
ГОДЪ

   

ХХРУ-й №15- ештшш

 

знг@

 

тшш

 

г.

ЯРОСЛАВСКІЯ
шшшьныя

 

вы

 

о

 

мости.
Выходятъ

 

еженедельно.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

4

 

р,

съ

 

пересылкою.

ЧАСТЬ

ОФФИЩЛЛЬНАЯ.

Подписка

 

принимается

 

въ

Редакціи

 

при

 

Ярославской

Духовной

 

Консисторіи.

I.
Распоряженія

 

Правительственный.

Высочайшая

 

награды.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

положенію
Комитета

 

Министровъ,

 

18

 

Февраля

 

сего

 

года,

Всемилостивѣйшв

 

соизволилъ

 

пожаловать,

 

за

 

от-

личія

 

неслужебныя

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

слѣдующія

 

награды:

золотую

 

медаль

для

   

ношснія

  

на

   

шеѣ

на

  

Станиславской

  

лбнтѣ

Мологскому

  

купцу

 

Степану

 

Ивонину.

Серебряный

 

медали

для

   

ношенія

   

на

   

іиеѣ

на

 

Станиславской

  

леитѣ

1-й

 

гильдіи

 

купцамъ:

   

Михаилу

  

Жаренову

 

и

Алексѣю

 

Жеребцову

 

и

Угличскимъ

   

купцамъ:

   

Ивану

   

и

   

Дмитрію
Скорняковымъ.

Серебряный

 

медали

для

   

ношенія

   

на

 

груди

на

 

Станиславской

 

лентѢ

Крестьянами

 

Іоакиму

 

Данилову

Василію

 

Кобелеву
Дмитрію

 

Еонуркину

Тимоѳею

 

Лукину
Павлу

 

Шестерикову

 

и

Ивапу^

 

Иванову.
{Правит.

 

Бѣет.

 

Л?

 

63)

Изъ

 

ноименованныхъ

 

выше

 

лицъ

 

Ярослав -

скимъ

 

Епархіальнымь

 

Нечальствомъ

 

представ-

лены

 

были

 

къ

  

соотвѣтствующимъ

 

иаградамъ:

1)

     

Мологскій

 

купецъ

 

Степанъ

 

Гавриловъ
Ивонинъ —за

 

пожертвованіе

 

изъ

 

особственности

12000

 

руб.

 

на

 

благоустройство

 

и

 

украшеніе
церкви

 

села

 

Веретен,

 

Мологскаго

 

уѣзда,

 

изъ

коихъ

 

7000

 

руб.

 

пожертвованы

 

Ивонинымъпо-
слѣ

 

полученія

 

двухъ

 

грамотъ

 

съ

 

благословені-
емъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

2)

  

Стероста

 

Угличской

 

Николосухопрудской
церкви,

 

Угличскій

 

1-й

 

гильдіи

 

купецъ

 

Миха-

илъ

 

Александровъ

 

Жареповд—вя

 

отстройку

 

хо-

лодной

 

церкви

 

и

 

постановку

 

новаго

 

иконостаса,

для

 

котораго

 

написаны

 

новыя

 

иконы,

 

съ

 

по-

жертвованіомъ

 

на

 

все

 

это

 

изъ

 

собственности
8100

 

р.

 

и

 

пріобрѣтеніемъ

 

отъ

 

другихъ

 

900

 

р.

3)

  

Староста

 

церкви

 

села

 

Васильевскаго

 

на

шекснѣ г Рыбинскагоуѣзда,

 

Рыбинскій

 

1-й

 

гиль-

діи

 

купецъ

 

Алексѣй

 

Ивановъ

 

Жеребщовъ

 

—

 

запо-

-\
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вованіемъ

 

па

 

это

  

изъ

  

собственности

 

989

 

р.

 

и

пріобрѣтепіемъ

 

отъ

 

другихъ

   

лицъ

 

7403

 

руб.

10)

  

Староста

 

Воскресенской

 

церкви

 

села

 

Вят-

ска,

 

Даниловскаго

 

уѣзда,

 

крестьянипъ

 

деревни

Аѳанасова

 

Павелъ

 

Арсепьемъ

 

Шестериковъ — за

обновленіе

 

и

 

украшёніе

 

церкви

 

и

 

снабженіе

 

ее

I

   

ризницею

 

и

 

утварью

 

съ

 

употребленіемъ

 

на

 

это

'

   

2028

 

р.

 

собственпыхъ

   

и

   

955

 

р.

   

пріобрѣтен-

ныхъ

 

отъ

 

стороннихъ

 

лсертвователей,

 

и

 

за

 

по-

жертвованіе

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

процентными

 

бу-

магами

 

1200

 

руб.

11)

  

Прихожанипъ

 

церкви

 

селаНоваго

 

въпо-

левѣ,

 

Даниловскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

дерев-

ни

 

Ѳоминскаго

 

Иванъ

 

Ивановъ

 

Ивановъ —за

пожертвоввніе

 

изъ

 

собственности

 

не

 

возобнов-
леніе

 

иконостаса

 

и

 

украшеніе

 

мѣстной

 

церкви

1800

 

руб.

 

и

 

пріобрѣтеніе

 

на

 

это

 

отъ

 

другихъ

270

 

руб.

жсртвовеніе

 

изъ

 

собственности

 

не

 

обезпеченіе
мѣстнаго

 

причта

 

500

 

р.,

 

обновленіе

 

и

 

украше-

ніе

 

церкви

 

и

 

устройство

 

дома

 

для

 

сельскаго

училища

 

4013

 

р.,

 

а

 

всего

 

4513

 

р.,

 

и

 

пріоб-
рѣтеніе

 

на

 

тѣ

 

же

 

нужды

 

отъ

 

стороннихъ

 

жер-

твователей

 

2685

 

руб.

4)

    

Угличскій

 

купецъ

 

Иванъ

 

Аристарховъ

Скорняковъ—зз,

 

пожертвованіе

 

изъ

 

собственно-
сти

 

на

 

устройство

 

и

 

украшеніе

 

Угличской

 

Ни-
колосухопру декой

  

холодной

 

церкви

 

5000

 

руб.
5)

    

Угличскій

 

купецъ

 

Дмитрій

 

Николаевъ
Скорняковъ —за

 

пожертвованіе

 

на

 

тотъже

 

пред-

мета

 

,3000

 

руб.

6)

  

Староста

 

церкви

 

села

 

Высока,

 

Ярослав-

скаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

того

 

же

 

села

 

Іоакимъ
Родіоновъ

 

Данилова —за

 

пожертвованіе

 

въ

 

1876
году

 

на

 

украшеніе

 

церкви

 

и

 

снабженіѳ

 

ее

 

риз-

ницею

 

и

 

утварію

 

до

 

1000

 

р.,

 

а

 

въ

 

1877 —81
гг.

 

па

 

распространеніе

 

теплего

 

храма

 

камен-

ного

 

прикладкою

 

и

 

укрешеніе

 

живописью

 

и

на

 

устройство

 

дома

 

для

 

жительства

 

Священни-
ка

 

2000

 

р.,

 

кромѣ значительныхъ

 

пріобрѣтеній

на

 

тѣ

 

же

 

нужды

 

отъ

 

другихъ.

7)

   

Староста

 

Ростовской

 

Спасской

 

въ

 

слобо-
дѣ

 

церкви,

 

крестьянинъ

 

той

 

же

 

слободы

 

Ва-
си

 

лій

 

Петровъ

 

Еобелевъ —заобновлепіе

 

и

 

укра-

шеніе

 

церкви

 

и

 

снабженіе

 

ее

 

ризницею

 

и

 

ут-

варью

 

съ

 

пожертвованіомъ

 

ив

 

это

 

изъ

 

собствен-

ности

 

2300

 

р.

 

и

 

пріобрѣтеніемъ

 

отъ

 

сторон-

нихъ

 

жертвоветелей

 

до

 

4000

 

руб.

8)

  

Стероста

 

церкви

 

села

 

Ильипскаго

 

мелаго,

Угличскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

деревни

 

Мести-
лова

 

Дмитрій

 

Косминъ

 

Еонуркит—га

 

распро-

страпеніе

 

и

 

украшеніе

 

трепезы

 

теплой

 

церкви

и

 

устройство

 

двухъ

 

домовъ

 

для

 

жительства

 

при-

чте

 

съ

 

пожертвовеніемъ

 

па

 

это

 

изъ

 

собствен-
ности

 

1090

 

р.

 

и

 

пріобрѣтенісмъ

 

отъ

 

другихъ

9660

 

руб.

9)

  

Староста

 

церкви

 

села

 

Варварина,

 

Рыбип-

скего

 

уѣзде,

 

крестьянинъ

 

деревни

 

Бенина

 

Ти-
моѳей

 

Лукинъ—ъъ

 

обновленіе

 

и

 

украшеніе

 

цер-

кви

 

-и

 

снабженіе

 

ее

 

ризницею

 

и

 

утварью,

 

ус-

тройство

 

дома

 

для

 

жительства

 

Священника

 

и

обезпеченіе

 

денежнымъ

 

взноеомъ

 

самостоя-

тельности

 

малочисленнаго

  

прихода

 

съ

 

пожерт-

II.
Мѣстныя

 

Распоряэкенія

 

и

 

Извѣстія.

О

 

служебных!)

  

перемѣнахд

   

по

 

Епархіалъному

вѣдомству.

Учитель

 

Доровскаго

 

началыіаго

 

училища,

Пошехонскаго

 

уѣзда,

 

изъ

 

кончившихъ

 

курсъ

ученія

 

въ

 

Семинаріи

 

Василій

 

Введенскій,

 

13
Марте,

 

при

 

служеніи

 

Его

 

Преосвященства

 

въ

крестовой

 

Воскресенской

 

церкви

 

при

 

Архіе-
рейскомъ

 

Доаѣ,

 

рукоположепъ

 

во

 

Священника
къ

 

церкви

 

села

 

Давшине,

 

Пошехонскаго

 

уѣзда.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

НикОль-
скаго

 

Свѣчина,

 

Мышкинскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ
Аристовъ,

 

20

 

Марта,

 

при

 

служеніи

 

Его

 

Прео-
священства

 

въ

 

той

 

же

 

крестовой

 

церкви,

 

ру-

коположепъ

 

во

 

діакона,

 

съ

 

остевленіемъ

 

на

 

пса-

ломщической

   

вакенсіи.

Памяти

 

Высонопреосвященнѣйшаго

 

Филарета,

 

быв-

шего

 

Архіепископа

 

Ярославснаго

 

и

 

Ростовскаго.

(съ

 

26

 

Сентября

 

1820

 

г.

 

по

 

3

 

Іюля

 

1821

 

і.)

(Прододженіе).

О

 

пятшлавыхъ

 

храмахъ

 

и

 

колоколахъ,

 

Усер-
діе

 

нрихожапъ

 

Ярославской

 

епархіи

 

къ

 

вящше
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му

 

благоукрашенію

 

храмовъ

 

иногда

 

приводило

ихъ

 

къ

 

неумѣренному

 

и

 

неумѣстному

 

подража-

нію:

 

если

 

въ

 

сосѣднемъ

 

приходѣ

 

устроена

 

отъ

основанія

 

церковь

 

о

 

пяти

 

главахъ,

 

то

 

желатель-

но,

 

чтобы

 

и

 

на

 

иашемъ

 

храмѣ

 

была

 

не

 

одна,

е

 

также

 

пять

 

г.іавъ.

 

Преосвященный

 

Филаретъ
старался,

 

хотя

 

ооторолшо,

 

отклонять

 

исполне-

піе

 

таковыхъ

 

л;еланій.

 

Вотъ

 

двѣ

 

резолюціи

 

его

по

 

этому

 

предмету.

 

Староста

 

церкви

 

села

 

Си-
гори,

 

крестьянинъ

 

Антонъ

 

Егоровъ,

 

по

 

случаю

надобности

 

перекрыть

 

каменный

 

одноглавый

храмъ

 

новымъ

 

листовымъ

 

лселѣзомъ,

 

просилъ

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

о

 

дозволеніи,

 

для

 

большего

 

ук-

рашенія

 

церкви,

 

сдѣлать

 

на

 

ней

 

еще

 

четыре

главы,

 

съ

 

употребленіемъцерковнокошельковой
суммы,

 

коей

 

было

 

1037

 

р.,

 

вся

 

же

 

постройка

стоила

 

бы

 

до

 

7

 

тысячъ.

 

Напрошеніи

 

старосты

Владыка

 

15

 

Февраля

 

написплъ:

 

„дозволить;

 

но

при

 

томъ

 

чрезъ

 

Благочиннего

 

посовѣтовать

 

при-

хоженемъ

 

касательно

 

главъ,

 

чтобы

 

обдумали

 

сіе

дѣло

 

получше

 

заблеговременно,

 

во

 

первыхъ,

достанетъ

 

ли

 

на

 

тоденегъ;

 

во

 

вторыхъ,

 

не

 

бу-
детъ

 

ли

 

новая

 

тяжесть

 

опасне

 

для

 

зданія

 

цер-

ковнѳго,

 

о

 

чемъ

 

надобно

 

спросить

 

свѣдущаго

 

въ

врхитектурѣ.

 

Впрочемъ

 

усердіе

 

къ

 

церкви

 

Богъ

да

 

благословить!"

 

На

 

прошеніи

 

причта

 

и

 

старо-

сты

 

церкви

 

села

 

Курышина,

 

Угличскаго

 

уѣзда,хо-

датайствовавшихъ

 

предъ

 

Архипастыремъ

 

также

о

 

дозволеніи

 

на

 

приходской

 

одноглавой

 

церкви

устроить

 

кровлю,

 

вмѣсто

 

деревянной,

 

л;елѣзную

и

 

при

 

семъ

 

прибавить

 

еще

 

четыре

 

главы,

 

Вла-

дыка

 

17

 

Февраля

 

положилъ

 

подобную

 

л;е

 

резо-

люцію:

 

„леелѣзную

 

кровлю

 

сдѣлать

 

дозволить;

а

 

о

 

главахъ

 

посовѣтовать

 

чрезъ

 

Благочиннаго,
чтобы

 

предварительно

 

размыслили

 

тщателыіѣе,

будутъ

 

ли

 

на

 

то

 

деньги

 

и

 

не

 

будетъ

 

ли

 

новая

на

 

сводахъ

 

тяжесть

 

опасно

 

для

 

зданія,

 

и

 

если

дѣло

 

сумнительно,

 

то

 

лучше

 

бы

 

не

 

предприни-

мали;

 

ибо

 

и

 

съ

 

одною

 

главою

 

церковь

 

можетъ

быть

 

благолѣпна".

Не

 

менѣе

 

замѣтна

 

была

 

въ

 

мірянахъ

 

Нро-
слевской

 

паствы

 

излишняя

 

забота

 

о

 

колоколахъ,

которая

 

Преосвященнымъ

 

Филаретомъ

 

не

 

была

поощряема,

 

какъ

 

показываютъ

 

слѣдующіе

 

два

случая.

 

Священноцерковнослуліители

 

и

 

приход-

скіе

 

люди

 

села

 

Шестихина,

 

Мкшкинскаго

 

уѣз-

де,

 

имѣвшійся

 

при

 

церкви

 

колоколъ

 

вѣсомъ

 

изъ

48

 

пуд.

 

полселели

 

перелить

 

на

 

большій,

 

съ

прибевкою

 

еще

 

100

 

пуд.,

 

почему

 

дросили

 

доз-

воленна

 

употребить

 

на

 

сіе

 

церковнокошельковую

сумму

 

и

 

къ

 

тому

 

еще

 

выдать

 

сборную

 

книгу.

По

 

провіенію

 

сему

 

Архипастырь

 

предваритель-

но

 

4

 

Марта

 

поручиль

 

„Копсисторіи,

 

справясь,

позволяетъ

 

ли

 

узаконепіе

 

для

 

предмета

 

не

 

су-

щественно

 

нулснаго

 

давать

 

книгу,

 

представить

мнѣніе".

