
ГОДЪ

 

ХХ ХГУ-й. JV?

 

11-й. 16-го

 

МАРТА

 

1893

 

іѵ

РОШВШЯ
шришиыя

 

щоіша
Выходятъ

  

еженедѣльно.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

пзданіе

 

4

 

р

съ

 

пересылкою.
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А

        

(1

       

Т

       

Т.

                                                                      

—
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-1-
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Подпаска

   

пронимается

 

въ

Редакцін

 

при

 

Ярославской

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

       

||

    

Духовной

 

Конспсторін.

РАСПОРЯЖЕВІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ.

Выеочайшія

 

повелЪнія.

/.

 

Объ

 

измѣненіи

 

дѣйствующихь

 

узаконенгіі

 

о

расторжеиіи

 

браковъ

 

лицъ,

 

ссылаемыхъ

 

въ

 

Си-
бирь

 

по

 

судебными

 

пршоворамъ,

 

и

 

о

 

доброволь-
цами

 

слѣаованіи

 

съ

 

сими

 

лицами

 

въ

 

ссылку

 

ие-

вніювпыхъ

 

ихъ

 

супруговъ.

Государственный

 

Совѣтъ,

 

въ

 

Соедпненныхъ

Департаментахъ

 

Законовъ

 

и

 

Гралсдансішхъ

 

и

Духовныхъ

 

Дѣлъ

 

и

 

въ

 

Общемъ

 

Собраніп,

 

раз-

смотрѣвъ

 

представлеиіе

 

Министерства

 

Юстп-

ціи

 

объ

 

измѣпеніи

 

дѣіствующихъ

 

узаконеній

о

 

расторлсеніи

 

браковъ

 

лицъ,

 

подвергаемых^,

ссылкѣ

 

въ

 

Сибирь,

 

мнѣпіемъ

 

пололсплъ:

1,

 

Въ

 

излѣненіе

 

и

 

дополиеніе

 

подлелсащихъ

узаісопеніЕ

 

о

 

расторжоніи

 

браковъ

 

мелсду

 

ли-

цами

 

правосланнаго

 

нсповѣдапія,

 

смѣшапныхъ

браковъ

 

лицъ

 

православиаго

 

съ

 

лицами

 

иныхъ

исповѣданій,

 

а

 

равно

 

браковъ

 

раскольниковъ,

постановить

 

слѣдующія

 

правила:

1)

 

Супруги

 

лицъ,

 

присулсденныхъ

 

къ

 

ссылкѣ

на

 

лситье

 

въ

 

Сибирь,

 

съ

 

лишеніемъ

 

всѣхъ

 

осо-

бенныхъ

 

правъ

 

и

 

преимуществу

 

не

 

поелѣдо-

вавшіе

 

за

 

осужденными

 

въ

 

мѣсто

 

ссылки,

 

мо-

гутъ,

 

по

 

истеченіи

 

двухъ

 

лѣтъ

 

со

 

дня

 

вступ-

лепія

 

въ

 

законную

 

силу

 

судебнаго

 

о

 

ссылкѣ

приговора,

 

просить

 

о

 

расторлсеиіи

 

брака

 

под-

лелсащую,

 

по

 

мѣсту

 

совершения

 

онаго,

 

духов-

ную

 

консисторію.

Примѣчапіе.

 

Супруги

 

раскольниковъ

 

об-

ращаются

 

съ

 

просьбами

 

о

 

расторлсеніп

ихъ

 

браковъ

 

на

 

основаніи

 

сей

 

(1)

 

статьи

въ

 

подлеасащій

 

судъ,

 

по

 

мѣсгу

 

своего

 

жи-

тельства.

2)

 

Лица,

 

присужденный

 

къ

 

ссылкѣ

 

на

 

житье

въ

 

Сибирь,

 

съ

 

лишеніемъ

 

всѣхъ

 

особѳнныхъ

правъ

 

и

 

преимуществъ,

 

если

 

супруги

 

ихъ

 

не

послѣдовали

 

за

 

ними

 

въ

 

мѣсто

 

ссылки,

 

могутъ,

по

 

истеченіи

 

двухъ

 

лѣтъ

 

со

 

дня

 

вступленія

 

въ

законную

 

силу

 

судебнаго

 

приговора,

 

просить

подлежащую

 

духовную

 

копсисторію

 

(от.

 

1)

 

о

расторженіи

 

брака

 

и

 

о

 

разрѣшеніи

 

вступить

въ

 

новый

 

бракъ.

ІІримѣчаніе.

 

Просьбы

 

ссыльныхъ

 

рас-

кольниковъ

 

по

 

предметамъ,

 

въ

 

сей

 

статьѣ

означеннымъ,

 

обращаются

 

въ

 

подлелсащій

судъ,

 

по

 

мѣсту

 

записи

 

брака

 

въ

 

метри-

ческую

 

книгу.



82 Часть

 

оффиціальная.

3)

  

Просьба

 

сосланнаго

 

о

 

расторчсепіи

 

брака

(ст.

 

2)

 

приносится

 

имъ

 

чрезъ

 

полицейское

управлепіе,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

коего

 

онъ

 

состоитъ.

 

Къ

просьбѣ

 

прилагается

 

засвидѣтельствованная

 

ко-

пія

 

со

 

статейнаго

 

о

 

сосланномъ

 

списка,

 

съ

 

от-

мѣткою

 

о

 

томъ,

 

что

 

супругъ

 

сосланнаго

 

не

 

по-

желалъ

 

слѣдовать

 

за

 

нимъ

 

въ

 

мѣсто

 

ссылки.

4)

   

Духовная

 

консисторія

 

или

 

подлежащее

судебное

 

мѣсто

 

(примѣчанія

 

къ

 

ст.

 

1

 

и

 

2),

 

по-

становивъ

 

рѣшеніе

 

о

 

расторженіи

 

брака:

 

а)
увѣдомляетъ

 

о

 

семъ,

 

если

 

бракъ

 

расторгнута

по

 

просьбі'

 

супруга,

 

не

 

послѣдовавшаго

 

заосулс-

деннымъ

 

въ

 

мѣсто

 

ссылки, --губернское

 

прав-

леніе,

 

па

 

которое

 

было

 

возлолсено

 

исполненіе

приговора,

 

а

 

если

 

бракъ

 

расторгнута

 

по

 

прось-

бѣ

 

сосланнаго— губернское

 

иравленіе.

 

въ

 

вѣ-

дѣніи

 

коего

 

состоитъ

 

послѣдній,

 

для

 

объявле

нія

 

въ

 

обоихъ

 

случаяхъ

 

сосланному

 

и

 

для

 

над-

лелсащёй

 

отмѣтки

 

въ

 

статейпомъ

 

его

 

спискѣ;

б)

 

объявляетъ

 

устаповленпымъ

 

порядкомъ

 

о

расторлсеніи

 

брака

 

супругу,

 

не

 

послѣдовавшему

за

 

осулсдепнымъ

 

въ

 

мѣсто

 

ссылки,

 

и

 

дѣлаетъ

распорялсепіе

 

объ

 

учинепіи

 

соотвѣтственныхъ

отмѣтокъ

 

въ

 

церковныхъ

 

книгахъ

 

и

 

въ

 

граж-

данскихъ

 

документахъ

 

сего

 

супруга.

 

Духовная

коисисторія,

 

сверхъ

 

того,

 

обязана

 

доносить

 

о

всѣхъ

 

расторгнутыхъ

 

ею

 

бракахъ

 

ссыльных'!,

Святѣйшему

 

Сѵноду

 

(св.

 

зак.

 

т.

 

X,

 

ч.

 

11,

 

зак.

суд.

 

грал;д.,

 

ст.

 

626).

II.

 

Въ

 

измѣнепіе

 

и

 

дополненіе

 

дѣйствую-

щихъ

 

узакоиеній

 

о

 

расторлсеиіи

 

браковъ

 

лицъ

всѣхъ

 

исповѣданій,

 

постановить:

Лица,

 

приговоренныя

 

къ

 

ссылкѣ

 

въ

 

каторж-

ныя

 

работы,

 

или

 

на

 

поселеніе

 

въ

 

Сибирь,

 

съ

лишеніемъ

 

всѣхъ

 

правъ

 

состоянія,

 

если

 

суп-

руги

 

ихъ

 

не

 

послѣдовали

 

за

 

ними

 

въ

 

мѣсто

ссылки,

 

могутъ

 

просить

 

о

 

расторжение

 

брака

и

 

о

 

разрѣшеніи

 

вступить

 

въ

 

новый

 

бракъ:

ссыльно-каторжные— поистеченіи

 

сроковъ,

 

ука-

занныхъ

 

въ

 

пунктѣ

 

1

 

статьи

 

412

 

устава

 

о

ссылыіыхъ,

 

а

 

ссыльпо

 

—

 

поселенцы—по

 

исте-

ченіи

 

двухъ

 

лѣтъ

 

со

 

дня

 

вступлеиія

 

въ

 

закон-

ную

 

силу

 

судебнаго

 

о

 

пихъ

 

приговора.

 

Прось-

бы

 

сихъ

 

лицъ

 

о

 

расторлсеніи

 

брака

 

подаются

подлелеащему,

 

по

 

мѣсту

 

совершенія

 

онаго,

 

ду-

ховному

   

пачальству.

   

Просьбы

   

раскольниковъ

обращаются

 

въ

 

подлезсащій

 

судъ,

 

по

 

мѣсту

 

за-

писи

 

брака

 

въ

 

метрическую

 

книгу.

 

Относитель-

но

 

порядка

 

припесенія

 

означенпыхъ

 

просьбъ,

объявлеиія

 

состоявшихся

 

по

 

онымъ

 

рѣшеній

духовнаго

 

начальства

 

или

 

суда,

 

а

 

равно

 

от-

мѣтки

 

сихъ

 

рѣшеній

 

въ

 

церковныхъ

 

книгахъ,

статейпыхъ

 

спискахъ

 

и

 

иныхъ

 

документахъ,

соблюдаются

 

правила,

 

излолсенныя

 

въ

 

статьяхъ

3

 

и

 

4

 

отдѣла

 

1

 

настоящаго

 

узаконепія.

III.

  

Дѣйствіе

 

правилъ,

 

изложенныхъ

 

въ

 

от-

дѣлахъ

 

1-й

 

11

 

настоящаго

 

закона,

 

распростра-

нить

 

на

 

лицъ,

 

сосланныхъ

 

до

 

изданія

 

сего

 

за-

кона

 

въ

 

каторжный

 

работы,

 

на

 

поселеніе

 

въ

Сибирь

 

и

 

на

 

житье

 

въ

 

Сибирь,

 

и

 

на

 

супру-

говъ

 

сихъ

 

лицъ,

 

по

 

принадлежности,

 

а

 

силу

правилъ,

 

содерлеащихся

 

въ

 

отдѣлѣ

 

I

 

того

 

же

закона, —на

 

лицъ,

 

сосланныхъ

 

по

 

дѣйствонав-

шимъ

 

въ

 

прежнее

 

время

 

узаконеніямъ

 

(втор,

полп.

 

собр.

 

зак.

 

■№

 

27722)

 

въ

 

Сибирь

 

на

 

вод-

вореніе,

 

съ

 

лишеніемъ

 

всѣхъ

 

особенныхъ

 

правъ

и

 

преимуществъ,

 

и

 

наихъ

 

сунруговь,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

каторжные,

 

ссыльно-поселенцы,

 

а

 

равно

сосланные

 

на

 

лситье

 

или

 

на

 

водвореніе,

 

пред-

ставляли,

 

при

 

просьбахъ

 

о

 

расторженіи

 

брака,

засвидетельствованную

 

копію

 

со

 

статейнаго

 

о

нихъ

 

списка

 

и

 

удостовѣренія

 

губернскаго

 

прав-

ленія,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

коего

 

они

 

состоятъ,

 

о

 

томъ,

что

 

супруги

 

ихъ

 

не

 

послѣдовали

 

за

 

ними

 

въ

мѣсто

 

ссылки.

IV.

   

Въ

 

измѣненіе

 

подлелеащихъ

 

статей

 

ус-

тава

 

о

 

ссыльныхъ

 

(свод.

 

зак.

 

т.

 

XIV),

 

поста-

новить:

Губернскія

 

правленія,

 

при

 

исполненіи

 

су-

дебныхъ

 

приговоровъ,

 

въ

 

коихъ

 

опредѣлена

преступникамъ

 

ссылка

 

въ

 

Сибирь,

 

объявляютъ,

чрезъ

 

кого

 

надлежитъ,

 

супругамъ

 

приговорен-

ныхъ

 

къ

 

сей

 

ссылкѣ

 

лицъ,

 

не

 

полселаютъ

 

ли

они

 

слѣдовать

 

съ

 

осужденными

 

и

 

о

 

послѣд-

ствіяхъ

 

объявленія

 

отмѣчаютъ

 

въ

 

статейныхъ

о

 

ссыльных*!,

 

спискахъ.

 

Если

 

супругами

 

изъ-

явлена

 

готовность

 

слѣдовать

 

на

 

осужденными,

то,

 

отправляя

 

ихъ

 

по

 

лселанію,

 

губернскія

 

прав-

ленія

 

снабжаютъ

 

отъ

 

казны

 

такихъ

 

лицъ,

 

рав-

но

 

какъ

 

и

 

находящихся

 

при

 

ссыльныхъ

 

дѣтей,

недостающею

 

имъ

 

оделсдою

 

и

 

ооувыо,

 

нулевою

по

 

времени

 

года,

   

на

 

общемъ

   

положепіи

   

объ



Часть

 

оффиціальная. 83

арестантахъ,

 

а

 

также

 

кормовыми

 

деньгами

 

въ

одинаковомъ

 

съ

 

сими

 

послѣдними

 

количествѣ.

