
15-го

 

ОКТЯБРЯ 1897

 

ГОДА.
X

 

ѵ

;

    

6

 

п

 

а

 

Р

 

X

 

I Н

 

И

 

Н !.!

 

А

Выходятъ

 

1

 

и

 

15

 

чи-

селъ.

 

Цѣна

 

за

 

годъ

5

 

рублей;

 

отдѣльно

25

 

коп.

 

за

 

номеръ.

Годъ

 

XI,

JVE

 

20.

Адресъ:

  

Кострома,

въ

 

Редакцію

 

Еост-

ромскихъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей.

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одпнъ

 

разъ,

 

по

 

10

 

kod.

за

 

два

 

п

  

болѣе

 

раза.

ОТДМЪ

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

ОДФВДАДЬНАЯ,

       

____ |

-

   

Открыта

 

подписка

 

на

 

Костромскія

 

Епарх.

 

Вѣдомости

 

1888

 

г-

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

Костромскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

ЧПЯТЬ

рублей.

 

Принты

 

церквей

 

Костромской

 

епархіи

 

благоволятъ

 

при-

сылать

 

въ

 

редакцію

 

свои

 

адресьГ

 

до

 

1

 

января

 

1898

 

г.

 

Заявле-

нія

 

объ

 

измѣненіи

 

адресовъ,

 

присланный

 

въ

 

редакцію

 

послѣ

 

1-го

января

 

1898

 

года,

 

удовлетворяются

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

за

 

трп

 

7-ко-

лѣечныя

 

почтовыя

 

марки

Отъ

 

Костромского

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта.

Костромской

 

епархіальный

 

училищный

 

совѣтъ,

 

съ

 

утвержде-

нія

 

Его

 

Преосвященства,

 

симъ

 

рекомендуетъ

 

оо.

 

завѣдующпыъ

церковно-

 

приходскими

 

школами

 

Костромской

 

епархіи

 

для

 

пріобрѣ-

тенія

 

въ

 

библіотеки

 

ввѣренпыхъ

 

ихъ

 

завѣдываніго

 

іпколъ,

 

на

мѣстныя

 

школьныя

 

средства,

 

одобрепныя

 

училищнымъ

 

совѣтомъ

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

для

 

библіотекъ

 

ц.-пр.

 

школъ

 

„Общедоступныя

чтенія

 

о

 

церковномъ

 

пѣніп",

 

вып.

 

1-й.

 

2-й

 

н

 

3-й,

 

сочиненія

протоіерея

 

Костромского

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Іоапна

 

Возпе-

1 сенекаго.
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Отъ

 

Московской

 

Синодальной

 

Типографы.

Въ

 

Московской

 

Синодальной

 

Типографіи

 

продолженъ

 

пріемъ

подписки

 

на

 

лицевые

 

СВЯТЦЫ

 

до

 

1-го

 

ноября

 

1897

 

года,

 

на

прежнихъ

 

условіяхъ,

 

а

 

именно:

 

лица,

 

подписавшіяся

 

до

 

этого

срока

 

со

 

взносомъ

 

10

 

руб.,

 

получаютъ

 

полный

 

экземпляръ

 

свят-

цевъ

 

въ

 

48

 

таблицъ

 

по

 

мѣрѣ

 

выхода

 

каждой

 

изъ

 

печати,

 

при

чемъ

 

тѣ

 

таблицы,

 

которыя

 

уже

 

отпечатаны,

 

высылаются

 

под-

писчикамъ

 

тотчасъ

 

же.

 

Пересылка

 

безплатная.

 

Послѣ

 

означен-

наго

 

срока

 

цѣна

 

святцевъ

 

будетъ

 

повышена

 

до

 

14

 

рублей

 

40

коп.,

 

или

 

35

 

коп.

 

за

 

каждую

 

таблицу,

 

съ

 

пересылкою

 

на

 

счетъ

покупателей.

Копія

 

еъ

 

журналовъ

 

Коетромекого

 

епархіальнаго

 

еъѣзда

духовенетва,

 

ееееіи

 

1—4

 

еентября

 

1897

 

года.

№

 

1.

 

Вечернее

 

засѣданіе

 

1

 

сентября.

Слушали:

 

1.

 

Заявленіе,

 

представленное

 

неизвѣстнымъ

 

ли-

цомъ,

 

относительно

 

неправильности

 

по

 

выбору

 

депутата

 

въ

 

од-

номъ

 

изъ

 

десятковъ

 

Макарьевскаго

 

4-го

 

благочинническаго

 

округа.

Постановили:

 

заявленіе

 

сіе,

 

какъ

 

анонимное,

 

оставить

 

безъ

 

по-

слѣдствій.

2.

   

Заявленіе

 

члена

 

ревизіонной

 

комиссіи

 

по

 

свѣчному

 

епар-

хіальному

 

заводу

 

г.

 

Костромы

 

Богородицкой

 

церкви,

 

что

 

на

 

Мо-

сковской

 

улицѣ,

 

священника

 

Александра

 

Виноградскаго

 

о

 

томъ,

что

 

онъ,

 

вслѣдствіе

 

занятій

 

по

 

должности

 

законоучителя

 

при

 

двух-

классной

 

школѣ

 

и

 

обязанности

 

попечителя

 

по

 

дому

 

призрѣнія

нреосвященнаго

 

Арсенія,

 

митрополита

 

Кіевскаго,

 

находитъ

 

для

себя

 

невозможнымъ

 

быть

 

болѣе

 

членомъ

 

означенной

 

комиссіи.

Постановили:

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

сіе

 

заявленіе

 

при

 

выборѣ

 

членовъ

ревизіонной

 

комиссіи.

3.

   

Отношепіе

 

правленія

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи,

въ

 

коемъ

 

оное

 

правленіе

 

даетъ

 

знать

 

епархіальному

 

съѣзду,

 

что

преподаватель

 

семинаріи

 

Викторъ

 

Лаговскій,

 

исправляющій

 

обя-

занности

 

церковнаго

 

старосты

 

при

 

семипарскомъ

 

храмѣ,

 

обра-

тился

 

съ

 

заявленіемъ

 

въ

 

правленіе

 

семинаріи

 

о

 

томъ,

 

что

 

всѣ

церковные

 

доходы,

 

считая

 

и

 

100

 

р.,

 

ассигнуемые

 

Св.

 

Синодомъ,

не

 

превыгааютъ

 

325

 

р.,

 

расходы

 

же

 

по

 

церкви

 

достигаюсь

 

до

330

 

р.,

 

такъ

 

что

 

на

 

возобновленіе

 

ризницы

 

и

 

вообще

 

церковной

утвари

 

средствъ

 

при

 

семинарской

 

церкви

 

не

 

только

 

на

 

скопляется,

а

 

даже

 

получается

   

небольшой

  

годовой

 

дефицитъ.

    

Посему

 

про-
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ситъ

 

правленіе

 

семпнаріи

 

ходатайствовать

 

предъ

 

епархіальнымъ

съѣздомъ

 

духовенства

 

о

 

безплатпомъ

 

ежегодномъ

 

отпускѣ

 

для

семинарскаго

 

храма

 

съ

 

епархіальнаго

 

свѣчпого

 

завода

 

свѣчъ,

расходуемыхъ

 

для

 

храма

 

въ

 

колнчествѣ

 

б-тп

 

пудовъ.

 

Епархіаль-

ный

 

съѣздъ

 

духовенства,

 

по

 

выслушапіи

 

журнальнаго

 

постано-

вленія

 

правленія

 

семинаріи

 

о

 

ходатайствовапіи

 

предъ

 

епархіаль-

нымъ

 

съѣздомъ

 

духовенства

 

о

 

безплатпомъ

 

отпускѣ

 

для

 

семинар-

ской

 

церкви

 

шести

 

пудовъ

 

свѣчъ

 

съ

 

епархіальпаго

 

завода,

 

по-

становили:

 

отпускъ

 

шести

 

пудовъ

 

свѣчъ

 

съ

 

епархіальнаго

 

завода,

при

 

настоящемъ

 

полож.еніи

 

дѣлъ,

 

признать

 

невозможным^

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

ризница

 

и

 

церковная

 

утварь

 

при

 

семинарскомъ

 

храмѣ

въ

 

настоящее

 

время,

 

какъ

 

извѣстно,

 

находится

 

въ

 

очень

 

прилич-

номъ

 

состояніи.

4.

   

Докладъ

 

членовъ

 

совѣта,

 

завѣдующихъ

 

хозяйствомъ

 

но

содержанію

 

епархіальнаго

 

общежитія

 

воспитанниковъ

 

семинаріи

съ

 

приложенными

 

къ

 

нему

 

свѣдѣніями

 

о

 

состояпіп

 

общежитія

за

 

мннувшій

 

189 6/7

 

учебный

 

годъ,

 

а

 

равно

 

рапортъ

 

наблю-

дательно-рёвизіонпаго

 

комитета,

 

учреждепннаго

 

при

 

епархіаль-

номъ

 

общежитіи

 

воспитанниковъ

 

духовной

 

семипаріи.

 

Постано-

вили:

 

1)"

 

докладъ

 

членовъ

 

совѣта

 

и

 

рапортъ

 

ревизіоннаго

 

коми-

тета

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію;

 

2)

 

предоставить

 

эконому

 

епархіаль-

наго

 

общежитія

 

право

 

участія

 

въ

 

совѣтѣ

 

членовъ,

 

завѣдую-

щихъ

 

хозяйствомъ

 

по

 

содержанію

 

епархіальнаго

 

общежитія,

 

па-

равпѣ

 

съ

 

членами

 

онаго

 

совѣта.

5.

   

Прошеніе

 

фельдшера

 

семинарской

 

больницы

 

Ивана

 

Ки-

селева,

 

объ

 

увеличеніи

 

ему

 

оклада

 

жалованья

 

или

 

же

 

предоста-

вить

 

ему

 

право

 

получать

 

съ

 

семинарскаго

 

стола

 

ученическую

порцію.

   

Постаповпли:

  

просьбу

 

фельдшера

  

Киселева

 

отклонить.

На

 

этомъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

послѣ-

довала:

   

„1897.

 

Сентября

  

4.

 

Утверждается.

   

Е.

  

Виссаріонъ* .

№

 

2.

 

Утреннее

 

засѣданіе~2

 

сентября.

1.

 

Вслѣдствіе

 

сдѣланнаго

 

о.

 

предсѣдателемъ

 

предложения,

въ

 

донолненіе

 

къ

 

4

 

пункту

 

журнала

 

№

 

1,

 

епархіальный

 

съѣздъ

духовенства

 

постановили:

 

просить

 

оо.

 

членовъ

 

совѣта

 

по

 

завѣ-

дыванію

 

хозяйственною

 

частію

 

епархіальнаго

 

общежитія

 

для

 

бо-

лѣе

 

я'снаго

 

представленія

 

о

 

состояніи

 

отчетности

 

по

 

приходу

 

и

расходу

 

суммъ,

 

въ

 

докладѣ

 

епархіальноыу

 

съѣзду

 

показывать

приходъ

 

и

 

расходъ

 

не

 

только

 

общимъ

 

количествомъ

 

за

 

весь

 

годъ,

а

 

и

 

по

 

трстямъ

 

года

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

ясно

 

означать,

 

какіе

 

рас-

ходы

 

дѣлались

 

въ

 

теченіе

 

года,

 

по

 

постановленіямъ

 

епархіаль-

ныхъ

 

съѣздовъ,

    

какіе

   

по

 

требованію

 

семинарскаго

 

правленія

 

и

«
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какіе

 

по

 

журнальнымъ

 

постаповленіямъ

 

саыихъ

 

членовъ

  

соввта,

утвержденнымъ

 

Его

 

Преосвящепствомъ.

Слушали:

 

2.

 

Докладъ

 

предсѣдателя

 

комиссіи-

 

по

 

устройству

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

протоіерея

 

Іоапна

 

Вознесен-

скаго,

 

коимъ

 

опъ

 

поставляешь

 

въ

 

извѣстность

 

епархіальнып

 

съѣздъ,

что

 

па

 

устройство

 

училища

 

въ

 

(Эеодоровскомъ-Сергіевскомъ

 

брат-

ствѣ

 

къ

 

1

 

сентября

 

сего

 

1897

 

года

 

состоитъ

 

°/°0/0

 

бумагами

 

и

наличными

 

деньгами

 

до

 

4

 

0000

 

рублей,

 

въ

 

составленін

 

какового

фонда

 

прппималп

 

участіе

 

мііогія

 

частный

 

лица,

 

сдѣлавшія.па

 

сей

предметъ

 

довольно

 

зпачительныя

 

пожертвовапія.

 

Постановили:

1)

 

жертвователямъ,

 

принявшимъ

 

участіе

 

въ

 

составленіи

 

фонда

на

 

устройство

 

еиархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

а

 

равпо

 

совѣту

Ѳеодоровскаго-Сергіевскаго

 

братства,

 

принявшему

 

на

 

себя

 

труды

по

 

завѣдывапію

 

симъ

 

фопдомъ,

 

отъ

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

духо-

венства

 

принести

 

искреннюю

 

благодарность;

 

2)

 

просить

 

Ѳеодо-

ровско-Сергіевское

 

братство,

 

взамѣнъ

 

выдайныхъ

 

къ

 

дерквамъ

епархіи

 

благотворителъныхъ

 

листовъ,

 

обратиться

 

къ

 

частнымъ

благотворптелямъ

 

съ

 

письменнымъ

 

приглашеніемъ

 

къ

 

пожертво-

ваніямъ

 

на

 

устройство

 

епархіалыіаго

 

женскаго

 

училища,

 

и

 

3)

 

вы-

данные

 

къ

 

дерквамъ

 

благотворительные

 

листы

 

на

 

сей

 

прздметъ,

вмѣстѣ

 

съ

 

собранными

 

по

 

нпмъ

 

деньгами,

 

просить

 

о. о.

 

благочин-

ныхъ

 

епархін

 

возвратить

 

въ

 

совѣтъ

 

братства

 

въ

 

качалѣ.

 

1898

 

г.

3.

 

Докладъ

 

управления

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

 

па

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

представленный

 

коисисторіею,

 

въ

 

силу

резолюцін

 

Его

 

Преосвященства

 

на

 

разсмотрѣніе

 

епархіальиаго

съѣзда

 

при

 

отпошеш'п

 

за

 

Л»

 

8526.

 

Докладъ

 

сей

 

управленіемъ

завода

 

сдѣлапъ

 

по

 

поводу

 

требоваиій

 

совѣта

 

Ѳеодоровско-Сергіев-

скаго

 

братства

 

съ

 

управленія

 

уплаты:

 

а)

 

за -1894

 

и

 

1895

 

гг.

°/о%

 

съ

 

заимствованная

 

управленіемъ

 

капитала

 

изъ

 

фонда

 

на

устройство

 

епархіальнаго

 

училища

 

въ

 

25000

 

руб.

 

и

 

б)

 

4000- р.

въ

 

означепный

 

фондъ

 

изъ

 

прибылей

 

завода

 

по

 

постаповлснію

съѣзда

 

189G

 

года.

 

Постановили:

 

1)

 

такъ

 

какъ

 

проценты

 

на

 

ка-

 

-

питалъ

 

25000

 

рублей,

 

заимствованный

 

изъ

 

фонда

 

на

 

устройство

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

прежде

 

бывшимъ

 

епархіаль-

пымъ

 

съѣздомъ

 

(за

 

1894

 

и

 

1895

 

гг.),

 

причислены

 

къ

 

заимство-

ванному

 

капиталу,

 

просить

 

совѣтъ

 

братства

 

считать

 

за

 

заводомъ

долгъ

 

ие

 

въ

 

2500

 

руб.,

 

какъ

 

первоначально

 

было

 

позаимствова-

но,

 

а

 

въ

 

27666

 

руб.

 

т.

 

е.

 

капитала

 

25000

 

р.

 

вмѣстѣ

 

съ

 

при-

' численными

 

къ

 

нему

 

за

 

1894

 

и

 

1895

 

гг.

 

процентами;

 

2)

 

имѣ-

ппть

 

въ

 

обязанность

 

управление

 

завода

 

ежегодно

 

отчислять

4000

 

руб.

 

изъ

 

прибылей

 

завода

 

не

 

въ

 

ногашеніе

 

чпелящагося

за

 

заводомъ

 

долга,

 

какъ

 

значится

 

въ

 

докладѣ,

 

а

 

для

 

увеличепіл

фонда

 

на

 

устройство

   

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

лахадяг
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щагося

   

въ

 

завѣдываніп

    

Ѳеодоровско-Сергісвскаго

 

братства,

    

по:

окончапіи

 

операціоппаго

 

года,

 

не

 

позже

 

1-го

 

мая.

На

 

этомъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

послѣдо-

вала:

  

„1897.

 

Сентября

 

8.

 

Утверждается.

 

Еп.

 

Виссаріонъ" .

(До

 

слѣд.

 

№).

Журналъ

   

съѣзда

 

оо.

 

депутатовъ

   

Кинешемскаго

   

училищнаго

округа,

 

26

 

августа

 

1897

 

г.

 

№

 

7.

Слушали

 

докладъ

 

членовъ

 

правленія

 

отъ

 

духовенства

 

о

 

раз-

вертев

 

суммы,

 

слѣдующей

 

па

 

содержаніе

 

Кинешемскаго

 

д.

 

учи-

лища

 

съ

 

1898

 

г.

 

Справка.

 

Въ

 

журналѣ

 

съѣзда

 

духовенства

 

Ки-

нешемскаго

 

учил,

 

округа

 

отъ

 

2G

 

августа

 

1896

 

г.

 

(JV:

 

6)

 

изо-

бражено:

 

такъ

 

какъ

 

1897

 

годомъ

 

оканчивается

 

г-жѣ

 

Смуровой

уплата

 

долга

 

за

 

устройство

 

зданія

 

для

 

училища

 

и

 

съ

 

1898

 

г.

должна

 

быть

 

уменьшена

 

сумма

 

взпосовъ

 

отъ

 

церквей,

 

-

 

то

 

про-

сить

 

член*

 

въ

 

правленія

 

училища

 

отъ

 

духовенства

 

половину

 

со-

бираемой

 

суммы

 

на

 

устройство

 

зданія

 

для

 

училища

 

присоеди-

нить

 

къ

 

дополните

 

шюй

 

суммѣ

 

въ7126р.

 

и

 

распределить

 

оную

по

 

благочинпическимъ

 

округамъ

 

Кинешемскаго

 

учил,

 

округа,

 

ка-

ковое

 

расиредѣленіе

 

исполнить

 

ко

 

времени

 

съѣзда

 

"окружпаго

духовенства

 

въ

 

1&97

 

г.

 

Постановили:

 

разсмотрѣвъ

 

составленное

членами

 

правленія

 

училища

 

отъ

 

духовенства

 

распредѣленіе

 

до-

полнительной

 

суммы,

 

съ

 

1898

 

г.

    

взносить

 

оную

 

въ

 

тэкомъ

 

видѣ:

1.

   

По

 

благочпніямъ:

 

прот. 'Николая

 

Кліентова

2.

   

Свящепнпковъ:

 

Александра

 

Виноградова

3.

          

.

 

„

              

Іоанна

 

Абрамова

4.

              

„

              

Леоппла

 

Краснопѣвцева

5.

              

„

              

Николая

 

Орлова

6.

              

„

              

Василія

 

Мпловидова

7.

              

„

              

Николая

 

Вплппскаго

8.

              

„

              

Ллексѣя

 

Архапгельскаго

9.

              

„

              

Іоанна

 

Остроумова

10.

             

я

              

Нладиміра

 

Дружинина

   

.

П.

             

„

              

Платона

 

Кроткова

12.

  

Прот.

 

Платона

 

Мпхайловскаго

Руб. Коп

542 94

640
я

506 26

747 90

556 51

209 84

920 28

761 24

398 30

355 62

668
я

50
я
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13. Сйященпиковъ: Павла

 

Алякрптскаго 296
я.

14.
я Александра

 

Лебедева 728 90

15.
» Іоанпа

 

Шелутпнскаго

   

. 1294 61

16.
я

Насилія

 

Вилинскаго 790 ,

   

4:4

17.
»

   

,
Василія

 

Панова 1988
Я

18.
я Канитона

 

Дроздова 1074 77

Всего

 

двѣнадцать

 

тыслчъ

 

пятьсотъ

 

двадцать

 

девять

 

рублей

шестьдесятъ

 

одна

 

коп,

 

— 12529

 

р.

 

61

 

к.

 

Просить

 

иравлепіе

 

Ки-

нешемскаго

 

д.

 

училища',

 

въ

 

случав

 

утверждения

 

настоящаго

 

жур-

нала

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

сообщить

 

вышеозначенное

 

распре-

дѣленіе

 

взносовъ

 

Костромской

 

духовной

 

копсисторіп

 

для

 

объяв-

ленія

 

духовенству

 

училнщпаго

 

округа

 

къ

 

исполнение

Къ

 

сему

 

журналу

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

„1897.

Сентября

 

2.

 

Утверждается.

 

Епископъ

 

Виссаріот".

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Вакантный

 

мѣста:

 

а)

 

священническія:

 

къ

 

селахъ:

 

Тонки нѣ,

Варнав,

 

у.;

 

Николо-Одоевскомъ,

 

Ветл.

 

у.;

 

Успенскомъ,

 

Макар,

 

у-.;

Урепѣ,

 

Варнавин.

 

у.;

 

Черномъ,

 

того

 

же

 

у.;

 

Карпунпхѣ,

 

Ветл.

 

у.;

Солпчномъ,

 

Макар,

 

у.;

 

Семеновскомъ-Лапотномъ,

 

Кннешем.

 

у.;

Хмѣлевкѣ,

 

Ветл.

 

у.;

 

.

 

Костомѣ,

 

Галич,

 

у.;

 

Краспыхъ-Уеадахъ,

Макарьев.

 

у.;

б)

   

діаконскія:

 

въ

 

селахъ:

 

Гольчихѣ,

 

Кипеш.

 

у.;

 

Богородиц-

комъ

 

па

 

Нолѣ,

 

Галич,

 

у

 

;

 

Дмитріевскомъ

 

на

 

Кистегѣ.

  

Кинеш.

 

у.;

в)

  

псаломщическія:

 

въ

 

селахъ:

 

Гаряхъ,

 

Макар,

 

у.;

 

Княжахъ,

Кологр.

 

у.;

 

Снасъ-Шииовыхъ.

 

Нерехт.

 

у.;

 

Кокорюкинѣ,

 

Галич,

 

у.;

Благовѣщенской

 

п.,

 

г.

 

Юрьевца;

 

Матвѣевѣ,

 

Кологрив.

 

у.

----- -о-о-#-о-а -----

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Объ

 

открытіи

 

подписки

 

Костром.

Еп.

 

Вѣдомостей

 

на

 

18^8

 

г.

 

Отъ

 

инспектора

 

пар.

 

училищъ

 

Яранскаго

уѣзда,

 

Вятской

 

губерніи.

 

Копія

 

съ

 

журналовъ

 

Костромского

 

епархіаль-

наго

 

съѣзда

 

духовенства,

 

сессіи

 

1 — 4

 

сентября

 

1897

 

г.

 

Журналъ

 

съез-

да

 

оо.

 

депутатовъ

 

Кинешем. 'училищ,

 

округа,

 

2іі

 

августа

 

1897

 

г.

 

Лі

 

7.

Свѣдѣвія

 

изъ

 

Костром,

 

дух.

 

консисторіи

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Ссмгтиріи

 

Прот.

 

I.

 

Сырцов?,.

Преподаватель

 

Семшаріи

 

В.

 

Строева.

'

  

Дозв.

 

цензурою.

 

Октября

 

9

 

дня

 

1897

 

г.

            

Кострома.

 

Въ

 

гуГі.

 

типографіи.
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ЩШ

 

П.

 

ЧАСТ Ь

 

НЕОФФИДІАЛЬНА ЯШ»-

ЖІШЬ

 

ВЪ

 

ОБЩШПІ

 

СЪ ІРИСТОМЪ,

Поученіе '

 

Преосвященнѣйшаго.

 

Виссаріша

 

въ

 

недѣлю

12-ю

 

по

 

Пятвдесятнкцѣ.

Живу

 

не

 

ктому

 

азъ,

 

но

 

живетъ

 

во

 

мнѣ

Христосъ

 

(Гал.

 

2,

 

20).

вотъ

 

какія

 

возможны

 

отпошеяія

 

къ

 

Госиоду

 

Іисусу!

 

Вотъ

до

 

какой

 

степени

 

близости

 

ко

 

Христу

 

можно

 

достигнуть,

 

спо-

добиться

 

общепія

 

съ

 

Ннмъ

 

столь

 

тѣснаго,

 

что^человѣкъ

 

чувству-

етъ

 

себя

 

самъ

 

ле

 

свой:

 

Хрпстосъ

 

служитъ

 

для

 

него

 

средото-

чіемъ

 

жизни;

 

онъ

 

живетъ

 

не

 

своею

 

яшзнію.

 

а

 

Христовою;

Хрпстосъ

 

полный

 

хозяинъ

 

души

 

его,

 

а

 

онъ

 

только

 

послушный

слуга

 

въ

 

этомъ

 

домѣ:

 

все

 

что

 

ни

 

думаетъ,

 

ни

 

чувствуетъ,

 

ни

желаетъ,

 

пи

 

воображаетъ,

 

ни

 

дѣлаетъ, — все

 

это

 

носитъ

 

печать

жизни

 

Христовой.

 

Щилѣпляяйся

 

Господеви

 

единъ

 

духъ

 

есть

 

съ

Господемъ

 

(1

 

Пор.

 

6,

 

17).

 

Еавъ

 

это

 

можно?

 

Для'

 

объяспенія

обратимъ

 

вниманіе

 

па

 

противоположное

 

состояиіе.

 

Апостолъ

 

ІІа-

велъ

 

говоритъ:

 

„добра,

 

котораго

 

хочу,

 

не

 

дѣлаю,

 

а

 

зло,

 

кото-

раго

 

не

 

хочу,

 

дѣлаю.

 

Если

 

же

 

дѣлаю

 

то,

 

чего

 

не

 

хочу,

 

уже

не

 

я

 

дѣлаю

 

то,

 

но

 

живущій

 

во

 

мнѣ

 

грѣхъ"

 

(Рим.

 

7,

 

19.

 

20).

Такъ

 

говоритъ

 

Павелъ

 

о

 

первородномъ

 

грѣхѣ,

 

т.

 

е.

 

о

 

прирож-

денной

 

намъ,

 

съ

 

самаго

 

рожденія

 

наслѣдованной,

 

природной

склонности

 

ко

 

грѣху,

 

нпчѣмъ

 

не

 

побѣдимой

 

и

 

надъ

 

всѣми,

 

даже

надъ

 

величайшими

 

нраведниками,

 

властвующей.

 

Но

 

есть

 

еще

грѣховныя

 

склонности,

 

нами

 

самими

 

нажитыя,

 

по

 

собственной

нашей

 

волѣ

 

укоренпвшіяся,

 

обратившіяся

 

въ

 

страсть,

 

въ

 

при-

вычку.

 

Человѣкъ

 

дѣлается

 

рабомъ

 

этой

 

страсти,

 

этой

 

привычки.

