
ГОДЪ

                    

ІІ-го

 

МАРТА

 

1897

 

г.

                 

ХХХѴШ.

ЯРОСЛАВСКІЯ

КПАРХіиЬНЫЯ

 

щмост
ііыходятъ

 

ежеяедѣлыю.

Цѣиа

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

6

 

руб.
_______ съ

 

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

въ

Редакщи

 

при

 

Ярославской
Духов ной

   

Кон рпсторіи. __

^о

 

10

      

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

    

jy>

 

ІО

м

 

1

 

i

 

2

1

 

Марта,

 

въ

 

день

 

кончины

 

Императора

 

Александра

 

II.

 

Высоко-

преосвященный

 

Іонаѳанъ,

 

Архіепископъ

 

ІІрославскіГі

 

п

 

Ростовскін,

 

совер-

шилъ

 

заупокойную

 

литургію

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

Архіерейскаго

 

Дома.

въ

 

сослуженіп

 

архимандрита

 

Ефрема,

 

игумена

 

Иларія,

 

іеромонаха

 

Цамве

и

 

священника

 

П.

 

Горлпцыпа

 

(надзирателя

 

дух.

 

училища);

 

за

 

лптургіею

рукоположенъ

 

былъ

 

въ

 

санъ

 

іерея

 

діаконъ

 

H.

 

Васильевской,

 

назначен-

ный

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

къ

 

церкви

 

села

 

Сііассісаго

 

на

 

Ухрѣ.

Рыбикскаго

 

уѣзда.

 

По

 

отнустѣ

 

литургіп,

 

Высокопреосвященный

 

Іонаѳанъ.

при

 

участіи

 

тѣхъ

 

же

 

дицъ

 

и

 

городскаго

 

духовенства,

 

совершплъ

 

паннп-

хиду

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающихъ

 

Росударяхъ

 

Императорахъ

 

Александрѣ

II

 

и

 

Александрѣ

 

Ш.

 

За

 

литургіею

 

и

 

паннпхидою

 

присутствовали

 

губер-

наторъ

 

Б.

 

В.

 

Штюрмеръ,

 

Вице-губернаторъ

 

В.

 

Э.

 

Фришъ,

 

начальника,

гарнизона

 

ген.-леитенантъ

 

Ѳ.

 

Я.

 

Коноплянскій,

 

начальникъ

 

бригады

 

ген.-

лаіоръ

 

M.

 

И.

 

Бпбиковъ,

 

губернскій

 

предводитель

 

дворянства

 

С.

 

В.

 

Ми-

халкова

 

дирѳкторъ

 

кад.

 

корпуса

 

геп.-маіоръ

 

Т.

 

[0;

 

Дебошшішіі,

 

унравл.
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контор,

 

палатою

 

А.

 

П.

 

Троицкін,

 

ирокур.

 

окр.

 

суда

 

С.

 

С.

 

Хрулевъ,

тюремп.

 

пнспекторъ

 

И.

 

С.

 

Мпкланіепскій,

 

городской

 

голова

 

И.

 

Н.

 

Со-

болевъ

 

и

 

другіе

 

гражд.

 

и

 

военные

 

чины.

2

 

Марта,

 

въ

 

недѣлю

 

правослаиія,

 

Божественная

 

литургія

 

въ

 

Кре-

стовой

 

церкви

 

Архіерейскаго

 

Дома

 

совершена

 

была

 

Преосвященпымъ

 

Іо-

анниЕІ§мъ,

 

викаріемъ

 

Ярославской

 

епархііі,

 

въ

 

сослужеиіп

 

архимандрита

Ефрема,

 

ректора

 

соминаріи

 

протоіерея

 

П.

 

Барскаго,

 

игумена

 

Иларія

 

и

іероменаха

 

[осифд.

 

За

 

литургіею

 

цослѣ

 

ЕвангеліяІ

 

архимандритъ

 

Ешремъ

прочиталъ

 

съ

 

амвона

 

воззваніе

 

о

 

нринесевіи

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

православнаго

 

Миссіонѳрскаго

 

Общества

 

и

 

затѣмъ

 

нропзведенъ

 

былъ

 

сборъ

означенныхъ

 

пожертвовапій, —нослѣ

 

заирнчастнаго

 

стиха

 

очередную

 

про-

повѣдь

 

произш'съ

 

свнщічіникъ

 

Іоанно-Богословскон

 

церкви

 

С.

 

Богородскій.

По

 

отпустѣ

 

лнтургіи,

 

Высокопреосвященный

 

Іонаоанъ,

 

при

 

участіи

 

Пре-

освященнаго

 

Іоапникія

 

и

 

всего

 

городскаго

 

духовенства,

 

совершилъ

 

поелѣдо-

ваиіе

 

торжества

 

православія.

 

Стеченіе

 

богомольцевъ

 

было

 

многочисленное,

іѵь

 

числѣ

 

пхъ

 

находились

 

губернаторъ

 

Б.

 

В.

 

Штюрмеръ

 

съ

 

супругою

 

п

губ.

 

предводитель

 

дворянства

 

С.

 

В.

 

Михалковъ.

Отношеніе

 

Г.

 

Управляющего

 

дѣлами

 

Комитета

 

Сибирской

 

желѣз-

ной

   

дороги,

 

Статсъ-Секретаря

 

А.

 

Куломзина

 

на

 

имя

 

Его

 

Высо-
копреосвященства,

   

Архіепископа

   

Ярославснаго

   

и

   

Ростовскаго
Іонаѳана,

 

отъ

 

23

 

января

 

1897

 

года

 

за

 

№

 

161.

Объ

 

опазаніи

 

содѣйствіл

 

дгълу

 

церковиаго

 

строительства

 

въ

Ѵибнри .

По

 

почину

 

Августѣйшаго

 

Председателя

 

Комитета

 

Сибирской

 

жо.іѣз-

ной

 

до])огп

 

было

 

положено

 

оспованіе

 

дѣлу

 

сооруженія

 

церквей

 

въ

 

раіонѣ

названной

 

дороги

 

на

 

средства

 

какъ

 

казны,

 

такъ

 

и

 

ревнителей

 

вѣры

 

пра-

вославной,

 

пожертвованія

 

которыхъ

 

денежными

 

суммами,

 

а

 

также

 

пред-

метами

 

христіаисіиіго

 

почитанія

 

и

 

церковнаго

 

обихода

 

иостуиаютъ

 

въ

 

особо-

образоііанныіі

 

фондъ

 

Имени

 

Императора

 

Александра

 

Ш.

Благодаря

 

отиущеинымъ

 

Комитетомъ

 

Сибирской

 

желѣзяон

 

дорогг

средстиамъ

 

п

 

шн-гуппвінпмъ

 

до

 

нынѣ

 

пожертіювапіямъ,

 

удалось

 

приступить
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къ

 

сооружѳнію

 

7

 

G

 

храмовъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

существующихъ

 

и

 

возводимыхъ

церквей

 

далеко

 

не

 

достаточно

 

для

 

удовл

 

;творенія

 

духовныхъ

 

потребностей

большинства

 

осѣвшихъ

 

въ

 

Сибири

 

новоселовъ.

 

Его

 

Императорскому

 

Ве-

личеству

 

благоугодно

 

было

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

такое,

 

печальное

 

поло-

женіе

 

послѣднихъ;

 

въ

 

отчетѣ

 

моемъ

 

о

 

поѣздкѣ

 

въ

 

Сибирь,

 

Росударю

Императору

 

благоугодно

 

было,

 

Собственноручно

 

отчеркпувъ

 

слова

 

„над-

лежитъ

 

напрѳчь

 

всѣ

 

усилія

 

къ

 

неослабному

 

развитію

 

церковнаго

 

строи-

тельства

 

и

 

школьнаго

 

обученія

 

въ

 

Сибири",

 

начертать

 

„Да".

Вслѣдствіе

 

сего,

 

препровождая

 

при

 

семъ

 

Вашему

 

Высокопреосвя-

щенству

 

25

 

экзсмпляровъ

 

печатной

 

записки

 

„Церковное

 

и

 

школьное

строительство

 

въ

 

раіонѣ

 

Сибирской

 

жедѣзной

 

дороги

 

за

 

1894-

 

1896

 

гг.",

имѣю

 

честь

 

покорнѣйше

 

просить

 

не

 

отказать

 

съ

 

Вашей

 

стороны

 

въ

 

со-

дѣйствіп

 

благому

 

дѣлу

 

церковнаго

 

строительства

 

въ

 

Сибири.

Испрашивая

 

Архипастырскихъ

 

молитвъ

 

Вашихъ,

 

имѣю

 

честь

 

быть

Вашего

 

Высокопреосвященства.

 

Милостивѣйшаго

 

Архипастыря

 

покорнѣй-

шимъ

 

слугою

 

А.

 

Куломзинъ.

На

 

отношепіи

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

30

января

 

за

 

.№

 

410:

 

„Отношеніе

 

сіе

 

отпечатать

 

въ

 

Ярославских*

 

Епар-

хіалышхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

всего

 

духовенства

 

Ярославской

 

епар-

хіи

 

и

 

къ

 

возможному

 

со

 

стороны

 

онаго

 

содѣйствію

 

сему

 

святому

 

дѣлу,

какъ

 

денежными

 

пожертвованіями,

 

такъ

 

и

 

церковными

 

принадлежностями,

на

 

каковой

 

предметъ

 

съ

 

своей

 

сторопы

 

жертвую

 

100

 

руб.

 

Для

 

припя-

тія

 

пожертвованій

 

предлагаю

 

Консисторіи

 

образовать

 

при

 

Архіерейскомъ

домѣ

 

Комитетъ

 

п

 

снабдить

 

оный

 

пріемною

 

книгою

 

за

 

шпуромъ

 

и

 

печатью.

При

 

семъ

 

сдаются

 

20

 

экземпляровъ

 

брошюры:

 

„Церковное

 

н

 

школьное

строительство"

 

для

 

разсылкп

 

по

 

городскпмъ

 

и

 

сельскимъ

 

церквамъ,

 

изо-

билующпмъ

 

капиталами

 

и

 

церковными

 

вещами.,,

 

Арх.

 

I.

Духовною

 

Консисторіею

 

опредѣлено:

 

Во

 

исполненіе

 

Архипастырской

рѳзолюцш,

 

для

 

принятія

 

пожертвовапій

 

на

 

церковное

 

строительство

 

въ

раіонѣ

 

Сибирской

 

желѣзнон

 

дороги

 

образовать

 

Комитетъ,

 

въ

 

составъ

 

ко-

его

 

назначить:

 

Архіеренскаго

 

дома

 

архимандрита

 

Ефрема,

 

въ

 

качествѣ

нредсѣдателя,

 

священниковъ

 

Архангельской

 

церкви

 

Петра

 

Бѣляева

 

и

кладбищенской

 

Тихвинской

 

церкви

 

Дймйтріи

 

Давыдовскаго

 

и

 

протодіакоііа

Каѳедральпаго

 

собора

 

Петра

 

Рпкобольскаго,

 

въ

 

кпчоствѣ

 

членовъ,

 

како-
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вому

 

Комитету

 

для

 

записи

 

пожертвованы

 

выдать

 

изъ

 

Консисторіи

 

над-

лежащую

 

книгу.

 

Прилоікенныя

 

къ

 

отношенію

 

печатный

 

брошюры

 

разо-

слать

 

черезъ

 

благочинныхъ,

 

въ

 

напболѣе

 

состоіітелышя

 

городскія

 

и

 

сель-

скія

 

церкви

 

енархіи

 

п,

 

кромѣ

 

того,

 

заключающаяся

 

въ

 

брошюрѣ

 

отчет-

ный

 

свѣдѣнія

 

по

 

сооруженію

 

церквей

 

и

 

школъ

 

въ

 

раіонѣ

 

Сибирской

 

же-

лѣзпоіі

 

дороги

 

за

 

1894 — 1896

 

гг.

 

напечатать

 

въ

 

Енархіалыіыхъ

 

Вѣ-

домостяхъ,

 

при

 

чемъ

 

объяснить

 

всему

 

духовенству

 

епархіи,

 

что

 

всѣ

 

по-

жертвованія

 

деньгами

 

и

 

вещими

 

па

 

церковное

 

строительство

 

въ

 

Сибири.

шікія

 

оно

 

найдетъ

 

возможнымъ

 

сдѣлать,

 

должны

 

быть

 

направляемы

 

въ

вышеозначенный,

 

образованный

 

при

 

Архіерейскомъ

 

домѣ

 

Комитетъ,

 

кото-

рый

 

съ

 

своей

 

стороны

 

пожертвованія

 

эти

 

пмѣетъ

 

отсылать

 

въ

 

Канцеля-

рію

 

Комитета

 

Министровъ.

Отъ

 

Ярославской

 

духовной

 

Консисторіи— напоминаніе

  

духовен-

ству

 

епархіи

 

о.

 

производствѣ

 

вербнаго

 

сбора

 

для

 

православныхъ

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

Святой

 

Землѣ.

Ярославская

 

духовная

 

Консисторія

 

считаѳтъ

 

долгомъ

 

напомнить

 

ду-

ховенству

 

епархіи,

 

чтобы

 

оно

 

приложило

 

все

 

усердіе

 

къ

 

производству

 

въ

праздникъ

 

Входа

 

Господня

 

въ

 

Іерусалимъ

 

сбора

 

для

 

православныхъ

 

іѵь

Іерусалимѣ

 

и

 

Святой

 

Землѣ,

 

съ

 

точнымъ

 

соблюденіемъ

 

при

 

этомъ

 

пра-

вилъ,

 

разосланныхъ

 

духовенству

 

вмѣстѣ

 

съ

 

воззваніямп,

 

надписями

 

къ

сборнымъ

 

блюдамъ

 

и

 

проч.

 

и

 

иапечатанныхъ

 

въ

 

.№

 

1-мъ

 

Епархіалыіыхъ

Вѣдомостей

 

за

 

настоящій

 

годъ.

 

Оо.

 

благочиннымъ

 

епархіи,

 

настоятелямъ

и

 

настоятельницамъ

 

монастырей

 

Консисторія

 

предлагаешь— согласно

 

9

пункту

 

правилъ,

 

собранный

 

въ

 

праздникъ

 

Входа

 

Росподня

 

въ

 

Іеруса-

лимъ

 

деньги,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

актами,

 

не

 

позже

 

міьсяца

 

со

 

дня

 

сбора,

 

пред-

ставить

 

въ

 

Конспсторію

 

для

 

отсылки' ихъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Императорскаго

Православнаго

 

Палестпнсиаго

 

общества.



ЯРОС.ШСШЯ

  

ЕИАРХІАЛЬПЫЯ

  

ведомости.

                    

149

О

 

служейныхъ

 

пвренѣнахъ

 

по

 

Епархіальному

 

Вѣдомству.

Рукоположены: — въ

 

саиъ

 

іеродіакона

 

монахъ

 

Ростовскаго

 

Бого-

яг.ленскаго

 

Авраміева

 

монастыря

 

Мелетій,

 

при

 

служеніи

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

настоятеля

 

Ростовскаго

 

же

 

Спасо-Яковлевскаго

 

монастыря

 

Епи-

скопа

 

Антонія

 

23-го

 

февраля,— и

 

въ

 

санъ

 

іерея — опредѣленный

 

Епар-

хіальнымъ

 

Начальствомъ

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

при

 

церкви

 

села

Княжева,

 

Мышкинскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

2

 

января

 

текущаго

 

года,

 

псалом-

щпкъ

 

церкви

 

села

 

Петровскаго

 

на

 

Шекснѣ,

 

Рыбинскаго

 

уѣзда,

 

Алек-

сандръ

 

Неждановъ,

 

при

 

служеніи

 

Его

 

Преосвященства,

 

Епископа

 

Углич-

скаго

 

Іоанникія

 

9

 

марта

 

въ

 

Ярославскомъ

 

Аѳанасіевскомъ

 

монастырѣ.

У

 

м

 

е

 

р

 

ш

 

г

 

е.

Заштатный

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Зубарева,

 

Угличскаго

 

уѣзда,

Іаковъ

 

Мпролюбовъ,

 

87

 

лѣтъ.

 

умеръ

 

9

 

января

 

и

 

заштатный

 

же

 

свя-

щенниі;ъ

 

церкви

 

села

 

Певѣркова,

 

Угличскаго

 

уѣзда,

 

Алексій

 

Троицкій,

70

 

лѣтъ,

 

умеръ

 

8

 

февраля.

Объ

 

утверждении

 

въ

 

должности

 

духовника.

Іеромонахн

 

Ростовскаго

 

Борисоглѣбскаго

 

мопастыря

 

Викторъ

 

и

Реоргій

 

утверждены

 

28

 

февраля

 

Епархіалышмъ

 

Начальствомъ

 

въ

 

долж-

ности

 

духовника

 

для

 

братіи

 

означенной

 

обители.

Объ

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

законоучителя.

Согласно

 

ходатайству

 

инспектора

 

народныхъ

 

училищъ

 

г.