Излолсенное

 

мнѣніе

 

Государственнаго

 

Совѣта

14

 

декабря

 

1892

 

года

 

Высочайше

 

утверждено.

(Собр.

 

Узак.

 

и

 

Расп.

 

Правит.

 

1893

 

года

 

.VI 0).

//.

 

О

 

переименованы

 

юродовъ:

 

Дершпа — въЮрьевъ

и

 

Диітбуріа — въ

 

Двинскъ.

Мипистрі,

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

во

 

иснолне-

ніе

 

сообщеииаго

 

ему

 

Воепнымъ

 

Министромъ

указанія

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

все-

подданнѣйше

 

испрашпвалъ

 

Высочайшее

 

соиз-

воленіе

 

на

 

перепменованіе

 

городовъ:

 

Дерпта —

въ

 

Юрьевъ

 

и

 

Динабурга— въ

 

Двинскъ,

 

съ

 

со-

отвѣтствепнымъ

 

измѣненіемъ

 

наименовапія

 

уѣз-

довъ

 

и

 

существующихъ

 

въ

 

оныхъ

 

учрелсденій

и

 

властей.

На

 

всеподданнѣйшемъ

 

по

 

сему

 

предмету

 

до-

кладѣ

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

отъ

 

14-го

января

 

1893

 

года,

 

послѣдовала

 

Собственно-
ручная

 

Государя

 

Императора

 

резолюція:

 

«Ис-

полнить».

О

 

таковой

 

Монаршей

 

волѣ

 

Министръ

 

Внут-

реннихъ

 

Дѣлъ,

 

17-го

 

января

 

1893

 

года,

 

до-

несъ

 

Правительствующему

 

Сенату

 

для

 

рас-

публикованія.

 

(Собр.

 

Узак.

 

и

 

Расп.

 

Правит.

1893

 

года

 

№

 

15).
(Дерк.

 

Вѣд.

 

№

 

8).

Отъ

 

Императорскаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

Общества.

По

 

благословенно

 

Святѣйшаго

 

Сѵпода

 

Импе-
раторскому

 

Православному

 

Палестинскому

 

Об-

ществу

 

разрѣшенъ

 

сборъ

 

на

 

слулсбахъ

 

Верб-

наго

 

Воскресенья

 

для

 

помощи

 

православнымъ

въ

 

Іерусалѵміь

 

и

 

въ

 

Святой

 

Земли,.

Извѣщая

 

о

 

семъ,

 

Совѣтъ

 

Императорскаго

Православнаго

 

Палестппскаго

 

Общества

 

покор-

пѣйше

 

лроситъ

 

всвхъ

 

православныхъ

 

оказать

посильную

 

помощь

 

этому

 

дѣлу,

 

такъ

 

какъ

 

Об-
щество

 

исключительно

 

существуетъ

 

лишь

 

этимъ

елсегодпымъ

 

сборомъ.

МѢОТНЫЯ

 

РАОПОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

ИЗВѢОТІЯ.

Олуженія

 

Выоокопреоовященнѣйшаго

 

Іонаѳана,

 

Архі-
ѳпископа

  

Яроолавскаго

 

и

 

Роетовскаго,

 

1,

   

2,

 

4,

 

5
и

 

7

 

марта.

1

   

марта,

 

въ

 

день

 

мученической

 

копчины

 

Бла-

гочестивѣйтаго

 

Великаго

 

Государя

 

Импера-

тора

 

Александра

 

II,

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ство

 

Архіепископъ

 

Іонаѳанъ

 

совершилъ

 

объ

упокоепіи

 

души

 

Его

 

со

 

Святыми

 

паннихпду

 

въ

Воскресенской

 

Крестовой

 

церкви,

 

что

 

при

Архіерейскомъ

 

домѣ,

 

послѣ

 

поздней

 

литургіи.

Архипастырю

 

сослулсили

 

при

 

этомъ

 

настоятель

Аѳанасіевскаго

 

монастыря,

 

архимандритъ

 

Вла-

диміръ,

 

монашествующая

 

братія

 

Архіерейскаго
дома,

 

соборное

 

и

 

приходское

 

городское

 

духо-

венство.

 

Слово,

 

приличествующее

 

случаю,

 

было
сказано

 

на

 

литургіи

 

своевременно

 

священни-

комъ

 

Ильинскія

 

церкви

 

Николаемъ

 

Пятяиц-

кимъ.

 

Въ

 

храмѣ

 

присутствовали

 

Начальпикъ
мѣстныхъ

 

войскъ,

 

Генералъ- Лейтенанта

 

Г.

 

Н.

Курловъ,

 

Начальникъ

 

Губернскаго

 

Жандарм-
скаго

 

Управленія

 

Генералъ- Маіоръ

 

В-

 

В.

 

Вла-

димірскій,

 

Управляющее

 

Палата

 

Контрольной

Н.

 

И

 

Остроуиовъ,

 

Казенной

 

В

 

Л.

 

Давыдовъ,
Директоръ

 

народныхъ

 

училищъ

 

Б

 

И.

 

Ѳедо-

сѣевъ,

 

команднръ

 

Грепадерскаго

 

Графа

 

Суво-
рова

 

11

 

Фанагорійскаго

 

полка

 

полковпикъ

 

Л-

А.

 

Малишевскій.

 

командиры

 

баталіоновъ,

 

Гря-

зовецкаго

 

полковникъ

 

М.

 

И.

 

Ворщевъ,

 

Рома-

новскаго

 

полковникъ

 

П.

 

М.

 

Ласточкинъ,

 

На-

чальникъ

 

Штаба

 

18

 

мѣстной

 

бригады

 

А.

 

А.

Теми.

 

Ярославскій

 

Уѣздный

 

Воинскій

 

Началь-

никъ

 

П.

 

Н.

 

Поповъ,

 

градской

 

голова

 

И.

 

Н.

Соболевъ,

 

прочіе

 

военные

 

и

 

гражданскіе

 

чины,

представители

 

дворянства,

 

земства

 

и

 

города

 

и

было

 

значительное

 

стеченіе

 

народа.

2

  

марта,

 

въ

 

Выеокоторясественный

 

день

 

Вос-
шествія

 

на

 

Престолъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Ве-

личества

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

Але-

ксандровича,

 

Высокопреосвященный

 

Архіепи-
сконъ

 

Іонаѳанъ

 

совершилъ

 

Божественную

 

ли-

тургію

 

Святаго

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

въ

 

тепломъ

храмѣ

 

Каеедрпльнаго

 

собора

 

и

 

послѣ

 

литургіи
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молебпое

 

пѣніе,

 

пололсенное

 

на

 

сей

 

день,

 

съ

провозглашеніемъ

 

мпоголѣтія

 

Его

 

Величеству

Государю

 

Императору

 

и

 

Всему

 

Царствую-

щему

 

Дому.

 

Архипастырю

 

сослужили

 

на

 

ли-

тургіи

 

настоятель

 

Аѳанасіевскаго

 

монастыря,

архимандрита

 

Владиміръ,

 

намѣстникъ

 

Толг-

скаго

 

монастыря,

 

архимапдритъ

 

Германъ

 

и

соборное

 

духовенство-

 

Въ

 

молебномъ

 

пѣніи,

кромѣ

 

сихъ

 

сослулсащихъ,

 

принимали

 

участіе

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

протоіерей

 

Н.

 

Барскій

и

 

все

 

городское

 

духовенство.

 

Слово,

 

при-

личествующее

 

торлсеству,

 

было

 

сказано

 

на

 

ли-

тургіи

 

своевременпо

 

протоіереемъ

 

и

 

законо-

учителемъ

 

Ярославскаго

 

училища

 

дѣвицъ

 

ду-

ховнаго

 

вѣдомства

 

Алексапдромъ

 

Тальянцевымъ.

Въ

 

храмѣ

 

присутствовали

 

за

 

литургіею

 

и

 

на

молебнѣ

 

Вице-губерпаторъ

 

П.

 

К.

 

Рекъ,

 

На-

чальникъ

 

мѣстиыхъ

 

войскъ

 

Генералъ

 

-

 

Лейте-

нанта

 

Г.

 

Н.

 

Курловъ,

 

Начальникъ

 

Ярослав-

скаго

 

Губернскаго

 

Жандармскаго

 

Управленія
Генералъ-Маіоръ

 

В.

 

В.

 

Владимірскій,

 

Управ-

ляющій

 

Почтово-телеграфнаго

 

Округа

 

В.

 

И.
Романусъ,

 

Управляющіе

 

Палатъ

 

Контрольной

Н.

 

И.

 

Остроумовъ,

 

Казенной

 

В.

 

Л.

 

Давыдовъ,

Предсѣдатель

 

Окрулснато

 

Суда

 

Н.

 

А.

 

Манасе-
инъ,

 

Директоръ

 

народпыхъ

 

училищъ

 

Б.

 

И.

Ѳедосѣевъ,

 

командиръ

 

Грепадерскаго

 

Графа

Суворова

 

II

 

Фанагорійскаго

 

полка,

 

полковникъ

Л.

 

А.

 

Малпшевскій,

 

командиры

 

баталіоновъ,
Грязовецкаго

 

полковникъ

 

М.

 

И.

 

Борще

 

въ,

 

Ро-

мановскаго

 

П.

 

М.

 

Ласточкинъ,

 

Начальникъ

Штаба

 

18

 

мѣстной

 

бригады

 

полковникъ

 

А.

 

А.

Ремц,

 

Ярославскій

 

Уѣздный

 

Воинскій

 

Началь-
никъ,

 

полковникъ

 

П

 

Н.

 

Поповъ,

 

градской

 

го-

лова

 

И.

 

Н.

 

Соболевъ,

 

прочіе

 

военные

 

и

 

гралсдан-

скіе

 

чипы,

 

представители

 

дворянства,

 

земства

 

и

города,

 

и

 

было

 

многочисленное

 

стеченіе

 

народа.

4

 

марта,

 

въ

 

четвертокъ

 

4-я

 

седмицы

 

Св.

Четыредесятннцы,

 

по

 

случаю

 

предстоящаго

 

на

утро

 

празднества

 

Свв.

 

Благовѣрнымъ

 

Князь-

ямъ

 

Ѳеодору,

 

Давиду

 

и

 

Константину

 

Ярослав-

скимъ

 

Чудотворцамъ,

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ствомъ

 

Архіепископомъ

 

Іонаѳаномъ

 

совершено

въ

 

соборномъ

 

храмѣ

 

Архіерейскаго

 

дома,

 

по-

свяшенномъ

 

Ихъ

 

имени

 

и

 

гдѣ

 

почизаютъ

 

не-

тлѣиные

 

мощи

 

Ихъ,

 

всенощное

 

бдѣніѳ

 

Архи-

пастырю

 

сослулшли

 

настоятель

 

Аѳанасіевскаго

монастыря,

 

архнмаидритъ

 

Владиміръ,

 

Архі-

ерейскаго

 

дома

 

экономъ

 

іеромонахъ

 

Иларій,

казначей

 

іеромонахъ

 

Нектарій,

 

іеромонахи

 

Іо-

сифъ,

 

Платонъ

 

и

 

вновь

 

рукоположенный

 

свя-

щенникъ

 

бывой

 

Рябининой

 

пустыни,

 

Романов-

борисоглѣбсісаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Воскресенскій.

5

 

марта,

 

въ

 

самый

 

праздникъ

 

Свв.

 

Благо-

вѣрныхъ

 

Князей

 

Ѳеодора,

 

Давида

 

и

 

Констан-

тина

 

Ярославскихъ

 

Чудотворцевъ— въ

 

пятокъ

4-я

 

седмицы

 

Св.

 

Четыредесятннцы,

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященство

 

Архіепископъ

 

Іонаоанъ

 

со-

верщилъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

храмѣ

 

Болсественную

 

ли-

тургію

 

прелсдеосвященныхъ

 

Овятыхъ

 

Даровъ

 

и

послѣ

 

литургіи

 

молебное

 

пѣпіе

 

Благовѣрпымъ

Князьямъ,

 

на

 

которомъ

 

были

 

возглашены

 

про-

тодіакономъ

 

многолѣтія

 

Государю

 

Императору,

Государынѣ

 

Императрицѣ,

 

Наслѣднику

 

Цеса-

ревичу

 

и

 

Всему

 

Царствующему

 

Дому,

 

—

 

Свя-

тѣйшему

 

Правительствующему

 

Сѵноду

 

и

 

Гос-

подину

 

нашему

 

Высокопреосвященпѣйшему

 

Іо-

наѳану,

 

Архіепископу

 

Ярославскому

 

и

 

Ростов-

скому,

 

со

 

всею

 

Его

 

паствою.

 

Архипастырю

 

со-

служили

 

па

 

литургіи

 

и

 

молебнѣ

 

настоятель

 

Рос-

товскаго

 

Богоявленскаго

 

Авраміева

 

монастыря,

архимандритъ

 

Ювеналій,

 

настоятель

 

Ярослав-

скаго

 

Аѳапасіевскаго

 

монастыря,

 

архимандритъ

Владиміръ,

 

намѣстникъ

 

Толгскаго

 

монастыря,

архимандритъ

 

Германъ,

 

протоіерей

 

Каѳедраль-

наго

 

собора

 

I.

 

Сперанскій,

 

ректоръ

 

семияаріи

протоіерей

 

Н.

 

Барскій

 

и

 

казначей

 

Архіерей-

скаго

 

дома

 

іеромонахъ

 

Нектарій.

