
15-го

 

АВГУСТА 1900

 

ГОДА.

EOCTFOieil

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
'"V

Пиходя.ъ

 

1

 

н

 

15

 

чис.<

Цѣп.і

 

за

 

годъ

 

о

 

руб.;'

отдѣлыю

 

по

 

25

 

коп.

 

за,'

ломеръ.

Годъ

 

XIV.

JM6.

3
J

  

Адресъ:

 

Кострома;

 

<

въ

 

Редакцію

 

Костром-;

скпхъ

 

Епархіалыіыхъ'

Вѣдомостей.

Обълвлеиіл

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкпов.

 

строку

 

за

 

одппъ

 

разъ,

по

 

10

 

коп

   

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

Опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Синода

отъ

 

26-го

 

іюлл

  

1900

  

года

 

ял

  

Л?

 

3039,

    

о

 

пропзводствѣ

 

повсе-

мѣстпаго

 

сбора

 

пожертвовапій

   

въ

 

пользу

 

рапелыхъ

 

п

 

бодьныхъ

вопповъ.
-

По

 

указу

 

Его

 

Пмператорскаго

 

ВЕлпчествл,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вптельствующій

 

Спподъ

 

пмѣлн

 

суждепіе

 

о

 

пропзводствѣ

 

повсе-

ыѣстнаго

 

по

 

церквамъ

 

нмперіп

 

сбора

 

депежпыхъ

 

и

 

вещевыхъ

пожсртвовапій

 

въ

 

пользу

 

рапепыхъ

 

п

 

больпыхъ

 

вопповъ.

 

При-

казали:

 

Па

 

оспованіп

 

бывшихъ

 

разсужденій,

 

Святѣйшій

 

Ce-

подъ

 

опредѣляетъ:

 

поручить

 

епархіальпымъ

 

преосвящешшыъ,

 

про-

топресвитеру

 

коеппаго

 

п

 

морского

 

духовенства

 

и

 

духовнику

Пхъ

 

іімператорскпхъ

 

Велпчествъ

 

сдѣлать

 

распоряжепіе

 

о

 

про-

пзподствѣ,

 

впредь

 

до

 

особаго

 

постановления,

 

новсемѣстпаго

 

но

церквамъ,

 

во

 

время

 

богослужешй,

 

сбора

 

депежпыхъ

 

п

 

вещевыхъ

пожертвовапій,

 

въ

 

пользу

 

рапепыхъ

 

п

 

больпыхъ

 

вопповъ,

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

денежный

    

поступлепія

    

были

   

препровождаемы

 

въ

Хозяйственное

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Спподѣ

 

Управлеше

 

ежемѣсячног^
[ЭЭВЯ

  

йонпо<
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а

 

въ

 

случаѣ

    

зпачптельпаго

 

пакоплепія

 

суммы,

   

дважды

 

въ

 

мѣ-

сяцъ,

 

пожертвовапія

 

же

 

вещами

 

были

 

отправляемы

 

въ

 

мѣстпыя

"

 

отдѣлепія

 

Краспаго

 

Креста;

    

о

 

чемъ,

 

для

 

должпаго

 

псполпепія,

напечатать

 

въ

 

„Церковпыхъ

 

Вѣдомостяхъ"

    

(Церк.

 

Вѣд.

 

Л:

 

31).

:

   

но.
Отъ

 

Костромской

 

духовной

 

консисторіи.

Въ

 

текущемъ

 

году

 

очередные

 

окружные

 

училищные

 

съѣзды

для

 

всѣхъ

 

5-ти

 

учплпщпыхъ

 

округовъ

 

назначены

 

31-го

 

августа,

1

 

а

 

2

 

сентября,

 

a

 

общеепархіальпый

 

съѣздъ — съ

 

4-го

 

сентября.

Вопросы,

 

которые

 

нмѣютъ

 

быть

 

внесены

 

па

 

обсуждепіе

предстоящаго

 

еиархіальпаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

Костромской

епархіп:

1.

   

Объ

 

увелпчепіи

 

отпуска

 

депегъ

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ

аа

 

лѣченіе

 

своекоштпыхъ

 

воспнтапппвовъ

 

духовной

 

семппарін

 

и

о

 

расшпрепіп

 

енархіальпаго

 

общежптія

 

прп

 

семпнаріп.

2.

   

О

 

долгосрочпомъ

 

займѣ

 

духовепствомъ

 

епархіп

 

200

 

ты-

сячъ

 

рублей

 

иа

 

устройство

 

здапій

 

епархіальпаго

 

жепскаго

 

учи-

лища.

3.

   

Объ

 

пзыскапін,

 

сверхъ

 

того,

 

мѣстпыхъ

 

средствъ

 

на

 

тотъ

же

 

предметъ,

 

особеппо

 

же

 

объ

 

уснлепіи

 

взпосовъ

 

съ

 

церквей

 

а

арпчтовъ.

4.

   

О

 

прппятіп

 

въ

 

вѣдѣпіе

 

духовенства

 

епархіп

 

вновь

 

куп-

ленная

 

въ

 

1900

 

г.

 

компссіей

 

по

 

устройству

 

спархіальпаго

 

жеп-

скаго

 

училища

 

у

 

г-жп

 

Карцовой

 

смсжпаго

 

съ

 

прежде

 

куплеп-

лымъ

 

участка

 

земли

  

подъ

 

училище.

5.

  

Объ

 

окопчательпомъ

 

разсмотрѣпіс

 

п

 

утверждепіп

 

плана

а

 

смѣты

 

па

 

устройство

 

епархіальпаго

 

жепскаго

 

учплпща,

 

соста-

аленпыхъ

 

г.

 

Большаковыми

6.

  

О

 

своевременномъ

 

заготовленіи

 

матеріаловъ

 

для

 

зданій

еиархіальпаго

 

жепскаго

 

училища

 

п

 

исполиепіп

 

прсдваритсль-

аыхъ

 

работъ.

7.

  

Объ

 

увеличены

 

вйносовъ

 

за

 

содержаніе

 

восииту.ішиковъ

духовной

 

семппарін

  

въ

 

рпархіальномъ

 

общежптіп.

8.

  

Ооъ

 

учрежденш

 

похоронной

 

кассы

 

духовепства

 

спарип.
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9.

 

О

 

припятіп

 

мѣръ

 

къ

 

прекращепію

 

покупки

 

и

 

употреб-

блепія

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

часовпяхъ

 

епархіп

 

свѣчъ

 

не

 

мѣстпаго

епархіальпаго

 

свѣчпого

 

вавода.

~~_______

Спис:къ

 

лицъ,

 

избранныхъ

 

принтами

 

Костромской

 

епархіи

 

к

утвержденныхъ

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

депутатами

 

и

 

кан-

дидаіами

 

по

 

нимъ

 

на

 

духсвно-училищные

 

съѣзды

 

на

 

трехлѣтіе

1930—1902

 

гг.

1.

  

Но

 

Костромскому

 

училищному

 

округу.

,

                   

..гаопізП
Депутаты.

Свящ.

 

Никольской

 

ц.,

 

что

8а

 

р.

 

Волгой,

 

Васплій

 

Саха-

ровъ.

Свящ.

 

с.

 

Залужья

 

ІСопстап-

тппъ

 

Лебедевъ.

Свящ.

 

с.

 

Рождествнпаіоаппъ

Соколовъ.

Свящ.

 

с.

 

Подольскаго

 

Ва-

сплій

 

Магдалппскій.

Свящ.

 

с.

 

Буракова

 

Але-

ксапдръ

 

Мптппскій.

Свящ.

 

с.

 

Воропцова

 

Мп-

хаплъ

 

Іерусалпмскій.

Свящ.

 

с.

 

Рождествппа

 

Але-

ксапдръ

 

ГІевскій.

Црот.

 

г.

 

Нерехты

 

Копстап-

тппъ

 

Вппоградскій.

Свящ.

 

с.

 

Широкова

 

Андрей

Драпицынъ.

Свящ.

   

с.

 

Ушакова

    

Петръ

Калпнппковъ.

ййт-'Свящ.

 

с.

 

Ѳедоровскаго

 

Ни-

колай

 

Соболевъ.

Свящ.

 

с.

  

Срѣтепья

   

Владп-

міръ

 

Никольскій.

                           

волай

 

Румяпцевъ.

Свящ.

 

с.

 

Сотппцъ

 

Алексѣй
( ... (

 

Свящ.

 

с.

 

Дпмптріевскаго

Іоаппъ

 

Каллпстовъ.

.^.дСвящ.

 

с.

 

Апдреевскаго

 

Сер-

ий

 

Ильппскій. і;ппі

 

\

Кандидаты.

Свящ.

 

Спасской

 

ц.,

 

что

 

за

р.

 

Волгой,

 

Алексапдръ

 

Горскій.

_

Прот.

 

г.

 

Судпславля

 

Іоаппъ

Доброхотовъ.

Свящ.

 

с.

 

Нпкптскаго

 

Але-

ксѣй

 

Випоградовъ.

Свящ.

 

с.

 

Краснаго

 

Васплій

Соколовъ.

                

iJi'jqoO

 

й>

Свящ.

 

с.

 

Аѳапасова

 

Іоаппъ

Москвппъ.

Свящ.

 

с.

 

Зелепова

 

Васплій

ДанпловскШ.

Свящ.

 

с.

 

Щукина

 

Дпмптрій

Невзоровъ.

Свящ

 

г.

 

Нерехты

 

Іоапнъ

Орфапптскій.

                  

яіяо

Свящ.

 

с.

 

Нпкольскаго-Го-

рпцкихъ

 

Іоаннъ

 

Трихппекій.

Свящ.

 

с.

 

Тетерппскаго

 

Петръ

Рыболовскій.

Свящ.

 

с.

 

Павловскаго

 

Іоаппъ

Войкипъ.

Свящ.

 

с.

 

Березппковъ

   

Нп-

Густовъ.

Свящ.

   

того

 

же

    

села

 

Але-

ксапдръ

 

Лпберовъ.

 

„ fJI
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• .

 

■

Свящ.

 

пог.

  

И.іышскаго,

 

что

на

 

Шачѣ,

 

Алексѣй

 

Котельскій.

[Ірот.

  

Стефаповской

 

церкви

гор.

  

Костромы

 

Іоаппъ

 

Метел-

вппъ.

ч

 

и>

  

■■

Прот.

 

Богословской,

 

что

 

па

Катанной

 

горѣ,

 

ц,

 

г.

 

Костро-

мы

 

Варсонофій

 

Допской.

Протоіерей

 

с.

 

Сидоровскаго

Ѳеодоръ

 

Птпцыпъ.

Свящ.

 

с.

 

Апраксина

 

Іоаппь

Мухппъ.

Свящ.

 

г.

 

Плеса

 

Николай

Лаговскій

Свящ.

 

с.

 

ІІвапцова

 

Васплій

Никольскій.

Свящ.

 

с.

 

Левашева

 

Іаковъ

Успепскій.

Свящ.

 

пос.

 

Болыпихъ-Со-

лей

 

Іоапнъ

  

Голубевъ.

Свящ.

 

с.

 

Ильппскаго

 

па

 

Mo-

st

  

Сергій

 

Златоустовъ.

Свящ.

 

с.

 

Рожпова

 

Владп-

міръ

 

Випоградовъ.

Свящ.

 

Златоустовской

 

церк.

г.

 

Костромы

 

Стефапъ

 

Смир-

но

 

въ.

Прот.

 

Царекопстаптпповской

ц.

 

г.

 

Костромы

 

Флегоптъ

 

Та-

релкппъ.

Свящ.

 

с.

 

Мипскаго

 

Арда-

ліонъ

 

Пгнатовскій.

Свящ.

 

с.

 

Плоскипипа

 

Ми-

хаплъ

 

Разумовскій.

Свящ.

 

с.

 

Сараева

  

Николай

Горпцкій.

- :

2.

 

По

 

Галтскому

Прот.

 

Галпчскаго

 

соб.

 

Гри-

горій

 

Спѣгиревъ.

Свящ.

 

с.

 

Бартепевщипы

^оаппъ

 

Гусевъ.

Свящ.

 

с.

 

Булкова

 

Дпііптрій

Любпмовъ.

Свящ.

 

Христорождествен-

ской,

 

что

 

въ

 

Дебрѣ,

 

ц.

 

г.

 

Ко-

стромы

 

Аполлосъ

 

Благовѣщеп-

скій.

Прот.

 

Воскресепской,

 

что

 

въ

Дебрѣ,

 

ц.

 

г.

 

Костромы

 

Ни-

колай

 

Бушпевскій.

Свящ.

 

с.

 

Краспаго-Сумаро-

ковыхъ

  

Алексѣй

  

Промптовъ.

Свящ.

 

с.

 

Куппкова

 

Павелъ

Паповъ.

Свящ.

 

г.

 

Плеса

 

ІСопстаптинъ

Островскій.

Свящ.

 

с.

 

Новипокъ

 

Капи-

топъ

  

Кпяжевскій.

Свящ.

 

с.

 

Черной-Заводи

 

Фи-

лпппъ

 

Суворовъ.

Свящ.

 

того

 

же

 

посада

 

Іоаппъ

КасторскіЙ.

Свящ

 

с.

 

Романова

 

Николай

Городковъ.

Свящ.

 

с.

 

Шахова

 

Павелъ

Кпязевъ.

Прот.

 

Хрпсторождествепской,

что

 

па

 

Сулѣ,

 

ц.

 

г.

 

Костромы

Алексапдръ

 

Нифонтовъ.

Свящ.

 

церкви,

 

что

 

при

 

Гри-

горовской

 

жепской

 

глмпазіп,

Іоаппъ

 

Ппполитовъ.

Свящ,

 

с.

 

Костонева

 

Николай

Копосовъ.

Свящ.

 

с.

 

Кореева

 

Алевсѣй

Кротковъ.

Свящ.

 

с.

 

Хомутова

 

Николай

Випоградовъ.

I

училищному

 

онруіу.

Свящ.

 

г.

 

Галича

 

Алопсаплръ

Касторскій.

Свящ.

    

пог.

 

Лтыева

    

Але-

ксапдръ

 

АппипскіЙ.
udtM

 

йп
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Свящ.

 

с.

 

Туровского

 

Іоаппъ

Соколовъ.

Свящ.

 

с.

 

Говѣпова

 

Але-

ксапдръ

 

Лебедевъ.

Свящ.

 

Богородпцкой

 

ц.,

 

что

на

 

Котелѣ,

 

Алсксѣй

 

Смирповъ.

Свящ.

 

с.

 

Морозовскаго

 

Мп-

хаилъ

  

Борковъ.

Свящ.

 

с.

 

Холму

 

Петръ

 

По-

кровскій.

Свящ.

 

с.

 

Борка

 

Матоій

Краспопѣвцевъ.

Свящ.

 

с.

 

Синцова

 

Евопмій

Випоградовъ.

Свящ.

 

с.

 

Ушакова

 

Мпхаилъ

Дроздовъ.

Свящ.

 

с.

 

Шпрп

 

Копстап-

тппъ

 

Мухппъ.

Свящ.

 

пог.

 

Горокъ,

 

что

 

па

Пепьѣ,

 

ДимптріЗ

  

Парійскій.

Свящ.

 

с.

 

Контѣева

 

Мпхаилъ

Самаряповъ.

Свящ.

 

Георгіевской

 

ц.

 

с.

 

Ка-

лпкина

 

Оеодоръ

 

Чудецкій.

Свящ.

 

с.

 

Озерковъ

 

Фила-

ретъ

  

Пзюмовъ.

Свящ.

 

с.

 

Тушебппа

 

Николай

Успепскій.

Свящ.

 

пог.

 

Верховья

 

Павелъ

Лебедевъ.

Свящ.

 

с.

 

Возпесепскаго

 

Але-

ксѣй

 

Шпряевъ.

Свящ.

 

с.

 

Муравыіща

 

Іоаппъ

Тропцкій.

Свящ.

 

Пльппской

 

ц.,

 

что

 

въ

Селитской

 

волости,

 

Михаплъ

Тропцкій.

Свящ.

 

того

 

же

 

села

 

Николай

Рубппскій.

Свящ.

 

Покровской

 

ц.,

 

что

въ

 

Турковѣ,

 

Іоаппъ

 

Ильипскій.

Прот.

 

Буйскаго

 

собора

 

Ни-

колай

 

Гусевъ.

Свящ.

 

с.

 

Пльппскаго

 

Ни-

колай

 

Аристовъ

Свящ.

 

с.

 

Кабанова

 

Павелъ

Махровскій.

Свящ.

 

Покровской

 

ц

 

,

 

что

па

 

Удгодѣ,

 

Васплій

 

Пелика-

повъ.

Свящ.

 

Николаевской ц.

 

с.

 

Ка-

лпкпна

 

Николай

 

Нпкольскій.

Свящ.

 

с.

 

Бушпева

 

Мпхаилъ

Ювепскій.

3.

  

По

 

Кинешемскому

Свящ.

 

пос.

 

Пучежа

 

Капп-

топъ

 

Дроздовъ.

Свящ.

 

с.

 

Капдаурова

 

Але-

ксапдръ

 

Тропцкій.

Свящ.

 

с.

 

Порхачева

 

Васп-

лій

  

Паповъ.

Прот.

 

с.

 

Впчугп

 

Іоаппъ

Остроумовъ.

Свящ.

 

с.

 

ГОехпы

 

Платопъ

Кротковъ.

Свящ.

 

Лухскаго

 

собора

 

Але-

ксапдръ

 

Космодаміапскій.

училищному

 

с.круіу.

і
ѵ

Свящ.

 

с.

 

Ячменя

 

Владпміръ

Побѣдпмскій.

Свящ.

 

с.

 

Лужяпокъ

 

Павелъ

Орапскій.

Свящ.

 

с.

 

Парскаго

 

Николай

Веселовскіп.

Свящ.

 

с.

 

Хрѣпова

 

Іоаппъ

Бѣликовъ.

Свящ.

 

того

 

же

 

села

 

Ни-

колай

 

Аляврптскій.

Свящ.

 

Воскресенской

 

ц.

г.

 

Луха

 

Алексѣй

 

Скворцовъ.
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Свящ.

 

слоб.

 

Рѣшми

 

Лео-

ппдъ

 

Краспопѣвцевъ.

Свящ.

 

с.

 

Бѣлонпкольскаго

Павелъ

 

Бѣлоруковъ.

Свящ.

 

Срѣтепской

 

ц.

 

г.

 

ІОрь-

евца

 

Алексѣй

 

ЧудсцкіЙ.

Свящ.

 

с.

 

Семеповскаго-Ла-

потпаго

 

Алсксапдръ

 

Випогра-

довъ.

Свящ.

 

с.

 

Батмапъ

 

ДпмптріЙ

Весповскій.

Свящ.

 

с.

 

Добрпцъ

 

Іоаппъ

Шелутппскій.

Свящ.

 

с.

 

Мелечкппа

 

Дпып-

трій

 

Весппъ.

Свящ.

 

с.

 

Столпипа

 

Копстап-

типъ

 

Новпцкій.

Прот.

 

Кппешемскаго

 

собора

Николай

  

Кліептовъ.

Свящ.

 

с.

 

Проталппокъ

 

Па-

велъ

 

Бѣлокрылппъ.;

Свящ.

 

с.

 

Заборья

 

Васплій

Богдановъ.

Свящ.

 

с.

 

Камепппковъ

 

Ни-

колай

 

Аполловъ.

Свящ.

 

Успенской

 

ц.

 

г.

 

Кп-

пешмы

 

Іоаппъ

 

Николаевскій.

Свящ.

 

с.

 

Измайлова

 

Николай

Орловъ.

Свящ.

 

с

 

Старовоскресеп-

скаго

 

Іоаппъ

 

Нарійскій.

Свящ.

 

с.

 

Твердова

 

Оеодоръ

Невскій.

<гг.-ш

                

.

             

Bl

4.

 

По

 

Макаръжкому

Свящ.

 

с.

 

Боговскаго

 

Але-

ксѣй

 

Богословскій.

Прот.

 

Варпавппскаго

 

собо-

ра

 

Спмеопъ

 

Суворовъ.

Прот.

 

Ветлужскаго

 

собора

Іоаннъ

 

Заршіцынъ.

Свящ.

 

с.

 

Онуфріевскаго

 

Ва-

сйлій

 

Померапцевъ.

Свящ.

 

с.

 

Корбицъ

    

Іоаппъ

Яблоковъ.

Свящ.

 

с.

 

Новляпскаго

 

Іоарпъ

Полптковскій.

Свящ.

 

ІОрьевсцкаго

 

собора

Мнхаплъ

 

Кліептовъ.

Свящ.

 

пог.

 

Корбы

 

Николай

Яковлевъ.

•

Свящ.

 

с.

 

Шплекшп

 

Оеодоръ

Пазаретскій.

Свящ.

 

с.

 

Порздней

 

Мнхаплъ

Орапскій.

Свящ.

 

с.

 

Фи.іпсова

   

Владп-

міръ

 

Перловъ.

Свящ.

    

с.

    

Всдровъ

    

Але-

ксапдръ

 

Ппколаевскій.

Свящ.

 

того

 

же

 

собора

 

Ни-

колай

 

Гозипъ.

Свящ.

 

с.

 

Соболева

 

Димптрій

Димитріевскій.

Свящ.

 

того

 

же

 

села

 

Николай

Вппоградовъ.

Свящ.

 

с.

 

Елпати

 

Владпміръ

Краспогорскій.

Свящ.

 

с.

 

Семигорьева

   

Ни-

колай

  

Вилиискій.

Свящ.

 

с.

 

Колшева

 

Александр*

Апагорскій.

Свящ.

    

с.

    

Пречпстепскаго

Алсксапдръ

 

Троицкій.

Свящ.

 

с.

 

Владычпя

 

Николай
т.

                               

іп

  

.щіг
Крутиковъ.

.ліо;.!;(іг;1,

  

лют

училищному

 

округу.

Свящ.

    

с.

  

Словники

    

Коп-

стаптнпъ

 

Ппкольскій.

     

!

  

flii

Свящ.

 

с.

 

Баковъ

 

Алексиндръ

Алексапдровскій.

   

jaoM/oqi

 

э< ,

Свящ.

 

с.

 

Извала

   

Коистап-

тппъ

 

Островскій.

Свящ.

 

с.

 

Халбужа

 

Алексѣй.

Саппнъ.

            

сиэоЯ

   

-т/лтвѴ
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Свящ.

 

с.

 

Бѣлышсва

 

Але-

всапдръ

 

Апонсовъ.

Свящ.

 

с.

 

Чернышева

 

Але-

ксапдръ

 

Кордобовскій.

Прот.

 

с.

 

Семеповскаго

 

Дп-

митрій

 

Ювепскій.

Свящ.

 

с.

 

Валовъ

 

Александр*

Аполловъ.

Свящ.

 

бываго

 

г.

 

Упжп

 

Ва-

силій

 

Шнряевъ.

Свящ.

 

с.

 

Карпова

 

Грпгорій

Бѣляевъ.

Свящ.

 

с.

 

Шапгскаго- Горо-

дища

 

Николай

 

Андреевсвій.

Свящ.

 

с.

 

Ильнпскаго

 

Си-

меопъ

 

Дроздовъ.

Свящ.

 

с.

 

Шпрмакшн

 

Але-

ксѣй

 

Орпатскій.

Свящ.

 

с.

 

Покровскаго,

 

что

при

 

Бѣлбажскомъ

 

мопастырѣ,

Констаптипъ

 

'окольскій.

Свящ.

 

с.

 

Коверпнпа

 

Ни-

колай

  

Ппякнпъ.

Свящ.

 

с.

 

Шуды

 

Іоаппъ

 

Нре-

ображепскій.

Свящ.

 

с.

 

Копева

 

Алексѣй

Успенскій.

Свящ.

 

бываго

 

г.

 

Кадыя

 

Але-

ксапдръ

 

Випоградовъ.

Свящ.

 

с.

 

Ухтубужа

 

Павелъ

ПІелутнпскій.

5.

  

Uo

 

Солиіаличскому

Свящ.

 

Срѣтепской

 

ц.,

    

что

    

I

въ

 

Зашугомьѣ,

    

Оеодоръ

 

Мп-

тпнскій.

Прот.

 

Чухломскаго

 

собора

Николай

 

Соболевъ.

Свящ.

 

г.

 

Солпгплпча

 

Павелъ

Траяиовъ.

Свящ,

 

с.

 

Мптппа-Верховья

Алсксапдръ

 

Голубевъ.

Свящ.

 

того

 

же

 

села

 

Павелъ

Потѣхппъ.

Свящ.

 

с.

 

Нѣжетппа

 

Пор-

фпрій

 

Скворцовъ.

Свящ.

 

с.

 

Бобушкипа

 

Петръ

Махровскій.

Свящ.

 

с.

 

Дорооеева

 

Арсепій

Гусевъ.

Свящ.

 

Макарьевскаго

 

со-

бора

 

Алексапдръ

 

Вппоградовъ.

_

 

Свящ.

 

с.

 

Урепя

 

Владиміръ

Успенскіп.

Свящ.

 

с.

 

Дороватова

 

Іоаппъ

Потѣхипъ.

Свящ.

 

с.

 

Дпмптріевскаго

Іоаппъ

 

Введепскій.

Свящ.

 

с.

 

Дресвпщъ

 

Николай

Соловьевъ.

Свящ.

 

с.

 

Оедорова

 

Рафаплъ

Васильевъ.

Свящ.

 

с.

 

Краспыхъ-Усадъ

Іоанпъ

 

Каллнстовъ.

Свящ.

 

с.

 

Георгіевскаго,

 

что

па

 

Волу,

 

Дпмптрій

 

Вптальскій.

Свящ.

 

с.

 

Макарьевскаго,

 

что

па

 

Вятской

 

дорогѣ,

 

Іаковъ

Флорепсвій.

Свящ.

 

с.

 

Устьпейскаго

 

Дп-

мптрій

  

Воскресепскій.

Свящ.

 

с.

 

Верхпемежскаго

Грпгорій

 

Паповъ.

училищному

 

округу.

Свящ.

 

с.

 

Верховья

 

Спэдеодъ

Дружппппъ.

 

...

Свящ.

 

того

 

же

 

собора

 

Ни-

колай

 

Птпцыпъ.

Свящ.

 

Солпгалпчскаго

 

со-

бора

 

Іоспфъ

 

Смпрновъ.

Свящ.

 

с.

 

Мпрохапова

 

Але-

ксапдръ

 

Наградовъ.
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Свящ.

 

с.

 

Герасимова

 

Ва-

сплій

 

Яблоковъ.

Свящ.

 

Введенской

 

д.,

 

что

па

 

Вигѣ,

 

Оеодоръ

 

Воскресеп-

скій.

Свящ.

 

с.Шартапова

 

Нпколай

Юппцкій.

Свящ.

 

Днмитріевскойц.,что

па

 

Грпвѣ,

 

Сергій

 

Воскресеп-

скій.

Свящ.

 

с.

 

Лосева

 

Іоаппъ

Гарскій.

                   

"

Свящ.

 

с.

 

Сераппхп

 

Але-

ксапдръ

 

Рыжепковъ.

Свящ.

 

с.

 

Турдіева

 

Оосдоръ

Розовъ.

Свящ.

 

с.

 

Заболотья

 

Сергій

КотельскіВ.

■

 

ІП

 

йітмо

Отъ

 

совѣта

 

Вагановской

 

второклассной

 

школы

 

Галичскаго

уѣзда

 

объявляется:

 

пріемпие

 

экзамены

 

во

 

2-й

 

классъ

 

будутъ

произведены

 

20

 

септября;

 

учеппцы

 

школы

 

должны

 

всѣ

 

явиться

19;

 

прошепія

 

о

 

поступлепіи

 

во

 

2-й

 

классъ

 

подаются

 

па

 

имя

 

со-

вѣта

 

школы

 

съ

 

прпложепіемъ

 

метрической

 

выписки

 

и

 

свндѣтель-

ства

 

объ

 

окопчанін

 

курса

 

одпокласспой

 

школы.

і

Отъ

 

правлснія

 

общества

 

вспомощсствованія

 

бѣднымъ

семинаристамъ.

an

Нѣкоторые

    

пзъ

 

оо.

 

благочпппыхъ

   

и

  

настоятелей

 

соборовъ

присылаютъ

 

въ

 

правлепіе

 

общества

 

установленный

 

одппмъ

 

пзъ

епархіальпыхъ

 

съѣздовъ

 

духовенства

 

50-копѣечпый

 

сборъ

 

съ

 

прп-

чтовъ

 

въ

 

пользу

 

бѣдпыхъ

 

семипарпстовъ.

 

Правлепіе

 

общества

покорпѣйше

 

просптъ

 

этотъ

 

сборъ

 

пе

 

смѣшивать

 

съ

 

доброволь-

ными

 

пожертвовапіямп

 

па

 

семппаристовъ

 

по

 

ііодппспымъ

 

лпстамъ

общества

 

п

 

направлять

 

его

 

пе

 

въ

 

правлепіе

 

общества,

 

а

 

въ

правленіе

 

семинаріп,

 

такъ

 

какъ

 

правлепіе

 

общества

 

пе

 

уполно-

мочено

 

еще

 

этими

    

депьгамп

 

распоряжаться,

    

а

 

распоряжается

id
ими

 

семинарское

 

правлеше.

_________

■

    

•

 

■

  

•'

      

-

                        

ПЭЯ

                                                                                           

і

   

,
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Отчетъ

  

комитета

 

по

 

сооруженію

 

православнаго

 

храма

  

у

  

по'Д 1

ножія

 

Балканъ,

 

въ

  

южной

   

Болгаріи,

 

для

 

вѣчнаго

   

поминовенія

воиновъ,

 

павшихъ

 

въ

  

войну

   

1877—1878

 

годовъ,

 

по

 

31

   

де-

кабря

 

1899

 

г.

Къ

  

1

  

января

  

1899

  

г.

  

въ

   

капиталахъ

   

комитета

 

состояло:

а)

 

Процентныхъ

 

бумагъ.

    

по

    

нарицательной

ихъ

 

цѣнѣ

         

....

    

572875

    

—

и

  

б)

  

наличныхъ

 

депегъ

 

на

 

сумму.

                

.

