища-

ми,

 

не

 

имѣющею

 

никакихъ

 

добрыхъ

 

дѣлъ?!

 

А

 

яже

 

уготовалъ

 

ecu,

кому

 

будутъ?

 

(20)

 

кому

 

достанется

 

то,

 

что

 

ты

 

въ

 

теченіе

 

жиз-

ни

 

съ

 

тавимъ

 

трудомъ

 

и

 

заботами

 

собиралъ

 

и

 

копилъ

 

для

 

соб-

ственныхъ

 

удовольствій?!

 

Имущество

 

твое

 

достанется

 

другимъ

(Пс.

 

38,

 

7;

 

48,

 

11;

 

Еккл.

 

2,

 

18

 

и

 

д.),

 

быть

 

можетъ

 

тѣмъ,

 

ко-

торые

 

будутъ

 

смѣяться

 

надъ

 

тобою,

 

порицать

 

твою

 

скупость

 

и

безсердечіе

 

къ

 

ближнимъ.

 

Какой

 

выкупъ

 

тогда

 

можешь

 

дать

 

за

душу

 

свою,

 

когда

 

богатства

 

всего

 

міра

 

не

 

стоятъ

 

ея

 

(Мр.

 

8,

36

 

—

 

37)?!

 

Тако

 

собираяй

 

себѣ,

 

а

 

не

 

въ

 

Бога

 

богатѣя

 

(21).

 

Такъ

бываетъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

кто

 

собираетъ

 

сокровища

 

для

 

себя,

 

а

 

не

 

въ

Бога

 

богатѣетъ.

 

„Внезапна

 

(и

 

ужасна)

 

бываетъ

 

погибель

 

нечи-

стивыхъ"

 

(Притч.

 

11,2).

 

Чтобы

 

избѣжать

 

подобной

 

горькой

 

уча-

сти

 

должно

 

иначе

 

пользоваться

 

богатствомъ,

 

нужно

 

„богатѣть

 

въ

Бога",

 

т.

 

е.

 

полученное

 

отъ

 

Бога

 

богатство

 

посвящать

 

Ему

 

же,

принося

 

жертвы

 

благодарности

 

Подателю

 

благъ

 

и

 

оказывая

 

дѣла
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благотворенія

 

и

 

любви

 

ближнимъ:

 

„благотворящій

 

бѣдному

 

даетъ

взаймы

 

Господу,

 

вавъ

 

бы

 

имѣетъ

 

Его

 

своимъ

 

должникомъ,

 

и

 

Онъ

(Господь)

 

воздаетъ

 

ему

 

за

 

благодѣяніе

 

его".

 

(Притч.

 

19,

 

17;

22,

 

8);

 

поданное

 

нищему

 

не

 

проиадаетъ:

 

оно

 

оказывается

 

въ

рукѣ

 

Божіей,

 

какъ

 

бы

 

подано

 

было

 

Ему

 

Самому

 

(Мѳ

 

25,

 

40),

оно

 

оказывается

 

въ

 

неветшающей

 

сокровищиицѣ

 

небесной

 

(Лк.

12,

 

33).

 

Такой

 

человѣвъ,

 

повидимому

 

расточая

 

богатство,

 

на

 

са-

момъ

 

дѣлѣ

 

истипно

 

богатѣетъ

 

„богатѣетъ

 

въ

 

Бога",

 

съ

 

каждымъ

днемъ

 

обогащаясь

 

добрыми

 

дѣлами

 

п

 

сокровиществуя

 

себѣ

 

доб-

рое

 

основаніе

 

для

 

будущей

 

вѣчной

 

жизни

 

(1

 

Тим.

 

6,

 

18 — 19).

Для

 

такого

 

человѣка

 

смерть

 

уже

 

не

 

страшна:

 

умереть

 

для

 

пего

значитъ

 

не

 

покинуть

 

свое

 

сокровище,

 

а

 

идти

 

въ

 

нему

 

(сн.

 

Me.

6,

 

21);

 

и

 

къ

 

такому

 

человѣку

 

святые

 

ангелы

 

приступаютъ,

 

не

какъ

 

грозные

 

истязатели,

 

а

 

какъ

 

друзья:

 

онн

 

съ

 

радостью

 

и

 

лю-

бовью

 

припимаютъ

 

душу,

 

исходящую

 

изъ

 

человѣколюбиваго,

 

доб-

родѣтельиаго

 

праведника

 

и,

 

по

 

опредѣленію

 

Божію,

 

водворяютъ

 

въ

одной

 

изъ

 

многочисленныхъ

 

обителей

 

въ

 

царствѣ

 

не^оелжъ

(Лк.

   

16,

  

9,

  

22;

 

Іоан.

   

14,

 

2).

Притча

 

Господа

 

о

 

любостяжательномъ

 

богачѣ

 

предостере-

гаетъ

 

насъ

 

отъ

 

излиганяго

 

пристрастія

 

въ

 

земнымъ

 

пріобрѣте-

ніямъ,

 

такъ

 

какъ

 

тогда

 

человѣкъ

 

оставляетъ

 

безъ

 

внимапія

 

и

ближнихъ

 

своихъ,

 

и

 

спасеніе

 

собственной

 

души

 

Мы

 

должны

 

со-

бирать

 

себѣ

 

сокровища

 

не

 

на

 

землѣ,

 

подобно

 

упомянутому

 

бога-

чу,

 

а

 

на

 

небесахъ, — должны

 

богатѣть

 

не

 

въ

 

себя,

 

не

 

ради

 

удо-

вольствій

 

своего

 

тѣла,

 

а

 

богатѣть

 

въ

 

Бога,

 

украшать

 

душу

 

свою

добрыми

 

дѣлами,

 

любить

 

ближнихъ

 

и,

 

помогая

 

имъ,

 

все

 

дѣлать

во

 

славу

 

Божію

 

и

 

для

 

славы

 

Божіей.

 

Лучшимъ

 

же

 

средствомъ

противъ

 

томительныхъ

 

заботъ

 

о

 

будущемъ

 

служитъ

 

довѣріе

 

къ

всеблагому

 

промыслу

 

Божію,

 

преданность

 

Его

 

любвеобильной

 

по-

печительное™

 

о

 

насъ,

 

какъ

 

учитъ

 

апостолъ:

 

„имѣйте

 

нраь-ъ

 

пе-

сребролюбивый,

 

довольствуясь

 

тѣмъ,

 

что

 

есть,

 

ибо

 

Самъ

 

(Господь

нашъ)

 

сказалъ:

 

не

 

оставлю

 

тебя

 

и

 

не

 

покину

 

тебя"

  

(Евр.

 

13,

 

5).
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по

 

случаю

 

вешаго

 

освященія

 

оОновленнаго

 

храма

 

х ).

Возьмите

 

врата

 

князи

 

ваша,

 

и

 

возмитеся

 

врата

 

вѣчная:

 

и

внидетъ

 

Царь

 

славы

 

(Псал.

 

23,

 

7,

 

9). — По-русски

 

это

 

значитъ:

„поднимите,

 

врата,

 

верхи

 

ваши,

 

и

 

поднимитесь

 

двери

 

вѣчныя,

 

и

войдетъ

 

Царь

 

славы".

Такъ,

 

словами

 

псаллопѣвца,

 

совершая

 

освященіе

 

храма

 

сего,

возглашалъ

 

ньшѣ

 

священнослужащій,

 

послѣ

 

крестнаго

 

хода

 

во-

кругъ

 

сего

 

храма,

 

предъ

 

затворенными

 

его

 

вратами!

 

Въ

 

этихъ

словахъ

 

царя

 

и

 

пророка

 

Давида

 

завлючается

 

пророчество

 

о

 

воз-

несеніи

 

Господа

 

іисуса

 

Христа

 

съ

 

пречистою

 

и

 

препрославлен-

пою

 

Его,плотію

 

на

 

небо.

 

Небо,

 

по

 

сему

 

пророчеству,

 

должно

было,

 

тавъ

 

сказать,

 

разверзнуться,

 

чтобы

 

дать

 

возносившемуся

 

отъ

земли

 

Господу

 

Христу

 

свободный

 

входъ

 

въ

 

престолу

 

славы

 

Бога

Отца.

 

Не

 

безъ

 

цѣли,

 

вонечно,

 

св.

 

цервовь

 

установила

 

произно-

сить

 

сіи

 

слова,

 

при

 

освященіи

 

храма,

 

предъ

 

затворенными

 

его

вратами.

 

Они

 

внушаютъ

 

намъ

 

мысль,

 

что

 

храмъ

 

Божій,

 

чрезъ

таинственное

 

освященіе

 

его,

 

становится

 

„небомъ

 

на

 

землѣ

 

и

 

ше-

ствіе

 

въ

 

оный

 

есть

 

образъ

 

шествія

 

Царя

 

славы

 

и

 

съ

 

Нимъ

 

вѣр-

пыхъ

 

въ

 

самое

 

небо"

 

(Дебол.

 

Попеч.

 

прав.

 

церв,

 

о

 

спасен,

 

міра,

изд.

  

3,

 

стр.

  

468).

И

 

кому

 

изъ

 

пасъ

 

не

 

понятна

 

та

 

истина,

 

что

 

таинственно

освященный

 

храмъ

 

Божій

 

есть

 

небо

 

на

 

землѣ?

 

Она

 

понятна

 

не

для

 

ума

 

только

 

и

 

сердца

 

нашего,

 

но

 

даже

 

и

 

для

 

внѣшнихъ

 

на-

шихъ

 

чувствъ.

 

Посмотрите

 

на

 

сіи

 

священныя

 

и

 

освященныя

 

изоб-

раженія~-па

 

лики

 

Господа,

 

Царицы

 

Небесной,

 

ангеловъ

 

и

 

св.

угоднпковъ

 

Божіпхъ;

 

они

 

представляютъ

 

небо

 

съ

 

небожителями,—

небо

 

съ

 

его

 

вѣчиыиъ

 

неизреченнымъ

 

свѣтомъ,

 

вѣчнымъ

 

добромъ

и

 

красотою

 

Посмотрите

 

на

 

священнодѣйствія

 

служителей

 

церкви,

послушайте

 

чтенія

 

священяыхъ

 

книгъ,

 

пѣнія

 

священныхъ

 

пѣсней:

всѣ

 

эти

 

дѣпствія

    

возводятъ

  

„умныя

 

очи"

    

наши

    

отъ

 

земли

 

на

')

 

Сказано

 

13

 

окт.

 

1896

 

г.

 

въ

 

селѣ

 

Игодовѣ

 

Галичскаго

 

6-го

 

бла-

гочинническаго

 

округа.
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небо...

 

Посмотрите,

 

главнѣе

 

всего,

 

на

 

соверШеніе

 

таинства

 

св.

причащенія — т,

 

е.

 

на

 

совершеніе

 

литургіи:

 

Кто,

 

во

 

время

 

сего

совершенія,

 

подъ

 

видами

 

вещественными,

 

пребываетъ

 

на

 

св.

 

пре-

столѣ

 

и

 

отсюда,

 

въ

 

извѣстное

 

время,

 

во

 

святой

 

чашѣ,

 

благово-

лительно

 

является

 

взорамъ

 

вашимъ,

 

низводя

 

па

 

васъ

 

благослове-

ніе

 

неба?

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

Царь

 

славы,

 

а

 

съ

Нимъ

 

и

 

вся

 

Святая

 

Троица,

 

и

 

все

 

воинство

 

небесное.

 

Всѣ

 

дру-

гія

 

таинства

 

и

 

священнодѣйствія

 

церкви

 

совершаются,

 

какъ

 

зна-

ете

 

вы,

 

преимущественно

 

въ

 

храмѣ

 

же.

 

А

 

если,

 

въ

 

извѣстныя

времена,

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

священнодѣйствій

 

и

 

не

 

въ

 

храмѣ

 

совер-

шаются:

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

источникъ

 

ихъ

 

дѣйственной

 

силы

 

на-

ходится

 

все-же

 

во

 

храмѣ — въ

 

церкви

 

Божіей...

 

Во

 

всѣхъ

 

сихъ

таинствахъ

 

и

 

священно-дѣйствіяхъ

 

св.

 

церкви

 

невидимо,

 

но

подъ

 

видимыми

 

образами,

 

подаются

 

истинно

 

вѣрующимъ

 

,

 

благо-

дать

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

любы

 

Бога

 

и

 

Отца

 

и

 

при-

частіе

 

Святаго

 

Духа",

 

т.

 

е.

 

изливаются

 

на

 

вѣрующихъ,

 

отъ

 

ихъ

колыбели

 

до

 

гроба,

 

милости

 

всей

 

Святой

 

Троицы,

 

милости

 

всего

неба.

 

Да,

 

бр.,

 

освященный

 

храмъ

 

Божій

 

есть

 

мѣсто

 

особеннаго

благодатнаго

 

присутствія

 

Божія ;

 

есть

 

мѣсто,

 

откуда

 

мы

 

полу-

чаемъ

 

милости

 

небесныя, —мѣсто,

 

которое

 

непрестанно

 

указы-

ваетъ

 

намъ

 

на

 

небо — на

 

это

 

вѣчное

 

отечество

 

наше

 

и

 

гедетъ

насъ

 

къ

 

сему

 

отечеству,

 

и

 

потому

 

по

 

истинѣ

 

онъ —храмъ

 

Бо-

жій— есть

 

небо

 

на

 

землѣ.

Если

 

храмъ

 

Божій

 

есть

 

небо

 

на

 

землѣ,

 

а

 

на

 

небѣ,

 

въ

 

не-

бесномъ

 

храмѣ

 

Божіемъ,

 

пребываетъ

 

присносущный

 

вѣчный

свѣтъ,

 

вѣчная

 

красота

 

и

 

благолѣпіе;

 

то

 

достойно

 

и

 

праведно

украшать

 

намъ

 

и

 

земные

 

храмы

 

Божіи.

 

Честь

 

и

 

слава

 

прихожа-

намъ

 

сего

 

св.

 

храма,

 

благолѣпно

 

украсивгаимъ

 

его,

 

а

 

равно

 

и

всѣмъ,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

участвовавшимъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

семъ!

 

Св.

 

цер-

ковь

 

непрестанно

 

будетъ

 

молить

 

Господа,

 

да

 

„освятитъ

 

Онъ

 

лю-

бящихъ

 

благолѣпіе

 

дому

 

Его",

 

да

 

спасетъ

 

ихъ

 

и

 

помилуетъ

 

и

да

  

„воспрославитъ

 

ихъ

 

Божественною

 

Своею

 

силою"!

Если

 

храмъ

 

Божій

 

есть

 

небо

 

па

 

землѣ,

 

то

 

съ

 

какимъ

 

усер-

діемъ

 

мы

 

должны

 

посѣщать

 

его!

 

Съ

 

какимъ

 

вииманіемъ

 

и

 

бла-

гоговѣніемъ,

 

съ

 

какимъ

 

страхомъ

 

и

 

трепетомъ

 

предстоять

 

здѣсь!
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Если

 

храмъ

 

Божій — небо

 

на

 

землѣ;

 

то

 

какъ

 

должны

 

быть

чисты

 

и

 

святы

 

предстоящіе

 

здѣсь!

 

„Кто

 

взойдетъ

 

на

 

гору

 

Го-

сподню,

 

или

 

кто

 

станетъ

 

на

 

святомъ

 

мѣстѣ

 

Его?"

 

спрашиваетъ

св.

 

царь

 

Давидъ

 

и — отвѣчаетъ:

 

„тотъ,

 

у

 

кого

 

руки

 

неповинны

 

и

сердце

 

чисто,

 

кто

 

не

 

клялся

 

душею

 

своею

 

напрасно

 

и

 

не

 

бо-

жился

 

ложно

 

(ближнему

 

своему).

 

Тотъ

 

получитъ

 

благословеніе

отъ

 

Господа

 

и

 

милость

 

отъ

 

Бога,

 

Спасителя

 

своего"

 

(Псал.

 

23»

3-5).

А

 

мы,

 

бр.,

 

свободны

 

ли

 

отъ

 

грѣховъ,

 

чисты

 

ли,

 

святы

 

ли?

„Всѣ

 

мы

 

много

 

согрѣшаемъ"

 

(Іак.

 

3,

 

2),

 

отвѣчаетъ

 

за

 

насъ

 

св.

апостолъ,

 

и —кто

 

чисть

 

будетъ

 

отъ

 

скверны?

 

Ликтоже,

 

аще

 

и

единъ

 

день

 

житіе

 

его

 

на

 

земли

 

(Іов.

  

14,

 

4).

Что

 

же

 

дѣлать

 

намъ?

Не

 

смущайтесь,

 

бр.,

 

и,

 

въ

 

сознаніи

 

своихъ

 

грѣховъ,

 

своего

недостоинства

 

предъ

 

Богомъ,

 

не

 

устраняйте

 

себя

 

отъ

 

посѣщенія

храма

 

Божія

 

и

 

отъ

 

предлагаемыхъ

 

церковію

 

благодатныхъ

 

средствъ

къ

 

нашему

 

спасенію.

 

Храмъ

 

Божій

 

для

 

того

 

и

 

устрояется,

 

что-

бы

 

изъ

 

грѣшниковъ

 

сдѣлать

 

насъ

 

святыми,

 

изъ

 

неправедныхъ—

праведными,

 

изъ

 

земныхъ— пебесными.

 

Потому-то

 

и

 

нужно

 

намъ,

сколь

 

можно,

 

чаще

 

посѣщать

 

храмъ

 

Божій,

 

чтобы

 

общею

 

едино-

душною

 

молитвою

 

умолить

 

здѣсь

 

Господа

 

„о

 

прощеніи

 

и

 

оставле-

ніи

 

грѣховъ

 

и

 

прегрѣшепій

 

нашихъ"

 

и

 

чтобы,

 

по

 

пребывающей

здѣсь

 

всегда

 

благодати,

 

немощная

 

врачующей,

 

изъ

 

больныхъ

 

ду-

ховно

 

содѣлаться

 

намъ

 

здравыми,

 

изъ

 

нечистыхъ— чистыми,

 

изъ

грѣшниковъ

 

—

 

праведниками.

 

Кто

 

уклоняется

 

отъ

 

посѣщенія

 

хра-

ма

 

Божія

 

и

 

молитвы

 

въ

 

немъ,

 

кто

 

удаляется

 

отъ

 

таинства

 

испо-

вѣди

 

и

 

св.

 

причащенія,

 

очищающихъ

 

насъ

 

и

 

освящающихъ;

 

тотъ,

очевидно,

 

небрежетъ

 

о

 

своей

 

дугаѣ,

 

о

 

своемъ

 

спасеніи

 

и

 

дости-

женіи

 

неба

 

чрезъ

 

небо

 

земное.

Это-то

 

небреженіе

 

объ

 

очищеніи

 

себя

 

отъ

 

грѣховъ,

 

о

 

внут-

реннемъ

 

своемъ

 

обновленіи

 

и

 

освященіи,

 

для

 

своего

 

вѣчнаго

 

бла-

га

 

и

 

спасенія,

 

и

 

должны

 

мы

 

изгонять

 

изъ

 

своей

 

души;

 

вмѣсто

же

 

небреженія

 

должны

 

возбуждать

 

въ

 

ней

 

ревность

 

объ

 

ея

 

спа-

сеніи.
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И

 

обновленный

 

храмъ

 

сей

 

научаетъ

 

пасъ

 

нынѣ

 

этому

 

имен-

но

 

обновленію

 

душъ

 

нашихъ:

 

„къ

 

себѣ

 

восходи,

 

человѣче", —

взываетъ

 

намъ

 

нынѣ

 

св.

 

церковь,

 

—

 

„буди

 

новъ

 

вмѣсто

 

ветхаго

и

 

души

 

празднуй

 

обновленія,

 

дондеже

 

время

 

житія:

 

да

 

обновляет-

ся

 

тебѣ

 

всякаго

 

житія

 

путь,

 

древняя

 

бо

 

преидоша,

 

се

 

быша

 

вся

нова.

 

Сіе

 

празднику

 

нлодопринеси,

 

добрымъ

 

измѣненіемъ

 

измѣ-

няемь:

 

сице

 

обновляется

 

человѣкъ.

 

Тако

 

чтится

 

обновленный

день"

  

(Стихир,

  

на

 

хвал,

 

на

 

обнов,

 

храма).

Примите,

 

бр.,

 

съ

 

любовію

 

нынѣшній

 

урокъ

 

матери

 

нашей —

св.

 

церкви

 

и

 

приложите

 

заботу

 

слѣдовать

 

ему.

 

Когда,

 

слѣдуя

внугаенію

 

св.

 

церкви,

 

вы

 

очистите,

 

обновите

 

и

 

освятите

 

души

ваши;

 

тогда,

 

чрезъ

 

врата

 

храма

 

Божьяго,

 

вы

 

поистинѣ

 

взойдете

въ

 

самое

 

небо— къ

 

Царю

 

славы,

 

Господу

 

нашему

 

Іисусу

 

Христу,

сказавшему:

 

идѣже

 

есмь

 

Азъ,

 

ту

 

и

 

слуга

 

Мой

 

будетъ

 

(Іоан.

12,

 

26).

Благочинный,

 

сельскій

 

священникъ

 

Аркадій

 

Левашевъ.

Р

 

|

 

ч

 

ь

при

 

открыты

 

въ

 

г.

 

Кологривѣ

 

второклассной

 

церковно-

приходской

 

школы

 

съ

 

учительскимъ

 

курсомъ,

 

13-го

октября

 

1896

 

года.

Івлагодареніе

 

Господу!

 

и

 

въ

 

нашемъ

 

небольшомъ

 

городкѣ,

въ

 

которомъ

 

приходъ

 

состоитъ

 

изъ

 

лицъ

 

разныхъ

 

сословій

 

и,

преимущественно,

 

крестьянъ,

 

открыта

 

второклассная

 

цер.-пр.

школа

 

съ

 

учительскимъ

 

курсомъ.

 

Въ

 

эту

 

школу

 

будутъ

 

посту-

пать

 

лучшіе

 

ученики

 

изъ

 

окончивших!,

 

ученіе

 

въ

 

окрестныхъ

одноклассныхъ

 

школахъ

 

и,

 

проучившись

 

здѣсь

 

три

 

года,

 

по

выдержаніи

 

экзамена

 

на

 

званіе

 

сельскаго

 

учителя,

 

если

 

поже-

лаютъ,

 

могутъ

 

занимать

 

учительскія

 

мѣста

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

въ

 

своихъ

 

же,

 

или

 

сосѣднихъ,

 

деревняхъ.

 

Доселѣ

 

правоспособные

учители

 

церковныхъ

 

школъ

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

среднихъ

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

обыкновенно,

 

занимали

 

учительскія

 

долж-

ности

   

въ

 

школахъ

  

только

   

на

 

время

   

и

 

на

 

самую

 

службу

 

свою
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смотрѣли,

 

какъ

 

на

 

переходную.

 

А

 

отъ

 

этого,

 

въ

 

случаѣ

 

ухода

изъ

 

школы

 

учителя,

 

особенно

 

въ

 

учебное

 

время

 

года,

 

завѣдую-

щимъ

 

школами

 

приходилось

 

терпѣть

 

много

 

заботъ

 

и

 

затрудне-

ній

 

въ

 

пріисканіи

 

новаго

 

правоспособпаго

 

учителя.

 

И

 

школа,

оставаясь

 

безъ

 

учителя

 

на

 

долгое

 

время,

 

теряла

 

свое

 

значеніе,

а

 

иногда

 

и

 

совсѣмъ

 

закрывалась.

 

Высшее

 

духовное

 

прави-

тельство,

 

видя

 

весь

 

вредъ

 

для

 

школъ

 

отъ

 

частой

 

перемѣны

 

учи-

телей

 

и

 

признавая

 

неотложную

 

необходимость

 

въ

 

надлежащемъ

приготовленіи

 

учителей

 

для

 

церковныхъ

 

школъ

 

изъ

 

среды

 

мѣст-

наго

 

васеленія,

 

предположило

 

открыть

 

повсемѣстно

 

по

 

двѣ

 

въ

каждомъ

 

уѣздѣ

 

второклассныхъ,

 

съ

 

учительскимъ

 

курсомъ,

 

шко-

лы,

 

въ

 

которыя

 

бы

 

поступали

 

преимущественно

 

дѣти

 

крестьянъ,

прошедшія

 

добрую,

 

по

 

духу

 

церковную,

 

школу

 

(какъ

 

сказалъ

 

на-

родный

 

педагогъ

 

Р.), — изъ

 

крестьянъ

 

крестьянствующихъ,

 

дома

живущихъ.

 

На

 

такого

 

учителя

 

и

 

крестьяне,

 

обыкновенно,

 

смот-

рятъ,

 

не

 

какъ

 

на

 

чужого

 

себѣ

 

человѣка,

 

а

 

какъ

 

на

 

односельца,

близко

 

знающаго

 

ихъ

 

и

 

ихъ

 

дѣтей.

