
ббъявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одинъ

 

разъ,

по

 

10

 

коп

  

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.
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ШПОРЯЖЕШЯ

 

ЕПАРШЛЬЕАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
.
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і

 

: }

I.

 

Циркулярнымъ

 

опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

17

ноября — 3

 

декабря

 

1899

 

г.

 

№

 

4996,

 

разъясняется

 

по

 

духовно-

му

 

вѣдомству,

 

что

 

„какъ

 

метрическія

 

выписи,

 

такъ

 

равно

 

и

 

вся-

кого

 

рода

 

справки

 

и

 

удостовѣренія

 

о

 

личности

 

и

 

лѣтахъ,

 

вида-

 

-:

ваемыя

 

причтами

 

по

 

просьбѣ

 

частныхъ

 

лицъ,

 

для

 

представленія

въ

 

низшія

 

народныя

 

школы

 

и

 

училища,

 

оплатѣ

 

гербовымъ

 

сборомъ

не

 

подлежатъ"

 

(Церк.

 

Вѣд.

 

1900

 

г.

 

JV;

 

2).

 

О

 

семъ

 

для

 

руко-

водства

 

и

 

исполненія

 

и

 

объявляется

 

духовенству

 

Костромской

епархіи.

II.

 

Объ

 

измѣненіи

 

сроковъ

 

представленія

 

свѣдѣній

    

о

 

заклю-

ченныхъ

 

подрядахъ

 

и

 

поставкахъ.

Вслѣдствіе

 

отношенія

 

Костромской

 

казенной

 

палаты,

 

отъ

4-го

 

августа

 

1899

 

г.

 

за

 

№

 

11532,

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

цирвулярно,

 

отъ

 

16-го

 

того

 

же

 

августа

 

за

 

№

 

7662,

 

было

 

пред-

писано

 

духовенству

 

епархіи

 

объ

 

ежегодномъ

 

доставденіи

 

въ

 

па-

лату

 

чрезъ

 

мѣстныхъ

 

оо.

 

благочинныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

подрядахъ

 

и

поставкахъ,

 

заключенныхъ

 

съ

 

разными

 

лицами

 

отъ

 

церквей

 

Ко-

стромской

 

епархіи -,

 

при

 

чемъ

 

сроками

 

для

 

доставления

 

сихъ

 

свѣ-

дѣній

 

были

 

назначены

 

1-е

 

января

 

и

 

1-е

 

іюля.
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ШДМ

 

oi-I

Нынѣ

 

казенная

 

палата,

 

отношеніемъ

 

отъ

 

5-го

 

сего

 

февра-

ля

 

за

 

№

 

2208,

 

въ

 

измѣненіе

 

сихъ

 

сроковъ,

 

проситъ

 

консисто-

рію

 

сдѣлать

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

умомянутыя

 

свѣдѣнія

 

были

 

до-

ставляемы

 

въ

 

палату

 

вслѣдъ

 

за

 

заключетемъ

 

договоровъ

 

съ

 

под-

рядчиками

 

и

 

поставщиками.

О

 

вышеизложенномъ

 

Костромская

 

духовная

 

консисторія

 

и

объявляетъ

 

духовенству

 

епархіи,

 

къ

 

точному

 

и

 

своевременному

асполненію.

Отъ

 

правленія

 

общества

 

вспомоществованія

 

семинаристамъ.

Правленіе

 

общества

 

съ

 

благодарностью

 

извѣщаетъ

 

о

 

полу-

ченіи

 

имъ

 

слѣдующихъ

 

пожертвованій

 

по

 

подписнымъ

 

листамъ

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

семинаристовъ:

Изъ

 

К.

 

отъ

 

о.

 

I.

 

Н.

 

100

 

р.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

4

 

Нерехт.

 

окр.

свящ.

 

Ѳ.

 

Островскаго:

 

отъ

 

свящ.

 

Ѳ.

 

Островскаго

 

съ

 

причт.

 

96

 

к.,

пр.

 

с.

 

Бардакова

 

1

 

р.

 

2

 

к.,

 

пр.

 

с.

 

Подозерья

 

50

 

коп.,

 

разн.

 

л.

с.

 

Покровскаго

 

95

 

к.,

 

разн.

 

л.

 

с.

 

Бардакова

 

1

 

р.

 

2

 

к.,

 

разн.

 

л.

с.

 

Подозерья

 

50

 

к.,

 

пр.

 

и

 

стар,

 

с

 

Никитскаго

 

1

 

р.

 

40

 

к.,

 

пр.

с.

 

Пружинина

 

50

 

к.,

 

разн.

 

л.

 

с.

 

Митина

 

1

 

руб.

 

3

 

коп.,

 

пр.

 

и

стар.

 

с.

 

Денисовскаго

 

50

 

к.,

 

разн.

 

л.

 

с.

 

Никольскаго

 

45

 

к.,

 

пр.

и

 

стар.

 

с.

 

Павловскаго

 

25

 

коп.,

 

пр.

 

и

 

стар.

 

с.

 

Гзина

 

30

 

коп.,

свящ.

 

с.

 

Выголова

 

Д.

 

Березовскаго

 

50

 

к.,

 

разн.

 

л.

 

с.

 

Поздѣев-

скаго

 

80

 

к.,

 

пр.

 

с.

 

Рождествина

 

1

 

р., — всего

 

11

 

руб.

 

58

 

коп.

Чрезъ

 

о.

 

благоч

 

1

 

Кинвшем.

 

окр.

 

прот.

 

Н.

 

Кліентова:

 

прот.

 

Н.

Кліентова

 

10

 

р.,

 

пр.

 

Кинешем.

 

Успенск.

 

собора

 

Н.

 

Реформат-

скаго

 

2

 

р.,

 

свящ.

 

Н.

 

Розина

 

1

 

р.,

 

пр.

 

и

 

стар.

 

Срѣтенской

 

клад-

бищенской

 

ц.

 

2

 

р.,

 

Н.

 

Городецкаго

 

10

 

р.,

 

пр.

 

и

 

разн.

 

л.

 

Кре-

стовоздвиженской

 

ц.

 

5

 

р.,

 

разн.

 

ж.

 

Вознесенской

 

ц.

 

1

 

р.

 

2

 

в.,

пр.

 

и

 

стар.

 

Воскресенской

 

ц.

 

2

 

р.

 

45

 

в.,

 

разн.

 

л.

 

Успенской

 

ц.

2

 

р.

 

75

 

в.,

 

разн.

 

л.

 

Спасо-Преображенской

 

ц.

 

3

 

р.,

 

пр.

 

и

 

разн.

л.

 

с.Хрѣнова

 

2

 

р.

 

75

 

к.,

 

И.

 

Кокорева

 

10

 

р.,— всего

 

67

 

руб.

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

2

 

Чухлом.

 

окр.

 

свящ.

 

С.

 

Котельскаго:

 

отъ

 

свящ.

с.

 

Заболотья

 

съ

 

пр.

 

2

 

р.,

 

пр.

 

и

 

разн.

 

л.

 

с.

 

Сѣнной

 

1

 

р.

 

45

 

в.,

разн.

 

л.

 

с.

 

Муравьища

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

пр.

 

и

 

разн.

 

л.

 

с.

 

Глазунова

1

 

р.

 

25

 

в.,

 

пр.

 

и

 

разн.

 

л.

 

с.

 

Затоки

 

80

 

к^,

 

пр.

 

с.

 

Михайлов-

скаго

 

1

 

р.,

 

разн.

 

л.

 

с.

 

Глазунова

 

64

 

в.,

 

пр.

 

и

 

стар.

 

с.

 

Пемы

1

 

р.,

 

пр.

 

и

 

разн.

 

л.

 

с.

 

Морозовскаго

 

1

 

р.

 

5

 

в.,

 

пр.

 

с.

 

Клусіева

50

 

в.,

 

пр.

 

и

 

стар.

 

с.

 

Черемховца

 

1

 

р.

 

40

 

в., — всего

 

12

 

руб.

30

 

воп.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

1

 

Ветлу

 

ж.

 

окр.

 

прот.

 

I.

 

Зарницына:

по

 

листу,

 

выданному

 

на

 

имя

 

благочиннаго

 

1

 

Ветлуж.-

 

округа,

12

 

р.

  

10

 

в.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

отъ

 

пр.

 

и

 

стар.

    

Ветлуж.

 

Воскре-



45

сенскаго

 

собора

 

3

 

p.,

 

отъ

 

пр.

 

и

 

стар.

 

с.

 

Шировова

 

2

 

р.

 

50

 

в.,

отъ

 

пр.

 

и

 

стар.

 

с.

 

Ошминскаго

 

1

 

р.,

 

а

 

остальные

 

5

 

р.

 

60

 

к.

отъ

 

разн

 

пр

 

округа,

 

пр.

 

г.

 

Ветлуги

 

Троицкой

 

ц.

 

1

 

р.

 

50

 

в.,

пр.

 

и

 

разн.

 

і.

 

с.

 

Холкина

 

2

 

р

 

20

 

в.,

 

пр.

 

и

 

стар.

 

с.

 

Хмѣле-

вицъ

 

40

 

в.,

 

пр.

 

с.

 

Ошминсваго

 

1

 

р.

 

40

 

в.,

 

пр.

 

с.

 

Письменеръ

70

 

в

 

,

 

разн.

 

л.

 

е.

 

Шировова

 

1

 

р.

 

50

 

в.,

 

разн.

 

л.

 

с.

 

Карпуни-

хи

 

1

 

р.

 

10

 

в.,

 

пр.

 

с.

 

Лужайвв

 

1

 

р.,

 

пр.

 

с.

 

Красногоръ

 

50

 

в.,

разн.

 

л.

 

с.

 

Одошнуръ

 

50

 

в.,

 

пр.

 

и

 

разн.

 

л.

 

с.

 

Щербажа

 

1

 

р.

40

 

в.,

 

пр.

 

с.

 

Извала

 

50

 

к., — всего

 

24

 

р.

 

70

 

к.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

2

 

Еи-

пешем,

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Виногдарова:

 

отъ

 

настоятеля

 

Спасскаго

погоста

 

на

 

Сендегѣ

 

по

 

подп.

 

л.

 

5

 

р.

 

Изъ

 

ус.

 

Каплина

 

Буйсв.

 

у.

потом,

 

поч.

 

гражд.

 

Н.

 

А.

 

Іорданскаго

 

членскій

 

взносъ

 

за

 

1900

годъ

 

3

 

руб.

 

Чрезъ

 

о.

 

благоч.

 

7

 

Нерехт.

 

окр.

 

свящ.

 

В.

 

Благовѣ-

щенскаго:

 

отъ

 

причта

 

с.

 

Никольскаго

 

на

 

Молохтѣ

 

85

 

к.

 

Чрезъ

о.

 

благоч.

 

11

 

Нерехт.

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

Орлова:

 

по

 

подп.

 

диету

самого

 

о.

 

благоч.

 

2

 

руб.

 

55

 

в.,

 

причт,

 

с.

 

Протасова

 

50

 

вон.,

с.

 

Печенгова

 

1

 

р.

 

55

 

в.,

 

с.

 

Сараева

 

67

 

воп.,

 

с.

 

Перепелицына

1

 

р.,

 

с.

 

Кулигъ

 

2

 

руб.

 

26

 

в.,

 

с.

 

Осовина

 

50

 

в.,

 

с.

 

Арменовъ

1

 

р.,

 

с.

 

Аминева

 

50

 

в.,

 

с.

 

Демидова

 

1

 

р.,

 

с.

 

Хомутова

 

2

 

р.,

с.

 

Кочурова

 

10

 

в., — всего

  

13

 

р

   

65

 

к.

-~—;—

Овѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйпшмъ

 

Виссаріономъ

за

 

усердную

 

и

 

полезную

 

службу

 

и

 

доброе

 

поведеніе

 

награждены:

а)

 

скуфъею:

 

священники:

 

г.

 

Костромы

 

Христорождественской,

 

что

въ

 

Дебрѣ,

 

церкви

 

Аполлосъ

 

Благовѣщенскій,

 

11

 

февр.;

 

с.

 

По-

вровскаго,

 

что

 

на

 

Письмѣ,

 

Василій

 

Ювенскій,

 

с.

 

Борка

 

Ниволай

Рубтскій,

 

с.

 

Нивольсваго

 

на

 

Молохтѣ,

 

Михаилъ

 

Горскій,

 

10

февр.;

 

с.

 

Заборья

 

Ниволай

 

Виноградовъ

 

и

 

с.

 

Знаменсваго

 

(Оси-

повки

 

тожъ)

 

Владиміръ

 

Виноградовъ,

 

14

 

февр.;

 

б)

 

набедренникомъ'.

священниви:

 

Богословской

 

церкви,

 

что

 

близъ

 

Ипатіевскаго

 

мон.,

Ниволай

 

Давидовскій,

 

11

 

февр.;

 

с.

 

Ваганова

 

Констанинъ

 

Ари-

стовъ,

 

16

 

февр.;

 

с.

 

Козловви

 

Александръ

 

Троицкт,

 

21

 

февраля;

г.

  

Костромы

 

Всѣхсвятской

 

ц.

 

Іоаняъ

 

Илъинскій,

 

23

 

февраля.

Умерли:

 

Макарьев

 

у.

 

с.

 

Дорофеева

 

псаломщ.

 

Анемподистъ

Румянцевъ,

 

28

 

янв.;

 

Кинешем.

 

у.

 

с.

 

Эзу

 

діав.

 

Николай

 

Виногра-

довъ,

 

9

 

февр.;

 

Кологрив.

 

у.

 

с.

 

Нейскаго

 

свящ.

 

Александръ

 

Успен-

скій,

 

4

 

февр.;

 

Юрьевец.

 

у.

 

с.

 

Приправина

 

зашт.

 

свящ.-пенсіон.

Капитонъ

 

Розановъ,

 

3

 

февр.;

 

Восвресенсваго

 

собора

 

г.

 

Ветлуги

зашт.

 

діав.

 

Іосифъ

 

Виноградовъ,

 

6

 

февр.;

 

Макарьев.

 

у.

 

с.

 

Валовъ

пенсіон.

 

вдова

 

священника

 

Лариса

 

Добродѣева,

 

12

 

февр.

Перемѣщеньі:

 

Ветлуж.

 

у.

 

с.

 

Дароватова

 

псаломщ.

 

Василій

Покровскій

 

въ

 

с.

 

Бовыкино,

    

Макарьев.

 

у.,

 

8

 

февр.;

 

Нерехт.

 

у.



4i

с.

 

Спасъ-Нозоги

 

псаюм.

 

Арсеній

 

Жебедевъ

 

въ

 

Богоявленсвой

 

ц.

г.

 

Галича,

 

15

 

февр.;

 

Кологрив.

 

у.

 

с.

 

Нейсваго

 

2-й

 

свящ.

 

Павелъ

Толубевъ

 

на

 

1-ю

 

вавансію

 

въ

 

томъ

 

же

 

селѣ,

 

14

 

февр.;

 

Костр.

 

у.

с.

 

Буякова

 

свящ.

 

Алевсѣй

 

Виноградовъ

 

въ

 

с.

 

Лучвино,

 

ІОрьевец-

ваго

 

у.,

 

26

 

февр.

Опредѣлѳны

 

на

 

мѣста:

    

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Костром,

 

д.

j

   

училищѣ

 

Александръ

  

Введенскій

 

на

 

псаломщическое

 

въ

 

с.

 

Даро-

ватово

 

Ветлуж.

 

у.,

  

8

 

февр.;

 

послушн.

 

Ипатіевсваго

 

мон.

 

Григо-

рій

 

Румянцевъ

 

въ

 

с,

 

Дорофеево,

 

Макарьев.

 

у.,

 

и.

 

д.

 

псаломщива,

14

 

февраля.

Утвержденъ

 

Еинешем.

 

у.

 

Богородицкой

 

ц.,

 

что

 

на

 

Медозѣ,

свящ.

 

Петръ

 

Поповъ

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

Анатоліевсваго

начал

   

народ,

  

училища.

 

4

 

февраля.

Уволенъ

 

Юрьевецваго

 

у.

 

с.

 

Новосвресенскаго

 

свящ.

 

Іоаннъ

Гортовъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

отъ

 

долж.

 

духовнива

 

по

 

Юрьевец.

3-му

 

благичин.

 

окр.,

  

10

 

февр.

Вакантныя

 

мѣста:

 

а)

 

священническія:

 

въ

 

селахъ:

 

Гаряхъ,

 

Крас-

ныхъ-Усадахъ,

 

Повровсвомъ

 

при

 

Бѣлбажсвомъ

 

мон.

 

Красногорсвомъ

Макар,

 

у.;

 

Уренѣ,

 

Семеновѣ,

 

Карповѣ,

 

Вознесенскомъ,

 

Тонкинѣ

и

 

Притыкъ

 

Варнав,

 

у.;

 

Ширововѣ,

 

Хмѣлевицахъ

 

и

 

Шангѣ

 

Вет-

лужск.

 

у.;

 

Борисоглѣбсвомъ,

 

Кандауровѣи

 

Каменникахъ

 

Юрьев,

 

у.;

Вяльцевѣ

 

Солигалич.

 

у.;

 

Онуфріевскомъ

 

и

 

Нейскомъ

 

Кологрив.

 

у.;

Буяковѣ

 

Костром,

 

у.

 

и

 

Троицкой

 

ц.

 

г.

 

Костромы;

б)

  

діаконское:

 

въ

 

с.

 

Ильинскомъ

 

противъ

 

Рѣшмы

 

и

 

Эзѣ

 

Ки-

нешемсваго

 

т.;

 

Хорошевскомъ

 

Ветлуж.

 

у.;

в)

  

псаломщическія:

 

въ

 

с.

 

Адищевѣ

 

ъ

 

Слассвомъ

 

на

 

Сендегѣ

Кинеш.

 

у.;

 

Залѣсьѣ

 

Солиг.

 

у.;

 

Хмѣлевомъ

 

и

 

Староустьѣ

 

Варн.

 

у.;

Михайловицахъ

 

Ветл.

 

у.

   

и

 

Спасъ-Нозогѣ

 

Нерехт.

 

у.

Поправки:

 

На

 

40

 

стр.

 

Костр.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

отъ

 

15

 

февр.

1900

 

г.

 

№

 

4

 

слѣдуетъ

 

читать:

 

перемѣщены:

 

с.

 

Криваго^-

Озера

 

свящ.

 

Александръ

 

„

 

Махровскій" ;

 

Богоявленсвой

 

ц.

 

г.

 

Гали-

ча

 

„псаломщивъ"

 

Василій

 

Сахаровъ.

 

Умерли:

 

с.

 

Хорошев-

сваго

 

Ветлужсв.

 

у.

 

„діаконъ"

 

Ниволай

 

Соболевъ,

 

Коллеж,

 

севр.

Евлампій

 

Межаковъ

 

„19

 

января",

 

Арсенъевъ

 

опредѣленъ

 

и.

 

д,

казначея

  

„консисторіи". ________

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части:

 

Распоряженія

 

епархіальнаго

 

на-

чальства.

 

Отъ

 

правленія

 

общества

 

вспомоществованія

 

нуждающимся

 

се-

минаристамъ.

 

Свѣд ѣнія

 

изъ

 

Костром,

 

духов,

 

консисторіи.

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семітаріи

 

Дрот.

 

I.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Дозволено

   

цензурою.

 

24

 

февраля

 

19CJ(frC~~

                   

Кострома.

 

Въ

 

Губ.

     

Тип.



Поученіе

 

Преосвшщшнѣкшаго

 

Вшарі

 

въ

 

нвдѣлю

 

Крестопоклонную.

Вознесыйся

 

на

 

крестъ

 

волею,

 

тезоимени-

тому

 

Твоему

 

новому

 

жительству

 

щедроты

Твоя

 

даруй,

 

Христе

 

Боже:

 

возвесели

 

силою

Твоею

 

благовѣрнаго

 

Императора

 

нашего,

 

по-

бѣды

 

дая

 

Ему

 

на

 

супостаты,

 

пособіе

 

иму-

щу

 

Твое

 

оружіе

 

мира

 

непобѣдимую

 

побѣду.

іІШимъ

 

пѣснопѣніемъ

 

св.

 

церковь

 

научаетъ

 

насъ

 

молить

вознесшагося

 

на

 

крестъ

 

Христа

 

о

 

дарованіи

 

щедротъ

 

христіан-

скому

 

царству

 

и

 

побѣдъ

   

царю

 

надъ

  

врагами

 

силою

 

крестного.

Эта

 

молитва

 

могла

 

появиться

 

не

 

прежде,

 

кавъ

 

послѣ

 

пре-

кращенія

 

гоненій

 

на

 

христіанство

 

въ

 

Римской

 

имперіи.

 

Сіи

гоненія

 

продолжались

 

до

 

царствованія

 

Константина

 

Великаго.

Константинъ

 

Велакій

 

самъ

 

увѣровалъ

 

во

 

Христа

 

и

 

съ

 

равно-

апостольною

 

ревностію

 

озаботился

 

о

 

распространен^

 

христиан-

ской

 

вѣры

 

въ

 

Греко-римской

 

имперіи.

 

Еще

 

до

 

встумленія

 

на

престолъ

 

онъ

 

получилъ

 

расположеніе

 

къ

 

христіанству,

 

взирая

на

 

примѣръ

 

своей

 

матери,

 

царицы

 

Елены,

 

благочестивой

 

хри-

стиан.

 

По

 

вступленіи

 

па

 

престолъ,

 

онъ

 

уврѣпленъ

 

былъ

 

въ

этомъ

 

расположеніи

 

во

 

время

 

войны

 

съ

 

кесаремъ

 

Максентіемъ,

царствовавшимъ

 

въ

 

Римѣ.

 

Рѣшившись

 

избавить

 

Римъ

 

отъ

 

же-

стокостей

 

Максентія,

 

Константинъ

 

долго

 

размышлялъ

 

о

 

нуждѣ

въ

 

помощи

 

Божіей

 

въ

 

престоящей

 

ему

 

битвѣ

 

съ

 

непріятелями

и,

 

убѣдившись,

 

что

 

эту

 

помощь

 

онъ

 

можетъ

 

найти

 

только

 

у

Христа,

 

началъ

 

умолять

 

Его,

 

чтобы

 

Онъ

 

явился,

 

вразумилъ

 

его

о

 

Себѣ

 

и

 

простеръ

 

ему

 

Свою

 

десницу.

 

Молитва

 

его

 

была

 

услышана.

Ему

 

дано

 

было

 

знаменіе,

 

превышающее

 

порядовъ

 

естества,

 

для

утвержденія

 

его

 

въ

 

надеждѣ

 

на

 

помощь

 

Божію.

  

Во

 

время

 

осады
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Рима,

 

вогда

 

солнце

 

начало

 

ул:е

 

склоняться

 

въ

 

яападу,

 

Констан-

тинъ

 

собственными

 

очами

 

вмѣстѣ

 

съ

 

войсвомъ

 

увидѣлъ

 

на

 

небѣ

составившееся

 

изъ

 

свѣта

 

зпаменіе

 

вреста

 

съ

 

надписью:

 

„симъ

побѣждай".

 

Пораженный

 

сею

 

пеобычайностію,

 

Константинъ

 

на

слѣдущую

 

ночь

 

утѣшенъ

 

былъ

 

новымъ

 

видѣніемъ:

 

во

 

время

 

сна

съ

 

тѣмъ

 

же

 

знаменіемъ

 

явился

 

ему

 

въ

 

видѣ

 

человѣческомъ

Іисусъ

 

Христосъ

 

и

 

новелѣлъ

 

ему

 

устроить

 

воинсвое

 

знамя,

 

по-

добное

 

видѣнному

 

на

 

небѣ

 

кресту,

 

и

 

вырѣзать

 

его

 

на

 

щитахъ.

Повелѣніе

 

было

 

исполнено.

 

Константинъ

 

подъ

 

знаменеыъ

 

креста

сразился

 

съ

 

Мавсентіемъ,

 

разбилъ

 

его

 

войско,

 

не

 

смотря

 

на

 

его

многочисленность,

 

и

 

торжественно

 

вступилъ

 

въ

 

Римъ

 

съ

 

врест-

ною

 

хоругвіею.

 

Въ

 

память

 

этой

 

побѣды, одержанной

 

подъ

 

знаме-

немъ

 

вреста,

 

онъ

 

повелѣлъ

 

на

 

статуѣ,

 

поставленной

 

въ

 

честь

его

 

на

 

Римсвой

 

площади,

 

изобразить

 

себя

 

съ

 

врестомъ

 

въ

 

рукѣ

и

 

съ

 

надписью:

 

„этимъ

 

спасительнымъ

 

знаменемъ

 

я

 

спасъ

 

и

освободилъ

 

городъ

 

отъ

 

ига

 

тирана".

Послѣ

 

побѣды

 

надъ

 

Мавсентіемъ,

 

сдѣлавшись

 

единственнымъ

властителемъ

 

Западной

 

Римсвой

 

имперіи,

 

Константинъ

 

долженъ

былъ

 

вступить

 

въ

 

борьбу

 

съ

 

Ликиніемъ,

 

императоромъ

 

Восточной

имперіи,

 

съ

 

цѣлію

 

избавить

 

отъ

 

его

 

жестоваго

 

гоненія

 

христі-

анскую

 

часть

 

населенія,

 

и

 

побѣдилъ

 

его.

 

Ликиній

 

лишился

 

пре-

стола

 

и

 

жизни.

 

Послѣ

 

овончательнаго

 

сраженія

 

съ

 

Ликиніемъ,

Константинъ

 

удостоился

 

увидѣть

 

новое

 

чудесное

 

знаменіе:

 

звѣзды,

сливгаіяся

 

воедино,

 

изображали

 

письмена,

 

содержания

 

подврѣп-

леніе

 

надежды:

 

призови

 

Мя

 

въ

 

день

 

скорби.

 

Константинъ

 

сдѣлался

единодержавнымъ

 

государемъ

 

обѣихъ

 

половинъ

 

Римской

 

имперіи

и

 

получилъ

 

полную

 

свободу

 

действовать

 

въ

 

пользу

 

христіанства.

Въ

 

то

 

же

 

время

 

Константинъ

 

постепенно

 

уничтожалъ

 

идоло-

поклонство,

 

обезображивалъ

 

статуи,

 

разрушалъ

 

капища

 

или

превращалъ

 

ихъ

 

въ

 

христіанскіе

 

храмы,

 

заводилъ

 

христіанскія

училища,

 

принималъ

 

живое

 

участіе

 

въ

 

борьбѣ

 

Церкви

 

съ

 

ерети-

ками,

 

созвалъ

 

1-й

 

вселенскій

 

соборъ.

 

Чтобы

 

прервать

 

всякую

связь

 

съ

 

язычестпомъ,

 

господствовавшимъ

 

преимущественно

 

въ

Римѣ,

 

Константинъ

 

перенесъ

 

столицу

 

изъ

 

Рима

 

въ

 

новое

 

мѣсто—

въ

 

Византію

 

на

 

берегахъ

 

Босфора.

 

Новая

 

столица

 

стала

 

называться
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по

 

имени

 

основателя

 

Константинополемъ.

 

Лучшвмъ

 

уврагаеніемъ

ея

 

явились

 

великолѣпные

 

храмы.

 

Преемники

 

Константина

 

Ве-

ликаго,

 

слѣдуя

 

примѣру

 

его,

 

продолжали

 

покровительствовать

Церкви

 

и

 

уничтожать

 

слѣды

 

идолопоклонства

 

и

 

достигли

 

такого

успѣха

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

въ

 

концѣ

 

4-го

 

вѣка

 

можно

 

было

встрѣтить

 

идолопоклонниковъ

 

только

  

въ

 

глухихъ

 

захолустьяхъ.

Подобное

 

тому,

 

что

 

сдѣлано

 

Константиноыъ

 

Великимъ

 

для

Греко-римской

 

имперіи,

 

повторялось

 

на

 

Руси

 

при

 

равноапостоль-

номъ

 

князѣ

 

Владимірѣ,

 

который,

 

сдѣлавшись

 

христіаниномъ,

свлонилъ

 

въ

 

принятію

 

христіанской

 

вѣры

 

своихъ

 

подданныхъ.

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

всѣ

 

русскіе

 

государи

 

вмѣняютъ

 

себѣ

 

въ

 

честь

быть

 

сынами

 

и

 

покровителями

 

православной

 

христіанской

 

церкви.

Господствующая

 

на

 

Руси

 

Церковь

 

есть

 

православная.

 

Ей

 

одной

исключительно

 

предоставлено

 

право

 

распространять

 

свое

 

ученіе.

Прочія

 

иѣроисповѣданія

 

только

 

терпимы,

 

а

 

нѣкоторыя

 

севтантскія

общества,

 

по

 

своему

 

враждебному

 

отношенію

 

не

 

только

 

къ

 

Церкви,

но

 

|

 

и

 

къ

 

государству,

 

даже

 

совсѣмъ

 

нетерпимы

 

и

 

подлежать

законному

 

преслѣдованію.

Слава

 

и

 

благодареніе

 

Господу,

 

сподобившему

 

насъ

 

родиться

и

 

воспитаться

 

въ

 

нѣдрахъ

 

православной

 

христіанской

 

церкви,

ибо

 

только

 

въ

 

ней

 

обрѣтаются

 

средства

 

для

 

спасенія.

 

Но

 

дорожа

честію

 

быть

 

чадами

 

православной

 

Христовой

 

церкви,

 

мы

 

вмѣстѣ

съ

 

этимъ

 

должны

 

дорожить

 

честію

 

принадлежать

 

къ

 

государству

христіанскому,

 

покровительствующему

 

православной

 

христіанской

вѣрѣ,

 

и

 

поэтому,

 

молясь

 

о

 

благосостоянія

 

святой

 

церкви,

 

должны

молиться

 

о

 

благосостояніи

 

государства

 

и

 

о

 

благоденствіи

 

госу-

даря.

