
1-го

 

НОЯБРЯ
:U

1900

 

ГОДА.

-'Ж.1'Р ЕОеТРОІОЕІ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
. <_

«Выходя,

 

ъ

 

1

 

и

 

15

 

чис.

Цѣн.і

 

за

 

годъ

 

5

 

руб.;

іотдѣльно

 

по

 

25

 

коп.

 

за}

номер*.

Годъ

 

XIV.

1HL

Адресъ:

 

Кострома,

 

|
въ

 

Редакцію

 

Костром-;

екихъ

 

Епархіальныхъ<

Вѣдомостей.

ббъявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одинъ

 

разъ,

по

 

10

 

коп

   

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

нІ"0ТДІ1ѣ

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

ОФФЙДІАЛЬІАЯ.Ь-

аож.
Отъ

 

Рѳдакціи

 

Коетромешъ

 

Епарх.

 

Вѣдомоетей.

Увѣдомляются

 

о

 

получении

 

денегъ

 

за

 

Костр.

 

Еп.

 

Нѣдо-

мости

 

причты

 

церквей:

 

Николаевской

 

с.

 

Болотнова

 

за

 

1899

 

г.

5

 

руб.,

 

Архангельской

 

с.

 

Мелечкина

 

за

 

1899

 

г.

 

5

 

руб.,

Архангельской

 

с.

 

Архангельскаго

 

за

 

1899

 

г.

 

3

 

руб.:

 

Ни-

колаевской

 

с.

 

Верхне-Березовца

 

за

 

1899

 

г.

 

5

 

руб.;

 

Ильин-

ской

 

с.

 

Тутокъ

 

за

 

1899

 

г.

 

5

 

р.;

 

Трехсвятительской

 

с.

 

Одно-

ушева

 

за

 

1899

 

г.

 

5

 

р.;

 

Преображенской

 

г.

 

Солигалича

 

за

 

1901

 

г-

5

 

р.;

 

Преображенской

 

с.

 

Хрипѣлей

 

за

 

1898,

 

1899

 

и

 

1900

 

г.

15

 

р.;

 

Николаевской

 

с.

 

Нагатина

 

за

 

1899

 

и

 

1900

 

г.

 

10

 

р.;

Благовѣщенской

 

nor.

 

Погарей

 

за

 

1899

 

и

 

1900

 

г.

 

10

 

руб.,

Успенской

 

въ

 

Ольговѣ

 

за

 

1899

 

г.

 

5

 

руб.;

 

Преображенской

с.

 

Спасскаго

 

за

 

1899

 

г.

 

5

 

руб.;

 

Богоявленской

 

с.

 

Мышкина

за

 

1899

 

г.

 

5

 

руб.

q

 

■



h£U

           

шов

Отъ

 

Костромской

 

духовной

 

консисторіи.

I.

 

Разъясненіе

 

о

 

метрическихъ

 

вынискахъ.

Изъ

 

д$лъ

 

консисторіи

 

усматривается,

 

что

 

некоторые

 

при-

чты

 

епархіи

 

тірндаютъ

 

метрическимъ

 

выпискамъ

 

такое

 

значеніе )

какого

 

онѣ

 

по

 

закону

 

не

 

имѣютъ,

 

считая

 

выписку

 

весьма

 

важ-

нымг

 

документом!,

 

требулощимъ

 

осторожности

 

и

 

Іблагоравумія

 

(?)

и

 

вторично

 

выдающимся

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

до

 

представденію

 

за-

коаныхъ

 

доказательствъ

 

объ

 

утратѣ

 

прежвяго.

 

Вслѣдствіе

 

чего

епархіальное

 

начальство

 

опредѣляетъ:

 

циркулярво

 

разъяснить

духовенству

 

енархіи,

 

нрезъ

 

вапечаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ,

 

что

 

но

 

закону

 

(ст.

 

1050

 

т.

 

IX

 

аак.

 

о

 

.сост..,

 

.изд.

1876

 

г.,

 

и

 

Уст.

 

дух.

 

коне,

 

ст.

 

273)

 

помянутое

 

др,едсзсавденіе

 

за-

конныхъ

 

доказательствъ

 

объ

 

утратѣ

 

требуется

 

только

 

при

 

выда-

чѣ

 

новыхъ

 

метрическихъ

 

свидѣтельствъ,

 

каковця

 

(jno

 

ст.

 

270

Уст.

 

дух.

 

коне,

 

и

 

-1-047

 

т.

 

4Х

 

за*,

 

о

 

еост,)

 

выдаются

 

только

изъ

 

консисторіи,

 

а

 

не

 

вьшисей,

 

выдаемыхъ

 

причтами

 

изъ

 

оста-

вляемыхъ

 

по

 

истеченіи

 

яаждаго

 

года

 

для

 

храненія

 

въ

 

церков-

номъ

 

архрѣ

 

крпілі

 

метрическихъ

 

кпнгъ

 

(ст.

 

101

 

Уст.

 

дух.

 

коне),

такъ

 

какъ

 

выписи

 

сіи

 

не

 

могутъ

 

замѣнять

 

коненсторскаго

 

метриче-

скаго

 

свидѣтельсчіва,

 

а

 

должны

 

служить

 

по

 

выраженію

 

ст.

 

1053

 

т.

 

IX

зак.

 

о

 

сост.,

 

„только

 

предохранительным

 

документомъ"

 

и

 

„полную

силу

 

моіутъ

 

получить

 

только

 

тогда,

 

когда

 

будутъ

 

представлены

въ

 

консисторію

 

и

 

утверждены

 

подписью,

 

оъ

 

томъ,

 

что

 

оказались

вѣрными

 

съ

 

метрическою

 

книгою,

 

хранящеюся

 

въ

 

крнсцсторіи" .

II.

 

Выписка

 

изъ

 

журнала

    

Костромской

    

духовной

 

конснстОріи,

отъ

  

13

 

сентября

  

1900

 

г.

 

№

 

2153.

Слушали

 

журналы

 

Костромского

 

ел^рхіаѵіьнаго

 

съѣзда

 

ду-

ховенства

 

4

 

и

 

5

 

сего

 

сентября

 

за

 

№№

 

1,

 

2,

 

3,

 

4

 

и

 

5.

 

При-

казали:

 

1)

 

журналы

 

Костромского

 

епархіальваго

 

съѣзда

 

духо-

венства

 

за

 

№№

 

1,

 

2,

 

3,

 

4

 

и

 

5

 

объявить,

 

чрезъ

 

прииечатаніе

въ

 

Костромскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и,

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ,

 

исполненію

 

всему

   

духовенству

 

енархіи,

  

цра-
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менію

 

духонной

 

семинаріи,

 

совѣту

 

Ѳеодоровско-Сергіевскаго

братства,

 

упргівЛенію

 

епархіалънаго

 

свѣчного

 

завода,

 

совѣту

 

по

іавѣдыванію

 

хозяйствомъ

 

епархіальлаго

 

общежитія

 

воспитанни-

*овъ

 

семинаріи,

 

пастоятелямъ

 

и

 

настоятельницамъ

 

монастырей

 

и

іомиссіи

 

по

 

устройству

 

евархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

для

чего

 

и

 

препроводить

 

въ

 

редакдію

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдоностей

 

ко-

піи

 

сихъ

 

журналовъ

 

съ

 

резолюціями

 

Его

 

Преосвященства,

 

на

нихъ

 

послѣдовавшими,

 

а

 

въ

 

упомянутую

 

комиссію

 

препроводить

немедленно

 

(и

 

препровождена)

 

копію

 

журналовъ

 

за

 

Л£№

 

3

 

и

 

5

настоящего

 

общеепархіальпаго

 

съѣзда;

 

2)

 

подлйнвые

 

журналы

 

и

акты

 

по

 

обревизованію

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

эавода

 

отослать

&ъ

 

управлевіе

 

свѣчного

 

завода,

 

а

 

подлинные

 

журналы

 

съѣзда

 

съ

Остальными

 

относящимися

 

къ

 

нимъ

 

бумагами

 

по

 

описи,

 

кромѣ

д*£лъ

 

консисторіи

 

за

 

№№

 

42

 

и

 

46

 

и

 

докладовъ

 

и

 

актовъ

 

по

освидѣтельствовавію

 

свѣчъ

 

въ

 

цсрквахъ

 

и

 

часовняхъ

 

города

 

Пле-

ра,

 

въ

 

правленіе

 

духовной

 

семинаріи,

 

для

 

храненія

 

въ

 

архивѣ.

На

 

жѵрналѣ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

„1900

 

г.

 

окт.

  

11.

  

Исполнить.

 

Еп.

 

Виссаріонъ".
.-

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ
о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

по

 

содержание

 

Макарьев-

скаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

1899

 

г.

П

 

Р

 

И

 

X

 

0

 

Д

 

Ъ.

Оставалось

 

къ

 

|

 

Въ

  

1899

 

году

1

 

января

 

1899

 

г.І

     

поступило.

Налич-

 

[Билета-1

 

Налич-

ными,

       

ми.

       

пыми.

Руб.

Взносы

 

отъ

 

благочинныхъ:

На

 

содержаніе

 

училища

 

и

общежитія

 

при

 

Костромской

духовной

 

семинаріи:

а)

   

Настоятеля

    

Макарьев-

скаго

   

Христорождественскаго

собора

К. Руб.

■

•

   

■

ч

і

К. Руб.

 

К.

Билета'

ми.

Руб.

 

[К

01

-

■

1

        

!

408 22
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б)

 

Благоч.

 

Макарьев.

 

1

 

окр.

"

в)

г)

Д)

е)

ж)

з)

а )

            

я

і)
к)

         

,

і)
I

 

\

       

ш

м)

п)

             

II

Макарьев.

 

2

 

окр.

Макарьев.

 

3

 

окр.

Макарьев.

 

4

 

окр

Макарьев.

 

5

 

окр.

Ветлужск.

 

1

 

окр.

Ветлужск.

 

2

 

окр.

Ветлужск.

 

3

 

окр.

Варнавйн.

 

1

 

окр.

Варнаван.

 

2

 

окр.

Варнавйн.

 

3

 

окр.

кологрив.

 

2

 

окр.

Кологрив.

 

3

 

окр.

Взносовъ

 

за

 

содержаніе

 

свое-

коштныхъ

 

учениковъ

 

въ

 

обще-

житіи

Взносовъ

 

за

 

обученіе

 

ивосо-

словныхъ

 

учениковъ

 

въ

 

1899

году

  

.

Получено

 

процентовъ

 

по

билетамъ

 

на

 

содержаніе

 

цер-

кви

Процентовъ

 

но

 

кнпжкѣ

 

сбе-

регательной

 

кассы

 

за

 

JV:

 

673/2598

Процентовъ

    

по

    

билетамъ

государственной

    

4°/°

    

ренты

на

 

сумму

 

3000

 

руб.

        

SWNf

Процентовъ

 

по

 

кпнжкѣ

 

сбе-

регательной

 

кассы

 

за

 

JV:

 

5?3 /гз84

На

 

содержапіе

 

стипендіата:

1.

   

Нроцевтовъ

 

по

 

книжкѣ

сберегательной

 

кассы

 

"

 

за

№

 

573 /із2з

2.

   

Процентовъ

 

по

 

билетамъ

государственной

 

4%

 

ренты

Изъ

 

Костромской

 

духовной

консисторіи

 

изъостатковъ

 

вѣн-

чпковой

 

суммы

 

по

 

переводно-

му

 

билету

 

государственнаго

банка,

 

отъ

 

20

 

ноября

 

1899

 

г.

за

 

К

 

3524

7)

У)

■

я

r.B?xq

■*

■я

»

Я

«

Я

я

я

п

я

я

я

я

я

яя

»

в

п

»

я

           

я

1я

■

200

"

„

с

   

I!

я

1386

511

205

1136

728

2311

1100

1672

1269

1839

60

1418

907

-

     

■

   

•

я

■

я

5

29

74

12

80

67

7

Я

48

38

7

70

35

2

357

8

я 114

40

Н

:н1

л

        

я

        

я

.

57

482

я

р "■

я

я

я

я

V

"
я

лщи:

■

я

6

 

Г)

34

fiqn

  

іійчк
и»

63

I

   

XN(|

Я

П

.'

    

I
.1!

:■

 

[i

   

'

"

Й

я

I

в

■
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Обратно

 

получены

  

изъ

 

Ко-

і— ._

стромской

 

духовной

 

консисто-

ріи

 

излишне

    

высланныя

    

па

выписку

 

Церковныхъ

 

Вѣдомо-

стей

   

.

                 

. я п я в я
2

я Я

Получено

    

отъ

 

священника •

Іоапна

 

Іерусалимскаго

 

въ

 

по-

собіе

 

бѣднымъ

 

ученикамъ

 

.
я я в в в

50 1

    

'я Я

Отъ

     

продажи

      

учебныхъ
1

книгъ

Отъ

 

продажи

    

старыхъ

 

не-

годпыхъ

 

къ

 

употребленію

 

вещей

я

в

в

я

я

я

я

.

в

72

15

56

15

в

я

Получено

 

изъ

 

Макарьевска-

го

 

уѣзднаго

 

казначейства

    

въ
. : ■ '

возмѣщеніе

 

5%

 

налога

 

съ

 

до-
.

 

- стаете .

ходовъ

    

отъ

 

иринадлежащихъ

училищу

 

капиталовъ

    

въ

 

про-

цептныхъ

 

бумагахъ
я я я я

3 55

      

1 п

Получено

 

отъ

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

   

Преосвященпѣйшаго !

Виссаріопа,

 

въ

 

возмѣщен.

 

убыт- .

ковъ,

 

понесеннымъ

 

училищемъ
г

по

 

случаю

 

его

 

юбилея я » я в
30

я я я

Оборотпыхъ

     

и

    

переходя-

щихъ:

Залоговъ

   

поставщиковъ

 

на

1899

  

и

   

1900

 

гг.
я » 7) в

847 J

 

200 я

Изъ

   

Макарьевскаго

    

уѣзд- '■

наго

 

казначейства

    

отъ

 

обмѣ-

на

   

наличныхъ

    

на

    

государ-
■ '

ственную

 

4°/о

 

ренту я я я я я я
700

"

Отъ

 

обмѣпа

 

6

 

свидѣтелт-ствъ

государственной

    

4%

    

ренты
'

па

 

наличныя
я п я я

1209 76

      

я я

Итого 839 69 5900
я

20353 19

   

900 Л

Духовно-учебнаго

   

капитала

Всего

 

духовно-учеб-

Я я Я я
8434 29[

     

я я

1

наго

     

капитала

     

и

окруж.

 

-учнлищныхъ

суммъ 839 69 5900
я

28787 48 900 !
1 ■



ш

Р

    

А

    

С

    

X

    

О

    

Д

    

Ъ.

-ок

Изъ

 

поступившей

    

суммы

    

употреблено

въ

 

расходъ:

§

  

1-й

 

смѣты.

Па

 

содержаніе

 

лицъ

   

учащихъ,

    

надзира

ющихъ

 

за

 

воспитанниками

 

и

 

репетиторовъ

Члену

 

правленія

 

отъ

 

духовенства

 

священ-

нику

 

Василію

 

Ширяеву

  

на

 

поѣздку

    

въ

 

го

родъ

 

Макарьевъ

 

на

 

собранія

 

правленія

 

учи

лища

        

....

Выдано

 

инспектору

 

Костромской

 

духовной

ееминаріи

 

статскому

 

совѣтник\

 

Василію

 

Ива-

новичу

 

Покровскому,

 

по

 

расиоряженію

 

Его

Преосвященства,

 

отъ

 

9

 

февраля

   

1899

 

г.

 

за

■

-

Ш

 

37. производившему

 

ревизію

 

училища,

 

на

основаніи_ст.

  

611,

  

630

  

и

 

653

 

т.

 

III

 

Свода

зав.

 

ч.

  

1

  

изд.

  

1896

  

г.

§

 

2

 

й

 

смѣты."

На

 

содержаніе

 

воспитанников!.:

 

а)

 

пищею,

письменными

 

принадлежностями

 

и

 

мытьемъ

бѣлья,

 

б) 'одеждою

 

н

 

обувью

 

пансіоперовъ

 

и

в)

 

на

 

выдачу

 

пособія

§

 

3-й

 

смѣты.

Статья

  

1 — па

 

ремонтъ,

 

жалованье

 

эконо

ыу,

 

плата

 

прислугѣ,

 

отопленіе,

 

освѣщеніе

 

и

проч.;

 

ст.

 

2

 

—

 

на

 

содержаніе

 

библіотеки

 

и

 

ст.

3

  

канцелярскія

 

потребности

§

 

4-й

 

смѣты.

Ст.

  

1— содержаніе

 

церкви

 

и

 

ст.

 

2 — боль-

ницы

        

....

Оборотныя

    

и

  

переховлщія

 

суммы:

На

 

возвратъ

 

залоговъ

 

поставщикамъ

 

и

 

под-

рядчикамъ

 

на

   

1898

  

и

  

на

  

1899

  

гг.

Выдано

 

обратно

 

изъ

 

внеСеппыхъ

 

за

 

уче-

ника

 

1-го

 

класса

 

Евфимія

 

Цвѣткова

 

за

 

Обу-

ченіе

 

и

 

содержание

Наличны-

ми.

Рѵб.

I

1777

■

25

К

Билета-

ми.

Руб. К.

48

я

и

     

«гхйс

2
83

 

76

88
I

7514

1

5202

608

1

26

25

58

я

           

я

я в

4

 

2



ML

Выдано

 

обратно

 

ученику

    

2

 

класса

 

Нико-

лаю

 

ПреоДр^жецсвому

 

изъ

 

в.несенныхъ

   

имъ

за

 

содержаніе

 

въ

 

1 8 9 8/е

 

году

 

.

На

 

отсылку

 

въ

 

совѣтъ,

 

завѣдующій

 

хозяй-

ствомъ

 

по

 

црдержапію

 

енархіальнаго

    

обще-

житія

 

восццтанниковъ

 

Костромской

 

духовной

семнпаріи

Въ

   

Макарьевское

    

уѣздное

    

казначейство

для

 

обмина

 

на

 

наличпыя

    

6

    

свидѣтельствъ

государственной

 

4%

 

репты

   

билетами

 

и

 

иа-

ЛИЧИЫМИ

     

....

Въ

   

Макарьевское

    

уѣздное

    

казначейство

для

 

обмѣпа

 

на

 

государственную

    

4%

 

ренту

наличными

                 

.
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Къ

  

1-му

 

января

  

1900

  

г.

 

суммы

 

состоитъ:"

а)

 

духовно-учебнаго

 

капитала

 

133

 

р-уб.

 

40

 

коп.;

 

6)

 

взно-

совъ

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи

 

34

 

руб.;

 

в)

 

на

 

содержавіе

стипендіата

 

по

 

книжкѣ

 

сберегательной

 

кассы

 

за

 

№

 

573/із2з

 

на-

личными

 

298

 

руб,

 

16

 

коп.

 

и

 

билетами

 

1500

 

руб.;

 

г)

 

на

 

содер-

жаніе

 

церкви

 

билетами

 

200

 

руб.;

 

взносовъ

 

благочннныхъ

 

на

 

со-

держаніе

 

училища

 

въ

 

1900

 

г.,

 

переходящихъ

 

и

 

оборотныхъ

наличными

 

940

 

руб.

 

54

 

кбп\

 

и~билетами

 

3900

 

руб.,

 

а

 

всего

паличными

 

одна

 

тысяча

 

четыреста

 

шесть

 

рублей

 

десять

 

копѣекъ

(1406

 

руб.

 

10

 

коп:)

 

и

 

билетами

 

пять

 

тысячъ

 

шестьсстъ

 

рублей

(5600

 

руб.).

і ,.
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Отъ

 

Костромского

 

д.

 

училища.
■

По

 

Костромскому

    

училищному

    

округу

 

духовенства

    

симъ

объявляется,

 

что

 

родителямъ

   

своихъ

 

дѣтей

 

нельзя

 

представлять

въ

 

училище

   

ни

 

больными,

    

ни

 

вскорѣ

 

послѣ

 

заразной

 

болѣзни,

ни

 

даже

 

изъ

 

семьи,

   

въ

 

которой

 

есть

 

такіе

 

больные,

    

какъ

 

объ

этомъ

 

дЬлается.

 

пред^прежденіе

   

и

 

въ

 

отпускиыхъ

 

учепическихъ

билетахъ.

.

  

і

    

I

И.

 

д.

 

благоч.

 

Нерехт.

 

7

 

окр.,

 

свящ.

 

Рождественской

 

ц.

с.

 

Рождествина

 

Александръ

 

Невскій

 

просить

 

мѣста

 

и

 

лицъ

адресовать

 

на

 

его

 

имя

 

корреспонденцію

 

въ

 

г.

  

Плесъ.

----------1—

Овѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Награждены:

 

скуфьею:

 

с.

 

Жвалова

    

свящ.

 

Іоаіиіъ

 

Ябло

ковъ

 

12

 

окт.,

    

законоучитель

    

Кологривской

 

жеи.

    

црогимназіи

свящ.

 

Сергѣй

 

Лебедевъ

  

16

 

окт.,

 

пог.

 

Стрѣлнцъ

 

свящ.

 

Днмнтрій

Либеровъ

 

28

  

окт.

ОпредѣлеНЫ:

 

бывшій

 

псаломщ.

 

с.

 

Сѣнной

 

Николай

 

Крыловъ

къ

 

Благовѣщенекой

 

ц.

 

г.

 

Судая

 

11

 

окт.;

 

діакон.

 

сынъ

 

Петръ

Проображенскій

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Ильинское

 

на

Чебоксаркѣ,

  

Варнав,

 

у.,

 

22

 

окт.

Умеръ

 

заштатный

 

діаконъ

 

с.

 

Рождествина

 

Іоаннъ

 

Клярит-

скій

   

1 1

  

окт.

Вакантный

 

мѣста:

 

а)

 

свягценническія:

 

въ

 

ее:

 

Гаряхъ,

 

Тимошн-

нѣ

 

Макарьев.

 

у.;

 

Уренѣ,

 

Семеновѣ,

 

Возпесенскомъ,

 

Лапшангѣ,

Благовѣщеискомъ,

 

Беберинѣ,

 

Тонкинѣ

 

Варнавйн.

 

v.;

 

Широковѣ,

Печепкииѣ,

 

Холкипѣ

 

Ветлуж.

 

у.;

  

Буяковѣ

  

Костр.

  

у.;

б)

   

діаконское

 

въ

 

с.

 

Карпунихѣ

 

Ветлуж.

  

у.;

в)

   

псаломщическія:

 

въ

 

ее:

 

Печенквиѣ

 

Ветлуж.

 

у.;

 

Дапилов-

скомъ

 

Кинешем.

 

у.;

  

Пепькахъ

 

Галич,

  

у.;

 

Михалковѣ

 

Нерехт.

 

у.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части:

 

Отъ

 

Костромской

 

дух.

 

коней сто-

ріи.

 

Отчетъ

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

Ма-

карьевскаго

 

дух.

 

училища

 

за

 

1899

 

г.

 

Отъ

 

Костромского

 

д.

 

училища.

Свѣдѣпія

 

изъ

 

Костром,

  

д.

 

консисторіи. __________________________ •

 

■

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семииаріи

 

Прот.

 

I.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевг.

Дозв.

 

ценцурою.

 

Октября

 

25

 

дня

 

І9О0

 

г.

            

Кострома.

 

ВЧ

 

губ.

 

типографіи
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шйЬ?
^ЦОТДЫЪ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

ИИШЩАДШ1

 

fflfr

СЛУЖЕНІЕ

 

АНГЕЛОВЪ

 

СПАСЕНІЮ

 

ЛЮДЕЙ,

Шуме

 

Преосвященнѣішаго

 

Виссаріона

 

8-го

 

нояОря,

 

въ

 

день

Архистратига

 

Михаила

 

и

 

дашь

 

Смъ

 

Оезплотныхъ.

Не

 

ecu

 

ли

 

аніе.ги

 

суть

 

служебнгч

 

дуси,

 

въ

с.гуженіе

 

посылаемы

 

за

 

хотящихъ

 

наслѣдовати

спасеніе

 

(Евр.

   

1,

  

14)?

Ш$ъ

 

семъ

 

стнхѣ

 

говорится

 

о

 

служебномъ

 

положевіи

 

анге-

ловъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

показать

 

превосходство

 

предъ

 

ними

 

Хри-

ста

 

Богочеловѣка.

 

Въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

это

 

превосходство?

 

Въ

томъ,

 

что

 

Онъ

 

по

 

божеству

 

Своему

 

единосущенъ

 

Богу

 

Отцу,

 

что

 

Онъ

есть

 

Творецъ

 

міра

 

и

 

Вседержитель,

 

что

 

Онъ

 

по

 

самому

 

чело-

вѣчеству

 

Своему,

 

вознесшись

 

на

 

небо,

 

сѣдитъ

 

одесную

 

Бога

Отца.

 

Указавъ

 

на

 

всѣ

 

сіи

 

достоинства

 

Христа

 

Богочеловѣка,

апостолъ

 

протпвополагаетъ

 

Ему

 

ангеловъ.

 

Онъ

 

есть

 

Господь

всяческпхъ,

 

а

 

они

 

суть

 

только

 

служебные

 

духи.

 

Въ

 

чемъ

 

со-

стоитъ

 

ихъ

 

служеніе?

 

Богъ

 

простираетъ

 

вседержавную

 

власть

на

 

всю

 

вселенную

 

или

 

непосредственно,

 

или

 

чрезъ

 

посредство

ангеловъ.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

они

 

являются

 

послушными

орудіями

 

промышленія

 

Его

 

о

 

всемъ

 

мірѣ

 

и

 

въ

 

частности

 

о

людяхъ.

 

Господь

 

посылаетъ

 

ихъ

 

па

 

служеніе

 

для

 

тѣхъ,

 

которые

имѣютъ

 

нас.іѣдовать

 

спасеніе,

 

т.

 

е.

 

христіавъ.

 

Почему

 

христіане

называются

 

наслѣдникамп

 

спасенія,

 

или

 

царства

 

небеснаго?

Потому

 

что

 

они

 

суть

 

сыны

 

Божіи

 

по

 

благодати

 

возрождевія

 

въ

таинствѣ

 

крещенія.

 

Какъ

 

сыновья

 

естественные

 

по

 

обыкновен-

ному

 

порядку

 

вещей

 

суть

 

прямые

 

наслѣдники

 

отцовскаго

 

имуще-

ства,

 

такъ

 

и

 

сыны

 

Божіи

 

по

 

благодати

 

суть

 

наслѣднпки

 

благъ,

уготовапныхъ

 

въ

 

царствіп

 

небесномъ.

 

„Если

 

ты

 

сыпъ",

 

говоритъ

апостолъ,

 

„то

 

п

 

паслѣдникъ

 

Божій

 

чрезъ

 

Іисуса

 

Христа"

(Гал.

 

4,

 

7).
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Въ

 

чемъ

 

состоять

   

служеніе

 

ангеловъ

 

для

  

нмѣющихъ

    

на-

слѣдовать

 

спасеніе?

   

Въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

охраняютъ

    

людей

    

отъ

грѣховныхъ

   

искугаеній,

    

идущихъ

    

отъ

 

враговъ

 

спасепія,

    

отъ

злыхъ

 

духовъ.

 

Всѣ

 

мы,

 

призванные

 

ко

 

снасенію,

 

окружены

    

съ

одной

 

стороны

    

святыми

    

ангелами,

   

съ

 

другой — злыми

 

духами-

Злые

 

духи

 

стараются

  

всячески

 

погубить

 

насъ

 

своими

    

кознями.

Они

 

пепримѣтно

 

для

   

насъ

 

внушаютъ

 

намъ

 

грѣховные

 

помыслы,

наполняютъ

 

наше

   

воображепіе

 

нечистыми

  

образами

 

и

 

представ-

леніями,

 

возбуждаготъ

   

въ

 

нашемъ

 

сердцѣ

 

и

  

волѣ

 

богопротнвпыя

чувствованія

 

и

  

желанія,

   

пли,

  

если

  

всѣ

 

эти

  

грѣховныя

 

располо-

женія

 

возникли

    

въ

 

насъ

 

независимо

 

отъ

 

пхъ

 

искушеній,

    

раз-

жигаютъ

 

и

  

успливаютъ

 

ихъ.

 

Эти

 

враги

  

по

 

самой

 

прнродѣ

 

своей

духовной

 

для

 

насъ

    

невидимы

 

и

 

дѣйствуютъ

 

противъ

 

насъ

    

не-

заметно.

  

Къ

 

счастію,

 

всѣ

 

мы

  

находимся

  

подъ

 

охраною

 

добрыхъ

ангеловъ,

 

которые

 

пепрерывпо

 

сражаются

 

за

 

пасъ

 

съ

 

враждебны-

ми

 

намъ

 

силами.

   

Мы

 

не

 

видимъ

 

этого

 

сражепія,

    

но

 

оно

    

не-

сомнѣнно.

  

Не

 

даромъ

 

ангелы

 

называются

 

воинствомъ

 

небеспымъ,

и

 

Самъ

 

Господь

 

именуется

    

Господомъ

 

воинствъ

 

или

 

Силъ

    

не-

бесныхъ.

    

Добрые

   

ангелы

  

поистинѣ

 

суть

 

воины,

    

ибо

    

воюютъ

противъ

 

враговъ

    

Бога

 

и

  

человѣковъ,

 

злыхъ

 

духовъ.

 

И

 

если

  

бы

не

 

воевали

 

за

 

насъ,

 

если

 

бы

 

не

 

отражали

  

вражескихъ

 

нападеній

противъ

 

насъ,

  

едва

   

ли

  

не

  

всѣмъ

  

намъ

 

пришлось

 

бы

 

погибнуть-

Если

  

и

 

теперь

 

многіе

    

иогпбаютъ,

 

многіе

   

отдаются

    

въ

    

плѣпъ

духамъ

 

злобы,

    

не

 

смотря

 

на

 

охрану

    

и

 

защиту

    

св.

 

ангелами,

что

 

было

 

бы,

  

если

 

бы

 

они

  

иасъ

 

по

 

охраняли

     

и

  

пе

 

защищали?

Къ

  

сожалѣнію,

    

они

 

съ

 

успѣхомъ

 

могуть

 

бороться

    

съ

 

нашими

невидимыми

  

врагами

  

и

 

спасать

 

оть

  

нихъ

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

если

 

мы

 

сами

 

боремся

  

съ

 

ними.

 

Добрые

 

ангелы

 

только

 

помога-

ютъ

 

намъ

    

въ

 

этой

 

борьбѣ

 

при

  

участіи

  

пашей

 

свободы.

     

Когда

же

 

мы

 

не

 

хотимъ

    

бороться

 

и

 

сами

 

отдаемся

 

во

 

власть

    

врага,

они

 

не

 

употребляютъ

   

насилія,

 

чтобы

  

принудить

   

насъ

 

бороться.

Свобода

 

есть

 

такой

 

велпкій

 

даръ

 

Божій,

 

котораго

 

самъ

 

Богъ

 

пе

отпимаетъ.

