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I. Вывочайшія

 

повепѣмія.

О

 

порядкѣ

 

предоставленія

 

дополнительныхъ

 

отсрочекъ

 

по

отбыванію

   

воинской

   

повинности

 

для

 

окончанья

 

образова-

ТѵЬ5ѵ,

Государственный

 

Совѣтъ,

 

въ

 

Соединенныхъ

 

Департаментахъ

Законовъ,

 

Гражданскихъ

 

и

 

Духовныхъ

 

Дѣлъ,

 

Государственной

Экономіи

 

и

 

Промышленности,

 

Наукъ

 

и

 

Торговли

 

и.

 

въ

 

Общемъ

Собраніи,

 

разсмотрѣвъ

 

представленіе

 

Министровъ

 

Внутреннихъ

Дѣлъ

 

и

 

Военнаго

 

о

 

порядкѣ

 

предоставленія

 

дополнительныхъ

отсрочекъ

 

по

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности

 

для

 

окончанія

 

об-

разованія,

 

мнѣніемъ

 

пололшлъ:

 

Въ

 

измѣненіе

 

и

 

дополненіе

 

под-

лелсащихъ

 

узаконеній

 

постановить:

 

1)

 

Начальствамъ

 

учебныхъ

заведеній

 

предоставляется,

 

въ

 

уважительныхъ

 

случаяхъ,

 

ходатай-

ствовать

 

о

 

предоставленіи

 

воспитанникамъ

 

сихъ

 

заведеній

 

допол-

нительныхъ,

 

сверхъ

 

установленныхъ

 

уставомъ

 

о

 

воинской

 

повин-

ности,

 

отсрочекъ

 

по

 

отбываыію

 

сей

 

повинности,

 

для

 

окончанія

образованія.

 

Означенный

 

ходатайства

 

разрѣшаются

 

Министромъ



482

               

ЯРОСЛАВСКІЯ

 

епархідльныя

 

ведомости.

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

Военнымъ

 

Министромъи

съ

 

Министромъ

 

или

 

Главноуправляюіцимъ,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

коего

 

со-

стоять

 

учебное

 

заведеніе

 

2)

 

Относительно

 

лицъ,

 

принадлежа-

щихъ

 

къ

 

войсковому

 

казачьему

 

населенію,

 

ходатайства

 

о

 

допол-

нительныхъ

 

отсрочкахъ

 

по

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности

 

вос-

питанникамъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

до

 

окончанія

 

образованія

 

(ст.

1)

 

разрѣшаются

 

Военнымъ

 

Министромъ,

 

на

 

основаніи

 

отзыва

подлежащаго

 

Министра

 

или

 

Главноуправляющаго,

 

въ

 

вѣдѣиіи

коего

 

состоять

 

учебное

 

заведеніе.

Его

 

Императорское

 

Величество

 

воспослѣдовавшее

 

мнѣніе

въ

 

Общемъ

 

Собраніи

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

о

 

порядкѣ

 

предо-

ставленія

 

дополнительныхъ

 

отсрочекъ

 

по

 

отбыванію

 

воинской

повинности

 

для

 

окончанія

 

образованія,

 

въ

 

3

 

день

 

іюня

 

сего

 

го-

да,

 

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

и

 

повелѣлъ

 

исполнить.

.RAHJIU ------- -^ФО

  

ДТЧАІ'

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

20-й

 

день

 

сего

 

іюля,

 

Высочайше

соизволилъ

 

на

 

разрѣшеніе

 

произвести

 

въ

 

праздникъ

 

Успенія
Пресвятой

 

Богородицы

 

въ

 

текущемъ

 

1902

 

году

 

по

 

всѣмъ

 

церк-

вамъ

 

Имперіи

 

сборъ

 

добровольныхъ

 

пожертвованій

 

на

 

обезпече-

ніе

 

Успенскаго

 

монастыря

 

при

 

Россійской

 

духовной

 

миссіи

 

въ

Пекинѣ.

■

ВОЗЗВАНІЕ.
Православные

 

згристіаіэсеі

Два

 

года

 

тому

 

назадъ,

 

всѣ

 

мы

 

съ

 

усиленнымъ

 

вниманіемъ

слѣдили

 

за

 

ходомъ

 

военныхъ

 

дѣйствій

 

въ

 

предѣлахъ

 

Китайской

страны.

Китайская'

 

война

 

принесла

 

много

 

горя

 

и

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

повинной

 

нашей

 

православной

 

миссіи

 

въ

 

главномъ

 

городѣ

 

Ки-

тая

 

Пекинѣ.

 

Наша

 

миссія

 

существуетъ

 

здѣсь

 

улсе

 

давно,

 

лѣтъ

200.

 

Исторія

 

ея

 

не

 

блестяща,

 

плоды

 

дѣятельности

 

скромны.

 

Такъ,

ко

 

времени

 

войны

 

православныхъ

 

христіанъ

 

изъ

 

китайцевъ

 

на-

считывалось

 

только

 

до

 

1000

 

человѣкъ.

 

Но

 

за

 

свои

 

осторолшыя
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я

 

благоразумный

 

отношенія

 

къ

 

китайцамъ

 

она

 

всегда

 

пользова-

лась

 

ихъ

 

расположеніемъ.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

инославныя

 

мис-

■сіи

 

вмѣшивались

 

въ

 

политическія

 

дѣла

 

Китая,

 

злоупотребляли

-своимъ

 

полоясеніемъ

 

при

 

дворѣ

 

китайскаго

 

императора

 

и

 

своими

неразумными

 

поступками

 

вызвали

 

минувшее

 

народное

 

возстаніе
въ

 

Китаѣ,

 

наша

 

миссія

 

старалась

 

жить

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

согласіи

 

съ

китайцами

 

и

 

«ни

 

малой

 

причины

 

не

 

подавать

 

тамошнему

 

двору

и

 

народу

 

къ

 

какому-либо

  

негодованію

 

и

 

неудовольствію».

 

Но

вотъ

 

когда

 

народное

  

возстаніе

 

противъ

 

инославныхъ

 

христіан-

•скихъ

 

обществъ

 

разрослось

 

до

 

громадныхъ

 

размѣровъ,

 

то

 

въ

 

об-

щей

 

массѣ

 

разрушенія

 

и

 

губленія,

 

въ

 

своемъ

 

ослѣпленномъ

 

раз-

лраясеніи

 

китайцы

  

не

 

пощадили

 

и

 

нашей

 

миссіи:

 

было

 

избито

православныхъ

 

китайцевъ

 

болѣе

 

300

 

человѣкъ,

 

сожжено

 

миссіо-

нерское

 

подворье,

  

нашъ

 

древній

 

первоклассный

 

ставропигіаль-

ный

 

Успенскій

 

монастырь

 

въ

 

Пекинѣ,

 

съ

 

находившеюся

 

здѣсь

шссіонерскою

  

библіотекою,

  

двумя

 

школами.-

  

для

 

китайскихъ

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ,

 

и

 

богадѣльней,

 

разрушено

 

русское

 

клад-

бище,

  

памятники

 

разбиты,

  

могилы

  

раскопаны

 

и

 

кости

 

почив-

шихъ

 

разбросаны,

 

сожжены

 

православныя

 

церкви

 

и

 

въ

 

другихъ

мѣстахъ

 

Китая:

  

Калганъ.

 

Дунь-динь-ань

  

и

 

другія.

 

Пекинская

мяссія

 

лпшилась

 

почти

 

всего.

Война

 

кончилась,

 

но

 

жизнь

 

народная

 

не

 

измѣяилась.

 

Те-

перь

 

закончены

 

постройкой

 

Сибирская

 

желѣзная

 

дорога

 

и

 

линія

Восточно-Китайской

 

желѣзной

 

дороги.

 

Ежегодно

 

въ

 

предѣлы

Китая

 

стремятся

 

многочисленные

 

православные

 

насельники,

 

кро-

мѣ

 

значительнаго

 

числа

 

служ:ащихъ

 

и

 

рабочихъ,

 

такъ-что

 

те-

перь

 

въ

 

одной

 

Манчжуріи

 

насчитывается

 

нѣсколько

 

тысячъ

 

рус-

•скихъ

 

людей.

 

Во

 

время

 

китайской

 

войны

 

уничтожены

 

и

 

тѣ

 

не-

многочисленные

 

источники,

 

т.

 

е.

 

православные

 

храмы,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

православные

 

хрпстіане

 

находили

 

удовлетвореніе

 

въ

 

сво-

ихъ

 

религіозныхъ

 

потребностяхъ.

 

Теперь

 

миогіе

 

православные

люди

 

принуждены

 

жить

 

невѣнчанными,

 

дѣти

 

остаются

 

безъ

 

кре-

щенія,

 

умершіе

 

безъ

 

отпѣванія.

 

Кромѣ

 

того,

 

многіе

 

русскіе

 

на-

сельники,

 

за

 

отсутствіемъ

 

христіанскаго

 

Богослуженія,

 

подвер-

гаются

 

опасности

 

забыть

 

свою

 

православную

 

вѣру

 

и

 

обрядность

и

 

даже

 

разучиться

 

говорить

 

порусски.

 

Является

 

необходимость

позаботиться

 

о

 

нихъ—нашихъ

 

родныхъ

 

членахъ

 

православной

церкви.
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Вслѣдствіе

 

этого;

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

озабочиваясь

 

надле-

жащей

 

постановкой

 

православно-церковнаго

 

дѣла

 

въ

 

Китаѣ,

 

ме-

жду

 

прочимъ,

 

призналъ

 

необходимымъ

 

возстановить

 

разрушен-

ный

 

китайскими

 

мятежниками

 

нашъ

 

древній

 

первоклассный,

ставропигіальный

 

Успенскій

 

монастырь,

 

открыть

 

новые

 

приходы

построить

 

новые

 

храмы,

 

завести

 

церковный

 

школы,

 

пріютъ

 

в

прочее.

 

Но

 

на

 

все

 

это

 

требуются

 

значительный

 

суммы,

 

а

 

средствъ

у

 

миссіи

 

крайне

 

недостаточно.

 

Съ

 

Высочайшаго

 

соизволенія

 

раз-

рѣшено

 

обратиться

 

къ

 

общественной

 

благотворительности

 

и

 

въ.

день

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери

 

произвести

 

денежный

 

сборъ

 

по-

всѣмъ

 

церквамъ

 

Россійской

 

Имперіи.

Не

 

откажите

 

помочь

 

доброму

 

дѣлу!

 

Лепты,

 

вами

 

полсертво-

ванныя,

 

пойдутъ

 

на

 

возстановленіе

 

упомянутагодревняго

 

Успен-

скаго

 

монастыря

 

и

 

на

 

построеніе

 

новыхъ

 

храмовъ.

 

Въ

 

нихъ

 

помя-

нутся

 

имена

 

усопшихъ

 

воиновъ,

 

на

 

брани

 

въ

 

Китаѣ

 

убіенныхъ..

За

 

васъ

 

вознесутъ

 

къ

 

престолу

 

Божію

 

горячія

 

молитвы

 

право-

славно-русскіе

 

насельники

 

Китая.

 

Вы

 

поможете

 

Пекинской

 

мис-

сіи,

 

за

 

что

 

она

 

будетъ

 

всегда

 

вамъ

 

благодарной

 

и

 

всегда

 

будетъ

вспоминать

 

васъ

 

въ

 

своихъ

 

молитвахъ.

Архіерейскія

 

слуЖенія,

Августа

 

1-го

 

чпсла,

 

въ

 

праздникъ

 

происхожденія

 

честныхъ

древъ

 

честнаго

 

и

 

жи'вотворящаго

 

креста

 

Господня,

 

Преосвящен-

ный

 

Сергій,

 

Епископъ

 

Угличскій

 

служилъ

 

божественную

 

литур-

гію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Успенскомъ

 

Соборѣ.

 

По

 

отпустѣ

 

литургіп
Владыка

 

со

 

всѣмъ

 

городскимъ

 

духовенствомъ

 

шествовалъ

 

во

главѣ

 

крестнаго

 

хода

 

на

 

Іорданъ.

 

устроенный

 

на

 

р.

 

Волгѣ

 

и

 

здѣсь

совершилъ

 

водосвятный

 

молебенъ

 

и,

 

возвратившись

 

тѣмъ

 

же

 

по-

рядкомъ

 

въ

 

соборъ,

 

сотворилъ

 

отпустъ,

 

послѣ

 

котораго

 

прото-

діаконъ

 

произнесъ

 

многолѣтіе

 

Государю

 

Императору

 

и

 

всему

 

Цар-

ствующему

 

Дому.

Августа

 

6-го

 

числа,

 

въ

 

праздникъ

 

Преображенія

 

Господня

Высокопреосвященнѣйшій

 

Іонаѳанъ,

 

Архіепископъ

 

Ярославскій

 

и

Ростовскій

 

въ

 

своихъ

 

покояхъ,

 

предъ

 

литургісю.

 

принималъ

 

евя-
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тыя

 

иконы,

 

принесенный

 

духовенствомъ

 

въ

 

крестномъ

 

ходѣ

 

изъ

каѳедральнаго

 

собора:

 

святителя.и

 

чудотворца

 

Николая,

 

святыхъ

юлаговѣрныхъ

 

князей

 

Василія

 

и

 

Константина,

 

Тихвинской

 

Бо-

жіей

 

Матери

 

и

 

изъ

 

Спасибраженской

 

церкви

 

Спаса

 

Нерукотво-

(реннаго

 

образа

 

и

 

здѣсь

 

въ

 

присутствіи

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства

 

архимандритомъ

 

Ефремомъ

 

совершенъ

 

молебенъ;

 

за

 

тѣмъ

святыя

 

иконы

 

принесены

 

были

 

въ

 

Преображенскую

 

церковь

 

Спас-,

скаго

 

монастыря,

 

гдѣ

 

пребывали

 

всю

 

литургію,

 

которую

 

совер-

шилъ

 

Преосвященный

 

Сергій,

 

Епископъ

 

Угличскій.

 

На

 

«буди

имя

 

Господне»

 

Владыка

 

освятилъ

 

плоды,

 

прочитавъ

 

положенную

молитву

 

и

 

окропилъ

 

оныя

 

освященною

 

водою.

 

По

 

отпустѣ

 

же

литургіи,

 

Владыка,

 

сотворивъ

 

начало

 

молебна,

 

благословилъ

 

ду-

ховенство

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

шествовать

 

обратно

 

въ

 

соборъ.—.

За

 

лптургіей

 

присутствовалъ

 

губернаторъ

 

Б.

 

В.

 

Штюрмеръ

 

и

городское

 

общество,—которые

 

Владыку

 

Архіепископа

 

поздравили

съ

 

праздникомъ

 

въ

 

его

 

келліяхъ,

 

гдѣ

 

гостямъ

 

предложенъ

 

былъ

чай.

Августа

 

8-го

 

числа,

  

въ

  

праздникъ

 

явленія

  

чудотворнаго

образа

 

Толгской

 

Божіей

 

Матери.

  

Преосвященный

  

Сергій,

  

Епи-

скопъ

 

Угличскій

 

служилъ

  

божественную

 

литургію

 

въ

 

Введен-

скоиъ

 

храмѣ

 

Толгскаго

 

монастыря.

 

По

 

отпустѣ

 

литургіи

 

Владыка

слуяшлъ

 

молебенъ

 

Толгской

 

Вожіей

 

Матери

 

и

 

святителю

 

и

 

чудо-

творцу

 

Николаю.

  

Молебенъ

 

кончился

 

многолѣтіями

 

Государю

Императору

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому:

  

Святѣйшему

 

Прави-

тельствующему

 

Сѵноду,

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Іонаѳану,

 

Ар-

хіепископу

 

Ярославскому

 

и

 

Ростовскому

 

иПреосвященному

 

Сер-

ию,

 

Епископу

 

Угличскому

 

со

 

всею

 

богохранимою

 

пхъ

 

паствою;

•

 

благовѣрнымъ:

 

Правительствующему

 

Сигклиту,

 

военачальникамъ,

градоначальникамъ,

  

христолюбивому

 

воинству,

   

братіи

  

святыя

обители

 

сея

 

и

 

всѣмъ

 

православнымъ

 

христіанамъ.

 

Предъ

 

лптург

гіею

 

ясе

 

принесена

 

была

 

изъ

 

Ярославля

 

въ

 

крестномъ

 

ходѣ

 

го-

родскимъ

 

духовенствомъ

 

икона

 

святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая,

.а

 

послѣ

 

литургіи

 

и

 

молебна

 

обратно

 

въ

 

крестномъ

 

ходѣ

 

отнесена

въ

 

каѳедральный

 

соборъ,

 

съ

 

благословенія

 

Владыки.—За

 

литур-

гіею

 

и

  

молебномъ

  

присутствовали

  

во

 

главѣ

 

съ

 

губернаторомъ

Б.

 

В.

 

Штюрмеромъ

  

чины

 

военнаго

 

и

 

гражданскаго

  

вѣдомствъ,

граждане

 

г.

 

Ярославля

 

съ

 

и.

 

д.

 

городскаго

 

головы

 

Н.

 

И.

 

Икон-

ликовымъ

 

и

 

масса

 

народа—богомольцевъ.
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I

 

жщп

 

,ыноа

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Награждены

 

архипастырскимъ

 

благословеніемъ,

 

съ

 

выдачею»

свидѣтельства,

 

за

 

заслуги

 

по

 

епархіальному

 

вѣдомству,

 

діаконы

церквей

 

г.

