
ГОДЪ

 

ХХХІН-й. J№

 

41-й. 6-го

 

ОКТЯБРЯ

 

1892

 

г.

■

   

.

   

■

ЯРОСЛАВСКИ
ІІШІШШГВЛШТІ

Выходятъ

  

ежене

 

дѣльно.

\

 

Цѣііа

 

за

 

годовое

 

яздаиіе

 

4

 

p.

съ

 

пересылкою.

ЧАСТЬ

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Подписка

  

принимается

 

иъ

Редакціи

 

при

 

Ярославской

Духовной

  

Конспсторіи.

ОПРЕД-ЬЛЕНІЕ

 

СВЯТѢИШАГО

 

СѴНОДА.

19—31

  

августа

  

1892

 

г.

 

№

  

2134

 

по

вопросу

 

о

 

томе,

 

за

  

кѣмъ

 

и

 

какимъ

 

порядкомъ
укрѣпляются

 

недвижимых

 

имущества,

 

жерт-

вуемых

 

въ

 

пользу

 

церковно

 

-

 

приходскихъ

 

школъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОГО

 

ВЕ-
ЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующей

Сѵнодъ

 

слушали

 

представленіе

 

предсѣдателя

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ,

отъ

 

28

 

января

 

1892

 

года

 

за

 

№

 

157,

 

съ

 

жур-

наломъ

 

сего

 

Совѣта,

 

по

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

за

кѣмъ

 

и

 

какимъ

 

порядкомъ

 

надлежитъ

 

закрѣп-

лять

 

недвижимыя

 

имущества,

 

жертвуемыя

 

въ

пользу

 

одной

 

извѣстной

 

или

 

всѣхъ

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ

 

епархіи.

 

И,

 

по

 

справкѣ,

приказали:

 

Изъ

 

журнала

 

Училищнаго

 

Совѣта

видно,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

предсѣдателей

 

епархі-

альнаго

 

училищнаго

 

совѣта,

 

по

 

поводу

 

встрѣ-

тившихся

 

на

 

практикѣ

 

затрудненій,

 

вслѣдствіе

отсутствія

 

опредѣленньіхъ

 

указапій— за

 

кѣмъ

 

и

какимъ

 

порядкомъ

 

надлежитъ

 

укрѣплять

 

жерт-

вуемый

 

частными

 

лицами

 

въ

 

пользу

 

одной

 

или

всѣхъ,

 

находящихся

 

въ

 

епархіи,

 

церковно-

приходскихъ

  

школъ

 

недвижимыя

   

имущества,

обратился

 

въ

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

при

 

Святѣй-

шемъ

 

Сѵяодѣ

 

съ

 

просьбою

 

дать

 

разъясненія

по

 

слѣдующимъ

 

вопросамъ:

 

1)

 

за

 

кѣмъ

 

должна

быть

 

укрѣпляема

 

недвижимость,

 

жертвуемая

въ

 

пользу

 

определенной

 

школы,

 

2)

 

за

 

кѣмъ

должна

 

быть

 

закрѣпляема

 

недвижимость,

 

жерт-

вуемая

 

на

 

еодержаніе

 

всѣхъ

 

школъ

 

въ

 

епар-

хіи

 

и

 

3)

 

какимъ

 

порядкомъ

 

должно

 

произво-

диться

 

самое

 

закрѣпленіе

 

недвижимости.

 

Въ

разрѣшеніе

 

возбужденныхъ

 

вопросовъ

 

Училищ-

ный

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сгяодѣ

 

Совѣтъ

 

полагалъ

бы

 

разъяснить:

 

1)

 

что

 

недвилсимыя

 

имущества,

жертвуемыя

 

въ

 

пользу

 

одной

 

какой

 

либо

 

цер-

ковно-приходской

 

школы

 

доляшы

 

быть

 

укрѣп-

ляемы

 

за

 

тою

 

приходскою

 

церковью,

 

въ

 

при-

ходѣ

 

коей

 

находится

 

церковно

 

-

 

приходская

школа

 

(Уст.

 

Дух.

 

Коне,

 

изд.

 

1883

 

г.

 

ст.

14);

 

2)

 

недвижимыя

 

имущества,

 

жертвуемыя

въ

 

пользу

 

церковно

 

приходскихъ

 

школъ

 

всей

епархіи,

 

или

 

одного

 

уѣзда,

 

или

 

же

 

въ

 

распо-

ряженіе

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

и

уѣздныхъ

 

его

 

отдѣленій,

 

безъ

 

опредѣленнаго

указанія

 

тѣхъ

 

школъ,

 

въ

 

пользу

 

которыхъ

жертвуется

 

недвижимое

 

имущество,

 

должны

быть

 

укрѣпляемы

 

за

 

епархіальнымъ

 

началь-

ствомъ

 

(т.

 

X,

 

ч.

 

1,

 

ст.

 

698,

 

п.

 

5)

 

съ

 

опре-

дѣленнымъ

  

назначеніемъ

 

въ

 

пользу

  

церковно-



322 Часть

 

оффиціальяая.

приходскихъ

 

школъ

 

и

 

3)

 

производство

 

дѣлъ

 

и

ходатайство

 

въ

 

судебныхъ

 

мѣстахъ

 

по

 

укрѣп-

ленію

 

недвижимыхъ

 

имуществъ,

  

жертвуемыхъ

въ

 

пользу

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

  

воз-

лагается,

 

на

 

общемъ

   

основаніи

    

на

   

мѣстяую

духовную

 

консисторію,

 

въ

 

которую

 

и

 

доллшы

быть

   

представляемы

   

епархіальнымъ

 

училищ-

нымъ

 

совѣтомъ

 

всѣ

 

необходимые

 

по

   

укрѣпле-

нію

 

недвижимыхъ

 

имуществъ

 

документы.

 

При-

знавая

 

такое

 

разъясненіе

 

возбужденныхъ

 

воп-

росовъ

 

согласнымъ

 

съ

 

закопомъ

 

(ст.

 

698

 

т.

 

X,

ч

   

1,

 

Зак.

   

Гражд.,

 

изд.

 

1887

   

г.),

   

по

 

коему

право

   

на

  

недвижимыя

   

имущества

 

по

  

духов-

ному

   

вѣдомству

   

могутъ

  

пріобрѣтать

 

церкви,

монастыри,

   

архіерейскіе

 

дома

 

и

 

епархіальиыя

начальства:

   

Святѣйшій

   

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ,

одобривъ

   

вышеизложенное

  

разъясненіе

   

Учи-
лищнаго

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

Совѣта

 

воз-

бужденныхъ

 

вопросовъ

 

о

 

порядкѣ

   

укрѣплепія

недвижимыхъ

   

имуществъ,

   

жертвуемыхъ

    

въ

пользу

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

объявить

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

должному

 

въ

 

надлежащнхъ

 

слу-

чаяхъ

   

руководству

   

по

  

духовному

  

вѣдомству,

чрезъ

 

напечатаніѳ

 

въ

 

издаваемыхъ

 

при

 

Святѣй-

шемъ

 

Сѵнодѣ

 

«Церковныхъ

 

Вѣдомостяхъ»,

 

съ

присовокупленіемъ,

 

что

 

при

 

ходатайствахъ

 

епар-

хіальныхъ

 

начальствъ

 

о

 

принятіи

 

и

 

укрѣпле-

ніи

 

недвижимыхъ

 

имуществъ,

 

жертвуемыхъ

 

въ

пользу

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

   

должны

быть

 

прилагаемы

 

документы,

 

кои

 

требуются

 

по

ст.

 

985

 

т.

 

X,

 

ч.

 

1 ;

 

Зак.

 

Гражд., изд.

 

1887г.,
и

 

пояснительнаго

 

къ

  

этой

 

статьѣ

 

указа

   

Свя-

тѣйшаго

 

Сѵнода

 

ЗГго

 

іюля

 

1843

 

года,

 

и

 

что

при

 

соблюденіи

 

требуемыхъ

 

указанною

 

статьею

закона

  

свѣдѣній

 

о

  

неимѣніи

  

на

 

л:ертвуемомъ

имуществѣ

 

исковъ,

 

споровъ

 

и

 

запрещеній

 

ду-

ховный

 

коясисторіи

  

должны

 

руководствовать-

ся

 

опредѣленіемъ

 

общаго

 

собранія

   

кассаціон-

ныхъ

 

департаментовъ

 

Правительствующаго

 

Се-

ната

 

14-го

 

сентября

 

1877

 

года,

 

объявленнымъ

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

въ

 

«Церковномъ

 

Вѣст-

ликѣ»

 

за

 

1878

 

годъ

 

№

 

26.

(Церк.

 

Вѣдом.

 

X

 

38).

п.

МѢОТНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

ИЗВѢОТІЯ.

Служеяія

 

Выеокопреоовященнѣйтаго

 

Іонаѳана,

 

Архі-
ѳпиокопа

 

Ярославскаго

 

и

 

Роотовскаго,

 

18,

 

19,

 

20

 

и

21

  

сентября.

18

  

сентября,

 

въ

 

пятокъ

 

17-я

 

седмицы

 

по

Пятидесятницѣ,

 

Его

 

Высокопреосвященство

Архіепископъ

 

Іопаѳаяъ

 

совершилъ

 

всенощное

бдѣніе

 

Свв.

 

Влаговѣрнымъ

 

Князьямъ

 

Ѳеодору,

Давиду

 

и

 

Константину

 

Ярославскпмъ

 

Чудо-

творцамъ

 

въ

 

соборномъ

 

храмѣ

 

Ихъ,

 

что

 

при

Архіерейскомъ

 

домѣ,

 

по

 

случаю

 

предстоящаго

на

 

утро

 

празднества

 

Имъ.

 

Архипастырю

 

со-

служили

 

при

 

семъ

 

настоятель

 

Ростовскаго

 

Бо-

гоявленскаго

 

монастыря,

 

архимандритъ

 

Юве-
налій,

 

настоятель

 

Ярославскаго

 

Аѳаяасіевскаго

монастыря,

 

архимандритъ

 

Владиміръ,

 

настоя-

тель

 

Николобабаевскаго

 

монастыря,

 

Костром-

ской

 

епархіи,

 

игуменъ

 

Илія,

 

экономь

 

Архі-

ерейскаго

 

дома

 

іеромонахъ

 

Иларій,

 

іеромонахи
Іосифъ

 

и

 

Платонъ.

19

  

сентября,

 

въ

 

самый

 

яраздникъ

 

Свв.

 

Бла-

говѣрныхъ

 

Князей

 

Ѳеодора

 

и

 

чадъ

 

Его

 

Да-

вида

 

и

 

Константина

 

Ярославскихъ

 

Чудотвор -

цевъ,

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

Архіепи-

скопомъ

 

Іояаѳаномъ

 

совершена

 

въ

 

томъ

 

же

храмѣ

 

Божественная

 

литургія.

 

Архипастырю

сослужили

 

настоятель

 

Ростовскаго

 

Богоявлен-

скаго

 

монастыря,

 

архимандритъ

 

Ювеналій,

 

на-

стоятель

 

Ярославскаго

 

Аѳанасіевскаго

 

монас-

тыря

 

архимандритъ

 

Владиміръ,

 

памѣстникъ

Толгскаго

 

монастыря

 

архимандритъ

 

Германъ,

протоіерей#

 

Ярославскаго

 

Успенскаго

 

Каѳед-

ральнаго

 

собора

 

I.

 

Сперанскій,

 

Ростовскаго

Успенскаго

 

собора

 

протоіерей

 

А.

 

Пречистея-

скій, настоятель

 

Николобабаевскаго

 

монастыря,

Костромской

 

епархіи

 

игуменъ

 

Илія,

 

казпачей

Ярославскаго

 

Аѳанасіевскаго

 

монастыря,

 

іеро-
монахъ

 

Антоній

 

и

 

Ярославскаго

 

Архіерейскаго
дома

 

іеромопахъ

 

Платонъ.

 

Слово,

 

приличествую-

щее

 

празднеству,

 

сказано

 

на

 

литургіи

 

своевре-

менно

 

священникомъ

 

Казанскаго

 

женскаго

 

мо-

настыря

 

Порфиріемъ

 

Ояосовскимъ.

 

Предъ

 

ли-

тургіею

 

были

 

принесены

 

въ

 

обитель,

 

съ

 

крест-



Часть

 

оффивдальная. 323

нымъ

 

ходомъ

 

изъ

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

осо-

бенно

 

чтимыя

 

Свв.

 

иконы

 

Нерукотворенный
образъ

 

Спасителя

 

Спасопробоинской

 

церкви,

соборная

 

Божіей

 

Матери

 

Всѣхъ

 

Скорбящихъ

Радости

 

и

 

Николобабаевская

 

Святителя

 

Нико-
лая

 

Чудотворца.

 

Святыя

 

иконы

 

сіи

 

Владыка
принималъ,

 

по

 

принесеніи

 

ихъ

 

въ

 

монастырь,

въ

 

свои

 

покои

 

и

 

совершилъ

 

предъ

 

ними

 

мо-

лебное

 

пѣніе

 

Спасителю,

 

Божіей

 

Матери,

 

Свя-

тителю

 

Николаю

 

Чудотворцу

 

и

 

Свв.

 

Благо-
вѣрнымъ

 

Князьямъ

 

Ѳеодору,

 

Давиду

 

и

 

Кон-
стантину

 

Ярославскимъ

 

Чудотворцамъ.

 

Затѣмъ

онѣ

 

были

 

принесены

 

въ

 

храмъ

 

Свв.

 

Благовѣр-

ныхъ

 

Князей,

 

гдѣ

 

и

 

стояли

 

во

 

время

 

литур-

гіи,

 

и

 

по

 

отпустѣ

 

литургіи

 

провождѳны

 

отсюда,

съ

 

крестпымъ

 

лее

 

ходомъ,

 

обратно

 

въ

 

Каѳед-

ральныВ

 

соборъ;

 

при

 

чемъ

 

Владыка

 

провожалъ

крестный

 

ходъ

 

до

 

выхода

 

изъ

 

храма,

 

а

 

архи-

мандритъ

 

Владиміръ

 

до

 

самыхъ

 

воротъ

 

Архі-
ерейскаго

 

дома.

 

Въ

 

храмѣ

 

присутствовали

Начальникъ

 

губѳрніи

 

Генеральнаго

 

Штаба

Генералъ

 

-

 

Маіоръ

 

А.

 

Я.

 

Фриде,

 

Началь-

никъ

 

бригады

 

Генералъ

 

-

 

Маіоръ

 

H.

 

А.
Колзаковъ,

 

градской

 

голова

 

И.

 

Н,

 

С'оболевъ,
прокуроръ

 

Ярославскаго

 

окружнаго

 

суда

 

В.
В.

 

Сергіевскій

 

и

 

другія

 

почетныя

 

лица,

 

кото-

рыя,

 

по

 

возвращеніи

 

Архипастыря

 

въ

 

свои

 

по-

кои,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

принимавшими

 

участіе

 

въ

 

слу-

жены

 

духовными

 

лицами,

 

принесли

 

Ему

 

по-

здравленіѳ

 

съ

 

праздникомъ.