 

Если

 

подобныя

 

молитвы

 

обязательны

 

для

 

христіанина

 

въ

отношеніи

 

въ

 

государствамъ

 

нехристіанскимъ

 

и

 

неправославным^

не

 

наипаче

 

ли

 

онѣ

 

обязательны,

 

вогда

 

идетъ

 

рѣчь

 

о

 

государ-

ствѣ

 

и

 

правительствѣ

 

православно-христіанскомъ?

 

Къ

 

числу

тавовыхъ

 

молитвъ

 

относится

 

молитва,

 

начинающаяся

 

словами:

Вознесыйся

 

на

 

крестъ

 

волею,

 

тезоименитому

 

Твоему

 

новому

 

жи-

тельству

 

щедроты

 

Твоя

 

даруй,

 

Христе

 

Боже.

 

Подъ

 

именемъ

жительства,

 

по

 

точнѣйшему

 

переложенію

 

съ

 

гречесваго,

 

разу-

мѣется

 

государство.

  

А

  

почему

 

оно

 

называется

   

новымъ

  

тезоиме-
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нитымъ

 

Христу?

 

По

 

противоположности

 

старымъ

 

языческимъ

государствам^

 

каковымъ

 

было

 

Римское

 

до

 

Константина

 

Веливаго

и

 

Русское

 

до

 

равноапостольнаго

 

князя

 

Владиміра.

 

Съ

 

водворені-

емъ

 

въ

 

нихъ

 

христіанской

 

вѣры

 

каждое

 

изъ

 

нихъ

 

стало

 

тезо-

именитымъ

 

Христу,

 

т.-е.

 

христіанскимъ,

 

ради

 

тѣснаго

 

союза

между

 

государствомъ

 

и

 

христіанскою

 

церковію.

 

Церковь

 

Христа

есть

 

царство

 

не

 

отъ

 

міра

 

сего.

 

Она

 

естъ

 

царство

 

духовное

 

и

потому

 

можетъ

 

существовать

 

во

 

всякой

 

даже

 

языческой

 

средѣ,

ибо

 

церковь

 

православная

 

не

 

вмѣшивается

 

въ

 

мірскія

 

дѣла

 

и

отношенія;

 

но

 

она

 

не

 

можетъ

 

не

 

радоваться

 

тому,

 

что

 

само

государство

 

дорожитъ

 

союзомъ

 

съ

 

нею,

 

старается

 

устроить

 

свою

жизнь

 

по

 

духу

 

церкви,

 

сообразуетъ

 

свои

 

законы

 

съ

 

требованіями

церкви,

 

ищетъ

 

у

 

ней

 

освящеиія

 

своихъ

 

учрежденій,

 

руководствуется

ея

 

ученіемъ

 

и

 

постановленіями,

 

принимаетъ

 

участіе

 

въ

 

заботахъ

ея

 

о

 

торжествѣ

 

православія,

 

объ

 

искорененіи

 

ересей,

 

расколовъ

и

 

вообще

 

зловредныхъ

 

для

 

церкви

 

и

 

государства

 

лжеученій.

 

Къ

сожалѣнію,

 

есть

 

немало

 

свободно-мыслящихъ

 

людей,

 

которые

недовольны

 

этими

 

заботами,

 

воторымъ

 

кажется

 

недостаточною

существующая

 

вѣротерпимость.

 

Они

 

требуютъ

 

вѣротерпимости

безусловной,

 

требуютъ,

 

чтобы

 

всѣмъ

 

религіознымъ

 

обществамъ

государство

 

даровало

 

полнѣйшую,

 

ничѣмъ

 

не

 

ограниченную

 

сво-

боду

 

существованія.

 

Напрасно

 

негодуютъ

 

на

 

нѣкбторыя

 

ограни-

ченія

 

этой

 

свободы

 

люди

 

свободно-мыслящіе

 

и

 

возстаютъ

 

про-

тивъ

 

нихъ

 

во

 

имя

 

свободы

 

совѣсти

 

и

 

убѣжденій,

 

коренящихся

въ

 

совѣсти.

 

На

 

свободу

 

совѣсти

 

никто

 

не

 

посягаетъ,

 

требуется

только,

 

чтобы

 

чуждые

 

православія

 

не

 

дерзали

 

совращать

 

на

свою

 

сторону

 

православныхъ,

 

пользуясь

 

ихъ

 

невѣжествомъ

 

и

легкомысліемъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры.

 

Государство

 

имѣетъ

 

полное

 

право

принять

 

подъ

 

свою

 

защиту

 

этихъ

 

невѣжественныхъ

 

и

 

легво-

вѣрныхъ

 

людей.

 

Этого

 

требуетъ

 

не

 

только

 

долгъ

 

человѣколюбія,

но

 

отчасти

 

долгъ

 

самосохраненія

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

многія

 

лже-

ученія,

 

если

 

бы

 

дана

 

была

 

свобода

 

лжеучителямъ,

 

крайне

 

были

бы

 

опасны

 

для

 

благосостоянія

 

государства.

 

Есть

 

секты,

 

которыя

возстаютъ

 

противъ

 

властей,

 

противъ

 

вѣрноподданической

 

присяги,

противъ

 

воинской

 

повинности,

 

противъ

 

права

 

собственности,

 

про"
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тивъ

 

судебпыхъ

 

учрежденій.

 

Что

 

если

 

бы

 

эти

 

лжеученія,

 

благодаря

свободѣ

 

распространена,

 

повсюду

 

восторжествовали?

 

Возможна

ли

 

бы

 

тогда

 

была

 

въ

 

государствѣ

 

тихая

 

и

 

безмолвная

 

жизнь?

Положеніе

 

гражданъ

 

среди

 

такой

 

безсмысленной

 

обстановки

 

было

бы

 

невыносимо.

 

Не

 

дай

 

Богъ

 

дожить

 

до

 

такого

 

положенія.

 

На

всякомъ

 

христіанинѣ

 

лежитъ

 

священный

 

долгъ

 

содействовать

благосостоянію

 

государства

 

всѣми

 

зависящими

 

отъ

 

него

 

мѣрами

при

 

помощи

 

Божіей.

 

Святая

 

церковь

 

научаетъ

 

насъ

 

испрашивать

сію

 

помощь

 

въ

 

дѣлѣ

 

устроенія

 

государственнаго

 

блага

 

у

 

Хри-

ста,

 

вознесшагося

 

за

 

насъ

 

на

 

врестъ

 

волею,

 

да

 

даруетъ

 

Онъ

Свои

 

щедроты

 

христіанскому

 

государству,

 

то- есть

 

да

 

оградитъ

его

 

силою

 

вреста

 

Своего

 

отъ

 

враговъ

 

внѣшнихъ

 

и

 

внутренннхъ

и

 

да

 

возвеселитъ

 

главу

 

государства

 

вожделѣнными

 

успѣхами

 

въ

борьбѣ

 

съ

 

этими

 

врагами

 

или

 

побѣдою

 

надъ

 

ними.

 

Для

 

побѣды

надъ

 

ними

 

нужны

 

не

 

одни

 

вещественныя

 

оружія,

 

не

 

одна

многочисленность

 

войска

 

и

 

воинское

 

искусство,

 

нужна

 

еще

 

ду-

ховная

 

побѣдоносная

 

сила,

 

сила

 

креста

 

Христова.

 

Крестъ

 

есть

оружіе

 

мира,

 

потому

 

что

 

крестомъ

 

Христосъ

 

побѣдилъ

 

праведный

гнѣвъ

 

Господа

 

на

 

прогнѣвавшихъ

 

его

 

людей

 

и

 

примирилъ

 

ихъ

съ

 

Нимъ.

 

Но

 

это

 

же

 

оружіе

 

благопотребно

 

для

 

борьбы

 

съ

 

врагами

государства.

 

Вѣра

 

въ

 

силу

 

креста

 

Христова

 

дѣлаетъ

 

его

 

побѣдо-

носнымъ,

 

непобѣдимою

 

побѣдою,

 

вавъ

 

сіе

 

видно

 

изъ

 

примѣровъ

благочестивыхъ

 

христіанскихъ

 

царей,

 

которые,

 

подобно

 

Константину

равноапостольному,

 

подъ

 

сѣнію

 

вреста,

 

одушевленные

 

вѣррю

 

въ

силу

 

его,

 

одерживали

    

побѣды

 

надъ

 

врагами

    

и

    

содействовали

чрезъ

 

то

 

благосостоянію

 

государства.

;

•

 

Л

   

іГ-ЯВН

•изнн^.
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Бесѣды

 

къ

 

именуемымъ

 

старообрядцамъ

 

по

 

руководству

Малаго

 

катихизиса.

_____

ББСѢДА

   

СЕДЬМАЯ.

О

 

таинствѣ

 

крещенія.

Шрочтенные

 

старообрядцы!

 

Предметомъ

 

настоящей

 

бесѣды

нашей

 

будетъ

 

первое

 

таинство,

 

котораго

 

сподобляется

 

увѣровав-

шій

 

во

 

Христа, — таинство

 

св.

 

крещенія.

 

Оно

 

состоять

 

въ

 

томъ,

что

 

вѣрующій

 

во

 

Христа

 

троекратно

 

погружается

 

въ

 

воду

 

во

имя

 

Пресвятой

 

Троицы

 

и

 

чрезъ

 

это

 

очищается

 

отъ

 

грѣха

 

пер-

вороднаго

 

и

 

отъ

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

грѣховъ,

 

содѣланныхъ

 

имъ

 

до

крещенія,

 

становится

 

членомъ

 

церкви

 

Христовой,

 

сыномъ

 

Бо-

жіимъ

 

и

 

наслѣдникомъ

 

царства

 

небеснаго.

 

Вокъ

 

какъ

 

сказано

объ

 

этомъ

 

въ

 

Маломъ

 

катихизисѣ:

 

„Крещеніе

 

есть

 

первая

 

тайна,

которая

 

есть

 

пороженіемъ

 

отъ

 

воды

 

и

 

Духа,

 

и

 

ввоженіемъ

 

къ

 

церкви

Божіей,

 

и

 

оттуда

 

къ

 

царству

 

небесному,

 

по

 

реченному

 

(Іоан.

 

3,

3.

 

5):

 

Аминь,

 

амынь

 

глаголю

 

тебѣ,

 

аще

 

кто

 

не

 

родится

 

отъ

воды

 

и

 

Духа,

 

не

 

можетъ

 

внити

 

въ

 

царство

 

небесное"

 

(М.

 

кат.

л.

 

29

 

обор.).

Веществомъ

   

при

 

крещеніи

 

должна

   

быть

 

обыкновенная

 

чи-

■

стая

 

вода,

 

какъ

 

сказано:

 

„вещь

 

убо

 

всегда

 

да

 

бываетъ

 

вода

 

еди-

ная

 

собою

 

естественная"

 

( — л.

 

30);

 

главное

 

дѣйствіе

 

—

 

троекратное

погруженіе

 

въ

 

воду;

 

а

 

слова,

 

которыми

 

совершается

 

таинство,

суть

 

слова

 

Христовы:

 

„крещается

 

рабъ

 

Божій

 

(имя

 

рекъ)

 

во

 

имя

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Духа"

 

(Мѳ.

 

28,

 

19).

 

„Егда

 

священ-

никъ

 

креститъ

 

въ

 

ней

 

(т.

 

е.

 

въ

 

естественной

 

водѣ),

 

сказано

 

въ

Мал.

 

катихизисѣ,

 

долженъ

 

глаголати

 

сія

 

словеса

 

Христова:

крещается

 

рабъ

 

Божій

 

во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Духа.

Тая

 

бо

 

словеса

 

съ

 

тремя

 

погруженіи

 

совершаютъ

 

крещеніе"

(—л.

 

30).

Уже

 

изъ

 

сказаннаго

 

видно,

 

насколько

 

необходимо

 

для

 

чело-

вѣка

 

таинство

 

св.

 

крещенія

 

и

 

сколь

 

полезно

 

оно

 

ему:

 

оно

 

омы-

ваетъ

 

и

 

очищаетъ

 

человѣка

   

отъ

 

первороднаго

 

грѣха,

   

такъ

 

что.
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хотя

 

зараза

 

грѣховяая

 

и

 

не

 

исчезаетъ

 

отъ

 

него

 

совершенно,

 

но

въ

 

силѣ

 

своей

 

много

 

ослабляется,

 

и

 

самый

 

этотъ

 

грѣхъ

 

уже

 

во-

все

 

ему

 

не

 

вмѣняется,

 

какъ

 

будто

 

и

 

не

 

бывало

 

его;

 

оно

 

дѣ-

лаетъ

 

человѣка

 

членомъ

 

тѣла

 

Христова — церкви

 

и

 

открываетъ

ему

 

путь

 

къ

 

прочимъ

 

таинствамъ;

 

оно,

 

наконецъ,

 

дѣлаетъ

 

чело-

вѣка

 

наслѣдникомъ

 

Божіимъ

 

и

 

сонаслѣдникомъ

 

Христовымъ.

 

Оно

не

 

только

 

полезно,

 

но

 

и

 

необходимо,

 

такъ,

 

что

 

если

 

кто

 

не

 

кре-

щенъ,

 

то

 

и

 

царства

 

небеснаго

 

наслѣдовать

 

не

 

можетъ.

 

„Егда,

сказано,

 

человѣкъ

 

въ

 

крещеніи

 

въ

 

водѣ

 

погружается

 

и

 

измы-

вается,

 

тогда

 

невидимо

 

съ

 

души

 

первородный

 

грѣхъ

 

отмываетъ

и

 

очищаетъ,

 

якоже

 

св.

 

ап.

 

Павелъ

 

научаетъ

 

(1

 

Кор.

 

6,

 

11):

но

 

омыстеся,

 

но

 

освятистеся,

 

но

 

оправдистесн

 

именемъ

 

Господа

нашего

 

I.

 

Христа

 

и

 

Духомъ

 

Бога

 

нашего.

 

Въ

 

то

 

бо

 

время

 

бываемъ

удами

 

Христовыми,

 

и

 

въ

 

Него

 

облекаемся,

 

но

 

того

 

же

 

ап.

 

Пав-

ла

 

ученію

 

(Гал.

 

3,

 

27):

 

елицы

 

бо

 

во

 

Христа

 

крестистеся,

 

во

Христа

 

облекостеся.

 

И

 

аще

 

бываемъ

 

(Римл.

 

8,

 

17)

 

наслѣдницы

Богу,

 

сонаследницы

 

же

 

Христу, — выше:

 

(Іоан.

 

3,

 

3)

 

аще

 

оке

кто

 

не

 

родится

 

отъ

 

воды

 

и

 

Духа,

 

не

 

можетъ

 

внити

 

въ

 

царство

небесное"

 

( — л.

  

30).

Кто

 

имѣетъ

 

ираво

 

совершать

 

надъ

 

вѣрующими

 

таинство

св.

 

крещенія?

 

Такъ

 

какъ

 

„на

 

строеніе

 

таинъ

 

Христовыхъ"

( — л.

 

34

 

об.)

 

дается

 

вѣрующему

 

право

 

только

 

„возложеніемъ

рукъ

 

епископскихъ"

 

( — л.

 

35)

 

и

 

„ни

 

одинъ

 

на

 

священство

 

не-

руковозложенный

 

и

 

ни

 

таинъ

 

строителемъ

 

быти

 

не

 

можетъ,

 

раз-

вѣ

 

нѣкоторыхъ

 

нужныхъ

 

случаевъ",

 

то

 

и

 

таинство

 

св.

 

крещенія

по

 

праву

 

могутъ

 

совершать

 

только

 

лица,

 

принявшія

 

епископское

рукоположеніе,

 

т.

 

е.

 

епископы

 

и

 

священники,

 

почему

 

и

 

сказано:

„Что

 

имать

 

соблюдено

 

быти

 

въ

 

той

 

тайнѣ

 

(крещеніи),

 

вѣдаютъ

о

 

семъ

 

священницы,

 

дѣйствующіи

 

въ

 

тайнахъ:

 

якоже

 

ихъ

 

на-

учаютъ

 

церковніи

 

потребннки"

 

( — л.

 

30).

 

Ясно

 

отсюда

что

 

потребники

 

составлены

 

церковію

 

Христовою

 

для

 

пользованія

свящепниковъ,

 

а

 

не

 

простолюдиновъ;

 

что

 

знаніе

 

чина

 

таинства

и

 

условій

 

правильности

 

совершенія

 

его

 

лежитъ

 

опять

 

на

 

обя-

занности

 

священниковъ,

 

а

 

не

 

простолюдиновъ,

 

и

 

что

 

священ-

ники

 

же

 

только

 

и

 

згогутъ

 

совершать

    

по

 

праву

  

крещеніе

 

вѣру-
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ющихъ.

 

Не,

 

священнымъ

 

же

 

лицамъ,

 

если

 

и

 

возможно

 

бываетъ

совершить

 

крещеніе,

 

'то

 

только

 

лишь

 

въ

 

„нѣкоторыхъ

 

нужныхъ

случаяхъ"

 

( — л.

 

35).

Сколько

 

разъ

 

можетъ

 

человѣкъ

 

прибѣгать

 

къ

 

этому

 

таин-

ству?

 

Можно

 

ли

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

человѣка

 

крестить

 

нѣсколько

рѣзъ?

 

Нѣтъ.

 

Крещеніе

 

есть

 

духовное

 

рожденіе;

 

а

 

тѣломъ

 

родит-

ся

 

человѣкъ

 

однажды;

 

однажды,

 

потому,

 

долженъ

 

принять

 

и

 

свя-

тое

 

крещеніе.

 

„Крещеніе,

 

сказано,

 

есть

 

пороженіемъ

 

отъ

 

воды

и

 

Духа".

 

Потому,

 

то

 

мы

 

и

 

читаемъ

 

въ

 

Символѣ

 

вѣры:

 

„Исповѣ-

дую

 

едино

 

крещеніе

 

во

 

оставленіе

 

грѣховъ"

  

( — л.

  

29).

Вотъ

 

истинно-православное

 

ученіе

 

о

 

святомъ

 

таинствѣ

 

кре-

щенія.

 

Слава

 

Господу

 

Богу!

 

Наша

 

православная

 

Грекороссійская

церквовь

 

соблюдаетъ

 

это

 

ученіе

 

о

 

таинствѣ

 

крещенія

 

во

 

всей

его

 

полнотѣ

 

и

 

неприкосновенности.

 

Такъ

 

ли

 

соблюдаете

 

его

 

вы,

глаголемые

 

старообрядцы?

 

Не

 

отступили

 

ли

 

вы

 

отъ

 

этого

 

спа-

сительнаго

 

ученія

 

или

 

въ

 

словахъ

 

и

 

помышленіяхъ

 

своихъ,

 

или

же

 

и

 

самымъ

 

дѣдомъ?

 

Еъ

 

сожалѣнію,

 

отступили,

 

и

 

отступили

довольно

 

далеко.

 

Правда,

 

повидимому

 

совершается

 

у

 

васъ

 

кре-

щеніе

 

православно — чрезъ

 

троекратное

 

погруженіе

 

въ

 

воду

во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Духа.

 

Но

 

кто

 

у

 

васъ

 

со-

вершаетъ

 

его?

 

Всегда

 

простолюдины.

 

Если

 

бы

 

ваши

 

наставники

крестили

 

только

 

въ

 

„нѣкоторыхъ

 

нужныхъ

 

случаяхъ

 

таинства",

то

 

были

 

бы

 

правы.

 

А

 

въ

 

какихъ

 

случаяхъ?

 

Въ

 

томъ

 

слу-

чаѣ,

 

когда

 

младенецъ

 

родится

 

настолько

 

слабъ,

 

что

 

дожидаться

прибытія

 

священника

 

для

 

совершенія

 

надъ

 

нимъ

 

св.

 

крещееія

значитъ

 

опустить

 

его

 

въ

 

загробную

 

жизнь

 

не

 

крещеннымъ?

 

Вотъ

это-

 

то

 

и

 

есть

 

тотъ

 

„нужный

 

случай",

 

когда

 

позволяется

 

совер-

шить

 

надъ

 

младенцемъ

 

святое

 

таинство

 

крещенія

 

всякому

 

чело-

вѣку,

 

лишь

 

бы

 

онъ

 

былъ

 

православный

 

христіанвнъ,

 

безъ

 

раз-

личія:

 

священникъ

 

ли

 

то

 

или

 

простолюдинъ,

 

мужчина

 

или

 

жен-

щина,

 

родственникъ

 

или

 

чужой,

 

русскій

 

или

 

иноплеменникъ,

взрослый

 

или

 

еще

 

ребенокъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

и

 

только

въ

 

немъ

 

одномъ

 

позволяется

 

троекратно

 

погрузить

 

младенца

 

въ

воду

 

во

 

имя

 

Пресвятой

 

Троицы

 

всякому

 

православному

 

христіа-

нину,

 

и

 

то

 

съ

 

тѣмъ,

    

чтобы,

    

если

 

младенецъ

   

останется

 

живъ,
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онъ

 

немедленно

 

и

 

непремѣпно

 

отнесенъ

 

былъ

 

къ

 

священнику

православному

 

для

 

дополненія

 

этого,

 

вынужденнаго

 

необходи-

мостью,

 

простолюдинскаго

 

крещенія

 

установленными

 

молитвами

и

 

таинствомъ

 

св.

 

мтропомазанія.

 

Вы

 

же,

 

глаголемые

 

старообряд-

цы,

 

то,

 

что

 

дозволено

 

только

 

въ

 

этомъ

 

исключптельноыъ

 

случаѣ,

возвели

 

въ

 

общее

 

всеобдержное

 

правило:

 

у

 

васъ

 

всегда

 

и

 

вездѣ

крестятъ

 

дѣтей

 

и

 

взрослыхъ

 

одни

 

только

 

простолюдины;

 

кре-

стятъ,

 

не

 

имѣя

 

къ

 

тому

 

ни

 

малѣйшей

 

нужды,

 

даже

 

и

 

въ

 

тѣхъ

случаяхъ,

 

когда

 

крестить

 

простолюдинамъ

 

церковію

 

не

 

дозво-

лено. —

 

„Но

 

у

 

васъ,

 

говорите

 

вы,

 

нужда:

 

священниковъ

 

нѣтъ".

А

 

отчего

 

у

 

васъ

 

такая

 

нужда?

 

Въ

 

истинной

 

Христовой

 

церкви

такой

 

нужды

 

быть

 

пе

 

можетъ,

 

ибо

 

свящепство

 

Христово

 

вѣчно.

Если

 

же

 

у

 

васъ

 

иѣтъ

 

священства,

 

то

 

этимъ

 

вы

 

только

 

себя

обвиняете:

 

этимъ

 

только

 

показываете,

 

что

 

ваше

 

общество — не

церковь

 

Христова

 

и

 

что

 

вы— не

 

члены

 

церкви

 

Его.

 

Итакъ,

 

у

васъ

 

не

 

нужда,

 

а

 

противленіе

 

или,

 

точнѣе,

 

нужда

 

вслѣдствіе

упорства

 

и

 

противленія

 

истинѣ,— и

 

такая

 

нужда

 

служитъ

 

не

къ

 

оправданно

 

вашему,

 

а

 

къ

 

обвиненію.

 

Итакъ,

 

таинство

 

кре-

щенія

 

совершаютъ

 

у

 

васъ

 

всегда

 

простолюдины

 

не

 

по

 

нуждѣ»

а

 

по

 

упорству

 

противъ

 

истины.

 

Это — во-первыхъ.

 

Во-вторыхъ,

 

и

совершивъ

 

его,

 

опи

 

не

 

исполняютъ

 

того

 

условія,

 

которое

 

поста-

новлено

 

церковію

 

для

 

такихъ

 

случайныхъ

 

крестителей,

 

ибо,

 

хотя

младенецъ

 

крещенный

 

ими,

 

и

 

остается

 

послѣ

 

того

 

жнвъ,

 

но

 

для

дополненія

 

совершеннаго

 

крещенія

 

установленными

 

молитвами

 

и

для

 

утвержденія

 

его

 

таинствомъ

 

мтропомазанія

 

къ

 

священнику

православному

 

этого

 

младенца

 

они

 

не

 

приносятъ.

 

А

 

по

 

праву

ли

 

совершаютъ

 

крещеніе

 

надъ

 

вѣрующими

 

въ

 

обществахъ

 

по-

повцевъ

 

„попы",

 

бѣжавшіе

 

отъ

 

Россійской

 

церкви,

 

и

 

„попы",

имѣющіе

 

поставленіе

 

свое

 

отъ

 

бѣглаго

 

митрополита

 

Амвросія?

Уже

 

неоднократно

 

говорено

 

было,

 

что

 

самымъ

 

бѣгствомъ

 

своимъ

отъ

 

православной

 

Грекороссійской

 

церкви

 

они

 

обнаружили,

 

что

и

 

принятое

 

ими

 

въ

 

этой

 

церкви

 

рукоположеніе

 

они

 

ставятъ

 

ни

во

 

что;

 

а

 

если

 

такъ,

 

то

 

ясно,

 

что,

 

отторгшись

 

отъ

 

нея,

 

подобно

вѣткѣ,

 

оторвавшейся

 

отъ

 

зелепаго

 

дерева,

 

они

 

стали,

 

какъ

 

и

 

она,

«ухими,

 

безжизненными,

   

безблагодатными.

   

Потому

 

и

 

священно-
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дѣйствія,

 

ими

 

въ

 

этомъ

 

положеніи

 

ихъ

 

совершаемыя,

 

на

 

столько

безблагодатны,

 

на

 

сколько

 

безблагодатны

 

священнодѣйствія,

 

со-

вершаемыя

 

безпоповщинскими

 

наставниками — простолюдинами.

Ясно,

 

что

 

и

 

крестить

 

вѣрующихъ

 

они

 

—

 

не

 

въ

 

правѣ;

 

а

 

если

крестятъ,

 

то

 

погрѣшаютъ,

 

какъ

 

самовольные

 

восхитители

 

права,

которое

 

они

 

когда-то

 

имѣли,

 

но

 

оставили

 

позади

 

себя — въ

 

цер-

кви

 

Грекороссійской,

 

а

 

теперь

 

снова

 

взяли,

 

но

 

уже

 

тамъ.

 

гдѣ

этого

 

права

 

не

 

было;

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

если

 

бы

 

кто

 

подарен-

ное

 

ему

 

имущество

 

бросилъ,

 

а

 

пошелъ

 

бы

 

въ

 

чужую

 

страну

 

и

тамъ

 

присвоилъ

 

бы

 

себѣ

 

имущество

 

краденное.

 

Такъ-то

 

и

 

без-

поповщинскіе

 

наставники

 

и

 

поповщинскіе

 

„попы",

 

совершая

крещеніе

 

младенцевъ

 

и

 

вообще

 

вѣрующихъ,

 

восхищаютъ

 

право

иедарованное

 

имъ

 

и

 

тѣмъ

 

раздражаютъ

 

Бога,

 

ибо

 

дѣйствуютъ

въ

 

этомъ,

 

какъ

 

и

 

во

 

многихъ

 

другихъ

 

случаяхъ,

 

вопреки

 

Его

опредѣленію.

Но

 

есть

 

и

 

еще

 

отступленіе

 

отъ

 

истины,

 

которое

 

дозволяютъ

себѣ

 

старообрядцы

 

безпоповцы

 

въ

 

ученіи

 

о

 

таинствѣ

 

св.

 

креще-

нія.

 

Вопреки

 

слову

 

апостола:

 

Единъ

 

Господь,

 

едина

 

вѣра,

 

едино

крещеніе,

 

единъ

 

Богъ

 

и

 

Отецъ

 

всѣхъ

 

(Ефес.

 

4,

 

5);

 

вопреки

 

тому,

что

 

и

 

сами

 

читаютъ

 

въ

 

"Сиыволѣ

 

вѣры:

 

„исповѣдую

 

едино

 

кре-

щепіе

 

во

 

оставленіе

 

грѣховъ",

 

вопреки

 

ученію

 

М.

 

катихизиса

 

о

крещеніи,

 

какъ

 

духовиомъ

 

рожденіи

 

и,

 

слѣдовательно,

 

дѣйствіи

неповторяемомъ, — многіе

 

безпоповцы

 

крестятся

 

и

 

перекрещиваются.

во

 

два— по

 

три

 

и

 

болѣе

 

разъ

 

въ

 

жизни,

 

хотя

 

бы

 

первое

 

крещеніе

ихъ

 

и

 

было

 

совершено

 

вполнѣ

 

правильно.

 

Но

 

скажите,

 

заблу-

дившіеся,

 

хвалящіеся

 

своею

 

будто

 

бы

 

истинною

 

старою

 

вѣрою:

какой

 

апостолъ,

 

или

 

какой

 

святой

 

отецъ

 

правильно

 

крещеинаго

училъ

 

снова

 

перекрещивать?

 

Поистинѣ,

 

никто.

 

Напротивъ,

 

ап.

 

Хри-

стовъ

 

Павелъ

 

совсѣмъ

 

иначе

 

учитъ:

 

Невозможно,

 

говорить

 

онъ,

 

про-

свѣщенныхъ

 

единою,

 

и

 

вкусившихъ

 

дара

 

небеснаго,

 

и

 

причастни-

ковъ

 

бывшихъ

 

Духа

 

Святаго,

 

и

 

добраю

 

вкусившихъ

 

Божія

 

гла-

гола,

 

и

 

силѣ

 

грядущаго

 

вѣка,

 

и

 

отпадшихъ,

 

паки

 

обновляти

въ

 

поканніе,

 

второе

 

распипающихъ

 

Сына

 

Божія

 

себѣ

 

(Евр.