    

Вотъ

   

причина,

  

почему

   

охраняющіе

    

насъ

    

добрые

ангелы,

 

при

 

всемъ

   

желаніи

 

спасти

  

насъ

 

отъ

 

грѣховннхъ

 

нску-

шевій,

  

напускаемыхъ

   

духами

  

злобы,

 

отстунаютъ

 

отъ

 

иасъ,

  

ибо,
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по

 

словамъ

 

Василія

   

Великаго,

  

„какъ

 

пчелъ

 

отгопяетъ

 

дымъ

    

и

голубей

 

смрадъ,

    

такъ

 

и

 

хранителя

  

нашей

 

жизни

    

ангела

    

от-

даляетъ

 

многоплачевпый

 

и

 

смердящій

 

грѣхъ".

 

Это

 

не

 

то

 

значитъ

что

 

ангелъ

 

хранитель

 

за

 

грѣхи

 

наши

 

совсѣмъ

 

отъ

 

насъ

   

отъем-

лется

  

н

 

насъ

    

оставляетъ,

 

—

 

онъ

 

дапъ

 

памъ

 

на

    

всю

 

жизнь, — а

то,

 

что

 

грѣхи

  

наши

   

заставляютъ

 

его,

 

не

 

хотяща,

 

стояти

    

из-

далече

 

отъ

 

насъ

    

и

  

издалеча

 

съ

 

глубокою

 

скорбію

 

смот^ птъ

 

на

наше

 

безуміе

   

и

 

ослѣпленіе

 

(Каиопъ

 

Ангелу

 

Хр.

   

п.

 

5)

    

въ

 

ожи-

даніи

 

нашего

 

раскаяпія.

   

Горе

 

аамъ.

 

если

 

они

 

пе

 

дождутся

 

отъ

насъ

 

до

 

смерти

 

этого

 

раскаянія.

 

Съ

 

какпмъ

 

злорадствомъ

   

бѣсы

будутъ

 

встречать

     

и

 

сопровождать

    

душу

 

по

 

разлучееіи

    

ея

 

съ

тѣломъ,

 

если

  

она

 

пе

 

раскаялась

 

во

 

время

 

земной

 

жизни!

 

Тогда

и

 

самые

 

ангелы

  

пе

 

возмогутъ

 

похитить

 

ее

 

отъ

 

власти

 

бѣсовъ

 

и

избавить

    

отъ

 

вѣчпой

    

погибели.

  

Никто

  

изъ

 

насъ

    

не

     

можетъ

ручаться,

  

что

 

спасенъ

   

будетъ

 

отъ

 

этой

 

опасности.

 

Она

 

грозить

даже

 

тѣмъ.

   

которые

 

'всю

 

жизнь

 

провели

 

свято,

    

но

    

на

 

концѣ

земпого

 

поприща

 

впали

  

въ

 

тяжкіе

 

грѣхи

    

в

   

отошли

     

на

     

тотъ

свѣтъ

 

безъ

  

раскаянія.

    

Они

  

отдаляли

 

отъ

 

себя

 

благодать

   

Божію

и

  

участіе

    

въ

  

ихъ

    

судьбѣ

   

добрыхъ

 

ангеловъ,

    

хотя

  

послѣдні-е

призваны

 

служить

   

спасепію

 

ихъ.

  

какъ

  

наслѣдпиковъ

    

спасенія.

Отъ

 

иихъ

 

отнимется

  

это

  

наслѣдство.

 

Такъ

 

бываетъ

  

и

  

въ

 

житей-

скомъ

 

быту.

  

Случается,

 

что

 

роіной

 

отецъ

 

лпшаетъ

    

паелѣдства

своихъ

 

сыновей,

 

если

  

они

  

пе

 

угодили

  

ему,

 

если

  

ирогиѣвали

 

его

пеблагодарностім,

  

неиочтптельностію,

 

непокорпостію,

 

пьянствомъ,

распутствомъ,

 

расточительностію

 

и

 

другими

   

грубыми

     

пороками.

Подобно

 

сему

 

и

    

чада

 

Отца

 

пебеснаго

 

по

 

благодати

    

крещенія,

хотя

  

всѣ

 

они

  

призваны

 

къ

 

небесному

 

наслѣдію,

 

-могутъ

 

лишить-

ся

  

его,

  

если

  

недутъ

 

себя

  

въ

 

отпошепіп

  

къ

 

Нему

 

несоотвѣтствен-

по

 

своему

 

сыновнему

    

достоинству,

    

если

  

не

 

любятъ

    

Его,

    

не

исполпяютъ

 

Его

 

святыхъ

 

папорѣзеі4 ,

  

пе

 

цѣпятъ

 

Его

 

безмѣрныхъ

милостей,

 

если

  

вопреки

 

обѣтамъ

 

крещепія

  

не

 

сохраняютъ

    

вѣр-

пости

 

Христу,

   

если,

 

отрекшись

    

ори

 

крещеніи

    

отъ

 

діавола

    

и

всѣхъ

 

дѣлъ

 

его,

 

спова

    

отдаются

 

во

 

власть

 

его,

 

увлекаясь

 

безъ

сопротиплепія

  

ііскушеніями

 

па

 

грѣхп

 

всякаго

 

рода.

 

Всѣ

 

таковы

грѣшипкн,

 

хотя

  

во

  

время

 

земной

 

жизни

  

не

 

перестаютъ

 

прннад
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лежать

 

къ

 

церкви

 

земной

 

и

 

видимо

 

пе

 

отдѣляются

 

отъ

 

общепія

съ

 

нею,

 

лишаются

 

права

 

на

 

небесное

 

наслѣдіе

 

Й

 

надежды

перейти

 

изъ

 

царства

 

благодати

 

въ

 

царство

 

славы.

 

Да

 

спасетъ

насъ

 

всѣхъ

 

Господь

 

отъ

 

сей

 

опасности

 

молитвами

 

св.

 

апгеловъ

 

—

хранителей

 

пашихъ.

 

Будемъ

 

удерживать

 

себя

 

отъ

 

грѣховъ,

 

от-

дающихъ

 

насъ

 

во

 

власть

 

діавола,

 

не

 

только

 

по

 

страху

 

нредъ

Господомъ

 

Святымъ

 

и

 

Праводнымъ,

 

но

 

п

 

но

 

страху

 

предъ

ангелами

 

Его,

 

по

 

опасенію

 

оскорбить

 

ихъ,

 

какъ

 

свидѣтелей

 

па-

шей

 

жизни.

 

Если

 

намъ

 

стыдно

 

имѣть

 

свидѣтелями

 

пашихъ

правствепныхъ

 

безобразій

 

людей,

 

не

 

паче

 

ли

 

должны

 

стыдиться

имѣть

 

ангеловъ

 

свидѣтелями

 

пашихъ

 

грѣховъ,

 

въ

 

присутствіи

ихъ

 

содѣваемыхъ"

 

если

 

не

 

хотимъ,

 

чтобы

 

эти

 

свпдѣтели

 

были

нашими

 

обличителями

 

на

 

страшпомъ

 

сѵдѣ,

 

кото])ый

 

будетъ

произведенъ

 

при

   

посредствѣ

 

апгеловъ

 

(Мат.

   

13,

 

41;

  

25,

  

31)?

22

 

октября

 

скопчался

 

послѣ

 

непродолжительной

болвзни

 

Петръ

 

Ѳеодоровичъ

 

Поновъ.

 

болѣе

 

тридцати

 

лѣтъ

бывшій

 

ипспекторомъ

 

Костромской

 

дух.

 

семинаріп.

 

При

погребеяіи

 

его,

 

совершенномъ

 

25

 

октября,

 

выразились

 

самыя

тенлыя

 

сердечныя

 

чѵвства

 

къ

 

пему

 

со

 

стороны

 

корпораціи

семинарской,

 

бывшихъ

 

его

 

сослужнвцевъ

 

и

 

\чепиковъ,

проживающихъ

 

въ

 

Костромѣ.

 

Отпѣианіе

 

совершнлъ

 

въ

 

се-

минарской

 

церкви

 

Преосвяіценпѣйшій

 

Внссаріонъ

 

Подроб-

ности

 

некролога

 

и

 

погребенія

 

будутъ

 

сообщепы

 

въ

слѣд.

 

Л».

самозащиты

 

н

 

благочестія

 

гражданъ

 

г.

 

Солигалича

 

*).

Однако,

 

чрезъ

 

30

 

лѣтъ

 

послѣ

 

этого,

  

у

 

Воскресепскихъ

 

мо-

наховъ

 

созрѣлъ

 

новый

 

планъ

 

о

 

построеніп

    

въ

 

своемъ

 

монасты-

*)

 

Продолженіе.

 

См.

 

Костр.

   

Епарх.

 

Вт.дом.

  

1899

 

г.

    

.\»

 

16

 

и

 

18.

1900

 

г.

 

№

 

16.
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рѣ

 

уже

 

каменныхъ

 

храмовъ,

 

вмѣсто

 

деревявныхъ,

 

не

 

столь

 

долго-

вѣчныхъ

    

и

   

менѣе

 

надежныхъ

    

въ

 

пожарномъ

 

отношеніи.

    

Мы

уже

 

сказали

 

выше,

   

со

 

словъ

 

монастырскаго

   

казначея

 

Филагрія,

что

 

въ

  

1669

 

г.

    

этотъ

 

планъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

Воскресенскому

храму

 

осуществился

   

„по

 

благословенію

 

архіерейскому,

 

въ

 

межь-

патріаршество",

     

по

 

не

 

сказали

    

ничего

   

относительно

    

самаго

осуіцествленія.

   

Внрочемъ,

 

и

 

сказать

   

объ

 

этомъ

 

многаго

 

нельзя,

за

 

отсутствіемъ

 

письменныхъ

 

дапныхъ.

  

По

 

немногимъ

   

памятни-

камъ

 

извѣстно

 

только

 

то,

 

что

 

уже

 

въ

  

1660

 

году

 

для

 

фундамен-

та

 

новаго

 

камепнаго

 

Воскресенскаго

 

храма

 

копались

 

канавы:

 

въ

этомъ

 

именно

 

году,

  

при

 

раскопкахъ

 

подъ

 

храмъ,

    

были

 

обрѣте-

ны

 

нетлѣнныя

 

тѣла

 

четырехъ

   

усопшихъ

 

неизвѣстныхъ

 

пноковъ,

почивающія

 

ныиѣ,

    

какъ

   

гласитъ

   

преданіе,

    

подъ

 

солеёй

 

тепе-

решняго

 

храма.

 

Въ

  

1663

 

г.

 

іюня

  

1,

    

на

 

память

   

святого

 

муче-

ника

 

Іустпна,

   

при

 

дальнѣйшемъ

   

копаніи

 

рвовъ

 

подъ

 

каменную

Воскресенскую

    

церковь,

    

были

 

обрѣтены

   

нетлѣнными

 

еще

 

два

инока— Варлаамъ

 

и

  

Стефапъ,

 

которые

 

былп

 

снова

 

погребены

 

въ

1669

  

г.

  

въ

 

7

 

день

 

марта,

   

когда

 

новый

   

храмъ

 

былъ

 

уже

 

окон-

ченъ

 

постройкою

    

и

 

освященъ,

    

и

 

погребены

 

подъ

 

самымъ

 

хра-

момъ

 

у

 

правой

 

стѣны

  

*).

    

Прибавпмъ

 

кстати,

 

что

 

подъ

 

Воскре-

сенскимъ

 

храмомъ

 

ночиваютъ

 

и

 

другіе

 

какіе-то,

 

достойные

 

памя-

ти,

  

покойники.

    

Объ

    

этомъ

    

свидѣтельствуютъ

    

два

    

болыпихъ

камня,

 

съ

 

высѣчеипыми

   

надписями,

   

лежащіе

 

подъ

 

алтаремъ

 

съ

южной

 

и

 

сѣверной

 

сторонъ.

    

На

 

одпомъ

   

пзъ

 

нихъ

 

сохранилась

слѣдующая

    

надпись:

    

„Лѣта

 

7106

 

(1 598)

    

мѣсяца

   

генваря

 

въ

осьмой

 

день

    

на

 

память

   

преподобныя

 

Домны

    

преставися

   

рабъ

Божій

 

Борисъ

 

Еремѣевъ

 

сынъ".

    

Очень

   

замѣтную

 

надпись

 

дру"

гого

 

камня,

 

что

 

съ

 

лѣвой

 

стороны,

 

разобрать

 

уже

 

нѣтъ

 

возмож-

1 )

 

Свѣдѣшя

 

объ

 

этомъ

 

взяты

 

изъ

 

сохранившихся

 

въ

 

Воскр.

храмѣ,

 

въ

 

копіяхъ,

 

патріаршпхъ

 

грамотъ

 

и

 

приписокъ,

 

сдѣлан-

ныхъ

 

на

 

нихъ.

 

Послѣдніе

 

два

 

инока,

 

обрѣтенные

 

и

 

погребенные

снова

 

въ

 

1663

 

г.,

 

раньше,

 

надо

 

полагать,

 

служили

 

предметомъ

особаго

 

почитанія

 

и

 

величались

 

„преподобными"

 

(Усольск.

 

лѣт.

стр.

 

5).

 

Могилы

 

ихъ

 

и

 

теперь

 

доступны

 

для

 

желающихъ,

 

для

чего

 

сдѣланъ

 

въ

 

стѣнѣ

 

особый

 

входъ

 

подъ

 

церковь.
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ности.

 

Итакъ,

 

по

 

всѣмъ

 

даннымъ

 

теперешиій

 

Воскресенскій

храмъ

 

строился

 

не

 

меньше

 

9

 

лѣтъ

 

(1660

 

— 1669).

 

Воскресен-

свій

 

храмъ,

 

существуя

 

231

 

годъ,

 

копечно,

 

не

 

разъ

 

подвергался

ремонту,

 

но

 

существенныхъ

 

измѣненій

 

ire

 

потернѣлъ.

 

Какъ

 

былъ

въ

 

XVII

 

в.

 

холодпымъ — лѣтнимъ,

 

таковымъ

 

остается

 

по

 

сіе

 

вре-

мя.

 

Только

 

окна

 

вмѣсто

 

слюдяныхъ

 

стали

 

стекольчатыя.

Воголвленскій

 

каменный

 

храмъ,

 

въ

 

переписи

 

стольника

Нелидова

 

въ

 

1701

 

г.

 

названный

 

новымъ,

 

построепъ

 

и

 

освлщенъ

въ

 

1681

 

г.

 

по

 

благословенно

 

святѣйтаго

 

патріарха

 

Іоакима.

 

Въ

Воскресенской

 

ризнпцѣ

 

сохрапплись,

 

въ

 

копіи,

 

отъ

 

спятѣіішаго

патріарха

 

Іоакнма,

 

на

 

имя

 

игумепа

 

Кішріапа

 

съ

 

братіей,

 

три

грамоты,

 

относящіяся

 

къ

 

исторін

 

этого

 

храма:

 

1)

 

отч,

 

7

 

фев-

раля

 

1680

 

г. — заключающая

 

въ

 

ссбѣ

 

разрѣшепіе

 

на

 

пристройку

при

 

Богоявленскомъ

 

храмѣ

 

двухъ

 

прндѣлоиъ

 

1 ),

 

2)

 

отъ

 

15

 

фе-

враля

 

1681

 

г.

 

и

 

3)

 

отъ

 

31

 

января

 

1686

 

г. — заключающія

 

уже

повелѣніе

 

объ

 

освященін

 

храма

 

и

 

придѣловъ

 

его.

 

И

 

этотъ

храмъ,

 

какъ

 

и

 

Воскресепскій,

 

построенъ

 

вмѣсто

 

прежняго

 

де-

ревяннаго.

 

Въ

 

1701

 

г,

 

октября

 

26,

 

при

 

переписи

 

храмовъ

Воскресепскаго

 

мопастыря.

 

іеромонахъ

 

Іона

 

переписчику

 

Нели-

дову

 

объ

 

этомъ

 

сказалъ,

 

по

 

ипоческому

 

своему

 

обѣщапію,

 

такъ:

„протнвъ

 

прежнихъ

 

описныхъ

 

книгъ

 

у

 

переписи

 

пе

 

явилось

церкви

 

деревянной,

 

теплой,

 

съ

 

трапезою,

 

во

 

имя

 

Богоянленія

Господня,

 

съ

 

двѣма

 

предѣлы.

 

и

 

та

 

церковь

 

съ

 

трапезою

 

за

ветхостью

 

сожжена,

 

а

 

вмѣсто

 

той

 

деревянной

 

церкви

 

въ

 

томъ

монастырѣ

 

построена

 

вновь

 

церковь

 

во

 

имя

 

Богоявлепія

 

Господ"

ня,

 

съ

 

трапезою

 

и

 

съ

 

двѣмя

 

предѣлы

 

каменная" ...

 

2 ).

 

Это

 

же

отчасти

 

можно

 

видѣть

 

и

 

въ

 

патріарптей

 

грамотѣ

 

отъ

 

7

 

февраля

1680

 

г.,

 

гдѣ

 

приводятся

 

слова

 

челобитчиковъ,

 

прихожанъ

Воскресепскаго

 

монастыря,

 

Ѳедора

 

Рыжева

 

съ

 

товарищами,

 

въ

такомъ

 

родѣ:

   

„въ

 

томъ

  

Воскресенекочъ

 

мопастырѣ

 

въ

 

протлыхъ

х )

 

Разрѣшеніе

 

па

 

постройку

 

самаго

 

храма

 

получено

 

за

годъ

 

раньше

 

и

 

храмъ

 

въ

 

1680

 

г.

 

уже

 

строился

 

на

 

моиастырскія

средства.

 

Придѣлы

 

же

 

пожелали

 

выстроить

 

своими

 

средствами

прихожане.

 

Грам.

 

7

 

февр.

  

1680

 

г.

2 )

 

Усольская

 

десят.

 

стр.

  

6.
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годахъ

 

построенная

 

теплая

 

деревянная

 

церковь

 

во

 

имя

 

Богоявле-

нія

 

Господня

 

съ

 

придѣлами:

 

Введенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

и

святаго

 

мученика

 

Дмитрія

 

Солунскаго

 

ветха"...

О

 

построены

 

каменной

 

церкви

 

Богоявленія

 

Господня,

 

выѣ-

сто

 

деревянной,

 

пришедшей

 

въ

 

ветхость,

 

съ

 

челобитьемъ

 

къ

патріарху

 

Іоакиму

 

обратился

 

самъ

 

Воскресенскій

 

игуменъ

 

Кип-

ріанъ

 

съ

 

братіею.

 

Но

 

о

 

пристройкѣ

 

къ

 

этому

 

храму

 

двухъ

 

ка-

менныхъ

 

же

 

придѣловъ

 

Введепія

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

и

 

св.

мученика

 

Днмитрія

 

просили

 

особо

 

прихожане

 

монастыря

 

Ѳе-

доръ

 

Рыжевъ

 

съ

 

товарищами

 

„по

 

своему

 

обѣщанію,

 

для

 

поми-

новенія

 

своихъ

 

родителей".

 

На

 

постройку

 

главнаго

 

Богоявлен-

скаго

 

храма

 

послѣдовало

 

разрѣшеніе

 

въ

 

1679

 

г.,

 

а

 

на

 

построй-

ку

 

придѣловъ

 

въ

 

1680

 

г.

 

Богоявленскій

 

храмъ

 

освященъ

 

въ

1681

 

г.,

 

а

 

придѣлы

 

въ

 

1686

 

г.

 

Такова

 

исторія

 

построенія

 

Бо-

гоявленскаго

 

храма

 

съ

 

его

 

придѣлами,

 

существующего

 

невреди-

мо

 

на

 

нашихъ

 

глазахъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

слишкомъ

 

200-лѣтнюю

старость!...

При

 

существованіи

 

въ

 

монастырѣ

 

просторныхъ

 

благолѣп-

ныхъ,

 

даже

 

каменныхъ,

 

храмовъ

 

съ

 

нѣсколькими

 

придѣлами,

естественно,

 

нредполагается

 

и

 

достаточное

 

число

 

монаше-

ствующаю

 

братства.

 

Определить

 

съ

 

точностью

 

число

 

иноковъ

Воскресенской

 

обители,

 

хотя

 

бы

 

за

 

какое

 

нибудь

 

время,

 

мы

 

не

можемъ,

 

за

 

пеимѣніемъ

 

псторическихъ

 

данныхъ.

 

Но

 

что

 

мо-

настырь

 

не

 

оставался

 

безъ

 

братства

 

до

 

самаго

 

закоытія

 

его

 

во

второй

 

половипѣ

 

XVIII

 

ст.,

 

объ

 

этомъ

 

свидѣтельствуетъ

 

рядъ

настоятелей

 

монастыря,

 

не

 

прерывающійся

 

съ

 

1335

 

года

 

до

1764

 

г.,

 

имена

 

коихъ

 

сохранились

 

въ

 

монастырскомъ

 

синодикѣ.

Настоятели

 

безъ

 

братства

 

не

 

мыслимы.

 

Впрочемъ,

 

синодикъ

 

со-

хранилъ

 

немалое

 

число

 

именъ

 

и

 

старшей

 

братіи

 

—

 

схимниковъ.

При

 

схпмникахъ

 

необходимо

 

нредполагается

 

извѣстное

 

число

простыхъ

 

монаховъ,

 

послушниковъ

 

и

 

тружениковъ.

 

Взглянемъ

на

 

этотъ

 

интересный

 

для

 

насъ

 

исторн-іескій

 

намятникъ.

 

.

 

Мо-

настырски

 

синодикъ

 

составляетъ

 

небольшую

 

книжку,

 

первый

листъ

 

которой

 

украшенъ

 

нѣсколькими

 

изображеніями

 

съ

 

подхо-

дящими

    

текстами,

    

кіевской

   

печати

   

XVII

 

вѣва.

    

Изображенія
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представляютъ:

 

1)

 

головной

 

черепъ,

 

подъ

 

которымъ

 

напечатано;

„кости

 

зракъ — смерти

 

знакъ.

 

Зри

 

се

 

всякъ — будеши

 

тавъ"?

2)

 

виньетку,

 

въ

 

которой

 

вязью

 

напечатано:

 

„Синодикъ

 

или

 

По-

мянникъ";

 

3)

 

Іерей,

 

совершающій

 

помннальпую

 

лптургію;

 

подъ

нимъ

 

текстъ:

 

„Живымъ

 

и

 

мертвымъ

 

польза

 

есть

 

премнога"

 

и

 

т.

 

п«

Синодикъ

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

частей,

 

изъ

 

коихъ

 

въ

 

пер-

вую

 

заносились

 

имена

 

покровителей

 

и

 

благодѣтелей

 

обители,

 

во

вторую — игумены,

 

братія

 

и

 

сестры.

 

Въ

 

первую

 

часть

 

занесены:

а)

 

святѣйшіе

 

патріархн

 

отъ

 

Іова

 

до

 

Адріана,

 

нѣтъ

 

только,

 

какъ

и

 

слѣдуетъ,

 

Игнатія,

 

поставленпаго

 

Лжедимнтріемъ,

 

а

 

потомъ

съ

 

позоромъ

 

бѣжавшаго

 

изъ

 

Россіи;

 

б)

 

цари,

 

императоры

 

и

 

импе-

ратрицы,

 

начиная

 

съ

 

Іоанна

 

Грознаго

 

и

 

кончая

 

Павломъ

 

Петро-

вичемъ,— кромѣ

 

Бориса

 

и

 

Ѳедора

 

Годуновыхъ,

 

Васплія

 

Шуйскаго

и

 

Ивана

 

Антоновича,— нѣкоторые

 

изъ

 

царевичей

 

и

 

царевенъ,

кончая

 

Александромъ

 

Павловпчемъ

 

и

 

Еленой

 

Павловной;

 

в)

 

родъ

преподобнаго

 

Сергія

 

Радонежсваго

 

и

 

преподобпаго

 

Никона-

Во

 

второй

 

части

 

занесено:

 

а)

 

26

 

настоятелей

 

Воскресен-

ской

 

обители.

 

Изъ

 

нихъ

 

21

 

въ

 

сапѣ

 

игумена,

 

3

 

въ

 

санѣ

 

свя-

щенно-игуменовъ

 

и

 

2

 

архимандрита.

 

ІІервымъ

 

стоитъ

 

игуменъ

Аѳанасій,

 

истолковавшій

 

князю

 

Ѳедору

 

Семеновичу

 

чудесное

 

ви-

дѣніе,

 

послужившее

 

поводомъ

 

въ

 

основание

 

Воскресенской

 

оби-

тели;

 

послѣднимъ

 

стоитъ

 

игумепъ

 

Варлаамъ,

 

которому,

 

вѣроятно,

было

 

суждено

 

видѣть

 

въ

 

1764

 

г.

 

закрытіе

 

обители.

 

Замѣча-

тельно,

 

что

 

изъ

 

26

 

игуменовъ

 

4

 

человѣка

 

считаются

 

утонувши-

ми;

 

б)

 

изъ

 

братіи,

 

невидимому,

 

заносились

 

въ

 

синодикъ

 

на

вѣчное

 

поминовеніе

 

только

 

избранные

 

или

 

за

 

святость

 

жизни,

или

 

за

 

большіе

 

вклады.

 

Внесено

 

всего

 

только

 

52

 

инока,

 

тогда

какъ

 

въ

 

400

 

слишвомъ

 

лѣтъ

 

нхъ

 

свончалось

 

въ

 

обители

 

не

одна

 

сотня,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

тысячи.

 

Въ

 

числѣ

 

52

 

человѣвъ

инововъ

 

42

 

отмѣчены

 

схимонахами,

 

9 — простыми

 

иновами

 

и

1 — иновъ-діавонъ;

 

3

 

схимнива

 

и

 

1

 

инокъ,

 

имена

 

воихъ

 

стоятъ

подрядъ,

 

отмѣчены

 

убитыми,

 

вѣроятно,

 

при

 

нападепіи

 

поляковъ

и

 

казаковъ

 

въ

 

1613

 

г.— Наконецъ,

 

записапо

 

13

 

инокинь-схим-

ннцъ,

 

вѣроятно,

 

изъ

 

мѣстнаго

 

женсваго

 

Рождественсваго

 

мо-

настыря.

                                                  

(Окончаніе

 

слѣдуетъ.)
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Иннокентіи,

 

архівпиекопъ

 

Хѳроонеш

 

и

 

Тавричеекій.

(По

  

ПОВОДУ

 

СТОЛѢТІЯ

  

со

 

дня

  

его

 

рожденія).

15

 

декабря

  

нстевающаго

 

года

    

исполнится

 

столѣтіе

 

со

 

дня

рождепія

 

знаменитаго

 

проповѣднива

 

Русской

 

церкви

 

Иннокентія,

архіепископа

 

Херсопскаго

  

и

 

Таврическаго.

Если

 

церковь

 

и

 

духовенство

 

недавно

 

принимали

 

большее

или

 

меньшее

 

участіе

 

въ

 

торжествахъ

 

по

 

случаю

 

столѣтія

 

со

 

дня

рожденія

 

Пушкина

 

(въ

 

1898

 

г.)

 

и

 

столѣтія

 

со

 

дня

 

смерти

 

ге-

нералиссимуса

 

Суворова

 

(въ

 

нынѣшнемъ

 

году),

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

они

 

должны

 

почтить

 

память

 

архіепископа

 

Иннокентія,

 

этого

знаменитаго

 

іерарха

 

и

 

цервовнаго

 

оратора.

Кавъ

 

ораторъ,

 

архіепископъ

 

Иннокентій

 

долженъ,

 

конечно,

занять

 

одпо

 

изъ

 

первыхъ

 

мѣстъ

 

между

 

всѣми

 

витіями

 

древняго

и

 

новаго

 

міра.

 

Въ

 

исторін

 

нашего

 

духовнаго

 

ораторства

 

онъ

долженъ

 

быть

 

отмѣченъ,

 

вавъ

 

витія,

 

произведшій

 

коренной

 

пе-

реворота

 

въ

 

нроповвдничествѣ,

 

сообщившій

 

ей

 

жизненное

 

на-

правленіе,

 

утраченное

 

ею

 

подъ

 

вліяніемъ

 

схоластики,

 

и

 

заста-

вившій

 

смотрѣть

 

на

 

нее,

 

не

 

вакъ

 

на

 

праздное

 

велерѣчіе,

 

но

 

кавъ

на

 

существеннѣйшую

 

потребность

 

для

 

православнаго

 

христіанина.

Лучшіе

 

нослѣдующіе

 

и

 

современные

 

памъ

 

проповѣдники

 

осуще-

ствляютъ

 

и

 

развиваютъ

 

начала

 

и

 

мысли

 

архіеписвопа

 

Инновентія.

Расврытіе

 

и

 

уясненіе

 

этихъ

 

началъ,

 

несомвѣнно,

 

прине-

сетъ

 

большую

 

пользу

 

дѣлу

 

проповѣдничества,

 

■

 

равно

 

кавъ

 

вос-

произведете

 

его

 

жизни,

 

исполненной

 

постоянной

 

дѣятельности

и

 

духовнаго

 

труда,

 

представляетъ

 

много

 

назидательнаго

 

для

 

па-

стыря

 

церкви.

Архіеп.

 

Инновентій,

 

въ

 

мірѣ

 

Иванъ

 

Борисовъ,

 

родился

въ

 

г.

 

Ельцѣ

 

Орловсвой

 

губ.

 

и

 

былъ

 

сынъ

 

священника

 

город-

ской

 

Успенской

 

церкви

 

Алексѣя

 

Борисовича.

 

Съ

 

самаго

 

ран-

няго

 

дѣтства

 

духовная

 

сторона

 

въ

 

пемъ

 

преобладала

 

надъ

 

тѣ-

лесною.

 

Малепькій,

 

худенькій,

 

слабаго

 

вообще

 

тѣлоеложенія,

Иванъ

 

Борисовъ

 

еще

 

въ

 

домѣ

 

отца

 

обнаружнлъ

 

необыкновенную

любознательность

 

и

 

очепь

 

рано

 

заинтересовался

 

книгами;

 

часто

съ

 

сосредоточеннымъ

 

вндомъ

 

онъ

 

перечитывалъ

 

книги,

   

попадав-



694

шіяся

 

ему

 

въ

 

домѣ

 

отца,

 

или

 

просто

 

перелистыва.іъ

 

ихъ,

 

про

износя

 

кавія-то

 

ему

 

только

 

понятныя

 

дѣтскія

 

слова.

 

На

 

10-мъ

году

 

Борисовъ

 

по

 

экзамену

 

былъ

 

принятъ

 

прямо

 

во

 

2-й

 

классъ

духовнаго

 

училища

 

при

 

Воронежской

 

семннаріи,

 

ідѣ

 

уже

 

обу-

чался

 

его

 

старшій

 

братъ

 

Матвѣй;

 

по

 

истеченін

 

полугодія,

 

какъ

ученикъ,

 

оказавшій

 

отличные

 

успѣхп,

 

переведенъ

 

былъ

 

въ

 

тре-

тій,

 

а

 

еще

 

чрезъ

 

полгода — въ

 

четвертый

 

классъ.

