
ГОДЪ

 

XXXlV-й. Л?

 

14-й. 6-го

 

АПРѢЛЯ

 

1893

 

г.

ІРОШВШЯ
ШРШ.ІЫІЫЯ

 

BtlllOCTI
Выходятъ

  

ежеиедѣлыю.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

4

 

р-

съ

 

пересылкою.

ЧАСТЬ

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Подписка

  

принимается

 

въ

Редактдіп

 

при

 

Ярославской

Духовной

 

KoiieucTopiu.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ.

Высочайшій

 

рескриптъ.

данный

 

на

 

Имя

 

Его

 

Ммператорстю

 

Высочества

Наслѣдника

 

Цесаревича.

Ваше

 

Императорское

 

Высочество.

Годъ

 

тому

 

назадъ,

 

среди

 

тяжкой

 

невзгоды,

постигшей

 

вслѣдствіе

 

неурожая

 

сельское

 

на-

селеніе

 

значительной

 

части

 

Имперіи,

 

Я

 

при-

зналъ

 

необходимымъ

 

указать

 

частной

 

благо-

творительности,

 

поспѣшившеи

 

на

 

помощь

 

нуж-

дающимся,

 

должное

 

направленіе.

Въ

 

сихъ

 

видахъ,

 

образовавъ

 

Особый

 

Коми-
тета

 

изъ

 

лицъ,

 

избран

 

пыхъ

 

Моимъ

 

довѣріемъ,

Я

 

поставилъ

 

Ваше

 

Императорское

 

Высочество
во

 

главѣ

 

этого

 

учрежденія,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

пріобщить

 

Васъ

 

къ

 

заботамъ

 

управленія

 

въ

годину

 

труднаго

 

испытанія,

 

ниспослапнаго

 

Бо-

жіимъ

 

Промысломъ

 

на

 

наше

 

Отечество.

 

При-
зывая

 

Васъ

 

къ

 

распорядительной

 

деятельности

на

   

лоприщѣ

  

благотворительномъ,

 

Я

  

предви-

дѣлъ.

 

что

 

въ

 

предлежащихъ

 

Вамъ

 

по

 

Особому

Комитету

 

трудахъ

 

Вы

 

будете

 

имѣть

 

случай

узнать

 

на

 

дѣлѣ

 

нравственную

 

силу

 

русскаго

народа

 

и

 

въ

 

подвигѣ

 

любвеобильнаго

 

слул;е-

нія

 

ближнему

 

и

 

въ

 

неоскудѣвающей

 

бодрости

духа

 

среди

 

лишеній

 

и

 

нужды.

Нынѣ

 

задачи

 

Особаго

 

Комитета

 

исполнены.

Представляя

 

отчетъ

 

объ

 

его

 

дѣйствіяхъ,

 

Вы

свпдѣтельствуете

 

объ

 

обширномъ

 

повсюду

 

про-

явленіи

 

благотворительной

 

дѣятельности,

 

въ

особенности

 

на

 

мѣстахъ

 

бвдствія.

 

Лица

 

раз-

ныхъ

 

положеній

 

и

 

состояній,

 

при

 

ревностномъ

участіи

 

дворянства

 

и

 

духовенства,

 

и

 

нынѣ,

какъ

 

во

 

всѣ

 

времена

 

народныхъ

 

бѣдствій,

оправдавшихъ

 

долгъ

 

своего

 

званія,

 

—

 

стреми-

лись

 

личнымъ

 

трудомъ

 

оказать

 

помощь

 

нуж-

дающимся.

 

Въ

 

то

 

лее

 

время

 

обильный

 

притокъ

приношеяій

 

не

 

только

 

далъ

 

возможность

 

успѣш-

но

 

бороться

 

съ

 

бѣдственными

 

послѣдствіями

неурол!ая

 

въ

 

т^ченіе

 

минувшаго

 

года,

 

но

 

и

обезпечилъ

 

способы

 

благотворительной

 

помощи

въ

 

ныпѣшнемъ

 

году

 

въ

 

тѣхъ

 

немногихъ

 

мѣст-

ностяхъ,

 

гдѣ

 

недородъ

 

повторился.

 

Съ

 

душев-

ною

 

радостью

 

пріемля

 

это

 

засвидѣтельствова-

ніе,

 

отвѣтившее

 

ваолнѣ

 

Моимъ

 

ожиданіямъ,
Я,

 

въ

 

признаніе

 

всѣхъ

 

оказапныхъ

 

заслугъ

 

и

лонесенныхъ

   

трудовъ

   

по

   

благотворительной
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оффиціалыіая.

деятельности,

 

изъявляю

 

Мою

 

сердечную

 

при-

знательность

 

Вашему

 

Императорскому

 

Высоче-
ству

 

и

 

члепамъ

 

Особаго

 

Комитета,

 

а

 

также

 

ли-

цамъ,

 

исполиявшимъ

 

его

 

поручеиія,

 

и

 

всѣмъ

тѣмъ,

 

кто

 

содѣйствовалъ

 

облегченію

 

народной

нулсды.

На

 

подлпвіюмъ

 

Собственною

 

Его

 

Имперлторскаго

  

Ве-

личества

 

рукою

 

написано:

<]3сею

 

душой

 

любящій

 

васъ

АЛЕКСАНДРА.
б-го

 

марта

 

1893

   

года.

              

fTT

          

^.

        

..

   

...

в/,

 

с.-погербургѣ.

               

(Цер.

  

ВѢд.

 

Л

 

11).

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Самодержца

 

Бсероссійскаго,
изъ

 

Овятѣйшаго

 

Правительствующая

 

Сѵнода,

Преосвященному

 

Іонаѳану,

Архіепископу

 

Ярославскому

 

и

 

Ростовскому.

О

 

преподаніи

 

благословенія

 

за

 

пожертвоваиья

 

и

другія

 

по

 

духовному

 

ведомству

 

заслуги

 

съ

 

гра-

мотами:

 

1)

 

Архимандриту

 

Герману,

 

2)

 

Ни-
лову,

 

3)

 

Варваричеву,

 

4)

 

Дмитріеву,

 

5)

 

Бар-
дакову,

 

6)

 

Бакинову,

 

7)

 

Прохоровой,

 

8]

 

Андре-
еву,

 

9)

 

Шишкину

 

Ивану,

 

10)

 

Шашкину

 

Алек-
сшо,

 

11)

 

Шашкину

 

Николаю,

 

12)

 

Заборову,
13)

 

Ергушипу,

 

14)

 

Шорохову,

 

1

 

о)

 

Романову,
16)

 

Шарову,

 

17)

 

Царъкову,

 

18)

 

Чиркову,

 

19)
Блинову

 

и

 

20)

 

Ковырялову.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕ-
ЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйпіій

 

Правительствующій

Сѵподъ

 

слушали:

 

поступившія

 

въ

 

оентябрѣ

 

мѣ-

сяцѣ

 

1892

 

года

 

представлеиія

 

Енархіалы-шхъ

начальствъ

 

и

 

Вашего

 

Преосвященства

 

за

 

№
6932,

 

о

 

лпцахъ,

 

коимъ

 

испрашивается

 

благо-

словеніе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

 

Приказали:

 

Пред,-

ставлепія

 

эти

 

утвердить

 

и

 

о

 

лицахъ,

 

кои

 

удо-

стоены

 

благословенія

 

Овятѣйшато

 

Сѵнода

 

съ

граматами,

 

препроводить

 

таковыя

 

граматы

 

при

указахъ

 

Епархіальнымъ

 

начальствамъ

 

и

 

Ва-

шему

 

Преосвященству

 

для

 

выдачи

 

по

 

принад-

леншости,

 

объявивъ

 

объ

 

удостоенныхъ

 

благо-

словенія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

безъ

 

граматх,

 

въ

журпалѣ

 

«Церковпыя

 

Вѣдомости»,

 

редакціи

которыхъ

 

и

 

передать

 

для

 

сего

 

выписку

 

по

 

при-

нятому

 

порядку.

 

Декабря

 

21

 

дня

 

1892

 

года

J6

 

5203.
Изъ

 

вышеозпачепныхъ

 

лицъ

 

Ярославскимъ
Епархіальнымъ

    

Начальствомъ

     

представлены

были

 

къ

 

благословенно

 

Святѣішаго

 

Сѵнода

 

съ

граматами:

1)

  

Намѣстникъ

 

Ярославскаго

 

Толгскаго

 

мо-

настыря

 

архимандритъ

 

Ѵерманъ —за

 

пожертво-

вапіе

 

на

 

украшеніе

 

живописью

 

Крестовоздви-

женскаго

 

храма

 

въ

 

Толгскомъ

 

монастырѣ

1100

 

рублей.

2)

  

Дѣйствительный

 

статскій

 

совѣтнпкъ

 

Дмит-
рій

 

Ивановичъ

 

Пиловъ —за

 

пожертвовапіе

 

на

устройство

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Вогородскомъ

 

ма-

ломъ,

 

Мышкияскаго

 

уѣзда.

 

и

 

на

 

возстановле-

ніе

 

самостоятельности

 

сего

 

прихода

 

до

 

1000

 

р.

3)

 

Кашипскій

 

купецъ

 

Филиппъ

 

Варваричевг —

за

 

пожертвованіе

 

700

 

руб.

 

на

 

устройство

 

дере-

вяниаго

 

дома

 

для

 

причта

 

церкви

 

села

 

Бого-
родскаго

 

малаго,

 

Мышкинскаго

 

уѣзда,

 

и

 

за

 

прі-
обрѣтеніе

 

отъ

 

посторонпихь

 

лицъ

 

1000

 

р.

 

на

устройство

 

въ

 

томъ

 

же

 

селѣ

 

храма.

4)

  

Крестьянинъ

 

деревни

 

Курова,

 

Богород-
ской

 

волости,

 

Мышкинскаго

 

уѣзда,

 

Потапъ
Дмитріевъ —за

 

пожертвованіе

 

1100

 

рублей

 

на

обезпеченіе

 

причта

 

церкви

 

села

 

Богородскаго
малаго,

 

Мышкинскаго

 

уѣзда.

5)

  

Статскій

 

совѣтникъ

 

Василій

 

Бардаковъ —

за

 

пожертвованіе

 

до

 

2290

 

рублей

 

на

 

обновле-

ніе

 

и

 

украшеніе

 

живописью

 

Троицкой

 

церкви

въ

 

селѣ

 

Подьяблоннаго

 

погоста,

 

Рыбпнскаго
уѣзда,

 

на

 

устройство

 

ограды

 

и

 

другія

 

нужды

сей

 

церкви.

6)

   

С.-Петербургскій

 

2

 

гильдіи

 

купецъ

 

Ѳе-

доръ

 

Бакиновъ — за

 

пожертвованіе

 

2685

 

рублей

на

 

украшеніе

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Новобогородскомъ,

Р.-Борисоглѣбскаго

 

уѣзда,

 

и

 

устройство

 

при

немъ

 

часовни.

7)

  

Московская

 

потомственная

 

почетная

 

граж-

данка

 

Параскева

 

Прохорова —за

 

пожертвованіе

2000

 

рублей

 

на

 

устройство

 

церковно-причто-

ваго

 

дома

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Нор-

скаго,

 

Ярославскаго

 

уѣзда.

8)

  

Моско:;скій

 

2

 

гильдіи

 

купецъ

 

Иванъ

 

Ан-

дрееве— ■&&

 

пожертвованіе

 

2250

 

рублей

 

на

 

цо-

полпеяіе

 

утвари

 

и

 

ризницы

 

въ

 

церкви

 

села

Варварина,

 

Рыбинскаго

 

уѣзда.

9)

 

10

 

и

 

11)

 

Московскіе

 

временные

 

купцы

 

Иванъ,

Алексѣй

 

и

 

Николай

 

Штикины—зя,

 

пожертво-



Часть

 

оффиціальная .

                                     

Ю7

вапія

 

на

 

колоколъ

 

въ

 

церковь

 

села

 

Ваопльев-

скаго

 

въ

 

Юхти,

 

Углпчскаго

 

уѣзда,

 

8000

 

руб.

12)

  

Крестьянинъ

 

Ярославскаго

 

уѣзда,

 

Курб-
ской

 

волости,

 

деревни

 

Лѣскова

 

Семѳнъ

 

Забо-
ровд — за

 

пожертвованіе

 

1000

 

рублей

 

на

 

новый

колоколъ

 

въ

 

церковь

 

села

 

Дмнтріевскаго

 

въ

игрищахъ,

 

Р.-Борисоглѣбскаго

 

уѣзда.

13)

    

Крестьянпнъ

 

деревни

 

Іевцева,

 

Углич-

скаго

 

уѣзда

 

Михаилъ

 

Кріутпнъ —за

 

пожертво-

ваніе

 

1200

 

рублей

 

на

 

новый

 

колоколъ

 

въ

 

цер-

ковь

 

села

 

Остафьеза,

 

Ростовскаго

 

уѣзда.

14)

  

Крестьянинъ

 

дѳревпи

 

Овинищъ,

 

Николо-

тропской

 

волости.

 

Рыбпнскаго

 

уѣзда

 

Николай

Шороховъ

 

—

 

за

 

пожертвованіе

 

1155

 

рублей

 

въ

пользу

 

богадѣльни

 

и

 

церковпо-приходскаго

 

по-

печительства

 

при

 

церкви

 

села

 

Никольскаго

 

на

Тропѣ,

 

Рыбпнскаго

 

уѣзда.

15)

  

Крестьянинъ

 

деревни

 

Юркина,

 

Данилов-
скаго

 

уѣзда

 

Даніилъ

 

Романовъ

 

—

 

за

 

усердное

прохожденіе

 

въ

 

теченіи

 

26

 

лѣтъ

 

должности

 

ста-

росты

 

при

 

церкви

 

села

 

Ѳеодоровскаго,

 

что

 

въ

подвязьѣ,

 

Даниловскаго

 

уѣзда,

 

и

 

за

 

приведе-

те

 

Ѳеодоровскаго

 

храма

 

па

 

пріобрѣтенныя

 

имъ

отъ

 

доброхотныхъ

 

дателей

 

пожертвованія

 

въ

должное

 

благоустройство.
16)

  

Староста

 

Ростовской

 

градской

 

Одигит-

ріевской

 

церкви

 

Ростовскій

 

2

 

гпльдіи

 

купецъ

Дмитрій

 

Шаровг— за

 

пожертвованіе

 

2450

 

руб.

па

 

украшеніе

 

приходскаго

 

храма

 

и

 

устройство

причтовыхъ

 

домовъ.

17)

  

Староста

 

Ростовской

 

градской

 

Спасской,
что

 

на

 

площади,

 

ружной

 

церкви

 

Ростовскій
2

 

гильдіи

 

купецъ

 

Александръ

 

Царьковъ —за

 

по-

л;ертвованіе

 

2900

 

рублей

 

на

 

украшеніе

 

при-

ходскаго

 

храма,

 

расширеніе

 

церковно-причто-

ваго

 

дома

 

и

 

содержаніе

 

въ

 

теченіи

 

четырехъ

лѣтъ

 

хора

 

пѣвчихъ.

18)

    

Староста

 

Петропавловской

 

церкви

 

села

Болынаго,

 

Угличскаго

 

уѣзда,

 

крестьянпнъ

 

Ми-
хаилъ

 

Чирковъ

 

—

 

за

 

понсертвованіе

 

па

 

устрой-

ство

 

церковной

 

сторожки

 

и

 

двора

 

при

 

цер-

ковномъ

 

домѣ

 

673

 

руб.

 

и

 

пріобрѣтеніе

 

отъ

посторонпихъ

 

лицъ

 

400

 

рублей.