 

Чернец-

каго,

 

священнпкъ

 

церкви

 

села

 

Старкова,

 

Рыбинскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

По-

повъ

 

утвержденъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ,

 

отъ

 

27

 

февраля

 

теку-

щаго

 

года,

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

Огарковскаго

 

начаіьнаго

 

учи-

лища,
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Объ

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты.

Согласпо

 

приговору

 

прихожанъ,

 

засвидѣтельствоваппому

 

мѣстными

причтомъ

 

и

 

благочипнымъ,

 

Норскій

 

купецъ

 

Кипріанъ

 

Пугачевъ,

 

утверж-

денъ

 

Епархіаіьнымъ

 

Начальствомъ,

 

отъ

 

20

 

февраля

 

текушдго

 

года,

 

въ

должности

 

старосты

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

Норскаго

 

носада,

 

Ярослав-

скаго

 

уѣзда,

 

на

 

текущее

 

трехлѣтіе

 

до

 

1899

 

года

 

вмѣсто

 

мѣщанина

Ивана

 

Конатьева.

О

 

награжденіи

 

наоедренникомъ,

Священникъ

 

церкви

 

села

 

Телякова,

 

Р.-Борисоглѣбскаго

 

уѣзда,

 

Але-

ксандръ

 

Велтистовъ

 

и

 

и.

 

д.

 

казначея

 

Ростовскаго

 

Богоявленскаго

 

Авра-

міева

 

монастыря

 

іеромонахъ

 

Валеитипъ

 

награждены

 

Епархіальнымъ

 

На-

чальствомъ,

 

отъ

 

4

 

текущаго

 

марта,

 

набедренникомъ,

 

Велтистомъ— по

вниманію

 

къ

 

его

 

примѣрному

 

пастырскому

 

служенію,

 

a

 

іеромонахъ

 

Ва-

лентинъ

 

за

 

ревностное

 

исполненіе

 

возложепныхъ

 

на

 

него

 

обязанностей

 

по

должности

 

казначея

 

и

 

ризничаго

 

обители.

О

 

присоединены

 

къ

 

Православию.

Крестьянипъ

 

деревни

 

Елохииа,

 

Вятской

 

волости,

 

Даниловвкаго

 

уѣз-

да

 

Иванъ

 

Михайловъ

 

Лобановъ,

 

32

 

лѣтъ,

 

по

 

предварительномъ

 

наста в-

леніи

 

его

 

въ

 

истипахъ

 

святой

 

православной

 

вѣры,

 

присоединенъ

 

2

 

ян-

варя

 

текущаго

 

года

 

свящеппикомъ

 

Успенской

 

церкви

 

села

 

Вятскаго

 

Але-

ксандромъ

 

Смирповымъ,

 

черезъ

 

таипство

 

мѵропомазанія,

 

изъ

 

раскола

австрійской

 

секты

 

къ

 

св.

 

православной

 

церкви.

Крестьяпскія

 

дѣвпцы

 

деревни

 

Болынаго

 

Волкова,

 

Діево-Городнщон-

ской

 

волости,

 

Ярославскаго

 

уѣзда

 

Павла

 

Павлова

 

Никитина,

 

19

 

лѣтъ,

и

 

Александра

 

Ѳедорова

 

Горячева,

 

24

 

лѣтъ,

 

по

 

предварительномъ

 

на-

ставленіп

 

ихъ

 

въ

 

иетштахъ

 

св.

 

православной

 

вѣры,

 

присоединены,

 

пер-

вая

 

16,

 

а

 

вторая

 

22

 

января

 

сиящепнпкомъ

 

церкви

 

села

 

Печелокъ,

 

Яро-

ыавскаго

 

же

 

уѣзда,

 

Николаемъ

 

Копорскпмъ,

 

черезъ

 

таинство

 

мѵропома-

заяія,

 

изъ

 

раскола

 

австрийской

 

секты

 

к'ь

 

си.

 

православной

  

церкви.

Крестьянскія

 

дѣвицы

 

деревни

 

Борщевокъ,

 

Середской

 

волости,

 

Да-

цпловскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодосія

 

и

 

Марія

 

Осицовы

  

Сенатскія,

 

первая

 

22-хъ,



ЯРОСЛЛВШЯ

  

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

  

ВѢДОМОСТИ.

                         

151

а

 

вторая

 

19

 

ііѣтъ,

 

по

 

предварительномъ

 

наставленіп

 

въ

 

пстинахъ

 

св.

православной

 

вѣры.

 

присоединены

 

28

 

января

 

протоіереемъ

 

церкви

 

села

Середы

 

Василіемъ

 

Добротинымъ,

 

черезъ

 

тапнство

 

мѵропомазанія,

 

изъ

 

рас-

кола

  

Ѳедосѣевскоп

  

секты

 

къ

 

св.

 

православной

 

церкви.

Крестьянскій

 

сыпъ

 

деревни

 

Першина,

 

Путятинскоп

 

волости.

 

Яро-

славскаго

 

уѣзда

 

Іосій

 

Захаровъ

 

Уваровъ,

 

21

 

года,

 

по

 

предварительном!.

паставленін

 

его

 

въ

 

пстинахъ

 

св.

 

православной

 

вѣры,

 

священнпкомъ

 

цер-

кви

 

села

 

Путятина

 

Константиномъ

 

Пятницкимъ

 

прясоединенъ

 

9

 

февраля',

черезъ

 

таинство

 

мтропомазапія,

 

изъ

 

раскола

 

австрійской

 

секты

 

къ-св.

православной

 

церкви.

Студентъ

 

Ярославскаго

 

Демидовскаго

 

Юридпческаго

 

Лицея,

 

1-го

курса

 

Израиль

 

Мееровъ

 

Шмуклеръ,

 

25

 

лѣтъ,

 

іудейскаго

 

вѣроисповѣда-

нія,

 

по

 

предварительномъ

 

наставленіи

 

его

 

въ

 

пстинахъ

 

св.

 

православпоИ

вѣры,

 

священнпкомъ

 

церкви

 

села

 

Яковлевской

 

слободы,

 

Ярославскаго

уѣзда,

 

Петромъ

 

Моревымъ

 

присоедипенъ

 

9

 

февраля

 

черезъ

 

таинство

крещенія,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

„Александръ",

 

къ

 

свят,

 

православной

церкви.

Отъ

 

прнсоединенныхъ

 

взяты

 

подписки

 

съ

 

обязательствомъ

 

неуклон-

наго

 

пребыванія

 

яхъ

 

въ

 

лонѣ

 

св.

 

православной

 

церкви.

О

 

пожертвованіяхъ,

 

поступившихъ

 

въ

 

церкви

 

епархіи.

По

 

допесеніямъ

 

оо.

 

благочпппыхъ,

 

поступили

 

пожертвовапія

 

въ

нижеслѣдующія

 

церкви

 

епархіи,

 

поручепныя

 

пхъ

 

смотрѣнію:

 

но

 

Яро-

славскому

 

уѣзду—\ѵъ

 

Успепскую

 

церковь

 

села

 

Норскаго

 

посада

 

отъ

Ярославскаго

 

купца

 

Васплія

 

Григорьева

 

Новикова

 

плащаница

 

и

 

два

подсвѣчиика

 

кт

 

мѣстпымъ

 

нкопамъ,

 

стоимостью

 

въ

 

405

 

руб.

 

и

 

отъ

Норской

 

мѣщанской

 

дѣвицы

 

Харптины

 

Михайловой

 

Кротовой

 

на

 

вѣчное

помпновеніе,

 

съ

 

назпачепіемъ

 

процентовъ

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

п

 

причта

по

 

равной

 

части,

 

200

 

р. — села

 

Грпгорьевскаго

 

отъ

 

крестьянина

 

де-

ревни

 

Негодяева

 

Михаила

 

Яковлева

 

Прокофьева

 

священническое

 

обла-

ченіе

 

и

 

мѣдно-высеребрепное

 

кадило

 

всего

 

на

 

сумму

 

50

 

руб.,— села

Смолева

 

отъ

 

церковнаго

 

старосты

 

купца

 

Александра

 

Алексеева

 

Бухарина

четыре

   

полныя

   

свящеішичѳскія

   

изъ

   

парчи

  

и

  

шерсти

   

облаченія,

 

двѣ
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апликовыя

 

рпзы

 

на

 

мѣстныя

 

иконы,

 

пять

 

мѳталическпхъ

 

высеребренныхъ

подсвѣчнпковъ,

 

шерстяной

 

покровъ,

 

серебряпые

 

сосуды

 

съ

 

полнымъ

 

при-

боромъ,

 

серебряный

   

напрестольный

   

крестъ

   

п

   

два

   

аналогія,

   

всего

  

на

сумму

   

1445

   

руб., — села

  

Толгобола

  

отъ

  

крестьянина

   

Тпмоѳея

 

Гусева

два

 

мѣдпо-высеребренныхъ

 

подсвѣчнпка

 

къ

 

мѣстнымъ

 

пкопамъ

 

въ

 

120

 

р.

п

 

священнпческое

 

и

 

діаконское

 

облаченіе

 

во

 

100

 

руб.,

 

отъ

 

крестьянина

Димитрія

   

Демидова

  

таковыя

 

же

 

облаченія

   

стоимостью

  

около

 

100

 

руб.,

отъ

   

крестьянина

   

деревнп

   

Трофпмкова

   

серебряное

 

кадило

  

и

  

атласные

воздухи,

 

стоющіе

 

около

 

50

 

руб.,

 

отъ

 

церковнаго

  

старосты

   

крестьянина

Сергѣя

 

Бабанова

 

на

 

украшеніе

 

паперти

 

въ

 

холодпомъ

  

храмѣ

 

и

 

отдѣлку

церковнаго

 

сиященнпческаго

 

дома

 

200

 

руб.;

 

по

 

Ростовскому

 

уѣзду

— села

 

Закедья

 

на

 

вѣчное

 

поминовеніе

 

родовъ

 

жертвователей,

 

съ

 

назна-

ченіемъ

 

процентовъ

 

въ

 

пользу

 

причта:

 

отъ

 

крестьянской

 

вдовы

  

означен-

наго

 

села

 

Екатерины

   

Блиновой

 

100

 

руб.,

 

отъ

 

жены

 

мѣстнаго

  

псалом-

щика

   

Анастасіп

   

Воскресенской

 

50

 

руб.,

 

отъ

 

крестьянъ

  

деревни

 

Хотѣ-

нова

   

Клавдіп

   

Степановой

 

и

 

Якова

   

Иванова

  

Большаковыхъ

 

400

 

р.

 

и

Евдокіи

  

Никитиной

 

Девяткиной

 

50

 

руб., — села

  

Рождествена

 

отъ

 

кре-

стьянина

 

деревни

 

Воловина

 

Ивана

 

Иванова

 

Куркова

 

на

 

вѣчное

 

помпно-

веніе

   

его

   

рода,

 

въ

  

пользу

   

причта

   

1000

   

руб.

   

и

   

въ

 

пользу

   

церкви

500

 

рублей,

 

Богоявленскую

 

села

 

Угодпчъ

 

отъ

 

крестьянской

  

вдовы

 

сего

села

 

Марьи

 

Ивановой

 

Жирновон

 

на

 

вѣчное

 

поминовеніе,

 

съ

 

назначеніемъ

процентовъ

 

въ

 

пользу

 

причта,

 

50

 

руб.

 

и

 

отъ

 

крестьянина

 

Исаака

 

Ми-

хайлова

  

Калпничева

 

на

 

тотъ

 

же

 

предмета,

 

съ

 

назначепіемъ

  

процентовъ

въ

   

пользу

   

церкви

 

и

 

причта

 

по

 

равной

   

части,

 

200

   

руб.,

 

Никольскую

того

 

же

 

села

 

Угодичъ

 

отъ

 

С.-Петербургскаго

 

временнаго

 

купца

 

Аврамія

Николаева

   

Баранова

   

священническое

 

и

 

діаконское

   

изъ

 

золотой

   

парчи

облаченія,

 

стоющія

 

около

 

520

 

руб.,

 

по

 

Угличскому

 

уѣзду — Николо-

овсецовскую

   

отъ

 

лица,

 

пожелавшаго

  

остаться

  

непзвѣстнымъ,

 

на

 

вѣчное

поминовеніе,

 

съ

 

назначеніемъ

   

процентовъ

  

въ

  

пользу

  

прпчта,

  

100

 

руб.

и

 

отъ

 

крестьянки

   

деревни

   

Подольской

  

Вассы

   

Быстровой

 

на

 

тотъ

  

же

предмета,

 

съ

 

назначеніемъ

   

2/4°/о

 

въ

 

пользу

  

священника

 

и

 

псаломщика,

і/і°/о

 

въ

 

пользу

   

состоящаго

  

па

   

особомъ

   

содержаніи

   

діакона

 

и

 

Ѵ 4 °/0

въ

 

пользу

 

церкви,

 

100

 

руб.

 

и

 

Борисовскую

 

отъ

  

псаломщика

  

села

 

Ма-

лахова,

 

Угличскаго

   

уѣзда,

 

Василія

  

Грузинцева

 

на

 

вѣчпое

 

поминовеніе,
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съ

 

назначеніемъ

 

процентовъ

 

въ

 

пользу

 

причта,

 

100

 

рублей,

 

п о

 

Ры-

бинскому

 

уѣзду — села

 

Иваповскаго

 

подъ

 

Глѣбовымъ

 

отъ

 

лица,

 

по-

желавшаго

 

остаться

 

непзвѣстнымъ,

 

три

 

бронзово-вызолоченныхъ

 

паника-

дила,

 

серебряно-вызолочепиый

 

ковчегъ

 

и

 

два

 

бархатпыхъ

 

ковра

 

яа

 

сумму

1435

 

руб.

 

и

 

деньгами

 

на

 

поправку

 

церковной

 

ограды

 

50

 

р.,

 

отъ

раг.ныхъ

 

лицъ

 

икона

 

св.

 

благовѣрнаго

 

князя

 

Александра

 

Невскаго

 

въ

кіотѣ,

 

стоющая

 

200

 

руб.

 

и

 

къ

 

ней

 

подсвѣчникъ

 

въ

 

50

 

руб..

 

отъ

Московскаго

 

купца,

 

А.

 

Софронова

 

серебряно-вызолоченной

 

напрестольный

крестъ

 

въ

 

память

 

бракосочеташя

 

Ихъ

 

Императорскпхъ

 

Велпчествъ,

стоющій

 

60

 

.

 

руб.,

 

отъ

 

крестьянина

 

И.

 

Е.

 

Хитрова

 

священническое

и

 

діаконское

 

изъ

 

шелковой

 

штофной

 

матеріи

 

облачепія

 

въ

 

75

 

руб.,

отъ

 

крестьянина

 

В.

 

А.

 

Ситцева

 

бронзово-вызолоченпый

 

напрестольный

семилампадникъ

 

въ

 

25

 

руб.,

 

отъ

 

крестьянина

 

М.

 

И.

 

Моторнова

 

три

бронзово-вызолоченныхъ

 

лампады

 

въ

 

15

 

рублей

 

и

 

отъ

 

крестьянки

 

Зуба-

чевой

 

на

 

вѣчное

 

поминовеніе

 

въ

 

пользу

 

причта

 

100

 

рублей;

 

по

 

Лю-

бимскому

 

уіьзду — Преображенскую

 

села

 

Шпльпухова

 

отъ

 

прихожанъ

сей

 

церкви

 

серебряяпая

 

84°

 

вызолоченная

 

риза,

 

вѣсомъ

 

6

 

ф.

 

75

 

зол.,

па

 

мѣстную

 

икону

 

Тихопнскон

 

Божіей

 

Матери,

 

украшенная

 

камнями

 

и

стоющая

 

301

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

села

 

Поздѣева

 

отъ

 

С.-Петербургской

 

мѣ-

щанки

 

Маріамны

 

Ефремовой

 

Чистяковой

 

на

 

вѣчпое

 

помиповеніе

 

ея

 

рода,

съ

 

пазпаченіемъ

 

процентовъ

 

въ

 

пользу

 

причта

 

200

 

руб.

 

и

 

села

 

Иль-

домы

 

отъ

 

крестьянина

 

деревни

 

Горки

 

Антипы

 

Ѳедорова

 

Ссорина

 

за

вѣчное

 

поминовепіе

 

его

 

рода,

 

съ

 

назпаченіемъ

 

процентовъ

 

но

 

равной

части

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

н

 

причта,

 

200

 

р.;яо

 

Пошехонскому

 

уѣзду —

села

 

Еукобоя

 

о*ъ

 

крестьянской

 

вдовы

 

деревни

 

Юшкова

 

Елпсаветы

Обросимовой

 

на

 

вѣчиое

 

номиновеніе

 

ея

 

рода,

 

съ

 

назначеніемъ

 

процентовъ

по

 

равной

 

части

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

и

 

причта,

 

50

 

рублей

 

и

 

отъ

 

кресть-

янина

 

деревни

 

Стараго

 

Села

 

Евграфа

 

Иванова

 

Малкова

 

полное

 

свя-

щенническое

 

и

 

діаконское

 

облаченіе

 

изъ

 

атласной

 

парчи,

 

стоющіѳ

50

 

рублей.

