
ГОДЪ

 

ХХХШ-й. Л5

 

31-й. 19-то

 

МАЯ

 

1892

 

г.

ЯРОШВШ
|]ШИ,іиіІ.ІІІЩ(ІІІІ)Ш.

Выход ятъ

   

еженедѣльно.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

4

 

р.

съ

 

пересылкою.

ЧАСТЬ

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Подписка

  

принимается

 

въ

Редакціп

 

црд

 

Ярославской

Духовной

  

Консисторіи .

ВЫСОЧАЙШЕ

 

УЧРЕЖДЕННЫЙ,
подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Его

  

Императорскаго
Высочества

 

Наследника

 

Цесаревича,

ОСОБЫЙ

 

КОМИТЕТЪ.

Денежныя

 

пожертвованія,

 

предоставляе-

мый

 

въ

 

распоряженіе

 

состоящаго

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества
Наслѣдника

 

Цесаревича

 

Особаго

 

Комитета

 

для
помощи

 

нуждающимся

 

въ

 

мѣстностяхъ,

 

ности-

гнутыхъ

 

неурожаемъ,

 

а

 

также

 

заявленія

 

о

желаніи

 

жертвовать

 

въ

 

пользу

 

нуждающихся
хлѣбомъ

 

(зерномъ

 

и

 

мукою),

 

принимаются

 

въ

помѣщеніи

 

Кабинета

 

Его

 

Императорскаго

 

Ве-
личества,

 

у

 

Аничкова

 

моста,

 

ежедневно,

 

за
исключеніемъ

 

дней

 

неприсутственныхъ,

 

отъ

11

 

час.

 

утра

 

до

 

3

 

час.

 

дня.

 

Пожертвованія

 

отъ
иногородныхъ

 

слѣдуетъ

 

адресовать:

 

въ

 

С--Пе-
тербургъ,

 

въ

 

Высочайше

 

учрежденный,

 

подъ

предсѣдательствомъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Вы-
сочества

 

Наслѣдника

 

Цесаревича

 

,

 

Особый

 

Ко-
митета.

ВЫСОЧАЙШАЯ

   

НАГРАДА.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

докладу

 

Сѵнодальнаго

 

Обѳръ

 

-

 

Прокурора,

 

со-

гласно

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

Все-
милостивѣйше

 

соизволилъ,

 

въ

 

18-й

 

день

 

ми-

нувшаго

 

апрѣля,

 

на

 

награжденіе,

 

за

 

свыше

 

10-
лѣтніе

 

отлично-усердные

 

труды

 

по

   

народному

образованію,

 

серебряною

 

медалью,

 

съ

 

над-

писью

 

«за

 

усердіе»,

 

для

 

ношенія

 

на

 

грудина

Александровской

 

лентѣ,

 

діакона

 

церкви

 

села

Воржи,

 

Гостовскаго

 

уѣзда,

 

Ярославской

 

епар-

хіи,

 

Василія

 

Восторгова.

(Церк.

 

Вѣдом,

 

№

 

18).

Отъ

 

Канцеляріл

 

Оберъ-Прокурора

 

Свя-
тѣйшаго

 

Сгнода.

Въ

 

состоявшемся

 

19-го

 

октября—22

 

ноября

1883

 

г.

 

опредѣленіи

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

было

объяснено,

 

что

 

многія

 

лица

 

какъ

 

духовнаго,

такъ

 

и

 

свѣтскаго

 

званія

 

весьма

 

нерѣдко

 

обра-

щаются

 

въ

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

съ

 

просьбами

и

 

жалобами,

 

содержаніе

 

и

 

внѣшняя

 

форма

 

ко-

ихь

 

не

 

соотвѣтствуютъ

 

требованіямъ

 

закона:

 

1)

нѣкоторые

 

изъ

 

просителей,

 

вопреки

 

точнаго

смысла

 

ст.

 

204,

 

т.

 

X.

 

ч.

 

11

 

Зак.

 

Суд.

 

Граж.

(изд.

 

1876

 

г.),

 

дозволяютъ

 

себѣ

 

помѣщать

 

въ

просьбахъ

 

и

 

жалобахъ

 

выраженія

 

укоритель-

ныя,

 

а

 

иногда

 

и

 

вовсе

 

неприличныя,

 

при

 

чемъ

случается,

 

что

 

лица,

 

принадлежащія

 

къ

 

цер-

ковному

 

клиру,

 

дозволяютъ

 

себѣ

 

относить

 

вы-

раженія

 

непочтительныя

 

и

 

неприличныя

 

къ

лицу

 

епископа.

 

2)

 

Присылаютъ

 

просьбы

 

за

 

дру-

гихъ

 

по

 

довѣренностямъ

 

или

 

уполномочію,

 

но

или

 

вовсе

 

непредставляютъ

 

самыхъ

 

довѣрен-

ностей,

 

въ

 

противность

 

п.

 

14,

 

ст.

 

224.

 

т.

 

X.
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ч.

 

11,

 

или

 

представляютъ

 

безъ

 

надлелсащаго

удостовѣренія.

 

3)

 

Иные,

 

присылая

 

просьбы,
не

 

означаютъ

 

въ

 

нихъ,

 

согласно

 

ст.

 

206,

 

т.

X.

 

ч.

 

11,

 

своихъ

 

именъ,

 

отчествъ,

 

фамилій
или

 

прозвищъ,

 

а

 

также

 

званій

 

и

 

мѣста

 

жи-

тельства,

 

или

 

означаютъ

 

ихъ

 

такъ

 

небрежно

 

и

неразборчиво,

 

что

 

невозможно

 

прочесть,

 

а

впослѣдствіи

 

по

 

инымъ

 

просьбамъ

 

оказывается,

что

 

онѣ

 

поданы

 

отъ

 

имени

 

лицъ

 

вымышлея-

ныхъ

 

или

 

намѣренпо

 

скрывающихъ

 

имя

 

свое

и

 

жительство.

 

4)

 

Лица,

 

пѳреписывающія

 

и

 

под-

писывающая

 

прошѳнія

 

по

 

безграмотности

 

са-

михъ

 

просителей,

 

не

 

исиолняютъ

 

требованія,

изображеннаго

 

въ

 

ст.

 

205,

 

т.

 

X.

 

ч.

 

11,

 

о

 

соб-

ственноручномъ

 

прописаніи

 

въ

 

тѣхъ

 

проше-

ніяхъ,

 

имени,

 

чина

 

или

 

званія

 

и

 

прозванія

 

ne;

реписчика

 

или

 

рукоприкладчика.

 

5)

 

Посту-
паютъ

 

въ

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

прошенія

 

о

 

смѣ-

щеніи

 

священно

 

-

 

служителей

 

въ

 

приходахъ

или

 

о

 

назначеніи

 

на

 

приходъ

 

священно

 

-

 

слу-

жителей,

 

при

 

чемъ

 

представляются

 

приговоры

сельскихъ

 

обществъ.

 

не

 

могущіе

 

въ

 

дѣлахъ

сего

 

рода

 

имѣть

 

законнаго

 

значенія,

 

за

 

силою

ст.

 

2196

 

и

 

2198,

 

т.

 

11,

 

ч.

 

1,

 

изд.

 

1876

 

г.,

тѣмъ

 

болѣе,

 

что,

 

какъ

 

въ

 

иѣкоторыхъ

 

слу-

чаяхъ

 

открывалось,

 

въ

 

приговорахъ

 

сего

 

рода

пишутся

 

наряднымъ

 

дѣломъ

 

имена

 

крестьяяъ,

кои

 

потомъ,

 

бывъ

 

спрошены,

 

отказываются

 

отъ

своего

 

участія.

 

6)

 

Лица

 

изъ

 

церковнаго

 

клира

обращаются

 

нерѣдко,

 

въ

 

противность

 

точному

разуму

 

ст.

 

70

 

Уст.

 

Духов.

 

Коне.

 

изд.

 

1883

 

г.,

не

 

къ

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ,

 

а

 

не-

посредственно

 

въ

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

съ

 

прось-

бами

 

о

 

предоставленіи

 

священно-церковно-слу-

жительскихъ

 

мѣстъ

 

въ

 

епархіяхъ

 

или

 

жалуют-

ся

 

на

 

отказъ

 

въ

 

назначеніи

 

на

 

мѣста.

 

—

 

При-
знавая

 

всѣ

 

вышеозиаченныя

 

просьбы

 

и

 

жалобы

противными

 

требованіямъ

 

закона,

 

Святѣйшій

Сѵнодъ,

 

въ

 

видахъ

 

предотвращенія

 

на

 

буду-

щее

 

время

 

напрасной

 

по

 

онымъ

 

переписки,

призналъ

 

необходимымъ

 

объявить

 

во

 

всеобщее

извѣстіе,

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

Церковномъ

 

и

Правительственномъ

 

Вѣстникахъ,

 

что

 

всѣ

 

по-

ступающія

 

въ

 

Сѵнодъ

 

просьбы

 

и

 

жалобы:

 

а)
заключающія

 

въ

 

себѣ

 

выраженія

 

укорительныя

и

 

неприличныя,

 

б)

 

не

 

имѣющія

 

означенія

 

име-

ни,

 

отчества,

 

фамиліи

 

или

 

прозвищъ,

 

званія

и

 

мѣста

 

жительства

 

просителей

 

или

 

собствен-

норучной

 

подписи

 

лицъ,

 

писавшихъ

 

прошенія

по

 

безграмотности

 

просителей,

 

в)

 

поданныя

 

по

довѣренности,

 

безъ

 

надлежащаго

 

удостовѣре-

нія,

 

и

 

г)

 

относящіяся

 

къ

 

дѣламъ,

 

непосред-

ственно

 

и

 

безапелляціонно

 

рѣшаемымъ

 

епар-

хіальными

 

архіереями,

 

будутъ

 

впредь

 

остав-

ляемы

 

безъ

 

всякаго

 

производства,

 

съ

 

объявле-

піемъ

 

о

 

семь

 

просителямъ.

Это

 

опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

19

октября —22-го

 

ноября

 

1883

 

г.

 

№

 

2102

 

было

опубликовано

 

въ

 

№

 

50

 

Церковнаго

 

и

 

въ

 

№

 

271

Правительственпаго

 

Вѣстниковъ

 

за

 

тотъ

 

же

 

годъ ,

fio

 

и

 

послѣ

 

сего

 

продолжаюсь

 

поступать

 

про-

шенія

 

и

 

жалобы

 

съ

 

вышеозначенными

 

отступ-

леніями

 

отъ

 

установлеітныхъ

 

закономъ

 

правилъ.

Посему

 

вновь

 

объявляется

 

и

 

подтверждается,

что

 

въ

 

случаѣ

 

поступлепія

 

въ

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительствующій

 

Сѵнодъ,

 

а

 

также

 

и

 

къ

 

Оберъ-

Прокурору

 

онаго

 

прошеній

 

или

 

лсалобъ:

 

а)

 

за-

ключающихъ

 

въ

 

себѣ

 

выраженія

 

укорительныя

и

 

неприличныя,

 

б)

 

не

 

имѣющихъ

 

означенія

имени,

 

отчества,

 

фамиліи

 

или

 

прозвищъ,

 

зва-

нія

 

и

 

мѣста

 

жительства

 

просителей

 

или

 

соб-

ственноручной

 

подписи

 

лицъ,

 

писавшихъ

 

про-

шенія

 

по

 

безграмотности

 

просителей,

 

в)

 

пода-

ваемыхъ

 

по

 

довѣренности,

 

безъ

 

надлежащаго

удостовѣренія,

 

и

 

і)

 

относящихся

 

къ

 

дѣламъ.

непосредственно

 

и

 

безапелляціонно

 

рѣшаемымъ

епархіальными

 

архіереями, —всѣ

 

таковыя

 

прось-

бы

 

и

 

;калобы

 

будутъ

 

впредь

 

оставляемы

 

безъ

всякаго

 

производства.

СЦерк.

 

Вгьд.

 

.4-

 

16).

п.

МѢОТНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНЬЯ

 

И

 

ИЗВЮТІЯ.

Возврашѳніе

    

Выеокопреосвященнѣйшаго

    

Іонаѳана,

Архіѳпиокопа

 

Яроолавокаго

 

и

 

Роотовскаго,

 

изъ

 

епар-

хіи

 

въ

 

г.

 

Ярославль.

12

 

мая,

 

во

 

вторникъ

 

6-я

 

седмицы

 

по

 

Пасхѣ,

Его

 

Высокопреосвященство

 

Архіепископъ

 

Іона-

ѳанъ,

 

въ

 

9

 

часовъ

 

вечера,

 

благополучно

 

воз-

вратился

 

изъ

 

епархіи

 

въ

 

г.

 

Ярославль

 

рѣкою

Волгою

 

на

 

пароходѣ

 

Общества

 

Самолетъ.
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Пожертвованія

 

и

 

кружечный

 

сборъ,

  

поступив-

шая

 

съ

   

19

   

апртьля

  

по

 

1

 

мая

 

въ

 

Ярославскій
Епархіалъный

 

Комитетъ

 

на

 

пострадавших^

 

отъ

неурожая

 

хлѣба

 

въ

 

разныхъ

 

губерніяхъ.

500)

  

Отъ

   

священника

 

церкви

  

села

Введенскаго

 

на

 

Ляму,

  

Мышкинскаго

   

руб.

 

к.

уѣзда,

 

Николая

 

Никольскаго

 

кружеч-

наго

 

сбора ..... 5

    

—

501)

  

Вычетовъ

 

изъ

 

содержанія

 

клас-

сныхъ

 

чиновниковъ

 

Консисторіи

 

(по

1—2%)

 

за

 

апрѣль

 

мѣсяцъ

       

.

              

5

   

70

502)

  

Отъ

 

благочиннаго,

 

протоіерея
Василія

 

Налетова

  

кружечнаго

 

сбора

за

 

мартъ

 

щѣсяцъ

     

.

       

,

       

,

       

.

     

5

   

-

 

-

503)

   

Отъ

 

настоятельницы

 

Гостов-

скаго

 

Гождественскаго

 

женскаго

 

мо-

настыря

 

кружечнаго

 

сбора

 

за

 

январь,

февраль

 

и

 

мартъ

 

мѣсяцы

         

.

        

.12

    

—

504)

  

Отъ

 

благочиннаго,

 

священника

Симеона

   

Милкова

  

кружечнаго

 

сбора

съ

 

1

 

марта

 

по

 

15

 

апрѣля

        

.

        

.97

    

—

505)

  

Отъ

 

благочиннаго,

 

священника

Іакова

 

Соколова

 

кружечнаго

 

сбора

 

за

январь

 

и

 

февраль

 

мѣсяцы

        

.

        

.29

   

—

506)

  

Отъ

 

благочиннаго

 

Угличскаго

уѣзда

 

священника

 

Алексѣя

 

Троиц-

каго

 

кружечнаго

 

сбора

 

за

 

мартъ

  

мѣ-

сяцъ ...... 13

    

—

507)

  

Отъ

 

благочиннаго,

 

протоіерея
Петра

 

Меценатова

 

кружечнаго

 

сбора

за

 

апрѣль

 

мѣсяцъ

   

.

        

.

        

.

        

.