 

и

 

съ

 

довѣріемъ

 

отдаютъ

ему

 

въ

 

ученье

 

дѣтей

 

своихъ.

Св.

 

Равноапостольный

 

кн.

 

Владиміръ,

 

просвѣтивши

 

свѣтомъ

Божественныя

 

вѣры

 

державу

 

Россійскую,

 

повелѣлъ

 

отцемъ

 

и

 

ма-

теремъ

 

вдаяти

 

дѣти

 

своя

 

въ

 

учете

 

книжное,

 

да

 

разумѣютъ,

яже

 

вѣруютъ,

 

и

 

да

 

познаютъ,

 

како

 

оюитіе

 

свое

 

дибрѣ

 

по

 

вѣрѣ

провождати

 

(Акаѳ.

 

св.

 

Влад.).

 

Вотъ

 

гдѣ

 

начало

 

нашей

 

церков-

ной

 

школы!

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

по

 

духу

 

этой

 

школы

 

св.

 

Владиміра,

основою

 

всѣхъ

 

русскихъ

 

школъ

 

служила

 

насажденная

 

имъ

 

въ

нашемъ

 

отечествѣ

 

православная

 

вѣра;

 

руководительницею

 

этихъ

школъ

 

являлась

 

православная

 

церковь,

 

дѣятели — православное

духовенство

 

и

 

всѣ

 

крѣпкіе

 

въ

 

вѣрѣ — православные

 

люди

 

(Очеркъ

ист.

 

ц.-пр.

 

школъ).

 

Такъ

 

говоритъ

 

русская

 

исторія

 

о

 

церковной

школѣ

 

на

 

Руси!

Великія

 

бури

 

выдержалъ

 

народъ

 

русскій,

 

воспитывавшійся

въ

 

этой

 

общей

 

всенародной

 

церковной

 

школѣ,

 

главною

 

задачею

которой

 

было— выучить

 

всякаго

 

любить

 

Бога,

 

молиться

 

Ему

 

и

исполнять

 

Его

 

заповѣди;

 

чтить

 

и

 

любить

 

царя,

 

какъ

 

образъ

правосудія

   

и

 

милосердія

 

Божія;

   

повиноваться

    

властямъ

 

духов-
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нымъ

 

п

 

гражданскимъ;

 

почитать

 

отца

 

и

 

матерь,

 

дорожить

 

ихъ

благословеніемъ

 

и

 

своихъ

 

дѣтей

 

держать

 

въ

 

страхѣ

 

Божіемъ.

Такое

 

воспитаніе

 

входило

 

въ

 

жизнь

 

народа,

 

и

 

онъ

 

устоялъ

 

съ

нпмъ

 

и

 

при

 

смутахъ

 

вражды

 

удѣльпой,

 

и

 

при

 

иашествіи

 

та-

таръ,

 

и

 

полвѣка

 

царствованія

 

грознаго

 

Іоаппа

 

и

 

безначаліе

 

се-

мибоярщины,

 

и

 

соблазны

 

самозванцевъ.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

ны-

яѣшнія

 

народныя

 

русскія

 

школы

 

были

 

устрояемы

 

по

 

духу

 

этой

вѣковой

 

всенародной

 

школы,

 

въ

 

которой

 

цѣлыя

 

столѣтія

 

одина-

ково

 

учились

 

и

 

великія

 

князья

 

и

 

вѣнчанные

 

цари,

 

и

 

бояре,

 

и

духовенство,

 

и

 

простолюдины.

 

Могуча

 

и

 

крѣпка

 

была

 

Россія

этою

 

школою!

Въ

 

іюслѣднее

 

время,

 

около

 

60-хъ

 

годовъ

 

текущаго

 

столѣ-

тія,

 

въ

 

пашихъ

 

пародныхъ

 

школахъ

 

стали

 

выходить

 

изъ

 

упо-

треблепія

 

Владиміровы

 

книги,

 

по

 

которымъ

 

спаслись

 

всѣ

 

русскіе

святые;

 

славяпскія

 

азбуки

 

замѣнены

 

были

 

новыми

 

—

 

по

 

нѣмец-

кимъ

 

образцамъ;

 

не

 

стало

 

въ

 

школахъ

 

тѣхъ

 

святыхъ

 

книгъ,

 

по

которымъ

 

учащіеся

 

молились

 

и

 

молящіеся

 

учились.

 

Въ

 

каталогѣ

М.

 

И.

 

II.

 

1875

 

года

 

пѣтъ

 

ни

 

Часослова,

 

ни

 

Псалтири,

 

ни

Ветхаго

 

Завѣта.

 

И

 

тѣ

 

книги,

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

въ

 

каталогѣ,

 

безу-

словно

 

воспрещепы

 

были.

 

Православный

 

пародъ

 

мало-ио-малу

отвыкалъ

 

отъ

 

свящеппыхъ

 

пѣсней

 

родного

 

своего

 

богослуженія;

не

 

только

 

городскіе,

 

по

 

и

 

деревепскіе

 

жители

 

рѣдко

 

стали

 

по-

сещать

 

храмъ

 

Божіп;

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

обращены

въ

 

одни

 

базарпые,

 

мпогіе

 

православные

 

по

 

нѣскольку

 

лѣтъ

 

не

были

 

па

 

псповѣди

 

и

 

у

 

св.

 

причастія,

 

древнее

 

отеческое

 

благо-

чете

 

въ

 

православномъ

 

русскомъ

 

народѣ

 

падало...

 

Присно-

памятный

 

Государь

 

Императоръ

 

Алексапдръ

 

Александрович^

дабы

 

возвратить

 

народъ

 

свой

 

къ

 

древнему

 

благочестію

 

и

 

сбли-

зить

 

его

 

съ

 

православною

 

церковью,

 

Высочайше

 

новелѣлъ

 

учре-

дить

 

повсемѣстно

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ

 

церковно-приходскія

школы

 

подъ

 

пепосредственнымъ

 

вѣдѣніемъ

 

православнаго

 

рус-

скаго

 

духовенства.

 

Да

 

будетъ

 

Ему

 

вѣчная,

 

вѣчная

 

память!

Нынѣ

 

благополучно

 

царствующій

 

Государь

 

Императоръ

 

Ни-

колай

 

Александрович^

 

выполняя

 

святой

 

завѣтъ

 

Державнаго

Своего

 

Родителя,

   

Высочайше

   

повелѣть

 

соизволилъ

   

ассигновать
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изъ

 

Государственная

 

казначейства

 

болѣе

 

трехъ

 

милліоновъ

 

руб-

лей

 

ежегодно,

 

предначначивъ

 

одну

 

половину

 

сей

 

суммы

 

на

 

со-

держите

 

одноклассныхъ

 

ц.-пр.

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты,

 

а

 

дру-

гую

 

на

 

устройство

 

и

 

содержаніе

 

второклассныхъ

 

церковныхъ

школъ

 

съ

 

учительскимъ

 

курсомъ,

 

открытіе

 

каковой

 

въ

 

аашемъ

городѣ

 

мы

 

сейчасъ

 

и

 

праздпуемъ.

 

Да

 

здравствуетъ

 

Державный

великій

 

Государь

 

Императоръ

 

Николай

 

Александровичъ!

 

Многая,

многая,

 

многая

 

лѣта!

На

 

благостнѣйшій

 

гласъ

 

обожаемаго

 

Монарха,

 

призываю-

щаго

 

народъ

 

Свой

 

къ

 

древнему

 

отеческому

 

благочестію

 

путемъ

открытія

 

церковныхъ

 

школъ,

 

въ

 

нашемъ

 

захолустьѣ

 

первый

откликнулся

 

отставной

 

фейерверкеръ

 

Сергѣй

 

Хрпсанѳовъ

 

Бо-

роздинъ,

 

солдатъ

 

изъ

 

крѣпостпыхъ

 

крестьянъ

 

временъ

 

Импе-

ратора

 

Николая

 

1-го,

 

державнаго

 

Дѣда

 

ныпѣшняго

 

Императора

Николая

 

іі-го.

 

Узнавъ

 

о

 

Высочайшемъ

 

соизволеніи

 

Государя

Императора

 

поставить

 

народное

 

образованіе

 

подъ

 

непосредствен-

нымъ

 

вѣдѣніемъ

 

иравославнаго

 

духовенства

 

въ

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ

 

въ

 

духѣ

 

исконной

 

церковности,

 

онъ,

 

Бороздинъ,

 

пожертво-

валъ

 

свой

 

собственный

 

домъ

 

(16

 

т.),

 

па

 

первый

 

разъ

 

достаточно-

пригодный

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

пемъ

 

второклассной

 

церк.-пр.

 

шко-

лы

 

съ

 

учительскимъ

 

курсомъ

 

(учащ.

  

103).

Вотъ

 

наглядное

 

доказательство

 

того,

 

что

 

простой

 

русскій

народъ,

 

при

 

возбужденномъ

 

нынѣшнимъ '

 

духомъ

 

времени

 

силь-

номъ

 

желаніи

 

его

 

учиться,

 

созналъ

 

и

 

убѣдился

 

въ

 

необходи-

мости

 

вести

 

воспитаніе

 

подростающаго

 

поколѣнія

 

подъ

 

сѣвію

св.

  

церкви,

  

въ

 

духѣ

 

всецѣлой

 

преданности

 

Царю

 

и

 

отечеству!

Достопочтенные

 

руководители,

 

учители

 

и

 

воспитатели,

 

ко-

торымъ

 

ввѣрена

 

первая

 

судьба

 

сей

 

ново-открытой

 

церковной

школы!

 

На

 

васъ

 

смотрятъ

 

теперь

 

Царь,

 

церковь

 

и

 

народъ:

оправдайте

 

же

 

довѣріе

 

всѣхъ.

 

Держитесь

 

крѣпко

 

вѣчно-вѣрныхъ

началъ,

 

пріемовъ

 

и

 

способовъ

 

нравствепнаго

 

христіанскаго

воспитанія

 

народа,

 

завѣщанныхъ

 

отъ

 

временъ

 

Владиміра

 

свято-

го,

 

устроителя

 

первой

 

церковной

 

школы

 

на

 

Руси.

 

Стойте

 

сами

предъ

 

лицемъ

 

Божіимъ,

 

какъ

 

сказано

 

у

 

пророка

 

(Іерем.

 

ХУ);

будьте

 

устами

   

Божіими:

    

говорите

   

дѣтямъ,

   

вамъ

 

порученнымъ,
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чаще

 

всего

 

о

 

Богѣ,

 

знающемъ

 

дѣла

 

и

 

мысли

 

человѣческія,

 

о

Богѣ,

 

благословляющемъ

 

все

 

доброе

 

и

 

отъ

 

всякаго

 

зла

 

отвра-

щающемся;

 

напоминайте

 

имъ

 

чаще

 

властный

 

гласъ

 

Спасителя:

безъ

 

Мене

 

не

 

можете

 

творити

 

ничесоже

 

(loan,

 

XV,

 

5).

 

А

потому

 

всякое

 

свое

 

занятіе

 

и

 

всякую

 

свою

 

работу

 

начинайте

 

и

оканчивайте

 

молитвою:

 

молитесь

 

дома,

 

молитесь

 

въ

 

церкви — и

всегда

 

всѣ

 

вмѣстѣ.

 

Пойте

 

Богу

 

разумно

 

дома,

 

пойте

 

въ

 

церкви —

и

 

всегда

 

всѣ

 

вмѣстѣ.

 

Чтите

 

праздники

 

Господни

 

и

 

посты — и

 

всѣ

и

 

всегда;

 

будьте

 

питомцамъ

 

своимъ

 

образъ

 

словомъ

 

и

 

житгемъ

вагиимъ.

 

Тогда,

 

чрезъ

 

ваше

 

посредство,

 

самъ

 

Богъ

 

будетъ

 

воспи-

тателемъ

 

воспитанниковъ

 

вашихъ.

 

Если

 

наше

 

отечество

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

крѣпнетъ,

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

восходить

 

отъ

 

си-

лы

 

въ

 

силу,

 

отъ

 

славы

 

въ

 

славу;

 

то

 

это,

 

видимо,

 

отъ

 

того,

 

что

благодатный

 

лучъ

 

истиннаго

 

христіанскаго

 

воспитанія

 

впервые

зажженный

 

Равноапостольнымъ

 

Владиміромъ

 

въ

 

отечествѣ

 

нашемъ,

во

 

всю

 

историческую

 

жизнь

 

его,

 

даже

 

въ

 

самыя

 

мрачння

 

годи-

ны

 

его,

 

всегда

 

свѣтился

 

и

 

доселѣ

 

свѣтится

 

въ

 

душѣ

 

всего

 

рус-

скаго

 

народа.

Заключимъ

 

нашу

 

бесѣду

 

молитвою

 

св.

 

Равноапостольному

Владиміру,

 

да

 

приметъ

 

онъ

 

подъ

 

кровъ

 

свой

 

святый

 

сію

 

ново-

рожденную

 

школу,

 

въ

 

его

 

духѣ

 

поставленную;

 

и

 

да

 

призритъ,

съ

 

высоты

 

небесныя,

 

на

 

дѣти,

 

учащіяся

 

въ

 

пей,

 

на

 

отцев:,

 

и

матерей

 

ихъ,

 

на

 

пастырей

 

и

 

учителей,

 

споспѣшествующихъ

 

имъ

во

 

ученіи;

 

да

 

благословитъ

 

ихъ,

 

и

 

да

 

возрастаютъ

 

они

 

въ

 

истин-

ной

 

вѣрѣ

 

и

 

добромъ

 

житіи

 

(Акаѳ.

 

св.

 

Влад.

 

конд.

 

9).

Предсѣдатель

 

Кологрив.

  

у.

   

отдѣленія

 

Костр.

епарх.

 

уч.

 

совѣта

 

протоіерей

  

Ѳ.

 

Іорданскій.
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СЫПАНОВО

 

*).

(Историческое

 

стисаніе

 

его

 

въ

 

бытность

 

монастыремъ

 

и

 

поелѣ — приходскою

Троицкою

 

церковію).

ЧАСТЬ

  

ПЕРВАЯ.

Сыпановъ

 

монаетырь.

Ефремъ

 

(1727-1728

 

г.).

Изъ

 

пноковъ

 

какого

 

монастыря

 

былъ

 

вновь

 

назначенпый

игумепъ

 

Ефремъ — неизвѣстно.

 

Отъ

 

времени

 

игуменства

 

па

 

Сы-

пановѣ

 

Ефрема

 

въ

 

церковномъ

 

архивѣ

 

уцѣлѣла

 

роспнска

 

па

отдачу

 

игуменомъ

 

Ефремомъ

 

въ

 

іголѣ

 

1727

 

года

 

нѣкоторой

 

мо-

настырской

 

утвари

 

и

 

иконъ

 

въ

 

Плесскій

 

Преображепскій

 

мо-

настырь,

 

'

 

взятыхъ

 

въ

 

Сыпаново

 

въ

 

1724

 

году,

 

вѣроятно,

 

по

случаю

 

закрытія

 

въ

 

то

 

время

 

означенной

 

Преображенской

 

оби-

тели.

 

Въ

 

1728

 

году

 

Ефремъ

 

отказался

 

отъ

 

настоятельства

 

па

Сыпановѣ

 

и

 

удалился

 

на

 

покой

 

въ

 

Московски

 

Срѣтенскій

 

мо-

настырь.

 

Въ

 

бытность

 

же

 

его

 

игуменомъ

 

на

 

Сыпановѣ,

 

прежній

Сыпановскій

 

игуменъ

 

Іона,

 

по

 

желанно

 

и

 

просьбѣ

 

братіи

 

Чере-

повскаго

 

Воскресенскаго

 

монастыря

 

и

 

по

 

благословенію

 

сино-

дальнаго

 

члена

 

Леонида,

 

архіепископа

 

Сарскаго,

 

былъ

 

назпа-

ченъ

 

настоятелемъ

 

Череповскаго

 

монастыря

 

въ

 

ноябрѣ

 

1727

года.

 

Когда

 

же

 

на

 

Сыпановѣ

 

отказался

 

отъ

 

настоятельства

игуменъ

 

Ефремъ,

 

то

 

Іона,

 

узнавъ

 

объ

 

этомъ,

 

тоже

 

отказался

 

(1-го

февраля

 

1728

 

г.)

 

отъ

 

настоятельства

 

въ

 

Череповскомъ

 

монасты-

ре,,

 

не

 

поладивъ

 

съ

 

нѣкоторыми

 

изъ

 

братіи,

 

и

 

просилъ

 

сначала

въ

 

канцеляріи

 

духовной

 

дпкастеріи,

 

а

 

потомъ

 

и

 

въ

 

Св.

 

Синодѣ

объ

 

опредѣленіи

 

его

 

въ

 

настоятели

 

опять

 

на

 

Сыпаново.

 

Св.

Синодъ

 

просьбу

 

старца

 

уважилъ,

 

и

 

Іона

 

водворился

 

опять

 

въ

Сыпановомъ

 

монастырѣ

 

и

 

настоятельствовалъ

 

до

  

1729

  

года.

Опять

 

Іона

 

(1728-1729

 

г.).

Послѣдній

   

годъ

 

игуменства

    

своего

   

на

 

Сыпановѣ

 

старецъ,

уже

 

удрученный

    

годами

 

и

 

прежними

   

заботами

   

и

 

огорченіями,

*)

 
Иродолженіе.

 
См.

 
Костр.

 
Еп.

 
Вѣд.

 
№

 
17,

 
18,

 
20,

 
21.
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сталъ

 

замѣтно

 

слабѣть

 

физически,

  

и

 

едииственнымъ

 

утѣшеніемъ

его

 

было

 

только

 

то,

   

что

 

старческія

 

кости

 

свои

 

онъ

 

сложить

 

въ

обители

  

преподобпаго,

 

въ

 

которой

 

цѣ.іыхъ

 

два

 

десятка

 

лѣтъ

 

онъ

такъ

 

энергичня

   

трудился.

    

Во

 

время

 

его

 

игуменства

 

монастырь

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи,

    

можно

 

сказать,

 

процвѣталъ

 

и

 

да-

же

 

замѣчался

 

еще

 

излишекъ

   

въ

 

деньгахъ,

    

который,

 

вслѣдствіе

этого,

 

игуменомъ

   

раздавались

 

даже

   

п

 

заимообразно.

    

Напр.

 

въ

1728

 

г.

 

одному

   

перехчанину

   

дано

 

было

   

заимообразно

 

50

 

руб.

подъ

 

залогъ

 

дома

 

п

 

болыпесольцу

   

старостѣ

 

Горпцкаго

 

монасты-

ря

  

100

 

рублей.

 

Стараніемъ

 

же

 

игумена

 

Іоны

 

Пахоміевская

 

цер-

ковь

 

была

   

украшена

    

стѣннымъ

   

писаніемъ,

    

которое

 

работалъ

нерехчанинъ

 

Панкратій

   

Корюкинъ;

    

стѣнопись

 

эта

 

сохранялась

до

 

1833

 

г.,

 

въ

 

которомъ

    

церковь

 

была

  

перестроена.

    

Отъ

 

вре-

мепи

 

же

 

настоятельства

   

игумена

 

Гоны

 

уцѣлѣлъ

 

на

 

Сыпановѣ

 

и

колоколъ,

    

отлитый

 

въ

  

1716

  

г.

     

Въ

 

іюнѣ

   

172S

 

г.

   

Іона,

 

этотъ

упорный

 

борецъ

   

за

 

Нерехтскую

 

десятину,

    

обезеиленпый

 

дрях-

лостіго

 

и

 

болѣзнями,

 

пнеалъ

 

родному

 

сыну

  

своему

 

Сергію,

 

архи-

мандриту

 

мужского

 

монастыря

 

въ

 

Казани,

 

что

 

онъ

 

уже

 

съ

 

пол-

года

 

сильно

    

страдаетъ

   

болью

 

въ

 

ногѣ,

     

въ

 

церковь

   

уже

 

п

  

по

келліямъ

 

не

 

ходить,

 

вслѣдствіе

   

чего

 

братія

 

монастыря

 

вышла

 

у

него

   

почти

 

совершенно

    

нзъ

   

повиповепія,

    

и

 

что

 

у

 

него

 

даже

нѣтъ

 

п

 

келейника...

  

Вскорѣ

 

послѣ

 

сего,

   

игуменъ

 

Іона

 

скончал-

ся

 

н

  

погребенъ

 

па

 

Сыпановѣ.

Въ

 

борьбѣ

 

за

 

Нерехтскую

 

десятину

 

Іона

 

былъ

 

поддержи

 

-

ваемъ

 

князьями

 

Одоевскими,

 

судьето

 

московской

 

дикастеріи

 

іеро-

монахомъ

 

Филооіемъ

 

и

 

Ростовскимъ

 

еппскопомъ

 

Досиѳеемъ,

тѣмъ

 

самымъ,

 

который

 

былъ

 

казненъ

 

въ

 

1718

 

г.

 

царемъ

 

Пет-

ромъ

 

за

 

участіе

 

его

 

въ

 

заговорѣ

 

противъ

 

преобразователя

 

вмѣстѣ

съ

 

монахинею

 

Еленою.

Геннадій

 

(1729—1730

 

г.).

На

 

мѣсто

 

Іоны

 

былъ

 

опредѣлепъ

 

игуменъ

 

Геннадій,

 

кото-

рый

 

настоятельствовалъ

 

всего

 

только

 

до

 

4

 

мая

 

1730

 

г.,

 

когда

и

 

умеръ.

 

Кто

 

и

 

откуда

 

онъ,

 

свѣдѣній

 

не

 

сохранилось.
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Гавріилъ

 

(1731—1742

 

г.).

Въ

 

январѣ

 

1731

 

г

 

Сыпановская

 

братія,

 

послѣ

 

смерти

 

игу-

мена

 

Геннадія,

 

просила

 

въ

 

Московской

 

дикастеріи

 

опредѣлить

къ

 

нимъ

 

во

 

игумена

 

изъ

 

Ярославскаго

 

Аѳанасіевскаго

 

монасты-

ря

 

іеромонаха

 

Гавріила,

 

который

 

и

 

былъ

 

опредѣленъ

 

тогда

 

же.

Игуменъ

 

Гавріплъ,

 

въ

 

мірѣ

 

называвшійся

 

Григоріемъ

 

Семено-

вичемъ,

 

былъ

 

до

 

мопашества

 

священникомъ

 

въ

 

Ярославской

епархіи,

 

въ

 

с.

 

Нпкольскомъ — имѣніи

 

Салтыкова.

 

Овдовѣвъ

 

и

оставивъ

 

на

 

своемъ

 

мѣстѣ

 

іереемъ

 

сына

 

своего,

 

а

 

другого

 

сына

дьячкомъ,

 

самъ

 

постригся

 

въ

 

монашество

 

въ

 

Ярославлѣ

 

и

 

былъ

въ

 

1730

 

г.

 

въ

 

Ярославскомъ

 

Аѳанасіевскомъ

 

монастырѣ

 

казна-

чеемъ...

 

Имѣть

 

его

 

игуменомъ

 

желала

 

и

 

братія

 

своего

 

монасты-

ря,

 

по

 

уходѣ

 

отъ

 

нихъ

 

игумена

 

Ѳерапонта,

 

но

 

просьба

 

ихъ

Ростовскимъ

 

архіепископомъ

 

Георгіемъ

 

Дашковымъ

 

не

 

была

 

ува-

жена.

 

Игуменъ

 

Гавріилъ

 

во

 

время

 

своего

 

настоятельствованія

всѣми

 

силами

 

старался

 

поддержать

 

и

 

развить

 

на

 

Сыпановѣ

 

хо-

зяйственную

 

часть

 

монастыря.

 

Въ

 

1731

 

г.,

 

весною,

 

имъ

 

была

устроена

 

еще

 

деревянная

 

игуменская

 

келлія

 

по

 

подряду

 

казна-

чея

 

Герасима.

 

Въ

 

сентябрѣ

 

1735

 

г.

 

игуменъ

 

Гавріилъ

 

взялъ

*

 

въ

 

кортому

 

находящуюся

 

на

 

р.

 

Нерехтѣ

 

мельницу

 

Кириллиху,

срокомъ

 

на

 

10

 

лѣтъ,

 

съ

 

платою

 

въ

 

казну

 

оброку

 

за

 

нее

 

5

 

руб-

лей;

 

такъ

 

что

 

Сыпаповъ

 

монастырь

 

въ

 

это

 

время

 

платилъ

 

обро-

ку

 

въ

 

казну

 

всего

 

35

 

р.

 

74

 

к. — за

 

собственную

 

свою

 

мельни-

цу

 

на

 

р.

 

Солоницѣ

 

29

 

р.

 

94

 

к.,

 

да

 

за

 

рыбныя

 

ловли

 

80

 

к...

Изъ-за

 

мельницы

 

на

 

р.

