
ГОДЪ

 

ХХХШ-й. Ле

 

ЗО-й. 21-го

 

ШЛЯ

 

1892

 

г

АВСЕІ
еішішш

 

ЩОІІШИ.
Выходить

  

t-женедѣльно.

Цѣна

 

за

 

годохое

 

изданіе

 

4

 

р,

съ

 

пересылкою.

ЧАСТЬ

ОФФИЦІАЛЬНА

 

Я.

Подписка

  

принимается

 

въ

Редакціп

 

при

 

Ярославской

Духовной

  

Конспсторіи.

РАОПОРЯЖЕНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬ!;

 

ТВЕННЫЯ.

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСНАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Самодержца

 

Всероссійскаго,

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Отнода,

Преосвященному

 

Іонаѳану,

Архіепископу

 

Ярославскому

 

и

 

Ростовскому.

О

 

преподаніи

 

благословенія

 

за

 

пожертвованія

 

и

друігя

 

по

 

духовному

 

втЪмству

 

заслуги

 

съ

 

гра-

мотами:

 

1)

 

Радонежскому,

 

2)

 

Дунаеву,

 

3)

 

Ле-
бедеву,

 

4)

 

Буркову,

 

Ю

 

Голубеву,

 

6)Тимоѳееву,

7)

 

Горшкову,

 

8)

 

Баранову,

 

9)

 

Березиной,

 

10)
Расторгуеву,

 

11)

 

Кулагину,

 

12)

 

Демидовой,

 

13)
Бѣляевой,

 

14)

 

Лопатиной

 

и

 

15)

 

Локаловой.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕ-
ЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительетвующій
Сѵнодъ

 

слушали:

 

поступившія

 

въ

 

февралѣ

 

мѣ-

сяцѣ

 

1892

 

года

 

представленія

 

Епархіальныхъ
начальствъ

 

и

 

Вашего

 

Преосвященства

 

за

 

№
1273

 

о

 

лицахъ,

 

коимъ

 

и

 

спрашивается

 

благосло-

веніе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

 

Приказали:

 

Пред-

ставленія

 

эти

 

утвердить

 

и

 

о

 

лицахъ,

 

кои

 

удо-

стоены

 

благословенія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

съ

гранатами,

 

препроводить

 

таковыя

 

граматы

 

при

указахъ

 

Епархіальнымъ

 

начальствамъ

 

и

 

Ва-

шему

 

Преосвященству

 

для

 

выдачи

 

по

 

принад-

лежности,

 

объявивъ

 

объ

 

удостоенныхъ

 

благо-

словенія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

безъ

 

граматъ,

 

въ

журналѣ

 

«Церковныя

 

Вѣдомости»,

 

редакціи

которыхъ

 

и

 

передать

 

для

 

сего

 

выписку

 

по

 

при-

нятому

 

порядку.

 

Мая

 

27

 

дня

 

1892

 

г!

 

№

 

2180.

Изъ

 

вышеозначенныхъ

 

лицъ

 

Ярославскимъ

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

представлены

были

 

къ

 

благословенію

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

съ

граматами:

1)

 

Дѣйствительный

 

Статскій

 

Совѣтникъ

 

Алек-

сандръ

 

Радонежскій —за

 

пожертвованія:

 

на

 

бла-

гоустройство

 

и

 

украшеніе

 

церкви

 

села

 

Коп-

рина,

 

Рыбинскаго

 

уѣзда,

 

3800

 

р.

 

и

 

въ

 

пользу

приходскаго

 

попечительства

 

при

 

означенной

церкви

 

200

 

рублей.

2)

  

Староста

 

церкви

 

села

 

Желѣзнаго

 

Борка,

Ярославскаго

 

уѣзда,

 

Ярославскій

 

купеческій
сынъ

 

Николай

 

Дунаевъ—за

 

пожертвованіе

 

на

возобновленіе

 

и

 

украшеніе

 

мѣстной

 

церкви

2000

 

рублей.

3)

  

Староста

 

церкви

 

села

 

Остафьева,

 

Роетов-

скаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Косьма

 

Лебедева—за

пожертвованіе

 

на

 

благоустройство

 

и

 

украшеніе
мѣстной

 

церкви

 

и

 

исправленіе

 

причтовыхъ

 

до-
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мовъ

   

200

 

руб.

   

и

 

пріобрѣтеніе

  

отъ

   

другихъ

лицъ

 

3620

 

рублей.

4)

  

Староста

 

церкви

 

села

 

Рождествена,

 

Рое-

товскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Курковъ—

за

 

пожертвованіе

 

на

 

благоустройство

 

и

 

укра-

шеніе

 

мѣстяой

 

церкви,

 

устройство

 

вокругъ

 

цер-

кви

 

и

 

кладбища

 

ограды

 

и

 

возобновлѳніе

 

прич-

товаго

 

дома

 

4650

 

рублей.

5)

  

Староста

 

церкви

 

села

 

Лучинскаго,

 

Углич-

скаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Голубевг—

за

 

пожертвованіе

 

на

 

исправленіе

 

мѣстной

 

цер-

кви,

 

постройку

 

домовъ

 

и

 

хозяйственныхъ

 

слулібъ

для

 

причта

 

и

 

устройство

 

помѣщенія

 

для

 

цер-

ковно-приходской

 

школы

 

300

 

руб.

 

и

 

пріобрѣ-

теніе

 

отъ

 

другихъ

 

лицъ

 

1500

 

рублей.

'

 

6)

 

Староста

 

церкви

 

села

 

Спасскаго

 

на

 

Ухрѣ,

Рыбинскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Павелъ

 

Тимо-

ѳеевз—за

 

пожертвованіе

 

на

 

возобновлеиіе

 

ико-

ностаса

 

въ

 

мѣстной

 

церкви

 

и

 

пріобрѣтеніе

 

ме-

таллическихъ

 

хоругвей

 

500

 

рублей.

7)

 

8)

 

и

 

9)

 

С-Петербургскіе

 

купцы:

 

Григо-
рій

 

Горшковъ

 

и

 

Тимоѳей

 

Барановъ

 

и

 

Ярослав-

ская

 

купеческая

 

вдова

 

Елизавета

 

Березина-

га,

 

пожертвованія

 

на

 

устройство

 

новаго

 

камен-

наго

 

храма

 

при

 

Покровской

 

ліенской

 

общинѣ,

Жологскаго

 

уѣзда,

 

и

 

снабженіе

 

сего

 

храма

 

ут-

варію

 

и

 

ризницею:

 

первымъ— 5300

 

руб.,

 

вто-

рымъ— 2150

 

руб.

 

и

 

третьего—2000

 

рублей.

10)

  

Московскій

 

купецъ

 

Алексѣй

 

Pacmopiy-

евъ— за

 

пожертвованіе

 

на

 

возобновленіе

 

церкви

села

 

Флоровскаго

 

въ

 

Юхти,

 

Угличскаго

 

уѣзда,

500

 

рублей.

11)

  

Мологскій

 

мѣщанинъ

 

Иванъ

 

Кулагинъ—

за

 

пожертвованіе

 

на

 

устройство

 

каменной

 

ог-

рады

 

кругомъ

 

церкви

 

села

 

Нилшеникульскаго,

Рыбинскаго

 

уѣзда,

 

1932

 

руб.

12)

  

С.-Петербургская

 

купеческая

 

вдова

 

Пе-

лагія

 

Демидова

 

—

 

за

 

пожертвованіе

 

5%

 

обли-

гаціи

 

С-

 

-

 

Петербургскаго

 

городскаго

 

кредит-

наго

 

общества

 

въ

 

5000

 

руб.

 

на

 

обезпеченіе

 

со-

держаніемъ

 

причта

 

церкви

 

села

 

Воздвиженскаго,

Ярославскаго

 

уѣзда.

13)

  

14,

 

и

 

15)

 

Ярославскія

 

купеческія

 

жены:

Анна

 

Біьляева

 

и

 

Елена

 

Лопатина

 

и

 

крестьян-

ская

 

дочь

 

дѣвица

 

Ольга

 

Локалова — за

 

пожерт-

воваиіе

 

въ

 

церковь

   

села

 

Великаго,

   

Ярослав-

скаго

 

уѣзда,

 

полнаго

 

для

 

трѳхъ

 

священниковъ,

двухъ

 

діаконовъ

 

и

 

псаломщиковъ

 

облаченія

 

изъ

парчевой

 

матеріи

 

высокой

 

цѣнности

 

съ

 

двумя

покровами

 

и

 

воздухами,

 

каковое

 

пожертвова-

ніе

 

оцѣнивается

 

болѣе

 

2000

 

рублей.

Отъ

 

Училищнаго

 

Соаѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

  

Сѵнодѣ,

Журнальными

 

постанов.теніями

 

Училищнаго

Совѣта

 

при

 

ОвятБйшемъ

 

Сѵнодѣ,

 

на

 

основаніи

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Сѵпода

 

7—29

 

ноября

1884

 

года

 

за

 

№

 

2435

 

и

 

согласно

 

представле-

ніямъ

 

евархіальныхъ

 

цреосвященныхъ,

 

награ-

ждены

 

книгою

 

«Библія»,

 

отъ

 

Овятѣйшаго

 

Cr-

нода

 

выдаваемою,

 

за

 

особое

 

усердіе

 

и

 

рев-

ность

 

въ

 

дѣлѣ

 

благоустроенія

 

мѣстныхъ

 

цер-

ковно

 

-

 

приходскихъ

 

школъ,

 

мижеслѣдующія

лица:

 

по

 

Ярославской

 

епархін.

 

настоятель-

ница

 

Угличскаго

 

Вогоявленскаго

 

женикаго

 

мо-

настыря

 

игумеяія

 

Измараіда,

 

завѣдующій

 

и

законоучитель

 

Ярославской

 

градской

 

Предте-

чевской

 

церкэвно-приходской

 

школы,

 

священ-

яикъ

 

Ѳеодоръ

 

Успенскій,

 

наблюдатель

 

—благо-

чинный,

 

протоіерей

 

села

 

Великаго,

 

Ярослав-

скаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Соколова,

 

наблюдатель

 

—

благочинный

 

того

 

же

 

уѣзда

 

священникъ

 

цер-

кви

 

села

 

Смоленскаго,

 

въ

 

Красноиъ

 

Бору,

Александръ

 

Бенедиктовъ,

 

священникъ

 

церкви

села

 

Лаврентіевскаго

 

Холма,

 

того

 

лее

 

уѣзда,

Василій

 

Возтсеискій,

 

завѣдующій

 

и

 

законо-

учитель,

 

священникъ

 

церкви

 

села

 

Нижне-Ни-

кульскаго,

 

Рыбинскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Возне-

сенскій,

 

наблюдатель

 

—

 

благочинный,

 

священ-

никъ

 

церкви

 

села

 

Ново

 

-

 

Никольскаго,

 

Мыш

 

-

кинскаго

 

уѣзда,

 

Андрей

 

Преображенскій,

 

за-

вѣдующій

 

и

 

законоучитель

 

Георгіевской

 

въ

Юхти

 

церковно-приходской

 

школы,

 

священ-

никъ

 

села

 

Георгіевскаго

 

въ

 

Юхти,

 

Угличскаго

уѣзда,

 

Александръ

 

Исполлатовъ,

 

членъ

 

и

 

сек-

ретарь

 

Угличскаго

 

отдѣленія

 

Епархіальнаг

 

о

Училищнаго

 

Совѣта,

 

священникъ

 

Угличскаго

Вогоявленскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Констан-
тинъ

 

Ярославскій.

(Церк.

 

Вѣдом.

 

№

 

26).
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„Береженаго

 

Богъ

 

бережетъ".
Наставленья

 

для

 

селъскихъ

 

жителей,

 

какъ

 

убе-
речься

 

отъ

 

заболѣвангя

 

холерою.

Наставленіе,

 

печатаемое

 

подъ

 

вышеприведен-

 

і

нымъ

 

заглавіемъ,

 

составлено

 

съ

 

цѣлью

 

препо-

 

\

данія

 

сельскому

 

люду

 

самыхъ

 

простыхъ

 

и

 

удо-

бопримѣнимыхъ

 

средствъ

 

для

 

предохраненія

отъ

 

холеры,

 

а

 

также

 

первыхъ

 

пріемовъ

 

подачи

помощи

 

заболѣвшему

 

до

 

прибытія

 

врача.

 

На-

ставленіе

 

это

 

одобрено

 

медицинскимъ

 

совѣтомъ.

Желательно

 

было

 

бы

 

дать

 

ему

 

возможно

 

боль-

шую

 

огласку,

 

для

 

чего

 

казалось

 

бы

 

удобнымъ

напечатаніе

 

его,

 

какъ

 

въ

 

мѣстннхъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

такъ

 

и

 

отдѣльными

 

лист-

ками,

 

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ

 

экземпля-

ровъ,

 

для

 

раздачи

 

народу

 

и

 

для

 

расклейки

 

на

болѣе

 

видяыхъ

 

мѣстахъ.

Холера

 

имѣетъ

 

дурную

 

славу

 

опасной

 

и

 

за-

разительной

 

болѣзни,

 

но

 

сосчитано,

 

что

 

отъ

нея

 

умираетъ

 

не

 

больше,

 

чѣмъ

 

отъ

 

другихъ

болѣзнѳй,

 

какъ-то:

 

оспы,

 

горячки

 

и

 

др.

 

Лю-

дямъ

 

богобоязненнымъ,

 

трезвымъ,

 

не

 

обжорли-

вымъ

 

и

 

работящимъ

 

нечего

 

особенно

 

ея

 

боять-

ся.

 

Этою

 

болѣзнью

 

большею

 

частью

 

заболѣ-

ваютъ

 

люди,

 

ведущіе

 

жизнь

 

нетрезвую

 

и

 

без-

путную.

 

Люди

 

же

 

рабочіе,

 

умѣренные

 

въ

 

пищѣ

и

 

питьѣ,

 

лучше

 

однако

 

себя

 

сохранять,

 

если

въ

 

холерное

 

время

 

будутъ

 

вести

 

себя

 

съ

 

опа-

скою—осторожно.

Вотъ

 

что

 

въ

 

особенности

 

надо

 

соблюдать:

1)

   

Прежде

 

всего

 

надо

 

въ

 

холерное

 

время

рѣшительно

 

отказаться

 

отъ

 

праздничныхъ

 

раз-

гуловъ.

 

Посвятить

 

праздничные

 

и

 

воскресные

дни

 

Господу

 

Богу,

 

какъ

 

повелѣваетъ

 

святая

церковь.

 

Сходивши

 

къ

 

обѣднѣ,

 

остальное

 

время

дня

 

проводить

 

дома,

 

кто

 

можетъ,

 

за

 

божествен-

нымъ

 

чтеніемъ.