 

За

 

тѣмъ

 

наліурналѣ

 

Консисторіи,

 

ко-

имъ

 

выдача

 

книги,

 

на

 

основаніи

 

указа

 

15

 

Но-

ября

 

1808

 

г.

 

по

 

причинѣ

 

неуважительной

 

не

разрѣшалась,

 

Владыка

 

22

 

Апрѣля

 

написалъ:

„Мнѣніе,

 

яко

 

основанное

 

на

 

законѣ,

 

утверж-

дается;

 

впрочемъ

 

объявить

 

прихолшнамъ

 

чрезъ

Благочиннаго,

 

что

 

есть

 

ли

 

они

 

для

 

колокола

хотятъ

 

внести

 

свои

 

приношенія

 

въ

 

церковь,

 

не

требуя

 

книги

 

для

 

сбора

 

по

 

міру,

 

и

 

есть

 

ли

приношенія

 

будутъ

 

достаточны:

 

въ

 

такомъ

 

слу-

чеѣ

 

Богъ

 

благословить

 

ихъ

 

пріобрѣсти

 

коло-

колъ,

 

какой

 

имъ

 

угодно,

 

и

 

мнѣ

 

въ

 

такомъ

 

слу-

чаѣ

 

о

 

припошеніяхъ

 

ихъ

 

дать

 

знать".

 

Напро-
шеиіи

 

причта

 

и

 

прихожанъ

 

села

 

Ушакове

 

объ

увеличены

 

звона

 

съ

 

помощію

 

церковнокошель-

ковой

 

суммы

 

и

 

сборной

 

книги

 

послѣдовала

 

4-го
Іюля

 

подобная

 

лее

 

резолюція:

 

„въ

 

сборной

 

кни-

гѣ

 

на

 

предметъ

 

не

 

совершенно

 

необходимый
отказать;

 

а

 

есть

 

ли

 

могутъ

 

купить

 

колоколъ

 

на

кошельковую

 

сумму

 

и

 

добровольныя

 

приход-

скія

 

приношенія,

 

то

 

сіе

 

дозволяется".
Еще

 

случай.

 

Села

 

Байловскаго,

 

Мологскаго
уѣзда,

 

священноцерковнослужители

 

и

 

приходскіе
люди

 

въ

 

поданномъ

 

Его

 

Высокопреосвященству
прошеніи

 

объясняли,

 

что

 

желея

 

вымѣнять

 

новый

колоколъ,

 

вѣсомъ

 

во

 

100

 

пуд.

 

и

 

полегея

 

по

43

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

пудъ,

 

они

 

собрали

 

на

 

сей

 

пред-

метъ

 

3400

 

р.

 

и

 

въ

 

добавокъ

 

къ

 

сему

 

просятъ

дозволенія

 

употребить

 

церковнокошельковую

сумму,

 

коей

 

имѣется

 

690

 

р.

 

На

 

семъ

 

проше-

ніи

 

Владыка

 

первоначально

 

3

 

Января

 

написалъ:

„какъ

 

изъ

 

вѣдомости

 

видно,

 

что

 

церковь

 

сія
утварію

 

и

 

церковпымъ

 

имуществомъ

 

не

 

очень

достаточна;

 

то

 

учинить

 

слѣдугощее:

 

1)

 

колоколъ

на

 

сумму

 

доброхотныхъ

 

дателей,

 

есть

 

ли

 

она

можотъ

 

быть

 

достаточна,

 

и

 

есть

 

ли

 

есть

 

общее

желаніе

  

прихожанъ,

  

пріобрѣсти

 

дозволить;

 

2)
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дабы

 

можно

 

было

 

усмотрѣть,

 

нѣтъ

 

ли

 

препят-

ствія

 

употребить

 

на

 

сей

 

же

 

предмета

 

и

 

кошель-

ковую

 

сумму,

 

велѣть

 

Благочинному,

 

вмѣстѣ

 

съ

причтомъ,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

внутренний)

 

состоя-

нія

 

сей

 

церкви,

 

предстевить

 

мнѣніе,

 

не

 

нуж-

на

 

ли

 

сія

 

сумма

 

на

 

исправленіе

 

или

 

умнол;еніе
утварей,

 

и

 

особенно

 

священныхъ

 

напрестоль-

ныхъ

 

вещей".

 

Во

 

исполненіе

 

сей

 

резолюціи
мѣстный

 

Благочинный

 

донесъ,

 

что

 

пріобрѣтеніе

колокола

 

есть

 

общее

 

желаніе

 

прихожанъ,

 

а

 

цер-

ковь

 

по

 

внѣшности

 

благолѣпна,

 

ризничными,

утварными

 

и

 

напрестольными

 

вещами

 

(слѣдуетъ

перечисленіе)

 

богата,

 

отмѣчена

 

же

 

не

 

очень

достаточною

 

потому,

 

что

 

иконостасъ

 

древенъ,

хотя

 

прочной

 

старинной

 

работы,

 

и

 

не

 

достава-

ло

 

именно

 

болыпаго

 

колокола.

 

По

 

представле-

ніи

 

сихъ

 

свѣдѣній

 

Владыка

 

вторично

 

25

 

Мая,
на

 

журналѣ

 

Консисторіи,

 

неписалъ:

 

„дозволить

какъ

 

пріобрѣтеніе

 

колокола,

 

такъ

 

и

 

употребле-

ніе

 

кошельковой

 

суммы

 

на

 

сей

 

предмета".
Ттвержденге

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

ста-

роста.

 

Съ

 

окончаніемъ

 

1820

 

г.

 

истекалъ

 

трех-

лѣтній

 

срокъ

 

слул;енія

 

церковныхъ

 

старость

 

въ

Ярослевской

 

епархіи.

 

Въ

 

пачалѣ

 

слѣдующаго

года

 

повсемѣстно

 

производились

 

новые

 

выборы
въ

 

старостинскія

 

должности,

 

подлежащіе

 

утвер-

ждение

 

епархіальною

 

властію.

 

Благочинные,

 

за-

вѣдовавшіе

 

дѣлами

 

выборовъ

 

и

 

прежде,

 

какъ

 

и

нынѣ,

 

не

 

соблюдали

 

строгаго

 

порядка

 

въ

 

пред-

•

 

стевленіи

 

приходскихъ

 

приговоровъ

 

на

 

утвер-

жденіе:

 

иные

 

представляли

 

въ

 

Консисторію,
какъ

 

и

 

слѣдовало,

 

иные

 

же

 

непосредственно

 

къ

Епархіальному

 

Архіерею.

 

Получая

 

репорты

 

Бла-
гочинныхъ

 

съ

 

актами

 

избранія,

 

Преосвященный
Филеретъ

 

иногда

 

самъ

 

утверждалъ

 

избранныхъ

правильно,

 

но

 

большею

 

частію

 

передавалъ

 

на

разсмотрѣніе

 

Консисторіи

 

съ

 

обычными

 

резо-

люциями,

 

видоизмѣняя

 

ихъ

 

въ

 

такомъ

 

родѣ:

 

„Кон-
систоріи

 

сличить

 

выборы

 

съ

 

закоиомъ

 

и,

 

если

окажутся

 

правильными,

 

объявить

 

утвержденіе.
Есть

 

ли,

 

по

 

сличеніи

 

съ

 

закономъ,

 

не

 

окажет-

ся

 

сомнѣнія,

 

то

 

объявить

 

утвержденіе. —Посту-
пить

 

по

 

резолюціямъ,

 

даннымъ

 

уже

 

на

 

подоб-
ныхъ

 

представленіяхъ" .

 

Это,

 

впрочемъ,

 

не

 

зна-

чило,

 

что

 

Владыка

 

тяготился

 

самъ

 

разсматри-

вать

 

старостинскіе

 

выборы,

 

или

 

не

 

давалъ

 

имъ

должнаго

 

вниманія;

 

того

 

требовалъ

 

порядокъ

дѣлопроизводства,

 

нарушенія

 

котораго

 

Архипа-
стырь

 

никогда

 

не

 

терпѣлъ.

 

Такъ

 

на

 

примѣръ:

на

 

представленіи

 

Благочиннаго

 

Ярославского
уѣзда

 

Владыка

 

17

 

Января

 

написалъ:

 

„Конси-

сторія,

 

Высоковскій

 

(села

 

Высока)

 

выборъ

 

раз-

смотря,

 

представить

 

мнѣніе,

 

а

 

о

 

прочихъ,

 

если

по

 

сличеніи

 

оныхъ

 

съ

 

закономъ,

 

не

 

откроетъ

она

 

сомнѣнія,

 

объявить

 

утверл;деніе".

 

Оказа-
лось,

 

что

 

на

 

выборъ

 

въ

 

старосты

 

къ

 

церкви

села

 

Высока

 

одинъ

 

прихол;анинъ

 

выразилъ

 

не-

соглесіе.

 

Но

 

какъ

 

онъ

 

не

 

объяснилъ

 

на

 

то

 

ува-

жительной

 

причины,

 

то

 

Консисторія

 

полагала

утвердить

 

избраннаго;

 

на

 

что

 

и

 

Владыка

 

со-

гласился,

 

22

 

Апрѣля

 

написавъ:

 

„утвердить

 

и

сего".

 

Другой

 

разъ,

 

сдавая

 

репортъ

 

Благочин-
наго

 

съ

 

выборами,

 

Архипастырь

 

24

 

Января

 

на-

писалъ:

 

„Консисторіи

 

сличить

 

приговоры

 

съ

закономъ

 

и,

 

если

 

сомнѣнія

 

не

 

окажется,

 

то

 

объ-

явить

 

утвержденіе

 

по

 

надлежащему.

 

Но

 

впредь

велѣть

 

всѣ

 

таковые

 

приговоры

 

представлять

 

въ

Консисторію,

 

которая

 

имѣетъ

 

представлять

 

мнѣ

съ

 

своимъ

 

мнѣніемъ".

 

Дѣло.

 

пошло

 

такимъ

 

по-

рядкомъ;

 

но

 

при

 

этомъ

 

былъ

 

слѣдующій

 

случай.

Избранный

 

въ

 

должность

 

старосты

 

къ

 

Предте-

чевской

 

церкви

 

г.

 

Ярославля

 

и

 

утвержденный

въ

 

сей

 

должности

 

купецъ

 

Михаилъ

 

Саковъ

 

за-

явилъ

 

мѣетному

 

Благочинному

 

письменно,

 

что

онъ

 

не

 

молсетъ

 

принять

 

выбора

 

по

 

другимъ

 

слу-

жебнымъ,

 

а

 

также

 

и

 

коммерческимъ

 

расчетамъ,

почему

 

просилъ

 

уволить

 

его

 

отъ

 

прохожденія
старостииской

 

доляшости.

 

Консисторія,

 

въ

 

ко-

торую

 

Блегочинный

 

предстевилъ

 

зеявленіе

 

Са-
кове,

 

заключила,

 

что

 

выборъ

 

послѣдовалъ

 

отъ

воли

 

всего

 

прихода

 

и

 

причта,

 

а

 

потому

 

едино-

личный

 

отказъ

 

избраннаго

 

не

 

можетъ

 

быть

 

при-

нять

 

въ

 

уваженіе.

 

Къ

 

подкрѣпленію

 

сего

 

на

журналѣ

 

Консисторіи

 

Владыка

 

31

 

Мая

 

напи-

салъ:

 

„объявить

 

просителю,

 

что

 

есть

 

ли

 

онъ

имѣетъ

 

законныя

 

причины,

 

не

 

допускающія

 

его

къ

 

прохожденію

 

старостииской

 

должности,

 

то

долженъ

 

былъ

 

объявить

 

о

 

нихъ

 

прихожанамъ,

причту

 

и

 

Благочинному

 

при

 

самомъ

 

выборѣ;

 

а

теперь

 

выбора

 

законно

 

сдѣланнаго

 

и

 

утверждѳн-

наго

 

не

 

можно

 

отмѣнить

 

иначе,

 

развѣ

 

паки

 

при-

хожане,

 

войдя

 

въ

 

его

 

обстоятельства,

 

вновь

 

сдѣ-
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лаютъ

 

совѣщаніе

 

и

 

о

 

послѣдующемъ

 

предста-

вятъ

 

узаконеннымъ

 

порядкомъ.

 

А

 

Благочинно-
му

 

замѣтить,

 

что

 

если

 

проситель

 

представлялъ

съ

 

своей

 

стороны

 

какія

 

либо

 

затрудненія

 

при

самомъ

 

выборѣ,

 

то

 

ему,

 

Благочинному,

 

тогда

же

 

надлежало

 

довести

 

о

 

семъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

на-

чальства,

 

а

 

есть

 

ли

 

не

 

представлялъ,

 

то

 

порѣ-

шеніи

 

дѣла

 

принимать

 

отъ

 

него

 

отзывъ— есть

безпорядокъ

 

и

 

пристрастіе".
Опредіьленіе

 

просвирни.

 

Даже

 

такое,

 

сравни-

тельно,

 

на

 

важное

 

дѣло,

 

какъ

 

•

 

назначеніе

 

прос-

вирни,

 

не

 

ускользало

 

отъ

 

внамательнаго

 

взгля-

да

 

Преосвященнаго

 

Филарета,

 

какъ

 

показываетъ

слѣдующій

 

случай.

 

Мышкинскаго

 

уѣзда,

 

Руди-
ной

 

слободки

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Андреевъ,

 

остав-

шійся

 

вдовымъ

 

съ

 

малолѣтними

 

дѣтьми,

 

просилъ

Архипастыря

 

о

 

дозволеніи

 

принять

 

въ

 

свой

домъ

 

не

 

молодую

 

солдатку,

 

крестную

 

мать

 

его

дѣтей

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

она

 

исполняла

 

должность

просвирни.

 

На

 

семъ

 

прошеніи

 

Владыка

 

17

Марта

 

написалъ:

 

„Консисторіи

 

разсмотрѣть

 

и

представить

 

съ

 

мнѣніемъ,

 

обратя

 

между

 

про-

чимъ

 

вниманіе

 

на

 

выборъ

 

въ

 

просвирни

 

солдат-

ки,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

семействѣ

 

дьячка

 

есть

 

дѣ-

вица

 

55

 

лѣтъ".

 

Солдатка

 

оказалась

 

моложе,

чѣмъ

 

показывалъ

 

священникъ,

 

и

 

воспріемницею
его

 

дѣтей

 

не

 

была

 

записена

 

въ

 

метрикахъ.

 

Въ

слѣдствіе

 

сего

 

и

 

въ

 

виду

 

распубликовеннаго

 

по

епархіи

 

въ

 

1817

 

г.

 

распоряженія,

 

чтобы

 

на

должности

 

просвиренъ

 

просили

 

священноцер-

ковнослужительскія

 

вдовы

 

и

 

престарѣлыя

 

дѣ-

вицы

 

съ

 

одобрительными

 

отъ

 

прихожанъ

 

и

 

при-

чта

 

приговорами,

 

священнику

 

Михаилу,

 

пять

разъ

 

къ

 

тому

 

л;е

 

судимому,

 

въ

 

прошеніи

 

отно-

сительно

 

солдатки

 

отказано;

 

что

 

и

 

было

 

утвер-

ждено

 

6

 

Августа

 

1821

 

года.

Ношенге

 

стихаря.

 

Благочинный

 

Даниловска-

го

 

уѣзда

 

села

 

Шахова

 

священникъ

 

Николай
репортовалъ,

 

что

 

села

 

Петропавловскаго

 

на

Келноти

 

дьячекъ

 

и

 

пономарь

 

въ

 

1816

 

году

 

ли-

шены

 

стихарей

 

за

 

неудовлетворительное

 

знаніе
нотнаго

 

пѣнія,

 

a

 

нынѣ

 

оказываются

 

по

 

нотамъ

поющими

 

не

 

худо

 

и

 

къ

 

тому

 

дали

 

обязатель-
ство

 

быть

 

еще

 

исправнѣе

 

въ

 

пѣніи.