 

Стеченіе

 

въ

 

храмѣ

парода

 

было

 

большое.
20

  

сентября,

 

въ

 

недѣлю

 

17-ю,

 

Его

 

Высоко-
преосвященство

 

Архіепископъ

 

Іонаѳанъ

 

совер-

шилъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

храмѣ,

 

послѣ

 

поздней

 

ли-

тургии,

 

благодарный

 

Царскій

 

молебенъ,

 

съ

 

ка-

нономъ

 

Святителю

 

Димитрію

 

Митрополиту

 

Рос-
товскому

 

Чудотворцу,

 

Преподобному

 

Сергію
Игумену

 

Радонежскому

 

Чудотворцу

 

и

 

Св.

 

Му-
ченицѣ

 

Вѣрѣ.

 

Въ

 

пѣніи

 

семъ

 

принимали

 

уча-

стіе

 

монашествующая

 

братія

 

Архіерейскаго

 

дома

и

 

городское

 

духовенство.

21

   

сентября,

 

въ

 

понедѣльникъ

 

18-я

 

седмицы

по

 

Пятидесятницѣ,

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ство

 

Архіепископъ

 

Іонаѳанъ

 

совершилъ

 

Бо-
жественную

 

литургію,

 

по

 

случаю

 

храмоваго

праздника,

 

въ

 

церкви

 

Св.

 

Димитрія

 

Митропо-

I

   

лита

   

Ростовскаго

  

Чудотворца,

 

что

 

при

  

Яро-
|

 

славской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

и

 

послѣ

 

литур-

гіи

 

благодарственное

 

молебное

 

пѣніе

 

съ

 

кано-

номъ

 

Святителю

 

Димитрію.

  

Въ

 

концѣ

 

молебна

!

 

были

 

возглашены

 

протодіакономъ

 

многолѣтія

Государю

 

Императору,

 

Государынѣ

 

Императ-

рицѣ,

   

Наслѣднику

   

Цесаревичу,

  

Влаговѣрной

I

 

Государынѣ

 

Великой

 

Княгинѣ

 

Александра

 

Io-

сифовнѣ,

 

Благовѣрнымъ

 

Государямъ

 

и

 

Вели-
кимъ

 

Князьямъ

 

Николаю

 

и

 

Димитрііо

 

Кон-

стантияовичаиъ

 

и

 

Димитрію

 

Павловичу

 

и

 

Всему
Царствующему

 

Дому, —Святѣйшему

 

Правитель-

ствующему

 

Сѵноду

 

и

 

Высокопреосвященнѣй-

шему

 

Архіепископу

 

Іонаѳану

 

съ

 

Его

 

паствою,-

православному

 

церковному

 

Братству

 

Святителя
Димитрія,

 

начальствующимъ,

 

учащимъ

 

и

 

уча-

щимся

 

Ярославской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

и

всѣмъ

 

православнымъ

 

христіанамъ.

 

Архипаа-

тырю

 

сослужили

 

на

 

литургіи

 

настоятель

 

Аѳа-

насіевскаго

 

монастыря,

 

архимандритъ

 

Влади-

міръ,

 

ректоръ

 

семинаріи

 

протоіерей

 

Николай
Аѳанасіевичъ

 

Барскій,

 

священникъ

 

учитель

 

об-

разцовой

 

при

 

семинаріи

 

школы

 

Петръ

 

Ѳедо-

ровскій

 

и

 

Толгскаго

 

монастыря

 

іеромонахъ
Іоиль.

 

Въ

 

молебномъ

 

пѣніи,

 

кромѣ

 

сихъ

 

со-

служащихъ,

 

принимали

 

участіе

 

члены

 

Духов-
ной

 

Консисторіи

 

и

 

старшее

 

городское

 

духо-

венство.

 

Слово,

 

приличное

 

празднеству,

 

было

сказано

 

на

 

литургіи

 

своевременно

 

духовникомъ

семинаріи

 

и

 

законоучителемъ

 

образцовой

 

школы

священникомъ

 

Іоанномъ

 

Фроловскимъ

 

Въ

 

хра-

мѣ

 

присутствовали

 

на

 

литургіи

 

и

 

за

 

молебномъ

кромѣ

 

наставниковъ

 

и

 

воспитанниковъ

 

семи-

наріи

 

Начальникъ

 

губерніи,

 

Генеральнаго

 

Шта-

ба

 

Генералъ- Маіоръ

 

А.

 

Я.

 

Фриде,

 

Началь-
никъ

 

бригады

 

Н.

 

А.

 

Колзаковъ,

 

Директоръ

Демидовскаго

 

Юридическаго

 

Лицея

 

С.

 

М.

 

Шпи-
левскій,

 

Вице-губернаторъ

 

П.

 

К.

 

Рекъ,

 

Управ-

ляющей

 

Казенной

 

Палаты

 

В-

 

Л.

 

Давыдовъ,

 

Ди-
ректоръ

 

народныхъ

 

училищъ

 

Б.

 

И.

 

Ѳедосѣевъ

и

 

многія

 

другія

 

почетныя

 

лица.

По

 

выходѣ

 

изъ

 

храма,

 

послѣ

 

служенія,

 

Вла-

дыка

 

со

 

всѣми

 

сослужащими

 

и

 

почетными

 

по-

сѣтителями

 

прошелъ

 

въ

 

комнаты

 

ректора

 

сѳ-

минаріи

 

о.

 

протоіерея

 

Николая

 

Барскаго,

 

гдѣ

былъ

  

предложенъ

 

Ему

 

и

 

всѣмъ

 

посѣтителямъ
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Часть

 

о

 

ффидіальная.

чай-

 

Затѣмъ

 

Владыка

 

и

 

всѣ

 

посѣтители

 

про-

шли

 

въ

 

актовый

 

залъ

 

семинаріи,

 

гдѣ

 

послѣдо-

валъ

 

публичный

 

акта.

Публичный

 

акта

 

начался

 

пѣніемъ

 

стихиры

«Днесь

 

благодать

 

Святаго

 

Духа

 

насъ

 

собра».
Затѣмъ

 

преподаватель

 

семинаріи

 

Александръ

Котельскій

 

произнесъ

 

рѣчь

 

о

 

«благотворитель-

ности

 

въ

 

древней

 

Руси».

 

Послѣ

 

рѣчи

 

пѣвчіе

пропѣли

 

догматикъ

 

6

 

гласа

 

«

 

Кто

 

Тебе

 

не

 

убла-

жить

 

» ,

 

знаменнаго

 

роспѣва,

 

во

 

время

 

пѣнія

 

ко-

тораго

 

лучшимъ

 

ученикамъ

 

семинаріи

 

были

 

вы-

даны

 

награды

 

Владыкою.

 

Затѣмъ

 

о.

 

ректоръ

семинаріи

 

лрочиталъ

 

краткій

 

отчетъ

 

о

 

состоя-

ли

 

семинаріи

 

за

 

истекшій

 

189'/j

 

учебный

 

годъ.

По

 

прочтеніи

 

отчета

 

о.

 

ректоромъ,

 

пѣзчіе

 

про-

пѣли

 

псальму

 

Св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго

 

«Пре-

взыдохъ

 

мѣру»

 

гармонизаціи

 

свящ.

 

А.Израи-

лева.

 

Актъ

 

закончился

 

пѣиіемъ

 

гимна

 

«Боже

Царя

 

храни».

        

________

О

 

служебныхъ

 

перемѣнахъ

 

по

 

Епархіальному

вѣдомству.

Опредѣлеіт

 

псаломщиком

 

ъ

 

къ

 

церкви

 

села

бывой

 

Вепревой

 

пустыни,

 

Ростовскаго

 

уѣзда,

бывый

 

ученикъ

 

2

 

класса

 

семинаріи

 

Николай

Боюявлепскій,

 

резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства

 

отъ

 

3

 

сентября.

Дозволено

 

впредь

 

до

 

усмотрѣнія

 

исправлять

псаломщическія

 

обязанности

 

при

 

церкви

 

села

Семеновскаго.

 

Даниловскаго

 

уѣзда,

 

лсаломщи-

ческому

 

сыну

 

Веніамину

 

Палъмину,

 

резолюці-

ею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

18

 

августа.

Ум

 

ер

 

шііі,

Псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

бывой

 

Вепревой

пустыни,

 

Ростовскаго

 

уѣзда,

 

Ваеплій

 

ЛІаровв,

57

 

лѣтъ,

 

померъ

 

5

 

августа,

 

оставивъ

 

послѣ

себя

 

жену

 

53

 

лѣтъ.

Объ

 

утвержденіи

 

въ

 

долокности

 

законоучителей.

Священники

 

церквей:

 

села

 

Никопова,

 

Рос-

товскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Соколовъ

 

и

 

села

 

Старо-

кобыльскаю,

 

Ярославскаго

 

уѣзда,

 

Пінатій

 

Сма-

гинъ,

 

согласно

 

представление

 

Инспектора

 

па-

родныхъ

 

училищъ

 

Станкевича,

 

утверждены

 

Его

Высокопреосвященствомъ

 

Архіепископомъ

   

Іо-

наѳаномъ

 

въ

 

должности

 

'законоучителей

 

Соко-

ловъ

 

Никоновекаго

 

начальнаго

 

училища,

 

резо-

люціѳю

 

отъ

 

13

 

августа,

 

Сматнъ

 

Гагаринекаго,

резолюціею

 

отъ

 

14

 

августа.

Объ

 

утвержденіи

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

старость .

Рыбинскаго

 

уѣзда,

 

Копринской

 

волости,

 

де-

ревни

 

Пестрецова

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Сте-

пановъ

 

Еузнецовз

 

утвержденъ

 

Епархіальвымъ

Начальствомъ,

 

20

 

августа,

 

по

 

избранію

 

прихо-

жанъ

 

и

 

согласію

 

причта

 

въ

 

долншости

 

церков-

наго

 

старосты

 

Рыбинскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

Коприна,

 

вмѣсто

 

отказавщагося

 

отъ

 

сей

 

долж-

ности

 

по

 

старости

 

и

 

болѣзненному

 

состоянію
крестьянина

 

Михаила

 

Бурова.

Пошехонскій

 

мѣщанинъ.

 

проживающій

 

въд.

 

;

Иваникахъ,

   

Холмовской

 

волости,

   

Романовбо-

 

і

рисоглѣбскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Тимоѳеевъ

 

На-

рышкикъ

  

утвержденъ-

 

Ецархіальнымъ

   

Началь-

ствомъ,

 

23

 

августа,

 

въ

 

должности

   

церковнаго

|

 

старосты

 

церкви

 

села

 

бывой

 

Рябининой .

 

пу-

стыни

 

на

   

мѣстсг

 

Отказавшагося

   

отъ

 

оной,

   

по

|

   

слабости

  

своего

 

зрѣнія.

 

крестьянина

   

Матвѣя

!

   

Егорова

 

Астафьева.

Даниловскій

   

2

 

й

  

гильдіи

   

купецъ

   

Алексѣй

Никифоровъ

 

Ыисаиноеъ,

 

23

 

лее

 

августа,

 

утверж-

  

;

денъ

   

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

въ

   

долж-

I

   

ности

 

церковнаго

 

старосты

 

Вознееенской

 

клад-

|

   

бищенской

 

церкви

 

города

 

Данилова,

 

на

 

мѣсто

I

   

умершаго

 

купца

 

Даиіила

 

Морозова.

0

 

преподаніи

 

Архипастырского

 

блаюсловенія.

!

 

Потомственнымъпочетнымъгражданамъ:

 

Ива-
ну

 

Александровичу

 

Вахрамѣеву

 

и

 

Андрею

 

Але-

•

 

ксандровичу

 

Титову,

 

и

 

действительному

 

члену

Московскаго

 

Археологическаго

 

Общества

 

Ивану

Александровичу

 

Шлякову,

 

31

 

мая,

 

преподано

Архипастырское

 

благословеніе

 

Его

 

Высокопре-

освященства

 

и

 

изъявлена

 

благодарность

 

Епар-

хіальнаго

 

Начальства

 

за

 

усердіе

 

и

 

труды

 

ихъ

по

 

возобповлепію

 

Ростовской

 

Кремлевской

 

Вое

кресенской

 

церкви.

Псаломщику

 

церкви

 

села

 

Ильияскаго

 

въ

 

лу-

гахъ,

 

Даниловскаго

 

уѣзда,

 

и

 

учителю

 

мѣстной

церковно-приходской

 

школы

 

Николаю

 

Угиакову,



Часть

 

оффиціалыіая.

                                

325

27

 

августа,

 

преподано

 

Архипастырское

 

благо-

словеніе

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

съ

 

вы-

дачею

 

свидѣтельства,

 

за

 

ревностные

 

труды

 

его

какъ

 

по

 

обученію

 

дѣтей— школьниковъ

 

пѣнію,

такъ

 

и

 

по

 

управленію

 

приходскимъ

 

сельскимъ

хоромъ.

Временному

 

С.-Петербургскому

 

купцу

 

Дмит-

рію

 

Егорову

 

Софронову,

 

2

 

сентября,

 

преподано

Архипастырское

 

благословеніе

 

Его

 

Высокопре-

освященства,

 

съ

 

выдачею

 

свидѣтельства,

 

за

пожертвованіе

 

имъ

 

въ

 

церковь

 

села

 

Станилова,

Мологскаго

 

уѣзда,

 

церковныхъ

 

вещей

 

на

 

сум-

му -870

 

рублей.

О

 

присоединены

 

къ

 

Лравославіні.

Персидскій

 

поддашіый

 

Наджатъ

 

Гулени

 

Аги,

27

 

лѣтъ,

 

Магометанскаго

 

исповѣданія,

 

по

 

на-

ставленіи

 

въ

 

истинахъ

 

Православной

 

вѣры,

священникомъ

 

Угличской

 

Тюремной

 

церкви

Алексѣемъ

 

Розановымъ

 

присоединенъ

 

къ

 

Св

Православной

 

церкви

 

съ

 

нареченіемъ

 

Алек-

сандромъ;

 

оть

 

црисоединеннаго

 

къ

 

Правосла-

вію

 

взята

 

подписка

 

о

 

неизмѣнномъ

 

пребыва-

ніи

 

его

 

въ

 

послушапіи

 

Святой

 

Православной

церкви.

                 

________

©

 

т

 

щ

 

ж

 

т

 

ъ>
о

 

состояніи

ЦЕРШНО-ПШОДИШ

 

I

 

ДОІАШНШ

 

ШКОЛЪ
ПО

 

ЯРОСЛАВСКОЙ

 

ЕПАРХІИ

за

  

7#89 /9 о

 

годъ.

(П

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

и

 

і

 

е).

Учебниками

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

служатъ:

букварь,

 

изданія

 

Святѣйшаго

 

Огнода,

 

азбу-

ки,

 

часословъ

 

и

 

псалтирь.

 

Помѣщаются

 

шко-

лы

 

въ

 

домахъ

 

и

 

квартирахъ

 

учащпхъ.

 

Плата

за

 

обученіе

 

взимается

 

отъ

 

1

 

до

 

3

 

р.

 

въ

 

годъ

и

 

отъ

 

3—5

 

р.

 

за

 

выучку.

 

Учительница

 

Нос-

ковской

 

школы

 

ежегодно

 

получаетъ

 

пособіе

 

отъ

Братства

 

Св.

 

Димитрія

 

въ

 

размѣрѣ

 

36

 

р.

 

въ

годъ.