        

6052

     

3 1 1/г

Итого

      

[

    

578927

     

31 7а

Къ

 

нпмъ

 

поступило

 

съ

  

1

  

января

 

по

  

31

   

де-

кабря

  

1.899

  

г.:

Пожертвовашй

 

наличными

 

деньгами:

а)

   

чрезъ

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

при

 

Св.

Синодѣ

             

....

б)

   

Непосредственно

 

въ

   

комитетъ

Цроцентовъ.

 

за

 

вычетомъ

 

5°Д>

  

налога:

а)

   

но

 

процентнымъ

 

бумагамъ,

 

состоящимъ

 

въ

капиталахъ

    

комитета

б)

   

по

 

текущему

 

счету

 

въ

 

Гоеударственномъ

бапкѣ,

 

за

  

1899

  

г.

5%

 

купонпаго

 

налога,

 

обратно

 

нолученнаго

за

  

1899

  

г."
4%

 

спид.

 

Государственная

 

крестьянскаго

поземельная

 

банка,

 

получеяныхъ

 

взамѣнъ

 

конвер-

тироваіншхъ

 

4Ѵ2°/°

 

свидѣтельствъ

 

того

 

же

 

бапкана

 

52400

     

—

Возвращен ныхъ

 

изъ

 

духовно-учебныхъ

 

заве-

депій

 

остатковъ

 

отъ

 

содержапія

 

въ

 

1898

 

г.

 

воспи-

танниковъ

 

изъ

 

болгарскихъ

 

уроліенцевъ

           

.

          

270

    

—

Вырученныхъ

 

отъ

 

продажи

 

4°/°

 

свнд.

 

Госу-

дарственной

 

ренты

  

на

 

87500

  

руб.

   

нар.

           

.

       

87606

     

26

Итого

  

поступило

 

въ

  

1899

 

г.

   

165046

     

737з

А

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

   

1898

  

г.

   

къ

    

1

    

января

1900

  

г.

  

всего

  

въ

 

приходѣ

                

.

                

.

    

743974

    

05

Съ-1

 

января

 

по

 

31

 

декабря

 

г.

 

израсходовано:

Переведено

 

векселями

 

п

 

переслано

 

почтою

въ

 

Филиннопольское

 

отдѣ.іепіе

 

комитета,

 

па

 

рас-

ходы

 

по

 

постройкамъ,

 

200000

 

франк,

 

н

 

22000

 

р.,

составляющее

 

съ

 

издержками

 

по

 

переводамъ

 

и

пересылкамъ

     

....

       

97505

    

42

Уплачено

 

строителю

 

храма,

 

профессору

 

архи-

тектуры

 

г.

 

Померанцеву,

 

въ

 

счетъ

    

вознагражде-

394 27

11 ■

.

23543 177*

65 50

756 53
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нія

 

отъ

  

комитета

 

за

   

завѣдываніе

   

строительными

работами

           

....

        

9907

    

38

Ему

 

же

 

на

 

выправку

 

заграннчиыхъ

 

паспор-

товъ

 

для

 

русскихъ

 

рабочпхъ,

 

отправку

 

ихъ

 

въ

Шипку

  

н

 

уплату

  

имъ

  

въ

 

счета

   

жалованья

       

.

         

3051

     

60

Переведено

 

въ

 

Императорскую

 

Россійскмо

миссію

 

въ

 

Цетипьѣ

 

—

 

пепсіи

 

потерявшему

 

зрѣпіе

на

 

службѣ

 

комитета

 

черногорцу

 

Николаю

 

Пырлѣ,

за

 

время

 

съ

 

1

 

декабря

 

1898

 

г.

 

но

 

1

 

января

1900

 

г.,

 

13

 

фунт,

 

стерл.,

 

составляншіе

 

по

 

курсу,

съ

 

расходами

 

по

 

переводу'

                

.

                 

.

           

123

    

81

Уплачено

 

Государственному

 

байку

 

за

 

хр.і-

неніе

 

°/о°/°

 

бумагъ

           

.

                 

.

                 

.

           

155

    

80

Отпущепо

 

Хозяйственному

 

Управление

 

при

Св.

 

Синодѣ,

 

въ

 

силу

 

Высочайше

 

утверждепнаго

19

 

іюня

 

1891

 

г.

 

постановленія

 

комитет,

 

на

 

со-

держаще

 

въ

 

духовпо-учебныхъ

 

заведенінхъ

 

воспи-

танннковъ

 

изъ

 

болгарскпхъ

 

уроженцевъ

            

.

         

5678

    

45

Издержано

 

на

 

дѣлопроизводство,

 

номѣщеніе

канцеляріи

 

комитета,

 

капцелярскія

 

принадлеж-

ности,

 

печатаніе

 

отчетовъ

 

и

 

бланковъ,

 

телеграф-

ные

 

и

 

почтовые

 

расходы.

                 

.

                 

.

         

1628

    

20

Конвертировано

 

4

 

7а%

 

свил.

 

Государ,

 

кре-

стьянскаго

 

поземельного

 

банка

 

па

 

4%

 

ссидѣтель-

ства

 

того

 

же

 

банка,

  

на

   

.

                 

.

                 

.

      

52400

    

—

Продано

 

4%

   

свидѣтельст.

    

Государственной

ренты

 

на

          

.

                 

.

               

_._______

    

.

       

87500

     

—

Всего

 

въ

  

1899

  

г.

  

въ

   

расходѣ

 

.

    

257950

    

16

Затѣмъ

 

къ

  

1

  

января

  

1900

  

въ

   

остаткѣ:

а)

 

Процентными

 

бумагами,

    

по

    

нарицатель-

ной

 

ихъ

 

цѣнѣ

 

....

    

485.-175

     

—

и

 

б)

 

наличными

 

деньгами

              

.

                 

.

           

648

    

89

Итого

 

въ

   

наличности.

    

-186023

    

89

Балансъ

               

.

    

743974

    

05

—

Продолжавшаяся

 

въ

 

1899

 

году

 

строительная

 

деятельность

комитета

 

выразилась

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

зданіе

 

церкви

 

возведено

вчернѣ

 

подъ

 

главный

 

ея

 

карнизъ

 

п

 

временно

 

покрыто

 

кры-

шею;

 

внутри

 

выведены

 

всѣ

 

арки,

 

своды,

 

паруса,

 

на

 

дпарусныя

 

кольца

и

 

барабапныя

 

стѣпы

 

пяти

 

куполовъ

 

па

 

уровень

 

скатовъ

 

крыши.

 

Ко-

локольня

 

возведена

 

окончательно

 

съ

 

ел

 

шатромъ

 

и

 

главкою

 

нодъ

крестъ.

 

Высота

 

колокольни

 

безъ

 

креста,

 

считал

 

съ

 

подошвы

 

за-

ложенія

 

основанія,

 

равняется

 

23

 

саж.

 

Трехъ-этажное

 

зданіе

 

для
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семипаріи.

 

съ

 

ннгернатомъ

 

на

 

60

 

человѣкъ,

 

окончено

 

безъ

 

вну-

тренней

 

отдѣлкн

 

и

 

покрыти

 

желѣзною

 

кровлею;

 

къ

 

нему

 

при-

мыкаетъ

 

пеболі

 

той

 

2-хъ-этажиый

 

флигель,

 

предназначенный

 

для

квартиръ

 

служаиі.ихъ,

 

также

 

законченный

 

вчернѣ.

 

Построено

 

но-

вое

 

особое

 

здапіо

 

для

 

больпицы,

 

съ

 

помѣщеніемъ

 

для

 

фельдшера

па

 

особомъ

 

сиеніальпо

 

прикупленпомъ

 

для

 

него

 

мѣстѣ,

 

съ

 

са-

дикомъ

 

илнзъ

 

семинарін.

 

Старое

 

зданіе,

 

выстроенное

 

для

 

кон-

торы

 

лѣтъ

 

12

 

тому

 

пазадъ

 

и

 

предназначавшееся

 

къ

 

расширенію

для

 

больницы,

 

найдено

 

негигіеничпымъ

 

по

 

своему

 

положенію,

обращенному

 

окнами

 

па

 

сѣверо-востокъ

 

и

 

совершенно

 

лишенно-

му

 

солнечныхъ

 

лучей.

 

Окончена

 

вчернѣ

 

и

 

покрыта

 

крышею

баня

 

для

 

семинарін

 

и

 

причта.

 

Возведено

 

каменное

 

зданіе

 

для

водопровода

 

въ

 

горахъ,

 

на

 

берегу

 

потока,

 

у

 

источника

 

ключе-

вой

 

воды,

 

съ

 

пр'кладкою

 

металлпческихъ

 

трубъ

 

на

 

протяжении

болѣе

 

200

 

саженей

 

къ

 

зданіямъ

 

церкви,

 

семинаріи,

 

больницы

 

и

дома

 

духовенства,

 

Произведено

 

земляпыхъ

 

работъ

 

по

 

выемкѣ

еыромъ

 

в

 

рвами

 

подъ

 

здапія

 

больпицы,

 

бани

 

и

 

водопровода,

 

по

засыпкѣ

 

оврапнп,

 

урегулирование

 

площадокъ

 

храма,

 

семинаріи

и

 

больницы,

 

по

 

устройству

 

дорогъ,

 

прокладкѣ

 

водопротока

 

подъ

Габронское

 

шоссе,

  

и

 

прочее — болѣе

 

2000

 

куб.

 

саж.

Овѣдѣнін

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Награждены:

 

а)

 

скуфьею

 

—

 

ног.

 

Богоявленскаго

 

на

 

р.

 

Мѣ-

рѣ

 

свящ,

 

Іоаннх

 

Тріицкій,

 

с.

 

Гавриловскаго

 

свящ,

 

-

 

Петръ

Тгрі/са.шмскій,

 

с.

 

Хрѣиова

 

Аркадій

 

Аѳонскій

 

31

 

іюля;

 

б)

 

н

 

а-

б

 

е

 

д

 

р

 

е

 

п

 

и

 

іі

 

к

 

о

 

м

 

ь — ног.

 

Богоявлепскаго

 

на

 

Мѣрѣ

 

свящ.

 

Георгій

Яблоковъ

 

и

 

Ильинской

 

ц.,

 

что

 

въ

 

Чудцѣ,

 

свящ.

 

Василій

 

Еа-

сторскій

  

3!

   

іюл;;.

Умеръ

  

йог.

  

Замошья

  

псал.

  

Андрей

 

Комарове

 

20

 

іюля.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

г.

 

Перехты

 

Веекренской

 

ц.

 

свящ.

 

Ни-

колай

  

Пнколъскіі'

   

2

  

авг.

Определены

 

на

 

мѣста:

 

учитель

 

ц.-пр.

 

школы

 

йванъ

 

Вино-

градов!,—

 

.,

 

священническое

 

къ

 

Воскресенской

 

ц.

 

г.

 

Нерехты

2

 

авг.;

 

быв.

 

свящ

 

с.

 

Карпуішхи

 

Геннадій

 

Блаювѣщенскій

 

—

 

въ

с.

 

Тонкино

 

Варнавпн.

 

у.

 

3

 

авг

 

;

 

учитель

 

Юрьевец.

 

Срѣтенской

ц.-пр.

 

школы

 

Леопидъ

 

Смирносъ — на

 

священническое

 

въ

 

село

Стрѣльниково

 

Галич,

 

у.

 

2

 

авг.;

 

■

 

оконч.

 

к.

 

д.

 

училища

 

Клавдій

І/редтеченсній —

 

па

 

псаломщическое

 

въ

 

с.

 

Пазухпно

 

Костром,

 

у.

4

 

авг.;

 

оконч.

 

к.

 

д.

 

семипаріа

 

йвапъ

 

Бладиміровъ — на

 

священ-

ническое

 

къ

 

Троицкому

 

Варна

 

пинскому

 

собору

 

7

 

авг.;

 

оконч.

 

к.

Астраханской

 

д.

 

семипаріп

 

Михаплъ

 

Язвинъ—ви

 

священническое

въ

 

с.

 

Корѣево

 

Костром,

 

у.

 

7

 

авг.;

 

бывш.

 

ученпкъ

 

3

 

кл.

 

д.

 

се-

мииаріп

 

Михаплъ

 

Тихонове

 

на

 

псаломщпческое

    

въ

 

с.

 

Верхне-
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волостное

 

8

 

авг.;

 

оконч.

 

к.

 

Виѳанской

 

семннарііі

 

Владиміръ

Ерыловъ — на

 

священническое

 

въ

 

с.

 

Крутцы

 

9

 

авг.;

 

безмѣстный

свярденникъ

 

Петръ

 

Орловъ — на

 

священническое

 

3-е

 

мѣсто

 

въ

с.

 

Хмѣлевицы

 

Ветлуж.

  

у.

 

7

 

авг.

ПеремѢщенЫ:

 

Пиколобабаевскаго

 

монастыря

 

іерем.

 

1'сіфаилъ —

въ

 

Игрицкій

 

монастырь

 

1

 

авг.;

 

с.

 

Корѣева

 

свящ.

 

Алексей

 

Крот-

кою

 

въ

 

с.

 

Шалдежипо

 

Варнав,

 

у.

 

7

 

авг.;

 

Никольской

 

ц.

 

с.

 

Ка-

линина

 

свящ.

 

Николай

 

Николъскій

 

па

 

старшую

 

гакансію

 

при

той

 

же

 

церкви

  

21

  

іюля.

Указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

8

 

іюля

 

1900

 

г.

 

за

 

J4L

 

4715

 

при

Богородицкой

 

ц.

 

с.

 

Морозовскаго

 

Чухлом.

 

у.

 

открыта

 

нітатная

діаконская

 

вакансія.

Села

 

Селнщъ

 

свящ.

 

Василій

 

Шафрановъ,

 

согласно

 

проше-

ние,

 

по

 

болѣзни,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

благочипиаго

 

Костр.

4

 

ркр.

 

и

 

на

 

его

 

мѣсто

 

вазначенъ

 

и.

 

д.

 

благоч.

 

свящ.

 

с.

 

По-

кровскаго

 

на

 

Кубани

 

Іаковъ

 

Сахаровъ

 

5

 

авг.;

 

и.

 

д.

 

благоч.

 

Вар-

навипскаго

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

Григорій

 

Вѣляевъ,

 

согласно

 

прошенію,

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

благочиппаго

 

и

 

вмѣсто

 

него

 

назначенъ

исправляющимъ

 

должность

 

свящ.

 

с.

 

Баковъ

 

Алексапдръ

 

Алексан-

ровскій

 

5

 

авг.

Зашт.

 

свящ.

 

с.

 

Петровскаго

 

Михаплъ

 

Любимооъ

 

утверждепъ

на

 

штатной

 

священнической

 

вакансіи

 

при

 

церкви

 

с.

 

Манылова

Костр.

 

у.

 

7

 

авг. ;

 

и

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

томъ

 

же

 

се-

лѣ

 

Александръ

  

Алякритскій

 

1 1

  

авг.

Вакантный

 

мѣста:

 

а)

 

свяіценническія:

 

въ

 

ее:

 

Гаряхъ.

 

Тимоши-

нѣ,

 

Макар,

 

у.;

 

Уренѣ,

 

Сеыеповѣ,

 

Вознесенскомъ,

 

Притыкахъ,

Лаишангѣ,

 

Благовѣщенскомъ

 

Варпав.

 

v.;

 

Широкопѣ,

 

Печенкинѣ

Ветлуж.

 

у.;

 

Борисоглѣбскомъ

 

ІОрьевец.

 

у.;

 

Даннловскомъ

 

при

Успенской

 

ц.

 

Кинешем.

 

у.;

 

б)

 

діаконсное — въ

 

с.

 

Карпу

 

и

 

і;

 

х

 

1;

Ветлужскаго

 

у.;

 

в)

 

псаломщтескія:

 

въ

 

ее.

 

Михай.зогипахъ.

 

Ие-

ченкинѣ

 

Ветлуж.

 

у.;

 

Ннкульскомъ

 

Смоленской

 

ц.

 

Нерехт.

 

у.;

 

Ильян-

скомъ,

 

Черномъ

 

Варнавип.

 

у.;

 

Туровскомъ

 

Галич,

 

у.;

 

Данилов-

скомъ

 

Успенской

 

ц.

 

Кинешем,

  

у.

 

и

  

Контѣевѣ

 

Буйскаго

 

у.

Содержание

 

оффиціальной

 

части:

 

Оиредѣлоніе

 

Свлтѣйшаго

 

Сипода-

Отъ

 

Костромской

 

духовной

 

копсисторіи.

 

Списокъ

 

лицъ.

 

избраппыхъ

причтами

 

Костромской

 

епархіи

 

и

 

утвержденпыхъ

 

епархіа.іъішмъ

 

началь-

ством!,

 

депутатами

 

и

 

кандидатами

 

по

 

нимъ

 

па

 

духовно-училинпше

съѣзды

 

на

 

трехлѣтіе

 

1900—1902

 

гг.

 

Отъ

 

ираіиевія

 

общества

 

всиомо-

ществованія

 

бѣднымъ

 

семинаристам

 

ь.

 

Отъ

 

совѣта

 

Вагановской

 

второ-

классной

 

ц.-пр.

 

шк.

 

Галичскаго

 

у.

 

Отчетъ

 

комитета

 

но

 

сорружепію

 

нра-

веславнаго

 

храма

 

у

 

подпожія

 

Балканъ,

 

въ

 

южной

 

ІЗолгаріи,

 

для

 

пѣч-

паго

 

номиновенія

 

воиповъ,

 

павшихъ

 

въ

 

войпу

 

1877 — 187Я

 

гг

 

,

 

по

 

31

декабря

 

1899

 

г.

 

Свѣді^пія

 

изъ

 

Кострой,

 

д.

 

консисторіи._____________

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семітаріи

 

Лрот.

 

1.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семииаріи

 

В.

 

Строеоъ.

Дозволено

   

цензурою.

 

10

 

августа

 

1900

 

гГ'

                       

ЖстромаГвъ

 

Губ.

 

Тип
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U

   

Li

 

JT

 

й

 

D

 

*В

  

I

  

U

  

1

  

D

 

I

 

Я

 

X

   

Ьх

Поученіе

 

ПрсвщеннМшаго

 

Биссаріоіа

 

въ

 

щШ

 

13-ю

 

по

Патидвсятницѣ.

Цѣлуйте

 

друіъ

 

друга

 

лобзангемъ

 

святымъ

(1

  

Корине.

  

16,

 

20).

■№-
♦иІЁіи

   

аиостольскія

    

слова,

 

обращенныя

    

къ

   

Коринѳскимъ

христіанамъ,

 

составляютъ

 

заключительную

 

часть

 

сегодняшнего

апоетольскаго

 

чтепія.

 

Цѣлуйте

 

значитъ:

 

привѣтствуйте.

 

При-

вѣтствніми

 

обыкновенно

 

выражается

 

благожеланіе

 

при

 

свиданіи

съ

 

кѣмъ-либо

 

или

 

при

 

разставаніи,

 

также

 

поздравленіе

 

съ

 

тѣмъ

илп

 

лругимъ

 

полученнымъ

 

благомъ.

 

Есть

 

привѣтствія

 

духовныя,

гюлигіозпыя,

 

и

 

есть

 

привѣтствія

 

жптейскія.

 

Апостолъ

 

какъ

 

самъ

имѣлъ

 

обычай

 

обращаться

 

къ

 

людямъ

 

съ

 

духовными

 

привѣтствія-

мн,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

нихъ

 

требовалъ

 

того

 

же.

 

Такъ

 

какъ

 

спасеніе

души

 

есть

 

главное

 

благо

 

и

 

потому

 

должно

 

быть

 

главною

 

дѣлію

нашихъ

 

стремленій.

 

то

 

всѣ

 

его

 

привѣтствія

 

суть

 

не

 

что

 

иное,

какъ

 

выражепія

 

желаиія

 

этого

 

блага

 

другнмъ.

 

Достигнуть

 

этого

блага

 

не

 

нпаче

 

можно,

 

какъ

 

при

 

помощи

 

благодати

 

Гожіей,

подъ

 

условіемъ

 

иреуспѣянія

 

въ

 

духовной

 

жпзни

 

Потому

 

всѣ

свои

 

послапія

 

Апостолъ

 

пачинаетъ

 

желаніемъ

 

благодати,

 

■

 

по-

требной

 

для

 

успѣховъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестіи,

 

и

 

духовнаго

 

мира.

Привѣтствіе

 

благодатію

 

и

 

миромъ

 

часто

 

слышится

 

въ

 

церков-

ныхь

 

службахъ.

 

Оно

 

псходитъ

 

изъ

 

устъ

 

священнослужителя

 

и

сопровождается

 

тѣмъ

 

же

 

прнвѣтствіемъ

 

со

 

стороны

 

вѣрующихъ.

Подобное

 

благожеланіе

 

с.іѣдовало

 

бы

 

памъ

 

выражать

 

въ

 

нашихъ

привѣтствіяхъ

 

и

 

внѣ

 

богослуженія.

 

Всякій

 

христіанинъ,

 

если

онъ

 

не

 

стыдится

 

своего

 

хрнстіанскаго

 

званія,

 

могъ

 

бы

 

при-

вѣтствовать

    

каждаго

    

словами:

  

„милость

   

Божія

 

да

 

будетъ

    

съ
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тобою"; — „спаси

 

тебя

 

Христосъ".

 

Къ

 

сожалѣніго,

 

подобныя

 

нри-

вѣтствія

 

очень

   

пемногіе

    

употребляютъ,

 

а

 

нроизпосятъ

    

только

жптейскія

    

благожелапія,

   

именно,

   

желаютъ

 

другимъ

    

здоровья,

долголѣтія,

 

счастья,

 

удачи

    

въ

 

дѣлахъ,

 

веселья,

 

добраго

 

дня

    

и

тому

 

под.

    

Все

   

земпыя

   

благожеланія

 

—

 

такія,

    

которым

    

можно

слышать

 

и

 

отъ

    

невѣрующнхъ.

 

Конечно,

 

въ

 

пихъ

 

нѣтъ

    

ничего

предосудительнаго,

    

потому

   

что

 

блага,

 

составляющія

    

предметъ

житейскнхъ

 

благожелапій,

 

вождѣлепны

 

сами

  

но

 

себѣ,

 

преимуще-

ственно

 

же

   

въ

    

свази

   

съ

    

духовпымн

 

благами.

 

Такъ,

 

здоровье

нужно,

 

какъ

    

условіе

 

для

    

подвиговъ

    

покаяиія

 

и

    

благочестія.

насколько

 

въ

 

этихъ

 

подвпгахъ

 

участвуетъ

 

тѣло.

 

Долголѣтіе

 

есть

такое

 

благо,

 

котораго

 

мы

   

должны

 

желать

 

себѣ

 

и

 

другимъ

 

даже

въ

 

преклонпыхъ

 

лѣтахъ,

 

чтобы

  

имѣть

 

время

 

на

 

нокаяніе,

 

потому

что

 

никто

 

пзъ

 

насъ,

 

какъ

   

бы

 

ни

 

былъ

 

старъ

 

и

 

даже

 

зрѣлъ

 

въ

духовной

 

жизни,

 

не

 

можетъ

 

сказать,

 

что

 

онъ

 

достаточно

 

успѣлъ

приготовить

 

себя

 

къ

 

переселенію

 

въ

 

вѣчность

 

и

 

къ

 

тому,

 

чтобы

тамъ

 

предстать

   

безбоязненно

    

суду

 

Божію.

  

Успѣхи

    

въ

 

дѣлахъ

житейскнхъ

 

даютъ

 

намъ

    

возможность

 

дѣлать

 

добро

    

О.іижнимъ.

дѣлиться

 

съ

 

ними

 

плодами

 

своего

 

труда.

 

Радости

 

жнтейскія

 

рас-

полагают

 

насъ

 

къ

 

благодаренію

 

и

 

ирославленію

 

Господа,

 

посыла

 

-

ющаго

 

ихъ,

 

и

 

вмѣсіѣ

 

къ

 

благотвореиію

 

ближнимъ;

  

ибо

 

радость,

наполняющая

 

сердце,

 

дѣлаетъ

 

его

 

лобрѣе

 

и

 

участливѣе

 

ко

 

всѣмъ,

не

 

только

 

къ

 

своимъ,

 

но

 

и

 

къ

 

чужимъ.

 

Таково

 

значеиіе

 

земныхъ

благъ

 

въ

 

отпогаеніи

     

къ

 

духовной

    

жизнп:

  

они

 

драгоцѣнны

     

ію

связи

 

съ

    

духовными

    

благами.

  

Къ

 

сожалѣяію,

    

съ

 

житейскими

благожелаіііями

   

рѣдко

 

кто

   

соединяетъ

 

мысль

 

о

 

духовпыхъ

 

бла-

гахъ.

 

Какъ

 

сами

 

Ш

  

мечтаемъ

   

объ

 

одномъ

 

земномъ

 

счастіи

    

и

желаемъ

 

его

 

себѣ,

 

такъ

 

и

 

другимъ

 

того

 

же

 

желаемъ,

 

какъ

 

будто

мы

 

сотворены

 

для

    

одной

    

земной

 

жизни

  

и

 

далѣе

 

земли

    

нам'ь

некуда

 

емотрѣть,

 

Другой

   

педостатокъ

 

житейскнхъ

 

благожелапій

состоитъ

 

въ

 

-|томъ,

 

что

 

они

    

не

 

соединяются

 

съ

 

молитвою.

 

Дѣло

не

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

только

 

пожелать

 

ближнему

 

того

 

или

 

другого

добра,

 

а

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

желаніе

 

было

 

исполнено.

   

Но

 

исполне-

ніе

 

желачій

 

зависитъ

 

не

 

отъ

 

насъ,

 

а

 

отъ

 

Бога:

 

отъ

 

Него

 

едина-

го

  

исходитъ

 

всякое

 

даяніе

 

благое

 

и

 

всякіИ

 

даръ

    

совершенный.
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Посему

 

если

 

Бои.

 

есть

 

податель

 

тѣхъ

 

благъ,

 

какихъ

 

мы

 

же-

лаемъ

 

ближнему,

 

недостаточно

 

только

 

желать

 

этихъ

 

благъ,

 

а

надобно

 

еще

 

желаніе

 

соединять

 

съ

 

молитвою

 

Господу

 

о

 

даро-

напіи

 

ихъ.

 

Когда,

 

папримѣръ,

 

говоримъ

 

ближнему:

 

„ здравствуй",

„многая

 

лѣта

 

тебѣ",

 

отъ

 

нашихъ

 

словъ

 

не

 

прибудетъ

 

ему

здравія

 

и

 

многолѣтія,

 

все

 

это

 

зависитъ

 

отъ

 

одного

 

Бога,

 

и

 

по-'

тому

 

съ

 

пашимъ

 

благожеланіемъ

 

должна

 

соединяться

 

если

 

не

явная,

 

то

 

тайная

 

молитва

 

къ

 

Подателю

 

здравія

 

и

 

жизни

 

о

ппспосланіи

 

этихъ

 

благъ,

 

-Наконецъ,

 

достоинство

 

нашихъ

 

благо-

желапій

 

состоитъ

 

въ

 

искренности.

 

Люди

 

щедро

 

расточаютъ

благожеланія

 

устами;

 

но

 

если

 

они

 

дѣлаютъ

 

это

 

по

 

одной

житейской

 

вѣжливости

 

или

 

изъ

 

прпличія,

 

а

 

иногда

 

изъ

 

лести,

тогда

 

какъ

 

въ

 

душѣ

 

не

 

только

 

не

 

нитаютъ

 

расположенія

 

къ

ближнему,

 

а

 

скрываютъ

 

ирезрѣпіе

 

и

 

вражду

 

къ

 

нему,

 

устами

желаютъ

 

добра,

 

а

 

подъ

 

устами

 

ядъ

 

аспидовъ,

 

то

 

такія

 

благо-

желанія,

 

пріікрывающія

 

лицемѣріе,

 

могутъ

 

быть

 

угодны

 

только

недальповиднымъ

 

людямъ,

 

которыхъ

 

легко

 

можно

 

обмануть

 

лице-

мѣріемъ,

 

но

 

гнусны

 

предъ

 

очами

 

Господа,

 

впдящаго

 

сердце

лицемѣра,

 

и

 

возбуждаютъ

 

гнѣвъ

 

Его.

 

„Мужа

 

кровей

 

и

 

льсти

гпушается

 

Господь".

 

Случается

 

впрочемъ

 

нерѣдко,- что

 

лице-

мѣріе

 

иривьтствуіощихъ

 

нагло

 

высказывается

 

съ

 

цѣлію

 

нанести

оскорблепіе

 

ближнему.

 

Возмутительный

 

прнмѣръ

 

подобнаго

 

лице-

мѣрнаго

 

привѣтствія

 

нредставляютъ

 

распинатели

 

Христа,

 

глу-

иивініеся

 

предъ

 

Нимъ.

 

Радуйся,

 

царю

 

Іудейякій,

 

говорили

 

Ему

и

  

въ

 

то

 

же

 

время

   

плевали

 

Ему

 

въ

 

лицо

 

и

 

заушали

 

Его.

Привѣтствія

 

состоятъ

 

не

 

пзъ

 

однихъ

 

благожеланій,

 

но

также

 

изъ

 

ноздравленій

 

съ

 

нолученіемъ

 

того

 

или

 

другого

 

блага,

земпого

 

или

 

духовнаго.

 

Таковы,

 

напримѣръ,

 

іюздравленія

 

съ

праздниками,

 

со

 

дпемъ

 

рожденія,

 

съ

 

именинами,

 

съ

 

добрымъ

утромъ,

 

съ

 

знаками

 

монаршей

 

милости

 

и

 

тому

 

подобное,

 

-Всѣ

таковыя

 

прнвѣтствія

 

имѣютъ

 

цѣну

 

только

 

въ

 

соединеніп

 

еъ

благодарпостію

 

Господу

 

за

 

Его

 

милости,

 

вызывающія

 

поздрав-

леніе,

 

также

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

сочувствіемъ

 

и

 

искренней

 

любовію

и

 

уваженіемъ

 

къ

 

лицамъ,

 

пріемлющимъ

 

поздравленія.

 

Къ

 

со-

жалѣиію.

 

это

 

бываетъ

   

очень

 

рѣдко.