19)

    

Староста

 

церкви

 

села

 

Борисоглѣбскаго

на

 

Воронежкѣ,

 

Угличскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

Ишюлитъ

 

Блиновъ —за

 

устройство

 

на

 

изыскан-

   

'

ныя

 

имъ

 

отъ

 

доброхотныхъ

 

дателей

 

средства

въ

 

селѣ

 

Ворисоглѣбскомъ

 

на

 

Воронежкѣ,

 

Уг-

личскаго

 

уѣзда,

 

здапія

 

для

 

церковно-приход-

ской

 

школы,

 

стоющаго

 

2000

 

рублей.

20)

 

Попечитель

 

Холмъ

 

-

 

Огаревской

 

школы,

Ярославскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Василіі

 

Ео-

выряловв

 

—за

 

устройство

 

въ

 

селѣ

 

Холму

 

-

 

Ога-

ревѣ,

 

Ярославскаго

 

уѣзда,

 

па

 

свои

 

средства

 

по-

мѣщенія

 

для

 

церковпо-приходской

 

школы,

 

стои-

мостью

 

до

 

2500

 

рублей.

п.

МѢОТНЫЯ

 

РАОПОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

ИЗВѢСТІЯ.

ОлуженіяВысокопреосвященнѣйшаго

 

Тонаѳана,

 

Архі-
епископа

 

Ярославскаго

 

и

 

Ростовскаго,

 

19,

 

20

 

и

 

21
марта.

19

  

марта,

 

въ

 

пятокъ

 

6-я

 

седмицы

 

Святыя
Четыредесятппцы,

 

Его

 

Высокопреосвященство

Архіеппскопъ

 

Іонаѳанъ

 

совершплъ

 

Божествен-
ную

 

литургію

 

Преждеосвященныхъ

 

Святыхъ
Даровъ

 

въ

 

Воскресенской

 

Крестовой

 

церкви,

что

 

при

 

Архіерейскомъ

 

домѣ.

 

Архипастырю

 

со-

служили

 

экономь

 

сего

 

дома

 

іеромонахъ

 

Иларій,

ризничій

 

іеромонахъ

 

Платонх,

 

священникъ

Яросл.

 

духов,

 

училища

 

надзиратель

 

Дпмитрій
Виноградовъ,

 

и

 

іеромонахъ

 

Памва.

20

  

марта,

 

въ

 

Лазареву

 

субботу,

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященство

 

Архіепископъ

 

Іонаѳанъ

 

со-

вершилъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

храмѣ,

 

послѣ

 

поздней
литургіи,

 

молебное

 

пѣніе

 

Покрову

 

Болсіей

 

Ма-
тери,

 

съ

 

прочтеніемъ

 

акаѳиста

 

и

 

съ

 

канономъ

Свв.

 

Благо вѣрнымъ

 

Князьямъ

 

Ѳеодору,

 

Давиду
и

 

Константину

 

Ярославскимъ

 

Чудотворцамъ
и

 

Всѣмъ

 

Святымъ.

 

Архипастырю

 

сослужили

настоятель

 

Аѳанасіевскаго

 

монастыря,

 

архи-

мандритъ

 

Владиміръ,

 

экономь

 

іеромонахъ

 

Ила-
рій,

 

казначей

 

іеромонахъ

 

Нектарій

 

и

 

іеромо-
нахъ

 

Іосифъ.

Того

 

ate

 

дня

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

храмѣ

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященствомъ

 

Архіепископомъ

 

Іона-

ѳаномъ

 

было

 

совершено

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

на

которомъ

 

Онъ,

 

по

 

окроплепіи

 

вербы,

 

разда-

валъ

 

оную

 

сослужащимъ

 

и

 

народу.

 

Въ

 

сослу-

лсепіп

 

находились

 

настоятель

 

Аѳанасіевскаго

монастыря

 

архимандритъ

 

Владиміръ,

 

и

 

Архі-
ерейскаго

 

дома

 

іеромонахи

   

Іустинъ,

   

Иларій,



108 Часть
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Нектарій,

 

Іосифъ

 

и

 

Платонъ.

 

Храмъ

 

перепол-

ненъ

 

былъ

 

народ омъ.

21

 

марта,

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій-

 

Его

 

Высокопре-
освященство

 

Архіѳпископъ

 

Іонаѳанъ

 

соверпшлъ

въ

 

Воскресенской

 

же

 

Крестовой

 

церкви

 

Архі-
ерейскаго

 

дома

 

Болсествениую

 

литургію

 

Ему
сослужили

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

протоіерей

 

И.
Барскій,

 

Архіерейскаго

 

дома

 

экономь

 

іеромо-
нахъ

 

Иларій,

 

казначей,

 

іеромонахъ

 

Нектарій,

и

 

ризничій

 

іеромонахъ

 

Платонъ.

 

Слово,

 

при-

личествующее

 

дню,

 

было

 

сказано

 

своевременно

свящеиникомъ

 

Златоусте

 

-

 

кремлевскія

 

церкви

Іоанномъ

 

Соколовымъ.
Въ

 

тотъ

 

л:е

 

депь

 

Его

 

Высокопреосвящепство
Архіегшскопъ

 

Іонаѳанъ

 

совершилъ

 

торжествен-

ную

 

вечерню

 

въ

 

зимнемъ

 

Вознесенскомъ

 

храмѣ

Предтечевскія

 

церкви,

 

за

 

рѣкою

 

Котростію.
Весьма

 

просторный

 

храмъ

 

едва

 

вмѣщалъ

 

со-

бравшійся

 

пародъ.

 

Архипастырю

 

сослужили

настоятель

 

Аѳанасіевскаго

 

монастыря

 

архиман-

дритъ

 

Владиміръ,

 

мѣстный

 

благочинный,

 

свя-

щенпикъ

 

Николо-тропинскія

 

церкви

 

Василій
Петровскій,

 

мѣстный

 

Предтечевскія

 

церкви

 

свя-

щешшкъ

 

Ѳеодоръ

 

Успенскій

 

и

 

священникъ

Николо-мельницкія

 

церкви

 

Константинъ

 

Лебе-

девъ.

 

По

 

окончаніи

 

прокимна

 

Владыка

 

сказалъ

слово

 

о

 

важности

 

и

 

пользѣ

 

слушанія

 

Еваніель-
скихъ

 

чтеній

 

во

 

Святую

 

Страстную

 

седмицу.

Послѣ

 

стиховны

 

мѣстпый

 

священпикъ

 

Ѳеодоръ

Успенскій

 

произнесъ

 

бесѣду

 

о

 

достойпомъ

 

прн-

готовлепіи

 

въ

 

Страстную

 

седмицу

 

къ

 

великому

празднику

 

Воскресеиія

 

Христова.

 

Во

 

время

чтепія

 

повечерія

 

и

 

канона,

 

съ

 

пѣніемъ

 

на

 

ономъ

ирмосовъ

 

по

 

обиходной

 

нотѣ,

 

народъ

 

подхо-

дилъ

 

къ

 

Архипастырю

 

принять

 

благословеніе.
По

 

выходѣ

 

изъ

 

храма,

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенство

 

прошелъ

 

въ

 

квартиру

 

мѣстяаго

 

свя-

щенника

 

Ѳеодора

 

Усиенскаго,

 

гдѣ

 

былъ

 

пред-

ложенъ

 

Ему

 

хозяиномъ

 

чай,

 

и

 

затѣмъ

 

отсюда

прослѣдовалъ

 

въ

 

народную

 

приходскую

 

читальню

и

 

бпбліотеку.

 

Читальня

 

и

 

библіотека

 

помѣ-

щаются

 

въ

 

большом'ь

 

камеппомъ

 

домѣ,

 

уступ-

лениомъ

 

купцомъ

 

Н.

 

Н.

 

Вахромѣевымъ.

 

Здѣсь

воспитанники

 

духовной

 

семипаріи

 

читали

 

сказа-

нія

 

о

 

священныхъ

 

историческихъ

 

событіяхъ,
съ

 

показаиіемъ

 

относящихся

 

къ

 

яимъ

 

туманныхъ

картинъ,

 

какъ

 

наприм.

 

Виѳаніи,

 

Мареы

 

и

 

Маріи,
бесѣдующихъ

 

съ

 

Господомъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ,

предъ

 

воскресеніемъ

 

Лазаря,

 

и

 

самаго

 

Лазаря

 

вое

кресшаго,-человѣка,

 

впадшаго

 

въ

 

разбойники,—

рѣки

 

Іордана

 

и

 

Іоанна

 

Крестителя.

 

По

 

вы-

слушаніи

 

сихъ

 

чтеній,

 

Владыка

 

благодарилъ

читавшихъ

 

воспитанниковъ,

 

цричемъ

 

находился

ихъ

 

инспекторъ

 

Ст.

 

С.

 

В.

 

П.

 

Голубковъ,

 

—

 

и

затѣмъ

 

Владыка

 

обратился

 

съ

 

краткою

 

рѣчыо

 

къ

народу,

 

вырал;ая

 

свое

 

желаніе,

 

чтобы

 

народъ

 

по-

сѣщалъ

 

чтепія

 

и

 

здѣсь

 

проводплъ

 

бы

 

свободное

время

 

съ

 

пользою

 

для

 

дупга.

 

Народъ,

 

собрав-

шійся

 

въ

 

весьма

 

болыпомъ

 

количествѣ

 

и

 

на-

полнявшій

 

залы,

 

выслушавъ

 

рѣчь

 

Архипастыря,

громко

 

выразилъ

 

Ему

 

свою

 

глубокую

 

благодар-

ность

 

за

 

вниманіе

 

и

 

преподанное

 

назиданіе.
Затѣмъ

 

Владыка

 

прошелъ

 

въ

 

другую

 

залу

 

и

обозрѣлъ,

 

помѣщающуюся

 

въ

 

ней,

 

библіотеку
и

 

изъ

 

оной,

 

благословивъ

 

народъ

 

и

 

сказавъ

ему

 

нѣсколько

 

словъ

 

объ

 

исполненіи

 

даннаго

обѣщанія

 

вести

 

трезвенную

 

жизнь,

 

вышелъ

 

и

отправился

 

въ

 

домъ

 

свой,

 

куда

 

прибыль

 

уже

въ

 

7

 

часовъ

 

вечера.

СЛОВО

О

 

благоговѣйномъ

 

чествована

 

и

 

молитвенномъ

 

изо-

бражена

 

на

 

себѣ

  

креста

 

Господня.

(Окончание).

А

 

что

 

впушаетъ

 

намъ

 

предвѣчный

 

совѣтъ

Божества

 

о

 

спасеніи

 

рода

 

человѣческаго?

 

То,
что

 

онъ

 

былъ

 

изъ

 

треха

 

лицъ

 

Божества,

 

а

 

не

изъ

 

двухъ

 

только;

 

что

 

всѣ

 

три

 

лица

 

Вол;ества
участвовали

 

въ

 

дѣлѣ

 

нашего

 

спасенія,

 

а

 

не

два

 

только;

 

тайна

 

искупленія

 

нашего

 

соверши-

лась

 

на

 

крестѣ

 

изволеніемъ

 

Отіщ

 

Непесиаю,

любовію

 

Единородпаго

 

Сына

 

Его.

 

и

 

оодѣйотві-

емъ

 

Пресвятаю

 

Духа, — во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

и

 

Св.

 

Духа.

 

О

 

семь- то

 

знаменіи

 

крестпомъ

говорить

 

препод,

 

отецъ

 

нашъ

 

Ефремъ

 

Сиринъ,

предохраняя

 

христіаиъ

 

отъ

 

прелестей

 

змія-ан-
і

 

тихриста:

 

«Сонмъ

 

святыхъ,

 

христолюбивые

 

и

вѣрные,

 

со

 

слезами

 

умоляю

 

и

 

увѣщаваю

 

васъ

|

 

я

 

жалкій,

 

вовсе

 

не

 

будемъ

 

пеудоболовимы

 

си-

I

 

лою

 

крестною

 

Непзбѣжный

 

подвигъ

 

уже

 

при

дверяхъ.

 

Вси

 

воспріимемъ

 

на

 

себя

 

іцптъвѣры;

съ

 

любовію

 

иочерпнемъ

 

изъ

 

Вожествегшаго

 

ис-



Часть

 

оффиціальная. 109

точиика

 

спасительпыя

 

для

 

души

 

пашей

 

наденс-

ды.

 

Разумѣю

 

же,

 

возлюбленные

 

братіе,

 

песо-

зданпую

 

Единосущную

 

Троицу,

 

сей

 

источникъ,

источающій

 

жизнь

 

Если

 

дуіна

 

наша

 

огралсдѳна

такими

 

орулсіями,

 

то

 

змій

 

попрапъ

 

(Ол

 

94)».

Доселѣ

 

св.

 

Ефрѳмъ.

 

Ученіе

 

первенству

 

го

 

щей

церкви

 

знаменаться

 

тремя

 

перстами

 

такъ

 

было

всѣмъ

 

благопокорпымъ

 

чадамъ

 

ея

 

вѣдомо,

 

лю-

безно,

 

священно

 

и

 

общепринято

 

ими,

 

что

 

учи-

тели

 

церкви

 

не

 

считали

 

дал;е

 

нужнымъ

 

и

 

пи-

сать

 

объ

 

ономъ:

 

оно

 

написано

 

въ

 

сердцахъ

благовѣрія,

 

оно

 

чествуется

 

во

 

всеобщемъ

 

все-

ленекомъ

 

обычаѣ.

 

Тогда

 

уже

 

стали

 

появляться

объ

 

ономъ

 

письменныя

 

свидѣтельства,

 

когда

своемысліе

 

и

 

лжемудрованіе

 

человѣковъ,

 

цер-

кви

 

непокорныхъ,

 

стали

 

вводить

 

свои

 

изобра-

л;енія,

 

каковы,

 

можно

 

видѣть,

 

наприм.,

 

у

 

за-

падныхъ

 

христіанъ

 

и

 

у

 

нашихъ

 

мнимыхъ,

 

гла-

големыхъ

 

старообрядцевъ.

Изъ

 

всего,

 

что

 

доселѣ

 

ни

 

сказали

 

мы.

 

ви-

димъ,

 

что

 

отличительный

 

догмата

 

христіанской

вѣры

 

есть

 

догмата

 

о

 

Пресвятой

 

Троицѣ;

 

что

сей

 

догмата

 

есть

 

первый,

 

основной

 

и

 

пеобхо-

дпмѣйшій

 

догмата

 

нашей

 

св.

 

вѣры;

 

что

 

этотъ

догмата

 

внушать

 

и

 

знать

 

доллшо

 

всякому

 

хри-

стианину:,

 

что

 

сего

 

догмата

 

неумолкпый

 

пропо-

вѣдникъ — креста — воля

 

Отца,

 

слава

 

Единород-

ного,

 

радость

 

Св.

 

Духа;

 

что

 

посему

 

и

 

крестное

знаменіе

 

молитвенное

 

на

 

себѣ

 

всякому

 

изобра-
жать

 

олжнотроеперстіемъвоимяОтца,

 

и

 

Сына, и

Святаго

 

Духа, а

 

не

 

двуперстіемъ,или

 

какъ

 

иначе.

Но

 

предвѣчнаго

 

оовѣта

 

Вожія

 

о

 

спасепіи

рода

 

человѣческагопредопредѣленіе

 

совершилъ

на

 

крестѣ

 

Своимъ

 

Лицемъ

 

Сынъ

 

Вожій.

 

Бого-
человѣкъ

 

Іпсусъ

 

Христосъ,

 

Начальнике

 

нашей

вѣры

 

(Евр.

 

XII,

 

2),

 

Святитель

 

исновѣданія

нагиею

 

(Евр.

 

Ill,

 

1),

 

и

 

кисть

 

иного

 

имени

подъ

 

пебесемъ

 

данною

 

иъ

 

человѣцѣхъ,

 

о

 

немже

подобаетъ

 

спастисл

 

иамъ

 

(Дѣяп.

 

IV,

 

12).

 

Это
вторый

 

догмата

 

православной

 

св.