 

И.іъ

 

этого

 

учи-

лища

 

Иванъ

 

Борисовъ

 

перешелъ

 

въ

 

Орловскую

 

семинарію,

 

на-

ходившуюся

 

тогда

 

въ

 

Сѣвскѣ,

 

и

 

ностунилъ

 

въ

 

четвертый

 

классъ

(т.

 

наз.

 

синтаксисъ).

 

Окончивъ

 

среднее

 

образован^

 

въ

 

Орлов-

ской

 

семинаріи,

 

Иванъ

 

Борисовъ,

 

какъ

 

лучшій

 

ея

 

коспитанникъ,

посланъ

 

былъ

 

въ

 

Кіевскую

 

духовпую

 

академію

 

(1819

  

г.).

Въ

 

академіи

 

Борисовъ

 

предался

 

паукѣ

 

со

 

всѣмъ

 

жаролъ,

какой

 

долженъ

 

быть

 

свойствепъ

 

ранней

 

молодости,

 

жадной

 

къ

цріобрѣтенію

 

зпаній.

 

Чтеніе

 

кннгъ

 

и

 

здѣсь

 

было

 

главнымъ

 

и

любимымъ

 

его

 

занятіемъ.

 

За

 

чтеніемъ

 

книгъ

 

онъ

 

просиживалъ

цѣлыя

 

ночи,

 

стремясь

 

удовлетворить

 

своей

 

чрезвычайной

 

любо-

знательности,

 

значительно

 

превышавшей

 

интересъ

 

лекцій

 

ака-

демическихъ

 

профессоровъ,

 

находившихся

 

еще

 

тогда

 

подъ

 

зна-

чительнымъ

 

вліяніемъ

 

сухой

 

схоластики, — тѣмъ

 

болѣе,

 

что,

 

бла-

годаря

 

своей

 

сильной

 

памяти,

 

эти

 

лекцін

 

усвоялпсь

 

имъ

 

не-

обыкновенно

 

своро,

 

Скудно

 

было

 

вообще

 

тогда

 

образование

 

въ

духовной

 

школѣ;

 

воспитанники

 

ея

 

знали

 

очень

 

мало,

 

но

 

зато

это

 

немногое

 

зналось

 

вполнѣ

 

отчетливо,

 

превращалось

 

въ

 

плоть

 

и

вровь

 

воспитаннивовъ,

 

и

 

жажда

 

знаиій,

 

вызываемая

 

самой

 

огра-

ниченностью

 

ихъ,

 

была

 

сильная.

 

Постоянно

 

читая

 

книги,

 

обду-

мывая

 

прочитапное,

 

дѣлая

 

извлеченія

 

изъ

 

книгъ,

 

студента

 

Бо-

рисовъ

 

зналъ

 

несравненно

 

больше

 

своихъ

 

товарищей;

 

но

 

онъ

охотно

 

дѣлился

 

своими

 

знаніями

 

съ

 

своими

 

товарищами.

 

Такъ,

иногда,

 

ознакомившись

 

основательно

 

съ

 

какою

 

нибудь

 

книгою,

онъ,

 

по

 

просьбѣ

 

товарищей,

 

излагалъ

 

предъ

 

ними

 

ея

 

содержаніе

 

и

излагалъ

 

тавъ

 

увлевательно,

 

что

 

совершенно

 

затмѣвалъ

 

профессор-

скія

 

лекціи.

 

Такъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

раскрывались

 

въ

 

немъ

 

не

 

толь-

ко

 

любовь

 

къ

 

знанію,

 

но

 

и

 

любовь

 

къ

 

труду,

 

стремленіе

 

къ

 

са-

модѣятельности,

 

самоусовершенствование.

 

Вообще

  

по

 

своему

 

раз-
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витію

 

и

 

богатству

 

зпаній

 

студептъ

 

Борисовъ

 

стоялъ

 

неи8мѣримо

выше

 

всѣхъ

 

своихъ

 

товарищей.

 

Еще

 

на

 

младшемъ

 

курсѣ

 

его

соиерникомъ

 

былъ

 

только

 

одипъ

 

товарищъ,

 

студента

 

Ставровъ$

юноша

 

отличпо

 

подготовленный,

 

хотя

 

и

 

мепѣе

 

даровитый,

 

а

 

въ

концѣ

 

академического

 

курса

 

и

 

профессора

 

и

 

студенты

 

всѣ

 

еди-

ногласно

 

признали

 

его

 

первымъ,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

сознался

 

даже

 

самъ

Ставровъ;

 

послѣдній

 

говорилъ,

 

что

 

въ

 

спискѣ

 

первымъ

 

нужно

поставить

 

Борисова,

 

затѣмъ

 

нужно

 

оставить

 

нѣскольво

 

мѣстъ

пустыхъ,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

на

 

седьмомъ

 

или

 

восьмомъ

 

мѣстѣ

 

мож-

но

 

писать

 

его,

 

Ставрова.

 

Это

 

показываетъ,

 

насколько

 

Иванъ

Борисовъ

 

нревосходилъ

 

всѣхъ

 

своихъ

 

товарищей

 

по

 

своему

 

рав-

витію

 

и

 

образованію

 

въ

 

академін.

Въ

 

академіи

 

началъ

 

обнаруживаться

 

и

 

тотъ

 

даръ,

 

который

такъ

 

цросланилъ

 

его

 

впослѣдствіп

 

—

 

даръ

 

проповѣдническій.

 

Хотя

въ

 

его

 

студенческихъ

 

проповѣдяхъ

 

немало

 

фальшивой

 

витіева-

тости,

 

но

 

чувствуется

 

также

 

широта

 

знакомства

 

съ

 

Библіей,

видно

 

остроуміе

 

и

 

богатое

 

воображеніе.

Окончивъ

 

полный

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Кіевской

 

авадеміи

 

(въ

1823

 

г.)

 

первымъ

 

магистромъ,

 

Иванъ

 

Борисовъ

 

назначенъ

 

былъ

инспектором-!,

 

и

 

профессоромъ

 

церковной

 

исторіи

 

и-греческаго

языка

 

въ

 

Петербургскую

 

д.

 

семннарію;

 

но

 

не

 

прошло

 

и

 

трехъ

мѣсяцевъ

 

со

 

дня

 

назначенія

 

на

 

эту

 

должность,

 

кавъ

 

онъ

 

полу-

чилъ

 

новое,

 

высшее

 

назначеніе, — на

 

должность

 

ревтора

 

Але-

всандро-Невскаго

 

д.

 

училища

 

*),

 

а

 

чрезъ

 

мѣсяцъ

 

послѣ

 

этого

назначенія

 

Иванъ

 

Алексѣевичъ

 

Борисовъ

 

принялъ

 

монашество

съ

 

именемъ

 

йнпокентія.

 

Въ

 

слѣдующеиъ

 

году

 

іеромонахъ

 

Инно-

кеі.іііі

 

переиеденъ

 

былъ

 

на

 

должность

 

баквалавра

 

по

 

каѳедрѣ

богословскихъ

 

наукъ

 

въ

 

С.-Петербургскую

 

дуб.

 

академію.

 

Въ

1826

 

г.

 

онъ

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита.

Нуясно

 

было,

 

конечно,

 

проявить

 

немало

 

заслугъ

 

для

 

та-

кого

 

быстраго

 

повышенія.

 

И

 

действительно,

 

это

 

было

 

время

 

са-

мой

 

Еипучей

 

деятельности

 

Иннокентія.

   

Своими

 

лекціями

 

Инно-

*)

 

До

 

реформы

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

въ

 

1867

 

г.

 

учителя^

д.

 

семинарій

 

со

 

степенью

 

магистра

 

назывались

 

профессорами,

 

а

 

смот-

рители

 

д.

 

училищъ

 

съ

 

этою

 

степенью—ректорами.

 

Послѣдняя

 

должность

считалась

 

высшею.

                 

•
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кентій

 

положительно

 

увлекалъ

 

студептовъ' академіп

 

и

 

совершенно

затмѣвалъ

 

своихъ

 

сослужпвцевъ,

 

другнхъ

 

профессоров!..

 

Лекціи

онъ

 

говорилъ

 

обыкновенно

 

наизусть,

 

безъ

 

помощи

 

тетради,

 

съ

жаромъ,

 

воодугпевленіемъ,

 

голосомъ

 

звучнымі,

 

и

 

чистымъ,

 

а

отвлеченное

 

богословское

 

ученіе

 

излагалъ

 

въ

 

живой,

 

общепо-

нятной

 

формѣ.

Рядомъ

 

съ

 

ученой

 

дѣятельностью

 

шла

 

и

 

литературная

 

и

проповѣдничесвая.

 

Въ

 

это

 

время

 

Ипнокентій

 

паппсалъ

 

обшир-

ныя

 

сочиненія:

 

„Жизнь

 

священном.

 

Кипріана",

 

„Послѣдніс

 

дни

земной

 

жизни

 

Господа

 

нашего

 

Іпсуса

 

Христа"

 

и

 

„Жпзнь

 

св.

ап.

 

Павла".

 

Кромѣ

 

того,

 

онъ

 

помѣстплъ

 

немало

 

ыенѣе

 

обпіир-

ныхъ

 

сочиненій,

 

богословскихъ

 

лекцій

 

и

 

пропокѣдей

 

въ

 

„Хри-

стіансЕомъ

 

Чтеніи"

 

и

 

тѣмъ

 

поддержалъ

 

этотъ

 

журналъ,

 

начи-

навшей

 

въ

 

это

 

время

 

падать.

 

Изъ

 

этпхъ

 

статей

 

наиболѣе

 

извѣ-

стны:

 

„О

 

религіи

 

вообще",

 

„О

 

человѣкѣ",

 

„Воскреіпеніе

 

Лаза-

ря",

 

„О

 

св.

 

ап.

 

Павлѣ",

 

„0

 

неологизмѣ

 

и

 

раціопализмѣ"

 

и

 

мн.

др.

 

статьи

 

безъ

 

своей

 

подписи.

 

За

 

уроки

 

по

 

Богословію

 

комис-

сіей

 

дух.

 

училищъ

 

онъ

 

уд"ст"енъ

 

высшей

 

ученой

 

степени

 

—

доктора

 

богословія

 

(въ

 

1828

 

г.).

 

Что

 

касается

 

проповѣдпиче-

свой

 

деятельности,

 

то

 

въ

 

это

 

время

 

она

 

нова

 

выражалась

 

еще

въ

 

произнесеніи

 

проповѣдей

 

по

 

пазпачвнію.

 

Но

 

даже

 

и

 

в*в

 

это

время,

 

вогда

 

онъ

 

выступалъ

 

на

 

церкоипую

 

каоедру,

 

его

 

слово

привлекало

 

множество

 

слушателей.

Чрезъ

 

шесть

 

лѣтъ

 

пребыванія

 

въ

 

Петербургѣ

 

ИннокептіГі

получилъ

 

новое

 

назначеніе — на

 

должность

 

ректора

 

и

 

профессо-

ра

 

богословскихъ

 

наукъ

 

въ

 

родной

 

ему

 

Кіевской

 

д.

 

академіи.

Десятилѣтній

 

періодъ

 

его

 

ректорства

 

въ

 

этой

 

академіи

 

былъ

временемъ

 

наивысшаго

 

обнаруженія

 

его

 

общественной

 

деятель-

ности.

 

Въ

 

этой

 

должности

 

онъ

 

сдѣлалъ

 

такъ

 

мпого

 

для

 

воспи-

тавшей

 

его

 

авадеміи,

 

что

 

въ

 

исторіи

 

ея

 

періодъ

 

его

 

управленія

по

 

справедливости

 

называется

 

пнпокентьевскимъ.

 

Академическая

наука

 

въ

 

его

 

ревторство

 

приняла

 

новое,

 

живое,

 

свободпое

 

и

 

ши-

рокое

 

раввитіе

 

и

 

направленіе.

 

Съ

 

его

 

времени

 

лекціи

 

стали

 

чи-

таться

 

не

 

на

 

латинскомъ,

 

какъ

 

прежде,

 

а

 

на

 

живомъ

 

русскомъ

язывѣ.

    

Не

 

довольствуясь

 

этимъ,

 

Инпокентій

   

ввелъ

   

нѣкоторыя
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пауки,

 

доселѣ

 

не

 

имѣвшія

 

мѣста

 

въ

 

академическомъ

 

курсѣ,

какъ,

 

напр.,

 

церковное

 

право,

 

нѣкоторыя,

 

какъ,

 

напр.,

 

филосо-

фію,

 

расширилъ,

 

а

 

пѣкоторымъ

 

далъ

 

новую,

 

болѣе

 

жизненную

постановку.

 

Какъ

 

профессоръ

 

богословія,

 

онъ

 

создалъ

 

науку,

извѣстную

 

теперь

 

подъ

 

названіемъ

 

основного

 

богословія,

 

ввелъ

иреподаваніе

 

сравнительная

 

богословія,

 

расширилъ

 

и

 

еообщилъ

новую

 

постановку

 

преподаванію

 

догматичесваго

 

и

 

нравственнаго

богословія.

 

Вообіце

 

онъ

 

старался

 

изгонять

 

изъ

 

преподаванія

 

су-

хость

 

и

 

отвлечепность.

 

Онъ

 

нерѣдко

 

посѣщалъ

 

лекціи

 

профес-

соровъ

 

н

 

самъ

 

излагалъ

 

прсдметъ

 

левціи.

 

Если

 

онъ

 

замѣчалъ,

что

 

тема,

 

данная

 

профессоромъ

 

для

 

курсовыхъ

 

сочиненій,

 

суха

и

 

мало

 

интересна

 

для

 

студентовъ,

 

то

 

онъ

 

замѣнялъ

 

ее

 

другой,

имѣющей

 

болѣе

 

живой

 

жизненный

 

или

 

историчесвій

 

интересъ.

Много

 

оживлеиія

 

впосилъ

 

Иннокентій

 

и

 

въ

 

экзамены,

 

которые

считались

 

доселѣ

 

скучиымп

 

и

 

утомительными

 

одинаково

 

кавъ

для

 

профессоровъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

студентовъ.

 

Иннокентій

 

нреры-

валъ

 

обыкновенно

 

отнѣчающаго

 

студента

 

словами:

 

„довольно,

хорошо;

 

это

 

—

 

ваше

 

классное

 

дѣло.

 

А

 

вотъ

 

лучше

 

разрѣшнте

 

мнѣ,

наприм..

 

этотъ

 

вонросъ".

 

Задавался

 

какой

 

ннбудь

 

вопросъ

 

живой,

интересный,— и

 

начинались

 

самыя

 

оживленныя

 

разсужденія

 

по

данному

 

вопросу.

 

Разсуждалъ.

 

конечно,

 

больше

 

самъ

 

ректоръ

или

 

„докторъ".

 

какъ

 

его

 

называли

 

и

 

профессора

 

и

 

студенты,—

и

 

эти

 

разсуждепія

 

выслушивались

 

всѣми

 

съ

 

напряженнымъ

 

вни-

маніемъ.

 

„И

 

чего,

 

бывало,

 

не

 

наговоритъ

 

незабвенный

 

нашъ

ректоръ",

 

—

 

воспомипаетъ

 

бывіній

 

студента

 

того

 

времени.

 

„Ка-

кихъ

 

истинъ

 

не

 

сообщитъ"!

 

Професпфсвія

 

лекціи

 

приводили

студентовъ

 

въ

 

восторгъ

 

и

 

они

 

выходили

 

изъ

 

авдпторіи

 

очаро-

ванными.

 

Бывпііе

 

слушатели

 

его

 

говорятъ,

 

что

 

его

 

лекцін

 

отли-

чались

 

всегда

 

обиліемъ

 

и

 

глубиною

 

мыслей,

 

ясностью

 

и

 

увле-

кательностью

 

изложенія.

 

Спокойный

 

въ

 

началѣ

 

лекціи,

 

когда

кратко

 

повторялось

 

содержание

 

предыдущей

 

лекціи,

 

Иннокентий,

по

 

мѣрѣ

 

углубленія

 

въ

 

разъясненіе

 

нзлагаемаго

 

предмета,

 

ста-

новился

 

всѣ

 

живѣе

 

и

 

жнвѣе,

 

переходя

 

наконецъ

 

въ

 

состояніе

восторженности,

 

и

 

тогда

 

совершенно

 

преображался.

 

Лицо

 

пзъ

блѣднорозоваго

   

дѣлалось

 

совершенно

 

прозрачвымъ;

    

въ

 

глазахъ
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свѣтился

 

огонь,

 

кровь

 

отъ

 

оконечностей

 

устремлялась

 

къ

 

цепт-

рамъ;

 

профессору

 

какъ

 

бы

 

чувствуя

 

стѣспеніе

 

своей

 

головы,

 

сни-

малъ

 

клобукъ,

 

и

 

съ

 

ваѳедры

 

лились

 

потоки

 

„умствепнаго

 

золота

и

 

брилліаптовъ",

  

по

 

выраженію

 

одного

 

очевидца.

Въ

 

этотъ

 

же

 

періодъ

 

достигъ

 

высшаго

 

своего

 

развитія

 

и

ораторскій

 

таланта

 

Иннокентія.

 

Слова,

 

которыя

 

онъ

 

пронзно-

силъ

 

въ

 

Кіево-Братскомъ

 

мопастырѣ

 

(въ

 

которомъ

 

помѣщается

Кіевская

 

академія),

 

отличались

 

особенпымъ

 

краснорѣчіемъ.

 

Не-

только

 

жители

 

Кіева

 

стремились

 

слушать

 

вдохновеннаго

 

пропо-

вѣдпика,

 

но

 

многіе

 

съ

 

этой

 

цѣлыо

 

пріѣзжали

 

въ

 

Кіевъ

 

изъ

 

даль-

нихъ

 

мѣстъ.

 

Въ

 

Кіевѣ

 

изданы

 

Иннокептіемъ

 

слѣдующіе

 

сбор-

ники

 

его

 

проповѣдей:

 

„Собраніе

 

словъ

 

и

 

бесѣдъ",

 

въ

 

двухъ

томахъ;

 

„Страстная

 

седмица";

 

„Свѣтлая

 

седмица"

 

н

 

„Первая

седмица

 

Велнкаго

 

поста".

 

Къ

 

числу

 

академическихъ

 

заслугъ

Иннокентія

 

нужно

 

отнести

 

основанный

 

имъ

 

академнческій

 

жур-

налъ

 

„Воскресное

 

Чтепіе",

 

воторый

 

имѣлъ

 

такъ

 

много

 

читате-

лей,

 

что

 

вскорѣ

 

потребовалось

 

новое

 

лзданіе

 

его.

Въ

 

1837

 

г.

 

архимандрита

 

Иннокентий

 

за

 

свою

 

плодотвор-

ную

 

деятельность

 

возведенъ

 

былъ

 

въ

 

санъ

 

епископа,

 

и

 

связь

его

 

съ

 

академіей

 

начипаетъ

 

мало-по-малу

 

порываться.

 

Назна-

ченный

 

викаріемъ

 

Кіевской

 

мптрополіи.

 

епископомъ

 

Умапскимъ,

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дѣятельпостью

 

по

 

уиравленію

 

академіей

 

долженъ

былъ

 

соединять

 

завѣдываніе

 

и

 

частью

 

дѣлъ

 

епархіальнаго

 

уирав-

ленія;

 

поэтому

 

долженъ

 

былъ

 

отказаться

 

отъ

 

чтепія

 

лекцій

 

въ

академіи.

 

Чрезъ

 

четыре

 

года,

 

въ

 

1841

 

г.

 

онъ

 

и

 

совсѣмъ

 

про-

стился

 

съ

 

нею,

 

получивъ

 

назначепіе

 

на

 

Вологодскую

 

архіерей-

скую

 

каѳедру,

 

на

 

которой

 

пробылъ

 

всего

 

девять

 

мѣсяцевъ,

 

до

конца

 

этого

 

года,

 

и

  

переведенъ

 

на

 

Харьковскую

 

ваѳедру.

Дѣятельвость

 

епископа

 

Иннокентія

 

въ

 

Харьковѣ

 

была

 

такъ

разнообразна,

 

что

 

трудно

 

указать

 

какую-либо

 

одну

 

сторону,

 

на

которую

 

бы

 

онъ

 

обращалъ

 

большее

 

вниманіе.

 

Занимаясь

 

дѣлами

енархіальнаго

 

управленія,

 

въ

 

кптпромъ

 

накопилось

 

немало

 

без-

порядковъ,

 

Иннокентій

 

озабоіенъ

 

былъ

 

возстановленіемъ

 

древ-

нихъ

 

монастырей

 

и

 

устроеніемъ

 

новыхъ;

 

немало

 

хлопоталъ,

 

какъ

и

 

въ

 

Вологдѣ,

   

о

 

поновленіи

   

соборовъ

 

—

 

каѳедральпаго

 

и

 

город-
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ского

 

и

 

обращалъ

 

впимапіе

 

на

 

духовно-учебныя

 

заведевія.

Устроивъ

 

новое

 

здапіе

 

для

 

семинаріи,

 

онъ

 

много

 

заботился

 

и

 

о

впутреннемъ

 

ея

 

благоустройствѣ.

 

Предметомъ

 

немалыхъ

 

его

 

за-

ботъ

 

было

 

также

 

ноднятіе

 

умственнаго

 

и

 

нравственнаго

 

уровня

духовенства

 

еиархін

 

и

 

его

 

ыатеріальнаго

 

благосостоявія.

 

Зна-

менитый

 

проповѣдникъ,

 

онъ

 

не

 

могъ,

 

конечно,

 

упускать

 

изъ

 

ви-

ду

 

и

 

церковнаю

 

учительства:

 

очередныя

 

проповѣди

 

городскихъ

свящепниковъ

 

онъ

 

всегда

 

нросматривалъ

 

лично

 

и

 

давалъ

 

при

этомъ

 

проповѣдникамъ

 

драгоцѣнныя

 

наставленія.

 

Съ

 

учитель-

ствомъ

 

церковнымъ

 

преосвящ.

 

Инпокептій

 

связывалъ

 

и

 

учитель-

ство

 

школьное.

 

По

 

его

 

взгляду,

 

священникъ

 

долженъ

 

быть

 

на-

роднымъ

 

учителемъ

 

въ

 

обширномъ

 

смыслѣ;

 

поэтому

 

онъ

 

сдѣ-

лалъ

 

немало

 

распоряженій

 

по

 

епархіи,

 

касающихся

 

церковно-

прнходскихъ

 

школъ.

При

 

такпхъ

 

сложныхъ

 

обязапностяхъ

 

по

 

управленію

 

епар-

хіей,

 

преосвящ.

 

Ипнокентій

 

удѣлялъ

 

вр^мя

 

и

 

учебно-литератур-

нымъ

 

трудамъ.

 

Опъ

 

составилъ

 

двѣ

 

части

 

„Догматическаго

 

сбор-

ника"

 

пли

 

„Памятника

 

вѣры"

 

(какъ

 

виослѣдстіи

 

назвалъ

 

его),

правда

 

пе

 

получившаго

 

печатнаго

 

изданія;

 

цѣлію

 

этого

 

труда

было

 

составленіе

 

такого

 

сборника,

 

который

 

бы

 

свидѣтельство-

валъ,

 

какъ

 

въ

 

продолженіе

 

всѣхъ

 

столѣтій

 

неизмѣнно

 

и

 

во

 

всей

чистотѣ

 

сохранялась

 

въ

 

православной

 

церкви

 

вѣра.

 

Трудился

 

онъ

также

 

надъ

 

составленіемъ

 

исторіи

 

церкви

 

въ

 

Польгаѣ.

 

Оба

 

тру-

да

 

начаты

 

были

 

еще

 

въ

 

Кіевѣ.

 

Кромѣ

 

того,

 

Иннокентій

 

зани-

мался

 

составленіемъ

 

и

 

издавіемъ

 

акаѳистовъ:

 

Страстямъ

 

Господ-

нимъ,

 

Покрову

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

Живоностному

 

гробу

 

и

 

др.

Но

 

особенно

 

много

 

издано

 

имъ

 

въ

 

Харьковѣ

 

проповѣдей,

 

како-

вы

 

сборники:

 

„О

 

грѣхѣ

 

и

 

его

 

послѣдствіяхъ",

 

„Молитва

 

св.

Ефрема

 

Сирина",

 

„Великій

 

постъ

 

или

 

новыя

 

бесѣды

 

па

 

св.

 

Че-

тыредесятеицу",

 

„Наденіе

 

Адамово"

 

и

 

.Слова

 

и

 

рѣчп

 

къ

 

па-

ствѣ

 

Харьковской".

Въ

 

качествѣ

 

епархіальнаго

 

архіерея

 

Иннокентій

 

заслужилъ

славу

 

мудраго,

 

оаытнаго,

 

справедливаго

 

архипастыря,

 

„Всѣ

боялись

 

его",

 

говорить

 

одинъ

 

священпивъ,

 

„всѣ

 

твердили:

 

съ

этимъ

 

владыкою

 

не

 

шути;

   

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

  

и

  

всѣ

 

его

 

люби-
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ли,

 

глубоко

 

уважали

 

и

 

гордились

 

тѣмъ

 

чіо,

 

ГТинокентій

 

—

 

Харько.в-

скій

 

владыка".

 

Въ

 

1845

 

г.

 

Иннокентій

 

за

 

отличное

 

управление

Харьковской

 

епархіей

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

архіепискона,

 

а

 

въ

февраль

 

1848

 

года

 

былъ

 

назначенъ

 

на

 

Херсонскую

 

и

 

Тавриче-

скую

 

каѳедру,

 

—

 

и

 

тогда-то

 

открылось,

 

какую

 

любовь

 

отъ

 

своей

паствы

 

стяжалъ

 

себѣ

 

преосвященный

 

въ

 

шестилѣтнее

 

свое

 

управ-

леніе

 

Харьковской

 

епархіей,

 

Получивъ

 

наьначеиіе

 

на

 

повую

 

ка-

ѳедру

 

во

 

время

 

пребыванія

 

своего

 

въ

 

Петербургѣ

 

(въ

 

качествѣ

присутствующаго

 

въ

 

Св,

 

Синодѣ),

 

Инпокентій

 

на

 

пути

 

изъ

 

Пе-

тербурга

 

въ

 

Одессу

 

заѣхалъ

 

въ

 

Харьковъ

 

и

 

ировелъ

 

тамъ

 

три

дня,

 

чтобы

 

проститься

 

съ

 

своею

 

бывшею

 

паствой,

 

и,

 

но

 

его

 

сло-

вамъ,

  

„три

 

дня

  

въ

 

Харьковѣ

 

были

 

три

 

дня

 

слезъ".

Архипастырская

    

деятельность

  

Ііннокептія

 

въ

 

Одессѣ

 

была

та

 

же

 

и

  

въ

 

томъ

 

же

 

нанравленіи,

 

какъ

 

и

  

въ

 

Харыювѣ.

 

Тотчасъ

по

    

пріѣздѣ

    

онъ

     

обратилъ

 

особенное

 

вняманіе

 

на

 

семинарію

и

 

духовныя

 

училища,

  

на

 

дѣла

 

мѣстной

 

консисторіи,

 

на

 

умствеп-

ное

 

и

 

нравственное

   

состояніе

 

духовенства,

    

на

    

монастыри

    

и

обители,

 

на

 

общество,

 

словомъ — на

 

всѣ

 

стороны

    

жизни

    

своей

паствы.

 

Особенно

 

опъ

 

заинтересовался

  

Крымомъ,

 

составлявшим!,

тогда

 

часть

 

Херсопской

   

епархіи.

   

Главною

 

его

    

заботою

    

здѣсь

было

 

возстановленіе

   

древнихъ

 

христіанскнхъ

 

памятников!..

  

Ему

хотѣлось

 

устроить

    

здѣсь

   

русскій

 

Аѳонъ.

   

„Если

 

Аѳиъ",

    

гово-

рилъ

 

Иннокентій,

   

„обилуетъ

 

священнымя

  

памятниками

  

и

  

носпо-

мипаніями,

 

то

 

и

 

русскій

 

Аѳонъ

 

—

 

Таврида

 

не

 

уступаетъ

 

въ

 

этомъ

Аѳону

   

греческому.

    

Тутъ

 

св.

 

слѣды

 

стопъ

 

ап.

 

Андрея

    

Перво-

званпаго;

 

тутъ

 

кровь

 

св.

   

папъ

  

Климента

 

и

  

Мартина;

 

тутъ

    

по-

двиги

    

Стефана

    

Сурожскаго

  

и

    

иервоапостоловъ

    

славянских'!,

Кирилла

 

и

 

Меѳодія;

 

тутъ

 

память

 

св.

 

Владиміра

 

и

 

его

 

крещенія:

сколько

 

ирпмѣровъ

   

вѣры

  

и

 

добродѣтели!

 

А

 

между

 

тѣыъ

 

Таврія

въ

 

отношеніи

 

къ

    

русскнмъ

  

отшельникамъ

 

далеко

    

превзойдетъ

Аѳонъ

 

миромъ

 

и

 

удобствомъ

 

для

 

тѣхъ

 

изъ

 

нашихъ

 

соотечествен-

никовъ,

 

кои

    

нынѣ

    

пщутъ

 

для

 

себя

 

глубочайшаго

 

безмолвія

 

въ

обителяхъ

   

Аѳопскихъ".

    

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

тяжело,

    

а

    

должно

сказать,

 

что

 

набожпый

    

русскій

   

человѣкъ,

  

ищущій

 

мира

    

дуіпѣ

своей

  

на

 

Аѳонѣ

    

и

   

воображающій

    

найти

 

тамъ

    

рай

 

духовный,
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встрѣчаетъ

 

нерѣдко

 

тяжкія

 

утѣсненія,

 

отчего

 

многіе

 

и

 

возвра-

щаются

 

назадъ,

 

распространяя

 

по

 

Россіи,

 

не

 

къ

 

пользѣ

 

вѣры

и

 

православія,

 

невыгодныя

 

молвы

 

объ

 

Аѳонѣ.

 

Какъ

 

бы

 

хорошо

было,

 

посему,

 

съ

 

нашей

 

стороны

 

предоставить

 

русскимъ

 

по-

движвикамъ

 

всѣ

 

средства,

 

пособія

 

и

 

удобства

 

— съ

 

благословлені-

емъ

 

Божіимъ

 

устроить

 

свой

 

русскій

 

Аѳонъ.

 

Сколько

 

бы

 

душъ

нашло

 

пристанище

 

для

 

себя,

 

такъ

 

сказать,

 

дома,

 

не

 

оставляя

родины,

 

не

 

подвергая

 

себя

 

утѣсненію

 

турокъ.

 

.Таврида

 

наша,

съ

 

горами

 

своими

 

и

 

священными

 

воспоминаніями",

 

по

 

мысли

преосвящ.

 

Иннокентія,

 

„представляетъ

 

къ

 

тому

 

единственное

средство".

 

Желаніе

 

Иннокентія

 

осуществилось

 

только

 

отчасти:

имъ

 

были

 

открыты

 

скиты:

 

въ

 

Херсопесѣ,

 

Инкерманѣ,

 

Туилов-

скій

 

женскій

 

монастырь

 

и

 

киновіи:

 

Космодаміавская,

 

Катер-

лезская,

 

Кизильтатаская.