  

Бываютъ,

 

напримѣръ,

    

по-
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здравленія

 

корыстныя;

 

побуждепіемъ

 

къ

 

нимъ

 

служить

 

единствен-

но

 

желаніе

 

получить

 

нодарокъ

 

или

 

подачку

 

за

 

поздравлеиіе,

 

при

чемъ

 

если

 

эта

 

цѣль

 

не

 

достигается,

 

если

 

въ

 

подаркѣ

 

отказываютъ

или

 

даютъ

 

незначительный,

 

поздравители

 

не

 

скрываютъ

 

своего

недовольства,

 

укоряютъ

 

поздравляемаго

 

въ

 

скупости,

 

настойчиво

требуютъ

 

вознаграждепія,

 

какъ

 

бы

 

дани

 

какой,

 

или

 

прибавки

 

къ

нему.

 

Поздравденіе

 

въ

 

такой

 

грубой

 

формѣ

 

есть

 

возмутительное,

почти

 

насильственное

 

вымогательство,

 

которое

 

удовлетворяется

обыкновенно

 

съ

 

такимъ

 

непріятнымъ

 

расноложеніемъ

 

духа,

 

съ

какимъ

 

даютъ

 

милостыню

 

промышляющему

 

нищенствомъ, — съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

только

 

отдѣлаться

 

отъ

 

него,

 

избавиться

 

отъ

 

его

назойливости.

 

—

 

Что

 

сказать

 

о

 

поздравленіяхъ,

 

вызываемыхъ

чувствомъ

 

зависимости

 

однихъ

 

отъ

 

другихъ,

 

бѣдныхъ

 

отъ

 

богатыхъ,

подаиненныхъ

 

отъ

 

начальниковъ,

 

незиатныхъ

 

отъ

 

зпатныхъ?

 

Въ

нихъ,

 

повидимому,

 

нѣтъ

 

ничего

 

предосудителыіаго,

 

ихъ

 

требуетъ

долгъ

 

вѣжливости.

 

Но

 

вѣжливость

 

имѣетъ

 

значеиіе

 

подъ

 

условіемъ

безкорыстія

 

и

 

искренняго

 

сочувсгвія

 

и

 

уваженія

 

къ

 

лццамъ

поадравляемымъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

это

 

не

 

всегда

 

бываетъ;

 

обыкновен-

ног

 

одни

 

п08дравляютъ !

 

другихъ

 

не

 

по

 

расноложепію

 

къ

 

нимъ,

а

 

нотому,

 

что

 

заискиваютъ

 

въ

 

нихъ,

 

желаютъ

 

выслужиться

 

предъ

ними.

 

Какъ

 

мало

 

цѣны

 

имѣютътакія

 

поздравленія,

 

можно

 

судить

по

 

тому,

 

что

 

предметомъ

 

ихъ

 

дѣлаются

 

люди

 

только

 

до

 

тѣхъ

поръ,

 

пока

 

зависимость

 

отъ

 

нихъ

 

не

 

прекращается;

 

съ

 

іірекра-

щеніемъ

 

зависимости

 

отъ

 

нихъ

 

въ

 

случаѣ

 

ихъ

 

обѣднѣнія

 

и

уничиженія,

 

о

 

нихъ

 

забываютъ

 

и

 

даже

 

начинают*

 

презирать

тѣхъ,

 

предъ

 

которыми

 

прежде

 

пресмыкались.

 

Обычай

 

многихъ

разъѣзжать

 

съ

 

праздничными

 

поздравлениями

 

къ

 

нужнымъ

лицамъ

 

и

 

проводить

 

въ

 

разъѣздахъ

 

бѳлыпую

 

часть

 

празднпчиа-

го

 

дня,

 

скучный

 

и

 

крайне

 

обременительный,

 

тѣмъ

 

еще

 

не

 

хорошъ,

что

 

превращаетъ

 

для

 

поздравителей

 

праздникъ

 

въ

 

будни,

 

ибо

лишаетъ

 

ихъ

 

отдыха

 

и

 

нерѣдко

 

свободы

 

присутствовать

 

на

праздничномъ

 

богослуженіи.

 

Нельзя

 

не

 

одобрить

 

замѣну

 

этого

обычая

 

дѣлами

 

благотворенія

 

или

 

ус.іовленнымъ

 

свиданіемъ

 

для

взаимныхъ

 

поздравленій

 

въ

 

одномъ

 

кавомъ-либо

 

обществен номъ

мѣстѣ

 

въ

 

извѣстный

 

часъ

 

времени.

 

О

 

предосудительности

 

обычая
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разъѣзжать

 

съ

 

визитами

 

по

 

праздпикамъ

 

съ

 

цѣлію

 

развлечь

 

еебя

невоздержаніемъ

 

и

 

чувственнымъ

 

веселіемъ

 

не

 

стоитъ

 

распро-

страняться,

 

ибо

 

всякому

 

очевидна

 

несовмѣстность

 

этого

 

обычая

съ

 

христіапскимъ

 

препровожденіемъ

 

праздника.

Привѣтствеппыя

 

благожеланія

 

и

 

поздравленія

 

выражаются

не

 

одними

 

словами,

 

но

 

и

 

дѣйствіями,

 

къ

 

числу

 

которыхъ

 

от-

носится

 

лобзаніе.

 

Цѣлуйте

 

другъ

 

друга

 

лобзаніемъ

 

святымъ.

 

Оно

употребляется

 

не

 

только

 

между

 

близкими

 

людьми,

 

но

 

и

 

мало

знакомыми

 

между

 

собою,

 

какъ

 

выраженіе

 

радости.

 

Сильная

радость,

 

наполняющая

 

сердце

 

человѣка,

 

располагаетъ

 

къдруже-

любію,

 

такъ

 

что

 

онъ

 

жедалъ

 

бы

 

всѣхъ

 

принять

 

въ

 

свои

 

объятія,

своихъ

 

и

 

чужихъ,

 

желалъ

 

бы,

 

чтобы

 

всѣ

 

раздѣлили

 

его

 

радость,

Но

 

Аиостолъ

 

ириглашаетъ

 

христіанъ

 

выражать

 

радость

 

и

 

любовь

къ

 

ближнимъ

 

лобзаніемъ

 

святымъ.

 

Лобзаніе

 

дѣлается

 

святымъ,

когда

 

оно

 

совершается

 

во

 

имя

 

Христово,

 

по

 

движению

 

братской

любви

 

другъ

 

къ

 

другу.

 

Всѣ

 

мы

 

христіане

 

находимся

 

въ

 

братскомъ

союзѣ,

 

ибо

 

всѣ

 

мы

 

чада

 

Божіи

 

по

 

благодати

 

возрожденія,

 

полу-

чаемой

 

въ

 

таинствѣ

 

крещенія,

 

такъ

 

что

 

во

 

Христѣ

 

Іисусѣ

 

мы

всѣ

 

равны

 

безъ

 

различія

 

знатныхъ

 

и

 

незнатныхъ,

 

богатыхъ

 

и

бѣдныхъ.

 

Это

 

равенство

 

чувствуется

 

особенно

 

зъ

 

храмѣ

 

Божіемъ,

въ

 

которомъ

 

мы

 

соединяемся

 

предъ

 

лицемъ

 

Отца

 

небеснаго,

 

какъ

чада

 

Его

 

и

 

какъ

 

братья.

 

Радость

 

братскаго

 

общенія

 

присутству-

ющихъ

 

въ

 

храмѣ

 

въ

 

христіанской

 

древности

 

выражалась

 

обычаемъ

цѣловать

 

другъ

 

друга

 

предъ

 

началомъ

 

возношенія

 

святыхъ

 

Да-

ровъ:

 

лица

 

мужескаго

 

и

 

женскаго

 

пола

 

лобызали

 

дидъ

 

своего

пола.

 

Обычай

 

лобызанія

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

соблюдается

 

между

свящепнослужащпми

 

въ

 

алтарѣ

 

предъ

 

чтеніемъ

 

символа

 

вѣры,

 

по

гласу

 

діакона:

 

возлюбимъ

 

другъ

 

друга,

 

да

 

едииомысліемъ

 

исповѣмы

Троицу

 

единосущную

 

и

 

нераздѣіъную;

 

священнослужащіе

 

лобы-

заютъ

 

другъ

 

друга

 

въ

 

плечо

 

или

 

въ

 

руки.

 

На

 

праздникъ

 

Пасхи

происходить

 

общее

 

лобызаніе

 

православныхъ

 

вѣрующихъ

 

не

только

 

внѣ

 

храма,

 

но

 

и

 

внутри

 

его,

 

во

 

имя

 

братской

 

любви

 

и

радости

 

о

 

праздникѣ,

 

къ

 

чему

 

приглашаетъ

 

церковь

 

словами:

друіъ

 

друіа

 

объимемъ,

 

риемъ:

 

братія,

 

и

 

ненавидящимъ

 

насъ

 

про-

стимо

 

вся

 

воснрвсеніемъ.

 

Это

 

объятіе,

 

соединенное

 

съ

 

цѣлованіемъ,
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поистинѣ

 

есть

 

святое,

 

ибо

 

должно

 

совершаться

 

единственно

 

по

христіанскимъ

 

побужденіямъ.

 

По

 

такимъ

 

побужденіямъ

 

заповѣдь

о

 

лобзаніи

 

можетъ

 

исполняться

 

вообще

 

во

 

время

 

нривѣтствен-

ныхъ

 

поздравленій

 

и

 

благожеланій

 

и

 

потому

 

лобзаніе

 

достойно

 

на-

яменованія

 

святымъ.

 

Въ

 

противномъслучаѣоно

 

будетъне

 

святое,

а]грѣшное.

 

Таковы,

 

напримѣръ,

 

лобзанія

 

не

 

цѣломудренныя,

 

совер-

шаемыя

 

для

 

самоугодія

 

и

 

чувственнаго

 

самоуслажденія.

 

Таковы

лобзанія

 

лицемѣрныя,

 

подобныя

 

лобзанію

 

Іудину.

 

Радуйся,

 

Равви,

сказалъ

 

Іуда

 

Христу

 

въ

 

саду

 

Геѳсиманскомъ,

 

и

 

облобыза

 

Его,

и

 

снмъ

 

лицемѣрнымъ

 

знакомъ

 

предалъ

 

Его

 

врагамъ.

 

Въ

 

примѣръ

льстивыхъ,

 

лицемѣрныхъ

 

лобзаній

 

съ

 

цѣлію

 

уловить

 

въ

 

свои

сѣти

 

людей,

 

можно

 

указать

 

на

 

Авессалома,

 

сына

 

царя

 

Давида.

Замысливъ

 

свергнуть

 

съ

 

престола

 

своего

 

отца,

 

Авессаломъ

 

еже-

дневно

 

по

 

утрамъ

 

выходилъ

 

за

 

городъ

 

и

 

здѣсь,

 

встрѣчая

 

иду-

щйхъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

искать

 

суда

 

у

 

царя,

 

высказывалъ

 

участіе

къ

 

нимъ

 

и

 

сожалѣніе,

 

что

 

не

 

найдутъ

 

суда

 

у

 

царя,

 

н

 

говорилъ,

что,

 

еслибы

 

онъ,

 

Авессаломъ,

 

былъ

 

цареыъ,

 

всѣ

 

были

 

бы

 

до-

вольны

 

имъ.

 

При

 

встрѣчѣ

 

съ

 

ними

 

онъ

 

лобызалъ

 

ихъ

 

отнюдь

не

 

по

 

искренней

 

любви

 

къ

 

нимъ,

 

а

 

единственно

 

съ

 

цѣлію

склонить

 

ихъ

 

на

 

свою

 

сторону

 

на

 

случай

 

возмущенія

 

противъ

отца

 

(2

 

Цар.

 

15,

 

б).

 

Это

 

поцѣлуй

 

не

 

доброжелателя

 

и

 

друга,

а

 

злоумышленника,

 

нщущаго

 

соумышленннковъ,— съ

 

цѣлію

 

не

 

ихъ

благу

 

послужить,

 

а

 

сдѣлать

 

ихъ

 

орудіемъ

 

своихъ

 

злыхъ

 

замы-

словъ.

 

Тѣ,

 

которые

 

поступаютъ

 

подобнымъ

 

образомъ,

 

которые

употребляютъ

 

подобную

 

ласку

 

для

 

достиженія

 

своихъ

 

нечистыхъ

цѣлей,

 

подражаютъ

 

Авессалому.

 

Отъ

 

таковыхъ-то

 

ласкъ

 

и

 

вообще

лицемѣрныхъ

 

лобзаній

 

предостерегаетъ

 

Апостолъ,

 

когда

 

пригла-

шаетъ

 

творить

 

добзаніе

 

святое.

   

Всякое

 

другое

 

лобзаніе

 

есть

 

не

святое,

 

а

 

грѣшное.

нхуяіі

 

а..

он

    

a

и

    

нядгаг.

 

йояэтяі

                 

"~™"""""~ п

'■■'.

.

 

■ .

    

■
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ДР1ВШ1

 

ПАМЯТНИКИ
■

       

.

самозащиты

 

и

 

благочестія

 

гражданъ

 

г.

 

Солигалича

 

*).

- _______

                                       

,щЫ

Памятники

 

вѣры

 

и

 

благочестія.

Къ

 

числу

 

памятниковъ

 

вѣры

 

и

 

благбчестія

 

солигаличанъ

относятся,

 

попроимуществу,

 

сохранившіеся

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

до-

вольно

 

древніе

 

храмы

 

Божіи,

 

каковыхъ,

 

на

 

Ѣ 1 /і

 

тысячъ

 

жите-

лей,

 

насчитывается

 

въ

 

городѣ:

 

до

 

шести

 

приходскихъ,

 

одинъ

кладбищепскій

 

п

 

одинъ

 

женскій

 

монастырь.

 

Вотъ

 

названія

 

ихъ:

Соборъ

 

Рождества

 

ІТресвятыя

 

Богородицы;

 

прнходскіе

 

храмы:

2)

 

Воскресенскій ,

 

3)

 

Успенскій—

 

Старособорный,

 

4)

 

Преобраоюен-

скій — Нпкольскін,

 

5)

 

Входоіерусалимскгй — иятницкій,

 

6)

 

Борисо-

глѣбскій,

 

7)

 

Кл.ідбиіценскій — Петропавловска

 

и

 

8)

 

Ѳеодоровскій

женскій

 

монастырь

 

(недавній,

 

за

 

чертой

 

города).

 

Два

 

изъ

 

помя-

нутыхъ

 

храмовь — Соборный

 

и

 

Воскресенскій

 

цѣлые

 

столѣтія

принадлежали

 

упраздненнымъ

 

въ

 

1764

 

г.

 

монастырямъ:

 

пер-

вый— женскому,

 

второй — мужскому

 

!).

 

Первымъ

 

по

 

древности

считается

 

Воскресенскій

 

храмъ,

 

основанный

 

еще

 

въ

 

началѣ

XIV

 

ст.

 

Но

 

по

 

зпаченію,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

настоящее

 

время,

первое

 

мѣсто

 

въ

 

ряду

 

другихъ

 

занимаетъ,

 

конечно,

 

соборъ.

 

Съ

него

 

и

 

начнемъ

 

наше

 

обозрѣніе

 

этихъ

 

святыхъ

 

памятниковъ

вѣры

 

и

 

багочестія

 

солигаличанъ.

вН

1.

 

Соборъ

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

Солигаличскій

 

Рождественскій

 

соборъ

 

занимаетъ

 

въ

 

горо-

дѣ

 

одно

 

изъ

 

лучіпнхъ

 

мѣстъ,

 

хотя

 

и

 

нельзя

 

сказать,

 

чтобы

центральное.

 

При

 

вступленіи

 

въ

 

Солигаличъ

 

по

 

Костромскому

тракту

 

соборъ

 

первый

 

стоитъ

 

на

 

пути

 

и

 

обращаетъ

 

на

 

себя

вниманіе

 

своею

 

массивностью

 

и

 

красотою

 

архитектуры.

 

Онъ

стоитъ

 

на

 

правомъ,

 

возвышенномъ,

  

сухомъ

 

берегу

 

рѣки

 

Костро-

*)

 

Продолженіе.

 

См.

 

Костр.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1899

 

г.

 

№

 

14

 

и

 

15.

')

 

Костр.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1884

 

г.

 

№

 

3—4

 

стр.

 

70.
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мы,

 

совершенно^

 

открытый

 

съ

 

ю^а,

 

обуженный

 

жилыми

 

зда-

ніями

 

гражданъ

 

съ

 

сѣверовостока

 

и

 

прикрытый

 

бульваромъ

 

съ

запада.

 

йс,т<фія

 

Содигадидеваго

 

добора

 

распадаемся

 

главнымъ

образомъ

 

на

 

два

 

періода:

 

періодъ

 

1-й

 

съ

 

1668

 

г.,

 

когда

 

былъ

основанъ

 

въ

 

Солдгаличѣ

 

женскій

 

монастырь,

 

и

 

періодъ

 

2-й

 

съ

1764

 

г.,

 

когда

 

монастырь

 

былъ

 

обращенъ

 

въ

 

приходскую

 

цер-

ковь,,

 

возведенную

 

затѣмъ

 

на

 

степень

 

собора,.

 

Но

 

есть

 

данный,

а,о

 

коэдорымъ

 

можно

 

заключать,

 

что

 

въ

 

1668

 

г.

 

было

 

положено

9Сно,вадіе

 

только

 

нынѣ

 

существующему

 

каменному

 

храму,

 

имѣв-

щему

 

замѣнить

 

для

 

учреждаема™

 

монастыря

 

старыя

 

деревяппыя

церкэи

 

*).

 

Э.то

 

была

 

приходская

 

двухклирная

 

церковь,

 

которая

называлась

 

иногда

 

и

 

со$орною.

 

Указанія

 

эти

 

встречаются

 

во

дщ)гидъ,

 

письменныхъ

 

памятникахъ,

 

сохранившихся

 

при

 

соборѣ.

Тавъ,

 

въ

 

Евангеліи,

 

напечатанномъ

 

въ

 

1627

 

г.

 

въ

 

Москвѣ,

 

во

вкладной

 

надписи,

 

сдѣланной

 

въ

 

1633

 

ЦЩ)

 

говорится:

 

„Поло-

жила

 

книгу

 

сію,

 

глаголемую

 

Евангеліе

 

напрестольное,

 

печать

Московскую

 

переплетенную,

 

вкладъ

 

въ

 

церковь

 

Рождества

 

Пре-

сватщ

 

Богородицы

 

въ

 

соборъ

 

у

 

Соли

 

Галицкіе

 

на

 

посадъ,

 

при

царств^

 

государя

 

царя,

 

великаго

 

князя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

врец

 

руссіи

 

самодержца

 

и

 

при

 

его

 

отцѣ

 

и

 

богомольцѣ,

 

при

святителе

 

Ф.идаретѣ

 

патріархѣ

 

цосковскомъ

 

и

 

всея

 

русіи

 

—

треть^внвская

 

жена

 

Кириллова

 

Матропа

 

Калистратова

 

дочи,

 

и

щц

 

священникѣ

 

при

 

Алексѣѣ

 

Аноэрѣевѣ

 

сынѣ,

 

и

 

при

 

Иванѣ

Аноѳрѣевѣ

 

же

 

сынѣ

 

и

 

при

 

діаконѣ

 

Васильѣ

 

Явовлевѣ

 

сынѣ"...

На

 

богослужебной

 

Минеи

 

за

 

январь

 

ыѣсяцъ,

 

изд.

 

7152

 

(1644

 

г.)

надпись

 

шгаситъ:

 

„лѣта

 

7159

 

(1651),

 

генваря

 

въ

 

1

 

день,

 

по-

ложилъ

 

сію

 

книгу,

 

глаголемую

 

Минею

 

мѣсячнуго

 

Соли

 

Галнцкія

на

 

посадѣ

 

въ

 

домѣ

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

Нресвятыя

 

Богоро-

дицы...

 

діаконъ

 

Василій

 

Яковлевъ

 

Киселевскій

 

по

 

своихъ

 

роди-

телѣхъ

 

и

 

по

 

своей

 

душѣ"...

 

На

 

таковой

 

же

 

Минеи

 

за

 

май

имѣется

 

слѣдующая

 

надпись:

  

„Лѣта

 

Щ

 

(1652)

 

году

 

мѣсяца

 

мая

*)

 

Стат.

 

оп.

 

соборовъ

 

и

 

монастырей

 

Костр.

 

епарх.

 

Прот.

I.

 

Бѣляева"

 

1863

 

г.

 

СПБ.

 

л.

 

267

 

и

 

д.

I)

 

Усольская

 

Солвталинская

 

дедятира.

 

Прилож.

 

Костр.

 

Еп.

Вѣд.

 

1898

 

г.
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въ

 

1

 

день,

 

приложилъ

 

сію

 

книгу,

 

глаголемую

 

Минею

 

діаконъ

Василій

 

Яковлевъ

 

сынъ

 

Киселевскій

 

въ

 

домъ

 

Рождества

 

Пресвя-

тые

 

Богородицы — у

 

Соли

 

Галицкіе

 

на

 

посадѣ".

 

Изъ

 

этихъ

 

не-

многихъ

 

паыятниковъ

 

мы

 

получаемъ

 

уже

 

полное

 

удостовѣреніе

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

началѣ

 

XVII

 

в.

 

въ

 

Солигаличѣ,

 

въ

 

числѣ

 

дру-

гихъ

 

храмовъ,

 

былъ

 

и

 

храмъ

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

который

 

въ

 

надписи

 

1633

 

г.

 

называется

 

соборомъ

 

и

 

при

 

ко-

торомъ

 

было

 

два

 

свящепника,

 

повидимому

 

братья,

 

и

 

діаконъ,

 

а

слѣдовательно — и

 

приходъ.

 

Многіе

 

другіе

 

памятники

 

начала

XVII

 

в.,

 

нмѣющіе

 

менѣе

 

опредѣленныя

 

надписи,

 

или

 

вовсе

 

не

имѣющія

 

ннкакихъ,

 

своимъ

 

присутствіемъ

 

въ

 

соборной

 

ризницѣ

и

 

биб.ііотекѣ,

 

хотя

 

и

 

безмолвно,

 

но

 

не

 

менѣе

 

сильно

 

свидѣтель-

ствуютъ

 

о

 

томъ

 

же.

 

Таковы:

 

„Тнпиконъ"

 

уставпаго

 

письма,

 

съ

нзданія

 

1607

 

г.;

 

напрестольное

 

Евангеліе,

 

изданное

 

во

 

Дьвовѣ

въ

 

1636

 

г.;

 

напрестольное

 

Евапгеліе

 

изд.

 

7162

 

(1654)

 

г.,

полный

 

годовой

 

кругъ

 

иогослужебныхъ

 

Миней

 

до-Никоновской

печати;

 

деревянный,

 

плетеный

 

изъ

 

сосновыхъ

 

корней

 

брачный

вѣнецъ;

 

икона

 

мѣдпая

 

грубой

 

работы

 

1 ),

 

литая

 

въ

 

1594

 

году

(7102)

 

и

 

т.

 

д.

 

Отсюда

 

прямой

 

выводъ

 

тотъ,

 

что

 

Солигаличскій

соборъ,

 

какъ

 

городской

 

приходъ,

 

съ

 

нриличнымъ

 

храмомъ,

 

прич-

томъ

 

и

 

прихожанами,

 

существует^

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

съ

 

нача-

ла

 

XVII

 

или

 

конца

 

XVI.

 

Но

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

XVII

 

в.

 

изъ

прихода

 

образовался

 

уже

 

женскій

 

монастырь.

а)

 

Солигаличскій

 

женскій

 

монастырь

   

(1668—1764

 

гг.).

Основательницей

 

женскаго

 

монастыря

 

въ

 

Солигаличѣ,

 

при

приходскомъ

 

храмѣ

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

счи-

тается

 

царица

 

Марія

 

Ильинична

 

Милославская — первая

 

супру-

га

 

царя

 

Алексѣя

 

Михаиловича,

 

которая,

 

по

 

преданію,

 

сохра-

нившемуся

 

въ

 

Солигаличѣ

 

до

 

снхъ

 

поръ,

 

была

 

будто

 

бы

 

Соли-

галичская

 

урожделка,

  

изъ

 

прихода

 

Корцово,

 

и

 

все

 

дѣтство

 

про-

1 )

  

„Костромская

   

старина".

    

Вып.

  

1-й

  

1890

 

г.

   

стр.

   

16

 

—

21

  

и

  

72.
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вела

 

на

 

своей

 

родинѣ

 

').

 

Что

 

Солигаличскій

 

женскій

 

монастырь

обязапъ

 

былъ

 

построеніемъ

 

царицѣ

 

Маріи

 

Ильипичнѣ,

 

под-

твержденіомъ

 

сего

 

служить

 

сребронозлащепный,

 

украшенный

драгоцѣнными

 

камнями

 

и

 

частицами

 

святыхъ

 

мощей,

 

напрестоль-

ный

 

крестъ,

 

присланный

 

въ

 

Солигаличскій

 

Рождественскій

 

мо-

настырь

 

въ

 

1680

 

г.

 

царемъ

 

Ѳеодоромъ

 

Алексѣевичемъ

 

и

 

имѣю-

щій

 

чеканную

 

по

 

серебру

 

надпись

 

такого

 

рода:

 

„лѣта

 

7188

(1680)

 

въ

 

20

 

день

 

марта

 

повелѣніемъ

 

великаго

 

государя

 

царя

и

 

великаго

 

князя

 

Ѳеодора

 

Алексѣевича

 

всея

 

Русіи,

 

пожаловать

велѣлъ

 

сей

 

ісрестъ

 

сдѣлать

 

въ

 

Солигаличской

 

Рождественской

дѣвичій

 

монастырь

 

въ

 

блаженномъ

 

успѣпіи

 

по

 

своей

 

матушкп

благовѣрной

 

щарицѣ

 

Марыь

 

Илъннтнѣ,

 

что

 

она

 

государыня

 

по-

строила

 

въ

 

176

 

(1668)

 

году.

 

Изъ

 

этой

 

надписи

 

мы

 

видимъ

 

и

время

 

ностроенія

 

монастыря,

 

именно

 

1668

 

г.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

устрой-

ствомъ

 

монастыря

 

благочестивая

 

царица

 

положила

 

основаніе

 

и

новому

 

каменному

 

соборному

 

храму,

 

существующему

 

до

 

сихъ

поръ.

 

Успѣла

 

ли

 

царица

 

при

 

своей

 

жизни

 

довести

 

до

 

конца

устройство

 

монастыря, — непзвѣстно;

 

но

 

соборъ

 

остался

 

недо-

конченнымъ

 

за

 

ея

 

смертію,

 

послѣдовавгаей

 

3-го

 

марта

  

1669

  

г.

Солигаличскій

 

Рождественскій

 

дѣвичій

 

монастырь

 

существо-

вал^

 

по

 

всему

 

вѣроятію,

 

до

 

1764

 

г.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

опъ

 

су-

ществовалъ

 

еще

 

въ

 

1755

 

г.

 

Это

 

свидетельствуется

 

надписью

руки

 

жертвователя

 

па

 

одномъ

 

монастырскомъ

 

Овтоихѣ.

 

Надпись

такого

 

содержанія:

 

,сію

 

книгу

 

Октонхъ

 

гласа

 

пятаго,

 

далъ

 

вкла-

домъ

 

Свято-Сергіевой

 

лавры

 

мнпхъ

 

Іессей

 

ІОрьевичанинъ,

 

къ

Соли

 

Галичской

 

въ

 

Рождественскій

 

дѣвичій

 

монастырь...

 

въ

1755

 

г.

 

мѣсяца

 

октоврія".

 

'Упраздненъ

 

мопастырь

 

въ

 

1764

 

г.,

конечно,

 

потому,

 

что

 

казался

 

недостаточно

 

обезпеченпымъ

 

и

 

не

могъ

 

существовать

 

своими

 

средствами.

 

Къ

 

крайнему

 

сожалѣпію,

не

 

сохранилось

 

почти

 

никакихъ

 

слѣдовъ

 

отъ

 

этого

 

монастыря

 

и

о

 

существованіи

 

его,

 

въ

 

теченіе

 

почти

 

ста

 

лѣтъ,

 

говорятъ

 

толь-

ко

 

немногіе,

 

отрывочные

 

письменные

 

памятпикп.

 

Скажемъ

 

по-

этому

 

о

 

монастырѣ

 

то,

    

что

 

можно

    

сказать

   

по

 

этимъ

    

немно-

J )

 

Солигаличсвая

 

лѣтопись

 

(рукоп .),

 

—

 

годъ

 

7188

 

(1680).
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гимъ

  

памятникамъ,

 

собранпымъ

 

нами

 

большею

 

частью

 

на

 

мѣстѣ.

въ

 

соборной

 

ризницѣ

 

и

 

библіотекѣ.

Какъ

 

плодъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

русской

 

царицы,

 

Солигалич-

скій

 

монастырь

 

могъ,

 

не

 

безъ

 

основанія,

 

разсчитывать

 

на

 

свою

счастливую

 

будущность.

 

Действительно,

 

нѣкоторое

 

время

 

онъ

былъ

 

подъ

 

высрчайшимъ

 

покровнтельствомъ

 

и

 

пользовался

 

ми-

лостью

 

не

 

только

 

самой

 

царицы,

 

—

 

но

 

и

 

стар:паго

 

ея

 

сына

 

царя

Ѳеодора

 

Алексеевича.

 

Объ

 

этомъ

 

свидѣтельствуютъ:

 

заботы

 

ца-

рицы

 

о

 

созданіи

 

въ

 

мопастырѣ

 

обширпаго

 

каменнаго

 

собора,

 

по

плану

 

Московскаго

 

Успенсваго

 

собора,

 

жалованная

 

грамота

 

царя

Ѳеодора

 

Алексеевича,

 

данная

 

монастырю

 

въ

 

176

 

(1668)

 

на

взиманіе

 

изъ

 

таможенныхъ

 

доходовъ

 

денежной

 

и

 

хлѣбной

 

руги;

пожалованье

 

царемъ

 

Ѳеодоромъ

 

Алексѣевичемъ

 

въ

 

монастыр-

скую

 

ризницу

 

на

 

память

 

по

 

своей

 

почившей

 

матери

 

помянутаго

выше

 

драгоцѣннаго

 

напрестольнаго

 

креста

 

*)

 

и

 

т.

 

д.

 

Слѣдуя

прнмѣру

 

благочестнвыхъ

 

царя

 

и

 

царицы,

 

не

 

оставляли

 

монастырь

своею

 

милостью

 

и

 

покровнтельствомъ

 

и

 

святѣйшіе

 

патріархи

 

и

придворное

 

и

 

столичное

 

духовенство,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

до

 

тѣхъ

поръ,

 

пока

 

эти

 

царственныя

 

особы

 

были

 

живы.