 

вѣры

 

нашей, —

догнать

 

важнѣйшій

 

и

 

необходимѣйшій,

 

т.

 

е.

догмата

 

о

 

лицѣ

 

Роспода

 

нашего

 

Іисуса

 

Хри-
ста.

 

Этотъ

 

догмата

 

всякому

 

христіапину

 

вну-

шать

 

и

 

знать

 

должно,

 

нужно,

 

необходимо;

для

 

сего

 

онъ

 

и

 

изобралшется

 

въ

 

пашемъ

 

кре-

стномъ

  

молитвеняомъ

 

зітменіи.

 

Правда,

 

и

 

въ

зиамепіи

 

Пресвятыя

 

Троицы,

 

т.

 

е.

 

въ

 

сово-

куплены

 

первыхъ

 

трѳхъ

 

перстовъ,

 

уже

 

заклю-

чается

 

мысль

 

о

 

Сынѣ

 

Божіемъ

 

Іисусѣ

 

Христѣ:

но

 

для

 

болѣе

 

открытаго

 

выраженія,

 

для

 

болѣе

къ

 

слабости

 

человѣчсской

 

приспособленнаго

ознаменованія

 

таинства

 

Богочеловѣка

 

Іисуса

Христа,

 

слагаемъ

 

мы

 

на

 

той

 

же

 

десной

 

рукѣ,

при

 

троеперстіи,

 

и

 

два

 

послѣдніе,

 

малые

 

пер-

ста

 

и

 

пригибаемъ

 

къ

 

ладони.

 

Послугааемъ

 

св.

Аѳанасія

 

Александрійскаго:

 

«Есть

 

же

 

правая

вѣра,

 

да

 

вѣруемъ,

 

и

 

исповѣдуемъ,

 

яко

 

Росподь

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

Сынъ

 

Божій,

 

Богъ

 

и

человѣкъ

 

есть,

 

Богъ

 

отъ

 

существа

 

Отча,

 

пре-

ладе

 

вѣкъ

 

ронгденный,

 

и

 

человѣкъ

 

есть

 

отъ

существа

 

материя,

 

во

 

времени

 

рожденный.

 

Со-

вершенный

 

Богъ

 

и

 

совершенный

 

человѣкъ».

До

 

здѣ

 

св.

 

Аѳанасій.

 

По

 

сему

 

истинному,

 

свято-

отеческому,

 

вселенскому

 

ученію

 

Господь

 

нашъ

Іисусъ

 

Христосъ

 

имѣетъ

 

два

 

естества:

 

Бонсе-

ское

 

и

 

человѣческое;

 

человѣческое

 

воспринялъ

въ

 

утробѣ

 

Приснодѣвственной

 

Матери

 

Своей,

чтобы

 

принести

 

Себя

 

Отцу

 

Небесному

 

во

 

уми-

лостивленіе

 

за

 

грѣхи

 

всего

 

міра.

 

Два

 

перста —

безъименный

 

и

 

мизинецъ,

 

по

 

истинно

 

древнему

обычаю,

 

и

 

пзображаютъ

 

таинство

 

двухъ

 

естествъ

Христовыхъ.

 

Посмотрите:

 

два

 

перста

 

соединены;

симъ

 

изображаемъ

 

соединеніе

 

Болсества

 

и

 

че-

ловѣчества

 

въ

 

единомъ

 

лицѣ

 

Богочеловѣка

 

1и-

суса

 

Христа.

 

Посмотрите

 

два

 

перста

 

наклонены

къ

 

ладони:

 

симъ

 

изображаемъ

 

сошествіе

 

Сына
Божік

 

съ

 

небесъ

 

и

 

явленіе

 

Его,

 

какъ

 

Бого-

человѣка,

 

на

 

земли.

 

Ладонь

 

образуетъ

 

землю.

Какъ

 

все

 

естественно

 

и

 

приблизительно

 

къ

 

изо-

бражение,

 

къ

 

показапію

 

иепостплшмѣйшаго

таинства

 

двухъ

 

естествъ

 

Христовыхъ — Боже-

ства

 

и

 

человѣчества.

 

Такъ

 

знаменуя

 

себя

 

кре-

стомъ,

 

мы

 

совершенно

 

исновѣдуемъ

 

великое

таинство

 

нашего

 

благовѣрія.

 

И

 

ішкакимъ

 

дру-

гнмъ

 

перстосложеніемъ,

 

сколько

 

бы

 

кто

 

дрес-

нпмъ

 

не

 

почиталъ

 

сіе

 

другое,

 

не

 

возможно

столь

 

приблизительно

 

къ

 

православному

 

ученію

о

 

таипствѣ

 

Богочеловѣка

 

Спасителя

 

нашего

изобразить

 

сіе

 

таинство

 

въ

 

крестномъ

 

молит-

венномъ

 

зпамепіц.

 

Возьмемъ,

 

папрпм.,

 

въ

 

без-

пристрастное

 

соображеніе

 

содержимый,

 

у

 

нѣ-

которыхъ,

   

обычай

   

двуперстія.

 

Въ

 

немъ

 

ггро-



ПО

                                   

Часть

 

оффиціальная.

тяюютъ

 

два

 

перста:

   

указательный

 

и

 

средпій:
чтобы

 

это

  

изобраясало?

 

Два

 

естества

 

—

 

Боже-
ское

 

и

 

человѣческое?

 

Но

 

въ

 

лпцѣ

 

Іисуса

 

Хри-
ста

 

опѣ

 

соединены,

 

а

 

соединепіѳ

 

гіротяэюепіе.т

не

 

изображаютъ.

 

Еще/

 

въ

 

двуперстіи

 

средній
персть

   

мало

   

наклояяютъ

   

къ

   

указательному,

якобы

 

во

  

изобраліеніе

  

того,

 

что

 

Іисусъ

 

Хри-
стосъ

   

приклопь

   

небеса

   

спиде

 

па

 

землю,

 

отъ

высшихь

 

сошелъ

 

къ

   

нилшимъ;

 

и

 

между

 

тѣмъ

толкуютъ,

   

что

 

вышній

 

(указательный)

 

перста

образуетъ

 

Божество,

 

а

 

средній

 

великій — чело-

вѣчество.

 

Посудите

 

же

 

теперь:

 

средній

 

персть

наклоняютъ

   

къ

   

указательному,

   

т.

 

е.

 

перста,

образующій

 

человѣчество,

 

къ

 

персту,

 

образую-

щему

 

Божество,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

человѣче-

ство

 

преклоняютъ

 

къ

 

Боясеству,

 

а

 

не

 

Божество
къ

   

человѣчеству,

   

т.

   

е.

 

низшее

 

къ

 

высшему.

Съ

 

чѣмъ

 

это

 

сообразно?

 

Могли

 

ли

 

такому

 

пе-

сообразпому

 

съ

   

учепіемъ

 

вѣры,

 

даже

 

съ

 

про-

стьшъ

   

здравымъ

   

смысломъ,

   

могли

 

ли

 

такому

перстосложенію

 

учить

 

вѣрующихъ

 

Вогопросвѣ-

щенные,

 

Богодухновепные

 

св.

 

Апостолы

 

Хри-
стовы,

 

и

 

ихъ

 

вѣрные

 

преемники —св.

 

отцы

 

и

учители

 

церковпые?

 

Да

 

и

 

ныпѣ

 

молено

 

ли

  

бы

кому

 

изъ

 

православныхъ

 

держаться

 

двуперстія,
котораго

  

ни

   

въ

   

Грузіи

 

православной,

 

ни

 

въ

Апатоліи,

 

ни

  

въ

 

Греціи

 

святолюбивой,

 

ни

 

въ

Сиріи,

   

ни

   

въ

  

Палестинѣ,

 

ни

 

въ

 

Аравіи,

 

ни

въ

 

Егнпті,

   

пи

 

въ

 

Молдавіи,

 

ни

 

въ

 

Валахіи,
ни

 

въ

 

Болгаріи

   

и

   

Сербіи,

 

ни

 

въ

 

Иллиріи

 

и

и

 

Трапсильваніи,

 

ни

 

въ

 

Венгріи,

 

—

 

во

 

всѣхъ

четырехъ

 

восточпыхъ

  

православныхъ

 

патріар-
хатахъ

 

не

 

знаютъ,

 

не

 

знаютъ,

 

не

 

знаютъ.

 

Про-
стота

 

и

 

невнимательность

 

только,

 

или

 

наслѣд-

ственное

   

педовѣріе

 

къ

 

ученію

 

ев-

 

церкви

 

мо-

гутъ

   

деряіаться

   

того,

 

что

 

столь

 

мало,

 

не

 

со-

отвѣтственно

   

духу

 

правовѣрія

 

выралгаетъ

 

два

главнѣйшіе

 

догмата

  

вселепскаго

 

благовѣрія,

 

и

что

   

далее

   

иѣкоторыхъ

  

отдѣляетъ

  

отъ

 

пѣдръ

матерп

 

св.

 

церкви,

 

внѣ

 

которой

 

нѣтъ

 

спасепія.
Да

 

зпаемъ,

 

и

 

всегда

 

помппмъ,

 

благовѣриіи

 

лго-

діе,

 

что

 

св.

   

Дамаскипъ

  

называетъ

 

крестъ

 

со-

кращенным?)

 

сѵмволомъ

 

втьры:

 

посему

 

и

 

въ

 

мо-

лптвепномъ

 

нашемъ

 

крестпрмъ

 

знаменіи

 

должно

быть

   

сокращенно

   

изображаемо

  

все

 

христиан-
ство:

 

а

 

сіе

   

пепремѣнпо

 

требуетъ

 

нашего

 

пра-

вославнаго

 

перстосложенія.

Но

 

и

 

правильно,

 

православно,

 

святоотечѳ-

ски

 

слагая

 

для

 

крестнаго

 

молитвеннаго

 

знаме-

нія

 

персты,

 

мояшо

 

со

 

грѣхомь

 

молиться.

 

Еще

св.

 

Златоуста,

 

въ

 

свое

 

время

 

замѣтилъ

 

этотъ

грѣхъ,"и

 

обличилъ

 

его

 

такимъ

 

словомъ:

 

"Мнози

убо

 

невѣгласи

 

махающе

 

по

 

лицу

 

своему

 

рукою,

творяще

 

крестятся,

 

всуе

 

труждаются."

 

зане

 

лее

не

 

исправляютъ

 

истово

 

креста

 

на

 

лицѣ

 

сво-

емъ,

 

тому

 

бо

 

маханію

 

бѣсн

 

радуются.

 

А

 

еже

кто

 

крестится

 

истово

 

покладая

 

руку

 

свою

 

па

челѣ,

 

и

 

на

 

яшвотѣ,

 

и

 

па

 

правом

 

рамѣ,

 

и

 

по-

томъ

 

на

 

лѣвомъ,

 

то

 

ангели

 

зряще

 

веселятся,

истиниаго

 

креста

 

вообралсаема

 

па

 

лицахъ

 

ихъ.

И

 

аигелъ

 

Господень

 

написуетъ

 

тогда

 

входящія

въ

 

церковь

 

Господню

 

со

 

страхомъ

 

и

 

съ

 

вѣрою.

Да

 

аще

 

кто

 

прпшедъ

 

въ

 

церковь

 

стоить

 

со

страхомъ

 

и

 

со

 

умилѳпіемъ.

 

поклоненіе

 

творя

ко

 

образу

 

Вожію,

 

той

 

воспріиметъ

 

отпущеиіе

грѣховъ,

 

и

 

милость

 

Божію.

 

Аще

 

ли

 

безъ

 

стра-

ха,

 

то

 

таковый,

 

большій

 

грѣхъ

 

получивъ,

 

от-

ходить

 

(Апр.

 

18,

 

Прол.)».

 

До

 

здѣ

 

св.

 

Злато-
уста.

 

При

 

св.

 

Златоустѣ

 

были

 

невѣгласи,

 

ма-

хающіе

 

по

 

лицу

 

своему:

 

какъ

 

бы

 

онъ

 

назвалъ

нынѣшнихъ

 

молельщиковъ,

 

которые

 

своей

 

дес-

ницы

 

и

 

со

 

всѣмъ

 

не

 

поднимаюта

 

до

 

лица,

 

что-

то

 

ею,

 

безъ

 

всякой

 

мысли,

 

дѣлая

 

'ниже

 

сво-

ихъ

 

персей.

Малъ

 

знакъ

 

—

 

перстослоя5епіе

 

въ

 

крестпомъ

знаменіи

 

молитвепномъ:

 

но

 

сколь

 

многое

 

и

 

все-

спасительное

 

для

 

міра

 

изображаете

 

онъ!

 

По-

сему

 

тотъ

 

же

 

св.

 

Златоуста

 

учитъ

 

еще:

 

«Долж-
но

 

изображать

 

па

 

себѣ

 

крестъ

 

не

 

просто,

 

од-

ними

 

перстами,

 

но

 

преяіде

 

начертать

 

его

 

въ

мысли

 

съ

 

велпкою

 

вѣрого».

 

Должно

 

и

 

полагать

его

 

на

 

тѣлѣ

 

нашемъ

 

не

 

спѣшно,

 

по

 

съ

 

благо-

говѣйиымъ

 

размышлепіемъ,

 

соотвѣтственно

 

важ-

ности

 

сего,

 

предоставленнаго

 

всякому

 

право-

славному

 

христианину,

 

священнодѣйствія.

 

Ибо,

по

 

ученію

 

и

 

св.

 

Амвросія

 

медіоланскаго,

 

когда

мы

 

знаменаемь

 

себя

 

св.

 

крестомъ:

 

то

 

онъ

 

яв-

ляется

 

намъ

 

печатію

 

Христовою

 

на

 

челѣ,

 

пе-

чатію

 

па

 

сердцѣ,

 

печатію

 

на

 

мыніцахъ

 

На
челѣ,

 

да

 

всегда

 

исповѣдуемъ

 

Христа;

 

на

 

сердцѣ,

да

 

всегда

 

Его

 

любимъ;

 

на

 

мышцахъ,

 

да

 

благая

дѣлаемъ.

 

Такъ

 

вообрая;ая,

 

при

 

осѣненіи

 

себя

крестнымъ

 

знаменіемъ.

 

нашу

 

любовь

 

къ

 

Богу,

|

   

мы

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

выраясаемъ

 

высоту,

 

и

 

глу-
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ш

бипу,

 

п

 

долготу,

 

п

 

широту

 

(Еф.

 

III.

 

18)

 

и

любви

 

Вожіей

 

къ

 

памъ.

 

Высоту,

 

когда

 

пола-

іаемъ

 

крестпое

 

знаменіе

 

на

 

чѳлѣ;

 

глубину

 

и

долготу,

 

когда

 

полагаешь

 

крестное

 

знаменіе

 

па

персяхъ;

 

а

 

широту,

 

когда

 

полагаемъ

 

сіе

 

зна-

меніе

 

на

 

раменахъ.

 

Малъ

 

знакъ

 

въ

 

крестяомъ

молитвеппомъ

 

знаменіи

 

перстосложеніе:

 

но

 

сколь

мпогое

 

и

 

всеспаснтельпое

 

для

 

міра

 

изображаетъ

онъ!

 

Въ

 

немъ

 

сокращенно

 

изображается

 

все

хрнстіаиство,

 

весь

 

сгмволъ

 

вѣры,

 

и

 

при

 

томъ

такъ,

 

что

 

силу,

 

духъ,

 

сущность

 

изображаемая»

имъ

 

понимать

 

можегь

 

всякій,

 

всякаго

 

племени

и

 

языка,

 

христіанинъ.

 

Это

 

на

 

всѣхъ

 

языкахъ

безгласный

 

проповѣдникъ!