 

Въ

 

11

 

школахъ

 

любимскаго

 

^іізда

 

въ

186 7»о

 

учебномъ

 

году

 

обучалось

 

70

 

м.

 

и

 

35

 

д.

Удовлетворительными

 

успѣхи

 

обученія

 

были

 

въ

одной

 

лишь

 

школѣ

 

Носковской,

 

учительница

коей'Е.

 

Родосская,

 

окончившая

 

к.

 

въ

 

еп.

  

ж.

учплищѣ,

 

вела

 

преиодаваніе

 

по

 

программѣ

школъ

 

ц.-приходскихъ.

 

Въ

 

прочихъ

 

школахъ

ученики

 

заучивали

 

молитвы,

 

но

 

безъ

 

попима-

нія

 

и

 

прочитывали

 

ихъ

 

безъ

 

смысла.

 

Чтенію

обучаются

 

чрезъ

 

механическое

 

заучиваніе

 

«на-

чиновъ»

 

по

 

букварю

 

и

 

псалтирю

 

и

 

выученное

читаютъ

 

довольно

 

бойко,

 

хотя

 

и

 

безъ

 

всякаго

пониманія;

 

книгу

 

новую,

 

нечитанную

 

разби-

раютъ

 

при

 

помощи

 

складовъ

 

и

 

съ

 

великимъ

трудомъ.

 

Успѣхи

 

по

 

ариѳметикѣ

 

ограничиваю- ,

тся

 

умѣньемъ

 

писать

 

на

 

бумагѣ

 

цифры

 

до

 

нѣ-

сколькихъ

 

сотъ.

 

Главная

 

забота

 

при

 

обученіи
письму

 

обращена

 

на

 

то,

 

чтобы

 

ученикъ

 

писалъ

разборчиво;

 

на

 

красивость

 

письма

 

обращается

мало

 

вниманія,

 

a

 

правописанія

 

не

 

знаютъ

 

и

сами

 

учащіе

 

Свидѣтельства

 

на

 

льготу

 

по

 

во-

инской

 

повинности

 

удостоенъ

 

1

 

ученикъ

 

Нос-

ковской

 

школы,

 

подвергавшійся

 

испытанію

 

въ

 

•

экзаменаціонной

 

коммиссіи

 

при

 

Шильпухов-

 

■<

ской

 

церковпо-приходской

 

школѣ.

10.

 

По

 

роман1)

 

-

 

борисоіліьбскому

 

у.,

 

общее

число

 

школъ

 

грамоты—

 

44,

 

изъ

 

нихъ

 

одна

 

на-

ходится

 

въ

 

градскомъ

 

Благовѣщенскомъ

 

и

 

43

въ

 

слѣдующихъ

 

приходахъ

 

уѣзда:

 

Воскресен-

скомъ

 

на

 

Сонохтѣ,

 

Фефиловскомъ,

 

Судилов-
скомъ

 

и

 

Сумаковскомъ

 

Воскресепско

 

-

 

Сонохот-

скаю

 

б.тагочияія;

 

Каиеяскомъ

 

и

 

Воздвижен-
скомъ

 

въ

 

Игрищахъ

 

(4)

 

Воздвиокепскаго

 

въ

 

,

Иірищахъ

 

благочинія;

 

Теляковскомъ,

 

Ильин-

скомъ

 

на

 

Погостѣ,

 

Староандреевскомъ,

 

Троиц-

ко-Здоровцевскомъ

 

(2)

 

и

 

Колокшинскомъ

 

Ко-
локшиискаю

 

благочинія;

 

ДмитріевскомъиПше-
ничищенскомъ

 

благочинія

 

прот.

 

А.

 

Ковалева;

Рославлевскомъ

 

(2),

 

Никольско-Троицкомъ

 

(7)
и

 

Иетровскомъ

 

на

 

Ухрѣ

 

(3)

 

благочинія

 

свящ.

А.

 

Мизерова;

 

Ломинскомъ,

 

Никольско-Покров-

скомъ,

 

Вознесенско

 

-

 

Урдомскомъ

 

и

 

Потыкин-

скомъ

 

(3)

 

благочинія

 

свящ.

 

N.

 

Доброклонскаго;

Раменскомъ,

 

Приселко-Никольскомъ,

 

Ильин-

скомъ

 

(2)

 

и

 

Спасъ-Березнпковскомъ(З)

 

Устьин-

ского

 

благочинія.

 

Изъ

 

школъ

 

грамоты

 

р.

 

-

 

бо-

рисоглѣбскаго

 

уѣзда

 

старѣйшая

 

по

 

времени

основанія —школа

 

Воскресенско

 

-

 

Соиохотская,
существующая

 

съ

 

1854

 

г.;

 

школа

 

Рославлев-

ская

 

2-я

 

основана

 

въ

 

1855

 

г.,

 

Спасо-Верезни-
ковская

 

существуетъ

 

съ

 

1860

 

г.,

   

Никольско-
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оффиціальная.

Троицкая

 

2-я—съ

 

1867

 

г.;

 

въ

 

отчетномъ

 

году

открыты

   

школы:

  

городская

 

Благовѣщенская,

Каменская,

 

Троицко-Здоровцевская

 

1-я,

   

Тро-
ицко-Здоровцевская

 

2-я,

 

Неупокоевская,

  

Ста-

роандреевскаго

 

прихода,

 

Пшеничищенская,По-
творцевская

 

и

 

Коровнинская,

 

Никольско-Троиц-

каго

 

прихода,

 

Зиновская,

 

Загребинская

 

и

 

Пан-

телейковская,

 

Петровскаго

 

на

 

Ухрѣ

   

прихода,

Приселко-Никольская,

 

Ильинская

 

и

 

Здвижен-

ская,

 

Ильинекаго

   

прихода.— О

   

дѣятельности

наблюдателей

   

и

   

приходскихъ

   

священниковъ

по

 

наблюденію

 

за

 

школами

 

грамоты

 

Училищ-

ному

 

Совѣту

 

свѣдѣній

 

не

 

доставлено.

 

—

 

Въ

 

8

школахъ

 

грамоты

 

преподавателями

 

были

  

свя-

щенники:

 

о.

 

В.

   

Знаменскій —въ

 

школѣ

   

Вос-

крссенско-Сонохотской,

   

о.

 

Д.

 

Ржевскій

 

—

 

въ

Фефиловской,

 

о.

 

А.

 

Всѣхсвятскій —въ

   

Суди-

ловской,

 

о.

 

Л.

 

Спасскій —въ

 

Троицко-Здоров-

цевской,

 

о.

 

П.

 

Голосовъ—въ

 

Никольско-Троиц-

кой

 

1-й,

 

о.

 

I.

 

Венедиктовъ— въ

 

Ломинской,

 

о.

А.

 

Урановъ— въ

 

Никольско

 

-

 

Покровской

 

и

 

о.

А.

 

Поповъ— въ

   

Ильинской-

 

Между

  

учащими

въ

 

прочихъ

   

школахъ

 

былъ

 

1

 

заштатный

  

діа-

конъ,

 

10

 

псаломщиковъ

 

(съ

 

низшимъ

   

образо-

ваніемъ),

 

одна

 

пом.

 

учителя— жена

 

священника

(оконч.

   

курсъ

 

въ

 

жен.

 

гимназіи),

  

5

 

дѣвицъ,

дочерей

 

священно-церковно-служителей

 

(1

 

дочь

священника,

 

3— діаконовъ

 

и

 

1

 

—

 

причетпика,

всѣ

   

домашняго

   

образованія),

 

1

  

жена

 

чинов-

ника.

 

1

 

мѣщанская

 

вдова,

 

4

 

отставныхъ

 

воен-

ныхъ

 

и

 

2

 

солдат,

   

вдовы,

 

6

 

грамотныхъ

  

кре-

стьянъ,

 

6

   

крестьянокъ

 

и

 

3

 

крест,

 

дѣвицы. —

Въ

   

Ломинской,

   

Фефиловской

 

и

 

Судиловской

школахъ

  

преподаваніе

  

велось

 

по

 

учебникамъ,

которыя

 

приняты

 

въ

 

школахъ

 

ц.-приходскихъ;

въ

 

прочихъ

   

школахъ

   

употреблялись

   

азбуки,

часословъ

 

и

 

псалтирь,

 

а

 

въ

 

школахъ,

 

гдѣ

 

обу-

ченіемъ

 

дѣтей

 

занимались

 

члены

 

клира,

 

кромѣ

названныхъ

   

книгъ,

   

были

 

въ

  

употребленіи —

евангеліе,

 

начатки

 

христіанскаго

 

ученія

 

и

 

учеб-

ники

 

священной

 

исторіи.

 

Учебники

 

и

 

письмен-

ный

 

принадлежности

  

ученики

 

школъ

 

грамоты

имѣли

 

свои;

 

въ

 

одной

 

только

 

школѣ

 

Судилов-

ской

 

книги

  

были

 

отъ

 

учителя.—Судиловская,

Сумаковская

 

и

 

Потыкинская

 

2-я

 

школы

 

помѣ-

гцались

 

въ

 

церковныхъ

 

сторожкахъ;

 

всѣ

   

про-

чія — въ

 

домахъ

 

и

 

квартирахъ

 

учащихъ.

 

Въ

школахъ—городской

 

Благовѣщенской,

 

Ломин-

ской,

 

Никольско-Покровской

 

и

 

Приселко-Ни-

кольской

 

дѣти

 

обучались

 

безплатно;

 

въ

 

осталь-

пыхъ

 

плата

 

взималась

 

отъ

 

1

 

р.

 

до

 

3-хъ

 

въ

 

зиму

съ

 

ученика

 

или

 

отъ

 

3

 

до

 

5

 

р.

 

за

 

обучѳніе

 

чте-

нію,

 

письму,

 

молитвамъ

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

шко-

лахъ

 

счисленію. —Въ

 

отчетномъ

 

учебномъ

 

году

въ

 

44

 

школахъ

 

грамоты

 

р.-борисоглѣбскаго

уѣзда

 

обучалось

 

267

 

м.

 

и

 

96

 

дѣв.

 

Сравни-

тельно

 

лучшими

 

по

 

успѣхамъ

 

были

 

школы,

 

въ

которыхъ

 

преподавателями

 

состояли

 

священ-

ники

 

и

 

члены

 

клира.

 

Изъ

 

числа

 

учащихся

 

въ

школахъ

 

грамоты

 

экзаменъ

 

на

 

льготу

 

по

 

во-

инской

 

повинности

 

выдержалъ

 

1

 

ученикъ

 

Ло-

минской

 

школы

 

грамоты;

 

двѣ

 

дѣвочки

 

той

 

же

школы

 

получили

 

изъ

 

Епархіальнаго

 

Училищ-

наго

 

Совѣта

 

свидѣтельства

 

объ

 

окончаніи

 

курса.

XL

Для

 

лучшаго

 

уясиенія

 

потребностей

 

началь-

наго

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

Ярославской

Епархіи

 

не

 

излишне

 

подвести

 

нѣкоторые

 

итоги

по

 

I

 

отдѣлу

 

(стр.

 

23

 

—30)

 

настоящаго

 

отчета.

 

-

Населеніе

 

Епархіи

 

съ

 

раскольниками

 

и

 

ияо-

вѣрцами

 

простирается

 

до

 

1099419

 

ч.

 

об.

 

по-

ла.— Общее

 

количество

 

дѣтей

 

школьнаго

 

воз-

раста

 

(отъ

 

7

 

до

 

14

 

лѣтъ)— 127871

 

ч.

 

об.

 

п.

На

 

такое

 

число

 

жителей

 

и

 

такое

 

количество

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста

 

Епархія

 

имѣѳтъ

 

569,

правильно-организованныхъ

 

школъ

 

(159

 

школъ

ц.-приходскихъ,

 

394

 

земскихъ

 

и

 

Ібминистер-

скихъ)

 

съ

 

35701

 

ч.

 

учащихся

 

обоего

 

пола.

Одна

 

правильно

 

Сорганизованная

 

школа

 

при-

ходится:

по

 

яросл.

 

у.

 

на

 

2103

 

ч.

 

об.

 

п.

 

жиг.

 

и

 

210

 

ч.

 

дѣт.

 

шк.

 

воз..

«

 

ростовскому

 

>

 

1749

            

»

            

216

            

>

>

   

угличскому

  

»

 

194-1

            

»

            

221

            

»

>

   

рыбинскому

 

>

 

2033

            

>

            

171

            

>

>

   

мышкииск.

 

>

  

1872

            

>

            

260

            

>

>

   

пошехонск.

 

>

 

1701

            

»

            

222

            

>

»

 

давиловск.

 

>

 

2273

            

>

            

269

            

>

>

   

мологскому

 

»

 

2050

            

>'

           

267

            

»

»

 

любимскому>

 

1811

 

>

 

196

 

»

»

 

р.-борисоглѣб.

 

1916

            

»

            

236

            

>

Если

 

принять

 

въ

 

соображеніе,

 

что

 

огромное

большинство

 

школъ

 

разсчитано

 

на

 

помѣщеніе

60—70

 

учащихся

 

и

 

что

 

на

 

каждую

 

изъ

 

школъ



Часть

 

оффиціальная. 327

правильно

 

организованных^,

 

приходится

 

сред-

ними,

 

числомъ

 

63

 

учащихся

 

(по

 

школамъ

 

ц.-

приходскимъ —

 

41,

 

земскимъ —

 

70,

 

министер-

скимъ— 105),

 

то

 

легко

 

уяснить

 

недостаточность

для

 

населенія

 

Епархіи

 

школъ

 

существующихъ',

симъ

 

послѣднимъ,

 

чтобы

 

вмѣстить

 

все

 

коли-

чество

 

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста

 

нужно

 

быть

втрое,

 

а

 

по

 

нѣкоторымъ

 

уѣздамъ

 

и

 

вчетверо

болѣе

 

помѣстителышми.

 

Настоятельная

 

потреб,

ность

 

въ

 

школахъ

 

и

 

грамотности

 

хорошо

 

со-

знается

 

самимъ

 

пародомъ,

 

который,

 

не

 

смотря

на

 

существованіе

 

школъ

 

ц.-приходскихъ,

 

зем-

скихъ

 

и

 

министерскихъ,

 

продолжалъ

 

и

 

продол-

жаетъ

 

содержать

 

на

 

свой

 

счетъ

 

школы

 

грамоты

идо

 

нѣкоторой

 

степени

 

этими

 

школами

 

удовле-

творяется.

 

Въ

 

учебномъ

 

1889 /.о

 

году

 

Епархі-
альному

 

Училищному

 

Совѣту

 

были

 

извѣстяы

307

 

школъ

 

грамоты

 

съ

 

3236

 

учащимися

 

об.

п.

 

Наконецъ,

 

по

 

свѣдѣніямъ

 

доставленнымъ

Училищному

 

Совѣту

 

причтами

 

приходскихъ

церквей

 

Епархіи,

 

6187

 

ч.

 

дѣтей

 

школьнаго

 

воз-

раста

 

об.

 

п.

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

были

 

обучаемы

въ

 

домахъ

 

родителей.