 

Слово

 

на

 

ли-

тургіи,

 

приличествующее

 

празднику,

 

сказано

своевременно

 

священникомъ

 

Предтечевскія

 

цер-

кви

 

Ѳеодоромъ

 

Успенскимъ.

 

Въ

 

храмѣ

 

присут-

ствовали

 

Директоръ

 

Дѳмидовскаго

 

Юридиче-

скаі'о

 

Лицея

 

С.

 

М.

 

Шпилевскій,

 

Начальникъ

Губернскаго

 

Жандармскаго

 

Управлепія

 

Гене-

ралъ-Маіоръ

 

В.

 

В.

 

Владимірскій,

 

Предсѣдатель

Окружнаго

 

Суда

 

Н.

 

А.

 

Манасеинъ,

 

Управляю-

щіе

 

Палатъ

 

Казенной

 

В.

 

Л.

 

Давыдовъ,

 

Конт

рольпой

 

Н.

 

И.

 

Остроумовъ,

 

Директоръ

 

народ-

ныхъ

 

училищъ

 

В.

 

И.

 

Ѳедосѣевъ,

 

градской

 

го-

лова

 

И.

 

Н.

 

Соболевъ

 

и

 

было

 

громадное

 

сте-

чете

 

народа.

 

Вышеозначенныя

 

лица

 

и

 

духо-

венство,

 

находившееся

 

въ

 

сослуженіи,

 

принесли
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Архипастырю,

 

по

 

возвращеніи

 

Его

 

изъ

 

храма

въ

 

свои

 

покои,

 

поздравлѳніе

 

съ

 

праздникомъ,

а

 

протодіакономъ

 

возглашено

 

было

 

многолѣтіе.

7

 

марта,

 

въ

 

недѣлю

 

4-ю

 

Св.

 

Четыредесят-

ішцы,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

Архіепи-
скоиъ

 

Іонаѳанъ

 

совершилъ

 

торжественную

 

Ве-

ликую

 

Вечерню

 

въ

 

приходской

 

Духовской

 

цер-

кви

 

города

 

Ярославля

 

и

 

затѣмъ

 

на

 

повечеріи

прочиталъ

 

акаѳистъ

 

Пресвятой

 

Троицѣ.

 

При

семъ

 

сослужили

 

Его

 

Высокопреосвященству

настоятель

 

Аоанасіевскаго

 

монастыря,

 

архи-

мандрита

 

Владиміръ,

 

протоіерей

 

Каѳедраль-

иаго

 

собора

 

I.

 

Сперанскій,

 

ректоръ

 

семинаріи

протоіерей

 

Н.

 

Варскій

 

и

 

мѣстпый

 

священпикх

и

 

благочинный

 

Константинъ

 

Ушаковъ.

 

Послѣд-

ниыъ

 

было

 

прочитано

 

на

 

вечерни,

 

послѣ

 

велп-

каго

 

прокимна,

 

слово

 

о

 

силѣ

 

и

 

плодахъ

 

мо-

литвы.

 

Стеченіе

 

народа

 

въ

 

храмѣ

 

было

 

много-

численное,

 

находились

 

и

 

дѣти,

 

мальчики

 

идѣ-

вочки,

 

обучающіеся

 

въ

 

церковно

 

-

 

приходской

школѣ

 

Духовской

 

церкви.

 

Всѣхъ

 

ихъ

 

Владыка

благословилъ,

 

при

 

выходѣ

 

изъ

 

храма.

 

Затѣмъ

посѣтплъ

 

домъ

 

церковнаго

 

старосты,

 

устрои-

теля

 

и

 

попечителя

 

означенной

 

церковно

 

-

 

при-

ходской

 

школы,

 

потомствепнаго

 

почетнаго

 

граж-

данина

 

Я.

 

С

 

Лопатина.

Предложеніе

 

Его

 

Высокопреосвященства

  

Іонаѳана,

Архіепископа

 

Ярославскаго

 

и

 

Ростовснаго,

 

Ярослав-
ской

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

отъ

 

4

 

марта

 

1893

 

г.,

за

 

№'

 

927.

Предлагаю

 

Консисторіи

 

предписать

 

указами

благочиннымъ

 

Ярославской

 

епархіи,

 

чтобы

 

они

и

 

подвѣдомые

 

имъ

 

священники

 

приходскіе

 

от-

неслись

 

съ

 

полнымъ

 

вниманіемъ

 

къ

 

денежному

сбору

 

въ

 

церквахъ

 

въ

 

будущее

 

Вербное

 

Вос-

кресенье

 

на

 

нужды

 

Императорскаго

 

Палестин-

скаго

 

Общества,

 

при

 

чемъ

 

поставили

 

бы

 

себѣ

въ

 

обязанность

 

объяснить

 

прихожанамъ

 

важ-

ность

 

сего

 

сбора,

 

идущаго

 

чрезъ

 

посредство

Палестинскаго

 

Общества

 

а)

 

на

 

облегчепіе

 

пу-

тешествія

 

нашихъ

 

русскихъ

 

поклонниковъ

 

въ

Святую

 

Землю,

 

б)

 

на

 

постройку

 

зданій

 

въ

 

Іеру-
салимѣ

 

и

 

другихъ

 

мвстахъ

 

Святой

 

Земли,

 

не-

обходимыхъ

 

для

 

помѣщенія

   

поклонниковъ,

 

в)

на

 

содерл;апіе

 

нашей

 

Іерусалимской

 

Миссіп,

которая

 

всемирно

 

заботится

 

о

 

доставленіи

 

по-

клонпикамъ

 

какъ

 

приличнаго

 

помѣщеиія

 

и

 

со-

дерлсаиія.

 

такъ

 

и

 

духовнаго

 

руководства

 

при

посѣщеніи

 

ими

 

свлтыхъ

 

мѣстъ

 

и

 

г)

 

на

 

под-

держапіе

 

и

 

распространеиіе

 

въ

 

Святой

 

Землѣ

православной

 

вѣры,

 

для

 

каковой

 

цѣли

 

возста-

новляются

 

тамъ

 

Обществомъ

 

и

 

Миссіею

 

древ -

Hie

 

православные

 

храмы,

 

строятся

 

вновь

 

цер-

кви,

 

гдѣ

 

чувствуется

 

въ

 

томъ

 

особенная

 

нужда,

и

 

учреждаются

 

училища

 

для

 

воспитанія

 

дѣтей

мѣстныхъ

 

православныхъ

 

жителей,

 

тѣснимыхъ

иновѣрцами.

Обь

 

открыты

  

діьйствій

   

Строителъпо-распоря-

дительнаю

 

Комитета

 

при

 

Лрославскомъ

 

Епар-

хіалыюмд

 

Училіщномъ

 

Совѣтѣ.

По

 

распорян;еяію

 

Ярославскаго

 

Епархіаль-
наго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

утвержденному

 

12

минувшаго

 

января

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ствомъ,

 

Архіеппскопомъ

 

Ярославскимъ

 

и

 

Рос-

товскимъ,

 

и

 

послѣдовавшему

 

затѣмъ

 

отношенію

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

15

 

того

же

 

января

 

за

 

№

 

55,

 

съ

 

9

 

сего

 

февраля

 

от-

крыты

 

дѣйствія

 

Строительнаго

 

и

 

Распоряди-

тельнаго

 

Комитета,

 

учрежденнаго

 

при

 

Епархі-

альномъ

 

Училищномъ

 

Совѣтѣ

 

подъ

 

непосред-

ственнымъ

 

паблюденіемъ

 

Совѣта

 

Свято

 

-

 

Дпмп-
тріевскаго

 

Вратства

 

и

 

подъ

 

Почетнымъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

Его

 

Превосходительства,

 

По-

четнаго

 

Попечителя

 

школъ

 

церковно

 

-

 

приход-

скихъ

 

и

 

грамоты

 

въ

 

Ярославской

 

епархіи

 

Яро-

славскаго

 

Губернатора

 

Генеральнаго

 

Штаба

Господина

 

Генералъ-Маіора

 

А.

 

Я.

 

Фриде,

 

по

дѣламъ

 

о

 

постройкѣ

 

въ

 

здѣшней

 

епархіи

 

цер-

квей,

 

піколъ

 

и

 

двухклассныхъ

 

церковно

 

-

 

при-

ходскихъ

 

школъ

 

съ

 

учительскими,

 

а

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

и

 

съ

 

сельско-хозяйственными

 

курсами.

О

 

служебпыхъ

 

перемѣнахь

 

по

 

Епархіалыюму

ведомству.

Опредѣлгпы:

 

уволенный

 

въ

 

запасъ

 

арміп.

старшій

 

писарь

 

188

 

пѣхотнаго

 

Волховскаго

полка

 

А

 

ндрей

 

Щурипъ

 

въ

 

число

 

послушниковъ
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Югской

 

Дороееевой

 

пустыни,

 

по

 

опредѣлепію

Копсисторіи,

 

утвержденному

 

Его

 

Высокопре

освященствомъ

 

20

 

декабря;

 

послушникъ

 

Юг-

ской

 

Дороееевой

 

пустыни

 

Александръ

 

Соко-

ловъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Срѣтен-

скаго

 

на

 

Черемхѣ,

 

Рыбипскаіо

 

уѣзда,

 

резо-

люціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

81

 

де-

кабря;

 

заштатный

 

діаконъ

 

Михаилъ

 

Соснинъ

исправляющимъ

 

доллшость

 

псаломщика

 

къ

 

Уг-

личской

 

градской

 

Васильевской

 

церкви,

 

резо-

люціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

7

 

ян-

варя.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

Срѣтепскаго

 

на

 

Черемхѣ,

 

Рыбкпскаго

 

уѣзда,

Владиміръ

 

Тороповъ,

 

резолюціею

 

Его

 

Высоко-

преосвященства

 

отъ

 

81

 

декабря.

У

 

м

 

е

 

р

 

ш

 

і

 

е.

Заштатный

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Кня-

лшчъ-Городка,

 

Молоіскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Ус-
пепскій,

 

46

 

лѣтъ,

 

померъ

 

18

 

декабря,

 

оставивъ

послѣ

 

себя

 

жену

 

44

 

лѣтъ.

Псаломщикъ

 

Угличской

 

градской

 

Васильев-

ской

 

церкви

 

Павелъ

 

Оносовскій,

 

25

 

лѣтъ,

 

по-

меръ

 

30

 

декабря,

 

оставивъ

 

послѣ

 

себя

 

жену

20

 

лѣтъ

 

и

 

дочь

 

1

 

года.

Объ

 

опредіьленіи

 

па

 

должность

 

блаючиннаго.

Предлолсеніемъ

 

Его

 

Высокопреосвященства

отъ

 

7

 

января

 

за

 

№

 

46,

 

священникъ

 

церкви

села

 

Троицкаго

 

въ

 

бору,

 

Ростовскаго

 

уѣзда,

Авксептій

 

Горлицынъ

 

опредѣленъ

 

исправляю-

щимъ

 

должность

 

благо

 

чин

 

наго,

 

вмѣсто

 

умер-

шаго

 

благочиннаго,

 

протоіерея

 

Александра

Предтечепскаго.

Объ

 

утверждение

 

въ

 

должности

 

церковнаю

старосты .

Крестьяпппъ

 

Григорій

   

Доюдаепъ

 

no

 

выбору

прихожанъ,

   

съ

   

согласія

   

церковнаго

   

причта,

Епархіалышмъ

   

Начальствомъ

 

28

 

декабря

   

ут

вержденъ

 

въ

 

должности

   

церковнаго

   

старосты

къ

 

церкви

 

села

 

Павловки,

 

Любимскаго

 

уѣзда.

СЛОВО

О

 

ТАИНСТВЪ

 

КРЕСТА

 

ХРИСТОВА.

КреСТ^

   

TllOCAlS'

   

ПОКЛОНАСЛДСД

   

ГлЛЛДЫКО-

Слышали

 

вы,

 

православные

 

хрпстіане,

 

крат-

кую

 

псторію

 

креста— что

 

опъ

 

былъ

 

до

 

распятія
Христова,

 

какъ

 

онъ

 

послужилъ

 

спасенію

 

наше-

му

 

при

 

распятіи

 

Христовомъ,

 

что

 

съ

 

нимъ

 

ста-

лось

 

по

 

распятіи

 

Христовомъ;

 

но

 

одно

 

исто-

рическое

 

познаніе

 

креста

 

Христова

 

недостаточно

для

 

вѣрующаго,

 

не

 

можетъ

 

вполиѣ

 

удовлетво-

рить

 

ни

 

благоговѣйному,

 

ни

 

благодарному

 

чув-

ству

 

искуплеппыхъ

 

Вол;ествепнымъ

 

страдаль-

цемъ

 

на

 

крестѣ.

 

Снасепіе

 

наше

 

требуетъ,

 

что-

бы

 

мы,

 

хотя

 

пѣсколько.

 

знали,

 

понимали

 

таин-

ство

 

креста...

 

волѵделѣнное.

 

высокое,

 

глубокое

таинство...

 

его

 

славу

 

Божественную,

 

его

 

силу

побѣдоносную,

 

спасительную.

 

Ты

 

мой

 

покровъ

державенъ

 

ecu,

 

тричастный

 

кресте

 

Христовъ;

освяти

 

мя

 

силою

 

твоею,

 

да

 

вѣрою

 

и

 

любовію

покланяюся

 

и

 

славлю

 

тл.

Приступимъ

 

благоговѣйнокъ

 

таинству

 

креста

Христова...

 

но

 

опо

 

неизслѣдимо

 

и

 

необъятно

для

 

человѣческаго

 

созерцапія.

 

<Воздвиілъ

 

ecu

наше

 

падшее

 

естество,

 

Христомз

 

распеншимся,

и

 

совозстаеивъ,

 

высоте

 

Божественная,

 

ілубино

неизиаюланнап,

 

Христово

 

ты

 

ecu

 

знаменіе.