    

37

    

30

508)

  

Отъ

 

благочиннаго,

 

протоіерея

Николая

   

Писаревскаго

   

кружечнаго

сбора

 

за

 

мартъ

 

мѣсяцъ

    

.

        

.

        

.

    

43

    

10

509)

  

Отъ

 

благочиннаго,

 

священника

Константина

 

Васильевскаго

 

кружеч-

наго

 

сбора

 

за

 

январь,

 

февраль

 

и

 

мартъ

мѣсяцы

   

.

        

.

        

.

        

.

        

-

        

.20

   

—

510)

  

Отъ

 

благочиннаго,

 

священника

Петра

   

Успенскаго

 

кружечнаго

 

сбора

за

 

январь,

 

февраль

 

и

 

мартъ

 

мѣсяцы

   

47

    

—

511)

  

Отъ

 

благочиннаго,

 

священника

Іоанна

   

Великосельскаго

   

кружечнаго

сбора

 

за

 

февраль

 

и

 

мартъ

 

мѣсяцы

   

.

    

19

    

—

512)

  

Отъ

 

благочиннаго,

 

протоіерея

Іосифа

 

Ширяева

 

крулгечнаго

 

сбора

 

съ

25

 

марта

 

по

 

12

 

апрѣля

   

:

513)

  

Отъ

 

благочиннаго,

 

священника

Константина

 

Пятницкаго

 

кружечнаго

сбора

 

за

 

мартъ

 

мѣсяцъ

   

.

514)

  

Отъ

 

благочиннаго,

 

священника

Николая

 

Успенскаго

 

кружечнаго

 

сбора

за

 

февраль

 

и

 

мартъ

 

мѣсяцы

515)

  

Отъ

 

благочиннаго,

 

священника

Серафима

 

Мансветова

 

кружечнаго

 

сбо-

ра

 

за

 

мартъ

 

и

 

апрѣль

 

мѣсяцы

516)

  

Отъ

 

благочиннаго,

 

священника

Іоанна

 

Исполлатова

 

кружечнаго

 

сбора

за

 

мартъ

 

и

 

апрѣль

 

мѣсяцы

517)

  

Отъ

 

благочиннаго,

 

священника

Владиміра

 

Лахостскаго

 

кружечнаго

сбора

 

за

 

мартъ

 

мѣсяцъ

    

.

518)

  

Отъ

 

Гостовскаго

 

уѣзднаго

 

Ко-

митета

 

кружечнаго

 

сбора

 

за

 

вторую

половину

 

марта

 

и

 

1°/„

 

отчисленія

 

изъ

содержанія

 

служащихъ

 

при

 

Гостов-

скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

за

 

мартъ

мѣсяцъ

    

......

519)

  

Отъ

 

того

 

же

 

Комитета

 

кружеч-

наго

 

сбора

 

за

 

первую

 

половину

 

апрѣля

520)

 

Отъ

 

Мышкинскаго

 

уѣзднаго

 

Ко-

митета

 

кружечнаго

 

сбора

 

за

 

мартъ

ыѣсяцъ

    

......

521)

  

Отъ

 

благочиннаго,

 

священника

Василія

 

Якимовскаго

 

кружечнаго

 

сбо-

ра

 

за

 

январь,

 

февраль

 

и

 

мартъ

 

мѣ-

сяцы

       

......

522)

   

Отъ

 

Правленія

 

Ярославскаго

духовнаго

 

училища

 

1%

 

отчисленія

изъ

 

содержанія

 

служащихъ

 

при

 

учи-

лищѣ

 

за

 

январь,

 

февраль

 

и

 

мартъ

мѣсяцы

   

.

        

.....

523)

  

Отъ

 

благочиннаго,

 

протоіерея

Александра

 

Васильевскаго

 

кружечнаго

сбора

      

.

        

.....

524)

  

Отъ

 

благочиннаго,

 

священника

Іоанна

 

Волкова

 

кружечнаго

 

сбора

    

.

руб.

 

к.

285

12

   

—

20

35

10

   

10

58

   

35

62

   

27

35

22

   

—

26

   

35

29

   

35
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525)

 

Отъ

 

благочиннаго,

 

священника

Николая

 

Попова

 

кружечнаго

 

сбора

 

за

мартъ

 

мѣсяцъ ..... 40

   

—

Итого

   

.

 

1044

   

59

А

 

всего

 

съ

 

преліде

 

поступившими

 

32281

   

63

О

 

служебныхъ

 

перемѣнахъ

 

по

 

Епархіалъному

вѣдомству,

Опреііѣленъ

 

учитель

 

Аристовской

 

церковно

 

-

приходской

 

школы,

 

Ярославскаго

 

уѣзда,

 

Алек-
сѣй

 

Соколовъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

церкви

 

села

Яковлевской

 

слободы,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

резолю-

ціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

27

 

апрѣля.

Зачисленъ

 

псаломщикомъ

 

при

 

Ярославской

градской

 

Ѳеодоровской

 

церкви

 

оканчивающій
курсъ

 

семинаріи

 

Михаилъ

 

Бенедиктове,

 

резо-

люціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

20
апрѣля.

У

 

м

 

е

 

р

 

ш

 

г

 

е.

Діаконъ

 

церкви

 

села

 

Мирославки,

 

Ярослав-

скаго

 

уѣзда,

 

Сергій

 

Соболеве,

 

75

 

лѣтъ,

 

померь

1

 

мая,

 

оставивъ

 

послѣ

 

себя

 

жену

 

69

 

лѣтъ.

Послушница

 

Ростовскаго

 

Рождественскаго

женскаго

 

монастыря

 

Екатерина

 

Большакова,

 

32

лѣтъ,

 

померла

 

20

 

апрѣля.

О

 

праздиомъ

 

священническомъ

 

мгьстп

 

при

 

церкви

села

 

Новоселки-Пенъковской.

 

Ростовскаго

 

уіьзда.

При

 

церкви

 

села

 

Новоселки

 

-

 

Пенышвской,

Ростовскаго

 

уѣзда,

 

состоитъ

 

празднымъ

 

свя-

щенническое

 

мѣсто.

 

О

 

чемъ

 

объявляется,

 

чрезъ

напечатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

окончившимъ

 

курсъ

 

семинаріи

 

и

 

священни-

камъ,

 

ліелающимъ

 

занять

 

помянутое

 

праздное

мѣсто.

 

(При

 

церкви

 

Новоселко

 

-

 

Пеньковской
душъ

 

муж.

 

пола

 

202,

 

жен.

 

пола

 

233,

 

земли

36

 

десятинъ,

 

7о

 

въ

 

пользу

 

причта

 

получается

въ

 

годъ

 

134

 

руб.

 

4

 

коп.,

 

домъ

 

для

 

священника

церковный).

О

 

пожертвованіяхъ .

По

 

донесенію

 

благочиннаго,

 

священника

 

Кон-

стантина

 

Царевскаго,

 

крестьяниномъ

 

деревни

Жукова

 

Григоріемъ

 

Новиковымъ

 

пожертвовано

въ

 

церковь

 

села

 

Макарова,

 

Ростовскаго

  

уѣзда,

50

 

руб.

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

капиталь

 

оставался

неприкосновеннымъ,

 

а

 

проценты

 

съ

 

онаго

 

по-

ступали

 

въ

 

пользу

 

причта

 

за

 

вѣчное

 

поминовеніе:
Николая,

 

Игнатія,

 

Александры

 

и

 

младенца

Александра.

По

 

цоиесепію

 

благочиннаго,

 

священника

Андрея

 

Преображенскаго,

 

сыновьями

 

умершей

священнической

 

ліены

 

Екатерины

 

Соловьевой —

діакопомъ

 

Алексапдромъ

 

и

 

псаломщикомъ

 

Пет-
ромъ

 

Соловьевыми

 

полсертвована

 

въ

 

церковь

села

 

Флоровскаго,

 

Мышкинскаго

 

уѣзда,

 

4%
облпгація

 

3

 

виутренняго

 

займа

 

за

 

№

 

096921
во

 

100

 

руб.

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

V.

 

%

 

съ

 

облига-
ціи

 

поступала

 

въ

 

пользу

 

церкви,

 

а

 

'/,

 

°/„ — въ

пользу

 

причта

 

за

 

вѣчное

 

поминовеніе

 

о

 

упо-

коеніи

 

Іерея

 

Алексѣя

 

и

 

Екатерины.

По

 

духовнымъ

 

завѣщаніямъ.

При

 

отношеніи

 

Прокурора

 

Кашинскаго

 

ок-

ружнаго

 

суда

 

за

 

'si

 

1299

 

препроволадена

 

вы-

писка

 

изъ

 

утвержденнаго

 

судомъ

 

25

 

февраля

1892

 

года

 

нотаріальнаго

 

духовнаго

 

завѣщапія

крестьянской

 

вдовы

 

деревни

 

Горбылей,

 

Мыш-

кинскаго

 

уѣзда,

 

Матроны

 

Семеновой

 

Кувалди-

ной,

 

въ

 

которомъ

 

между

 

прочимъ

 

сказано:

 

«за

тѣмъ

 

остальныя

 

бумаги

 

на

 

1300

 

рублей

 

прошу

размѣнять

 

и

 

раздать

 

на

 

вѣчное

 

поминовеніе

меня

 

съ

 

покойнымъ

 

моимъ

 

нужемъ

 

въ

 

церкви

съ

 

священноцерковнослужителями,

 

а

 

именно:

въ

 

село

 

Фроловское

 

200

 

руб.,

 

Козлово

 

100

 

р.,

Никольское

 

100

 

руб.,

 

Шестихино

 

100

 

руб.,

Харинское

 

100

 

руб.,

 

Введенье

 

100

 

рублей.,

Рудино-Слободку

 

100

 

руб.,

 

въ

 

Покровскую

общину

 

въ

 

Быково

 

100

 

руб.,

 

въ

 

Покровскій

монастырь

 

и

 

Паисія

 

Преподобнаго

 

50

 

руб.,

въ

 

Улейминскій

 

Никольскій

 

монастырь

 

50

 

р.;

при

 

семь

 

присовокупляю —въ

 

числѣ

 

определен-

ной

 

мною

 

суммы

 

на

 

вѣчное

 

поминовеніе

 

я

 

по*

корнѣйше

 

просила

 

бы

 

священноцерковнослу-

жителей

 

вышеозначенныхъ

 

семи

 

приходовъ,

если

 

найдутъ

 

они

 

возможнымъ,

 

отслужить

 

за

меня

 

сорокоусты,

 

получивъ

 

за

 

это

 

изъ

 

озна-

ченной

 

суммы

 

слѣдующую

 

плату

 

за

 

труды

 

свя-

щенноцерковнослужителямъ.

 

а

 

равно

 

и

 

въ

 

поль-

зу

 

церквей;

 

а

 

за

 

вычетомъ

 

сего

 

расхода

 

за

остальныя

 

деньги

 

производить

 

вѣчное

 

помино-

веніе,

 

какъ

 

выше

 

сказано.»

 

Представившій

 

къ
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утвержденію

 

завѣщаніе

 

Кувалдиной

 

Мышкин-
скій

 

мѣщанинъ

 

Николай

 

Андреевъ

 

Бирюковъ

жительство

 

имѣетъ

 

въ

 

сельцѣ

 

Артемьевѣ,

 

Мыш-

кинскаго

 

уѣзда.

При

 

отношеніи

 

Прокурора

 

Ярославскаго

 

ок-

ружнаго

 

суда

 

за

 

№

 

3178

 

препровождена

 

вы-

писка

 

изъ

 

утвержденнаго

 

судомъ

 

13

 

декабря

1891

 

года

 

духовнаго

 

завѣщанія

 

крестьянина

Ростовскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Новотроицкаго

 

Ивана

Егорова

 

Купріянова,

 

въ

 

которомъ

 

между

 

про-

чимъ

 

сказано:

 

«На

 

вѣчное

 

поминовеніе

 

души

моей,

 

супруги

 

моей

 

Натальи

 

и

 

сродниковъ

прошу

 

внести:

 

а)

 

въ

 

Ростовскій

 

Богоявлен-

скій

 

Авраміевъ

 

монастырь

 

двѣ

 

тысячи

 

руб-

лей

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

половина

 

процентовъ

 

съ

этой

 

суммы

 

поступала

 

бы

 

въ

 

собственность

 

оби-

тели,

 

а

 

другая

 

половина

 

въ

 

пользу

 

братіи;

 

въ

прпходскія

 

церкви:

 

б)

 

Воздвиженія

 

Животво-

рящаго

 

Креста

 

Господня

 

въ

 

г.

 

Ростовѣ

 

одна

тысяча

 

рублей;

 

в)

 

села

 

Новотроицкаго,

 

Ростов-

скаго

 

уѣзда,

 

одну

 

тысячу

 

рублей;

 

г)

 

Архидіа-

кона

 

Стефана

 

въ

 

г.

 

Ростовѣ

 

пятьсотъ

 

рублей

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

проценты

 

на

 

эти

 

вклады

 

по-

ступали:

 

половина

 

въ

 

пользу

 

означенпыхъ

 

цер-

тсвей,

 

а

 

другая— въ

 

пользу

 

причта

 

тѣхъ

 

церк-

вей;

 

д)

 

въ

 

Ростовскій

 

Рождественскій

 

дѣвичій

монастырь

 

пятьсотъ

 

рублей

 

на

 

содержаніе

 

имѣю-

щей

 

учредиться

 

въ

 

ономъ

 

больницы

 

или

 

бога-

дельни.

 

Изъ

 

святыхъ

 

иконъ,

 

находящихся

 

въ

моемъ

 

домѣ.

 

прошу

 

передать

 

иконы:

 

Божія

 

Ма-

тери

 

всѣхъ

 

скорбящихъ

 

радости

 

въ

 

серебря-

ной

 

ризѣ

 

и

 

кіотѣ

 

въ

 

Богоявленскій

 

Авраміевъ

монастырь,

 

Космы

 

и

 

Даміана

 

въ

 

серебряномъ

окладѣ

 

въ

 

Ростовскую

 

церковь

 

Космы

 

и

 

Да-

міана».

 

Душеприкащикъ

 

по

 

сему

 

завѣщанію

священникъ

 

Ростовской

 

Крестовоздвиженской

церкви

 

Евлампій

 

Лавровъ

 

жительство

 

имѣетъ

въ

 

г.

 

Ростовѣ.

      

________

о

 

т

 

щ

 

ж

 

т

 

ъ
о

 

состояніи

РРШНО-НРІЩСШЪ

 

И

 

ШАШНШ

 

школъ
ПО

 

ЯРОСЛАВСКОЙ

 

ЕПАРХІИ

за

 

lS ss /,„

 

юдъ.
(Продолжен!

 

е).

Утреннія

  

молитвы

   

предъ

 

началомъ

 

дневныхъ

запятій

 

были

 

читаемы

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ,

 

мо-

литвы

 

вечернія

 

читались

 

лишь

 

въ

 

нѣкоторыхъ

школахъ

 

по

 

окончаніи

 

классныхъ

 

занятій,-

 

въ

тѣхъ

 

школахъ,

 

гдѣ

 

есть

 

ночлежные

 

пріюты.

 

ве-

чернія

 

молитвы

 

прочитывались

 

предъ

 

отходомъ

дѣтей

 

ко

 

сну.—Населеніе

 

относится

 

къ

 

шко-

ламъ

 

большею

 

частію

 

сочувственно,

 

но

 

остается

равнодушнымъ

 

къ

 

улучшенію

 

ихъ

 

матеріаль-

наго

 

положенія.