 

6,

4

 

—

 

6),

 

т.

 

е.

 

невозможно

 

однажды

 

крещенныхъ

 

и

 

снова

 

отпад-

шихъ,

    

по

 

покаяпіи,

   

снова

    

перекрещивать,

    

ибо

   

это

   

значило
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бы

 

снова

 

распинать

 

Сына

 

Божія,

 

такъ

 

какъ,

 

сказано:

 

Пли-

цы

 

во

 

Христа

 

Іисуса

 

крестихомся,

 

въ

 

смерть

 

Его

 

крестихомся

(Рим.

  

6,

 

3).

Поймите

 

же,

 

братья,

 

глаголемые

 

старообрядцы,

 

въ

 

сколь

 

ве-

ли

 

комъ

 

заблуждевіи

 

вы

 

находитесь.

 

Обдумайте

 

тщательнѣе

 

и

внимательнѣе

 

свое

 

религіозное

 

положеніе:

 

вѣдь

 

вы

 

не

 

на

 

пря-

момъ

 

пути

 

къ

 

царствію

 

небеспому

 

находитесь,

 

а

 

уклонились

 

отъ

него

 

па

 

сторону

 

далече.

 

Но

 

прямая,

 

большая

 

дорога

 

туда

 

одна:

это

 

та

 

самая,

 

которою

 

идетъ

 

столь

 

презираемая

 

вами

 

церковь

Грекороссійская;

 

сторонпихъ

 

же

 

проселочныхъ

 

дорогъ

 

много,

 

и

однако

 

всѣ

 

опѣ

 

ведутъ

 

въ

 

разныя

 

стороны

 

или

 

лучше

 

сказать—

въ

 

одну,

 

геену

 

огненную,

 

но

 

только

 

съ

 

разныхъ

 

сторонъ.

 

И

знайте

 

други:

 

пока

 

вы

 

не

 

выйдете

 

па

 

ту

 

прямую

 

и

 

большую

дорогу,

 

которою

 

идетъ

 

православная

 

Грекороссійская

 

церковь,

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

и

 

надѣяться

 

на

 

возможность

 

для

 

васъ

 

спасенія

валъ

 

невозможно.

 

Оставьте

 

же

 

мнимое

 

старообрядство

 

свое!

 

При-

соединитесь

 

снова

 

ко

 

святой

 

матери

 

церкви

 

православной,

 

отъ

которой

 

отторгнуты

 

вы

 

невѣдѣніемъ

 

и

 

самолюбіемъ

 

предковъ

вашихъ,

 

сдѣлайтесь

 

снова

 

послушными

 

чадами

 

ея, — и

 

получите

жизнь

 

вѣчную

 

во

 

царствіи

 

Христа

 

Бога,

 

Которому,

 

со

 

безна-

чальнымъ

 

Отцемъ

 

Его

 

и

 

съ

 

Пресвятымъ

 

и

 

благимъ

 

и

 

животво-

рящимъ

 

Духомъ,

 

честь,

 

слава

 

и

 

поклоненіе

 

подобаетъ

 

всегда,

ныиѣ,

 

и

 

присно,

 

и

  

во

 

вѣки

 

вѣковъ,

 

аминь.

Постъ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

науки.

ІІдаусскіа

 

народъ

 

до

 

проникновеніи

 

въ

 

его

 

среду

 

западно-

европейской

 

цивилизаціи,

 

какъ

 

извѣстно, строго

 

соблюдалъ

 

поло-

женные

 

церковью

 

посты.

 

Наука,

 

проникшая

 

къ

 

намъ

 

вмѣстѣ

 

съ

европейской

 

цивилизаціей,

 

значительно

 

ослабила

 

эту

 

строгость,

какъ

 

и

 

многія

 

другія

 

прекрасныя

 

сами

 

по

 

себѣ

 

начала

 

древне-

русской

 

религіозной

 

жизни.

 

Недавно

 

еще

 

сравнительно

 

наука

медицины

 

почти

 

категорически

 

заявляла,

 

что

 

посты

 

вредны

 

для

здоровья

 

человѣка.

    

И

 

этотъ

 

взглядъ

 

науки,

    

быстро

 

усвоенный
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высшими,

 

образованными

 

классами,

 

теперь

 

уже

 

проникаетъ

 

въ

простапародье.

 

Теперь

 

уже

 

не

 

рѣдкость

 

встрѣтить

 

случаи

 

нару-

шенія

 

постовъ,

 

положепныхъ

 

церковью,

 

и

 

въ

 

селахъ

 

и

 

въ

 

де-

ревняхъ.

Но

 

въ

 

самое

 

послѣднее

 

время

 

новѣйшими

 

и

 

болѣе

 

зрѣлыми

научными

 

изысканіями

 

доказано,

 

что

 

кратковременный,

 

хотя

 

бы

и

 

безусловный,

 

періодическій

 

постъ

 

не

 

только

 

не

 

вредепъ

 

для

здоровья,

 

но

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

является

 

даже

 

самымъ

 

вѣр-

яымъ

 

способомъ

 

лѣченія

 

болѣзней.

Наблюденія

 

относительно

 

дѣйствія

 

на

 

животный

 

организмъ

безусловнаго

 

періодпческаго

 

голоданія

 

сдѣланы

 

были

 

надъ

 

пти-

цами.

 

Пѣтухи

 

и

 

голуби

 

одного

 

возраста

 

и

 

вѣса

 

раздѣлены

 

были

на

 

двѣ

 

партіи,

 

при

 

чемъ

 

одна

 

партія

 

кормилась

 

непрерывно

 

и

въ

 

изобиліи,

 

а

 

другая

 

подвергалась

 

періодическому

 

и

 

безусловно-

му

 

голоданію

 

въ

 

теченіе

 

одного,

 

двухъ

 

и

 

трехъ

 

дней,

 

такъ

 

что

за

 

ЗУз

 

мѣсяца— періодъ

 

наблюденія

 

вторая

 

партія

 

птицъ

 

лише-

на

 

была

 

пищи

 

разновременно

 

въ

 

течеиіе

 

12

 

— 17

 

дней.

 

Слѣд-

ствіемъ

 

этихъ

 

наблюденій

 

оказалось,

 

что

 

средпяя

 

прибыль

 

въ

вѣсѣ

 

птицъ

 

первой

 

партіи,

 

кормившейся

 

постоянно

 

и

 

въ

 

изоби-

ліи,

 

составляла

 

15,6%,

 

тогда

 

какъ

 

во

 

второй

 

партіи

 

птпцъ,

 

под-

вергавшихся

 

голоданію,

 

увеличеніе

 

равнялось

 

21,7°/о.

 

Когда

 

пти-

цы

 

той

 

и

 

другой

 

партіи

 

были

 

убиты

 

и

 

были

 

изслѣдованы

 

ихъ

органы,

 

то

 

оказалось,

 

что

 

болыпій

 

вѣсъ

 

второй

 

голодавшей

 

пар-

тіа

 

птицъ

 

зависитъ

 

отъ

 

прироста

 

мускулатуры

 

и

 

нервной

 

си-

стемы.

 

Количество

 

бѣлковъ — главной

 

составной

 

части

 

органовъ,

тканей

 

п

 

клѣточекъ— при

 

этомъ

 

увеличивается,

 

а

 

количество

 

во-

ды

 

въ

 

тканяхъ,

 

паоборотъ,

 

умепыпается.

 

Замѣчательно

 

п

 

то,

 

что

приростъ

 

плотпыхъ

 

тканей,

 

на

 

счетъ

 

котораго

 

можно

 

отнести

прибыль

 

въ

 

вѣсѣ

 

у

 

птицъ,

 

подвергавшихся

 

періодическоыу

 

го-

лодапію,

 

явился

 

слѣдствіемъ

 

неныпаго

 

количества

 

пищи,

 

при-

нятой

 

ими,

 

чѣмъ

 

птицами

 

первой

 

группы.

 

Въ

 

объяспеніе

 

этого,

повпдимому

 

страпнаго

 

явлепія,

 

паука

 

говорить,

 

что

 

за

 

періоды

голодапія

 

количество

 

воды

 

въ

 

тѣлѣ

 

птпцъ

 

скапливалось.

 

Голо-

дающий

 

организмъ

 

какъ

 

бы

 

удерживалъ

 

въ

 

свопхъ

 

ткапяхъ

 

п

оргапахъ

 

для

 

какихъ-то

 

цѣлей

 

воду.

 

Затѣмъ,

 

во

 

дни

 

кормлепія,
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непосредственно

 

вслѣдъ

 

за

 

голоданіемъ,

 

количество

 

выдѣляемой

изъ

 

организма

 

воды

 

значительно

 

увеличивается,

 

и

 

плотпыя

 

ча-

сти

 

пищи— бѣлокъ,

 

жиръ

 

и

 

углеводы

 

(крахмаль,

 

сахаръ)

 

жадно

поглощаются

 

тканями

 

организма

 

и

 

преобразуются

 

въ

 

вещество

клѣточекъ

 

тѣла.

 

Задерживаемая

 

при

 

голоданіи

 

организма

 

вода

какъ

 

бы

 

промываетъ

 

всѣ

 

ткани

 

и

 

клѣточкп

 

тѣла,

 

растворяетъ

негодные

 

продукты

 

обмѣна,

 

представляющіе

 

ненужный

 

и

 

вред-

ный

 

для

 

организма

 

матеріалъ

 

и

 

затѣмъ,

 

въ

 

періоды

 

принятія

пищи,

 

въ

 

изобиліи

 

выносить

 

съ

 

собою

 

всѣ

 

эти

 

продукты

 

вопъ

изъ

 

организма.

 

Послѣ

 

такого,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

пропо-

ласкиванія,

 

вновь

 

поступившей

 

въ

 

кровь

 

пищѣ

 

открываются

 

бо-

лѣе

 

легкіе

 

пути

 

всасыванія

 

и

 

усвоенія.

 

Подобно

 

тому,

 

какъ

 

че-

ловѣкъ,

 

проголодавшись

 

послѣ

 

физическаго

 

труда,

 

ѣстъ

 

съ

 

боль-

шимъ

 

аппетптомъ,

 

такъ

 

точно

 

и

 

каждый

 

органъ,

 

каждая

 

ткань

и

 

клѣточка

 

съ

 

большей

 

жадностью

 

поглощаетъ

 

и

 

усваиваетъ

 

ту

пищу

 

(бѣлокъ,

 

жиръ

 

и

 

углеводы),

 

которую

 

приносить

 

кровь.

Наоборотъ,

 

нри

 

непрерывпомъ

 

и

 

обильномъ

 

питапіи

 

организмъ

не

 

въ

 

состояніп

 

въ

 

должной

 

мѣрѣ

 

освободиться

 

отъ

 

продуктовъ

обмѣна

 

залежей

 

ядовитыхъ

 

веществъ

  

и

   

продуктовъ

 

разложепія.

Подобные

 

опыты

 

были

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

неоднократно

произведены

 

и

 

надъ

 

человѣческиыъ

 

организмомъ,

 

и

 

послѣдствія

получались

 

тѣ

 

же.

Надобно

 

добавить,

 

что

 

партія

 

птицъ,

 

подвергавшихся

 

пе-

ріодическому

 

кратковременному

 

голоданію,

 

стояла

 

выше

 

другой

партіи

 

птицъ

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

подъема

 

нервно-мышечной

 

дея-

тельности:

 

пѣтухи

 

и

 

голуби

 

этой

 

партіп

 

были

 

замѣчательпо

 

бод-

рѣе

 

и

 

веселѣе

 

другой

 

партіи.

 

Докторъ

 

Зеландъ,

 

работая

 

въ

 

этомъ

направленіи

 

надъ

 

изученіемъ

 

животпыхъ,

 

примѣнилъ

 

эти

 

выво-

ды

 

и

 

къ

 

самому

 

себѣ.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

страдалъ

 

силь-

ными

 

приступами

 

головной

 

невралгіи,

 

сопровождавшейся

 

затѣмъ

удрученнымъ

 

меланхолическимъ

 

настроеиіемъ.

 

Докторъ

 

рѣшилъ

подвергать

 

себя

 

разъ

 

въ

 

педѣлю

 

безусловному

 

голодапіго

 

въ

 

те-

чете

 

тридцати

 

шести

 

часовъ.

 

Въ

 

течепіе

 

первыхъ

 

двухъ

 

недѣль

невралгія

 

какъ

 

будто

 

даже

 

увеличилась,

 

по

 

затѣмъ

 

припадки

стали

 

повторяться

 

значительно

 

рѣже,

 

а

 

боли

 

постепенно

 

умепь-
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шались

 

и

 

стали

 

едва

 

замѣтными.

 

Чрезъ

 

полгода

 

лѣченія

 

докторъ

Зеландъ

 

совершенно

 

освободился

 

отъ

 

болѣзни,

 

которую

 

онъ

тщетно

 

лѣчилъ

 

въ

 

продолженіе

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ.

 

Важно

 

замѣ-

тить,

 

что

 

уже

 

въ

 

первыя

 

недѣли

 

такого

 

періодическаго

 

воздер-

жанія

 

въ

 

пищѣ

 

настроеніе

 

духа

 

больного

 

совершенно

 

измѣни-

лось:

 

меланхоліи

 

какъ

 

будто

 

не

 

бывало,

 

тоска

 

и

 

грусть

 

смѣни-

лись

 

веселымъ,

 

бодрымъ

 

настроеніемъ.

 

Замѣчательно

 

и

 

то,

 

что

бодрость

 

духа

 

и

 

веселость

 

особенно

 

ясно

 

проявлялась

 

у

 

пега

непосредственно

 

послѣ

 

голоданія.

И

 

этотъ

 

опытъ— не

 

единственный.

 

Въ

 

настоящее

 

время

многіе

 

представители

 

медицины

 

приходятъ

 

къ

 

тому

 

выводу,

 

что

лѣченіе

 

періодическимъ

 

постомъ

 

должно

 

занять

 

видное

 

мѣсто

 

въ

лѣченіи

 

тѣхъ

 

болѣзней,

 

гдѣ

 

пмѣется

 

въ

 

виду

 

поднять

 

деятель-

ность

 

питанія

 

и

 

отправленія

 

нервно-мышечной

 

системы.

 

При

острыхъ

 

разстройствахъ

 

желудка

 

постъ

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

лучшее

 

лѣкарство.

 

Этому

 

учитъ

 

сама

 

природа.

 

А

 

фактъ,

 

что

послѣ

 

кратковременнаго

 

воздержанія

 

отъ

 

пищи

 

является

 

бод-

рость

 

и

 

веселость

 

духа,

 

подтверждаютъ

 

увѣренія

 

аскетовъ,

 

что

постъ

 

окрыляетъ

 

духъ,

 

освобождаетъ

 

его

 

отъ

 

„плоти",

 

отъ

 

узъ

страстей.

 

Бодрый

 

духъ

 

стремится

 

къ

 

болѣе

 

высокой

 

дѣятельно-

сти,

 

чѣмъ

 

духъ,

 

разслабленный

 

невоздержаніемъ,

 

порабощенный

страстями.

И

 

относительно

 

качества

 

или

 

рода

 

пищи

 

заключенія

 

меди-

цинской

 

науки

 

въ

 

повѣйшее

 

время

 

не

 

въ

 

пользу

 

нарушителей

постовъ,— тѣхъ,

 

кто

 

не

 

воздерживается

 

періодически

 

отъ

 

упо-

требленія

 

мясной

 

пищи.

 

Общій

 

голосъ

 

представителей

 

медицины

тотъ,

 

что

 

самая

 

здоровая

 

пища— это

 

смѣшанная.

 

Періодическая

же

 

смѣна

 

мясной

 

пищи

 

на

 

растительную

 

вполнѣ

 

оправдывается

наукой

 

по

 

многимъ

 

основаніямъ.

 

И

 

прежде

 

всего

 

на

 

томъосно-

ваніи,

 

что

 

при

 

растительной

 

пищѣ

 

дается

 

время

 

организму

 

осво-

бодиться

 

отъ

 

ядовитыхъ

 

веществь,

 

которыя

 

пересыщаютъ

 

соки

организма

 

при

 

употребленіи

 

исключительно

 

мясной

 

пищи.

 

Кромѣ

того,

 

съ

 

растительной

 

пищей

 

вводятся

 

въ

 

организмъ

 

многія

 

со-

ли,

 

необходимый

 

въ

 

его

 

жизнедеятельности,

 

и

 

при

 

томъ

 

въ

 

лег-

ко

 

усвояемыхъ

    

органическихъ

 

соединеніяхъ.

    

Но

 

что

 

особенно
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важно,

 

такъ

 

это

 

то,

 

что

 

медицина

 

совѣтуетъ,

 

чтобы

 

переходъ

отъ

 

мясной

 

пищи

 

къ

 

растительной

 

совершался

 

постепенно,

 

что-

бы

 

исподволь

 

пріучить

 

кишечникъ

 

къ

 

нѣсколько

 

иной

 

работѣ.

Съ

 

этой-то

 

точки

 

зрѣнія

 

масленица

 

или,

 

по

 

церковному,

 

Сыр-

ная

 

недѣля

 

предъ

 

Великимъ

 

постомъ,

 

какъ

 

недѣля,

 

когда

 

по

церковному

 

уставу

 

разрѣшается

 

употребленіе

 

только

 

рыбы,

 

яицъ,

молока

 

и

 

масла,

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

соотвѣтствуетъ

 

требованіямъ

гягіены,

 

если,

 

конечно,

 

она

 

не

 

сопровождается

 

неумѣренностію

въ

 

употребленін

 

дозволенной

 

въ

 

это

 

время

 

пищи.

Нѣчто

 

о

 

семинаристахъ,

 

поступающихъ

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

высшія

 

свѣтскія

 

учебныя

 

заведенія.

Въ

 

настоящее

 

время

 

неоспоримымъ

 

фактомъ

 

нужно

 

при-

знать

 

то,

 

что

 

большинство

 

оканчивающихъ

 

курсъ

 

духовныхъ

 

се-

минарій

 

устремляются

 

въ

 

университеты,

 

институты

 

и

 

вообще

въ

 

высшія

 

свѣтскія

 

учебныя

 

заведенія.

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

таковое

 

стремленіе

 

мотивируютъ

 

высшими

 

цѣлями— пріобрѣсть

положательныя

 

спеціальныя

 

познанія,

 

съ

 

которыми

 

надѣются

принести

 

г действительную"

 

пользу

 

народу; — другіе

 

же,

 

болѣе

безцеремонные

 

въ

 

выражевіи

 

"евоихъ

 

намѣрепій,

 

прямо

 

говорятъ,

что

 

„рыба-де

 

ищетъ,

 

гдѣ

 

глубже,

 

а

 

человѣкъ — гдѣ

 

лучше",

 

т.е.

что

 

университетскій,

 

или

 

институтсвій

 

дипломъ

 

дадутъ

 

лучшее

положеніе

 

въ

 

обществѣ,

 

лучшее

 

обезпеченіе,

 

лучшій

 

кусокъ

 

хлѣ-

оа,

 

чѣмъ

 

какими

 

пользуется

 

простой

 

народъ,

 

среди

 

коего

 

при-

шлось

 

бы

 

имъ

 

жить,

 

если

 

бы

 

они

 

пошли

 

„въ

 

попы".

 

Къ

 

по-

следней

 

категоріи

 

можно

 

присоединить

 

многихъ

 

и

 

изъ

 

пер-

вой,

 

прикрывающихся

 

красивыми,

 

благозвучными

 

фразами

 

о

 

сво-

емъ

 

намѣреніи

 

послужить

 

наукѣ

 

и.

 

народу, — фразами,

 

которыя

оъ

 

умиленіемъ

 

слушаютъ

 

наши

 

сельскія

 

„поповны".

 

О,

 

бѣдныя,

•бѣдныя,

 

„поповны"!

 

эти

 

господа,

 

которыхъ

 

вы

 

развлекаете

 

въ

лѣтнія

 

вакаціи,

 

какъ

 

только

 

получать

 

свои

 

дипломы,

 

и

 

не

 

вспо-

мнятъ

 

васъ,

 

а

 

если

 

случится

 

имъ

 

встретиться

 

съ

 

вами,

 

то

 

поста-

раются

 

и

 

не

 

узнать

 

васъ,

 

какъ

 

часто

 

не

 

узнаютъ

 

и

 

бывшихъ

евоихъ

 

товарищей

 

по

 

семинаріи,

 

облекшихся

 

въ

 

рясу.

Стоить

 

приглядѣться

 

къ

 

семинаристу-студенту

 

университе-

та:

 

типъ

 

подчасъ

 

интересный

 

для

 

духовнаго

 

наблюдателя:

 

въ

 

цер-

ковь

 

оеъ

 

ходить

 

неаккуратно,

 

или

 

даже

 

совсѣмъ

 

не

 

ходить,

постовъ

 

не

 

соблюдаетъ,

 

обычаи

 

духовенства

 

высмѣиваетъ

 

и

 

т.

п.

 

и

 

съ

    

дѣланпою

    

развязанпостью

   

поставляетъ

    

это

 

на

 

видь.
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Иныыъ

 

родителямъ,

 

въ

 

которыхъ

 

чувство

 

пристрастной

 

любви

 

въ

таковому

 

сынку

 

не

 

заглушило

 

еще

 

сознанія

 

долга

 

христіанина,

такой

 

сынокъ

 

доставляетъ

 

истинную

 

нраственную

 

муку.

Есть,

 

конечно,

 

много

 

и

 

такихъ,

 

которые

 

идутъ

 

въ

 

свѣт-

скія

 

учебныя

 

заведенія

 

и

 

по

 

призванію,

 

съ

 

искреннимъ

 

жела-

ніемъ

 

учиться, — имъ

 

добрый

 

путь, — такіе

 

люди

 

будутъ

 

полезны

и

 

нужны

 

царю

 

и

 

отечеству, — но

 

и

 

ихъ

 

жалко,

 

жалко,

 

какъ

 

до-

рогую

 

утрату

 

для

 

духовнаго

 

вѣдомства.

 

Но

 

не

 

будемъ

 

эгоиста-

ми

 

и

 

таковыхъ

 

благословимъ

 

на

 

ихъ

 

вездѣ

 

и

 

всегда

 

полезные

труды.

 

Такіе

 

люди

 

не

 

ищутъ

 

карьеры,

 

а

 

карьера,

 

конечно,

 

за

немногими

 

исключениями,

 

сама

 

идетъ

 

на

 

встрѣчу

 

имъ,

 

какъ

 

воз-

даяніе

 

за

 

ихъ

 

заслуги.

 

Эти

 

люди

 

и

 

создали

 

прочную

 

и

 

дока-

занную

 

репутацію

 

„студентовъ

 

нзъ

 

семинаристовъ",

 

равно

 

какъ

ихъ

 

собратья

 

по

 

уму

 

и

 

нравственному

 

складу

 

украгааютъ

 

духов-

ный

 

аладеміи.

 

Но

 

не

 

всѣ

 

таковы,

 

и

 

не

 

о

 

нихъ

 

у

 

насъ

 

идетъ

рѣчь,

 

а

 

о

 

тѣхъ

 

посредственностяхъ,

 

которыя

 

незаслуженно

 

же-

лаютъ

 

воспользоваться

 

этою

 

репутаціею

 

и

 

на

 

университеты

 

и

институты

 

смотрятъ,

 

какъ

 

на

 

средство

 

убѣжать

 

изъ

 

духовна-

го

 

вѣдомства

 

отъ

 

непріятной

 

и

 

ненавистной

 

имъ

 

„поповской"

жизни.

Чѣмъ

 

же

 

объяснить

 

это

 

бѣгство?

 

Попробуемъ

 

объяснить

причины

 

этого

 

явленія.

 

На

 

нѣкоторыя .

 

изъ

 

ѳтихъ

 

причинъ

 

ука-

зываютъ,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

 

сами

 

бѣгущіе.

 

Босмотримъ,

 

насколь-

ко

 

они

 

основательны.

 

Прежде

 

всего,

 

какъ

 

на

 

причину,

 

укавы-

ваютъ

 

на

 

необезпеченность

 

духовенства

 

и

 

на

 

тѣ

 

способы

 

и

 

прі-

емы,

 

при

 

посредствѣ

 

коихъ

 

духовенство

 

обезпечиваетъ

 

свой

 

до-

ходъ,

 

въ

 

болъшинствѣ

 

случаевъ — незначительный.

 

Дѣйетвительно,

духовенство

 

не

 

такъ

 

обезпечено,

 

какъ

 

люди,

 

имѣющіе

 

другой

родъ

 

службы.

 

Но

 

развѣ

 

не

 

заботится

 

правительство,

 

чтобы

 

обез-

печить

 

духовенство?

 

Въ

 

Бозѣ

 

почивающій

 

Царь

 

Миротворецъ

радовался

 

даже

 

при

 

мысли

 

объ

 

обезпеченіи

 

всего

 

духовенства,

 

и

теперь

 

уже

 

многіе

 

благословляютъ

 

его

 

щедроты.

 

300

 

р.

 

жалованья

священнику,

 

да

 

еще

 

при

 

тѣхъ

 

доходахъ,

 

коими

 

онъ

 

только

 

и

 

жилъ

до

 

сего

 

и

 

кои

 

у

 

него

 

пе

 

отняты,

 

да

 

это— то,

 

болѣе

 

чего

 

скромный

труженикъ

 

на

 

нивѣ

 

Христовой

 

и

 

не

 

желалъ.

 

Я

 

видѣлъ

 

многнхъ,

которые,

 

получивъ

 

такое

 

жалованье

 

въ

 

первый

 

разъ,

 

считали

себя

 

уже

 

богатыми

 

и

 

благодарили

 

Бога

 

и

 

сотворшихъ

 

имъ

 

ми-

лость.

 

Это — во-первыхъ;

 

а

 

во-вторыхъ,

 

наше

 

духовное

 

начальство

позаботилось

 

объ

 

обезпеченіи

 

духовенства,

 

значительно

 

сокра-

тивъ

 

штаты

 

приходовъ.

 

Затѣмъ,

 

учреждаются

 

эмеритальный

 

кассы

и,

 

накопецъ,

 

доходъ

 

отъ

 

земли,

 

которая

 

все

 

же

 

даетъ

 

вѣрный

и

 

дешевый

 

кусокъ

 

хлѣба.
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Что

 

же

 

касается

 

способовъ,

 

коими

 

духовенство

 

сбезпечи-

ваетъ

 

свой

 

доходъ,

 

то

 

нельзя

 

же

 

на

 

нихъ

 

смотрѣть,

 

какъ

 

„на

 

обдп-

раніе

 

живого

 

и

 

мертваго",

 

и

 

не

 

за

 

каждый

 

пятакъ

 

приходится

кланяться

 

мужику,

 

а,

 

напротпізъ,

 

этотъ

 

пятакъ

 

часто

 

дается

 

му-

жиками

 

священнику

 

съ

 

поклопомъ

 

и

 

съ

 

сожалѣніемъ,

 

что

 

ве-

можетъ

 

болѣе

 

сего

 

дать

 

ему

 

за

 

его

 

трудъ.

 

Народъ

 

знаетъ,

 

чѣмъ

жпветъ

 

духовенство,

 

и

 

рѣдко

 

когда

 

вступаетъ

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

пре-

регеанія,

 

сознавая,

 

что

 

за

 

труды

 

нужно

 

и

 

заплатить.

 

И

 

кромѣ

 

это-

го,

 

почти

 

воздѣ

 

существу ютъ

 

обычаемъ

 

и

 

временемъ

 

регламеп-

тйрованиыя

 

таксы

 

за

 

требоисправленія,

 

что

 

также

 

облегчаетъ

поступленіе

 

дохода

 

и

 

устраняетъ

 

возможность

 

разногласій.

 

Да-

же

 

при

 

свадьбахъ,

 

и

 

тутъ

 

почти

 

не

 

бываетъ

 

злостнаго

 

вымога-

тельства,

 

а

 

весьма

 

часто

 

уступка

 

со

 

стороны

 

причта,

 

или

 

толь-

ко

 

просьба

 

не

 

пожалѣть

 

лишняго

 

рубля

 

причту, — смотря

 

по

 

по-

ложенію.

 

Иногда

 

бываютъ

 

сборы

 

зерномъ,

 

но

 

не

 

носитъ

 

же

священникъ

 

мѣшковъ

 

на

 

своихъ

 

плечахъ,

 

каковую

 

службу

 

испол-

няетъ

 

церковный

 

сторожъ,

 

или

 

же

 

сами

 

крестьяне

 

сносятъ

 

все

въ

 

одинъ

 

домъ.

 

А

 

за

 

все,

 

что

 

получаетъ

 

духовенство

 

отъ

 

при-

хожанъ,

 

развѣ

 

грѣхъ

 

и

 

стыдно

 

поклониться

 

и

 

сказать

 

сердеч-

ное

 

„спасибо"?

 

Да,

 

наконецъ,

 

развѣ

 

вы,

 

будущіе

 

медики

 

*),

 

не

будете

 

брать

 

гонорара,

 

только

 

уже

 

не

 

пятачковаго,

 

а

 

рублеваго,

съ

 

тою

 

только

 

разницею,

 

что

 

не

 

будете

 

говорить

 

„ спасибо"?