 

Такъ.,

 

думаю.,

 

и

 

въ

первенствующія

 

времена

 

хрнстіанства,

 

когда

въ

 

составъ

 

православной

 

церкви

 

апостольской

входили

 

изъ

 

вст.хъ

 

племенъ

 

и

 

языковъ,

 

когда

два-три

 

человѣка

 

встрѣчались

 

между

 

собою,

говорящіе

 

разными

 

языками,

 

и

 

зпающіе

 

каж-

дый

 

свой

 

только

 

языкъ,

 

пи

 

чѣмъ

 

такъ

 

легко

и

 

понятно

 

для

 

другого

 

не

 

могли

 

объяснить

 

сво-

его

 

благовѣрія,

 

вѣроисповѣданія,

 

какъ

 

право-

славнымъ

 

изображеніемъ

 

на

 

себѣ

 

крестнаго

 

зна-

менія,

 

и

 

чрезъ

 

сіе

 

одно

 

знамепіе

 

входили

 

другъ

съ

 

другомъ

 

въ

 

благодатный

 

союзъ

 

искренняго

братства

 

христіапскаго.

 

Ухо

 

пе

 

слышитъ

 

ино-

страпной

 

рѣчи,

 

умъ

 

пе

 

понимаетъ

 

ч}жого

 

языка:

но

 

представляющееся

 

глазу

 

перстосложеніе

 

за-

мѣпяетъ

 

и

 

книги,

 

и

 

рѣчи,

 

и

 

языкъ:

 

такъ

 

оно

многознаменательно

 

и

 

мііогоиолезно.

А

 

потому,

 

какъ

 

учитъ

 

св.

 

Златоустъ,

 

должно,

весьма

 

должно

 

изображать

 

на

 

себѣ

 

крестъ

 

истово,

непремѣнно

 

вознося

 

десницу

 

на

 

чело,

 

низводя

на

 

перси,

 

полагая

 

на

 

рамена;

 

изображать

 

не

просто

 

одпими

 

перстами,

 

но

 

прежде

 

начертать

его

 

въ

 

мысли

 

съ

 

великою

 

вѣрою.

 

Соотвѣтст-

венно

 

сей

 

вѣрѣ

 

о

 

тэинствѣ

 

креста,

 

мы

 

должны,

возлагая

 

три

 

большіе

 

первые

 

перста

 

правой

руки

 

на

 

чело,

 

говорить:

 

со

 

имя

 

Отца.,

 

потомъ,

низводя

 

руку

 

на

 

перси,

 

произносить:

 

и

 

Сына;

наконецъ,

 

перенося

 

руку

 

на

 

правое

 

и

 

лѣвое

плечо,

 

заключать

 

крестное

 

знамепіе

 

словами:

«

 

Святаго

 

Духа.

 

Аминь.

 

Вспомпимъ,

 

что

 

сіи

слова

 

печатлѣли

 

на

 

насъ,

 

когда

 

насъ

 

трекратно

погружали

 

въ

 

спасительныя

 

воды

 

крещѳнія;

вспоминаемъ

 

всегда,

 

что

 

на

 

крестѣ

 

тайна

 

ис-

купления

 

нашего,

 

по

 

предвѣчному

  

совѣту

  

Бо-

жію,

 

совершилась

 

изволеніемъ

 

Отца

 

Небеспаго,

любовію

 

Единороднаго

 

Сына

 

Его,

 

и

 

содѣйстві-

емъ

 

Цуесвятаю

 

Духа.

Родители,

 

не

 

удерживаюсь

 

у

 

же...

 

родители,

видите

 

ли

 

вашу

 

необходимѣйшую,

 

священнѣй-

шую

 

обязанность—учить

 

своихъ

 

дѣгей

 

молит-

венному

 

крестному

 

знаменію?

 

Какъ

 

скоро

 

въ

вашемъ

 

дитяти

 

будутъ

 

открываться

 

глазеночки,

показывайте

 

ему

 

молитвенное

 

крестное

 

знаменіе,
осѣняя

 

его

 

имъ;

 

какъ

 

скоро

 

будутъ

 

появлять-

ся

 

силы

 

къ

 

движеяію

 

рученочки,

 

возводите

 

ее

на

 

чело,

 

низводите

 

па

 

перси,

 

полагайте

 

на

 

ра-

мена

 

его.

 

Какъ

 

скоро

 

будутъ

 

развиваться

 

по-

нятая

 

въ

 

немъ:

 

да

 

будетъ

 

первымъ

 

предметомъ

для

 

его

 

вииманія

 

ваше

 

молитвенное,

 

благого-

вѣйное

 

положеніе... прежде

 

всего,

 

научите

 

его

изображать

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

знамепіе.-.младен-
ческіе

 

персты

 

его,

 

самою

 

природою

 

учимые,

пріучите

 

слагать

 

во

 

образъ

 

св.

 

Троицы

 

..

 

не

разъединяйте

 

перваго

 

отъ

 

втораго

 

и

 

третья

 

го,

чтобы

 

противу

 

устроенія

 

Вожія

 

научить

 

его

сложенію

 

перстовъ— перваго

 

съ

 

4-мъ

 

и

 

5-мъ—

въ

 

странное,

 

насильственное

 

сочетаніѳ.

 

Роди-

тели!

 

Дитяти

 

вашего

 

начинаетъ

 

лепетать

 

языкъ?

Это

 

драгоцѣннѣйшее ,

 

отличающее

 

насъ

 

отъ

 

всѣхъ

неразумныхъ

 

животныхъ,

 

орудіѳ

 

слова—освя-

тите,

 

поспѣшите

 

освятить

 

словомъ:Вога;

 

прежде

всего

 

научите

 

его

 

произносить

 

основаніе

 

нашей

вѣры:

 

во

 

имя

 

Опща

 

и

 

Сына,

 

и

 

Св.

 

Духа... Ма-

тери,

 

особенно

 

матери

 

первыя

 

и

 

блюкайшія,

всегдашнія

 

и

 

попечительнѣйшія

 

руководитель-

ницы

 

наши:

 

пе

 

вашихъ

 

сосцевъ

 

млеко

 

ростить

дѣтей

 

вашихъ

 

во

 

спасеніе,

 

а

 

млеко

 

ученія

 

вѣры.

текущее

 

отъ

 

сосцевъ

 

благодатной

 

матери

 

цер-

кви

 

православной.

 

Матери,

 

питая

 

своихъ

 

дѣ-

тей

 

млекомъ

 

вашимъ,

 

питайте

 

ихъ

 

тутъ

 

лее

 

сло-

веснымъ

 

и

 

нелестяымъ

 

млекомъ

 

вѣры...

 

чуть,

чуть

 

начинающихъ

 

дышать

 

новымъ

 

для

 

иихъ

воздухомъ,

 

овѣвайте

 

пхъ

 

спасительнымъ

 

вѣя-

ніемъ

 

молитвеннаго

 

крестнаго

 

зиаменія.

 

Люльку

ихъ,

 

пеленочки

 

ихъ

 

очищайте

 

симъ

 

благодат-

нымъ

 

провѣтриваніемъ...на

 

всемъ

 

кладите

 

крест-

ное

 

зпаменіе,

 

чтобы

 

симъ

 

знаменіемъ,

 

какъ

 

не-

сокрушимою

 

стѣною,

 

были

 

ваши

 

дѣти

 

ограж-

дены

 

отъ

 

всякаго

 

вліянія

 

вражія.

 

Между

 

тѣмъ

наблюдите...какъ

 

пальчонки

 

младенца

 

-

 

дитяти

будутъ

 

сами

 

собою

 

слагаться... какъ

 

сама

 

при-
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рода,

 

или

 

точиѣе,

 

самъ

 

Богъ

 

природы,

 

и

 

безъ

васъ,

 

учить

 

дитятю

 

слагать

 

три

 

первые

 

перста,

безъ

 

которыхъ

 

мы

 

ни

 

взять,

 

ни

 

дать,

 

ни

 

пи-

сать,

 

ни

 

шить,

 

ни

 

прясть —пикакого

 

дѣла

 

про-

изводить

 

не

 

можемъ.

 

Наблюдите

 

это

 

особенно

вы,

 

матери,

 

которыя

 

сами

 

употребляете

 

не

 

наше

перстослолсепіе,

 

а

 

другое,

 

ни

 

на

 

какое,

 

даже

самое

 

простое,

 

дѣло

 

не

 

употребляемое,

 

какъ

 

ни

къ

 

чему

 

не

 

способное,

 

а

 

въ

 

молитвенномъ

 

крест-

помъ

 

зпамепіи

 

даже

 

и

 

къ

 

неправильнымъ

 

поня-

тіямъ

 

о

 

таинствѣ

 

Пресвятыя

 

Троицы

 

и

 

Вого-
человѣка

 

Іисуса

 

Христа

 

располагающее.

 

Мла-

денцы

 

ваши,

 

на

 

этотъ

 

разъ,

 

учители

 

вамъ!

Но

 

обратимся

 

паки

 

къ

 

себѣ

 

самимъ.

 

Что

 

мы

дѣлаемъ,

 

когда

 

становимся

 

на

 

молитву?

 

Себя
грѣшниковъ

 

поставляемъ

 

предъ

 

лицемъ

 

Все-

вѣдущаго

 

Bora. ..Какое

 

положеніе!

 

Грѣшники

предъ

 

Вогомъ!

 

Если

 

понимаемъ

 

это,

 

чувству-

емъ

 

свое

 

недостоинство."

 

не

 

исторгнутся

 

ли

сами

 

собою

 

изъ

 

глубины

 

нашей

 

души

 

сіи

 

по-

каянные

 

гласы:

 

Боже,

 

милостивъ

 

буди

 

мнѣ

гргьшному!

 

Боже,

 

очисти

 

мя

 

ірѣшнаю

 

и

 

поми-

луй

 

мя!

 

Господи

 

Іѵсусе

 

Христе,

 

Сыне

 

Божій,

помилуй

 

мя!

 

Такъ

 

не

 

одни

 

символическія

 

сло-

ва:

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сыпали

 

Святаіо

 

Духа,

 

ной

произнесенныя

 

мною

 

теперь

 

молитвы

 

употреб-
ляются

 

благочестивыми

 

христианами,

 

по

 

ученію
Святыя

 

Церкви.

 

Сопровождая

 

сіи

 

слова

 

нашими

сердечными

 

чувствами,

 

при

 

крестномъ

 

зпаме-

ніи,

 

мы

 

приносимъ,

 

во

 

умилостивлсніе

 

за

 

насъ,

голгоѳскую

 

жертву

 

Спасителя, —представляемъ,

такъ

 

сказать,

 

между

 

собою

 

и

 

правдою

 

Вожіею
Іисуса

 

Христа,

 

Ходатая

 

и

 

Совершителя

 

спа-

сенія

 

нашего, — облекаемся

 

въ

 

Него,

 

прикры-

ваемъ

 

Имъ

 

недостоинство

 

наше,

 

нашу

 

винов-

ность.

А

 

при

 

такихъ

 

чувствахъ,

 

по

 

руководству

 

са-

мыхъ

 

словъ

 

молитвепныхъ,

 

можетъ

 

ли

 

кто

 

удер-

жаться

 

и

 

отъ

 

поклопенія?

 

Такъ,

 

при

 

крестномъ

молитвенномъ

 

знаменіи,

 

требуется

 

и

 

поклоне-

ніе.

 

Если

 

сіе

 

поклоненіе

 

бываетъ

 

съ

 

созпапі-
емъ,

 

со

 

смиреніемъ,

 

можетъ

 

ли

 

оно

 

выражаться

одиимъ

 

киванкмъ

 

или

 

качаніемъ

 

головы,

 

съпо-

ворачиваніемъ

 

па

 

всѣ

 

стороны,

 

что

 

и

 

предъ

человѣками

 

не

 

прпличпо,

 

пе

 

всегда

 

бываетъ
терпимо?

 

Можетъ

 

ли

 

сознательное

  

и

  

благого-

вѣйпое

 

поклоненіе

 

уклоняться

 

отъ

 

преданнаго

Церковію

 

обычая,

 

который

 

требуетъ,

 

чтобы

крестному

 

знамепію

 

возслѣдствовало

 

поклопеиіе?

Чинное

 

поклоненіе

 

за

 

крестгшмъ

 

знаменіемъ,

какъ

 

за

 

нашимъ

 

ходатаемъ,

 

возводить

 

пасъ

 

къ

Богу

 

и

 

низводитъ

 

намъ

 

милости

 

отъ

 

Него.
Такъ,

 

чинъ,

 

обрядъ

 

нашей

 

личной

 

молитвы

состоиі ъ:

 

въ

 

изображеніи

 

на

 

себѣ

 

крестнаго

знамепія,

 

въ

 

произношеніи

 

молитвепныхъ

 

словъ

и

 

въ

 

поклоненіи.

 

Кто

 

въ

 

какой

 

степени,

 

точ-

ности,

 

исполпяетъ

 

сей

 

чинъ,

 

сей

 

обрядъ:

 

въ

такой

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

своемъ

 

благочестіи

 

и

получаетъ

 

отъ

 

Господа

 

милость.

 

«Напечатлѣй

крестъ

 

въ

 

умѣ

 

твоемъ,

 

убѣждаетъ

 

св.

 

Злато-

устъ,

 

и

 

объими

 

спасительное

 

знаменіе

 

душъ

нашихъ!

 

Крестъ

 

есть

 

наша

 

похвала,

 

начало

всѣхъ

 

благъ,

 

дерзновеніе

 

и

 

все

 

наше

 

украшеніе» .

Лейся

 

великій

 

Господень

 

крестеі

 

Покажи

 

зракъ

Боокественныя

 

красоты

 

Твоеяі

 

Освящай

 

нашъ

умъ

 

и

 

мысли;

 

согрѣвай

 

наше

 

сердце

 

и

 

жела-

ніе;

 

утверждай

 

наши

 

дѣла

 

и

 

намѣренія.

 

Жи-
вотворную

 

силу

 

твою

 

введи

 

во

 

всю

 

нашу

 

дѣя-

тельность,

 

во

 

все

 

наше

 

земное

 

бытіе.

 

Не

 

оставь

и

 

проводить

 

насъ

 

въ

 

страну

 

вѣчности. .

 

.да

 

свя-

щеннослужитель

 

твой,

 

при

 

погребеніи

 

моемъ,

вземъ

 

персть,

 

изъ

 

которой

 

созданъ

 

есмь,

 

мет-

нетъ

 

по

 

образу

 

твоему,

 

кресте,

 

на

 

бренные

остапки

 

мои,

 

опущенные

 

въ

 

могилу... да

 

персть

сія,

 

крестообразно

 

брошенная

 

въ

 

гробъ

 

и

 

на

гробъ

 

мой,

 

будетъ

 

залогомъ

 

моего

 

воскресенія
въ

 

лсивотъ!
Лейся

 

ееликій

 

Господень

 

кресте!

 

Покажи

 

ми

зракъ

 

Божественный

 

красоты

 

Твоея

 

и

 

тогда,

когда

 

всѣ

 

силы

 

небесныя

 

подвигнутся,

 

когда

въ

 

послѣдній

 

часъ

 

полунощи

 

вопль

 

будетъ:

 

се

Женпхъ

 

грядешь,

 

исходите

 

еъ

 

срѣтеніе

 

йо(Матѳ.

XXV,

 

6).

 

На

 

персяхъ

 

моихъ

 

носимый,

 

на

 

челѣ

моемъ

 

десницею

 

изображаемый,

 

лобызаемый,

 

и

покланяемый

 

мною,

 

кресте

 

Господень,

 

остѣпи

меня,

 

защити

 

мепя,

 

покрой

 

меня

 

и

 

тогда...

 

и

тогда

 

помози

 

ми

 

со

 

Святою

 

Госпожею

 

Дѣвою

Богородицею

 

и

 

со

 

всѣмиСвятыми

 

во

 

вѣки.

 

Аминь.

Редакторъ

 

протоіЕРЕЙ

 

I.

 

Спѳраискій.

