
1

 

Октября.

                         

Годъ

 

IV.

                

1890

 

года.

Лячішя

 

объяспепія

 

съ

 

Редакціеіі

   

въ

   

домѣ

   

преподавателя

 

дух.

 

сеынпаріп

 

В.
Строева (КузьыодемьяпсЕІіг

 

персул.),

 

или

 

въ

 

капцеляріи

 

ссмппарскаго

 

правлепія.

J4?

 

19.

ПТДМЪ

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

ОФФИЩАЛЬНАЯГ
Журналъ

 

Макарьевскаго

 

окружнаго

 

училищнаго

 

съѣзда

  

духо-

венства

 

отъ

 

13

 

августа

 

1890

 

года.

Вслѣдствіе

 

рсзолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

31

 

августа

 

1889

года,

 

съѣздъ

 

слушали

 

замѣтку

 

изъ

 

доклада

 

благочипваго

 

3-го

 

Коло-

грпвскаго

 

благочиппическаго

 

округа,

 

протоіерея

 

Ѳеоктистаіорданскаго,

 

про-

печатанную

 

въ

 

журпалѣ

 

Еиархіадьнаго

 

Костромскаго

 

съѣзда

 

№

 

7,

 

отъ

25 — 29

 

августа

 

1889

 

года

 

*),

 

въ

 

которой

 

опъ

 

говорить

 

о

 

чрезмѣр-

помъ,

 

будто-бы,

 

обремспепіи

 

церквей

 

Макарьевскаго

 

училпщпаго

 

округа

*)

 

Костромскія

 

Епархіадьныя

 

Вѣдомости

 

1890

 

г.

 

№

 

1.
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.вдбитзГО

 

і

iTlJ

 

Jfc

 

РІѴОр

 

і
налогами

 

и

 

взносами.

 

При

 

сужденіи

 

о

 

семъ

 

предметѣ

 

съѣздъ

 

нашли

нужпымъ

 

обратиться

 

къ

 

годовымъ

 

отчетамъ

 

и

 

приходорасходнымъ

 

кни-

гамъ

 

по

 

Макарьевскому

 

училищу,

 

а

 

равно

 

и

 

къ

 

журнальнымъ

 

иоста-

новленіямъ

 

съѣздовъ

 

духовенства,

 

за

 

послѣднія

 

пять

 

лѣтъ.:

 

По

 

справкѣ

оказалось,

 

что

 

собственно

 

на

 

содержаніѳ

 

Макарьевскаго

 

училища

 

въ

послѣднія

 

пять

 

лѣтъ,

 

съ

 

1886

 

года,

 

расходуется

 

столько,

 

сколько

назначено

 

было

 

еще

 

на

 

пѳрвомъ

 

съѣздѣ

 

духовенства

 

при

 

ввѳденіи

 

уста-

ва

 

дух.

 

учил.

 

1867

 

года.

 

Если

 

же

 

и

 

производились

 

за

 

эти

 

годы

 

Осо-

бые

 

сборы

 

въ

 

размѣрѣ

 

'/і

 

и

 

иногда

 

8/8

 

дополнительнаго

 

годоваго

 

взно-

са,

 

то

 

эти

 

сборы

 

дѣлались

 

почти

 

исключительно

 

на

 

содержаніе

 

епархі-

альнаго

 

общежитія

 

при

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

сверхштатныхъ

 

чиновни-

ковъ

 

консисторіи.

 

Что

 

касается

 

до

 

выдачи

 

добавочнаго

 

содержанія

должностнымъ

 

лицамъ

 

училища,

 

то

 

она

 

только

 

частію

 

и

 

по

 

временамъ

производилась

 

изъ

 

годичнаго

 

дополнительнаго

 

взноса

 

отъ

 

церквей

 

ок-

руга,

 

главными

 

же

 

образомъ

 

она

 

дѣдалась

 

изъ

 

другихъ

 

источииковъ,—

такъ

 

изъ

 

остатковъ

 

дополнительной

 

суммы

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

было

израсходовано

 

только

 

въ

 

18S6

 

году

 

86

 

рублей

 

и

 

въ

 

1887

 

году

 

120

рублей,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

послѣдующіе

 

1888

 

и

 

1889

 

годы

 

изъ

 

нѳя

 

сей

выдачи

 

совсѣмъ

 

произведено

 

не

 

было,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

прилагаемой

при

 

семъ

 

выписки.

 

Протоіерей

 

Іорданскій,

 

бывшій

 

на

 

съѣздѣ

 

духовен-

ства

 

Макарьевскаго

 

училищнаго

 

округа

 

около

 

20-ти

 

лѣтъ

 

тому

 

пазадъ,

когда

 

училище

 

еще

 

цомѣщалось

 

въ

 

Макаріево-Унженсконъ

 

монастырѣ,

требуетъ,

 

чтобы

 

изъ

 

годоваго

 

взноса,

 

назначенная

 

отъ

 

церквей

 

па

 

со-

держапіе

 

училища,

 

отсылалась

 

1/і

 

на

 

содержапіе

 

енархіальиаго

 

'

 

обще- *

житія

 

при

 

семинаріи,

 

и

 

чтобы

 

такимъ

 

образомъ

 

учалшце

 

содержалось

только

 

на

 

3Д

 

ассигнованной

 

на

 

его

 

содержаніе

 

суммы,

 

а

 

не

 

на

 

полную

сумму.

 

Можетъ

 

быть

 

это

 

требование

 

выполнимо

 

для

 

другихъ

 

училищъ,

гдѣ

 

пѣтъ

 

обшежитій,

 

и,

 

конечно,

 

выполнялось

 

въ

 

Макарьевсколъ

 

учи-

'•*'ЯНП1
лищѣ

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

опо

 

помѣщалось

   

въ

 

мопастырѣ,

 

гдѣ

 

на

 

ре-
аярац

монтъ

 

зданія,

 

отопленіе,

    

страхованіе,

   

прислугу

 

и

 

проч.

    

нужпа

 

была
,..рг

   

ртѵлял

  

Р

 

£?

   

"

 

?' £?
сумма

 

пѳсравкепно

 

меньшая,

 

чѣмъ

 

въшѣ,

 

и

 

когда

 

учепики,

    

изъ

 

кото-'

рыхъ

 

теперь

 

болѣе

   

половины

   

пользуется

 

казепнымъ

    

содержаніемъ

 

въ.

общежитіи

 

(на

 

150 -—160

 

учѳниковъ

  

90

 

вакансій:

   

40>

 

полныхъ

 

пан-
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сіонеровъ,'

 

30

 

полупапсіонеровъ

 

и

 

20

 

внасящихъ

 

половинную

 

плату)

жили

 

на

 

квартирахъ.

 

Возможныя

 

сбереженія

 

и

 

теперь

 

дѣлаются

 

по-

стоянно,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

отчетовъ,

 

ежегодно

 

разсматриваемыхъ

 

съѣздомъ

духовенства.,

 

но

 

сократить

 

расходы

 

такъ,

 

чтобы

 

училище

 

изъ

 

суммы,

ассигнованной

 

собственно

 

на

 

содержаніе

 

его,

 

удѣляло

 

четвертую

 

часть

на

 

семииарію,

 

можно

 

развѣ

 

только

 

въ

 

томъ

 

елучаѣ,

 

если

 

уменьшить

 

бо-

лѣе

 

чѣмъ

 

на

 

половину

 

число

 

учениковъ

 

училища,

 

пользующихся

 

казен-

нымъ

 

содержаніемъ,

 

а

 

этого

 

бы

 

не

 

желательно

 

въ

 

виду

 

бѣдности

 

мно-

гяхъ

 

родителей

 

учениковъ,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

сиротахъ,

 

число

 

которыхі

въ

 

училищѣ

 

съ

 

открытіемъ

 

вновь

 

приготовительнаго

 

класса

 

увеличи-

вается»

                                                                              

у.

   

,.

ІИзъ

 

всего

 

сказаннаго

 

видно,

 

что

 

жалоба

 

о.

 

протоіерея

 

Іорданекаго

а

 

обременительные

 

и

 

излишніе,

 

будто-бы,

 

взносы

 

отъ

 

цеоквей

 

Маг

(карьевскаго

 

училищнаго

 

округа

 

неосновательна

 

и

 

голословна,

 

а

 

будучи

выражена

 

вслухъ

 

веей

 

епархіи

 

на

 

епархіальномъ

 

съѣздѣ,

 

для

 

духовен-

ства

 

Макарьевскаго

 

округа

 

и

 

обидна;

 

между

 

тѣмъ

 

духовенство

 

этого

округа

 

въ

 

теченіи

 

многихъ

 

лѣтъ

 

прилагало

 

всѣ

 

уеилія

 

къ

 

достиженію

одной

 

исключительно

 

цѣли— поставить

 

свое

 

училище

 

въ

 

возможво

 

луч-

шее

 

положеніе,

 

чего

 

и

 

достигло,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

журпальпаго

 

онредѣ-

аенія

 

учебпаго

 

при.

 

Св.

 

Синодѣ

 

Комитета,

 

состоявшагося

 

по

 

отчету

в.«с.

 

с.ьМиропольскаго

 

о

 

рѳвизіи

 

Макарьевскаго

 

духовнаго

 

училища

 

и

утвержденпаго

 

господиномъ

 

Синодальннмъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

отъ

 

1 1

мая

 

текущаго

 

1890

 

года.

 

Поэтому

 

съѣздъ

 

постановили:

 

покорнѣйше

просить

 

Его

 

Преосвященство

 

оставить

 

жалобу

 

о.

 

протоіерея

 

Іорданска-

іго

 

безъ

 

послѣдствій,

 

а

 

въ

 

видахъ

 

возстановленія

 

чести

 

духовевства

Макаръевскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

затронутой

 

означеннымъ

 

докладомъ

Іорданскаго,

 

поручить

 

Правленію

 

училища

 

настоящее

 

журнальное

 

по-

становленіѳ

 

отослать

 

въ

 

редакцію

 

Костромскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

яостей

 

для

 

напечатанія.

Подлинный

 

за

 

подписью

 

19-ти

 

депутатовъ.

   

На

 

подлинпошъ

 

ре-

золюция

 

Его

 

Преосвященства:

 

«Авг.

 

22.

 

Согласенъ».
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Отъ

 

Совѣта

 

Православна™

   

Костромского

 

Братства

 

Преподоб-

на™

 

Сергія.

Симъ

 

увѣдомляотся,

 

что

    

во

 

вторую

 

половину

 

августа

 

и

 

первую

 

поло-

вину

   

сентября

   

мѣсяцевъ

 

сего

  

1890

 

г.

   

Совѣтомъ

 

Братства

 

получены

деньги

 

отъ

 

пижеслѣдующихъ

 

лицъ:

1)

 

Па

 

гіерковно-приходскія

 

школы.

Руб. Коп.

Отъ

 

благочинпаго

 

Киношомскаго

 

8

 

окр.

 

свящ.

 

Матѳія
Успепскаго,

 

при

 

отношеиіи

 

отъ

   

17

 

августа

 

1890

 

года

 

за

№113 5 25

2)

 

На

 

общія

 

нужды

 

Братства:

Отъ

 

благочиппаго

   

Макарьевскаго

   

3

 

округа

 

священ.

Гоппадія

 

Бѣлорукова

 

при

 

отношепіи

 

отъ

 

9

 

августа

 

1890

года

 

за

 

№

 

113

     

. 4 >

—

 

пастоятоля

 

Продтечопскаго

 

Желѣзпоборовскаго

 

мо- :

настыря

 

игумена

 

Іоанпикія,

    

при

 

отношеніп

 

отъ

 

11

  

авгу-

ста

 

1890

 

г.

 

за

 

№

 

29 3 »

—

 

благочиппаго

 

Еостромскаго

   

7

 

округа

 

свящ.

 

Ни-
колая

 

Павливскаго,

 

при

 

отпошеши

 

отъ

  

19

 

августа

 

1890 ■;э<)

 

от

года

 

«а

 

№

 

123

                       

.

              

0

 

«ц. 6 45
—

 

благочиппаго

    

Кипешомскаго

  

8

 

округа

    

священ.

Матоія

 

Успепскаго,

   

при

 

отпошепіи

 

отъ

 

17

 

августа

 

1890
іѴ

              

и

года

 

за

 

№

 

178

     

. 2 70
—

 

благочиппаго

 

Чухломскаго

 

1

 

округа

 

свящ.

 

Теор- ііѳтэоі

ия

 

Соколова,

 

нрп

 

отпошеніи

   

отъ

 

28

 

августа

  

1890

 

года

за

 

№

 

40

                

.'

                

.

                

".

                 

., 6 80
•

 

—

 

благочиппаго

 

Вотлужскаго

 

2

 

округа

 

свящ.

 

іоап-

на

 

Бѣлорукова,

    

при

 

отпошеніп

 

отъ

 

3

 

сентября

  

1890

 

г.

за

 

№

 

265 3 »
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Отъ

 

пастоятеля

 

Галичскаго

 

Преображепскаго

 

собора
протоіеря

 

Григорія

 

Спѣгирева,

 

при

 

отношения

 

отъ

 

3

 

сен-

тября

 

1890

 

г.

 

за

 

№

 

90

Руб.

3

Итого

    

.

III.

 

Па

 

епархіалъное

 

оюенское

 

училище:

Отъ

 

благочиппаго

 

Макарьевскаго

 

5

 

округа

 

свящ.

Димитрія

 

ІОвепскаго,

 

при

 

отпошепіи

 

отъ

 

13

 

августа

 

1890
года

 

за

 

№

 

155
—

   

благочиппаго

 

Костромскаго

 

6

 

округа

 

свящ.

 

Ар-
даліопа

 

Игпатокскаго,

 

при

 

отнош.

 

отъ

 

11

 

августа

 

1890
года

 

за

 

№

 

79

       

.

—

   

законоучителя

 

Григоровской

 

гамназіи

 

свящ.

 

Іо-
анпа

 

Ипполитова

 

отъ

 

17

 

августа

 

1890

 

г.

—

   

благочинпаго

 

Костромскаго

 

7

 

округа

 

свящ.

 

Ни-
колая

 

Павливскаго,

 

при

 

отпошеніи

 

отъ

 

19

 

августа

 

1S90
года

 

за

 

№

 

123

     

.

—

   

благочипнаго

 

Кипошомскаго

 

8

 

округа

 

свящеп.

Матоія

 

Успенскго,

 

при

 

отношепіи

 

отъ

 

17

 

августа

 

1890
года

 

за

 

№

 

178
—

   

благочипнаго

 

Нерехтскаго

 

5

 

округа

 

свящ.

 

Пла-
тона

 

Кроткова,

 

при

 

отпошеши

 

отъ

 

17

 

августа

 

1890

 

г.

за

 

№

 

160
—

   

города

 

Плеса,

 

Воскресенской

 

церкви,

 

свящ.

 

Ни
колая

 

Лаговскаго,

   

при

 

отношоніи

 

отъ

 

21

 

августа

 

1890
года

—

   

благочиппаго

 

Кологривскаго

 

округа

 

прот.

 

Ѳеок-
тиста

 

Іордапскаго

 

при

 

отношепіи

 

отъ

 

23

 

августа

 

1S90
года

 

за

 

Л1»

 

153
—

   

Того

 

же

 

благочипнаго

 

и

 

отъ

 

того

 

жѳ

 

числа

 

за

№

 

154.

                 

....

—

   

благочиппаго

 

ГОрьевсцкаго

 

Спасовходскаго

 

собора
прот.

 

Платона

 

Михайловскаго,

 

при

 

отношепіи

 

отъ

 

31

 

ав

густа

 

1890

 

г.

 

за

 

№

 

64

28

14

3

10

19

17

15

35

15

Коп.

.ШіШ
>

I

95

40

25

50



•A

.ноЯ

 

.bfl

—

   

города

 

Кадыя,

 

Николаевской

 

церкви

 

настоятеля

свящ.

 

Андрея

 

Ювенскаго,

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

6

 

сентября

1890

 

г£за ! №

 

24

           

.

                                          

.

—

   

Костромской

 

духовной

 

Консисторіи

 

при

 

отношѳніи

отъ

 

2

 

августа

 

1890

 

г.

 

за

 

,№

 

5313,

 

присланныхъ

 

въ

оную

 

благоч.

 

свящ.

 

Гѳпнадіемъ

 

Бѣлоруковымъ

і

І.ЯИѵ:

0G8I

 

стэпая

 

81

Итого
ІНР01І!

а

Руб.

15

17

170
■■■о

 

<г

01

 

в

Коп.

(OToqi

15

і

  

ВДОІ
|-qA

 

.лніяо

 

i\iQ[iio

 

(j

   

i

    

:

                            

"iRtd

 

—

И.

 

д.

 

казначея

 

;

 

свящѳннйкъ

 

Николай

 

Краснопѣщевъ.
&I

                          

.

                 

.

                         

GT

   

ifi,

  

tit

  

ЯДОТ

-ol

 

.піиаэ

 

нішшш

 

HoaoaoqoiHq4

    

кйотпр^опоияе

 

—

8

         

.

                 

л

 

0G<.

                    

!

  

(Гто

 

j;aoTi!ROHuII

 

яппя

j -нІІ

 

.щг.яэ

 

щцм

 

Y

   

ci

                         

няроздЬ

 

—

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Журналъ

 

Макар,

 

окружнаго

 

учи-

лищнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

отъ

 

18

 

августа

 

1890

 

г.

 

Отъ

 

Совѣта

 

Пра-

вославнаго

 

Костр.

 

Братства

 

препод.

 

Сергія.

 

.,.

                    

0_ э^

 

ціотііМ

Ж

   

с

 

і IX

 

ядот

!-■

  

/

 

1Ы.[UXJ

an

 

YI

 

<гто

   

аіпошопто

 

nqu

   

,.imojiToq}I

 

япот

Редакторы:

 

Семинарги

 

Ректоръ,

 

Архимандритъ

 

Меиандрь.

очяаоноіпК

 

ввт.оа

^

                                                                    

•

              

"

9
Преподаватель

 

Ссминаріи

 

В.

 

Отроевъ.

.

                    

як

 

вдоа

1ЯГ.Й

Л

 

.Toqnj
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ШШ

 

Ж

 

ЧАСТЬ

 

НЕОФФЩІАЛЫАІ
■

 

(

 

і

ПОУЧЕН1Е о

 

*гя

 

нг.

въ

 

день

 

ев.

 

ао.

 

и.

 

евангелиета

 

Іоанна

 

Богоелова.

Св.

 

an.

 

Павѳлъ

 

въ

 

одноыъ

 

изъ

 

своихъ

 

посланій

 

говорить:

 

«по-

минайте

 

ваставниковъ

 

вашихъ,

 

которые

 

проповѣдывали

 

вамъ

 

слово

Божіе,

 

и,

 

взирая

 

на

 

кончину

 

ихъ

 

жизни,

 

подражайте

 

ихъ

 

вѣрѣ>

(Евр.

 

13,

 

7).
Нынѣ,

 

брат.,

 

мы

 

празднственно

 

помииаемъ

 

кончину

 

великаго

 

на-

ставника

 

христіанскаго,

 

св.

 

апостола

 

и' евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова,

много

 

потрудившагося

 

при

 

своей

 

жизни

 

въ

 

проповѣданіи

 

слова

 

Божія

и

 

донынѣ

 

проповѣдающаго

 

намъ

 

это

 

слово

 

Божіе

 

въ

 

написанныхъ

 

имъ

св.

 

Евангеліи

 

и

 

соборныхъ

 

посданіяхъ.

 

Будемъ

 

же

 

послушны

 

повелѣнію

св.

 

ап.

 

Павла

 

и,

 

вспоминая

 

кончину

 

великаго

 

наставника

 

нашего

 

св.

Іоапна

 

Богослова,

 

воззримъ

 

на

 

его

 

жизнь,

 

дабы

 

подражать

 

его

 

вѣрѣ.

Извѣстно,

 

что

 

св.

 

Іоаннъ

 

Богословъ

 

съ

 

ранней

 

юности

 

своей

 

ос-

тавилъ

 

отца

 

своего

 

и

 

мать

 

свою

 

и

 

пошелъ

 

въ

 

слѣдъ

 

Божественнаго

Учителя

 

своего

 

и

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа.

 

Вотъ

 

первое,

 

что

 

дол-

жно

 

быть

 

въ

 

жизни

 

св.

 

Іоанна

 

Богослова

 

предметомъ

 

нашего

 

подра-

жанія.

 

Большая

 

часть

 

изъ

 

насъ

 

обыкновенно

 

юность

 

свою

 

посвящаетъ

на

 

служеніе

 

міру

 

и

 

лѣта

 

молодости

 

проводитъ

 

въ

 

разнообразныхъ

 

уве-

ееленіяхъ

 

и

 

забавахъ,

 

часто

 

преступныхъ

 

и

 

предосудительпыхъ,

 

успо-

коивая

 

себя

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

еще

 

успѣютъ

 

пожить

 

для

 

Бога

 

и

 

спасе-

нія

 

души,

 

когда

 

доживутъ

 

до

 

старости.

 

Какое

 

это

 

непохвальное

 

обык-

новѳніе!

 

Яремъ

 

Христовъ

 

каждому

 

изъ

 

насъ

 

должно

 

возлагать

 

па

 

себя

 

отъ

юности;

 

потому

 

что

 

царствіе

 

Божіе,

 

по

 

слову

 

Божію,

 

нудится,

 

т.

 

е.

 

съ

усиліѳмъ

 

достигается,

 

и

 

пріобрѣтаготъ

 

его

 

только

 

посредствомъ

 

усилеп-

ныхѵтрудовъ

 

и

 

постоянной

 

духовной

 

деятельности,

 

а

 

земная

 

жизнь

наша

 

такъ

 

коротка,

 

что

 

до

 

какой

 

бы

 

глубокой

 

старости

 

мы

 

ни

 

до-

жили,

 

мы

 

никогда

 

не

 

исполнимъ

 

всего

 

того,

 

что

 

нужно

 

намъ

 

для

 

спа-

сепія

 

души

 

пашей.

   

Притоыъ

 

опытъ

 

показкваетъ,

    

что

 

только

    

тогда



*

прочно

 

устрояется

 

здапіе

 

спасепія

 

нашего,

 

когда

 

основные

 

каыпи

 

для

него

 

мы

 

полагаемъ

 

въ

 

юности;

 

а

 

полагать

 

начало

 

въ

 

старости

 

уже

трудпо.

 

Да

 

п

 

какъ

 

эарапѣе

 

знать,

 

доживемъ

 

ли

 

мы

 

до

 

старости

 

и

будемъ

 

ли

 

въ

 

состоягііи ;

 

тогда

 

жить

 

для

 

Бога

 

и

 

для

 

спасепія

 

души?

Недуги

 

старости,

 

болѣзпи,

 

съ

 

нею

 

соедппепиыя,

 

не

 

будутъ

 

ли

 

тогда

служить

 

препятствісмъ

 

для

 

педвиговъ

 

жизни

 

богоугодной?

Далѣе,

 

св.

 

аностолъ

 

Іоаппъ

 

Богословъ,

 

слѣдуя

 

за

 

Болісствеп-

нымъ

 

Учителемъ

 

своимъ

 

и

 

Господомъ,

 

бережливо

 

слагалъ

 

въ

 

ссрдцѣ

своемъ

 

глаголы

 

и

 

учепіе,

 

какіо

 

Господь

 

возвѣщалъ

 

Своимъ

 

апостоламъ

и

 

пароду;

 

и

 

отъ

 

сего,

 

при

 

содѣйствіи

 

благодати

 

Св.

