
1-го

 

ДЕКАБРЯ
щ 1900

 

ГОДА.
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I

ilSlt

,01

 

ві
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
Выходя. ъ

 

1

 

и

 

15

 

чис

;ЦѢіи

 

за

 

годъ

 

5

 

руб.;,

отдѣльно

 

по

 

2и

 

коп.

 

за'

ноадръ.

 

,яішч

iTFb'Ab

 

XIV.

К

 

23,
*

 

Адресь:

 

Кострома,

 

<"

въ

 

Редакцію

 

Костррм-<

скихъ

 

Епархіальньпй^

а

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

эа

 

одинъ

 

разъ,

по

 

10

 

коп

   

за

 

два

 

и

 

б олѣе

 

раза.

4

 

иил ъ

 

I-

 

я ШММШ^Мкг
■•■-:

                         

ЭВ

    

Г)

   

JHBTOKq

і

 

РАСЯОРЯЖЕНІЕ

 

ЕПАРІІАЛЬНА ГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

.Ovq

  

Of

   

,r-

              

')

  

гнеинаонааН

  

ікѳвр.оияіі

  

ні

Объ

    

измѣненіи

    

сроковъ

 

представлепія

   

метрическихъ

 

выписей.

Въ

 

оффиціалыюй

 

части

 

«М

 

12

 

Костромскихъ

 

Епахіальныхъ

ВѣдомЬст*!,

 

отъ

 

Чо

 

йбвя

 

\Ш()

 

года,

 

согласно

 

отношение/ Буйсва-

го

 

уѣзднаго

  

по

  

;:оинской

   

повинности

  

присѵтствія,

    

отъ

 

11

  

мая

і&ДО

 

ГЯДа

 

за

 

,Ѵ

 

?37чмъ,

 

дежлу

 

прочняъ,

 

ВДНЮ10

 

6ыл0

духовенству

 

епархіи,

 

въ

 

виду

 

ст.

 

126

 

уст.

 

о

 

вовн.

 

повинн.,

 

до-

umuu

 

іть

 

*ірт|шч(»свія

 

выписи

 

о

 

привывае^ыхъ

 

въ

 

испеішенію

'вкшкк'Уй

 

тюііинпости

   

мОлодыхъ

 

людяхъ

 

въ

 

подлежащая

    

учреж-

Лн$

 

etaS

 

»даМ*і

 

ШШ°> не

 

Ьі^|Жіда-
bS8r§*

 

„ирлучан^ъ,

 

іЭ^та}йкс®адШ!Ше%ЫЙйЫ*І

 

ій 9

 

,#>бра-

івія

 

кузаконеаій

 

і;

 

распоряжен-ій

 

иравительотаа,

 

въ

 

«шатьѣ

 

1287,

опубликовано

 

'ВысочхЙшіе

 

утвержденное

 

въ

 

24

 

день

 

апрѣля

1900

 

года

 

мнѣніе

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

между

 

прочими,

гІ&г.ШІК"

 

^п.Рмянухой

 

.ст.

 

J £6

 

угст.

 

о

 

воин,

 

повинн.

 

(изд.

.Ш7

 

if

 

•)

 

в?йІ8йЩи1й -.qfiPARW**:

 

»<?■.

 

Д26.

 

Метрцци^ая

 

(вщясь

должна

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

списовъ

 

всѣхъ

 

мужесваго

 

пола

 

>івцъ
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.

      

щ

того

 

возраста г

 

воторый

 

стоитъ

 

на

 

очереди

 

по

 

отправленію

 

воин-

свой

 

повинности.

 

Въ

 

выписяхъ

 

означается:

 

имя,

 

мѣслцъ

 

и

 

день

рожденія

 

подлежащаго

 

прияыву,

 

равно

 

имя,

 

отчество

 

и

 

прозва-

віе

 

его

 

отца,

 

а

 

относительно

 

незавонно-рожденныхъ

 

имя,

 

отче-

ство

 

и

 

прозваніе

 

матери.

 

О

 

тѣхъ

 

иэъ

 

подлежащвхъ

 

призыву,

воторые

 

умерли,

 

въ

 

выписи

 

отмѣчается,

 

противъ

 

каждаго,

 

годъ,

мѣсяцъ

 

и

 

день

 

вончины.

 

Выписи

 

доставляются

 

отдѣльно

 

по

каждому

 

городу

 

и

 

по

 

важдой

 

волости

 

и

 

посылаются

 

въ

 

учреж-

денія,

 

воторыми

 

составляются

 

призывные

 

спнсви

 

(ст.

 

121)

 

по

принадлежности.

 

Выписи

 

должны

 

быть

 

доставлены

 

имъ

 

не

 

позже

1

 

января.

 

Вслѣдствіе

 

сего,

 

предписывается

 

духовенству

 

епархін

представлять

 

куда

 

слѣдуетъ

 

помянутыяі

 

выписи

 

не

 

позже

 

1-ю

(а

 

не

  

15)

 

января.

■

  

і

  

.

•ив,

 

ЕА Н А І

 

і

                                     

tj

     

.

   

,

    

'

 

•
Правлен іе

 

общества

 

вспомоществованія

 

бѣднымъ

 

семина-

ристамъ

 

съ

 

исврепней

 

благодарностью

 

извѣщаетъ

 

о

 

пожертно"

ваніи

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

семинапистовъ:

 

нзъ

 

Омска

 

учителемъ

гимназіи

 

Ниволаемъ

 

Ивановичемъ

 

Смирновымъ

  

10

 

руб.

Отъ

 

Костромского

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта.

Костромской

 

епархіальный

 

училишный

 

совѣтъ

 

рекомсн-

дуетъ

 

вниманію

 

завѣдующихъ

 

церковными

 

школами

 

Костром-

ской

 

епархіи

 

слѣдующее.

Въ

 

настоящее

 

время

 

напечатано

 

второе

 

изданіе

 

составлен-

ного

 

г.

 

Игнатовичемъ

 

„Сборника

 

методичесьихъ

 

разъясненій

по

 

предметамъ,

 

преподаваемымъ

 

въ

 

школахъ

 

церковно-при-

ходскихъ

 

и

 

грамоты",

 

йзданіе

 

это

 

дополнено

 

двумя

 

статья-

ми

 

по

 

прбподаванію

 

закона

 

Божія.

 

„Сборникъ",

 

состоящій

изъ

 

статей,

 

разновременно

 

напечатанныхъ

 

въ

 

журналѣ

„Церковно-приходская

 

школа"

 

одобренъ

 

училищнымъ

 

совѣ-

томъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

для

 

библіотекъ

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ.

Цѣна

 

новаго

 

изданія

 

„Сборника"

 

55

 

коп.

 

за

 

экземпляръ.

При

 

выпискѣ

 

100

 

и

 

-болѣе

 

экземпляровъ

 

дѣлается

 

уступка

10°/0'
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Все

 

иэданіе

 

„Сборника"

 

находится

 

въ

 

издательской

 

ко-

миссіи

 

училищнаго

 

совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

въС.-Пе-

тербургѣ,

 

куда

 

и

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

съ

 

требованіями

 

о

высылкѣ

 

..Сборника".

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Награжденъ

 

снуфьею

 

Костром,

 

у.

 

с.

 

Кишина

 

свяш.

 

А.іе-

ксандръ

 

Альбицкій

  

16

 

ноября.

Умер/ІИ:

 

Юрьевец.

 

у.

 

с.

 

Архангельскаго

 

псал.

 

Димитрій

Егоровъ

 

1

 

ноября;

 

Костром,

 

у.

 

с

 

Бородатова

 

зашт.

 

евящ.-

пенсіонеръ

 

Ѳеодоръ

 

Скворцовъ

 

2

 

ноября:

 

Варнавинскаго

 

у.

с.

 

Архангенскаго

 

на

 

Волу

 

свяш.

 

Александръ

 

Невскій

 

^но-

ября;

 

Костром,

 

у.

 

с.

 

Борщина

 

зашт.

 

свяш.

 

Іоаннъ

 

Крыловъ

19

 

октября.

Назначены:

 

ризничій

 

Костром.

 

\

 

патіевскаго

 

мон.

 

іеромо-

монахъ

 

Павелъ

 

членомъ

 

правленія

 

Ипатіевскаго

 

монастыря

15

 

ноября;

 

окончившій

 

курсъ

 

Костром,

 

д.

 

семинаріи

 

Василій

Зерновъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Тутки.

 

Со-

лигалич.

 

у.,

 

24

 

ноября.

Перемѣщены:

 

Солигаличскаго

 

у.

 

с.

 

Тутки

 

свящ.

 

Василій

Свѣтицкій

 

въ

 

с.

 

Одноушево,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

24

 

ноября:

 

Вар-

навинскаго

 

у.

 

с.

 

Сквозняковъ

 

діаконъ

 

Флегонтъ

 

Смирновъ

 

къ

Спасо-Преображенской

 

ц.

 

г.

 

Кинешмы

 

25

 

ноября.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церков.

 

старость

 

нъ

 

цернвамъ:

Богородицкой

 

с.

 

Хмѣлевки

 

Ветлуж.

 

у.— кр.

 

Мих.

 

Софоновъ

Дудыринъ;

 

Космодаміанской

 

близъ

 

г.

 

Галича— куп.

 

Але-

ксандръ

 

Ив.

 

Скорняжниковъ.

Опредѣленіемъ

 

епархіальнаго

 

начальства

 

отъ

 

6 — 11

 

се-

го

 

ноября

 

за

 

№

 

4222.

 

постановлено:

 

лицамъ.

 

оказав-

шимъ

 

усердіе

 

своими

 

денежными

 

пожертвованіями

 

и

 

труда-

ми

 

по

 

благоустройству

 

квартирныхъ

 

помѣщеній

 

для

 

причта

Костромской

 

Лазаревской

 

ц.

 

преподать

 

архипастырское

 

бла-

гословеніе

 

Его

 

Преосвященства,

 

о

 

чемъ.

 

для

 

объявленія

 

и

напечатать

 

въ

 

Костромскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.
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іВанантныя

 

мѣста:

 

а)

 

священническія:

 

въ

 

ее:

 

Гаряхъ,

 

Тлыоши-

вѣ

 

Макарьев.

 

у.;

 

Уреаѣ,

 

Оѳменовѣ,

 

Вознесенекомъ,

 

Лапшаннѣ,

Влаговѣщенскомъ,

 

Беберинѣ,

 

:

 

«Тонкііпѣ,

 

Архангельском^

 

Варна-

вин,

 

у.;

 

Широковѣ,

 

Печенкинѣ,

 

Холкинѣ

 

Ветлуж.

 

у.;

 

Буявовѣ

Костр.

 

у.;

б)

   

діаконскін:

 

въ

 

ее.

 

Карпунихѣ

 

Ветлуж.

 

у.;

 

Шалдежинѣ»

Сквозникахъ

 

Варнав,

 

у.;

в)

   

псаломщич'Ч'кгя:

 

ьъ

 

ее:

 

Михайловицахъ,

 

Ііочёгікптіѣ

 

Вет-

лужск.

 

у.;

 

Даниловскрмъ

 

Кинешем.

 

у.;

 

Пенькахъ

 

Галич,

 

у.;

 

Ми-

хальковѣ

 

Нерехт.

 

v.;

 

Архангельском^

 

Юрііеішц.^ушджвціБН

________

   

.

                                                           

■!■

      

I

                            

'

Отъ

 

Рѳдакціи

 

Коетроменихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомоетей.
} "вѣдомлнютсн

 

о

 

нолученіп

 

до-пегъ

 

ва.

 

Кретр.

 

Ей.

 

Вѣдомо-

мостп

 

прнчты

 

церк'в'М;

 

Шпоро^пкои

 

с'.

 

О^арнікова

 

за

 

1899

 

г.

5

 

р.;

 

Вознесенской

 

на

 

Высок!;

 

за

 

1899

 

и

 

1900

 

гг.

 

10

 

руб.;

Николаевской

 

въ

 

Понизьѣ

 

за

 

1900

 

г

 

op;

 

Николаевской

 

уа

Мокромъ

 

за

 

1899

 

г.

 

5

 

р.;

 

Рождественской

 

с.

 

Пречнстенскаго

за

 

1899

 

г.

 

5

 

р.;

 

Ильинской

 

въ

 

Шарикѣ

 

за

 

189 t9

 

г.

 

5

 

р.;

 

Вое-

кресенекой

 

с

 

Молвитица

 

за

 

1899

 

г.

 

5

 

р.;

 

Троицкой

 

е.

 

Троиц-

каго

 

на

   

1899

   

г.

   

о

   

р.

Издзнія

 

Редакціи

 

Коетротекихъ

 

Епархіальвыхъ

 

Вѣдомоетей:
I.

  

Поученія

 

о

 

Божественной

 

литургіи.

 

№яѵнкиика

А..

 

ЛиСх:роиа.

 

Въ

 

трехъ

 

ннлѵскахъ.

 

Цѣма

 

за

 

івсѣ

 

три

 

выпуска

 

на

обыкн.

 

бумагѣ

 

70

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

85

 

к,— ва

 

лучшей

 

бѵмаі$

 

85

 

к.,

съ

 

нерес.

 

1

 

руб.

 

Вынисмиающіе

 

не.

 

менъе

 

10

 

акземпл.

 

всѣхъ

 

трехъ

выпусковъ

 

за

 

пересылку

 

не

 

платятъ;

 

вы:іисывающіе

 

не

 

мент.е

 

60

 

экземпл.

пользуются

  

10%

 

уступки

II.

  

Поуненія

 

на

 

Симводъ

 

вѣры.

 

Цѣиа

 

70

 

кі

 

съ

 

ріерес.,

безъ

 

пересылки

 

55

 

коп.

III.

  

Бесѣды

 

на

 

молитву

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина.

 

Цѣпа

 

15

вон.,

 

съ

 

порее.

  

'JO

 

кои.

Мелкія

 

суммы

  

ложно

 

присылать

 

почтовыми

  

марвами.

Содержание

 

оффиціальной

 

части:

 

Распоряжепіе

 

егіярхіальнаго

 

на-

чальства.

 

On,

 

правленія

 

общества

 

вепомощеетвованія

 

бѣднымъ'

 

с4Ші-

иариетаыъ.

 

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костром,

 

д.

 

воттриетпріи.

 

ІОтъ

 

Костромского

епархіад.

 

учил,

 

совѣта.

    

Отъ

 

редакціи

 

Іюетромскихъ

 

Eli.

 

Ведомостей.

Изданія

 

Ре.дакцди

   

Костр.

 

Еп.

 

^ѣлрм.

 

<"tcft.______________

         

, _____

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Прот.

 

I.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Дозв.

 

ценцурою.

 

Ноября

 

І1

 

дня

 

1900

 

г.

            

Кострома.

 

Нъ

 

губ.

 

типографіи



eel

ОТДЫЪ

 

II.

 

ЧАСТЬ

 

НЕОФФЩАЛЬНАЯ.

ложныя

 

шшш

 

о

 

прющвш

 

а

 

воспитанш

 

народа.

Поучеяіе

 

Преосвященнѣйшаго

 

Виссаріона

 

къ

 

земскимъ

 

дішяи

предъ

 

выборами

 

дворянства.
і

Иже

 

аще

 

соблазнить

 

единаго

 

малыхъ

 

сисоъ

втьрующихь

 

въ

 

Мя,

 

у

 

не

 

есть

 

ему,

 

да

 

обгьсит-

ся

 

жерновъ

 

осельскгй

 

(мельничный

 

жерновъ,

приводимый

 

въ

 

движеніе

 

осломъ)

 

на

 

выи

 

ею,

и

 

потонетъ

 

въ

 

пучинѣ

 

морстѣй

 

(Матѳ.

 

18,6).

глиндаа

                                                        

вквінаъ£аэ

«надуюсь,

 

видя

 

лицемъ

 

къ

 

дицу

 

досточтим;ЫХъ

 

представи-

телей

 

высдіаго

 

государственнаво

 

сословія,

 

въ

 

вначительномъ

 

ко-

личествѣ

 

собравшихся

 

въ

 

храмъ

 

Божій

 

для

 

испрошенія

 

благосло-

венья

 

Божія

 

на

 

выборъ

 

изъ

 

своей

 

среды

 

достойныхъ

 

лицъ

 

на

разныя

 

должности.

 

Но

 

знаю

 

также,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

васъ

 

слу-

жатъ

 

въ

 

земскикъ

 

учрежденіяхъ,

 

уѣздныхъ

 

и

 

губернскомъ.

 

Это

обстоятельство

 

даетъ

 

мнѣ

 

счастливую

 

возможность

 

выразить

 

вамъ

глубокое

 

сочувствіе

 

за

 

ваши

 

заботы

 

о

 

благѣ

 

народа.

 

Вы

 

прихо-

дите

 

на

 

помощь

 

народу

 

въ

 

его;матеріальныхъ

 

нуждахъ,

 

напри-

мѣръ,

 

заботитесь

 

о

 

доставленіи

 

продовояьствія

 

бѣдствующимъ

отъ

 

неурожая,

 

принимаете

 

мѣр.ы.

 

къ

 

ослаиленію

 

болѣзней,

 

къ

улучшеаію

 

путей

 

сообщенія

 

и

 

т.

 

п.;

 

но,

 

не

 

довольствуясь

 

этимъ,

выживо

 

принимаете

 

къ

 

сердцу

 

духовныя

 

нужды

 

народа,

 

заботитесь

о

 

распространен! а

 

иовсюду

 

цросвѣщеяія,

 

о

 

размноженіи

 

училищъ,

 

о

о народныхъ

 

чтеніяхъ,

 

о

 

книжныдъ

 

складахъ

 

для

 

снабженія

 

парода

полезными

 

дія

 

него

 

книгами

 

н

 

наипаче

 

<

 

'ъ

 

искорененіи

 

господству-

ющихъ

 

въ

 

народѣ,

 

пороковъ,

 

о

 

благоустроеніп

 

его

 

нравственной

жи8ни.

 

Все

 

это

 

достойно

 

одобренія

 

и

 

благодарности

 

и

 

дѣлаетъ

вамъ

 

честь.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

ваша

 

ревность

 

объ

 

удовлетвореніи

духовных^

 

нуждъ

 

народа

 

награждена

 

была

 

вожделѣннымъ

 

успѣ-

хомъ.

 

Что

 

же

 

нужно

 

для

 

этого

 

уснѣха?

 

,

 

Нужно,

  

чтобы

 

для

 

сей
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цѣли

 

употребляемы

 

были

 

благонадежный

 

средства.

 

Возьмемъ

прежде

 

всего

 

просвѣтительную

 

дѣятельность,

 

труды

 

для

 

просвѣ-

щенія

 

народа

 

свѣтомъ

 

истины,

 

для

 

искорененія

 

невежества

 

и

заблужденій

 

посредствомъ

 

ученія

 

въ

 

шволахъ

 

и

 

народныхъ

 

чте-

ній.

 

Всѣ

 

говорить:

 

„ученье

 

свѣтъ,

 

неученье

 

тьма".

 

Къ

 

сожалѣ-

піго,

 

па

 

дѣлѣ

 

не

 

всегда

 

тавъ

 

бываетъ.

 

Иное

 

ученье

 

не

 

только

не

 

даетъ

 

истиннаго

 

свѣта,

 

но

 

еще

 

напускаетъ

 

на

 

умы

 

непро-

глядную

 

тьму,

 

наполняетъ

 

умы

 

нревратвыми

 

понятіями,

 

идущи-

ми

 

въ

 

разрѣзъ

 

съ

 

ученіемъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

съ

 

поряд-

ками

 

жизни

 

гражданской.

 

Было

 

время,

 

когда

 

образованіе

 

рус-

скаго

 

человѣка

 

состояло

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

знакомствѣ

 

съ

церковного

 

книжностію,

 

когда

 

образованпымъ

 

человѣкомъ

 

почи-

тали

 

не

 

того,

 

кто

 

обладалъ

 

мірскою

 

ученостію,

 

но

 

того,

 

кто

 

бо-

гатъ

 

былъ

 

свѣдѣніями,

 

почерпнутыми

 

изъ

 

книгъ

 

божественныхъ,

т.

 

е.

 

слова

 

Вожін

 

и

 

святоотеческихъ

 

писаній.

 

Это

 

были

 

глав-

ные

 

источники

 

просвѣщенія.

 

Знакомство

 

съ

 

ними

 

дѣвствительно

было

 

свѣтомъ

 

и

 

послужило

 

основаніемъ

 

къ

 

поговоркѣ:

 

„ученье

свѣтъ,

 

неученье

 

тьма".

 

Она

 

внолнѣ

 

оправдывалась

 

въ

 

то

 

время,

когда

 

возникла.

 

Что

 

касается

 

до

 

позднѣйшаго

 

времени,

 

особенно

до

 

времени,

 

которое

 

мы

 

нереживаемъ,

 

она

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

оказывается

 

несостоятельною,

 

если

 

взять

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

въ

наше

 

время

 

учатъ

 

многому

 

такому,

 

что

 

служить

 

не

 

къ

 

просвѣ-

щенію,

 

а

 

къ

 

помраченію

 

ума.

 

Похвальна

 

забота

 

о

 

всеобщемъ

обученіи

 

народа,

 

такъ

 

чтобы

 

всѣ

 

были

 

грамотны,

 

всѣ

 

были

 

книж-

никами.

 

Но

 

если

 

хотите,

 

чтобы

 

это

 

было

 

истинно

 

полезно

 

для

всѣхъ,

 

надобно,

 

чтобы

 

учителя

 

были

 

лица

 

благонадежный

 

по

 

образу

мыслей

 

и

 

по

 

нравственной

 

жизни.

 

Можно

 

ли

 

надѣяться

 

на

 

это?

Для

 

всеобщаго

 

обученія

 

потребно

 

множество

 

учителей.

 

Можно

ли

 

ручаться,

 

что

 

всѣ

 

они

 

будутъ

 

благонадежны?

 

Судя

 

по

 

духу

времени,

 

никакъ

 

нельзя

 

за

 

это

 

ручаться.

 

Духъ

 

нашего

 

времени,

господствующій

 

въ

 

большей

 

части

 

мыслящихъ

 

людей,

 

есть

 

духъ

отрицанія

 

и

 

крайняго

 

вольномыслія.

 

Этотъ

 

духъ

 

сказывается

особенно

 

въ

 

печати.

 

Многіе

 

органы

 

гласности,

 

если

 

не

 

боль-

шинство

 

ихъ,

 

не

 

скрываютъ

 

своего

 

нерасположенія

 

къ

 

церкви

и

 

даже

 

къ

 

гражданской

 

власти,

   

требуютъ

 

безусловной

  

вѣротер-
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шшости,

 

безусловной

 

свободы

 

въ

 

исповѣданіи

 

и

 

распрострапеніи

свопхъ

 

заб.туждевій

 

раскольникамъ

 

и

 

прочимъ

 

сектантамъ,

 

со-

чувственно

 

относятся

 

къ

 

ихъ

 

открытымъ

 

порицаніямъ

 

и

 

хуламъ

цротнвь

 

церкви.

 

Что

 

можетъ

 

быть

 

гпуснѣе

 

и

 

отвратительнѣе

изувѣрной

 

секты

 

хлыстовъ?

 

Что

 

можетъ

 

быть

 

безвравственнѣе

 

и

нечести вѣе

 

ихъ

 

тайныхъ

 

почныхъ

 

радѣній

 

н

 

плотскихъ

 

грѣховъ,

совершаемыхъ

 

притомъ

 

во

 

имя

 

любви

 

Христовой?

 

Что

 

можетъ

быть

 

возмутительнѣе

 

того

 

лнцемѣрнаго

 

благочестія

 

и

 

набожно-

сти,

 

наружнаго

 

соблюденія

 

церковныхъ

 

уставовъ

 

о

 

постахъ

 

и

.праздпикахъ,

 

какимъ

 

они

 

прикрываютъ

 

свои

 

тайныя

 

беззаконія

jU

 

стараются

 

обмануть

 

начальство,

 

уснользвуть

 

отъ

 

законной

 

ка-

ры?

 

Однакожъ

 

и

 

эти

 

сектанты

 

нашли

 

себѣ

 

горячаго

 

защитника

въ

 

лицѣ

 

одного

 

иззб

 

избѢстпыхъ

 

русскпхъ

 

писателей.

 

Онъ

 

до

небесъ

 

превозноситъ

 

пхъ,

 

прославляетъ

 

ихъ

 

трудолюбіе,

 

чест-

ность;

 

онъ

 

увѣрешь

 

въ

 

искренности

 

ихъ

 

благочестія

 

и

 

находитъ

несправедливыми

 

строгія

 

законныя

 

мѣры

 

противъ

 

нихъ.

 

Можно

подумать,

 

не

 

принадлежать

 

ли

 

и

 

онъ

 

самъ

 

къ

 

этой

 

еектѣ.

 

Нѣтъ,

онъ

 

не

 

хлыстъ,

 

во

 

ему

 

случилось

 

познакомиться

 

съ

 

хлыстами.

Онъ

 

провелъ

 

деѢ

 

ночи

 

въ

 

пхъ

 

собрапіяхъ,

 

плѣнился

 

пѣніемъ

ихъ

 

еамодѣльиыхъ

 

духовпыхъ

 

стиховъ.

 

Но

 

эти

 

собранія.

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

онъ

 

участвовал^

 

были

 

простыл

 

сходбища

 

и

 

ничего

 

не

нмѣлп

 

общаго

 

съ

 

тѣми

 

сборищами,

 

въ

 

которыхъ

 

совершаются

радѣпія

 

н

 

сваіьный

 

грѣхъ.

 

Въ

 

этихъ

 

сборищахъ

 

онъ

 

не

 

былъ,

ему

 

ихъ

 

не

 

показали,

 

и

 

онъ

 

введепъ

 

былъ

 

въ

 

груЗое

 

заблужде-

ніе,

 

смѣшавъ

 

ихъ

 

съ

 

открытыми

 

сборищами

 

для

 

обычныхъ

 

раз-

влеченіп.

 

Много

 

наслышался

 

онъ

 

отъ

 

хлыстовъ

 

жалобъ

 

на

 

ду-

ховенство,

 

на

 

гоненіе

 

противъ

 

нпхъ,

 

и

 

всему

 

этому

 

онъ

 

повѣ-

рилъ

 

и

 

свою

 

хвалебную

 

рѣчь

 

о

 

нихъ

 

напечаталъ

 

въ

 

одной

 

изъ

распространенныхъ

 

газетъ

 

съ

 

цѣлью

 

возбудить

 

сочувствіе

 

къ

ппмъ

 

общества.

  

(С.-ВетербВѣдом.

  

ости

   

1898

  

г.

  

№

  

971).

Вообще

 

органы

 

гласности,

 

зараженные

 

духомъ

 

отрицанія

 

и

волъпомыслія,

 

охотно

 

открыкаютъ

 

своп

 

страницы

 

для

 

мяѣній

людей

 

предубѣждепныхъ

 

противъ

 

церкви

 

п

 

даже

 

государствен-

ная

 

устройства.

 

II

 

читателей

 

такпхъ

 

газетъ

 

и

 

журааловъ

 

врядъ

лп

  

не.

  

больше

  

читателей

     

охранитедьпыхъ

 

органовъ

     

гласности.
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Что

 

мудренаго,

 

если

 

духомъ

 

вольномысліл

 

и

 

отрипанія

 

проник-

нуты

 

многіе

 

изъ

 

просвѣтителей

 

народа,

 

обучающіе

 

въ

 

школѣ

 

и

участвующіе

 

въ

 

народныхъ

 

чтеніяхъ?

 

Трудно

 

услѣдить

 

за

 

пими,

трудно

 

усмотрѣть,

 

какъ

 

они

 

отравляютъ

 

народъ

 

ядомъ

 

своихъ

нечвстыхъ

 

мудрованій.

 

Сами

 

ни

 

во

 

что

 

не

 

вѣруютъ

 

и

 

въ

 

наро-

дѣ

 

носѣваютъ

 

сѣмепа

 

невѣрія.

 

Оки

 

растлѣваютъ

 

народъ

 

пе

 

сло-

вами

 

только,

 

но

 

и

 

поведеиіемъ.

 

Оші

 

не

 

скрываютъ

 

своего

 

не-

уваженія

 

къ

 

церкви,

 

не

 

соблюдаюсь

 

иостовъ,

 

не

 

говѣютъ,

 

въ

храмы

 

Божін

 

не

 

ходятъ

 

и

 

евоимъ

 

примѣромъ

 

соблазняютъ

 

осо-

бенно

 

молодое

 

поколѣніе.

 

нвѣряемое

 

ихъ

 

руководству.

 

Строгій

отвѣтъ

 

дчдутъ

 

Богу

 

наши

 

печальники

 

народпаго

 

просвѣщенія,

если

 

будутъ

 

пользоваться

 

услугами

 

неблапшамѣренпыхъ

 

учите-

лей,

 

если

 

этихъ

 

козлищъ

 

будутъ

 

пускать

 

въ

 

свой

 

огородъ,

 

если

дадутъ

 

себя

 

имъ

 

въ

 

обмапъ.

 

Горе

 

не

 

только

 

обмапщикамъ,

 

по

и

 

тѣмъ,

 

которые

 

имъ

 

довѣряютъ.

 

Соблакняющіе

 

вѣрующихъ

 

во

Христа

 

заслуживают!,

 

по

 

слову

 

Христа

 

Спасителя,

 

потоилепія

въ

 

морской

 

пучинѣ

 

съ

 

камнемъ

 

на

 

шеѣ.

 

Похвальна

 

забота

 

о

всеяародномъ

 

образованін;

 

но

 

дѣло

 

не

 

въ

 

образованіи.

 

а

 

въ

образователлхъ.

 

Прежде

 

чѣмъ

 

покрыть

 

землю

 

Русскую

 

непре-

рывною

 

сѣтью

 

народныхъ

 

училищъ,

 

падлежнтъ

 

позаботиться

 

о

ириготовленіи

 

благонадежныхъ

 

но

 

образу

 

мыслей

 

и

 

нравствен-

ной

 

жизни

 

учителей.

 

Л

 

это

 

дѣло

 

очепь

 

нелегкое

 

въ

 

виду

 

зло-

вреднаго

 

вліянія

 

на

 

умы

 

распространяющихся

 

съ

 

ужасающею

силою

 

ученій

 

злопамѣренныхъ.

 

Лучше

 

имѣть

 

немного

 

школъ,

снабженныхъ

 

благонадежными

 

учителями,

 

чѣмъ

 

много

 

съ

 

учи-

телями

 

сомнительныхъ

 

качествъ.

 

Радѣтелн

 

просвѣщеніл

 

всяче-

ски

 

стараются

 

развить

 

въ

 

народѣ

 

охоту

 

къ

 

чтенію

 

к

 

для

 

сего

навязываютъ

 

ему

 

дароаыя

 

пли

 

дешевыя

 

книжки

 

и

 

устролютъ

доступный

 

для

 

всѣхъ

 

читальни

 

и

 

бпбліотеки.

 

Къ

 

сожалѣпію.

 

не-

замѣтно

 

разборчивости

 

въ

 

выборѣ

 

этихъ

 

книгъ;

 

въ

 

число

 

пхъ

поиадаютъ

 

книги

 

противорелигіознаго

 

содержанія

 

или

 

непра-

вославныл

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

безъ

 

нужды

 

увеличнваютъ

 

заботы

пастырей

 

церкви,

 

паправленпыя

 

къ

 

противодействую

 

ізтрмѵ

 

злу.

Нельзя

 

пе

 

отдать

 

справедливости

 

ревнитслямъ

 

иароднаго

блага

 

за

 

то,

  

что

 

они

  

заботятся

   

не

 

только

 

о

  

нроевѣщеніи

  

наро-
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да,

 

но

 

и

 

объ

 

улучгаеніи

 

его

 

нравствепнаго

 

состоянія.

 

Главное

зло,

 

объ

 

искорепевіи

 

котораго

 

они

 

стараются,

 

есть

 

пьянство,

пагубное

 

въ

 

нравственномъ

 

и

 

хозяйствепномъ

 

отношевіи.

 

Отче-

го

 

происходить

 

это

 

зло?

 

Отъ

 

недостатка,

 

говорятъ,

 

благород-

ныхъ

 

развлеченій.

 

Въ

 

свободное

 

отъ

 

работъ

 

праздничное

 

время

русскіе

 

простолюдины,

 

не

 

зная,

 

чѣмъ

 

развлечь

 

себя,

 

предаются

пьянству

 

и

 

разгулу.

 

Нужно

 

указать

 

имъ

 

какое

 

нибудь

 

невин-

ное

 

развлеченіе

 

для

 

того,

 

чтобы

 

отвлечь

 

отъ

 

грубаго

 

и

 

безнрав-

ственная.

 

Къ

 

числу

 

невинныхъ

 

развлеченій,

 

по

 

мнѣнію

 

охра-

нителей

 

народной

 

нравственности,

 

принадлежать

 

театральвыя

увеселенія

 

или

 

спектакли.

 

Нолагаютъ,

 

что

 

удовольствіе,

 

достав-

ляемое

 

театральными

 

представленіями.

 

не

 

только

 

невинно,

 

но

 

и

нравственно

 

полезно.