Говорятъ,

 

что

 

между

 

докторами

 

есть

 

такіе

 

экземпляры,

 

кои

 

за

одинъ

 

визитъ

 

берутъ

 

огромные

 

куши,

 

а

 

бѣдному

 

человѣку,

 

не

имѣгощелу

 

средствъ

 

платить

 

много,

 

предоставятъ

 

полную

 

сво-

боду

 

умереть

 

безъ

 

врачебной

 

помощи

 

рядомъ

 

за

 

стѣною

 

своей

квартиры.

Какъ

 

на

 

причину

 

бѣгства

 

изъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

указы-

ваютъ

 

еще

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

положеніе

 

духовенства

 

не

 

почетно

 

въ

обществѣ,

 

вынуждаетъ

 

священника

 

выносить

 

покровительствен-

ный

 

тонъ,

 

унижаться,

 

низкопоклонничать.

 

Но

 

правда

 

ли

 

это?

И.

 

напротивъ,

 

мало

 

ли

 

такихъ

 

священ ішковъ,

 

коихъ

 

общество

цѣннтъ,

 

уважаетъ

 

и

 

дорожитъ

 

ихъ

 

мнѣпіемъ?

 

И

 

кромѣ

 

того,

часто

 

якобы

 

униженіе

 

священника

 

не

 

является

 

ли

 

плодомъ

 

вели-

кой

 

христіанской

 

добродѣтели

 

смпренія,

 

которое

 

предубѣжден-

ный

 

назоветъ

 

ханжествомъ,

 

а

 

гордый

 

ве

 

пойметъ.

Говорятъ

 

еще,

 

что

 

духовенство

 

не

 

выполняетъ

 

своего

 

назна-

ченія

   

и

 

что

 

часто

 

служитъ

   

только

 

„для

 

хлѣба

 

куска",

    

и

 

что.

поэтому

 

совѣстливому

    

человѣку

 

нечестно

 

идти

   

во

 

священники.

*)

 

Въ

 

особенности

 

судебные

 

пристава,

 

секретари,

 

адвокаты

и

 

т.

 

п.

 

Ред.
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Но

 

развѣ

 

не

 

трудится

 

духовенство

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ,

 

развѣ

 

не

 

учитъ

народъ,

 

развѣ

 

не

 

утѣгааетъ

 

больныхь

 

и

 

несчастныхъ,

 

развѣ

 

не

понуждаетъ

 

и

 

не

 

призываетъ

 

къ

 

дѣламъ

 

милости-

 

и

 

любви,

 

къ

сооружепію

 

богадѣленъ,

 

домовъ

 

трудолюбія,

 

къ

 

созиданію

 

и

 

укра-

шенію

 

храмовъ

 

Божіихъ,

 

къ

 

устройству

 

школы

 

и

 

т.

 

п.?

 

А

 

кро-

мѣ

 

того,

 

на

 

деятельность

 

духовенства

 

нельзя

 

смотрѣть,

 

какъ

 

на

дѣятельность

 

какой

 

нибудь

 

комиссіи,

 

которая

 

можетъ

 

выполнить

назначенное

 

для

 

нея

 

дѣло

 

и

 

затѣмъ

 

прекращаете

 

свое

 

суще-

отвоваліе.

 

Пока

 

будутъ

 

родиться

 

люди,

 

все

 

будетъ

 

нужно

 

духо-

венству

 

учить

 

и

 

воспитывать

 

ихъ

 

для

 

царствія

 

Божія,

 

и

 

его

миссія

 

закончится

 

вмѣстѣ

 

съ

 

концемъ

 

міра.

 

А

 

посему— честно,

или

 

не

 

честно

 

идти

 

во

 

свящепники

 

студенту

 

семинаріи

 

— это

дѣло

 

его

 

совѣсти.

 

А

 

если

 

и

 

бываетъ,

 

что

 

священникъ

 

живетъ

и

 

служитъ

 

не

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

то

 

кто

 

знаетъ,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

на

другомъ

 

поприщѣ

 

его

 

совѣсть

 

пошла

 

бы

 

на

 

всевозможные

 

ком-

промиссы,

 

и

 

это

 

надо

 

имѣть

 

въ

 

виду.

Еще

 

указываютъ

 

и

 

на

 

другія

 

причины,

 

какъ-то:

 

опредѣ-

ленность

 

деятельности,

 

сравнительная

 

легкость

 

и

 

уверен-

ность

 

въ

 

примѣненіи

 

спеціальныхъ

 

познаній

 

съ

 

„осязательною"

пользою,

 

что

 

и

 

достигается

 

при

 

помощи

 

универсптетовъ

 

и

 

инсти-

тутовъ

 

и

 

въ

 

копцѣ

 

концовъ— полное

 

нравственное

 

удовлетворе-

ние

 

(въ

 

отставкѣ),

 

тогда

 

какъ

 

обязанности

 

священника

 

неиспол-

нимы,

 

многосложны

 

и

 

не

 

даютъ

 

нравственнаго

 

удовлетворения.

Христианину

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

нужно

 

думать,

 

что

 

гдѣ

 

не

 

могутъ

люди,

 

тамъ

 

помогаетъ

 

Господь,

 

нашъ

 

Настырёначальникъ,

Изъ

 

всего

 

вышесказаннаго

 

можно

 

вывести,

 

что

 

если

 

на

 

это

указываютъ,

 

какъ

 

на

 

причины

 

стремленія

 

духовныхъ

 

юношей

 

въ

университеты,

 

то

 

ихъ

 

никакъ

 

нельзя

 

признать

 

уважительными.

Скорѣе,

 

это

 

причины

 

нодставныя,

 

а

 

настоящими

 

не

 

служатъ

 

ли

маловѣріе,

 

равподушіе

 

къ

 

духовнымъ

 

интересамъ

 

и

 

желаніе

найти

 

болѣе

 

легкій

 

способъ

 

жизни...

Долгъ

 

духовныхъ

 

родителей

 

воспитать

 

въ

 

своихъ

 

дѣтяхъ

 

лю-

бовь

 

къ

 

духовному

 

звапію,

 

которое

 

высоко

 

дѣппли

 

паши

 

отцы

и

 

дѣды

 

и

 

не

 

измѣняли

 

ему.

 

А

 

если

 

и

 

случилось,

 

что

 

сынъ

 

по-

ступилъ

 

въ

 

университетъ

 

или

 

въ

 

институтъ,

 

то

 

необходимо

 

слѣ-

дить

 

за

 

его

 

поступками

 

и,

 

вообще,

 

за

 

ходомъ

 

его

 

нравственной

жизни

 

и

 

стараться,

 

чтобы

 

онъ,

 

по

 

постуилепіи

 

на

 

службу,

 

преж-

де

 

всего

 

былъ

 

христіаниномъ

 

и

 

любилъ

 

бы

 

то

 

сословіе,

 

изъ

 

ко-

его

 

самъ

 

вышелъ.

Свящ.

 

Михаилъ

 

Іорданскій.

■
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ЕПАРХІІЛЬЕАЯ

 

2Р0ЕИКА.

—

  

13-го

 

февраля,

 

въ

 

недѣлю

 

воспоминанія

 

страшнаго

 

суда,

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

дитургію

 

въ

Костромскомъ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

въ

 

обычное

время

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

страшномь

 

всемірномъ

 

судѣ.

—

  

19-го

 

февраля,

 

въ

 

субботу,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Костромскомъ

 

каѳедральвомъ

Богоявленскомъ

 

соборѣ,

 

по

 

случаю

 

празднованія

 

годовщины

 

освобожде-

нія

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости

 

Императоромъ

 

Алексан-

дромъ

 

Николаевичемъ,

 

назвапнымъ

 

за

 

это

 

великое

 

благодѣяніе

 

Рус-

скому

 

пароду

 

Царемъ

 

Освободителемъ.

 

Цослѣ

 

литургіи

 

Его

 

Преосвя-

щенствоиъ,

 

въ

 

сослужевіи

 

соборнаго

 

и

 

городского

 

духовенства,

 

въ

 

при-

сутствіи

 

г.

 

начальника

 

губерніи,

 

почетныхъ

 

и

 

должностныхъ

 

лицъ

г.

 

Костромы,

 

совершено

 

было

 

торжественное

 

благодарственное

 

молеб-

ствіе,

 

предъ

 

которымъ

 

Нреосвященнѣйшій

 

Владыка

 

сказалъ

 

рѣчь

 

о

нехристіанскомъ

 

провождепіи

 

приготовительной

 

къ

 

посту

 

Сырной

 

сед-

мицы

 

и

 

о

 

злоупотребленіи

 

дорованною

 

крестьянамъ

 

свободою.

 

На

 

мо-

лебнѣ

 

провозглашено

 

было

 

обычное

 

многолѣтіе

 

и

 

„вѣчная

 

память''

Императору

 

Александру

 

ІІ-му.

—

  

20-го

 

февраля,

 

въ

 

недѣдю

 

воспомиванія

 

объ

 

изгнаніи

 

Адама

изъ

 

рая,

 

Преосвященпѣйпіій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литур-

гію

 

въ

 

Ипатіевскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

восвятилъ

 

іеродіакона

 

Ипатіевскаго

монастыря

 

Виталія

 

во

 

іеромонаха

 

той

 

же

 

обители.

 

Въ

 

концѣ

 

литур-

гіи

 

Его

 

Преосвященство

 

сказалъ

 

поученіе

 

на

 

текстъ

 

вечерней

 

стихи-

ры:

 

сѣде

 

Адамъ

 

прямо

 

рая,

 

и

 

свою

 

наготу

 

рыдая,

 

плакате.

 

Въ

 

тотъ

 

же

день

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

была

 

отслужена

 

вечерня

 

въ

 

Костром-

скомъ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

 

На

 

отпустѣ

 

по

 

прочте-

ніи

 

молитвы

 

Владыка

 

испросилъ

 

у

 

собравшихся

 

въ

 

громадномъ

 

коли-

чествѣ

 

богомольцевъ

 

прощеніе

 

съ

 

земнымъ

 

поклономъ,

 

пѳслѣ

 

чего

 

со-

боряне

 

и

 

богомольцы,

 

во

 

множествѣ

 

тѣснившіеся

 

къ

 

своему

 

Архипа-

стырю,

 

испрашивали

   

у

 

него

 

прощеніе

 

и

 

получали

 

благословеніе.

Въ

 

первые

 

четыре

 

дня

 

Великаго

 

поста

 

Преосвященнѣйшій

 

Вис-

саріонъ

 

читалъ

 

канонъ

 

Андрея

 

Критскаго

 

на

 

повечеріи

 

въ

 

Ипатіев-

скомъ

 

монастырѣ.

—

  

23-го

 

февраля,

 

въ

 

среду,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвящен-

нѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

   

божественную

  

литургію

   

преждеосвя-
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щенныхъ

 

Даровъ

 

въ

 

Костромскомъ

 

Ипатіевскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

посвя-

тилъ

 

въ

 

стихарь

 

послушника

 

Ипатіевскаго

 

монастыря

 

Андрея

 

Чистя-

кова,

 

опредѣленнаго

 

въ

 

псаломщики

 

К.ологривскаго

 

собора,

 

а

 

послѣ

 

за-

амвопной

 

молитвы

 

произнесъ

 

поученіе

 

о

 

самолюбіи,

 

покрывающемъ

грЬхи,

 

па

 

текстъ

 

псалма

 

(30,

 

5):

 

изведеши

 

мя

 

отъ

 

сѣти

 

сея,

 

юже

скрыта

 

ми,

 

жо

 

Ты

 

ecu

 

защитителъ

 

мой,

 

Господи.

Иноепархіальныя

   

извѣстія.

Велдкій

 

постъ,

 

какъ

 

время

 

говѣнія,

 

и

 

зпаченіе

 

его

 

для

 

приходскаго

священника.

 

Уклоиеніе

 

отъ

 

говѣнія

 

прихожанъ.

 

Мѣры

 

противъ

 

этого

уклоненія

 

духовенства

 

Аргангельской

 

епархіи

 

и

 

отзывъ

 

о

 

пихъ

 

Архан-

гельской

 

дух.

 

консисторіи.

 

Суевѣрія

 

народныя,

 

какъ

 

причина

 

уклоненія

народа

 

отъ

 

христіанскихъ

 

обязанностей,

 

и

 

необходимость

 

бороться

 

съ

вини.

 

Замѣчательный

 

приговоръ. —Юбилей

 

Владим.

 

д.

 

семинаріи.

Великш

 

пэстъ— время

 

говѣнія,

 

т.

 

е.

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причащенія.

О

 

значеніи

 

этихъ

 

таинствъ

 

для

 

человѣка —христіанина

 

говорить

 

духо-

венству,

 

конечно,

 

излишне.

 

Но,

 

можетъ

 

быть,

 

не

 

излишне

 

сказать

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

значеніи

 

говѣнія

 

мірянъ

 

для

 

самихъ

 

-.пастырей.

Время

 

говѣнія

 

прихожанъ

 

есть

 

время,

 

когда

 

приходскій

 

пастырь

 

по

преимуществу

 

соприкасается

 

съ

 

нравственнымъ

 

міромъ

 

своей

 

паствы,

когда

 

онъ

 

становится,

 

такъ

 

сказать,

 

лицомъ

 

къ

 

лицу

 

съ

 

душею

 

своею

прихожанина

 

и

 

можетъ

 

наблюдать

 

общее

 

религіозно-нравственное

 

со-

стояніе

 

свею

 

прихода,

 

провѣрить

 

плоды

 

своей

 

пастырской

 

дѣятель-

ности,

 

если

 

только

 

эта

 

дѣятельность

 

была

 

и

 

ие

 

сводилась

 

къ

 

одному

лишь

 

отправленію

 

службъ

 

и

 

иеправленію

 

требъ

 

для

 

прихожанъ

 

Тутъ

есть

 

возможность

 

для

 

приходскаго

 

священника

 

сдѣлать

 

выводы

 

от-

носительно

 

избранныхъ

 

имъ

 

средствъ

 

для

 

духовнаго

 

воздѣйствія

 

на

своихъ

 

прихоя^анъ,

 

оцѣнить

 

ихъ

 

въ

 

отношеніи

 

ихъ

 

пригодности

 

или

непригодности

 

и

 

сдѣлать

 

соображенія

 

на

 

счетъ

 

дальнѣйшей

 

своей

пастырекой

 

дѣятельности.

 

Что

 

экзаменъ

 

для

 

школьпаго

 

учителя,

 

то

говѣніе

 

прихожанъ

 

для

 

приходскаго

 

пастыря,

 

съ

 

тою

 

лишь

 

разницею,

что

 

дѣятельность

 

пастырская

 

несравненно

 

выше

 

по

 

цѣли

 

своей

 

и

труднѣе

 

по

 

выполненію,

 

чѣмъ

 

дѣятельность

 

учителя,

 

и

 

потому,

 

конечно,

требуетъ

 

къ

 

себѣ

 

большей

 

внимательности,

 

большей

 

любви

 

и

 

болына-

го

 

терпѣнія.

Но

 

еели

 

такъ

 

важно

 

говѣніе

 

и

 

для

 

говѣющихъ

 

и

 

для

 

приход-

скаго

 

священника

 

(конечно,

   

больше

 

для

 

самихъ

 

говѣющихъ),

 

то

 

тѣмъ

■



173

больше

 

приходится

 

сожалѣть

 

о

 

томъ,

 

что

 

далеко

 

не

 

всѣ

 

прихожане

ежегодно

 

приступаютъ

 

къ

 

исполненію

 

этого

 

христіанскаго

 

долга,

 

а

нѣкоторые

 

по

 

нѣскольку

 

лѣтъне

 

говѣютъ,

 

безъ

 

всякихъ

 

уважите іьныхъ

причинъ.

 

Духовенство

 

и

 

епархіальныя

 

начальства

 

всегда

 

обращали

 

и

обращаютъ

 

вниманіе

 

на

 

это

 

печальное

 

обстоятельство

 

и

 

къ

 

устраненію

его

 

принимали

 

и

 

принимаютъ

 

разныя

 

мѣры.

 

Въ

 

свое

 

время

 

духовная

періодическая

 

печать

 

обратила

 

должное

 

вниманіе

 

на

 

мѣры,

 

выработан-

ныя

 

и обсужденныя

 

духовенствомъ

 

1-го

 

Макарьевскаго

 

округа,

 

Костром-

ской

 

епархіи,

 

для

 

возбужденія

 

въ

 

прихожанахъ

 

большей

 

вниматель-

ности

 

къ

 

исяолненію

 

необходимѣйшаго

 

долга

 

христіанскаго

 

относитель-

но

 

говѣнія

 

и

 

для

 

побужденія

 

къ

 

нему

 

нерадивыхъ

 

прихожанъ

 

*).

Въ

 

прошедшемъ

 

году

 

мѣры

 

воздѣйствія

 

на

 

неисправныхъ

 

къ

исполненію

 

долга

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія

 

были

 

также

 

предметомъ

обсужденія

 

Архангельской

 

духовной

 

консисторіи.

 

Изъ

 

представленііыхъ

въ

 

консисторію

 

рапортовъ

 

оо.

 

благочинныхъ

 

епархіи,

 

консисторія

усмотрѣла,

 

что

 

раньше,

 

для

 

привлечеяія

 

прихожанъ

 

къ

 

усердному

исполненію

 

ими

 

христіанскаго

 

долга

 

исповѣди

 

и

 

свят,

 

причастія,

 

при-

чтами

 

церквей

 

епархіи

 

принимались

 

мѣры.

 

Такъ,

 

говорились

 

поучепія

въ

 

приготовительныя

 

къ

 

Великому

 

посту

 

недѣли,

 

въ

 

воскресные

 

дни

Великаго

 

поста;

 

въ

 

дни

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія

 

прочитывались

„Троицкіе

 

листки"

 

о

 

важности

 

и

 

необходимости

 

св.

 

таинъ

 

исповеди

 

и

св.

 

причастія,

 

о

 

сердечномъ

 

сокрушеніи

 

о

 

грѣхахъ,

 

о

 

поведеніи

христіанина

 

во

 

дни

 

поста,

 

предъ

 

принятіемъ

 

св.

 

причащенія

 

и

 

послѣ

принятія

 

его,

 

о

 

духовномъ

 

бодрствованіи

 

христіанина

 

во

 

дни

 

поста

 

и

т.

 

под.

 

Велись

 

эти

 

чтенія

 

между

 

утреней

 

и

 

литургіей,

 

за

 

вечернями,

во

 

время

 

исповѣди;

 

вести

 

эти

 

чтенія

 

помогали

 

псаломщики

 

и

 

школьники.

Вечернее

 

и

 

утреннее

 

правило

 

предъ

 

св.

 

причащеніемъ

 

прочитывалось

громко

 

и

 

внятно

 

самимъ

 

священникомъ.

 

При

 

посѣщеніи

 

домовъ

 

и

 

при

всякомъ

 

удобномъ

 

случаѣ

 

священники

 

внушали

 

забиту

 

объ

 

исполнепіи

 

хри-

стіанскаго

 

долга.

 

Въ

 

св.

 

Четыредесятницу

 

священники

 

нарочито

 

ѣздили

въ

 

отдаленный

 

деревни

 

и

 

тамъ

 

увѣщевали

 

прихожанъ

 

къ

 

исполненію

исповѣди

 

и

 

желающихъ

 

исповѣдывали

 

и

 

причащали

 

запасными

 

св.

Дарами.

 

Для

 

удобства

 

прихожанъ

 

исповѣдь

 

совершалась

 

по

 

два

 

дня

въ

 

каждую

 

недѣлю,

 

такъ

 

что

 

старые

 

и

 

болѣе

 

свободные

 

отъ

 

работы

исповѣдывались

 

въ

 

первый

 

день,

 

а

 

менѣе

 

свободные — въ

 

послѣдній.

Нерадивые

 

вызывались

 

въ

 

Успенскій

 

постъ

 

чрезъполицію

 

для

 

должпыхъ

увѣщаній.

 

Въ

 

волостныя

 

правлепія

 

посылались

 

списки

 

неговѣвшихъ

-съ

 

просьбою

 

о

 

высылкѣ

 

таковыхъ

  

въ

 

храмъ

 

Божій

 

для

 

исповѣди.

  

На-

*)

 

См.

 

Костр.

 

Еп.

  

Вѣд.

 

1898

 

г.

 

№

 

3.
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ходящимся

 

въ

 

отлучкѣ

 

посылались

 

письма

 

съ

 

увѣщаніемъ

 

исполнить

христіанскій

 

долгъ

 

на

 

мѣстѣ

 

и

 

представить

 

объ

 

этомъ

 

свидѣтельство.

Для

 

пѣнія

 

въ

 

церкви

 

привлекаемы

 

были

 

дѣти

 

мѣстныхъ

 

школъ,

 

что

особенно

 

нравится

 

прихожанамъ,

 

и

 

они

 

становятся

 

усерднѣе

 

къ

 

посѣ-

щенію

 

храма

 

Божія

 

и

 

къ

 

исполненію

 

христіанскаго

 

долга.

 

Нѣкоторые

священники

 

особенно

 

нерадивыхъ

 

не

 

допускаютъ

 

до

 

принятія

 

младен-

цевъ

 

отъ

 

купели,

 

указывая

 

имъ

 

на

 

то,

 

что

 

они

 

не

 

заботятся

 

о

 

спа-

сеніи

 

своей

 

души,

 

потому

 

едва

 

ли

 

могутъ

 

быти

 

внимательны

 

къ

 

спа-

сенію

 

души

 

воспринятаго

 

младенца.

 

Исповѣдь

 

совершалась

 

неспѣшно

и

 

благоговѣйно.

 

Волостные

 

старшины,

 

по

 

просьбѣ

 

священниковъ,

 

за-

держивали

 

паспорты

 

на

 

отлучку

 

неговѣвшихъ.

 

Однимъ

 

благочинвымъ

практиковалась

 

такая

 

мѣра:

 

предъ

 

Великимъ

 

постомъ

 

онъ,

 

выписавъ

по

 

порядку

 

домовъ

 

на

 

особую

 

бумажку

 

лицъ,

 

не

 

говѣвшихъ

 

въ

 

те-

чете

 

3-хъ

 

лѣтъ

 

и

 

болѣе,

 

обходилъ

 

съ

 

этимъ

 

спискомъ

 

по

 

порядку

всѣ

 

дома

 

и,

 

указывая

 

каждому

 

изъ

 

нерадивыхъ

 

прихожанъ,

 

сколько

лѣтъ

 

тотъ

 

не

 

былъ

 

у

 

иеповѣди,

 

увѣщевалъ

 

исполнить

 

христіанскій

долгъ

 

въ

 

одну

 

изъ

 

недѣль

 

поста,

 

а

 

затѣмъ

 

во

 

вторникъ

 

Страстной

седмицы

 

снова

 

посѣщалъ

 

дома

 

неисправныхъ

 

и

 

призывалъ

 

ихъ

 

къ

 

испол-

ненію

 

христіанскаго

 

долга

 

на

 

Страстной

 

седмицѣ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

пятницу

этой

 

седмицы

 

собиралось

 

исповѣдниковъ

 

до

 

100

 

человѣкъ,

 

чего

 

ранѣе

никогда

 

не

 

бывало.

 

По

 

другимъ

 

благочиніямъ

 

употреблялись

 

иныя

мѣры:

 

въ

 

церкви,

 

посдѣ

 

богослуженій,

 

прочитывался

 

списокъ

 

нера-

дивыхъ

 

къ

 

исподненію

 

христіанскаго

 

долга

 

съ

 

просьбою

 

впредь

 

быть

исправными.

 

Нѣкоторые

 

причты

 

старались

 

дѣйствовать

 

на

 

нерадивыхъ

чрезъ

 

близкихъ

 

имъ

 

лицъ,

 

напр.,

 

на

 

нерадиваго

 

мужа— чрезъ

 

жену,

на

 

жену— чрезъ

 

мужа,

 

на

 

дѣтей

 

-чрезъ

 

родителей

 

и

 

т.

 

п.;

 

нерадивымъ

угрожали

 

тѣмъ,

 

что

 

къ

 

нимъ

 

не

 

будутъ

 

ходить

 

со

 

св.

 

крестомъ

 

по

праздникамъ.

 

Говорились

 

наставленія

 

прихожанамъ,

 

собравшимся

 

въ

храмъ

 

Божій

 

во

 

время

 

вѣнчаній.

 

На

 

не

 

исполнивши

 

хь

 

христіанскаго

долга

 

нсповѣди

 

налагались

 

эптиміи,

 

напр.,

 

60— 200

 

земныхъ

 

поклоновъ

во

 

время

 

службъ.

 

Изъ

 

этихъ

 

мѣръ

 

оказывались

 

болѣе

 

успѣпшыми:

 

про-

изнесете

 

поученій

 

святоотеческихъ

 

и

 

раздача

 

самыхъ

 

поученій,

 

увѣ-

щанія

 

въ

 

домахъ

 

во

 

время

 

хожденія

 

съ

 

молитвою,

 

а

 

также

 

и

 

въ

другое

 

время,

 

поѣздки

 

въ

 

отдаленный

 

деревни,

 

гдѣ

 

есть

 

часовви,

 

для

богослуженія,

 

исповѣди

 

и

 

причащенія

 

запасными

 

св.

 

Дарами.

 

Вообще

все

 

зависитъ

 

отъ

 

ревности

 

пастырей,— хорошо

 

ли

 

они

 

совершаютъ

 

бого-

служеніе,

 

проповѣдуютъ

 

ли,

 

сближаются

 

ли

 

съ

 

прихожанами

 

и

 

посѣ-

щаютъ

 

ли

 

ихъ

 

для

 

увѣщаній.

 

Нѣкоторые

 

оо.

 

благочинные

 

и

 

пастыри

ревностно

 

заботились

 

объ

 

уменьшеніи

 

числа

 

неговѣвптихъ.

 

Менѣе

 

всего

успѣпншми

 

и

 

даже

    

нежелательными

    

мѣрами

 

оказались

   

побужденія
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чрезъ

 

полицейскія

 

власти.—Причинами

 

неисполненія

 

христіанскаго

долга

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія

 

были:

 

безпечность

 

и

 

нерадивость,

склонность

 

къ

 

расколу,

 

нахожденіе

 

въ

 

отлучкѣ

 

на

 

заработкахъ.

 

Многіе

крестьяпе

 

откладываютъ

 

говѣніе

 

до

 

послѣднихъ

 

недѣль

 

Великаго

 

по-

ста,

 

а

 

затѣмъ

 

случайно

 

представившіяся

 

работы

 

и

 

совсѣмъ

 

отвлекаютъ

ихъ

 

отъ

 

говѣнія.

 

Говѣть

 

же

 

въ

 

другіе

 

посты

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

не

 

въ

 

обычаѣ,

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

въ

 

Петровъ

 

и

 

Успенскій

 

посты

 

бываетъ

въ

 

деревнѣ

 

много

 

хозяйственныхъ

 

работъ.

 

Причиной

 

неисполненія

прихожанами

 

долга

 

исповѣди

 

являются

 

также

 

перемѣщенія

 

изъ

 

одного

прихода

 

въ

 

другой

 

или

 

болѣзнь

 

священниковъ,

 

когда

 

приходы

 

остаются

безъ

 

постоянныхъ

 

священниковъ

 

и

 

посѣщаются

 

иногда

 

входящими.

Кромѣ

 

того, —разсчетъ

 

съ

 

рабочими

 

нѣкоторыми

 

заводчиками

 

произво-

дится

 

въ

 

Великую

 

субботу,

 

а

 

отъ

 

этого

 

многіе

 

изъ

 

желающихъ

 

но-

говѣть

 

не

 

имѣютъ

 

свободнаго

 

для

 

этого

 

времени.—Консисторіей

 

съ

своей

 

стороны,

 

по

 

вопросу

 

о

 

болѣе

 

исправномъ

 

исполнезіи

 

прихожа-

нами

 

христіанскаго

 

долга

 

исповѣди

 

и

 

причастія,

 

рекомендованы

 

слѣду-

ющія

 

мѣры:

 

а)

 

говорить

 

въ

 

приготовительныя

 

предъ

 

Великимъ

 

постомъ

недѣди,

 

а

 

также

 

и

 

во

 

время

 

поста,

 

или

 

готовыя,

 

особенно

 

святооте-

ческія,

 

или

 

же

 

своего

 

составленія

 

поученія

 

объ

 

исповѣди,

 

св.

 

прича-

щеніи,

 

о

 

духовной

 

жизни

 

и

 

проч.;

 

б)

 

во

 

всѣхъ

 

приходскихъ

 

и

 

город-

скихъ

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

есть

 

причтъ,

 

по

 

воскресныыъ

 

днямъ

 

совершать

торжественныя

 

вечерни,

 

при

 

этомъ

 

вести,

 

особенно

 

въ

 

посту,

 

бесѣды

о

 

томъ,

 

какъ

 

говѣть

 

и

 

причащаться,

 

и

 

какъ

 

вести

 

богоугодную

 

жизнь

послѣ

 

сихъ

 

таинствъ,

 

по

 

окончаніи

 

воскресной

 

вечерни

 

въ

 

посту

 

слу-

жить

 

молебенъ

 

Спасителю

 

съ

 

припѣвомъ:

 

„помилуй

 

ны,

 

Господи,

 

люди

согрѣшшія"

 

и

 

съ

 

поминовеніемъ,

 

если

 

какой

 

причтъ

 

пожелаетъ,

 

тѣхъ'

кои

 

давно

 

не

 

были

 

на

 

исповѣди;

 

в)

 

назначить

 

одну

 

педѣлю

 

въ

 

Рож-

дествепскомъ

 

посту,

 

въ

 

теченіе

 

которой

 

ежедневно

 

бы

 

въ

 

каждой

 

при-

ходской

 

церкви

 

совершалось

 

богослужепіе

 

для

 

желающихъ

 

исповѣдаться

и

 

причаститься;

 

г)

 

составленіе

 

списковъ

 

пе

 

бывшихъ

 

у

 

исповѣди

 

и

возможно

 

частое

 

посѣщеніе

 

ихъ

 

домовъ

 

съ

 

цѣлію

 

увѣщанія

 

особенно

рекомендуется

 

епарх.