                                                                       

,
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енлрхіл.іыіын
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ОТЧЕТНЬТЯ

   

СВѢДѢНІЯ

по

 

сооружению

 

церквей

 

и

 

школъ

 

въ

 

раіонѣ

 

Сибирской

 

желѣзной

дороги

 

за

 

1864—1896

 

года.

Въ

 

Сибири,

 

при

 

разбросанности

 

селеній,

 

зачастую

 

отстоящпхъ

 

па

мпогія

 

версты

 

одно

 

отъ

 

другого,

 

и

 

при

 

крайней

 

рѣдкости

 

церквей,

 

при-

ходы

 

растянулись

 

на

 

песоразмѣрно

 

болыпія

 

пространства,

 

такъ

 

что

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

крестьянину,

 

для

 

того

 

чтобы

 

попасть

 

въ

 

храмъ,

 

при-

ходится

 

сдѣлать

 

путешествіе

 

въ

 

30 — 40,

 

а

 

иногда

 

и

 

70

 

п

 

даже

 

до

100

 

верстъ

 

по

 

плохпмъ,

 

временами

 

совершенно

 

непроѣзднымъ

 

дорогамъ.

Коренпой

 

сибпрякъ,

 

потомокъ

 

не

 

всегда

 

добровольныхъ

 

выходцевъ

 

изъ

Европейской

 

Россіи,

 

издавна

 

привыкъ

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

суровою

 

окружаю-

щею

 

его

 

природою;

 

онъ

 

одинъ

 

на

 

одинъ

 

выходитъ

 

на

 

дпкаго

 

звѣря,

 

изъ

поколѣнія

 

въ

 

поколѣніе

 

раздѣлываетъ

 

все

 

дальше

 

и

 

дальше

 

спбирскія

степи

 

п

 

тайгу.

 

Жизнь

 

его

 

проходитъ

 

въ

 

вѣчной,

 

можно

 

сказать,

 

борьбѣ

съ

 

природою;

 

жизнь

 

эта

 

крѣпко

 

привязала

 

сибиряка

 

старожила

 

къ

 

землѣ

и,

 

сосредоточивъ

 

въ

 

ней

 

всѣ

 

его

 

иптересы,

 

лишила

 

его

 

духа,

 

парящаго

въ

 

высь

 

и

 

стремящагося,

 

въ

 

созерцаніи

 

духовнаго

 

идеала,

 

забыть

 

всѣ

тягости

 

земнаго

 

существованія.

 

При

 

ятпхъ

 

условіяхъ

 

нечего

 

и

 

думать

 

о

правпльномъ

 

посѣщеніи

 

сибиряками

 

богослуженія,

 

а

 

также

 

и

 

о

 

неуклон-

номъ

 

совершеніи

 

предписываемыхъ

 

церковпымъ

 

уставомъ

 

требъ;

 

попеволѣ

создается

 

отчужденность

 

населенія

 

отъ

 

церкви.

 

Такое

 

положеніе

 

дѣла,

естественно,

 

должно

 

имѣть

 

самое

 

пагубное

 

вліяніе

 

на

 

характер!

 

и

 

нравы

народа:

 

во

 

время

 

моей

 

поѣздки

 

по

 

Сибири

 

для

 

ознакомлены

 

съ

 

пересе-

ленческимъ

 

вопросомъ

 

мнѣ

 

пришлось

 

лично

 

убѣдиться,

 

что

 

коренные

 

си-

оирсюе

 

старожилы

 

по

 

своему

 

отпошенію

 

къ

 

церкви

 

ни

 

мало

 

не

 

похожи

на

 

крестьянъ

 

Европейской

 

Россіп;

 

по

 

всему

 

видно,

 

что

 

они,

 

находясь

въ

 

тяжелыхъ

 

условіяхъ

 

жизпи

 

въ

 

пустынномъ

 

и

 

дикомъ

 

краѣ

 

и

 

лишен-

ные

 

близкаго

 

сосѣдства

 

церкви,

 

настолько

 

отъ

 

нея

 

отвыкли,

 

что

 

она

уже

 

не

 

составляете

 

для

 

нихъ

 

насущной

 

потребности;

 

развѣ

 

только

въ

 

Рождество

 

и

 

на

 

Пасху,

 

да

 

еще

 

въ

 

престольные

 

праздники,

 

съ

которыми

 

соединены

 

обыкновенно

 

ярмарки,

 

пріѣзжаютъ

 

они

 

въ

 

храмъ.

Не

 

таковы

  

переселенцы,

 

притокъ

  

которыхъ

 

іъ

 

Сибирь

 

постепенпо

усиливался

 

за

 

послѣднее

 

время

 

и

 

теперь

 

достигъ

 

уже

 

весьма

 

значитель-
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ныхъ

 

размѣровъ.

 

При

 

всей

 

неприхотливости

 

свопхъ

 

потребностей,

 

при

первобытности

 

своей

 

небогатой

 

культуры,

 

при

 

подчасъ

 

неказистыхъ

 

про-

явленіяхъ

 

своего

 

грубаго

 

еще

 

быта,

 

русскій

 

крестьяшшъ

 

въ

 

тайникѣ

богато

 

одареннаго

 

духа

 

своего

 

несетъ.

 

одпако,

 

драгоцѣннѣйшій

 

кладь, —

можно

 

сказать,

 

чисто

 

дѣтскуго

 

вѣру

 

и

 

любовь

 

къ

 

храму

 

Божію.

 

На

родинѣ

 

церковь

 

у

 

него

 

подъ

 

рукою;

 

онъ

 

привыкъ

 

къ

 

неуклопному

 

пспол-

непію

 

всѣхъ

 

духовныхъ

 

трѳбъ,

 

предписываемыхъ

 

церкоішымъ

 

уставомъ.

Не

 

говоря

 

о

 

посѣщеніп

 

богослуженія

 

по

 

воекреснымъ

 

и

 

нразднпчнымъ

днямъ,

 

онъ

 

считаетъ

 

смерть

 

безъ

 

покаянія

 

и

 

причащепія

 

страганымъ

несчастіемъ;

 

онъ

 

не

 

понимаетъ

 

похоронъ

 

безъ

 

отпѣванія

 

въ

 

церкви

 

и

не

 

представляетъ

 

себѣ,

 

какъ

 

можно

 

недѣлями

 

и

 

мѣсяцами

 

оставлять

дѣтей

 

некрещенными.

 

Но

 

вотъ,

 

пріѣхавъ

 

въ

 

Сибирь,

 

поселившись

 

гдѣ-

нибудь

 

между

 

старожильческими

 

деревнями,

 

въ

 

десяткахъ

 

верстъ

 

отъ

церкви,

 

или,

 

еще

 

хуже,

 

въ

 

пустынной

 

степи

 

Акмолинской

 

области

 

пли

въ

 

глухой

 

тайгѣ,

 

переселенецъ

 

вынужденъ

 

привыкать

 

къ

 

этимъ

 

повсе-

дневнымъ

 

тяжелымъ

 

условіямъ

 

мѣстной

 

жизни.

 

Душа

 

повоселовъ

 

рвется

къ

 

дому

 

Божію,

 

но,

 

заваленные

 

первое

 

время

 

по

 

прибытіи

 

громаднымъ

количествомъ

 

работы,

 

неизбѣжной

 

при

 

водворепіи

 

въ

 

незаселеппой

 

мѣст-

ности,

 

они

 

не

 

имѣютъ

 

никакой

 

возможности

 

отлучаться

 

на

 

долгое

 

время

для

 

посѣщеиія

 

отдалепнаго

 

храма.

 

Между

 

тѣмъ

 

жить

 

имъ

 

приходится

среди

 

старожильческаго

 

населенія,

 

погружепнаго

 

въ

 

матеріальныя

 

заботы,

или

 

среди

 

иагометанъ,

 

яшчниковъ,

 

раскольниковъ

 

и

 

сектаптовъ

 

самыхъ

вредпыхъ

 

толковъ,

 

не

 

исключая

 

и

 

штундистовъ.

Подъ

 

вліяпіемъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

тяжелыхъ

 

условій

 

борьбы

 

съ

суровою

 

сибирскою

 

природою,

 

а,

 

съ

 

другой,

 

дурпаго

 

нравственная)

 

воз-

дѣйствія

 

разноплеменного

 

и

 

разновѣрнаго

 

населепія

 

этого

 

края,

 

пересе-

ленцы,

 

лишенные

 

духовнаго

 

назидаиія,

 

страшно

 

подумать,

 

должны

 

неиз-

бѣжно

 

огрубѣть

 

сердцемъ

 

и

 

умомъ,

 

и

 

неминуемо

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

въ

 

пихъ

 

должны

 

заглохнуть

 

тѣ

 

зародыши

 

нравственнаго

 

и

 

умственпаго

развитія,

 

которые

 

они

 

ириносятъ

 

съ

 

собою

 

пзъ

 

Европейской

 

Россіи.

 

По-

этому

 

и

 

надо

 

безотлагательно

 

придти

 

къ

 

нимъ

 

на

 

помощь

 

въ

 

самое

первое

 

время

 

по

 

ихъ

 

водвореніи,

 

надо

 

посодѣпствовать

 

имъ

 

въ

 

созданіи

церквей,

 

которыя,

 

поддерживая

 

въ

 

пихъ

 

живую

 

и

 

дѣятельную

 

вѣру,

дадутъ

  

имъ

 

силу

 

съ

 

Вожіей

   

помощью

   

успѣшно,

 

не

 

падая

  

духомъ,

 

бо-
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роться

 

съ

 

неблагопріятными

 

внѣшппмн

 

условіями

 

и

 

пережить

 

первые

 

труд-

ные

 

годы

 

устройства

 

въ

 

Сибири.

Сами

 

пересѳ

 

іенцы

 

прекрасно

 

сознаютъ

 

пастоятельную

 

необходимость

сооруженія

 

храмовъ.

 

Во

 

время

 

моего

 

иребыванія

 

въ

 

Сибири

 

почти

 

въ

каждомъ

 

изъ

 

посѣщенныхъ

 

мпою

 

поселі;овъ

 

крестьяне

 

со

 

слезами

 

на

глазахъ

 

умоляли

 

меня

 

объ

 

оказаніи

 

имъ

 

содѣйствіп

 

для

 

устройста

 

цер-

кви.

 

Почти

 

вездѣ

 

новоселы

 

выражаютъ

 

полную

 

искреннюю

 

готовность

работать

 

безвозмездно,

 

а

 

часто

 

они

 

кромѣ

 

того

 

удѣляютъ

 

изъ

 

своихъ

скудпыхъ

 

средствъ

 

порядочный

 

суммы

 

на

 

сооруженіе

 

храмовъ.

 

Въ

 

по-

сѳлкѣ

 

Ново-Рождественскомъ

 

Такмыкской

 

волости,

 

Таиской

 

округи,

 

То-

больской

 

губерніи,

 

усердіе

 

переселенцевъ

 

дошло

 

до

 

того,

 

что .

 

за

 

возкою

матеріаловъ

 

для

 

церкви

 

они

 

упустили

 

время

 

для

 

вывозки

 

назначеннаго

имъ

 

на

 

ихъ

 

собственный

 

постройки

 

лѣса.

 

Въ

 

другомъ

 

поселкѣ—Демь-

яновскомъ,

 

Крупянской

 

волости,

 

Тюкалинской

 

округи,

 

той

 

же

 

губерпіи,

крестьяне

 

все

 

лѣто

 

отрывались

 

отъ

 

полевыхъ

 

работъ,

 

чтобы

 

возить

необходимый

 

для

 

ихъ

 

церкви

 

лѣсъ.

Польза

 

содѣйствія

 

крестьянамъ

 

въ

 

Сибири

 

при

 

постройкѣ

 

церквей

сознавалась

 

уже

 

давно.

 

Еще

 

въ

 

18S3

 

г.

 

въ

 

Бозѣ

 

почившему

 

Государю

Императору

 

Алвксандру

 

III

 

благоугодно

 

было

 

начертать

 

на

 

всеподдан-

пѣйшемъ

 

отчетѣ

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

свидѣтельство-

вавшемъ

 

о

 

педостаткѣ

 

церквей

 

въ

 

Сибпрп:

 

«па

 

это

 

надо

 

обратить

вниманіе

 

жертвователей;

 

тутъ

 

дѣйствительно

 

можно

 

жертво-

вать

 

с<>

 

пользою».

Наслѣдникъ

 

Цесаревпчъ

 

Николай

 

Александровичъ,

 

нынѣ

 

благопо-

лучно

 

царствующій

 

Государь

 

Императоръ,

 

во

 

время

 

путешествія

 

своего

но

 

Сибири,

 

пораженъ

 

былъ

 

маточпсленностью

 

церквей

 

п

 

ихъ

 

тѣснотою,

По

 

пазначеніи

 

Его

 

Высочества

 

председателем^

 

Комитета

 

Спбпрской

желѣзной

 

дорогн.

 

по

 

высокому

 

Его

 

почину

 

и

 

съ

 

соизволепія

 

Императора

Александра

 

III,

 

при

 

канцеляріп

 

Комитета

 

Министровъ

 

былъ

 

открыта

пріемъ

 

пожертвованій

 

на

 

образованіе

 

капитала,

 

которому

 

по

 

кончпнѣ

Царя-Миротворца

 

было

 

дано

 

названіе

 

фонда

 

имени

 

Императора

 

Алек-

сандра

 

III,

 

для

 

постройки

 

въ

 

раіопѣ.

 

Сибирской

 

желѣзной,

 

дороги

 

церк-

вей,

 

а

 

также

 

школъ,

 

являющихся

 

вторымъ

 

могущественнымъ

 

средствомъ

содѣйствія

 

духовному

 

развитію

 

новоселовъ.

 

Действительно,

 

при

 

ностепен-
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номъ

 

распространены

 

въ

 

Европейской

 

Россіи

 

грамотности,

 

у

 

мпогпхъ

крестьянъ

 

на

 

родинѣ

 

успѣло

 

образоваться

 

убѣжденіе.

 

что

 

дѣти

 

ихъ

 

бу-

дутъ

 

имѣть

 

возможность

 

получить

 

начальное

 

образованіе;

 

по

 

прибытіп

же

 

въ

 

Сибирь,

 

гдѣ

 

на

 

волость

 

приходится

 

иъ

 

болыппнствѣ

 

случаевъ

 

по

одной

 

школѣ,

 

а

 

во

 

многихъ

 

волостяхъ

 

ихъ

 

и

 

совсѣмъ

 

нѣтъ.

 

онп

 

волей-

неволей

 

должны

 

отказаться

 

отъ

 

этой

 

завѣтнон

 

мыелп

 

и

 

вынуждены

 

оста-

вить

 

роста

 

молодое

 

свое

 

поколѣпіе

 

безъ

 

всякаго

 

образованы.

 

Такъ,

 

въ

3

 

участкѣ

 

Тюкалинской

 

округи

 

Тобольской

 

губерніи

 

чпповникъ

 

по

 

кре-

стьянскимъ

 

дѣламъ

 

собралъ

 

минувшею

 

осенью

 

свѣдѣнія

 

о

 

числѣ

 

грамот-

ныхъ

 

между

 

переселенцами

 

и

 

старожилами.

 

Оказывается,

 

что

 

въ

 

старо-

жильческихъ

 

деревняхъ

 

на

 

31,910

 

душъ

 

обоего

 

пола

 

насчитывается

1,744

 

человѣка

 

грамотныхъ,

 

что

 

составляете

 

5°/о

 

всего

 

старожиліче-

скаго

 

наееленія,

 

а

 

въ

 

переселенческихъ

 

поселкахъ

 

на

 

10,664

 

душп

имѣется

 

992

 

грамотныхъ,

 

т.

 

е.

 

9°/о

 

переселенческаго

 

населенія.

 

Такимъ

образомъ,

 

какъ

 

видно,

 

въ

 

3

 

крестьяпскомъ

 

участкѣ

 

въ

 

настоящее

 

время

грамотпость

 

гораздо

 

болѣе

 

развита

 

среди

 

переселенцевъ,

 

чѣмъ

 

среди

старожиловъ.

 

Но

 

ноложепіе

 

это

 

скоро

 

должно

 

измѣниться, — если

 

обра-

тить

 

вниманіо

 

на

 

возрастный

 

составъ

 

грамотныхъ,

 

то

 

окажется,

 

что

 

па

возрасте

 

до

 

15

 

лѣтъ

 

надаете

 

грамотныхъ:

 

въ

 

старожнльческпхъ

 

дерев-

няхъ

 

21°/о,

 

а

 

въ

 

переселенческихъ

 

поселкахъ

 

только

 

13°/о,

 

a

 

затѣмъ

на

 

возрасте

 

15

 

—

 

30

 

лѣтъ:

 

въ

 

старожпльческихъ

 

деревняхъ

 

36°/о,

 

а

въ

 

новыхъ

 

поселкахъ— 51°/о.