 

На

 

доне-

сети

 

Благочиннаго

 

Владыка

 

8

 

Апрѣля

 

напи-

салъ:

 

„дозволить

  

ношеніе

 

стихарей.

 

Но

 

какъ

по

 

четырехлѣтнемъ

 

обученіи

 

одобреніе

 

дано

 

еще

не

 

совершенное,

 

a

 

сіе

 

показываета

 

или

 

неспо-

собность

 

или

 

нерадѣніе,

 

особенно

 

въ

 

пономарѣ,

который

 

лѣтъ

 

не

 

старыхъ:

 

то

 

въ

 

случаѣ

 

прось-

бы

 

отъ

 

него

 

на

 

высшій

 

степень,

 

внести

 

сіе
обстоятельство

 

въ

 

справку.

О

 

непринятіи

 

малолптняю

 

въ

 

монастырь.

Только

 

поступающіе

 

въ

 

монастырь

 

отъ

 

юности,

якобы,

 

обѣщаюта

 

и

 

являютъ

 

изъ

 

себя

 

добрыхъ

и

 

благонадежныхъ

 

иноковъ.

 

Но

 

Преосвящен-
ный

 

Филарета

 

должно

 

быть

 

не

 

всецѣло

 

раздѣ-

лялъ

 

это

 

мнѣніе,

 

какъ

 

показывеетъ

 

слѣдующій

случай.

 

Села

 

Большего,

 

Угличскагоуѣзда,

 

вдов-

ствующей

 

діаконицы

 

12-лѣтній

 

сынъ

 

Алексѣй,

по

 

болѣзни

 

не

 

принятый

 

въ

 

Семинарію

 

(вѣро-

ятно

 

въ

 

уѣздное

 

училище)

 

просилъ,

 

вмѣстѣсъ

матерью,

 

о

 

поступленіи

 

въ

 

Толгскій

 

монастырь

съ

 

надеждою

 

постриженія

 

въ

 

монашество.

 

На

семъ

 

прошеніи

 

Владыка

 

8

 

Февраля

 

написелъ:

„за

 

малолѣтствомъ

 

откезать".
О

 

замѣнѣ

 

всенощнаю

 

боюслуженія

 

утреннимъ.

Г.

 

Углича

 

Введенской

 

церкви

 

священникъ

 

Іо-

аннъ,

 

онъ

 

же

 

и

 

Благочинный,

 

докладывелъ

 

Его
Высокопреосвященству,

 

что

 

Введенскій

 

при-

ходъ,

 

находящійся

 

за

 

Волгою,

 

состоитъ

 

пре-

имущественно

 

изъ

 

ремесленниковъ

 

или

 

фабрич-

ныхъ,

 

которые

 

неканунѣ

 

праздниковъ

 

и

 

вос-

кресныхъ

 

дней

 

поздно

 

кончая

 

работы,

 

лиша-

ются

 

возможности

 

бывать

 

за

 

всенощнымъ

 

бого-

служеніемъ;

 

почему

 

просилъ

 

Архипастыря

 

о

дозволеніи

 

служить

 

вмѣсто

 

всенощныхъ

 

утрени.

На

 

докладѣ

 

Благочиннаго

 

Владыка

 

22

 

Апрѣля

написалъ:

 

„утренни

 

совершать

 

дозволить;

 

а

между

 

тѣмъ

 

долгъ

 

священника

 

совѣтовать

 

при-

хожанамъ,

 

чтобы

 

работы

 

съ

 

вечера

 

предъ

 

празд-

никами

 

долго

 

не

 

продолжали;

 

ибо

 

по

 

церковно-

му

 

уставу

 

отъ

 

вечерняго

 

пѣнія

 

начинается

 

уже

праздникъ, —и

 

сохраняли

 

бы

 

себя

 

на

 

службѣ

Божіей

 

не

 

утомленными,

 

вѣруя,

 

что

 

усердіе
къ

 

молитвѣ

 

принесетъ

 

отъ

 

Бога

 

благословеніе
и

 

успѣхъ

 

въ

 

тррахъ".
О

 

несокращеніи

 

членовъ

 

причта.

 

Мышкин-

скаго

 

уѣзда

 

села

 

Юрьевскаго

 

священникъ

 

Петръ
Ѳедоровъ

 

обратился

 

къ

 

Преосвященному

 

Фила-
рету

 

съ

 

просьбою

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

остаться

 

въ

приходѣ

  

одному

   

комплекту

 

причта,

   

такъ

 

какъ
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для

 

двухъ

 

недостаетъ

 

ни

 

числа

 

душъ,

 

ни

 

уса-

дебной

 

земли

 

и

 

при

 

томъ

 

вторая

 

священниче-

ская

 

вакенсія

 

остается

 

не

 

замѣщенною.

 

Ока-
залось,

 

что

 

къ

 

положенному

 

количеству

 

душъ

для

 

двухклирнаго

 

причта

 

недоставало

 

только

трехъ

 

дворовъ,

 

а

 

недостатокъ

 

усадебной

 

земли-

вознаграиідался

 

излишествомъ

 

пашенной;

 

посе-

му

 

Консисторія

 

полагала

 

отказать

 

просителю.

На

 

докладѣ

 

Консисторіи

 

Владыка

 

15

 

Іюня

 

на-

писалъ:

 

„поелику

 

малый

 

недостатокъ

 

душъ

вскорѣ

 

мол;етъ

 

пополниться,

 

то

 

не

 

уничтонеая

мѣста

 

свящеиническаго,

 

производство

 

на

 

оное

отложить

 

до

 

того

 

времени,

 

когда

 

то

 

требовать-
ся

 

будетъ

 

сообразно

 

съ

 

точною

 

силою

 

законовь".
О

 

перечислены

 

изъ

 

одною

 

прихода

 

въ

 

другой.

Преосвященный

 

Филарета,

 

будучи

 

впослѣдствіи

Митрополитомъ

 

Московскимъ,

 

сколько

 

извѣст-

но,

 

твердо

 

отстаивалъ

 

предѣлы

 

калідаго

 

сто-

личиего

 

приходе

 

и

 

съ

 

великою

 

неохотою

 

дѣ-

лалъ

 

иногда

 

уступки,

 

перечисляя

 

постоянныхъ

жителей

 

Москвы

 

изъ

 

одного

 

прихода

 

въ

 

дру-

гой.

 

Какъ

 

бы

 

предшественникомъ

 

сего

 

убѣж-

денія

 

Архипастыря,

 

за

 

время

 

управленія

 

его

Ярославскою

 

епархіею,

 

былъ

 

случай,

 

ослолснив-

шійся

 

по

 

дѣлу

 

о

 

перечисленіи

 

изъ

 

одного

 

при-

хода

 

въ

 

другой.

 

Г.Углича

 

(гдѣ

 

на 8000

 

л;ителей
имѣются

 

22

 

церкви,

 

кромѣ

 

собора

 

и

 

трехъ

 

мона-

стырей)

 

посаде

 

кій

 

Василій

 

Андреевъ

 

Лобагл-
ковъ

 

просилъ

 

о

 

перечисленіи

 

его

 

отъ

 

Петропав-
ловской

 

церкви

 

къ

 

Успенской

 

потому,

 

что

 

домъ

просителя

 

къ

 

послѣдней

 

церкви

 

блиліе

 

и

 

при-

ходь

 

удобнѣе.

 

На

 

семъ

 

прошепіи

 

Владыка
17-го

 

Января

 

написалъ:

 

„есть

 

ли

 

ближе

 

къ

Успенской

 

церкви,

 

то

 

персвесть".

 

Узнавъ
объ

 

этомъ

 

Петропавловске

 

причтъ

 

и

 

прихо-

л;епе,

 

чтобъ

 

удерл;ать

 

Лобашкова

 

въ

 

сво-

емъ

 

приходѣ,

 

избрали

 

его

 

въ

 

церковные

 

старо-

сты

 

на

 

гряд)

 

щео

 

трѣхлѣтіе.

 

Это

 

подало

 

поводъ

Лобашкову

 

обратиться

 

къ

 

Архипастырю

 

съ

 

но-

вой

 

просьбой,

 

на

 

коей

 

Владыка

 

26

 

Февраля
написалъ:

 

„есть

 

ли

 

проситель

 

переведенъ

 

въ

 

дру-

гой

 

ириходъ,

 

то

 

объявить

 

прихожанамъ,

 

чтобы

избрали

 

другого

 

изъ

 

своихъ".

 

Симъ

 

дѣло

 

не

кончилось.

 

Прихолшне

 

Петропавловске

 

събыв-
шимъ

 

церковнымъ

 

старостою,

 

отслулшвшимъ

трехлѣтіе,

 

также

  

обратились

 

къ

 

Его

 

Преосвя-

щенству

 

съ

 

прошеніемъ,

 

въ

 

коемъ

 

объяснили,

что

 

Лобашковъ

 

потому

 

и

 

перемѣщается

 

изъ

прихода,

 

чтобы

 

освободиться

 

отъ

 

прохожденія
старостииской

 

должности,

 

почему

 

просили

 

Ар-

хипастыря

 

велѣть

 

Лобашкову

 

быть

 

въ

 

преж-

немъ

 

приходѣ

 

въ

 

новой

 

должности.

 

Однако

 

Вла-

дыка

 

не

 

уважилъ

 

сего

 

прошенія

 

написавъ,

 

на

оиомъ

 

3

 

Мая

 

слѣдующую

 

резолюцію:

 

„объяс-

нить

 

прихол;анамъ,

 

что

 

какъ

 

изъ

 

иихъ

 

никто

не

 

полшлалъ

 

бы

 

держанъ

 

быть

 

въ

 

какомь

 

либо

приходѣ

 

противъ

 

своей

 

воли,

 

такъ

 

несвойствен-

но

 

приневоливать

 

въ

 

семь

 

случаѣ

 

и

 

другаго,

который

 

имѣетъ

 

свою

 

волю

 

и

 

волѣ

 

своей

 

закон-

ную

 

причину

 

: .

 

Эта

 

резолюція

 

положила

 

конец;,

дѣлу.

Другой

 

случай

 

разрешился

 

скоро

 

и

 

безпре-

кословно.

 

Мѣщапинъ

 

г.

 

Ярославля

 

Михаилъ

Петровъ

 

Ушаковъ,

 

бывшій

 

прихожанинъ

 

то

 

же

Петропавловской

 

церкви,

 

но

 

купившій

 

домъ

 

за

р.

 

Которостію,

 

пожелалъ

 

быть

 

въ

 

приходѣ

Николопенскомъ

 

(Ѳеодоровскомъ).

 

На

 

докладѣ

Консисторіи,

 

которая

 

полегала

 

удовлетворить

прошеніе,

 

Владыка

 

2

 

Іюля

 

написалъ:

 

„испод-

нить;

 

но

 

слѣдовало

 

бы

 

справиться

 

о

 

числѣ

 

душъ

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

приходѣ".

 

Дѣло

 

кончилось

объявлеиіемъ

 

сего

 

рѣшенія

 

безъ

 

указанныхъ

справокъ.

О

 

растратіь

 

старостою

 

церковного

 

имуще-

ства.

 

Церкви

 

селе

 

Калова,

 

Романоборисоглѣб-

скего

 

уѣзда,

 

староста,

 

дворовый

 

человѣкъ

 

Г-жи
Зориной,

 

подъ

 

предлогомъ

 

потери

 

ключа,

 

укло-

нялся

 

отъ

 

высыпки

 

и

 

свидетельства

 

церков-

ныхъ

 

суммъ,

 

коихъ,

 

по

 

книгамъ

 

и

 

записямъ,

должно

 

было

 

находиться

 

свыше

 

250

 

р.,

 

и' кро-

мѣ

 

того

 

въ

 

сторостинскомъ

 

шкефѣ

 

хранились

серебряный

 

вещи

 

отъ

 

церковной

 

утвари.

 

Ког-
да

 

же,

 

по

 

приглашенію

 

Благочиппаго,

 

предпо-

ложено

 

было

 

вскрыть

 

запертой

 

шкафъ,

 

старо-

ста

 

признался,

 

что

 

суммъ

 

кошельковыхъ

 

и

 

свѣч-

нытъ

 

тамъ

 

нЬтъ

 

и

 

что

 

деньги

 

истрачены

 

на

его

 

надобности.

 

На

 

донесеніи

 

о

 

семъ

 

Благочин-
наго

 

Владыка

 

18

 

Марта

 

написалъ:

 

„Консисто-

ріи

 

наблюдать

 

за

 

течсніемъ

 

(о

 

преданіи

 

ста-

росты

 

суду),

 

обратя

 

вниманіо

 

не

 

то,

 

между

прочимъ,

 

что

 

не

 

упоминается,

 

было

 

ли

 

храни-

лище

 

церковной

 

суммы

 

утверлсдено

 

со

 

стороны
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ci ященнослужителей

 

печатью".

 

Оказалось,

 

что

не

 

было,

 

и

 

причтъ

 

поплатился

 

заслужешшмъ

наказаніемъ

 

при

 

преемники

 

Филарета.

О

 

пожертвованіяхъ

 

въ

 

Ыышкинскій

 

соборе.

До

 

свѣдѣнія

 

Преосвящепнаго

 

Филарета

 

дове-

дено

 

было

 

о

 

значительныхъ

 

пожертвованіяхъ
въ

 

Мышкинскій

 

Успенскій

 

соборъ

 

отъ

 

купече-

ской

 

вдовы

 

Дарьи

 

Ивановны

 

Неустроевой

 

цѣн-

ныхъ

 

иконъ,

 

отоющихъ

 

около

 

5

 

тыс.,

 

отъ

 

ка-

питана

 

Михаила

 

Сильвестрова

 

ризничныхъ

 

и

утварныхъ

 

вещей

 

на

 

2500

 

р.,

 

отъ

 

купца

 

Сит-
скова

 

к

 

ыѣщаики

 

Дрожя;ениковой

 

свыше

 

1000
руб.,

 

отъ

 

послѣдней

 

въ

 

кладбищенскую

 

дер-

ковь.

 

Преосвященный

 

Филаретъ

 

долгомъ

 

по-

челъ

 

донести

 

о

 

таковыхъ

 

благопринопіеніяхъ
Овятѣйшему

 

Сѵноду,

 

который

 

по

 

ходатайству

Архипастыря,

 

благоизволилъ

 

преподать

 

жертво-

вателяыъ

 

благословеніе

 

съ

 

пролечатаніемъ

 

въ

академическихъ

 

(О.П.-Бургскихъ)

 

вѣдомостяхъ.

Увольненге

 

духдвныхъ

 

лицъ

 

ев

 

отпускъ.

 

Свя-

щенникамъ,

 

отъ

 

шѣста

 

ихъ

 

службы,

 

уволыіеніе
давалъ

 

Преосвященный

 

Филаретъ,

 

по

 

види-

мому

 

не

 

съ

 

охотою,

 

a

 

съ.нѣкоторыми

 

ог-

раничеиіями,

 

и

 

даже

 

замѣчаніями,

 

особенно
отъѣзжающимъ

 

въ

 

столицы

 

и

 

при

 

томъ

 

лицаиъ

несовсѣмъ

 

благонадежнаго

 

поведенія.

 

Вотъ
несколько

 

резолюцій

 

Архипастыря

 

по

 

сему

предмету.

 

На

 

прошеніи

 

села

 

Крестобогородска-
го,

 

Ярославскаго

 

уѣзда,

 

священника

 

Космы
Прокопіева

 

объ

 

увольнении

 

въ

 

С.-Петербургъ
для

 

свиданія

 

съ

 

родными

 

Владыка' 24

 

Января

лаписалъ:

 

„есть

 

ли

 

есть

 

кому

 

поручить

 

долж-

ность

 

и

 

другаго

 

препятствія

 

не

 

окажется,

 

уво-

лить

 

по

 

надлежащему".

 

На

 

прошеніи

 

села

 

Но-
ваго,

 

Угличскаго

 

уѣзда,

 

священника

 

Никифора
Стефанова

 

Владыка

 

28

 

Января

 

положилъ

 

резо-

люцію,

 

подобную

 

прежней:

 

„есть

 

ли

 

нѣтъ

 

долж-

ностнаго

 

или

 

судебнаго

 

препятствія,

 

уволить

 

по

прошение".