 

Ярославля:

 

Всѣхсвятской

 

Іоаннъ

 

Сперанскій

 

и

 

Симе-
оновской

 

Николай

 

Кременецкій

 

6

 

іюля.

Утвержденъ

 

въ

 

должности

 

штатнаго

 

псаломщика

 

сверх-

штатный

 

псаломщикъ—діаконъ

 

Михайло-Архангельской

 

г.

 

Яро-

славля

 

церкви

 

Ѳеодоръ

 

Голосовъ

 

4

 

августа.

Опредѣленъ

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

село

 

Осоево,.

Ростовскаго

 

уѣзда,

 

учитель

 

Петровскаго

 

городского

 

училища

Василій

 

Вышеславовъ

 

19

 

іюля.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

священникъ

 

села

 

Осоева,

 

Ростовскаго-

уѣзда,

 

Павелъ

 

Крыловъ

 

12

 

іюля.

ПОЖВРТВОВЖНШ.

Въ

 

Любимскій

 

Спасо-Геннадіевъ

 

монастырь

 

крестьянкою-

Екатериною

 

Ведерниковой

 

пожертвовано,

 

на

 

предметъ

 

вѣчнаго-

поминовенія

 

рода

 

жертвовательницы,

 

свидѣтельство

 

4°/с

 

Государ-

ственной

 

Ренты

 

за

 

№

 

м,0/ш >

 

съ

 

10-ю

 

купонами,

 

во

 

100

 

руб.

Въ

 

церковь

 

села

 

Спасъ-Ѳоминскаго,

 

Даниловскаго

 

уѣздаг

крестьяниномъ

 

Григоріемъ

 

Захаровымъ

 

пожертвованъ

 

нагорный

крестъ

 

съ

 

подсвѣчникомъ

 

къ

 

нему

 

и

 

лампадою,

 

стоимостью

 

въ-

100

 

рублей.
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ЖМ

засѣданій

 

духовенства

 

Пошехонскаго

 

Учшшщнаго

Округа

 

1901

 

года Д1

Утреннее

 

засѣданіе

 

18

 

гюня.

На

 

съѣздъ

 

духовенства

 

Пошехонскаго

 

училищнаго

 

округа

18-го

 

іюня

 

сего

 

1902

 

года

 

къ

 

10

 

часамъ

 

дня

 

явились

 

въ

 

зданіе
Пошехонскаго

 

духовнаго

 

училища

 

слѣдующіе

 

о.о.

 

депутаты:

 

отъ

1-го

 

благочинническаго

 

округа,

 

Пошехонскаго

 

уѣзда,—священникъ

соборной

 

Свято- Троицкой

 

церкви

 

о.

 

Петръ

 

Сперанскій,

 

градской

кладбищенской

 

церкви

 

о.

 

Валентинъ

 

Соловьевъ;

 

отъ

 

ІІ-го

 

благо^

чинническаго

 

округа,

 

того-ясе

 

уѣзда,—села

 

Ракоболъ

 

о.

 

Алексѣй

Пятницкій,

 

церкви

 

села

 

Новленскаго

 

священникъ

 

Николай

 

Вик-

торовъ

 

и

 

Исаковой

 

пустыни

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Зеленецкій;

отъ

 

Ш-го

 

округа,

 

того-же

 

Пошехонскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Санникова

священникъ

 

Василій

 

Смирновъ

 

и

 

села

 

Ильинскаго,

 

что

 

близъ

Щетинскаго

 

о.

 

Александръ

 

Преображенскій;

 

Мологскаго

 

уѣзда,

ІУ-го

 

благочинническаго

 

округа,

 

села

 

Устья

 

Маткомы

 

о.

 

Іоаннъ

Архангельскій,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Ш-го

 

благочинническаго

 

округа

села

 

Борисоглѣбскаго,

 

что

 

въ

 

Старомъ

 

холопьѣ,

 

священникъ

 

Па-

велъ

 

Баженовъ;

 

Романовъ-Борисоглѣбскаго

 

уѣзда,

 

Ш-го

 

благо-

чинническаго

 

округа

 

села

 

Телякова

 

о.

 

Николай

 

Соловьевъ;

 

Лю-

бимскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Козы

 

священникъ

 

Константинъ

 

Тороповъ—

изъ

 

Ш-го

 

благочинническаго

 

округа;

 

Рыбинскаго

 

уѣзда,

 

ІѴ-го

благочинническаго

 

округа,

 

села

 

Березова

 

священникъ

 

Александръ

Захарьевскій.

Намѣтивъ

 

записками

 

кандидатовъ

 

въ

 

предсѣдатели

 

священ-

никовъ— о.

 

Александра

 

Захарьевскаго,

 

о.

 

Василія

 

Смирнова

 

и

о.

 

Петра

 

Сперанскаго,

 

закрытою

 

баллотировкою

 

избранъ

 

предсѣ-

дателемъ

 

съѣзда

 

священникъ

 

села

 

Санникова

 

Василій

 

Смирновъ.

Дѣлопроизводителемъ

 

единогласно

 

избранъ

 

священникъ

 

Але-

ксандръ

 

Преображенскій,

 

а

 

помощникомъ

 

къ

 

нему

 

священникъ

Николай

 

Викторовъ.

Пропѣта

 

была

 

обычная

 

молитва,

 

и

 

о.

 

предсѣдателемъ

 

объ-

явленъ

 

съѣздъ

 

открытымъ.

 

Прежде,

 

чѣмъ

 

приступуть

 

къ

 

обсуж-

денію

 

дѣлъ,

 

подлежащихъ

 

съѣзду,

 

о.

 

прѳдсѣдатель

 

прѳдложилъ
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о.о.

 

депутатамъ

 

пожаловать

 

въ

 

училищную

 

церковь,

 

въ

 

которой,

съ

 

дозволенія

 

о.

 

смотрителя,

 

при

 

его

 

участіи

 

соборне

 

былъ

 

отслу-

женъ

 

молебенъ

 

Спасителю,

 

Болгіей

 

Матери

 

и

 

св.

 

Кириллу

 

и

 

Ме-

ѳодію,

 

а

 

послѣ

 

онаго— панихида

 

по

 

бывшемъ

 

смотрителѣ

 

учили-

ща,

 

іереѣ

 

Николаѣ

 

Вальскомъ

 

и

 

по

 

умершимъ

 

воспйтанникамъ

училища— Василіѣ,

 

Павлѣ

 

и

 

Дмитріѣ.

 

Послѣ

 

сего

 

черезъ

 

о.

 

дѣло-

производителя

 

были

 

представлены

 

документы

 

отъ

 

Правленія
училища,

 

перечисленные

 

въ

 

отношеніи

 

отъ

 

18-го

 

сего

 

іюня

 

за

 

№

 

224.

кт{(рВЪ|'й;Щ(}й'.да

 

полудни

 

того-же

 

18-го

 

іюня,

 

получена ,

 

.теле-

грамма

 

отъ

 

Преосвященнѣйшаго

 

Епископа

 

Угличскаго

 

Сергія,

которая

 

была

 

выслушана

 

о.

 

депутатами

 

стоя

 

и

 

съ

 

доллшымъ

вниманіемъ.

 

Получивъ

 

Архипастырское

 

благословеніе,

 

о.

 

предсѣ-?

дателемъ

 

было

 

предложено

 

для

 

свѣдѣнія

 

съѣзда

 

прочесть

 

про-

токолы

 

прошлогодняго

 

съѣзда,

 

что

 

и

 

было

 

исполнено.

Неоднократно

 

съѣздъ

 

духовенства

 

Пошехонскаго

 

училищ-

наго

 

округа

 

просилъ

 

и

 

сейчасъ

 

просить,

 

что-бы

 

протоколы

 

съѣз-

довъ

 

печатались

 

въ,

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

лао^Нленомъ

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

по

 

Пошехонскому

 

духовному

училищу

 

о.

 

Алексѣемъ

 

Благовѣщенскимъ

 

были

 

предлоясены

 

жур-

налы

 

за

 

,Л°Л°

 

съ

 

1

 

по

 

14

 

включительно;

 

и

 

тѣмъ-же

 

о.

 

Благовѣ-

щенскимъ

 

читанъ

 

юылъ

 

докладъ

 

весьма

 

обстоятельный

 

и

 

серьезно

составленный

 

по

 

повѣркѣ

 

прихода

 

и

 

расхода

 

училпщныхъ

 

суммъ;

изъ

 

сего

 

доклада

 

видно,

 

что

 

приходъ

 

и

 

расхода

 

Нравяеніемъ

училища

 

записывался

 

своевременно

 

и

 

правильно.

За

 

внимательное,

 

серьезное

 

и

 

добросовѣстное

 

отношеніе

 

къ

дѣлу

 

съѣздъ

 

духовенства

 

выразилъ

 

благодарность.о.

 

Алексѣю

Благовѣщенскому

 

и

 

просилъ

 

потрудиться

 

и

 

на

 

будущее

 

время

съ

 

такимъ-лсе

 

усердіемъ.

 

Въ

 

три

 

часа

 

вечера

 

закончилось

 

первое

засѣданіе

 

съѣзда.

 

Отцемъ

 

предсѣдателемъ

 

предложено

 

было

 

на

вечернее

 

засѣданіе

 

собраться

 

въ

 

7

 

часовъ

 

вечера.,гіінтігм

н

 

щощпмЭ

 

піыпліі

 

.о

 

.птх,}пп;мцк/.пГ.

 

щі

 

,\иѵгл'п.І.

 

„о—сгяояір»

Гжн

 

Вечернее

 

тсѣданіе

 

18

 

іюн.%- тщ.т

    

вдтеП

 

.о

.аяондяі

                       

інннвЭ

 

яеээ

 

<гянннэдошл

 

кдг.,і,г,->

 

л-мэпэтві
_. і(

    

По

 

обычной

 

молитвѣ

 

вечернее

 

засѣдаиіе

 

въ

 

іюлномъ

 

состав^
о.о.

 

депутатовъ

 

открыто

 

было

 

чтеніемъ

 

членомъ

 

Правленія

 

о.

 

Ірг.н^
номъ

 

Невскимъ

 

свѣдѣній

 

о

 

состояніи

 

училища

 

въ

 

учебно-восгш-

тательномъ,

 

гигіеничсскомъ

 

и

 

хозяйственно-экономическомъ

 

от-

ношеніи

 

за

 

1901 — 1902

 

учебный

 

годъ.

 

Изъ

 

этихъ

 

свѣдѣній

 

видно,

что

 

всѣхъ

 

учащихся

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

въ

 

училищѣ

 

98

 

че-
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ловѣкъ,

 

-которые

 

по

 

классамъ

 

распрѣдѣлялить

 

слѣдующимъ

 

обра-

зомъ:

 

въ

 

YI

 

классѣ—24

 

человѣка,

 

въ

 

ПІ

 

классѣ—29

 

человѣкъ,

во

 

11—20

 

человѣкъ

 

и

 

въ

 

I

 

классѣ

 

25

 

человѣкъ.

Учебно-воспитательное

 

дѣло

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

находилось

въ

 

весьма

 

удовлетворительномъ

 

состояніи,

 

въ

 

чемъ

 

съѣздъ

 

убе-
дился

 

изъ

 

слѣдующаго

 

распредѣленія

 

Правленіемъ

 

училища

 

уча-

щихся

 

по

 

успѣхамъ:

 

изъ

 

24

 

воспитанниковъ

 

ІУ

 

класса

 

причис-

лены

 

къ

 

1-му

 

разряду

 

7

 

человѣкъ,

 

14— ко

 

второму

 

и

 

3,

 

по

 

про-

шенію

 

родителей,

 

оставлены

 

на

 

повторительный

 

курсъ.

        

врѵ

Особенно

 

отрадно

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

изъ

 

числа

 

21

 

уче-

ника

 

успѣшно

 

окончившись

 

курсъ,

 

19

 

изъявили

 

желаніе

 

продол-

жать

 

образованіе

 

въ

 

мѣстной

 

Духовной

 

Семинаріи;

 

изъ

 

29

 

вое-

питанниковъ

 

III

 

класса

 

перешли

 

въ

 

ГУ—по

 

1-му

 

разряду—6

 

че-

ловѣкъ,

 

по

 

2-му— 20

 

и

 

трое

 

оставлены

 

на

 

повторительный

 

курсъ;

за

 

смертію

 

одного

 

изъ

 

19

 

человѣкъ

 

II

 

класса

 

переведены

 

въ

слѣдующій

 

клаесъ— по

 

1

 

разряду

 

3

 

ученика,

 

по

 

второму— 13,

 

по

3-му— 1

 

и

 

двое

 

оставлены

 

на

 

повторительный

 

курсъ;

 

изъ

 

24

 

вос-

питанниковъ

 

I

 

класса

 

причислены

 

къ

 

1-му

 

разряду—Ичеловѣкъ

и

 

столько-же

 

ко

 

второму

 

и

 

двое

 

оставлены

 

безъ

 

экзаменовъ

 

въ

томъ-же

 

классѣ

 

по

 

прошенію

 

родителей.

 

Отцы

 

депутаты,

 

узнавъ

о

 

столь

 

блистательныхъ

 

результатахъ

 

по

 

учебной

 

части

 

заведенія,

достягнутыхъ

 

трудами

 

училищной

 

корпораціи

 

выразили

 

свое

 

удо-

вольствіе

 

и

 

надежду

 

на

 

то,

 

что

 

лица,

 

коимъ

 

вверено

 

обученіеи

воспитаніе

 

дѣтей

 

духовенства,

 

съ

 

такимъ

 

же

 

стараніемъ

 

и

 

усер-

діемъ

 

будутъ

 

продолжать

 

свою

 

дѣятельность

 

и

 

на

 

будущее

 

время.

При

 

слушаніи

 

свѣдѣній

 

о

 

санитарно-гигіеническомъ

 

состояніи

училища

 

въ

 

истекпіемъ

 

учебномъ

 

году. о .

 

о.

 

депутаты

 

обратили

свое

 

внпманіе

 

на

 

слѣдующія

 

слова

 

доклада

 

о.

 

о.

 

членовъ

 

Прав-

лен!

 

я

 

отъ

 

духовенства:

 

«кстати

 

счптаемъ

 

долгомъ

 

добавить,

 

что

по

 

поводу

 

нѣкоторыхъ

 

больныхъ,

 

напр.:

 

Балова,

 

Знаменскаго

 

и

Амелина

 

меяеду

 

правленіемъ

 

и

 

врачемъ

 

съ

 

фе.іьдшеромъ

 

проис-

ходили

 

нѣкоторыя

 

совсѣмъ

 

не

 

яселательныя

 

недоразумѣнія)).

Для

 

болѣе

 

подробнаго

 

выясненія

 

означеннаго

 

замѣчанія

 

членовъ

правления

 

отъ

 

духовенства,

 

о.

 

депутаты

 

пожелали

 

пригласить

въ

 

собраніе

 

о.

 

смотрителя

 

и

 

его

 

помощника.

 

Изъ

 

ихъ

 

устныхъ

заявленій

 

выяснилось,

 

что

 

медицинскій

 

персоналъ

 

училища

 

не

совсѣмъ

 

внимательно

 

относится

 

къ

 

исполненію

 

принятыхъ

 

на

себя

 

обязанностей

 

и

 

тѣмъ

 

причиняеть

 

огорченіе

 

о.

 

смотрителю,

отечески

 

заботящемуся

 

о

 

здоровьѣ,

 

ввѣренныхъ

 

ему

 

дѣтей.

 

Же-
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лая

 

поставить

 

на

 

должную

 

высоту

 

медицинскій

 

надзоръ

 

за

здоровьемъ

 

своихъ

 

дѣтей,

 

о.

 

депутаты

 

постановили

 

просить

правленіе

 

о

 

принятіи

 

съ

 

его

 

стороны

 

мѣръ

 

къ

 

прекращенію

этого

 

неяселательнаго

 

явленія.
Въ

 

хозяйственно-экономическомъ

 

отношеніи

 

училище

 

въ

отчетномъ

 

году

 

находилось

 

въ

 

очень

 

хорошемъ

 

состояніи.
Потомъ,

 

тѣмъ-же

 

членомъ

 

правленія

 

читаны

 

были—провѣ-

рочная

 

вѣдомость

 

о

 

взносахъ

 

о. о.-

 

благочинными

 

Пошехонскаго

Училищнаго

 

Округа

 

3'/0

 

и

 

2°/0

 

съ

 

доходнаго

 

рубля

 

и

 

4-хъ

 

руб-

леваго

 

попуднаго

 

сбора

 

за

 

1901

 

годъ

 

(граждански)

 

на

 

содержа-

ніе

 

училища,

 

и

 

провѣрочная

 

вѣдомость

 

о

 

взносахъ

 

1%

 

сбора

 

съ

доходнаго

 

рубля

 

и

 

2-хъ

 

рублеваго

 

попуднаго

 

сбора

 

за

 

2-ю

 

по-

ловину

 

1901

 

года

 

по

 

Строительному

 

Комитету.

 

Изъ

 

1-й

 

съѣздъ

усмотрѣлъ,

 

что

 

всѣ

 

сборы

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

присылаются

о.о.