 

Солоницѣ

 

Сыпановской

 

братіи

 

приходи-

лось

 

много

 

хлопотать,

 

такъ

 

какъ

 

выше

 

ея

 

на

 

Солоницѣ,

 

на

землѣ

 

князя

 

Куракина,

 

была

 

устроена

 

Голубковская

 

мельница,

изъ-за

 

которой

 

часто

 

монастырская

 

мельница

 

останавливалась,

а

 

монастырскіе

 

покосы

 

были

 

затопляемы;

 

все

 

это

 

вызывало

 

жа-

лобы

 

братіи,

 

были

 

частыя

 

тяжбы

 

съ

 

владѣльцами

 

верхнихъ

мельницъ

 

*),

 

и

 

навонецъ,

 

по

 

слѣдствію

 

по

 

этимъ

 

жалобамъ,

 

обѣ

верхнія

    

мельницы

   

были

  

сломаны

   

и

 

уже

 

болѣе

 

не

 

возобновля-

*)

 

Выше

 

Голубковской

    

мельницы

 

была

   

еще

  

мельница

 

на

 

землѣ

П.

 

М.

 

Шипова.
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лись.

 

Игуменствовалъ

 

Гавріилъ

 

на

 

Сыпановѣ

 

до

 

1742

 

г.

 

Около

этого

 

времени

 

онъ

 

попалъ

 

подъ

 

судъ

 

за

 

пропажу

 

монастырскихъ

денегъ

 

и

 

монастырь

 

нѣкоторое

 

время

 

оставался

 

безъ

 

настояте-

ля.

 

Во

 

время

 

игуменства

 

Гавріила

 

монастырская

 

братія

 

была

невелика,

 

пожалуй,

 

и

 

скудна.

 

Такъ,

 

въ

 

1735

 

г.

 

и

 

съ

 

игуме-

номъ

 

было

 

всего

 

два

 

іеромонаха,

 

одинъ

 

діаконъ,

 

три

 

монаха;

въ

 

іюнѣ

 

же

 

этого

 

года

 

остался

 

служить

 

только

 

самъ

 

игуменъ,

такъ

 

какъ

 

іеромонахъ

 

Варлаамъ

 

былъ

 

подъ

 

началомъ

 

въ

 

Игриц-

комъ

 

монастырѣ.

 

Хозяйственною

 

же

 

частію

 

въ

 

мояастырѣ

 

болѣе

завѣдывалъ

 

одинъ

 

казначей

 

Герасимъ.

Митрофанъ

 

(1745—1760

 

г.).

На

 

мѣсто

 

попавшаго

 

подъ

 

судъ

 

игумена

 

Гавріила

 

опредѣ-

ленъ

 

былъ

 

Митрофанъ.

 

11о

 

вступленіи

 

своемъ

 

на

 

Сыпаново,

вскорѣ,

 

именно

 

въ

 

мартѣ

 

1745

 

г.,

 

Митрофанъ

 

получилъ

 

указъ

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи,

 

которымъ

 

ему

 

приказывалось

до

 

рѣшенія

 

дѣла

 

по

 

кражѣ

 

денегъ

 

прежняго

 

игумена

 

Гавріила

препроводить

 

въ

 

Кострому

 

въ

 

Запрудненскій

 

монастырь

 

на

 

до-

вольствие

 

братскою

 

пищею,

 

келейника

 

же

 

его

 

съ

 

бобыльскимъ

сыномъ

 

Сыпапова

 

монастыря,

 

виновныхъ

 

въ

 

кражѣ,

 

содержать

при

 

консисторіи

 

подъ

 

карауломъ,

 

а

 

для

 

ихъ

 

прокормленія

 

изъ

Сыпанова

 

монастыря

 

присылать

 

по

 

копѣйкѣ

 

на

 

день.

Въ

 

октябрѣ

 

1754

 

г.

 

изъ

 

Сыпанова

 

монастыря

 

іеромонахъ

Сергій

 

былъ

 

назначенъ

 

во

 

игумена

 

Великой-Цустыни

 

въ

 

Га-

личскомъ

 

у.

Въ

 

октябрѣ

 

1757

 

г.

 

указомъ

 

отъ

 

16

 

октября

 

изъ

 

Костром.

дух.

 

консисторіи

 

въ

 

Сыпановъ

 

монастырь,

 

кромѣ

 

пропитывав-

шихся

 

въ

 

немъ

 

инвалидовъ,

 

присланъ

 

былъ

 

еще

 

на

 

пропитаніе

отставной

 

подпоручикъ

 

Григорій

 

Михайловъ— съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

ему

 

выдавать

 

еще

 

изъ

 

монастырской

 

казны

 

жалованія

 

16

 

руб.

66

 

к.,

 

а

 

если

 

онъ

 

пожелаетъ

 

жить

 

въ

 

отдѣльной

 

келліи,

 

то

 

и

оную

 

ему

 

отвести.

 

До

 

Сыпанова

 

же

 

онъ

 

жилъ

 

на

 

пропитаніи

Костр.

 

дѣвичьяго

 

монастыря.

Игуменъ

 

Митрофанъ

 

указомъ

 

13

 

ноября

 

1753

 

г.

 

былъ

назначенъ

 

намѣстникомъ

 

въ

 

Костромской

 

Ипатіовскій

 

монастырь,
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съ

 

оставленіемъ

   

за

 

нимъ

 

же

   

игуменства

   

и

 

на

 

Сыпановѣ;

 

Сы-

пановымъ

 

же

 

мопастыремъ

    

въ

 

его

 

отсутствіе

   

повелѣно

 

управ-

лять

 

казначею

 

Герасиму,

   

на

 

имя

 

котораго

   

въ

 

это

 

время

 

посы-

лались

 

изъ

 

Костр.

 

дух.

 

консисторіи

 

и

 

всѣ

 

указы.

 

А

 

въ

 

1759

 

г.,

по

 

расиоряженію

    

преосвященнаго

 

епископа

   

Костр.

 

Дамаскипа,

указомъ

 

консисторіи

  

отъ

 

8

  

ноября,

  

и

 

казначей

 

Оыпаиовскій

 

Ге-

расимъ,

    

какъ

 

хорошій

   

строитель

   

и

 

хозяинъ,

 

былъ

 

переведенъ

въ

 

братство

    

Ипатіевскаго

 

монастыря,

   

на

 

Сыпановѣ

 

же

 

велѣно

избрать

 

новаго

 

казначея.

 

Трудолюбивый

 

старецъ

 

Герасимъ

 

болѣе

тридцати

   

лѣтъ

   

(съ

  

1728

 

г.)

    

непрерывно

   

былъ

    

на

 

Сыпановѣ

вазначеемъ

   

и

 

своею

 

честностію

 

п

 

усердіемъ

 

поддерживалъ

 

оби-

тель

 

при

  

нѣсколько

   

слабомъ

 

Гавріилѣ.

   

Во

 

время

 

его

 

казначей-

ства

 

на

 

Сыпановѣ

   

большую

 

часть

   

доходовъ

 

монастырскихъ

 

со-

ставляла

   

оброчная

 

статья

   

за

 

земли

 

монастырскія,

 

отдававшаяся

въ

 

кортому

 

сосѣднимъ

 

крестьянами

    

Такъ,

  

въ

  

1745

 

г.

 

за

 

кор-

тому

  

„ наволоковъ " :

 

Терковсваго,

 

Кочевшикъ,

 

Дубовнкъ,

 

Алтын-

ница,

   

Гора

 

отъ

 

Студенаго-врага,

   

Терковскій-мысъ,

 

Мапайцево,

Серебряный -мысъ,

    

Шолыги,

    

Огибалово-большое,

    

Малые-пары.

Плакса,

 

Мутовки.

    

Вражикъ,

 

Медвѣжка,

   

Мнхайловецъ,

 

Херово,

Болыпіе-пары,

    

Серебреная-ополица,

   

Лужаватикъ,

   

Долгій-лугъ,

Опаниха,

 

Телятникъ,

   

Рублево-болото;

 

за

  

„пустоши'':

 

Крпвцово,

Аѳопцово,

 

Асташково,

   

полоска

   

за

 

рощею,

 

пашня

 

отъ

 

Студена-

го-врага,

 

нашпя

 

на

 

Муравьищѣ,

 

Угличпща,

 

Большое-Грубплово,

Малая-буииха,

    

Опаниха,

    

Херово,

   

Малое-

 

1'рубилово,

 

Каменка,

Дуброво,

 

Дубовикъ,

 

Липовкн,

    

Рассоханецъ,

 

Болдина,

 

Краппвкп,

Медвѣжка,

    

Долгуша

    

и

 

Бубниха— собрано

   

оброка

   

Герасимомъ

70

 

руб.

 

27

 

коп.

Съ

  

1759

 

г.,

    

по

 

распоряжение

 

епископа

  

Костромского

 

Да-

маскина,

 

было

 

открыто

   

Нерехтское

 

духовное

 

правлеиіе,

 

которое

было

 

сначала

 

помѣщено

    

на

 

Сыпановѣ

    

и

   

помѣщалось

 

тамъ

 

до

тѣхъ

 

поръ,

 

когда

 

духовенство

   

пе

 

выстроило

 

для

 

него

 

собствеп-

наго

 

помѣщепія — избы

 

съ

 

сѣнями

    

въ

 

самой

    

Нерехтѣ

 

протпвъ

Богоявленской

 

церкви;

    

первоприсутствующимъ

 

же

    

въ

 

духовное

правленіе

 

былъ

 

назначенъ

   

Сынанокскій

 

игуменъ

 

Митрофанъ,

 

въ

то

 

время

 

уже

 

возвратившійся

 

опять

 

на

 

Сыпаново

 

изъ

  

Костромы
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Въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

1760

 

г.,

 

съ

 

дозволенія

 

епархіальнаго

 

начальства,

монастырская

 

мельница

 

на

 

Солоницѣ

 

на

 

десять

 

лѣтъ

 

сдана

 

бы-

ла

 

въ

 

аренду

 

Нерехтскому

 

купцу

 

Василію

 

Петрову

 

Суворову

 

за

50

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

обмолкою

 

безплатно

 

для

 

монастыря

 

ежегодно

по

 

60

 

четвертей

 

хлѣба;

 

плату

 

же

 

въ

 

казну

 

оброка

 

монастырь

взялъ

 

на

 

себя.

 

Въ

 

1763

 

г.

 

Суворовъ

 

мельницу

 

передалъ

 

Нерехт-

скому

 

содержателю

 

полотняной

 

фабрики

 

купцу

 

Ивану

 

Петрову

Пастухову.

Къ

 

концу

 

игуменства

 

на

 

Сыпаповѣ

 

Митрофана

 

нѣкоторыя

зданія

 

монастырскія

 

пришли

 

въ

 

ветхость

 

и

 

требовали

 

ремонта.

Для

 

починки

 

каменныхъ

 

и

 

деревянныхъ

 

зданій

 

игуменъ

 

въ

 

іюлѣ

1760

 

г.

 

испросилъ

 

у

 

архипастыря

 

дозволеніе

 

посбирать

 

какъ

 

по

Костромской

 

епархіи,

 

такъ

 

и

 

по

 

другимъ,

 

а

 

себѣ

 

испросилъ

 

отпускъ

на

 

мѣсяцъ

 

въ

 

Москву

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

среди

 

Московских!

вкладчиковъ.

 

Указомъ

 

консисторіи

 

отъ

 

4

 

іюля

 

того

 

же

 

года

 

ему

было

 

дозволено

 

произвести

 

сборъ,

 

на

 

что

 

и

 

выдана

 

была

 

шну-

ровая

 

книга.

 

Къ

 

концу

 

1760

 

г.,

 

овончивъ

 

сборъ

 

въ

 

Москвѣ,

игуменъ

 

Митрофанъ

 

былъ

 

уволенъ

 

отъ

 

игуменства

 

на

 

Сыпановѣ

и

 

переведенъ

 

въ

 

братство

 

Московсковскаго

 

Златоустовскаго

 

мо-

настыря.

 

Долго

 

ли

 

онъ

 

жилъ

 

тамъ

 

и

 

проходилъ

 

ли

 

какія

 

должно-

сти

 

монастырскія — неизвѣстно;

 

извѣстно

 

только,

 

что

 

съ

 

1773

 

г.

онъ

 

игуменствовалъ

 

пѣсколько

 

лѣтъ

 

въ

 

Макарьевсвомъ

 

Унжев-

скомъ

 

монастырѣ

 

послѣ

 

архимандрита

 

Іеронима

 

Въ

 

бытность

 

же

свою

 

игуменомъ

 

на

 

Сыпановѣ

 

Митрофанъ,

 

но

 

порученію

 

епархі-

альнаго

 

владыки,

 

святилъ

 

нѣсколько

 

сельскихъ

 

церквей

 

блиаъ

 

Не-

рехты,

 

какъ-то:

 

въ

 

1747

 

г.

 

въ

 

с.

 

Михеевскомъ,

 

въ

 

1750

 

г.

въ

 

Рождествинѣ,

 

въ

 

1751

 

г.

 

въ

 

Улошпани

 

и

 

въ

 

1752

 

г.

 

въ

Скарисовѣ.

Антоній

 

(1761-1764

 

г.).

Указомъ

 

отъ

 

13-го

 

января

 

1761

 

г

 

,

 

по

 

резолюціи

 

преосвя-

щеннаго

 

Дамаскина,

 

Костромская

 

духовная

 

консисторія

 

на

 

мѣсто

выбывгааго

 

изъ

 

Сыпанова

 

игумена

 

Митрофана

 

определила

 

на

 

Сы-

паново

 

игуменомъ

 

Спасо-Занрудненскаго

 

Костромского

 

монасты-

ря

 

строителя

 

Антонія.

 

Въ

 

мірѣ

 

Антоній

 

назывался

 

Андреемъ

 

Ива-
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новъшъ

 

и

 

былъ

 

до

 

монашества

 

священникомъ

 

въ

 

с.

 

Ѳеодоров-

скомъ,

 

не

 

подалеву

 

отъ

 

Сыпанова;

 

въ

 

1747,

 

1753

 

и

 

1757

 

гг.

о.

 

Андрей

 

былъ

 

поповскимъ

 

старостою

 

въ

 

Нерехтской

 

десятинѣ.

Овдовѣвъ

 

и

 

приняьъ

 

въ

 

домъ

 

на

 

свое

 

мѣсто

 

зятя,

 

уроженца

 

се-

ла

 

Тетеринскаго,

 

Степана

 

Алексѣева,

 

о.

 

Андрей

 

самъ

 

постригся

въ

 

монахи

 

съ

 

именемъ

 

Антонія.

 

По

 

вступленіи

 

въ

 

управленіе

Сыпановымъ

 

монастыремъ,

 

вскорѣ

 

былъ

 

назначенъ

 

первоприсут-

ствующимъ

 

въ

 

Нерехтское

 

духовное

 

правленіе,

 

гдѣ

 

и

 

засѣдалъ

до

  

1765

 

г.

Въ

 

началѣ

 

игуменства

 

на

 

Сыпановѣ

 

Антонія.

 

С.-Петербург-

скій

 

купецъ

 

Михаилъ

 

Яковлевъ

 

Грязповскій-Лашнинъ

 

приложилъ

въ

 

Сыпановъ

 

монастырь

 

два

 

колокола,

 

литые

 

на

 

заводѣ

 

Пирого-

ва,

 

одинъ

 

въ

 

100,

 

другой

 

въ

 

21

 

пудъ — оба

 

колокола

 

и

 

доселѣ

цѣлы.

 

Въ

 

это

 

же

 

время

 

онъ

 

слилъ

 

по

 

колоколу

 

и

 

въ

 

каждую

Нерехтскую

 

церковь;

 

въ

 

соборъ

 

же

 

слилъ

 

два,

 

одннъ

 

тоже

 

въ

сто

 

пуд.,

 

когда

 

же

 

онъ

 

по

 

звуку

 

не

 

понравился,

 

то

 

слилъ

 

другой

въ

 

200

 

пуд.

Антоній

 

былъ

 

послѣднимъ

 

игуменомъ

 

въ

 

Сыпановомъ

 

мона-

стырѣ:

 

при

 

немъ

 

послѣдовало

 

отобраніе

 

вотчппъ

 

отъ

 

монастырей

и

 

учреждепіе

 

штатовъ

 

оныхъ.

 

Еще

 

императоръ

 

Петръ

 

Ш-п,

возстаеовивъ

 

коллегію

 

экономіи,

 

отдалъ

 

ей

 

въ

 

управленіе

 

всѣ

монастырскія

 

вотчины.

 

Вслѣдствіе

 

отобранія

 

вотчинъ,

 

Оыпаиов-

свіп

 

игуменъ

 

Антоній

 

пересталъ

 

выдавать

 

денежное

 

и

 

хлѣбпое

жалованье

 

находящимся

 

въ

 

монастырѣ

 

на

 

содержаніи

 

двоимъ

 

отстав-

пымъ

 

солдатамъ

 

капралу

 

Шиковипу

 

и

 

солдату

 

Чамодурову,

 

ко-

торые

 

за

 

невыдачу

 

имъ

 

жалованья

 

подали

 

жалобу

 

па

 

игумета

 

въ

консисторію;

 

послѣдпяя

 

же

 

предписала

 

жалованье

 

имъ

 

уплатить,

если

 

они

 

не

 

получили

 

его

 

отъ

 

Костромской

 

провинціальпой

 

канце-

ляріи.

 

Императрица

 

Екатерина

 

II,

 

вскорѣ

 

по

 

своемъ

 

вступленіи

на

 

престолъ,

 

въ

 

1762

 

г.,

 

опять

 

предписала

 

крестьяпамъ

 

быть

 

въ

монастырскомъ

 

управленіи,

 

чтобы

 

крестьяне

 

съ

 

каждаго

 

двора

въ

 

монастырь

 

платили

 

оброку

 

по

 

одному

 

рублю,

 

безропотно

 

от-

правляли

 

монастырскія

 

работы

 

въ

 

пашнѣ

 

и

 

сѣнокосѣ,

 

по

 

съ

 

отче-

томъ

 

отъ

 

монастыря

 

въ

 

коллегію

 

экономіи,

 

сколько

 

дней

 

рабо-

тали,

 

даже

 

по

 

скольку

    

часовъ

 

въ

 

сутки.

   

По

 

распоряжение

 

же
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императрицы,

 

для

 

размѣщенія

 

по

 

монастырямъ

 

на

 

содержаніе,

въ

 

синодальную

 

канцелярию

 

вновь

 

было

 

прислано

 

526

 

человѣкъ

отставныхъ

 

разпыхъ

 

чиновъ.

 

На

 

Сыпановъ

 

монастырь

 

изъ

 

нихъ

достался

 

одинъ,

 

да

 

раньше

 

было

 

два

 

инвалида;

 

на

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

въ

 

1762

 

и

 

1763

 

г.,

 

согласно

 

указу,

 

выдавалось

 

каждогодно

 

изъ

монастыря

 

ржи

 

3

 

четверти,

 

ячной

 

крупы

 

полтора

 

четверика,

 

да

деньгами

 

по

 

3

 

руб.

 

66

 

коп.

 

Въ

 

1764

 

г.,

 

по

 

неимѣпію

 

депегъ>

жалованье

 

Сыпановскимъ

 

инвалидамъ

 

не

 

было

 

выдано,

 

а

 

хлѣба

дана

 

была

 

небольшая

 

часть.

 

Игуменъ

 

Антоній,

 

чтобы

 

монастыр-

скіе

 

крестьяне

 

не

 

могли

 

жаловаться

 

на

 

монастырское

 

начальство

въ

 

обремепеніи

 

ихъ

 

непосильными

 

работами,

 

отбиралъ

 

отъ

 

ста-

ростъ

 

ихъ

 

и

 

самихъ

 

крестьянъ

 

письменный

 

сказки

 

въ

 

томъ,

 

сколько

они

 

дпей

 

въ

 

году

 

работали.

 

Изъ

 

сказки

 

монастырскихъ

 

мѣсяч-

никовъ,— такъ

 

тогда

 

назывались

 

моиастырскіе

 

бобыли, — даппой

ими

 

иг.

 

Антопію

 

12

 

декабря

 

1763

 

г.,

 

видно,

 

что,

 

кромѣ

 

Сыпа-

иовскихъ

 

крестьянъ,

 

при

 

монастырѣ

 

находились

 

7

 

мѣсячпиковъ;

изъ

 

нихъ

 

трое

 

за

 

дряхлостію

 

уже

 

не

 

работали,

 

трое

 

жили

 

въ

Нерехтѣ

 

на

 

своемъ

 

содержаніи

 

по

 

даннымъ

 

отъ

 

монастыря

 

шісь-

меннымъ

 

увольненіямъ,

 

и

 

съ

 

этихъ

 

послѣднихъ

 

Сыпановскіе

 

кре-

стьяне

 

взыскивали

 

подушныхъ

 

денегъ

 

съ

 

оброкомъ

 

9

 

р.

 

въ

 

годъ.

Моиастырскіе

 

крестьяне,

 

почувствовавъ

 

скорую

 

свободу,

 

уже

 

работа-

ли

 

па

 

мопастырь

 

съ

 

неудовольствіемъ,

 

съ

 

ослушаніемъ,

 

обработы-

вали

 

только

 

-половину

 

пашни,

 

другую

 

же

 

половину

 

предоставили

мѣсячнпкамъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

Сыпаповѣ

 

крестьянъ

 

мо-

настырскихъ

 

было

 

38

 

душъ,

 

а

 

мѣсячпиковъ

 

7

 

душъ.

 

Въ

 

каждое

поле

 

тогда

 

мопастырскаго

 

хлѣба

 

высѣвалось

 

по

 

24

 

четверти.

 

Въ

началѣ

 

1764

 

г.

 

игуменъ

 

Антопій

 

выхлопоталъ

 

у

 

епархіальпаго

начальства

 

позволеніе

 

произвести

 

сборъ

 

по

 

епархіи

 

и

 

по

 

сосѣд-

нимъ

 

губерніямъ

 

съ

 

шнуровою

 

книгою,

 

съ

 

которою

 

пропзводплъ

сборъ

 

и

 

предшественник

 

его

 

игуменъ

 

Митрофанъ;

 

въ

 

мартѣ

 

же

того

 

года

 

выхлопоталъ

 

для

 

монаха

 

Варѳоломея

 

отпускъ

 

въ

 

Мо-

скву

 

за

 

золотомъ

 

и

 

серебромъ

 

для

 

позолоты

 

въ

 

Покровской

 

и

Пахоміевской

 

церквахъ

 

двухъ

 

иконостасовъ,

 

каковые

 

сдѣлапы

были

 

за

 

ново,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

въ

 

послѣдпіе

 

годы

 

игумен-

ства

 

Митрофана.

 

Монахъ

 

Варооломей

 

въ

 

октябрѣ

 

того

 

же

 

1764

 

г.
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привезъ

 

изъ

 

Москвы

 

отъ

 

своего

 

сына,

 

служителя

 

при

 

домѣ

 

гра-

фа

 

Кирилла

 

Григорьевича

 

Разумовскаго,

 

и

 

отъ

 

другихъ

 

благо-

творителей

 

золота

 

до

 

2000

 

листовъ,

 

да

 

серебра

 

400

 

ли-

стовъ, — этимъ-то

 

золотомъ

 

и

 

вызолочены

 

оба

 

иконостаса;

 

кромѣ

сего,

 

Варѳоломей

 

привезъ

 

еще

 

оловянные

 

служебные

 

сосуды

 

и

ковчегъ

 

цѣною

 

въ

 

31

 

руб.

Сыпановъ

 

монастырь

 

уже

 

доживалъ

 

къ

 

тому

 

времени

 

по-

слѣдніе

 

дни.

 

Братіи

 

въ

 

монастырѣ

 

было

 

очень

 

мало:

 

кромѣ

 

игу-

мена,

 

былъ

 

еще

 

одинъ

 

іеромонахъ

 

и

 

нѣсколько

 

старцевъ;

 

казна

монастырская

 

также

 

была

 

очень

 

скудна.

 

Указомъ

 

Костромской

д.

 

консисторіи

 

отъ

 

31

 

декабря

 

1764

 

г.,

 

Сыпановъ

 

монастырь,

вмѣстѣ

 

съ

 

подобными

 

ему

 

малыми

 

монастырями,

 

по

 

отобраніи

въ

 

казну

 

земель

 

и

 

крестьянъ,

 

велѣно

 

было

 

закрыть

 

и

 

обратить

въ

 

приходскую

 

церковь

 

*).

 

Совершенное

 

закрытіе

 

монастыря

 

по-

слѣдовало

 

въ

 

январѣ

 

1765

 

г.

 

Игуменъ

 

Антоній

 

переведепъ

 

сна-

чала

 

былъ

 

въ

 

братство

 

Костромского

 

монастыря

 

Богоявленскаго,

а

 

потомъ

 

Ипатіевскаго.

