
I

 

Ноября.

                 

Р^ъ

 

IV.

             

1890

 

года.

Ліііішл

 

обълспепіл

 

съ

 

Родакцісіі

   

пт.

   

домѣ

   

преподавателя

 

дух.

 

сеыппаріи

 

В.
Строева (Кузьлодоііьяисііій

 

исрсу.і.),

 

или

 

;іь

 

оицеллріи

 

ссашпарскаго

 

нравлепія.

JV/?

 

31.

отдмъ

 

і.

 

вдтпмщіймя.
Указъ

 

Костромской

 

дух.

 

консйсторіи.

О

 

содержапіи

 

журпальпаго

 

постаповлслія

 

съѣзда

 

духовенства

 

Макарь.

евскаго

 

училищпаго

 

округа

 

отъ

 

18" августа

 

1890

 

г.

Костромская

 

духовпая

 

копсисторіл

 

слушали

 

отпошсніе

 

правленія

Макарьевскаго

 

духовпаго

 

училища

 

за

 

А?

 

275,

 

съ

 

препровождепіемъ

 

па

распорлжспіо

 

копсисторіи

 

коши

 

съ

 

журнала

 

съѣзда

 

духовепства

 

Ма-

карьевскаго

 

училищпаго

 

округа,

 

отъ

 

18

 

августа

 

сего

 

1890

 

года,

 

слѣ-

дующаго

 

содержапія:

 

„Оъѣздъ

 

слушали

 

ведомость

 

о

 

суммѣ,

 

поступив-

шей

 

отъ

 

церквей

 

училищпаго

 

округа

 

въ

 

правленіо

  

Макарьевскаго

  

ду-
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і

 

ховнаго

 

училища

 

за

 

1890

 

годъ,

 

и

 

бумагу

 

па

 

нмя

 

съѣзда

 

окружпаго

духовепства

 

за

 

№

 

66,

 

отъ

 

14

 

августа,

 

отъ

 

благочиппаго,

 

Ветлу

 

жской

Воскресенской

 

церкви

 

нротоіерея

 

Іакова

 

Махровскаго

 

объ

 

освобожде-

нии

 

Воскресенской

 

церкви

 

отъ

 

взноса

 

дополнительной

 

въ

 

пользу

 

Ма-

карьевскаго

 

духовнаго

 

училища

 

суммы.

 

По

 

разсмотрѣніи

 

вѣдомости

 

ока-

;

 

залось,

 

что

 

дополнительная

 

сумма

 

за

 

1890

 

годъ

 

на

 

содержаніо

 

і\1а-

I

 

карьевскаго

 

общожитія

 

представлена

 

о.о.

 

благочиппыми

 

сполна,

 

кромѣ

:

 

протоіорѳя

 

Вѳтлужской

 

Воскресенской

 

церкви

 

Іакова

 

Махровскаго,

 

ко-

торый

 

не

 

доставилъ

 

162

 

руб.

 

50

 

коп.

 

на

 

Макарьевскоо

 

училище,

 

и

 

пс-

извѣстпо,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

той

 

жо

 

вѣ

 

домости,

 

доставплъ

 

ли

 

въ

 

Совѣтъ

цо

 

уиравлонію

 

опархіальпымъ

 

общожитіомъ

 

сумму

 

па

 

содержапіе

 

своо-

коштпыхъ

 

воспитапниковъ;

 

изъ

 

бумаги

 

жо

 

протоіерея

 

Махровскаго

 

вид-

но,

 

что

 

9

 

іюля

 

пастоящаго

 

года

 

ножаромъ,

 

бывшнмъ

 

въ

 

г.

 

Ветлугѣ,

зпачительпо

 

повреждѳпъ

 

Троицкій

 

храмъ

 

Воскресенской

 

церкви

 

и

 

обго-

рѣла

 

колокольня,

 

вслѣдствіо

 

чего

 

онъ

 

проептъ

 

освободить

 

Воскресен-

скую

 

церковь

 

отъ

 

взноса

 

дополнительной

 

обязательной

 

суммы

 

па

 

Ма-

карьевскоо

 

училище.

 

Постановили:

 

а)

 

вслѣдствіе

 

постигшаго

 

9-го

 

іюлл

Троицкій

 

храмъ

 

бѣдствія,

 

котороо

 

пеобходимо

 

потребуетъ

 

излишппхъ

расходовъ,

 

освободить

 

Воскресенскую-

 

церковь

 

отъ

 

уплаты

 

числящейся

за

 

пой

 

недоимки

 

въ

 

размѣрѣ

 

162

 

р.

 

50

 

к.;

 

ходатайство

 

же

 

нрото-

іерея

 

Махровскаго

 

объ

 

освобождопіи

 

отъ

 

взноса

 

обязательной

 

дополни-

тельной

 

суммы

 

на

 

Макарьевскоо

 

училище

 

на

 

псопредѣлеппоо

 

время

съѣздъ

 

не

 

находить

 

возможпымъ

 

уважить

 

потому

 

во

 

1-хъ,

 

что

 

у

 

съѣз-

да

 

пѣтъ

 

пикакнхъ

 

оффиціальныхъ

 

свѣдѣпій

 

о

 

матеріальпомъ

 

положо-

піи

 

церкви,

 

которыя

 

указывали

 

бы

 

па

 

недостаточность

 

церковныхъ

„средства;

 

такъ

 

какъ

 

о.

 

нротоіерей

 

Махровскій

 

никогда

 

не

 

доставлялъ

 

въ

правлепіо

 

училища

 

вѣдомости

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

церковныхъ

 

суммъ

подъ

 

литерою

 

А,

 

что

 

слѣдовало

 

бы

 

дѣлать

 

но

 

опредѣлепію

 

Св.

 

Сино-

да

 

отъ

 

24

 

декабря

 

1876

 

года

 

за

 

А°

 

9,

 

а

 

изъ

 

сообщеній

 

нѣкоторыхъ

депутатовъ

 

съѣзда

 

папротивъ

 

впдно,

 

что

 

сродства

 

Вотлужской

 

Воскре-

сенской

 

церкви

 

весьма

 

достаточны

 

и

 

она

 

имѣотъ

 

хорошіо

 

капиталы,

дающіо

 

проценты,

 

— а

 

во

 

2-хъ

 

и

 

потому,

 

что

 

въ

 

городѣ

 

Ветлугѣ

 

со-

хранились

 

цѣлыми

 

отъ

 

пожара

 

другія

 

двѣ

 

церкви,

 

имѣющія

 

общую

 

съ
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погорѣвшимъ

 

Троицкимъ

 

храмомъ

 

доходность,

 

въ

 

которыхъ

 

можетъ

 

со-

вершаться

 

богослужепіе,

 

а

 

слѣдовательпо

 

и

 

расходы

 

па

 

ремонтъ

 

пого

рѣпшѳй

 

церкви

 

потребуются

 

певдругъ,

 

а

 

постепенно,

 

но

 

мѣрѣ

 

нако-

плепія

 

доходовъ,

 

что

 

не

 

можетъ

 

отнять

 

возможность

 

у

 

Воскресенской

церкви

 

дѣлать

 

обязательные

 

взносы,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

гораздо

 

большая

часть

 

нрихожанъ

 

по

 

подверглась

 

бѣдствію

 

отъ

 

пожара;

 

б)

 

такъ

 

какъ

изъ

 

вѣдомости

 

о

 

поступлепіи

 

суммъ

 

отъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

па

 

содержа-

піе

 

Макарьевскаго

 

духовпаго

 

училища

 

не

 

видно,

 

чтобы

 

о.

 

протоіерй

Махровскій

 

представилъ

 

сумму

 

па

 

содсржаніо

 

епархіальпаго

 

общежитія,—

просить

 

правленіе

 

духовпаго

 

училища,

 

снестись

 

по

 

этому

 

предмету

 

съ

Оовѣтомъ

 

по

 

управлепію

 

опархіальпылъ

 

общежитіемъ

 

и,

 

въ

 

случаѣ

 

не-

доставленія

 

протоіереемъ

 

Махровскимъ

 

означенной

 

суммы,

 

ходатайство-

вать

 

лредъ

 

Его

 

Преосвящспствомъ

 

о

 

побуждепіи

 

его

 

къ

 

уплатѣ

 

недо-

имки;

 

и

 

в)

 

такъ

 

какъ

 

о.

 

протоіерей

 

Махровскій

 

никогда

 

не

 

продста-

влялъ

 

въ

 

правлепіе

 

духовпаго

 

училища

 

вѣдомости

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расхо-

дѣ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

подъ

 

литтерою

 

А,

 

да

 

тоже

 

опущепіе,

 

вопреки

указпому

 

предписапію

 

Св.

 

Синода,

 

допускали

 

п

 

допускаютъ

 

и

 

другіѳ

о.о.

 

благочиппыо

 

округа, —покорпѣйшо

 

просить

 

Его

 

Преосвященство

подтвердить

 

о.

 

протоіерею

 

Махровскому

 

и

 

всѣмъ

 

о.о.

 

благочинпымъ

Макарьевскаго

 

училищпаго

 

округа

 

о

 

своевремепномъ

 

и

 

каждогодцомъ

прздставленіи

 

означенной

 

вѣдомости

 

въ

 

училищное

 

правлепіе,

 

такъ

 

какъ

свѣдѣнія,

 

доставляемыя

 

ею,

 

имѣютъ

 

весьма

 

важноо

 

значепіо

 

для

 

съѣз-

довъ

 

духовенства

 

при

 

расчисленіи

 

разныхъ

 

взпосовъ".

 

Съ

 

утворжденія

Его

 

Преосвященства,

 

Приказали:

 

о

 

содержаніи

 

журпальпаго

 

по-

стаповленія

 

съѣзда

 

духовенства

 

Макарьевскаго

 

училищнаго

 

округа

 

отъ

18

 

августа

 

сего

 

года,

 

по

 

поводу

 

разсмотрѣнія

 

съѣздомъ

 

вѣдомости

 

о

суммѣ,

 

поступившей

 

отъ

 

церквей

 

округа

 

въ

 

правлѳніѳ

 

Макарьевскаго

духовпаго

 

училища

 

за

 

1890

 

годъ,

 

и

 

бумаги

 

на

 

имя

 

съѣзда,

 

отъ

 

на-

стоятеля

 

протоіерея

 

Іакова

 

Махровскаго,

 

дать

 

знать

 

духовенству

 

сего

округа

 

къ

 

должному,

 

въ

 

чомъ

 

слѣдуетъ,

 

исполпепію

 

чрезъ

 

печатапіо

въ

 

Костромскихъ

 

Епархіальпыхъ

 

Вѣдомостяхъ.
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Журнальное

 

постановленіе

 

ревизіонной

 

комиссии

 

при

 

Костром.

епдрх.

 

,общелштіи,

 

утвержденное

  

Его

 

Преосвященствомъ

 

11

октября

 

1890

 

г.

Въ

 

журпалѣ

 

ревизионной

 

комиссіи

    

при

   

общежвтіи

 

своскогатпыхъ

учениковъ

 

К.

 

д.

 

семипаріи,

 

25

 

сентября,

   

во

 

2-й

 

ст.

   

изложено

   

слѣ-

дующее:

  

„Возбуждепъ

 

былъ

 

вопросъ

 

о

 

повѣркѣ

   

депежпыхъ

   

взносовъ,

пастуиавшихъ

 

изъ

 

епархіи

 

па

 

сверхштатный

    

параллолышя

    

отдѣлепія

при

 

Костром,

 

семипаріп

 

за

 

18 89/д 0

 

У 4 -

 

годъ.

    

Постановлено:

   

просить

предсѣдателя

 

комиссіи,

 

прот.

 

Павла

 

Горскаго,

   

какъ

 

вполпѣ

 

зиакомаго

съ

 

этимъ

 

дѣломъ,

 

въ

 

свободпое

 

для

   

пего

 

время,

    

заняться

    

повѣркою

взносовъ

 

па

 

параллельиые

 

классы

 

семипаріп

   

за

   

18 89/90

  

уч.

 

годъ,

 

по

докумептамъ,

 

при

 

которыхъ

 

деньги

 

представлялись

 

въ

  

Правлспіо

 

семи-

паріи,

 

и

 

но

 

паличпому

 

составу

 

причтовъ

 

за

 

этотъ

 

годъ,

   

по

 

клировымъ

вѣдомостямъ,

 

хранящимся

    

въ

    

капцеляріп

 

Костром,

 

дух.

 

копсисторіи,

прп

 

чемъ

 

предоставить

 

ему,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

    

способомъ,

   

какой

доселѣ

 

практиковался,

 

отъ

 

лица

 

комиссіи

 

сноситься

  

пспосрсдствеппо

 

съ

о.о.

 

благочиппыми

 

и

 

съ

 

о.о.

 

настоятелями

 

соборовъ,

   

па

   

осповапіп

 

до-

клада

 

комиссіи

 

Его

 

Преосвященству

   

отъ

 

.29

 

ноября

  

1887

 

г.,

 

и

 

о.о.

благочинпыхъ

 

п

 

настоятелей

 

соооровъ

    

просить

 

па

 

требованія

 

комиссш,

подписапныя

 

прот.

 

Горскимъ,

 

отвѣчать,

 

по

 

возможности,

   

въ

   

пепродол-

жительпомъ

   

времопп

 

и

 

бумагъ

   

комиссіи

 

у

 

себя

   

по

 

удерживать,

   

такъ

какъ

 

она

 

по

 

имѣотъ

 

возможности

 

оставлять

 

отпусковъ

 

нсходящпхъ

 

отъ

пея

 

бумагъ

 

".
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Отъ

 

Костром,

 

епархіальпаго

 

училищпаго

 

совѣта
епмъ

 

объявляется,

   

что

 

съ

 

1

 

-го

 

января

 

по

 

25

 

сентября

 

сего

 

1890

 

года,

непосредственно

 

получены

 

имъ

 

деньги

   

па

 

содержашо

 

церковпо-приход

скихъ

 

гаколъ

   

Костромской

 

сиархіп

 

отъ

 

нпжеслѣдугощихъ

 

лицъ:

Отъ

 

благочиппаго

 

Юрьевецкаго

 

5

 

округа,

 

свящепни-

ка

 

Евлампіл

 

ІОпицкагѳ,

 

при

 

отпошеніп

 

отъ

 

5

 

января,

за

 

А?

 

8

 

.

—

  

^благочиппаго

 

Костромскаго

 

5

 

округа,

 

священни-

ка

 

Алексѣя

 

Соколова,

 

при

 

отпошепіи

 

отъ

 

4

 

япваря

за

 

А?

  

18

—

   

благочиппаго

 

Костромскаго

 

7

 

округа,

 

священни-

ка

 

Николая

 

Павлипскаго,

 

при

 

отпошепіп

 

отъ

 

29

 

янва-

ря

 

за

 

Je

 

33

      

.

•

   

—

 

его

 

же,

 

прн

 

отпошепіи

 

отъ

  

19

 

марта

 

за

 

Jc

 

54

—

   

благочиппаго

 

Костромскаго

 

10

 

округа,

 

священ-

ника

 

Дмитрія

 

Любимова,

 

при

 

отпошепіи

 

отъ

 

6

 

япваря

чя

   

Д1

   

9и

 

О»

      

«М-

        

V

                                    

а

                                              

•

                                              

•

                                             

•

—

   

благочиппаго

 

Костромскаго

 

4

 

округа,

 

протоісрся

Капитопа

 

Толгскаго,

 

нрп

 

отпошепіи

 

отъ

 

26

 

япваря

 

за

R

 

25

Отъ

 

пего

 

же,

 

при

 

отпошепіи

 

отъ

 

6

 

іюля

   

за

 

JVs

 

86
■--

 

благочиппаго

 

Юрьевецкаго

   

1

  

округа,

 

священни-

ка

 

Николая

 

Скворцова,

 

при

 

отпошеніп

  

отъ

 

23

 

япва-

ря

 

за

 

Кі

 

32
—

   

благочиппаго

 

Костромскаго

 

9

 

округа,

 

священни-

ка

 

Александра

 

Груздева,

 

нрп

 

отиошепіи

 

отъ

 

26

 

яп-

варя

 

за

 

34
—

   

благочиппаго

 

Юрьевецкаго

 

2

 

округа,

 

священни-

ка

 

Ѳеодора

 

Крылова,

 

при

 

отпошепіп

 

отъ

 

16

 

яиваря

за

 

К".

 

9
—

   

благочиппаго

 

Костромскаго

 

6

 

округа,

 

священни-

ка

 

Ардаліопа

 

Игиатовскаго,

 

при

 

отношепіп

 

отъ

 

19-го
февраля

 

за

 

А»

 

36
—

   

благочиппаго

 

Костромскаго

 

3

 

округа,

 

свящоппи-

ка

 

(иыпѣ

 

нротоісрся)

 

Павла

 

Горскаго,

 

при

 

отпошепіи
отъ

  

18

 

япваря

 

за

 

А°

 

16

   

.

—

   

благочиппаго

 

Юрьевецкаго

 

Спасо-Входскаго

 

со-

бора,

 

протоіерея

 

Платона

 

Михайловскаго,

 

при

 

отпоше-

ніи

 

отъ

 

31

 

япваря

 

за

 

№

 

22

                 

,

Руб. Коп.

57

  

24

29

37
1

21
5

11

92

10

45

30
94

38

18 я

19 75

14 70

21 71

13 55
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Отъ

 

благочиппаго

 

Галичскаго

 

5

 

округа,

 

свящепиика

Никтополіопа

 

Комаровскаго,

 

при

 

отногаепіи

 

отъ

 

15

 

ян-

варя

 

за

 

As

 

74

  

.

—

   

благочиппаго

 

Макарьевскаго

 

4

 

округа,

 

священ-

ника

 

Іоанна

 

Горскаго,

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

10

 

япваря

за

 

№

  

13
—

   

благочиннаго

 

Костромскаго

 

1

 

округа,

 

протоісрея

Дмитрія

 

Цѣликова,

 

при

 

отпошеніи

 

отъ

 

27

 

февраля

 

за

J6

 

43

                                      

.

—

   

благочиппаго

 

Костромскаго

 

2

 

округа,

 

протоіергя
Евгенія

 

Соколова,

 

при

 

отпошеніи

 

отъ

 

28

 

февраля

 

за

№11
—

   

настоятеля

 

Галичскаго

 

Преображенскаго

 

собора,

протоіерея

 

Григорія

 

Снѣгирева,

 

при

 

отпошепіи

 

отъ

 

30
іюпя

 

за

 

As

 

70

   

.

Сверхъ

 

сего

 

получено

 

изъ

 

Костромской

 

духовной

консисторіи,

 

при

 

отнотеніи

 

отъ

 

20

 

марта

 

за

 

А';

 

2095,
18

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

при

 

отпошепіи

 

отъ

 

25

 

августа,

 

за

 

А»

 

5813,

11

 

р.

  

29

 

к.,

 

а

 

всего

Итого

38

54

60

29

448

Председатель

 

Епархіальнаго

 

Училищпаго

 

Совѣта,

Священпикъ

 

Іоаннъ

 

Сперанскій.
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Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костром,

 

дух.

 

консисторіи.
(отъ

 

10

 

октября)

Умерли:

 

священники:

 

Богоявленской,

 

что

 

въ

 

Рыболовской

 

Лу-

кѣ,

 

ц.

 

—

 

Іоаппъ

 

Кантовъ,

 

с.

 

Дресвищъ — Василій

 

Соловьеву

 

с.

 

Жда-

нова™

 

Алексапдръ

 

Еалгшниковъ,

 

с.

 

Сѣнной— Александръ

 

Разумев-

ши,

 

с.

 

Контѣева — Іоапнъ

 

Илышскій,

 

с.

 

Михалева — Павѳлъ

 

Еазан-

скій.

Уволены

 

з

 

а

 

ш

 

т

 

а

 

т

 

ъ

 

с

 

о

 

г

 

л

 

а

 

с

 

п

 

о

 

и

 

р

 

о

 

ал

 

ѳ

 

и

 

і

 

ю:

 

прот.

 

с.

Ножкина

 

ВасилШ

 

Залѣсскій',

 

священники:

 

с.

 

Яманова — Алексапдръ

Бѣликооъ,

 

с.

 

Задорожья

 

Іоаппъ

 

Виноградовъ,

 

с.

 

Капдаурова — Але-

ксандръ

 

Зарайскій,

 

с.

 

Ооменовскаго-Лапотнаго — Лука

 

Флеровъ

 

(безъ

прошенія,

 

но

 

болѣзнен.

 

состояпію

 

и

 

слѣпотѣ);

 

псаломщ.

 

с.

 

Кузнецова

Никапоръ

 

Знаменскій.

И

 

о

 

р

 

ѳ

 

н

 

ѣ

 

щ

 

о

 

н

 

ы:

 

с.

 

Хлѣлеваго

 

свящ.

 

Александръ

 

Цвейтооъ

 

-~

въ

 

с.

 

Ямаково,

 

Норехт.

 

у.;

 

с.

 

Бѣлоппкольскаго

 

свящ.

 

Павелъ

 

.

 

Пре~

ображенскій

 

—

 

ъъ

 

военное

 

вѣдомство;

 

свящ.

 

с.

 

Сапдагоры

 

Іоанпъ

 

Изю-

мовъ — въ

 

с.

 

Бѣлопикольское,

 

Кипешем.

 

у.;

 

свящ.

 

с.

 

Березпиковъ

 

Але-

ксий

 

Днѣпровскій — пъ

 

с.

 

Кандаурово,

 

Юрьев,

 

у

 

;

 

свящ.

 

с.

 

Гарей

Алексапдръ

 

Ірудевъ-~ъъ

 

с.

 

Здѣмирово,

 

Костр.

 

у.;

 

псаломщики:

 

с.

Аѳопасова

 

Ѳеодоръ

 

Второвъ — въ

 

с.

 

Кузпецово,

 

Костр.

 

у.;

 

пог.

 

Ро-

манова

 

Апдрей

 

Перепелкинъ — въ

 

с.

 

Аоопасово,

 

Костр.

 

у.;

 

с.

 

Берего-

ва

 

ВасилШ

 

Голубевъ—йъ

 

с.

 

Золепово,

 

Нерехт.

 

у.

О

 

п

 

р

 

е

 

д

 

ѣ

 

л

 

о

 

п

 

ы:

 

па

 

свящеппич.

 

вакапсіи:

 

учит.

 

Солигал.

 

дух.

училища

 

Семопъ

 

Суворовъ —-въ

 

с.

 

Ножкипо,

 

Чухлом.

 

у.;

 

восп.

 

сомин.

Ѳеофаііъ

 

Груздевъ — въ

 

с.

 

Задорожье,

 

Юрьев,

 

у.;

 

восп.

 

сеиип.

 

Павелъ

Добровъ

 

Ш

 

с.

 

Березники,

 

Норехт.

 

у.;

 

восп.

 

семип.

 

Николай

 

Пиня-

еоъ — въ

 

с.

 

Сѣппую,

 

Чухлом.

 

у.;

 

вогп.

 

семип.

 

Николай

 

Малыинъ —

въ

 

с.

 

Кажирово,

 

Ветлуж.

 

у.;

 

па

 

діаконскую

 

вакапсію:

 

діак.

 

е,

 

Мор-

токъ

 

Іоаппъ

 

Потѣхинъ — въ

 

с.

 

Болвапицы,

 

Макарьѳв.

 

у.

Рукоположены:

 

во

 

свящѳппики:

 

воспитан,

 

семпн.

 

Алексѣіі

Ерыловъ — въ

 

с.

 

Рыболовскую

 

Луку,

 

Юрьев,

 

у.;

 

воспит.

 

семип.

 

Ми-

хаилъ

 

Ширяеоъ

 

—

 

мі,

 

с.

 

Архангельское,

 

Юрьевец.

 

у.;

 

воспит.

 

сеыин.

Ивапъ

 

Лапшаніскій — въ

 

с.

 

Дресвище,

 

Макар,

 

у.;

 

преп.

 

Кипешеы.

 

д.
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училища

 

ВасилШ

 

'.Шмеранцевъ—

 

къ

 

Воскресенской

 

ц.

 

нос.

 

Пучежа;

воспит.

 

сомин.

 

МакарШ

 

Вознесенскій — въ

 

с.

 

Покровскоо

 

на

 

Нов,

 

Ма-

кар,

 

у.;

 

учит.

 

Хрѣповской

 

цер.-прих.

 

школы

 

Ивапъ

 

БережкШкій—

въ

 

с.

 

Фдляіі,

 

Кннешсм.

 

у.

ИосВііщепъ

 

въ

 

стихарь:

 

Нерсхт.

 

Казапск.

 

соб.

 

псаломщ.

ІоанэЪ

 

Костоловскій.

Свободны

 

я

 

мѣста:

 

свящепппчоскія:

 

при

 

Крестовоздвижевск.

ц.

 

с.

 

Топішиа

 

(2-я

 

вакап.);

 

при

 

Христорождеств.

 

ц.

 

с.

 

Хмѣлеваго,

Варнав,

 

у.,

 

при

 

Войиосопской

 

п.

 

ног.

 

Возлесенскаго,

 

Юрьсвец.

 

у.,

 

при

Георгіев.

 

ц.

 

с.

 

Дебова,

 

Кипешем.

 

у.,

 

при

 

Покровской

 

ц.-

 

с.

 

Жданова,

Костр.

 

у.;

 

при

 

Архангельской

 

Ці

 

с.

 

Коптѣева,

 

Буйскаго

 

у. ;

 

3-я

 

вакапс),

при

 

Троицк,

 

ц.

 

с.

 

Михалева,

 

Галич,

 

у.

—

 

діакопскія:

 

прп

 

Христорожд.

 

ц.

 

с.

 

Ос-сповца,

 

ІОрьенец.

 

у.,

при

 

Троицкой

 

ц.

 

с

 

Мирохопова,

 

Чухл.

 

у.,

 

прп

 

Казанской

 

ц.

 

с.

 

Крас-

пыхъ-Усадъ,

 

Макар,

 

у.,

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Дрссвищъ,

 

Ыакар.

у.,

 

при

 

Каз'апскон

 

ц.

 

с.

 

Шадрина.

 

Мак.

 

у

 

,

 

при

 

Христорожд.

 

п..

 

с.

Шалдежипа,

 

Варпав.

 

у.,

 

при

 

Крестовоздвиж

 

ц

 

с.

 

Топкипп,

 

Варнав,

у.,

 

при

 

Архангельск,

 

ц.

 

с

 

Кордобопа,

 

Костр.

 

у,

 

прп

 

Покровской

 

ц.

с.

 

Кабапова,

 

Галич,

 

у.,

 

прп

 

Успенской

 

ц."

 

с.

  

Мизскаго,

 

Костр.

 

у.

"=*®8€эбс~вё>«-

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Указъ

 

Костр

 

д.

 

консисторш

 

о

 

со-

держаніи

 

журпальпаго

 

постановлспін

 

еъѣзда

 

духовенства

 

Макарьсвска-
го

 

училищнаго

 

округа

 

отъ

 

18

 

августа-

 

1890

 

г.

 

Журнальное

 

поста-

повленіе

 

ревизіонной

 

коыиссіи

 

прп

 

Костром

 

епарх.

 

общсжитш,

 

утверлс-

деппое

 

Его

 

Нреосвящспствозіъ

 

11

 

октября

 

1890

 

г.

 

Отъ

 

Ко

 

строи

 

скаго

епарх..

 

училищпаго

 

совѣта..

 

Спт.дѣпія

 

изъ

 

Костр.

 

д.

 

копсисторін.

Редакторы:

 

.Семтаріи

 

Текторъ,

 

Архимандритъ

 

Менандрь.

Преподаватель

 

Семинары

 

В.

 

Ѵ-трзсвъ.
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!

    

ОТДМЪ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Поученіе

 

на

 

лрркъ

 

Казанской

 

|рІ|

 

Божіеи

 

Матери.
Дважды

 

въ

 

году

 

св.

 

православная

 

церковь

 

празднуетъ

 

Казан-

ской

 

икопѣ

 

Богоматери:

 

8

 

іюля

 

въ

 

память

 

чудесиаго

 

явленія

 

св.

 

ико-

еы

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

г.

 

Казани,

 

и

 

вотъ

 

сегодня— 22

 

числа

 

октября,

въ

 

которое

 

пѣкогда

 

по

 

одному

 

городу

 

Казани,

 

по

 

и

 

всему

 

вашему

 

оте-

честву

 

явлено

 

чудесное

 

заступлепіе

 

Божіей

 

Матери

 

отъ

 

чудотворной

ея

 

иконы

 

Казапскія.

Давно

 

это

 

было.

 

Болѣе,

 

нежели

 

заі

 

200

 

лѣтъ

 

до

 

нашего

 

време-

ни,

 

паше

 

отечество

 

переживаю

 

тяжелое

 

время,

 

извѣстпое

 

въ

 

исторіи

подъ

 

назнаніолъ

 

ыеждуцарствія,

 

лихолѣтья

 

или

 

смутнаго

 

времени,

 

ког-

да,

 

за

 

смертію

 

царя

 

Ѳеодора

 

Іоапповича

 

и

 

убіемъ

 

св.

 

царевича

 

Ди-

митрия,

 

пресѣкся

 

родъ

 

закоппыхъ

 

царей

 

изъ

 

илеиепи

 

Рюрика;

 

и

 

взо-

шелъ

 

па

 

престолъ

 

русскій

 

сначала

 

Бориеъ

 

Годуновъ,

 

а

 

за

 

нимъ

 

Васи-

лШ

 

Іоапповичъ

 

ПІуйскій.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

ни

 

тотъ,

 

пи

 

другой

 

не

 

имѣ-

лп

 

па

 

себѣ

 

печати

 

избрапія

 

Божія,

 

то

 

и

 

престолопаслѣдіе

 

не

 

утверди-

лоеь

 

въ

 

ихъ

 

родѣ,

 

а

 

послѣ

 

единоличпаго

 

царствовапія

 

того

 

и

 

другаго

престолъ

 

царскій

 

на

 

Руси

 

остался

 

совершенно

 

праздепъ.