 

благочинными

 

правильно.

 

Изъ

 

второй

 

вѣдомости

 

видно,

 

что

изъ

 

слѣдуемой

 

къ

 

поступлению

 

суммы

 

не

 

дослано

 

о.

 

Протоіе-

реемъ

 

Мологскаго

 

Собора—7

 

р.

 

7

 

к.

 

в/0

 

сбора,

 

которые

 

съѣздъ

постановилъ

 

просить

 

правленіе

 

взыскать.

Далѣе,

 

слушанъ

 

былъ

 

отчетъ

 

о

 

суммахъ

 

по

 

устройству

больничнаго

 

покоя

 

при

 

училищѣ,

 

въ

 

коемъ

 

значится,

 

что

 

за

1-ю

 

половину

 

1902

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

1005

 

руб.

 

35

 

к.

 

изъ

коихъ

 

израсходовано

 

Правленіемъ

 

у^чилища

 

263

 

р.

 

14

 

к.

 

и

 

въ

остаткѣ

 

къ

 

18

 

іюня

 

сего

 

года

 

значится

 

742

 

руб.

 

11

 

коп.

 

Такъ

какъ

 

больничный

 

покой

 

при

 

училищѣ

 

уже

 

устроенъ,

 

а

 

сборъ

на

 

устройство

 

его

 

еще

 

не

 

прекращенъ,

 

то

 

съѣздъ

 

предполагалъ-

бы

 

сумму,

 

имѣющую

 

поступить,

 

употребить

 

на

 

погашеніе

 

долга

въ

 

3200

 

руб.,

 

употребленныхъ

 

на

 

устройство

 

дома

 

для

 

житель-

ства

 

о.

 

смотрителя,

 

Пошехонскому

 

собору;

 

но

 

принимая

 

во

 

вни-

маніе,

 

что

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

предположенъ

 

по

 

училищу

 

не-

отложный

 

ремонтъ,

 

съѣздъ

 

постановилъ

 

имѣть

 

этотъ

 

источникъ

дохода

 

въ

 

резервѣ

 

при

 

составленіи

 

смѣты

 

на

 

содержаніѳ

 

учи-

лища

 

въ

 

190'/з

 

учебномъ

 

году.

По

 

поводу

 

письменнаго

 

заявленія

 

члена

 

Ревизіоннаго

 

Ко-

митета

 

священника

 

Іоанна

 

Сперанскаго

 

объ

 

отказѣ

 

по

 

болѣзни

отъ

 

означенной

 

должности,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

о

 

состоянии

 

его

 

здо-

ровья

 

представлено

 

медицинское

 

свидетельство,

 

то

 

съѣздъ

 

по-

становилъ—просьбу

 

о.

 

Сперанскаго

 

удовлетворить.

 

По

 

пропѣтіи

молитвы,

 

о.

 

Предсѣдателемъ

 

засѣданіе

 

объявлено

 

закрытым*

до

 

8 1/,

 

часовъ

 

утра

 

слѣдующаго

 

19

 

числа.



ЯРОСЛАВСКІЯ

 

епАрхіальныя

 

вѣдомости.

                  

491

Утреннее

 

засѣданіе

 

10

 

гюня.

Явившись

 

въ

 

полномъ

 

составѣ

 

въ

 

назначенное

 

о.

 

Предсѣ-

дателемъ

 

время,

 

о.

 

Депутаты,

 

помолясь

 

Господу

 

Богу,

 

занялись

разсмотрѣніемъ

 

смѣты

 

по

 

содержанію

 

училища

 

на

 

1903/«

 

учеб-

ный

 

годъ,

 

которую

 

постановили

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣ-

ше

 

Его

 

Преосвященства

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ:

§

 

1-й.—На

 

содержаніе

 

учениковъ

 

пищею,

 

письменными

 

при-

надлежностями

 

ассигновано,

 

согласно

 

смѣтѣ,

 

представленной

Правленіемъ

 

училища,

 

2451

 

руб.

 

82

 

коп.

§

 

2-й.— На

 

содержание

 

учениковъ

 

одеждою,

 

бѣльемъ

 

и

 

обу-

вью,

 

согласно

 

той-же

 

смѣтѣ,

 

назначено— 958

 

р.

 

34

 

коп.

§3-й.—На

 

содержаніе

 

училищныхъ

 

зданій,

 

отопленіе,

 

освѣ-

щеніе,

 

наемъ

 

прислуги

 

и

 

непредвидѣнные

 

расходы

 

ассигновано

1706

 

p.

 

50

 

коп.

Примѣчаніе.

 

При

 

обсужденіи

 

въ

 

отдѣльности

 

каждаго

пункта

 

означеннаго

 

параграфа,

 

съѣздъ,

 

по

 

неимѣнію

 

средствъ

не

 

нашелъ

 

возможнымъ

 

ассигновать

 

по

 

ст.

 

16-й—на

 

содер-

жаше

 

училищпаго

 

храма,

 

согласно

 

представленной

 

смѣтѣ

—50

 

руб.

 

Правленіе

 

училища

 

въ

 

объяснительной

 

запискѣ,

представленной

 

къ

 

смѣтѣ,

 

выясняетъ,

 

что

 

недостаточность

средствъ

 

къ

 

содержанію

 

храма

  

вызывается

 

дороговизною

свѣчъ.

  

покупаемыхъ

 

въ

 

отдѣленіи

 

Епархіальнаго

 

свѣчного

склада.

Не

 

имѣя

 

возмояшости

 

отозваться

 

на

 

удовлетвореніе
нужды

 

училищнаго

 

храма,

 

по

 

бѣдности

 

своихъ

 

храмовъ

 

и

причтовъ

 

округа,

 

съѣздъ

 

осмѣливается

 

просить

 

Его

 

Высо-

копреосвященство

 

оказать

 

милость

 

бѣдному

 

училищному

храму,

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

объ

 

отпускѣ

 

свѣчъ

 

для

 

озна-

ченнаго

 

храма

 

изъ

 

Епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

 

по

 

умѣ-

ренной

 

цѣнѣ.

 

Сокращеніе

 

смѣты

 

произведено

 

по

 

пунктамъ

12-му

 

на

 

75

 

р.;

 

14

 

на

 

50

 

р.;

 

22

 

на

 

10

 

р.

§

 

4.

 

На

 

содержаніе

 

канцеляріи

 

Правленія

 

училища

 

назна-

чено

 

170

 

р.

 

Пунктъ

 

1-й

 

означеннаго

 

параграфа

 

рѣшенъ

 

балло-

тировкою

 

въ

 

отрицательномъ

 

смыслѣ.

 

Вопросъ

 

о

 

назначении

 

еди-

новременнаго

 

пособія

 

дѣлопроизводителю

 

Правленія

 

въ

 

количе-

ствѣ

 

100

 

руб.

 

вызвалъ

  

разногласія,

 

а

  

потому

 

и

 

предложено

   

о.
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предсѣдателемъ

 

рѣшить

 

его

 

закрытою

 

баллотировкою,

  

по

 

коей

оказались

 

за

 

удовлетвореніе

 

предложенія

 

4

 

голоса,

 

противъ

 

11.

§

 

5.

 

На

 

содерясаніе

 

училищной

 

библіотеки

 

смѣта

 

изчислена

въ

 

280,

 

рѵб.

     

4

                                            

,

 

м

 

„„„„„„„о
-ггод'к[П

   

<>

 

воин

                                   

і

 

>нкоп

 

от

 

■<

 

нн.іплі
«гонкшгі;

    

Примѣчаніе.

 

Пункты

 

3

  

и

 

5

  

сего

  

параграфа

  

рѣшены

.ft0 ,i V

 

закрытою

 

баллотировкою.

 

По

 

3-му

 

пункту

 

за

   

удовлетворе-

на

 

, .

 

ніе

 

предложенія

 

Правленія

 

о

 

назначеніи

 

библіотекарю

 

50

 

p.

оказалось

 

5

 

голосовъ

 

и

 

противъ

 

7.

                    

...|П.

 

(

По

 

пункту

 

5-му

 

о

 

назначеніи

 

единовременнаго

 

пособія

заведующему

 

оезмездной

 

биолютекой

 

г.

 

помощнику

 

смот-

рителя

 

о.

 

предсѣдателемъ

 

былъ

 

предлолсенъ

 

вопросъ

 

для

рѣшенія

 

закрытой

 

баллотировкой— назначить

 

нособіе

 

или

нѣтъ,^а

 

въ

 

результат*

 

оказалось

 

за

 

7

 

голосовъ

 

и

 

про-

тивъ

 

5.

                                                          

ііИ

 

■:

Вопросъ

 

о

 

размѣрѣ

 

пособія

 

рѣшенъ

 

единогласно:

 

вы-

дать

 

г.

 

помощнику

 

Смотрителя

 

за

 

означенный

 

трудъ

 

едино-

временное

 

пособіе

 

въ

 

количествѣ

 

50

 

р.

§

 

6.

 

На

 

содерлсаніе

 

училищной

 

больницы

 

расходъ

 

исчпс-

ленъ

 

въ

 

295

 

руб.

 

(произведено

 

сокращеніе

 

по

 

пункту

 

2-му

 

на

25

 

рублей).

                                                                  

')Ш8Ж

По

 

§

 

7-му

 

ассигновано— 1331

 

р.

 

50

 

коп.

 

(уменьшенъ

 

пунктъ

2-й

 

на

 

30

 

руб.,

 

а

 

3

 

и

 

7

 

отклонены

 

за

 

неимѣніемъ

 

остаточныхъ

средствъ).

                    

шп

   

Шщ у

 

(нінвждодо

Примѣчаніе.

 

По

 

5

 

и

 

7

 

пунктамъ

 

сего

 

параграфа

 

смѣ-

ты

 

Правленія

 

съѣздъ,

 

всегда

 

отзывчивый

 

къ

 

нуждамъ

лицъ

 

училищнаго

 

персонала,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

можетъ

удовлетворить

 

по

 

недостатку

 

средствъ.

 

При

 

обсужденіи

смѣты

 

по

 

содержанию

 

училища

 

съѣздъ

 

находить

 

справед-

ливымъ:

 

1)

 

дать

 

единовременное

 

денежное

 

пособіе

 

въ

 

раз-

мѣрѣ

 

50

 

руб.

 

о.

 

смотрителю

 

училиша,

 

заявившему

 

и

 

въ

краткій

 

срокъ

 

своей

 

службы

 

выдающуюся

 

благопопечитель-

ju.fi

 

|

 

ность

 

объ

 

училищѣ;

 

2)

 

учителю

 

русскаго

 

языка

 

г.

 

Мизе-

рову,

 

получающему

 

квартирное

 

пособіе

 

въ

 

одинаковомъ

размѣрѣ

 

съ

 

безсемейнымъ

 

г.

 

Дмитревскимъ,

 

увеличить

 

оное

въ

 

виду

 

его

 

многосемейности

 

и

 

долголѣтней

 

службы,

 

съ

72

 

р.

 

до

 

100

 

руб.

   

,

                            

i.'HT.ju-S'jTo

 

ги

Весь-ясе

 

расходъ

 

на

 

содерясаніе

 

училища

 

въ

 

1902/3

 

учеб-

номъ

 

году

 

вычисленъ

 

въ

 

7281

 

руб.

 

16

 

кои.
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На

 

покрытіе

 

исчисленыхъ

 

расходовъ

 

ояшдается

 

поступле

ній:

1)

  

остатокъ

 

отъ

 

прошлаго

 

года

 

.

        

.

   

500

 

р.

 

-

2)

  

язъ

 

Ярослав.

  

Духовной

 

Консистор.

 

2599

 

р

3)

  

2%

 

соора ..... 1890

 

р

4)

  

4-хъ

 

рублеваго

 

нопуднаго

 

сбора

      

.

 

2102

 

р

5)

  

съ

 

причта

 

Севастіановой

 

пустыни

 

.

     

Ю

 

р

6)

  

съ

 

причта

 

Исаковой

 

пустыни

        

.

     

30

 

р

7)

  

плата

 

съ

 

иносословныхъ

 

ѵчениковъ

   

150

 

р
г

і

-он
78

 

к.

70

 

к.

82

 

к.

—

  

к.

—

  

к.

—

  

к.

Всего

 

.

        

.

        

.

 

7283

 

р.

 

20

 

к.

Такимъ

 

образомъ,

 

за

 

покрытіемъ

 

исчисленныхъ

 

расходовъ,

іллсенъ

 

получиться

 

остатокъ

 

въ

 

2

 

р.

 

4

 

к.

Прилтчанге.

 

При

 

исчисленіи

 

источниковъ

 

доходовъ

 

на

покрытіе

 

расхода

 

по

 

смѣтѣ,

 

съѣздъ

 

духовенства

 

заслу-

шалъ

 

объясненія

 

Правленія

 

училища

 

относительно

 

посту-

пленій

 

денеяшыхъ

 

изъ

 

Ярославской

 

Духовной

 

Консисторіи
таковаго

 

содержанія:

«Изъ

 

Ярославской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

цпфра

 

по-

ступленія

 

въ

 

І90а/3

 

учебномъ

 

году

 

опредѣлена

 

въ

 

2599

 

р.

78

 

к.

 

Въ

 

минувшемъ

 

I90VS

 

учебномъ

 

году

 

но

 

смѣтѣ

 

духо-

венства

 

правленіе

 

изъ

 

Ярославской

 

Духовной

 

Консисторіи
доляшо

 

было

 

получить

 

3097

 

р.

 

68

 

к.,

 

но

 

на

 

еамомъ

 

дѣлѣ

за

 

минувшій

 

годъ

 

изъ

 

Консисторіи

 

правленіемъ

 

получено

только

 

2848

 

р.

 

32

 

к.,

 

да

 

на

 

пересылъ

 

означенной

 

суммы

Консисторіей

 

израсходовано

 

I

 

р.

 

60

 

коп.,

 

а

 

всего,

 

такимъ

образомъ,

 

изъ

 

Консисторіи

 

на

 

Пошехонское

 

духовное

 

учи-

лище

 

отпущено

 

2849

 

р.

 

92

 

к.

 

и

 

осталось

 

не

 

дополученныхъ

248

 

р.

 

76

 

коп.

 

Не

 

досланная

 

цифра

 

падаетъ

 

только

 

на

 

2-е

полугодіе

 

минувшаго

 

учебнаго

 

года,— если

 

въ

 

будущемъ

учебномъ

 

году

 

Ярославская

 

Духовная

 

Консисторія

 

свой

недосылъ

 

протянетъ

 

на

 

оба

 

полугодія,

 

то

 

изъ

 

Консисторіи
въ

 

наступающемъ

 

І902/3

 

учебномъ

 

году

 

имѣетъ

 

поступить

только

 

2601

 

р.

 

38

 

к.,

 

а

 

за

 

вычетомъ

 

I

 

р.

 

60

 

к:

 

расхода

 

на

пересылку

 

денегъ— 2599

 

р.

 

78

 

коп.

 

По

 

поводу

 

недослан-

ныхъ

 

247

 

р.

 

76

 

к.

 

Правленіе

 

30

 

мая

 

текущаго

 

года

 

вхо-

дило

 

въ

 

Ярославскую

 

Консисторію

  

съ

  

запросомъ

 

о

  

при-
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чинахъ

 

недосыла,

 

но

 

никакого

  

отвѣта

  

оттуда

 

доселѣ

 

не

получено».

Съѣздъ

 

постановилъ:

 

«просить

 

Правленіе

 

училища

 

за-

просить

 

телеграммой

 

Духовную

 

Консисторію— будетъ-ли

 

по-

полненъ

 

недосылъ

 

духовному

 

училищу

 

и

 

обѣщается-ли

 

на

будущее

 

время

 

преяшее

 

содерлсаніе».

 

Обсуждая

 

§

 

8-й

 

объ-

ясненія

 

Правленія

 

училища

 

о

 

сверхсмѣтныхъ

 

расходахъ

 

по

ремонту

 

училищныхъ

 

зданій,

 

съѣздъ

 

нашелъ

 

нуяшымъ

лично

 

осмотрѣть

 

всѣ

 

зданія

 

училища,

 

и,

 

по

 

осмотрѣ

 

ихъ,

призналъ

 

неотложный

 

ремонтный

 

работы,

 

изъясненныя

 

въ

пунктахъ

 

1,

 

3,

 

4,

 

5,

 

7

 

л

 

8,

 

присоединивъ

 

къ

 

сему

 

исправле-

ніе

 

штукатурки

 

въ

 

главномъ

 

зданіи

 

училища,

 

постановилъ:

ассигновать

 

на

 

сіи

 

работы

 

1000

 

р.

 

изъ

 

суммы,

 

имѣющей

поступить

 

въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

настоящаго

 

года

 

по

 

строитель-

ному

 

комитету

 

отъ

 

о.о.

 

Благочинныхъ,

 

и

 

къ

 

работамъ

 

при-

ступить

 

немедленно

 

по

 

утвержденіи

 

настоящихъ

 

протоко-

ловъ,

 

а

 

работы

 

по

 

пункту

 

2

 

начать

 

при

 

первой

 

возмояшо-

сти

 

въ

 

будущемъ

 

году,

 

на

 

что

 

съѣздъ

 

ассигнуеть

 

остатокъ

по

 

строительному

 

комитету

 

въ

 

747

 

р.