 

Если

 

признать

 

справед-

ливымъ

 

показаніе

 

причтовъ

 

относительно

 

ко-

личества

 

дѣтей

 

обучающихся

 

въ

 

домахъ

 

роди-

телей—хотя

 

цифра,

 

обозначающая

 

это

 

количе-

ство,

 

своею

 

значительностью

 

и

 

способна

 

воз-

будить

 

нѣкоторые

 

педоумѣніе

 

и

 

даже

 

недовѣріе

къ

 

себѣ— число

 

всѣхъ

 

учащихся

 

въ

 

школахъ

и

 

домахъ

 

родителей

 

выразится

 

цифрою

 

45Г25

ч.

 

об.

 

п.

 

Вычитая

 

эту

 

цифру

 

изъ

 

общаго

 

ко-

личества

 

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста

 

(Г27871),
находимъ,

 

что

 

82746

 

ч.

 

дѣтей

 

школьнаго

 

воз-

раста

 

обоего

 

пола

 

оставалось

 

впѣ

 

всякой

 

школы,

совсѣмь

 

безъ

 

обученгя.

 

Вотъ

 

выводъ,

 

надъ

 

ко-

торымъ

 

стоитъ

 

задуматься.

 

Итакъ

 

въ

 

Епархіи

небольшой

 

по

 

объему,

 

съ

 

населеніемъ

 

чисто

русскимъ

 

и

 

относительно

 

-

 

достаточнымъ,

 

мы

имѣемъ

 

восемьдесятъ

 

двѣ

 

съ

 

половиною

 

тысячи

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ,

 

почти

 

лишенныхъ

 

на-

дел;ды

 

просвѣтить

 

свои

 

духовныя

 

очи!

 

Имѣемъ

восемьдесятъ

 

двѣ

 

съ

 

половиною

 

тысячи

 

кре-

стьянскихъ

 

дѣтей,

 

нерѣдко

 

отличающихся

 

уди-

вительною

 

даровитостью,

 

которые

 

обречены
вступить

   

въ

 

жизнь

 

съ

 

полуязыческимп

   

пред-

ставлетями

 

религюзными,

 

съ

 

весьма

 

неясными

понятіями

 

объ

 

элементахъ

 

христіанской

 

нрав-

ственности,

 

и

 

которыхъ

 

ожидаетъ

 

впереди

 

та-

кая- же

 

жизнь

 

темныхъ

 

людей,

 

какою

 

жили

 

ряды

предшествующихъ

 

поколѣній!

 

Приведенная

 

циф-

ра

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

лучшій

 

отвѣтъ

 

на

 

во-

просъ:

 

достаточно-ли

 

для

 

крестьянскаго

 

насе-

лепія

 

школъ

 

существующихъ

 

и

 

требуется

 

-

 

ли

открытіе

 

школъ

 

новыхъ.

 

Широкій

 

еще

 

про-

сторъ

 

открывается

 

для

 

дѣятельности

 

всѣхъ,

какь

 

лицъ

 

такъ

 

и

 

учрелсденій,

 

которыя

 

поже-

лаютъ

 

потрудиться

 

на

 

поприщѣ

 

народнаго

 

обра-

зованія

 

и

 

много

 

еще

 

впереди

 

предстоитъ

 

дѣла

всѣмъ

 

ревнующимъ

 

о

 

народномъ

 

просвѣщеніи.

Но

 

всякія

 

единичныя

 

усилія

 

еще

 

много

 

много

лѣтъ

 

не

 

въ

 

состояиіи

 

были-бы

 

сдѣлать

 

грамот-

нымъ

 

населеніе

 

Епархіи.

 

Дать

 

народу

 

началь-

ное

 

образованіе

 

и

 

даже

 

грамотность

 

могутъ

только

 

общія

 

друяшыя

 

усилія

 

всѣхъ

 

дѣятелей

и

 

учрежденій,

 

коимъ

 

ввѣрена

 

забота

 

о

 

народ-

номъ

 

просвѣщеніи.

 

Русское

 

духовенство,

 

изъ

народа

 

вышедшее

 

и

 

бывшее

 

пѣстуномъ

 

этого

народа

 

во

 

Христа

 

въ

 

продолженіи

 

всей

 

его

многовѣковой

 

исторіи,

 

искони

 

заботилось

 

и

 

о

насажденіи

 

на

 

Руси

 

грамотности.

 

Призванное

Державною

 

Волею

 

послужить

 

народному

 

про-

свѣщенію

 

духовенство

 

съ

 

готовностію

 

приняло

на

 

себя

 

этотъ

 

трудъ,

 

доказавъ

 

тѣмъ,

 

что

 

за-

бота

 

о

 

христіанскомъ

 

просвѣщеніи

 

народа

 

и

любовь

 

къ

 

народу

 

жива

 

и

 

дѣйственна

 

и

 

въ

представителяхъ

 

современнаго

 

духовенства.

 

Въ

нашей

 

Епархіи,

 

со

 

времени

 

изданія

 

правилъ

 

о

ц.-приходскихъ

 

школахъ,

 

духовенствомъ

 

от-

крыто

 

уже

 

болѣе

 

150

 

школъ

 

ц-приходскпхъ

 

и

въ

 

школахъ

 

этихъ

 

уже

 

теперь

 

получаешь

 

на-

чальное

 

образованіе

 

почти

 

пятая

 

часть

 

всіьхз

учащихся

 

въ

 

школахъ

 

правильно

 

-

 

организовап-

ныхъ.

 

Но

 

не

 

подлежитъ

 

сомнѣнію,

 

что

 

этимъ

сдѣлана

 

лишь

 

меньшая

 

половина

 

дѣла

 

и

 

что

дальнѣйшее

 

развитіе

 

церковно-школьнаго

 

дѣла

еще"

 

долго

 

будетъ

 

идти

 

безостановочно,

 

и

 

о

если-бы

 

въ

 

нашей

 

Епархіи

 

именно

 

духовенство

принцло

 

на

 

себя

 

починъ

 

великаго

 

дѣла—вве-

денія

 

среди

 

крестьянскаго

 

населепія

 

обязатель

 

-

ной

 

грамотности!



328 Часть

 

оффиціальная.

Въ

 

ряду

 

мѣропріятій,

 

пред

 

положен

 

н

 

ыхъ

 

Еп.
Уч.

 

Совѣтомъ

 

къ

 

развитію

 

церк. -школьнаго

дѣла,

 

на

 

первую

 

очередь

 

Совѣтъ

 

ставить:

 

а)

открытіе

 

ц.-приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

179

 

при-

ходахъ

 

Епархіи,

 

внесенныхъ

 

въ

 

списокъ,

 

ко-

торый,

 

какъ

 

о

 

семъ

 

упомянуто

 

(на

 

стр.

 

15),
былъ

 

составленъ

 

Члепомъ

 

Учил,

 

при

 

Св.

 

Сг-
яодѣ

 

Совѣта,

 

статскимъ

 

совѣтникомъ

 

H.

 

H.

Клириковымъ,

 

совмѣстпо

 

съ

 

членами

 

Епарх.
Учил-

 

Совѣта

 

и

 

его

 

отдѣленій,

 

и

 

представленъ

имъ

 

Его

 

Высокопревосходительству,

 

г.

 

Оберъ-
Прокурору

 

Св.

 

Сѵяода;

 

б)

 

открытіе

 

ц.-приход-

скихъ

 

школъ

 

съ

 

значеніемъ

 

образцовыхъ

 

въ

городахъ

 

Угличѣ,

 

Рыбинскѣ,

 

Мышкинѣ,

 

По-

тпехоньѣ,

 

Даниловѣ,

 

Мологѣ,

 

Любимѣ

 

и

 

Р.-

Борисоглѣбскѣ

 

и

 

в)

 

болѣе

 

обстоятельное

 

озна-

комленіе

 

со

 

школами

 

грамоты,

 

упорядоченіе

этихъ

 

школъ,

 

въ

 

отношеніи

 

постановки

 

въ

 

нйхъ

учебной

 

части

 

и

 

возможно

 

большее

 

ихъ

 

распро-

страненіе.

 

—

 

а)

 

Въ

 

списокъ

 

приходовъ,

 

въ

 

коихъ,

по

 

совѣщанію

 

стат.

 

совѣтника

 

H.

 

H

 

Клириковасъ

предсѣдателемъ

 

и

 

нѣкоторыми

 

членами

 

En.

 

Уч.
Совѣта

 

и

 

его

 

отдѣленій,

 

открытіе

 

школъ

 

призна-

но

 

особенно

 

желательнымъ,

 

внесены

 

слѣдующіе.

По

 

ярославскому

 

уѣзду:

 

Высоковскгй

 

(62),

 

*)
Введенскій

 

на

 

средней

 

Которосли

 

(52),

 

Горопят-

ницкій

 

(45),

 

Вышеславскій,

 

(126),

 

5)

 

Ставотин-

скій

 

(123),

 

Берлюковскій

 

(39),

 

Троицкій

 

въ

Норскомъ

 

посадѣ

 

(103),

 

Нжоло-пенскій

 

—въ

 

д.

Ульяновѣ

 

(269),

 

Спасо

 

-

 

Курбскій

 

(220),

 

10)
Красновскій

 

(125),

 

Туношенскій

 

(131),

 

Сесла-

винскій

 

(242),

 

Смоленскій — Савино-Краснобор-

скій

 

(39),

 

Пйзушинскій

 

(47),

 

15)

 

Ѳедоровскій

(96),

 

Прусовстй—ъъ

 

д.

 

Гавриловѣ

 

(116),

 

На-
умовскій

 

(ПО),

 

Полтевскій

 

(242),

 

Аристовскій

*)

 

Курсивомъ

 

напечатаны

 

приходы,

 

въ

 

коихъ

Епарх.

 

Училища,

 

Совѣтъ

 

призналъ

 

желательнымъ

открытіе

 

школъ

 

съ

 

учебнаго

 

18 90 /,,

 

года

 

и

 

кото-

рые

 

внесены

 

въ

 

списокъ

 

126

 

приходовъ,

 

представ-
ленный

 

Совѣтомъ

 

Его

 

Высокопреосвященству.

 

По-
ставленная

 

рядомъ

 

съ

 

названіемъ

 

приходовъ

 

цифры
обозначаютъ

 

количество

 

дѣтей

 

об.

 

п.

 

школьнаго
возраста

 

остающихся

 

безъ

 

обучевія.

(22),

 

24)

 

Сопелковскій

 

(95).

 

П.

 

По

 

ростовскому

уѣзду:

 

Николо-перевозскій

 

(184),

 

Кузьмицын-
скій

 

(10),

 

Филиппоюрскій

 

(47),

 

Марковскій

(96),

 

25)

 

Рождественскій

 

(49),

 

Татище-погост-

скій

 

(26).

 

Павловскій

 

(176),

 

Закедскій

 

(61),

Лазорцево-скоропейновскій

 

(69),

 

30)

 

Никольскш

Ошаниныхъ

 

(68),

 

Лазорцево

 

-

 

Ѳоминскій

 

(249),

Исаевскій

 

(147),

 

Еаликинскій

 

(145),-

 

Еулачев-

скій

 

(357),

 

35)

 

Нажеровскій

 

(174)

 

Виконовскій
(115),

 

Сидоровскій

 

(199),

 

Шендорскій

 

(78),

Осоевскій

 

(120),

 

40)

 

Карашскій

 

(252),

 

Воск-

ресенскій

 

(92),

 

Демьянскій

 

(27),

 

*)

 

Назор-

новскій

 

(92),

 

Георгіевскій

 

въ

 

лугахъ

 

(68),

 

45)

Ивановскій

 

на

 

Лтѣ

 

(66).

 

Ш.

 

По

 

угличскому

уѣзду:

 

Васильевскій

 

на

 

Талицѣ

 

(141),

 

Лучин-

скій

 

(59),

 

Чурьяковскій

 

(69).

 

Диеногорскій

 

(80)

50)

 

Дубровскій

 

(145),

 

Ильинскій

 

въ

 

Поріьчьѣ

(118),

 

Воскресенскгй

 

въ

 

Иоріьчыь

 

(155),

 

Троиц-

кгй

 

на

 

Устъѣ

 

(60),

 

Елиментовскій

 

(52),

 

55)

Новолеонтіевскій

 

(29),

 

Учемскій

 

(30),

 

Рахма-

новскій

 

(59),

 

Иванковскій

 

(146),

 

Поймашскій

(66),

 

60)

 

Заозерскій

 

(447),

 

Лувневскій

 

(67)

 

IV.

По

 

рыбинскому

 

уѣзду:

 

Волобановскій

 

(263),
Николокормскій

 

(64),

 

Викольскій

 

на

 

Шексніъ
(19),

 

65)

 

Викольскгй

 

на

 

Тропѣ

 

(122),

 

Спасо-

ухорскій

 

(93),

 

Сырневскій

 

(59),

 

Копринскій.

(175),

 

Раздумовскій

 

(195),

 

70)

 

Сельцовскій
(49),

 

Ареѳинскій

 

(143).

*)

 

Въ

 

с.

 

Демьянахъ,

 

куда

 

на

 

лѣтнее

 

время

 

лю-

билъ

 

удаляться

 

отъ

 

городскаго

 

шума

 

Святитель
Димитрій,

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

находилась

 

дача

Святителя,

 

было-бы

 

весьма

 

желательно

 

открытіе-
образцовой

 

школы

 

садоводства

 

и

 

огородничества

 

съ

устройствомъ

 

при

 

ней

 

питомника

 

плодовыхъ

 

де-

ревьевъ

 

и

 

для

 

прочихъ

 

школъ

 

уѣзда.

 

Дѣло

 

препо-

даванія

 

въ

 

школѣ

 

могло

 

бы

 

быть

 

поручено

 

священ-

нику

 

с.

 

Демьянъ

 

о.

 

С.

 

Ушакову,

 

который

 

на

 

со-

вершенномъ

 

п)

 

стырѣ

 

разбилъ

 

прекрасный

 

садъ

 

со

множествомъ

 

плодовыхъ

 

деревьевъ

 

и

 

обладает

 

ь

 

боль-
шою

 

опытностью

 

въ

 

дѣлѣ

 

садоводства.

(Продолженіе

 

будетъ).

Редакторъ

 

протоіЕРЕЙ

 

I.

 

Сперанскій.

Дозволено

 

цензурою Ярославль

 

1892

 

г. Тип.

 

Губ.

 

Зем.

 

Управы.
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ГОДЪ

 

ХХХШ-й_____________________Д№

 

41-й._______________ОКТЯБРЯ

 

6-го

 

1892

 

г .

ЯРОШВСКІЯ
ШРШ.ІЫІЫЯ

 

IVIOIOGTL
ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАІЬНАЯ.

Благотворительность

 

въ

 

одевши

 

Pp.
Вмѣстѣ

 

съ

 

князьями

 

и

 

остальныя

 

сословія

заявляли

 

себя

 

дѣлами

 

благотворенія.

 

Въ

 

лѣто-

писяхъ

 

и

 

житіяхъ

 

святыхъ

 

дѣла

 

милосѳрдія

приписываются

 

всѣмъ

 

лицамъ,

 

выделявшимся

изъ

 

среды

 

своихъ

 

современниковъ

 

особыми

нравственными

 

качествами.

 

Особенно

 

-

 

же

 

въ

этихъ

 

дѣлахъ

 

подвизались

 

женщины,

 

который

по

 

самой

 

природѣ

 

болѣе

 

способны

 

сочувство-

вать

 

всякому

 

чужому

 

страданію

 

и

 

выражать

это

 

сочувствіе

 

всѣми

 

возможными

 

способами.