 

начальствомъ;

 

д)

 

причты

 

призываются

 

посѣщать

во

 

дни

 

Великаго

 

поста

 

деревни,

 

отдаленныя

 

отъ

 

храма

 

Божія,

 

для

бесѣдъ,

 

увѣщаній,

 

для

 

исповѣди

 

и

 

причащепія

 

желающихъ

 

запасными

св.

 

Дарами;

 

е)

 

проситъ

 

оо.

 

миссіонеровъ

 

побывать

 

въ

 

тѣхъ

 

приходахъ

и

 

деревняхъ,

 

гдѣ

 

есть

 

раскольники,

 

для

 

бесѣдъ

 

и

 

увѣщаній

 

не

 

къ

раскольникамъ

 

только,

 

а

 

и

 

къ

 

православнымъ,

 

при

 

этомъ

 

полезно

 

раз-

давать

 

религіозно-пазидательные

 

листки,

 

брошюры

 

и

 

поученія;

 

ж)

 

такъ

какъ

 

изъ

 

примѣра

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

видно,

 

что

 

„проповѣдывать

безъ

 

книги

 

все

 

равно,

 

что

 

писать

 

на

 

пескѣ",то

 

необходимо

 

напечатать
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поученіе

 

о

 

спасительности

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причащенія

 

въ

 

„Епархіал.

Вѣдомостяхъ",

 

а

 

затѣмъ

 

оттиски

 

по

 

100

 

экз.

 

въ

 

каждый

 

приходъ

разослать

 

для

 

безпдатной

 

раздачи

 

прихожанамъ;

 

з)

 

отпечатать

 

также

вопросы

 

на

 

исповѣди

 

и

 

отдѣльпыми

 

оттисками

 

разослать

 

въ

 

каждый

приходъ

 

по

 

100

 

экз.

 

для

 

безплатной

 

раздачи

 

прихожанамъ;

 

и)

 

обратить

вниманіе

 

причтовъ

 

на

 

самое

 

совершеніе

 

богослуженія,

 

особенно

 

въ

Великій

 

чостъ, —чтобы

 

псаломщики

 

благоговѣйно

 

и

 

неторопливо

 

читали

и

 

пѣли,

 

а

 

также,

 

чтобы

 

исповѣдь

 

совершалась

 

неторопливо;

 

при

 

зна-

чительномъ

 

же

 

числѣ

 

говѣющихъ

 

необходимо

 

севершать

 

исповѣдь

 

два

дня

 

въ

 

недѣлю;

 

во

 

время

 

воскресныхъ

 

вечеренъ

 

въ

 

Великомъ

 

посту

полезно

 

вводить

 

общее

 

пѣніе;

 

і)

 

относительно

 

иолицейскихъ

 

мѣръ

 

и

мѣръ

 

строгихъ

 

рекомендовать

 

причтамъ

 

обращаться

 

кънимъ

 

съ

 

крайней

осмотрительностью

 

(„Арханг.

 

Епарх.

 

ВЬд.",

 

1899,

 

№

 

3).

 

„Странвикъ",

изложивъ

 

эти

 

мѣропріятія

 

Архангельскаго

 

духовенства

 

и

 

отзывъ

 

о

нихъ

 

мѣстнаго

 

епарх.

 

начальства,

 

присовокупляетъ,

 

что

 

относительно

воздѣйствія

 

на

 

пеисправныхъ

 

въ

 

исполненіи

 

христіанскаго

 

долга

 

чрезъ

полицейскія

 

мѣры

 

Архангельское

 

епарх.

 

начальство

 

выразилось

 

излишне

мягко,

 

не

 

лучше

 

ли

 

и

 

совсѣмъ

 

къ

 

чимъ

 

не

 

обращаться?

 

Само

 

духо-

венство,

 

наученное

 

опытомъ,

 

называетъ

 

такія

 

мѣры

 

„нежелательными".

Нравственное

 

воздѣйствіе

 

на

 

прихожанъ,

 

безъ

 

сомпѣнія,

 

лучше

мѣръ

 

насильствеппыхъ.

    

Но

   

для

    

того,

 

чтобы

    

это

 

воздѣйствіе

    

было

полнѣе

 

и

 

вѣрпѣе

 

достигало

    

бы

 

своей

 

цѣли,

 

надобно

 

подготовить

 

для
■

него

 

почву.

   

Наше

 

простонародье

   

удержало

 

еще

 

множество

    

старыхъ

языческихъ

 

суевѣрій,

 

и

 

они-то

 

во

 

множествѣ

 

случаевъ

 

являются

главными

 

причинами

 

неисполненія

 

христіанскаго

 

долга

 

и

 

христіанскихъ

обязанностей.

 

Такъ,

 

папр.,

 

во

 

многихъ

 

мѣстностяхъ

 

народу

 

почти

 

не-

извѣстна

 

христіанская

 

обязанность,

 

лежащая

 

на

 

живыхъ

 

храстіанахъ

поминать

 

умершихъ

 

своихъ

 

предковъ

 

во

 

время

 

литургіи,

 

и

 

потому

 

при-

ношенія

 

на

 

проскомидію

 

почти

 

отсутствуютъ;

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

существуетъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

странный

 

обычай

 

отдавать

 

предпо-

чтете

 

поыиновевію

 

дьячка

 

предъ

 

поминовеніемъ

 

священника,

 

и

 

потому

въ

 

дни,

 

установленные

 

церковію

 

для

 

поминовенія

 

усопшихъ,

 

народъ

обращается

 

предпочтительнѣе

 

къ

 

псаломшику.

 

Какъ

 

теменъ

 

пашъ

 

на-

родъ,

 

показываетъ

 

слѣдующій

 

фактъ,

 

сообщаемый

 

въ

 

„Тульскихъ

 

Еп.

Вѣдомостяхъ".

 

„На-дняхъ",

 

сообщаетъ

 

одинъ

 

сельскій

 

священникъ,— -

„ко

 

мнѣ

 

пришла

 

одна

 

старушка-вдова.

 

Я

 

сталъ

 

бесѣдовать

 

съ

 

ней

 

о

поминовеніи

 

усопшихъ.

 

И

 

эта

 

бесѣда

 

дала

 

мнѣ

 

обширный

 

матеріалъ

для

 

церковной

 

проповѣди.

 

Моя

 

бесѣдница

 

вдовствуетъ

 

уже

 

семь

 

лѣтъ,

и

 

вотъ

 

уже

 

четвертый

 

годъ

 

миновалъ,

 

какъ

 

она,

 

при

 

всемъ

 

своемъ

желаніи

 

отслужить

 

обѣдню

 

но

   

покойномъ

 

своемъ

 

мужѣ,

    

не

 

служила.
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Что

 

же

 

за

 

причина?— Не

 

безденежье,— моя

 

собесѣдница

 

со

 

средства-

ми,— а

 

заблужденіе

 

народное.

 

Батюшка!

 

со

 

слезами

 

на

 

глазахъ

сказала

 

мнѣ

 

старушка,

 

можно

 

ли,

 

кормилецъ,

 

отслужить

 

обѣдню

 

по

моемъ

 

мужѣ:

 

всѣ

 

говорятъ,

 

что

 

нельзя

 

служить

 

обѣдню

 

по

 

покойпикѣ

послѣ,

 

какъ

 

ему

 

минетъ

 

три

 

года.

 

Тогда

 

я

 

спросилъ

 

ее,

 

поминаетъ

ли

 

она

 

своего

 

покойнаго

 

мужа

 

запросто

 

на

 

молитвѣ.

 

Она

 

отвѣтила,

что

 

утромъ

 

поминаетъ,

 

а

 

вечеромъ

 

не

 

поминаетъ

 

изъ

 

боязни,

 

какъ

 

бы

не

 

явился

 

къ

 

ней

 

покѳйникъ

 

ночью".—Вступая

 

въ

 

бесѣду

 

о

 

томъ

 

же

съ

 

другими

 

я

 

узналъ,

 

прибавляетъ

 

священникъ,

 

что

 

и

 

они

 

объяты

той

 

же

 

тьмой.

Въ

 

силу

 

этихъ

 

и

 

подобныхъ

 

суевѣрій,

 

простой

 

народъ

 

иногда

болѣе

 

дорожитъ

 

какой

 

нибудь

 

мелочью

 

въ

 

своемъ

 

домашнемъ

 

обиходѣ»

предпочитая

 

ее

 

важнѣйшей

 

христіанской

 

идеѣ.

 

Въ

 

Могилевской,

 

напр.,

губ.,

 

въ

 

Галичскомъ

 

уѣздѣ,

 

существуетъ

 

обычай,

 

что

 

во

 

время

 

хожде-

нія

 

причта

 

по

 

домамъ

 

прихожанъ

 

съ

 

Богоявленской

 

водой,

 

псаломщикъ

чертитъ

 

меломъ

 

на

 

дверяхъ

 

дома

 

крестъ.

 

И

 

вотъ

 

каждая

 

хозяйка

считаетъ

 

долгомъ

 

своимъ,

 

какъ

 

можно

 

скорѣе,

 

соскоблить

 

изображеніе

креста

 

и

 

бросить

 

соскобленное

 

вслѣдъ

 

уходящимъ

 

членамъ

 

причта.

Почему?—потому,

 

что,

 

если

 

это

 

не

 

будетъ

 

сдѣлапо,

 

то,

 

по

 

повѣрью,

 

куры

не

 

будутъ

 

нестись.

Пастырскій

 

долгъ—изучать

 

всѣ

 

эти

 

народныя

 

суевѣрія,

 

чтобы

 

всей

силой

 

пастырскаго

 

авторитета

 

возставать

 

противъ

 

нихъ

 

и

 

искоренять

ихъ,

 

внося

 

въ

 

сознаніе

 

прихожанъ

 

строго

 

христіанскія

 

понятія

 

и

 

убѣж-

денія.

 

Настойчивость

 

и

 

терпѣніе

 

не

 

останется

 

въ

 

этомъ

 

отнош^ніи

безъ

 

плода.

 

При

 

всей

 

своей

 

темнотѣ,

 

простонародье

 

способно

 

здравымъ

умолъ

 

своимъ

 

оцѣнивать

 

истину

 

и

 

слѣдовать

 

добрымъ

 

внушеніямъ,

если

 

видитъ

 

ясно

 

ихъ

 

нравственное

 

достоинство.

 

Одинъ

 

изъ

 

множества

тому

 

примѣровъ

 

представляетъ

 

замѣчательный

 

приговоръ,

 

составленный

крестьянскимъ

 

обществомъ

 

сосѣдняго

 

съ

 

Верхпеднѣпровскомъ

 

большого

селенія

 

Пушкаревки.

 

Въ

 

силу

 

этого

 

приговора,

 

съ

 

1

 

января

 

1900

 

г.

строго

 

запрещается

 

всѣмъ

 

крестьянамъ

 

селенія

 

отлучаться

 

въ

 

воскрес-

ные

 

дни

 

въ

 

городъ

 

на

 

базаръ.

 

Виновные

 

въ

 

ослушаніи

 

этого

 

приго-

вора

 

будутъ

 

подвергаться

 

денежному

 

штрафу:

 

съ

 

иѣшаго

 

50

 

к.,

 

съ

подводы

 

три

 

руб.

 

Говорятъ,

 

что

 

примѣру

 

Пушкаревки

 

собираются

 

по-

слѣдовать

 

еще

 

нѣсколько

 

сосѣднихъ

 

селъ

 

и

 

деревень

 

и

 

въ

 

этомъ

 

на-

мѣреніи

 

ихъ

 

сильно

 

поддерживаетъ

 

духовенство.

 

Само

 

собою

 

разу-

мѣется,

 

что

 

обычай

 

нроводитъ

 

воскресный

 

день

 

въ

 

безсмысленной

толкотнѣ

 

па

 

базарѣ

 

и

 

заканчивать

 

этотъдень

 

выпивкой— обычай

 

дикій

и

 

вывести

 

его

 

изъ

 

крестъянскаго

 

наседенія

 

было

 

бы

 

очень

 

жалательно
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Юбилей

 

Бладгшірской

 

духовной

 

семииаріи.

 

30-го

 

января

 

въ

 

гор.

Владимірѣ

 

происходило

 

юбилейное

 

торжество

 

по

 

случаю

 

исполнив-

шагося

 

150-лѣтія

 

со

 

дня

 

основанія

 

семинаріи.

Юбилейное

 

торжество

 

началось

 

литургіей

 

въ

 

Богородицкой,

 

при

семинаріи,

 

церкви,

 

которую

 

совершалъ

 

владимірскій

 

архіепископъ

 

Сергій

въ

 

присутствіи

 

всѣхъ

 

воснитанпиковъ

 

семинаріи,

 

преподавателей

 

и

многочисленной

 

публики,

 

переполнившей

 

сеыинарскій

 

храмъ.

ПослІ

 

этого,

 

въ

 

залѣ

 

дворянскаго

 

собранія,

 

въ

 

1

 

часъ

 

дня,

 

со-

стоялся

 

торжественный

 

актъ.

 

Высокопреосвященный

 

Сергій

 

произнесъ

рѣчь

 

о

 

пользѣ

 

духовнаго

 

образованія,

 

при

 

чемъ

 

упомянулъ

 

о

 

нѣко"

торыхъ

 

дѣятедяхъ,

 

вышедшихъ

 

изъ

 

Владимірской

 

семинаріи,

 

между

ними

 

особенно

 

выдѣляется

 

личность

 

извѣстнаго

 

министра

 

при

 

Але-

ксандрѣ

 

I,

 

графа

 

Сперанскаго.

 

йзъ

 

другихъ

 

слѣдовавшихъ

 

затѣмъ

 

рѣ-

чей

 

наиболыпаго

 

вниманія

 

заслуживаю™

 

рѣчи

 

преподавателей

 

семи-

наріи

 

Малицкаго

 

и

 

Добронравова.

 

Первый

 

очень

 

подробно

 

изложилъ

исторію

 

развитія

 

Владимірской

 

семинаріи,

 

начиная

 

со

 

дня

 

ея

 

основанія

въ

 

1750

 

году.

 

Добронравовъ

 

говорилъна

 

тему

 

о

 

духовномъ

 

просвѣщеніи

и

 

его

 

развитіи

 

въ

 

Россіи

 

отъ

 

времени

 

Петра

 

I.

Послѣ

 

рѣчей,

 

слѣдовали

 

депутаціи

 

съ

 

адресами

 

и

 

разными

 

под-

ношеніями.

 

Депутація

 

отъ

 

города

 

поднесла

 

въ

 

даръ

 

семинаріи

 

дорогую

икону

 

съ

 

заявленіемъ

 

о

 

яазначеніи

 

городскою

 

думою

 

ежегодной

 

субсидіи

иа

 

содержаніе

 

двухъ

 

воспитанниковъ

 

семинаріи.

Затѣмъ

 

читались

 

привѣтственныя

 

телеграммы

 

отъ

 

разныхъ

 

лицъ,

бывшихъ

 

восяитанииковъ

 

семинаріи

 

и

 

состоящихъ

 

въ

 

настоящее

 

время

на

 

разныхъ

 

поприщахъ

 

духовной,

 

административной

 

и

 

учебной

 

службы,

и,

 

между

 

прочимъ,

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

преосвященныхъ:

 

Ѳеогноста,

 

арх.

Новгородскаго,

 

Павла,

 

еп.

 

Пензенскаго,

 

Иннокентія,

 

еп.

 

Сумскаго,

 

Ни-

кона,

 

викарія

 

С.-петербургской

  

епархіи,

 

и

 

др.

ПИСЬМО

 

ВЪ

 

РЕДАКЦІЮ.

У

 

старыхъ

 

пчелинцевъ

 

существуетъ

 

масса

 

различныхъ

 

пред-

разсудковъ,

 

заговоровъ,

 

повѣрій,

 

приыѣтъ

 

и

 

проч.

 

Хотя

 

разум-

ное

 

пчеловодство

 

въ

 

нихъ

 

и

 

не

 

нуждается,

 

но

 

тѣыъ

 

не

 

менѣе,

въ

 

виду

 

значительнаго

 

спеціальео-историческаго

 

и

 

этвографиче-

скаго

 

интереса

 

этихъ

 

остатковъ

 

древне-русской

 

словесности

 

и

культуры,

 

желательно

 

собрать

 

ихъ

 

во-едино.
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Руководствуясь

 

этою

 

мыслію,

 

я

 

рѣшился

 

составить

 

и

 

издать

книгу,

 

посвященную

 

всестороннему

 

разсмотрѣнію

 

пчеловодныхъ

предразсудковъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

у

 

меня

 

собрано

 

болѣе

 

1000

 

№JV«

 

раз-

ныхъ

 

повѣрій

 

и

 

завлинаній

 

по

 

части

 

пчеловодства,

 

но

 

я

 

все

еще

 

нахожу

 

это

 

число

 

слишкомъ

 

недостаточнымъ

 

и,

 

памятуя,

что

 

„одинъ

 

въ

 

полѣ

 

не

 

воинъ", — осмѣливаюсь

 

черезъ

 

посредство

редакціи

 

„Костр.

 

Епарх.

 

Вѣд."

 

обратиться

 

въ

 

просвѣщеннымъ

служителямъ

 

св.

 

церкви,

 

кавъ

 

ближе

 

всѣхъ

 

стоящимъ

 

къ

 

наро-

ду,

 

а

 

также

 

и

 

къ

 

другимъ

 

лицамъ,

 

съ

 

покорпѣйптей

 

просьбой

оказать

 

мнѣ

 

свое

 

содѣйствіе

 

въ

 

нелегкомъ,

 

задуманномъ

 

мною

трудѣ.

 

Содѣйствіе

 

можетъ

 

быть

 

оказано

 

присылкою

 

какъ

 

цѣ-

лыхъ

 

рукописей

 

(въ

 

оригиналѣ

 

или

 

въ

 

копіяхъ),

 

такъ

 

и

 

отдѣль-

ныхъ

 

№№

 

заговоровъ,

 

предразсудковъ,

 

примѣтъ,

 

поговорокъ

 

о

пчелахъ,

 

свѣдѣній

 

о

 

суевѣрныхъ

 

обрядахъ

 

и

 

т.

 

п.

Корреспонденции

 

прошу

 

адресовать:

 

г.

 

Кострома,

 

губерн-

скому

 

пчеловоду

 

Г.

 

А.

 

Кузьмину.

Заранѣе

 

приношу

 

искреннюю

 

благодарность

 

откликнувшимся

на

 

мою

 

просьбу

 

и

 

сообщаю,

 

что

 

всѣмъ,

 

приславшим*

 

мпѣ

 

не-

напечатанный

 

еще

 

свѣдѣнія,

 

составляемая

 

мною

 

книга

 

будетъ

выслана

 

безплатно,

 

какъ

 

сотрудникам*,

 

тотчасъ

 

послѣ

 

выхода

изъ

 

печати.

 

Фамиліи

 

корреспондентов*

 

будутъ

 

помѣщены

 

въ

 

тек-

стѣ

 

книги.

Губернскій

 

пчеловодъ

 

Г.

 

А.

 

Еузьминъ.



МЕЧНИКОВА

ОБЪЯВЛЕНІЯ

объ

 

изданіяхъ

 

журналовъ

  

ьъ

 

1900

 

году»

Согласно

 

многочислтнымъ

 

предложеніямъ

 

со

 

стороны

 

гг.

 

под-

писчжовъ,

 

редакція

 

„Иоваго

 

Міра*

 

рѣшпла

 

выдать,

 

въ

 

видѣ

тіреміи

 

къ

 

оюурналу

ВЪ

 

ТЕЧЕНИЕ

  

ОДНОГО

 

1900

 

г.

НА

 

ВЫБОРЪ
или

ВСЪ

 

12

 

переплетенныхъ

 

томовъ

   

Щ
полнаго

 

собранія

 

сочиненій

      

J\
ИЛИ

 

ЖЕ

ВСЪ

 

12

 

переплетныхъ

 

томовъ

 

полнаго

 

иллю-

     

Г

 

Г

 

У

 

Ц

 

Г
стрированнаго

 

собранія

 

сочиненій

             

|

  

[,

 

Sri

 

П

 

Li
Подписная

 

цѣна

 

за

 

24-

 

№№

 

богато

 

иллюстрпвованнаго

 

журнала

„НОВЫЙ

 

МІръ",

 

24-

 

№№

 

богато

 

иллюстрированная

 

журнала

 

„Мо-

заика",

 

12

 

кн.

 

ежемѣс.

 

иллюстр.

 

журнала

 

Литературные

 

Вече-

ра",

 

съ

 

безплатнымъ

 

ириложеніемъ:

 

12-ти

 

переплетенныхъ

 

то-

мовъ

 

полнаго

 

собранія

 

сочиненія

 

Лажечникова

 

(или

 

12-ти

 

пере-

плетеныхъ

 

томовъ

 

полнаго

 

иллюстрированоаго

 

собранія

 

сочиненій

Гейне),

   

и,

  

кромѣ

 

того,

   

двухъ

 

изящно

 

переплетенныхъ

 

книг*

„ЖИПОПИСНОЙ

 

РОССІИ",

 

посвященныхъ

 

описанію

 

Средняго

 

По-

волжья

 

и

 

Пріуральскаго

 

Края,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересыл.

 

па

 

годъ:

на

 

веленевей

 

бумагѣ

  

14

 

рублей,

 

на

 

слоновой

 

18

 

рублей.

Для

 

желающих*

 

допускается

 

подписка

 

со

 

второй

 

половины

сочиненій

 

Лажечникова

 

(тт.

 

7

 

— 12)

 

и

 

второй — соч.

 

Гейне

 

(тт.

7

 

— 12),

 

а

 

также

 

по

 

желанію

 

и

 

с*

 

первыми

 

шестью

 

томами

сочин.

 

того

 

и

 

другого

 

писателя.

 

Желающіе

 

получить

 

при

 

„Но-

вом*

 

Мірѣ"

 

за

 

1900

 

г.

 

всѣ

 

24

 

тома

 

полных*

 

собраній

 

сочине-

ній

 

Лажечникова

 

и

 

Гейне,

 

и,

 

вмѣсто

 

двухъ,

 

четыре

 

книги

 

, Жи-

вописной

 

Россіи",

 

—

 

уплачивают*

 

за

 

журнал*,

 

вмѣсто

 

14-ти

 

руб-

лей,

 

всего

 

26

 

рублей

 

(роскош.

 

изд.

  

30

  

р.).

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

не

 

менѣе

 

2-х*

 

руб-

лей

 

и

 

ежемѣсячно

 

пе

 

менѣе

 

одного

 

рубля,

 

до

 

уплаты

 

всей

 

под-

писной

 

суммы.

Подписка

 

на

 

„Новый

 

Міръ а

 

принимается

 

въ

 

кннжиыхъ

магазинахъ

 

Товарищества

 

М.

 

0.

 

Вольфъ

 

въ

 

С.-Штербуріѣ;

Гостинныіі

 

Дворъ,

 

М

 

18,

 

и

 

въ

 

Москвѣ,

 

Еузнецкій

 

Мостъ,

 

Ж 12.
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31

 

-

 

годъ

    

Открыта

 

подписка

 

на
изданія.

31-й

 

год*

изданія.

і)

 

ПОЛНОЕ

   

СОБРЛНІЕ

   

СОЧИНЕНХЙ

н.

  

а

   

гоголя»
2)

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

литературный

 

ЩшщжтЩі
3)

 

По

 

примѣру

 

прежних*

 

лѣтъ,

 

при

 

„НИВѢ"

 

1900

 

г.

 

будетъ

 

при-

ложенъ,

 

Ежеаѣсячный

 

модный

 

журнал*",

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

12

 

Л»Л»

новѣйшихъ

 

„Парижскихъ

 

модъ"

 

и

 

болѣе

 

300

 

прекрасно

 

выполнепныхъ

модных*

 

гравюръ

 

и

 

рисунковъ

 

по

 

послѣднимъ

 

фасонамъ

 

лучшихъ

 

ма-

стеровъ.

 

На

 

отдѣльно

 

приюженныхъ

 

12-ти

 

большихъ

 

листахъ

 

будетъ

помѣщено

 

болѣе

 

300

 

рисунковъ

 

рукодѣльныхъ

 

и

 

выпильныхъ

 

работъ

и

 

около

 

300

 

чертежей

 

выкроекъ

 

въ

 

натуральную

 

величину.

При

 

первом*

 

№.

 

„Нивы"

 

подписчики

 

получатъ

 

„СтѢнНОЙ

календарь",

 

отпечатанный

 

въ

 

нѣсколько

 

красок*.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

НА

 

ГОДОВОЕ

 

ИЗЛАНІЕ

 

„НИВЫ"

 

1900

 

Г.

—т

 

мжш

 

штштшйті- —

Безъ

 

доставки

въ

 

С.-Петербургѣ

Съ

   

доставкою

въ

 

С.-Петербургѣ

Р.

Р.

50 К.
><>

К. ш

Съ

  

пересылкою

 

во

всѣ

 

города

 

и

 

мѣстно-

сти

 

Россіи

  

.

За

 

границу

Безъ

 

доставки

   

въ

 

двухъ

  

отдѣленіяхъ

 

„НИВЫ":

1)

 

в*

 

Москвѣ,

   

въ

   

конторѣ

   

Е.

   

Е.

   

Лечковской,

В

 

р.

 

25

 

кПетровскія

 

линіи

   

.

2)

 

въ

 

Одессѣ,

    

въ

 

кпижпоыъ

   

магазинѣ

  

„Образе-

 

С

 

р

   

КП

 

ц

ваніе" ,

 

Ришельевская,

 

Л»

  

12

                  

.

                      

**

       

**

    

'

РаЗСрОЧКа

 

ПОДПИСНОЙ

 

платы

 

для

 

гг.

 

иногородних*

 

подпи-

счиков*

 

допускается

 

на

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

 

Въ

 

два

 

срока:

при

 

подпискѣ

 

4

 

р.

 

и

 

1

 

іюня

 

1900

 

г.

 

3

 

р.

 

Въ

 

три

 

срока:

 

при

подпискѣ

 

3

 

р..

 

1

 

апрѣля

 

1900

 

г.

 

2

 

р.

 

и

 

1

 

августа

 

1900

 

г.

 

2

 

р.

Для

 

гг.

 

служащихъ

 

какъ

 

въ

 

частнихъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

казен-

ныхъ

 

учреждепіяхъ

 

(въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Москвѣ,

 

Одессѣ

 

и

 

въ

друг,

 

городахъ),

 

при

 

коллективной

 

нодпискѣ

 

за

 

поручательствомъ

гг.

 

казначеевъ

 

и

 

управляющихъ,

 

разсрочка

  

платежа

 

допускается

на

 

еще

 

болѣе

 

льготныхъ

 

условіяхъ. ___________________________

Требованія

 

и

 

деньги

 

просимъ

 

адресовать:

 

въ

 

С- Штербургъ,

въ

 

контору

 

журнала

 

„НИВА"

 

(А.

 

Ѳ.

 

Марксу),

 

Малая

 

Моргкая,

домъ

 

М

 

22.



„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ШШѴ

 

I

 

„ХРИСТ1АНСК0Е

 

ШЩ
СЪ

    

ПРИЛОЖЕНІЕНЪ

полнаго

 

соОранія

 

твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста.
С.-Петербургская

 

дух.

 

анадемія

 

будетъ

 

издавать

 

въ

 

1900

 

году

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

и

 

„Христіанское

 

Чтеніе"

 

по

 

слѣдующей

проѵраммѣ.

Въ

 

„Церковном*

 

Вѣстникѣ"

 

печатаются:

 

1)

 

Передовыя

 

статьи

 

по

современнымъ

 

богословскимъ

 

и

 

церковно-историческимъ

 

воиросамъ;

2)

 

Статьи

 

церковно-общественнаго

 

характера,

 

посвящендыя

 

различ-

нымъ

 

церковнымъ

 

и

 

общественным*

 

явленіямъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

выдвигает*

 

ихъ

 

текущая

 

жизнь;

 

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

редакція

 

даетъ

широкое

 

мѣсто

 

и

 

голосу

 

своихъ

 

подписчиковъ

 

и

 

читателей,

 

которые

соблаговолять

 

высказаться

 

по

 

тѣмъ

 

или

 

другим*

 

пазрѣвающимъ

вопросам*

 

жизни;

 

3)

 

Мнѣнія

 

я

 

отзывы—критическія

 

замѣчанія

 

о

фактах*

 

и

 

явленіяхъ

 

церковно-общ.ственной

 

жизни,

 

какъ

 

они

 

ото-

бражаются

 

въ

 

текущей

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

печати;

 

4)

 

„Въ

 

области

церковно-приходской

 

практики" —отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

редакція

даетъ

 

разрѣшеніе

 

недоумѣнныхъ

 

вопросов*

 

из*

 

пастырской

 

практики;

5)

 

Корресподенціи

 

изъ

 

епархій

 

и

 

изъ-за

 

границы

 

о

 

выдающихся

явленіяхъ

 

мѣстной

 

жизни;

 

6)

 

Обозрѣніе

 

книг*

 

и

 

духовиыхъ,

 

а

 

равно

и

 

свѣтскихъ

 

журналов*;

 

7)

 

ІІостановленія

 

и

 

распоряженія

 

правитель-

ства;

 

8)

 

Лѣтопись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи

 

и

 

за

границей

 

на

 

пространствѣ

 

всего

 

земного

 

шара;

 

9)

 

Разныя

 

извѣстія,

замѣтки.