кресте

 

пребоіате,

 

и

 

широта

 

безмѣрная,

 

и

 

зна-

меніе

 

пепостиоісимы я

 

Троицы

 

жизноиосче» .

Таинство

 

креста

 

Христова

 

потому

 

неизсдѣ-

димо,

 

что

 

оно

 

есть

 

дѣло

 

вѣчной

 

премудрости

Живущаго

 

во

 

свѣтѣ

 

неприступнѣмъ.

 

Глатлемъг

пишетъ

 

св.

 

an.

 

Павелъ,

 

ілаюлемъ

 

премудрость

Божію

 

въ

 

тайнѣ

 

сокровенную,

 

юже

 

предустави

Боіъ

 

прежде

 

вѣкъ

 

въ

 

славу

 

нашу,

 

юже

 

никтоже

отъ

 

князей

 

впка

 

сею

 

разуміь:

 

аще

 

бо

 

быта

 

ра-

зумели,

 

не

 

быта

 

Господа

 

славы

 

распяли

 

(1

Корине.

 

П,

 

7

 

и

 

8).

Впрочелъ,

 

не

 

иулсно

 

ли

 

и

 

теперь

 

сказать,

что

 

мы,

 

особепно

 

о

 

таинствѣ

 

креста

 

размышляя,

долииш

 

ішѣть

 

въ

 

виду

 

не

 

одно,

 

просто,

 

древо

крестное,

 

орудіе,

 

на

 

которомъ

 

былъ

 

распять

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

а

 

совокупно

съ

 

симъ,

 

и

 

главно,

 

представлять

 

самую

 

смерть

распятаго

   

Інсуса

   

Христа,

   

ея

 

неизслѣдимыя



Часть

 

оффипдальная. 87

для

 

всего

 

міра

 

послѣдствія.

 

Размышляя

 

о

 

таин-

ствѣ

 

креста

 

Христова,

 

не

 

одно

 

древо

 

крестное,

освященное

 

кровію

 

Христовою,

 

имѣть

 

въ

 

виду

должно;

 

а

 

наипаче

 

то,

 

что

 

совершилось

 

на

 

древѣ

крестиомъ,

 

т.

 

е.

 

крестную

 

яіертву

 

—

 

Самого

Богочеловѣка,

 

распятаго

 

и

 

умершаго.

 

Какъмы,

наприм

 

,

 

отходя

 

ко

 

сну,

 

цѣлуя

 

крестъ

 

свой,

и

 

перекрестя

 

мѣсто

 

свое

 

отъ

 

главы

 

и

 

до

 

погъ,

такожде

 

и

 

отъ

 

всѣхъ

 

странъ,

 

привѣтствуемъ

въ

 

молитвѣ

 

честный

 

крестъ?

 

Въ

 

веселіи

 

гла-

големъ:

 

Радуйся,

 

пречестный

 

и

 

животворящій

кресте

 

Господень,

 

проюияяй

 

бѣсы

 

силою

 

на

 

тебѣ

пропятаго

 

Господа

 

нашею

 

Іисуса

 

Христа,

 

во

адъ

 

сшедшаю

 

и

 

поправшаю

 

силу

 

діаволю,

 

и

 

да-

ровавшим

 

намъ

 

тебе

 

крестъ

 

свой

 

честный,

 

па

проіпаніе

 

всякою

 

супостата.

 

Не

 

отъ

 

креста

собственно

 

сила,

 

изъ

 

чего

 

бы

 

и

 

какъ

 

бы

 

онъ

 

не

былъ

 

сдѣланъ ,

 

а

 

отъ

 

распятаго

 

на

 

иемъ

 

Господа

пашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Притомъ

 

крестъ— древо

крестное

 

мы

 

видимъ,

 

а

 

Распятый

 

на

 

крестѣ

невидимъ:

 

посему,

 

взирая

 

на

 

крестъ,

 

вѣру

имѣть

 

должно...

 

посему

 

не

 

только

 

сълюбовію,

но

 

и

 

съ

 

вѣрою

 

покланяемся

 

кресту

 

не

 

ради

чего

 

другого,

 

какъ

 

токмо

 

ради

 

Распятаго

 

на

немъ:

 

также

 

и

 

о

 

таппствѣ

 

креста

 

размышлять

доллшо —съ

 

любовію

 

п

 

вѣрою.

А

 

св.

 

вѣра

 

впушаетъ

 

памъ

 

о

 

двухъ

 

предме-

тахъ:

 

о

 

высочайшей

 

славѣ,

 

которая

 

на

 

крестѣ

голгоѳскомъ

 

просіяла;

 

за

 

симъ— о

 

лшвотворя-

щей

 

силгь,

 

которая

 

отъ

 

креста

 

Господня

 

про-

истекаетъ .

I.

 

Божественная

 

слава

 

креста.

Припомните,

 

что

 

значилъ

 

крестъ,

 

когда

 

на

него

 

не

 

восшелъ

 

еще

 

Господь.

 

Древо

 

позор-

ной

 

и

 

лютой

 

казни;

 

древо

 

проклятія

 

для

 

вся-

каго.

 

кто

 

ни

 

подвергался

 

осуждение

 

на

 

рас-

пятіе:

 

проклятъ

 

есть

 

отъ

 

Бога

 

всякъ

 

виеяй

 

на

древѣ

 

(Втор.

 

XXI,

 

28).

 

Но

 

то

 

же

 

самое

 

древо

креста,

 

съ

 

его

 

смертными

 

ул;асами

 

для

 

рас-

пятаго

 

на

 

немъ

 

Христа

 

Богочеловѣка,

 

послу-

жило

 

величественнымъ

 

и

 

достойиымъ

 

орудіемъ

къ

 

прославлепію

 

Его

 

и,

 

по

 

воспринятому

 

чело-

вѣчеству,

 

Божественною

 

славою.

 

Древу

 

про.

клятія.

 

со

 

дня

 

и

 

часа

 

распятія

 

Христова,

 

су-

л;дено

 

быть

 

провозвѣстникомъ

 

на

 

всѣ

 

времена

и

 

вѣка

 

Волгественной

 

славы

 

Іисуса

 

Христа.
Самъ

 

1.

 

Христосъ

   

сказалъ:

 

нынгь

   

про

 

слав ися

Сынъ

 

человпмескій,

 

и

 

Боіъ

 

прославися

 

о

 

Немъ

(Іоан.

 

ХШ,

 

81).

 

Сіе

 

произнесъ Господь

 

тогда,

какъ

 

ул;е

 

немного

 

оставалось

 

часовъ

 

до

 

Его

 

вос-

шествія

 

на

 

крестъ,

 

произнесъ

 

именно

 

о

 

крестѣ

голгоѳскомъ.

 

Мы

 

вѣруемъ

 

и

 

исповѣдуемъ,

 

что

па

 

крестѣ

 

распятъ,

 

умеръ

 

1.

 

Христосъ

 

не

 

по

человѣческому

 

устроенно

 

чьему-либо,

 

но

 

по

предвѣчпому

 

совѣту

 

и

 

опредѣлепію

 

Тріппоста-
снаго

 

Божества.

 

На

 

крестѣ

 

совершилось

 

предо-

предѣленіе

 

предвіьчнаго

 

совѣта

 

Вожія

 

о

 

спасе-

піи

 

рода

 

человѣческаго.

 

Припомните

 

молитву

Спасителя

 

на

 

крестѣ

 

о

 

распинателяхъ

 

Своихъ:
Онъ

 

ясно

 

сказалъ

 

о

 

нихъ:

 

не

 

вѣдятъ

 

бо,

 

что

творятъ.

 

Враждуя

 

противъ

 

Іисуса

 

Христа,

злобно

 

дѣйствуя

 

противъ

 

Его,

 

они

 

послужили,

сами

 

не

 

вѣдая,

 

къ

 

исполненію

 

того,

 

чему

 

над-

лел;ало

 

быть

 

по

 

точному

 

опредѣленію

 

и

 

пред-

віьденію

 

Божію

 

И

 

въ

 

семъ-то

 

совершеніи

 

опре-

дѣленія

 

совѣта

 

Вожія

 

и

 

заключается

 

высочай-

шая

 

слава

 

креста

 

Христова.

 

Какой

 

же

 

это

совѣтъ

 

Предвѣчный?

Совѣтъ

 

въ

 

таинствѣ

 

Пресвятой

 

Троицы

 

о

спасеніи

 

рода

 

человѣческаго

 

отъ

 

вѣчной

 

смерти,

на

 

которую,

 

вслѣдствіе

 

нарушепія

 

закона

 

Бо-
лгія,

 

обречены

 

были

 

всѣ,

 

по

 

неизмѣнному

 

пра-

восудію

   

Болсества.
Человѣкъ

 

парушилъ

 

законъ

 

Боліій:

 

по

 

пра-

восудно

 

Болгію

 

долженъ

 

быть

 

осужденъ

 

на

 

вѣч-

ную

 

смерть.

 

Человѣку

 

смерть

 

стала

 

неизбѣжна.

Но

 

Богъ

 

не

 

хощетъ

 

смерти

 

ірѣшника.

 

но

 

еже

обратитися

 

и

 

живу

 

быти

 

ему.

 

и

 

потому

 

свой-

ственно

 

Ему

 

помышлять

 

о

 

возвращеніи

 

къ

ліизни

 

отдаленныхъ

 

отъ

 

жизни.

Богъ

 

Премудръ:

 

и

 

неистощимая

 

премудрость

Его

 

изобрѣла

 

достойный

 

Ея

 

способъ

 

возвра-

тить

 

къ

 

лшзни,

 

спасти падшаго

 

человѣка

 

чрезъ

Іисуса

 

Христа.

Вслѣдствіе

 

сего

 

Богъ

 

Отецъ

 

опредіьлилъ,

чтобы

 

Единородный

 

и

 

Единосущный

 

Ему

 

Сынъ

принялъ

 

на

 

Себя

 

дѣло

 

спасеиія

 

человѣка:

 

Еди-

нородный

 

и

 

Единосущный

 

Сынъ

 

Вожій,

 

по

 

за-

повѣди

 

Отца,

 

блаюволилъ

 

принять

 

на

 

Себя

 

дѣло

спасенія

 

человѣка:

 

а

 

Духъ

 

Святый,

 

соотвѣт-

ственно

 

благоволенію

 

Отца

 

и

 

Сына

 

спасти

 

че-

ловѣка,

 

принялъ

 

на

 

себя

 

снизойти

 

къ

 

людямъ,

когда

 

силою

 

креста

 

разрушено

 

будетъ

 

грѣхов-

пое

 

средостѣніе

   

между

 

Бол;ествомъ

 

и

 

человѣ-



88 Часть
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чествомъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

довершить

 

въ

сердцахъ

 

человѣческихъ

  

таинство

 

искуилеиія.
Такъ,

 

Богъ

 

Отецъ

 

опредѣлилъ

 

спасти

 

насъ

чрезъ

 

Единороднаго

 

Сына

 

Своего

 

крестомъ.

Богъ

 

Сынъ

 

благоволилъ

 

принять

 

на

 

себя

 

дѣло

спасти

 

насъ

 

крестомъ,

 

Богъ

 

Лухъ

 

Святый

 

при-

нялъ

 

па

 

себя

 

усвоить

 

иамъ

 

спасеніе,

 

пріобрѣ-

тенное

 

Сыномъ

 

Волгіпмъ

 

крестомъ.

 

Высоте

 

Бо-

окественная.

 

глубино

 

неизглаголанная,

 

Христово

ты

 

ecu

 

знаменье,

 

кресте

 

пребогате,

 

и

 

ѵіирото

безмерная,

 

и

 

знамвте

 

Непостижимыя

 

Троицы,

ЖизионосчеХ

Прппомнимъ

 

слова

 

Распятаго

 

на

 

крестѣ:

 

Со-

вершитася.

 

Отче,

 

въ

 

руцѣ

 

Твои

 

предаю

 

духъ

Мой.

 

Послѣ

 

сихъ

 

словъ

 

какія

 

открылись

 

яв.

ленія?

 

Пречистое

 

тѣло

 

Спасителя

 

еще

 

не

 

было

снято

 

со

 

креста:

 

а

 

земля

 

потряслась,

 

камни

разсѣлись,

 

гробы

 

отверзлись,

 

и

 

мноіа

 

тѣлеса

у

 

сопит

 

хъ

 

святыхъ

 

возсташа.

 

Такъ

 

возсіяла

благодать

 

Божія

 

отъ

 

креста;

 

такъ

 

въ

 

искупи-

тельной

 

смерти

 

Господа

 

славы,

 

распятаго,

 

спа-

сете

 

рода

 

человѣческаго

 

совершилось;

 

съ

 

кре-

ста

 

потекли

 

потоки

 

Божественной

 

лсивотворя-

щей

 

силы

 

въ

 

умерщвленное

 

грѣхомъ

 

человѣ-

чество...

 

На

 

крестѣ

 

собственно

 

открылась,

 

на

крестѣ

 

провозглашена

 

предъ

 

лицемъ

 

неба

 

и

земли,

 

и

 

доселѣ

 

словомъ

 

крестнымъ

 

проповѣ-

дуется

 

дальнимъ

 

и

 

блилшимъ

 

слава

 

Бога

 

Спа-

сителя,

 

въ

 

Троицѣ

 

славимаго.

 

Древо

 

жизни

 

и

спасенія,

 

древо

 

безсмертія,

 

древо

 

разума,

 

древо

трилюбезно,

 

нетлѣпно

 

и

 

пеизнуряемо,

 

крестъ

трисоставный,

 

честное

 

древо,

 

Троицы

 

бо

 

носитъ

трігпостасныя

 

образъ.