 

Угличскому

 

соборному

 

священнику

Іоанну

 

Васильеву,

 

который

 

просилъ

 

позволенія
прибыть

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

для

 

личныхъ

 

объ-
ясненій

 

съ

 

Архипастыремъ

 

о

 

самонужнѣйшихъ

обстоятельствахъ,

 

Владыка

 

на

 

прошспіи

 

18

 

Но-
ября

 

написалъ:

 

„внушить

 

просителю,

 

что

 

о

всякихъ

 

обстоятельствахъ,

  

хотя

 

бы

 

даже

   

се-

I

   

кретныя

 

были,

 

можно

   

объя

 

сняться

 

письменно,

:

   

не

 

предпринимая

 

дальнаго

 

пути;

  

и

 

что

 

есть

 

ли

J

   

опъ

 

безъ

 

необходимости

    

отл;;чится

 

отъ

 

своего

!

   

м*ѣста

 

и"

 

должности,

   

то

   

сдѣлаетъ

 

грѣхъ

 

предъ

і

   

Богомъ

 

и

 

подастъ

 

о

 

семъ

  

неблагопріятное

 

мпѣ-

I

   

ніе

 

Начальству;

   

впрочемъ

   

есть

  

ли

 

и

 

за

 

симъ

внушеиіемъ

  

онъ

  

будетъ

   

стоять

   

въ

 

томъ,

 

что

ему

 

необходимо

 

нужно

 

явиться

 

ко

 

мнѣ

 

лично:

то,

 

отдавъ

 

сіе

  

ему

   

на

   

совѣсть

 

до

 

усмотрѣнія

на

 

опытѣ,

 

уволить

 

его

 

съ

 

надлежащимъ

 

видомъ

на

 

узаконенный

 

срокъ" .

 

На

 

сію

 

резолюцію

 

свя-

щенникъ

 

Іоапнъ

 

Васи.іьовъ

 

Рыкуновъ

 

далъДу-

.

   

ховпому

 

Правлеиію

 

письменный

 

отзывъ,

 

что

 

по

1

   

болѣзни

 

отказывается

  

ѣхать

 

въ

 

С.-Петербургъ
для

 

личныхъ

   

объяснепій

   

съ

   

Архипастыремъ,
хотя

 

и

 

имѣлъ

 

въ

 

томъ

 

надобность.

Свящонникъ

 

Рыкуновъ,

 

котораго

 

Архипа-
стырь

 

отклонилъ

 

отъ

 

явки

 

въ

 

столицу,

 

вызывая

на

 

откровепное

 

объясиепіо

 

на

 

бумагѣ,

 

не

 

за-

ставилъ.

 

себя

 

долго

 

ждать.

 

Въ

 

Январѣ

 

онъ

 

от-

правилъ

 

къ

 

Преосвященному

 

Филарету

 

прост-

раннѣйшее

 

прошеніе

 

съ

 

излозсеніемъ

 

всѣхъ

слѣдующихъ

 

его

 

нуа;дъ.

 

Изъ

 

этого

 

прошенія,

между

 

прочимъ,

 

видно,

 

что

 

у

 

Рыкунова

 

заве-

дено

 

было

 

пѣсколько

 

дѣлъ

 

въ

 

Угличскомъ

 

Ду-

і

 

ховномъ

 

Правленіи

 

и

 

Коисисторіи

 

по

 

поводу

.1

 

нешздписанія

 

имъ,

 

Рыкуновыаъ,

 

приходорас-

ходныхъ

 

книгъ

 

соборныхъ,

 

по

 

жалоб-ѣ

 

Прото-
іерея

 

на

 

его

 

нетрезвость

 

и

 

другія.

 

Возвращая

прогаеніе

 

Рыкунова,

 

наполненное

 

излолюніемъ
не

 

только

 

своихъ,

 

но

 

и

 

посторониихъ

 

дѣлъ,

Владыка

 

предложеніемъ

 

отъ

 

7

 

Февраля

 

пору-

чилъ

 

мѣстному

 

Благочинному

 

„увѣщавать

 

про-

сителя,

 

чтобы

 

онъ

 

вмѣсто

 

писанія

 

бумагъ,

 

безъ
пользы

 

обременяющихъ

 

начальство,

 

исполнилъ,

что

 

отъ

 

него

 

требуется

 

въ

 

судѣ,

 

чѣмъ

 

и

 

не-

винность

 

его,

 

есть

 

ли

 

онъ

 

невиненъ,

 

наилуч-

шимъ

 

образомъ

 

открыться

 

можетъ,

 

а

 

касатель-

но

 

притворяемой

 

имъ

 

себѣ

 

болѣзни,

 

прилежно

испыталъ

 

бы'

 

свою

 

совѣсть

 

и

 

вспомпилъ

 

бы
судъ

 

Божій.

 

Съ

 

какимъ

 

успѣхомъ

 

сіе

 

послѣд-

нее

 

исполнено

 

будетъ,

 

благочинный

 

имѣетъ

репортовать

 

мнѣ".

 

Успѣха

 

въ

 

увѣщаніи

не

 

было.

 

8-го

 

Марта

 

Благочинный

 

доносилъ

Архипастырю,

 

что

 

былъ

 

въ

 

домѣ

 

священ-

ника

   

Рыкунова,

   

который

   

по

 

прелшему

 

пока-
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зываетъ

 

себя

 

больнымъ,

 

отъ

 

явки

 

въ

 

Духовное
Правленіе

 

и

 

дачи

 

отзыва

 

уклоняется.

 

На

 

семъ

донесеніи

 

Владыка

 

21

 

Марта

 

написалъ:

 

„Кои-
систоріи

 

дать

 

о

 

содержаніи

 

сего

 

репорта-

 

свѣдѣ-

ніе

 

Духовному

 

Правленію

 

къ

 

дѣлу

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы,

 

есть

 

ли

 

свящепникъ

 

не

 

можетъ

 

явить-

ся

 

въ

 

Духовное

 

Правленіе,

 

сдѣлано

 

было

 

безъ
далыіѣйшаго

 

промедлеиія

 

надлежащее

 

распоря-

женіе

 

о

 

спросѣ

 

его

 

въдомѣ;

 

а

 

есть

 

ли

 

таковой
невозможности

 

нѣтъ,

 

то

 

также

 

безъ

 

промедленія
былъ

 

быонъистребованъвъ

 

Духовное

 

Правленіе
и

 

побужденъ

 

къ

 

отвѣту

 

средствами,

 

възаконахъ

предписанными".

 

Вслѣдъ

 

за

 

донесепіемъ

 

Бла-
гочиннаго

 

священникъ

 

Рыкуновъ

 

отправиДъкъ

Архипастырю

 

пространное

 

объясненіе,

 

въ

 

коемъ

ѳправдывалъ

 

свою

 

болѣзнь,

 

доказывалъ

 

неви-

новность

 

предъ

 

начальствомъ

 

и

 

просилъ

 

защи-

ты.

 

Это

 

объясненіе

 

вызвало

 

слѣдующую

 

резо-

люцію

 

23

 

Марта:

 

„бумагу

 

сію,

 

какъ

 

неправиль-

ную

 

по

 

формѣ

 

(въ

 

родѣ

 

письма)

 

и

 

смѣшанную

по

 

содержанію,

 

оставить

 

безъ

 

оербаго

 

по

 

ней
дѣйствія,

 

а

 

токмо

 

приложить

 

къ

 

дѣлу

 

въ

 

дока-

зательство

 

того,

 

что

 

болѣзнь

 

не

 

препятствуетъ

священнику

 

заниматься

 

дѣлами,

 

ибо

 

хотя

 

онъ

 

и

говорить

 

здѣсь,

 

что

 

можетъ

 

писать

 

токмо

 

по

нѣскольку

 

строкъ

 

въ

 

сутки,

 

но

 

изъ

 

сей

 

бума-
ги

 

и

 

прилагаемаго

 

при

 

семъ

 

конверта,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

она

 

получена,

 

явствуетъ,

 

что

 

въ

 

тотъжѳ

6-й

 

день

 

Марта,

 

когда

 

былъ

 

у

 

священника

 

Бла-
гочинный,

 

бумага

 

сія

 

и

 

сочинена

 

и

 

отправлена,

хотя

 

сбставляетъ

 

безъ

 

немногаго

 

листъ

 

частаго

письма".

 

На

 

этомъ

 

кончилось

 

дѣло.

Другой

 

случай

 

увольненія

 

духовнаго

 

лица

изъ

 

епархіи

 

былъ

 

слѣдующій.

 

Въ

 

концѣ

 

Де-
кабря

 

1820

 

г.

 

къ

 

Его

 

Высокопреосвященству
въ

 

С.-Петербургъ

 

явился

 

числящійся

 

въ

 

селѣ

Сидоровскомъ,

 

Ярославскаго

 

уѣзда,

 

на

 

причет-

нической

 

вакансіи

 

священникъ

 

Ѳеодоръ,

 

уволен-

ный

 

въ

 

столицу

 

Консисторіею

 

безъ

 

вѣдома

 

Ар-
хипастыря.

 

Владыка

 

3

 

Января

 

предложилъ

Консисторіи

 

представить

 

свѣдѣніе,

 

на

 

какомъ

основаніи

 

дань

 

отпускъ

 

лицу,

 

подлежавшему

особому

 

надзору,

 

и

 

было

 

ли

 

по

 

сему

 

-предмету

отъ

 

Епархіалънаго

 

Архіерея

 

какое

 

либо

 

дозво-

лительное

 

уполномочіѳ

 

Консисторіи-

 

Вь

 

слѣд-

ствіѳ

 

таковаго

 

предложенія;

 

въ

 

журналѣ

 

Кон-
систоріи,

 

со

 

справкою[о

 

службѣ

 

священника

 

Ѳео-

дора,

 

было

 

объяснено,

 

что

 

касательно

 

увольне-

нія

 

въ

 

отпускъ

 

духовяыхъ

 

лицъ,

 

при

 

отсут-

ствіи

 

епархіальнагоархіерея,

 

отъ

 

Преосвящен-
наго

 

Антонія

 

было

 

дано

 

уполномочіе,

 

6-мъ

 

пунк-

томъ

 

коего

 

Конеисторія

 

и

 

руководствовалась.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

Преосвященный

 

Филаретъ
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Января

 

написалъ

 

такую

 

пространную

 

резолюцію:
„По

 

разсмотрѣніи

 

справокъ

 

и

 

предписаній

 

нуж-

нымъ

 

признается

 

слѣдующее:

 

1)

 

копію

 

съ

 

прѳдпи-

саній

 

оставить

 

въ

 

походной

 

Конторѣ;

 

2)

 

поелику

Консисторія

 

уволивъ

 

сомнительнаговъ

 

поведеніи
священника

 

въ

 

столицу,

 

по

 

маловажной

 

причи-

нѣ,

 

на

 

три

 

мѣсяца,

 

не

 

наилучшимъ

 

образомъ

воспользовалась

 

довѣренностію

 

0

 

пункта:

 

то

впредь

 

не

 

увольнять

 

никого

 

за

 

границу

 

епар-

хіи

 

безъ

 

моего

 

вѣдома

 

и

 

разрѣшенія;

 

3)

 

есть

ли

 

въ

 

какомъ

 

оффиціальномъ

 

распоряженіи

 

или

прѳдписаніи,

 

по

 

важнымъ

 

причинамъ,

 

потребу-

ются

 

измѣненія,

 

то

 

представить

 

о

 

томъ

 

для

 

оф-

фиціальнаго

 

же

 

разрѣшенія 0

 

а

 

на

 

частныя

 

письма,

неизвѣстнно

 

какія,

 

когда

 

и

 

къ

 

кому

 

пиеанныя,

которыхъ

 

предметъ

 

не

 

получилъ

 

оффиціальнаго

вида

 

объявленіемъ

 

въ

 

Присутствіи

 

и

 

запискою

въ

 

ясурналъ,

 

въ

 

отмѣну

 

оффиціальныхъ

 

предпн-

саній

 

впредь

 

не

 

ссылаться;

 

4)

 

какъ

 

усмотрѣно,

что

 

Консисторіею

 

о

 

производствѣ

 

во

 

священни-

ка

 

22-лѣтнихъ

 

причетниковъ

 

и

 

писцовъ

 

совер-

шены

 

дѣла,

 

которыхъ,

 

по

 

здравому

 

понятію

 

о

важности

 

священническаго

 

сана,

 

и

 

начинать

 

не

слѣдовало

 

бы,

 

и

 

какъ

 

по

 

дѣламъ

 

сего

 

рода,

 

тре-

бующимъ

 

особеннаго

 

вниманія,

 

разнообразное
подаваніе

 

прошеній

 

иными

 

къ

 

Архіерею,

 

а

иными

 

въ

 

Еонсисторію,

 

дѣлаетъ

 

неудобство

въ

 

благовременномъ

 

сличѳніи

 

кандидатовъ:

 

то

Консисторіи

 

о

 

производствѣ

 

и

 

перемѣщеніи

 

на

священническія

 

идіаконскіямѣста

 

прошеній

 

на

свое

 

имя

 

не.

 

принимать,

 

a

 

велѣть

 

таковыми

прошеніями

 

входить

 

прямо

 

ко

 

мнѣ".

{Окончание

 

въ

 

смъд.

 

Л?).
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Скажите

 

дщери

 

Сіоновой:

 

се,

 

Царь

 

твой

 

гря-

детъ

 

къ

 

тебѣ

 

кроткій,

 

сидя

 

на

 

ослицѣ

 

и

 

мо-

лодомъ

 

ослѣ,

 

сынѣ

 

подъяремной,

 

такъ

 

говорилъ

пророкъ

 

Захарія,

 

обращаясь

 

съ

 

сими

 

словами

къ

 

народу

 

Тудейокому

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

ру-

ками

 

Вавилонянъ

 

онъ

 

отведенъ

 

былъ

 

въ

 

плѣнъ.

Священная

 

земля

 

была

 

тогда

 

во

 

власти

 

Пер-
сидскаго

 

народа,

 

древній

 

храмъ

 

разрушенъ,

Іерусалимъ

 

обѣднѣлъ,-

 

обезлюдѣлъ,

 

большая
часть

 

народа

 

Израильскаго

 

была

 

разсѣяна

 

по

землямъ

 

язычниковъ,

 

все

 

величіе

 

Израиля
прешло;

 

казалось,

 

что

 

всѣ

 

обѣтованія

 

Іакову
остались

 

тщетны.

 

Тутъ

 

возставилъ

 

Богъ

 

про-

рока

 

Захарію

 

и

 

побудилъ

 

его

 

утѣшатьнародъ.

Захарія

 

восталъ

 

и

 

пророчествовалъ:

 

„Придетъ
нѣкогда

 

время,

 

когда

 

вся

 

слава

 

язычниковъ

исчезнетъ,

 

ихъ

 

могущество

 

прейдетъ;

 

постигнуть

ихъ

 

бѣдствія

 

и

 

они

 

будутъ

 

вздыхать

 

по

 

спасе-

ніи;

 

тогда-то

 

настанетъ

 

часъ,

 

въ

 

который

 

на

мирпомъ

 

л;ивотномъ,

 

на

 

молодомъ

 

ослѣ

 

подъ-

яремной

 

ослицы,

 

въ

 

Іерусалимъ

 

войдете

 

Царь

кроткій

 

и

 

мирный;

 

язычники

 

сдѣлаются

 

паслѣ-

діемъ

 

Его,

 

въ

 

Него

 

увѣруютъ

 

и

 

будутъ

 

Ему

служить;

 

и

 

создастъ

 

изъ

 

нихъ

 

Онъ,

 

царь

 

мира,

царство

 

мирное;

 

Іерусалимъ

 

тогда

 

возрадуется

и

 

улицы

 

его

 

услышать

 

кликъ:

 

Осанна

 

въ

 

выш-

кихъ».