 

Инспекторъ

 

народныхъ

 

учи-

лищъ

 

Ѳ-

 

И.

 

Насиловъ

 

сдѣлалъ

 

одобрительный

отзывъ

 

о

 

состояніи

 

учебной

 

части

 

въ

 

посѣ-

щенныхъ

 

имъ

 

школахъ

 

Шаховской,

 

Ѳеодоро-

Стратилатовской

 

и

 

Стано-Успенской;

 

школа

Вятская

 

найдена

 

г-мъ

 

инспекторомъ

 

въ

 

учебно-
восиитательномъ

 

отношеніи

 

въ

 

состояніи

 

ие

вполяѣ

 

удовлетворительномъ.

 

Наблюдатели

 

луч-

шими

 

въ

 

учебно-воспитательномъ

 

отношеніп

признаютъ

 

школы

 

Ильинскую

 

въ

 

Лугахъ,

 

Вос-

кресенскую

 

на

 

Касти,

 

Новополевскую

 

и

 

Ша-

ховскую.

8.

 

Согласно

 

отзывамъ

 

оо.

 

наблюдателей,

 

со-

стояніе

 

ц.-приходскихъ

 

школъ

 

молоіскаго

 

уѣз-

да

 

въ

 

учебно-воспитательномъ

 

отношеніп

 

на-

ходится

 

въ

 

удовлетворительномъ

 

состояніи.

Учебное

 

дѣло

 

вообще

 

ведется

 

уепѣшно

 

и

 

пра-

вильно;

 

только

 

въ

 

школахъ

 

Горькосольской,
Орловской

 

и

 

Красносельской

 

на

 

Шекснѣ

 

ус-

пѣхи

 

были

 

слабѣе

 

другихъ

 

школъ,

 

что

 

зави-

сѣло

 

въ

 

первой

 

отъ

 

неправильнаго

 

распредѣ-

ленія

 

учебнаго

 

времени,

 

во

 

второй

 

отъ

 

болѣ-

зненности

 

учащаго,

 

а

 

въ

 

третьей

 

отъ

 

малой

опытности

 

учителя.

 

Росписаніе

 

уроковъ

 

было

составлено

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ,

 

за

 

исключеніемъ

школъ

 

Красносельской

 

и

 

Орловской,

 

и

 

выпол-

нялось

 

исправно.

 

Книги

 

для

 

записи

 

свидѣ-

тельствъ

 

на

 

льготу

 

по

 

воинской

 

повинности,

школьнаго

 

списка

 

и

 

класснаго

 

журнала,

 

въ

которомъ

 

записывалось

 

содержаніе

 

ежеднев-

ныхъ

 

уроковъ,

 

имѣются

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ,

 

за

исключеніемъ

 

3-хъ

 

вновь

 

открытыхъ

 

Покровско-

ситокой,

 

Косковской

 

и

 

Янской. —Дисципли-
нарными

 

мѣрами

 

были:

 

выговоръ,

 

внушеніе,
увѣщаніе,

 

оставленіе

 

безъ

 

обѣда,

 

стояніе

 

на

ногахъ

 

во

 

время

 

уроковъ

 

и

 

сообщеніе

 

роди-

телямъ

 

о

 

проступкѣ

 

ученика.—Со

 

свидетель-

ствами

 

на

 

льготу

 

по

 

воинской

 

повинности

 

окон-

чили

   

22

   

мальч.,

    

со

   

свидетельствами

   

объ
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окончаніи

 

курса—3

 

дѣвочки.— Правильно

 

орга-

низованные

 

хоры

 

существовали

 

при

 

школахъ

Спасоильдинской,

 

Ворисоглѣбской

 

и

 

Красно-

сельской;

 

устраивается

 

хоръпри

 

школѣЯнской;

впрочемь

 

ученики

 

и

 

остальныхъ

 

школъ

 

при-

нимаютъ

 

участіе

 

въ

 

пѣніи

 

на

 

клиросѣ.

 

Храмь

Вожій

 

въ

 

дни

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

уча-

щіеся

 

посѣщали

 

усердно

 

и

 

всѣ

 

послѣ

 

надле-

жащаго

 

приготовленія

 

сподобилиеь

 

пріобщенія

Св.

 

Таинъ.—Утреннія

 

молитвы

 

предъ

 

нача-

ломъ

 

уроковъ

 

читались

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ,

вечернія —только

 

въ

 

школахъ

 

Спасоильдинской

и

 

Воскресенской.

 

—

 

Населеніе

 

относится

 

къ

школамъ

 

сочувственно,

 

хотя

 

по

 

бѣдности

 

своей

не

 

рказываетъ

 

школамъ

 

матеріальной

 

поддержки.

9.

 

Обученіе

 

въ

 

ц.-приходскихъ

 

школахъ

 

лю-

бѵмскаго

 

уѣзда

 

велось

 

согласно

 

программѣ

 

для

ц.-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

по

 

заранѣе

 

состав-

леннымъ

 

росписаніямъ;

 

не

 

было

 

росписанія

только

 

въ

 

школахъ

 

Покровской

 

въ

 

телячьемъ

углу,

 

Георгіевской

 

на

 

Обнорѣ

 

и

 

Кинтановской;

въ

 

школѣ

 

Покровской

 

въ

 

Кулигѣ,

 

хотя

 

и

 

было

составлено

 

росписаніе,

 

но

 

оно

 

не

 

всегда

 

вы-

полнялось.

 

Успѣхи

 

обученія

 

въ

 

школахъ

 

уѣз-

да

 

можно

 

признать

 

удовлетворительными.

 

Уроки

во

 

всѣхъ

 

школахъ.

 

кромѣ

 

Михайловской,

 

за-

писывались

 

въ

 

журналахъ,

 

выданныхъ

 

изъ

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣта.

 

Употребительнѣйшими

дисциплинарными

 

мѣрами

 

были:

 

выговоръ,

стояніе

 

на

 

ногахъ

 

и

 

на

 

колѣнахъ,

 

лишеніе

прогулокъ

 

и

 

обѣда. — Съ

 

правомъ

 

на

 

льготу

 

по

воинской

 

повинности

 

окончили

 

42

 

м.,

 

въ

 

томъ

числѣ

 

1

 

ученикъ

 

Носковской

 

школы

 

грамоты;

со

 

свидѣтельствомъ

 

объ

 

окончаніи

 

курса— 12

 

м.

и

 

11

 

дѣвоч.

 

Пѣвческіе

 

хоры

 

существовали

 

при

школахъ

 

Бедаревской,

 

Вознесенской

 

и

 

Стано-

успенской.

 

Въ

 

дни

 

воскресные

 

и

 

праздничные

учащіеся

 

посѣщали

 

храмь

 

Божій

 

исправно;

 

въ

Св.

 

Четыредесятницу,

 

по

 

надлежащемъ

 

при-

готовленіи,

 

всѣ

 

сподобились

 

припятія

 

С.

 

Таинъ.

Утреннія

 

молитвы

 

исполнялись

 

во

 

всѣхъ

 

шко-

лахъ

 

предъ

 

началомъ

 

уроковъ;

 

вечернія— лишь

въ

 

тѣхъ,

 

при

 

коихъ

 

устроены

 

ночлежные

 

прі-

юты.

 

Мѣстное

 

населеніе

 

къ

 

школамъ

 

относится

сочувственно,

 

но

 

матеріал.

 

поддержки

 

школамъ

по

 

своей

   

бѣдности

 

не

 

оказываетъ.

 

На

   

болѣе

безучастное

 

и

 

равнодушное

 

отношеніе

 

населепія

къ

 

школѣ

 

указываюсь

 

завѣдующіе

 

Георгіевскою

на

 

Обнорѣ,

 

Покровскою

 

въ

 

Кулигѣ

 

и

 

Успен-

ско-Секшенской

 

школами.

 

Лучшія

 

школы

 

въ

учебномъ

 

и

 

нравственно-воспитательномъ

 

отно-

шеніи:

 

Бедаревская,

 

Михайловская,

 

Вознесен-

ская,

 

Кодоровская

 

и

 

Шильпуховская.

 

Уснен-

ско-Секшенская

 

и

 

Покровская

 

въ

 

Кулигѣ

 

школы

находятся

 

въ

 

состояніи

 

не

 

вполнѣ

 

удовлетво-

рительномъ.

10.

 

Воспитаніе

 

и

 

обученіе

 

въ

 

ц.-приходскихъ

школахъ

 

р.-борисоглѣбскаго

 

уѣзда

 

велось

 

вездѣ

удовлетворительно,

 

за

 

исключеніемъ

 

школъ

Михальцевской,

 

Ново-Богородской

 

и

 

Кузмин-

ской.

 

Малоуспѣшность

 

первой

 

зависѣла

 

отъ

частыхъ

 

отлучекъ

 

и

 

малоусердія

 

къ

 

своему

дѣлу

 

завѣдующаго

 

школою,

 

а

 

въ

 

остальныхъ

двухъ

 

—

 

отъ

 

невполнѣ

 

исправнаго

 

посѣщенія

школы

 

учащимися,"

 

что

 

зависѣло

 

какъ

 

отъ

 

бѣд-

ности

 

мѣстнаго

 

населенія,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

того,

 

что

при

 

упомянутыхъ

 

школахъ

 

не

 

было

 

ночлежныхъ

пріютовъ

 

для

 

дѣтей

 

изъ

 

дальнихъ

 

селеній.

 

За-

нятія

 

въ

 

школахъ

 

уѣзда

 

велись

 

по

 

росписа-

ніямъ,

 

заранѣе

 

составленнымъ;

 

содержаніе

 

уро-

ковъ

 

своевременно

 

записывалось

 

въ

 

классныхъ

журналахъ.—Дисциплинарный

 

мѣры

 

практико-

вались

 

слѣдующія:

 

замѣчанія,

 

выговоры,

 

лише-

ние

 

мѣста

 

въ

 

классѣ

 

и

 

обѣда,

 

сообщеніе

 

роди-

телямъ

 

и

 

т.

 

под.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

со

 

свиде-

тельствами

 

на

 

льготу

 

по

 

воинской

 

повинности

окончили

 

39

 

мальч.

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

1

 

ученикъ

Ломинской

 

школы

 

грамоты),

 

со

 

свидѣтел.

 

объ

оконч.

 

курса

 

2

 

м.

 

и

 

17

 

д.

 

Пѣвческіе

 

хоры

существуютъ

 

при

 

школахъ:

 

Ильинской

 

въ

 

бѳ-

резникахъ,

 

Воздвиженской

 

на

 

Волгѣ,

 

Подбе-

рецкой

 

и

 

Зубаревской.

 

За

 

воскресными

 

и

 

празд-

ничными

 

службами

 

въ

 

храмахъ

 

Вожіихъ

 

уче-

ники

 

бываютъ

 

неопустительно,

 

за

 

исключеніемъ

дѣтей

 

школы

 

Новобогородской,

 

которые

 

не

отличались

 

усердіемъ

 

къ

 

посѣщенію

 

богослу-

жеяій.

 

Лучшіе

 

изъ

 

учениковъ

 

ц.-приходскихъ

школъ

 

были

 

допускаемы

 

къ

 

чтенію

 

часовъ

 

и

шестопсалмія.

 

На

 

первой

 

недѣлѣ

 

Великаго

поста

 

всѣ

 

ученики

 

говѣли

 

и

 

пріобщались

 

Св.

Таинъ.

 

Молитвы

 

утреннія

 

прочитывались

 

въ

школахъ

 

предъ

 

началомъ

 

уроковъ

 

и

   

сопрово-
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ждались

 

пѣніѳмъ,

 

a

 

вечѳрнія,

 

за

 

весьма

 

не-

многими

 

исключеніями, — по

 

окончаніи

 

школь-

ныхъ

 

занятій. — Населеніе

 

мѣстностей,

 

имѣю-

щихъ

 

ц.-приходскія

 

школы,

 

относится

 

къ

 

нимъ

сочувственно,

 

за

 

исключеніемъ

 

приходовъ

 

Куз-

минскаго,

 

Ратмировскаго

 

и

 

Верещагинскаго,

такъ

 

какъ

 

потребность

 

въ

 

образованіи

 

дѣтей

населеніемъ

 

мѣстнымъ

 

сознается

 

весьма

 

слабо.

Школы

 

Ильинская

 

въ

 

березникахъ,

 

Подбе-

реціия,

 

Троицкая

 

на

 

погостѣ,

 

Зубаревская,

Горицкая

 

и

 

Слизневская

 

принадлежать

 

къ

числу

 

лучшихъ

 

въ

 

уѣздѣ

 

въ

 

отношеиіи

 

учебно-

вослитательномъ.

IX.

1.

 

Школьпыя

 

библіотеки

 

существуютъ

   

при

каждой

 

школѣ

   

ярославского

   

уѣзда

 

и

 

состоятъ

изъ

 

учебниковъ

 

и

 

учебныхъ

 

пособій,

 

получае-

мыхъ

 

школами

 

изъ

 

разныхъ

 

источниковъ,

 

пре-

имущественно

 

же

 

изъ

 

Братства

 

Св.

   

Димитрія

и

   

Императорскаго

   

Вольнаго

   

Экономическаго
Общества.

 

Вибліотеки

 

для

 

внѣкласснаго

   

чте-

нія

 

учащихся

 

(весьма

 

скудный)

 

имѣются

 

лишь

въ

 

8

 

школахъ

 

(Духовской,

 

Усовской,

 

Новской,

Плотинской,

 

Марковской,

 

Болыне-Болковской,
Пономаревской

  

и

   

Яковлевско-Слободекой)

   

и

состоять

 

изъ

 

книгъ

 

религіозно

 

-

 

нравственнаго

содержанія;

 

въ

 

библіотекахъ

 

Плотинской,

 

Яков-

левско-Слободской

 

и

 

Больше-Болковской

 

школъ

имѣются

  

книги

 

и

 

брошюры

   

противорасколь-

ческаго

 

содержанія.

   

Воскресныя

 

и

 

празднич-

ный

   

чтенія

   

велись

 

при

 

9

 

школахъ

 

уѣзда

 

—

Предтечевской,

  

Холмъ-Огаревской,

   

Новской,
Плотинской,

 

Пьяновской,

 

Браташинской,

 

По

номаревской,

 

Аристовской

 

и

 

'Гимохинской.

 

Чте.

нія

 

вели

 

завѣдующіе

 

школами

 

священники,

 

ко-

торые

 

или

 

объясняли

   

присутсгвовавшимъ

    

въ

собраніи

 

воскресное

 

евангеліе,

 

или

   

прочиты-

вали

 

житіе

 

дпевнаго

 

святаго.

   

или

 

вели

   

рядъ

бесѣдъ

 

о

 

храмѣ,

 

его

 

значеніи

 

и

 

принадлежно-

стяхъ.

 

о

 

литургіи

 

и

 

другихъ

 

богослуженіяхъ,
въ

 

храмѣ

  

оовершаемыхъ;

  

иногда

  

бесѣды

   

со-

стояли

 

въ

 

обличеніи

 

заблужденій

 

раскольниковъ.