 

Многіе

 

называютъ

 

театръ

 

общественнымъ

училищемъ

 

нравственности

 

и

 

желаютъ,

 

чтобы

 

этихъ

 

училищъ

развелось

 

какъ

 

можно

 

больше

 

и

 

чтобы

 

они

 

сдѣлалнсь

 

доступ-

ными

 

для

 

простого

 

народа.

 

Не

 

отвергаемъ,

 

что

 

между

 

произве-

денными

 

словеснаго

 

искусства.

 

которыя

 

разыгрываются

 

на

театральныхъ

 

подмосткахъ,

 

встрѣчаются

 

такія,

 

въ

 

которыхъ

 

во

имя

 

добра

 

и

 

правды

 

оемѣиваются

 

пороки

 

п

 

заблужденія.

 

Но

 

если

нельзя

 

отрицать

 

возможности

 

хоть

 

какого

 

ппбудь

 

нравственно

 

благо-

творнаго

 

вліянія

 

театра

 

на

 

человѣка,

 

то

 

справедливость

 

требуетъ

сказать,

 

что

 

это

 

вліяніе.

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

искусствеппыя.

 

разсчитап-

ныя

 

на

 

воображеніе

 

и

 

фаптазію,

 

средства

 

возбужденія

 

нравствен-

ная

 

чувства,

 

подъ

 

конецъ

 

значительно

 

притупляютъ

 

его

 

и

 

ослаб-

ляютъ

 

его

 

воспріимчивость

 

къ

 

другпмъ.

 

болѣе

 

чистымъ

 

влілнілмъ-

Кто

 

привыкъ

 

брать

 

нравственные

 

уроки

 

изъ

 

сценпческпхъ

 

пред-

ставлепій,

 

искусственно

 

раздражающихъ

 

воображеніе

 

и

 

чувство,

тотъ,

 

какъ

 

показываетъ

 

опытъ,

 

тяготится

 

ученіемъ

 

нравственно-

сти,

 

когда

 

оно

 

предлагается

 

ему

 

въ

 

чтеніи

 

слова

 

Божія,

 

въ

 

цер-

ковпыхъ

 

ноученіяхъ.

 

Его

 

вкусъ

 

слпшкомъ

 

испорченъ

 

для

 

этого;

онъ

 

привыкъ

 

учиться

 

нравственности

 

играя

 

и

 

забавляясь

 

и

 

по-

тому

 

равнодутенъ

 

къ

 

болѣе

 

простому

 

и

 

прямому

 

способу

 

нра-

воучения.

 

По

 

если

 

непрочно

 

и

 

даже

 

небезвредно

 

дѣйствіе

 

на

любителей

 

театра

 

тѣхъ

 

пропзведеній,

 

въ

 

основаніп

 

которыхъ

лежитъ

 

правственпая

  

мысль,

    

то

 

что

 

сказать

 

о

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,
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которыя

 

совсѣмъ

 

не

 

имѣютъ

 

въ

 

виду

 

нравственной

 

мысли,

 

а

одну

 

потѣху

 

публики?

 

Что

 

сказать

 

о

 

тѣхъ

 

изъ

 

пихъ,

 

содержа-

ніемъ

 

которыхъ

 

служатъ

 

обыкновенно

 

какія

 

нибудь

 

безнравствен-,

ныл

 

янленія

 

въ

 

жнтейскомъ

 

быту

 

и

 

отъ

 

которыхъ

 

требуется,

чтобы

 

все

 

изображено

 

было

 

игриво,

 

остроумно,

 

съ

 

разными

 

про-

тивными

 

нравственному

 

чувству

 

двусмысліями,

 

хитрыми

 

и

 

лука-

выми

 

тонкостями,

 

или

 

безъ

 

всявнхъ

 

двусмыслій

 

и

 

тонкостей,

 

съ

явно

 

безстыдными

 

выходками?

 

Любимою

 

темою

 

тавихъ

 

произве-

дена

 

(большего

 

частію

 

водеіилн)

 

обыкповеппѣе

 

всего

 

бываетъ

наруіпеніе

 

супружеской

 

вѣрпости

 

и

 

вообще

 

нарушеиіе

 

седьмой

заповѣди

 

Десятословія.

 

Съ

 

точки

 

зрѣнія

 

общественной,

 

нрав-

ственной

 

и

 

религіозной

 

это

 

наругаеніе

 

есть

 

тяжкое

 

преступле-

ніе,

 

заслуживающее

 

строгой

 

кары

 

закона

 

церковная

 

и

 

граждап-

скаго,

 

н

 

въ

 

действительной

 

жизни

 

совеѣмъ

 

несмѣиіно,

 

судя

по

 

волпкимъ

 

бѣдствіямъ

 

семейнымъ

 

и

 

общественнымъ,

 

происхо-

дящимъ

 

отъ

 

этого

 

иреступленія.

 

Сочинители

 

легкихъ

 

сцепиче-

екнхъ

 

пропзведеній,

 

не

 

обращая

 

вннмапіл

 

на

 

тяжесть

 

этого

 

пре-

ступленія,

 

смотрятъ

 

на

 

него

 

тольчо

 

какъ

 

на

 

нредметъ

 

шутки

 

и

смѣха,

 

и

 

какъ

 

сами

 

съзлою

 

пасмѣшкою

 

относятся

 

къ

 

нему,такъ

 

и

 

въ

зрителяхъ

 

стараются

 

возбудить

 

это

 

безнравственное

 

чувство

 

и,

къ

 

прискорбію,

 

дог.тнгаютъ

 

своей

 

цѣли,

 

находя

 

для

 

себя

 

опору

въ

 

дурныхъ

 

человѣческнхъ

 

склонностлхъ.

 

Игра

 

лицедѣевъ

 

еще

болѣе

 

способствуютъ

 

къ

 

растлѣпію

 

н])авствеипаго

 

чувства

 

въ

зрителяхъ,

 

пбо

 

чего

 

требуютъ

 

отъ

 

нихъ?

 

Отъ

 

ннхъ

 

требуютъ,

чтобы

 

они

 

играли

 

безнравствен

 

ныл

 

роли

 

какъ

 

можно

 

живѣе

 

и

натуральнѣе;

 

иначе

 

имъ

 

грозить

 

строгій

 

выговоръ

 

отъ

 

газет-

ныхъ

 

судей,

 

зачѣмъ

 

они

 

играли

 

свою

 

роль

 

холодно

 

и

 

не

 

по-

старались

 

или

 

не

 

умѣли

 

одушевить

 

ее.

 

Лицамъ,

 

предъявляющимъ

такія

 

требовапія,

 

пѣтъ

 

дѣла

 

до

 

того,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

зрителей

этихъ

 

безнравствепныхъ

 

иредставленій

 

могутъ

 

находиться

 

люди,

еще

 

неиспорченные

 

правствепно,

 

которые

 

впервые

 

познакомятся

на

 

сценѣ

 

съ

 

мерзостями

 

норока

 

и,

 

пожалуй,

 

пожелаютъ

 

на

 

соб-

ственномъ

 

опытѣ

 

пзвѣдать

 

то,

 

что

 

видѣли

 

на

 

сценѣ.

 

Особенно

подвергается

 

этой

 

опасности

 

впечатлительная

 

молодежь:

 

она

легко

 

понадаетъ

  

въ

 

сѣть,

    

которая

  

съ

 

такимъ

  

искусствомъ

 

раз-
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ставляется

 

для

 

нея

 

на

 

сценѣ.

 

Святый

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

разсуж-

даетъ:

 

„пе

 

говори

 

мнѣ,

 

что

 

представляемое

 

въ

 

театрѣ

 

есть

 

одно

лицедѣйство.

 

Ибо

 

сіе

 

лицедѣйство

 

мпогихъ

 

сдѣлало

 

прелюбодѣями

и

 

многіе

 

домн

 

разстропло".

 

Нельзя

 

не

 

признаться,

 

что

 

сказан-

ное

 

Зла.тоустомъ

 

о

 

совреыепныхъ

 

ему

 

безвравствевныхъ

 

зрѣли-

щахъ

 

ыожетъ

 

быть

 

примѣнено

 

ко

 

миогимъ

 

изъ

 

сцоническихъ

представленій,

 

имѣющимъ

 

усиѣхъ

 

въ

 

наше

 

время.

 

Помилуй

 

Богъ,

если

 

нашъ

 

народъ,

 

пе

 

лрияыкшій

 

къ

 

театральнымъ

 

представле-

ніямъ,

 

будетъ

 

развлекаемъ

 

ими

 

съ

 

цѣлью

 

отучить

 

его

 

отъ

 

пьян-

ства.

 

Это

 

значило

 

бы

 

отъ

 

одного

 

зла

 

отвлечь

 

народъ

 

къ

 

друго-

му

 

злу,

 

не

 

менѣе

 

тяжкому

 

и

 

пагубному.

 

Пьянство

 

есть

 

отвра-

тительный

 

порокъ.

 

во

 

оно

 

вредитъ

 

больше

 

всего

 

іѣлу.

 

и

 

отрез-

вление

 

сопровождается

 

нерѣдко

 

стыдомъ

 

и

 

раскаяніемъ.

 

При-

вычка

 

къ

 

развлечеиіямъ,

 

доставляемымъ

 

безнравственными

 

сце-

ническими

 

представлепіями,

 

растлѣваетъ

 

душу,

 

пріучаетъ

 

къ

бозетыдству

 

и

 

зрителя

 

уподобляетъ

 

скомороху,

 

ибо

 

и

 

въ

 

дѣй-

ствительной

 

жизни

 

онъ

 

начппаетъ

 

уснащать

 

свою

 

рѣчь

 

слова-

ми,

 

слышанными

 

на

 

сценѣ,

 

также

 

легко

 

смотрѣть

 

на

 

преступ-

лепія,

  

какъ

 

легко

 

относится

  

скоморохъ.

Досточтимые

 

мужи,

 

къ.которымъ

 

я

 

простираю

 

мое

 

слово,

суть

 

представители

 

не

 

одного

 

своего

 

сословія,

 

но

 

выѣстѣ

 

н

 

зем-

ства.

 

Если

 

вы

 

отдали

 

себя

 

па

 

служеніе

 

благу

 

народа

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

земскихъ

 

дѣятелей,

 

надѣюсь,

 

вы

 

снисходительно

 

примете

къ

 

свѣдѣнію

 

сказанное

 

мною

 

по

 

поводу

 

ложныхъ

 

мнѣпій

 

о

 

про-

свт-щеніи

 

и

 

нравствепномъ

 

воспитаніи

 

народа,

 

ввѣряемаго

 

ва-

шему

 

попеченіго.

 

Любовь

 

къ

 

народу

 

внушитъ

 

ваиъ,

 

что

 

нужно

сдѣлать,

 

чтобы

 

не

 

отдать

 

его

 

въ

 

жертву

 

злонамѣреннымъ

 

про-

свѣтителямъ

 

и

 

руководителямъ.

 

Берегите

 

народъ

 

отъ

 

ихъ

 

паг^бнаго

вліянія,

 

не

 

пускайте

 

въ

 

его

 

среду

 

людей

 

невѣрующихъ

 

и

 

стремящих-

ся

 

поколебать

 

святую

 

вѣру

 

въ

 

другихъ.

 

Большинство

 

простого

 

на-

рода

 

предано

 

вѣрѣ

 

отцевъ.

 

Отъ

 

васъ

 

зависитъ

 

помочь

 

ему

 

сбе-

речь

 

это

 

неоцѣненное

 

сокровище.

 

Горе

 

тѣмъ,

 

которые

 

не

 

толь-

ко

 

пе

 

заботятся

 

объ

 

этомъ,

 

но

 

еще

 

равнодушно

 

смотрятъ

 

на

волковъ,

 

въ

 

овечьей

 

шкурѣ

 

вторгающихся

 

въ

 

среду

 

народа

 

для

развращепія

 

его.

 

Помпите

 

грозное

 

слово

 

Спасителя

 

о

 

соблазни-

теляхъ,

  

приведенное

  

мною

  

въ

 

началѣ

 

поученія.

  

Аминь.
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Оулѵденія

 

jmoio

 

поученья

 

щершіщщься

 

вниманью

 

священниковъ

 

въ

видѣ

 

пособія

 

для

 

протнводѣіістаія

 

усиліямь

 

Шбералдвъ

 

отвлечь

 

народъ

отъ

 

церкви ■

 

раепрпстраненіемъ

 

неидравы.съ

 

учвнШ

 

и

 

испршодными

 

для

 

на-

рода

 

увесслсніямы.

 

Е.

  

В—нъ.

•іг

 

pw

 

то tttw

   

тт

 

1

 

ТУТ

 

am rrw wpr

самозащиты

 

и

 

благочестія

 

гражданъ

 

г.

 

Солигалича

 

*).

3.

 

Старособорный

 

Успенскій

 

храмъ.

Въ

 

ряду

 

пынѣшпихъ

 

Солигаличскихъ

 

городскихъ

 

приход-

скихъ

 

храмовъ

 

Успенскому

 

храму,

 

съ

 

исторической

 

точки

 

зрѣ-

нія,

 

по

 

справедливости,

 

припадлежитъ

 

первое

 

мѣсто

 

иослѣ

 

двухъ

вышеописанныхъ,

 

древнѣйшихъ,

 

бывшихъ

 

монастырскихъ

 

храмовъ:

Богородицерождественскаго

 

и

 

Воскресенскаго.

 

Право

 

на

 

такое

предиочтепіе

 

предъ

 

другими

 

Успенскому

 

храму

 

даютъ

 

его

 

по-

чтенная

 

древность

 

и

 

то,

 

что

 

опъ

 

долгое

 

время

 

былъ

 

соборнымъ

храмомъ.

На

 

время

 

основанія

 

и

 

первоначальное

 

устроеніе

 

Успенскаго

храма

 

сохрапившіеся

 

историческіе

 

памятники

 

точно

 

не

 

указы-

ваютъ.

 

Однако

 

въ

 

первой

 

цолояинѣ

 

XVI

 

стол.,

 

при

 

нашествіи

на

 

Солигаличъ

 

казанскихъ

 

тата|.ъ,

 

опъ

 

уже

 

существовалъ

 

и

былъ,

 

повндимому,

 

центральнымъ

 

городекнмъ

 

ирпходскимъ

 

хра-

момъ,

 

былъ

 

уже

 

благоустроенъ

 

и

 

тщательно

 

сокрытъ

 

въ

 

глуби пѣ

солпгаличскаго,

 

сильно

 

вооруженнаго,

 

земляного

 

кремля.

 

Около

этого

 

именно

 

храма

 

въ

 

1532

 

г.

 

18

 

января

 

обитатели

 

Соли

 

Га

личскія

 

геройски

 

сражались

 

съ

 

казанскими

 

татарами

 

и

 

разбили

ихъ

 

на-голову

 

*).

 

С.іѣдовательно,

 

первоначальное

 

устроеніе

Успенскаго

 

храма

 

относится,

 

по

 

менынен

 

мѣрѣ,

 

къ

 

пачалу

 

XVI

стол.,

 

а

 

то

 

и

 

къ

 

XV

 

вѣку.

 

Съ

 

увѣреппостью

 

можно

 

сказать

даже,

 

что

 

въ

 

XVI

 

в.

 

въ

 

г.

 

Солнгалпчѣ

 

Успепскій

 

храмъ

 

былъ

еще

 

едипствениымъ

 

приходскимъ

 

городскимъ

 

храмомъ,

 

устроеп-

нымъ

 

въ

 

ближапшемъ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Воскресеискимъ

 

мопастыремъ

за

 

рѣкой

 

Костромой.

  

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

   

ни

  

одипъ

 

изъ

  

прочихъ,

*)

 

Продолженіе.

 

См.

 

Костр.

 

Епарх.

 

Вѣдои.

 

1899

 

г.

 

.V

 

16

 

и

 

18.

1900

 

г.

 

Ш

 

16,

 

20,

 

21

  

и

 

22.

х )

 

Костр.

 

Ей.

 

Вѣдомости

 

1899

 

г.

 

.№■

 

15

 

стр.

 

442;

 

здѣсь

между

 

прочимъ

 

можно

 

видѣть

 

и

 

описаніе

 

земляной

 

крѣпости,

съ

 

ея

 

башпями

  

и

  

вооруженіемъ.
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до

 

нынѣ

 

существующихъ

 

Солнгаличскихъ

 

храмовъ,

 

не

 

исключая

и

 

соборнаго,

 

болѣе

 

другихъ

 

древняго,

 

по

 

наличвымъ

 

историче-

ским'!,

 

памятникамъ

 

не

 

относятъ

 

начала

 

своего

 

существованія

дальше

  

первой

  

ноловивы

  

XVII

  

вѣка.

До

 

1532

 

г.

 

Успенскій,

 

деревянный

 

еще,

 

храмъ

 

былъ

 

т

 

лысо

при

 

одноыъ

 

прндѣліь:

 

„Всеглавнаго

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Влады-

чицы

 

нашел

 

Богородицы''

 

и

 

славился

 

чудотворпымъ

 

образомъ

преподобнаго

 

Макарія

 

Же.ітоводскаго.

 

Но

 

поражеиіе

 

въ

 

1532

 

г.

татаръ,

 

приписываемое

 

благочестивыми

 

солигаличскими

 

гражда-

нами

 

преподобному

 

Макарію,

 

послужило

 

поводомъ

 

къ

 

устроенію

другого

 

придѣла,

 

во

 

имя

 

преподобнаго

 

Маварія

 

Желтоводскаго.

Придѣ.іь

 

этого

 

имени

 

существуетъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

и

 

но

 

нему

 

са-

мый

 

хр;імъ

 

часто

 

называется

 

„Макарьеізскимъ".

 

Послѣ,

 

въ

 

концѣ

XVII

 

стол,

 

былъ

 

устроенъ

 

еще

 

одинъ

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

Іоавва

Предтечи,

 

ко

 

оевящеиію

 

котораго

 

былъ

 

данъ

 

аптиминсъ

 

въ

 

2

 

03

(1695)

  

г.

  

января

  

30-го

   

')•

Во

 

второй

 

половинѣ

 

XVII

 

стол.

 

Усненскій

 

храмъ

 

уже

 

оффи-

ціалыю

 

именуется

 

соборною

 

церковью,

 

а

 

настоятель

 

этого

 

храма,

безлично,

 

наливается

 

„Успенскимъ

 

протопопомъ*.

 

Такъ,

 

въ

 

200

(1692)

 

г.

 

января

 

1 .

 

въ

 

благословенной

 

грамотѣ

 

говорится,

 

что

 

данъ

антиминеъ

 

ко

 

освященію

 

церкви

 

Успедія

 

Пресв.

 

Богор.,

 

да

 

преп.

о.

 

Макарія,

 

въ

 

ѵобірную

 

церковь

 

во

 

градъ

 

Солигалнчскій"...

 

2 ).

Въ

 

„руданюй

 

книгѣ"

 

207

 

(1699)

 

г,

 

говорится:

 

„соборныя

 

церкви

на

 

свѣчи

 

и

 

на

 

ладонъ

 

рубль"...

 

Въ

 

другой

 

ружнон

 

записи,

 

рань-

ше,

 

за

 

184

 

н

 

185

 

(1676

 

и

 

1677)

 

г.

 

сказано:

 

Успенскому

 

про-

топопу

 

съ

 

братіею

 

полагается

 

ружныхъ

 

и

 

за

 

впно

 

церковное

 

и

за

 

хлѣбъ

   

1

 

о'

  

руб.

 

3 )

Успенскій

 

храмъ

 

прпнадлежалъ

 

раньше

 

къ

 

чпслу

 

ружныхъ

 

хра-

мовъ.

 

Пзъ

 

Солигаличскихъ

 

храмовъ,

 

кромѣ

 

Успенскаго,

 

упоминается

въ

 

чпслѣ

 

ружныхъ

 

только

 

Гождественекій

 

дѣвичій

 

монастырь.

Это

  

обстоятельство

 

довольно

 

ясно

  

указываетъ

 

на

 

значеніе

 

Успен-

х )

 

Усольск.

  

десятин,

  

стр.

   

51.

)

  

Усольск.

  

десят.;

  

прилож.

  

стр.

   

51.

)

 

Тамъ

 

же

 

стр.

  

5 1 .
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скаго

 

храма,

 

какъ

 

храма

 

главнаго

 

между

 

другими

 

городскими

храмами

 

и

 

пользующегося

 

некоторыми

 

привиллегіямп.

 

Какъ

 

руж-

пыіі,

 

Успепскій

 

храмъ

 

съ

 

причтомъ

 

въ

 

XVII

 

в.

 

получалъ

 

изъ

казны

 

въ

 

иособіе

 

до

 

16

 

руб.

 

Такъ,

 

въ

 

ружной

 

записи

 

207

(1699)

 

г.,

 

говорится:

 

„соборной

 

церкви

 

на

 

свѣчи

 

и

 

на

 

ладанъ

рубль,

 

попу

 

съ

 

причетники

 

10

 

р.,

 

имъ

 

же

 

ржи

 

12

 

чети,

 

овса

тоже

 

вопче,

 

па

 

иросфоры

 

2

 

чети

 

по

 

15

 

алт.

 

за

 

10

 

четь,

 

итого

имъ

 

деиегъ

  

и

  

за

 

хлѣбъ

   

16

   

р.

   

31

   

алт.

   

и

   

2

  

деньги"

   

] ).

Соборный

 

Успенскій

 

ѵричтъ,

 

впрочемъ,

 

былъ

 

не

 

великъ.

Во

 

всѣхъ

 

нсторическихъ

 

памятпикахъ

 

упомипается

 

только

 

объ

одномъ

 

иротонопѣ

 

или

 

понѣ,

 

съ

 

однимъ

 

діакономъ

 

и

 

одпимъ,

или

 

двумя

 

причетниками.

 

Такъ,

 

въ

 

ружной

 

записи

 

184

 

(1676)

 

г.

говорится:

 

„Успенскому

 

протопопу

 

съ

 

братіею

 

ружныхъ — и

 

на

вино

 

и

 

за

 

хлѣбъ

 

16

 

руб.".

 

Въ

 

ружной

 

кннгѣ

 

207

 

(1699)

 

г.:

„попу

 

съ

 

причетники

 

10

 

р.".

 

Въ

 

200

 

(1692)

 

г.

 

новый

 

апти-

мпнсъ

 

въ

 

Москвѣ

 

пелучилъ

 

Успенскій

 

попъ

 

Іоапнъ.

 

Успенскіе

поиы

 

Павелъ

 

Нпкитинъ

 

въ

 

1724

 

и

 

Семенъ

 

Ллексѣевъ

 

въ

 

1730

 

г.

были

 

поповскими

 

старостами.

 

Въ

 

203

 

(1695)

 

г.

 

новый

 

аптн-

минсъ

 

для

 

новаго

 

придѣла

 

при

 

Успенскомъ

 

храмѣ

 

во

 

имя

 

Іоан-

на

 

Предтечи

 

взялъ

 

въ

 

Мгсквѣ

 

п

 

расписался

 

тояжъ

 

церкви

 

ді-

аконъ

  

Семепъ

  

I).

Итакъ,

 

въ

 

пачалѣ

 

ХѴШ

 

в.

 

Успенскій

 

храмъ

 

былъ

 

уже

виолнѣ

 

храмомъ

 

благоустроенпымъ:

 

соборнымъ,

 

съ

 

тремя

 

при-

дѣлами

 

—

 

Успенскимъ,

 

Макарьепскнмъ

 

и

 

Предтечепскпмъ,

 

полу-

чалъ

 

казенную

 

ругу,

 

пмѣлъ

 

прпчтъ

 

изъ

 

одного

 

протоіерея

 

или

священника,

 

одного

 

діакона

 

и

 

одного

 

двухъ

 

прнчетниковъ.

 

Въ

этомъ

 

положеніи,

 

можно

 

думать,

 

Успенскій

 

храмъ

 

оставался

 

до

начала

 

второй

 

половины

 

ХѴШ.

 

когда

 

стали

 

постигать

 

его

 

одпо

за

 

друтимъ

  

разпыя

  

несчпстгя.

Въ

 

1770

 

г.,

 

когда

 

соборпымъ

 

храмомъ

 

пъ

 

г.

 

Со.іигаличѣ

сдѣланъ

 

бывшій

 

монастырскій

 

храмъ

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Бо-

городицы,

  

Успенскій

 

храмъ

 

запялъ

  

въ

  

ряду

  

прочпхъ

 

городскихъ

*)

 

Тамъ

 

же

 

стр.

 

5 1 .

2 )

 

Тамъ

 

же

 

стр.

 

51

 

и

 

52,

 

57.
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храмовъ

 

едва

 

ли

 

не

 

послѣдпее

 

мѣсто,

 

какъ

 

храмъ

 

бѣдный

 

и

стоящій

 

отдѣльпо

 

отъ

 

другихъ,

 

за

 

рѣкой.

 

Какъ

 

бы

 

въ

 

утѣшеніе

ему,

 

за

 

нимъ

 

оставлено

 

право

 

называтъся

 

храмомъ

 

„старосо-

борнымъ",

 

каковымъ

 

правомъ

 

онъ

 

неоффиціальпо

 

пользуется

 

и

теперь.

 

По

 

одна

 

бѣда,

 

обычно,

 

рождаетъ

 

другую:

 

въ

 

1778

 

г.

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

Успенскій

 

храмъ

 

сгорѣлъ

 

до

 

основанія,

 

чему

причиною

 

была

 

забытая

 

посіѣ

 

службы

  

пезагапіенная

 

свѣча

  

*).

Впрочемъ,

 

по

 

милости

 

Божіей,

 

эти

 

несчастія

 

для

 

Успен-

скаго

 

храма

 

нмѣли

 

и

 

благія

 

нѣкоторыя

 

послѣдствія.

 

Вмѣсто

сгорѣвгааго

 

деревяннаго

 

храма,

 

усердіемъ

 

гражданъ

 

и

 

деревен-

скихъ

 

прихожапъ

 

въ

 

1786

 

г.,

 

сооружепъ

 

новый

 

храмъ

 

уже

 

ка-

менный,

 

съ

 

таковою

 

же

 

колокольнею,

 

каковые

 

и

 

существуютъ

до

 

сихъ

  

поръ.

Ныпѣшпее

 

соспюяніе

 

Успенскаго

 

храма

 

можно

 

продставить

въ

 

такомъ

 

вндѣ.

 

Весьма

 

благоприличный

 

Успепскій

 

каменный

храмъ,

 

съ

 

ваменпою

 

колокольнею,

 

окруженный

 

крѣпостнымъ,

землянымъ,

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

покрытымъ

 

зелепыо

 

валомъ,

 

стоитъ

на

 

лѣвомъ

 

берегу,

 

подлѣ

 

самой

 

рѣки

 

Костромы.

 

Со

 

стороны

Солигалпча,

 

расположеппаго

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

Костромы,

онъ

 

впдепъ

 

весь,

 

составляя

 

красу

 

небольшой

 

зарѣчной

 

слободы

и

 

господствуя

 

надъ

 

мѣщанскимн

 

немудрыми

 

хижинами.

 

Но

 

съ

друпіхъ

 

сторопъ

 

его

 

скрываетъ

 

довольно

 

высокій

 

крѣпостной

валъ,

 

па

 

которо.мъ,

 

вдобавокъ,

 

недавно

 

поставленъ

 

легкій

 

пали-

садъ.

 

Успенскій

 

храмъ

 

и

 

нынѣ

 

остается

 

трехпридѣльнымъ,

 

съ

главнымъ

 

придѣломъ

 

Успенскимъ.

 

Но

 

одинъ

 

изъ

 

придѣловъ

когда-то

 

нолучнлъ

 

другое

 

посвященіе.

 

Это

 

придѣлъ,

 

устроенный

въ

 

началѣ

 

ХѴПІ

 

в.

 

во

 

пмя

 

Іоанна

 

Предтечи

 

2 );

 

нынѣ

 

онъ

 

но-

ситъ

 

пмя

 

придѣла

 

Апостола

 

и

 

Евангелиста

 

,

 

Іьанна

 

Богослова.

Чудотворный

 

образъ

 

преподобнаго

 

Макарія,

 

предъ

 

которымъ

 

со-

лигаличане

 

въ

 

1532

 

г.

 

просилп

 

угодника

 

Божія

 

о

 

защптѣ

 

ихъ

при

 

нападеніи

 

казапскихъ

 

татаръ,

 

сохраняется

 

въ

 

Успенскомъ

храмѣ

 

до

 

сихъ

  

поръ,

 

какъ

 

дорогая

 

святыня.

  

Въ

 

церковной

 

огра-

1 )

   

Солигал.

  

лѣт.

 

годъ

   

1778.

2 )

   

Солиг.

 

десят.

 

стр.

  

51.
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дѣ

 

подъ

 

оеобымъ

 

желѣзпымъ

 

балдахиномъ

 

оберегаются

 

и

 

тѣ

 

два

желѣзпыхъ

 

котла,

 

въ

 

которыхъ

 

въ

 

1532

 

г.

 

граждане

 

кипятили

смолу

 

и

 

воду

 

для

 

обливапія

 

съ

 

крѣпостп

 

нанадающихъ

 

та-

таръ

  

%

Причтъ

 

Успенскаго

 

храма

 

составляютъ

 

теперь

 

священникъ

и

 

псаломщнкъ,

 

поддержпвающіе

 

свое

 

существованіе

 

доходами

 

отъ

прихода.

 

Къ

 

чести

 

прихожапъ

 

слѣдуетъ

 

отнести,

 

что

 

они

 

не

отказываютъ

 

своему

 

причту

 

въ

 

ноддержкѣ.

 

Въ

 

недавнее

 

время

на

 

средства

 

прихожапъ

 

для

 

причта

 

устроенъ

 

большой

 

двухъ-

этажный

 

деревянный

 

домъ

   

гдѣ

  

причтъ

  

и

  

помѣщается

  

уютно.

Приходъ

 

Успенскаго

 

храма

 

раскинулся

 

на

 

девятнадцать

подгородныхъ

 

деревень.

 

Но

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

деревнлхъ

 

считается

одипъ,

 

два,

 

три

 

двора.

 

Всѣхъ

 

дворовъ

 

насчитывается

 

до

 

176.

Всѣхъ

 

прпхожанъ

 

муж.

 

пола

 

501,

 

жепскаго

 

554,

 

всего

 

1055;

изъ

 

ннхъ

 

гражданъ,

 

или

 

вѣрпѣе

 

—

 

зарѣчпыхъ

 

слобожапъ

 

—

 

бѣд-

ныхъ

 

мѣщанъ

  

и

  

крестьян!»

 

до

  

2

 

00

  

д.

  

2 ).

Вообще,

 

Успепскій

 

храмъ

 

не

 

можетъ

 

похвалиться

 

нынѣш-

нимъ

 

своимъ

 

положеніемь

 

по

 

сравпенію

 

съ

 

другими

 

Солпгалич-

скими

 

храмами.

 

Но

 

онъ

 

для

 

современником»

 

дорогъ,

 

какъ

 

па-

мятпикъ

 

давно

 

мннувпшхъ

 

дней,

 

какъ

 

старый

 

Солигалнчскій

 

со-

боръ,

 

какъ

 

свпдѣтель

 

такнхъ

 

псторнческихъ

 

событій,

 

каковы

нападенія

 

на

 

Солигалпчъ

 

въ

 

XVI

 

в.

 

татаръ,

 

въ

 

XVII

 

в.

 

поля-

ковъ

 

и

  

т.

 

п.

Отрѣзанный

 

отъ

 

города

 

и

 

городскихъ

 

храмовъ

 

рѣкоіі

 

Ко-

стромой

 

и

 

мало

 

имѣющій

 

съ

 

городомъ

 

общенія,

 

онъ

 

могъ

 

бы

быть

 

отнесенъ

 

къ

 

числу

 

сельскнхъ

 

храмовъ;

 

по

 

съ

 

городомъ

его

 

связыьаетъ

 

его

 

славное

 

прошлое,

 

его

 

историческое

 

имя:

„Старособорный".

х)

 

Въ

 

ризницѣ

 

храма

 

хранится

 

очепь

 

древняя

 

руко-

пись

 

„Житіе

 

up.

 

Макарія",

 

гдѣ

 

подробно

 

описывается

 

собы-

тіе

  

1532

  

г.

2 )

  

Свѣдѣнія

  

взяты

  

изъ

 

клировыхъ

 

вѣд.

 

за

  

1898

  

г.
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4.

 

Преображенско-Никольскій

 

храмъ.

Къ

 

числу

 

довольно

 

древнихъ

 

священныхъ

 

памятниковъ

 

г»

 

Со-

дигалйча

 

относится

 

и

 

храмъ

 

Преображенско-Никольскій,

 

изве-

стный

 

въ

 

исторіи

 

и

 

въ

 

народѣ

 

болѣе

 

подъ

 

однимъ

 

именемъ:

„Никольскаго",

 

отъ

 

болѣе

 

древней

 

церкви,

 

устроенной

 

въ

 

честь

и

 

славу

 

Николаи

 

Чудотворца.

 

Теперешпій

 

храмъ

 

собственно

 

со-

стонтъ

 

изъ

 

двухъ,

 

отдѣльно

 

стоящихъ

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

р.

 

Ко-

стромы,

 

каменпыхъ

 

церквей:

 

Преображенской— зимней

 

и

 

Николь-

ской— лѣтней.

 

съ

 

колокольнею

 

при

 

послѣднеп

 

1).