 

Такъ

 

предвозвѣщалъ

 

пророкъ,

 

и

 

всѣ

современники

 

Христа

 

во

 

входѣ

   

Его

  

въ

 

Іеру-

салимъ

 

признали

 

исполненіе

 

этого

 

пророчества.

Христосъ

 

вошелъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

именно

 

такъ,

какъ

 

предеказывалъ

 

о

 

томъ

 

Захарія:

 

на

 

ослѣ

и

 

сынѣ

 

рабочей

 

ослицы,

 

окруженный

 

народомъ

восклицавшимъ:

 

Осанна,

 

такъ

 

что

 

тогда

 

каж-

дый,

 

знавшій

 

пророчество,

 

могъ

 

признать

 

и

сказать:

 

вотъ

 

Царь,

 

о

 

которомъ

 

предвозвѣщалъ

Захарія,

 

царь

 

мирный,

 

имѣющій

 

собрать

 

около

себя

 

язычниковъ

 

и

 

основать

 

царство

 

мира.

Дщерь

 

Огона

 

ликовала

 

отъ

 

радости,

 

дщерь

 

Іе-

русалима

 

торжествовала:

 

пришелъкъ

 

ней

 

Царь

ея,

 

праведный

 

и

 

спасающій,

 

кроткій,

 

сидящій

на

 

ослицѣ

 

и

 

на

 

молодомъ

 

ослѣ,

 

сынѣ

 

подъярем-

ной

 

(Зах.

 

IX,

 

9).

Однаконіе

 

кто

 

такая

 

эта

 

дочь

 

Сгона,

 

дочь

Іерусалима,

 

къ

 

которой

 

пришелъ

 

Царь

 

ея?

Сіономъ

 

называлась

 

высочайшая

 

изъ

 

горъ

 

Іе-

русалима,

 

на

 

одной

 

изъ

 

вершинъ

 

которой,

 

нис-

шей,

 

построенъ

 

былъ

 

царемъ

 

Давидояъ

 

замокъ,

а

 

на

 

другой

 

изъ

 

ея

 

вершинъ,

 

высшей,

 

храмъ.

Дочь

 

Сгона,

 

стало

 

быть,

 

выраженіе

 

образное.

Но

 

не

 

то

 

оно

 

значить,

 

какъ

 

будто

 

бы

 

гораСІ-

онъ

 

въ

 

качествѣ

 

матери

 

имѣла

 

дочерей,

 

нѣтъ;

но

 

самая

 

гора

 

та

 

Сіонъ

 

и

 

есть

 

дочь,

 

дѣва,

 

по-

тому

 

что

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

 

города,

 

страны,

народы

 

представляются

 

дѣвами,

 

къ

 

которымъ

приходящій

 

царь

 

имѣетъ

 

находиться

 

въ

 

отно-

шеніяхъ

 

супружескихъ.

 

Далѣе

 

на

 

священномъ

языкѣ

 

крѣпость

 

Сіонъ,

 

построенная

 

царемъ

 

Да-

видомъ

 

на

   

горѣ

   

Сіонъ,

   

означала

 

весь

 

городъ
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Іерусалимъ,

 

и

 

слово

 

Сіонъ

 

употреблялось

 

для

обозначенія

 

цѣлой

 

страны

 

и

 

всего'

 

народа

 

Из-

раильскаго.

 

Дочерью

 

Сіона

 

у

 

пророка

 

назы-

вается

 

слѣдовательно

 

городъ

 

Іерусалимъ,

 

за-

щищеный

 

Сіонской

 

крѣпостыо

 

и

 

отчасти

 

рас-

пололсенный

 

на

 

горѣ

 

Сіонъ.

 

Что

 

же

 

всѣмъ

 

сво-

имъ

 

пророчествомъ

 

хотѣлъ

 

сказать

 

пророкъ?
Онъ

 

хотѣлъ

 

утѣшить

 

народъ,

 

его

 

ободрить,

 

пред-

возвѣщая

 

ему

 

радость

 

и

 

славу,

 

которой

 

впо-

слѣдствіи

 

имѣлъ

 

онъ

 

удостоиться,

 

ибо'

 

въ

 

сто-

лицу

 

его

 

имѣлъ

 

совершить

 

царственный

 

входъ

Мессія

 

на

 

ослицѣ,

 

эмблемѣ

 

мира:

 

„Радуйся
дщерь

 

Сгона,

 

говорить

 

пророкъ,

 

ликуй

 

Іеруса-

лимъ,

 

признай

 

милость

 

къ

 

тебѣ

 

Бон;ію

 

и

 

честь,

которой

 

тебя

 

Богъ

 

удостоить

 

въ

 

царственномъ

входѣ

 

Сына

 

своего

 

въ

 

твои

 

стѣны".

Присмотримся

 

къ

 

исполненію

 

этаго

 

пророче-

ства

 

блюке. —Преладе

 

чѣмъ

 

войти

 

въ

 

Іеруса-
лимъ

 

Господь

 

посылаеть

 

двоихъ

 

изъ

 

своихъ

учениковъ

 

въ

 

селеніе

 

находившееся

 

впереди.

Безъ

 

сомиѣнія

 

это

 

была

 

Виѳфагія.

 

Это

 

была
мыза,

 

принадлежавшая

 

священникамъ

 

Іеру-
салимскаго

 

храма,

 

лея;авшая

 

на

 

склонѣ

 

горы

Масличной,

 

разстояніемъ

 

отъ

 

Іерусалима

 

въ

тысячѣ

 

шагахъ.

 

Священники,

 

отправлявшіе
въ

 

теченіе

 

нѣсколькихъ

 

дней

 

сряду

 

свою

 

чре-

ду

 

во

 

храмѣ,

 

по

 

окончаніи

 

ея

 

удалялись

 

на

 

свою

мызу

 

въ

 

Виѳфагію;

 

равнымъ

 

образомъ

 

и

 

дру-

гая

 

чреда

 

священниковъ,

 

имѣвшая

 

смѣнить

прежнюю,

 

долш далась

 

въ

 

Виѳфагіи,

 

потому

 

что

по

 

закону

 

пикто

 

не

 

могъ

 

изъ

 

мѣста

 

л;ительства

отходить

 

въ

 

субботу

 

болію

 

чѣмъ

 

на

 

тысячу

 

ша-

говъ. — Господь

 

послалъ

 

въ

 

Виѳфагію

 

двоихъ

изъ

 

своихъ

 

учениковъ

 

(Мѳ.

 

XXI,.

 

1),

 

двоихъ

потому,

 

что

 

при

 

дѣлахъ

 

любви

 

двоимъ

 

дей-

ствовать

 

лучше

 

чгьмъ

 

одному

 

(Еккл.

 

IV,

 

9). —

Господь

 

обѣщалъ

 

этимъ

 

ученикамъ,

 

что

 

въ

 

Виѳ-

фагіи

 

они

 

найдутъ

 

привязанную

 

ослицу,

 

какъ

если

 

бы

 

она

 

кого

 

ожидала

 

или

 

своимъ

 

хозяи-

номъ

 

была

 

оставлена,

 

но

 

очевидно

 

готовую

 

со-

служить

 

кому-то

 

свою

 

службу.

 

При

 

ослицѣ

 

при-

вязанной

 

стояло

 

ліребя.

 

Для

 

чего

 

Христу

 

нуяс-

ны

 

были

 

эти

 

животныя?

 

Столько

 

дале-

кихъ

 

путешествій

 

Господь

 

предпринималъ

 

во

время

 

своей

 

жизни

 

и

 

никогда

 

еще,

 

сколько

 

мы

знаемъ,

 

не

 

пользовался

  

при

  

нихъ

 

чуждой

 

но-

гой.

 

Въ

 

Виѳаніи

 

провелъ

 

Онъ

 

ночь;

 

путь

 

от-

сюда

 

до

 

Іерусалима

 

былъ

 

очень

 

коротокъ

 

и

 

не

могъ

 

быть

 

затруднительнымъ;

 

врядъ

 

ли

 

по

 

это-

му

 

ослица

 

нужна

 

была

 

Господу

 

для

 

доставле-

нія

 

себя

 

удобствъ;

 

была

 

тутъ

 

тайна,

 

вели-

кая

 

тайна.

 

Саулъ

 

нѣкогда

 

искалъ

 

ословъ

 

отца

своего

 

и

 

нашелъ

 

то,

 

чего

 

не

 

искалъ,

 

ко-

рону

 

и

 

царство;

 

Соломонъ,

 

когда

 

вѣнчался

на

 

царство,

 

ѣхалъ

 

на

 

мулѣ

 

(3

 

Царствъ

 

I,

33);

 

подобнымъ

 

образомъ

 

и

 

Господь,

 

Царь
Сіона,

 

долженъ

 

былъ

 

войти

 

въ

 

свой

 

градъ

 

въ

видѣ

 

мирпомъ,

 

на

 

ослицѣ,

 

эмблемѣ

 

мира,

 

на

л;ребяти

 

доставленномъ

 

любовію

 

къ

 

Господу
одного

 

добраго

 

человѣка,

 

на

 

жребяти

 

еще

 

со-

вершенно

 

юномъ,

 

не

 

объѣжженномъ,

 

такъ

 

что

старую

 

ослицу

 

нужно

 

было

 

вести

 

предъ

 

нимъ.

Достопокланяемый

 

и

 

обонгаемый

 

Царь

 

Сіона

возсѣдаетъ

 

не

 

на

 

гордомъ

 

конѣ

 

и

 

не

 

на

 

вели-

колѣпиомъ

 

сѣдлѣ,

 

не

 

нарьяномъбоевомъ

 

конѣ,

становящемся

 

на

 

дыбы,

 

предъ

 

которымъ

 

мас-

сы

 

народа

 

должны

 

были

 

бы

 

страшливо

 

отсту-

пать,

 

нѣтъ:

 

священную

 

тяжесть

 

несете

 

мир-

ный

 

оселъ.

 

потому

 

что

 

самъ

 

Возсѣдающш

 

на

немъ

 

есть

 

Царь

 

мира;

 

Его

 

отличіями

 

слуліатъ

смиреніе,

 

кротость,

 

миръ.

 

Въ

 

духовномъ

 

JBro
царствѣ

 

оруиііемъ

 

служатъ

 

любвеобильный

 

мы-

сли,

 

войсками —слова

 

и

 

дѣла

 

любви.
Конечно

 

кто

 

изъ

 

Іерусалимлянъ

 

на

 

этотъ

 

входъ

Спасителя

 

посмотрѣлъ

 

бы

 

съ

 

земной

 

точки'

зрѣпія

 

и

 

сравнилъ

 

бы

 

оный

 

со

 

вступленіемъ

 

въ

свои

 

столицы

 

земныхъ

 

царей,

 

тотъ

 

сказалъ

 

бы:
„царственное

 

достоинство

 

сего

 

Царя

 

невелико".
И

 

все-л;е

 

кто

 

умѣетъ

 

читать

 

между

 

строками,

кто

 

въ

 

состояніи

 

слѣдить

 

вънастоящемъ

 

обра-
зѣ

 

черты

 

тихія

 

и

 

сокровенныя,

 

тотъ

 

доллсенъ

сказать:

 

„это

 

былъ

 

удивительный

 

входъ".
Куда

 

вступаютъ

 

земные

 

цари,

 

тамъ

 

все

 

пол-

но

 

великолѣпія;

 

здѣсь

 

все

 

дышетъ

 

простотой
и

 

смиреніемъ.

 

Слава

 

сего

 

торжественнаго

 

вхо-

да

 

Господня

 

въ

 

Іерусалимъ

 

въ

 

томъ

 

и

 

состоя-

ла,

 

что

 

не

 

было

 

тутъ

 

никакой

 

роскоши

 

кро-

мѣ

 

той,

 

которую

 

совершенно

 

добровольно

 

до-

ставили

 

Ему

 

любящія

 

сердца

 

и

 

все-лсе

 

ше-

ствіе

 

Спасителя

 

отъ

 

Виѳфагіи

 

до

 

Іерусалима

было

 

царски

 

величественно

 

и

 

торжественно.

Это

  

былъ

  

тріумфъ

  

самой

   

любви

 

и

 

кротости;
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шествовало

 

тутъ

 

само

 

смиреніе,

 

возсѣдавшеѳ

 

на

ослѣ

 

смиреннаго

 

бѣдняка.

 

Не

 

видно

 

было

 

тутъ

ни

 

щитовъ,

 

ни

 

копій;

 

не

 

слышно

 

было

 

звука

серебряныхъ

 

трубъ;

 

не

 

было

 

тутъ

 

никакой

пышности,

 

ішканаго

 

блеска,

 

никакого

 

богатства
и

 

золота,

 

и

 

все-же

 

шествіе

 

было

 

истинно

 

цар-

ское.

 

Ни

 

ноги

 

Шествовавшаго

 

не

 

были

 

обуты

въ

 

серебряный

 

сандаліи,

 

обрамлешшя

 

перлами,

ни

 

па

 

челѣ

 

Его

 

не

 

было

 

лавроваго

 

вѣика,

 

ни

на

 

одеждѣ

 

Его

 

не

 

видно

 

было

 

золотыхъ

 

зацѣ-

покъ

 

и

 

застежекъ;

 

видѣнъ

 

былъ

 

лишь

 

нешвен-

ный

 

хитонъ

 

облекавшій

 

Царя

 

сверху

 

до

 

низу,

и

 

при

 

этомъ

 

видъ

 

любвеобильнаго

 

Спасителя
все-зке

 

былъ

 

неизреченно

 

прекрасенъ.

 

Безъ
скипетра

 

и

 

пурпура,

 

лишь

 

съ

 

блестящимъ

 

лу-

чемъ

 

Божественности

 

на

 

челѣ,

 

блестѣла

 

на

 

главѣ

Его

   

вѣчная

  

корона.

Когда

 

входятъ

 

въ

 

города

 

послѣ

 

побѣды

 

надъ

непріятелемъ

 

герои

 

военные,

 

слышатся

 

при-

вѣтствующіе

 

ихъ

 

радостные

 

клики;

 

женщины

бросаютъ

 

на

 

дорогу

 

цвѣты,

 

машутъ

 

платками,

повсюду

 

развѣваются

 

флаги,

 

всѣ

 

тѣсиятся,

чтобы

 

вблизи

 

увидѣть

 

героя

 

дня

 

и

 

благодарить
его

 

за

 

миръ

 

и

 

побѣду.

 

И

 

однакоже

 

какъ

 

мно-

го

 

слезъ

 

примѣшивается

 

къ

 

этому

 

ликованію!

Вотъ

 

жена;

 

она

 

слышитъ

 

торжественные

 

по-

бѣдные

 

звуки

 

и

 

говорить:

 

„По

 

истинѣ

 

дорого

купленная

 

побѣда;

 

я

 

осталась

 

вдовою,

 

а

 

мое

дитя

 

сиротою».

 

И

 

смотрящая

 

съ

 

высокихъбал-

коновъ

 

красота

 

на

 

время

 

забываетъ

 

конечно

 

о

павшихъ

 

друзьяхъ

 

и

 

близкихъ

 

родственпикахъ,

за

 

то

 

тѣмъ

 

обильнѣѳ

 

льются

 

у

 

нея

 

тихія

 

сле-

зы

 

послѣ,

 

потому

 

что

 

каждая

 

война

 

кравава,

за

 

каждой

 

побѣдой

 

слѣдуютъ

 

горести

 

и

 

скорби,

каждое

 

побѣдное

 

торжество

 

съ

 

собой

 

приносить

плачъ,

 

жалобы

 

и

 

трауръ.

 

Трубные

 

звуки

 

и

 

ба-

рабанный

 

бой

 

здѣсь

 

раздаются

 

лишь

 

для

 

того,

чтобы

 

затушить

 

вопли,

 

сѣтованія

 

и

 

стоны

 

тѣхъ,

кто

 

лишился

 

своихъ

 

защитниковъ.