 

46

 

к.

 

(5

 

р.

 

присоеди-

нено

 

изъ

 

взноса),

 

а

 

всего

 

на

 

работы

 

1747

 

р.

 

46

 

к.

 

Предпо-

ложеніе

 

свое

 

о

 

погашеніи

 

долга

 

Пошехонскому

 

собору

 

(ве-

черн.

 

засѣд.

 

18

 

іюня)

 

изъ

 

суммъ

 

по

 

строительному

 

коми-

тету

 

съѣздъ

 

оставляетъ

 

въ

 

силѣ

 

и

 

просить

 

Правленіе

 

учи-

лища

 

начать

 

уплату

 

сего

 

долга

 

съ

 

поступленій

 

январскихъ

1903

 

года.

 

Засѣданіе

 

закрыто

 

до

 

7

 

часовъ

 

вечера.

Противъ

 

словъ

 

«съѣздъ

 

осмѣливается

 

просить

 

Его

 

Прео-

священство

 

оказать

 

милость

 

бѣдному

 

училищному

 

храму,

 

сдѣлать

распоряяіеніе

 

объ

 

отпускѣ

 

свѣчъ

 

для

 

означеннаго

 

храма

 

изъ

Впархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода

 

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣ»

 

полоясена

Его

 

Преосвященствомъ

 

таковая

 

резолюція:

 

лВполнѣ

 

законное

требованіе

 

о.

 

о.

 

съѣзда.

 

Епархіальный

 

заводь

 

и

 

устроенъ

 

для

вспомоществованія

 

духовно-учебнымъ

 

и

 

воспитательнымъ

 

заве-

деніямъ.

 

Правленіе

 

д.

 

уч.

 

доляшо

 

сообщить— сколько

 

въ

 

годъ

потребуется

 

свѣчъ

 

для

 

училищн.

 

церкви?

 

Сергій

 

Епископъ

 

Уг-

личски.
ян

,і
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МИНИСТЕРСТВО

 

ФШЕСОВЪ
объявдяетъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе,

 

что:

Of
I.

  

Высочайше

 

утверясденнымъ

 

въ

 

19

 

день

 

Декабря

 

1901

 

года

положеніемъ

 

Комитета

 

Министровъ

 

опредѣлено

 

продлить

 

обмѣнъ

кредитнихъ

 

билетовъ

 

35

 

р.,

 

10

 

р.

 

и

 

5

 

р.

 

достоинствъ

 

образца

1887

 

года

 

и

 

100

 

руб.

 

билетовъ

 

(радужныхъ)

 

образца

 

1866

 

года

до

 

1

 

Января

 

1903

 

года.

і
Посему

 

означенные

 

оилеты

 

до

 

31

 

Декабря

 

1902

 

года

 

вклю-

чительно

 

принимаются

 

безпрепятственно

 

всѣми

 

правительствен-

ными

 

кассами.

Признаки

 

кредитныхъ

 

билетовъ,

 

обмѣнъ

 

и

 

обращеніе

 

коихъ

прекращается

 

31

 

Декабря

 

1902

 

года:
г

Билеты

 

въ

 

5,

 

10

 

и

 

25

 

рублей.

Рисунокъ-

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ

 

отпечатанъ

 

густою

синею

 

краскою

 

по

 

свѣтлокоричневому

 

фону.

Года

 

выпуска

 

обозначены

 

внизу

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ

—въ

 

5

 

р.

 

билетѣ

 

(съ

 

1887

 

до

 

1894

 

г.)

 

слѣва.

 

а

 

въ

 

Юр. (съ

 

1887

 

г.

до

 

1892

 

г.)

 

и

 

25

 

р.

 

билетахъ

  

(только

 

1887

 

г.)

 

посрединѣ

 

билета.

Оборотная

 

сторона

 

билета

 

содержитъ

 

поперечный

 

рисунокъ

съ

 

государственнымъ

 

гербомъ

 

посрединѣ,

 

крупною

 

цифрою

 

влѣво

и

 

извлеченіемъ

 

изъ

 

Манифеста—вправо

 

и

 

отпечатана:

5

 

рубл.

 

бил.—синею

 

краскою.

10

   

»

       

»

   

—красною

   

)>

25

   

»

       

»

   

—лиловою

   

>>

Сторублевый

 

билетъ—радужный,

 

съ

 

портретомъ

 

Импера-

трицы

 

Екатерины

 

II.

Образцы

 

этихъ

 

билетовъ

 

выставлены

 

во

 

всѣхъ

 

Конторахъ

Отдѣленіяхъ

 

Государственнаго

 

Банка

 

и

 

въ

 

Еазначействахъ.

II.

  

Ниэюеслѣдующіе

 

8-мъ

 

родовъ

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

остав-

лены

 

въ

 

обращеніи

 

безъ

 

всякаго

 

ограниченгя.

500

 

руб.

 

бил.

 

Цвѣтъ

 

зеленоватый.

100

   

и

    

чбйиоПвѢтъ

 

песочный,

 

правая

 

четверть

 

бѣлая.

 

Годъ

 

1898

Портретъ

 

Императрицы

 

Екатерины

 

П.,
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50

   

»

       

»

   

Цвѣтъ

 

синеватый.То^ъ

 

1899

 

Портретъ

 

Императора

ZPQ

 

Р\7'Николая

 

7fA

    

ЛЯРГЯУЪфФ

 

ІЯЛІСР'
25

   

»'"

    

)>

   

Пвѣтъ

 

лиловый.

 

Годъ

 

1892

 

или

 

1899

 

Справа— порт-

ретъ

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

видимый

 

на

 

свѣтъ.

Слѣва— яіенская

 

фигура

 

(Россія)

 

со

 

щитомъ

10

   

»

 

;

     

»

   

Цвѣтъ

 

красный.

 

Годъ

 

1894

 

Женская

 

фигура

 

(Рос-

сія)

 

со

 

щитомъ.

5

   

»

       

»

   

Цвѣтъ

 

сити.

 

Годъ

 

1895

 

Женская

 

фигура

 

(Россія)

со

 

щитомъ.

3

   

»

       

»

   

Цвѣтъ

 

зеленый.

   

Года

   

разные

   

Двуглавый

 

оредъ

посрединѣ

 

Цифра

 

3

 

слѣва.

1

    

»

       

»

   

Цвѣтъ

 

желтый.

   

Года

 

разные

 

Двѵхглавый

 

орелъ

по

 

срединѣ.

 

Цифра

 

слѣва
ІІШІфІ

  

і

 

I

______

■

 

■

;

МчиЛМЩе

    

ІЛрОНІБІНбіІБ.
,і{

 

(•"

 

и

 

OFV.g

 

.іі\

 

мтяг.нН

В.

   

О.

   

ВоздвізгэгсеізссіЕсазго.

Москва,

 

Ордынка,

 

Иверскій

 

пер.

Методы

 

преподаванія:

 

1)

 

устно

 

звуковой-обученіе

 

глухо-

нѣмыхъ

 

направлено

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

возвративъ

 

имъ

 

человѣче-

скую

 

рѣчь,

 

обучить

 

выраягаться

 

не

 

мимикой

 

и

 

жестами

 

а

 

словомъ

и

 

2)

 

акустически,

 

цѣль

 

котораго

 

развить

 

слухъ

 

учащихся

 

посте-

пенными

 

слуховыми

 

возбужденіями

 

и

 

упралшеніями.

Пріемъ

 

заявленій

 

съ

 

1-го

 

августа.

Содераканіе. —Высочайшія

 

повелѣніп — о

 

доиолнительныхъ

 

отетрочкахъ

 

по

 

отбы-
вание

 

воинской

 

повинности

 

для

 

окончанія

 

образованія

 

и-

 

о

 

производствѣ

 

повсе-

мѣстнаго

 

въ

 

Россіи

 

сбора

 

добровольныхъ

 

пожертвованій

 

въ

 

предстсящійпраздннкъ
Успеніп

 

Божіей

 

Матери

 

на

 

нужды

 

Пекинской

 

миссіи. —Воззваніе

 

означенной

 

мис-

сии. —Архіерейскія

 

служенін. —Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства. —Пожертво-
ванія. —Протоколы

 

засѣданій

 

Пошехонскаго

 

училищнаго

 

округа. —Объявленіе.

.

 

Редакторъ

 

секретарь

 

Еонсисторіи

 

Д.

 

Молчановъ.

Дозволено

 

цензурою.

   

Ярославль

 

1902

 

г.

 

Типолит.

 

Губ.

 

Зем.

 

Управы.



KkWI.ir./.l/'i/UH

    

.

ГОДЪ

                  

11-го

 

АВРУСТА

 

1902

 

г.

                 

ХХХХІІІ.

ЯРОСЛАВСКАЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТЙ.
■

 

■

U

   

Л

   

П

 

Т

  

LЧАСТЬ

  

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

до

  

33. л°

 

33
_______

УЧЕНІЕ

 

К

 

АПОСТОЛА

 

ЛАВІІА

 

О

 

Щ

 

*),
Св.

 

апостолъ

 

Павелъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

кто-либо

 

изъ

 

священныхъ

писателей

 

раскрылъ

 

въ

 

-своихъ

 

посланіяхъ

 

ученіе

 

о

 

грѣхѣ.Ноуже

при

 

поверхностномъ

 

чтеніи

 

его

 

посланій

 

не

 

трудно

 

видѣть,

 

что

слово

 

«грѣхъ»

 

(a^aprta)

 

у

 

него

 

употребляется

 

въ

 

различныхъ

смыслахъ.

 

Когда

 

Павелъ

 

говорить:

 

станемъ

 

ли

 

грѣшить,

 

потому

что

 

мы

 

не

 

подъ

 

закономъ

 

(Рим.

 

VI,

 

15),

 

то

 

онъ

 

говорить

 

о

 

грѣхѣ

съ

 

нравственной

 

точки

 

зрѣнія.

 

Когда

 

же

 

учить:

 

Писаніе

 

всѣхъ

заключило

 

подъ

 

грѣхомъ

 

(Гал.

 

Ш,

 

22;

 

Рим.

 

XI,

 

32),

 

то

 

онъ

 

вы-

ражаетъ

 

догматическое

 

ігонятіе

 

о

 

грѣхѣ.

 

Здѣсь

 

грѣхъ

 

разсма-

тривается,

 

какъ

 

объективная

 

сила,

 

тяготѣющая

 

на

 

человѣчествѣ

и

 

плѣншощая

 

его

 

противъ

 

его

 

воли.

 

Приписывая

 

апостолу

 

ис-

ключительно

 

одно

 

изъ

 

этихъ

 

понятій,

 

богословы

 

естественно

 

при-

ходить

 

къ

 

очень

 

различнымъ

 

заключеніямъ

 

о

 

всей

 

его

 

системѣ.

Различая

 

нравственное

 

понятіе

 

о

 

грѣхѣ

 

и

 

догматическое,

 

мы

 

не

придаемъ

 

этому

 

различенію

 

строгой

 

точности,

 

а

 

дѣлаемъ

 

это

лишь

 

по

 

недостатку

 

болѣе

 

точных'ъ

 

терминовъ.

 

Нравственное

понятіе

 

-разсматриваетъ

 

грѣхъ

 

въ

 

самомъ

 

себѣ,

 

въ

 

его

 

природѣ,

■

*)

 

По

 

Evgene

 

Menegoz.

 

La

 

рёсііё

 

et

 

la

 

redemption

 

d'apres

 

saint

 

Paul.

 

Baris.

1882.

 

Cf.

 

Fr.

 

Worter.

 

Die

 

christliche

 

Lehre

 

ut>er

 

das

 

Uerhaltniss

 

топ

 

Gnade

 

und

Freiheit.

 

Freiburg.

 

1856. —H.

 

Глубоковскій.

 

Ученіе

 

св.

 

an.

 

Павла

 

о

 

грѣхѣ,

 

искупленіи

и

 

оправданіи.

 

Хрис'т.

 

Чт.

 

1898.

 

Послѣдній

 

невполнѣ

 

соглашается

 

съ

 

Evg.

 

Menegoz,

ио

 

(іезъ

 

достаточныхъ

  

основаній.
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въ

 

его

 

сущности;

 

догматическое

 

понятіе

 

разсматриваетъ

 

грѣхъ

въ

 

происхожденіи

 

его,

 

въ

 

объемѣ,

 

значеніи

 

и

 

цѣли

 

его.

 

Очевид-

но,

 

что

 

между

 

этими

 

двумя

 

сторонами

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

идеи

есть

 

не

 

только

 

много

 

точекъ

 

соприкоснОвенія,

 

но

 

и

 

такіе

 

пунк-

ты,

 

гдѣ

 

онѣ

 

покрываются

 

и

 

сливаются,

 

гдѣ

 

въ

 

одной

 

и

 

той

 

лее

фразѣ

 

заключается

 

и

 

догматическое

 

и

 

нравственное

 

понятіе

 

о

грѣхѣ.

Какъ

 

понятіе

 

нравственное,

 

грѣхъ,

 

по

 

ученію

 

апостола

 

Павла,

есть

 

нарушеніе

 

воли

 

Божіей

 

или

 

непослушаніе.

 

Непослушаніе—
типъгрѣха.

 

Св.

 

an.

 

Павелъ

 

вполнѣ

 

подтверждаетъ

 

опредѣленіе

 

грѣ-

ха,сдѣланноеапостоломъІоанномъ:Грѣхъесть

 

беззаконіе

 

(1

 

Іоан.

III,

 

4;

 

Рим.

 

I,

 

18.

 

29—32;

 

II,

 

13;

 

1

 

Кор.

 

VI,

 

9;

 

Гал.

 

V,

 

19-21).

Это

 

нарушеніе

 

воли

 

Вожіей,

 

т.

 

е.,

 

божественнаго

 

закона,

 

это

 

без-

законіе,

 

влечетъ

 

за

 

собою

 

двоякое

 

слѣдствіе:

 

виновность

 

у

 

чело-

вѣка,

 

гнѣвъ

 

у

 

Бога;

 

отсюда

 

гармонія

 

въ

 

отношеніяхъ

 

между

Богомъ

 

и

 

человѣкомъ

 

нарушается,

 

мѣсто

 

ея

 

заступаетъ

 

вражда.

Виновность,

 

по

 

ученію

 

апостола,

 

предполагаетъ

 

нарушеніе

 

со-

знательное

 

и

 

свободное:

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

закона,

 

нѣтъ

 

и

 

преступленія

(Рим.

 

IV,

 

15).

 

Такимъ

 

образомъ

 

нарушеніе

 

воли

 

Божіей,

 

грѣхъ,

какъ

 

беззаконіе,

 

становится

 

возможнымъ

 

при

 

существованіи

 

за-

кона.

Однако

 

апостолъ

 

учить

 

о

 

вмѣненіи

 

грѣха

 

и

 

безъ

 

закона:

тѣ,

 

которые

 

не

 

имѣя

 

закона

 

согрѣшили,

 

внѣ

 

закона

 

и

 

погибнуть

(Рим.

 

П,

 

11).

 

Но

 

Павелъ

 

имѣлъ

 

слишкомъ

 

высокое

 

понятіе

 

о

божественномъ

 

правосудіи,

 

чтобы

 

приписывать

 

ему

 

далее

 

тѣнь

неправды.

 

Онъ

 

ясно

 

утверяедаетъ:

 

грѣхъ

 

не

 

вмѣняется,

 

когда

нѣтъ

 

закона

 

(Рим.

 

V,

 

13).

 

Почему

 

же

 

Богъ

 

наказывалъ

 

за

 

грѣхъ

тогда,

 

когда

 

не

 

было

 

закона,

 

и

 

почему

 

теперь

 

наказываетъ

 

за

грѣхъ

 

язычниковъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

закона?

 

Наказывалъ

 

и

 

нака-

зываетънеимѣющихъположительнагозаконазанарушеніевнутрен-

няго

 

закона

 

совѣсти

 

(Рим.

 

II,

 

14— 16).

 

Такимъ

 

образомъ

 

грѣхъ

есть

 

непослушаніе

 

Богу

 

въ

 

нашей

 

совѣсти.

 

Ясно,

 

что

 

грѣхабез-

сознательнаго

 

и

 

недобровольнаго

 

не

 

можетъ

 

быть.

 

Апостолъ

 

го-

ворить

 

даже

 

болѣе.

 

Онъ

 

говорить,

 

что

 

дѣйствіе,

 

позволительное

само

 

по

 

себѣ,

 

становится

 

грѣхомъ

 

для

 

того,

 

кто

 

дѣлаетъ

 

не

 

съ

доброю

 

совѣстію;

 

таково

 

яденіе

 

идоложертвеннаго:

 

«все

 

чисто»,

все

 

позволено

 

(Рим.

 

XIV;

 

1

 

Кор.

 

X,

 

23),

 

но

 

по

 

совѣсти

 

(X,

 

25—

27).

 

Поступающій

 

не

 

по

 

совѣсти,

 

не

 

отъ

 

вѣры,

 

осудиэдзя,

 

потому

что

 

все,

 

что

 

не

  

отъ

 

вѣры,

 

грѣхъ

 

(Рим.

 

XIV,

 

23).

 

Вѣра

 

же

 

или
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внутренняя

 

увѣренность

 

человѣка

 

есть

 

совѣсть.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ,

 

по

 

ученію

 

ап.