 

Тогда-то,

 

бр.,

стало

 

очевидпымъ,

 

какое

 

великое

 

песчастіе

 

для

 

страны,

 

когда

 

нѣтъ

 

въ

пей

 

едипаго

 

законпаго

 

самодержца!

 

Съ

 

первыхъ

 

же

 

дней

 

ыеждуцарствія

начались

 

въ

 

Россіи

 

смуты

 

и

 

безпорядки,

 

открылись

 

раздоры

 

и

 

крамо-

лы,

 

мятежи

 

и

 

безпачаліо;

 

появились

 

самозванцы.

 

Пользуясь

 

этими

 

внут-

ренними

 

смутами,

 

нахлынули

 

въ

 

нашу

 

страну,

 

враги

 

ея

 

Поляки;

 

опи

пролили

 

много

 

русской

 

крови,

 

раззорили

 

мпогіе

 

значительные

 

города,

завладѣли

 

даже

 

сердцсыъ

 

Россіи — Москвою;

 

взяли

 

въ

 

плѣпъ

 

псрвосвя-

тителя

 

земли

 

русской

 

и

 

памѣрепы

 

были

 

даже

 

искоренить

 

у

 

пасъ

 

пра-

вославную

 

вѣру

 

и

 

замѣнить

 

ее

 

латинскою— католическою.

 

Въ

 

вто-то

тяжкое

 

и

 

горестное

 

для

 

отечества

 

пашего

 

время

 

и

 

явлено

 

было

 

ему

чудесно

 

волиное

 

заступяепіе

 

Божіей

 

Матери.

 

Въ

 

одпу

 

ночь

 

архіепископу

Арсепію,

 

томившемуся

 

въ

 

плѣпу

 

у

 

ІІоляковъ,

 

явился

 

препод.

 

Сергій

 

и

возвѣстилъ,

 

что

 

Господь,

 

по

 

молитвамъ

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

великихъ

 

чу-
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дотворцевъ

 

Московскихъ

 

Петра,

 

Алексія

 

и

 

Іопы,

 

въ

 

слѣдующій

 

депь

низложить

 

враговъ

 

Россіи

 

и

 

Москву

 

возвратитъ

 

правосіавпымъ.

 

хрпсті-

апамъ.

 

Въ

 

подтвержденіе

 

же

 

непреложности

 

своего

 

обѣщанія

 

иренод.

СергШ

 

чудесно

 

исцѣЛилъ

 

болѣЗпь

 

йрхіепископа

 

'

 

Арсенія. 'Когдк' такое

видѣпіе

 

и

 

исцѣленіе

 

сдѣлалось

 

извѣстпымъ

 

россійскому

 

воинствуt

 

опол-

чившемуся,

 

для

 

освобожденія

 

етраждущагоі

 

отечества,

 

тогДа

 

это

 

воин-

ство,

 

дотолѣ

 

робкое,

 

дотолѣ

 

чюбѣждаомое,

 

ободрилось,

 

воодушевилось

надеждою

 

на

 

помошь

 

Божію

 

и

 

на

 

слѣдующій

 

депь,

 

который

 

и

 

былъ

именно

 

22

 

октября

 

1612

 

г*,

 

сразилось

 

съ

 

Полянами

 

и,

 

послѣ

 

кровопро*

литпаго

 

боя,

 

приступомъ

 

отбило

 

у

 

нихъ

 

часть

 

Москвы- -Китай-го*-

родъ.

 

Поляки,

 

аотерявшй

 

надежду

 

удержать

 

< остальную

 

часть

 

города,

сами

 

«дали

 

священный

 

Кремль'.

Въ

 

ознамѳнованіе

 

такой

 

чудесной

 

побѣды,

 

въ

 

слѣдующій

 

воскрес-

ный,

 

день

 

торжественно

 

былъ

 

совершенъ

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

Москвѣ .

 

на

лобпое

 

мѣсто

 

Для

 

припесенія

 

Господу

 

нашему

 

I.

 

Христу

 

и

 

пречистой

Его

 

Матери

 

благодарственной

 

молитвы

 

за

 

избавлепіо

 

столицы

 

русской

и

 

всего

 

отечества

 

отъ

 

враговъ.

 

Когда

 

совершилось

 

это

 

благодарствен-

ное

 

молебствіе,

 

изъ

 

стѣпъ

 

кремлевскихъ

 

вышелъ

 

архіепископъ

 

Арсепій

съ

 

свящѳппымъ

 

соборомъ,

 

неся

 

па

 

рукахъ

 

Казанскую

 

икопу

 

Богоматери,

бывшую

 

съ

 

ййнъ

 

въ

 

плѣну.

 

Увидѣвъ

 

икону,

 

народъ

 

плакалъ

 

отъ

 

ра-

дости

 

и

 

съ

 

умидѳпіемъ

 

лобызалъ

 

святое

 

изображено

 

своей

 

заступницы.

И

 

вотъ

 

съ

 

того-то

 

времени

 

установлено

 

праздновать

 

22-го

 

числа

 

мѣся-

ца

 

октября

 

чудотворной

 

икопѣ

 

Божіей

 

Матери

 

Казанской.

Протекло

 

мпого

 

лѣтъ

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ.

 

Судьбы

 

нашего

 

отечества

измѣнились

 

къ

 

лучшему.

 

Послѣ

 

мрачпаго

 

періода

 

междуцарствія

 

па

 

по-

босклонѣ

 

Россіи

 

давно

 

уже

 

сіяетъ

 

свѣтлоо

 

солнце

 

едиподсржавія,

 

сна-

чала

 

въ

 

скромпомъ

 

видѣ

 

царской

 

власти,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

болѣѳ

 

величе*

ственпомъ

 

видѣ

 

императорскаго

 

самодержавства,

 

—

 

сіяетъ

 

незаходимо,

нѳизмѣпно

 

въ

 

теченіѳ

 

болѣе

 

двухъ

 

столѣтій,

 

и

 

сама

 

Россія

 

изъ

 

но-

знадительпаго,

 

слабаго

 

государства

 

широко

 

раздвинула

 

свои

 

продѣлв,

расширилась

 

болѣо,

 

чѣмъ

 

всѣ

 

другія

 

государства,

 

сдѣлалась

 

могущс-

с;гврннѣйшею

 

я

 

богатѣйшею

 

державою

 

въ

 

мірѣ.

 

Тѣмъ

 

по

 

мепѣе,

 

бр,,

 

кто

изъ

 

пасъ

 

по

 

согласится,

 

что

 

заступленіе

 

п

 

помощь

 

Божіей

 

Матери

 

для
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отечества

 

нашего

 

необходимы

 

и

 

дрныпѣ 1?

 

Кому

 

изъ

 

пасъ,

 

напр.,

 

не

памятпо

 

1-е

 

марта

 

1881

 

года

 

(хотя

 

и

 

хотѣлось

 

бы

 

забыть

 

этотъ

 

нашъ

позоръ),

 

когда

 

въ

 

пашей

 

могущественной

 

и

 

великой

 

Россіи,

 

среди

 

бѣ-

лаго

 

дня,

 

на

 

стогпахъ

 

царствующаго

 

града,

 

злодѣйски

 

умерщвдепъ

лучшій

 

изъ

 

Мопарховъ,

 

нашъ

 

Императоръ

 

Алексавдръ

 

Никояаевичъ?

Во

 

имя

 

чего

 

было

 

совершено

 

это

 

звѣрское

 

злодѣйстцо?

 

Во

 

имя

 

того,

что

 

горсть

 

изверговъ

 

роДа

 

человѣческаго,

 

по

 

впушепію.

 

саданн^і

 

чрезъ

убійство

 

Самодержца,

 

задумала;

 

уничтожить

 

въ

 

Россіи ,

 

единодержавіе,

водворить

 

древнее

 

междуцарствіе,

 

повторить

 

ужасы

 

ыеждоуоѳСІШ

 

и

 

об-

ществеішыхъ

 

безпорядковъ.

 

Кто

 

также

 

съ

 

ужасомъ

 

не

 

всцомииаетъ

 

,пе-

давпо

 

еще

 

миповавшаго

 

17

 

октября

 

1888

 

г.,

 

когда

 

пашему

 

отечеству

грозило

 

страшное

 

бѣцствіе

 

лишиться

 

за

 

одинъ

 

разь

 

и

 

любезнаго

 

Мо-

нарха

 

пашего

 

и

 

всего

 

Его

 

семейства!..

 

Такъ,

 

слѣдоватольно,

 

необхо-

димо

 

для

 

отечества

 

пашего

 

'всегдашнее

 

заступленіе

 

и

 

помощь,

 

Вожіей

Матери!

 

Не

 

даромъ

 

жо

 

эту

 

необходимость

 

сознавали

 

всегда

 

и

 

паши

Самодержцы.

 

По

 

ихъ

 

волѣ

 

въ

 

царствующемъ

 

градѣ

 

псстояннаго

 

ихъ

пребывапія

 

воздвигнуть

 

Казапскій

 

соборъ,

 

въ<которомъ

 

онп

 

предъ

 

чу-

дотворпымъ

 

Ликомъ

 

Богоматери

 

слагаютъ

 

свои

 

царственвыя

 

молитвы

 

о

сохранепіи

 

едиподержавія

 

для

 

благодепствія

 

Россіи.

 

Такъ,

 

Великая

Императрица

 

Екатерина,

 

по

 

вступленіи

 

па

 

престолъ,

 

прежде

 

всего

 

опѣ-

шитъ

 

въ

 

Казапскій

 

храмъ

 

и

 

пламенно

 

молится

 

предъ

 

чудотворною

 

Ка-

занскою

 

иконою

 

Божіей

 

Матери

 

объ

 

утверждении

 

своемъ

 

въ

 

царскомъ

достоинств^.

 

Такъ,

 

Императоръ

 

Александръ

 

Благословенный,

 

пезаб-

веппый

 

Императоръ

 

Николай

 

1-й

 

и

 

Царь-мучепикъ

 

Александръ

 

ІІ-Гі

почасту

 

безъ

 

всякой

 

свиты,

 

даже

 

не

 

въ

 

урочные

 

часы

 

бощелужещй,

являлись

 

въ

 

Казапскій

 

соборъ

 

в

 

здѣсь,

 

предъ*Ликомъ

 

усердной

 

Заступ-

ницы

 

рода

 

христіанскаго,

 

смиренно,

 

колѣнопреклсшные,

 

изливали

 

свою

душу

 

въ

 

горячихъ

 

молцтвахъ,

 

нрося

 

у

 

Царицы

 

небесной

 

себѣ

 

помощи,

застуиленія

 

и

 

сохрапепія.

Этотъ

 

назидательный

 

примѣръ

 

царственныхъ

 

вождей

 

наших,ъ

 

да

паучптъ

 

и

 

пасъ,

 

сыны

 

Россіи

 

православной,,

 

прилежно

 

притекать

 

к,ъ

Богородицѣ

 

во

 

вецщхъ

 

нашихъ

 

пуждахъ— и

 

общественныхъ-

 

и

 

ча-

стныхъ.!

 

Амипь.

                           

__________

                           

П.

 

Р.
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ПОУЧЕНІЕ

о

 

грамотности

 

(при

 

началѣ

 

ученія

 

въ

 

сельской

 

школѣ

   

и

   

при

открытіи

 

внѣ-богослужёбныхъ

 

бесѣдъ).

Прошло

 

лѣто—время

 

тяжелыхъ

 

ваягихъ

 

трудовъ.

 

Съ

 

паступлѳніемъ

осени,

 

у

 

насъ,

 

бр.,

 

будотъ

 

болѣе

 

досужаго

 

времени,

 

чѣмъвъ

 

лѣтпгою

 

страду.

На

 

что

 

же

 

мы

 

употребимъ

 

этотъ

 

досугъ?

На

 

ученье,

 

бр.,

 

на

 

ученье.

 

Будомъ

 

учиться

 

всѣ — и

 

старый

 

и

малый.

 

Учиться

 

пи

 

кому

 

и

 

пи

 

когда

 

не

 

поздно,

 

а

 

мудрая

 

пословица

говорить:

  

„вѣкъ

 

живи— вѣкъ

 

учись".

Дѣтей

 

своихъ

 

посылайте

 

въ

 

школу.

 

Они

 

вамъ

 

теперь

 

пс

 

нужны;

пусть

 

лучшо

 

грамотѣ

 

учатся,

 

чѣмъ

 

цѣлые

 

дпи

 

проводить

 

имъ

 

на

 

улицѣ

въ

 

пустыхъ

 

играхъ

 

да

 

пріучаться

 

у

 

взрослыхъ

 

скворпословію

 

и

 

дру-

гимъ

 

попристойпостямъ.

 

Пусть

 

опи

 

въ

 

школѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

грамотой

 

на-

учатся

 

и

 

уму-разуму,

 

чтобы

 

изъ

 

пихъ

 

вышли

 

совремепемъ

 

добрые

 

хри-

стіапо

 

и

 

полезные

 

для

 

общества

 

люди.

Нужпо

 

ли

 

вамъ

 

говорить

 

о

 

пользѣ

 

грамоты?

 

Но

 

пыпѣ

 

ужь,

 

кажется,

по

 

мпогіе

 

изъ

 

васъ

 

по

 

зпаютъ

 

и

 

по

 

видятъ,

 

чт'о

 

пѳ

 

такъ

 

легко

 

жить

неграмотному,

 

неученому.

 

За

 

прпмѣрами

 

ходить

 

пе

 

далеко.

 

Вотъ

 

вы

называетесь

 

православными

 

христіапами.

 

Но

 

какъ

 

знаете

 

вы

 

вѣру

 

право-

славную

 

и

 

закопъ

 

православный?

 

Мпогіѳ

 

изъ

 

васъ

 

по

 

зпаютъ

 

и

 

пеобхо-

димѣйшихъ

 

молитпъ

 

или

 

читаютъ

 

ихъ

 

безъ

 

всякаго

 

смысла

 

и

 

толка,

пе

 

говоря

 

уже

 

о

 

зпапіи

 

самой

 

вѣры.

 

Зайдп

 

къ

 

вамъ

 

какой

 

яибудь

 

без-

грамотный

 

бродяга

 

подъ

 

видомъ

 

странника,— какихъ

 

ныпѣ

 

развелось

очень

 

много, — паговори

 

вамъ

 

беземысленпыхъ

 

выдумокъ

 

и

 

небылицъ

 

па

счеть

 

вѣры

 

христіапскои,

 

—вы

 

ему

 

и

 

вѣрите

 

и

 

дѣлаете

 

по

 

его

 

ело-

вамъ;

 

потому

 

что

 

вы— темныо

 

люди, — пе

 

зпаете

 

своей

 

вѣры

 

и

 

но

 

умѣето

отличать

 

ее

 

отъ

 

лжи

 

и

 

вымыедовъ

 

челонѣческихъ.

 

Изъ

 

васъ

 

выбираются

различные

 

мірскіо

 

начальники:

 

судьи,

 

старосты,

 

сотскіе,

 

десятскіе — для

соблюдонія

 

въ

 

обществѣ

 

праносудія

 

и

 

добрыхъ

 

порядковъ;

 

по

 

по

 

пе-

знапію

 

ими

 

своихъ

 

правъ

 

и

 

обязанностей,

 

по

 

недостатку

 

въ

 

пихъ

 

раз-

судптельности,

 

а

 

перѣдко

 

и

 

справедливости

 

и

 

честности,

 

вся

 

ихъ

 

на-

чальническая

 

власть

 

ограппчяваекяииумною

 

и

 

часто

 

непристойною

 

ру-
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•ганыо

 

и,

 

къ

 

стыду

 

вашему,

 

опиваніомъ

 

праваго

 

и

 

виноватаго.

 

Вы

 

со-

бираетесь

 

па

 

мірскія

 

сходки

 

для

 

обсуасдепія

 

обществепныхъ

 

дѣлъ

 

вашихъ.

И

 

прекрасно

 

было

 

бы

 

это,

 

если

 

бы

 

дѣла

 

обсуждались

 

у

 

васъ

 

толково:

вѣдь

 

„умъ

 

хорошо — а

 

два

 

лучше".

 

Но

 

опять

 

бѣда

 

въ

 

тонъ,

 

что

 

умы

то

 

эти

 

темные,

 

пе

 

свѣдущіо,

 

пе

 

разсудительпые,

 

а

 

оттого

 

и

 

бываетъ

 

у

васъ

 

мпого

 

шума,

 

брани,

 

безумпыхъ

 

рѣчей,

 

но

 

мало

 

полезпыхъ

 

рѣше-

пій.

Не

 

хочу,

 

бр.,

 

увѣрять

 

васъ,

 

что

 

во

 

всемъ

 

этомъ

 

вы

 

сдѣлаетесь

лучше

 

только

 

отъ

 

одной

 

грамоты

 

и

 

ученья.

 

Иной

 

грамотный

 

скорѣо

еще

 

псграмотнаго

 

идетъ

 

па

 

облапъ

 

да

 

на

 

обиду

 

простат

 

человѣка.

Но

 

въ

 

тоиъ

 

пе

 

грамота

 

или

 

ученье

 

виноваты,

 

а

 

главпымъ

 

образонъ

родители,

 

какъ

 

самые

 

первые

 

и

 

близкіо

 

наставники

 

своихъ

 

дѣтей.

Что

 

пользы

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

школѣ

 

дѣтей

 

будутъ

 

паставлять

 

никого

пе

 

обижать

 

и

 

иѳ

 

обмапывать,

 

быть

 

кроткими,

 

благочестивыми,

 

а

 

дома

дѣти

 

будутъ

 

видѣть,

 

какъ

 

пьяный

 

отецъ,

 

глава

 

семьи,

 

пзрыгаетъ

 

сквер-

ный

 

слова,

 

ко

 

всѣмъ

 

придирсется

 

и

 

пускаотъ

 

въ

 

дѣло

 

кулаки?

 

Или

какъ

 

дѣти

 

будутъ

 

благочестивы,

 

когда

 

рѣдко

 

впдятъ

 

своихъ

 

родите-

лей

 

па

 

молитвѣ?

Такъ— то,-

 

бр.,

 

мои!

 

Не

 

дѣти

 

только

 

паши,

 

стало

 

быть,

 

должны

учиться,

 

по

 

п

 

мы,

 

родители

 

и

 

ста

 

ршіе,

 

— учиться

 

страху

 

Божію,

 

хри-

стіапскому

 

благочестію

 

и

 

богоугодной

 

жизпи,— учиться

 

для

 

того,

 

чтобы

подавать

 

примѣръ

 

дѣтямъ.

Но

 

какъ

 

же

 

учиться

 

взрослымъ,

 

старымъ?

 

Ужолн

 

садиться

 

имъ

за

 

азбуку,

 

ходить

 

въ

 

школу?

 

Никто,

 

копечпо,

 

пе

 

потребуетъ

 

этого

 

отъ

пихъ.

 

Но

 

есть

 

школа

 

одпа

 

общая

 

д.

 

ш

 

всѣхъ

 

православпыхъ

 

христіапъ, —

это

 

православная

 

церковь;

 

есть

 

учители

 

въ

 

православной

 

церкви,

 

кото-

рымъ

 

дано

 

право

 

и

 

вмѣпепо

 

въ

 

обязанность

 

учить

 

всѣхъ

 

православ-

пыхъ

 

христіапъ— и

 

старыхъ

 

п

 

малыхъ,

 

п

 

родителей

 

и

 

дѣтей,

 

—

 

это

пастыря

 

церкви — священники.

 

Св.

 

церковь

 

изъ

 

любви

 

къ

 

вамъ,

 

бр.,

ни

 

кого

 

такъ

 

мало

 

по

 

щадитъ,

 

какъ

 

этихъ

 

пастырей;

 

служителей

 

сво-

ихъ;

 

пи

 

отъ

 

кого

 

пе

 

требуотъ

 

такого

 

самоотвсрженія,

 

ни

 

кому

 

не

 

пред-

писываетъ

 

такихъ

 

строгихъ

 

обязанностей,

 

пи

 

кому

 

пе

 

угрожаетъ

 

таки-

ми

 

страшпыми

 

прсщепіямй,

 

какъ

 

своимъ

 

пастырямъ,

 

если

 

бы

 

они

 

ока*



заяиеь;

 

нерадивыми

 

въ

 

паучопіи

 

васъ— чадъ

 

церкви.

 

Будь

 

пастырь

 

церкви

добръ,

 

какъ

 

апгелъ,

 

самъ

 

по

 

собѣ,

 

по

 

если

 

по

 

ого

 

неосмотрительности

или

 

нерадѣяію,

 

хотя

 

одпа

 

душа

 

изъ

 

ого

 

паствы

 

ущретъ

 

во

 

грѣхѣ,

она

 

строго

 

будетъ

 

взыскана

 

отъ

 

рукъ

 

пастыря:

 

„

 

кровь

 

грѣшпика

 

взыщу

отъ

 

руки

 

твоей"'

 

(Іезек.

 

3,

 

17),

 

глаголетъ

 

Господь

 

къ

 

служителю

церкви.

 

„Должны

 

пресвитеры,— говорить

 

правило

 

церковное, — учить

въ

 

церкви

 

и

 

по

 

домамъ

 

вообще

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго,

 

депь

 

и

 

пощь.

 

Должны,

когда

 

домы

 

прихождпъ

 

носѣщаютъ,

 

нристойпьшъ,

 

образомъ

 

испытывать,

аще

 

по

 

Бозѣ

 

живутъ?

 

И

 

если

 

по

 

такъ

 

явится,

 

то

 

всякій

 

чипъ

 

и

 

вся-

кую

 

вь

 

пемъ

 

душу,

 

смотря

 

(иа,)

 

обстоятельства,

 

подобающимъ

 

образомъ

стараться

 

исправить.

 

Слѣдуотъ

 

ему

 

,за

 

всякимъ

 

своимъ

 

прихожапипомъ

смотрѣть

 

и

 

зпать

 

совершенно:

 

здравъ

 

лп

 

прсбываетъ

 

о

 

благодатп

 

Бо-

жіеіі,

 

или

 

болитъ

 

грѣхомъ?

 

И

 

какимъ

 

именно?

 

И

 

сколь

 

опасная

 

болѣзпь?

И

 

какого

 

именно

 

лекарства

 

тробуеіъ"?

 

Для

 

чего

 

это? — Для

 

того, —

гедоритъ

 

св.

 

Златоустъ,

 

— что

 

за

 

всѣхъ,

 

кои

 

попсчепію

 

твоему

 

ввѣрспы-г-

за

 

жеиъ,

 

за

 

мужем

 

и,

 

дѣтей— ты,

 

о

 

іерсо,

 

воздаси

 

отвѣтъ

 

(кп.

 

о

 

доджн.

цресв.

 

прих.

 

§

 

39,

 

40).

Но

 

если

 

Богъ

 

и

 

св.

 

церковь

 

съ

 

такою

 

строгостью

 

требуютъ

 

от/ь

пастырей

 

церкви

 

научощя

 

пасемыхъ

 

ими

 

чадъ

 

своихъ,

 

то

 

п

 

отъ

 

васъ,

православные

 

христіапо,

 

требуется,

 

чтобы

 

вы

 

слущадн

 

ученіо

 

ихъ,

исполняли

 

то,

 

чему

 

опи

 

васъ

 

научаютъ,

 

п

 

по

 

слушали

 

никого

 

другого.

„Повипуйтеся

 

вашимъ

 

паставникамъ

 

и

 

покоряйтесь

 

имъ. — заповѣдуетъ

св.

 

авдотолъ

 

Павелъ

 

христіапамъ, —потому

 

что

 

они

 

заботятся

 

о

 

ду-

шахъ

 

нащиХ)Ъ,

 

какъ

 

имѣющіо

 

воздать

 

за

 

нихъ

 

отвѣтъ "

 

предъ

 

Богомъ

(Евр.

  

13,

  

17).

Итакъ,

 

будемъ

 

взаимно

 

помогать

 

другъ

 

другу:

 

я,

 

по

 

обязаппости

пастыря,;

 

буду

 

учпть

 

васъ

 

вѣрѣ

 

и

 

закону

 

Божію,

 

а

 

вы,

 

какъ

 

пасомые,

внимайте

 

учепію

 

моему

 

и

 

исполняйте

 

паставдепія

 

мои.

 

И

 

скажу

 

вамъ,

бр,.,

 

что

 

пыпѣ

 

падтоитъ

 

особенная

 

нужда

 

тѣспѣо

 

соединиться

 

пастырю

съ

 

пасомыми.

 

Не

 

смотрите

 

па,

 

то,

 

что

 

кругомъ

 

пасъ,

 

повидимому,

 

ти-

шина;

 

пѣтъ,

 

въ

 

этой

 

тищицѣ

 

воздвигается

 

жестокая,

 

брань

 

на

 

церковь

Хри.етову;

 

врагъ

 

нашего

 

снасепія — діаволъ

 

на

 

уловденіо

 

душъ

 

вашихъ

дьісла,дъ

 

мпогочислеппыхъ

 

цослѣдователей

 

своихъ;

   

потому

 

что

 

возстало
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много

 

нопокорныхъ

 

церкви,

 

пустослововъ

 

и

 

обманщиковъ,

 

каковымъ

 

нуж-

но

 

заграждать

 

уста;

 

ибо

 

опи,

  

прикрываясь

 

благовидпымъ

 

Желапіемъ

 

по-

мочь

 

вамъ,

 

научить,

 

просвѣтить

 

васъ,

   

развращаюТъ

   

цѣлыя

 

семейства,

цѣлыя

 

сѳлейія,

 

паучая

 

тому,

    

чему

 

пе

 

подобаетъ

   

(Тим.

  

1,

    

10,

  

11).

Чтобы

 

'заградить

 

уста

    

таковымъ

 

развратиТелямъ,

    

высшая

   

церковная

власть

 

—

 

архипастыри

 

ея

 

заботятся

 

такъ

 

паставить

    

и

 

просвѣтить

 

васъ

свѣтомъ

 

истнііпой

 

православной

 

вѣры,

    

чтобы

 

вы

 

были

   

въ

   

состояпіи

сами

 

видѣть

 

и

 

узнавать,

 

кто

 

приходить

 

къ

 

вамъ— истинные

 

ли

 

паеты-

ри,

 

готовые

 

за '

 

васъ

 

положить

 

душу

 

свою,

    

или

 

волки,

 

ищущіе

 

гибели

душъ

 

вашихъ, —благодѣтели

 

и

 

други

 

ваши,

   

или

 

злѣйшіо

 

враги

 

ваши.

Съ

 

этою

 

цѣлій

 

архипастыри

 

церкви

 

заботятся

 

всѣми

 

мѣрами

 

объ

 

истин-

помъ

 

христіанскомъ

 

просвѣщеніи

 

вашихъ

 

дѣтей,

   

и

 

на

 

всемъ.

 

необъят-

номъ

 

прОстранетвѣ

 

нашего

 

отечества,

 

едва

 

не

 

въ

 

каждомъ

 

селѣ,

 

открыты

и

 

вновь

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

открываются

 

церковпыя

 

школа,

 

въ

 

кото^-

рнхъ

 

обучаютъ

 

дѣтей

 

вашихъ

 

всему

 

доброму

 

и

 

полезному

 

подъ

 

наблю-

депіемъ

 

самйхъ

 

пастырей

 

церкви.

 

ОТЬ

 

васъ

 

же

 

требуется

 

пе

 

много:

 

съ

охотою

 

посылать

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

эти

 

школы

 

й,

 

По

 

возможности,

 

оказы-

вать

 

посильную

 

помбщь

 

въ

 

содержапіи

 

школъ.

   

Чтобы

 

не

 

оставить

   

во

тьмѣ

 

певѣдѣпія

 

по

 

только

 

вашихъ

 

дѣтей,

 

по

 

и

 

васъ

 

самйхъ,

 

которымъ

некогда 'да

 

и

 

поздно

 

yaw

 

посѣщать

 

школу,

   

паши

 

архипастыри

 

нриза-

ваютъ

 

всѣхъ

 

пасъ— служителей

 

'церкви

 

заводить

 

въ

 

своихъ

 

приходахъ

по

 

воскреспымъ

 

п

 

ираздпичпымъ

 

днямъ

 

бесѣды

 

и

 

чтепія

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

за-

кон!;

 

Божіомъ,

 

заводить

 

при

 

церквахъ

 

библіотеки

  

для

 

чтепія,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

грамотпно

 

прихожане

 

мог'утъ

 

получать

 

книги

 

на

 

домъ

 

для

 

па-

зидательнаго

    

и

 

полезпаго

 

чтенія }

    

устраивать

   

при

 

церквахъ

   

склады

кпигъ

 

дупжпаситольпаго

 

содержанія,

   

изъ

 

-коихъ

   

дсревенскіе

 

трамот-Ьи

но

 

только

 

могли

 

бы

 

брать'

 

книги

 

для

 

прочтенія,

   

по

 

и

 

пріобрѣтать

 

въ

свою

 

собственность.
'ХТу-з"

 

от.,,

                                                              

„зэ

 

эш-р\
Вотъ,

 

бр.,

 

какъ

 

заботливо

 

оберсгаю,тъ

 

ваши

 

души

 

отъ

 

грозящей

имъ

 

погибели

 

св.

 

православпая

 

церковь

 

и

 

ея

 

архипастыри.

 

Опи,

 

какъ

виДито

 

вы,

 

дѣлаютъ

 

всё

 

возможное,

 

чтобы

 

паставпть,

 

просвѣтить

 

васъ

и

 

охранить

 

гітъ

 

всѣхъ

 

опасностей,

 

какія

 

васъ

 

всюду

 

все

 

болѣо

 

и

 

болФе

окружаютъ.

 

Съ

 

глубокою

 

благодарности©

 

за

 

эти,

 

заботы*

 

откликнемся

 

и



мы

 

на

 

призывъ

 

нашихъ

 

архипастырей

 

и

 

воспользуемся

 

всѣмъ,

   

что

 

они

нашли

 

для

 

пасъ

 

полезпымъ

 

и

 

спасительнымъ.