Дозволено

 

цензурою

                       

Ярославль

 

1893

 

г.

                        

Тип.

 

Губ.

 

Зем.

 

Управы.
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ГОЛ/Ь

 

ХХХІѴ-й J№

 

14-й. АІІРѢДЯ

 

6-го

 

18УЗ

 

г.

ЯРОСЛА
НШШЫМІ

 

щоиога.
ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАІЪНАЯ.

А

 

р

 

х

 

і

 

е

 

р

 

е

 

и

изъ

 

питомце

 

пъ

 

Ярославской

 

духовной

семинаріи.

(Біо-библіографическіе

 

очерки).

Ярославская

 

духовная

 

семинарія

 

между

 

про-

чнмъ

 

воспитала

 

отечеству

 

и

 

весьма

 

многихъ

 

іш-

лезаыхъ

 

сыяовъ

 

для

 

разныхъ

 

поприщъ

 

государ-

ственной

 

дЪятельвости.

Но

 

главнымьея

 

назиаченіемъ

 

воспитывать

 

слугъ

отечественной

 

церкви.

 

Здѣсь

 

Ярославская

 

духов-

ная

 

ссиинарія

 

видитъ

 

пемало

 

своихъ

 

нитомцевъ

и

 

на

 

высшихъ

 

ступеняхъ

 

духовной

 

іерархіи,

 

т.

 

е.

въ

 

архіерейскомъ

 

санѣ,

Е.

 

Головщиковд.

Авіустинъ*),

 

епископъ

 

Уфимскій

 

и

 

Оренбург-
скій,изъ

 

духовнагозванія,

 

род.

 

18

 

окт.

 

1768г.

въ

 

селѣ

 

Звѣринцѣ

 

Ростовскагоуѣзда.

 

На

 

11-мъ

*)

 

0

 

немъ

 

см.

 

«Венгеровь»,

 

Словарь,

 

т.

 

1.

Спб. ,1889; — «Геннади".

 

Словарь,

 

Берлинъ,1876;

 

—

„Строевъ",

 

Списк.

 

іерарховъ.

 

стр.

 

272,

 

345,424,

821,

 

979;

 

— „Филаретъ",

 

Обзоръ

 

рус.

 

дух.

 

лите-

ратуры,

 

Над.

 

3.

 

Спб.

 

1884;— „Чистовичъ».

 

Ист.

Пет.

 

дух.

 

акад.

 

Спб.

 

1857. —Яросл.

 

еп.

 

вѣд.

1877

 

г.

 

№

 

7;

 

1892

 

г.

 

№

 

22;— Москвитянинъ

1844

 

г.

 

кн.

 

VIII,

 

стр.

 

343.—Сб»ря.

 

Имп.

 

Рус.

пстор.

 

общ.

 

т.

 

LX,

 

стр.

 

2;

 

Странникъ

 

1866

 

г.

Щг»

 

5,

 

6.

году

 

мальчикъ

 

Михаилъ

 

Степановичъ

 

Сахарова

(мірское

 

имя

 

Августина)

 

отданъ

 

былъ

 

въ

 

Яро-

славскую

 

семинарію,

 

начальство

 

которой

 

от-

правило

 

его

 

потомъ,

 

въ

 

1788

 

г.,

 

какълучшаго

для

 

дальнѣйшаго

 

образованія

 

въ

 

Петербург-

скую

 

Александро-Невскую

 

семинарію.гдѣ

 

и

 

былъ

онъ

 

товаршцемъ

 

М.

 

М.

 

Сперанскаго.

 

Мая

 

30-го

1792

 

г.

 

Сахаровъ

 

окончилъ

 

здѣсь

 

курсъ

 

«час-

тію

 

съ

 

преизрядными

 

и

 

хорошими,

 

частію

 

съ

превосходными

 

успѣхами,

 

ведя

 

себя

 

благопо-

рядочпо»,

 

и

 

въ

 

іюлѣ

 

того

 

же

 

года

 

назначенъ

въ

 

Ярославскую

 

семинарію

 

преподавателемъ

піитики

 

и

 

языковъ

 

греческаго

 

и

 

нѣмецкаго;

 

но

преподапалъ

 

онъ

 

еще

 

потомъ

 

и

 

математику

 

и

географію,

 

объяснялъ

 

священное

 

Ппсаніе

 

и

 

за-

вѣдывалъ

 

библіотекой.
Въ

 

1797

 

г

 

онъ

 

переведенъ

 

былъ

 

на

 

каѳе-

дру

 

церковнаго

 

краснорѣчія

 

и

 

греческаго

 

язы-

ка

 

въ

 

Петербургскую

 

дух.

 

академію,

 

и

 

въ

 

томъ

же

 

году

 

(19

 

декабря)

 

принялъ

 

здѣсь

 

монаше-

ство.

 

Посвященный

 

затѣмъ

 

въ

 

санъ

 

архиман-

дрита,

 

Августинъ

 

снова

 

назначенъ

 

былъ

 

(25

мая

 

1798

 

г.)

 

въ

 

Ярославль

 

ректоромъ

 

семи-

наріи

 

и

 

настоятелемъ

 

Толгскаго

 

монастыря,

 

но

въ

 

іюлѣ

 

1800

 

г. , «по

 

какимъ-то

 

непріятностямъ» ,

перемѣщепъ

 

въ

 

3-классный

 

Рязанской

 

губ.

 

мона-

стырь

 

Тропцкій,

 

откуда

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

мѣся-

цевъ

 

вытребованъ

 

въ

 

Петербурга

 

«на

 

чреду

 

свя-

щеннослуясенія».

 

Во

 

время

 

этого

 

пребыванія

своего

 

въ

 

Петербург!;,

 

Августину,

 

назначенно-



211 Часть

 

неоффидіальпая. 212

му

 

(въ

 

февралѣ

 

1802

 

г.)

 

законоучителемъ

 

2-го
кадетскаго

 

корпуса,

 

данъ

 

былъ

 

въ

 

уиравлепіе
сначала

 

(въ

 

1803

 

г.)

 

Сійскій

 

Антоніевъ

 

(Холмо-
горок,

 

уѣзда)

 

мон.,

 

а

 

затѣмъ

 

(въ

 

февралѣ

 

1804

 

г.)
Троице

 

-

 

Сергіева

 

пустынь,

 

что

 

иодъ

 

Петер -

бургомъ.

 

Обративъ

 

здѣсь

 

на

 

себя

 

проновѣдьми

внимаиіе,

 

опънаречеяъ

 

былъ,

 

10

 

іюна

 

1806

 

г

 

,

епископомъ

 

Оренбургскимъ

 

и

 

Уфимскимъ.

12

 

лѣтъ

 

управлялъ

 

Августинъ

 

этой

 

обшир-

ной

 

епархіей,

 

обративъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

свое

попечепіе

 

на

 

умнол;еніе

 

новыхъ

 

храмовъ,

 

ко-

ихъ,

 

благодаря

 

свопмъ

 

связямъ,

 

умѣпыс

 

и

вліяпію,

 

создалъ

 

46

 

Января

 

6

 

го

 

1819

 

г-")

 

Ав-

густинъ

 

уволепъ

 

былъ

 

отъ

 

управлепія

 

епархі-

ей,

 

хотя

 

и

 

по

 

собственному

 

прошение,

 

по,

 

но

словамъ

 

Вѳнгѳрова

 

гт )

 

«едва

 

ли

 

составлявшему

результатъ

 

его

 

собствеппыхъ

 

желаній».

 

Уда-
лясь

 

изъ

 

Оренбурга,

 

онъ

 

поселился

 

въ

 

за-

штатномъ

 

Варннцколъ

 

мопаотырѣ

 

у

 

Росто-

ва,

 

гдѣ

 

лшлъ

 

скромпо,

 

посвящая

 

все

 

время

разнообразнымъ

 

историко-литературнымъ

 

тру-

дамъ.

 

Не

 

прочь

 

онъ

 

былъ,

 

говорится

 

у

 

того

же

 

Вепгерова,

 

повторлющаго

 

сказанное

 

А-

 

Зи-

новьевымъ"*'),

 

«замѣнить

 

свое

 

уединеніе

 

пас-

тырскою

 

дѣятельностыо

 

въ

 

какой

 

нибудь

 

епар-

хіи,

 

но,

 

невидимому,

 

стоавшія

 

тогда

 

во

 

главѣ

церковной

 

администрации

 

лица,

 

относились

 

къ

нему

 

недруліелюбно».

 

Такъ

 

и

 

умеръ

 

онъ,

 

про-

ведя

 

24

 

года

 

на

 

покоѣ,

 

1

 

января

 

1842

 

года»""*).
Любя

 

ученыя

 

занятія,

 

Августинъ

 

имѣлъ

 

хо-

рошую

 

библіотеку,

 

поліертвованную

 

имъ

 

въ

семипаріи

 

Ярославскую

 

и

 

Уфимскую,

 

и

 

въ

 

мо-

лодости

 

писалъ

 

стихи.

 

Изъ

 

печатныхъ

 

сочи-

неній

 

его

 

извѣотпы:

 

1)

 

«Евергетъ»,

 

стпхотвор.

Спб.

 

1794.

 

2)

 

«Слово

 

въ

 

день

 

входа

 

но

 

храмъ

пресв.

 

Богородицы».

 

Спб.

 

1804.

 

3)

 

«Слово

па

 

погребеиіе

 

гепералъ-аншефа,

 

гр.

 

Вал.

 

Ал.

Зубова».

 

Спб.

 

1804

 

4)

 

«Слово

 

на

 

освященіе
новоустроенной

 

лѣтней

 

церкви

 

при

 

2-мъ

 

ка-

детскомъ

 

корпусѣ».

 

Спб.

 

1804.

 

5)

   

«Слово

   

на

*)

 

А

 

не

 

1808,

 

какъ

 

говорится

 

въ

 

сиоварѣ

 

Вен-

герова.

**)

 

Словарь,

 

т.

 

I,

 

стр.

 

45.

"")

 

Москвитянинъ

 

1844

 

г.

 

кп.

  

ѴЫ,

 

стр.349.

'**)

 

А

 

пе

 

1821

 

г.,

 

какъ

 

сказано

 

у

 

Чнстовпча.

освященіе

 

новоустроенной

 

зимней

 

церкви

 

при

2-мъ

 

кадетскомъ

 

корпусѣ».

 

Саб.

 

1804

 

6)

 

«Сло-
ва,

 

сказанный

 

въ

 

присутствіп

 

членовъ

 

Св.

 

Сѵ-

нода

 

.

 

С

 

іб.

 

1805.

 

7)

 

«Ноучитслышя

 

слова

(всего

 

30)

 

въ

 

Петербургѣ

 

съ

 

1797

 

по

 

1803

 

г.

сказанмыя».

 

2

 

ч.

 

М.

 

1807.

 

Въ

 

Москвитянинѣ*)

говорится

 

еще,

 

что

 

въ

 

Петербургѣ

 

въ

 

1802 —

1806

 

гг.

 

напечатано

 

было

 

имъ

 

«10

 

поучитель-

ныхъ

 

словъ»

Но

 

послѣ

 

Августина

 

осталось

 

большое

 

ко-

личество

 

рукоішсныхъ

 

трудовъ,

 

но

 

считая

 

че-

тырехъ

 

толстыхъ

 

томовъ

 

переписки

 

его

 

съ

 

раз-

ными

 

лицами,

 

напр.

 

съ

 

министромъ

 

духовныхъ

дѣлъ

 

кн.

 

Голпцынымъ.

 

гр.

 

Сперанскпмъ,

 

Клейн-

михелемъ

 

и

 

др.,

 

а

 

письма

 

его

 

къ

 

Аполлону
Петровичу

 

Петрову

 

")

 

имѣются

 

въ

 

собранін
рукописей

 

И.

 

А.

 

Вахрамѣе=ана452листахъ*").

Вотъ

 

списокь

 

руконисныхъ

 

произведепій

 

Ав-
густина,

 

сообщенный

 

Н-

 

Калинниковым)," ""):

1)

 

«Разсул:деніе

 

о

 

владычествѣ

 

человѣческаго

разума

 

падъ

 

страстями»,

 

пер.

 

съ

 

греч.

 

яз.

 

соч.

Іосифа

 

Флавія;

 

но

 

объ

 

этомъ

 

иереводѣ

 

въ

 

Мос-

квитянипѣ""")

 

свпдѣтельствуется.

 

что

 

онъ

 

былъ

напечатанъ

 

въ

 

Петербургѣ

 

въ

 

1797

 

г.,

 

слѣдо-

вательно

 

имѣетсл

 

и

 

не

 

въ

 

рукописи.

 

2)

 

« По-

учительный

 

слова,

 

кромѣ

 

нацочаташшхъ

 

въ

двухъ

 

книгахъ.

 

3)

 

«Торжественная

 

пѣснь

 

на

день,

 

въ

 

который

 

(въ

 

1808

 

г.)

 

Высочайше

 

ут-

верл;деиъ

 

докладъ

 

комитета

 

объ

 

усовершепіи

духовныхъ

 

училищъ» -

 

4)

 

Шесть

 

частей

 

«ирп-

мѣровъ

 

для

 

руководства

 

къ

 

изящной

 

словесно-

сти»,

 

извлеченпыхъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

латпнскихъ

классиковъ.

 

5)

 

« Примѣры

 

церковнаго

 

краснорѣ-

чія

 

для

 

руководства

 

въ

 

проповѣди

 

слова

 

Во-
жія»,

 

извлеченные

 

изъ

 

разиыхъ

 

отцовъ

 

цер-

кви.

 

6)

 

«Примѣры

 

латинской

 

изящной

 

сло-

весности»,

 

разпаго

 

содерлсанія,

 

два

 

большихъ

тома

 

въ

 

38

 

отдѣленій.

 

7)

 

«Начертапіе

 

церкои-

')

 

1844

 

г.

 

Н

 

8,

 

стр.

  

346.

**)

 

0

 

немъ

 

см.

 

въ

 

книшкѣ

 

моей

 

„Очеркъ

 

ашзнп

и

 

ученыхъ

 

трудовъ

 

бывшихъ

 

пнтомцевъ

 

Яросл.

семииаріи".

 

Яросл.

 

1893

 

г.

***)

 

По

 

каталогу

 

Вахрамѣева

 

jV

 

840.

""")

 

Страпникъ

 

1866

 

г.

 

Ш

 

5,

 

6.

***'*)

 

1844

 

г.

 

№

 

8.



213 Часть

 

неоффщіалъная. 214

ной

 

исторіи

 

отъ

 

создапія

 

міра

 

до

 

настоящихъ

временъ»,

 

4

 

тома.

 

8)

 

«Записки

 

по

 

церковной

исторіи»,

 

извлеченныя

 

изъ

 

разныхъ

 

христіан-

скихъ

 

писателей»,

 

въ

 

12

 

частяхъ.

 

9)

 

«При-

мѣры

 

епархіальнаго

 

дѣлопроизводства»,

 

2

 

т.

10)

 

«Похвальное

 

слово

 

Петру

 

Великому».

 

11)

«Всемірная

 

топографія»,

 

въ

 

5

 

ч.

 

12)

 

«Алфа-

витный

 

сводъ,

 

или

 

памятникъ

 

для

 

духовныхъ

законовъ»:

 

ч.

 

1

 

— о

 

вѣрѣ

 

и

 

закопѣ.

 

2-я— о

 

цер-

ковной

 

іерархіи,

 

З—о

 

церквахъ,

 

4— оцеркок-

номъ

 

причтѣ,

 

о—о

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

6—

о

 

духовныхъ

 

судилищахъ.

 

18)

 

«Сводъ

 

духов-

ныхъ

 

законовъ

 

съ

 

1714

 

по

 

1820

 

годъ».

 

14)
«Полный

 

спстематическій

 

сводъ

 

духовныхъ

 

за-

коном,

 

православной

 

церкви»,

 

въ

 

15

 

т.