 

Кромѣ

 

того,

 

онъ

 

немало

 

потрудился

въ

 

устроеніи

 

монастырей

 

Балаклавскаго,

 

Безюкова

 

и

 

Георгіев-

скаго.

Въ

 

новомъ

 

свѣтѣ

 

представляется

 

намъ

 

личность

 

знаменита-

го

 

архипастыря

 

во

 

время

 

Крымской

 

войны.

 

Въ

 

это

 

время

 

онъ

явился

 

пламенпымъ

 

патріотомъ

 

и

 

пастыремъ

 

церкви,

 

исполнен-

нымъ

 

вѣры

 

и

 

мужества.

 

Еще

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

воепныхъ

дѣйствій

 

онъ

 

предпринялъ

 

опасный

 

объѣздъ

 

всего

 

Крыма,

 

и

когда

 

пепріятельсвій

 

флотъ

 

бомбардировалъ

 

Одессу,

 

онъ,

 

сильный

духомъ

 

и

 

вѣрою,

 

оставаясь

 

спокойнымъ,

 

совершалъ

 

бого-

служеніе

 

и

 

одушевленнымъ

 

словомъ

 

ободрялъ,

 

укрьплялъ

 

и

утѣшалъ

 

паству.

 

Въ

 

Великую

 

субботу

 

(10

 

апрѣля

 

1854

 

г.),

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

по

 

городу

 

летали

 

смертоносныя

 

ядра

 

не-

пріятельскихъ

 

орудій,

 

въ

 

церкви

 

раздавалось

 

ободряющее

 

муже-

ственное

 

слово

 

архипастыря:

„Итакъ

 

вы

 

рѣшились

 

не

 

оставить

 

гроба

 

Спасителя

 

и

 

въ

эти

 

грозныя

 

минуты,

 

когда

 

смерть

 

и

 

пагуба

 

носятся

 

надъ

 

соб-

ственными

 

главами

 

нашими!

 

—

 

Привѣтствуемъ

 

васъ,

 

возлюблен-

ные,

 

съ

 

симъ

 

святымъ

 

жребіемъ

 

Іосифа,

 

Никодима

 

и

 

женъ

мѵроносицъ,

 

кои

 

такъ

 

же,

 

среди

 

немалыхъ

 

страховъ

 

и

 

опасеній

отъ

 

іудеевъ,

 

погребали

 

Учителя

 

и

 

Господа

 

Своего.

 

Вы

 

не

 

оста-

лвии

 

Его

 

теперь:

 

Онъ,

   

преблагій,

 

не

   

забудетъ

    

и

 

не

 

оставить
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васъ

 

въ

 

тотъ

 

великій

 

и

 

страшный

 

день,

 

когда

 

уже

 

не

 

слабые

перуны

 

человѣческіе

 

будутъ

 

летать

 

по

 

воздуху,

 

а

 

самыя

 

небеса

мимо

 

идутъ

 

съ

 

шум^мъ,

 

самыя

 

стихііс,

 

сжигаемы,

 

разгорятся,

 

а

земля

 

и

 

яже

 

на

 

ней

 

дѣла

 

сгорятъ

 

(2

 

Петр.

 

3,

 

10)...

 

Но

 

будемъ

ли

 

унывать

 

и

 

смущаться

 

безотрадно?

 

Нѣтъ,

 

у

 

живоноспаго

гроба

 

Спасителя

 

пе

 

страгаенъ

 

самый

 

адъ,

 

а

 

это — развѣ

 

еще

одна

 

слабая

 

тѣнь

 

его...

 

Если

 

уже

 

необходимо

 

страдать,

 

то

лучше

 

пострадать

 

съ

 

Господомъ,

 

у

 

Его

 

животворящаго

 

креста,

у

 

Его

 

живоноснаго

 

гроба.

 

Аще

 

бо,

 

говорить

 

апостолъ,

 

съ

 

Лимъ

умрохомъ,

 

т п

 

съ

 

Нимъ

 

и

 

оживемъ;

 

аще

 

терпцу.ъ,

 

съ

 

ІІимъ

 

и

воцаримся

 

(2

 

Тим.

 

2,

 

11.'

 

12).

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

хотя

 

бы

 

кто

изъ

 

васъ

 

лишился

 

нынѣ

 

самой

 

жизни,

 

то,

 

при

 

живой

 

вѣрѣ]

 

въ

силу

 

креста

 

Христова,

 

онъ

 

ничего

 

не

 

потеряетъ,

 

ибо

 

ему

 

будетъ

сказано:

 

днесь

 

со

 

Мною

 

будеши

 

въ

 

pan"

 

(Лук.

  

23,

 

43).

Флотъ

 

непріятельскій

 

удалился

 

въ

 

первый

 

день

 

Пасхи.

Иннокентій

 

по

 

этому

 

поводу

 

произпесъ

 

въ

 

церкви

 

слово,

 

въ

которомъ

 

прпмѣпилъ

 

къ

 

состояпію

 

жителей

 

Одессы

 

слова

 

пас-

хальнаго

 

канона:

 

Вчера

 

споіребохся

 

Тібтъ,

 

Христе,

 

савостаю

днесь

 

воскресшу

 

Тебѣ.

 

сраспинахся

  

Тебѣ

 

вчера.

Когда

 

непріятельскій

 

флотъ

 

удалился

 

отъ

 

Одессы,

 

Иннокен-

тий

 

отправился

 

въ

 

Симферполь

 

и

 

здѣсь

 

въ

 

соборномъ

 

храмѣ

разразился

 

словомъ

 

укоризны

 

противъ

 

жителей

 

города

 

за

 

то,

что

 

она

 

изъ

 

страха

 

предъ

 

врагомъ

 

разбѣ

 

кались

 

было

 

изъ

 

города.

Слово

 

архипастыря

 

такъ

 

подѣйствовало

 

на

 

присутствовавшпхъ,

что

 

они

 

отъ

 

стыда

   

краспѣ.ти

  

и

  

плакали.

Не

 

довольствуясь

 

этимъ,

 

мужественный

 

архипастырь

 

отпра-

вился

 

на

 

мѣсто

 

самаго

 

побоища

 

русскихъ

 

съ

 

иенріятелямн

 

—

 

въ

Севастополь.

 

Во

 

все

 

время

 

пребывашл

 

въ

 

Севастополѣ

 

онъ

 

слу-

жилъ

 

обѣдни,

 

совершалъ

 

молебствія.

 

раздавалъ

 

начальникамъ

войскъ

 

иконы

 

п

 

произносилъ

 

ироповѣди,

 

которыми

 

воодугаевлялъ,

ободрялъ

 

и

 

укрѣплялъ

 

защитпнковъ

 

Севастополя.

 

Число

 

пропо-

вѣдей,

 

сказанпыхъ

 

въ

 

это

 

время

 

проповѣдникомъ,

 

было

 

такъ

значительно,

 

что

 

оно

 

составило

 

цѣлое

 

„Собрапіе

 

словъ

 

и

 

рѣчей

по

 

случаю

 

пашествія

 

пепріятельскаго".

 

Вообще

 

его

 

самоотвержен-

ная

 

дѣятельность

    

во

 

время

 

Крымской

    

войпы

 

была

    

настолько
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велика,

 

что,

 

по

 

свидѣтельству

 

очевидцевъ,

 

онъ

 

въ

 

зто

 

время

скорѣе

 

похожъ

 

былъ

 

на

 

'полководца,

 

чѣмъ

 

на

 

архіерея;

 

слухъ

о

 

пемъ

 

распространился

 

даже

 

среди

 

непріятелей,

 

которые

 

хоте-

ли

 

видѣчч,

 

„этого

 

русскаго

 

архіерея".

 

Заслуги

 

его

 

для

 

Россіи

въ

 

это

 

тяжкое

 

время

 

оцѣнеіш

 

и

 

императоромъ

 

Николаемъ

 

Пав-

ловичемъ,

 

который

 

„за

 

доблестное

 

служеніе

 

церкви

 

и

 

отече-

ству"

 

в'о

 

время

 

войны

 

пожаловалъ

 

ему

 

алмазный

 

крестъ

 

для

ношенія

 

па

 

клобукѣ,

 

а

 

въ

 

день

 

коронованія

 

покойнаго

 

импера-

тора

 

Александра

 

Николаевича

 

Иннокентій,

 

участвовавшій

 

въ

этомъ

 

торжествѣ,

 

за

 

просвѣщенное

 

пастырское

 

служеніе...,

 

„въ

минувгаіе

 

два

 

года

 

увѣнчанное

 

достохвальными

 

подвигами

 

само-

отвержепія

 

въ

 

назиданіе

 

и

 

укрѣилепіе

 

паствы

 

среди

 

ужасовъ

жестокой

 

брани",

 

вояведенъ

 

въ

 

званіе

 

члена

 

Св.

 

Сиаода

 

и

 

на-

гражденъ

 

серебряною

 

медалью

  

на

   

георгіевской

 

лентѣ.

Ііослѣ

 

Крымской

 

войны

 

насталп

 

для

 

Херсопскаго

 

архи-

пастыря

 

другія

 

заботы.

 

Надобно

 

было

 

нозстапорлят-

 

и

 

исправлять

разрушенія,

 

произведенная

 

войной.

 

Онъ

 

два

 

]іаза

 

ѣздилъ

 

въ

Крымъ,

 

чтобы

 

лично

 

па

 

мѣстѣ

 

видѣть.

 

кякія

 

опустошенія

 

про-

изведены

 

непріятелемъ

 

и

 

что

 

треб\етъ

 

исігравле;

 

ія.

 

Возстаеов-

леніе

 

и

 

сооруженіе

 

церквей

 

п

 

монастырей,

 

постановка

 

памят-

никовъ

 

на

 

мѣстахъ

 

погребенія

 

защптниковъ

 

отечества,

 

обезпе-

ченіе

 

духовенства

 

домами

 

и

 

землями,

 

мысль

 

объ

 

ѵчрежденіи

самодеятельной

 

Таврической

 

епархін

 

для

 

возвышенія

 

хрпстіан-

ской

 

церкви

 

въ

 

краѣ

 

—

 

вотъ

 

предметы,

 

па

 

которые

 

обращена

была

 

мысль

  

Инпокентія

 

въ

  

послѣдніе

 

его

 

годы.

Въ

 

этихъ

 

трудахъ,

 

въ

 

заботахъ

 

о

 

благѣ

 

церкви

 

и

 

отече-

ства

 

застигла

 

незабвеннаго

 

архипастыя

 

и

 

смерть.

 

25

 

апрѣля

1857

 

года

 

Ннпокептій

 

осматривалъ

 

мѣсто

 

битвы

 

на

 

Альтѣ,

чтобы

 

лучше

 

опредѣлить

 

мѣсто

 

постановки

 

часовни

 

для

 

увѣко-

вѣчепія

 

памяти

 

это

 

древняго

 

исторпческаго

 

событія.

 

Вечеромъ,

прибывъ

 

въ

 

Успенскій

 

скптъ,

 

опъ

 

почувствовалъ

 

боль

 

въ

 

лѣвомъ

боку,

 

а

 

потомъ

 

и

 

въ

 

груди.

 

Это

 

была

 

послѣдняя

 

степень

 

раз-

витія

 

того

 

недуга,

 

который

 

въ

 

первый

 

разъ

 

поселился

 

въ

 

немъ

въ

 

1848

 

г.,

 

во

 

время

 

пребыванія

 

въ

 

Нетербургѣ

 

для

 

присутетво-

ванія

  

въ

  

Св.

  

Синодѣ.

  

Совершенно

 

изнуренный

  

болѣзнію,

   

И

 

мая



604

1857

 

г.

 

онъ

 

возвратился

 

въ

 

Одессу,

 

а

 

25

 

мая,

 

въ

 

день

 

Сошествія

Св.

 

Духа,

 

въ

 

тотъ

 

самый

 

праздниіъ,

 

въ

 

который

 

нѣсколько

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

служилъ

 

здѣсь

 

первую

 

литургію, —

 

отошелъ

ко

 

Господу.

Жизнь

 

высокопреосвященнаго

 

Иннокентія

 

была

 

исполнена

труда

 

и

 

полезной

 

дѣятелыюсти,

 

а

 

потому

 

и

 

славная.

 

Не

 

всѣ

изъ

 

его

 

плаповъ

 

и

 

нредначертаній

 

получили

 

осуществленіе.

 

Онъ

думалъ

 

еще

 

собрать

 

древности

 

Крыма,

 

заботился

 

объ

 

изданіи

церковнаго

 

архива,

 

т.

 

е.

 

древппхъ

 

документовъ,

 

касающихся

православной

 

церкви,

 

имѣлъ

 

намѣреніе

 

отправиться

 

въ

 

Іеруса-

лимъ

 

поклониться

 

гробу

 

Господню.

 

Какъ

 

бы

 

предчувствуя

 

кратко-

временность

 

своей

 

жизни,

 

онъ

 

берегъ

 

время

 

и

 

другимъ

 

совѣто-

валъ

 

беречь

 

его.

 

Въ

 

немногое

 

время

 

опъ

 

дѣлалъ

 

много.

 

Однажды

онъ

 

говорилъ

 

студентамъ

 

Кіекской

 

академіи:

 

„Я

 

удивляюсь,

какъ

 

вы

 

не

 

дорожите

 

временемъ

 

и

 

мало

 

дѣлаете:

 

прошедшую

Сырную

 

недѣлю

 

и

 

первую

 

педѣлю

 

Велпкаго

 

поста

 

я

 

наннсалъ

около

 

80

 

листовъ".

Эти

 

слова

 

незабвеняаго

 

Иннокентія

 

да

 

будутъ

 

завѣтомъ,

завѣщаппымъ

 

его

 

жизнію,

 

всѣмъ

 

памъ, —'особенно

 

въ

 

на-

стоящее

 

время,

 

когда

 

такъ

 

много

 

говорятъ

 

о

 

дороговизнѣ

времени

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

  

тѣмъ,—

 

какъ

 

это

  

ни

  

странно,

    

такъ

  

мало

берегутъ

 

его.

{До

 

с.тд.

 

Л :)

Дедагошескіе

 

курсы

 

для

 

учащахъ

 

въ

 

цврковныхъ

 

школахъ

 

Костромской

 

епархіи,

устроенные

 

въ

 

Георгіевской

 

второклассной

 

школѣ

 

Кологривекаго

 

уѣзда

 

въ

 

періодъ

времени

 

съ

 

1-го

 

по

 

21-е

 

ішя

 

1900

 

года.

I.

 

Организация

 

курсовъ.

Съ

 

разрѣшенія

 

училищнаго

 

совѣта

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

и

 

съ

благословенія

 

Его

 

Преосвященства

 

ІІреосвящепиѣйшаго

 

Висса-

ріона,

 

Епископа

 

Костромского

 

и

 

Галнчскаго,

 

въ

 

Георгіевской

второклассной

 

школѣ

 

въ

 

селѣ

 

Георгіевскомъ

 

Кологривекаго

 

у.,

въ

 

періодъ

 

времени

 

съ

 

1-го

 

по

 

27-е

 

іюяя,

 

устроепы

 

были

 

иеда-

гогическіе

 

курсы

 

для

 

учащихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

Костром-

ской

 

епархіи.

 

Мѣстомъ

 

курсовъ

 

была

 

избрана

 

Георгіевская

 

вто-
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роклассная

 

школа

 

по

 

слѣдующимъ

 

соображеніямъ:

 

а)

 

Георгіев-

ская

 

школа

 

находится

 

въ

 

восточной

 

части

 

губерніи,

 

въ

 

обшир-

номъ

 

Кологрпвскомъ

 

уѣздѣ,

 

къ

 

которому

 

примыкаютъ

 

не

 

менѣе

обширные

 

Ветлужскій,

 

Макарьевскій

 

и

 

Варнавипскій

 

уѣзды.

Устроепіе

 

курсовъ

 

въ

 

Георгіевской

 

школѣ

 

давало

 

возможность

вызвать

 

на

 

курсы

 

значительное

 

количество

 

учащихъ

 

изъ

 

пазван-

ныхъ

 

уѣздовъ

 

при

 

неболыпихъ

 

сравнительно

 

путевыхъ

 

расхо-

дахъ;

 

б)

 

судоходная

 

рѣка

 

Унжа

 

протекаетъ

 

вблизи

 

с.

 

Георгіев-

скаго

 

и

 

въ

 

2-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

него

 

паходится

 

пароходная

 

при-

стань,

 

а

 

въ

 

7-ми

 

вер.

 

почтово-телеграфнаа

 

контора

 

и

 

фельдшерскій

пунктъ;

 

в)

 

два

 

обширпыхъ

 

и

 

благоустроенныхъ

 

зданія

 

Георгіев-

ской

 

школы

 

предоставляли

 

въ

 

распоряженіе

 

курсовъ

 

удобпыя

 

по-

мѣщенія

 

для

 

занятій

 

и

 

для

 

общежитія

 

учителей

 

и

 

отдѣльно

 

учи-

тельницъ.

По

 

предварительному

 

соглашенію

 

епархіальнаго

 

наблюдате-

ля

 

съ

 

уѣздными

 

отдѣленіями

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта

на

 

курсы

 

были

 

командированы

 

учителя

 

и

 

учительницы

 

изъ

 

де-

вяти

 

уѣздовъ

 

Костромской

 

губерніп

 

въ

 

количествѣ

 

60

 

человѣкъ.

На

 

курсы

 

въ

 

Георгіевскую

 

школу

 

были

 

приглашены

 

только

 

тѣ.

учителя

 

и

 

учительницы,

 

которые

 

не

 

слушали

 

курсовъ

 

въ1899г

въ

 

городѣ

  

Костромѣ.

Командированные

 

уѣздными

 

отдѣленіями

 

учителя

 

и

 

учитель-

ницы

 

прибыли

 

на

 

курсы

 

почти

 

въ

 

полномъ

 

составѣ.

 

Изъ

 

60

 

учи-

телей

 

и

 

учительницъ

 

только

 

2

 

учителя

 

и

 

3

 

учительницы — нѣко-

торые

 

по

 

болѣзни,

 

другіе

 

по

 

домашнимъ

 

обстоятельствамъ

 

не

явились

 

на

 

курсы

 

и

 

заблаговременно

 

извѣстили

 

объ

 

этомъ

 

епар-

хіальпаго

 

наблюдателя,

 

который

 

намѣстилъ

 

ихъ

 

вольнослушате-

лями.

 

Распредѣлепіе

 

командированныхъ

 

слушателей

 

и

 

слуша-

тельпицъ

 

по

 

уѣздамъ

 

онредѣляется

 

слѣдующимп

 

цыфрами:

№j\:

1

У

   

ѣ

   

з

   

д

    

ы. Учителей.
Учитель-

ницъ.
Всего.

Костромской 3 о 5

2 Варнавинскій 4 9 6

3 Ветлужскій
я

6 6

4 Галпчскій

   

. 1 4 5

5 Кипешемскій 2 3 5

6 Кологривскій 3 4 7

7 Маварьевскій 5 4 9

8 Нерехтскій 6 3 9

У ІОрьевецкій 4 4 8

28 32 60
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Кромѣ

 

комапдировапныхъ,

 

курсы

 

посѣщали

 

па

 

иравахъ

вольнослушателей

 

11

 

учителей

 

и

 

учительпицъ

 

церковпыхъ

 

школъ,

нѣкоторые

 

учителя

 

и

 

учительницы

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

учн-

лящъ

 

и

 

кандидаты

 

на

 

должности

 

учителей

 

церковпыхъ

школъ.

Инспекторомъ

 

курсовъ

 

назначепъ

 

былъ

 

еиархіальный

 

на-

блюдатель

 

церковныхъ

 

школъ

 

Н.

 

И.

 

Посиѣловъ,

 

номощпнкомъ

инспектора — завѣдывающій

 

Георгіевскрю

 

втррркл.

 

школою

 

спящ.

I.

 

Розаповъ,

 

рукоіюдителемъ

 

занятіЙ

 

по

 

ариометиэѣ — преподава-

тель

 

Костромской

 

классической

 

гпмпазіп

 

К.

 

II

 

Арженнковъ

(авторъ

 

курса

 

методики,

 

арпометивн

 

и

 

сборника

 

ариометическихъ

задачъ

 

для

 

народныхъ

 

школъ).

 

руководителем'!,

 

занятій

 

по

 

рус-

скому

 

и

 

церковно-славянскому

 

языкамъ

 

и

 

иреиодавателемъ

 

цер-

ковнаго

 

пѣпія

 

на

 

младшей

 

грѵипѣ

 

—

 

паршій

 

учитель

 

Георгиев-

ской

 

второклассной

 

школы

 

И.

 

В.

 

Готовцевъ.

 

преподавателемъ

 

цер-

ковнаго

 

пѣпія

 

на

 

старшей

 

груинѣ

 

—

 

рёгентъ

 

архіерейскаго

 

хора

свящепппкъ

 

А.

 

СіопскіГі.

 

Ипспекторомъ

 

курсовъ

 

предложены

 

би-

ли

 

вшіманію

 

слушателей

 

и

 

слушате.п.ппцъ

 

пять

 

очерковъ

 

изъ

исторіп

 

педагогики.

 

Кромв

 

указанных

 

ь

 

предметовъ,

 

па

 

курсахъ

введепы

 

были

 

для

 

желающихъ

 

запятія

 

по

 

переплетному

 

ремеслу

подъ

 

руководствомъ

 

Іі.

 

В.

  

Готовцева.

При

 

курсахъ

 

была

 

организована

 

образцовая

 

школа

 

въ

 

со-

ставѣ

 

трехъ

 

отдѣленій.

 

Младшее

 

отдтлепіе

 

составили

 

11

 

чело-

вѣкъ — дѣти

 

крестьянъ

 

блнжайшихъ

 

деревень.

 

Среднюю

 

(7

 

чел.)

и

 

старшую

 

(6

 

чел.)

 

группу

 

составили

 

ученики

 

и

 

ученицы

 

со-

отвѣтствующихъ

 

группъ

 

перваго

 

класса

 

Георгіевскоіі

 

школы.

 

Ва-

вѣдывапіе

 

образцовой

 

школой

 

было

 

поручено

 

учптр.чю

 

перваго

класса

 

Георгіевекой

 

школы

  

К.

   

В.

  

Соловьеву.

Зчпятія

 

па

 

курсахъ

 

происходили

 

ежедпевпо,

 

за

 

исключе-

ніемъ

 

праздппковъ,

 

съ

 

Ь 1/2

 

час.

 

утра

 

до

 

12

 

час.

 

дня

 

п

 

съ

 

6

 

ч.

до

 

8 1А

 

ч.

 

вечера.

 

Кромѣ

 

того,

 

сяѣвки

 

п

 

заиятіл

 

но

 

переплет-

ному

 

ремеслу

 

назначались

 

въ

 

поел Ьобѣдепное

 

время

 

Въ

 

суббо-

ту

 

и

 

пакапунѣ

 

праздниковъ

 

вечернпхъ

 

капятій

 

не

 

было.

 

Всего

еженедѣльно

 

теоретическимъ

 

и

 

практически^

 

занятіямъ

 

посвя-;

щалось

 

34

 

часа.

 

Всего

 

въ

 

иеріодъ

 

времени

 

курсовъ

 

па

 

преио-'

даваніе

 

русскаго

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языковъ

 

употреблено

было

 

40

 

часовъ,

 

на

 

методику

 

арпѳметніси

 

посвящено

 

было

 

35

часовъ,

 

церковному

 

пѣпію

 

48

 

часовъ,

 

исторіп

 

педагогики

 

5

 

ча-

совъ

 

и

 

переплетному

 

ремеслу

 

12

 

часовъ.

 

Ипсиекторъ

 

курсовъ

и

 

его

 

помощппкъ

 

ежедпевпо

 

присутствовали

 

на

 

утреппнхъ

 

и

 

ве-

черяихъ

 

занятіяхъ

 

и

 

по-очередпо

 

паблюдалп

 

за

 

соблюдепіемъ

порядка

 

въ

 

общежитіи

 

слушателей.

 

Въ

 

праздничные

 

дни

 

слуша-

тели

 

и

 

слушательницы

    

курсовъ

 

присутствовали

    

за

 

богослуже-
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ніемъ

 

въ

 

мѣстной

 

церкви

 

села

 

Георгіевсваго

 

и

 

принимали

 

дѣ-

ятельное

 

участіе

 

въ

 

церковпомъ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи.

 

Такъ

 

какъ,

 

за

немногими

 

исключеніями,

 

на

 

курсы

 

были

 

командированы

 

учителя

и

 

учительницы

 

способные

 

преподавать

 

церковное

 

пѣпіе,

 

то

 

изъ

слушателей

 

и

 

слушательпицъ

 

составился

 

весьма

 

многолюдный

 

и

стройный

 

смѣшанный

 

хоръ.

 

6-го

 

іюня,

 

въ

 

день

 

тезоименитства

Его

 

Преосвященства

 

Преосвященнѣйшаго

 

Виссаріона,

 

въ

 

зданіи

Георгіевской

 

школы

 

совершенъ

 

былъ

 

помощникомъ

 

инспектора

кѵрсовъ

 

священпнкомъ

 

I.

 

Розановымъ

 

молебенъ,

 

при

 

участіи

 

хо-

ра

 

слушателей

 

и

 

слушательнпцъ

 

и

 

въ

 

присутствіи

 

руководителей

курсовъ.

 

9-го

 

іюня,

 

по

 

случаю

 

тридцатипятилѣтія

 

служепія

 

въ

священномъ

 

сапѣ

 

преподавателя

 

церковнаго

 

пѣнія

 

свящ.

 

А.

 

Сіон-

скаго,

 

до

 

начала

 

занятій

 

слушатели

 

и

 

слушательницы

 

присут-

ствовали

 

за

 

раннею

 

обѣдпей

 

и

 

молебствіемъ.

 

Литургію

 

совер-

шалъ

 

самъ

 

о.

 

Алексѣй,

 

а

 

молебствіе

 

совершено

 

было

 

соборнѣ

при

 

участіи

 

мѣстныхъ

 

священниковъ

 

Г.

 

Колосова

 

и

 

I.

 

Розано-

ва.

 

Послѣ

 

обычныхъ

 

занятій,

 

представители

 

отъ

 

слушателей

 

и

■слугаательницъ

 

поздравили

 

о.

 

Алексѣя

 

въ

 

его

 

скромной

 

времен-

ной

 

квартирѣ.

 

Слушательницы

 

поднесли

 

ему

 

букетъ

 

полевыхъ

цвѣтовъ.

4-го,

 

П,

 

19-го

 

и

 

25-го

 

іюня

 

для

 

слушателей

 

и

 

слушатель-

нпцъ

 

курсовъ

 

устроены

 

были

 

литературно-музыкальные

 

вечера.

Исполнителями

 

выступали

 

сами

 

слушатели

 

и

 

слушательницы

 

кур-

совъ,

 

а

 

также

 

ученики

 

образцовой

 

школы.

 

Вечера

 

состояли

 

изъ

 

де-

кламаціи,

 

пѣнія

 

солпстовъ

 

и

 

хора

 

и

 

изъ

 

чтепія

 

художествекныхъ

пронзведеній,

 

соедипешшхъ

 

съ

 

показываніемъ

 

туманныхъ

 

кар-

тппъ.

 

Вечера

 

проходили

 

весьма

 

оживленно

 

и

 

освѣжительно

дѣйствовали

 

на

 

утомлепныхъ

 

запятіями

 

слушателей

 

й

 

слугаатель-

ницъ.

18-го

 

іюня

 

устроена

 

была

 

для

 

слушателей

 

и

 

слушатель-

нпцъ

 

курсовъ

 

прогулка

 

на

 

берегъ

 

Згнжи

 

для

 

рыбной

 

ловли.

 

Въ

прнсутствіи

 

слушателей

 

и

 

слушательнпцъ

 

курсовъ

 

рыбаки

 

лови-

ли

 

рыбу

 

неводомъ

 

въ

 

47

 

саж.

 

длины.

 

Учптелямъ

 

и

 

учительнв-

цамъ

 

предложенъ

 

былъ

 

па

 

берегу

 

рѣки

 

чаи

 

и

 

конфекты

 

отъ

попечителя

 

Георгіевской

 

школы

 

Ѳ.

 

Е.

 

Крылова.

 

Хоръ

 

слушате-

лей

 

н

 

слушательпицъ

 

исполнплъ

 

нѣсколько

 

хоровыхъ

 

пьесъ

 

и

гпмновъ.

Кромѣ

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

пачальныхъ-

 

школъ,

 

курсы

посѣщалп

 

свящеппшш,

 

завѣдывагощіе

 

ближайшими

 

церковпо-прп-

ходскими

 

школами,

 

Ветлужскій,

 

Кологривскій

 

и

 

Макарьевскій

уѣздпые

 

наблюдатели,

 

членъ

 

Макарьеьскаго

 

уѣзднсіге

 

стді-.л^нія

свящ.

  

А.

 

Груздевъ

 

и

 

другія

 

лица.



608

II.

  

Откры тіе

 

курсовъ.

Занятія

 

на

 

курсахъ

 

пачались

 

съ

 

1-го

 

іюня,

 

но

 

торжествен-

ное

 

открытіе

 

курсовъ

 

отложено

 

было

 

до

 

ближайшаго

 

воскрес-

наго

 

дня

 

4-го

 

іюня.

 

Въ

 

субботу,

 

3-го

 

іюня

 

въ

 

храмѣ

 

с.

 

Геор-

гіевскаго

 

въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

началось

 

всенощное

 

бдѣпіе.

 

Бого-

служеніе

 

совершалъ

 

помощникъ

 

инспектора

 

курсовъ

 

свящ.

 

I.

 

Ро-

заповъ

 

при

 

пѣпін

 

хора

 

слушателей

 

и

 

слушательнпцъ.

 

4-го

 

іюня

литургія

 

и

 

послѣ

 

пея

 

молебенъ

 

совершены

 

были

 

свящ.

 

I.

 

Роза-

новыми

 

Пѣлъ

 

хоръ

 

курсистовъ

 

иодъ

 

управленіемъ

 

о.

 

А.

 

Сіон-

скаго.

 

На

 

молебнѣ

 

провозглашено

 

было

 

мпоголѣтіе

 

Госуарю

 

Импе-

ратору

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Сѵноду,

 

Пре-

освященнѣйшему

 

Виссаріону,

 

Еиискону

 

Костромскому

 

и

 

Галич-

скому,

 

учащимъ

 

и

 

учащимся.

Послѣ

 

молебствія,

 

въ

 

большой

 

классной

 

комнатѣ

 

Георгіев-

ской

 

школы

 

состоялся

 

актъ.

 

Послѣ

 

пѣпія

 

молитвы

 

Св.

 

Духу,

инспекторомъ

 

курсовъ

 

произнесена

 

была

 

рѣчь

 

„О

 

положеніи

 

и

задачахъ

 

русскаго

 

народнаго

 

учителя".