 

Духа,

 

у

 

пего

собрался

 

такой

 

запасъ

 

Божественной

 

мудрости,

 

что

 

и

 

по

 

учившись,

 

онъ

явился

 

глубокимъ

 

я

 

возвьшепнѣйшимъ

 

Богословомъ,

 

что

 

ясно

 

видно

изъ

 

паписаппыхъ

 

имъ

 

Евапголія

 

и

 

посланій.

 

К,ромѣ

 

того,

 

ходя

 

въ

слѣдъ

 

8а

 

Іпсусомъ

 

Христомъ

 

и

 

впимая

 

Его

 

учепію,

 

онъ

 

украсилъ

 

ду-

шу

 

и

 

сердце

 

свое

 

и

 

возвышенпѣйшими

 

добродѣтелями

 

христианскими:

онъ

 

въ

 

совершенствѣ

 

усвоилъ

 

и

 

проявилъ

 

въ

 

жизни

 

своей

 

и

 

учспіи

заповѣдь

 

Христову

 

о

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

любви

 

къ

 

ближнему,

 

почему

и

 

называется

 

по

 

преимуществу

 

апостоломъ

 

любви,

 

онъ

 

былъ

 

во

 

всю

свою

 

жпзпь

 

дѣвственникомъ-

 

душего

 

и

 

тѣлонъ,

 

онъ

 

облпдалъ

 

высшею

кротостію

 

и

 

смирепіемъ

 

сердца.

 

Вотъ

 

и

 

еще,

 

брат.,

 

въ

 

чемъ

 

всѣ

 

мы

можемъ

 

и

 

должны

 

подражать

 

св.

 

ап.

 

Іоанпу

 

Богослову!

 

Бравда,

 

Гос-

подь

 

пашъ

 

I.

 

Христосъ

 

теперь

 

уже

 

па

 

пебѣ,

 

и

 

мы

 

но

 

слышимъ

 

уже

Его

 

сладчайшаго

 

гласа,

 

не

 

можемъ

 

внимать

 

Его

 

рѣчамъ;

 

по

 

Его

 

гласъ,.

Его

 

ученіе

 

запечатлѣпы

 

въ

 

святой

 

кпигѣ

 

Евапгелія,

 

въ

 

которой

 

опи-

сано

 

все,

 

что

 

творилъ,

 

чему

 

училъ

 

пашъ

 

Спаситель

 

на

 

землѣ.

 

Будемъ

читать

 

эту

 

святѣйшую

 

книгу;

 

она

 

научитъ

 

насъ

 

мудрости

 

Божествен-

ной,

 

она

 

усладитъ

 

насъ

 

на

 

землѣ

 

и

 

содѣлаетъ

 

эту

 

времеппую

 

жизнь

нашу

 

и

 

богоугодною,

 

и

 

блажеппою.

 

Будемъ

 

подражать

 

св.

 

ап.

 

Іоан-

ну

 

въ

 

Его

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближпимъ

 

иашимъ,

 

въ

 

его

 

кротости,

 

цѣ-

ломудріи.

 

Эти

 

добродѣтели

 

христіанскія

 

выпѣ

 

особенно

 

оскудѣли.

 

Рѣд-

ко

 

мы

 

ходимъ

 

въ

 

храмъ

 

Божій,

 

мало

 

молимся

 

и

 

дома;

 

во

 

взаимпыхъ

нашихъ

 

отношеніяхъ

 

другъ

 

къ

 

другу

 

пѣтъ

 

братской

 

любви,

 

искрен-

ности,

 

доброжелательства,

   

единодушія,

   

а

 

вси,

 

яко

 

звѣріе,

    

другъ

 

па



im

друга

 

носимся,

 

по

 

скрывая

 

злобы

 

и

 

непаошбги

 

кжіблдажнему іШОйу;

всякого

 

рода

 

певоздсржаніо

 

въ

 

пасъ

 

умножается;

 

стогны

 

града

 

нашего

оглашаются

 

ссорами,

 

срамными

 

п'ѣспяМм

 

и

 

еще

 

ерампѣйпшжй

 

ругатель-

ствами...

 

Такая

 

ли

 

ждзпь

 

прилична

 

памъ,

 

христіапамъ?

 

Да

 

не

 

будетъ

сего,

 

брат,

 

христіапе,

 

да

 

не

 

будетъ!

Иакопецъ,

 

изввстно,

 

что

 

свою

 

вѣріюсть

 

и,любовь

 

къ своему Учи-

телю

 

и

 

Господу

 

св.

 

Богословъ

 

задечатлѣлъ

 

.мдощчислещщмд

 

подвига-

ми

 

своихъ

 

страданій

 

за

 

имя

 

Хрис.того;

 

много

 

разъ

 

его

 

заключали

 

дъдемг

пицахъ,,разъ

 

ввержепъ

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

кинящую.

 

сдол.у,

 

рдзъ

 

егр

 

придудиди

выпить

 

чащу

 

съ

 

ядомъ,

 

пакопецъ

 

опъ

 

былъ

 

заточепъ

 

паостровѣ

 

Датно.сф.

И

 

въ

 

эт.омъ

 

мужествѣ

 

мы,

 

брат.,

 

должны

 

( подражать

 

.рвятрму

 

реіщу

Христову.

 

Цравда,

 

тецерь

 

пѣ?ъ

 

ужо

 

гопепій

 

па

 

христ|апъ;

 

кроіѵь

 

хрис-

тіапекая

 

болѣе

 

не

 

проливается

 

за

 

имя

 

Христово;.,.но

 

-міръ

 

съ

 

его

 

соб-

лазнами,

 

пороками,

 

неправдами,

 

беззаконіемъ, — этртъ

 

м,іръ

 

не

 

т;отъ

 

щв

ли

 

мучитель

 

всѣхъ,

 

кто

 

хочетъ

 

жить

 

благочестиво?

 

Когда

 

МЫ

 

вдаршь

множество

 

соблазновъ

 

вокругъ

 

себя,

 

влевущихъ

 

ца,съ

 

; ца

 

ДіЬла

 

нечссдоя

и

 

порока,,

 

не

 

должны

 

ли

 

мы

 

мужественно

 

цротивятьея

 

этдмъ

 

соб-

лазнамъ,

 

не

 

боясь,

 

что

 

пасъ

 

или

 

осмѣю,тъ,

 

или

 

какимъ

 

либо

 

образомъ

огорчать,

 

прптѣспятъ?

 

Когда

 

мы

 

видимъ

 

явное

 

берзаконіе

 

или

 

не-

правду,

 

но

 

должны

 

«и

 

мы

 

мужестцеппо

 

обличить

 

ихъ,

 

не

 

боясь,

 

въ

 

слуідѣ

нужды,

 

претог-нѣть

 

за

 

это?

 

Будемъ

 

также.мужественно

 

противиться

 

печес-

тивымъ

 

помысламъ

 

и

 

похотѣніямъ

 

своей

 

воли,

 

ради

 

Господа

 

сносить

лпшспія

 

и

 

скорби,

 

если

 

опп

 

посылаются

 

памъ

 

въ

 

жизни.

 

Во

 

всемъ

этомъ

 

мы

 

явимся

 

подражателями

 

св.

 

гідостолу

 

Христову

 

Іоанну.

Брат,

 

іхристіане!

 

Знаю,

 

что;

 

выслушаВъ

 

слово

 

мое

 

о

 

ігодіражанін

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

любви

 

св.

 

апостолу

 

Іоаппу

 

Богослову,

 

вы

 

скажете,

 

,чт,о

подражапіе

 

святынь

 

трудно

 

>и

 

даже

 

во

 

возможно

 

людямъ,

 

живущимъ

въ

 

мірѣ.

 

Но

 

что

 

кажется

 

певозможнымъ

 

челрвѣку,

 

то

 

возможно

 

для

Бога;

 

при

 

содѣпствіи

 

Его

 

благодатной

 

помощи

 

совершается

 

-наше

 

сиа-

сепіе.

 

Будемъ

 

же

 

молиться

 

Ему,

 

дабы

 

Опъ

 

пнщослад.ъ

 

всѣмъ

 

намъ

Свою

 

благодатную

 

помощь

 

до

 

конца

 

жизни

 

пребыть

 

въ

 

такой

 

же

 

вѣ-

рѣ

 

и

 

лю.біш

 

христіапской,

 

въ

 

какой

 

пребылъ

 

и

 

св.

 

апостолъ

 

и

 

еван-

гелистъ

 

Іоапнъ

 

Богословъ.

 

Аминь.

               

,

                           

Ш

 

N.



'500

; Книжные

 

ношіады

 

и

 

библіотеки

 

для

 

народа

   

и

 

наролныя

 

чтенія.

оіэіпви

 

fi.s.Bqi

 

u

 

.

(Но

 

поводу

 

постановлена

 

Костромского

 

Братства

 

ііренодобнаго

 

Серия
■

т

 

-о

               

отъ

 

2

 

шня

 

1890

 

г.

 

*).
ф

 

?и

 

яд

 

?гуя

 

и

Старая

 

ужо

 

истина,

 

что

 

книга

 

(конечно,

 

хорошая

 

и

 

нолеяпая)—

лучтаій

 

другъ

 

челбвѣка,

 

Другъ

 

желанный

 

и

 

падежный.

 

Съ

 

усилепіемъ

грамотности

 

въ

 

I

 

пашемъ

 

простомъ

 

народѣ,

 

истина

 

эта

 

стала

 

все

 

болѣе

и

 

болѣо 1 сбзпаваться

 

и

 

имъ.

 

Не

 

даромъ

 

книга

 

сдѣлалась

 

теперь

 

доро-

ІгОЙ г-г'о'стьею 1 ^ольшинства

 

русскпхъ

 

крестьяпскихъ

 

ссмействъ.

 

Не

 

даромъ

цѣлНя

 

волости

 

начали

 

уже

 

открывать

 

'собствснпыя

 

„ссіьскія

 

общест-

вепныя

 

бйбліотёкн"

 

*Щ

 

или

 

цѣлыо

 

приходы

 

оказывать

 

матеріалыіую

поддержку

 

свопмъ

 

„батюшкамъ",

 

лишь

 

бы

 

послѣпіе

 

составили

 

для

<нихъ

 

желательную

 

церковную

 

библіотеку

 

**'*),

 

а

 

за

 

пепмѣпіемъ

 

тѣхъ

и

 

другнхъ,

 

пѣкоторые

 

крестьяне—записываться

 

въ

 

'

 

готовыя

 

библіотекп

* ;Jt**)j

 

Но

 

даромъ,

 

иаконецъ,

 

въ

 

силу

 

извѣстпаго

 

политико-экономячес-

каго

 

закона

 

пропорціопальнаго

 

отпошепія

 

между

 

спросомъ

 

и

 

предложе-

иіемъ,

 

bi>

 

постепенпЫмъ

 

развитіемъ

 

грамотности

 

среди

 

русскаго

 

просто-

людипа

 

росла

 

издательская

 

и

 

книгбпродательская

 

спскуляція

 

пресло-

вутыхъ

 

фирмъ

 

Ншшьскаго

 

рынка

 

(въ

 

Москвѣ)

 

Мапухина,

 

Леухипа.

Шарапова

 

и

 

проч.,

 

съ'ихъ

 

„оракулами"',

 

„сонниками",

 

„царь

 

дѣви-

"цанИ",

 

и

 

т.

 

п.

 

пустыми

 

й

 

ужасными

 

кпижёяками,

 

зародилась

 

и

 

вы-

аткз

                                                                                                        

'

*)

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1890

 

г.,

 

№

  

14,

 

ч.

 

оффиц.,

 

стр.

 

172—173.
**)

 

Первая

 

такая

 

библіотека

 

открыта

 

въ

 

с.

 

Марковскомь

 

Харьк.
губ.

 

Принадлежа

 

цѣлой

 

волости,

 

она

 

имѣетъ

 

особый

 

уставъ,

 

завѣдует-
ся

 

иравлепіенъ,

 

избраппшіъ

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

жителей,

 

и

 

содержитъ

 

въ

себѣ

 

1,393

 

Книги

 

(Русскія

 

Вѣд.,

 

1889

 

г.,

 

А»

 

259).

 

Подробпѣе

 

о

 

пей

см.

 

въ

 

„Вѣстникѣ

 

Европы",

 

1890

 

г.,

 

іюиь,

 

стр.

 

862— 864.

***)

 

См.

 

Вороп.

 

Еп.

 

Вѣд.,

 

1889

 

г..

 

Лі

 

9,

 

стр.

 

411.
****)

 

Такъ,

 

главными

 

читателями

 

Шадрипской

 

земской

 

библіотеки
(Пермской

 

губ.)

 

состояли

 

въ

 

18S5

 

г.

 

крестьяне,

 

въ

 

числѣ

 

которыхъ

было

 

пѣсколько

 

мальчиковъ,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

земскихъ

 

школахъ

(см.

 

ст.-

 

„Къ

 

вопросу

 

о

 

библіотекахъ

 

для

 

народи,

 

учителей",

 

Рус.

 

Мысль,
1890

 

г.,

 

іюлъ,

 

стр,

 

4);

 

а

 

„изъ

 

общаго

 

числа

 

всѣхъ

 

подписчиковъ

 

Тиф-

лисской

 

народной

 

библіотеки

 

простой

 

пародъ

 

и

 

рабочее

 

паселепіе

 

со-

ставляли

 

въ

 

1889

 

г.

 

половину"

 

(см.

 

„Очерки

 

Русской

 

жизни"

 

въ

 

Рус.
Мысл$,

 

1<890

 

г.,

 

мартъ,

 

стр.

 

20).



601»

росла

 

'издательская

 

деятельность

 

В.

 

Н.

  

Мйракуева"(„Варйдпая|бдбдіоз-о

тека"),

 

О.-Петерб.ургскаго

 

комитета

 

грамотности,

 

отнраздповавшапо

 

ужо !: >

двадцатипяти-лѣтіо

    

своего

 

существованья

  

„Посредника"

  

(между

 

писа- ;:

тслями

 

и

 

крестьянами—

 

читателями),

 

отдѣла

 

распространенія

 

религірздог;

 

-,

вравствоппыхъ

 

кпигъ

 

при

 

Московскомъ

 

Обществѣ

 

любителей

 

дух^внаго,- )

просвѣщепія,

 

Троицкой-Оергіевой ; ладры

 

(знаменитые

 

„Троицкіе

 

листки")^.,.

Кіево-ІІечерской

 

лавры,

   

Почаевской

 

лавры,

    

Синодальной

   

типограф.^

(въ

 

Москвѣ

 

и

 

С.-Петербургѣ),

   

Аѳонскато

   

Пантелеймонова

 

монастыря,

редакцій

   

„Чтеніе

 

для

 

солдата,,

     

(при

 

С.

 

П.

 

Б.

 

Обществѣ

   

Краснаго.

Креста),

 

„Русскаго

 

Бргатства",

  

„Русской

 

Мысли",

  

„Вижскихъ-Епарх.

Вѣдомостей"

    

и

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

   

частныхъ

 

дицъ

   

.

 

(содержарлей

магазиповъ),

 

редакціонныхъ

 

корнррацій

 

и

 

цѣлыхъ

 

обществъ»

 

Благодаря

издательской

 

горячкѣ

 

стало

 

предлагаться

 

нашему,

 

„темному

 

",10 мужичку: .

на

 

книжпомъ

 

рыпкѣ,

 

на

 

ряду

  

съ

 

доброкачественнымъ

   

и

 

цѣлесоо^раз-

пнмъ

 

матѳріаломъ,

 

но

 

мало

 

и

 

хлама,

    

предаущестденйОуразвозимагр,.

 

но

Россіи

 

съ

  

„Никольской'",

 

или

 

же

 

много

 

и

 

такого,

 

дто

 

полезно

 

, само

 

по.

еебѣ,

 

во

 

не

 

отвѣчаѳтъ

 

пѵждамъ

 

и

 

запросамъ

 

юнаго

 

читателя,

 

каковъдашъ

Русскііі

 

крестьянинъ.

 

Съ

   

этимъ

 

печальнымъ

 

явлепіемъ

 

пришлось,

    

ко-

нечно,

 

считаться.

 

И

 

вотъ

 

являются

 

радѣтели

 

:

 

народнаго

 

нросвѣщ.епія,

ставящіо

 

своею

 

задачею

 

разобраться

 

въ

 

растущихъ

 

не

 

по

 

днямъ

   

а

 

по

часамъ

 

народпыхъ

  

издапіяхъ

 

сдѣлать

 

имъ

 

должную

 

оцѣнку

 

и

 

выбрать

изъ

 

нихъ

 

всё,

   

болѣе

 

пригодное

 

для

 

нашего

 

деревенскаго

 

и

 

мало

 

обра-

зоваппаго

 

городскаго

 

люда,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

   

составить

   

нормальную

народную

 

библіотеку.

 

-

 

Изъ-подъ

 

пера

 

ихъ

  

выхоіятъ

 

такія,

  

кациталь-

пыя

 

книги,

 

какъ

    

„Систематически

 

обзоръ

    

Pypp.Kqp

 

.дародно-ребной

литературы"

 

(вып.

  

1

  

и

  

2,

 

С.

 

П.

 

Б.,

   

1878

 

и

  

1882

 

гг.)

   

л

    

„Что

читать

 

пароду"?

    

(ч.

  

1

  

и

  

2 (

 

Харьковъ,

   

1884

 

и

  

1888

 

гг.),

    

таиа;;

прекрасныя

 

статьи,

 

какъ

 

„Народныя

 

книги

 

для

 

чтепія.

 

въ

 

ихъ

 

25-ти-

лѣтяей

 

борьбѣ

 

съ

  

лубочными

 

издаиіями"

  

Некрасовой

   

(Gbbj

 

Вѣстникъ

1889

 

г.,

    

май— іюль),

 

и

 

такія,

    

особенно

 

для

 

духовенства

 

полезный,'''

брошюры,

 

какъ

 

брошюра

 

о,

 

А.

 

Маляревскаго—

 

„Воскресная

 

церковное

приходская

 

народная

 

библготет,

 

съ

 

приложеніемъ

 

въ

 

двухъ

 

видахъ,\

каталога

 

одобряемыхъ

 

для

 

библиотеки

 

книгъ" г

 

(С.

  

О.

 

Б.$

 

1888

 

г.)«



5бГ

Съ

 

188Ф 1

 

гі^въ'

 

„Русской

 

МыслУ"

 

и

 

съ

 

прбгалаго

 

года

 

— въ

 

„Рус-'

сквФъ

 

БШтстШ*

 

ведутся

 

особые

 

бпбліографическіо

 

обзоры

 

народпыхъ

кпитъі

 

Въ'"органѣі

 

Сб.

 

Синода— „Церковинхъ

 

Вѣдомостяхъ"— время 1

отт^

 

пірШеШ

 

дЧВМстСя

 

опѣпка.

 

издапій

 

„

 

Иосредпика"

 

и

 

публикуется

(въ<

 

оффяиЦ.

 

части) '

 

бдоброніо 1

 

Св.

 

Сиподо'мъ

 

тѣхъ 1

 

плп

 

ипыхъ

 

кпигь

ддіі'

 

библіотеійі

 

це'рк^-прИ'ХО'дШих'ъ

 

школъ

 

и

 

вііѣстѣ

 

для

 

пародііаго

чтейл.

Всѣ

 

эти

 

факты

 

краспорѣчиво,

 

Налагаю,

 

говорить

 

о

 

созрѣвгаей

 

въ

HapW

 

потребности

 

въ

 

кпигахъ

 

для

 

чтспііг 1- 1— съ»

 

одпой

 

стороны,

 

и

 

не-

обходимости

 

гірпдтИг

 

ему

 

въ !

 

этс/мЪ

 

случаѣ

 

па

 

помощь

 

—

 

съ

 

другой.'

Тоже

 

самое

 

поДтвер'жд'аЮтъ

 

и

 

ппжеслѣдующія

 

дапньія,

 

заимство-

вадпыя 1

 

отчіаоТй

 

Изъ

 

Костромскихъ1

 

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

(издапія

 

1887 —

1890 !

 

гоХонъ.

Въ"

 

ѲлПсторбургскій

 

комитета'

 

грамотности,

 

но

 

словамъ

 

бропгюры :

г.

 

Ке¥р/йц¥

 

,/Ѳ г

 

состоянТн1

 

парод%аго

 

образованія,

 

по

 

свѣдѣиіямъ

 

коми-

тета

 

грамотности

 

за;

 

послѣдДіе

 

три'

 

года"

 

(С.

 

И.

 

В.,

 

1888

 

г.),

 

по-

стоянно

 

обращаются

 

за1

 

книгами

 

ре.Тигіознаго,

 

беллетричсскаго

 

и

 

сельско1

хозяйствеппагб'

 

характера.

 

„Самымъ

 

трогателъпымъ

 

фактомъ

 

въ

 

ряду

ипОГЙХЪ'

 

др^гихЪ*

 

является

 

ни'съмо1

 

изъ

 

Камчатки"',

 

наігасаппое

 

на

 

лгістѣ

березовой

 

бумаги,

 

а?а'

 

гіейіѣпісмъ

 

писчей

 

бумаги,

 

въ'

 

которомъ'

 

этому

 

ко-1

митѳту

 

высказывается 1

 

благодарность

 

.

 

за

 

прислаііпыя

 

книги"

 

.

 

*).

 

Въ

Рйиенбургекомъ

 

уѣздѣ,

 

Рязанской

 

губерНіи, —

 

сообщается'

 

тамъ

 

же,

ежедневно

 

приводить

 

множество

 

малыхъ

 

п

 

взрослыхъ

 

съ

 

просьба'ми

 

дать'

книга

 

почитать1;

   

нногіѳ

 

идутъ

 

рада

 

этого'

 

за<

 

9

 

верстъ

 

**).

„Я, — говорилЪ

 

одигіъ

 

свяп^еппикъ

 

здѣшней

 

ужо

 

епархіи

 

своимъ

 

прНь

хбЖнамъ;1 — жсШя

 

усѴроить

 

Для

 

пихъ

 

библіотску

 

„по-

 

разъ

 

в'йдалъ

 

у

ыШ

 

разная

 

книжки

    

въ

 

родѣ

   

„Гуакъ"'

 

^Бова

 

Корблсвичъ",

     

„Сопъ

*)

 

Нужно

 

замѣтить,

 

чтоі

 

комитета

 

высылаетъ

 

книги

 

для

 

пар.

 

чте-

иія

 

безплатпо.

 

Этимъ

 

обстоятельствомъ

 

воспользовались

 

уже

 

пѣкоторые
священники,

 

зав-ддующіе

 

церк.-прих.

 

школами,

 

іі

 

настоятели

 

бѣдныхъ
првходовъ,»

 

и

 

были

 

удовлетворены;

 

Имъ

 

ж"е

 

рекомепдую—воспользоваться

и

 

здѣшнимъ

 

свящеппикамъ,

 

кто

 

пайдетъ

 

возможиымъ.

 

Адресъ

 

комитета

С!-Петербургскому

 

почтамту

 

извѣстенъ.
•

   

**)'

 

Кострі

 

Еп.

 

Вѣд .,■

 

1888

 

щ

 

ЛѴ

 

12',

 

стр.

 

341—342.



508»'

Богородицы",

 

„Сяисош

 

Ьрусалимокій",

 

„Царь

 

Соломоиъ^,

 

^ОраѢуж"'

и

 

томуі

 

подобяыхъ.