 

Эти

 

цифры

 

съ

 

очевидностью

 

доказываюсь,

что

 

большинство

 

грамотныхъ

 

переселенцевъ

 

научилось

 

чтенію

 

и

 

письму

на

 

родпнѣ

 

и

 

что

 

грамотность

 

среди

 

переселенцевъ

 

быстро

 

падаете.

 

Это

такой

 

печальный

 

и

 

угрожающій

 

факте,

 

объ

 

устранены

 

котораго

 

необхо-

димо

 

позаботиться

 

пынѣ

 

же.

 

Въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

весьма

 

вѣроятпо.

черезъ

 

какіе

 

нибудь

 

15 — 20

 

лѣтъ

 

переселенцы

 

потеряютъ

 

тѣ

 

зачатки

культуры,

 

которые

 

ими

 

пріобрѣтались

 

па

 

родинѣ

 

многими

 

долгими

годами.

Первое

 

пожертвованіе

 

въ

 

фондъ

 

имени

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Царя-

Миротворца

 

на

 

построеніѳ

 

въ

 

Сибири

 

церквей

 

и

 

школъ

 

было

 

доставлено

27»

 

года

 

тому

 

назадъ

 

протоіѳреемъ

 

Крѳнштадскаго

 

Андреевскаго

 

собора

о.

 

Іоапномъ

 

Сергіевымъ.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

со

всѣхъ

 

концовъ

 

земли

 

русской

 

не

 

перестаютъ

 

стекаться

 

нриношенія,

 

боль-
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шія

 

и

 

малыя,

 

на

 

святое

 

дѣло

 

церковнаго

 

и

 

школьнаго

 

строительства

 

въ

Сибири.

 

Августѣйшій

 

Председатель

 

Комитета

 

Сибирской

 

желѣзпой

 

дороги

отъ

 

Царскпхъ

  

щедрота

   

Своихъ

  

ножаловалъ

 

на

 

нужды

 

сибпрскихъ

 

хра-

мовъ

 

серебро,

 

парчу

 

и

 

ЗбЗ'/г

 

арін.

 

бархата,

 

изъ

 

которыхъ

 

сооружаются

утварь

 

и

 

облаченія.

 

Затѣмъ

 

Его

 

Императорское

 

Величество,

 

по

 

всепод-

данпѣйшему

 

докладу

 

Военнаго

 

Министра,

 

Высочайше

 

повелѣть

 

соизволилъ

отпустить

 

изъ

 

артиллерійскпхъ

   

складовъ

   

мѣдь,

 

потребную

  

для

 

отливки

церковныхъ

 

колоколовъ.

 

Преосвященнѣйшіе:

 

Сергій

 

Мнтрополптъ

 

Москов-

ский

   

и

   

Коломенскій

 

и

 

Іоанникій

   

Митрополита

   

Кіевскіп

   

и

   

Галицкій

доставили

   

на

   

нужды

   

сибпрскихъ

   

церквей—

 

первый

   

S33

   

облачены

 

и

предмета

 

церковнаго

  

почнтанія,

 

а

 

второй— 116

 

такихъ

 

же

 

предметовъ.

По

 

случаю

 

благополучнаго

  

разрѣшеиія

 

отъ

 

бремени

 

Ея

 

Императорскаго

Высочества

  

Великой

 

Княгини

 

Ксеиы

 

Алексаіідровпы

   

Преосвященнѣйшій

Палладій,

 

Митрополитъ

 

С.-Петербургскій

 

и

 

Ладожскін,

 

пожертвовалъ

 

въ

фондъ

   

имени

   

Императора

   

Александра

   

III

   

3.000

  

руб.

 

Значнтелышя

суммы

   

доставлены

 

о.

 

Іоапномъ

   

Сергіевымъ,

 

п

 

до

 

сихъ

 

поръ

  

не

  

остав-

ляю

 

щимъ

 

своею

 

поддержкою

 

благого

 

дѣла;

 

на

 

его

 

средства

  

сооружаются

2

   

церкви

 

п

 

9

 

школъ.

 

Крупный

   

жертвы

   

сдѣланы:

 

Костромскимъ

   

Дво-

рянствомъ

  

и

   

Ѳеодосійскпмъ

   

и

   

Костромскимъ

   

Земствами;

  

Московскимъ

1

    

гильдіи

   

купцомъ

   

И.

   

Д.

   

Баевымъ

   

съ

   

супругою;

  

дѣйствительнымъ

статскимъ

 

совѣтнпкомъ

 

M.

 

Г.

 

Петровымъ;

 

женой

 

Генералъ-Маіора

 

Е.

 

И.

Кукель;

 

Челябинскпмъ

  

купцомъ

 

А.

 

М.

 

Новпковымъ;

 

К.

 

И.

 

Перинымъ;

отставнымъ

 

полковникомъ

 

В.

 

А.

  

Снеранскимъ;

 

Нпжегородскнмъ

 

купцомъ

И.

 

М.

 

Рукавшшшковымъ;

 

С.-Петербургскимъ

   

купцомъ

   

Н.

 

П.

 

Черено-

вымъ;

 

душенрпказчикомъ

   

умершей

   

Московской

   

мѣщанки

   

Клпнкерфусъ

дѣйствите.инымъ

 

статскимъ

 

совѣтникомъ

 

Исаковымъ

 

и

 

другими.

 

Объ

 

этихъ

пожертвованіяхъ

  

доведено

 

до

 

свѣдѣнія

 

Государя

 

Императора,

 

и

 

жертво-

вателямъ

 

была

 

объявлена

 

Высочайшая

 

благодарность

 

Его

 

Императорскаго

Величества.

Подготовительная

 

при

 

Комитетѣ

 

Сибирской

 

жѳлѣзной

 

дороги

 

Ком-

ішсія,

 

на

 

которую

 

Высочайшею

 

волею

 

возложено

 

распоряженіе

 

фондомъ

имени

 

Императора

 

Александра

 

ÏÏI,

 

нриннмаетъ

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

поступагощія

 

въ

 

фондъ

 

деньгп

 

расходовались

 

съ

 

возможною

 

.осмотритель-

ностью;

 

для

   

возведенія

 

храма

 

обыкновенно

 

избираются

 

бплмігіе,

 

заселен-
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ные

 

значительные

 

числомъ

 

пе])еселенцевъ

 

поселки,

 

при

 

томъ

 

съ

 

тѣмъ

расчетомъ,

 

чтобы

 

къ

 

приходу

 

будущей

 

церкви

 

могли

 

быть

 

съ

 

удобствомъ

отнесены

 

близъ

 

дежащія

 

селенія;

 

пепремѣннымъ

 

условіемъ

 

выбора

 

поселка

является

 

ясно

 

выраженное

 

желаніе

 

крестьянъ

 

видѣть

 

у

 

себя

 

сооруженнымъ

храмъ

 

Божій,

 

а

 

также

 

готовность

 

ихъ

 

помогать

 

при

 

постройкѣ

 

своимъ

трудомъ

 

и

 

собственными

 

матеріальными

 

средствами.

 

Надзоръ

 

за

 

работами

приняли

 

на

 

себя

 

мѣстные

 

дѣятели,

 

душою

 

преданные

 

благому

 

дѣлу

 

п

прилагающіе

 

всѣ

 

стараиія

 

къ

 

возможному

 

удешевленію

 

стоимости

 

строя-

щихся

 

церквей.

 

Таковы:

 

Военный

 

губернаторъ

 

Акмолинской

 

области

 

ге-

пералъ-лейтенантъ

 

Санниковъ,

 

строители:

 

Средне- Сибирской

 

желѣзной

 

до-

роги — Д.

 

С.

 

С.

 

Можениновъ

 

и

 

Западно-Сибирской

 

дорогп

 

Д.

 

С.

 

С.

 

Ми-

хайловыми,

 

начальникъ

 

Западно-Сибирской

 

дороги,

 

кол.

 

сов.

 

Навловскій,

чиновники

 

по

 

крестьянскимъ

 

дѣламъ:

 

Тобольской

 

губерніп — Іоннпковъ,

Величковскій,

 

Ннзовецъ

 

(и

 

помощникъ

 

его

 

Носовъ),

 

Морешпильдъ,

 

Опо-

ре,

 

Калачевъ

 

и

 

въ

 

Томской

 

губерпіи — Томанынскій

 

и

 

Райскій.

 

Различ-

ныя

 

правнтельственныя

 

учрежденія,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

оказываютъ

 

полное

содѣйствіе

 

дѣлу

 

церковпаго

 

строительства:

 

Министерство

 

Земледѣлія

 

и

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

отпускаетъ

 

безплатно

 

лѣсъ

 

изъ

 

ближайівихъ

казенныхъ

 

дачъ,

 

Духовное

 

Вѣдомство

 

Православнаго

 

Исповѣданія

 

при-

сылаете

 

въ

 

оконченныя

 

церкви

 

богослужебныя

 

книги,

 

а

 

въ

 

школы — учеб-

ный

 

пособія.

Общая

 

сумма

 

денежныхъ

 

пожертвованій

 

на

 

дѣло

 

церковпаго

 

и

 

школь-

наго

 

строительства

 

достигаете

 

къ

 

настоящему

 

времени

 

216.000

 

рублей.

Такимъ

 

образомъ,

 

живительное

 

слово,

 

начертанное

 

въ

 

Бозѣ

 

почпвпгамъ

Монархомъ.

 

какъ

 

впдпо,

 

не

 

перестаетъ

 

согрѣвать

 

сердца

 

иреданныхъ

 

Его

памяти

 

^русскихъ

 

благотворителей.

 

На

 

ту

 

же

 

цѣль

 

состоящимъ

 

подъ

 

Вы-

сочайшнмъ

 

Предсѣдательствомъ

 

Государя

 

Императора

 

Комптетомъ

 

Си-

бирской

 

желѣзной

 

дороги

 

ассигновано

 

87.320

 

р.

 

(изъ

 

пихъ

 

25.000

 

р.

по

 

ноложенію

 

Комитета,

 

отъ

 

7

 

декабря.

 

1896

 

года),

 

а

 

Министерствомъ

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

съ

 

Высочайшаго

 

соизволенія,

 

отпущено

 

35.000

 

р.

На

 

всѣ

 

эти

 

средства

 

въ

 

раіонѣ

 

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги

 

частью

сооружено,

 

а

 

отчасти

 

сооружается

 

или

 

приступается

 

къ

 

сооруженію

 

76

церквей

 

и

 

39

 

школъ.

 

Но

 

это

 

количество

 

храмомъ

 

и

 

школъ,

 

если

 

при-

нять

 

въ

 

соображеніе

 

громадность

 

сибпрскихъ

 

разстояній

 

и

 

разбросанность
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селены,

 

является

 

далеко

 

еще

 

не

 

достаточными

 

За

 

послѣдніе

 

годы

 

въ

Сибирь

 

прошло

 

около

 

600,000

 

переселенцевъ

 

и

 

для

 

удовлетворены

только

 

ихъ

 

религіозныхъ

 

потребностей

 

необходимо

 

выстроить

 

до

 

600

церквей,

 

по

 

приблизительному

 

расчету

 

1,000

 

дупіъ

 

на

 

образовываемый

при

 

каждой

 

церкви

 

приходъ.

Твердо

 

вѣря,

 

что

 

ревнители

 

вѣры

 

православной

 

не

 

оставятъ

 

своей

поддержкой

 

богоугоднаго

 

дѣла

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

Сибирскаго

 

насе-

ления,

 

я

 

собрать

 

чрезъ

 

мѣстныхъ

 

властей

 

свѣдѣпія

 

о

 

тѣхъ

 

поселкахъ.

которые

 

болѣе

 

другихъ,

 

въ

 

первую

 

очередь,

 

нуждаются

 

въ

 

церквахъ

 

и

школахъ.

 

Оказалось,

 

что

 

постройка

 

храмовъ

 

неотложно

 

необходима

 

въ

 

74

поселкахъ,

 

а

 

школъ -въ

 

1SS

 

поселкахъ;

 

подробный

 

ыысокъ

 

ихъ

 

при-

ведешь

 

въ

 

приложены.

Всѣ

 

почти

 

строящіяся

 

церкви,

 

находящаяся

 

въ

 

раіонѣ

 

моей

 

поѣздки,

мною

 

лично

 

осмотрѣны;

 

кромѣ

 

того

 

я

 

лично

 

посѣтилъ

 

большинство

 

селе-

ны,

 

нуждающихся

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

школахъ,

 

и

 

могу

 

свпдѣтельствовать,

чго

 

храмы

 

п

 

школы

 

тамъ

 

крайне

 

нужны;

 

они

 

послужать

 

къ

 

поддержа-

нію

 

и

 

развитію

 

въ

 

новоселахъ

 

и

 

ихъ

 

дѣтяхъ

 

чувствъ

 

любви

 

къ

 

храму

 

и

слову

 

Вожію,

 

преданности

 

Престолу

 

и

 

привязанности

 

къ

 

единой

 

Россы

 

—

тЬхъ

 

драгоцѣнныхъ

 

унаслѣдованныхъ

 

отъ

 

отцовъ

 

и

 

дѣдовъ

 

чувствъ,

 

съ

которыми

 

переселенцы

 

приходятъ

 

съ

 

родины

 

изъ

 

Европейскихъ

 

губерній.

Управляющій

 

дѣлами

 

Комитета

 

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги,

 

Статсъ-

Секретарь

 

А.

 

Куломзинъ.

17

 

Декабря

  

1896

 

года.

Пожертвованія

 

на

 

дѣло

 

церковнаго

 

и

 

школьнаго

 

строительства

 

въ

Сибири

 

принимаются

 

въ

 

Канцеляріп

 

Комитета

 

Мшшстровъ

 

(С.-Петер-

бургъ,

 

Маріинскій

 

дворецъ).

.Редакторѣ,

 

секретарь

 

Коноисторіи

 

A.

 

Воезекжіи.

Дозволено

 

цензурою.

        

Яроелппль

 

1897

 

г.

       

Tutio-лит.

 

Губ.

 

Зеи.

 

Упрайы



годъ

              

ii-ro

 

Марта

 

І897

 

іч

               

хххѵіп.
_______,_^_ ___

                        

___ —_ _______ ^

       

^^ ____^ ____ ^-„^^,. ----- ^г-

ЯРОСЛАВСКИ

 

ЕПАРШЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ.

Л5 10

      

ЧАСТЬНЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

     

^о

  

10

Ц

 

А

 

Р

 

С

 

К 1

 

Я

 

ГРАМОТЫ.

жалованныя

 

Ярославскому

 

Толгскому

  

монастырю

ЖАЛОВАННАЯ

 

ГРАМОТА
■

Ярославекаго

 

князя

 

Ѳедора

 

Ѳедоровлча

отъ

   

1400

 

г.

па

   

деревню

 

Кукольцыно

 

съ

 

освобошденіемь

 

крестьякъ

 

отъ

 

княжескихъ

   

даней

и

 

повинностей

 

и

 

проч.

Пречистые

 

ради

 

Богоматери,

 

се

 

язъ

 

князь

 

Ѳедоръ

 

Ѳедоровичъ

 

по-

жаловали,

 

еемп

 

игумепа

 

съ

 

братьею

 

Толсково

 

деревнею

 

Куколцпнымъ

 

и

съ

 

лѣсомъ

 

и

 

съ

 

пожнями,

 

нуды

 

топоръ

 

ходилъ,

 

куды

 

коса

 

ходила,

 

съ

пошлою

 

землею,

 

что

 

къ

 

ней

 

из

 

старины

 

тянуло.

И

 

кто

 

въ

 

ней

 

иметь

 

жити

 

креетіянъ,

 

и

 

тѣмъ

 

крестіяномъ

 

не

 

на-

добѣ

 

имъ

 

моя

 

дань,

 

ни

 

тамга,

 

ни

 

новоженная

 

куница,

 

пи

 

кормъ

 

данной,

ни

 

таможной

 

кормъ,

 

ни

 

волостелинъ

 

кормъ,

 

ни

 

доводщичъ

 

кормъ,

 

пи

иные

 

моіе

 

пи

 

которые

 

пошлины;

 

ни

 

волостель

 

мой,

 

ни

 

доводщикъ

 

къ

 

пимъ

не

 

въѣзжаетъ,

 

ни

 

приставовъ

 

своихъ

 

къ

 

нимъ

 

не

 

всылаетъ

 

ни

 

въ

 

чеыъ.

А

 

что

 

купить,

 

или

 

что

 

продадутъ,

 

и

 

(о)нѣ

 

таможникомъ

 

мопмъ

 

не

являютъ.

 

А

 

евдаеткш

 

тѣмъ

 

крестіяиомъ

 

судъ

 

съ

 

.гопми

 

кростішш

 

съ

 

во-
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лостнымн,

 

ино

 

ихъ

 

сужу

 

язъ

 

самъ

 

князь

 

Ѳедоръ

 

Ѳедоровичъ.

 

А

 

будете

виповатъ

 

пречистые

 

Богоматери

 

креетіянинъ,

 

и

 

онъ — Пречистой;

 

а

 

кто

будете

 

мой

 

волостель,

 

или

 

доводщици,

 

илп

 

таможшщи,

 

и

 

(о)нѣ

 

имъ

 

гра-

моту

 

явятъ,

 

а

 

не

 

дадутъ

 

имъ

 

поминка

 

ничего,

 

ни

 

гостя

 

передъ

 

ними

 

не

ставятъ.