 

Это

 

въ

 

особенности

 

важно

 

въ

холерное

 

время,

 

такъ

 

какъ

 

болѣзнь

 

сія

 

силь-

нѣе

 

поражаетъ

 

лицъ,

 

предающихъ

 

себя

 

невоз-

держности.

2)

  

Соблюдать

 

въ

 

избѣ

 

и

 

одеждѣ

 

особливую

чистоту;

 

вымывать

 

избу,

 

сѣни

 

и

 

кормовую

 

не

менѣе

 

какъ

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

недѣлю

 

крѣпкимъ

горячимъ

 

щелокомъ;

 

рубахи,

 

портки

 

и

 

онучи

мѣнять

   

чаще,

 

всякій

 

соръ

 

изъ

 

избы

 

и

 

сѣней

выметать

 

непремѣнно

 

ежедневно;

 

одежду

 

верх-

нюю

 

вытряхать

 

и

 

выбивать

 

почаще

 

на

 

задвор-

кахъ

 

и

 

просушивать

 

на

 

солнцѣ;

 

грязное

 

тряпье

не

 

оставлять

 

валяться,

 

а

 

прибравъ

 

вымывать;

класть,

 

гдѣ

 

можно,

 

пахучей

 

травы,

 

напримѣръ

мяты.

3)

  

Непремѣнно

 

каждую

 

субботу

 

париться

 

въ

банѣ,

 

a

 

послѣ

 

грязныхъ

 

работъ

 

и

 

на

 

недѣлѣ.

Ежедневно

 

утромъ

 

и

 

ложась

 

спать

 

мыть

 

руки

и

 

лицо

 

по

 

возможности

 

съ

 

мыломъ .

 

Если

 

мыла

нѣтъ,

 

то

 

прежде

 

чѣмъ

 

мыть

 

водой,

 

протереть

руки

 

землей

 

съ

 

огорода

 

или

 

коноплянника.

4)

  

Очень

 

опасно

 

въ

 

холерное

 

время

 

пить

 

не-

умѣренно

 

водку

 

и

 

вино

 

виноградное,

 

a

 

тѣмъ

паче

 

напиваться

 

до—пьяна.

5)

  

Не

 

ложиться

 

въ

 

рубахѣ

 

на

 

голую

 

землю^

a

 

непремѣнно

 

подстилать

 

верхнюю

 

одежду,

 

или

сухую

 

солому,

 

или

 

сѣно.

6)

    

Не

 

выходить

 

на

 

работу

 

натощакъ,

 

не

пить

 

ничего

 

холоднаго,

 

въ

 

особенности

 

послѣ

усиленной

 

работы

 

въ

 

испаринѣ.

7)

  

Пить

 

по

 

возможности

 

только

 

кипяченую

остуженную

 

воду.

8)

  

Квасъ

 

пить

 

умѣренно,

 

но

 

только

 

не

 

мо-

лодой

 

и

 

не

 

разбавленный

 

сырою

 

водою

 

и

 

не

холодный.

 

При

 

варкѣ

 

кваса

 

прибавлять

 

въ

 

него

травы

 

мяты.

9)

   

Беречь

 

животъ

 

отъ

 

простуды;

 

въ

 

осен-

нее

 

и

 

зимнее

 

время

 

обвязывать

 

животъ

 

чѣмъ

либо

 

теплымъ,

 

хорошо

 

шерстянымъ.

10)

  

Пить

 

молоко

 

только

 

топленое.

11)

  

Ягоды

 

ѣсть

 

только

 

въ

 

пирогахъ.

12)

  

Въ

 

ѣду

 

и

 

варево

 

прибавлять

 

луку

 

и

 

гдѣ

можно

 

перцу.

13)

  

Грибы

 

ѣсть

 

только

 

вареные

 

въ

 

щахъ

 

и

похлебкѣ.

14)

  

Если

 

семья

 

богатая

 

и

 

пьетъ

 

чай,

 

топить

его

 

съ

 

лимономъ.

 

Вѣдные

 

могутъ

 

съ

 

пользою

пить

 

чай

 

изъ

 

мяты,

 

полевой

 

ромашки

 

или

 

звѣ-

робоя.

 

Если

 

нѣтъ

 

въ

 

домѣ

 

самовара,

 

настаи-

вать

 

въ

 

чугунахъ.

15)

  

При

 

малѣйшей

 

боли

 

въ

 

животѣ

 

или

 

по-

носѣ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

слабомъ,

 

немедленно

 

обра-

щаться

 

за

 

лекарствомъ

 

къ

 

ближайшему

 

фельд-

шеру,

 

доктору

 

или

 

въ

 

ближайшую

 

усадьбу,

 

не

ожидая,

 

чтобы

 

заболѣлъ

 

животъ

  

сильно.

   

Въ
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холерное

 

время

 

главное

 

захватить

 

всякую

 

бо-

лѣзнь

 

живота

 

въ

 

самомъ

 

иачалѣ.

16)

  

Если

 

же

 

паче

 

чаянія,

 

чего

 

Более

 

сохрани,

кому

 

случится

 

заболѣть

 

и

 

болѣе

 

сильно

 

поно-

сомъ

 

или

 

рвотою,

 

то,

 

кромѣ

 

посылки

 

за

 

ле-

кар?твомъ,

 

надо

 

класть

 

горячія

 

припарки

 

изъ

тѣста,

 

золы

 

или

 

согрѣтаго

 

овса

 

къ

 

лсивоту,

 

а

къ

 

ступнямъ

 

ногъ

 

приставлять

 

горячіе

 

горшки,

заслонки

 

или

 

чугуны

 

(гдѣ

 

есть—самовары)

 

до

согрѣванія

 

и

 

пота

 

и

 

поить

 

больнаго

 

чаемъ

 

изъ

малины

 

или

 

липоваго

 

цвѣта.

 

При

 

этомъ

 

избу

обкуривать

 

можевельникомъ.

17)

  

При

 

болѣзни

 

лсивота,

 

испражнѳиія

 

и

 

бле-

вотину,

 

собравъ

 

въ

 

отдѣльпую

 

посудину,

 

не-

медленно

 

выносить

 

изъ

 

избы

 

и,

 

выкопавъ

 

на

задворкѣ

 

ямку

 

поглубже,

 

влить

 

въ

 

нее

 

и

 

за-

сыпать

 

землею;

 

если

 

есть

 

известь,

 

то,

 

разведя

водою,

 

полить

 

сверху,

 

a

 

бѣлье,

 

которое

 

было

запачкано,

 

и

 

полъ

 

въ

 

избѣ

 

вымыть

 

немедленно

горячимъ

 

щелокомъ.

Къ

 

печатанію

 

Медицинскій

 

Совѣтъ

 

одобрилъ.

Ученый

 

Секретарь

 

В.

 

Анрепъ.
30

 

іюня
1892

 

года

(Церков.

 

Вѣдом.

 

№

 

27).

II.

МѢОТНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

И

 

И8ВѢСТІЯ.

Олуженіе

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Іонаѳана.

 

Архі-
епископа

 

Ярославокаго

 

и

 

Роетовскаго,

 

8

 

іюля.

8

 

іюля,

 

въ

 

среду

 

7-я

 

седмицы

 

по

 

Пятиде-

сятницѣ— день

 

явленія

 

Казанской

 

иконы

 

Бо-

жіей

 

Матери,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

Ар-

хіепископъ

 

Іонаѳанъ

 

совершилъ

 

Божественную

литургію,

 

по

 

случаю

 

храмоваго

 

праздника,

 

въ

Ярославскомъ

 

Казанскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

и

 

послѣ

 

литургіи

 

молебное

 

пѣніе

 

Вожіей

 

Ма-

тери.

 

Архипастырю

 

сослужили

 

настоятель

 

Яро-

славскаго

 

Аѳанасіевскаго

 

монастыря,

 

архиманд-

ритъ

 

Владиміръ,

 

намѣстникъ

 

Толгскаго

 

монас-

тыря,

 

архимандритъ

 

Германъ,

 

протоіерей

 

Крон-

штадскаго

 

собора

 

Іоаннъ

 

Ильичъ

 

Сергіевъ,

іеромонахъ

 

Олонецкой

 

епархіи

 

Задненикифо-

ровской

 

пустыни

 

Геннадій,

 

и

 

мѣстные

 

Казан-

скаго

 

монастыря

 

священники

 

Константинъ

 

Гас-

   

'

сановъ

 

и

 

Уалентипъ

 

Розинъ.

 

Слово,

 

приличе-

ствующее

 

случаю,

 

сказано

 

на

 

литургін

 

свое-

временно

 

мѣстнымъ

 

же

 

священникомъ

 

означен-

иаго

 

Казанскаго

 

монастыря

 

Порфиріемъ

 

Оно-

совскимъ.

 

Предъ

 

литургіею

 

были

 

принесены

въ

 

храмъ,

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомь

 

изъ

 

Каѳедраль-

наго

 

собора,

 

особенно

 

чтимыя

 

Свв.

 

иконы

 

Спа-

сителя

 

Нерукотворенный

 

образъ

 

Спасопробоин-

скія

 

церкви.

 

Ростовская

 

Владимірская

 

икона

Вожіей

 

Матери

 

и

 

Святителя

 

Николая

 

собор-

ная

 

икона.

 

Въ

 

храмѣ

 

за

 

литургіею

 

и

 

молеб-

номъ

 

присутствоваль

 

Начальникъ

 

губерніи,Ге-

неральпаго

 

Штаба

 

Генералъ

 

-

 

Маіоръ

 

А-

 

Я.
Фриде

 

и

 

было

 

многочисленное

 

стеченіе

 

народа.

По

 

выходѣ

 

изъ

 

храма,

 

послѣ

 

служепія,

 

Вла-
дыка,

 

со

 

всѣми

 

сослужащими

 

и

 

Г.

 

Начальни-

комъ

 

губѳрніи,

 

посѣтнлъ

 

настоятельницу

 

мо-

настыря

 

игумепію

 

Антоиію

 

въ

 

ея

 

келліяхъ,

 

гдѣ

были

   

предложены

   

Архипастырю

 

и

 

посѣтите-

лямъ

 

чай

 

и

 

обѣдъ.
________

разрядный

 

списокъ
учениковъ

 

Ярославской

 

духовной

 

Семинаріи,

 

состав-

ленный

 

Педагогическимъ

 

Собраніемъ

 

Правленія

 

Се-
минаріи

 

послѣ

 

испытаній,

 

бывшихъ

 

въ

 

маѣ

 

и

 

ікыѣ

мѣснцахъ

 

1892

 

года

 

и

 

утвержденный

 

Его

 

Высэко-
преосвященствомъ

 

30-го

 

іюня

 

тогоже

 

1892

 

года.

6-го

 

класса.

Разряда

 

первый.

1)

 

Сахаровъ

 

Александръ

 

—

 

назначается

 

въ

С.-Петербургскую

 

Дух.

 

академію,

 

Воскресен-

скій

 

Василій —назначается

 

въ

 

Московскую

 

Д.

академію.

 

Смагинъ

 

Константинъ.

 

Сосновскій

Александръ,

 

о)

 

Ширяевъ

 

Александръ,

 

Бого-

явленскій

 

Григорій,

 

Державинъ

 

Александръ,

Троицкій

 

Сергѣй,

 

Чистосердовъ

 

Николай,

 

10)

Массальскій

 

Александръ,

 

Теляковскій

 

Лѳонидъ?

Введенскій

 

Иванъ,

 

—

 

увольняются

 

въ

 

епархі-

альное

 

вѣдомство.

Всѣ

 

означенные

 

ученики

 

1

 

разряда

 

удостаи-

ваются

 

званія

 

студента

 

Семинаріи

 

со

 

всѣми

преимуществами,

 

присвоенными

 

сему

 

званію

§

 

177

 

Высочайше

 

утверлсденнаго

 

22

 

августа

1884

 

г.

 

Устава

 

Православныхъ

 

духовныхъ

 

Се-

минарій.
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Разрядъ

 

второй.

Меліоранскій

 

Леонидъ,

 

Зефировъ

 

Николай,
15)

 

Розовъ

 

Николай,

 

Врянцевъ

 

Иванъ,

 

Бене-

диктовъ

 

Михаилъ,

 

Борисоглѣбскій

 

Александръ,
Зиновьевъ

 

Павелъ,

 

20)

 

Вииоградовъ

 

Николай,

Спераискій

 

Андрей,

 

Любомудровъ

 

Павелъ,

 

Ве-

ликоріцкій

 

Александръ,

 

Алексиискій

 

Сергѣй,

25)

 

Ржевокій

 

Николай,

 

Наумовъ

 

Иванъ,

 

Ар-

хангельскій

 

Николай,

 

Лавровъ

 

Ѳедоръ,

 

Соко-

ловъ

 

Николай,

 

30)

 

Омирновь

 

Павелъ

 

1-ый,

Матвѣевскій

 

Геннадій,

 

Велтистовъ

 

Александръ,

Озерскій

 

Василій,

 

Соколовъ

 

Александръ,

 

35)
Пересвѣтовъ

 

Дмитрій,

 

Смирновъ

 

Павелъ

 

2-ый,

Васильевскій

 

Николай,

 

Неміровъ

 

Александръ,

Крыловъ

 

Леонидъ,

 

40)

 

Исполлатовъ

 

Петръ,

Предтечевскій

 

Александръ,

 

Воскресенскій

 

Але-

ксандръ,

 

Мансветовъ

 

Леонтій,

 

Тороповъ

 

Иванъ,

45)

 

Абиесовъ

 

Лавръ, — увольняются

 

въ

 

епар-

хіальное

 

вѣдомство.

Означенные

 

ученики

 

2-го

 

разряда

 

увольняют-

ся

 

изъ

 

Семинаріи

 

со

 

всѣми

 

преимуществами,

присвоенными

 

окончившимъ

 

полный

 

курсъ

 

уче-

пія

 

въ

 

Семипаріи

 

§

 

178

 

Высочайше

 

утверж-

деннаго

 

22

 

августа

 

1884

 

г.

 

Устава

 

Православ-

ныхъ

 

духовныхъ

 

Семинарій.

Подлежать

 

переекзаменовкамъ:

Студитскій

 

Капитонъ,

 

Цареградскій

 

Кон-

стантинъ— по

 

догматическ.

 

богословію,

 

Саяды-

ревъ

 

Андрей,

 

Ширяевъ

 

Николая—по

 

практи-

ческ.

 

руководству

 

для

 

пастырей

 

церкви,

 

50)

Студитскій

 

Василій — по

 

дидактикѣ,

 

Ельников-

скій

 

Дмитрій,

 

Колтыбинъ

 

Петръ,

 

Мологскій

Константинъ— по

 

латинскому

 

языку.

 

54)

 

Кор-

сунскій

 

Константинъ—по

 

догматическ.

 

богослов.

и

 

латинскому

 

языку.

5-го

 

штатнагз

 

класса

переводятся

 

въ

 

6-й

 

клаооъ.

Разрядъ

 

первый.