 

Совсѣмъ

иное

 

дѣло

 

торжественный

 

входъ

 

Спасителя

 

въ

Іерусалимъ.

 

Клики

 

Осанна

 

Сану

 

Давидову

 

раз-

давались

 

изъ

 

устъ

 

дѣтей,

 

которые

 

своихъ

 

от-

цовъ

 

не

 

потеряли.

 

Воззваніями

 

Влаюсловень

грядый

 

во

 

имя

 

Господне

 

радостно

 

привѣтство-

вали

 

Христа

 

мужи

 

и

 

жены,

 

не

 

имѣвшіе

 

при-

чинъ

 

отдаваться

 

торжеству

 

и

 

радости

 

со

 

сме-

ненной

 

грудью;

 

ихъ

 

радость

 

не

 

помрачалась

печальными

 

воспоминаніями

 

о

 

павшихъ

 

въ

 

бит-

вѣ

 

сыновьяхъ;

 

потому-то

 

радость

 

и

 

торжество

были

 

всеобщія,

 

единодушныя;

 

умы

 

всѣхъ

 

про-

свѣтлѣли,

 

всѣ

 

сердца

 

ликовали,

 

всѣ

 

головы

склонялись

 

предъ

 

Христомъ,

 

всѣ

 

руки

 

указы-

вали

 

на

 

Него,

 

уста

 

всѣхъ

 

Его

 

благодарили,

 

бла-
гословляли

 

лишь

 

и

 

прославляли.

 

ІПествію

 

Его

не

 

предшествовала

 

ни

 

кровь

 

ни

 

увѣчья,

 

потому

не

 

было

 

оно

 

и

   

слезами

    

сопровождаемо.

Радость

 

народа

 

"была

 

высока

 

и

 

священна.

Охваченъ

 

былъ

 

онъ

 

однимъ

 

сильнымъ

 

чувствомъ

одушевленія.

 

Клики

 

народиыхъ

 

маесъ

 

снова

оживали

 

на

 

горѣ

 

Масличной

 

еще

 

и

 

въ

 

то

 

вре-

мя,

 

когда

 

Спаситель

 

съ

 

учениками

 

были

 

уже

на

 

горѣ

 

Кальварійской,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

эхо

переливалось

 

отъ

 

одной

 

горы

 

до

 

другой.

 

Болѣе

чѣмъ

 

200,000

 

человѣкъ

 

соревновало

 

между

 

со-

бою

 

въ

 

надѣленіи

 

Спасителя

 

восхваленіями.

 

Чѣмъ

привлекаемы

 

были

 

къ

 

Господу

 

эти

 

массы

 

на-

рода?

 

Что

 

заставляло

 

матерей

 

толпиться

 

около

Него

 

съ

 

дѣтьми

 

на

 

рукахъ?
Силой

 

при

 

посредствѣ

 

которой

 

Господь

 

управ-

лялъ

 

народомъ,

 

была

 

не

 

желѣзная

 

рука

 

и

 

распрос-

тертая

 

длань

 

воирювъ,

 

a

 

дѣла

 

любви;

 

обезпечивали

Ему

 

неограниченное

 

господство

 

слова,

 

презоби-

лующіямилостію.

 

Три

 

года

 

Господь

 

творилъ

 

чуде-

са

 

любви:

 

эти

 

чудеса

 

шли

 

предъ

 

Нимъ

 

вѣстпика-

ми.

 

Три

 

года

 

былъ

 

Онъ

 

всѣмъ

 

слуга;

 

всѣ

 

могли

къ

 

Нему

 

приближаться,

 

всѣмъОнъ

 

въ

 

это

 

вре-

мя

 

былъ

 

доступенъ;

 

внутреннее

 

возбужденіе

 

на-

рода

 

потому

 

было

 

лишь

 

слабымъ

 

усиліемъ

 

дать

выралсеніе

 

объявшей

 

грудь

 

его

 

благодарности.

Разстиланіе

 

одеждъ,

 

бросанье

 

пальмовыхъ

 

вѣт-

вей,

 

крики:

 

Осанна,

 

всѣ

 

эти

 

знаки

 

были

 

выра-

женіемъ

 

не

 

помраченной,

 

высокой

 

радости

 

на-

рода

 

о

 

своемъ

 

Благодѣтелѣ.

Народъ

 

разстилалъ

 

свои

 

одел;ды

 

по

 

пути

 

и

усыпалъ

 

оный

 

пальмовыми

 

вѣтвями.

 

Разстила-

ніе

 

оделедъ

 

было

 

обычаемъ

 

древнимъ,

 

который

былъ

 

извѣстенъ

 

какъ

 

востоку,

 

такъ

 

и

 

западу.

Плутархъ

 

разсказываетъ,

 

что

 

когда

 

Катонъ

Утичсскій

 

возвращался

 

изъ

 

провинціи

 

въ

 

оте-

чество,

 

то

 

солдаты

 

въ

 

честь

 

любимаго

 

вождя

разстилали

 

по

 

пути

 

свои

 

плащи

 

(Cit.

 

min.

 

с.

 

12).

И

 

между

   

тѣмъ

   

какъ

   

одни

    

разстилали

 

по
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пути

 

свои

 

одежды,

 

другіе

 

взлѣзали

 

на

 

деревья

росшія

 

на

 

пути

 

и

 

которыми

 

была

 

покрыта

 

особенно

гора

 

Масличная,

 

срѣзывали

 

вѣтвисънихъ,

 

въ

 

ту

пору

 

'года,

 

весной,

 

находившіяся

 

въ

 

первомъ

соку

 

и

 

усѣвали

 

ими

 

путь

 

впереди.

 

И

 

въ

 

на-

ше

 

время

 

еще

 

въ

 

обычаѣ

 

въ

 

честь

 

высокаго

гостя

 

усѣвать

 

путь

 

цвѣтами

 

и

 

зеленью;

 

въ

 

древ-

нее

 

время

 

было

 

точно

 

такъ

 

же.

 

Вавилоняне,
когда

 

въѣл;жалъ

 

въ

 

ихъ

 

городъ

 

Александръ,
усыпали

 

путь

 

ему

 

цвѣтами

 

и

 

вѣнками

 

(Curt.

 

V,

1,

 

19).

 

Когда

 

тотъ

 

же

 

Александръ

 

въѣжжалъ

въ

 

Іерусалимъ,

 

то

 

городъ

 

этотъ

 

украшенъ

 

былъ

лиственными

 

гирляндами

 

(Jeseph.

 

Antiq.

 

II,

 

8,
4) .

 

Въ

 

рукахъ

 

Израильтянъ

 

зеленыя

 

вѣтви

 

бы-

ли

 

знаками

 

радости.

 

Въ

 

праздникъ

 

Кущей

 

по

древнему

 

обычаю

 

всѣ

 

ходили

 

съ

 

миртовыми,

пальмовыми

 

и

 

лимонными

 

вѣтвями;

 

при

 

входѣ

Спасителя

 

въ

 

Іерусалимъ

 

эти

 

вѣтви

 

не

 

несомы

были

 

и

 

не

 

надъ

 

головами

 

своими

 

всѣ

 

махали

ими:

 

ихъ

 

постилали

 

предъ

 

Господомъ

 

на

 

зем-

лѣ,

 

бросали

 

на

 

дорогу

 

и

 

украшали

 

ими

 

путь.

Особенно

 

много

 

бросаемо

 

было

 

предъ

 

Спаси-
телемъ

 

пальмовыхъ

 

вѣтвей .

 

Пальмы

 

росли

 

въ

древности

 

во

 

всѣхъ

 

юліныхъ

 

етранахъ,

 

и

 

осо-

бенно

 

славна

 

была

 

пальмами

 

Іудея,

 

преимуще-

ственно

 

окрестности

 

Іерихона,

 

который

 

и

 

на-

зывался

 

„городомъ

 

пальмъ".

 

У

 

древнихъ

 

народовъ

паліЛа

 

слул;ила

 

символомъ

 

многаго.

 

Въ

 

Егип-
тѣ

 

пальма

 

была

 

эмблемой

 

года,

 

потому

 

что

 

каж-

дый

 

ыѣсяцъ

 

она

 

даетъ

 

отъ

 

себя

 

нѣсколько

 

но-

выхъ

 

вѣтвей,но

 

преимущественное

 

ея

 

значеніе
было

 

мирное.

 

Побѣдителю

 

пальмовую

 

вѣтвь

вручали

 

и 'ее

 

предъ

 

нимъ

 

носили

 

въ

 

зпакъ

 

при-

знанія

 

за

 

нимъ

 

побѣды;

 

символическое

 

обозна-

ченіе

 

пальмовой

 

вѣткой

 

мира

 

и

 

дружбы

 

из-

вѣстно

 

еще

 

и

 

по

 

ею

 

пору.

 

Не

 

безъ

 

разума

 

слу-

чилось

 

потому,

 

что

 

и

 

предъ

 

Господомъ

 

по

 

пу-

ти

 

разсѣеваемы

 

были

 

именно

 

пальмовыя

 

вѣтви.

Нраведткъ,

 

говорить

 

Псалмопѣвецъ,

 

какъ

 

паль-

ма

 

цвтпетъ

 

(Пс.

 

ХСІ,

 

13);

 

и

 

о

 

томъ

 

нуяшо

припомнить,

 

что

 

пальма

 

есть

 

знакъ

 

мирной

 

по-

бѣды

 

(Апок.

 

VII,

 

9).

 

Народъ

 

привѣтствовалъ

Господа

 

пальмовыми

 

вѣтвями

 

слѣдовательно

какъ

 

величайшаго

 

праведника,

 

приносящаго

 

по-

бѣду

 

именно

 

своею

 

праведностію.

 

„Пальмами,
говорить

   

блаженный

   

Августинъ,

   

естественно

было

 

Того

 

срѣтить,

 

который

 

на

 

смерть

 

шелъ

чтобы

 

ее

 

победить,

 

и

 

въ

 

крестной

 

смерти

чтобы

 

одержать

 

побѣду

 

надъ

 

діаволомъ,

 

випов-

никомъ

 

смерти".
Исторія

 

разсказываетъ

 

намъ,

 

что

 

на

 

городъ

Антіохію.

 

одипъ

 

изъ

 

первыхъ

 

городовъ

 

Рим-

ской

 

имперіи

 

и

 

главный

 

городъ

 

востока,

 

разъ

обрушился

 

весь

 

страшный

 

гнѣвъ

 

императора

Ѳеодосія,

 

потому

 

что

 

въ

 

предѣлахъ

 

Антіохій-
ской

 

земли

 

низвергнуты

 

были

 

статуи

 

импера-

тора.

 

Весь

 

городъ

 

объявленъ

 

былъ

 

опальнымъ;

темницы

 

наполнились

 

узниками,

 

назначены

 

были

кровавыя

 

казни.

 

Каждый

 

день

 

приносилъ

 

вѣсть

о

 

новыхъ

 

жестокихъ

 

казняхъ,

 

о

 

новыхъ

 

ужа-

сахъ;

 

казалось,

 

что

 

оскорбленное

 

вели чіе

 

им-

ператора

 

остановится

 

мщеніемъ

 

только

 

по

 

со-

вершенпомъ

 

разрушеніи

 

славнаго

 

города,

 

по

разселеніи

 

и

 

умерщвленіи

 

всѣхъ

 

его

 

гражданъ.

Тогда

 

епископъ

 

Флавіанъ

 

рѣшился

 

пои;ертво-

вать

 

собою

 

за

 

стадо

 

вѣрныхъ;

 

онъ

 

отправился

въ

 

Константинополь

 

чтобы

 

взывать

 

къ

 

импера-

тору

 

о

 

милосердіи

 

и

 

просить

 

о

 

смягченіи

 

гнѣ-

ва.

 

Неолшданное

 

счаетіе!

 

Христіаиская

 

кротость

умиряетъ

 

раздраліенную

 

душу

 

имнератора;

 

ис-

ходить

 

изъ

 

устъ

 

его

 

слово

 

милости

 

и

 

проще -

нія.

 

Посылается

 

въ

 

Антіохію

 

вѣстникъ;

 

онъ

спѣшитъ,

 

достигаетъ

 

города,

 

видитъ

 

въ

 

воро-

тахъ

 

его

 

собраніѳ

 

гражданъ;

 

помилованіе,

 

еще

прежде

 

чѣмъ

 

быть

 

возвѣщеннымъ,

 

ул;е

 

блеститъ

въ

 

глазахъ

 

посланнаго,

 

иаконецъ

 

онъ

 

выража-

етъ

 

оное

 

и

 

устами;

 

и

 

это

 

слово,

 

эта

 

единствен-

ное

 

слово,

 

дарить

 

стотысячному,

 

отчаявшемуся

въ

 

прощеніи,

 

населенно

 

города

 

жизнь,

 

возвра-

щаетъ

 

его

 

къ

 

ея

 

радостямъ.

И

 

по

 

истеченіи

 

пятнадцати

 

вѣковъ

 

проис-

шествіе

 

это

 

еще

 

трогаетъ

 

нашу

 

душу;

 

и

 

если

мы

 

воспроизведемъ

 

въ

 

своей

 

душѣ

 

хотя

 

часть

радости

 

Антіохіянъ,

 

то

 

воспроизведемъ

 

чрезъ

это

 

часть

 

чувствъ

 

свойственныхъ

 

и

 

настоя-

щему

 

славному

 

дню;

 

говоримъ:

 

часть

 

чувствъ,

потому

 

что

 

для

 

земныхъ

 

радостей

 

есть

 

имена,

радость

 

же,

 

которую

 

доставилъ

 

душамъ,

 

ожидав-

шимъ

 

пришествія

 

Мессіи,

 

входъ

 

Господень

 

въ

Іерусалимъ,

 

словами

 

невыразима.

Христосъ

 

вступившій

 

въ

 

Іерусалимъ

 

среди

массъ

   

ликовавшаго

   

народа,

    

также

 

приносилъ
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ену

 

вѣсть,

 

но

 

какую

 

вѣсть!

 

Онъ

 

не

 

говорить

подобно

 

вѣстникуФлавіана:

 

„Еще

 

дни

 

и

 

годы

вы

 

будете

 

жить

 

на

 

этой

 

землѣ";0нъ

 

говорить:

„Вы

 

будете

 

жить

 

вѣчно"!

 

Онъ

 

не

 

говорить:

„Наслаждаться

 

будете

 

вы

 

свѣтомъ

 

солнечнымъ";
Онъ

 

говорить:

 

„Узрите

 

вы

 

Бога,

 

любвеобиль-

наго

 

вашего

 

Отца".

 

Онъ

 

не

 

говорить:

 

«Прежде
чѣмъ

 

умрете,

 

благами

 

этаго

 

міра

 

насладитесь»;

Онъ

 

говорить:

 

«Вкусите

 

вы

 

миръ,

 

превосхо-

дящій

 

всякое

 

разумѣніе:

 

чрезъ

 

ваши

 

располо-

жен

 

я

 

и

 

добро дѣтели

 

вы

 

вступите

 

въ

 

союзъ

 

съ

самимъ

 

Вожествомъ

 

и

 

вдслѣ

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

испытанія,

 

пргведенныхъ

 

на

 

этой

 

землѣ,

 

оста-

вите

 

вы

 

поля

 

Вавилона

 

и

 

вступите

 

въ

 

землю

вѣчнаго

 

счастія,

 

обѣтованную

 

землю

 

безсмертія».
Да,

 

исторія

 

входа

 

Господня

 

въ

 

Іерусалимъ,
есть

 

вѣчная

 

исторія.

 

Господь

 

и

 

понынѣ

 

посѣ-

щаетъ

 

своихъ

 

вѣрныхъ

 

и

 

по

 

вся

 

дни

 

прихо-

дить

 

къ

 

христіанамъ.