А

 

грамоту

 

писалъ

 

Игнаша

 

Паптелѣевъ.

,Къ

 

сей

 

данной

 

грамотѣ

 

князь

 

Семенъ

 

Ѳедоровичъ

 

руку

 

свою

 

при-

ложилъ".

Напечатана

 

въ

 

„Актахъ

 

Археогр.

 

экспедиціп",

 

томъ

 

I,

 

Jtè

 

15;
еще

 

въ

 

„Христоматіи

 

по

 

Рѵс.

 

исторіп"

 

Аристова,

 

Варшава.

 

1870

 

г.

столб.

 

1035-6.
Раиѣе

 

1836

 

г.

 

списокъ

 

съ

 

сей

 

грамоты

 

отъ

 

конца

 

XV

 

или

 

на-

чала

 

XVI

 

вѣка

 

былъ

 

еще

 

въ

 

Толгскомъ

 

монастырѣ;

 

и

 

съ

 

него-то

 

ci

 

я

грамота

 

и

 

напечатана

 

въ

 

Актахъ

 

археогр.

 

окспедиціи.

 

Онъ

 

былъ

 

на

досвуткѣ

 

бумаги

 

длиной

 

4,

 

шириною

 

5 5 /в

 

вершка.

 

Нынѣ

 

его,

 

равно

какъ

 

и

 

остальныхъ

 

грамоте,

 

въ

 

монастырѣ

 

нѣтъ.

Всѣ

 

дальнѣйшія

 

IS

 

грамотъ

 

Толгскаго

 

монастыря

 

печатаны

 

со

списка

 

ихъ,

 

находнщагося

 

въ

 

Архпвѣ

 

Св.

 

Синода,

 

откуда

 

онѣ

 

нами

личпо

 

и

 

списаны

 

(см.

 

тамъ

 

въ

 

кпигѣ

 

ихъ

 

стран.

 

277 — 310

 

включи-

тельно).

2.

СУДНАЯ

   

(ПРАВАЯ)

   

ГРАМОТА.

отъ

  

7009

  

(1501)

   

г.

   

генваря

   

20-го

царскаго

 

Ярославекаго

 

писца

ЯКОВА

    

ДМИТРІЕВА

   

МОРОЗОВА

на

 

владѣніе

 

оному

 

монастырю

 

деревнею

 

малою

 

Хиновкой

 

(*).

По

   

Государя

   

своего

  

слову,

 

Велика'го

   

Князя

 

Ивана

 

Васильевича

всея

   

Руссы,

 

се

 

язь

 

писецъ

 

Ярославской

 

Яковъ

 

Дмитріевичъ

 

Морозовъ.

ставъ

 

па

 

зе.млѣ

 

у

 

деревни

 

у

 

малые

 

Хиновкп,

 

си

 

судъ

 

судилъ.

_.___________________

(*)

 

Владѣніе

 

названной

 

деревней

 

у

 

монастыря

 

оспаривалъ

 

старости

 

Ша-

ховской

 

волости

 

Филя

 

Гридинъ,

 

утверждавшііі,

 

что

 

та

 

дерения

 

стонтъ

 

на

 

аем-
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Тягался

 

староста

 

Шаховской

 

Филя,

 

Гридинъ

 

сынъ,

 

во

 

всѣхъ

 

кре-

стьянъ

 

вмѣиго

 

волости

 

Шаховскіе

 

со

 

старцы

 

Толского

 

монастыря

 

отъ

Пречистая

 

съ

 

Леонтьемъ

 

да

 

с

 

Ивонею

 

тако.

Реклъ

 

Филя,

 

Гридшгь

 

сыпъ:

 

„Жалоба

 

ми,

 

господине,

 

на

 

тѣ

 

старцы

на

 

Леонтья

 

да

 

на

 

Івоню.

 

Та,

 

господине,

 

деревня,

 

малая

 

Хиновка,

 

земля

Великого

 

Князя,

 

волости

 

Шаховскіе,

 

черная;

 

а

 

былъ

 

то

 

лѣсъ.

 

Ино,

господине,

 

тотъ

 

лѣсъ

 

сѣкли

 

тѣ

 

старцы

 

из

 

тое

 

деревни,

 

изъ

 

болыніе

 

Хи-

новы,

 

и

 

ту

 

деревню

 

поставили

 

къ

 

той

 

деревнѣ;

 

а

 

та,

 

господине,

 

де-

ревня,

 

большая

 

Хпнова,

 

ітхъ

 

монастырская.

 

А

 

тому,

 

господине,

 

четыр-

надцеті.

 

лѣтъ

 

от

 

сѣхъ

 

мѣстъ,

 

какъ

 

ту

 

деревню

 

поставили".

И

 

Яковъ

 

Дмитріевичъ

 

спросилъ

 

старцовъ,

 

Леонтья

 

да

 

Твопю:

„Отвѣчайте".

И

 

старцы

 

Леоптей

 

і

 

РІвопя

 

тако

 

реклп:

 

„Та,

 

господипе,

 

деревпя,

малая

 

Хпновка,

 

Пречистые

 

Толского

 

мопастыря

 

паша;

 

а

 

былъ

 

то,

 

гос-

подипе,

 

лѣсъ

 

болшіе

 

Хпновы

 

въ

 

третьемъ

 

полѣ.

 

И

 

мы,

 

господине,

 

тотъ

лѣсъ

 

сѣкли

 

изъ

 

болшіе

 

Хпновы,

 

и

 

ту

 

деревню

 

поставили

 

на

 

третьемъ

полѣ;

 

а

 

далъ,

 

господине,

 

ту

 

пустошь,

 

болшую

 

Хинову,

 

князь

 

Юрій

 

Кос-

тіштпновичъ

 

па

 

Толгу

 

къ

 

Пречистой

 

въ

 

домъ

 

къ

 

монастырю

 

старому

игумену

 

Ивонѣ

 

з

 

братьею

 

от

 

сѣхъ

 

мѣстъ

 

за

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ;

 

и

 

поса-

дплъ,

 

господипе,

 

пгуменъ

 

Івоня

 

на

 

той

 

пустоши

 

в

 

ту

 

деревню,

 

па

 

бол-

шую

 

Хппову,

 

крестьянъ

 

отъ

 

сѣхъ

 

мѣстъ

 

за

 

тритцеть

 

лѣтъ.

 

A

 

послѣ,

господине,

 

того

 

игумена,

 

старого

 

Івони.

 

другой

 

пгуменъ

 

Ивопя

 

же

 

ио-

садилъ

 

крестьянъ

 

па

 

третьемъ

 

полѣ

 

у

 

тое

 

деревни,

 

у

 

болшіе

 

Хиповы.

ту

 

другую

 

деревпю,

 

малую

 

Хшговку;

 

а

 

тому,

 

господине,

 

четырпатцеті.

лѣтъ".

И

 

Яковъ

 

спросилъ

 

старосты

 

Филп:

 

„Кому

 

же

 

то

 

у

 

тобя

 

вѣдомо,

что

 

ту

 

деревню

 

поставили

 

старцы

 

на

 

Великого

 

Князя

 

лѣсѣ".

И

 

Филя

 

тако

 

реклъ:

 

„Вѣдомо

 

то,

 

господине,

 

старожилцемъ,

 

лю-

демъ

 

добрымъ,

 

волостнымъ

   

Нестеру,

 

Вакулину

  

сыну,

 

да

 

Гридѣ

  

Быку,

лѣ

 

ихъ

 

волости.

 

Но

 

изъ

 

грамоты

 

видно,

 

что

 

пустошь,

 

на

 

которой

 

стояла

 

ста-

рая

 

деревня,

 

пожалована

 

монастырю

 

княземъ

 

ІОріемъ

 

Конотантииовіічемъ,

 

но

жалованная

 

грамота

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

документами

 

сюрѣлп

 

въ

 

большой

 

но-

жаръ

 

около

 

*

         

■>

 

года.
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Есинкову

 

сыну,

 

да

 

Софонку,

 

Оксенову

 

сыну;

 

авосе,

 

господине,

 

тѣ

 

старо-

ѵкилцы

 

перѳдъ

 

тобою".

И

 

Яковъ

 

спросилъ

 

Нестерипа

 

Вакулина

 

да

 

Гриди

 

Быка

 

да

 

Со-

фонка:

 

„Скажите,

 

брате,

 

в

 

Божію

 

правду,

 

чья

 

то

 

земля,

 

на

 

которой

стоимъ".

И

 

'Нестерипъ

 

Вакулинъ

 

и

 

его

 

товарищи,

 

Гридя

 

да

 

Софопка,

 

тако

річ;пг

 

„Та.

 

господине,

 

деревня,

 

малая

 

Хиновка,

 

земля

 

Великого

 

Князя

волости

 

Шаховскіе,

 

наша

 

черная;

 

а

 

былъ

 

то

 

лѣсъ.

 

Ино,

 

господине,

 

тотъ

лѣсъ

 

сѣкли

 

тѣ

 

старцы

 

из

 

той

 

деревни,

 

из

 

болыіііо

 

Хнноіш.

 

и

 

ту

 

де-

ревню

 

поставили

 

к

 

той

 

деревнѣ,

 

а

 

та,

 

господине,

 

дерешія,

 

болшая

 

Хн-

нова,

 

ихъ

 

монастырская;

 

а

 

тому,

 

господине,

 

четырнатцеть

 

лѣтъ

 

от

 

сѣхъ

мѣстъ,

 

какъ

 

ту

 

деревню

 

поставили;

 

то

 

намъ,

 

господине,

 

вѣдомо".

II

 

Яковъ

 

спросилъ

 

старцовъ

 

Леонтья

 

да

 

Ивоню:

 

„Есть

 

ли

 

у

 

васъ

даная

 

княжа

 

Юрьева

 

Константиновича

 

на

 

ту

 

пустошь,

 

на

 

болшую

 

Хи-

нову;

 

и

 

кому

 

то

 

у

 

васъ

 

вѣдомо,

 

что

 

далъ

 

ту

 

пустошь

 

князь

 

Юрей

 

Пре-

чистой

 

в

 

домъ

 

на

 

Толгу

 

к

 

монастырю"?

И

 

старцы

 

Леонтей

 

да

 

Івоня

 

тако

 

рекли:

 

„Даная

 

у

 

насъ,

 

госпо-

дине,

 

была

 

на

 

пустошь

 

на

 

болшую

 

Хинову

 

княжа

 

Юрьева

 

Копстянти-

новнча.

 

И

 

по

 

грѣхомъ,

 

господине,

 

горѣлъ

 

монастырь

 

нашъ

 

у

 

Пречис-

тые

 

на

 

Толзѣ;

 

ино,

 

господине,

 

и

 

та

 

даная

 

сгорѣла,

 

да

 

и

 

пныя

 

виѣ-

постн,

 

грамоты

 

земляные,

 

іюгорѣли

 

па

 

наши

 

деревни

 

монастырскіе.

 

А

мопастырь,

 

господине,

 

Пречистые

 

на

 

Толзѣ,

 

и

 

тѣ

 

земли

 

монастырскіе

 

всѣ

Божьи

 

да

 

Великого

 

Князя;

 

a

 

вѣдомо

 

то

 

у

 

насъ,

 

господине,

 

сторожил-

цемъ,

 

двѣма

 

старцамъ

 

Сиаскимъ

 

въ

 

Ярославлѣ

 

монастырѣ,

 

Ефимію

 

да

Ѳедору;

 

а

 

жилцы,

 

господине,

 

здѣшные

 

были

 

Шаховскіе,

 

что

 

далъ

 

ту

пустошь,

 

болшую

 

Хинову,

 

князь

 

Юрей

 

Коистянтииовичъ

 

къ

 

Пречистой

въ

 

домъ".

И

 

Яковъ

 

велѣлъ

 

тѣмь

 

же

 

старцомъ,

 

Леонтью

 

да.

 

Івонѣ,

 

тѣхъ

 

дву

старцовъ

 

поставити

 

передъ

 

собою

 

на

 

той

 

землѣ.

И

 

старцы

 

Левонтей

 

да

 

Івоня

 

тѣхъ

 

двухъ

 

старцовъ,

 

Ефимья

 

да

Ѳедора.

 

поставили

 

передъ

 

Яковоыъ

 

иа

 

той

 

землѣ.

1І

 

Яковъ

 

спросилъ

 

сгарцовъ,

 

Ефимья

 

и

 

Ѳедора:

 

„Скажите,

 

старцы,

въ

 

Божію

 

правду,

 

чья

 

то

 

земля,

 

на

 

которой

 

стоите".
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И

 

старцы,

 

Ефпмей

 

да

 

Ѳедоръ,

 

тако

 

рекли:

 

„Та,

 

господине,

 

де-

ревня,

 

малая

 

Хиновка,

 

стоитъ

 

на,

 

монастырской

 

землѣ

 

на

 

Толской

 

Пре-

чистые;

 

а

 

поставилъ,

 

господине,

 

ту

 

деревпю,

 

малую

 

Хиновку,

 

игумепъ

Івоня

 

на

 

третьемъ

 

полѣ

 

у

 

тое

 

деревни

 

у

 

мопастырскіе

 

у

 

Хинова

 

от

сѣхъ

 

мѣстъ

 

с

 

четыренадцеть

 

лѣтъ.

 

А

 

ту,

 

господине,

 

деревню

 

Хинову

болшую

 

далъ

 

князь

 

Юрей

 

Констянтиновичъ

 

къ

 

Пречистой

 

въ

 

домъ

 

на

Толгу

 

къ

 

монастырю,

 

старому

 

игумену-

 

Ивонѣ,

 

от

 

сѣхъ

 

мѣстъ

 

лѣтъ

 

с

пятьдесятъ;

 

а

 

далъ,

 

господине,

 

князь

 

Юрей;

 

а

 

тогды

 

была

 

то

 

пустошь.

И

 

посадилъ,

 

господине,

 

игуменъ

 

Ивоня

 

старой

 

на

 

той

 

пустоши

 

въ

 

ту

деревню

 

крестьянъ

 

на

 

болшую

 

Хинову

 

от

 

сѣхъ

 

мѣстъ

 

за

 

тритцеть

 

лѣтъ.

А

 

мы,

 

господине,

 

тогды

 

жили

 

здѣсе

 

в

 

Шаховѣ.

 

Толко

 

памъ,

 

господине,

вѣдомо".

И

 

Яковъ

 

спросилъ

 

старосты

 

Шаховского

 

Фили,

 

Гридина

 

сына

 

и

во

 

всѣхъ

 

крестьянъ

 

мѣсто

 

волости

 

Шаховскіе:

 

„Почему

 

же

 

вы

 

в

 

тѣ

четыренадцеть

 

лѣтъ

 

тѣмъ

 

старцомъ

 

Леонтью

 

да

 

Івонѣ

 

молчали

 

и

 

при-

става

 

по

 

пихъ

 

не

 

взводили?

 

Бивали

 

ли

 

естя

 

челомъ

 

Великому

 

Кпязю

на

 

тѣ

 

старцы

 

о

 

той

 

землѣ

 

пли

 

боярину

 

Великого

 

Князя"?

И

 

Филя

 

староста

 

тако

 

реклъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

крестьянъ

 

мѣсто

 

волости

Шаховскіе:

 

„Великому

 

Князю

 

есмя,

 

господине,

 

и

 

боярину

 

Великого

 

Князя

о

 

той

 

землѣ

 

на

 

тѣ

 

старцы

 

пѳ

 

бивали

 

челомъ

 

и

 

пристава

 

есмя,

 

госпо-

дипо,

 

по

 

пихъ

 

не

 

взводили;

 

а

 

имъ

 

есмя,

 

господине,

 

молчали".

И

 

по

 

Великого

 

Князя

 

слову

 

Івана

 

Васильевича

 

всеа

 

Руси

 

Яковъ

Дмитревичъ

 

отвѣтчиковъ,

 

старцовъ

 

Левонтья

 

да

 

Івоню,

 

оправилъ,

 

a

 

ищѳю

старосту

 

Шаховского

 

Филю,

 

Гридина

 

сына,

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

крестьянъ

 

мѣсто

волости

 

Шаховскіе

 

обвинилъ,

 

потому

 

что,

 

сказалъ,

 

тѣ

 

старцы

 

ту

 

деревню

малую

 

Хиновку

 

поставили

 

на

 

Великого

 

Князя

 

землѣ

 

на

 

лѣсѣ

 

къ

 

мо-

настырю

 

къ

 

Пречистой

 

на

 

Толгу

 

четыренатцеть

 

лѣтъ,

 

а

 

онъ

 

на

 

пихъ

 

в

тѣ

 

четырнатцеть

 

лѣтъ

 

тое

 

земли

 

не

 

искалъ

 

и

 

челомъ

 

Великому

 

Князю

и

 

боярину

 

Великого

 

Кпязя

 

не

 

бивалъ

 

и

 

пристава

 

по

 

нихъ

 

не

 

взводилъ.