 

И

 

прежде

 

всего

   

пе

 

да-

димь

 

пашицъ

 

дѣтямъ „пребыть

 

въ

 

мракѣ

 

певѣжества,

 

но

 

позаботимся

 

о

ихъ

 

просвѣщеніи

 

и

 

грамотой

    

и

 

истинно— христіанскимъ

 

учепіемъ.

    

А

чтобы

 

грамотѣи

 

паши

 

не

 

читали

 

тѣхъ

 

киигъ,

 

какія

 

пынѣ

 

во

 

множествѣ

распространяются

 

или

 

врагами

 

св.

 

церкви

 

или

 

людьми

 

незѣжественными,

ради

 

только

 

одной

 

наживы,

 

будемъ

 

осторожны

 

и

 

разборчивы

 

въ

 

чтепіи

и

 

пріобрѣтеніи

 

книгъ

 

и

 

будемъ

 

пріобрѣтать

 

и

 

читать

 

только

 

тѣ

 

книги,

какія

 

будутъ

 

въ

 

пашемъ

 

церковномъ

 

кпижпомъ

 

складѣ.

 

Свободпое

 

время

въ

 

праздничные

 

и

 

аоскреспыо

 

дни

 

будемъ

 

посѣщать

 

па

 

душеспаситель-

ныя

 

бесѣды

 

и

 

слушапіе

 

дугаеепасительпыхъ

 

и

 

полезпыхъ

 

чтеній.

 

И

 

преж-

де

 

были

 

у

 

пасъ

 

подобпыя

 

бесѣды

 

и

 

чтепія,

    

но

 

они

 

велись

    

пе

 

такъ

постоянно

 

и

 

по

 

въ

 

такомъ

 

порядкѣ.

    

Теперь

 

мы

 

памѣрены

 

постепенно

преподать

 

вамъ

 

болфе

 

подробное

 

православное

 

учепіе

 

о

 

Богѣ

   

п

 

о

 

со-

творены

 

ймъ

 

міра

 

и

 

человѣка,

 

о

 

земной

 

жизни

 

Господа

 

пашего

 

I.

 

Хри-

ста

 

и

 

о

 

дѣяпіяхъ

 

св.

 

Его

 

учецпковъ

 

и

 

апостоловъ,

   

о

 

жизни

 

многихъ

свят,

 

угодпиковъ

 

Божіихъ

 

и

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

пужпо

 

жить

 

п

 

памъ

 

по

 

вѣрѣ

и

 

Божьему

 

Закону^

 

Самымъ

 

лучшилъ

 

времепемъ

   

для

 

этихъ

 

бесѣдъ

   

и

чтеяій

 

будетъ

 

тотъ

 

цромсжутокъ

 

между

 

утреней

 

и

 

обѣдпек

 

въ

 

воскрес-

ные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

когда

 

свободепъ

 

каждый

 

изъ

 

васъ.

 

Не

 

лѣни-

тѳсь

 

же,

 

православные

 

бр.

 

мои,

    

посѣщать

 

этп

 

паши

    

простыя

 

бесѣды

съ

 

вами,

 

на

 

спасоніе

 

своей

 

же

 

души.

   

Здѣсь

 

вы

 

можете

 

свободно

 

вы-

сказывать

 

мнѣ

 

всѣ

 

свои

 

сомпѣнія

 

и

 

нужды

 

духовпыя,

    

а

 

мы

 

по

 

своей

силѣ

 

и

 

при

 

Божіой

 

помощи

 

будемъ

 

отвѣчать

 

воирошающимъ.

Да

 

поможетъ

 

памъ

 

Господь

 

Своею

 

благодатною

 

помощію

   

въ

 

на-

шемъ

 

святомъ

 

дѣлѣ.

 

Аминь.
С.

 

Бобушкипа

 

свящ.

 

В.

 

Жебедевъ.

Ученіе

 

св.

 

ап.

 

Павла

 

о

 

значеніи

 

и

 

цѣли

 

ветхозавѣт-
наго

 

домостроительства

   

*).
Взглядъ

 

на

 

пачало

 

и

 

цѣль

 

человѣческой

 

псторіи

   

ясно

   

выраженъ

въ

 

рѣчи

  

an.

 

Павла

    

въ

 

Аоипскомъ

 

ареонагѣ

  

(Дѣяп.

 

17,

   

26

 

— 28)_

')

 

Бродолжепіе.'

 

См.

 

Ж

 

20-й:

                        

%
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Въ

 

этой

 

сильной

 

по

 

духу,

 

по

 

тонкой

 

и

 

сдержанной

  

по

 

способу

 

выра-

жения

 

рѣчи,

 

сказанной

 

нредъ

 

лицеиъ

 

еллинской

 

мудрости,

 

апостолъ

 

рас-

крываете

 

ту

   

поликую

 

истину,

 

что

 

человѣчество

 

по

 

началу

 

своего

 

про-

исхождопія

 

представляетъ

 

единый

 

живой

 

организма:

  

сотъ

 

одцой

 

крови

Богъ

 

нромзвелъ

 

весь

 

родъ

 

человѣческій».

 

Аностолъ

 

но

 

говоритъ:

    

отъ

одпого

 

сѣмопи,

    

отъ

 

одного

 

родоначальника,

    

но

   

«отъ

 

одной

 

крови»,

чтобы

 

яспѣо

 

представить

   

внутреннее

 

родство

 

чоловѣчѳскихъ

 

поколѣній,

выразительпѣо

 

раскрыть

 

тѣспую

 

связь

 

пропсхождевій

    

и

    

рождепій

 

съ

первымъ

 

человѣкомъ,

 

живѣо

 

наполнить

   

о

   

тайнѣ

 

человѣческой

 

жизни,

которую

 

Богъ

 

чрезъ

 

пего

 

(перваго

 

человѣка)

 

вложилъ

 

въ

 

многоразличио

развѣтвившіяся

 

племена

 

людей

 

и

 

непрерывно

 

поддержииаетъ

    

').

   

Для

жкзнв

 

и

 

развитія

 

происшедшаго

 

отъ

 

одной

 

крови

    

человѣческаго

 

рода

его

 

Твороцъ

 

и

 

Промыслитель

    

предназначать

 

всю

 

поверхность

    

земли,

мудро

 

установил!

 

онредѣлоппыя

 

времена

 

и

 

предѣлы

 

обитанія.

   

Но

 

это

внѣшпія

 

условія

 

для

 

достиженія

 

одной

 

цѣли:

 

« искать

 

Бога,

 

не

 

ощутлтъ

ли

 

Его

 

и

 

пѳ

 

найдутъ

 

ли».

   

Искапіо

 

само

 

собою

 

нредполагаетъ

 

потерю

искомаго

 

п,

 

слѣдователыю,

 

этимъ

 

выражоніемъ

 

предполагается

   

паденіе

человѣка,

 

грѣховяость

 

человечества.

 

Послѣдпею

 

нричипою

   

и

   

общимъ

источпнкомъ

 

этой

 

грѣховпостп

 

былъ,

 

по

 

апостолу,

 

личный

 

грѣхъ

 

Адама,

праотца

 

всего

 

чоловѣческаго

 

рода

 

(Рцмл.

 

б,

 

12).

 

Изложенное

 

воззрѣ-

ніе

 

апостола

 

па

 

начало

 

человѣческой

 

исторіи

 

даетъ

 

право

 

представлять

это,

 

такъ

 

сказать,

   

«распложопіо»

 

грѣха

 

нполпѣ

 

естествеинымъ.

    

Если

все

 

чоловѣчество

 

произошло

 

отъ

 

одной

 

крови

 

и

 

представляетъ,

 

по

 

на-

чалу

 

своего

 

происхождепія,

 

едипый

 

живой

 

оргапизмъ,

 

то

 

очень

 

понятно,

какакимъ

 

образомъ

 

зараженіе

 

одпого

 

и

 

нри

 

томъ

 

перваго

   

и

   

главнаго

члена

 

этого

 

организма

 

могло

 

распространиться

 

и

 

на

 

другіѳ.

 

Адамъ

 

былъ

представитоломъ

 

чѳловѣческаго

 

рода;

 

въ

 

номъ,

 

какъ

 

въ

 

сѣмепи,

 

заклю-

чался

 

весь

 

родъ

 

чоловѣческій,

 

и

 

потому

 

его

 

отнадепіо

 

отъ

 

установлсн-

паго

 

Богомъ

 

правствепнаго

 

порядка,

 

обнаружившееся

 

въ

 

парушеніи

 

дан-

ной

 

Богомъ

 

заповѣди,

 

было

 

уклоненіемъ

 

отъ

 

указаннаго

 

Творцемъ

  

на-

')

 

Вотъ

 

истинпый

 

взглядъ

 

па

 

пачало

 

человѣческой

 

иеторіи,

 

кото-

рыми

 

ап.

 

Павелъ

 

опровергаетъ

 

ыечтательния

 

представлепія

 

языческихъ

полцтеистическихъ

 

религій

 

о

 

происхожденіи

 

разныхъ

 

пародовъ

 

отъ

 

раз-

личпыхъ

 

первыхъ

 

прародителей.
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правлепія

 

нравственной

 

жиЗнп1

 

всего

 

чсловѣческаго

 

рода:

 

«вслѣдствіо

ченослуіпанія

 

одпого

 

сдѣлалиеь

 

грѣганымн

 

ыпогіе»

 

(Рим.

 

5,

 

19),

 

т.

 

о.

всѣ,

 

которые

 

родились

 

отъ

 

пего,

 

и

 

стали

 

по

 

природѣ

 

чадами

 

гнѣва

Бооісіп

 

(Ефес.

 

2,

 

3).

Но

 

поврежденная

 

грѣхомъ

 

способсость

 

къ

 

общепію

 

съ

 

божоствеп-

п$Йъ°'$

 

духовным!

 

не

 

могла

 

тотчасъ

 

жо

 

совершенно,

 

такъ

 

сказать,

 

при-

тупиться

 

въ

 

челбвѣческой

 

природѣ,

 

—

 

особенно

 

при

 

повнхъ

 

откровеніяхъ

и

 

чрезвычайных!

 

дѣйствіяхъ

 

божсствепнихъ,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

вѣтвь,

оторваппая

 

отъ

 

корпя,

 

по

 

тотчасъ

 

изсыхаетъ,

 

особенно,

 

если

 

она

 

будетъ

погружена

 

в!

 

воду.

 

Самъ

 

апостолъ,

 

когда

 

опредѣлястъ

 

вѣ

 

«искаіііи

Бога»

 

цель

 

жизни

 

чоловѣчества,

 

очевидно

 

предполагает!

 

въ

 

падпіемъ

человѣкѣ

 

способпость

 

къ

 

этому

 

искапію

 

и

 

пахождонію.

 

Каким!

 

жо

 

об*

разомъ

 

потерявшей

 

Бога

 

человѣчество

 

могло

 

достигпуть

 

своей

 

цѣліі?

 

Въ

рѣчп

 

въ

 

Аоинскомъ

 

ареопагѣ

 

аиостолъ

 

употребляет!

 

выражспіе,

 

кото-

рое,

 

тйкъ

 

сказать,

 

въ

 

средипѣ

 

между

 

искапіемъ

 

п

 

нахождепіемъ:

 

«не

ощутятъ

 

ли

 

Его

 

(Бога)».

 

Это

 

выражепіе

 

указывает!,

 

съ

 

одной

 

стороны,

на

 

то,

 

что

 

среди

 

пародовъ

 

міра

 

царилъ

 

такой

 

духовный

 

мракъ,

 

что

они

 

но

 

могли

 

уже

 

непосредственно

 

познавать

 

Бога,

 

съ

 

другой

 

стороны—

на

 

то,

 

что

 

при

 

всемъ

 

затемпѣніи

 

религіозпаго

 

созпанія,

 

остающійся

вблизи

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

Богъ

 

(Дѣяп.

 

17,

 

27)

 

удобно

 

и

 

легко

 

м-огъ

быть

 

ощущаемъ,

 

койечно

 

при

 

извѣстпой

 

степени

 

внимательности

 

со

 

сто-

роны

 

ищущихъ.

 

Ибо

 

въ

 

пемъ

 

(Богѣ),

 

говорит!

 

апостол!,

 

мы

 

живем!,

движемся

 

и

 

сущсствуемъ

 

(Дѣяп.

 

17,

 

28).

 

Въ

 

Нем!

 

мы

 

живемъ,

 

по-

тому

 

что

 

Онъ

 

дает!

 

нам!

 

дыханіо

 

и

 

жпзпь;

 

В!

 

пем!

 

мы

 

движемся,

такъ

 

какъ

 

Онъ

 

надѣляетъ

 

пас!

 

продолжепіемъ

 

жизпедѣятельности;

 

в!

Нѳмъ

 

мы

 

существуомъ

 

(ёа^ёѵ),

 

такъ

 

какъ

 

Опъ

 

есть

 

вообще

 

Виновник!

нашего

 

бытія.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

благоговѣйпоо

 

размышленіо

 

о

 

таГшѣ

своего

 

собствеппаго

 

существования

 

могло

 

уже

 

дать

 

человѣку

 

возможность

чувствовать

 

Виновника

 

вселенной.

 

Но

 

Богъ

 

далъ

 

и

 

другія

 

средства

 

для

того,

 

чтобы

 

люди

 

могли

 

«ощутить»

 

Его,

 

При

 

самомъ

 

твореніи

 

человѣка

Богъ

 

вложилъ

 

в!

 

него

 

вѣдѣиіо

 

о

 

Себѣ

 

(Римл.

 

1,

 

19).

 

Апостолъ

 

на-

зывает!

 

это

 

вѣдѣніо

 

зйкономъ,

 

написанным!

 

въ

 

сердцахъ

 

людей,

 

бытіо

котораго

 

и

 

язычники

 

(типъ

 

естественпаго

 

человѣка)

   

свидѣтельствуютъ
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соотвѣтсвспиьщи

 

ему

 

дѣйствіямя.

 

Этотъ

 

закѳлъ

 

отражается

 

въ

 

уоовѣсти

пхъ,

 

прп

 

помощи

 

которой

 

опи

 

узнаютъ

 

и

 

добрыл,

 

и

 

худыя

 

дѣла,

 

и

знаютъ

 

Судъ

 

Божій

 

за

 

нпхъ

 

(Римл.

 

2,

 

Н,

 

15).

 

Но

 

голосъ

 

совѣсти

гаогъ

 

быть

 

пе

 

услышапъ*

 

По

 

сему,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

явнымъ»

 

среди

 

лю-

дей

 

то,

 

что

 

можно

 

знать

 

о

 

Богѣ,

 

Богъ

 

раскрылъ

 

предъ

 

ними

 

книгу

природы,

 

которой

 

нельзя

 

по

 

читать,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

всегда

 

предъ

 

гла-

зами,

 

и

 

въ

 

которой

 

Онъ

 

[іредпапнсалъ

 

"ебя

 

и

 

явилъ

 

взору

 

всѣхъ.

«Опъ

 

поставилъ

 

предъ

 

ними,

 

говорит!

 

ев»

 

Златоуста,

 

Свор

 

творе-

піе,

 

которое

 

чрезъ

 

одпо

 

созерпапіо

 

красоты

 

всего

 

видимаго

 

научало

 

и

мудреца,

 

и

 

повѣжду,

 

и

 

скиоа,

 

п

 

варвара,

 

возноситься

 

ыыслію

 

къ

Богу»

 

').

 

Ибо

 

невидимое

 

Божевтвенное

 

существо,

 

высочайшее

 

идухов-

пое,

 

вѣчная

 

сила

 

Божія,

 

во

 

времени

 

сотворившая

 

міръ,

 

чрезъ

 

раземат-

рпвапіе

 

твореній

 

видимы

 

и

 

удобопостигаемы

 

(Рим.

 

1,

 

gO),

 

Сверхъ-

естсствепноо

 

само

 

по

 

себѣ

 

для

 

созпанія

 

человѣіса

 

открывается ,

 

В!

 

мірѣ

ві

 

естественных!

 

дѣдахъ.

 

Нужно

 

только

 

духовпымъ

 

окомъ

 

обнять

вселеппую,

 

чтобы

 

видѣть

 

живущаго

 

въ

 

пей

 

Безкоиечпаго

 

Духа.

Таковы

 

естесгвешіыя

 

сродства,

 

какичи

 

располагало

 

вѳтхозавѣтное

человѣчество

 

для

 

того,

 

чтобы

 

достичь

 

цѣли

 

своего

 

бытія

 

и

 

жизни.

Но

 

былъ

 

ещо

 

могуществсппѣппіій

 

факторъ,

 

который

 

дѣйртвовадъ

■иъ

 

жизни

 

ветхозцвѣтнаго

 

человѣчества.

 

Разумѣемъ

 

данное

 

прародителяжъ

обѣтовапіо

 

о

 

Сѣмеии

 

жепы,

 

которое

 

сотретъ

 

главу

 

змія

 

(Быт.

 

3,

 

15)-

Все

 

лучшее

 

п'отрадпоо

 

лъ

 

жизвв

 

ветхозавѣтпаго

 

человѣчества

 

нахо-

дило

 

свой

 

источппкъ

 

въ

 

живой

 

вѣрѣ

 

в!

 

это

 

обѣтовапіе

 

х>

 

всемірномь

спасепіи.

 

В!

 

силу

 

нмеппо

 

этого

 

обѣтовапія

 

и

 

въ

 

ветхом!

 

завѣтѣ

 

дѣй-

ствовала,

 

по

 

апостолу,

 

та

 

спаептельпая

 

благодать,

 

усвояемая

 

вѣрою.

которая

 

вполпѣ

 

открылась

 

вь

 

христіанствѣ.

 

Но,

 

какъ .

 

и

 

нужно

 

было

ожидать,

 

эта

 

благодать

 

проявлялась

 

въ

 

томъ,

 

что

 

всего

 

ближе

 

къ

 

есте-

ственному

 

ч«ловѣку,

 

—

 

днонпо,

 

но

 

выраженію

 

апостола,

 

въ

 

«чтихіяхъ

міра»

 

или

 

образахъ,

 

взятыхъ

 

изъ

 

области

 

міра

 

и

 

человѣческой

 

при-

роды.

 

Раскрытіо

 

этого

 

положопія

 

апостола

 

дастъ

 

памъ

 

возможность

увидѣть

 

самую

 

свѣтлую

 

сторону

 

ветхозавѣтпой

 

исторіи.

О

 

Бесѣда

 

па

 

поел,

 

къ

 

Римл.,

 

стр.

 

52—53.
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Начало

 

ветхозавѣтныхъ

 

свидѣтельствъ

 

оправдывающей

 

вѣры

 

апо-

столъ

 

указывает!

 

в!

 

самомъ

 

твореніи.

 

«Вѣрою

 

познаемъ,

 

что

 

вѣкп

устроепы

 

словом!

 

Божіимъ,

 

такъ

 

что

 

изъ

 

певидпмаго

 

произошло

 

види-

мое»

 

(Евр.

 

11,

 

3).

 

Апостолъ

 

говоритъ

 

о

 

вѣрѣ

 

«ко

 

спасспію

 

души»,

о

 

вѣрѣ

 

оправдывающей,

 

которою

 

«праведный

 

живъ

 

будетъ?

 

(10,

 

38»

39), —о

 

вѣрѣ,

 

«Начальпикъ

 

и

 

Совершитель

 

которой

 

есть

 

Іисусъ»

(12,

 

2).

 

Но

 

особенно

 

слѣдуетъ

 

обратить

 

впимапіе

 

па

 

то,

 

что

 

па

 

оправды-

вающую

 

иѣру

 

въ

 

тайну

 

творепія

 

апостолъ

 

указывает!,

 

говоря

 

о

 

вѣрѣ,

которая

 

есть

 

осуществлепіе

 

ожидаемаго

 

и

 

увѣреішость

 

в!

 

певпдимомъ

(11,

 

1),

 

въ

 

которой

 

свидетельствованы

 

дреішо

 

(ст.

 

2),

 

т.

 

е.

 

о

 

вѣрѣ

петхозавѣтныхъ

 

праводпиковъ.

 

Олѣдовательно,

 

эта

 

вѣра,

 

и

 

именно

 

съ

зваченіемъ

 

и

 

силою

 

вѣры

 

оправдывающей

 

и

 

усыновляющей

 

Богу,

 

была

еще

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ,

 

и

 

древпіо

 

могли

 

входить

 

вѣрою

 

въ

 

спаситель-

ный

 

духъ

 

тайны

 

творенія,

 

но

 

имѣя

 

еще

 

нужды

 

для

 

этого

 

въ

 

нолпомъ

открытіи

 

тайны

 

пашего

 

спасенія

 

во

 

Христѣ.

 

Очевидно,

 

что

 

одно

 

не-

посредственное

 

воззрѣпіѳ

 

па

 

создапія

 

Божіп

 

способно

 

было

 

ввести

 

ветхо-

завѣтнаго

 

вѣрующаго

 

въ

 

духовное

 

общепіо

 

любви

 

Бога

 

Отца,

 

отъ

 

вѣч-

пости

 

почивающей

 

въ

 

Единородпомъ

 

Сыпѣ,

 

возсіявшой

 

въ

 

Немъ

 

и

міру

 

-

 

въ

 

его

 

творепіи

 

и

 

промышлеиіи,

 

п

 

чрезъ

 

вѣру

 

въ

 

тайну

 

творе-

пія

 

міра

 

Богомъ

 

давало

 

ему

 

(ветхозавѣтпому

 

вѣрующсму)

 

возможность

нредусвоять

 

и

 

благодать

 

усыновлопія

 

и

 

оправдапія.

 

Но

 

апостолъ

 

про-

стирастъ

 

свою

 

мысль

 

еще

 

далѣо.

 

По

 

его

 

воззрѣиію,

 

уже

 

въ

 

тьйнѣ

міроздапія

 

Творецъ,

 

отъ

 

вѣчностп

 

знавшій

 

и

 

опредѣлившій

 

всѣ

 

свои

дѣла,

 

должепствующія

 

совершиться

 

во

 

времени,

 

и

 

въ

 

самомъ

 

пачалѣ

своихъ

 

дѣлъ

 

положивгаій

 

условія

 

къ

 

пепремѣппому

 

ихъ

 

совершенно,

выразительно

 

предъизобразилъ

 

тайну

 

Христову,

 

именно

 

тайну

 

препоз-

песепія

 

въ

 

лицѣ

 

Христа

 

человѣческаго

 

естества

 

падъ

 

всѣми

 

созданіями

 

н

(тайну)

 

будушаго

 

всемірпаго

 

«субботства»

 

вѣругощихъ

 

во

 

Хрпстѣ

 

Бого-

человѣкѣ.

 

Ибо,

 

по

 

создапіи

 

человѣка,

 

Богъ

 

воззрѣлъ

 

не

 

па

 

ото

 

только

создапіе

 

въ

 

частности,

 

по

 

па

 

всѣ

 

пебеспыя

 

и

 

зсмныя

 

создапія,

 

и

 

па-

шолъ

 

всю

 

полноту

 

міроздапія,

 

съ

 

явлопіемъ

 

въ

 

немъ

 

чсловѣка,

 

въ

 

окон-

чательном!

 

совѳргаепствѣ,

 

и

 

тѣмъ

 

заверпшлъ

 

свое

 

творческое

 

дѣланіо,

почил!

 

отъ

 

всѣхъ

 

дѣлъ

 

своихъ

 

(Быт.

  

1,

 

31;

 

2,

  

2).

   

Такое

 

какъ

 

бы
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возглавлспіо

 

всего

 

міроздапія

 

въ

 

человѣкѣ

 

имѣетъ,

 

по

 

апостолу,

 

смыслъ

и

 

мѣсто

 

пе

 

ипаче,

 

какъ

 

только

 

по

 

очпошезію

 

къ

 

тайпѣ

 

истинного

«возглавлепія»

 

всего

 

псбссшіго

 

и

 

земнаго

 

во

 

Христѣ

 

Богочеловѣкѣ

(Еф.

 

1,

 

10).

 

Посему

 

то

 

въ

 

псаломскомъ

 

изображепіи

 

славы

 

человѣка,

соотвѣтствующем!

 

по

 

только

 

но

 

мысли,

 

но

 

и

 

буквально,

 

сказапію

 

Мо-

исееву

 

о

 

твореіііи

 

міра

 

и

 

человѣка

 

(Псал.

 

8,

 

4— 8;

 

ср.

 

Быт.

 

1,

20 — 26),

 

апостолъ

 

паходит!

 

свидѣтельство

 

о

 

покореніи

 

имеппо

 

Хрис-

ту

 

«Богочеловѣку»

 

будущей

 

вселенной

 

и

 

о

 

Его

 

превозвесспіи

 

для

 

вве-

дспія

 

во

 

славу

 

всѣхъ

 

благодатныхъ

 

чадъ

 

Божіпхъ

 

(Евр.

 

2,

 

5—10).

Равпымъ

 

образом!

 

во

 

днѣ

 

творческаго

 

покоя

 

или

 

субботы

 

апостолъ

паходптъ

 

предуказапіе

 

поваго

 

«субботства»,

 

оставлеппаго

 

людям!

 

Божі-

им!»

 

во

 

Христѣ

 

и

 

состояшаго

 

в!

 

будущем!

 

вѣчпомъ

 

успокоеніи

 

,вѣр-

ных!

 

в!

 

открытой

 

любви

 

Божіей

 

(Евр.

 

4,

 

1—11).

 

Изъ

 

сказанпаго

попятно,

 

какпмъ

 

образомъ

 

ветхозавѣтные

 

вѣрующіе

 

чрезъ

 

простое

 

со-

зерцапіе

 

дѣлъ

 

Божіихъ

 

въ

 

мірозданіп

 

могли

 

своею

 

вѣрою

 

ощущать

 

и

чредусвоять

 

ссбѣ

 

животворную

 

и

 

спасительную

 

любовь

 

и

 

благодать

Божію,

 

открытую

 

для

 

пасъ

 

во

 

Христѣ.

Но

 

само

 

собою

 

понятпо,

 

что

 

для

 

того,

 

чтобы

 

чрезъ

 

веществеп-

пыя

 

начала

 

проникать

 

въ

 

животворный

 

духъ

 

спасительной

 

благодати,

вотхозавѣтиыо

 

вѣрующіе,

 

и

 

при

 

грѣховпой

 

повреждепности

 

естества,

должны

 

были

 

обладать

 

извѣстною

 

степопыо

 

духовной,

 

живости,

 

и

 

вос-

пріимчивости.

 

Само

 

собою

 

понятпо

 

также

 

и

 

то,

 

что

 

пе

 

всѣ,

 

а

 

только

избранные

 

члены

 

ветхозавѣтнаго

 

человѣчества

 

могли

 

обладать

 

такою

 

вос-

пріпмчивостыо.

 

Оттого

 

свѣтлую

 

сторону

 

ветхозавѣтпой

 

исторіи

 

составляетъ

собственно

 

исторія

 

«личностей»,

 

которыя

 

былп

 

яркими

 

звѣздами

 

па

тсмпомъ

 

горизонтѣ

 

грѣхонпаго

 

міра:

 

носителями

 

истины,

 

хранителями

завѣтовъ

 

и

 

обѣтовапій,

 

выразителями

 

идеальной

 

сущности

 

ветхозавѣт-

ваго

 

порядка.

Первымъ

 

поситоломъ

 

ветхозавѣтной

 

пстппы

 

и

 

храпителемъ

 

обѣ-

товапія

 

былъ,

 

по

 

апостолу,

 

самъ

 

праотецъ,

 

послужившій

 

прообразомъ

будущаго

 

божествопнаго

 

Главы

 

возрожденнаго

 

и

 

спасенпаго

 

человѣче-

ства

 

(Рпмл.

 

5,

 

14).

 

Но,

 

какъ

 

ирообразъ,

 

онъ

 

былъ

 

ниже

 

того,

 

кого

прообразовала

 

Это

 

былъ

 

человѣкъ

 

'«нерстпый»,

 

противоположный

 

дру-
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гому

 

челокѣку — «пебеспдму».

 

Адлмъ

 

перстнып

 

сталъ

 

душею

 

жшнщею

on

 

творческаго

 

вдохповопіл

 

въ

 

пего

 

жизни

 

божественной

 

(Быт.

 

2,

17),

 

Адамъ

 

небесный

 

сам!

 

есть

 

Духъ

 

жпвотворящій

 

(1

 

Коро.

 

15,

45-47)

 

] )

Обѣтовапіе,

 

данное

 

Адаму,

 

перешло

 

въ

 

паслѣдіе

 

его

 

иотомкамъ.

lb

 

мѣрѣ

 

усвоѳнія

 

этого

 

обѣтованія

 

проявлялись

 

въ

 

немногосложной

жизни

 

ветхозавѣтныхъ

 

праведниковъ

 

и

 

чувственно

 

образпыя

 

воззрѣнія

ветхозавѣтной

 

вѣры,

 

получавшія

 

отъ

 

этого

 

сбѣтовапія

 

смыслъ

 

и

 

зна-

чение.

Такъ

 

успокоительную

 

для

 

оправдательной

 

вѣры

 

мысль,

 

что

 

для

умилостивленіл

 

Бога

 

по

 

отпошенію

 

къ

 

согрешившему

 

и

 

за

 

то

 

осуж-

денному

 

па

 

смерть

 

человѣку

 

потребпа

 

такая

 

жертва,

 

которая

 

бы

 

удов-

летворяла

 

за

 

пего

 

именно

 

кровію,

 

страданіями

 

и

 

смертію,

 

ветхозавет-

ный

 

правѳдникъ,

 

по

 

чувственно-образному

 

воззрѣпію

 

па

 

духовпоо

 

и

благодатное,

 

выражаетъ

 

въ

 

кровавом!

 

чувстненпомъ

 

жсртьонрипоіпеніи;

та

 

же

 

самая

 

мысль

 

подтверждается

 

для

 

чувственпо-образпаго

 

предста-

влеиія

 

ветхозавѣтпой

 

вѣры

 

невинным!

 

пролитіем!

 

крови

 

того

 

ate

 

пра-

ведника;

 

«вѣрою

 

Авель

 

принес!

 

Богу

 

жертву

 

лучшую,

 

нежели

 

Капп!;

ею

 

получилъ

 

свидетельство,

 

что

 

он!