Въ

 

школахъ

 

Новской,

 

Браташинской

 

и

   

Пья-

новской

 

чтенія

 

производились

 

обыкновенно

 

ве-

перомъ

 

послѣ

 

всепощнаго

 

бдѣнія,

 

въ

 

шк.

 

По-
номаревской—

 

п

 

редъ

 

литургіей,

 

въ

 

осталыіыхъ

 

—

вечеромъ

 

въ

 

дни

   

воскресные

 

и

 

праздничные;

въ

   

Новской

   

школѣ

 

чтепія

 

сіи

 

велись

 

съ

 

ок-

тября

 

но

 

апрѣль,

 

въ

 

Пьяновской

 

--

 

въ

 

посты

Рождественскій

 

и

 

Великій;

 

въ

 

Аристовской—

только

 

Великимъ

 

Постомъ.

   

Всѣ

 

чтенія

   

пред-

варялись

 

и

 

сопровождались

 

пѣніемъ.

 

На

  

чте-

ніяхъ

 

сихъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

учащимися

 

присутство-

вали

 

и

 

возрастные.

 

Чтенія

 

и

 

собесѣдованія

 

въ

школахъ

 

народомъ

 

были

 

встрѣчены

 

очень

   

со-

чувственно.

 

—

 

Изъ

 

ц.-приходскихъ

 

школъ

 

го-

рода

 

и

 

уѣзда

 

школы

 

Духовская,

 

Златоуста-Ко-

ровницкая

 

и

 

Сарафоновская,

 

какъ

 

о

 

семъ

 

упо-

мянуто

 

выше

 

(стр.

 

13),

 

были

 

посѣщены

   

чле-

нами

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

H.

 

А.

Крутиковымъ,

 

А.

 

А.

 

Завьяловымъ

 

и

 

свящ.

 

С.

Богородскимъ,

 

которые

 

Совѣтомъ

 

были

 

коман-

дированы

 

для

 

присутствованія

 

въ

 

экзаменаціон-

ныхъ

 

коммиссіяхъ.

 

Школа

  

Сеславинская

   

по-

сѣщена

 

инспекторомъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

Н.

Г.

 

Андреевскимъ,

 

который

 

о

 

состояніи

 

школы

въ

 

учебно-воспитательномъ

 

отношеніи

 

сдѣлаль

отзывъ

   

весьма

 

одобрительный.

  

Оо.

 

наблюда-

тели

 

ц.-приходскихъ

 

школъ

 

уѣзда

 

прот.

 

Апол-

лонъ

 

Кедровъ,

 

прот.

 

Влад.

 

Соколовъ,

 

благоч.

свящ.

 

Александръ

 

Бенедиктовъ

 

и

 

свящ.

 

Сер-

ий

 

Филагріевскій

 

порученныя

 

ихъ

 

наблюденію

школы

   

въ

   

отчетность

   

году

   

посѣтили

 

по

 

два

раза.

 

Наблюдатель

 

благоч.

 

К.

 

Заболотскій,

 

по

болѣзни

 

жены,

 

въ

 

теченіи

 

года

 

имѣлъ

 

возмож-

ность

 

изъ

 

5

 

порученныхъ

 

ему

 

школъ

 

посѣтить

только

 

одну.

 

Наблюдатель

 

прот.

 

В.

  

Соколовъ

и

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

веденіи

 

дѣла,

 

ему

 

но-

рученнаго,

 

обнаруживалъ

 

выдающуюся

 

энергію.

Результатомъ

 

неутомимой

 

предшествующей

 

дѣя-

тельности

 

этого

 

наблюдателя

 

было

 

то,

 

что

 

по-

чти

 

во

 

всѣхъ

 

приходахъ

 

его

 

обширнаго

 

набл-

района,

 

не

 

имѣвшихъ

 

ранѣе

 

школъ,

 

въ

 

4

 

по-

слѣдніе

 

года

 

открыты

 

ц.

 

-

 

приходскія

  

школы,

и

 

большая

 

часть

 

вновь

 

открытыхъ

 

школъ

 

уже

имѣютъ

   

собственныя

  

помѣщенія

   

Въ

 

своихъ

обстоятельныхъ

 

отчетахъ,

 

которые

 

всего

 

лучше

свидѣтельствуютъ

 

о

 

знаніи

  

о.

   

наблюдателемъ

школьнаго

 

дѣла

 

и

 

поииманіи

 

условія

 

существо-

ванія

 

ц. -приходской

  

школы,

   

прот.

   

Соколовъ

является

   

убѣждешшмъ

 

борцомъ

 

за

 

дѣло

 

ц.

 

-

приходской

 

школы,

 

въ

 

свѣтлое

 

будущей

 

коей
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оффиціальная.

безусловно

 

вѣруетъ.

 

Въ

 

отчетахъ

 

о.

 

протоіерея

нерѣдко

 

повторяется

 

его

 

любимая— справедли-

вая

 

и

 

гуманная— мысль,

 

что

 

къ

 

необезпечен-

нымъ

 

матеріально,

 

нерѣдко

 

не

 

имѣющимъ

 

учеб-

никовъ,

 

ц.

 

-

 

приходскимъ

 

школамъ

 

пока

 

еще

нельзя

 

предъявлять

 

слишкомъ

 

строгихъ

 

тре-

бованій,

 

а

 

нужно

 

благодарить

 

ихъ

 

и

 

за

 

то,

что

 

онѣ

 

дали

 

и

 

даютъ

 

народу;

 

что

 

труды

 

на

поприщѣ

 

народнаго

 

образовапія,

 

подъятые

 

на

себя

 

по

 

призыву

 

возлюбленнаго

 

Монарха

 

не-

обезпеченнымъ

 

матеріально

 

духовенствомъ,

 

даже

если-бы

 

по

 

началу

 

результаты

 

сихъ

 

трудовъ,

вслѣдствіе

 

неблагопріятныхъ

 

условій

 

жизни

школъ,

 

оказались

 

не

 

вполнѣ

 

удовлетворитель-

ными,

 

заслуживаютъ

 

полной

 

признательности

и

 

глубокой

 

благодарности...

 

Наблюдатель

 

благ.

Бенедиктовъ

 

отличался

 

ревностію

 

въ

 

исполне-

нии

 

своихъ

 

обязанностей;

 

въ

 

годичномъ

 

отчетѣ

своемъ

 

этотъ

 

наблюдатель

 

съ

 

отличнымъ

 

по-

ниманіемъ

 

школьнаго

 

дѣла

 

изображаетъ

 

состо-

яніе

 

школъ

 

въ

 

учебномъ

 

и

 

воспитательномъ

 

от-

ношеніяхъ

 

и

 

съ

 

полною

 

правдивостью

 

описы-

ваетъ

 

свѣтлыя

 

и

 

темныя

 

стороны

 

жизни

 

школъ,

порученныхъ

 

его

 

наблюденію.
2.

 

Въ

 

школахъ

 

ростовскою

 

уѣзда

 

школьныя

библіотеки

 

весьма

 

небогаты

 

и

 

состоять

 

по

 

боль-

шей

 

части

 

изъ

 

учебниковъ,

 

притомъ

 

нерѣдко

такихъ,

 

которые

 

признаны

 

подлелсащими

 

изъ-

ятію

 

изъ

 

употребленія.

 

Такъ

 

можно

 

встрѣтить

въ

 

школахъ

 

«Родное

 

слово»

 

Ушинскаго,

 

книгу

Паульсона,

 

книгу

 

для

 

чтенія

 

и

 

азбуку

 

гр.

 

Льва

Толстаго

 

и

 

друг,

 

книги,

 

которыми,

 

за

 

неимѣ-

ніемъ

 

средствъ

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

новыхъ

 

уче-

бныхъ

 

книгъ,

 

и

 

доселѣ

 

пользуются

 

учащіеся.

(Продолженіе

 

будетъ).

ВНИМАНІЮ

 

ЛЮБИТЕЛЕЙ

 

ЦЕРКОВНАГО
П

 

Ѣ

 

Н

 

I

 

я.

Оканчивая

 

составленіемъ

 

предпринятые

 

мною

«Календарь

 

и

 

справочную

 

книжку

 

православ-

наго

 

пѣвца

 

-

 

клирика»,

 

обращаюсь

 

ко

 

всѣмъ,

кому

 

дорого

 

пѣвческое

 

дѣло,

 

съ

 

всепокорнѣй-

шею

 

просьбою

 

пособить

 

мнѣ

 

восполнить

 

про-

бѣлы,

 

могущіе

 

быть

 

въ

 

моей,

 

составляемой

 

по

слѣдующей

 

программѣ,

 

книжкѣ:

1.

  

Святцы, —дни

 

памяти

 

св.

 

пѣснотворцевъ.

2.

  

Св.

 

пѣснотворцы,

 

ихъ

 

пѣвч.

 

и

 

богослу-

жебно-уставные

 

труды.

3.

  

Богослуженіе, — содержательность

 

и

 

чинъ

его;

 

нотное

 

его

 

положеніе. 1

4.

  

Ц.-пѣвческіе

 

дѣятели,

 

—

 

день

 

-рожденія

ихъ;

 

о

 

пѣвческихъ

 

трудахъ

 

ихъ

 

теоретич.

 

ж

практич.

 

(соч.?

 

или

 

переложеніе?

 

какого

 

рас-

пѣва"?

 

въ

 

какомъ

 

стилѣ?)

5.

   

Пѣвческія

 

учрежденія

 

ученыя

 

и

 

учебныя;

основаніе

 

ихъ;

 

составь

 

дѣятелей

 

и

 

учебныя

программы.

6.

  

Узаконенія

 

о

 

церк.

 

пѣніи,

 

—

 

цензурѣ

 

и

печати

 

пѣвч.

 

ироизведеній.

7.

  

Адреса

 

муз.

 

и

 

пѣвч.

 

дѣятелей:

 

компози-

торовъ,

 

гармонизаторовъ,

 

издателей

 

и

 

фирмъ

нотной

 

и

 

инструм.

 

торговли.

8-

 

Прибавл.

 

Почтовыя

 

свѣдѣнія.

Краткая

 

исторія

 

правосл.

 

богослуж.

   

пѣнія.

9.

 

Требованія

 

отъ

 

православнаго

 

пѣвца.

10-

 

Свойства

 

православнаго

 

богосл.

 

пѣнія.

11.

  

Пѣвческая

 

грамота.

12.

  

Гармонизація

 

и

 

композиція.

Приб.

 

О

 

духовной

 

музыкѣ,

 

мысли..

Объ

 

обученіи

 

пѣнію

 

и

  

самообученіи*

Вся

   

книжка

   

проникнута

   

библіографич.

   

и

иными

 

замѣчаніями,— содѳржаніе

 

(подроб.)

 

соч.,

и

 

проч.

Богъ

 

дастъ,

 

если

 

выйдетъ

 

книжка

 

доста-

точно

 

полной

 

и

 

вѣрной,

 

издамъ

 

ее.

ОБЪЯВЛЕНТЕ.

Свято-Отеческая

 

духовно-нравственная

 

Хри-

стоматія

 

по

 

Исторіи

 

Христіанской

 

Православ-

ной

 

и

 

Русской

 

церкви

 

въ

 

связи

 

съ

 

граждан-

скою

 

отъ

 

Сошествія

 

Святаго

 

Духа

 

до

 

нашихъ

дней.

 

Изданіе

 

книжнаго

 

магазина

 

«Народная

польза»

 

С.-Петербургъ.

 

Цѣна

 

75

 

коп.,

 

съ

 

пере-

сылкою

 

1

 

руб.

Редакторъ

 

протоіЕРкй

 

1.

 

Сперансвій.

Дозволено

 

цензурою.

                         

Ярославль

 

1892

 

г.

                  

Тип.

 

Губ.

 

Зеы.

 

Управы.
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ЩЪШШ_______

Ле

 

21- ft.
_______

МАЯ

 

19-го

 

1892

 

г.

■

 

в

   

■

ЕНШІШМІІШІШІ
-=«-о-і

 

—S,

ЧАСТЬ

   

H

 

Е

 

О

 

Ф

 

Ф

 

I

   

Ц

 

I

 

А

 

Л

 

Ь

 

II

 

А

 

Я.

ПОСѢЩЕНІЕ

Высокопреосвященнѣйіпимъ

 

Іонаѳаномъ,

Архіепискогошъ

 

Ярославскимъ

 

и

 

Ростов-
скимъ,

 

города

 

Углича

 

и

 

Николо-Уленмин-
скаго

 

монастыря

 

8—10

 

мая

 

сего

 

1892

 

г.

Высокопреосвященнѣйшій

 

Іонаѳанъ,

 

Архі-

епископъ

 

Ярославекій

 

и

 

Ростовскій,

 

прп

 

обо-

зрѣніи

 

епархіи

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

текущаго

 

года

между

 

прочимъ

 

посѣтилъ

 

г.

 

Угличъ

 

и

 

Николо-

Улеймияскій

 

мужской

 

монастырь.

 

8-го

 

числа,

въ

 

первомъ

 

часу

 

по

 

полуночи,

 

Владыка

 

при-

быль

 

въ

 

Угличъ

 

изъ

 

с-

 

Коприна

 

Рыбинскаго

уѣзда

 

на

 

пароходѣ

 

общества

 

«Самолета»

 

и

 

съ

пароходной

 

пристани

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

«Кп-

новію»

 

Богоматери

 

«Достойно-есть».

 

Вмѣстѣсъ

Владыкою

 

прибыли

 

ключарь

 

каѳедральяаго

 

со-

бора

 

протоіерейМ.

 

Дубровскій,

 

протодіаконъ

 

П.

Ракобольскій,

 

два

 

ѵподіакона,

 

четверо

 

пѣвчихъ

и

 

два

 

келейника

 

Владыки.

 

Утромъ

 

съ

 

7-ми

 

ча-

совъ

 

Владыка

 

принималъ

 

уже

 

посѣтителей:

 

мѣст-

ныхъ

 

представителей

 

бѣлаго

 

и

 

монашествующаго

духовенства,

 

дворянства

 

и

 

городскаго

 

управле-

нія

 

и

 

духовно-училищный

 

персоналъ.

 

Съ

 

по-

ловины

 

10-го

 

часа

 

утра

 

Владыка

 

началь

 

со-

вершеніе

 

Божественной

 

литургіи

 

въ

 

Богояв-

ленскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

въ

 

сослуженіи

съ

 

протоіереями:

 

оо.

 

Михаиломъ

 

Дубровскимъ

 

и

Авраміемъ

 

Срѣтенскимъ,

 

игуменомъ

 

Алексѣев-

скаго

 

монастыря

 

Ѳеофаномъ

 

Никольскимъ

 

и

священникомъ

 

Константиномъ

 

Ярославскимъ;

слово

 

во

 

время

 

причащепія

 

священно

 

-

 

служа-

щихъ

 

сказано

 

священникомъ

 

о.

 

Алексѣемъ

 

Зна-

менскимъ.

 

Но

 

совершеніи

 

литургіи

 

Владыка

отправился

 

въ

 

мѣстный

 

Сиасо-Преображенскій

соборъ

 

(въ

 

зимнее

 

помѣщеніе),

 

гдѣ

 

встрѣченъ

былъ

 

многочисленньшъ

 

городскимъ

 

духовен-

стеомъ,

 

представителями

 

городскаго

 

уцравле-

нія

 

и

 

гражданами.