 

Павла,

 

совершающій

 

поступокъ

 

безъ

 

одобренія

совѣсти

 

совершаетъ

 

грѣхъ,

 

сквернить

 

свою

 

совѣсть

 

(1

 

Kdp.

 

ѴШ>

7),

 

хотя

 

бы

 

дѣйствіе

 

само

 

въ

 

себѣ

 

и

 

не

 

было

 

виновно.

 

Грѣхъ

 

есть

непослушаніе

 

голосу

 

совѣсти.

 

Совѣсть

 

(сиѵгі^ск-)

 

не

 

естьголосъ

Божій,

 

она

 

есть

 

свидетельство

 

нашего

 

духа:

 

похвала

 

наша—сви-

детельство

 

совѣсти

 

нашей

 

(2

 

Кор.

 

I.

 

12;

 

Рим.

 

XIV,

 

5).

 

Мы

 

имѣ-

емъ

 

«добрую»,

 

«чистую»

 

совѣсть

 

{cuvkorfic,

 

хабара,

 

ауаѵЦ— 1

 

Тим.

I,

 

5.

 

19;

 

2

 

Тим.

 

I,

 

3;

 

Дѣян.

 

ХХШ,

 

1),

 

когда

 

духъ

 

нашъ

 

не

 

уко-

ряетъ

 

насъ

 

(1

 

Кор.

 

IV,

 

4).

 

А

 

«слабая»

 

совѣсть,

 

сиѵзі^ак;

 

асЭгѵг^,

есть

 

свидѣтельство

 

неопределенное,

 

колеблющееся,

 

когда

 

духъ

«мущенъ

 

мелочами

 

(1

 

Кор.

 

VIII,

 

7—12).

 

Но

 

совѣсть

 

справедливо

можетъ

 

быть

 

названа

 

и

 

голосомъ

 

Божіимъ,

 

потому

 

что

 

«Самый

Духъ

 

свидѣтельствуетъ

 

духу

 

нашему»

 

(Рим.

 

VIII,

 

16;

 

IX,

 

1),

 

т.е.,

голосъ

 

нашего

 

духа

 

въ

 

совѣсти

 

руководится

 

Духомъ

 

Святымъ.

Отсюда

 

въ

 

совѣсти

 

Богъ

 

объявляетъ

 

свою

 

волю

 

язычникамъ,

когда

 

у

 

нихъ

 

нѣтъ

 

закона.

 

Потому

 

и

 

у

 

нихъ

 

нарушеніе

 

совѣстп,

какъ

 

закона

 

Божія,

 

бываетъ

 

сознательнымъ

 

и

 

преступнымъ.

 

Та-

кимъ

 

образомъ

 

грѣхъ

 

всегда

 

есть

 

беззаконіе,

 

нарушеніе

 

закона

Божія.

Но

 

всегда

 

ли

 

грѣхъ

 

есть

 

дѣйствіе

 

свободное

 

и

 

произволь-

лое?

 

Можно

 

совершать

 

преступленіе

 

и

 

по

 

принужденно:

 

желаніе
добра

 

есть

 

во

 

мнѣ,

 

но

 

чтобы

 

сдѣлать

 

оное,

 

того

 

не

 

нахожу;

 

доб-

раго,

 

котораго

 

хочу,

 

не

 

дѣлаю,

 

а

 

злое,

 

котораго

 

не

 

хочу,

 

дѣлаю

(Рим.

 

VII,

 

18—19).

 

Эти

 

слова

 

не

 

отрицаютъ

 

ли

 

нравственной

•свободы?

 

Какъ

 

говорить

 

о

 

виновности

 

въ

 

присутствіи

 

преступ-

ленія

 

фатальнаго,

 

неизбѣжнаго,

 

принудительнаго?

 

Если

 

будемъ

изучать

 

грѣхъ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

нравственнаго

 

понятія,

 

то

 

без-

снорно,

 

что

 

ап.

 

Павелъ

 

всюду

 

признаетъ

 

свободу,

 

свободу

 

выбора

 

и

возможность

 

осуществленія

 

выбора.

 

Иначе

 

не

 

имѣли

 

бы

 

смысла

всѣ

 

многочисленный

 

увѣщанія

 

его

 

къ

 

нравственной

 

жизни.

 

«Да

не

 

царствуетъ

 

грѣхъ

 

въ

 

смертномъ

 

вашемъ

 

тѣлѣ,

 

чтобы

 

вамъ

новиноваться

 

ему

 

въ

 

похотяхъ

 

его,

 

и

 

не

 

предавайте

 

членовъ

 

ва-

шихъ

 

грѣху

 

въ

 

орудія

 

неправды,

 

но

 

представьте

 

себя

 

Богу,

 

какъ

■олшвшихъ

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

и

 

члены

 

ваши

 

Богу

 

въ

 

орудія

 

правед-

лости

 

(Рим.

 

VI,

 

12—13). —Если

 

вы

 

воскресли

 

со

 

Христомъ,

 

то

ищите

 

горняго,

 

гдѣ

 

Христосъ

 

сидитъ

 

одесную

 

Бога;

 

о

 

горнемъ

помышляйте,

 

а

 

не

 

о

 

земномъ

 

(Кол.

 

III,

 

1—2). —Бодрствуйте,

•стойте

 

въ

 

вѣрѣ,

 

будьте

 

мужественны,

 

тверды

 

(1

 

Кор.

 

XVI,

 

13).—
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вѣдомости.

Радуйтесь,

 

усовершайтесь,

 

утѣшайтесь,

 

будьте

 

едпномыслен-

ны,

 

мирны,

 

и

 

Богъ

 

любви

 

и

 

мира

 

будетъ

 

съ

 

вами».

 

(II

 

Кор.

 

ХІП,

Н;

 

ср.

 

Еф.

 

IY—V;

 

1

 

Сол.

 

V,

 

14—22;

 

1

 

Кор.

 

X,

 

12

 

и

 

др.).

 

Прав-

да,

 

всѣ

 

эти

 

увѣщанія

 

обращены

 

къ

 

христіанамъ,

 

свободная

 

воля

которыхъ

 

вспомоществуется

 

благодатію.

 

Но

 

отсюда

 

Не

 

основа-

тельно

 

было

 

бы

 

заключить,

 

что

 

для

 

естественнаго

 

человѣка

 

всѣ

эти

 

увѣщанія

 

не

 

имѣютъ

 

никакого

 

смысла,

 

что

 

у

 

него

 

нѣтъ

силъ,

 

нѣтъ

 

свободы

 

дѣлать

 

добро.

 

Когда

 

апостолъ

 

говорить

 

іу-

дею:

 

«ты,

 

который,

 

проповѣдуя

 

не

 

красть,

 

крадёшь»,

 

и

 

христіа-

нину:

 

«кто

 

кралъ,

 

впередъ

 

не

 

кради»

 

(Рим.

 

П,

 

21;

 

Еф.

 

IV,

 

28),

его

 

понятіе

 

о

 

воровствѣ

 

по

 

возможности

 

воздержаться

 

отъ

 

него

какъ

 

іудею,

 

такъ

 

и

 

хрйстіанину,

 

тожественны.

 

Правда,

 

христіа-

нина

 

апостолъ

 

судить

 

строже

 

(1

 

Кор.

 

V,

 

9— 13),

 

потому

 

что

 

взвѣ-

шиваетъ

 

обстоятельства

 

и

 

измѣряетъ

 

степень

 

виновности.

 

Но

 

и

язычникъ,

 

соверінагощій

 

грѣхъ,

 

«безотвѣтенъ»

 

(аѵатоХорт)тс^,

 

Рим.

I,

 

20;

 

II,

 

1—«неизвинителенъ

 

ты,

 

всякій

 

человѣкъ,

 

судящій

 

дру-

гаго»-).

 

Ясно,

 

что

 

онъ

 

могъ

 

не

 

совершать

 

этого

 

грѣха.

 

Впрочемъ,
апостолъ

 

совершенно

 

опредѣленно

 

учитъ,

 

что

 

язычникъ

 

моясетъ

исполнить

 

законъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

іудей:

 

«Когда

 

язычники,

 

не

 

имѣ-

ющіе

 

закона,

 

по

 

природѣ

 

законное

 

дѣлаютъ,

 

то,

 

не

 

имѣя

 

зако-

на,

 

они

 

сами

 

себѣ

 

законъ.—Обрѣзаніе

 

полезно,

 

если

 

исполняешь

законъ,

 

а

 

если

 

ты

 

преступникъ

 

закона,

 

то

 

обрѣзаніе

 

твое

 

стало

необрѣзаніемъ;

 

итакъ,

 

если

 

не

 

обрѣзанный

 

соблюдаете

 

постано-

вленія

 

закона,

 

то

 

его

 

необрѣзаніе

 

не

 

вмѣнится

 

ли

 

емувъ

 

обрѣза-

ніе?

 

и

 

необрѣзанный

 

по

 

природѣ,

 

исполняющій

 

законъ,

 

не

 

осу-

дить

 

ли

 

тебя,

 

преступника

 

закона

 

при

 

Писаніи

 

и

 

обрѣзаніи?»

(Рим.

 

П,

 

14,

 

25— 26).

 

Такъ,

 

не

 

только

 

у

 

христіанина,

 

но

 

и

 

у

іудея

 

и

 

язычника

 

апостолъ

 

прйзнаетъ

 

возможность

 

избѣжать

 

грѣ-

ха

 

и,

 

исполнить

 

волю

 

Болгіго.

 

Согласно

 

ветхому

 

завѣту

 

и

 

ученію

Іисуса

 

Христа,

 

апостолъ

 

прйзнаетъ

 

нравственную

 

свободу.

 

Эта

свобода,

 

смотря

 

по

 

лицамъ

 

и

 

обстоятельствамъ,

 

можетъ

 

быть

болѣе

 

или

 

менѣе

 

стѣснена

 

н

 

ограничена,

 

но

 

въ

 

существующихъ

гранинахъ

 

она

 

дѣйственна

 

и

 

обусловливаетъ

 

отвѣтственность.

Съ

 

этой

 

только

 

точки

 

зрѣнія

 

объяснимы

 

строгія

 

слова

 

апостола

противъ

 

іудеевъ

 

и

 

язычниковъ:

 

«итакъ,

 

не

 

извинителенъ

 

ты,

 

вся-

кій

 

человѣкъ,

 

судящій

 

другаго;

 

ибо

 

тѣмъ

 

же

 

судомъ,

 

какимъ

судишь

 

другаго,

 

осуждаешь

 

себя,

 

потому

 

что,

 

судя

 

дру-

гаго,

 

дѣлаешь

 

тоже;

 

а

 

мы

 

знаемъ,

 

что

 

по

 

истийѣ

 

есть

 

судъ

 

Бо-

жій

 

на

 

дѣлающихъ

 

такія

 

дѣла;

 

неужели

 

думаешь

 

ты,

 

чеЛовѣкъ,
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что

 

избѣжишь

 

суда

 

Божія,

 

осуждая

 

дѣлающихъ

 

такія

 

дѣла

 

и

самъ

 

дѣлая

 

тоже?

 

Или

 

пренебрегаешь

 

богатствомъ

 

благости,

 

кро-

тости

 

и

 

долготерпѣнія

 

Божія,

 

не

 

разумѣя,

 

что

 

благость

 

Вожія

ведетъ

 

тебя

 

къ

 

покаянію?

 

Но

 

по

 

упорству

 

твоему

 

и

 

нераскаян-

ному

 

сердцу

 

ты

 

самъ

 

себѣ

 

собираешь

 

гнѣвъ

 

на

 

день

 

гнѣва

 

и

откровенія

 

праведнаго

 

суда

 

отъ

 

Бога,

 

Который

 

воздастъ

 

ка-

ждому

 

по

 

дѣпамъ

 

его»

 

(Рим.

 

II,

 

1—6).

 

Гнѣвъ

 

Божій,

 

-q

 

op^-q

 

~ой

Ѳеок,

 

о

 

которомъ

 

апостолъ

 

говорить

 

такъ

 

часто,

 

не

 

имѣлъ

 

бы

смысла,

 

еслибы

 

человѣкъ

 

не

 

былъ

 

свободенЪ

 

удержаться

 

отъ

зла.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

онъ

 

опредѣленно

 

указываетъ

 

на

 

винов-

ность

 

грѣха.

 

Гнѣвъ

 

Божій

 

есть

 

прямое

 

слѣдствіе

 

непослушанія

волѣ

 

Божіей:

 

і

 

«законъ

 

(нарушеніе

 

закона)

 

производить

 

гнѣвъ,

потому

 

что

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

закона,

 

нѣтъ

 

и

 

преступленія»

 

(Рим.

 

IV,

15).

 

Этотъ

 

гнѣвъ

 

открывается

 

на

 

всякое

 

нечестіе

 

какъ

 

іудеевъ,

такъ

 

и

 

язычниковъ

 

(Рим.

 

I,

 

18;

 

Колос.

 

III,

 

16;

 

Ефес.

 

V,

 

5).

 

Чув-

ство

 

гнѣва

 

не

 

мгновенное;

 

люди

 

становятся

 

«врагами»

 

(іудроі)
Бога,

 

они

 

живутъ

 

въ

 

состояніи

 

духа,

 

враждебнаго

 

Богу

 

(Рим.

VIII,

 

7),

 

и

 

Богъ

 

въ

 

виду

 

ихъ

 

дѣйствій

 

п

 

чувствъ

 

становится

враждебенъ

 

пмъ

 

(Рим.

 

V,

 

10;

 

Кол.

 

I,

 

21).

Разсматривая

 

грѣхъ,

 

какъ

 

враліду

 

меясду

 

Богомъ

 

и

 

чело-

вѣкомъ,

 

мы

 

получаемъ

 

возмолшость

 

сдѣлать

 

переходъ

 

отънрав-

ственнаго

 

понятія

 

о

 

грѣхѣ

 

къ

 

понятію

 

догматическому.

 

Дѣй-

ствительно,

 

грѣхъ,

 

въ

 

самомъ

 

элементарномъ

 

выраженіи

 

его,

 

есть

актъ

 

изолированный:

 

непослушаніе

 

прпказанію.

 

Таковъ

 

былъ

 

ха-

рактеръ

 

грѣха

 

нашихъ

 

прародителей,

 

таковъ

 

характеръ

 

много-

численныхъ

 

грѣховъ,

 

упоминаемыХъ

 

апостоломъ

 

въ

 

его

 

посла-

ніяхъ.

 

Частое

 

повтореніе

 

отдѣльныхъ

 

фактовъ

 

породило

 

общую

отвлеченную

 

идею:

 

грѣхъ.

 

Въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

грѣхъ

 

есть

 

только

абстракція

 

и

 

внѣ

 

частныхъ

 

грѣховъ

 

не

 

существуете.

 

Но

 

вражда

не

 

есть

 

актъ,

 

она

 

есть

 

состояніс

 

души,

 

пребывающее

 

располо-

женіе

 

духа

 

вслѣдствіе

 

разрыва

 

съ

 

Богомъ

 

чрезъ

 

первый

 

актъ

непослушанія.

 

Оно

 

есть

 

состояніе

 

грѣха,

 

осуждаемое

 

Богомъ

 

и

порождающее

 

грѣхи,.

 

коп

 

въ

 

свою

 

очередь

 

укореняютъ

 

состоя-

ніе

 

вражды.

 

Мы

 

впдимъ

 

здѣсь

 

ужасное

 

сцѣпленіе

 

грѣха,

 

кото-

рое

 

не

 

выпускаетъ

 

несчастнаго,

 

запутавшагося

 

въ

 

немъ,

 

а

 

вле-

четъ

 

все

 

далѣе

 

въ

 

погибель.

 

Нужно

 

строго

 

хранить

 

различіе

между

 

грѣхомъ,

 

какъ

 

актомъ,

 

и

 

грѣхомъ,

 

какъ

 

состояніемъ.

 

Если

въ

 

первомъ.

 

смыслѣ

 

общій

 

терминъ

 

грѣха

 

есть

 

абстракція,

 

то

 

не

такъ

 

въ

 

послѣднемъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

означаетъ

 

напротивъ

  

реальность
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конкретную.

 

Здѣсь

 

грѣхъ

 

есть

 

корень,

 

мать

 

грѣховъ.

 

Въ

 

одномъ

и

 

томъ

 

нее

 

понятіи

 

грѣха

 

мы

 

удерживаемъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

и

абстрактную

 

и

 

конкретную

 

идею

 

грѣха:

 

начальное

 

преступленіе,

слѣдуюідее

 

отсюда

 

состояніе

 

вражды,

 

наконецъ

 

частные

 

грѣхиг

какъ

 

результатъ

 

этого

 

состоянія.

Однаісо

 

и

 

съ

 

этой

 

абсолютной

 

идеей

 

грѣха

 

мы

 

не

 

выходимъ

изъ

 

нравственной

  

области,

  

поскольку

 

имѣемъ

 

въ

 

виду

 

вралсду

индивидуальную,

 

личную.

 

Только

 

въ

 

области

 

догматической

 

рас-

ширяется

 

почва,

 

и

 

вражда

  

Божія

  

перепосится

 

на

 

семью

 

винов-

наго,

 

на

 

общину,

 

на

 

потомкоьъ.