Такъ

 

закончилась

 

ровно

 

трехъ — вѣковая

 

исторія

 

Сыпанова-

Пахоміева

 

монастыря!

 

При

 

закрытіи

 

монастыря

 

учинена

 

была

опись

 

всему

 

монастырскому

 

имуществу.

 

Изъ

 

описи

 

видно,

 

что

тогда

 

на

 

церввахъ

 

крыши

 

были

 

деревянныя

 

и

 

уже

 

ветхія,

 

гла-

вы

 

тоже

 

были

 

деревянныя,

 

кромѣ

 

средней,

 

обитой

 

чешуею,

 

да

на

 

Пахоміевской

 

церкви

 

такая

 

же,

 

а

 

на

 

Покровской

 

каменная;

крестъ

 

на

 

средней

 

главѣ

 

желѣзный

 

вызолоченный,

 

а

 

на

 

прочихъ

деревянные,

 

обитые

 

бѣлымъ

 

желѣзомъ.

 

Между

 

Покровскимъ

 

при-

*)

 

Въ

 

указѣ

 

этомъ

 

говорилось:

 

,1)

 

Изъ

 

Сыпанова

 

монастыря

 

игуме-

на

 

Антонія,

 

да

 

монаха

 

Варѳоломея

 

перевесть

 

въ

 

Костромской

 

Бого-

явленскій,

 

а

 

монаха

 

Іону

 

въ

 

Игрицкій

 

монастырь. .

 

2)

 

Сыпановъ

 

мона-

стырь

 

учинить

 

приходской

 

церковію,

 

и

 

для

 

того

 

прежнія

 

того

 

монасты-

ря

 

41

 

дворъ,

 

кои

 

приписаны

 

пригорода

 

Нерехты

 

къ

 

церкви

 

Пророка

Иліи,

 

приписать

 

въ

 

Сыпановъ

 

монастырь

 

по

 

прежнему,

 

и

 

чтобы

 

въ

 

по-

па,

 

дьячка

 

и

 

пономаря

 

прихожане

 

избрали

 

достойныхъ,

 

а

 

доколѣ

 

не

будетъ

 

попа,

 

требы

 

исправлять

 

Ильинскому.

 

А

 

какъ

 

игумепъ

 

Антопій

былъ

 

присутствующимъ

 

Нерехтскаго

 

духовнаго

 

правленія,

 

а

 

потомъ

тамъ

 

остается

 

присутствующимъ

 

одинъ,

 

то

 

па

 

его

 

мѣсто

 

общимъ

 

всѣхъ

вѣдомства

 

Нерехтскаго

 

правленія

 

совѣтомъ

 

избрать

 

кандидатовъ

 

и

 

вы-

боры

 

съ

 

рукоприкладствами

 

прислать

 

въ

 

консисторйо"...

Указъ

 
былъ

 
вдсланъ

 
на

 
имя

 
Нерехтскаго

 
д.

 
правленія.
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дѣломъ,

 

бывшимъ

 

тогда

 

короче

 

иынѣшняго,

 

промежутокъ

 

зани-

мала

 

каменная

 

настоятельская

 

келлія

 

о

 

двухъ

 

жильяхъ,

 

верхняя

перегорожена

 

была

 

на

 

двое

 

о

 

4

 

окпахъ

 

съ

 

желѣзными

 

решет-

ками,

 

тесовыми

 

лавками

 

и

 

таковымъ

 

же

 

нотолкомъ;

 

печь

 

ка-

фельная;

 

передняя

 

о

 

двухъ

 

стекольчатыхъ

 

оконницахъ;

 

между

кельею

 

и

 

колокольнею

 

были

 

сѣни

 

объ

 

одномъ

 

окнѣ

 

съ

 

рѣшет-

кою

 

и

 

выходною

 

дверью

 

на

 

рундукъ.

 

На

 

колокольнѣ

 

были

 

же-

лѣзные

 

часы

 

съ

 

ходовымъ

 

кругомъ

 

спаружи;

 

въ

 

трехъ

 

чуланахъ

колокольни

 

оконницы

 

были

 

слюдовыя;

 

изъ

 

6

 

колоколовъ

 

два

 

бы-

ли

 

худые.

.

  

■■

 

.

Изъ

 

зданій:

 

А)

 

Собственно

 

въ

 

монастырѣ:

а)

 

По

 

сѣверной

 

сторонѣ:

1.

 

Трапеза — столовая

 

каменная,

 

перегороженная

 

на

 

двое

 

съ

4

 

окнами,

 

о

 

желѣзныхъ

 

рѣшеткахъ

 

со

 

стекольчатыми

 

оконница-

ми.

 

2.

 

Хлѣбная — каменная

 

съ

 

2

 

окошками

 

съ

 

желѣзнымн

 

рѣшет-

ками.

 

Хлѣбная

 

и

 

трапезная

 

были

 

въ

 

одну

 

связь,

 

между

 

ними

были

 

сѣни

 

каменныя,

 

подъ

 

которыми

 

былъ

 

погребъ,

 

надъ

 

выхо-

домъ

 

ногреба

 

на

 

столбахъ

 

была

 

деревянная

 

келлія

 

о

 

двухъ

 

окнахъ.

Все

 

это

 

строеніе

 

находилось

 

въ

 

сѣверу

 

отъ

 

колокольни— тамъ,

гдѣ

 

и

 

теперь

 

еще

 

въ

 

оградѣ

 

есть

 

признаки

 

старинныхъ

 

окошекъ.

Въ

 

1817

 

г.

 

это

 

зданіе

 

стояло

 

безъ

 

крыши,

 

полуразвалившимся

и

 

погребъ

 

не

 

былъ

 

еще

 

заваленъ.

 

3.

 

За

 

хлѣбнею— въ

 

одну

 

ли-

нію

 

на

 

каменной

 

монастырской

 

сѣверной

 

стѣнѣ

 

были

 

сушила.

б)

   

Внутри

 

монастыря

 

—

 

близь

 

св.

 

воротъ:

1.

 

Каменная

 

братская

 

келья

 

объ

 

одномъ

 

жильѣ

 

съ

 

тремя

оконницами,

 

въ

 

двухъ

 

желѣзныя

 

рѣгаетки.

 

2.

 

Подлѣ

 

той

 

брат-

ской

 

кельи

 

деревянный

 

погребъ

 

съ

 

надпогребницею — ветхъ.

в)

   

Отъ

 

св.

 

воротъ

  

по

 

восточной

 

сторонѣ:

1.

 

йгумепская

 

келлія

 

деревянная,

 

одноэтажная

 

съ

 

6

 

окна-

ми

 

и

 

4

 

покоями;

 

передняя

 

комната

 

обита

 

черными

 

обоями, а

 

по-

толокъ — холстомъ;

 

вторая

 

отштукатурепа,

 

безъ

 

лавокъ,

 

съ

 

двумя

креслами

 

и

 

двумя

 

скамьями;

 

печь

 

кафельпая;

 

рядомъ

 

съ

 

этой

комнатой

 

чуланъ;

 

во

 

всѣхъ

 

окнахъ

 

оконницы

 

стекольчатыя.

   

По-
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строенъ

 

этотъ

 

домъ,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

казначеемъ

 

Гераеи-

момъ,

 

въ

 

игуменство

 

Гавріила.

 

2.

 

Подлѣ

 

кельи

 

огородъ,

 

обне-

сенный

 

деревяннымъ

 

заборомъ.

 

Изъ

 

игуменской

 

кельи

 

въ

 

огородъ

былъ

 

выходъ.

 

3.

 

Братская

 

келья

 

деревянная,

 

перегороженная

 

на

двѣ

 

половины,

 

съ

 

4

 

окнами,

 

съ

 

чуланомъ;

 

надъ

 

выходомъ

 

тоже

чуланъ,

 

оконницы

 

слюдовыя.

 

4. Келья

 

деревянная

 

двойная,

 

ветхая

 

о

3

  

окпахъ— во

 

всѣхъ

 

желѣзныя

 

рѣшетки;

 

въ

 

вельѣ

 

печь

 

кафельная;

съ

 

двумя

 

чуланами

 

на

 

сѣняхъ.

 

5.

 

Каменный

 

погребъ,

 

на

 

немъ

деревянное

 

сушило

 

о

 

двухъ

 

жильяхъ.

 

6.

 

Между

 

кельями

 

и

 

су-

шиломъ

 

деревянный

 

амбаръ

 

для

 

хлѣба.

 

7.

 

Позади

 

амбара

 

дере-

вянная

 

ограда.

г)

 

По

 

лѣвую

 

сторону

 

св.

 

воротъ:

1 .

 

Сарай

 

деревянный,

 

крытый

 

соломою,

 

въ

 

немъ:

 

а)

 

коляска

на

 

моржахъ,

 

врыта

 

кожею,

 

обита

 

внутри

 

красною

 

байкою;

 

б)

 

ко-

ляска

 

ветхая;

 

в)

 

кибитка;

 

г)

 

одни

 

сани,

 

обитыя

 

кожею;

 

д)

 

го-

родскія

 

сани.

 

2.

 

Два

 

амбара

 

хлѣбные;

 

е)

 

ограда

 

камепная

 

съ

трехъ

 

сторонъ

 

съ

 

двумя

 

каменными

 

башнями;

 

ж)

 

св.

 

ворота,

 

кры-

тыя

 

тесомъ;

 

цѣлы

  

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

безъ

 

перестройки.

Б)

 

Внѣ

 

монастыря.

1.

 

Конюшня

 

новая

 

-деревянная.

 

2.

 

Скотный

 

дворъ,

 

огоро-

жепный

 

заборами;

 

при

 

немъ

 

была

 

изба

 

и

 

погребъ.

 

Къ

 

двору

примыкали

 

еще

 

погребъ,

 

клѣть,

 

два

 

сарая,

 

одипъ

 

со

 

скотпою

избою.

 

3.

 

На

 

конюшенномъ

 

дворѣ

 

амбаръ

 

для

 

хлѣба

 

и

 

подлѣ

онаго

 

два

 

сарая

 

съ

 

вонюшенною

 

избою.

 

4.

 

Подъ

 

мопастыремъ

часовня

 

съ

 

деревянною

 

кельею.

 

5.

 

Два

 

овина.

 

6.

 

Двѣ

 

вѣтряныя

мельницы.

 

7.

 

Сарай

 

для

 

соломы.

 

8.

 

На

 

р.

 

Солоницѣ

 

водяная

мельница

 

о

 

двухъ

 

поставахъ.

 

9.

 

Сарай

 

кирпичный,

 

крытый

 

соло-

мою,

 

а

 

надъ

 

заводомъ

 

—

 

дранью.

Въ

 

ризиицЬ

 

ризъ

 

было

 

29,

 

подризниковъ

 

9,

 

епитрахилей

14,

 

стихарей

 

15,

 

орарей

 

5.

При

 

закрытіи,

 

монастырскаго

 

имущества

 

оказалось:

 

а)

 

скота:

4

   

лошади,

 

4

 

коровы

 

и

  

3

  

быка;

 

б)

 

кирпича

 

на

 

заводѣ

 

15

 

тысячъ;

в)

 

хлѣба:

 

ржи

  

3,

 

ячменя

 

8,

 

овса

 

2

 

четверти — сборнаго

 

отъ

 

бла-
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готворителей.

 

Имущество

 

это,

 

при

 

заврытіи

 

монастыря,

 

частію

 

было

отдано

 

на

 

храпеніе

 

Сыпановскому

 

старостѣ,

 

частію

 

продано.

Напр.,

 

по

 

распоряжевію

 

управителя

 

Александра

 

Петрова, — слу-

жптелемъ

 

Костр.

 

Богоявленскаго

 

монастыря

 

Алексѣемъ

 

Селива-

новымъ

 

скотъ,

 

сначала

 

отданный

 

на

 

храненіе

 

старостѣ,

 

былъ

проданъ

 

за

 

38

 

р.

 

70

 

к.,

 

кирпичъ

 

за

 

21р.

 

25

 

к.

 

Деньги

 

вмѣстѣ

съ

 

посудою

 

мѣдною

 

и

 

оловянного,

 

которой

 

было

 

въ

 

значитель-

номъ

 

количествѣ,

 

отданы

 

были

 

старостѣ

 

съ

 

крестьянами — на

храненіе.

(До

  

слѣд.

   

№).

Кое-что

 

о

 

пчеловодствѣ

 

*).

Ботаника

   

пчеловодная.

Медоносными

 

собственно

 

растеніями

 

въ

 

пчеловодной

 

прак-

тивѣ

 

признаются

 

только

 

такія,

 

которыя

 

встрѣчаются

 

въ

 

извѣст-

номъ

 

районѣ

 

не

 

одиночно,

 

а

 

находятся

 

въ

 

значительномъ

 

коли-

честв'!;

 

и

 

цвѣтутъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

продолжительное

 

время.

 

На-

чинаетъ

 

ли

 

кто

 

только

 

заниматься

 

нчеловодствомъ,

 

или

 

пока

лишь

 

предполагаетъ

 

заняться — для

 

тѣхъ

 

познакомиться

 

съ

 

окру-

жающею

 

мѣстность

 

флорою,

 

зпать

 

хотя

 

главнѣйшіе

 

виды

 

расте-

ши,

 

доставляющихъ

 

пчеламъ

 

взятокъ,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

необхо-

димо.

 

Ограничусь

 

указаніемъ

 

растеній

 

преимущественно

 

нашей

полосы

 

Россіи,

 

пмѣющпхъ

 

въ

 

пчеловодствѣ

 

то

 

или

 

другое

 

значе-

піе

 

**).

 

Для

 

удобства

 

эти

 

растенія

 

можно

 

раздѣлить

 

на

 

слѣдую-

щіе

 

отдѣлы—

 

въ

 

очередномъ,

 

по

 

возможности,

 

порядкѣ

 

времени

ихъ

 

цвѣтенія:

А)

 

Дико-растущія.

1.

 

Деревья

  

лѣсныя.

Ива-лоза

 

(salix

 

viminalis)

 

цвѣтетъ

 

съ

 

конца

 

марта

 

до

 

по-

ловины

 

(иногда

 

и

 

далѣе)

 

апрѣля;

 

даетъ

 

много

 

хлѣбины,

 

но

 

ма-

ло

 

меда.

*)

 

Окончаніе.

 

(См.

 

№

 

21).

**)

 

Слѣдуетъ

 

оговориться:

 

самъ-то

 

я

 

ботаникъ—не

 

изъ

 

важныхъ;

свѣдѣнія

 

мои

 

по

 

этой

 

части

 

слишкомъ

 

ограничены

 

и

 

руководить

 

мною

на

 

этотъ

 

разъ

 

не

 

иное

 

что,

 

какъ

 

только

 

искреннее

 

желаніе

 

принести

хотя

 

лепту

 

въ

 

сокровищницу

 

науки

 

пчеловожденія.
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Ольха — черная

 

(липкая)

 

—

 

цвѣтетъ

 

въ

 

апрѣлѣ;

 

даетъ

 

одну

хлѣбину.

Вязъ — встрѣчается

 

не

 

вездѣ, — преимущественно

 

на

 

залив-

ныхъ

 

тучныхъ

 

и

 

не

 

очень

 

сухихъ

 

мѣстахъ;

 

даетъ

 

много

 

и

 

меда,

и

 

хлѣбины,

 

цвѣтетъ

 

апрѣль — май.

Осина

    

цвѣтетъ

 

апрѣль — май;

 

даетъ

   

одну

 

хлѣбину.

Береза

 

обыкп.

 

(бѣлая)

 

цвѣтетъ

 

апрѣль— май;

 

даетъ

 

и

 

медъ

(цвѣточный)

 

и

 

очень

 

много

 

хлѣбины.

Дубъ

 

зимній

 

(Quercus

 

robm)

 

цвѣтетъ

 

an-

 

Оба

 

вида

 

здѣсь

 

на

рѣль— май;

 

даетъ

 

много

 

цвѣточнаго

 

меда.

       

водопоемныхъ

   

мѣ-

Дубъ

 

лѣтній

 

(Querc.

 

pedunculate...)

 

цвѣ-

 

стахъ

 

довольно

 

мно-

тетъ

 

апрѣль — май; — много

 

цвѣточнаго

 

меда,

    

гочислеиы.

Ива — бредина

 

(Salix

 

саргеа)

 

цвѣтетъ

 

апрѣль — май;

 

много

 

и

меда,

 

и

 

хлѣбины.

Ива

 

хрупкая

 

(Salix

 

fragilis)

 

цвѣтетъ

 

въ

 

маѣ;

 

даетъ

 

одну

хлѣбину.

Ива

 

бѣлая

 

(S.

 

alba) — цвѣтетъ

 

въ

 

маѣ;

 

даетъ

 

больше

 

хлѣби-

ны

 

и

 

мало

 

меда.

Чернокленъ

 

(acer

 

campestre

 

1.);

 

цвѣтетъ

 

въ

 

маѣ;

 

много

 

и

 

ме-

да,

 

и

 

хлѣбины.

Еленъ

 

татарскій

 

(ас.

 

tataricum)

 

даетъ

 

цвѣточный

 

медъ,

 

но

но

 

въ

 

мепыпемъ

 

количествѣ,

 

чѣмъ

   

чернокленъ;

 

цвѣтетъ

 

въ

 

маѣ.

Еленъ

 

остролиственный

 

(ас.

 

platanoides) —цвѣтетъ

 

въ

 

маѣ;

 

мно-

го

 

и

 

меда

 

и

 

хлѣбины.

Черемуха

 

цвѣтетъ

 

въ

 

маѣ;

 

даетъ

 

незначительное

 

количе-

ство

 

меда

 

и

 

хлѣбины.

Ель

    

цвѣтетъ

 

май — іюнь;

 

больше

 

хлѣбины,

 

чѣмъ

 

меда.

Сосна

 

цвѣтетъ

 

май — іюнь;

 

даетъ

 

много

 

прекраснаго,

 

аро-

матнаго

 

меда

 

и

 

хлѣбину.

Липа

 

обыкн.

 

(tilia

 

parvifolia)

 

цвѣтетъ

 

въ

 

первой

 

половинѣ

іюля;

 

даетъ

 

много

 

хотя

 

и

 

пріятнаго

 

на

 

видъ,

 

но

 

остраго

 

вкуса

ыеда

 

и

 

хлѣбину.

2.

 

Лѣсные

  

кустарники

 

и

 

полу-нустарники.

Орѣшникъ

 

цвѣтетъ

 

мартъ — половина

 

апрѣля;

 

даетъ

 

исклю-

чительно

 

одну

 

хлѣбину.

Ива

 

пепельная

 

($.

 

сіпегеа)

 

цвѣтетъ

 

апрѣль— май;

 

даетъ

много

 

и

 

меда,

 

и

 

хлѣбины.

Можжевельникъ

    

цвѣтетъ

 

въ

 

маѣ;

 

даетъ

 

одну

 

хлѣбину.

Калина

    

цвѣтетъ

 

въ

 

маѣ;

 

даетъ

 

довольно

 

и

 

меда,

 

и

 

хлѣбины.

Гонобобель

 

цвѣтетъ

 

май — іюпь;

   

даетъ

 

и

 

медъ,

 

и

 

хлѣбину.

Брусника

 

цвѣтетъ

 

май

 

—

 

іюиь; — медъ

 

и

 

хлѣбипу — въ

 

незна-

чительномъ

 
количествѣ
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Черника

 

цвѣтетъ

 

май — іюпь;

 

мало

 

меда

 

п

 

хлѣбины,

Жимолость

 

цвѣтетъ

 

май — іюпь;

 

ыпого

 

меда

 

н^хлѣбппы.

Ежевика

 

цвѣтетъ

 

іюнь— іюль;

  

много

 

и

 

меда,

 

и

 

хлѣбппы.

Крушина

 

цвѣтетъ

 

въ

 

іюпѣ;

 

больше

 

хлѣбины

 

и

 

меньше

 

меда.

Бирючина

 

(ligustrum

 

vulgarc.)

 

цвѣтетъ

 

въ

 

іюпѣ— іюлѣ; — u

медь,

   

и

 

хлѣбііиу.

Трава

 

богородская

 

(чаберъ,

 

тимьяпъ)

 

цвѣтетъ

 

іюль

 

—

 

августъ;

мпого

 

и

 

меда,

 

и

 

хлѣбппи.

Верескъ

 

обыкновенный

 

(I'rica

 

vulgaris)

 

цвѣтетъ

 

августъ — до

половины

 

сентября;

 

мпого

 

меда,

 

но

 

ппзкаго

 

сорта

 

и

 

довольно

хлѣбипы.

3.

 

Травы

 

лѣсныя,

 

луговыя

 

и

 

полевыя.

Синій

 

подснѣокникъ

 

(пролѣска)

 

цвѣтетъ

 

(но

 

лѣсамъ)

 

мартъ

 

—

апрѣль;

 

даетъ

 

довольно

 

и

 

меда,

 

н

 

хлѣбипы.

Бѣлокопытникъ

 

(мать-мачпха)

 

цвѣтетъ

 

по

 

берегамъ

 

рѣкъ

въ

 

апрѣлѣ; — пезпачптельпое

 

количество

 

меда

 

и

 

хлѣбішы.

Одуванчикъ

 

цвѣтетъ

 

въ

 

маѣ

 

новсемѣстпо,

 

кромѣ

 

ппзнпъ;

даетъ

 

хлѣбнпу

 

п

 

ппчтожпое

 

количество

 

меда.

Медуница —цвѣтетъ

 

апрѣль— май

 

по

 

лѣсамъ; —

 

и

 

медъ,

 

п

хлѣбппу.

Калужница

 

(курослѣпъ)

 

цвѣтетъ

 

въ

 

маѣ

 

по

 

болотамъ; —

незначительное

 

количество

 

меда

 

п

 

хлѣбппы.

Кукушкинъ

 

цвѣтъ

 

(горпцвѣтъ)

 

цвѣтетъ

 

май — іюпь

 

повлаж-

нымъ

 

лугамъ;

 

пенного

 

меда

 

п

 

хлѣбипы.

Торлецъ

 

(ужовникъ,

 

гречиха

 

аптечпая)

 

цвѣтетъ

 

май — іюнь

по

 

лугамъ; — мало

 

меда

 

и

 

хлѣбипы.

Синявка

 

(змѣеголовникъ)

 

цвѣтетъ

 

май — іюнь

 

по

 

полямъ;

 

—

мпого

 

п

 

меда,

 

и

  

хлѣбппы.

Щавель

 

копскій — кислый

 

(rumex

 

acelosa

 

1.)

 

цвѣтетъ

 

съ

 

по-

ловины

 

мая

 

по

 

августъ

 

по

 

лугамъ

 

п

 

лѣсамъ;

 

даетъ

 

и

 

медъ,

 

и

хлѣбппу.

Щавель

 

малый — кислица

 

(rumex

 

acetosella

 

1.)

 

цвѣтетъ

 

по

 

лу-

гамъ

 

н

 

полямъ

 

съ

 

половины

 

мая

 

по

 

августъ; — много

 

п

 

меда,

 

и

хлѣбины.

Шалфей

 

луговой

 

(Salvia

 

pratensis

 

1.)

 

цвѣтетъ

 

въ

 

ігонѣ

 

по

 

лу-

гамъ; — п

 

медъ,

 

и

 

хлѣбипу.

Шалфей

 

кольчатый

 

(S.

 

verticillata)

 

цвѣтетъ

 

съ

 

іюня

 

по

 

сен-

тябрь

    

по

 

лугамъ;

 

—

 

немного

 

меда

 

и

 

хлѣбины.

Клеверъ

 

бѣлый

 

(trifolium

 

repens

 

I.)

 

цвѣтетъ

 

съ

 

конца

 

мая

 

по

августъ

 

па

 

лугахъ

 

и

 

поляхъ; — довольно

 

и

 

меда,

 

и

 

хлѣбины,

если

 

растетъ

 

очень

 

скученно

 

и

 

на

 

влажныхъ

 

мѣстахъ.
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Тминъ

 

(анисъ

 

полевой)

 

цвѣтетъ

 

май—іюль;

 

даетъ

 

довольно

и

 

меда,

 

п

 

хлѣбпны;

 

растетъ

 

по

 

лугамъ

 

и

 

полямъ.

Шандра

 

(мята

 

іерусалимская)

 

цвѣтетъ

 

іюнь — августъ

 

но

 

пу-

стырямъ; — и

 

медъ,

 

и

 

хлѣбину.

Дикгй

 

пастернакъ— козлецъ—цвѣтетъ

 

іюнь — іюль

 

по

 

пару;

 

—

много

 

и

 

меда,

  

и

 

хлѣбины.

Дикая

 

резеда

 

(reseda

 

luteola)

 

цвѣтетъ

 

іюнь — іюль

 

около

 

до-

рогъ; — довольно

 

п

 

меда

 

хлѣбипы.

СкаЫаза ..... желтая

 

—

 

цвѣтетъ

   

іюнь — іюль; — много

 

и

  

меда,

   

и

хлѣбпны.