 

По

 

нынѣшпимъ

оффиціальнымъ

 

докумептамъ

 

считаются

 

построенными:

 

Преобра-

женская

 

церковь

 

въ

 

1821

 

г..

 

а

 

Никольская

 

въ

 

1688

 

г.

 

Но

 

это

сказаніе

 

можпо

 

примѣнить

 

только

 

къ

 

нывѣ

 

существующимъ

 

ка-

меннымъ

 

храмамъ.

 

На

 

самомъ

 

же

 

дѣ.іѣ

 

Преображенско-Николь-

скій

 

нрпходъ

 

и

 

храмы

 

его

 

существовали

 

далеко

 

раньше

 

даже

1688

 

г.

 

Въ

 

ризпицѣ

 

Преображенско-Никольской

 

церкви

 

сохра-

нилась

 

папка

 

„свитковъ"

 

XVII

 

в.,

 

мною

 

прочитапныхъ

 

и

 

пере-

писанпыхъ.

 

По

 

нимъ,

 

Никольская

 

церковь

 

была

 

уже

 

въ

 

первой

половпнѣ

 

XVII

 

в.;

 

въ

 

1614

 

г.,

 

напр.,

 

она

 

имѣла

 

уже

 

прпчтъ,

приходъ

  

и

  

вносила

 

въ

 

патріаргаую

 

казну

 

положенный

 

сборъ

  

2 ).

Кстати

 

о

 

гвиткахъ.

 

Это —драгоцѣеные

 

памятники

 

Соли-

галнчской

 

старяны,

 

сохраппвшіеся

 

въ

 

архивѣ

 

Никольской

 

церкви,

благодаря

 

только

 

тому,

 

что

 

пе

 

занесены

 

пи

 

въ

 

какую

 

церковную

опись,

 

хранятся

 

въ

 

укромномъ

 

мѣстѣ,

 

въ

 

ненужномъ

 

хламу

 

и

никому

 

изъ

 

любителей

 

старины

 

не

 

попадались

 

на

 

глаза.

 

Этому

же,

 

конечно,

 

обстоятельству

 

обязаны

 

своимъ

 

существованіемъ

 

и

тѣ

 

многіе

 

свитки

 

XVI

 

и

 

XVII

 

вѣковъ,

 

которые

 

мнѣ

 

удалось

случайно

 

вндѣть

 

въ

 

архивахъ

 

Солигаличскпхъ

 

сельскихъ

 

хра-

мовъ

    

въ

   

селахъ:

     

Нпжне-Березовскомъ

    

и

     

Коровновскомъ

   

8).

1)

   

Въ

 

древности

 

это

 

прибрежное

 

мѣсто

 

называлось

 

„На-

волокой".

2)

   

Мой

  

списокъ

 

Никольскихъ

 

свитковъ.

3 )

   

Свпткп

 

с.

 

Коровнаго

 

нынѣ,

 

впрочемъ,

 

уже

 

взяты

 

въ

 

Ко-

стромскую

 

ученую

 

архивную

 

компссію.

 

По

 

нвмъ

 

въ

 

1893

 

г.

составлено

 

житіе

 

пр.

 

Александра

 

Воческаго.

 

Судьба

 

свитковъ

с.

  

Ннжняго-Верезовца

 

пока

 

еще

 

не

 

опредѣлепа.
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Папка

 

со

 

свитками

 

Никольской

 

церкви

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

19

 

нумеровъ.

 

Самый

 

древпій

 

свитокъ

 

отпосится

 

къ

 

1618

 

г.

Это

 

—

 

купчая

 

крѣпость,

 

данная

 

Иваномъ

 

Ѳедоровымъ

 

Краевымъ

брату

 

своему

 

Лукѣ

 

Краеву

 

па

 

продаппое

 

отъ

 

перваго

 

послѣдне-

му

 

за

 

3

 

руб.

 

мѣсто

 

въ

 

соляномъ

 

ряду

 

въ

 

городѣ

 

Солигаличѣ.

Понудительною

 

причиною

 

къ

 

продажѣ

 

выставляются:

 

„кабалы",

„кабальныя

 

подписи"

 

и

 

„вслкіл

 

зацѣпкн".

 

Къ

 

болѣе

 

поздпѣй-

іппмъ — относится

 

росписка

 

посадскаго

 

человѣка

 

Ивана

 

Галашки-

на,

 

данная

 

церковному

 

старость

 

Никольской

 

церкви

 

Паптелѣю

Колвонову

 

въ

 

прпнятін

 

колокола,

 

вѣсомъ

 

10

 

и.

 

20

 

фун.,

 

для

доставленія

 

въ

 

Москву

 

на

 

пушечное

 

дѣло.

 

Известно,

 

что

 

коло-

кола

 

для

 

перелитія

 

въ

 

пушки

 

сбирались

 

въ

 

Москву

 

при

 

Петрѣ

Великомъ,

 

въ

 

началѣ

 

XVIII

 

в.

 

').

 

Следовательно,

 

къ

 

это-

му

 

времени

 

относится

 

и

 

росписка

 

Галаіикнпа,

 

пе

 

нмѣгощая

 

по-

мѣты.

 

Большая

 

часть

 

остальных!

 

свитковъ

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

росписки

 

патріарганхъ

 

десятпльниковъ,

 

данный

 

Никольскому

причту

 

въ

 

прпнятіи

 

установленной

 

съ

 

церквей

 

дани

 

въ

 

пользу

государевой

 

и

 

патріаршей

 

казны.

 

Во

 

вснкомъ

 

случаѣ,

 

Ннкольскіе

свитки

 

для

 

насъ

 

остаются

 

теперь

 

единственным'!.,

 

пезамѣннмымъ

источннкомъ

 

хотя

 

бы

 

нѣкоторыхъ

 

свѣдѣній,

 

характеризующнхъ

Солнгаличскую

 

церковную

 

жизнь

 

XVII

 

и.

 

вообще

 

и

 

жизнь

 

Ни-

кольскаго

  

причта

  

и

  

прихожапъ

  

въ

  

частности.

Когда

 

послѣдовало

 

учрежденіе

 

Никольскаго

 

прихода,

 

—

 

съ

точностью

 

опредѣлить

 

нельзя.

 

Но

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

XVII

 

в.

онъ,

 

какъ

 

выше

 

замѣчепо,

 

уже

 

существовала

 

Пернымъ

 

досто-

вѣрнымъ

 

свидѣтельствомъ

 

существованія

 

его

 

въ

 

XVII

 

п.

 

слу-

житъ

 

отписка,

 

даппая

 

въ

 

1644

 

г.,

 

патріаршпмъ

 

деслтіілыпікомъ

Игпатьемъ

 

Бѣловымъ,

 

да

 

поповскими

 

старостами:

 

Богоявлепскимъ

попомъ

 

Васильемъ,

 

да

 

Рождественскимъ

 

попомъ

 

Иваномъ,

 

попу

Солпгаличскаго

 

посада,

 

церкви

 

великаго

 

чудотво;

 

ца

 

Николая,

Ивану

 

съ

 

товарищами,

 

въ

 

принятіи

 

отъ

 

пихъ

 

па

 

1644

 

г.

 

въ

патріаршую

 

казну

  

установленной

 

дапн

  

а).

   

Но,

  

конечно,

  

Пиколь-

1)

   

Съ

 

колокольни

 

Воскресепскаго

 

монастыря,

 

напр.,

 

коло-

колъ

 

взятъ

 

въ

  

1701

  

г.

  

Солигал.

 

десят.

 

стр.

  

3.

2 )

   

Никольск.

 

свитки

  

№

  

2.
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скій

 

приходъ

 

существовалъ

 

уже

 

нѣкоторое

 

время

 

до

 

1641

 

г.

Присутетвіе

 

въ

 

чпслѣ

 

Никольскихъ

 

свитковъ

 

купчей

 

крѣпости

нѣкоего

 

Ивана

 

Краева,

 

данной

 

27

 

сентября

 

1618

 

г.,

 

наводитъ

па

 

мысль:

 

пе

 

прихожанинъ

 

ли

 

Никольской

 

церкви

 

былъ

 

этотъ

Иваиъ

 

Краевъ?

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

начало

 

существованія

 

Николь-

скаго

 

прихода

 

можно

 

отнести

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

къ

 

началу

XVII

 

в.

 

Въ

 

1686

 

г.

 

при

 

раскопаѣ

 

канавъ

 

подъ

 

основаніе

 

новой

каменной

 

Никольской

 

церкви

 

были

 

обрѣтены

 

нетлѣнными

 

два

покойника:

 

непзвѣстный

 

пкокъ

 

и

 

схимница

 

Евфросинія,

 

про-

бывшіе

 

въ

 

зеллѣ

 

будто

 

бы

 

105

 

л.,

 

слѣд.

 

съ

 

1581

 

г.

 

*).

 

Это

обстоятельство

 

даетъ

 

поводъ

 

къ

 

заключенію

 

о

 

томъ,

 

что

 

во

 

вто-

рой

 

половинѣ

 

XVI

 

в.

 

па

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

теперь

 

стоитъ

 

Ни-

кольская

 

церковь,

 

было

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

кладбище,

 

если

 

только

пе

 

было

 

самой

  

Никольской

  

церкви.

Всѣ

 

письменные

 

памятники

 

XVII

 

в.

 

упомпнаютъ

 

только

 

объ

одной

 

„Никольской"

 

церкви.

 

Ннкольскіе

 

попы

 

этого

 

времени

называются

 

постоянно

 

„Никольскими"

 

попами.

 

Слѣдовательно,

тепер.ешній

 

Преображепско-Никольскій

 

прнходъ

 

на

 

первыхъ

 

по-

рахъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

нѣкоторое

 

время,

 

состоялъ

 

только

 

изъ

одного

 

храма

 

въ

 

честь

 

Николая

 

чудотворца.

 

Правда,

 

и

 

Преобра-

жепскій

 

храмъ

 

появился

 

давно,

 

во

 

второй

 

еще

 

половинѣ

 

XVII

 

в.,

но

 

онъ

 

тогда

 

считался,

 

повидимому,

 

не

 

главнымъ

 

храмомъ,

 

какъ

теперь;

  

поэтому

  

и

  

мало

 

былъ

 

пзвѣстенъ.

Первые

 

Никольскіе

 

храмы

 

были,

 

конечно,

 

деревянные

 

и

 

не

разъ

 

горѣли.

 

Въ

 

Солпгалпчскомъ

 

лѣтоппсцѣ

 

подъ

 

1664

 

г.

 

о

Никольской,

 

еще

 

деревянной,

 

церкви

 

мы

 

находимъ

 

слѣдующее

сказаніе:

 

„Лѣта

 

стъ

 

P.

 

Хр.

 

1664

 

г.

 

іюня

 

въ

 

14

 

день

 

у

 

Соли

Галичской

 

у

 

Николы

 

Чудотворца

 

па

 

Новолокѣ

 

загорѣлась

 

цер-

ковь,

 

въ

 

полдень

 

отъ

 

молпіи,

 

а

 

была

 

церковь

 

деревянная,

 

шатро-

вая,

 

вышиной

 

33 — (?)

 

сажени,

 

и

 

сгорѣла

 

въ

 

3

 

часа.

 

На

 

томъ

же

 

мѣстѣ

 

вскорѣ

 

поставили

 

(новую)

 

церковь

 

о

 

5

 

главахъ;

 

но

 

и

та

 

церковь

 

въ

 

1681

 

г.

 

іюня

 

4

 

числа

 

сгорѣла

 

отъ

 

свѣчи;

 

сгорѣ-

ли

 

при

 

этомъ

    

и

   

колокольня

    

и

 

вся

 

утварь,

  

иконы

 

п

 

ризы"

   

2 ).

1 )

   

Солигаличская

 

лѣт.

  

годъ

  

1686.

2 )

   

Лѣтоп.

  

мой

 

экз.
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Вмѣсто

 

вторично

 

сгорѣвгаей

 

въ

 

1681

 

г.

 

деревяпной

 

церкви

 

бы-

ло

 

предположено

 

выстроить

 

уже

 

каменную.

 

Въ

 

1686

 

г.,

 

какъ

мы

 

уже

 

замѣтили,

 

подъ

 

эту

 

церковь

 

уже

 

копались

 

рвы.

 

Дей-

ствительно,

 

въ

 

1694

 

г.

 

каменная

 

церковь

 

была

 

уже

 

готова

 

и

25

 

ноября

 

освящена.

 

Этотъ,

 

довольно

 

солидный,

 

лѣтпій

 

храмъ

существуетъ

 

до

 

сихъ

 

поръ.

 

Въ

 

немъ

 

два

 

првдѣла:

 

главный — во

имя

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая

 

и

 

малый

 

во

 

имя

 

святыхъ

безсребренниковъ

   

и

  

чудотворцевъ

   

Козьмы

  

и

  

Д'/мгана

  

1 ).

Иреображенскій

 

теплый

 

храмъ

 

существуетъ

 

съ

 

1674

 

г.

 

и

сначала

 

былъ

 

тоже

 

деревянный.

 

Въ

 

1736

 

г.

 

Нико.іьскій

 

попъ

Ѳедоръ

 

Ѳедоровъ

 

п

 

церковный

 

староста,

 

иосадскій

 

человѣкъ

 

Ти-

моѳей

 

Мачихпнъ

 

въ

 

поданпомъ

 

въ

 

Синодальный

 

казенный

 

при-

казъ

 

прошеніи

 

о

 

старомъ

 

деревянномъ

 

Преображенскомъ

 

хра-

мѣ— писали:

 

„Въ

 

прошломъ

 

7182

 

(1674"!

 

г.

 

по

 

благослове-

нно,

 

между

 

патріаршества,

 

Павла

 

митрополита

 

Сарскаго

 

и

 

ІІо-

донск'аго,

 

при

 

благочестивѣйшемъ

 

вел.

 

гос.

 

Алексѣѣ

 

Михайло-

вичѣ

 

всея

 

великія

 

и

 

малый

 

Россіп

 

самодержцѣ

 

построена

 

теплая

деревянная

 

церковь

 

у

 

наеъ

 

у

 

Соли

 

Галицкой

 

на

 

посадѣ

 

во

 

имя

Преображенія

 

Спасова,

 

съ

 

прндѣлы

 

Б.іаговѣщепія

 

Пресвятыя

Богородицы

 

да

 

Вознесепія

 

Господня,

 

а

 

во

 

оной

 

церкви

 

служи-

ли

 

съ

 

прошедшаго

 

7182

 

(1674)

 

г.

 

по

 

сей

 

1735

 

г..

 

и

 

опая

церковь

 

вельмн

 

обветшала

 

и

 

служить

 

въ

 

ней

 

за

 

опою

 

ветхостью

никоими

 

дѣлы

 

(стало)

 

невозможно,

 

и

 

проснмъ,

 

чтобы

 

вел.

 

гос.

указомъ

 

повелѣно

 

было

 

опую

 

ветхую

 

церковь

 

п

 

съ

 

прндѣлы

разобрать

 

и

 

на

 

опое

 

мѣсто

 

построить

 

повую

 

теплую

 

каменную

церковь

 

во

 

имя

 

Преображенія

 

Спасова

 

съ

 

показанными

 

придѣ-

лы".

 

Просьба

 

эта

 

была

 

удовлетворена:

 

послѣдовалъ

 

5

 

февраля

1735

 

г.

 

указъ,

 

разрѣшающій

 

разобрать

 

старую

 

деревянную

 

и

построить

 

новую

 

каменную

 

церковь

 

2 ).

 

Но,

 

повиднмому,

 

разрѣ-

шеніемъ

 

не

 

воспользовались.

 

По

 

крайней

 

мѣрі.

 

иынѣшпяя

 

Пре-

ображенская

  

каменная

  

церковь,

  

по

  

оффиціальпымъ

 

документам'!.,

1 )

   

Въ

  

202

  

(1694

   

г)

   

даны

   

антиминсы

   

на

 

оба

 

престола —

Усольск.

 

десят.

 

л.

  

54.

2)

   

Усольск.

 

десят.

 

стр.

  

22.
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считается

 

построенною

 

тщаніемъ

 

прихожанъ

 

въ

 

1821

 

г.

 

] ).

 

Если

такъ,

 

то

 

до

 

1821

 

г.

 

Преображенская

 

церковь:

 

или

 

оста-

валась

 

пе

 

нерестроеппою,

 

или

 

же

 

была

 

выстроена

 

снова

 

де-

ревянпою,

 

а

 

не

 

каленною,

 

какъ

 

предполагалось.

Преображепско-Никольскій

 

нриходъ

 

принадлежалъ

 

всегда

къ

 

числу

 

лучшихъ,

 

обезпеч'-нныхъ

 

городскихъ

 

храмовъ.

 

Въ

1663

 

г,

 

Иикольскій

 

церковный

 

староста

 

Фнлиппъ

 

Дапиловъ,

 

сда-

вая

 

церковь

 

новому

 

старостѣ

 

Герасиму

 

Тюкалову,

 

между

 

про-

чимъ,

 

передалъ

 

церковной

 

казны:

 

мѣдными

 

монетами

 

134

 

р.

 

и

серебряпными

 

2

 

р.

 

2).

 

Въ

 

XVII

 

в.

 

это

 

былъ

 

большой

 

капиталъ,

пожалуй

 

немного

 

уступающій

 

нынѣшнему

 

въ

 

1260

 

р.,

 

како-

вымъ

 

обладаетъ

 

теперь

 

Нреображенско-Ннко.тьская

 

церковь.

Преображепско-Никольскій

 

храмъ

 

всегда

 

былъ

 

двухк.шрный:

изъ

 

двухъ

 

священниковъ,

 

діакона,

 

одного — двухъ

 

прпчетниковъ,

пономаря

 

и

 

аросфорпи.

 

Въ

 

1644

 

г.

 

въ

 

отпискѣ

 

патріаршаго

десятпльшіка

 

Игнатья

 

Бѣлова

 

упоминается

 

Никольскій

 

попъ

Иванъ

 

съ

 

товарищами

 

:3).

 

Въ

 

1646

 

г.

 

платили

 

дань

 

Никольскіе

попы

 

Иванъ

 

да

 

Ларіонъ,

 

да

 

діаконъ

 

Ѳома

 

4).

 

Въ

 

1703

 

г.

 

въ

перепнсішхъ

 

Галицкпхъ

 

книгахъ

 

записаны

 

при

 

Никольской

церкви

 

попы

 

Андрей

 

Васпльевъ

 

п

 

Степанъ

 

Тпмоѳѣевъ

 

и

 

діаконъ

Ѳедоръ

 

Ивановъ.

 

Въ

 

1736

 

г.

 

упоминаются

 

попъ

 

Ѳедоръ

 

Ѳедо-

ровъ

 

и

 

діаконъ

 

Ѳедоръ

 

Андреевъ

 

5).

 

Многіе

 

Никольскіе

 

попы

конца

 

XVII

 

и

 

начала

 

XVIII

 

п.

 

были

 

поповскими

 

старостами,

что

 

свндѣтельствуетъ

 

въ

 

пользу

  

ихъ

 

пастырскаго

 

достоинства

 

6 ).

Нельзя

 

думать,

 

чтобы

 

Ннкольскій

 

причтъ

 

когда

 

либо

 

пре-

терпѣвалъ

 

нужды.

 

Большой,

 

сравнительно,

 

прпходъ,

 

захваты-

вающей

 

немалую

 

часть

 

города,

 

всегда

 

давалъ

 

ему

 

доходы,

 

до-

статочные

 

для

 

безбѣдпаго

 

существосанія.

 

Подтвержденіемъ

 

сего,

между

  

прочпмъ,

     

служитъ

  

и

  

то,

  

что

 

Нпкольскій

  

причтъ

 

еще

 

въ

г )

 

Клир.

  

вѣд.

   

1898

  

г.

2 )

   

Никольск.

  

свитки

 

№

   

12.

3 )

    

'

     

*

              

„

         

№

  

2.

*)

          

,

               

»

         

№

  

2.

)

 

Усольская

 

десят.

 

стр.

 

22

  

и

  

59.

°)

 

Тоже

 

стр.

  

55.
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началѣ

 

XVIII

 

столѣтія

 

имѣлъ

 

свои

 

дома.

 

Такъ,

 

въ

 

отпискѣ,

данной

 

въ

 

1795

 

г.,

 

въ

 

по.чучепіи

 

дани

 

упоминаются

 

домовыя

постройки:

 

два

 

двора

 

поповыхъ,

 

дворъ

 

діакоповъ,

 

дворъ

 

понома-

ревъ

 

и

 

келья

 

просфорпи

 

*).

 

По

 

писцовымъ

 

книгамъ

 

1735

 

г.

значится:

 

3

 

двора

 

поповымъ

 

и

 

дворъ

 

діаконовъ

 

2 ).

 

Въ

 

настоящее

время

 

причтъ

 

живетъ

 

въ

 

церковномъ

 

домѣ

 

и

 

кроыѣ

 

доходовъ

имѣетъ

 

еще

 

вкладной

 

капиталъ

 

около

 

3000

 

р.,

 

съ

 

коего

 

поль-

зуется

 

процентами.

 

Прежпій

 

причтъ,

 

кромѣ

 

того,

 

пользовался

еще

  

покосами,

 

дававшими

  

сѣна

  

24

  

копны

  

а).

Нпкольскій

 

приходъ

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

XVIII

 

в.

 

состоялъ

изъ

 

300

 

слишкомъ

 

дворовъ

 

городскпхъ

 

и

 

сельскихъ.

 

Такъ,

 

въ

1703

 

г.

 

ихъ

 

было

 

215,

 

а

 

въ

 

1735

 

г.

 

насчитывалось

 

уже

до

 

317

 

4 ).

 

Нынѣ

 

же

 

всѣхъ

 

дворовь

 

записано

 

въ

 

к.інровыхъ

 

вѣ-

домостяхъ

 

268;

 

въ

 

нихъ

 

обитателей:

 

муж.

 

пола

 

910

 

и

 

жен.

1051

 

г.,

 

всего

 

1997.

 

Въ

 

томъ

 

чнслѣ

 

ьъ

 

городѣ:

 

дворовъ

 

89;

прихожанъ

 

обоего

 

пола

 

657

 

чел.;

 

въ

 

21

 

деревплхъ:

 

дворовъ

179,

 

прихожапъ

 

обоег.>

  

пола

 

1340

   

чел.

Въ

 

XVII

 

и

 

ХѴШ

 

столѣтіяхъ

 

Нпкольскіп

 

приходъ,

 

какъ

 

в

другіе,

 

каждогодно

 

вносилъ

 

въ

 

патріаршую

 

и

 

государственную

казну

 

установленную

 

дань.

 

Для

 

насъ

 

не

 

безъинтересны

 

и

 

эти

сборы.

 

Въ

 

половинѣ

 

XVII

 

в.

 

съ

 

Никольской

 

церкви

 

вносилось

чрезъ

 

десятильниковъ

 

и

 

иоповскнхъ

 

старостъ

 

каждогодно:

 

деся-

тильничной

 

дапи

 

въ

 

патріаршую

 

казну

 

4

 

руб.,

 

ѣзды

 

2

 

гривны,

казенныхъ

 

платежныхъ

 

иошлинъ

 

4

 

алтыпа

 

и

 

дворовыхъ

 

но

 

2

 

день-

ги

 

съ

 

двора.

 

Въ

 

XVIII

 

ст.

 

сборъ

 

былъ

 

уже

 

нѣсколько

 

увелн-

чепъ:

 

въ

 

1746

 

г.,

 

напр.,

 

было

 

впесепо:

 

десятилышчпой

 

дани

4

 

р.

 

13

 

ал.

 

4

 

ден.;

 

ѣзды

 

гривна.

 

Въ

 

царствоваше

 

Петра

 

I,

сверхъ

 

того,

 

сбирались

 

деньги

 

на

 

выкунъ

 

плѣнныхъ

 

по

 

8

 

ден.

съ

 

каждаго

 

двора

 

5).

Въ

 

ряду

  

пынѣшнихъ

     

городскпхъ

   

храмовъ

 

Преображенско-

ѵ)

  

Свитки

  

№

  

16.

2)

 

Усольск.

 

десят.

 

стр.

 

21.

I

                   

т.

                    

п

                     

п

     

-

 

'

 

•

і )

                                    

22

5 )

  

Ннкольск.

  

свитки.
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Пикольскій

 

храмъ

 

занимаетъ

 

по

 

своему

 

цоложенію

 

послѣ

 

собора

нервое

 

мѣсто,

 

какъ

 

храмъ

 

двухклирный,

 

очень

 

благоустроенный,

болѣе

 

доходный.

 

Два

 

нрелестныхъ

 

храма

 

ІІреображевскій

 

и

 

Ни-

кольскіп

 

съ

 

колокольней,

 

стояіціе

 

у

 

самой

 

рѣки

 

Костромы

 

въ

одной

 

камепной

 

оградѣ,

 

но

 

отдѣльно

 

другъ

 

отъ

 

друга,

 

невольно

привлекаютъ

 

къ

 

себѣ

 

вниманіе

 

иосторопнихъ

 

людей.

 

Въ

 

этихъ

храмахъ

 

совершается

 

служба

 

ежедневная

 

и

 

по

 

воскреснымъ

днямь

 

всегда

 

двѣ

 

лптургіи:

 

ранняя

 

и

 

поздняя.

 

Ранняя

 

воскрес-

ная

 

литургія

 

особенно

 

умѣстла

 

для

 

торговаго

 

сословія

 

и

 

въ

 

это

время

 

храмъ

 

бываетъ

 

всегда

 

переполненъ.

Прибавимъ

 

къ

 

сему,

  

что

 

усердная

 

молитва

 

Богу

 

солигалич-

скихъ

    

граждапъ

    

совершается

    

здѣсь

   

уже

 

300

 

лѣтъ,

   

если

 

не

больше!...

(До

 

слѣд.

 

№).

Инноквнтій,

 

архіепиекопъ

 

Хереонекій

 

и

 

Тавричеекій

 

*).

(По

   

ПОВОДУ

  

СТОЛѢТІЯ

   

со

  

дня

   

его

   

рожденія).

При

 

восиомннаніи

 

о

 

заслугахъ

 

приснопамятнаго

 

архіепи-

скоиа

 

Ипнокентія

 

первенствующее

 

значеніе

 

имѣетъ

 

его

 

пропо-

ведничество.

 

Въ

 

этоыъ

 

отношепіи

 

на

 

пространствѣ

 

всей

 

псторіи

Русской

 

церкви

 

онъ

 

едва

 

ли

 

многихъ

 

имѣетъ

 

себѣ

 

равными,

особенно

 

если

 

принять

 

во

 

внпманіе

 

силу

 

того

 

впечатлѣвія

 

и

того

 

дѣйствія,

 

какія

 

производимы

 

были

 

его

 

проповѣдямн

 

на

современниковъ.

Для

 

того,

 

чтобы

 

судить

 

о

 

дѣйствіи

 

проновѣдей

 

Инвокентія.

лучше

 

всего

 

ирислушат;

 

ся

 

къ

 

голосу

 

его

 

современниковъ.

 

Одинъ

изъ

 

нихъ

 

такъ

 

говорить

 

о

 

своемъ

 

неиосредственномъ

 

впечатлѣ-

ніи,

 

нолученномъ

 

отъ

 

его

 

проповѣдей.

 

„Самое

 

начало

 

рѣчп

 

уже

показывало,

 

кто

 

начинаетъ

 

говорить.

 

Но

 

потокъ

 

этого

 

стреми-

тельнаго

 

водопада

 

сначала

 

всегда

 

былъ

 

тихъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

съ

 

за-

держкою;

 

но

 

туда

   

дальше

    

на

 

серединѣ

 

и

 

подъ

    

ковецъ

    

рѣчи

*)

 

См.

 

№

 

21

   

Костр.

 

Епар.

  

Вѣдомостей

  

1900

  

г.
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катился

 

быстро,

 

стремился

 

неудержимо,

 

восхищалъ

 

и

 

все

 

съ

собою

 

упосилъ.

 

Случалось

 

нерѣдко,

 

видишь:

 

витія

 

на

 

минуту

останавливается.

 

И

 

какъ

 

это,

 

бывало

 

величественно!

 

Видишь,

что

 

здѣсь

 

нѣтъ

 

ничего

 

заготовлепнаго

 

прежде;

 

видишь

 

чистый

экспромнтъ

 

и

 

удивляешься

 

воодугаевленію

 

витіи:

 

не

 

то,

 

чтобы

онъ,

 

остановившись,

 

сконфузился

 

или

 

смѣшался;

 

пѣтъ.

 

онъ

 

всегда

припималъ

 

болѣе

 

важный

 

видъ,

 

рѣшнтельный

 

топъ,

 

и

 

какъ

будто

 

съ

 

неба

 

иолагалъ

 

кто

 

въ

 

уста

 

витіп

 

всегда

 

почти,

 

за

такими

 

остановками,

 

самые

 

интересные

 

вопросы.

 

И

 

такъ, бывало,

непріятно,

 

когда

 

предъ

 

аминь

 

владыка

 

останавливался:

 

думаешь,

еще

 

что-то

 

сказано

 

будетъ

 

—

 

и

 

слышишь

 

амипъ!

 

Кажется,

 

каж-

дый

 

ироизноситъ:

 

ахъ,

 

жаль,

 

ахъ,

 

досадно!"

 

*).

 

Слово

 

Ипнокен-

тія

 

было

 

властное:

 

оно

 

вызывало

 

въ

 

слушателях!,

 

именно

 

тѣ

чувства

 

и

 

расположепія,

 

какія

 

сообразовались

 

съ

 

намѣрепіямп

оратора

 

и

 

характеромъ

 

предметовъ

 

и

 

истпнъ

 

самаго

 

слова.

Плѣняя

 

умы

 

слушателей,

 

наполнял

 

ихъ

 

сердце

 

трепетнымъ

восторгомъ,

 

оно

 

то

 

утѣшало

 

и

 

ободряло,

 

то

 

поражало

 

страхомъ,

вызывая

  

глубокіе

 

вздохи,

  

нерѣдко

  

обильпыя

  

слезы.

Но

 

вліяніе

 

проповѣдей

 

Мннокептіл

 

простиралось

 

гораздо

далѣе

 

той

 

паствы,

 

для

 

которой

 

онѣ

 

произносились.

 

Онъ

 

свои

проповѣди

 

нечаталъ,

 

возстановляя

 

содержание

 

ихъ

 

но

 

тѣмъ

 

крат-

вимъ

 

замѣткамъ,

 

которыя

 

онъ

 

дѣлалъ,

 

подготовляясь

 

къ

 

свонмъ

экспромптамъ.

 

і!о

 

его

 

собственнымъ

 

словамъ.

 

онъ

 

печаталъ

 

то,

„что

 

Богъ

 

послалъ,

 

не

 

заботясь

 

много

 

объ

 

отличныхъ

 

достоип-

ствахъ

 

мысли

 

и

 

слога

 

въ

 

печатаемомъ".

 

Своими

 

печатными

проповѣдями

 

онъ

 

и

 

самъ

 

не

 

былъ

 

дово.тонъ

 

и

 

естественно

ставилъ

 

ихъ

 

пе<

 

равпепно

 

ниже

 

того,

 

что

 

произносилось

 

экспромп-

томъ.

 

Но

 

даже

 

и

 

эти

 

печатныя

 

проповѣди

 

производили

 

сильное

впечатлѣніе

 

на

 

читателей

 

и

 

пользовались

 

особымъ

 

впимапіемъ

и

 

уваженіемъ.

 

Но

 

выходѣ

 

въ

 

свѣтъ

 

тома

 

своихъ

 

лроповѣдей,

прежде

 

появленія

 

его

 

въ

 

иродажѣ,онъ

 

имѣлъ

 

обыкновеніе

 

разсылять

по

 

экземпляру

 

своимъ

 

друзьямъ

 

и

 

высіпимъ

 

гряждаискимъ

 

и

церковнымъ

 

лицамъ,

    

находившимся

   

въ

 

снопюніяхъ

 

съ

  

нимъ.

 

И

*)

 

У

 

свящ.

   

Вутксвича

  

въ

  

ст.

   

J, Ипнокентій

   

Ііорисовъ".
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этотъ

 

экземпляръ

 

обходилъ

 

весь

 

городъ.

 

въ

 

которомъ

 

появлялся,

расиредѣлялся

 

для

 

прочтенія

 

по

 

часамъ

 

между

 

городскими

 

санов-

никами.

 

Его

 

дивныя

 

слова

 

заучивались

 

наизустъ

 

даже

 

свѣтсви-

ми

 

людьми.

 

Было

 

время,

 

когда,

 

въ

 

дни

 

Великаго

 

поста,

 

„Страст-

ная

 

седмица"

 

его

 

была

 

настольною

 

книгою

 

въ

 

лучшихъ

 

домахъ.

Были

 

стенографы,

 

которые

 

записывали

 

его

 

вдохновенные

экспромпты,

 

многіе

 

списывали

 

его

 

печатныя

 

проповѣди,

 

не

имѣя

 

возможности

 

купить

 

книгу.

 

II

 

это

 

особенно

 

дорого,

 

такъ

какъ

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

проповѣди

 

Иннокенія

 

одинако-

во

 

цѣнились

 

какъ

 

высшими,

 

образованными

 

и

 

состоятельными

классами,

 

такъ

 

и

 

низшими.