И

 

присудилъ

 

Яковъ

 

землю,

 

деревню

 

малую

 

Хиновку,

 

къ

 

монастырю

 

и

Пречистой

 

на

 

Толгу.

 

А

 

на

 

судѣ

 

были

 

у

 

Якова

 

у

 

Дмитреевича

 

това-

рищу

 

его

 

Іванъ

 

Тучко

 

Васильевъ

 

сынъ

 

Салматовъ,

 

да

 

подъячей

 

Іванъ

Жужелица

 

Ивановъ

 

сынъ,

 

да

 

Лева

 

Яковль

 

сынъ

 

Мещерского,

 

да

 

Гридя

Башлакъ,

 

Ивановъ

 

сынъ,



150

                     

ЯРОСЛЛВСКІЯ

   

КПЛГЛШЬНЫЯ

   

ведомости.

А

 

грамоту

 

правую

 

писалъ

   

Иванъ,

 

Леонтьевъ

 

сынъ,

 

Бѣлого.

 

Лѣта

^З

 

девятого

 

генваря

 

въ

 

к

 

день.

На

 

тон

 

грамотѣ

 

восковая

 

черная

 

печать

 

приложена.

3.

ЖАЛОВАННАЯ

   

ГРАМОТА
-

отъ

 

7049

 

(1641)

 

г.

 

февраля

 

2-го

Царя

 

н

 

Велика

 

г

 

о

 

Князя

 

Ивана

 

Васильевича

ИГУМЕНУ

 

КАССІАНУ

о

 

взятьѣ

 

въ

 

тотъ

 

монастырь

 

въ

 

Ярославлѣ

 

из.,

 

его

 

Великаго

 

Князя

 

житницъ.

ежегодно

 

на

 

Срѣтеньевъ

 

день

 

по

 

полуосмидесятъ

 

четвертей

 

ржи

 

и

 

по

 

тому

 

жъ

овса.

■

Се

 

язъ

 

князь

 

Велпкій

 

Иванъ

 

Васпльевичъ

 

веса

 

Русіи

 

пожаловалъ

есми

 

Введенія

 

Пречистые

 

Толжского

 

монастыря

 

игумена

 

Касьяна

 

з

 

брать-

ею

 

и

 

кто

 

по

 

немъ

 

в

 

томъ

 

монастырѣ

 

ищи

 

игумеиъ

 

будетъ:

 

Далъ

 

есми

въ

 

тотъ

 

монастырь

 

игумену

 

з

 

братьею

 

нодосмадесятъ

 

четвертей

 

ржи,

полосмадесятъ

 

четвертей

 

овса;

 

а

 

емлютъ

 

тотъ

 

хлѣбъ,

 

рожь

 

и

 

овесъ,

 

в

городѣ

 

в

 

Ярославлѣ

 

из

 

моихъ

 

житницъ,

 

у

 

моихъ

 

прикащиковъ,

 

кото-

рымъ

 

будетъ

 

в

 

городѣ

 

в

 

Ярославлѣ

 

мои

 

житницы

 

приказаны,

 

или

 

у

 

по-

сольского

 

Норского

 

села

 

з

 

году

 

на

 

годъ

 

на

 

Срѣтеньевъ

 

день.

А

 

дана

 

грамота

 

лѣта

 

жуй

 

девятаго

 

февраля

 

во

 

в

 

день.

„Князь

 

Великій

 

івапъ

 

Влсильевичъ

 

всеа

 

Гусіи".

На

 

той

 

же

 

грамотѣ

 

приппсаіюжъ

 

тако:

  

„Боярипъ

 

дворецкоіі

 

Іваііъ

Іваповичъ

 

Кубенской" .

У

 

той

 

же

 

грамоты

 

красная

 

вислая

 

печать

 

приложена.
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4.

ЖАЛОВАННАЯ

   

ГРАМОТА

отъ

 

7060

 

(1662)

 

г.

 

іюля

 

3-го

Царя

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Ивана

 

Васильевича

ИГУМЕНУ

  

ІОІГІІ

о

 

ііладѣніи

 

оному

 

монастырю

 

по

 

духовной

 

князя

 

Семена

 

Алабышева

 

(во

 

ино-

цѣхъ

 

Іоасафа)

 

въ

 

Ярославскомъ

 

уѣздѣ

 

за

 

Волгою

 

вкладной

 

деревнею

 

Юрьевымъ.

Се

 

язъ

 

Царь

 

и

 

Великій

 

Князь

 

Иванъ

 

Васильевич!,

 

всеа

 

Русіи

 

по-

жаловалъ

 

есми

 

въ

 

Ярославскомъ

 

уѣздѣ

 

Пречистые

 

Толжского

 

монастыря

игумену

 

Іону

 

з

 

братьею,

 

или

 

кто

 

по

 

немъ

 

в

 

томъ

 

монастырѣ

 

иный

 

игу-

менъ

 

будетъ,

 

что

 

князь

 

Сѳменъ

 

Алабышевъ,

 

во

 

иноцѣхъ

 

Іоасафъ,

 

напп-

салъ

 

в

 

своей

 

духовной

 

грамотѣ

 

въ

 

домъ

 

Пречистые

 

Толжского

 

монас-

тыря

 

по

 

своей

 

дуніѣ

 

и

 

по

 

своихъ

 

родителѣхъ,

 

в

 

Ярославскомъ

 

уѣздѣ

 

за

Волгою,

 

деревню

 

Юрьево.

 

И

 

игумену

 

Ивопѣ

 

з

 

братьею,

 

пли

 

по

 

немъ

иной

 

игуменъ

 

будетъ,

 

ту

 

деревню

 

за

 

собою

 

къ

 

монастырю

 

вѣдать

 

и

 

ею

владѣти

 

со

 

всѣмъ

 

по

 

тому,

 

что

 

къ

 

той

 

деревнѣ

 

изстари

 

потягло;

 

а

князя

 

Семена

 

и

 

его

 

родителей

 

написати

 

в

 

вѣчное

 

поминанье;

 

и

 

по

 

князѣ

по

 

Семенѣ

 

братью

 

кормити

 

на

 

княжъ

 

Семенову

 

память

 

да

 

на

 

престав-

ленье,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прочихъ

 

монастырѣхъ;

 

а

 

хто

 

у

 

игумена

 

з

 

братьею

 

в

той

 

деревпѣ

 

учпѳтъ

 

жити

 

людей

 

п

 

крестьянъ,

 

и

 

наши

 

намѣстницы

 

Яро-

славскіе

 

и

 

волостели

 

и

 

ихъ

 

тиупы

 

ходятъ

 

у

 

нихъ

 

о

 

всемъ

 

по

 

нашим

 

ъ

жалованнымъ

 

грамотамъ,

 

каковы

 

даны

 

Пречистые

 

Толжского

 

монастыря

игумену

 

з

 

братьею

 

наши

 

жалованные

 

грамоты

 

на

 

ихъ

 

на

 

иные

 

на

 

мо-

настырские

 

села

 

и

 

на

 

деревни.

А

 

дана

 

грамота

 

лѣта

 

^за

 

іюля

 

въ

 

г

 

день.

На

 

той

 

же

 

грамотѣ

 

на

 

оборотѣ

 

приписаніе

 

тако:

„Царь

 

и

 

Великій

 

Кпязь

 

іванъ

 

Васильевичъ

 

всеа

 

Русіи".

У

 

той

 

же

 

грамоты

 

Его

 

Царского

 

Величества

 

восковая

 

красная

вислая

 

печать.
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О.

  

A.

 

Троицкій.

(H

 

Е

 

К

 

Р

 

О

 

Л

 

О

 

Г

 

Ъ).

ііічпіч.іі.ігніН

 

кшшТІ

 

ясин Я

 

<)іѵ,лшМ\

 

и

 

iujisJII

Февраля

 

S -го

 

1S97

 

года

 

скончался

 

въ

 

селѣ

 

Новѣрковѣ,

 

Углич-

екаго

 

уѣзда,

 

послѣ

 

тяжкой,

 

но

 

непродолжительной,

 

болѣзии,

 

пастырь

 

мѣст-

ной

 

церкви

 

о.

 

Алексііі

 

Михайловпчъ

 

Троицкій.

 

Оиъ

 

принадлежалъ

 

къ

чпслу

 

тѣхъ

 

лпцъ,

 

которые

 

терпѣлпво

 

иесутъ

 

свой

 

жптейскій

 

кюестъ,

твердо

 

ндутъ

 

по

 

жизненному

 

пути

 

п

 

умѣютъ

 

среди

 

скромной

 

обстановки

сельскаго

 

священника

 

заявпть

 

себя

 

полезною

 

дѢятрльностью.

О.

 

Алексѣй

 

Тропцкій

 

былъ

 

сынъ

 

діакона

 

села

 

Верхпе-Никульскаго,

Ыологскаго

 

уѣзда,

 

и

 

родился

 

въ

 

1827

 

году.

 

Отецъ

 

его

 

пмѣлъ

 

много-

численное

 

семейство,

 

для

 

содержанія

 

котораго

 

приходилось

 

много

 

рабо-

тать

 

и

 

во

 

многомъ

 

себѣ

 

отказывать,

 

и

 

о.

 

Алексѣй

 

съ

 

раннихъ

 

лѣтъ

нріучился

 

къ

 

труду

 

и

 

лшшчиямъ.

 

Въ

 

восиомшіаяіяхъ

 

о

 

своей

 

;киз}іи

 

въ

юности

 

съ

 

цѣлію

 

пазплані я

 

насъ

 

своихъ

 

дѣтей,

 

онъ

 

не

 

разъ

 

говаривалъ,

каі;ъ

 

г.сѣ

 

они

 

братья

 

помогали

 

отцу

 

своему

 

во

 

время

 

лѣтнихъ

 

каликудч .

какой

 

простой

 

образъ

 

жизни

 

вели,

 

какъ

 

ограничивали

 

себя

 

во

 

время

ученія

 

п

 

съ

 

какимъ

 

трудомъ

 

добирались

 

домой

 

для

 

гощенья.

 

Въ

 

его

разсказахъ

 

предъ

 

нами

 

живо

 

воскресала

 

вся

 

прежняя

 

неприглядная,

трудовая

 

жизнь

 

бѣднаго

 

семинариста.

 

По

 

:>та

 

жизнь

 

имѣла

 

хорошую

сторону,

 

пріучала

 

терпѣливо

 

переносить

 

всѣ

 

житейскія

 

невзгоды

 

и

 

вы-

ходить

 

пзъ

 

шіхъ

 

побѣд,птелемъ.

 

Таілімь

 

нмепно

 

иобѣдптелемъ

 

был'Ь

 

и-

о.

 

Алексѣй.

 

Еще

 

на

 

ученической

 

скамьѣ.

 

лпшплся

 

онъ

 

отца,

 

ол,нако

съ

 

успѣхомъ

 

кончплъ

 

курсъ

 

въ

 

Ярославсі;ой

 

Семпнаріи

 

и,

 

запявъ

 

одно

частное

 

мѣсто

 

домацищго

 

учителя,

 

сдѣлался

 

опорою

 

осиротѣлой, семьи.

Не

 

малаго

 

труда

 

стоило

 

ему

 

поддерживать

 

и

 

устроять

 

эту

 

семью,

 

но

возгрѣваемый

 

любовью

 

къ

 

своимъ

 

родственникамъ

 

онъ

 

охотно

 

заботился

о

 

нихъ.

 

Онъ

 

не

 

оставилъ

 

своихъ

 

заботъ

 

и

 

по

 

поступленіи

 

священникомъ

въ

 

небогатый

 

Нрвѣрковскій

 

прпходъ,

 

когда

 

на

 

его

 

рукахъ

 

очутилась

другая

  

сиротствующая

  

семья,

 

родные

 

его

 

жены:

 

всѣ

 

сироты

 

находили

 

у
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него

 

пріютъ

 

и

 

теплую

 

ласку,

 

а

 

въ

 

нужныхъ

 

случаяхъ

 

и

 

содѣйствіе

 

по

устройству

 

на

 

мѣсто.

 

Съ

 

нарожденіемъ

 

собственной

 

семьи

 

прибавились

хлопоты

 

и

 

матеріальныя

 

траты;

 

по

 

о.

 

Алексѣй,

 

не

 

покидая

 

сиротъ,

 

и

собственнымъ

 

дѣтямъ

 

старался

 

дать

 

приличное

 

образованіе.

 

Привыкпувъ

і;ъ

 

лишеніямъ

 

съ

 

дѣтства

 

онъ

 

и

 

теперь

 

ограпичпвалъ

 

себя

 

ради

 

другихъ;

привыкпувъ

 

къ

 

труду,

 

онъ

 

стараіся

 

вѳденіемъ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

вос-

полнить

 

свои

 

скудный

 

средства,

 

а

 

потомъ

 

сталъ

 

заниматься

 

еще

 

пчело-

іюдствомъ.

 

За

 

всякое

 

дѣло

 

брался

 

онъ

 

съ

 

любовью

 

и

 

прилежаніемъ

 

и

чрезъ

 

то

 

пріобрѣтіѵіъ

 

большую

 

опытность

 

въ

 

дѣлѣ.

 

Какъ

 

хорошій

 

сель-

скій

 

хозяпнъ

 

онъ

 

нолучилъ

 

обширную

 

извѣстность;

 

многіе

 

пріѣзжали

 

къ

пему

 

за

 

сѣменами

 

для

 

свопхъ

 

полей,

 

спрашивали

 

у

 

него

 

совѣта,

 

когда

и

 

какъ

 

засѣвать.

 

И

 

никому

 

о.

 

Алѳксѣй

 

не

 

отказывалъ,

 

съ

 

каждымъ

дѣлился

 

всѣмъ,

 

что

 

имѣлъ.

 

Не

 

мало

 

опытности

 

пріобрѣлъ

 

онъ

 

и

 

какъ

пчеловодъ,

 

и

 

если

 

кто

 

нуждался

 

въ

 

его

 

совѣтахъ,

 

весьма

 

охотно

 

давалъ

ихъ.

 

Такъ

 

своимъ

 

трудолюбіемъ

 

поддерживадъ

 

о.

 

Алексѣй

 

свою

 

немалую

семью

 

п

 

при

 

этомъ

 

не

 

отказывалъ

 

въ

 

содѣйствіп

 

другимъ.

 

Видное

 

мѣсто

въ

 

служеніи

 

его

 

на

 

пользу

 

ближняго

 

занимала

 

и

 

оказываемая

 

о.

 

Алек-

сіемъ

 

врачебная

 

помощь.

 

Преіюдавшіясл

 

въ

 

семинаріи

 

свѣдѣнія

 

по

 

ме-

дицин!}

 

онъ

 

постарался

 

дополнить

 

собственными

 

познаніямп

 

и

 

приложить

ихъ

 

къ

 

жизни.

 

Съ

 

разныхъ

 

копцовъ,

 

иногда

 

отдаленныхт,

 

пріѣзжали

 

къ

нему

 

за

 

врачебнымъ

 

совѣтомъ

 

и

 

онъ

 

охотно

 

давалъ

 

его,

 

при

 

чемъ

 

весьма

часто

 

снабжалъ

 

и

 

лекарствами.

 

Внрочемъ

 

для

 

леченія

 

предлагались

 

о.

Алексіемъ

 

лекарства

 

преимущественно

 

простыя,

 

которыя

 

однакоже

 

боль-

шею

 

частью

 

оказывались

 

действительными

 

и

 

заслужпгали

 

доброму

 

ба-

тюшкѣ

 

теплую

 

благодарность

 

отъ

 

страждушпхъ.

Врачуя

 

тѣлесныѳ

 

недуги

 

о.

 

Алексѣй

 

всегда

 

помнплъ

 

свои

 

обязан-

ности

 

врача

 

душевнаго.

 

Какъ

 

пастырь

 

церкви

 

онъ

 

являлся,

 

всегда

 

лю-

бптелемъ

 

церковнаго

 

благолѣпія

 

и

 

благоговѣйнаго

 

богослужѳнія,

 

попечи-

тельнымъ

 

руководителем'!,

 

и

 

наставителемъ

 

своихъ

 

пасомымъ

 

въ

 

ихъ

 

ду-

ховной

 

жизни.

 

Свою

 

любовь

 

къ

 

храму

 

онъ

 

доказывалъ

 

постоянною

 

забо-

тою

 

объ

 

его

 

благоукрашепіи.

 

Нѣсколько

 

разъ

 

въ

 

теченіе

 

его

 

долголѣт-

няго

 

служенія

 

храмъ

 

страдалъ

 

отъ

 

пожара

 

и

 

опять

 

возобновлялся

 

его

неусыпными

 

заботами;

 

въ

 

послѣдпіе

 

годы

 

своей

 

жизни,

 

уже

 

будучи

 

за

штатомъ,

 

о.

 

Алексѣй

   

обцовилъ

 

и

 

лѣтцій

 

и

 

зимній

 

храмы

 

и

 

даже

 

нака-
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нунѣ

 

своей

 

смерти

 

вѳлъ

 

бесѣду

 

о

 

нужныхъ

 

въ

 

храмѣ

 

додѣ.ткахъ.