Случается,

 

что

 

онъ

 

ненавиднтъ

 

эту

 

привычку,

 

но

 

освободиться

отъ

 

нея

 

не

 

въ

 

силахъ;

 

она

 

забрала

 

надъ

 

нимъ

 

такую

 

силу,

что

 

бороться

 

сь

 

нею

 

онъ

 

не

 

въ

 

состояніи.

 

Такова,

   

напримѣръ,
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привычка

 

къ

 

пьянству:

 

иной

 

самъ

 

проклцнаетъ

 

ее,

 

по

 

не

 

отста-

етъ

 

отъ

 

иея.

 

Такова

 

гнѣвливоеть

 

или

 

раздражительность:

 

иа

высшей

 

своей-

 

степени

 

она

 

дѣлаетъ

 

человѣка

 

пеукротпмымъ;

 

въ

порывахъ

 

гнѣва

 

опъ

 

теряетъ

 

всякое

 

самообладапіе

 

и

 

въ

 

этомъ

состояніи

 

похожъ

 

на

 

бѣсноватаго,

 

такъ

 

что

 

не

 

безопасно

 

под-

ходить

 

къ

 

нему.

 

Опъ

 

самъ

 

это

 

зпаетъ

 

и

 

потому,

 

когда

 

бываетъ

въ

 

спокопномъ

 

состояніи,

 

иредостерегаетъ.

 

чтобы

 

къ

 

нему

 

ни-

кто

 

не

 

подходнлъ,

 

когда

 

выйдетъ

 

изъ

 

себя.

 

Онъ

 

за

 

себя

 

не

 

ру-

чается.

 

Онъ

 

можетъ

 

изувѣчить

 

и

 

убить

 

того,

 

кто

 

раздражитъ

его.

 

Такова

 

сила

 

грѣха!

 

Человѣкъ

 

является

 

существом.!,

 

страда-

тельнымъ.

 

По

 

сравненію

 

съ

 

спмъ

 

можно

 

судить

 

о

 

то-мъ,

 

что

значитъ

 

выраженіе:

 

живетъ

 

во

 

мнѣ

 

Христосъ.

 

Это

 

зпачитъ,

что

 

жизнь

 

того,

 

въ

 

комъ

 

живетъ

 

Христосъ,

 

неразрывно

 

соеди-

нена

 

съ

 

жизнію

 

Христовою.

 

Нѣчто

 

подобное

 

бываетъ

 

въ

 

чело-

вѣческихъ

 

отношеніяхъ.

 

Напрпмѣръ,

 

что

 

такое

 

дружество,

 

какъ

не

 

нравственное

 

сліяніе

 

души

 

одного

 

съ

 

душею

 

другого?

 

Не

 

да-

ромъ

 

говорятъ,

 

что

 

слово

 

другъ

 

значитъ

 

другой

 

я.

 

Между

друзьями

 

водворяется

 

такое

 

единодушіе,

 

что

 

жизнь

 

одного

 

какъ-

бы

 

поглощается

 

жизнью

 

другого;

 

мысли,

 

желапія

 

и

 

чувствова-

нія

 

одного

 

всецѣло

 

раздѣляются

 

другимъ,

 

въ

 

двухъ

 

тѣлахъ

 

жи-

ветъ

 

какъ-бы

 

одна

 

душа.

 

Отсюда

 

выраженіе:

 

Р они

 

жнвутъ

 

ду-

ша

 

въ

 

душу".

 

Отсюда

 

же

 

происходитъ,

 

что

 

привязанность

 

одно-

го

 

лица

 

къ

 

другому

 

выражается

 

словомъ:

 

„ты— душа

 

моя".

 

Та-

кія

 

отношенія,

 

существующая

 

между

 

людьми,

 

наглядно

 

объясня-

ютъ

 

выражеяіе:

 

„вомпѣ

 

живетъ

 

Христосъ".

 

Это

 

значитъ,

 

что

я

 

Ему

 

всецѣло

 

нредаиъ,

 

и

 

все

 

Ему

 

посвящаю:

 

и

 

мысли,

 

и

чувства,

 

и

 

дѣла,

 

и

 

слова,

 

и

 

впѣшпее

 

поведепіе,

 

и

 

виутреппія

духовныя

 

расположенія.

 

У

 

меня

 

ничего

 

для

 

себя,

 

все

 

для

 

Него;

меня

 

будто

 

нѣтъ,

 

а

 

есть

 

только

 

Онъ

 

во

 

мнѣ,

 

и

 

угождать

 

Ему

 

—

единственная

 

моя

 

забота.

Умъ.

 

такого

 

человѣка

 

есть

 

умъ

 

Хрпстовъ,

 

ибо

 

занять

 

но-

мышленіями

 

объ

 

одаомъ

 

Христѣ,

 

и

 

судитъ

 

обо

 

всемъ

 

по

 

духу

мудрости

 

Христовой.

 

Сердце

 

его

 

всецѣло

 

наполпсно

 

любовію

 

ко

Христу

 

и

 

находить

 

радость

 

единственно

 

въ

 

духовномъ

 

общеніи

съ

 

Нимъ

 

посредствомъ

   

молитвы,

   

таинствъ,

 

чтенія

 

слова

 

Божія;
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память

   

п

 

воображепіе

   

его

 

полны

   

образами

 

и

 

представлспіямп

относящимися

   

ко

 

Христу,

    

къ

   

Его

 

соверпіепствамъ

   

п

 

дѣламъ,

творческой

    

и

   

промыслнтельпой

    

силѣ.

    

Языкъ

   

его

   

постоянно

освящается

    

молптвою

   

Іисусовою.

    

Воля

    

его

    

паправлспа

    

къ

исполпеиію

     

еднпствсппо

     

воли

    

Христовой.

     

Въ

    

поелЬдпемъ

отпошепіи

 

опъ"

 

похожъ

   

па

 

невольника,

    

беапрекословпо

    

испол-

няющего

    

волю

    

своего

    

господина,

    

съ

   

тѣмъ

    

однако

    

разлп-

чісмъ,

   

что

 

псвольннкъ

  

служить

    

господину

    

иерѣдко

   

безъ

   

со-

чувствія

   

къ

 

нему,

    

даже

    

проклпнаетъ

   

его

 

власть,

   

тогда

 

какъ

хрнстіапнпъ,

    

жнвущій

   

жизпію

   

Христовой,

    

служить

   

Ему

   

съ

полпымъ

 

усердіемъ,

 

ибо

 

всею

 

душею

   

любить

 

Его.

    

Эта

 

любовь

облегчаетъ

   

для

 

пего

 

трудности

   

псполпепія

 

заповѣдей

 

Его.

  

Кто

кого

 

любить,

   

тотъ

 

не

 

тяготится

 

никакими

   

услугами

 

ему,

 

какъ

бы

 

опѣ

 

не

 

казались

 

тяжелы, — готовь

 

па

 

всѣ

 

жертвы

 

для

 

угож-

депія

 

ему.

   

Самоотвержепіе,

    

или

 

отречепіе

 

отъ

 

своей

 

воли

 

для

исполпепія

 

воли

 

Христовой,

 

есть

 

само

 

по

 

себѣ

 

тяжелая

 

жертва,

обязательная

 

одиако

 

для

 

всякаго,

   

желающаго

 

быть

 

послѣдовате-

лемъ

 

Христовымъ.

 

Но

 

любовь

   

ко

 

Христу

 

дѣлаетъ

 

иго

 

Его

 

бла-

гпмъ

 

и

 

бремя

 

его

 

легкимъ.

   

Господь

 

Іпсусъ

 

Христосъ

 

не

 

остав-

ляешь

   

безъ

   

Своей

    

благодатной

    

помощи

 

лгобящнхъ

   

Его

 

п

 

по

любви

   

къ

 

Нему

   

ревпующпхъ

    

объ

 

псполпепіп

   

Его

 

заповѣдп

 

о

самоотвержепін.

 

Опп

 

соедппепы

   

съ

 

Нпмъ

 

не

 

только

 

правствеп-

нымъ,

 

по

 

и

 

таипствеппымь

 

союзомъ.

   

Опп

 

находятся

 

въ

 

такомъ

же

 

отпошепіп

 

къ

 

Нему,

   

въ

 

какомъ

   

вппоградпыя

   

вѣтки

 

къ

 

ви-

ноградной

 

лозѣ.

    

Какъ

 

вппоградпыя

   

вѣткп

 

питаются

   

и

 

жпвутъ

соками

 

лозы,

 

такъ

 

п

 

опп

 

питаются

 

и

 

жпвутъ

 

благодатію

 

Хрис-

товою,

    

сообщаемою

 

пмъ

   

въ

 

таппствахъ,

   

особеппо

 

въ

 

ганнствѣ

прпчащепія.

    

На

 

ппхъ

 

пеполняется

 

обѣтовапіе

  

Христово:

   

ядый

Мою

 

плоть

   

и

 

піяй

   

Мою

 

-кровь

   

во

  

Ишь

   

пребываетъ

 

и

 

Азъ

 

въ

немъ,

    

п

 

другое

   

обѣтовапіе:

    

вы

 

во

 

Мнѣ

   

и

 

Азъ

   

въ

 

васъ

 

(loan.

15,

 

5).

 

Отсюда,

 

что

 

пп

 

дѣлаетъ

 

любящій

 

Христа,

 

пе

 

безъ

 

Пего

дѣлаетъ,

   

по

 

Его

 

слову:

    

безъ

 

Мене

   

не

 

можете

  

тоэрити

 

ниче*

сооісе

 

(loan.

  

15,

 

5).

Вотъ

 

что

   

значить

   

жить

   

во

 

Хрпстѣ.

    

Но

 

все

 

сказапное

 

о

жизни

 

во

 

Христѣ

 

сказапо

 

применительно

 

къ

 

тому,

 

какова

 

должна
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быть

 

эта

 

жпзнь.

   

Но

 

такова

   

ли

 

она

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ?

    

Всѣ

 

ли

мы

 

способны

   

судить

 

объ

 

этой

   

жизші

    

по

  

собственному

 

опыту?

Всѣ

 

ли

 

на

 

самнхъ

 

себѣ

 

испытали

 

сладость

 

общеиія

 

со

 

Хрис.томъ,

какую

 

испытываютъ

   

живущіе

 

Его

 

жнзпію?

 

Не

 

зпаемъ

 

ли

 

мы

 

о

#

пей

 

большею

    

частью

   

по

 

"паслышкѣ,

    

а

 

не

 

по

 

лпчпому

 

опыту?

Не

 

бываетъ

 

ли,

 

что

 

въ

 

ішомъ

 

совсѣмъ

 

пе

 

живетъ

 

Хрпстосъ.

что

 

въ

 

душѣ

 

его

 

пѣтъ

 

мѣста

 

Христу,

 

приклонить

 

Свою

 

голову?

Ему

 

иѣтъ

 

мѣста

 

въ

 

умѣ,

 

заиятомъ

 

иомышлепіямя

 

объ

 

одпомъ

земпомъ

 

и

 

суетномъ

 

и

 

мудровапіями,

 

противными

 

Евангелію.

-

 

Ему

 

нѣтъ

 

мѣста

 

въ

 

сердцѣ,

 

иаполненпомъ

 

враждою,

 

злобою

 

и

прпстрастіемъ

 

къ

 

одпимъ

 

чувственпымъ

 

наслаждепіямъ.

 

-

 

Ему

нѣтъ

 

мѣста

 

въ

 

памяти

 

п

 

воображепіи,

 

въ

 

которыхЪ

 

гпѣздятся

нечистые

 

и

 

суетные

 

образы

 

и

 

представленія.

 

Ему

 

пѣтъ

 

мѣста

въ

 

волѣ,

 

всецѣло

 

преданной

 

самоугодію

 

и

 

увлекаемой

 

страстя-

ми.

 

Но

 

гдѣ

 

пѣтъ

 

мѣста

 

Христу,

 

тамъ

 

полный

 

просторъ

 

врагу

Его — діаволу.

 

О,

 

сохрани

 

насъ,

 

Господи,

 

*отъ

 

этого

 

песчастія.

150ЛѢТІЕ

КОСТРОМСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНАРІИ

[1747-^1897

 

гг.].

і.

U

 

і

 

25

 

сентября

 

1897

 

г.

 

въ

 

сепнр.

25

 

ч.

 

минувшаго

 

сентября

 

Костромская

 

духовная

 

семипарія

справила

 

150-лѣтнюю

 

годовщину

 

своего

 

существованія.

 

Въ

жизни

 

человѣческой

 

полтораста

 

лѣтъ

 

составляютъ

 

предѣлъ

 

не-

достижимый

 

для

 

смертпыхъ.

 

Но

 

въ

 

жизни

 

учреждепіп,

 

подоб-

ныхъ

 

духовнымъ

 

семинаріямъ,

 

это

 

число

 

лѣтъ

 

можетъ

 

быть

только

 

началомъ

 

исторіи.-

 

Примѣняя

 

эту

 

истину

 

къ

 

Костромской

семинаріи,

 

действительно

 

замѣчаешь,

 

что"

 

она

 

въ

 

эти

 

150

 

л.

едва

 

успѣла

 

лишь

 

достигнуть

 

своей

 

зрѣлости.

 

Нервыя

 

пятьде-

сятъ

 

лѣтъ

 

она

 

шла

 

по

 

пути

 

развитія

 

еще

 

слишкомъ

 

нетверды-

ми

 

шагами

   

и

   

не

 

разъ

    

спотыкалась

    

и

   

падала

   

подъ

 

гнетомъ
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матеріальныхъ

 

пуждъ

 

и

 

всякихъ

 

певзгодъ.

 

Но

 

и

 

второе

 

пятиде-

сятнлѣтіе

 

далеко

 

еще

 

не

 

составляло

 

ея

 

полной

 

зрѣлостп:

 

до

1868

 

г,

 

опа

 

не

 

пмѣла

 

опредѣлеппаго

 

пріюта

 

и

 

иодчасъ

 

пезна-

ла

 

гдѣ

 

главу

 

подклопить.

 

Лишь

 

послѣдпія

 

30

 

лѣтъ.

 

благодаря

попечнтёльпому

 

правительству

 

и,

 

въ

 

частпости,

 

старапьямъ

 

Ко--

стромскихъ

 

епископовъ.

 

опа

 

нашла

 

свое

 

мѣсто

 

па

 

берегу

 

Волги

и

 

стала

 

болѣе

 

пли

 

мспѣе

 

довольна

 

своей

 

судьбой.

 

Въ

 

виду

 

все-

го

 

пережитого— скорбнаго

 

и

 

радостпаго,

 

какъ

 

было

 

не

 

отли-

чить

 

чѣмъ

 

нибудь

 

наставшую

 

150-лѣтпюю

 

годовщину?

 

Совре-

менная

 

семинарская

 

семья

 

и

 

рѣшилась

 

отличить

 

ее

 

нѣкото-

 

,,

рымъ

 

праздиествомъ.

 

Программа,

 

впрочемъ,

 

для

 

празднества,

хотя

 

и

 

рѣдкостпаго,

 

была

 

составлена

 

'

 

самая

 

скромная;

 

предпо-

лагалось,

 

по

 

случаю

 

150-лѣтія,

 

25

 

сентября,

 

когда

 

въ

 

семипа-

ріи

 

и

 

безъ

 

того

 

бываетъ

 

празднество

 

въ

 

честь

 

своего

 

покрови-

теля

 

предодобнаго

 

Сергія, — помолиться,

 

за

 

предковъ

 

и

 

за

 

себя

поусерднѣе.

 

безъ

 

шуму,

 

безъ

 

огласки,

 

безъ

 

лишпихъ

 

посторон-

 

•

пихъ.

 

Но

 

вышло

 

нѣсколыш

 

иначе:

 

о

 

предстоящемъ

 

скромпомъ

торжествѣ,

 

помимо

 

ннпдіаторовъ,

 

стало

 

извѣстпо

 

п

 

въ

 

Костромѣ,

и

 

за

 

предѣлами

 

Костромы,

 

и

 

даже,

 

чрезъ

 

газеты, 'въ

 

отдаден-

ныхъ

 

городахъ

 

и

 

захолустьяхъ

 

Русской

 

земли.

 

Въ

 

силу

 

такихъ

обстоятельствъ,

 

приняли

 

участіе

 

въ

 

рѣдвостпомъ

 

праздпесгвѣ

 

и

многіе

 

посторонніе

 

почтенные

 

люди,

 

по

 

лреимуществу---бывшіе

питомцы

 

семияаріи:

 

одни

 

лично,

 

другіе

 

заочно.

Празднество

 

началось

 

еще

 

накапупѣ — 24

 

ч.

 

заупокойной

литургіей

 

и

 

панихидой,

 

въ

 

семинарскомъ

 

храмѣ,

 

въ

 

присутствіи

всей

 

семинарской

 

семьи,

 

состоящей

 

не

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

изъ

 

550

членовъ.

 

Служба

 

па

 

этотъ

 

разъ

 

была

 

замѣчательпа

 

тѣмъ,

 

что

отъ

 

начала

 

до

 

конца

 

пѣлась

 

полнымъ

 

мпогочисленнымъ

 

соста-

вомъ

 

всѣхъ

 

воспитанпиковъ.

 

Выходило

 

нѣчто

 

грандіозно-умили-

тельпое,

 

особенно

 

во

 

время

 

пѣнія

 

такихъ

 

пѣснопѣніп,

 

какъ

 

на

литургіп:

 

Тебе

 

поемъ,

 

Тебе

 

благословить...

 

пли

 

на

 

папихидѣ:

 

Со

святыми

 

упокой.

 

.

 

Чрезвычайно

 

также

 

трогательно

 

и

 

пазпда-

тельио

 

было

 

смотрѣть:

 

какъ

 

многочисленные,

 

современные

 

семи-

нарскіе

 

ч

 

труженики — начальствующіе,

 

преподаватели

 

и

 

воспи-

танники

   

усердно

   

и

  

благоговѣйпо

 

молились

 

за

 

своихъ

 

предковъ,
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жившихъ

 

когда-то

 

этой

 

же

 

самой

 

жизпію

 

и,

 

въ

 

свою

 

очередь,

при

 

случаѣ,

 

конечно,

 

молившихся

 

также

 

за

 

свомхъ

 

предковъ.

При

 

этомъ

 

невольно

 

приходили

 

въ

 

голову

 

и

 

невеселый

 

мысли;

думалось:

 

вотъ,

 

наши

 

предки

 

давно

 

уже

 

покончиншіе

 

земное

поприще,

 

теперь

 

иуждаются

 

только

 

въ

 

одномъ— въ

 

молитвѣ;

 

прп-

детъ

 

и

 

паша

 

череда,

 

когда

 

и

 

намъ

 

ничего

 

не

 

будетъ

 

иужпо,

кромѣ

 

молитвы

 

нашихъ

 

потомковъ...

 

На

 

литургіп

 

и

 

папихидѣ

не

 

разъ

 

молитвенно

 

воспомипались

 

всѣ

 

почпвгаіе

 

-Императоры

 

п

Императрицы

 

прошлаго

 

и

 

ныпѣшпяго

 

столѣтій,

 

всѣ

 

Костромскіе

епископы,

 

всѣ

 

ректора

 

семнпаріи,

 

мпожество

 

наставнпковъ

 

и

нѣкоторые

 

учившіеся,

 

оставившіе

 

но

 

себѣ

 

особеппо

 

добрую

память.

Въ

 

3

 

часа

 

въ

 

семи-нарскій

 

храмъ

 

была

 

принесена,

 

изъ

 

ка-

ѳедральпаго

 

собора,

 

чудотворная

 

Ѳеодоровская

 

икона

 

Божіей

 

Ма-

тери;

 

она

 

оставалась

 

въ

 

семинарскомъ

 

храмѣѵ

 

до

 

копца

 

лптур-

гін

 

25

 

числа

 

и

 

во

 

все

 

это

 

время

 

служила

 

предметомъ

 

благого-

вѣйпаго

 

ліоклопепія

 

и

 

лобызапіл

 

семинарской

 

семьи.

Съ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

семепарскіл

 

велпчествеппыя

 

зданія

 

бы-

ли

 

красиво

 

освѣщепы

 

разпоцвѣтпымп

 

огнями.

 

Съ

 

этпмъ

 

освѣ-

щепісѵъ

 

опп

 

оставались

 

до

 

глубокой

 

почн.

 

пока

 

въ

 

семппар-

скомъ

 

храмѣ

 

пе

 

отошло

 

торжествсппое

 

всенощное

 

бдѣпіе.

Въ

 

самый

 

депь

 

праздника

 

25

 

ч.

 

лнтургію

 

въ

 

семппарскомъ

храмѣ

 

совершплъ

 

Преосвящеппѣйшій

 

Виссаріопъ,

 

Еппекопъ

 

Ко-

стромской

 

п

 

Галпчскіп,

 

въ

 

сослужепіи

 

ректора

 

семнпаріп,

 

трехъ

протоіереевъ

 

п

 

одпого

 

іерея.

 

Отличный

 

семппарскій

 

хорт»

 

на

этотъ

 

разъ

 

быль

 

еще

 

уснлепъ

 

лучшими

 

изъ

 

архіерейскнхъ

 

пѣв-

чпхъ,

 

съ

 

заслужеппымъ

 

регентомъ,

 

иочтеппымъ

 

іереемъ

 

Сіонскпмъ

во

 

главѣ.

 

Поэтому

 

пѣпіе

 

было,

 

какъ

 

говорится,

 

выше

 

похвалы.

Храмъ

 

былъ

 

переполнепъ

 

молящимися.

 

Въ

 

копцѣ

 

литургіп

 

Вла-

дыка

 

сказалъ

 

въ

 

пазидапіе

 

слово

 

на

 

текстъ:

 

Бгажени

 

чистіи

сердцемъ,

 

яко

 

тіи

 

Бога

 

узрятъ,

 

развивая

 

ту

 

мысль,

 

что

 

чело-

вѣкъ

 

безъ

 

сердечной

 

чистоты

 

не

 

только

 

пе

 

можетъ

 

Бога

 

узрѣть,

но

 

и

 

вообще

 

ходптъ

 

во

 

мракѣ

 

и

 

не

 

впдитъ

 

ничего

 

добраго.

 

Въ

копцЬ

 

литургіи,

 

па

 

благодарственный

 

молебенъ,

  

вынгелъ

 

па

 

ере-
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*
дппу

 

храма

 

уже

 

цѣлый

 

сопмъ

 

городского

 

духовенства

 

*).

 

Благо-

дарственный

 

молебенъ,

 

съ

 

нрнпѣвамн

 

преподобному

 

Сергіго,

былъ

 

закопчепъ

 

мвоіюлѣтіемъ

 

Его

 

Величеству

 

Государю

 

Импе-

ратору

 

и

 

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Правительствующему

Синоду,

 

Преосвященпымъ

 

Костромскнмъ

 

Впссаріопу

 

и

 

Вепіамн-

ну

 

(викаріго),

 

пачальствующпмъ,

 

учащимъ

 

и

 

учащимся.

 

Впрочемъ,

между

 

мпоголѣтіемъ

 

Преосвященпымъ

 

и

 

пачальствующпмъ

 

была

провозглашена

 

еще

 

вѣчная

 

память:

 

основателю

 

семппаріи

 

епи-

скопу

 

Сильвестру

 

п

 

устроителямъ

 

еппскопамъ

 

Гешіадію,

 

Дамаски-

пу,

 

Спмоиу

 

и

 

архіепнскопу

 

П.татопу,

 

устроившему

 

семипарію

на

 

теперешнемъ

 

мѣстѣ.

Въ

 

половинѣ

 

перваго

 

часа

 

Преосвященные

 

Впссаріопъ

 

и

Вепіамипъ,

 

мпожество

 

Костромского

 

духовенства,

 

семппарская

корпорація,

 

воспитаппикн

 

и

 

часть

 

посторонней

 

иптеллпгсптпой

публики

 

собрались

 

въ

 

семипарскій,

 

довольно

 

просторпый

 

залъ,

па

 

актъ.

 

Здѣсь

 

все

 

напоминало

 

о

 

праздпнкѣ:

 

въ

 

цередпей

 

части

зала

 

красовался,

 

окруженный

 

креслами

 

п

 

стульями,

 

длпппый,

накрытый

 

хсраспымъ

 

сукпомъ,

 

столъ,

 

на

 

которомъ

 

лежали

 

груды

изящпо

 

переплетешшхъ

 

киигъ,

 

предпазпаченныхъ

 

въ

 

подарки

лучшпмъ

 

-ученнкамъ;

 

неподалеку

 

располагалась

 

каоедра

 

для

чтепій;

 

дальше — эстрада

 

для

 

пѣвчнхъ

 

и

 

музыкантовъ;

 

по

 

стѣ-

памъ,

 

вь

 

каждомъ

 

простѣякѣ

 

между

 

окнами,

 

развѣиіепы

 

боль-

шіе

 

портреты

 

Государя

 

Императора.

 

Императрицы

 

и

 

бывгапхъ

Костромскихъ

 

епнскоповк

 

между

 

поелѣщпмп

 

рѣзко

 

выдѣлялся

портрстъ

 

основателя

 

семнпарііі

 

Костромского

 

епископа,

 

а

 

впо-

слѣдствіи

 

С.-Пстербургскаго

 

архіеппскопа

 

Сильвестра

 

Кулябкн

(|

 

1761

 

г.).

 

ппсаппый

 

масляными

 

красками

 

въ

 

прошломъ

 

сто-

лѣтіп,

 

вѣроятпо

 

съ

 

натуры,

 

п

 

теперь

 

превосходно

 

украшенный

вѣпкомъ

 

изъ

 

пскусствеппой

 

зслепн,

 

сдѣлапнымъ

 

въ

 

Богоявлеп-

скомъ

 

монастыря

 

усердіемъ

 

Высоконреподобпоф

 

матери

 

игуменьи

Анны.

Актъ

 

начался

 

молитвою

 

Царю

 

небесный,

 

пропѣтою

 

всѣмъ

собраніемъ.

    

Лишь

 

только

   

Преосвященные

   

и-'

 

прочіе

 

гости

 

усѣл

*)

 

До

 

24

 

иротоіереевъ

 

и

 

іереевъ
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лпсь

 

по

 

мѣстамъ,

 

па

 

каѳедру

 

взогаелъ

 

рскторъ

 

протоіерей

I.

 

Сырцовъ

 

и

 

прочнталъ

 

псторпческіп

 

очеркъ

 

семппарін

 

за

 

пер-

вый

 

періодъ

 

ея

 

существовапія

 

съ

 

1747

 

дб

 

1814

 

г.

 

Чтеніе

очерка

 

продолжалось

 

больше

 

часа.

 

Затѣмъ,

 

молодыми,

 

чпстымп

голосами

 

семииарскихъ

 

воспитаппиковъ,

 

быль

 

превосходно

 

спѣтъ,

подъ

 

аккомнапимептъ

 

семинарской

 

музыки,

 

особый

 

гимпъ

 

па

150-лѣтіе.

 

Далѣе— снова

 

чтепіе

 

„извлечепія

 

изъ

 

отчета

 

о

 

со-

стояли

 

семппаріп

 

за

 

мипувшій

 

учебный

 

годъ",

 

Изъ

 

отчета

 

вид-

но,

 

что

 

Костромская

 

семипарія

 

въ

 

мппувшемъ

 

году

 

выпустила

изъ

 

VI

 

класса

 

18

 

студентовъ

 

и

 

39

 

воспитанипковъ

 

во

 

2

 

раз-

ряде,

 

всего

 

56

 

ч.