Горчица

 

полевая

 

(сурѣпа)

 

цвѣтетъ

 

іюнь — іюль

 

по

 

лугамъ

 

и

полямъ;

    

и

 

медъ,

 

и

 

хлѣбппу.

Василистникъ— узколистный

 

(thalictrum

 

angust.)

 

—

 

цвѣтетъ

іюнь — іюль

 

по

 

влажнымъ

 

лугамъ; — незпачительое

 

количество

 

ме-

да

 

п

 

хлѣбппы.

Вика

 

(кормовой

 

горошекъ)

 

цвѣтетъ

 

іюнь — іюль

 

по

 

нпзинамъ

луговъ

 

и

 

въ

 

болотахъ;

 

даетъ

 

довольно

 

меда.

Вероника

 

(подложная)

 

цвѣтетъ

 

съ

 

іюпя

 

до

 

половины

 

авгу-

ста

 

между

 

кустарниками

 

па

 

влажныхъ

 

мѣстахъ;

 

маломедна.

Медвѣжье

 

ушко

 

(коровякъ)

 

цвѣтетъ

 

съ

 

іюня — по

 

августъ

 

близъ

дорогъ;

 

мало

 

меда

 

и

 

хлѣбины.

Наперстянка

 

цвѣтетъ

 

все

 

лѣто;

 

встрѣчается

 

между

 

лѣсны-

мп

 

кустарппкамп;

 

маломедна.

Золототысячнгікъ

 

(лапчатка

 

гусиная)

 

цвѣтетъ

 

все

 

лѣто

 

по

пастбнщамъ;— довольно

 

меда.

Люцерна

 

желтая

 

(медупка

 

серповидная)

 

цвѣтетъ

 

іюнь —

іюль

 

по

 

лугамъ; — мпого

 

меда

 

п

 

хлѣбппы.

Жабрей

 

(linaria

 

vulgaris

 

1.)

 

цвѣтетъ

 

іюпь — іюль

 

на

 

поляхъ;

маломедеиъ.

Ястребинка — волосистая

 

(мышье

 

ушко)

 

-цвѣтетъ

 

все

 

лѣто

по

 

сухпмъ

 

лугамъ

 

и

 

на

 

опушкахъ

 

лѣспыхъ;— много

 

п

 

меда,

 

и

хлѣбппы.

Пустырникъ—цвѣтетъ

 

іюнь —іюль

 

на

 

сорныхъ

 

мѣстахъ;—

много

 

хлѣбины,

 

по

 

мало

 

меда.

Бѣлена

 

обыкновенная— -черпая

 

(hyosciamus

 

niger

 

1.) —цвѣ-

тетъ

 

іюпь — сентябрь

 

при

 

дорогахъ— на

 

сорныхъ

 

мѣстахъ;

 

ма-

ломедпа,— для

 

пчелъ

 

не

 

вредна.

Василекъ

 

цвѣтетъ

 

съ

 

конца

 

іюня

 

н

 

во

 

весь

 

іюль

 

на

 

по-

ляхъ

 

между

 

посѣвамп:

 

маломедепъ,— больше

 

даетъ

 

хлѣбппы.

Жасточникъ

 

цвѣтетъ

 

во

 

второй

 

половппѣ

 

лѣта

 

по

 

сухпмъ

песчанымъ

 

мѣстамъ;— довольно

 

даетъ

 

меда

 

п

 

хлѣбнпы.

Воловикъ

 

аптечный

 

цвѣтетъ

 

съ

 

іюпя

 

по

 

сентябрь

 

па

 

подпа-

ренныхъ

 

поляхъ;— довольно

 

и

 

меда,

 

и

 

хлѣбины.
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Чертополохъ

 

курчавый

 

(carduus

 

crispus

 

1.) — осотъ

 

красный—

цвѣтетъ

 

іюль — августъ

 

частію

 

на

 

поляхъ

 

влажныхъ

 

и

 

частію —

среди

 

прибрежпыхъ

 

кустарниковъ;

 

даетъ

 

и

 

медъ,

 

и

 

хлѣбину.

Чертополохъ

 

кивающій

 

(card,

 

nutans

 

1.)

 

цвѣтетъ

 

іюль — августъ

на

 

поляхъ;— и

 

медъ,

 

хлѣбипу.

Цикорій

 

дикій

 

(щербакъ)

 

цвѣтетъ

 

съ

 

іголя — до

 

сентября

 

по

 

кра-

ямъ

 

дорогъ; — довольно

 

и

 

меда,

 

и

 

хлѣбпны.

Жабрикъ

 

(пикульникъ)

 

цвѣтетъ

 

іюль — августъ

 

на

 

поляхъ;

 

—

и

 

меду

 

даетъ

 

довольно,

 

и

 

хлѣбнны.

Герань

 

луговая

 

(журавлинникъ)

 

цвѣтетъ

 

въ

 

іюлѣ

 

по

 

лугамъ;

маломеденъ.

Крапива

 

глухая

 

(lamium

 

album

 

1.) — пчелососка—цвѣтетъ

іюль — августъ

 

па

 

жирныхъ

 

сорныхъ

 

мѣстахъ;

 

много

 

хлѣбины,

но

 

маломедна.

Дурмань

 

обыкновенный

 

(для

 

пчелъ

 

не

 

вреденъ)

 

цвѣтетъ

 

іголь

 

—

августъ

 

по

 

пустырямъ

 

и

 

сорпымъ

 

мѣстамъ;

 

—

 

и

 

медъ,

 

и

 

хлѣбипу.

Жопушникъ

 

шерстистый

 

(lappa

 

tomentosa)

 

цвѣтетъ

 

съ

 

іюля

 

-

 

по

сентябрь — большею

 

частію

 

на

 

тучныхъ

 

сорныхъ

 

мѣстахъ;

 

даетъ

довольно

 

меда

 

и

 

меньше

 

хлѣбины.

Мальва— калачики

 

(malva

 

rotundifolia

 

1.)— цвѣтетъ

 

въ

 

іголѣ

около

 

жилыхъ

 

мѣстъ;— довольно

 

и

 

меда,

 

и

 

хлѣбпны.

Донникъ

 

бѣлый

 

(melitolhus

 

alba)

 

цвѣтетъ

 

въ

 

іюлѣ

 

около

 

до-

рогъ; —довольно

 

и

 

меда,

 

и

 

хлѣбппы.

Донникъ

 

желтый— лекарственный

 

(ш.

 

officinalis

 

desr.) —;цвѣ-

тетъ

 

іюль — августъ

 

по

 

лугамъ;

 

—

 

довольно

 

п

 

меда,

 

и

 

хлѣбины.

Душица

 

(маіорапъ

 

дикій)

 

цвѣтетъ

 

во

 

второй

 

половппѣ

 

лѣта

на

 

холмпстыхъ

 

мѣстпостяхъ;— и

 

медъ,

  

и

 

хлѣбпиу.

Чистецъ

 

болотный

 

цвѣтетъ

 

іюль— августъ

 

по

 

мѣстамъ

 

бо-

лотистымъ;

 

маломеденъ.

Мята

 

лекарственная

 

цвѣтетъ

 

іюль — августъ

 

по

 

лугамъ;

 

ма-

ломедна.

Б)

 

Воздѣлываемыя.

1.

 

Кустарники

 

садовые.

Вишня.

Груша.

Крыэюовникъ.

Смородина

 

красная.

Смородина

 

бѣлая.

Смородина

 

черная.

Слива.

Акація

 

бѣлая.

Акація

 

желтая.

Малина,

Цвѣтутъ:

апрѣль

 

—

 

поло

вина

 

мая.

въ

 

маѣ —

май— іюнь —

въ

 

іюпѣ—

Даютъ

 

болѣе

 

пли

 

ме-

пѣе

 

меда,

 

и — оба

 

рода

акаціи,

 

кромѣ

 

меда,—

хлѣбппу.
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2.

 

Травы

 

и

 

злаки

 

полевые,

 

огородные

 

и

 

садовые,

 

дающіе

 

медъ

или

 

цвѣтень,

 

или

 

же— и

 

то

 

и

 

другое

 

вмѣстѣ.

Фоцелія

 

(phacelia

 

tanacetifolia

 

etcongesta)

 

сѣется

 

на

 

поляхъ;

цвѣтетъ

 

съ

 

мая — по

 

сентябрь.

Рапсъ

 

озимый

 

(brassica

 

napus

 

ollifera

 

biennis

 

1.) — полевое

посѣвное

 

растеніе;

 

цвѣтетъ— май— іюпь.

Клеверъ

 

шведскій

 

(trifolium

 

hybridum

 

1.) — посѣвное

 

растеніе;

цвѣтетъ

 

съ

 

мая

  

по

 

сентябрь.

Вика

 

мохнатая

 

(v.

 

villosa)— посѣвное

 

растеніе;

 

цвѣтетъ

май— іюнь.

Борраго — трава

 

огуречная

 

(borrago

 

officinalis)— огородное

растеніе;

 

цвѣтетъ

 

іюпь — іюль.

Морковь

 

цвѣтетъ

 

іюнь— іюль.

Рѣдька

 

китайская

 

цвѣтетъ

 

въ

 

іюпѣ.

Огурцы

 

цвѣтутъ

 

все

 

лѣто.

Тыква

 

цвѣтетъ

 

все

 

лѣто.

По-

 

ІСинякъ

 

(Echium

 

vulgare

 

1.)— іюнь— іюль.

сѢе-

 

Люцерна

 

французская

 

(medicago

 

sativa

 

1.)

 

цвѣтетъ

 

съ

 

іюня —

ныя!

         

по

 

сентябрь.

ра-

 

| Гречиха

 

(polygonum

 

fagorirum

 

I.)

 

цвѣтетъ

 

іюнь — августъ.

сте-

 

Эспарцетъ

 

(onobrychis

 

sativa)

 

цвѣтетъ

 

іюнь — іюль.

нія.|^.ммсг>

 

(pimpinella

 

anisum

 

1.)

 

цвѣтетъ

 

іюль — августъ.

Укропъ

 

огородный

 

цвѣтетъ

 

въ

 

іюлѣ.

Цикорій

 

огородный — въ

 

іюлѣ.

Резеда

 

пахучая

 

(reseda

 

odorata)

 

цвѣтетъ

 

іюль — августъ.

В.

   

Растенія

 

медоносныя,

 

дикорастущія

   

и

 

воздѣлы-

ваемыя —вредныя

 

для

 

пчелъ.

Сонь— вѣтреница,

 

прострѣлъ

 

(anemone

 

patens);

 

цвѣтетъ—

апрѣль— май

 

по

 

лѣсамъ.

Крестовикъ — желтуха

 

(senecio

 

viscosus);

 

цвѣтетъ

 

въ

 

маѣ—

іюпѣ

 

но

 

пару,

 

п

 

отчасти— среди

 

посѣвовъ.

Яблонь

 

цвѣтетъ

 

въ

 

маѣ.

Рябина— въ

 

маѣ— въ

 

лѣсахъ

 

и

 

садахъ.

Боярышникъ

 

(crathaegus

 

oxyacantha

 

1.)

 

цвѣтетъ

 

май— іюнь

въ

 

садахъ.

Молочай

 

лозный

 

(euphorbia

 

virgosa)

 

цвѣтетъ

 

іюнь — іюль

 

на

сорныхъ

 

мѣстахъ.

Борецъ

 

сѣверный

 

(aconitnm

 

septentrionale)

 

цвѣтетъ

 

іюнь —

іюль

 

по

 

влажпымъ

 

лѣсамъ.

Ромашка — пупавка

 

вонючая

 

(anthemis

 

cotula)

 

на

 

сорныхъ

мѣстахъ,

 

по

 

межамъ

 

полей,
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Ромашка

 

красильная

 

(ant.

 

tinctoria)

 

цвѣтетъ

 

іюнь —іюль

 

по

лугамъ.

Подсолнечникъ

 

—

 

въ

 

іюлѣ

 

цвѣтетъ,

 

иногда

 

и

 

въ

 

августѣ.

Макъ

 

(papaver

 

sonmiferum)

 

цвѣтетъ

 

іюль— августъ.

Полынь

 

обыкновенная

 

(arthemisia

 

absinthium)

 

цвѣтетъ

 

іюль—

сентябрь

 

по

 

лугамъ

 

и

 

полямъ.

Чеснокъ

 

дикій

 

(allium

 

torundum)

 

цвѣтетъ

 

въ

 

маѣ

 

по

 

лугамъ.

Чемерица

 

черная

 

(helleborus

 

niger)

 

цвѣтетъ

 

іюль— августъ,

по

 

влажнымъ

 

лугамъ.

Конопля

 

цвѣтетъ

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

лѣта.

Слѣдуетъ

 

добавить,

 

что

 

относительно

 

всѣхъ

 

родовъ

 

и

 

ви-

довъ

 

указанныхъ

 

растеній

 

припято

 

въ

 

разсчетъ

 

общее,

 

по

 

воз-

можности,

 

время

 

ихъ

 

цвѣтенія

 

*),

 

такъ

 

какъ

 

точное

 

указаніе

времени,

 

хотя

 

бы

 

даже

 

для

 

района

 

одного

 

уѣзда,

 

невозможно:

 

во-

первыхъ,

 

весна,

 

а

 

съ

 

нею

 

и

 

пробужденіе

 

силъ

 

природы— движе-

ніе

 

соковъ

 

растеній,

 

начинаются

 

не

 

одновременно — иной

 

годъ

ранѣе,

 

въ

 

другой

 

позднѣе;

 

во-вторыхъ,

 

на

 

пространствѣ

 

иног-

да

 

всего

 

нѣсколькихъ

 

верстъ

 

замѣчается

 

большая

 

разница

 

въ

условіяхъ

 

мѣстоположенія.

 

Тѣ,

 

напримѣръ,

 

породы

 

деревьевъ

 

и

кустарниковъ,

 

которыя

 

весною

 

въ

 

городахъ

 

видишь

 

уже

 

въ

 

пол-

номъ

 

расцвѣтѣ, — тѣ

 

же

 

породы,

 

въ

 

то

 

же

 

самое

 

время,

 

на

 

при-

легающихъ

 

къ

 

городской

 

мѣстностяхъ

 

едва

 

только

 

еще

 

начинаютъ

цвѣсти.

 

И

 

если

 

бы

 

одновременно

 

взглянуть

 

и

 

сравнить

 

противо-

положныя

 

окраины

 

хотя

 

бы

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

губерніи — наши,

напримѣръ,

 

пограничные

 

уѣзды,

 

прилегающіе

 

съ

 

одной

 

стороны

къ

 

Владимірской

 

и

 

Нижегородской,

 

а

 

съ

 

другой

 

къ

 

Вологод-

ской

 

губерніямъ, — разница

 

во

 

времени

 

и

 

видахъ

 

цвѣтепія

 

однихъ

и

 

тѣхъ

 

же

 

нородъ

 

растеній

 

будетъ

 

довольно

 

замѣтная.

На

 

степень

 

медоносности

 

растеній

 

имѣютъ

 

не

 

маловажное

вліяніе

 

и

 

условія

 

климатическія,

 

и

 

свойства

 

почвенныя,

 

и,

 

нако-

нецъ,

 

способы

 

и

 

средства

 

культуры,

 

послѣдствіемъ

 

чего

 

бываетъ

(какъ

 

это

 

ни

 

странно

 

па

 

взглядъ

 

поверхностный)

 

то,

 

что

 

одни

виды

 

растеній

 

въ

 

извѣстной

 

мѣстности

 

даютъ

 

пчеламъ

 

прекрас-

ный

 

обильный

 

взятокъ,

 

въ

 

другой — тѣ

 

же

 

породы — только

 

едва

посредственный,

 

или

 

совсѣмъ

 

ничтожный.

 

Или

 

встрѣчается

 

вотъ

еще

 

какой

 

капризъ

 

природы:

 

на

 

тучной

 

почвѣ

 

нѣкоторые

 

виды

растеній

 

мало

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

даютъ

 

пчеламъ

 

взятка,

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

тѣ

 

же

 

породы

 

на

 

почвѣ

 

сухой

 

и

 

тощей

 

выдѣляютъ

довольно

 

нектара.

                  

Священпикъ

 

Николай

 

Виноградова

*)

 

Особенію

 

трудно

 

определить

 

съ

 

точностію

 

время

 

цвѣтенія

 

воз-

дѣлываемыхъ—посѣвпыхъ

 

растепій,

 

такъ

 

какъ

 

посѣвы

 

происходятъ

 

не

одновременно

 

и

 

при

 

вліяпіи

 

различпыхъ

 

климатическихъ

 

и

 

атмосферц-

ческихъ

 

условій,
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ЕПАРПАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

—

  

27

 

октября,

 

въ

 

воскресепье,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвящен-

нѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявлеп-

скомъ

 

соборѣ,

 

Н;і

 

литургіи

 

Владыка

 

посвятилъ

 

во

 

діакона

 

Никодима

Озерова,

 

опредѣленнаго

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

г.

 

Чухломы,

 

и

 

во

 

свя-

щенника

 

учителя

 

Кипешемскаго

 

дух.

 

училища

 

Николая

 

Крылова,

 

опре-

дѣленнаго

 

на

 

ыѣсто

 

священника

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

въ

 

г.

 

Ветлугу.

Въ

 

обычное

 

время

 

Архипастырь

 

сказалъ

 

слово

 

на

 

текстъ

 

изъ

 

дневно-

го

 

апостольскаго

 

чтенія

 

(Еф.

 

2,

 

17):

 

и

 

пришедъ

 

бтювѣсти

 

(Христось)

мирь

 

далънимъ

 

и

 

ближнимъ.

—

  

2

 

ноября

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Ѵпатіевскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

діакона

коичившаго

 

курсъ

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

Николая

 

Давидов-

скаго,

 

опредѣленпаго

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

къ

 

Богословской

 

церкви

Ѵпатіевской

 

слободы.

—

  

3

 

ноября,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвящен-

нѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявлен-

скомъ

 

соборѣ

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

священника

 

Николая

 

Давидовскаго.

 

Въ

копцѣ

 

литургіи

 

Преосвященнѣйшій

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

главпыхъ

 

заповѣ-

дяхъ

 

закона

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

къ

 

ближнимъ

 

(Лук.

 

10,

 

25—26)

 

и

 

объ

отнопгеніи

 

сихъ

 

заповѣдей

 

къ

 

учепію

 

вѣры.

—

  

6

 

ноября

 

въ

 

каоедральпомъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

Его

 

Пре-

освящепствомъ

 

Преосвящеппѣйшимъ

 

Виссаріопомъ

 

совершена

 

была

заунокойпая

 

литургія,

 

по

 

случаю

 

100-лѣтія

 

со

 

дня

 

кончины

 

импе-

ратрицы

 

Екатерины

 

Великой.

 

Послѣ

 

литургіи,

 

Владыка

 

совершилъ

 

па-

нихиду

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почившей

 

императрицѣ

 

Екатерипѣ

 

Великой,

 

при

участіи

 

возвратившагося

 

изъ

 

Петербурга

 

ректора

 

Костромской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

архимандрита

 

Мепапдра,

 

соборнаго

 

и

 

приходскаго

 

духо-

венства.

 

Передъ

 

папихидой

 

Владыка

 

сказалъ

 

пѣсколько

 

словъ

 

о

 

заслу-

гахъ

 

Екатерины

 

II

 

для

 

государства

 

и

 

для

 

церкви.

 

При

 

ней

 

прекрати-

лись

 

гопенія

 

па

 

православныхъ

 

съ

 

присоедипепіемъ

 

кь

 

Россійской

имперіи

 

областей,

 

бывшихъ

 

въ

 

польскомъ

 

поддапствѣ.

 

На

 

папихидѣ

присутствовали

 

высокопоставленный

 

лица

 

г.

 

Костромы.

—

  

8

 

поября

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвящеппѣйшій

 

Виссаріопъ

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Тпатіевскомъ

 

мопастырѣ.

—

  

10

 

поября

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвящепнѣйшій

 

Виссаріопъ

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каоедральпомъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

сказалъ

слово

 

о

 

грѣхѣ

 

любостяжапія,

 

па

 

осповапіи

 

дневного

 

евапгельскаго

 

чте-

нія

 

о

 

богатомъ

 

(Лук.

 

12,

 

16—21).
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—

 

Въ

 

теченіе

 

октября

 

мѣсяца

 

въ

 

Костромской

 

губерпіи

 

открыты

4

 

второклассный

 

церковно-приходскія

 

школы:

 

въ

 

г.

 

Кологривѣ,

 

селѣ

Георгіевскомъ

 

Кологривскаго

 

уѣзда,

 

Сѣдѣльпицахъ

 

Нерехтскаго

 

уѣзда

и

 

въ

 

селѣ

 

Вагаповѣ

 

Галичскаго

 

уѣзда.

—

 

7-го

 

октября

 

въ

 

с.

 

Широковѣ,

 

Ветлужскаго

 

у.,

 

совершилась

закладка

 

новаго

 

каменпаго

 

трехъ-престольнаго

 

храма,

 

въ

 

память

 

свящ.

коронованія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

(напѣ

 

благополучно

 

цар-

ствующихъ)

 

съ

 

главнымъ

 

престоломъ

 

въ

 

честь

 

Рождества

 

Христова,

 

съ

правымъ

 

придѣломъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца

 

и

 

мученицы

 

ца-

рицы

 

Александры

 

и

 

лЬвымъ

 

придѣломъ

 

въ

 

честь

 

зачатія

 

св.

 

Іоанна

Предтечи.

 

Въ

 

новомт.

 

каменномъ

 

храмѣ

 

приходъ

 

Широковскій

 

нуждает-

ся

 

давно;

 

прежпій

 

деревянный

 

и

 

ветхъ

 

и

 

малономѣстителенъ.

 

По

 

проекту

строгощійся

 

храмъ

 

очень

 

красивъ

 

и

 

высокъ

 

(до

 

главпаго

 

куполь-

наго

 

креста

 

17

 

саженъ)

 

и

 

удобепъ

 

тѣмъ,

 

что

 

вся

 

церковь

 

будетъ

 

теп-

лая

 

и

 

всѣ

 

три

 

алтаря

 

дѣлаются

 

въ

 

рядъ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

которомъ

 

при-

дѣлѣ

 

ни

 

будетъ

 

служба,

 

вездѣ

 

и

 

всѣмъ

 

она

 

будетъ

 

слышна

 

и

 

видна.

Иниціатива

 

постройки

 

новаго

 

храма

 

всецѣло

 

припадлежитъ

 

мѣстпымъ

двумъ

 

священпикамъ,

 

пыпѣ

 

свящепствующимъ

 

въ

 

с.

 

Широковѣ.

 

Рѣчь

о

 

постройкѣ

 

новаго

 

храма

 

заведена

 

уже

 

около

 

8

 

лѣтъ

 

и

 

сначала

 

дѣло

шло

 

туго,

 

по

 

съ

 

1890

 

г.

 

при

 

церкви,

 

но

 

предложевію

 

помяпутыхъ

 

свя-

щепниковъ,

 

открыто

 

церк.-приходское

 

попечительство,

 

предсѣдателемъ

и

 

главнымъ

 

руковод.ітелемъ

 

котораго

 

избрапъ

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

состоитъ

мѣстиый

 

о.

 

паст.

 

свящ.

 

Н.

 

Каллистовъ.

 

Попечительство

 

Широковское,

при

 

энергичной

 

дѣятельпости

 

о.

 

предсѣдателя

 

своего,

 

усердно

 

начало

стараться

 

убъ

 

устройствѣ

 

псваго

 

храма, —и

 

вотъ,

 

благодаря

 

его

 

старапі-

ямъ,

 

не

 

смотря

 

па

 

послѣдпіе

 

неурожаи

 

и

 

другія

 

неблагопріятпыя

 

усло-

вія, —при

 

помощи

 

божіей

 

и

 

усердіи

 

разпыхъ

 

лицъ,

 

въ

 

пынѣшпемъ

 

году,

накопецъ,

 

совершено

 

чипопослѣдованіс

 

при

 

заложепіи

 

храма.

 

Почти

 

за

мѣсяцъ

 

еще

 

до

 

торжества

 

закладки

 

православные

 

христіапе

 

разныхъ

приходовъ

 

увѣдомлевы

 

были

 

о

 

готовящемся

 

торжествѣ

 

особыми

 

печат-

ными

 

объявлепіями.

 

Накапунѣ

 

торжества

 

съ

 

утра

 

же

 

стали

 

стекаться

въ

 

с.

 

Широкове

 

любители

 

церковныхъ

 

торжествъ

 

и

 

православные

 

добро-

хоты,

 

при

 

чемъ

 

каждый

 

песъ

 

съ

 

собой

 

и

 

посильпую

 

жертву

 

на

 

устрой-

ство

 

новаго

 

храма.