 

Въ

 

концѣ

 

рѣчи

 

сообще-

ны

 

были

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

Георгіевской

 

школѣ,

 

давшей

 

кур-

самъ

 

гостепріимный

 

пріютъ,

 

и

 

выражены

 

слушателямъ

 

и

 

сдуша-

тельницамъ

 

курсовъ

 

пожеланія

 

полнаго

 

успѣха

 

въ

 

предстояшихъ

занятіяхъ.

 

Затѣмъ

 

руководитель

 

запятіями

 

по

 

метод,

 

ариѳмет.

 

К.

 

П.

Арженпковъ

 

произнесъ

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

перечислены

 

были

 

цѣ-

ли,

 

которыя

 

должны

 

быть

 

преслѣдуемы

  

педагогическим

 

курсами:

„Первая

 

наша

 

задача

 

та,

 

чтобы

 

участники

 

курсовъ

 

на

 

нра-

ктическихъ

 

уровахъ

 

могли

 

бы

 

провѣрить

 

свои

 

наблюдепія

 

и

опыты

 

въ

 

дѣлѣ

 

обученія

 

и

 

заимствовать

 

такіе

 

пріемы,

 

которые

покажутся

 

имъ

 

наиболѣе

 

пригодными.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

па

 

пра-

ктическихъ

 

уровахъ

 

должны

 

быть

 

захвачены,

 

по

 

возможности,

типическіе

 

моменты

 

обученія.

 

Разборъ

 

же

 

уроковъ,

 

чуждый

 

вся-

кихъ

 

личностей,

 

долженъ

 

останавливаться

 

на

 

сущности

 

тѣхъ

пріемовъ,

 

которые

 

употреблены

 

на

 

урокѣ,

 

и

 

на

 

оцѣнкѣ

 

ѳтихъ

пріемовъ.

«Вторая

 

задача

 

курсовъ

 

та,

 

чтобы

 

учащіе

 

установили

 

себѣ

возможно

 

опредѣленный

 

взглядъ

 

на

 

общую

 

постановку

 

отдѣль-

ныхъ

 

предметовъ,

 

входящихъ

 

въ

 

курсъ

 

начальной

 

школы;

 

уясни-

ли

 

бы

 

себѣ

 

цѣли,

 

преслѣдуемыя

 

обученіемъ

 

этимъ

 

нредметамъ,

и

 

средства,

 

которыми

 

цѣли

 

эти

 

могутъ

 

быть

 

достигнуты

 

наи-

лучшимъ

 

образомъ.

 

Цѣли

 

эти

 

опредѣляются

 

значеніемъ

 

началь-

наго

 

училища,

 

какъ

 

школы

 

общеобразовательной,

 

а

 

отнюдь

 

ве

прикладной,

 

не

 

профессіональной, — школы,

 

которая

 

готовитъ

 

изъ

своего

 

питомца

 

не

 

спеціалиста

 

па

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

попрнщѣ,

но

 

прежде

 

всего

 

человѣка.

    

Къ

 

уяспенію

 

постановки

 

въ

 

школѣ



6Ѳ$

извѣстнаго

 

предмета

 

нослѵжап.

 

бесѣды

 

по

 

общей

 

методикѣ

 

это-

го

 

предмета.

„Третья

 

задача

 

нашихъ

 

курсовъ

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

учащіе- работник»

 

начальной

 

школы,

 

близко

 

знакомые

 

съ

 

ея

мѣстнымъ

 

бытоыъ,

 

могли

 

высказаться

 

и

 

обмѣняться

 

взглядами

на

 

мпогіе

 

живые

 

вопросы,

 

которые

 

касаются

 

какъ

 

виутренняго

строя

 

школы,

 

такъ

 

п

 

внѣшнихъ

 

условій,

 

при

 

которыхъ

 

ей

 

при-

ходится

 

дѣйствоиать.

 

Независимо

 

отъ

 

практическаго

 

рѣшенія

ртихъ

 

вопросов!.,

 

такой

 

обмѣвъ

 

мыслей

 

должелъ

 

имѣть

 

большое

нравственное

 

зпаченіе.

 

Понятно

 

и

 

простительно,

 

если

 

ос.іа-

бѣваетъ

 

интерес ь

 

къ

 

дѣлу

 

и

 

падаетъ

 

энергія

 

среди

 

работ никовъ,

разбросанныхъ

 

въ

 

одиночку

 

по

 

разнымъ

 

угламъ,

 

бэзъ

 

возможно-

сти

 

обмѣняться

 

і[

 

подѣлиться

 

словоыъ

 

о

 

своемъ

 

дѣлѣ.

 

Съѣздъ

на

 

курсы,

 

собирая

 

этнхъ

 

разбросаппыхъ

 

работпиковъ

 

въ

 

одну

школьную

 

семью,

 

живо

 

напомпитъ

 

каждому

 

изъ

 

пихъ,

 

что

 

его

работа

 

пе

 

одиночная,

 

но

 

составллетъ

 

частицу

 

большого

 

общаго

дѣла.

 

Это

 

временное

 

едипеніе

 

людей,

 

служащііхъ

 

одному

 

и

 

тому

же

 

дѣлу

 

и

 

собравшихся

 

ради

 

этого

 

дѣла.

 

должно

 

въ

 

каждомъ

изъ

 

нихь

 

поднять

 

интересъ

 

въ

 

своей

 

работѣ,

 

должно

 

возвысить

учителя

 

падъ

 

уровнемъ

 

учителя-ремесленника,

 

должно

 

дать

 

учи-

телю

 

обповлеппыя

 

запятія,

 

новыя

 

силы

 

и

 

энергію

 

для

 

его

 

труд-

наго

 

дѣла,

 

когда

 

опъ

 

снова

 

очутится

 

одннокимъ

 

въ

 

своемъ

 

углу".

Автъ

 

былъ

 

завончепъ

 

гимпомъ

 

„Боже,

 

Царя

 

храни"

 

и

 

мо-

литвою

 

„Достойно

 

есть".

 

Вечеромъ

 

того

 

же

 

дня,

 

по.

 

случаю

 

откры-

лся

 

курсовъ,

 

въ

 

помѣщеніи

 

курсовъ

 

состоялся

 

литературно-музы-

кальный

 

вечеръ.

(До

 

слѣдующаю

 

№),

Отнрытіе

 

новой

 

церковно-приходской

   

школы

 

въ

 

селѣ

 

Георгіѳв-

сномъ,

 

что

 

на

 

Новомъ,

 

Солигаличскаго

 

у.

Село

 

Георгіевское,

 

что

 

па

 

Новомъ,

 

Солигаличскаго

 

уѣзда,

находится

 

почти

 

на

 

граиицѣ

 

трехъ

 

уѣздовъ:

 

Галичскаго,

 

Буй-

скаго

 

п

 

Солигаличскаго.

 

Отъ

 

Галича

 

отстоитъ

 

на

 

разстояпіи

 

45,

отъ

 

Буя — 40,

 

а

 

отъ

 

Солигалича— 70

 

вв.

 

Это

 

очень

 

глухой

 

и

заброшенный

 

уголъ.

 

Недаромъ

 

не

 

въ

 

далекомъ

 

прошедшемъ

 

оно

пазывалось

 

„•Георгіевское,

 

что

 

въ

 

Медвѣжьемъ

 

врагѣ".

 

Прихо-

жане

 

этого

 

села

 

ютятся

 

небольшими

 

деревеньками,

 

не

 

болѣе

12

 

дворовъ,

 

и

 

занимаются

 

небольшпмъ

 

сельскнмъ

 

хозяйствомъ,

которое,

 

благодаря

 

первобытному

 

своему

 

состоянію,

 

награждаете

ихъ

 

каждогодными

 

недородами,

 

и

 

хлѣба^многнмъ

 

пе

 

хватаетъ

на

 

весь

  

годъ.

  

Мѣкоторые

   

прихожане

 

отправляются

    

въ

 

Пнтеръ



610

на

 

заработки,

 

но

 

пользы

 

отъ

 

этого

 

мало,

 

особенно

 

в ь

 

нравствен-

номъ

 

отношеніи,

 

какъ

 

для

 

шітерщиковъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

нйрода.

Ибо

 

возвращаются

 

они

 

изъ

 

дальней

 

стороны

 

съ

 

правами

 

испор-

ченными

 

и

 

растлѣнішми

 

и

 

своилъ

 

примѣромъ

 

заразительно

 

дѣй-

ствуютъ

 

на

 

окружающпхъ.

 

Посему

 

необходимо

 

было

 

позаботить-

ся

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

этомъ

 

заброгаенномъ

 

углу

 

церковно*при-

ходской

 

школы.

 

Къ

 

этому

 

и

 

постарался

 

склонить

 

жителей

 

вем-

скій

 

начальникъ

  

П.

  

В.

 

Щулепннковъ.

Если

 

принять

 

во

 

впиманіе,

 

что

 

земская

 

школа,

 

ближайшая

къ

 

селу,

 

находится

 

въ

 

7

 

верстахъ,

 

а

 

церковпо-прпходская

 

въ

одннъ

 

конецъ

 

въ

 

8

 

верстахъ,

 

а

 

другая

 

земская

 

въ

 

другой

 

ко-

нецъ

 

находится

 

и

 

еще

 

далѣе,

 

то

 

понятпо

 

будетъ,

 

какъ

 

необхо-

дима

 

для

 

прихода

 

приходская

 

школа.

 

Но

 

гдѣ

 

было

 

взять

 

денегъ

на

 

устройство

 

школы?

 

У

 

общества

 

ихъ

 

пѣтъ.

 

И

 

вотъ,

 

чтобы

 

по-

мочь

 

доброму

 

дѣ.ту,

 

г.

 

Щулепннковъ

 

выхлопота.іъ

 

у

 

епарх.

 

учй-

лищнаго

 

совѣта

 

300

 

руб.;

 

онъ

 

же

 

склонил,

 

къ

 

пожертвованінмъ

извѣстнаго

 

мѣстйаго

 

жертвователя

 

на

 

народное

 

образовгініе

 

кре-

стьянина

 

Т.

 

Данилова,

 

который

 

пожертвовалъ

 

въ

 

общую

 

сумму

па

 

устройство

 

школы

 

1500

 

руб.

 

и

 

согласился

 

быть

 

нйпечнте-

лемъ

 

этой

 

школы.

 

Т.

 

Дапиловъ

 

пѣсколько

 

лѣтъ

 

былъ

 

попечите-

лемъ

 

Ладыгинской

 

земской

 

школы,

 

на

 

которую

 

затратилъ

 

около

1000

 

руб.

 

чистыми

 

деньгами,

 

въ

 

этой

 

же

 

шво.іѣ

 

доставлялъ

ученикамъ

 

и

 

ученицамъ

 

даровой

 

ежедневный

 

обѣдъ;

 

не

 

считаемъ

ме.ткія

 

затраты,

 

какъ-то:

 

разные

 

подарки

 

ученикамъ

 

и

 

устрой-

ство

 

для

 

нихъ

 

ежегодныхъ

 

елокъ

 

въ

 

праздппкъ

 

Рожества

 

Хри-

стова.

 

За

 

такія

 

пожертвовапія

 

въ

 

земскую

 

школу

 

онъ

 

ймѣетъ

серебряную

 

медаль.

 

ДрѵтуГо

 

серебряную

 

медаль

 

онъ

 

нмѣетъ

 

за

частыя

 

пожертвованія

 

въ

 

мѣстный

 

п-риходскій

 

храмъ,

 

къ

 

кото-

рому

 

онъ

 

очень

 

усердепъ.

-аѳпарз

 

!

 

Л

                                                                      

jH

 

ѳітыцнтО
Такимъ

 

образомъ

 

прихожане

 

должны

 

были

 

только

 

доста-

вить

 

приготовленный

 

строителем!»

 

іиа?-гері*алъ

 

къ

 

мѣсту

 

построй-

ки.

 

Но

 

миогіе

 

изъ

 

нихъ,

 

не

 

понимая

 

пользы

 

образованія,

 

не

хотѣлк

 

сдѣ.тать

 

даже

 

и

 

этого

 

небольшого

 

дѣла

 

и

 

упорствовали.

Поэтому

 

устройство

 

школы

 

должно

 

было

 

оттянуться

 

по

 

крайней

мѣрѣ

 

на

 

годъ.

 

Такъ

 

и

 

случилось

 

бы,

 

если

 

бы

 

въэтотъ

 

приходъ

 

не

иріѣхалъ

 

новый

 

свящ.

 

Е.

 

Смирнитскій.

 

О.

 

Евгепій,

 

близко

 

прини-

мая

 

къ

 

сердцу

 

еасущішя

 

нужды

 

прихожапъ,

 

своими

 

убѣждепія-

ми

 

и

 

настоятельными

 

просьбами

 

убѣдилъ

 

прихожанъ

 

перевести

лѣсъ

 

весной,

 

чтобы

 

усіроиті,

 

школу

 

къ

 

началу

 

учебпаго

 

года.

Благодаря

 

пеусыпнымъ

 

стараніямъ

 

о.

 

Евгепія

 

и

 

Т.

 

Данилова

 

и

дѣятельному

 

участію

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ

 

того

 

и

 

другого,

 

школа

къ

 

началу

 

октября

 

была

 

уже

 

устроена.

 

Оставалось

 

только

 

освя-

тить

 

зданіе

 

п

  

начать

 

дѣло

 

обученія.



6H,

-м'хр'Ве

 

вторникъ,

 

3-го

 

октябри,

 

въ

 

5

 

час.

 

утра

 

началась

 

за-

утре>ия.

 

Къ

 

обѣднѣ

 

собрался

 

почти

 

весь

 

приходъ,

 

такъ

 

что

 

съ

трудом*

 

шіЪ/ п,омѣстился

 

въ

 

храмъ.

 

Вовремя

 

причастна

 

учитель

А.

 

Городковь

 

обратился

 

къ

 

прихожанамъ

 

съ

 

рѣчью,

 

которую

они

 

прослушали

 

внимательно

 

и

 

которая

 

повидимому

 

произвела

добпое

 

впечатлѣніе

 

на

 

пихъ.

 

Послѣ

 

обѣдни

 

совершен'ъ

 

былъ

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

храма

 

въ

 

школу.

 

На

 

освященш

 

присутство-

вали,

 

два

 

сосѣдпіе

 

священника

 

о.

 

М.

 

3.

 

и

 

о.

 

Н.

 

Г.

 

Предъ

 

нача-

ломъ

 

молебна

 

ученія

 

отроковъ

 

произнесена

 

была

 

рѣчь

 

законо-

учителемъ.

 

Во

 

время

 

молебна

 

крестьяне

 

усердно

 

молились

 

за

уетгвшный

 

ходъ

 

учебнаго

 

дѣла.

 

Повидимому

 

вмѣстѣ

 

съ

 

торжеству-

ющими

 

радовалось

 

само

 

красное

 

солнышко,

 

которое

 

стало

 

свѣ-

тить

 

щ-ѣнѣ

 

свѣтомъ

 

кругомъ,

 

когда

 

пошелъ

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

храма

 

въ

 

школу,

 

и

 

не

 

переставало

 

свѣтить

 

также

 

ярко

 

до

 

самого

овончанія.

 

торжества.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

такъ

 

же

 

ярко

 

освѣщала

жизненный

 

цуть

 

обитателей

 

нашего

 

захолустья

 

новоустроенная

школа.

4-го

 

числа

 

начато

 

было

 

ученіе,

 

дѣтей

 

поступило

 

въ

 

школу

75

  

человѣкъ.

ТТ

                 

І"<

                

'

                    

К.
Ново-І

 

еорпевской

 

церк.-приход.

  

школы

учитель

 

Алексанаръ

 

1

 

оѵобковъ.
лчзпмН

 

<

                             

•

ЛРНо

^'Епирхіальная

 

хроника.
...

                                                      

,

 

.

     

і

—

 

12-го

 

октября,

 

въ

 

четвергъ,

 

Прессвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

совертилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Улатіевскомъ

 

мояастырѣл

 

по-

евитилъ

 

во

 

діакопа

 

окончившаго

 

курсъ

 

Костромской

 

духовной

 

сеашна-

ріиВаеилія

 

Воскресенского,

    

опредѣленнаго

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

въ

с

 

Георгіевское,

 

что

 

на

 

Волу,

 

Варнавинскаго

 

у.,

 

и

 

во

 

священника— діадо-

на

 

Владиміра

 

Крылова,

 

оцредѣленнаго

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

къ

 

Троиц-

тел,^

 

.тсркии

 

с.

 

Крутцовъ

 

Макарьевскаго

 

у.

-ново

 

—

 

іа-го

 

октября,

 

въ

 

воскресенье,

 

ПреосвященнѣйшійВиссаріонъ

совершилъ

 

божественную

 

лятургію

 

въ

 

Костромскомъ

 

каѳедральномъ

соборѣ,

 

посвятилъ

 

въ

 

стихарь

 

псаломщика

 

Буйскаго

 

Благовѣщенскаго

собора

 

Михаила

 

Смирнова

   

и

 

во

 

священника— діакона

 

Василія

 

Воскре-

і

 

еѳнсваго.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

Владыка,

 

примѣпительно

 

къ

 

дневному

евангельскому

 

чтенію

 

о

 

воскрешеніи

 

Наинсваго

 

ювоши,

 

.сказадъ

 

ноуче-

<ніе

 

о

 

похоронахы

 

(Лук.

 

7,

 

12).

отоЯ

 

<і—

 

17-гоі

 

октября,

 

въ

 

память

 

чудеснаго

 

избавленія

 

Царской

 

Семьи

■отъ

 

опасности ■« при.крущеніи

 

Вмператорскаго

 

номада

 

«бдизъ

 

станціи

Борки

 

Курско-Харьков.-Азовской_жел.

 

дороги

 

въ;

 

ь88$Е.,.11р хеоевящен-



612

нѣйпіій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Костром-

скомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

Но

 

окончаніи

 

литургіи

 

ПреосВященнѣй-

шій

 

Владыка,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

и

 

городского

 

духовенства,

 

въ

присутствіи

 

г.

 

начальника

 

губерніи

 

И.

 

М.

 

Леонтьева,

 

должностных!,

и

 

почетныхъ

 

лицъ

 

города

 

отслужилъ

 

блпгодарствопное

 

молебствіе

 

о

здравіи

 

и

 

долгоденствіи

 

Нхъ

 

Императорскихъ

 

Величкствъ

 

и

 

всего

 

Авгу-

стьйшаго

 

Дома.

 

Послѣ

 

ировозглашенія

 

обычныхъ

 

ыноголѣтій,

 

провоз-

глашена

 

была

 

вѣчная

 

память

 

въ

 

Бозѣ

 

почившему

 

Государю

 

Импера-

тору

 

Александру

 

III

 

и

 

многая

 

лѣта

 

державѣ

 

Россійской.

—

  

20-го

 

октября,

 

въ

 

пятницу,

 

въ

 

годовщину

 

кончины

 

Государя

Императора

 

Александра

 

III,

 

Преосвящѳннѣйшій

 

Виссаріонъ

 

соверпшдъ

заупокойную

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

цоборѣ

 

и

 

по-

святилъ

 

во

 

діакона

 

окончившаго

 

курсъ

 

Костромской

 

духовной

 

сеиина-

ріи

 

Ѳеодора

 

Груздева,

 

опредѣленнаго

 

па

 

мѣсто

 

священника

 

въ

 

село

Архангельское

 

Юрьевецкаго

 

уѣзда.

 

Послѣ

 

литургіи

 

Преосвященнѣйшій

Владыка,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

и

 

городского

 

духовенства,

 

въ

 

при-

сутствіи

 

г.

 

начальника

 

губерніи

 

И.

 

М.

 

Леонтьева,

 

должностныхъ

 

и

почетныхъ

 

лицъ

 

города,

 

отслужилъ

 

торжественную

 

панихиду

 

по

 

въ

Бозѣ

 

почившемъ

 

Государѣ

 

Императорѣ

 

Алексапдрѣ

 

III.

—

   

21-го

 

октября,

 

въ

 

день

 

восшествія

 

на

 

престолъ

 

Его

 

Импера"

тогскаго

 

Величества

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича,

ІІреосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литуріію

 

въ

Костромскомъ

 

каѳедральвомъ

 

соборѣ,

 

посвятилъ

 

въ

 

стихарь

 

четырехъ

воспитанниковъ

 

УІ

 

класса

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи,

 

во

 

діако-

яа— окончившаго

 

курсъ

 

Галичскаго

 

духовпаго

 

училища

 

Петра

 

Воскре-

сенскаго,

 

опредѣленнаго

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

Никілаенской

 

цер-

кви

 

с.

 

Верхнемежскаго

 

Кологривскаго

 

уѣзда,

 

и

 

во

 

священника—діако-

на

 

Ѳеодора

 

Груздева.

 

Въ

 

концѣ

 

литургіи

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

о

значеніи

 

царской

 

власти

 

и

 

церковнаго

 

священноначплія

 

въ

 

дѣлѣ

 

про-

мышленія

 

Божія

 

о

 

земныхъ

 

царствахъ

 

и

 

о

 

церкви.

 

Послѣ

 

литургіи

Его

 

Преосвященство,

 

въ

 

сослуженін

 

соборнаго

 

и

 

городского

 

духовен-

ства,

 

въ

 

присутствіи

 

г.

 

начальника

 

губерніи

 

И.

 

М.

 

Леонтьева,

 

долж-

ностныхъ

 

и

 

почетныхъ

 

лицъ

 

города,

 

совершилъ

 

торжественный

 

цар-

скій

 

молебенъ,

 

положенный

 

на

 

день

 

восшеетвія

 

на

 

престолъ.

—

  

22-го

 

октября,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Упатіевскомъ

 

монастырѣ.

 

Въ

обычное

 

время,

 

по

 

случаю

 

празднованія

 

въ

 

сей

 

день

 

Казанской

 

иконы

Божіей

 

Матери,

 

сказалъ

 

поученіе

 

на

 

текстъ

 

пѣснопѣнія

 

въ

 

честь

 

Бого-

матери:

 

Божественное

 

сіе

 

и

 

всвчестное

 

совсршадоще

 

празднество,

 

,бою-

мудрій

 

Боюматерв

 

и

 

дал.

 

>

        

'■ ..:.-

      

.

                               

;

 

/

 

;j

 

ли-,



613

—

   

1-го

 

октября

 

Макарьево-Унженскій

 

первоклассный

 

монастырь,

а

 

съ

 

нимъ

 

и

 

Макарьевъ

 

съ

 

ею

 

окрестностью

 

были

 

свидѣтелями

 

тор"

жества

 

поднятія

 

новаго

 

колокола

 

вѣсомъ

 

въ

 

507

 

п.

 

23

 

ф.

 

на

 

мона-

стырскую

 

колокольню,

 

строенную

 

еще

 

святителемъ

 

Мятрофапіемъ,

 

Во-

роневскимъ

 

чудотворцемъ.

 

Старый

 

колоколъ

 

вѣсилъ

 

413

 

фунт.,

 

но

 

къ

сожалѣнію,

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

14

 

мая

 

былъ

 

разбить.

 

Новый

 

коло-

колъ

 

нріобрѣтенъ

 

на

 

средства

 

архимандрита

 

монастыря

 

Іова,

 

казна-

чея

 

Игяатія,

 

съ

 

братдею,

 

и

 

благочестивыхъ

 

почитателей преп.Макарія.

Вылитый

 

на

 

заводѣ

 

Серапіона

 

Н.

 

Забѣнкина

 

въ

 

Костромѣ,

 

новый

 

коло-

колъ,

 

кромѣ

 

нріятности

 

и

 

нѣжности

 

звука,

 

отличается

 

необычайною

 

ярко-

стью

 

и

 

силою

 

звука,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

онъ

 

слышенъ

 

на

 

очень

 

дальнее

разстояніе.

—

   

5-го

 

октября

 

въ

 

д.

 

Костылевѣ

 

происходило

 

освященіе

 

вновь

устроенной

 

однокласной

 

церковно-приходской

 

школы.

 

Мысль

 

открыть

таковую

 

принадлежать

 

священнику

 

о.

 

Павлу

 

Понизовскому.

 

Зданіе

 

пре-

красное

 

в

 

вполнѣ

 

удобное.

 

Въ

 

день

 

открытія

 

шко.ш

 

принято

 

въ

 

нее

50

 

человѣкъ

 

дѣвочекъ

 

и

 

мальчиковъ.

 

Предъ

 

началомъ

 

иолебна

 

о.

 

По-

низовскій

 

сказалъ.

 

рѣчь

 

о

 

пользѣ

 

школы

 

и

 

тутъ

 

же

 

благодарилъ

 

г.

 

X.

за

 

пожертвованный

 

на

 

школу

 

лѣсъ

 

и

 

церковн.

 

старосту

 

С.—за

 

близкое

участіе

 

въ

 

устройствѣ

 

этой

 

школы.

 

При

 

водосвятноыъ

 

молебнѣ

 

стояли

дѣти

 

и

 

родители

 

ихъ;

 

по

 

окончаніи

 

молебна

 

родители

 

со

 

слезами

 

на

 

гла-

захъ

 

благодарили

 

о.

 

Ионизовскаю

 

за

 

его

 

труды

 

по

 

открытію

 

школы.

Открытіе

 

школы

 

въ

 

этой

 

ыѣстности,

 

дѣйствительно,

 

составляетъ

 

благодѣ-

яніе,

 

такъ

 

какъ

 

д.

 

Костылево

 

и

 

другія

 

селенія,

 

кои

 

участвуютъ

 

въней,

отдалены

 

отъ

 

школъ

 

и

 

изъ

 

этихъ

 

селеній

 

въ

 

народной

 

школѣ

 

учи-

лись

 

3 — 5

 

человѣвъ,

 

тогда

 

какъ

 

теперь

 

съ

 

разу

 

поступило

 

въ

 

школу

50

 

человѣкъ,

 

которые

 

будутъ

 

теперь

 

пользоваться

 

свѣтомъ

 

духовнымъ.

Дай

 

Богъ

 

побольше

 

такихъ

 

примѣровъ

 

насажденія

 

въ

 

глухихъ

 

отда-

дѳпныхъ

 

мѣстахъ

 

школъ.

 

Нужду

 

въ

 

этомъ

 

кому

 

же

 

ближе

 

знать,

 

какъ

не

 

пастырю

 

своего

 

стада,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

о.

 

Понизовскій

 

является

достойнымъ

 

примѣромъ

 

подражанія.

"

 

"

 

'
о-го

 

октября

 

состоялось

 

освященіе

 

новаго

 

зданія

 

для

 

цер-

ковно-приходской

 

школы

 

въ

 

селѣ

 

Сотницахъ

 

Нерехтскаго

 

у.

 

Въ

 

этотъ

день,

 

послѣ

 

обѣдни,

 

были

 

собраны

 

въ

 

вовое,

 

школьное

 

зданіе

 

ученики

школы.

 

Вскорѣ

 

были

 

принесены

 

въ

 

школу

 

св.

 

иконы

 

и

 

прибыль

 

мѣ-

стный

 

причтъ.

 

Отслуженъ

 

былъ

 

водосвятный

 

молебенъ,

 

предъ

 

кото-

рымъ

 

о.

 

завѣдующій

 

школою

 

свящ.

 

Алексѣй

 

Густовъ

 

сказалъ

 

прилич-

ное

 

случаю

 

поученіе.

 

За

 

молебномъ

 

пѣлъ

 

хоръ

 

сосѣднѳй

 

второкласс-

ной

 

ц.-пр.

 

школы

 

деревни

 

Сѣдѣльницъ.

 

Старое

 

школьное

 

здапіо

пришло

 

въ

 

ветхость,

 

да

 

оно

 

было

 

во

 

многихъ

 

отношевіяхт

 

и

 

неудобно-



-

 

ш

кгитэяаом

 

йинээвьяоачэп

   

,

         

bhY-оия

   

„

 

t

  

■.

    

.

   

,

 

■

     

,

             

.

Дѣти

 

часто

 

въ

 

зимнее

 

время,

 

вслѣдствіо

 

большого

 

холода,

   

сидѣли

 

за

і

       

Я¥

 

I

  

.

             

...

 

і

   

и

 

...'■'.

     

■

 

|

                                            

..I

уроками

    

въ

 

верхней

 

одеждѣ.

    

Чтобы

 

дать

 

ученикамъ

    

болѣй

 

теплое,

-ЯН01

             

.,

                 

I

      

.

 

<)...

     

J,,

       

,

                                                        

,.

        

МТНПЧМ

болѣе

 

удобное

 

и

 

болѣе

 

просторное

   

помѣщеніе

 

о.

 

завѣдующій

 

школою

свящ.

   

Алексѣй

 

Густовъ

    

началъ

 

изыскивать

   

средства

    

па

 

устройство

новаго

 

здація

 

для

 

школы,

 

и

 

теперь,

    

съ

  

Божіёю

 

помощію,

   

его

 

ѣысль

осуществилась:

 

устроено

    

во

 

всѣхъ

 

отвошеніяхъ

    

удобное

   

зданіе

 

для

школы.

 

„Міръ

   

не

 

безъ

 

добрыхъ

 

людей",

 

говорятъ;

   

и

 

вотъ

 

о.

 

зав'-вду-
■аіцнл

                    

.

 

іітііноді

  

,

             

'и

   

аяіі

юный

 

нащелъ

 

этихъ

 

добрыхъ

 

людей

 

и

 

расположВлъ

 

иХъ

 

ті%

 

пожертво-

ванію

 

на

 

школьное

 

зданіе.

    

На

 

средства

 

жертвователей,

    

при

 

посооіи

училищнаго

 

совѣта

    

въ

 

500

 

руб.,

 

и

 

устроено

 

новое

 

зданіе

 

стоимостью

въ

 

3000

 

рублей.

 

Зданіе

 

каменное,

 

крыто

 

желѣзомъ

 

и

 

имѣетъ

 

15

 

арш.

ширины

   

и

 

20

 

арш.

 

длины

    

съ

 

деревянпою

    

пристройкою

   

въ

 

4

 

арпі.
•
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А

Классная

 

комната

 

при

 

^ѴаХІЗѴа

 

арш.

 

нмѣетъ

 

11

 

болІпінхъ

 

оконъ,

которыя

 

даютъ

 

много

 

свѣта.

 

Квартира

 

учителя

 

въ

 

2

 

комнаты -и

 

кух-

ня

 

особо.

 

Вентиляція

 

хорошая,

 

при

 

'помощи

 

которой

 

воздухъ,

 

ЭДкъ

нужный

 

для

 

человѣка,

 

можетъ

 

быть

 

постоянно

 

чистнмъ,

 

или

 

'же

 

'въ

короткое

 

время

 

можно

 

его

 

сдѣлать

 

таковымъ.

 

Мебель

 

классная

 

вся

новая —пожертвовала

 

кѵпцомъ

 

НетроМъ

 

А.

 

Павловым!.

 

Наблюдение

 

-

 

за

постройкою

 

новаго

 

здапія

 

по

 

нросьбѣ

 

о.

 

за^ѣдующаго

 

припялъ

 

на

 

Себя

мѣстный

 

церковный

 

староста

 

Ефреыъ

 

Ив.