 

Послѣ

 

краткой

 

литіи

 

Вла-

дыка

 

сказалъ

 

краткое

 

привѣтствіе

 

предстоя-

щимъ,

 

начавъ

 

привѣтствіемъ

 

«Христосъ

 

вос-

кресе»,

 

благословлялъ

 

народъ

 

и

 

въ

 

алтарѣ

 

хри-

стосовался

 

(въ

 

уста)

 

съ

 

священниками

 

и

 

діа-

конами.

 

Изъ

 

зимняго

 

собора

 

Владыка

 

пере-

шелъ

 

въ

 

лѣтній;

 

здѣсь

 

распорядился

 

касатель-

но

 

чистки

 

покрововъ

 

на

 

гробницахъ

 

свв.

 

кнн.

Романа

 

и

 

царевича

 

Димитрія,

 

иконостаса

 

и

цоколя

 

внутреннихъ

 

стѣнъ

 

въ

 

соборѣ.

 

Оомот-

рѣвши

 

затѣмъ

 

всѣ

 

реставраціонныя

 

работы,

наружныя

 

и

 

внутреннія,

 

дворца

 

царевича

 

Ди-

митрія,

 

Архипастырь

 

просилъ

 

поспѣшить

 

ко

времени

 

открытія

 

музея

 

во

 

дворцѣ;

 

мѣстные

предводитель

 

дворянства,

 

Я.

 

С.

 

Колмогорову

и

 

городской

 

голова,

 

купецъ

 

М.

 

А.

 

Жареновъ,

объясиявшіе

 

Владыкѣ

 

всѣ

 

детали

 

энергично

 

и

успѣшно

 

производимыхъ

 

во

 

дворцѣ

 

работа,

 

у-

вѣряли.

 

что

 

всѣ

 

наружныя

 

и

 

внутреннія

 

ра-

боты

 

будутъ

 

закончены

 

къ

 

20

 

—

 

25

 

мая.

 

Въ

верхнемъ

 

этажѣ

 

церкви

 

«на

 

крови»

 

св.

  

царе-
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вича

 

Димитрія

 

Владыка

 

осмотрѣлъ

 

живопись,

раку

 

съ

 

пеленою

 

св.

 

царевича,

 

деку

 

съ

 

ков-

чежцемъ,

 

въ

 

коемъ

 

находятся

 

запекшаяся

 

кровь

и

 

орѣшки

 

царевича,

 

лѣвый

 

придѣлъ

 

храма

(свв.

 

кнн.

 

Ѳеодора,

 

Давида

 

и

 

Константина,

Ярославскихъ

 

чудотворц.),

 

знамя

 

бывшаго

Угличскаго

 

ополченія

 

и

 

три

 

повыхъ

 

иконы:

 

св.

Николая

 

архіеп.

 

Мѵрликійскаго,

 

св.

 

кн.

 

Алек-
сандра

 

Невскаго

 

и

 

свят,

 

царевича

 

Димитрія
Угличскаго,

 

сдѣланныя

 

городскимъ

 

обществомъ

для

 

царевичева

 

дворца

 

(см.

 

Яр.

 

епарх.

 

вѣд.

1891

 

г.

 

ч.

 

неоф.

 

№

 

27

 

столб.

 

421,

 

422).

 

Архи-
пастырь

 

совѣтовалъ

 

помѣстить

 

означенныя

 

ико-

ны

 

во

 

дворцѣ

 

непосредственно

 

подъ

 

древнимъ

изображеніемъ

 

ликаСпасителева,

 

находящагося

на

 

внутренней

 

южной

 

стѣнѣ

 

дворца.

 

По

 

выходѣ

изъ

 

храма

 

около

 

зданія

 

зимняго

 

собора

 

ука-

заны

 

были

 

Владыкѣ

 

деревянныя

 

строенія

 

(сто-

рожка,

 

заборъ

 

и

 

проч.),

 

предположенный

 

ком-

миссіею

 

по

 

реставраціи

 

дворца

 

къ

 

сломкѣ;

Архипастырь

 

подтвердилъ

 

мнѣніе

 

коммиссіи

 

и

вмѣсто

 

деревянныхъ

 

предложилъ

 

устроить

 

ка-

менныя

 

служебныя

 

пристройки.

 

Прибывши

 

въ

«Дѣтскій

 

сиротскій

 

домъ

 

Николо-сухопрудской

церкви»

 

(открытый

 

26

 

октября

 

1891

 

года

 

на

Спасской

 

улицѣ)

 

Владыка

 

встрѣченъ

 

былъ

 

по-

печителемъ

 

его,

 

купцомъ

 

М.

 

А.

 

Жареповымъ,

законоучителемъ

 

священникомъ

 

Н.

 

Розовымъ,

учителемъ

 

пѣнія,

 

священникомъ

 

I.

 

Ильинскимъ

и

 

смотрительницею,

 

дѣвицею

 

0.

 

Валовою.

 

При-

зрѣваемыхъ

 

сиротъ

 

—

 

дѣвочекъ

 

12

 

человѣкъ,

коихъ

 

Владыка

 

благословилъ

 

иконою

 

св.

 

Ни-
колая,

 

архіеп.

 

Мѵрликійскаго:

 

кратко

 

объяс-

нивъ

 

дѣтямъ,

 

кто

 

былъ

 

сей

 

святитель,

 

велѣлъ

имъ

 

молиться

 

ему

 

въ

 

случаѣ

 

неуспѣха

 

въ

 

наукахъ.

Затѣмъ

 

дѣти

 

спрошены

 

были

 

о

 

зианіи

 

заповѣ-

дей

 

Божіихъ,

 

о

 

пѣніи

 

(пропѣты

 

были:

 

«Овѣ-

тися,

 

свѣтися»,

 

«Коль

 

славенъ

 

нашъ

 

Господь

въ

 

Сіопѣ»,

 

«Славься,

 

славься

 

Русскій

 

Царь»,
«Исъ

 

полла

 

эти

 

деспота»

 

и

 

проч.).

 

Осмотрѣвши

затѣмъ

 

все

 

помѣщеніе

 

и

 

благословивши

 

тра-

пезу

 

дѣтей

 

Владыка

 

росписался

 

въ

 

книгѣ

 

по-

сѣтителей

 

и

 

отбылъ

 

къ

 

обѣденному

 

столу,

 

пред-

ложенному

 

настоятельницею

 

женскаго

 

Богояв-

 

,

ленскаго

 

монастыря,

 

игуменіею

 

Измарагдою

 

;

Воскресенского,

 

какъ

 

для

 

Владыки,

 

такъ

 

и

 

для

   

і

сослужившихъ

 

ему

 

литургію.— Всенощное

 

бдѣ-

I

 

ніе

 

въ

 

6

 

ч.

 

вечера

 

Владыка

 

слушалъ

 

въ

 

муж-

|

 

скомъ

 

Алексѣевскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

оттуда

 

вы-

і

 

ѣхалъ

 

со

 

свитою

 

въ

 

мужской

 

Николо-Улеймин-

скій

 

монастырь,

 

въ

 

12

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Угли-

ча. — 9

 

числа,

 

въ

 

Николо-Улейминскомъ

 

мона-

стырѣ,

 

въ

 

10

 

часу

 

утра,

 

совершена

 

была

 

Вла-

дыкою

 

съ

 

6-ю

 

сослужившими

 

(протоіереемъ

 

M.

Дубровскимъ,

 

игуменомъ

 

Ѳѳофаномъ,

 

настояте-

лями

 

іеромонахами:

 

Макаріемъ

 

и

 

Власіѳмъ

 

и

двумя

 

рядовыми

 

іеромонахами)

 

Божественная

литургія,

 

при

 

чемъ

 

нѣсколько

 

монастырскихъ

послугаииковъ

 

и

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Дуб-

ровы,

 

Ждановъ,

 

посвящены

 

были

 

въ

 

стихарь;

пѣли

 

архіерейскіе

 

и

 

монастырскіе

 

пѣвчіе.

 

Сте-

чете

 

народа,

 

по

 

случаю

 

мопастырскаго

 

праз-

дника,

 

было

 

громадное;

 

въ

 

числѣ

 

прочихъ

 

за

литургіею

 

присутствовала

 

игуменія

 

Измарагда

съ

 

казиачеею

 

монахинею

 

Варсонофіею

 

(Шляп-

пиковою).

 

Послѣ

 

литургіи

 

настоятелемъ

 

монас-

тыря,

 

іеромонахомъ

 

Власіемъ,

 

предложена

 

была

гостямъ

 

трапеза.

 

Послѣ

 

трапезы

 

Владыка

 

осмат-

ривалъ

 

монастырскія

 

постройки

 

и

 

отбылъ

 

въ

г.

 

Угличъ.

 

По

 

дорогѣ

 

къ

 

Угличу,

 

въ8-хъ

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

него,

 

осмотрѣна

 

была

 

постройка

 

до-

ма

 

па

 

усадьбѣ,

 

принадлежащей

 

женскому

 

Бо-

гоявленскому

 

монастырю-

 

Всенощное

 

бдѣпіе

Владыка

 

слушалъ

 

въ

 

«Киновіи»

 

и

 

до

 

поздня-

го

 

вечера

 

принималъ

 

посѣтителей;

 

получено

было

 

радостное

 

для

 

угличанъ

 

извѣстіе,

 

что

«ссыльный

 

угличскій

 

колоколъ»

 

принята

 

въ

 

г.

Тобольскѣ

 

посланною

 

изъ

 

Углича

 

коммиссіею

и

 

отправлепъ

 

па

 

пароходѣ

 

въ

 

Угличъ.

 

—

 

10

числа

 

мая

 

въ

 

6-мъ

 

часу

 

утра,

 

сопровождаемый

благожеланіями

 

и

 

благодарностями

 

за

 

посѣще-

ніе,

 

любвеобильный

 

Архипастырь

 

выбылъ

 

изъ

Углича

 

на

 

лошадяхъ

 

въ

 

г.

 

Мышкинъ.

 

гдѣ

предположено

 

было

 

служеніе

 

литургіи.

Сколько

 

неусыпныхъ

 

трудовъ,

 

безпокойствъ

 

и

заботъ,

 

сколько

 

внимательности

 

и

 

любви

 

только

въ

 

два

 

дня

 

оказалъ

 

добрый

 

Архипастырь

 

нашъ

къ

 

своей

 

паствѣ!

 

Во

 

время

 

пребыванія

 

въ

 

Уг-

личѣ

 

и

 

Николо-Улейминскомъ

 

монастырѣ

 

онъ

не

 

находилъ

 

себѣ

 

покоя

 

отъ

 

службы,

 

осмотра

церквей

 

и

 

учрежденій.

 

пріѳма

 

посѣтителей,

разбора

 

бумагъ

 

(прошеній,

 

рапортовъ,

  

пропо-
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вѣдей

 

и

 

проч.)

 

и

 

друг,

 

забота;

 

повсюду

 

за

яимъ

 

слѣдовала

 

неотступная

 

толпа

 

людей,

 

жаж-

давшихъ

 

благословенія

 

и

 

добраго

 

ласковаго

 

сло-

ва,

 

такъ

 

что

 

удивительно,

 

какъ

 

было

 

возможно

 

75-
лѣтнему

 

старцу

 

выносить

 

все

 

это

 

на

 

себѣ!

 

Впол-

нѣ

 

знаменательны

 

Императорскія

 

слова

 

въ

 

Вы-

сочайшей

 

грамотѣ

 

отъ

 

15

 

мая

 

1891

 

г.

 

Пре-

освященному

 

Іонаѳану,

 

Архіепископу

 

Ярослав-

скому

 

и

 

Ростовскому:

 

«Многолѣтнее

 

отлично-

усердное

 

пастырское

 

служеніе

 

Ваше

 

озяамено

вано

 

неусыпными

 

попеченіями

 

о

 

благоустрой-

ствѣ

 

ввѣрениой

 

вамъ

 

епархіи

 

и

 

снискало

 

Вамъ

любовь

 

и

 

уважепіе

 

паствыг

 

(см.

 

Церк.

 

Вѣдом.

1891

 

г.

 

№

 

20

 

стран.

 

170).

 

Да

 

укрѣпляетъ

 

Гос-
подь

 

па

 

многія

 

лѣта

 

здоровье

 

и

 

силы

 

Архипас-

тыря

 

нашего,— на

 

мирное

 

житіе,

 

процвѣтаніе

и

 

славу

 

Яроолавскія

 

паствы!

        

Очевндещ.

Г.

 

Угличъ

]и

 

мая

  

1892

 

г.

ЗАДАЧИ

святой

 

церкви

 

христіанской

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

язычествомъ.

Борьба

 

эта

 

составляетъ

 

содержаніе

 

всей

 

все-

мірной,

 

въ

 

особенности

 

же

 

церковной

 

исторіи

за

 

послѣднія

 

1900

 

лѣтъ.

 

Начинаясь

 

съ

 

самаго

того

 

времени,

 

какъ

 

изречено

 

было

 

великое

 

слово:

Пришелъ

 

Я

 

не

 

мщъ

 

принести

 

на

 

землю,

 

а

 

мечъ

(Мѳ.

 

X,

 

34),

 

имѣетъ

 

она

 

окончиться

 

тѣмъ

 

трі-

умфомъ,

 

который,

 

переходя

 

изъ

 

теть

 

въ

 

уста,

звучать

 

будетъ

 

такъ:

 

Царства

 

міра

 

содѣлалисъ

царствомъ

 

Господа

 

нишею

 

и

 

Христа

 

Ею;

 

и

 

бу-

детъ

 

От

 

царствовать

 

во

 

впт

 

вѣковъ

 

(Апок

XI,

 

15).

 

Начало

 

той

 

борьбы

 

и

 

этотъ

 

конецъ

ея

 

раздѣляются

 

между

 

собой

 

временемъ

 

борь-

бы,

 

донынѣ

 

объемлющимъ

 

время

 

вотъ

 

ужѳдвухъ

тысячелѣтій.

 

Ведется

 

борьба

 

эта

 

то

 

тихо

 

на

сокровенной

 

нивѣ

 

сердецъ

 

и

 

совѣсти

 

каждаго,

то—хотя

 

и

 

не

 

такъ

 

горячо,

 

за

 

то

 

шумнѣе-

 

-на

сценѣ

 

времени,

 

такъ

 

что

 

христіанство

 

и

 

про

тивленіе

 

ему

 

составляютъ

 

два

 

противуполож-

ныхъ

 

полюса

 

міровыхъ

 

вопросовъ.

 

Такъ

 

было

это

 

въ

 

первые

 

три

 

вѣка

 

по

 

Р.

 

Хр.,

 

когда

 

гор-

чичное

 

зерно

 

христіанской

 

истины

 

пало

 

на

 

язы-

ческо-римскую

 

садовую

 

почву

 

и

 

враждебныя

мірскія

   

силы

   

стали

 

оспаривать

 

у

 

юнаго

  

де-

рева

 

право

 

на

 

бытіе.

 

Хотя

 

и

 

не

 

съ

 

такой

 

си-

лой,

 

но

 

за

 

тѣмъ

 

борьба

 

эта

 

возгаралась

 

и

 

послѣ

того

 

не

 

разъ.