 

Щ)аведевъ,

 

как!

 

засвидетель-

ствовал!

 

Бог!

 

о

 

дарах!

 

его;

 

ею

 

онъ

 

и

 

по

 

смерти

 

говорить

 

ещо

 

(Евр.

И,

 

4;

 

ср.

 

12,

 

24)».

Чрезвычайно

 

выразительный

 

примѣръ

 

обпаружепія

 

жикотпорпой

любви

 

Божіой

 

апостолъ

 

указываетыетъ

 

въ

 

другомъ

 

ветхозаветпомъ

праведнике— Эпохе.

 

Въ

 

міровоззрепіи

 

этого

 

праведника

 

яспо

 

обнару-

живались,

 

но

 

апостолу,

 

только

 

общія

 

попятія

 

веры,

 

что

 

Богъ

 

есть

и

 

ищущимъ

 

Его

 

воздаетъ

 

(Евр.

 

11,

 

6).

 

Однако

 

чрезъ

 

свою

 

вѣру

 

онъ

вступилъ

 

въ

 

такое

 

эбщепіо

 

любви

 

Божіей

 

или,

 

что

 

тоже,

 

такъ

 

предусвоплъ

себѣ

 

благодать

 

усыновлснія

 

и

 

оправдапія,

 

что

 

даже

 

«пе.реселепъ

 

былъ»

из!

 

здешней

 

жизни

 

въ

 

лучшую,

 

но

 

видевь

 

смерти.

 

«Вѣрою

 

Эпох!

 

пе-

ресолен!

 

был!

 

так!,

 

что

 

не

 

виделъ

    

смерти,

 

и

 

пе

 

стало

 

его;

 

потому

')

 

Учепіе

 

an.

 

Павла

 

о

 

первомъ

 

и

 

второмъ

 

Аламѣ

 

оставляеыъ

 

безъ
объяспепія,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

уче.піе,

 

по

 

пашеыу

 

мпепіго,

 

ыожетъ

 

служить

рредметомъ

 

спеціалыіаго

 

изслѣдованія.
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что

 

Богъ

 

переселил!

 

его.

 

Ибо

 

прежде

 

нереселепія

 

своего

 

получилъопъ

свидетельство,

 

что

 

у

 

годил

 

ъ

 

Богу

 

(Евр.

 

11,

  

о)».

 

Какимъ

 

же

 

образомъ

столь

 

простая

 

и

 

общая

 

пера

   

ироявила

 

такую

 

чрезвычайную

 

оправда-

тельную

 

силу?

 

Для

 

тОчпаго

 

уяспенія

 

мысли

   

апостола

 

необходимо

    

об-

ратиться

 

къ

 

повествовапіго

  

бытописателя

 

объ

 

Эпохе.

    

Здесь

 

читаем!

о

 

немъ

 

следующее:

  

«и

 

ходилъ

 

Эпохъ

 

пред!

 

Богомъ;

 

и

 

не

 

стало

 

его,

потому

 

что

 

Богъ

 

взялъ

 

его

 

(Быт.

 

Y,

 

24)».

  

«Эпохъ

 

ходилъ

 

предъ

 

Бо-

гомъ»,

 

т.

 

о.

 

твердо

 

веруя,

 

что

   

Богъ

 

есть

 

и

 

ищущимъ

 

Его

 

воздает!,

онъ

 

приложил!

 

дѣятельпое

 

старапіе

 

к!

 

тому,

 

чтобы

 

найти

 

Бога,

   

по-

зпать

 

Его

 

и

 

вступить

 

с!

 

Ним!

 

въ

 

живое

 

впутреппео

 

общепіе,

 

по

 

укло-

няясь

 

отъ

 

этой

 

цели,

 

по

 

ясно

 

представляя

 

ее

 

себе,

 

какъ

 

высшее

 

же-

лаемое

 

благо,

 

—

 

и

 

чрезъ

  

это-

 

угодплъ

 

Богу.

    

Угодившему

 

Богу

    

свой-

ственно

 

было

 

предусвоять

 

благодать

 

усыповлспія

    

и

 

оправданія,

 

пока,

па-коисцъ,

 

она

 

не

 

раскрылась

 

В!

 

нем!

 

до

 

пачатков!

 

прославлснія,

 

про-

ложив!

 

его

 

в!

 

иной

 

мір!

 

без!

 

смерти.

    

Это

 

совершилось

 

ещо

 

за

 

не-

сколько

 

тысячъ

 

летъ

 

до

 

повозаветпаго

 

благодатпаго

 

возрождпія,

 

сле-

довательно,

 

совершилось

 

на

 

оспованіи

 

ещо

 

естественной

 

способности

 

къ

общепію

 

съ

 

Божествомъ,

 

капая

 

оставалась

 

въ

 

человеке

 

после

 

утрачеп-

ной

 

порвобытпой

 

жизпи.

 

Нельзя

 

въ

 

словах!

 

апостола

 

об!

 

Эпохе

 

остав-

лять

 

без!

 

внимапія

 

п

 

того,

 

что

    

В!

 

этом!

   

праведнике

   

апостол!

    

пе

указывает!

 

даже

 

веры

 

въ

 

обетовапіе

 

о

 

Семени

 

жепы,

 

веры,,

 

которая

необходимо

 

предполагается

 

въ

 

праведном!

 

патріархе,

 

едва

 

пе

 

застав-

шем!

 

самого

 

праотца.

   

Другой

 

причины

 

умолчапія

 

об!

 

этом!

  

обстоя-

тельстве,

 

которое

 

так!

 

шло

 

къ

   

предмету

 

речи

 

апостола,

 

нельзя

 

най-

ти,

 

кроме

 

той,

 

что

 

апостол!

 

желалъ

 

углубить

 

впвмапіѳ

 

верующпхъ

 

въ

этотъ

 

чрезвычайный

 

примеръ

   

оправдывающей

 

веры

 

и

 

показать,

 

какъ

въ

 

ветхомъ

 

заветѣ

 

могла

  

привлекать

 

спасающую

 

Христову

 

благодать

и

 

такая,

 

но

 

видимому,

 

столь

 

общая

 

и

 

простая

 

по

 

понятіямъ

 

вера,

 

что

Богъ

 

есть

 

и

 

ищущимъ

 

Его

 

воздастъ.

Когда*

 

съ

 

размиожепіемъ

 

человеческаго

 

рода,

 

явилось

 

ца

 

земле

всеообщее

 

растленіе,

 

светъ

 

благодати

 

пе

 

погасъ,

 

по

 

ярко

 

свѣтилъ

 

въ

лице

 

Ноя.

 

Этому

 

праведнику

 

суждено

 

было

 

быть

 

свидетелемъ

 

чрез-

вычайаыхъ

 

дѣйствій

 

Божіихъ

    

по

 

отпошепію

 

къ

 

греховному

 

міру

    

и
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вместе

 

удостоиться

 

непосредствеппаго

 

божественпаго

 

откровепія

 

о

 

судь-

бахъ

 

этого

 

міра.

 

Нолучивъ

 

откровепіо

 

о

 

томъ,

 

«что

 

ещо

 

пе

 

было

 

ви-

димо»,

 

онъ

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

началъ

 

приготовлять

 

ковчегъ

 

для

 

спа-

сепія

 

дома

 

своего

 

отъ

 

потопа.

 

Но

 

въ

 

этомъ

 

деле

 

опъ

 

всецѣло

 

веро-

вал!

 

в!

 

любовь

 

Божію,

 

спасающую

 

отъ

 

конечной

 

погибели

 

семена

 

но-

ваго

 

міра",

 

ту

 

любовь,

 

которая

 

сіяотъ

 

міру

 

именно

 

въ

 

лѳрворождепномъ

всея

 

твари

 

Сыне

 

Божіемъ,

 

которая

 

и

 

въ

 

ветхозаветная

 

времена

 

пс

чатомпллась

 

въ

 

своемъ

 

сіяпіи

 

человѣческимп

 

грвхами

 

ради

 

Его

 

жо,

какъ

 

обвтоваппаго

 

Спасителя,

 

— п

 

такпмъ

 

образом!

 

въ

 

чувственно-об-

разной

 

форме 1

 

обнаружилъ

 

высокую

 

и

 

победопосную

 

падъ

 

злом!

 

міра

ввру,

 

которою,

 

по

 

апостолу,

 

осудил!

 

весь

 

міръ

 

и

 

сделался

 

паслѣдни-

комъ

 

праведности

 

по

 

вере

 

(Евр.

 

11,

 

7).

 

Очевидно,

 

что

 

вещественное

и

 

чувственное

 

заключало

 

и

 

выражало

 

здесь

 

силу

 

духовную

 

и

 

благо-

датную:

 

ибо

 

правда,

 

яже

 

по

 

вере,

 

даруется

 

собственно

 

благодатію

Христовою.

После

 

потопа,

 

съ

 

появленіомъ

 

поваго

 

печестія

 

въ

   

человечестве,

начинается

 

выделепіе

 

и

 

обособлспіе

 

ветхозаветной

 

церквп,

 

сосредоточено

ея

 

въ

 

одполъ

 

народе.

 

Носителемъ

 

л

 

храпителемъ

 

обетовапія

    

о

 

спа-

сительной

 

благодати

 

явился

 

Авраамъ.

 

По

 

повслепію

 

Божію,

 

Авраамъ

оставил!

 

земпоо

 

отечество

    

и

 

странствовал!

 

въ

   

надежде

 

наследовать

обетованную

 

землю, — такъ

 

жо

 

какъ

 

после

 

Исаакъ

    

и

 

Іаковъ,

   

сона-

следники

 

дапнаго

 

ему

 

обетовапія

 

(Евр.

 

IX,

 

9).

 

Но

 

въ

 

существе

 

де-

ла,

 

опъ,

 

воодушевленный

   

верою

 

въ

 

обетоваипаго

    

Виновника

 

всемір-

ныхъ

 

благодатпыхъ

 

благословеній,

 

искалъ

    

и

    

ожидалъ,

 

по

 

апостолу,

собственно

 

духовпаго

 

и

   

псбеспаго

 

града,

 

котораго

 

художникъ

 

и

 

стро-

итель

 

Богъ

 

(Евр.

 

IX,

 

8-10).

 

Оиъ

 

же

 

повернлъ

 

Богу,

 

обещавшему

ему

 

отъ

 

неплодной

 

Сарры

 

сѣмя,

 

хотя

    

естественное,

 

по

 

бывшее

 

зало-

гомъ

 

всѳблагословляющаго

 

благодатпаго

 

семени, —и

 

эта

 

вѣра

 

вменилась

ему

 

въ

 

праведность

 

(Быт.

 

1

 

5,

 

6;

 

Римл.

 

4,

 

22;

 

Евр.

 

IX,

 

1 1 ).

 

Полученную

благодатную

 

праведпость

 

по

 

вере

 

отецъ

 

вврующихъ

 

запечатлелъ

 

и

 

выра-

зил!

 

опять

 

чувствениым!

 

знаменіем!

 

обрѣзапія:

  

«изпакъ

 

обрвзанія

 

он!

іьлучилъ,

 

какъ

 

печать

 

праведности

 

чрезъ

 

вѣру

 

(Римл.

 

4,

 

И)».

 

После

 

по-

бѣды

 

падъ

 

земными

 

врагами

 

Авраамъ

 

удостоился

 

встречи

 

отъ

 

Мелхисе-
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дека,

 

священника

 

Бога

   

Всевышняго,

 

одного

 

изъ

 

туземных!

 

царей

 

в,

какъ

 

можно

 

заключать

 

изъ

   

умолчанія

 

бытописателя

 

о

 

роде

    

и

 

жизпи

его,

 

неизвестпаго

 

дотоле

    

Аврааму,

 

какъ

 

новому

 

припіельщ

 

Ханаан-

ской

 

земли.

 

Авраамъ,

    

будучи

 

самъ

 

наследиикомъ

 

обетованіія

    

о

 

все-

мірнояъ

 

благословепіи

 

благоговіійпо

 

принял!

 

блдаословеніе

 

отъ

 

ісегѳ

 

свя-

щеппика-щаря

 

и

 

почтплъ

 

его

 

десятиною

 

изъ

 

добычи,

 

полученной

 

,шь

 

счаст-

ливой

 

войнѣ

 

(Евр.

 

7,

 

2).

 

Но

 

если

 

безъ

 

всякаго

 

ирекословіяіменьшШ 1

 

благо-

словляется

 

отъ

 

большаго,

 

то

 

Аврааму,

 

наследнику

 

обеиованпагѳ

 

всемірнаго

благословенія,

 

свойственно

   

.было

 

вреклопяться

 

для

 

принятая

 

(благосло-

венія

 

только

 

разве

 

предъ

   

самим!

 

обетованным!

 

Семенемъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

благословятся

 

все

 

вароды

   

земли.

 

Ясно,

 

таким!

 

>образомъ,

    

что

Мелхиседек!

 

въ

 

свосмъ

 

лице

 

я

 

имени

 

(царь

 

правды,

 

Еврі>

 

7<Ѵ-ЖЙ),йт.

достоинстве

 

царствеппаго

 

священства,

    

въ

 

самой

 

даже

    

неизвестности

своего

 

рода

 

и

 

жизни,

 

уподобляясь

 

Сыпу

 

Божію,

 

далъ

 

возможность

 

Ав-

рааму

 

верою

 

узрѣтьі прообраз!

 

великаго

 

царя-иервосвященника,

 

прошедша

го

 

небеса

 

(Евр.

 

4,

 

1 4),

 

пе

 

имеющаго

 

ни

 

начала

 

дней,

 

пи

 

конца

 

жизнві(Евр.

7,

 

3).

 

Сам!

 

Іпсусъ

 

Христос!

 

свидетельствует!,

 

что

 

Авраамъ

 

'видѣдъ

 

день

Его

 

и

 

возрадовался

 

(loan.

 

8,

 

56),

 

а

 

апостол!

 

объясняет!,

 

что

 

это

 

блажен-

ное

 

видЬиіе

 

имелъ

 

Авраамъ

 

во

 

время

 

принесеніл

 

сына

 

своего

 

въ

 

жертву:

«верою

 

Авраамъ,

 

будучи

  

искушаемъ,

    

припесъ

 

въ

 

жертву

   

йсааквігн,

имея

 

обетованіе,

 

припесъ

 

единородпаго,

 

о

 

котором!

 

было. сказано:

 

въ

Исааке

 

наречется

 

тебе

 

семя

 

(Быт.

 

21,12).

 

Ибо

 

онъ

 

думалъ,

 

что

 

Богъ

силепъ

 

и

 

изъ

 

мертвыхъ

 

воскресить.

 

Почему

 

и

 

получил!

 

его

 

въ

 

пр«ід-

зпамепованіе

 

(Евр.

  

11,

 

17 — 19)».

 

Ибо

 

уже

 

принесенный,

 

такъ

   

ска-

зать,

 

въ

 

жертву

    

готовностію

 

отца,

    

онъ

 

ожил!

 

по

 

гласу

 

того,'

 

-кто

встретилъ

 

эту

 

жертву.

   

С!

 

другой

 

стороны,

    

въ

 

немъ

    

преднамйсанъ

 

>-•

былъ

 

также

 

образ!

 

сиасительнаго

 

страданія.

  

*).

Наследованною

 

отъ

 

перваго

 

праотца

 

вѣрою

 

въ

 

будущее

 

благо-

датное

 

спасеніе

 

Исаакъ

 

благословилъ

 

кроткаго

 

Такова

 

-и

 

'бсзпѳнойнаго

Исава,

 

до

 

времени

 

подчиняя

 

въ

 

этомъ

 

благословеніи

 

носледняго

 

пер-

вому

 

(Быт.

 

57,

 

40;

 

>Евр.

  

11,

 

20).

 

Тою

 

же

 

вірою

 

Іаковъ,

    

умирая

')

 

Бл.

 

Ѳеодор.

 

толк,

 

па

 

вп.

 

Бщтія,,(б'Щ).аі2.,.,,и ! і

 

т

 

.■,.,..
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блаРословилъ

 

каждаго

 

сына

 

Іосифова

 

и

 

въ

 

уваженіе,

 

можетъ

 

быть,

 

къ

предусматриваемой

 

будущей

 

судьбе

 

потомковъ

 

Іосифа

 

и

 

лично

 

его

 

са-

мого,

 

аіериее— къ

 

предусматриваемым!

 

в!

 

судьбе

 

своего

 

сына

 

тайнам!

новозаветным!,

 

поклонился

 

на

 

верх!

 

жезла

 

его.

 

(Евр.

 

XI,

 

21).

 

Ру-

ководимый

 

тою

 

же

 

верою

 

Іосифъ,

 

при

 

кончине,

 

напонималъ

 

объ

 

ис-

ходе

 

сыновъ

 

Израилевыхъ

 

и

 

завещалъ

 

о

 

костяхъ

 

своихъ

 

(Евр.

 

XI,

•32).

 

Онъ

 

слышалъ,

 

говорит!

 

св.

 

Златоустъ,

 

что

 

Ботъ

 

обещалъ

 

Ав-

рааму:

 

«тебе

 

даиъ^и

 

семени

 

твоему

 

землю

 

сію»,

 

и

 

потому,

 

будучи

 

въ

зѳмлѣ

 

чуждой

 

и

 

еще

 

но

 

видя

 

исполненія

 

обетовапія,

 

не

 

падал!

 

ду-

хомъ,

 

но

 

.веровалъ

 

такъ,

 

что

 

и

 

напоминалъ

 

объ

 

исходе,

 

и

 

сделалъ

завещаніе.

 

о

 

костяхъ

 

своихъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

онъ

 

не

 

только

 

самъ

веровалъ,

 

по

 

и

 

другихъ

 

возводилъ

 

къ

 

вере.

 

Ибо

 

для

 

того

 

онъ

 

и

завѣщалъ,

 

чтобы

 

они

 

всегда

 

намятовали

 

объ

 

исходѣ,

 

и

 

не

 

завещалъ

 

бы

 

о

костяхъ

 

своихъ,

 

еслибы

 

не

 

былъ

 

увѣрепъ,

 

что

 

будетъ

 

исходъ

 

*).

 

Нельзя

неі

 

заметить,

 

какъ

 

живо

 

ещо

 

проглядываютъ

 

чувственно-образныя

 

воз-

зрѣнія

 

ветхозаветной

 

вѣры

 

у

 

этого

 

послбдняго

 

праведника

 

патріар-

хальнаго

 

періода.

 

Обетованіе

 

о

 

грядущемъ

 

спасеніи

 

въ

 

его

 

представ-

-леніи

 

тѣсно.

 

соединяется

 

съ

 

обетованіемъ:

 

о

 

наслѣдіи

 

земли

 

обетован-

ной.

 

Но

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

лично

 

участвовать

 

въ

 

благахъ,

 

дару-

емыхъ

 

исполненіемъ

 

этого

 

последняго

 

обѣтованія,

 

предъуказывавшасо

 

со-

бою

 

первое,

 

онъ

 

желалъ,

 

чтобы

 

по

 

крайней

 

мере

 

его

 

останки

 

были

перенесены

 

туда,

 

куда

 

нослѣ

 

его

 

смерти

 

устремлялась

 

мысль

 

каждаго

Израильтянина.

•ало

 

Очевидно,

 

что

 

то

 

время,

 

когда

 

такъ

 

просто

 

чрезъ

 

вещественный

начала

 

міра

 

поучались

 

тайнамъ

 

и

 

входили

 

въ

 

общеніо

 

грядущей

 

благо-

-

 

датя,

 

«издали

 

видя

 

оную

 

и

 

радуясь

 

(Евр.

 

И,

 

13)»,

 

апостолъ

 

счи-

таетъ

 

временем!

 

самаго

 

лучшаго

 

и

 

живаго

 

состоянія

 

ветхозаветваго

человечества,

 

когда

 

не

 

было

 

нужды

 

въ

 

разнообразш

 

законныхъ

 

обя-

занностей

 

и

 

правилъ.

 

Ибо

 

нужно

 

было

 

только

 

послушаніе

 

веры

 

обе-

тованно,

 

время

 

отъ

 

времеви

 

повторяемому

 

и

 

подтверждаемому,

 

чтобы

чрезъ

 

видимое

 

и

 

земное

 

предощущать

 

и

 

усвоять

 

обетованную

 

благо-

дать.

                                    

(До

 

слѣд.

 

№).

')

 

Бес.

 

на

 

поел,

 

къ

 

Евр.

 

стр.

 

400.
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Тебе

 

поемъ,

 

Царю

 

небесный,

Создатель

 

неба

 

и

 

земли,

Поемъ

 

Тебѣ

 

немолчной

 

пѣспью,
hi

Услыши,

 

пѣнію

 

внемли!

На

 

небѣ

 

ангѳльскія

 

силы

Согласно:

  

<Святъ,

 

святъ,

 

святъ*

 

поютъ;

Святую

 

пѣснь

 

и

 

въ

 

дольнемъ

 

мірѣ

Тебѣ

 

всѣ

 

люди

 

вопіютъ.

                                     

,,

Поютъ

 

Тебѣ

 

и

 

птичекъ

 

хоры,

И

 

этотъ

 

тихій

 

вѣтерокъ;

Поетъ

 

зеленый

 

лѣсъ,

 

и

 

море,

Поетъ

 

и

 

быстрый

 

ручеекъ.

И

 

въ

 

этихъ

 

гимнахъ

 

вѳлегласныхъ

Тебе,

 

Творецъ,

 

благословимъ;

Вѣдь

 

Ты

 

создалъ

 

сей

 

міръ

 

прекрасный,

Стоитъ

 

онъ

 

промысломъ

 

Твоимъ.

Умомъ,

 

въ

 

предѣлахъ

 

заключеннымъ,

Нѳ

 

въ

 

силахъ

 

мы

 

сой

 

міръ

 

объять;

Душой,

 

грѣхами

 

омраченной,

Тебя,

 

Творецъ,

 

намъ

 

не

 

понять.

Одно

 

мы

 

можѳмъ:

 

съ

 

умиленьеяъ

На

 

дѣло

 

рукъ

 

Твоихъ

 

взирать

И

 

пѣть

 

Тебѣ

 

съ

 

благоговеньелъ,

Твою

 

премудрость

 

прославлять.

Твою

 

премудрость

 

прославляя,

Тебе,

 

Творецъ,

 

благодаришь;

Кодѣпа

 

долу

 

преклопяя,

Душой

 

на

 

небо

 

мы

 

паримъ.

м

 

И

віі

 

К

га

  

П

*)

 

Церковная

 

пѣспь

 

на

 

литургіи.

 

Стихотвореніе

 

это

 

содержаніемъ
своимъ

 

тѣспо

 

связано

 

съ

 

стихотв.

 

„Лѣтпее

 

утро"

 

(см.

 

Л»

 

12)

 

и

 

„Коль
возлюблена

 

селенія"

 

(см.

 

№

 

15).
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Ты

 

Богъ

 

любви

 

и

 

совершенства,

Податель

 

благъ,

 

источпикъ

 

силъ,

Для

 

пасъ,

 

для

 

нашего

 

блаженства

Прекрасный

 

міръ

 

сей

 

сотворилъ.

Ты

 

землю

 

создалъ

 

памъ

 

въ

 

жилище,

Лупой

 

и

 

солпцомъ

 

освѣтилъ;

Сады

 

плодовые

 

для

 

пищи

Своей

 

'Десницей

 

насадилъ.

Звѣрями,

 

птицами,

 

скотами

Для

 

пасъ

 

Ты

 

землю

 

пасёлилъ;

Украсилъ

 

райскими

 

цвѣтами,

И

 

водъ

 

струями

 

оросилъ.

Съ

 

душой

 

свободною,

 

разумной

И

 

насъ

 

самихъ

 

Ты

 

сотворилъ

И

 

въ

 

зтотъ

 

рай

 

прекрасный,

 

чудный

На

 

жизнь

 

блажѳпну

 

водворилъ.

Блаженство

 

паше

 

устрояя,

Ты

 

все

 

намъ

 

далъ,

 

нашъ

 

Богъ — Творецъ:

Дѣтей

 

своихъ

 

благословляя,

Такъ

 

любптъ

 

добрый

 

лишь

 

отецъ.

Но

 

мы

 

во

 

зло

 

употребили

Твои

 

дары,

 

Твоіо

 

любовь;

Тебя,

 

Творецъ,

 

мы

 

позабыли

И

 

пали

 

жертвою

 

грѣховъ.

Мы

 

разумъ

 

гордостью

 

затмили,

Страстямъ

 

свободу

 

подчинили

И

 

чувство

 

братскоо

 

—любовь

Попрали

 

злобою

 

враговъ.

А

 

Ты

 

опять,

 

Отвцъ

 

небесный,

На

 

иолощь

 

къ

 

падшимъ

 

поснѣщилъ:

Спаситель,

 

Сыпъ

 

Твой,

 

смертью

 

крестной

Весь

 

щръ

 

отъ

 

смерти

 

искупилъ.

і
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Дли

 

пасъ,

 

для

 

нашего

 

спасенья

И

 

сына

 

Ты

 

пѳ

 

пощадилъ;

Опъ—Царь

 

пебесъ

 

въ

 

уничиженьи,

Какъ

 

рабъ,

 

па

 

землю

 

писходилъ.

Въ

 

вертопѣ

 

Онъ,

 

Господь,

 

родился,

Во

 

ябляхъ,

 

Божій

 

Сыпъ,

 

ложалъ;

Для

 

пасъ,

 

безгрѣшпый,

 

Опъ

 

крестился

И

 

мукой

 

крестного

 

страдалъ.

Мы

 

плоть

 

п

 

кровь

 

Его

 

вкушаемъ, —

Святой

 

трапезѣ

 

продстоимъ

И

 

пѣснь

 

Тобѣ

 

провозглашаема

Тёбе^

 

Отецъ,

 

благодаришь.

Бдагодлримъ

 

Тебя,

 

Создатель,

И

 

молимтися,

 

Боже

 

нашъ;

Отецъ

 

Ты

 

нашъ,

 

всѣхъ

 

благъ

 

податель,

Прости,

 

спаси,

 

помилуй

 

пасъ!

изв-встія

 

И

 

ЗАМЪТКИ.

—

 

Взълядъ

 

священника

 

на

 

задачи

 

духовенства

 

по

 

поводу

 

но-

ваъо

 

закона

 

о

 

выдѣлкѣ

 

и

 

пѵодаоюѣ

 

церковныхъ

 

свѣчъ.

 

Въ

 

«Черни-

говскихъ

 

Еп.

 

Извѣстіяхъ»

 

излагается

 

слѣдующій

 

взглядъ

 

священника

на

 

эти

 

задачи.

 

^Есгь

 

у

 

пасъ

 

святой

 

обычай,

 

говоритъ

 

авторъ,

 

зажи-

гать

 

въ

 

долахъ

 

прѳдъ

 

св.

 

иконами

 

пакапупѣ

 

праздпиковъ

 

и

 

въ

 

самые

праздничные

 

дни

 

по

 

только

 

лампады,

 

по

 

и

 

свѣчи

 

по

 

числу

 

икопъ.

 

Въ

добромъ

 

обнчаѣ

 

этолъ

 

ярко

 

отражается

 

то

 

свѣтлое

 

чувства,

 

съ

 

вакимъ

яародъ

 

нашъ

 

въ

 

душѣ

 

п

 

встрѣчаетъ

 

и

 

живетъ

 

праздничный

 

день

 

(хо-

тя

 

тѣло

 

его,

 

къ

 

сожалѣпію,

 

тяпетъ

 

въ

 

другую

 

сторону,

 

въшипокъ);

если

 

къ

 

этому

 

прибавить

 

ещо

 

поел

 

ѣдніѳ

 

дни

 

страстной

 

седмицы

 

и

 

мел-

кой

 

потреблено

 

свѣчей

 

на

 

похоропахъ,

 

оовѣщоніи

 

дояовъ

 

и

 

проч., :

 

то

въ

 

птогѣ

 

получится

 

громадное

 

количество

 

именно

 

пе

 

крупныхъ

 

свѣчей,

ііріобрѣтѳпныхъ

 

пародомъ

 

внѣ

 

храма.

 

Гдѣ

 

же

 

иародъ

 

возьметъ

 

теперь

всю

 

эту

 

массу

 

свѣчей,

   

когда

 

«цорковныя»

   

снѣчи

 

изъяты

 

изъ

 

рознйч-



570

пой

 

продажи

 

въ

 

лавкахъі

 

Остаются

   

новыя

    

«домашпія»

 

свѣчи,

 

но

 

мы

имѣѳмъ

 

оспованіе

 

полагать,

 

что

 

врядъ

 

ли

 

пародъ

 

такъ

 

ужь

 

сразу

 

обмѣ-

няетъ

 

прежнюю,

 

схожую

 

съ

 

церковного,

 

свѣчу

 

на

 

|

 

новую,

 

имеющую

 

из-

мѣпить

 

весь

 

свой

 

видъ

 

и

 

свѣтильню.

 

Какъ

   

ни

 

какъ,

 

а

 

все

 

же

 

нача-

ла

 

употрѳбленія

 

свѣчн

 

прѳдъ

 

св.

 

иконами

 

въ

 

домахъ

 

нужно

 

искать

 

въ

церкви:

 

потому

 

и

 

обычай

 

пользуется

   

высокимъ

 

уважѳніемъ,

 

что

 

носитъ

характѳръ

   

чисто

 

церковный,

    

есть

 

отражепіѳ

   

обычая

 

общаго

 

для

 

всей

христіанской

 

церкви

 

за

 

исключѳніѳмъ

 

протестантства,

 

и

 

намъ

 

думается,

что

 

мы

 

бы

 

могли

    

изгнать

 

грязь

 

фальсификации

   

и

 

изъ

   

домовъ,

 

такъ

какъ

 

и

 

тамъ

 

вѣдь

 

святая

   

икона

 

грязнится

 

и

 

чадомъ

 

и

 

.дымолъ.