2,

 

Побѣдоноспая,

 

спасительная

 

сила

 

креста.

Въ

 

совершение

 

предвѣчпаго

 

совѣта— накре-

стѣ— открылось

 

міру

 

все

 

величіе

 

любви

 

и

 

мило-

сти

 

Вожіей

 

къ

 

падшему

 

человѣчеству,

 

явилась

во

 

всей

 

строгости

 

правда

 

Бол;ія.

 

ревнующая

 

о

святости

 

вѣчныхъ,

 

непрелоліпыхъ

 

закоповъ

 

сво-

ихъ,

 

возсіяла

 

безпредѣльная

 

премудрость

 

въ

примиреніи

 

дивномъ

 

правды, поражающей

 

грѣхъ>

съ

 

любовію,

 

прощающею

 

грѣшниковъ.

 

Въ

этомъ—высочайшая

 

слава

 

креста.

 

Для

 

село

 

онъ

въ

 

предвѣчномъ

 

совѣтѣ

 

избранъ,

 

предопредѣ-

ленъ,

 

и

 

послѣ,

 

какъ

 

Сынъ

 

Бол;ій

 

воплотился)

Дозволено

 

цензурою

                     

Ярославль

Его

 

Вол^ествепною

 

кровію

 

освящепъ.

 

Но

 

и

тайна

 

спасительной

 

силы

 

креста

 

заключается

въ

 

томъ

 

же,

 

что

 

составляетъ

 

славу

 

его,

 

т.

 

е.

въ

 

совершившемся

 

па

 

немъ

 

исполпепіп

 

пред-

вѣчнаго

 

совѣта

 

БояіІя,

 

въ

 

искупленіи

 

отъ

 

смерти

всего

 

человѣчества,

 

умерщвленнаго

 

грѣхомъ.

Въ

 

славѣ

 

креста

 

источникъ

 

и

 

силы

 

его,

 

про-

водящей

 

насъ

 

отъ

 

смерти

 

къ

 

жизни,

 

—

 

силы

которая

 

есть

 

побіьдоносиа

 

и

 

животворяща.

 

По-

бедоносною

 

является

 

она

 

въ

 

искуплепіи

 

чело-

вѣчества

 

отъ

 

смерти;

 

животворящею

 

является

она

 

въ

 

уврачеваніи

 

грѣховныхъ

 

язвъ

 

и

 

пемо-

щей

 

человѣчества.

Победоносною:

 

вотъ

 

слова

 

св.

 

Андрея

 

Крит-

скаго

 

на

 

Воздвиженіе

 

честиаго

 

креста:

 

„Креста

праздникъ

 

совершаемъ,

 

и

 

блеекомъ

 

озаряется

все

 

множество

 

христіанъ,

 

и

 

сіяетъ

 

радостію

лице

 

земли,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Распятымъ,

 

оставляя

дольняя,

 

мы

 

возвышаемся

 

въ

 

горняя.. .

 

поистинѣ,

неизглаголанная

 

сила

 

креста!

 

Кто

 

обладаетъ

имъ,тотъобладаетъ

 

величайшимъ

 

сокровшцемъ,

въ

 

которомъ

 

заключена

 

сущность

 

нашего

 

спа-

сенія

 

и

 

возвращепіе

 

въ

 

паки-бытіе:

 

ибо,

 

если

бы

 

не

 

было

 

креста,

 

то

 

и

 

Христосъ

 

не

 

былъ-

бы

 

распятъ...

 

не

 

истекли

 

бы

 

изъ

 

ребра

 

Его

источники

 

безсмертія,

 

очистившіе

 

чадъ

 

Боиіі-

ихъ...

 

не

 

былъ

 

бы

 

отверстъ

 

рай...

 

Если

 

бы

не

 

было

 

креста,

 

то

 

и

 

Христосъ

 

не

 

явился

 

бы

на

 

землѣ...

 

Не

 

было

 

бы

 

ни

 

Виѳлеема,

 

ни

 

яс

лей,

 

ни

 

пеленъ,

 

ни

 

крещепія

 

Его

 

во

 

іорданѣ,

ни

 

явленія

 

Тріѵпостаснаго

 

Божества,

 

пи

 

чу-

десъ...

 

Если

 

бы

 

не

 

было

 

креста,

 

то

 

не

 

поп-

рана

 

была

 

бы

 

смерть,

 

не

 

истощены

 

адова

 

цар-

ствія,

 

не

 

былъ

 

бы

 

лишенъ

 

своей

 

силы

 

древ-

ни

 

змій.

 

О,

 

поистинѣ

 

великъ

 

и

 

драгоцѣиенъ

для

 

насъ

 

крестъ

 

Христовъ!

 

Онъ

 

есть

 

надежда

христіанъ...

 

вѣры

 

утвержденіе...

 

лѣствица

 

къ

небу...

 

смерти

 

умерщвленіе,

 

освободитель

 

отъ

истлѣнія.

 

.

 

Крестъ

 

Христовъ

 

есть

 

источникъ

и

 

податель

 

намъ

 

всѣхъ

 

благъ".

 

До

 

здѣ

 

слова

св.

 

Андрея,

 

критскаго

 

пастыря.

(Продолженіе

 

будетъ

 

въ

 

слѣд.

 

Ж).

Редакторъ

 

мротоіЕРЕй

 

I.

 

Сне|шпскіп .

1893

 

г.

                      

Тип.

 

Губ.

 

Зем.

 

Управы.
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и. МАРТА1

 

16-го

 

1893

 

г.

ЛАВ
ШРШШЬІЯ

 

ЩОІШН.
ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Празднество

 

14

 

марта

Ѳеодоровской

 

нконѣ

 

Богоматери.

Марта

 

14-го

 

творимъ

 

празднованіе

 

Ѳеодо-

ровской

 

Костромской

 

иконѣ

 

Богоматери.

Но

 

явленіе

 

сей

 

иконы

 

произошло

 

августа

16-го

 

1239

 

года.

 

И

 

однаколсе

 

торжественное

празднованіе

 

чудотворной

 

сей

 

иконѣ

 

совер-

шается

 

марта

 

14-го,

 

такъ

 

что

 

праздникъ

 

16-го

августа

 

сравнительно

 

съ

 

праздникомъ

 

14

 

мар-

та

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

можно

 

назвать

 

второ-

степеннымъ.

 

Это

 

потому,

 

что

 

марта

 

14-е

 

есть

день

 

Восшествія

 

на

 

Всероссійскій

 

престолъ

 

въ

1613

 

г.

 

Царя

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

Ѳеодоровича,

 

а

 

въ

 

лицѣ

 

его

 

и

 

всего

 

дома

 

Ро-

маповыхъ.

Припомнимъ

 

обстоятельства

 

сего

 

событія.

Московскій

 

кремль,

 

занятый

 

поляками,

 

энер-

гически

 

осалсденъ

 

былъ

 

подошедшими

 

мелсду

прочимъ

 

и

 

изъ

 

Ярославля

 

русскими

 

друлси-

пами.

 

Поляки

 

сами

 

предложили

 

сдаться.

 

Ок-

тября

 

25-го

 

1612

 

г.

 

они

 

выпустили

 

изъ

 

крем-

ля

 

всѣхъ

 

бывшихъ

 

здѣсь

 

русскихъ.

 

Мея;ду

ними

 

былъ

 

и

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ

 

Романовъ

съ

 

матерью,

 

долго

 

содерлсавшіѳся

 

въ

 

кремлѣ

въ

 

злой

 

неволѣ.

 

Князь

 

Пол;арскій

 

съ

 

честію

встрѣтилъ

 

ихъ

 

на

 

Каменномъ

 

мосту.

 

Октября

26-го

   

вышли

  

изъ

 

кремля

 

и

 

поляки.

   

Но

 

не-

долго

 

Михаилъ

 

съ

 

матерью

 

были

 

въ

 

освобож-

денной

 

Москвѣ.

 

Они

 

удалились

 

въ

 

Костром-

скія

 

свои

 

помѣстья.

Для

 

мпогострадальнаго

 

же

 

парода

 

теперь

 

на-

стало

 

время

 

подумать

 

и

 

о

 

Царѣ

 

православ-

ному

 

Рѣшено

 

было

 

выбрать

 

его

 

всею

 

зем-

лею-

 

Составленъ

 

былъ

 

совѣтъ

 

и

 

посланы

 

во

всѣ

 

города

 

грамоты

 

съ

 

предписаніемъ,

 

чтобы

изъ

 

калсдаго

 

города

 

явились

 

въ

 

Москву

 

знат-

ные

 

люди

 

духовнаго

 

и

 

свѣтскаго

 

чина,

 

а

 

изъ

сословій

 

нисшихъ

 

выборные

 

люди.

 

Призван-

ные

 

скоро

 

собрались,

 

потому

 

что

 

желаніе

 

было

общее

 

прекратить

 

на

 

Москвѣ

 

безгосударность.

Началось

 

дѣло

 

объ

 

пзбраніи

 

Царя.

 

Поднялись

споры,

 

составились

 

партіи.

 

Лѣтописецъ

 

гово-

рить,

 

что

 

«многое

 

было

 

волненіе

 

всякимъ

 

лю-

демъ,

 

кійждо

 

бо

 

хотяше

 

по

 

своей

 

мысли

 

дѣ-

яти;

 

иніи

 

убо

 

подкупахуся

 

и

 

засылаху,

 

хо-

тяще

 

взойти

 

па

 

такую

 

степень»

 

(Лѣтоп.

 

о

 

мя-

тел;ахъ

 

стран.

 

301,

 

302;

 

Собр.

 

грам.

 

и

 

догов,

 

т.

I,

 

.V

 

203).

 

На

 

21-е

 

февраля

 

назначено

 

было

чрезвычайное

 

засѣданіѳ

 

земскаго

 

Совѣта.

 

Не

смотря

 

на

 

духъ

 

партій

 

дума

 

большей

 

части

членовъ

 

Совѣта

 

была

 

въ

 

пользу

 

юнаго

 

Ми-

хаила

 

Ѳеодоровича

 

Романова,

 

племянника

 

по

матери

 

Царю

 

Ѳеодору.

 

Не

 

случайно

 

было

 

ска-

зано

 

имя

 

его

 

среди

 

шумнаго

 

собранія.

 

Рома-

повыхъ

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

самъ

 

Царь

 

Ѳеодоръ.

Патріархъ

 

Гермогенъ

 

не

 

скрывалъ

 

мысли,

 

что

домъ

 

Ромаповыхъ

 

больше

 

всѣхъ

 

имѣетъ

 

права
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на

 

престолъ

 

и

 

указывалъ

 

народу

 

на

 

Михаила
какъ

 

на

 

надежду

 

и

 

опору

 

государства.

 

Онъ

 

и

умирая

 

завѣщалъ

 

свою

 

мысль

 

народу.

 

И

 

къ

патріаршему

 

мнѣнію

 

склонялся

 

онъ.

 

Стали

 

вы-

бирать.

 

Каждый

 

изъ

 

выборныхъ

 

людей

 

дол-

женъ

 

былъ

 

написать

 

свое

 

мнѣпіе

 

объ

 

избирае-

момъ

 

Царѣ.

 

И

 

когда

 

21

 

февраля

 

въ

 

засѣданіе

Совѣта

 

представлены

 

были

 

такія

 

записки,

 

ока-

залось

 

что

 

общее

 

мнѣніе

 

было

 

въ

 

пользу

 

Ми-
хаила.

 

«Кійждо

 

глаголаше

 

ближнему

 

своему,

яко

 

достойно

 

бытп

 

воистину

 

Царемъ

 

и

 

Госу-

даремъ

 

всея

 

Русіи

 

братаничу

 

блажеинаго

 

Царя

Ѳеодора

 

Іоаниовича,

 

благородному

 

и

 

благочес-

тивому

 

Великому

 

Государю

 

Михаилу».

 

Итакъ

онъ

 

торисественно

 

былъ

 

провозглашенъ

 

Царемъ

и

 

собравшійся

 

у

 

Лобпаго

 

мѣста

 

народъ

 

ра-

достно

 

воскликнулъ:

 

«Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ

да

 

будетъ

 

Царь

 

и

 

Государь

 

Московскому

 

Го-

сударству

 

и

 

всея

 

Русскія

 

державы».

 

Это

 

было

въ

 

1613

 

году.

 

Михаилъ

 

съ

 

матерью

 

ясили

 

въ

Костромской

 

Ипатьевской

 

обители.

 

Къ

 

нимъ

послано

 

было

 

посольство:

 

Ѳеодоритъ,

 

архіепи-
скопъ

 

Рязанскій,

 

Чудова

 

монастыря

 

архиман-

дрита

 

Аврамій,

 

Ново

 

-

 

Спасскаго

 

монастыря

архимандритъ

 

Іосифъ

 

и

 

Троице-Сергіева

 

ке-

ларь

 

Аврамій

 

Палицынъ,

 

настоятели

 

Москов-

скихъ

 

соборовъ

 

Благовѣщенскаго

 

и

 

Архангель-

ска™;

 

изъ

 

царскаго

 

же

 

синклита

 

бояринъ

 

Ше-

реметевъ

 

и

 

съ

 

нимъ

 

окольничіе,

 

стольники,

дворяне,

 

атаманы,

 

казаки

 

и

 

проч.

 

Марта

 

14-го

архіепископъ

 

Ѳеодоритъ

 

съ

 

прочикъ

 

духовеп-

ствомъ

 

отслулсилъ

 

въ

 

соборномъ

 

Костромскомъ

храмѣ

 

молебенъ

 

и

 

за

 

гѣмъ

 

съ

 

чудотворнымъ

Ѳедоровскимъ

 

образом*

 

Богоматери

 

пошли

 

въ

Ипатьевскую

 

обитель.