1)

 

Волнииъ

 

Александръ,

 

Ивановскій

 

Сергѣй,

Поповъ

 

Евгеній.
Разрядъ

 

в

 

порой.

Розинъ

 

Иванъ,

 

5)

 

Апеллѳсовъ

 

Рафаилъ,

 

Бра-

тановскій

 

Алексѣй,

 

Апеллесовъ

 

Евгеній,

 

Завья-
ловъ

 

Николай,

 

Дебольскій

 

Николай,

 

UO)

 

Ро-
зинъ

 

Алѳксѣй,

 

Семѳновскій

  

Алексапдръ,

   

Ра-

і
і

зумовъ

 

Александръ,

 

Полетаевъ

 

Василій,

 

Бого-

I

   

родскій

 

Александръ,

 

15)

 

Розовъ

 

Петръ,

 

Соко-

ловъ

 

Иванъ,

 

Виноградовъ

 

Леонидъ,

 

Урбановъ

Николай,

 

Богословскій

 

Амфилохій,

 

20)

 

Немі-

ровъ

 

Анатолій,

   

Орловъ

 

Дмитрій,

   

Полетаевъ

Сергѣй,

 

Бенедиктовъ

 

Александръ,

 

Розовъ

 

Кон-

стантинъ,

 

25)

 

Копорскій

 

Александръ,

  

Розовъ

Николай,

 

Дмитріевъ

 

Иианъ,

 

Скворцовъ

 

Ѳедоръ.

Подлежать

 

переекзаменовкамъ:

ПІестаковъ

 

Алексѣй— по

 

сочиненно,

 

30)

 

Ва-

сильевой

 

Николай—по

 

практическому

  

руко-

водству

 

для

 

пастыр.

   

церкви,

 

Волковъ

   

Нико-

лай— по

 

дидактикѣ,

 

Неміровъ

 

Павелъ—по

 

ла-

тинскому

 

языку.

5-го

 

параллельнаго

 

класса

переводятся

 

въ

 

шестой

 

класоъ.

Разряда

 

первый.

1)

 

Дьяконовъ

 

Александръ,

 

Баловъ

 

Дмитрій,

Крестовъ

 

Леонидъ,

 

Смирновъ

 

Сергѣй,

 

5)

  

Со-

коловъ

 

Владиміръ,

 

Корсунскій

 

Леонидъ.

Разрядъ

 

второй.

Ѳивейскій

   

Николай,

   

Орловъ

   

Александръ,

РыкуновъАлексѣй,

 

10)

 

Колтыбипъ

 

Александръ,

Розовъ

 

Михаилъ,

 

Хабаровъ

 

Александръ,

   

Со-

коловъ

 

Еонстантинъ,

 

Соколовъ

   

Алекеѣй,

   

15)

Семеновскій

 

Дмитрій,

 

Смарагдовъ

 

Павелъ,

 

По-

нгильскій

 

Флегонтъ,

 

Новоселовъ

 

Александръ,

Любомудровъ

 

Константинъ,

 

20)

 

Лебедевъ

 

Ва-

оилій,

 

Орлецкій

 

Михаилъ,

 

Розовъ

 

Александръ,

Смирновъ

 

Петръ,

 

Аристовъ

 

Георгій,

 

25)

 

Бѣло-

россовъ

 

Николай,

 

Курбскій

 

Константинъ,

 

Бого-

любскій

 

Иванъ,

 

Рородецкій

 

Константинъ.

Подлежать

 

переекзаменовкамъ:

Всѣхсвятскій

 

Александръ

 

—по

 

сочиненію,

 

30)

Добротииъ

 

Павелъ—по

 

дидактикѣ,

   

Соколовъ

Николай—по

 

литургикѣ.

4-го

 

шіатнаго

 

класса

пѳреводятоя

 

въ

 

пятый

 

классъ.

Разрядъ

 

первый.

1)

 

Оносовскій

 

Александръ,

   

Преображеяскій

Иванъ,

 

Никольскій

 

Александръ

 

2-й,

 

Волнинъ
Николай,

 

5)

 

Соколовъ

 

Алексѣй.

Разрядъ

 

второй.

Предтечевскій

    

Василій,

    

Порѣцкій

    

Алек-
сандръ,

 

Студитскій

 

Всеволодъ,

 

Тороповъ

 

Петръ,
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10)

 

Ракобольскій

 

Александръ,

 

Смарагдовъ

 

Але-
ксандръ,

 

Владимірскій

 

Александръ,

 

Усвенскій

Алексѣй,

 

Зиновьевъ

 

Василій,

 

15)

 

Моревъ
Петръ,

 

Соколовъ

 

Василій,

 

Архангельскій

 

Кон-

стантинъ,

 

Дмитревскій

 

Александръ,

 

Троицкій

Леонидъ,

 

20)

 

Зеленецкій

 

Михаилъ,

 

Преобра-
женскій

 

Михаилъ,

 

Спасскій

 

Константинъ,

 

Ни-

кольскій

 

Александръ

 

1-й,

 

Добротинъ

 

Иванъ,

25)

 

Заболотскій

 

Сергѣй,

 

Захарьевскій

 

Алексѣй,

Крыловъ

 

Петръ,

 

Кременецкій

 

Александръ,
Корсунскій

 

Константинъ,

 

30)

 

Волковъ

 

Николай.

Подлежитъ

 

переекзаменовкЬ:

Орловъ

 

Василій —по

 

сочиненію.

Оставляется

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ:

Маргаритовъ

  

Александръ

 

—

 

по

 

малоуспѣш-

ности

 

отъ

 

слабости

 

здоровья.

4-го

 

параллельнаго

 

класса

переводятся

 

въ

 

пятый

 

клаосъ.

Разрядъ

 

первый.

1)

 

Бѣляевъ

 

Василій,

 

Преображенскій

 

Алек-

сѣй,

 

Хабаровъ

 

Николай,

 

Троицкій

 

Алексѣй.

Разрядъ

 

второй

5)

 

Сахаровъ

 

Иванъ,

 

Вескинъ

 

Викторъ,

 

Вол-

ковъ

 

Иванъ,

 

Васильевскій

 

Николай,

   

Воскре-

сенскій

 

Николай,

 

10)

 

Ливановъ

 

Константинъ,

Воздвиженскій

 

Виталій,

 

Полетаевъ

  

Николай,

Рудинскіи

 

Алексѣй,

   

Тихвинскій

   

Петръ,

   

15)
Топорскій

 

Ѳедоръ,

   

Виноградовъ

 

Иванъ,

   

По-

повъ

 

Николай,

 

Карашевъ

 

Николай,

 

Соколовъ

Александръ,

 

20)

 

Соловьевъ

 

Константинъ,

  

Се-

лений

   

Михаилъ,

 

Троицкій

 

Петръ,

   

Эдомскій

Николай,

  

Успенскій

 

Василій,

 

25)

   

Фіолетовъ

Александръ,

 

Флоринскій

 

Леонидъ,

 

Семеновскій
Василій.

Подлежать

 

переекзаменовкамъ:

Ильинскій

 

Яковъ — по

 

сочиненію,

 

Неждановъ

Александръ,

 

30)

 

Поповъ

 

Веніаминъ,

 

Успен-

скій

 

Иванъ

 

и

 

ПІаховскій

 

Ѳедоръ— по

 

исторіи

философіи,

 

Базилевскій,' Александръ,

 

34)

 

Вере-

щагинъ

 

Иванъ— по

 

греческому

 

языку.

3-го

 

штатнаго

 

класса

переводятся

 

въ

 

четвертый

 

клаосъ.

Разрядъ

 

первый.

1)

   

Запрудскій

    

Константинъ,

    

Клириковъ
Дмитрій.

Разрядъ

 

второй

Ивановскій

 

Михаилъ,

 

Третьяковъ

 

Василій,
5)

 

Любомудровъ

 

Александръ,

 

Виноградовъ

 

Те-

орий,

 

Смирновъ

 

Николай,

 

Любомудровъ

 

Петръ,

Милославовъ

 

Аркадій,

 

10)

 

Надѣинскій

 

Павелъ,

Стратилатовъ

 

Валентинъ,

 

Казанскій

 

Констан-

тинъ,

 

Лавровъ

 

Михаилъ,

 

Розовъ

 

Владиміръ,

15)

 

Братановскій

 

Дмитрій,

 

Владимірскій

 

Апол-

лосъ,

 

Вознесенскій

 

Ѳедоръ,

 

Моревъ

 

Констан-

тинъ,

 

Бенедиктовъ

 

Евгеній,

 

20)

 

Владыченскій

Иванъ,

 

Надѣинскій

 

Веніаминъ,

 

Орлецкій

 

Иванъ,

Виноградовъ

 

Петръ,

 

Ждановъ

 

Василій,

 

25)

Розовъ

 

Петръ,

 

Златоустовъ

 

Ѳедоръ,

 

Соколовъ

Дмитрій.
Подлежать

 

переекзаменовкамъ:

Добровольскій

 

Дмитрій,

 

Лавровъ

 

Николай—

по

 

сочиненію,

 

30)

 

Всѣхсвятскій

 

Василій,

 

По-
ройковъ

 

Николай—по

 

логакѣ,

 

Скворцовъ

 

Вла-

диміръ,

 

Спасскій

 

Константинъ,

 

Ушаковъ

 

Дмит-

рій — по

 

математикѣ.

 

35)

 

Боголюбскій

 

Нико-

лай—по

 

греческому

 

языку,

 

Смирновъ

 

Иванъ—

по

 

латинск.

 

языку.

 

Долинскій

 

Павелъ,

 

Клы-

ковъ

 

Николай—по

 

логикѣ

 

и

 

математикѣ,

 

Пред-

течевскій

 

Евграфъ—по

 

свящ.

 

писанію

 

и

 

мате-

матик,

 

40)

 

Смирновъ

 

Павелъ—по

 

церковной

исторіи

 

и

 

логикѣ.

3-го

 

параллельнаго

 

класса

переводятся

 

въ

 

четвертый

 

классъ.

Разрядъ

 

первый.

1)

 

Воронинъ

   

Ѳедоръ,

  

Лилеѳвъ

   

Михаилъ,.

Ливановъ

 

Константинъ,

 

Вишняковъ

 

Михаилъ-

Разрядъ

 

второй.

5)

 

Смирновъ

 

Сергѣй,

 

Виноградовъ

 

Николай,

Соколовъ

 

Владиміръ,

 

Субботинъ

  

Евгеній,

  

Со-

коловъ

 

Тихонъ,

 

10)

 

Головщиковъ

 

Александръ,

Дмитревскій

 

Николай,

 

Лебедевъ

 

Николай,

 

Фе-

лицинъ

 

Сергѣй,

 

Преображенскій

 

Викторъ,

 

15)

Захарьевскій

 

Александръ,

 

Орловъ

 

Иванъ,

 

Ца-

ревскій

 

Дмитрій,

 

Розовъ

 

Леонидъ,

  

Успенскій

Андрей,

 

20)

 

Виноградовъ

 

Александръ.

Подлежать

 

переекзаменовкамъ;

Вогородскій

 

Николай,

 

Мансветовъ

 

Иванъ'—

по

 

математике,

 

Алексинскій

 

Алексѣй,

 

Арис-

товъ

  

Сергѣй,

 

25)

 

Розовъ

 

Николай,.
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Владиміръ,

 

Успенскій ,

 

Семенъ,

 

Фаворитовъ

Александръ—по

 

греческому

 

языку,

 

Алферовъ

Сергѣй,

 

30)

 

Воскресеяскій

 

Константинъ,

 

Де-

больскій

 

Василій,

 

Зиновьевъ

 

Иванъ,

 

Знамен-

скій

 

Алексѣй — по

 

латинскому

 

языку.

 

Алешков-

скій

 

Александръ—по

 

латин.

 

и

 

греческ.

 

язы-

камъ,

 

35)

 

Воскресенскій

 

Михаилъ—по

 

логикѣ

и

 

математикѣ,

 

ІРжевскій

 

Алексѣй,

 

Троицкій
Николай—по

 

математикѣ

 

и

 

греческому

 

языку.

Оставляются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классъ:

Добронравинъ

 

Алексѣй,

 

Сдеранскій

 

Дмит-

рій,

 

40)

 

Тихоміровъ

 

Александръ—по

 

мало-

успѣшности.

2-го

 

штатнаго

 

класса

переводятся

 

въ

 

третій

 

классъ.

Разрядъ

 

первый.

1)

 

Алексинскій

 

Ѳедоръ,

 

Введенскій

 

Иванъ.

Разрядъ

 

второй.

Полетаевъ

 

Дмитрій,

 

Волнинъ

 

Леонидъ,

 

о)

Соловьевъ

 

Александръ,

 

Давыдовскій

 

Иванъ,

Серебряковъ

 

Константинъ,

 

Пречистенскій

 

Алек-

сандръ.

 

Вознесенскій

 

Павелъ,

 

10)

 

Гробови-

ковъ

 

Александръ,

 

Смирновъ

 

Алексѣй,

 

Студит-
скій

 

Николай

 

1-й,

 

Крестовскій

 

Василій,

 

Лав-

ровъ

 

Михаилъ,

 

15)

 

Прозоровъ

 

Александръ,
Ушаковъ

 

Викторъ,

 

Виноградовъ

 

Владиміръ,

Лебедевъ

 

Сергѣй,

 

Иоройковъ

 

Николай,

 

20)

Талицкій

 

Иванъ,

 

Студитскій

 

Николай

 

3-й,

Волковъ

 

Леоиидъ,

 

Студитскій

 

Николай

 

2-й,

Добронравовъ

 

Николай,

 

25)

 

Каликинскій

 

Лео-

пидъ,

 

Волковъ

 

Николай,

 

Василиековъ

 

Дмит-

рій,

 

Смирновъ

 

Александръ,

 

Яхонтовъ

 

Арсенш,

30)

 

Колокольцевъ

 

Дмптрій,

 

Смарагдовъ

 

Ана-

стасій,

 

Успенскій

 

Андрей,

 

Голубковъ

 

Алек-

сандръ,

 

Преображепскій

 

Иванъ.

 

35)

 

Рожде-

ственскій

 

Александръ,

 

Бухаринъ

 

Александръ,

Уніаковъ

 

Николай,

 

Казариновъ

 

Алексѣй.

Подлежать

 

переекзаменозкамъ:

Покровскій

 

Сергѣй,

 

40)

 

Селивановъ

 

Павелъ—

по

 

сочиненію,

 

Богородскій

 

Александръ

 

—по

 

со-

чиненію

 

и

 

математикѣ,

 

Восторговъ

 

Павелъ,

Радугинъ

 

Леонидъ,

 

Смирновъ

 

Иванъ— по

 

ма-

тематик,

 

45)

 

Поповъ

 

Илья—по

 

греческому

языку.

2-го

 

параллельнаго

 

класса

Переводятся

   

въ

 

третій

 

классъ.

Разрядъ

  

первый.