 

По-

чему

 

бы,

 

напримѣръ,

 

не

 

согласиться

 

намъ

 

имѣть

 

въ

 

запасѣ

 

въ

 

каждой

церкви

 

пуда

 

2

 

разныхъ

  

евѣчей,

   

начиная

 

отъ

 

самымъ

 

мелкихъ

    

и

 

до

иолуфуптовыхъ?

 

Почему

 

бы

 

не

 

отпускать

 

ахъ

 

ирихожанамъ

 

прѳдъ

 

стра-

стями,

 

большими

  

праздниками,

   

похоронами

   

и

 

пр.

 

по

 

цѣпѣ

 

заводской,

безъ

 

всякой

 

прибыли

 

для

 

храма

 

мѣстпаго,

 

и

 

отсчи^ываясь

 

за

 

пихъ

 

но

прѳдъ

 

заводомъ,

 

а

 

ведя

 

запись

   

дохода

   

въ

 

тѣхъ

 

же

 

самыхъ

 

приходо-

расходныхъ

 

шнуровыхъ

 

книгахъ?

 

Отговариваться

 

здѣсь

 

лишнею

 

обузою

нѣтъ

 

основаній,

 

такъ

 

какъ

 

отпускъ

   

ихъ

 

можетъ

 

дѣлать

 

и

 

староста,

 

и

священникъ,

   

и

 

пономарь

   

(напримѣръ,

 

цередъ

 

похоронами,

 

освящепіемъ

домовъ),

 

а

 

требовать

 

за

 

это

 

комиесіонныѳ,,

 

проценты,

    

конечно,

 

иязыкъ

но

 

поворотится

   

у

 

яасъ.

    

Необходимо

   

только

    

самымъ

 

основательнымъ

и

 

подробпымъ

 

образомъ

 

поговорить

   

объ

 

этомъ

 

со

 

всѣми

 

прихожанами,

къ

 

чему

 

нѣкоторымъ

 

образомъ

   

обязываютъ

   

насъ

 

и

   

<новыя

 

правила»,

ибо

 

кто

 

же,

 

какъ

 

не

 

мы,

    

разъяснитъ

   

пароду

 

какъ

 

самое

   

запрещеніе

розничной

 

продажи

 

церковныхъ

 

свѣчей,

 

такъ

 

и

 

различіѳ

 

между

 

св$чей

«для.

 

домашняго

 

употребленія »

 

и

 

свѣчею

 

«для

 

церкви»,

 

указавъ

 

в

 

на-

значено

 

ихъ,

 

и

 

внутреннее

 

качество,

 

и

 

внѣшпіе

 

признаки.

 

И

 

разъ

 

на-

родъ

 

нашъ

 

пойметъ,

 

что

 

въ

 

дѣлѣ

 

продажи

 

изъ

 

церкви

 

свѣчѳй

 

на

 

домъ

мы

 

не

 

беремъ

 

никакой

   

пользы

   

пи

 

для

 

себя

 

(комиссіониыѳ), .

   

ни

 

даже

для

 

мѣстнаго

 

храма,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

даемъ

 

дѣйствит.ельпо

 

чистую

 

цер-

ковную

 

свѣчу,

 

разъ

 

это

 

будѳтъ

   

сдѣлапо

   

толково,

 

и

 

мы

 

увѣрепы,

 

что

продажа

 

народу

 

поддвльныхъ

   

свѣчей

 

будетъ

 

убгга.

 

Само

 

собою

 

разу-

мѣется,

 

что

 

легче

   

это

 

сдѣлать

   

въ

 

пору,

 

пока

 

пародъ

 

пе

 

привыкнетъ
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къ

 

новой

 

«домашней

  

свѣчѣ»,

    

цока

 

еще

 

она

 

будет ь

 

рѣзать

 

ему

 

глаза

своего

 

необычайною

 

формою».

—

 

Просвѣтителъныя

    

задачи

   

и

  

нужды

    

Костром,

   

духо-

венства.

   

Цодъ

 

такимъ

   

заглавіемъ

   

въ

 

«Ц.

 

В

 

—

 

кѣ»

 

помѣщена

 

кор

респонцепція

    

изъ

 

Костромы

 

(Лі

 

42).

   

Указывая

    

на

 

отрадный

 

фактъ

существовапія

 

въ

 

Костромичахъ

   

церковности

   

и

 

благочестія,

 

обнаружи-

вающая

 

въ

 

усердіи

 

ихъ

 

къ

 

храму

   

и

 

богослужеиіямъ,

 

корреспондент!

видить

 

въ

 

этолъ

 

благонріятную

 

почву

 

для

 

религшпонравственнаго

 

воз

дѣйсгвія

 

мѣстяаго

 

духовенства

 

на

 

общество,

   

лучшей

 

формой

 

котораго

(воздѣйствія)

   

признаны

   

внѣ- богослужебный

   

церковный

 

собесѣдованія,

нашедшія

 

широкое

 

нримѣнѳніе

   

во

 

многихъ

 

епархіяхъ

 

и,

 

какъ

 

ноказы-

ваетъ

 

опытъ,

 

вполнѣ

 

достигающая

 

своей

 

цѣли.

  

« Всо

 

дѣло

 

заключается

въ

 

правильной

 

оргапизаціи

 

этихъ

 

собесѣдованій,

 

въ

 

выработкѣ

 

програм-

мы

 

и

 

плапа

 

ведепія

   

ихъ,

  

въ

 

нривлѳченіи

    

къ

 

коллективному

 

участію

всѣхъ

 

наличпыхъ

   

цуховно-учебныхъ

   

силъ.

 

Въ

 

одной

 

изъ

 

сибирскихъ

едархій

 

(Томской)

   

веденіе

 

зтихъ

   

бесѣдъ

 

возложено

 

на

 

сиеціально

 

со-

ставленную

    

для

 

этой

 

цѣли

    

комиссію

   

изъ

 

представителей

   

городскаго

духовенства

 

и

 

преподавателей

    

мѣстныхъ

   

духовпо-учебныхъ

 

заведсній;

на

 

обязанности

 

этой

 

комиссіи

   

и

 

лежитъ

  

главное

 

руководство

 

и

 

выра-

ботка

 

программы

 

къ

 

ведепію

 

внѣбогослужебныхъ

  

собесѣдованій,

 

конеч-

но,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

мѣстнымъ

  

архипастыремъ.

   

Все

 

это

 

внолнѣ

 

примѣни-

мо

 

и

 

для

 

нашего

 

города,

 

гдѣ

 

внѣцерковныя

 

собесѣдованія

 

прививаются

довольно

 

туго

 

и

 

если

 

существуютъ

   

ири

 

нѣкоторыхъ

 

городскихъ

 

церк-

вахъ

 

,,(напримѣръ,

   

въ

 

соборѣ,

 

церкиахъ

   

Козьмодемьянской,

 

Всѣхсвят-

ской,

 

Вогоотцовской

 

и

 

др.),

 

то

 

еще

   

въ

 

ііеріодѣ,

 

если

 

можно

 

сказать,

предначипательномъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

городѣ

   

уже

 

давно

 

учреждены

 

и

ведутся

 

такь

 

называемыя

 

народныя

 

чтенія

 

ири

 

участіи

 

мѣстнои

 

иптел-

лигенціи,

 

и

 

теперь

 

идеть

 

дѣятельная

 

подписка

 

на

 

устройство

 

постоян-

ной

 

народпой

 

читальни

 

имени

 

покойнаго

 

писателя

  

А.

 

Н.

 

Островскаго.

Не

 

смотря

 

на

 

отсутствіе

  

системы

   

и

 

неразборчивость

 

въ

 

выборѣ

 

мате-

ріаловъ,

 

чтенія

 

эти

 

привлекаютъ

 

порядочное

 

число

 

слушателей

 

-

 

фактъ,

говорящій

 

въ

 

пользу

 

сочувствеішаго

   

отношенія

   

общества

 

къ

 

бесѣдамъ
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и

 

чтёніямъ

    

и

 

вызывающи

   

духовенство

   

на

 

бозѣе

 

энергичную

 

и

 

соли-

дарную

 

работу

 

въ

 

дѣлѣ

 

духовнаго

   

проевѣщепія

 

общества.

 

Особенваго

жо

 

вниманія

 

епархіальнаго

   

дуготтшгства;

   

заслуживаетъ

 

существующій

 

и

распространенный

   

въ

 

егіархіи

 

расколъ

   

и

 

отчасти

 

магоиетанетво.

 

Рас-

колъ

 

болѣе

 

развитъ

 

и

 

внуппютъ

 

большія

   

опасепія

 

по

 

своамъ

 

послѣд-

ствіямъ,

 

чѣмъ

   

магометанство,

    

считающее

   

своихъ

   

нос.іѣдователей

 

въ

весьма

 

ограничепномъ

 

количествѣ

   

жителей

 

небольшой

 

пригородной

 

та-

тарской

 

слободки.

 

Прѳдстоптъ

   

необходимость

 

учредить

 

должности

 

спе-

ціальныхъ

   

иротивбраскольническихъ

   

миссіоперовъ

   

и

 

посылать

 

ихъ

 

въ

приходы,

   

зараженные

   

расколомѣ.

   

Въ

 

помощь

   

и

 

пособіе

 

имъ

 

должны

бить

 

устроены

 

особня

   

'библіотеки

   

съ

 

спеціалыю

 

антираскольническпиъ

содержаніемъ.

 

"Ближайшимъ

    

образомъ

   

миссіоперство

   

среди

 

раскола

 

п

магометанства

   

лежит

 

ь

    

Па

   

существующемъ

   

здѣсь

   

миссіонерскомъ

 

об-

ществѣ

 

и

 

братствѣ

    

upon.

 

Сергія.

  

Насколько

   

намъ

 

пзвѣстпо,

 

до

 

сихч

поръ

 

нѣтъ

 

особыхъ

   

проявлепій

    

въ

 

борьбѣ

   

съ

 

расколомъ

 

со

 

стороны

духовенства,

   

хотя

    

и

 

сущестпуютъ

   

какъ

 

миссіоперскік

 

общества,

 

такъ

и

 

братство

 

upon.

 

Сергія,

    

которыл,

    

по

 

нашему

 

миѣнію,

 

следовало

 

бы

соединить

 

въ

 

одп'о

 

учрежденіо

   

для

 

большой

    

пользы

 

и

 

активности

  

въ

дѣятельпости.

 

Накопець,

 

нельзя

   

пе

 

отмѣтпть

 

крайне

 

нечальнаго

 

явле-

нія

 

въ

 

жизни

 

нашего

 

духовенства

 

—разумѣемъ

   

пеимѣпіо

   

своего

 

епар-

хіальпаго

 

женскаго

 

училища,

 

польза

   

и

 

крайняя

 

необходимость

 

котора-

го

 

не

 

подлежать

 

никакому

 

сомнѣнію.

  

Д^же

 

такая

 

отдаленная

 

п

 

малая

енархія,

 

какъ

 

Якутская,

 

н

 

та

 

имѣ'етъ

   

сшфхіальиое

 

женское

 

училище.

У

 

н'асъ

 

жо,

 

Богъ

 

зпаетъ,

   

что

 

такое

 

происходить:

 

давно

 

всѣ

 

говорятъ

и

 

пишутъ,

    

что

 

нужно

 

безотлагательно

   

устроить

 

училище,

 

а

 

къ

 

дѣлу

еще

 

не

 

думаемъ

 

приступить.

   

Правда,

 

на

 

бывшомъ

 

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ

обще-епархіальномъ

   

съѣздѣ

 

дапъ

 

толчокъ

 

этому

 

преднріятііо,

 

<въ

 

фор-

мѣ

 

устройства

   

своего

 

свѣчнаго '

 

завода,

   

какъ

 

тлавпаго

   

источника

 

па

устройство

 

и

 

содержапіе

 

училища;

 

но

 

когда

 

же,

 

пакопецъ,

 

изъ

 

областл

проектовъ,

    

илаиовъ

    

и

 

компссій

   

идея

 

иерейдетъ

 

въ

 

область

 

реально-

конкретпаго

 

факта

 

и

 

явлснія?

 

Посмотришь,

 

въ'соевдпей

 

енархіп

 

(Яро-

славской)

 

существует!,

 

но

 

одно,

 

а

 

цѣлых;ъ

 

два,

 

прекрасно

 

уетрооппыхъ,

духовныхъ

 

женекихъ

   

училища,

 

а

 

у

 

пась

 

кажется,

   

и

 

но

 

доживешь

 

до



Ш

той

 

'блаженной

   

минуты,

    

когда

  

хоть

 

дочери

   

священниковъ

   

могли

 

'бы

получить

 

мало-мальски

 

порядочное

 

образованіѳ».

Замѣтка

 

на

 

статью

 

свящ.

 

Павла

 

'Ъѣщуукова.

 

Въ

 

№

 

12

 

Костром-

скихъ

 

епарх.

   

вѣдомостей

  

напечатана

 

статья:

    

„Голосъ

 

изъ

 

Галича

 

по

вопросу

 

объ

 

устройствѣ

   

жепскаго

   

епархіальпаго

   

училища"

   

свящ.

 

П.

Бѣлорукова.

 

Статья

 

эта

 

написана

 

противъ

 

заявлеппаго

 

автороМъ

 

съ

 

бе-

реговъ

 

Ветлуги

 

желапія

 

устроить

 

епарх.

 

ж.

 

училище

 

въ

 

г.

 

Макарьевѣ,

какъ

 

гороДѣ

 

центральпомъ

 

въ

 

епархіи

 

и

 

не

 

безъ-удобпомъ

 

въ

 

учебпомъ

отйошеніи. —До

 

сихъ

 

поръ

 

на

 

статью

 

о.

 

Бѣлорукова

 

не

 

было

 

отвѣта,

 

и

это

 

не

 

потому,

 

чтобы

 

заключающееся

 

въ

 

ней

 

было

 

справедливо,

 

аско-

рѣй

 

потому,

   

что

 

вопросъ,

   

иптересующій

   

его,

   

если

 

не

 

ничтожный,

 

то

преждевременный.

   

Тѣмъ

   

не

 

мепѣе

 

статья

 

его

 

нашла

 

себѣ

 

сторонни-

ковъ:

 

пѣкоторые

 

изъ

 

духовенства

   

письменно

 

и

 

устно

 

стали

 

выражать

зависть

 

предъ

 

Ветлужскимъ

 

духовепствомъ

 

относительно

 

матеріальнаго

его

 

обезпеченія,

 

недовольство

 

своимъ

 

положепіемъ;

 

о.

 

о.

 

депутаты

   

па

окружномъ

   

и

 

общеепархіальпомъ

 

съѣздахъ

   

не

 

преминули

   

выражать

мнѣпія

 

объ

 

увеличеніи

 

налоговъ

 

на

 

церкви

 

и

 

духовенство

 

Ветлужскаго

уѣзда.

 

Не

 

вдаваясь

 

въ

 

рѣшепіе

 

интересующаго

 

вопроса,

 

замѣчу

 

нисколь-

ко

 

о

 

доводахъ,

 

приводимыхъ

 

о.

 

Бѣлоруковымъ

   

въ

 

защиту

 

своего

 

поло-

женія.

 

Авторъ

 

въ

 

основу

 

своего

 

желапія, —устройства

 

еп.

 

женскаго

 

учи-

лища

 

въ

 

г.

 

Костромѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

полагаетъ

 

не

 

одинаковое

 

мате

ріальное

 

обезпечепіе

 

духовенства

 

епархіи.

 

По

 

его

 

словамъ

 

духовенство

Ветлужскаго

 

уѣзда

 

чрезъ

 

мѣру

 

богато,

 

богаче

 

духовенства

   

Галичскаго

и

 

другихъ

 

уѣздовъ

 

на

 

столько,

 

на

 

сколько

 

50

 

руб.

 

болѣе

 

5

 

р.

 

А

 

богато

оно

 

отъ

 

того,

 

что

 

приходы

 

по

 

Ветлужскому

 

уѣзду

 

большіе,

   

прихожане

зажиточные,

 

къ

 

духовенству

 

усердные,

 

отчего

 

сборы

 

разными

 

хозяйст-

венными

 

продуктами

 

великіе,

  

доходы

 

огромные.

   

Очевидно

   

въ

 

своихъ

суждепіяхъ

 

о.

 

Бѣлоруковъ

 

руководствуется

 

старинными

 

предаНіями,

 

по

Еоторымъ

 

Ветлуга

 

считается

 

золотымъ

 

дномъ.

 

Прежде

 

Ветлужское

 

ду-

ховенство

 

дѣйствитеіьно

   

нѣсколько

 

выдѣлялось

 

изъ

 

ряда

 

духовенства

другихъ

 

•

 

уѣздовъ

 

по

 

своимъ

 

матеріальнымъ

 

средствамъ,

 

а

 

нынѣ

 

новыми

штатами

   

оно

   

сравнено

   

съ

   

прочимъ

   

духовепствомъ

    

Прежде

 

дѣй-

ствителвпо

 

были

 

или

 

слишкомъ

 

большіе

   

приходы,

   

или

 

слишкомъ

 

ма-

лые,

 

какъ

 

Одошиуръ,

 

Карцеве

   

и

 

др.

    

Послѣдніе

 

обыкновенно

 

называ-

лись

 

ссыльпыми

 

приходами.

 

Ныпѣ

 

же

 

такого

 

различія

 

пѣтъ,

 

такъ

 

какъ

почти

 

по

 

всему

 

уѣзду

 

къ

 

каждой

 

церкви

 

вновь

 

опредѣлепы

 

одинъ

 

или

два

 

приЧта

   

Зпачитъ,

 

по

 

Ветлужскому

 

уѣзду

 

ныпѣ

 

нѣтъ

 

большихъ

 

при-

ходовъ,

 

а

 

существу ющіе

   

приблизительно

 

равны

 

съ

 

приходами

 

другихъ
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іуѣздовъ.

 

Съ

 

уменьшѳніемъ

 

приходовъ,

 

само

 

собою

 

разумѣется,

 

умень-

шились

 

и

 

доходы

 

у

 

духовенства.

 

Притомъ

 

и

 

положепіе

 

прихожанъ

 

на-

шего

 

края

 

; прежде

 

было

 

завидпѣе.

 

У

 

крестьянъ

 

земли

 

было

 

много,

 

такъ

какъ

 

при

 

своемъ

 

поселеніи

 

въ

 

пашемъ

 

краѣ

 

они

 

владѣли

 

землею

 

въ

такомъ

 

размѣрѣ,

 

въ

 

какомъ

 

успѣвали

 

расчистить

 

её

 

изъ

 

подъ

 

лѣса.

Этому,

 

т.

 

е.

 

большому

 

захвату

 

земли,

 

ие

 

мало

 

способствовало

 

и

 

то,

 

что

прежде

 

они

 

жили

 

большими

 

семьями,

 

не,

 

дѣлились;

 

дѣти

 

слушались

своихъ

 

родителей

 

и

 

при

 

жизпи

 

послѣдпихъ

 

не

 

смѣли

 

своего

 

суждепія

имѣть.

 

Съ

 

болыпихъ

 

участковъ

 

земли

 

и

 

при

 

томъ

 

вповь

 

расчищеппыхъ

опи

 

собирали

 

столько

 

хлѣба,

 

что

 

мужичку

 

хватало

 

его

 

и

 

на

 

подать,

 

и

па

 

домашпія

 

нужды,

 

и

 

па

 

пирушки,

 

и

 

па

 

все

 

прочее,

 

хватало

 

его

 

съ

избыткомъ

 

подѣлиться

 

и

 

съ

 

духовепствомъ.

 

При

 

большомъ

 

изобиліи

хлѣба

 

крестьяне

 

съ

 

большими

 

семьями

 

не

 

мало

 

еще

 

заработывали

 

и

въ

 

лѣсахъ,

 

гдѣ

 

они

 

безплатпо

 

или

 

за

 

ничтожную

 

плату

 

снимали

 

моча-

ло,

 

бересто,

 

корье,

 

били

 

много

 

дичи

 

и

 

звѣрей,

 

собирали

 

и

 

продавали

разныхъ

 

сортовъ

 

ягоды.

 

Все

 

это

 

не

 

мало

 

благопріятствовадо

 

въ

 

жизни

крестьянамъ.

 

При

 

такомъ-то

 

положеніи

 

прихожанъ

 

и

 

при

 

болыпидъ

приходахъ,

 

Ветлужскій

 

край

 

и

 

считался

 

золотышъ

 

дпомъ..

 

И

 

дѣйстви-

тельпо,

 

тогда

 

духовенству

 

жить

 

здѣсь

 

было

 

тепло:

 

сборы

 

хозяйствен-

ными

 

продуктами

 

были

 

болыпіе,

 

денежные

 

доходы

 

хорошіе.

 

Но

 

такія

времена

 

давно

 

уже

 

миновали.

 

Не

 

только

 

духовенство,

 

но

 

и

 

крестьяне

съ

 

сожалѣпіемъ ,

 

воспомипаютъ

 

о

 

нихъ,

 

а

 

тѣхъ

 

благъ,

 

какими

 

опи

 

поль-

зовались

 

тогда,

 

теперь

 

давно

 

въ

 

ихъ

 

рукахъ

 

уже

 

пѣтъ.

 

Посмотримъ

на

 

положепіе

 

пынѣшпихъ

 

крестьянъ

 

и

 

духовенства,

 

зависящаго

 

отъ

нихъ

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношепіи.

 

Благосостояніе

 

крестьянъ

 

пыпче

стало

 

несравненно

 

хуже.

    

В

 

это

 

прежде

 

всего

 

отъ

 

того,

    

что

 

болынія
■

семьи

 

нынче

 

по

 

большей

 

части

 

дѣлятся,

 

а

 

кому

 

не

 

извѣстпо,

 

сколько

эти

 

раздѣлы

 

причипяютъ

 

зла,

 

какъ

 

подрываютъ

 

матеріальное .

 

благосо-

стояпіе

 

семьи?

 

Съ

 

раздѣленіемъ

 

земельпыхъ

 

надѣловъ

 

па

 

мелкіе

 

куски

ныпѣ

 

многимъ

 

крестьянамъ

    

не

 

хватаетъ

 

па

 

пропитаніе

 

своего

 

семей-
і

ства,

 

пе

 

говоря

 

ужъ

 

объ

 

избыткахъ.

 

А

 

народонаселеніе

 

между

 

тѣмъ

годъ

 

отъ

 

году

 

все

 

увеличивается.

 

Къ

 

этому

 

нужно

 

присоединить

 

еще

и

 

то,

 

что

 

крестьяне

 

пе

 

позволяли

 

селиться

 

въ

 

своихъ

 

деревняхъ

 

пе-

реселенцамъ,

 

по

 

преимуществу

 

изъ

 

Вятской

 

губ.,

 

и

 

выдѣляли

 

имъ

 

изъ

общей

 

части

 

надѣлъ

 

земли.

 

Благодаря

 

такимъ

 

порядкамъ,

 

какихъ

 

ни"

будь

 

20—30

 

лѣтъ

 

тому

 

пазадъ

 

въ

 

деревпѣ

 

было

 

три—четыре

 

.дома,

 

а

теперь

 

L5 —20

 

домовъ.

 

Жителей,

 

значить,

 

прибавилось

 

много,

 

а

 

зе-

мельный

 

надѣлъ

 

остается

 

старый,

 

такъ

 

какъ

 

опи

 

давно

   

уже

 

лишены
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свободы

 

по

 

своему

 

произволу

 

владѣть

 

землею.

 

Въ

 

общемъ

 

теперь. пат

родонаселеніе

 

далеко

 

нревышаетъ

 

земельный

 

надѣлъ,

 

отъ

 

чего

 

бѣд-

пость,

 

нищета

 

годъ

 

съ

 

годомъ

 

увеличиваются.

 

Къ

 

тому

 

же

 

нынѣ

 

пѣтъ

доход овъ

 

и

 

отъ

 

лѣса.

 

Лѣса

 

у

 

насъ

 

казенные.

 

Правительство

 

обратило

вниманіе

 

па

 

этотъ

 

источпикъ

 

доходовъ,

 

совсѣмъ

 

воспретило

 

произволь-

ный

 

входъ

 

крестьянину

 

въ

 

лѣсъ.

 

Крестьяне

 

теперь

 

въ

 

казну

 

должны

платить

 

за

 

дрова,

 

за

 

каждое

 

бревно,

 

за

 

выгопъ

 

въ

 

лѣсъ

 

скота,

 

за

 

би-

летъ

 

па

 

право

 

охоты,

 

собиранія

 

грибовъ

 

и

 

ягодъ.

 

За

 

самовольный

 

же

входъ

 

и

 

выработку

 

они

 

платятъ

 

болыціе

 

штрафы.

 

Гдѣ

 

крестьянину

брать

 

на

 

все

 

это

 

депегъ?

 

При

 

пеимѣніи

 

заработковъ

 

приходится

 

на

всѣ

 

эти

 

нужды

 

изыскивать

 

средства

 

отъ

 

хлѣба.

 

Въ

 

хлѣбѣ

 

же

 

прихог

дится

 

имъ

 

искать

 

источпикъ

 

и

 

на

 

другія

 

нужды,

 

какъ-то:

 

на

 

подать,

па

 

плату

 

духовенству

 

за

 

разпыя

 

требоисправленія,

 

на

 

домашпія

 

нуж-

ды,

 

на

 

праздники,

 

да

 

имъ

 

же,

 

—

 

хлѣбомъ,

 

и

 

падѣлять

 

духовенство.

 

При

такомъ

 

бѣдственномъ

 

положеніи

 

прихожапъ

 

\

 

не

 

много

 

можетъ ,

 

пожи-

виться

 

отъ

 

нихъ

 

духовенство.

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

были

 

усердны

 

къ

 

духовен,

ству

 

прихожане,

 

что

 

они

 

могутъ

 

пожертвовать,

 

если

 

у

 

самихъ

 

ничего

нѣтъ?

 

Вѣдь

 

пе

 

стапетъ

 

же

 

крестьянинъ

 

куплепнымъ

 

хлѣбомъ

 

надѣ-

лять

 

причтъ?

 

Да

 

врядъ

 

ли

 

кто

 

и

 

согласится

 

брать

 

послѣдпій

 

кусокъ

 

у

мужичка.

 

Значить

 

источпикъ

 

доходовъ

 

у

 

Ветлужскаго

 

духовенства

 

.не

обильный,

 

кътому

 

лее

 

и

 

не

 

постоянный,

 

вполнѣ

 

зависящій

 

отъ

 

благо

состояпія

 

и

 

расположенія

 

прихожапъ.

 

Если

 

годъ

 

урожайный,

 

и

 

мужич-

ка

 

уподчивалъ

 

хлѣбомъ— солью

 

(а

 

кормить

 

крестьянъ,. приходится

 

въ

каждый

 

праздникъ

 

по

 

пѣсколько

 

человѣкъ,

 

въ

 

великомъ

 

же

 

постѣ

 

по

Пятпицамъ,

 

Субботамъ

 

и

 

Воскресепьямъ

 

человѣкъ

 

но

 

50

 

и

 

болѣе),.то

и;

 

поживешь

 

полегче;

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

доходовъ

 

при

 

тѣхъ

 

же

расходахъ

 

па

 

крестьянъ

 

совсѣмъ

 

мало:

 

сборы

 

бываютъ

 

самые

 

ничтож-

ные,

 

всѣ

 

почти

 

молебствія

 

и

 

требы

 

приходится

 

исправлять

 

въ

 

долгъ,

который

 

получить

 

придется,

 

Богъ

 

зпаетъ

 

когда.

 

При

 

такомъ

 

положепіи

дѣлъ

 

можетъ

 

ли

 

Ветлужское

 

духовенство

 

быть

 

богато,

 

можетъ

 

ли

 

Такъ

бросать

 

деньгами,

 

чтобы

 

для

 

нихъ

 

бо

 

р.

 

значили

 

не

 

болѣе

 

5

 

р.,

 

мо-

жетъ

 

ли,

 

пакопецъ,

 

и

 

псаломщикъ

 

села

 

Тоншаева

 

получить

 

въ

 

мѣсяцъ

70

 

руб.?

 

Не

 

только

 

бы

 

псаломщикъ,

 

а

 

и

 

священпикъ

 

любаго

 

прихода

Ветлужскаго

 

уѣзда

 

какъ

 

бы

 

благодарилъ

 

судьбу,

 

еслибы

 

ему

 

приходи-

лось

 

получить

 

пр :

 

70

 

р.

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Вѣдь

 

если

 

псаломщикъ

 

получить,

по

 

словамъ

 

о.

 

Бѣлорукова,

 

840

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

то

 

священникъ

 

долженъ

будетъ

 

получить

 

2520

 

руб.

 

Ужъ

 

это

 

совершенно

 

баснословно.

 

Если

 

и

передавалъ

 

о.

 

Бѣлорукову

  

о

 

такихъ

 

болыпихъ

 

доходахъ

 

въ

 

селѣ

 

Тон-
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иЯаіевФ

 

йсалоййщкъ

 

того

 

села,

 

нынѣ

 

свящевникъ

 

того

 

же

 

Ветлужскаго

уѣзда,

 

ТО'

 

передавали

 

навѣрно

 

иначе.

 

Прежде

 

при

 

двухъ

 

свящбннн-

кахъ

 

въ 1

 

урожайный

 

послѣ

 

пѣсколькихъ

 

предыдущихѣ

 

таковыхъ

 

же

 

го-

довъ

 

могъ

 

быть

 

такой

 

доходъ

 

при

 

раздѣлѣ

 

кружки

 

вотъ

 

какиМъ

 

обра-

зомъ.

 

Раздѣлъ

 

кружки

 

во

 

многихъ

 

селахъ

 

и

 

въ

 

селѣ

 

Тоншаевѣ,

 

какъ

мнѣ

 

изВѣстло,

 

бЫваетЪ

 

три,

 

четыре

 

раза

 

въ

 

годъ.

 

Тогда

 

она

 

была

 

раз*-

дѣлена

 

вЬ

 

ноябрѣ,

 

а

 

затѣмъ

 

не

 

дѣлилась

 

до

 

масллиицы.

 

Времени

 

про-

шло

 

отъ'

 

раздѣЛа

 

до

 

раздѣла

 

общимъ

 

числом*

 

три

 

мѣсяца.