 

Въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

6

 

октября

 

ударили

 

ко

 

всенощ-

ной,

 

которую

 

служилъ

 

саыъ

 

настоятель

 

церкви

 

(онъ

 

же

 

исправляющій

должн.

 

благочиннаго), —па

 

литію

 

и

 

величапіе

 

выходили,

 

кромѣ

 

мѣст-

ныхъ

 

двухъ

 

свящеппиковъ,

 

еще

 

четыре

 

священника,

 

пріѣхавшіе

 

изъ

другихъ

 

приходовъ.

 

и

 

съ

 

ними

 

три

 

діакопа

 

ПІестопсалміе

 

прочиталъ

довольно

 

внятно

 

и

 

громко

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

семь

 

году

 

въ

 

мѣстной
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церковно-приходской

 

школѣ

 

крестьяпскій

 

мальчикъ

 

В.

 

Бѣликовъ.

    

Па-

реміи

 

и

 

канопъ

 

прочитаны

    

были

 

младшимъ

   

мѣстпымъ

 

свящеппикомъ.

Пѣли

 

на

 

двухъ

 

клиросахъ

 

псаломщики

 

разныхъ

 

приходовъ

 

и

 

любители

изъ

 

крестьянъ;

 

въ

 

числѣ

 

пѣвчихъ

 

было

 

пѣсколько

 

учепиковъ

 

мѣстпыхъ

церковпо-прих.

 

и

 

земской

 

школъ.

 

Всепощпая

 

продолжалась

 

около

 

трсхъ

часовъ.

 

Въ

 

самой

 

церкви

 

помѣстилась

 

едва

 

ли

 

и

 

половина

 

собравшаго-

ся

 

народа;

   

па

 

другой

 

же

 

день

   

къ

 

прибывшимъ

 

пакапунѣ

 

прибавилось

еще

 

почти

 

столько

 

же.

   

Такому

 

большому

 

стечепію

 

богомольцевъ

 

мпого

способствовали

 

сухая,

 

теплая

 

погода

 

и

 

хорошая

 

дорога.

 

Въ

 

самый

 

день

торжества

 

совершены

    

были

 

утреня

   

и

 

литургія

   

соборпѣ

 

шестью

 

свя-

щенниками

 

и

 

пятью

 

діакопами.

 

За

 

литургіей,

 

во

 

время

 

причастпа,

 

млад-

шимъ

 

священникомъ

 

мветпой

 

церкви

   

сказано

  

поучепіе

 

о

 

пожертвова-

ніи

   

на

 

построеніе

   

новаго

 

храма.

   

По

 

окопчапіи

    

литургіи,

    

всѣ

 

свя-

щенпо-церковпо- служители

   

(къ

 

которымъ

 

присоединились

 

еще

 

прибнв-

шіе

 

издалека

 

два

 

свящеипика,— одипъ

 

изъ

 

Варпавинскаго

 

у.,

 

а

 

другой

изъ

 

Вятской

 

епархіи)

 

вмѣстѣ

   

съ

 

молящимися

   

отправились

 

крестпымъ

ходомъ,

 

при

 

торжествепномъ

 

колокольпомъ

 

звопѣ,

   

па

 

мѣсто

 

сооружае-

мого

 

храма.

    

Здѣсь

 

сначала

   

настоятель

   

сказалъ

   

поучепіе

 

*)

   

о

   

мо-

литвѣ

 

къ

 

Богу

 

и

 

падеждѣ

 

па

 

Пего,

 

какъ

 

средствахъ

 

для

 

успѣшпаго

 

и

скорѣйшаго

 

устройства

 

храма,

 

и

 

затѣмъ,

 

послѣ

 

сего,

 

торжественно

  

со-

вершенъ

 

чипъ

 

закладки

 

храма,

 

съ

 

водружепіемъ

 

крестовъ

 

па

 

нрестоль-

ныхъ

 

мѣстахъ,

    

при

 

чемъ

 

въ

 

восточную

 

стѣпу

   

средпяго

 

алтаря

 

поло-

жена

   

мѣдпая

   

дека

    

съ

   

выбитою

   

надписью

    

о

   

времени

   

закладки

храма.

    

Народъ

   

съ

    

умиленіемъ

   

взиралъ

    

на

    

совершающійся

    

тро-

гательный

 

чинъ.

    

Въ

 

средѣ

 

парода

 

было

 

пѣсколько

 

человѣкъ

 

расколь-

никовъ

 

сосѣдняго

 

Черновскаго

 

прихода,

 

Варпав.

 

у.,

 

которымъ,

 

какъ

 

они

заявляли

 

послѣ

 

пишущему

 

сіи

 

строки,

 

тоже

 

очень

 

поправился

 

чинъ

 

за-

кладки

 

храма.

 

По

 

окончапіи

 

всего

 

богослуженія,

 

часовъ

 

около

 

2

 

за

 

полдень,

всѣ

 

свящепно-церковно-служители,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пѣкоторыми

 

другими

 

ли-

цами,

 

приглашены

 

были

 

на

 

скромный

 

обѣдъ,

 

устроенный

 

Широковскимъ

церковно-нриходскимъ

 

попечительствомъ.

   

Для

 

парода

 

же,

 

пришедшаго

изъ

 

другихъ

 

приходовъ,

   

устроенъ

 

былъ

 

обѣдъ

   

(состоящій

 

изъ

 

щей

 

и

каши)

 

на

 

площади,

 

вблизи

 

отъ

 

созндаемаго

 

храма.

 

Такъ

 

торжественно

и

 

радостно

 

начато

 

созданіе

 

новаго

 

храма!

   

Всѣхъ

 

пожертвованій,

    

при

закладкѣ

 

храма,

    

и

 

деньгами

 

и

 

продуктами

 

поступило

 

свыше,

 

чѣмъ

 

на

1000

 

рублей.

 

Слава

 

Богу,

    

благословившему

 

начало

 

благого

 

дѣла!

    

Да

поыожетъ

 

Опъ,

 

милосердый,

 

и

 

окончить

 

скорѣй

 

начатое.

—

 

20-го

 

октября

 

въ

 

с.

 

Проталипкахъ

 

Юрьевецкаго

 

у.

 

совершено

было

 

полнымъ

 

чиномъ

 

освященіе

 

лѣтняго

    

Введенскаго

 

храма,

 

по

 

слу-

*)

 

Будетъ.

 

ігомѣщено

 

въ

 

слѣд.

 

Л?.
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чаю

 

вновь

 

устроеннаго

 

въ

 

ономъ

 

престола.

 

Устройство

 

новаго

 

престола

вызвапо

 

было

 

слѣдующимъ

 

обстоятельствомъ.

 

Настояла

 

нужда

 

перемѣ-

нить

 

въ

 

храмѣ

 

деревянный

 

полъ,

 

по

 

причинѣ

 

его

 

ветхости.

 

Но

 

при

устройствѣ

 

пола

 

въ

 

алтарѣ

 

св.

 

престолъ

 

неминуемо

 

было

 

снести

 

съ

своего

 

мѣста,

 

такъ

 

какъ

 

опъ

 

устроепъ

 

былъ

 

на

 

одпѣхъ

 

балкахъ

 

съ

 

по-

ломъ.

 

По

 

осмотрѣ

 

же

 

самаго

 

престола,

 

оказалось,

 

что

 

нижняя

 

часть

его

 

отъ

 

времени

 

и

 

сырости

 

подъ

 

поломъ

 

подверглась

 

значительной

 

пор-

чѣ.

 

По

 

предложепію

 

мѣстнаго

 

свящепика,

 

прихожане

 

собрали

 

400

 

руб-

лей,

 

въ

 

озпаменовапіе

 

всерадостнаго

 

событія

 

свящ.

 

короновапія

 

Ихъ

Императорскихъ

 

Величествъ,

 

при

 

чемъ

 

выразили

 

желапіе,

 

чтобы

 

вмѣ-

сто

 

деревяннаго

 

пола

 

былъ

 

устроенъ

 

въ

 

храмѣ

 

чугунный.

 

Въ

 

виду

этого,

 

причтъ

 

съ

 

церковнымъ

 

старостою

 

ходатайствовалъ

 

предъ

 

Его

Преосвящевствомъ

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Епископомъ

 

Виссаріономъ

 

объ

устройствѣ

 

новаго

 

престола

 

и

 

замѣнѣ

 

деревяннаго

 

пола

 

чугуннымъ^

Резолюціею,

 

отъ

 

5

 

іюля

 

за

 

№

 

2256,.

 

Владыкѣ

 

благоугодно

 

было

 

мило-

стиво

 

разрѣшить

 

просимое.

 

Къ

 

15-му

 

октября

 

работы

 

были

 

окончены^

а

 

20-го,

 

во

 

исполненіе

 

резолюціи

 

Архипастыря,

 

совершено

 

освящепіе.

Освященіе

 

новоустроеннаго

 

престола,

 

а

 

затѣмъ

 

божественную

 

литургію

совершалъ

 

мѣстный

 

благочинный

 

священникъ

 

Александръ

 

Лебедевъ,

 

въ

сослужеши

 

шести

 

священниковъ

 

и

 

трехъ

 

діаконовъ.

 

Такое

 

рѣдкое

 

въ

 

селѣ

событіе,

 

какъ

 

освященіе

 

престола,

 

привлекло

 

много

 

норода,

 

не

 

смотря

на

 

неблагопріятную

 

въ

 

тотъ

 

день

 

погоду.

 

Въ

 

концѣ

 

литургіи

 

мѣстнымъ

священникомъ

 

И.

 

Бѣлокрылинымъ

 

сказано

 

было

 

поученіе

 

о

 

важности

для

 

православнаго

 

христіанина

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

и

 

необходимости

 

за-

ботиться

 

о

 

благоукрашепіи

 

ихъ.

 

Благодарствепнымъ

 

Господу

 

Богу

 

мо-

лебствіемъ

 

и

 

обычными

 

многолѣтіями

 

закончилось

 

торжество

 

освящепія

храма.

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

—

 

29

 

окаября

 

скончался

 

Преосвящ.

 

Николай,

 

епископъ

 

Оренбург-

скій

 

й

 

Уральскій,

 

уроженецъ

 

Казанской

 

епархіи,

 

воспитанникъ

 

Казан-

ской

 

дух.

 

академіи,

 

гдѣ

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

1874

 

г.

 

Первоначальное

служёніе

 

православной

 

церкви

 

почившій

 

Владыка

 

началъ

 

въ

 

Вѣнѣ

 

при

посольской

 

церкви.

 

Съ

 

1882

 

по

 

1886

 

г.

 

онъ

 

состоялъ

 

при

 

миссіи

 

въ

Пекинѣ,

 

въ

 

санѣ

 

іеромонаха.

 

Возвратившись

 

въ

 

Россію,

 

опъ

 

былъ

 

воз-

веденъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита

 

и

 

назначенъ

 

ректоромъ

 

Ставропольской

д.

 

семинаріи,

 

а

 

въ

 

1890

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

 

епископа

 

Новомиргород-

скаго,

 

викарія

 

Херсонскаго.

 

На

 

Оренбургскую

 

каѳедру

 

онъ

 

назначенъ

былъ

 

въ

 

прошломъ

 

1895

 

г.
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—

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

многія

   

изъ

   

епархіальныхъ

 

начальствъ

озабочены

 

вопросомъ

 

о

 

благолѣпномъ

 

и

 

благоювѣйномъ

 

совершеніи

   

цсрков-

наго

 

богослуженія.

    

Съ

 

подобнаго

 

рода

    

воззваніемъ

 

обратился

 

недавно

къ

 

духовенству

 

своей

 

епархіи

   

преосвященный

    

Пермскій

 

Петръ.

    

Со

скорбію

 

замѣчаетъ

 

онъ

 

въ

 

этомъ

 

воззваніи,

    

что

    

въ

   

послѣдне

 

время

церковн.

 

богослуженіе

 

очень

 

часто

 

и

 

много

 

теряетъ

 

достоинства,

 

своей

поучительной

 

силы

 

и

 

восторгающей

 

священной

 

красоты

 

отъ

 

неумѣлаго,

маловнушительнаго

 

и

 

небрежнаго

 

его

 

исполненія.

    

Этимъ

 

неумѣніемъ

при

 

малопонятное™

 

еще

 

славянскаго

 

текста,

   

объясняется,

 

по

 

мнѣнію

Пермскаго

 

архипастыря,

 

то

 

печальное

 

обстоятельство,

    

что

 

богослуже-

нія

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

посѣщаются

 

не

 

совсѣмъ

 

усерд-

но

 

прихожанами,

 

а

 

нѣкоторые

 

изъ

 

православныхъ,

 

жаждущихъ

 

духов-

ной

 

пищи,

 

увлекаются

 

разными

 

сектантами.

    

Принимая

 

это

 

во

 

внима-

ніе

 

преосв.

 

Петръ

 

предпиеьтваетъ

 

духовенству

  

ввѣрепной

 

ему

 

епархіи

отправлять

 

богослуженіе

 

благообразно

 

съ

 

подобающимъ

 

благоговѣніемъ.

Для

 

этого

 

онъ

 

■

 

читаетъ

 

прежде

 

всего

 

необходимыми

 

чтобы

 

церковное

чтеніе

 

было

 

не

 

спѣшное,

    

внятное,

    

назидательное,

 

а

 

пѣніе

 

стройное.

А

 

самое

 

лучшее

 

и

 

вѣрное

 

средство

 

къ

 

достиженію

 

этой

 

цѣли

 

состоитъ

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

предъ

 

богослуженіями

 

чтецы

 

и

 

пѣвцы

 

всегда

 

въ

 

уроч-

ное

 

время

 

подготовляли

 

то,

 

что

 

будетъ

 

читаться

 

и

 

пѣться

    

на

 

клиро-

сахъ,

 

причемъ

 

должно

 

не

 

только

 

хорошо

    

ознакомиться

    

со

 

смысломъ

текста,

 

но

 

и

 

прочувствовать

 

его,

 

потому

 

что

 

сердцемъ

 

преимуществен-

но

    

одушевляется

    

чтеніе

 

и

 

пѣніе,

 

и

 

оно

 

придаетъ

    

назидательность.

Особенно

 

должны

 

озаботиться

 

этимъ

   

діаконы

 

и

 

псаломщики,

 

на

 

кото-

рыхъ

 

лежитъ

 

обязанность

 

читать

 

и

 

пѣть.

 

При

 

этомъ

 

имъ

 

необходимо

уяснить

 

себѣ

 

славянскій

 

текстъ

   

въ

 

непонятныхъ

    

мѣстахъ

    

русскимъ

переводомъ,

 

для

 

чего

 

нужно

 

выписывать

 

существующія

 

по

 

этой

 

части

пособія.

    

Преосвященный

    

Петръ

   

рекомендуетъ

 

и

 

другія

 

средства

 

къ

упорядоченію

 

богослуженія

 

и

 

привлеченію

 

народа

 

въ

 

храмы,

   

паприм.,

общее

 

пѣніе,

 

учрежденіе

 

при

 

церквахъ

 

и

 

школахъ

 

библіотекъ

 

для

 

на-

роднаго

 

чтенія,

 

продажу

 

книгъ,

 

иконъ,

 

крестиковъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

и

 

высказы-

ваетъ

 

увѣренность,

 

что

 

если

 

священники

 

съ

 

любовію

    

будутъ

    

приво-

дить

 

въ

 

исполненіе

 

всѣ

 

мѣропріятія

 

начальства,

 

то,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

до-

стигнута

 

благихъ

 

результатовъ.

 

Цреосвящ.

 

Іустинъ,

   

бывшій

 

епископъ

Рязанскій,

 

нынѣ

 

Уфимскій

 

пошелъ

 

еще

 

далѣе:

 

въ

 

„РязанскихъЕпарх.

Вѣдомостяхъ"

 

онъ

 

помѣстилъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

статей,

    

въ

 

которыхъ

 

пре-

подаетъ

 

подробныя

 

наставленія

    

не

 

только

 

относительно

 

чтенія

 

и

 

пѣ-

нія

 

во

 

время

 

церковн.

 

богослуженія,

 

но

 

и

 

относительно

 

дѣйствій,

   

да-

же

 

самыхъ

 

незначительныхъ,

 

въ

 

родѣ,

 

наприм.,

    

поклоновъ,

    

которые

должно

 

дѣлать

   

пришедшимъ

 

въ

 

церковь

 

церковнослужителямъ

 

предъ
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началомъ

 

богослуженія.

 

Внрочемъ

 

голоса

 

о

 

неудовлетворительности

 

со-

вершенія

 

дерковн.

 

богослуженія

 

слышатся

 

не

 

только

 

сверху,

 

отъ

 

епарх.

начальствъ,

 

но

 

и

 

снизу,

 

изъ

 

среды

 

самаго

 

духовенства.

 

Не

 

такъ

 

давно

въ

 

одной

 

изъ

 

епархій

 

доставлена

 

была

 

однимъ

 

о.

 

протоіереемъ

 

своему

епархіальному

 

начальству

 

докладная

 

записка,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

выска-

зываетъ

 

свои

 

мысли

 

„объ

 

устраненіи

 

недостатковъ

 

при

 

совершеніи

церковн.

 

богослуженія".

 

„Въ

 

печати",

 

говорить

 

авторъ

 

этой

 

записки,

„почти

 

не

 

приходится

 

встрѣчать

 

сужденія

 

объ

 

улучшены

 

отправлепія

службъ

 

церковныхъ,

 

не

 

со

 

стороны

 

уставности

 

и

 

продолжительности

ихъ,

 

а

 

со

 

стороны

 

внѣшнихъ

 

дѣйствій

 

совершителей,

 

какъ-то:

 

умѣнья

управлять

 

голосомъ,

 

благоприличія

 

въ

 

движеніяхъ,

 

поклонахъ,

 

кажде-

ніи

 

и

 

проч.

 

Между

 

тѣмъ

 

недостатки

 

въ

 

указанныхъ

 

отношеніяхъ

встрѣчаются

 

крайне

 

нерѣдко.

 

Каждый

 

служитъ

 

такъ,

 

какъ

 

Богъ

 

ему

на

 

сердце

 

положить,

 

потому

 

что

 

его

 

не

 

учили,

 

какъ

 

ему

 

голосомъ

 

дей-

ствовать,

 

какъ

 

пройти,

 

поклониться

 

и

 

проч.

 

Если

 

и

 

было

 

како^

 

обу,-

ченіе

 

священнослужителю

 

послѣ

 

посвященія,

 

то

 

все

 

оно

 

ограничива-

лось

 

одной

 

уставной

 

частію.

 

Отсюда,

 

одинъ

 

издаетъ

 

какіе-то

 

стран-

ные

 

звуки,

 

другой

 

говорить

 

возгласы

 

безъ

 

всякой

 

интонація,

 

безъ

 

ма-

лѣйшаго

 

выраженія;

 

у

 

иного

 

глухіе

 

звуки

 

скрадываются

 

въ

 

губахъ,

иной

 

рисуется,

 

производя

 

выкрики

 

театральнаго

 

пошиба;

 

нѣкоторые

произносить

 

возгласы

 

съ

 

раздраженіемъ

 

въ

 

голосѣ.

 

Къ

 

этимъ

 

недо-

статкамъ

 

въ

 

управленіи

 

голосомъ

 

присоединяются

 

недостатки

 

въ

 

дви-

женіяхъ

 

и

 

дѣйствіяхъ.

 

Непріятно

 

поражаетъ

 

при

 

соборномъ

 

служеніи

священниковъ

 

отсутствіе

 

строя

 

и

 

благоприличія.

 

Такъ,

 

предъ

 

важны-

ми

 

дѣйствіями

 

крестятся

 

не

 

всѣ

 

одновременно,

 

а

 

кто

 

когда

 

захочетъ;

младшіе

 

послѣ

 

сдѣланнаго

 

возгласа

 

не

 

дѣлаютъ

 

поклона

 

предстоятелю;

стоя

 

въ

 

ряду,

 

то

 

впередъ

 

выдвигаются,

 

то

 

назадъ.

 

Священникъ

 

съ

діакономъ

 

тоже

 

не

 

соблюдаютъ

 

порядка:

 

предъ

 

важными

 

дѣйствіями

крестятся

 

не

 

одновременно;

 

при

 

кажденіи

 

священникъ

 

не

 

дожидается,

пока

 

діаконъ

 

зайдетъ

 

на

 

противоположную

 

сторону

 

престола,

 

и

 

изъ-за

этой

 

поспѣшности

 

выходить,

 

что

 

кажденіе

 

совершается

 

въ

 

догонъдіа-

кону,

 

въ

 

спину

 

послѣднему.

 

Стоя

 

передъ

 

престоломъ,

 

многіе

 

священ-

ники

 

дозволяютъ

 

себѣ

 

опираться

 

руками

 

о

 

края

 

престола,

 

послѣ

 

зем-

ного

 

поклона,

 

вставая

 

берутся

 

за

 

край

 

престола,

 

чтобы

 

легче

 

встать

на

 

ноги

 

и

 

т.

 

п.

 

Всѣхъ

 

аномалій

 

въ

 

отправленіи

 

богослуженія

 

(говоритъ

авторъ)

 

не

 

перечтешь".

 

Для

 

устраненія

 

всѣхъ

 

этихъ

 

аномалій

 

авторъ

этой

 

докладной

 

записки

 

рекомеедуетъ

 

ввести

 

въ

 

семинаріи

 

особые

 

уро-

ки,

 

на

 

которыхъ

 

бы

 

каждый

 

воспитанникъ

 

могъ

 

практически

 

нѣсколько

разъ

 

прорепетировать

 

возгласы,

 

движенія,

 

кажденіе

 

и

 

проч., — и

 

эти

уроки

 

пріурочить

 

къ

 

преподаванію

 

литургики.

 

..Церковный

 

Вѣстникъ",
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откуда

 

мы

 

вриЕодимъ

 

содержаніе

 

этой

 

докладной

 

записки,

 

соглашаясь

съ

 

авторомъ

 

<я

 

въ

 

мысли

 

о

 

важности

 

поднятаіо

 

въ

 

ней

 

вопроса,

 

съ

своей

 

стороны

 

находить

 

возможпыыъ

 

учиться

 

этому.

 

Но

 

заученаыя

 

дѣй-

ствія

 

при

 

отправленіи

 

богослужепія

 

всегда

 

будутъ

 

казаться

 

заученными

и

 

не

 

произведутъ

 

должпаго

 

впечатлѣпія

 

па

 

молящихся,

 

если

 

не

 

бу-

детъ

 

главпаго,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

должно

 

выражаться—это

 

имеппо,

 

благого-

вѣпія.

 

А

 

благоговѣпіе,

 

коль

 

скоро

 

оно

 

будетъ

 

въ

 

совершителѣ

 

богослу-

жения,

 

всегда

 

придаете

 

красоту

 

каждому

 

дѣйствію

 

и

 

будетъ

 

внуши-

тельно

 

и

 

неотразимо

 

дѣйствовать

 

на

 

молящихся.

 

На

 

первыхъ

 

порахъ

хотѣлось

 

бы

 

внрочемъ

 

сказать

 

ужь

 

не

 

о

 

благоговѣпіи,

 

а

 

хотя

 

бы

 

о

 

бла-

гоприличіи,

 

напр.,

 

хотя

 

бы

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

молящіеся

 

не

 

видѣли

 

во

 

вре-

мя

 

богослужепія

 

сквозь

 

отворенный

 

царскія

 

врата,

 

какъ

 

иной

 

о.

 

дья-

конь

 

причесывается,

 

или,

 

вышедши

 

изъ

 

алтаря

 

предъ

 

царскія

 

врата,

плюете

 

и

 

на

 

право

 

и

 

па

 

лѣво.

—

 

Изъ

 

„Екатеринославскихъ

 

Еп.

 

Вѣдомостей"

 

заимствуеыъ

 

нѣ-

которыя,

 

нелишенныя

 

интереса

 

подробности

 

(по

 

сравненію

 

съ

 

„Церк-

Вѣдомостями")

 

относительно

 

посѣщенія

 

Ихъ

 

Императорскими

 

Величе.

ствами

 

церковно-школънаго

 

отдѣла

 

на

 

ѣсероссійской

 

Нижегородской

 

вы-

ставкѣ.

 

Когда

 

Ихъ

 

Величества

 

подходили

 

къ

 

церковной

 

школѣ,

 

со-

единенный

 

хорь

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

церк.-прих.

 

школъ

 

запѣлъ:

„Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

Твоя".

 

Послѣ

 

этого,

 

въ

 

сопровождены

 

преосв.

Нижегород.

 

Владиміра.

 

В.

 

И.

 

Шемякина

 

и

 

другихъ

 

представителей

церк.

 

школы,

 

Ихъ

 

Величества

 

прослѣдовалн

 

прямо

 

во

 

второй

 

этажъвъ

церковь.

 

Съ

 

ними

 

вошли

 

туда

 

Великій

 

Кн.