 

Не- разъ

 

случалось

 

мпѣ

 

нидѣть' и

 

то,

 

съ

 

тштѵ>

 

■■

усердісяъ

 

и

 

впимапісмъ

 

вы

 

читаете

 

ихъ

 

или

 

слушаете,

 

особенно,

 

Когда;

въ

 

праздпики,

 

какой — ппбудь

 

грамотѣй

 

стапеты

 

читатььвайЪі

 

иѵ

 

раз-

мазывать :

 

содержапіе

 

тѣхъ

 

изъ

 

пихъ,

 

дъ<

 

которыхъ

 

гов&рйтия' 0

 

божест-

всішнхъ

 

предметах^,

 

хотя

 

иіложпо а .Статья-(„Приходская^бибаіотеКа"),

изъ/

 

которой

 

я

 

пзялъ

 

настоящей1,

 

свидетельство

 

(ст$

 

802,

 

прймѣч.),

припадаожитъ

 

перу

 

о.

 

I.

 

Ао.

 

Ивановаі

 

и

 

можета

 

оказать,

 

хорошую'

 

ус-

лугу

 

всякому

 

овящопнйКу,

 

который

 

захотѣлъ

 

бы

 

тѣмъжеіпутеміъ711

 

по-

служить

 

своему*

 

приходу^

 

—

 

благо,

 

что*

 

въ>

 

ней-

 

буквально,

 

сообщена

 

и

всѣ

 

библіотсчпыя

 

правила.

 

Статья.'

 

заключена;

 

прілтііымъ

 

ооѳбщснісмъ,

что

 

библіотскп',

 

открытая

 

при

 

приходской"

 

цврквиі

 

Ш<

 

фовр>.

 

1880

 

г.

„с'ъ

 

тѣхъ

 

норъ

 

растетъі

 

й

 

растеть»

 

число

 

читающих»

 

пзъ^неяв'сё боли-'

шо

 

и

 

больше"

  

*).

Самъ

 

о.

 

Иваповъ

 

още

 

въ

   

1в84і

 

а' осткрылъ»

 

въ

 

свош®*с№ѣ

 

внѣ-»

 

<

богослужебный

 

релкгіозно-правственныя

 

чтенія

 

и

 

беседы1.

   

©двимъгиз»

результатовъ'

 

его

 

ревностной

 

заботливости:

   

о

    

п^освѣщеніи

 

приЯбЖанъ

было

 

то,

 

что'

 

„въ

 

креетьянахъ

 

усилилась

 

любовв

  

къ

 

чтеяш

   

№

 

слуптаг

нію

 

Божеотвеннаио",

 

такъ

 

что

 

свящепникъ

 

частого

 

имФетъ

 

возможности,

за

 

подостаткомъ

 

книг»

 

удовлетворить

 

всѣхъ,<

 

желающих»

 

получитвьсйен

пего

 

какую-либо

 

книгу

 

для

 

чтеяія,

 

потому

 

что

 

хотя

   

вы

   

библіотекѣ

церковной

 

и

 

много

 

кпигъ,

 

по

 

часто

 

опѣ

 

бышаготъ

 

розданы' Ерестъянамъ1

вс-ѣ — до !

 

поолѣдией,

 

за

 

исключеніемъ

 

пѳ

 

соотвѣтствуіощихъ.

 

ихъ

 

разви-

тію

 

и

 

позпаиіямъѵ

    

А

 

йерѴвдко 1

 

крестьяне'

 

стали1 -

 

шріобрѣч-ать

 

духШйнЯ'

книга'

 

покупквюг

 

въ>

 

собственность

 

**).

Хотя

 

и

 

ипымъ

 

снособомъ,

 

пріучилъ

 

своих»

 

прихошнъ

 

къ

 

чтенію,

на

 

иервыхъ

 

порахъ,

 

„Троицких»

 

лишмявъ"

 

w

 

н

 

свящ/1

 

сѵ

 

КдароЛЯтИна

Алоксѣй

 

Изюмовъ.

 

Способъ

 

этотъ,

 

въ

 

свое

 

время,,

 

номпитсл^

 

обрадшв-

шіц

 

па

 

себя

 

впимапіѳ

 

„Цеіркок-п&го

 

ВѣстаиКа"

 

w

 

одобреапый'.вИм'К;

 

по-

дробно

 

описанъ

 

въ

 

протеши'

 

о.

 

Йзюмова

   

па

 

имя

   

Костр.

 

д.ух./;,маси-
'оі

    

е ЭЖ

   

alfii"

    

(.
---------------------------------------- _-------------

 

3J

                                                                                       

.

      

J

       

..

*)'ТаМъ

 

же,

  

P887'

 

г!,

 

Ѣ

 

21,

 

стр.

 

799— 805ѵ

 

й

 

№-22,,ошр1

 

847^856;
„Церковпо

 

приходская

 

школа",

 

годъ

 

первый,

 

кп.

 

6,

 

стр.

 

52,

 

j
**)

 

Тамъ

 

же,

 

1890

 

г.,і

 

№

 

1<3>

 

CTJ»:

 

344,

                 

ж

 

jlcrT

 

(******



ъм<

сторіи

 

*).

 

"Отсылаягчитателей '

 

къ

 

самому

 

прошснію,

 

замѣчу

 

только,

 

что

пастоящій

 

„способъ

 

рсзо.тюціею

 

Его

 

Преосвященства

   

„рокомендовапъ

   

и

 

!

другнмъ

 

овдщеппикамъ"

 

и

 

что

  

„Листки"

  

по

 

отзыву

 

о.

 

Изюмова,

 

очопь

нравятся

 

простому

 

пароду.

Съ

 

цѣ.тію

 

просвѣтить

 

пародъ

 

духовнымъ

 

свѣтомъ

 

открываются

 

и,

такь

 

дазываемыя,

 

религіозпо-правствепныя

 

чтопія

 

въ

 

селахъ

 

и

 

городахъ

здѣпшей [( епархіи.

 

Такъ,

 

6

 

декабря

 

1887 1

 

г.

 

открыты

 

онѣ

 

въ

 

с.

 

Иопомъ

при

 

В»лгѣ -,**),

 

въ

 

1871

 

г,

 

въ

 

Великомъ

 

ностѣ,

 

началъ

 

чтенія

 

въ

Кипетмѣ

 

свящепникъ

 

С.

 

П.

 

**f).

 

15

 

марта

 

1887

 

г.

 

открыты

 

чтенія

въ

 

Юрьевцѣ,

 

чтенія

 

духовнаго

 

содержанія,

 

духовно-историческаго,

 

исто-

рическаго,

 

космографически

 

го,

 

ѳтнографическаТо,

 

историко-литсратурпаго,

и

 

естествепно-историческаго

 

^**). — 17

 

января

 

слѣдующаго,

 

1888

года,,

 

открылись

 

чтеніяівъ

 

посадѣ

 

Пучежѣ,

 

Юрьевецкаго

 

уѣзда

 

*****);

въ

 

Галичѣ,

 

въ

 

четырехъ

 

храмахъ,

 

ведутся

 

внѣбогослужёбныл

 

собесѣдо-^

вапія,

 

особенно

 

усердно

 

і

 

посѣщаемыѳ

 

слушателями

 

въ

 

воскресные

 

дни

Великаго

 

поста

 

******);

 

В ъ

 

самой

 

Костромѣ

 

нроисходятъ

 

чтенія

 

въ

сѳминарскомъ

 

іхрамѣ.і

 

Рапѣѳ

 

ихъ

 

открыты

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

продолжаются

чтенія

 

въ

 

домѣ

 

туборнскаго

 

земства.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

дѣлаются

приготовленія

 

къ

 

открытію

 

тамъ

 

народной

 

библіотекп

 

и

 

читальни

 

имени

покойпаго

 

писателя-т-драматурга

 

А.

 

Н.

 

Островскаго/

Въ

 

концѣ

 

прошлаго

 

года,

 

въ.виду

 

обращопія

 

въ

 

пародѣ

 

бро-

шюръ,

 

пе

 

всегда

 

строго

 

оогласпыхъ

 

съ

 

учѳніемъ

 

православной

 

церкви,

а

 

между

 

тѣмъ

 

подкупающих»

 

пародъ

 

въ

 

свою

 

пользу

 

кажущеюся

 

благо-

видностью,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

своею

 

дешевизною,

 

Тобольская

 

духовная

 

кон-

систорія

 

постановила:

 

чтобы

 

пе

 

оставить

 

пародъ

 

безъ

 

духовной

 

пищи,

которой

 

опъ,

 

какъ

 

видно,

 

хочетъ,

  

обязать

 

причты

 

и

 

старость 'церквей

епархіи,і. согласно,

 

(Прежнимъ

 

распоряженіямъ

 

ѳиархіальнаго

 

начальства,
—

 

— -------------- ;---------------

                                                                             

~

    

_

 

ПІ,„.?:

*)

 

Тамъ

 

же,

 

1887

 

г.,

 

№

 

10,

 

ч.

 

оффщ.,

 

стр.

 

292—294.
**)

 

Тамъ

 

же,

 

1888

 

г.,

 

№

 

5,

 

стр.

 

168—169.
***)

 

Тамъ

 

же,

 

1837

 

г.,

 

Ді

 

10,

 

стр.

 

336.
****)

 

Тамъ

 

же,

 

1887

 

г.,

 

№

 

10,

 

стр.

 

335—336;

 

1888

 

г.

 

№

 

11,
стр.

 

143—150;

 

1889

 

г.

 

№

 

22,

 

стр.

 

314—315. -----------
*****)

 

Тамъ

 

же,

 

1888

 

г.,

 

№

 

4,

 

стр.

 

130—132;

 

1889

 

г.,

 

К«

 

22,

 

стр.

313—314.
******)

 

Ташъ

 

же,

 

1889

 

г.,

 

№

 

22,

 

стр.

 

314—315.
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пріобрѣтать

 

на

 

церковпыя

 

деньги

 

издапія

 

рслигіозно-*нравотвепнаго

 

ьсо-

держапія

 

и

 

распродавать

 

ихъ

 

желающим»

 

На

 

два

 

на

 

три

 

рубля

 

каж-

дая

 

церковь

 

легко

 

можетъ

 

пріобрѣсти

 

пе

 

мало

 

брошгоръ,

 

дешевизна

коихъ

 

увеличится

 

еще

 

болѣе,

 

если

 

церкви

 

стапутъ

 

выписывать

 

ихъ

 

за-

разъ

 

па

 

всё

 

благочипіе.

 

Получивъ

 

возможность

 

нріобрѣсти

 

дугае-

спаситсльпыя

 

книжки

 

г.ъ.

 

своей

 

приходской

 

церкви,

 

крестьянипъ,

 

само

собою

 

разумѣетсл^

 

пе

 

будетъ

 

уже

 

имѣть

 

нужны

 

покупать

 

таковыя

 

на

базарахъ

 

или

 

у

 

разнощиковъ,

 

чѣмъ

 

и

 

предохрапитъ

 

себя

 

отъ

 

опаоности

вмѣсто

 

учепія

 

здравыхъ

 

еловесь

 

(2

 

Тим.,

 

I,

 

13)

 

натолкнуться

 

на

 

гни-

лые

 

плоды

 

умствовапій

 

пепризваппыхъ

 

просвѣтителей

 

*).

JO

 

апр.

 

текущаго

 

года

 

благочинническій

 

съѣздъ

 

8

 

округа

 

Кобе-

лякскаго

 

уѣзда,

 

Полтавской

 

губ.,

 

постаповилъ

 

учредить

 

при

 

каждой

церкви

 

приходскую

 

библіотеку,

 

опредѣлив»

 

для

 

пріобрѣтенія

 

назнда-

тсльныхъ

 

и

 

подезныхъ

 

въ

 

житейскомъ

 

быту

 

простолюдина

 

щнигъ

 

отъ

5

 

до

 

25-тп

 

рублей

 

отъ

 

церкви

 

ежегодно;

 

книгами

 

прихожане

 

имѣютъ

пользоваться

 

со

 

взносомъ

 

небольшой

 

платы

 

въ

 

пользу

 

библіотеки,

 

изъ

которой

 

кнпги

 

могутъ

 

быть

 

и

 

продаваемы

 

**).

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

педавпихъ

 

циркуляровъ

 

но

 

управлепію

 

Жавказ-

скимъ

 

учебнымъ

 

округомъ

 

находится

 

слѣдующее

 

любопытное

 

предло-

жепіе

 

мѣстиаго

 

попечителя

 

директорамъ

 

народпыхъ

 

училищъсі

 

„Нѣкото-

рые

 

пачальныѳ

 

учителя

 

въ

 

заботѣ

 

о

 

правствеппомъ

 

и

 

умственпомъ

 

раз-

вит

 

учащихся,

 

устраиваютъ

 

для

 

сихъ

 

дослѣдпихъ

 

во

 

внѣ-класспое

время

 

чтепія,

 

сопровождаемыя

 

туманными

 

картинами

 

и.і

 

пѣніемь

 

хоровъ

изъ

 

учеников»

 

Такое

 

рвеніе

 

и

 

забота

 

учителей

 

о

 

овѣренныхъ

 

ихъ

воспитанію

 

дѣтяхъ

 

достойны

 

,

 

полного

 

вниманія

 

и

 

содѣйствія

лгці/Ъ,

 

завѣдующихъ

 

начальными

 

училищами.

 

Необходимое

 

руковод-

ство

 

и.

 

помощь

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

со

 

стороны

 

дирѳкціи

 

могли

 

бы

 

выразиться,

папр.: ,

 

|Въ

 

выборѣ

 

чтеній

 

и

 

въ

 

снабженіп

 

училшцъ

 

потребнымп

 

для

 

сего

нособіями.

 

Было

 

бы

 

полезно,

 

чтобы

 

учителя

 

начальныхъ

 

учшщщъ,

 

пред-

полагающіе

 

вести

 

внѣклассныя

 

чтенія

 

въ

 

началѣ

 

учебиаго

 

года

 

или

 

на

*)

 

Тобольск.

 

Еп.

 

Вѣд.,

 

1890

 

г.,

 

№

 

1—2.

 

Ср.

 

Церкі

 

Вѣдом.,

 

1890

 

г.,

М

 

30,

 

стр,

 

905— 9СС.
**)

 

Полт.

 

Еп.

 

Вѣд.,

 

1890

 

г.,

 

№

 

10.



шов

дѣтци&»тапишрахіц

 

(сообщали

 

дирокціи,

   

что

 

и

 

когда

 

предпглагаотсл

ими

 

птвочртать

 

ренякамъ;

 

дпроцція,

 

утвсрдивъ

 

сппсокъ

 

п

 

время

 

чтонііі,

лмогяа.іібы

 

сдЛздагпь

 

«йотвьтст-веппыя

 

указанія

 

и

 

Припять

 

мѣры

 

къ

 

ciiaC-

жепію

 

унялищъ

 

іиартииами

 

и

 

іфопаремъ.

 

Такъ

 

какъ

 

далеко

 

но

 

воѣ

 

учи-

лища

 

рашолаглютъ

 

сродажаши

    

для

 

пріобрѣтепія

   

указашшхъ

 

пособііі,

ото

 

приезда

 

(было

 

бы

 

(нри.диреыціяхъ

 

пмѣть

 

по

 

нѣсколько

 

фонарей,

 

со-

брание

 

якаржишь

 

,и

 

одоброшіыхъ

  

.Мипиотерствомъ

 

пародпаго

 

просвѣщоніл

чбропшрЪиИ

 

кяигъ

 

для

 

народпыхъ

 

чтѳпій,

    

и

 

въ

 

иотробпыхъ

 

случаяхъ

-высылать

 

лтаковыя

 

на

 

изв'двтаый

 

ісрокъ

 

бодѣе

 

бѣдпымъ

 

училищам»

 

Само

собою

 

разумѣе'і;сл,

 

что

 

веденіѳ

 

чтепій

 

должно

 

(быть

 

предоставлено

 

исклю-

чительно

 

[доброй

 

волѣ

 

и

 

:жсланію

 

учителей,

 

что

 

чтонія

 

эти

 

должны

 

быть,

по

 

возмошрости?

 

г;

 

пне .

 

вечеромъ

    

и

 

по

 

.въ

 

учебпыо

 

дни".

    

Сообщая

 

объ

этом.Ь|(

 

ни

 

.(попечитель

 

.просить

 

директоровь

 

народпыхъ

 

училищъ

 

донести

аѳм>у

 

нъ'наналгв

 

бушущаго ((теперь

 

ужо

 

текущаго)

 

у чебпаго

 

1890

 

—

 

1 891

 

г.,

івакіь

 

организованы

 

іими

 

впѣюласспыя

 

чтепія

 

для

 

учениковъ

 

пачалыіыхъ

■училищъ,

 

какія

 

чтвнія

    

н

  

три

 

кавихъ

 

училищахъ

 

предположено

 

вес-

ти

 

*).,

Шкатврчіноствское

 

губернское

   

'земское

  

собрате

    

прошлогодпей

-осенней

 

сѳссів

 

ходатайствовало

 

чрезъ

 

мЬстпаго

 

губернатора

 

о

 

разрѣше-

-ніи

 

зоінству

 

устроить

 

кийжныя

 

лавочки

 

въ

 

пѣкоторыхъ

 

сеяеніяхъ

 

Екатс-

-риносяавевой

 

ігуберпіи.

    

Миннстръ

 

пародпаго

   

просвѣщепія

    

увѣдомйлъ

іМяпвстра

 

Внушреннихъ

 

Дібяъ,

 

что

 

съ

 

его

 

стороны

 

пе

 

встречается

 

про-

(ШтствШ.'Яъ

 

удовлнтаоренш

 

этого

 

ходатайства

    

на

 

оспованіяхъ,

 

выра-

->блтааиык»лаем«твомъ,,.съ

 

ѵгѣмъ,

 

чтобы:

     

1)

 

книги,

 

пріобрѣтаемыя

   

для

шродажи

 

въ

 

озпачевпыхъ

 

лавочкахъ,

 

были

 

шъ

 

числа

 

одобренпыхъ

 

для

упогребленія

 

въ

 

іпизшихъ

 

уиебныхъ

 

заведеніяхъ

 

духовпымъ

 

вѣдомствомъ

и

 

імиіниотдарствомъ

 

пародпаго

 

просвѣщепія

 

и

 

указапныхъ

 

въ

 

издаваемомъ

симъ

 

мпписагеретвомъ

 

дааталогѣ,

 

и

 

2)

 

чтобы

 

избрапіо

 

уѣздпыми

 

земскими

-управами,

 

іпо

 

<согяапіепію

 

съ

 

училищными

 

совѣтами,

 

лицъ

 

для

 

производ-

ства

 

іпродажи

 

книга

 

лежало

 

на

 

отвѣтствеппости

 

этихъ

 

учрежденій

 

**').

*)

 

„Сынъ

 

Отечества",

 

1890, г.,

 

.№

 

,198.
**)

 

„Сьіпъ

 

Отечества",

 

тамъ

 

же.— О

 

заботахъпо

 

устройству

 

школь-

ныхъ

 

библіотекъ

 

для

 

чтенія

 

со

 

,cjro#onra

 

земдтвъ

 

^ерцигоцскаго,

 

Казан-



607

Само

 

Министерство

 

пародпаго

 

просвѣіценія

 

въ

 

иастоящемъ

 

году

выработало

 

и

 

опубликовало

 

особыя

 

„Правила

 

о

 

безплатныхъ

 

народ-

ныхъ

 

читальнях»

 

и

 

о

 

порядкѣ

 

надзора

 

за

 

ними"

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ,

во-1-хъ,

 

сапкціонировало

 

существование

 

этихъ

 

читаленъ,

 

во-2-хъ,

 

кон-

статировало

 

фактъ

 

необходимости

 

ихъ

 

для

 

народа

 

и,

 

въ

 

3-хъ,

 

раз-

вязало

 

руки

 

тѣмъ,

 

кто

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

дри

 

всемъ

 

своемъ

 

желаніи,

 

пе

рѣшался

 

брать

 

па

 

себя

 

инициативу

 

учреждепія

 

ихъ.

 

Для

 

ознакомлепія

духовенства,

 

„Правила"

 

перепечатаны

 

и

 

на

 

страницахъ

 

(273—276)

„Церковмыхъ

 

Вѣдомостей"

 

(1890

 

г.,

 

Jti

 

20)

 

*).

 

Ближайшее

 

отпише-

те

 

къ

 

духовенству

 

имѣетъ

 

второе

 

примѣчаиіѳ

 

къ

 

§

 

1-му,

 

гдѣ

 

говорится,

что

 

„духовный

 

лица

 

и

 

учреждеиія,

 

открывающія

 

читальни

 

нри

 

ыопас-

тыряхъ,

 

церквахъ,

 

школахъ

 

церковпо-приходскихъ,

 

шволахъ

 

грамоты

и

 

другихъ

 

духовно- учобныхъ

 

и

 

благотворительпыхъ

 

учреждепіяхъ

 

ду-

ховпаго

 

вѣдомства,

 

испрашиваютъ

 

па

 

сіе

 

разрѣшеніѳ

 

опархіальпаго

 

ар-

хіерѳя,

 

и

 

таковыя

 

читальни,

 

состоя

 

въ

 

вѣдѣиіи

 

епархіальпаго

 

началь-

ства,

 

дѣйствію

 

сихъ

 

правилъ

 

по

 

подлежать".

А

 

если

 

такъ,

 

если,

 

съ

 

другой

 

сторовы,

 

сама

 

жизнь

 

требуетъ

 

теперь

болѣо

 

серьезпаго

 

и

 

впиыательпаго

 

отношепія

 

къ

 

народному

 

образованію

и

 

если

 

нрипомпить

 

глубоко-правдивыя

 

слова

 

покойнаго

 

князя

 

Вязем-

скаго,

 

что

„Гдѣ

 

грамота

 

— тамъ

 

просвѣщепье

Гдѣ

 

просвѣщепьѳ — тамъ

 

добро",

то

 

извѣстноо

 

духовенству

 

Костр.

 

епархіи

 

постаповленіе

 

ыѣстнаго

 

Брат-

ства

 

препод.

 

Сергія

 

отъ

 

2

 

іюпя

 

1890

 

г.

 

является

 

какъ

 

не

 

надо

 

бо-

лѣе

 

кстати.

 

Но

 

опо

 

ещо

 

болѣо

 

должно

 

казаться

 

намъ

 

своевреяенпыяъ

и

 

цѣлесообразпымъ,

 

когда

 

мы

 

будемъ

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

 

его

 

давно

уже

 

ожидала

 

лучшая

 

часть

 

сельскаго

 

духовенства

 

и

 

что,

 

пользуясь

этииь

 

постаповлепіемъ,

 

легче

 

всего

 

можно

 

удовлетворить

    

преимуще-

скаго

 

и

 

Смоленска™

 

см.

 

въ

 

„Церк.-прих.

 

школѣ",

  

1888

 

г.

 

кп.

 

6,

   

стр.

52-53.
*)

 

Министерство,

 

по

 

соглашепіго

 

съ

 

духовпымъ

 

вѣдомствомъ,

 

имѣетъ
еще

 

издать

 

каталогъ

 

кпигъ

 

и

 

повремсппыхъ

 

издаиій,

 

допускаемыхъ

 

къ

употреблепію

 

въ

 

народиыхъ

 

читалыіяхъ

 

(Правила,

 

§

 

4).

 

Каталогъ

 

этотъ

пригодится,

 

конечно,

 

и

 

сельскимъ

 

священпикамъ.



ш

етяек^оЗ^пй^ребности

 

ЩШ$

 

въ

 

религіозпо-правствспномѣ

 

чтепіп.

 

На-

сколько

 

ожиданія

 

духовенства

 

были

 

напряженны,

 

виДпо

 

изъ

 

папечатап-

паго

 

уже

 

два

 

года ѵ '(Ігвму

 

'пазадъ

 

въ

 

Коетр.

 

Еп.

 

ВѣДомоетяхъ

 

ипсьзіа

свящ.

 

«ела

 

Б -^на,

 

Мак.

 

у.у

 

В.

 

Лебедева.