 

Самому

 

оратору,

 

при

 

переѣздѣ

 

его

изъ

 

Харькова

 

въ

 

Одессу,

 

пришлось

 

лично

 

убѣдиться,

 

что

 

даже

на

 

станціяхъ

 

ямщики

 

читали

 

его

 

проповѣди

 

и

 

были

 

ему

 

благо-

дарны.

 

Вся

 

Россія

 

единогласно

 

признала

 

Инпокентія

 

славян-

скимъ

 

Златоустомъ;

 

академія

 

паукъ

 

и

 

разныя

 

ученыя

 

общества

имѣли

 

его

 

своимъ

 

членомъ;

 

греческая,

 

французская

 

и

 

другія

литературы

  

имѣютъ

  

переводы

  

его

 

проповѣдей.

И

 

это

 

всеобщее

 

увлеченіе

 

нашимъ

 

духовнымъ

 

ораторомъ

происходило

 

не

 

по

 

прпчинѣ

 

лишь

 

однахъ

 

внѣшнихъ

 

достоинствъ

его

 

проповѣдннчества,

 

но

 

основывалось

 

именно

 

на

 

внутреннемъ

ихъ

 

духѣ,

 

вполнѣ

 

соотвѣтствующемъ

 

цѣли

 

церковной

 

проповѣди.

Поэтому

 

въ

 

Вологду,

 

позднѣе

 

въ

 

Харьковъ

 

и

 

Одессу

 

неелись

къ

 

Иннокептію

 

совершенно

 

отъ

 

неизвѣстныхъ

 

ему

 

лицъ

 

безъ-

имяппыя

 

письма,

 

наполненныя

 

чувствами

 

восторга

 

и

 

благоговѣй-

наго

 

уваженія

 

къ

 

нему,

 

въ

 

которыхъ

 

говорилось,

 

что

 

книга

 

его

вся

 

залита

 

слезами

 

читавшихъ,

 

слезами

 

умиленія

 

и

 

скорби

 

о

грѣхахъ...

 

Много

 

колеблющихся

 

умовъ

 

нашли

 

въ

 

проповѣдяхъ

Иннокентия

 

разрѣшеніе

 

томящихъ

 

ихъ

 

вопросовъ.

 

много

 

грѣш-

никовъ

 

возымѣло

 

чрезъ

 

нихъ

 

стремленіе

 

къ

 

исправденію,

 

много

удрученныхъ

 

горестями

 

и

 

страданіямн

 

нашло

 

въ

 

нихъ

 

умиро-

творепіе

 

и

 

успокоеніе.

 

Сборниками

 

проповѣдей

 

преосвященнаго

Иннокентія,

 

по

 

словамъ

 

одного

 

любителя

 

духовнаго

 

просвѣщенія,

много

 

обязаннаго

 

имъ

 

своимъ

 

впутреннимъ

 

исправленіемъ

 

и

обновленіемъ,

 

,,любителн

 

духовпаго

 

просвѣщенія

 

доселѣ

 

наслаж-

даются:

  

онѣ

 

заключаютъ

  

въ

 

себѣ

 

сокровищницу

 

духовную,

 

непз-
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яснимую

 

прелесть

 

и

 

благую

 

пищу

 

церковпую;

 

опѣ

 

дивпыя

 

тво-

ренія,

 

пропзводящія

 

покаяппыя

 

слезы

 

и

 

надежду

 

спасенія,

внутреннюю

 

перемѣну

 

и

 

душевную

 

радость,

 

сердечную

 

бодрость

и

  

духовную

 

сладость"

   

*).

Въ

 

чемъ

 

же

 

заключается

 

причина

 

такого

 

дѣйствія

 

словъ

преосвященнаго

 

Иннокентия?

 

Можетъ

 

быть,

 

въ

 

его

 

необычай-

ныхъ

 

даровапіяхъ,

 

которыми

 

онъ

 

дѣйствительпо

 

падѣленъ

 

былъ

въ

 

высшей

 

степени?

 

Или,

 

можетъ

 

быть,

 

въ

 

тѣхъ

 

обширпыхъ

познаніяхъ,

 

которыя

 

пріобрѣтены

 

были

 

нмъ

 

въ

 

школѣ

 

и

 

особен-

но

 

путемъ

 

самообразовапія?

 

Намъ

 

кажется,

 

что

 

все

 

это

 

лишь

побочныя

 

средства

 

для

 

цервовнаго

 

оратора,

 

которыя

 

никогда

не

 

дадутъ

 

ему

 

полнаго

 

уснѣха,

 

особенно

 

такого

 

широкаго,

 

ка-

кимъ

 

пользуются

 

произведет»

 

Пнпокентія.

 

Коренная

 

же

 

причи-

на

 

этого

 

усиѣха

 

заключается

 

въ

 

вѣрности

 

основного

 

взгляда

преосвященнаго

 

Инпокентія

 

на

 

церковную

 

проповѣдь,

 

въ

 

надле-

жащемъ

 

ионнмаппі

 

тѣхъ

 

началъ,

 

которыя

 

сообщаютъ

 

ей

 

ея,

такъ

 

сказать,

 

естественность,

 

которой

 

она

 

доселѣ

 

не

 

имѣла

 

или

утратила

 

подъ

 

вліяніемъ

 

чуяедыхъ

 

ея

 

духу

 

и

 

сущности

 

панрав-

леній.

Въ

 

этомъ

 

отпошепіи

 

проповѣди

 

преосвященнаго

 

Ннпокеп-

тія

 

представляютъ

 

явленіе

 

историческое,

 

которое

 

нельзя

 

раз-

сматривать

 

отдельно,

 

вні;

 

связи

 

съ

 

тѣми

 

литературными

 

движе-

ніями,

 

которыя

 

происходили

 

у

 

насъ

 

въ

 

первой

 

четверти

 

19-го

столѣтія.

 

Это

 

было

 

время,

 

когда

 

въ

 

русской

 

лнтературѣ

 

про-

исходила

 

смѣна

 

двухъ

 

направленій

 

—

 

господствовавших!,

 

доселѣ

классицизма

 

и

 

схоластики

 

и

 

вачинавшагося

 

стремленья

 

къ

 

само-

бытности.

 

Клиссицизмъ

 

и

 

схоластика — это

 

холодный

 

блескъ

ума

 

и

 

фантазіи,

 

преобладапіе

 

формы

 

падъ

 

содержапіемъ;

 

класси-

чески

 

писатель

 

былъ,

 

такъ

 

сказать,

 

космополитомъ,

 

оторваннымъ

отъ

 

всякой

 

дѣйствителыюй

 

почвы,

 

по

 

этому

 

самому

 

чуждый

интересовъ

 

народности

 

и

 

для

 

народа

 

непонятный.

 

Его

 

произве-

деніямн

 

могли

 

интересоваться

 

только

 

люди,

 

получившіе

 

образо-

ваніе

 

и

  

притомъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

того

 

же

 

направлепія.

 

Въ

 

самомъ

*)

 

Вологод.

  

Ен.

  

Вѣд.

   

1900

   

г.

  

Лі

  

21

   

стр.

   

509.
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началѣ

 

второй

 

четверти

 

этого

 

столѣтія

 

только

 

что

 

окончилъ

литературную

 

свою

 

дѣятельпость

 

Карамзивъ,

 

рѣшительпо

 

по-

ставившій

 

господствующимъ

 

пачаломъ

 

въ

 

литературѣ

 

чувство,

сердечность

 

и

 

своими

 

пропзведеніями

 

въ

 

этомъ

 

духѣ,

 

хотя

 

и

слабыми,

 

произведшій

 

таксе

 

впечатлѣпіе

 

на

 

общество,

 

какого

 

мы

теперь

 

не

 

можемъ

 

и

 

представить.

 

Въ

 

это

 

же

 

время

 

выступалъ

на

 

литературное

 

поприще

 

гепіальный

 

Пушкинъ,

 

возвратнвшій

русской

 

лвтературѣ

 

утраченную

 

ею

 

подъ

 

вліяніемъ

 

чуждыхъ

направлепій

 

связь

 

съ

 

жизнію.

.Могли

 

ли

 

эти

 

лптературныя

 

движенія

 

оставаться

 

безъ

вліянія

 

на

 

преосвящеппаго

 

Иннокептія,

 

который

 

такъ

 

много,

какъ

 

мы

 

уже

 

знаемъ,

 

читалъ,

 

который

 

такъ

 

чутко

 

прислушивал-

ся

 

къ

 

запросамъ

 

жизни

 

и

 

такъ

 

много

 

размышлялъ

 

о

 

томъ,

 

что

въ

 

ней

 

происходило?

 

Ему

 

предстояло

 

совершить

 

въ

 

проповѣд-

ничествѣ

 

тотъ

 

поворотъ

 

къ

 

самобытности

 

и

 

естественности,

какой

 

совершался

  

въ

 

это

   

время

  

въ

  

литературѣ

 

вообще.

Его

 

наставлепія

     

о

    

проповѣдвичествѣ

 

другимъ,

     

которыя,

безъ

 

сомпѣнія,

 

онъ

  

и

  

самъ

 

осуществлялъ,

 

должны

 

быть

 

приняты,

какъ

 

основпыя

  

начала.

   

„Чтобы

  

сдѣлаться

  

хорошимъ

     

проповѣд-

никомъ

 

(говорилъ

   

онъ

  

еще

   

студент амъ

  

Кіевской

 

академіи),

 

для

зтого

 

требуется

  

немпогое.

     

Пишите,

   

во-первыхъ.

  

просто,

    

безъ

всякпхъ

 

умствовапій:

    

это — не

  

въ

 

духѣ

  

евангельскихъ

     

пстинъ.

Видите,

    

какъ

 

онѣ

     

просты

     

и

  

доступны

   

для

 

каждаго

     

и

 

какъ

обильны

 

мыслями!

 

Читаешь

 

и

 

не

 

начитаешься.

 

Пишите,

 

во-вторыхъ,

не

 

съ

 

тѣмъ.

  

чтобы

 

показать

   

себя,

  

или,

  

такъ

 

сказать,

  

блеснуть:

этой

 

мысли

  

вы

 

опасайтесь,

    

иначе

 

далеко

 

уклонитесь

 

отъ

 

цѣлп;

намъ

 

нужно

  

убѣдить,

 

наставить,

   

вразумить — вотъ

 

пѣль

    

пропо-

вѣдника!

     

Но

 

главное

 

—

 

вы

   

сами

    

должны

     

прежде

    

всего

 

быть

убѣждены

  

въ

 

той

  

истинѣ,

     

какую

 

хотите

 

передать

 

другимъ;

     

а

для

 

этого

 

нужны

 

твердая

   

вѣра

 

и

 

доброе

 

сердце.

 

Третье — каса-

тельно

 

слушателей:

 

принимайте,

  

кто

 

бы

 

они

  

ни

 

были,

 

не

 

болѣе

какъ

    

за

 

вашихъ

  

уіениковъ,

     

и

  

вы

 

будете

 

говорить

    

смѣло

    

и

свободно;

 

говорите,

 

а

 

не

 

читайте,

 

старайтесь

 

говорить

 

наизустъ,

  

и

слушатели

  

всегда

 

останутся

 

довольными.

   

Наконецъ,

    

въ-четвер-

тыхъ,

  

помните,

   

что,

  

исходя

  

на

 

средину

  

церкви

  

для

  

проповѣды-
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ванія,

 

вы

 

выходите

 

какъ

 

бы

 

па

 

всемірную

 

ироновѣдь

 

апостоль-

скую,

 

что

 

вы —то

 

же,

 

что

 

посланники

 

Божіи.

 

Представивъ

 

все

это,

 

вы

 

невольно

 

возблагоговѣете

 

предъ

 

своимъ

 

высокимъ

 

на-

значепіемъ

 

и

 

произнесете

 

проиовѣдь

 

прекрасно".

 

Позднѣе,

 

про-

сматривая

 

очередныя

 

проповѣдн

 

священниковъ

 

въ

 

Харьковской

епархіи,

 

онъ

 

давалъ

 

такія

 

наставленія:

 

,. въ

 

ироповѣди

 

нѣтъ

жизни;

 

пойдите,

 

найдите

 

ее,

 

влейте

 

силу

 

и

 

теплоту;

 

не

 

лѣзьте

въ

 

книги

 

и

 

энциклопедію,

 

поищите

 

ближе —

 

вотъ

 

тутъ

 

въ

 

сердцѣ!

Вотъ

 

гдѣ

 

ларчикъ,

 

а

 

к.іючъ

 

отъ

 

него

 

ьъ

 

добромъ

 

смыслѣ

 

и

чистой

 

совѣсти " .

Птакъ

 

искреннгсть

 

и

 

твердость

 

вѣры

 

христіанской,

 

вѣры

не

 

теоретической,

 

а

 

живой

 

в

 

дѣятельной,

 

и

 

доброе

 

сердце

 

нро-

повѣдпика,

 

одушевленное

 

любовію

 

къ

 

слушателямъ,

 

желаніемъ

принести

 

ему

 

своимъ

 

словомъ

 

духовную

 

пользу,

 

помочь

 

нмъ

 

въ

дѣлѣ

 

усвоенія

 

и

 

осуществленія

 

спасительныхъ

 

христіанскихъ

истинъ — вотъ

 

въ

 

чемъ

 

заключается

 

первое

 

и

 

главное

 

условіе

успѣха

 

церковной

 

проповѣди

 

и

 

неотразимости

 

ея

 

вліяпія

 

на

слушателей.

 

Еще

 

языческіе

 

ораторы

 

говорили,

 

что

 

„никто

 

не

можетъ

 

быть

 

истинпымъ

 

оратором?,,

 

какъ

 

только

 

добрый

 

чело-

вѣкъ''.

 

А

 

тѣмъ

 

больше

 

доброта

 

сердца

 

требуется

 

отъ

 

провоз-

вѣстника

 

христіанской

 

любви.

 

По

 

ученію

 

св.

 

апостола

 

Павла,

если

 

бы

 

проповѣднпкъ

 

говорплт.

 

языками

 

человѣческпми

 

и

 

ангель-

скими,

 

а

 

любви

 

не

 

пмѣлъ,

 

то

 

онъ

 

былъ

 

такъ

 

же

 

безплодеиъ,

какъ

 

мѣдь

 

звѣнящая

  

или

  

кимвалъ

 

звяцающій

  

(1

   

Кор.

   

13,

   

1).

Преосвященный

 

Ппнокентій.

 

по

 

свидѣтельству

 

всѣхъ

 

совре-

мепниковъ,

 

имѣвшихъ

 

какое-либо

 

отношеніе

 

къ

 

нему,

 

обладалъ

сердцемъ,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

восиріимчивымъ

 

ко

 

всему

 

доброму.

Студенты

 

академіи

 

отзываются

 

о

 

пемъ,

 

какъ

 

о

 

человѣкѣ

 

не-

обыкновенно

 

открытомъ,

 

общительномъ,

 

у

 

котораго

 

не

 

было

 

ни-

чего

 

затаеннаго,

 

никакой

 

хитрости;

 

онъ

 

умѣлъ

 

вносить

 

усно-

коеніе

 

въ

 

частпую

 

домашнюю

 

жизнь

 

своихъ

 

сослуживцевъ,

 

съ

студентами

 

былъ

 

всегда

 

ласковъ

 

и

 

но

 

отношению

 

къ

 

нимъ

 

про-

являлъ

 

больше

 

отеческой

 

доброты

 

и

 

заботливости,

 

нежели

 

стро-

гости

 

и

 

взыскательности.

 

Одиоъ

 

нзъ

 

студентовъ,

 

вдовый

 

свящеп-

викъ,

 

видѣвшій

  

его

 

первый

 

разъ,

   

послѣ

 

бесѣды

 

съ

  

нимъ,

 

обли-
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вался

 

слезами

 

отъ

 

доброты

 

и

 

ласковости,

 

съ

 

которою

 

ректоръ

отнесся

 

къ

 

его

 

положение.

 

„Я

 

видѣлъ

 

иеловѣиа" ,

 

говорилъ

 

онъ

своимъ

 

товарищамъ,

 

когда

 

его

 

спросили

 

о

 

иричивѣ

 

слезъ.

 

Со-

здать

 

такую

 

духовную

 

семью,

 

жить

 

для

 

нея

 

одной,

 

быть

 

всѣмъ

для

 

всѣхъ

 

и

 

видѣть

 

въ

 

членахъ

 

семьи

 

предавныхъ

 

сыповх,

 

до-

рожащихъ

 

каждымъ

 

словомъ

 

своего

 

пастыря,

 

было

 

главнымъ

стремленіемъ

 

Иннокентия

 

и

 

тогда,

 

когда

 

онъ

 

вступилъ

 

па

 

по-

двить

 

архинастыря.

 

Онъ

 

своею

 

любовію

 

обнпмалъ

 

всѣхъ

 

и

 

каж-

даго:

 

любилъ

 

свою

 

паству,

 

любилъ

 

весь

 

русскій

 

народъ,

 

любилъ

еднпоплеменныхъ

 

славянъ.

 

принимая

 

живѣйшее

 

участіе

 

въ

 

ихъ

скорбной

 

долѣ.

Онъ

 

любилъ

 

паству

 

прежде,

 

нежели

 

видѣлъ

 

ее,

 

скоро

 

и

крѣііко

 

привязывался

 

къ

 

ней,

 

всѣмъ

 

существомъ

 

отдава лея

 

ея

елужевію;

 

онъ

 

роднился

 

съ

 

нею

 

духомъ,

 

радовался

 

ея

 

радостя-

ми

 

глубоко

 

и

 

тяжко

 

скорбѣлъ

 

о

 

ея

 

несчастіяхъ.

 

Онъ

 

живи

 

и

дѣятелыю

 

откликался

 

на

 

всякое

 

обществеинге

 

бѣдствіе.

 

Ни

 

осо-

бенно

 

дороги

 

ему

 

были

 

религіозно-нравственные

 

интересы

 

паствы.

Печальное

 

по.тоженіе

 

иравославія

 

въ

 

Крыму

 

трогало

 

его

 

до

 

глу-

бины

 

души

 

и

 

вызывало

 

рядъ

 

заботъ,

 

насколько

 

отъ

 

пего

 

зави-

село,

 

о

 

его

 

возвышеніи.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то.

 

что

 

Крыыъ

 

купленъ

цѣною

 

русской

 

крови,

 

господствующее

 

положеніе

 

тамъ

 

занимали

татары;

 

если

 

же

 

они

 

переходили

 

въ

 

православіе,

 

то

 

они

 

лишались

и

 

нренмуществъ

 

своего

 

ноложенія.

 

Чтобы

 

поднять

 

положеніе

 

пра-

вос.тавія,

 

Иннокентій

 

строилъ

 

храмы

 

и

 

монастыри,

 

учреждалъ

 

кре-

стные

 

ходы,

 

особенно

 

же

 

заботился

 

о

 

возвышенін

 

умственнаго

и

 

нравственпаго

 

соетоннія

 

духовенства

 

и

 

его

 

вліянія

 

па

 

мѣстное

населеніе.

Духовная

 

бѣдность,

 

горе

 

людское,

 

бѣдствія

 

всегда

 

находили

себѣ

 

откликъ

 

въ

 

сострадательной

 

душѣ

 

Иннокентія.

 

Онъ

 

скор-

бѣль

 

о

 

печальной

 

долѣ

 

іфѣпостнихъ

 

людей.

 

страдаЕшпхъ

 

отъ

произвола

 

помѣщпковъ;

 

называя

 

крѣпостное

 

право

 

злой

 

боляч-

кой,

 

чернымъ

 

пятномъ

 

на

 

могучемъ

 

руескомъ

 

тѣ.тѣ,

 

рабствомъ

отпимающимъ

 

свободу

 

—

 

одинъ

 

изъ

 

первыхъ

 

даровъ

 

вѣры

 

во

 

Хри-

ста

 

у

 

разумно

 

свободпыхъ

 

существъ,

 

онъ

 

призывалъ

 

къ

 

его

уничтоженію.

    

Съ

 

теплымъ

  

участіемъ

   

относился

  

преосвященный
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Иннокептій

 

къ

 

судьбѣ

 

лпцъ,

 

заключенпыхъ

 

въ

 

острогахъ,

 

аре-

стаптскпхъ

 

ротахъ, -

 

этихъ

 

песчастпыхъ

 

преступпиковъ,

 

совер-

птающихъ

 

свои

 

беззакчіія

 

часто

 

но

 

тяжкимъ

 

обстоятельствамъ

жизни

 

и

 

еще

 

больше

 

по

 

крайнему

 

певѣжеетву.

 

Посѣщая

 

остро-

ги,

 

онъ

 

внпкалъ

 

въ

 

положепіе

 

заключенных!.,

 

утѣшалъ

 

и

 

уиѣ-

щевалъ

 

ихъ

 

своимъ

 

архипастырским!,

 

словомъ

 

и

 

оказывалъ

 

имъ

свою

  

помощь,

  

когда

  

паходилъ

  

пужпымъ.

Бывши

 

Вологодским!,

 

епнскопомъ,

 

Иннокентій

 

заботился

 

и

о

 

бѣдпыхъ

 

полудиких!,

 

зырянахъ,

 

этнхъ

 

„бѣдныхъ

 

дѣтяхъ

 

при-

роды*,

 

и

 

много

 

хлопі.талъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

между

 

ними

 

скорѣе

распространилось

 

христіапское

 

просвѣщеніе.

 

Раскольники,

 

сек-

танты

 

были

 

также

 

предметомъ

 

его

 

заботливости,

 

и

 

подвѣдом-

ствепн'іму

 

ему

 

духовенству

 

онъ

 

впушалъ

 

долгъ

 

о

 

привлечепіи

ихъ

 

въ

 

лоно

  

православия.

Эта-то

 

всеобъемлющая

 

любовь

 

преосвященнаго

 

Иннокентія

и

 

нашла

 

свое

 

отряжеиіе

 

въ

 

его

 

ироповѣдпомъ

 

словѣ.

 

Опа

 

руко-

водила

 

имъ

 

въ

 

выборѣ

 

предметов!,

 

для

 

своихъ

 

проповѣдей,

 

устремляя

его

 

сильное

 

слово

 

туда,

 

гдѣ

 

больше

 

всего

 

чувствовалось

 

въ

 

немъ

нужды.

 

Въ

 

Кіевѣ

 

во

 

время

 

ректорства

 

въ

 

академін

 

Иннокептій

бесѣдуетъ

 

съ

 

кіевлянами

 

о

 

постипиихъ

 

ихъ

 

бѣдствіяхх

 

—

 

холерѣ,

голодѣ,

 

поддерживает!,

 

патріотическое

 

чувство,

 

возмущенное

 

и

потрясенное

 

иптригами

 

и

 

вознями

 

явпыхъ

 

и

 

тайныхъ

 

враговъ

Россіи.

 

Къ

 

Вологодской

 

паствѣ

 

онъ

 

говорплъ:

 

„Будемъ

 

пропо-

вѣдывать

 

истины

 

спасепія,

 

пе

 

льстя

 

слуху

 

и

 

прпвычкамъ;

 

не

будемъ

 

жалѣть

 

пи

 

времени,

 

пи

 

силъ,

 

пи

 

трудовъ,

 

только

 

бы

совершить

 

свое

 

дѣ.то

 

и

 

достигнуть

 

цѣлн.

 

Нужно

 

лн

 

возвѣстнть

горе

 

безчувствеппнмъ

 

и

 

нераскаянпымъ, —

 

мы

 

возвысим*

 

съ

 

нро-

рокомь,

 

яко

 

трубу,

 

гласъ

 

свой,

 

окружимъ

 

себя

 

грозою

 

Сипая

 

и

Хорива.

 

Нужно

 

ли

 

будетъ

 

одобрить

 

и

 

утѣгапть

 

отчаяпныхъ, — мы

сдѣлаемся,

 

подобно

 

апостолу,

 

тихи,

 

какъ

 

кормилица

 

у

 

колыГюлп

дитяти.

 

Постараемся,

 

по

 

Павлу,

 

быть

 

всѣмъ

 

вся,

 

да

 

всяко

 

нѣкія

пріобрящемъ.

 

Серцевѣдѣцъ

 

видитъ,

 

что

 

памѣрепія

 

псходлтъ

 

изъ

глубины

 

души,

 

отъ

 

сердца,

 

жаждующаго

 

спасенія

 

вашего.

 

Ни-

что

 

не

 

уклонитъ

 

насъ

 

отъ

 

нашего

 

пути,

 

для

 

вашего

 

спасенія

готовы

  

положить

    

душу

 

свою".

     

Каждое

   

слово

    

любвеобильпаго
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архипастыря

 

было

 

отвѣтомъ

 

на

 

тревожащіе

 

души

 

пасомыхъ

 

во-

просы,

 

удовлетвореніемъ

 

какой-либо

 

духовной

 

потребности,

 

ко-

торая

 

чувствовалась

 

въ

 

данное

 

время,

 

или

 

наставленіемъ

 

въ

хрнстіапскимъ

 

певеденіи

 

при

 

данпомъ

 

елучаѣ,

 

или

 

обличеніемъ,

или

  

утѣшепіемъ

  

и

  

ободреніеыъ.

Особенно

 

широкое

 

поприте

 

для

 

обнаружения

 

любви

 

преосв.

Ипиокентія

 

въ

 

проиовѣдпомъ

 

словѣ

 

открылось

 

въ

 

Севастополь-

скую

 

войну.

 

Цѣлые

 

два

 

тома

 

его

 

проповѣдей,

 

явившіеся

 

въ

 

это

время,

 

свидѣтельствуютъ,

 

какъ

 

зорко

 

онъ

 

слѣдилъ

 

за

 

состо-

яніемъ

 

паствы,

 

какъ

 

неусыпно

 

и

 

бодро

 

стоялъ

 

на

 

стражѣ

 

ея

нравственпыхъ

 

иптересовъ

 

и

 

какъ

 

мѣтко

 

опредѣлялъ

 

ея

 

насущ-

ныя

 

потребности,

 

вызванпыя

 

этимъ

 

государственнымъ

 

бѣдствіемъ.

Его

 

заботливость

 

въ

 

зтомъ

 

отношепіи

 

была

 

попстинѣ

 

отече-

скою.

 

Въ

 

этихъ

 

ироповѣдяхъ

 

чувствуется

 

тѣсное

 

взаимное

 

обще-

ніе

 

пастыря

 

съ

 

пасомыми:

 

пастырь,

 

полагающій

 

души

 

за

 

овцы,

и

 

овцы,

 

слышащіе

  

гласъ

 

своего

  

пастыря.

Ви

 

время

 

объѣзда

 

по

 

епархіи.

 

преосвященный

 

Иннокентій

почти

 

въ

 

каждомъ

 

го]іодѣ

 

или

 

селѣ,

 

которое

 

обозрѣвалъ,

 

говорилъ

проповѣдь

 

и

 

при

 

этомъ

 

нмѣлъ

 

обыкновеніе

 

прежде,

 

чѣмъ

 

пріѣхать

въ

 

извѣстпый

 

городъ

 

пли

 

село,

 

вывѣдывать

 

о

 

жптеляхъ,

 

вхъ

 

за-

пятіяхъ,

 

нромыслахъ,

 

нравственномъ

 

и

 

религіозномъ

 

соетояніи,

и

 

поэтому

 

всегда

 

являлся

 

уже

 

напередъ

 

ознакомленвымъ

 

съ

 

тѣми,

которымъ

 

иредлагалъ

 

свое

 

слово.

Слушатели

 

находили

 

поэтому

 

въ

 

словахъ

 

Ипнокентія

 

то,

 

что

они

 

давно

 

желали

 

слышать,

 

отвѣтъ

 

па

 

какой-либо

 

запросъ.

 

трево-

жпвшій

 

умъ

 

и

 

сердце,

 

который,

 

безъ

 

удовлетворения,

 

колебалъ

и

 

подтачивалъ

 

вѣру.

 

Беремъ

 

пзъ

 

множества

 

первый

 

попавшійся

 

при-

мѣръ.

 

Слово

 

въ

 

пед.

 

всѣхъсвятыхъ

 

начинается

 

такимъ

 

вопросомъ.

„Каждодневно

 

приносятся

 

христіанскою

 

церковію

 

молитвы

 

объ

упокоепіи

 

душъ

 

усопіпихъ

 

братій

 

и

 

сестеръ

 

наших;] ,

 

п

 

неодно-

кратно

 

въ

 

году

 

совершаются

 

общія

 

о

 

семъ

 

моленія

 

въ

 

такъ

 

на-

зываемый

 

родительскія

 

(убботы,

 

но

 

никто

 

изъ

 

умершихъ

 

не

 

при-

ходилъ

 

па

 

землю

 

для

 

свиданія

 

съ

 

нами.

 

Посѣщаемъ

 

мы

 

и

 

клад-

бища

 

покойниковъ,

 

для

 

поминовенія;

 

но

 

какъ

 

приходимъ,

 

такъ

и

  

отходимъ

 

отсюда,

    

безъ

 

прпвѣта

 

и

 

отвѣта.

    

Что

 

бы

   

значило
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это?

 

То

 

ли,

 

что

 

мертвые

 

не

 

слышатъ

 

молитвъ

 

и

 

вондыхапій

 

еа-

шихъ?

 

Илп

 

въ

 

сердцѣ

 

ихъ

 

нѣтъ

 

болѣе

 

прежней

 

любви

 

къ

 

намъ?

Или

 

они

 

ышяты

 

другимъ,

 

чѣмъ-либо

 

важпѣишпмъ,

 

такъ

 

что

 

имъ

не

 

до

 

пасъ?"

 

Все

 

это — тревожные

 

для

 

сердца

 

человѣчоскаго

вопросы,

 

которые

 

съ

 

большею

 

или

 

меньшею

 

ясностью,

 

смотря

по

 

обстоятельствам^

 

выступаютъ

 

въ

 

созпанін

 

каждаго

 

хрнстіани-

на.

 

Указывая,

 

что

 

общеніе

 

между

 

живыми

 

и

 

умершими

 

пости-

гается

 

вѣрою,

 

проповѣдпнкъ

 

разъясняетъ.

 

что

 

видимое

 

общеніе

живыхъ

 

и

 

мертвыхъ

 

не

 

принесло

 

бы

 

пользы

 

пи

 

первымъ,

 

ни

послѣдннмъ,

 

а

 

напротивъ — много

 

принесло

 

бы

 

и

 

тѣмъ

 

и

 

другимъ

вреда.

(Оконианге

 

въ

 

сны).

  

Л).

Педагогиескіе

 

курсы

 

для

 

учащихъ

 

въ

 

пдаовныхъ

 

школахъ

 

Костромской

 

епархіи,

устроенные

 

въ

 

Георгіевской

 

второклассной

 

школѣ

 

Кологривскаго

 

уѣзда

 

въ

 

періодъ

времени

 

съ

 

1-го

 

по

 

21-е

 

іюня

 

1900

 

года

 

*).

24-го

 

іюнл.— Урокъ

 

по

 

ариѳметикѣ

 

учительницы

 

А.

 

Найеровой.

Старшее

 

отдіьленге.

   

Первое

  

знакомство

  

съ

  

дробями.

Среднее

 

отдѣ.іеніе.

 

Самостоятельная

 

письменная

 

работа:

сложеніе

 

въ

 

предѣлѣ

 

тысячи.

 

Дѣтн

 

производили

 

сложеніе

 

на

торговыхь

 

счетахъ

  

и

  

результаты

  

записывали

   

къ

 

тетрадяхъ.

Младшее

 

отдѣленіе

 

Самостоятельная

 

письменная

 

работа:

рѣшеніе

 

задачъ

 

па

 

сложеніе

 

въ

 

иредѣлѣ

 

десяти

 

съ

 

записыва-

ніемъ

 

рѣшелія

 

римскими

   

цифрами.

Цеитромъ

 

урока

 

были

 

избрани

 

занятія

 

въ

 

старінемъ

 

отдѣ-

ленііі,

 

которому

 

учительница

 

удѣлила

 

большую

 

часть

 

урока,

предложивъ

 

въ

 

пачалѣ

 

урока

 

младшему

 

и

 

среднему

 

отдѣленіямъ

самостоятельный

 

письмениыя

 

работы.

 

Въ

 

концѣ

 

урока

 

нѣсколь-

ко

 

минутъ

 

было

 

употреблено

 

па

 

ировѣрку

 

письмен пыхъ

 

работъ

младшаго

  

и

  

средпяго

  

отдѣлепій.

Ученикам/,

    

старшаго

    

отдѣлеиік

     

учительница

     

выяснила:

а)

   

пропсхождеиіе

  

дробей

  

огъ

  

д];леиіи

  

единицы

   

на

 

равныя

   

части,

б)

   

письменное

 

обо.чначеніе

 

дробей

     

и

     

в)

  

нахожденіе

  

части

  

отъ

даннаго

  

цѣлаго.

Учительница

 

по

 

возможности

 

пользовалась

 

наглядными

 

по-

собіями.

)

  

См.

  

№

  

21

   

пеоф.

  

ч.

  

Костр.

  

Еп.

 

Вѣд.

   

1900

  

г.
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При

 

выясненіи

 

происхождения

 

дробей

 

отъ

 

дѣленія

 

единицы

на

 

равным

 

части,

 

учительница

 

показала

 

листъ

 

бумаги,

 

раздѣливъ

его

 

на

 

2,

 

4,

 

8

 

частей.