 

Вызываема

 

была

 

церковію

 

къ

 

жиз-

ни

 

дотолѣ

 

раболѣпствовавшая

 

совѣсть,-

 

это

 

была

борьба

 

церкви

 

противъ

 

впаденія

 

въ

 

прежнія

языческія

 

заблужденія.

 

Такимъ

 

временемъ

 

борь-

бы

 

церкви

 

противъ

 

вновь

 

появлявшихся

 

ди-

кихъ

 

заблужденій..

 

послѣ

 

великихъ

 

10

 

гоненій

на

 

христіанство

 

со

 

стороны

 

Римской

 

имперіи

была

 

напр.

 

борьба

 

церкви

 

противъ

 

магометан-

ства.

 

Это

 

всемірно-историческое

 

явленіе

 

было

нѣкоторымъ

 

образомъ

 

повтореніемъ

 

исполин-

ской

 

борьбы

 

первыхъ

 

столѣтій,

 

въ

 

которой

дѣло

 

шло

 

о

 

бытіи

 

или

 

пебытіи

 

христіанской

церкви

 

и

 

хриетіанской

 

культуры

 

Но

 

магоме-

танское

 

противленіе

 

христіанству

 

никакъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

равняться

 

съ

 

противленіемъ

 

ему

 

сегоднеш-

ней

 

мнимой

 

образованности

 

и

 

культурныхъ

 

ус-

пѣховъ.

 

Хвастается

 

нынѣшнее

 

время

 

успѣхами

въ

 

искуствахъ

 

музыкальномъ,

 

скульптурном!.,

живописномъ;

 

хвастается

 

оно

 

развитіемъ

 

ли-

тературы

 

и

 

ежедневной

 

прессы;

 

и

 

здѣсь

 

ука-

зываете

 

ошеломленпому

 

современному

 

поколѣ-

пію

 

единственный

 

храмъ

 

для

 

чувствъ.

 

Кто

 

же

не

 

замѣтитъ,

 

что

 

отъ

 

представителей

 

совре-

менная

 

знанія

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

явно

 

церковь

трактуется

 

отъ

 

иныхъ

 

съ

 

состраданіемъ,

 

отъ

другихъ

 

насмѣшливо.

 

а

 

еще

 

отъ

 

иныхъ

 

даже

и

 

нагло.

 

Наблюдая

 

по

 

газетамъ

 

жизнь

 

того

 

и

другаго

 

изъ

 

современныхъ

 

народовъ.

 

мы

 

ви-

димъ,

 

что

 

тамъ

 

и

 

здѣсь

 

даже

 

народныя

 

массы

настраиваются

 

антихристіански:

 

язычество

 

на-

пираетъ

 

на

 

церковь

 

сознательно

 

и

 

по

 

плану;

тамъ

 

и

 

здѣсь

 

замѣчаются

 

предварительныя

столкновенія

 

;

 

когда

 

дѣло

 

дойдетъ

 

до

 

болѣе

 

рѣши-

тельныхъ,

 

Богъ

 

вѣсть.

 

Но

 

въ

 

картинахъ

 

про*

шедшаго, —благодареніе

 

Богу,— начертаны

 

про-

мысломъ

 

и

 

будущія

 

судьбы

 

церкви.

 

Борьба

древняго

 

язычества

 

противъ

 

первенствующей

церкви

 

и

 

для

 

современнаго

 

вѣрующаго

 

поко-

лѣпія

 

можетъ

 

служить

 

отраженіемъ

 

какъ

 

бы

 

въ

зеркалѣ

 

будущихъ

 

успѣховъ

 

и

 

окончательнаго

тріумфа

 

церкви.

Все

 

равно

 

смотрѣть

 

ли

 

на

 

такъ

 

называемыя

«гоненія»

 

противъ

 

первенствующей

 

церкви

 

съ

точки

 

зрѣнія

 

политической

 

и

 

общественной,

 

или



327 Часть

 

нѳоффиціальная. 328

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

религіозно-нравственныхъ

 

от-

ношеній

 

древняго

 

міра

 

къ

 

только

 

что

 

возник-

шей

 

тогда

 

хрисгіанской

 

церкви:

 

въ

 

зрѣлищѣ

борьбы

 

съ

 

нею

 

древняго

 

язычества

 

Божествен-

ною

 

премудростію

 

навсегда

 

предначертаны

 

об-

разцовымъ

 

образомъ

 

и

 

будущія

 

судьбы

 

церкви.

Въ

 

отношеніи

 

политическомъ

 

время

 

возник-

новенія

 

Римской

 

всемірной

 

имперіи

 

и

 

день

 

рож-

денія

 

христіапской

 

церкви

 

почти

 

совпадаютъ.

Августа

 

былъ

 

первымъ

 

Римскимъ

 

императо-

ромъ.

 

При

 

немъ

 

и

 

Христосъ

 

Господь

 

родился.

Римлянамъ

 

тогда

 

принадлежала

 

власть

 

надо

всѣмъ

 

тогдапшимъ

 

міромъ

 

Римъ

 

былъ

 

тогда

мѣстомъ

 

такъ

 

сказать

 

свидапія

 

для

 

всѣхъ

 

на-

родовъ,

 

всемірнымъ

 

торговымъ

 

рынкомъ.

 

Здѣсь

происходила

 

обмѣпъ

 

матеріальныхъ

 

и

 

духов-

ныхъ

 

благъ;

 

здѣсь

 

лицомъ

 

къ

 

лицу

 

всѣ-

люди

 

мѣнялись

 

воззрѣніями

 

на

 

тѣ

 

или

 

ияыя

вещи,

 

событія,

 

явленія

 

и

 

проч.;

 

здѣсь

 

же

 

со-

временная

 

образованность

 

проникала

 

и

 

въ

 

массы

народа.

 

Въ

 

имперіи,

 

обнимавшей

 

всю

 

тогдаш-

нюю

 

вселенную,

 

подъ

 

владычествомъ

 

единаго

главы,

 

при

 

господствѣ

 

одного

 

языка,

 

при

 

един-

ств'];

 

нравовъ,

 

единаго

 

права

 

и

 

зерно

 

единой

всемірной

 

религіи

 

могло

 

найти

 

пріемлющую

почву.

 

Сотней

 

лѣтъ

 

ранѣе

 

миссіонерская

 

дѣя-

тельность

 

св.

 

Павла

 

Апостола

 

и

 

его

 

миссіо-

нерскіе

 

успѣхи

 

были

 

бы

 

невозможны.

Но

 

и

 

въ

 

религіозномъ

 

отношеніи

 

зрѣлище

успѣховъ

 

церкви

 

было

 

предуготовлено

 

Что

 

го-

ворилъ

 

св.

 

Павелъ

 

Аѳинянамъ:

 

По

 

всему

 

вижу,

Аѳипяне,

 

что

 

вы

 

люди,

 

особенно

 

набожные

 

(Дѣян.

XVII,

 

22),

 

это

 

слѣдуетъ

 

сказать

 

и

 

о

 

всемъ

тогдашнемъ

 

язычествѣ.

 

Оно

 

въ

 

то

 

время

 

было

набожно,

 

хотя

 

конечно

 

его

 

набожность

 

и

 

была

своеобразна.

 

Не

 

только

 

частная,

 

но

 

и

 

обще-

ственная

 

жизнь

 

была

 

проникнута

 

религіоз-

ностью.

 

Напр.

 

только

 

въ

 

одиомъ

 

87-мъ

 

году

по

 

Р.

 

Хр.

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

мѣсяцевъ

 

въ

 

Ри-

мѣ

 

пошло

 

на

 

жертвы

 

100,000

 

лсивотпыхъ.

 

Но

религия

 

во

 

всемірномъ

 

Римскомъ

 

царствѣ

 

были

различны,

 

какъ

 

различны

 

были

 

и

 

входившіе

 

въ

составъ

 

его

 

народы.

 

Столичный

 

городъ

 

цар-

ства

 

былъ

 

по

 

истинѣ

 

великимъ

 

жертвенникомъ,

не

 

имѣвшимъ

 

себѣ

 

никогда

 

ничего

 

подобнаго.

Здѣсь

 

царила

 

полная

 

сумѣсица

 

культовъ

   

раз-

нымъ

 

идоламъ.

 

И

 

это

 

явленіе

 

было

 

симпто-

момъ

 

болѣзненности

 

древняго

 

міра.

 

Обожяніе

генія

 

императорскаго

 

было

 

пунктомъ,

 

на

 

ко-

торомъ

 

болѣзнь

 

эта

 

проявлялась

 

съ

 

очевид-

ностью.

 

Боговъ

 

у

 

тогдашняго

 

міра

 

было

 

мно-

жество,

 

но

 

всѣ

 

лживые.

 

Алтари

 

«богаяъ

 

невѣ-

домымъ»

 

были

 

свидѣтельствомъ

 

внутренней

 

жал

 

-

кой

 

бѣдности

 

тогдашнихъ

 

культовъ,

 

но

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

и

 

потребности

 

спасенія.

 

Въ

 

высшихъ

сословіяхъ

 

господствовало

 

по

 

большей

 

части

невѣріе;

 

у

 

политиковъ,

 

поэтовъ,

 

ученыхъ,

 

раз-

наго

 

рода

 

тогдашнихъ

 

весельчаковъ—въ

 

отно-

шеніи

 

религіозпомъ

 

зубоскальство

 

и

 

какъ

 

у

Пилата

 

отрицаніе

 

какой

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

и

 

во

всемъ

 

истинности.

 

Иные

 

носились

 

съ

 

еозна-

ніемъ

 

своей

 

грѣховяости

 

и

 

вины

 

предъ

 

Воже-

ствомъ.

 

Они

 

вперяли

 

страстнѣйшіе

 

взоры

 

въ

міръ

 

иной.

 

Людямъ

 

этого

 

рода

 

предлагаема

была

 

въ

 

качествѣ

 

спасительпаго

 

якоря

 

во

 

Хри-

ста

 

вѣра

 

и

 

въ

 

любовь

 

Божію,

 

явленную

 

въ

лицѣ

 

Его.

Такъ

 

ко

 

времени

 

появленія

 

христіапства

 

пол-

нота

 

временъ

 

исполнилась,-

 

религіозное

 

ору-

жіе

 

древняго

 

язычества

 

устарѣло

 

и

 

пзоржавѣло.

Уже

 

одияъ

 

изъ

 

его

 

собственпыхъ

 

поэтовъ

 

вы-

ражался

 

о

 

семъ

 

такъ:

 

«Свыше,

 

съ

 

неба

 

низой-

детъ

 

на

 

землю

 

Дитя,

 

и

 

откроется

 

на

 

землѣ

 

зо-

лотой

 

вѣкъ

 

» .

А

 

въ

 

нравственномъ

 

отношеніи

 

какимъ

 

былъ

этотъ

 

древній

 

міръ?

 

Сенека,

 

всемірный

 

мудрецъ,

пишетъ:

 

«Всюду

 

пороки

 

и

 

пресгупленія.

 

Со-

ревпуютъ

 

между

 

собою

 

чудовищнѣйшія

 

гнус-

ности

 

и

 

низости-

 

Расположенность

 

ко

 

грѣху

усиливается;

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ

 

стыдъ

 

умаляет-

ся.

 

Издевательство

 

яадъ

 

всѣми

 

нравственными

принципами

 

болѣе

 

не

 

скрывается;

 

оно

 

является

во

 

очію

 

всѣхъ».

 

Браки

 

представляли

 

собою

явленія

 

препечальнѣйшія.

 

«Еще

 

не

 

успѣлъ

 

за-

вянуть

 

и

 

поблекнуть

 

брачпыіі

 

вѣнокъ,

 

какъ

уже

 

хлопотали

 

о

 

разводѣ»,

 

жалуется

 

одинъизъ

писателей

 

того

 

времени.

 

Разъѣзды,

 

солштель-

ства,

 

наложничества

 

были

 

обыкновенными

 

явле-

піями

 

того

 

времени.

 

Многочадіе

 

считалось

 

бре-

менемъ,

 

отъ

 

котораго

 

избавлялись

 

насильствен-

ными

 

мѣрами.

 

Везбрачіе

 

усилилось

 

настолько,

что

 

города

 

стали

  

жаловаться

 

на

   

обезлюдеміе.



329 Часть

 

неоффиціальная. 330

Вызваны

 

были

  

симъ

  

особыя

   

противъ

   

неже-

нящихся

 

законодательныя

 

мѣры.

 

Замужнія

 

жен-

щины

 

домомъ

 

и

 

его

 

радостями

 

не

   

удовлетво-

рялись,

 

а

 

искали

 

развлечеиій

 

внѣ

 

его.

  

Полу-

чая

 

въ

 

мужьяхъ

 

людей

 

растлѣнныхъ

 

себѣ

 

ис-

кали

   

другихъ.

 

Роскошь

   

достигла

   

размѣровъ

безпримѣрныхъ

 

въ

 

исторіи.

 

Такъ

 

напр.

 

на

 

од-

ной

 

матронѣ

 

при

 

ея

 

помолвкѣ

 

украшенія

 

оцѣяи-

вались

 

на

 

наши

 

деньги

 

примѣрно

 

въ

 

500,000

 

р.;

тогда

 

какъ

 

исторически-славное

  

шейное

 

оже-

релье

 

императрицы

 

Маріи

 

Антуанетты

 

стоило

только

   

400,000

 

руб.

   

Трехмѣеячный

   

расходъ

на

 

столъ

 

у

 

одного

 

изъ

 

Римскихъ

 

императоровъ

достигалъ

 

20

 

милліоновъ

 

рублей

 

на

 

наши

 

деньги .

За

 

одной

 

знатной

 

Римлянкой

  

во

 

время

   

путе-

шествія

 

слѣдовало

 

500

 

ослицъ,

 

чтобы

 

достав-

лять

 

ей

 

ежедневно

   

молоко

 

для

 

ваннъ;

 

и

   

воѣ

онѣ

   

подкованы

 

были

 

на

 

подковы

 

серебряный

и

 

золотыя.

 

Въ

 

общественныхъ

 

кр у гахъ

 

только

и

 

рѣчи

 

было

 

что

 

объ

 

ужипахъ,

 

званыхъ

 

обѣ-

дахъ

 

да

 

визитахъ.

 

Чтобы

 

въ

  

состояльи

   

быть

послѣ

 

обѣда

 

приступить

 

къ

 

новому

 

обѣду

 

при-

нимали

 

внутръ

 

искуствеппыя

 

рвотиыя

 

средства.

На

 

духи,

 

на

 

цвѣты,

 

на

 

украшенія,

 

на

 

прити-

ранья,

   

румяны

 

и

 

бѣлила,

  

тратились

 

тысячи.

Вся

 

общественная

   

жизнь

 

выродилась

 

въ

 

ще-

гольство.

 

Золотой

 

дворецъ

 

Нерона

   

превосхо-

дидъ

 

своимъ

 

великолѣпіемъ

 

все;

 

онъ

 

представ-

лялъ

 

собою

 

цѣлый

 

городъ.

 

Залы

 

и

 

купальпыя

комнаты

 

залиты

 

были

 

золотомъ;

 

всюду

 

виднѣлся

разноцвѣтпый

 

мраморъ;

 

всюду

 

распланированы

были

 

волшебные

 

сады.

 

«Только

 

теперь

  

начи-

наю

 

я

 

яочеловѣчески

 

жить,»

 

сказалъ

   

Неронъ

входя

 

въ

 

палаты.