 

Письмо

 

это

 

настолько

 

лю-

бопытно

 

и

 

необходимо

 

для

 

цѣли

 

настоящей

 

статьи,

 

что

 

я

 

пе

 

могу

 

от-

казать

 

себѣ

 

въ

 

удовольствін

 

номѣстить

 

здѣсь

 

пѣсколько

 

сдовъ

 

изъ

 

не-

го

 

буквально.

 

„Въ

 

уставѣ

 

Братства

 

препод.

 

Соргія",

 

начипаетъ

 

за-

ботливый

 

пастырь,

 

^сказало,

 

что

 

учреждается

 

оное

 

съ

 

цѣлію

 

jVacnpo-

страпенія

 

Ду«ховно-нра*вствеппаго

 

просвѣщешя

 

и

 

церковности.

 

А

 

такъ

каш

 

эта

 

цѣль

 

9й>жетъ

 

быть

 

достигнута,

 

кромѣ

 

устной,

 

живой

 

проно-

вѣди

 

съ

 

церковной

 

каѳвдры,

 

и

 

распрострапепіомъ

 

среди

 

простаго

 

на-

рода

 

духовно^яр&вствеяныхъ

 

книгъ

 

но

 

дешевой

 

цѣнѣ.

 

то

 

въ

 

кругъ

дѣйствій

 

Братства

 

входитъ

 

учрежденіе

 

при

 

церквахъ

 

епархій

 

лавокъ

съ

 

продажею

 

книгъ

 

и

 

брогаюръ,

 

соотвѣтствующихъ

 

цѣлямъ

 

Братства,

и

 

священиыхъ

 

изображепій...

 

Особенно

 

было-бы

 

полезпо

 

учреждвпіо

книжной

 

торговли

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахт,,

 

близъ

 

которыхъ

 

'па

 

далокомъ

 

раз-

сшояаіи

 

нѣтъ

 

хорошихъ

 

кпижныхъ

 

лавокъ

 

(а

 

ихъ

 

пѣтъ

 

даже

 

въ

уѣздныхъ

 

городахъ

 

и

 

посадахъК

 

А

 

между

 

тѣлъ

 

сиросъ

 

па

 

книги

 

и

 

у

насъ

 

есть

 

пе

 

только

 

въ

 

городахъ,

 

по

 

и

 

въ

 

селахъ,

 

хотя,

 

конечно,

 

и

не

 

большой.

 

Съ

 

учрежденіемъ,

 

по

 

нозможпостп

 

при

 

всѣхъ

 

церквахъ

епархіи,

 

хотя

 

бы

 

и

 

пеболыпихъ

 

(па

 

первый

 

разъ

 

пока)

 

складовъ

 

книгъ

и

 

священны

 

хъ

 

изображепій,

 

"во-"1-хъ,

 

"будетъ

 

достигаться

 

цѣль

 

Брат-

ства,

 

а

 

во-2-хъ,

 

и

 

средства

 

Братства

 

будутъ

 

увеличиваться

 

отъ

 

при-

были,

 

имѣшцей

 

быть

 

отъ

 

продажи

 

кпигъ.

 

Завѣдывапіе

 

такими

 

книж-

ными

 

складами,

 

конечно,

 

всего

 

цѣлесообразнѣѳ

 

поручать

 

кому-либо

 

изъ

членовъ

 

причта,

 

потому

 

что

 

покупатели

 

кпигъ

 

изъ

 

простаго

 

парода

часто

 

'спрашйваютъ

 

продавца— какую-бы

 

имъ

 

книжку

 

купить

 

получше?

Самый

 

лучшій

 

юовѣтъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

конечно,

 

можетъ

 

дать

 

свя-

щепникъ.

 

Онъ,

 

какъ

 

духовный

 

отецъ,

 

зиаетъ

 

слабости

 

каждаго

 

изъ

своихъ

 

духовныхъ

 

дѣтей

 

и,

 

сообразно

 

этому,

 

дастъ:

 

одному

 

—о

 

грѣхѣ

брани

 

скверными

 

словами;

 

другому — о

 

иьяпствѣ,

 

третьем)'— о

 

правиль-

ному

 

перстосложоніи

 

и

 

т.

 

п.

 

Необходимо,

 

конечно,

 

церковпымъ

 

старос-

тамъ

   

помогать

    

(священнику)

    

въ

 

дѣлѣ

   

раснространепія

    

религіозпо-



m

правсрвепиыхъ

 

книгъ,

 

имѣя

 

ихъ

 

въ

 

пеболыпрщъ

 

крлирствѣ

 

при.

 

цщ т.

ковпомъ

 

сввчшш.

 

ящикѣ,

 

потому

 

что

 

прихожане,

 

покупая

 

у

 

старосты

свѣчву,

 

могутъ

 

тутъ-же

 

купить

 

и

 

книжку...

 

Въ

 

нашемъ.

 

приходѣ

 

хотя

и

 

нѣтъ

 

раскольииковъ,

 

но

 

за

 

то.

 

много

 

народу

 

живетъ

 

отхожимъ,

 

npQn

нысломъ,

 

что.

 

отзывается

 

зпачителыщмъ

 

вредомъ

 

на

 

ихъ

 

нравахъ,

 

qco-

боппо

 

на

 

правахъ

 

молодежи.

 

Въ

 

виду

 

всего

 

этого,

 

я

 

желал.о>-бы

 

уз^

нать

 

чрезъ

 

Епарх.

 

Вѣдомости

 

о

 

томъ,

 

не

 

найдетътли

 

р^зцржныитьі

Братство

 

Пред.

 

Сергія

 

при

 

нашей

 

церкви

 

устроить

 

постоянный

 

скдадъ

для

 

продажи

 

кнпгъ

 

и

 

брощюръ,

 

соотвѣтстэующихъ.

 

цѣлямъ

 

Братсд'ва,

и

 

свящ.

 

изобраясеній,

 

и

 

па

 

какихъ

 

условія.чъ.

 

А

 

я

 

бы

 

съ

 

своей

сторопы

 

желалъ

 

предложить

 

свои

 

услуги

 

но

 

дѣлу

 

расдроетанепія,

кпигъ"

 

*).

Изъ

 

всего,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

сказаппаго

 

нами,

 

нельзя

 

не

 

замѣтить,,

что

 

наяіъ

 

простой

 

парод'ь

 

покидаетъ

 

кпижпыя

 

издѣлія

 

Ник.ольсвдр

рынка

 

и

 

берется

 

за

 

книжки

 

ролагіозп&-нравственнаго

 

содоржапід,

 

что

религіозно-аравствепное

 

чтепіѳ

 

-

 

его

 

излюбленное

 

чтеніе.

 

Въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ

 

овъ

 

остался

 

такимъ

 

же,

 

какимъ

 

былъ

 

п

 

въ

 

первые,

 

и

 

въ

 

ир.Ч'Ьт

дующіо

 

вѣка

 

существовапія

 

православной

 

Руси:

 

„сличая

 

современный,

тробовапія

 

парода"

 

на

 

книги

 

„божественный",

 

справедливо

 

замѣчаетъ

аиторъ

 

статьи

 

--„

 

Чего

 

просить

 

народъ"?,

 

„съ

 

его

 

воззрѣпіями

 

выра^

жепаымя

 

въ

 

древнерусской

 

литоратурѣ",

 

нельзя

 

пе

 

подавиться

 

той

 

ахнь

кости

 

убѣжденій,

 

какую

 

обпаруживаотъ

 

простой

 

русской

 

пародъ".

 

**)

Отсылая

 

читателя

 

къ

 

настоящей

 

статьѣ,

 

какъ

 

рдному

 

изъ

 

доназа-

тольствъ

 

того,

 

что

 

простой

 

русскій

 

пародъ

 

тяготѣетъ

 

преимущественно

къ

 

„божос,гвоппын,ъ"

 

кппгамъ,

 

я,

 

для

 

большей

 

у|бѣдитедьности,

 

при-

воду

 

еще

 

три

 

доказательства

 

той

 

же

 

мысли.

 

1)-Въ

 

1887

 

г.

 

одинъ

изъ

 

священников*

 

Ню/сеюродской

 

епархіи,

 

на

 

оспованіи

 

личнагр

 

опы-

та,

 

чрезъ

 

мѣстпыя

 

Епарх.

 

Вѣдомости,

 

совѣтовалъ

 

своимъ

 

сотщря^

щамъ

 

книги

 

для

 

складовъ

    

(при

 

церквахъ)

   

выбирать

 

вовможар

 

,дешо-

*)

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣд.,

 

1888

 

г.,

 

№

 

4,

 

стр.

 

126—128).
**)

 

Тамъ

 

я:е,

 

18S7

 

г.,

 

№

 

12,

 

стр.

 

415.

 

Эта

 

интересная

 

статья

перепечатана

 

здѣсь

 

(стр.

 

412-^-420),

 

въ

 

сокралдапіи,

 

изъ

 

февраяьской
книжки

 

„Странника"

 

за

 

тотъ

 

же

 

1887

 

г.



510

выя,

 

и

 

при

 

этом*

 

прибавлялъ,

 

что

 

покупателями

 

отдается

    

преимуще-

ство

 

житіямъ

 

святыхъ,

 

исторіямъ

 

двападесятыхъ

    

ираздпиковъ

   

и

 

мо-

литвеппикам*

 

*).

 

2)

 

Г.

 

Н.

 

Вѣяцовъ,

  

учитель

  

какой-то

 

земской

 

шко-

лы

 

(въ

 

корреспондепціи

   

пи

 

школа,

 

ни

 

губсрнія

   

по

 

пазвапы),

 

въ

 

ны-

нешнем*

 

уже

 

году

 

писалъ

 

въ

 

родакцію

    

„РусскагО

   

начальна™

 

учите-

ля":

    

„Я

 

выдаю

 

книги

   

для

 

домашпяго

 

чтепія

   

по

 

только

 

учепикамъ,

по

 

и

 

крестьянам*,

    

кои

 

зимой

 

въ

 

особенности

 

очень

 

часто

 

отъ

 

нечего

дѣлать

 

приходятъ

 

за

 

книгами.

   

Больше

 

всею

 

ихъ

 

иптересутотъ

 

кпиги

духовпо-правствеппаго

 

содоржапія;

   

берутъ

 

отчасти

   

и

 

изъ

 

Русской

 

пс-

торіи,

 

а

 

мопыпо

 

всего

 

читаютъ

 

сказки.

 

(Про

 

дѣтей

 

я

 

пѳ

 

могу

 

сказать,

чтобы

    

она

 

пренебрегали

   

послѣдиими:

    

опи

 

охотпо

 

бы

   

брали

 

ихъ

 

па

домъ,

   

да

 

„батя

 

не

 

велитъ",

    

какъ

 

часто

 

мнѣ

 

приходилось

   

слышать

отъ

 

нихъ).

 

Очѳвидпо,

 

предубѣждеііія

  

кростьяпъ

 

противъ

 

гражданских*

кпигъ

 

ещо

 

пе

 

искоренились;

   

часос.ювъ

 

и

 

псалтирь

   

глубоко

 

симпа-

тичны

 

имъ.

 

Опи,

 

паир.,

 

съ

 

соэюалѣніемъ

 

воспоминают*,

 

что

 

„прошло

то

 

время,

 

когда,

 

бывало,

 

почти

 

съ

 

перваго

 

дня,

 

давали

 

имъ

 

часословъ

и

 

псалтирь,

    

а

 

теперь

 

мальчики

   

по

  

часослову-то

  

и

 

читать

    

пе

 

умѣ-

ютъ".

 

Слава

 

Богу,

 

наш*

 

училищный

  

совѣтъ

 

теперь

 

снабжает*

 

земскія

школы

 

часословами

 

и

 

псалтирями,

 

что

 

дает*

 

нам*

 

возможность

 

застав-

лять

 

дѣтсй

 

поочередно

   

читать

   

въ

 

церкви

 

и

 

такимъ

 

образом*

 

возвы-

сит*

   

зпаченіо

   

школы

 

въ

 

глазах*

   

общества"

 

**).

    

3)

 

Другой

 

земскій

учитель

 

г.

 

Ващипскііі,

 

задавшись

   

вопросом*— „какъ

 

развить

 

у

 

учени-

ков*

   

народной

   

школы

 

охоту

    

къ

 

чтепію

 

кпиг*

 

впѣ

 

школы?",

   

какъ

одно

 

пз*

 

средств*

 

для

 

достижепія

 

этой

 

цѣли,

   

рекомепдуотъ

  

„раздачу

ученикам*

 

книгъ

   

па-домъ— порвопачальпо

  

исключительно

 

религіозпо-

нравственнаго

 

содержапія.

 

Почему

 

именно

 

исключительно

 

религ.-правств.

содсржапія?

 

—

 

„Чтобы

 

отцы

 

учащихся

 

одобрили

 

такое

 

чтепіе.

 

Въ

 

этомъ

случаѣ

 

слова

 

и

 

желанія

   

учителя

    

подкрѣпляются

    

одобреніемъ

   

и

 

со-

чуйствіем*

   

самаго

 

парода,

    

уважающаго

 

божественное.

   

Во-вторых*,

так*

 

какъ

   

отцы

 

любят*

 

послушать

   

что-либо

 

главным*

 

образомъ

 

бо-

*)

 

Церк.-нрих.

 

школа,

 

1888

 

г.,

 

янв.,

 

стр.

 

52.
'*)

 

Рус.

 

дач.

 

учитель,

 

1890

 

г.,

 

апр.,

 

стр.

 

62.



ОТЧЕТЪ
за

 

IS89!»

 

гидъ

fff.4

одвйэа

:

 

і'ІД0Ѳ

<гя

 

И

Oil
по

 

устройству

 

въ

 

городѣ

 

Юрьевцѣрелигіозно-нравственныхъ
чтеній,

 

одобренныхъ

  

правительствомъ

 

и

 

разрѣшенныхъ

 

епар-

хіальною

 

властію.

Наблюдателя

 

за

 

чтеніями

 

Благо-
чиннаго

 

священника

 

Николая

 

Сквор-
цова.

Въ

 

1890

 

году

 

исполнилось

 

три

 

года

 

существование

 

религіозно-

нравственныхъ

 

чтеній

 

въ

 

городѣ

 

Юрьевцѣ.

По

 

примѣру

 

предыдущего

 

года,

 

чтенія

 

были

 

духовнаго,

 

духовно-

ясторическаго

 

и

 

историческаго

 

содержанія

 

и

 

иллюстрировались

 

туман-

ными

 

картинами.

 

Съ

 

15

 

октября

 

1889

 

года

 

но

 

25

 

марта

 

1890

 

года

было

 

произнесено

 

21

 

чтѳніе.

 

Предметы

 

этих*

  

чтеній

 

были

 

слѣдующіе:

О

 

языческой

 

вѣрѣ

 

до

 

Христа

 

Спасителя

 

и

 

обращеніи

 

ко

 

Христу

язычников*

 

трудами

 

св.

 

апостолов*,

 

—

 

священ.

 

Пѣвцова;

 

Об*

 

иконѣ

Казанской

 

Божіей

 

Матери;

 

Гоненія

 

на

 

христіанъ

 

отъ

 

язычников*, —

священ.

 

Пѣвцова;

 

Объясненіе

 

Евангелія

 

23

 

нѳдѣли;

 

0

 

духовно-умер-

ших*, — священ.

 

Шумилова;

 

0

 

жизни

 

Божіей

 

Матери — священ.

 

Соко-

лова;

 

О

 

жизни

 

Святителя

 

Николая

 

Чудотворца,

 

свящ.

 

Соколова;

 

0

 

Св.

землѣ, — свящ.

 

Пѣвцова;

 

0

 

неразумной

 

молитвѣ

 

матери

 

о

 

смерти

 

дѣтей;

О

 

блудном*

 

сынѣ,

 

— снящ.

 

Соколова;

 

О

 

сырной

 

недѣлѣ;

 

0

 

Соловецкой

обители, — Владиміровой;

 

0

 

св.

 

Стефанѣ

 

Пермском*,— Колычевой;

 

По-

ученіе

 

на

 

3-ю

 

недѣлю

 

Великаго

 

поста,— свящ.

 

Соколова;

 

0

 

церковных*

заповѣдяхъ;

 

Объіерусалимѣ,— свящ.

 

Пѣвцова;

 

Славное

 

Севастополь-

ское

 

сидѣніе,

 

—

 

Арсеньева;

 

0

 

Суворовѣ, — Рождественскаго;

 

0

 

ньянствѣ, —

свящ.

 

Головина;

 

0

 

царствованіи

 

Михаила

 

Ѳеодоровича;

 

0

 

Невской

 

бит-

вѣ

 

и

 

Ледовом*

 

побоищѣ,— Данина;

 

0

 

Св.

 

Владимірѣ,

 

Борисѣ

 

и

 

Глѣ-

бѣ, — Хрущова;

 

Кавказ*

 

и

 

Закавказье,— Желиховской

 

(три

 

чтенія);

 

О
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том*,

 

гдѣ

 

на

 

Руси

 

какой

 

народ*

 

живет*

 

и

 

чѣмъ

 

промышляет*, —Але-

ксандрова;

 

О

 

событіи

 

17

 

октября

 

1888

 

года;

 

О

 

св.

 

Кириллѣ

 

и

 

Ме-

ѳодіѣ;

 

О

 

кунцѣ

 

Иголкинѣ

 

и

 

его

 

подвигѣ,— Михневича.

Ив*

 

истекшем*

 

третьем*

 

году

 

своего

 

сущѳствованія

 

чтенія

 

посѣ-

щаемы

 

были

 

так*

 

же

 

охотно,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предыдущіѳ

 

годы.

 

Всего

 

по-

сѣтителей

 

въ

 

Юрьевецкой

 

читальнѣ

 

въ

 

истекшем*

 

году

 

присутствова-

ло

 

2571.

 

Слѣдовательно,

 

на

 

каждое

 

чтѳніе

 

средним*

 

числом*

 

прихо-

дится

 

по

 

122

 

человѣка.

 

Такимъ

 

образом*,

 

среднее

 

число

 

посѣтителей

каждаго

 

чтенія

 

по

 

годам*

 

представляется

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ:

 

18 87/8 в

годъ — НО

 

посѣтителей;

 

18 88/в9

 

Г0ДЪ— 126

 

посѣтителей;

 

18 89/9 <)

год*

 

— 122

 

посѣтитѳля.

 

Среднее

 

число

 

посѣтителей

 

каждаго

 

чтенія

 

по-

казывает*,

 

во-первыхъ,

 

что

 

интересъ

 

къ

 

чтеніямъ

 

въ

 

низшем*

 

классѣ

яаселенія

 

не

 

ослабѣваетъ,

 

и

 

во-вторых*,

 

что

 

чтенія

 

въ

 

Юрьевцѣ

 

не

только

 

умѣстны,

 

но

 

и

 

необходимы,

 

так*

 

какъ

 

они

 

представляют*

 

одно

изъ

 

средств*

 

для

 

удовлзтворенія

 

духовной

 

потребности

 

нашего

 

жителя

изъ

 

низшаго

 

класса

 

населенія,

 

который

 

получает*

 

через*

 

них*

 

духов-

ную

 

пищу.

 

Что

 

касается

 

нѣкотораго

 

умѳныпенія

 

числа

 

посѣтителей

 

въ

послѣдній

 

годъ,

 

то

 

это

 

уменыпеніе

 

объясняется

 

неремѣщеніемъ

 

читаль-

ни

 

изъ

 

Юрьевецкой

 

земской

 

управы

 

въ

 

Юрьевецкую

 

городскую

 

упра-

ву;

 

помѣщеніе

 

послѣднѳй

 

не

 

может*

 

вмѣстить

 

того

 

количества

 

посети-

телей,

 

которое

 

вмѣщала

 

первая.

По

 

примѣру

 

предыдущих*

 

годов*,

 

матеріальная

 

сторона

 

чтеній

находила

 

себѣ

 

источник*

 

исключительно

 

въ

 

добровольных*

 

пожѳртво-

ваніяхъ

 

частныхъ

 

лиц*,

 

которыя

 

раздѣляются

 

на

 

годовых*

 

и

 

мѣсячныхъ

подписчиков*;

 

тѣ

 

и

 

другіе

 

вносят*

 

ежемѣсячную

 

плату

 

въ

 

размѣрѣ

 

25

конѣек*.

 

Годовыми

 

подписчиками

 

въ

 

истекшем*

 

году

 

изъявили

 

жела-

ніе

 

быть

 

слѣдуюшія

 

лица:

Свящ.

 

Н.

 

Скворцов*.

Свящ.

 

П.

 

Алякритскій.
Свящ.

 

М.

 

Мегалинскій.
Н.

 

П.

 

Заварин*.
Петр*

 

П.

 

Дружинин*.
Я.

 

Д.

 

Попов*.

И.

 

Г.

 

Бачков*.

А.

   

С.

 

Перфильев*.

A.

  

И.

 

Горицкій.

И.

  

А.

 

Мѣховъ.

П.

   

И.

 

Тихом іровъ.
B.

   

Д.

 

Кашин*.
Н.

   

Н.

 

Реформатскій.
Т.

   

П.

 

Власов*.
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В.

   

Як.

 

Нечаев*.
И.

  

А,

 

Яблоковъ.
А.

   

С.

 

Павловскій.
П.

   

Красильниковъ.
И.

   

С.

 

Духиновъ.

і зд'і

 

;)<:,(

 

і

 

К.

 

В.

 

Девиковъ.

    

,

А.

 

Н.

 

Гальцева.
Г.

 

В.

 

Муравьев*.

К.

 

Я.

 

Бобыльковъ.
А.

 

М.

 

Фризель.

Что

 

касается

 

денежных*

 

расходов*,

 

то

 

истекшій

 

годъ

 

потребо-

вал*

 

их*

 

больше.

 

Причины

 

этому

 

были

 

слѣдующія:

 

во-первых*,

 

по

случаю

 

ремонтарованія

 

помѣщенія

 

Юрьевецкой

 

земской

 

управы

 

читаль-

ню

 

необходимо

 

было

 

перевести

 

отсюда

 

въ

 

помѣщеніе

 

Юрьевецкой

 

го-

родской

 

управы,

 

обязательно

 

уступленное

 

для

 

нея

 

на

 

время

 

чтеній 1

 

съ

разрѣшенія

 

Юрьевецкой

 

городской

 

думы

 

Юрьевецкимъ

 

городском*

 

го-

ловою;

 

устройство

 

читальни

 

въ

 

новом*

 

мѣстѣ

 

потребовало

 

и

 

новых*

расходов*;

 

во-вторых*,

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

года

 

читальня

 

пользовалась

картинами

 

и

 

чтеніями,

 

выписывавшимися

 

изъ

 

Москвы;

 

въ-трѳтьихъ,

 

пріо-

брѣтена

 

новая

 

горѣлка

 

для

 

волшѳбнаго

 

фонаря

 

и

 

проч.

Состояніе

 

сумм*

 

Юрьевецкой

 

читальни

   

къ

  

24-му

 

іюня

 

1890

 

г.

«лѣдующѳе:

П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ:

Остаток*

 

отъ

 

прошлаго

 

года

Процентныя

 

деньги

 

съ

 

123

 

р.

       

.

Отъ

 

годовых*

 

и

 

мѣсячныхъ

 

подписчиков*

 

собрано

На

 

пріобрѣтеніе

 

картин*

 

в*

 

собственность

    

чи-

тальни

 

отъ

 

частной

 

подписки

 

собрано

Всего

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ:

За

 

21

 

чтеніѳ

 

и

 

картин*

   

къ

 

нимъ

 

съ

 

пересыл-

кою

 

изъ

 

Москвы

   

.