 

Марычевъ,

 

который

 

немало

позаботился

 

и

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

какъ

 

самое

 

зданіе,

 

такъ

 

и

 

въ

 

немъ

 

в?е

было

 

устроено

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

затративъ

 

при

 

этомъ

 

часть

 

'и

 

сііоихъ

средствъ.

 

Во

 

вновь

 

устроенную

 

школу

 

попечитель

 

ея

 

Дмитрій

 

А.

.ІІавловъ

 

ирислаЛъ

 

15

 

октября

 

цѣнную

 

икону

 

преподобнаго

 

Серпя'въ

дубовой

 

кіотѣ

 

пышиною

 

въ

 

4

 

арш.

 

По

 

оспященіи

 

ея,

 

о.

 

завѣдывающій

школою

 

сказалъ

 

краткое

 

поученіе

 

дѣтямъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

и

 

они

 

но

примѣру

 

преподобнаго

 

Сергія

 

въ

 

книжномъ

 

дѣ.іѣ

 

болѣе

 

обращались

къ

 

Богу

 

и

 

просили

 

Его

 

помощи.

 

17

 

октября

 

посѣтилъ

 

школу

 

г.

 

епар-

хіальный

 

наблюдатель

 

и

 

присутствовали

 

па

 

урокахъ

 

въ

 

шкоіѣ.

 

Мѣ-

стные

 

прихожане,

 

видя,

 

какъ

 

хороша

 

и

 

удобна

 

школа,

 

охотно

 

посы-

лаютъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

учиться,

 

что

 

видно

 

изъ

 

числа

 

учениковъ

 

'

 

(въ

іірошлбмъ

 

годѣ

 

было

 

38

 

чёловѣкъ,

 

а

 

нынѣ

 

04

 

челойѣка).

 

Дай

 

Богъ,

чтобы

 

побольше' было

 

на

 

Руси

 

добрыхъ

 

людей,

 

сочувствующихъ'ипо-

могающихъ

 

школьному

 

дѣлу

 

своими

 

средствами.
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гхчіяэтоято

 

х/.яюяноя

 

ріщЪ
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ктэа
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ч.шнцн
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н

 

q
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а

 

р

 

х

 

і

 

а
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ь

 

н

 

ы

 

я
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в

 

ѣ

 

с

 

т

 

і

 

я.

?,щ

 

*ѵ — оа

 

едоход

 

л

   

О

 

цервовр.ыхъ,

 

садахъ^..

               

/а

 

^^

Въ

 

„Пензенскихъ

 

Еп.

 

Вѣд.""одинъ

 

сельскій

 

священ

 

никъ

 

предла-

гаетъ

 

вниманію

 

духовенства,

 

особеппо

 

сельскаго,

 

свои

 

суждешя

 

о

 

церков-

і.;л<

 

э

 

jxhi

                      

.

                

.

                    

і-

                                                

,

     

.

ныхъ

 

садахъ.

'

 

Нріятноё '

 

впеча-і-лѣніе

 

производить

 

всякій

 

домикъ,

 

если

 

онъ

окруженъ

 

садОм-,или

 

даже

 

просто

 

полисадникомъ.

 

Въ

 

весеннее

 

ил^

 

лет-

нее

 

время

 

такой

 

домикъ

 

веселить

 

взоръ

 

геленью

 

древесной

 

раститель-

ности,

 

которая

 

придаетъ

 

ему

 

красивый

 

уютный

 

видъ.

 

То

 

же

 

самое

нужно

 

сказать

 

и

 

о

 

х'рамахъ,

 

которые

 

обсажены

 

деревьями,

 

хотя

 

бы

только

 

въ

 

одинъ

 

рядъ.

 

Н-ьтъ

 

сомнѣнія,

 

подобные

 

присадки,

 

одружА-

ющіе

 

храмъ,

 

служатъ

 

кѣ

 

его

 

наружному

 

украшенію

 

и

 

благолѣціда.

Еще

 

болѣе

 

выигрываетъ

 

въ

 

красотѣ

 

храмъ,-

 

если

 

онъ

 

находится

 

сре-

ди

 

сада.

 

Тогда

 

получается

 

прекрасная

 

картина:

 

кулолъ

 

утопаетъ

 

среди

зелени,

 

оттѣняющей

 

фонъ

 

окраски

 

храма,

 

контуры

 

зданія.

 

мягко

 

вы-

ступаютъ

 

изъ-за

 

кущи

 

деревъ

 

и

 

надъ

 

всѣнъ

 

этимъ

 

господетвуютъ

ясно

 

сіяющіе

 

главы

 

и

 

кресты,

 

которыми

 

увѣнчивается

 

храмъ... .

Къ

 

сожалъніго,

 

не

 

часто

 

встречаются

 

приходскіе

 

храмы,

 

обса-

женные

 

древесного

 

растительностью.

 

Въ

 

большинствѣ

 

селъ

 

храмы

стоять

 

среди

 

плошади,

 

ничѣмъ

 

не

 

защищенные,

 

какъ-то

 

одиноко,

 

ш

голомъ

 

и

 

пустынномъ

 

мѣсгв.

 

А

 

чего

 

бы,

 

кажется,

 

стоило

 

наездить

 

въ

оградѣ

 

около

 

храма

 

березОкъ

 

или

 

другихъ

 

декѳративвыхъ

 

растеній?

Дѣло

 

самое

 

простое

 

и

 

притомъ

 

не

 

требующее

 

денежныхъ

 

затрать,

потому

 

что

 

присадковъ

 

можно

 

нарыть

 

въ

 

лгобомъ

 

лѣсу.

 

А

 

что

 

касает-

ся

 

цѳрковныхъ

 

садовъ

 

(плодовыхъ),

 

то

 

они

 

составляютъ

 

у

 

насъ

 

ужъ

совсѣмъ

 

рѣдкое

 

явленіе

 

и

 

встрѣчаются

 

талько

 

какъ

 

исключеніе.

 

Эти

-сады

 

при

 

церввахъ

 

представляютъ

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

даръ

 

нрежпихъ

номѣщиковъ,

 

которые,

 

радѣя

 

о

 

храмф

 

Божіемь,

 

развели

 

нхъ

 

на

 

свой

■счетъ

 

и

 

затѣцъ

 

иередали

 

въ

 

собственность

 

церкви.

 

Вновь

 

же

 

нынѣ

уже

 

нигдѣ

 

не

 

разводится

 

яодобныхъ

 

садовъ;

 

ни

 

обѣднѣвшіе

 

помѣщи-

ки,

 

ни

 

сельскіе

 

священники,

 

ни

 

тѣмъ

 

болѣе

 

общества

 

црихоасавъ

 

.це

нодаютъ

 

никакой

 

иниціативы

 

къ

 

такому

 

полезному

 

во

 

всѣхъ

 

отноше-

ніяхъ

 

для

 

церкви

 

предпріятію.

А

 

Между

 

тѣмъ,

 

если

 

серьезно

 

вникнуть

 

ѵ,ъ

 

дѣло,

 

разведеніе

 

пло-

довыхъ

 

садовъ

 

цри

 

церквахъ

 

могло

 

бы

 

принести

 

благіе

 

результаты.

Раз> :—это

 

было

 

бы

 

украшеніемъ

 

храма,

 

такъ

 

какъ '

 

декора-і-ивное

 

значеніе

^адя

 

дая

 

всякой

 

постройки,

 

,а

 

тішъ

 

болѣе

 

для

 

„дома

 

Божія",

 

внѣ

в'сяКНхЪ

 

сомнѣній.

 

Во-вторыхъ-— и

 

это

 

главное

 

и

 

болѣе

 

существенное —

Польза

 

плодовихъ

 

садовъ

 

для

 

церквей

 

заключалась

 

бы

 

;въ

 

экономиче-

скомъ

 

о-шошеніи.

 

-фъ

 

самрмъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

даже,

 

вырастить;

 

при

 

церкви
'ill

 

J

                   

I

      

I

       

.



ш

пебольшой

 

садикъ

 

(положймъ

 

въ

 

100— 150

 

яблоней),

 

то

 

и

 

тогда,

 

чрезъ

5 — 6

 

лѣтъ

 

послѣ

 

посадки,

 

можно

 

будетъ

 

получать

 

дохода

 

50—70

 

руб.

въ.

 

годъ,

    

а

 

съ

 

теченіѳмъ

 

времени

 

и

 

балѣе.

    

А

 

эта

 

сумма

 

не

 

совсѣмъ

малая

 

въ

 

церковномъ

 

бюджетѣ,

 

особенно

 

въ

 

бѣдныхъ

 

приходахъ.

 

Ча-

сто

 

приходится

 

слышать

 

жалобы

    

на

 

скудость

 

церовныхъ

 

средствъ

 

въ

малочйсленвыхъ

 

и

 

бѣдныхъ

   

приходахъ.

    

Дѣйствительно,

    

во

 

многихъ

такихъ

 

селахъ,

    

кромѣ

 

свѣчного,

    

кружечнаго

 

и

 

кошельковаго

 

дохода,

другого

 

никакого

 

не

 

получается,

    

такъ

 

что

 

прибыль

 

отъ

 

втихъ

 

статей

едва

 

покрываетъ

 

необходимые

 

расходы

 

по

 

церкви,

 

едва,

 

какъ

 

говорит-

ся,

 

концы

 

сводятся

 

съ

 

концами.

    

Нерѣдки

 

случаи,

    

когда

 

церковь,

 

за

неимѣніемъ

 

наличныхъ

 

денегъ,

 

входить

 

въ

 

долги

 

и

 

дѣлаетъ

 

займы

 

при

годовой

 

отчетности.

    

Вотъ

 

для

 

такихъ

 

церквей,

   

при

 

ихъ

 

недостаточ-

ныхъ

 

средствахъ,

    

разведеніѳ

 

плодоваго

    

сада

 

было

 

бы

    

прекраснымъ

побочнымъ

   

источникомъ

   

дохода, — оно

 

послужило

 

бы

    

немаловажнымъ

подспорьемъ

 

въ

 

церковномъ

 

хозяйствѣ.

 

Въ

 

возможности

 

осуществленія

иодобнаго

 

проекта

 

не

 

можетъ

 

быть

 

сомнѣній,

 

такъ

 

какъ

 

едва

 

ли

 

най-

дутся

 

какія-либо

 

серьезныя

 

препятствія

 

для

 

этого.

 

Во

 

многихъ

 

селахъ

около

 

церквей

 

лежать

 

обширный

 

площади,

 

гдѣ

 

разбивка

 

сада

 

заиметь

только

 

нѣкоторую

 

часть

    

пространства,

   

нисколько

   

не

 

стѣснивъ

 

окру-

жающихъ

   

храмъ

 

построевъ.

    

Не

 

говорим*

 

о

 

базарныхъ

 

селахъ,

   

гдѣ,

понятно,

    

равведѳніе

 

сада

 

около

 

церкви

    

не

 

всегда

   

можетъ

 

оказаться

удобнымъ,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

большей

 

части

 

площадь

 

вся

 

замѣщается

 

рын-

комъ.

 

Есть

 

селепія,

    

въ

 

которыхъ

 

храмы

 

находятся

 

не

 

въ

 

центрѣ

 

по-

строекъ

 

жителей,

 

а

 

на

 

краю

 

ихъ

 

или

 

даже

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

отдаленіи;

въ. такихъ

 

приходахъ

 

'церковное

 

садоводство

   

представило

 

бы

 

еще

 

бо-

лѣе

 

благопріятныя

 

условія.

    

Наконецъ,

 

встречаются

 

приходы,

 

гдѣ

 

во-

кругъ

 

храма

 

загорожено

 

довольно

   

большое

 

пространство;

   

тогда

 

наса-

дить

 

плодовыя

 

деревья

 

можно

 

въ

 

самой

 

оградѣ

 

*),

 

въ

 

которой

 

вовся-

комъ

 

случаѣ

    

сотня

 

яблоней

    

помѣстится

    

свободно;

    

это

 

будетъ

 

еще

*)

 

„Пастырскій

 

Собесѣдникъ"

 

здѣсь

 

замѣчаетъ:

 

„Удобно

 

ли

это?

 

Если

 

церковная

 

ограда

 

будетъ

 

занята

 

плодовымъ

 

садомъ,

трудно

 

наблюдать,

 

чтобы

 

тамъ

 

не

 

производилась

 

продажа

 

плодовъ,

не

 

соотвѣтствующая

 

важности

 

и

 

святости

 

храма

 

Божія

 

и

 

прямо

воспрещаемая

 

церк.

 

правилами.

 

„Никто

 

не

 

долженъ

 

внутри

 

свящеппыхъ

оградъ...

 

различныя

 

снѣди

 

поставлять

 

или

 

тгпыя

 

купли

 

производить", —

говорить

 

VI

 

всел.

 

соборъ

 

(пр.

 

76).

 

По

 

постановленіямъ

 

нашей

 

церкви,

также

 

воспрещается

 

вблизи

 

храмоэъ

 

допускать

 

торговлю

 

нецерковны-

ми

 

вещами.

 

Практ.

 

рук.

 

для

 

священносл

 

П.

 

И.

 

Нечаева;

 

изд.

 

7-е,

стр.

 

137.

 

Затѣмъ — плодовый

 

садъ

 

требуетъ

 

удобренія,

 

состоящаго

главн.

 

обраі.

 

изъ

 

навоза.

 

Возможно

 

ли

 

допустить

 

въ

 

ограду

 

церкви

 

возы

съ

 

навозомъ,

 

когда

 

церк.

 

правилами

 

воспрещается

 

даже

 

вводить

 

туда

какое-либо

 

животное?

 

VI

 

всел.

 

соб.

 

пр,

 

88.

 

Он.

 

курса

 

церк.

 

закон.

Арх.

 

Іоапна;

 

вып.

 

2-й,

 

стр.

 

489-я".

 

Но

 

всего

 

этого

 

можно

 

избѣжать.

Яблонь

 

удобряется

 

лучше

 

золой,

 

чѣмъ

 

навозомъ.

 

Ред.
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легче

 

и

 

не

 

потребуется

 

особой

 

изгороди

 

для

 

сада.

 

Такимъ

 

образомъ;

затрудненіе

 

по

 

разбивкѣ

 

церковнаго

 

сада

 

можетъ

 

встретиться

 

только

въ

 

тѣхъ

 

приходахъ,

 

гдѣ

 

площадь

 

около

 

храма

 

или

 

слишкомъ

 

мала

 

и

тѣсна,

 

или

 

же

 

служить'

 

мѣстомъ

 

базара

Теперь

 

какъ

 

на

 

д(;лѣ

 

осуществить

 

такое

 

предпріятіе?

 

другими

словами — какъ

 

ѵстроить

 

и

 

вырастить

 

при

 

церкви

 

садъ? —Если

 

пред-

полагается

 

небольшой

 

садикъ,

 

напр.,

 

въ

 

100

 

ябл.,

 

то

 

достаточно

 

подъ

него

 

отвести

 

карту

 

въ

 

30X30

 

саженъ

 

(яблони

 

сажаются

 

на

 

ра-зсто-

яніи

 

одна

 

отъ

 

другой

 

3

 

саж.).

 

Заблаговременно

 

нужно

 

мѣето

 

для

 

по-

садки

 

плодовыхъ

 

деревъ

 

обнести

 

тою

 

или

 

другою

 

изгородью,

 

тыномъ

или

 

частоколомъ

 

или

 

даже

 

досками,

 

прибиваемыми

 

горизонтально

 

къ

столбикамъ

 

(послѣдній

 

снособъ

 

загородки

 

лучшій

 

и

 

болѣе

 

практичный).

Устройство

 

такой

 

небольшой

 

загородки

 

составить

 

расходъ

 

самое

 

боль-

шее

 

въ

 

10

 

—

 

12

 

руб.

 

А

 

можетъ

 

быть

 

общество

 

прихожанъ,

 

по

 

пред-

ложенію

 

мѣстнаго

 

свящепнива,

 

согласится

 

изъ

 

усердія

 

къ

 

своему

 

при-

ходскому

 

храму,

 

для

 

пользы

 

котораго

 

это

 

дѣлаетсЯ,

 

оградить

 

нѣето

для

 

сада

 

церковнаго

 

на

 

свой

 

счетъ.

 

Нелишне

 

и

 

даже

 

полезно,

 

съ

цѣлью

 

защиты

 

отъ

 

вѣтра

 

(особенно

 

если

 

садикъ

 

разбивается

 

на

 

воз-

вышенномъ

 

и

 

совершенно

 

открытомъ

 

мѣстѣ),

 

вдоль

 

изгороди

 

кругомъ

насадить

 

предварительно

 

березокъ

 

или

 

линь.

 

Конечно,

 

на

 

первыйразъ,

въ

 

видѣ

 

опыта,

 

:

 

довольно

 

будетъ

 

раэсадить

 

и

 

одну

 

сотню

 

яблоней;

если

 

дѣло

 

церковнаго

 

садоводства

 

пойдетъ

 

успѣшно,

 

т.

 

е.

 

приложится1

къ

 

нему

 

надлежащее

 

стараніе,

 

то

 

съ

 

течепіемъ

 

времени

 

можно

 

уве-

личить

 

или

 

распространить

 

садикъ

 

посадкою

 

новыхъ

 

яблоней.

 

О

 

ка»-

 

'

чествѣ

 

почвы,

 

при

 

посадкѣ

 

яблоней,

 

заботиться

 

нѣтъ

 

особой

 

надобно-

сти,

 

потому

 

что

 

это

 

плодовое

 

дерево,

 

какъ

 

говорятъ

 

въ

 

народѣ,

 

не-

прихотливо

 

и

 

хорошо

 

принимается

 

на

 

всякомъ

 

грунтѣ

 

земли;

 

если

почва

 

крайпе

 

ужь

 

неудобная,

 

напр.,

 

чистый

 

песокъ

 

или

 

глина

 

(что,

впрочемъ,

 

едва

 

ли

 

гдѣ

 

можетъ

 

встрътитьгя),

 

тогда

 

слѣдуетъ

 

поднѣ-

шать

 

черпоззму

 

иъ

 

ямку,

 

куда

 

зарывается

 

корень

 

присадка.

 

Вообще

въ

 

выборѣ

 

мѣста

 

для

 

разведепія

 

сада

 

около

 

церкви

 

не

 

можетъ 1

 

быть

 

^

никакихъ

 

затрудненііі,

 

такъ

 

какъ

 

непригодна

 

для

 

этой

 

цѣли-только

трясинная,

 

„мочажиннал"

 

мѣстность,

 

а

 

такой

 

около

 

храма,

 

конечно,

нигдѣ

 

не

 

встрѣтится.

Гдѣ

 

пріобрѣсть

 

яблопей

 

для

 

посадки?

 

Для- этого

 

саженцы

 

полу-

чаются

 

путемі.

 

такъ

 

называемой

 

прививки,

 

которая

 

вообще

 

состоять

въ

 

томъ,

 

что

 

у

 

дикой

 

яблоньки,

 

выросшей

 

отъ

 

зерна,

 

прорѣзываетея,

па

 

неріпокъ

 

или

 

полтора

 

отъ

 

корня,

 

кора,

 

куда

 

вставляется

 

отводокъ

(черепомъ)

 

садовой

 

яблоіж

 

и

 

-затѣмъ

 

■

 

завязывается,

 

пока

 

не

 

пойдетъ

въ

 

ростъ,

 

когда

 

дикій ;

 

отростокъ' уже

 

срѣзывается.

   

Вещь

 

эта

 

простая
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но,

 

конечно,

 

не

 

всякому

 

изпѣстпа;

 

прнтомъ

 

всетаки

 

неизбѣжнм

 

нѣкоторыя

хлопоты,

 

которыя

 

не

 

всякій

 

согласится

 

принять

 

на

 

себя;

 

нужно

 

сначала

посадить

 

зерна

 

и

 

вырастить

 

лѣсныя

 

или

 

дикія

 

яблони

 

(зерновкиі,

 

далѣе

сдѣлать

 

прививку

 

(хотя

 

нослѣдняя,

 

новто])яю,

 

дѣдо

 

нехитрое:

 

достаточно

взглянуть

 

у

 

садовника

 

разъ,

 

какъ

 

эта

 

несложная

 

оиерація

 

производит-

ся,

 

чтобы

 

потомъ

 

самому

 

сумѣть

 

привить)

 

и

 

затѣмъ

 

ждаіь

 

6 — 7

 

лѣтъ,

пока

 

яблони

 

не

 

будутъ

 

приносить

 

плодовъ.

 

Ныпѣ

 

нѣтъ

 

нужды

 

лицамъ,

разводящимъ

 

сады,

 

самимъ

 

заниматься

 

прививкою

 

ябдопеіі

 

"или

 

нароч-

но

 

приглашать

 

для

 

этого

 

садовника,

 

такъ

 

какъ

 

существуешь

 

много

питомниковъ,

 

спеціально

 

устроенныхъ

 

для

 

разведепія

 

саженцевъ

 

нло-

довыхъ

 

деревьевъ

 

и

 

распродажи

 

ихъ.

 

Весною

 

и

 

осенью

 

(когда

 

про-

изводится

 

посадка

 

деревъ)

 

садоводы-нридавцы

 

бываютъ

 

всюду

 

на

ярмаркахъ

 

и

 

даже

 

базарахъ

 

въ

 

городахъ

 

и

 

большихъ

 

іоргопыхъ

 

се-

лахъ,

 

такъ

 

что

 

желающій

 

завести

 

садикъ

 

безъ

 

труда

 

можетъ

 

добыть

у

 

нихъ

 

для

 

посадки

 

уже

 

готовыхъ,

 

иривитыхъ

 

яблоней.

 

Продаются

 

у

нихъ

 

яблони,

 

въ

 

виду

 

широкаго

 

развитія

 

ихъ

 

промысла,

 

но

 

сравни-

тельно

 

дешевой

 

цѣнѣ;

 

трехлѣтки

 

даже

 

четырехлѣтки,

 

напр.,

 

стоять

10— 15

 

коп.

 

У

 

нихъ

 

всегда

 

имъются

 

въ

 

продажѣ

 

также

 

саженцы

грушъ,

 

дулей,

 

сливъ,

 

вишни

 

и

 

ягодныхъ

 

кустарниковъ.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ,

 

если

 

насадить

 

100

 

штукъ

 

яблоней,

 

то

 

покупка

 

ихъ

 

обойдется

не

 

дороже

 

10 — 15

 

руб.

 

Время

 

посадки

 

яблоней

 

и

 

вообще

 

плодовыхъ

деревьевъ— ранняя

 

весна

 

или

 

ранняя

 

осень.

 

При

 

носадкѣ

 

яблоней

 

нуж-

но

 

наблюдать,

 

чтобы

 

мѣсто

 

прививки,

 

которое

 

находится

 

недалеко

 

отъ

корня,

 

было

 

сверхъ

 

землн,

 

а

 

не

 

засыналось

 

бы

 

ею.

 

Вирочемъ,

 

каждый

садоводъ-торговецъ

 

дастъ

 

необходимый

 

указаиія,

 

какъ

 

нужно

 

сажать

яблони

 

и

 

ухаживать

 

за

 

ними,

 

если

 

только

 

самъ

 

пе

 

приметь

 

личнаго

участія

 

въ

 

посадкѣ

 

ихъ.

 

Относительно

 

сортовъ

 

или

 

породъ

 

яблоней

должно

 

замѣтить,

 

что

 

у

 

насъ

 

болѣе

 

иввѣстны

 

и

 

распространены

 

анисъ

боровинка,

 

добрый

 

крестьянипъ,

 

бѣль

 

и

 

антоновка;

 

эти

 

сорта

 

и

 

слѣ-

дуетъ

 

развести.

 

Не

 

лишнее

 

также

 

посадить

 

раекъ

 

или

 

китаекъ:

 

онѣ

очень

 

плодовиты,

 

принимаются

 

скоро

 

и

 

растутъ

 

„чиво",

 

какъ

 

выра-

жаются

 

крестьяне.

За

 

яблонями

 

и

 

другими

 

плодовыми

 

деревьями,

 

особенно

 

въ

 

первые

 

го-

ды

 

послѣ

 

посадки

 

ихъ,

 

необходимь

 

уходь,

 

которыіі

 

заключается,

 

главпымъ

образѳмъ,

 

въ

 

поливкѣ

 

и

 

окапываніи

 

ихъ.

 

Такъ

 

какъ

 

пожарные

 

сараи

обыкновенно

 

вездѣ

 

въ

 

селахъ

 

номѣщаются

 

вблизи

 

храма,

 

то

 

поливать

разводимый

 

садикъ

 

всего

 

удобнѣе

 

подрядить

 

или

 

нанять

 

„стойщиковъ",

которые

 

сами

 

всегда

 

свободны,

 

бочки

 

воды

 

имѣются

 

у

 

нихъ

 

постоянно

въ

 

занасѣ,

 

да

 

и

 

лошади

 

стоят

 

ь

 

около

 

пожарпаго

 

обоза

 

незанятым.

 

*

 

Въ

дождливое

 

лѣто

 

поливки

 

яблоней

 

потребуется

 

немного,

    

но

 

въ

 

сухое —
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необходимо

 

поливать

 

садъ

 

2 — 3

 

ра:;а

 

въ

 

недѣлю,

 

по

 

ведру

 

на

 

каждую

яблоню.

 

За

 

2—3

 

руб.

 

въ

 

лѣто

 

пожарные

 

стойшики

 

охотно

 

возьмутся

за

 

это

 

дѣло,

 

если

 

садъ

 

небольшой,

 

въ

 

100 — 150

 

яблоней;

 

можно

 

даже

свшценннку

 

предложить

 

лрихожанамъ,

 

чтобъ

 

они,

 

при

 

наймѣ

 

пожар-

пыхъ,

 

ставили

 

условіемъ

 

и

 

поливку

 

церковнаго

 

сада.

 

Что

 

касается

окапывапія

 

яблоней

 

(очищенін

 

травы

 

почвы

 

около

 

присадковъ

 

и

 

раз-

рыхления

 

ея),

 

то

 

ото — совсѣлъ

 

не

 

трудное

 

дѣло,

 

которымъ

 

ыожетъ,

 

по

расноряжепію

 

мѣстнаго

 

снящепиика^

 

заняться

 

отъ

 

бездѣлья

 

церковный

сторожъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

окапывать

 

приходится

 

въ

 

мѣсяцъ

 

не

 

болѣе

раза,

 

и

 

развѣ

 

только

 

въ

 

ненастное,

 

дождливое

 

время—два.

Есть

 

одно

 

обстоятельство,

 

крайне

 

вредное

 

и

 

даже

 

гибельное

 

для

плодовыхъ

 

садовъ,

 

котораго

 

особенно

 

должны

 

опасаться

 

пладѣльцы

иослѣднихъ.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

сады

 

(особенно

 

если

 

они

 

находят-

ся

 

„

 

на

 

отлетѣ",

 

т

 

е.

 

въ

 

пѣкотороыъ

 

отдаленіи

 

отъ

 

населенія)

 

зимою

часто

 

забѣгаютъ

 

зайцы,

 

которые

 

очень

 

любять^сладкуго

 

кору

 

моло-

дыхъ

 

яблоней.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

зайцы

 

не

 

обглодали

 

яблоней,

 

обыкно-

венно

 

иослѣднія

 

обвязнпаготъ

 

на

 

зиму

 

соломой

 

(обмолотками).

 

Но

 

это

предохранительное

 

средство

 

песнасаетъ

 

отъ

 

другого

 

врага

 

нашихъ

 

пло-

довыхъ

 

садовъ.

 

которымъ

 

являются

 

малепысіе

 

грызуны — мыши,

 

такъ

 

какъ

они

 

забираются

 

п

 

иодъ

 

солому,

 

гдѣ

 

незамѣтно

 

и

 

истребляютъ

 

кору

 

моло-

дыхъ

 

дѳревъ.

 

Въ

 

предупреждепіе

 

этого,

 

принято

 

съ

 

осени

 

засыпать

комель

 

яблони

 

землею,

 

возможно

 

выше;

 

или

 

же

 

дѣлаютъ

 

такъ:

 

во

время

 

зимы

 

отаптываготъ

 

около

 

яблопи

 

снѣгъ,

 

чтобъ

 

онъ

 

былъ

 

плот-

ною;

 

лучтаго

 

средства

 

отъ

 

йышей

 

еще

 

ге

 

изыскано

 

садоводами-прак-

тиками

 

*).

Въ

 

отношепіи

 

церковпыхъ

 

садовъ

 

мѣры

 

противъ

 

зайцевъ

 

и

 

мы-

шей

 

въ

 

болі.шипстпѣ

 

случаевъ

 

могутъ

 

оказаться

 

излишними:

 

храмы

обыкновенно

 

находятся

 

среди

 

селепій,

 

и

 

сюда

 

едва

 

ли

 

можетъ

 

забѣ.

жать

 

заяцъ

 

или

 

мышь;

 

эти

 

средства

 

для

 

защиты

 

яблоней

 

необходимы

только

 

тамт ,

 

гді.

 

деревья

 

стоять

 

впѣ

 

села,

 

или

 

гдѣ

 

вблизи

 

лежатъ

гуѵіііі

 

(откуда

 

большею

 

частію

 

мыши

 

и

 

дѣлаютъ

 

пашествіе

 

на

 

плодо-

вые

 

сады).

 

Впрочемъ

 

обвязывать

 

на

 

зиму

 

молодыя

 

яблони

 

полезно

 

и

въ

 

другомъ

 

огпошепіи:

 

если

 

папоелтел

 

въ

 

саду

 

(особенно

 

около

 

изго-

роди)

 

большіе

 

сугробы,

 

сове;

 

шепно

 

запа.ліпающіе

 

даже

 

кроны

 

(верши-

ны)

 

молодыхъ

 

деревъ,

 

то

 

это

 

предохранить

 

ихъ

 

отъ

 

поломки

 

сучьевъ,

которая

 

бываетъ

 

при

 

таяпіи

 

снѣговыхъ

 

заносовъ

 

въ

 

началѣ

 

весны.

*)

 

Есть

 

для

 

этой

 

цѣли

 

очепь

 

хорошее

 

средство:

 

втыкать

 

комель

яблоней

 

вѣтками

 

ели

 

или

 

можжевельника,

 

придвигая

 

эти

 

вѣтки

 

ближе

къ

 

стволу.

 

Ред.
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Нтакъ,

 

если

 

подвести

 

итогъ

 

расходовъ

 

но

 

разводенію

 

церковнаго

сада,

 

то

 

онъ

 

не

 

окажется

 

значительными,

 

при

 

устройств];

 

небольшого

плодоваго

 

садика,

 

въ

 

100

 

яблоней

 

потребуется

 

не

 

болѣе

 

тридцати

 

руб-

лей.,

 

считая

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

стоимость

 

изгороди.

 

Ежегодная

 

полив-

ка

 

сада,

 

по

 

найму,

 

составить

 

самыя

 

незначительныя

 

издержки.

 

Чрезъ

5— G

 

лѣтъ

 

яблони

 

(если

 

посажены

 

трехлътпія

 

прививки)

 

начнутъ

 

уже

приносить

 

плоды,

 

и

 

въ

 

первый

 

же

 

годъ,

 

много

 

двп,

 

псѣ

 

денежиыя

 

за-

траты

 

по

 

устройству

 

сада

 

оилатятся;

 

потомъ

 

уже

 

иойдетъ

 

чистый

 

до-

ходъ

 

для

 

церкви.