 

Общественныя

 

постройки,—

результатъ

 

страсти

 

строиться,

 

—поглощали

 

со-

бой

 

милліоны.

 

Такого

 

рода

 

радости

 

лшзни,

 

удо-

вольствія,

 

развлеченія

 

и

 

наслажденія,

   

стоили

денегъ;

 

ихъ

 

выжимали

  

изъ

 

провинцій.

   

Рабо-

той,

 

фундаментомъ

  

всякаго

 

здраваго

   

благосо-

стоянія,

   

стали

   

пренебрегать.

 

Находили,

   

что

только

 

рабы

 

должны

 

ей

 

заниматься.

 

Работящее,

свободное

 

сословіе

 

земледѣльцѳвъ

 

мало

 

по

 

малу

все.

 

сгибло

 

въ

 

войнахъ.

 

Надѣляемы

 

были

 

зем-

лей

 

возвращавшіеся

 

изъ

 

походовъ

 

солдаты;

 

а

прежніе

 

владѣльцы

 

земельныхъ

 

участковъ

 

про-

сто

 

папросто

 

были

 

съ

 

ыихъ

 

сгоняемы.

 

Вслѣд-

ствіе

 

этого

 

сельское

 

хозяйство

 

пало;

 

тысячами

народъ

 

покидалъ

 

земледѣліе.

 

Города

 

перепол-

нились

 

бѣдняками,

 

лѣнтяями,

 

негодяями.

 

Въ

Римѣ

 

оказалось

 

жителей

 

около

 

двухъ

 

мплліо-

новъ;

 

между

 

ними

 

было

 

около

 

милліона

 

рабовъ
и

 

800,000

 

пролегаріевъ.

 

Городъ

 

долженъ

 

былъ

содержать

 

ихъ

 

чрезъ

 

подачки

 

имъ

 

хлѣбомъ

 

и

деньгами.

 

Каждый

 

день

 

дѣлежки

 

стоилъ

 

госу-

дарству

 

на

 

наши

 

деньги

 

около

 

14

 

мнлліоновъ

рублей.

 

Тароватости,

 

тчивости

 

было

 

много,

 

а

любвеобилія

 

никакого.

 

Не

 

о

 

бѣднякѣ

 

какъ

 

та-

комъ

 

заботились,

 

а

 

о

 

Римскомъ

 

гражданине,

хотя

 

бы

 

онъ

 

былъ

 

воромъ

 

и

 

шптуномъ

 

и

 

без-
путнымъ.

 

И

 

все-л;е

 

этими

 

подачками

 

общее

недовольство

 

было

 

только

 

усиливаемо.

 

Массы

скоро

 

потребовали

 

отъ

 

правителей

 

и

 

вина.

 

Тутъ

Августа

 

отвѣтилъ:

 

«Устроены

 

водопроводы,

и

 

воды

 

для

 

всѣхъ

 

достаточно

 

и

 

въ

 

изо-

биліи»:

 

на

 

вино

 

у

 

правителей

 

уже

 

не

 

стало

средствъ.

 

Естественно,

 

что

 

избалованныя

 

того

времени

 

иоколѣнія

 

такой

 

пустой

 

жизнью

 

удо-

влетворяться

 

не

 

могли.

 

И

 

вотъ

 

почему

 

само-

убійства

 

стали

 

случаться

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще-

Легкомысліе

 

искало

 

новой

 

угоды

 

своимъ

 

страс-

тямъ

 

въ

 

театрахъ,

 

гдѣ

 

яорнографическія

 

сцены

и

 

грубыя

 

эротическія

 

похожденія

 

разыгрываемы

были

 

самимъ

 

Нерономъ

 

и

 

другими

 

знатными

господами

 

Представленія

 

въ

 

циркѣ

 

были

 

осо-

бенно

 

любимы.

 

На

 

разовую

 

постановку

 

такихъ

игръ

 

одинъ

 

городъ

 

напр.

 

затратилъ

 

на

 

наши

деньги

 

сразу

 

около

 

30,000

 

руб.

 

Императоръ
Титъ

 

далъ

 

праздникъ

 

народу,

 

продолжавшійся

сто

 

дней

 

сряду.

 

Вино

 

лилось

 

рѣкою.

 

Выла

устроена

 

для

 

народа

 

безпроигрышная

 

лоттерея.

При

 

ристалищѣ

 

колесницъ

 

въ

 

амфитеатрѣ

 

изь

385, >

 

00

 

мѣстъ

 

были

 

заняты

 

всѣ

 

до

 

одного.

И

 

различныхъ

 

колдуяовъ

 

и

 

отгадчиковъ

 

дѣла

при

 

этомъ

 

шли

 

недурно.

 

Стравливанье

 

львовъ

съ

 

тиграми

 

и

 

напусканье

 

ихъ

 

на

 

воловъ

 

про-

изводимо

 

было

 

въ

 

огромныхъ

 

размѣрахъ.

 

На

арену

 

было

 

выпускаемо

 

сразу

 

по

 

600

 

медве-

дей

 

и

 

500

 

львовъ;

 

являлось

 

на

 

сценѣ

 

и

 

было

изувечиваемо

 

даже

 

до

 

11,000

 

разнаго

 

рода

животныхъ.

 

Еще

 

ужаснѣе

 

были

 

искусгвенныя

морскія

 

сраженія.

 

Тысячами

 

люди

 

гибли

 

при

этомъ,

 

а

 

публика

 

аплодировала.

 

Таково

   

было



331 Часть

 

неоффиціальная. 332

язычество.

 

И

 

это

 

не

 

было

 

язычество

 

грубое,
а

 

стоявшее

 

на

 

выеотѣ

 

образованности;

 

оно

любовалось

 

смертью

 

людей;

 

массами

 

выгоняло

людей

 

на

 

убой.

 

Жертвами

 

обыкновенно

 

были

рабы.

 

За

 

людей

 

они

 

вѣдь

 

не

 

считались,

 

а

 

за

вещь;

 

въ

 

лучшемъ

 

случаѣ

 

за

 

животныхъ.

 

Ихъ
били

 

плетьми,

 

распинали

 

на

 

крестѣ,

 

бросали

ихъ

 

живьемъ

 

на

 

съѣденіе

 

рыбамъ,

 

если

 

они

дурно

 

въ

 

чемъ

 

либо

 

услужили

 

или

 

разбивали

случайно

 

домашнюю

 

посуду.

 

Дурное

 

располо-

женіе

 

духа

 

гоеподъ

 

нерѣдко

 

стоило

 

жизни

 

сразу

сотнямъ

 

рабовъ.

 

И

 

наряду

 

съ

 

звѣрской

 

жесто-

костью

 

какой

 

невоздержностью

 

эти

 

господа

отличались,

 

предметами

 

коей

 

были

 

тоже

 

рабы!

У,важенія

 

предъ

 

человѣческимъ

 

достоинствомъ

язычество

 

не

 

знало.

 

Лѣнивое,

 

оказавшееся

 

безъ

любви

 

несостоятельнымъ

 

управлять

 

человѣче-

скимъ

 

ойществомъ:

 

такимъ

 

оно

 

явилось

 

въ

 

семь

мірѣ.

 

Только

 

благодатію

 

Божіею

 

въ

 

эту

 

гниль

общественнаго

 

и

 

нравственнаго

 

разлолсенія

 

опу-

щена

 

была

 

сила

 

ново?

 

жизни,

 

прощенія,

 

мира,

свободы,

 

личныхъ

 

человѣческихъ

 

правъ;

 

сло-

вомъ,

 

внесены

 

были

 

блага

 

спасенія

 

и

 

новыя

надежды.

 

Богу

 

благодареніе:

 

снова

 

явилась

новая

 

жизнь.

Какъ

 

бы

 

Давидомъ

 

противъ

 

Голіаѳа

 

оказа-

лась

 

первенствующая

 

церковь

 

предъ

 

лицемъ

Римской

 

имперіи:

 

безсильнымъ,

 

бѣднымъ,

 

ма-

лымъ,

 

страннымъ

 

и

 

чуждымъ.

 

въ

 

борьбѣ

 

не-

опытнымъ,

 

за

 

то

 

юношески- бодрымъ,

 

до

 

внут-

реннѣйшихъ

 

соковъ

 

здоровымъ,

 

исполненнымъ

жизненной

 

силы,

 

увѣреннымъ

 

въ

 

побѣдѣ.

 

По-

добно

 

несовершеннолѣтнему

 

пастушку

 

Давиду
оно

 

съ

 

ногъ

 

до

 

головы

 

отлично

 

вооруженному

исполину

 

говорило:

 

Ты

 

выходишь

 

противъ

 

меня

съ

 

копьемъ

 

и

 

мечомъ;

 

я

 

же

 

противъ

 

тебя

 

«о

имя

 

Вожіе.

 

Что

 

значилъ

 

ломкій

 

посохъ

 

и

сумка

 

съ

 

камнями,

 

которые

 

этотъ

 

одушевлен-

ный

 

юноша

 

въ

 

рукѣ

 

имѣлъ

 

и

 

въ

 

пращѣ?

 

Слово
о

 

крестѣ

 

и

 

безпорочномъ

 

хожденіи

 

предъ

 

Богомъ

было

 

единственнымъ

 

оружіемъ

 

и

 

единственною

самообороною

 

юной

 

церкви.

 

Кто

 

были

 

пред-

ставителями

 

еяі

 

Бѣдные

 

рыбаки

 

и

 

ткачи

 

гру-

баго

 

палаточнаго

 

холста.

 

Ничего

 

въ

 

распоря-

женіи

 

ихъ

 

не

 

было

 

кромѣ

 

сего

 

безумія

 

и

 

сего

для

 

всѣхъ

 

соблазна.

 

«Въ

 

умѣ

 

ли

 

вы,

 

что

 

надѣе-

тесь

 

симъ

 

оружіемъ

 

побѣдить

 

міръ»,

 

говорили

имъ.

 

Однакоже

 

они

 

побѣдили

 

(1

 

Іоан.

 

IV,

 

4;
V,

 

4).

 

Безыскуственная

 

простота

 

проповѣди,

радостное

 

настроеніе

 

проповѣдниковъ,

 

ихъ

увѣренность

 

привлекли

 

къ

 

нимъ

 

сердца

 

всѣхъ.

Не

 

распрашивали

 

язычники

 

долго

 

и

 

съ

 

со-

мнѣніемъ;

 

Что

 

есть

 

истина?

 

Имъ

 

отвѣчали:

Благодать

 

и

 

истина

 

Іисусъ

 

Христомъ

 

бысть,

 

и

они

 

вѣровали,

 

Не

 

вступали

 

Апостолы

 

въ

 

длин-

ный

 

высокопарныя

 

словопренія

 

о

 

тайныхъ

 

уче-

ніяхъ,

 

которыхъ

 

постиженіе

 

только

 

великимъ

де

 

ученымъ

 

подъ

 

силу;

 

a

 

возвѣщали

 

факты,

понятными

 

бывшіе

 

каждому

 

дитяти,

 

факты

жизни,

 

смерти,

 

воскресенія

 

Христа

 

Іисуса.

Слово

 

о

 

Болаемъ

 

милосердіи

 

производило

 

впе-

чатлѣніе

 

первѣе

 

всего

 

на

 

тѣхъ,

 

о

 

душѣ

 

кото-

рыхъ

 

никто

 

не

 

заботился,

 

на

 

отягощенныхъ,

на

 

безправныхъ,

 

на

 

угнетенныхъ.

 

Дѣло

 

про-

исходило

 

совершенно

 

такъ,

 

какъ

 

и

 

Господь
предрекалъ

 

(Срав.

 

Мѳ.

 

XI,

 

25

 

съ

 

1

 

Кор.

 

I,
26

 

и

 

д.).

 

Цельсъ,

 

врагъ

 

хрпстіанства,

 

смѣется:

«Шерстобиты,

 

сапожники,

 

дубильщики,

 

люди

самые

 

необразованные,

 

мужичье,

 

отрепье

 

об-

щества,

 

вотъ

 

какіэ

 

слои

 

общества

 

состоять

ревностнѣйшими

 

исповѣдниками

 

и

 

возвѣсти-

телями

 

Евангелія» .

 

Но

 

что-жъ

 

изъ

 

того?

 

Чего
языческому

 

міру

 

недоставало,

 

то

 

именно

 

ему

и

 

было

 

предложено

 

христіанствомъ

 

и

 

церковіюи

примиреніе,

 

спасеніе,

 

живая

 

наделсда

 

на

 

вѣч-

ную

 

жизнь

 

для

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

кто

 

спрашивалъ

о

 

ней

 

и

 

иекалъ

 

ея.

 

И

 

какъ

 

проповѣдъ,

 

такъ

и

 

все

 

богослуженіе

 

церкви

 

первоначально

 

от-

личалось

 

и

 

внутренней

 

и

 

внѣшней

 

простотой.

Собирались

 

тамъ

 

и

 

здѣсь

 

въ

 

частныхъ

 

домахъ.

гдѣ

 

либо

 

въ

 

тѣсной,

 

малой

 

комнатѣ;

 

иногда,

если

 

случай

 

къ

 

тому

 

представлялся,

 

ивъ

 

боль-

шой

 

какой

 

либо

 

залѣ;

 

устраивалось

 

общее

 

пѣ-

ніе;

 

читались

 

молитвы,

 

Писаніе;

 

говорилось

слово

 

назиданія;

 

принимали

 

таинства

 

и

 

съ

 

по-

цѣлуемъ

 

мира

 

расходились

 

по

 

домамъ.

 

Между
тѣмъ

 

какъ

 

въ

 

языческихъ

 

храмахъ

 

этого

 

же

времени

 

царила

 

мертвая

 

форма,

 

предстояла

нѣмая

 

и

 

тупая

 

масса

 

народа:

 

въ

 

собраніяхъ

христіанъ

 

все

 

было

 

полно

 

жизни

 

и

 

истины;

пѣлъ

 

каждый

 

сердечно

 

и

 

искренне;

 

пресви-

терской

 

молитвѣ

   

сочувствовали

 

всѣ:

 

всѣ

   

со-



333 Часть

 

иеоффиціальпая. 334

ставляли

 

одно

 

тѣло,

 

одно

 

общество,

 

внутренно

соединявшееся

 

вѣрой

 

въ

 

одно

 

слово;

 

внѣш-

нимъ

 

же

 

образомъ

 

скрѣплявшееся

 

одинаково

трезвымъ,

 

святымъ

 

образомъ

 

жизни.

 

«У

 

насъ,

говорилъ

 

одинъ

 

изъ

 

христіанскихъ

 

апологе-

товъ

 

того

 

времени,

 

можете

 

вы

 

встрѣтить

 

ста-

рыхъ

 

лсенщинъ

 

и

 

ремесленниковъ,

 

которые

конечно

 

не

 

могутъ

 

доказать

 

истинности

 

христі-
анскаго

 

учепія

 

словами,

 

за

 

то

 

доказывают

спасительное

 

его

 

вліяніе

 

на

 

дѣлѣ».

 

«Мы,

 

пи-

шетъ

 

св.

 

Іустинъ

 

мученикъ,

 

нѣкогда

 

служив-

шіе

 

сладострастію,

 

теперь

 

озабочены

 

чистотою

нравовъ.