 

Святѣйшій

патріархъ

 

Іоакимъ

 

имѣлъ

 

Солигалпчскій

 

монастырь

 

въ

 

своемъ

неиосредственномъ

 

вѣдѣніи

 

и

 

безппепятственно

 

давалъ

 

благосло-

веніе

 

па

 

новыя

 

церковныя

 

сооруженія

 

для

 

монастыря

 

2).

 

Цар-

скій

 

духовпикъ

 

протопопъ

 

Никита

 

Васпльевъ

 

съ

 

сыномъ

 

своимъ

Ѳеофилактомъ

 

— ключаремъ

 

Благовѣщенскаго

 

собора

 

не

 

разъ

 

дѣ-

лали

 

монастырю

 

дорогіе

 

вклады

 

и

 

помогали

 

въ

 

постройкѣ

 

и

украшеніи

 

храмовъ

 

денежными

 

средствами.

 

Благовѣщенскаго

собора

 

придѣльный

 

попъ

 

Іуда

 

Ѳедоровъ,

 

что

 

у

 

великпхъ

 

госу-

дарей

 

(царей

 

Іоанна

 

и

 

Петра

 

Алексѣевичей),

 

усердствовалъ

 

въ

монастырю,

 

какъ

 

и

 

ключарь

 

Ѳеофиляктъ,

 

своимъ

 

посредниче-

ствомъ

    

въ

   

его

 

церковныхъ

 

дѣлахъ

 

въ

 

Москвѣ,

    

получая

 

и

 

до-

______———

М

 

Солиг.

 

десят.

 

2

 

и

 

6.

2)

 

—

  

2.
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ставл'яя

 

антиминсы

 

для

 

новыхъ

 

церквей

 

и

 

придѣловъ

 

J).

 

Имѣлъ

монастырь

 

и

 

другихъ

 

многихъ

 

покровителей

 

и

 

благодѣтелей

 

въ

Москвѣ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

городахъ

 

и

 

въ

 

самомъ

 

Солигаличѣ.

Подъ

 

покровнтельствомъ

 

и

 

при

 

помощи

 

столь

 

высокихъ

благодѣтелей,

 

каковы

 

царь,

 

царица

 

и

 

царсвіи

 

духовпивъ,

 

мо-

настырь,

 

повидимому,

 

скоро

 

устроился

 

съ

 

впѣшпей

 

и

 

внутрен-

ней

 

стороны

 

и

 

началъ

 

свое

 

существовало

 

безбѣдно.

 

Все

 

ста-

-рое

 

деревянное

 

церковное

 

строеніе,

 

принадлежавшее

 

прежнему

Рождественскому

 

приходу,

 

теперь,

 

но

 

повелѣнію

 

святѣйшаго

патріарха

 

Іоакнма,

 

было

 

сломано

 

и

 

предано

 

огню.

 

Такъ,

 

бы-

ли

 

сломаны

 

двѣ

 

деревяипыхъ

 

церкви:

 

теплая

 

во

 

имя

 

Рождества

Христова

 

и

 

холодная

 

во

 

имя

 

собора

 

Михаила

 

и

 

Гавріила

архистратиговъ

 

и

 

иридѣлъ

 

ІІокрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

2).

На

 

мѣстѣ

 

сломанныхъ

 

деревянныхъ

 

храмоиъ

 

устроены

 

храмы

камепные,

 

болѣе

 

обширные,

 

съ

 

новыми

 

пристройками,

 

иногда

свойственными

 

только

 

монастырямъ.

 

Такъ,

 

но

 

описанію

 

1701

 

г.,

тогда

 

были

 

уже

 

въмонастырѣ

 

слѣдующія

 

новыя

 

церковныя

 

каменныя

зданія:

 

а)

 

церковь

 

соборная

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Бого-

родицы

 

съ

 

алтаремъ,

 

трапезою,

 

рундукомъ

 

и

 

лѣстпицей,— объ

одной

 

главѣ,

 

окожученной

 

лемехами

 

деревянными

 

и

 

увѣнчанпой

врестомъ,

 

опаяннымъ

 

бѣлымъ

 

нѣмецкимъ

 

желѣзомъ

 

3),

 

б)

 

іюдлѣ

этой

 

соборной

 

церкви,

 

въ

 

одномъ

 

основаніи

 

съ

 

пей,

 

но

 

правую

сторону,

 

другая

 

каменная

 

церковь

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Христова

съ

 

алтаремъ,

 

не

 

довершенная:

 

верхнихъ

 

сводовъ,

 

главъ

 

и

 

кре-

стовъ

 

нѣтъ;

 

при

 

ней

 

придѣлъ,

 

тоже

 

недовершенпый,

 

па-

латка,

 

паперть,

 

сходъ

 

и

 

рупдукъ

 

каменные

 

4);

 

в)

 

иодъ

 

соборной

церковью

 

церковь

 

теплая

 

во

 

имя

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богороди-

цы

 

съ

 

трапезою

 

и

 

папертью

 

5);

 

г)

 

къ

 

паперти

 

церкви

 

Рожде-

ства

 

Пресвятыя

 

Богородицы

    

прнк.тадена

   

колокольня

   

каменная,

*)

 

Солигалич.

 

десят.

  

1

 

—

 

2.

2)

 

—

  

2

*)

 

Нынѣшній

 

зимній

 

теплый

 

соборъ.

*)

 

Нынѣшній

 

лѣтній

 

соборъ,

    

доконченный

    

постройкой

    

въ

началѣ

 

нынѣшняго

 

столѣтія.

 

Усольск.

 

десят.

 

стр.

  

1.

б)

 

Существуетъ

 

и

 

нынѣ.
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на

 

которой

 

помѣщены

 

были

 

пять

 

колоколовъ

 

!),

 

изъ

 

пихъ

 

въ

первомъ

 

37

 

пуд.

 

20

 

фуп.

 

и

 

часы;

 

д)

 

подъ

 

коловольнею

 

(въ

среднемъ

 

ярусѣ)

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

нреподобяаго

 

Авраамія,

 

Горо-

децкаго

 

чудотворца.

 

Въ

 

эти

 

новые

 

храмы

 

были

 

помѣщены

 

изъ

бывшихъ

 

старыхъ

 

приходскихъ

 

храмовъ

 

всѣ

 

старые

 

образа

мѣстпые,

 

штилистовые

 

окладные

 

н

 

пеокладпые,

 

царскія

 

двери,

дейсусы,

 

и

 

сосуды

 

и

 

всякая

 

церковная

 

утварь

 

г ).

 

Но

 

не

 

мало

было

 

прибавлено

 

и

 

новыхъ

 

святыхъ

 

пкопъ

 

и

 

сосудовъ,

 

устроен-

ныхъ

 

усердіемъ

 

благодѣтелей.

 

Особенно

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

оста-

вили

 

по

 

себѣ

 

благодарную

 

память:

 

царскій

 

духовпикъ

 

протопопъ

Никита

 

Васильевъ

 

съ

 

сыновьями

 

и

 

сслнгаличскіе

 

посадскіе

 

лю-

ди.

 

По

 

свидетельству,

 

въ

 

1701

 

г.,

 

соборнаго

 

попа

 

Григорья

Петрова,

 

предъ

 

переписчпкомъ

 

Ивапомъ

 

Леоптьевымъ

 

Нелидо-

вымъ,

 

придѣлъ

 

Авраамія

 

Чудотворца

 

(новый)

 

подъ

 

колокольней.

и

 

въ

 

церквахъ

 

Божіпхъ

 

(вновь

 

выстроепныхъ),

 

се.

 

пкопы,

 

оклад-

ные

 

и

 

неокладные,

 

и

 

у

 

тѣхъ

 

иконъ

 

приклады,

 

и

 

двери

 

царскі»

и

 

образы,

 

и

 

впигн,

 

и

 

всякая

 

утварь

 

и

 

одежды,

 

и

 

на

 

колокодь-

нѣ

 

часы

 

и

 

всякой

 

церковный

 

заводь,

 

—

 

все

 

строеніе

 

и

 

ввладъ

Благовѣщенскаго

 

собора

 

бывшаго

 

протопопа

 

Никиты

 

Васильева

и

 

дѣтей

 

его:

 

ключаря

 

того

 

же

 

собора

 

Ѳеофилакта

 

и

 

Ѳедора".

Солигаличскіе

 

посадсвіе

 

люди,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

по

 

своему

 

обѣ-

щанію

 

устроили

 

въ

 

новый

 

придѣлъ

 

Авраамія

 

чудотворца

 

новыя

ивоны

 

и

 

царсвія

 

двери

 

3).

 

Къ

 

великому

 

сожалѣпію,

 

не

 

сохра-

нилось

 

памятнивовъ

 

о

 

постройкахъ

 

хозяйственпыхъ

 

по

 

монасты-

рю:

 

о

 

жилыхъ

 

ворпусахъ,

 

скотномъ

 

дворѣ,

 

конюшпѣ,

 

амбарахъ

и

 

т.

 

д.

 

И

 

это

 

все,

 

конечно,

 

было

 

въ

 

той

 

или

 

другой

 

мѣрѣ.

Церковный

 

зданія,

 

вѣроятно,

 

составляли

 

центръ

 

хозяйственные

вданій

 

и

 

были

 

окружены

 

послѣднпмп,

   

въ

 

предѣлахъ

 

отведенной

')

 

Шестой

 

волоколъ

   

при

 

Петрѣ

 

1

   

отвезепъ

   

въ

 

Москву

 

на

пушечный

 

дворъ — Десят.

 

стр.

 

3

2)

 

-

  

2.

8)

 

—

  

3.
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монастырю

 

земли,

 

которой

 

считалось:

 

длиппику

 

53,

 

поперечпиву

38

 

саж.

 

трехъ

 

аршпнпыхъ

  

х ).

Вповь

 

устроенный

 

монастырь

 

не

 

замедлилъ

 

населиться

 

мо-

нахинями.

 

По

 

штату

 

положено

 

было

 

пмѣть

 

монастырю

 

игуменью

и

 

20

 

монахинь,

 

но

 

послѣднихъ

 

бывало

 

и

 

больше.

 

Въ

 

1699

 

г.,

напримѣръ,

 

пхъ

 

было

 

29;

 

въ

 

1701

 

году — 27

 

съ

 

игуменьей

 

и

казначеей

 

2).

 

Изъ

 

игумёній

 

сохранились

 

имена

 

только

 

четырехъ:

Елены,

 

Марѳы,

 

Домиики

 

и

 

Александры.

 

Имя

 

игуменьи

 

Елены

Сажиной

 

упомппается

 

во

 

вкладпой

 

надписи

 

на

 

Апостолѣ,

 

по-

жертвоваппомъ

 

ею

 

съ

 

сестрами

 

въ

 

1670

 

г.

 

своему

 

монасты-

рю.

 

Такъ

 

какъ

 

пожертвованіе

 

сдѣлано

 

во

 

2-й

 

годъ

 

послѣ

учреждепія

 

монастыря

 

(166S),

 

то

 

надо

 

прпзпать

 

эту

 

игуменью

первою. — Недавно

 

была

 

найдена

 

нодъ

 

соборомъ,

 

въ

 

мусоре,

 

ка-

менная

 

плита

 

съ

 

могилы

 

игуменьи,

 

скончавшейся,

 

по

 

надписи,

12

 

февраля

 

1678

 

г.

 

Плита

 

эта

 

сломапа

 

и

 

пѣкоторыя

 

обломки

ея

 

затерялись.

 

Одпако

 

главный

 

ея

 

части

 

легко

 

было

 

соединить

и

 

плита

 

теперь

 

вставлена

 

въ

 

стѣпу

 

на

 

паперти

 

при

 

входѣ

 

въ

нижній

 

соборный

 

иридѣлъ

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

Въ

большой

 

надписи

 

па

 

плнтѣ,

 

высѣчеппой

 

славянской

 

вязью,

 

хо-

рошо

 

сохранилось

 

пазвапіе

 

монастыря

 

и

 

время

 

кончины

 

игу-

меньи — 12

 

февраля

 

7186

 

(1678)

 

г.,

 

по

 

стерлось

 

самое

 

имя

почившей.

 

Краткость

 

времени,

 

прошедшаго

 

съ

 

момента

 

учреж-

денія

 

монастыря

 

(1668)

 

до

 

кончины

 

въ

 

1678

 

г.

 

этой

 

неиз-

вѣстной

 

игуменьи,

 

даетъ

 

пѣкоторое

 

право

 

заключать,

 

что

 

эта

плита

 

лежала

 

на

 

могилѣ

 

первой

 

игуменьи

 

Елены

 

Сажиной.

Игуменья

 

Марѳа

 

съ

 

казначеей

 

монахиней

 

Екатериной

 

и

27

 

монахинями

 

упомииается

 

въ

 

переписи,

 

сдбланной

 

въ

1701

 

году

 

переписчикомъ

 

Иваномъ

 

Деоптьевымъ

 

Нелидовымъ

 

*).

Марѳа

 

скончалась

 

въ

 

1722

 

году

 

и

 

на

 

ея

 

мѣсто,

 

по

 

челобитью

казпачеп

 

Маріи

 

съ

 

сестрами,

 

пазпачепа

 

игуменьей

 

Домпика.

 

Въ

1731

  

году

 

Домнііка,

  

по

 

жалобѣ

  

казначеи

 

Екатерины

 

съ

 

сестра-

lJ

 

—

 

Десят.

 

—

 

3.

 

Эго

 

количество

 

земли

 

и

 

теперь

 

должно

 

со-

ставлять

 

собственность

 

собора,

 

а

 

не

 

города,

 

и

 

соборъ

 

можетъ

на

 

своей

 

землѣ

 

строить

 

что

 

хочетъ,

 

даже

 

отраду,

 

въ

 

которой

нуждается.

2 )

   

—

  

3.

3)

   

-

  

3.
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ми,

 

за

 

безпорядочпую

 

жизнь,

 

роскошь

 

и

 

продажу

 

мопастырскаго

лѣса

 

предана

 

была

 

суду.

 

Московская

 

духовная

 

дикастсрія,

 

ука-

зомъ

 

отъ

 

22

 

септября

 

1731

 

г.,

 

предписала

 

въ

 

Галпчъ

 

Паисьпна

монастыря

 

архпмапдриту

 

Пнкодпму,

 

протпвъ

 

челобптія

 

казначеи

и

 

нѣкоторыхъ

 

сестеръ,

 

допросить

 

самое

 

игуменью

 

и

 

изслѣдовать

 

-

обо

 

всемъ

 

чрезъ

 

священнослужителей

 

того

 

монастыря

 

и

 

чрезъ

постороннихъ — тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

у

 

игуменьи

 

нашлись

 

ея

 

сто-

ронники

 

и

 

защитники:

 

игуменъ,

 

вѣроятпо,

 

Солигалпчскаго

 

Вос-

кресенскаго

 

монастыря,

 

поиовскіе

 

старосты,

 

бурмистры

 

и

 

посто-

роннихъ

 

35

 

человѣкъ,

 

которые

 

особой

 

подпиской

 

просили

 

ди-

кастерію

 

оставить.

 

Домннву

 

иоирежнему

 

игуменьей.

 

Но

 

чѣмъ

дѣло

 

кончилось — неизвѣстно

 

*).

 

Во

 

дни

 

управлепія

 

монастыремъ

игуменьи

 

Александру

 

въ

 

1755

 

г.

 

29

 

октября,

 

пожертвованъ

мопастырю

 

отъ

 

Сергіевскаго

 

старца

 

Іессея

 

Апостолъ,

 

изд.

1755

 

г.,

 

сохранившийся

 

въ

 

соборной

 

ризппцѣ

 

до

 

сихъ

 

поръ.

Александра,

 

падо

 

полагать,

 

была

 

послѣдней

 

игуменьей,

 

такъ

какъ

 

монастырь

 

вскорѣ

 

затѣмъ

 

былъ

 

закрыть — по

 

указу

 

1764

 

г.

По

 

жалованной

 

царской

 

грамотѣ,

 

данной

 

въ

 

176

 

(1668

 

г.)

царемъ

 

Ѳеодоромъ

 

Алевсѣевичемъ,

 

до

 

конца

 

XVII

 

вѣка

 

изъ

 

та-

можепныхъ

 

доходовъ,

 

на

 

содержапіе

 

игуменьи

 

съ

 

20

 

старицами

 

и

нопамъ

 

съ

 

причетниками

 

отпускалось

 

руги

 

и

 

за

 

хлѣбъ

 

220

 

р.

 

6

 

алт.

4

 

деньги

 

2).

 

Но

 

въ

 

1699

 

г.

 

отпускъ

 

производится

 

уже

 

въ

 

такихъ

размѣрахъ:

 

пгумепьѣ

 

4

 

p.

 

13

 

алт.,

 

29

 

сестрамъ

 

по

 

2

 

руб.

 

15

алт.;

 

пмъ

 

же

 

ржи

 

всѣмъ' 184- чет.,

 

овса

 

тожъ,

 

на

 

свѣчи,

 

на

ладапъ

 

и

 

на

 

вино

 

церковное

 

6

 

руб.

 

3 ).

 

Послѣ

 

еще

 

установленъ

былъ

 

въ

 

пользу

 

монастыря

 

особый

 

сборъ.

 

„Велено

 

имать

 

съ

 

тор-

говыхъ

 

пріѣзжихъ

 

людей,

 

кто

 

пріѣдетъ

 

на

 

торгъ

 

съ

 

жптомъ,

 

по

мытницѣ

 

съ

 

воза,

 

да

 

съ

 

торговыхъ

 

людей,

 

кои

 

пріѣзжаютъ

 

для

покупки

 

соли

 

явчего

 

по

 

деньгѣ

 

съ

 

человѣка,

 

въ

 

Рожд.

 

монастырь

на

 

ѳеміанъ"

 

*).

 

Независимо

 

отъ

 

этпхъ

 

пособій

 

И8ъ

 

казны,

 

мо-

настырь,

  

конечно,

  

нолучалъ

 

хорошіе

 

доходы

 

съ

 

своихъ

 

лѣсныхъ

)

 

Солигаличская

 

десятина

 

стр.

 

4.

                           

.

          

-

2 )

   

Тамъ

 

же

 

стр.

 

3

 

и

 

51.

3 )

   

Тамъ

 

же

 

стр.

 

51.

4 )

   

Тамъ

 

же

 

стр.

 

3
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дачъ

 

*)

 

и

 

отъ

 

благодетелей — вкладчпвовъ,

 

дѣлавшпхъ

 

ввлады

 

на

вѣчпое

 

поминовепіе,

 

что

 

видно

 

пзъ

 

ввладпыхъ

 

подписей

 

яа

 

мпо-

гихъ

 

старыхъ

 

кпигахъ.

Въ

 

Солпгалпчскомъ

 

жепскомъ

 

монастырѣ

 

для

 

свящеп-

нодѣйствій

 

полагалось

 

по

 

штату:

 

два

 

попа,

 

діаконъ,

 

дья-

чевъ,

 

пономарь

 

и

 

просфпрпя,

 

па

 

содержапіе

 

копхъ

 

по

 

,руж-

ной

 

207

 

(1699)

 

г.

 

впигѣ"

 

отпусвалось

 

пзъ

 

вазпы

 

особо:

 

день-

гами

 

16

 

р.

 

28

 

алт.

 

2

 

деньги,

 

ржи

 

19

 

четв.,

 

овса

 

17

 

четв.

 

2).

Мопастырскіе

 

попы

 

часто

 

бывали

 

поповскими

 

старостами,

 

что

говорить

 

въ

 

пользу

 

нхъ

 

выдающагося

 

положепія

 

и

 

добродетель-

ной

 

жизни.

 

Такъ,

 

по

 

выбору

 

духовенства

 

были

 

поповскими

 

ста-

ростами:

 

попъ

 

Симеопъ

 

Іоапновъ

 

(имя

 

его

 

въ

 

первый

 

разъ

 

встрѣ-

чается

 

въ

 

пачалѣ

 

существоваиія

 

монастыря — 1670

 

г.,

 

во

 

ввлад-

ныхъ

 

подписяхъ

 

па

 

Евапгеліи

 

1657

 

и

 

Апостолѣ

 

1644

 

г.,

 

вмѣстѣ

съ

 

діакопомъ

 

Алексѣемъ

 

Іакимовымъ

 

и

 

попомаремъ

 

Копстаптп-

номъ

 

Васпльевымъ

 

и

 

первой

 

игуменьей

 

Еленой

 

Сажипой)

 

въ

1679

 

г.,

 

въ

 

1687

 

г.

 

и

 

въ

 

1696

 

г.;

 

Попъ

 

Петръ

 

въ

 

1684

 

г.;

Алексѣй

 

Якпмовъ

 

въ

 

1691

 

г.,

 

Григорій

 

Петровъ

 

въ

 

1698

 

г.;

Дмитрій

 

Петровъ

 

въ

 

1731

  

г.

 

3).

Нельзя

 

пе

 

быть

 

убѣждеппымъ

 

въ

 

томъ,

 

что

   

Солигалпчскій

жепскій

 

монастырь

 

существовалъ

 

около

   

ста

 

лѣтъ

 

(съ

  

1668

   

по

1764

 

г.)

 

пебезцѣльпо

 

и

 

пебезплодпо

 

для

 

своей

   

мѣстности.

 

Опъ

не

 

только

 

пе

 

былъ

 

лишпимъ,

 

по

 

и,

 

до

 

извѣстяой

 

степени,

 

былъ

необходпмымъ,

 

что

 

подтверждается

 

педавппмъ

 

открытіемъ

   

близ»

Солпгалича

 

поваго

 

жепскаго

 

Ѳеодоровсваго

    

монастыря.

 

Если

 

и

въ

 

пастоящее

   

просвѣщеппое

 

время

 

мпогіе

 

монастыри,

 

мужскіе

 

в

женскіе

   

служатъ

 

для

 

православпаго

 

руссваго

   

парода

    

лучшими

училищами

 

благочестія

 

и

 

неисчерпаемыми

 

источниками

    

пазида-

нія

 

и

 

утѣшенія

 

для

 

всѣхъ

 

немощпыхъ

 

и

 

страждущихъ

  

духовно,

то

 

въ

 

XVII

 

и

 

XVIII

 

вв.,

 

при

 

полномъ

   

отсутствіи

    

въ

    

пародѣ

х)

 

Лесныя

   

дачи

    

упомипаются

 

въ

 

дѣлЬ

   

о

   

провиппостяхъ

игуменьи

 

Домппвп;

 

она

 

обвинялась

 

„и

 

въ

 

утратѣ

  

мопастырсваго

лѣсу".

 

Усольсв.

 

десят.

 

стр.

 

4.

 

О

   

ностороппихъ

    

благодѣтеляхъ

мы

 

уже

 

упоминали

2,

 

ѵ-«« я .

   

. м

   

~™

   

кі2)

 

Усольсв.

 

дес.

 

стр.

 

51.

')

 

Тамъ

 

же

 

стр.

 

55.



духовпаго

 

просвѣщепія,

 

при

 

грубости

 

въ

 

мірской

 

жизни

 

пра-

вовъ,

 

при

 

небрежпо-формальномъ,

 

сокращеппоыъ

 

до

 

послѣдней

возможности

 

совершепіи

 

богослужепія

 

въ

 

прпходскнхъ

 

церквахъ,

полуграмотными

 

попами, — тогда

 

монастыри

 

были

 

единственными

разсадниками

 

веры

 

и

 

благочестія

 

для

 

парода.

 

Таковымъ

 

для

своей

 

мѣстпости

 

былъ,

 

конечно,

 

и

 

Солигалнчскій

 

жепскіп

 

мона-

стырь.

 

А

 

сколько

 

въ

 

течепіе

 

ста

 

лѣтъ

 

безпріютныхъ

 

вдовъ

 

и

обездолеппыхъ

 

судьбою

 

дѣвицъ

 

пашли

 

себѣ

 

здѣсь

 

покой

 

те-

лесный

 

и

 

душевный,

 

въ

 

каковомъ

 

пмъ

 

отказалъ

 

ыіръ!

 

Пѣтъ,

 

не

вѣрится,

 

чтобы

 

была

 

нужда

 

въ

 

закрытіп

 

этого

 

доступпаго

 

всѣмъ

мѣста

 

отрады

 

душевной,

 

и

 

благодарепіе

 

Господу

 

Богу,

 

и

 

благо,

что

 

нашлись

 

снова

 

добрые

 

люди,

 

которые,

 

вместо

 

монастыря,

эакрытаго

 

въ

 

прошломъ

 

столѣтіп,

 

въ

 

паше

 

время

 

открыли

 

новый

таковой,

 

процвѣтающій

 

съ

 

впѣшпей

 

и

 

внутренней

 

стороны.

Иослѣдпимъ

 

свпдѣтелемъ

 

существовапія

 

Солпгалпчскаго

жепскаго

 

монастыря,

 

въ

 

половппѣ

 

еще

 

(въ

 

1755

 

г.)

 

XVIII

 

в.,

служить

 

сохранившейся

 

въ

 

соборпой

 

бпбліотекѣ

 

Октоихъ

даппий,

 

по

 

надписи,

 

вкладомъ

 

„въ

 

Соли

 

Галнчской

 

въ

 

Рождествен-

скій

 

дѣвичій

 

монастырь

 

по

 

своихъ

 

родптелехъ

 

въ

 

вѣчпый

 

поми-

новъ

 

въ

 

1755

 

г."

 

старцемъ

 

Свято-Троицкія

 

Сергіевы

 

Давры

Іессеемъ.

 

„Въ

 

1770

 

г."

 

Солигалпчскому

 

Рождественскому

 

храму

дапъ

 

новый

 

настоятель,

 

въ

 

сапѣ

 

протоіерея,

 

Кппріяпъ

 

Ннкп-

тппъ;

 

о

 

мопастырѣ

 

уже

 

п

 

рѣчп

 

нѣтъ.

 

Следовательно,

 

монастырь

упразднепъ

 

между

 

1755

 

п

 

1770

 

гг.

 

Верпѣе

 

же

 

всего,

 

опъ

 

пмѣлъ

несчастіе

 

пе

 

попасть,

 

по

 

бѣдиостп,

 

въ

 

штатъ

 

1764

 

г.

 

п

 

закрыть

около

 

этого

 

времени,

 

какъ

 

и

 

десятки

 

другихъ

 

бѣдиыхъ

 

Костром-

скнхъ

 

монастырей

 

и

 

пустыпь

 

мужскпхъ

 

и

 

жепскпхъ

 

!).

 

Куда

пристроились

 

дожившія

 

до

 

этого

 

несчастія

 

старицы,

 

въ

 

чьи

 

ру-

ки

 

иереш.іа

 

монастырская

 

казна

 

и

 

скарбъ, — остается

 

пока

 

для

насъ

 

неизвѣстнымъ.

 

Ичвѣстно

 

только

 

то,

 

что

 

мпогіе

 

вкладчики,

жертвовавшіе

 

монастырю

 

большія

 

суммы

 

на

 

вѣчнсе

 

поминовеніб

себя

 

н

 

своихъ

 

родителей,

 

напрасно

 

мечтали

 

о

 

вѣчпой

 

памяти

 

о

еебѣ.

 

Сиподпки

 

утратились

 

п

 

пмепа

 

самихъ

   

вкладчпковъ

 

давно

1 )

 

Костр.

 

Еп.

 

В.

 

1887

 

№№

 

3

 

и

 

4

 

стр.

 

71.
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уже

 

забылись

 

и

 

встрѣчаются

 

только

 

не

 

во

 

мпогихъ

 

падписяхъ

на

 

пожертвоваппыхъ

 

ими

 

кпіігахъ,

 

за

 

ветхостью

 

остающихся

теперь

 

безъ

 

употреблевія.

 

Ничего,

 

зпачптъ,

 

пѣтъ

 

вѣчпаго,

 

даже—

поминовенія

 

въ

 

мопастыряхъ...

(Продо.ю/сеніе

 

слѣдуетъ).

Къ

 

ропросу

 

объ

 

упорядоченіи

 

производства

 

д'ховенствомъ

 

сель-

скихъ

 

церквей

 

сборовъ

 

зерновымъ

   

хлѣсомъ

 

и

 

другими

 

проду-

ктами

 

сельскаго

 

хозяйства.

Наступаетъ

 

осень

 

съ

 

ея

 

обычпымъ

 

непостояпствомъ

 

въ

 

со-

стояпіи

 

погоды,

 

а

 

съ

 

нею

 

близится

 

и

 

страдная

 

пора

 

для

 

наше-

го

 

сельскаго

 

духовепства,

 

пора

 

тѣхъ

 

правствеппыхъ

 

страданій

 

и

фішіческаго

 

утомлепія,

 

съ

 

какими

 

пеизбѣжпо

 

соединяются

 

сборы-

зерпового

 

хлѣба,

 

льна

 

и

 

другихъ

 

продуктоиъ

 

сельскаго

 

хозяй-

ства,

 

каковые

 

сборы

 

въ

 

большипствѣ

 

сельскихъ

 

приходовъ

 

прі-

урочепы

 

именно

 

къ

 

осеші.

 

Сѣрно,

 

у

 

многихъ

 

молодыхъ

 

пастырей

церкви

 

уже

 

болитъ

 

душа,

 

при

 

мысли

 

объ

 

этпхъ

 

сборахъ:

 

о

томъ,

 

какъ

 

пмъ

 

придется

 

страпствовать

 

по

 

деревпямъ,

 

отъ

 

дома

къ

 

дому,

 

или

 

отъ

 

амбара

 

къ

 

амбару,

 

отъ

 

бани

 

къ

 

баи";,

 

въ

 

гря-

зи

 

и

 

снѣгу,

 

съ

 

мѣшками

 

и

 

мѣшечками,

 

въ

 

сонровождепіп

 

толпы

любопытныхъ

 

дѣтей,

 

чтобы

 

получить

 

ковшнкъ

 

жита,

 

пять

 

или

десять

 

прядей

 

льпа,

 

клочекъ

 

овечьей

 

шерсти

 

и

 

проч.

 

Но

 

гораз-

до

 

больше

 

смущаются

 

они

 

за

 

то

 

нравственное

 

унпжепіе,

 

съ

 

ка-

кимъ

 

неизбѣжно

 

соединяются

 

всякіе

 

сборы,

 

какъ

 

бы

 

прибыльны

пн

 

были

 

они.