 

Награжденіл

 

за

 

отличные

 

успехи

 

и

 

поведепіе

удостоены

 

шесть

 

учениковъ,

 

которые

 

и

 

получили

 

теперь

 

награ-

ды

 

изъ

 

рукъ

 

Преосвященпѣйшаго

 

Виссаріопа.

 

Послѣ

 

раздачи

наградъ

 

семппарекій

 

хоръ

 

проиѣлъ

 

второй

 

гимпъ,

 

написанный

къ

 

150-лѣтію

 

семинаріи

 

мѣстнымъ

 

поэтомъ,

 

священнпкомъ

Благовѣщенскимъ— авторомъ

 

стихотворпой

 

повѣстп

 

„Степанычъ

старичекъ".

 

Наконецъ,

 

началось

 

чтепіе

 

мпогочислениыхъ

 

адре-

совъ

 

и

 

телеграммъ,

 

яолучеппыхъ

 

отъ

 

шітомцевъ

 

семинарін.

 

рас-

кпданпыхъ

 

судьбой

 

въ

 

разные,

 

иногда

 

самые

 

отдаленные,

 

концы

_

 

Россіп.

 

Прежде

 

всѣхъ

 

былъ

 

прочптанъ

 

адресъ

 

отъ

 

пптомцевъ

семппаріи,

 

с.тужащихъ

 

въ

 

С. -Петербурге.

 

Адресъ

 

проникнуть

крайнею

 

любовью

 

и

 

благодарностью

 

бывшихъ

 

пптомцевъ

 

къ

alma

 

mater.

 

Между

 

подписавшимися

 

встречаются

 

и

 

доктора

 

бого-

словія

 

и

 

скромные

 

студепты

 

академіи,

 

заслуженные

 

ординарные

и

 

экстраординарные

 

профессоры

 

университета

 

и

 

академіи

 

и

только

 

что

 

начпнающіе

 

ученое

 

поприще

 

доценты,

 

тайные

 

со-

ветники

 

и

 

коллежскіе

 

регистраторы,

 

начальники

 

отдЬленій

 

раз-

ныхъ

 

мпппстерствъ

 

и

 

простые

 

чиновники,

 

протоіереи

 

и

 

іереи

 

и

 

т.

 

д.

и

 

т.

 

д.

 

Торжество

 

закончилось

 

около

 

4

 

л.

 

молитвою

 

„Достойно

есть"

 

и

 

краткпмъ

 

ИрнвЪтствіемъ

 

ПреосвящеппЬйшаго

 

Впссаріона.

Не

 

лншнпмъ

 

считаемъ,

 

по

 

этому

 

случаю,

 

познакомить

 

па-

шпхъ

 

читателей

 

съ

 

прошлымъ

 

а

 

настоящимъ

 

еемЬгікрііѴ,

 

по

темь

 

сведеніямъ

 

и

 

воспомипапіямъ,

 

какія

 

были

 

предложены

почтенному

 

собранію

 

на

 

семппарскомъ

 

акте

 

25

 

сентября.
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II.

   

-

С

 

Е

 

іѴІ

 

И

 

H

 

A

 

P

 

I

 

Я

въ

 

прошлом

 

и

 

въ

 

началѣ

 

нынѣшпяго

 

стойй

 

(до

 

1814

 

г.).
(Очеркъ,

 

составленный

 

къ

 

150-лѣтію

 

и

 

читанный

 

па

 

актѣ

 

25

 

сентября

1897

 

г.)

 

*).

Въ

 

исторіа

 

русскпхъ

 

духовныхъ

 

семипарій,

 

возиикгапхъ

 

по-

чти

 

въ

 

одно

 

время,

 

въ

 

проіиломъ

 

столѣтіи

 

и

 

руководствующихся

одними

 

уставами

 

и

 

указаніями

 

высшихъ-властей,

 

замѣчается

 

не-

сколько

 

общнхъ,

 

исторпческихъ

 

момептовъ".

 

Это:

 

а)

 

постепеппое

возпикновепіе

 

семинарій

 

и

 

безпомощное

 

существовапіе

 

ихъ

 

до

копца

 

прошлого

 

стол гЬтія;

 

б)

 

преобразовапіе

 

ихъ

 

по

 

уставу

1814

 

г.;

 

в)

 

неполное

 

преобразовапіе

 

въ

 

1840

 

г.;

 

г)

 

преобразо-

ваніе

 

но

 

уставу

 

1867

 

г.,

 

п

 

пакопецъ

 

д)

 

преобразованіе

 

по

 

уста-

ву

 

1884

 

г.,

 

каковой

 

остается

 

въ

 

силе

 

до

 

нашпхъ

 

дней.

 

Эти

общіе

 

моменты

 

исторической

 

жизни

 

всЬхъ

 

семппарій,

 

пережила,

конечно,

 

и

 

Костромская

 

семинарія.

 

Но

 

помимо

 

общей

 

исторіп,

каждая

 

семипарія,

 

естественно,

 

имеетъ

 

свою

 

исторію,

 

слагающуюся

изъ

 

ея

 

собствеппыхъ

 

частпыхъ

 

событій

 

н

 

прпключепій.

 

Въ

 

ча-

стной

 

жизни

 

семппарій

 

особенно

 

иптересенъ

 

первый

 

періодъ

 

ихъ

существовапіл

 

до

 

1814

 

г.,

 

когда

 

one

 

не

 

имели

 

еще

 

опред'Ьлеп-

наго

 

устава,

 

жили

 

своими

 

средствами,

 

руководились

 

своими

программами.

Этотъ

 

періодъ

 

изъ

 

жизни

 

Костромской

 

семипаріп

 

беремъ

и

 

мы

 

предметомъ

 

теперешнихъ

 

пашпхъ

 

воспомпнапій.

Известно,

 

что

 

Россія

 

до

 

XVIII

 

столетія

 

обходилась

 

почти

совсемъ

 

безъ

 

школъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

была

 

совсемъ

 

безграмотною

 

и

даже-

 

имѣла

 

великпхъ

 

начетчиковъ-богослововъ,

 

каковы,

 

напр.,

царь

 

Грозный,

 

попъ

 

Сильвестръ,

 

патр.

 

Ннконъ,

 

крестьяпипъ

Посошковъ

 

н

 

т.

 

д.

 

Школы

 

начипаготъ

 

появляться

 

лишь

 

съ

 

Пе-

тра

 

I.

 

Велнкій

 

преобразователь

 

Россін

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

дней

 

сво-

его

 

царствованія

 

обратилъ

    

вниманіе

    

и

   

на

   

этотъ

 

педостатокъ

*)

 

Очеркъ

 

сей

 

составленъ

 

частью

 

по

 

книжке'

 

Андроникова:

„Истор.

 

записка

 

о

 

Костр.

 

семнн.",

 

1874

 

г.,

 

частью

 

по

 

деламъ

семннаріи

 

и

 

др'.

 

памятниками
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русской

 

жпзпи.

 

Даже

 

больше,

 

школьное

 

образовапіе

 

общее

 

п

приспособленное,

 

въ

 

частности,

 

къ

 

цѣлямъ

 

духовной

 

службы

 

у

пего

 

было

 

поставлено

 

въ

 

разрядъ

 

дѣлъ

 

первостепенной

 

важно-

сти.

 

Въ

 

указе

 

отъ

 

0

 

января

 

1701

 

г.

 

въ

 

Тобольскъ,

 

объ

 

откры-

тін

 

школы

 

па

 

Софійскомъ

 

дворѣ,

 

для

 

обучснія

 

поповскнхъ,

 

ді-

акопскнхъ

 

и

 

церковппковыхъ

 

дЬтей,

 

Петръ

 

Великій

 

предиачер-

талъ

 

даже

 

программу

 

для

 

будущпхъ

 

духовпыхъ

 

гаколъ.

 

Вотъ

 

опа:

„робятокъ

 

учить

 

грамотѣ",

 

говорится

 

въуказѣ,

 

„а

 

потомъ

 

словен-

ской

 

грамматике

 

и'прочнмъ

 

па

 

словспскомъ

 

языкѣ

 

кппгамъ;

 

и

катихпзисъ

 

православной

 

вЬры

 

могли

 

бы

 

совершепао

 

зпать,

 

да-

бы,

 

удостояся

 

въ

 

чипъ

 

священства,

 

пародъ

 

могли

 

учить"

 

*).

 

Въ

духовпомъ

 

регламенте

 

открытіе

 

духовпыхъ

 

школъ

 

ставится

 

уже

въ

 

пепремеппую

 

обязанность

 

каждому

 

епархіальпому

 

архісрею.

Но

 

такъ

 

какъ

 

дело

 

это

 

было

 

еще

 

повое,

 

непривычное

 

и

 

крайне

трудное,

 

благодаря

 

отсутствие

 

матеріалыіыхъ

 

средствъ

 

и

 

подго-

товлеппыхъ

 

учителей,

 

то

 

паши

 

семипаріи

 

открывались

 

въ

 

про-

должение

 

всего

 

почти

 

XVIII

 

века.

Костромская

 

духовная

 

семппарія,

 

но

 

времеип

 

открытіи,

 

счи-

тается

 

далеко

 

не

 

пзъ

 

первыхъ,

 

хотя

 

и

 

пе

 

посл'Ьдпею

 

**),

 

Запо-

здалось

 

ея

 

открытія

 

зависела

 

отъ

 

того,

 

что

 

до

 

1744

 

г.

 

не

 

было

еще

 

самой

 

Костромской

 

епархіп:

 

те

 

уЬзды,

 

пзъ

 

которыхъ

 

соста-

вилась

 

епархія,

 

принадлежали

 

частью

 

къ

 

Московской,

 

частью

 

къ

Архангельской

 

еиархіп.

 

Въ

 

это

 

время

 

было

 

еще

 

Костромпчамъ

пе

 

до

 

школъ.

                                                    

-

   

ч

Съ

 

учреждепіемъ

 

же

 

въ

 

1744

 

году

 

Костромской

 

епархіи

т'бмъ

 

oo.Tte

 

почувствовалась

 

п

 

въ

 

пашемъ

 

краЬ

 

потребность

 

въ

такой

 

духовной

 

школе,

 

которая

 

могла

 

бы

 

дать

 

со

 

времепемъ

 

про-

свЬщеппыхъ

 

пастырей.

 

Какъ'п

 

всздѣ

 

въ

 

Госсіи,

 

и

 

въ

 

Костромской

епархіи

 

духовенство

 

этого

 

времепн

 

стояло

 

на

 

низкой

 

стспепи

умствеппаго

 

развитія:,

 

было

 

полуграмотно,

 

если

 

ие

 

совсемъ

 

без-

грамотно.

*)

 

Too.

 

Еп.

 

Вед.

  

1893

 

г.,

 

ЛУІВ

  

21

  

и

  

22.

**)

 

Раньше

 

открыты

 

семішаріп:

    

въ

 

Хоімогорахъ,

   

Вологде,

Коломп'1;.

  

Казани,

   

Пскове,

 

Вятк'Ь,

 

Пнжпемъ

 

и

 

др.

    

Руковод.

 

къ

Р.

 

Ц.

 

Пет.

   

Знамепскаго

 

1880

 

г.

 

стр.

 

393.
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Честь

 

открытія

 

въ

 

Костромѣ

 

духовной

 

школы

 

принадлежите

второму

 

Костромскому

 

еаископу

 

Сильвестру

 

Кулябкѣ:

 

(первый

Симопъ

 

Тодорскій

 

не

 

успѣлъ

 

побывать

 

въ

 

Костромѣ.

 

получивъ

въ

  

1745

  

г.

 

новое

 

назначеніе

 

въ

  

Псковъ).

I

 

Преосвященный

 

Сильвестръ

 

принадлежитъ

 

къ

 

числу

 

выдаю-

щихся

 

русскихъ

 

святителей

 

царствовапія

 

Елизаветы

 

Петровны-

Малороссу

 

дворянину

 

питомецъ

 

Кіевской

 

дух.

 

академіи, — онъ

до

 

е

 

шскопства

 

былъ

 

пѣкоторое

 

время

 

учителемъ,

 

префектомъ

 

и

ректоромъ

 

своей

 

академіи.

 

Въ

 

1745

 

г.

 

ему,

 

по

 

поручепію

 

Кіев_

скаго

 

митрополита,

 

прищлось

 

быть

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

съ

 

поздра_

вленіемъ

 

императрицы,

 

по

 

случаю

 

бракосочетанія

 

наслѣдника

престола,

 

впослѣдствін

 

императора

 

Петра

 

III.

 

Здѣсь

 

молодой

ученый

 

архимандритъ

 

Сильвестръ

 

былъ

 

замѣченъ

 

самой

 

импе-

ратрицей,

 

какъ

 

блестящій

 

проповѣдникъ

 

и

 

былъ

 

задержанъ

 

въ

столицѣ.

 

Не

 

прошло

 

и

 

полугода,

 

какъ

 

опъ

 

уже

 

былъ

 

возведенъ

въ

 

сапъ

 

епископа

 

и

 

назначенъ

 

въ

 

Костромскую

 

епархію

 

*).

Нужно

 

отдать

 

справедливость

 

епископамъ

 

малороссамъ,

 

въ

это

 

время

 

занимавшимъ

 

въ

 

Россіи

 

лучшія

 

каѳедры:

 

всѣ

 

опи,

 

на-

чиная

 

съ

 

Ѳеофана

 

Прокоповича,

 

автора

 

духОвнаго

 

регламента,

питомцы

 

кіевской

 

академіи,

 

всѣ

 

были

 

одушевлены

 

святымъ

 

стрем-

леніемъ

 

къ

 

водвореиію

 

въ

 

Россіи

 

духовнаго

 

просвѣщенія.

 

Они

были

 

лучшими

 

исполнителями

 

предначертаній

 

по

 

этой

 

части

 

ве-

лккаго

 

преобразоваталя;

 

имъ

 

принадлежите

 

открытіе

 

и

 

первая

постановка

 

едва

 

ли

 

пе

 

зсѣхъ

 

семіщарій

 

въ

 

Россіи.

Преосвященный

 

Сильвестръ

 

не

 

«еоставлялъ

 

исключепія:

 

спу-

стя

 

не

 

болѣе

 

4-хъ

 

мѣсяцевъ

 

послѣ

 

своего

 

нрибытія

 

въ

 

Костро-

му,

 

пе

 

ознакомившись

 

еще

 

съ

 

своей

 

новой

 

епархіей,

 

опъ

 

въ

 

іюнѣ

1746

 

г.

 

издалъ

 

уже

 

по

 

епархіи,

 

указъ

 

о

 

сборѣ

 

съ

 

монастырей

и

 

церквей

 

хлѣба»

 

для

 

содержат»

 

будущихъ

 

школяровъ.

 

Очевид-

но,

 

владыка

 

разсчитывалъ

 

имѣть

 

епархіальную

 

школу

 

для

 

дѣтей

духовнаго

 

аванія

 

не

 

позже

 

осени

 

1746

 

г.

 

Но

 

въ

 

началѣ

 

встрѣ.

тилъ

 

большое

 

затрудненіе

 

и

 

замедленіе

 

не,только

 

-въ

 

сборѣ

 

хлѣ-

*)

 

Истор.-Стат.

    

оиисаніе

   

Ипатіевскаго

 

мон.

    

Островскаго'

1870

 

г.

 

стр.

  

118.



ба,

 

но

 

и

 

въ

 

наборѣ

 

дѣтей.

 

іѵрайній

 

умственный

 

.застой,

 

привыч-

ка

 

обходиться

 

безъ

 

помощи

 

школы

 

даже

 

въ

 

дѣлѣ

 

пастырскаго

служенія,

 

страхъ

 

передъ

 

суровой

 

школьной

 

дисциплиной,

 

нако-

нецъ

 

бѣдность,— все

 

это

 

служило

 

для

 

духовенства

 

поводомъ

 

къ

замедленію

 

въ

 

доставкѣ

 

требуемаго

 

хлѣба

 

и

 

даже

 

къ

 

укрыва-

тельству

 

своихъ

 

дѣтей.

 

Такнмъ

 

образомъ,

 

дѣло

 

открытія

 

школы

замедлилось

 

на

 

цѣлый

 

годъ,

 

но

 

нисколько

 

-не

 

охладило

 

заботлп-

ваго

 

архипастыря, — скорѣе

 

усилило

 

въ.

 

немъ

 

энергію.

 

Особые

разсыльные

 

пристава,

 

разосланные

 

-отъ

 

ііреосвященнаго

 

по

 

епар-

хіи

 

сдѣлали

 

то,

 

чего

 

не

 

могъ

 

сдѣлать

 

первый

 

указъ:

 

къ

 

осени

1747

 

г.

 

былъ

 

доставленъ

 

въ

 

Кострому

 

хлѣбъ

 

а

 

дѣтеп

 

для

 

обу-

ченія

 

человѣкъ

 

до

 

20

 

ввѣрило^

 

владыкѣ

 

Костромское

 

городское

духовенство,

 

имѣвгаее,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

на

 

школу

 

болѣе

свѣтлый

 

вглядъ.

 

Оставалось

 

пріискать

 

для

 

предначертанной

 

шко-

лы

 

мѣсто

 

и

 

учителей,

 

но

 

и

 

за

 

этимъ

 

дѣло

 

не

 

стало.

 

Владыка

-

 

рѣшилъ,

 

на

 

время,

 

помѣстить

 

школу

 

въ

 

Ипатьевскомъ

 

монасты-

рѣ,— въ

 

монашескихъ

 

кельяхъ,

 

близъ

 

своихъ

 

покоевъ.

 

Начальни-

комъ

 

же

 

и

 

вмѣстѣ

 

учителемъ

 

школы

 

назначилъ

 

іеромонаха

 

Ана-

стасія,

 

привезеннаго

 

съ

 

собой

 

изъ

 

Кіева

 

и

 

вѣроятно

 

сколько,

нибудь

 

учившагося

 

въ

 

Кіевскихъ

 

школахъ.

 

Въ

 

исходѣ

 

1747

 

г

школа,

 

наконецъ,

 

была

 

открыта.

Нельзя

 

не

 

сказать,

 

что

 

это

 

была

 

еще

 

слишкомъ

 

скромная

школа,

 

она

 

пока

 

отвѣчала

 

только

 

первоначальному

 

предпачерта-

нію

 

Петра

 

Великаго

 

и

 

требованіямъ

 

регламента:

 

учить

 

робятъ

но

 

славянскимъ

 

книгами

 

грамотѣ,

 

закону

 

Божік>,

 

цервовному

уставу

 

п

 

нотному

 

нѣнію.

 

О

 

болыпемъ

 

еще

 

нельзя

 

было

 

думать,

 

но

недостатку

 

средствъ

 

и

 

просвѣщенныхъ

 

учителей.

 

Но

 

и

 

въ

 

этомъ

видѣ

 

школа

 

существовала

 

только

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

оставался

въ

 

Костромѣ

 

основатель

 

и

 

покровитель

 

ея

 

преосвященный

 

Силь-

вестръ.

 

Въ

 

1750

 

г.

 

въ

 

іюнѣ

 

опъ

 

былъ

 

переведенъ

 

въ

 

С.-Пе-

тербургскую

 

епархію;

 

Костромская

 

епархія,

 

неизвѣзтно

 

§по

 

ва-

кнмъ

 

обстоятельствам^

 

оставалась

 

посдѣ

 

него

 

безъ

 

епископа

около

 

трехъ

 

лѣтъ.

 

Безъ

 

епископа

 

о

 

школѣ

 

заботиться

 

было

 

не-

кому;

 

потому

 

школяры,

 

распущенные

 

къ

 

родитедямъ

 

на

 

лѣто

1750

 

г.

 

въ,

 

Кострому

 

не

  

возвратились.

     

Но

 

этимъ

 

временішмъ
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закрытіемъ

 

школы

 

заслуги

 

преосвященнѣйшаго

 

Сильвестра

 

по

учреждение

 

школы

 

нисколько

 

не

 

уменьшаются:

 

брошенное

 

имъ

сѣмя

 

просвѣщенія,

 

хотя

 

и

 

заглохло

 

на

 

короткое

 

время,

 

но

 

не

погибло

 

и

 

затѣмъ

 

вскорѣ

 

возродилось

 

и

 

возросло

 

до

 

цвѣтущаго"

древа,

 

плодами

 

котораго

 

питались

 

сотни

 

Костромскихъ

 

юношей

въ

 

теченіе

  

150

 

л.

Ближаіішіе,

 

не

 

менѣе

 

просвѣщенные

 

и

 

энергичные

 

преем-

ники

 

преосвященнаго

 

Сильвестра,-

 

епископы

 

Геппадій,

 

Дамаскпнъ

и

 

Спмоііъ

 

2-Гг

 

скромную

 

архіерейскуто

 

школу

 

успѣли

 

возвести

на

 

степень

 

семинаріи,

 

не

 

уступавшей

 

мпогнмъ

 

другимъ

 

семина-

ріямъ,

 

открытымъ

 

раньше,

 

при

 

болѣе

 

благопріятныхъ

 

обстоя-

тельствах^

 

Въ

 

подтвержденіе

 

сего

 

достаточно

 

сказать,

 

что

 

въ

1765

 

г.

 

воспитанники

 

пашеіі

 

семпваріи

 

могли

 

уже

 

привѣтство-

вать

 

въ

 

Ипатіевскомъ

 

моиастырѣ

 

императрицу

 

Екатерину

 

II

 

на

языкахъ:

 

греческомъ,

 

латинсвомъ

 

и

 

еврейскомъ

 

*).

Но

 

каішхъ

 

усилій

 

со

 

стороны

 

преосвященныхъ

 

архипасты-

рей

 

стоило

 

ея

 

тіроцвѣтаніе!

 

Надо

 

только

 

удивляться

 

настойчи-

вости,

 

находчивости,

 

трудолюбію

 

и

 

терпѣнію

 

в.тадыкъ.

 

Въ

 

тече-

те

 

67

 

л.,

 

т

 

е.

 

со

 

дня

 

открытія

 

до

 

1814

 

г.,

 

Костромская

 

школа

всею

 

своею

 

тяжестью

 

лежала

 

на

 

раменахъ

 

Костромскихъ

 

вла-

дыхъ,

 

которые

 

опредѣляли

 

и

 

устраивали

 

всѣ

 

стороны

 

ея

 

жизни.

Все

 

это

 

время

 

прошло,

 

можно

 

сказать,

 

въ

 

борьбѣ

 

за

 

ея

 

суще-

ствованіе.

Къ

 

счастью

 

еще

 

для

 

школы,

 

любовь

 

къ

 

ней

 

и

 

заботливость

о

 

ней

 

незабвенваго

 

основателя

 

ея,

 

преосвященнаго

 

Сильвестра;

по

 

преемству,

 

переходили

 

отъ

 

одного

 

преосвященнаго

 

къ

 

друго-

му

 

и

 

остаются

 

достояніемъ

 

нхъ

 

до

 

лашихъ

 

дней.

 

Всѣ

 

владыки

всегда

 

пмѣли

 

ее,

 

какъ

 

свое

 

родное

 

дѣтище.

 

и

 

каждый

 

пзъ

 

нихъ

старался,

 

пе

 

только

 

поддержать

 

ее

 

сущестповапіе,

 

но

 

и

 

подви-

нуть

 

впередъ

 

по

 

пути

 

процвѣтанія

 

съ

 

внѣшней

 

и

 

внутренней

стороны.

  

Во

 

пусть

 

говорятъ

 

объ

 

этомъ

 

факты.

Матеріальная

 

сторона

 

школы

 

до

 

1814

 

г.

 

была,

 

можно

 

ска-

зааь,

 

всегда

 

больнымъ

    

мѣстомъ

   

и

 

требовала

    

отъ

 

преосвящеп-

*)

 

Взглядъ

 

па

 

исторію

 

Костромы,

 

кн.

 

Козловскаго

 

1840

 

г.
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ныхъ

 

всегда

 

усиленныхъ

 

заботъ

 

п

 

даже

 

личныхъ

 

жертвъ.

 

Преж-

де

 

всего,

 

конечно,

 

пужны

 

были

 

деньги

 

на

 

устройство

 

и

 

содержа-

ніе

 

школы,

 

на

 

наемъ

 

учителей

 

и

 

па

 

пропитапіе

 

школяровъ,

 

чи-

сло

 

которыхъ

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

стало

 

увеличиваться.

 

Казна

 

дол-

го

 

не

 

помогала,— приходилось

 

изыскивать

 

мѣстныя

 

средства.

Къ

 

различнымъ

 

способамъ

 

прибѣгали

 

преосвященные,

 

изы-

скивая

 

средства

 

для

 

школы.

 

Мы

 

уже

 

сказали,

 

что

 

преосвящен-

ный

 

Сильвестръ

 

сбнралъ

 

на

 

школу

 

съ

 

монастырей

 

н

 

церквей

хлѣбъ.

 

Хлѣбный

 

сборъ

 

продолжался

 

и

 

при

 

преосвящепномъ

 

Геп-

надіи,

 

до

 

конца

 

1757

 

г.

 

Но

 

этотъ

 

источникъ

 

оказался

 

далеко

педостаточнымъ

 

и

 

ненадежпымъ:

 

монастыри

 

п

 

духовенство

 

въ

вѣдомостяхъ

 

своихъ

 

урожай

 

хлѣба

 

показывали

 

въ

 

уменыпепномъ

■

 

количествѣ,

 

а

 

по

 

урожаю

 

и

 

высылка

 

хлѣба

 

становилась

 

все

меньше

 

и

 

меньше.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

въ

 

1757

 

г.

 

(1

 

декабря)

 

Ко-

стромская

 

консисторія

 

отмѣпила

 

хлѣбный

 

сборъ

 

;

 

и

 

установила

денежный,

 

по

 

количеству

 

земли:

 

съ

 

монастырей

 

по

 

3

 

в.

 

съ

 

че-

ти

 

земли,

 

съ

 

церквей

 

по

 

1

 

к.

 

Новый

 

преосвященный

 

Дамаекинъ

распоряженіе

 

консисторіи

 

не

 

только

 

одобрилъ,

 

і

 

но

 

и

 

усилилъ,

предписавъ

 

12

 

августа

 

1757

 

г.

 

духовенству

 

доставлять,

 

сверхъ

того,

 

съ

 

каждаго

 

приходскаго

 

двора

 

по

 

1

 

коп.

 

Денежный

 

сборъ

въ

 

первое

 

же

 

время

 

достпгъ

 

880

 

р.

 

39

 

в.

Но

 

такъ

 

вавъ

 

школа

 

теперь

 

уже

 

имѣла

 

ббдьшее

 

число

 

уче-

никовъ

 

и

 

наставпиковъ

 

и

 

нуждалась

 

уже

 

въ

 

устройствѣ

 

своихъ

помѣщеній,

 

то

 

п

 

этихъ

 

денегъ

 

было

 

недостаточно.

 

Владыкамъ

приходилось

 

изыскивать

 

новые

 

источники.