Въ

 

„Христіанское

 

Чтеніе"

 

входятъ

 

самостоятельныя

 

и

 

переводныя

статьи

 

богосдовскаго,

 

историческаго

 

и

 

назидательнаго

 

содержанія,

 

въ

которыхъ

 

съ

 

серьезностью

 

научной

 

постановки

 

дѣла

 

соединяется

 

и

общедоступность

 

изложенія,

 

а

 

также

 

критическія

 

замѣчанія

 

о

 

вы-

дающихся

 

новостяхъ

 

отечественной

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

ли-

тературы.

Кромѣ

 

того

 

съ

 

1895

 

года

 

редакція

 

приступила

 

къ

 

изданію

„полнаго

 

собранія

 

твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста"

 

въ

 

русском*

 

переводѣ

на

 

весьма

 

льготныхъ

 

для

 

своихъ

 

подписчиковъ

 

условіяхъ.

 

Именно,

подписчики

 

на

 

оба

 

журнала

 

получаютъ

 

ежегодно

 

большой

 

томъ

 

этихъ

твореній

 

въ

 

двухъ

 

книгахъ

 

(около

 

1,000

 

страницъ

 

убористаго,

 

но

четкаго

 

шрифта)

 

вмѣсто

 

номинальной

 

цѣны

 

въ

 

т

 

р

 

и

 

рубля

 

за

 

один*

•рубль,

 

и

 

подписчики

 

на

 

одинъ

 

журналъ—за

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

считая

 

въ

томъ

 

и

 

пересылку.

 

При

 

такихъ

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

всѣ

 

подписчики

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чтенія"

 

получаютъ

 

воз-

можность

 

при

 

самомъ

 

незначительномъ

 

ежегодномъ

 

расходѣ

 

пріобрѣсть

полное

 

собраніе

 

твореній

 

одного

 

изъ

 

величайшихъ

 

отцовъ

 

церкви.

 

Въ

1900

 

г.

 

будетъ

 

изданъ

 

шестой

 

томъ

 

въ

 

двухъ

 

книгахъ.

 

Въ

 

него

 

вой-

дутъ

 

Бесѣды

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

на

 

книгу

 

пророка

 

Исаіи,

 

Обозрѣніе

Св.

 

Писанія

 

и

 

др.

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

и

 

первые

 

пять

 

томовъ

благоволят*

 

прилагать

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

по

 

два

 

рубля

 

за

 

томъ,

 

въ

изящномъ

 

англійскомъ

 

переплетѣ —по

 

два

 

руб.

 

50

 

коп.

 

за

 

томъ

 

съ

пересылкой.

УСЛОВІЯ

    

ПОДПИСКИ.

Годовая:

   

ц-Ьіха,

   

въ

  

і=осоі:ех.

а)

  

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

твореній

 

св.

Іоанна

 

Златоуста — 9

 

(девять)

 

руб.,

 

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ — 9

 

р.

 

50

 

к.

б)

  

отдѣльно

 

за

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

   

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

 

прило-



женіемъ

 

„Твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста"— 6

 

руб.

 

50

 

к.,

 

въ

 

изящномъ

переплетѣ

 

7

 

руб.;

 

за

 

„Христіанское

 

Чтепіе"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

с*

 

прило-

женіемъ

 

Твореній

 

св.

 

Іоанка

 

Златоуста— 6

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

изящномъ

 

пе-

реплетѣ

 

7

 

руб.

Иногородпые

 

подписчики

 

надписывают*

 

свои

 

требованія

 

такъ:

въ

 

Редакцію

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Христіанснаго

 

Чтенія"

 

въ

 

С

 

-Пе-

тербург.

Подписывающееся

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

обращаются

 

въ

 

контору

 

ре-

дакціи

 

(Невскій

 

up.

 

182,

 

кв

 

1),

 

гдѣ

 

можно

 

получать

 

также

 

отдѣль-

иыя

 

изданія

 

редакціи

 

и

 

гдѣ

 

принимаются

 

объявленія

 

для

 

печатапія

и

 

разсылки

 

при

 

„Церковномъ

 

Вѣстпикѣ";

 

въ

 

Москвѣ

 

подписка

 

прини-

мается

 

въ

 

Отдѣлѣ

 

по

 

распространен^

 

духовно-нравственныхъ

 

книгъ

(Петроі.ка,

 

Высокопетровскій

 

монастырь).
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Y)

   

%
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T3F
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ГГ
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tfcJi
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<XJ

СЪ

 

ІІРИЛОЖЕШЕМЪ

 

НОВОЙ

 

СЕРІИ

„Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотеки".
Духовный

 

журнал*

 

„ Странник*"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1900

 

году

по

 

прежней

 

широкой

 

программѣ,

 

обнимающей

 

весь

 

круг*

 

движеній

 

бо-

гословско-филосовской

 

мысли

 

и

 

церковно-общественной

 

жизни,

 

интересам*

которой

 

он*

 

неослабно

 

служит*

 

в*

 

теченіе

 

сорока

 

лѣтъ.

 

Еромѣ

 

того

 

въ

удовлетвореиіе

 

существеннѣйшей

 

потребности

 

нашего

 

времени

 

редакція

съ

 

1898-го

 

года

 

приступила

 

къ

 

новому

 

крупному

 

литературному

 

пред-

пріятію,

 

именно

 

къ

 

изданію

 

„Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотеки",

имѣющей

 

своею

 

цѣлію

 

сдѣлать

 

болѣе

 

доступными

 

для

 

читателей

 

лучгаія

и

 

капитальнѣйшія

 

произведенія

 

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

ли-

тературы.

 

Именно:

1)

   

При

 

редакціи

 

журнала

 

„Странник*"

 

издается

 

(съ

 

1898

 

г.)

„Общедоступная

 

Богословская

 

Библіотека"

 

на

 

весьма

 

льготныхъ

для

 

его

 

подписчиковъ

 

условіяхъ.

2)

   

Въ

 

нее

 

входятъ

 

лучшія

 

и

 

капитальнѣйшія

 

произвѳденія

 

рус-

ской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы

 

по

 

всѣмъ

 

отраслям*

 

бого-

словскаго

 

знанія:

 

по

 

Св.

 

Писаиію

 

(гдѣ

 

кромѣ

 

вспомогательныхъ

 

къ

 

его

изученію

 

сочиненій

 

имѣется

 

въ

 

виду

 

издать

 

и

 

полное

 

толков

 

а ні-

на

 

всюВиблію

 

примѣнвтельно

 

къ

 

потребностям*

 

пастырей

 

и

 

прое

повѣдниковъ),

 

по

 

Основному,

 

Догматическому

 

и

 

Нравственному

 

богословію

(лучшія

 

системы

 

изъ

 

русской

 

и

 

иностранной

 

литературы),

 

Библейской

 

и

Церковной

 

исторіи

 

(извѣстнѣйшія

 

произведшая

 

Фаррара,

 

Шаффа

 

и

 

др.),

.

 

проповѣничеству

 

и

 

пр.,

 

при

 

чемъ

 

для

 

каждой

 

отрасли

 

представителями

будутъ

 

избраны

 

капитальнѣйшіе

 

труды

 

лучших*

 

богослов-

ских*

   

писателе

 

й—-русских*

 

или

 

ивоетраяныхъ.

3)

  

Ежегодно

 

издается

 

по

 

два

 

тома

 

отъ

 

30

 

до

 

35

 

и

 

болѣе

 

пе-

чатных*

 

листовъ

 

въ

 

томѣ, — всего

 

около

 

1,000

 

страницъ,

 

убористаго

но

   

четкаго

 

шрифта.

4)

  

Цѣна

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

на

 

годичное

 

изданіе

 

„Библіотека"

четыре

 

рубля

 

безъ

 

пересылки

 

(съ

 

пересылкой

 

около

 

Ъ

 

рублей),

а

 

для

 

подписчиковъ

 

журнала

 

„Странник*"— один*

 

рубль

 

с*

 

пересылкой,

такъ

 

что

 

подписчики

 

нашего

 

журнала,

 

приплачивая

 

по

 

1

 

рублю

 

я*

 

под-

писной

 

цѣнѣ,

 

ежегодно

 

будутъ

 

получать

 

по

 

два

 

тома

 

лучших*

 

про-

изведеній

 

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы

 

и

 

такимъ

 

обра-

зом*

 

безъ

 

обремененія

 

себя

 

пріобрѣтутъ

 

цѣлую

   

библіотеку

   

этих*

   

про-



изведеній,

 

которая

 

при

 

отдѣльной

 

покупкѣ

 

потребовала

   

бы

 

громадных*

расходов*,

 

непосильных*

 

большинству

 

наших*

 

пастырей.

Закончивъ

 

въ

 

теченіе

 

первых*

 

двухъ

 

лѣтъ

 

выхода

 

„Общедоступ-

ной

 

Богословской

 

Библіотеки"

 

изданіе

 

„

 

ііравославнаго

 

Собесѣдователь-

наго

 

Богословія",

 

покойнаго

 

придворнаго

 

протоіерея,

 

бывшаго

 

члена

духовно-учебнаго

 

комитета

 

I.

 

В.

 

Т

 

о

 

л

 

м

 

а

 

ч

 

е

 

в

 

а,—

 

этого

 

капитальнаго

и

 

единственнаго

 

въ

 

своемъ

 

родѣ

 

сочиненія

 

въ

 

нашей

 

дууовной

 

литера-

турѣ,

 

составлющаго

 

вполнѣ

 

необходимую

 

книгу

 

для

 

всякаго

 

пастыря,

который

 

по

 

долгу

 

служенія

 

и

 

совѣсти

 

не

 

хочетъ

 

оставаться

 

нѣмымъ

 

при

возрастающей

 

жаждѣ

 

къ

 

духовному

 

назиданію

 

въ

 

его

 

паствѣ,

 

редакція

съ

 

слѣдующлго

 

1900

 

года

 

приступаетъ

 

къ

 

новой

 

серіи

 

„Библіоте-

ки",

 

въ

 

которую

 

войдутъ

 

два

 

сочиненія:

а)

 

„Исторія

 

христіанской

 

церкви

 

въ

 

хіх

 

в*кѣ",

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ

(правосл.

 

восток*

 

и

 

иносл.

 

вападъ)

 

съ

 

иллюстраціями,

 

составляю

щая

 

вполнѣ

 

понятную

 

потребность

 

для

 

современнаго

 

поколѣнія,

 

которое

стоит*

 

наканунѣ

 

новаго

 

вѣка

 

и

 

поэтому

 

должннзо

 

ать,

 

что

 

ваш*

 

вѣкъ

внес*

 

въ

 

сокровищницу

 

міровой

 

исторіи,

 

и

 

б)

 

„Православная

 

Богослов-

ская

 

Эяциклопеддя"

 

или

 

Богословскій

 

энциклопедический

 

словарь,

 

содер-

жащей

 

въ

 

себѣ

 

необходимыя

 

для

 

всякаго

 

богословски

 

образованного

 

че-

ловѣка

 

свѣдѣнія

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

богословскаго

 

и

 

филосовскаго

 

зна-

нія.

 

Въ

 

трехъ

 

больших*

 

томах*.

 

-

 

Въ

 

190О

 

году

 

подписчики

 

журнала

получатъ

 

первый

 

выпуск*

 

этого

 

цѣннаго

 

изданія,

 

за

 

которымъ

 

въ

 

свое

время

 

не

 

замедлятъ

 

послѣдовать

 

и

 

другіе.

Журнал*

 

попрежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячяо

 

книжками

 

въ

10 -—12

 

и

 

болѣе

 

печ.

 

листов*

 

(до

 

200

 

стр.

 

въ

 

книжкѣ).

Ц

 

ъ

 

н

 

а

 

въ

 

Р

 

о

 

с

 

с

 

і

 

и:

 

за

 

журналъ

 

„Странник*"

 

шесть

 

(6)

руб.

 

въ

 

год*,

 

съ

 

приложеніемъ

 

двухъ

 

томовъ

 

„Общедоступной

 

Богослов-

ской

 

Библіотеки"

 

семь

 

(7)

 

рублей

 

съ

 

пересылкой.

П

 

р

 

и

 

м

 

*

 

ч.

 

а)

 

Въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

для

 

неподписчиковъ

 

цѣна

„Богосл.

 

Библіотеки*

 

2

 

р.

 

за

 

томъ,

 

а

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.

 

40

 

коп.

б)

   

Желающіе

 

нмѣть

 

выпуски

 

„Библіотеки"

 

въ

 

изящномъ

 

англій-

скомъ

 

переплетѣ

 

благоволят*

 

прилагать

 

по

 

50

 

коп.

 

за

 

выпуск*.

в)

   

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

уже

 

выгаедшіе

 

четыре

выпуска

 

„Библіотеки"

 

(четыре

 

тома

 

„Ііравославнаго

 

Собесѣдовательнаго

Богословія"),

 

прилагают*

 

по

 

1

 

р.

 

за

 

томъ.

Адресоваться:

 

В*

 

редакцію

 

журнала

 

„СТРАННИКЪ"

С.-Петербург*,

 

Невскій

 

проспект*,

 

д.

 

JY°

 

182.

За

 

редактора

 

издатель

 

проф.

  

А.

 

Жопухгшъ.

           

3 — 3

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Сила

 

креста

 

Христова

 

въ

 

жизни

государства.

 

(Поученіе

 

Преосвященнѣйшаго

 

Виссариона

 

въ

 

недѣлю

 

Кре-

стопоклонную).

 

Весѣды

 

къ

 

именуемымъ

 

старообрядцамъ

 

по

 

руководству

Малаго

 

катихизиса.

 

Пост*

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

науки.

 

Нѣчто

 

о

 

семинари-

стах*,

 

поступающих*

 

по

 

окопчаніи

 

курса

 

въ

 

дух.

 

семинаріи

 

въвысшія

свѣтскія

 

учебный

 

заведенія.

 

Епархіальная

 

хроника.

 

Иноепархіальныя

извѣстія.

 

Письмо

 

в*

 

редакцію.

 

Объявленія.

 

Нрилоэюеніе.

 

Унжепскаяде-

сятина:

 

Стр.

 

85—100. _______________ ===================== ,

•

   

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинары

 

Прот.

 

I.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Ѵеминаріи

 

В.

 

Строеег.

ѵѵХ»в?1іе^тіюкГфе^

                                     

"ТйстромаГВъ

 

губ.

 

типографии'
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1Q
'yr.crn'iqi;

    

ЭЛК

 

*rfol

.на)

 

-сгж

 

or^HHaaaqoi,

 

вплотоі

Церковь

 

Зосимы

 

и

 

Савватія,

 

Соловедкихъ

 

чудотворцевъ,

 

да

въ

 

придѣлѣ

   

Флора

 

и

 

Лавра

   

Унсжскія

 

осады

   

въ

  

Верховьѣ,

дани

 

рубль

 

19

 

алт.

 

2

 

ден.

 

заѣзда

 

гривна.

1746

 

г.

 

—

 

1

  

руб.

 

98

 

коп.

      

...

-НПО-

                           

rJ

 

.

                            

I

    

в'Г!

1734

   

г.

 

іюня

 

21

 

тайный

 

совѣтнпк*

 

Ѳедоръ

 

Васильев*

Наумов*

 

въ

 

сииод.

 

казеп.

 

приказ*

 

лисалъ:

 

„вотчина

 

у

 

меня

имѣется

 

въ

 

Галиц

 

уѣздѣ

 

Верховской

 

волости

 

на

 

погостѣ,

 

въ

которой

 

церковь

 

во

 

имя

 

Зосимы

 

и

 

Савватія,

 

Соловедкихъ

 

чудотв.,

деревянная,

 

да

 

другая

 

Воздвиженія

 

честпаго

 

и

 

животворящаго

креста,

 

которая

 

обветшала

 

и

 

служить

 

въ

 

ней

 

невозможно,

 

и

прошу

 

о

 

построении

 

вновь

 

показанной

 

церкви

 

во

 

имя

 

честнаго

и

 

животворящаго

 

креста

 

дать

 

указ*".

И

 

против*

 

сей

 

челобитной

 

въ

 

синод,

 

казен.

 

праказѣ

 

выпи-*

сано:

 

„въ

 

окладныхъ

 

прошлыхъ

 

и

 

сего

 

734

 

г.

 

книгахъ

 

по

 

Га-

лицкой

 

десятині

 

паписано:

 

церковь

 

Зосимы

 

и

 

Савватія

 

Соло-

вецких*,

 

да

 

въ

 

нридѣлѣ

 

Флоры

 

и

 

Лавра

 

въ

 

Верховинѣ,

 

дани

1

 

р.

 

98

 

коп.

 

казен.

 

пошлин*

 

17

 

коп.,

 

а

 

въ

 

писцовых*

 

галиц-

кихъ

 

161

 

г.

 

книгахъ

 

у

 

вышеписанной

 

Зосимовской

 

церкви

 

на-

писано:

 

двор*

 

попа

 

Василья

 

Иванова

 

въ

 

приходѣ

 

119

 

дворов*;

а

 

въ

 

переписной

 

703

 

г.

 

книг,

 

у

 

той

 

же

 

церкви

 

написано:

попъ

 

Иван*

 

Васильев*,

 

Якиыъ

 

Васильев*,

 

въ

 

приходѣ

 

105

 

дво-

ровъ,

 

пашни

 

церковныя

 

земли

 

10

 

четвертей

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

по

 

тому

 

жъ,

 

сѣна

 

по

 

рѣкѣ

 

по

 

Унжѣ

 

30

 

копенъ.

Подписавіе:

  

„дать

 

указ*

 

о

 

строеніи

 

церкви".

 

Указ*

 

данъ.

1735

   

г.

 

декабря

 

17

 

камисаръ

 

Елизар*

 

Петров*

 

съ

 

синод,

казен.

 

приказъ

 

писалъ,

 

что

 

церковь

 

во

 

имя

 

Воздвиженія

 

честна-

го

 

Креста

 

Господня

 

убрана

 

св.

 

иконами

 

и

 

благолѣпіемъ

 

и

 

къ

освящепію

 

въ

 

готовности,

 

и

 

просил*,

 

чтоб*

 

освятить

 

тое

 

выше

писанную

 

церковь

 

тоежъ

 

церкви

 

священником*

 

Захару

 

Иванову

съ

 

товарищи

 

или

 

къ

 

десятильнику

 

послать

 

указ*".

Подписаніе:

 

„дать

 

указ*

 

и

 

освященный

 

антиминс*,

 

1735

 

г.

декабря

 

22

 

дня".

1734

 

г.

 

іюля

 

5

 

запечатан*

 

указ*

 

о

 

строепіи

 

церкви

 

Ун-

жепской

 

осады

 

церкви

 

Зосимы

 

п

 

Савватія

 

Соловецких*

 

попа

Ивана

 

Иванова,

 

велѣно

 

протпвъ

 

подапваго

 

тайяаго

 

свѣтника

 

Ѳе-

дора

 

Наумова

 

прошенія

 

въ

 

вотчипѣ

 

его

 

прп

 

показаноп

 

церкви

вмѣсто

 

обветшанной

 

Воздвиженской

 

деревпнпой

 

церкви

 

построить
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вновь

 

во

 

имя

 

тотъ

 

же

   

престол*

    

Воьдвиженія

   

честнаго

 

Креста

Господня

 

деревянную

 

жъ

 

(кн.

  

372

 

л.

 

35).

1735

 

г.

 

декабря

 

23

 

запечатавъ

 

указъ

 

о

 

освященіи

 

церкви

Галиц.

 

уѣзда

 

Унжеиской

 

дееятины

 

етаростѣ

 

поповскому

 

не

 

че-

лобитью

 

вамисара

 

Елизара

 

Петрова,

 

велѣно

 

въ

 

Верховской

 

во-

лости

 

въ

 

Зосимскомъ

 

погостѣ

 

новопостроенную

 

церковь

 

во

 

имя

Воздвижепія

 

честнаго

 

креста

 

Господня

 

деревянную

 

теплую

 

освя-

тить

 

ему

 

старостѣ

 

поповскому

 

по

 

новоисправному

 

требнику

 

на

выданномъ

 

антимипсѣ.

20.

Церковь

 

Рождества

 

Христова

 

да

 

въ

 

придѣлѣ

 

Николая

чудотворца

 

въ

 

Кокиршевѣ

 

(?)

 

на

 

погоетѣ,

 

дани

 

2

 

руб.

 

2©

 

алт.

съ

 

деньгою

 

заѣзда

 

гривна.

1746

 

г. — въ

 

Колкишевѣ — 3

 

руб.

 

съ

 

V2

 

коп.

1706

 

г.

 

марта

 

12

 

князь

 

Осипъ

 

Ивановичъ

 

Щербатовъ

 

въ

натр,

 

казен.

 

приказѣ

 

писалъ:

 

„вотчина

 

у

 

меня

 

въ

 

Галиц,

 

уѣздѣ

въ

 

Увежской

 

осадѣ

 

въ

 

Коткишевской

 

волости

 

село

 

Коткишево.

а

 

въ

 

той

 

моей

 

вотчинѣ

 

построена

 

была

 

нзстари

 

церковь

 

Нико-

лая

 

чудотв.

 

и

 

старая

 

церковь

 

нынѣ

 

ветха,

 

служить

 

въ

 

ней

 

нель-

зя,

 

и

 

прошу

 

повелѣть

 

дать

 

благословенная

 

грамота

 

вмѣсто

 

той

ветхой

 

церкви

 

Николая

 

чудотворца

 

вновь

 

выронить

 

лѣсу

 

и

 

по-

строить

 

новая

 

церковь

 

подлѣ

 

той

 

же

 

церкви

 

и

 

построя

 

посвя-

тить

 

и

 

о

 

томъ

 

дать

 

благословенная

 

и

  

освящепная

 

грамота".

И

 

противъ

 

сей

 

челобитной

 

выписано:

 

„въ

 

патр.

 

казен.

 

при-

казѣ

 

въ

 

галиц.

 

писцовыхъ

 

книгахъ

 

Романа

 

Кирѣева

 

161

 

г.

 

на-

писано:

 

въ

 

Коткишевской

 

волости

 

церковь

 

Рождества

 

Христова,

а

 

другая

 

церковь

 

Николы

 

чуд.

 

въ

 

вотчинѣ

 

боярина

 

Михаила

 

Михай-

ловича

 

Салтыкова,

 

а

 

у

 

той

 

церкви

 

2

 

дв.

 

поповы,

 

дв.

 

дьячков*,

дв.

 

аросвирпицынъ,

 

дв.

 

вотчинников*,

 

дв.

 

земскаго

 

дьячка,

 

1 3*6

дв.

 

крестьянских*,

 

53

 

дв.

 

бобыльскихъ,

 

3

 

дв.

 

вдовы,

 

церковныя

земли

 

8

 

чети,

 

сѣна

 

5

 

копен*,

 

дани

 

2

 

руб.

 

29

 

алт.

 

1

 

д.

 

заѣзда

гривна,

 

и

 

по

 

тому

 

окладу

 

данныя

 

деньги

 

на

 

прошлые

 

и

 

на

 

нта-

нѣшній

 

год*

 

плачены.

Подписано:

  

„дать

 

указъ

 

о

 

строении".

Отмѣчено:

 

„благословенная

 

грамота

 

отпущена

 

за

 

казначеев-

скою

 

приписью

 

апрѣля

 

въ

 

8

 

день,

 

ве.тѣпо

 

разобрав*

 

етаруто

 

цер-

ковь

 

на

 

томъ

 

церковномъ

 

мѣстѣ

 

построить

 

новую

 

церковь".
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1710

 

г.

 

ноибря

 

25

 

но

 

благословенной

 

грамотѣ

 

отпущен*

антимивсъ

 

ко

 

освященію

 

церкви

 

во

 

имя

 

Николая

 

чудотворца

 

въ

Галиц.

 

уѣздъ

 

Коткишово

 

въ

 

Кеткишскую

 

волость,

 

попъ

 

Мелен-

тій

 

антимипсъ

 

взялъ

 

и

 

росписался.

1734

 

г.

 

апрѣля

 

30

 

дана

 

первая

 

епитрахельная

 

память

 

по

заручной

 

челобитвой

 

и

 

по

 

допроснымъ

 

рѣчамъ

 

Унженской

 

осады

села

 

Коткишева

 

церкви

 

Рождества

 

Христова

 

вдовому

 

попу

 

Пан-

телеймону

 

Иванову

 

на

 

3

 

года,

 

пошлин*

 

по

 

15

 

коп.

 

нужпѣйшихъ

 

3Д.

1738

 

г.

 

февраля

 

15

 

вышецисанный

 

попъ

 

Пантелеймон*

 

Ива-

нов*

 

поданным*

 

въ

 

стнод.

 

каз.

 

приказъ

 

прошеніемъ

 

просилъ

 

вы-

дать

 

ему

 

вторую

 

питрахельную

 

память

 

на

 

три

 

года.

Въ

 

синод,

 

каз.

 

приказѣ

 

попъ

 

Понтелимонъ

 

въ

 

допросѣ

сказалъ:

 

„въ

 

попа

 

онъ

 

посвященъ

 

преосв.

 

Исаіемъ,

 

митрополитом*

Нижегородским*

 

и

 

Алаторскимъ

 

въ

 

707

 

.году

 

на

 

мѣсто

 

отца

своего

 

умершаго

 

тоя

 

церкви

 

попа

 

Ивана

 

Діева

 

въ

 

товарища

тоя

 

церкви

 

къ

 

попу

 

Гордѣю

 

Григорьеву

 

и

 

служилъ

 

онъ

 

съ

 

то-

варищем*

 

своим*

 

по

 

717

 

г.,

 

а

 

съ

 

717

 

г.

 

служилъ

 

съ

 

посвя-

щенвымъ

 

на

 

онаго

 

попа

 

мѣсто

 

съ

 

сыномъ

 

его

 

попомъ

 

Никопомъ

 

Гор-

дѣевымъ,

 

а

 

овдовѣлъ

 

онъ

 

въ

 

734

 

г.

 

въ

 

генварѣ

 

мѣсяцѣ,

 

дѣтей

у

 

него

 

сынъ

 

Іоаникій,

 

при

 

той

 

же

 

церкви

 

дѣйствительпо

 

слу-

жащимъ".

1738

 

г.

 

февраля

  

18

 

патрахельиая

 

память

 

выдана.

««

                                                 

оъвяэ

Церковь

 

Богоявленія

 

Господня

 

да

 

въ

 

придѣлѣ

 

Николая

Чудотворца

 

въ

 

НейСКОЙ

 

ВОЛОСТИ,

 

дани

 

5

 

руб.

 

19

 

алт.

 

4

 

ден.,

заѣзда

 

гривна.

1746

  

г.— 6

 

руб.

 

24

 

коп.

204

 

г.

 

ноября

 

16

 

по

 

указу

 

святѣйшаго

 

патріарха

 

и

 

по

 

помѣтѣна

выпиекѣ

 

Андрея

 

Денисовича

 

Владыкина

 

велѣно

 

на

 

его

 

Богоявлен-

скую

 

церковь

 

прибавить

 

дани

 

по

 

памяти

 

изъ

 

помѣстнаго

 

при-

казу

 

за

 

приписью

 

дьяка

 

Анисима

 

Невѣжина

 

204

 

г.

 

ноября

 

въ

14

 

день

 

съ

 

церковных*

 

сѣнпыхъ

 

покосов*

 

съ

 

25

 

копенъ

 

по

указной

 

статьѣ

 

28

 

алт.

 

2

 

ден.

 

принимать

 

съ

 

нынѣшняго

 

204

 

г.,

и

 

того

 

жъ

 

числа

 

тѣ

 

деньги

 

на

 

нынѣшней

 

204

 

годъ

 

взяты,

 

пла-

ти

 

лъ

 

онъ

 

староста

 

попъ

 

Гурій.

1736

 

г.

 

марта

 

10

 

князь

 

Николая

 

княжь

 

Григорьева

 

жена

вдова

 

княгиня

 

Анна

 

Иванова

  

дочь

 

Волхонская

 

въ

 

синод,

 

вазев-



88

ный

 

прпказъ

 

подала

 

прошепіе, — а

 

въ

 

пемъ

 

писала:

 

„въ

 

Галпц.

уѣздѣ

 

въ

 

Упжепской

 

десятнпѣ,

 

въ

 

Нейской

 

волостп,

 

имѣется

 

у

мепя

 

вотчина

 

село

 

Нпкольское,

 

-а

 

въ

 

томъ

 

селѣ

 

Никольскомъ

имѣется

 

церковь

 

Николая

 

чудотворца,

 

съ

 

прпдѣломъ

 

царевича

Димптрія,

 

и

 

оная

 

церковь

 

Николая

 

чудотворца

 

съ

 

придѣломъ

весьма

 

обветшала

 

и

 

божественной

 

службы

 

за

 

ветхостію

 

отправ-

лять

 

невозможно,

 

п

 

пыпѣ

 

я

 

желаю

 

въ

 

ономъ

 

селѣ

 

построить

вмѣсто

 

ветхой

 

древяпной

 

Николаевской

 

церкви

 

на

 

томъ

 

же

церковномъ

 

мѣстѣ

 

церковь

 

деревянную

 

во

 

имя

 

Пресв.

 

Богоро-

дице

 

Владпмірскія

 

безъ

 

придѣла,

 

и

 

прошу

 

о

 

строепіи

 

вышепи-

санной

 

церкви

 

дать

 

указъ*.