Прислугѣ

Почтовый

 

расход*

Печатаніе

 

отчета

 

за

 

18 88/89

 

г >

Горѣлка

 

для

 

волшебнаго

 

фонаря

За

 

приготовлѳніе

 

затемнѳній

  

къ

 

новому

 

помѣще

ію,

 

ремонт*

 

скамей

 

и

 

другія

 

приспособлѳнія

123

 

p. 48

 

к.

4

 

p. 51

  

в.

70

 

p. —

62

  

p. 50

 

в.

260

 

p. 49

 

к.

70

   

p.

 

74

   

к.,

18

   

p.

 

40

   

к.

13

   

p.

 

55

   

к.

4

   

p.

 

16

   

в.

13

   

p.

 

20

   

к.

23

   

p.

 

77

   

в.



ft
♦

ПокуШй'Яйя|ми&

 

в*

 

собственность

 

читальни

    

.

      

88

 

р.

 

82

 

к.

Мелкіё

 

расходы

                

.

                   

.

                   

.

      

10

 

р.

 

40

 

к.

Всего

       

.

    

218

 

р.

    

4

 

к.

К*

 

отчетному

 

числу

 

состоит*

 

наличными

             

.

      

42

 

р.

 

45

 

к.

..

 

■

   

йішяѳ-

                                     

Всего

      

.

    

260

 

р.

 

49

 

к.

Лица,

 

принимавши

 

участие

 

въ

 

чтеніях*

 

были

 

слѣдующія:

 

свящ.

Н.

 

Скворцов*,

 

свящ.

 

П.

 

Алякритскій,

 

свящ.

 

М.

 

Мегалипскій,

 

член*

окружнаго

 

суда

 

А.

 

И.

 

Горицкій,

 

правительственный

 

врач*

 

И.

 

Г.

Бачков*,

 

учитель

 

городскаго

 

училища

 

П.

 

П.

 

Кубеницкій

 

и

 

учитель

городскаго

 

училища

  

Н.

 

П.

 

Заваринъ.

Хозяйственною

 

частію

 

читальни

 

завѣдывалъ

 

учитель

 

городекаго

училища

 

Н.

 

П.

 

Заваринъ,

 

на,блюденіе

 

за.

 

чтеніями

 

лежало

 

на

 

благо-

чинном*

 

священникѣ

 

Николаѣ

 

Скворцовѣ.

Участвующія

 

въ

 

чтѳніяхъ

 

лица,

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

слабыя

 

ма-

теріальныя

 

средства

 

Юрьевецкой

 

читальни

 

и

 

находя,

 

что

 

пріобрѣтеніемъ

картин*

 

для

 

волшебнаго

 

фонаря

 

въ

 

собственность

 

читальни

 

расходы

читальни

 

значительно

 

могут*

 

уменьшиться, —рѣшилн

 

прибѣгнуть

 

къ

 

тѣмъ

же

 

добровольным*

 

пожертвованиям*

 

частных*

 

лиц*

 

с*

 

указанною

 

цѣ-

лію.

 

Мѣра

 

эта

 

встрѣчена

 

сочувственно

 

Юрьевецкимъ

 

обществом*

 

и

 

та-

ким*

 

образом*

 

собрано

 

62

 

р.

 

,50

 

к.,

 

на

 

каковыя

 

деньги

 

и

 

пріобрѣ-

тено

 

для

 

волшебнаго

 

фонаря

 

84

 

картины

 

духовнаго,

 

духовпо-истори-

ческаго,

 

историческаго

 

содержанія

 

и

 

нѣ.сколько

 

портретов*

 

русских*

 

кня-

зей

 

и

 

царей,

 

ймѣя

 

такую

 

коллѳкцію

 

картин*,

 

читальня

 

въ

 

теченіѳ

 

почти

цѣлаго

 

года

 

может*

 

располагать

 

своими

 

картинами

 

и

 

чтеніями

 

и

 

лишь

въ

 

рѣдвихъ

 

случаях*

 

должна

 

будет*

 

прибѣгать

 

къ

 

выпискѣ

 

их*.

Лица,

 

принимающая

 

участіе

 

въ

 

чтеніяхъ,

 

выражают*

 

свою

 

благо-

дарность

 

всѣмъ,

 

которые

 

так*

 

или

 

иначе

 

оказывали

 

помощь

 

и

 

поддерж-

ку

 

этому

 

доброму

 

дѣлу

 

и

 

просят*

 

не

 

оставлять

 

своим*

 

сочувствіемъ

 

и

помощію

 

этого

 

дѣла

 

и

 

на

 

будущее

 

время.

 

Августа

 

1

 

д.

  

1890

 

г.

Благочинный

 

свящ.

 

Николай

 

Скворцовъ.

Дозволено

 

цензѵрою.

 

10

 

сентября

 

1890

 

г.

  

Кострома.

 

В-ь

 

Губернской

 

Типографів.
Изъ

 

Ѣ

 

18

 

Косір.

 

Ш

 

Вѣд.

 

1890

 

г.
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жествеппоо,

 

то

 

они

 

и

 

будут*

 

побуждать

 

дѣтей

 

въ

 

свободные

 

часы

что-либо

 

прочитать

 

из*

 

даппой

 

учителем*

 

книги"

 

*).

Сказаппаго,

 

полагаю,

 

вполпѣ

 

достаточно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

про-

шікпуться

 

полным*

 

созпапіемъ

 

всей

 

важности

 

тюстаповленія

 

Совѣта

Братства

 

прсп.

 

Сергія,

 

отъ

 

2

 

іюпя

 

1890

 

г.,

 

и

 

чтобы—а

 

это

 

глав-

ное—съ

 

полною

 

вѣрою

 

въ

 

святость

 

дѣла

 

и

 

производительность

 

тру-

да—но

 

скажу,

 

особеппо

 

обремоПитсльнаго

 

-

 

воспользоваться

 

этимъ

 

цѣ-

лесообразиѣйшимъ

 

постаповлепіемъ.

 

Принимая

 

на

 

себя

 

покупку

 

и

 

раз-

сылку

 

кпигъ

 

по

 

городамъ

 

и

 

селам*,

 

Братство

 

избавляет*

 

духовенство

отъ

 

хлонотъ,

 

сопряжеппыхъ

 

съ

 

покупкою

 

и

 

выпискою

 

книг*,

 

и

 

при-

глашает*

 

его

 

только

 

взять

 

на

 

себя

 

благодарную

 

комиссію

 

распростра-

ненія

 

присланных*

 

книг*,

 

отчасти

 

путем*

 

продажи,

 

среди

 

приходска-

го

 

темнаго

 

населопія,

 

да

 

и

 

за

 

ту

 

деликатно

 

предлагает*

 

нѣкоторое

возпагражденіе

 

(п.

 

1,

 

е).

 

Позволю

 

себѣ

 

высказать

 

сомнѣніѳ^

 

чтобы

кто-нибудь

 

воспользовался

 

этим*

 

предложевіемъ,

 

—

 

предполагаемая

 

при-

быль

 

отъ

 

продажи

 

кпигъ,

 

брогаюръ

 

и

 

икопъ

 

скорѣо

 

же,

 

вѣроятно,

 

бу-

дет*

 

употребляема

 

па

 

покупку

 

кпигъ

 

и

 

брошюръ

 

для

 

безмездной

 

раз-

дачи

 

прихожанам*.

 

А

 

безмездпая

 

раздача

 

— одно

 

изъ

 

вѣрпыхъ

 

и

 

ис-

пытапныхъ

 

средств*

 

привязать

 

пародъ

 

къ

 

кпигѣ.

 

Другія

 

средства

 

для

достиженія

 

той

 

же

 

цѣли,

 

въ

 

родѣ

 

сродствъ,

 

описанных*

 

въ

 

цитован-

пой

 

ужо

 

мною

 

статьѣ

 

о.

 

I.

 

Аѳ.

 

Иванова

 

-„Приходская

 

библіотека",

будут*,

 

конечно,

 

изыскапы

 

самими

 

священнослужителями:

 

было-бы

 

толь-

ко

 

искреннее

 

убѣждепіо

 

въ

 

высотѣ

 

преслѣдуемой

 

цѣли,

 

соотвѣтствую-

щія

 

средства

 

всегда

 

найдутся !...

Приглашая

 

вести

 

продажу

 

кппгъ

 

и

 

устроить

 

для

 

пихъ

 

особые

склады

 

при

 

церкяахъ,

 

Совѣтъ

 

Братства

 

приглашает*

 

вмѣстѣ

 

с*

 

тѣм*

духовенство

 

производить

 

и

 

выдачу

 

пароду

 

кпигъ

 

для

 

домашняго

 

чте-

нія.

 

При

 

этомъ

 

он*

 

по

 

даот*

 

пи

 

каких*

 

руководственныхъ

 

правил*

(о:ли

 

пе

 

считать

 

п.

 

4)

 

для

 

оргапизаціи

 

этой

 

выдачи,

 

что

 

и

 

естествен-

но

 

въ

 

постаповлопіи

 

общаго

 

характера.

 

Но

 

съ

 

своей

 

стороны

 

могъ

 

бы

порекомендовать

    

духовенству

  

опархіи,

    

взамѣнъ

   

правил*,

    

раз*

 

уже

*)

 

Церк.

 

прих.

 

школа,

 

1889

 

г.,

 

септ.

 

стр.

 

88.
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упомянутую

 

мною

 

брошюру

 

свящ.

 

А.

 

Маляревскаго—

 

„

 

Воскресная

церковно-приходская

 

библиотека;

 

съ

 

приложенгемъ

 

въ

 

двухъ

 

виГ.

дахъ

 

каталога

 

одобряемыхъ

 

для

 

библготеки

 

книгъ"

 

(СПБ.

 

1888

 

г.).

Дитля

 

надежду,

 

что

 

желающіо

 

нріобрѣтут*

 

её

 

непосредственно

 

сами

 

*)

или

 

чрез*

 

посредство

 

Братскаго

 

кпижнаго

 

склада

 

въ

 

Постромѣ,

 

я

 

огра-

ничусь

 

только

 

самым*

 

кратким*

 

изложеніемъ

 

ея

 

содержания.

„Моя

 

р!>чь,

 

предупреждает*

 

о.

 

Маляревскій

 

читателя

 

своей

 

бро-

шюры,

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

библготекахъ,

 

какъ

 

нравственно-об-

разоо<ітелъномъ

 

средствѣ

 

для

 

простаго

 

народа.

 

По

 

моему

 

глубо-

кому

 

убѣжденію,

 

оправдываемому

 

ужо

 

отчасти

 

и

 

(двухгодичным*

 

лич-

ным*)

 

опытом*,

 

в*

 

несуществующих*

 

теперь,

 

по

 

въ

 

высшей

 

степени

желательпыхъ

 

воскресныхъ

 

библготекахъ

 

(т.

 

е.

 

таких*,

 

выдача

 

кпигъ

из*

 

коих*

 

производится

 

священником*

 

по

 

воскресным*

 

и

 

праздпичным*

дням*),

 

чтеніе

 

книг*

 

неоспоримо

 

будет*

 

приносить

 

одну

 

только

 

нрав-

ственную

 

пользу

 

для

 

парода;

 

в*

 

них*

 

найдет*

 

осуществленіе

 

давно

начавшееся

 

стреаленіе

 

лучших*

 

людей

 

родины

 

просвѣщать

 

парод*

 

пу-

тем*

 

распрострапенія

 

среди

 

него

 

полезных*

 

кппгг;

 

в*

 

них*

 

должна

завершиться

 

въ

 

послѣднео

 

время

 

с*

 

лихорадочною

 

папряжоппостію

сказывающаяся

 

дѣяте.іьпость

 

благотворителен

 

по

 

чаетп

 

устройства

 

раз-*

наго

 

рода

 

народных*

 

библіоте г>*

 

п

 

читален*.

 

Для

 

приходскаю

 

свя-

щенника

 

особенно

 

желательна

 

и

 

полезна

 

долэюна

 

быть

 

эта

 

би-

бліотека"

 

(с.

 

2).

 

Такимъ

 

образом*

 

проектируемые

 

о.

 

Маляревскпмъ

вѳекреспыл

 

церковпыя

 

библіотеки

 

должны

 

быть

 

полезны:

 

1)

 

и

 

для

крестьяпъ-прихожапъ,

 

2)

 

и

 

для

 

самих*

 

завѣдтющихъ

 

этими

 

бпбліо

текани

 

священников*.

1.

 

Наши

 

крестьяне,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

давали

 

и

 

даютъ

 

изъ

своей

 

среды

 

значительный

 

процентъ

 

рецидивистов*

 

певѣжества

 

Щ(]

 

т.

е.

 

людей,

 

которые

 

чрез*

 

"3 — 4

 

и

 

болѣѳ

 

или

 

мопѣо

 

лѣт*

 

по

 

выходѣ

-шттаѵт

 

■ .-----------------

*)

 

Адрес*

 

брошюры:

 

„С.-Петербург*.

 

Склад*

 

Братства

 

Пресв.
Богородицы,

 

при

 

Алексапдро-Невской

 

Лаврѣ".

 

Цѣпа

 

ея

 

(14

 

к.

 

съ

пер)—ничтожна

 

сравнительно

 

съ

 

объемом*

 

(4Ѵ 3

 

яеч.

 

л.

 

или

 

72

 

стр.

in

 

8°).

 

Деньги

 

практичпѣе

 

посылать

 

почтовыми

 

марками.

**)

 

Замѣтка

 

об*

 

этомъ

 

печальном*

 

явлепіи

 

и

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

ним*

есть

 

и

 

въ

 

Костр.

 

Еп,- -Ведомостях*

 

(1888

 

г,

 

№

 

13,

 

стр.

 

371 — 373).
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ип

 

'школы'

 

забьіваготъ

 

грамоту

 

и

 

Ёозвращаются

 

къ

 

тбму

 

певѣжествен-

иому

 

состояние,

 

съ

 

которызіъ

 

переступили

 

школьный

 

порогъ.

 

Съ

 

дру

гой

 

сторопы,

 

— „ііъ

 

пашемъ

 

простомъ

 

народѣ

 

рёлигіозпый

 

интересъ

 

пока

остается

 

главпьшъ

 

двигателомъ

 

его

 

жизни,

 

нужно

 

только

 

умѣло

 

воз-

буждать

 

я

 

направлять

 

-этотъ

 

мощный

 

рычагъ,

 

основу

 

веякаго

 

благо-

соетонпія

 

п

 

[[реусиѣянія

 

народнаго "

 

(с.

 

4).

 

Первою

 

направляющею

 

си-

лою

 

этого

 

рычага

 

служать

 

теперь,

 

какъ

 

извѣстпо,

 

перк.-прпх.

 

школы

и

 

школы

 

грамоты,

 

виолпѣ

 

отвѣчающія

 

религіозной

 

настроенности

 

рус-

сиаго

 

крестьянина

 

я

 

по

 

-этой

 

простой

 

причинѣ

 

ему

 

полюбившіяся.

 

Вто-

рою

 

такою

 

же,

 

если

 

еще

 

не

 

большею,

 

силоіо

 

должна

 

быть

 

народная

библиотека,

 

устроенная

 

при

 

церкви.

 

Составленная

 

целесообразно

 

(напр.,

по

 

тѣмъ

 

каталогамъ,

 

которые

 

приложены

 

къ

 

броШюрѣ,

 

стр.

 

31—72),

она

 

будетъ

 

служить-,

 

во-1-хъ,

 

связующвмъ

 

звепомЪ

 

мелсду

 

приходскою

школою

 

и

 

обучавшимися

 

въ

 

ней

 

дѣтьми,

 

во-2-хъ,

 

предупредить

 

упо-

мянутое

 

мною

 

несчастное

 

явлепіо

 

рецидивизма,

 

въ-3-хъ,

 

дастъ

 

просто-

людину

 

здоровую,

 

искомую

 

имъ,

 

рслигіозно-нравствепную

 

пищу,

 

ииіцу

для

 

ума

 

и

 

сердца,

 

и

 

въ-4-хъ,

 

избавитъ

 

его

 

отъ

 

печальной

 

необходи-

мости

 

тратить

 

своя

 

трудовые

 

грошй

 

йа

 

покупку

 

разпыхъ

 

„Еруслаповъ

Лазаревичей",

 

„Мплордовъ"

 

и

 

прбчей

 

дребедепи,

 

"і

 

дорогое

 

время

 

па

бесполезное

 

'чтеиіе

 

подобныхъ

 

нустыхъ

 

кпйженокъ.

2.

 

Лично

 

для

 

-свящеппйка,

 

какъ

 

пастыря

 

и

 

учителя,

 

устроен-

ная

 

ймъ

 

воскресная

 

библіотека

 

будетъ

 

полезна

 

прежде

 

всего,

 

какъ

орудіѳ

 

воздѣйствія

 

па

 

умы

 

его

 

иасомыхъ,

 

затѣмъ,

 

какъ

 

одно

 

изЧ

средет^ъ

 

'ближе

 

познакомиться

 

съ

 

ітями

 

и

 

ихъ

 

духовными

 

пужд'ами,

 

и,

пакопецъ,

 

какъ

 

необходимое

 

доноляеніѳ

 

къ

 

церковной

 

проповѣди

 

в

впѣ-богослужебпымъ

 

собесѣдованіямъ,

 

которыя

 

посѣщаются

 

пе

 

всегда

 

и

не

 

всѣмп

 

прихожанами.

 

Воздѣиствія

 

па

 

умы

 

пасомыхъ

 

священпикъ

 

бу-

детъ

 

достигать

 

подборомъ

 

кігагъ

 

для

 

библіотѳки

 

и

 

предварительною

бесѣдою

 

о

 

каждой

 

кпигѣ,

 

предназначенной

 

къ

 

выдачѣ;

 

а

 

узпавать

 

ихъ—

при

 

помощи

 

провѣрочной

 

беаьды

 

съ

 

сдающимъ

 

книгу

 

о

 

прочитанномъ

и

 

паблюдепія

 

падъ

 

тѣмъ,

 

какую

 

и

 

кто

 

изъ

 

читателей

 

спрашиваетъ

 

кни-

гу;

 

извѣстпая

 

аословпца

 

—

 

ч скажи

 

мпѣ,

 

что

 

ты

 

читаешь

 

и

 

я

 

«кажу

 

тебѣ,

чтб

 

ты"

 

—

 

приложпма,

 

безъ

 

сомнѣпія,

 

и

 

въ

 

данпомъ

 

случаѣ.
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Всё,

 

написанное

 

о.

 

А.

 

Маляревскимъ,

 

не

 

были

 

простая

 

только

раасужденія

 

и

 

кабипетные

 

совѣты,

 

какъ

 

замѣчепо

 

уже

 

и

 

выше, — па-

противъ,

 

самъ

 

онъ

 

первый

 

п

 

открылъ

 

воскресную

 

народную

 

библіотеку

(при

 

С.-Петербургской

 

Оампсоновской

 

церкви),

 

самъ

 

же

 

первый

 

убѣдпл-

ся

 

въ

 

производительности

 

своего

 

святаго

 

труда.

 

„Выдача

 

кпигъ

 

про-

изводилась

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

отъ

 

2

 

7»

 

часовъ

 

до

 

пачала

 

бесѣдъ

въ

 

зимпіе

 

мѣсяцы,

 

и

 

лѣтомъ

 

предъ

 

началомъ

 

вечерни.

 

Возвратъ

 

и

 

вы-

дача

 

книгъ

 

сопровождались

 

краткою

 

бесьдою,

 

въ

 

которой

 

провѣрялось

усвоенное,

 

или

 

разъяснялось

 

содержаніѳ

 

выдаваемой

 

книги.

 

Часто

 

сами

чптающіе

 

обращались

 

съ

 

своими

 

недоумѣппыми

 

вопросами

 

по

 

поводу

прочитанной

 

книги.

 

Что

 

въ

 

прихожанахъ

 

было

 

полное

 

сочувствіе

 

библіо-

текѣ

 

и

 

искреннее

 

жѳланіѳ

 

пользоваться

 

книгами,

 

это

 

выше

 

веякаго

 

со-

мнѣнія.

 

Отрадпо

 

смотрѣть,

 

когда

 

старики

 

и

 

дѣти,

 

женщины

 

и

 

дѣви-

цы

 

сидятъ

 

близъ

 

храма,

 

ожидая

 

урочнаго

 

часа

 

для

 

получснія

 

книжки,

Ихъ

 

не

 

удержитъ

 

дома

 

ни

 

погода,

 

пи

 

болѣзпь,

 

потому

 

что,

 

какъ

 

объ-

ясняютъ

 

они,

 

безъ

 

новой

 

книжки

 

остаться

 

цѣлую

 

педѣлю

 

очень

 

скуч-

но"

 

*).

Свою

 

библіотеку

 

о.

 

Маляревскій

 

учредилъ

 

съ

 

дозволопія

 

и

 

при

матеріальпой

 

помощи

 

Братства

 

Проев.

 

Богородицы.

 

И

 

въ

 

своей

 

бро-

шюрѣ

 

онъ,

 

предвидя

 

всю

 

трудность

 

для

 

приходскаго

 

духовенства

 

уст-

ройства

 

церковныхъ

 

библіотевъ

 

частнымъ

 

образомъ,

 

на

 

мѣстпыя

 

сред-

ства,

 

справедливо

 

доказываетъ,

 

что

 

въ

 

дапномъ

 

,

 

случав

 

духовенству

должны

 

подать

 

руку

 

помощи

 

опархіальныя

 

братства.

 

Къ

 

счастію,

здѣіппее

 

Братство

 

препод.

 

Сергія

 

предложило

 

уже

 

такую

 

помощь, —

всё

 

дѣло

 

теперь

 

за

 

отзывчивостію

 

и

 

эпергіею

 

Костромскаго

 

приходска-

го

 

духовенства

 

какъ

 

городскаъо,

 

гакь

 

и

 

селъекаю:

 

если

 

кростьяпипъ

нуждается

 

въ

 

хорошей

 

кпигѣ,

 

то

 

не

 

мепѣе

 

его

 

пуждается

 

въ

 

пей

 

и

городской

 

рабочій,

 

мастеровой,

 

ремесленпикъ,

 

фабричный...

 

Хотя

 

Со-

вѣтъ

 

Братства

 

постаповилъ

 

открыть

 

склады

 

и

 

библіотеки

 

только

 

„въ

нѣкоторыхъ

 

церквахъ

 

епархіи u

   

(п.

  

1,

 

а),

 

но

 

пѣтъ

 

сомиѣнія,

 

что

 

онъ

*)

 

Отчетъ

 

о

 

дѣятельпости

 

С.-Петербургскаго

 

православпаго

 

Брат-
ства

 

во

 

имя

 

Пресв.

 

Богородицы

 

за

 

1888— 1889

 

г.

 

СПБ.,

 

1890

 

г.,

стр.

 

36—37.



м
спабдитъ

 

книгами

 

всякую

 

церковь,

 

какъ

 

только

 

мѣстный

 

свщенпикъ,

проникнувшись

 

сознангемъ

 

долга

 

учительства,

 

изъявить

 

согласіе

пользоваться

 

помощію

 

Братства

 

и

 

чрезъ

 

то,

 

между

 

прочимъ,

 

отвести

 

свою

паству

 

въ

 

сторону

 

отъ

 

дверей

 

нравственно

 

губящаго

 

и

 

матеріальпо

 

раз-

зоряющаго

 

ее

 

кабака.

 

По

 

статистичсскимъ

 

даппымъ

 

1889

 

года,

 

въ

 

Россіи

питейныхъ

 

заведепій

 

числилось

 

къ

 

1

 

япв.

 

1890

 

г.

 

150000,

 

а

 

началь-

яыхъ

 

училищъ

 

было

 

25000

 

или,

 

ипыми

 

словами,

 

у

 

наеъ

 

6

 

кабаковъ

на

 

1

 

школу...