 

То

 

же

 

показано

 

было

 

на

 

дробныхъ

 

сче-

тахъ,

 

на

 

которыхъ

 

дѣти

 

читали

 

и

 

откладывали

 

различныя

 

дро-

би,

 

выраженныя

 

въ

 

наиболѣе

 

употребительныхъ

 

^оляхъ

 

(поло-

вина,

 

четверти,

 

восьмыя,

 

третьи,

 

шестыя

 

и

 

т.. д.).

 

Подобаыя

 

же

ѵпражнепія

 

были

 

произведены

 

на

 

прямыхъ

 

линіяхъ,

 

иачерчен-

ныхъ

 

на

 

классной

 

доскѣ

  

и

  

раздѣленвыхъ

 

на

 

равныя

 

части.

Объясняя

 

письменное

 

обозначеніе

 

дробей,

 

учительница,

 

при

помощи

 

наглядныхъ

 

пособій,

 

показала,

 

что

 

при

 

письменпомъ

обозначеніи

 

дробей

 

необходимо

 

отмѣчать:

 

а)

 

на

 

сколько

 

частей

раздѣлепы

 

единицы

 

(знаменатель)

 

и

 

б)

 

сколько

 

такпхъ

 

частей

взято

 

^числитель).

 

Дѣтл

 

подъ

 

диктовку

 

учительницы

 

писали

 

рядъ

дробей

 

на

 

классной

 

доскѣ

 

и

  

у

 

себя

  

въ

 

тетрадяхъ.

Въ

 

вонцѣ

 

урока

 

учительница

 

выяснила

 

дѣтямъ,

 

какъ

 

оты-

скивать

 

часть

 

отъ

 

даннаго

 

цѣлаго.

 

Рѣшено

 

было

 

вѣсволько

 

за-

дачъ:

  

найти

  

3Д

 

числа

  

40,

 

5/і2

 

— 60,

 

2/<

 

—

 

28

  

и

  

т.

 

д.

На

 

вечерней

 

бесѣдѣ

 

отмѣчепы

 

были

 

слѣдтющія

 

достоинства

урока:

 

1)

 

учительница

 

вела

 

дѣло

 

послѣдовательно,

 

безъ

 

скач-

ковъ;

 

2)

 

выражалась

 

она

 

простымъ,

 

яснымъ

 

языкомъ,

 

доступ-

нымъ

 

попиманію

 

дѣтей;

 

8)

 

дѣти

 

усвоили

 

объясненія

 

учительни-

цы;

 

4)

 

въ

 

классѣ

 

должнымъ

 

образомъ

 

поддерживалась

 

дисцип-

лина,

 

при

 

чемъ

 

учительница

 

слѣдила

 

п

 

за

 

самостоятельными

занятіями

 

средней

  

и

 

младшей

  

группъ.

Къ

 

недостаткамъ

 

урока

 

отнесено

 

было

 

слѣдующее:

 

1)

 

учи-

тельница

 

говорила

 

недостаточно

 

громко;

 

2)

 

не

 

удовлетворяясь

удачными

 

отвѣтами

 

большинства

 

учепиковъ,

 

учительница

 

при-

бѣгала

 

къ

 

нзлишнимъ

 

повторепіямъ,

 

что

 

вело

 

къ

 

нѣкоторому

утомленію

 

дѣтей.

Теоретнческіімъ

 

запятіямъ

 

отведено

 

было

 

18

 

часовъ.

 

Со-

держаніемъ

 

этпхъ

 

занятій

 

служило:

1.

   

Выработка

 

плановъ

 

для

  

уроковъ

  

въ

  

образцовой

 

школѣ.

2.

   

Разборъ

 

данныхъ

 

въ

 

школѣ

  

уроковъ.

3.

   

Сообщепія

 

руководителя

 

о

 

постановкѣ

 

обученія

 

арпѳме-

тикѣ

 

въ

 

начальной

 

школѣ.

Въ

 

бесѣдахъ

 

о

 

постановкѣ

 

арпѳметикп

 

въ

 

народной

 

школѣ:

а)

 

Изложены

 

цѣли

 

обученія

 

ариѳметикѣ

 

въ

 

начальной

 

шко-

лѣ.

 

Первое

 

мѣсто

 

припадлежитъ

 

цѣли

 

общеобразовательной,

 

такъ

какъ

 

начальная

 

шкода

 

должна

 

стремиться

 

прежде

 

всего

 

развить

въ

 

своихъ

 

питомцахъ

 

общечеловѣческія

 

способности.

 

Второе

мѣсто

 

отведено

 

цѣлн

 

практической,

 

которую

 

также

 

должна

имѣть

 

въ

 

виду

    

народная

     

школа,

   

потому

  

что

 

его

    

ученикъ

 

не
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только

  

начинаетъ,

  

но

 

въ

 

болыпипствѣ

   

случаевъ

  

и

  

заканчиваете

свое

 

образовапіе.

b)

   

Разсмотрѣпъ

 

характеръ

 

курса

 

начальной

 

ариѳметики.

Такъ

 

какъ

 

развивающее

 

обучеиіе

 

достижимо

 

лишь

 

при

 

условіи

проработки

 

посильнаго

 

матеріала,

 

то

 

въ

 

курсѣ

 

начальной

 

ариѳме-

тикіі

 

не

 

слѣдуетъ

 

придавать

 

особепнаго

 

зпаченія

 

такимъ

 

обоб-

щеніямъ

 

и

 

отвлеченіямъ,

 

который

 

трудны

 

для

 

дѣтей:

 

или

 

пото-

му,

 

что

 

послѣдвія

 

не

 

могутъ

 

виолнѣ

 

сознать

 

значеніе

 

этихъ

обобщепій,

 

пли

 

не

 

могутъ

 

свободно

 

выразить

 

ихъ

 

но

 

недоста-

точности

 

развптія

 

рѣчи.

 

Напрнмѣръ,

 

не

 

должно

 

требовать

 

заучи-

ванья

 

опредѣленій

 

дѣйствій

 

и

 

другихъ

 

ариометическпхъ

 

нонятій

въ

 

той

 

или

 

другой

 

обязательной

 

формѣ;

 

не

 

надо

 

требовать

 

фор-

мулировки

 

правилъ

 

пъ

 

общемъ

 

впдѣ.

 

Не

 

должны

 

пмѣть

 

мѣста

и

 

особенно

 

трудныя

 

задачи,

 

отличающіяся

 

въ

 

боіыпипствѣ

 

слу-

чаевъ

 

искусственностью

 

услояій

 

и

 

являющіяся

 

въ

 

пачальпой

 

іпко-

лѣ

 

не

 

столько

 

задачами,

 

сколько

 

загадками.

 

Въ

 

основ'!;

 

обучепія

ариѳметикѣ

 

должны

 

лежать

 

наглядность

 

и

 

задачи

 

съ

 

еодержа-

ніемъ,

  

вполпѣ

 

понятнымъ

  

и

  

доступнымъ

 

дѣтямъ.

c)

   

Сдѣланъ

 

историческій

 

очеркъ

 

развитія

 

у

 

пасъ

 

методики

начальной

 

ариѳметики

 

(обучепіе

 

начальной

 

ариометикѣ

 

до

 

семп-

десятыхъ

 

годовъ,

 

методъ

 

изученія

 

чнеелъ

 

и

 

методъ

 

изучепія

 

дѣй-

ствій).

d)

   

Выяснепы

 

основы,

 

па

 

которыхъ

 

строится

 

курсъ

 

началь-

ной

 

ариѳметики:

1.

   

Совмѣстпое

 

изученіе

 

дѣиствій

 

и

 

концентрическое

 

расно-

ложеніе

 

учебнаго

 

матеріала;

 

намѣчепы

 

число

 

и

 

объемъ

 

концентровъ

и

 

цѣли,

 

достпгаемыя

 

изучепіемъ

 

каждаго

 

нзь

 

нихъ;

 

при

 

этомъ

сдѣланъ

 

краткій

 

обзоръ

 

учебной

 

литературы

 

по

 

начальной

 

ариѳ-

метикѣ

 

со

 

стороны

 

расположенія

   

учебнаго

 

матеріала.

2.

   

Задачи

 

простыа

 

и

 

сложным;

 

общіе

 

пріемы

 

рѣшепіл

 

слож-

ныхъ

  

задачъ

 

(снптезъ

 

и

 

апализъ).

3.

   

Наглядность

 

обученія.

4.

   

Вопросо-отвѣтная

  

(паводительпая)

 

форма

 

обучепія.

e)

   

Сдѣлано

 

примѣрное

 

распредѣлепіе

 

учебпаго

 

матеріала

(цѣлыя

 

числа

 

н

 

простѣйшія

 

дроби)

 

на

 

три

 

года

 

обучепія.

 

При

этомъ

 

признано

 

желательпымъ

 

выдѣлепіе

 

первой

 

тысячи

 

и

 

огра-

ничепіе

 

ею

 

курса

 

второго

 

года

 

съ

 

возможнп-широкнмъ

 

примѣ-

неніемъ

 

устныхъ

 

разсчетовъ,

 

на

 

помощь

 

которымъ

 

могутъ

 

прійти

сокращенные

 

пріемы

  

вычисленія.

f)

   

Указано:

 

1)

 

возможное

 

распредѣлепіе

 

занятій

 

одного

учителя

 

между

 

тремя

 

группами,

 

2)

 

значепіе

 

еамостолтельныхъ

работъ,

  

время

 

и

 

способы

 

ихъ

 

повѣрки.
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Занятія

 

по

 

переплетному

 

ремеслу

 

не

 

были

 

обязателаны

 

для

слушателей

 

и

 

слугаательницъ

 

курсовъ.

 

Желающихъ

 

изучить

 

это

ремесло

 

явилось

 

весьма

 

много.

 

Такъ

 

какъ

 

занятія

 

по

 

переплет-

ному

 

ремеслу

 

не

 

могутъ

 

идти

 

правильно

 

съ

 

большимъ

 

числомъ

учащихся

 

при

 

одномъ

 

преподавателѣ,

 

то

 

изъ

 

числа

 

желающихъ

были

 

избраны

 

по

 

жребію

 

двѣ

 

группы

 

(12

 

учителей

 

и

 

12

 

учи-

тельницъ)

 

и

 

запятія

 

велись

 

съ

 

каждою

 

группою

 

отдѣльно.

 

Пе-

реплетному

 

ремеслу

 

отведено

 

было

 

по

 

3

 

часа

 

въ

 

недѣлю

 

для

каждой

 

группы.

 

Занятін

 

происходили

 

въ

 

послѣобѣдепное

 

время

подъ

 

руководствомъ

 

Н.

 

В.

 

Готовцева.

 

Занимающееся

 

переплет-

вымъ

 

ремесломъ

 

учителя

 

и

 

учительницы

 

во

 

время

 

курсовъ

 

про-

слѣдилп

 

и

 

сами

 

выполнили

 

всѣ

 

работы

 

по

 

переплету

 

книгъ

 

въ

послѣдовате.іьномъ

 

порядкѣ.

 

Слушатели

 

и

 

слушательницы

 

курсовъ

относились

 

къ

 

занятіямъ

 

съ

 

большимъ

 

вниманіемъ

 

и

 

усердіемъ.

Нѣкоторые

 

слушатели

 

и

 

слушательницы

 

вели

 

ежедневныя

 

за-

писи

 

предметамъ,

 

преподаваемымъ

 

на

 

курсахъ,

 

занося

 

въ

 

те-

тради

 

и

 

ходъ

 

пробныхъ

 

уроковъ

 

и

 

положенія,

 

высказываемый

преподавателями

 

во

 

время

 

разбора

 

урока

 

и

 

сообщеній

 

по

 

методикѣ

русскаго

 

яз.

 

и

 

ариѳметики.

 

По

 

окончаніи

 

пробныхъ

 

уроковъ

 

и

 

вечер-

нихъ

 

бесѣдъ,

 

слушатели

 

и

 

слушательницы

 

весьма

 

часто

 

просили

руководителей

 

разрѣшить

 

тѣ

 

или

 

другіе

 

вопросы

 

методпческаго

характера.

 

Нерѣдко

 

по

 

поводу

 

данныхъ

 

уроковъ

 

или

 

вечернпхъ

теоретическихъ

 

занятій

 

въ

 

свободное

 

отъ

 

заиятій

 

время

 

между"

слушателями

 

и

 

слушательницами

 

происходилъ

 

оживленный

 

обмѣнъ

мпѣній.

 

Интересъ

 

къ

 

чтенію

 

методикъ

 

въ

 

средѣ

 

курсистовъ

 

за-

мѣтно

 

оживился.

 

Небочьгаой

 

запасъ

 

недагогическихъ

 

сочиненій,

пріобрѣтеппый

 

специально

 

для

 

курсовъ,

 

все

 

время

 

переходилъ

изъ

 

рукъ

 

въ

 

руки.

IV.

 

О

 

б

 

щ

 

е

 

ж

 

и

 

т

 

і

 

е.

Всѣ

 

командированные

 

учителя

 

и

 

учительницы

 

пользовались

готовымъ

 

помѣщеніемъ

 

и

 

столомъ.

 

Учительницы

 

помѣщены

 

бы-

ли

 

въ

 

обширпомъ

 

деревянпомъ

 

флигелѣ,

 

построенномъ

 

попечи-

телемъ

 

Георгіевской

 

школы

 

Ѳ.

 

Е.

 

Крыловымъ

 

спеціально

 

для

общежитія

 

учащихся.

 

Спальпи

 

учителямъ

 

отведены

 

были

 

частію

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

главнаго

 

зданія

 

школы,

 

частію

 

въ

 

домахъ,

нанятыхъ

 

для

 

этой

 

цѣли

 

въ

 

с.

 

Георгіевскомъ,

 

въ

 

блпзкомъ

 

раз-

стояпііі

 

отъ

 

школы.

 

Столовая

 

была

 

одна,

 

—

 

общая

 

для

 

учителей

и

 

учптелыіицъ,

 

но

 

недостаточно

 

обширная;

 

поэтому

 

учителя

 

и

учительницы

 

обѣдали

 

и

 

ужинали

 

въ

 

разное

 

время.

 

Завѣдываніе

хозяйствомъ

 

общежитія

 

курсистовъ

 

приняла

 

па

 

себя

 

А.

 

А.

 

Гри-

горьева,

 

которая

 

изъ

 

любви

 

къ

 

школьному

 

дѣлу

 

съ

 

самаго

 

отры-

тія

  

Георгіевской

 

второклассной

 

школы

 

(въ

  

1896

  

г.)

 

добровольно
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несетъ

 

пелегкій

 

трудъ

 

наблюденія

 

за

 

хозяйственной

 

частію

 

об-

щежития

 

школы.

 

Столъ

 

курсистовъ

 

былъ

 

разнообразный

 

и

 

пита-

тельный.

На

 

курсахъ

 

устаповленъ

 

былъ

 

слѣдующій

  

порядокъ

 

дня:

Звонокъ

 

къ

 

вставанію

  

и

  

утренняя

  

молитва

  

въ

 

7

 

час.

  

утра.

Утренній

  

чай

  

отъ

  

7'Д

 

до

 

8

 

час.

  

утра.

Первый

 

часъ

 

занятій

 

на

 

курсахъ

 

отъ

 

в 1- 1/*

 

до

  

9 J/2

 

ч.

 

утра.

Второй

 

часъ

 

запятій

 

отъ

  

9 3 Д

 

до

  

1 0 3/4

 

ч -

 

утра.

Третій

  

часъ

 

запятій

 

отъ

  

11

   

до

  

12

  

ч.

  

дня.

Обѣдъ

 

для

 

учительницъ

 

отъ

   

12 1/*

 

до

   

1 2 3 1 4

  

ч.

  

дня.

Обѣдъ

 

для

  

учителей

 

отъ

  

I 1 /4

  

до

  

1 3/і

   

ч.

 

дня,

Занятія

 

по

 

переплетному

 

ремеслу

 

пли

 

сиѣвка

 

отъ

 

3?/і

 

до

5

  

час.

  

вечера.

Четвертый

 

часъ

 

запятій

  

па

 

курсахъ

 

отъ

  

6

  

до

  

7

  

ч.

  

вечера.

Пятый

  

часъ

 

запятій

  

отъ

  

7 1/*

 

до

  

8

 

1 /-і

  

ч.

  

вечера.

Ужинъ

 

для

 

учительницъ

 

отъ

  

8 ! /2

 

до

  

9

  

ч.

  

вечера.

Ужинъ

 

для

 

учителей

 

отъ

 

9

  

до' 9

 

7-

  

ч.

  

вечера.

Устроеніе

 

общежнтія

 

при

 

курсахъ

 

въ

 

обстановкѣ

 

сельской

жизни

 

содѣйствовало

 

устаповленію

 

близкихъ

 

непрпнужденныхъ

отношеній

 

между

 

слушателями

 

курсовъ

 

п

 

ихъ

 

руководителями.

Трудилась

 

надъ

 

однпмъ

 

общимъ

 

дѣломъ

 

одпа

 

мирная

 

учитель-

ская

 

семья,

 

Несомпѣппо,

 

что

 

устроепіе

 

общежитія

 

при

 

курсахъ

увеличиваетъ

 

пользу,

 

приносимую

 

курсами,

 

такъ

 

какъ

 

постоян-

ный,

 

живой

 

обмѣнъ

 

мнѣній

 

между

 

тружепиками

 

народной

 

шко-

лы,

 

проводящими

 

боіыпую

 

часть

 

года,

 

почти

 

въ

 

полномъ

 

уеди-

неніи,

  

имѣетъ

 

для

 

нихъ

 

важное

 

образовательное

 

зпачлгіе.

V.

   

Закрытіе

 

курсовъ.

27-го

 

іюня,

 

послѣ

 

утреннихъ

 

занятій.

 

въ

 

зданіп

 

Георгіев-

ской

 

второклассной

 

школы

 

состоялось

 

закрытіе

 

курсовъ.

 

Въ

 

той

залѣ,

 

гдѣ

 

происходили

 

занятія.

 

Кологривскимъ

 

уѣзднымъ

 

наблю-

дателемъ

 

церковныхъ

 

школь

 

священником'!»

 

П.

 

Краспухипымъ

совершенъ

 

былъ

 

благодарственный

 

молебенъ

 

съ

 

ировозглаше-

віемъ

 

многолѣтія

 

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Сѵподу,

 

Его

Преосвященству

 

Преосвященнѣйшему

 

Виссаріопу,

 

Епископу

 

Ко-

стромскому

 

и

 

Галичскому,

 

учащнмъ

 

и

 

учащимся

 

и

 

всѣмъ

 

рев-

нителямъ

 

народнаго

 

образованія.

Послѣ

 

молебна

 

состоялся

 

заключительный

 

актъ.

 

Инспекторъ

курсовъ

 

прочиталъ

 

краткій

 

отчетъ

 

о

 

курсахъ,

 

при

 

чемъ

 

отмѣ-

тилъ

 

слѣдующее:

I.

 

Курсы

 

настоящаго

 

года

 

были

 

устроены

 

въ

 

большой

 

сель-

ской

 

школѣ,

 

въ

 

мѣстности,

 

удаленной

 

отъ

 

городовъ.

 

Этотъ

 

пер-

вый

  

опытъ

 

въ

 

епархіи

  

показалъ,

   

что

 

краткосрочные

  

курсы

  

вон-
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можно

 

устроять

 

въ

 

сельской

 

обстановкѣ

 

и

 

что

 

такіе

 

курсы

имѣютъ

 

свои

 

положительным

 

стороны.

 

Командированные

 

учителя

и

 

учительницы

 

явились

 

на

 

курсы

 

почти

 

въ

 

полномъ

 

составѣ.

На

 

занятім,

 

кромѣ

 

команднрованныхъ,

 

являлось

 

нѣкоторое

 

число

вольнослушателей.

 

Не

 

смотря

 

на

 

рабочее

 

время,

 

ученики

 

образ-

цовой

 

школы

 

являлись

 

на

 

запятія

 

довольно

 

исправно.

 

Изъ

 

обща-

го

 

числа

 

30-ти

  

23

  

ученика

 

посѣщали

 

школу

 

ежедневно.

Сельская

 

обстановка

 

благонріятно

 

повліяла

 

на

 

здоровье

 

и

настроеніе

 

слушателей

 

и

 

содѣйствовала

 

установлению

 

между

 

ни-

ми

 

непринужденныхъ

 

товарищескихъ

 

отношеній.

II.

 

Успѣхъ

 

курсовъ,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

объясняется

 

тѣмъ,

что

  

преподаватели

  

вели

 

дѣло

 

съ

 

нолнымъ

 

воодушевленіемъ.

Въ

 

особенности

 

должно

 

отмѣтить,

 

что

 

оживленный

 

и

 

со-

держательпыя

 

бесѣды

 

К.

 

D.

 

Аржепикова

 

и

 

его

 

образцовые

 

уро-

ки,

 

глубоко

 

обдуманные

 

и

 

исполняемые

 

съ

 

изящною

 

отчетли-

востью,

 

приковывали

 

общее

 

внимапіе.

 

Участіе

 

К.

 

П.

 

несомнѣн-

но

 

внесло

 

въ

 

курсы

 

большое

 

оживленіе

 

и

 

возвысило

 

ихъ

 

ннте-

ресъ

  

и

  

значеніе.

Н.

 

В.

 

Готовцевъ

 

съ

 

полною

 

готовностію

 

отдавалъ

 

курсамъ

все

 

свое

 

время,

 

такъ

 

какъ,

 

кромѣ

 

русскаго

 

языка,

 

препода валъ

церковное

 

пѣніе

 

и

 

переплетное

 

ремесло,

 

руководилъ

 

спѣвками

свѣтскаго

 

пѣнія

 

и

 

участвовалъ

 

въ

 

приготовленіяхъ

 

къ

 

литера-

турно-музыкальнымъ

 

вечерамъ.

 

О.

 

А.

 

Сіонскій

 

съ

 

обычнымъ

 

ма-

стерствомъ

 

управлялъ

 

хоромъ

 

слушателей

 

в

 

слушательницъ

 

какъ

на

 

спѣвкахъ

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

такъ

 

и

 

за

 

праздничными

 

бого-

служеніями.

Спокойно

 

и

 

внимательно

 

входилъ

 

во

 

всѣ

 

нужды

 

курсистовъ

помощникъ

 

инспектора

 

курсовъ

 

о.

 

I.

 

Розановъ

 

Весьма

 

много

содѣйствовало

 

успѣху

 

курсовъ

 

то

 

горячее

 

участіе,

 

которое

 

при-

няли

 

въ

 

дѣлѣ

 

устроенія

 

курсовъ

 

попечитель

 

Георгіевской

 

шко-

лы

 

Ѳ.

 

Е.

 

Крыловъ

 

и

 

А.

 

А.

 

Григорьева,

 

завѣдывавптая

 

хозяй-

ственною

 

частію

 

курсовъ.

 

Къ

 

курсамъ

 

они

 

отнеслись,

 

какъ

 

къ

своему

 

личному,

  

дорогому

  

дѣлу.

Чтеиіе

 

отчета

 

закончепо

 

было

 

слѣдующими

 

словами:

 

„Раз-

даваясь

 

съ

 

Георгіевской

 

школой,

 

пожелаемъ

 

ей

 

дальнѣйшаго

„успѣха

 

и

 

процвѣтапія!

 

Съ

 

обновленными

 

знаніями

 

встрѣтимъ

„бодро

 

гряду щій

 

учебпый

 

годъ!

 

Скоро

 

снова

 

соберутся

 

дѣти

 

въ

„школы

 

и

 

позовутъ

 

насъ

 

на

 

трудъ.

 

Будемъ

 

трудиться

 

съ

 

тер-

„пѣпіемъ

 

и

 

любовью;

 

дѣти

 

требуютъ

 

участливаго

 

вниманія.

 

Мно-

„го

 

силъ

 

они

 

берутъ

 

у

 

насъ,

 

но

 

много

 

и

 

свѣтлыхъ

 

минутъ

 

да-

„рятъ

 

они

 

памъ

 

своими

 

уснѣхами.

 

своею

 

прпвязаппостіго.

 

Въ

„заботахъ

 

о

 

нихъ — цѣль

 

и

 

смыслъ

 

нашего

 

труда,

 

нашей

 

жизни".
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Преподаватель

 

ариѳметикн

 

К.

 

II.

 

Аржепиковъ

 

обратился

 

къ

присутствующпмъ

 

съ

 

рѣчыо,

 

въ

 

которой,

 

подводя

 

итоги

 

курсо-

вой

 

работѣ,

 

отмѣтилъ

 

то

 

вниманіе

 

и

 

иитересъ,

 

съ

 

которыми

участпикп

 

курсовъ

 

относились

 

и

 

къ

 

практическим'!,

 

занятіммъ

въ

 

образцовой

 

іпколѣ,

 

и

 

къ

 

теоретическимъ

 

бесѣдамъ

 

но

 

мето-

дикѣ,

 

и

 

къ

 

обсужденію

 

различпыхъ

 

вопросовъ

 

школьной

 

жизни.

Это

 

вппманіе

 

и

 

интересъ

 

показываютъ,

 

что

 

дѣло,

 

которому

 

они

служатъ, — для

 

нпхъ

 

живое

 

дѣло,

 

дорогое,

 

любимое

 

дѣло,

 

кото-

рое

 

;-.сѣ

 

стремятся

 

дѣлать

 

какъ

 

можно

 

лучше.

 

И

 

если

 

курсы

содействовали

  

этому,

  

они

  

выполнили

 

свою

 

задачу

Въ

 

заключепіе

 

руководитель

 

еще

 

разъ

 

остановился

 

па

значеніи

 

педагогическихъ

 

курсовъ,

 

какъ

 

времеппомъ

 

едпненіп

людей,

 

служащихъ

 

одпому

 

и

 

тому

 

же

 

дѣлу

 

п

 

собравшихся

 

ради

этого

 

дѣла;— какъ

 

на

 

источникѣ,

 

въ

 

которомъ

 

народный

 

учитель

можетъ

 

черпать

 

новыя

 

зпанія,

 

новыя

 

силы

 

и

 

энергію

 

для

 

своей

трудовой

 

работы.

Преподаватель

 

русскаго

 

языка

 

П.

 

В.

 

Готовцевъ,

 

обратив-

шись

 

къ

 

слушателямъ

 

курсовъ,

 

какъ

 

къ

 

своимъ

 

„товарищам!,"

по

 

труду,

 

выразилъ

 

иожеланіе,

 

чтобы

 

они

 

среди

 

свопхъ

 

много-

трудныхъ

 

обязанностей

 

почерпали

 

бодрость

 

душевную

 

въ

 

той

мысли,

 

что

 

дѣло

 

ихъ —дѣло

 

воспитанія

 

—

 

самое

 

великие

 

въ

 

мірѣ

 

и

что

 

тысячи

 

народныхъ

 

учителей

 

и

 

учительницъ,

 

разоъянныхъ

 

но

всей

 

обширной

 

Россіи,

 

дождутся

  

вскорѣ

 

лучшаго

 

будущаго.

Учительница

 

А.

 

Васильева

 

и

 

учителя

 

П.

 

Острогскій

 

и

В.

 

Миндовскій

 

произнесли

 

краткія,

 

но

 

прочувствованным

 

рѣчи,

 

въ

которыхъ

 

выразили

 

благодарность

 

отъ

 

лица

 

всѣхъ

 

слушателей

 

н

слушательницъ

 

к\рсовъ

 

преиодавателямъ

 

курсовъ,

 

инспектору,

его

 

помощнику,

 

а

 

также

 

Ѳ.

 

Е

 

Крылову

 

и

 

А.

 

Л.

 

Григорьевой

за

 

ихъ

 

труды

 

и

 

заботливое

 

отпошеніе

 

къ

 

собравшимся

 

на

 

кур-

сы

 

учителямъ

 

и

 

учительницамъ.

 

Учительницы

 

поднесли

 

букеты

полевыхъ

 

цвѣтовъ

 

преподавателямъ

 

курсовъ,

 

Ѳ.

 

Е.

 

Крылову,

А.

  

А.

  

Григорьевой,

  

инспектору

  

курсовъ

  

и

  

его

 

помощнику.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

3

 

часа

 

пополудни

 

около

 

30

 

учителей

и

 

>чительпицъ

 

въ

 

сопровождепіи

 

руководителей

 

курсовъ

 

отпра-

вились

 

въ

 

обратпый

 

путь

 

по

 

рѣкѣ

 

Уіпкѣ

 

на

 

небольшом-!,

 

паро-

ходѣ

 

„Сила",

 

предоставлепномъ

 

спеціальпо

 

для

 

курсистовъ,

 

бла-

годаря

 

любезности

 

мѣстнаго

 

земскаго

 

начальника

 

Ѳ.

 

Е.

 

Крѣ-

пишъ.

 

Остальные

 

слушатели

 

и

 

слушательницы

 

курсовъ,

 

кото-

рымъ

 

предстояло

 

возвращаться

 

съ

 

курсовъ

 

сухимъ

 

путомъ,

 

а

также

 

значительное

 

число

 

посторонней

 

публики

 

зпаками

 

ири-

вѣтствія

 

провожали

 

удалявшуюся

 

„Силу".

 

День

 

былъ

 

ясный

 

и

теплый.

 

Ушка,

 

протекающая

 

среди

 

обширпыхъ

 

хвойныхъ

 

лѣсовъ,

была

 

тиха.

   

Получилась

 

прекрасная,

 

своеобразная

  

картина.

(До

 

слѣдующаго

 

Л~).
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Освященіо

 

новаго

 

помѣщенія

    

для

  

церковно

 

приходской

 

школы

въ

 

с.

 

Одноушевѣ

 

Солигалачскаго

 

уѣзда.

Храмовой

 

праздникъ

 

въ

 

честь

 

трехъ

 

святителей

 

Петра.

 

Але-

ксия

 

и

 

Іоны,

 

мптроиолнтовъ

 

Московскихъ,

 

5-го

 

октября

 

сего

1900

 

г.

 

вь

 

с.

 

Одноугаевѣ

 

озпаиеповалсм

 

торжествомъ

 

освяще-

пін

 

!-:оваго

 

каменнаго

 

здаш'я,

 

устроеппаго

 

для

 

помѣщепія

 

мѣстной

церковпо-прнходской

 

школы.

 

Послѣ

 

праздпичпой

 

службы,

 

въ

 

ко-

торой

 

принимали

 

участіе

 

и

 

учаіціеся

 

въ

 

школѣ

 

ученики,

 

—

 

одни

читали

 

п

 

пѣли,

 

другіе

 

прислуживали

 

въ

 

стихаряхъ,

 

что

 

здѣсь

соетавляетъ

 

новость

 

и

 

очень

 

нравится

 

прихожавамт. — былъ

 

со-

вершенъ

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

новое

 

зданіе

 

при

 

болыпомъ

 

стечепіи

пароіа

 

со

 

всего

 

прихода.

 

Освященіе

 

по

 

чипу

 

совершалъ

 

членъ

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

епархіальнаго

 

училнщнаго

 

совѣта

 

и

 

мѣстный

благочинпый

 

о.

 

Ѳ.

 

Успенскій.

 

въ

 

сослуяіепін

 

завѣдующаго

 

шко-

лою

 

священника

 

А.

 

Го.пбева.

 

По

 

окопчаніи

 

молебетвія

 

съ

 

окро-

пленіемъ

 

новаго

 

здапія

 

и

 

обычпымп

 

многолѣтіямн,

 

о.

 

благочин-

ный

 

обратился

 

къ

 

прихожанамъ

 

и

 

ученнкамъ

 

съ

 

особымъ

 

при-

вѣтствіемъ,

 

въ

 

которомъ,

 

радостно

 

поздравнвъ

 

строителей

 

и

 

при-

хожапъ

 

съ

 

новоустроеппымъ

 

здапіемъ

 

школы

 

для

 

воспитанія

 

дѣ-

тей

 

въ

 

духѣ

 

нравос.іавпой

 

церкви

 

подъ

 

руководством

 

отца

 

ду-

ховнаго,

 

чтобы

 

приготовить

 

изъ

 

нихъ

 

добрыхъ

 

христіанъ,

 

пре-

данпыхъ

 

царю

 

и

 

отечеству

 

и

 

нолезныхъ

 

людей

 

для

 

обще-

ства

 

и

 

государства,

 

отечески

 

наставлялъ

 

учопгковг.

 

чтобы

 

они

внимательно

 

слушали

 

то,

 

чему

 

будутъ

 

пхъ

 

учить

 

въ

 

птколѣ,

 

и

по

 

выходѣ

 

изъ

 

оной

 

пе

 

забывали

 

бы

 

того,

 

чему

 

будутъ

 

научены

и

 

въ

 

какихъ

 

навыкахъ

 

будѵтъ

 

воспитаны.

 

Церковноприходская

школа

 

въ

 

с.

 

Одпоушевѣ

 

возникла

 

еще

 

въ

 

1889

 

г.

 

по

 

пппціати-

вѣ

 

и

 

на

 

средства

 

мѣстпаго

 

священника

 

о.

 

А.

 

Голубева.

 

Первыя

7

 

лѣтъ

 

она

 

помЬщалась

 

сначала

 

вь

 

квартирѣ

 

священника,

 

завѣ-

дывающаго

 

школою,

 

нотомь

 

вь

 

квартирѣ

 

псаломщика,

 

ііомѣще-

пія

 

въ

 

обопхъ

 

случаяхъ

 

были

 

тѣсны

 

и

 

темны.