Въ

 

сипод.

 

каз.

 

приказѣ

 

на

 

справку

 

выписано:

 

„въ

 

оклад-

ныхъ

 

прошлыхъ

 

и

 

сего

 

736

 

г.

 

кпигахъ

 

по

 

Унженской

 

десятинѣ

написано:

 

церковь

 

Богоявленія

 

Господня

 

да

 

въ

 

придѣлѣ

 

Николая

чудотворца

 

въ

 

Нейской

 

волости,

 

дани

 

6

 

руб.

 

24

 

коп.,

 

казенных^

пошлинъ

 

17

 

коп.;

 

а

 

въ

 

ннсцовыхъ

 

Уиженскихъ

 

161

 

года

 

кпи-

гахъ

 

у

 

показанной

 

церкви

 

написано:

 

дворъ

 

поповъ,

 

дворъ

 

дья-

еоповъ,

 

въ

 

прыходѣ

 

146

 

дворовъ,

 

пашпн

 

церковныя

 

земли

 

12

четвертей

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

по

 

тому

 

жъ;

 

а

 

въ

 

переписныхъ

703

 

г.

 

кпигахъ

 

у

 

той

 

же

 

церкви

 

паписапо:

 

попы

 

Никифоръ,

 

да

Аоопасій,

 

въ

 

приходѣ

 

285

 

дворовъ,

 

пашни

 

церковный

 

земли

 

12

четвертей

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

по

 

тому

 

жъ,

 

сѣна

 

25

 

копенъ*.

Подппсапіе

 

преосв.

 

Вепіампна,

 

епископа

 

Колом,

 

и

 

Кашир-

скаго:

  

„дать

 

храмозданпую

 

грамоту.

  

1736

 

г.

 

марта

 

12

 

дня".

1738

 

г.

 

апрѣля

 

12

 

вышеписаипая

 

кппгппя

 

Волконская

 

по-

даннымъ

 

въ

 

синод,

 

каз.

 

прпказъ

 

прошеніемъ

 

просила

 

выдать

освященный

 

аптиминсъ

 

въ

 

повопостроепную

 

церковь

 

Владимір-

скія

 

Пресв.

 

Богородицы

 

п

 

дать

 

указъ

 

для

 

освящепія

 

церкви.

Подішсапіе

 

его

 

же

 

преосв.

 

Вепіамнпа:

 

„дать

 

о

 

посвящепіи

указъ

 

и

 

освященный

 

антпмппсъ.

  

1738

 

г.

 

апрѣля

  

14

 

дня".

1736

 

г.

 

марта

 

17

 

данъ

 

указъ

 

о

 

строееіи

 

церкви

 

вдовѣкнягииѣ

Аннѣ

 

Иваповой

 

дочери

 

Волконской,

 

по

 

ея

 

прошепію

 

велѣпо

 

въ

Упжеской

 

осадѣ

 

въ

 

Нейской

 

волостп

 

въ

 

вотчипѣ

 

ея

 

въ

 

селѣ

Никольскомъ

 

вмѣсто

 

обветшалой

 

деревянной

 

церкви

 

Николая

чудотв.

 

построить

 

вновь

 

церковь

 

во

 

имя

 

Пресв.

 

Богородицы

 

Вла-

димірскія

 

деревянную

 

жъ,

 

пошлппъ

 

10

 

коп.

 

пужнѣйшихъ

 

V8

взяты.

1738

 

г.

 

апрѣля

 

14

 

вглдапъ

 

указъ

 

о

 

освящепш

 

церквп

 

Ма-

карьева

 

монастыря,

 

что

 

па

 

Упжѣ,

 

игумену

 

Леоптію

 

по

 

чело-

битью

 

вдовы

 

кпяпиш

 

Анны

 

Пваповіш

 

дочери

 

Волконской,

 

ве-

лѣио

 

въ

 

селѣ

 

Никольскомъ,

 

что

 

на

 

Иеѣ,

 

повопостроепную

 

цер-

ковь

 

во

 

имя

 

Пресв.

 

Богородицы

 

Владнмірскія

   

деревянную

 

освя-
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тить

 

ему

 

пгумепу

 

Леоптіго

 

па

 

выдаппомъ

 

пзъ

 

спподальпаго

 

дому

освящеппомъ

 

антимппсѣ.
і

 

£

 

ОТ

22

                                        

* я

 

№Оіі

-

     

Церковь

 

Понрова

  

Пресвятыя

 

Богородицы

   

въ

 

Нейской

 

во-

лости,

 

дани

 

4

 

руб.,

  

12

 

алт.

 

4

 

деньги,

 

заѣзда

 

грпвпа.

1746

 

г.— 4

 

руб.

 

74

 

коп.

■

 

г

  

квдшг

ла'ояп

 

і

                                          

--------ѵ------

1705

   

г.

 

іюпя

 

15

 

кпязь

 

Дмитрій

 

княжь

 

Мпхайловъ

 

сынъ

Голицыпъ

 

въ

 

подапномъ

 

въ

 

патр.

 

каз.

 

приказъ

 

прошенш

 

писалъ:

„въ

 

Галиц.

 

уѣздѣ

 

Уяжепской

 

осады

 

Нейской

 

волости

 

вотчина

у

 

меня

 

село

 

Покровское,

 

а

 

въ

 

пемъ

 

была

 

церковь

 

Покрова

Пресв.

 

Богородицы

 

древянпая,

 

и

 

въ

 

пынѣшпемъ

 

705

 

г.

 

волею

Божіею

 

та

 

церковь

 

сгорѣла,

 

п

 

нынѣ

 

па

 

томъ

 

старомъ

 

церков-

номъ

 

мѣстѣ

 

обѣщался

 

я

 

построить

 

вновь

 

церковь

 

Божію

 

во

 

имя

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

а

 

то

 

село

 

Покровское

 

въ

 

пере-

пиеныхъ

 

кпигахъ

 

186

 

г.

 

паписано

 

за

 

бояриномъ

 

за

 

кпязь

 

Яко-

вомъ

 

Никптичемъ

 

Одоевскимъ,

 

и

 

прошу

 

повелѣть

 

па

 

новую

 

цер-

ковь

 

лѣсъ

 

готовить

 

п

 

на

 

томъ

 

прежпемъ

 

церковпомъ

 

мѣстѣ

 

по-

строить

 

вновь

 

церковь

 

Божію

 

во

 

имя

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Бого-

дицы

 

и

 

о

 

томъ

 

дать

 

мнѣ

 

благословенную

 

грамоту".

Подписано:

 

„дать

 

олагословенпая

 

грамота

 

церковь

 

строить

 

.

Отмѣчено:

  

„дана".

1706

   

г.

 

ноября

 

въ

 

день

 

вышеписаппый

 

челобитшікъ

 

князь

Дмитрій

 

Голицыпъ

 

въ

 

патр.

 

каз.

 

приказъ

 

писалъ,

 

что

 

церковь

Покрова

 

Пресвят.

 

Богородицы

 

въ

 

вышеппсапномъ

 

селѣ

 

Покров-

скомъ

 

по

 

данному

 

указу

 

п

 

по

 

благословенной

 

грамотѣ

 

построена

и

 

къ

 

освященію

 

со

 

всѣмъ

 

пзготовлепа

 

и

 

просилъ

 

повслѣть

 

выше-

писанную

 

повопостроепную

 

церковь

 

освятить

 

того

 

же

 

уѣзда

 

Ма-

карьева

 

монастыря

 

Упженскаго

 

пгумепу

 

Леониду

 

п

 

о

 

томъ

 

по-

слать

 

къ

 

нему

 

освященную

 

грамоту".

И

 

протпвъ

 

сей

 

челобитной

 

выписано:

 

„въ

 

патр.

 

казеп.

 

прп-

казѣ

 

въ

 

приходпой

 

книгѣ

 

жилыхъ

 

даппыхъ

 

церквей

 

706

 

г.

 

въ

Унежскоп

 

десятинѣ

 

написано:

 

церковь

 

Покрова

 

Пресв.

 

Богоро-

дицы

 

въ

 

Нейской

 

волости,

 

дани

 

4

 

руб.

 

12

 

алт,

 

4

 

деп.,

 

заѣзда

гривна,

 

и

 

тѣ

 

даппыя

 

депьгп

 

па

 

прошлые

 

и

 

пыпѣшпей

 

706

 

г.

плачепы;

 

а

 

въ

 

ппсцовыхъ

 

галпцкпхъ

 

кпигахъ

 

Ромапа

 

Кирѣева

161

 

г.

 

къ

 

вышеппсаппой

 

церкви

 

паписапо:

 

2

 

дв.

 

попошхъ,

 

дв.

попомаревъ,

 

дв.

 

просвпрпицыпъ,

 

дв.

 

вдовой

 

попадьи,

 

келья

 

ста-

рицьша,

    

да

 

въ

 

приходѣ

  

дв.

   

вотчпппиковъ,

    

265

 

дв.

 

крестьян-



90

скихъ,

 

3

 

дв.

 

бобыльскихъ,

 

дв.

 

вдовей,

 

пашни

 

церковныя

 

12

 

чети

йъ

 

полѣ,

 

и

 

въ

 

дву

 

потому

 

жъ,

 

сѣна

 

10

 

коценъ,

 

а

 

о

 

строеніи

новыя

 

Покровскія

 

церкви

 

благословенная

 

грамота

 

дана

 

въ

 

705

 

г.

іюия

 

въ

 

6

 

день.

Подписано:

  

„дать

 

указъ

 

о

 

посвяшеніи".

 

Омѣчено:

  

„дана".

1718

 

г.

 

мая

 

30

 

Кіевской

 

губернаторъ

 

князь

 

Дмитрій

 

Ми-

хаиловичъ

 

Голицынъ

 

въ

 

патр.

 

каз.

 

приказъ

 

писалъ:

 

„въГалпцкой

моей

 

вотчинѣ

 

въ

 

Нейской

 

волости

 

въ

 

селѣ

 

Покровскомъ

 

въ

прошлыхъ

 

годахъ

 

настоящая

 

церковь

 

Покрова

 

Пресв.

 

Богор.,

 

да

церковь

 

Іоанна

 

Предтечи

 

волею

 

Божіею

 

сгорѣли,

 

и

 

та

 

церковь

Покрова

 

Пресв.

 

Богородицы

 

въ

 

прошлыхъ

 

годѣхъ

 

построена

 

и

освящена,

 

а

 

другая

 

церковь

 

Рождества

 

Іоанна

 

Предтечи

 

не

 

по-

строена,

 

а

 

вышеписанная

 

Покровская

 

церковь

 

построена

 

о

 

дву

Жильяхъ,

 

а

 

подъ

 

нею

 

возможно

 

быть

 

другой

 

исподней

 

церкви,

а

 

нынѣ

 

обѣщаюся

 

вмѣсто

 

той

 

сгорѣлой

 

церкви

 

Рождества

 

Іоац-

на

 

Предтечи

 

построить

 

высподи

 

вышеписанной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

во

 

имя

 

Рождесгва

 

Іоанна

 

Предтечи

 

теплую

 

церковь,

 

и

алтарь,

 

безъ

 

указу

 

строить

 

не

 

смѣемъ,

 

и

 

прошу

 

дабы

 

повелѣно

было

 

в.

 

г.

 

указомъ

 

вмѣсто

 

сгорѣлой

 

Предтеченской

 

церкви

 

сдѣ-

лать

 

высподи

 

новую

 

церковь

 

и

 

при

 

ней

 

алтарь

 

и

 

тое

 

церковь

освятить

 

Макарьева

 

монастыря,

 

что

 

на

 

Унжѣ,

 

игумену

 

Леонтію

и

 

о

 

томъ

 

строеніи

 

и

 

за

 

дальностію

 

о

 

освященіи

 

дать

 

указъ

 

и

антиминсъ

 

выдать".

Подписано:

 

„1718

 

г.

 

мая

 

въ

 

30

 

день

 

дать

 

указъ

 

противъ

челобитья".

 

Отмѣчено:

  

„данъ".

1733

 

г.

 

іюля

 

3

 

дана

 

вторая

 

епитрахельная

 

память

 

про-

тивъ

 

прошенія

 

Унжепской

 

осады

 

села

 

Покровскаго

 

церкви

 

По-

крова

 

Пресв.

 

Богород.

 

вдовому

 

попу

 

Ѳедору

 

Дементьеву

 

на

 

два

года,

 

пошлипъ

 

по

 

5

 

ал.

 

на

 

годъ,

 

а

 

что

 

онъ

 

попъ

 

Ѳедоръ

 

слу-

жилъ

 

въ

 

729

 

году

 

безъ

 

патрахельной

 

памяти

 

и

 

за

 

то

 

на

 

немъ

взято

 

вмѣсто

 

штрафу

 

пошлинъ

 

22

 

алт.

 

3

 

деньги;

 

всего

 

32

 

алт.,

3

 

деньги.

23.

Церковь

 

Воскресеніе

  

Христово

 

Унженскія

 

осады

 

усть

 

Ней

рѣки,

 

дани

  

2

 

руб.

 

33

 

алт.,

 

заѣзда

 

гривна.

1746

  

г.

 

— 3

 

руб.

  

39

 

коп.

1721

 

г.

 

марта

 

Макарьева

 

Унженскаго

 

монастыря

 

вотчины

церкви

 

Воскресенія

 

Христова

   

церковной

   

староста

 

Ёвтихій

 

Зи-
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новьевъ

 

въ

 

патр.

 

казен.

 

приказъ

 

писалъ:

 

„въ

 

прошломъ

 

1719

 

г.

но

 

указу

 

и

 

по

 

благословенной

 

грамотѣ

 

велѣно

 

въ

 

Галиц.

 

уѣздѣ

въ

 

волости

 

Макарьева

 

Уиженскаго

 

монастыря

 

къ

 

селѣ

 

Воскре-

сенскомъ

 

построить

 

теплую

 

церковь

 

во

 

имя

 

Введенія

 

Пресв.

 

Бо-

городицы,

 

и

 

нынѣ

 

та

 

церковь

 

новая

 

въ

 

томъ

 

селѣ

 

построена

 

и

ко

 

оевященію

 

въ

 

готовности

 

и

 

прошу

 

тое

 

новопостроенную

 

Вве-

дения

 

Пр.

 

Б.

 

церковь

 

повелѣть

 

освятить

 

того

 

вышеписаннаго

 

мо-

настыря

 

игумену

 

Леонтію

 

и

 

о

 

томъ

 

послать

 

указъ

 

и

 

антиминсъ

выдать " .

Подписано:

 

„1721г.

 

марта

 

въ

 

7

 

день

 

отпустить

 

антиминсъ

я

 

указъ

 

противъ

 

челобитья".

 

Отмѣчено:

  

„отпущенъ".

1730

 

г.

 

марта

 

9

 

дана

 

вторая

 

патрахельная

 

память,

 

вотчи-

ны

 

Манарьева

 

Унженскаго

 

монастыря

 

церкви

 

Воскресенія

 

Хрис-

това,

 

что

 

на

 

усть

 

Ней

 

рѣкѣ,

 

вдовому

 

попу

 

Василію

 

Андрееву

за

 

3

 

года,

 

пошлинъ

 

по

 

5

 

алт.

 

на

 

годъ,

 

а

 

что

 

онъ

 

прошлой

1729

 

г.

 

служилъ

 

безъ

 

патрахельной

 

и

 

за

 

то

 

на

 

немъ

 

вмѣсто

штрафа

 

взято

 

по

 

указу

 

пошлинъ

 

5

 

алтыпъ,

 

всего

 

за

 

4

 

года

 

20

алтынъ,

1737

 

г.

 

ноября

 

1

 

Галиц.

 

уѣзда,

 

Унжевскон

 

оеады,

 

вотчи-

ны

 

Макарьева

 

монастыря

 

церкви

 

Воскресенія

 

Христова,

 

что

 

на

устьѣ

 

рѣки

 

Ней,

 

попъ

 

Матвей

 

Ларіоновъ

 

подапнымъ

 

въ

 

сѵнод.

каз.

 

приказъ

 

прошеніемъ

 

просилъ

 

выдать

 

первую

 

патрахельную

память

 

на

  

10

 

лѣтъ.

Въ

 

стнод.

 

казен.

 

приказѣ

 

оный

 

попъ

 

Матвей

 

въ

 

допросѣ

сказалъ:

 

въ

 

попа

 

онъ

 

посвященъ

 

преосв.

 

Христофоромъ,

 

митр.

Грузинскимъ

 

и

 

Горскимъ,

 

въ

 

731

 

г.

 

на

 

мѣсто

 

умершаго

 

отца

своего

 

тоя

 

церкви

 

попа

 

Иларіона

 

Григорьева

 

въ

 

товарищи

 

тоя

церкви

 

къ

 

попу

 

Ивану

 

Петрову

 

и

 

служилъ

 

онъ

 

съ

 

тѣмъ

 

това-

рищемъ

 

и

 

по

 

нынѣ,

 

а

 

овдовѣлъ

 

въ

 

1737

 

г.

 

въ

 

сентябрѣ

 

мѣся-

цѣ,

 

дѣтей

 

у

 

него

 

одинъ

 

еынъ

 

Григорій

 

12

 

лѣтъ.

По

 

опредѣленію

 

стнод.

 

каз.

 

приказа

 

патрахельная

 

память

дана

 

на

 

2

 

года.

24.

Церковь

 

св.

 

муч.

 

Флора

 

и

 

Лавра

 

въ

 

Макарьевѣ

 

монасты-

ри

 

Желтоводскаго,

 

дани

 

2

  

руб.

  

1 7

 

алт.

  

2

 

деньги,

 

заѣзда

 

гривна'.

1746

  

г.

 

— 2

 

руб.

  

9'2'

 

коп.

.«ііоад

 

I

                              

йНг^ртс

184

 

г.

 

ноября

 

24

 

подана

 

къ

 

подпискѣ

 

грамота

 

Унженскк

■осады

 

церкви

 

Флора

 

и

 

Лавра

 

попа

 

Пароенія

 

Іаковлева.
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.184

 

г.

 

генваря

 

18

 

подана

 

къ

 

подппскѣ

 

села

 

Коврова

 

цер-

кви

 

св.

 

муч.

 

Флора

 

и

 

Лавра

 

грамота

 

попа

 

Василія

 

Андреева.

1716

 

г.

 

марта

 

въ

 

день,

 

Макарьева-Унженскаго

 

монастыря

вотчпны

 

села

 

Коврова

 

староста

 

Сава

 

Савинъ

 

въ

 

патр.

 

каз.

 

при-

казъ

 

писалъ:

 

„по

 

указу

 

и

 

по

 

благословенію

 

преосв.

 

Стефана

 

въ

Галицкомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

вотчинѣ

 

Макарьева

 

монастыря

 

Унженскаго--

въ

 

селѣ

 

Ковровѣ

 

построили

 

церковь

 

во

 

имя

 

Пр.

 

Богор.

 

Тихвин-

скія,

 

да

 

въ

 

придѣлѣ

 

св.

 

муч.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

и

 

нынѣ

 

та

 

ново-

построенная

 

церковь

 

и

 

съ

 

прпдѣломъ

 

къ

 

освященію

 

со

 

всѣмъ

изготовлены

 

и

 

просимъ

 

новопостроенную

 

церковь

 

освятить

 

и

 

дать

антиминсъ

 

и

 

о

 

томъ

 

послать

 

указъ

 

тогожъ

 

монастыря

 

къ

 

игу-

мену

 

Леонтію".

Подписано:

  

„отпустить

 

грамоты

 

и

 

антиминсъ

 

противъ

 

чело-

битья".

 

Отмѣчено:

  

„дана".

1723

 

г.

 

генваря

 

въ

 

день

 

Макарьева-Унженскаго

 

монастыря'

игуменъ

 

Леоятій

 

въ

 

сѵяодальный

 

казен.

 

приказъ

    

писалъ:

     

„въ

вотчипѣ

 

Макарьева-Унженскаго

 

монастыря

 

въ

 

селѣ

 

Ковровѣ

 

цер-

ковь

 

Рождества

 

Христова,

   

да

 

въ

 

придѣлѣхъ

 

св.

 

муч.

 

ФлораШ!й*

Лавра

 

деревянная

 

стала

    

быть

 

ветха,

 

алтарь

 

и

 

придѣлъ

 

огнили

и

 

кровля

 

обветшала,

 

и

 

служить

   

въ

 

той

 

церкви

 

нельзя,

 

й

 

нынѣ

мы

 

обѣщались

 

вновь

 

тѣжъ

 

бревна

 

собрать,

 

поставить

    

и

   

вычи-

нить.

  

Прошу

 

дабы

 

повелѣно

 

было

   

в.

 

г.

 

указомъ

 

ту

 

ветху

 

цер-

ковь

 

разобрать

 

и

 

вновь

 

тѣжъ

 

бревпа

 

и,

 

починя,

 

построить

 

одну

церковь

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Христвова

    

и

    

алтарь

 

прирубить

 

къ

той

 

церкви

 

новой

 

и

 

какъ

 

построена

 

будетъ

 

дать

 

письменное

 

по-

велѣніе".

И

 

противъ

 

сей

 

челобитной

 

въ

 

сѵнод.

 

казен.

 

приказѣ

 

вы-

писано:

 

„въ

 

приходной

 

окладной

 

книгѣ

 

жилыхъ

 

данныхъ

 

цер-

квей

 

пыпѣшпяго

 

1723

 

г.

 

въ

 

Упжепской

 

десятинѣ

 

написано:

 

цер-

ковь

 

св.

 

муч.

 

Флора

 

въ

 

Макарьевѣ

 

мопастырѣ

 

Унженскаго

 

дани

2

 

руб.

 

30

 

алт.

 

4

 

ден.,

 

казен.

 

пошлинъ

 

5

 

алт.

 

4

 

ден.,

 

итого

дани

 

и

 

пошлинъ

 

3

 

руб.

 

4

 

алт.,

 

и

 

тѣ

 

данпыя

 

и

 

пошлпшшя

 

день-

ги

 

въ

 

прошломъ

 

1722

 

г.

 

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

въ

 

сѵнод.

 

каз.

 

при-

казѣ

 

плачены

 

сполна.

 

А

 

въ

 

писцовыхъ

 

Унженскихъ

 

книгахъ

писца

 

Романа

 

Кирѣева

 

161

 

г.

 

написано:

 

церковь

 

св.

 

муч.

 

Фло-

ра

 

п

 

Лавра

 

въ

 

Макарьевѣ

 

монастырѣ

 

Желтоводскаго,

 

у

 

той

 

цер-

кви

 

дворъ

 

поповъ,

 

дворъ

 

дьяконовъ,

 

приходскихъ

 

168

 

дворовъ,

пашнп

 

10

 

чети

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

по

 

томужъ,

 

сѣна

 

15

 

копенъ,

а

 

въ

 

перепнспыхъ

 

кнпгахъ

 

1703

 

г.

 

паппсаво:

 

церковь

 

Рожде-

ства

 

Христова

 

и

 

св.

 

муч.

 

Флора

 

и

 

Лавра

 

села

 

Коврова

 

4

 

двора

поповыхъ,

 

приходскихъ

 

143

 

двора,

 

пашни

 

10

 

четвертей

 

въ

 

по-

дѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

по

 

томужъ,

 

сѣна

 

по

 

рѣчкѣ

 

по

 

Унжѣ

 

15

 

копенъ".
"

                          

.'Т.ЯОліЛ

   

гГІІІ
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Подписано:

 

„1723

 

г.

 

февраля

 

8

 

дня;

 

дать

 

указъ

 

о

 

строе-

ніи".

 

Отмѣчено:

  

„данъ".

1726

 

г.

 

декабря

 

въ

 

день

 

вышеписаннаго

 

монастыря

 

пгу-

мепъ

 

Леонтій

 

въ

 

сунод.

 

казен.

 

приказъ

 

писалъ,

 

что

 

церковь

Рождества

 

Христова

 

перебрана

 

и

 

алтарь

 

прирубленъ

 

новый

 

и

придѣланъ

 

и

 

ко

 

освященію

 

со

 

всѣмъ

 

изготовлена,

 

а

 

не

 

освяще-

на,

 

и

 

просилъ

 

объ

 

освященіи

 

опой

 

церкви

 

дать

 

указъ.

Подписано:

 

„1727

 

г.

 

генваря

 

1 1

 

дня;

 

дать

 

указъ

 

о

 

освя-

щеніи".

 

Отмѣчено:

 

„данъ".

 

Указъ

 

игуменъ

 

Леонтій

 

взялъ

 

и

 

рос-

писался.

1723

 

г.

 

февраля

 

28

 

запечатанъ

 

указъ

 

о

 

строеніи

 

церкви

по

 

челобитью

 

Галиц.

 

у.

 

Макарьева-Унженскаго

 

монастыря

 

игу-

мена

 

Леонтія,

 

велѣно

 

ему

 

въ

 

вотчинѣ

 

ихъ

 

въ

 

селѣ

 

Ковровѣ

вмѣсто

 

ветхой

 

церкви

 

на

 

томъ

 

же

 

церковномъ

 

мѣстѣ

 

построить

вновь

 

церковь

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Христова;

 

пошлинъ

 

6

 

алт.

25.

Церковь

 

Живоначальныя

 

Троицы

 

въ

 

Солтановской

 

волости,

дани

 

4

 

руб.

 

24

 

алт.

 

4

 

деньги,

 

заѣзда

 

гривна.

1746

 

г. — 5

 

руб.

   

14

 

коп,

26.

Церковь

 

Вознесеніе

 

Господне

 

въ

 

Понизовской

 

волости,

 

да-

ни

 

3

 

руб.

  

29

 

алт.

  

2

 

ден.,

 

заѣзда

 

гривна.

1746

 

г.— 4

 

руб.

  

28

 

коп.

■ЙЯ

   

в'

I

1726

 

г.

 

марта

 

въ

 

день

 

Унженской

 

осады

 

Понизовской

 

во-

лости

 

вотчины

 

Ивана

 

Иванова

 

сына

 

Траханіотова

 

деревни

 

Сви-

ной-Ноги

 

ыірской

 

челобитчикъ

 

крестьянинъ

 

Алексѣй

 

Григорьевъ

въ

 

сунод.

 

казен.

 

приказъ

 

писалъ:

 

„въ

 

вышесказаной

 

Понизов-

ской

 

нашей

 

волости

 

имѣется

 

наша

 

приходская

 

церковь

 

во

 

имя

Вознесенія

 

Господня

 

да

 

при

 

той

 

же

 

церкви

 

особливо

 

стоитъ

церковь

 

во

 

имя

 

Введенія

 

Пр.

 

Богор.,

 

и

 

оная

 

церковь

 

Введенія

Пр.

 

Богор.

 

обвѣтшала,

 

кровли

 

и

 

церковныя

 

бревна

 

все

 

погнили

и

 

во

 

оной

 

церкви

 

служить

 

невозможно,

 

и

 

вышеписанной

 

церкви

Божіи

 

всѣ

 

прихожане

 

и

 

мірскіе

 

люди

 

обѣщались

 

оную

 

церковь

въ

 

тожъ

 

во

 

имя

 

Введенія

 

Пр.

  

Богор.

   

вновь

 

построить

 

деревян-
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ную

 

жъ

 

и

 

къ

 

строенію

 

той

 

церкви

 

лѣсъ

 

и

 

всякій

 

припасъ

 

у

 

насъ

въ

 

готовности,

 

а

 

безъ

 

указу

 

и

 

безъ

 

благословенной

 

грамоты

строить

 

вновь

 

не

 

смѣемъ

 

и

 

о

 

томъ

 

прошеніи

 

данъ

 

мнѣ

 

за

 

ру-

ками

 

мірскихъ

 

людей

 

выборъ,

 

чтобъ

 

указомъ

 

повелѣно

 

было

 

сіе

мое

 

прошеніе

 

въ

 

сѵнод.

 

казен.

 

приказѣ

 

принять

 

и

 

о

 

строеніи

дать

 

намъ

 

благословенную

 

грамоту".

Къ

 

челобитной

 

приложенъ

 

слѣдующій

 

приговоръ:

 

Галиц.

 

уѣз.

Унженской

 

осады

 

Понизовской

 

волости

 

церкви

 

Вознесенія

 

Гос-

подня

 

попъ

 

Ивапъ

 

Алексѣевъ

 

да

 

вотчины

 

Алексѣя

 

Васильева

сына

 

сына

 

Лодыгина

 

крестьянинъ

 

его

 

церковной

 

староста

 

Да-

нило

 

Афонасьевъ,

 

да

 

вотчины

 

князь

 

Семена

 

Иванова

 

сына

 

Га-

гарина

 

староста

 

Алексѣй

 

Дементьевъ,

 

вотчины

 

Тимофея

 

Семе-

нова

 

сына

 

Сунеулова

 

староста

 

Яковъ

 

Кузьминъ,

 

вотчины

 

Ивана

Иванова

 

Тарханіотова

 

староста

 

Алексѣй

 

Григорьевъ,

 

вотчины

Никиты

 

Иванова

 

сына

 

Гагина

 

староста

 

Семенъ

 

Никифоровъ,

вотчины

 

Алексѣя

 

Васильева

 

сына

 

Лодыгина

 

староста

 

Андрей

Борисовъ,

 

вотчины

 

Кондратья

 

Афонасьева

 

сына

 

Черевина

 

ста-

роста

 

Василій

 

Корниловъ,

 

вотчины

 

Михаила

 

сына

 

Черевина

 

ста-

роста

 

Иванъ

 

Никитинъ,

 

г.