1)

 

Талицкій

 

Николай,

 

Розовъ

 

Сергѣй,

 

На-

зимовъ

 

Леонидъ,

 

Ржевскій

 

Иванъ,

 

5)

 

Надѣин-

скій

 

Николай.

Разрядъ

 

второй.

Врейтовскій

 

Сергѣй,

 

Милославовъ

 

Геннадій,

Успенскій

 

Николай,

 

Поповъ

 

Николай,

 

10)

 

Ка-

зариновъ

 

Веніамияъ,

 

Невскій

 

Михаилъ,

 

Оно-

совскій

 

Павелъ,

 

Теляковскій

 

Николай,

 

Тих-

винскій

 

Павелъ,

 

15)

 

Алексинскій

 

Константинъ,

Великорѣцкій

 

Викторъ,

 

Массальскій

 

Алекеѣй,

Меліоранскій

 

Владиміръ,

 

ОрловъСергѣй,

 

20)

 

Ро-

зовъ

 

Владиміръ,

 

Тороповъ

 

Николай,

 

Волковъ

Павелъ,

 

Абиссовъ

 

Александръ.

Подлежать

 

переекзаменовкамъ.

Богородскій

 

Александръ

 

—

 

по

 

сочинепію,

25)

 

Никольскій

 

Леонидъ,

 

Соколовъ

 

Серапіонъ—

по

 

математикѣ,

 

Виноградовъ

 

Константинъ—по

греческому

 

языку,

 

Архангельска

 

Василій —по

словесности

 

и

 

математикѣ,

 

Голиковъ

 

Михаилъ,'

30)

 

Закедскій

 

Аркадій,

 

Любимовъ

 

Констан-

тинъ—по

 

математикѣ

 

и

 

греческому

 

языку,

Добротинъ

 

Павелъ—по

 

сочиненно

 

и

 

гречес.

языку.

 

Кудрявцевъ

 

Александръ,

 

Лебедевъ

Петръ—по

 

сочпненію

 

и

 

математикѣ,

 

35)

 

Оно-

совскій

 

Ѳедоръ— по

 

сочиненно

 

и

 

библ.

 

исторіи,

Соколовъ

 

Константинъ— по

 

латинск.

 

и

 

греч.

языкамъ,

 

"Виноградовъ

 

Николай—по

 

сочин.,

матем.,

 

и

 

греч.

 

языку,

 

Никольский

 

Сергѣй,

Скворцевъ

 

Ѳедоръ—по

 

сочинеяію,

 

математикѣ

и

 

латинск.

 

языку.

Оставляются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ:

40)

 

Годеновскій

   

Евлампій,

 

Добротинъ

 

Ни-

колай,

 

Князевъ

   

Иванъ,

 

Мѳліоранскій

 

Петръ,

44)

 

Соколовъ

 

Павелъ—по

 

малоуспѣшности.

1-го

 

штатнаго

 

класса

Переводятся

 

во

 

второй

 

классъ.

Разрядъ

 

первый,

1)

 

Никольскій

 

Иванъ.

Разряда

 

второй.

Вѣлосельскій

 

Константинъ,

 

Теляковскій

 

Гав-

ріилъ,

 

Розовъ

 

Александръ,

 

5)

 

Дьяконовъ

 

Кон-
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стантинъ,

 

Любимовъ

 

Александръ.

 

Миролюбовъ
Николай,

 

Крыловъ

 

Николай,

 

Ухтомскій

 

Ан-
дрей,

 

10)

 

Златоустовъ

 

Николай,

 

Дебольскій

Алексѣй.

Подлежать

 

переекзаменовкамъ:

Виноградовъ

 

Василій,

 

Малиновскій

 

Дми-
трій,

 

Рыкуповъ

 

Александръ,

 

15)

 

Смарагдовъ

Михаилъ,

 

Холмовскій

 

Ѳедоръ— по

 

сочиненію,

Назимовъ

 

Валеріанъ— по

 

священному

 

писанію,

Ульяновскій

 

Дмвтрій— по

 

математикѣ,

 

Аэровъ

Александръ,

 

20)

 

Мурановъ

 

Леонидъ—по

 

со-

чиненію

 

и

 

теоріи

 

словесности,

 

Покровскій

Александръ,

 

Поройковъ

 

Иванъ,

 

Ушаковъ

 

Ва-

силій — по

 

сочиненію

 

и

 

словесности,

 

Зиминъ
Михаилъ— по

 

слоьесности

 

и

 

математикѣ,

 

25)

Смирновъ

 

Порфирій —по

 

свящ.

 

пис.

 

и

 

мате-

матик,

 

Субботинъ

 

Петръ— по

 

сочинеяію

 

и

лат.

 

языку,

 

Тихоміровъ

 

Петръ— по

 

словесности

и

 

лат.

 

языку,

 

Виноградовъ

 

Владиміръ,

 

Розовъ

Иванъ— по

 

сочиненно

 

словесности

 

и

 

матема-

тик,

 

30)

 

Добротинъ

 

Александръ— по

 

сочи-

невію,

 

свящ.

 

писанію

 

и

 

математикѣ.

Оставляются

 

въ

 

moms

 

же

 

классѣ:

Казанскій

 

Иванъ,

 

Ррадусовъ

 

Дмитрій,

 

Пок-

ровскій

 

Михаилъ,

 

Розановъ

 

Николай,

 

35)

 

Таль-

янцевъ

 

Александръ— по

 

малоуспѣшяости.

1-го

 

класса

 

1-го

 

параллельнаго

 

отдѣленія

Переводятся

 

во

 

второй

 

классъ,

Разрядъ

 

первый.

1)

 

Смирновъ

 

Николай.

Разрядъ

 

второй,

Петровъ

 

Анатолій,

 

Субботинъ

 

Александръ,

Крыловъ

 

Константинъ,

 

5)

 

Лавровъ

 

Василій,

Розовъ

 

Александръ,

 

Нагорный

 

Александръ,

Неміровъ

 

Андрей,

 

Массальский

 

Сергѣй,

 

10)

Стратилатовъ

 

Николай,

 

Бенедиктовъ

 

Михаилъ,

Клириковъ

 

Ѳедоръ,

 

Страховъ

 

Владиміръ,

 

Суб-

ботинъ

 

Аполлосъ,

 

15)

 

Никольскій

 

Дмитрій.

Подлежать

 

переекзаменовкамъ:

Алексинскій

 

Павелъ,

 

Богословскій

 

Алексѣй,

Ракобольскій

 

Григорій,

 

Хрусталевъ

 

Михаилъ—

по

 

сочиненно,

 

20)

 

Архангельска

 

Александръ,
Новобогородскій

 

Константинъ—по

 

словесности,

Бѣлосельскій

 

Иванъ,

 

Евфимьевскій

 

Павелъ—

по

 

сочиненно

 

и

 

словесности,

 

Волковъ

 

Сергѣй,

25)

 

Густовъ

 

Николай,

 

Казанскій

 

Александръ—

по

 

сочиненно

 

и

 

математикѣ,

 

Зыковъ

 

Николай—

по

 

сочиненно

 

и

 

свящ.

 

писанію,

 

Орлецкій

 

Вла-

диміръ— по

 

сочин.

 

и

 

латинск.

 

языку,

 

Добры-

нинъ

 

Андрей— по

 

сочин.,

 

словесности

 

и

 

мате-

матик,

 

30)

 

Покровскій

 

Александръ,

 

Ухтом-

скій

 

Сергѣй

 

—

 

по

 

сочиненію,

 

св.

 

писанію

 

и

словесности.

Оставляются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ:

Розовъ

   

Василій— по

   

болѣзни,

   

Верховскій

Иванъ,

 

Виноградовъ

 

Александръ,

 

35)

 

Порой-

ковъ

 

Ѳедоръ,

 

Соколовъ

 

Константинъ— по

 

мало-

успѣшности.

1-го

 

класса

 

2-го

 

параллельнаго

 

стдѣленія.

Переводятся

 

во

 

второй

 

классъ.

Разрядъ

 

первый.

1)

 

Ивановскій

 

Дмитрій.
Разрядъ

 

второй.

Савинекій

 

Сергѣй,

 

Завьяловъ

 

Василій,

 

Лю-

бимовъ

 

Дмитрій,

 

5)

 

Архангельска

 

Михаилъ,

Прозоровъ

 

Алексѣй,

 

Шехонскій

 

Дмитрій,

 

Со-

коловъ

 

Александръ,

 

Богородскій

 

Константинъ,

10)

 

Павловъ

 

Константинъ,

 

Соколовъ

 

Михаилъ.
Подлежать

 

переекзаменовкамъ:

Израилевъ

 

Дмитрій,

 

Казанскій

 

Дмитрій,

Михайловскій

 

Александръ— по

 

сочиненію,

 

15)

Верещагинъ

 

Николай,

 

Добротинъ

 

Николай.

Наумовъ

 

Иванъ—по

 

словесности,

 

Воскресен-

скій

 

Василій,

 

Шаровъ

 

Иванъ—по

 

математикѣ,

20)

 

Новобогородскій

 

Николай,

 

Покровскій

Антонинъ—по

 

священному

 

писанію,

 

Виногра-

довъ

 

Александръ,

 

Горскій

 

Ѳедоръ,

 

Добронра-

винъ

 

Илья— по

 

сочиненно

 

и

 

словесности,

 

25)
Каменскій

 

Николай,

 

Розовъ

 

Дмитрій,

 

Сперан-

скій

 

Сергѣй — по

 

словесности

 

и

 

математикѣ,

Вишневскій

 

Владиміръ

 

— по

 

сочин-,

 

свящ.

 

пис.

и

 

математикѣ,

 

Евѳимьевскій

 

Вячеславъ

 

-

 

-

 

по

сочин.

 

свящ.

 

пис.

 

и

 

словесности,

 

30)

 

Саха-

ровъ

 

Николай—по

 

сочин.

 

словесн.

 

и

 

матема-

тик

Оставляются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ:

Левиковъ

   

Викторъ,

 

Соколовъ

 

Сергѣй —по

 

бо-

лѣзни,

 

Мураповъ

  

Александръ,

 

Соколовъ

 

Фле-

гоятъ,

   

35)

   

Сотипъ

   

Владиміръ,

   

Филандровъ

Николай—по

 

малоуспѣшности.

Рвдакторъ

 

проТОІЕРЕЙ

  

I.

  

СіІСІШІСІІІІІ.

Дозволено

 

цензурою.

                         

Ярославль

 

1892

 

г.

                  

Тип.

 

Губ.

 

Зем.

 

Управы.
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ЗО-Й. ШЛЯ

 

21-го

 

1892

 

г.

ЯРОСЛАВСКИ
ІІІШШЫІНЯ

 

ЩОИШИ.
ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
______________________________________________________________________________

СЛОВО
оть

 

12-го

 

іюля

 

сѳго

 

1892

 

г.,

произнесенное

 

на

 

Ильинской

 

площади

 

г.

 

Ярославля
передъ

 

началомъ

 

къ

 

Господу

 

Богу

 

моленія

 

о

 

пред-

отвращай

 

холеры.

Слово

 

Божіе

 

и

 

церковь

 

святая

 

учатъ

 

насъ

во

 

всѣхъ

 

нашихъ

 

нуждахъ

 

и

 

предпріятіяхъ

прежде

 

всего

 

обращаться

 

съ

 

молитвою

 

къ

 

Богу,

просить

 

Господа

 

Бога

 

о

 

помощи

 

намъ,

 

да

 

увѣн-

чаетъ

 

Ояъ,

 

преблагій

 

и

 

премилосердый,

 

наши

предпріятія

 

желаемымъ

 

нами

 

успѣхомъ

 

и

 

пред-

отвратить

 

препятствія.

Покорные

 

слову

 

Господню

 

и

 

матери

 

нашей,

св.

 

церкви,

 

нынѣ

 

мы

 

собрались

 

на

 

сіе

 

мѣсто

просить

 

Господа,

 

да

 

отвратитъ

 

Онъ

 

отъ

 

насъ

угрожающую

 

намъ

 

опасность

 

отъ

 

появившейся

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

нашего

 

обширнаго

 

оте-

чества

 

губительной

 

немощи,

 

опасной

 

болѣзни.

Гражданское

 

начальство

 

предлагаетъ

 

намъ

имѣть

 

осторожность

 

и

 

употреблять

 

указуемыя

врачебнымъ

 

искусствомъ

 

мѣры

 

къ

 

предупреж-

дению

 

и

 

предотвращений

 

губительной

 

язвы.

Но

 

необходимо

 

помнить,

 

что

 

всѣ

 

человѣческія

мѣры

 

предупрежденія

 

и

 

предотвращенія

 

при

томъ

 

только

 

условіи

 

успѣшны

 

и

 

дѣйствительны,

если

 

на

 

нихъ

 

призывается

 

благословеніе

 

Божіе,

если,

 

прогяѣванный

 

беззаконіями

 

и

 

неправдами

нашими,

 

Господь

 

самъ

 

благоволить

 

отвратить

отъ

 

насъ

 

праведный

 

гнѣвъ

 

свой

 

и

 

преложить

оный

 

на

 

милость.

Поэтому

 

благочестивые

 

наши

 

предки

 

во

 

всѣхъ

случаяхъ,

 

подобныхъ

 

настоящему,

 

прежде

 

всего

и

 

всегда

 

обращались

 

съ

 

усердною

 

молитвою

къ

 

Господу

 

Богу.

 

Хорошо

 

и

 

вы,

 

благочести-

вые

 

граждане,

 

какъ

 

достойные

 

потомки

 

своихъ

предковъ,

 

дѣлаете,

 

что

 

прежде

 

всѣхъдругихъ

мѣръ

 

въ

 

прѳдохраненіе

 

града

 

нашего

 

и

 

всѣхъ

весей

 

близкихъ

 

къ

 

намъ

 

отъ

 

угрожающей

 

опас-

ности

 

рѣшились

 

принесть

 

общественное

 

мо-

деме

 

къ

 

Господу

 

Богу

 

и

 

Его

 

пречистой

 

Ма-

тери,

 

пресвятой

 

Дѣвѣ

 

Маріи,

 

и

 

просить

 

хо-

датайства

 

за

 

насъ

 

у

 

св.

 

угодниковъ

 

Божіихъ!..

Вознесемъ-л;е

 

сіи

 

моленія

 

наши

 

отъ

 

всей

души,

 

со

 

всѣмъ

 

усердіемъ,

 

полною

 

вѣрою

 

во

 

все-

могущество

 

Божіе

 

и

 

съ

 

такою

 

же

 

надеждою

на

 

Его

 

безпредѣльное

 

милоеердіе

 

и

 

благость

къ

 

кающимся

 

грѣшникамъ.