 

Михаилъ

 

съ

 

матерью

срѣтили

 

св.

 

иконы

 

у

 

ворота

 

обители.

 

По

 

при-

иятіи

 

благословенія

 

отъ

 

архіерея

 

они

 

упрошены

были

 

войти

 

въ

 

церковь.

 

Здѣсь

 

отъ

 

всего

 

свя-

щеннаго

 

собора,

 

отъ

 

бояръ,

 

воинства

 

и

 

отъ

всего

 

Россійскаго

 

народа

 

Государыяѣ

 

Марѳѣ

Іоаиновнѣ

 

поднесено

 

было

 

многомолебное

 

пи-

саніе,

 

чтобъ

 

она

 

благословила

 

своего

 

сына

 

на

Московское

 

царство.

 

Мать

 

плакала

 

и

 

говорила,

что

 

многіе

 

изъ

 

прелінихъ

 

царей

 

обругаемы

 

были,

а

 

иные

 

и

 

въ

 

плѣнъ

 

въ

 

чужую

 

землю

 

своими

же

 

были

   

выданы,

 

ея

 

л;е

 

младой

   

сынъ

   

какъ

злость

 

людскую

 

уменьшить

 

мояіетъ?

 

Только

когда

 

архіерей

 

взялъ

 

икону

 

Ѳеодоровскую

 

Бо-

гоматери,

 

а

 

келарь

 

Аврамій

 

икону

 

св.

 

Петра,

Алексѣя

 

и

 

Іоны,

 

Марѳа

 

Іоанновна

 

признала

въ

 

избрапіи

 

дѣло

 

Божіе

 

и

 

предала

 

своего

 

сына

заступленію

 

Царицы

 

небесной,

 

да

 

устроить

Она

 

ему

 

полезное

 

и

 

всему

 

православному

 

хри-

стіанству.

 

Тогда

 

Михаилъ

 

принялъ

 

прошеніе

и

 

благословеніе,

 

надѣлъ

 

на

 

шею

 

и

 

грудь

 

лси-

вотворящій

 

крестъ,

 

принялъ

 

въ

 

десницу

 

цар-

скій

 

скипетръ,

 

сѣлъ

 

на

 

царскій

 

престолъ

 

и

иареченъ

 

былъ

 

Вогомъ

 

избранпый

 

благовѣр-

ный

 

Великій

 

Государь

 

Царь

 

и

 

Великій

 

Князь,

всея

 

Россіи

 

Самодержецъ.

Это

 

было

 

14-го

 

марта

 

1613

 

г.

Поручивъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

своего

 

сына

 

высо-

кому

 

небесному

 

покровительству

 

Богоматери,

Марѳа

 

Іоанновна

 

тѣмъ

 

самымъ

 

павсегда

 

увѣко-

вѣчила

 

сей

 

день

 

какъ

 

день

 

Восшествія

 

на

 

Все-

россійскій

  

престолъ

 

дома

 

Ромаповыхъ.

И

 

не

 

только

 

самъ

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ,

 

но

и

 

всѣ

 

послѣдующіе

 

Государи

 

праздновали

 

въ

этотъ

 

день

 

Восшествіе

 

своего

 

дома

 

на

 

Всерос-

сійскій

 

престолъ.

 

Это

 

извѣстно

 

объ

 

Алексіи

Михайловичѣ,

 

Ѳеодорѣ

 

Алексѣевичѣ,

 

Іоаннѣ

 

и

Петрѣ

 

Алексѣевичахъ,

 

объ

 

Елисаветѣ

 

Пет-

ровпѣ.

 

Между

 

ев

 

иконами

 

соборнаго

 

храма

 

въ

Зимнемъ

 

Дворцѣ

 

есть

 

и

 

Ѳеодоровскій

 

образъ

Богоматери,

 

благоговѣйно

 

нашими

 

Государями

и

 

понынѣ

 

чествуемый

 

и

 

покланяемый.

Очеркъ

 

жизни

 

и

 

ученыхъ

 

трудовъ

 

бывшихъ

 

питом-

цевъ

 

Ярославской

 

семинаріи.

Орловъ

 

Василій

 

Гриюръевичъ. — Вас.

 

Григорьев

вичъ

 

родился

 

въ

 

селѣ

 

Спасскомъ

 

въ

 

березни-

кахъ

 

Ромаио-Ворисоглѣбскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

его

отецъ

 

былъ

 

дьякономъ.

 

1824— 1829

 

гг.

 

учился

онъ

 

въ

 

Ярославской

 

семипаріи,

 

1829—33

 

въ

Петерб.

 

дух.

 

академіи,

 

окончивъ

 

курсъ

 

въ

которой

 

магистромъ,

 

опредѣлепъ

 

былъ

 

5

 

ок-

тября

 

1833

 

г.

 

проф.

 

философіи

 

въ

 

Волынскую

семипарію,

 

а

 

19

 

сентября

 

1837

 

г.

 

перемѣщенъ

на

 

тотъ

   

же

   

предметъ

 

въ

 

семинарію

 

Ярослав-
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скую,

 

въ

 

которой

 

съ

 

16

 

апрѣля

 

1864

 

г.

 

на-

зпаченъ

 

ииспекторомъ,

 

но

 

10

 

марта

 

1867

 

г.

вышелъ,

 

по

 

болѣзни,

 

въ

 

отставку,

 

заслуживъ

пенсіонъ

 

и

 

полное

 

къ

 

себѣ

 

отъ

 

всѣхъ

 

уваже-

ніе.

 

Скончался

 

онъ

 

въ

 

августѣ

 

187

 

J

 

г.

Въ

 

1838

 

г.,

 

когда

 

открылась

 

при

 

Демид.
лицеѣ

 

каѳедра

 

философіи,

 

Вас.

 

Гр.,

 

также

какъ

 

и

 

И.

 

А.

 

Кедровъ

 

(о

 

немъ

 

выше),

 

являл-

ся

 

конкурентомъ

 

на

 

ту

 

каѳедру,

 

представляя

тогда

 

въ

 

совѣтъ

 

лицея

 

слѣдующіе

 

свои

 

письмен*

ные

 

труды.

 

1)

 

„Исторія

 

философскихъ

 

сис-

темъ»;

 

2)

 

«Историческое

 

обозрѣніе

 

философ-

скаго

 

ученія

 

о

 

Богѣ»;

 

3)

 

«De

 

supprema

 

lege

morali»;

 

4)

 

„О

 

непостижимости

 

бытія,

 

exis-

tentiae»;

 

5)

 

«О

 

предлелеательномъ

 

значеніи

 

чув-

ственныхъ

 

воззрѣній»;

 

6)

 

«О

 

прирол;денной

наклонпости

 

въ

 

человѣкѣ

 

ко

 

злу»;

 

7)

 

«Крити-
чески

 

разборъ

 

болѣе

 

извѣстиыхъ

 

началъ

 

нрав-

ственнаго

 

ученія»;

 

8)

 

«Общее

 

разсул;деніе

 

о

философіи».

 

Въ

 

печати

 

находятся

 

изъ

 

поз-

днѣйшаго

 

времепи

 

два

 

сборника

 

его

 

«пропо-

вѣдеи»,

 

Яросл.

 

1863

 

и

 

М.

 

1869

 

и

 

«Собесѣдо-

ванія

 

о

 

молитвѣ

 

Господней»,

 

Яросл.

 

1870.

 

Въ

Яросл.

 

ѳпарх.

 

вѣд.

 

также

 

печатались

 

пропо-

вѣди

 

его:

 

а)

 

«на

 

день

 

Влаговѣщенія»

 

(1861

 

г.

jY»

 

13);

 

б)

 

«на

 

4-ю

 

недѣлю

 

вел.

 

поста

 

(№14);
в)

 

«на

 

недѣлю

 

Ваій»

 

(№

 

16);

 

г)

 

«на

 

недѣлю

женъ

 

мѵроносицъ

 

(Л?

 

19)

 

и

 

д)

 

«объясненіе
притчи

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ»

 

(1862

 

г.,

 

Jv£

 

5).
Петровъ

 

Аполлон»

 

Нетропичъ. — Отецъ

 

Петра

Ивановича

 

Алешковскій

 

*)

 

былъ

 

священникомъ

въ

 

Ростовѣ

 

сначала

 

при

 

несуществующей

 

уже

нынѣ

 

церкви

 

Воскресенія

 

на

 

рву,

 

а

 

послѣ

(1792

 

—

 

1814

 

г.)

 

при

 

Вознесенской

 

церкви.

Родился

 

Аполл.

 

Петр,

 

въ

 

1798

 

г.

 

Первое

 

свѣ-

дѣніе

 

о

 

молодыхъ

 

годахъ

 

его

 

находимъ

 

въ

 

слѣ-

дующемъ

 

прошеніи

 

свящ.

 

Алешковскаго,

 

по-

данномъ

 

Ярославскому

 

архіепископу

 

Антоніго:
«Имѣю

 

я,

 

нижайшій,

 

при

 

себѣ

 

въ

 

домѣ

12-ти

 

лѣтняго

 

сына

 

Аполлона,

 

который

 

съ

 

9-ти
лѣтъ

 

и

 

понынѣ

 

мною

 

обучаемъ

 

былъ

 

латин-

ской

 

грамматики

 

этшюлогическимъ

 

и

 

синта-

ксическимъ

 

правиламъ.

 

Но

 

какъ

 

онъ

 

находится

°)

 

У

 

него

 

были

 

еще

 

сыновья

 

съ

 

следующими

именами:

 

Ираклій,

 

Дамаскинъ

 

и

 

Меркурій.

здоровьемъ

 

очень

 

слабъ,

 

я

 

лее

 

могу

 

обучать

его

 

и

 

самъ,

 

того

 

ради

 

прошу

 

позволить

 

моего

сына

 

включить

 

въ

 

число

 

учениковъ

 

Ростов-

скаго

 

духовпаго

 

училища,

 

а

 

быть

 

ему

 

при

 

мнѣ

въ

 

домѣ,

 

подъ

 

моимъ

 

наставленіемъ,

 

считаясь

въ

 

томъ

 

классѣ,

 

въ

 

которомъ

 

быть

 

окаліетея

могущимъ

 

по

 

экзамену».

 

По

 

резолюціи

 

Прео-

священнаго

 

дозволеніе

 

было

 

дано,

 

«съ

 

тѣмъ

чтобы

 

Петровъ

 

на

 

каждый

 

экзаменъ

 

являлся

въ

 

Ростовское

 

училище».

 

Въ

 

Яросл.

 

лее

 

семи-

нарію

 

поступилъ

 

Аполлонъ

 

Петровъ

 

въ

 

1812

 

г.

Меясду

 

бумагами

 

его

 

сохранилась

 

тетрадь

 

«Чер-

ный

 

упраяшенія

 

піитическія",

 

начинающіяся
съ

 

28

 

октября

 

этого

 

года.

 

По

 

окончаніи

 

семи-

нарскаго

 

курса,

 

онъ

 

былъ

 

учптелемъ

 

уѣзднаго

дух.

 

училища

 

сначала

 

въ

 

Борисоглѣбскомъ

Рост,

 

уѣзда,

 

а

 

потомъ

 

въ

  

Ярославлѣ.

Считаясь

 

великимъ

 

знатокомъ

 

древнихъ

 

язы-

ковъ,

 

онъ

 

и

 

знакомство

 

велъ

 

въ

 

Ярославлѣ

только

 

съ

 

такими

 

лицами,

 

съ

 

которыми

 

молено

было

 

разговаривать

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

латыни.

Такими

 

лицами

 

были:

 

родной

 

брата

 

Апол.

 

Пет-

ровича

 

Меркурій

 

Петровичъ

 

Мировъ*),

 

Петръ

ПавловичъТуношенскій"),

 

Вас. Петровичъ

 

Всѣх-

святскій

 

***)

 

и

 

мой

  

отецъ.

Аполл.

 

Петр,

 

умеръ

 

холостякомъ

 

въ

 

Яро-

славле

 

отъ

 

холеры

 

5

 

іюля

 

1872

 

г.

Въ

 

молодости

 

писалъ

 

онъ

 

„стихи»

 

и

 

много

разныхъ

 

«пѣсенъ»

 

его

 

распѣвалось

 

бывало

Ярославскими

 

семинаристами;

 

онъ

 

же

 

былъ

 

и

хорошій

 

по

 

своему

 

времени

 

проповѣдникъ.

 

Изъ
многихъ

 

говоренпыхъ

 

имъ

 

«проповѣдей»,

 

из-

вестна

 

«При

 

погребеніи

 

въ

 

Ростове»

 

30

 

мая

1824

 

г.

 

«іеромонаха

 

Амфилохія"").

 

Имъ

 

же

составлено

 

«опиоаніѳ

 

жизни

 

іером.

 

Амфилохія»,
напечатанное

 

въ

 

Москве

 

дважды

 

(1829

 

и

 

1846

 

г.)

«Письмо»

 

Аполл.

 

Петровича

 

къ

 

отцу

 

и

 

отдель-

но

 

къ

   

матери

   

изъ

   

семинаріи,

   

отъ

   

1812

  

и

*)

 

Былъ

 

учителемъ

 

въ

 

Яросл.

 

гимиазіи

*"*)

 

Былъ

 

ииспекторомъ

 

той

 

же

 

гимвазіи.

"*)

 

Мой

 

дядя;

 

былъ

 

стряпчимъ

 

въ

 

Яросл.

 

па-

лате

 

госуд.

 

имуществъ.