 

Тотъ

 

же

 

преосвящен-

ный

 

Дамаскинъ

 

распорядился,

 

чтобы

 

доходы

 

съ

 

праздныхъ

 

свя-

щенпо-церковно

 

служительскихъ

 

мѣстъ

 

всѣ

 

шли

 

въ

 

пользу

 

се

минаріи.

 

Преосвященный

 

Симонъ

 

2-й

 

половину

 

этихъ

 

денегъ

уступнлъ

 

псполняющимъ

 

обязанности

 

выбывгапхъ

 

священпо-цер-

ковно-служителей,

 

но

 

зато

 

открылъ

 

новый

 

источникъ.

 

Онъ

 

въ

пользу

 

семинарін

 

установилъ

 

штрафъ

 

съ

 

духовенства

 

за

 

несвое-

временное

 

представленіе

 

кандидатовъ

 

на

 

праздныя

 

мѣста:

 

свя

щенническія

 

отъ

 

о

 

до

 

10

 

руб.;

 

діавонскія,

 

дьяческія

 

н

 

.

 

попо-

марскія

 

по

 

препорціи,

 

И

 

эта

 

мѣра

 

принесла

 

семинарііг.мате-

ріальную

 

пользу.

 

Но

 

преосвященный

 

Павелъ

 

(1778— 1800)

 

при-
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i

думалъ

 

еще

 

два

 

доходныхъ

 

источпика

   

на

    

содержаніе

    

семина-

ріи.

    

Это:

   

а)

 

гатрафъ

   

съ

 

духовенства

    

за

 

незнаніе

    

катнхизи-

са,

 

(а

 

пезпающихъ

 

оказалось

 

много,

 

вслѣдствіе

 

чего

    

п

   

доходъ

оказался

 

довольно

   

болыппмъ)

   

и

 

б)

 

сборъ

 

отъ

 

5

 

до

  

15

 

руб.

 

съ

малолетков

 

ь,

 

коішъ

 

предоставлялись

 

праздпыя

 

священно-цервовно-

служительсвія

 

мѣста

 

до

 

совершенполѣтія.

Такъ

 

преосвященные

 

заботились

 

объ

 

изысканіи

 

средствъ

 

для

содержанія

 

семинаріи!

 

Меясду

 

тѣмъ

 

и

 

правительство,

 

со

 

времевъ

Екатерины

 

II,

 

'начало

 

подавать

 

семинаріямъ

 

руку

 

помощи.

 

Ко-

стромской

 

семпнаріи

 

еще

 

въ

 

1764

 

г.,

 

изъ

 

доходовъ

 

коллегіи

эконоыіи,

 

стали

 

отпускать

 

по

 

653

 

р.

 

55

 

к.,

 

но

 

въ

 

1779

 

г.

 

эта

сумма

 

увеличена

 

до

 

2000

 

руб.

 

Въ

 

1797

 

г.

 

Навелъ-І

 

еще

 

при-

бавил!.

  

1500

 

руб.

Благодаря

 

-мѣсгпымь

 

доходамъ

 

и

 

царской

 

щедрости,

 

семина-

рія

 

рапо

 

начала

 

думать

 

о

 

повомъ,

 

болѣе

 

удобномъ

 

мѣстѣ

 

и

 

о

своихъ

 

собетвенныхъ

 

помѣщеніяхъ.

 

Первому

 

же

 

преемнику

 

осно-

вателя

 

школы,

 

преосвященному

 

Геннадію

 

Ипатіевскій

 

монастырь

показался

 

мѣстомъ

 

для

 

духовной

 

ішсолы

 

не

 

подходнщимъ.

 

И

 

дѣй-

ствительно,

 

школа

 

и

 

для

 

иноковъ

 

была

 

болыппмъ

 

бременемъ)

нарушая

 

ихъ

 

покой

 

н

 

тишину,

 

да

 

и

 

сама

 

была

 

стѣснена

 

педо-

статкомъ

 

хорогаихъ.

 

помѣщеній;

 

къ

 

тому

 

же

 

была

 

неудобна

 

для

городски хъ

 

дѣтей

 

тѣмъ,

 

что

 

находилась

 

за

 

рѣкой

 

Костромой,

 

съ

перевозомъ,

 

не

 

всегда

 

исправнымъ.

 

Но

 

владыка

 

Геннадій

 

огра-

ничился

 

перемѣщепіемъ

 

опой

 

только

 

въ

 

Кострому,

 

щ

 

пустой

 

Се-

меновскін

 

монастырь,

 

что

 

близь

 

церкви

  

Богоотцовъ.

На

 

взлядъ

 

нопаго

 

преосвященнаго

 

Дамаскина

 

и

 

это

 

мѣсто

казалось

 

неудобпымъ;

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

дней

 

своего

 

прпбытія

 

въ

Кострому

 

іэтотъ

 

преосвященный

 

задумалъ

 

выстроить

 

для

 

школы

собственный

 

помѣщенія.

 

Мѣсто

 

для

 

постройки

 

семипаріи,

 

въ

1758

 

г.,

 

было

 

найдено

 

въ

 

сѣверовосточномъ

 

пустыпномъ

 

углу

города,

 

па

 

берегу

 

рѣчки

 

Занрудни,

 

около

 

Спасо-Запрудпенскаго

монастыря

 

*),

 

недалеко

 

отъ

 

мѣста

 

явлепія

 

Ѳеодоровсвоп

 

чудо-

творной

 

иконы

 

Божіей

   

Матери.

    

Строителемъ

 

былъ

 

удачно

 

вы"

*)

 

Упраздненъ

 

въ

  

1761

  

г.
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брапъ

 

настоятель

 

Желѣзно-Боровскаго

 

монастыря

 

архимандрите

Досиоей.

 

Денежныя

 

средства,

 

даже

 

большую

 

часть

 

матеріаловъ

и

 

рабочихъ

 

людей,

 

дала

 

Костромскіе

 

монастыри,

 

пока

 

еще

 

не"

обезсиленные

 

реформой

 

1764

 

г.

 

Благодаря

 

всему

 

этому,

 

дѣло

 

по-

стройки

 

семппаріи

 

шло

 

быстро.

 

10

 

декабря

 

1760

 

г.

 

Кострцмсвая

консисторія

 

докладывала

 

уже

 

преосвященному

 

Дамаевину,

 

что

„въ

 

повоучрежденпой

 

епаршеской

 

семинаріи

 

для

 

обученія

 

\чени»

ковъ,

 

для

 

учителей- и

 

для

 

псправленія

 

я

 

нуждъ

 

службы

 

выстроепы

и

 

полный

 

комплекте

 

ученпковъ

 

(50

 

чел.)

 

находится

 

на-лицо;

пища

 

и

 

одѣяніе

 

ішъ

 

производится".

Были

 

выстроены

 

слѣдующія

 

здапія:

 

а)

 

домъ

 

деревянный

 

двухъ-

этажный

 

для

 

классовъ,

 

который,

 

но

 

отзыву

 

одного

 

современника

(непзвѣстный

 

авторъ

 

рукоп.

 

„псторіи

 

Костромской

 

іерархіи",

 

на-

писан,

 

въ

 

1773

 

г.),

 

по

 

своему

 

пространству

 

и

 

украшенію

 

почи-

тался

 

за

 

напспособнѣйшее

 

къ

 

преподавапію

 

свободщахъ

 

наукъ

 

мѣсто,-

б)

 

домъ

 

для

 

квартиръ

 

префекта

 

и

 

учителей;

 

в)

 

теплая

 

перковь

во

 

имя

 

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Божіеп

 

Матеря;

 

г)

 

неподалеку,

 

раскп-

нутъ

 

садъ

 

пзъ

 

разлпчпыхъ

 

деревьевъ,

 

на

 

прострапствѣ

 

66

 

саж.,

длины

 

н

 

64

 

саж.

 

ширины;

 

д)

 

въ

 

саду

 

устроепъ

 

прудъ;

 

е)

 

нако-

нецъ

 

особый

 

деревянный

 

домъ

 

съ

 

крестовой

 

церковью

 

во

 

имя

Благовѣщепія

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

.собственно

 

для

 

временныхъ

остаповокъ

 

владыки.

Преемпнкъ

 

Дамаскияа,

 

преосвященный

 

Симонъ

 

2

 

(1769

 

—

1778)

 

выстроплъ

 

еще:

 

а)

 

большой

 

деревянный

 

домъ

 

для

 

общо-

житія

 

учениковъ

 

и

 

б)

 

дом>

 

для

 

общей

 

столовой.

 

Въ

 

1775

 

г.

столовая

 

сгорѣла,

 

по

 

попечительный

 

преосвященный

 

'тотчасъ

 

же

выстроилъ

  

для

 

пея

 

новый

 

домъ

 

лучше

 

прежняго.

Тавимъ

 

образомъ,

 

благодаря

 

неусыппымъ

 

попеченіямъ

 

пре-

освященныхъ

 

Дамаскина

 

и

 

Симона

 

2,

 

семинарія

 

успѣла

 

обстро-

иться

 

па

 

новомъ

 

мѣстѣ

 

довольно

 

удовлетворительно

 

и

 

была

 

съ

этой

 

стороны

 

счастлива

 

почти

 

до

 

конца

 

XVIII

 

вѣка.

Но

 

чрезъ

 

20

 

съ

 

небольгаимъ

 

лѣтъ,

 

къ

 

началу

 

нынѣганяго

 

сто-

дѣтія,

 

всѣ

 

деревяпныя

 

здаяія

 

пришли

 

въ

 

такое

 

разстройство,

 

что

семинаріи

 

пришлось

 

снова

 

поселиться

 

въ

 

Ипатіевскомъ

 

мона-

стырь,

 

благо

 

монастырь

 

не

 

отказалъ

 

въ

 

пріютѣ.

    

На

 

этотъ

 

разъ

)
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низсшіе

 

классы

 

и

 

Квартиры'

 

учителей

 

были

 

помещены

 

въ

 

особомъ

домѣ,

 

приготовленномъ

 

подъ

 

копснсторію,

 

а

 

лодъ

 

богословскіе

классы

 

и

 

квартиру

 

ректора

 

былъ

 

уступленъ

 

даже

 

домъ

 

царя

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

Дѣло

 

постройки

 

новыхъ

 

домовъ

 

въ

 

За-

прудномъ

 

затянулось

 

на

 

яѣсколько

 

лѣтъ.

Въ

 

1802

 

г.

 

былъ,

 

паконецъ,

 

выстроенъ

 

одинъ

 

большой

 

де-

ревянный,

 

на

 

камепномъ

 

фундаментѣ,

 

одноэтажный

 

домъ,

 

стоив-

ши

 

3423

  

;>уб.

  

15

  

коп.

  

Одного

 

дома,— хота

 

онъ

 

былъ

 

и

 

обшир-

ный,

 

изъ

 

8

 

болыпихъ

 

цомѣщеній,

 

для

 

семинаріи

 

было,

 

конечно,

недостаточно,

 

но

 

преосвященный

   

Евгеніп

 

вынужденъ

 

былъ

 

воз-

вратить

 

ее

 

на

 

старое

 

мѣсто

    

въ

 

Зап-рудню,

 

потому

 

что

 

заппма-

емыя

 

ею

 

въ

 

Ипатіевскомъ

    

мопастырѣ

 

помѣщенія

 

потребовались

подъ

 

консисторію,

 

доселѣ

    

помѣщавшуюся

 

въ

 

городѣ,

 

въ

 

собор-

номъ

 

домѣ.

 

Вскорѣ,

 

впрочемъ,

 

были

 

устроены

 

въ

 

Запрудномъ

 

и

другія

 

деревянныя

    

дома,

    

потребныя

   

подъ

 

квартиры

 

префекта,

учителей,

  

под:,

 

общежитіе

 

учениковъ;

 

кухня

 

съ

  

ученической

 

сто-

ловой

 

были

 

устроены

 

даже

 

каменныя,

 

такъ

   

что

 

въ

 

1806

 

г.

 

се-

ми

 

нарія

 

приняла

 

снова

    

прежній

 

благоустроенный

 

видъ,

 

но

 

не-

надолго,

 

Пожаръ

 

1813

 

г.,

   

истребившій

 

всѣ

 

семинарскія

 

зданія,

заставилъ

 

ее

 

опять

    

искать

 

новое

 

мѣсто.

    

На

 

этотъ

 

разъ

 

прію-

тилъ

 

ее

 

Богоявленскій

    

монастырь.

    

На

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

семинарія

испытала

 

преобразованіе

 

по

 

уставу

  

1814г.,

 

раздѣлпвшись

 

па

 

2

части:

 

собственно

 

семипарію

 

изъ

 

3-хъ

 

высших*

 

классовъ

 

и

 

ду-

ховное

 

училище

 

—

 

изъ

 

3-хъ

 

низшихъ

 

классовъ,

 

помѣщенное

 

при

Успенскомъ

 

соборѣ,

    

въ

 

каменномъ

 

соборномъ

 

домѣ.

    

Однако

 

и

Богоявленскій

 

монастырь

 

былъ

 

еще

   

не

 

иослѣднимъ

 

мѣстомъ

 

се-

минаріи:

 

въ

 

1847

 

г.

 

ей

 

и

 

отсюда

 

пришлось

 

убраться.

    

Пожаръ

истребилъ

 

монастырь

   

со

 

всѣми

 

семинарскими

 

зданіями,

 

п

 

семи-

нарію

 

пріютилъ

   

теперь

 

тотъ

 

же

 

Успенскій

 

соборъ,

 

въ

 

томъ

 

же

домѣ,

    

гдѣ

 

шгіѣщалось

    

духовное

   

училище.

    

Переселепіемъ

 

въ

1868

 

г

   

изъ

 

соборнаго

 

дома

  

на

 

нынѣшнее

 

мѣсто

 

въ

 

каменные,

вполнѣ

 

приспособленные

 

дома,

 

семннарія

 

обязана

 

блаженной

 

па-

мяти

 

высовопреосвященному

    

Костромскому

  

архіеписвоиу

    

Пла-

тону.

Столько

  

пришлось

    

нашей

 

семинаріи

  

перемѣипть

 

мѣстъ

    

а
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перенести

 

испытаній!

 

Нечего

 

и

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

это

 

частое

перемѣщеніе

 

изъ

 

одного

 

монастыря

 

въ

 

другой,

 

съ

 

одной

 

окра-

ины

 

города

 

на

 

другую,

 

при

 

скудиыхъ

 

средствах*

 

и

 

истребитель-

ныхъ

 

пожарахъ,

 

слишвомъ

 

тяжело

 

отзывалась

 

на

 

благосостояніи

семинаріи.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

она

 

не

 

переставала

 

внутренне

 

со-

вершенствоваться;

 

хотя

 

и

 

неторопливо,

 

но

 

безостановочно

 

шла

нредначертаниымъ

 

для

 

нея

 

отъ

 

первыхъ

 

основателей

 

иутемъ.

_Преосвящеяиый

 

Сильвестръ,

 

основатель

 

семинарін,

 

какъ

 

мы

уже

 

замѣтилп,

 

въ

 

уче'бномъ

 

отношеніи

 

не

 

былъ

 

особенно

 

тре-

бователенъ,

 

считалъ

 

достаточпымъ

 

пока

 

обучепіе

 

дѣтей

 

грамотѣ,

письму

 

и

 

пѣпію.

 

Но

 

онъ

 

не

 

требовалъ

 

ббльшаго

 

не

 

потому,

 

что

не

 

счпталъ

 

этого

 

пужньшъ;

 

нѣтъ,

 

онъ

 

желалъ

 

бы

 

поставить

 

се-

минарію

 

сразу

 

на

 

ту

 

высоту,

 

па

 

которой

 

уже

 

стояли

 

мпогія

 

дру-

гія;

 

но

 

не

 

былъ

 

еще

 

въ

 

сплахъ

 

этого

 

сдѣлать

 

за

 

скудостью

средствъ

 

и

 

недостаткомъ

 

хорогаихъ

 

помощнпковъ,

[Іервьш

 

же

 

преемникъ

 

его,

 

преосвященный

 

Гепнадій

 

при

возстановлеяш

 

семинаріи

 

въ

 

1754

 

г.,

 

съ

 

перемѣщепіемъ

 

ея

 

въ

Семеновскій

 

монастырь,

 

уже

 

раешкрилъ

 

программу

 

обученія

въ

 

ней.

 

Этому,

 

впрочемъ,

 

способствовало

 

и

 

то,

 

что

 

въ

семииаріго

 

теперь

 

былп

 

набраны

 

дѣти

 

наполовину

 

уже

 

гра-

мотные,

 

изъ

 

учившихся

 

въ

 

школѣ

 

преосвященнаго

 

Сильвестра;

не

 

подготовленныхъ

 

сколько

 

пибудь

 

преосвященный

 

Гедеонъ

уже

 

не

 

хотѣ.іъ

 

даже

 

принимать.

 

Въ

 

прпказѣ

 

его

 

на

 

имя

 

кон-

систоріи

 

отъ

 

2

 

сентября

 

1 754

 

г.

 

о

 

семъ

 

говорится

 

слѣдующее:

„для

 

заведенія

 

семинаріи

 

набрать

 

30

 

человѣкъ,

 

обучен ныхъ

 

Рос-

сийской

 

грамотѣ

 

и

 

письму,

 

действительно

 

евящеино-церковнослу-

жительскихъ

 

дѣтей

 

отъ

 

7

 

до

 

10

 

и

 

до

 

15глѣтняго

 

возраста".

Имѣя

 

хотя

 

на

 

половину

 

грамотныхъ

 

мальчнковъ,

 

преосвященный

могъ

 

уже

 

безъ

 

затрудненія

 

образовать

 

и

 

действительно

 

образо-

валъ

 

въ

 

семинаріп

 

3

 

класса:

 

грамматики,

 

риторики

 

и

 

поэзіи

 

и

ввелъ

 

изученіе

 

латинскаго

 

языка.

 

Бывгааго

 

при

 

Сильвестрѣ

 

учи-

телемъ

 

іеромоиаха,

 

а

 

теперь

 

игумена

 

Апастасія

 

сдѣлалъ

 

смо-

трителемъ

 

семинаріи,

 

а

 

учителями

 

были

 

поставлены

 

два

 

моло-

дыхъ

 

ритора,

 

вѣроятно,

 

обучавшееся

 

въ

 

другихъ

 

русскихъ

 

семи-

наріяхъ:

 

Нпкифоръ

 

Алексѣевъ

 

и

 

Иванъ

 

Прокопьевъ.
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Такимъ

 

образомъ

 

это

 

уже

 

была

 

не

 

школа

 

грамоты,

 

какъ

при

 

Сильвёстрѣ,

 

но

 

нѣчто

 

напоминающее

 

о

 

духовныхъ

 

учили-

щахъ,

 

отврытыхъ

 

въ

 

1790

 

г.

 

въ

 

уѣздпыхъ

 

городахъ:

 

Галичѣ,

Нерехтѣ

 

и

 

др..

Но

 

преосвященный

 

Дамасвинъ,

 

переведшій

 

щволу

 

изъ

 

Се-

меновскаго

 

монастыря

 

въ

 

собственные

 

дома,

 

устроенные

 

въ

 

За-

прудномъ,

 

довелъ

 

ее

 

до

 

возможнаго

 

совершенства

 

и

 

съ

 

учебной

стороны.

Какъ

 

была

 

близка

 

сердцу

 

преосвящ.

 

Дамасвпна

 

Костромская

семинарія,

 

это

 

видно

 

изъ

 

слѣдующаго

 

отзыва

 

современников*:

 

„же-

лая

 

лучшій

 

успѣхъ

 

видѣть

 

въ

 

расшнрепіи

 

Евангельскаго

 

ученія",

пишете

 

один*

 

из*

 

современников*,

 

„и

 

чтобы

 

не

 

однѣ

 

только

 

священ-

ной

 

его

 

каѳедрѣ

 

прпсѣдящіи

 

слышали

 

опое>

 

но

 

и

 

по

 

всѣмъ

 

паствы

его

 

мѣстамъ

 

исходило

 

вѣщапіе

 

глагола

 

Божія,

 

вознамѣрился

 

особ-

ливо

 

стараться

 

привестъ

 

въ

 

лучшее

 

состояніе

 

ученіе

 

семинарское,

которое

 

на

 

тотъ

 

единственно

 

конецъ

 

отъ

 

благбчестивыхъ

 

монар-

ховъ

 

н

 

учреждено,

 

чтобы"

 

особенпымъ

 

для

 

пастырей

 

служило

орудіемъ

 

къ

 

распространенно

 

Слова

 

Божія"

  

*).

-

 

Устроив*

 

и

 

обезпечивъ

 

семинарію

 

съ

 

внѣшней

 

стороны

 

на

новомъ

 

мѣстѣ,

 

въ

 

Запрудномъ,

 

нреосвящеппый

 

Дамаскинъ

 

рѣ-

шился

 

увеличить

 

и

 

курс*

 

наук*.

 

При

 

нем*

 

были

 

уже

 

открыты

новые

 

классы

 

фнлософіи

 

и

 

-богословіи;

 

стали

 

-изучаться

 

языки:

латннсвін,

 

греческій

 

п

 

еврейскій,

 

вмѣсто

 

смотрителя

 

школы

 

по-

явился

 

ректор*,

 

нзъ

 

образованных*

 

кіевскпхъ

 

пноковъ,

 

архиман-

дрит*

 

Софроиій

 

п

 

префект*

 

пгумепъ

 

Іопа,

 

въ

 

учителя

 

были

 

вы-

 

-

званы

 

изъ

 

Кіева

 

два

 

ученых*

 

брата

 

Иван*

 

Ѳеодоровъ,

 

взявшій

на

 

себя

 

преподавапіе

 

латипскаго

 

языка,

 

риторики

 

и

 

піитики,

 

и

Максим*

 

Ѳеодоровъ,

 

преподававшій

 

славяно-россійскую

 

грамма-

тику.

Преемник*

 

Дамаскипа,

 

преосвященный

 

Симон*

 

2

 

в*

 

бого-

словском*

 

классѣ

 

ввел*

 

иреподавапіе

 

еврепскаго

 

языка

 

и

 

Пасха-

ліи, — которыя

 

сам*

 

и

 

преподавал*,

 

какъ

 

большой

 

знаток*

 

этихъ

предметов*.

:)

 

Рукоп.

 

тетр.

   

„йсторія

 

Костр.

 

іерарх. "

   

1773

 

г.
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В*

 

1803

 

г.

 

былъ

 

къ

 

семинаріи

 

открыт*

 

класс*

 

медицины,

в*

 

сожалѣнію

 

чрез*

 

пять

 

лѣтъ

 

закрытый

 

«а

 

недостатком*,

 

вѣ-

роятно,

 

способных*

 

преподавателей.

 

Вмѣсто

 

медицины

 

въ

 

1811г.

введено

 

было

 

обученіе

 

оспоиривнванію.

 

Былъ,

 

наконец*,

 

открыть

даже

 

классъ

 

французскаго

 

языка.

 

Это

 

составляло

 

yate,

 

можно

сказать,

 

роскошь

 

семинаріи.

 

Словомъ

 

ко

 

времени

 

преобразовапія

по

 

уставу

 

1814

 

г.

 

наша

 

семинарія

 

имѣла

 

уже

 

все

 

то,

 

что

 

тре-

бовалось

 

регламентомъ

 

отъ

 

лучшихъ

 

семинарій

 

и

 

потому

 

была

преобразована

 

въ

 

томъ

 

же

 

1814

 

г.

 

безъ

 

малѣйшихъ

 

затруд-

нение.

При

 

полномъ

 

курсѣ

 

наукъ,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

часто

 

чувство-

вался

 

недостаток*

 

и

 

въ

 

начальствующих*

 

и

 

учителях*,

 

особенно

съ

 

соотвѣтствующим*

 

служенію

 

образованіем*

 

и

 

усердіемъ.

Ректора

 

появились

 

въ

 

Костромской

 

семинаріи

 

съ

 

1760

 

г.

Таковыми

 

были

 

по

 

преимуществу

 

настоятели

 

Костромскихъ

 

и

ближайшихъ

 

къ

 

городу

 

монастырей,

 

иногда

 

недостаточно

 

обра-

зование,

 

не

 

имѣвшіе

 

для

 

занятій

 

въ

 

семинаріи

 

ни

 

времени,

 

ни

расположенія.

 

Такъ,

 

первый

 

ректоръ,

 

настоятель

 

Богоявленскаго

монастыря,

 

архимандрит*

 

Софроній,

 

по

 

замѣчанію

 

современни-

ковъ

 

былъ

 

ректоромъ

 

только

 

по

 

имени,

 

все

 

дѣлалъ

 

префектъ.

Со

 

смертью

 

Софронія,

 

послѣдовавшей

 

27

 

мая

 

1771

 

г.

 

се-

минарія

 

года

 

три

 

оставалась

 

безъ

 

ректора,

 

обязанности

 

коего

исполнялъ

 

самъ

 

преосвященный

 

Симон*

 

Лагов*.

 

О

 

втором*

ректорѣ-настоятелѣ

 

Геннадіевскаго

 

монастыря,

 

игуминѣ

 

Тимоѳеѣвъ

приказѣ

 

преосвященнаго

 

Симона

 

говорится,

 

что

 

онъ,

 

какъ

 

на-

стоятель

 

отдаленнаго

 

монастыря

 

и

 

какъ

 

консистористъ,

 

не

 

мо-

жете

 

бывать

 

въ

 

семпнаріп

 

часто,

 

но

 

бываетъ

 

только

 

по

 

возмож-

ности

 

*).

Ближе

 

къ

 

семинаріи

 

стояли

 

съ

 

1761

 

г.

 

префекты

 

и

 

инспек-

торы.

 

Первымъ

 

префектом*

 

былъ

 

съ

 

1761

 

г.

 

игумепъ

 

Іона;

 

пер-

вымъ

 

ипспекторомъ

 

оффиціально

 

былъ

 

назпаченъ

 

въ

 

1802

 

г.

учитель

 

синтаксимы

 

Михаилъ

 

Воиновъ.

 

Обязанности

 

префекта

въ

 

инструкціи,

     

данной

 

преосвященнымъ

    

Дамаскинымъ

   

новому

*)

 

Андроников*.

 

Истор.

 

Костр,

 

сем.

 

л,

  

25.
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префекту,

 

іеромонаху

 

Игнатію

 

-

 

въ

 

1762

 

г.,

 

изображены

 

такъ:

„всѣ

 

внутреннія

 

семинарокія

 

распоряженія

 

всетщательнѣйшё

паблюдать

 

и

 

смотрѣть,

 

чтобъ

 

семинаристы

 

нищею

 

и

 

прочимъ

безъ

 

излишества

 

и

 

недостатка

 

довольствованы,

 

семпнарскіе

 

ра-

ботники— всякій

 

при

 

своихъ

 

должпостяхъ

 

содержаны,

 

покупные

и

 

всякіе

 

припасы

 

(добропорядочпо)

 

издерживаемы

 

были.

 

Однимъ

словомъ:

 

вся

 

бы

 

семинарія

 

подъ

 

его

 

смотрѣніемъ

 

во

 

всякомъ

норядкѣ,

 

чистотѣ

 

и

 

храненіи

 

имѣлась.

 

Однако

 

ему

 

все

 

чинить

съ

 

вѣдома

 

и

 

приказанія

 

ректора"

 

*).