 

Унжи

 

прихожаня

 

посацкія

 

люди

 

Ни-

кифоръ

 

Семеновъ,

 

Яковъ

 

Ѳедоровъ,

 

Михаилъ

 

Андреевъ

 

и

 

всѣ

той

 

церкви

 

прихожане

 

отъ

 

велика

 

и

 

до

 

мала

 

присовѣтовали

 

по-

строить

 

вмѣсто

 

ветхой

 

церкови

 

во

 

имя

 

Введенія

 

Пр.

 

Богор.,

 

да

въ

 

придѣлѣ

 

Пр.

 

Б.

 

Казанскія,

 

попъ

 

Иванъ

 

Алексѣевъ

 

вмѣсто

себя

 

и

 

старосты

 

церковнаго

 

Данила

 

Афонасьева

 

и

 

мірскихъ

старость

 

по

 

ихъ

 

прошенію

 

руку

 

приложилъ.

И

 

противъ

 

сей

 

челобитной

 

въ

 

сунод.

 

казен.

 

приказѣ

 

выпи-

сано:

 

„въ

 

приходныхъ

 

окладныхъ

 

прошлыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

нынѣшняго

726

 

г.

 

книгахъ

 

въ

 

Унежской

 

десятинѣ

 

написано:

 

церковь

 

Воз-

несенія

 

Господня

 

въ

 

Понизовской

 

волости,

 

дани

 

4

 

руб.

 

9

 

алт.

2

 

ден.,

 

итого

 

дани

 

и

 

казен.

 

пошлинъ

 

4

 

руб.

 

15

 

алт.,

 

а

 

въ

писцовыхъ

 

Унженскихъ

 

161

 

г.

 

книгахъ

 

писца

 

Романа

 

Кирѣева

написано:

 

у

 

вышеписанной

 

церкви

 

дворъ

 

попа

 

Семена

 

Савельева,

дворъ

 

попа

 

Савы

 

Дмитріева,

 

дьяконъ

 

Василій

 

Дмитріевъ,

 

въ

приходѣ

 

244

 

двора,

 

пашни

 

церковныя

 

середнія

 

15

 

чети

 

въ

 

по-

лѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

по

 

томужъ,

 

сѣна

 

30

 

копенъ;

 

а

 

въ

 

переписныхъ

703

 

г.

 

въ

 

Унежскихъ

 

же

 

книгахъ

 

написано:

 

у

 

означенной

 

же

церкви

 

попъ

 

Иванъ

 

Андрониковъ,

 

попъ

 

Алексѣй,

 

попъ

 

Василій

Андрониковъ,

 

попъ

 

Іосифъ,

 

въ

 

приходѣ

  

113

 

дворовъ".

Подписано:

  

„1726

 

г.

 

марта

 

31

 

дня;

 

дать

 

указъ

 

о

 

строеніи".

1728

 

г.

 

мая

 

въ

 

день

 

вышеписанной

 

церкви

 

Вве-

денія

 

Пр.

 

Б.

 

прихожанинъ

 

деревни

 

Свиной

 

ноги

 

крестьянинъ

Семенъ

 

Ѳедоровъ

 

въ

 

сѵнод.

 

казен.

 

приказъ

 

писалъ,

  

„что

 

выше-
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писанная

 

церковь

 

Введенія

 

Пр.

 

Б.

 

построена

 

и

 

къ

 

освящеиію

изготовлена",

 

и

 

просилъ

 

„о

 

освященіи

 

дать

 

указъ

 

Макарьева

монастыря

 

игумену

 

Леоетію

 

и

 

антиминсъ

 

выдать",

 

Подписано:

1728

 

г.

 

іюня

 

3

 

дня

 

дать

 

указъ

 

о

 

освященіи

 

и

 

антиминсъ

 

вы-

дать".

 

Указъ

 

данъ.

Церковь

 

Введенія

 

Пр.

 

Богор.,

 

что

 

въ

 

деревнѣ

 

Свиной

 

ноги,

была

 

освящена

 

Макарьева

 

Унженскаго

 

монастыря

 

игуменомъ

Леонтіемъ

 

1728

 

года

 

октября

 

27

 

дня,

 

что

 

видно

 

изъ

 

поданнаго

имъ

 

Леонтіемъ

 

въ

   

синод,

 

казен.

 

приказъ

 

дояошенія,

1726

 

г.

 

марта

 

дня

 

запечатанъ

 

указъ

 

о

 

строеніи

 

церкви

по

 

челобитью

 

Унженской

 

осады

 

Понизовской

 

волости

 

церкви

Вознесенія

 

Господня

 

попа

 

Ивана

 

Алексѣева

 

съ

 

прихожаны,

 

велѣ-

но

 

имъ

 

въ

 

той

 

волости

 

вмѣсто

 

ветхой

 

церкви

 

на

 

томъ

 

же

 

цер-

ковномъ

 

мѣстѣ

 

построить

 

вновь

 

церковь

 

во

 

имя

 

Введенія

 

Пресв.

Богор.,

 

пошлинъ

 

3

 

ал.

 

2

 

д.

 

нуашѣйшихъ

  

1/і

 

взято.

1730

 

г.

 

марта

 

9

 

дня

 

дана

 

вторая

 

патрахельная

 

память

 

по

приходской

 

заручной

 

челобитной

 

и

 

по

 

допроснымъ

 

рѣчамъ

 

Ун-

женской

 

осады

 

Понизовской

 

волости

 

церкви

 

Вознесенія

 

Господня

вдовому

 

попу

 

Діомиду

 

Алексѣеву

 

на

 

3

 

года,

 

пошлинъ

 

по

 

5

 

ал-

тынъ,

 

а

 

что

 

онъ

 

служилъ

 

прошлый

 

1729

 

годъ

 

безъ

 

патрахель-

ной

 

памяти

 

и

 

за

 

то

 

на

 

немъ

 

по

 

указу

 

пошлинъ

 

5

 

аітывъ.

27.

Церковь

 

Николая

 

чудотворца

 

Верховскія

 

волости

   

на

   

по-

ГОСТѣ,

 

дани

 

рубль

 

29

 

алтынъ

 

4

 

денъги,

 

заѣзда

   

гривна.

1746

 

г.— 2

 

руб.

 

29

 

коп.

206

 

г.

 

сентября

 

6

 

по

 

благословенной

 

грамотѣ

 

данъ

 

антиминсъ

ко

 

освященію

 

новопостроенныя

 

церкви

 

Николая

 

чудотворца,

 

въ

Галиц.

 

уѣздѣ

 

Верховскія

 

волости,

 

взялъ

 

тоя

 

жъ

 

церкви

 

попъ

Иванъ

 

Афонасьевъ

 

и

  

росписался.

28.

Церковь

 

св.

 

муч.

 

Георгін

 

на

 

погостѣ

 

Мексѣ

 

въ

 

Верховской

ВОЛОСТИ,

 

дани

 

2

 

руб.

 

5

 

алт.

 

съ

 

деньгою,

 

заѣзда

 

гривна.

1746

 

г.— 2

 

руб.

   

55 Ѵа

 

коп.
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201

 

г.

 

февраля

 

6

 

по

 

благословенной

 

грамотѣ

 

данъ

 

анти-

минсъ

 

ко

 

освященію

 

церкви

 

въ

 

Галиц.

 

уѣздѣ

 

Верховской

 

во-

лости

 

церкви

 

в.

 

муч.

 

Георгія

 

на

 

погоетѣ,

 

взялъ

 

антиминсъ

 

тоѣ

 

жъ

церкви

 

попъ

 

Иванъ

 

и

   

росписался.

204

 

г.

 

марта

 

28

 

данъ

 

антиминъ

 

къ

 

цвркви

 

преподобнаго

о.

 

Макарія

 

въ

 

Галиц.

 

уѣздъ

 

въ

 

Верховскую

 

волость,

 

взялъ

церкви

 

Живоначальныя

 

Троицы,

 

чтословетъ

 

Никитникова

 

строе -

нія

 

*)

 

попъ

 

Иванъ

 

взялъ

 

и

 

росписался.

І733

 

г.

 

февраля

 

12

 

комисаръ

 

Елизаръ

 

Петровъ

 

въ

 

подан-

номъ

 

вь

 

синод,

 

казен.

 

приказъ

 

прошеніи

 

писалъ:

 

„въ

 

Галицкой

провинціи

 

въ

 

Унженскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

Верховской

 

волости,

 

въ

прошломъ

 

102

 

г.

 

(?)

 

построена

 

церковь

 

во

 

имя

 

страстотерпца

 

и

вел.

 

муч.

 

Георгія

 

а

 

нынѣ

 

оная

 

церковь

 

обветшала

 

и

 

божествен-

ную

 

службу

 

отправлять

 

нельзя,

 

и

 

прошу

 

вмѣсто

 

той

 

обветшалой

во

 

имя

 

его

 

жъ

 

вел.

 

муч.

 

Егорія

 

повелѣть

 

построить

 

церковь

новую,

 

для

 

того

 

при

 

той

 

вышеписанной

 

церкви

 

въ

 

приходѣ

имѣются

 

мои

 

крестьяне,

 

и

 

о

 

томъ

 

дать

 

указъ".

И

 

противъ

 

сей

 

челобитной

 

въ

 

синод,

 

казен.

 

приказѣ

 

выписано:

„въ

 

окладныхъ

 

книгахъ

 

прошлыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

сего

 

733

 

г.,

 

по

Унженской

 

десятинѣ

 

написано:

 

церковь

 

св.

 

муч.

 

Георгія

 

на

погостѣ

 

въ

 

Верховской

 

волости,

 

дани

 

и

 

пошлинъ

 

2

 

руб.

 

72 1/%

 

к.;

а

 

въ

 

писцовыхъ

 

Унженскимъ

 

книгахъ

 

вышепомянутой

 

церкви

не

 

написано;

 

а

 

въ

 

переписной

 

703

 

г.

 

книгѣ

 

у

 

той

 

церкви

 

на-

писано:

 

попы:

 

Иванъ

 

Афонасьевъ,

 

Алексѣй

 

Никитинъ,

 

Стефавъ

Андрѣевъ,

 

Иванъ

 

Андрѣевъ,

 

въ

 

приходѣ

 

170

 

дворовъ,

 

пашни

церковныя

 

земли

 

15

 

четвѣртей

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

потому

 

жъ,

сѣна

 

25

 

копенъ".

Подписаніе:

  

„1733

 

г.

 

февраля

 

14

 

дня;

 

дать

 

указъ

 

о

 

строеніи

церкви".
в

 

.

1735

 

г.

 

октября

 

23

 

комисаръ

 

Елизаръ

 

Петровъ

 

и

 

выше-

писанной

 

церкви

 

попъ

 

Дмитрій

 

Стефановъ,

 

сынъ

 

дьяконовъ,

 

въ

синод,

 

казен.

 

приказъ

 

писали:

 

„что

 

церковь

 

вел.

 

муч.

 

Георгія

построена

 

а

 

къ

 

освященію

 

въ

 

готовности

 

и

 

просили

 

тое

 

церковь

повелѣть

 

освятить,

 

а

 

антиминсъ

 

у

 

той

 

церкви

 

есть

 

готовый

 

и

 

о

томъ

 

на

 

Унжу

 

Макарьева

 

монастыря

 

къ

 

игумену

 

Леонтію

 

по-

слать

   

указъ".

:)

 

Въ

 

Москвѣ,
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Подписаніе

 

преосв

 

Веніамина,

 

епископа

 

Коломенскаго

 

и

Каширскаго:

 

„1735

 

г.

 

октября

 

31

 

дня;

 

дать

 

о

 

посвященіи

 

указъ

и

 

освященный

 

антиминсъ".

1735

 

г.

 

октября

 

31

 

выданъ

 

указъ

 

о

 

освящеиіи

 

церкви

города

 

Унжи

 

Макарьева

 

монастыря

 

игумену

 

Леонтію

 

по

 

челобнтью

комисара

 

Елира

 

Петрова,

 

велѣно

 

въ

 

Верховской

 

волости

 

вмѣсто

обветшалой

 

церкви

 

новопостроенную

 

церковь

 

во

 

имя

 

вел.

 

муч.

Георгія

 

освятить

 

ему,

 

игумену

 

Леонтію,

 

на

 

прежнемъ

 

освященномъ

антиминсѣ.

1735

   

г.

 

декабря

 

17

 

комисаръ

 

Елизаръ

 

Петровъ

 

въ

 

синод-

казен.

 

приказъ,

 

писалъ:

 

„по

 

указу

 

великаго

 

государя

 

въ

 

Ун-

женскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

Верховской

 

волости

 

церковь

 

вел.

 

муч.

 

Егорія,

къ

 

которой

 

крестьяне

 

мои

 

прихожи,

 

вмѣсто

 

обветшалой

 

построена

новая,

 

а

 

при

 

той

 

церкви

 

до

 

построенія

 

новыя

 

быдъ

 

придѣлъ

во

 

имя

 

пр.

 

о.

 

Макарія

 

Унженскаго

 

губ.

 

и

 

Желтоводскаго,

 

и

прошу,

 

дабы

 

повелѣно

 

было

 

в.

 

г.

 

указомъ

 

при

 

вышеписанной

церкви

 

противъ

 

прежняго

 

построить

 

и

 

освятить

 

првдѣлъ

 

во

 

имя

того

 

жъ

 

преп.

 

о.

 

Макарія

 

Унженскаго

 

и

 

Желтоводскаго

 

чуд.

 

и

о

 

томъ

 

пожаловать

 

указъ".

П

 

противъ

 

сей

 

челобитной

 

въ

 

синод,

 

казен.

 

приказѣ

 

выпи-

сано:

 

(см.

 

выше)

 

*).

Подписаніе:

 

„дать

 

храмозданную

 

грамоту;

 

1735

 

г.

 

декабря

22

 

дня".

1736

   

г.

 

сентября

 

7

 

тайнаго

 

совѣтника

 

Ѳедора

 

Васильевича

Наумова

 

крестьянинъ

 

его

 

Тимофей

 

Герасимовъ

 

въ

 

синод,

 

казен.

приказъ

 

писалъ,

 

что

 

придѣлъ

 

пр.

 

о.

 

Макарія

 

Унженскаго

 

и

Желтоводскаго,

 

построенный

 

при

 

церкви

 

в.

 

муч.

 

Георгія,

 

къ

освященію

 

въ

 

готовности,

 

и

 

просилъ

 

объ

 

освященіи

 

онаго

 

при-

дѣла

 

къ

 

кому

 

подлежитъ

 

послать

 

указъ

 

и

 

освященный

 

анти-

минсъ

 

выдать.

Подписаніе

 

преосв.

 

Веніамина,

 

епископа

 

Колом,

 

и

 

Кашир-

скаго:

 

„дать

    

о

 

посвященіи

    

указъ

   

и

 

освященный

   

антиминсъ".

1735

 

г.

 

декабря

 

23

 

запечаталъ

 

указъ

 

о

 

строеніи

 

церкви

комисару

 

Елизару

 

Петрову,

 

по

 

его

 

прошенію

 

велѣно

 

при

 

церкви

в.

 

муч.

 

Егорія

 

построить

 

вновь

 

придѣлъ

 

преп.

 

о.

 

Макарія

 

Ун-

женскаго

 

и

 

Желтоводскаго

 

чуд.

 

деревянной,

 

пошлинъ

 

10

 

коп.

нужнѣйшихъ

  

Ѵв

   

взяты.

*)

 

Въ

 

сей

 

справкѣ

 

по

 

переписнымъ

 

книгамъ

 

703

 

г.

 

пашен-

ной

 

земли

 

показано

 

тожъ

 

число,

 

а

 

„сѣна

 

20

 

копенъ".

 

См.

 

Патр.

казен.

 

прик.,

 

вязка

 

470,

 

№

 

144.
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1736

 

г.

 

сентября

 

13

 

выданъ

 

указъ

 

о

 

освященіи

 

церкви

Макаріева

 

монастыря,

 

что

 

на

 

Унжѣ,

 

игумену

 

Леонтію

 

по

 

чело-

битью

 

села

 

Леонтьева

 

крестьянина

 

Тимофея

 

Герасимова,

 

велѣно

въ

 

показанной

 

волости

 

при

 

церкви

 

в.

 

муч.

 

Георгія

 

новопоетроен-

ный

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

пр.

 

о.

 

Макарія

 

Желтоводсваго

 

и

 

Унженсвяго

чуд.

 

деревянную

 

освятить

 

ему,

 

игумену

 

Леонтію,

 

на

 

выданномъ

изъ

 

синодальнаго

 

дому

  

освященномъ

 

антиминсѣ.

{Ѵ7Ы.

   

.£.93

       

&МН

   

-ОЙ

   

4К

29.

Церковь

 

Преображеніе

 

Спасово

 

въ

 

Верховской

 

волости,

 

дани

рубль

 

29

 

алтынъ

 

5

 

денегъ,

 

заѣзда

 

гривна.

1746

 

г.

 

— 2

  

руб.

  

29Ѵг

 

коп.

[
143

 

г.

   

мая

   

18

    

запечатана

    

грамота

 

благословенная

    

по

челобитью

  

Верховскія

    

волости

    

Спасскаго

 

прихода

    

крестьянъ

Гришки

 

Григорьева

 

съ

    

товарищи

    

на

 

два

 

престола,

    

пошлинъ

2

  

гривны

 

взято

 

(печатной

  

конторы

 

пошлинная

 

кн.

 

21,

 

л.

 

288).

207

 

г.

   

генваря

  

19

 

по

 

указу

 

свят,

 

патріарха

 

данъ

 

антиминсъ

на

 

старой

 

престолъ

 

церкви

   

Всемилостиваго

 

Спаса

    

въ

 

придѣлъ

в.

 

муч.

 

Пераскевы

   

нареченныя

   

Пятницы

 

въ

 

Галиц.

 

уѣздъ

    

въ

Верховскую

 

волость,

    

а

 

взялъ

 

антиминсъ

 

тоя

 

жъ

 

церкви

    

попъ

Стмеонъ

 

Козмипъ

 

взялъ

 

и

 

росписался.

1712

 

г.

 

февраля

 

въ

 

день,

 

Унженской

 

осады

 

Верховской

волости

 

разныхъ

 

помѣщиковъ

 

и

 

вотчинниковъ

 

крестьяне

 

при-

ходскГе

 

люди

 

церковной

 

староста

 

Гурей

 

Дементьевъ

 

и

 

всѣ

 

при-

хожане

 

въ

 

поданномъ

 

на

 

имя

 

в.

 

государя

 

царя

 

прошеніе

 

пи-

сали:

 

„въ

 

вышеписавной

 

волости

 

церковь

 

Божія

 

во

 

имя

 

Преобра-

женія

 

Господня,

 

да

 

Соборъ

 

архистратига

 

Михаила

 

въ

 

прошломъ

711

 

г.

 

ноября

 

въ

 

4

 

день

 

волею

 

Божіею

 

та

 

церковь

 

Божія

 

сгорѣ-

ла,

 

а

 

вновь

 

строить

 

не

 

смѣемъ,

 

и

 

просимъ

 

повелѣть

 

на

 

томъ

погорѣломъ

 

мѣстѣ

 

вновь

 

построить

 

церковь

 

Божію

 

во

 

имя

 

Пре-

ображенія

 

Господня

 

да

 

въ

 

придѣлѣ

 

Соборъ

 

архистр.

 

Михаила

и

 

о

 

томъ

 

строеніи

 

дать

 

намъ

 

благословенную

 

грамоту,

 

чтобъ

намъ

 

на

 

ту

 

церковь

  

лѣсъ

 

ронить

 

ж

 

строить".

Подписано:

  

„дать

 

указъ,

 

1712

 

г.

 

февраля

 

въ

 

12

 

день".

1714

 

г.

 

август»

 

17

 

запечатанъ

 

указъ

 

по

 

челобитью

 

Ун-

женской

 

осады

 

Верховсвія

 

волости

 

церкви

 

Преображенія

 

Госпо-

дня

 

да

 

въ

 

придѣлѣ

 

архистратига

 

Михаила

 

церковнаго

 

старосты

Терентья

 

Григорьева

 

съ

 

прихожаны,

 

велѣно

 

имъ

 

тѣ

 

вышеписан-
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ныя

 

церкви

 

освятить

 

Маварьева

 

монастыря,

 

что

 

на

 

Унжѣ,

 

игумену

Леониду

 

и

 

антиминсы

 

въ

 

тѣ

 

церкви

 

выдать,

 

за

 

2

 

полотна

 

деньги

взяты.

1721

   

г.

 

декабря

 

въ

 

день

 

вотчины

 

Ивана

 

Петровича

 

Хомякова

деревни

 

Бедрина

 

врестьянинъ

 

Семенъ

 

Терентьевъ

 

въ

 

синод,

каз.

 

приказъ

 

писалъ:

 

въ

 

Галич,

 

уѣздѣ

 

Унженсвіе

 

осады

 

Верхов-

ской

 

волости

 

погоста

 

Спасской,

 

а

 

на

 

томъ

 

погостѣ

 

церковь

 

св.

муч.

 

Параскевы

 

древянная

 

вельми

 

ветха

 

и

 

за

 

тою

 

ветхостію

служитъ

 

въ

 

ней

 

божественныя

 

службы

 

невозможно,

 

и

 

нынѣ

 

я

 

съ

приходскими

 

людьми

 

обѣщался

 

на

 

томъ

 

погостѣ

 

построить

 

вновь

церковь

 

Божію

 

древяную

 

во

 

имя

 

Всѣхъ

 

святыхъ,

 

да

 

въ

 

придѣлъ

св.

 

муч.

 

Прасковеи.

 

нарицаемыя

 

Пятницы,

 

а

 

безъ

 

указу

 

строить

не

 

смѣемъ,

 

и

 

прошу

 

повелѣть

 

на

 

ту

 

церковь

 

лѣсъ

 

готовить

 

и

въ

 

томъ

 

лѣсу

 

построить

 

вновь

 

церковь

 

Божію

 

во

 

имя

 

Всѣхъ

святыхъ,

 

да

 

въ

 

придѣлѣ

 

св.

 

муч.

 

Параскевы

 

и

 

о

 

томъ

 

дать

указъ".

Подписано:

 

„1722

 

г.

 

генв.

 

въ

 

19

 

день,

 

дать

 

имъ

 

благословен-

ную

 

грамоту".

Отмѣчено:

  

„дана".

1722

   

г.

 

[генваря

 

27

 

запечатанъ

 

указъ

 

о

 

строеніи

 

церкви

по

 

челобитью

 

Верховскія

 

волости

 

погосту

 

Спасскаго

 

крестьянина

Семена

    

Терентьева,

   

велѣно

 

ему

   

въ

 

той

 

волости

    

на

    

погостѣ

-Спасскомъ

 

вмѣсто

 

ветхой

 

церкви

 

иа

 

томъ

 

жецерковномъ

 

мѣстѣ

построить

 

вновь

 

церковь

 

во

 

имя

 

Всѣхъ

 

святыхъ

 

да

 

въ

 

придѣлѣ

св.

 

в.

 

муч.

 

Парасковеи

 

нарицаемыя

 

Пятницы;

 

пошлинъ

 

2

 

гривны.

30.
Церковь

 

Благовѣщенія

 

Пресв,

 

Богородицы

 

да

 

въ

 

придѣлѣ

Ануфрія

 

Великаго

 

въ

 

Верховской

 

волости,

 

дани

 

2

 

руб.

 

18

 

алт.

2

 

деньги,

 

заѣзда

 

гривна.

1746

 

г.— 2

 

р.

  

89

   

коп.

1729

 

г.

 

февраля

 

17

 

Серпуховской

 

комисаръ

 

Ѳедоръ

Аѳонасьевъ

 

Ушавовъ

 

въ

 

синод,

 

казен.

 

приказъ

 

писалъ:

 

„въ

Галиц.

 

уѣздѣ

 

въ

 

Унженской

 

осадѣ

 

церковь

 

Благовѣщенія

 

Пр.

 

Б.,

что

 

на

 

погостѣ,

 

ветха

 

и

 

служить

 

въ

 

ней

 

невозможно

 

за

 

ветхостію,

а

 

нынѣ

 

изготовились

 

на

 

строеніе

 

церкви

 

лѣсъ

 

готовить

 

а

 

безъ

указу

 

брать

 

лѣсу

 

и

 

церкви

 

строить

 

не

 

смѣю,

 

и

 

прошу

 

о

 

строеніи

церкви

 

Благовѣщенія

 

Пр.

 

Б.,

 

да

 

въ

 

придѣлѣ

 

св.

 

вел.

 

муч.

 

Прас-

кевы

 

нарицаемые

   

Пятницы

 

дать

 

указъ".

И

 

противъ

 

сей

 

челобитной

 

въ

 

сгнод.

 

кавен.

 

приказѣ

 

выпи-

сано:

 

„въ

 

окладной

 

книгѣ

 

нынѣшняго

 

729

 

г.

 

по

 

Унженской

 

де-



100

сятинѣ

 

написано:

 

церновь

 

Благовѣщенія

 

Пр.

 

Б.,

 

да

 

въ

 

придѣлѣ

Ануфрія

 

Великаго

 

Верховской

 

волости

 

дани

 

и

 

заѣзда

 

и

 

деся-

тильнича

 

доходу

 

2

 

р.

 

29

 

алт.

 

4

 

ден.

 

казен.

 

пошлинъ

 

5

 

алт.

4

 

ден.,

 

итого

 

дани

 

и

 

пошлинъ

 

3

 

р.

 

20

 

алт.;

 

а

 

въ

 

писцовыхъ

Унженскихъ

 

161

 

г.

 

внигахъ

 

у

 

показанной

 

церкви

 

написано:

дворъ

 

поповъ,

 

дворъ

 

дьяконовъ,

 

въ

 

приходѣ

 

153

 

двора,

 

пашни

церковный

 

земли

 

12

 

четвертей,

 

сѣна

 

20

 

копенъ,

 

а

 

въ

 

переаис-

ныхъ

 

галицкихъ

 

же

 

703

 

г.

 

книгахъ

 

у

 

оной

 

же

 

церкви

 

написано:

попы

 

Иванъ

 

Стахѣевъ,

 

Демьянъ

 

Ивановъ,

 

Ѳедоръ

 

Ивановъ,

 

въ

приходѣ

 

142

 

двора,

 

пашни

 

церковныя

 

земли

 

12

 

четвертей

 

въ

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

по

 

томужъ,

 

сѣна

 

30

 

копенъ".

Подписаніе:

 

„1729

 

г.

 

февраля

 

24

 

дня,

 

дать

 

указъ

 

о

 

стро-

еніи*.

1730

 

г.

 

февраля

 

25

 

дня

 

вышеписанной

 

церкви

 

прихожа-

нипъ

 

Ѳедоръ

 

Аѳонасьевъ

 

Ушаковъ

 

въ

 

сѵнод.

 

казен.

 

приказъ

 

пи-

салъ,

 

что

 

церковь

 

во

 

имя

 

Благовѣщенія

 

Пр.

 

Б.,

 

да

 

въ

 

придѣлѣ

св.

 

муч.

 

Пятницы

 

построена

 

и

 

къ

 

освященію

 

изготовлена,

 

а

 

безъ

указу

 

освятить

 

не

 

смѣемъ

 

и

 

просимъ

 

о

 

освященіи

 

вышеповазан-

ной

 

церкви

 

Макарьева-Унженскаго

 

монастыря

 

къ

 

игумену

 

Леон-

тію

 

послать

 

указъ

 

и

 

св.

 

антиминсы

 

выдать.

Подписаніе:

 

„'730

 

г -

 

марта

 

въ

 

3

 

день

 

по

 

указу

 

в.

 

г.

 

и

по

 

благословенію

 

свят,

 

еѵнода

 

о

 

освященіи

 

церкви

 

съ

 

придѣломъ

и

 

о

 

вндачѣ

 

антиминсовъ

 

дать

 

указъ".

 

Указъ

 

данъ

 

на

 

имя

 

вы-

шеписаннаго

 

игумена

 

Леонтія.

1729

 

г.

 

февраля

 

27

 

запечатанъ

 

указъ

 

о

 

строеніи

 

церкви

по

 

челобитью

 

Ѳедора

 

Афанасьева

 

сына

 

Ушакова

 

велѣно

 

приход-

ской

 

ихъ

 

церкви

 

вмѣсто

 

ьетхой

 

настоящей

 

Благовѣщенія

 

Пр.

 

Б.

построить

 

въ

 

той

 

волости

 

вновь

 

церковь

 

во

 

имя

 

тотъ

 

же

 

пре-

столъ

 

на

 

томъ

 

же

 

церковномъ

 

мѣстѣ

 

да

 

придѣлъ,

 

во

 

имя

 

св.

мученицы

 

Праскевы

 

нарицаемыя

 

Пятницы

 

деревянныя,

 

пошлинъ

6

 

алт.

 

4

 

ден.

 

нужнѣйшихъ

 

1

 

четь

 

взяты.

31.

Церковь

 

Богоявленія

 

Господня

   

да

 

въ

 

придѣлѣ

   

Димитрія

СОЛуНСКаГО

  

ВНИЗЪ

     

ПО

 

рѢкѢ

     

ПО

  

ВеТЛуТѣ,

     

дани

  

5

   

руб.

   

1

    

алт.

2

 

деньги,

 

заѣзда

 

гривна.

1746

 

г.

 

—

 

5

 

руб.

 

44

 

коп.

204

 

г.

 

іюля

 

17

 

по

 

благословенной

 

грамотѣ

 

данъ

 

антиминсъ

въ

 

Галиц.

 

уѣздъ

 

Арбузовскихъ

 

починковъ

 

церкви

 

Богоявленія

Господня,

 

взялъ

 

тоя

 

жъ

 

церкви

 

попъ

 

Михаилъ

 

и

 

росписался.