 

Это

 

время

длгі

 

всегб

 

вообще

 

духовенства

 

считается

 

сѣнокосомъ:

 

тутъ

 

бываютъ

 

сла-

вы

 

о

 

Рождествѣ

 

И

 

КреЩеніи

 

И

 

свадьбы.

 

Въ

 

тотъ

 

мясоѣдъ

 

много

 

моло-

дежи

 

поженилось

 

и

 

много

 

дѣвицъ

 

вышло

 

замужъ.

 

Отъ

 

всего

 

этого

 

могъ

быть

 

значительный

 

доходъ.

 

Въ

 

прочіе

 

же

 

Мѣсяцы

 

года

 

доходъ

 

псалом-

щика

 

не

 

превьтшаЛъ

 

5 —-8

 

р.

 

И

 

это

 

было

 

при

 

двухъ

 

священникахъ,

 

а

пыйчо

 

при

 

т'рехъ

 

и

 

того

 

хуже.

 

Псаломщикъ

 

радуется,

 

когда

 

получить

дёнежнаго

 

дОхОЭДа!

 

80— 100

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Въ

 

доказательство

 

моИхъ

 

словъ

приведу

 

фактъ,

 

свидѣтельсівующій,

 

что

 

Приходы

 

Ветлужскаго

 

у

 

не

отличаются

 

богатствоМъ.

 

Не

 

Далѣе

 

какъ

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

одинъ

 

свя-

щенники

 

Ветлужскаго

 

уѣзда,

 

имѣя

 

приходъ

 

въ

 

Тысячу

 

слишкомъ

 

душь,

прихОдъ

 

одинъ

 

изъ

 

найлучшйхъ,

 

предлагалъ

 

священнику

 

СОлигалйч-

скаго

 

уѣзда

 

съ

 

прихоДоМъ

 

въ

 

700—800

 

душъ

 

промѣйяться

 

мѣСТами.

Отчего

 

бы

 

тому

 

священнику

 

было

 

не

 

промѣняТься,

 

когда,

 

по

 

мнѣпію

о.

 

БѣлорукОва,

 

приходъ

 

въ

 

700

 

д.

 

Галичскаго

 

уѣзда

 

равняется

 

прихо-

ду

 

въ

 

500

 

и

 

даже

 

менѣе

 

ДуШъ

 

Ветлужскаго

 

уѣзда?

 

И

 

однако

 

не

 

про-

мѣнялся,

 

а

 

разошлись,

 

увѣряю,

 

единственно

 

изъ-за

 

ыатеріальнагО

 

со-

держанія

 

въ

 

приходахъ.

 

Вотъ

 

каково,

 

по

 

истинѣ,

 

благосостояпіе

 

Вет-

лужскаго

 

духовенства.

 

Но

 

Ветлужскій

 

земледѣлецъ

 

не

 

щедръ

 

пе

 

толь-

ко

 

КЪ

 

духовенству,

 

по

 

и

 

къ

 

храму

 

Божію.

 

Храмы

 

Божіи

 

здѣсь

 

укра-

шаются

 

единственно

 

па

 

копѣечпые

 

сборы,

 

отчего

 

опи

 

не

 

отличаются

великолѣпіемъ.

 

Въ

 

приходѣ

 

при

 

двухъ-трехъ

 

священникахъ

 

храмъ

 

ве-

личиною

 

не

 

болѣе

 

храма

 

въ

 

500

 

душъ

 

въ

 

тѣхъ

 

уѣздахъ,

 

а

 

украшеніе

и

 

не

 

сравнишь.

 

Въ

 

рѣдкомъ

 

храмѣ

 

найдешь

 

приличную,

 

соотвѣтствую-

щую

 

величинѣ

 

прихода

 

церковную

 

утварь.

 

Если

 

въ

 

государственпомъ

бапкѣ

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

приходоЕъ

 

и

 

хранятся

 

пебольшіе

 

капиталы,

 

то

они

 

не

 

составляюсь

 

остатковъ

 

отъ

 

церковпыхъ

 

расходовъ,

 

а

 

предна-

значены

 

на

 

неотложное

 

переустройство

 

церквей,

 

пришедшихъ

 

въ

 

вет-

хость,

 

или

 

на

 

устройство

 

каМенныхъ

 

взамѣнъ

 

деревянпыхъ.

 

И

 

эти

 

ка-

питалы

 

образовались

 

не

 

изъ

 

Добровольпыхъ

 

пОжерТЬОВаній,

 

а

 

въ

 

поД-

липпОііъ

 

смЫслѣ

 

ИЗъ

 

долгихъ

 

и

 

взстойчйвыхъ

 

сборовѣ

 

по

 

пѣскольку

копѣекъ

 

съ

 

души;

 

ОвящеНнШъ

 

ВетлуэюскагО

 

у*ьзда.



го'П

—

 

Бысочайшее

 

пожертвованіе.

 

Государь

 

Императоръ

 

Всеми

 

лостивѣй-

ше

 

соизволилъ

 

пожертвовать

 

изъ

 

собственпыхъ

 

Его

 

Величества

 

суммъ

25000

 

р.

 

на

 

воспособленіе

 

погорѣльцамъ

 

г.

 

Ветлуги,

 

потерпѣвшимъ

отъ

 

бывшаго

 

въ

 

этомъ

 

городѣ

 

9-го

 

іюля

 

пожара.

Г-

 

У-

                 

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

                 

Г.

 

У.

НА

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

шюетрированвый

 

журяалъ

 

длячтенія

 

въ

 

хриетіанекой

 

еемьѣ
♦

 

p.
за

   

годъ

оъ

 

пересыл
„ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ".
2

 

р.

 

50

 

к.

іа

   

полгода

съ

 

пересыл.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Кожевники,

   

домъ

 

Троицкой

 

церкви.

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ

 

журналъ

   

допущенъ

 

въ

 

библіотеки
духовно-учебныхъ

 

заведеній.

Съ

 

1891

 

года

 

журналъ

 

„Воскресный

 

день"

   

вступаетъ

 

въ

 

пятый

годъ

 

существованія.

 

Оставаясь

 

вполнѣ

 

вѣрньшъ

 

основной

 

своей

 

задачѣ,

жѵрналъ

 

будетъ

 

и

 

впредь

 

посильно

   

содѣйствовать

 

развитію

 

въ

 

читаю-

щемъ

   

обществѣ

   

духа

   

церковности,

    

давая

  

общедоступное,

   

здоровое

и

 

занимательное

 

чтеніе

 

для

 

православно-русской

 

семьи.

 

Въ

 

видахъ

 

со-

дѣйствія

   

пастырямъ

 

Церкви

 

въ

 

исполненіи

   

ихъ

  

высоко?

 

обязанности

просвѣщенія

   

простаго

   

народа,

   

въ

 

ясурналѣ,

   

между

 

прочимъ,

 

будутъ

помѣщаться

 

статьи,

 

которыя

 

бы

 

можно

 

было

 

примѣнить

 

къ

 

внѣбогослу-

жебнымъ

 

народнымъ

   

чтеніямъ

 

ѵ,

 

бесѣдамъ.

 

Въ

 

тѣхъ

   

же

   

цѣляхъ

 

къ

журналу

 

попрежнему

 

будутъ

 

прилагаемы

 

,,Ко<>крсгны«

 

Ляствл'г

съ

 

иллюстраціею,

 

соотвѣтствующею

 

содержанію

 

ихъ.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА:

I.

 

Литературный

 

отдѣлъ.

1)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

исторіи

 

библейской,

 

общей,

 

русской,

 

церковной

 

и

 

гражданской.

 

2)

 

Цер-

ковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

настоящемъ.

 

Жизнеописанія

 

служителей

 

Христо-

вой

 

истины,

 

воспоминанія

 

о

 

нихъ,

 

отдѣльные

   

случаи

 

изъ

 

ихъ

 

жизни,
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шя

 

статьи

3)

 

Христіанское

 

богослуженіе:

 

псторія

 

его

 

и

 

зцаченіе.

 

4)

 

Христиан-
ское

 

искусство:

 

исторія

 

его

 

и

 

современное

 

состояніе.

 

5)

 

Церковная

географія,

 

Нутешествія,

 

описанія

 

святыхъ

 

мѣстъ

 

Востока

 

и

 

русскихъ

святынь.

 

6)

 

Евангельская

 

проповѣдь.

 

Подвиги

 

проповѣдниковъ

 

Еван-

гелія

 

на

 

окраннахъ

 

русской

 

земли

 

и

 

за

 

предѣлами

 

оной.

 

Олисаніе

быта,

 

нравовъ

 

и

 

вѣрованій

 

инородцевъ.

 

7)

 

Христианская

 

мысль:

 

вѣро-

учшііе

 

и

 

нравоученіе

 

Б.іагодатннл

 

явленія

 

в']ры

 

(тлхотворен.я

 

Ду-

ховно-нравоучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

Дух..;

 

рлзмышленія,

 

стихотворенія.

 

8)

 

Религіозно-нравственная

 

оцѣнка

художественныхъ

 

произведеьій

 

свѣтской

 

литературы.

 

9)

 

Церковно-бы-

товая

 

жизнь:

 

повѣстн.

 

разсказы,

 

дневники,

 

записки,

 

воспоминанія

 

изъ

це^ковно-бытовой

 

и

 

религіозно-нравств.

 

жизни.

 

10)

 

Извѣстія

 

и

 

замѣт-

ки

 

о

 

текущихъ

 

явленіяхъ

 

духовно-общественной

 

жизни,

 

какъ

 

въ

 

Рос-

<;іи,

 

такъ

 

и

 

за

 

границей.

 

П)

 

Библіографія,

 

Новыя

 

книги)

 

и

 

журналь -j

съ

 

критическими

 

замѣчаніями

 

на

 

нихъ.

II.

 

Иллюстрацш.
ЬнЬ

 

j8

 

db.

                                    

іѵЭ

 

,аЭ

 

і

1)

 

Изображенія

 

ев

 

угоднаковъ

 

Божіихъ,

 

виды

 

св.

 

мѣстъ,

 

оби-

телей,

 

храмовъ

 

съ

 

ихъ

 

святынями,

 

снимки

 

съ

 

иконъ

 

и

 

разныхъ

 

пред-

метовъ

 

церковной

 

утвари.

 

2)

 

Портреты

 

служителей

 

христіанской

 

исти-

ны,

 

какъ

 

прошлаго,

 

такъ

 

и

 

настоящаго

 

времени:

 

преосвященныхъ

 

архи-

пастырей,

 

пастырей

 

церкви,

 

подвижниковъ

 

добродѣтели,

 

дѣятелей

 

хри-

стіанскаго

 

иросвѣщенія,

 

миссіонеровъ

 

и

 

проч.

 

Типы

 

инородцевъ,

 

среди

которыхъ

 

подвизаются

 

наши

 

миссіонеры.

 

3)

 

Снимки

 

съ

 

картинъ

 

зна-

менитыхъ

 

мастеровъ

 

христіанскаго

 

искусства,

 

какъ

 

русскихг,

 

такъ

 

и

иностранныхъ.

 

4)

 

Картины

 

изъ

 

церковно- бытовой

 

и

 

рели гіозно- нрав,

жизни.

В&

 

приложеніи

 

—

 

„Воскресные

 

Листки":

 

исторія

 

и

 

объясненіе

 

церков-

ныхъ

 

праздниковъ,

   

жизпеописанія

   

святыхъ

   

и

 

опцсаніе

 

чудотворныхъ

иконъ,

 

чтимыхъ

 

Православной

 

Церковію.

■АНАНЯУЖ

 

AWM/1'
Редакторъ- издатель

 

священникъ

 

С.

 

Л.

 

Уварове.

I

    

]

           

3-2.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1891

 

годъ

(второй

 

годъ

 

издапія)

на

 

общенопятно-научный

  

иллюстрированный

еженедельный

 

журналъ

 

(52

   

VNi

 

въ

 

годъ)

„НАУКА

 

и

 

ЖИЗНЬ,,

Въ

 

1891

 

году

 

журналъ

 

„Наука

 

и

 

Жизнь 1 '

 

будетъ

 

выходить

 

по

прежней

 

программѣ,

 

а

 

именно:

1)

 

„Общепонятный

 

статьи

 

по

 

вйѣмъ

 

отраслямъ

 

естественныхъ

 

и

физикоматематическихъ

 

наукъ;

 

приложенія

 

наукъ

 

къ

 

практической

жизни

 

п

 

промышленности;

 

открытія,

 

изобрѣтенія,усовершеиствованія". —

Эготъ

 

отдѣлъ

 

даетъ

 

читателю

 

неспеціалисту

 

возможность

 

слѣдить

 

за

успѣхами

 

точныхъ

 

наукъ;

 

всѣ

 

статьи

 

излагаются

 

общепонятно

 

и,

 

инте-

ресно

 

.

                                                                                              

тО

2}

 

,, Медицина

 

(особенно

 

гигіена),

 

сельское

 

и

 

домашнее

 

хозяй-

ство,

 

лѣсовОдство" .

 

—

 

Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

даются

 

новости

 

и

 

практическая

указанія,

 

особенно

 

важныя

 

для

 

сельскихъ

 

жителей;

 

цѣль

 

этого

 

отдѣ-

ла— дать

 

сельскимъ

 

жителямъ

 

и

 

хозяевамъ

 

возможность

 

имѣть

 

вѣрныя

и

 

ясныя

 

указанія,

 

безъ

 

выписки

 

дорогихъ

 

изданій,

 

понятныхъ

 

только

для

 

енеціалистовъ.
3)

  

,,

 

Статьи

 

по

 

йстбрій

 

наукъ

 

и

 

промышленности;

 

научная

 

хро-

ника

 

и

 

смѣсь;

 

библіографія'\лішпп

 

пітсп

4)

   

,,Научныя

 

игры

 

и

 

развлеченія;

 

задачи;

 

почтовый

 

ящикъ". —

Здѣсь

 

сообщаются

 

всевозможные

 

опыты

 

и

 

фокусы,

 

могущіе

 

доставить

полезное

 

и

 

пріятное

 

разв.чеченіе

 

въ

 

семьѣ

 

и

 

въ

 

обществѣ,

 

не

 

только

дѣтямъ,

 

но

 

и

 

взрослымъ;

 

въ

 

1890

 

году,

 

помѣщено

 

множество

 

такихъ

опытовъ

 

и

 

продолжается

 

ихъ

 

печатаніе.

 

Задачи

 

помѣщаются

 

въ

 

объ-

емѣ

 

гимназическаго

 

курса,

 

а

 

также

 

и

 

шахматныя.

Всѣ

 

статьи,

 

если

 

нужно,

 

сопровождаются

 

гравюрами;

 

въ

 

пер-

вомъ

 

полугодіи

 

(26

 

Ѵ,\ ;.)

 

помѣщено

 

было

 

193

 

гравюры

 

(портреты

Боткина,

 

Анненкова,

 

Ковалевскаго,

 

Эйфеля,

 

Станлея;

 

карта

 

путеше-

ствія

 

Станлея;

 

виды

 

повыхъ

 

гигантскихъ

 

башенъ,

 

рисунки

 

новыхъ

изобрѣтеній,

 

чертежи

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.).

 

Во

 

второмъ

 

полугодіи

 

печа-

тается

 

еще

 

большее

 

количество

 

гравюръ

 

(портреты

 

Л.

 

Ценковскаго,

Буняковскаго,

 

Склифосовскаго,

 

Менделѣева

 

и

 

т.

 

д.)



:580

Изъ

 

болыпихъ

 

статей

 

до

 

сихъ

 

адоръ

 

напечатаны

 

и

 

печатаются:

Карлики

 

и

 

великаны,

 

Эд.

 

Гарнье

 

(со

 

множ.

 

гравюръ,

 

исполн.

 

въ

 

Па-

риже);

 

ѴІІІ-й

 

съѣздъ

 

естествоиспытателей

 

и

 

врачей,

 

II

 

Ф.

 

(одинъ

изъ

 

спеціалистовъ-зоологовъ);

 

О

 

лучахъ

 

солнца,

 

проф.

 

Р.

 

Колли;

 

О

русской

 

банѣ,

 

Dr.

 

медиц.

 

Груздева;

 

Тибетская

 

медицина,

 

Н.

 

Кирил-

лова;

 

О

 

кучевыхъ

 

облакахъ,

 

Dr.

 

А.

 

Лещинскаго;

 

Солнечные

 

часы,

 

Dr.

С.

 

Крашевскаго;

 

Какъ

 

искать

 

драгоцѣнные

 

металлы

 

и

 

камни?

 

Dr.

 

М.

Глубоковскаго;

 

Опыты,

 

фокусы

 

и

 

ихъ

 

объясненіе,

 

Dr

 

М.

 

Глубоков-

скаго;

 

Религія

 

и

 

естествознаніе,

 

и

 

множество

 

другихъ

 

статей

 

по

 

всѣмъ

отраслямъ

 

званія

 

въ

 

обЩенонятномъ

 

іизложеніи.

Каждый

 

№

 

въ

 

два

 

книжные

 

печатные

 

листа

 

на

 

превосходной

веленевой

 

буыагѣ.

 

Научные

 

корреспонденты

 

въ

 

Ііарижѣ,

 

Лондонѣ

Верлинѣ,

 

Вѣнѣ

 

и

 

Нью-Йоркѣ.

 

Въ

 

Россіи

 

привлечены

 

лучшіе

 

популя-

ризаторы

 

наукъ.

ТГЬна

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

на

 

годъ

 

пять

 

руб.

 

и

 

на

 

пол-

года

 

три

 

руб.

Отдѣльные

 

.N°JV»

 

для

 

ознакомленія

 

высылаются

 

за

 

три

 

семикоп.

поч'иавыя

 

марки

 

и

 

.N»

 

1

 

за

 

одну

 

такую

 

же

 

марку

Адресъ:

 

Москва.

 

Редавція

 

журнала

 

{ „Наука

 

и

 

Жизнь".

Рѳд.-Издатель

 

Dr.

 

М.

 

Глубоковскій.

3—2.

Вншнш

 

священнослужителей

 

и

 

люйтешъ

 

духовно-нравствен-
наго

 

чтенія.
продолжается

 

подписка

на

 

дозволенное

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

иллюстрированное

   

изданіе

 

съ

 

художественными

 

приложеніями,

 

подъ

названіеыъ:

„СЪ

 

ЦЕРКОВНАГО

 

АМВОНА."
СБОРНИК'Ь

 

ОБРАЗЦОВБІХЪ

 

ІІРОПОВѢДЕЙ
говоренныхъ

 

даровитыми

 

и

 

талантливыми

НАШИМИ

 

АРХИПАСТЫРЯМИ

 

и

  

ПАСТЫРЯМИ.
Извлечете

 

изъ

 

программы

 

изданія.

Ноуденія,

 

бесѣды,

 

слова,

 

рѣчи

 

и

 

собесѣдованія:

 

I.

   

На

   

господ-

скіе,

 

^богородичные,

 

воскресные,

 

праздничные,

   

храмовые,

    

царскіе

    

и

торжественные

 

днм-въ

 

году.

 

II.

 

На

 

дни

 

недѣльные,

 

на

 

дни

   

святыхъ
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и

 

чудотворныхъ

 

иконъ.

 

III.

 

На

 

предметы

 

догматическаго

 

содержанія:
о

 

символѣ

 

вѣры,

 

крещенш,

 

мтропомазаніи,

 

причащеніи,

 

покаяніи,

 

свя-

щенствѣ,

 

бракѣ,

 

елеосвященіи,

 

воскресеніи

 

мертвыхъ,

 

загробной

 

жиз

ни,

 

надеждѣ,

 

Молитвѣ

 

Господней,

 

славословіи,

 

блаженствахъ,

 

любви,
заповѣдяхъ,

 

постахъ,

 

говѣніи,

 

исповѣди;

 

о

 

молитвахъ

 

къ

 

Богу,

 

Пре-
святой

 

Богородицѣ

 

и

 

святымъ;

 

о

 

молитвахъ

 

за

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ;

о

 

повлоненіи

 

иконамъ

 

и

 

мощамъ;

 

о

 

церковныхъ

 

службахъ,

 

требахъ

 

и

обрядахъ

 

IV.

 

На

 

событія

 

изъ

 

исторіи

 

библейской

 

и

 

новозавѣтной.
V.

 

На

 

событія

 

изъ

 

исторіи

 

церкви

 

и

 

въ

 

особенности

 

русской.

 

VI.

 

На
притчи,

 

тексты

 

св.

 

Евангелія

 

и

 

Апостола.

 

VII

 

На

 

освященіе

 

хра-

мовъ,

 

постриясеніе

 

въ

 

монашество,

 

посвященіе

 

въ

 

священническій

 

санъ

и

 

пр.

 

VIII.

 

На

 

различные

 

случаи

 

личной,

 

семейной,

 

приходской,
гражданской

 

и

 

религіозно-нравственой

 

жизни.

 

IX.

 

На

 

предметы

 

обще

 

-

народныхъ

 

нуясдъ,

 

несчастій,

 

заблужденій,

 

суевѣрій,

 

предразсудковъ.

пороковъ

 

и

 

т.

 

п

 

X

 

На

 

борьбу

 

съ

 

сектантами,

 

старообрядцами

 

и

другими.

 

XI.

 

На

 

внѣ

 

—

 

богослужебныя

 

собесѣдованія

 

съ

 

народомъ

 

и

проч.

 

и

 

проч.

1.

   

Полное

 

изданіе

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

   

12

    

кнпгъ,

    

отпечатан

ныхъ

 

на

 

сатинированной,

 

молочнаго

 

цвѣта

 

бумагѣ,

 

красивымъ

 

четкимъ

шрцфтомъ,

 

иллюетрированныхъ

 

въ

 

подобающихъ

 

мѣстахъ,

 

священными

изображеніями,

 

рисунками,

 

виньетками

 

и

 

проч.

2.

   

Проповѣди

 

будутъ

 

расположены

 

въ

 

строго-систематическомъ

порядв!..

 

Каждая

 

книга

 

.,сз

 

церковнаю

 

амвона"

 

будетъ

 

заключать

 

въ

себѣ

 

нѣчто

 

самостоятельное

 

цѣлое,

 

изъ

 

области

 

проповѣдническаго
круга.

3.

   

Къ

 

проповѣдпмъ

 

на

 

двунадесятые

 

праздники

 

приложатся

 

13
копій

 

съ

 

иконъ,

 

писанныхъ

 

замѣчательными

 

русскими

 

художниками

для

 

Московскихъ

 

соборовъ,

 

безукоризненно

 

выполненныхъ

 

путемъ

 

хро

молитографическаго

 

способа

 

маслянными

 

красками.

 

Иконы,

 

наклеенныя

на

 

доски,

 

вполнѣ

 

замѣняютъ

 

дорого

 

стоющіе

 

оригиналы,

 

писанные

 

ху-

дожниками

 

Размѣръ

 

канадой

 

иконы

 

въ

 

ширину

 

б'Д»

 

въ

 

вышину
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вершка.

4.

   

Къ

 

проповѣдямъ

 

на

 

дни

 

празднованія

 

чудотворнымъ

 

ико-

намъ

 

приложатся

 

12

 

точныхъ

 

снимковъ

 

съ

 

болѣе

 

прославленныхъ

 

и

ітимыхъ

 

народомъ

 

иконъ

 

(Спасителя,

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

святыхъ),
лоспроизведенныхъ

 

олеографическиыъ

 

и

 

конгрефскимъ

 

способами,

 

ма-

сляными

 

красками

 

и

 

золотомъ.

5.

   

Порядокъ

 

выхода

 

книгъ

 

,,сз

 

церковнаю

 

амвона"

 

и

 

разсылка

ихъ

 

будетъ

 

производиться

 

ежемѣсячно,

 

начиная

 

съ

 

февраля

 

и

 

кончая

декабремъ

 

1890

 

года.

Цѣль

 

предпринятаго

 

нами

 

изданія:

 

1)

 

Доставить

 

русскому

 

духо-

венству,

 

за

 

недорогую

 

цѣну,

 

такое

 

капитальное

 

изданіе

 

собранія

 

по-

ученій

 

словъ,

 

бесѣдъ,

 

рѣчей

 

и

 

собесѣдованій

 

нашихъ

 

лучшихъ

 

пропо-

вѣдниковъ,

 

которое

 

могло

 

бы

 

имъ

 

служить

 

настольною

 

проповѣдниче-

сеою

 

энциклопедіею,

 

отвѣчающею

 

на

 

всѣ

 

вопросы

 

и

 

случаи

   

въ

    

ихъ
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проповѣднической

 

дѣятельности.

 

2)

 

Дать

 

возможность

 

лицамъ

 

не

 

бо-
гатымъ

 

средствами,

 

йо

 

помѣщеннымъ

 

въ

 

сборникѣ

 

образцамъ,

 

ознако-

миться

 

со

 

всѣми

 

залйѣчательннми

 

пршювѣдническими

 

произведеніями
нашихъ

 

архипастырей

 

и

 

пастырей,

 

на

 

покупку

 

которыхъ,

 

въ

 

отдѣлъ-
ной

 

продажѣ,

 

понадобилось

 

бы

 

затратить

 

довольно

 

крупную

 

сумму

 

де-

нем».

 

3)

 

Представить

 

священству

 

провинціалышхъ

 

горЬдовъ

 

и

 

въ

 

осо-

бенности

 

сельскому

 

духовенству

 

рядъ

 

чрезвычайно

 

разнообразныхъ

 

по

содержанию

 

проповѣдей,

 

во

 

множествѣ

 

позаймствованныхъ

 

нами

 

изъ

рѣдкйхъ

 

и

 

дорогихъ

 

издапій— по

 

цѣнѣ

 

не

 

для

 

каждаго

   

доступныхъ.

Мы

 

не

 

будемъ

 

заносить

 

въ

 

Свое

 

изданіе

 

проповѣдей,

 

проникну-

тыхъ

 

отвлеченными

 

разсужденіями,

 

а

 

также

 

и

 

такихъ,

 

языкъ

 

кото-

рыхъ

 

тяжелъ,

 

кяижепъ

 

и

 

малсшонятенъ

 

народу.

 

Мы

 

будемъ

 

заимство-

вать

 

изъ

 

массы

 

сочинѳній

 

только

 

То,

 

что

 

по

 

изложенію

 

просто,

 

ясно,

удобопонятно

 

и

 

носить

 

на

 

себѣ

 

харавтеръ

 

талантливости

 

и

 

дарованія.
Въ

 

ряду

 

проповѣдей,

 

конечно,

 

не

 

последнее

 

нѣсто

 

будутъ

 

за-

нимать

 

проповѣди

 

о

 

пьянствѣ,

 

воровствѣ,

 

нищенствѣ,

 

напрасной

 

бож-
бѣ,

 

сквернословіи,

 

посидѣлкахъ,

 

сеорахъ,

 

семейныхъ

 

раздѣлахъ,

 

эпи-

демическихъ

 

болѣзняхъ,

 

градобитіи,

 

бездождіи,

 

пожарахъ,

 

истребле-
ніи

 

лѣсовъ

 

и

 

т.

 

п.

Прнславшія

 

требованія

 

на

 

книгу

 

„сз

 

церковнаю

 

амвона"

 

полу-

чаютъ:

 

13

 

копій

 

съ

 

иконъ

 

двунадесятыхъ

 

праздниковъ,

 

отпечатанныхъ

вторымъ

 

изданіемъ,

 

въ

 

ноябрѣ.
Въ

 

настоящее

 

время

 

вышло

 

восемь

 

книгъ.

Редакція

 

изданія

 

Д.

 

И.

 

Протопопова

 

(автора

 

извѣстнаго

 

изда-

нія

 

,,Житія

 

Святыхъ,"

 

12

 

т.

 

Подписная

 

цѣна

 

полному

 

изданію(І2
книгъ

 

съ

 

приложениями)

 

5

 

руб.,

 

съ

 

пересыл.

 

6

 

руб.
Требованія

 

съ

 

деньгами

 

просимъ

 

направлять

 

въ

 

контору

 

издайія:
Москва,

 

„Русски

 

книжный

 

магазинъ,"

 

Тверская

 

улица

 

(близъ

 

Охот-
наго),

 

д.

   

ііоммисарова.
Просимъ

 

адресъ

 

писать

 

щолный:

 

обозначать

 

губернію,

 

уѣздъ

 

и

почтов.

 

станцію.
За

 

перемѣну

 

адреса

 

28

 

коп.

 

марками.

Й ! -;І.
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„НЕДЪЛЯ"
Подписка

 

на

 

1891-й

 

годъ.

„ЦЕДѢЛЯ"

 

соотоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

издащй:

 

ѳбщеотвеннр,"политиче-

ской

 

газеты

 

„НЕДѢЛЯ",

 

выходящей

 

еженедѣльно,

 

и.

 

литературнаго

журнала

 

„КНИЖКИ

 

НЕДѢЛИ",

 

виходящаго,

 

разъ

 

въ

 

мѣсяцъ.

За

 

цоед&рдаіе

 

годы

 

въ

 

„НЕДѢІѢ"

 

и

 

„КНИЖКАМ

 

НЕДЫИ"

печатались

 

статьи

 

и

 

нроизведепія

 

слѣдующихъ

 

лццъ:

 

М.

 

В.

 

Абрамова,

В.

 

П.

 

Авенаріуса,

 

Д.

 

Б.

 

Бера,

 

Д

 

Д.

 

Велцчко,

 

М,

 

В,еюокова,

 

Н.

 

Н.

Вентцеля,

 

П.

 

И.

 

Вейнберш,

 

князя

 

М.

 

В.

 

Волконскаю,

 

Ѳ.

 

6.

 

Воропоно-

ва,

 

барона

 

Р.

 

А.

 

Дастерло,

 

В..

 

Л.

 

Дѣдлов®

 

(Кигна),

    

А.

 

Я.

   

Ефименкѳ,

A.

  

Ѳ.

 

Еони,

 

А.

 

И.

 

и

 

П.

 

Н.

 

Ераснощ&ъ,

 

В:.

 

С.

 

Жѣскова,

 

Еві.