"**)

 

Проповедь

 

эта

 

сохранилась

 

въ

 

числе

 

руко-

писей

 

у

 

И.

 

А.

 

Вахрамеева,

 

по

 

каталогу

 

его

 

т.

 

II.

№

 

458.
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1813

 

гг.,

 

напечатаны

 

были

 

В.

 

И.

 

Лествицы-

нымъвъ

 

Яросл.

   

губ.

   

вед.

 

1872

 

г.

 

Л?

 

22,

 

23.
Самъ

 

Апол.

 

Петр,

 

напечаталъ

 

въ

 

Яросл.

 

еп.

вед.

 

1862

 

г.

 

(№

 

6.

 

13,

 

25,)

 

три,

 

стоющія
вниманія,

 

проповеди

 

гр.

 

М.

 

М.

 

Сперанскаго

на

 

неделю

 

мясопустную,

 

въ

 

день

 

усѣкновепія

главы

 

Іоанна

 

Предтечи

 

и

 

надень

 

Іоанна

 

Злато-
уста,

 

говореппыя

 

имъ

 

въ

 

бытность

 

студентомъ

Александро-Невской

 

семинаріи.

Дневныя

 

записки

 

Аполл.

 

Петровича

 

пере-

шли

 

въ

 

собраніе

 

В.

 

И.

 

Лествицына,

 

приобре-

тенное

 

ныне

 

И.

 

А.

 

Вахрамъевымъ.

 

Въ

 

этомъ

собраніи

 

сохранилась

 

«речь»

 

Петрова,

 

сказан-

ная

 

имъ

 

еще

 

во

 

время

 

ученья

 

въ

 

семинаріи,

при

 

гробе

 

своего

 

отца,

 

13

 

мая

 

1814

 

г.

 

и

 

не-

сколько

 

*)

 

ученическихъ

 

же

 

сочиненій

 

на

 

рус-

скомъ

 

и

 

лат.

 

языкахъ.

Радонежскій

 

Платона

 

Анемподистовичъ.

 

—

Сынъ

 

уважаемаго

 

священника

 

изъ

 

села

 

Коп-

рина

 

Рыбинскаго

 

уезда,

 

Платопъ

 

Анемподи-

стовичъ

 

окончи

 

л

 

ъ

 

курсъ

 

въ

 

Ярославской

 

се-

мипаріи

 

въ

 

конце

 

40-хъ

 

годовъ

 

и

 

поступить

на

 

службу

 

въ

 

Яросл.

 

Губ.

 

Правленіе.

 

Но

 

ролс-

деппый

 

не

 

для

 

канцелярской

 

службы,

 

онъ

вскоре

 

ее

 

покинулъ

 

и

 

пошелъ

 

по

 

своей

 

дороге,

Переехавъ

 

въ

 

Петербургъ

 

онъ

 

посвятилъ

себя

 

изученію

 

музыки

 

и

 

пѣнія,

 

именно

 

темъ

запятіямъ,

 

къ

 

которымъ

 

онъ

 

стремился

 

съ

юныхъ

 

лета.

 

Запятіями

 

его

 

въ

 

Петербурге

руководилъ

 

Риччи;

 

потомъ

 

учился

 

онъ

 

въ

 

Ита-

ліи

 

у

 

Ромаии,

 

а

 

въ

 

1860

 

г.

 

пелъ

 

уже

 

онъ

 

(басъ)

на

 

театре

 

во

 

Флоренціи,

 

потомъ

 

въ

 

оперныхъ

Императорскихъ

 

театрахъ

 

Петербурга

 

и

 

Мос-

квы;

 

давалъ

 

послѣ

 

этого

 

концерты

 

опять

 

за

границей,

 

по

 

не

 

забывалъ

 

отъ

 

времени

 

до

 

вре-

мени

 

и

 

родной

 

свой

 

Ярославль

 

и

 

Рыбинскъ,

По

 

отзывамъ

 

знатоковъ,

 

онъ

 

съ

 

легкостью

 

ис-

полпялъ

 

какъ

 

италіапскую

 

музыку,

 

такъ

 

и

 

ніесы

Моцарта,

 

Шуберта,

 

Глинки,

 

Даргомыжскаго

и,

 

въ

 

ігЬкоторыхъ

 

роляхъ,

 

полояштельпо

 

изум-

лялъ

 

своею

 

осмысленною

 

игрою.

 

Умеръ,

 

не

долсивъ

 

до

 

старости,

 

въ

 

Москве

 

18

 

сентября

1879

 

г.

*)

 

По

 

каталогу

 

Н

 

686.

Въ

 

печати

 

*)

 

знаемъ

 

мы

 

одно

 

стихотворѳніе

его

 

— «Тоска

 

по

 

родине».

Ребровъ

 

Иванъ

 

Михайловиче.— Роаияся

 

Реб-

ровъ

 

22

 

сентября

 

1817

 

г.

 

въ

 

г.

 

Пошехоньѣ,

где

 

отецъ

 

его

 

былъ

 

священникомъ.

 

Изъ

 

Яро-

славской

 

семинаріи

 

поступилъ

 

онъ

 

въ

 

1838

 

г.

въ

 

медицинскій

 

институтъ

 

Московскаго

 

уни-

верситета

 

и

 

по

 

окончаніи

 

въ

 

немъ

 

курса

 

лѣ-

каремъ

 

1-го

 

отд.

 

назначенъ

 

1843

 

г.

 

въ

 

Нев-

скій

 

морской

 

полкъ,

 

въ

 

1845

 

г.

 

причислился

къ

 

Тифлисскому

 

военному

 

госпиталю,

 

въ

 

1847

 

г.

назначенъ

 

врачемъ

 

въ

 

Тифлисскій

 

егерскій

полкъ,

 

въ

 

1854

 

г.

 

старшимъ

 

ординаторомъ

 

Но-

вороссійскаго

 

военнаго

 

госпиталя,

 

въ

 

1856

 

г.—•

Кубанскаго,

 

въ

 

1857

 

г.

 

—

 

Новозакатальскаго,

въ

 

1858

 

г.—полковымъ

 

штабъ-лекаремъ

 

Анше-

ронскаго

 

пехотн.

 

полка,

 

въ

 

1866

 

г.

 

вышелъ

въ

 

отставку

 

и

 

служилъ

 

потомъ

 

по

 

земству

 

и

при

 

больнице

 

духовнаго

 

училища

 

на

 

своей

 

ро-

дине— въ

 

Пошехонье,

 

где

 

и

 

умеръ

 

въ

 

началѣ

70-хъ

 

годовъ.'

Въ

 

протоколахъ

 

Кавказскихъ

 

врачей

 

(1864—

65

 

гг.)

 

имъ

 

напечатано:

 

«Ишкыртинскія

 

ми-

неральный

 

воды».

Селещгй

 

Дмитрій

 

Сергеевиче.

 

—

 

Окончивъ

курсъ

 

въ

 

Ярославской

 

семинаріи,

 

онъ

 

посту-

пилъ

 

въ

 

1832

 

г.

 

въ

 

Московскую

 

духовную

 

ака-

демію,

 

въ

 

которой

 

окончилъ

 

курсъ

 

кандида-

томъ

 

въ

 

1836

 

г.

 

Служилъ

 

въ

 

Министерствѣ

Народнаго

 

Просвещенія,

 

и

 

умеръ,

 

въ

 

долж-

ности

 

столоначальника,

 

въ

 

1850

 

г.

Ему

 

принадлежитъ

 

подробное

 

и

 

обстоятель-

ное

 

«Описапіе

 

Ростовскаго

 

Зачатіевскаго

 

Яков-

левскаго

 

монастыря».

 

Спб.

 

1849.

Смирновъ

 

Александре

 

Петровичъ.

 

—

 

Сынъ

 

свя-

щенника

 

села

 

Серы

 

Мышкинскаго

 

уезда.

 

Вос-

питывался

 

Смирновъ

 

въ

 

Ярославской

 

семина-

ріи,

 

а

 

потомъ

 

(1860

 

—

 

1864)

 

въ

 

Московской

дух.

 

акадѳміи.

 

Окончивъ

 

въ

 

последней

 

курсъ,

')

 

Яр.

 

губ.

 

вѣд.

 

1858

 

г.

 

№

  

7.
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онъ

 

назначенъ

 

былъ

 

(въ

 

ноябре

 

1864

 

г.)

 

пре-

подавателемъ

 

логики

 

и

 

психологіи

 

въ

 

Мос-
ковскую

 

дух.

 

семинарію

 

и,

 

получивъ

 

затем*

вскорѣ

 

степень

 

магистра,

 

перемещенъ

 

въ

 

Моск.
академію(сначала

 

баккалавромъ,

 

а

 

потомъэкстра-

ординарнымъ

 

профессоромъ)

 

на

 

каѳедру

 

пси-

хологіи

 

и

 

нравственной

 

философіи,

 

а

 

со

 

вве-

доніемъ

 

новаго

 

устава

 

(съ

 

1870

 

г.)

 

препода-

валъ

 

опытную

 

психологію.

Скончался

 

Смирновъ,

 

48

 

лета

 

отъ

 

роду,

 

15

марта

 

1889

 

г.,

 

въ

 

Москве;

 

погребешь

 

на

 

Ла-

заревскомъ

 

кладбище.

Въ

 

некрологѣ

 

его

 

*)

 

говорится:

 

«Тотчасъ

 

по

вступленіи

 

въ

 

академію

 

А.

 

П.

 

Смирновъ

 

прі-

обрѣлъ

 

себѣ

 

репутацію

 

самаго

 

лучшаго

 

и

 

да-

ровитейшаго

 

студента

 

изо

 

всехъ

 

товарищей

своего

 

курса

 

и

 

удерлсалъ

 

ее

 

за

 

собою

 

во

 

все

продоля;еніе

 

своей

 

студенческой

 

жизни...

 

Сде-

лавшись

 

преподавателемъ,

 

какъ

 

человекъ,

 

ода-

ренный

 

светлымъ,

 

топкимъ

 

и

 

глубокимъ

 

умомъ,

отличавшійся

 

иеутомимымъ

 

прилелсаиіемъ

 

къ

научнымъ

 

занятіямъ

 

и

 

обладавшій

 

основатель-

нымъ

 

знаніемъ

 

древнихъ

 

и

 

трехъ

 

иовыхъ

 

язы-

ковъ,

 

онъ

 

очень

 

скоро

 

изучилъ

 

свой

 

предмета,

достигъ

 

обстоятельнаго

 

знакомства

 

съ

 

исторіѳй

и

 

литературой

 

своего

 

предмета,

 

такъ

 

что

 

по

прошествіи

 

немногихъ

 

лета

 

послѣ

 

занятія

 

ка-

оедры

 

психологіи,

 

онъ

 

могъ

 

предложить

 

сво-

имъ

 

слушателямъ

 

полный

 

курсъ

 

преподаваемой

имъ

 

науки...

 

Его

 

лекціи отличались

 

полнотою,

основательностщ,

 

точнымъ

 

и

 

глубокимъ

 

изсле-

дованіемъ

 

психическихъ

 

явленій».

Составитель

 

некролога

 

А.

 

П.

 

Смирнова,

 

вы-

сказавъ

 

удпвленіе,

 

почему

 

покойный

 

профес-

соръ

 

ничемъ

 

не

 

заявилъ

 

себя

 

на

 

поприще

 

ли-

тературы,

 

не

 

напечатавъ

 

ни

 

одной

 

статьи,

 

ни

одного

 

психологическаво

 

пзследованія,

 

—

 

самъ

ate

 

и

 

разрешаете

 

это

 

недоуменіе,

 

говоря:

 

«По

своей

 

скромности

 

покойный

 

А.

 

II.

 

чуждъ

 

былъ

высокаго

 

мнѣнія

 

о

 

своихъ

 

личныхъ

 

достоин-

ствахъ

 

и

 

достоинствахъ

 

своихъ

 

сочиненій»,

такъ

 

что

 

не

 

напечатанной

 

осталась

 

даяге,

 

про-

тивъ

 

обыкновенія,

 

рѣчь,

   

произнесенная

   

имъ

°)

 

Прилож.

 

къ

 

твор.

 

св.

 

отцовъ,

 

т.

 

ХЕІѴ,

 

стр_

220—231.

па

 

акте

 

1-го

 

октября

 

1882

 

г.,

 

носившая

 

за-

главіе

 

«Языкъ

 

и

 

разумъ».

 

Не

 

иапечаталъ

 

онъ

и

 

своей

 

магистерской

 

диссертаціи,

 

въ

 

которой

найдены

 

«солидныя

 

достоинства»

 

такимъ

 

стро-

гимъ

 

критикомъ,

 

каковъ

 

былъ

 

А.

 

В.

 

Горскій.

Соколовъ

 

Аполлона

 

Апексеевичъ,—

 

Апол.

 

Алек-

сеевичъ

 

род.

 

13

 

марта

 

1809

 

г.

 

въ

 

Ярославле,

где

 

отецъ

 

его

 

былъ

 

свящепиикомъ

 

церкви

 

Воз-

двияіенія.

 

1820—1826

 

гг.

 

учился

 

онъ

 

въ

 

Яро-

славской

 

семинаріи,

 

1828— 1832

 

въ

 

Москов-

ской

 

дух.

 

академіи,

 

въ

 

которой

 

окончилъ

 

курсъ

кандидатомъ.

Первоначально,

 

съ

 

29

 

августа

 

1832

 

г.,

 

онъ

былъ

 

преподавателемъ

 

исторіи

 

и

 

греческаго

яз.

 

въ

 

семинаріи

 

Казапской,

 

а

 

съ

 

12

 

февраля

1834

 

г.— въ

 

Ярославской.

 

Въ1858г.