 

Мы.

 

прежде

 

ненавидѣвшіе,

 

теперь

любимъ

 

своихъ

 

враговъ

 

и

 

молимся

 

за

 

нихъ

 

» .

Прекраснымъ

 

памятникомъ

 

ясизпи

 

христіанъ

сего

 

первенствующаго

 

времени

 

церкви

 

служить

слѣдующая

 

картина,

 

начертанная

 

рукой

 

одного

пеизвѣстнаго

 

христианина

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Діо-

гнету.

 

«Христіане,

 

говорится

 

въ

 

немъ,

 

по

языку,

 

коимъ

 

они

 

говорятъ

 

и

 

по

 

гражданскимъ

учреждеяіямъ,

 

подъ

 

дѣйствіемъ

 

коихъ

 

прово-

дятъ

 

свою

 

жизнь,

 

неотличны

 

отъ

 

язычниковъ.

И

 

все-таки

 

они

 

далеко

 

непохожи

 

на

 

язычни-

ковъ.

 

Они

 

живутъ

 

въ

 

своемъ

 

земномъ

 

отече-

ств,

 

но

 

живутъ

 

гостьми.

 

Какъ

 

и

 

всѣмъ

 

дру-

гимъ

 

гралгданамъ

 

имъ

 

все

 

свойственно,

 

и

 

одна-

коже

 

они

 

всѣ

 

невзгоды

 

переносятъ.

 

какъ

 

еслибъ

въ

 

семъ

 

мірѣ

 

были

 

чужеземцами

 

Они

 

имѣютъ

дѣтей.

 

но

 

не

 

подкидываютъ

 

ихъ.

 

Они

 

сходят-

ся

 

на

 

общія

 

трапезы,

 

но

 

не

 

для

 

пошлостей.

Они

 

суть

 

плоть

 

едина,

 

но

 

живутъ

 

не

 

по

 

плоти.

Они

 

живутъ

 

на

 

землѣ,

 

по

 

землѣ

 

ходятъ,

 

но

состоять

 

гражданами

 

небесными.

 

Они

 

послушны

законамъ,

 

но

 

ихъ

 

жизнь

 

превосходнѣе

 

указы-

ваемой

 

закономъ.

 

Они

 

всѣхъ

 

любятъ,

 

a

 

всѣ

ихъ

 

преслѣдуютъ.

 

Они

 

все

 

всѣмъ

 

прощаютъ,

а

 

ихъ

 

всѣ

 

осуждаютъ

 

Ихъ

 

умерщвляютъ,

 

а

они

 

живутъ.

 

Они

 

бѣдны,

 

а

 

многихъ

 

дѣлаютъ

богатыми.

 

Ихъ

 

проклипаютъ,

 

а

 

они

 

благослов-

ляютъ.

 

Ихъ

 

бранятъ,

 

ругаютъ,

 

а

 

они

 

каждому

воздаютъ

 

свою

 

честь»,

 

и

 

т.

 

д.

 

(Срав.

 

1

 

Кор.

IV,

 

10

 

и

 

д.;

 

2

 

Кор.

 

VI,

 

4

 

и

 

д.).

 

Такое

 

по-

ведете

 

должно

 

было

 

производить

 

впечатлѣніе.

И

 

это

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

такая

 

жизнь

 

труднѣе

была

 

среди

 

неисправима™

 

поколѣнія.

 

Какъ

тяжело

   

жить

 

было

 

христіанскимъ

 

женамъ

   

за

языческими

 

мужьями

 

и

 

наоборотъ!

 

Какъ

 

трудно

было

 

жить

 

христіанскимъ

 

рабамъ

 

подъ

 

властно

господъ

 

язычниковъ!

 

Какъ

 

трудно

 

было

 

слу-

жить

 

христіанскимъ

 

солдатамъ

 

и

 

чиновникамъ!

Въ

 

какомъ

 

щекотливомъ

 

положеніи

 

они

 

оказы-

вались

 

предъ

 

судомъ,

 

при

 

клятвенныхъ

 

сви-

дѣтельствахъ,

 

при

 

зовахъ

 

къ

 

кому

 

либо

 

въ

 

гости,

при

 

общестненныхъ

 

процессіяхъ.

 

во

 

всемъ,

 

во

всемъ!

 

Выходили

 

ли

 

они

 

на

 

улицу

 

или

 

оста-

вались

 

дома,

 

какъ

 

трудно

 

было

 

во

 

всемъ.

 

во

всемъ

 

доказывать

 

свое

 

христіанотво!

 

Какъ

 

много

необходимо

 

было

 

для

 

этого

 

рѣшительности

 

и

предусмотрительности!

 

Сколько

 

силы

 

духа

 

для

того

 

нужно

 

было,

 

чтобъ

 

порвать

 

связи

 

съ

 

из-

вѣстными

 

предразсудками,

 

чтобъ

 

отдаваться

 

за-

нятіямъ,

 

коими

 

всѣ

 

пренебрегали!

 

Въ

 

какой

строгости

 

дѣтей

 

нужно

 

было

 

воспитывать,

 

чтобы

предохранить

 

ихъ

 

отъ

 

нечистыхъ

 

элементовъ!

Потому-то

 

какъ

 

ни

 

совершенны

 

были

 

перво-

начальный

 

общины

 

святыхъ.

 

и

 

въ

 

нихъ

 

въ

пшениц

 

в

 

замѣшивались

 

плевелы.

 

И

 

все

 

-

 

же

христіанскія

 

общины

 

первенствующей

 

церкви

были

 

свѣточами,

 

свѣтло

 

блиставшими

 

на

 

тем-

номъ

 

пебѣ

 

язычества.

 

Священная,

 

спокойная

серьезность

 

указывала

 

на

 

присутствіе

 

въ

 

нихъ

силъ

 

высшаго

 

міра.

Если

 

вникнемъ

 

мы

 

и

 

въ

 

частности,

 

то

 

уви-

димъ,

 

что

 

церковью

 

заложены

 

были

 

новые

 

фун-

даменты

 

для

 

общественной

 

и

 

государственной

лшзни.

 

Вракъ,

 

основа

 

всѣхъ

 

семейныхъ

 

по-

рядковъ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

церкви

 

сталъ

 

считать-

ся

 

воспитательною

 

школою

 

для

 

вѣчности

 

и

 

вхо-

дилъ

 

чрезъ

 

это

 

въ

 

честь

 

и

 

славу;

 

въ

 

сей

 

своей

задачѣ

 

для

 

себя

 

онъ

 

видѣлъ

 

благословеніе

 

Божіе.

Союзъ

 

супруговъ

 

основывался

 

на

 

вѣрѣ

 

въ

 

одни

и

 

тѣже

 

принципы

 

жизни,

 

на

 

общей

 

молитвѣ

и

 

общей

 

Богу

 

благодарности.

 

Жена,

 

оставав-

шаяся

 

у

 

язычниковъ

 

рабыней

 

или

 

же

 

суще-

ствомъ

 

безправнымъ,

 

церковію

 

приравнивалась

мужу

 

и

 

разсматривалась

 

ею

 

наравнѣ

 

съ

 

нимъ

сонаслѣдницею

 

вѣчной

 

жизни.

 

Раба

 

Господня

мужу

 

становилась

 

помощницею.

 

Строго

 

запре-

щалось

 

церковію

 

румяниться,

 

бѣлиться,

 

под-

крашивать

 

волосы,

 

фальшь

 

въ

 

прочемъ

 

ту

 

але-

ть;

 

простота

 

вмѣнялась

 

всѣмъ

 

въ

 

обязанность,

и

 

всѣ

 

въ

 

ней

 

стали

 

искать

 

радостей

 

для

 

себя.



335 Часть

 

неоффиціальная. S'56

«Она

 

стала

 

наряжаться

 

гораздо

 

бѣднѣе

 

сътѣхъ

т;оръ,

 

какъ

 

христіанкой

 

стала»,

 

разсказываетъ

о

 

нѣкоей

 

дамѣ

 

одинъ

 

христіанскій

 

древпій
писатель.

 

Эго

 

было

 

время

 

борьбы

 

за

 

убѣжде-

нія,

 

а

 

не

 

заботь

 

о

 

краоивыхъ

 

туалетахъ;

 

это

были

 

дни

 

азарта

 

со

 

стороны

 

язычниковъ,

 

за-

дора

 

и

 

крови,

 

а

 

не

 

нѣжяостей

 

и

 

позолоты.

«Одѣвайтесь

 

въ

 

шолкъ

 

благочестія,

 

въ

 

тонкія
полотна

 

чистоты,

 

въ

 

пурпуръ

 

цѣломудрія:

 

и

 

со-

дѣлаетесь

 

угодными

 

Вогу»,

 

проповѣдывалъТер

тулліапъ.

 

И

 

действительно

 

открывалась

 

рѣз-

кая

 

противуположность

 

между

 

воспитанностью,

домосѣдствомъ,

 

стыдливостью

 

христіанки

 

и

погоней

 

за

 

удовольствіями,

 

страстью

 

къ

 

наря-

дамъ

 

и

 

безстыжестыо

 

язычницъ.

 

Слѣдуетъ

 

какъ

можно

 

чаще

 

и

 

добросовѣстнѣе

 

смотрѣться

 

въ

это

 

зеркало

 

женшинамъ

 

всѣхъ

 

временъ

 

и

 

осо-

бенно

 

ныяѣшняго

 

и

 

думать

 

о

 

томъ.

 

какими

 

бла-

гословеніямн

 

сопровождалась

 

для

 

семействъ

простота

 

жепъ

 

первенствующей

 

церкви

 

и

 

къ

какимъ

 

благимъ

 

послѣдствіямъ

 

она

 

и

 

нынѣ

 

мо-

жета

 

приводить!

Архимандриты
Спасо-Ярославскаго

 

монастыря

 

съ

 

1747

 

г.

 

пе

 

1787

 

г.,

бывшіе

 

и

 

ректорами

 

Ярославской

 

семинаріи.

6)

 

Арсеній

 

Бузановскій,

 

1764— 75,

 

Спасо

 

-

Ярославскаго

 

монастыря

 

архимандритъ,

 

мало-

россіянинъ.

 

Обучался

 

въ

 

Новгородской

 

семи-

наріи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

ученія

 

былъ

 

въ

 

ней

учителемъ

 

греческаго

 

языка,

 

потомъ

 

вытребо-

ванъ

 

къ

 

учительской

 

должности

 

въ

 

Александро-

Невскую

 

семинарію,

 

гдѣ

 

и

 

быіъ

 

учителемъ

философіи

 

и

 

богословія.

 

Въ

 

1762

 

г.

 

сдѣланъ

префектомъ.

 

Въ

 

1764

 

г.

 

произведенъ

 

во

 

архи-

мандрита

 

Спасо-Ярославскаго.

 

1775

 

г.

 

апрѣля

2

 

переведенъ

 

въ

 

Хутыяь

 

монастырь.

 

1782

 

г-

въ

 

Юрьевъ.

 

1785

 

г.

 

отъ

 

управленія

 

монастыремъ

уволенъ

 

и

 

въ

 

1786

 

г.

 

скончался.

 

Погребеяъ

въ

 

паперти

 

соборной

 

церкви. —

7)

  

Навет

 

Зерновъ.

 

въ

 

мірѣ

 

Петръ.

 

Оыпъ

лаврскаго

 

подъячаго

 

Сергѣя

 

Зерпова.

 

Учился

въ

 

Троицкой

 

семинаріи

 

1750

 

—

 

1763

 

гг.

 

Въ

апрѣлѣ

 

послѣдняго

 

года

 

опредѣленъ

 

учителемъ

пѣвчихъ

 

при

 

домѣ

 

архимандрита

 

Лаврептія,

 

:і

въ

 

сентябрѣ

 

назначепъ

 

при

 

семинаріи

 

библіо-

текаремъ.

 

Въ

 

ноябрѣ

 

1765

 

г.

 

преподавалъ

 

и

реторику.

 

Постриженъ

 

въ

 

1767

 

г.

 

Съ

 

сентября

1769

 

г.,

 

во

 

время

 

ректорства

 

въ

 

Троицкой

 

се-

минаріи

 

Иларіона.

 

былъ

 

преподавателемъ

 

бого-

словія.

 

Съ

 

19

 

апрѣля

 

1770

 

г.

 

намѣстникъ

 

лавры

съ

 

оставленіемъ

 

при

 

должности

 

наставника.

 

Съ

5-го

 

октября

 

того

 

же

 

года

 

ректоръ

 

съ

 

удер-

жаніемъ

 

намѣстиичесгва.

 

Указомъ

 

Святѣйш.

Сѵпоіа

 

отъ

 

9

 

апрѣля

 

1775

 

года

 

переведенъ

на

 

должность

 

ректора

 

семинаріи

 

въ

 

Ярославль

съ

 

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита

 

Спас-

скаго

 

монастыря.

 

За

 

тѣмъ

 

переведенъ

 

въ

 

Дон-

ской

 

монастырь,

 

изъ

 

архимандритовъ

 

котораго

1778

 

г

 

апрѣля

 

15

 

хиротонисанъ

 

во

 

епископа

Костромскаго

 

и

 

Галичскаго.

 

Въ

 

1800

 

г.

 

генваря

15

 

переведенъ

 

вь

 

Тверь.

 

Въ

 

1801

 

г.

 

сент.

 

15

пожалованъ

 

архіепископомъ,

 

а

 

въ

 

1803

 

г.

 

де-

кабря

 

18

 

переведенъ

 

въ

 

Казапь,

 

гдѣ

 

и

 

скон-

чался

 

генваря

 

14-го

 

1815

 

г.

8)

  

Іоиль

 

Быковскій,

 

Спасо-Ярославскаго

 

мо-

настыря

 

архимандритъ.

 

При

 

семъ

 

архиман-

дритѣ

 

Спасо

 

Ярославскій

 

монастырь

 

въ

 

1787

 

г.

обращенъ

 

въ

 

Архіерейскій

 

домъ;

 

посему

 

съ

сихъ

 

поръ

 

ректорами

 

семинаріи

 

были

 

архи-

мандриты

 

уже

 

другихъ

 

монастырей.

 

Самъ

Іоиль

 

въ

 

1788

 

г.

 

уволенъ

 

на

 

покой

 

съ

 

прел;-

нимъ

 

жалованьемъ.

__
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СодержанІе.— Посѣщеніе

 

«— 10

 

сего

 

мая

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

   

Высокопреосвященнѣйшішъ

Іонаѳаномъ,

 

Архіеиископомъ

 

Ярославскимъ

 

и

 

Ростовскимъ,

 

гор.

 

Углича

 

и

 

Николо

 

-

 

Улейминскаго

  

мона-

стыря. — Задачи

 

св.

 

христіансьоГі

 

церкви

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

язычествомъ. —Архимандриты

 

Сиасо-Яроелавскаго

монастыря

 

съ

 

1747

 

г.

 

но

 

1787

 

г.,

 

бывшіе

 

и

 

ректорами

 

Яросл.

 

семинаріи. —

Редакторъ

 

Н.

 

Корсунекі*.

              

Д

 

о

 

з

 

и

 

о

 

л

 

с

 

и

 

о

 

цензурою.

             

Типографія

 

Губ.

 

Зел.

 

Управы.