Замѣчательною

 

представительницею

 

древне-рус-

ской

 

благотворительности

 

напр.

 

является

 

въ

XVI

 

вѣкѣ

 

Юліанія

 

Тверская.

 

Жизнеописаніе

ея

 

рисуетъ

 

намъ

 

свѣтлый

 

нравственный

 

образъ

этой

 

симпатичиѣйшей

 

женщины.

 

Это

 

была

 

прос-

тая,

 

обыкновенная

 

добрая

 

женщина

 

древней

Руси,

 

скромная,

 

боявшаяся

 

чѣмъ

 

нибудь

 

стать

выше

 

окружающихъ.

 

Она

 

отличалась

 

отъ

 

дру-

гихъ

 

развѣ

 

тѣмъ,

 

что

 

жалость

 

къ

 

бѣдному

 

и

убогому

 

въ

 

ней

 

была

 

тоньше

 

и

 

глубже,

 

обна-

руживалась

 

напряженнѣе,

 

чѣмъ

 

во

 

многихъ

 

дру-

гихъ,

 

и

 

развиваясь

 

отъ

 

непрерывной

 

практики

постепенно

 

наполнила

 

все

 

ея

 

существо,

 

стала

основнымъ

 

стимуломъ

 

ея

 

нравственной

 

жизни.

Это

 

чувство

 

начало

 

развиваться

 

у

 

нея

 

еще

 

съ

дѣтскаго

  

возраста.

  

Оъ

 

раинихъ

 

лѣтъ,

    

живя

среди

 

полнаго

 

довольства

 

и

 

изобилія

 

въ

 

семьѣ

состоятельныхъ

 

родителей,

 

Юліанія

 

стала

 

по-

свящать

 

себя

 

такимъ

 

дѣламъ:

 

часто

 

ночи

 

она

проводила

 

безъ

 

сна,

 

занимаясь

 

рукодѣльемъ,

при

 

чемъ

 

деньги,

 

вырученныя

 

отъ

 

продажи

 

сво-

ей

 

работы,

 

тайно

 

отдавала

 

рабынѣ

 

для

 

раздачи

нуждающимся.

 

Какъ

 

видно,

 

она

 

хорошо

 

усво-

ила

 

и

 

твердо

 

запомнила

 

Христову

 

заповѣдь

 

о

тайной

 

милостынѣ.

 

Благотворительность

 

Юліа-

ніи

 

продолжалась

 

и

 

въ

 

супружеской

 

жизни:

 

при-

вычная

 

мысль

 

о

 

бѣдномъ

 

и

 

убогомъ

 

не

 

поки-

дала

 

ее

 

и

 

среди

 

домашнихъ

 

и

 

семейныхъ

 

хло-

потъ.

 

Во

 

время

 

голода,

 

сопровождавшагося

 

мо-

ромъ

 

людей,

 

Юліанія

 

превращается

 

въ

 

сестру

милосердія,-

 

она

 

своими

 

руками

 

омываетъ

 

боль-

ныхъ,

 

заботится

 

объ

 

ихъ

 

излѣченіи,

 

нанимает*

людей

 

для

 

погребенія

 

умирающихъ

 

отъ

 

нужды,

раздаетъ

 

нуждающимся

 

остатки

 

своего

 

послѣд-

няго

 

хлѣба, -

 

необыкновенная

 

щедрость

 

во

 

вре-

мя

 

голода

 

доводить

 

ее

 

до

 

крайней

 

нищеты,

такъ

 

что

 

она

 

принуждена

 

сама

 

съ

 

оставшейся

семьей

 

кормиться

 

хлѣбомъ,

 

приготовляемымъ

изъ

 

смѣси

 

коры,

 

лебеды

 

и

 

травы,

 

но,

 

почти

умирая

 

съ

 

голода,

 

не

 

прекращаетъ

 

милостыни.

«Два

 

года

 

она

 

терпѣла

 

такую

 

нищету

 

и

 

не

 

опе-

чалилась,

 

не

 

пороптала,

 

не

 

дала

 

безумія

 

Богу,

не

 

изнемогла

 

отъ

 

нищеты;

 

папротивъ

 

была

 

ве-

села

 

и

 

довольна,

 

какъ

 

никогда

 

прежде».

 

Такъ

заканчиваетъ

 

біографъ

 

свой

 

разсказъ

 

о

 

послѣд-

немъ

 

подвигѣ

 

этой

 

великой

  

древне

 

-

 

русской
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').

 

Можно

 

еще

 

ука-

зать

 

другаго

 

примѣрнаго

 

благотворителя

 

до —

петровской

 

Руси.

 

Это —извѣстный

 

нашъ

 

дип-

лолатъ

 

Аѳанасій

 

Лаврентьичъ

 

Ордынъ— Нащо-
кинъ.

 

Царь

 

Алексѣй

 

Михайловичъ,

 

облекая
его

 

саномъ

 

«думнаго

 

боярина»,

 

между

 

прочимъ

писалъ:

 

«Пожаловали

 

мы

 

тебя

 

за

 

твоикъ

 

намъ

великія

 

службы

 

и

 

радѣніе,

 

что

 

ты,

 

помня

 

Бога
и

 

святыя

 

Его

 

заповѣди,

 

алчущихъ

 

кормить,

жаждущихъ

 

поишь,

 

нагихъ

 

одѣваешь,

 

отран-

ныхъ

 

въ

 

кровы

 

вводишь,

 

еще

 

и

 

ноги

 

ихъ

 

умы-

ваешь»

 

")•

 

Не

 

будемъ

 

болѣе

 

указывать

 

примѣ-

ровъ

 

благотворительности

 

въ

 

древне-русскомъ

обществѣ,

 

потому

 

что

 

и

 

приведенные

 

въ

 

до-

статочной

 

степени

 

показ

 

ываютъ,

 

что

 

великіе
евангельскіе

 

завѣты

 

о

 

самоотверженной

 

любви

къ

 

ближнему,

 

проповѣданные

 

церковью,

 

не

пропадали

 

безслѣдно

 

въ

 

русскомъ

 

обществѣ,

а

 

находили

 

дѣятельное

 

обнаруженіе

 

въ

 

его

 

жиз-

ни.

 

Древне-русское

 

общество

 

усвоиваетъ

 

такой

взглядъ

 

на

 

милостыню,

 

что

 

она

 

составляетъ

 

не

только

 

вспомогательное

 

средство

 

обществен-

наго

 

благоустройства,

 

но

 

и

 

необходимое

 

усло-

вие

 

нравственнаго

 

здоровья

 

его

 

членовъ.

 

Древ-
не-русскій

 

благотворитель

 

полагалъ

 

и

 

значеніе

милостыни

 

не

 

только

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

облег-

чить

 

замѣчаемыя

 

страданія,

 

но

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что-

бы

 

самому

 

спострадать

 

со

 

страдальцемъ,

 

пере-

жить

 

то

 

чувство,

 

которое

 

называется

 

человѣко-

любіемъ.

 

Для

 

такого

 

благотворителя — христо-

любца

 

облагодѣтельствованпый

 

имъ

 

нищій

 

былъ

лучшій

 

богомолецъ,

 

молитвенный

 

ходатай,

 

ду-

шевный

 

благо дѣтель.

 

«Въ

 

рай

 

входятъ

 

святой

милостыней,

 

говорили

 

въ

 

старину;

 

нищій

 

бога-

тымъ

 

питается,

 

а

 

богатый

 

нищаго

 

молитвой

спасается»

 

').

 

Не

 

очевидно-ли

 

это

 

отраженіе
въ

 

русскомъ

 

обществѣ

 

взглядовъ

 

на

 

благотво-
рительное

 

дѣло,

 

проводившихся

 

церковною

 

про-

повѣдыо?

 

Насколько

 

глубоко

 

укоренился

 

въ

народѣ

 

взглядъ

 

на

 

святость

 

милостыни,

 

можно

видѣть

   

изъ

 

отзыва

 

умнаго

 

крестьянина — пуб-

1 )

  

Филарета

 

житія

 

святыхъ

 

I.

2 )

  

Рус.

 

Архивъ

 

1892

 

г.

 

ІУ,

 

стр.

   

483.

 

484.

3 )

   

Ключевскій.

  

«Добрые

 

люди

 

древней

 

Руси»

 

78.
79.

 

Богосл.

 

Вѣстникъ

 

1892,

 

I.

лициста

 

Петрова

 

царствованія

 

извѣстнаго

 

По-
сошкова

 

по

 

поводу

 

одного

 

мѣропріятія

 

Петра,

близко

 

касавгпагося

 

дѣла

 

частной

 

благотвори-
тельности.

 

Озабочиваясь

 

искорененіемъ

 

нищен-

ства,

 

Петръ

 

издалъ

 

постанов лѳніе,

 

которымъ

указывалось

 

разсылать

 

въ

 

Москвѣ

 

подъячихъ

съ

 

солдатами

 

и

 

приставами

 

ловить

 

бродячихъ

нищихъ

 

и

 

наказывать,

 

и

 

воспрегилъ

 

подъ

 

угро-

зою

 

штрафа

 

(отъ

 

5

 

до

 

10

 

р.)

 

подавать

 

имъ

 

ми-

лостыню.

 

Какъ

 

смутило

 

это

 

постановлѳніе

 

на-

родъ,

 

это

 

показываютъ

 

слова

 

Посошкова:

 

«Ны-

нѣшній

 

указъ

 

о

 

нищихъ

 

учиненъ

 

не

 

весьма

з

 

право;

 

потому

 

велѣно

 

штрафовать

 

тѣхъ,

 

кто

милостыню

 

подаетъ.

 

И

 

тѣмъ

 

никогда

 

не

 

унять,

да

 

и

 

невозможно

 

унять,-

 

и

 

то

 

положеніе

 

и

 

Богу
не

 

безъ

 

противности.

 

Вогъ

 

положилъ

 

предѣлъ,

т.

 

е.

 

закояъ,

 

что

 

давать

 

милостыни,

 

а

 

судьи

паши

 

за

 

то

 

штрафуютъ».

 

Столь

 

твердое

 

убѣж-

деніе

 

въ

 

святости

 

дѣла

 

милостыни

 

не

 

могло

образоваться

 

безъ

 

вліянія

 

учительства

 

церков-

наго.

Но

 

русская

 

іерархія

 

способствовала

 

упроче-

ние

 

благотворительности

 

не

 

путемъ

 

только

 

вы-

ясненія

 

Христова

 

ученія

 

о

 

любви

 

къ

 

ближ-

нимъ.

 

Въ

 

средѣ

 

іерархіи

 

не

 

мало

 

было

 

достой-

нѣйшихъ

 

ея

 

представителей,

 

которые

 

поучали

благотворительности

 

примѣромъ

 

собственных!

дѣлъ

 

милосердія.

 

О

 

человѣколюбивой

 

деятель-

ности

 

многихъ

 

древнихь

 

епископовъ

 

лѣтописи

сообщаютъ

 

дорогія,

 

хотя

 

и

 

общія

 

свѣдѣнія:

«князьямъ

 

и

 

боярамъ

 

былъ

 

на

 

успѣхъ,

 

обиди-

мымъ

 

помогалъ,

 

печальныхъ

 

утѣшалъ,

 

нищихъ

миловалъ....

 

Былъ

 

людямъ

 

заступникъ,

 

сиро-

тамъ

 

кормитель,

 

вдовамъ

 

заступникъ;

 

избавляя

отъ

 

насильнаго

 

и

 

сильныхъ

 

не

 

стыдился.

 

Воз-

любили

 

житіе

 

его

 

бояре

 

и

 

люди

 

приходили

 

къ

нему,

 

поучаясь

 

отъ

 

него

 

день

 

и

 

ночь;

 

и

 

мно-

гихъ

 

утвердилъ

 

и

 

на

 

разумъ

 

истинный

 

наота-

вилъ»,

 

замѣчается

 

о

 

многихъ

 

пастыряхъ

 

того

времени,

 

преимущественно

 

о

 

первыхъ

 

еписко-

пахъ

 

Ростова

 

').

 

Изъ

 

всѣхъ

 

русскихъ

 

еписко-

повъ

 

лѣтописи

 

и

 

житія

 

святыхъ

 

особенно

 

воз-

вышаютъ

  

по

 

благотворительной

 

деятельности

*)

 

Поли.

 

собр.

 

лѣтописей

 

1-й

 

т.

 

165,

 

185,

195

 

страницы.
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владыкъ

 

новгородскихъ,

 

которые

 

имѣли

 

боль-

шую

 

возможность

 

благотворить,

 

пользуясь

 

весь-

ма

 

значительными

 

средствами,

 

бывшими

 

въ

ихъ

 

распорцженіи

 

Мы

 

на

 

минуту

 

остано-

вимся

 

только

 

на

 

тѣхъ

 

особенныхъ

 

проявленіяхъ
благотворительности

 

новгор.

 

епископовъ,

 

кото-

рый

 

имѣли

 

мѣсто

 

во

 

время

 

народныхъ

 

бѣд-

ствій,

 

каковы:

 

голодъ,

 

эпидемическія

 

болѣзни,

наводпенія

 

и

 

пожары.

 

Чтобы

 

представить

 

себѣ

значеніе

 

этой

 

благотворительной

 

деятельности

новгор.

 

епископовъ,

 

надо

 

принять

 

во

 

вниманіе,
какими

 

разрушительными

 

послѣдствіями

 

сопро-

вождались

 

въ

 

древней

 

Руси

 

такія

 

физическія
бѣдствія,

 

какъ

 

голодъ,

 

моръ,

 

повальныя

 

бо-

лѣзни

 

и

 

т.

 

п.

 

Надо

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

 

тогда

не

 

было

 

ни

 

карантиновъ

 

на

 

случай

 

мора,

 

не

выдавалось

 

никакихъ

 

врачебныхъ

 

пособій

 

при

повальныхъ

 

болѣзняхъ,

 

не

 

полагалось

 

ника-

кихъ

 

правительственныхъ

 

ссудъ

 

на

 

прокорм-

леніе

 

народа

 

въ

 

голодныхъ

 

мѣстностяхъ,

 

не

было

 

еще

 

никакихъ

 

усовершенствованныхъ

 

ору-

дій

 

и

 

снарядовъ

 

при

 

тушеніи

 

пожаровъ.

 

По-
этому

 

начинавшіяся

 

бѣдствія

 

обыкновенно

 

раз-

вивались

 

въ

 

страшныхъ,

 

ужаеающихъ

 

размѣ-

рахъ,

 

причиняли

 

огромный

 

вредъ

 

обществен-

ному

 

благосостоянію,

 

повергая

 

многихъ

 

жите-

лей

 

въ

 

безвыходное

 

бѣдственное

 

лоложеніе.

 

Тѣмъ

большаго

 

уваженія

 

заслуживаетъ

 

почииъ

 

нов-

городскихъ

 

владыкъ,

 

которые,

 

при

 

недостатки

тогда

 

общественной

 

и

 

административной

 

рас-

порядительности

 

и

 

безурядицѣ,

 

принимали

 

на

себя

 

починъ

 

борьбы

 

съ

 

бѣдствіемъ.

 

Такъ

 

въ

1230

 

г.