 

Бого-

служѳпіѳ

 

совершалъ

 

онъ

 

истово

 

и

 

благоговѣйно,

 

радоваіся,

 

когда

 

храмъ

былъ

 

наполненъ

 

молящимися,

 

а

 

на

 

клиросѣ

 

раздавалось

 

стройное

 

пѣніе.

Въ

 

рѣдкое

 

богослуженіе

 

ne

 

говорилъ

 

онъ

 

въ

 

храмѣ

 

поученія.

 

Проповѣдь

его

 

всегда

 

была

 

проста,

 

жизненна.,

 

говорилась

 

отъ

 

чистаго

 

сердца,

 

убѣж-

деннымъ

 

тономъ;

 

она

 

не

 

была

 

простымъ

 

чтаніѳмъ,

 

но

 

йтяейЬо

 

убѣждені-

ѳмъ,

 

которое

 

не

 

могло

 

не

 

оказывать

 

дѣйствія

 

на

 

сердца

 

слушателей.

 

На-

сколько

 

любилъ

 

о.

 

Алексѣй

 

и

 

богослуженіе

 

и

 

поученіе,

 

видно

 

изъ

 

того,

что

 

находясь

 

въ

 

заштатѣ

 

онъ,

 

не

 

смотря

 

па

 

слабость

 

своихъ

 

старче-

скихъ

 

силъ,

 

всегда

 

съ

 

готовностью

 

совершалъ

 

богослуженіе

 

за

 

своего

 

зя-

тя,

 

a

 

проповѣдь

 

говорилъ

 

за

 

каждой

 

воскресной

 

и

 

праздничной

 

обѣдней.

И

 

при

 

своихъ

 

посѣщеніяхъ

 

прихожанъ,

 

равно

 

при

 

встрѣчѣ

 

съ

 

ними,

 

о.

Алексѣй

 

нерѣдко

 

обращался

 

къ

 

нпмъ

 

съ

 

словомъ

 

назиданія,

 

давалъ

 

нуж-

ные

 

совѣты

 

и

 

наставленія.

 

Понимая

 

важность

 

народнаго

 

образованія,

 

о.

Алексѣй

 

еще

 

въ

 

70-хъ

 

годахъ

 

выхлопоталъ

 

для

 

своего

 

прихода

 

откры

тіе

 

земской

 

школы,

 

въ

 

которой

 

наставлялъ

 

юныхъ

 

питомцевъ

 

истинамъ

вѣры

 

и

 

нравственностп.

На

 

ряду

 

съ

 

пастырскими

 

обязанностями

 

о.

 

Алексѣй

 

несъ

 

не

 

мало

общественпыхъ

 

должностей.

 

Долго

 

служилъ

 

онъ

 

въ

 

званіи

 

уѣзднаго

 

и

 

гу-

берпскаго

 

гласпаго

 

(1871

 

— 1884

 

гг.)

 

и

 

депутата

 

отъ

 

духовепства(1862 —

85

 

гг.),

 

часто

 

былъ

 

выбираемъ

 

духовенствомъ

 

въ

 

депутаты

 

на

 

различные

еъѣзды,

 

по

 

назначенію

 

высшаго

 

начальства

 

состоялъ

 

окружнымъ

 

(съ

1881

 

г.)

 

и

 

мѣстнымъ

 

(съ

 

1885

 

г.)

 

благочишшмъ,

 

наблюдателемъ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ

 

(съ

 

1884

 

г.).

 

Многосторонняя

 

дѣятельность

 

вы-

работала

 

въ

 

немъ

 

житейскую

 

мудрость,

 

благодаря

 

которой

 

всѣ

 

свои

 

долж-

ности

 

онъ

 

проходилъ

 

съ

 

честью

 

и

 

несомнѣнной

 

пользой.

 

Сложность

 

обя-

занностей

 

иногда

 

тяготила

 

его,

 

когда

 

напр.

 

по

 

должности

 

духовнаго

 

слѣ-

дователя

 

или

 

набюдателя

 

школъ

 

необходимо

 

было

 

отправляться

 

въ

 

даль-

ше

 

пути,

 

переносить

 

всѣ

 

неудобства

 

дороги;

 

но

 

онъ,

 

ободряемый

 

довѣ-

ріѳмъ

 

начальства,

 

терпѣливо

 

несъ

 

всѣ

 

тягости

 

служенія

 

и

 

исполнялъ

 

его

добросовѣстно.

 

Высшее

 

начальство

 

цѣнило

 

плодотворную

 

службу

 

о.

 

Алек-

сія:

 

оно

 

награждало

 

его

 

знаками

 

отличія

 

и

 

оказало

 

ему

 

особенное

 

довѣ-

ріе

 

назначеніемъ

 

его

 

уже

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

его

 

служенія

 

(въ

 

1892

 

г.)

на

 

отвѣтственную

 

должность

 

депутата

 

въ

 

уѣздное

 

земское

 

собраніе,
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Долголѣтнее

 

и

 

плодотворное

 

пастырское

 

служепіе,

 

выдающееся,

 

по-

ложеніе

 

по

 

общественнымъ

 

должностям!»,

 

давали

 

о.

 

Алексію

 

полную

 

воз-

можность

 

перемѣститься

 

на

 

болѣе

 

богатый

 

прпходъ;

 

но

 

онъ

 

пе

 

измѣнилъ

мѣсту

 

своего

 

первоначальная

 

служенія

 

и

 

даже

 

на

 

прямое

 

предложеніе

начальства

 

быть

 

протоіереемъ

 

уѣзднаго

 

города

 

отвѣтплъ

 

отказомъ.

 

Это

показываетъ,

 

насколько

 

скроменъ

 

былъ

 

о.

 

Алексій

 

и

 

въ

 

своемъ

 

мнѣніи

о

 

себѣ

 

и

 

въ

 

своихъ

 

запросахъ

 

отъ

 

жизни,

 

насколько

 

вѣренъ

 

онъ

 

былъ

своему

 

служенію

 

сельскаго

 

пастыря

 

и

 

далекъ

 

былъ

 

отъ

 

честолюбія

 

и

тщеславія.

 

Вообще

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

смиреніе,

 

покорность

 

судьбѣ,

 

до-

вольство

 

своимъ

 

положеніемъ

 

и

 

упованіе

 

на

 

промыслъ,

 

а

 

также

 

незлоби-

вость,

 

были

 

отличительными

 

чертами

 

о.

 

Алексія.

 

Много

 

несчастій

 

по-

стигло

 

его

 

въ

 

жизни.

 

Постоянно

 

удручали

 

его

 

болѣзнп,

 

часто

 

поражало

его

 

семейное

 

горе:

 

одинъ

 

сынъ

 

его

 

въ

 

цвѣтѣ

 

лѣтъ

 

утонулъ,

 

другой

 

же-

натый

 

и

 

семейный

 

впезапно

 

скончался;

 

померли

 

неожиданно

 

п

 

двѣ

 

до-

чери — одна

 

юной

 

дѣвицей,

 

другая

 

уже

 

за

 

мужемъ;

 

переживъ

 

эти

 

семей-

ныя

 

бѣдствія,

 

онъ

 

подвергся

 

стпхіиному

 

бѣдствію:

 

пожаръ

 

уничтожилъ

его

 

домъ

 

и

 

весьма

 

много

 

имущества.

 

Все

 

терпѣливо

 

еносилъ

 

о.

 

Алексій;

никогда

 

мы,

 

дѣти,

 

не

 

слыхали

 

отъ

 

него

 

ни

 

одного

 

слова

 

ропота

 

или

жалобы.

 

Только

 

усерднѣе

 

обращался

 

онъ

 

съ

 

молитвою

 

къ

 

Богу

 

и

 

больше

надѣялся

 

па

 

Него.

 

Часто

 

приходилось

 

о.

 

Алѳксію

 

переносить

 

неудоволь-

ствія

 

и

 

неправды

 

со

 

стороны

 

другихъ;

 

но

 

онъ

 

никогда

 

не

 

платилъ

 

тѣмъ-

же,

 

всегда

 

старался

 

или

 

уклониться

 

отъ

 

непріятности

 

или

 

даже

 

вразу-

мить

 

другого,

 

показать

 

ему

 

самымъ

 

дѣломъ,

 

насколько

 

опъ

 

далекъ

 

отъ

вражды.

Несчастія

 

и

 

трудности

 

жизни

 

все-таки

 

надломили

 

старческій

 

орга-

низмъ.

 

Преклонный

 

годами

 

и

 

чувствуя

 

слабость

 

силъ,

 

о.

 

Алексій

 

прослуживъ

слишкомъ

 

40

 

л.

 

въ

 

одномъ

 

ирпходѣ(1853 — 94

 

гг.),

 

сдалъ

 

мѣето

 

и

 

вышелъ

въ

 

заштатъ.

 

Но

 

и

 

эта

 

жизнь

 

его

 

была

 

трудовая:

 

опъ

 

продолжалъ

 

нести

должность

 

окружная

 

благочинная,

 

помогалъ

 

своему

 

зятю

 

въ

 

отправленіи

священническая

 

служенія,

 

велъ

 

за

 

него

 

хозяйство,

 

ходплъ

 

за

 

своими

пчелами;

 

въ

 

зимнюю

 

нору

 

онъ

 

часто

 

читалъ

 

книги

 

религіозно-нравствен-

наго

 

содержанія,

 

просматривалъ

 

поученія.

 

Его

 

жизнь

 

была

 

вообще

 

пра-

вильна

 

и

 

размѣренна

 

и

 

благодаря

 

вѣроятно

 

этой

 

правильности

 

онъ

 

под-

держивай,

   

свои

 

силы.

 

Но

 

силы

 

упадали,

 

смерть

  

неумолимо

   

приближа -
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Это

 

чувствовалъ

 

самъ

 

о.

 

Алексій

 

и

 

какъ

 

истинный

 

христіанпнъ

не

 

страшился

 

своей

 

смерти,

 

а

 

ждалъ

 

и

 

готовился

 

къ

 

пей:

 

онъ

 

заранѣе

заятовилъ

 

для

 

себя

 

гробъ

 

и

 

крестъ,

 

указалъ

 

мѣсто

 

для

 

могплы.

 

Во

время

 

предсмертной

 

болѣзни

 

онъ

 

сдѣлалъ

 

всѣ

 

нужныя

 

распорнженія

 

но

своему

 

имуществу

 

и

 

погребенію

 

и

 

панутствовалъ

 

себя

 

святыми

 

тайнами.

Такъ

 

скончалъ

 

дни

 

свои

 

этотъ

 

многострадальный

 

путникъ

 

жизни,

 

съ

вѣрой

 

въ

 

Бога

 

и

 

надеждой

 

на

 

Его

 

милосердір.

Когда

 

вѣсть

 

о

 

смерти

 

о.

 

Алексія

 

разпеслась

 

среди

 

прпхожанъ,

 

то

многіе

 

изъ

 

пихъ

 

навѣстили

 

домъ

 

его

 

для

 

прощанія

 

съ

 

умершимъ,

 

а

 

въ

день

 

погребенія

 

всѣ

 

собрались

 

проводить

 

своего

 

пастыря

 

въ

 

мѣсто

 

упо-

коенія.

 

На

 

ихъ

 

лицахъ

 

отражалась

 

скорбь

 

объ

 

умершемъ,

 

а

 

въ

 

разгово-

рахъ

 

слышались

 

благодарный

 

и

 

теплыя

 

воспоминания.

 

Заупокойную

 

лп-

тургію

 

и

 

отпѣваніе

 

совершили

 

съѣхавшіеся

 

окружные

 

священники,

 

и

нѣкоторыѳ

 

изъ

 

нихъ,

 

свящепнпкъ

 

села

 

Никольская

 

на

 

Молокшѣ

 

о.

 

Ми-

хаилъ

 

Державинъ,

 

свяіц.

 

села

 

Звѣпячева

 

о.

 

Василій

 

Любомудровъ

 

и

священнпкъ

 

села

 

Малахова

 

о.

 

Алексѣй

 

Михайловскій,

 

почтили

 

усопшаго

надгробпыми

 

словами.

Да

 

будетъ,

 

дорогой

 

нашъ

 

отецъ,

 

и

 

это

 

краткое

 

слово

 

о

 

тебѣ

 

вы-

раженіемъ

 

нашего

 

сыповняя

 

почитанія

 

къ

 

тебѣ

 

за

 

всѣ

 

твои

 

жертвы

 

ради

насъ.

 

за

 

твою

 

отеческую

 

любовь

 

къ

 

намъ.

 

Да

 

вознаградитъ

 

тебя

 

Господь

въ

 

будущей

 

жизни

 

и

 

упокоитъ

 

въ

 

селешяхъ

 

праведныхъ!

ВОТЧИНА
Гостовокаго

 

митрополита

 

Варлаама

 

(2-го)

 

по

 

книгамъ

 

письма

 

и

 

мѣры

князя

 

Андрея

 

Никитича

 

Звѣнигородскзго

 

да

 

подъячѳго

 

Михаила

 

Бу-

харова

 

137-го

 

(1629)

 

и

 

138-го

 

(1630)

 

и

 

139

 

го

 

(1631)

 

гг.

(Села,

 

деревни,

 

почпикп,

 

пустоши,

 

селища,

 

ааймцща,

 

риоцыя

 

ловли

 

в

 

всякія

угодья

 

въ

 

развыхъ

 

станахъ

 

Ростовскаго

 

уѣзда).

(Къ

 

церкоішымъ

 

лѣтописямъ

 

ниже

 

слѣдующихъ

 

селъ).

Во

 

Введенскомъ

 

стану

 

за

 

Ростовскпмъ

 

митрополитомъ

 

Варлаамомъ.

Деревня

   

Ѳоминская

 

на

 

болотѣ.

 

А

 

въ

 

ней

 

дворъ

   

митрополичья

сына

 

боярского

  

ЦІумила,

 

Яковлева

   

сына,

 

Бурнашева,

 

живетъ

  

изъ

  

де-
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нежного

 

оброку,

 

a

 

оброкъ

 

платитъ

 

въ

 

митрополичью

 

казпу.— Пашни

 

па-

ханые

 

наѣздомъ

 

середніе

 

земли

 

10

 

четвертей,

 

да

 

перелогомъ

 

и

 

лѣсомъ

поросло

 

50

 

четвертей

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

по

 

томужъ. — Сѣна

 

па

 

рѣкѣ

на

 

Могзѣ,

 

пожнл

 

Ѳоминская,

 

80

 

коп. — Да

 

тое

 

жъ

 

деревни

 

на

 

новой

росчисти,

 

что

 

была

 

пустошь

 

Улиткино,

 

пашни

 

паханые

 

наѣздомъ

 

серед-

Hie

 

земли

 

10

 

четвертей,

 

да

 

лѣсомъ

 

поросло

 

0

 

четвертей

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

дву

 

по

 

томужъ. — Пустошь

 

Костромино

 

на

 

рѣчкѣ

 

на

 

Лехоти,

 

а

 

въ

ней

 

мѣсто

 

дворовое.

 

—

 

Пашни

 

паханые

 

наѣздомъ

 

середніе

 

земли

 

8

 

чет-

верти,

 

да

 

нерелогомъ

 

и

 

лѣсомъ

 

поросло

 

87

 

четвертей

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

дву

 

по

 

томужъ. — Овна

 

20

 

кои. — Пустошь

 

Шаврышио

 

на

 

рѣчкѣ

 

на

Лвхоти,

 

а

 

въ

 

ней

 

мѣсто

 

дворовое.

 

—

 

Пашни

 

паханые

 

наѣздомъ

 

середніе

земли

 

3

 

четверти,

 

да

 

нерелогомъ

 

и

 

лѣсомъ

 

поросло

 

12

 

четвертей

 

въ

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

по

 

томужъ.

 

—

 

Сѣна

 

10

 

коп.

И

 

всего

 

въ

 

вотчинѣ

 

за

 

Ростовскимъ

 

митрополптомъ

 

Варламомъ

 

во

Введенскомъ

 

стану

 

деревня

 

да

 

3

 

пустоши,

 

а

 

въ

 

нихъ

 

дворъ

 

митропо-

личья

 

сына

 

болрскаго,

 

два

 

мѣста

 

дворовыхъ.

 

Пашпп

 

нахапые

 

наѣздомъ

середніе

 

земли

 

26

 

четвертей,

 

да

 

перелогомъ

 

и

 

лѣсомъ

 

поросло

 

105

 

чет-

вертей.

 

Всего

 

пашни,

 

паханые

 

наѣздомъ

 

и

 

перелогомъ

 

и

 

лѣсомъ

 

поросло,

середніе

 

земли

 

131

 

четверть

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

по

 

томужъ.

 

Сѣна

 

60

коп. —Впустѣ

 

сошного

 

письма

 

четверть

 

безъ

 

нол-пол-четвертн

 

сохи.

 

И

перешло

 

за

 

сошнымъ

 

письмомъ

 

полъосмины

 

пашни.