 

•

 

Спрашивается:

 

сколько

 

приходится

 

кабаковъ

 

па

 

одпу

народную

 

читальню,

 

которая

 

служитъ

 

единствен

 

пымъ

 

и

 

вѣрнымъ,

 

такъ

сказать,

 

продолженіемъ

 

школы?!..."

 

*)

 

Если

 

бы

 

можно

 

было

 

отвѣтить

на

 

этотъ

 

вопросъ,

 

то

 

отвѣтъ

 

получился

 

бы

 

крайпе

 

пеутѣшительпый

 

и,

съ

 

другой

 

стороны,

 

далеко

 

не

 

выгодный

 

для

 

репутаціи

 

русской

 

иптел-

лигепціи...

 

А

 

между

 

тѣйъ

 

стоить

 

дать

 

въ

 

руки

 

простолюдину

 

интере-

сующую

 

его

 

книгу,

 

и

 

опъ,

 

навѣрное,

 

гораздо

 

рѣже

 

будетъ

 

браться

тѣии

 

же

 

руками

 

за

 

рюмку

 

зелена-випа.

 

И

 

одно

 

уже

 

это,

 

да

 

и

 

вообще

хорошая

 

книга,

 

саморазвитіе,

 

подпиметъ

 

его

 

нравственность,

 

усилить

въ

 

немъ

 

духъ

 

церковности,

 

спасетъ

 

его

 

отъ

 

тюрьмы

 

и

 

отъ

 

суммы

 

и

улучшитъ

 

общественную

 

жизнь:

 

пе

 

даромъ

 

апгличанѳ

 

говорить,

 

что

„суммы

 

депегъ,

 

потраченпыя

 

на

 

библіотеки,

 

навѣрное

 

сберегутся

 

въ

расходахъ

 

на

 

тюрьмы

 

и

 

рабочіе

 

дома"'

 

и

 

что

 

„общественныя

 

книги

также

 

нужны

 

для

 

общаго

 

блага,

 

какъ

 

и

 

общественпые

 

фонари!"

  

**).

Имѣя

 

все

 

это

 

въ

 

виду,

 

смѣю

 

надѣяться,

 

что

 

Костромское

 

город-

ское

 

и

 

сельское

 

духовенство

 

не

 

преминетъ

 

воспользоваться

 

знаменатель-

нымъ

 

предложеніемъ

 

Совѣта

 

Братства

 

препод.

 

Сергія

 

и

 

на

 

распро-

страпеніе

 

въ

 

народѣ

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

религіозно-нравственнаго

 

со-

держанія

 

будетъ

 

смотрѣть,

 

какъ

 

па

 

вѣрпое

 

средство

 

успѣшнѣе

 

выпол-

нять

 

возложенный

   

на

 

него

 

высоки

 

долгъ

 

учительства!

    

При

 

этомъ

 

нѳ

*)

 

Лурье.

 

Народный

 

читальни

 

М.,

 

1890

 

г.,

 

стр.

 

24.

**)

 

Маракуевъ.

 

О

 

школьпыхъ

 

библіотекахъ.

 

М.,

 

1884

 

г.,

 

стр.

 

20.
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могу,

   

въ

 

заключеніе,

    

не

 

повторить

   

словъ

 

одного

   

нашего

   

маститаго

поэта:

 

*)

„О

 

Боже!

 

Ты

 

даешь

 

для

 

родины

 

моей

„Тепло

 

и

 

урожай— дары

 

святые

 

неба;

„Но,

 

хлѣбомъ

 

золотя

 

просторъ

 

полей,

„Ей

 

также,

 

Господи,

 

духовнаго

 

дай

 

хлѣба"!

Преподаватель

 

Оренбургской

 

дух.

семинаріи

 

Николай

 

Полетаем.
Село

 

Новая

 

Гольчиха,

 

Кпнеш.

 

у.

4

 

авг.

 

1890

 

г.

Наталья

 

Андреевна

 

Кутузова.
(Записано

 

со

 

словъ

 

сващ.

 

А.

 

А.

 

Д.).

На

 

20-й

 

верстѣ

 

отъ

 

Еинешмы,

 

по

 

Галичскому

 

тракту,

 

стонтъ

с.

 

Угольское.

 

Округа

 

его

 

въ

 

старину

 

была

 

родовою

 

вотчиною

 

Еутузо-

выхъ,

 

предковъ

 

извѣстнаго

 

Михаила

 

Илларіоновича

 

Кутузова

 

и

 

потом-

ковъ

 

его,

 

хотя

 

и

 

не

 

по

 

прямой

 

отъ

 

него

 

линіи,

 

а

 

самое

 

Угольское

 

за

свое

 

красивое

 

мѣстоположеніе

 

было

 

усадьбою

 

ихъ.

 

Остатковъ

 

бывшаго

барскаго

 

величія

 

въ

 

Угольскомъ

 

теперь

 

не

 

сохранилось.

 

Съ

 

западной

стороны

 

„монастыря,"

 

какъ

 

называлось

 

въ

 

старину

 

(да

 

и

 

теперь

 

еще

часто

 

называется

 

въ

 

селахъ)

 

кладбище

 

вокругъ

 

церкви,

 

видна

 

скром-

ная

 

современная

 

усадьба

 

мѣстнаго

 

землевладѣльца

 

Сѳргѣя

 

Григ.

 

Саба-

неева,

 

а

 

поодаль,

 

на

 

полдень

 

отъ

 

храма— домъ

 

и

 

земля

 

купца

 

Ви-

това.

Отъ

 

старыхъ

 

барскихъ

 

временъ

 

остался

 

здѣсь

 

только

 

очень

 

неве-

личественный

 

памятникъ— небольшая

 

деревянная

 

часовня,

 

а

 

под*ь

 

ней

покоятся

 

останки

 

Натальи

 

Андреевны

 

Кутузовой,

 

урожденной

 

Макаро-

вой,

 

извѣстной

 

въ

 

этой

 

мѣстности

 

тѣмъ,

 

что

 

народа,

 

за

 

множество

добра,

 

сдѣланнаго

 

ею

 

при

 

жизни,

 

и

 

за

 

большую

 

любовь

 

къ

 

нему,

 

ка-

кою

 

она

 

отличалась

 

при

 

жизни,

 

до

 

сихъ

 

норъ

 

чтитъ

 

ее,

 

вѣря,

 

что

она

   

и

 

по

 

смерти,

   

по

 

любви

   

къ

 

народу,

 

оказываетъ

 

ему

 

помощь

   

в*ь

*)

 

А.

 

Н.

 

Майкова.
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равныхъ

 

нуждахъ.

 

Объ

 

этой

 

то,

 

чтимой

 

народомъ,

 

Натальѣ

 

Андреевнѣ

мы

 

и

 

хотямъ

 

сказать

 

со

 

словъ

 

свящ.

 

А.

 

Д.,

 

служившаго

 

въ

 

с.

 

Уголь-

скомъ.

Кто

 

она

 

такая?

 

У

 

нея

 

былъ

 

сынъ

 

Ѳедоръ

 

Мих.

 

Кутузовъ,

 

іене-

радъ-аншефъ,

 

погребенный

 

подъ

 

церковію

 

пог.

 

Бережковъ

 

(верстахъ

въ

 

4-хъ

 

отъ

 

Угольскаго).

 

Значитъ,

 

супругъ

 

ея

 

былъ

 

Михаилъ

 

Куту-

зовъ.

 

А

 

кто

 

онъ

 

такой —разсказчику

 

не

 

извѣстно.

 

Сама

 

Наталья

 

Ан-

дреевна

 

была

 

фрейлиной

 

при

 

императрицѣ

 

Аннѣ

 

Іоанновнѣ,

 

а

 

потомъ

получила

 

вотчину

 

въ

 

предѣіахъ

 

с.

 

Угольскаго.

 

Она

 

была

 

истинной

 

бо-

лярыней

 

своихъ

 

людей:

 

она

 

болѣла

 

ихъ

 

горемъ — злосчастіемъ

 

и

 

лечила

это

 

горе,

 

какъ

 

только

 

могла.

 

Самъ

 

баринъ

 

былъ,

 

должно

 

быть,

 

суровъ

и

 

требовалъ

 

отъ

 

своихъ

 

холоповъ

 

совсѣмъ

 

непосильныхъ

 

работъ.

 

Зато

благодѣтельная

 

Наталья

 

Андреевна

 

искупала

 

суровость

 

мужа.

 

Когда

крестьянъ

 

гоняли

 

на

 

работы,

 

такъ

 

что

 

и

 

слабымъ

 

старухамъ

 

нельзя

было

 

остаться

 

дома,

 

чтобы

 

присмотрѣть

 

за

 

дѣтьми,

 

Наталья

 

Андреев-

на

 

ходила

 

по

 

деревнямъ,

 

по

 

крестьянскимъ

 

домамъ,

 

кормила

 

и

 

нянчи-

лась

 

съ

 

бѣдными

 

малютками

 

и

 

оставляла

 

въ

 

домахъ

 

ихъ

 

родителей

хлѣбъ

 

и

 

деньги,

 

дѣлая

 

это

 

тайкомъ

 

отъ

 

мужа.

 

Какъ

 

видно,

 

нищая

духомъ

 

и

 

чистая

 

сердцемъ,

 

Наталья

 

Андреевна

 

любила

 

и

 

нянчила

 

без-

призорныхъ

 

малютокъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

дать

 

возможность

 

ихъ

 

родите-

лям!

 

не

 

роптать

 

на

 

Бога,

 

а

 

благодарить

 

Его

 

и

 

въ

 

злосчастіи.

Вотъ

 

за

 

это-то

 

ее

 

любили

 

и

 

почитали

 

при

 

жизни

 

и

 

за

 

это-то

помнятъ

 

в

 

по

 

смерти —и

 

по

 

сіе

 

время.

 

Помнятъ

 

по

 

преданіямъ

 

отъ

отцовъ,

 

какъ

 

Наталья

 

Андреевна

 

заботилась

 

о

 

дѣтяхъ

 

и

 

облегчала

скорбь

 

родителей

 

о

 

нихъ;

 

помнятъ

 

это

 

и

 

вѣрятъ,

 

что

 

и

 

по

 

отшествіи

своемъ

 

въ

 

Богу

 

она

 

не

 

перестала

 

любить

 

и

 

заботиться

 

о

 

нихъ.

 

Въ

 

нее

вѣрятъ,

 

какъ

 

въ

 

праведную

 

и

 

сильную

 

молитвенницу

 

предъ

 

Богомъ.

Вѣруютъ,

 

что

 

она

 

особенно

 

помогаетъ

 

благополучному

 

разрѣшенію

 

отъ

бремени

 

и

 

въ

 

болѣзняхъ

 

дѣтей.

 

Въ

 

разсказахъ

 

о

 

различныхъ

 

случаяхъ,

когда

 

Наталья

 

Андреевна

 

являла

 

свою

 

помощь,

 

недостатка

 

нѣтъ.

 

Но

такъ

 

какъ

 

эти

 

разсказы,

 

по

 

обыкновенію

 

ни

 

кѣмъ

 

не

 

провѣрены

 

и

 

не

провѣряются,

 

то,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

о

 

нихъ

 

благоразумнѣе

 

всего

 

умолчать,

тѣмъ

 

|болѣе,

 

что

 

наша

 

цѣдь

 

состоитъ

 

лишь

 

въ

 

воспроизвѳденіи

 

одного
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изъ

 

пародпыхъ

 

предапій,

 

да

 

н

 

самые

 

этп

 

разсказы

 

отъ

 

времени

 

утра-

тили

 

очень

 

значительную

 

долю

 

своихъ

 

подробностей,

 

и

 

осталась

 

въ

 

па-

родѣ

 

только

 

одна

 

вѣра

 

и

 

убѣждепіе,

 

что

 

вообще

 

были

 

случаи

 

псцѣле-

ній

 

и

 

помощи.

мвтэоэя)

                                                                                      

.

    

uiia-JEeq

Было

 

нѣсколько

 

такихъ

 

случаевъ

 

и

 

въ

 

послѣдпіе -годы.

 

Несколь-

ко

 

подробпѣо

 

мнѣ

 

пришлось

 

узнать

 

объ

 

одномъ

 

изъ

 

нихъ,

 

бнвшсмъ

 

въ

первый

 

годъ

 

служенія

 

на

 

этомъ

 

приходѣ

 

свящ.

 

А.

 

Д.

 

(въ

 

18S3

 

г.).

Въ

 

этотъ

 

годъ

 

получилъ

 

исцѣленіе

 

отъ

 

слѣпоты

 

мѣщаншіъ

 

г.

 

Кипеш-

иы

 

(имя

 

и

 

фамилія

 

его

 

забыты),

 

отслуживь

 

панихиду

 

по

 

Натальѣ

 

Ан-

дреевы'!;.

 

Въ

 

благодарность

 

за

 

это,

 

опъ

 

каждый

 

годъ

 

ходилъ

 

па

 

по-

клопеніѳ

 

къ

 

ѳя

 

гробу.

 

Другой

 

случай:

 

въ

 

1887

 

г.

 

12

 

августа

 

случи-

лась

 

небольшая

 

покража

 

въ

 

церкви

 

с.

 

Угольскаго.

 

Крестьяпипъ

 

дерё ,

Соргѣева

 

Ѳодоръ

 

Карповъ

 

Кокушкппъ

 

ночью,

 

изломавши

 

южныя

 

двери

холодной

 

церкви,

 

вошелъ

 

въ

 

иее

 

съ

 

цѣлію

 

ограблснія.

 

Но

 

опъ

 

укралъ

только

 

не

 

много

 

депегъ

 

изъ

 

ящика,

 

а

 

ризъ

 

съ

 

икопъ

 

не

 

тропулъ,

 

по-

тому,

 

что

 

за

 

нимъ

 

ходила

 

по

 

церкви

 

женщина

 

въ

 

бѣломъ

 

платьѣ

 

и

говорила:

 

„не

 

тропь."

 

Онъ

 

хотѣлъ

 

взойти

 

въ

 

алтарь

 

и

 

взять

 

тамъ,

что

 

было

 

цѣннаго;

 

но

 

эта

 

же

 

женщина

 

не

 

допустила

 

его

 

туда.

 

На

 

дру-

гой

 

депь

 

послѣ

 

покражи

 

взломъ

 

замѣтили

 

и

 

заподозрили

 

въ

 

псмъ

 

это-

го

 

крестьянина;

 

опъ

 

сознался

 

безъ

 

труда

 

и,

 

когда

 

крестьяне

 

вели

 

его,

чтобы

 

сдать

 

властямъ,

 

говорилъ

 

имъ,

 

что

 

женщина,

 

въ

 

бѣломъ

 

платьѣ,

ходившая

 

за

 

нимъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

запрещавшая

 

ему

 

воровать,

 

была

 

На-

талья

 

Андреевна.

 

Есть

 

еще

 

въ

 

пародѣ

 

вѣра,

 

что

 

Наталья

 

Андреевпа,

какъ

 

при

 

жизни

 

ходила

 

по

 

избамъ

 

бѣдняковъ

 

и

 

нянчилась

 

съ

 

ихъ

малютками,

 

такъ

 

и

 

по

 

смерти

 

посѣщаетъ

 

ихъ

 

съ

 

цѣлію

 

помощи

 

и

 

бла-

готворенія.

 

Въ

 

оправдапіе

 

этой

 

вѣры,

 

разсказывается

 

слѣдующее.

 

Ста*

ли

 

разъ

 

(это

 

было

 

при

 

Григоріѣ

 

Ѳедоровичѣ-

 

Сабапсевѣ)

 

разрывать

могилу

 

Натальи

 

Апдреевпы,

 

чтобы

 

погрсбсти

 

младенца

 

изъ

 

рода

 

по-

мѣщиковъ

 

Сабанеевыхъ.

 

Когда

 

дорылись

 

до

 

кирпичпаго

 

свода

 

надъ

 

гро-

бомъ,

 

то

 

сводъ

 

проломился,

 

проломилась

 

и

 

крышка

 

гроба.

 

При

 

этомъ

будтобы

 

увидѣля

 

нетлѣнноѳ

 

тѣло,

 

заметили

 

и

 

цвѣтъ

 

платья

 

(но

 

гово-

рится— какой)

 

и

 

натоптанные

 

башмаки

 

на

 

ногахъ,

              

,,, ;
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Въ

 

прежнее

 

время,

 

особенно

 

по

 

веснамъ,

 

въ

 

с.

 

Угольское

 

сте-

калось

 

много

 

народа

 

для

 

поклопенія

 

гробу

 

Натальи

 

Андреевны

 

ча-

стно

 

для

 

того,

 

чт'^бы

 

получить

 

отъ

 

иея

 

какую

 

либо

 

■■помощи,

 

въ

 

ко-

торую

 

вѣрилъ,

 

частію

 

по

 

завѣщанію

 

предковъ

 

своихъ.

 

Но

 

въ

 

позд-

нее

 

время

 

стало

 

приходить

 

такнхъ

 

богомольцевъ

 

не

 

много.

 

Причиною

этого

 

было

 

то,

 

что

 

въ

 

Угольское,

 

какъ

 

приходъ

 

по

 

чиелу

 

душъ

 

очень

незначительный,

 

стали

 

посылать

 

евящепниковъ

 

штрафованпыхъ,

 

не-

исправпыхъ,

 

часто

 

нетрезвыхъ,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

ссылку,

 

съ

 

цѣлію,

 

конечно,

исправлепія,

 

которое,

 

впрочемъ,

 

никогда

 

не

 

достигалось

 

этимъ.

 

Такіе-то

священники,

 

конечно,

 

не

 

могли

 

и

 

не

 

старались

 

съ

 

должнымъ

 

умѣньемъ

и

 

тактомъ

 

отнестись

 

къ

 

такому

 

явлепію

 

народной

 

жизни.

 

Вмѣсто

 

то-

го,

 

чтобы

 

разъяснять

 

богомольцамъ,

 

что

 

молиться

 

за

 

усопшихъ

 

вообще

и

 

въ

 

частности

 

усопшую,

 

такъ

 

много

 

дѣлавшую

 

добра

 

ихъ

 

отцамъ,

дѣло

 

доброе

 

и

 

богоугодное,

 

по

 

почитать

 

ее,

 

какъ

 

святую,

 

доколѣ

 

Богъ

лѳ

 

прославялъ

 

ее

 

и

 

церковь

 

не

 

признала

 

ее,

 

какъ

 

святую,

 

не

 

слѣдуетъ,

они

 

только

 

оскорбляли

 

чувства

 

богомольцевъ

 

и

 

ослабили

 

ихъ

 

въ

 

сущно-

сти

 

доброе

 

усердіе.

 

Теперь

 

впрочемъ

 

Угольское

 

не

 

считается

 

мѣстомъ

ссылки,

 

и

 

дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

не

 

считалось.

С-іЦде

 

агхиняой

F

    

!<гішоьато

 

,оншш»

 

ікяя

Извѣетія

 

и

 

замѣткн.

—

 

Въ

 

дополненге

 

къ

 

замѣткѣ

 

« До

 

поводу

 

пожарныхъ

 

бѣд-

ствгй».

 

Оканчивая

 

замѣтку

 

сПо

 

поводу

 

пожарпыхъ

 

бѣдствій»,

 

по-

мѣщеппую

 

въ

 

прошломъ

 

номерѣ,

 

мы

 

сказали,

 

что

 

наблюденія

 

надъ

 

жиз-

аію

 

села

 

и

 

деревни

 

лицъ,

 

близко

 

къ

 

ней

 

стоящихъ,

 

укажутъ

 

новыя

стороны

 

въ

 

предметѣ,

 

и,

 

судя

 

по

 

корреспонденціи,

 

которую

 

мы

 

имѣемъ

подъ

 

руками,

 

дѣйствитольпо

 

оказывается,

 

что

 

въ

 

пожарпыхъ

 

бѣдстві-

яхъ,

 

претерпѣваемыхъ

 

населепіемъ

 

еелъ

 

и

 

деревень,

 

играютъ

 

боль-

шую

 

роль

 

многія

 

другія

 

причины,

 

кромѣ

 

указанныхъ

 

нами,

 

на

 

кото-

рыя

 

слѣдуотъ

 

обратить

 

впимапіе

 

духовепству.

 

Такъ,

 

изъ

 

г.

 

Духа

 

пи-

шусь

 

следующее:

 

«Пожары

 

здѣрь, весьма

 

часты:

 

горятъ

 

овипы,

 

скирды

хлѣба

 

и

 

цѣлыя

 

сѳлепія;

   

11

 

августа

   

въ

 

ночь

 

выгорѣла

 

пѣла

 

деревня
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Алабьино,

 

подожженная

 

изъ

 

мести.

 

Зрѣлище

 

было

 

ужасное:

 

выго-

рало

 

все,

 

— всѣ

 

дома,

 

все

 

сѣно,

 

весь

 

хлѣбъ,

 

только

 

что

 

убранный.

 

Боль-

шое

 

торговое

 

село

 

Порзни

 

горитъ

 

весьма

 

часто

 

и,

 

что

 

замѣчательно,.

горитъ

 

исключительно

 

по

 

пятницамъ,

 

когда

 

въ

 

этомъ

 

селѣ

 

быва-

ютъ

 

базары.

 

Мнѣ

 

удалось

 

быть

 

на

 

одномъ

 

изъ

 

такихъ

 

пожаровъ,

 

и

я

 

вынесъ

 

ужасное

 

впечатлѣніе.

 

Все

 

наличное

 

мужское

 

населеніе,

 

при-

сутствовавшее

 

на

 

пожарѣ,

 

было

 

пьяно,

 

валилось

 

съ

 

ногъ,

 

рвало

 

другъ

у

 

друга

 

лѣстнипн,

 

разливало

 

напрасно

 

воду,

 

не

 

сознавая

 

рѣшительно

ничего;

 

пьяницы

 

разбивали

 

кабаки

 

и

 

выпивали

 

водку,

 

кровянили

 

раз-

битого

 

посудою

 

собѣ

 

физіономіи

 

и

 

т.

 

д.

 

Все

 

это

 

повторяется

 

изъ

 

года

въ

 

годъ,

 

а

 

порядокъ

 

остается

 

прежній,

 

и

 

общество

 

с.

 

Порзней

 

не

 

обя-

зано

 

еще

 

властями

 

имѣть

 

по

 

пятницамъ

 

пожарныя

 

дежурства

 

изъ

 

нѣ-

еколькихъ

 

трезвыхъ

 

человѣкъ,

 

вѣроятно,

 

потому,

 

что

 

добыть

 

такихъ

людей

 

невозможно».

 

(Сел.

 

В.).

—

 

«По

 

поводу

 

отклоненія

 

проекта

 

взаимного

 

страхованы

церковныхъ

 

и

 

причтовыхъ

 

зданій».

 

На

 

енархіальномъ

 

съѣздѣ,

 

быв-

шемъ

 

въ

 

нрошѳдшемъ

 

августѣ

 

текущаго

 

года,

 

Костромскиаъ

 

духовен-

ствомъ,

 

между

 

прочимъ,

 

обсуждался

 

проѳктъ

 

взаимнаго

 

страхованія

 

цер-

ковныхъ

 

зданій.

 

Проектъ

 

представлялъ

 

духовенству

 

всѣ

 

выгоды, — и,

какъ

 

слышно,

 

отклоненъ!

 

Что

 

означаетъ

 

это?

 

Неужели

 

депутаты

 

не

нашли

 

выгоднымъ

 

страховать

 

свои

 

дома

 

у

 

себя

 

дома,

 

въ

 

своемъ

 

вза-

имномъ

 

страхованіи?

 

Или

 

они

 

не

 

поняли,

 

или

 

не

 

хотѣли

 

понять

 

поль-

зы

 

преддоженнаго

 

проекте?