Преосвященный

 

Симонъ

 

2

 

въ

 

1771

 

г.

 

префекту

 

Ивану

Красовскому

 

далъ

 

болѣе

 

обширную

 

инструкцію,

 

изъ

 

8

 

статей,

въ

 

Г-мъ

 

нунктѣ

 

коей

 

говорится:

 

„вся

 

семинарія

 

отдается

 

въ

надзирательство

 

префекту,

 

чтобъ

 

опъ

 

пресѣкалъ

 

все

 

вредное

 

и

ободрялъ

 

все

 

полезное".

 

Далѣе.

 

префекту

 

дается

 

Право

 

слѣ-

дить

 

за

 

службой

 

учителей

 

и

 

дѣлать

 

имъ

 

замѣчанія

 

въ

 

упуще-

ніяхъ;

 

рекомендуется

 

по

 

субботамъ

 

приглашать

 

учителей

 

къ

 

се-

бѣ

 

для

 

совѣтовъ,

 

а

 

въ

 

воскресные

 

дни

 

являться

 

съ

 

ними

 

къ

преосвященному

 

и

 

спрашивать

 

у

 

него

 

Обо

 

всемъ,

 

кто

 

"въ

 

чемъ

нуждается

 

по

 

Службѣ

 

**).

Префекту

 

давалось

 

иногда

 

право

 

пріискпвать

 

и

 

рекомендй-

вать

 

учителей.

Префектъ

 

всегда

 

имѣлъ

 

помощника

 

изъ

 

учителей,

 

которому

еще

 

въ

 

1775

 

г.

 

присвоено

 

званіе

 

инспектора.

На

 

обязанности

 

инспектора,

 

по

 

смыслу

 

регламента,

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

лежало

 

наблюденіе

 

за

 

поведеніемъ

 

учениковъ.

Въ

 

ннструкціи

 

инспектору

 

Михаилу

 

Воинову,

 

данной

 

въ

 

1802

 

г.,

между

 

прочимъ

 

говорится:

 

„инспектору

 

вмѣняется

 

въ

 

обязан-

ность

 

неусыпное

 

имѣть

 

смотрѣніе

 

за

 

учениками

 

вездѣ

 

и

 

всегда,

чтобы

 

жили

 

и

 

во

 

всемъ

 

поступали

 

благочинно,

 

честно

 

и

 

вообще

по

 

предписаиіямъ,

 

чтобы

 

учители

 

во

 

время

 

приходили

 

въ

 

классы

и

 

изъ

 

оныхъ

 

выходили;

 

чтобы

 

въ

 

трапезѣ,

 

въ

 

покояхъ

 

и

 

особли-

во

 

въ

 

лазаретѣ

 

было

 

чисто,

 

опрятно

 

и

 

проч.;

 

чтобы

 

служители

исправны

 

были

 

въ

 

своихъ

 

дѣлахъ"...

 

и

 

т.

  

д,

*)

 

Андрон.

  

Исторія

 

сем.

 

л.

  

І6.

**)

 

Тамъ

 

же

 

л.

 

23,



570

 

,

Въ

 

этой

 

инструкпди

 

инспектору

 

даются,

 

повидимому,

 

тѣ

 

же

права,

 

что

 

и

 

префекту,

 

но

 

должности

 

не

 

отожествлялись:

 

въ

1804

 

г.

 

т.

 

е.

 

послѣ

 

этой

 

ннструкдін

 

были:

 

префектъ

 

іерей

 

Іоаппъ

самъ

 

по

 

себѣ

 

и

 

инспекторъ

 

Воиновъ.

 

онъ

 

же

 

учитель

 

синта-

ксимы,

 

самъ

 

по

 

себѣ.

Въ

 

1774

 

г.

 

преосвященный

 

Симонъ

 

для

 

болѣе

 

успѣшнаго

веденія

 

семинарскихъ

 

дѣлъ

 

у

 

чреда

 

лъ

 

семинарское

 

правленіе

 

~

 

изъ

ректора,

 

префекта,

 

подканцеляриста,

 

копінста

 

и

 

писчпковъ

 

изъ

семипаристовъ

 

или

 

пѣвчпхъ

 

безъ

 

жалованья.

 

Въ

 

правленіп

 

при-

сутствовалъ

 

на

 

правахъ

 

члена

 

п

 

инспекторъ.

 

Права

 

и

 

обязан-

ности

 

правленія

 

изложены

 

въ

 

особой

 

ннструкціи

 

изъ

 

12

 

статей,

данной

 

отъ

 

нреосвященнаго

 

Симона

 

*).

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

всѣ

 

пись-

менпыя

 

дѣла

 

по

 

семинаріи

 

велись

 

въ

 

дух.

 

конспсторіи,

 

но

 

велись

 

не

особенно

 

аккуратно

 

и

 

медленно.

 

Это

 

и

 

было

 

поводомъ

 

учреждепія

семинарскаго

 

правленія.

 

Консисторія,

 

впрочемъ,

 

и

 

теперь

 

не

 

со-

всѣмъ

 

устранена

 

отъ

 

завѣдывапія

 

семинаріей:

 

правлепіе

 

было

 

под-

чинено

 

ей

 

п

 

обязано

 

давать

 

ей

 

во, всемъ

 

отчетъ

 

и

 

сноситься

 

со

всѣми

 

учрежденіями

 

чрезъ

 

нее.

По

 

числу

 

классовъ

 

и

 

предметовъ

 

и

 

наставниковъ

 

для

 

семи-

наріи

 

потребовалось

 

много.

 

Но

 

нхъ

 

гсегда

 

было

 

не

 

больше

 

одно-

го

 

человѣка

 

на

 

классъ,

 

а

 

то

 

и

 

меньше,

 

особенно

 

въ

 

первое

 

вре-

мя.

 

При

 

основателѣ

 

школы,

 

епископѣ

 

Сильвестрѣ,

 

напр.,

 

былъ

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

лѣтъ

 

-одинъ

 

только

 

учитель

 

іеромопахъ

 

Ана-

стасій.

 

При

 

преосвященномъ

 

Генпадіи

 

въ

 

1754

 

— 1757

 

г.,

 

на

три

 

класса

 

были

 

трое:

 

игуменъ

 

Анастасіп,

 

въ

 

качествѣ

 

завѣды-

вающаго

 

школой,

 

и

 

два

 

учителя

 

риторы.

 

Преосвященный

 

Дамас-

кинъ

 

сталъ

 

вызывать

 

учителей

 

изъ

 

Кіева,

 

получившихъ

 

образо-

ваніе

 

въ

 

Кіевской

 

академіи,

 

и

 

увеличплъ

 

число

 

ихъ

 

до

 

4-хъ

 

съ

ректоромъ

 

и

 

префектомъ

 

во

 

главѣ.

 

Къ

 

началу

 

XIX

 

столѣтія, ,

впрочем^

 

каждый

 

почти

 

изъ

 

б

 

классовъ

 

имѣлъ

 

уже

 

своего

 

учи-'

теля.

 

Такъ,

 

въ

 

1804

 

г.

 

были

 

учителями

 

въ

 

классахъ:

 

богослов-

скомъ—Ѳеодоръ

 

Теласковъ,

 

фолософскомъ

 

п

 

риторическомъ—

Павелъ

   

Орнатскій,

    

піитическомъ— Василій

    

Розановъ,

    

синта-

*)

 

Андрониковъ

 

стр.

  

24 — 26.
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ксимѣ— Mux.

 

Воиповъ,

 

грамматпкѣ— Алексѣй

 

Кліентовъ

 

и

 

инфор-

маторіи — Петръ

 

Соколовъ.

До

 

конца

 

почти

 

XVIII

 

столѣтія

 

пріискаше

 

учителей,

 

осо-

бенно

 

хорошихъ,

 

составляло

 

большую

 

трудность.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

что

 

подготовлепныхъ

 

въ

 

своихъ

 

семинаріяхъ — С.-Петербургской,

Московской,

 

Новгородской

 

и

 

др.

 

было

 

еще

 

мало,

 

а

 

Кіевскіе

 

ака-

демики,

 

которыхъ

 

стали

 

было

 

вызывать,

 

по

 

иримѣру

 

епископа

Дамаскнпа,

 

оказались

 

мало

 

подходящими

 

для

 

великорусскимъ

 

се-

минагіп.

 

Въ

 

лѣтоппсяхъ

 

нашей

 

семпнаріи

 

относительно

 

вызван-

ныхъ

 

изъ

 

Кіева

 

Дамаскннымъ

 

учителей

 

заппсанъ

 

такой

 

отзывъ

современника:

 

„учители,

 

какъ

 

малороссіяне,

 

объяснялись

 

въ

 

клас-

сѣ

 

на

 

малороссіпскомъ

 

языкѣ,

 

котораго

 

не

 

понимали

 

бѣдные

воспитанники

 

семинаріи,

 

объяснявшіяся

 

на

 

русскомъ

 

нарѣчіи,

котораго

 

не

 

понимали

 

учителя

 

и

 

формы

 

котораго

 

не

 

стыдились

осмѣивать

 

публично,

 

въ

 

классахъ;

 

-даже

 

самыхъ

 

воспитанниковъ

заставляли

 

объяснятся

 

такъ,

 

какъ

 

говорили

 

сами,

 

въ

 

против-

помъ

 

случиѣ

 

подвергали

 

ихъ

 

жестокому

 

наказанію".

 

*).

Нѣкоторое

 

время

 

приходилось

 

терпѣть

 

и

 

такихъ

 

учителей.

Между

 

тѣмъ

 

были

 

приняты

 

нѣкоторыя

 

мѣры

 

къ

 

замѣнѣ

 

ихъ

своими

 

—

 

чисто-русскими.

 

Съ

 

этой

 

цѣлыо,

 

по

 

указу

 

Святѣйшаго

Синода,

 

лучшіе

 

по

 

способпостямъ

 

семинаристы

 

старшихъ

 

клас-

совъ

 

посылались

 

въ

 

народныя

 

училища,

 

гдѣ

 

они

 

должны

 

были

усвоить

 

лучшій

 

мотодъ

 

преподаванія

 

и

 

затѣмъ — возвратиться

 

въ

семинарію

 

на

 

учительскую

 

должность.

 

Въ

 

1786

 

г.

 

изъ

 

Костр.

дух.

 

сем.

 

были-

 

посланы

 

въ

 

Ярославское

 

народное

 

училище,

 

для

познанія

 

порядка

 

учепія,

 

ученики

 

Яковъ

 

Арсеньевъ

 

и

 

Матѳей

Городковъ.

 

Съ

 

той

 

же

 

цѣлью

 

посылались

 

способные

 

ученики

 

въ

семннарін:

 

Новгородскую

 

и

 

Московскую.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

къ

концу

 

XVIII

 

столѣтія

 

въ

 

семинаріп

 

малороссовъ-кіевлянъ

 

на

 

учи-

тельскихъ

 

должностяхъ

 

уже

  

не

 

встрѣчается.

Труды

 

начальствующихъ

 

п

 

преподавателей

 

вознаграждались

въ

 

былое

 

время

 

далеко

 

не

 

щедро.

 

Ректора,

 

конечно,

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

были

 

болѣе

 

счастливы:

 

они

 

обыкновенно

 

совмѣщали

двѣ

 

должности:

    

ректорскую

 

и

  

настоятельскую

   

въ

 

какомъ

   

либо

*)

 

Андрониковъ

 

стр.

 

47.
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шшастырѣ

 

и

 

получали

 

двойной

 

окладъ

 

отъ

 

монастыря

 

и

 

отъ

 

се-

минаріи.

 

Внрочемъ,

 

и

 

имъ

 

на

 

нервыхъ

 

порахъ

 

приходилось

 

до-

вольствоваться

 

лишь

 

монастырскнмъ

 

окладомъ

 

Отъ

 

семинаріи

онп

 

стали

 

получать

 

кое

 

что

 

не

 

раньше

 

1779

 

г.,

 

когда

 

стали

отиускать

 

на

 

семинарію

 

отъ

 

казны

 

по

 

2000

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Въ

началѣ

 

же

 

XIX

 

в.

 

они

 

уже

 

получали

 

по

 

должности

 

ректора

 

180

 

р.

Первому

 

префекту

 

игумену

 

Іонѣ

 

въ

 

1761

 

г.

 

въ

 

вознаграж-

деніе

 

за

 

труды

 

по

 

семинаріи

 

было

 

предоставлено

 

пользоваться

платой

 

со

 

ставленннковъ.

 

Съ

 

этого

 

цѣлыо

 

онъ

 

былъ

 

назначенъ

экзамепаторомъ

 

ихъ.

 

Въ

 

1765

 

г.

 

этотъ

 

сборъ

 

замѣненъ

 

онредѣ-

леннымъ

 

жалованьемъ

 

въ

 

30

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Но

 

въ

 

1804

 

г.

 

овъ

 

уже

получаетъ

  

160

 

р.

  

*).

Учителя

 

семпнаріп

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

довольствовались

ничтожнымъ

 

вознагражденіемъ,

 

пользуясь

 

лишь

 

готовой

 

кварти-

рой

 

и

 

столомъ;

 

этимъ

 

объясняется

 

недостатокъ

 

учителей,

 

осо-

бенно

 

образованпыхъ

 

и

 

способныхъ.

 

Только

 

съ

 

1779

 

г.

 

стали

давать

 

имъ

 

за

 

труды

 

отъ

 

30

 

руб.

 

до

 

100

 

руб.

 

изъ

 

пожалован-

ныхъ

 

императрицею

 

Екатериною

 

II

 

на

 

семинарію

  

2000

 

р.

 

асе.

Въ

 

пачалѣ

 

же

 

XIX

 

столѣтія

 

учителя

 

стали

 

получать

 

опре-

дѣленный

 

окладъ.

 

Такъ,

 

за

 

1804

 

ѵ.

 

по

 

третямъ

 

выдано

 

учите-

лямъ:

 

риторики— Орнатскому

 

111

 

р.,

 

піитикн — Розанову

 

92

 

р.

50

 

к.,

 

синтаксимы

 

— Воинову

 

(онъ

 

же

 

инспекторъ)

 

124

 

р.

 

80

 

к.,

грамматики— Кліентову

 

77

 

р.

 

48

 

к.,

 

информаторіи — Соколову

85

 

руб.

 

и

 

русской

 

школы — 70

 

руб.

  

(изъ

 

дѣлъ).

Составъ

 

воспитанниковъ

 

семинаріи

 

по

 

происхождейію

 

былъ

исключительно

 

изъ

 

дѣтей

 

мѣстнаго

 

духовенства.

 

На. первыхъ

 

по-

рахъ

 

духовенство,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

замѣтили,

 

боялось

 

школы

 

и

 

укло-

нялось

 

отъ

 

посылки

 

въ

 

оную

 

своихъ

 

дѣтей.

 

Но

 

вскорѣ

 

настоль-

ко

 

полюбило

 

ее,

 

что

 

семинарія

 

по

 

временамъ

 

йе

 

находила

 

воз-

можности

 

принамать-

 

всѣхъ

 

дѣтей

 

и

 

не

 

стѣснялась

 

ненадежныхъ

десятками

 

увольнять

 

до

 

окончанія

 

курса.

 

Впрочемъ,

 

численность

учениковъ

 

нерѣдко

 

измѣнялась

 

по

 

обстоятельствамъ

 

посторон-

яимъ,

 

каковы:

 

солдатчина,

 

ноступленіе

 

па

 

службу

 

въ

 

новооткры-

тый

 

костромскія

 

присутетвенныя

 

мѣста

 

и

 

т.

 

д,

*)

 

Изъ

 

дѣлъ

 

семинаріи,
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Основателю

 

школы,

 

преосвященному

 

Сильвестру,

 

какъ

 

мы

видѣли,

 

въ

 

1747

 

г.

 

едва

 

удалось

 

набрать

 

до '20,

 

совсѣмъ

 

без-

грамотныхъ

 

мальчиковъ.

 

Преосвященный

 

Геннадій

 

въ

 

1754

 

г.

уже

 

предписываешь

 

консисторіи

 

для

 

обученія

 

семинаріи

 

набрать

30

 

человѣкъ,

 

притомъ

 

обученныхъ

 

россійской

 

грамотѣ

 

и

 

письму,

дѣйствителішо

 

священно-церковно-служительскихъ

 

дѣтей

 

отъ

 

7

до

 

1 5 -лѣтпяго

 

возраста.

 

Въ

 

1760

 

г.

 

8

 

декабря

 

консисторія

 

докла-

дывала

 

преосвященному

 

Дамаскипу,

 

что

 

полный

 

комплектъ

 

уче-

никовъ

 

(50

 

ч.)

 

находится

 

на-лицо.

 

Въ

 

1771

 

г.

 

преосвященный

Симонъ,

 

въ

 

данпыхъ

 

семинарін

 

правплахъ

 

пріема

 

иовыхъ

 

уче-

никовъ,

 

опредѣляетъ

 

число

 

ихъ

 

въ

 

одномъ

 

только

 

грамматическомъ

классѣ

 

до

 

91

 

чел.

Въ

 

1778

 

г.

 

очень

 

многіе

 

воспитанники

 

семинаріи,

 

по

 

при-

глашение

 

ярославскаго

 

генералъ-губернаттра

 

Мельгунова,

 

съ

позволенія

 

преосвящепнаго

 

Павла,

 

оставили

 

духовное

 

званіе

 

и

поступили

 

на

 

службу

 

въ

 

присутственныя

 

мѣста.

 

Одпако

 

и

 

послѣ

этого

 

осталось

 

еще

 

въ

 

семинаріи

 

150

 

чел.

 

Не

 

больше,

 

какъ

чрезъ

 

годъ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

1779

 

г.,

 

число

 

учениковъ

 

возрасло

 

сразу

 

до

600

 

чел.

 

Это

 

объясняется

 

слѣдующимъ

 

обстоятельствомъ:

 

въ

 

1779

году

 

послѣдовалъ

 

высочайшій

 

указъ:

 

брать

 

въ

 

военную

 

службу

изъ

 

духовнаго

 

сословія

 

всѣхъ,

 

имѣющпхъ

 

возрастъ

 

болѣе

 

15

 

л.,

но

 

не

 

обучающихся

 

въ

 

семннаріи

 

и

 

не

 

опредѣленпыхъ

 

ни

 

на

какую

 

службу.

 

Семппарія

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

была

 

для

 

дѣтеп

 

ду-

ховенства

 

едцнетвеннымъ

 

спасепіемъ

 

отъ

 

суровой

 

тогдашней

 

сол-

датчины.

 

Больше

 

600

 

чел.

 

учениковъ

 

въ

 

семинаріп

 

едва

 

ли

 

когда

было,

 

а

 

меньше

 

бывало

 

"и

 

послѣ

 

1779.

 

года.

 

Особенно

 

уменьши-

лось

 

число

 

поступленій

 

съ

 

1790

 

г.,

 

когда

 

были

 

открыты

 

четыре 1

духовныхъ

 

училища:

 

въ

 

Нерехтѣ,

 

Лухѣ,

 

Макарьевѣ

 

и

 

Галичѣ-.

Замѣчателенъ

 

со

 

стороны

 

убыли

 

учениковъ

 

между

 

прочимъ

 

и

1812

 

годъ.

 

6

 

іюля

 

1812

 

г.

 

обнародованъ

 

высочайшій

 

манифестъ

о

 

вступленіп

 

непріятеля

 

въ

 

предѣлы

 

Россіи

 

и

 

о

 

всеобщемъ^опол-

ченіи,

 

и

 

всѣ

 

русскіе

 

двинулись

 

на

 

защиту

 

отечества.

 

Вслѣдъі

 

за

манифестомъ

 

послѣдовало

 

воззваніе

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

гдѣ

 

меж-

ду

 

прочимъ

 

говорилось:

 

„если

 

кто

 

изъ

 

сыновъ

 

левитскихъ,

 

еще

не

 

опредѣлившихся

   

къ

 

служенію,

   

возревнуетъ

 

ревностію

 

брани,
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благословляется

 

на

 

сей

 

подвигъ

 

отъ

 

самой

 

церкви".

 

Манифестъ

и

 

воззваніе

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

вызвали

 

въ

 

семипаристахъ

 

та-

кой

 

иатріотизмъ,

 

что

 

они

 

готовы

 

были

 

всѣ

 

стать

 

въ

 

ряды

 

арміи

и

 

биться

 

съ

 

врагомъ.

 

Изъ

 

массы

 

пожелавшихъ

 

поступить

 

въ

ополчеиіе

 

было

 

принято

 

болѣе

 

взрослыхъ

 

и

 

здоровыхъ

 

25

 

чел.

 

*);

остальными

 

отказано

 

въ

 

прннятіи

 

по

 

молодости

 

и

 

слабости;

 

нѣ-

которыхъ

 

насильно

 

удержали

 

родители;

 

но

 

были

 

случаи

 

и

 

бег-

ства

 

въ

 

армію

 

безъ

 

разрѣшенія

 

семипарскаго

 

начальства

 

и

 

ро-

дителей.

 

Къ

 

чести

 

оставшихся

 

семипаристовъ

 

нужно

 

сказать

 

то,

что

 

они

 

отказались

 

отъ

 

200

 

р.,

 

пожертвованпкхъ

 

въ

 

раздачу

пмъ

 

преосвящеппымъ

 

Симеономъ,

 

и

 

попросили

 

начальство

 

ото-

слать

 

эти

 

деньги

 

на

 

военныя

 

издержки.

Когда

 

былъ

 

замѣчепъ

 

большой

 

паплывъ

 

желающихъ

 

посту-

пить

 

въ

 

семинарію,

 

то

 

стали

 

постепенно

 

выработываться

 

прави-

ла

 

нріема,

 

опредѣляющія

 

и

 

стенепь

 

подготовки

 

и

 

возрастъ.

 

Пре-

освященный

 

Гепнадій

 

въ

 

1754

 

г.

 

требовалъ,

 

чтобы

 

принимались

дѣти

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

7

 

до

 

15

 

л.,

 

умѣющіе

 

читать

 

и

 

писать.

Но

 

преосвященный

 

Симопъ

 

въ

 

1771

 

году

 

предппсываетъ

 

уже

принимать

 

по

 

экзамену.

 

Въ

 

правилахъ

 

дапныхъ

 

отъ

 

пего

 

меж-

ду

 

прочимъ

 

говорится:

 

1)

 

въ

 

грамматпческомъ

 

классѣ

 

быть

 

91

чел.;

 

2)

 

набирать

 

въ

 

семипарію

 

только

 

тѣхъ

 

мальчиковъ,

 

отцы

которыхъ

 

могутъ

 

содержать

 

ихъ

 

на

 

своемъ

 

коштѣ;

 

3)

 

при

 

на-

борѣ

 

въ

 

семинарію

 

чинить

 

поступающим*

 

въ

 

нее

 

мальчикамъ

предварительное

 

испытанге

 

чрезъ

 

бывшпхъ

 

въ

 

семпнарін

 

и

 

вы-

пущенпыхъ

 

въ

 

1769

 

г.

 

діаконовъ...,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

діакона

 

Мих.

Драницына

 

и

 

т.

 

д.

 

*).

Впрочемъ,

 

изъ

 

того

 

обстоятельства,

 

что

 

учениковъ

 

семипа-

ріи

 

накоплялось

 

до

 

600

 

чел.,

 

можно

 

заключать,

 

что

 

нріемы

 

были

всегда

 

снисходительны.

Въ

 

первое

 

время

 

всѣ

 

ученики

 

содержались

 

сборными

 

съ

 

ду-

ховенства

 

хлѣбомъ

 

и

 

деньгами.

 

Съ

 

пожаловапіемъ

 

же

 

Костром-

ской

 

семииаріи

 

въ

 

1779

 

году

 

каждогоднаго

 

пзъ

 

казны

 

оклада

въ

 

2000

 

руб.

 

былъ

 

положенъ

 

штатъ

 

изъ

 

казеннокоштныхъ

 

уче-

никовъ

   

въ

 

30

 

чел.

    

Эти

  

30

 

учениковъ

 

жили

    

въ

 

семииаріи

  

на

*)

 

Андрониковъ

 

стр.

  

27.
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всемъ

 

готовомъ.

 

Остальные

 

всѣ

 

должны

 

были

 

или

 

платить

 

въ

семипарію

 

;;а

 

содержаніе,

 

или

 

жить

 

на

 

частныхъ

 

квартпрахъ.

Впрочемъ,

 

отечески

 

заботливые

 

костромскіе

 

архипастыри

 

всяче-

ски

 

старались

 

облегчить

 

ноложеніе

 

въ

 

семинаріп

 

и

 

своекоштныхъ

дѣтей.

 

Преосвященный

 

Симопъ

 

2

 

съ

 

перенесеніелъ

 

семпнаріи

 

въ

Запрудное

 

усгаповплъ

 

съ

 

своекоштныхъ

 

плату

 

за

 

помѣщепіе

 

и

столъ

 

только

 

'по

 

6

 

р.

 

16 ХД

 

к.

 

въ

 

годъ.

 

Но

 

и

 

эта

 

плата

 

духо-

венству

 

казалась

 

обременительною.

 

Поэтому

 

вскорѣ

 

было

 

уста-

новлено

 

брать

 

по

 

51

 

к.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

и

 

то

 

только

 

за*

 

учебные

 

мѣ-

сяцы

 

кромѣ

 

ісанпкуляриыхъ.

 

Мпогіе

 

жили

 

въ

 

семинарін

 

безплат-

но,

 

пользуясь

 

готовымъ

 

иомѣщепіемъ,

  

не

 

не

 

пользуясь

 

столомъ.

Въ

 

170

 

3

 

г.

 

преосвященный

 

Дамаскпнъ

 

объявилъ

 

по

 

епар-

хіп

 

духовенству,

 

что

 

пѣкоторые

 

бѣдпые

 

родители

 

могутъ

 

разсчи-

тывать,

 

отдавая

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

семннарію,

 

па

 

оставлепіе

 

за

дѣтьми

 

причетническпхъ

 

мѣстъ,

 

доходами

 

съ

 

коихъ

 

будутъ

 

поль-

зоваться

 

родители

 

во

 

все

 

время

 

пребыванія

 

сына

 

въ

 

семинаріи.

Мпогіе,

 

конечно,

 

этими

 

правами

 

и

 

пользовались;

 

но

 

этпмъ

 

дѣ-

тямъ

 

уже

 

не

 

давалось

 

отъ

 

семинаріи

 

пособія

 

изъ

 

суммъ,

 

отпу-

скаемыхъ

 

изъ

 

казны.

                                                             

/

Для

  

полной

 

характеристики

    

состава

   

учениковъ

    

прошлаго

столѣтія

  

пельзя

 

умолчать

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

  

„студентамъ

 

семипаріп",,

какъ

 

называли

 

восшітанпиковъ

 

старшаго

 

класса,

    

въ

 

впдахъ

 

об

легченія

 

ихъ

   

съ

 

матеріальноп

 

стороны

    

позволялось

 

иногда

 

же-

ниться

 

до

 

окопчанія

 

курса.

  

Изъ

 

сохранившихся

 

гшсьмешшхъ

 

па-

мятниковъ

 

семппарской

 

старины

 

извѣстенъ

 

такой

 

случаи:

 

въ

 

1776

 

г.