 

Ж.

 

Мар-

кова,

 

М.

 

О.

 

Шенщикова,

 

Ѳ,

 

Г.

 

Мищ>.нко,

 

Д.

 

Л.

 

Мордовцева,

 

И.

 

И.

 

Не-

чаева,

 

В.

 

П.

 

ОстровскаіОі,

 

А.

 

Н.

 

Плещеева,

 

Я.

 

П.

 

\

 

Па.гонскаю,

 

В.

 

О.

ІІортугалова,

 

О.

 

П.

 

Руновой,

 

Л.

 

Рускина

   

Ѳ.

 

С.

 

Стулли,

   

Н.

 

Оіьверова,

B.

  

А.

 

Тимирязева,

 

ірафа

 

Л.

 

Н.

 

Толстою,

 

Глѣба

 

Успенскаю,

 

Н.

 

Фле-

ровскаю,

 

К.

 

Ж.

 

Фофанова,

 

И.

 

Щедрина

 

(М.

 

Е.

 

Салтыкова),

 

И.

 

В-

 

Яков-

левой

 

и

 

друг.

Цѣпа

 

обоихъ

 

изданій

 

вмѣстѣ—девять

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

достав-

кой

 

и

 

пересылкой.

Подписи^

 

на

 

1891-Й

 

годъ.

 

открыта.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:

 

въ

 

G -Петербургѣ,

 

въ

 

редакціи

„НЕДѢІИ",

 

Ивановская,

 

4.

Редакторъ-издатель

 

П.

 

А.

 

ГАЙДЕБУРОВЪ.

7-1.
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Изданія на

 

1891-й

 

годъ, годъ

 

3-й

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА
НА

   

ЕЖЕДНЕВНУЮ

„Московскую

 

Иллюстрированную

 

Газетку"
ОЪ

 

ВШАТНШІ

 

ЛИТЕРАТУРНЫМИ

 

И

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ

 

ПРМОРНШІ.

ЕДИНСТВЕННОЕ

 

и

 

ПЕР-
ВОЕ

 

ВЪ

 

РОССІИ

 

ЕЖЕ-
ДНЕВНОЕ

 

иллюстрирован-

ное

 

издапіе,

 

выходящее

 

въ

форматѣ

 

БОЛЫПИХЪ

 

еже-

дпевпыхъ

 

газетъ.

Существующія

    

ныпѣ

  

еже-

дневная

 

издапія

 

даютъ

 

ри-

супки

   

и

 

иллюстраціи

 

въ

ограпичеппомъ

 

количествѣ,
„Московская

 

Иллюстрирован
ная

 

Газетка"

    

даетъ

 

ихъ

SO
лрпдоженій

 

въ

 

годъ,

О

 

С

 

въ

 

пол-

 

А

 

въ '

 

иѣ-
С*

 

**

   

г ода,

     

*

     

сядъ.

ЕЖЕДНЕВНО;

 

кролѣ

 

это-

го

 

„Моск.

 

Иллюстр.

 

Газет-
ка"

 

даетъ

 

въ

 

течепіе

 

года

ПЯТВДЕСЯТЪ

 

безплатиыхъ
литературпыхъ

   

и

  

художе-

ствеппыхъ

  

приложепій

 

и

БОЛЬШУЮ

 

художествеппо-

исполпеппую

   

КАРТИНУ
извѣстнаго

 

художника.

 

Всѣ
подписчики

 

получать

  

БЕЗ-
ПЛАТНЫЯ

 

литературпо-ху-

дожествеппыя

 

приложепія.

Подписавшіеел

 

па, 1891

 

годъ

 

получатъ

 

кромѣ

 

„ГАЗЕТКИ"

ДО

 

50

 

ВЫПУЕКОВЪ

 

ПРИЛОЖЕШ I

 

БОЛЬШУЮ

 

КАРТИНУ,
подішсавшіеся

    

па

 

полгода

 

получатъ

  

до

 

25

 

вып.,

    

па

 

3

 

ыѣсяца

 

до

 

12
вып.,

 

па

 

1

 

ыѣсяцъ

 

до

 

4

 

выпусковъ

 

прибавленія.
Приложенія

    

состоять

   

изъ

  

беллетрическихъ

   

произведешь,

   

роскошно

иллюстрированпыхъ;

 

каждый

 

выпускъ

 

состоять

 

изъ

 

16

 

стран,

 

текста

 

н

5—10

 

рис.

Разсрочка

 

подписной
платы:

Для

 

годовыхъ

 

под

писчиковъ:

 

при

 

под-

пискѣ

 

2

 

руб.

 

ивъслѣ-
дующіе

 

ыѣсяцы

 

по

 

1
рублю,

 

до

 

уплаты

 

под-

писной

 

суыми.

Подписная

 

цѣна
со

 

всѣми

 

приложеніями.

безъ

    

съ

 

дост.

дост.

 

и

 

перес.

на

 

годъ

 

7р —к.

 

8р.

 

—

 

к.

па

 

полгода

 

4

 

„ — „

 

5

 

„

 

—

 

„

наЗ

 

мѣс.

   

2

 

„50„

 

3

 

„

 

50

 

„

Адресъ:

 

Москва.

 

Гпѣздпи
ковскій

 

пер.,

   

домъ

   

Мар-
тыновой.

Разсрочка

 

подписной
платы:

Для

  

полугодовыхъ

подписчиковъ:

 

при

 

под-

пискѣ

 

1

 

р.

 

и

 

въ

 

слѣ-
дующіе

   

ыѣсяцы

 

по

 

1

руб.
Для

 

подписавшихся

па

 

3

 

мѣс:

 

прп

 

под-

писи

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

въ

слѣдующіе

 

ыѣсяцы

 

по

I

 

Р.
Редакторъ-издатель

 

Н.

 

Соѣдовъ.

3-1.



585

=

 

НОВОЕ

 

ПЕРЮДИЧЕСКОЕ

 

ИЗДАНІЕ

 

=

Съ

 

Сентября

 

сего

 

1890

 

года

 

въ

 

Москвѣ

 

будетъ

 

издаваться

 

В.

 

Н.

 

Мара-

куевыиъ

 

ежемѣсячный

 

литературный

   

и

 

научно-популярный

 

ИЛЛЮСТ-

РИРОВАНННЙ

 

журналъ

„СОТРУДНИКЪ"
въ

 

форматѣ

 

iu-8°,

 

въ

 

размѣрѣ

   

отъ

 

6

 

до

 

8

 

печат.

 

листовъ,

   

т.

 

е.

 

отъ

100

 

до

 

140

 

страпицъ

 

убористой

 

печати,

 

съ

 

портретами,

 

съ

 

пояснитель-

ными

 

рисунками,

 

чертежами,

 

картами

 

и

 

проч.

Беллетристически

 

отдѣлъ

 

будетъ

 

занимать

 

'/ 3

 

часть

 

каждаго

 

номера;

остальпыя

 

2/ 3

 

журнала

 

будутъ

 

отведены

 

историческимъ

 

статьямъ,

 

эко-

номическимъ

 

и

 

научно-популярнымъ

 

(по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

зпапія);

 

въ

практическомъ

 

отдѣлѣ

 

будетъ

 

по

 

преимуществу

 

сельское

 

хозяйство

 

в

промыслы;

 

затѣмъ

 

внутреннія

 

и

 

внѣшнія

 

извѣстія

 

(обзоръ

 

областной

 

и

заграничной

 

жизни),

 

правительственныя

 

распоряжения,

 

касающіяся

 

зем-

ледѣльческой,

 

.ремесленной

 

и

 

экономической

 

жизни

 

народа;

 

паконецъ—

смѣсь,

 

обиходные

 

рецепты,

 

книжный

 

указатель

 

(отдѣлъ

 

критико-библіо-

графическій).

 

Объявлепія.

Журналъ

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

быть

 

доступпымъ

 

по

 

изложенію

 

наи-

большей

 

массѣ

 

читателей

 

и

 

ставить

 

своей

 

главною

 

цѣлью

 

сдѣлаться

дѣйствительпымъ

 

„Сотрудникомъ"

 

простаго

 

читателя,

 

помогая

 

ему

 

по

силѣ

 

возможности

 

въ

 

выяснении

 

важпыхъ

 

для

 

него

 

вопросовъ

 

жизни

 

и

зпапія.

Болѣе

 

подробное

 

изложепіе

 

и

 

предполагаемое

 

содержаніе

 

первыхъ

пумеровъ

 

будетъ

 

своевременно

 

объявлено

 

въ

 

газетахъ.

Подписная

 

цѣна

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

пересылкой— 4

 

р.;

 

за

 

полгода—

2

 

р.

 

50

 

к.;

    

за

 

3

 

ыѣсяца—1

 

р.

 

25

 

к.

   

и

 

за

 

отдѣльный

 

ну-

меръ —40

 

к.

 

с.

 

безъ

 

пересылки,

 

съ

 

перес.

 

50

 

к.

Подписываться

 

можно:

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

кпижпомъ

 

магазинѣ

 

„На-

родной

 

Библіотени":

 

Петровскія

 

Липіи,

 

№

 

15,

 

и

 

у

 

кпигопродавцевъ.

 

Въ

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

отдѣлепіи

 

конторы,

 

Николаевская

 

К«

 

42,

 

кв,

 

6,

 

і

 

у

извѣстныхъ

 

кпигопродавцевъ.
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Въ

 

Кіевѣ,

 

у

 

книгопродавцевъ,

 

Диптера

 

и

 

Оглоблина;

 

въ

 

Харьковѣ,

въ

 

книжпомъ

 

магазипѣ

 

Полуэктова;

 

въ

 

Одессѣ,

 

въ

 

книжпомъ

 

магази-

нѣ

 

Е.

 

П.

 

Распопова;

 

въ

 

Тоискѣ,

 

въ

 

книжиомъ

 

магазипѣ

 

П.

 

И.

 

Маку-

щипа;

 

въ

 

Тифлирѣ,

 

въ

 

Цептральпомъ

 

Кпижпомъ

 

Магазин^.

Редакція

 

помѣщается

 

въ

 

Москѣ, :

 

Петровскія

 

Липіи,

 

.V

  

15,

   

и

 

от-

дѣленіе

 

конторы

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Николаевская

 

№

 

42,

 

кв.

 

№.

 

6.

Редакція

 

будетъ

 

отвѣчать

 

только

 

на

 

тѣ

 

письма,

  

при

 

которыхъ

 

прило-

жены

 

марки.

Издатель

 

В.

 

Н.

 

Маракуевъ.

В.

 

Н.

 

МаракуевБщъ

    

съ

 

1882

 

г.

 

издаетря

 

въ

 

Москвѣ

  

серія
деіпевыхъ

 

книгъ

 

подъ

 

общимъ

 

названіемъ

 

«народной

 

библио-

теки».

Каталоги

 

всѣхъ

 

изданій

  

В.

 

Н.

 

Маракуева

 

высылаются

    

по

 

требовапію

безплатно.

 

Требовапія

 

можно

 

адресовать

 

въ

 

Москву:

 

Петровскія

 

Липіи,

№

 

15.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

на

 

еженедельный

 

иллюстрированный

 

журналъ

 

«Сельскій

 

Хо^
зяинъ»

   

въ

 

1890-1891

 

(шестомъ)

 

году

   

(съ

 

1

 

ноября

 

1890

по

 

1

 

ноября

 

1891

 

года).

„Сельекій

 

Ховяипъ"

   

будетъ

 

выходить

 

по

 

прежпему,

 

безъ

 

предвари-

тельной

 

цензуры,

 

подъ

 

редакціей

 

К.

 

И.

 

Масляппикова

   

(землевладель-
ца

 

Рязанской

 

губ.,

 

сельца

 

Рюмки),

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

 

Правительствеппыя

 

распоряженія.

 

Сельско-
хозяйственная

 

экопомія.

 

Полеводство

 

и

 

луговодство.

 

Садоводство,

 

та-

баководство,

 

виноградарство

 

и

 

огородничество.

 

Лѣсоводство.

 

Животно-
водство.

 

Пчеловодство

 

и

 

шелководство.

 

Рыбоводство.

 

Спортъ

 

и

 

охота.

Сельскохозяйственная

 

техпологія,

 

архитектура

 

ц

 

механика.

 

Корреспон-
денція.

 

Внутренняя

 

и

 

иностранная

 

хроника.

 

Сельскохозяйственный
фельетонъ

 

Агриколы:

 

изъ

 

дневника

 

неупывающаго

 

хозяина.

 

Вопросы

 

и

отвѣты.

 

Библіографія.

 

Торговля.

 

Домоводство.

 

Спросъ,

 

предложепія

 

и

полезные

 

адресы.

 

Объявленія.

Годовые

 

подписчики

 

получатъ

 

безплатпое

 

приложепіе:

 

четвертый
выпускъ

 

„Альбома

 

типовъ

 

лошадей,

 

окота,

 

свиней,

 

собакъ,

 

куръ

 

и

 

т.

 

п."
Описаніе

   

къ

 

альбому

 

будетъ

 

номѣщепо

   

въ.

 

журнале

 

втечедіф

  

тіода,.
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Альбомъ

 

будетъ

 

высылаема

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

картонѣ,

 

въ

 

тщательной

упаковкѣ,

 

и

 

только

 

по

 

получепіи

 

21

 

коп.

 

деньгами

 

или

 

марками,

 

на

упаковку

 

и

 

пересылку.

NB.

 

Кромѣ

 

того,

 

втечепіе

 

года,

 

между

 

прочимъ,

 

предположены

 

къ

разсылкѣ

 

безялатнѳ:

 

1)

 

различная

 

'сельекохозяйствепныя

 

сѣыяпа,

 

2)

 

ри-

сунки

 

главпѣйшихъ

 

типовъ

 

скота,

 

и

 

3)

 

архитектурные

 

проэкты.

Согласно

 

миогочислепяымъ

 

заявлепіяыъ

 

гг.

 

лодписчиковъ,

 

изго-

товлены

 

для

 

„Сельскаго

 

Хозяина"

 

коленкоровые,

 

украшенные

 

орнамен-

тами

 

переплеты

 

съ

 

кожанпыми

 

корешками.

Каждый

 

переплетъ

 

стоитъ

 

безъ

 

пересылки

 

1

 

руб.,

 

съ

 

пересыл-

кой

 

въ

 

Европейской

 

Россіи — 1

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

для

 

азіатскихъ

 

владѣпій

 

и

Кавказа— 1

 

р.

 

75

 

к.

Имѣется

 

ограниченное

 

количество

 

экземпляровъ

 

журнала

 

за

 

1887,

1888

 

и

 

1890

 

гг.,

 

представляющаго

 

обширную

 

справочную

 

эпциклоне-

дію

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

домоводства.

 

Со

 

всѣми

 

приложеніями

 

каж-

дый

 

годъ

 

стоитъ

 

безъ

 

доставки

 

5

 

р.,

 

а

 

съ

 

дост

 

и

 

перес

 

6

 

р.

 

На

 

пер-

вый

 

и

 

третій

 

выпуски

 

альбома

 

по

 

21

 

к.

 

и

 

па

 

хромолчатографію

 

75

 

к.

марками

   

Кпижнымъ

 

магазипамъ

 

обычная

 

уступка.

Въ

 

переплетѣ

 

„Сельскій

 

Хозяинъ",

 

будучи

 

справочной

 

энцикло-

иедіей

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

полезная

 

наградная

 

книга

 

для

 

земледѣль-
ческихъ,

 

земскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

училищъ.

Въ

 

объявлеиіяхъ

 

журнала

 

печатаются

 

таблицы

 

тиражей

 

внутреп-

нихъ

 

съ

 

выигрышами

 

займовъ.
Срокъ

 

выхода

 

еженедѣльний,

 

по

 

пятшщамъ

 

(въ

 

годъ

 

52

 

нумера).
Подписная

 

цѣна

 

за

 

годъ:

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

доставки

 

5

 

р.,

 

съ

 

до-

ставкой

 

въ

 

Спб.

 

6

 

р.,

 

съ

 

пересылкой

 

иногородпымъ

 

6

 

р.;

 

за

 

полгода:

безъ

 

пересылки

 

3

 

р.,

 

съ

 

доставкой

 

въ

 

Сяб.

 

4

 

р.,

 

съ

 

пересылкой

 

ино-

городпымъ

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

съ

 

доставкой

 

за

 

границу:

 

въ

 

годъ

 

7

 

руб.

 

и

 

за

полгода

 

4

 

руб.
Подписка

 

принимается:

 

въ

 

копторахъ

 

редакціи,

 

при

 

кпижпыхъ

магазипахъ

 

„Новаго

 

Времепи"

 

(въ

 

Спб.,

 

Москвѣ,

 

Харьковѣ

 

и

 

Одес-
сѣ),

 

въ

 

кпижпыхъ

 

магазипахъ

 

Карбаспикова

 

Н.

 

П.

 

(въ

 

Варшаве,

 

Спб.,
Москвѣ)

 

и

 

др.,

 

въ

 

складѣ

 

машинъ

 

М.

 

X.

 

Гельфериха-Саде

 

(въ

 

Харь-
кове)

 

и

 

въ

 

копторѣ

 

объявлепій

 

Н.

 

Н.

 

Печковской,

 

въ

 

Москвѣ

 

(Петроиск.
торгов,

 

лип.).
Гг.

 

иногородние

 

подписчики

 

адресуются

 

въ

 

главную

 

контору

 

ре-

дакціи

 

„Сельскій

 

Хозяинъ"

 

(Спб.

 

Надеждипская

 

ул.

 

№

 

63).

 

Для

 

город-

скихъ

 

подпнсчиковъ

 

С.-Петербурга

 

и

 

Москвы

 

имѣются

 

собственныл
конторы:

 

въ

 

Спб.

 

Невскій,

 

Л»

 

61,

 

и

 

въ

 

Москвѣ — Петровскія

 

торгов.

липіи,

 

Тульскій

 

Бапкъ.
Редакція

 

журнала

 

„Сельскій

 

Хозяинъ"

 

принимаетъ

 

на

 

себя

 

акку-

ратнейшую

 

выписку,

 

для

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

и

 

вообще

 

для

 

подпнсчи-

ковъ,

 

всякаго

 

рода

 

книгъ.

Пробные

 

ЛУ6

 

и

 

алфавитные

 

указатели

 

къ

 

журналу

 

за

 

1887,

 

1888
и

 

1890

 

гг.

 

высылаются

 

за

 

двѣ

 

7-ми

 

конѣечныя

 

марки

 

каждый.
Полные

 

экземпляры

 

„Сельскаго

 

Хозяина"

 

за

 

1887,

 

1888

 

и

 

1890

 

гг.

имѣются

 

въ

 

самомъ

 

ограниченпомъ

 

количествѣ,

 

по

 

6

 

р.

 

за

 

каждый,

 

съ

пересылкой.

 

За

 

1886

 

и

 

1889

 

гг.

 

журпалъ

 

распроданъ.



5,8,8

на

 

1891

 

г.

       

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

       

НА 189 '

 

г

„НА

 

РУССКИ

 

ЛИСТОКЪ"
единственную

 

большую

 

и

 

дешевую

 

въ

 

Россіи

 

газету.

„Русскій

 

Листокъ",

 

выходя

 

ежедневно

 

въ

 

форматѣ

 

большихъ

 

га-

зетъ

 

въ

 

шесть

 

колонпъ

 

убористаго

 

шрифта,

 

даетъ

 

паиполпѣйшія

 

свѣ-
дѣнія

 

изъ

 

совремеппой

 

жизни.

 

Сообщения

 

болѣе

 

чѣмъ

 

изъ

 

GOO

 

горо-

довъ.

 

Телеграммы

 

„Сѣверпаго

 

Телеграфнаго

 

Агентства"

 

и

 

отъ

 

соб-
ствепныхъ

 

корреспондептовъ.

 

Московскій

 

Дпевникъ.

 

Театръ

 

и

 

музыка.

Спортъ.

 

Торговая

 

хроника.

 

Фельетонъ.

 

Романы,

 

повѣсти,

 

разсказы,

стихотворепія,

 

мелочи

 

и

 

проч.

Въ

 

вышедшихъ

 

пумерахъ

 

за

 

1890

 

годъ

 

напечатано

 

двѣпадцать
ромаповъ

 

(В.

 

В.

 

Риваля,

 

С.

 

М.

 

Нестерова.

 

И.

 

К.

 

Кондратьева,

 

Е.

 

О.
Дубровиной

 

и

 

проч.),

 

свыше

 

двухсотъ

 

пятидесяти

 

разсказовъ

 

(каждый
день

 

по

 

одному

 

обязательно),

 

множество

 

сцепокъ,

 

стихотвореній,

 

ка-

ламбуровъ,

 

шутокъ

 

и

 

проч.

Въ

 

портфелѣ

 

редакщи

 

для

 

1891

 

г.

 

имѣются

 

романы:

 

В.

 

А

 

Ри-
валя— „Царица

 

Сердца",

 

П.

 

К.

 

Кондратьева— „XVI

 

вѣкъ",

 

СМ.

 

Несте-
рова— „Потерянное

 

счастіе"

 

и

 

мп.

 

др.

Подписная

 

цѣна:

 

І.съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой)

 

па

 

годъ—5

 

руб.;
па

 

полгода—3

 

р.;

 

па

 

1

 

мѣс.—GO

 

к.

Адресъ

 

редакціи

 

и

 

конторы:

Москва,

 

Варсопофіевскій

 

переулокъ,

 

домъ

 

Рябушинскаго,

3-1.

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Поучепіе

 

на

 

праздпикъ

 

Казан-
ской

 

иконѣ

 

Б.

 

Матери.

 

Поученіе

 

о

 

грамотности

 

(при

 

наЧалѣ

 

учепіявъ
сельской

 

школѣ

 

и

 

при

 

открытіи

 

впѣ

 

богослужебпыхъ

 

собесѣдовапій).
Ученіе

 

св.

 

an.

 

Павла

 

о

 

значепіи

 

и

 

цѣли

 

ветхозавѣтнаго

 

домостроитель-

ства

 

Вожія

 

(продолжепіе).

 

„Тебе

 

поемъ"

 

(стихотворепіе).

 

Извѣстія

 

и

замѣтки

 

Объявлепія.

 

Прилоэюеніе:

 

„Лѣтопись

 

Макаріева

 

Упженскаго
первоклассна™

 

монастыря",

  

стр.

 

169-176.

Редакторы:

 

Семинаріи

    

Ректоръ,

 

Архимандритъ

  

Менандръ.

Пре.подаватеіь

 

Семипаріи

 

В.

 

Строет>.

іірввГІіензу^окГ^ШтябрТТЖГг.

     

""Кострома.

 

Въ

 

1Ѵбертіской~Л^5тріфііь~
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зывалъ,

 

что

 

его

 

особенно

 

„страшитъ

 

приближеніенъ

 

своимъ

 

угрожаю-

щая

 

Леониду

 

смерть

 

могущимъ

 

воспослѣдовать

 

расхищепіемъ

 

казенныхъ

и

 

церковпыхъ

 

денегъі,

 

если

 

тотчасъ

 

некому

 

будетъ

 

заступить

 

его

 

мѣ-

сто",

 

и

 

иросилъ

 

опредѣлить

 

въ

 

товарищи

 

Леониду

 

по

 

казначейской

должности

 

священника

 

Григорія

 

Савинова,

 

бввшаго

 

при

 

Спасской

 

цер-

кви

 

на

 

Нижней

 

Межѣ,

 

съ

 

тѣнъ,

 

чтобы

 

лучшую

 

ризницу

 

хранили

 

оав

оба

 

и

 

вынимали

 

вмѣстѣ,

 

когда

 

что

 

пужпо

 

будетъ,

 

вадзоръ

 

же

 

за

 

бра-

тіею

 

и

 

особенно

 

надъ

 

служителями

 

имѣть

 

священнику

 

Савипову,

 

а

 

въ

важпыхъ

 

случаяхъ

 

совѣтоваться

 

съ

 

Леопидомъ;

 

жалованье

 

казначейское

они

 

должны

 

были

 

дѣлить

 

пополамъ.

 

Указомъ

 

копсисторіи

 

отъ

 

5

 

октя-

бря

 

1787

 

г,

 

(сборн.

 

Ж

 

1475)

 

дано

 

знать,

 

что

 

это

 

представленіе

 

игу-

мена

 

преосвящепный

 

также

 

утвердилъ.

 

Съ

 

1789

 

года,

 

когда

 

игумепъ

Іосифъ

 

прибылъ

 

на

 

постоянное

 

жительство

 

въ

 

монастырь,

 

казначеемъ

состоялъ

 

уже

 

одипъ

 

священникъ

 

Григорій

 

Савиновъ,

 

которому

 

послѣ

 

и

пришлось

 

отвѣчать

 

за

 

неправильную

 

выдачу

 

депегъ

 

игумену.

При

 

игуменѣ

 

Іосифѣ

 

капитальныхъ

 

построекъ

 

въ

 

мопастырѣ

 

no4 L

ти

 

не

 

производилось.

 

Только

 

въ

 

1789

 

году

 

казначей

 

священникъ

 

Гри-

горій

 

Савиновъ

 

подрядилъ

 

одного

 

крестьянина

 

Парфентьевской

 

волости

устроить

 

изъ

 

монастырскаго

 

лѣсу

 

деревянную

 

ограду

 

вокругъ

 

монасты-

ря

 

„вышиною

 

и

 

формою

 

противу

 

старой

 

ограды".

 

Очевидно

 

эта

 

ограда

была

 

устроена

 

подъ

 

горою,

 

па

 

которой

 

стоитъ

 

монастырь,

 

тамъ

 

же,

гдѣ

 

и

 

пкшѣ

 

существуетъ

 

деревянный

 

заборъ.

Въ

 

1783

 

году

 

казначей

 

іеромопахъ

 

Леонидъ

 

обязался

 

контрак-

томъ

 

находящійся

 

близъ

 

Успенской

 

церкви

 

каменный

 

подвалъ

 

отдать

подъ

 

поставку

 

казенпаго

 

вина

 

за

 

80

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

съ

 

такимъ

 

усло-

віемъ,

 

что

 

если

 

привозимая

 

въ

 

городъ

 

Макарьевъ

 

пропорція

 

вина

 

не

помѣстится

 

въ

 

этомъ

 

подвалѣ,

 

то

 

отвести

 

ему,

 

казначею,

 

въ

 

тоыъ

 

же

монастырѣ

 

другой

 

удобный

 

и

 

прочный

 

каменный

 

подвалъ,

 

не

 

требуя

уже

 

отъ

 

казны

 

прибавки

 

платы.

 

Этимъ

 

договоромъ

 

казначея

 

Леонида

положено

 

было

 

начало

 

яререканіямъ

 

и

 

неудовольствіямъ,

 

происходив-

иіимъ

 

въ

 

слѣдующіе

 

годы,

 

какъ

 

увидимъ

 

далѣе,

 

между

 

настоятелями

монастыря—преемниками

 

Іосифа

 

и

 

мѣстпымъ

 

гражданскимъ

 

пачальствомъ.

Блюстители

 

интересовъ

 

казны,

   

основываясь

 

на

 

договорѣ

 

1783

 

года

 

и
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йаѵідеимѣніемъ

 

въ

 

ѵы

 

Макарьевѣ

 

для

 

вина

 

помѣщеиія

 

болѣѳ

 

удобпаго,

пдатаивали,

 

чтобы

 

монастырь

 

исполнялъ

 

своо

 

обязательство

 

и

 

устушілъ

несколько

 

подваловъ

 

для

 

поставки

 

вина,

 

такъ

 

какъ

 

все

 

вино

 

не

 

могло

быть

 

помѣщено,

 

въ

 

одиомъ

 

подвалѣ.

 

Настоятели

 

въ

 

свою

 

очередь

 

жа-

ловались,

 

что

 

монастырь

 

терпитъ

 

стѣснепіѳ

 

отъ

 

поставки

 

випа

 

въ

 

по-

мѣщеніяхъ

 

нужныхъ

 

для

 

пего

 

самаго,

 

что

 

при

 

возкѣ

 

бочекъ

 

съ

 

виномъ

въ

 

монастырь

 

и

 

обратно

 

происходятъ

 

шумъ

 

и

 

крикъ

 

пепристойные

 

въ

обители,

 

что

 

сосѣдство

 

винпаго

 

склада

 

съ

 

братскими

 

келліями

 

служитъ

соблазномъ

 

для

 

слабыхъ

 

изъ

 

братіи

 

и

 

т.

 

д.,

 

однако

 

не

 

смотря

 

па

 

свои

протесты,

 

должны

 

были

 

пѣсколько

 

лѣтъ

 

сряду

 

отдавать

 

моиастырпкія

ирмѣщѳнія

 

для

 

виннаго

 

склада,

 

такъ

 

какъ

 

требованія

 

лицъ,

 

завѣдую-

щихъ

 

поставкою

 

вина,

 

принуждено

 

было

 

поддерживать

 

и

 

епархіальное

начальство.

 

Непріятности

 

для

 

монастырскихъ

 

властей

 

изъ-за

 

помѣще*-

нія

 

вина

 

въ

 

монастырѣ

 

начались

 

ещо

 

при

 

игуменѣ

 

Іосифѣ.

 

Такъ

 

ка-

значей

 

священникъ

 

Григорій

 

Савиновъ

 

жаловался

 

игумену,

 

что

 

въ

 

кон-

цѣ

 

декабря

 

1789

 

года

 

винпый

 

приставъ

 

Григорій

 

Апдреевъ

 

сынъ

 

Бѣ-

леховъ

 

„усиліемъ

 

своимъ

 

занялъ"

 

два

 

подвала:

 

одипъ

 

подъ

 

Благовѣ-

щенскою

 

церковью,

 

въ

 

которомъ

 

хранился

 

иопастырскій

 

квасъ,

 

а

 

дру-

гой

 

подъ

 

деревянными

 

покоями,

 

занятый

 

извѣстыо,

 

и,

 

такъ

 

какъ

 

по-

слѣднюю

 

пришлось

 

оставить

 

подъ

 

стражею

 

Бѣлехова

 

безъ

 

присмотра

со

 

стороны

 

монастыря,

 

то

 

опъ,

 

казначей,

 

опасается,

 

не

 

послѣдовало

 

бы

какой

 

траты

 

извести.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

1789

 

году

 

казначей

 

былъ

 

вытре-

бованъ

 

въ

 

Макарьевскій

 

уѣздный

 

судъ

 

къ

 

допросу

 

по

 

производивше-

му

 

ся ;

 

въ

 

судѣ

 

дѣлу

 

о

 

кражѣ

 

вина,

 

жившимъ

 

въ

 

монастырѣ

 

слѣнымъ

Михаиломъ

 

Алексѣѳвымъ

 

посредствомъ

 

„приличнаго"

 

для

 

той

 

кражи

ливора,

 

который,

 

по

 

показанію

 

слѣпаго,

 

найденъ

 

казначеемъ

 

близъ

 

вин-

наго

 

склада

 

(сборн.