 

15)
«Хронологически

 

реестръ

 

изъ

 

59томовъ

 

пол-

наго

 

собранія

 

законовъ

 

Российской

 

имперіи».

16)

 

«Библейскій

 

словарь»,

 

заключающій

 

въ

сзбѣ

 

алфавитный

 

подборъ

 

текстовъ

 

и

 

разныя

другія

 

исторпко-богословскія

 

указапія-

 

17)

 

«73

бесѣды

 

на

 

Дѣянія

 

апостолъскія» .

 

18)

 

«Бого-

любивыя

 

бесѣды

 

на

 

Моисеево

 

Пятокнижіе»,

 

въ

5

 

ч.,

 

перев.

 

съ

 

греч.

 

19)

 

«Нѣсколько

 

боголю-

бивыхъ

 

бесѣдъ»,

 

пер.

 

изъ

 

Евгенія

 

Вульгара.

20)

 

«Разсужденіе

 

о

 

причииахъ

 

всемірпаго

 

по-

топа»,

 

перев.

 

изъ

 

Калмета.

 

21)

 

« Изобран;еніе

нравственнаго

 

состоянія

 

человѣковъ,

 

обитаю-

щихъ

 

на

 

земномъ

 

шарѣ»,

 

пер-

 

съ

 

нѣм.

 

22)
«Записки

 

къ

 

изображенію

 

совершениаго

 

согла-

сія

 

восточной

 

греко

 

россійской

 

церкви

 

съ

 

вос-

точною

 

греческою».

 

23)

 

«Разсужденіе

 

объ

 

ис-

тинѣ

 

всѣхъ

 

книгъ

 

священнаго

 

Писанія

 

в.

 

ин.

завѣта».

 

24)

 

«Записки

 

по

 

церковному

 

красно-

рѣчію».

 

Перечисленныя

 

сочиненія,

 

не

 

свидѣ-

тельствуя,

 

какъ

 

отзывается

 

о

 

пихъ

 

въ

 

своемъ

словарѣ

 

Венгеровъ,

 

«о

 

даровитости

 

Августина,

являются,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

памятникомъ

 

не-

обычайнаго

 

трудолюбія

 

его

 

и

 

довольно

 

значи-

тельной

 

богословской

 

образованности.

 

Сколько

ннбудь

 

серьезное

 

значеніе

 

имѣютъ

 

только

 

сдѣ-

ланпые

 

имъ

 

своды

 

духовныхъ

 

узаконепій,

 

по-

видимому,

 

принимавшіеся

 

во

 

вниманіе

 

при

 

за-

конодательныхъ

 

работахъ

 

царствовапія

 

Нико-

лая

 

I,

 

хотя

 

достойными

 

печати,

 

о

 

чемъ

 

|хло-

поталъавторъ,

 

Св.Синодъихъне

 

призпалъ,

 

так-

же

 

какъ

 

не

 

призналъ

 

онъ

 

пулшымъ

   

печатаніе

другихъ

 

сочипеній

 

Августина,

 

неоднократно

 

имъ

присылавшихся

 

въ

 

Синодъ

 

для

 

разсмотрѣнія » .

Агаѳодоръ,

 

въ

 

мірѣ

 

Павелъ

 

Флеюнтовичъ

 

llpe-

ображенскій,

 

сынъ

 

причетника.

 

Въ

 

1860

 

г.

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Ярославской

 

семинаріи

 

и

опредѣленъ

 

священпикомъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Вос-

кресенскаго

 

въ

 

Неледенщинѣ

 

Мышкинскаго

 

у..

Въ

 

1884

 

г.

 

перемѣщенъ

 

онъ

 

настоятелемъ

 

со-

бора

 

въ

 

гор.

 

Мышкинъ

 

и

 

возведепъ

 

въ

 

санъ

протоіерек.

 

Находясь

 

болѣе

 

20

 

лѣтъ

 

вдовымъ,

онъ

 

принялъ

 

1

 

февраля

 

1888

 

г.

 

монашество

 

и

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита,

 

а

 

13

 

того

 

же

февраля

 

назначенъ

 

епископомъ

 

Балахнинскимъ,

викаріемъ

 

Нижегородской

 

епархіи.

 

Въ

 

настоя-

щее

 

время

 

онъ

 

занимаеть

 

постъ

 

епископа

Сухумскаго.
Въ

 

званіи

 

еще

 

сельскаго

 

священника

 

о.

Преобрал;енскій

 

пользовался

 

извѣстностью

 

какъ

пастырь

 

проповѣдникъ

 

и

 

ревностный

 

дѣятель

по

 

народному

 

образованію.

 

Его

 

стараніями

 

и

большею

 

частью

 

на

 

его

 

средства

 

открыты

были

 

въ

 

Воскресенскомъ

 

приходѣ

 

двѣ

 

народ-

ный

 

школы,

 

а

 

впослѣдствіи,

 

въ

 

должности

 

на-

блюдателя

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

Мыш-

кинскаго

 

уѣзда,протоіерейПреображенскій

 

много

содѣйствовалъ

 

дѣлу

 

созданія

 

и

 

упроченія

 

этихъ

школъ.

 

Состоя

 

настоятелемъ

 

Мышкинскаго

 

со-

бора,

 

онъ

 

озаботился

 

введеніемъ

 

внѣбогослу-

л;ебныхъ

 

собесѣдованій,

 

которыя

 

и

 

ведены

 

имъ

были

 

тамъ

 

въ

 

продоллгеніе

 

трехъ

 

лѣтъ.

Извѣстны

 

и

 

печатные

 

труды

 

его:

 

«Катихи-

зическін

 

бесѣды

 

о

 

христіанской

 

вѣрѣ,

 

падеж-

дѣ

 

и

 

любви»,

 

въ

 

двухъ

 

выпускахъ

 

и

 

Эле-

ментарный

 

курсъ

 

закона

 

Болпя»,

 

для

 

началь-

пыхъ

 

училищъ.

 

Рыбинскъ.

 

18S3,

 

изд.

 

2

 

Яр.

1884.

 

Рѣчь

 

его

 

«при

 

нареченіи

 

во

 

епископа»

напечатана

 

въ

 

прибавл.

 

къ

 

Церк.

 

Вѣд.

 

1888

 

г.

№

 

10.

 

Имъ

 

же

 

въ

 

№

 

44

 

Яросл.

 

губ.

 

вѣдом.

1866

 

г.

 

помѣщенъ

 

«Разсказъ

 

о

 

крестьянинѣ

Аѳанасьевѣ,

 

прославившемъ

 

себя

 

прозорли-

востью

 

и

 

умѣньемъ

 

толковать

 

книжное».

Александръ

 

"),

 

архіеп.

 

Литовскій,

 

членъ

 

Ви-

ленской

 

Археографической

 

Коммиссіи,

 

въ

 

мірѣ

*)

 

0

 

немъ

 

си.

 

«Венгерова»

 

Словарь. —«Стро-

ева»

    

Списки

   

іерарховъ;

 

—

 

«Чистовича».

  

Истор.
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«Андрей

 

Васильевичъ

 

Добрынинъ»,

 

сыиъ

 

свя-

щенника,

 

род.

 

1-го

 

августа

 

1820

 

г.

 

въ

 

селѣ

Веретеѣ

 

Мологскаго

 

у.,

 

воспитывался

 

поелѣ

Ярославской

 

семинаріи

 

въ

 

Петерб.

 

дух.

 

ака-

деміи.

 

Окончивъ

 

въ

 

послѣдней

 

(1843

 

г.)

 

курсъ

опредѣленъ

 

опъ

 

былъ

 

учителемъ

 

математики

въ

 

Новгородскую

 

семипарію,

 

гдѣ

 

17

 

ноября

1846

 

г.

 

принялъ

 

монашество:

 

степень

 

же

 

ма-

гистра

 

получилъ

 

опъ

 

въ

 

1845

 

г.

 

Назначен-

ный

 

затѣмъ

 

въ

 

1847

 

г.

 

въ

 

Пермь

 

инспекто-

ромъ

 

семинаріи,

 

онъ

 

преподавалъ

 

тамъ

 

цер-

ковную

 

исторію,

 

а

 

въ

 

1849

 

г.

 

перемѣщенъ

 

на

ту

 

лее

 

доллчгость

 

въ

 

Новгородъ.

Получивъ,

 

3

 

іюня

 

1851

 

г.,

 

архимандритство,

опъ

 

назначепъ

 

былъ

 

ректоромъ

 

семинаріи

 

Ли-

товской

 

и

 

настоятелемъ

 

Виленскаго

 

свято-

Троицкаго

 

монастыря.

 

Въ

 

1860

 

г.

 

(21

 

ноября)

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

епископа

 

Ковепскаго,

викарія

 

знаменитаго

 

митр.

 

Іосифа

 

Симашко;

 

въ

1868г.

 

(14августа)

 

назначенъ

 

епископомъ

 

Мин-

скимъ;

 

въ

 

1877

 

г.

 

(27

 

марта)

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

архіепископа

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

(25

 

апрѣля)

повелѣно

 

ему

 

быть

 

архіепископомъ

 

Донскимъ

и

 

Новочеркаскимъ,

 

а

 

23

 

мая

 

1879

 

г.— Литов-

скимъ

 

и

 

священно

 

-

 

архимандритомъ

 

Вилен-

скаго

 

Свято-Духова

 

монастыря.

 

Скончался

 

28
апрѣля

 

1879

 

г.

 

Погребенъ

 

онъ

 

рядомъ

 

съ

гробницей

 

митрополита

 

Іосифа,

 

у

 

раки

 

св.

Литовскихъ

 

мучениковъ

 

Антонія,

 

Іоанна

 

и

Евстафія,

 

въ

 

пещерной

 

церкви

 

Свято

 

-

 

Духова

монастыря.

Въ

 

Странникѣ

 

напечатано

 

было

 

имъ:

 

1)

«Слово

 

при

 

освященіи

 

церкви

 

въ

 

Трокахъ»

(1863

 

г.);

 

2)

 

«Слово

 

при

 

освященіи

 

въ

 

Виль-

нѣ

 

собора

 

св.

 

Николая

 

(1868

 

г

 

);

 

3)

 

«Посла-

ніе

 

къ

 

паствѣ»

 

(1869

 

г.);

 

и

 

4)

 

«Рѣчь

 

при

 

оспя-

щеніи

 

храма

 

въ

 

мѣстечкѣИвеицѣ».

 

Но

 

авторъ

этого

 

немногаго

 

находящагося

 

въ

 

печати

замѣчателенъ

 

тѣмъ,

 

что,

 

принадлежа

 

къ

 

числу

дѣятельнѣйшихъ

   

сподвижпиковъ

  

митрополита

Нот.

 

дух.

 

акад.

 

Спб,

 

1857; — Историч.

 

Вѣстникъ

1888

 

г.

 

т.

 

XXXIV;— Странникъ

 

1885

 

г.

 

т.

 

II;—

Моск.

 

Вѣд.

 

1885

 

г.

 

Ш

 

120.

 

154;— Яросл.губ.

вѣд.

 

1885

 

г.

 

№№

 

39.

 

47.

Іосифа,

   

энергично

 

укрѣплялъ

   

въ

   

сѣверо-за-

падномъ

 

краѣ

 

православіе.

Алексій,

 

архіепископъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Алек-

сапдръ

 

Ѳедоровичъ

 

Лавроаъ

 

-

 

Платоновъ

 

*),

сынъ

 

свящ.

 

села

 

Семеновскаго

 

Ношехонскаго

уѣзда,

 

родился

 

въ

 

1829

 

году.

 

Окончивъ

 

въ

1850

 

г.

 

курсъ

 

первымъ

 

ученикомъ

 

въ

 

Яро-

славской

 

семинаріи,

 

а

 

въ

 

1854

 

г.

 

въ

 

духов-

ной

 

академіи

 

(Московской)

 

первымъ

 

маги-

стромъ,

 

оставленъ

 

былъ

 

при

 

академіи

 

бакка-

лавромъ

 

по

 

предмету

 

гомилетики

 

и

 

церковнаго

закояовѣдѣнія;

 

преподавалъ

 

потомъ

 

иѣкоторое

время

 

и

 

греческій

 

языкъ.

 

Въ

 

1864

 

г.

 

полу-

чилъ

 

онъ

 

званіе

 

экстраординарнаго

 

профессора

Спеціальностью

 

своею,

 

церковнымъ

 

законовѣ-

дѣніемъ,

 

владѣлъ

 

въ

 

совершенствѣ

 

и

 

по

 

спра-

ведливости

 

считался

 

первымъ

 

въ

 

Россіи

 

ка-

нонистомъ.

По

 

кончипѣ

 

въ

 

1868

 

г.

 

единственной

 

до-

чери,

 

а

 

въ

 

1877

 

г.

 

и

 

супруги,

 

опъ

 

принялъ

монашество,

 

черезъ

 

2

 

мѣсяца

 

получилъ

 

санъ

архимандрита

 

и

 

чрезъ

 

три

 

недѣли

 

послѣ

 

этого

санъ

 

викарнаго

 

епископа

 

(Можайскаго)

 

въ

Москвѣ.

 

Въ

 

1885

 

г.

 

назначенъ

 

онъ

 

еписко-

помъ

 

древней

 

Тавриды

 

(Таврическимъ

 

и

 

Спм-

феропольскимъ),

 

но

 

чрезъ

 

6

 

недѣль

 

получилъ

новое

 

назначеніе

 

на

 

каѳедру

 

Литовскую,

 

гдѣ

въ

 

теченіе

 

6

 

лѣтъ

 

служенія

 

знамя

 

православія

дерлсалъ

 

высоко.

 

Скончался

 

внезапно

 

отъ

 

раз-

рыва

 

сердца

 

въ

 

Вильнѣ

 

9

 

ноября

 

1890

 

г.;

 

по-

гребенъ

 

въ

 

пещерной

 

церкви

 

Виленскихъ

 

му-

чениковъ

 

Свято

 

Духова

 

монастыря,

 

свящеяно-

архимаидритомъ

 

котораго

 

быль.

Кромѣ

 

выдающихся

 

лекцій

 

по

 

церковному

законовѣдѣнію,

 

имъ

 

написанъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

бого-

словскихъ

 

изслѣдованій,

 

изъ

 

коихъ

 

находятся

 

въ

печати:

 

1)

 

«Обѣтованія

 

и

 

пророчества

 

о

 

Мес-

сіи

 

въ

 

Пятокнижіп

 

Моисеевомъ» ,

 

магистерская

диссертація

 

въ

 

прибавл.

 

къ

 

твор.

 

св.

 

отцовъ,

т.

 

XV,

 

1856

 

г.

 

2)

 

«Житіе

 

св.

 

Іоанна

 

Дамас-

*)

 

См.

 

о

 

немъ:

 

«Брокгауза».

 

Словарь,

 

т.

 

1; —

«Венгерова».

 

Словарь,

 

т.

 

1; — Прибавл.

 

къ

 

Церк.

Вѣд.

 

1890

 

г.

 

№№

 

47,

 

48;

 

—

 

Яросл.

 

губ.

 

вѣд.

1885

 

г.

 

№

 

48.
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кипа»— тамъ

 

же

 

XVI,

 

1857

 

г.

 

3)

 

«Архиман-

дритъ

 

Макарій » ,

 

—

 

въ

 

Странникѣ

 

1860

 

г.

 

Н8.

4)

 

«Одинъ

 

случай

 

изъ

 

жизни

 

Алтайскаго

 

мис

 

-

сіонера

 

архим.

 

Макарія» — тамъ

 

же

 

1862

 

г.

 

Л5

2.

 

5)

 

«Архимандритъ

 

Порфирій,

 

настоятель

православной

 

церкви

 

при

 

русскомъ

 

посольствѣ

въ

 

Римѣ» —въ

 

Душеполезн.