 

Сознаемъ

 

свои

 

пре-

грѣшенія

 

и

 

неправды

 

предъ

 

Господомъ

 

Богомъ

и

 

нашими

 

ближними

 

и

 

положимъ

 

твердое

 

на-

мѣреніе

 

оставить

 

оныя

 

и

 

загладить

 

покаяніемъ
и

 

соотвѣтственными

 

добродѣтелями.

 

Аминь,
Протоіерей

 

/.

 

Сперанскій.

ЛШЗНЬ

 

и

 

ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

учителя

 

церкви

 

Тита

 

Флавгя

 

Кли-
мента

 

АлександрШскаго.
(t

 

217

 

г.

 

по

 

Р.

 

Хр.).

Титъ

 

Флавій

 

Климента

 

Александрійскій,

 

обык-

новенно

 

называемый

 

Климентомъ

 

(кХг,^?

 

)Алек-
сандрійскимъ

 

въ

 

отличіе

 

отъ

   

Климента

   

Рим-



467

                                    

Часть

 

нѳоффиціалыіая.
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скаго

 

и

 

потому,

 

что

 

въ

 

качествѣ

 

предстоятеля

Александрійскаго

 

огласительнаго

 

училища

 

онъ

во

 

всемъ

 

христіанскомъ

 

мірѣ

 

достигъ

 

высокой

славы

 

и

 

извѣстности,

 

родился

 

около

 

половины

2-го

 

столѣтія,

 

по

 

нѣкоторымъ

 

въ

 

Александры,

по

 

другимъ

 

въ

 

Аѳинахъ.

 

Блажен.

 

Епифаній
(Haeres.

 

ХХХП,

 

6)

 

пишетъ:

 

КХ-^т)?.

 

оѵ

 

<р<*я

тіѵеі;

 

AXE^âviSpea,

 

1-ts.poi

 

SI

 

'A#ï]vaïov.

 

Такъ

 

уже

 

y

древнихъ

 

относительно

 

мѣста

 

рожденія

 

нашего

учителя

 

были

 

различныя

 

мнѣнія.

 

Прозваніе
Александрійскій

 

довидимому

 

указываетъ

 

на

 

его

происхожденіе

 

изъ

 

славнаго

 

египетскаго

 

города

Александріи,

 

но

 

оно

 

могло

 

основываться

 

и

 

на

позднѣйшемъ

 

его

 

мѣстопребываніи

 

тамъ.

 

Но

входить

 

въ

 

обстоятельнѣйшія

 

разслѣдованія

сего

 

вопроса

 

все

 

равно

 

было

 

бы

 

напрасно,

 

по-

тому

 

что

 

они

 

не

 

привели

 

бы

 

ни

 

къ

 

какому

 

ре-

зультату

 

(Подробнѣе

 

о

 

семъ

 

см.

 

у

 

Eumper'a

hist.

 

patr.

 

p.

 

IV.

 

pag.

 

58—61).

О

 

судьбахъ

 

внѣшней

 

жизни

 

этого

 

славнаго

учителя

 

церкви

 

до

 

насъ

 

дошли

 

крайне

 

скуд-

ныя

 

свѣдѣнія.

 

Древнѣйшіе

 

церковные

 

истори-

ки,

 

часто

 

цитующіе

 

его

 

ученія

 

и

 

творенія,

 

не

говорятъ

 

намъ

 

ничего

 

о

 

времени

 

и

 

мѣстѣ

 

его

рожденія,

 

ничего

 

объ

 

его

 

смерти,

 

мало

 

о

 

про-

мелсуточныхъ

 

годахъ

 

жизни.

По

 

своему

 

рожденію

 

происходя

 

отъ

 

родите-

лей,

 

которые

 

сидѣли

 

во

 

тьмѣ

 

и

 

сѣни

 

смерт-

ной,

 

но

 

одаренный

 

блестящими

 

духовными

 

спо-

собностями,

 

Климентъ

 

получилъ

 

блестящее

 

язы-

ческое

 

воспитаніе

 

и

 

образованіе.

 

Рано

 

онъ

выслѣдилъ

 

въ

 

своей

 

душѣ

 

живое

 

стрѳмленіе

къ

 

познанію

 

истины

 

и

 

обратился

 

къ

 

изученію
греческихъ

 

наукъ,

 

какъ

 

онѣ

 

преподавались

 

въ

тогдашяихъ

 

ученыхъ

 

школахъ.

 

Пламенѣя

 

го-

рячей

 

жаждой

 

знанія,

 

онъ

 

изслѣдовалъ

 

всѣ

 

си-

стемы

 

древнихъ

 

мудрецовъ

 

Греціи;

 

съ

 

неуто-

мимою

 

ревностью

 

старался

 

онъ

 

усвоить

 

всю

 

об-

ласть

 

философскаго

 

и

 

религіознаго

 

знаніятог-

дашняго

 

времени;

 

ни

 

одного

 

сколько

 

нибудь

значительнаго

 

сочиненія

 

древности

 

онъ

 

не

 

оста-

вилъ

 

не

 

читаннымъ,-

 

никакой

 

намекъ

 

имъ

 

не

былъ

 

оставленъ

 

безъ

 

вниманія.

 

Такъ

 

трудо-

любиво

 

и

 

неутомимо

 

ища

 

истины,

 

достигъ

 

онъ

обширной

 

и

 

основательной

 

учености

 

и

 

знанія
древней

 

греческой

 

и

  

римской

 

литературъ,

 

ка-

кимъ

 

въ

 

то

 

время

 

обладали

 

лишь

 

немногіе,

 

а

въ

 

настоящее

 

время

 

какимъ

 

обладать

 

болѣе

уже

 

невозможно.

 

Творенія

 

его

 

свидѣтельствуютъ

объ

 

изумительной

 

начитанности

 

въ

 

языческихъ

философахъ

 

и

 

ноэтахъ.

 

Кириллъ

 

Александрій-
скій

 

(contra

 

Inlian.

 

lib.

 

6,

 

pag.

 

205

 

ed.

 

Paris.

1638)

 

даетъ

 

о

 

немъ

 

свидѣтельство,

 

что

 

онъ

воспринялъ

 

въ

 

себя

 

большую

 

часть,

 

даже

 

все

эллинистическое

 

знаніе;

 

неоднократно

 

онъ

 

яа-

зываетъ

 

его

 

«отличнымъ

 

учеяымъ»

 

(ibid.

 

lib.

7

 

pag.

 

231)

 

и

 

«многознающимъ

 

мужемъ

 

(ibid,

lib.

 

10

 

pag.

 

342;

 

здѣсь

 

употреблено

 

выраженіе
иоЫстшр) ,

 

изслѣдовавшимъ

 

глубины

 

греческой

науки

 

какъ

 

немногіѳ

 

до

 

него».

 

Жажда

 

знанія
привела

 

его

 

даже

 

къ

 

тому,

 

что

 

онъ

 

посвященъ

былъ

 

въ

 

тайны

 

греческихъ

 

мистерій.

 

Евсевій

(praep.

 

evang.

 

lib.

 

II,

 

с.

 

2)

 

свидѣтельствуетъ,

что

 

«доетоудивительный

 

Климентъ,

 

знакомый

съ

 

языческими

 

церемоніями

 

опытно,

 

разобла-

чилъ

 

и

 

раскрылъ

 

ихъ

 

отвратительность».

Блужданіе

 

по

 

тѳмнымъ

 

распутіямъ

 

языческаго

знанія

 

не

 

удовлетворяло

 

пытливаго

 

духа

 

Кли-
ментова.

 

Подобно

 

Іустину

 

философу

 

и

 

муче-

нику,

 

съ

 

которымъ

 

Климентъ

 

имѣетъ

 

много

родственнаго,

 

безпокойно

 

устремлялся

 

онъ

 

то

туда

 

то

 

сюда.

 

Богъ

 

призрѣлъ

 

на

 

честныя

 

стрем-

лѳнія

 

этого

 

мужа

 

и

 

привелъ

 

его

 

къ

 

истинѣ,

освѣтилъ

 

его

 

свѣтомъ

 

христіанства

 

и

 

даровалъ

душѣ

 

его

 

миръ.

 

Долгая

 

борьба

 

предшествовала

его

 

полному

 

обрашенію

 

въ

 

христіанство-

 

Кли-

ментъ

 

самъ

 

свидѣтельствуетъ

 

(Strom.

 

I,

 

с.

 

1),

что

 

онъ

 

для

 

возможно-совершеннѣйшаго

 

ознаком-

ленія

 

съ

 

христіанствомъ

 

обращался

 

ко

 

многимъ

святымъ

 

и

 

достопочтеннымъ

 

учителямъ

 

его

 

въ

Греціи,

 

Италіи,

 

Сиріи,

 

Палестинѣ,

 

Асоиріи

 

и

Египтѣ; нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

были

 

учениками

 

еще

Апостоловъ,

 

содержали

 

слѣдовательно

 

во

 

всей

 

его

чистотѣ

 

и

 

полнотѣ

 

апостольское

 

ученіе.

 

Но

 

успо-

коился

 

Климентъ

 

только

 

тогда,

 

когда

 

выслѣдилъ

въ

 

Египтѣ

 

учителя

 

знаменитѣйшаго,

 

чѣмъ

 

всѣ

предшествовавшіе.

 

Это

 

былъ

 

предстоятель

 

Алек-

сандрійской

 

огласительной

 

школы

 

Пантенъ.

Александрійская

 

огласительная

 

школа

 

была

 

тог-

да

 

высшей

 

школой

 

всего

 

христіанства,

 

въ

 

коей

не

 

только

 

всѣ

 

вѣтви

 

тогдашяихъ

 

свѣтскихъ

яаукъ

 

въ

   

ихъ

 

отнопіеніи

 

къ

 

христіанству

   

въ
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Часть

 

неоффиціальная.

                              

470

качествѣ

 

предварительнаго

 

курса

 

были

 

изучае-

мы,

 

но

 

и

 

самое

 

христіанство

 

по

 

своей

 

теорети-

ческой

 

и

 

практической

 

сторонѣ

 

излагаемо

 

было

глубоко

 

и

 

основательно

 

и

 

обсуждаемо

 

паучнымъ

образомъ

 

(см.

 

Ветц.

 

и

 

Вольтера

 

Alex.

 

Schule).

Нашедшичего

 

желалъ,

 

скованный

 

высокодаро-

витостью

 

учителя,

 

Климентъ

 

теперь

 

не

 

сталъ

болѣе

 

искать

 

истины;

 

онъ

 

радовался

 

что

 

вла-

дѣетъ

 

ею

 

и

 

тѣмъ

 

съ

 

большей

 

настойчивостью

и

 

рачительностью

 

отдался

 

болѣе

 

глубокому

 

из-

слѣдованію

 

ея

 

и

 

все

 

полнѣйшему

 

постижеиію

и

 

усвоенію

 

во

 

всей

 

того

 

славѣ.

 

Въ

 

христіанствѣ

всѣ

 

предшествующая

 

его

 

стремленія

 

теперь

 

на-

шли

 

достойнѣйшую

 

цѣль.

 

Вполнѣ

 

теперь

 

«от-

рекся

 

онъ

 

отъ

 

прежнихъ

 

мнѣній,

 

съ

 

юноше -

скимъ

 

рвеніемъ

 

обратившись

 

къ

 

спасенію»

 

(Pacd.

I,

 

1),

 

послѣ

 

служенія

 

въ

 

язычествѣ

 

грѣху

 

до-

стигши

 

вѣры

 

въ

 

Спасителя

 

и

 

въ

 

оставленіе

грѣховъ.

 

Подъ

 

руководствомъ

 

отличнѣйшаго

учителя

 

Климентъ

 

теперь

 

сталъ

 

стремиться

 

и

другимъ,

 

остававшимся

 

еще

 

въ

 

несчаетнѣйшемъ

заблуждепіи, 'сообщать

 

то,

 

что

 

самимъ

 

имъ

 

послѣ

долгихъ

 

изслѣдованій

 

счастливо

 

было

 

найдено

и

 

въ

 

чемъ

 

радостно

 

имъ

 

было

 

признано

 

выс-

шее.

 

Такъ

 

образовался

 

изъ

 

Климента

 

знамени-

тый

 

христіанскій

 

учитель,

 

которому

 

удивлялись

и

 

котораго

 

себѣ

 

брали

 

за

 

примѣръ

 

отцы

 

еще

 

и

поздпѣйшихъ

 

столѣтій.

 

Богатство

 

познаній

 

и

опытность,

 

имъ

 

собранный

 

на

 

блужданіяхъ

 

по

обширной

 

области

 

язычества,

 

теперь

 

послу-

жили

 

ему

 

орудіемъ

 

для

 

защиты

 

откровенной

истины

 

и

 

для

 

борьбы

 

съ

 

многообразнымъ

 

за-

блуждепіемъ.

 

Это

 

Климентъ

 

былъ

 

истиннымъ

основателемъ

 

въ

 

исторіи

 

христіанской

 

литера-

туры

 

научнаго

 

Богословія.

 

Чрезъ

 

свои

 

творе-

нія

 

ояъ

 

породилъ

 

въ

 

христіанствѣ

 

етремленіѳ

науку

 

христіанизировать,

 

естественное

 

позна-

ніе

 

освѣщать

 

христіанскимъ

 

свѣтомъ

 

и

 

дѣлать

оное

 

плодотворнымъ

 

для

 

духа,

 

сердца

 

и

 

жизни,

какое

 

стремленіе

 

въ

 

послідующія

 

столѣтія

 

под-

держано

 

было

 

великими

 

учителями

 

какъ

 

вос-

точной

 

такъ

 

и

 

западной

 

церкви

 

и

 

доведено

ими

 

до

 

изумительной

 

высоты

 

совершенства.

Могъ

 

Клименту

 

проложить

 

въ

 

этомъ

 

направ-

леніи

 

путь

 

еще

 

Пантенъ,

 

хотя

 

кромѣ

 

славы

послѣ

   

него

   

не

   

осталось

   

для

   

христіанскаго

потомства

 

никакихъ

 

литературныхъ

 

произве-

дена

 

кромѣ

 

малыхъ

 

отрывковъ

 

изъ

 

коммен-

таріевъ

 

на

 

свящ.

 

Писанія.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

любовь

 

и

 

благодарность

 

къ

 

Пантену

 

оста-

лась

 

въ

 

ученикѣ

 

на

 

все

 

время

 

его

 

жизни.

 

Удив-

ляясь

 

онъ

 

называетъ

 

его

 

«Сицилійской

 

пчелой»,

потому

 

что

 

онъ

 

«съ

 

пророческихъ

 

и

 

апостоль-

скихъ

 

луговъ

 

ерывалъ

 

цвѣты

 

и

 

насаждалъ

 

въ

душахъ

 

своихъ

 

слушателей

 

познаніе

 

истинное

и

 

чистое»

 

(Strom.

 

I,

 

1).

Около

 

12

 

лѣтъ

 

Климентъ

 

дѣйствовалъ

 

въ

Александріи

 

для

 

научнаго

 

укрѣпленія

 

христиан-

ской

 

вѣры,

 

когда

 

при

 

Септиміи Северѣ

 

(въ

 

202

 

г.)