 

Что

 

бы

 

кто

 

ни

 

говорплъ

 

за

 

эти

 

сборы,

 

но

 

въ

 

нихъ,

несомненно,

 

гораздо

 

больше

 

дурныхъ

 

сторопъ,

 

нежели

 

добрыхъ.

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

здѣсь

 

и

 

рѣчн

 

пе

 

можетъ

 

быть

 

о

 

томъ

 

прав-

ствепномъ

 

сблпженіи

 

духовепства

 

съ

 

приходомъ,

 

какимъ

 

сто>-

ропники

 

сборовъ

 

хотѣли

 

бы

 

отстоять

 

вхъ

 

нравственное

 

значе-

ніе.

 

II

 

много

 

нужно

 

времени

 

и

 

ломки

 

надъ

 

собою,

 

чтобы

 

осво-

иться

 

съ

 

существующими

 

въ

 

болыпинствѣ

 

приходовъ

 

порядками

сборовъ,

 

чтобы

 

до

 

глубины

 

души,

 

до

 

слезъ

 

не

 

возмущаться

 

не-

избѣжными

 

при

 

сборахъ

 

сценами.

 

Скажу

 

больше

 

того, — эти

сборы

 

составляютъ

 

одну

 

изъ

 

причпнъ,

 

въ

 

ряду

 

мпогихъ

 

другихъ

обстоятельствъ,

 

не

 

располагающихъ

 

молодыхъ

 

семинаристовъ

 

къ

поступление

 

на

 

службу

 

въ

 

санъ

 

священника.

Однако,

 

корень

 

зла

 

заключается

 

не

 

въ

 

самыхъ

 

сборахъ,

тновъ

 

способахт.

 

ихъ

 

производства.

 

И

 

желательно

 

и

 

неотложно

нужно

 

не

 

прекращеніе

 

сборовъ,

 

а

 

упорядочение

 

ихъ

 

настолько^

чтобы

 

они

 

не

 

были

 

для

 

духовенства

 

тяжкимъ

 

бремепемъ,

 

зача-

стую

 

подрываюгдимъ

 

и

 

нравственныя

 

и

 

физическія

 

силы

 

особен-
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но

 

молодыхъ

 

свящепниковъ.

 

Л

 

упорядочить

 

производство

 

сборовъ

возможно

 

и

 

не

 

представляется

 

это

 

особеппо

 

трудпымъ:

 

извѣ-

стные

 

и

 

лично

 

мпою

 

пспытапные

 

опыты

 

оказались

 

вполпѣ

 

удач-

ными.

 

Объ

 

этомъ-то,

 

объ

 

упорядочепін

 

производства

 

сборовъ

сельскими

 

продуктами,

 

а

 

не

 

о

 

совершенной

 

отмѣнѣ

 

ихъ

 

и

 

бу-

детъ

 

рѣчь.

Практикуемые

 

духовепствомъ

 

сборы

 

зерповымъ

хлѣбомъ

 

и

 

другими

 

продуктами

 

сельскаго

 

хозяйства

 

по

существу

 

справедливы,

 

какъ

 

возпагражденіе

 

за

 

труды

 

духовен-

ства,

 

оиіціе

 

для

 

всего

 

прихода

 

и

 

неоплачиваемые

 

денежными

приношеніямп,

 

въ

 

пособіе

 

къ

 

послѣднимъ,

 

за

 

труды

 

по

 

особымъ

и

 

случайнымъ

 

нуждамъ

 

прихожапъ;

 

а

 

тамъ,

 

гдѣ

 

получаются

 

де-

нежное

 

содержаніе

 

отъ

 

казпы, — то

 

и

 

къ

 

сему

 

последнему.

 

А

всякое

 

вознаграждепіе

 

за

 

трудъ,

 

въ

 

чемъ

 

бы

 

оно

 

пи

 

выражалось,

должно

 

быть

 

получаемо

 

трудящимися

 

безъ

 

всякпхъ

 

съ

 

пхъ

 

сто-

роны

 

просьбъ,

 

безъ

 

всякпхъ

 

для

 

ппхъ

 

затрудпеніп

 

и

 

ушіженій,

какъ

 

заслуженное,

 

какъ

 

долгъ

 

со

 

стороны

 

тѣхъ,

 

для

 

кого

 

поне-

сены

 

труды,

 

а

 

пе

 

какъ

 

подачка,

 

мало

 

чѣмъ

 

отличающаяся

 

отъ

милостыни.

 

Отсюда

 

само

 

собою

 

слѣдуетъ,

 

что

 

духовенство,

 

уже

въ

 

впдахъ

 

подпятія

 

своего

 

нравствепнаго

 

достоинства

 

между

 

при-

хожанами,

 

должно

 

ідновременно

 

и

 

единодушно

 

прекратить

 

тѣ

способы

 

сборовъ

 

хлѣба

 

и

 

другихъ

 

сельскихъ

 

продуктовъ.

 

кото-

рые

 

практикуются

 

доселѣ,

 

и

 

провести

 

въ

 

приходское

 

васе.теніе

сознаніе

 

и

 

убѣждепіе

 

въ

 

необходимости

 

замѣнить

 

сборы

 

именно

приношепіями, — тавъ,

 

чтобы

 

духовенство

 

пе

 

имѣло

 

надобности

ходить

 

по

 

домамъ,

 

амбарамъ

 

и

 

банямъ,

 

а

 

получало

 

на

 

мѣстѣ

у

 

себя

 

дома,

 

или

 

въ

 

краннемъ

 

случаѣ

 

въ

 

каждой

 

деревнѣ,

 

въ

одномъ

 

домѣ,

 

то,

 

что

 

доселѣ

 

собиралось

 

съ

 

извѣстпыми

 

физиче-

скими

 

трудами

 

и

 

нравственными

  

страдапіями.

Проведепіе

 

въ

 

приходское

 

населеніе

 

правпльпыхъ

 

взглядовъ

на

 

сборы

 

духовепствомъ

 

сельскихъ

 

продуктовъ

 

и

 

должпо

 

быть

первою

 

и

 

самою

 

важпвйшею

 

мѣрою

 

къ

 

упорядочепію

 

спхъ

 

сбо-

ровъ.

А

 

для

 

этого,

 

полагаю,

 

въ

 

болыпипствѣ

 

приходовъ

 

доста-

точно

 

двухъ — трехъ

 

бесѣдъ

 

добрыхъ

 

піетыреіі

 

съ

 

пр.іхніпиі.ами

о

 

пиобходамоети

 

нзмвннгь

 

п

         

іѵ«»ді.Э

 

поояддкь

 

с'" » j ••

 

> •

 

і.

 

какъ

несогласный

 

съ

 

достойно г

 

ночи,

 

і

 

ѵчигенетнн,

 

вредный

 

для

 

пего

въ

 

огношеніи

 

прпмихъ

 

его

 

оояааіыосгеи

 

и

 

унизительный

 

и

 

по-

зорный

 

съ

 

правстнеппой

 

стороны.

Засимъ,

 

когда

 

само

 

духовенство

 

сознаетъ

 

ненормальность

существу

 

ющихъ

 

сборовъ,

 

объяснил

 

это

 

и

 

убѣдитъ

 

въ

 

этомъ

 

и

прихожапъ,

 

категорически

 

заявивши

 

имъ

 

о

 

превращеніи

 

тако-

выхъ

 

сборовъ, — новые

 

способы

    

прнпошепій

  

со

 

стороны

 

прихо-
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жапъ

 

въ

 

пользу

 

духовенства

 

зерповымъ

 

хлѣбомъ

 

и

 

другими

 

про-

дуктами

 

могутъ

 

и

 

должпы

 

быть

 

устаповлепы

 

по

 

взаимному

 

со-

глагпепію

 

между

 

духовепствомъ

 

п

 

нрихожапамп.

 

Болѣе

 

соглас-

ными

 

съ

 

положепіемъ

 

духовепства,

 

лучшими

 

и

 

справедливыми

способами

 

представляются

 

слѣдующіе:

1.

   

Бо

 

всѣхъ

 

приходахъ

 

сборы

 

должны

 

производиться

 

толь-

ко

 

одпажды

 

въ

 

годъ,

 

по

 

окопчапіи

 

сельскихъ

 

работъ,

 

въ

 

осен-

ніе

 

мѣсяцы,

 

смотря

 

по

 

мѣстпымъ

 

условіямъ.

2.

   

Сборы

 

могутъ

 

производиться

 

только

 

зерновымъ

 

хлѣбомъ,

какой

 

гдѣ

 

сѣется

 

и

 

родится:

 

рожью,

 

пшеницею,

 

овсомъ

 

и

 

ячме-

немъ.

3.

   

Сборы

 

должпы

 

производиться

 

не

 

самимъ

 

духовепствомъ,

а

 

нрихожапамп,

 

при

 

участіи

 

нзбраппыхъ

 

въ

 

каждомъ

 

селепіи

линь,

 

извѣстпыхъ

 

свопмъ

 

усердіемъ

 

къ

 

церкви

 

Божіей,

 

распо-

ложеніемъ

 

къ

 

духовепству

 

и

 

честностію,

 

и

 

подъ

 

паблюденіемъ

одного

 

нзъ

 

пизшихъ

 

члеповъ

 

причта,

 

діакопа

 

или

 

псаломщика.

Въ

 

каждомъ

 

селепіп

 

обыкновенно

 

бываютъ

 

и

 

пайдутся

 

лица,

 

ко-

торыя

 

особенно

 

расположепы

 

къ

 

духовенству

 

и

 

не

 

откажутся

послужить

 

на

 

пользу

 

своего

 

прпчта.

4.

   

Сборы

 

должны

 

производиться

 

одновременно

 

и

 

въ

 

пользу

всего

 

мѣптпаго

 

причта

 

вмѣстѣ,

 

а

 

не

 

отдѣльпо

 

въ

 

пользу

 

того

или

 

другого

 

изъ

 

члеповъ

 

причта.

5.

   

Газмѣръ

 

сборовъ

 

должепъ

 

быть

 

опредѣленъ

 

на

 

прпход-

скомъ

 

сходѣ

 

сампмп

 

нрихожапамп

 

по

 

соглаше.чію

 

съ

 

духовеп-

ствомъ,

 

въ

 

общемъ,

 

по

 

возможности,

 

нримѣнительпо

 

къ

 

тому

количеству

 

хлѣба,

 

въ

 

какомъ

 

доселѣ

 

нрихожапамп

 

опъ

 

разда-

вался

 

каждому

 

члену

 

причта

 

въ

 

отдѣльности,

 

а

 

въ

 

годы

 

мало-

урожайные — по

 

лпчпому

 

усердію

 

прихожанъ.

С.

 

При

 

опредѣлепіи

 

размѣра

 

сборовъ

 

должно

 

соображать-

ся,

 

конечно,

 

не

 

съ

 

количествомъ

 

прпходскихъ

 

душъ

 

въ

 

каждомъ

домѣ,

 

но

 

съ

 

количествомъ

 

надѣльной

 

земли,

 

состоящей

 

въ

 

поль-

зованіи

 

домохозяина,

 

или

 

ему

 

принадлежащей,

 

предоставляя

 

лго-

дямъ

 

состоятельнымъ

 

и

 

ихъ

 

располагая

 

жертвовать

 

въ

 

пользу

духовенства

 

болѣе

 

тѣхъ,

 

кто

 

бѣденъ,

 

имѣетъ

 

престарелое

 

или

малолѣтнее

 

семейство.

7.

   

Тамъ,

 

гдѣ

 

не

 

послѣдуетъ

 

соглашенія

 

относительно

 

раз-

мера

 

сборовъ,

 

духовенство

 

должно

 

пользоватьси

 

доброхотными

даяніями.

 

но

 

пепремѣппо

 

на

 

весь

 

причтъ

 

вмѣстѣ.

8.

   

О

 

времени

 

сбора

 

прихожане

 

каждой

 

деревни

 

извещают-

ся

 

священникомъ

 

чрезъ

 

лицъ

 

бывающихъ

 

въ

 

церкви

 

въ

 

преды-

дущіЙ

 

воскресный

 

или

 

праздничный

 

день,

 

въ

 

церкви

 

или

 

вне

ея,

 

по

 

окопчаній

 

литургіи,

 

или

 

между

 

утренею

 

и

 

литургіею.
-ОЗСНОП

                                                                                                                           

ПИН
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9

 

Въ

 

день,

 

назначенный

 

для

 

сбора,

 

священникъ

 

съ

 

пса-

ломщикомъ,

 

а

 

гдѣ

 

есть

 

діаконъ,

 

то

 

и

 

съ

 

нимъ,— если

 

опъ

 

не

занятъ

 

въ

 

школѣ, — отправляются

 

въ

 

деревню, — въ

 

одну

 

или

 

нѣ-

сволько

 

деревень

 

въ

 

одинъ

 

день,

 

смотря

 

по

 

разстоянію

 

отъ

 

се-

ла

 

и

 

одной

 

деревни

 

до

 

другой

 

ц

 

по

 

количеству

 

паселенія,

 

оста-

навливаются

 

въ

 

домѣ,

 

гдѣ

 

обычно

 

бываютъ

 

для

 

вѣроучительиыхъ

собеседованій,

 

извѣщаютъ

 

о

 

пріѣздѣ

 

жителей

 

деревни

 

и

 

послѣд-

нихъ,

 

кто

 

пожелаетъ,

 

собнраютъ

 

въ

 

этотъ

 

домъ.

Цриличпо

 

при

 

этомъ

 

и

 

даже

 

нужно

 

совершать

 

хотя

 

крат-

кое

 

молебствіе

 

отъ

 

лица

 

жителей

 

деревни,

 

въ

 

благодарность

Господу

 

Богу

 

за

 

благополучное

 

овончаніе

 

сельскихъ

 

работъ,

 

со-

ставляющихъ

 

главный

 

и

 

мѣстами

 

единственный

 

источникъ

 

къ

существовапію

 

крестьянъ.

 

Такія

 

молебствія

 

подъ

 

именемъ

 

„ни-

колыцнны"

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

прпходахъ

 

и

 

доселѣ

 

совершаются

 

въ

домахъ

 

болѣе

 

состоятельныхъ

 

крестьянъ,

 

даже

 

съ

 

иконовоше-

иіями

 

изъ

 

прнходскихъ

 

церквей;

 

они,

 

несомпѣнно,

 

будутъ

 

по

сердцу

 

прихожапамъ,

 

особенно

 

когда

 

будутъ

 

совершаемы

 

безъ

денежнаго

 

возпагражденія

 

за

 

ппхъ,

 

нри

 

сборахъ

 

„нови".

 

Послѣ

молебна

 

священникъ

 

ведетъ

 

обычную

 

вѣроучительную

 

беседу,

 

а

діаконъ

 

пли

 

псаломщикъ

 

нринимаютъ

 

припошенія

 

зерновымъ

хлѣбомъ,

 

при

 

помощи,

 

изорапнаго

 

въ

 

деревяѣ

 

человѣка,

 

который

хорошо

 

зпаетъ

 

состоя ніе

 

каждой

 

семьи

 

и

 

слѣдитъ

 

за

 

чсправпо-

стію

 

припошеній.

 

Прихожане,

 

заранѣе

 

предупрежденные

 

о

 

прі-

ездѣ

 

причта,

 

заблаговременно

 

приготовятъ

 

—

 

что

 

и

 

сколько

 

нуж-

но

 

пожертвовать

 

на

 

ирнчтъ

 

и

 

скоро

 

снесутъ

 

въ

 

одинъ

 

домъ.

Такъ

 

наблюдалось

 

мпою

 

и

 

другими,

 

нзвѣстнымп

 

мнѣ

 

священ-

никами.

 

Но

 

овончаніи

 

сбора

 

и

 

бесѣды,

 

священникъ

 

благослов-

ляет-!,

 

и

 

благодарить,

 

отъ

 

лица

 

всего

 

причта,

 

за

 

сдѣлапныя

 

въ

нользу

 

его

 

пожертвованія

 

(послѣдпія

 

до

 

времени

 

и

 

случая

 

оста-

ются

  

на

 

рукахъ

 

довѣреннаго

 

лица).

Примѣчаніе.

 

Где

 

въ

 

обычаѣ

 

жертвовать

 

приходскому

 

духо-

венству

 

овечью

 

шерсть

 

и

 

ленъ,

 

то

 

невозбранно

 

при

 

этомъ

 

при-

нимать

 

и

 

сіи

 

прпношепія;

 

но

 

и

 

они

 

должны

 

быть

 

не

 

поручными

(не

 

каждому

 

члену

 

причта

 

отдѣльно),

 

а

 

общими

 

для

 

всего

причта.

 

Но

 

лучше

 

бы

 

эти

 

сборы

 

совсемъ

 

оставить,

 

какъ

 

ме-

лочные.

 

Лучше

 

бы

 

духовенству

 

поусерднѣе

 

относиться

 

къ

 

своему

собственному

 

хозяйству,

 

которое

 

пынѣ

 

крайне

 

запущено

 

у

 

боль-

шинства

 

цѣлыхъ

 

причтовъ,

 

не

 

только

 

отдѣльныхъ

 

лнцъ

 

изъ

причта,

 

па

 

соблазнъ

 

прихожапамъ

 

и

 

къ

 

личному

 

обѣдненію;

тогда

 

не

 

будетъ

 

и

 

нужды

 

прибѣгать

 

къ

 

такимъ

 

мелочнымъ

 

сбо-

рам^

 

какъ

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

епархіи

 

ихъ

 

и

 

ныне

 

нетъ.

10.

 

Въ

 

приходахъ

 

двухклирныхъ

 

и

 

трехклирныхъ

 

сборы

производятся

   

такимъ

 

же

 

способомъ.

    

Если

   

прпходъ

    

раздѣленъ
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между

 

священниками

 

по

 

деревпямъ,

 

то

 

каждый

 

священникъ

 

ио-

сещаетъ

 

деревни

 

своей

 

части;

 

а

 

когда

 

въ

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

деревняхъ

 

есть

 

части

 

двухъ

 

или

 

трехъ

 

свнщешшковъ,

 

то

 

въ

каждую

 

деревню

 

отправляется

 

тотъ

 

свящемпикъ,

 

въ

 

части

 

кото-

раго

 

состоитъ

 

большинство

 

обывателей

 

деревни.

 

При

 

незначи-

тельной

 

разности

 

въ

 

дѣлопіи

 

одной

 

деревни

 

на

 

двѣ

 

или

 

три

части

 

соблюдается

 

очередь:

 

въ

 

одинъ

 

годъ

 

данную

 

деревню

 

ію-

сещаетъ

 

одинъ

 

свящепппкъ,

 

а

 

въ

 

слѣдующій— другой

 

и

 

такъ

далее.

 

Штатные

 

діакопы

 

сопровождают^

 

свящепнпковъ

 

пооче-

редно,

 

пли

 

по

 

взаимному

 

соглашепію

 

между

 

священниками.

 

При

этомъ,

 

во

 

избѣжаніе

 

затрудпеній

 

при

 

исправлены

 

прпходскихъ

требъ,

 

необходимо

 

установить

 

такое

 

правило,

 

чтобы

 

въ

 

прпхо-

дахъ

 

много.тюдныхъ

 

въ

 

одинъ

 

день

 

два

 

или

 

три

 

священника

 

не

отлучались

 

отъ

 

церкви:

 

одинъ'

 

всегда

 

долженъ

 

оставаться

 

при

церкви.

11.

   

Собранный

 

такимъ

 

образомъ

 

зерновой

 

хлѣбъ

 

дѣл.ится

между

 

всѣми

 

наличными

 

членами

 

причта

 

по

 

мѣре

 

пакоиленія

его,

 

или

 

по

 

окопчаніи

 

всѣхъ

 

сборовъ.

 

Тамъ,

 

где

 

многолюдный

прпходъ

 

раздѣлепъ

 

на

 

части

 

цѣлыми

 

деревнями,

 

каждый

 

свя-

щенникъ

 

можетъ

 

дЬлить

 

собранный

 

имъ

 

хлѣбъ

 

особо

 

отъ

 

дру-

гихъ

 

священпиковъ

 

только

 

съ

 

псаломщикомъ

 

его

 

части

 

и

 

съ

діакономъ.

12.

  

Наблюдается,

 

что,

 

при

 

даяиіяхъ

 

духовенству

 

зернового

хлѣба

 

(„нови")

 

и

 

другихъ

 

сельскихъ

 

продуктовъ,

 

ирихожапе

 

не

соображаются

 

съ

 

существующими

 

порядками

 

относительно

 

разде-

ла

 

между

 

членами

 

причта

 

средствъ

 

содержанія,

 

а

 

даютъ

 

по

усердію

 

и

 

по

 

мѣре

 

личнаго

 

расположенія

 

къ

 

тому

 

или

 

другому

священноцерковпослужителго.

Въ

 

общемъ,

 

псаломщики

 

собираготъ

 

зернового

 

хлѣба

 

не

менее

 

половины

 

протпвъ

 

священников'!.,

 

—

 

некоторые

 

н

 

болѣе

того, — а

 

діаконы

 

нисколько

 

болѣе

 

псаломщивовъ.

 

При

 

церквахъ

же

 

двухвлнрныхъ

 

и

 

трехклириыхъ,

 

гдѣ

 

священники

 

и

 

псалом-

щики

 

собираютъ

 

новь

 

только

 

въ

 

свонхъ

 

частяхъ

 

прихода,

 

а

діакопы

 

по

 

всему

 

приходу,

 

послѣдніе

 

въ

 

общемъ

 

получаютъ

едва

 

ли

 

менѣе

 

свящеппика.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

и

 

для

 

устранепія

 

недо-

разуиѣній

 

и

 

песогласій

 

въ

 

нричтахъ,

 

представляется

 

сираведли-

вымъ

 

допустить

 

въ

 

раздЬлѣ

 

хлѣбпыхъ

 

сборовъ

 

—

 

нѣкоторое

 

от~

ступленіе

 

отъ

 

дѣйствующихъ

 

узаконеній

 

по

 

раздѣлу

 

прпчтопыхъ

доходовъ,

 

въ

 

пользу

 

низшпхъ

 

члеповъ

 

причта.

 

Именно:

 

въ

нричтахъ

 

двухчленныхъ

 

священнику

 

безобидно

 

получать

 

2

 

части,

а

 

псаломщику

 

1

 

часть;

 

въ

 

причтахъ

 

трехчлепныхъ— священни-

ку

 

4

 

части,

 

діакопу

 

3

 

и

 

псаломщику

 

2

 

(всего

 

9

 

частой);

 

въ

причтахъ

 

двухклирныхъ— каждому

   

священнику

 

4

 

части,

 

діакону
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но

 

і

 

1 V2

 

части

 

отъ

 

каждаго

 

священника,

 

или

 

3

 

части

 

изъ

 

всего

сбора,

 

а

 

пса.томщіікамъ

 

каждому

 

по

 

2

 

части

 

(всего

 

15

 

частей);

въ

 

причтахъ

 

трехклирныхъ — каждому

 

священнику

 

по

 

4

 

части,

діакопу

 

— отъ

 

каждаго

 

священника

 

по

 

1

 

части,

 

или

 

3

 

части

 

изъ

всего

 

сбора,

 

и

 

нсаломщикамъ

 

по

 

2

 

части

 

(всего

 

21

 

часть)

 

и

такъ

 

далѣе.

13.

 

Сборы

 

сметаною

 

пли

 

масломъ

 

коровьимъ

 

и

 

яйцами,

производимые

 

обыкновенно

 

въ

 

Бетровъ

 

постъ.

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

мѣстахъ

 

за

 

два

 

раза:

 

сметаною

 

или

 

масломъ

 

въ

 

концѣ

 

Великаго

поста,

 

а

 

яицамх

 

въ

 

Петровъ

 

постъ,

 

слѣдовало

 

бы

 

совершенно

оставить.

 

Особенно

 

неудобны

 

сборы

 

еъ

 

Великій

 

постъ.

 

когда

священники

 

бшзанй

 

ежедневно

 

совершать

 

церковпыя

 

службы

 

и

особенно

 

поучать

 

прихожанъ,

 

располагая

 

ихъ

 

къ

 

исполненію

хриетіапскаго

 

долга

 

исповѣдн

 

и

 

св.

 

прпчащенія.

 

Отъ

 

упорядо-

ченія,

 

такимъ

 

образомъ,

 

сборовъ

 

сельскими

 

продуктами

 

естествен-

нп

 

ожидать

 

елѣдующпхъ

 

результатовъ:

 

а)

 

прихожане,

 

не

 

обре-

меняемые

 

мпожествомъ

 

существующих!,

 

доселѣ

 

сборовъ,

 

не

 

бу-

дутъ

 

пмѣть

 

осиованія

 

справедливо

 

сѣтовать

 

на

 

приходское

 

ду-

ховенство,

 

что

 

оно

 

„круглый"

 

годъ

 

изъ

 

міра

 

пе

 

выходптъ,

 

по-

бираясь

 

всякой

 

всячпной.

 

Отсюда,

 

само

 

собою,

 

и

 

общественный

нлглядъ

 

на

 

сельское

 

духовенство

 

поднимется

 

нъ

 

пользу

 

духовен-

ства,

 

и

 

отношепія

 

прихо7канъ

 

къ

 

своему

 

приходскому

 

причту

улучшатся:

 

у

 

прихожанъ

 

не

 

будетъ

 

случая

 

видѣть

 

принижен-

ность

 

духовенства,

 

его

 

иногда

 

невольное

 

попрошайничество,

 

на-

стойчивость

 

и

 

требовательность,

 

которыя

 

такъ

 

унижаютъ

 

духо-

венство

 

и

 

соблазнительно

 

дѣйствуютъ

 

па

 

прихожанъ,

 

въ

 

смыелѣ

расположенія

 

къ

 

насмѣшкамъ,

 

пересудамъ

 

п

 

даже

 

издеватель-

ствам'!,

 

по

 

адресу

 

духовенства

 

вообще;

 

б)

 

духовенство

 

почув-

ствуетъ

 

себя

 

свободпѣе

 

въ

 

отношеніи

 

зависимости

 

отъ

 

прихо-

жапъ

 

и

 

въ

 

частности

 

самостоятельпѣе

 

и

 

тверже

 

въ

 

дѣлѣ

 

нрав-

ственного

 

воздѣйствія

 

на

 

прихожапъ,

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

пазпдапія,

 

обличенія,

 

исправлепія;

 

в)

 

свлщепнпки

 

и

 

діаконы

 

сбе-

регутъ

 

много

 

дорогого

 

времени

 

и

 

здоровья,

 

столь

 

пужпыхъ

 

на

труды

 

по

 

служевію

 

въ

 

церкви,

 

по

 

пастырскому

 

учительству,

 

по

просвещепію

 

все

 

еще

 

темныхъ

 

прихожанъ

 

путемъ

 

грамотности,

по

 

церковному

 

письмоводству

 

п

 

проч.;

 

г)

 

нпзгаіе

 

члены

 

причта

не

 

будутъ

 

иметь

 

побужденій

 

заискивать

 

предъ.

 

прихожанами,

иногда

 

въ

 

ущербъ

 

чести

 

и

 

достоинства

 

священвиковъ.

 

и

 

сето-

вать

 

предъ

 

прихожанами

 

на

 

свою

 

горькую

 

долю,

 

чтобы

 

разжа-

лобить

 

ихъ

 

и

 

получить

 

отъ

 

нихъ

 

даяніе

 

побольше;

 

д)

 

такіе

 

сбо-

ры

 

по

 

характеру

 

своему

 

значительно

 

приблизятся

 

къ

 

древнему

обычаю

 

посвящать

 

Богу

 

и

 

поставленнымъ

 

отъ

 

него

 

служителямъ

церкви

 

часть

 

плодовъ

 

земныхъ,

 

и

  

въ

 

понятіяхъ

 

простого

 

народа
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еъ

 

теченіемъ

 

времени

 

сольются

 

съ

 

тѣми

 

праношеніями,

 

какія

 

у

добрыхъ

 

христіанъ

 

почитаются

 

необходимыми,

 

какъ

 

дань

 

благо-

дарности,

 

какъ

 

справедливое

 

вознагражденіе

 

за

 

труды

 

духовен-

ства

 

на

 

пользу

 

прихожанъ.

При

 

такомъ

 

сиособѣ

 

сборовъ

 

духовенство

 

православпыхъ

приходовъ

 

едва

 

ли,

 

потерпитъ

 

и

 

матеріальный

 

ущербъ,

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

священники

 

стоятъ

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

поло-

жена

 

п

 

пользуются

 

достойнымъ

 

уваженіемъ

 

и

 

любовію

 

своихъ

прихожапъ;

 

где

 

и

 

доселе

 

они

 

довольствуются

 

именно

 

доброхот-

ными

 

даяніями,

 

не

 

прибегая

 

къ

 

припрашнвапіямъ

 

у

 

скупыхъ

хозяевъ

 

и

 

не

 

употребляя

 

при

 

сборахъ

 

своей

 

оиредѣленной

 

мѣ-

ры,

 

которая

 

такъ

 

позорнтъ

 

служителей

 

алтаря

 

Господня.

 

На

иервыхъ

 

порахъ

 

дѣло

 

не

 

обойдется

 

безъ

 

волпеній

 

и

 

толковъ

 

въ

приходахъ

 

но,

 

несомпѣнно,

 

будутъ

 

голоса

 

нротивъ

 

п

 

въ

 

пользу

новаго

 

способа

 

сборовъ

 

и

 

послѣднпхъ

 

будетъ

 

болѣе:

 

пе

 

можетъ

быть,

 

чтобы

 

прихожане

 

пе

 

поняли

 

своихъ

 

собственныхъ

 

выгодъ

отъ

 

этого

 

способа

 

сборовъ

 

и

 

пе

 

оцѣнплн

 

но

 

достоинству

 

его

 

по-

рядочность

 

и

 

благообразіе,

 

лншь-бы

 

само

 

духовенство

 

не

 

испор-

тило

 

дѣла

 

недостаткомъ

 

энергіи

 

и

 

терпѣпія

 

въ

 

проведеніи

 

но-

ваго

 

способа

 

сборовъ

 

въ

 

свои

 

приходы,

 

и

 

особенно

 

прптязатель-

ностію

 

въ

 

отношеніи

 

прихожанъ

 

и

 

несогласиями

 

въ

 

причтахъ.