 

Это

 

дѣлаетъ

 

аностолъ,

 

но

 

не

 

на

почвѣ

 

идеи

 

мести,

 

даже

 

не

 

на

 

основаніи

 

идеи

 

солидарности

 

че-

рнеческой,

 

а

 

на

 

основаніи

 

понятія

 

единства

 

нашей

 

расы:

 

«какъ

однимъ

  

человѣкомъ

  

грѣхъ

  

вошелъ

 

въ

 

міръ

 

и

 

грѣхомъ

 

смерть-,,

такъ

 

и

 

смерть

 

перешла

 

во

 

всѣхъ

 

человѣковъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

немъ

всѣ

 

согрѣшили»

 

(Рим.

 

V,

 

12).

 

Здѣсь

 

апостолъ

 

Павелъ

 

формули-

руете

 

догматическое

 

понятіе

 

о

 

грѣхѣ,

 

а

 

въ

 

слѣдующихъ

 

13— 21

 

ст.

раскрываете

 

и

 

обосновываетъ

 

его.

  

Нельзя

 

понимать

 

эти

 

слова

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

грѣхъ

 

появился

 

въ

 

мірѣ

 

или

 

началъ

 

суще-

ствовать

  

въ

  

мірѣ

  

съ

  

первымъ

  

человѣкомъ,

 

т.

 

е.

 

грѣхъ

 

суще-

ствуете

 

съ

 

того

 

времени,

 

какъ

 

существуете

 

человѣкъ;

  

потомки

же

 

перваго

 

человѣка

 

не

 

сдѣлали

 

лучше,

 

также

 

согрѣшили.

 

Такж&

и

 

смерть:

   

она

  

явилась

 

наказаніемъ

 

за

 

грѣхъ

 

какъ

 

для

 

Адама,

такъ

 

и

 

для

 

потомковъ

 

его.

   

Контекстъ

  

ясно

  

показываете,

  

что

апостолъ

  

употребляете

  

здѣсь

 

слово

 

грѣхъ

 

въ

 

его

 

абсолютномъ

значеніи.

 

Ужасное

 

сцѣпленіе

 

грѣха

 

началось

 

съ

 

Адама.

 

Началь-

ный

 

грѣхъ

 

есть

 

непослушаніе

 

Адама

 

(Рим.

 

V,

 

14);

 

оно

 

было

 

со*

знательное,

 

свободное,

 

добровольное.

Это

 

непослушаніе

 

не

 

было

 

простымъ

 

случаемъ;

 

оно

 

было>

глубокимъ

 

разрывомъ

 

между

 

прародителями

 

и

 

Богомъ.

 

Слѣдуя

ветхозавѣтному

 

Писанію,

 

апостолъ

 

сравниваетъ

 

этотъ

 

разрывъ

сь

 

блудомъ:

 

«я

 

обручилъ

 

васъ

 

единому

 

мужу,

 

чтобы

 

представить

Христу

 

чистою

 

дѣвого;

 

но

 

боюсь,

 

чтобы,

 

какъ

 

змѣй

 

хитростін)'

своею

 

прельстилъ

 

Еву,

 

такъ

 

и

 

ваши

 

умы

 

не

 

повредились,

 

укло-

нившись

 

отъ

 

простоты

 

во

 

Христѣ»

 

(II

 

Кор.

 

XI,

 

2—3).

 

Вотъ

 

со-

стоите

 

грѣха,

 

слѣдствіе

 

виновнаго

 

акта.

 

Это—лшзнь

 

въ

 

грѣхѣ т

«тлѣніе»

 

(<р9ора).

 

Адамъ

 

есть

 

«ветхій

 

человѣкъ,

 

тлѣющій

 

въ

 

по-

хотяхъ»

 

(Еф.

 

IV,

 

22).

 

Отлученный

 

отъ

 

Бога,

 

онъ

 

весь

 

обращается

въ

 

свою

 

физическую,

 

земную

 

природу

 

(1

 

Кор.

 

XV,

 

45—47),

 

въ-

«плоть»,

 

желанія

 

которой

 

«противны

 

духу»

 

(Гал.

 

V,

 

17),

 

и

 

дѣяа
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которой

  

суть

  

безчисленные

   

грѣхи

   

(Гал.

   

V,

   

19—21).

  

Адамъ

есть

  

типъ

  

грѣха,

  

какъ

 

Христосъ

 

есть

 

типъ

 

праведности

 

(Рим.

V,

 

14).

          

niffffcno

Параллель

 

между

 

Адамомъ

 

и

 

Христомъ

 

привела

 

апостола

къ

 

выясненію

 

ученія

 

о

 

переходѣ

 

грѣха

 

въ

 

человѣчествѣ.

 

Поня-

тіе

 

о

 

нарлѣдственномъ

 

характерѣ

 

грѣха

 

послужило

 

аргументомъ

для

 

доказательства

 

благодатнаго

 

характера

 

оправданія.

 

Такъ

 

же,

говорить

 

онъ,

 

какъ

 

человѣкъ

 

сдѣлался

 

грѣшникомъ

 

безъ

 

своего

содѣйствія,

 

въ

 

силу

 

своей

 

естественной

 

связи

 

съ

 

Адамомъ,

 

такъ

же

 

грѣшникъ

 

становится

 

праведнымъ

 

безъ

 

своей

 

собственной

заслуги,

 

въ

 

силу

 

своего

 

единенія

 

съ

 

Христомъ

 

чрезъ

 

вѣру.

 

Адамъ

согрѣшилъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

(бѵтші;)

 

грѣхъ

 

и

 

смерть

 

вошли

въ

 

міръ,

 

перешли

 

на

 

всѣхъ;

 

Адамъ

 

передалъ

 

своимъ

 

потомкамъ

грѣхъ

 

и

 

смерть

 

безъ

 

всякаго

 

участія

 

со

 

стороны

 

ихъ

 

«чрезъ

 

одного

человѣка,

 

преступленіемъ

 

одного,

 

за

 

одно

 

преступленіе»

 

(Рим.

 

V,

12.

 

15—-19).

 

Діа

 

съ

 

родит,

 

въ

 

параллель

 

съ

 

дат.

 

тш

 

тгара-тсо(латі

указываете

 

на

 

причину,

 

виновника,

 

автора,

 

и

 

удареніе

 

дѣлается

на

 

«одномъ»,

 

чѣмъ

 

намѣренно

 

исключается

 

участіе

 

другихъ.

 

«Непо-

слушаніемъ

 

одного

 

человѣка

 

сдѣлались

 

многіе

 

грѣшными»

 

(Рим.

V,

 

19),

 

а[лартсоАоІ

 

у.атеатагЬгісаѵ,

 

указываете,

 

что

 

грѣхъ

 

былъ

 

пе-

реданъ

 

имъ

 

безъ

 

ихъ

 

участія,

 

что

 

они

 

пассивно

 

наслѣдовали

состояніе,

 

въ

 

созданіи

 

котораго

 

не

 

участвовали,

 

они

 

«не

 

согрѣ-

шили

 

по

 

подобію

 

преступленія

 

Адама»

 

(Рим.

 

V,

 

14).

 

Съ

 

рожденія
люди

 

находятся

 

въ

 

состояніи

 

грѣха,

 

какъ

 

учитъ

 

и

 

псалмопѣвецъ

(Псал.

 

1,

 

7).

 

Съ

 

грѣхомъ

 

прародители

 

передали

 

и

 

наказаніе

 

за

грѣхъ,

 

смерть.

 

Какъ

 

и

 

грѣхъ,

 

смерть

 

«царствуете

 

въ

 

нихъ

(Рим.

 

V,

 

14.

 

17);

 

рождаясь,

 

они

 

приносятъ

 

въ

 

міръ

 

тѣло

 

смерти

(Рим

 

VII,

 

24).

Священникъ

 

Л.

 

Еремлевскій.

(О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

е

   

с

 

і

 

ѣ

 

д

 

у

 

е

 

т

 

ъ).

[I
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Русскіе

 

святые

 

н

 

подвижники

 

благочестія,

 

подвизавшіеся

 

і

 

чтишые
въ

 

предѣлаіъ

 

нынѣшней

 

Ярославской

 

епархіи

 

*).
—-------------

Глава

 

III.

 

Святый

 

жученикъ

  

благовѣрный

   

великій
князь

 

Василько

 

Константиновичъ

 

Ростовскій.
■

§

 

1.

 

Жизнь

 

св.

 

князя

 

Василько

 

и

 

источники

   

для

   

его

жизнеописанія.

                      

,m,,ll ' 1, f !
i

Жизнь

 

святаго

 

князя-мученика

 

Василько

 

высокопреосвящен-

ный

 

Филаретъ

 

излагаетъ

 

такъ:

 

«Святый

 

Василько

 

или

 

Василій,
благовѣрный

 

князь

 

Ростовскій,

 

раздѣлившій

 

съ

 

великимъ

 

кня-

земъ

 

Юріемъ

 

подвиги

 

на

 

р.

 

Сити,

 

родился

 

въ

 

1209

 

г.

 

въ

 

Ро-

стовѣ.

 

У

 

Константина

 

Всеволодовича,

 

отца

 

своего,

 

Василько
могъ

 

получить

 

лучшее

 

воспитаніе

 

и

 

по

 

уму

 

и

 

по

 

сердцу.

 

Въ
1212

 

Г:

 

въ

 

Ростовѣ

 

совершены

 

были

 

постриги

 

юнаго

 

князя

Василько, —въ

 

первый

 

разъ

 

посаженъ

 

онъ

 

'былъ

 

на

 

коня,

 

чтобы

учиться

 

доблестямъ

 

воина.

 

(Собр.

 

лѣт.

 

1,

 

183.

 

185).

 

Въ

 

1216

 

г.

отецъ

 

сѣлъ

 

на

 

столѣ

 

великаго

 

князя

 

Во

 

Владимірѣ;

 

юный

 

Ва-

силько

 

объявленъ

 

княземъ

 

Ростовскимъ.

 

Василько

 

остался

 

въ

Ростовѣ

 

безъ

 

отца;

 

но

 

семилѣтняго

 

князя

 

хранилъ

 

другъ

 

отцов-

скаго

 

дома,

 

духовникъ

 

кн.

 

Константина,

 

Пахомій,

 

ѳпископъ

 

Ро-

стовскій,

 

пастырь,

 

по

 

отзыву

 

лѣтописи,

 

искренній,

 

безкорыст-

ный,

 

обличитель

 

хищниковъ

 

и

 

мздоимцевъ,

 

щедрый,

 

сострада-

тельный

 

и

 

обогащенный

 

книжнымъ

 

ученіемъ».

 

(Собр.

 

л.

 

1,

 

185).

Къ

 

тому

 

же

 

заботливый

 

отецъ

 

по

 

временамъ

 

посылалъ

 

довѣ-

ренныхъ

 

умныхъ

 

бояръ

 

смотрѣть,

 

какъ

 

лсивутъ

 

и

 

учатся

 

ли

добру

 

юные

 

князья.

 

(Собр.

 

л.

 

1,

 

187).

 

Отецъ

 

лшлъ

 

не

 

долго.

Добрый

 

отецъ

 

скончался

 

2

 

февраля

 

1219

 

г.,

 

мать

 

кн.

 

Анна

 

Мсти-

славовна

 

постриглась

 

тогда

 

же

 

надъ

 

гробомъ

 

супруга

 

и

 

скон-

чалась

 

спустя

 

два

 

года

 

(Собр.

 

л.

 

1,

 

187,

 

'Татищева

 

2,

 

415).

 

Юный

князь

 

остался

 

сиротою.

 

Но

 

великій

 

князь

 

Георгій,

 

которому

онъ

 

поручень

 

отцемъ,

 

былъ

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

 

отцемъ

 

для

племянника

 

и

 

отцемъ

 

лучшимъ:

 

онъ

 

то

 

вызывалъ

 

его

 

къ

 

себѣ,

то

 

посылалъ

 

смотрѣть

 

за

 

нимъ

 

людей,

 

стоившихъ

 

довѣрія.

*)

 

Продолжение.

 

Си.

 

№

 

31

 

н.

 

ч.

 

сего

 

года.
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Князь

 

Василько

 

скоро

 

сталъ

 

показывать

 

дѣлами

 

своими,

что

 

онъ

 

достоинъ

 

былъ

 

любви

 

отца

 

и

 

дяди.

 

Онъ

 

являлся

 

для

современниковъ

 

образцемъ

 

лучшаго

 

князя

 

и

 

приводилъ

 

ихъ

 

въ

вооторгъ

 

собою.

 

Вотъ

 

образъ

 

его,

 

написанный

 

современникомъ:

«Красавецъ

 

лицемъ,

 

съ

 

очами

 

свѣтлыми

 

и

 

грозными,

 

онъ

 

былъ

храбръ,

 

добръ

 

сердцемъ,

 

ласковъ

 

съ

 

боярами.

 

Кто

 

изъ

 

бояръ

служилъ

 

ему,

 

кто

 

ѣлъ

 

хлѣбъ

 

-его

 

и

 

пилъ

 

изъ

 

его

 

чаши;

 

тотъ

 

не

могъ

 

забыть,

 

не

 

могъ

 

быть

 

слугою

 

другаго

 

князя;

 

онъ

 

очень

 

лю-

билъ

 

служившихъ

 

ему.

 

Въ

 

немъ

 

мужество

 

соединено

 

было

 

съ

умомъиправдивоетьсъзнаніемъ.Онъ

 

былъво

 

веемъсвѣдущъ,на

 

все

способенъ.

 

Это

 

былъ

 

и

 

кормитель

 

сиротамъ,

 

великое

 

утѣшеніе

 

пе-

чальнымъ.

 

Очи

 

сердца

 

его

 

отверзсты

 

были

 

Богомъ

 

на

 

весь

 

церков-

ный

 

чинъ

 

и

 

онъ

 

былъ

 

отцемъ,

 

для

 

всѣхъ

 

духовныхъ

 

и

 

бѣдныхъ».

Въ

 

1223

 

г.

 

южные

 

князья

 

соединились

 

для

 

отраженія

 

та-

таръ,

 

впервые

 

появившихся

 

въ

 

русскихъ

 

предѣлахъ.

 

На

 

помощь

къ

 

нимъ

 

великій

 

князь

 

Владимір.скій

 

послалъ

 

князя

 

Василька

съ

 

его

 

ростовцами.

 

Василько

 

былъ

 

уже

 

въ

 

Черниговѣ,

 

когда

 

со

скорбію

 

услышалъ

 

о

 

жестокомъ

 

пораженіи

 

князей

 

на

 

р.

 

Калкѣ.

Послушный

 

дядѣ-отцу

 

князь

 

Василько

 

черезъ

 

годъ

 

ходилъ

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

нимъ

 

на

 

помощь

 

князю

 

Михаилу,

 

котораго

 

несправедли-

во

 

тѣснилъ

 

курскій

 

князь

 

Олегъ.

 

Въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

князь

Георгій

 

лсенидъ

 

Василька

 

на

 

дочери

 

князя

 

Михаила— Маріи.

 

Въ

1228

 

г.

 

мужественный

 

Василько

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дядею

 

совершилъ

славные

 

походы

 

противъ

 

языческой

 

мордвы.

 

Братъ

 

РОрія

 

Яро-

сіавъ,

 

уже

 

не

 

разъ

 

возмущавшій

 

братьевъ

 

и

 

сродниковъ

 

противъ

Юрія,

 

успѣлъ

 

было

 

и

 

племянниковъ—

 

Василька

 

и

 

его

 

брата— воз-

становить

 

противъ

 

Юрія;

 

но

 

Юрій

 

пригласилъ

 

всѣхъ

 

во

 

Вяади-

міръ,

 

племянники

 

спѣшили

 

явиться

 

къ

 

нему,

 

а

 

за

 

ними

 

при-

шлось

 

явиться

 

и

 

Ярославу,

 

и

 

послѣ

 

объясненій

 

послѣдовадо

 

весе-

лое

 

примиреніе.

 

(Собр.

 

лѣт.

 

I,

 

188—192).

Когда

 

Кириллъ,

 

первый

 

сего

 

имени

 

Ростовскій

 

епископъ,

отказался

 

отъ

 

каѳедры,

 

Василько

 

(1230

 

г.)

 

послалъ

 

къ

 

великому

князю

 

и

 

Владимірскому

 

епископу

 

просить

 

отпустить

 

въ

 

Ростовъ

для

 

управлеція

 

епархіею

 

игумена

 

Владимірскаго

 

Кирилла

 

и

 

при-

нялъ

 

его

 

въ

 

Ростовѣ

 

съ

 

честію;

 

онъ

 

тогда

 

яіе

 

избралъ

 

его

 

и

своимъ

 

духовникомъ.

 

Въ

 

томъ

 

ліе

 

году

 

принималъ

 

онъ

 

митро-

полита

 

Кирилла

 

въ

 

Ростовѣ,

 

а

 

въ

 

слѣдъ

 

за

 

тѣмъ

 

избранный

 

въ

епископа

 

отправленъ

 

для

 

пасвященія

 

въ

 

Кіевъ

 

и

 

потомъ

 

новый

.епископъ

 

встрѣченъ

 

былъ

 

съ

 

торясественною

 

радостно.

 

Еще

 

бла-
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вѣдомости.

гочестивый

 

отецъ

 

Василька

 

заложилъ

 

(1213

 

г.)