вспыхнуло

 

новое

 

гоненіе

 

на

 

христіанъ,

 

и

 

въ

Александры

 

искавшее

 

себѣ

 

жертвъ.

 

Климентъ,

вѣрный

 

своими

 

правиламъ,

 

изъ

 

Александры

удалился,

 

почему

 

что

 

какъ

 

онъ

 

учидъ,

 

такъ

 

и

жилъ.

 

Ему

 

извѣстна

 

была

 

заповѣдь

 

Господа:

 

Если

васъ

 

пресліъдуютъ

 

въ

 

какомъ

 

либо

 

городіь,

 

бѣѵите

въ

 

другой,

 

и

 

считалъ

 

потому

 

своей

 

обязанностью

избѣгать

 

преслѣдователей,

 

потому

 

что

 

кто

не

 

слушается,

 

тотъ

 

слишкомъ

 

мечтаетъ

 

о

 

себѣ

и

 

самъ

 

попадаетъ

 

въ

 

опасность.

 

И

 

если

преслѣдователь,

 

христіанина

 

умерщвляющій,

погрѣшаетъ,

 

то

 

не

 

избѣгающій

 

преслѣдованія

и

 

подвергающій

 

себя

 

аресту,

 

суду

 

или

 

смерти,

дѣлается

 

въ

 

томъ

 

преступлены

 

совиновнымъ

и

 

нарушаете

 

любовь»

 

(Strom.

 

IV,

 

10).

 

Санъ

же

 

его

 

и

 

имя

 

какъ

 

выдающагося

 

христианина

Александрійскимъ

 

язычникамъ

 

были

 

слишкомъ

хорошо

 

извѣстны,

 

чтобы

 

онъ

 

могъ

 

питать

 

ка-

кую

 

либо

 

надежду

 

уцѣлѣть

 

при

 

разразившемся

гоненіи.

 

Посему,

 

чтобы

 

не

 

подвергать

 

себя

напрасной

 

опасности,

 

онъ

 

уклонился

 

отъ

 

нея;

но

 

куда

 

онъ

 

удалися,

 

неизвѣстно.

 

Вѣроятно

скрывался

 

онъ

 

у

 

прежняго

 

своего

 

ученика

 

Алек-

сандра,

 

который

 

былъ

 

въ

 

то

 

время

 

епископомъ

города

 

Флавіады

 

въ

 

Каппадокіи.

 

Когда

 

же

Александръ

 

въ

 

209

 

г.

 

выбранъ

 

былъ

 

въ

 

по-

мощника

 

престарѣлому

 

Іерусалимскому

 

епи-

скопу

 

св.

 

Нарциссу,

 

Климентъ

 

послѣдовалъ

 

за

своимъ

 

другомъ

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

И

 

здѣсь

 

не

переставалъ

 

онъ

 

посвящать

 

свои

 

дары

 

и

 

даро-

ванную

 

ему

 

благодать

 

на

 

служеніе

 

Богу,

 

на

распространеніѳЕго

 

церкви

 

и

 

истинъ

 

Евангелія.

Онъ

  

основалъ

  

здѣсь

  

публичную

   

школу,

 

гдѣ
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сколько

 

превосходнымъ

 

своимъ

 

обученіѳмъ,

столько

 

же

 

и

 

привлекательною

 

силою

 

своей

примѣрной

 

добродѣтели

 

укрѣплялъ

 

вѣрныхъ,

назидалъ

 

и

 

многихъ

 

изъ

 

тѣхъ,

 

кои

 

были

 

внѣ

ограды

 

церковной,

 

обратилъ

 

на

 

путь

 

спасенія

(Euseb.

 

Hist.

 

ее.

 

VI,

 

11).

 

Другъего

 

и

 

ученикъ

 

Алек-

сандръ

 

въ

 

письмѣ

 

своемъ

 

(отъ

 

211

 

г.),

 

обра-

щенномъ

 

къ

 

Антюхіянамъ,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

поздравляете

 

ихъ

 

съ

 

выборомъ

 

во

 

священники

исповѣдника

 

Асклепіада,

 

даетъ

 

о

 

яемъ

 

слѣду-

ющее

 

почетное

 

свидѣтельство:

 

«Это

 

письмо,

достопочтенныее

 

братья,

 

я

 

пересылаю

 

вамъ

чрезъ

 

благоговѣйнаго

 

пресвитера

 

Климента,

мужа

 

добродѣтельнаго

 

и

 

благонадежнаго,

 

кото-

рого

 

вы

 

отчасти

 

уже

 

знаете,

 

а

 

еще

 

болѣе

узнаете.

 

Доколѣ

 

провидѣніемъ

 

и

 

лромышленіемъ

Боягіимъ

 

онъ

 

у

 

насъ

 

жилъ,

 

церковь

 

Б^жію

 

онъ

не

 

только

 

укрѣпилъ,

 

ноирасширилъ»

 

(Hienmym.
de

 

vir.

 

illustr.

 

с.

 

38).

Возратился

 

ли

 

Климентъ

 

позднѣе

 

опять

 

въ

Александрію,

 

гдѣ

 

и

 

когда

 

онъ

 

умеръ,

 

неиз-

вѣстно.

 

Блаж-

 

Іеронимъ

 

(De

 

vir

 

ill.

 

с.

 

38)

 

со-

общаете,

 

что

 

Климентъ

 

жилъ

 

при

 

Септимы

Северѣ

 

и

 

его

 

преемникѣ

 

Антонинѣ

 

Каракаллѣ

(f

 

217).

 

Можно

 

потому

 

принять,

 

что

 

Климентъ

скончался

 

въ

 

высокомъ

 

возрастѣ,

 

вѣроятно

 

около

217

 

г.

 

Вся

 

жизнь

 

этого

 

вліятельнѣйшаго

 

хри-

стіанскаго

 

учителя,

 

жившаго

 

близко

 

еще

 

ко

временамъ

 

апостольскимъ,

 

падаетъ

 

слѣдова-

тельно

 

на

 

150—217

 

гг.

Такая

 

выдающаяся

 

по

 

своимъ

 

духовнымъ

качествамь

 

личность,

 

каковою

 

былъ

 

Климентъ,

не

 

могла

 

остаться

 

въ

 

тѣни.

 

Онъ

 

былъ

 

выбранъ
и

 

посвященъ

 

въ

 

пресвитера

 

Александрійской

церкви;

 

а

 

когда

 

около

 

189

 

года

 

Пантенъ

 

съ

благословенія

 

своего

 

епископа

 

отправился

для

 

возвѣщенія

 

Евангелія

 

въ

 

Индію,

 

жи-

тели

 

которой

 

желали

 

слышать

 

ученіе

 

Хри-

ста

 

изъ

 

устъ

 

славнаго

 

учителя,

 

то

 

Александрій-
скій

 

епископъ

 

Димитрій

 

назначилъ

 

на

 

весьма

важное

 

мѣсто

 

предстоятеля

 

школы

 

ученика

 

его

Климента

 

(Hieronym.

 

de

 

viris

 

illustr.

 

с.

 

38).

 

Съ

этихъ

 

собственно

 

поръ

 

и

 

начинается

 

блестя-
щая

 

эпоха

 

дѣятельяости

 

Климента

 

какъ

 

учи-

теля

 

и

 

какъ

 

писателя.

 

Его

 

отличная,

 

обшир-

ная

 

и

 

глубокая

 

ученость,

  

его

 

доходившее

  

до

мелочей

 

знаніе

 

греческой

 

литературы,

 

его

 

фи-

лософское

 

образоЕаніе

 

и

 

увлекательное

 

красно-

рѣчіе,

 

его

 

истинно-христіанское

 

благоразуміе,

всѣ

 

эти

 

свойства,

 

соединенныя

 

въ

 

прекрасной

гармоніи,

   

служили

 

у

 

Климента

  

истинѣ,

 

лучи

которой

 

должны

 

были

 

освѣщать

 

темную

   

ночь

язычества

 

и

 

служить

 

любви,

 

которая

 

страстно

желала

 

содѣйствовать

 

благу

 

всѣхъ

 

чрезъ

 

при-

витіе

   

къ

  

нимъ

   

осчастливливающихъ

   

ученій

христіанства

 

(Cohort,

 

с.

 

12).

 

Въ

 

качествѣ

 

учи-

теля

   

и

   

предстоятеля

   

школы

 

Климентъ

 

какъ

на

  

то

   

обращалъ

   

вниманіе,

 

чтобы

 

въ

 

своихъ

рефератахъ

   

держаться

   

хорошо

 

выдержаннаго

систематическаго

   

плана,

 

такъ

 

и

 

на

 

то,

  

чтобы
споспѣшествовать

 

каждому

 

изъ

 

своихъ

 

слуша-

телей,

   

равно

 

какъ

 

дѣйствовать

 

и

 

на

 

индиви-

дуальность

 

каждаго

  

приличествующими

 

напо-

минаніями

 

и

 

ученіями

 

(Strom.

 

I,

 

1).

   

Разеуди-

тельностію

 

и

 

трезвостію

 

отличалось

   

все

   

пре-

подаваніе.

   

Между

  

тѣмъ

  

какъ

 

Оригенъ,

   

уче-

никъ

 

Климента,

 

не

 

могъ

 

освободиться

 

отъ

 

раз-

ныхъ

 

шлаковъ

 

языческой

 

философы,

 

откуда

 

и

произошли

 

его,

 

такъ

 

называемый

 

оригенисти-

ческія

 

заблужденія,

 

Климентъ

 

оставался

  

сво-

боднымъ

 

отъ

 

этихъ

 

бредней.

 

Мнимые

 

отголоски

ихъ

 

въ

 

его

 

твореніяхъ,

 

будучи

 

хорошо

 

поняты,

не

   

представляютъ

  

въ

 

себѣ

 

ничего

   

соблазни-

тельнаго,

 

а

 

относительно

 

потерянныхъ

 

8

 

книгъ

Гипотипозъ

 

(adumbrationes),

   

по

   

свидѣтельству

Фотій

 

(bibl.

 

cod.

 

109),

 

содержавшихъ

 

подобныя

заблужденія,

 

еще

 

сомнительно,

 

дѣйствительно

ля

 

они

 

подлинны,

 

ибо

 

Фотій

 

говорите:

 

«Мно-

жество

 

и

 

другаго

 

вздору

 

мелетъ

 

онъ

 

богохуль-

ствуя,

   

самъ

 

ли

  

это

 

онъ

 

пишетъ

 

или

 

другой

кто

 

прикрываясь

 

его

 

именемъ».

 

Но

 

дажеивъ

томъ

   

случаѣ,

   

если

   

дѣйствительно

 

Климентъ

авторъ

 

ихъ,

 

то

 

происхожденіе

 

ихъ

  

относится

конечно

 

ко

 

времени

   

еще

  

не

  

установившейся

вполнѣ

 

его

 

христіанской

   

учености.

   

Съ

   

пра-

вомъ

   

потому

   

мы

   

не

   

можемъ

   

не

    

признать

вѣрною

   

постановки

   

дѣла,

   

въ

   

какой

 

онъ

 

въ

качествѣ

    

писателя

   

предшествовалъ

    

своимъ

преемникамъ

   

на

  

этомъ

  

вновь

   

проложенномъ

пути.

 

Охотно

 

посѣщали

 

язычники

 

огласитель-

ную

 

школу

 

и

 

оставляли

 

ее

 

по

 

большей

 

части

христіанами.
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Подъ

 

руководствомъ

 

Климента

 

образовались

многіе

 

отличные

 

мужи,

 

напр

 

великій

 

Оригенъ,
послѣ

 

Климента

 

съ

 

отличіемъ

 

руководившій
Александрійскою

 

школой

 

и

 

въ

 

три

 

первые

вѣка

 

христіа некой

 

церкви

 

можетъ

 

быть

 

одинъ

только

 

и

 

походившій

 

на

 

своего

 

учителя

 

по

 

уче-

ности

 

и

 

св.

 

Александръ,

 

епископъ

 

Іерусалим-

скій,

 

котораго

 

Клименте

 

называетъ

 

своимъ

отцомъ

 

и

 

считаетъ

 

себя

 

за

 

весьма

 

многое

 

ему

обязаннымъ

 

(Euseb.

 

h.

 

е.

 

VI,

 

14).

Рядъ

 

древнихъ

 

отцовъ,

 

особенно

 

восточной

церкви,

 

сопровождаюсь

 

имя

 

Климента

 

предиката-

ми

 

«святой»

 

Cepc'ç,

 

|А»іорюс.

 

Такъ

 

ученикъ

 

его

 

св.

Александръ,

 

епископъ

 

Іерусалимскій,

 

въ

 

одномъ

иисьмѣ

 

своемъ,

 

сохранившемся

 

у

 

Евсевія

 

(Eus.

hist.eccl.

 

YI,

 

с.

 

14)

 

называетъ

 

его

 

«UpJv

 

кХ/^Еѵта»,

Ѳеодоритъ

 

«sanctum

 

virum»

 

(Haeret.

 

fab.

 

lib.

I,

 

с

 

6),

 

св.

 

Максимъ

 

«sanctissimum

 

Clementem

Presbyterum

 

Alexandrinum

 

(Opp.

 

§.

 

Max.

 

edit.

Combef.

 

p.

 

144),

 

Іоаннъ

 

Дамаскинъ

 

«beatum
virum

 

» .

Изъ

 

новѣйшихъ

 

причисляютъ

 

его

 

къ

 

свя-

тымъ:Тиллемонтъ,

 

Вайлье

 

(Baillet),

 

А.

 

Бутлеръ,
Штольбергъ,

 

Наталисъ

 

Александръ

 

и

 

друг.

 

Въ

Martyrologium't

 

Узуарда,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

нѣкр.

др.

 

имя

 

его

 

значится

 

подъ

 

4

 

декабря.

 

Но

 

начиная

со

 

времени

 

Бенедикта

 

XIV

 

его

 

перестали

 

вно-

сить

 

въ

 

мартирологи.

 

Этоть

 

ученый

 

папа

 

въ

буллѣ

 

на

 

Іоанна

 

V,

 

короля

 

Португальскаго,
Postquam

 

intelleximus

 

отъ

 

1

 

іюля

 

1748

 

г.,

 

§§

19

 

—

 

36,

 

напечатанной

 

предъ

 

Римскимъ

 

мар-

тирологомъ

 

изд.

 

того

 

же

 

папы

 

(ее

 

можно

 

чи-

тать

 

и

 

въ

 

Bullar

 

Benedict!

 

XIX,

 

П,

 

Constil.

 

54)

обстоятельно

 

развилъ

 

основанія,

 

по

 

которымъ

Климентъ

 

не

 

долженъ

 

быть

 

включаемъ

 

въ

 

реестръ

церковныхъ

 

святыхъ,

 

а

 

потому

 

не

 

принятъ

 

и

въ

 

Римскій

 

мартирологъ.