 

чтеніи

 

1866

 

г.

 

№
2.

 

6)

 

«Памяти

 

митроп.

 

Филарета»

 

—

 

тамъ

 

лее

1868

 

г.

 

№

 

1.

 

7)

 

«Новый

 

вопросъ

 

въ

 

право-

славпой

 

русской

 

церкви—въ

 

прибавл.

 

кътвор.

свят,

 

отцовъ

 

XXIV,

 

1871

 

г.

 

и

 

отдѣльно.

 

8)

«Вторая

 

апологія

 

по

 

новому

 

вопросу»

 

тамъ

 

же

9)

 

«Третья

 

апологія

 

по

 

новому

 

вопросу» — въ

Моск.

 

еп.

 

вѣд.

 

1872

 

г.,

 

мартъ-

 

10)

 

«Вдовые

священнослужители»

 

—

 

въ

 

Христіанск.

 

чтеніи

1870

 

г.

 

№

 

12,

 

1871

 

г.

 

ft

 

1.

 

11)

 

«Предпола-

гаемая

 

реформа

 

церковнаго

 

суда.

 

Два

 

выпуска

Снб.

 

1873,

 

безъ

 

фамиліи

 

автора,

 

изд.

 

Н.

 

Ела-

гина.

 

12)

 

«Печатное

 

письмо

 

къ

 

А.

 

С.

 

Пав-
лову» — въ

 

Чтен.

 

общ.

 

любит,

 

духовн.

 

проев.

1876

 

г.

 

№

 

8.

 

13)

 

«Слово

 

при

 

погребеніи

 

про-

фессора

 

Московской

 

дух.

 

акад.

 

Казанскаго—

въ

 

Правосл.

 

Обозр.

 

1878

 

г.

 

№

 

3

 

14)

 

«Олово
въ

 

день

 

годичнаго

 

поминовенія

 

ректора

 

Мос-

ковской

 

дух.

 

академіи

 

прот.

 

А.

 

В.

 

Горскаго»,
тамъ

 

же

 

1876.

 

№

 

12.— Ппсалъ

 

онъ

 

иногда

 

и

 

нодъ

псевдонимомъ:

 

А —ій,

 

напр.

 

статьи

 

въ

 

Чтен.

общ.

 

любит,

 

дух.

 

просвѣщепія

 

1878

 

г.

Сочиненіяподъ

 

Ш*і

 

7

 

-

 

9,

 

11

 

написаны

 

были

проф.

 

Лавровымъ-Платоновымъ

 

въ

 

1870

 

г.

 

по

слѣдующему

 

поводу:

 

Поднятъ

 

былъ

 

тогда

 

во-

просъ

 

о

 

реформѣ

 

церковнаго

 

суда,

 

великимъ

противникомъ

 

чего

 

и

 

явился

 

А.

 

Ѳ.,

 

отстояв-

ши

 

древпіе

 

въ

 

этемъ

 

случаѣ

 

порядки.

 

При

началѣ

 

дѣла

 

учреждена

 

была

 

изъ

 

свѣдущихъ

лицъ

 

коммиссія

 

подъпредсѣдательствомъ

 

покой-

наго

 

митрополита

 

Макарія,

 

бывшаго

 

въ

 

то

 

вре-

мя

 

еще

 

архіепископомъ

 

Литовскимъ.

 

Проф.

 

А.

Ѳ.

 

Лавровъ.

 

какъ

 

ученый

 

канонистъ,

 

пригла-

шенъ

 

былъ

 

въ

 

эту

 

коммиссію

 

и

 

принималъ

 

въ

ней

 

самое

 

живое

 

и

 

дѣятельное

 

участіе.

 

Твер-

дый

 

въ

 

своихъ

 

убѣжденіяхъ,

 

онъ

 

вступишь

 

въ

бірьбу

 

съ

 

большинствомъ

 

членовч>

 

коммиссіи,

не

 

исключая

 

и

 

предсѣдательствовавшаго

 

въ

ней.

 

Правда

 

оказалась

 

на

 

сторопѣ

 

проф

 

Лав-

рова,

 

и

 

ограждеяіе

 

ея

  

составляѳтъ

 

одипъ

 

изъ

важнѣйшихъ

  

подвиговъ

 

его

 

жизни

 

и

 

дѣятель-

ности.

Въ

 

прибавл.

 

къ

 

Церков.

 

Вѣд.

 

*)

 

почившему

архипастырю

 

присвояются

 

качества,

 

прису-

щая

 

немногимъ.

 

Здѣсь

 

читаемъ:

 

«Отличитель-

ными

 

чертами

 

его

 

съ

 

ранней

 

юности

 

были:

зрѣлость

 

мысли,

 

сдержанность

 

въ

 

словѣ,

 

глу-

бокое

 

смиреніе,

 

искреннее

 

уваженіе

 

къ

 

лично-

сти

 

каждаго

 

и

 

живая

 

и

 

дѣятельная

 

готовность

всѣмъ

 

служить,

 

чѣмъ

 

только

 

могъ.

 

По

 

смире-

нно

 

и

 

соединенной

 

съ

 

нимъ

 

застѣнчивостп,

лгобилъ

 

онъ

 

держать

 

себя

 

въ

 

сторонѣ,

 

предо-

ставляя

 

высказываться

 

другимъ;

 

но

 

чѣмъ

 

бо-

лѣе

 

онъ

 

скрывалъ

 

себя,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

цѣнпли

его

 

наставники

 

и

 

товарищи...

 

Всегда неизмѣн-

но

 

опъ

 

пользовался

 

искреннею

 

любовію

 

и

 

ува-

женіемъ

 

отъ

 

всѣхъ,

 

кто

 

только

 

зналъ

 

его».

Аѳанасій

 

Вольховскій

 

**),

 

сынъ

 

прогоіерея

изъ

 

Полтавы,

 

учиться

 

пачалъ

 

въ

 

семияарін

Тверской,

 

откуда

 

перешелъ

 

въ

 

Ярославскую,

одновременно

 

съ

 

дядей

 

своимъ,

 

назначенпымъ

26

 

мая

 

1763

 

г.

 

епископомъ

 

въ

 

Ростовъ.

 

Окон-

чивъ

 

семинарское

 

свое

 

образованіе

 

въ

 

Яро-
славлѣ,

 

онъ

 

продолжалъ

 

оное

 

въ

 

Харьковскомъ

коллегіумѣ

 

и

 

въ

 

Кіевской

 

дух.

 

академіи;

 

былъ

потомъ

 

священпикомъ

 

въ

 

Полтавѣ,

 

овдовѣлъ,

принялъ

 

(1769

 

г.)

 

монашество,

 

въ

 

1777

 

г.

назначенъ

 

пгуменомъ

 

Новгородскаго

 

Кириллова

монастыря,

 

затѣмъ

 

—

 

намѣстникомъАлександро-

Невской

 

лавры,

 

отсюда

 

перэведепъвъОгеньскій

(Новгор.

 

губ)

 

моя.,

 

въ

 

1783

 

г.

 

рукоположенъ

въ

 

архимандрита

 

Вяжпцкаго

 

мон.,

 

въ

 

1785

 

г.

перемѣщенъ

 

въ

 

Юрьевъ,

 

30

 

іюля

 

178S

 

г.

 

на-

значенъ

 

епископомъ

 

Старорусскимъ,

 

5

 

марта

1795

 

г.—Могилевскимъ,

 

а

 

27

 

августа

 

1797

 

г.

уволенъ

 

на

 

покой,

 

поселился

 

въ

 

Лубенскомъ
монастырѣ,

 

гдѣ

 

и

 

скончался

 

1

 

января

 

1801

 

г.

*)

 

1890

 

г.

 

№

 

47.

")

 

См.

 

о

 

немъ:

 

«Венгерова».

 

Словарь; — «Гсн-

нади".

 

Словарь; — «Строева».

 

Списки

 

іерарховъ,

Спб.

 

.1877.

 

стр.

 

40,

 

47,

 

66,

 

75,

 

77,

 

494;

 

—

«Филарета»,

 

Обзоръ;— Сб.

 

И.

 

Р.

 

Ист.

 

Общ.

 

LX,

31

 

—
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Часть

 

неоі

Изъ

 

печатныхъ

 

трудовъ

 

его

 

только

 

и

 

из-

вѣстна

 

—

 

«Окрулшая

 

грамота

 

къ

 

паствѣ».

 

М.

1795.

 

Архіепископъ

 

Филаретъ

 

°)

 

на

 

этомт

основапіи

 

внесъ

 

его

 

въ

 

свой

 

«Обзоръ

 

Русск.
дух.

 

литературы»;

 

на

 

этомъ

 

л;е

 

основапіи

 

по-

мѣщается

 

онъ

 

и

 

въ

 

настоящнхъ

 

очеркахъ.

Отзывъ

 

о

 

немъ

 

на

 

оспопаніи

 

записокъ

 

Добры-

нина

 

см.

 

въ

 

словарѣ

 

Венгерова

 

**).
________

Аѳанасій,

 

въ

 

мірѣ

 

Александръ

 

Ѳедоро-

вичъ,

 

Протопопове"),

 

род.

 

въ

 

апрѣлѣ

 

1785

 

г.

въ

 

гор.

 

Любимѣ,

 

гдѣ

 

отецъ

 

его

 

былъ

 

собор-

нымъ

 

протоіереемъ.

 

Окончивъ

 

въ

 

1806

 

г.

 

курсъ

въ

 

Ярославской

 

семииаріи,

 

онъ

 

былъ

 

учите-

лемъ

 

въ

 

оной,

 

а

 

въ

 

1809

 

г.

 

послаяъ

 

былъ

 

въ

только

 

что

 

открытую

 

тогда

 

въ

 

Петербург!

 

дух.

академію,

 

изъ

 

коей

 

въ

 

1814

 

г.

 

выпущенъ

 

2-мъ
магистромъ

 

(первымъ

 

былъ

 

извѣстный

 

Герасимъ

Павскій);

 

здѣсь

 

же,

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

лучшихъ,

онъ

 

иазпаченъ

 

былъ

 

баккалавромъ

 

и

 

инспек.

торомъ,

 

вскорѣ

 

принялъ

 

монашество

 

и

 

полу-

чилъ

 

санъ

 

архимандрита.

 

Въ

 

1816

 

г.

 

переве-

денъ

 

онъ

 

ректоромъ

 

семинаріи

 

въ

 

Казань;

 

въ

1818

 

г.

 

въ

 

Тверь;

 

а

 

въ

 

1823

 

г.

 

вызванъ

 

въ

 

Пе-

тербурга

 

на

 

чреду

 

священнослуженія

 

и

 

опредѣ-

ленъ

 

законоучителемъ

 

1-го

 

кадетскаго

 

корпуса

Получивъ

 

29

 

іюля

 

того

 

же

 

года

 

санъ

 

епископа,

назначенъ

 

онъ

 

викаріемъ

 

(Чигиринскимъ)

 

въ

Кіевъ,

 

гдѣ

 

слулсилъ

 

подъ

 

руководствомъ

 

митр.

Евгепія

 

Болховитинова

 

и

 

управлялъ

 

Злато-

Верхо-Михайловскимъ'мон.

 

Октября

 

13

 

1826

 

г.

иереведенъ

 

на

 

самостоятельную

 

каѳедру

 

въ

Нижній-Новгородъ.

 

а

 

24

 

января

 

1832

 

г.

 

архі-

епископомъ

 

въ

 

Тобольскъ,

 

гдѣ

 

и

 

скончался

 

онъ

21

 

сентября

 

1842

 

г.;

 

погребепъ

 

тамъ

 

л;е

 

въ

Софійскомъ

 

соборѣ.

")

 

Обзоръ

 

стр.

 

381.

")

 

Т.

 

1,

 

стр.

 

853.

***)

 

См.

 

о

 

немъ:

 

«Венгерова».

 

Словарь; — «Геп-

нади».

 

Словарь;

 

—

 

«Строева».

 

Списки

 

іерарховъ,

Спб.

 

1877,

 

стр.

 

319.

 

451,

 

607;— «Чистовича».

Ист.

 

Нет.

 

д.

 

ак.

 

Спб.

 

1857;— Сб.

 

Имп.

 

Р.

 

Ист.

Общ.

 

LX,

  

31;— Странникъ

 

1867

 

г.

  

Ш

 

1,

 

2.

Іальная.
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По

 

отзывамъ

 

Гепнади")

 

и

 

Венгерова"),

 

Аѳа-

насій

 

обладалъ

 

разнообразными

 

учеными

 

свѣ-

дѣніями,

 

зналъ

 

много

 

языковъ,

 

на

 

латинскомъ

писалъ

 

и

 

прозой

 

и

 

стихами,

 

былъ

 

весьма

 

на-

читапъ

 

и

 

собралъ

 

значительную,

 

стоившую

 

до

10.000

 

руб.,

 

библиотеку

 

и

 

мипералогическій

 

ка-

бииетъ,

 

поступившіе

 

отъ

 

него

 

потомъ

 

въ

 

се-

минаріи

 

Тверскую

 

и

 

Тобольскую.

 

Лица,

 

знав-

шія

 

покойнаго

 

Преосвящепнаго,

 

или

 

только

имѣвшія

 

случай

 

бесѣдовать

 

съ

 

нимъ,

 

по

 

сло-

вамъ

 

Чистовича""),

 

«отдаютъ

 

отличную

 

честь

его

 

обширной

 

учености

 

и

 

любообщитѳльности,

которыя

 

еще

 

болѣе

 

получали

 

цѣны

 

отъ

 

его

искуства

 

упрощать

 

самыя

 

запутанный

 

вещи

 

и

сообщать

 

пріятность

 

разсказу,

 

и

 

отъ

 

счастли-

ваго

 

дара

 

произношенія,

 

которымъ

 

ояъ

 

надѣ-

ленъ

 

былъ

 

отъ

 

природы».

Хотя

 

и

 

занимался

 

онъ

 

переводами,

 

но

 

ни-

чего

 

изъ

 

нихъ

 

однако

 

не

 

напечатать,

 

такъ

какъ

 

не

 

любилъ,

 

по

 

его

 

собственному

 

выраже-

нію,

 

«быть

 

въ

 

печати»;

 

но

 

помимо

 

его

 

участія
напечатаны

 

четыре

 

«проповѣди»,

 

изъ

 

коихъ

двѣ

 

въ

 

«Опытахъ

 

трудовъ

 

студентовъ

 

Петер-

бургской

 

академіи»,

 

Спб.

 

1817,

 

одна

 

говорен-

ная

 

«при

 

избраніи

 

судей

 

Спб.

 

дворянства»

 

и

одна — «на

 

день

 

Преображенія»;

 

послѣднія

 

двѣ

въ

 

Христ.

 

чтен.

 

1829

 

г.

 

Въ

 

рукописяхъ

 

оста-

лись

 

послѣ

 

него:

 

а)

 

«Записки

 

по

 

канониче-

скому

 

праву» ,

 

составленныя,

 

по

 

порученію

 

на-

чальства,

 

во

 

время

 

слул;бы

 

въ

 

Петербургской

дух.

 

академіи;

 

б)

 

«Матеріалы

 

по

 

церковнымъ

древностямъ»;

 

в)

 

«Изложеніе

 

апостольскап>

символа»,

 

перев.

 

съ

 

лат.,

 

сдѣланный

 

еще

 

во-

время

 

учительства

 

въ

 

Ярославлѣ.

Гаеріилъ,

  

въ

   

мірѣ

 

Григорій,

   

Голосовв

 

**") r

родился

 

въ

  

Ярославской

 

губерніи,

 

и,

   

послѣ

Ярославской

 

семинаріи,

 

окончилъ

 

(1867

 

года|
курсъ

 

кандидатомъ

  

въ

 

Петербургской

  

духов-

ной

   

академіи

   

и

   

тогда

 

же

 

назначенъ

   

препо-

_ *)

 

Словарь,

 

I,

 

53.