 

огромный

 

для

того

 

времени

 

каменный

 

соборъ

 

вЪ

 

Ростовѣ.

 

Набожный

 

сынъ

продолжалъ

 

и

 

окончить

 

постройку

 

его,

 

щедрою

 

рукою

 

украсилъ

его

 

и

 

за

 

радостною

 

встрѣчею

 

нового

 

святителя

 

послѣдовало

 

тор-

лгество

 

освященія

 

каѳедратьнаго

 

одноглаваго

 

собора,

 

въ

 

14

 

день

августа.

 

Это

 

храмъ

 

вполнѣ

 

достойный

 

высокой

 

чести

 

своей—

быть

 

мѣстомъ

 

покоя

 

великихъ

 

чудотворцевъ

 

Леонтія

 

И

 

Исаіи,

которыхъ

 

мощи

 

перенесены

 

въ

 

новый

 

соборъ

 

при

 

освященіи

 

его.

(Собр.

 

лѣт.

 

I,

 

220.

 

5,

 

173).—Князь

 

Василько

 

наслѣдовалъ

 

послѣ

отца

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

добродѣтелей

 

и

 

любовь

 

къ

 

христіанско-

му

 

просвѣщенію.

 

Памятникомъ

 

тому

 

служите

 

уцѣлѣвшая

 

до

 

на-

шего

 

времени

 

книга

 

съ

 

яштіемъ

 

Нифонта

 

Кипрскаго;

 

писавшій

ее,

 

выражая

 

признательность

 

къ

 

покровительству

 

князя

 

ученымъ,

говорить:

 

«святіи

 

апостоли,

 

пророцы,

 

мученицы,

 

св.

 

Нифонте!

помозите

 

моему

 

господину

 

Васильку».

 

(Обзоръ

 

дух.

 

литер.

 

§

 

51).

При

 

немъ

 

и

 

просвѣщенномъ

 

епископѣ

 

Кириллѣ

 

въ

 

церкви

 

Ус-

пенія

 

«лѣвый

 

клиръ

 

гречески

 

пояху,

 

а

 

правый—русски».

 

(Ркп.

житіе

 

Петра

 

царевича).

Наконецъ

 

пришло

 

время

 

для

 

христолюбивагѳ

 

князя

 

пока-

зать

 

славный

 

подвигъ

 

любви

 

своей

 

къ

 

св.

 

вѣрѣ.

 

Василько

 

отважно

бился

 

съ

 

татарами

 

на

 

р.

 

Сити.

 

Когда

 

русское

 

войско

 

разбито

было

 

многочисленными

 

полчищами,

 

Василько

 

былъ

 

взятъ

 

въ

илѣнъ.

 

Торжествующее

 

варвары

 

повлекли

 

князя

 

за

 

собою.

 

Пол-

чища

 

Батыя

 

волнами

 

шли

 

къ

 

Новгороду,

 

но

 

встрѣтивъ

 

физиче-

скія

 

препятствія,

 

обратились

 

на

 

югъ

 

чрезъ

 

Козельскъ.

 

(Собр.

 

л.

4,

 

34).

 

Потому

 

первый

 

стань

 

Бурундая,

 

котораго

 

шайками

 

взятъ

былъ

 

Василько,

 

былъ

 

конечно

 

невдали

 

отъ

 

Бѣжецка

 

и

 

Кашина.

 

Въ

лѣтописяхъ

 

показывается

 

онъ

 

у

 

Шеренскаго

 

лѣса.

 

Шеренскій

лѣсъ

 

извѣстенъ

 

и

 

нынѣ,

 

въ

 

25

 

верст,

 

отъ

 

Кашина

 

и

 

въ

 

38

 

отъ

Колязина.

 

Здѣсь

 

былъ

 

Шеринскій

 

монастырь,

 

конечно

 

въ

 

па-

мять

 

страдальческихъ

 

подвиговъ

 

князя-мученика,

 

а

 

нынѣ— село

Шеринское,

 

при

 

р.

 

Ширинкѣ,

 

въ

 

лѣсной

 

сторонѣ.

 

Это

 

мѣсто

было

 

и

 

на

 

дорогѣ

 

епископу

 

Кириллу,

 

возвращавшемуся

 

съ

 

сѣ-

вера

 

въ

 

Ростовъ

 

и

 

узнавшему

 

о

 

св.

 

останкахъ

 

князя.

 

Здѣсь-то

христіанскій

 

князь

 

долженъ

 

былъ

 

вытерпѣть

 

послѣднюю

 

борьбу

съ

 

обаяніями

 

славы

 

и

 

со

 

смертію.

 

Василько

 

былъ

 

князь

 

вели-

чественный

 

ростомъ,

 

а

 

муяіество

 

и

 

твердость

 

руки

 

его

 

испыта-

ли

 

на

 

себѣ

 

варвары.

 

Какъ

 

не

 

пожелать

 

татарамъ,

 

хотя

 

бы

 

для

одного

 

блеска,

 

видѣтъ

 

въ

 

рядахъ

 

своихъ

 

такого

 

князя?

 

Они

 

весь-
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ма

 

старались

 

убѣдйть'князя

 

«пристать

 

къ

 

ихъ

 

нечестивымъ

 

обыча-

ямъ

 

и

 

воевать

 

съ

 

ними»,

 

убѣясдали

 

вступить

 

въ

 

ихъ'

 

службу

 

и

 

яшть,

какъ

 

они

 

живутъ.

 

[Современная

 

записка:

 

((нудиша

 

и

 

много

 

про-

клятіи

 

безбожніи

 

татарове

 

обычаю

 

поганскому

 

(языческому),

 

бы-

ти

 

въ

 

ихъ

  

воли

 

и

  

воевати

 

съ

 

ними».

 

(Собр.

 

лѣт.

 

I,

 

198).

 

Toate

Соф.

 

лѣт.

 

(1 ,74).

 

Троицкая

 

лѣт.':

   

«нудиша

  

много

  

въ

  

поганской

быти

 

воли

 

ихъ

 

и

 

воевати

 

съ

 

ними».

 

Тоже

 

въ

 

Новгор.

 

и

 

Воскр.
л.

 

(Собр.

 

л.

 

1.

 

32— 11,

 

142).

 

Прологъ

 

4

 

марта:

 

«начаша

 

увѣщава-

ти

 

его

 

ово

 

ласканіемъ,

 

ово

  

же

 

и

 

прещеніемъ,

 

къ

 

своей

 

ихъ

 

па-

губной

 

вѣрѣ

 

и

 

къ

 

скверному

 

обычаю»].

 

Мужсствепный

 

князь

 

от-

вергъ

 

предложеніе

 

татаръ.

 

Онъ

 

не

 

хотѣлъ

 

прикоснуться

 

къ

 

ихъ

пищѣ

 

и

 

къ

 

питью,

 

считая

 

ихъ

 

то

 

оскверненными

 

именемъ

 

идо-

ловъ,

 

то

  

нечистыми

 

по

 

ихъ

 

свойству.

 

Напрасно

 

обольщали

 

его

дружбою

  

Батыя;

 

напрасно

 

хвалились

 

военнымъ

 

счастіемъ

 

сво-

имъ.

 

Онъ

 

горячо

 

любилъ

 

свою

 

отчизну

 

и

 

ея

 

вѣру.

 

Татары

 

скре-

жетали

 

зубами

 

отъ

 

ярости,

 

готовые

 

напиться

 

крови

 

его.

 

Изну-

ренный

 

трудами,

  

скорбію

 

за

 

отчизну

 

и

 

пыткою

 

душевною,

 

ко-

торую

 

заставляли

 

выдерясивать

 

враги,

 

князь

 

плакалъ,

 

плакалъ

особенно

 

объ

 

ошибкахъ

 

прошлой

 

жизни

 

своей.

 

Онъ

 

молился

 

за

себя,

 

потомъ

 

за

 

дѣтей,

 

за

 

всѣхъ

 

братьевъ-христіанъ.

 

Сила

 

духа

его

 

росла

 

съ

 

молитвою.

 

Наконецъ

 

онъ

 

благодарилъ

 

Бога,

 

что

 

въ

цвѣтѣ

 

лѣтъ

  

(ему

  

было

   

29

 

лѣтъ)

 

умираете

 

смертію

 

достойною

христіанина

 

и

 

память

 

о

 

немъ

 

не

 

будете

 

безелавною.

 

Татары

 

сви-

рѣпо

 

умертвили

 

его

 

и

 

бросили

 

въ

 

лѣсу

 

Шеренскомъ».

Источниками

 

этого

 

жизнеописанія

 

являются,

 

какъ

 

уже

 

и

видно

 

изъ

 

вышеприведеннаго

 

извлеченія,

 

лѣтописи— источникъ

достовѣрный

 

и

 

общеизвѣстный,

 

высокопреосвященный

 

Фила-

ретъ— строгій

 

въ

 

разсуяіденіи

 

источниковъ.

 

(См.

 

предисловіе

 

къ

соч.

 

«Русскіе

 

святые»,

 

т.

 

I.,

 

изд.

 

1882

 

г.,

 

II—V),

 

Карамзинъ

 

(Исто-

рія

 

государства

 

Россійскаго,

 

изд.

 

Эйнерлинга,

 

т.

 

I,

 

стр.

 

169— 173),

гр.

 

М.

 

В.

 

Толстой

 

(«Древнія

 

святыни

 

Ростова

 

великаго,

 

гл.

 

I»,

«Разсказы

 

по

 

исторіи

 

Руской

 

церкви»

 

(изд.

 

1899

 

г.,

 

гл.

 

VII),

архіепископъ

 

Филарете

 

(«Исторія

 

Русской

 

церкви»,

 

изд.

 

1894

 

г.,

стр.

 

182—183).

 

И

 

всѣ

 

другіе

 

писатели

 

повторяютъ

 

эти

 

же

 

самые

свѣдѣнія,

 

не

 

подвергая

 

ихъ

 

ни

 

малѣйшему

 

сомнѣнію.

 

(Подробный

указатель

 

литературы

 

по

 

сему

 

вопросу

 

у

 

высокопреосвященнаго

Димитрія,

 

архіепископа

 

Тверскаго;

 

см.

 

Мѣсяцесловъ,

 

мартъ,

 

изд.

1898

 

г.

 

Тверь,

 

30—32

 

стр.).

 

СообЩеніе

 

преосвященнаго

 

Филарета

можете

 

быть

 

дополнено

 

лишь

 

следующими

 

двумя

 

подробностями:



500

                

ярославских

 

епархіальныя

 

в-ьдомости.

а)

 

на

 

воспитаніе

 

св.

 

князя

 

Василька

 

мать

 

имѣла

 

вліяніе

 

не

 

менѣе,

чѣмъ

 

отецъ.

 

О

 

семь

 

въ

 

Ярославскихъ

 

Епархіальцыхъ

 

Вѣдомо-

стяхъ

 

за

 

1868

 

г.,

 

стр.

 

302,

 

мы

 

читаемъ:

 

«Мать

 

Василька

 

была

кроткая,

 

благочестивая,

 

глубокопривязанная

 

къ

 

достойному

 

су-

пругу,

 

Анна

 

Мстиславна»

 

(П.

 

С.

 

Р.

 

Л.;

 

сн.

 

Др.

 

и

 

св.

 

Ростова

 

Вел.)

и

 

б)

 

что

 

тѣло

 

св.

 

Василька

 

было

 

положено.въ

 

одномъ

 

гробѣ

 

съ

св.

 

княземъ

 

Георгіемъ

 

(Карамзинъ,

 

стр.

 

172).

Изъ

 

приведенныхъ

 

свѣдѣній

 

видно,

 

что

 

св.

 

князь

 

Василько

былъ

 

по

 

жизни

 

своей

 

истинный

 

христіанинъ

 

и

 

отличался

 

добро-

дѣтелями,

 

кончилъ

 

л:е

 

жизнь

 

свою

 

мученикомъ

 

за

 

вѣру

 

право-

славную,

 

и

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

историческаго

 

намека,

 

чтобы

 

сей

князь

 

что-либо

 

въ

 

жизни

 

своей

 

сдѣлалъ

 

предосудительное'.

 

Су-

ществующее

 

сказаніе

 

о

 

страдаши

 

св.

 

Василька

 

представляетъ

 

изъ

себя

 

только

 

обобщеніе

 

лѣтописнаго

 

сказанія.

 

Начинается

 

это

«страданіе»

 

слѣдующими

 

словами:

 

«егда

 

убо

 

не

 

исправихомся

 

и

непотребни

 

быхомъ,

 

зависти

 

же

 

и

 

неправды

 

не

 

лишихомся»...

 

Оно

напечатано

 

вь

 

Степенной

 

Книгѣ

 

Царскаго

 

родословія

 

(1, 338—340)

Въ

 

Милютинскихъ

 

Ч.-Минеяхъ

 

оно

 

начинается

 

такъ:

 

«Во

 

время

же

 

страсти

 

святаго

 

благовѣрнаго

 

князя

 

Георгія

 

Всеволодовича».
Съ

 

этимъ

 

началомъ

 

сказаніе

 

вошло

 

и

 

въ

 

старопечатный

 

прологъ.

изданный

 

при

 

патріархѣ

 

Іоакимѣ,

 

въ

 

1677

 

г.

 

Прололшое

 

сказаніе

читается

 

такъ:

 

«Въ

 

4-й

 

день

 

страданіе

 

блаясеннаго

 

князя

 

Василь-

ка

 

Ростовскаго.—Во

 

время

 

убо

 

страданія

 

святаго

 

благовѣрнаго,

великаго

 

князя

 

Георгія

 

Всеволодовича

 

Владнмірскаго

 

купно

 

му-

лсески

 

подвижеся

 

на

 

брани

 

противу

 

безбояшыхъ

 

татаръ

 

батыева

воинства

 

сыновецъ

 

его

 

сей

 

Ростовскій

 

князь

 

Василій

 

Констан-

тиновичъ,

 

иже

 

именуемь

 

есть

 

ради

 

мужества

 

и

 

красоты

 

возраста

своего

 

Василько.

 

Его

 

же.

 

противніи

 

яшва

 

руками

 

своими

 

яшя,п

ведоша

 

его

 

во

 

станы

 

своя,

 

съ

 

великою

 

нуждею.

 

И

 

дошедше

 

лѣса

шеренскаго,

 

стащя.

 

И

 

видѣвше

 

возраста

 

его,

 

величество

 

и

 

кра-

соту

 

взора

 

его,

 

и

 

мужественную

 

храбрость,

 

начашя

 

увѣщевати

его

 

ласканіемъ,

 

овоясе

 

и

 

прещеніемъ,

 

къ

 

своей

 

пагубной

 

вѣрѣ,п

къ

 

скверному

 

обычаю.

 

Блалсенный

 

лее

 

князь

 

Василій,

 

не

 

токѵо

не

 

повинуся

 

богомерзскому

 

ихъ

 

обычаю

 

и

 

беззаконному

 

повелѣ-

нію,

 

но

 

ни

 

брашна

 

и

 

питія

 

никакояге

 

пріятъ.

 

И

 

поношая

 

имъ

глаголаше:

 

0

 

злотемное,

 

и

 

сквернавое

 

царьство!

 

или

 

мните

 

ока-

янніи

 

прелстити

 

мя

 

въ

 

прескверную

 

вашу

 

вѣру,

 

и

 

отъ

 

владыкп

Христа

 

моего

 

разлучити.

 

Аще

 

нынѣ

 

и

 

велію

 

бѣду

 

пріиму

 

on

васъ,

 

еже

 

наведе

 

ми

 

Господь

 

грѣхъ

 

ради

 

моихъ,

 

но

 

прелести

 

ва-



ярослАвскія

 

епархіальныя

 

ведомости.
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шей

 

и

 

богоМерзскому

 

закону

 

не

 

повинуся.

 

Безбояшіи

 

же

 

прокля-

ли

 

татарове,

 

того

 

ради

 

скрежетаху

 

нань

 

зубы

 

своими,

 

и

 

много

мучивше

 

его

 

смерти

 

предаша,

 

за

 

исповѣданіе

 

Христово,

 

мѣсяца

марта

 

въ

 

четвертый

 

день,

 

и

 

причтенъ

 

бысть

 

въ

 

лицѣ

 

мученикъ.

Тѣло

 

же

 

его

 

поверягсно

 

бысть

 

на

 

лѣсу.

 

Увѣдавши

 

же

 

сіе

 

кня-

гиня

 

его

 

и

 

епископъ

 

Киріиллъ

 

Ростовскій,

 

пославше

 

взяша

 

тѣло

его,

 

и

 

принесоша

 

во

 

градъ

 

Ростовъ,

 

и

 

положиша

 

въ

 

церквѣ

 

Свя

тыя

 

Богородицы,

 

иддже

 

мати

 

его

 

пополнена

 

бысть.

 

Богу

 

нашему

слава,

 

нынѣ

 

и

 

присно,

 

и

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ».

§

 

2.

 

Причтеніе

 

святаго

 

князя

 

Василько

  

къ

 

лику

 

святы

 

хъ

и

 

памятники

 

гіерковнаго

 

его

 

почитанія.

Когда

 

св.

 

Василько

 

причтенъ

 

къ

 

лику

 

святыхъ.