 

Главнѣйшія

 

изъ

 

этихъ

основаній

 

таковы:

 

«sanctus»

 

древнихъ

 

писате-

лей

 

означаетъ

 

не

 

героическую

 

добродѣтель,

 

а

общій

 

христіанскій

 

характеръ;

 

нигдѣ

 

нельзя

встрѣтить

 

и

 

слѣда

 

когда

 

либо

 

оказывавшагося

Клименту

 

культа;

 

да

 

и

 

творенія

 

его

 

по

 

мень-

шей

 

мѣрѣ

 

подозрѣвать

 

даютъ

 

возможность

 

за-

блужденій».

 

Послѣднее

 

порицаніе

 

различные

авторы

 

различнымъ

 

образомъ

 

стараются

 

обез-

силить

   

(Nourry,

 

Apparat,

  

od.

 

Bibl.

 

max.

   

sanct.

Patr.

 

torn.

 

I,

 

lib.

 

3.

 

Ceillier,

 

de

 

script.

 

Eccl.

 

torn.

II,

 

cap.

 

26,

 

n.

 

14

 

и

 

др.).

Древній

 

храмъ

въ

 

честь

  

святаго

 

Апостола

 

и

 

Евангелиста

 

Іоанна
Богослова,

 

на

 

рѣкѣ

 

ИшнЬ,

 

близь

   

Ростова

   

Яро-
славской

 

губерніи

 

(*).

Въ

 

трехъ

 

верстахъ

 

отъ

 

города

 

Ростова,

 

Яро-

славской

 

губерніи,

 

близь

 

большаго

 

Москов-
скаго

 

шоссе

 

и

 

желѣзной

 

дороги,

 

на

 

правомъ

берегу

 

рѣчки

 

Ишни,

 

стоить

 

древній

 

деревян-

ный

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

святаго

 

Апостола

 

и

 

Еван-
гелиста

 

Іоанна

 

Богослова.

 

Исторія

 

возникно-

венія

 

сей

 

церкви

 

тѣсно

 

связана

 

съ

 

жизнію

 

и

апостольскими

 

подвигами

 

просвѣтителя

 

Ростов-

скаго

 

края,

 

преподобнаго

 

Авраамія

 

архиманд-

рита,

 

Ростовскаго

 

чудотворца,

 

которому

 

на

 

семъ

мѣстѣ

 

явился

 

св.

 

Ап.

 

Іоаннъ

 

Богословъ

 

и

 

вру-

чилъ

 

жезлъ

 

на

 

сокрушеніе

 

идола

 

Белеса.

 

Не
безъинтересно

 

прослѣдить

 

исторію

 

сего

 

чудес-

наго

 

явленія,

 

согласно

 

лѣтописнымъ

 

и

 

другимъ

сказаніямъ.

Въ

 

концѣ

 

XI

 

вѣка,

 

какъ

 

передаетъ

 

соста-

витель

 

жизнеописанія

 

преподобнаго

 

Авраамія
Ростовскаго,

 

поселился

 

на

 

чудскомъ

 

концѣ

Ростова,

 

прибывшій

 

изъ

 

Новгородской

 

области

преподобный

 

инокъ

 

Авраамій.

 

Жители

 

Рос-

това

 

въ

 

то

 

время

 

были

 

преимущественно

 

языч-

(*)

 

Руководствомъ

 

при

 

составлевіи

 

сего

 

описа-

нія

 

служили:

 

а)

 

Прологъ

 

житій

 

святыхъ

 

за

 

ок-

тябрь

 

мѣсяцъ;

 

6)

 

„Жизнеописанія

 

угоднивовъ

 

Во-

жіихъ,

 

жившихъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

нынѣшнев

 

Ярослав-

ской

 

епархіи".

 

1887

 

г.

 

Состав.

 

Графомъ

 

М.

 

В.

Толстымъ;

 

в)

 

„Историво-статистическій

 

обзоръРос-

товско-Ярославской

 

епархіи".

 

1860

 

г.

 

Сочин.

 

А.

Крылова;

 

г)

 

„Ростовскій

 

уѣздъ"

 

соч.

 

А.

 

А.

 

Ти-

това

 

1885

 

г.

 

д)

 

Его

 

же

 

изданіе

 

подъ

 

заглавіемъ

«Ростовская

 

Старина"

 

1883

 

года;

 

е)

 

главная

 

опись

церковнымъ

 

и

 

ризничнымъ

 

вещамъ

 

Богословской

приписной

 

церкви;

 

ж)

 

нѣкоторые

 

древніе

 

предметы

церковные

 

(иконы,

 

кресты

 

и

 

проч.),

 

находящееся

въ

 

церкви

 

и

 

наконецъ

 

з)

 

устныя

 

преданія

 

старо-

жиловъ.
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ники,

 

ве

 

просвѣщепные

 

свѣтомъ

 

Христова

 

уче-

нія.

 

Въ

 

Ростовѣ

 

язычниковъ

 

.было

 

тогда

 

много;

«

 

чудскій

 

конецъ

 

покланялся

 

каменну

 

идолу

 

Ве-
лесу».

 

Это

 

наполняло

 

глубокою

 

скорбію

 

бого-
любивую

 

душу

 

Авраамія.

 

Онъ

 

скорбѣлъ

 

о

 

за-

блуждеяіи

 

людей

 

и

 

присвоены

 

бездушному

 

ис-

тукану

 

той

 

чести,

 

которая

 

принадлежите

 

еди-

ному

 

Богу.

 

Эта

 

душевая

 

скорбь

 

понуждала

преподобнаго

 

усердно

 

молить

 

Господа

 

объ

 

ис-

треблены

 

язычества.

 

Но

 

онъ

 

глубоко

 

чувство-

валъ

 

свою

 

душевную

 

немощь

 

для

 

борьбы

 

съ

упорнымъ

 

язычествомъипросилъ

 

помощи

 

свыше .

Въ

 

сильномъ

 

раздумьи

 

сидѣлъ

 

онъ

 

разъ

 

вблизи

Белеса

 

и

 

видитъ,

 

идетъ

 

старецъ.

 

«Откуда
идешь

 

человѣкъ

 

Божій»,

 

спросилъ

 

Авраамій
старца.

 

«Я

 

пришлецъ

 

въ

 

вашей

 

сторонѣ»,

 

от-

вѣчалъ

 

тотъ

 

и

 

прибавилъ:

 

«Ты

 

о

 

чемъ-то

 

скор-

бишь»?

 

«Да,

 

сказалъ

 

Авраамій;

 

молю

 

Бога

 

о

сокрушены

 

идола,

 

и

 

молитва

 

моя

 

не

 

испол-

няется».

 

«Если

 

хочешь,

 

сказалъ

 

старецъ,

 

чтобъ

исполнилось

 

твое

 

желаніе,

 

иди

 

на

 

востокъ,

отыщи

 

домъ

 

Іоанна

 

Богослова

 

и

 

помолись

 

ико-

вѣ

 

его».

 

Авраамій

 

опечалился,

 

что

 

такъ

 

да-

леко

 

надо

 

идти,

 

но

 

старецъ

 

сказалъ:

 

«Господь
сократите

 

путь

 

твой».

 

Авраамій

 

рѣшился

 

ис-

полнить

 

совѣтъ

 

старца,

 

собрался

 

въ

 

путь

 

и

лишь

 

только

 

перешелъ

 

рѣчку

 

Ишню,

 

что

 

въ

3-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

Ростова,

 

какъ

 

ему

 

ветрѣ-

тился

 

дивный

 

старецъ,

 

видъ

 

котораго

 

неволь-

но

 

заставилъ

 

благоговѣть

 

предъ

 

нимъ.

 

Лице

его

 

было

 

величественно

 

и

 

свѣтоносно.'

 

старецъ

сѣдой,

 

съ

 

длинною

 

бородой

 

и

 

головою

 

почти

безъ

 

волосъ.

 

Авраамій

 

невольно

 

палъ

 

къ

 

но-

гамъ

 

его.

 

«Куда

 

идешь»,

 

спросилъ

 

дивный

старецъ.

 

«Въ

 

домъ

 

Іоанна

 

Богослова»,

 

отвѣ-

чалъ

 

Авраамій.

 

«Возьми

 

эту

 

трость

 

мою,

 

ска-

залъ

 

дивный

 

старецъ,

 

иди

 

къ

 

Велесу

 

и

 

ударь

ею

 

идола

 

со

 

словами:

 

«Во

 

имя

 

Господа

 

Іисуса
Христа

 

повелѣваетъ

 

тебѣ

 

Іоаннъ

 

Богословъ

 

со-

крушиться».

 

Послѣ

 

сихъ

 

словъ

 

дивный

 

ста-

рецъ

 

(это

 

былъ

 

св.

 

Іоаннъ

 

Богословъ)

 

сталъ

невидимъ.

 

Авраамій

 

исполнилъ

 

волю

 

Апостола

и

 

идолъ

 

разсыпался.

 

На

 

мѣстѣ

 

же

 

идола

 

пре-

подобный

 

Авраамій

 

поставилъ

 

церковь

 

въ

 

честь

Богоявленія

 

Господня

 

и

 

основалъ

 

при

 

немъ

монастырь,-

 

а

 

другую

 

церковь

 

устроилъ

 

въ

 

честь

Апостола

 

и

 

Евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова

 

на

самомъ

 

мѣстѣ

 

явленія

 

ему

 

Апостола.

 

Скончался

преподобный

 

Авраамій

 

послѣ

 

апостольскихъ

трудовъ

 

въ

 

ИЗО

 

году,

 

почтенный

 

саномъ

 

архи-

мандрита.

Сколько

 

времени

 

существовала

 

основанная

преподобнымъ

 

Аврааміемъ

 

церковь,

 

за

 

отсут-

ствіемъ

 

письменныхъ

 

памятниковъ

 

опредѣлить

трудно.

 

Несомнѣнно

 

однако,

 

что

 

до

 

настояща-

го

 

храма,

 

основаннаго

 

во

 

2-й

 

половинѣ

 

ХѴП

вѣка,

 

существовалъ

 

на

 

семъ

 

мѣстѣ

 

храмъ,

 

какъ

объ

 

этомъ

 

свидѣтельствуетъ

 

надпись

 

на

 

одной

изъ

 

иконъ

 

сего

 

храма.

 

Настоящая

 

же

 

церковь,

основанная

 

на

 

мѣстѣ

 

прежней,

 

построена

 

въ

1687

 

г.

 

на

 

средства

 

Ростовскаго

 

Богоявлен-
скаго

 

Аврааміева

 

монастыря

 

при

 

архимандритѣ

Гераспмѣ.

 

Этому

 

монастырю

 

принадлежала

 

Іо-
анно-Богословская

 

церковь

 

до

 

учрѳждѳнія

 

мо-

настырскихъ

 

штатовъ

 

въ

 

1764

 

г.

 

Какъ

 

вид-

но,

 

настоятели

 

Аврааміева

 

монастыря

 

дорожили

мѣстомъ

 

явленія

 

святаго

 

Апостола

 

преподобному

Авраамію,

 

почему

 

и

 

позаботились

 

вмѣсто

 

прелс-

ней

 

пришедшей

 

въ

 

ветхость

 

церкви

 

устроить

новую

 

(*).
Мѣстные

 

жители,

 

по

 

сообщеніямъ

 

старожи-

ловъ,

 

передаютъ,

 

что

 

богослуженіе

 

въ

 

семъ

храмѣ

 

совершалось

 

чуть- ли

 

не

 

ежедневно;

 

слу-

жащими

 

были

 

по

 

очереди

 

монашествующая

 

бра-

тія,

 

для

 

жительства

 

коихъ

 

былъ

 

востроенъ

домъ

 

близь

 

церкви-

 

Мѣстнооть,

 

гдѣ

 

находился

монастырскій

 

домикъ

 

для

 

служащей

 

братіи,

 

и

(*)

 

Что

 

именно

 

на

 

самомъ

 

мъстѣ

 

существовать

церкви

 

было

 

явленіе

 

св.

 

Апостола,

 

это

 

доказывает-

ся

 

видимыми

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

остатками

 

су-

ществовавшей

 

когда-то

 

дороги.

 

Признаки

 

же

 

оной

состоять

 

въ

 

остаткахъ

 

плотинъ

 

чрезъ

 

рѣки

 

Ишни>

и

 

Гроховку,

 

Эти

 

слѣды

 

давнихъ

 

плотинъ

 

или

 

га-

тей

 

замѣтны

 

противъ

 

алтаря

 

чрезъ

 

рѣку

 

Ишню

 

и

противъ

 

западной

 

паперти

 

чрезъ

 

рѣку

 

Гроховку.

Очевидное

 

вытекаете

 

заключевіе,

 

что

 

съ

 

первой

 

пло-

тины

 

или

 

моста

 

на

 

рѣкѣ

 

Ишнѣ

 

дорога

 

вела

 

къ

другой

 

плотинъ

 

чрезъ

 

рѣку

 

Гроховку

 

какъ

 

разъ

тѣмъ

 

мѣстомъ,

 

гдъ

 

теперь

 

церковь.

 

Здесь

 

значить

послѣдовало

 

и

 

самое

 

явлепіе

 

св.

 

Апостола

 

препо-

добному.
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нѳоффиціальная.
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по

 

сіе

 

время

 

нѣкоторые

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

жите-

лей,

 

по

 

преданіямъ

 

отъ

 

старожиловъ,

 

могута

указать.

 

Но

 

какъ

 

на

 

особенное

 

усердіе

 

насто-

ятелей

 

Аврааміева

 

монастыря

 

къ

 

мѣсту

 

явле-

нія

 

святаго

 

Апостола

 

слѣдуета

 

указать

 

на

 

каждо-

годно

 

совершавшійся

 

въ

 

то

 

время

 

изъ

 

мона-

стыря

 

въ

 

древнюю

 

Богословскую

 

церковь

 

крест1

ный

 

ходъ.

 

И

 

хотя

 

существованіе

 

этого

 

крест-

наго

 

хода

 

не

 

подтверждается

 

письменными

 

до-

кументами,

 

однако

 

нѣтъ

 

никакого

 

основанія

 

не

довѣрять

 

въ

 

этомъ

 

обстоятельств

 

сообщеніямъ
мѣстныхъ

 

жителей,

 

такъ

 

какъ

 

таковыя

 

извѣс-

тія

 

и

 

сообщенія

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

 

пере-

даются

 

на

 

основаны

 

истины.

 

Всякое

 

преданіе
въ

 

основѣ

 

имѣетъ

 

истинный

 

фактъ.

 

Крестный

ходъ

 

былъ

 

у

 

станов

 

ленъ

 

въ

 

память

 

явленія

 

св.

Апостола

 

преп.