 

Что

 

касается

 

трудовъ

 

и

 

хлоіютъ

 

ори

 

заведеніи

 

цер-

ковнаго

 

сада,

 

то

 

они,

 

какъ

 

могъ

 

видѣть

 

читатель,

 

также

 

неважны

 

и

не

 

составятъ

 

большого

 

обремененія.

 

Главпымъ

 

р\

 

ководителемъ

 

въ

этомъ

 

дѣлѣ,

 

конечно,

 

долженъ

 

быть

 

мѣстпый

 

снященникъ,

 

настоятель

церкви;

 

безъ

 

его

 

личнаго

 

участія,

 

хотя

 

бы

 

оно

 

ограничивалось

 

только

указаніями,

 

предпріятіе

 

это

 

едва

 

ли

 

ложетъ

 

осуществиться.

 

Если

 

свя

щенникъ

 

даже

 

и

 

не

 

любитель

 

садоводства,

 

то,

 

по

 

самому

 

долгу

 

па-

стырства,

 

онъ

 

обязанъ

 

имѣть

 

попечепіе

 

о

 

благоустропствѣ

 

и

 

благолѣ-

піи

 

своего

 

приходскаіо

 

храма,

 

а

 

разведете

 

церковнаго

 

сада

 

тому

 

блн-

жайшимъ

 

образомъ

 

и

 

способствуешь.

 

Располагаться

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

на

 

старосту

 

или

 

попечителя

 

церковнаго

 

(особенно

 

если

 

они

 

изъ

 

кре-

стьянъ)

 

и

 

предоставлять

 

это

 

дѣло

 

па

 

ихъ

 

волю

 

значило

 

бы

 

тормозить

послѣднее

 

и

 

не

 

дать

 

ему

 

надлежащего

 

хода,

 

что

 

едва

 

ли

 

можетъ

 

при-

вести

 

къ

 

ожидаемымъ

 

результатам?..

 

Настоятель

 

церкви,

 

который

 

со-

знаетъ

 

пользу

 

отъ

 

разведенія

 

церковнаго

 

сада

 

и

 

рѣшител

 

осуществить

этотъ

 

проектъ,

 

несомнѣнно

 

будетъ

 

и

 

иниціаторомъ

 

и

 

гланнымъ

 

двига-

телемъ

 

предпріятія.

Вообще

 

вопросъ

 

объ

 

устройствѣ

 

садовъ

 

ири

 

церквахъ

 

заслужи-

ваетъ

 

вниманія

 

приходскихъ

 

пастырей,

 

на

 

которыхъ

 

возложена

 

забота

о

 

благосостояніи

 

церквей.

 

Правда,

 

разведеніе

 

садовъ

 

не

 

составляетъ

чего-либо

 

существеннаго

 

въ

 

церковномъ

 

благоустронствѣ

 

и

 

не

 

вызы-

вается

 

необходимостью;

 

но

 

оно

 

можетъ

 

служить

 

средствомъдля

 

у-кра-

шенія

 

храма

 

и

 

источнике

 

мъ

 

его

 

денежнаго

 

дохода,

 

ьакъ

 

оті)асль

 

цер-

ковнаго

 

хозяйства.

 

Особенной

 

опытности

 

и

 

снеціальныхъ

 

зианій

 

отъ

 

-

священника,

 

какъ

 

руководителя,

 

тутъ

 

не

 

требуется;

 

садоводство—дѣло

пе

 

мудрое,

 

и

 

всякій

 

можетъ

 

заняться

 

имъ

 

и

 

вести

 

его

 

успѣшпо, —до-

казательствомъ

 

чему

 

служатъ

 

крестьяне-садоводы,

 

которые

 

конечно,

не

 

имѣютъ

 

научныхъ

 

знаній

 

по

 

своему

 

занятію

 

н

 

довольствуются

 

лишь

немногими

 

практическими

 

свѣдѣніями,

 

необходимыми

 

въ

 

этомъ

 

елу-

чаѣ.

 

Точно

 

также

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

основаній

 

опасаться

 

трудностей

 

и

особенныхъ

 

хлопотъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

разведенія

 

церковнаго

 

сада

 

и

 

ухода

 

за

нимъ:

 

роль

 

священника

 

ограничивается

 

здѣсь

 

лишь

 

указаніемъ

 

да

 

па-
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блюдеяіемъ,

 

а

 

это

 

не

 

составить,

 

конечно,

 

бремени

 

для

 

пего.

 

Такимъ

образомъ,

 

въ

 

интересахъ

 

церкви,

 

сельскому

 

пастырю,

 

гдѣ

 

мѣстныя

условія

 

вполнѣ

 

нозволяютъ

 

завести

 

церковный

 

садъ

 

(а

 

такихъ

 

прихо-

довъ

 

большинство),

 

стѵило

 

бы

 

заняться

 

этимъ

 

дѣломъ,

 

которое

 

мо-

жетъ

 

принести

 

храму

 

большую

 

пользу.

 

(Ценз.

 

Еп.

 

Бѣд.).

О

 

ПОДПИСИ

 

НА

 

ГАЗЕТЫ

 

И

 

ЖУРНАЛЫ

 

1901

 

ГОДА.

СЪ

 

БЕЗПЛАТНЫМЪ

 

ПРШЮЖЕШЕМЪ

„Общедоступной

 

Богословской

   

Биб.гготени

 

.

Духовный

 

журна.гь

 

«Странникъ»

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1901

 

году

 

но

 

прежней

широкой

 

программе,

 

обнимающей

 

весь

 

кругь

 

движеній

 

богословско-филосовскои

мысли

 

и

 

церкопно-общественной

 

жизни.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

удовлетворение

 

насущнѣй-
шей

 

потребности

 

нашего

 

времени

 

редакція

 

съ

 

1898-го

 

года

 

приступила

 

къ

 

крупно-

му

 

литературному

 

предпріятію,

 

именно

 

къ

 

изданію

 

«Общедоступной

 

ѣоіосмвекой
Библіотекн»,

 

имѣюгней

 

своею

 

цѣлію

 

сдѣлать

 

болѣе

 

доступными

 

для

 

читателен

лучшія

 

и

 

капитальнъ-йшія

 

произве

 

генія

 

рѵсской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литератуы.

і)

 

Въ

 

эту

 

«Бнбліотекѵ»

 

входятъ

 

лучшія

 

и

 

капитальнѣйшія

 

произведенія

 

рус-

ской

 

н

 

иностранной

 

богословской

 

литературы

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

богословскаго

знанія:

 

но

 

св.

 

Пнсанію

 

(гдѣ

 

кромѣ

 

вспомогательныхъ

 

къ

 

его

 

нзученію

 

сочиненіи

нмѣется

 

въ

 

виду

 

издать

 

и

 

полное

 

толкование

 

на

 

вею

 

Виблію

 

прим-ѣнитрльно

 

къ

потребностямъ

 

пастырей

 

и

 

пропов-влішковъ),

 

по

 

Основному,

 

Догматическому

 

и

Нравственному

 

богословію

 

(лѵчшія

 

системы

 

изъ

 

русской

 

и

 

иностранной

 

литературы),

Библейской

 

и

 

Церковной

 

исторіи,

 

проповѣдннчеству

 

и

 

пр.,

 

при

 

чемъ

 

для

 

каждой

отрасли

 

представителями

 

будутъ

 

избраны

 

капиталытѣйшіе

 

труды

 

лучшилъ

 

богослов-

скихъ

 

писателей — русскихъ

 

или

 

иностранныхъ.

2)

   

Ежегодно

 

издается

 

по

 

два

 

тома

 

отъ

 

яо

 

до

 

J5

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

лн-

стовъ

 

въ

 

томѣ, — всего

 

болѣе

  

і.ооо

 

странннъ

 

уборнстаго,

 

но

 

четкаго

 

шрифта.

3)

  

Шша

 

въ

 

отдельной

 

продажѣ

 

на

 

годичное

 

изданіе

 

«Библіотеки»

 

пять

рублей

 

съ

 

перес,

 

а

 

подписчики

 

журнала

 

«Странникъ»

 

будутъ*

 

ежегодно

 

получать

по

 

ilea

 

тома

 

лучшихъ

 

пронзведсній

 

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литера-

туры

 

баплатпо,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

безъ

 

обремененія

 

себя

 

пріобрѣтутъ

 

цѣлую

библіотеку

 

этнхъ

 

произведеній.

 

которая

 

при

 

отдѣлыюй

 

покупкѣ

 

потребовала

 

бы

громадныхъ

 

расходовъ,

 

непосн.тьныхъ

 

большинству

 

нашихъ_пастырей.

,|)

 

Въ

  

1901

  

годѵ

 

подписшкамъ

   

будутъ

 

даны

 

два

 

капитальныхъ

 

сочиненія:

а)

 

«Исторія

 

христіанской

 

церкви

 

въ

 

XIX

 

вѣкѣ»

 

томъ

 

2-й

 

(исторія

 

Правос.і.

Востока)

 

съ

 

иллюстрациями

 

и

 

б)

 

«Православная

 

Богословская

 

Энциклопедія»

 

или

 

Бого-

словский

 

энциклопедически"!

 

словарь,

 

содержаний

 

въ

 

себѣ

 

необходимыя

 

для

 

всякаго

серьезно

 

образованнаго

 

человѣка

 

свѣд-ішія

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

богословскаго

 

и

философскаго

 

знанія.

 

Въ

 

десяти

 

томахъ,

 

съ

 

иллюстрациями

 

и

 

картами.

 

Въ

 

1901

году

 

подписчики

 

журнала

 

получатъ

 

2-й

 

томъ

 

этого

 

цѣннаго

 

изданія,

 

за

 

которымъ

въ

 

свое

 

время

 

не

 

замедлять

 

последовать

 

и

 

друтіе.

Журналъ

 

попрежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ежем-всячно

 

книжками

 

въ

 

ю — 12

 

и

болѣе

 

печ.

 

листовъ

 

(до

 

зоо

 

стр.

 

въ

 

кннжкѣ).

Цѣна:

 

а)

 

въ

 

Россіи

 

на

 

жуналъ

 

«СпЦ'ашткъ»

 

съ

 

приложеніемъ

 

двухъ

 

томовъ

«Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотекн»

 

семь

 

(у)

 

рублей

 

съ

 

пересылкой.

Пришьч.

 

а)

 

Въ

 

отдіьльной

 

продажѣ

 

для

 

неподписчиковъ

 

цѣна

 

«Богословской

Библіотеки»

 

2

 

р.

 

за

 

томъ

 

безъ

 

Перес,

 

и

 

2

 

p.

 

jp

 

к.

 

съ

 

перес.

 

б)

 

Желающіе

 

ігаѣть

выпуски

 

«Библиотеки»

 

въ

 

шяшномъ

 

аныійекомъ

 

псреплстѣ

 

благоволятъ

 

прилагать

по

 

so

 

коп.

 

за

 

выиускъ.

 

в)

 

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

уже

 

вышедшіе

месть

 

выпусковъ

 

«Бнбліотекп»

 

(четыре

 

тома

 

«Православнаго

 

Себесѣд.

 

Богословія»,

I

 

т.

 

«Исторін

 

хрнст.

 

церкви

 

въ

 

XIX

 

в.»

 

и

 

I

 

т.

 

«Православ.

 

Богосл.

 

Энциклопедіи»)

прилагают^,

 

по

 

і

  

р.

 

за

 

выиускъ

 

(въ

 

ігерепл.

 

по

 

і

 

р.

 

50

 

коп.).

Адресоваться:

 

Въ

 

рсдакцію

 

журнала

 

«СТРАННИКЪ»

 

С.-Петербургъ.

 

НевсИій

проспентъ,

 

д.

 

NHB2.

                                                                                               

2—і



Вполнѣ

         

RF*3TT

 

Ц

 

A

 

THfl

          

Вполнѣ
законченный

     

D

 

Ь

 

О

 

И

 

ill

 

А

 

1

 

П

 

U

     

законченный

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИ!

 

СЛОВАРЬ,
заключаюшій

 

въ

 

ссбѣболѣс

 

80

 

печатныхъ

 

лиетовъ,

 

свыше '2500

 

столпцовг

 

текста

формата

 

словарей

 

БРОНГАУЗА

 

и

 

МЕпЕРА.

(Необходимость

 

н.мѣть

 

такое

 

нзданіе

 

давно

 

уже

 

сознавалось

 

весьма

 

многими,

особенно

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

предстояло

 

навести

 

какую-нибудь

 

справку

 

или

ознакомиться

 

съ

 

тою

 

или

 

съ

 

другою

 

отраслью

 

зпанія.

 

Прогрессъ

 

современной

 

науки

п

 

промышленности

 

теперь

 

зашель

 

ужь

 

такъ

 

далеко,

 

что

 

ни

 

одинъ

 

челоткъ.

 

какъ

бы

 

ни

 

былі

 

онъ

 

всесторонне

 

образован!,,

 

не

 

можешь

 

обойтись

 

безъ

 

указаній

Знциклопедическаго

 

слооаря.

 

Уже

 

одно

 

чтеніе

 

газетъ,

 

распространяющееся

 

теперь

годъ

 

отъ

 

году

 

болѣе

 

и

 

болѣе,

 

вызываетъ

 

необходимость

 

нмі.ть

 

нодь

 

рукою

 

такое

справочное

 

изданіе,

 

которое

 

бы

 

давало

 

краткіе,

 

но

 

полные

 

отвѣты

 

на

 

вен

 

вопросы,

возшщлющіе

 

въ

 

умѣ

 

читателя.

 

Такимъ

 

справочным!,

 

пособіемъ,

 

доступными

 

по

 

из-

ложснію

 

всіьмъ,

 

и

 

является

 

наши

 

Энцинлопедія.

 

представляющая

 

собою

 

экстрактъ

всѣхъ

 

лучшихъ

 

Энцинлопедичеснихъ

 

словарей,

 

изданныхъ

 

въ

 

Россіи

   

и

 

за

 

границей).

ПОЛУЧАТЪ

 

ВСЪ

 

ПОДПИСАВППЕСЯ

 

НА

 

ЖУРНАЛЪ

на

 

1901

  

годъ

 

(XI'

 

годъ

 

изданія),
-

 

Издатель

 

П.

 

Л.

 

Сойкинъ

 

—

      

—

 

Редакторъ

 

Ф.

 

С.

 

груздем.

 

—

журналь

 

путешеапвій

 

и

 

приклшчсній

 

на

 

сушѣ

 

una

 

моріъ.

—

 

Мин.

 

Нар.

 

Просв.

 

разрѣшенъ

 

къ

 

выішскѣ

 

въ

 

6езн.ілтныя

 

библютеки

 

и

 

читальни.

 

—

Въ

 

теченіе

 

года

 

„ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ"

 

дастъ

 

своимъ

 

подписчикам»:

5

 

ГС

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ'!;

 

НѴ.МЕРА,

 

каждый

 

нумеръ

 

въ

 

размерь

 

2

 

листовъ

L,

 

большого

 

формата

 

(16

 

страницъ

 

плотной

 

печати),

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

по-

мещаться

 

выдают! яся

 

событія

 

всею

 

міри.

 

отдѣ.іыіыя

 

замѣчательныя

 

явленія

 

каждо-

го

 

уголка

 

земного

 

шара,

 

вснкія

 

новости

 

дня,

 

очерки

 

и

 

р>азскизы

 

изъ

 

исторін

 

науки,

путешествій

 

и

 

изобрѣтеній,

 

біоірифическіс

 

рпзѵказы

 

изъ

 

жизни

 

дьятелей

науки,

 

знаменитых],

 

путешественников»

 

н

 

нзобрѣтателей,

 

романы

 

и

 

повшти,

 

гдѣ

подъ

 

увлекательною

 

формою

 

беллетристическаго

 

пронзвсденія

 

затрогнваются

 

ннтс-

реснѣйшіе

 

вопросы,

 

живописныя

 

описанія

 

чудсп.

 

и

 

велики./

 

ъ

 

нвлсній

 

природы,

практические

 

сов-вты,

 

фокусы,

 

забавы

 

и

 

развлеченія — ясловомь

 

все,

 

что

 

такъ

 

или

иначе

 

можетъ

 

интересовать

 

читателя,

 

бугеть

 

оімъчаться

 

на

 

страшшахь

 

жур-

нала

 

«ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ»

 

н

 

воспроизводитын

 

въ

 

мани,

 

иллнптрицій,

 

рисун-

і.оиъ

 

и

 

портретов;,.

    

При

 

этомъ

 

все,

 

касающееся

 

J'occiu,

 

будетъ

 

занимать

    

первое

мѣсто,

 

какъ

 

родное

 

и

 

самое

 

близкое

 

для

 

всякаго

 

русскаго.

ІГС

 

ІШЮСТРИРОВАННЫХЪ

 

ТОМОВЪ

 

„БИБЛЮТЕКИ

 

РОМАНОВЪ"

 

большого

 

формата,

 

от-

І£.

 

печатанных»

 

на

 

глазированной

 

бумаг).,

 

объемомъ

 

отъ

 

180

 

до

 

220

 

страницъ

убористой

 

печати,

 

которые

 

будутъ

 

состоять

 

изъ

 

12

 

книг»

 

слѣдующнхъ

 

сочнненій:

«ЖѣЬиой

 

бродяіап,

 

романъ

 

Габріб.ія

 

Ферри,

 

въ

 

трехъ

 

томахъ:

 

і)

 

Т.

 

1.

 

«Искатель

приключении.

 

2)

 

Т.

 

П.

 

«Красный

 

Карабинъ».

 

;,)

 

Т.

 

1И.

 

«Орель

 

снъжныхъ

 

горъ».

..Приключснія

 

Сирано-дс-Гчрж.срѵка'' ,

 

романъ

 

Л.

 

Гале,

 

въ

 

двухъ

 

томахъ:

-|)

 

Т.

 

I.

 

«Роковой

 

документ»,

 

или

 

въ

 

погонѣ

 

за

 

наследствам»».,

 

j)

 

Т.

 

П.

 

«Капнтаіп.

Сатана».

 

Лослѣдній

 

j /оманъ

 

Л.

 

Буо:енара:

 

6)

 

«Ледяной

 

адъ».

 

Новый

 

]іомішъ

 

Жюля

Верид:

 

у)

 

«Вторая

 

родина».

 

«Сокровища

 

Неру»,

 

романъ

 

Вэгисгофера,

 

пь

 

двухъ

томахъ:

 

8)

 

Т.

 

I.

 

«Скитанія

 

молодого

 

бътлеца».

 

9)

 

Т.

 

II.

 

«Черезъ

 

дебри

 

и

 

пустыни».

'■.'Іуювыс

 

разбойники

 

в;,

 

Тс.гасѣ»,

 

романъ

 

Герппкккера,

 

въ

 

двухъ

 

томахъ:

То)

 

Т.

 

Г.

 

«Подъ

 

личиною

 

рясы»,

 

и)

 

Т.

 

II.

 

«Законъ

 

Линча»,

 

іг)

 

«Копи

 

царя

Соломона»,

 

романъ

 

Р.

 

Хаггарда.

и

 

безплатно

 

безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

пересылку

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИ

 

СЛОВАРЬ.
Подписвая

 

цѣеа

 

на

 

журвалъ

 

„природа

 

и

 

люди"
сь

 

приложеніемъ

 

іг

 

томовъ

 

«Библіотеки

 

Романов»»

 

и

 

«Г-Энциклопедическаго

Словаря»

 

5

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

безъ

 

доставки.

 

Съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

по

 

всей

Россіи

 

шесть

 

рублей.

Допускается

 

разерочка

 

на

 

следующих»

 

условіяхъ:

 

при

 

подписке

 

2

 

руб.,

 

къ

і

 

Марта

 

і

 

руб.,

 

къ

 

і

 

Мая

 

і

 

руб.

 

и

 

къ

 

і

 

Іюля

 

остальные,

 

или

 

по

 

одному

 

рублю

 

въ

мѣсяцъ,

 

впредь

 

до

 

полной

 

уплаты.

Главная

 

контора

 

и

 

реданція:

 

С.-Петербургъ,

 

Стремянная,

 

собственный

 

домѵ

 

№

 

12.

    

\ — і



„Русскій

 

Листокъ"
(ХГЕІ

 

годъ

 

изданія).

В»

 

1900

 

г.

 

количество

 

читателей

 

газеты

 

достигало

 

до

 

40.000

 

ежедневно,

 

что

должно

 

служить

 

лучшим»

 

доказательством»

 

достоинств»

 

самой

 

газеты.

Возможная

 

новизна

 

и

 

свѣжесть

 

всѣхъ

 

извѣстій,

 

краткость

 

и

 

ясность

 

изло-

жения

 

при

 

обширности

 

предлагаемаго

 

для

 

чтенія

 

материала

 

составляют»

 

отличитель-

ную

 

черту

 

и

 

особенность

 

|нашей

 

газеты.

 

Вхѣ

 

новости

 

административной

 

жизни

Петербурга

 

сообщаются

 

по^междугородному.]

 

телефону

 

и^помѣщаются

 

в»

 

«Русскомъ

.Іисткѣ»

 

одновременно

 

съ

 

петербургскими

 

газетами.

Извѣстія

 

о

 

военных»

 

дѣйствіяхъ

 

в»

 

Кита»

 

помещались

 

въ

 

«Русскому,

Лиеткѣ»

 

раньше

 

других»

 

изіаній,

 

подробности

 

о

 

сраженіяхъ

 

были

 

помѣщены

 

отъ

свода»

 

корреспондентовъ.

 

Свои

 

же

 

корреспонденты

 

имѣются

 

во

 

многихъ

 

городах»

Россіп,

 

а

 

также

 

за

 

границей —в»

 

Парижѣ,

 

Лондонѣ,

 

Берлинѣ,

 

Вѣнѣ,

 

Нью-Иоркѣ

и

 

др.,

 

а

 

во

 

всѣхъ

 

важных»

 

случаях»

 

командируются

 

специальные

 

корреспонденты.

Ежедневно

 

въ

 

фельетоцахъ

 

помещаются

 

лучшіе

 

романы,

 

повести,

 

историче-

скія

 

и

 

научныя

 

статьи.

Время

 

отъ

 

времени

 

даются

 

художественныя

 

иллюстрированный

 

приложения

съ

 

рисунками

 

къ

 

событіямъ

 

дня,

 

портретами,

 

картами,

 

модами

 

и

 

т.

 

п.

Въ

 

наступающем»

 

году

 

будутъ

 

въ

 

изданіи

 

введены

 

еще

 

многія

 

значитель-

ныя

 

улучшения

 

сь

 

и

 

'

 

дыо

 

поставить

 

«Русекф

 

Листокъ»

 

наравнѣ

 

съ

 

лучшими

 

ино-

странными

 

изданіями.

ПОДПИСНАЯ

 

Ц/БНА

СЪ

  

ДОСТАВКОЙ

   

и

  

ПЕРЕСЫЛКОЙ:

на

 

год» ..........

   

8

 

р.

»

    

6

 

мѣс .........

    

4

 

»

 

50

 

к.

»

    

4

    

»

     

........

    

3

 

»

 

30

 

к.

на

 

f мѣс ..........

 

?

 

?1

 

75 ° к -
»

 

2

    

»

     

.........

    

1

   

»

   

70

 

»

»

 

1

    

»

    

......... —

 

»

  

90

 

»

При

 

юдовой

 

подпискѣ

 

допускается

 

разсрочка:

при

 

подпискѣ — '-,

 

р.

 

п

 

къ

  

і

 

іюля — з

 

Р-

 

Іии

 

П Р И

 

подпискѣ

 

з

 

Р-,

 

къ

  

і

  

апрѣля— з

 

Р-

 

и

КЪ

   

I

   

ІЮЛЯ — 2

 

р.

Адрес»

 

главной

 

конторы:

 

Москва,

  

Мясницкая,

 

О.

 

Л?

 

20.

Редакторъ

 

издатель

 

Н.

 

.7.

 

Еазецкій.
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„ВѢСТНИКЪ

 

ИНОСТРАННОЙ

 

ЛИТЕРАТУРЫ".
Постепенно

 

улучшаясь

 

и

 

увеличиваясь въ

 

объемѣ,

 

все

 

болѣе

 

расширяя

спои

 

рамки,

 

давая

 

въ

 

1898

 

и

 

1899

 

годахъ

 

читателямъ

 

по

 

5000

 

стра-

ницъ

 

убористаго

 

шрифта,

 

а

 

въ

 

истекающеиъ

 

1900

 

году — до

 

6000.

страницъ

 

заниматсльнаго

 

чтенія,

 

„ВѢСТНИКЪ"

 

и

 

въ

 

наступающему

одиннидцатомъ

 

году

 

своего

 

изданія

 

будетъ

 

попревшему

 

неуклонно

 

пре-

слѣдовать

 

поставленный

 

при

 

его

 

основаніи

 

задачи

 

и

 

безъ

 

промедленія

знакомить

 

читателей

 

со

 

всѣми

 

выдающимися

 

новинками,

 

принадлежа-

щими

 

перу

 

талантливьйшихъ

 

представителей

 

иностранныхъ

 

литературъ.

Подписчики

 

па

 

„ВѢОТНИКЪ"

 

въ

 

1901

 

году

 

получать

 

три

 

безплат-

НЫХЪ,

 

впервые

 

на

 

русскоыъ

 

языкѣ,

 

иллюстрированных!,

 

щтложенія,

три

 

образцовыхъ,

 

классическихъ

 

произведенія

 

французской

 

литературы,

изъ

 

которыхъ

 

два,

 

въ

 

видѣ

 

отдѣльныгъ

 

кншъ,

 

будутъ

 

разосланы

 

при

январскомъ

 

и

 

іюлыкомъ

 

J\?№

 

журнала,

 

а

 

третье —номѣщено

 

въ

 

„ВѢСТ-

НИКѢ",

 

съ

 

отдѣльною

 

нумераціею

 

страницъ:

I.

 

При

 

Январской

 

книжкѣ

 

подписчики

 

получать

 

изящно

 

изданный

 

томъ

заключающей

 

въ

 

себѣ

 

зпаменптую

 

„ИСПОВЪДЬ"

 

Жанъ-Жака Руссо

„Исповѣдь"

 

будетъ

 

снабжепа

 

портретомъ,

 

біографіей

 

и

 

характеристи-

кой

 

Руссо

 

и

 

иллюстрирована

 

коніями

 

съ

 

вовѣйшихъ

 

превосходныхъ

гравюръ

 

Мориса

 

Лелуа,

 

посѣтившаго

 

всѣ

 

мѣстности,

 

такъ

 

иди

 

иначе

связан

 

ныл

 

съ

 

памятью

 

о

 

великомъ

 

писатель,

 

и

 

тщательно

 

изучившаго

жизнь

 

и

 

дѣятельность

 

автора

 

„Эмиля"

 

и

 

„Новой

 

Элоизы".



II.

 

ГТри

 

Іюльской

 

книжкѣ

 

„Вѣсгника"

 

будетъ

 

разосла

 

г

 

>

 

>$ф

 

<ьч

 

і*

 

,

томомъ

 

второе

 

безнлауное

 

приложеніе— впервые

 

на

 

русскому

 

языкѣ

иллюстрированный

 

зиаменитый

 

сатирическій

 

романъ

 

„ЙСИДЬ

 

БЙГАіЗТэ"

ЛЕСАЭКА.

Съ

 

жизнью

 

и

 

дѣятельностью

 

Лесажа

 

читатели

 

познакомятся

 

изъ

ветупителыіаго

 

очерка.

 

Портретъ

 

Лесажа

 

и

 

иллюстраціи

 

будутъ

 

заим-

ствованы

 

изъ

 

роскошнаго

 

изданія

 

его

 

сочиненій,

 

украшеннаго"

 

гравюра-

ми

 

художника

 

Жоржа

  

Сталя.

ІіГ.

 

Съ

 

отдЬльною

 

нумераціею

 

страницъ

 

съ

 

Январской

 

книжки

„ВѢСТіШКА"

 

иудеть

 

иечататься

 

третье

 

нрнложеніе — впервые

на

 

русскомъ

 

язикѣ

 

иллюстрированный

 

„КомическІЙ

романъ"

 

СКАРРОНА

 

лучшее

 

произведете

 

паи иолѣе

 

ве-

селаго

 

н

 

жизнерадостна™

 

нзъ

 

французскихъ

 

писателей.

 

Во

вступительной

 

статьѣ

 

къ

 

„комическому

 

р>м<шу"

 

будутъ

 

характе-

ризованы

 

своеобразная

 

жизнь

 

и

 

оригинальная

 

литературная

деятельность

 

даровнтаго

   

калѣкн-писателя^

Подписная

 

цѣна

 

на

 

1901

 

годъ

 

остается

 

прежняя:

безъ

 

доставки

   

Л

                   

|*Л

                

съ

   

доставкою

    

Т*

и

 

пересылки.

 

Ч

 

РУ^-

 

JW

 

КОП.

 

и

 

пересылкою.

 

\3

 

РУО»

Желающіе

 

получить

 

„ИСПОа.Ѣдь и

 

и

 

„Жиль

 

Блазъ"

 

въ

 

изящныхъ

коленкюровыхъ

 

золотомъ

 

тисненыхъ

  

перенлетахъ

  

принлачиваютъ

за

 

каждый

  

неренлетъ

 

50

 

НОП.

Гг.

 

служащіе

 

въ

 

казенныхъ

  

и

   

частпыхъ

 

учрежденіяхъ

 

пользуются

разсрочкою

 

за

   

поручительством^

 

гг.

  

вазвачеевъ

 

и

  

л*цъ

  

завѣдѵ-

ющихъ

 

подпискою.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С. -Петербурге — въ

 

Конторѣ

 

Редакців

Гостинный

 

дворъ,

 

Зеркальная

 

липія,

 

J\°

 

63,

 

магазипъ

 

Нанте

 

іеева

(прот.

 

Пажескаго

 

Корп.),

 

въ

 

Москв-Ѣ — въ

 

Конторѣ

 

Я.

 

Щ

 

Ііеч-

ковской,

 

Петровскія

 

лннін,

 

а

 

гг.

 

иногородніе

 

благоволятъ

 

адре-

соваться

  

вь

 

редакцію.

   

СПБ.,

  

Верейская

  

ул.,

 

д.

     

№

  

16,

 

собств.

_1_

              

.

          

3- 1

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Служеніе

 

,аигеловъ

 

сцасенію

людей.

 

(Поученіе

 

Иреосвященнѣйшаго

 

Ниссаріона

 

b -го

 

ноября,

 

въ

день

 

АрхистратигА

 

Михаила

 

и

 

нрочихъ

 

силъ

 

безплотныхъ).

 

Древпіе

памятники

 

самозащиты,

 

и

 

благочестія

 

гражданъ

 

г.

 

Солигалича.

 

Инпокентій,

архіепискоиь

 

Херсонскій

 

и

 

Тяврнческій.