-)

 

Словарь,

 

I,

 

858.

***)

 

Ист.

 

Пет.

 

д.

 

ак.,

 

стр.

 

367.
""""*)

 

0

 

немъ

 

см.

 

«Чистовича»,

 

Ист.

 

Пет.

 

дух.

акад.

 

Спб,

 

1889.
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неоффиціальная. 222

давателемъ

 

семинаріи

 

въ

 

Уфу.

 

Въ

 

1868

 

г.

иеремѣщенъ

 

въ

 

Тверь.

 

Съ

 

1881

 

г.

 

онъ

 

былъ

архимапдритомъ

 

Успеискаго

 

Желтикова

 

мона-

стыря,

 

а

 

съ

 

1886

 

г.

 

состоитъ

 

епископомъ

Старицкимъ,

 

викаріемъ

 

Тверской

 

епархіи.

Сочиненія

 

его

 

Чистовичемъ

 

указаны

 

слѣду-

ющія:

 

«Православное

 

нравственное

 

Вогословіе»

и

 

«Литургика,

 

или

 

объясненіе

 

православиаго

Богослужепія».

Гермаііз,

 

до

 

монашества

 

Алоксапдръ

 

Осгьц-

иій

 

'),

 

сынъ

 

священника

 

села

 

Богородскаго

въ

 

Осѣку

 

Любимскаго

 

уѣзда.

 

Послѣ

 

Ярослав-

ской

 

семииаріи

 

воспитывался

 

1847 — 1851

 

гг.

въ

 

Петербургской

 

духовной

 

академіи.

 

По

 

окон-

чанін

 

въ

 

ней

 

курса

 

ученія

 

со

 

степенью

 

магистра

прпнялъ

 

монашество

 

и

 

началъ

 

слулібу

 

въ

 

Петер-

бургской

 

семинаріи

 

«помощиикомъ

 

ректора

 

по

профессорской

 

должности».

 

Съ

 

1853

 

г.

 

былъ

инспекторомъ

 

Новгородской

 

семинаріи;

 

затѣмъ

ректоромъ

 

въ

 

семинаріяхъ

 

Кавказской.

 

Самар-

ской.

 

Съ

 

1863

 

г.

 

былъ

 

настоятелемъ

 

Новго-

родского

 

Юрьева

 

монастыря.

Хиротонисанный

 

въ

 

архіерейскій

 

санъ

 

8-го

января

 

1867

 

г..

 

Преосвященный

 

Германъ

 

на-

значенъ

 

былъ

 

енископомъ

 

Сумскимъ,

 

викаріемъ

Харьковской

 

епархін,

 

а

 

съ24

 

іюня

 

1872

 

г.

 

епи-

скопомъ

 

Кавказскимъ

 

и

 

Екатеринодарскимъ.

Прослулшвъ

 

здѣсь

 

около

 

14

 

лѣтъ,

 

онъ,

 

съ

 

16

февраля

 

1886

 

г.,

 

уволенъ

 

былъ,

 

по

 

прогаенію,

отъ

 

управленія

 

епархіей,

 

получилъ

 

настоя-

тельство

 

въ

 

Московскомъ

 

Донскомъ

 

монастырѣ

и

 

назначенъ

 

постояннымъ

 

членомъ

 

Св.

 

Синода.

Сочинеиіе

 

его,

 

отнесенное

 

Наделідинымъ

 

къ

1854

 

г.,

 

носитъ

 

такое

 

названіе:

 

«Преподоб-

ный

 

Іоаннъ

 

Лѣствичникъ

 

и

 

его

 

Лѣствица

 

по-

степенпаго

 

усовершепствоваиія » .

*)

 

0

 

немъ;

 

«Надеждина»

 

А.

 

Ист.

 

Пет.

 

дух.

семинар.

 

Спб.

 

1885; — „Строева».

 

Списки

 

іерар-

ховъ;

 

«Чистовича».

 

Ист.

 

Пет.

 

дух.

 

акад.

 

Спб,

1857;-Сб.

 

Ими.

 

Р.

 

Ист.

 

Общ.

 

LX;— Моск.

 

Вѣд.

1892

 

г.

 

Н

 

4,— Яром,

   

еп.

   

вѣд.

 

1873

 

г.

 

№

 

21.

п
Понтій

 

Пилатъ.

Й-й

     

ТТ

                       

JL

онтій

 

Пилатъ

 

дѣлается

 

пзвѣстнымъ

 

съ

 

26

года

 

по

 

Р.

 

Хр.,

 

когда

 

присланъ

 

былъ

 

въ

 

Іу-

дею

 

отъ

 

Римскаго

 

императора

 

въ

 

качествѣ

 

про-

куратора,

 

или

 

его

 

намѣстника.

 

Прокураторами

управлялись

 

провннціи

 

Іудея

 

и

 

Самарія,

 

т.

 

е.

область

 

Архелая,

 

сына

 

Иродова,

 

который

 

въ

6-мъ

 

году

 

по

 

Р.

 

Хр

 

Августомъ

 

былъ

 

лншенъ

царскаго

 

титула.

 

Намѣстнпкъ

 

обѣихъ

 

этихъ

областей

 

въ

 

свою

 

очередь

 

подчпнепъ

 

былъ

 

яа-

мѣстнпку

 

провипціи

 

Сирійской.

 

Намѣстнику

Іудеи

 

и

 

Самаріп

 

принадлежала

 

команда

 

надъ

раснолол;еиными

 

здѣсь

 

войсками;

 

кромѣ

 

того

отъ

 

него

 

завпсѣли

 

финансы

 

и

 

юстпція.

 

Рези-

денціей

 

іудейско-самарійскаго

 

намѣстпика

 

была

Кесарія,

 

прекрасный

 

портовый

 

городъ

 

при

Средпземномъ

 

морѣ.

 

Однаколіе

 

часто

 

онъ

 

про-

живалъ

 

и

 

въ

 

Іерусалпмѣ,

 

особенно

 

во

 

время

большпхъ

 

іудейскихъ

 

праздниковъ.

 

Занималъ

опъ

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

палаты

 

Ирода,

 

такъ

 

на-

зываемый

 

замокъ

 

Антонію,

 

почему

 

этотъ

 

назы-

вался

 

и

 

«преторіей»,

   

или

 

судили

 

щемъ.

Въ

 

ряду

 

такихъ

 

іудейско-самарійскпхъ

 

на-

мѣстпиковъ

 

Пилатъ

 

былъ

 

пятымъ.

 

Объ

 

его

 

про-

исхождепіи,

 

равно

 

какъ

 

о

 

карьерѣ,

 

предше-

ствовавшей

 

его

 

намѣстничеству,

 

ничего

 

пеиз-

вѣстно.

Прокуратура

 

была

 

долліяостыо

 

нелегкой.

Предшественнпкамъ

 

Пилата

 

не

 

удалось

 

нена-

висть

 

Іудеевъ

 

превратить

 

въ

 

любовь:

 

могъ

 

ли

эту

 

стяжать

 

отъ

 

пихъ

 

Пилатъ?

Объ

 

образѣ1

 

управленія

 

Пилатова

 

свѣдѣніё

также

 

пе

 

имѣется.

 

Евангелія,

 

за

 

исключепіемъ

одного

 

мѣста.

 

а

 

именно

 

Лк.

 

XIII,

 

1,

 

сопри-

касаются

 

съ

 

пимъ

 

только

 

по

 

поводу

 

судебнаго

его

 

приговора

 

надъ

 

Хрпстомъ

 

Спасителемъ.

Іудейскіе

 

л<е

 

писатели,

 

Филопъи

 

Іосифъ.

 

изо-

бражаютъ

 

его

 

личность

 

въ

 

свѣтѣ

 

не

 

очень-то

благопріятномъ.

 

Филонъ

 

рпсуетъ

 

его

 

человѣ-

комъ

 

суровымъ.

 

непреклопиымъ,

 

позволявшимъ

насилія,

 

грабежи

 

и

 

выжиманья;

 

но

 

вѣроятно

этотъ

 

отзывъ

 

црпстрастенъ.

 

Еслнже

 

внять

 

со-

общепіямъ

 

Іосифа,

 

то

 

все-таки

 

должно

 

будетъ

допустить,

 

что

 

своимъ

   

управленіемь

   

Пилать



22.5 Часть

 

пеоффиціальная. 224

вызывалъ

 

ненависть

 

Іудеевъ.

 

Повидимому

 

онъ

не

 

понималъ

 

національпыхъ

 

и

 

религіозпыхъ
особенностей

 

этого

 

народа,

 

чего

 

разумѣется

 

не

льзя

 

считать

 

въ

 

правителѣ

 

достоинствомъ.

 

А
молсетъ

 

быть

 

онъ

 

слишкомъ

 

сильно

 

давалъ

 

имъ

чувствовать

 

и

 

превосходство

 

Римской

 

силы

 

въ

отплату

 

за

 

ту

 

ненависть,

 

которую

 

они

 

питали

къ

 

сему

 

имени.

На

 

первыхъ

 

л;е

 

порахъ

 

своего

 

управленія
Іудеей

 

онъ

 

глубочайшимъ

 

образомъ

 

оскорбилъ

религіозпыя

 

чувства

 

Іудеевъ.

 

Въ

 

Іерусалим-
скомъ

 

замкѣ

 

Аптопіи

 

помѣщался

 

Римскій

 

гар-

пизоиъ.

 

Полевые

 

значки

 

Римскихъ

 

войскъ

 

были
украшены

 

грудными

 

пзобрпл;еніямн

 

императора,

которому

 

были

 

воздаваемы

 

болсескія

 

почести.

Такъ

 

какъ

 

скульптурный

 

изваяпія

 

Десятосло-
віемъ

 

запрещены

 

были

 

Іудеямъ.

 

то

 

прелшіѳ

прокураторы

 

щадили

 

ихъ

 

чувство

 

въ

 

этомъ

отиошеніи:

 

гарнизопъ

 

изъ

 

Кесаріи

 

приходилъ

въ

 

Іерусалимъ

 

со

 

значками

 

безъ

 

этихъГнзвая-

ній.

 

Пилатъ

 

же,

 

по

 

свидѣтельству

 

Іосифа,

 

при-

каза

 

лъ

 

солдатамъ

 

и

 

эти

 

захватить

 

съ

 

собой.

Гарнизонъ

 

пришелъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

ночью.

 

На

утро

 

Іудеи

 

съ

 

улсасомъ

 

увидѣли

 

городъ

 

Іеговы

осквернепяымъ,

 

и

 

тотчасъ

 

л;е

 

возбужденная

толпа

 

отправилась

 

въ

 

Кесарію

 

просить

 

проку-

ратора

 

объ

 

отмѣнѣ

 

его

 

распоряженія.

 

Пилатъ
разсердплся.

 

Но

 

фанатическая

 

толпа

 

не

 

испу-

галась

 

этого.

 

Пять

 

дней

 

она

 

осаждала

 

памѣст-

ника

 

своими

 

просьбами.

 

Накопецъ

 

на

 

6-й

 

день

Пилатъ

 

приказалъ

 

ей

 

прптти

 

для

 

переговоровъ

на

 

ипподромъ,

 

на

 

который

 

изъ

 

мѣстъ

 

потаен-

ныхъ

 

готовы

 

были

 

вступить

 

солдаты.

 

По

 

дан-

ному

 

знаку

 

эти

 

съ

 

обналсенными

 

мечами

 

бро-

сились

 

на

 

толпу,

 

къ

 

которой

 

яамѣстникъ

 

обра-

тился

 

съ

 

такимъ

 

воззваніемъ:

 

«Я

 

прикажу

 

васъ

изрубить

 

на

 

семъ

 

мѣстѣ,

 

если

 

вы

 

тотчасъ

 

же

не

 

разойдетесь

 

по

 

домамъ».

 

Но

 

Пилатъ

 

плохо

зналъ

 

Іудеевъ.

 

Всѣ

 

они

 

какъ

 

бы

 

по

 

комапдѣ

упали

 

па

 

землю,

 

обнажили

 

шеи

 

и

 

единодушно

объявили,

 

что

 

лучше

 

имъ

 

умереть,

 

чѣмъ

 

ви-

дѣть

 

поруганіе

 

свящешшхъ

 

законовъ.

 

Такое

поведеніе

 

произвело

 

на

 

Римлянина

 

дѣйствіе.

Пилатъ

 

уступилъ

 

и

 

приказалъ

 

значки

 

съ

 

извая-

ніямп

 

императора

 

отпесть

 

снова

 

въ

 

Кесарію.

Но

 

теперь

 

и

 

Іудеи

 

узнали,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

имъ

свои

 

желанія

 

приводить

 

въ

 

исполпеніе.

Другой

 

случай

 

намъ

 

сообщается

 

Филономъ.

По

 

приказанію

 

Пилата

 

въ

 

замокъ

 

Антонію

 

при-

несенъ

 

былъ

 

золотой

 

щитъ,

 

посвященный

 

им-

ператору

 

Тпверію.

 

Народъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

увидѣлъ

оскорбленіе

 

своихъ

 

ре.шгіозпыхъ

 

чувствъ;

 

та-

кой

 

нарочитый

 

щитъ

 

имѣлъ

 

въ

 

его

 

глазахъ

значеніе

 

одинаковое

 

съ

 

идольскимъ

 

олтаремъ.

Во

 

главѣ

 

націояальнаго

 

двпженія

 

стали

 

сыны

Ирода;

 

отправлено

 

было

 

въ

 

Римъ

 

посольство,

чтобы

 

и;аловаться

 

на

 

это

 

самому

 

императору.

Слѣдствіемъ

 

было

 

то,

 

что

 

императоръ

 

Тиверій

приказалъ

 

прокуратору

 

повѣсить

 

этотъ

 

щитъ

вт.

 

храмѣ

 

Августа

 

въ

 

Кесаріи.

Сильное

 

возбужденіе

 

противъ

 

себя

 

вызвалъ

Пилатъ

 

своимъ

 

предпріятіемъ

 

провесть

 

воду

въ

 

Іерусалимъ.

 

На

 

водопроводъ

 

онъ

 

взялъ

 

из-

рядную

 

сумму

 

изъ

 

храмовыхъ

 

сокровищъ.

 

Обра-

зовалось

 

народное

 

скопище,

 

требовавшее,

 

чтобъ

язычникъ

 

не

 

смѣлъ

 

касаться

 

собственности

Іеговы.

 

Но

 

возмущеніе

 

Пилатомъ

 

было

 

преду-

смотрѣио.

 

Въ

 

толпѣ

 

оказались

 

Римскіе

 

сол-

даты,

 

воорулсенные

 

дубинами

 

и

 

лишь

 

переодѣ-

тые

 

въ

 

еврейскія

 

одежды.

 

Когда

 

толпа,

 

оболь-

щенная

 

Кесарійскимъ

 

успѣхомъ,

 

стала

 

крикомъ

и

 

просьбами

 

требовать

 

отъ

 

намѣстника

 

возвра-

та

 

въ

 

храмъ

 

взятыхъ

 

изъ

 

него

 

денегъ,

 

сол-

даты

 

стали

 

дубасить

 

бунтовшиковъ

 

дубинами;

явилось

 

много

 

ранен ыхъ;

 

нѣкоторые.были

 

убиты.
Такого

 

рода

 

управленіе

 

могло

 

возбуждать

 

про-

тивъ

 

себя

 

понятно

 

только

 

ненависть.

Содержаніе.— Архіерен

 

Российской

 

церкви

 

изъ

 

питомцевъ

 

Ярославской

   

духовной

 

семипаріи.— Понтій
Пилатъ. —

Редактора

 

Н.

 

Корсупскій. Д

 

о

 

а

 

іі

 

о

 

л

 

он

 

о

 

цензурою. Типографііі

 

Губ.

 

Зсл.

 

Управы.