 

Алексѣй

 

Александровичъ,

министръ

 

фииансовъ,

 

Воропцовъ-Дашковъ

 

и

 

др.

 

министры,

 

бывшіе

 

на

выставкѣ,

 

и

 

свита

 

Государя.

 

Среди

 

церкви

 

на

 

столѣ

 

положены

 

были

иконы

 

мозаической

 

работы— „Царицы

 

Александры"

 

и

 

„Николая

 

Чудо-

творца"

 

и

 

друг,

 

художественно

 

исполненныя

 

работы

 

сестеръ

 

Серафимо-

Понетаевскаго

 

жен.

 

монастыря

 

и

 

друг,

 

монастырей,

 

а

 

также

 

двѣ

 

богато

вышитыхъ

 

подушки.

 

Тутъ

 

же

 

были

 

и

 

три

 

полотенца,

 

выбранныя

 

изъ

числа

 

множества

 

другихъ

 

рукодѣльныхъ

 

работъ

 

ученицъ

 

церк.-прих.

школъ,

 

для

 

поднесепія

 

въ

 

даръ

 

Ихъ

 

Величествамъ.

 

Потомъ

 

монахини

Ихъ

 

Величествамъ

 

поднесли

 

въ

 

даръ

 

иконы

 

и

 

подушки.

 

Подарки

 

были

милостиво

 

приняты.

 

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

Государь

 

былъ

 

еще

 

занять

разсматривапіемъ

 

вещей,

 

разложепныхъ

 

на

 

столѣ

 

и

 

слушалъ

 

объясне-

нія

 

преосв.

 

Владиміра,

 

Государыня

 

выслушивала

 

объясненія

 

на

 

фран-

цузскомъ

 

языкѣ,

 

даваемыя

 

экспертомъ

 

по

 

рукодѣльнымъ

 

работамъ

 

церк.

школъ,

 

женою

 

Нижегор.

 

епарх.

 

наблюдателя

 

С.

 

В.

 

Виноградовой.

 

Ею

было

 

объяснено

 

Госуцарынѣ

 

расположеніе

 

комнатъ

 

верхняго

 

этажа,

 

да-

но

 

объясненіе

 

относительно

  

подарковъ

 

отъ

 

монастырей,

 

при

 

чемъ

 

Ви-
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ноградова

 

обратила

 

милостивое

 

впиманіе

 

Ея

 

Величества

 

на

 

полотенца,

псдносимыя

 

отъ

 

церк.

 

школъ.

 

Государыня

 

отнеслась

 

къ

 

этому

 

сочув-

ственно,

 

замѣтила:

 

„это

 

хорошо".

 

Випоградова

 

обратила

 

вниманіе

 

Го-

сударыни

 

па

 

витрипы,

 

въ

 

которыхъ

 

находились

 

мозаич.

 

работы

 

ІІо-

нетаевскаго

 

монастыря,

 

а

 

одна

 

изъ

 

монахинь

 

этого

 

монастыря

 

иллю-

стрировала

 

эти

 

объяспенія,

 

производя

 

тутъ

 

же

 

выдѣлку

 

мозаичныхъ

работъ.

 

Отсюда

 

Ихъ

 

Величества

 

прослѣдовали

 

въ

 

смежную

 

комнату,

гдѣ

 

находилась

 

школа

 

глухопѣмыхъ

 

изъ

 

г.

 

Вязниковъ

 

Владимір.

 

губ.

Государыня

 

снросила

 

о

 

дѣтяхъ

 

(ежедневно

 

обучаемыхъ

 

и

 

въ

 

этотъ

 

день

собравшихся):

 

„здѣшнія

 

ли

 

они?"

 

и

 

выразила

 

сожалѣпіе

 

о

 

судьбѣ

 

не-

счастпыхъ.

 

Потомъ

 

снросила:

 

„успѣшпо

 

ли

 

они

 

обучаются?"

 

Виногра-

дова

 

объяснила,

 

что

 

ученіе

 

идете'

 

уснѣшно,

 

при

 

помощи

 

знаковъ,

 

обо-

значаемыхъ

 

пальцами,

 

и

 

письма.

 

Прот.

 

Веселовскій,

 

основатель

 

этой

школы,

 

поднесь

 

Государю

 

отчетъ

 

о

 

своей

 

школѣ.

 

Когда

 

Ихъ

 

Величе-

ства

 

уходили

 

съ

 

верхняго

 

этажа,

 

Государыня

 

милостиво

 

подала

 

Вино-

градовой

 

руку

 

и

 

благодарила

 

за

 

данпыя

 

объясненія.

 

Въ

 

средней

 

ком-

патѣ

 

нижняго

 

этажа

 

г.

 

министръ

 

финансовъ

 

обратилъ

 

вниманіе

 

Ихъ

Ввличествъ

 

на

 

истинно

 

талантливый

 

картины

 

учениковъ

 

школы

 

иконо-

писанія

 

при

 

второклассной

 

церк.

 

школѣ

 

Тамбов,

 

епархіи,

 

Козловск.

 

у.,

с.

 

Ново-Александровки,

 

и

 

даль

 

при

 

этомъ

 

объясненія.

 

Это

 

были

 

рабо-

ты

 

крестьянскихъ

 

мальчиковъ

 

15 — 17

 

лѣтъ.

 

Одна

 

изъ

 

нихъ

 

изобража-

ла

 

Спасителя,

 

несущаго

 

крестъ;

 

другая,

 

производившая

 

особенно

 

силь-

ное

 

впечатлѣніе,

 

изображала

 

Богоматерь,

 

имѣющую

 

на

 

рукахъ

 

своихъ

младенца

 

Іисуса

 

и

 

поднесшую

 

къ

 

устамъ

 

своимъ

 

палецъ

 

въ

 

знакъ

молчанія

 

аигеламъ,

 

какъ

 

бы

 

ровесникамъ

 

Іисуса,

 

окружившимъ

 

ее,

чтобы

 

они

 

не

 

разбудили

 

спящаго

 

Младенца,—работа,

 

исполненная

 

въ

2Ѵз

 

мѣсяца

 

крестьянскимъ

 

мѣльчикомь

 

15

 

лѣтъ,

 

обучавшимся

 

живо-

писи

 

3

 

года;

 

прекрасный

 

портрете

 

быв.

 

Тобольска™

 

преосвященнаго

Іеронима,

 

исполненный

 

въ

 

недѣлю,

 

былъ

 

здѣсь

 

же,

 

и

 

еще

 

хорошо

исполненный

 

рисупокъ,

 

изображающій

 

воина...

 

Изъ

 

павильона

 

народ-

ныхъ

 

развлечепій

 

Ихъ

 

Величества,

 

В.

 

Кн.

 

Алексѣй

 

Александровичъ,

 

ми-

нистры—Воронцовъ-Дашковъ,

 

Ермоловъ,

 

Витте

 

и

 

др.

 

подошли

 

къшколѣ

грамоты.

 

Изъ

 

сѣней

 

налѣво

 

дверь

 

въ

 

класспую

 

комнату

 

школы

 

грамоты,

направо—въ

 

читальню

 

церк.

 

школы

 

Ихъ

 

Величества

 

вошли

 

въ

 

школу

грамоты

 

и

 

подошли

 

къ

 

ученикамъ,

 

занимавшимся

 

приготовленіемъ

 

лозы

для

 

плетенія

 

корзинъ

 

и

 

самымъ

 

плетеніемъ.

 

Государь

 

спросилъ:

 

„корзины

работаете?"

 

и

 

поинтересовался

 

узнать,

 

откуда

 

школа

 

и

 

въ

 

чемъ

 

со-

стоять

 

занятія

 

школьниковъ.

 

Учитель,

 

завѣдывавшій

 

этимъ

 

отдѣломъ,

объяснилъ,

 

что

 

это—ученики

 

изъ

 

Дровнипской

 

второклассной

 

школы

Смоленской

 

губ.,

 

Гжатскаго

 

у.;

 

при

 

ней

 

есть

 

школа

 

грамоты,

 

дополня-
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емая

 

еще

 

двухлѣтнимъ

 

курсомъ,

 

по

 

окончаніи

 

котораго

 

ученики

 

дер-

жать

 

экзамепъ

 

па

 

льготу

 

по

 

воин,

 

иовин.

 

и

 

желающіе

 

переходятъ

тогда

 

во

 

второй

 

классъ

 

второклассн.

 

школы

 

и

 

знакомятся

 

съ

 

пріемами

преподаванія.

 

Въ

 

этой

 

школѣ

 

изучаются

 

и

 

ремесла,

 

между

 

прочимъ,

 

и

плетеніе

 

корзинъ.

 

Государь

 

и

 

Государыня

 

обратили

 

потомъ

 

вниманіе

на

 

учебныя

 

книги

 

и

 

пособія,

 

на

 

ящикъ

 

подвижной

 

школы

 

грамоты

 

и

библіотеку,

 

состоящую

 

главнымъ

 

образомъ

 

изъ

 

книгъ

 

изданія

 

В.

 

И.

 

Ше-

мякина.

 

Государь

 

одобрительно

 

замѣтилъ

 

по

 

поводу

 

школы

 

и

 

библі-

отеки:

 

„отлично,

 

отлично!"

 

Ихъ

 

Величества

 

обратили

 

также

 

вниманіе

па

 

рисунки,

 

бывшіе

 

па

 

стѣнахъ,

 

учениковъ

 

двухклассной

 

ІІустынской

церк.-приход.

 

земледѣльч.

 

школы

 

Могилевской

 

губ ,

 

Мстиславскаго

 

у.,

гербарій,

 

собранный

 

ими,

 

и

 

рисунки

 

учениковъ

 

въ

 

альбомахъ,

 

изобра-

жающее

 

растенія

 

и

 

животныхъ.

 

Объясненіе

 

по

 

этому

 

отдѣлу

 

давалъ

учитель

 

этой

 

школы

 

по

 

сельскому

 

хозяйству,

 

вызванный

 

вопросами

 

Его

Высочества

 

В.

 

Кн.

 

Алексѣя

 

Александровича.

 

Учитель

 

отвѣчалъ

 

на

 

во-

просы:

 

сколько

 

учениковъ

 

въ

 

школѣ?

 

сколько

 

сдѣлано

 

выпусковъ

 

уче-

никовъ,

 

знающихъ

 

сельское

 

хозяйство?

 

Гдѣ

 

ученики,

 

окончившіекурсъ,

преимущественно

 

служать?

 

Выходя

 

изъ

 

школы

 

грамоты,

 

Ихъ

 

Величе-

ства

 

остановились

 

предъ

 

читальней

 

церк.

 

школы,

 

гдѣ

 

на

 

столахъ

 

ле-

жали

 

газеты,

 

журналы

 

и

 

книги

 

для

 

чтенія

 

учителей

 

церк.

 

школъ

 

и

всѣхъ

 

желающихъ.

 

Государь

 

спросилъ:

 

„кѣмъ

 

она

 

устроена?"

 

На

 

это

быль

 

данъ

 

отвѣтъ:

 

„комиссіей

 

но

 

отдѣлу

 

церковныхъ

 

школъ."

—

 

Въ

 

„Тобольскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ"

 

напечатать

 

слѣдующій

списокъ

 

наградъ,

 

по.гученныхъ

 

за

 

экспонаты

 

на

 

Нижегородской

 

выставкѣ

дух.

 

вѣдомствомъ:

 

По

 

отдѣлу

 

XIX

 

(народи,

 

образованіе):

 

дипломами

II

 

разряда —епархіи:

 

Казанская,

 

Самарская,

 

Тобольская

 

(коллективн.

выставка);

 

дипломамгі

 

III

 

разряда —епархіи:

 

Курская,

 

Тамбовская

(коллективн.

 

выставка);

 

дипломами

 

IT

 

разряда—

 

епархіи:

 

Пермская,

Саратовская,

 

Тверская,

 

Харьковская

 

(коллективн.

 

выст.).

 

Епарх.

 

учил,

совѣты:

 

дипломами

 

II

 

разряда:

 

Астраханский,

 

Владимірскій,

 

Москов-

ски,

 

С.-Петербургскій;

 

дипломомъ

 

III

 

разряОа — Полтавскій,

 

дипло-

мами

 

IT

 

разряда:

 

Архангельске,

 

Виленскій,

 

Владикавказскій,

 

Воло-

годский,

 

Волынскій,

 

Вятскій,

 

Гродненскій,

 

Донской,

 

Иркутскій,

 

Калуяі-

скій,

 

Кишеневскій,

 

Кіевскій,

 

Курскій,

 

Минскій,

 

Могилевскій,

 

Новгород-

ски,

 

Оренбургскій,

 

Орловскій,

 

"Пензенскій,

 

Пермскій,

 

Подольскій,

 

Вя-

земскій,

 

Самарскій,

 

Симбирскій,

 

Сиоленскій,

 

Ставропольскій,

 

Таврическій,

Тамбовскій,

 

Тверскій,

 

Тобольскій,

 

Томскій,

 

Харьковскій,

 

Херсонскій

Ярославскій.

 

Церков.

 

школы:

 

дипломами

 

II

 

разрл

 

Боговская

 

(двухкл.),

Владимірская

 

Симская;

 

дипломами

 

II

 

разряда:

 

Великосельская

 

(Яросл.),

Гомельская

 

желѣзнодор.

 

(Могил,),

  

Дровнинская

 

второкл.

 

рем.,

 

Ильин-
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екая

 

(Астрах.),

 

Казанская

 

брат.

 

св.

 

Гурія,

 

Козелыцинская

 

(Полтав.),

Красносельская

 

(С.-Петерб.),

 

Рождественская

 

(Нижегор.),

 

Святовлади-

мірская

 

(Полоцк.),

 

Святоольгинская

 

(Тамб.),

 

Спасская

 

(Моск.),

 

Успен-

ская

 

^(Влад.),

 

Ѳеодоровскій,

 

свящ.;

 

дипломами

 

IT

 

разряда:

 

Воскре-

сенская

 

двухкл.

 

въ

 

Москвѣ,

 

Томскій,

 

свящ.

 

По

 

другимъ

 

отдѣламъ,

 

ме-

жду

 

прочимъ,

 

награждены:

 

дипломами

 

II

 

разряда:

 

Вятск.

 

еп.

 

свѣчн.

заводь,

 

управлепіе

 

Казанск.

 

архіер.

 

дома,

 

Шереръ—свящ.

 

Таврич.

 

губ.,

Симфер.

 

у.;

 

дипломами

 

III

 

разряда:

 

Екатерипб.

 

жен.

 

монастырь,

 

Каые-

нецъ- Подольск,

 

свѣчн.

 

заводь,

 

Нижегородск

 

ен

 

свѣчн.

 

заводь,

 

Таврич.

еп.

 

свѣч.

 

заводь;

 

дипломомъ

 

IT

 

разряда:

 

АльбовъА.,

 

свящ.

 

Череповецк.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1891

 

годъ

 

на

 

дуіошо-щеииесків

 

журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВѢСТНИКЪ"

 

і

 

„ЖТІШОЕ

 

ЧТЕНІЕ"

съ

 

прншешъ

 

мшаго

 

войаш

 

творгаів

 

св.

 

Іоаша

 

Златоуста.

С.-Петербургская

 

Духовная

 

Академія,

 

въ

 

твердой

 

рѣшимо-

сти

 

и

 

впредь

 

служить

 

но

 

мѣрѣ

 

силъ

 

тому

 

дѣлу,

 

которому

 

она

служила

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

посредствомъ

 

своихъ

 

журналовъ,

 

будет

 

ь

издавать

 

въ

 

1897

 

году

 

„Церковный

 

Вѣстіткъ"

 

и

 

„Христіанское

Чтеніе"

  

по

 

слѣдующей

 

програимѣ.

Въ

 

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ"

 

печатаются:

 

1)

 

Передовыя

 

статьи,

по

 

богословскимъ

 

и

 

церк.-историческимъ

 

вопросамъ;

 

2)

 

Статьи

церковно- обществен

 

наго

 

характера,

 

о

 

различныхъ

 

церковныхъ

 

н

общественпыхъ

 

явленіяхъ

 

текущей

 

жизни;

 

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

ре~

дакція

 

даетъ

 

широкое

 

мѣсто

 

и

 

голосу

 

своихъ

 

подписчиковъ

 

и

читателей;

 

3)

 

Мнѣиія

 

и

 

отзывы — отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

излага-

ются

 

и

 

подвергаются

 

критичесішмъ

 

занѣчапіямъ

 

факты

 

и

 

явле-

нія

 

церковпо-общественной

 

жизни;

 

4)

 

„Въ

 

области

 

церковно-при-

ходской

 

практики"

 

— отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

редакція

 

даетъ

 

разрѣ-

шеніе

 

недоумѣнныхъ

 

вопросовъ

 

изъ

 

пастырской

 

практики;

 

5)

 

Еор-

респонденціи

 

изъ

 

епархій

 

и

 

изъ-за

 

границы

 

о

 

выдающихся

 

явле-

иіяхъ

 

мѣстной

 

жизни;

 

6)

 

Обозрѣніе

 

книгъ

 

и

 

духовныхъ,

 

а

 

равно

и

 

свѣтскихъ

 

журналовъ;

 

7)

 

1Jостанов денія

 

и

 

распоряжснія

 

прави-

тельства;

 

8)

 

Лѣтоиись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Рос-

сы

 

и

 

за

 

границей

 

на

 

пространства

 

всего

 

земного

 

гиара;

 

9)

 

Раз-

ныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.



Въ

 

„Христианское

 

Чтеніе"

 

входятъ

 

самостоятельный

 

и

 

пере-

водныя

 

статьи

 

богословскаго,

 

историческаго

 

и

 

назидательпаго

 

со-

держанія,

 

въ

 

которихъ

 

съ

 

серьезностью

 

научной

 

постановки

 

дѣ-

ла

 

соединяется

 

и

 

общедоступность

 

изложения,

 

а

 

также

 

крнтнче-

скія

 

замѣчанія

 

о

 

выдающихся

 

новостяхъ

 

отечественной

 

и

 

ино-

странной

 

богословской

 

литературы.

Лримѣчаніе.

 

Въ

 

удовлетворепіе

 

желанія

 

миогихъ

 

подписчиковъ,

„

 

Христганское

 

Чтеніе"

 

съ

 

будущаго

 

1897

 

г.

 

будетъ

 

выходить

ежемѣсячно

 

кпижками

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

печ.

 

листовъ.

 

Не

 

смотря

па

 

это,

 

цѣна

 

на

 

журналъ,

 

выписываемый

 

отдѣльно,

 

остается

прежняя,

 

т.

 

е.

 

5

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

и

 

только

 

тѣ

 

подписчики,

 

кото-

рые

 

выписываютъ

 

его

 

совмѣстно

 

съ

 

„Церковвымъ

 

Вѣстникомъ",

за

 

дополнительный

 

шесть

 

книжекъ

 

приплачиваютъ

 

одинъ

 

рубль,

т.

 

е.

 

вмѣсто

 

двухъ

 

рублей

 

платятъ

 

три

 

рубля.

 

Редакція

 

приняла

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

интересомъ

 

и

 

разнообразіемъ

 

статей

съ

 

избыткомъ

 

покрывался

 

этотъ

 

неизбѣжный,

 

хотя

 

и

 

незначи-

тельный

 

расходъ.

Кромѣ

 

того

 

съ

 

1895

 

г.

 

редакція

 

приступила

 

къ

 

изданіго

 

„Пол-

наго

 

собранія

 

твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста"

 

въ

 

русскомъ

 

це-

реводѣ

 

на

 

весьма

 

льготныхъ

 

для

 

своихъ

 

подписчиковъ

 

условіяхъ.

Именно

 

подписчики

 

на

 

оба

 

журнала

 

получаютъ

 

ежегодно

 

боль-

шой

 

томъ

 

этпхъ

 

твореній

 

въ

 

двухъ

 

кпигахъ

 

(около

 

1000

 

стра-

нице

 

убористаго,

 

по

 

четкаго

 

шрифта)

 

вмѣсто

 

поминальной

 

цѣны

въ

 

три

 

рубля

 

за

 

ОДИНЪ

 

рубль,

 

п

 

подписчики

 

на

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ—

за

 

1

 

р.

 

50

 

к '.,

 

считая

 

въ

 

томъ

 

и

 

пересылку.

 

Въ

 

1897

 

г.

 

бу-

детъ

 

изданъ

 

третій

 

ТОМЪ

 

ьъ

 

двухъ

 

книгахъ.

 

Въ

 

него

 

войдутъ

толкованія

 

на

 

различныя

 

мѣста

 

ев

 

Писанія,

 

бесѣды

 

на

 

разные

случаи,

 

письма

 

къ

 

діакониссѣ

 

Олимпіадѣ

 

и

 

другимъ

 

лицамъ

 

и

др.

 

статьи.

 

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

первые

 

два

 

тома,

благоволятъ

 

прилагать

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

по

 

два

 

руб.

 

за

 

томъ.

УСЛОВІЯ

 

ПОДПИСКИ.— Годовая

 

цѣна

 

въ

 

Россіи:

 

а)

 

Отдѣльно

 

за

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

5

 

(пять)

 

руб.

 

съ

 

приложеніемъ

 

Твореній

св.

 

Іоанна

 

Златоуста— 6

 

р,

 

50

 

в,;

 

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ

 

7

 

р.;

за

 

„Христіапское

 

Чтеніе"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

Тво-

реній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста— 6

 

р.

 

50

 

к,— въ

 

изящномъ

 

пере-

плети

 

7

 

р.;

 

б)

 

за

 

оба

 

оісурнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

Твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

9

 

(девять)

 

руб.,

 

въ

 

изящномъ

нереплетѣ

 

9

 

руб.

 

50

 

коп.

Иногородние

 

подписчики

 

надписываютъ

 

свои

 

требования

 

такъ:

Въ

 

редакцію

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чтенія"

въ

 

С. -Петербурге.

Редакторъ

 

проф.

 

Л.

 

Лопухинъ.

2

 

—

 

1



ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1897

 

ГОДЪ

НА

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ,

 

РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННЫЙ,

 

ИЛЛЮ-

СТРИРОВАННЫЙ,

 

НАРОДНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

„КОРМЧІЙ"

 

одобренъ

 

Его

 

Имп.

 

Вые,

 

Г.

 

В.

 

Княземъ

 

Михаи

 

іомъ

Николаевичемъ

 

и

 

рекомендованъ

 

Имъ

 

къ

 

выпискѣ

 

по

 

Россійской

 

Ар-

тиллеріи.

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Стнодѣ

 

допущенъ

 

въ

 

библі-

отеки

 

ц.-пр.

 

школъ.

 

Учен.

 

Комитетомъ

 

Минист.

 

Н.

 

Нросвѣщенія

 

до-

пущенъ

 

въ

 

библіотеки

 

народныхъ

 

училищъ

 

для

 

внѣ-класспаго

 

чтенія

учащихся

 

и

 

взрослыхъ.

 

Одобренъ

 

и

 

рекомендованъ

 

Московскимъ

 

Епар-

хіальнымъ

 

Начальствомъ.

 

Еостромскимъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

объявлено

 

чрезъ

 

мѣстныя

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

(№

 

2,"

 

1895

 

г.),

 

что

журналъ

 

„ЕОРМЧІЙ"

 

по

 

своимъ

 

внутреннимъ

 

достоинствамъ

 

и

 

деше-

визнѣ

 

заслуживаетъ

 

распространенія

 

и

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

церковныя

и

 

училищныя

 

библіотеки.

 

Епархіальными

 

Начальствами:

 

Пензенскимъ,

Тульскимъ,

 

Томскимъ,

 

Енисейскимъ,

 

Минскимъ,

 

Астраханскимъ,

 

По-

дольскимъ

 

и

 

Рижскимъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

рекомендованъ

 

для

выписки

 

въ

 

церковныя,

 

благочинническія

 

и

 

училищныя

 

библіотеки,

какъ

 

журналъ

 

полезный.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Ордынка,

 

д.

 

Бажановой,

 

(квартира

Протоіерея

 

Скорбященской

 

церкви).

„КОРМЧІИ"

 

имѣетъ

 

главною

 

своею

 

цѣлыо,

 

какъ

 

показываетъ

 

и

самое

 

названіе,

 

путеводить

 

православнаго

 

христіанина,

 

т.

 

е.

 

указывать

ему

 

тотъ

 

истинно

 

добрый

 

путь

 

ко

 

спасенію,

 

который

 

Церковію

 

Пра-

вославною

 

предначертанъ

 

для

 

всѣхъ

 

чадъ

 

ея.

 

„КОРМЧІЙ"

 

и

 

въ

 

1897

году

 

будетъ

 

издаваться,

 

примѣняясь

 

къ

 

событіямъ

 

недѣли,

 

и,

 

такимъ

образомъ,

 

можетъ

 

служить

 

удобнымъ

 

нодспорьемъ

 

для

 

впѣбогослужеб-

ныхъ

 

собесѣдованій

 

съ

 

народомъ

 

на

 

весь

 

годъ,

 

въ

 

особенности

 

духо-

венству;

 

а

 

для

 

мірянъ

 

и

 

христіанскихъ

 

семей

 

блатовременнымъ

 

и

 

по-

лезнымъ

 

чтеніемъ

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

Программа

 

журнала:

 

1.