 

Авраамію;

 

значить

 

установленъ

съ

 

давнѣйшихъ

 

поръ,

 

сопровождался

 

громад-

нымъ

 

стеченіѳмъ

 

ростовскихъ

 

гражданъ,

 

что

 

и

свидѣтельствовало

 

о

 

томъ

 

великомъ

 

усердіи,
каковое

 

оказывали

 

граждане

 

Ростова

 

къ

 

мѣсту

явленія

 

св.

 

Апостола

 

на

 

рѣкѣ

 

Ишнѣ.

 

Крестный

ходъ

 

по

 

всей

 

вѣроятности

 

совершался

 

8-го

 

чис-

ла

 

мая

 

мѣсяца,

 

въ

 

праздникъ

 

св.

 

Апостола,

 

на

что

 

указывало

 

значительное

 

стеченіѳ

 

ростов-

скихъ

 

гражданъ

 

на

 

сей

 

праздникъ

 

и

 

не

 

въ

 

осо-

бенно

 

давніе

 

годы,

 

какъ

 

передаютъ

 

мѣстные

жители,

 

когда

 

церковь

 

уже

 

не

 

находилась

 

въ

вѣдѣніи

 

монастыря;

 

такого

 

же

 

стеченія

 

народа

не

 

бывало

 

въ

 

другой

 

храмовой

 

праздникъ

 

26-го

числа

 

сентября.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

количе-

ство

 

ростовскихъ

 

гражданъ,

 

приходящихъ

 

на

богомолье

 

на

 

храмовые

 

праздники

 

въ

 

древнюю

Іоанно

 

-

 

Богословскую

 

церковь,

 

становится

меньше

 

и

 

меньше.

 

Не

 

напраснымъ

 

будетъ

 

упо-

мянуть

 

о

 

существовали

 

въ

 

настоящее

 

время

крестнаго

 

хода

 

8-го

 

мая

 

вокругъ

 

самаго

 

села.

Можетъ

 

быть,

 

сей

 

крестный

 

ходъ

 

составляете,

остатокъ

 

или

 

замѣну

 

прежде

 

существовавшаго

крестнаго

 

хода

 

изъ

 

Ростовскаго

 

Аврааміева

монастыря.

Съ

 

учрежденіемъ

 

монастырскихъ

 

штатовъ

 

при

Императрицѣ

 

Екатеринѣ

 

ІІ-й

 

въ

 

1764

 

году

древняя

 

церковь

 

на

 

рѣкѣ

 

Ишнѣ

 

была

 

исклю-

чена

 

изъ

 

вѣдѣнія

 

Аврааміева

 

монастыря

 

и

 

при-

писана

 

къ

  

Песоцкой

 

церкви

 

(въ

 

2-хъ

   

вер.).

Съ

 

отчужденіемъ

 

древней

 

церкви

 

отъ

 

Авраа-

міева

 

монастыря

 

прекратились

 

и

 

всякія

 

связи

этой

 

церкви

 

съ

 

монастыремъ.

Храмъ

 

Іоанна

 

Богослова

 

деревянный,

 

до-

вольно

 

высокій,

 

съ

 

маленькой

 

шатровой

 

коло-

кольней;

 

съ

 

сѣвѳрной

 

и

 

западной

 

сторонъ

 

цер-

кви

 

пристроена

 

крытая

 

паперть.

 

Вообще

 

внѣш-

нійвидъ

 

церкви

 

носите

 

характеръ

 

стиля

 

рус-

скихъ

 

построекъ

 

ХѴП

 

вѣка:

 

все

 

устроено

прочно,

 

соблюдена

 

простота

 

и

 

безъискуствея-

ность,

 

но

 

строго

 

выдержанъ

 

древній

 

стиль

 

рус-

скихъ

 

церковныхъ

 

построекъ

 

ХѴП

 

вѣка.

 

Въ

1866

 

году

 

усердіемъ

 

бывшаго

 

церковнаго

 

ста-

росты

 

П.

 

В-го

 

(нынѣ

 

уже

 

умершаго)

 

подъ

 

всю'

церковь

 

подведенъ

 

кирпичный

 

фундамента

 

вЗа-

мѣнъ

 

деревянныхъ

 

столбовъ.

 

Усердіемъ

 

того

же

 

старосты

 

въ

 

1867

 

году

 

крыша

 

на

 

церкви

и

 

колокольнѣ

 

покрыта

 

желѣзомъ

 

и

 

окрашена

мѣдянкой;

 

ранѣе

 

же

 

церковь

 

и

 

колокольня

 

были

покрыты

 

тесомъ.

 

Кстати

 

упомянуть,

 

что

 

этотъ

староста

 

не

 

мало

 

положилъ

 

заботь

 

и

 

стараній

въ

 

дѣлѣ

 

благоустройства

 

храма

 

и

 

снабженія

 

его

ризницею

 

и

 

утварью.

Иконостасъ

 

и

 

вся

 

внутренность

 

церкви

 

со-

хранились

 

безъ

 

особенныхъ

 

поправокъ

 

и

 

по-

новлены

 

со

 

времени

 

сооруженія;

 

существуете

въ

 

церкви

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

на

 

правой

 

сторонѣ

устроенное

 

настоятельское

 

мѣсто.

 

Видъ

 

потолка

въ

 

церкви

 

не

 

лишенъ

 

интереса

 

и

 

оригиналь-

ности

 

устройства;

 

а

 

именно

 

потолокъ

 

состоите,

изъ

 

деревянныхъ

 

на

 

подобіе

 

параллелограммовъ

досокъ,

 

каковыя,

 

бывъ

 

размѣщены

 

рядами

 

въ

длину,

 

представляются

 

взору

 

въ

 

видѣ

 

острыхъ

гребней.

Какъ

 

на

 

особенную

 

замѣчательность

 

церкви,

слѣдуетъ

 

указать

 

на

 

древнія,

 

замѣчательныя

 

по

рѣзьбѣ

 

и

 

оригинальности

 

рисунка,

 

царскія

врата.

 

Надъ

 

сими

 

вратами

 

сохранилась

 

слѣ-

дующая

 

надпись:

 

«Лѣта

 

7070(^2°)

 

т.

 

е.

 

1562

 

г.

по

 

Р.

 

X.

 

мѣсяца

 

августа

 

к&

 

на

 

память

 

усѣкно-

венія

 

честныя

 

главы

 

Іоанна

 

Предтечи

 

совер-

шени

 

двери

 

сія

 

въ

 

домъ

 

Богоявленія

 

Христа

Бога

 

и

 

чудотворцу

 

Авраамію

 

въ

 

Ростовѣ,

 

при

біаговѣрномъ

 

царѣ

 

и

 

великомъ

 

князѣ

 

Іоаннѣ

Васильевичѣ

 

всея

 

Русы,

 

при

 

архіепископѣ

 

Рос-

товскомъ

 

Никапдрѣ,

 

при

 

архимандритѣ

  

Бого-



479 Часть

 

нѳоффиціальная. 480

явленскомъ

 

Іонѣ.

 

Инокъ

 

Исаія».

 

Несомнѣнно,

что

 

врата

 

поступили

 

въ

 

Богословскую

 

церковь

изъ

 

Богоявленскаго

 

Аврааміева

 

монастыря.

 

На
прочихъ

 

иконахъ

 

живопись

 

весьма

 

древняя,

особенно

 

на

 

храмовой

 

явленія

 

Апостола

 

Іо-

анна

 

Богослова

 

преподобному

 

Авраамію,

 

осо-

бенно

 

чествуемой.

 

Не

 

менѣе

 

замѣчателенъ

 

дру-

гой

 

образъ,

 

находящійся

 

при

 

входѣ

 

въ

 

церковь

съ

 

правой

 

стороны,

 

именно

 

святаго

 

Апостола
и

 

Евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова,

 

сзади

 

котораго

находится

 

слѣдующая

 

надпись:

 

«Лѣта

 

/Зрнэ

(1648)

 

іюля,

 

въ

 

которомъ

 

написана

 

сія

 

святая

икона

 

Іоанъ

 

Богословъ

 

в

 

домъ

 

его

 

въ

 

цер-

ковь

 

на

 

Ішнѣ

 

рѣкѣ,

 

по

 

своему

 

обѣщанію

 

по-

ставилъ

 

Анатолій,

 

Андреевъ

 

сынъ».

 

Эта

 

над-

пись

 

на

 

иконѣ

 

составляете

 

яснѣйшее

 

доказа-

тельство

 

существованія

 

на

 

семъ

 

мѣстѣ

 

храма

и

 

ранѣе

 

настоящаго.

Изъ

 

другихъ

 

священныхъ

 

предметовъ

 

обра-

щаете

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

полотняный

 

антиминсъ,

священнодѣйствоваяный

 

Ростовскимъ

 

митро-

политомъ

 

Іоной

 

въ

 

1684

 

г.

 

Заслуживаетъ

также

 

ввиманіямѣдныйкрестъна

 

подобіе

 

креста,

даннаго

 

святымъ

 

Апостоломъ

 

преп,

 

Авраамію.

На

 

этомъ

 

крестѣ вырѣзана

 

надпись:

 

«Сей

 

крестъ

въ

 

градѣ

 

Ростовѣ

 

въ

 

Авраміевѣ

 

монастырѣ

 

с.

Іоанномъ

 

Богословомъ

 

данъ

 

п.

 

Авраамію

 

(')

побѣдити

 

ідола

 

Белеса

 

при

 

князѣ

 

Владиміре.

Представися

 

Аврамій

 

въ

 

лѣто

 

^зфЖ

 

(1010)

 

(**)

зри

 

осемъ

 

въ

 

пролозѣ

 

октября

 

к&

 

дня».

 

Крестъ

находится

 

на

 

престолѣ.

 

Кромѣ

 

сего

 

не

 

лишены

вниманія

 

для

 

любителей

 

древности

 

оловянные

богослужебные

 

сосуды,

 

я;елѣзные

 

брачные

вѣнцы,

 

деревянные

 

подсвѣчники,

 

ризы

 

холще-

вой

 

матеріи

 

и

 

проч.

 

Сіи

 

предметы

 

конечно

при

 

богослуженіи

 

не

 

употребляются,

 

а

 

сохра-

няются

  

какъ

 

памятники

 

древности.

Въ

 

настоящее

 

время

 

по

 

скудости

 

церковныхъ

средствъ

 

и

 

необезпеченности

 

причта

 

древняя

Іоанно-Богословская

 

церковь

 

числится

 

припис-

(*).

 

Подлинный

 

крестъ

 

находится

 

въ

 

Богоявлен-
скомъ

 

Авраміевомъ

 

монастырѣ.

(**)

 

Слѣдуетъ

 

читать

 

^эфнг.

ною

 

къ

 

Ростовской

 

Георгіевской,

 

что

 

въ

 

Юрь-

евской

 

слободѣ

 

(ьъ

 

1

 

вер.),

 

церкви.

 

Къ

 

сей

послѣдней

 

она

 

приписана

 

отъ

 

Песоцкой

 

церкви

въ1804

 

году

 

со

 

всѣмъ

 

имуществомъ,

 

прихо-

домъ

 

(48

 

душъ

 

муле,

 

п.)

 

и

 

землею

 

(11

 

дес.

659

 

кв.

 

саж.).

 

Отдѣльнаго

 

же

 

причта

 

не

 

было,

какъ

 

слѣдуетъ

 

полагать,

 

со

 

времени

 

изъятія

церкви

 

изъ

 

монастырскаго

 

вѣдѣнія.

 

Богослу-

жепіе

 

совершается

 

въ

 

храмовые

 

и

 

мѣстно

 

чти-

мые

 

праздники,

 

воскресные

 

и

 

другіе

 

дни,

 

разъ

до

 

25

 

въ

 

годъ

 

среднимъ

 

числомъ.

1892

 

года

 

5-го

 

іюня

 

древняя

 

Іоанно-Вого-

словская

 

церковь

 

была

 

посѣщена

 

Ихъ

 

Импе-

раторскими

 

Высочествами,

 

Великимъ

 

Княземъ

Сергіемъ

 

Александровичемъ

 

и

 

Супругою

 

Его

Великой

 

Княгинею

 

Елисаветою

 

Ѳеодоровной.

Ростовской

 

Георгіевской,

 

что

 

вг

 

Юрьевской

 

сло-

бодѣ,

 

и

 

приписной

 

Богословской,

 

что

 

на

 

рѣкѣ

 

Ишнѣ,

церквей

 

священникъ

 

Михагілг

 

Еовалевъ.

Взаимное

 

разстояніе

 

и

 

число

 

неподвижных^
звѣздъ.

Ближайшая

 

изъ

 

нихъ

 

къ

 

землѣ

 

Центавръ
отстоитъ

 

отъ

 

насъ

 

на

 

10

 

трилліоновъ

 

миль.

Если

 

бы

 

на

 

Центаврѣ

 

произошелъ

 

страшный
взрывъ,

 

то

 

звукъ

 

его

 

дошелъ

 

бы

 

до

 

Земли
черезъ

 

3

 

милліона

 

лѣтъ.

 

Ядро,

 

пущенное

 

изъ

пушки

 

съ

 

Сиріуса,

 

долетѣло

 

бы

 

до

 

земли

 

че-

резъ

 

15

 

милліоновъ

 

лѣтъ.

 

На

 

каждую

 

звѣзду,

видимую

 

простымъ

 

глазомъ,

 

приходится

 

17,000,
видимыхъ

 

только

 

въ

 

оптическіе

 

инструменты.

Какъ

 

велико

 

поэтому

 

должно

 

быть

 

простран-

ство,

 

наполненное

 

такимъ

 

безчисленнымъ

 

ко-

личествомъ

 

небесныхъ

 

тѣлъ,

 

нѣкоторыя

 

изъ

которыхъ

 

въ

 

милліоны

 

разъ

 

нревосходятъ

 

ве-

личиною

 

нашу

 

пылинку

 

Землю!

 

И

 

съ

 

каждымъ

днемъ

 

фотографія

 

неба

 

открываетъ

 

еще

 

новыя

тѣла!

 

Центавръ

 

отстоитъ

 

отъ

 

Земли

 

въ

 

275,000
разъ

 

дальше

 

Солнца.

 

Вторая

 

по

 

близости

 

къ

намъ

 

неподвижная

 

звѣзда

 

Лебедя

 

отстоитъ

 

отъ

Центавра

 

на

 

15

 

милліововъ

 

миль.

 

Если

 

бы

 

съ

Центавра

 

провесть

 

желѣзную

 

дорогу

 

на

 

землю,

то

 

билете

 

1-го

 

класса,

 

по

 

нашему

 

земному

 

та-

рифу,

 

стоилъ

 

бы

 

44

 

милліарда

 

и

 

экстренный
поѣздъ,

 

идущій

 

по

 

100

 

километровъ

 

въ

 

часъ,

дошелъ

 

бы

 

до

 

земли

 

въ

 

48

 

милліоповъ

   

лѣтъ.
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