 

Потому

 

была

 

на-

стоятельная

 

нужда

 

имѣті,

 

ртдѣльное

 

и

 

собственное

 

здапіе

 

для

школы,

 

особепио

 

когда

 

число

 

учащихся

 

во^расло

 

до

 

70

 

чело-

вѣкъ.

 

Нужно

 

сказать,

 

чго

 

Оіноушевская

 

школа — единственная

въ

 

пашей

 

местности.

 

Плижайшіч

 

къ

 

пей

 

—

 

въ

 

г.

 

Солнгаличѣ

 

въ

10

 

верстахъ

 

и

 

въ

 

с.

 

Срѣтенскомъ,

 

что

 

въ

 

Зашугомьѣ,

 

въ

 

12

 

вер-

стахъ.

 

Это

 

тѣмъ

 

болѣе

 

побуждало

 

къ

 

уііроченію

 

и

 

благоустрой-

ству

 

школы.

 

На

 

пеоднократпыя

 

просьбы

 

завѣдующаго

 

къ

 

при-

хожанам

 

ь

 

о

 

помощи

 

построить

 

школу

 

послѣдпіе

 

отказывались

то

 

бѣдпосгію.

 

то

 

неурожаями,

 

то

 

другими

 

разными

 

предлогами.

Между

 

тѣмъ

 

продолжали

 

приводить

 

дѣтеО

 

въ

 

школу

 

все

 

болѣ.-

п

 

болѣе.

  

Впрочемъ,

  

прихожане

   

не

 

остались

 

совсѣмъ

 

равнодуш-
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ными

 

къ

 

потребности

 

школы:

 

опн

 

положили

 

по

 

десяти

 

копѣекъ

съ

 

ревизской

 

души

 

въ

 

пособіе

 

на

 

содержаніе

 

школы.

 

Въ

 

1898

году,

 

наконецъ,

 

завѣдывающему

 

удалось

 

склонить

 

мѣстнаго

 

зем-

левладельца

 

и

 

церковнаго

 

старосту

 

И.

 

В.

 

Смирнова

 

цржертво-

вать

 

50000

 

кирпича

 

на

 

постройку

 

зданія

 

школы.

 

Другой

 

вемле-

вдадѣлецъ

 

В.

 

С.

 

Чистяковъ

 

иожертвовалъ

 

100

 

доревъ

 

лѣсу,

 

но

денегъ

 

на

 

постройку

 

все-таки

 

не

 

было

 

ни

 

копѣйки.

 

Па

 

помощь

завѣ бывающему

 

пришелъ,

 

благодаря

 

вниманію

 

г.

 

епархіальнаго

наблюдателя,

 

Костромской

 

елархіалышй

 

училищный

 

совѣтъ,

 

от-

пусти

 

въ

 

въ

 

иособіе

 

на

 

постройку

 

зданія

 

500

 

р.

 

Вновь

 

назна-

ченный

 

попечитель

 

школы

 

Н.

 

С.

 

Батовъ

 

также

 

иожертвовалъ

 

око-

ло

 

200

 

руб.

 

Дѣло

 

постройки

 

стало

 

быстро

 

подвигаться

 

впередъ:

прихожане,

 

побуждаемые

 

строителями,

 

помогли

 

навозить

 

камня

для

 

бута

 

и

 

подвезли

 

часть

 

кирпича

 

къ

 

мѣсту

 

постройки.

 

Къ

осени

 

1899

 

г.

 

домъ

 

былъ

 

уже

 

окончепъ

 

кладкою

 

подъ

 

крышу,

а

 

зимою

 

нокрытъ

 

желѣзомъ.

 

Лѣтомъ

 

1900

 

г.

 

были

 

настланы

 

по-

толки,

 

накаты

 

и

 

полы,

 

вставлены

 

рамы,

 

двери,

 

складеиы

печи

 

и

 

все

 

ироч.

 

Здааніе

 

школы

 

теперь

 

представлметъ

 

красивый

каменный

 

полудомикъ,

 

размѣромъ

 

по

 

фасаду

 

8

 

саж.,

 

а

 

по

 

боку

4

 

саж.,

 

стоимость

 

зданія

 

около

 

2000

 

р..

 

внутри

 

нмѣется

 

класс-

ная

 

комната

 

(1

 

0х

 

Ю

 

аршпнъ);

 

чрезъ

 

теплый

 

корридоръ

 

папро-

тивъ

 

классной

 

помѣщается

 

квартира

 

для

 

учителя.

 

Ппнціатпва

 

и

руководство

 

дѣломъ

 

принадлежать

 

завѣдывагощему

 

школою

 

свя-

щеннику

 

о.

 

А.

 

Голубеву,

 

но

 

главнымъ

 

дѣятельнымъ

 

члепомъ

строительной

 

комиссіи

 

должно

 

считать

 

мѣстнаго

 

церковиаго

 

ста-

росту

 

Н.

 

В.

 

Смирнова,

 

какъ

 

сцеціалиста

 

по

 

постройкамъ

 

по

своему

 

ремеслу.

 

Дай

 

Вогъ,

 

чтобы

 

наша

 

школа,

 

устроившись

 

на-

конецъ,

 

уютно,

 

процвѣтала

 

къ

 

славѣ

 

Вожіей

 

и

 

на

 

пользу

 

прн-

хожаиъ.

Еп

 

ар

 

ж

 

і

 

а .

 

г

 

ь

 

и

 

а

 

я

 

,г

 

р

 

о

 

н

 

?/

 

к

 

а.

—

 

12-го

 

ноября,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвмщешіѣйшіи

 

Виссаріонъ

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Костр.

 

као.

 

Вогоявлепскомъ

 

со-

борѣ

 

и

 

иосвятилъ

 

во

 

діакона

 

окопчившаго

 

курсъ

 

Костр.

 

д.

 

семинаріи

Николая

 

Вознесенскаго,

 

оиредѣленнаго

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

въ

 

село

Андреевское

 

Нерехтскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

обычное

 

время,

 

нримѣнительно

 

къ

дневиому

 

евангельскому

 

чтенію

 

о

 

чудѣ

 

воскрешенія

 

дочери

 

Іаира

 

и

исцѣлепія

 

кровоточивой

 

(Лук.

 

8,

 

41—

 

Гхі),

 

Владыка

 

сказалъ

 

ипучепіе

объ

 

общемъ

 

воскресеніи

 

и

 

о

 

милосердіи

 

Христа

 

къ

 

балящнмъ.

 

.Послѣ

литургіи

 

Архипастыремъ

 

въ

 

сослуженіи

 

соборпаго

 

духовенства,

 

нъ

 

при-

сутствіи

 

должностпыхъ

    

и

 

почетныхъ

   

лицъ

 

города,

    

отелужбнъ

 

былъ
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молебенъ

 

объ

 

исцѣленіи

 

болящнго

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Але-

ксандровича,

 

при

 

чемъ

 

прочитана

 

молитва

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ,

 

и

протоціакономъ

 

провозглашено

 

многолѣтіе

 

Еро

 

Величеству.

—

   

14-го

 

ноября,

 

въ

 

день

 

рожденія

 

Государыни

 

Императрицы

Марш

 

Ѳеодороины,

 

Преосвященнѣішіій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

боже-

ственную

 

литургію

 

въ

 

Костр.

 

каѳ.

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

погвятилъ

псаломщика

 

Успенской

 

ц.

 

с.

 

Иваникова

 

Аркадія

 

Парійскаго

 

во

 

діако-

на

 

къ

 

той

 

же

 

церкви

 

и

 

во

 

священника— Николая

 

Вознисенскаго.

 

Въ

концѣ

 

литургін

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

на

 

текстъ

 

изъ

 

евангельскаго

чтенія

 

(Іоан.

 

1,

 

42— 56):

 

пршди

 

и

 

ииждъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

Его

 

Преосвя-

щенствомъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

и

 

городск.

 

духовенства,

 

въ

 

присутствіи

должностям

 

хъ

 

и

 

почетныхъ

 

лицъ

 

га

 

Костромы,

 

совершенъ

 

былъ

 

тор-

жественный

 

царскій

 

молебенъ

 

съ

 

провозглашешемъ

 

обычиыхъ

 

много-

лѣтій.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

12 '/а

 

час.

 

дня

 

Архипастырь

 

присутство-

валъ

 

на

 

родичноыъ

 

актѣ

 

техническаго

 

училища

 

имени

 

Чижова

 

и,

 

по

выслушапіи

 

актовой

 

рѣчи

 

объ

 

успѣхахъ

 

реалъныхъ

 

наукъ

 

въ

 

19-мъ

столѣтін,

 

сказалъ

 

птсколько

 

словъ

 

о

 

значеніи

 

утихъ

 

успѣховъ

 

въ

 

ре-

лиріозномь

 

отношении

—

   

19-го

 

ноября,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Ѵпатіевскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

ао-

святилъ

 

во

 

діакона

 

окончившаго

 

курсъ

 

Костр.

 

д.

 

сеыиваріи

 

Алексан-

дра

 

Кантова,

 

оиредѣ.іенпаго

 

на

 

мѣсто

 

священпика

 

въ

 

с.

 

Покровское

при

 

Тихоновой

 

пустыни

 

Юрьевецкаго

 

у.,

 

и

 

въ

 

обычное

 

время,

 

приыѣ-

пительно

 

къ

 

тексту

 

дневноро

 

евангельскаго

 

чтенія

 

о

 

маслѣ

 

и

 

винѣ,

возлитыхъ

 

милосердымъ

 

Самаряннномъ

 

на

 

раны

 

пострадавшаго

 

отъ

разбойниковъ

 

путника

 

(Лук.

 

10,

 

Я4),

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

таинствѣ

 

еле-

освященія.

—

   

21-го

 

ноября,

 

въ

 

праздннкъ

 

Пведенія

 

во

 

храмъ

 

Пресвятая

Богородицы,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

божественную

литуррію

 

въ

 

Костр.

 

каѳ.

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

аосвятнлъ

 

во

 

діако-

на

 

къ

 

Одигитріевской

 

ц.

 

бывого

 

города

 

Судан

 

псаломщика

 

Благовѣ-

вѣщепской

 

ц.

 

того

 

же

 

города

 

учителя

 

церковно-приходской

 

шко-

лы

 

Павла

 

Нисемскаго

 

и

 

во

 

священника—Александра

 

Каптова.

 

Въ

 

кон-

цѣ

 

литургіи

 

Его

 

Преосвящепство

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

воспитапіп

 

дѣтей

въ

 

церковномъ

 

духѣ.

—

 

22-го

 

ноября,

 

въ

 

день

 

рожденія

 

и

 

тезоименитства

 

Наследника

 

и

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Александровича,

 

Проосвященнѣйшій

 

Висса-

ріопъ

 

совершилъ

 

божественную

 

лптургію

 

въ

 

Костром,

 

каѳ.

 

Богоявлен-

скомъ

 

соборѣ

 

и

 

въ

 

концѣ

 

лптургіи

 

сказалъ

 

слово

 

па

 

текстъ

 

евангель-

скаго

 

чтенія,

 

положеннаго

 

на

 

праздники

    

въ

 

честь

  

мучениковъ

 

(Іоан.
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15,

 

22 — 24)

 

о

 

безответности

 

невѣріл

 

во

 

Христа,

 

Послѣ

 

литургіи,

 

въ

сослужеиін

 

соборнаго

 

и

 

. ородского

 

духовенства,

 

въ

 

присутсгвіи

 

г.

 

на-

чальника

 

губерпіи

 

И.

 

М.

 

Леонтьева,

 

должностныхъ

 

и

 

почетныхъ

 

лицъ

города,

 

Преосвящепнѣйшцмъ

 

Виссаріопомъ

 

совершенъ

 

былъ

 

торжествен-

ный

 

царскій

 

молебенъ

 

съ

 

провозглашепіемъ

 

обычныхъ

 

мпоголѣтій.

—

 

23-го

 

иоябрл,

 

въ

 

четвергъ,

 

въ

 

день

 

празднования

 

памяти

 

св.

благов.

 

вел.

 

кн.

 

Александра

 

Невскаго,

 

Цре;ісвлщеннѣйпіііі

 

Виссаріонъ

совершилъ

 

бозкествепную

 

литуртію

 

въ

 

церкви

 

при

 

Костромской

 

Гри-

горовской

 

женской

 

гимпазіи,

 

по

 

случаю

 

храмового

 

праздника.

 

Въ

 

обыч-

ное

 

время

 

Архипастырь

 

сказалъ

 

ноучепіе

 

на

 

текеіъ

 

праздничнаго

аиостольскаго

 

чтеиія

 

(Гал.

 

(>,

 

2):

 

другъ

 

(Іруиі

 

птаты

 

носите,

 

и

 

тико

исполните

 

за/сонь

 

Христово,

 

съ

 

примѣпепіемъ

 

этого

 

наставленія

 

къ

обязаиностямъ

 

воспитанницъ

 

во

 

взаимныхъ

 

отношеніяхъ.

 

Нослѣ

 

литур-

гіи

 

Владыкою,

 

въ

 

присутствіи

 

г.

 

начальника

 

губернін

 

И.

 

М.

 

Леонтье-

ва,

 

начальствующихъ,

 

учащихъ

 

и

 

учащихся,

 

совершепо

 

было

 

молеб-

ствіе

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

св.

 

благ.

 

кн.

 

Александру

 

Невскому

 

съ

 

нро-

возглашеніемъ

 

мноролѣтій

 

Государю

 

Императору,

 

Царствующему

 

Дому,

 

Св.

Отводу,

 

Преосвнщепнѣішіему

 

Виссаріону,

 

начальетиующимъ,

 

учащимъ

 

н

учащимся.

 

ІІослѣ

 

службы

 

Владыка

 

благословнлъ

 

каждую

 

воспитанницу

гимпазіи

 

и

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

номѣщеніе

 

начальницы

 

гимназіи,

 

ідѣ

былъ

 

предложенъ

 

гостямъ

 

завтракъ.

-

 

15-го

 

октябри

 

къ

 

с.

 

Ильинскомъ,

 

что

 

на

 

Шачѣ,

 

Нерехтскаго

уѣзда,

 

происходило

 

освященіе

 

настоящаго

 

лѣтшпо

 

храма,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

была

 

за

 

текущій

 

годъ

 

позолота

 

иконостаса.

 

Къ

 

с.

 

Ильинскомъ

находятся

 

два

 

отдѣлыіыхь

 

храма:

 

зимній

 

и

 

иастоящій

 

лѣтній.

 

Оба

храма

 

представляли

 

раньше

 

печальный

 

видъ

 

и

 

производили

 

па

 

каж-

даго

 

грустное

 

внечатлѣпіе.

 

Въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

храмѣ

 

етѣны

 

отъ

 

вре-

мени

 

иотемнѣли,

 

штукатурка

 

мѣстани

 

отвалилась,

 

позолота

 

и

 

слѣдовъ

не

 

имѣ.та,

 

рамы

 

обветшали,— одним

 

ь

 

словомъ,

 

все

 

было

 

убою,

 

мрачно.

Но

 

вотъ,

 

къ

 

счастью

 

причта

 

и

 

прихода,

 

съ

 

1893

 

г.

 

ноступилъ

 

усерд-

ный

 

и

 

дѣятельный

 

церковный

 

староста,

 

который

 

при

 

содѣнствіи

 

свя-

щенника

 

и

 

сталъ

 

постепенно

 

благоукрашаті.

 

храмы.

 

Сначала

 

староста

привелъ

 

въ

 

подобающее

 

святынѣ

 

благолѣиіе

 

зимній

 

храмъ,

 

а

 

въ

 

на-

столщемъ

 

году

 

привелъ

 

въ

 

такое

 

же

 

благолѣиіе

 

и

 

настоящій

 

храмъ,

освященіе

 

котораго

 

и

 

состоялось

 

въ

 

назначенный

 

день.

 

Освящепіе

храма

 

и

 

божественную

 

лптургію

 

совершилъ

 

мѣстный

 

о.

 

бларочиппый

свящепникъ

 

Андрей

 

Драпицынъ

 

въ

 

сослуженіи

 

настоятеля

 

церкви

 

и

свищенииковъ

 

селъ

 

Осокина,

 

Григорьевскаго

 

и

 

Мнхай.іовскаго.

 

Въ

 

день
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освященія

 

было

 

столько

 

молящихся,

 

что,

 

не

 

смотря

 

на

 

обширность

храма,

 

многіе

 

стояли

 

внѣ

 

его.

 

Между

 

молящимися

 

немало

 

было

 

и

ипоприходныхъ.

 

И

 

какая

 

великая

 

радость

 

наполняла

 

сердца

 

всѣхъ

 

мо-

лящихся,

 

а

 

особенно

 

мѣстныхъ

 

првхожанъ,

 

когда

 

они,

 

войдя

 

въ

 

обно-

вленный

 

храмъ,

 

увидѣли

 

его

 

прекрасный

 

видъ,

 

вполпѣ

 

приличный

 

до-

му

 

Божію!

 

Въ

 

обычное

 

время

 

было

 

сказано

 

мѣетнымъ

 

священникомъ

поучепіе

 

о

 

х>.ждепіи

 

въ

 

храмъ

 

Г.ожій.

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

с.

 

Ильин-

скомъ

 

оба

 

храма

 

теперь

 

благоустроены.

 

Въ

 

дѣлѣ

 

благоустройства

 

хра-

мовъ

 

староста,

 

не

 

иѵѣя

 

достаточпыхъ

 

средствъ

 

ни

 

отъ

 

церкви,

 

ни

отъ

 

прихода,

 

тратилъ

 

свои

 

личныя

 

средства,

 

а

 

въ

 

затрѵднительномъ

положеніи

 

паходилъ

 

песлороннихъ

 

благотворителей

 

и

 

просплъ

 

ихъ

 

по-

дать

 

ему

 

руку

 

помощи

 

въ

 

святомъ

 

дѣлѣ.

 

И

 

Богъ

 

невидимо

 

помогалъ

етаростѣ.

 

За

 

неусыпные

 

труды

 

старосты

 

по

 

дѣлу

 

украшенія

 

храма Бо-

жія,

 

настоятель

 

церкви

 

въ

 

день

 

осввщенія

 

храма

 

счелъ

 

долгомъ

 

по

окончанін

 

молебна

 

благодарнаго

 

выразить

 

ему

 

публично

 

благодарность.

—

 

21-го

 

октября,

 

въ

 

12

 

час.

 

дня,

 

скончалась

 

на

 

84

 

году

 

отъ

рождепія

 

игуменія

 

Софія,

 

въ

 

мірѣ

 

Марія

 

Николаева

 

Львова,

 

насто-

ятельница

 

Боголюбскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда.

Почившая

 

въ

 

Бозѣ

 

игуменья

 

Софія

 

болѣе

 

40

 

лѣтъ

 

управляла

 

сею

 

оби-

телью— съ

 

самаго

 

времени

 

ел

 

осиованія

 

и

 

привела

 

свою

 

обитель

 

въ

нолпое

 

благоустройство

 

и

 

въ

 

благолѣпіе,

 

устроила

 

2

 

каменныхъ

 

храма

и

 

каменный

 

корпусъ

 

съ

 

келлілми

 

для

 

монахинь,

 

много

 

возвела

 

и

 

дру-

гихъ

 

необходимыхъ

 

иостроекъ,

 

пожертвовавъ

 

па

 

это

 

всѣ

 

свои

 

сред-

ства

 

и

 

располагал

 

своихъ

 

родпыхъ

 

и

 

звакомыхъ

 

къ

 

жертвамъ

 

на

 

поль-

зу

 

обители.

 

Мѣсто,

 

гдѣ

 

теперь

 

красуется

 

Боголюбская

 

обитель,

 

было

пустынное,

 

— росъ

 

только

 

мелкій

 

лѣсъ,

 

и

 

почившей

 

матери

 

исуменьѣ

Софіи

 

пришлось

 

взять

 

на

 

себя

 

тяжелый

 

подвнгъ —воздвигать

 

обитель

вновь

 

на

 

містѣ

 

пустомъ.

 

Безъ

 

искренней

 

вѣры

 

въ

 

Бога,

 

въ

 

Его

 

по-

мощь

 

и

 

безъ

 

преданности

 

волѣ

 

Божіей

 

такой

 

подвигъ

 

вынести

 

до

копца

 

съ

 

полнымъ

 

терпѣпіемъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

трудно.

 

Родители

 

почив-

шей

 

были

 

дворяне-иомѣщики

 

Костромской

 

губерніи,

 

Солигаличскаго

уѣзда,

 

канитапъ-лейтепантъ

 

флота

 

Николай

 

Григорьевичъ

 

Львовъ

 

и

Надежда

 

Николаевна,

 

урожденная

 

Полозова.

 

Жили

 

они

 

въ

 

своей

 

усадь-

бѣ—селѣ

 

Вяльцовѣ,

 

Солигаличскаго

 

уѣзда;

 

они

 

были

 

люди

 

также

 

ре-

лигиозные

 

и

 

тратили

 

пемало

 

средствъ

 

на

 

устройство

 

и

 

украшеніе

храмовъ.

 

Такъ,

 

въ

 

селѣ

 

Вяльцовѣ

 

ими

 

устроепъ

 

каменный

 

храмъ,

 

въ

Желѣзноборовскомъ

 

и

 

въ

 

Тотемскомъ

 

монастыряхъ

 

придѣ.ш.

 

Будучи

очень

 

религіозны,

 

родители

 

игуменіи

 

Софіи

 

строго

 

наблюдали

 

за

 

нрав-

ственпымъ

 

воспитаніемъ

 

дѣтеп

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви:

 

всѣхъ

дѣтей

 

своихъ

 

заставляли

 

обязательно

 

ходить

 

за

 

богослуженіе— къ

 

утре-
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ни

 

и

 

лутургіи;

 

падому

 

у

 

нихъ

 

въ

 

зимнее

 

время

 

читались

 

вслухъ

 

по-

очереди

 

Четьн-менеи

 

и

 

другія

 

духовныя

 

кпиги, — ежедневно

 

читались

вечерніе

 

и

 

утреанія

 

молитвы

 

и

 

акаѳисты.

 

Въихъ

 

домѣ

 

воснитывались

многіе

 

сироты

 

и

 

бѣдные

 

дѣти.

 

который

 

затѣмъ

 

ихъ

 

же

 

заботами

 

и

средствами

 

устраивались

 

въ

 

жизни.

 

Ііодъ

 

вліиніемъ

 

такого

 

воспитанія

старшая

 

дочь

 

Львовыхъ

 

Елизавета

 

Николаевна

 

Варепцова

 

оставила

въ

 

селѣ

 

Новомъ-Теляковѣ,

 

Галичскаго

 

уѣзда,

 

;і:епскую

 

Снято-Троиц-

кую

 

обитель,

 

другая

 

сестра

 

ел

 

Александра,

 

по

 

личному

 

влеченію

 

къ

иноческой

 

жизни,

 

въ

 

юныхъ

 

годахъ

 

(15

 

л.)

 

поступила

 

въ

 

Галичскій

женскій

 

монастырь

 

и

 

затѣмъ

 

жида

 

въ

 

Костромскомъ

 

женскомъ

 

мона-

стыре,

 

гдѣ

 

скончалась

 

послѣ

 

доброй

 

подвижнической

 

жизни

 

монахиней

Евпраксіею.

 

Послѣ

 

смерти

 

родителей,

 

Марія

 

Николаевна

 

Львова

 

посе-

лилась

 

въ

 

своей

 

усадьбѣ

 

Хвастовѣ,

 

Буйскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

и

 

могла

 

про-

жить

 

въ

 

полномъ

 

довольствѣ,

 

безбі.дно.

 

Но

 

чисіая

 

душа

 

ея,

 

воспи-

танная

 

въ

 

христіанскнхъ

 

доородѣтеллхъ,

 

стремились

 

къ

 

высшимъ

 

но-

двигамъ.

 

Здѣсь

 

въ

 

Хвастовѣ

 

Маріл

 

Николаевна

 

благотворила

 

бѣднымъ,

воспитывала

 

сирот ъ

 

и

 

отъ

 

миогихъ

 

горькихъ

 

слезъ

 

спасала

 

мпогихъ

своею

 

любовію — во

 

имя

 

любви

 

Христовой.

 

По

 

совѣту

 

Костромского

архипастыря

 

Платона,

 

она

 

основала,

 

женскую

 

общину,

 

которая

нотомъ

 

возведена

 

въ

 

женскую

 

обитель.

—.

 

*% ------- щ -̂---

Иноепархіальныя

   

извѣстія.

Столѣтіе

 

начала

 

единовѣрія.

 

Историческія

 

свЬдѣнія

 

о

 

началѣ

 

еднно-

вѣріи.

 

Взгляды

 

на

 

единовѣріе

 

русскнхъ

 

іерарховъ

 

Гедеона

 

и

 

Димитрія

Сѣченова.

 

Взглядъ

 

мйтроп.

 

Филарета.

 

Взгллдъ

 

Св.

 

Синода.

 

Взглядъ

едиповѣрцевъ

 

на

 

нравославныхъ.

 

Недостаточность

 

вліянія

 

единовѣрія

на

 

расколъ.

 

Ослабленіе

 

живой

 

связи

 

между

 

спкщенпикомъ

 

и

 

прихо-

домъ

 

въ

 

русской

 

правосдав.

 

церкви,

 

какъ

 

причина,

 

препятствующая

возвращенію

 

раскольниковъ

 

въ

 

иранославіе.

 

Одно

 

изъ

 

средствъ

 

къ

 

воз-

стаповлепію

 

это

 

и

 

связи.

—

 

27

 

октября

 

исполнилось

 

столѣтіе

 

со

 

времени

 

учрежденіл

 

въ

Россіи

 

единовѣрія.

 

Не

 

лишены

 

интереса

 

нѣкоторыл

 

историческія

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

возникновеиіи

 

едиповѣріл.

Къ

 

концу

 

прошлаго

 

столѣтія

 

среди

 

раскольниковъ

 

началось

нѣкоторое

 

движеніе.

 

Среди

 

раскольниковъ

 

поиовщинскаго

 

толка

нашлись

 

люди

 

благомыслящіе,

 

которые

 

сознали

 

безблагодатность

своей

 

церкви

 

и

 

во

 

главѣ

 

съ

 

тогдашними

 

милліоперами

 

московскими

фабрикантами

 

Александровым?.,

 

Шелапутинымъ,

 

Бабкинымъ,

 

Бороди-

нымъ

 

и

 

др.

 

обратились

 

въ

 

1800

 

г.

 

кь

 

бывшему

 

тогда

 

Московскимъ

митрополитомъ

    

высоконреос.в.

   

Платону

    

съ

 

письменнымъ

 

прошепіемъ.
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Въ

 

немъ

 

оии,

 

созиавая

 

вѣковую

 

неправоту

 

своихъ

 

руководителей,

 

свои

заблуждепія

 

и

 

виновность

 

нередъ

 

истинной

 

православной

 

церковью,

ходатайствовали

 

о

 

всепрощепіи

 

и

 

припятіи

 

ихъ

 

и

 

общпиковъ

 

ихъ

 

въ

лоно

 

господствующей

 

Грекороссійской

 

церкви

 

на

 

правахъ

 

единовѣрія,

т.

 

е.

 

съ

 

сохранепіемъ

 

у

 

нихъ

 

нѣкоторыхъ

 

обрядностей,

 

пе

 

имѣющихъ

догматическаго

 

значенія,

 

какъ,

 

наирим.,

 

двуперстія

 

при

 

соверпіеніи

крестнаго

 

знамеиія,

 

совершепія

 

литургіи

 

па

 

семи

 

просфорахь,

 

отправ-

ленія

 

богослужепія

 

по

 

киигамъ

 

древнимъ;

 

въ

 

числѣ

 

уступокъ

 

себѣ

 

они

просили

 

также

 

права

 

избирать

 

самимъ

 

священпо-церковно-служителей

по

 

своему

 

общественному

 

усмотрѣнію,

 

хотя

 

бы

 

и

 

пе

 

изъ

 

лицъ

 

духов-

наго

 

званія

 

и

 

не

 

получившихь

 

научной

 

подготовки.

 

ІІ])осители

 

при

этомъ

 

изъявили

 

желаніе

 

и

 

согласіе

 

во

 

всемъ

 

остальномъ

 

подчиняться

Св.

 

Синоду.

 

Но

 

разсмотрѣніи

 

такого

 

прошенія

 

старообрядцевъ,

 

ыитроп.

Платонъ

 

письменно

 

же

 

изложилъ

 

свои

 

соображенія,

 

въ

 

которыхъ

 

вы-

сказался

 

въ

 

одной

 

части

 

за

 

удовлетвореніе

 

ходатайства

 

просителей,

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

отклопилъ

 

его,

 

руководствуясь

 

постановлеііілыи

вселенскихъ

 

соборавъ

 

и

 

толкованілми

 

о

 

правовѣріи

 

св.

 

отцовъ

 

Св.

 

Си-

нодъ

 

виолнѣ

 

согласился

 

съ

 

мпішіеыъ

 

Московскаю

 

митрополита

 

и

 

пред-

ставилъ

 

по

 

этому

 

свой

 

всеподданнѣйшій

 

докладъ

 

па

 

благовоззрѣпіе

 

го-

сударю

 

императору

 

Павлу

 

Петровичу.

 

Императоръ

 

соизволилъ

 

на

 

при-

нят»

 

Московскихъ

 

старообрядцевъ

 

въ

 

православіе

 

на

 

правахъ

 

едино-

вѣріл

 

и

 

27

 

октября

 

собственноручно

 

написалъ

 

па

 

докладѣ

 

Св.

 

Си-

нода

 

по

 

этому

 

дѣлу:

 

„быть

 

по

 

сему",

 

и

 

тѣмъ

 

положнлъ

 

начало

 

еди-

новѣрія

  

вт.

 

Госсіи.

Какъ

 

же

 

смотритъ

 

на

 

единовѣріе

 

Русская

 

церковь,

 

учредившая

его'.'

 

Первый

 

по

 

времени

 

взглядъ

 

на

 

едииовѣріе

 

высказапъ

 

былъ

 

еще

до

 

учреждепіл

 

его

 

митрой.

 

Новгородскимъ

 

Дпмитріеыъ

 

Сѣченовымъ

 

и

еп.

 

Гедеономъ

 

Псковскимъ

 

(въ

 

бО-хъ

 

годахъ

 

нрошлаго

 

столѣтія 1 ,

 

кото-

рые

 

на

 

занросъ

 

императрицы

 

Екатерины:

 

на

 

какихъ

 

до

 

вѣры

 

и

 

церкви

касающихся

 

конднціяхъ

    

можно

 

было

 

бы

 

дозволить

 

переселеніе

 

загра-

ничныхъ

 

раскольниковъ'?

    

писали:

    

.....

    

понеже

    

намѣреніе

 

и

 

желапіе

онымъ

 

зеблуждающимся

 

есть

 

въ

 

опое

 

соединеніе

 

(съ

 

православною

церковью)

 

прійти,

 

не

 

ипако,

 

какъ

 

только

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

оставлены

 

были

при

 

нихъ

 

нѣкоторые

 

заобыкновенные

 

у

 

нихъ

 

обряды...

 

и

 

для

 

того

 

по-

лагая,

 

что

 

если

 

въ

 

прочемъ

 

всемъ,

 

особенво

 

въ

 

догматахъ

 

вѣры,

 

хо-

тятъ

 

они

 

и

 

обѣщаются

 

послѣдовать

 

св.

 

Грекороесійской

 

церкви,

 

п

 

ни-

какихъ

 

ересей,

 

проклятыхъ

 

вселенскими

 

и

 

номѣстными

 

соборами,

 

пе

имѣть

 

и

 

пе

 

вводить

 

и

 

никогда

 

отнюдь

 

употребляющихъ

 

другіе

 

отъ

нихъ

 

обряды

 

пе

 

хулить,

 

епис;;оповъ

 

и

 

свящепниковъ,

 

поставляемых!,

 

отъ

греческихъ

    

и

 

россійскихъ

 

архіереевъ,

    

принимать

   

и

 

повиноваться,

 

и



702

словомъ,

 

кроме

 

помянутыхъ

 

обрядовъ,

 

все

 

мудрствовать

 

и

 

содержать

по

 

мудрованію

 

и

 

содсржанію

 

православпыхъ'\

 

то,

 

писали

 

они

 

далѣе --

„лучше

 

попустя

 

имъ

 

то,

 

спасти

 

ихъ

 

души

 

ирисоединепіемъ

 

къ

 

св.

церкви,

 

нежели

 

не

 

пои\щая

 

оставить

 

заблуждать

 

отъ

 

поя

 

и

 

по-

гибать".

Но

 

особенно

 

цѣненъ

 

взглядъ

 

на

 

едиповѣріе

 

митр.

 

Филарета,

 

имѣв.

шаго

 

постоянный

 

н

 

самыл

 

близкіл

 

спошепія

 

съ

 

расколомъ

 

и

 

единовѣ-

ріедгь

 

и,

 

следовательно,

 

хорошо

 

знавшаго

 

и

 

тотъ

 

и

 

другое.