учепикъ

   

богословскаго

 

класса

 

и

 

вмѣстѣ

 

учитель

 

исторін

  

въ

 

ннз-

шпхъ

 

классахъ

 

Васплій

 

Фпломатинскій,

 

за

 

которымъ

 

было

 

остав-

лено

 

мѣсто

 

діакона

    

въ

 

с.

   

Ѳедоровскомъ,

 

Нерехтскаго

 

уѣзда,

  

и

 

_

которому

 

было

   

разрѣшено

    

отъ

 

.

 

преосвященного

    

Симона

 

2

 

же-

ниться,

 

женился

    

по

 

любви

  

на

 

мѣщапкѣ,

   

давъ

 

ей

 

тайно

 

клятву

 

',

не

 

принимать

 

свящепнаго

 

сана.

  

Преосвященный,

 

узнавъ

 

объ

 

этомъ,

нотребовалъ

    

отъ

 

Филоматинскаго,

    

чтобы

 

тотъ

   

или

  

немедленно

посвящался

 

во

 

діакопа,

 

пли

  

же

 

выходидъ

 

бы

  

изъ

 

духовнаго

 

зва-

нія.

 

Фплотатпнскій

 

предпочелъ

 

последнее.

 

(Изъ

 

рукоп.).

Казеннокоштные

 

и

 

своекоштные

 

ученики

   

въ

 

семппаріи

 

со-
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держались,

 

конечно,

 

нероскошно,

 

можетъ

 

быть

 

даже

 

скудно:

 

обѣ-

дали

 

и

 

ужинали

 

они

 

въ

 

общей

 

столовой;

 

столъ

 

состоялъ

 

ино-

гда

 

изъ

 

одного,

 

много

 

изъ

 

двухъ

 

блюдъ

 

— щей

 

и

 

каши:

 

чаю

 

еще

 

не

знали.

 

Верхней

 

одеждой

 

служили:

 

зипунъ

 

изъ

 

деревенскаго

 

сѣ-

раго

 

или

 

синяго

 

сукна,

 

для

 

зимы

 

овчинная

 

нагольная 'шуба,

 

опо-

яска,

 

шапка,

 

рукавицы;

 

въ

 

классы

 

и

 

въ

 

столовую

 

ходили

 

въ

 

кра-

шенинныхъ

 

халатахъ;

 

бѣдняки

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

обходились

 

безъ

обуви,

 

а

 

зимой

 

довольствовались

 

катанками,

 

а

 

то

 

п

 

лаитямк.

 

Да

и

 

вообще

 

въ

 

то

 

время

 

не

 

составляло

 

рѣдкости

 

видѣть

 

семина-

риста

 

въ

 

истрепанной

 

одеждѣ

 

и

 

обуви

 

въ

 

рваномъ

 

халатѣ

 

и

 

ды-

рявыхъ

 

сапогахъ.

 

Но

 

на

 

внѣшность

 

въ

 

то

 

время

 

обращали

 

вни-

маніе,

 

а

 

на

 

умъ

 

и

 

сердце

 

дѣтей.

Юноши

 

тянули

 

лямку

 

ученія

 

въ

 

училищѣ

 

и

 

семинаріи

 

при

самыхъ

 

неблагопріятвыхъ

 

обстоятельствахъ

 

12

 

лѣтъ,

 

а

 

то

 

и

 

всѣ

16.

 

Трудъ

 

былъ

 

для

 

молодыхъ

 

силъ

 

не

 

только

 

продолжительный,

но

 

и

 

тяжелый:

 

въ

 

шести

 

двухъ-годичныхъ

 

классахъ

 

приходилось

изучать

 

массу

 

различныхъ

 

нредметовъ

 

отъ

 

грамматики

 

до

 

бого-

словія;

 

требовалось

 

пе

 

поверхностное,

 

а

 

полное

 

знаніе

 

класси-

ческихъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

цовыхъ

 

языковъ;

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ

даже

 

читались

 

лекціп,

 

Учебниковъ

 

печатныхъ

 

въ

 

то

 

время

 

не

было;

 

давались

 

записки,

 

«которыя

 

надо

 

было

 

сначала

 

списать,

 

а

потомъ

 

выдолбить

 

наизусть.

 

Незнаніе

 

уроковъ

 

сопровождалось

жестокими

 

тѣлесными

 

наказаниями,

 

отъ

 

котораго

 

не

 

были

 

избав-

лены

 

даже

 

студіозусы,

 

т.

 

е.

 

философы

 

и

 

богословы.

Учебный

 

годъ,

 

какъ

 

и

 

ныиѣ,

 

оканчивался

 

экзаменами.

 

Но

экзамены

 

прежніе

 

отличались

 

отъ

 

иынѣшнихъ

 

особенною

 

торже-

ственностью:

 

на

 

нихъ

 

присутствовала

 

интеллигентная

 

публика;

лучшіе

 

воспитанники

 

удостоивались

 

общей

 

похвалы

 

и

 

наградъ;

иногда

 

между

 

студентами

 

происходили

 

горячіе

 

диспуты

 

и

 

экаер-

ціи.

 

Нубличныя

 

исиытанія

 

производились

 

весною,

 

но

 

классамъ,

 

въ

различные

 

дни.

 

Въ

 

1811

 

г.,

 

напр.,

 

въ

 

низшихъ

 

классахъ

 

были

въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

іюля,

 

въ

 

философіи

 

13

 

іюля,

 

въ

 

богословіи

14.

 

На

 

диспутахъ

 

предлагаемы

 

были

 

какія

 

либо

 

иоложенія

 

или

тезисы,

 

большею

 

частью

 

по

 

богословію.

 

Одни

 

изъ

 

семинаристовъ

-

   

ващищали

 

тезисъ,

 

другіе

 

опровергали.

   

Между

 

тѣмъ

 

изъ

 

рядовъ
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выступали

 

другія

 

дѣти,

 

одѣтыя

 

въ

 

бѣлое

 

платье,

 

опоясанные

алыми

 

кушаками,

 

съ

 

вѣнками

 

на

 

головахъ,

 

вѣтвями

 

въ

 

рукахъ

 

и

съ

 

крыльями

 

ва

 

спипѣ

 

и

 

произносили

 

такъ

 

называемыя

 

рацеи

 

—

привѣтствія,

 

стахи

  

и

 

т;

 

п.

Подобяаго

 

рода

 

семипарскія

 

торжества

 

во

 

времена

 

управле-

ния

 

епархіей

 

прерсвященпыхъ:

 

Симона

 

2,

 

Евгенія

 

и

 

Сергія

устраивались

 

кіждогодно.

 

Преосвященные

 

сами

 

присутствовали

на

 

нихъ

 

обязательно.

 

И

 

граждане

 

особеипо

 

любили

 

бывать

 

на

нихъ

 

и

 

сочувствовали,

 

такъ

 

что

 

въ

 

1811

 

г.

 

послѣ

 

удачно

 

со-

шедшаго

 

публкчнато

 

испытанія,

 

не

 

выходя

 

изъ,зала,

 

собрали

 

меж-

ду

 

собою

 

но

 

подпискѣ

 

для

 

раздачи

 

ученикамъ

 

437

 

р.

 

Преосвя-

щенный

 

Евгеній,

 

довольный

 

такими

 

успѣхами

 

семинаристовъ,

 

отъ

себя

 

ножаловалъ

 

имъ

 

200

 

р.,

 

которые

 

они

 

и

 

пожертвовали

 

въ

1812

 

г.

 

на

 

нужды

 

отечественной

 

войны,

 

какъ

 

выше

 

было

 

за-

мѣчеио.

Такъ

 

жила

 

и

 

трудились

 

наши

 

предки

 

сто

 

лѣтъ

 

назадъ,

оетавивъ

 

намъ

 

въ

 

наслѣдство

 

благоустроенную

 

семинарію

 

и

 

уро-

ки

 

благочестія.

 

трудолюбія

 

и

 

терпѣнія!

 

Заслуги

 

ихъ

 

потомству

на-лицо:

 

основанная

 

и

 

устроенная

 

ими

 

семинарія,

 

доселѣ,

 

благо-

'дарепіе

 

Богу,

 

олагоденствуетъ,

 

процвѣтаетъ

 

и

 

приносить

 

на

 

алтарь

церкви

 

и

 

отечества

 

обильные

 

плоды.

 

Одно

 

уже

 

то,

 

что

 

она

 

въ

 

теченіе

больше

 

ста

 

дѣіъ

 

снабжаетъ

 

нашъ

 

край

 

просвѣщенными

 

пастыря-

ми,

 

одно

 

это

 

даетъ

 

ей

 

полнѣйшее

 

право

 

стоять

 

въ

 

ряду

 

лучшихъ

и

 

полезнѣйгаихъ

 

среднихъ

 

учебпыхъ

 

заведеній.

 

Намъ,

 

справляю-

щимъ

 

нынѣ

 

1

 

">0

 

л.

 

ея

 

годовщину,

 

остается

 

только

 

пожелать,

 

что-

бы

 

она

 

бодро

 

шествовала

 

тѣмъ

 

направленіемъ,

 

какое

 

дано

 

ей

отъ

 

просвѣщепныхъ

 

и

 

благочестивыхъ

 

основателей

 

и

 

первыхъ

устроителей

  

еп.
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Празднование

 

150-лѣтія

 

Костромской

 

духовной

 

семина-

ры

 

въ

 

С.-Петербургѣ.

25

 

сентября

 

бывгаіе

 

воспитанники

 

Костромской

 

духовной

семппаріи — жители

 

сѣверпой

 

столицы

 

торжественно

 

справили

150-лѣтпіп

 

юбилей

 

своей

 

alma

 

mater.

 

Иниціатнва,

 

главпая

 

забо-

та

 

и

 

трудъ

 

по

 

устройству

 

этого

 

торжества

 

прииадлежптъ

инспектору

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

академіи

 

Николаю

 

Ва-

сильевичу

 

Покровскому.

 

Предварительно

 

имъ

 

былъ

 

составлепъ

адресъ

 

родпой

 

семииаріи

 

отъ

 

лица

 

ея

 

бывгапхъ

 

нитомцевъ-пе-

тербуржцевъ.

 

Адресъ

 

покрыть

 

многочисленными

 

подписями

бывшихъ

 

Костромскихъ

 

семппаристовъ,

 

таперь

 

запнмающнхъ

 

са-

мыя

 

разлпчпыя

 

общественпыя

 

положепія

 

въ

 

і

 

Петербургѣ.

 

Здѣсь

есть

 

и

 

представители

 

пауки

 

въ

 

упиверсптетѣ

 

и

 

академіи,

 

и

 

съ

степенью

 

докторовъ.

 

представители

 

духовенства,

 

педагоги,

юристы,

 

врачи,

 

банкиры,

 

публицисты,

 

студенты

 

п

 

проч.

 

й

 

проч.

 

ч

Лдрёсъ

 

быль

 

послапь

 

заблаговременно

 

въ

 

Кострому,

 

чтобы

 

быть

прочитаппымъ

 

па

 

торжествеппомъ

 

актѣ

 

въ

 

день

 

юбилея

 

въ

мѣстпой

 

семипаріи.

 

Независимо

 

отъ

 

этого,

 

въ

 

день

 

юбилея

 

сту-

дспты

 

духовпоп

 

академіи

 

—

 

костромичи

 

послали

 

отъ

 

себя

 

теле-

грамму

 

съ

 

сердечнымъ

 

прнвѣтомъ

 

и

 

пожелапіямп

 

учащимъ

 

и

учащимся

 

родпой

 

семипаріп.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

депь

 

— 25

 

сентября

 

въ

3

 

часа

 

дня

 

въ

 

академической

 

церкви

 

собрались

 

на

 

общую

 

мо-

литву

 

признательные

 

семинаристы-костромичи,

 

большинство

 

тѣхъ,

 

♦

которые

 

подписались

 

подъ

 

адресомъ.

 

Былъ

 

отс.іужепъ

 

благо-

дарственный

 

молебепъ

 

преосвящеппымъ

 

Іоаппомъ— ректоромъ

академін

 

въ

 

сослужепіп

 

представителей

 

столичпаго

 

духовепства

изъ.

 

костромичей.

 

На

 

молебепъ

 

вышли,

 

между

 

прочимъ,

 

профес-

соръ

 

С.-Петербургскаго

 

университета

 

докторъ

 

богословія

 

и

 

пра--

ва

 

о.

 

протоіереп

 

Михаплъ

 

Ивановичъ

 

Горчаковъ,

 

протоіерей

Георгіевскій.

 

Холмовскій

 

и

 

др.

 

Пѣлъ

 

хоръ

 

земляковъ

 

подъ

управленіемъ

 

инспектора

 

академіи,

 

Послѣ

 

молебна,

 

всѣ

 

прн-

сутствовавшіе

 

(35

 

человѣкъ)

 

направились

 

въ

 

квартиру

 

Николая

Васильевича

 

па

 

земляческій

 

обѣдъ.

 

Дружпо

 

по-землячески

 

схо-

дились

 

здѣсь

 

и

 

обмѣннвалпсь. мыслями

 

бывшіс

 

семинаристы-ко-

стромичи,

 

Многіе

 

въ

 

первый

 

разъ

 

видѣлпсь

 

другъ

 

съ

 

другомъ,

съ

 

тѣмъ

 

чтобъ,

 

можетъ

 

быть,

 

больше

 

и

 

не

 

увидѣться.

 

Но

 

всѣхъ

объединяло

 

одио

 

общее

 

чувство — чувство

 

признательности

 

къ

родпой

 

семинаріи.

 

На

 

всѣхъ

 

хлынулъ

 

рядъ

 

воспомпнаній

 

о

 

бы-

ломъ

 

и

 

полились

 

задушевпыя

 

рѣчи,

 

которыя

 

и

 

продолжались

bj,

 

течепіе

 

всего

 

обѣда.

 

Первымъ

 

заговорилъ

 

Николай

 

Васіільевичъ

Вспоминая

 

прошлое

 

Костромской

 

семинаріи,

 

опъ

 

сопоставилъ

крайне

    

бѣдственное

    

положеніе

 

семинаріи

   

съ

 

богатствомъ

   

ду-
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ховпыхъ

 

сплъ

 

и

 

энергіи,

 

которыя

 

она

 

давала

 

своимъ

 

питомцамъ.

Все

 

время

 

странствовавшая

 

съ

 

мѣста

 

па

 

мѣсто,

 

ютившаяся

 

то

въ

 

стѣпахъ

 

Ипатіевскаго

 

мопастыря,

 

то

 

на

 

Запрудпѣ,

 

то

 

лъ

БогояЕленскомъ

 

монастырѣ,

 

то

 

въ

 

соборномъ

 

домѣ,

 

то,

 

пако-

нецъ,

 

уже

 

па

 

берегу

 

Волги,

 

при

 

скудости

 

матеріальпыхъ

 

средствъ,

она

 

едва

 

ли

 

не

 

больше

 

всѣхъ

 

другихъ

 

семппарій

 

давала

 

честпыхъ

и

 

энергнчпыхъ,

 

выдающихся

 

служителей

 

пауки

 

духовной

 

и

 

свѣт-

ской,' и

 

церковішхъ

 

и

 

обществепиыхъ

 

дѣятелей.

 

Закопчнлъ

 

рѣчь

Николай

 

Васильевпчъ

 

благожеланіемъ,

 

чтобъ

 

и

 

на

 

будущее

 

вре-

мя

 

Костромская

 

семнпарія

 

давала

 

такпхъ

 

энергнчпыхъ

 

и

 

чест-

пыхъ

 

тружепнковъ

 

на

 

пользу

 

церкви

 

и

 

обществу.

 

О.

 

протоіерей

Михаилъ

 

Ив,-

 

Горчаковъ

 

въ

 

краткой

 

рѣчи

 

выразилъ

 

нрпзпа-

тельпость

 

нпиціатору

 

торжества,

 

который

 

много

 

потрудился

 

въ

этомъ

 

дѣлѣ

 

и

 

съумѣлъ

 

устроить

 

землячесвіп

 

праздникъ

 

такъ,

какъ

 

едва

 

ли

 

бы

 

кто

 

другой

 

съумѣлъ

 

устроить,

 

закончилъ

 

тос-

томъ

 

и

 

многолѣтіемъ

 

Николаю

 

Васильевичу

 

и

 

его

 

супругѣ.

 

Да-

лѣе

 

пронзиесъ

 

рѣчь

 

врачъ

 

военный

 

Колодезнпковъ.

 

„Я — не

 

ко-

стромичъ.

 

а

 

нркутлпииъ, — пачалъ

 

онъ,— по

 

я

 

учился

 

въ

 

Ко-

стромской

 

семипаріи

 

п

 

выпесъ

 

самое

 

отрадное

 

представлепіе

 

о

Костромской

 

семипаріи

 

и

 

костромпчахъ.

 

Это — самые

 

прекраспѣй-

шіе

 

люди.

 

Съ

 

чувствомъ

 

глубокой

 

симпатіи

 

п

 

призпательности

г.

 

Колодези иковъ

 

выразилъ

 

свои

 

воспомипапія

 

о

 

Костромѣ

 

и

костромпчахъ,

 

прпводплъ

 

отзывы

 

другпхъ

 

лицъ

 

(пзъ

 

военпыхъ)

о

 

костромпчахъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

духѣ

 

и

 

выражалъ

 

свои

 

благожела-

нія

 

родпой

 

семипаріп

 

и

 

повымъ

 

землякамъ.

 

Эатѣмъ

 

снова

 

Ни-

колай

 

Васильевпчъ

 

пронзпесъ

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

обратилъ

 

вни-

маніе

 

на

 

прпсутствующихъ

 

студентовъ

 

академіп,

 

одушевленпыхъ

тѣми

 

же

 

чувствами

 

по

 

отпошепіго

 

къ

 

своей

 

матери-воспитатель-

ипцѣ.

 

При

 

этомъ

 

выразилъ

 

желаніе,

 

чтобъ

 

настоящее

 

знакомство

не,

 

было

 

единственішмъ

 

й

 

послѣдпимъ.

 

Новая

 

рѣчь

 

директора

С.-Петербургской

 

гимпазіп

 

Невзорова

 

была

 

посвящена

 

изобра-

женію

 

участи

 

тѣхъ

 

семинаристовъ,

 

которые

 

вышли

 

изъ

 

духовна-

го

 

вѣдомства,

 

чтобъ

 

служить

 

въ

 

граждапскомъ.

 

Очень

 

удачно

сопоставивъ

 

всѣхъ

 

кончающихъ

 

семинаристовъ

 

съ

 

буквами

 

алфа-

вита

 

и

 

подраздѣливъ

 

ихъ

 

па

 

гласпыя,

 

согласныя,

 

полугласныя,

ораторъ

 

-соноставилъ

 

упомянутыхѵ

 

семинаристовъ

 

съ

 

я бѣглыми"

по

 

грамматикѣ

 

Греча

 

буквами.

 

Затѣмъ

 

прекрасно

 

изобразилъ

судьбу

 

этихъ

 

„бѣглыхъ",

 

пользуясь

 

очень

 

удачно

 

историческими

фактами

 

и

 

указапіими

 

беллетристики

 

и

 

проч.

 

Нротивъ

 

этихъ

бѣглыхъ

 

вооружились

 

и

 

пресса,

 

и

 

общество,

 

и

 

тогдашняя

 

адми-

нистрация— бѣглые

 

бѣжалн

 

изъ

 

духовнаго

 

звапія

 

по

 

невыно-

симости

 

положепія

 

и

 

на

 

повыхъ

 

поприщахъ

 

встрѣчали

 

тоже

 

не-

выпосимыя

    

гоненія

    

и

  

преслѣдованія

 

отъ

 

„бѣлоподкладчивовъ",
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и

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

протпводѣйствія,

 

семинаристы

 

какъ-то

съумѣли

 

встать

 

нерѣдко

 

впереди

 

всѣхъ

 

и

 

въ

 

наукѣ,

 

и

 

въ

 

адмп-

нистраціи,

 

и

 

въ

 

педагогпческомъ

 

мірѣ

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.

 

Съ

 

ра-

достно

 

онъ

 

отмѣтилъ

 

перемѣпу

 

^общественная

 

настроепія

 

по

отпошепію

 

къ

 

семинаристамъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

и

 

закопчилъ

рѣчь

 

благожелапіямн

 

Костромской

 

семипаріи,

 

стоявшей

 

перѣдко

впереди

 

другнхъ

 

во

 

мпогихъ

 

отношеніяхъ. — Директоръ

 

1-й

С.-Петербургской

 

гимназіп

 

Груздевъ

 

въ

 

краткой

 

рѣчи

 

высказалъ

чувство

 

признательности

 

къ

 

родной

 

семипаріи

 

и

 

съ

 

особеппымъ

одушевлепіемъ

 

привѣтствовалъ

 

послѣдпихъ

 

представителей

 

ея

студептовъ

 

академін. —Далѣе

 

снова

 

заговорилъ

 

о.

 

Михаилъ

 

Ивапо-

вичъ

 

Горчаковъ.

 

Указавъ

 

великое

 

просвѣтительпое

 

значеніе

 

Ко-

стромской

 

семипаріп

 

для

 

мѣстпаго

 

края,

 

почтепный

 

ораторъ

прекрасно,

 

все

 

съ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

возбуждающимъ

 

интересомъ,

раскрылъ

 

зпачепіе

 

Костромы

 

и

 

Костромской

 

семипаріи

 

для

 

всей

Россіи,

 

какъ

 

государственная

 

цѣлаго,

 

и

 

церкви

 

православной.

Неречислпвъ

 

выдающихся

 

представителей

 

науки,

 

церковныхъ,

общественныхъ

 

и

 

государственпыхъ

 

дѣятелей,

 

вышедгаихъ

 

изъ

Костромы

 

и

 

въ

 

частности

 

изъ

 

духовепства

 

Костромского

 

и

 

ее-

минаріи,

 

протоіерей-профессоръ

 

сдѣлалъ

 

выводъ,

 

что

 

едва

 

ли

 

Ко-

стромская

 

семииарія

 

не

 

должна

 

занять

 

первое

 

мѣсто

 

среди

 

про-

чихъ.

 

Далѣе

 

онъ

 

перешелъ

 

къ

 

раскрытію

 

значенія

 

семинарій

вообще

 

въ

 

исторіи

 

развптія

 

просвѣщенія

 

въ

 

Россіи,

 

доказывая,

что

 

первыми

 

двигателями

 

свѣтской

 

пауки,

 

какъ

 

свидѣтельствуетъ

исторія

 

и

 

опытъ,

 

были

 

семинаристы

 

—

 

начиная

 

со

 

времени

Цетра

 

I.

 

Какъ

 

человѣкъ

 

знающіп,

 

доказывалъ

 

превосходство

семннарскаго

 

образовапія

 

предъ

 

свѣтскимъ

 

не

 

только

 

въ

 

бого-

словскомъ,

 

по

 

и

 

общеобразовательпомь

 

отношепіи.

 

Въ

 

богослов-

скомъ

 

же

 

отношеніи

 

наши

 

духовпыя

 

школы

 

стоятъ

 

выше

 

и

 

за-

падпыхъ

 

теологическихъ

 

факультетовъ.

 

по

 

словамъ

 

о,

 

Горчакова,

ссылавшагося

 

на

 

свой

 

личный

 

опытъ.

 

Въ

 

виду

 

всего

 

этого

 

край-

не

 

несправедливо

 

отношеніе

 

къ

 

семинаристамъ,

 

желающимъ

 

по-

лучить

 

высшее

 

свѣтское

 

образованіе

 

и

 

встрѣчающимъ

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

это

 

желаніе

 

закрыть

 

для

 

нихъ

 

двери

 

университета.

 

Обращаясь

 

сно-

ва

 

къ

 

родной

 

семинаріп.

 

ораторъ

 

выразилъ

 

пожелаиіе

 

особеннаго

подъема

 

общаго

 

и

 

богословскаго

 

образованія

 

въ

 

виду

 

ожидающа-

гося

 

роста

 

и

 

развитія

 

города

 

Костромы,

 

при

 

чемъ

 

представите-

ли

 

богословской

 

пауки

 

должны

 

держать

 

свое

 

знамя

 

высоко. —

 

Въ

заключепіе

 

сказалъ

 

нѣсколько

 

словъ,

 

одинъ

 

изъ

 

студентовъ

 

отъ

лица

 

своихъ

 

товарищей.

 

Выражая

 

признательность

 

иниціатору

торжества

 

Николаю

 

Васильевичу

 

и

 

радость

 

по

 

поводу

 

участія

студептовъ

 

въ

 

этомъ

 

семейномъ

 

праздникѣ,

 

студептъ

 

выразилъ

надежду,

    

что

 

настоящее

    

знакомство

   

студентовъ

 

съ

 

земляками
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пе

 

будетъ

 

послѣднимъ,

 

а

 

только

 

началомъ

 

знакомства;

 

онъ

 

указалъ

важность

 

личиаго

 

знакомства

 

студента

 

съ

 

представителями

 

науки,

живой

 

мысли,

 

духовнаго

 

опыта,

 

съ

 

людьми

 

всегда

 

готовыми

 

по-

дѣлиться

 

съ

 

молодымъ

 

студептомъ

 

своими

 

знаніямп

 

п

 

онытомъ

п

 

тѣмъ

 

содѣйствовать

 

развнтію

 

личности.

 

Этимъ

 

и

 

объясняется

стремленіе

 

современпыхъ

 

студентовъ

 

почерпать

 

свѣдѣнія

 

не

 

изъ

кпигъ

 

и

 

лекцій

 

только,

 

а

 

іізъ

 

личнаго

 

общенія

 

съ

 

людьми

 

науки

и

 

живой

 

мысти.

 

Закончнлъ

 

онъ

 

рѣчь

 

выражепіемъ

 

надежды,

 

что

естественпыя

 

земляческія

 

связи

 

послужатъ

 

основою

 

высшаго

общенія — разумно-идейпаго,

 

осні

 

ваинаго

 

на

 

принципахъ

 

правды,

свѣта

 

и

 

добра.

 

Этимъ

 

и

 

закончился

 

обѣдъ.

 

Во

 

время

 

обѣда

 

бы-

ло

 

получено

 

и

 

прочитано

 

поздравительное

 

письмо

 

отъ

 

преосвя-

щепиаго

 

Назарія,

 

епископа

 

Гдовскаго,

 

и

 

послано

 

вновь

 

отъ

 

ли-

ца

 

всѣхъ

 

прггутствовавшихъ

 

привѣтствіе

 

родной

 

семпнаріи

 

те-

леграммой,

 

Рѣчи

 

обыкновенно

 

покрывались

 

разнообразными

 

тос-

тами

 

и

 

многолѣтіями

 

родной

 

семииаріи

 

и

 

всѣмъ

 

болѣе

 

или

 

ме-

пѣе

 

соприкасавшимся

 

и

 

соприкасающимся

 

съ

 

нею.

 

Долго

 

еще

послѣ

 

того

 

дѣлились

 

земляки

 

воспомппаніямп

 

о

 

быломъ,

 

о

 

сво-

ихъ

 

прежпихъ

 

наставникахъ

 

и

 

учителлхъ,

 

о

 

средѣ.

 

о

 

времени

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.-

 

д.