 

когда

 

люди

 

умирали

 

отъ

 

голода

 

и

 

не-

погребенные

 

трупы

 

валялись

 

по

 

улицамъ,

 

епи-

скопъ

 

Спиридонъ,

 

опасаясь,

 

чтобы

 

ихъ

 

гніеніе

 

не

произвело

 

заразы,

 

устроилъ

 

скудельницу

 

у

 

цер-

кви

 

св.

 

Апостолъ

 

и

 

выбралъ

 

надежнаго

 

при-

ставника

 

для

 

погребенія

 

труповъ,

 

которыхъ

оказалось

 

8030

 

').

 

Въ

 

1391

 

г.

 

владыка

 

Васи-
лій,пріобрѣтшій

 

особенную

 

любовь

 

и

 

уваженіе
со

 

стороны

 

новгородцевъ

 

заботами

 

объ

 

улуч-

шеяіи

 

Новгорода

 

разными

 

постройками,

 

употре-

билъ

 

изъ

 

Софійской

 

казны

 

5000

 

р.

 

на

 

покры-

тіе

 

бѣдствій,

 

произведенныхъ

 

пожаромъ.

 

Тотъ

же

 

владыка,

 

по

 

общему

 

выраженію

 

лѣтописи,

«много

 

добро

 

сотвори

 

христіаномъ»,

 

стараясь

уничтожить

 

разрушительные

 

слѣды

 

отъ

 

навод-

ненія

 

').

 

Сказаннаго

 

достаточно,

 

чтобы

 

ви-

!

 

дѣть,

 

что

 

наши

 

іерархи

 

собственным*

 

примѣ-

ромъ

 

показывали,

 

какъ

 

надо

 

вести

 

дѣло

 

благо-

творенія.

Но

 

говоря

 

о

 

благотворительной

 

дѣятельности

представителей

 

нашей

 

церкви,

 

мы

 

допустили

бы

 

большой

 

пробѣлъ

 

въ

 

нашемъ

 

очеркѣ,

 

если

бы

 

ничего

 

не

 

сказали

 

о

 

благотворительности
древне-русскаго

 

иночества

 

съ

 

его

 

обителями.

Многіе

 

изъ

 

лицъ,

 

принадлежавшихъ

 

къ

 

знат-

нымъ

 

и

 

богатымъ

 

семействамъ,

 

начинали

 

свою

иноческую

 

жизнь

 

съ

 

отреченія

 

отъ

 

своей

 

соб-

ственности,

 

при

 

чемъ

 

обыкновенно

 

раздавали

свое

 

имущество

 

нищимъ.

 

Понятно,

 

что

 

люди,

подвигомъ

 

благотворенія

 

начинавшіе

 

путь

 

сво-

ей

 

ипоческой

 

жизни,

 

навсегда

 

оставались

 

съ

наклонностію

 

къ

 

благотворенію

 

и

 

во

 

время

 

этой

жизни.

 

Совершенно

 

ложно

 

представленіе,

 

будто
строгое

 

и

 

суровое

 

подвижничество,

 

сосредото-

чивая

 

подвижника

 

на

 

помыслахъ

 

о

 

личномъ

духовном*

 

благѣ

 

и

 

спасеніи,

 

способно

 

ослаблять

въ

 

немъ

 

чувства

 

христіанской

 

любви

 

къ

 

ближ-

нимъ,

 

участія

 

къ

 

тѣлеенымъ

 

нуждамъ

 

и

 

стра-

дапіямъ

 

внѣшняго

 

міра,

 

остающагося

 

за

 

пре-

дѣламп

 

обители.

 

Напротив*,

 

въ

 

древне

 

-

 

рус-

скомъ

 

иночествѣ

 

исторія

 

указываете

 

нам*

 

цѣ-

лый

 

ряд*

 

его

 

представителей,

 

бывшихъ

 

вели-

кими

 

и

 

строгими

 

подвижниками,

 

обрекавших*

себя

 

на

 

тяжкіе

 

труды

 

и

 

лишенія,

 

на

 

подвиги

поста

 

и

 

молитвы,

 

но

 

вмѣстѣ

 

глубоко

 

любящих*

и

 

участливых*

 

къ

 

людскимъ

 

несчастіямъ,

 

быв-

шихъ

 

добрыми,

 

истинными

 

печальниками

 

о

 

стра-

дающем*

 

русскомъ

 

людѣ.

 

Въ

 

древнѣйшемъкі-

ево-печерском*

 

монастырѣ

 

не

 

мало

 

было

 

та-

ких*

 

по

 

движниковъ — благотворителей-

 

Въ

 

лицѣ

первоначальника

 

русскаго

 

иночества

 

преподоб.
Ѳеодосія

 

Пѳчерекаго

 

мы

 

видимъ

 

и

 

первый

 

въ

русскомъ

 

шючествв

 

примѣръ

 

ревнителя

 

хрис-

тіанской

 

благотворительности. Преподобный

 

Ѳео-

досій

 

былъ

 

совершеннѣйшимъ

 

образцом*

 

для

своей

 

братіи

  

какъ

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ

   

благоче-

')

 

Собраніе

 

лѣтописей

 

Ш,

 

96. ')

 

Ibid.

 

75,

 

78.
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стія,

 

такъ

 

и

 

въ

 

дѣлахъ

 

милосердія.

 

Опъ

 

не

могъ

 

видѣть

 

нищихъ

 

безъ

 

соболѣзнованія

 

и

слезъ,

 

и

 

потому

 

близъ

 

монастыря

 

построилъ

особый

 

дворъ

 

съ

 

церковію,

 

принималъ

 

туда

для

 

жительства

 

нищихъ,

 

слѣпыхъ,

 

хромыхъ

 

и

прокаженныхъ

 

и

 

для

 

содержанія

 

ихъ

 

удѣлялъ

10-ю

 

часть

 

отъ

 

всего

 

монастырскаго

 

имѣнія.

Кромѣ

 

того,

 

каждую

 

субботу

 

онъ

 

отсылалъ

 

цѣ-

лый

 

возъ

 

хлѣбовъ

 

находившимся

 

въ

 

узахъ

 

и

темницахъ.

 

Всякаго

 

рода

 

притѣспяемые

 

и

 

убо-

гіе

 

обращались

 

къ

 

Ѳеодосію

 

какъ

 

къ

 

своему

защитнику

 

и

 

ходатаю.

 

Так*

 

онъ

 

ходатайство-

валъ

 

предъ

 

судьею

 

за

 

одну

 

бѣдную

 

вдову

 

и

достиг*

 

того,

 

что

 

вдовѣ

 

было

 

возвращено

 

все

несправедливо

 

отнятое

 

у

 

нея

 

имѣнье.

 

При-
мѣръ

 

Ѳеодосія

 

находил*

 

себѣ

 

въ

 

средѣ

 

кі-
ево-печерскихъ

 

иноковъ

 

многихъ

 

подражате-

лей,

 

при

 

чемъ

 

каждый

 

изъ

 

них*

 

старался

оказывать

 

помощь

 

нуждающимся

 

различными

способами.

 

Агапитъ,

 

напримѣръ,

 

заявилъ

 

себя

безмездны

 

мъ

 

врачеваніемъ

 

больных*

 

и

 

пріо-

брѣлъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

такую

 

извѣстность,

что

 

не

 

только

 

цѣлыя

 

толпы

 

народа

 

изъ

 

окрест-

ныхъ

 

селеній

 

обращались

 

къ

 

нему

 

за

 

помощію,

но

 

даже

 

и

 

князья.

 

Не

 

будемъ

 

болѣе

 

перечи-

слять

 

примѣры

 

благотворительности

 

въ

 

средѣ

русскаго

 

монашества;

 

отмѣтимъ

 

только

 

одну

выдающуюся

 

особенность

 

этой

 

благотворитель-

ности.

 

Независимо

 

отъ

 

частной

 

благотворитель-

ности,

 

въ

 

монастыряхъ

 

порою

 

замѣчается

 

стрем-

леніе

 

къ

 

организаціи

 

благотворительности

 

об-

щественной,

 

развитію

 

которой

 

много

 

способ-

ствовали

 

средства,

 

получаемыя

 

обителями

 

съ

обширныхъ

 

недвижимыхъ

 

имѣній,

 

лсертвовав-

пшхся

 

въ

 

пользу

 

монастырей

 

правительствен-

ными

 

и

 

частными

 

лицами.

 

«Церковное

 

богат-

ство—нищих*

 

богатство»,

 

эту

 

мысль

 

сознавали

наши

 

духовные

 

землевладѣльцы

 

и

 

часто

 

по-

вторяли

 

ее,

 

когда

 

отстаивали

 

свои

 

недвижи-

мый

 

имущества.

 

Въ

 

какой

 

степени

 

эта

 

мысль

осуществлялась

 

на

 

дѣлѣ,

 

можно

 

видѣть

 

по

 

тѣмъ

благотворительным*

 

заведеніямъ,

 

которыя

 

су-

ществовали

 

при

 

монастыряхъ.

 

Привсѣхъваж-

нѣйшихъ

 

монастыряхъ

 

существовали

 

странно-

пріимницы

 

для

 

принятія

 

въ

 

нихъ

 

всякихъ

 

при-

шельцевъ.

 

О

 

преп.

 

Оергіи

 

Радонежскомъ

 

жизне-

описатель

 

его

 

Епифаній

 

выражается,

 

что

 

«рука

его

 

простерта

 

была

 

къ

 

требующим*,

 

какъ

 

рѣка

многоводная,

 

тихая

 

струями,— что

 

въ

 

его

 

оби-

тели

 

находились

 

(какъ

 

и

 

нынѣ

 

находят*)

 

прі-
ютъ

 

и

 

пропитаніе

 

странные,

 

нищіе

 

и

 

болящіе».
При

 

многихъ

 

монастыряхъ

 

устраивались

 

также

богадѣльни.

 

Само

 

правительство

 

своим*

 

законо-

дательством*

 

призрѣніе

 

нищихъ

 

признавало

 

су-

щественною

 

обязанностію

 

монастырей.

 

Это

 

ясно

видно

 

изъ

 

Судебника

 

царя

 

Ивана

 

Васильевича

IV,

 

въ

 

котором*

 

выразительно

 

сказано:

 

«а

 

на

монастыряхъ

 

жить

 

нищим*,

 

которые

 

питаются

милостынею

 

о

 

церкви

 

Божіи».

 

Исторія

 

сви-

дѣтельетвуетъ,

 

что

 

это

 

предписаніе

 

исполняемо

было

 

монастырями

 

с*

 

полнымъ

 

усердіемъ.

 

Въ

Новгородской

 

общинѣ,

 

какъ

 

можно

 

судить

 

по

писцовым*

 

книгам*,

 

находилось

 

нѣсколько

 

не-

больших*

 

монастырей,

 

предназначенных*

 

соб-

ственно

 

для

 

призрѣнія

 

нищихъ,

 

которые

 

жили

здѣсь

 

въ

 

особых*

 

келіяхъ.

 

По

 

обширной

 

и

разнообразной

 

благотворительности

 

замѣчате-

ленъ

 

Богородичный

 

монастырь,

 

построенный

преп.

 

Іосифомъ

 

Волоколамскимъ,

 

Здѣсь

 

при-

зрѣвались

 

дѣти

 

и

 

находили

 

себѣ

 

пристанище

бѣдные,

 

странники,

 

больные

 

"и

 

страждущіе,

такъ

 

что

 

обитель

 

ежедневно

 

кормила

 

по

 

600—

700

 

человѣкъ

 

и

 

издерживала

 

какъ

 

на

 

свои

нужды,

 

такъ

 

и

 

на

 

бѣдныхъ

 

ежедневно

 

гро-

мадное

 

количество

 

хлѣба

 

и

 

все,

 

что

 

пріобрѣ-

тала.

 

Въ

 

житіяхъ

 

нѣкоторыхъ

 

святыхъ

 

дѣ лают-

ся

 

указанія

 

на

 

то,

 

что

 

при

 

монастыряхъ

 

пе-

рѣдко

 

устраивались

 

больницы,

 

открытый

 

для

всѣхъ

 

нуждающихся

 

въ

 

помощи

 

(житіе

 

Фи-

липпа

 

Содовецкаго,

 

Діонисія

 

Радонежскаго

 

и

пр.). — При

 

нѣкоторыхъ

 

монастыряхъ

 

устроя-

лись

 

житницы

 

съ

 

значительными

 

складами

хлѣба

 

и

 

съ

 

очевидными

 

разсчетами

 

на

 

будущія
времена

 

для

 

народиыхъ

 

бѣдствій.

 

Изъ

 

нихъ

дѣлались

 

вспомоществованія

 

нуждающимся.

 

За-

мѣчательный

 

примѣръ

 

хлѣбнаго

 

запаса

 

на

 

вре-

мя

 

угрожающаго

 

голода

 

встрѣчаем*

 

въ

 

сказа-

ніяхъ

 

о

 

преподобномъ

 

Ѳерапонтѣ

 

и

 

Адріанѣ

Монзенскихъ,

 

основателяхъ

 

упразднен

 

наго

 

нынѣ

Благовѣщѳнскаго

 

Монзенскаго

 

монастыря

 

въ

Костромской

 

губерніи

 

(въ

 

Вуйскомъ

 

уѣздѣ).

Въ

 

монастырѣ

 

подвизался

 

слѣпой

 

старецъ

 

Ѳе-
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■одосій,

 

труд*

 

послушанія

 

котораго

 

состоял*

 

въ

томъ,

 

что

 

онъ

 

мололъ

 

жерновом*

 

рожь

 

на

 

муку

для

 

обители.

 

Однажды,

 

когда

 

Ѳеодосій

 

зани-

мался

 

своей

 

работой,

 

является

 

тогда

 

уже

 

давно

почившій

 

Ѳерапонтъ

 

и

 

говорит*:

 

«Мир*

 

тебѣ

и

 

благословеніе!

 

По

 

немногомъ

 

времени

 

будетъ

великій

 

голодъ

 

по

 

всей

 

землѣ

 

русской;

 

скажи

тайно

 

игумену

 

Адріану,

 

чтобы

 

крѣпко

 

берегъ

рожь;

 

многимъ

 

придется

 

питаться

 

отъ

 

мона-

стыря».

 

Голодъ,

 

предсказанный

 

преподобнымъ,
45ылъ

 

извѣстный

 

при

 

Борисѣ

 

Годуновѣ

 

страш-

ный

 

голодъ,

 

начавшійся

 

въ

 

1601

 

г.,

 

когда

хлѣбъ

 

былъ

 

уничтоженъ

 

морозомъ,

 

неолшданно

ударившимъ

 

на

 

Успенье,

 

предъ

 

сборомъ

 

жатвы.

Въ

 

виду

 

грозящаго

 

голода,

 

игумен*

 

Адріан*
усиленными

 

трудами

 

своими

 

и

 

братіи

 

собрал*
въ

 

монастырскія

 

житницы

 

запасы

 

ржи

 

и

 

муки,

и

 

во

 

время

 

бѣдствія

 

открылъ

 

эти

 

запасы

 

и

 

для

окрестныхъ

 

жителей,

 

съ

 

любовію

 

надѣлялъ

хлѣбомъ

 

голодный

 

людъ,

 

стекавшійся

 

къ

 

оби-

тели.