Духовенство

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

весьма

 

серьезно

 

опасалось

 

за

печальныя

 

послѣдствія

 

отмѣны

 

угощенія

 

прихожанъ

 

водкою

 

и

въ

 

нѣкоторыхъ

 

приходахъ

 

безурядицы

 

и

 

волпепія,

 

действительно,

были;

 

но

 

пынѣ,

 

чрезъ

 

8 — 9

 

лѣтъ,

 

остались

 

лишь

 

иечальныя

воспомнпанія

 

объ

 

этомъ,

 

развращающемъ

 

ирихожапъ,

 

угощепіи.

Такъ

 

должно

 

быть

 

и

 

„со

 

сборами",

 

если

 

за

 

дѣло

 

уиорядоченія

 

ихъ

духовенство

 

возьмется

 

съ

   

надлежащею

 

аккуратпостію

  

и

 

эпергіею.

Въ

 

приходахъ

 

раскольническихъ,

 

при

 

новомъ

 

способѣ

 

сбо-

ровъ

 

сельскихъ

 

продуктовъ,

 

духовенство

 

неминуемо

 

встрѣтитъ

затрудпепія

 

и

 

потерпитъ

 

значительный

 

ущербъ.

 

Гаскольники,

доселѣ

 

подававшіе

 

православному

 

духовенству

 

хлѣбь

 

и

 

другіе

сельскіе

 

продукты,

 

именно,

 

„на

 

бѣдпость"

 

и

 

„ради

 

Христа",

 

ко-

нечно,

 

на

 

молебствія

 

и

 

вероучительныя

 

собеседованія

 

пе

 

нойдутъ

и

 

разве

 

немногіе

 

изъ

 

нихъ,

 

по

 

какимъ

 

либо

 

оеобымь

 

отноше-

ніямъ

 

къ

 

духовенству,

 

пришлютъ

 

свои

 

даянія

 

въ

 

назначенный

домъ.

 

Въ

 

тавихъ

 

приходахъ,

 

причты

 

которыхъ

 

и

 

существуютъ

попреимуществу

 

сборами,

 

взамѣпъ

 

существующихъ

 

нынѣ

 

сбо-

ровъ,

 

возможенъ

 

только

 

обязательный,

 

по

 

приговору

 

волостныхъ

и

 

сельскихъ

 

сходовъ,

 

сборъ

 

хлѣба

 

и

 

другихъ

 

сельскихъ

 

про-

дуктовъ,

 

который

 

бы

 

и

 

производился

 

сельскимъ

 

начальствомъ,

безъ

 

участія

 

приходсваго

 

духовенства.

 

Но

 

если

 

особенно

 

между

раскольниками

 

унизителенъ

 

практикуемый

 

ныне

 

сборъ

 

сельскихъ
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продуктовъ,

 

то

 

обязательный

 

и

 

принудительный

 

сборъ

 

съ

 

нихъ

въ

 

пользу

 

православнаго

 

духовенства

 

будетъ

 

совсемъ

 

несправед-

ливъ

 

и

 

можетъ

 

только

 

еще

 

болѣе

 

вооружить

 

ихъ

 

противъ

 

ду-

ховенства.

 

Но

 

такимъ

 

соображепіямъ,

 

какъ

 

известно,

 

нѣкоторые

священники

 

раскол ьн и ческихъ

 

приходовъ

 

по

 

собственному

 

по-

чину

 

уже

 

оставили

 

всякіе

 

сборы

 

у

 

раскольниковъ

 

и

 

безропотно

несутъ

 

на

 

себѣ

 

тяжелое

 

бремя

 

бѣдности,

 

въ

 

надежде

 

на

скорую

 

царскую

 

милость,

 

въ

 

видѣ

 

опредѣленпаго

 

жалованья

отъ

 

казны,

 

которое

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

назначается

 

вновь

 

наи-

болѣе

  

нуждающимся

 

причтамъ.

Храмовой

 

праздникъ

   

28

 

іюля

 

въ

 

Богородицко-Игрицкомъ,

  

что

на

 

рѣкѣ

 

Песочнѣ,

 

монастырѣ.

28

 

іюля

 

Богородицко-Игрпцкій,

 

что

 

на

 

реке

 

Песочнѣ,

 

въ

16

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Костромы

 

по

 

Ярославскому

 

тракту,

 

мужской

монастырь

 

торжественно

 

справляетъ

 

свой

 

храмовой

 

праздникъ,

въ

 

честь

 

Смоленской

 

чудотворной

 

иконы

 

Божіей

 

Матери.

Еще

 

наканунѣ

 

праздника,

 

къ

 

вечеру

 

начинаетъ

 

замѣчать-

ся

 

большое

 

движеніе

 

богомольцевъ

 

по

 

пути

 

изъ

 

Костромы

 

въ

монастырь;

 

на

 

Ярославскомъ

 

бывшемъ

 

почтовомъ

 

трактѣ

 

то

 

и

дѣло

 

попадаются

 

группы

 

пешеходовъ

 

и

 

подводы,

 

наполненНыя

желающими

 

поклониться

 

чудотворному

 

образу

 

людьми;

 

такія

 

же

подводы

 

стоятъ

 

на

 

городскомъ

 

берегу

 

Волги

 

у

 

перевозной

 

при-

стани,

 

ожидая

 

переправы

 

за

 

рѣку.

 

Я

 

выѣхалъ

 

нзъ

 

Костромы

рапннмъ

 

утромъ

 

28

 

числа,

 

мнѣ

 

хотѣлось

 

попасть

 

туда

 

порань-

ше,

 

чтобы

 

успеть

 

до

 

поздней

 

литургіи

 

внимательно

 

обозрѣть

самый

 

монастырь,

 

съ

 

воторымъ

 

еще

 

я

 

не

 

былъ

 

и

 

знакомъ.

Солпце

 

только

 

что

 

взошло,

 

когда

 

мы

 

съ

 

товарищемъ

 

въѣха-

ли

 

па

 

перевозный

 

паромъ

 

Бычкова.

 

На

 

небѣ

 

не

 

было

 

ни

 

малѣй-

гааго

 

облачка:

 

депь

 

обѣщалъ

 

быть

 

прекраснымъ.

 

Въ

 

воздухе

 

еще

чувствовалось

 

та

 

утренняя

 

свѣжесть,

 

которая,

 

заставляя

 

теплѣе

кутаться

 

въ

 

пальто,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

влпваетъ

 

въ

 

члены

 

живи-

тельную

 

бодрость.

 

Надъ

 

неподвижной

 

поверхностью

 

красавицы —

Волги

 

стоялъ

 

легкій

 

туманъ.

 

Кромѣ

 

насъ,

 

па

 

паромѣ

 

стояло

 

еще

нѣсколько

 

подводъ

 

съ

 

богомольцами.

 

Слышны

 

были

 

разговоры

попрепмуществу

 

релнгіознаго

 

характера.

 

„На

 

Песошну,

 

што

 

ли

едете,

 

алн

 

на

 

Бабайки"?

 

*)

 

спрашиваетъ

 

почтевнаго

 

вида

 

мужи-

чокъ,

 

обращаясь

 

къ

 

сѣдокамъ

 

длинной

 

линейки,

 

биткомъ

 

наби-

той

 

паломниками

 

—

 

женщинами

 

и

 

дѣтьми.

 

—

 

На

 

Песошну

 

батюшка,

*)

 

Т.

 

е.

 

въ

 

Ниволо-Бабаевскій

 

монастырь

 

въ

 

38

 

в.

 

отъ

 

Ко-

стромы,

 

вверхъ

 

по

 

Волге.



454

слышепъ

 

ответь;

  

мы,

 

вѣдь,

 

почитай,

 

каждый

    

годъ

    

ѣздимъ

    

въ-

Смаленской

 

матушкѣ

 

Богородицѣ

  

помолиться.

Переправившись

 

чрезъ

 

Волгу

 

и

 

мнновавъ

 

Никольскую

 

с.іо-

боду,

 

мы

 

въѣзжаемъ

 

въ

 

прекрасную

 

широкую

 

я

 

прямую

 

аллею

вѣковыхъ

 

березъ

 

тракта.

 

Бпдъ

 

этихъ

 

березъ

 

всегда

 

производитъ

на

 

меня

 

сильное

 

впечатлѣніе:

 

опъ

 

будитъ

 

въ

 

моей

 

душѣ

 

карти-

ны

 

прошлаго,

 

сравнительно

 

еще

 

недавнлго,

 

когда

 

па

 

этомъ,

 

какъ

 

и

на

 

другихъ,

 

ему

 

подобпыхъ,

 

трактахъ

 

господствовало

 

оживлевш;

взадъ

 

и

 

впередъ

 

со

 

звопомъ

 

колокольцонъ

 

и

 

бубепчнковъ

 

неслись

дихія

 

ямщпцкія

 

и

 

почтовыя

 

тройки,

 

катились

 

тяжелые

 

помѣ-

щичыі

 

колымагп

 

и

 

тихо

 

пдались

 

врестьянскія

 

телѣги.

 

Съ

 

про-

ведепіемъ

 

желѣвных.ъ

 

дорогъ

 

эти

 

прелестные

 

тракты — аллеи,

стоившія

 

когда, — то

 

немалыхъ

 

средстіп,

 

и

 

усплій,

 

утратили

 

свое

значепіе

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

имѢютъ

 

болѣе

 

исторчческій,

нежели

 

правтпческій

 

интересъ.

 

По

 

Ярославскому,

 

напр..

 

тракту

теперь

 

только

 

н

 

ѣздятъ

 

одни

 

монахи

 

Песочепскаго-Игрнцкаго

монастыря

 

и

 

обыватели

 

ближних 1 !,

 

деревень;

 

потому

 

онъ

 

уже

 

и

покрылся

 

зеленой

 

травоп.

Чрезъ

 

версту — двѣ

 

березовая

 

аллея

 

прерывается,

 

заменяясь

низкорослымъ

 

к\старннкомъ;

 

мы

 

спускаемся

 

въ

 

широчайшую

котловину

 

съ

 

болотистой ...

 

почвой,

 

.окаймленную

 

по

 

кранмъ

 

невы-

сокими

 

зеленеющими

 

холмами;

 

на

 

одіюмь

 

изъ

 

нпхъ

 

виднеется

прелестная

 

архіерейская

 

сосновая

 

роща

 

и

 

село

 

Солопнково

 

-лет-

няя

 

резиденція

 

Костромскихъ.

 

ьладыкъ.

 

.белая

 

церковь

 

села,

 

съ

золотыми

 

крестами,

 

красиво

 

ныглядываетъ

 

изъ

 

окружающей

 

иго

лесной

 

зелени.

 

Послѣ

 

нескольких!,

 

верстъ

 

по

 

котловнігі;

 

дорога

начинаетъ

 

мало-по-малу

 

иодпимагься

 

ііышо

 

и

 

вскоре

 

возобнов-

ляется

 

березовая

 

аллея

 

тракта

 

съ

 

тьмъ,

 

чтобы

 

не.

 

прекращаться

уже

 

до

 

самаго

 

монастыря.

 

По

 

обе

 

стороны

 

тракта

 

виднеются

широкія

 

поля

 

спелой

 

золотистой

 

ржи

 

и

 

зсленыхъ

 

еще

 

овса,

 

льпа

и

 

кортофеля.

 

Местами,

 

тамъ

 

и

 

здесь

 

но

 

склонамъ

 

зеленыхъ

холмовъ

 

разбросаны

 

деревеньки.

 

Бъ

 

одпомъ

 

месте

 

съ

 

правой

стороны

 

вдали

 

за

 

моремъ

 

тихо

 

волнующейся

 

ржи

 

и

 

зелени

 

въ

дымке

 

утренняго

 

тумана

 

бе.твютъ

 

несколько

 

сельскихъ

 

церквей,

расположенныхъ

 

на

 

левомъ

 

берегу

 

Волги.

 

Пришлось

 

проехать

и

 

по

 

некоторымъ

 

деревнямъ,

 

расположеннымъ

 

на

 

трактѣ;

 

тогда

физіономія

 

пути

 

меняется;

 

предъ

 

глазами

 

мелькаютъ

 

крытые

 

со-

ломой

 

крестьянскіе

 

дворы,

 

колодцы

 

съ

 

высокими

 

„журавлями,

иногда

 

часовенки

 

посреди

 

деревни,

 

дома

 

съ

 

вывесками:

 

„воло-

стное

 

правлепіе",

 

„школа",

 

„трактиръ";

 

обыватели,

 

въ

 

нраздпич-

ныхъ

 

костюмахъ,

 

наблюдаютъ

 

за

 

йроѣвяйГми

 

и

 

пешеходами

 

и

сами,

  

повидимому,

 

сбираются

  

въ1

 

монастырь.

Часа

 

чрезъ

 

два

 

н чшей

 

езды,

 

съ

 

левой

  

стороны

 

дороги,

 

въ
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густой

 

зелени

 

лиственнаго

 

леса,

 

показались

 

сіяющіе

 

золотые

кресты

 

и

 

зеленая

 

врыта

 

монастырскихъ

 

храмовъ

 

и

 

колокольни, —

а

 

спустя

 

еще

 

четверть

 

часа

 

мы

 

уже

 

подъезжали

 

къ

 

монастыр-

ской

 

гостипицѣ.

 

Близъ

 

монастыря,

 

по

 

обе

 

стороны

 

дороги,

расположились

 

шалаши

 

торговцевъ

 

со

 

всеми

 

незатейливыми

предметами

 

крестьянскаго

 

потребленія:

 

пряниками,

 

сластями,

дешевыми

 

матеріями

 

и

 

ситцами,

 

замками,

 

ножами

 

и

 

т.

 

п.

 

Возле

самыхь

 

монастырскихъ

 

ствнъ

 

на

 

широкомъ

 

лугу

 

разбили

 

свои

шалаши

 

чаеторговцы

 

съ

 

блестящими

 

на

 

солнцѣ

 

самоварами.

Было

 

еще

 

только

 

8.

 

ч.

 

утра,

 

но

 

народу

 

собралось

 

уже

 

масса;

большинство

 

толпилось

 

около

 

торговцевъ,

 

частью

 

прогуливались

вокругъ

 

монастыря.

 

Немного

 

оправившись

 

въ

 

гостинице,

 

и

 

я

смешался

  

вь

 

толпе

  

народа,

 

обозревая

 

монастырь.

Обнесенный

 

невысокой

 

бѣлой

 

каменной

 

оградой,

 

Богородиц-

ко-Игрицкій

 

монастырь

 

расположенъ

 

на

 

берегу

 

небольшой

речки

 

Песочин,

 

откуда

 

происходить

 

н

 

самое

 

названіе

 

его

 

„Пе-

сошенскимь''

 

или

 

просто

 

„ііесочпымъ".

 

„Игрицкнмъ"

 

же

 

онъ

называется

 

потому,

 

что

 

па

 

той

 

местности,

 

где

 

онъ

 

расположенъ,

въ

 

древности,

 

по

 

преданіго,

 

происходили

 

пародныя

 

игры

 

и

 

кон-

ныя

 

ристанія.

 

Монастырь

 

славенъ

 

чудотворною

 

иконою

 

Божіей

Матери,

 

именуемой

 

Смоленской.

 

Эта

 

святая

 

икона

 

чудесно

 

яви-

лась

 

въ

 

1694

 

году

 

и

 

была

 

поводомъ

 

къ

 

основанію

 

самого

 

мо-

настыря.

 

Псторія

 

явленія

 

чудотворнаго

 

образа,

 

равно

 

какъ

 

и

дальньйшін

 

ur-торическія

 

судьбы

 

Игрпцкаго

 

монастыря

 

назида-

тельны

 

и

 

достойны

 

воспомнпанія;

 

потому

 

я

 

и

 

считаю

 

долгомъ

сказать

 

объ

 

этомъ

 

несколько

 

словъ,

 

по

 

темъ

 

даннымъ,

 

какія

мне

 

удалось

 

наііти

 

въ

 

монастыре

 

н

 

въ

 

Костроме

 

въ

 

короткое

время.

О

 

явлепіи

 

чудотворнаго

 

Смоленскаго

 

образа

 

Божіей

 

Матери

въ

 

монастырской

 

книіѣ,

 

глаголемой:

 

чюдеса

 

Лресвятыя

 

Богороди-

цы,

 

еже

 

на

 

Ііесочне, — разсказывается

 

следующее.

Въ

 

1(324

 

году

 

(7132)

 

слуги

 

местнаго

 

боярскаго

 

сына

Емельяна

 

Иванова,

 

по

 

ирозванію

 

Севргока,

 

изъ

 

рода

 

Исаевыхъ,

жнвшаго

 

въ

 

дер.

 

Савинской

 

недалеко

 

отъ

 

Костромы,

 

пася

 

ста-

да

 

въ

 

глухомъ

 

местечке

 

„Игрнце"

 

па

 

р.

 

Песочне,

 

случайно

набрели

 

па

 

ветхій

 

полуразвалившейся

 

храмъ

 

во

 

имя

 

святителя

Николая

 

Чудотворца

 

Велпкорецкаго.

 

Войдя

 

въ

 

церковь,

 

опп

 

уви-

дали

 

стоящій

 

па

 

престоле

 

ветхаго

 

храма

 

и

 

какъ

 

будто

 

только

что

 

наппсаппый

 

образъ

 

Смоленской

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

Бого-

Младепцемъ

 

на

 

рукахъ.

 

Пастухи

 

сообщили

 

объ

 

этомъ

 

своему

господину,

 

а

 

тотъ — своему

 

духовнику.

 

По

 

совету

 

последпяго.

сопровождаемые

 

значптельнымъ

 

количествомъ

 

народа,

 

они

 

отпра-

вились

 

въ

 

месту

 

явленія

   

чудотворнаго

   

образа,

 

отслужили

 

здесь
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молебенъ

 

и,

 

когда

 

кропили

 

икопу

 

св.

 

водой,

 

совершилось

 

первое

чудо:

 

икопа

 

впитывала

 

въ

 

себя

 

воду,

 

„какъ

 

въ

 

губку",

 

а

 

затѣмъ,

спустя

 

пѣкоторое

 

время,

 

вода

 

полилась

 

струями

 

изъ

 

глазъ

 

Св.

Дѣвы:

 

бывшій

 

до

 

этого

 

времени

 

слѣпымъ

 

и

 

долго

 

и

 

безуспѣтно

лѣчившійся

 

боярскій

 

сынъ

 

Емеліанъ

 

омы.іъ

 

этою

 

водою

 

глаза

 

и

получилъ

 

исцѣленіе.

Вѣсть

 

о

 

повоявленномъ

 

чудотворномъ

 

образѣ

 

разнеслась

 

по-

всюду

 

и

 

скоро

 

привлекла

 

въ

 

пустыню

 

лпцъ,

 

желавшпхъ

 

посвя-

тить

 

себя

 

на

 

служеніе

 

Богу

 

и

 

Пресвятой

 

Богородицѣ.

 

Въ

 

древ-

еемъ

 

сказаніи

 

сохранились

 

имена

 

первыхъ

 

подвнжпиковъ;

 

это

были:

 

Потапій,

 

Григорій

 

и

 

Карпъ,

 

три

 

благичестивыхъ

 

жителя

Костромы;

 

они,

 

оставивши

 

„вся

 

своя-си

 

домовья,

 

и

 

жены,

 

и

чада,

 

ревнующе

 

духовнѣ

 

древнимъ

 

богоноснымъ

 

отцемъ",

пришли,

 

поселились

 

и,

 

бывъ

 

вскорѣ

 

пострижены

 

одпимъ

 

свя-

щенно-инокомъ,

 

положили

 

начало

 

Игрицкому

 

монастырю.

 

Со

 

вре-

менемъ

 

число

 

подвижниковъ

 

увеличилось;

 

возникла

 

нужда

 

въ

постройкѣ

  

настоящей

 

обители

 

для

  

иноковъ.

Первымъ

 

строителемъ

 

и

 

настоятелемъ

 

повой

 

обители

 

былъ

старецъ

 

Гурій.

 

Имя

 

его

 

часто

 

упомипаетсн

 

въ

 

грамотахъ

 

царей:

Михаила

 

Ѳеодоровнча

 

и

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

и

 

иатріарховъ:

Филарета

 

Іоасафа

 

и

 

Іосифа.

 

Съ

 

построеніемъ

 

обители

 

число

братіи,

 

естествепно,

 

возрасло

 

еще

 

болѣе:

 

такъ,

 

уже

 

въ

1G26

 

г.

 

по

 

Костромскнмъ

 

ппсцовымъ

 

книгамъ

 

братін

 

числится:

„строитель,

 

три

 

попа

 

черныхъ

 

(іеромонаха),

 

двадцать

 

шесть

старцовъ,

 

да

 

церковныхъ

 

дьячковъ

 

пять,

 

да

 

служебниковъ

 

мо-

настыревихъ

 

и

 

дѣтенышевъ

 

двадцать

 

человѣкъ"

 

*), — всего

 

сле-

довательно,

 

55

 

человѣкъ.

 

Замѣчателыіа

 

просьба

 

этого

 

времени,

съ

 

каковою

 

старецъ

 

Гурій

 

обратился

 

кь

 

царю

 

Михаилу

 

Ѳеодо-

ровичу:

 

„Братьп,

 

Государь,"

 

—

 

пншетъ

 

старецъ,

 

—

 

„въ

 

монастырѣ

умножилось

 

человѣкъ

 

съ

 

пятьдесятъ,

 

за

 

тебя,

 

Государь,

 

Бога

 

мо-

лимъ,

 

а

 

крестьянъ,

 

Государь,

 

ни

 

единаго

 

бобыля

 

нѣтъ,

 

а

 

земли,

Государь...

 

дано

 

только

 

десять

 

чети,

 

а

 

сѣнныхъ

 

покооовъ

 

нѣтъ

ни

 

одной

 

копны...

 

а

 

ружпаго

 

хлѣба

 

пѣтъ.

 

питаемся

 

милостынею

и

 

своими

 

трудами"...

Просьба

 

старца

 

Гурія

 

имѣла

 

успѣхъ:

 

двумя

 

грамотами

 

на

имя

 

Костромского

 

воеводы

 

Владиміра

 

Кирилловича

 

Бутурлина

 

—

отъ

 

2

 

іюня

 

и

 

4

 

іюля

 

1645

 

года

 

**)

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ

 

при-

вазалъ

 

отдать

 

монастырю

 

въ

 

оброчное

 

содержаніе

 

проспмыя

старцемъ

 

Гуріемъ

    

нѣкоторые

   

земли,

    

которыми

   

до

 

сихъ

 

поръ

*)

  

„Костр.

 

Старипа",

 

вып.

  

3;

  

К.

  

1894

 

г.,

 

отд.

 

.1,

 

80

 

стр.

**)

  

| Костр.

 

Ст.",

 

в.

  

3,

  

1894

 

г.,

 

отд.

 

I,

  

стр.

 

57,

 

60,

 

чело-

битная

 

старца

  

Гурія

 

Михаилу

 

Ѳеодоровичу.
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владѣли:

 

чернаго

 

попа

 

Іосифа

 

дочь

 

дѣвка

 

Орппка

 

и

 

боярсвій

сынъ

 

Захарія

 

Новоселов*".

 

Въ

 

1646

 

году

 

царь

 

Алексѣй

 

Ми-

хайловичъ

 

повелѣлъ

 

отдать

 

монастырю

 

озпачепныя

 

земли

 

уже

 

въ

безоброчное

 

владѣніе.

Этими

 

царскими

 

грамотами

 

было

 

положено

 

начало

 

мате-

ріальному

 

благосостоянію

 

монастыря.

 

Пос.тѣдугощіе

 

цари

 

также

не

 

оставляли

 

монастырь

 

безъ

 

благодѣяній.

 

Такъ.

 

Ѳеодоръ

 

Але-

ксѣевичъ

 

16

 

іюня

 

1677

 

года

 

далъ

 

па

 

имя

 

игумена

 

Логгина

 

съ

братіею

 

жалованную

 

грамоту

 

на

 

пожни

 

Ефаниху,

 

Зубиху

 

у

долгаго

 

озерка

 

и

 

пожню

 

подлѣ

 

Коровья

 

озерка,

 

„для

 

ихъ

 

мо-

настырской

 

скудости"

 

владѣнія

 

*).

Наравнѣ

 

съ

 

государями

 

и

 

патріархи

 

благоволили

 

ко

 

вновь

построенному

 

монастырю.

 

Въ

 

1629

 

г.

 

30

 

августа

 

патріархъ

Филаретъ

 

Никитичъ

 

прислалъ

 

на

 

имя

 

строителя

 

старца

 

Гурія

съ

 

братіею

 

жалованную

 

несудимую

 

грамоту,

 

по

 

которой

 

члены

обители

 

избавлялись

 

отъ

 

подсудности

 

свѣтскимъ

 

властямъ

 

и

подлежали

 

непосредственному

 

суду

 

патріарха

 

**).

Такъ

 

постепенно

 

Богородицко-Игрицкій

 

монастырь

 

устро-

ялся,

 

богатѣлъ

 

и

 

заселялся.

 

Притокъ

 

матеріальныхъ

 

средствъ

вскорѣ

 

позволилъ

 

братіи

 

исполнить

 

свою

 

завѣтную

 

мечту— замѣ-

ннть

 

прежніе

 

недолговѣчные

 

и

 

опасные

 

въ

 

пожарномъ

 

отноше-

ніи

 

деревянные

 

храмы— каменными.

 

Прежде

 

всего

 

была

 

выстроена

въ

 

1687

 

г.

 

съ

 

благословенія

 

патріарха

 

Іоакима

 

при

 

игуменѣ

 

Сергіи

каменная

 

церковь

 

съ

 

трапезою

 

во

 

имя

 

чудеснс-явившагося

 

образа

Смоленской

 

Божіей

 

Матери

 

***);

 

затѣмъ,

 

въ

 

1692

 

г.

 

дана

 

была

патріархомъ

 

Адріанмоъпо

 

челобитной

 

игумена

 

Пахомія

 

и

 

строи-

теля

 

Аѳанасія

 

Плетеневскаго

 

благословенная

 

грамота

 

на

 

по-

стройку

 

новой

 

каменной

 

церкви

 

во

 

имя

 

Николая

 

Чудотворца

 

****).

Въ

 

1700

 

г.

 

была

 

построена

 

надъ

 

св.

 

вратаии

 

каменная

 

церковь

во

 

имя

 

св.

 

Петра

 

и

 

Онуфрія,

 

Аѳонсвпхъ

 

подвижниковъ,

 

а

 

въ

1839

 

г.

 

при

 

игуменѣ

 

Порфиріи — новый

 

большой

 

каменный

 

храмъ

во

 

имя

 

Рождества

 

Христова.

 

Эти

 

4

 

храма

 

сущестъуюютъ

 

до

 

на-

стоящего

 

времени.

Бремя

 

настоятельства

 

игумена

 

Порфнрія,

 

въ

 

30 — 40

 

годахъ

нынѣшняго

 

столѣтія,

    

было

 

временемъ

   

нанвысшаго

 

процвѣтанія

*)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

67.

**)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

39.

***)

 

Грамота

   

патріарха

    

Іоакима

 

отъ

   

15

 

сентября

   

1686

 

г.

Костр.

 

Стар.

 

в.

  

3,

 

отд.

 

I,

 

52

 

стр.

****)

 

Грамота

 

п.

 

Адріана

 

отъ

  

16

  

января

 

1692

 

г.

    

Тамъ

 

же,

стр.

 

56.
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Игрпцкаго

 

монастыря.

 

Числи

 

братіи

 

увеличилось

 

тогда

 

до

 

100

чел.;

 

монастырь

 

обстроился

 

многими

 

новыми

 

камен-

ными

 

зданіямп

 

для

 

жительства

 

братіи

 

я

 

въ

 

1847

 

году

 

при-

чпслепъ

 

ко

 

второму

 

классу.

 

Съ

 

1849

 

года,

 

нѣкоторое

 

время

настоятелями

 

монастыря

 

были

 

ректора

 

Костр.

 

дух.

 

семинаріп;

затѣмъ,

 

съ

 

1866

 

года

 

викарные

 

епископы

 

Костромской

 

епархіи.

Въ

 

настоящее

 

время

 

мопастырь

 

находится

 

подъ

 

непосредствен-

нымъ

 

завѣдывапіемъ

 

Преосвящепнаго

 

Вепіамипа,

 

Еппскопа

 

Кпне-

шемсваго,

 

викарія

 

Костромской

 

епархіи;

 

число

 

братіи

 

его

 

со-

стоптъ

 

изъ

 

18

 

человѣкь

 

(считая

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

и

 

послупши-

ковъ);

 

изъ

 

нпхъ

 

4

 

іеромонаха,

 

1

 

іеродіаконъ

 

и

 

2

 

діакона

(бѣлыхъ).

Таково

 

прошлое

 

и

 

пастоящее

 

Игрицкаго

 

монастыря.

 

Въ

настоящее

 

время

 

монастырь

 

съ

 

археологической

 

стороны

 

не

представляетъ

 

почти

 

ничего

 

особепааго,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

царскія

и

 

патріаршія

 

грамоты

 

и

 

древш'е

 

акты

 

взяты

 

въ

 

Костромскую

археологическую

 

комиссію.

 

Из ь

 

храмовъ

 

наиболѣе

 

заслужпваетъ

вниманія

 

только

 

древнѣйшій

 

(XVII

 

в.),

 

во

 

имя

 

Смоленской

 

Божіей

Матери,

 

который

 

по

 

внутреннему

 

устройству

 

отчасти

 

иапоми-

наетъ

 

Костромской

 

каѳедралышіі

 

лѣтніб

 

соборъ

 

въ

 

мипіатюрѣ;

вѣроятно,

 

такъ

 

же

 

какъ

 

и

 

въ

 

послѣднемъ,

 

стѣпы

 

здѣсь

 

былп

 

рас-

писаны

 

стариппыми

 

иконописцамп,

 

пропзпедепія

 

которыхъ

 

теперь

уже

 

замѣпепы

 

живописью

 

повѣйшаго

 

типа...

 

Въ

 

оградѣ

 

противъ

алтаря

 

главпаго

 

храма

 

находится

 

маленькая

 

деревянная

 

часовня

надъ

 

могилой

 

пѣкоего

 

старца

 

Саввы

 

(f

 

1816),

 

гдѣ

 

служатъ

панихиды

 

лица,

 

желающія

 

получить

 

псцѣлепіе.