 

и

 

уходили

 

съ

 

теплымъ

 

чувствомъ

 

признатель-

ности

 

и

 

благодарности

 

къ

 

родной

 

школѣ.

 

Честь

 

и

 

слава

 

Ко-

стромской

 

семинаріи,

 

съумѣвшей

 

воспитать

 

такихъ

 

преданпыхъ,

любящихъ

 

и

 

благодарныхъ

 

нитомцевъ.

С.-Прб.

 

26

 

сент.

 

1896

 

г.

                                                   

#.

  

А.

ВПАРІХАЛЬНІЯ

 

ХРОНИКА.

—

  

27

 

сентября

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшій

 

Вис-

саріонъ

 

осватилъ

 

церковь

 

при

 

новооткрытой

 

Чижовской

 

богадѣльпѣ

для

 

слѣаыхъ

 

ісенщинъ

 

и

 

сказалъ

 

поученіе

 

о

 

союзѣ

 

благочестія

 

съ

человѣколюбіемъ.

—

  

28

 

сентября,

   

въ

 

воскресенье,

   

Его

 

Преосвященство

 

Преосвя-

-

 

щеинѣйшій

    

Виссаріоиъ

 

служилъ

 

литургію

    

въ

 

каоедральпоыъ

 

Успеп-

скомъ

 

соборѣ

 

и

 

сказалъ

 

Слово

 

па

 

текстъ

 

дневного

    

апостольскаго

 

чте-

нія:

 

вы

 

есте

 

церкви

 

Бога

 

жива

 

(2

 

Кор.

 

6,

  

16).

—

 

1

 

октября,

    

въ

 

день

 

Покрова

    

Пресвятой

    

Богородицы,

    

Его

Преосвященство

    

Преосвященпѣйшій

 

Виссаріоиъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

каѳедральномъ

   

соборѣ

  

и

 

іюсвятилъ

 

во

 

діакопа

 

Александра

 

Либерова

опредѣленпаго

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

въ

 

село

 

Апдреевское

 

Костром,

 

у.

.

 

Въ

 

кояцѣ

 

литургіи

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

на

 

текстъ

 

ирыоса:

  

Отверзу

уста, моя.

 

и

 

н^.юлнятся

 

Духа

 

и

 

дал.
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—

  

4

 

октября

 

состоялось

 

освящепіе

 

иоваго

 

иконостаса

 

въ

 

Ко-

стромскомъ

 

каѳедральиомь

 

Богоявлеыскомъ

 

соборѣ.

 

По

 

сему

 

случаю

 

въ

каѳедральиомъ

 

Богоявлепскомъ

 

соборѣ

 

всепощпое

 

бдѣиіе

 

совершено

было

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Виссаріопомъ.

 

Владыка

 

выходилъ

 

па

 

литію

и

 

величаніе.

 

Передъ

 

всепощнымъ

 

бдвпіемъ

 

Преосвящеппѣйшій

 

совер-

шилъ

 

малое

 

освященіе

 

храма.

—

  

5

 

октября,

 

въ

 

воскресепье,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преоевящеп-

нѣйшій

 

Виссаріопъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявлеп-

скомъ

 

соборѣ

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

діакоиа

 

Алексѣя

 

Успепскаго,

 

опредѣлеп-

наго

 

па

 

мѣсто

 

діакона

 

въ

 

с

 

Сѣнную

 

Чухлом.

 

уѣзда.

 

Въ

 

обычное

 

вре-

мя

 

Владыка

 

произпесъ

 

слово

 

па

 

текстъ:

 

Освяти

 

(Господи)

 

любящія

блаюлѣте

 

дому

 

Твоего.

 

Послѣ

 

отпуска

 

проазпесеиы

 

были

 

обнчныя

 

ашо-

голѣтія.

 

Послѣ

 

литургіи,

 

въ

 

соборпомъ

 

домѣЗшла

 

совершена

 

братская

трапеза.

—

  

7

 

октября

 

Его

 

Преосвященство

 

Ііреосвящеппѣйшій

 

Виссаріопъ

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Ѵпатіевскомъ

 

мопастырѣ

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

діакопа

Михаила

 

Кадникова

 

(изъ

 

Ш-го

 

класса

 

Петербург,

 

семинаріи),

 

оцредѣ-

ленпаго

 

па

 

ыѣсто

 

діакопа

 

въ

 

село

 

Озерки

 

Чухлом.

 

уѣзда.

—

  

1-го

 

октября,

 

по

 

совершеніи

 

Господу

 

Богу

 

молебствія,

 

торже-

ственно

 

открыто

 

въ

 

дер.

 

Стрѣльниковѣ,

 

прихода

 

Богословской

 

ц.,

 

что

при

 

Ипатіевскомъ

 

монастырѣ,

 

начальное

 

народное,

 

для

 

дѣтей

 

обоего

пола,

 

по

 

положенію

 

25

 

мая

 

1874

 

года,

 

училище,

 

всецѣло

 

на

 

средства

•православнаго

 

Александровскаго

 

братства.

Школьная

   

хроника.

—

 

Воскресныя

 

и

 

праздничных

 

чпгенія

 

Оля

 

народа

 

получили

 

разрѣ-

шеніе

 

открыть

 

въ

 

пыпѣшнемъ

 

]897/ 9в

 

уч.

 

году

 

три

 

священника

 

Не-

рехтскаго

 

уѣзда,

 

имеппо:

 

священпикъ

 

о.

 

В.

 

Актовъ,

 

завѣдующій

 

Лков-

левской

 

женской

 

ц.-пр.

 

школой

 

въ

 

с.

 

Яковлевскомъ,

 

свящеппикъ

 

о.

 

П.

Звѣздкинъ,

 

завѣдующій

 

Середской

 

женской

 

ц.-пр,

 

школой

 

въ

 

с.

 

Сере-

дѣ,

 

и

 

священникъ

 

о.

 

Побѣдимскій

 

въ

 

с,

 

Писцовѣ.

 

Для

 

того,

 

чтобы

устроить

 

воскресныя

 

чтепія

 

для

 

парода,

 

не

 

нужно

 

большихъ

 

расхо-

довъ

 

и

 

хлопотъ.

 

Довольно

 

хорошій

 

волшебный

 

фонарь

 

стоить

 

около

45

 

рублей,

 

а

 

брошюры

 

для

 

чтеній

 

отъ'3-хъ

 

до

 

25-ти

 

конѣекъ,

 

карти-

ны

 

на

 

стеклѣ

 

около

 

2

 

рублей '

 

за

 

каждую.

 

Чтенія

 

открывать

 

мож-

но,

 

не

 

только

 

при

 

церковпо-приход.

 

школахъ;

 

ихъ

 

можетъ

 

открыть

 

каж-

дый

 

приходскій

 

свящеппикъ;

 

для

 

этого

 

не

 

требуется

 

спеціальпаго.

зданія,

 

ихъ

 

можно

 

устроить

 

или

 

въ

 

сторожкѣ,

 

если

 

таковая

 

достаточно
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обширна,

 

или

 

можно

 

обратиться

 

съ

 

просьбой

 

дать

 

помѣщеніе

 

на

 

вос-

кресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

къ

 

завѣдующему

 

ближайшей

 

земской

или

 

министерской

 

школой.

 

Если

 

священникъ

 

не

 

имѣетъ

 

у

 

себя

 

въ

приходѣ

 

никакой

 

школы,

 

то

 

все-таки

 

-нутемъ

 

чтеній

 

онъ

 

можетъ

 

вліять

па

 

народъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

приметъ

 

участіе

 

въ

 

распространен^

 

нро-

свѣщенія.

 

Священникъ

 

бѣднаго

 

прихода,

 

который

 

не

 

въ

 

состояпіи

 

прі-

обрѣети

 

фонарь

 

и

 

картины,

 

на

 

первое

 

время

 

могъ

 

бы

 

открыть

 

чтепія

и

 

безъ

 

тумапшіхъ

 

картипъ.

 

Выразительное

 

чтеиіс

 

вслухъ

 

книгъ

 

рели-

гіозно-нраиствеянаго

 

содёржанія

 

и

 

вообще

 

всѣхъ

 

книгъ,

 

разрѣшенпыхъ

къ

 

уцотреблепію

 

въ

 

ц.-пр.

 

школахъ,

 

могло

 

бы

 

привлечь

 

много

 

слуша-

телей

 

въ

 

праздничные

 

дни

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

оказать

 

самое

 

благо-

дѣтельное

 

вліяніе

 

па

 

крестьяпъ,

 

отвлекая

 

ихъ

 

отъ

 

кабака,,

 

куда

 

кре-

стьяне

 

особенно

 

идутъ

 

въ

 

праздничные

 

дни,

 

не

 

зная,

 

чѣмъ

 

запять

свободное

 

время.

 

Необходимо

 

только

 

выбирать

 

для

 

чтепія

 

вслухъ

 

статьи

неболыпія

 

по

 

объему

 

и

 

интереспыя

 

по

 

содержанію,

 

дѣйстлующія

 

на

воображеніе

 

слушателей.

 

Съ

 

просьбою

 

объ

 

открытіи

 

воскреспыхъ

 

чте-

нійслѣдуетъ

 

обращаться

 

въ

 

уѣздныя

 

отдѣленія,

 

которыя

 

дадутъдаль-

нѣйшее

 

движеніе

 

дѣлу.

 

Въ

 

нрошеніи

 

нужно

 

указать,

 

что

 

приходскій

священникъ

 

беретъ

 

на

 

себя

 

отвѣтственность

 

за

 

должное

 

направленіе

чтеній,

 

и

 

также

 

указать,

 

кто

 

будетъ

 

принимать

 

участіе

 

въ

 

чтеніяхъ.

По

 

открытіи

 

чтеиій,

 

желательно

 

было

 

бы,

 

чтобы

 

велась

 

запись,

 

что

имеипо

 

читалось

 

въ

 

иродолженіе

 

года,

 

кѣмъ,

 

какого

 

мѣсяца

 

и

 

числа,

много

 

ли

 

было

 

слушателей

 

и

 

какъ

 

отнеслись

 

слушатели

 

къ

 

чтенію.

—

 

Школы

 

грамоты

 

до

 

пастоящаго

 

времени

 

отличались

 

большой

неустойчивостью.

 

Въ

 

истекшемъ

 

189 6/,

 

учеб.

 

году

 

47

 

школъ

 

грамоты

закрылось

 

и

 

54

 

открылось

 

вновь.

 

Уѣздныя

 

отдѣленія

 

часто

 

снабжаютъ

школы

 

грамоты

 

учебниками;

 

приходское

 

духовенство

 

должно

 

обратить

вниманіе,

 

чтобы

 

учебники,

 

пріобрѣтаемые

 

на

 

казенный

 

счетъ,

 

не

 

про-

падали

 

даромъ.

 

Епархіальный

 

училищный

 

совѣтъ

 

27

 

августа

 

сего

 

года

постановилъ,

 

чтобы

 

въ

 

случаѣ

 

закрытія

 

школъ

 

грамоты

 

иыѣющіеся

 

у

нихъ

 

учебники

 

хранились

 

въ

 

церковныхъ

 

библіотекахъ.

 

Впослѣдствіи,

если

 

въ

 

приходѣ

 

школа

 

грамоты

 

откроется

 

вцовь,

 

при

 

болѣе

 

счастли-

выхъ

 

обстоятельствахъ,

 

учебники

 

для

 

нея

 

будутъ

 

уже

 

готовы.

 

Зданій,

спеціально

 

построепныхъ

 

для

 

школъ

 

грамоты,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

было

 

ма-

ло.

 

Въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

училищный

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

совѣтъ

 

отпустилъ

3000

 

р.

 

на

 

устройство

 

зданій

 

для

 

шк.

 

гр.

 

Костром,

 

еп.

 

уч.

 

совѣтъ

 

напра-

вилъ

 

эти

 

деньги

 

въ

 

Варнавинскій,

 

Ветлужскій

 

и

 

Кологривскій

 

уѣзды

 

по

1000

 

р.

 

на

 

каждый.

 

Эти

 

отдаленные

 

уѣзды

 

имѣютъ

 

разбросанное

 

паселе-

ніе

 

и

 

особенно

 

нуждаются

 

въ

 

шк.

 

грам.

 

Депьги

 

отпущены

 

въ

 

добавле-

ніе

 

къ

 

тѣмъ

 

средствамъ,

 

которыя

 

могутъ

 

найтись

 

на

 

мѣстѣ,

 

на

 

слѣдую-
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щихъ

 

условіяхъ:

 

зданія

 

для

 

школъ

 

грамоты

 

должны

 

строиться

 

въ

 

мно-

голюдныхъ

 

деревняхъ,

 

отстоящихъ

 

отъ

 

церкви

 

пе

 

менѣе

 

какъ

 

по

 

8

верстъ,

 

каждое

 

зданіе

 

должно

 

быть

 

выстроено

 

не

 

меиѣе

 

какъ

 

па

 

40

челоьѣкъ,

 

должно

 

имѣть

 

квартиру

 

для

 

учителя;

 

иа

 

постройку

 

каждаго

зданія,

 

въ

 

добавокъ

 

щ

 

мѣстнымъ

 

средствамъ,

 

отпущепю

 

болѣе

 

800

 

pi

Епархіальный

 

училищный

 

совѣтъ

 

выразилъ

 

желапіе,

 

чтобы

 

въ

 

Варна-

винскомъ

 

уѣздѣ

 

зданія

 

для

 

школъ

 

грамоты

 

были

 

выстроены

 

въ

 

Урен-

скомъ

 

краѣ,

 

наееленномъ

 

раскольниками.

 

Зданія

 

разрѣшево

 

строить

какъ

 

для

 

вновь

 

открываювіихся

 

школъ

 

грамоты,

 

такъ

 

и

 

для

 

ранѣе

 

су-

ществующихъ.

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

—

 

Въ,

 

текущемъ

 

году

 

исполняется

 

столѣтіе

 

со

 

времени

 

учрежде-

на

 

награда

 

для

 

духовенства

 

при

 

императорѣ

 

Павлѣ

 

Петровичѣ.

 

Кратко

8

 

припомнивъ

 

мѣропріятія

 

правительства

 

относительно

 

духовенства

 

въ

предшествующее

 

царствование

 

императрицы

 

Екатерины

 

II

 

и

 

въ

 

цар-

ствованіе

 

императора

 

Павла

 

Петровича,

 

мы

 

увидимъ,

 

насколько

 

не

обезаечено

 

и

 

безправпо

 

было

 

положеніе

 

духовенства

 

до

 

Павла

 

Петро-

вича.

 

Въ

 

1764

 

г

 

,

 

какъ

 

извѣстно,

 

императрица

 

Екатерина

 

отобрала

 

у

духовенства

 

вотчины,

 

опредѣливъ,

 

взамѣнъ

 

ихъ,

 

денежные

 

оклады,

 

ко-

нечно,

 

не

 

замѣнившіе

 

и

 

половины

 

того,

 

чѣмъ

 

пользовалось

 

доселѣ

 

ду-

ховенство.

 

Когда

 

учреждена

 

была

 

особая

 

комиссія,

 

имѣвшая

 

цѣлію

 

не-

ресмотрѣть

 

всѣ

 

коренные

 

уставы

 

и

 

права

 

сословій

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

духовнаго,

 

то

 

цухоаенство

 

пе

 

утратило

 

своей

 

сословной

 

само-

стоятельности

 

и

 

не

 

приписано

 

было,

 

какъ

 

хотѣли

 

того

 

многіе

 

члепы

комиссіи,

 

къ

 

сословію

 

мѣщанъ

 

и

 

разпочипцевъ,

 

только

 

блогодаря

 

на-

стояніямъ

 

члена

 

отъ

 

Св.

 

Синода

 

С.-ІІетербургскаго

 

митрополита

 

Гавріила.

Вѣкъ

 

императрицы

 

Екатерины

 

былъ

 

вѣкомъ

 

господства

 

французскаго

вольнодумства

 

и

 

свѣтскимъ

 

лицамъ

 

ея

 

времени

 

нравилось

 

все,

 

что

 

слу-

жило

 

къ

 

униженно

 

церкви

 

и

 

духовепства.

 

Вотъ

 

почему,

 

не 'смотря

 

на

желаніе

 

самой

 

императрицы

 

возвысить

 

духовенство,

 

особенно

 

бѣлое,

изъ

 

„подлаго"

 

(пизкаго)

 

состоянія,

 

во

 

все

 

нродолжепіе

 

ея

 

царствова-

нія

 

не

 

замѣчается

 

почти

 

никакихъ

 

улучшеній

 

въ

 

положеніи

 

духовен-

ства.

 

Духовенству

 

педано

 

было

 

даже

 

такого

 

преимущества

 

предъ

 

про-

<

 

стыми

 

людьми,

 

какъ

 

освобожденіе

 

отъ

 

тѣлесныхъ

 

наказаній

 

по

 

опредѣле-

ніямъ

 

свѣтскаго

 

суда.

 

Права

 

духовенства

 

были

 

мало

 

гарантированы

 

за-

кономъ

 

отъ

 

обидъ

 

и

 

оскорбленій

 

людьми

 

сильными

 

и

 

привелигирован-

ными:

 

въ

 

синодскихъ

 

дѣлахъ

   

того

 

времени

 

нстрѣчаются

    

жалобы

 

объ
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оскорбленіи

 

лицъ

 

духовнаго

 

сана

 

не

 

только

 

словомъ,

 

но

 

и

 

дѣТіствіемъ,

при

 

чемъ

 

мало

 

обращалось

 

вниманіа

 

и

 

на

 

предметы

 

священные,

 

ко-

торые

 

имѣлъ

 

при

 

себѣ

 

свящеппикъ

 

во

 

время

 

напесенія

 

ему

 

оскорбле.

пія.

 

Трудъ

 

священно-церковно-служителей

 

оцѣпеиъ

 

былъ

 

правитель-

ствомъ

 

очень

 

низко.

 

Напр.,

 

назначена

 

была

 

слѣдующая

 

плата

 

за

 

требо-

исправленія:

 

за

 

свадьбу

 

10

 

к,

 

за

 

погребете

 

взросл ыхъ

 

10

 

коп.,— мла-

денцевъ

 

3

 

коп.,

 

за

 

молитву

 

родильпицѣ

 

2

 

кои.,

 

за

 

крещепіе

 

3

 

кон.

 

и

т.

 

д.

 

Только

 

от

 

іежеваніе

 

земли

 

(по

 

33

 

десятины

 

па

 

церковь)

 

состав-

ляетъ

 

нѣкоторпе

 

улучшеніе

 

быта

 

духовенства.

 

Совсѣмъ

 

инымъ

 

харак-

теромъ

 

отличается

 

отношеніе

 

правительства

 

къ

 

духовенству

 

въ

 

цар-

ствованіе

 

императора

 

Павла

 

Петровида.

 

Врагъ

 

французскаго

 

вольно-

думства,

 

набожный

 

и

 

искренпій

 

ревнитель

 

православной

 

церкви,

 

госу-

дарь

 

съ

 

самаго

 

начала

 

своего

 

царствовапія

 

выразилъ

 

благорасноложе-

піе

 

къ

 

ііравославному

 

духовенству,

 

и

 

это

 

благорасиоложепіе

 

не

 

ослабѣ-

вало

 

въ

 

пемъ

 

и

 

въ

 

послѣдующее

 

время.

 

Такъ,

 

въ

 

1797

 

г.

 

опъ,

 

по

 

хо-

дайству

 

митроп.

 

Гавріила,

 

отмѣнилъ

 

унизительный

 

для

 

духовенства

 

тѣ-

лесныя

 

наказаиія

 

по

 

нриговорамъ

 

свѣтскихъ

 

судовъ.

 

Далѣе,

 

прави-

 

,

тельство

 

распорядилось

 

освободить

 

духовенство

 

отъ

 

полевыхъ

 

крестьян-

скихъ

 

работъ,

 

вчѣпивъ

 

въ

 

обязанность

 

обработку

 

церковной

 

земли

 

въ

его

 

пользу

 

прихожапамъ.

 

Дома

 

духовенства

 

были

 

освобождены

 

отъраз-

ныхъ

 

полицейс

 

к

 

ихъ

 

повинностей.

 

Въ

 

первый

 

разъ

 

при

 

Павлѣ

 

Петро-

вичѣ

 

обращено

 

было

 

вниманіе

 

на

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

духовенства;

 

въ

 

ви-

дахъ

 

ихъ

 

призрѣнія

 

положено

 

въ

 

1799

 

г,

 

преимущественно

 

предъ

 

дру-

гими

 

предостав

 

шть

 

имъ

 

вакапсіи

 

въ

 

монастырскихъ

 

и

 

архіерейскихъ

богадѣльнкхъ,

 

обращать

 

въ

 

пользу

 

ихъ

 

штраф ныя

 

деньги

 

въ

 

конси-

сторіяхъ,

 

отдавать

 

въ

 

ихъ

 

пользу

 

доходы

 

съ

 

кладбищъ,

 

остатки

 

отъ

классныхъ

 

оклг!

 

т;овъ

 

въ

 

монастыряхъ

 

и

 

другія

 

аѣстпыя

 

средства,

 

какія

могутъ

 

открыться

 

въ

 

разныхъ

 

епархіяхъ.

 

Оклады

 

жалованья

 

городско-

му

 

и

 

сельскому

 

духовенству,

 

положенные

 

при

 

Екатеринѣ,

 

увеличены

были

 

вдвое.

 

Заботясь

 

о

 

матеріальномъ

 

улучшеніи

 

быта

 

духовенства,

объ

 

увеличепіа

 

его

 

иравъ

 

и

 

привилегій,

 

импер.

 

Павелъ

 

Петровичъ,

-

 

первый

 

изъ

 

русскихъ

 

государей,

 

рѣшился

 

распространить

 

на

 

духовен-

ство

 

тѣ

 

свѣтскіп

 

награды

 

и

 

знаки

 

отличій,

 

которыя

 

до

 

него

 

были

 

жа-

'луемы

 

только

 

лицамъ

 

благороднаго

 

званія,

 

а

 

также

 

установилъ

 

спеці-

альныя

 

награды

 

и

 

отличія

 

для

 

бѣлаго

 

и

 

чернаго

 

духовенства.

 

Первые

ордена

 

пожалованы

 

императоромъ

 

вскорѣ

 

послѣ

 

вступлепія

 

на

 

престолъ

митрополиту

 

въ

 

Петербургѣ

 

Гавріилу

 

и

 

Казанскому

 

архіеп.

 

Амвросію

(Подобѣдову).

 

Въ

 

мартѣ

 

17 ѵ"і7

 

г.,

 

прибывъ

 

въ

 

Москву

 

на

 

коронацію,

императоръ

 

При

 

первомъ

 

свиданіи

 

съ

 

Москов.

 

митроп.

 

Платономъ,_сво-

имъ

 

бывшимъ

 

воспитателемъ,

 

самъ

 

возложилъ

 

на

 

негоорденъ

 

св.

 

Андрея
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Первозваннаго,

 

а

 

послѣ

 

коронаціи

 

пожаловалъ

 

орденомъ

 

Анны

 

и

 

брата

его,

 

протоіерея

 

Александра

 

Левшина.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

1797

 

г.

 

не

только

 

высшіе

 

іерархи

 

Русской

 

церкви,

 

но

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

заслужен-

ныхъ

 

прогоіереевъ

 

стали

 

получать

 

свѣтскія

 

награды

 

и

 

знаки

 

отличія.

Въ

 

томъ

 

же

 

1797

 

г.

 

введены

 

были

 

особыя

 

награды

 

для

 

бѣлаго

 

духо-

венства

 

скуфьями,

 

камилавками,

 

наперсными

 

крестами

 

и

 

митрами.

 

Нѣ-

которые

 

изъ

 

этихъ

 

предметовъ

 

были

 

въ

 

употреблепіи

 

у

 

духовенства

 

и

въ

 

прежнее

 

время,

 

по

 

носились

 

имъ

 

по

 

обыкновенію,

 

установившемуся

издавпа.

 

Такъ,

 

до

 

1741

 

г.

 

наперсные

 

кресты

 

носились

 

только

 

архіере-

ями,

 

съ

 

1741

 

г.

 

такіе

 

кресты

 

стали

 

носить

 

и

 

архимандриты,

 

бывшіе

въ

 

ссставѣ

 

Св.

 

Синода.

 

Съ

 

1742

 

г.,

 

но

 

примѣру

 

монастырей

 

Кіевской

епархіи

 

(гдѣ

 

съ

 

давнихъ

 

норъ

 

архимандриты

 

носили

 

наперсные

 

кре-

сты),

 

всѣмъ

 

архимапдритамъ

 

дозволено

 

было

 

носить

 

паиерсные

 

кресты.

Установленный- въ

 

1797

 

г.

 

наперспый

 

крестъ

 

для

 

бѣлаго

 

духовепства,

отличается

 

нѣсколько

 

отъ

 

преяшихъ

 

крестовъ.

 

Онъ—четырехъ-конечный,

серебряный

 

позолоченный,

 

съ

 

изображеніемъ

 

Распятаго.

 

Въ

 

память

 

уста-

новленія

 

наперснаго

 

креста

 

въ

 

1797

 

г.,

 

а

 

также

 

и

 

другихъ

 

пагр"адъ>

дароваппыхъ

 

духовенству

 

при

 

Павлѣ

 

Петровичѣ,

 

сохранились

 

медали

или

 

жетоны,

 

вычеканенные

 

по

 

этому

 

случаю.

 

Жетонъ

 

имі.етъщо

 

одну

 

сто-

рону

 

изображепіе

 

ими.

 

Павла

 

Петровича,

 

а

 

вокругъ

 

этого

 

изобр.

 

надпись:

„Б.

 

М.

 

Павелъ,

 

императоръ

 

'

 

и

 

самодержецъ

 

всероссійскій,

 

установи-

тель

 

наперснаго

 

креста

 

1797

 

г.".

 

На

 

другой

 

сторонѣ

 

изображены:

 

съ

правой

 

стороны

 

архимандритъ

 

(или

 

іеромопахъ)

 

въ

 

рясѣ

 

съ

 

монаше-

скимъ

 

крестомъ

 

на

 

груди

 

и

 

четками

 

въ

 

одпой

 

рукѣ;

 

другую

 

руку

 

онъ

подаетъ

 

протоіерею

 

(или

 

заслуженному

 

священнику),

 

имѣющему

 

на

 

го-

ловѣ

 

камилавку,

 

а

 

на

 

груди

 

наперсный

 

іерейскій

 

крестъ,

 

установлен-

ный

 

импер,

 

Павломъ-Петровичемъ.

 

По

 

бокамъ

 

этихъ

 

лицъ

 

изображены

духовные

 

и

 

свѣтскіе

 

знаки

 

отличій,

 

которыми

 

награждается

 

православ-

ное

 

духовенство.

 

Этотъ

 

жетонъ

 

сдѣланъ

 

въ

 

1847

 

г.

 

въ

 

память

 

50-лѣ-

тія

 

установленія

 

наперснаго

 

креста

 

и

 

др.

 

наградъ

 

духовенству,

 

или

 

въ

1854

 

г.,

 

въ

 

память

 

100-лѣтія

 

со

 

дня

 

рожденія

 

императора

 

Павла

 

Пе-

тровича,

 

при

 

сыпѣ

 

его,

 

чтившемъ

 

намять

 

рожденія, —государѣ

 

Николаѣ

Павловичѣ.