 

Изъ

 

приведенных*

 

примѣровъ

 

монастыр-

ской

 

благотворительности

 

можно

 

видѣть,

 

что

древне-русскіе

 

монастыри

 

заявляли

 

себя

 

об-

ширною

 

благотворительною

 

дѣятельностію;

 

и

цо

 

справедливости

 

молено

 

сказать,

 

что

 

они

действительно

 

расточали

 

свое

 

богатство

 

ни-

щим*.

 

Во

 

времена

 

голода

 

они

 

были

 

запасной

ліитницей,

 

откуда

 

щедрою

 

рукою

 

раздавались

подаянія

 

нуждающимся;

 

для

 

пришѳльцевъ

 

они

были

 

пристанищем*

 

и

 

мѣстомъ

 

отдохновенія;
всѣмъ

 

безпомощнымъ,

 

престарѣлымъ

 

и

 

боль-

нымъ

 

они

 

давали

 

надежное

 

прибѣжище.

Одновременно

 

съ

 

указанными

 

видами

 

благо-
творенія,

 

въ

 

древней

 

Руси

 

рано

 

возникла

 

и

стала

 

развиваться

 

церковно-общинная

 

приход-

ская

 

благотворительность,

 

въ

 

которой,

 

подъ

руководствомъ

 

мѣстяаго

 

духовенства,

 

въ

 

попе-

ченіи

 

о

 

бѣдныхъ

 

принимали

 

участіе

 

прихожане.

Уже

 

въ

 

періодъ

 

домонгольскій

 

при

 

церквахъ

устроялись

 

для

 

призрѣнія

 

нищихъ

 

богадѣльни.

Правда,

 

въ

 

гервоначальныхъ

 

памятниках*

 

не

представляется

 

частныхъ

 

данныхъ,

 

на

 

основаніи

которыхъ

 

можно

 

было-бы

 

опредѣлить

 

хотя

 

при-

близительно

 

количество

 

такихъ

 

церковных*

богадѣленъ;

 

но

 

существованіѳ

 

ихъ

 

уже

 

въ

 

пер-

вомъ

 

домоигольскомъ

 

періодѣ

   

подтверждается

древнѣйшими

 

нашими

   

законодательными

   

па-

мятниками,

  

уставами

  

Владиміра

 

св.

 

и

 

Всево-
лода

 

Новгород скаго-

 

Въ

 

уставѣсв.

 

Владиміра,
при

 

исчислѳніи

 

предметовъ,

 

подлежащихъ

 

вѣ-

дѣнію

   

церкви,

   

говорится

 

«о

  

больницахъ,

   

о

лѣчцѣ,

 

(т.

 

е.

 

о

 

лѣкарѣ),

 

о

 

страннопріимницахъ,
гостинницахъ ,

 

богадѣльняхъ,

 

о

 

слѣнцѣ,

 

хром-

цѣ,

 

калѣкѣ,

 

вдовицѣ,

 

питающейся

 

отъ

 

церкви

Божіей».

   

По

 

уставу

 

князя

 

Всеволода,

   

имѣв-

шему

  

спеціальное

 

значеніе

 

для

   

новгородской
общины,

 

церковному

 

суду

 

подчиняются,

 

кромѣ

всѣх*

 

исчисленных*

 

лиц*

 

и

 

учрежденій,

 

так-

же

 

изгои,

  

разнаго

 

рода

 

осиротѣлыя

 

несостоя-

тельныя

 

лица.

 

Руководясь

 

данными,

   

сообща-
емыми

 

въ

 

этихъ

 

уставахъ,

 

мы

 

должны

 

признать

за

 

несомнѣнное,

   

что

 

во

 

первыхъ

   

лица,

   

под-

лежавшія

 

вѣдѣнію

 

церкви,

 

пользовались

 

ея.по-

кровительствомъ

 

и

 

призрѣніемъ,

 

при

 

чемъ

 

какъ

беззащитный

 

могли

 

удобнѣе

 

церковного

 

властію
ограждаться

  

отъ

 

разныхъ

 

насилій;

 

и

 

съ

 

дру-

гой

 

стороны,

   

что

 

для

 

призрѣнія

 

болѣе

   

нуж-

дающихся

 

изъ

 

нихъ

 

дѣйствительно

  

устраива-

лись

 

въ

 

церкви

 

благотворительныя

 

у чрежденія,
подлежавшія

 

контролю

 

іерархіи.

 

Эги

 

благотво-

рительныя

 

учрелсденія,

 

конечно,

 

по

 

устройству

были

   

просты

  

и,

   

подобно

   

страннопріимницѣ

Ѳеодосія

 

Печерскаго,

 

могли

 

вмѣщать

 

въ

  

себѣ

всякаго

 

рода

 

нищихъ

 

и

 

недужныхъ.

 

Вѣроятно,

они

 

устроялись

 

въ

 

видѣ

 

небольшихъ

 

богадѣлен-

ныхъ

 

избъ,

 

въ

 

которыхъ

 

призрѣваемыя

   

лица

помѣщались

 

по

 

нѣскольку

 

человѣкъ.

 

Акты

 

XV
и

 

XVI

 

в.

 

показываютъ,

 

что

 

такого

 

рода

 

бога-

дѣленныя

 

избы

 

заводились

 

повсемѣстно,

   

осо-

бенно

   

при

 

городских*

 

церквахъ.

 

На

 

Стогла-
вомъ

 

соборѣ

   

царь

 

Иванъ

 

Васильевичъ,

 

заяв-

ляя

   

об*

   

упадкѣ

   

благотворительности,

   

гово-

рил*

   

какъ

 

о

 

древнем*

 

обычаѣ,

 

что

 

по

 

всѣмъ

нашим*

 

городам*

 

устроялисьбогадѣленныя

 

избы,
въ

 

которыя

   

ежедневно

 

отпускались

 

изъ

   

цер-

ковной

 

казны

 

милостыня:

 

хлѣбъ,

 

соль,

 

деньги

и

 

одежда,

 

а

 

также

 

поступала

   

милостыня

   

отъ

христолюбцевъ.

   

Ослабленіе

 

церковной

  

обще-
ственной

   

благотворительности,

   

возбуждавшее
сожалѣніе

 

царя,

 

показываетъ,

 

что

 

такая

 

форма

благотворительности

 

имѣла

 

силу

 

раньше,

 

и

 

что

царь

 

хлопоталъ

 

болѣе

 

всего

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

воз-
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становить

 

въ

 

первоначальномъ

 

видѣ

 

то,

 

что

оправдывалось

 

вѣковыми

 

обычаями,

 

историче-

скою

 

давностію.

 

Изъ

 

новгородскихъ

 

писцо-

выхъ

 

книгъ

 

XV

 

и

 

XVI

 

вѣка

 

очевидно,

 

что

 

не

только

 

при

 

юродскихъ

 

церквахъ,

 

но

 

и

 

вблизи

нашихъ

 

сельскихъ

 

церквей,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

домами

священнослужителей,

 

существовали

 

богадѣлеи-

ныя

 

избы

 

или

 

кельи,

 

числомъ

 

иногда

 

до

 

20,

въ

 

которыхъ

 

жили

 

всякаго

 

рода

 

пищіе,

 

старцы

и

 

старицы

 

и

 

«питались

 

о

 

церкви

 

Божіей

 

и

 

о

приходѣ».

 

Въ

 

древних*

 

памятниках*

 

иногда

исчисляется

 

и

 

соде^жаніе,

 

которое

 

отпускалось

прихожанами

 

на

 

этих*

 

бѣдныхъ.

 

Таким*

 

обра-

зом*

 

факт*

 

существованія

 

въ

 

древней

 

Руси

церковно-общипнаго

 

призрѣнія

 

нищихъ

 

не

 

мо-

жет*

 

подлежать

 

никакому

 

сомнѣнію.

 

При

 

крѣ-

пости

 

первоначальнаго

 

дрегне-русскаго

 

союза,

міряне,

 

принимавшіе

 

живое

 

участіе

 

во

 

всѣхъ

дѣлахъ,

 

касающихся

 

церкви,

 

устройства

 

хра-

мовъ,

 

выбора

 

и

 

содержанія

 

мѣстнаго

 

приход-

скаго

 

духовенства,

 

естественно

 

должны

 

были

принимать

 

участіе

 

въ

 

устройствѣ

 

богадѣленъ

на

 

церковпыхъ

 

земляхъ

 

и

 

въ

 

посильномъ

 

со-

держаніи

 

ихъ

 

ругою

 

или

 

разными

 

частными

приношеніями.

Къ

 

сожалѣнію,

 

общинная

 

церковно-приход-

ская

 

благотворительность

 

уже

 

въ

 

половинѣ

XVI

 

в.

 

начинает*

 

ослабѣвать,

 

при

 

чем*

 

такое

ослабленіе

 

сначала

 

происходит*

 

въ

 

главнѣй-

шихъ

 

городахъ,

 

а

 

потомъ

 

и

 

въ

 

пунктахъ

 

болѣе

второстепенпахъ.

 

Это

 

вызываетъ

 

различныя

церковно-правительственныя

 

мѣропріятія,

 

на-

правленныя

 

къ

 

организаціи

 

благотворитель-

ности

 

на

 

болѣе

 

прочныхъ

 

началахъ.

 

Мы

 

оста-

новимъ

 

здѣсь

 

вниманіѳ

 

только

 

на

 

одномъ

 

про-

эктѣ

 

устроенія

 

благотворительнаго

 

дѣла,

 

при-

надлежащемъ

 

представителямъ

 

нашей

 

церкви

 

и

письменности

 

послѣдней

 

половины

 

XVII

 

вѣка.

Этотъ

 

проэктъ

 

отличается

 

такою

 

обстоятель-

ностію,

 

такою

 

умною

 

практичностію

 

указаній,

что

 

онъ

 

заслуживаетъ

 

вниманія.

 

Мы

 

разумѣемъ

слово

 

о

 

милости,

 

которое

 

помѣщается

 

между

сочиненіями

 

Епифанія

 

Славинецкаго,

 

а

 

иногда

приписывается

 

его

 

ученику,

 

извѣстному

 

монаху

Евфимію.

 

Слово

 

имѣетъ

 

оффиціальный

 

харак-

тер*

 

и

 

писано

 

по

 

побужденію

 

и

 

указаніюпат-

ріарха

 

Іоакима,

 

когда

 

въ

 

царствованіе

 

Ѳеодора

Алексеевича

 

обращено

 

было

 

особенное

 

внима-

ніе

 

на

 

призрѣніе

 

нищихъ:

 

въ

 

нем*

 

высшая

церковная

 

власть

 

хотѣла

 

дать

 

руководство

 

ка-

сательно

 

болѣе

 

цѣлесообразнаго

 

направленія
благотвореній,

 

идущихъ

 

на

 

покрытіе

 

нуждъ

 

въ

мірѣ

 

христіанскомъ.

 

Мы

 

опускаемъ

 

общія

 

раз-

сужденія

 

о

 

милосердіи,

 

гдѣ

 

автор*

 

показываете

важность

 

и

 

великое

 

значеніе

 

этой

 

добродѣтели,

что

 

составляет*

 

первую

 

часть

 

слова,

 

и

 

обра-

щаем*

 

вниманіе

 

на

 

практическія

 

соображенія,

составляющія

 

содѳржаніе

 

второй

 

и

 

третьей

 

час-

тей,

 

въ

 

которыхъ

 

авторъ

 

хочетъ

 

научить,

 

какъ

лучше

 

творить

 

милость.

 

Во

 

второй

 

части

 

рѣ-

шается

 

вопросъ:

 

кто

 

преимущественно

 

заслу-

живаетъ

 

милости.

 

Имѣющіѳ

 

нужду

 

у

 

автора

 

дѣ-

лятся

 

на

 

два

 

разряда:

 

на

 

бѣдствующихъ

 

въ

своихъ

 

домахъ

 

и

 

просящих*

 

милостыню

 

по

улицам*.

 

Онъ

 

отдает*

 

предпочтете

 

первому

или

 

тѣмъ,

 

которые—говорит*

 

онъ— «просити

стыдятся,

 

по

 

улицамъ

 

не

 

дежатъ,

 

ихъ-же

 

нуж-

ды

 

паче

 

болынія

 

суть,

 

нежели

 

по

 

стогнамъ

 

ле-

жащихъ

 

и

 

прошеніемъ

 

питающихся».

 

Изъ

 

этихъ

несчастныхъ

 

слово

 

первѣе

 

всего

 

обращает*

вниманіе

 

благотворителей

 

на

 

положеніе

 

вдовы,

оставшейся

 

по

 

смерти

 

мужа

 

съ

 

болынимъ

 

се-

мействомъ

 

на

 

рукахъ

 

и

 

безъ

 

всякихъ

 

средств*

существованія;

 

далѣе

 

слѣдуютъ

 

несчастные,

посѣщенные

 

каким*

 

либо

 

тяжким*

 

недугом*

 

и

по

 

болѣзни

 

своей

 

не

 

могущіе

 

сами

 

снискивать

себѣ

 

пропитаніе;

 

далѣе

 

заслуживают*

 

участли-

ваго

 

милосердія

 

и

 

люди,

 

жившіе

 

въ

 

доволь-

ствѣ,

 

но

 

по

 

какимъ-либо

 

обстоятельствамъ

 

ли-

шившіеся

 

всего

 

своего

 

достоянія,

 

каковы:

 

по-

горѣльцы

 

—

 

домохозяева

 

липшвшіеся

 

имуще-

ства,

 

поселяне

 

лишившіеся

 

скота

 

и

 

т.

 

д.

 

Что

касается

 

втораго

 

разряда

 

нуждающихся,

 

то

 

про-

повѣдник*,

 

основываясь

 

на

 

томъ,

 

что

 

въ

 

дѣлѣ

благотворительности

 

должна

 

соблюдаться

 

пол-

ная

 

справедливость,

 

признаетъ

 

необходимым*

отделить

 

нищихъ

 

здоровых*

 

отъ

 

калѣкъ

 

и

безпомощныхъ

 

стариковъ,

 

лишенныхъ

 

возмож-

ности

 

пріобрѣтать

 

себѣ

 

средства

 

собствен-

нымъ

 

трудом*,

 

при

 

чем*

 

первыхъ

 

предлагает*

побуждать

 

къ

 

труду,

 

a

 

послѣднихъ

 

помѣ-

щать

   

«въ

   

недужно

 

-

 

питалища»,

    

т.

   

е.

  

въ
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богадѣльни.

 

Признавая

 

дѣло

 

призрѣнія

 

дѣломъ

церковным*,

 

проновѣдникъ

 

говорит*

 

о

 

необхо-

димости

 

увеличить

 

число

 

церковных*

 

богадѣ-

ленъ,

 

и

 

въ

 

самомъ

 

обезпеченіи

 

богадѣленныхъ

нищихъ

 

считаетъ

 

необходимым*

 

заботиться

 

не

только

 

об*

 

удовлетвореніи

 

матеріальныхъ

 

нуждъ,

но

 

и

 

о

 

нуждах*

 

духовных*,

 

вмѣняя

 

въ

 

обязан-
ность

 

призрѣваемымъ

 

в*

 

нихъ

 

изучить

 

главнѣй-

шія

 

молитвы,

 

символ*

 

вѣры,

 

заповѣди

 

и

 

мо-

литву

 

Господню.