 

Его

 

взглядъ

отражаетъ

 

въ

 

себѣ

 

мысли

 

объ

 

едііповѣріи

 

всей

 

Русской

 

церкви

 

за

 

цѣ-

л ое

 

полустолѣтіе.

 

„Едшювѣріе",

 

говорнтъ

 

опъ,

 

„не

 

есть

 

начале.

 

На-

чало

 

есть

 

православие,

 

а

 

едиповѣріе — распрострапеніе,

 

развитіе,

 

дви-

жепіе

 

сего

 

начала

 

къ

 

сторонѣ

 

раскола — съ

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

 

оттор-

женпыхъ

 

отъ

 

православной

 

церкви

 

возвратить

 

къ

 

единству

 

вѣры,

 

цер-

кви

 

п

 

свящеапоначалія.

 

Отсюда

 

панмепованіе

 

единовѣрін

 

и

 

единовер-

ческий

 

церкви,

 

т.

 

е.

 

церкви,

 

которая

 

соединена

 

съ

 

общеиравославпою

въ

 

вЬрѣ,

 

;іри

 

раз

 

иости

 

нГ.которыхъ

 

обрядовъ.

 

При

 

такомт.

 

устроеніи

единовѣрческой

 

церкви,

 

встунающимъ

 

въ

 

нее

 

предоставлено

 

все,

 

что

могло

 

быть

 

допущено

 

безъ

 

нарушепія

 

чистоты

 

православія".

 

Что

 

ка-

сается

 

отпошенія

 

единовърія

 

къ

 

расколу,

 

то,

 

по

 

мнѣиію

 

митрой.

 

Фи-

ларета,

 

у

 

еднповѣрія

 

далеко

 

пѣтъ

 

той

 

близкой

 

связи

 

съ

 

расколомъ,

которую

 

желали

 

бы

 

иидѣть

 

защитники

 

раскола,

 

а,

 

напротивъ,

 

между

ними

 

цѣлал

 

бездна.

 

„То.

 

что

 

паиболѣе

 

осудительно

 

и

 

вредпо

 

въ

 

раг-

колышкахъ".

 

ппсалъ

 

онъ,

 

„есть

 

ихъ

 

отчужденіе

 

отт.

 

церкви

 

и

 

мятел;-

ное

 

против ь

 

нел

 

расположеніе.

 

Единовѣрцы,

 

победит,

 

сіи

 

расноложе-

нія

 

при

 

вступлепіи

 

въ

 

единовѣріе

 

и

 

вопіедъ

 

въ

 

благодатное

 

общепіе

свящепноиачалія

 

и

 

таинствъ

 

церкви,

 

согласно

 

съ

 

евоимъ

 

наимсиова-

ніемъ.

 

почитаютъ

 

направлепіе

 

къ

 

едипству

 

и

 

почитаютъ

 

православную

церковь

 

своею,

 

а

 

раскольниковъ

 

чужими".

 

Общее,

 

единоверцы

 

съ

 

рас-

кольниками

 

нмѣготъ

 

только

 

въ

 

держаніи

 

етарыхъ

 

обрядовъ,

 

что

 

не

предтсавллетъ,

 

Л

 

о

 

мнъпію

 

митроп.

 

Филарета,

 

особенной

 

важпопи

 

и

въ

 

сицествѣ

 

дѣ.та

 

не

 

пренлтетвуетъ

 

церковному

 

единству.

 

Существенно

же

 

важнаго,

 

что

 

кореппымъ

 

образомъ

 

входить

 

въ

 

понятіе

 

раскола,

 

т.

е.

 

призпанія

 

православной

 

церкви

 

еретическою

 

и

 

пеповиновеніе

 

іёрар-

хіи,— этого

 

еднповѣрцы

 

чужды.

 

Поэтому,

 

дялѣе.

 

по

 

его

 

убѣжденію,

единовѣріе

 

въ

 

сущности

 

то

 

же

 

иравоелаиіе;

 

единоверческая

 

це]жопь,

отличаясь

 

отъ

 

Грекороссійской

 

церкви

 

несущественной

 

разностью

 

въ

обрядахъ,

 

соединена

 

съ

 

послѣдпею

 

единствомъ

 

вѣры,

 

таинствъ

 

н

 

свя-

щенпоначалія

 

такъ

 

крѣпко,

 

что

 

иервая

 

не

 

можетъ

 

быть

 

мыслима

 

раз-

дельно

 

отъ

 

последней,

 

по

 

та

 

и

 

другая

 

есть

 

одна

 

вселенская,

 

святая

и

 

апостольская

 

церковь.
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Почти

 

также

 

высказалъ

 

свой

 

взглядъ

 

па

 

единовГріе

 

и

 

Св.

 

Синодъ

въ

 

1873

 

г.

 

по

 

вопросу,

 

возбужденному

 

светскою

 

властію

 

о

 

предостав-

лепіи

 

раскольнику

 

Вятской

 

губ.,

 

перешедшему

 

изъ

 

раскола

 

въ

 

право-

славіе

 

на

 

правахъ

 

еднноверія,

 

льготъ

 

въ

 

платеже

 

податей

 

и

 

повин-

ностей

 

(на

 

осповапіи

 

ст.

 

5и8

 

т.

 

У

 

Св.

 

зак.).

 

Местныя

 

власти,

 

не

 

удовле-

твори

 

въ

 

ходатайства

 

обратившаяся

 

въ

 

едиповѣріе

 

раскольника

 

на

томъ

 

основаніи,

 

что

 

въ

 

указанной

 

статье

 

говорится

 

о

 

переходящихъ

въ

 

правос.іавіе

 

и

 

ничего

 

не

 

говорится

 

объ

 

едиповерцахъ,

 

обратились

сначала

 

за

 

разълснешемъ

 

къ

 

местному

 

преосвященному

 

и,

 

не

 

удовле-

творившись

 

его

 

отвѣтомъ,

 

обратились

 

чрезъ

 

министра

 

вн.

 

дф.лъ

 

въ

Св.

 

Синод ь

 

за разъясненіемъ

 

вопроса:

 

следуетъ

 

ли

 

считать

 

^диновъріе

равносильным?,

 

православію?

 

Св.

 

Синодъ.

 

разсмотревъ

 

де.то.

 

нашелъ,

что

 

„между

 

единоверіемъ

 

и

 

нравославіемъ

 

не

 

существуете

иикацоі'о

 

различіл

 

въ

 

доі'матахъ

 

веры,

 

но,

 

по

 

сиисхождепію

къ

 

заблужденіямь

 

раскольниковъ,

 

обращающимся

 

въ

 

православіе

 

на

нравилахъ

 

еднноверія,

 

правительство

 

допустило

 

исключепіе— соверше-

ніе

 

богослуженія

 

и

 

требъ

 

но

 

старопечатпымъ

 

книгамъ.

 

Такиыъ

 

обра-

зомъ,

 

при

 

отсутствии

 

различія

 

нравославія

 

и

 

единовѣуія,

 

гѣ

 

льготы

 

и

права,

 

кои

 

по

 

закону

 

предоставляются

 

раско.іьиикамъ,

 

п;іи

 

обращеніи

ихъ

 

въ

 

правоелавіе,

 

должны

 

быть

 

роввосильно

 

распрострапены

 

и

 

на

лицт.,

 

переходящихъ

 

ихъ

 

раскола

 

въ

 

православіе

 

на

 

нравилахъ

 

едино-

ві.рія.

Но

 

какъ

 

смотрятъ

 

на

 

себя

 

единоверцы?

 

Признаютъ

 

ли

 

они

 

свое

единоверіе

 

тожествениымъ

 

съ

 

иравославіемъ?

 

Некоторые

 

частные

случаи

 

показываютъ,

 

что

 

пе

 

все

 

по

 

крайней

 

мЬре

 

единоверцы

 

гото-

вы

 

признать

 

и

 

осуществлять

 

свое

 

единеніе

 

съ

 

православною

 

церковью.

Такъ

 

нзъ

 

письма

 

иокойнаго

 

иреосвящен.

 

Ивнокентія

 

(впоследствии

митроп.

 

Московскаго)

 

къ

 

А.

 

П.

 

Муравьеву

 

мы

 

узнаемъ

 

объ

 

очень

прнгкорбпомъ

 

случае,

 

о

 

которомъ

 

нреосвящ.

 

слышалъ

 

въ

 

Нркутскѣ,

что

 

нослѣ

 

литургіи,

 

которую

 

служилъ

 

преосвящ.

 

Аѳанасій

 

у

 

Забайкаль-

скихъ

 

еднноверцевъ,

 

реиноетпейшіе

 

изъ

 

пихъ

 

предлагали

 

с

 

омать

церковь,

 

яко

 

оскверненную

 

шаиконосцами.

 

При

 

этомъ

 

иреосвящен.

Ипнокентій

 

прибавляетъ,

 

что,

 

по

 

словамъ

 

Томскаго

 

н])еосвященнаго,

изъ

 

всвхъ

 

т."

 

п.

 

единовпрц^въ

 

едва

 

ли

 

паоерется

 

и

 

100

 

пастоящихъ,

 

а

прочіе

 

все

 

то

 

же,

 

что

 

іі

 

раскольники

 

*).

 

Это

 

было

 

въ

 

185S

 

г.

 

Въ

1874

 

г.

 

настоятель

 

одного

 

изъ

 

единове.рческихъ

 

приходовъ

 

въ

 

Ново-

черкасской

 

енархіи

 

іеромонахъ

 

Платонъ

 

доносилъ

 

архіеп.

 

Платону,

что

 

его

  

прихожане —единоверцы

    

возмущаются

 

темъ,

 

что

 

вместе

    

съ

*)

 

Мис.

 

Обозр.

  

1900

 

г.,

 

іюль—августъ,

 

стр.

 

26.
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ними

 

въ

 

ихъ

 

храме

 

молятся

 

„щенотники",

 

т.

 

е.

 

православные,

 

съ

 

со-

блюденіемъ

 

ими

 

и

 

другихъ

 

нхъ

 

обрядовъ

 

*).

 

Нужно

 

было

 

разъяснять

этимъ

 

едиповерцамъ,

 

что

 

имъ

 

неприлично

 

и

 

грешно

 

устранять

 

право-

славныхъ

 

отъ

 

общенія

 

въ

 

своихъ

 

мо.титвахъ,

 

ибо

 

они

 

иснове.дуютъ

одну

 

вЬру

 

съ

 

православными:

 

что

 

изъ

 

того,

 

что

 

православные

 

ири-

ходятъ

 

въ

 

ихъ

 

церковь

 

молиться

 

съ

 

ними,

 

ясно

 

оказывается,

 

что

 

они

уважаютъ

 

ихъ

 

керковь.

 

какъ

 

храмъ

 

Божій.

 

и

 

питаютъ

 

любовь

 

къ

ннмъ,

 

какъ

 

къ

 

единов'Ьрнымъ

 

свонмъ

 

братьямъ.

 

и

 

что.

 

следователь-

но,

 

это

 

должно

 

радовать

 

ихъ,

 

а

 

не

 

оскорблять.

Эти

 

случаи

 

показываютъ.

 

что

 

среди

 

единоверцевъ

 

есть

 

и

 

до

ныне

 

немало

 

такихъ,

 

которые

 

являются

 

еще

 

сынами

 

иротнвленія,

мыслить

 

по-раскольнически

 

и

 

о

 

церкви

 

православной

 

и

 

о

 

содержимыхъ

ею

 

обрядахъ

 

и

 

более

 

тяготѣклъ

 

къ

 

раскольническому

 

раздьленію,

чемъ

 

къ

 

миру

 

и

 

единенію

 

съ

 

общей

 

матерью— церковью.

 

Неудивитель-

но,

 

что

 

это

 

единоверіе

 

поэтому

 

доселе

 

оставалось

 

такнмъ

 

маловлілтель-

нымъ

 

па

 

раскольниковъ,

 

что

 

въ

 

целое

 

столѣтіе.

 

попреки

 

первона-

чалыіымъ

 

ожндапііімъ,

 

оно

 

въ

 

сущности

 

сделало

 

такъ

 

мало

 

для

привлечены

 

ихъ

 

къ

 

едшірнію

 

съ

 

православной

 

церковью.

 

Не

 

удиви-

тельно,

 

что

 

и

 

юбилейное

 

торжество

 

ѳДиновѣрія

 

по

 

общимъ

 

отзывамъ,

не

 

носило

 

на

 

себе

 

задушевности

 

и

 

почти

 

не

 

имело

 

характера

общ^русскаго

 

церковнаго

 

торжества.

Свктскія

 

газеты,

 

обсуждая

 

такой

 

характеръ

 

юбилея

 

единовврія,

выражали

 

мысль,

 

будто

 

и-

 

лному

 

едипевію

 

и

 

общенію

 

единоверцевъ

 

съ

православными

 

ирепятствуетъ

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

въ

 

православной

Русской

 

церкви

 

утрачепа

 

связь

 

пастыря

 

съ

 

паствой,

 

священника

 

съ

приходомъ,

 

а

 

это

 

происходит'!,

 

будто

 

бы

 

отъ

 

того,

 

что

 

священники

 

у

насъ

 

не

 

избираются

  

изъ

 

народа,

 

а

 

назначаются

  

изъ

 

особаго

   

сословія.

Что

 

живая

 

связь

 

пастыря

 

съ

 

нриходомт.

 

у

 

насъ

 

действительно

ослабела, — это.

 

къ

 

несчастію.

 

фактъ,

 

не

 

подлежащін

 

сомпенію,

 

хотя

его

 

и

 

нельзя

 

назвать

 

общимъ.

 

Тѣчъ

 

менее

 

можно

 

согласиться

 

съ

действительностью

 

указываемо!!

 

для

 

него

 

причины.

 

Въ

 

настоящее

время

 

все

 

такъ

 

переменилось,

 

что

 

въ

 

ігвкоторыхъ

 

мі.стностяхъ

 

пе

только

 

трудпо

 

сделать

 

выбор і.

 

доотоипаго

 

пастыря,

 

но

 

даже

 

трудно

найти

 

какое

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

лицо,

 

которое

 

можпо

 

Гнл.ю

 

бы

 

определить

къ

 

этому

 

высокому

 

служенію.

 

Говорить:

 

пусть

 

будѳтъ

 

у

 

ирихожаиъ,

хотя

 

и

 

неученый

 

священникъ,

 

но

 

свой

 

имъ

 

человекъ;

 

онъ-де

 

по-

требуетъ

 

съ

 

нихъ

 

немного,

 

но

 

зато

 

имъ

 

будетъ

 

близокъ

 

и

 

т.

 

д.

Правда,

 

такой

 

порядокъ

 

и

 

былъ

 

въ

    

до-Петровскія

   

времена.

  

Но

 

ведь

*)

 

Тамъ

    

же

 

стр.

 

22.



705

у

 

этого

 

порядка

 

были

    

весьма

   

серьезные

 

недостатки,

 

которые

    

и

 

за-

ставили

 

измѣнить

 

его.

Между

 

тѣмъ,

 

современная

 

жизнь

 

указываетъ

 

много

 

другихъ

средствъ

 

возстаповить

 

тесную

 

связь

 

пастыря

 

съ

 

пасомыми.

 

Укажемъ

здѣсь

 

хотя

 

бы

 

иа

 

школу.

 

Дѣти

 

и

 

школа— вотъ

 

тотъ

 

путь,

 

который

можетъ

 

вывести

 

современнаго

 

пастыря

 

изъ

 

его

 

действительно

 

не-

нормальнаго

 

положеаін.

 

Въ

 

пастоящее

 

время

 

почти

 

все

 

д'Ьти

 

стучат-

ся

 

Вт.

 

двери

 

школы,

 

и

 

добрый

 

пастырь

 

должент.

 

отворить

 

эти

 

двери

съ

 

твмъ,

 

чтобы

 

постепенно,

 

поколеніе

 

за

 

поколеніемъ,

 

воспитывать

приходъ

 

свой

 

въ

 

духе

 

православной

 

церкви.

 

Конечно,

 

для

 

этого

 

не-

достаточно

 

быть

 

только

 

оффиціальпымъ

 

заведующимъ

 

и

 

законоучнте-

лемъ,

 

какъ

 

это,

 

къ

 

сожалГ.нію,

 

теперь

 

бываетъ

 

съ

 

некоторыми;

 

на-

против'!.,

 

необходимо

 

съ

 

любовію

 

уделить

 

весь

 

свой

 

досутъ

 

школе,

отдать

 

ей

 

свое

 

сердце

 

и.

 

въ

 

особенности,

 

самолично

 

наставлять

 

детей

въ

 

нравилахъ

 

веры.

 

Тогда

 

не

 

только

 

дѣтн,

 

но

 

и

 

само

 

взрослое

 

на-

селепіе,

 

чрезъ

 

ді.тей,

 

значительно

 

очистится

 

въ

 

духовно-чравствен-

номъ

 

отпошеніи.

 

а

 

также

 

проникнется

 

и

 

увашепіемъ

 

къ

 

учительному

пастырю.

•Щ___о

   

б

   

ъ

   

я

   

в

   

л

 

~е

   

н

   

гя.

  

„;і^

КОЛОШО-ЛИТЕЙНЫЙ

 

ЗАВОД!
Серсщіона

 

Николаевича

 

ЗАБѢШІІІНА

въ

 

\.

 

КОСТРОМѢ;

 

Пи

 

мне- Набережная

 

и

 

Ямсшя

 

улицы,

 

соб.

 

домъ,

ймѣётъ

 

для

 

продажи

 

готовые

 

колокола

 

отъ

 

10

 

фун.

 

до

200

 

пуд.

 

и

 

принпмаетъ

 

заказы

 

на

 

переливку

 

разбитыхъ

 

и

отливку

 

вновь

 

церковныхъ

 

колоколовъ

 

различнаго

 

вѣса,

 

съ

ручательствомъ

 

за

 

полное

 

ихъ

 

достоинство

 

какъ

 

въ

 

каче-

чествѣ.

 

такъ

 

и

 

въ

 

звукѣ.

 

—

 

со

 

сдачею

 

ихъ

 

въ

 

заводѣ

 

и

 

съ

поставкою

 

желѣзн.

 

дорог,

 

въ

 

разпыя

 

мѣстности

 

по

 

льгот-

ному

 

тарифу

 

Vi'oo

 

к.

 

съ

 

пуда

 

и

 

версты.

 

При

 

заказѣ

 

допу-

скается

 

разсрочка

 

платежа

 

по

 

взаимному

 

соглашенію

 

съ

 

за-

казчиками.

 

Условія

 

и

 

справки

 

безплатно.

 

Фирма

 

сушествуетъ

съ

 

1880

 

г.

 

и

 

имѣетъ

 

массу

 

благодарностей

 

отъ

 

заказчи-

ковъ— въ

 

особенности

 

отъ

 

настоятеля

 

Макаріево-Унженскаго

первокласснаго

 

монастыря

 

архимандрита

 

Іова

 

за

 

вылитый

 

въ

августѣ

 

сего

 

1900

 

года

 

колоколъ

 

въ

 

507

 

пуд.

 

23

 

фун. —

Адресъ

 

писемъ

 

и

 

телеграмъ:

 

Кострома.

 

ЗАБѢНКИНУ.

   

3

 

—

 

1



О

 

ВДПЕСКѢ

 

НА

 

ГАЗЕТЫ

 

й

 

ЖУРНАЛЫ

 

1901

 

ГОДА.

ВЫШЕЛЪ

 

НОВЫЙ

 

ВЫІІУСКЪ

,,Т

 

р

 

О

 

И

 

Ц

 

К

 

И

 

X

 

Ъ

   

jJI

 

и

 

с

 

т

 

к

 

о

 

в

 

ъ"

дополнительна™

   

счета

  

первый.

Предприилвъ

 

изданіе

 

возможно

 

полна

 

го

 

толковапія

 

на

 

ев,

 

Еван-

геліе

 

отъ

 

Матвея

 

въ

 

„Тропцкихъ

 

Листкахт/,

 

Редакція

 

оныхт.

 

уже

 

пе

могла

 

зъ

 

текущихъ

 

нумерахъ

 

листковъ

 

помещать

 

статьи

 

съ

 

содержа-

ніемъ,

 

къ

 

истолковапію

 

Еваиге.ііл

 

не

 

относящимся,

 

и

 

потому

 

рлдъ

 

обыч-

ныхъ

 

листковъ

 

пазидателыіаго

 

содержав!;!

 

па

 

время

 

пріостаповился.

Между

 

темъ

 

читатели

 

паши

 

постоянно

 

выражали

 

на.чъ

 

гі.товапіе

 

па

такую

 

невольную

 

пріостановку

 

листковъ

 

общешізидательнаго

 

содержа-

ла,

 

которые,

 

по

 

ихъ

 

мці.нію,

 

могли

 

бы

 

итги

 

рлдомъ

 

съ

 

листками

 

по

Евапгелію.

 

После

 

годовой

 

остановки

 

Редакція

 

нашла

 

возможнымъ

продолжить

 

изданіе

 

общеназпдателыіыхт.

 

ллістковъ

 

вт,

 

томъ

 

же

 

самомъ

виде,

 

какъ

 

были

 

прежде,

 

открывъ

 

для

 

вгг.хъ

 

таких

 

с

 

листковъ

 

новую

номерацію

 

подъ

 

именемъ

 

допо.інителыіаго

 

очкта.

 

Первый

 

выпускъ

сихъ

 

листковъ

 

и

 

предлагается

 

благосклонному

 

винмапію

 

н.чшнхт.

 

ного-

численныхъ

 

читателей.

 

По

 

принятому

 

порядку

 

въ

 

семъ

 

сын;,

 

скі.

 

заклю-

чается

 

40

 

Л?.\«,

 

въ

 

тексте

 

которыхъ

 

помещено

 

д

 

і

 

20

 

рисунковъ

 

Цѣна

40

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

50

  

коп.

ТРОИЦКОЕ

 

ТОЛКОВОЕ

 

ШШ

 

ОТЪ

 

НАТОЕЯ
ш

 

Трщііів

 

Лгаи

 

во

 

севу

 

Евангелію,
удостоенные

 

предііи

 

митрополита

 

Макарія

 

въ

 

1000

 

руб.

Вышли

 

вгогымъ

 

азданг

 

мь.

 

Книга

 

имеется

 

въ

 

вид!,

 

пяти

 

иыпу-

сковъ

 

ценою

 

по

 

40

 

коп.

 

каждый,

 

а

 

съ

 

пересылкой

 

50

 

коп.,

 

пли

 

въ

одномъ

 

томе,

    

въ

    

папке-корешке,

   

ценою

 

въ

 

2

 

р.,

    

а

 

съ

 

пересылкой

2

  

р.

 

50

 

к., — въ

 

коленкорЬ

 

съ

 

золотыиъ

 

тнененіемъ

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

а

 

съ

пересылкой

 

3

 

р

 

,

 

тоже

 

вь

 

коленкорЬ

 

на

 

розоватой

 

веленевой

    

бумагѣ

3

   

))

 

50

 

к.,

 

а

 

съ

 

пересылкой

 

1

 

р.

 

При

 

требованы

 

на

 

5

 

р.

 

нашнхъ

издапій,

 

кромЬ

 

Толковаго

 

Евапгеліа

 

па

 

розоватой

 

бумагѣ,

 

пересылка

до

 

1000

 

верстъ

 

принимается

   

па

 

счетъ

 

редакціи

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіш,

 

носадь,

 

Моск.

 

губ.,

 

въ

 

Лавру,

 

въ

Редакцію

   

„Трбицкихъ

 

Листковъи .

Тамъ

 

же

 

можно

 

получать

 

и

 

act.

 

нрочія

 

изданіл

 

Редакціи,

 

ката-

логъ

 

коихъ

 

высылается

 

орзнл.чтно

  

по

 

первому

 

требованію.

Двухнедѣльный

 

журналъ

2-й

  

J'OJ'L

 

ШДАІШІ.

Цена

 

ДВА

 

руб.

 

вь

 

годъ

 

съ

 

пересылкою

    

за

 

24

 

книжки

    

(около

1500

 

стр.).

Журш&ъ

 

вужодйтъ

 

2

 

Р&&&

 

й ѵь

 

Ш

 

Шшц

 

шммь

 

&й»б

 

ш

 

Ш

 

числа.

Понимал

 

въ

 

самомь

   

широкомъ

 

смысле

 

„ТРЕЗВОСТЬ",

    

редакціл

и

 

въ

 

настоящем!,

 

году

 

не

 

ограничится

 

только

 

руководящими

 

статьями



по

 

вопросу

 

о

 

бррьбѣ

 

съ

 

пьянстпомъ,

 

но

 

приложить

 

всѣ

 

свои

 

силы

 

къ

распространенно

 

вообще

 

трезвыхъ

 

взглядовъ

 

на

 

жизпь,

 

въ

 

основѣ

которьіхъ

 

всегда

 

будугъ

 

великія

 

идеи

 

правды,

 

пира,

 

любви

 

и

 

свободы.

Программа

 

журнала

 

с.іѣОіроіная:

 

I )

 

Объяснеиіе

 

Св.

 

ІІисапія;

2)

 

Добрая

 

христіанскан

 

жизпь;

 

3)

 

Пьяпство

 

и

 

другіе

 

пороки;

 

4)

 

Борьба

съ

 

ньяпстпимъ

 

и

 

другими

 

пороками;

 

5)

 

Повѣсти,

 

разсказы,

 

описаніе

жизни

 

великйхъ

 

людей;

 

6)

 

По

 

бьлу

 

свѣту:

 

какъ

 

живутъ

 

люди

 

въ

Россіи

 

и

 

за

 

границей:

 

христіаиское

 

освѣщеніе

 

видающихся

 

событій

 

изъ

политической

 

жизни

 

иарЬдовъ;

 

7)

 

Смѣсь:

 

письма

 

трезвеппиковъ.

 

Бесѣды

съ

 

итателеыъ

 

о

 

добрыхъ

 

кпигахъ.

 

Полезпые

 

сов'Ьты

 

и

 

т.

 

п.;

 

8)

 

ІІамят-

пнйлистокъ

 

трезвенника:

 

9)

 

Уамѣтки

 

и

 

извѣстія.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

редакция

 

журнала

 

(Спб.,

 

Черпышевъ

пер.

 

д.

 

8,

 

кв.

 

35);

 

въ

 

магазинахъ

 

Новаг.о

 

Времени,

 

Тузова,

 

Риккера

 

и

др.

 

и

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

контор'1;

 

Н.

 

Нечковской.

Редакторъ

 

П.іііатель

 

свдщ.

 

В.

 

Бѣлогостицкій.

1

 

—

 

1

Общественно-педагогическая

 

и

 

литературная

 

еженедѣльная

газета

,дамінь

 

и

 

школа"
еъ

 

приложѳніѳмъ

 

„ШКОЛЬНОЕ

 

0Б03РѢШЕ"

  

(г.

 

ІІП)
подъ

 

редакціей

 

М.

 

Виноградова.

Запроси

 

современной

 

жизпи

 

и

 

школы

 

сь

 

каждымъ

 

днемъ

 

ослож-

няются,

 

становятся

 

серьезнѣе,

 

острѣе

 

и

 

требуютъ

 

вдумчиваго

 

и

 

трезва-

го

 

рѣщёнія.

 

Мы

 

идемъ

 

на

 

встречу

 

этимъ

 

заиросамъ

 

и

 

помѣрѣнашихь

си.іъ

 

сдужимѣ

 

выяспенію

 

и

 

удовлетворен^

 

ихъ

 

Мы

 

не

 

замыкаемся

въ

 

узкой

 

рамкѣ

 

будничной

 

„жизни"

 

и

 

въ

 

тѣсныхъ

 

стѣпахъ

 

„школы":

шире

 

рпзлнигаемъ

 

нашъ

 

горизовтъ

 

и

 

смотримъ

 

па

 

жизнь,

 

какъ

 

на

школу,

 

а

 

на

 

шко

 

іу,

 

какъ

 

на

 

жизнь.

 

И

 

поэтому

 

всѣ

 

явлепія

 

русской

жизни

 

и

 

школы

 

будутъ

 

съ

 

возможною

 

полнотою

 

отражаться

 

въ

 

нашемъ

изданій.

 

Главное

 

вниманіе

 

наше,

 

попрежнему,

 

будетъ

 

обращено

 

на

осяовад

 

попроси

 

духовной

 

жизни

   

и

 

идеальной

 

школы.

цѣва

 

за

 

годъ

 

сѣ

 

нерёс.

 

и

 

дост,

 

5

 

руб.,

 

зд

 

полгода — 3

 

р.

 

и

 

на

3

 

мѣс.

 

2

 

руб.:

 

для

 

начальпыхъ

 

школъ

 

и

 

вародныхъ

 

учителей— 4

 

руб.

въ

 

годъ,

 

за

 

границу

 

О

 

руб.

 

Допускается

 

разсрочка

 

платежа— по

 

со-

гляиіенік)

 

съ

 

Редакціев!

 

Оставшіеся

 

въ

 

пебольшомъ

 

количествѣ

 

полные

комплекты

 

газеты

 

за

 

181)3

 

г.,

 

1S94

 

г.

 

можно

 

получать

 

по

 

два

 

руб.,

 

и

1695,

 

1 890,

 

199S

 

и

 

1S99

 

г.

 

по

 

3

 

руб

 

за

 

годъ

 

(Новые

 

подписчики

при

 

выпйскѣ

 

газеты

 

за

 

прёжніе

 

годы,

 

снерхъ

 

того,

 

пользуются

 

50%

уст.).

 

Библіотевв

 

и

 

блзплатпыл

 

читальни

 

пользуются

 

особой

 

уступкою.

Подписчикамъ

 

предоставляется

 

помѣщать

 

безалатно

 

всякія

 

объявленія,

относящіяся

 

къ

 

спросу

 

и

 

нредложенію

 

труда,

 

а

 

именно:

 

по

 

найму

учителей,

 

гувернантопъ.

 

боннъ

 

и

 

т.

 

п..

 

а

 

также

 

по

 

продажѣ

 

изданій,

кпигъ

 

и

 

проч.

 

Отъ

 

учебпыхъ

 

заведепій

 

принимаются

 

объявленія

 

объ

условіяхъ

 

пріема

 

и

 

иоступленія

 

въ

 

пихъ,

 

а

 

также

 

объ

 

имѣющихся

вакапсіихъ

 

учащнхъ

 

и

 

учащихся.

Доставившему

 

подписку

 

па

 

десять

 

экземпляровъ — одиннадцатый

безплатно.

Ибдпііска

 

принимается

 

въ

 

главной

 

конторѣ

 

,,ЖИ.ЗНЬ

 

и

 

IJJKG.TA"

и

  

„ШКОЛЫТА

 

10

  

ОБОЗРѢНІИ':

 

С.-Петербур'іъ,

 

Загородный

 

>т..

 

Я4.
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Духовный

 

йшовско-ашшмшесй

 

журвалъ

8ѢРА

 

1

 

ІІЖЖІІІ
НА

  

1901

  

ГОДЪ

 

— ТРЕТШ

  

ГОДЪ

  

ИЗДАНІЯ.

Журналъ

 

„Вѣра

 

и

 

Церковь"

 

имѣетъ

 

своею

 

задачею

 

отвѣчать

 

на

запросы

 

религіозпой

 

мысли

 

и

 

духовпой

 

жизни

 

современнаго

 

общества

въ

 

противодѣйстпіе

 

раціоиализму

 

и

 

невѣрію.

Въ

 

соотвѣтствіе

 

съ

 

такой

 

основной

 

задачей

 

журнала,

 

въ

 

немъ,

 

со-

гласно

 

утвержденной

 

Св.

 

Сѵподомъ

 

программ!;,

 

помещаются

 

статьи

 

по

всѣмъ

 

отдѣламъ

 

богословія

 

(въ

 

шнрокомъ

 

значеніи

 

этого

 

слова),

 

елу-

жащія

 

къ

 

разъясненію

 

преимущественно

 

такихъ

 

духовныхъ

 

вонросовъ,

которые

 

подвергаются

 

песогласнымъ

 

съ

 

ученіемъ

 

православной

 

церкви

толкованіямъ

 

въ

 

современной

 

жизни

 

и

 

миимо-Лі:боральпоіі

 

печати;

здѣсь

 

поэтому

 

имѣютъ

 

мѣсто

 

и

 

статьи

 

но

 

естественuo-научной

 

аноло-

гетнкѣ.

 

Статьи

 

итого

 

перваго— научно-богословском

 

отдѣла

 

предлагают-

ся

 

въ

 

общедоступпомъ

 

изложепіи.

Второй

 

отдѣлъ

 

журнала— церковный

 

посвящается

 

ибозрѣнію

 

вы-

дающихся

 

проявленій

 

благодатной

 

силы

 

и

 

истинной

 

вѣры

 

православ-

ной

 

церкви

 

въ

 

событіяхъ

 

сокремепиоіі

 

жизни,

 

между

 

нрочимъ,

 

по

 

ея

изображеніямъ

 

въ

 

свѣтекой

 

печати,

 

а

 

такжо

 

озпакомленію

 

съ

 

благими

дѣятеляаи

 

вѣры

 

и

 

церкви

 

послѣдняго

 

времени.