 

Изъ

 

святынь

монастыря,

 

кромѣ

 

чудотворпаго

 

образа,

 

слѣдуетъ

 

упомяпуть

 

о

стоящемъ

 

у

 

праваго

 

клироса

 

Никольской

 

церкви

 

осьмпкоиечномъ

крестѣ,

 

высотою

 

въ

 

2 1 /г

 

арш.,

 

обложепномъ

 

серебромъ

 

п

 

укра-

шепномъ

 

финифтяными

 

изображеніямп;

 

этотъ

 

крестъ

 

ваклгочаетъ

въ

 

себѣ

 

больше

 

150

 

животворящихъ

 

частей

 

различпихъ

 

святыхъ.

По

 

монастырской

 

описи

 

значится,

 

что

 

этотъ

 

крестъ

 

устроенъ

игумгпомъ

 

Досиѳеемъ

 

въ

 

1741

 

году.

 

Въ

 

этой

 

же

 

церкви

 

при-

влекла

 

мое

 

впамаиіе

 

находящаяся

 

па

 

правомъ

 

клиросѣ

 

у

 

окна

прекрасной

 

работы

 

картина,

 

изображающая

 

Мадонну

 

съ

предвѣчпы\гъ

 

Младепцемъ

 

па

 

руках

 

ь;

 

картина,

 

очеви-

дно,

 

паппсапа

 

каким

 

ь-то

 

художшікомъ;

 

по

 

за

 

педостаткомъ

времени

 

я

 

пе

 

могъ

 

навести

   

точпыхъ

 

справокъ

 

о

 

происхождепіп
.еС

   

.qTD

   

,9Ж

   

SM.&L

    

(

I

                                  

:

 

'•■

 

іявоЗ

                            

BTOHeql

 

(***

Въ

 

9

 

ч.

 

раздался

 

благовѣстъ

 

къ

 

лнтургіи-

 

Едва

 

только

 

раз-

дался

 

первый

 

мощный

 

ударъ

 

-

 

мопастырскаго

 

колокола,

 

какъ

толпы

 

парода

   

подпялись,

    

пачали

 

креститься,

 

заволновались

    

и
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двинулись

 

въ

 

монастырь,

 

наполняя

 

ворота

 

и

 

неширокую

 

мона-

стырскую

 

ограду.

 

По

 

благовѣсту

 

ирибылъ

 

пзъ

 

своей

 

лѣтней

резиденціи

 

Преосвященный

 

Впссаріопъ,

 

который

 

и

 

совершилъ

литургію

 

въ

 

сослуженіп

 

съ

 

мопастырской

 

братіей.

 

За

 

литугіей

пѣли

 

два

 

хора— архіерейскій

 

и

 

мопастырскій.

 

Небольшой

 

мона-

стырскій

 

храмъ

 

далеко

 

не

 

могъ

 

вмѣстпть

 

всѣхъ

 

пришедшихъ

 

на

праздникъ

 

богомольцевъ;

 

пе

 

попавгаіе

 

въ

 

храмъ

 

расположились

близъ

 

оконъ

 

и

 

дверей

 

храма

 

и

 

въ

 

монастырской

 

оградѣ.

 

Литур-

гія

 

кончилась

 

въ

 

1-мъ

 

часу;

 

вслѣдъ

 

за

 

литургіей

 

при

 

торжествен-

номъ

 

звонѣ

 

колоколовъ

 

изъ

 

мопастырскихъ

 

воротъ

 

показался,

ярко

 

блистая

 

на

 

солнцѣ

 

хоругвями,

 

крестный

 

ходъ,

 

направив-

шійся

 

къ

 

близъ

 

стоящей

 

каменной

 

часовпѣ,

 

выстроенной

 

на

 

мѣстѣ

дѣлебнаго

 

источника.

 

Послѣ

 

совершеніа

 

здѣсь

 

краткаго

 

молебствія

съ

 

водосвятіемъ,

 

процессія,

 

сопровождаемая

 

массой

 

народа,

 

дви-

нулась

 

вдоль

 

мопастырскихъ

 

стѣпъ

 

и

 

обошла

 

кругомъ

 

св.

 

мона-

стырь.

 

Этпмъ

 

закончилось

 

церковное

 

торжество

 

праздника;

 

за-

тѣмъ

 

начался

 

праздпикъ

 

народный.

 

Многочисленный

 

толпы

 

народа

запрудили

 

узкую,

 

застроенную

 

шалашами

 

торговцев*,

 

улицу

предъ

 

мопастыремъ,

 

началос

 

ьгуляпіе.

 

чаепитіе

 

около

 

самоваровъ

на

 

зеленомъ

 

лугу,

 

близь

 

монастырской

 

стѣны,

 

въ

 

тѣни

 

раз-

вѣснстыхъ

 

березъ.

 

Зазыванье

 

торговцевъ,

 

веселые

 

разговоры

мужиковъ

 

о

 

покосѣ,

 

урожаѣ.

 

вопнѣ

 

съ

 

Кптаемъ

 

и

 

другихъ

„злобахъ

 

дня", — все

 

это

 

всворѣ

 

слилось

 

въ

 

одннъ

 

несмолкаемый

веселый

 

гулъ

 

празднично

 

настроенной

 

толпы,

 

который

 

мало-по-

малу

 

разнесется

 

въ

 

блнжайшія

 

деревни

 

п

 

продолжится

 

два— три

дпя,

 

какъ

 

требуетъ

   

народный

 

обычай...

ЕПАРХІАЛЬЕАЯ

  

2Г0НИКА.

—

  

24-го

 

іюля,

 

въ

 

попедѣльпикъ,

 

Препсвящеипѣйшій

 

Виссаріонъ

посѣтилъ

 

Костромскую

 

духовную

 

копспсторіго

 

по

 

случаю

 

обращенія

 

къ

Его

 

Преосвященству

 

Главпаго

 

Управлепія

 

Россійскаго

 

общества

 

Крас-

наго

 

Креста

 

съ

 

приглашепіемъ

 

о

 

производствѣ

 

сбора

 

по

 

епархіи

 

по-

жертвованій

 

въ

 

пользу

 

рапепыхъ

 

и

 

больпыхъ

 

вопповъ

 

въ

 

Китаѣ.

 

Подъ

предсѣдательствомъ

 

Владыки

 

общимъ

 

собрапіемъ

 

оо.

 

членовъ

 

конси-

сторіи

 

обсуждались

 

мѣры

 

къ

 

успѣшнѣйшему

 

сбору

 

означенных*

 

пожер-

твоваяій,

 

и

 

по

 

прочтеніи

 

воззванія

 

Владыки

 

едѣлапы

 

были

 

надлежа-

щія

 

постаповленія.

 

Владыка

 

посѣтилъ

 

и

 

капцелярію

 

консисторіи.

—

  

25-го

 

іюля,

 

во

 

вторникъ,

 

Преосвященпѣйшій

 

Виссаріонъ

 

со-

вѳрпшдъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Ѵпатіевсксмъ

 

монастырѣ

 

и

 

посвя-

тилъ

 

во

 

діакона

   

бывшаго

   

учителя

    

Солдовской

  

церковно-приходской
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тпколы

 

Николая

 

Махровскаго,

   

опредѣленнаго

 

на

 

мѣето

 

къ

 

Ильинской

церкви

 

с.

 

Ильинскаго

 

Кииешеыскаго

 

уѣзда,

 

и

 

во

 

священника—діакона

Михаила

 

Яснева,

 

опредѣленнаго

   

на

 

мѣсто

 

священника

   

въ

 

Троицкой

церкви

 

с.

 

Кандауропа

 

Юрьевецкаго

 

уѣзда.
-

—

  

27-го

 

шля,

 

въ

 

четвергъ,

 

прѳдъ

 

литургіей

 

въ

 

Костромской

 

ка-

ѳедральный

 

Успенскш

 

соборъ

 

была

 

принесена

 

Смоленская

 

икона

 

Бо-

жіей

 

Матери

 

изъ

 

Богоотцовской

 

церкви;

 

литургія

 

въ

 

этотъ

 

день

 

совер-

шена

 

была

 

соборпѣ

 

и

 

послѣ

 

нея

 

св.

 

икона

 

съ

 

чолебнымъ

 

пѣніемъ

крестнымъ

 

ходомъ

 

была

 

отнесена

 

въ

 

Песошенско-Игрицкій

 

монастырь

въ

 

сопровожден^

 

Костромского

 

духовенства

 

и

 

большого

 

числа

 

бого-

мольцев*.

—

  

28-го

 

іюля,

 

въ

 

пятницу,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

въ

 

честь

 

Смо-

ленской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совер-

шилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Песошенско-Пгрицкомъ

 

монастырѣ

 

и

носвятялъ

 

іеродіакона

 

Николо-Бабаевскаго

 

монастыря

 

Киріака

 

во

 

іеро-

монаха

 

той

 

же

 

обители.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

о

енасеніи

 

отъ

 

вѣчной

 

погибели

 

по

 

молитвамъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

Послѣ

 

литургіи

 

совершено

 

было

 

Архипастыремъ

 

малое

 

освященіе

 

воды

надъ

 

монастырскимъ

 

кладезем*

 

и

 

крестный

 

ходъ

 

вовругъ

 

монастыря.

—

  

30-го

 

іюля,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвященпѣйшій

 

Виссаріонъ

совершил*

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Костроыскомъ

 

каеедральномъ

Успенскомъ

 

соборѣ

 

и

 

посвятил*

 

во

 

діакона

 

окончившаго

 

курс*

 

Ко-

стромской

 

духовной

 

семипаріи

 

Александра

 

Калинникова,

 

опредѣлен-

наго

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Нейскаго

 

Коло-

гривскаго

 

уѣзда,

 

и

 

въ

 

копцѣ

 

литургіи,

 

примѣнительно

 

къ

 

дневному

евангельскому

 

чтенію

 

о

 

чудесном*

 

спасепіи

 

an.

 

Петра

 

отъ

 

потопленія

въ

 

морской

 

пучипѣ

 

(Мѳ.

 

14,

 

22—34),

 

сказалъ

 

слово

 

на

 

текст*

 

иѣсно-

пѣнія:

 

Въ

 

безднѣ

 

гр>ъховнѣй

 

валшіся,

 

неизслѣдную

 

мимсердія

 

Твоею

 

при*

зъгваю

 

бездну.

—

   

1-го

 

августа,

 

во

 

вторник*,

 

Преосвящеинѣйшій

 

Виссарион*

 

со-

вершил*

 

божественную

 

литургію

 

в*

 

Костромском*

 

каеедральномъ

Успенскомъ

 

соборѣ

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

священника

 

діакопа

 

Александра

Калинникова.

 

Послѣ

 

литургіи,

 

ирп

 

молебпомъ

 

пѣніи,

 

Преосвящеппѣй-

шимъ

 

Виссаріономъ

 

былъ

 

совершонъ

 

крестный

 

ходъ

 

на

 

рѣку

 

Волгу,

для

 

освящепія

 

воды.

—

  

6-го

 

августа,

 

въ

 

воскресенье

 

и

 

въ

 

праздпикъ

 

Преображепія

Господня,

 

Преосвященпѣйпіій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

ли-

тургію

 

въ

 

Костромском*

 

каѳедральяомъ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

и

 

посвя-

тилъ

 

во

 

діакопа

 

окончившаго

 

курсъ

 

Костромской

 

духовной

 

семипаріи

Вячеслава

 

Ильиаскаго,

 

опредѣленпаго

    

на

 

мѣсто

 

священника

 

въ

 

село
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Турліево

 

Кологривскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

Владыка

 

сказалъ

слово

 

на

 

текстъ

 

изъ

 

тропаря

 

праздника:

 

Да

 

возсіяетъ

 

и

 

намъ

 

грѣгинымь

свѣтъ

 

Твой

 

присносущный.

 

Затѣиъ

 

совершилъ

 

освященіе

 

плодовъ.

 

Въ

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

4

 

часа

 

дня

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

прибыл*

въ

 

Костромской

 

каѳедральный

 

Успенскій

 

соборъ

 

за

 

вечерню,

 

послѣ

которой

 

совершилъ

 

молебенъ

 

и

 

прочиталъ

 

акаѳистъ

 

Успенію

 

Божіей

Матери

 

при

 

большомъ

 

стеченіи

 

молящихся.

—

 

8-го

 

августа,

 

въ

 

вторнивъ,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Упатіевскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

по-

святилъ

 

во

 

священника

 

діавона

 

Вячеслава

 

Ильинскаго.

Иноепархіальныя

  

извѣстія.

Отношепіе

 

русскаго

 

крестьянина

 

къ

 

школѣ.

 

Современное

 

духовное

состояніе

 

крестьянской

 

женщины.

 

Необходимость

 

для

 

нея

 

школьнаго

обраэовапія.

 

Особенная

 

необходимость

 

женскаго

 

образованія

 

в*

 

местно-

стях*,

 

зараженных*

 

расколом*

 

и

 

сектантством*.

 

Средства

 

для

 

при-

влечепія

 

дѣвочекъ

 

въ

 

школу:

 

воскресныя

 

тволы;

 

школы

 

смѣшанныя;

школы

 

спеціальпо

 

женскія;

 

введепіе

 

въ

 

школы

 

женскія

 

обученія

 

руко-

делью

 

и

 

сельско-хозяйственнымъ

 

занятіямъ.

 

Добрыя

 

матери

 

въ

Исландін.

 

Царская

 

ц.-пр.

 

школа.

Русскій

 

крестьянин*

 

сильно

 

привыкъ

 

жить

 

по

 

старинѣ, —такъ

какъ

 

жили

 

его

 

отцы

 

и

 

дѣды,

 

и

 

все

 

новое,

 

какъ

 

бы

 

оно

 

ни

 

было

хорошо,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

сознавалась

 

польза

 

его

 

имъ

 

самимъ,

 

онъ

 

приметъ

и

 

введетъ

 

въ

 

свою

 

жизнь

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

послѣ

 

протеста,

 

какъ

 

бы

отстраняя

 

отъ

 

себя

 

этимъ

 

протестомъ

 

отвѣтственность

 

за

 

послѣдствія

того,

 

что

 

вводится

 

въ

 

его

 

жизнь.

 

Любит*

 

народъ

 

грамотность

 

и

 

не-

прочь

 

гордиться

 

своими

 

грамотеями,

 

но

 

рѣдко

 

пойдетъ

 

онъ

 

навстрѣчу

грамотности,

 

рѣдко

 

самъ

 

позаботится

 

[обзавестись

 

школой.

 

Скорѣе

 

на-

оборот*:

 

не

 

только

 

откажется

 

отъ

 

всякаго

 

участія

 

въ

 

ея

 

постройкѣ,

но

 

еще

 

и

 

попрепятствуетъ

 

ей,

 

если

 

возможно.

 

Но

 

страннымъ

 

и

 

не-

понятпымъ

 

покажется

 

на

 

первый

 

разъ

 

то,

 

что

 

въ

 

школу,

 

противъ

 

кото-

рой

 

онъ

 

шумитъ

 

и

 

вообружается,

 

онъ

 

посылаетъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

тотчасъ

же,

 

какъ

 

она

 

бываетъ

 

открыта,

 

какъ

 

бы

 

такъ

 

разсуждая:

 

ужь

 

коли

открыли

 

школу,

 

такъ

 

надобно

 

посылать

 

туда

 

дѣтей-то,

 

не

 

пустой

 

же

ей

 

стоять!

 

Вотъ

 

предъ

 

нами

 

Коровинская

 

школа

 

въ

 

Оренбургской

 

губ.

Большое

 

новое

 

деревянное

 

зданіе;

 

одпа

 

половппа

 

его

 

занята

 

квартирой

учителя,

 

а

 

другая,

 

раздѣлеппая

 

пополамъ

 

широкой

 

аркой,

 

пред-

ставляетъ

 

классную

 

комнату.

 

Въ

 

ней

 

оказывается

 

до

 

90

 

учащихся*,

среди

 

нихъ

 

много

 

дѣвочекъ

 

и

   

нѣсколько

 

дѣтей

 

раскольниковъ

 

бѣгло-
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поновцевъ.

 

Приходъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

расволъ,

 

оказывается

 

въ

 

числѣ

первых*

 

прпходовъ

 

по

 

усердію

 

къ

 

церковной

 

школѣ.

 

Но

 

какъ

 

отнесся

 

въ

школѣ

 

тотъ

 

же

 

самый

 

приходъ,

 

когда

 

ее

 

только

 

собирались

 

открыть?

Тогда

 

собирались

 

сходъ

 

за

 

сходомъ

 

и

 

на

 

нихъ

 

слышались

 

лишь

 

шум-

ные

 

протесты

 

протнвъ

 

школы;

 

парод*

 

не

 

хотѣлъ

 

давать

 

ни

 

помѣще-

нія

 

для

 

школы,

 

ни

 

самой

 

незначительной

 

платы

 

на

 

квартиру

 

для

 

нея.

Неграмотные

 

кричали:

 

„не

 

надо

 

школы, —жили

 

старики

 

наши

 

и

 

бее*

школы,

 

и

 

нам*

 

по

 

повому-то

 

сумпительно".

 

Немного

 

дальше

 

ушли

отъ

 

них*

 

п

 

грамотные;

 

отказываясь

 

отъ

 

школы,

 

они

 

считали

 

доста-

точпымъ

 

для

 

своихъ

 

дѣтей

 

свое

 

домашнее

 

образовапіе:

 

„сами

 

малепько

ноучимъ,— и

 

довольно

 

съ

 

пашихъ

 

дѣтей,

 

а

 

то

 

умнѣе

 

отцов*

 

станут*".

(Оренб.

 

Еп.

 

Вѣд.)

Коровппскіе

 

прпхожапе

 

_ представляют*

 

не

 

единичный

 

примѣръ

подобного

 

отпошепія

 

къ

 

школѣ.

 

Въ

 

одпомъ'мѣстѣ

 

крестьяне

 

совершен-

но

 

отказываются

 

оказать

 

какую

 

нибудь

 

помощь

 

при

 

постройкѣ

 

школы

(Ставроп.

 

Еп.

 

Вѣд.);

 

въ

 

другомъ

 

па

 

нихъ

 

няпадаетъ

 

какой-то

 

безъ-

отчетный

 

страхъ

 

за

 

свой

 

карманъ,

 

п

 

они

 

кричатъ:

 

„разорить

 

насъ

школа;

 

не

 

надо

 

ее

 

въ

 

деревню

 

пущать".

 

(Вяз.

 

Еп.

 

Бѣд.)

Если

 

такъ

 

мало

 

симпатій

 

со

 

стороны

 

парода

 

встрѣчаѳтъ

 

школа

мужская^

 

то

 

женская

 

для

 

пего

 

кажется

 

ужь

 

прямо

 

излишней.

 

Боль-

шинство

 

крестьян*

 

еще

 

совершенно

 

не

 

попимаетъ

 

той

 

пользы,

 

какую

школа

 

можетъ

 

принести

 

дѣвочкѣ

 

и,

 

вслѣдствіе

 

этого,

 

не

 

считает*

нужпымъ

 

отдавать

 

своих*

 

дочерей

 

въ

 

школу.

 

„Ученье

 

пи

 

къ

 

чему",

говорят*

 

они

 

своимъ

 

дочерям*:

 

„как*

 

вести

 

домашнее

 

хозяйство,

 

въ

тяколѣ

 

не

 

учат*".

 

И

 

вот*,

 

благодаря

 

этому

 

взгляду

 

па

 

зпаченіе

 

школы

для

 

дѣвочекъ,

 

ихъ

 

въ

 

школахъ

 

встрѣчается

 

очень

 

мало,

 

а

 

въ

 

пѣкото-

рыхъ

 

школахъ

 

и

 

совсѣмъ

 

нѣтъ.

 

Но

 

такъ

 

ли

 

это

 

па

 

саномъ

 

дѣлѣ?

Вопросъ

 

о

 

зпачепіи

 

школы

 

для

 

дѣвочекъ,

 

которымъ

 

такъ

 

мало

 

инте-

ресуются

 

самп

 

крестьяне,

 

или— точпѣе

 

сказать— совсѣмъ

 

не

 

интересуют-

ся,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

съ

 

особым*

 

внимапіемъ

 

обсуждается

 

на

 

стра-

ницах*

 

духовной

 

періодической

 

печати.

 

Съ

 

одной

 

стороны

 

рисуется

печальная

 

картина

 

того

 

жалкаго

 

духовнаго

 

состоянія,

 

въ

 

кавомъ

 

на-

ходится

 

теперь

 

крестьянская

 

женщина,

 

и

 

доказывается

 

необходимость

школьнаго

 

образованія

 

для

 

нея,

 

съ

 

другой— указываются

 

средства

 

и

способы

 

для

 

возможно-болыпаго

 

распространенія

 

грамотности

 

среди

крестьяпскихъ

 

дѣвочекъ.

Один*

 

сельскій

 

священник*

 

такъ

 

описываетъ

 

духовное

 

состояніе

крестьянской

 

женщины.

 

Женщины

 

крестьянки

 

неразвиты

 

въ

 

умствен-

номъ

 

отношепіи.

 

Рѣдкая

 

изъ

 

пихъ

 

съумѣетъ

 

разсказать

 

вѣрно

 

и

 

толково

то,

 

что

 

она

 

видѣла

 

и

 

слышала.

 

Если

 

во

 

время

 

судебнаго

 

разбиратель-
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ства

 

приходится

 

имѣть

 

дѣло

 

съ

 

свидѣтельницей

 

крестьянкой,

 

то

 

всегда

стоит*

 

больших*

 

трудов*

 

добиться

 

от*

 

нея

 

опредѣленпаго

 

показапія

или

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

 

яспаго

 

изложепія

 

дѣла.

 

Больше

 

же

 

всего

 

умствен-

ная

 

неразвитость

 

крестьянских*

 

женщин*

 

обнаруживается

 

ими

 

при

слушапіи

 

проповѣдей

 

въ

 

храмѣ.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

па

 

мужкой

 

поло-

вине

 

слушателей— внямапіе,

 

тишина,

 

нарушаемая

 

развѣ

 

сокрушен-

ными

 

вздохами,

 

на

 

женской

 

половипѣ

 

— верчепіе

 

головъ,

 

оглядываніе

назадъ

 

и

 

по

 

сторопамъ,

 

шорохъ

 

и

 

даже

 

шепотъ —это

 

между

 

молодыми

у

 

старшихъ

 

на

 

лицахъ

 

написано

 

тупое

 

равнодушіе,

 

холодность

 

и

 

раз-

сѣянпость.

 

Доступная

 

попимапію

 

жепщипъ

 

форма

 

проповѣдп — это

простой

 

разсказъ

 

евапге.тьскій

 

или

 

изъ

 

житій

 

святыхъ,

 

по

 

и

 

здѣсь

внимапіе

 

ихъ

 

бываетъ

 

очень

 

непродолжительно,

 

а

 

дальше

 

слѣдуетъ

утомлепіе

 

и

 

безснліе

 

елѣдить

 

за

 

нитью

 

разсказа.

 

Въ

 

религіозпо-прав-

ственпой

 

жизни

 

нашихъ

 

крестьяпокъ

 

прежде

 

всего

 

обращаетъ

 

на

 

себя

внимапіе

 

ихъ

 

почти

 

полпое

 

певѣжество

 

въ

 

зпаніи

 

православной

вѣры;

 

самая

 

краткія

 

общеупотребительный

 

молитвы

 

читаются

 

ими

 

не-

правильно,

 

а

 

нерѣдко

 

и

 

совершенно

 

пеизвѣстны

 

имъ;

 

службы

 

церков-

ной

 

опѣ

 

не

 

зпаютъ,

 

а

 

потому

 

и

 

неохотно

 

посѣщаютъ

 

ее.

 

Зато

 

всѣ

остатки

 

стариппаго

 

язычества,

 

которахъ

 

еще

 

можно

 

много

 

найти

 

въ

жизни

 

простого

 

парода,

 

обязаны

 

своей

 

живучестью

 

и

 

такпнъ.

 

продоз-

жительпымъ

 

существовапіемъ

 

главпымъ

 

образомъ

 

жеащнпамъ

 

(ЛІошл.

Еп.

 

Вѣд.).

 

Можетъ

 

ли,°спрашивается,

 

такая

 

женщина,

 

будучи

 

матерью,

дать

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

правильное

 

позпапіе

 

о

 

Богѣ

 

и

 

отпошепіяхъ

 

Его

к*

 

міру,

 

о

 

любви

 

къ

 

ближппмъ,

 

о

 

правилахъ

 

нравственности?

 

А

 

между

тѣмъ

 

ея

 

обязанности,

 

какъ

 

матери- христіапки,

 

далеко

 

пе

 

исчерпываются

только

 

одпимъ

 

физическимъ

 

воспитапіемъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

(да

 

и

 

это

воспитапіе,

 

кстати

 

сказать,

 

можно

 

только

 

терпѣть).

 

Если

 

по

 

чувству

любви

 

къ

 

дѣтямъ

 

мать

 

заботится

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

опи

 

были

 

сыты

 

и

довольны,

 

то

 

по

 

этому

 

же

 

самому

 

побуждепію

 

пе

 

должна

 

она

 

забывать

иодуховпомъ

 

воспитапіи:

 

она

 

должна

 

дать

 

имъ

 

лервопачальпыя

 

необ-

ходимый

 

позпапія

 

въ

 

вѣрѣ,

 

научить

 

молиться.

 

Объ

 

этомъ

 

ребепокъ

напомипаетъ

 

матери

 

ежеминутно,

 

лишь

 

только

 

язык*

 

его

 

пачипает*

кое-пакъ

 

лепетать:

 

смотрит*

 

онъ

 

па

 

образъ

 

и

 

спрашивает*,

 

кто

 

или

что

 

;Это?

 

Увидит*

 

церковь,

 

услышит*

 

звоп*

 

церковный — и

 

ШЩ&

 

у

 

иего

пробуждается

 

любопытство.

 

При

 

воѣхъ

 

подобных*

 

случалхъ

 

къ

 

кому

ребепокъ

 

скорѣе

 

обращается

 

съ

 

своими

 

полупѣмыми

 

вопросами,

 

какъ

нѳ

 

къ

 

своей

 

матери?

 

Но

 

что

 

отвѣтптъ

 

па

 

пего

 

мать,

 

которая

 

пе

 

учи-

лась

 

въ

 

школѣ

 

и

 

которая

 

сама

 

о

 

мпогомъ,

 

возбуждающемъ

 

дѣтское

любопытство;

 

никогда

 

ничего

 

по

 

слыхала?

 

(Перм.

 

Еп.

 

Вѣд.)

 

Школа

и

 

только

 

школа

 

можетъ

 

перевоспитать

 

пашу

 

крестьянку,

   

уничтожить
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въ

 

душѣ

 

ея

 

слѣды

 

язычества

 

и

 

замѣнить

 

ихъ

 

здравыми

 

христіански-

ми

 

идеями

 

и

 

представленіями,

 

вакъ

 

школа

 

же

 

перевоспитываетъ

 

теперь

мужскую

 

половину

 

крестьянства.

 

•

Особенно

 

школа

 

необходима

 

для

 

простонародной

 

женщины

 

в*

тѣхъ

 

мѣстпостяхъ,

 

гдѣ

 

распространены

 

расволъ

 

или

 

сектантство,

 

такъ

какъ

 

женщина,

 

живя

 

по

 

преимуществу

 

сердцѳмъ

 

и

 

искреннѣѳ,

 

чѣмъ

мужчина,

 

усвояя

 

религіозныя

 

истины,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

полнѣе

 

и

дѣятельнѣе

 

проявляетъ

 

свою

 

вѣру

 

въ

 

жизни.

 

Потому-то

 

въ

 

исторіи

религіи

 

вообще

 

и

 

въ

 

частности

 

христіанства

 

женщина

 

играла

 

всегда

самую

 

видную

 

и

 

■дѣятельную

 

роль.

 

Большое

 

значеніе

 

женщина

 

имѣетъ

и

 

въ

 

расколѣ.

 

Обращаясь

 

|къ

 

исторіи

 

русской

 

жизни,

 

именно

 

къ

 

тому

времени,

 

когда

 

возникъ

 

расволъ,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

женщина

 

русская

немало

 

времени

 

посвящала

 

дѣламъ

 

религиозной

 

набожности.

 

По

 

понятіямъ

того

 

времени,

 

одному

 

исключительно

 

мужчинѣ

 

принадлежали

 

интересы

и§права

 

общественности,

 

на

 

долю

 

же

 

женщины

 

оставалась

 

обязанность

жить

 

лишь

 

дома,

 

дѣйствовать

 

въ

 

семьѣ,

 

быть

 

человѣкомъ

 

домашним*.

Зато

 

здѣсь,

 

в*

 

устроеніи

 

домашней

 

жизни

 

она

 

пользовалась

 

большой

свободой;

 

затворница

 

терема,

 

она

 

была

 

его

 

полновластной

 

распоряди-

тельницей.

 

Отличительной

 

чертой

 

тогдашняго

 

домашняго

 

быта

 

было

направленіе

 

асветическое.

 

Женщина

 

должна

 

была

 

сдѣлать

 

изъ

 

своего

дома

 

монастырь

 

или

 

нѣчто

 

похожее

 

на

 

него.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

■слѣдствіе

царившаго

 

тогда

 

на

 

Руси

 

невѣжества,

 

вел

 

религіозность

 

въ

 

тот*

 

вѣкъ

сводилась

 

къ

 

одному

 

впѣшнему

 

благочестію

 

и

 

вся

 

сущность

 

религіи

была

 

заключена

 

въ

 

одну

 

мертвую

 

обрядность;

 

цервовные

 

чины,

 

уставы,

обряды,

 

даже

 

буква

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

считались

 

не

 

выраженіями

догматическихъ

 

истипъ,

 

а

 

самыми

 

догматами.

 

Мать

 

неизбѣжно

 

сообщала

своей

 

дочери

 

или

 

сыну

 

всѣ

 

тѣ

 

же

 

формы

 

внѣшней

 

набожности,

 

которыя

она

 

сама

 

получила

 

отъ

 

предковъ.

 

Легко

 

представить,

 

что

 

должна

 

была

почувствовать

 

русская

 

женщина,

 

когда

 

она

 

увнала

 

о

 

церковно-обрядовыхъ

исправленіяхъ

 

патріарха

 

Никона.