 

№

  

1476).

Кромѣ

 

виннаго

 

склада, со

 

времени

 

игумена

 

Іосифа

 

въ

 

Макарьев-

свомъ

 

монастырѣ

 

долго

 

помѣщались

 

присутственный'

 

мѣста.

 

Изъ

 

сохра-

нившейся

 

описи

 

двухъ

 

деревянныхъ

 

покоевъ,

 

находившихся

 

за

 

Ма-

варьевскою

 

церковью,

 

(сборн.

 

№

 

1476)

 

видно,

 

что

 

тѣ

 

покои

 

съ

 

со-

изволенія

 

преосвященнаго

 

Павла

 

въ

 

1790

 

году

 

отданы

 

были

 

для

 

по-

мѣщі'нія

 

Макарьевскаго

 

уѣзднаго

 

суда.

   

Въ

 

описи

 

монастырскаго

 

иму-
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щества,

 

составленной

 

въ

 

1791

 

году,

 

отмѣчено,

 

что

 

картлна

 

„родо 1-

словіе

 

князей

 

россійскихъ

 

въ

 

видѣ

 

древа"

 

находится

 

въ

 

земскомъ

 

су*

дѣ

 

въ

 

бывшихъ

 

настоятельскихъ

 

келліяхъ

 

(тамъ

 

же),

 

слѣдователыво

 

и

земскій

 

судъ

 

со

 

времени

 

игумена

 

Іосифа

 

также

 

помѣщался

 

въ

 

мояа-

стырѣ.

При

 

игуменѣ

 

Іосифѣ

 

произведено

 

было

 

межеваніе

 

монастырской

земли

 

землемѣромъ

 

Добровольскимъ.

 

Составленные

 

имъ

 

отъ

 

11

 

и

 

16

ноября

 

1786

 

года

 

плавы

 

а)

 

на

 

землю

 

подъ

 

монастыремъ

 

со

 

включо-

ніемъ

 

принадлежащей

 

монастырю

 

части

 

рѣки

 

Унжи

 

и

 

б)

 

на

 

землю

подъ

 

бывшимъ

 

сѣрнымъ

 

заводомъ,

 

равно

 

и

 

межевыя

 

книги

 

сохраняю-

тся

 

и

 

нынѣ,

 

какъ

 

документы

 

па

 

право

 

владѣнія

 

монастыря

 

этою

 

зе-

млею

 

*).

Въ

 

годъ

 

смерти

 

игумена

 

Іосифа

 

(1791)

 

было

 

основано

 

Макарь-

евское

 

духовное

 

училище,

 

которое

 

сначала

 

имѣло

 

особое

 

помѣіценіе

вмѣстѣ

 

съ

 

духовнымъ

 

правленіемъ,

 

а

 

потомъ,

 

какъ

 

увидимъ

 

далѣе,

помѣщалось

 

въ

 

монастырскихъ

 

зданіяхъ.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

училищномъ

архивѣ

 

хранятся

 

дѣла

 

только

 

съ

 

1814

 

года,

 

а

 

архивъ

 

Унженскаго

(нослѣ

 

Макарьевскаго)

 

духовнаго

 

правлепія,

 

гдѣ,

 

вѣроятно,

 

могли

 

бы

найтись

 

пѣкоторыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

первыхъ

 

годахъ

 

училища,

 

съ

 

закрытіемъ

правленія

 

праеоединенъ

 

былъ

 

къ

 

архиву

 

Костромской

 

консисторіи,

 

еъ

которымъ

 

вмѣстѣ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

и

 

сгорѣлъ

 

въ

 

пожаръ

 

1887

 

года,

то

 

едипственнымъ

 

(кромѣ

 

архива

 

Костромской

 

семинаріи)

 

источпикомъ

для

 

начальной

 

псторіи

 

училища

 

остается

 

архивъ

 

Макарьевскаго

 

мона-

стыря,

 

Но

 

здѣсь

 

къ

 

первому

 

году

 

существованія

 

училища

 

относится

только

 

одинъ

 

документъ

 

(въ

 

сборн.

 

Л»

 

1478),

 

изъ

 

которагѳ

 

можно

видѣть,

 

что

 

въ

 

1791

 

году

 

было

 

строено

 

помѣщеніе

 

для

 

училища

 

и

духовнаго

 

правленія

 

отдѣльноѳ

 

отъ

 

монастырскихъ

 

покоевъ

 

и

 

что

 

рас-

поряжались

 

постройкою

 

Макарьевской

 

Христорождественской

 

церкви

 

про-

тоіерей

 

Никифоръ

 

Зыринъ,

 

бывшій

 

первымъ

 

смотрителемъ

 

училища,

 

и

той

 

же

 

церкви

 

священникъ

 

Тимоѳей

 

Суворовъ— первый

  

учитель,

 

быв-

*)

 

Планъ

 

и

 

книги

 

на

 

землю

 

подъ

 

бывшимъ

 

сѣрнымъ

 

заводомъ

впослѣдствіи

 

возобновлены

 

20

 

сентября

 

1860

 

года

 

землемѣромъ

 

Безсо-
новымъ.
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шій

 

послѣ

 

пачальникомъ

 

училища

 

съ

 

звапіемъ

 

надзирателя.

 

Поимено-

ванный

 

документъ

 

есть

 

жалоба

 

преосвященному

 

Павлу

 

отъ

 

подрядчика

на

 

распорядителей

 

постройкою

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

2

 

іюля

 

1791

года

 

крѳстьянинъ

 

деревни

 

Беберина

 

Никита

 

Лазаревъ

 

подрядился

 

у

протоіерея

 

Зырина

 

и

 

священника

 

Суворова

 

построить

 

къ

 

1-му

 

числу

сентября

 

изъ

 

готоваго

 

матеріала

 

домъ

 

для

 

Унженскаго

 

духовнаго

 

пра-

влѳнія

 

и

 

училища

 

для

 

священноцерковнослужительскихъ

 

дѣтей

 

цѣною

за

 

160

 

рублей

 

съ

 

обязательствомъ

 

имѣть

 

на

 

той

 

работѣ

 

пе

 

мепѣе

 

ше-

сти

 

чоловѣкъ.

 

Начавши

 

работу

 

9

 

іюля,

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

неодно-

кратно

 

прекращать

 

оную

 

за

 

недоставленіемъ

 

ему

 

нужпаго

 

матеріала

 

и,

кромѣ

 

того,

 

исполнять

 

нѣкоторыя

 

работы

 

въ

 

строющемся

 

домѣ,

 

не

 

оз-

начѳпныя

 

въ

 

договорѣ,

 

такъ

 

что

 

постройку

 

окончилъ

 

только

 

къ

 

14

ноября.

 

Но

 

послѣ

 

казенной

 

работы

 

Лазаревъ

 

еще

 

сдѣлалъ

 

при

 

домѣ

протоіерея

 

Зырина

 

палисадникъ,

 

неревозилъ

 

бревна

 

па

 

своихъ

 

доша-

дяхъ,

 

пилилъ

 

ихъ

 

и

 

производилъ

 

другія

 

частныя

 

работы

 

по

 

заказу

протоіерея 1,

 

за

 

которыя

 

и

 

требовалъ

 

съ

 

него

 

вмѣстѣ

 

съ

 

деньгами,

 

не-

доплаченными

 

за

 

казенную

 

постройку,

 

всего

 

105

 

рублей

 

25

 

коаѣекъ.

Жалоба

 

Лазарева

 

передана

 

была

 

преосвященпымъ

 

въ

 

копсисторію,

 

ко-

торая

 

поручила

 

разобрать

 

это

 

дѣло

 

преемнику

 

умершаго

 

игумена

 

Іоси-

фа

 

Трапквиллину.

 

Кончилось

 

оно

 

тѣмъ,

 

что

 

игуменъ

 

„общо

 

съ

 

госпо-

диномъ

 

комендантомъ

 

полковникомъ

 

Христофоромъ

 

Ивановичомъ

 

Фопъ-

Дельденомъ"

 

17

 

февраля

 

1792

 

года,

 

по

 

выслушаніи

 

объяспонія

 

про-

тоіѳрея

 

Зырина

 

и

 

освидѣтѳльствованіи

 

работы

 

крестьянина

 

Лазарева

„нашли

 

во

 

всеыъ

 

почти

 

его

 

несправедливость

 

и

 

пеосноватольный

 

до-

носъ"

 

и

 

совѣтовали

 

ему,

 

крестьянину,

 

за

 

излишнюю

 

его

 

работу

 

какъ

сверхъ

 

контракта

 

по

 

дому

 

для

 

училища

 

съ

 

правленіемъ,

 

такъ

 

и

 

соб-

ственно

 

для

 

протоіерея

 

Зырина,

 

удовольствоваться

 

полученіемъ

 

20

 

руб.;

хотя

 

тогда

 

Лазаревъ

 

на

 

это

 

и

 

не

 

согласился,

 

но

 

на

 

другой

 

день,

 

по

прибавкѣ

 

ему

 

Зырипымъ

 

еще

 

одного

 

рубля,

 

„отозіался

 

довольнымъ"

(записка

 

протоіерея

 

Зырипа

 

21

  

февр.

  

1792

 

г.,

 

тамъ

 

же).

Изъ

 

рукописей,

 

сохранившихся

 

отъ

 

времени

 

игумена

 

Іосифа

 

еще

заслуживаюсь

 

внимапія:

 

1)

 

указъ

 

21

 

септ.

 

1782

 

г.

 

о

 

тонъ,

 

что

 

но

случаю

 

открытія

 

въ

 

Петербургѣ

 

7

 

августа

 

памятника

   

Петру

 

Велико-
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му,

 

между

 

прочимъ,

 

повелѣно

 

освободить

 

всѣхъ

 

священнослужителей,

находящихся

 

въ

 

монастыряхъ

 

подъ

 

епитиміями

 

(сборн.

 

№

 

1476);

 

2)

указъ

 

копсисторіи

 

30

 

іюля

 

1785

 

г,,

 

которымъ

 

дано

 

знать,

 

что

 

по

заключеніі.;

 

Костромской

 

казенной

 

палаты

 

въ

 

штатѣ

 

служителей

 

Ма-

варьевскаго

 

монастыря

 

не

 

должны

 

оставаться

 

жители

 

Макарьевской

слободы,

 

такъ

 

какъ

 

съ

 

переименовавіемъ

 

оной

 

въ

 

городъ

 

Макарьевъ

въ

 

1778

 

г.

 

всѣ

 

опи

 

обращены

 

въ

 

мѣщанѳ,

 

по

 

силѣ

 

же

 

конфврмован-

ныхъ

 

въ

 

1764

 

году

 

штатовъ

 

монастырей

 

повелѣно

 

въ

 

услуженіе

 

въ

монастыри

 

опредѣлять

 

изъ

 

ближнихъ

 

къ

 

тѣмъ

 

мояастырямъ

 

экономи-

ческихъ

 

вотчинъ,

 

а

 

чтобы

 

быть

 

служителямъ

 

изъ

 

мѣщанъ

 

такого

 

за-

кона

 

палата

 

не

 

имѣетъ

 

(сборн.

 

№

 

1475);

 

3)

 

отъ

 

20

 

іюня

 

1784

 

г.

изъ

 

Унженскаго

 

духовнаго

 

правленія

 

въ

 

Макарьевъ

 

Унжѳнскій

 

мо-

настырь

 

отпошеніе

 

слѣдующаго

 

содержания:

 

комендантъ

 

областнаго

 

горо-

да

 

Макарьева

 

генералъ-маіоръ

 

Шкотъ

 

сообщилъ

 

въ

 

духовное

 

правде»

піе,

 

что

 

по

 

силѣ

 

указа

 

Костромскаго

 

намѣстническаго

 

правленія

 

пред-

ложено

 

было

 

имъ,

 

комондантомъ,

 

Рождественской

 

церкви

 

свящепнослу-

житѳлямъ,

 

дабы

 

они

 

на

 

точномъ

 

основаніи

 

указа

 

Правительствующе-

го

 

Сепата

 

1772

 

года

 

на

 

отведенномъ

 

за

 

городомъ

 

Макарьевомъ

 

на

выгонной

 

землѣ

 

возлѣ

 

самой

 

дороги,

 

лежащей

 

зимнимъ

 

времепемъ

 

по

тракту

 

къ

 

городу

 

Еостромѣ

 

мѣстѣ

 

„по

 

отслуженіи

 

по

 

церковно-

му

 

чипоположенію

 

службы

 

погребали

 

разпаго

 

звапія

 

людей",

 

но

 

ныпѣ

они

 

того

 

не

 

исполпяютъ.

 

Правлепіемъ

 

опредѣлепо:

 

„для

 

дѣйствитель-

паго

 

по

 

тому

 

сообщепію

 

исполненія

 

къ

 

градской

 

Рождественской

 

церк-

ви

 

послать

 

указъ,

 

а

 

во

 

опой

 

Макаріевъ

 

монастырь

 

сообщить,

 

дабы

во

 

опомъ

 

никакого

 

звапія

 

людямъ

 

отъ

 

мірскихъ

 

погребенья

 

не

 

было,

а

 

погребаться

 

могутъ

 

тѣ

 

мірскіо

 

люди

 

па

 

отведенномъ

 

для

 

погребѳнія

мертвыхъ

 

тѣлъ

 

кладбищѣ"

 

(тамъ

 

же

 

*).

*)

 

Въ

 

архивѣ

 

Макарьевскаго

 

Христорождественекаго

 

собора

 

есть

а)

 

копія

 

съ

 

указа

 

копсисторіи

 

отъ

 

12

 

іюля

 

1784

 

года

 

на

 

имя

 

игумена

Іосифа

 

объ

 

освященіи

 

имъ

 

вновь

 

построенной

 

въ

 

г.

 

Макарьевѣ

 

каменной
церкви

 

Рооюдества

 

Христова,

 

и

 

б)—отъ

 

30

 

мая

 

1788

 

г.

 

на

 

имя

 

прич-

та

 

указъ,

 

которымъ

 

разрѣшено

 

построить

 

на

 

бывгиемъ

 

кладбищѣ

 

церковь

Всемилостиваго

 

Спаса

 

съ

 

придѣлами

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери

 

Смолеп-
скія

 

и

 

всѣхъ

 

Святыхъ

 

и

 

по

 

окоичаніи

 

постройки

 

освятить

 

эту

 

церковь

и

 

придѣлы

 

игумену

 

Іосифу,

 

а

 

если

 

его

 

не

 

будетъ

 

въ

 

монастырѣ,

 

то

протоіерею

 

Никифору

 

Зырину.
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Глава

 

XXXI.

 

Жгумѳнъ

 

Транквиимнъ

 

1791-1800

 

г.

(Его

 

прежняя

 

служба

 

а

 

назначеніе

 

въ

 

Макарьевскій

 

монастырь.

 

Увелпченіе

 

со-

держания

 

монастырямъ

 

въ

 

1797

 

соду.

 

Угодья,

 

отведенныя

 

Макаріеву

 

монастырю.

Два

 

монастырскіе

 

дома.

 

Помѣщеніе

 

въ

 

монастырѣ

 

уѣзднаго

 

казначейства.

 

Уступ-
ка

 

вовыхъ

 

помѣщепій

 

для

 

виннаго

 

склада.

 

Устройство

 

желѣзпой

 

крыши

 

на

 

Тро-
пцкой

 

церкви

 

вмѣсто

 

деревянной,

 

поновленіе

 

иконостаса

 

въ

 

Успенской

 

церквп
и

 

другія

 

поправки.

 

Внутреннее

 

состояніе

 

монастыря.

 

Взаимпыя

 

отношенія

 

бра-
тіи

 

и

 

пгумепа.

 

Іеромонахъ

 

Іоспфъ— учитель

 

духовнаго

 

училища.

 

Подначальный
въ

 

учплшцѣ.

 

Ьапрещеніе

 

монахамъ

 

совершать

 

требы

 

у

 

горожанъ.

 

Указы:

 

1797

 

г.

съ

 

запрещеніемъ

 

пѣть

 

въ

 

церкви

 

выдуманные

 

стпхп,— 1793

 

г. —объ

 

открытіп

 

мо-

щем

 

Прей.

 

Ѳеодосія

 

Тотемскаго;

 

1792

 

г.— о

 

хрансніп

 

въ

 

Костромскихъ

 

Успеп-
скоыъ

 

и

 

Тропцкомъ

 

соборахъ

 

прпсылаемыхъ

 

изъ

 

духовныхъ

 

правленій

 

„ваппсокъ
о

 

случающихся

 

достонаиятностяхъ";

 

1795

 

г.

 

прпказаніе

 

преосв.

 

Павла

 

объ

 

уст-

раиеніи

 

разныхъ

 

неисправностей

 

въ

 

псполненіи

 

духовенствомъ

 

свопхъ

 

обязан-
ностей;

 

ук.

 

1795

 

г.

 

о

 

больаицѣ

 

для

 

монашествующихъ;

 

1800

 

г.— о

 

нашаченін

 

но-
ваго

 

епископа

 

Костроыскаго;

 

1796

 

г. —объ

 

освященіи

 

церкви

 

въ

 

селѣ

 

Устьней-
скомъ;

 

переписка

 

объ

 

пыѣпіп

 

игумена

 

Транквпллпна).

Преемникъ

 

игумена

 

Іосифа

 

Транквиллинъ

 

происходилъ

 

изъ

 

одно-

дворцевъ

 

города

 

Волхова,

 

деревпи

 

Селихова.

 

Обучѳнъ

 

былъ

 

только

 

рос-

сийской

 

грамотѣ.

 

Въ

 

монахи

 

постриженъ

 

въ

 

1782

 

году

 

въ

 

Костром-

ское

 

архіерейскомъ

 

домѣ

 

и

 

здѣсь

 

по

 

посвящепіи

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

въ

 

іеромонаха

 

опредѣленъ

 

экономомъ;

 

вскорѣ

 

23

 

декабря

 

1782

 

года

вазначенъ

 

на

 

должность

 

строителя

 

Авраміева

 

Городецкаго

 

монастыря,

которую

 

проходилъ

 

одновременно

 

съ

 

должностью

 

эконома

 

архіѳрейскаго

дома.

 

2

 

ноября

 

1791

 

года

 

перемѣщонъ

 

въ

 

настоятели

 

Макаріева

 

Ун-

женскаго

 

монастыря

 

съ

 

возведепіемъ

 

въ

 

сапъ

 

игумена.

 

Скончался

 

въ

монастырѣ

 

15

 

февраля

 

1800

 

года

 

скоропостижно

 

во

 

время

 

утрени,

 

къ

которой

 

самъ

 

волѣлъ

  

благовѣстить.

При

 

этомъ

 

игуменѣ

 

18

 

декабря

 

1797

 

года

 

послѣдовалъименный

Высочайшій

 

указъ

 

Святѣйгаему

 

Синоду

 

объ

 

увеличеніи

 

денежнаго

 

содержа-

нія

 

монастырямъ

 

почти

 

вдвое

 

нротивъ

 

штатовъ

 

1764

 

года

 

и

 

объ

 

отводѣ

земель

 

съ

 

угодьями

 

архіерейскимъ

 

домамъ

 

по

 

60

 

десятинъ

 

и

 

монасты-

рямъ

 

по

 

30

 

десятинъ.

 

Изъ

 

казеяныхъ

 

оброчныхъ

 

статей

 

велѣно

 

было

отвести

 

каждому

 

архіерейскому

 

дому

 

и

 

монастырю

 

по

 

одной

 

мельницѣ

и

 

рыбныя

 

ловли,

 

если

 

даже

 

послѣднія

 

находились

 

и

 

далѣѳ

 

15

 

верстъ,

чего

 

штатами

 

1764

 

года

 

не

 

дозволялось.

 

Койсисторія

 

предписала

 

всѣмъ

мовастырямъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

Макарьевскому

 

(ук,

 

10

 

февр.

 

1798

 

г.

въ

 

сборн.

 

№

 

1480),

 

донести

 

ей,

 

сколько

 

гдѣ

 

паходится

 

земли

 

съ

угодьями,

 

и

 

если

 

гдѣ

 

мельницъ

 

и

 

рыбпыхъ

 

ловлей

 

не

 

имѣется,

 

то

 

ука-
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дать,

 

откуда

 

какой

 

монастырь

 

взять

 

ихъ

 

желаетъ.

   

Въ

 

іюпѣ

  

1798

 

г;

при

 

увазѣ

 

консисторіи

 

сообщенъ

    

списокъ

 

земель

 

съ

 

угодьями,

    

какія

отведены

 

казенною

 

палатою

   

Макаріеву

   

мопастырю.

    

Въ

 

этомъ

 

снискѣ

значатся

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

припадлежащія

 

монастырю:

   

1)

 

пожня,

званіемъ

 

Алтыны,

 

въ

 

Орѣховскомъ

   

лугу,

    

10

 

десятинъ

   

200

   

сажепъ;

2)

 

сѣпные

 

покосы

 

по

 

рѣкѣ

 

Вязовкѣ

 

1

  

десятина

 

1782

 

саж.;

 

3)

 

пожня

Телепиха

 

въ

 

Орѣховекомъ

 

лугу

 

7

 

десят.

 

1926

 

с.

 

(ныпѣ,

 

1890

 

г.,

 

въ

этой

 

пожпѣ

 

значится

 

монастырской

 

земли

 

5

 

десятинъ

 

1670

 

саж.);

 

4)

Богородицкій

 

лугъ

 

при

 

дер.

 

Михалевой

 

4

 

дес.

 

484

 

с;

   

5)

 

отписпая

земля

 

послѣ

 

коллежскаго

 

ассесора

 

Андрея

   

Ѳедорова

 

по

 

усадьбѣ

 

Сави-

ной

 

6

 

дес.

  

124

 

саж.;

 

6)

 

мельница,

 

бывшая

 

во

 

йладѣніи

 

монастыря

 

и

ранѣе,

 

на

 

рѣкѣ

 

Лехтѣ

 

объ

 

одномъ

 

поставѣ,

   

называемая

   

„Канавою".

Послѣдпюю

 

по

 

ея

 

негодности

 

игуменъ

 

Транквиллинъ

 

не

 

принималъ

 

въ

вѣдѣніѳ

 

монастыря

 

и

 

просилъ

 

замѣпить

 

другою

 

мельницею

 

противъ

 

се-

ла

 

Спасскаго

 

на

 

устьѣ

 

рѣки

 

Бѣлаго

   

Луха,

    

называемою

    

Луховскою.

Казенная

 

палата

 

сочла

 

это

 

„за

 

его,

    

игумена,

    

прихоти"

  

и

 

мельницу

Канаву

 

оставила

 

за

 

монастыремъ,

 

тѣмъ

 

болѣѳ

   

что

 

Луховская,

    

кото-

рой

 

просилъ

 

игуменъ,

 

не

 

состояла

 

въ

 

числѣ

 

казенныхъ

 

оброчныхъ

 

ста-

тей

 

и

 

палата

 

ею

 

не

 

могла

 

распорядиться.

   

Рыбпыхъ

   

ловлей

 

отведено

палатою

 

вновь

 

не

 

было,

 

вѣроятно,

 

потому,

 

что

 

монастырь

 

уже

 

владѣлъ

такъ

 

называемымъ

  

„старымъ

 

теченіемъ"

 

Унжи,

 

гдѣ

   

и

  

прежде

 

произ-

водился

 

ловъ

 

рыбы.

Кромѣ

 

отведенпыхъ

 

казенною

 

палатою

 

земель,

 

недвижимое

 

имуще-

ство

 

монастыря

 

при

 

игуменѣ

 

Транквиллинѣ

 

увеличилось

 

двумя

 

дере-

вянными

 

домами

 

въ

 

городѣ

 

Макарьевѣ.

 

Одинъ,

 

находившійся

 

подъ

 

го-

рою

 

къ

 

рѣкѣ

 

Унжѣ,

 

на

 

монастырской

 

землѣ,

 

игуменъ

 

купилъ

 

на

 

мо-

настырем

 

деньги,

 

а

 

другой— на

 

Дворянской

 

улицѣ — былъ

 

пожертво-

ванъ

 

монастырю

 

въ

 

1797

 

году

 

кіоллежскимъ

 

ассесоромъ

 

Василіемъ

 

Ива-

новичемъ

 

Дементьевымъ.

 

Въ

 

пожертвованномъ

 

домѣ

 

было

 

10

 

ковнатъ;

земли

 

подъ

 

пимъ

 

и

 

дворомъ

 

съ

 

пристройками

 

состояло

 

70

 

саж.

 

въ

длину

 

и

 

35

 

въ

 

ширину.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

1797

 

г.

 

этотъ

 

домъ

 

былъ

 

от-

данъ

 

игуменомъ

 

въ

 

постой

 

Макарьевскому

 

исправнику

 

Никитѣ

 

Клиш-

кову

 

за

 

25

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Присутственный

 

мѣста

 

и

 

винный

 

складъ
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по-прежнему

  

помѣщались

 

въ

 

мопастырѣ.

   

Изъ

 

;одного

 

донесепія

 

игуме-

на

 

Трапквиллипа

 

преосвященному

 

Павлу

   

(сборн.

 

J\»

  

1481)

 

видпо,

 

что

кромѣ

 

уѣзднаго

 

и

 

земскаго

 

суда,

 

внутри

   

мопастыря

 

отведено

 

было

 

по-

мѣщеніе

 

для

 

Макарьевскаго

   

уѣздпаго

   

казначейства

 

въ

 

покояхъ

 

подъ

Благовѣщенскою

 

церковью. —Въ

 

1799

 

году

 

все

 

количество

 

вина,

 

на-

значенное

 

для

 

города

 

Макарьева— 195

 

бочекъ,

   

не

 

могло

 

помѣститься

въ

 

двухъ

 

подвалахъ

 

кузнечпомъ

 

и

 

подъ

 

Благовѣщенского

 

церковью,

 

от-

ведепныхъ

 

игуменомъ

 

Трапквиллиномъ.

   

Не

 

доставало

   

мѣста

 

еще

 

для

115

 

бочекъ.

    

Городничій

   

Дельдепъ

 

требовалъ,

 

чтобы

 

игумепъ

 

Тран-

квиллинъ,

 

согласно

 

договору

   

1783

 

года,

    

заключенному

 

при

 

игумеиѣ

Іосифѣ

 

казпачеемъ

 

Леопидомъ,

 

уступилъ

 

еще

 

другіе

   

подвалы

 

для

 

по-

мещенья

 

вина.

    

Игуменъ

 

отказывался

 

исподпить

   

это

  

требовапіе г

 

такъ

какъ

 

изъ

 

подваловъ

 

одипъ

   

подъ

 

Благовѣщепскою

    

церковью

    

занятъ

былъ

 

водками' откупщика

 

Кокорева

 

безъ

 

всякой

 

монастырю

 

платы,

 

дру-

гой—провіавтомъ

 

для

 

воинской

 

команды

 

по

 

распоряжепію

 

того

 

же

 

го-

род

 

ничаго,

 

въ

 

третьемъ

 

и

 

чѳтвертомъ

   

помѣщено

 

уже

 

было

 

80

 

бочекъ

казенпаго

 

вина;

 

оставался

 

пятой

 

подвалъ— проходъ

 

подъ

 

Благовѣщеп-

скою

 

церковью,

 

другихъ

 

же

 

свободныхъ

   

подваловъ

   

въ

   

монастырѣ

 

не

было.

 

Городничш

 

жаловался

 

въ

 

камерную

 

часть,

 

а

 

камерпая

 

часть

 

от-

неслась

 

въ

 

копсисторію.

    

Указами

 

9

 

и

  

18

 

августа

  

1799

 

года

 

конси-

сторія

 

предписала

 

игумену

 

дать

 

помѣщеніе

 

для

 

всего

   

привезеппаго

 

въ

Макарьевъ

 

вина,

 

а

 

камерную

 

часть

 

просила

    

на

   

будущее

 

время

 

изы-

скать

 

къ

 

поставкѣ

 

випа

    

„магазейны".

    

Изъ

   

дальнѣйшей

   

переписки

видно,

 

что

 

игуменъ

 

долженъ

 

былъ

 

уступить

   

для

   

поставки

   

вина

 

еще

три

 

подвала,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

проходъ

 

подъ

 

Благовѣщенскою

 

церковью.

Постройки

 

и

 

поправки

 

въ

 

монастырскихъ

   

зданіяхъ

 

при

 

игуменѣ

Транквиллинѣ

 

произведены

 

были

 

слѣдующія:

   

указомъ

   

коксисторіи

 

17

октября

  

1794

 

года

 

разрѣшено

 

на

 

Троицкой

 

соборной

 

церкви

 

устроить

желѣзную

   

крышу

    

вмѣсто

   

деревянной

 

и

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

этотъ

    

предмета

    

выдана

    

шнурозапечатанпая

 

книга

 

на

 

три

 

года;

 

въ

1792

 

году

 

подновленъ

 

и

 

окрашенъ

 

иконостасъ

   

въ

   

Успепской

 

церкви

Кинешемцемъ

 

Михаиломъ

 

Лаврептьевымъ

 

Кошелевымъ;

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

перекрыта

 

кровля

 

па

 

алтарѣ

 

Макарьевской

 

церкви

 

и

 

на

 

части

 

ограды;