 

Календарныя

 

свѣдѣнія.

 

2.

 

Объясненіе

Свящ.

 

Писанія.

 

3.

 

Объясненіе

 

главнѣйшихъ

 

истинъ

 

христіанскаго

 

вѣ-

роученія.

 

4.

 

Объясненіе

 

церковнаго

 

богослуженія,

 

обрядовъ

 

при

 

таин-

ствахъ

 

и

 

др.

 

церковн.

 

службахъ,

 

молитвъ

 

и

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній.

5.

 

Объясненіе

 

заповѣдей;

 

поученія

 

Св.

 

Отцовъ

 

и

 

Учителей

 

Церкви

 

и

современныхъ

 

цроповѣдниковъ;

 

духовныя

 

размышленія;

   

поучительные



разсказы

 

изъ

 

Пролога,

 

Четіихъ-Миней

 

и

 

т.

 

п.;

 

сказанія

 

о

 

различныхъ

явленіяхъ

 

вѣры

 

благодатной

 

и

 

дивныхъ

 

зпаменіяхъ

 

милости

 

Божіей.

6.

 

Разсказы

 

изъ

 

Свящ.

 

Исторіи

 

Ветхаго

 

и

 

Нов.

 

Завѣта;

 

изъ

 

Церков-

ной

 

исторіи

 

и

 

преимущественно

 

Русской;

 

описапія

 

Московскихъ

 

и

 

Рос-

сійскихъ

 

святынь.

 

7.

 

Обличеніе

 

заблужденій

 

современныхъ

 

сектъ

 

и

лжеученій.

 

8.

 

Разсказы

 

изъ

 

быта:

 

народнаго,

 

военнаго,

 

школьнаго,

 

мис-

сіонерскаго,

 

изъ

 

быта

 

раскольниковъ

 

и

 

сектантовъ.

 

9.

 

Духовно-нрав-

ственныя

 

стихотворенія.

 

10.

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки

  

и

 

объявленія.

Ль№

 

журнала

 

будутъ

 

украшаться

 

рисунками

 

религіозно-нравствен-

наго

 

содержанія

 

съ

 

соотвѣтствующими

 

поясненіями

 

въ

 

текстѣ.

Обязательный

 

объемъ

 

каждаго

 

номера

 

12

 

стр.,

 

т.

 

е.

 

Ѵ/ г

 

печат-

ныхъ

 

листа

 

средняго

 

убористаго

 

шрифта.

 

Но

 

редакція,

 

по

 

примѣру

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

нѣкоторые

 

номера

 

будетъ

 

выпускать

 

въ

 

два

 

листа.

Въ

 

1897

 

году

 

въ

 

журналѣ

 

„ЕОРМЧІЙ"

 

попрежнему

 

будетъ

 

при-

нимать

 

участіе

 

своими

 

литературными

 

трудами

 

ИЗЗЪСТНЫЙ

 

КРОН-

ШТАДТСКІЙ

 

ПАСТЫРЬ

 

ОТЕЦЪ

 

ІОАННЪ.

Въ

 

1897

 

г.

 

редакція

 

„ЕОРМЧАГО"

 

даетъ

 

своимъ

 

подписчикамъ

безплатиое

 

приложеніе

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„ВОСЕРЕСНЫЯ

 

ПОУЧЕНІЯ

ПО

 

ЖИТІЯМЪ

 

СВЯТЫХЪ".

 

Въ

 

ряду

 

другихъ

 

статей

 

въ

 

1897

 

году

въ

 

„Кормчемъ"

 

будетъ

 

печататься

 

„Жизнь

 

современныхъ

 

подвижни-

ковъ

 

благочестія".

Въ

 

редакціи

 

имѣются

 

полные

 

экземп.

 

„КОРМЧАГО"

 

за

 

1992,

 

93,

94

 

и

 

95

 

гг.

 

Цѣна

 

1892

 

г.

 

2

 

р.,

 

1893

 

г.

 

(сброшюровать)

 

2

 

р.

 

50

 

коп.,

1894

 

г.

 

(сброш.)

 

3

 

р.,

 

1895

 

г.

 

(сброшюрованъ)

 

3

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

Въ

 

редакціи

 

имѣется

 

въ

 

продажѣ

 

худож.

 

олеографическая

 

картина:

„МОЛИТВА

 

СПАСИТЕЛЯ

 

ВЪ

 

САДУ

 

ГЕѲСИМАНСЕОМЪ",

 

которая

служила

 

иреміей

 

къ

 

журналу

 

„ЕОРМЧІЙ"

 

въ

 

1894

 

году;

 

цѣна

 

кар-

тины

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

 

Издающіяся

 

въ

 

семь

 

году

 

„Воскреспыя

 

поученія

по

 

житіямъ

 

святыхъ "

 

по

 

окончаніи

 

года

 

поступятъ

 

въ

 

продажу

 

от-

дѣльной

 

книжкой,

 

по

 

50

 

к.

 

за

 

экземп.

 

съ

 

пересылкой.

 

Наложеннымъ

платежемъ

 

изданія

 

„Еормчаго"

 

не

 

высылаются.

Для

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

другихъ

 

начальныхъ

 

школъ,

 

Ре-

дакція,

 

при

 

выпискѣ

 

журнала

 

за

 

прежніе

 

годы,

 

дѣлаетъ

 

скидку

 

30%

съ

 

объявленной

 

цѣны;

 

при

 

выпискѣ

 

же

 

не

 

менѣе

 

20

 

экземпл.

 

журнала

за

 

текущій

 

1896

 

и

 

будущій

 

1897

 

года,

 

цѣна

 

за

 

каждый

 

экземпляръ

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

вмѣсто

 

4-хъ

 

рублей.

Редакторы-Издатели:

   

Прот.

 

С.

 

П.

 

Ляпидевскій.

 

Свящ.:

 

I.

 

Н.

 

Бу-

харевъ,

 

В.

 

П.

 

Гуръевъ.
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Открыта

 

подмена

 

на

 

1897

 

годъ

на

 

еженедельный

 

иллюстрированный

 

журналъ

хш
годъ

 

изданія.

ВЪ

  

ТЕЧЕНІЕ

 

ГО-

ДА

   

ПОДПИСЧИ-

КИ

  

ПОЛУЧАТЪ

Р
ПУТЕШЕСТВІЙ

 

И

 

ПРИКЛЮЧьНІИ

 

НА

 

СУШЪ

 

И

 

МОРЪГ

KQ

 

еженедѣльн.

 

иллюстри^ов

№№,

 

содерзканіе

 

кото-

рыхъ

 

составляютъ

 

романы

повѣсти,

 

путешествія,

   

по-

пулярно-научныя

 

статьи

и

 

многочислен,

 

рисунки.

ВОКРУГЪ

СВѢТА

j!

    

хш
(годъ

  

изданія.

Бездлатно

12

 

ТОМОВЪ,

 

иллюстрирован.

знаменитыми

 

художни-

ками:

 

Эмилемъ

 

Байяромъ,

Невилемъ,

 

Ріу

 

и

 

друг,

 

и

содержащихъ

  

въ

 

себѣ,

СОБРАНИЕ

СОЧИНЕНЫ
КМ шШ

$>ш
Переводъ

   

сдѣланъ

 

съ

 

пол-

д\

       

пыхъ

 

французскихъ

 

подлин-

ен

    

никовъ

 

лучшими

   

русскими

—

 

переводчиками,

 

безъ

 

всякнхъ

измѣнѳніи

   

и

 

сокращѳніГі.

Въ

 

1897

 

году

 

будутъ

 

выданы

 

слѣдующіе

 

романы:

Зеленый

 

лучъ.

Вокругъ

 

свѣта

 

въ

 

80

 

дней.

80,000

 

верстъ

 

подъ

 

водою

 

2

 

тома.

Дѣти

 

капитана

 

Гранта

 

2

 

тома.

Таинственный

 

островъ

 

з

 

тома.

Воздушный

 

корабль.

Вверхъ

 

дномъ.

Путешествіе

 

къ

 

центру

 

земли.

Кромѣ

 

того

 

подписчики

 

при

 

доплатѣ

  

1

 

рубля

 

нолучатъ

 

Э

   

РОС-

НОШНЫЯ

   

ПРЕМІИ,

 

состоящія

   

изъ

 

2-хъ

 

художественныхъ

   

картннъ

(олеографій).

Картины,

 

размѣромъ

 

20 1 А

 

вершк.

   

въ

 

длину

 

и

 

13 1 Л

 

вершковъ

   

въ

 

ширину,

 

ис-

полнены

   

въ

 

артистическомъ

   

заведеніи

   

(іратьевъ

 

Кауфманъ

  

въ

 

Берлинѣ,

 

съ

оригиналовъ

 

художника

 

Кондратенко:

ЮЖНЫЙ

 

БЕРЕГЪ

 

КРЫМ

СЪ

 

БИДОЖЪ

 

ЯЛТЫ.
Оригиналы

 

этихъ

 

картннъ

 

спеціально

Іі шшшшА

заказаны

 

для

 

премій

  

1897

 

года.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

остается

 

прежняя.

съ

 

собран,

 

соч.

 

Жюля

 

Верна

  

съ

 

доставкою

 

и

 

пе-

ресылкою

■ч ------- Съ

 

двумя

 

картинами

 

5

 

РУб. -------

)

 

Допускается

 

разсрочка:

 

приподпискѣ

 

2

 

руб.,

 

къ

 

1-му

апрѣля

   

и

 

1-му

 

іюля

   

по

 

1

 

руб. —За

 

премію —при

 

по-

слѣднемъ

 

взносѣ.
4 P.

АдреСЪ

 

редащІИ:

   

Москва,

 

Валовая

 

ул.,

 

д.

 

Т-ва

 

И.

 

Д.

  

Сытина.

ЩіОЙ

 

ТОГО

 

ПОДПИСКа

 

ПВННИШеТСЯ:

  

во

 

всЖъ

  

книжныхъ

 

магазинахъ

Москвы,

 

Петербурга

 

и

 

другихъ

 

городовъ

 

Россіи.

Журналъ

 

издается

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

Т-мъ

 

И.

 

Д.

 

Сытина.

5

 

—

 

1



Открыта

 

подписки

 

на

 

1897

 

голь

 

на

 

еженедельный

 

иллюстри-

рованный

 

журналъ

 

для

 

чтепія

 

въ

 

христіа некой

 

семьѣ

ВОСКРЕСНЫЙ

 

инь"
Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

   

Мясницкая,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви.

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Св.

  

Синодѣ

 

журналъ

 

допущенъ

 

въ

библіотеки

  

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

Вступая

   

въ

 

одиннадцатый

   

годъ

 

своего

 

существования,

   

журналъ

„Воскресный

 

День"

    

остается

   

вѣрнымъ

   

своей

 

задачѣ — служить

полезнымъ

 

чтеніемъ

 

для

 

христіанской

 

семьи,

 

чтобы

 

каждый

 

хри-

стіанинъ

 

могъ

   

найти

 

себѣ

 

духовную

 

пищу

 

сообразно

 

съ

 

своими

потребностями.

ПРОГРАММА

   

ЖУРНАЛА:

1)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

изъ

 

исторіи

 

библейской,

 

общей,

 

русской,

 

церковной

 

и

 

граждан-

ской.

 

2)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

настоягцемъ.

 

Жизнеоппсанія

служителей

 

Христовой

 

истины,

 

воспоминанія

 

о

 

нихъ

 

и

 

отдѣль-

ные

 

случаи

 

изъ

 

ихъ

 

жизни.

 

3)

 

Христіанское

 

богослуженіе.

 

Исто-

рія

 

его

 

и

 

его

 

значеніе.

 

4)

 

Христіанское

 

искусство.

 

Исторія

 

его

и

 

современное

 

состояніе.

 

5)

 

Церковная

 

географгя.

 

Путешествія,

описанія

 

святыхъ

 

мѣстъ

 

Востока

 

и

 

русскихъ

 

святынь.

 

6)

 

Еван-

гельская

 

проповѣдь.

 

Подвиги

 

проповѣдниковъ

 

евелігелія

 

на

 

окра-

ннахъ

 

русской

 

земли

 

и

 

за

 

предѣлами

 

оной.

 

7)

 

Христіанская

мысль.

 

Вѣроученіе

 

и

 

нравоученіе.

 

Благодатвыя

 

явленія

 

вѣры.

Духовно-нравоучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естествен-

ныхъ.

 

8)

 

Религіозно- нравственная

 

оцѣнка

 

художественныхъ

 

про-

изведепій

 

свѣтской

 

литературы.

 

9)

 

Церковно-бытовая

 

жизнь.

 

По-

вѣсти

 

и

 

разсказы,

 

дневники,

 

записки,

 

воспоминанія

 

изъ

 

цер-

ковно-бытовой

 

и

 

религіозно-нравственпой

 

жизни.

 

10)

 

Смѣсь,

ВЪ

 

ТЕЧЕНІЕ

 

ГОДА

 

РЕДАКЦІЯ

 

ЖУРНАЛА

 

ДАСТЪ

 

ЧИТАТЕЛЯМЪ:

52

 

№№

 

ЖУРНАЛА

 

въ

 

объемѣ

 

полутора

 

печатныхъ

 

листовъ

каждый,

 

со

 

множествомъ

 

рисунковъ

 

религіозно-нравственнаго

содержанія.

52

 

№№

 

„ВОСКРЕСНЫХЪ

 

ЛИСТКОВѴ

 

съ

 

рисунками,

 

весь

ма

 

пригодпыхъ

 

для

 

чтенія

 

какъ

 

въ

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

въ

 

христіан-

ской

 

сеыьѣ.

    

Содержаніемъ

   

листковъ

   

будетъ

   

служить

   

по

 

пре-

имуществу

 

толкованіе

 

Евангелія

 

отъ

 

Луки.

52

 

Ш

 

газеты

 

„СОВРЕМЕННАЯ

 

ЛЬТОПИСЬ".

 

Программа

газеты:

 

1)

 

Статьи

 

по

 

церковно-общественнымъ

 

вопросамъ.

 

2)

 

06-

зоръ

 

событій

 

церковно-общественной

 

жизни

 

за

 

недѣлю

 

какъ

 

въ

Россіи,

 

такъ

 

и

 

за

 

границей.

 

3)

 

Распоряженія

 

епархіал.

 

на-

чальствъ.

 

4)

 

Среди

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

 

5)

 

Разпыя

 

извѣстія.

Въ

 

концѣ

 

года

 

будетъ

   

разослано

 

еще

 

особое

 

безплатное

 

ИЛЛЮ-



стрированное

 

приложеніе:

   

„Воскресный

 

Собесѣдникъ",

 

въ

 

объ-

еыѣ

 

12-ти

 

листовъ,

 

содержащем

 

ь

 

вотораго

 

будутъ

 

служить

 

важ-

нѣйшія

 

событія

 

исторіи

 

христіапской

   

церкви,

 

съ

 

нравственными

приложепіяші.

Подписная

 

цѣна

    

на

 

журналъ

   

со

   

всѣми

   

приложеніями,

 

съ

 

до-

ставкой

 

и

 

пересылкой

 

на

 

годъ,

 

4

 

руб.;

 

па

 

полгода

 

2

 

р.

 

50

 

К»

Редакторъ-издатель

 

священникъ

 

О.

   

Уваровъ.

Въ

   

РЕДАКЦІИ

   

ЖУРНАЛА

      

„ВОСКРЕСНЫЙ

    

ДёИь"

     

ПРОДАЮТСЯ

   

СЛѢ-

дующія

 

тгапгп:

 

1)

 

„Воскресные

 

листки",

 

въ

 

8

 

кппжкахъ,

 

по

 

50

листковъ

 

каждая.

 

Цѣна

 

каждой

 

книжки

 

40

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

45

коп.

 

Цѣна

 

листковъ

 

не

 

въ

 

книжкахъ

 

70

 

к.

 

за

 

100

 

листковъ.

Всѣхъ

 

листковъ

 

вышло

 

400

 

ШШ

 

Выписывающіе

 

на

 

5

 

р.

 

за

 

пе-

ресылку

 

не

 

платятъ.

 

2)

 

„Воскресный

 

собесѣдшікъ",

 

въ

 

4

 

хъ

книгахъ

 

Цѣна

 

каждой

 

книги

 

съ

 

перес.

 

65

 

коп.,

 

безъ

 

перес.

50

 

к.

 

3)

 

Полное

 

иллюстрированное

 

описаніе

 

жизни,

 

чудесъ

 

и.

иконъ

 

св.

 

Николая

 

чудотворца.

 

Цѣна

 

съ

 

перес.

 

75

  

коп.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

духовный

 

журналъ

:;______

   

,ѵ'.

      

:

   

,_________

        

_

   

;____ ОД

и

 

на

 

издаваемые

 

при

 

немъ

 

„Памятники

 

древне-русской

 

церковно-

учительной

 

литературы"

 

на

 

1897

 

годъ.

Журналъ

 

„СТРАННИКЪ",

 

съ

 

октября

 

1880

 

года,

 

издает-

ся

 

новою

 

редакціей,

 

по

 

утвержденной

 

Св.

 

Стподомъ

 

повой

 

про-

граммѣ,

 

и

 

выходитъ

 

ежемесячно,

 

книгами

 

отъ

 

10- ти

 

до

 

12-ти

и

 

болѣе

 

листовъ,

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

1)

 

Богословскія

 

статьи

 

и

 

изслѣдовапія

 

по

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

обще-

церковной

 

исторіи

 

и

 

историко-литературпаго

 

знапія,— преимущественно

въ

 

отдѣлахъ,

 

имѣющихъ

 

ближайшее

 

отпошеніе

 

къ

 

Православной

 

Во-

сточной

 

и

 

Русской

 

жизни.

 

2)

 

Статьи,

 

изслѣдовапія

 

и

 

необпародованные

матеріалы

 

по

 

всѣмъ

 

отдѣламъ

 

Русской

 

церковной

 

исторіи.

 

3)

 

Бесѣды,

поученія,

 

слова

 

и

 

])ѣчи

 

извЬстнѣйшихъ

 

ироаовѣдпиковъ.

 

4)

 

Статьи

философскаго

 

содержанія

 

по

 

вопросамъ

 

современной

 

богословской

 

жиз-

ни.

 

5)

 

Статьи

 

публицистическаго

 

содержанія

 

но

 

выдающийся

 

явлені-

ямъ

 

церковной

 

жизни.

 

6)

 

Очерки,

 

разскады,

 

описанія,

 

знакомящіе

 

съ

укладомъ

 

и

 

строемъ

 

церковной

 

жизни

 

вообще

 

христіанскихъ

 

иеновѣ-

даній,

 

особенно — съ

 

жизнью

 

пастирстиа

 

и

 

преимущественно

 

уславянъ.

7)

 

Бытовые

 

очерки,

 

разсказы

 

и

 

характеристики

 

изъ

 

области

 

религіоз-

наго

 

строя

 

и

 

нравственныхъ

 

отношеній

 

нашего

 

духовенства,

 

общества

и

 

простого

 

народа.

 

8)

 

Внутреннее

 

церковное

 

обозрѣніе

 

и

 

хроника

 

епар-

хіальпой

 

жизни.

 

9)

 

Иностранное

 

обозрѣніе:

 

важнѣйшія

 

явленія

 

теку-

щей

 

церковно-религіозной

 

жизни

 

иравославнаго

 

и

 

неправославнаго

 

ыі-

ра

 

на

 

Востокѣ

 

и

 

Западѣ,

 

особенно

 

у

 

славянъ.

 

10)

 

Обзоръ

 

русскихъду-

ховныхъ

 

журпаловъ

 

и

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостей.

 

11)

 

Обзоръ

 

свѣт-

скихъ

 

журналовъ,

 

газетъ

 

н

 

киигъ:

 

отчеты

 

и

 

отзывы

 

о

 

помѣщаемыхъ

тамъ

 

статьяхъ,

 

имѣющихъ

 

отношеніе

 

къ

 

программѣ

 

журнала.

 

12)

 

Биб-



ліографическія

 

и

 

критическія

 

статьи

 

о

 

новыхъ

 

русскихъ

 

книгахъ

 

ду-

ховнаго

 

содержанія,

 

а

 

также

 

о

 

важпѣйшихъ

 

произведеніяхъ

 

иностран-

ной

 

багословской

 

литературы.

 

13)

 

Книжная

 

лѣтопись:

 

ежемѣсячный

указатель

 

всѣхъ

 

вновь

 

выходящихъ

 

русскихъ

 

книгъ

 

духовнаго

 

содер-

жапія:

 

краткіе

 

отзывы

 

о

 

новыхъ

 

кпигахъ.

 

14)

 

Хроника

 

важнѣйшихъ

церковно-административныхъ

 

распоряжений

 

и

 

указовъ.

 

15)

 

Разныя

 

от-

рнвочныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки;

 

корроснонденціи,

 

объявленія.

При

 

„СТРАННИКѢ"

 

пачато

 

изданіе

 

„Памятниковъ

 

древне-

русской

 

церковно-учнтельпой

 

литературы".

 

Въ

 

первомъ

 

выпускѣ

 

его

поз)ѣщены:

 

Поучепія

 

Луки

 

Жидяты,

 

преп.

 

Ѳоодосія

 

Печерскаго,

 

митр.

Илларіона

 

и

 

Кирилла

 

Туровскаго,

 

съ

 

примѣчаніями

 

и

 

объяснительны-

ми

 

статьями;

 

во

 

второмъ

 

выпускѣ:

 

„Славяяо-русскій

 

церковно-учитель-

пый

 

Прологъ",

 

съ

 

примѣчаніями

 

и

 

объяснительной

 

статьей

 

проф.

 

А.

 

И.

Пономарева;

 

въ

 

третьемъ

 

выпускѣ

 

на

 

1896

 

годъ:

 

„Древне-русскія

 

по-

ученія

 

о

 

разныхъ

 

истинахъ

 

вѣры

 

и

 

жизни

 

по

 

церковно-учительнымъ

сбориикамъ

 

XI—XVI

 

и."

 

со

 

статьями

 

и

 

примѣчаніями

 

профессоровъ

П.

 

В.

 

Влэдимірова,

 

А.

 

И

 

Пономарева,

 

Е.

 

В.

 

Пѣтухова.

 

Въ

 

1897

 

году

выйдстъ

 

четвертый

 

выпускъ

 

„Памятниковъ",

 

въ

 

которой

 

войдетъ

 

вто-

рая

 

часть

 

„Славяно-русскаго

 

Пролога"

 

за

 

мѣсяцы

 

январь—аирѣль,

 

со

статьей

 

и

 

приыѣчапіями

 

профессора

 

А.

 

И.

 

Пономарева.

Журналъ

 

выходитъ

 

ежемѣсячно

 

книгами

 

отъ

 

10-ти

 

до

 

12-ти

 

и

болѣе

 

листовъ.

 

Подписная

 

плата

 

на

 

журналъ

 

въ

 

1897

 

году,

 

съ

 

пере-

сылкою

 

въ

 

Россіи

 

и

 

доставкою

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

ШЕСТЬ

 

рублей,

 

съ

приложепіемъ

 

же

 

„Памятниковъ"

 

СЕМЬ

 

рублей.

 

(Цѣна

 

перваго,

 

вто-

рого

 

и

 

третьяго

 

выпусковъ

 

„Памятниковъ"

 

для

 

подписчиковъ

 

„Стран-

ника"

 

по

 

ОДНОМУ

 

рублю,

 

для

 

неподписчиковъ

 

по

 

ДВА

 

руб.

 

за

 

экзем-

пляре;

 

съ

 

пересылкою

 

за

 

грапицу

 

ВОСЕМЬ

 

руб.

 

и

 

съ

 

приложепіемъ

„Памятниковъ"

 

ДЕВЯТЬ

 

рублей.—Адресоваться

 

въ

 

редакцію

 

журнала

„Страпникъ",

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Невскій

 

проспектъ,

 

д.

 

№

  

173.

Редакторъ-издатель

 

Профессоръ

 

Л.

 

Пономаревъ.

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

                                     

3—2

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Объясненіе

 

Евангельскихъ

 

чте-

пій

 

на

 

литургіи.

 

Поученіе

 

по

 

случаю

 

великаго

 

освящепія

 

обповленнаго

храма.

 

Рѣчь

 

при

 

открытіи

 

въ

 

г.

 

Кологривѣ

 

второклассной

 

церковно-

приходской

 

школы,съ

 

учительскинъ

 

курсомъ,

 

13

 

октября

 

1896

 

г.

 

Сы-

папово.

 

(Историческое

 

описаніе

 

его

 

въ
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