 

А

 

польза

 

была

 

очевидная.

 

Такъ,

 

напр.,

мы

 

платимъ

 

страховыя

 

преміи

 

въ

 

посторонняя

 

общества

 

и

 

платимъ

 

безъ

конца,

 

какова

 

бы

 

сумма

 

отъ

 

нашихъ

 

страхованій

 

въ

 

страховомъ

 

об-

ществѣ

 

ни

 

образовалась;

 

уменыпѳнія

 

страховыхъ

 

платежей

 

не

 

бываетъ

 

*),.

тогда

 

какъ

 

въ

 

предполагаемомъ

 

взаимномъ

 

епархіальномъ

 

страхованіи

предполагалось,

 

съ

 

увеличеніѳмъ

 

капитала,

 

уменьшить

 

страховыя

 

пла-

тежи,

 

а

 

потомъ

 

и

 

совершенно

 

прекратить,

 

а

 

пожарныя

 

убытки

 

оплачи-

вать

 

процентами

 

съ

 

капитала.

 

Знать,

 

понравилось

 

духовенству

 

платить

*)

 

Бываетъ;

 

но

 

не

 

въ

 

этомъ

 

дѣло.

 

Если

 

ужь

 

страховыя

 

общества
уменьшаютъ

 

страховыя

 

платежи,

 

значить,

 

находятъ

 

это

 

для

 

себя

 

не

 

убы-
точныыъ.

 

Ред.

                                  

тляи
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страховыя

 

прѳміи

 

въ

 

чужія

 

общества

 

и

 

платить

 

бѳзъ

 

конца,

   

что

 

свое

•полезное

 

оно

 

признало

 

негоднымъ.

 

Но

 

это

 

отклоненіе

 

проекта,

 

думает-

ся,

 

произошло

 

по

 

нѳдуразумѣнію.

 

На

 

благочинничеовихъ

 

съѣздахъ

 

бы-

ло

 

тоже.

 

Другой

 

іерей,

 

особенно

 

изъ

 

молодыхъ,

 

упорно

 

отвергаетъ

 

пред-

ложенный

 

проектъ,

   

не

 

только

 

не

 

вникнувъ

 

въ

 

сущность

 

его,

 

но

 

даже

и

 

не

 

прочитавши

 

его,

 

а

 

какъ

 

растолкуешь

 

ему

 

подробно,

 

въ

 

чемъ

 

дѣ-

ло,

 

такъ

 

и

 

говорить:

     

<если

 

это

 

такъ,

 

то

 

я

 

еогдасенъ».

    

Мудренаго

ничего

 

нѣтъ,

 

что

 

и

 

на

 

бывшемъ

 

епархіальномъ

 

съѣздѣ

 

не

 

было

 

такихъ

депутатовъ,

 

которые

 

бы

 

во

 

всѣхъ

 

подробностяхъ

 

разъяснили

 

дѣло,

 

ка-

сающееся

 

обсуждаемаго

 

проекта.

    

А

 

жаль;

    

проектъ

 

въ

 

евоемъ

 

осуще-

ствленіи

 

былъ

 

полезенъ

 

для

 

духовенства.

   

Не

 

задаромъ

 

другіе

 

епархі-

альные

 

съѣзды

 

(напр.,

 

Кіевскій)

   

хлопочутъ

 

о

 

скорѣйшѳмъ

 

образованіи

взаимнаго

 

страхованія;

 

не

 

задаромъ

 

и

 

на

 

Костромскомъ

 

епарх.

 

съѣздѣ

появлялся

 

агентъ

 

страховаго

 

общества

 

„Москва",

 

который

 

старался

 

за-

манить

 

духовенство

 

страховать

 

свои

 

зданія

 

въ

 

его

 

обществѣ.

   

Да

  

erne

ранѣе

 

агентъ

 

1-го

 

Россійсааго

 

общества

 

разосладъ

 

по

 

всѣмъ

 

церквамъ

приглашеніе

 

страховать

 

зданія

 

въ

 

этомъ

 

обществѣ,

   

тогда

 

какъ

 

преж-

де,

 

лѣтъ

 

25

 

назадъ,

 

это

 

общество

 

принимало

 

на

 

страхъ

 

только

 

самыя

цѣнныя

 

имущества.

   

Что

 

же

 

это

 

значить!

 

Должно

 

быть

 

выгодно

 

при-

нимать

 

на

 

страхъ

 

зданія

 

духовенства;

  

иначе

 

не

 

стали

 

бы

 

такое

 

бога-

тое,

 

каково

 

1-е

 

Россійекоѳ,

 

зазывать

 

насъ

 

въ

 

свою

 

лавочку.

   

А

 

дену"

таты

 

отклонили

 

такое

 

выгодное

 

и

 

для

  

духовенства

 

полезное

 

нредпрія-

тіеі.

 

Впрочемъ

 

можетъ

 

быть

 

у

 

депутатовъ

 

были

 

какія

 

либо

 

серьезныя

причины

 

къ

 

этому,

   

которыя

  

будутъ

 

обнародованы

   

въ

 

журнадахъ

 

съ-

ѣзда.

 

Было

 

бы

 

интересно

 

поскорѣѳ

 

видѣть

 

ихъ.

 

(Недепутатъ).

—

 

Поправка

 

къ

 

извѣстію

 

о

 

постриженіи

 

въ

 

великую

 

схи-

му

 

трехъ

 

сестеръ

 

Бѣлбажской

 

женск.

 

обители.

 

Въ

 

№

 

1 4

 

Еострт

Еп.

 

Вѣд.

 

за

 

текущій

 

годъ

 

помѣщена

 

корреспонденція

 

о.

 

Сокольекаго

«Пострижете

 

въ

 

великую

 

схиму

 

трехъ

 

сестеръ

 

Бѣлбажской

 

женской

обители> .

 

Считаю

 

долгомъ,

 

для

 

возстановленія

 

истины,

 

сообщить,

 

что

24

 

іюня

 

сего

 

1890

 

года

 

въ

 

Троицкой

 

Бѣлбажской

 

женской

 

обители

не

 

было

 

совершено

 

чипа

 

постриженія

 

трехъ

 

сестеръ

 

въ

 

„великую

 

схи„

му ",

 

какъ

 

сообщаетъ

 

о.

 

Сокольскій,

 

а

 

было

 

совершено

 

не

 

болѣе,

 

какъ
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„ Послѣдованіе

 

малыя

 

схимы,

 

сирѣчь

 

мандіи"

 

(Полип,

 

требп.

 

Л.

 

88

на

 

об.).

 

Лослѣдонате

 

великаго

 

и

 

ангельскаго

 

образа

 

(Болыц.

 

Требн.

Л,

 

96

 

на

 

об.)

 

во

 

многом*

 

разнствуетъ

 

съ

 

нослѣдовапіемъ.

 

малыя

 

схи.

мы.

 

Дринятія

 

,. великой

 

схимы"

 

кѣмъ

 

либо

 

даже

 

изъ

 

бывшихъ

 

сестеръ

обители

 

у

 

насъ

 

не

 

помнятъ.

 

По

 

писцовымъ

 

книгамъ,

 

находящимся

 

въ

библіотекѣ

 

монастыря,

 

значится,

 

что

 

въ

 

1-й

 

четверти

 

настоящего

 

сто-

.

 

лѣтія

 

приняла

 

«великую

 

схиму»

 

7-я

 

по

 

счету

 

игумепія

 

Маргарита

 

2-я,

скончавшаяся

 

1819

 

г,

 

(Троицк.

 

Бѣлбаэю.

 

мон„

 

евящ.

 

Николай

 

До-

восельскій).

                                                                

ѳішото

объяіів .тіеьзіііі.и..

Ежеисдѣльный

 

Иллюстрированный
журналъ

              

лл

ІЛОКОЛЪ
рт-А.

 

і8эі

 

зголіъ.
На

 

3

 

мѣс.

 

50

 

коп.,

 

6

 

мѣо.

 

1

 

руб.,

 

12

 

мѣо

 

2

 

руб.

10-го

 

нобяря

 

выйдстъ

 

въ

 

свѣтъ

 

первый

 

номеръ

 

ЕЖЕ-
НЕДѢЛЪНАГО

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ)

 

ЖУРНАЛА
ДЛЯ

 

СЕМЕЙНАГО

 

ЧТЕНШ

 

«ЦАРЬ-КОЛОКОЛЪ»

 

52

 

но-

мера

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

болѣе

 

ЬОО

 

роскогаными

 

иллюстраціями.
Подробности

 

и

 

подписка

 

у

 

всѣхъ

 

книгопродавцевъ

 

и

 

въ

 

ре-

дакціи:

 

Москва,

 

пассажъ

 

Попова.

                                 

3—2.

ПРОДАЕТСЯ
Въ

 

г.

 

Солигалнчѣ

 

у

 

смотр,

 

д.

 

уч.

 

И.

 

Я.

 

Сыр-
цова

 

кпига:

 

Возмущеніе

 

Соловецкихъ

 

мона-

ховъ

 

въ

 

XVII

 

в.

 

Цѣпа

 

1

 

р.

  

75

 

к.

 

съ

 

пер.

3—2.

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части.

 

Поучепіе

 

въ

 

депь

 

св.

 

ап.

 

и

 

евапг.

Іоанпа

 

Богослова.

 

Книжные

 

склады

 

и

 

библіотеки

 

для

 

парода

 

и

 

народ-

ныя

 

чтепія.

 

Наталья

 

Андреевна

 

Кутузова.

 

Пзвѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

Объяв-
лепія.

 

Приложеніе:

 

„Лѣтопись

 

Макарьева-З'пженскаго

 

первокласснаго

монастыря

 

".

 

Стр.

 

161 — 168._____________________===========

Редакторы:

 

Семинаріи

    

Ректоръ,

 

Архимандритъ

  

Зіенандръ.

Преподаватснь

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

До1зіГ1;шіІіязокГ1^

                                 

Кострома.

 

Въ

 

Губернской

 

Тішографіи.



161

и

 

порядочпаго

 

себѣ

 

одѣянія,

 

а

 

ходятъ

 

въ

 

самыхъ

 

раздрапныхъ

 

и

 

мно-

гошвеппыхъ

 

рубищахъ,

 

чрезъ

 

что

 

но

 

малую

 

паносятъ

 

монастырю

 

гпу-

сяость

 

и

 

парекапіо,

 

о

 

чемъ

 

отъ

 

мѳпя

 

имъ

 

неоднократно

 

напоминаемо

было

 

и

 

приказываемо,

 

чтобы

 

исправляли

 

себѣ

 

пеотм$нно

 

приличное

 

и

пѳгнуспое

 

одѣлніе,

 

по

 

они

 

и

 

поднесь

 

никто

 

себѣ

 

ничего

 

не

 

исправилъ",

вслѣдствіѳ

 

этого

 

игуменъ

 

велѣлъ

 

казначею

 

не

 

выдавать

 

монахамъ

 

жа-

лованья

 

па

 

вторую

 

половину

 

1777

 

года,

 

а

 

завести

 

имъ

 

на

 

эти

 

день-

ги

 

каждому

 

рясу

 

манатейную,

 

подрясникъ

 

китайчатый,

 

камилавку

 

чер-

ную

 

сукоппую,

 

фанзовой

 

*)

 

клобукъ,

 

сапоги

 

и

 

чулки

 

(сборп.

 

№1461).

Усмотрѣвъ,

 

что

 

служителя

 

неисправны

 

въ

 

исполненіи

 

овѳихъ

 

обязанно-

стей,

 

не

 

своевремеппо

 

являются

 

на

 

работу,

 

небрежно

 

обращаются

 

съ

 

мо-

настырскими

 

вещами

 

и

 

проч.,

 

игумепъ

 

Митрофапъ

 

5

 

іюня

 

1776

 

года

нриказалъ

 

слѣдующее:

 

1)

 

на

 

работу

 

имъ

 

лѣтомъ

 

являться

 

въ

 

2

 

часа

и

 

работать

 

до

 

конца

 

поздней

 

обвдни,

 

а

 

послѣ

 

обѣда

 

приходить

 

въ

 

по-

ловинѣ

 

9-го

 

и

 

быть

 

на

 

работѣ

 

до

 

конца

 

вечерни;

 

2)

 

инструменты,

 

имъ

выданные,

 

возвращать

 

казначею;

 

3)

 

казначею

 

завести

 

книгу

 

для

 

запи-

си,

 

когда

 

кто

 

и

 

что

 

дѣлалъ;

 

4)

 

въ

 

помощь

 

ему

 

опредѣлить

 

іеромона-

ха,

 

который

 

бы

 

смотрѣлъ,

 

чтобы

 

всякій

 

служитель

 

являлся

 

въ

 

свое

время

 

и

 

исправлялъ

 

свое

 

дѣло

 

съ

 

прилѳжаніемъ

 

и

 

т.

 

далѣе

 

(тамъ

 

же).

Во

 

время

 

управлепія

 

Макаріевымъ

 

монастыремъ

 

игумена

 

Митро-

фана

 

втораго

 

послѣдовало

 

правительственное

 

распоряженіѳ

 

объ

 

учреж-

депіи

 

Костромскаго

 

намѣстпичества

 

и

 

переимѳнованіи

 

слободы

 

Макарьев-

ской

 

городомъ

 

Макарьевымъ

 

на

 

Унжѣ.

 

Указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

28

ноября

 

177Ь

 

года,

 

(сообщенъ

 

въ

 

указѣ

 

консисторіи

 

21

 

янв.

 

1779

 

г.

(въ

 

сборя.

 

№

 

1475

 

**)

 

дано

 

знать

 

преосвященному

 

Костромскому,

что

 

именными

 

Ея

 

И.

 

В.

 

указами

 

сенату

 

отъ

 

5

 

сентября

 

повелѣно:

дѣйствительному

 

тайному

 

совѣтнику

 

Ярославскому

 

и

 

Костромскому

 

гѳ-

нералъ-губернатору

 

Мельгунову

 

по

 

изданпымъ

 

въ

 

7

 

день

 

ноября

 

1775

года

 

учрежденіямъ

 

для

 

управленія

 

губерній

 

имперіи

  

„исполнить

 

равно-

*)

 

Фанза—китайская

 

шелковая

 

ткань

 

въ

 

родѣ

 

фуляра.

 

Толковый
Словарь

 

Даля.

**)

 

Напечатан*

 

въ

 

Костромскихъ

 

Губернскихъ

 

Вѣдомостяхъ

 

1890
года

 

въ

 

J\»

 

18.
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мѣрно

 

и

 

въ

 

Костромской

 

губерпіи

 

новое

 

намѣстпичество

 

по

 

приложен-

ному

 

росписанію

 

изъ

 

двухъ

 

областой

 

или

 

провипцій

 

Костромской

 

и

 

Ун»

женской",

 

состоящихъ

 

изъ

 

15-ти

 

уѣздовъ,

 

изъ

 

коихъ

 

къ

 

Костромской

отнести

 

одиннадцать,

 

именно:

 

Костромскій,

 

Нерехотскій,

 

Луховскій,

Юрьевской-Повольскій,

 

Кинешемскій,

 

„Плесовскій",

 

Кадыйскій,

 

Буй-

скій,

 

Галичскій,

 

Чухломскій

 

и

 

Солигаличскій; — четыре

 

же

 

уѣзда:

 

Ма-

карьевскій

 

на

 

Упжѣ,

 

Ветлужскій,

 

Варнавинскій

 

и

 

Кологривскій

 

долж-

ны

 

были

 

составить

 

область

 

Унженскую.

 

Вслѣдствіе .чего,

 

бывшіе

 

доселѣ

пригородки

 

Нерехту,

 

Плесъ

 

и

 

Буй,

 

также

 

вѣдомства

 

Коллегіи

 

экопо-.

міи

 

слободу

 

Макарьевскую,

 

что

 

на

 

Унжѣ,

 

и

 

село,

 

называемое

 

Варна-

вина

 

пустынь,

 

вѳлѣно

 

переименовать

 

городами,

 

называя

 

послѣдпіе

 

Ма-

карьевъ

 

на

 

Унжѣ

 

и

 

Варнавинъ,

 

а

 

для

 

городовъ

 

Ветлуги

 

и

 

Кологрива

избрать

 

селенія

 

генералъ-губернатору

 

„по

 

лучшей

 

удобности".

 

Кромѣ

Костромской

 

провинціи,

 

въ

 

которой

 

числилось

 

142458

 

душъ,

 

къ

 

Ко-

стромскому

 

намѣстничеству

 

присоединены

 

слѣдующія

 

части

 

сосѣднихъ

губѳрній:

 

Нижегородской

 

губерпіи

 

городъ

 

Юрьевецъ-ПовольскШ

 

и

 

уѣздъ

съ

 

населѳніемъ

 

47237

 

душъ,

 

часть

 

Суздальскаго

 

уѣзца

 

съ

 

22000

 

д.,

часть

 

Ярославскаго

 

намѣстничѳства

 

съ

 

6125

 

д.,

 

Свіяжской

 

провинціи

часть

 

Царево-Шанчурскаго

 

уѣзда

 

съ

 

2220

 

д.,

 

той

 

же

 

провинціи

 

часть

Ярапскаго

 

уѣзда

 

съ

 

890

 

д.,

 

Вологодской

 

провинціи

 

часть

 

Тотемскаго

уѣзда

 

съ

 

88

 

д.

 

Изъ

 

Галичской

 

провинціи

 

отчислено

 

отъ

 

Кологривска-

го

 

уѣзда

 

въ

 

Вѳликоустюжскую

 

провинцію

 

1500

 

душъ,

 

а

 

въ

 

Костром-

скомъ

 

намѣстничествѣ

 

оставлено

 

122168

 

д.;

 

изъ

 

Юрьевско-Поволь-

ской

 

провинціи

 

отъ

 

города

 

Луха

 

съ

 

уѣздомъ

 

отчислено

 

въ

 

Володимір-

скоѳ

 

намѣстничество

 

3000

 

душъ,

 

а

 

въ

 

Костромскомъ

 

оставлено

 

10804

д.,— всего

 

же

 

въ

 

Костромское

 

намѣстничествоі

 

зачислено

 

353990

 

душъ.

На

 

должность

 

правителя

 

намѣстничества

 

назначенъ

 

генералъ-маіоръ

Алексѣй

 

Шишкияъ.

                                                                     

ѵ

При

 

игуменѣ

 

Митрофанѣ

 

въ

 

Костромской

 

епархіи

 

произошла

 

пѳ-

ремѣна

 

епископа:

 

31

 

марта

 

1778

 

года

 

преосвященный

 

Симопъ

 

(Ла-

говъ)

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Рязанскую

 

епархію,

 

а

 

па

 

мѣсто

 

его

 

въ

 

Костро-

му

 

15

 

апрѣля

 

того

 

года

 

посвященъ

 

ставропигіальнаго

 

Допскаго

 

мона-

стыря

 

архимандритъ

 

Павелъ

 

(Зерновъ.

 

Ук.

 

въ

 

сборн.

 

№

 

1473).
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Преосвященный

 

Симопъ

 

представилъ

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

рукописную

службу

 

Божіей

 

Матери

 

Ѳеодоровской

 

и

 

просилъ

 

разрѣшепія

 

напечатать

отдѣльиыми

 

книжицами.

 

Св.

 

Синодомъ

 

служба

 

исправлена

 

и

 

указомъ

11

 

января

 

1778

 

г.

 

печатать

 

разрѣшено;

 

книжицы

 

предписано

 

прода-

вать

 

вдвое

 

противъ

 

ихъ

 

цѣпы

 

въ

 

пользу

 

Костромскаго

 

собора

 

(сообщ.

въ

 

ук.

 

коне,

 

сборн.

 

JV?

 

1475

 

*).

 

Разосланы

 

уже

 

при

 

преосвящѳнномъ

Павлѣ

 

во

 

всѣ

 

соборы

 

и

 

монастыри

 

со

 

взысканіемъ

 

платы

 

по

 

1

 

рублю.

Въ

 

1781

 

году

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

сдѣлано

 

распоряженіе

 

о

доставленіи

 

вь

 

Синодъ

 

иеторическихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

монастыряхъ,

 

време-

ни

 

ихъ

 

оспованія

 

и

 

проч.

 

Костромская

 

копсисторія

 

указомъ

 

27

 

апрѣ-

ля

 

1781

 

года

 

предписала

 

сочинить

 

эти

 

свѣдѣнія

 

о

 

Макарьевскомъ

 

мо-

настырѣ

 

игумену

 

Митрофану

 

и

 

присутствующему

 

духовнаго

 

правленія

священнику

 

Тимоѳѳю

 

Суворову

 

(сборн.

 

Л»

 

1476).

Изъ

 

другихъ

 

рукописей,

 

і

 

сохранившихся

 

отъ

 

времени

 

игумена

 

Ми-

трофапа,

 

заслуживаем

 

вниманія

 

указъ

 

консисторіи

 

отъ

 

28

 

марта

 

1775

года

 

о

 

призрѣніи

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія,

 

по

 

поводу

 

прошѳнія

 

ми-

лостыни

 

однимъ

 

священникомъ.

 

Однажды,

 

выходя

 

изъ

 

церкви,

 

преосвя-

щенный

 

Симонъ

 

увидѣлъ

 

между

 

нищими

 

слѣпаго

 

старика

 

свящепника,

который

 

просилъ

 

милостыни.

 

По

 

произведенному

 

разслѣдованію

 

оказа-

лось,

 

что

 

этотъ

 

священникъ

 

прежде

 

служилъ

 

при

 

Костромской

 

церкви

Петра

 

и

 

Павла

 

и

 

„принужденъ

 

де

 

просить

 

милостыню,

 

потому

 

что

 

зя-

тевья

 

его

 

сѣмёписты

 

и

 

скудны,

 

хотя

 

ихъ

 

и

 

трое",

 

именно:

 

одинъ

 

на

его

 

мѣстѣ

 

священникомъ,

 

другой

 

-

 

при

 

той

 

же

 

Петропавловской

 

церк-

ви

 

дьячкомъ,

 

а

 

трѳтій,

 

у

 

котораго

 

стари

 

къ

 

жилъ,

 

соборный

 

сторожъ.

Преосвященный

 

предложилъ

 

консисторіи

 

справиться

 

о

 

священпикѣ

 

и

его

 

родственникахъ

 

и

 

отдать

 

его

 

въ

 

присмотръ

 

тому,

 

кто

 

къ

 

нему

 

бли-

же

 

свойствомъ

 

или

 

обязался

 

кормить

 

его,

 

а

 

за

 

то,

 

что

 

допустилъ

 

ста-

рика

 

скитаться

 

по

 

міру,

 

наложить

 

епитимію;

 

„если

 

же

 

всѣ

 

сродники

его,

 

старика,

 

по

 

несчастію,

 

весьма

 

скудны,

 

то

 

представить

 

о

 

опредѣ-

леніи

 

па

 

его

 

порціи

 

изъ

 

собираемой

 

суммы

 

на

 

богадѣльни...

 

Въ

 

пресѣ-

ченіѳ

 

же

 

сего

 

указомъ

 

противнаго

 

и

 

духовному

 

чину

 

паче

 

другихъ

 

за-

*)

 

Напечатанъ

 

въ

 

Л>

 

23

 

Костр.

 

Губ.