 

Естественно,

 

она

 

должна

 

была

 

встать

 

на

сторону

 

Аввакума,

 

и

 

прочихъ

 

расколоучителей

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

„от-

колоться"

 

отъ

 

господствующей

 

церкви.

 

Вотъ

 

почему

 

на

 

самых*

 

первыхъ

порахъ

 

образования

 

раскола

 

около

 

Аввакума,

 

въ

 

качествѣ

 

его

 

учениц*,

сгруппировалось

 

цѣлое

 

общество

 

женщинъ.

 

Конечно,

 

женщины

 

рас-

кольницы,

 

согласно

 

условіямъ

 

тогдашней

 

жизни,

 

не

 

выступали,

 

подобно

мужчинамъ,

 

съ

 

публичной

 

устной

 

и

 

письменной

 

проповѣдью;

 

но

 

въ

кругу

 

своей

 

семьи

 

и

 

родни

 

женщина,

 

твердо

 

слѣдуя

 

правилу

 

Авва-

кума:

 

„одно

 

говори:

 

такъ

 

въ

 

старыхъ

 

книгахъ

 

написано,

 

такъ

 

я

 

держу

и

 

вѣрую,

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

умираю", —имѣла

 

большое

 

значеніѳ.

 

Однихъ

 

это

крѣпкое

 

стояніе

 

за

 

„старую

 

вѣру"

   

склоняло

 

въ

 

переходу

 

въ

 

расволъ,
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другихъ

 

утверждало

 

въ

 

расволѣ,

    

третьихъ

 

побуждало

 

на

 

защиту

 

его.

Примѣромъ

 

служитъ

 

жена

 

самого

 

протопопа

 

Аввавума

 

Настасья

 

Мар-

ковна.

 

Она

 

была

 

истинная

 

„подружія"

 

мужа

 

своего,

 

вакъ

 

онъ

 

ее

 

на-

зывалъ

    

и

    

до

 

самой

 

смерти

 

не

 

покидала

 

его.

 

Въ

 

своихъ

 

сочиненіяхъ
*

                               

iff,

                     

<

                 

'
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Я

онъ

 

указывал*

 

на

 

мужество

 

своей

 

жены

 

въ

 

стояніиза

 

„древнее

 

благо-

чес™",

 

и

 

въ

 

этомъ

 

мужествѣ

 

находилъ

 

для

 

себя

 

большую

 

нравствен-

ную

 

поддержку.

 

Когда,

 

въ

 

1663— 1664

 

г.,

 

возврапдаясь

 

изъ

 

Сибири.

Аввакумъ

 

увидѣлъ,

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

служатъ

 

по

 

новоисправлен-

нымъ

 

книгамъ,

 

то

 

онъ

 

смутился

 

и

 

не

 

зналъ,

 

что

 

ему

 

дѣлать:

 

при-

знать

    

ли

    

всѣ

    

исправленія

 

истинными

 

или

 

попрежнему

 

обличать

 

всѣ
>f

 

\г.члп

   

п

     

ЯВвЯОИ

нововведенія

 

и

 

защищать

 

старину.

 

Тогда

 

его

 

непоколебимая

 

,

 

супруга

горячо

 

убѣждала

 

его

 

постоять

 

за

 

старину,

 

и

 

Аввакумъ,

 

воодушевлен^

ный

 

ею,

 

сталъ

 

снова

 

на

 

сторону

 

старообрядчества.

 

Въ

 

такой

 

же

 

предан-

ности

 

старинѣ

 

Настасья

 

Марковна

 

воспитала

 

и

 

дѣтей

 

своихъ.

 

Въ

ссылкѣ

 

протопопу

 

Аввакуму

 

приходилось

 

большею

 

частію

 

жить

 

врознь

съ

 

женой

 

и

 

дѣтьми;

 

тѣмъ

 

не

 

менве

 

дѣти

 

Аввакума

 

вышли

 

достойными

отца,

 

именно

 

благодаря

 

надзору

 

и

 

наставленіямъ

 

матери.

 

(

 

Такое

 

же

видное

 

место

 

въ

 

первоначальной

 

исторіи

 

раскола

 

занимают*

 

бряпьтяи

Морозова,

 

сестра

 

ея

 

Евдокія

 

Урусова

 

и

 

жена

 

стрѣлецкаго

 

полковника

Марья

 

Даниловна.

 

Значеніе

 

этих*

 

трех*

 

женщин*

 

въ

 

расколѣ

 

^оче-

видно

 

уже

 

изъ

 

того,

 

что

 

власть

 

церковная

 

и

 

гражданская

 

^прилагала

всѣ

 

усилія

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

вразумить

 

ихъ:

 

но

 

всѣ

 

эти

 

усилія

 

$ыди

безуспѣшны.

 

Даже

 

подвергнутыя

 

пыткѣ,

 

онѣ

 

не

 

переставали

 

обличать

мнимое

 

отступленіе

 

отъ

 

вѣры

 

и

 

выказывать

 

готовность

 

умереть ,

 

.за

старину.

 

Ихъ

 

дѣло

 

волновало

 

не

 

только

 

Москву,

 

но

 

и

 

за

 

предела-

ми

 

ея

 

смущало

 

многихъ.

 

Три

 

названныя

 

раскольницы

 

имѣли

 

такое,

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

распространенія

 

раскола,

 

что

 

самъ

 

Аввакумъ

 

назы-

валъ

 

ихъ

 

своею

 

„крѣпостью"

 

и

 

„утвержденіемъ".

 

А

 

что

 

могли

 

сказать

о

 

нихъ

 

рядовые

 

раскольники?

 

Они

 

считали

 

ихъ,

 

конечно^

 

мученицами

за

 

вѣру

 

и

 

дорожили

 

ими,

 

какъ

 

святыней.

 

Бояринъ

 

Ртищевъ^

 

который

сначалъ

 

убѣждалъ

 

Морозову

 

оставить

 

расколъ,

 

и

 

сам*

 

склрнцдся

 

къ

расколу.

 

Приведенные

 

иримѣры

 

достаточно

 

ясно

 

показываютъ^

 

какое,

значеніе

 

имѣли

 

женщины

   

въ

 

расколѣ

 

въ

 

первое

 

время

 

существования

ПОСЛѢДНЯГО.

                                                                    

•_

           

~яжлт

     

..

        

иітміГ,.
п

                 

:

 

,

 

■

                   

.

      

ІИОТС

                       

а-

          

гмо

     

аз

   

ішѳрвЩвэ

Теперь,

 

вогда

 

русская

 

женщина,

 

со

 

временъ

 

Петра

 

В.,

 

получила

больше

 

свободы

 

и

 

правъ

   

на

 

участіе

 

въ

 

дѣлахъ

 

общественных*.^,

 

зна-

ченіе

 

женщины

 

въ

    

расколѣ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

еще

 

больше.

 

И

 

дѣйстви-
1
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;
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X

тельно,

 

теперь

 

она

 

уже

 

принимает*,

 

болѣе

 

дѣятельное

 

участіе,

 

,въ

дѣлахъ

 

раскола,

 

не

 

ограничиваясь

 

только

 

„стояніемъ"

 

за

 

старнву4

 

какъ

прежде.

 

Теперь

 

женщины

   

участвуютъ

 

въ

 

богословскихъ

 

спорахъ,

   

за-
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водятъ

 

особые

 

толки

 

и

 

согласія,

 

основываютъ

 

скиты

 

и

 

монастыри

 

и

руководятъ

 

ими,

 

отправлиютъ

 

требы

 

и

 

совершаютъ

 

молитвословія,

учатъ

 

дѣтѳй

 

своихъ

 

единовѣрцевъ, — словомъ,

 

становятся

 

великою

 

и

дѣятельною

 

силою

 

въ

 

общественной

 

и

 

религіозной

 

жизни

 

раскольни-

вовъ.

 

Живымъ

 

примѣромъ

 

большого

 

зиачепія

 

женщины

 

въ

 

расколѣ

можетъ

 

служить

 

извѣстная

 

мать

 

Пулхерія,

 

которая

 

болѣ

 

90

 

лѣтъ

 

про-

жила

 

на

 

Рогожскомъ

 

кладбищѣ

 

въ

 

Москвѣ,

 

состоя

 

игуменьей

 

въ

одномъ

 

изъ

 

тамошнихъ

 

монастырей.

 

Ея

 

безграничная

 

преданность

расколу,

 

аскетическая

 

жизнь,

 

громадныя

 

природныя

 

дарованія

 

и

 

рели-

гіозная

 

начитанность,

 

ея

 

хитрость

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

православными

 

и

 

чи-

новниками

 

ставили

 

ее

 

высоко

 

во

 

мнѣніи

 

раскольниковъ:

 

ее

 

считали

святой

 

женщиной,

 

прозорливицей

 

и

 

даже

 

пророчицей.

 

Московское

 

на-

селеніе,

 

въ

 

особенности

 

купечество,

 

часто

 

обращалось

 

къ

 

ней,

 

прося

ея

 

молитвъ

 

и

 

совѣтовъ.

 

Пмя

 

ея

 

было

 

извѣстпо

 

вездЬ,

 

гдѣ

 

только

 

были

раскольники

 

и

 

она

 

имѣла

 

громадное

 

вліяпіе

 

па

 

нихъ,

 

хотя

 

никогда

не

 

выходила

 

за

 

ворота

 

своего

 

кладбища.

Вгірочемъ

 

мы

 

іимъ

 

сказать

 

не

 

объ

 

этомъ

 

исключите льномъ

 

зна-

ченіи

 

женщины

 

въ

 

расколѣ,

 

случаи

 

котораго,

 

хотя

 

и

 

многочисленны,

но

 

не

 

постоянны.

 

Для

 

насъ

 

въ

 

данпомъ

 

случаѣ

 

имѣетъ

 

больше

 

важно-

сти

 

то

 

значеніе

 

женщины

 

для

 

раскола,

 

которое

 

не

 

выходить

 

изъ

 

круга

повседневных ъ,

 

такъ

 

сказать,

 

явленіи

 

жизни

 

и

 

потому

 

не

 

бросается

ярко

 

въ

 

глаза

 

всѣмъ

 

и

 

каждому,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

ыенѣе

 

замѣтно

 

ощути-

тельно

 

и

 

сильно

 

именно

 

своимъ

 

постоянствомъ.

 

Женщина

 

нмѣетъ

 

въ

своемъ

 

рапоряженіи

 

тысячи

 

мелкихъ,

 

мало

 

даже

 

опредѣлимыхъ

средствъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

такъ

 

или

 

иначе

 

вліять

 

па

 

мужа

 

и

 

на

 

весь

семейный

 

очагъ.

 

Между

 

тѣиъ

 

мужчина,

 

уже

 

по

 

тому

 

самому,

 

что

 

кру-

гозоръ

 

его

 

ума

 

шире,

 

слѣдовательно,

 

способнѣе

 

къ

 

большей

 

свободѣ

отъ

 

всякихъ

 

предразсудковъ,

 

и

 

вообще

 

обрядности, — но

 

всѣмъ

 

этимъ

причинамъ,

 

мужчина

 

не

 

только

 

представляетъ

 

женщинѣ

 

свободу

 

вѣро-

вать

 

какъ

 

ей

 

угодно,

 

но

 

и

 

самъ

 

слѣдуетъ

 

за

 

нею

 

рабски,

 

даже

 

со-

знавая

 

свое

 

рабство.

Понятно

 

поэтому,

 

какъ

 

важно

 

было

 

бы

 

прав,

 

церкви

 

имѣть

женщину

 

на

 

своей

 

сторонѣ,

 

своей

 

союзницей,

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

расколом!..

А

 

пріобрѣсть

 

эту

 

союзницу

 

можно

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

опа

 

будетъ

 

про-

свѣщена

 

'свѣтомъ

 

науки

 

и

 

при

 

этомъ

 

свѣтѣ

 

пойметъ

 

заблужденія

раскола.
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Но

 

какъ

 

преодолеть

 

тѣ

 

препятствія,

 

которыя

 

отдѣляютъ

 

теперь

крестьянку

 

отъ

 

школы—домашніе

 

недосуги,

 

взглядъ

 

крестьяпъ

 

на

обученіе

 

дѣвочекъ

 

и

 

т.

 

п.?

 

На

 

этотъ

 

нопросъ

 

отвѣтилн

 

уже

 

во

 

многихъ

мѣстахъ

 

и

 

не

 

словомъ

 

только,

 

а

 

и

 

дѣломъ.

 

Такъ,

 

одинъ

 

изъ

 

учителей
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ц.-пр.

 

школы,

 

ii' /іросивъ

 

разрѣшепіе

 

у

 

мѣстнаго

 

благочиннаго,

 

открылъ

лъ

 

нрошломъ

 

году

 

пъ

 

зданіи

 

своей

 

школы

 

женскую

 

воскресную

 

школу.

Желающихъ

 

учіпься

 

набралось

 

15

 

дѣвочекъ — количество

 

достаточное

для

 

начала.

 

Занягія

 

въ

 

воскресной

 

школѣ

 

велись,

 

кромѣ

 

воскресныхъ

и

 

ираздничныхъ

 

дней,

 

и

 

въ

 

будни

 

отъ

 

4

 

до

 

6

 

часовъ

 

вечера.

 

Въ

 

число

предметов'ъ

 

иреіш

 

ідванія

 

входили

 

законъ

 

Божій,

 

русскій

 

языкъ,

 

счи-

сленіе,

 

письмо

 

и

 

церковное

 

нѣпіе.

 

Такъ

 

какъ

 

окончаніе

 

занятій

 

въ

школѣ

 

съ

 

мальчиками

 

въ

 

будни

 

совпадало

 

съ

 

началомъ

 

занятій

 

съ

воскресницамн,

 

то

 

вмѣстѣ

 

съ

 

первыми

 

обучались

 

церкви,

 

пѣнію

 

и

дѣвочки

 

воскресной

 

школы.

 

Большинство

 

дѣвочекъ

 

обладало

 

хорошими

голосами

 

и

 

потому

 

было

 

присоединено

 

учителемъ

 

къ

 

школьному

 

хору,

и

 

этотъ

 

смѣшанпый

 

изъ

 

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ

 

хоръ

 

пѣлъ

 

въ

 

церкви

во

 

время

 

богослуженій,

 

оіъ

 

чего

 

родители

 

приходили

 

въ

 

восторгъ.

„Вотъ

 

школа

 

то

 

что

 

дѣлаетъ",—говорили

 

не

 

только

 

мужчины,

 

но

 

и

 

жен-

щины:

 

„не

 

только

 

учатся

 

тѣ,

 

которымъ

 

досужно

 

въ

 

будни,

 

но

 

и

 

боль -

шихъ

 

не

 

оставляетъ;

 

кому

 

педосугъ

 

учиться

 

въ

 

будни,

 

учись

 

въ

 

праз-

дникъ

 

да

 

вечерами.

 

А

 

то

 

вѣдь

 

дѣвки-то

 

наши

 

прежде

 

по

 

праздникамъ

и

 

вечерамъ

 

только

 

бѣгали

 

по

 

улицамъ.

 

Въ

 

школѣ

 

не

 

дадутъ

 

бѣгать,—

молитвамъ

 

тамъ

 

научаются.

 

И

 

въ

 

церкви

 

послушаешь,

 

такъ

 

духъ

 

ра-

дуется,

 

какъ

 

out.

 

тамъ

 

поютъ

 

да

 

читаютъ.

 

Л

 

мы—что?..

 

Тоже

 

матери,

а

 

дѣтей

 

своихъ

 

не

 

можемъ

 

научить

 

прочитать

 

молитву

 

Іисусову"

(Оренб.

 

Еп.

 

Віыі).

 

Подобная

 

школа— не

 

единичный

 

теперь

 

примѣръ

на

 

Руси.

 

Такъ,

 

напр.',

 

въ

 

одиой

 

Тульской

 

епархіи

 

женскихъ

 

воскрес-

ныхъ

 

школь

 

въ

  

189 бА

 

уч.

 

г.

 

было

 

21

 

съ

 

159S

 

учащимися.

Другое

 

средство

 

увеличить

 

грамотность

 

среди

 

женской

 

половины

крестьянъ —это

 

iij

 

ивлеченіе

 

большаго

 

числа

 

дѣвочекъ

 

въ

 

существу-

ющія

 

смѣшапиыя

 

школы.

 

Достигается

 

это

 

очень

 

легко

 

и

 

просто:

 

нужно

лишь

 

допустить

 

учепицъ

 

наравнѣ

 

съ

 

мальчиками

 

къ

 

участію

 

въ

 

цер-

ковпомъ

 

чтепіи

 

и

 

пѣніи,

 

и

 

число

 

нхъ

 

увеличится.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

селъ

 

Оренбургской

 

епархіи

 

количество

 

обучавшихся

 

въ

 

школѣ

 

дѣво-

чекъ

 

колебались

 

между

 

1

 

и

 

6.

 

189 6Д

 

уч.

 

года

 

вновь

 

поступивши

 

учи-

тель

 

этой

 

школы

 

образовалъ

 

хоръ,

 

къ

 

которомъ

 

участвовали

 

наполо-

вину

 

дѣвочки,

 

которыя

 

стали

 

читать

 

въ

 

церкви,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

число

 

дѣвочекъ

 

позрасло

 

въ

 

школѣ

 

до

 

35

 

Даже

 

матери

 

съ

 

охотою

остаются

 

съ

 

маленькими

 

дѣтьми

 

безъ

 

нянекъ, —дочерей,

 

такъ

 

какъ

видятъ,

 

что

 

дочери

 

недаромъ

 

ходятъ

 

въ

 

школу:

 

„онѣ

 

поютъ

 

и

 

чи-

таютъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

всякія

 

молитвы

 

знаютъ",

 

говорятъ

 

матери

(Оренб.

 

Еп.

 

Вѣд.).

Отъ

 

привлеченія

 

дѣвочекъ

 

въ

 

школу

 

въ

 

значительномъ

 

числѣ

педалекъ

 

переходъ

 

къ

   

открытію

 

и

 

спеціально —женской

   

школы.

   

Въ
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Ярославской

 

енархіи

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

существовало

 

по

 

двѣ

 

смѣ-

шанйыхъ

 

школы,

 

въ

   

качествѣ

    

опыта,

 

преобразовали

 

одну

 

изъ

    

пихъ

въ

 

женскую,

 

и

 

къ

 

такому

 

преобразовапію

 

паселеніе

 

отнеслось

   

весьма

сочувственно,

    

какъ

 

будто

    

такого

    

преобразованія

   

всѣ

 

давно

    

ждали

(Яросл.

 

"Еп.

 

Вѣд.).

 

Конечно,

 

не

 

вездѣ

 

одинаково

 

будетъ

 

встрѣчепо

 

па-

селеніемъ

    

устройство

 

женской

    

школы,

 

но

 

это

 

не

    

бѣда.

    

Несогласіе
і

 

i

       

.

 

i в

                           

I

                         

.

                                                  

,

крестьянъ

 

на

 

открытіе

 

школы,

 

тѣ

 

протесты,

 

которыо

 

слышатся

 

съ

 

ихъ

•

  

t

        

■;■

 

I

 

I -

 

i,

     

.

        

-i

стороны,

 

и

 

тѣ

 

препятствія,

 

какія

   

создаютъ

 

они

 

иногда,

    

составляют!.

плодъ

   

не

    

совнательнаго

    

нежеланія

    

школы,

 

а

   

того

    

безъотчетпаго

страха

 

предъ

 

всякой

 

новизной,

 

какой

 

характеризуетъ

 

нашего

 

сживша-

гос'я

 

съ

    

стариной

    

крестьянина.

    

Но

 

это

 

не

 

можетъ

    

устоять

    

предъ

энѳрпей

 

и

 

настойчивостью

 

искренно

 

преданпаго

 

дѣлу

 

народпаго

  

про-

свѣщенія

 

дѣятеля.

 

Какъ

 

только

 

школа

 

будетъ

 

открыта,

 

ужь

 

не

 

услы-

■

   

кітэоа

    

а

               

<

 

■

  

.

   

■

                               

.

шишь

   

никогда

 

возраженія

 

противъ

 

нея, — всякіе

    

недоброжелательные

возгласы

 

противъ

 

нея

 

смѣняются,

 

точно

 

по

 

волшебству,

 

сочувствіемъ

н

 

благожеланіёмъ.

 

Не

 

хотѣли

 

женской

 

школы

 

казаки

 

Буреацкой

 

ста-

ницы,

 

отказались

 

они

 

дать

 

для

 

нея

 

хотя

 

бы

 

25

 

деревъ

 

лѣса;

 

но

 

лишь

школа

 

была

 

окончена

 

и

 

открыта,

 

она

 

стала

 

въ

 

первый

 

же

 

годъ

 

своего

существованья

 

самою

 

многолюдною

 

изъ

 

женскихъ

 

школъ

 

въ

 

округѣ

(дон.

 

Ён.

 

Вѣд.).

 

Это

 

ѳтношеніе

 

простого

 

народа

 

къ

 

школѣ

 

надобно

нмъть

 

въ|виду

 

при

   

открытіи

 

школъ,

 

чтобы

 

не

 

падать

 

духомъ

    

предъ

.

 

ЯГО

 

.

              

і

        

і

                         

і.

                   

■

 

•.

неодолимыми

 

повидимому,

 

но

 

въ

 

сущности

 

призрачными

 

пренятствія"

ми.

 

Если

 

бы

 

въ

 

женскихъ

 

школахъ

 

ввести,

 

какъ

 

обязательный

 

пред-

мета,

 

рукодълье

 

и

 

сельско-хозяйствеппыя

 

занятія,

 

чтобы

 

ознакомить

дѣвочекъ

 

по

 

крайней

    

мѣрѣ

 

съ

 

правильнымъ

 

и

 

разумным!,

    

веденіемъ
[

    

.г.in.

                  

Ill

    

.'

      

:■.

                     

.

огородничества,

 

съ

 

уходомъ

 

за

 

скотомъ

 

и

 

птицами

 

(какъ

 

предлагают!.

Вят.

 

Ёп.

 

Вѣдомости),

 

то

 

у

 

крестьянина

 

отнято

 

было

 

бы

 

послѣднѣе

возражение

 

противъ

 

обученія

 

дѣвочки

 

въ

 

школѣ:

 

„ученіе

 

не

 

къ

 

чему, —

какъ

 

вести

 

домашнее

 

хозяйство,

 

въ

 

школѣ

 

неучатъ".

 

А

 

разъ

 

крестья-

нинъ

 

сталъ

 

бы

 

посылать

 

своихъ

 

дѣвочекъ

 

въ

 

школу,

 

грамотность

 

на

Руси

 

стала'

 

бы

 

не

 

только

 

распространяться,

 

но— что

 

главное—и

 

под-

держиваться

 

среди

 

населенія.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

отецъ

 

работаетъ

 

въ

полѣ^въ

 

лісу,

 

или

 

уходитъ

 

изъ

 

дома

 

на

 

заработки,

 

мать

 

остается

дома

 

и

 

всегда

 

найдетъ

 

свободную

 

минуту

 

и

 

сама

 

почитать,

 

и

 

дѣтей

своихъ

 

поучить

 

грамотѣ,

 

если

 

опа

 

грамотна.

 

Прекрасный

 

примѣръ

 

для

подражанія

 

находимъ

 

мы

 

на

 

островѣ

 

Исландіи.

 

Одинъ

 

путешествен-

никъ,

 

посѣтившій

 

островъ,

 

говорить:

 

„когда

 

однажды,

 

разговорившись

ооъ

 

училищахъ,

 

я

 

пожелалъ

 

узнать,

 

кто

 

завѣдуетъ

 

ими,

 

то

 

получилъ

въ

 

отвѣтъ

 

слѣдующее:

 

дѣти

 

семи

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду

 

всѣ

 

у

 

насъ

 

умѣютъ

читать

 

и

 

писать

 

на

 

своемъ

 

родномъ

 

языкѣ

 

и

 

зпаютъ

 

ариометику;

 

нѣтъ



НИВ
ни

 

одного

 

даже

 

среди

 

бѣднѣйшихъ

 

рыбаковъ,

 

который

 

бы

 

не

 

полу-

чилъ

 

хорошей

 

подготовки.

 

Наши

 

матери — вотъ

 

паши

 

учительницы,

 

а

отцовскій

 

домъ — наше

 

училище;

 

за

 

обученіемъ

 

же

 

дѣтей

 

наблюдаютъ

у

 

насъ

 

священники.

 

Спросите

 

перваго

 

попавшагося

 

вамъ

 

мальчугана»

кто

 

училъ

 

его

 

отечественной

 

географіи

 

и

 

исторіи,

 

или

 

кто

 

первый

объяснилъ

 

ему

 

имена

 

птицъ

 

и

 

цвѣтовъ...

 

и

 

всякій

 

разъ

 

вы

 

услышите

въ

 

отвѣтъ:

 

моя

 

мать".

 

Честь

 

и

 

слава

 

такимъ

 

матерямъ!

 

(Яросл.

 

Еп.

Вѣдомости).

Ободряющій

 

примѣръ

 

для

 

дѣятелей

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

въ

духѣ

 

православной

 

церкви

 

подается

 

царственными

 

особами.

 

Съ

 

соизвб-

лепія

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы

 

Марш

Ѳеодоровны,

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

зданій

 

Аничковскагр

 

дворца

 

еще

 

въ

прошломъ

 

году

 

открыта

 

одноклассная

 

ц.-пр.

 

школа

 

съ

 

двумя

 

отдѣленіями

для

 

дѣтей,

 

родители

 

коихъ

 

живутъ

 

въ

 

зданіи

 

дворца.

 

Школа

 

эта

 

на

 

24

мальчика

 

и

 

38

 

дѣвочекъ.

 

Мѣстный

 

свяіценникъ

 

состоитъ

 

въ

 

ней

 

законо-

учителемъ,

 

а

 

псаломщикъ

 

обучаетъ

 

дѣтей

 

пѣнію.

 

Въ

 

школѣ

 

введено

также

 

обученіе

 

дѣтей

 

ремеслу.

 

Вообще

 

школа

 

со

 

всѣми

 

особенностями

сельскихъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Извѣстіе

 

о

 

царской

 

ц.-прих.

школѣ

 

заслуживаетъ

 

самаго

 

широкаго

 

оглашенія,

 

въ

 

особенности

 

въ

отдаленныхъ

 

углахъ

 

нашей

 

родины.

 

Видно,

 

не

 

только

 

не

 

худа

 

церковно-

приходская

 

школа,

 

не

 

для

 

захолустныхъ

 

только

 

селъ

 

и

 

деревень

 

пред-

назначена

 

и

 

пригодна

 

она,

 

какъ

 

о

 

томъ

 

недавно

 

писали

 

и

 

говорили

ея

 

недруги,

 

но

 

люба

 

она

 

и

 

сердцу

 

царскому,

 

если

 

устроена

 

она

 

въ

самомъ

 

царскомъ

 

дворцѣ

 

(Кормчіи).

0__

 

Б__Ъ

    

Я

    

В

    

Л

    

Е

    

Н

    

I

    

Я.
....

                                                      

..

Начата

 

печатапіемъ

 

и

 

въ

 

августѣ

 

поступить

 

вь

 

продажу

новая

 

книга:

 

„Воснресныя

 

литургійныя

 

Евангелія

 

всего

 

года,

 

съ

объясненіями

 

и

 

вытекающими

 

изъ

 

евангельскихъ

 

чтеній

 

назида-

тельными

 

уроками.

 

Для

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій,

 

для

 

чте-

нія

 

въ

 

гиколѣ

 

и

 

дома".

 

Съ

 

приложеніемъ

 

указателя

 

евавгельскихъ

чтеній

 

на

 

литургіи

 

на

 

всѣ

 

дни

  

года.

Составилъ

 

законоучитель

 

реальнаго

 

и

 

промышленн&го

 

(мех.

и

 

хпм.-технич.)

   

училпщъ

 

г.

 

Костромы

 

свящ.

 

П.

 

Европинъ.

Цѣна

 

кн.

  

1р.,

   

съ

 

перес.

  

1

  

р.

  

20

 

к.

    

Складъ

 

изданія

 

въ

СІІБ.

 

—

 

у

 

И.

 

Л.

   

Тузова,

 

въ

 

Москвѣ

 

— у

 

В.

 

В.

 

Думнова,

   

въ

 

Ко-

стромѣ — у

 

О.

  

В.

 

Бекеневой

 

и

  

у

 

автора.
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ШОШО-ЛИТЕЙНЫЁ

 

ЗАВОДЫ

СЕРАШОНА

 

НИКОЛАЕВИЧА

 

ЗАБѢНКИНА

въ

 

г.

 

Кострой

 

и

 

въ

 

г.

 

ШШвИ

 

ffiiellt

 

губ.

принимают*-заказы

 

на

 

переливку

 

разбитыхъ

 

и

отливку

 

вновь

 

церковныхъ

 

колоколовъ

 

раз-

личнаго

 

вѣса,

 

и

 

имѣются

 

для

 

продажи—гото-

вые.

 

Фирма

 

существуетъ

 

съ

 

1880

 

г.,

 

имѣетъ

массу

 

благодарностей

 

отъ

 

заказчиков*.

Съ

 

заказами

 

й

 

справками

 

обращаться

 

въ

 

г9.

 

Кострому,

Забѣнкину.

                             

6-4
■

 

■-

■

■

-онножтэи

 

а

■

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

0

 

привѣтствіяхъ.

 

(Поучепіе

 

Пре-

освященнѣйшаго

 

Виссариона

 

въ

 

педѣлю

 

13-ю

 

но

 

Пятидесятпицѣ).

 

Древ -

Hie

 

памятники

 

самозащиты

 

и

 

благочестіл

 

гражданъ

 

гор.

 

Со.іигалича,

(Проп,олженіе).

 

По

 

вопросу

 

объ

 

уиорядоченіи

 

производства

 

духовен-

ствомъ

 

сельскихъ

 

церквей

 

сборотіъ

 

зерповымъ

 

хлѣбомъ

 

и

 

другими

 

про-

дуктами

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

Храмовой

 

праздникъ

 

28

 

іюля

 

въ

 

Бого-

родицко-Игрицкомъ,

 

что

 

па

 

рѣкѣ

 

Песочпѣ,

 

монастырѣ.

 

Енархіальнал

хроника/ йноепархіалышя

 

извѣстія.
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