 

— Не

 

менѣе

 

интересна

 

третья

часть

 

слова,

 

въ

 

которой

 

автор*

 

разсматриваетъ

вопросъ:

 

«объ

 

умномъ

 

намѣрзніи

 

и

 

совершеніи

милости».

 

Авторъ

 

предлагаетъ

 

учредить

 

обще-

ства

 

милосердія.

 

Члены

 

этихъ

 

обществ*

 

долж-

ны

 

раздѣляться

 

на

 

два

 

вида:,

 

одни

 

должны

 

по-

сѣщать

 

бѣдныхъ

 

въ

 

домахъ

 

и

 

узнавать

 

объ

 

ихъ

нуждахъ,

 

a

 

другіе

 

должны

 

оиредѣлять

 

пособія.

По

 

воскреснымъ

 

дням*,

 

послѣ

 

обѣда,

 

всѣ

 

чле-

ны

 

должны

 

собираться

 

въ

 

назначенных*

 

для

тою

 

мѣстахъ

 

и

 

послѣ

 

чтенія

 

св.

 

Писанія

 

и

 

по-

ученій

 

о

 

милосердіи

 

должны

 

выслушивать

 

до-

несенія

 

членов*

 

посѣтителей

 

и

 

вести

 

разсуяіденія

о

 

вспоможеніи.

 

Здѣсь«Совѣтъ

 

Десяти»

 

долженъ

принимать

 

пожертвованія

 

отъ

 

участвующпхъ

 

въ

дѣлахъ

 

общества

 

и

 

выдавать

 

пособія

 

нуждаю-

щимся

 

одновременный

 

или

 

ежегодный,

 

смотря

по

 

надобности.

 

Въ

 

дѣлахъ

 

общества

 

могутъ

принимать

 

участіе

 

и

 

л:енщины;

 

онѣ

 

также

 

пусть

собирают*

 

подаянія

 

въ

 

своемъ

 

кругу

 

подъ

 

на-

блюденіем*

 

одной

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

собранную

 

сум-

му

 

пусть

 

представляютъ

 

въ

 

день

 

воскресный

въ

 

общую

 

кассу

 

(«во

 

всепріятелище»).

 

'Когда

въ

 

кассѣ

 

наберется

 

достаточно

 

большая

 

сумма,

то

 

общество,

 

по

 

мнѣнію

 

автора,

 

могло-бы

 

вы-

давать

 

и

 

денежныя

 

безъ

 

лихвы

 

ссуды

 

нуждаю-

щимся.

 

Какъ

 

видно,

 

проэктъ

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

поставить

 

дѣло

 

общественной

 

благотворитель-

ности

 

на

 

широкихъ

 

началах*,

 

—

 

такъ,

 

чтобы

благотворительность

 

обнимала

 

не

 

только

 

ни-

щихъ,

 

которые

 

питались

 

подаяиіемъ,

 

но

 

даже

и

 

тѣхъ

 

бѣдняковъ,

 

которые,

 

претерпѣвая

 

край-

нюю

 

нужду,

 

стыдились

 

выходить

 

на

 

улицу;

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

даже

 

предупреждать

 

нищету.

Если

 

бы

 

этотъ

 

обширный

 

планъ,

 

по

 

которому

можно

 

было-бы

 

прекрасно

 

устроить

 

церковно-

приходскую

   

благотворительность,

   

был*

   

при-

веден*

 

въ

 

исполпеніе,

 

то

 

Россія

 

стала-бы

 

въ

этом*

 

отношеніи

 

впереди

 

западной

 

Европы;

 

но

къ

 

солсалѣнію,

 

вѣроятно,

 

за

 

смертію

 

патріарха,

предположенныя

 

мѣры

 

къ

 

призрѣнію

 

бѣдныхъ

и

 

несчастных*

 

остались

 

неисполненными;

 

про-

эктъ

 

и

 

остался

 

проэктомъ.

 

Предпринимались

и

 

другія

 

мѣры

 

къ

 

упроченію

 

на

 

Руси

 

церков-

но-приходской

 

благотворительности,

 

но

 

и

 

онѣ

успѣха

 

не

 

имѣли.

Таковъ

 

ходъ

 

благотворительности

 

въ

 

древней

Руси.

 

Начавшись

 

съ

 

личнаго

 

частнаго

 

вспомо-

ществованія

 

нуждающимся,

 

дѣло

 

призрѣнія

 

по-

степенно

 

возводится

 

на

 

степень

 

общественной

благотворительности;

 

мало

 

по-малу

 

при

 

мона-

стыряхъ

 

и

 

церквахъ

 

учреждаются

 

богадѣльни

для

 

призрѣнія

 

нищихъ;

 

частная

 

благотвори-

тельность

 

замѣняется

 

церковно

 

-

 

приходскою

общинного,

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

благотворители

проникались

 

сознаніемъ

 

недостаточности

 

этой

частной

 

благотворительности,

 

какъ

 

подающей

только

 

временную

 

помощь

 

и

 

легко

 

поддаю-

щейся

 

обману,

 

направляющей

 

благотворящую

руку

 

иногда

 

не

 

на

 

дѣйствительную

 

нужду.

Священникъ

 

о.

 

Николай

 

Петрить

 

Розовъ.
{Посмертный

 

біогрчфическій

 

очѳркъ).

Покойный

 

о.

 

Николай

 

Петрович*

 

Розовъ

былъ

 

сынъ

 

діакона

 

села

 

Гематова,

 

Ярослав-

ской

 

губерніи,

 

Любимскаго

 

уѣзда.

 

Гематово

село

 

небогатое.

 

Доходы

 

діакона

 

были

 

вообще

весьма

 

незначительные.

 

Но

 

не

 

на

 

средствахъ

 

къ

жизни

 

основалась

 

судьба

 

покойнаго

 

о.

 

Нико-

лая,

 

а

 

на

 

дарѣ

 

природы,

 

на

 

дарѣ

 

отъ

 

Вога.

На

 

10-мъ

 

году

 

жизни

 

онъ

 

отдан*

 

былъ

 

въ

 

Яро-
славское

 

духовное

 

уѣздное

 

училище

 

для

 

обра-

зованія.

 

У

 

него

 

былъ

 

тогда

 

превосходный

 

го-

лос*

 

дискант*,

 

и

 

его

 

взяли

 

в*

 

хоръ

 

архіерей-
скихъ

 

пѣвчихъ.

 

Преосвященным*

 

въ

 

Ярослав-

лѣ

 

былъ

 

тогда

 

Нилъ,

 

любившій

 

церковное

 

пѣ-

ніе

 

и

 

умѣвшій

 

имъ

 

наслаждаться.

 

Голосъ

мальчика

 

обратил*

 

на

 

себя

 

его

 

вниманіе,

 

и

онъ

 

приблизилъ

 

Розова

 

къ

 

себѣ,

 

такъ

 

что

этотъ

 

сталъ

 

жить

 

въ

 

покоях*

 

Преосвященпаго.

Съ

 

ним*

 

вмѣстѣ

 

были

 

помѣщены

 

и

 

другіе

 

его
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сотоварищи,

 

у

 

которыхъ

 

были

 

также

 

хорошіе

голоса:

 

БіьлецкШ;

 

послѣ

 

Яхонтовт

 

Воскресепскііі,

Совмѣстная

 

жизнь,

 

постоянное

 

и

 

личное

 

наблю-

дете

 

надъ

 

свойствами

 

и

 

поведеніемъ

 

мальчи-

ков*

 

сблизила

 

съ

 

ними

 

Преосвященнаго

 

Вла-

дыку,

 

и

 

онъ

 

замѣнилъ

 

всѣмъ

 

имъ

 

отца.

Наслаждаясь

 

умилительным*

 

пѣніемъ

 

этих*

дѣтей

 

очень

   

часто

 

въ

 

часы

 

досуга,

   

особенно

въ

 

вечернее

   

время,

 

онъ

  

полюбилъ

   

особенно

Розова,

 

называлъ

 

его

 

«сыном*

 

своимъ»

 

и

 

былъ
самымъ

 

попечительнымъ

 

его

 

воспитателемъ.

 

О.

Николай

 

Розовъ

   

вспоминалъ

 

множество

   

фак-

товъ,

 

которые

 

показываютъ

 

собою

 

мудрый

 

вос-

питательный

 

тактъ

 

Владыки

 

Нила.

 

Изъ

 

этих*

воспоминаній

 

для

 

насъ

 

поразительно

 

было

 

одно.

Еъ

 

началѣ

 

шестидесятыхъ

 

годовъ,

 

когда

 

воль-

ность

 

мысли,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

литературы,

 

обна-

руживалась

 

у

 

насъ

 

очень

 

сильно,

 

когда

 

незрѣ-

лое

   

юношество

 

бросалось

 

съ

 

увлеченіемъ

   

на

книги

 

естественныя,

 

когда

 

не

 

проникая

 

пони-

маніемъ

 

въ

 

глубь

 

ихъ,

 

твердило

 

вольныя

 

фразы,

Преосвященный,

 

въ

 

час*

 

досугасвоего,

 

(это

 

было

въ

 

Бѣлогостицахъ,

 

на

 

дачѣ

 

Преосвященнаго),

сталъ

 

бесѣдовать

 

со

 

своими

 

воспитанниками

 

и,

желая

 

предохранить

 

ихъ

 

отъ

 

разрушитѳльнаго

вліянія

 

времени,

 

коснулся

 

священныхъ

 

для

 

серд-

ца

 

вопросовъ.

 

Пользуясь

 

близостью

 

къ

 

своему

воспитателю

 

и

 

Богомъ

   

посланному

 

отцу,

   

Ро-

зовъ

 

осмѣлился

 

Владыкѣ

 

возразить

  

съ

 

точки

зрѣнія

 

налетпаго

 

вольномыслія.

   

Преосвящен-
ный

 

выслушалъ

 

и

 

потомъ

 

кротко,

  

но

 

сильно

сказалъ:„Гмъ...

 

Такъ

 

такъ, Николай?!..

 

Гмъ!.,

бесѣдусвоюпрекратилъиушелъ.

 

«Самая

 

несчаст-

ная

 

это

 

минута

 

жизни

 

моей» ,

 

говорилъ

 

не

 

очень

давно

 

о.

  

Николай.

 

«Мальчишка,

 

ничтожество,

ничего,

 

ничего

 

не

 

понимая,

  

безъ

 

всякаго

 

смы-

сла

 

осмѣлился

 

я

 

дозволить

 

себѣ

 

предъ

 

Влады-

кой

 

такую

 

ужасную

 

дерзость!.».

Прошло

 

послѣ

 

того

 

нѣсколько

 

дней.

 

Владыка

былъ

 

ласковъ

 

со

 

своими

 

дѣтьми

 

какъ

 

и

 

всегда.

Но

 

раз*

 

вечером*,

 

когда

 

только

 

скрылось

 

солн-

це,

 

Владыка

 

ходил*

 

по

 

залѣ,

 

закинув*

 

руки

назадъ;

 

я

 

былъ

 

тут*,

 

расказывалъ

 

о

 

Николай.
Владыка

   

подошел*

   

къ

   

окну,

   

изъ

   

котора-

Содержаніе. — Благотворительность

 

въ

 

древней
долженіе

 

в

го

 

открывался

 

видъ

 

на

 

широкое

 

поле,

 

посто-

ялъ

 

нѣсколько

 

молча,

 

и

 

потомъ

 

вдругъ

 

гово-

рит*

 

мнѣ:

 

«Николай,

 

подойди

 

сюда»...

 

Я

 

по-

дошел*

 

къ

 

окну,

 

не

 

подозрѣвая,

 

въ

 

чем*

 

дѣло.

«Какой

 

прекрасный

 

вечер*!.. Посмотри:

 

какая

чудная

 

картина!

 

Луга,

 

селенія,

 

Божіи

 

храмы.

Появляются

 

звѣзды.

 

Дивен*

 

міръ

 

Божій!

 

Это

вот*

 

звѣзда

 

такая-то,

 

это

 

такая....Свѣтъ

 

отъ.

этой

 

до

 

насъ

 

доходитъ

 

во

 

столько- то

 

лѣтъ,

 

а

отъ

 

этой

 

во

 

столько-то».

 

И

 

начиная

 

отъ

 

былип-

ки,

 

нарисовалъ

 

такую

 

чудную,

 

такую

 

задушев-

ную

 

картину

 

премудрости

 

и

 

благости

 

Божіей

 

въ

мірѣ,

 

что

 

я

 

понял*

 

все

 

свое

 

яевѣжество,

 

со-

знался

 

и]плакалъ. . .

 

«

 

То-то,

 

мой

 

другъ»,

 

сказалъ

Владыка.

 

Говорилъ

 

онъ

 

потомъ

 

долго,

 

прекрас-

но,

 

и

 

навсегда

 

во

 

мнѣ

 

осталось

 

горькое

 

чув-

ство:

 

«какимъ

 

образомъ

 

я,

 

ничтожество,

 

смѣлъ

разинуть

 

ротъ

 

и

 

сказать

 

такую

 

пошлость».

 

И

«вѣчная

 

память»,

 

живыми

 

устами

 

говоримъ

 

мы

тебѣ,

 

Преосвященный

 

Нилъ,

 

за

 

твое

 

мудрое

воспитаніе

 

юноши,

 

въ

 

которомъ

 

оставилъ

 

ты

столь

 

великій

 

и

 

благотворный

 

слѣдъ....

Въ

 

1857

 

году

 

Преосвященный

 

Нилъ

 

по-

слал*

 

Николая

 

Розова

 

в*

 

придворную

 

капеллу

для

 

изученія

 

пѣнія

 

и

 

музыки

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

онъ

 

могъ

 

быть

 

опытнымъ

 

регептомъ

 

его

 

хора.

Николай

 

Петрович*

 

учился

 

въ

 

капеллѣ

 

два

года

 

и

 

получилъ

 

аттестата

 

2-го

 

разряда,

 

кото-

рый

 

и

 

выданъ

 

ему

 

5-го

 

іюля

 

1859

 

года.

 

Въ

томъ

 

же

 

году

 

онъ

 

былъ

 

назначенъ

 

регептомъ

1-го

 

архіерейскаго

 

хора.

Подъ

 

руководствомъ

 

Николая

 

Петровича

образовался

 

хоръ,

 

по

 

сему

 

времени,

 

дивный.

Въ

 

него

 

привлекались

 

всѣ

 

доступныя

 

лучшія:

силы.

 

Кто

 

изъ

 

Ярославцевъ,

 

оставшихся

 

въ

живыхъ,

 

не

 

помнитъ

 

именъ

 

Евграфа

 

Рождествен-

скаго

 

(октавы)?

 

Кто

 

не

 

зиаетъ

 

солиста

 

(те-

нора)

 

Константина

 

Крылова,

 

баритона

 

Каза-

ринова,исполлатчиковъ

 

Воскресенскаго

 

(альтъ),

Яхонтова

 

(дискантъ)

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.?

 

Время

 

ли

ихъ

 

создавало

 

для

 

Нила,

 

или

 

для

 

времени

Нила?...

 

Только

 

Николай

 

Петровичъ

 

у

 

всѣхъ

ихъ

 

былъ

 

во

 

главѣ,

 

какъ

 

опытный

 

регент*.

—^-----
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