 

Онъ

 

приходить

 

въ

 

наши

города,

 

селенія,

 

въ

 

наши

 

домы;

 

приходить

 

Онъ
и

 

входить

 

въ

 

сердца

 

Его

 

любящія,

 

въ

 

души

своихъ

 

вѣрныхъ,

 

въ

 

свою

 

церковь,

 

посѣщаетъ

христіанскія

 

общества,

 

вступаетъ

 

въ

 

различныя

страны,

 

толкается

 

къ

 

разныыъ

 

народамъ,

 

яв-

ляется

 

Онъ

 

повсюду.

 

Непрестанно

 

небесный
Царь

 

то

 

здѣсь

 

то

 

тамъ

 

посѣщаетъ

 

хиліины

 

и

сердца.

 

Не

 

мы

 

Его

 

ищемъ,

 

а

 

Онъ

 

насъ;

 

не

 

мы

Его

 

находимъ,

 

а

 

Онъ

 

насъ.

 

Въ

 

міръ

 

Онъ

 

вхо-

дить

 

чрезъ

 

миссіонерскія

 

общества

 

и

 

миссіо-
нерскую

 

проповѣдь,

 

посылая

 

предъ

 

Собой

 

въ

лицѣ

 

миссіонеровъ,

 

проникающихъ

 

въ

 

различ-

ныя

 

земли

 

все

 

дальше

 

и

 

глубже,

 

мирныхъ

 

вѣст-

никовъ,

 

уготовляющихъ

 

путь

 

Ему,

 

возвѣща-

ющихъ

 

о

 

Немъ

 

народамъ.

 

Въ

 

различныя

 

госу

дарства

 

Господь

 

входить

 

чрезъ

 

учреждаемые

въ

 

нихъ

 

христіанскіе

 

порядки

 

и

 

изданіе

 

дышу-

щихъ

 

христіаискимъ

 

духомъ

 

законовъ;

 

въ

 

свою

церковь

 

Онъ

 

приходить

 

и

 

въ

 

ней

 

пребываетъ

чрезъ

 

чистое

 

ученіе

 

и

 

живую

 

вѣру;

 

въ

 

частные

домы

 

чрезъ

 

молитву

 

и

 

доброе

 

воспитаніе

 

дѣтей;

въ

 

сердца

 

людей

 

чрезъ

 

искреннее

 

обращеніе

ихъ

 

къ

 

себѣ

 

и

 

обповленіе

 

нашей

 

жизни.

Приближается

 

Господь

 

къ

 

намъ

 

особенно

 

въ

всповѣди,

 

посылая

 

предъ

 

Собою

 

вѣстниковъ

 

мира

въ

 

лицѣ

 

священства,

 

входить'

 

потомъ

 

Онъ

 

въ

наше

 

сердце

 

и

   

послѣ

 

того

 

раздается

 

въ

 

немъ

радостный

 

кликъ:

 

Осанна;

 

звучитъ

 

тогда

 

это

Осанна

 

въ

 

глубинахъ

 

души

 

нашей.

 

Входить
Господь

 

въ

 

сердца

 

наши

 

и

 

въ

 

другихъ

 

высокосвя-

щенныхъ

 

таинствахъ

 

и

 

тайнахъ,

 

чтобы

 

Царемъ
жить

 

въ

 

насъ

 

какъ

 

бы

 

въ

 

пространныхъ

 

палатахъ.

Подходить

 

Онъ

 

къ

 

каждому

 

въ

 

Него

 

крестивше-

муся,

 

къ

 

каждой

 

христіанской

 

душѣ

 

въ

 

обсто-
ятельствахъ

 

ея

 

внѣшней

 

и

 

внутренней

 

жизни.

Ищущая

 

и

 

приносящая

 

съ

 

собою

 

миръ

 

стопа

Господа

 

оставляетъ

 

послѣ

 

себя

 

слѣдъ

 

на

 

всѣхъ

путяхъ

 

нашей

 

жизни.

 

Между

 

колыбелью

 

и

 

гро-

бомъ

 

сколько

 

разъ

 

Онъ

 

приходить

 

къ

 

намъ,

зоветъ

 

насъ,

 

ищетъ,

 

взыскиваетъ,

 

собираетъ,

къ

 

себѣ

 

приближаетъ.

 

Не

 

для

 

того

 

Онъ

 

и

 

по-

сланъ

 

былъ

 

своимъ

 

Отцемъ

 

на

 

землю,

 

чтобы
стоять

 

предъ

 

нашими

 

дверьми,

 

но

 

чтобы

 

мы

 

от-

верзали

 

предъ

 

Нимъ

 

оныя.

 

И

 

вѣсть

 

о

 

Немъ

 

и

о

 

Его

 

спасительномъ

 

для

 

человѣчества

 

дѣлѣ

 

на

землѣ

 

не

 

умолкнетъ

 

никогда,

 

потому

 

что

 

если

бы

 

умолкла

 

проповѣдь

 

о

 

Немъ

 

среди

 

тепереш-

нихъ

 

христіанскихъ

 

народовъ,

 

среди

 

этаго

 

но-

ваго

 

Израиля,

 

то

 

ожили

 

бы

 

сыны

 

пустынь,

оживились

 

бы, —и

 

оживятся

 

еще, —народы

 

со-

стоящіе

 

еще

 

и

 

понынѣ

 

въ

 

язычествѣ;

 

они

 

нач-

нутъ

 

пѣть

 

Ему:

 

Осанна.

 

Потому

 

и

 

понынѣ

 

это

Осанна

 

продолжаетъ

 

звучать

 

и

 

будетъ

 

звучать

въ

 

христіанской

 

церкви

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ,

 

пе-

редаваться

 

изъ

 

страны

 

въ

 

страну,

 

изъ

 

вѣка

 

въ

вѣкъ,

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ.

И

 

ложится

 

на

 

совѣсть

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

при

этомъ

 

обязанность

 

исповѣдывать

 

Христа

 

въ

своемъ

 

сердцѣ

 

своимъ

 

Господомъ,

 

но

 

радостно

заявлять

 

о

 

томъи

 

своими

 

устами,

 

Ему

 

на

 

сла-

ву,

 

себѣ

 

самимъ

 

во

 

спасеніе,

 

Его

 

царству

 

на

распространение,

 

презрителямъ

 

онаго

 

въ

 

сопро-

тивленіе.

 

Должны

 

мы

 

исповѣдывать

 

нашу

 

вѣру,

людей

 

не

 

страшась,

 

не

 

теряя

 

ея

 

и

 

среди

 

ис-

кушеній

 

и

 

несчастій:

 

въ

 

такія

 

времена

 

и

 

часы

и

 

при

 

такихъ

 

обстоятельствахъ

 

наша

 

вѣра

 

дол-

жна

 

лишь

 

тѣмъ

 

болѣе

 

очищаться

 

какъ

 

золото

въ

 

горнилѣ .

 

Должны

 

мы'

 

питать

 

ее

 

и

 

поддер-

живать

 

особенно

 

благочестивымъ

 

образомъ

 

жиз-

ни,

 

пачѳ

 

же

 

молитвою;

 

Осанна,

 

составленное

изъ

 

двухъ

 

словечекъ:

 

„Госи",

 

прошу

 

тебя

 

и

„Анна",

 

сохрани

 

спаси

 

насъ,

 

и

 

значить:

 

„Молимъ

Тебя,

 

сохрани

 

насъ

 

въ

 

вышнихъ

 

и

 

спаси".
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Дразднованге

 

Ярославской

 

лѣчебницей

 

для

 

приходящихь

болъныхъ

  

17-го

 

марта

 

22-хь

 

лплпней

 

годовщины

 

со

 

дня

открытія.

17-го

 

числа

 

истекшаго

 

мѣсяца

 

марта,

 

въ

 

день

памяти

 

преподобнаго

 

Алексія

 

человѣка

 

Божія,
Ярославская

 

лѣчебница

 

для

 

приходящихъ

 

боль-
ныхъ

 

праздновала

 

22

 

лѣтнюю

 

годовщину

 

со

дня

 

своего

 

учрежденія

 

обществомъ

 

врачей.

 

Въ
здапіе

 

ея

 

прибыли

 

къ

 

12

 

часамъ

 

дня

 

посѣти-

тели,

 

приглашенные,

 

обществомъ

 

врачей

 

и

 

Пре-
освященнѣйшій

 

Іонаѳанъ,

 

Епископъ

 

Ярослав-

скій

 

и

 

Ростовскій,

 

которымъ

 

совершенъ

 

былъ

 

при

участіи

 

і

 

настоятеля

 

Ярославскаго

 

Аѳанасьевска-

го

 

монастыря

 

архимандрита

 

Ѳеодосія,

 

двухъ

 

про-

тоіереевъ

 

и

 

ключаря

 

соборнаго,

 

благодарствен-

ный

 

молебенъ ,

 

съ

 

канономъ

 

Спасителю,

 

Божіей
Матери

 

и

 

преподобному

 

Алексію

 

человѣку

 

Бо-

жію

 

и

 

послѣ

 

онаго

 

чинъ

 

малаго

 

освященія

 

во-

ды.

 

По

 

освящепіи

 

воды ,

 

Владыка

 

изволилъ

 

о-

кропить

 

пріемныйзалъ,

 

гдѣ

 

совершенъ

 

молебенъ,

аптеку

 

и

 

всѣ

 

помѣщенія

 

для.

 

приходящихъ

больныхъ,

 

затѣмъ

 

сдѣлалъ

 

отпустъ

 

и,

 

держа

святый

 

крестъ

 

въ

 

рукѣ,

 

сказалъ

 

врачамъ

 

и

 

по-

сѣтителямъ

 

слѣдующее

 

поученіѳ.

«Возлюбленные

 

о

 

Христѣ

 

братіе!»
«Послѣ

 

благодарственной

 

молитвы,

 

прине-

сенной

 

нами

 

Господу,

 

по

 

случаю

 

совершившей-

ся

 

22

 

лѣтнеи

 

годовщины

 

лѣчебницы,

 

я

 

нахожу

приличнымъ

 

предлолсить

 

вашему

 

благочестиво-

му

 

вниманію

 

одну

 

евангельскую

 

притчу

 

(Лк.
X,

 

30 —37)

 

въ

 

назиданіе

 

и

 

на

 

память

 

насто-

ящаго

 

дня».

«Вотъ

 

содержаніе

 

этой

 

притчи:»

„Нѣкоторый

 

человѣкъ

 

шелъ

 

изъ

 

Іерусалима

въ

 

Іерихонъ.

 

На

 

пути

 

напали

 

на

 

него

 

разбой-
ники,

 

обнажили

 

его,

 

изранили

 

и

 

оставили

 

едва

живаго".

«И

 

въ

 

настоящій

 

вѣкъ

 

бываютъ

 

подобные
случаи,

 

что

 

на

 

страпствующихъ

 

по

 

разным ь

распутіятъ

 

міра

 

сего

 

нападаютъ,

 

не

 

скал;у

 

раз-

бойники,

 

а

 

недоброжелатели

 

и

 

враги,

 

которые

разрушаютъ

 

наше

 

временное

 

счастіе

 

и

 

угро-

жаютъ

 

намъ

 

вѣчною

 

погибелью,

 

я

 

разумѣю

наши

 

худыя

 

наклонности,

 

худыя

 

общества

 

и

необузданныя

  

страсти,

   

которыя

  

злѣе

 

всякаго

разбойника

 

поражаютъ

 

не

 

только

 

наше

 

тѣло

жестокими

 

болѣзнями,

 

но

 

и

 

душу

 

лишаютъ

одежды

 

чистоты

 

и

 

непорочности

 

и

 

оставляють

ее

 

еле

 

живою

 

на

 

пути

 

ко

 

спасенію».
„Случилось

 

тѣмъ

 

путемъ,

 

на

 

которомъ

 

ле-

жалъ

 

ограбленный

 

и

 

изувѣчепный

 

странникъ

проходить

 

левиту

 

и

 

священнику.

 

Они

 

видѣли

несчастнаго

 

страдальца,

 

но

 

не

 

обратили

 

на

 

него

никакого

 

вниманія

   

и

 

лрошли

 

мимо".
«И

 

въ

 

современномъ

 

обществѣ

 

не

 

мало

 

есть

левитовъ

 

и

 

священниковъ,

 

для

 

которыхъ

 

чужая

бѣда,

 

чужое

 

горе— вещи

 

совершенно

 

посторон-

нія.

 

Они

 

не

 

обращаютъ

 

на

 

нихъ

 

никакого

 

вни-

манія

 

и

 

проходятъ

 

мимо

 

ихъ,

 

успокоивая

 

себя

тою

 

мыслію,

 

что

 

у

 

нихъ

 

у

 

самихъ

 

много

 

тя-

желыхъ

 

и

 

важныхъ

 

дѣлъ,

 

не

 

терпящихъ

 

отла-

гательства,

 

что

 

несчастнымъ

 

могутъ

 

помочь

 

и

другіе.

 

у

 

которыхъ

 

больше

 

досуга

 

и

 

средствъ

для

 

помощи

 

страждущимъ;

 

а

 

можетъ

 

быть

 

нѣ-

которые

 

такъ

 

поступаютъ

 

и

 

потому,

 

что

 

сами

ограблены,

 

что

 

у

 

самихъ

 

на

 

дугаѣ

 

пусто,

 

а

 

въ

сердцѣ

 

нѣтъ

 

ни

 

малѣйШей

 

искры

 

любви

 

и

 

со-

страданія

 

къ

 

несчастіюближняго» .

„Но

 

вотъ

 

нѣкто

 

самарянинъ,

 

шедшій

 

тѣмъ

же

 

путемъ,

 

увидавъ

 

несчастнаго

 

страдальца

 

на

дорогѣ,

 

сжалился

 

надъ

 

нимъ,

 

перевязалъ

 

его

раны,

 

возлилъ

 

на

 

нихъ

 

вино

 

и

 

елей,

 

посадилъ

его

 

на

 

осла,

 

на

 

которомъ

 

ѣхалъ

 

самъ,

 

привозъ

его

 

въ

 

гостинницу,

 

продолжая

 

и

 

здѣсь

 

пещись

о

 

немъ,

 

а

 

отходя

 

поручилъ

 

продолжать

 

попе-

чете

 

гостиннику,

 

которому

 

далъ

 

на

 

это

 

два

сребреника,

 

обѣщаясь

 

заплатить

 

и

 

то,

 

что

сверхъ

 

сего

   

издержано

 

будетъ".
«Нравится

 

ли

 

вамъ,

 

возлюбленные

 

о

 

Госпо-
дѣ

 

мои

 

слушатели,

 

поступокъ

 

самарянина?

 

Плѣ-

няетъ

 

ли

 

ваше

 

воображеніе

 

и

 

сердце?

 

Движетъ
ли

 

вашу

 

волю

 

не

 

подобное

 

самопожертвованіе?
Если

 

движетъ,

 

то

 

мнѣ

 

ничего

 

болѣе

 

не

 

остает-

ся

 

сказать

 

вамъ,

 

какъ

 

только

 

то

 

что

 

сказалъ

 

самъ

Спаситель

 

законнику

 

въ

 

разрѣшеніе

 

вопроса

 

о

любви

 

къ

 

блилшему:

 

иди

 

и

 

ты

 

твори

 

такожде*.

«Поступайте

 

всегда

 

и

 

вы

 

такожде,

 

возлюб-

ленные

 

о

 

Господѣ

 

братіе,

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

ближ-
нимъ

 

вашимъ,

 

какъ

 

поступилъ

 

самарянинъ.

Увидѣвъ

 

ограбленнаго,

 

изувѣченнаго

 

и

 

полу-

мертваго

   

странника,

 

онъ

   

не

 

сталъ

 

распрашиг
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вать

 

его:

 

кто

 

онъ,

 

откуда,

 

іудей

 

ли,

 

къ

 

коимъ

самаряне

 

не

 

прикасаются

 

или

 

какой

 

другой
секты,

 

богатъ

 

ли

 

онъ

 

или

 

бѣденъ,

 

знатенъ

 

или

незнатепь,

 

заплатить

 

ли

 

ему

 

за

 

оказанпую

 

по-

мощь

 

или

 

нѣтъ?

 

Онъ

 

объ

 

этомъ

 

и

 

не

 

думаетъ.