 

Вѣдомостей

 

189G

 

г.
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зорпаго

 

дѣла"

 

-скитанія

 

духовпыхъ

 

лицъ

 

по

 

міру,

    

велѣпо

   

подтвер-

дить

 

указами

 

духовпымъ

 

правлопіямъ,

 

благочипія

   

падзирателямъ

 

и

 

по

всѣмъ

 

церквамъ

 

священпоцерковпослужите.чямъ,

 

чтобы

 

никто

 

изъ

 

духов-

ныхъ

 

лицъ

 

не

 

сппскивалъ

 

себѣ

 

пропитапіе

   

„

 

когаолемъ

 

па

 

подобіс

 

пи-

щихъ'"и

 

чтобы

  

„всѣ

 

держались

 

своихъ

 

мѣстъ

 

и

 

кои

 

взялись

   

кого

 

или

по

 

родству

 

должны

 

кормить,

 

тѣ

 

бы

 

кормили

 

опыхъ

 

безъ

 

всякой

 

скуды

подъ

 

страхомъ

 

помипуемаго

 

штрафовапія".

   

Тѣхъ

 

овященпоцерковнослу-

жителей,

 

которые

 

„лишившись

 

мѣстъ,

 

по

 

какому

 

нибудь

 

образу

 

препи-

танія

 

отъ

 

себя

 

имѣть

 

не

 

возмогутъ,

    

пи

   

родствепппковъ

 

при

 

нихъ

 

пѳ

будетъ,

 

кои

 

бы

 

прпзрили

 

ихъ",

 

предположено

 

помѣщать

 

въ

 

монастыри

или

 

поручать

 

благоговѣйпѣйшему

 

церковнослужителю

  

или

 

прихожанину

той

 

церкви,

 

гдѣ

 

они

 

служили,

 

а

 

на

 

содержаніе

   

выдавать

   

изъ

 

суммы

собираемой

 

на

 

богадѣльпи.

 

О

 

всѣхъ

 

бѣдпыхъ

 

лицахъ

 

духовнаго

 

званія

въ

 

епархіи

 

мужескаго

 

и

 

женскаго

 

пола

 

волѣно

 

духовнымъ

 

правлепіямъ

чрезъ

 

благочинія

 

падзирателей

 

„паиприлежнѣйшо

 

и

 

достовѣрнѣйшо

 

спра-

виться

 

"

 

и

 

прислать

 

вѣдомость

   

въ

   

копсисторію

 

для

 

представлеиія

 

его

прѳосвящѳпству,

 

такъ

 

какъ

 

суммы,

 

собираемой

 

па

 

богадѣльни,

 

и

 

жало-

вапной

 

по

 

штату

 

могло

 

не

 

достать

 

на

 

содсржапіе

 

всѣхъ

 

бѣдныхъ,

   

то

преосвященнымъ

 

продложепо

 

завести

 

въ

 

копсисторіи

 

и

 

духовпыхъ

 

пра-

вленіяхъ

 

книги

  

„на

 

записку

 

отъ

 

боголюбцевъ

 

подаяпія а и

   

при

   

выдачѣ

жалованья

 

служащимъ

 

приглашать

   

вхъ

   

къ

   

пожертвованіямъ

 

и

 

кромѣ

того,

 

книгу,

 

которая

 

будетъ

 

въ

 

консисторіи

  

„приносить

 

его

 

преосвящен-

ству

 

для

 

таковой

 

подаяпія

 

записки"

 

*).

Глава

 

XXX.

 

Игумѳпъ

 

Іосифъ

 

третій

 

1781-1791

 

г.

(Должности,

 

занимаемый

 

пгуменомъ

 

Іоснфомъ

 

въ

 

Костромѣ.

 

Увольненіе

 

его

 

па
жительство

 

въ

 

Макаріевъ

 

монастырь.

 

Дѣло

 

о

 

растратѣ

 

семинарской

 

суммы

 

п

віыскапіе.

 

Управлеиіе

 

монастыреыъ

 

казначея

 

п

 

двухъ

 

свлідепниковъ

 

Два

 

каз-
начея.

 

Постройка

 

деревянной

 

ограды.

 

Поставка

 

вина

 

въ

 

м^настырскихъ

 

иомѣ-
щеніяхъ

 

и

 

ея

 

послѣдствія.

 

Присутственныя

 

мѣста

 

въ

 

монастырѣ.

 

Межеваніе

 

мо-
настырской

 

земли.

 

Оснозапіе

 

Макарьевекаго

 

духовнаго

 

училища

 

п

 

дѣло

 

о

 

іюст-

ройкѣ

 

училпщпаго

 

дома.

 

Рукописи:

 

указы

 

по

 

случаю

 

открытія

 

памятника

 

Петру
I,—объ

 

ос'вобожДепш

 

Макарьевскпхъ

 

ыѣщанъ

 

отъ

 

исполнепія

 

обязанностей

 

мо-
настырскихъ

 

едужнтетей, —о

 

поіребепін

   

умершихъ

    

г.

   

Макарьева

   

на

   

новомъ

кладбпщѣ).

Одновременно

 

съ

 

перемѣщепіемъ

    

игумена

   

Митрофана

   

въ

 

Перѳ-

*)

 

Этотъ

 

указъ

 

въ

 

сборн.

 

Ж

 

1461.

    

Напечатанъ

 

въ

 

№

 

3

 

Костром-
скихъ

 

Епарх.

 

ВѢДомостей

   

1890

 

г.
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мышльскій

 

Лютиковъ

 

монастырь

 

па

 

должность

 

настоятеля

 

Макаріева

Упжепскаго

 

мопастыря

 

указомъ

 

Св.

 

Сипода

 

22

 

декабря

 

1781

 

года

пазпачепъ

 

Московскаго

 

Крестовоздвижепскаго

 

мопастыря

 

игуменъ

 

Іо-

сифъ.

 

Будучи

 

пастоятолемъ

 

Макаріева

 

мопастыря,

 

онъ

 

въ

 

тоже

 

время

занималъ

 

•

 

должности

 

префекта

 

Костромской

 

семинаріи

 

и

 

члейа

 

копси-

сторіи.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

септябрѣ

 

1782

 

года

 

былъ

 

пазпачепъ

 

въ

 

каѳе-

дральпомъ

 

его

 

преосвящепства

 

Троицкомъ

 

и

 

Успепскомъ

 

соборахъ

 

смо-

трителемъ,

 

обязанность

 

котораго,

 

въ

 

силу

 

послѣдовавшаго

 

въ

 

томъ

 

году

указа

 

Св.

 

Сипода,

 

состояла

 

въ

 

наблюдепіи

 

за

 

цѣіостію

 

и

 

своевремен-

ною

 

записью

 

церковпыхъ

 

вещей.

 

Проходя

 

эти

 

должности,

 

йгумепъ

 

Іо-

спфъ,

 

жилъ

 

въ

 

Костромѣ

 

и

 

въ

 

монастырь

 

пріѣзжалъ

 

только

 

по

 

врѳ-

менамъ.

 

20

 

іюпя

 

1789

 

года^

 

по

 

письменному

 

предложопію

 

пр'еосвящен-

паго

 

Павла,

 

„за

 

слабымъ

 

здоровьемъ"

 

онъ

 

былъ

 

уволенъ

 

отъ

 

долж-

ности

 

префекта,

 

а

 

также,

 

вѣроятпо,

 

и

 

отъ

 

нрочихъ

 

должностей,

 

какія

занималъ

 

въ

 

Костромѣ;

 

съ

 

того

 

времени

 

въ

 

Теченіе

 

двухъ

 

лѣтъ

 

и

 

трехъ

мѣсяцевъ

 

до

 

смерти

 

своей

 

жилъ

 

въ

 

Макарьевскомъ

 

монаСтырѣ,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

и

 

скончался

 

20

 

сентября

 

1791

 

года

 

аослѣ

 

двухдневной

 

бо-

лѣзпи.

 

Истинною

 

причиною

 

увольнепія

 

его

 

отъ

 

занимаемыхъ

 

въ

 

Кост-

ромѣ

 

должностей

 

и

 

высылки

 

изъ

 

Костромы

 

на

 

жительство

 

въ

 

Мака-

ріѳвъ

 

монастырь,

 

была

 

растрата

 

суммы,

 

полученной

 

изъ

 

консисторіи

 

на

содержаніѳ

 

семипаріи.

 

Изъ

 

указа

 

консисторіи

 

отъ

 

20

 

августа

 

1789

 

г.

па

 

имя

 

казпачея

 

монастыря

 

свящепиика

 

Григорія

 

Савинова

 

съ

 

братіею

(сборн.

 

JV»

 

1478)

 

видно,

 

что

 

приеутствующіе

 

консисторіи,

 

заслушавъ

требованіе

 

семипарскаго

 

пачальстпа

 

о

 

выбылкѣ

 

денегъ

 

на

 

содержаніѳ

семинаріи,

 

усмотрели

 

въ

 

этомъ

 

требовании

 

и

 

такіе

 

долги

 

по

 

семинаріи,

па

 

уплату

 

которыхъ

 

уже

 

была

 

копсисторіею

 

выдана

 

сумма

 

префекту

игумепу

 

Іосифу,

 

однако

 

не

 

извѣстно

 

почему

 

имъ

 

не

 

заплачена.

 

Преосвя-

щенный

 

приказалъ

 

означенную

 

сумму

 

выдать,

 

3

 

на

 

что

 

именно

 

игу-

менъ

 

Іосифъ

 

и

 

ректоръ

 

архимаядритъ

 

Парѳеній

 

получили

 

деньги,

 

по

не

 

заплатили— учинить

 

справку;

 

между

 

тѣмъ,

 

пока

 

это

 

дѣло

 

будетъ

разсмотрѣно

 

и

 

рѣшено,

 

предписать

 

казначею

 

Макаріѳвй

 

монастыря

 

съ

братіёго

 

изъ

 

штатнаго

 

жалованья,

 

елѣдуютцаго

 

игумену

 

Іосифу,

 

какъ

настоятелю,

 

выдавать

 

ему

 

только

 

половину,

   

а

 

другую

 

половину

 

удбр-
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_

живать.

 

По

 

счетной

 

выпискѣ,

 

сдѣланной

 

консисторіею

 

изъ

 

приходныхъ

и

 

расходпыхъ

 

кпигъ

 

и

 

другихъ

 

докумептовъ

 

оказалось,

 

что

 

за

 

время

службы

 

игумепа

 

Іосифа

 

префектомъ

 

снесено

 

въ

 

расходъ,

 

по

 

пе

 

употре-

блено

 

на

 

семинарію

 

734

 

р.

 

4

 

2

 

к.

 

Въ

 

восполпеніе

 

этой

 

суммы

 

должно

было

 

поступить

 

жалованье,

 

удержанное

 

у

 

игумепа

 

Іосифа

 

но

 

должности

префекта

 

277

 

р.

 

20

 

к.

 

и

 

половина

 

причитавшаяся

 

ему

 

по

 

день

 

смер-

ти

 

жалованья

 

по

 

должности

 

настоятеля

 

мопастыря

 

203

 

р.

 

95

 

к.,

 

а

не

 

достающее

 

на

 

уплату

 

долга

 

еще

 

253

 

р.

 

24

 

к.

 

по

 

смерти

 

игумена

Іосифа

 

предписано

 

было

 

покрыть

 

суммою,

 

вырученного

 

отъ

 

продажи

 

его

имѣнія.

 

Между

 

тѣмъ

 

оказалось,

 

что

 

казначей

 

выдавалъ

 

игумепу

жалованье

 

,!,сполна

 

и

 

203

 

р.

 

95

 

к.

 

при

 

жизни

 

его

 

не

 

вычелъ;

кромѣ

 

того,

 

у

 

игумена

 

Іосифа

 

были

 

еще

 

долги:

 

по

 

городу

 

Ма-

карьеву,

 

которые

 

онъ

 

при

 

кончинѣ

 

своей

 

просилъ

 

казначея

 

за-

платить,

 

для

 

чего

 

взять

 

въ

 

залогъ

 

любую

 

пару

 

платья,

 

и

 

по

городу

 

Костромѣ — купцамъ

 

Дурыгину

 

и

 

Солодовникову;

 

да

 

перебрано

имъ,

 

игуменомъ,

 

у

 

казначея

 

въ

 

надеждѣ

 

уплаты

 

176

 

р.

 

59

 

к.

 

мо-

пастырскихъ

 

дѳнегъ.

 

Костромская

 

консисторія

 

снеслась

 

съ

 

Московскою

о

 

томъ,

 

нѣтъ

 

ли

 

у

 

умершаго

 

игумена

 

родственпиковъ

 

и

 

не

 

пожѳлаютъ

ли

 

они

 

взять

 

его

 

имѣніе

 

съ

 

обязательствомъ

 

уплатить

 

долги.

 

Москов-

ская

 

консисторія

 

отвѣтила,

 

что

 

родная

 

сестра

 

покойнаго

 

Anna

 

Андре-

ева,

 

жена

 

священника

 

Замоскворѣцкаго

 

сорока

 

Софійской

 

церкви,

 

что

въ

 

Средпихъ

 

Набережныхъ

 

Садовпикахъ,

 

Ивана

 

Григорьева,

 

отъ

 

па-

слѣдства

 

отказалась.

 

Тогда

 

Костромскою

 

копсисторіею

 

было

 

заключепо:

оставшееся

 

послѣ

 

игумена

 

Іосифа

 

имѣніе

 

продать

 

съ

 

публичнаго

 

торгу

и

 

деньги

 

обратить

 

во-первыхъ,

 

на

 

казенное,

 

взысканіѳ,

 

а

 

потомъ

 

и

 

па

уплату

 

частпымъ

 

крѳдиторамъ;

 

если

 

денегъ,

 

излишне

 

выдапиыхъ

 

игу-

мену

 

казиачеѳмъ,

 

возвратить

 

пзъ

 

игуменскаго

 

имѣнія

 

не

 

возможно

 

бу-

детъ,

 

то,

 

описавъ

 

имѣніѳ

 

казначея,

 

обратить

 

оное

 

въ

 

уплату

 

казенна-

го

 

взыскапія

 

и

 

„партикулярнаго",

 

поелику

 

опъ,

 

казначей,

 

давалъ

 

тѣ

деньги

 

„бозъ

 

дозволенія

 

команды

 

самъ

 

собою",

 

чего

 

дѣлать

 

не

 

дол-

жепъ

 

былъ

 

(ук.

 

30

 

іюня

 

1792

 

г.

 

въ

 

сборн.

 

№

 

1478).

 

Отъ

 

продажи

имѣнія

 

игумена

 

Іосифа

 

выручоно

 

только

 

179

 

руб.

 

20

 

коп.,

 

которые

отосланы

 

были

 

чрезъ

 

консисторію

 

въ

 

семинарію

 

въ

 

счетъ

 

уплаты

 

дол-
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r a

 

253

 

p.

 

27

 

к.;

 

относительно

 

же

 

возврата

 

въ

 

семипарію

 

половины

жалованья

 

игумепа

 

Іосифа

 

203

 

р.

 

95

 

к.,

 

которые

 

при

 

жизни

 

его

 

удер-

жаны

 

па

 

были,

 

сдѣлано

 

слѣдующее

 

распоряженіе:

 

указомъ

 

отъ

 

25

 

авг.

1793

 

г.

 

(тамъ

 

же)

 

ііопсисторія

 

предписала

 

преемнику

 

Іосифа

 

игумену

Трапквнллипу

 

вычитать

 

эти

 

деньги

 

изъ

 

штатнаго

 

жалованья

 

казначея

священника

 

Григорія

 

Савинова

 

и

 

шести

 

мопаховъ,

 

подписавшихся

 

подъ

рапортомъ,

 

которымъ

 

опи

 

допосли,

 

что

 

покойному

 

игумену

 

жалованье

выдаваемо

 

было

 

сполна

 

безъ

 

вычета.

 

Впрочемъ

 

это

 

расноряженіе

 

вско-

рѣ

 

было

 

отмѣиено,

 

такъ

 

какъ

 

2

 

сентября

 

1793

 

года

 

прслѣдовалъ

Высочайшій

 

мапифестъ,

 

которымъ,

 

между

 

прочимъ,

 

повелѣвалось:

 

на-

четы

 

казенные,

 

неумышлеппую

 

казенную

 

утрату

 

и

 

другія

 

такія.же

 

yny-

щенія,

 

буде

 

онѣ

 

не

 

умышленны,

 

до

 

тысячи

 

рублей

 

простить

 

и

 

не

 

взы.

скипать.

 

Въ

 

силу

 

этого

 

манифеста

 

консмсторія

 

опрѳдѣлила:

 

„по

 

утра-

тѣ

 

севинарскихъ

 

денегъ

 

бывымъ

 

префектомъ

 

игуменомъ

 

Іосифомъ,

 

се-

мипарскимъ

 

комиссаромъ

 

Златоустовскимъ

 

и

 

канцеляристомъ

 

Демьяномъ

Алякритскимъ

 

взыскапіе

 

сложить,

 

такъ

 

какъ

 

утрата

 

по

 

значущимся

 

въ

дѣлѣ

 

обстоятельствамъ

 

послѣдовала

 

неумышленно;

 

къ

 

тому

 

же

 

и

 

имѣ-

нія

 

игуменскаго

 

на

 

возвращеніѳ

 

сей

 

утраты

 

не

 

достаетъ

 

и

 

взысканія

 

учи-

нить

 

не

 

изъ

 

чего,

 

поелику

 

будучи

 

онъ

 

въ

 

монастырѣ

 

получалъ,

 

яко

настоятель,

 

полное

 

жалованье,

 

и

 

вычету

 

изъ

 

онаго

 

братіею

 

не

 

сдѣлано,

а

 

опущено

 

простотою

 

ихъ".

 

Сумму,

 

вычтенную

 

до

 

манифеста

 

предпи-

сано

 

прислать

 

въ

 

семинарію,

 

а

 

вычтенную

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

состоялся

манифестъ,

 

возвратить

 

казначею

 

съ

 

братіею

 

(ув.

 

27

 

ноября

 

1794

 

г.

въ

 

сборн.

 

№

 

1478).

 

Были

 

ли

 

уплачены

 

казначеѳмъ

 

въ

 

монастырскую

казпу

 

176

 

р.

 

59

 

к.,

 

которые

 

онъ

 

выдалъ

 

впѳредъ

 

покойному

 

игумен

ну,

 

а

 

также

 

и

 

частныо

   

долги— не

 

извѣстно.

Въ

 

течепіи

 

восьми

 

лѣтъ,

 

пока

 

игуменъ

 

Іосифъ

 

жилъ

 

въ

 

Костро-

мѣ,

 

мопастыремъ

 

завѣдывалъ

 

казначей,

 

который

 

въ

 

тоже

 

время

 

состо-

ялъ

 

и

 

присутствующимъ

 

въ

 

Унженскомъ

 

духовномъ

 

правленіи.

 

Сначала

казначеемъ

 

былъ

 

іеромонахъ

 

Леонидъ.

 

Въ

 

1785

 

году

 

игуменъ

 

Іосифъ

дояесъ

 

преосвященному

 

Павлу,

 

что

 

Леонидъ

 

но

 

великой

 

склонности

 

своей

къ

 

уединенной

 

и

 

только

 

келейной

 

жизни,

 

по

 

старости

 

и

 

слабости

 

здо-

ровья,

 

за

 

поведоніемъ

 

и

 

житіемъ

 

каждаго

   

изъ

 

монашествующихъ

 

усмо-
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трѣть

 

не

 

можетъ,

 

отъ

 

чего

 

они

 

і

 

весьма

 

много

 

самовольпичаютъ,

 

часто

шатаются

 

по

 

городу

 

и

 

ікі

 

д.,— замѣпить

 

же

 

іеромонаха

 

Леонида

 

болѣе

достойнымъ

 

лицомъ

 

изъ

 

братіи

 

не

 

представляется

 

возможности,

 

почему

игуменъ

 

и

 

просилъ

 

„къ

 

учреждению

 

лучшаго

 

въ

 

мопастырѣ

 

порядка"

предоставить

 

вѣдѣнію

 

казначея

 

сборъ

 

денежный,

 

расходы

 

и

 

келейное

распоряжепіѳ

 

братіею,

 

а

 

за

 

внѣшнимъ

 

ихъ

 

поведепіемъ,

 

кромѣ

 

присмо-

тра

 

казначейская,

 

имѣть

 

еще

 

смотрѣніѳ

 

Унженскаго

 

духовнаго

 

правле-

ния

 

црисутствующимъ

 

священникамъ

 

Петру

 

Постникову

 

и

 

Симеону

 

Яс-

неву,

 

которымъ

 

по

 

общему

 

ихъ

 

согласно

 

непокоривыхъ

 

и

 

неисправныхъ

исправлять,

 

какъ

 

бы

 

слѣдовало

 

настоятелю.

 

Это

 

предположсніе

 

игуме-

на

 

Іосифа

 

прѳосвященяымъ

 

утверждено,

 

о

 

чемъ

 

и

 

дано

 

звать

 

указомъ

консисторіи

 

(отъ

 

5

 

февр.

 

1785

 

г.

 

въ

 

сборн.

 

Ш

 

1476).

 

Черезъ

 

годъ

одииъ

 

изъ

 

священпиковъ— наблюдателей

 

эа

 

поведепіемъ

 

монаховъ

 

ока-

зался

 

участникомъ

 

въ

 

неправильномъ

 

расходовадіи

 

монастырской

 

суммы.

Казначей:

 

роздалъ

 

въ

 

долгъ

 

разнымъ

 

лицамъ

 

монастырскія

 

деньги,

 

въ

томъ

 

числѣ

 

б

 

рублей

 

и

 

священнику

 

Симеону

 

Яснѳву,

 

которому

 

прео-

священнымъ

 

поручено

 

быдо

 

произвести

 

разслѣдовапіѳ

 

но

 

этому

 

дѣлу.

Когда

 

обнаружилось,

 

что

 

Ясневъ

 

самъ

 

получалъ

 

деньги,

 

то

 

предписа-

но

 

отстранить

 

его

 

отъ

 

участія

 

въ

 

производств!!

 

слѣдствія

 

и

 

сумму

 

мо-

настырскую

 

освидѣтельствовать

 

областпаго

 

города

 

Макарьсва

 

священ-

никамъ

 

Тимоѳѳю

 

Суворову

 

и

 

Петру-

 

Постникову.

 

Можетъ

 

быть

 

это

 

об-

стоятѳльвтво

 

было

 

причиною

 

того,

 

что

 

вскорѣ

 

послѣдовала

 

замѣна

 

на-

блюдателей

 

за

 

монахами

 

священниковъ

 

другимъ

 

лицомъ.

 

Въ

 

сентябрѣ

1787

 

года

 

казначей

 

іеромонахъ

 

Леонидъ

 

просилъ

 

уволгйть

 

его

 

отъ

 

при-

сутствовали

 

въ

 

Упжѳнскомъ

 

духовномъ

 

правлепіи

 

„за

 

старостію,

 

дрях-

лостію

 

и

 

слабою

 

памятно".

 

Представляя

 

объ

 

этомъ

 

преосвященному,

игуменъ

 

Іосифъ

 

доносилъ,

 

что

 

по

 

получепнымъ

 

имъ

 

„отъ

 

достовѣрныхъ

города

 

Макарьева

 

жителей"

 

свѣдѣніямъ

 

Леонидъ

 

такъ

 

слабъ,

 

что

 

„за

чрезвычайнымъ

 

дрожаніѳмъ

 

рукъ"

 

уже

 

и

 

служить

 

не

 

можетъ,

 

развѣ

 

не

начальствуя,

 

но

 

при

 

другихъ

 

соборнѣ,

 

и

 

что

 

его

 

неоднократно

 

выно-

сили

 

изъ

 

церкви

 

и

 

другихъ

 

мѣстъ

 

бѳзчувственнымъ,

 

по

 

причипѣ

 

при-

ключающихся

 

ему

 

но

 

старости

 

припадковъ,

 

изъ

 

чего

 

очевидна

 

неспо-

собность

 

его

 

къ

 

отправлепію

 

должности

 

казначейской.

 

Игуменъ

 

выска-