Въ

 

Утѳмскомъ

 

стану

   

въ

   

вотчинѣ

 

за

 

Ростовскимъ

   

митрополптомъ

Варламиемъ

 

села

 

Внукова

—деревня

 

Бурмакшо

 

на

 

рѣчкѣ

 

на

 

Могзѣ.

 

А

 

въ

 

ней

 

крѳстьянъ

 

13

въ

 

5

 

дворахъ,

 

между

 

ними

 

во

 

дворѣ

 

1

 

бобыль.

 

Пашни

 

паханые

 

серед-

Hie

 

земли

 

четверть

 

безъ

 

третника,

 

да

 

перелогомъ

 

и

 

лѣсомъ

 

поросло

 

59

четвертей

 

съ

 

третникомъ

 

въ

 

нолѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

по

 

тому-жъ.

 

Сѣпа

 

околл

ноль

 

н

 

по

 

рѣчкѣ

 

по

 

Могзѣ

 

100

 

копепъ.

 

Лѣсу

 

пашенного

   

5

 

деслтинъ.

Да

 

ш

 

дереппѣ

 

Бурмакіту

 

митрополичьихъ

 

пустошей:
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П.

 

Гршорово

 

па

 

рѣчкѣ

 

на

 

Могзѣ.

 

А

 

въ

 

ней

 

2

 

мѣста

 

дворо-

выхъ.

 

Пашни

 

паханые

 

наѣздомъ

 

середніе

 

земли

 

2

 

четверти

 

с*

 

осмпною,

да.

 

перелогомъ

 

п

 

лѣсомъ

 

поросло

 

2

 

S

 

четвертей

 

съ

 

осминою

 

въ

 

полѣ,

 

а

въ

 

дву

 

по

 

томужъ.

 

Оѣпа

 

по

 

рѣчкѣ

 

по

 

Могзѣ

 

60

 

коп.

П.

 

Оивково

 

на

 

рѣчкѣ

 

на

 

Могзѣ.

 

А

 

въ

 

ней

 

2

 

мѣста

 

дворовыхъ.

Пашни

 

паханые

 

наѣздомъ

 

середніе

 

земли

 

2

 

четверти,

 

да

 

перелогомъ

 

п

лѣсомъ

 

поросло

 

11

 

четвертей

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

по

 

томужъ.

 

Сѣпа

 

но

рѣчкѣ

 

по

 

Могзѣ

 

п

 

около

 

ноль

 

45

 

коп.

П.

 

Вогщышно

 

на

 

рѣчкѣ

 

на

 

Могзѣ.

 

А

 

въ

 

ней

 

2

 

мѣста

 

дворо-

выхъ.

 

Павши

 

паханые

 

наѣздомъ

 

середніе

 

земли

 

3

 

четверти,

 

да

 

перело-

гомъ

 

н

 

лѣсомъ

 

поросло

 

12

 

четвертей

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

по

 

томужъ.

Сѣна

 

за

 

рѣкого

 

за

 

Мозгою

 

на

 

дву

 

колѣпцахъ

 

20

 

коп.

П.

 

Бекренево

 

на

 

рѣчкѣ

 

на

 

Могзѣ.

 

А

 

въ

 

ней

 

5

 

мѣстъ

 

дворо-

выхъ.

 

Пашни

 

паханые

 

наѣздомъ

 

середніе

 

земли

 

8

 

четверти,

 

да

 

перело-

гомъ

 

и

 

лѣсомъ

 

поросло

 

37

 

четвертей

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

по

 

томужъ.

Сѣна

 

около

 

ноль

 

и

 

отхожева

 

на

 

пожнѣ

 

Теллтниковѣ

 

50

 

копенъ.

П.

 

Ванкушино

 

на

 

рѣчкѣ

 

на

 

Могзѣ.

 

А

 

въ

 

пей

 

мѣсто

 

дворовое.

Паиіпи

 

перелогомъ

 

и

 

лѣсомъ

 

поросло

 

середніе

 

земли

 

17

 

четвертей

 

въ

иолѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

по

 

томужъ.

 

Сѣна

 

5

 

коп.

 

Лѣсу

 

пашенного

 

4

 

десятины.

П.

 

Сермягинъ

 

починокъ

 

на

 

рѣчкѣ

 

на

 

Могзѣ.

 

А

 

въ

 

ней

 

6

мѣстъ

 

дворовыхъ.

 

Пашни

 

паханые

 

наѣздомъ

 

середніе

 

земли

 

5

 

четвер-

тей,

 

да

 

перелогомъ

 

и

 

лѣсомъ

 

поросло

 

60

 

четвертей

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

по

 

томужъ.

 

Сѣна

 

по

 

рѣкѣ

 

по

 

Могзѣ

 

15

 

коп.,

 

да

 

отхожева

 

на

 

пожнѣ

Телятнпковѣ

 

25

 

копепъ.

П.

 

Бѣшчево

 

на

 

рѣчкѣ

 

на

 

Могзѣ.

 

А

 

въ

 

иен

 

3

 

мѣста

 

дворо-

выхъ.

 

Пашни

 

паханые

 

наѣздомъ

 

серед,

 

земли

 

7

 

четвертей,

 

да

 

перело-

гомъ

 

и

 

лѣсомъ

 

поросло

 

23

 

четверти

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

потомужъ.

 

Сѣпа

15

 

коп.

 

Лѣсу

 

пашенного

 

2

 

десятины.

И

 

всего

 

Ростовскаго

 

митрополита

 

въ

 

вотчинѣ

 

въ

 

Утемскомъ

 

стану

•деревня

 

живущая

 

да

 

7

 

пустошей;

 

а

 

въ

 

ней

 

4

 

двора

 

крестьянскихъ,

 

лю-

дей

 

въ

 

нихъ

 

1 2

 

чѳловѣкъ,

 

дворъ

 

бобыльской,

 

людей

 

въ

 

нѳмъ

 

1

 

чело-

вѣкъ;

 

21

 

мѣсто

 

дворовыхъ.

 

Пашни

 

наханые

 

середніѳ

 

земли

 

четверть

бѳзъ

 

третника,

 

да

 

пашни

 

наѣздомъ

 

пахано

 

22

 

четверти

 

съ

 

осминою,

 

да.

перелогомъ

 

и

 

лѣсомъ

 

поросло

 

228

   

четвертей

  

безъ

 

полутретника.

 

Всего
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пашни,

 

паханые

 

и

 

перелогомъ

 

и

 

лѣсомъ

 

поросло

 

и

 

съ

 

наѣзжею

 

пашнею,

серѳдте

 

земли

 

251

 

четверть

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

по

 

томужъ.

 

Сѣна

 

335

кои.

 

Лѣсу

 

пашенного

 

11

 

десятинъ.

 

А

 

платптп

 

съ

 

жпвуншго

 

въ

 

сошпое

письмо

 

съ

 

четвертп

 

безъ

 

третника

 

пашни.

Установка

 

въ

 

г.

 

Смоленснѣ

 

древняго

 

гроба.

Іюля

 

6-го

 

прошл.

 

г.

 

въ

 

Свирской

 

церкви

 

въ

 

Смоленскѣ,

 

по

 

пниціативѣ

гласпаго

 

Смоленской

 

городской

 

думы

 

Н.

 

Е.

 

Энгельгарда,

 

поставленъ

 

на

 

особо

сдѣлапиую

 

подставку

 

и

 

покрыта

 

бархатнымъ

 

балдахшюмъ

 

гробъ

 

Сяолен-

скаго

 

князя

 

Давида—Глѣба

 

Ростиславпча.

 

Гробъ

 

этотъ

 

пайденъ

 

въ

 

раз-

валинахъ

 

Смоленскаго

 

монастыря

 

на

 

рѣчкѣ

 

Смядынѣ,

 

при

 

которой,

 

по

историческимъ

 

свѣдѣніямъ,

 

былъ

 

убитъ

 

князь

 

Глѣбъ,

 

сынъ

 

Владиміра
св-го.

 

Гробъ

 

найдепъ,— какъ

 

напоминаетъ

 

„Смол.

 

Вѣст.", — при

 

слѣдую-

щихъ

 

обстоятельствахъ:

 

Въ

 

1833

 

г.

 

начали

 

вести

 

шоссейную

 

дорогу,

 

для

которой

 

понадобился

 

камень.

 

Доставлявшіе

 

для

 

постройки

 

дороги

 

камень

смоленскіе

 

мѣщане

 

начали

 

копать

 

развалины

 

Борисо-Глѣбскаго

 

храма,

 

же-

лая

 

воспользоваться

 

булыжникомъ,

 

находившимся

 

въ

 

фундаментѣ

 

этого

храма.

 

При

 

раскопкахъ

 

въ

 

сѣверо-западной

 

части

 

храма

 

встрѣтилпсь

 

ка-

фельные

 

плиты

 

зеленаго

 

полива

 

и

 

за

 

ними

 

ящикъ,

 

выдѣланный

 

нзъ

 

бѣ-

лаго

 

цѣльнаго

 

камня

 

съ

 

такою

 

же

 

покрышкою.

 

Напавшіе,

 

предполагая,

что

 

въ

 

ящикѣ

 

этомъ

 

находится

 

кладъ,

 

стали

 

поспѣшно

 

вытаскивать

 

ящикъ

изъ

 

стѣны,

 

причемъ

 

нечаянно

 

уронили

 

п

 

разбили

 

покрышку.

 

Въ

 

лщикѣ

оказались

 

человѣческія

 

кости,

 

а

 

въ

 

изголовьи

 

лежало

 

3

 

старпнныхъ

 

кир-

пичныхъ

 

плитки

 

п

 

кругомъ

 

мелкій

 

песокъ,

 

изъ

 

чего

 

стало

 

видно,

 

что

пто

 

гроб*.

 

Изъ

 

исторіи

 

видно,

 

что

 

князь

 

Глѣбъ

 

похороненъ

 

былъ

 

въ

Борисо-Глѣбскомъ

 

монастырѣ.

 

Въ

 

гробахъ

 

же

 

изъ

 

цѣльнаго

 

кампя

 

хоро-

нили

 

лишь

 

людей

 

зпатнаго

 

рода,

 

такъ

 

какъ

 

гробы

 

эти

 

очень

 

дороги;

отсюда

 

историки

 

и

 

заключили,

 

что

 

это

 

гробъ

 

князя

 

Глѣба;

 

предположе-

ніе

 

это

 

подтверждается

 

еще

 

тѣмъ,

 

что

 

около

 

гроба

 

былъ

 

найденъ

 

дру-

гой

 

гробъ,

 

мепынихъ

 

размѣровъ,

 

въ

 

которомъ

 

найденъ

 

остовъ

 

съ

 

княже-

ской

 

короной;

 

12-лѣтпій

 

сынъ

 

Глѣба

 

былъ

 

похороненъ

 

съ

 

нимъ

 

рядомъ

также

 

въ

 

Борисо-Глѣбскомъ

 

монастырѣ.

 

Найденный

 

гробъ

 

долгое

 

время

паходплся

 

у

 

смоленскихъ

 

мѣщапъ

 

и

 

служилъ

 

корытомъ

 

для

 

кормленія

свиней

 

и

 

только

 

много

 

времени

 

спустя

 

нѣкоторыѳ

 

смоленскіе

 

любители

древностей

 

разыскали

 

гробъ

 

и

 

перенесли

 

его

 

въ

 

Свирскую

 

церковь,

 

гдѣ

онъ

 

хранился,

 

и

 

только

 

въ

 

прошломъ

 

году,

 

по

 

иниціативѣ

 

H.

 

Я.

 

Эн-

гельгардта,

 

при

 

помощи

 

города,

 

сдѣлана

 

приличная

 

подставка,

 

покрывало

и

 

поставлена

 

около

 

гроба

 

доска

 

съ

 

надписью:

 

„Гробъ

 

великаго

 

князя

Смоденскаго

  

Давида

 

-

 

Глѣба

   

Ростпславпча.

 

найденный

  

въ

  

рлзішишіѵі.
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Борисо-Глѣбскаго

 

монастыря

 

въ

 

1835

 

году.

 

Городъ

 

Смоленскъ

 

своему

 

ве-

ликому

 

князю

 

Давиду

 

въ

 

1896

 

году'- .

ОтрбівокБ

 

ілзБ

 

ЕГекзапдс

 

Оршеііа.

Недавно

 

въ

 

Миланѣ

 

былъ

 

отісрытъ

 

отрывокъ

 

одного

 

изъ

 

замѣча-

тельнѣйшпхъ

 

памятнпковъ

 

древпе-христіанской

 

литературы.

 

Какъ

 

извѣстно,

при

 

дпспутахъ,

 

которые

 

происходили

 

между

 

евреями

 

и

 

христіанамп

 

въ

первые

 

вѣка

 

христіанскои

 

эры,

 

евреискіе

 

ученые

 

нерѣдко

 

упрекали

 

хри-

стіанъ

 

въ

 

пскаженіи

 

текста

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

и

 

ссылались

 

на

 

то,

 

что

 

въ

подлишшкѣ

 

то

 

или

 

другое

 

мѣсто

 

гласить

 

совершенно

 

иначе,

 

чѣмъ

 

къ

греческомъ

 

переводѣ,

 

которымъ

 

единственно

 

могли

 

пользоваться

 

христіаие.

Это

 

обстоятельство

 

побудило

 

величайшаго

 

христіанскаго

 

ученаго

 

того

времени,

 

Орпгена

 

(нач.

 

Ш

 

вѣка),

 

издать

 

еврепскій

 

нодлинникъ

 

книгъ

Ветхаго

 

Завѣта

 

ей

 

regard

 

со

 

всѣми

 

пзвѣстными

 

тогда

 

греческими

 

пе-

реводами.

 

Изданіе

 

было

 

расположено

 

въ

 

6

 

тп

 

столбцахъ

 

(отсюда

 

его

названіе

 

Hexapla):

 

въ

 

первомъ

 

столбцѣ

 

находился

 

еврейскій

 

текстъ,

написанный

 

еврейскими

 

буквами,

 

во

 

второмъ— тотъ

 

же

 

текстъ

 

въ

 

грече-

ской

 

транскрипціи,

 

въ

 

третьемъ— греческій

 

переводъ

 

самаританина

 

Сим-

маха,

 

въ

 

четвертомъ— буквальный

 

переводъ,

 

сдѣланный

 

евреемъ

 

Аквплою
при

 

Адріапѣ,

 

въ

 

пятомъ—наиболѣе

 

распространенный

 

между

 

христіанамн

переводъ

 

такъ

 

назыв.

 

70

 

толковниковъ,

 

исно.шенный,

 

по

 

преданію,

 

70

переводчиками

 

пи

 

желанію

 

и

 

па

 

средства

 

Птолемея

 

Филадельфа

 

для

аіександріпскон

 

библіотеки:

 

наконецъ

 

ніестой

 

столбецъ

 

былъ

 

занята

 

пе-

реводомъ

 

нѣкоего

 

Ѳеодотіона.

 

Этотъ

 

любопытный

 

паматникъ.

 

хранив-

шійся

 

въ

 

бпбліотекѣ

 

Оригена

 

въ

 

Цезареѣ,

 

гдѣ

 

имъ

 

пользовался

 

еще

авторъ

 

латинской

 

Вульгаты,

 

Іеронимъ.

 

былъ

 

утраченъ

 

очень

 

рано;

 

пред-

полагали,

 

что

 

его

 

уничтожили

 

арабы.

 

Отдѣльные

 

варіапты

 

и

 

іцэдмѣчапія

изъ

 

Пехаріс,

 

дошедшія

 

до

 

насъ,

 

вызвали

 

цѣлую

 

литературу.

 

И

 

вотъ

въ

 

концѣ

 

мая

 

1S97

 

года

 

ученому

 

католическому

 

богослову

 

Джовапнп
Меркатп

 

посчастливилось

 

открыть

 

въ

 

одиомъ

 

налпмпсестѣ

 

миланской

библіотекп

 

часть

 

этого

 

знаменитаго

 

произведен]'}!— пять

 

столбцовъ

 

(пер-

ваго

 

недостаетъ),

 

содержащихъ

 

текстъ

 

и

 

переводъ

 

одиннадцати

 

псалмовъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

Меркати

 

готовитъ

 

изданіе

 

найденнаго

 

имъ

 

отрывка.

Рукопись

 

относится

 

къ

 

Х-му

 

вѣку,

 

и

 

это

 

даетъ

 

право

 

надѣяться,

 

что

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

удастся

 

найти

 

еще

 

и

 

нѣкоторые

 

другіе

 

отрывки

кодекса.

—Содержаніѳ.

 

-

 

Царскія

 

грамоты

 

жалованный

 

Толгскому

 

монастырю

 

—0.
А.

   

Троицкій

   

(некрологъ).-Нь

 

который

 

изъ

 

ныиѣшнихъ

 

селъ

 

и

 

деревень,

 

въ

1630

 

г.

 

еще

 

пустоши,-

 

Два

 

ррхсолепічеікихъ

 

памятника,—

Редакторъ

   

И.

  

Корсуііскій.
Дозволено

 

цензурою,

                                      

Типо

 

лит.

 

Губ

   

Зем.

 

Унраны,