Въ

 

страждущемъ

 

онъ

 

видитъ

 

только

 

человѣка

подобнаго

 

себѣ,

 

брата

 

по

 

плоти

 

и

 

крови,

 

и

чувствуетъ

 

къ

 

нему

 

живѣйшее

 

состраданіе,

 

и

состраданіе

 

это

 

выражаетъ

 

не

 

сочувствіемъ

 

толь-

ко

 

и

 

словомъ

 

утѣшенія,

 

а

 

самымъ

 

дѣломъ.

 

Онъ
врачуетъ

 

его

 

раны,

 

покоить

 

его

 

въ

 

гостинни-

цѣ,

 

обезпечиваетъ

 

его

 

содержаніе

 

и

 

ни

 

отъ

 

кого

не

 

требуетъ

 

за

 

это

 

никакой

 

платы

 

и

 

награды».

«Вотъ

 

вамъ

 

образецъ,

 

Гг.

 

безмездные

 

врачи,

для

 

подражанія.

 

На

 

поприщѣ

 

вашего

 

служенія
вы

 

нерѣдко

 

и

 

встрѣчаете

 

и

 

привѣчаете

 

у

 

себя

въ

 

лѣчебницѣ

 

пораженныхъ

 

разными

 

болѣзнями,

ограбленныхъ

 

и

 

обезчещенныхъ

 

разнаго

 

рода

разбойниками.

 

Будьте

 

же

 

къ

 

нимъ

 

милосерды

 

и

сострадательны,

 

я

 

коже

 

самарянинъ;

 

принимайте

ихъ

 

во

 

врачебницу

 

съ

 

христіанскою

 

любовію;
врачуйте

 

ихъ

 

язвы

 

тѣлесныя,

 

но

 

осторолшо

 

ка-

сайтесь

 

душевныхъ

 

ихъ

 

ранъ,

 

врачеваніе

 

коихъ

принадлежитъ

 

единому

 

Богу.

 

Да

 

будетъ

 

ваша

великодушная

 

любовь

 

къ

 

страждущимъ

 

обшир-
нѣе

 

и

 

прострапнѣе

 

ихъ

 

несчастія.

 

Доводите
всегда

 

дѣло

 

благотворенія

 

вашего

 

до

 

конца,

не

 

требуя

 

за

 

него

 

никакого

 

мздовозданія.

 

Мзда
великая

 

олійдаетъ

 

васъ

 

на

 

небесахъ,

 

а

 

на

 

зем-

дѣ

 

намъ

 

и

 

всѣмъ

 

благотворителемъ

 

сего

 

заве-

денія

 

тысячи

 

благожеланій

 

отъ

 

насъ

 

и

 

многая

и

 

многая

 

лѣта».

 

Аминь.
По

 

окончапіи

 

Владыкою

 

поученія,

 

провозгла-

шены

 

протодіакономъ

 

и

 

пропѣты

 

пѣвчими

 

мно-

голѣтія:

1.

   

Государю

 

Императору

 

Александру

 

Алек-
сандровичу,

 

Супругѣ

 

Его

 

Благочестивѣйшей

Государынѣ

 

Императрицѣ

 

Маріи

 

Ѳеодоровнѣ,

Наслѣднику

 

Его

 

Цесаревичу

 

и

 

Великому

 

Кня-

зю

 

Николаю

 

Александровичу

 

и

 

всему

 

царству-

ющему

 

Дому.

2.

   

Святѣйшему

 

Правительствующему

 

Синоду
и

 

Преосвященнѣйшему

 

Іоиаѳану,

 

Епископу
Ярославскому

 

и

 

Ростовскому,

 

со

 

всею

 

Вогохра-
нимою

   

его

 

паствою.

Послѣ

 

многолѣтій

 

возглашена

 

протодіакономъ

и

 

пропѣта

 

пѣвчими

 

вѣчная

 

память

 

учредите-

лямъ

 

лечебницы:

 

Александру,

 

Аристарху,

 

Ди-
митрию,

 

Петру,

 

Леонтію,

 

Николаю,

 

Кириллу

 

(')
и

 

благотворителямъ

  

Наталіи

 

и

 

супругу

 

ея

 

( 2 ).
Затѣмъ

 

снова

 

послѣдовало

 

многолѣтіе:

 

учре-

дителями

 

сотрудникамъ

 

и

 

благотворителямъ

лѣчебницы.

По

 

совершенія

 

молебствія

 

Его

 

Преосвящен-
ство

 

и

 

посѣтители

 

приглашены

 

были

 

обще-
ствомъ

 

врачей

 

выслушать

 

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

лѣ-

чебницы

 

за

 

прошедшіи

 

1882

 

годъ;

 

отчетъ

прочитанъ

 

былъ

 

распорядителемъ

 

ея

 

док-

торомъ

 

Н.

 

В.

 

Пирожковымъ

 

съодушевленіемъ,
свидѣтельствующимъ

 

о

 

полной

 

его

 

сердечной

любви

 

къ

 

этому

 

благотворительному

 

учрелсденію
и

 

вмѣстѣ

 

высказано

 

высокое

 

просвѣщенное

христіанское

 

воззрѣніе

 

составителя

 

отчета

 

на

дѣла

 

милосердія

 

и

 

благотворительности.

Изъ

 

отчета

 

видно,

 

что

 

въ

 

прошедшемъ

 

году

перебывало

 

въ

 

лѣчебницѣ:

 

а)

 

больныхъ,

 

при-

ходящихъ

 

за

 

совѣтами

 

врачей,

 

7156

 

человѣкъ;

большинство

 

изъ

 

нихъ

 

получили

 

безмездно

 

са-

мыя

 

лѣкарства;

 

б)

 

женщинъ

 

родильницъ

 

было
246;

 

всѣ

 

они

 

пользовались,

 

до

 

поправленія

 

въ

').

 

Доктора:

 

Александръ

 

Ивановичъ

 

Тороповъ

(воспитанникъ

 

Ярославской

 

духовной

 

семинарін),

Аристархъ

 

Димитріевичъ

 

Полубенскій

 

(воспитан-

никъ

 

Тверской

 

семинаріи),

 

Димитрій

 

Васильевпчъ

Тпхвинскій

 

(воспитанникъ

 

Ярославской

 

семина-

ріи),

 

Петръ

 

Алексѣевичъ

 

Доброславинъ

 

(воспитан-

никъ

 

Московской

 

семинаріи),

 

Николай

 

Васильевпчъ

Голосовъ

 

(воспитанникъ

 

Ярославской

 

ишиазіи);

аптекари:

 

Леонтій

 

Богдановичъ

 

Цаулихъ

 

и

 

Ен-

риллъ

 

Богдановичъ

 

Бпшовъ.

2 ).

 

Наталья

 

Александровна

 

и

 

ея

 

супругъ

 

док-

торъ

 

Э.

 

Ѳ.

 

Недзведціе.

 

Они

 

пожертвовали

 

на

 

со-

держаніе

 

лѣчебяпцы

 

болѣе

 

.30,000

 

руб.

 

сер.,

 

а

также

 

бнбліотеку,

 

хирургнчекіе

 

инструменты

 

и

 

часть

минералог,

 

кабинета.

 

Супругъ

 

Наталіи

 

Александров-

ны

 

Эдуардъ

 

Ѳомичъ

 

былъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

учредителемъ

лѣчебницы.

 

Для

 

увѣковѣченія

 

памяти

 

о

 

такой

 

жер-

твѣ

 

и

 

участіи

 

въ

 

учреждены

 

лѣчебницы

 

гг.

 

Нед-

звецкихъ

 

въ

 

пріеиной

 

задѣ

 

лѣчебницы

 

повѣшены

на

 

стѣнѣ

 

портреты

 

ихъ

 

(Епарх.

 

вѣд.

 

1882

 

г.

часть

 

веоф.

 

стр.

 

124).
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Часть

   

нЕоффиціАльнАя.

здоровьи,

 

помѣщеніемъ,

 

столомъ,

 

бѣльемъ,

 

услу-

гою,

 

врачебнымъ

 

пособіемъ

 

и

 

проч.

Всего

 

съ

 

открытія

 

лѣчебницы

 

(1861

 

г.),

 

въ

таченіи

 

22

 

лѣтъ

 

существования

 

ея,

 

восполь-

зовались

 

врачебными

 

пособіями

 

въ

 

ней:

 

а)

 

жен-

щииъродильницъ3401;

 

приходящихъ

 

больныхъ
за

 

совѣтами

 

врачей

 

до

 

130.000;

 

изъ

 

нихъ

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

половина

 

(65,000)

 

получила

 

без-

мездно

 

и

 

врачебныя

 

пособія.
Въ

 

теченіи

 

прошедшаго

 

года

 

членами

 

состо-

яли

 

25

 

докторовъ

 

( 3 );

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

прошедшемъ

году

 

поступили

 

семь:

 

Н.

 

3.

 

Клепцовъ,

 

И.

 

В.
Котовичъ,

 

Я.

 

А.

 

Воткинъ,

 

М.

 

И.

 

Срезневъ,
С.

 

А.

 

Бѣляковъ,

 

M.

 

П.

 

Перльманъ

 

и

 

А.

 

Ф.
Погосскій;

 

аптекарей

 

пять

 

(').

 

Изъ

 

числа

членовъ

 

выбыли

 

въ

 

прошедшемъ

 

году

 

трое

 

докто-

ровъ:

 

Н.

 

В.

 

Глѣбовъ

 

и

 

Н.

 

3.

 

Клепцовъ

 

за

 

пере-

мѣщеніемъ

 

въ

 

г.

 

Москву,

 

и

 

аптекарь

 

Кириллъ
Богдановичъ

 

Бишовъ

 

за

 

смертію.
Съ

 

основанія

 

лѣчебнины

 

Ярославскій

 

купецъ

потомственный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Павелъ
Ивановичъ

 

Кузнецовъ

 

состоитъ

 

ея

 

попечите-

лемъ,

 

а

 

священноцерковнослужители

 

Іоанно-Бо-

гословской

 

церкви

 

безмездно

 

исполняютъ

 

въ

ней

 

христіанскія

 

требы.

3 ).

 

Доктора:

 

I.

 

X.

 

Виллертъ,

 

А.

 

А.

 

Виногра-
дову

 

И.

 

А.

 

Мнтропольскій,

 

H.

 

С.

 

Георгіевскій

(секретарь

 

общ.),

 

М.

 

0.

 

Попова-Георгіевская,

 

Ѳ.

À.

 

Четверухинъ,

 

Я.

 

А.

 

Боткннъ,

 

М.

 

И.

 

Срезневъ,
Н.

 

В.

 

Пирожковъ

 

(распорядитель

 

общ.),

 

Н.

 

3.
Клепцовъ,

 

Н.

 

В.

 

Глѣбовъ,

 

В.

 

Д.

 

Гавриловъ,

 

И.
В.

 

Котовичъ,

 

С.

 

А.

 

Бѣляковъ,

 

Е.

 

Н.

 

Фонъ-Зигеръ

Корнъ,

 

И.

 

Н.

 

Кацауровъ,

 

Н.

 

А.

 

Нпкольскій,

 

И.

А.

 

Кошкаровъ,

 

А.

 

Н.

 

Новиковъ,

 

А.

 

И.

 

Спасскій,

И.

 

В.

 

Спасо-Кукотскій,

 

В.

 

А.

 

Шубинъ,

 

Н.

 

Ѳ.

Шайтановъ,

 

К.

 

Ѳ.

 

Виркау

 

и

 

М.

 

Перльманъ —ве-

терпнаръ.

4 ).

 

Аптекари:

 

В.

 

М.

 

Наркевнчъ,

 

А.

 

А.

 

Шней-

деръ,

 

К.

 

Б-

 

Бишовъ,

 

I.

 

Ф.

 

Трибальскій,

 

А.

 

Ф.

Погосскій.

Со

 

дер

 

ж

 

a

 

hi

 

е. — Входъ

 

Госнодень

   

въ

 

Іерусалим

При

 

лѣчебницѣ

 

имѣется

 

своя

 

аптека

 

съ

 

биб-
ліотекою;

 

послѣдняя

 

составилась

 

изъ.книгъ,

пожертвованныхъ

 

покойными

 

врачами —Э.

 

Ѳ-

Нѳдзвѳцкимъ

 

и

 

H.

 

В.

 

Голосовымъ.

 

На

 

шка-

фахъ,

 

съ

 

поступившими

 

оть

 

нихъ

 

книгами,

имѣются

 

надписи

 

о

 

жѳртвоватѳляхъ.

Послѣ

 

H.

 

В.

 

Пирожкова

 

докторъ

 

Н.

 

С.
Георгіевскій

 

сообщилъ

 

свѣдѣнія

 

объ

 

ученыхъ

собраніяхъ

 

общества

 

врачей

 

бывшихъ

 

въ

 

лѣ-

чебницѣ

 

въ

 

теченіи

 

1882

 

года.

Этими

 

свѣдѣніями

 

закончилось

 

торжество,

на

 

которомъ

 

присутствовали,

 

кромѣ

 

Архипас-
тыря,

 

господинъ

 

вицегубериаторъ

 

Павелъ

 

Кон-

стантиновичъ

 

Рекъ

 

( 5 ),

 

губернскій

 

жандармскіі
начальникъ

 

генералъ-маіоръ

 

H.

 

Е.

 

Зоринъ,
градской

 

голова

 

И.

 

А.

 

Вахрамѣевъ,

 

потом-

ственный

 

почетный

 

граждашнъ

 

Н.

 

П.

 

Пасту-
ховъ,

 

генѳралъ-маіоръ

 

А.

 

Ф.

 

Быченскій,

 

ди-

ректоръ

 

прогимназіи

 

H.

 

П.

 

Нечаевъ

 

и

 

многіе

другіе.
Лѣчебница

 

помѣщается

 

тамъ

 

же,

 

гдѣ

 

помѣ-

щалась

 

и

 

въ

 

1881

 

г.

 

(ѳпарх.

 

вѣд.

 

1881

 

г.

 

часть

неоф.

 

стр.

 

124),

 

въ

 

городскоиъ

 

зданіи,

 

зани-

мающемъ

 

лучшее

 

мѣсто

 

на

 

Волгской

 

набереж-

ной,

 

недалеко

 

отъ

 

Волгскаго

 

моста.

 

Зданіё

 

ка-

менное,

 

просторное,

 

сухое,

 

теплое,

 

снабжено

вентиляціей

 

и

 

прочими

 

приспособленіями

 

къ

удобствамъ

 

помѣщенія

   

больныхъ

 

( 6 ).
Возвращаясь

 

изъ

 

нея,

 

послѣ

 

бывшаго

 

тор-

жества

 

17

 

марта,

 

мы

 

не

 

разъ

 

или

 

два,

 

но

 

мно-

гократно

 

и

 

отъ

 

всей

 

души

 

благословляли

 

Гос-
пода

 

Бога

 

за

 

ея

 

учредителей,

 

сотрудниковъ

 

и

благотворителей

 

и

 

пожелали

 

ей

 

успѣховъ

 

и

процвѣтанія

 

на

 

будущее

 

время.

Протоіереій

 

Іоант

 

Сперанскігі.

5 ).

 

Начальникъ

 

губерніи

 

Владиміръ

 

Димптріе-
вичъ

 

Іевшинъ

   

не

 

могъ

 

быть

 

по

 

болѣзни.

6 ).

 

При

 

лѣчебницѣ

 

на

 

жалованьѣ

 

состоять:

 

ап-

течный

 

фельдшеръ

 

M.

 

А.

 

Поповъ

 

и

 

двѣ

 

акушер-

ки

   

Ы.

 

С.

 

Власьевская

 

.и

 

M.

  

A.

   

Соколова.

— 22-хъ

 

лѣтняя

 

годовщина

 

Ярослав,

 

лѣчебницы

 

для

ъ

 

больныхъ.

Ркдактогъ

 

Н.

 

Корсунсній. Дозволено

 

цензурою. Тип. Губ.

 

Зем.

 

Управы.