 

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

этотъ

 

жетонъ

 

папоминаетъ

 

русскому

православному

 

духовенству

 

о

 

заботахъ

 

и

 

нопеченіи

 

о

 

немъ

 

императора

Павла

 

Петровича,

 

который

 

болѣе

 

всѣхъ

 

-своихъ

 

иредшествеппиковъ

старался

 

вывести

 

духовенство

 

изъ

 

того

 

бѣднаго

 

приниженпаго

 

состоя-

нія,

 

въ

 

которомъ

 

оно

 

находилось

 

въ

 

прошедшемъ

 

столѣтіи.

 

Съ

 

того

времени,

 

какъ

 

улучшено

 

матеріальное

 

положеніе

 

духовенства

 

при

 

Павлѣ

Петровичѣ,

 

исполнилось

 

въ

 

1897

 

г.

 

ровно

 

100

 

лѣтъ.

 

Православное

 

ду-

ховенство

 

должно

 

помянуть

  

добр,

 

словомъ

 

и

 

молитвою

 

этого

 

государя.



587

—

  

8-го

 

минувшаго

 

септября

 

на

 

крайнемъ

 

юго-западѣ

 

обширнаго

нашего

 

отечества,

 

широко

 

и

 

величественно

 

отпраздновано

 

300-лѣтге

пребыванья

 

Почаевской

 

иконы

 

Богоматери

 

въ

 

-Почаевской

 

Жаврѣ,

 

принад-

лежащей

 

къ

 

Волынской

 

епархіи.

 

Эта

 

икона,

 

принадлежавшая

 

прежде

владѣлицЬ

 

Почаева

 

помѣщицѣ

 

Аннѣ

 

Гойской,

 

300

 

лѣтъ

 

тому

 

пазадъ

передана

 

была

 

инокамъ

 

Почаевскаго

 

монастыря

 

или

 

теперешней

 

Успен-

ской

 

Почаевской

 

лаврѣ.

 

Большое

 

вліяніе

 

имѣлъ

 

этотъ

 

монастыиь

 

на

судьбу

 

юго-западнаго

 

края

 

вообще

 

и

 

Волыни

   

въ

 

частности;

 

благодаря

.мощи

 

и

 

покровительству

 

Царицы

 

Небесной,

 

Успенская

 

Почаевская

 

лав-

ра

 

въ

 

продолжепіе

 

трехъ

 

вѣковъ

 

исторіи

 

Волыни

 

являла

 

собою

 

непоко-

лебимую

 

твердыню

 

и

 

оплотъ

 

православія

 

противъ

 

западныхъ

 

и

 

особенно

католически

 

хъ

 

притязаній.

 

особенно

 

сильныхъ

 

въ

 

иеріодъ

 

совмѣстпаго

политическая

 

существованія

 

Волыни

 

съ

 

Польско-литовскимъ

 

королев-

ствомъ.

 

Въ

 

торжествѣ

 

ираздновапія

 

300-лѣтія

 

приняли

 

участіе

 

высо-

копреосвящ.

 

митроп.

 

Кіевскій

 

Іоанпикій,

 

высокопреосвящ.

 

архіеписк.

Волынскій

 

Модестъ

 

и

 

два

 

викарія

 

Волынской

 

епархіи,

 

о.

 

прот.

 

Іоаннъ

Сергіевъ,

 

а

 

также

 

всѣ

 

духовно-учебныя

 

заведенія

 

епархіи.

 

Особенную

радость

 

доставила

 

обители

 

телеграмма,

 

полученная,

 

въ

 

отвѣтъ

 

па

 

при-

несенное

 

Я

 

сентября

 

всеподдаппѣйшее

 

поздравленіе,

 

отъ

 

Государя

Императора,

 

па

 

имя

 

Кіевскаго

 

генералъ-губернатора,

 

слѣдующаго

 

со-

держапія:

 

„Сердечно

 

тронутъ

 

молитвами

 

собравшихся

 

въ

 

Почаевской

лаврѣ

 

и

 

прошу

 

всѣмъ

 

передать

 

Мою

 

благодарность

 

за

 

тзыраженныя

чувства.

 

НИКОЛАЙ".

—

  

2-го

 

септября

 

Казанская

 

епархія

 

лишилась

 

своего

 

архипа-

стыря,

 

архіеп.

 

Владиміра.

 

Въ

 

мірѣ

 

Іоаннъ

 

Степановичъ

 

Петровъ,

 

по-

чившій

 

архіеп.

 

Владиміръ

 

учился

 

въ

 

Воронежской

 

д.

 

семинаріи,

 

по-

томъ

 

въ

 

Кіевской

 

д.

 

академіи,

 

гдѣ

 

окончилъ

 

курсъ

 

со

 

степенью

 

ма-

гистра

 

въ

 

1853

 

г.

 

Иотомъ

 

онъ

 

ироходилъ

 

должность

 

преподавателя

Орловской

 

д.

 

семинаріи,

 

инспектора

 

Иркутской

 

и

 

Томской

 

семипаріи,

инспектора

 

и

 

экстраординарная

 

профессора

 

С.-Петербург,

 

академіи.

 

8

лѣтъ

 

затѣмъ

 

состоялъ

 

въ

 

званіи

 

начальника

 

Алтайской

 

миссіи

 

и

 

въ

 

1879

 

г.

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

епископа

 

Бійскаго,

 

викарія

 

Томской

 

епархіи,

 

а

 

еъ

1883

 

г.

 

по

 

1886

 

г.

 

состоялъ

 

•

 

епископомъ

 

Томскимъ

 

и

 

Семипалатин-

скими

 

Изъ

 

Томска

 

онъ

 

иеремѣщенъ

 

былъ

 

сначала

 

въ

 

Ставрополь

 

Кав-

казскій,

 

а

 

потомъ

 

па

 

Нижегородскую

 

каѳедру,

 

съ

 

которой

 

былъ

 

пере-

мѣщенъ

 

въ

 

Казань.

 

Миссіонерство

 

было

 

главною

 

и

 

любимою

 

стихіей

дѣятельности

 

почившаго

 

архипастыря.



'<%

     

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

    

I

ВОЗЗВАНІЕ.

пвтшшшш

 

гещшшьш

 

ішыиь
Архангельской

 

губерніи

 

и

 

уѣзда.

# Въ

  

117

 

верстахъ

 

къ

 

сѣверу

   

отъ

 

города

   

Архангельска,

  

въ

заливѣ

  

Бѣлаго

 

моря — Унской

  

губѣ,

   

на

 

восточномъ

 

берегу

 

оной,

въ

  

1566

 

году

 

обрѣтены

 

были

   

нетлѣшшя

 

мощи

   

угодииковъ

 

Бо-

жіихъ,

  

иреподобныхъ

 

Вассіана

 

и

 

Іопы,

 

прославленныхъ

 

многими

чудесами.

 

На

 

этомъ

 

самомъ,

   

ннкѣмъ

 

не

 

обитаемомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

явилъ

 

Господь

 

Своихъ

 

угоднпковъ,

    

основалась,

    

около

  

1620

  

г.,

по

 

откровенному

 

предречеиію

 

ихъ,

  

Петромпнская

 

обитель,

   

исто-

рически

 

извѣстная

 

случаемъ

 

посѣщенія

 

ея

 

нмператоро.мъ

 

Петромъ

Велнкпмъ,

 

спасшимся

 

отъ

 

кораблекрушенія

 

вблизи

 

этой

 

обители.

Суровость

 

климата

 

и

 

безплодіе

 

поросшей

 

лѣсами

 

н

 

мхомъ

 

боло-

тистой

 

почвы,

   

лежащей

   

почти

  

во

 

всей

 

окрестности

 

сего

 

мѣста,

неоднократно

 

заставляли

 

собиравшихся

 

въ

 

сію

 

пустыню

  

иноковъ

оставлять

 

сію

 

обитель.

 

Такъ,

 

около

  

1858

 

г..

 

жило

 

здѣсь

 

только

четыре

 

человѣка

 

престарѣлой

 

братіи

    

съ

 

одпимъ

 

послушникомъ,

при

 

средствахъ

   

заштатнаго

 

монастыря,

    

съ

 

такою

 

нуждою,

   

что

не

 

было

 

часто

 

и

 

еамимъ,

 

чѣмъ

 

пропитаться,

 

не

 

только

 

утѣшить

или

 

успокоить

   

забрасываемыхъ

 

иногда

 

бурею

   

сюда

 

несчастныхъ

мореплавателей

 

или

 

проходящихъ

    

въ

 

Соловецкую

   

обитель

 

бѣд-

ныхъ

 

богомольцевъ.

    

При

 

такихъ

   

обстоятельетвахъ

   

обитель

 

сія

не

 

только

 

оставалась

 

всегда

 

одною

 

изъ

 

бѣднѣйшпхъ,

 

но

 

и

 

есте-

ственно

 

пришла

 

въ

 

крайній

 

упадокъ.

  

Нужны

  

усиленные

 

труды

 

и

энергическая

 

дѣятельность,

   

чтобы

 

восстановить

 

и-

 

поддержать

 

ея-

благосостояпіе.

   

Въ

 

такомъ

 

суровомъ

 

климатѣ

    

труды

 

земледѣлія

очень

 

плохо

 

окупаются,

 

здѣсь

 

кромѣ

 

ячменя

 

почти

 

ничего

 

не

 

родится

да

 

и

 

урожаи

  

бываютъ

 

рѣдко,

    

а

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

крайній

 

сѣ-

веръ

 

'неоднократно

    

подвергался

  

неурожаямъ.

  

Окрестные

 

жители,

большею

 

частію

 

зараженные

 

расколомъ,

 

крайне

 

бѣдны

 

и

 

не

 

толь-

ко

 

пе

 

могутъ

   

оказать

 

помощи

 

обители,

   

но

 

и

 

сами

 

обращаются

въ

 

обитель

 

съ

 

просьбою

   

о

 

работѣ

 

и

 

кускѣ

 

насущнаго

 

хлѣба.

  

А

между

 

тѣмъ

  

въ

 

то

 

же

 

самое

  

время

 

всѣ

 

строенія

 

ея

 

отъ

 

времени

пришли

 

въ

 

совершенную

 

ветхость:

   

храмы

  

Божін

 

требуютъ

 

шту-

катурки,

 

окраски

  

и

  

много

 

виутрепнпхъ

 

исаравлепій;

   

иконостасы

уже

 

давно

 

пе

 

поновлялись,

 

напримѣръ

 

въ

 

деревянномъ

 

Преобра-

женскомъ

 

соборѣ

 

уже

 

болѣе

 

200

 

лѣтъ,

 

и

 

требуютъ.

 

капитальная

поновленія;

    

а

 

также

 

братскіе

 

корпуса

    

и

 

прочія

 

хозяйственныя

постройки

 

нришли

 

въ

 

самое

 

жалкое

 

положеніе.

 

Кромѣ

 

того,

 

мо-

настырь

 

не

 

имѣетъ

 

ограды;

   

небольшая

 

каменная

 

звонница,

   

вьъ-



шиною

 

въ

 

5

 

саж.,

 

совсѣмъ

 

обветшала.

 

Да

 

и

 

въ

 

прочемъ

 

во

 

всемъ

крайній

 

недостатокъ.

 

Всѣ

 

эти

 

вопіющіе

 

нужды,

 

при

 

оскудѣніи

средствъ

 

обители,

 

вынуждаготъ

 

настоятеля

 

и

 

братію

 

искать

 

по-

мощи

 

благодѣтелей

 

на

 

возобновленіе

 

ея,

 

и

 

они

 

всенижайше

 

про-

сятъ

 

и

 

именемъ

 

Христа

 

Спасителя

 

уыоляютъ

 

христолюбивыхъ

благотворителей,

 

въ

 

надеждѣ

 

воздаянія

 

отъ

 

Бога,

 

подать

 

руку

помощи

 

бѣдной

 

обители,

 

возстающей

 

изъ

 

развалинъ

 

и

 

не

 

пмѣю-

щей

 

на

 

что

 

опереться,

 

кромѣ

 

руки

 

благотворителей.

 

Всякое

 

вспо-

моженіе

 

будегь

 

приниматься

 

обителію

 

съ

 

глубочайшею

 

благадар-

ностію,

 

и

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ

 

въ

 

ней

 

будутъ

 

хранимы

 

имена

 

бла-

готворителей

 

съ

 

молитвенною

 

памятью

 

предъ

 

Богомъ.

 

Для

 

чего

усердствующіе

 

благотворители

 

по

 

желапію

 

мргутъ

 

присылать

 

име-

на

 

живыхъ

 

и

 

усопшихъ

 

для

 

записки

 

ихъ

 

въ

 

синодики

 

обите-

ли

 

на

 

поминовеніе

 

предъ

 

престоломъ

 

Божіимъ

 

по

 

чину

 

святой

обители.

АДРЕСЪ:

 

Красногорское

 

почтовое

 

отдѣлеяіе

 

Архангельской

губерніи.

 

Въ

 

Петроминскую

 

общежительную

 

пустынь

 

настоятелю

съ

 

братіею.

Христолюбивые

 

благодѣтели!

Да

 

не

 

оскорбится

 

любовь

 

ваша

 

вникнуть

 

въ

 

наши

 

нужды—

выслушать

 

нашу

 

покорпѣйшую

 

просьбу!

 

Существующій

 

въ

 

на-

шемъ

 

селѣ

 

Стрѣлкѣ

 

каменный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

св.

 

апостоловъ

Петра

 

и

 

Павла,

 

преподобнаго

 

Аѳанасія

 

Аѳонскаго

 

и

 

св.

 

муче-

ницы

 

Параскевы,

 

издревле

 

небогатый,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

осо-

бенпо

 

поражаетъ

 

бѣдностію

 

своей

 

обстановки

 

какъ

 

извнутри,

такъ

 

и

 

снаружи.

 

Въ

 

тепломъ

 

придѣлѣ

 

во

 

имя

 

св.

 

мученицы

Параскевы

 

св.

 

иконостасъ

 

сопрѣлъ

 

и

 

неотложно

 

долженъ

 

быть

замѣнепъ

 

новымъ,

 

и

 

живопись

 

какъ

 

па

 

иконахъ

 

онаго,

 

такъ

 

и

во

 

всемъ

 

храмѣ

 

совсѣмъ

 

полиняла,

 

такъ

 

что

 

лики

 

святыхъ

 

не-

возможно

 

различить.

 

Въ

 

холодномъ

 

храмѣ

 

иконостасъ,

 

пріобрѣ-

тенный

 

при

 

устройствѣ

 

храма

 

старымъ,

 

теперь

 

утратилъ

 

отъ

времени

 

бывшую

 

на

 

немъ

 

позолоту,

 

неблаговиденъ

 

и

 

также

 

дол-

женъ

 

быть

 

замѣненъ

 

новымъ,

 

или

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

обновленъ.

Церковная

 

утварь

 

и

 

одѣянія

 

престола

 

и

 

священнослужителя

 

изно-

сились.

 

Желательно

 

бы

 

имѣть

 

также

 

новый

 

напрестольный

 

крестъ,

ианикадило

 

и

 

устроить

 

новый

 

полъ

 

въ

 

церкви

 

взамѣнъ

 

выбита-

го

 

кирпичнаго.

Помогите,

 

добрые

 

люди,

 

намъ

 

бѣднымъ

 

въ

 

пачатомъ

 

дѣлѣ

благоустройства

 

нашего

 

бѣднаго

 

храма

 

двоими

 

посильными

жертвами,

 

каковыя

 

будутъ

 

приняты

 

нами

 

съ

 

величайшею

 

благо-

дарностію

 

и

 

за

 

которыя

 

Самъ

 

Господь

 

пошлетъ

 

вамъ

 

Свою

милость

 

и

 

возлаградитъ

 

васъ

 

сторицею.



Пожертвованія

 

благоволите

 

записывать

 

въ

 

книгу

 

сборщика

Селивестра

 

Сергѣева

 

Маіорова

 

пли

 

высылать

 

въ

 

село

 

Стрѣлку,

Костромской

 

губ.,

 

Нерехтскаго

 

уѣзда,

 

Кузнецовской

 

волости

 

свя-

щеннику

 

о.

 

Александру

 

Орфанитскому.

Священникъ

 

Петропавловской

 

церкви

 

села

Стрѣлки

 

Александръ

 

Орфанитскій.

Объ

 

изданіи

 

въ

 

1898

 

году,

 

млшррваннаго

 

научно-щштак

 

го

 

попу-

ляцнаго

 

журнала

„Д"ьл
Полные

 

экземпляры

 

за

  

1894,

  

95,

  

96

  

и

  

97

 

годы

 

съ

 

пересылкой

ПО

 

ОДНОМУ

 

РУБЛЮ

 

за

 

каждый

 

годъ.

Съ

 

1898

 

года

 

цѣпа

 

за

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

 

ДВА

 

РУБЛЯ.'

За

 

1/і

 

года

 

1

 

руб.

 

10

 

коп.

Съ

 

1898

 

года

 

журналъ

 

„ДѢЛО"

 

вступить

 

въ

 

ПЯТЫЙ

 

ГОДЪ

ИЗДанІЯ.

 

Четырехлѣтняя

 

практика

 

иоказываетъ,

 

что

 

въ

 

Россіи

существуетъ

 

большой

 

спросъ

 

на

 

научно-прантическія

 

свѣдѣнія.

Поэтому,

 

съ

 

разрѣшенія

 

г.

 

Министра

 

Впутрепшіхъ

 

Дѣлъ,

 

съ

1898

 

года

 

цѣна

 

журнала

 

„ДѢЛО"

 

повышается

 

до

 

2

 

рублей

 

ВЪ

годъ,

 

цри

 

чемъ

 

размѣръ

 

журнала

 

значительно

 

увеличится.

„ДѢЛО"

 

въ

 

1898

 

году

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

следующей

 

про-

граымѣ:

1)

 

Изобрѣтенія.

 

2)

 

Успѣхи

 

наукъ

 

и

 

ихъ

 

примѣненія

 

къ

практической

 

жизни.

 

3)

 

Практическія

 

свѣдѣнія

 

по

 

гигіенѣ,

 

пре-

дупрежденію

 

и

 

лѣчеиію

 

болѣзней.

 

4)

 

Домъ,

 

садъ,

 

огородъ,

 

поле.

5)

  

Дѣтскія

 

игры,

    

новыя

   

книги,

    

смѣсь,

    

справочный

    

отдѣлъ.

6)

   

Относящіеся

 

къ

 

тексту

 

рисунки.

  

7)

 

Объявленія.

    

8)

 

Безплат-

ныя

 

приложенія.

Съ

 

1898

 

года

 

примутъ

 

участіе

 

много

 

новыхъ

 

сотрудниковъ.

Кромѣ

 

оригинальныхъ

 

статей,

 

будетъ

 

даватыся

 

отчетъ

 

обо

 

всѣхъ

текущихъ

 

новостяхъ,

 

появляющихся

 

въ

 

русской

 

и

 

иностранной

научной

 

литературѣ.

Какъ

 

и

 

прежде,

 

подписчики

 

журнала

 

„ДѢЛО"

 

имѣютъ

 

пра-

во

 

обращаться

 

въ

 

редакцію

 

за

 

-всевозможными

 

справками

 

и

 

разъ-

ясненіями,

 

прилагая

 

три

 

7-коп."

 

почтовыя

 

марки

 

для

 

отвѣта

 

про-

стымъ

 

письмомъ

 

и

 

четыре

 

такія' же

 

марки — заказнымъ.

 

На

 

за-

просы,

 

имѣющіе

 

Общій

 

интересъ,

 

отвѣты

 

будутъ

 

печататься

 

въ

журналѣ.

 

Для

 

яаведенія

 

всякихъ

 

справокъ

 

и

 

сообщенія

 

свѣдѣній

на

 

запросы

 

съ

 

ноября

 

1897

 

г.

 

редакціей

 

приглашено

 

опытное

лицо.

   

Въ

 

Парижѣ

 

порученія

   

редакціи

 

будетъ

 

исполнять

 

агент-



ство

 

F.

 

Marceron

 

et

 

J.

 

Schreter,

 

а

 

въ

 

Лондонѣ— The

 

International

Mercantile

 

Association,

 

которыл

 

берутся

 

доставлять

 

изъ-за

 

грани-

цы

 

всевозможныя

 

вещи,

 

беря

 

на

 

себя

 

всѣ

 

хлопоты

 

по

 

очищенію

пошлинами

 

и

 

даже

 

доставку

 

на

 

домъ

 

во

 

всѣ

 

города

 

Российской

имперіи.

За

 

4

 

года

 

изданія

 

редакціей

 

дано

 

много

 

тысячъ

 

такихъ

 

от-

вѣтовъ

 

и

 

получено

 

множество

 

благодарностей.

 

Жители

 

провин-

ции,

 

по

 

необходимости,

 

руководятся

 

лишь

 

газетными

 

рекламами

и

 

весьма

 

часто

 

пріобрѣтаютъ

 

вещи

 

негодныя

 

и

 

у

 

недобросовѣст-

ныхъ

 

фирмъ, — редакція

 

указываетъ

 

лишь

 

фирмы,

 

на

 

которыя

можно

 

положиться,

 

и

 

предметы,

 

действительно

 

полезные.

 

Важны

также

 

разъясненія

 

разныхъ

 

практическихъ

 

вопросовъ,

 

наприм.,

что

 

выгоднѣе

 

(при

 

извѣстныхъ

 

условіяхъ) — локомобиль,

 

вѣтреный

или

 

водяной

 

двигатель?

 

Какое

 

изъ

 

нѣсколькихъ

 

сочиненій

 

по

извѣстному

 

вопросу

 

лучше?

 

Какой

 

сѣвоѳборотъ

 

завести?

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.

Желающіе

 

ознакомиться

 

съ

 

характеромъ

 

журнала

 

„ДѢЛО"

могутъ

 

пріобрѣсти

 

его

 

за

 

одинъ

 

изъ

 

нредыдущихъ

 

годовъ

 

(есть

полные

 

экземпляры

 

за

 

годы

 

1894 — 97,

 

цѣна

 

одинъ

 

рубль

 

за

годъ

 

съ

 

пересылкой).

 

Съ

 

1898

 

года

 

журналъ

 

„ДѢЛО*

 

сохра-

нитъ

 

тотъ

 

же

 

характеръ,

 

но

 

будетъ

 

увеличенъ

 

и

 

улучшенъ,

 

при

чемъ

 

особое

 

вниманіе

 

будетъ

 

обращено

 

на

 

упрощеніе

 

изложенія,

безъ

 

ущерба

 

для

 

точности

 

и

 

ясности.

Изъ

 

редакціи

 

„ДѢЛА"

 

можно

 

также

 

выписывать:

і)

 

„Указатель

 

дней

 

недѣли",

 

замѣняющій,

 

по

 

обоимъ

 

сти-

лямъ,

 

календарь

 

на

 

2,200

 

лѣтъ

 

отъ

 

Р.

 

Хр.

 

(цѣна

 

съ

 

пересыл-

кой

 

1

  

рубль).

 

Соч.

 

Dr.

 

М.

 

Глубоковскаго.

2)

  

Стѣнной

 

указатель

 

ПОГОДЫ,

 

предсказывающій

 

погоду

 

за

нѣсколько

 

дней

 

впередъ.

 

Dr.

 

М.

 

Глубоковскаго.

 

Высылается

 

за

три

 

7 -коп.

 

почтовыя

 

марки.

3)

   

ГиГІена

 

ГОЛОСа.

 

Для

 

артистовъ,

 

учителей,

 

учениковъ

 

и

любителей

 

пѣнія,

 

ораторовъ

 

и

 

проповѣдниковъ.

 

Составилъ

 

Dr.

 

М.

Глубоковскій,

 

врачъ

 

при

 

Императорскихъ

 

московских*

 

театрахъ.

Сочиненіе

 

одобрено

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Министерсгва

 

Народ-

наго

 

Просвѣщенія

 

и

 

учебнымъ

 

при

 

Св.

 

Стнодѣ.

 

Цѣна

 

съ

 

перес.

1

 

руб.

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ

 

РЕДАКЦШ:

 

Москва,

 

Самотецкая

 

Садовая,

 

д.

№

 

245.

 

Иногородніе

 

могутъ

 

адресовать

 

просто:

 

„Москва.

 

Жур-

налу

  

„ДѢЛО",

 

такъ

 

какъ

 

подробный

 

адресъ

 

Почтамту

 

извѣстенъ.

Редавторъ-Издатель

 

Dr.

 

М.

 

Н.

 

Глубоковскій.

І

      

3

 

—

 

3



Село

 

Щолвитино

 

Буйскаго

 

уѣздаД

 

<*™

mqmm ;

 

ліоіівіэогвА

 

ѳШявэтоІЙ

ШЕбКОЛОЛИТЕЙНЫЙ

   

ЗАВОДЪ

 

вдовы

 

Евфросиній

Дмитріевны

   

Чарышниковой

   

съ

 

сыновьями,

въ

 

гор,

 

Балахнѣ,

 

Ниш.

 

губ.

 

суш.

 

съ

 

1772

 

года

-оййОиП

     

НГ.ОТіІ-йѵ

  

■

  

.ПЭТЭОШТЯЕОТЯГ.О

   

0ЛТ09Ж0НМ

   

ОНѲРѴГОН

   

н

   

л>т*пт£а

производите

 

перелитіе

 

колоколовъ

 

вѣсолъ

 

въ

 

700

 

пуд.

 

при

 

селѣ

Молвитипѣ;

 

тутъ-же

 

и

 

въ

 

f.

 

Балахнѣ

 

Нижегород.

 

губ.

 

принимаются

заказы

 

па

 

вылитіе

 

новыхъ

 

и.

 

перелитіе

 

старыхъ

 

колоколовъ,

 

за

 

умѣрен-

ную

 

цѣну

 

съ

 

ручательством

 

въ

 

благозвучности

 

и

 

прочности

 

колокола.

Желающиыъ

 

дѣлается

 

разсрочка

 

платежа.

 

При

 

заводѣ

 

въ

 

г.

 

Балахнѣ

и

 

Нижегородской

 

ярмаркѣ

 

(Колокольн.

 

рядъ)

 

производится

 

продажа

готовыхъ

 

колоколовъ

 

отъ

 

250

 

пуд.,

 

различпаго

 

рода

 

зяонковъ:

 

элек-

трическихъ

 

и

 

поддужныхъ, колокольныхъ

 

язикобъ,

 

балансовъ

 

для

 

удоб-

ства

 

звона.

 

Адресъ:

 

гор.

 

Балахна,

 

Ниж.

 

губ.
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Содершаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Жизнь

 

въ

 

общеніи

 

съ

 

Христомъ.

(Поучепіе

 

Нреосвященнаго

 

Виссаріона

 

въ

 

недѣлю

 

21-ю

 

по

 

Пятидесят-

нице).

 

150-лѣтіе

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

(1747 — 1897

 

гг.).

150-лѣтіе

 

Костромской

 

духовной

 

сеыинаріи

 

въ

 

С.-Петербургѣ.

 

Епар-

хіальная

 

хроника.

 

Школьная

 

хроника.

 

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

 

Объ-

явленія.
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