 

Заключительную

 

часть

отдѣла

 

составляетъ

 

духовная

 

бибяіографія,

 

имѣющая

 

иредметомъ

 

сно-

иыъ

 

преимущественно

 

книги

  

богословско-аиологетическаго

 

содержанія,

Въ

 

виду

 

предпринятыхъ

 

ііъ

 

поглѣдпее

 

время

 

школьныхъ

 

рефо]і.чъ

и

 

въ

 

соотвѣтствіе

 

нул;дамъ

 

законоучителъства

 

въ

 

современной

 

піколѣ,

въ

 

журпалѣ

 

помѣщаются

 

статьи

 

по

 

попр

 

самъ

 

образования

 

и

 

воспита-

ния

 

юношества

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви,

 

и

 

ведутся

 

поетолппые

библіографпческіе

 

отчеты

 

о

 

повыхъ

 

учебныхъ

 

книгахъ

 

по

 

закону

 

Бо-

жію.— Въ

 

приложепіи

 

печатаются

 

академнческія

 

чтенія

 

по

 

св.

 

Пигавію

Новаго

 

Завѣта,

 

fen.

 

Михаила.

Журналъ

 

выходить

 

десять

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

(за

 

исключеніемъ

 

іюня

и

 

іюля)

 

книжками

 

въ

 

8—10

 

неч.

 

лнстовъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

пять

 

рублей,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересыл-

кой—шесть

 

рублей.

Подписка

 

принимается

 

у

 

редактора-издателя,

 

законоучителя

 

ІІмпк-

раторскаго

 

лицея

 

въ

 

намять

 

Цесаревича

 

Николая,

 

священника

 

Іоанпа

Ильича

 

Соловьева

 

(Москва,

 

Остоженка,

 

здапіе

 

лицея).

Въ

 

редакціи

 

продаются

 

оставшіеся

 

экземпляры

 

журпала:

 

за

 

1900

 

г.

цѣна

 

пять

 

руб.

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

за

 

2-ю

 

половину

 

1899

 

г.

 

цѣна

 

одипъ

рубль

 

съ

 

пересылкой.

Редакторъ-издатель

 

свящ.

 

I.

  

Срловъсвъ.

    

2—2

ШШОНЕРСКОЕ

 

ОБОЗРЪНІЕ
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

   

СЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

Подписная

 

цѣпа

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой:

 

1)

 

fi

 

руб.

 

за

 

полпое

изданіе

 

журнала

 

со

 

всѣми

 

пряложепіямн:

 

а)

 

12

 

ежемѣснчныхъ

 

выпус-

ковъ

 

журнала;

 

б)

 

4

 

кпиги

 

приложенія

 

(трехмѣсячники)

 

съ

 

..Миссіонер.

скими

 

листками";

 

в)

 

6

 

проповѣдническихъ

 

вынусковъ

 

(двухмѣсячники)

2)

 

5

 

руб.

 

журналъ

 

(12

 

вынусковъ)

 

безъ

 

приложеній.

 

3)

 

Пародно-мис-

сіонерская

 

библіотека

 

(въ

 

количсстпѣ

 

болѣе

 

50

 

назвапій)

 

п.

 

2

 

р.,

 

при

требованіи

 

на

 

журналъ

  

1

  

руб.

 

35

 

кои.



„ВѢСТНИКЪ

 

ИНОСТРАННОЙ

 

ЛИТЕРАТУРЫ .

Постепенно

 

улучшаясь

 

и

 

увеличиваясь

 

въ

 

объемѣ,

 

всеболѣе

 

расширяя

свои

 

рамки,

 

давая

 

въ

 

1898

 

и

 

1899

 

годахъ

 

читателямъ

 

по

 

5000

 

стра-

ницъ

 

убористаго

 

шрифта,

 

а

 

въ

 

истекающемъ

 

1900

 

году — до

 

6000.

страниц-»

 

запимательнаго

 

чтенія,

 

„ВѢСТНИКЪ"

 

и

 

въ

 

паступающемъ,

одшпадцатоМъ

 

году

 

своего

 

изданія

 

будетъ

 

попрежнему

 

неуклонно

 

пре-

следовать

 

поставленныя

 

при

 

его

 

основапіи

 

задачи

 

и

 

безъ

 

промедленія

знакомить

 

читателей

 

со

 

всѣми

 

щ Іащцимися

 

новинками,

 

принадлежа-

щими

 

перу

 

талаптливѣйшихъ

 

представителей

 

иностранныхъ

 

литературъ.

Подписчики

 

на

 

..ВѢСТНИКЪ"

 

въ

 

1901

 

году

 

получать

 

три

 

безплат-

ныхъ,

 

впервые

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

иллтстрированныхъ

 

приложенгя,

три

 

образцовыхъ,

 

классическихъ

 

произведена

 

фравцузской

 

литературы,

изъ

 

которыхъ

 

два,

 

аь

 

виОѣ

 

ошОѣ.іъныиъ

 

книгъ,

 

будутъ

 

разосланы

 

при

январскомъ

 

и

 

мартовском;,

 

Л:Л*

 

журнала,

 

а

 

третье—поыѣшено

 

въ

 

„ВѢСТ-

НИКіѴ,

 

съ

 

отдѣльною

 

нумераціею

 

страннцъ:

I.

  

Лри

 

Январской

 

книжкѣ

 

подписчики

 

получатъ

 

изящно

 

изданный

 

томъ

заключающіи

 

въ

 

себѣ

 

знаменитую

 

„ИСПОВЪДЬ"

 

Жшъ-Жака

 

Руссо

„Иииовѣдь"

 

будетъ

 

снабжена

 

портрегомъ,

 

біографіей

 

и

 

характеристи-

кой

 

Руссо,

 

и

 

иллюстрирована

 

копіями

 

съ

 

новѣйшихъ

 

нревосходныхъ

гравю])Ъ

 

Марша

 

Je.iya.

 

посѣтившаго

 

всѣ

 

мѣстности,

 

такъ

 

или

 

иначе

связанный

 

съ

 

памятью

 

о

 

великомъ

 

писателѣ,

 

и

 

тщательно

 

изучившаго

жизнь

 

и

 

дѣнтельнос.ть

 

автора

  

„Эмиля"

  

и

  

„Новой

 

Элоизы".

II.

   

При

 

мартовской

 

кпнжкѣ

 

„Вѣстника"

 

будетъ

 

разослано

 

отдѣльнымъ

томомъ

 

всѣмъ

 

иодписчикамъ,

 

впесшимъ

 

полпую

 

годовую

 

плату,

 

второе

безн.іатное

 

приложеніе — впервые

 

па

 

русскомъ

 

языкѣ

 

иллюстрированный

знаменитый

 

сатирическій

 

романъ

 

„ЖИЛЬБЛАЗЪ"

 

ЛЕСАЖА.

III.

 

Съ

 

отдельною

 

нуіиераціею

 

страницъ

 

съ

 

Январской

 

книжки

„ BTjCTilllrtA"

 

будетъ

 

печататься

 

третье

 

прсложеніе — впервые

на

 

русскомъ

 

языгсѣ

 

иллюстрированный

 

„КОМИЧѲСЕІИ

романъ"

 

СКАРРОНА

 

лучшее

 

проіізі-едепіе

 

паиболѣе

 

ве-

селаго

 

и

 

жизнерадостная

 

нзъ

 

французскихъ

 

писателей.

 

Во

вступительной

 

статьѣ

 

къ

 

^комическому

 

р

 

м any"

 

будутъ

 

характе-

ризованы

 

своеобра.-шая

 

жизпь

 

н

 

оригинальная

 

литературная

дѣяте

 

іыюсть

 

даровнтаго

   

кальки-писателя.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

1901

 

годъ

 

остается

 

прежняя:

безъ

 

доставки

   

Л

                  

J*fi

                

съ

   

доставкою

    

J*

         

'

и

 

пересылки.

 

Т

 

РУ"«

 

vJIJ

 

КОП.

 

и

 

пересылкою.

 

Э

 

РУО«

Желающіе

 

получить

 

„ИСПОвѢдь"

 

и

 

„Жиль

 

Блазъ"

 

въ

 

излщныхъ

колеикоровыхъ

  

золотомъ

 

тисненыхъ

  

переплетахъ

 

прнплачиваютъ

за

 

каждый

  

переплетъ

 

50

 

КОП.

Гг.

 

служащіе

  

въ

 

казенпыхъ

  

и

  

частныхъ

 

учрежденіяхъ

 

пользуются

разсрочкою

 

за

   

иоручительетномъ

 

гг.

  

казначееьъ

 

и

  

лицъ

 

завѣду-

ющихъ

 

подпискою.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С. -Петербурге— въ

 

Конторѣ

 

Редакціп

Гостиннын

 

дворъ,

 

Зеркальная

 

линія,

 

ліі

 

63.

 

магазппъ

 

Пантелеева

(прот.

 

ГІажескаіо

 

Кори

 

),

 

въ

 

ІѴІОСКВѣ

 

— въ

 

Конторѣ

 

И.

 

Н.

 

Печ-

ковской,

 

Петровскія

 

линіи,

 

а

 

гг.

 

пногородніе

 

благоволить

 

адре-

соваться

  

въ

  

редакдію.

   

СІІВ.,

  

Верейская

  

ѵл,.

 

д.

    

М

  

16,

 

собств.

3

 

—

 

2



Мин.

 

Нар.

 

Проев,

 

газета

    

„Русское

 

Слово"

    

допущена

    

въ

 

обращенію

въ

 

нар.

 

читальня

 

хъ.

Седьмой

 

годъ

 

изданія.

Ежедневная

 

политическая,

 

общественная

  

и

 

литературная

 

газета

Русское

 

Слово,
безъ

 

предварительной

 

цензуры

 

въ

 

форматѣ

 

и

 

по

 

программ'!»

 

большихъ

газетъ.

Вступая

 

въ

 

седьмой

 

годъ

 

изданія,

 

„Русское

 

Слово"

 

надѣется

продолжать

 

такъ

 

же

 

быстро

 

развиваться

 

и

 

завоевывать

 

обіція

 

симпа-

тіи,

 

какъ

 

и

 

въ

 

послѣдніе

 

три

 

года.

 

Редакція

 

будетъ

 

ионрежиеыу

употреблять

 

всѣ

 

ыѣры

 

для

 

улучшенія

 

газеты,

 

выработывая

 

постепенно

типъ

 

дешеваго,

 

полнаго

 

и

 

литературнаго

 

органа,

 

одинаково

 

удовлетво-

ряющего

 

какъ

 

городского,

 

такъ

 

и

 

деревенскаго

 

читателя.

По

 

своей

 

программѣ

 

„Русское

 

Слово",

 

одинаково

 

съ

 

большими

безцепзурными

 

политическими

 

газетами,

 

по

 

своему

 

направлению

 

являет-

ся

 

чисто

 

русскимъ

 

и

 

вполпѣ

 

независимым!,

 

отъ

 

пелкнхъ

 

парлій,

 

круж-

ковъ

 

и

 

течепій

 

органомъ,

 

дороже

 

всего

 

цѣнящимъ

 

правду

 

и

 

здравый

смыслъ

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

служащимъ

 

интересамъ

 

п

 

задачпмъ

 

русскаго

народа.

Въ

 

„Русскомъ

 

Словѣ"

 

въ

 

1900

 

г.

 

принимали

 

участіе

 

слѣдующія

лица:

 

Бергъ

 

Ф.

 

Н.,

 

Берендей

 

(нсевдонимъ),

 

Бочпровъ

 

Н.

 

П.,

 

Влади-

мірс.кій

 

А.

 

М.

 

(Введенскій),

 

Волкопскій,

 

кн.

 

М.

 

Н.,

 

Горскій-ІІлатоновъ,

Дагановичъ

 

Л.,

 

Дмитріевъ

 

Д.

 

С.

 

(Москвин

 

ь),

 

Дубровина

 

А.,

 

Иловайскій

Д.

 

И.,

 

Іордапъ

 

В.

 

I.,

 

Кичеевъ

 

П.

 

И

 

,

 

Кругловъ

 

А.

 

В..

 

Ландсбергъ

 

А.

 

П.

(Павловъ),

 

Лаговъ,

 

Млспицкій

 

Н.

 

И.

 

(исевдонимъ),

 

Назарьева.

 

Пики-

форовъ

 

Д,

 

И.,

 

Незнамовь

 

И.

 

(Варшавскіи),

 

Цяскрвекій

 

д-ръ,

 

Чукмал-

динъ

 

Н.

 

М,

 

Шараиовъ

 

С.

 

Ф..

 

ІДетининъ

 

кн.

 

и

 

проч.

Подписная

 

цѣна

 

па

 

„Русское

 

Слово"

 

съ

 

доставк.

 

и

 

иерее.

 

5

 

р.

на

 

годъ.

 

На

 

1

  

мѣслцъ

 

75

 

к.

Подписная

 

цѣна

 

па

 

газету

 

и

 

журналъ

 

съ

 

доставк.

 

и

 

перес

 

7

 

р.

на

 

годъ.

 

На

 

1

 

мѣсяцъ

 

1

  

р.

Подписчики

 

на

 

„Русское

 

Слово"

 

получать

 

при

 

доилатѣ

 

2

 

руб.

иллюстрированный

    

худоя;ественно

 

-

 

литературный

    

и

   

юмористическій

еженедельный

 

журналъ

„и

  

о

  

:к

  

:р

  

ы".

Отдѣльная

 

подписка

 

на

 

журналъ

 

„Искры"

  

3

 

руб.

  

въ

 

годъ.

Программа

 

журнала:

 

Беллетристика.—

 

Популярно-научный

 

отдѣлъ. —

Событія

 

общественной

 

и

 

политической

 

жизни.—

 

Театръ

 

и

 

искусство.—

Обществеппые

 

дѣятели.

 

— Юмористика.— Карикатуры.

 

—Критика

 

и

 

биб-

ліографія. — Судебная

   

хроника.

 

—

 

Спортъ.— Смѣсь.—

 

Почтовый

 

ящнкъ

 

и

объявленія. __________________________________________

 

________«__=—

ДОПУСКАЕТСЯ

    

РАССРОЧКА:

На

 

газету:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

р.,

  

къ

 

1

 

апрѣля

 

2

 

р.

 

и

 

къ

 

1

  

іюля

  

1

  

р.

На

 

газету

 

и

 

журналъ:

 

при

 

иодпискѣ

 

3

 

р.,

 

къ

 

1

 

аирѣля

 

2

 

р.

 

и

 

къ

1

 

іюля

 

2

 

р.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Илышскія

 

ворота,

 

д.

 

Титова.

Кромѣ

 

того,

 

подписка

 

принимается

 

во

 

всѣхъ

 

книжпыхъ

 

мвгазипяхъ

Москвы,

 

Петербурга

 

и

 

др.

 

городовъ

 

Россіи.



Ж

  

ЮНЫЙ

 

ЧИТАТЕЛЬ

  

Jg
иллюстрированный

 

литературный

   

п

  

паучпо-популярный

 

журналъ

для

 

дѣтей

 

старшаго

 

возраста.

Одобренъ

 

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

учрежденій

 

вѣдомства

 

Импе-

ратрицы

 

Маріи

 

в

 

допущенъ

 

Осооымъ

 

Отдѣломъ

 

Ученаго

 

Коми-

тета

 

М.

 

Н.

 

Пр.

 

за

 

прошлый

 

годъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

JV»

 

13,

 

въ

ученическін

 

бпбліотекп

 

городскпхъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

училищъ,

 

въ

учнгельскія

 

бпбліотекн

 

пачальпыхъ

 

пародпыхъ

 

школъ

 

и

 

въ

 

без-

платныя

  

пародпыя

  

читальни

  

и

  

библіотеки.

Журналъ

 

выходить

 

двумя

 

номерами

 

въ

 

мѣсяцъ:

 

1-го

 

числа

каждаго

 

мѣсяца

 

книжкой,

 

которая

 

заключаетъ

 

одно

 

беллетри-

стическое

 

или

 

научно-популярное

 

произведете,

 

а

 

15-го

 

—

 

книж-

кой

 

такого

 

же

 

формата,

 

по

 

съ

 

разнообразными

 

содержаніемъ

(разсказы,

 

стихотворенія.

 

очерки,

 

біографіи.

 

научныя

 

новости,

занятія,

  

анекдоты

   

и

   

пр.).

Въ

 

первыхъ

 

нумерахъ

 

будущаго

 

года

 

предполагаются

 

къ

наиечатанію,

 

между

 

прочимъ,

 

слѣдуюіція

 

нронзведенія:

 

Разсказы:

К.

 

М.

 

Стапюкпвнча,

 

Д.

 

Н.

 

Мампна-Снбиряка,

 

П.

 

Потапенко,

Ю.

 

Безродной

 

и

 

др. —

 

Петръ

 

Басмансвъ.

 

Исторнческіп

 

разсказъ

М.

 

Волковой. —

 

Герои

 

завоеватели

 

Дальнаго

 

Востока.

 

Д.

 

трей-

дера —

 

Въ

 

когтяхъ

 

Кілифа

 

(по

 

Нейфельду)

 

Н.

 

Березина.

 

—

 

Мель-

ница

 

на

 

Ф.ѵіссіъ.

 

Романъ.

 

Дж.

 

Элліотъ.

 

Сокращенный

 

перев.

 

съ

англ.

 

—

 

Путешествіс

 

Джона

 

Франклина.

 

Э.

 

Ппменовой.

 

—

 

Жизнь

растснііі.

 

М.

 

Сабининой.

 

—

 

Прогулка

 

ьъ

 

зоол^.гичсскпмъ

 

саду.

Прогулка

 

аъ

 

батаническомъ

 

саду.

 

И.

 

Кузнецова.

 

—

 

На

 

западъ\

ІТсторнческій

 

ромапъ

 

Кингслей.

 

—

 

Ую.ѵікъ

 

Киргизской

 

степи.

В.

 

ЛІанюшко.

 

—

 

Кукугика.

 

Очеркъ

 

по

 

зоологи;

 

К.

 

Яцуты. — Акса-

кооъ.

 

Біограф.

 

очеркъ

 

М.

 

Сабининой.

 

—

 

Андсрсенъ.

 

Біограф.

очеркъ

 

Е.

  

Колтоновской

  

и

  

мн.

  

др.

Кромѣ

 

того,

 

редакція

 

предполагаем

 

дать

 

свопмъ

 

читателямъ

въ

 

отдѣльныхъ

 

кнмжкахъ

 

исторические

 

романы

 

(3

 

книжки),

 

чисто

беллетристическгя

 

произведснія

 

(3

 

книжки),

 

путешествія

 

(3

 

книжки)

и

 

очерки

 

по

 

этнографт

 

(3

  

книжки).

Стремясь

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

журналъ

 

могъ

 

проникнуть

 

туда,

гдѣ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

находила

 

себѣ

 

достаточпаго

 

доступа

 

дѣтская

хнига,

 

редакція

   

назначила

 

за

 

него

 

возможно

 

доступную

 

цѣну

2

   

руб.

   

въ

  

годъ.

съ

 

дост.

  

и

  

иерее,

   

во

 

всѣ

 

города

 

Россіи,

    

при

  

чемъ

 

допускается

разерочка:

 

1

 

р.

   

при

  

подпискѣ

   

nip.

   

1

  

мая.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи:

 

СПБ.

 

Зна-

менская

 

ул.,

 

д.

 

№

 

47.



При

 

подписке

 

черезъ

 

кпижпые

 

магазины,

 

подписная

 

цѣ-

на

 

2

 

руб.

 

15

 

коп.,

 

изъ

 

которыхъ

 

15

 

коп.

 

магазины

 

удержи-

ваютъ

 

въ

 

свою

 

пользу.

Подробное

 

объявленіе

 

съ

 

перечнемъ

 

статей,

 

помѣщепныхъ

въ

 

журпалѣ

 

въ

  

1900

  

г.,

  

высылается

  

по

 

первому

 

требовапію.

Разсрочка

 

черезъ

 

книжпые

 

магазины

 

не

 

допускается.

Редакція

 

просить

 

лпцъ,

 

сочувствующпхъ

 

цѣлямъ

 

журнала,

содѣйствовать

 

его

 

распространенно.

Журпалъ

 

за

 

1899

 

г.

 

весь

 

разошелся,

 

а

 

за

 

1900

 

г.

 

про-

дается

 

въ

 

редакціи

 

за

 

два

 

руб.

 

безъ

 

пересылки.

 

При

 

выпнскѣ

не

 

менѣе

 

десяти

  

экз.

 

пересылка

 

па

 

счетъ

 

редакціи.

Изд.:

 

ж.-вр.

 

Е.

 

Козакевичъ-Стсфановская.

  

Ред.

 

ж.-вр.

 

Е.

 

Пимеиова.

Редакторъ-пзд.

 

ж.-вр.

 

А

  

Острогорская- Малкина.

_________

                                   

3—1.

Еженедельный,

   

иллюстрированный,

  

релнгіозпо-правственный

народный

 

журналъ

съ

 

пересылкой.

               

♦•«да

 

ЦЗ,

 

*>

   

«Ш

    

w

 

Щ

 

«да

                    

за

 

полгода

 

л

 

пер.

4-

 

руйля

 

за

 

годъ

                

tf

 

ff%

 

Q)

 

11

 

ff

 

таР

 

Т;

 

T^f 1

                

2

 

руб.

 

50

 

коп

(четырнадцатый

 

годъ

 

м.цаиіа

 

і.

я

 

■,Кормчій",

 

одобренъ

 

какъ

 

полезное

 

чтепіе

 

для

 

солдатъ

и

 

рекомепдоваиъ

 

къ

 

выпнскѣ

 

по

 

Россійской

 

артнллеріи,

 

ре-

комендовапъ

 

къ

 

выппскѣ

 

по

 

войскамь

 

Московскаго

 

военнаго

округа,

 

допущепъ:

 

въ

 

библіотеки

 

пародныхъ

 

учнлищъдля

 

внѣ-

власснаго

 

чтенія

 

учащихся

 

и

 

взрослыхъ,

 

и

 

въ

 

библіотеви

церковпо-прпходскихъ

 

іпколъ,

 

одобренъ

 

и

 

рскомендооанъ

 

Епарх.

Начальствами:

 

Московскимъ,

 

Костромским!.,

 

Пепзепскпмъ,

 

Туль-

скимъ,

 

Томскимъ,

 

Енпсейскимъ,

 

Мнпскимъ,

 

Лстрахапскимъ,

 

По-

дольсвимъ

  

и

  

Рижскимъ

 

Училищнымъ

  

Совътомъ.

„Кормчій"

 

предназначается

 

для

 

воскреспаго

 

и

 

праздничпаго

чтенія

 

въ

 

христіанской

 

семьѣ

 

православиаго

 

русскаго

 

народа.

Въ

 

виду

 

этого

 

программа

 

издапін

 

его

 

носить

 

характеръ

 

обще-

доступности,

 

какъ

 

въ

 

выборі;

 

статей

 

для

 

чтепія,

 

такъ

 

и

 

въ

формѣ

 

ихъ

 

изложені я.

JVLY;

 

журпала

 

будутъ

 

украшаться

 

рисунками

 

религіозпо-

нравственпаго

 

содержанія

 

съ

 

соответствующими

 

пояспепіями

 

въ

текстѣ.

 

Въ

 

1901

 

году

 

въ

 

журналѣ

 

„КоріИЧІЙ"

 

по

 

прежнему

 

бу-

детъ

 

принимать

 

участіе

 

своими

 

литературными

 

трудами

 

извѣ-

стный

 

Иронштадтскій

 

пастырь

 

отецъ

 

Іоаннъ.

Въ

 

1901

 

г.

 

редакція

 

„Нормчаго*

 

дастъ

 

свонмъ

 

иодписчикамъ:

52

 

№№

 

релнгіозію-нравственнаго

 

чтенія

 

и

 

обзора

 

событій

 

теку-

щей

 

жизпи.

   

52

 

N242

 

иллюстрировапныхъ

   

лпстковъ

    

по

 

воскрес-



нымъ

 

житіямъ

 

святыхъ.

 

52

 

№№

 

иллюстрированныхъ

 

листковъ

на

 

великіе

 

праздники

 

святыхъ.

Полные

 

сброшюрованные

 

экз.

 

„Кормчаго"

 

за

 

1893,94,95,

96,

 

97,

 

98

 

и

 

99

 

гг.

 

продаются

 

по

 

три

 

рубля

 

за

 

годъ.

 

Есть

въ

 

продажѣ

 

нѣсколько

 

пеполныхъ

 

экземпляровъ

 

журнала

 

за

1892

 

годъ,

 

цѣпа

 

съ

 

перес.

 

2

 

руб.

 

Выписывающіе

 

журпалъ

 

сра-

зу

 

8а

 

7

 

лѣтъ

 

(начиная

 

съ

 

1893

 

г.)

 

уплачиваютъ

 

(вмѣсто

 

21

 

р.,

18

 

руб.

 

съ

 

перес,

 

а

 

безъ

 

перес.

  

15

 

р).

Лица

 

и

 

учреждепія,

 

выписывающія

 

одновременно

 

не

 

менѣе

десяти

 

экземнляровъ

 

журналъ

 

за

 

1901

 

г.,

 

получаютъ

 

одиннадца-

тый

 

безплатпо.

Есть

 

въ

 

продажѣ

 

религіозно-нравственныя

 

книжки

 

для

 

на-

рода

 

(5

 

пазвапій);

 

за

 

100

 

кпижевъ

 

80

 

в.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

Издапія

  

„Кормчаго"

  

паложеннымъ

 

платежемъ

 

не

 

высылаются.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Большая

 

Ордынка,

 

д.

 

Бажановой,

(квартира

 

нротоіерея

  

Скорбященской

 

церкви).

РЕЛИП03Н0-НРАВСТВЕННЫЕ

 

ЛИСТКИ

 

съ

 

рисунками,

 

за

 

1000

листковъ

 

5

 

руб.,

 

пересылка

 

по

 

разстоянію;

 

за

 

100

 

листковъ

€0

  

коп.

 

безъ

  

пересылки,

  

80

  

к.

 

съ

 

пересылкой.

ЗАДУШЕВНЫЙ

 

ДРУЖЕСКІЯ

 

БЕСЪДЫ

 

пастыря

 

съ

 

воинами

въ

 

часы

 

досуга

 

(книга).

 

Свящ.

 

Ляпидевскаго.

 

Ц

 

съ

 

перес.

 

35

 

к.

Москва,

 

Лефортово,

  

военная

 

тюрьма,

 

кв.

 

священника.

-------------

                                  

3

 

—

 

1.

Еженедѣльный

   

духовный

 

журналъ

9У П

 

а

 

с

 

т

 

ы

 

р

 

с

 

к

 

і

 

й

 

Собѳсѣдникъ".
ЛГОДЪ

 

ХГѴІІ.

Въ

 

паступающемъ

 

1901

 

году

 

„Пастырскій

 

Собесѣдникъ"

будетъ

  

издаваться

  

по

  

прежней

  

программѣ.

Въ

 

впдЬ

 

отдѣльпаго

 

нриложенія

 

къ

 

журналу

 

будутъ

 

еже-

мѣсячпо

 

издаваться

 

книжки

 

подъ

 

одпимъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

„ХРИСТИАНСКАЯ

 

БЕСЬДА\

 

Проповѣди

 

и

 

статьи

 

для

 

назида-

тельнаго

 

чтенін

 

при

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованіяхъ.

Печатается

 

н,

 

какъ

 

безплатпое

 

приложевіе

 

къ

 

журналу,

при

 

псрвыхъ

 

Л-Л»

 

будетъ

 

высланъ

 

всѣмъ

 

нодписчикамъ

 

Сбор-

пивъ,

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

нолпое

 

собраніе

 

дѣйствующихъ

церковно-граждапгкихъ

 

закопоположеній,

 

отпосящнхся

 

въ

 

Ду-

ховному

 

Ведомству.

 

Означенный

 

Сборнпкъ

 

будетъ

 

пзданъ

 

въ

двухъ

 

частяхъ

 

(бо.іѣе

 

200

 

стр.

 

большого

 

формата

 

въ

 

каждой),

 

подъ

одпимъ

 

общпмъ

 

заглавіемъ:

 

,ДерЕ(ШШ@

 

6jcaPQfCT?pQEe^@o".

Сверхъ

 

того,

 

при

 

ДОПЛат Ь

 

ОДНОГО

 

рубля

 

къ

 

подписной

 

цѣ-

нѣ

 

на

 

журпалъ,

 

въ

 

концѣ

 

марта

 

будутъ

 

высланы

 

два

 

новыхъ

тома

 

(до

 

400

   

и

 

болѣе

   

стр.

  

въ

 

каждомъ)

    

извѣстнаго

 

уже

 

под-



писчикамъ

 

„Паст.

 

Соб."

 

проновѣдппческаго

 

труда:

 

Святые

 

учи-

тели

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

душеспасительныя

 

чтенія

 

на

 

каждый

день

 

года.

 

Протоіерея

 

В.

 

Преображепскаго.

Подписная

 

цѣиа

 

па

 

журналъ

 

и

 

приложепія

 

къ

 

нему

 

съ

доставкой

 

и

 

пересылкой:

  

на

 

годъ

 

ПЯТЬ

 

руб.,

  

на

 

полгода

 

три

 

р.

Въ

 

редакціп

 

имеются

 

полные

 

экземпляры

 

журнала

 

С.)

 

всѣ-

МИ

 

ПЗИЛОЖенІЯМИ

 

за

 

1897,

 

1898,

 

1899

 

и

 

1900 'годы.

 

Цѣыа

 

за

важдый

 

годъ

 

по

 

пяти

 

руб.,

 

за

 

два

 

года

 

нмьетѣ — девять

 

руб.,

три

 

года — доуънадцатъ

 

руб.,

   

за

 

четыре

  

года

 

—

 

пятнадцать

 

руб.

Требованія

 

адресовать:

 

въ

 

Москву,

 

редактору-издателю

 

жур-

нала

 

„Пастырскій

 

Собесѣдиакъ 1'

 

Василію

 

Абрамовичу

 

Маврит-

скому.

 

(Подробпый

 

адресъ

 

редакціи

 

Московскому

 

почтамту

извѣстенъ:

 

—

 

Влизъ

 

церкви

 

Богоявлепін,

 

въ

 

Елоховѣ,

 

д.

  

Окунева).

Редакторъ-пздатель

 

В

   

А.

  

Маорюпскій.

„РУССКОЕ

 

0Б03РШЕ"
ЖУРНАЛЪ

 

БЕЗЪ

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

   

ЦЕНЗУРЫ.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

на

годъ

 

10

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

б

 

руб.,

 

на

 

три

 

мѣеяца

3

 

руб.,

 

на

 

мѣеяцъ

 

1

 

руб.

Для

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

преподавателей

 

средпихъ

 

и

иизшпхъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

для

 

лицъ

 

военпаго

 

сословія

 

и

 

у

чащпхся

 

въ

 

высшнхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

ппниженіе

 

цѣны

допускается

 

по

 

соиашенію

 

съ

 

редакціей.

 

Правительственный

 

и

общественный

 

учреждепія

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ,

 

полковым

 

библіотеки,

воепныя

 

собранія,

 

а

 

равпо

 

и

 

лица,

 

состояния

 

въ

 

ннхъ

 

на

службѣ,

 

могутъ

 

получать

 

журналъ

 

въ

 

кредитъ,

 

заявивъ

 

объ

этомъ

 

въ

 

редакцію

 

изданія.

 

Требования,

 

иодписпыя

 

деньги,

 

руко-

писи

 

и

 

посылки

 

должны

 

быть

 

адресованы

 

въ

 

коптору

 

редакціп, —

Москва,

 

Дмитровка,

 

Дегтярпый

 

нер.,

 

д.

 

Деллповой

 

—

 

или

 

на

 

имя

редактора-издателя,

 

А.т.

    

Филиппова.

Содержан е

 

неоффіщіальной

 

части.

 

Ложпыл

 

мнѣиія

 

о

 

просвѣщепіи

и

 

воспитаніи

 

народа.

 

(Поучепіе

 

Преосвнщеппѣйтаго

 

Шссаріопа

 

къ

зеискимъ

 

дѣятѳлемъ

 

предъ

 

выборами

 

дворянства).

 

Древніе

 

памятники

самозащиты

 

и

 

благочестія

 

граждапъ

 

г.

 

Солигалича.

 

ІІпнокептій,

 

архі-

ѳпискоиъ

 

Херсинскій

 

и

 

Таврическій.

 

ІІедагогичсскіе

 

курсы

 

для

 

учащихъ

въ

 

церк.

 

школахъ

 

Костромской

 

епархіи,

 

устроенные

 

въ

 

Георгіевской

второклассной

 

школѣ

 

Кологривскаго

 

уѣзда

 

въ

 

періодъ

 

времени

 

съ

 

1-го

по- 27-е

 

іюпя

 

1900

 

г.

 

Освящепіе

 

поваго

 

помѣщепія

 

для

 

церковно-при-

хо

 

іской

 

школы

 

въ

 

с.

 

Одпоушепѣ

 

Солигаличскаго

 

уѣзда.

 

Епархіальпая

хроника.

 

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

 

Объявлевія.

Редакторы:

 

Ректорг

 

Семинаріи

 

Тірот.

 

1.

 

Сырцовъ.

Цреподаватель

 

(Іеминаріи

 

2і.

 

Строева .

'^І^вТіі^иіѵро^ІІоября

 

дадня

 

1900

 

гС

             

КостромаіТіъ

 

губ.

 

тииогрлфіи.