 

при

 

налич-

ности

 

научныхъ

 

данныхъ,

 

сказать

 

нельзя.

 

Проф.

 

Голубинскій

пишете:

 

«Василько

 

Константиновичъ,

 

князь

 

Ростовскій,

 

взятый

татарами

 

въ

 

нлѣнъ

 

въ

 

битвѣ

 

на

 

Сити,

 

потомъ

 

убитый

 

ими.

 

Мѣст-

ное

 

празднованіе

 

памяти

 

въ

 

Ростовѣ

 

началось,

 

вѣроятно

 

не

 

позд-

нѣе

 

празднованія

 

памяти

 

Георгія

 

Всеволодовича»

 

(не

 

позднѣе

первой

 

половины

 

XVII

 

в.).

 

Это

 

мнѣніе

 

ученаго

 

профессора

 

под-

тверждается

 

другими

 

памятниками.

 

Карамзинъ

 

пишетъ:

 

«Тѣло

Василька

 

заключили

 

въ

 

одной

 

ракѣ

 

съ

 

Георгіевымъ,

 

вложивъ

въ

 

нее

 

послѣ

 

отысканную

 

голову

 

великаго

 

князя»

 

(И.

 

Г.

 

Р.—изд.

Эйнерлинга,

 

I

 

кн.,

 

т.

 

Ш,

 

стр.

 

172),

 

ибо,

 

добавимъ,

 

лѣтопись

 

гла-

сить:

 

«се

 

чудно

 

бысть,

 

и

 

по

 

смерти

 

совокупи

 

Богъ

 

тѣлеса

 

ею,,

вмѣстѣ

 

положены»

 

(см.

 

Филарете,

 

Русскіе

 

святые,

 

I

 

т.,

 

316

 

стр.,

прпмѣчаніе

 

75).

 

Когда

 

ясе

 

влагали

 

главу,

 

она

 

чудесно

 

срослась

съ

 

шеею

 

св.

 

князя

 

Георгія

 

(о

 

семь

 

см.

 

Филарете,

 

Русскіе

 

святые,

I

 

т.,

 

стр.

 

308),

 

и

 

это

 

было

 

первымъ

 

иобужденіемъ

 

чтить

 

св.

 

князя

Георгія,

 

какъ

 

чудотворца.

 

Св.

 

Василько

 

быль

 

погребенъ

 

въ

 

одной

ракѣ

 

съ

 

нимъ.

 

Чествуя

 

одного

 

мученика-князя,

 

естественно

 

по-

кланялись

 

и

 

второму

 

страстотерпцу.

 

Чрезъ

 

два

 

же

 

года

 

послѣ

смерти

 

св.

 

Георгія

 

мощи

 

были

 

перенесены

 

въ

 

Владиміръ,

 

мощи

же

 

св.

 

Василька

 

остались

 

въ

 

Ростовѣ.

 

Г.

 

Барсуковъ

 

пишете:

«Въ

 

Ростовѣ

 

существуете

 

преданіе,

 

что

 

мощи

 

его

 

были

 

прелсде

на

 

вскрытіи— сообщено

 

А.

 

А.

 

Титовымъг

 

(Ист.

 

Р.

 

агіогр.,

 

изд..

1882

 

г.,

 

стр.

 

94).

 

Очень

 

возмояшо,

 

что

 

мощи

 

св.

 

Василька

 

были

сокрыты

 

послѣ

 

перенесенія

 

мощей

 

св.

 

Георгія

 

и

 

почивали

 

на

вскрытіи

 

только

 

два

 

года.

 

То

 

обстоятельство,

 

что

 

сказаніе

 

о

 

стра-
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данін

 

св.

 

Василька

 

находится,

 

уже

 

въ

 

тулупьевскихъ

 

минеяхъ

(1627— 1632

 

г.,

 

см.

 

Ключевскій,

 

297

 

стр.),

 

даетъ

 

твердое

 

основаніе

полагать,

 

что

 

причтеніе

 

св.

 

Василька

 

состоялось

 

ранѣе

 

еще

 

на-

чала

 

XVII

 

вѣка.

 

Съ

 

вѣроятностью

 

можно

 

думать,

 

что

 

причтеніе

св.

 

Василька

 

произошло

 

еще

 

въ

 

удѣльный

 

періодь

 

вскорѣ

 

яли

одновременно

 

съ

 

причтеніемъ

 

св.

 

Георгія

 

и

 

было

 

установлено

мѣстною

 

церковного

 

властью.

 

Московскіе

 

же

 

всероссійскіе

 

іерархи

это

 

причтеніе

 

приняли

 

безъ

 

всякихъ

 

оговорокъ.

 

И

 

сказаніе

 

о

 

стра-

даніи

 

св.

 

Василька

 

вошло

 

и

 

въ

 

печатный

 

прологи

 

и

 

четіи-минеи

дѣлаютъ

 

ссылки

 

на

 

это

 

сказаніе.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

въ

 

четіяхъ-

минеяхъ,

 

пзд.

 

К.—1840

 

г.,

 

мартъ

 

4

 

день,

 

л.

 

32

 

обор.,— мы

 

читаемъ:

«И

 

блая^енный

 

князь

 

Василько

 

Ростовскій

 

отъ

 

Батыевыхъ

 

татаръ

въ

 

сей

 

день

 

убіенъ

 

бысть,

 

зри

 

о

 

томъ

 

въ

 

прологѣ».

 

Всѣ

 

духовные

писатели

 

отиосятъ

 

имя

 

св.

 

князя

 

Василька

 

къ

 

числу

 

именъ

 

свя-

тыхъ

 

канонизованныхъ.

Архпмандрнтъ

 

Никодимъ.

(Продолженіе

   

сдѣдуетъ).

-------- 1---------

СЕДО

   

ВЕСКА

Ростовскаго

 

уѣзда,

 

Ярославской

 

губерніи

 

*).

А

 

отъ

 

21-го

 

ноября

 

послѣдовала

 

л

 

хралозданная

 

грамота:

Божіею

   

мило

 

стгііею

По

 

благодати,

 

дару

 

л

 

власти

 

Всесвятаго

 

л

 

Животворящаго

 

Духа,

 

дан-

ной

 

намъ

 

отъ

 

Самаго

 

вѳликаго

 

Архіерея

 

Господа

 

Нашего

 

Иисуса

 

Христа —

чрезъ

 

святыя

 

и

 

священныя

 

его

 

апостолы

 

и

 

ихъ

 

намѣстники

 

и

 

преемники

благословили

 

наша

 

мѣрность,

 

по

 

прошенію

 

епархіи

 

нашей

 

Петровскаго

уѣзду

 

погосту

 

Никольскаго,

 

что

 

на

 

Вескѣ,

 

священно

 

и

 

церковнослужителей

и

 

вотчины

 

Его

 

Оіятельства

 

Господина

 

Тайнаго

 

Советника

 

Сенатора,

 

дѣй-

ствительнаго

 

Камеръ

 

Гера

 

и

 

разныхъ

 

орденовъ

 

Кавалера,

 

графа

 

Николаи

Петровича

 

Шерембтева

 

съ

 

позволенія

 

и

 

согласія

 

его

 

сіятельства

 

(о

 

чомг,

и

 

особо

 

отнего

 

кнашому

 

архіерейству

 

писано)

 

выборнаго

 

деревни

 

Сысоева
____________ I

•)

 

Продолжите.

   

См.

 

№

 

31

 

н.

 

ч.

 

еего

 

года.
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крестьянина

 

Ѳедора

 

Осппова

 

скрестьянъ,

 

и

 

разныхъ

 

вотчинъ

 

приход-.

скихъ

 

людей

 

построить

 

въ

 

мѣсто

 

состоящей

 

втомъ

 

погостѣ

 

деревянной

Николаевской

 

церкви

 

приходящей

 

от

 

давняго

 

ея

 

построенія

 

въ

 

ветхость

вновь,

 

втож

 

лменованіо

 

съ

 

прндѣломъ

 

стителя

 

Димитрія,

 

митрополита

 

Го-

стовскаго

 

Чудотворца,

 

по

 

удобности

 

мѣста

 

к

 

построенію

 

той

 

ц.

 

По

 

про-

изведенному

 

нынѣ

 

слѣдствію

 

оказавшагося

 

в

 

приходской

 

деревнѣ

 

Вескѣ

(которая

 

переименована

 

втоже

 

погоста

 

Никольскаго

 

что

 

на

 

Вескѣ

 

назва-

ніе)

 

каменную

 

церковь

 

чего,

 

ради

 

надзирателю

 

над

 

церквами

 

десятона-

чальнпку

 

Петровскаго

 

уѣзда

 

села

 

Сабурова

 

■

 

священнику

 

Іоапну

 

назна-

чонномъ

 

во

 

ономъ

 

селеніи

 

подцерковьноо

 

строеніѳ

 

земли

 

мѣстѣ

 

заложить

и

 

велѣть

 

оную

 

церковь

 

и

 

предѣлъ

 

строить

 

по

 

чину

 

грекороссінекому,

 

и

 

по

построенін

 

убрать

 

л

 

украсить

 

иконостасами

 

и

 

святыми

 

иконами

 

по

 

подобію

прочихъ

 

росешскихъ

 

церквей

 

благолѣпно

 

л

 

благопристойно,

 

такожъ

 

сребро-

позлащецными

 

сосудами

 

олтарными

 

и

 

священнослужительскимп

 

шелковыми

облаченіямн

 

совершенно

 

безъ

 

наималѣйшаго

 

недостатка

 

удовольствовать,

книги

 

же

 

для

 

отправленія

 

священнослуженія

 

былибъ

 

новопеправныя

 

всего

цорьковнаго

 

круга,

 

съ

 

подписаніемъ

 

по

 

листамъ

 

на

 

имя

 

настоящей

 

церквл,

въ

 

числѣ

 

коихъ

 

имѣлись

 

бы

 

благовѣстнпкъ,

 

уставъ

 

церковный,

 

право-

славное

 

исповѣданіе,

 

букварь,

 

духовный

 

регламенту

 

п

 

на

 

воскресный

 

л

праздничныя

 

дни

 

поученія,

 

престолы

 

же,

 

въ

 

сходство

 

Стѣйшаго

 

Прави-
тельству

 

юшаго

 

Синода

 

сентября

 

17

 

дня

 

734

 

года

 

указа,

 

построить

 

равно-

мѣрные,

 

а

 

именно

 

не

 

менѣе

 

въ

 

вышину

 

аршина

 

шести

 

и

 

со

 

декою,

 

въ

длину

 

аршипа

 

осьми,

 

въ

 

ширину

 

аршина

 

четырехъ

 

вершковъ,

 

пконъ

 

не-

искусно

 

и

 

не

 

исправно

 

писанных

 

и

 

цѳрьковнымъ

 

грекороссінскія

 

церкви

преданіямъ

 

протпвныхъ

 

(каково

 

и

 

нмянными

 

Высочайшими

 

759-го

 

фев-

раля

 

9

 

и

 

767-го

 

годовъ

 

мяія

 

24

 

числъ

 

указами

 

во

 

всѣ

 

пресѣкать

 

по-

волено)

 

въ

 

ту

 

церьковь

 

л

 

предѣлъ

 

отнюдь

 

не

 

поставлять,

 

погостъ

 

же

церковной

 

обнести

 

пристойною

 

оградою,

 

по

 

соверпіенномъ

 

же

 

тоя

 

церкви

и

 

предѣла

 

строеніемъ

 

окончаніи,

 

и

 

всего

 

прилпчествующаго

 

ко

 

осщенію

пріуготовленіи,

 

ему

 

надзирателю

 

оную

 

новопостроенную

 

церьковь

 

л

 

предѣлъ

освидѣтельствовать,

 

л

 

все

 

наличное

 

въ

 

яихъ

 

описать

 

со

 

всякимъ

 

обсто-
ятельствомъ,

 

тамъ

 

же

 

л

 

находящіяся

 

при

 

той

 

церкви

 

приходскіѳ

 

дворы,

сколько

 

их

 

числомъ

 

и

 

въ

 

них

 

обоего

 

пола

 

душъ,

 

переписать,

 

споказа-

ніемъ

 

при

 

томъ

 

пашенной

 

и

 

сѣиоукосной

 

земли

 

во

 

владѣніи

 

у

 

оных

священноцерковнослужптелей

 

имѣвшемся,

 

л

 

ту

 

опись

 

прислать

 

къ

 

намъ,

л

 

есть

 

ли

 

по

 

усмотрѣнію

 

нашему

 

та

 

церковь

 

и

 

предѣлъ

 

всѣмъ

 

выше-

писаннымъ

 

будетъ

 

удовольствована,

 

то

 

къ

 

освящоніи

 

оной

 

церкви

 

л

 

пре-

дала

 

имѣетъ

 

быть

 

учинено

 

разсмотрѣніе.

 

Дана

 

сія

 

наша

 

храмозданная

граммата

 

(которую

 

хранить

 

въ

 

церьковной

 

означеннаго

 

погоста

 

Николь-
скаго,

 

что

 

на

 

Вескѣ,

 

ризницѣ)

 

въ

 

Ярославскомъ

 

нашемъ

 

архіерейскомъ

домѣ,

 

лѣта

 

мирозданія

 

7298,

 

воплощенія

 

Божія

 

слова

 

1790

 

года,

 

мца

ноемврія

 

въ

 

21

 

день».
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ЯРОСЛАВСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ.

Подлинная

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

подписана

 

тако:

 

Смиренный

 

Арсе-
ній,

 

архіепископъ

 

Ростовскій

 

и

 

Ярославскій.
Подлинную

 

грамоту

 

вотчпны

 

Его

 

сіятельства

 

графа

 

Николая

 

Пе-
тровича

 

Шереметева,

 

деревни

 

Вески,

 

крестьянинъ

 

Григорій

 

Прокофьевъ
Лобковъ

 

росписалса».

(Продолженіе

   

слѣдуетъ).

:

  

■

Р.

 

КААТЦЪ

 

съ

 

1867

 

г.

 

Власьев.

 

у.,

 

собств.

 

домъ.

Скяадъ

 

машинъ

 

швеітыхъ,

 

чулочныхъ,

 

пишу-

щихъ,

 

мебели,

 

велосипедовъ

 

и

 

проч.

ШвеІІІІЫЯ

 

машины

 

для

 

всякихъ

 

работъ

 

въ

 

большомъ

 

выбо-
рѣ,

 

съ

 

долголѣтнимъ

 

ручательствомъ,

 

всѣхъ

 

системъ

 

и

 

со

 

всѣна

усовершенствованіями.

 

Цѣны

 

ручньшъ

 

отъ

 

25

 

до

 

60

 

р.,

 

нош-

ньшъ

 

отъ

 

45

 

до

 

130

 

р.

Пишущіл

 

машины

 

Ремингтона

 

on.

 

225

 

до

 

350

 

р.

Чулочныя

 

машипы

 

системы

 

Ламба

 

рекомендуются,

 

какъ

 

луч-

шія.

 

Вяжутъ

 

отъ

 

6

 

до

 

12

 

паръ,

 

а

 

при

 

навыкѣ

 

отъ

 

8

 

до

 

24

 

паръ

въ

 

день.

 

Цѣны

 

отъ

 

95

 

до

 

200

 

р.

 

и

 

выше.

На

 

машины

 

допускается

 

разсрочка

 

платежа.

Венская

 

гнутая

 

мебель.

 

Земледѣльческія

 

магиины

 

и

 

орудія.

 

Кровельный

 

толь

 

и

лакъ.

 

Велосипеды.

 

Переносныя

 

печи

 

безъ

 

трубъ

 

ІІереиосныя

 

лѣсптщы

 

(отъ

 

5

 

до

 

13
ступ.).

 

Цейлонскій

 

чай.

 

(Роживга).

J

     

Т-во

 

П.

 

И.

 

ОЛОВЯНИШНИКОВА

 

сыновья.

    

f
!

                          

въ

   

Rpocai'tt

          

■

                    

.

                      

I

                                                     

'

         

?

4

              

ГРОМАДНЫЙ

  

ВЫБОРЪ:
4
^

 

парчи,

 

готовыхъ

 

священнпческпхъ

 

и

 

діаконскпхъ

 

облаченіи

1

                          

покрововъ,

 

пеленъ

 

и

 

воздуховъ.

4

                       

ПРИНИМАЮТСЯ

   

ЗАКАЗЫ

                      

<^

t

     

на

 

одежды

 

для

 

престоловъ,

 

жертвенниковъ

 

и

 

аналоевъ.

     

к

ф^ѵ^^Л^^«ѵ^^^»^ѵ»^^*^*^^*^^»^^^^^'^«ф»»^ѵ^.^^*^*^^.ф»^^^^^ѵ*^ѵ,^,.^.*(^.

Содерясаніѳ.

 

Ученіе

 

св.

 

апостола

 

Павла

 

о

 

грѣхѣ.

 

Священника

 

А.

 

КреМ-
Лйв'сшго.— Руссігіе

 

святые

 

и

 

подвижники

 

благочестія,

 

подвизавшіеся

 

и

 

чтимые

въ

 

предѣлахъ

 

нынѣшней

 

Ярославской

 

епархіи.

 

(Продолжоніе).

 

Архимандрита

 

Ни-
кодима.—Село

 

Веска,

 

Ростовскаго

 

уѣзда.

 

(Продолженіе).
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Л.
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