 

ІІедігогическіе

 

курсы

 

для

учашуихь

 

въ

 

церковяыхь

 

школахъ

 

Ііостромекой

 

епархіа,

 

устроенные

въ

 

Георгіевской

 

второк

 

іасоной

 

школЬ

 

Но

 

іогрнпскаго

 

увзда

 

въ.це-

ріодъ

 

времени

 

съ

 

1-го

 

по

 

27-е

 

іюня

 

ѴЮО

 

г.

 

Открытие

 

новой

 

церковпо-

приходской

 

школы

 

въ

 

селѣ

 

Георгіевскомъ,

 

что

 

ііаііовомъ,

 

Солигалич-

скаго

 

у.

 

Епархіальная

 

хроаика.

 

йноепархіальныя

 

извѣстія.

 

Объ-

явленія.

 

Прилоэюеніе:

 

Упженская

 

деслтнна.

 

Стр.

  

101— 108.
-

    

-

   

- ----------—---------------—---------——і-----------.------—-----------■ ----------------------------------

 

■--------------'-------■-------------.-------------------------------------!-----------------------:____,___!_____■_

При

 

семъ

 

№

 

прилагается

 

объявленіе

 

о

 

журналѣ

 

„РУССКОЕ

ОБОЗРЬЖЕ".

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Саминаріи

 

Нрот.

 

J.

 

Сырцовь.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Л.

 

Сѵіросы

 

.

Доев.

 

ценаѵроюГОктября

 

25

 

дин

 

1900

 

г.

            

Кострома.

 

&

 

губ..

 

твдощТафііі
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\

построенную

 

близь

 

бо.іьничпыхъ

 

каменныхъ

 

келей

 

церковь

Успенія

 

Пр.

 

Богор.

 

каменную

 

освятить

 

ему

 

игумену

 

на

 

выдан-

номъ

  

изъ

 

сгнод.

 

дому

 

освященномъ

 

антимнпсѣ.

Въ

 

книгахь

 

натр.

 

каз.

 

приказа

 

упоминаются

 

Макарьевска-

го

 

Желтов.

 

монастыря

 

съ

 

З'нжи

 

игумены:

 

Пафнутій

 

160

 

г.

августа

 

9,

 

Иларіонъ

 

164

 

г.

 

апр.

 

20

 

Мнтрофапъ

 

185

 

г.

 

авг.

 

25,

Іона

 

191

 

г.

 

дек.

 

1

 

и

 

193

 

г.

 

апр.

 

2,

 

Трифилій

 

208

 

г.

генв.

 

26,

 

Леоппдъ

 

1701

 

и

 

1707

 

г.,

 

Леонтій

 

1737

 

г.;

 

да

 

въ

книгѣ

 

печат.

 

конт.

 

№

 

2

 

и

 

21

 

упоминается

 

игуменъ

 

Зосима

122

 

г.

 

генв.

  

31.

§

 

2.

1708

 

г.

 

марта

 

въ

 

день

 

Галиц.

 

уѣзда

 

Ветлужской

    

волости

   

і

Тронцкаго

 

монастыря

    

и

  

преподобнаго

 

отца

 

Варнавы

    

общежи-

   

1

тельнаго

 

монастыря

 

строитель

 

монахъ

 

Кипріанъ

 

въ

 

патр.

 

казен.

приказъ

 

писалъ:

     

„въ

 

прошлыхъ

    

годѣхъ

 

но

 

указу

    

блаженная

 

і

памяти

  

(т.)

  

в.

  

г.

  

Алексѣя

  

Михайловича

 

построили

  

мывьГалпц.

уѣздѣ

    

въ

  

Ветлужской

    

полости

 

за

 

рѣкою

 

Ветлугою

    

на

    

рѣкѣ

Нелидовкѣ

 

въ

 

5

  

верстахъ

 

отъ

 

монастыря

 

своего

 

розчистя

 

дикой

лѣсъ

 

на

 

стринпомъ

 

церковномъ

  

мѣстѣ

  

во

 

имя

  

Покрова

    

Пресв.

  

:

Богородицы,

  

н

  

къ

   

той

 

церкви

  

подъ

 

кладбище

 

и

 

подъ

   

селидъбу

н

 

на

 

пропитаніе

 

братій

 

отведено

 

земли

 

и

 

лѣсу

 

и

 

сѣнныхъ

    

по-

косовъ

 

и

 

рыбныхъ

  

ловель.

  

и

 

та

 

земля

  

и

 

лѣсъ

 

и

 

всякія

    

угодья

сколько

 

отведено

 

въ

 

межевыхъкнигахъ

 

при

 

понятыхъ

 

старожилахъ

десятильника

  

Григорія

  

Верещагина

 

написано

  

имянпо

 

н

 

съ

 

тѣхъ

кпнгъ

 

во

   

171

   

году

 

октября

     

въ

  

5

  

день

 

для

  

владѣнья

 

дана

 

намъ

изъ

    

патр.

  

каззп.

     

приказа

   

выпись

  

а

 

та

 

выпись

    

въ

 

пожарное

время

 

во

  

179

  

году

 

сгорѣла,

 

только

 

остался

 

съ

 

той

  

выпнсп

 

епи-

сокъ,

  

просимъ

  

на

 

тое

 

церковную

 

землю

 

съ

  

прежняго

 

отпуску

 

и

съ

 

вышеннсаппыхъ

   

межевыхъ

 

книгъ

 

впредь

 

для

  

владѣнья

    

дать

намъ

 

выіысь

 

нзь

 

казен.

   

приказу,

  

а

 

въ

 

той

 

землѣ

 

спору

  

у

 

пасъ

ни

 

съ

 

кѣмъ

 

пѣть

 

н

  

впредь

 

не

 

будетъ".

Списокъ

 

съ

 

выписи:

Лѣта

 

7171

 

г.

 

октября

 

5

 

по

 

указу

 

в.

 

г.

 

патріаршіп

 

казна-

чей

 

старецъ

 

Тихонъ

 

Обанинъ

 

да

 

дьякъ

 

Парфеній

 

ІІваповъ

 

далп

выпись

 

Варн.івипы

 

пустыни

 

строителю

 

черному

 

попу

 

Гурію

 

съ

братіею,

 

потому

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

во

 

171

 

г.

 

балп

 

челомъ

 

они

 

в.

государю

 

но

 

его

 

де

 

указу

 

п

 

но

 

благословенцо

 

преосв.

 

Пнтирнма

митрополита

 

Сарскаго

 

а

 

Подонскаго

 

межъ

 

патріаршества

 

въ

Галиц.

 

узздѣ

 

за

 

рѣкою

 

Ветлугою

 

па

 

рѣчкѣ

 

Нелндовкѣ

 

построили

они

  

вновь

    

церковь

     

Покрова

 

Пр.

   

Богородицы

     

да

    

въ

 

прйдѣлѣ
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Алексѣя

 

митрополита

 

и

 

къ

 

той

 

церкви

 

земли

 

подъ

 

кладбище

 

и

подъ

 

дворовую

 

селндьбу

 

и

 

на

 

прокормленіе

 

отведено

 

и

 

отмеже-

вано,

 

а

 

выписи

 

почему

 

пмъ

 

владѣть

 

не

 

дано,

 

н

 

чтобъ

 

в.

 

г.

 

по-

жаловалъ

 

его

 

строителя

 

съ

 

братьею

 

велѣлъ

 

съ

 

межевыхъ

 

книгъ

на

 

тое

 

церковную

 

землю

 

почему

 

пмъ

 

владѣть

 

дать

 

изъ

 

казен.

приказу

 

выпись,

 

а

 

въ

 

патр.

 

казен.

 

приказѣ

 

межеванья

 

Галиц.

десятильника

 

Григорья

 

Верещагина

 

нанисапо:

 

Варпавнны

 

пустыни

церковной

 

земли

 

Покрова

 

Пр.

 

Богородицы

 

межа

 

отводной

 

земли

Скатыля

 

болота

 

сверхъ

 

Потанинской

 

мельницы

 

вверхъ

 

рѣчкою

Нелидовкою

 

до

 

вершипы

 

и

 

до

 

сосны,

 

а

 

на

 

той

 

соснѣ

 

2

 

грани

да

 

яма

 

правая

 

сторона

 

церковная

 

земля

 

Покрова

 

Пр.

 

Бого-

родицы,

 

а

 

лѣвая

 

сторона

 

дикой

 

лѣсъ,

 

а

 

сверху

 

рѣчкп

 

Нелидов-

ки

 

и

 

отъ

 

тое

 

сосны

 

па

 

черещіскую

 

Шанипскую

 

дорогу

 

прямо

и

 

тою

 

Шапинекою

 

дорогою

 

на

 

рѣчку

 

Черную,

 

а

 

на

 

рѣчкѣ

 

Чер-

ной

 

на

 

другой

 

сторопѣ

 

переходя

 

сосна,

 

а

 

па

 

соснѣ

 

2

 

грани

 

да

яма

 

и

 

съ

 

тое

 

сосны

 

и

 

ямы

 

прямо

 

на

 

4

 

сту

 

рѣку

 

по

 

край

большого

 

луга

 

на

 

черемиское

 

перевесье

 

на

 

берегу

 

Усты

 

рѣкн

на

 

дубу

 

2

 

грани

 

да

 

яма

 

по

 

правую

 

сторону

 

церковная

 

земля

Покрова

 

Пр.

 

Богородицы,

 

а

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

дикой

 

лѣсъ,

 

а

съ

 

того

 

дуба

 

и

 

ямы

 

внизь

 

по

 

Устѣ

 

рѣкѣ

 

до

 

старые

 

Галицкіе

дороги

 

и

 

ниже

 

Галицкіе

 

дороги

 

въ

 

пятомъ

 

плесѣ

 

на

 

берегу

Усты

 

рѣки

 

блиско

 

на

 

дубу

 

2

 

грани

 

да

 

яма

 

правая

 

сторона

церковная

 

земля

 

Покрова

 

Пр.

 

Богородицы,

 

а

 

лѣвая

 

сторона

дикой

 

лѣсъ

 

и

 

Уста

 

рѣка

 

то

 

и

 

мѣжа,

 

а

 

съ

 

того

 

дуба

 

и

 

ямы

прямо

 

поверхъ

 

рѣки

 

Шимжи,

 

а

 

на

 

той

 

рѣкѣ

 

Шилмѣ

 

(sic)

 

на

вершинѣ

 

близко

 

ручья

 

на

 

соспѣ

 

2

 

грани

 

да

 

яма,

 

а

 

съ

 

тое

сосны

 

и

 

ямы

 

прямо

 

наверхъ

 

малыя

 

черныя

 

рѣчкн

 

Рунья,

 

а

 

съ

того

 

чернаго

 

Рунья

 

прямо

 

на

 

Коротнѣвскіе

 

рѣчки,

 

а

 

вверхъ

Коротнѣвскіе

 

рѣчки

 

прямо

 

на

 

болото

 

Костыльское

 

наверхъ

 

но

Танильскіе

 

мельницы,

 

а

 

у

 

Костоля

 

болота

 

на

 

соснѣ

 

2

 

грани

да

 

яма,

 

а

 

съ

 

тое

 

сосны

 

и

 

ямы

 

но

 

той

 

же

 

Нелидовкѣ

 

рѣчки

вверхъ

 

правая

 

сторона

 

церковная

 

земля

 

Покрова

 

Пр.

 

Богородицы,

а

 

лѣвая

 

сторона

 

государева

 

земля

 

дикой

 

лѣсъ,

 

да

 

сѣпные

 

по-

косы

 

и

 

рыбные

 

ловли

 

къ

 

той

 

церкви

 

Покрова

 

Пр.

 

Богородицы,

до

 

въ

 

той

 

же

 

округѣ

 

по

 

Устѣ

 

рѣкн

 

и

 

по

 

Черной

 

рѣчкн

 

лѣсу

нашеннаго

 

и

 

непашеннаго

 

бору

 

и

 

болота

 

въ

 

длину

 

на

 

7

 

верстъ,

а

 

по

 

перегѣ,

 

на

 

2

 

версты,

 

а

 

вотчинныхъ

 

земель

 

и

 

номѣсныхъ

къ

 

той

 

округѣ

 

ни

 

съ

 

которые

 

стороны

 

смежно

 

не

 

пришло.

А

 

на

 

отводѣ

 

были

 

люди

 

стольника

 

князя

 

Алексѣя

 

Ивано-

вича

 

Буйносова

 

Ростовскаго

 

Ветлускіе

 

его

 

вотчины

 

села

 

Николь-

ская

 

попъ

 

Василій

 

Апдреевъ

 

да

 

попъ

 

Иванъ

 

Ѳедуліевъ

 

да

 

ста-

роста

 

Сава

 

Ивановъ,

 

Тимофей

 

Семеновъ,

 

Тихонъ

 

Полуектовъ

Ерофей

 

Ѳедоровъ;

    

да

    

стольника

    

князя

   

Степана

    

Ивановича
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Татева

 

вотчпчы

     

его

   

Ветлускіе

 

села

 

Тропцкаго

    

попъ

    

Іосифъ

Аврамовъ

 

да

  

выборные

 

крестьяне

И

 

строителю

 

Варнавнны

 

пустыни

 

черному

 

попу

 

Гурію

 

съ

братіею

 

по

 

сей

 

выписи

 

церков.

 

землею

 

и

 

всѣми

 

угодьи

владѣть.

У

  

подлинной

 

выписи

  

печать

 

патр.

 

каз.

  

нриказа

 

*).

§

 

з.

185

 

г.

 

мая

 

12

 

подана

 

къ

 

подпискѣ

 

Галиц.

 

уѣзда

 

Унжев-

скаго

 

пригородка

 

церкви

 

пр.

 

о.

 

Макарія

 

Желтоводскаго

 

чудо-

творца

 

грамота

 

попа

 

Тимоѳея

  

Андроппкова.

1720

   

г.

 

марта

 

въ

 

день

 

запечатанъ

 

указъ

 

о

 

строеніп

 

цер-

кви

 

но

 

челобитью

 

Унженскаго

 

комисара

 

Ивана

 

Никитина

 

сына

(Слободского

 

канцеляриста

 

Ѳедора

 

Разварила,

 

ве.іѣно

 

имъ

 

на

Унжѣ

 

вмѣсто

 

ветхой

 

церкви

 

на

 

томъ

 

же

 

церковномъ

 

мѣстѣ

постринЖ

 

вновь

 

деревянную

 

церковь

 

во

 

имя

 

чудотворца

 

Макарія

да

  

въ

  

придѣлѣ

  

Сергія

  

Радонежскаго

  

чуд.,

  

иогалинъ

  

2

   

гривпы.

1721

   

г.

 

церкви

 

Макарія

 

Унженскаго

 

чудотворца

 

попъ

Стефанъ

 

въ

 

поданпомъ

 

въ

 

натр,

 

кезен.

 

прпказъ

 

прошенін

пнсалъ:

 

„Прошедшаго

 

1720

 

г.

 

марта

 

20

 

дня

 

по

 

указу

 

по-

строенъ

 

въ

 

Галицкомъ

 

уѣздѣ

 

храмъ

 

Макарія

 

чуд.,

 

что

 

на

 

Унжѣ,

и

 

ко

 

освященію

 

готовъ,

 

а

 

освятить

 

его

 

повелѣно

 

Макаріева

Унженскаго

 

монастыря

 

игумену

 

Леонтію,

 

и

 

прошу

 

отъ

 

перво-

престольная

 

соборныя

 

церкви

 

ко

 

освященію

 

того

 

храма

 

дать

св.

 

антиминсъ".

Подписано:

 

„1721

 

г.

 

октября

 

въ

 

28

 

день,

 

противъ

 

сего

челобитья

  

выдать

 

антиминсъ".

  

Отмѣчено:

   

„данъ

 

указъ".

1725

 

г.

 

марта

 

въ

 

день

 

Галпцкой

 

провинціи

 

комисаръ

Иванъ

 

Никігнпъ

 

сыпъ

 

Слободской

 

съ

 

товарищи

 

въ

 

стнодъ

 

каз.

i!j)!!i;

 

•■•.;.

 

.ыс.ілъ:

 

„издревле

 

была

 

построена

 

па

 

Унжѣ

 

всеграднымъ

обѣщаніемъ

 

церковь

 

во

 

имя

 

Макарія

 

чуд.

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ

 

па

которомч,

 

угодникъ

 

Божій

 

Макарій

 

Желтоводской

 

и

 

Унженской

преставися

 

въ

 

вѣчное

 

блаженство

 

и

 

зѣло

 

обветшало

 

и

 

на

 

томъ

же

 

мѣстѣ

 

построена

 

была

 

въ

 

проніломъ

 

1722

 

г.

 

мая

 

церковь

вновь

 

и

 

освящена,

 

о

 

чемъ

 

свидетельствую

 

при

 

семъ

 

благословен-

ныя

 

грамоты,

 

а

 

сего

 

1725

 

г.

 

генваря

 

противъ

 

23

 

числа

 

грѣхъ

ради

 

нагаихъ

 

оная

 

церковь

 

сгорѣла.

 

новопечатные

 

жъ

 

антиминсы

и

 

престольные

    

и

 

жертвенпичные

 

одежды

  

и

  

рнзы

    

и

 

книги

    

и

*)

 

П.

  

к.

  

пр.

  

в.

   

1708

 

г.

 

№

 

299.
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иконостасные

 

верхніе

 

и

 

ннжпіе

 

и

 

всѣ

 

образы

 

н

 

колокола

 

и

 

вся-

кая

 

церковная

 

утварь

 

все

 

вынесено,

 

и

 

нынѣ

 

в,ъ

 

цѣлости

 

и

 

мы

нынѣ

 

всеунпженно

 

ііросимъ

 

дабы

 

на

 

томъ

 

же

 

свято.мъ

 

мѣстѣ,

на

 

которомъ

 

чуд.

 

Макарія

 

было

 

преставленіе,

 

благослонилъ

 

насъ

построить

 

вн(

 

вь

 

храмъ

 

Успенія

 

Пресв.

 

Бого])..

 

а

 

въ

 

іірндѣлт.

Макарья

 

Унженскаго,

 

въ

 

другомъ

 

Сергіл

 

Радонежскаго

 

чуд.,

 

а

оную

 

церковь

 

строить

 

мы

 

будемъ

 

по

 

обѣщапію

 

нашему

 

своимъ

иждивеніеиъ,

 

какъ

 

и

 

прежде

 

бывшую,

 

н

 

по

 

совершеніи

 

освя-

тить

 

ему

 

игумену

 

Леонтію,

 

которой

 

въ

 

прежней

 

благословенной

грамотѣ

 

именсванъ".

 

Къ

 

сему

 

прошенію

 

руки

 

приложили

 

Ма-

карьеьской,

 

что

 

на

 

Унжѣ,

 

на

 

посадѣ,

 

попъ

 

С'тефанъ

 

Іоспфовъ,

посацкой

 

человѣкъ

 

Михаиле

 

Апдреопъ,

 

и

 

вмѣсто

 

Унженскаго

ротмана

 

Григорія

 

Семенова

 

Унженипъ

 

посадскоіі

 

челоиѣкъ

 

Косма

Панфиловъ,

 

Унженипъ

 

Иванъ

 

Семеновъ

 

сынъ

 

Солоиьенъ,

 

Унже-

нинъ

 

Андрей

 

Макспмовъ

 

сынъ

 

Смнрповъ,

 

Унженипъ

 

посацкой

человѣкъ

 

Алексѣй

 

Петровъ

 

сынъ

 

Хлѣбниковъ".

При

 

дѣлѣ

 

приложепы

 

два

 

указа,

 

представлепішя

 

челобит-

чиками,

 

изъ

 

копхъ

 

одинъ

 

выданъ

 

изъ

 

синод,

 

каз.

 

приказа

 

1720

 

г.

марта

 

въ

 

20

 

день

 

о

 

построепіи

 

вповь

 

на

 

нрежнемъ

 

містѣ

 

вмѣ-

сто

 

обетшалой

 

церкви

 

во

 

имя

 

тогожъ

 

храма

 

Макарія

 

чудотв.,

да

 

въ

 

придѣлѣ

 

Сергія

 

чудотворца,

 

другой

 

указъ

 

выданъ

 

объ

освященіи

 

означенной

 

цсрквгі

 

па

 

имя

 

игумена

 

Леонтіл

 

но

 

нросьбѣ

тѣхъ

 

же

 

челобитчиковъ

 

Ивана

 

Никитина

 

Олободцова,

 

да

 

канце-

ляриста

 

Ѳедора

 

Разворина...

 

(продолжепія

 

сего

 

дѣла

 

пѣтъ.

1726

 

г.

 

іюня

 

въ

 

день

 

Макарьево-Унжанекаго

 

монастыря

игуменъ

 

Леоптій

 

съ

 

братіею,

 

да

 

УнженсиоѲ

 

камнсаръ

 

Пванъ

Никитпнъ

 

сыпъ

 

Слободской

 

въ

 

сѵпод.

 

казен.

 

црикавъ

 

писали:

„прошедшаго

 

725

 

г.

 

подана

 

заручпая

 

челобитная

 

о

 

благосло-

венной

 

грамотѣ

 

о

 

строепіи

 

деревянной

 

церкви

 

въ

 

Галнцкой

 

про-

впнціи

 

на

 

Унжѣ

 

па

 

древпемъ

 

мѣстѣ,

 

па

 

которомъ

 

Мавартв

Упежской

 

чуд.

 

переселился

 

въ

 

вѣчное

 

блаженство,

 

а

 

нынѣ

 

мы

но

 

обѣщанію

 

нашему

 

желаемъ

 

па

 

томъ

 

мѣстѣ

 

построить

 

церковь

каменную

 

во

 

имя

 

Успения

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

да

 

въ

 

прндѣлѣ

преп.

 

Макарія

 

Унженскаго

 

чуд.,

 

чтобъ

 

указомъ

 

повелѣно

 

было

сіе

 

наше

 

челобптіе

 

въ

 

свят,

 

сѵнодѣ

 

принять

 

и

 

о

 

строеніи

 

по-

казанной

 

каменной

 

церкви

 

дать

 

благословенную

 

грамоту,

 

чтобъ

такова

 

знатнаго

 

мѣста

 

не

 

оставить

 

впустѣ'1 .

„И

 

противъ

 

сей

 

челобитной

 

въ

 

синод,

 

казен.

 

приказѣ

 

справ-

лено:

 

вышеписанпая

 

церковь

 

въ

 

иисцовыхъ

 

и

 

въ

 

иерениспыхъ

Галицкихъ

 

книгахъ

 

не

 

написана

 

и

 

данью

 

не

 

обложена".

 

Подпн-

саніе

 

преосвящ.

 

Леонида,

 

архіепископа

 

Сарскаго

 

и

 

Подонскаго:

„1726

 

г.,

 

августа

 

3

 

дня,

 

дать

 

указъ

 

о

 

строепіи

 

противъ

 

про-

шенія".
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1730

 

г.

 

аирѣля

 

иъ

 

депь,

 

церкви

 

пр.

 

о.

 

Макарія

 

попъ

 

Сте-

фіінъ

 

Іосифоьъ

 

со

 

вкладчиками

 

въ

 

подапномъ

 

въ

 

сѵнод.

 

казен.

ириказъ

 

прошепіи

 

писалъ,

 

что

 

„церковь

 

Успенія

 

Пресв.

 

Богор.

да

 

ііъ

 

придѣлѣ

 

преп.

 

Макарія

 

чуд.

 

каменные

 

за

 

скудостію

 

мір-

скою

 

н

 

донынѣ

 

не

 

построена

 

и

 

лскорѣ

 

построптися

 

|не

 

можетъ

іі

 

мы

 

желаемъ

 

доколѣ

 

тою

 

каменного

 

церковію

 

исправны

 

не

 

бу-

демъ

 

построить

 

малѣйшую

 

церковь

 

деревянную

 

во-иыя

 

угодника

Божіл

 

Макарія

 

Унжепскаго

 

чуд.,

 

дабы

 

то

 

знатное

 

святое

 

ыѣ-

сто

 

не

 

стояло

 

виустѣ

 

и

 

священникъ

 

не

 

былъ

 

безъ

 

служенія

 

и

родители

 

паши

 

безъ

 

помнповепія,

 

и

 

просимъ

 

о

 

строеніи

 

той

 

на

время

 

малой

 

церкви

 

и

 

объ

 

освященіи

 

ея

 

Макарьева

 

Увженскаго

монастыря

 

къ

 

игумену

 

Леонтію

 

послать

 

указъ

 

*).

Подписано:

 

„1730

 

г.

 

іюля

 

въ

 

8

 

день,

 

дать

 

указъ

 

о

 

строе-

нін

  

и

  

освященіи

  

церкви".

Сказка:

 

у

 

вьппепоказанной

 

выписки

 

означепнаго

 

города

 

Унжи

церкви

 

Макарія

 

чуд.

 

вкладчика

 

вомисара

 

Елизара

 

Петрова

 

сына

Петрова

 

служитель

 

его

 

Еѳимъ

 

Сапастьяновъ

 

сказалъ:

 

вышеозна-

ченная

 

церковь

 

Макарія

 

Упжепскаго

 

чуд.

 

имѣется

 

въ

 

городѣ

Ун

 

же

 

па

 

посадѣ

 

въ

 

верхъ

 

по

 

рѣкѣ

 

Унжѣ

 

по

 

лѣвую

 

сторону

отъ

 

Москвы,

 

а

 

которые

 

де

 

церкви

 

но

 

указу

 

въ

 

вѣдомство

 

отда-

ны

 

преосвященному

 

Пнтирнму

 

архіепнскопу

 

Нижегородскому

 

и

Алатырскому

 

Галнцкаго

 

уѣзда

 

по

 

рѣку

 

Унжу

 

и

 

тѣ

 

де

 

церкви

нмѣются

 

отъ

 

Москвы

 

по

 

р.

 

Упжѣ

 

по

 

правую

 

сторону

 

и

 

о

 

томъ

де

 

онъ

 

нзвѣстенъ

 

потому

 

что

 

онаго

 

его

 

помѣщика

 

камисара

Елизара

 

Петрова

 

въ

 

томъ

 

Унженскомъ

 

уѣздѣ

 

имѣется

 

вотчина

деревпя

 

Усолье,

  

въ

 

которой

 

онъ

 

обывательсто

 

имѣлъ.

Указъ

 

занечатапъ

 

Макарьева

 

монастыря,

 

что

 

на

 

р.

 

Унжѣ,

па

 

имя

 

игумена

 

Леоптія,

 

которымъ

 

предписывалось

 

ему

 

выѣсто

сгбрѣвшей

 

церкви

 

па

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ

 

построить

 

вновь

 

церковь

во

 

имя

 

нреп.

 

Макарія

 

Упженскаго

 

чудотв.

 

деревянную,

 

и

 

какъ

оная

 

церковь

 

построена

 

в

 

къ

 

освященію

 

со

 

всѣмъ

 

изготовлена

будетъ

 

освятить

 

по

 

новоисправпому

 

требвику,

 

а

 

какъ

 

освящена

будетъ

 

и

 

о

 

томъ

 

въ

 

сипод.

 

каз.приказъ

 

>репортоватъ

 

обычай-

нымъ

 

донесепіемъ".

*)

 

Къ

 

сему

 

прошенію

 

руки

 

приложили:

 

Иванъ

 

Никитинъ

Слобоцвой,

 

Упженннъ

 

Иванъ

 

Апдроннковъ,

 

отъ

 

шляхества

 

Про-

копій

 

Лоонасьевъ

 

сынъ

 

и

 

вмѣсто

 

батюшки

 

Аѳонасія

 

Ѳедоровича

Бѣлокрылцова

 

Андрей

 

Тарасьевъ

 

сыпъ

 

Чулковъ

 

и

 

вмѣсто

 

отстав-

наго

 

солдата

 

Сергѣя

 

Григорьева

 

сына

 

Головкина,

 

Унжениьъ

отъ

  

купечества

 

Иванъ

 

Рільивъ

 

сынъ

 

Кореповъ.



ш

1726

 

г.

 

августа

 

числа

 

занечатанъ

 

указъ

 

о

 

строеніи

 

церкви

по

 

челобитью

 

Макарьева

 

монастыря,

 

что

 

на

 

Унжѣ,

 

игумена

 

Ле-

онтгя,

 

вѣлено

 

ему

 

на

 

Упжѣ

 

на

 

древпемъ

 

мѣстѣ,

 

па

 

которомъ

препод.

 

Макарій

 

Унженскій

 

чудотв.

 

въ

 

вѣчное

 

блаженство

 

ире-

селнлся,

 

построить

 

вновь

 

каменную

 

церковь

 

во

 

имя

 

Успеніл

Нрелі.

 

Богородицы,

 

да

 

въ

 

придѣлъ

 

Макарія

 

Чудотворца.
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Макарьева

 

монастыря

 

каьначей

   

іероді

аконъ

 

Геннадій

   

съ

 

братіею

    

въ

 

синод,

   

казен.

 

приказъ

 

пнсалъ"

„въ

 

прошлыхъ

 

годѣхъ

   

до

 

переписи

   

генеральнаго

 

свидѣтельства

мужеска

 

полу

 

душъ

    

Галиц.

 

уѣзда

 

вотчины

   

Макарьева

 

Унжеп-

скаго

 

монастыря

 

крестьяне

    

вышли

  

изъ

 

разныхъ

    

дереьень

  

отъ

скудости

 

своей

 

того

 

монастыря

 

въ

 

вотчинскіе

 

лѣга

 

за

 

рѣку

 

Унжу

отъ

 

монастыря

 

въ

 

растояніи

 

верстъ

 

съ

 

60

  

и

 

расчистя

 

лѣса

 

иодъ

починки

 

ішселились

 

около

 

р.

 

Чернаго

 

Луху

 

и

 

тѣ

 

крестьяне,

 

какъ

была

 

перепись

    

мужскаго

 

полу

 

душъ,

    

написаны

 

вь

 

тѣхъ

 

ново-

поселенныхъ

    

починкахъ

 

и

 

положены

    

въ

 

подушный

   

окладъ,

 

а

нынѣ

 

живущихъ

   

въ

 

5

 

деревняхъ

 

дворовъ

 

съ

 

30

  

и

 

больше,

 

жи-

вутъ

    

съ

 

женами

    

и

 

съ

 

дѣтьми

    

па

   

пашнѣ,

    

а

 

церкви

 

у

 

пихъ

нѣтъ,

 

а

 

нныхъ

 

церквей

 

близь

 

пхъ

 

не

 

нмѣется

 

жъ

 

и

 

церковныхъ

таинствъ

 

лишаются,

    

многіе

 

помираютъ

 

безъ

   

святыхъ

 

даровъ

 

и

и

 

безъ

 

покаянія

 

и

 

просимъ

    

благословеніемъ

 

свят.

 

прав,

 

синода

въ

 

тѣхъ

 

пашняхъ

    

моностырскихъ

   

повопоселепныхъ

   

деревняхъ

построить

 

памъ,

   

усмотря

 

удобное

 

мѣсто,

 

церковь

 

Божію

 

во

 

имя

Покрова

 

Пресв.

  

Богородицы

    

древянную

 

и

 

дать

   

благословенную

грамоту "...

 

(Продолженія

 

нѣтъ).

і

■

   

i