 

26іюля

онъ

 

вышелъ

 

въ

 

отставку

 

и

 

доясивалъ

 

свой

 

векъ

одинокпмъ

 

на

 

небольшой

 

пенсіонъ

 

(по

 

23

 

руб.

въ

 

месяцъ).

 

Умеръ

 

17

 

апреля

 

1882

 

г.

 

въ

 

зем-

ской

 

больнице,

 

погребенъ

 

на

 

Леонтьевскомъ

кладбище,

 

рядомъ

 

съ

 

лсеной,

 

умершей

 

ещевъ

1841

 

году,

 

съ

 

которой

 

жилъ

 

онъ

 

около

 

трехъ

лета .

Имъ

 

напечатано:

 

въ

 

Ярославскнхъ

 

губерн-

скихъ

 

ведомостяхъ:

 

«Польза

 

отъ

 

учрелсденія

въ

 

Ярославль

 

общества

 

покровительства

 

жи-

вотнымъ»

 

1865

 

г.

 

■№

 

49;

 

«Ярославцы

 

жившіѳ

въ

 

Китаѣ»

 

(1872

 

г.

 

.V

 

3,

 

4).

 

Въ

 

Ярослав-

скихъ

 

епарх.

 

ведомостях!.:

 

«Сохотская,

 

Спа-

сопреобраясенская

 

Севастіанова

 

упраздненная

муясская

 

пустынь»

 

(1861

 

г.

 

JV»

 

18),

 

«Учемская

Кассіанова

 

мужская

 

пустынь»

 

(№

 

29),

 

«Исто-

рія

 

Покровскаго

 

монастыря

 

въ

 

Угличе»

 

(JV»

 

J\»

44—47);

 

«Слово

 

въ

 

день

 

благов.

 

кн.

 

Ѳеодора

Давида

 

и

 

Константина

 

Ярославскпхъ

 

чудотвор-

цевъ»

 

(1864

 

г.

 

№

 

26);

 

«О

 

Казанской

 

икопѣ

Воясіей

 

Матери,

 

находящейся

 

въ

 

Казанскомъ

мопастыре

 

въ

 

Ярославле»

 

(1870

 

J\°№

 

26,

 

27).

Но

 

Аполлонъ

 

Алексеевичъ

 

имѣлг

 

еще

 

страсть

къ

 

музыке

 

°),

 

которою

 

занимался

 

онъ

 

съ

 

лю-

бовью,

 

участвовалъ

 

иногда

 

въ

 

квартетахъ

 

и

заметки

 

о

 

которой

 

нередко

 

встречаются

 

въ

веденномъ

 

имъ

 

«дневнике».

   

Последнія

   

стра-

*)

 

Главнымъ

 

образомъ

 

игралъ

 

онъ

 

на

 

гитаре.
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ницы

 

дневника

 

написаны

 

карандашемъ

 

уже

 

въ

больницѣ.

 

Рукопись

 

дневника

 

поступила

 

ныне

въ

 

собраніе

 

къ

 

И.

 

А.

 

Вахромееву

 

*)■

'

 

Сосиинъ

 

Дмитрій

 

Петровичъ

 

—Сынъ

 

священ-

ника

 

Ярославскаго

 

собора,

 

Соснинъ

 

учился

1812— 1823

 

г.г.

 

въ

 

Ярославской

 

семинаріи,

 

а

1823—1827 —въ

 

Петербургской

 

духовной

 

ака-

деміи,

 

въ

 

которой

 

окоичилъ

 

курсъ,

 

какъ

 

зна-

чится

 

по

 

спискамъ,

 

4-мъ

 

(изъ

 

19)

 

магистромъ

и

 

16

 

септября

 

1827

 

г.

 

определенъ

 

профессо-

ромъ

 

всеобщей

 

исторіи

 

и

 

пемецкаго

 

языка

 

въ

Ярославскую

 

семинарію.

 

22

 

сентября

 

1830

 

г.

перемещенъ

 

онъ

 

баккалавромъ

 

въ

 

Петербург-

скую

 

духовн.

 

академію,

 

и

 

здесь

 

18

 

октября

1833

 

г.

 

скончался.

Изъ

 

печатиыхъ

 

трудовъ

 

его

 

известны:

 

а)

 

две

проповеди»—на

 

недели

 

20-ю

 

и

 

блуднаго

 

сына

Спб.

 

1827.

 

б)

 

«О

 

вечномъ

 

блаженстве

 

правед-

пыхъ»

 

Спб.

 

1827

 

в)

 

«О

 

гоненіи

 

на

 

христіанъ

въ

 

Римской

 

имперіи».

 

Спб.

 

1832

 

г)

 

«О

 

нетле-

піп

 

святыхъ

 

мощей

 

въ

 

христіанской

 

церкви,

магистерская

 

диссертація. Спб.

 

1832.

 

д)

 

«О

 

свя-

тыхъ

 

чудотворныхъ

 

иконахъ».

 

Спб.

 

1833

Тихвипскій

 

Дмитрій

 

Васильевичъ.

 

—

 

Родив-

шись

 

1809

 

г.

 

въ

 

селе

 

Мартынове

 

Любимскаго

уезда,

 

где

 

его

 

отецъ

 

былъ

 

священникомъ,

 

Тих-

винскій

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Ярославской

 

семи-

нары

 

въ

 

1826

 

г.,

 

а

 

затемъ

 

въ

 

Московской

медико-хирургической

 

академіи

 

съ

 

званіемъ

 

ле-

каря

 

Ш

 

отделенія,

 

и

 

въ

 

1830

 

г.

 

поступилъ

въ

 

Баталпатипскую,

 

на

 

Кавказе,

 

карантинную

заставу

 

врачемъ,

 

затемъ

 

служилъ

 

въ

 

разныхъ

полкахъ

 

до

 

1858

 

г.,

 

а

 

въ

 

этомъ

 

году

 

назна-

ченъ

 

старшимъ

 

лекаромъ

 

3-го

 

учебнаго

 

стрел-

коваго

 

баталіона,

 

стоявшаго

 

въ

 

Ярославле.
Въ

 

1860

 

г.

 

остался

 

онъ

 

за

 

штатомъ

 

и

 

въ

1869

 

г.

 

въ

 

Ярославле

 

умеръ.

Въ

 

газете

 

«Другъ

 

здравія»

 

1851

 

г.

 

(№

 

51)

напечатано

 

имъ

 

«О

 

противулихорадочныхъ

средствахъ».

*)

 

По

 

каталогу

 

его

 

т,

 

И,

 

№

 

602.

Тороповв

 

Александръ

 

Шваповичъ. — Сынъ

 

поно-

маря

 

села

 

Шестихипа

 

Мышкинскаго

 

уезда,

 

То-

роповъ

 

окончилъ

 

1886

 

г.

 

курсъ

 

въ

 

Ярослав-

ской

 

семинаріи,

 

а

 

въ

 

1841

 

г.

 

въ

 

медико^хи-

рургической

 

академіи

 

и

 

тогда

 

же

 

поступилъ

 

на

слулсбу

 

врачемъ

 

въ

 

линейный

 

Оибирскій

 

бата-

ліонъ;

 

въ

 

1856

 

г.

 

перешелъ

 

на

 

должность

 

уезд-

наго

 

врача

 

въ

 

Ярославль;

 

въ

 

1865

 

г.

 

вышелъ

въ

 

отставку;

 

въ

 

1868

 

г.

 

умеръ.

Имъ

 

напечатано:

 

«Смерть

 

отъ

 

молніи»

 

Другъ

здрав.

 

1857,

 

26;

 

«Медико-статистическое

 

опи-

саніе

 

Ярославскаго

 

уезда»

 

(Яросл.

 

губ.

 

вед.

1859

 

г.

 

43,

 

47);

 

«Ведомость

 

о

 

числе

 

скоро-

постижныхъ

 

случаевъ

 

смерти

 

по

 

Ярославскому

уезду

 

за

 

1842—1862

 

г.

 

(въ

 

Памятной

 

книжкѣ

Яросл.

 

губ.

 

за

 

1862

 

г.).

 

Проэктъ

 

устава

 

об-

щества

 

безплатной

 

для

 

приходящихъ

 

бодьныхъ

лечебницы

 

въ

 

Ярославле

 

составленъ

 

имъ

 

же

и

 

при

 

открытіи

 

этой

 

лечебницы

 

17

 

марта

1861

 

г.,

 

Тороповъ

 

прочиталъ

 

этотъ,

 

утверж-

денный

 

уже

 

подлежащей

 

властью

 

уставъ

 

и

 

об-

ратился

 

къ

 

присутствовавшимъ

 

съ

 

речью,

 

де-

визомъ

 

которой

 

поставилъ

 

слова:

 

Concordia

res

 

p'arvae

 

crescunt,

 

discordia

 

magnae

 

dilabuntur.

Рѣчь

 

эта

 

напечатана

 

въ

 

Яросл.

 

епарх.

 

вед.

1861

 

г.

 

(стр.

 

118,

 

119).

Ушакова

 

Николай

 

Васильевичъ.

 

—

 

Сынъ

 

со-

борнаго

 

священника

 

изъ

 

Ростова

 

Ушаковъ

 

вос-

питывался

 

1850—56

 

гг.

 

въ

 

Ярославской

 

се-

минаріи,

 

изъ

 

которой

 

поступилъ

 

въ

 

медицин-

скую

 

академію

 

и

 

здесь

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

1861

 

г.

 

Слулшлъ

 

въ

 

Петербурге

 

сначала

 

въ

1-мъ

 

воепно-сухопутномъ

 

госпитале,

 

потомъ

 

въ

полкахъ

 

(съ

 

1863

 

г.)

 

Таврическомъ

 

гренадер-

скомъ,

 

(съ

 

1865

 

г.)

 

лейбъ-гвардіи

 

Гроднеп-

скомъ

 

гусарскомъ.

Получивъ

 

9

 

марта

 

1868

 

г.

 

степень

 

доктора

медицины,

 

Ник.

 

Вас.

 

перешелъ

 

на

 

службу

 

въ

Московски

 

военный

 

госпиталь,

 

въ

 

1878

 

году

назначенъ

 

тамъ

 

старшимъ

 

ординаторомъ,

 

но

 

въ

1874

 

г.

 

умеръ

 

отъ

 

гнойнаго

 

воспаленія

 

брю-

шины.

Покойный

 

Н.

 

В.

 

Ушаковъ

 

былъ

 

однимъ

 

изъ

членовъ

 

учредителей

 

хирургическаго

 

общества
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въ

 

Москвѣ.

 

По

 

роду

 

;ке

 

своей

 

спеціальности
онъ

 

часто

 

командировался

 

воепнымъ

 

началь-

ствомъ

 

въ

 

тѣ

 

госпитали,

 

въ

 

которыхъ

 

ока-

зывалось

 

много

 

больныхъ

 

глазами.

Женатъ

 

онъ

 

былъ

 

на

 

дочери

 

Ярославца

 

же;

тесть

 

его—Дмитрій

 

Петровичъ

 

Новскій,

 

прото-

пресвитеръ

 

Московскаго

 

Успенскаго

 

собора

 

(f

1879

 

года).
Докторская

 

диссертація

 

Ушакова— « О

 

гра-

ницахъ

 

поля

 

зрѣнія

 

въ

 

і

 

лазахъ

 

съ

 

различнымъ

преломленіемъ».

 

Спб-

 

1868.

 

Въ

 

Медицинскомъ

Вѣстникѣ

 

1874

 

г.

 

напечатано

 

имъ

 

—

 

«Гипермет-

ропія

 

и

 

міопія

 

по

 

отношенію

 

къ

 

военной

 

служ-

бѣ»,и

 

въ

 

лѣтописяхъМосковско-хирургическаго

общества

 

1874

 

г.

 

«О

 

воспалены

 

зрительныхъ

первовъ

 

при

 

внутри

 

черепныхъ

  

страданіяхъ».

Филомаѳитскій

 

Алексіьй

 

Л/<швгаевгга.— Док-

торъ

 

медицины,

 

ордниарный

 

профессоръ

 

фи-

зіологіи,

 

сравнительной

 

анатоміи

 

и

 

общей

 

па-

тологіи

 

въ

 

Московскомъ

 

университетѣ,

 

членъ

Московскихъ

 

ученыхъ

 

обществъ—испытателей

природы

 

и

 

физико-медицинскаго,

 

Алек.

 

Матв.

род.

 

въ

 

селѣ

 

Малаховѣ

 

Романо

 

-

 

Борисоглѣб-

скаго

 

уѣзда

 

17

 

марта

 

1807

 

г.

 

Первоначально

учился

 

онъ

 

въ

 

Ярославской

 

семинаріи,

 

а

 

съ

1824

 

г.

 

въ

 

Харьковскомъ

 

университетѣ

 

сна-

чала

 

въ

 

отдѣленіи

 

словесныхъ

 

наукъ,

 

а

 

потомъ

на

 

медицинскомъ.

 

Окончивъ

 

въ

 

1828

 

г,

 

куреъ

съ

 

званіемъ

 

лѣкаря

 

1-го

 

отдѣлепія

 

онъ

 

въ

томъ

 

же

 

году

 

выдержалъ

 

экзаменъ

 

въ

 

Импера-

торской

 

академіи

 

наукъ

 

и

 

поступилъ

 

въ

 

быв-

шій

 

при

 

Дерптскомъ

 

университетѣ

 

профессор-

скій

 

института.

 

Занимаясь

 

здѣсь

 

до

 

1833

 

г.

вообще

 

медициной,

 

онъ

 

преимущественно

 

об-

ратилъ

 

вниманіе

 

на

 

физіологію,

 

въ

 

изученіи

которой

 

руководилъ

 

его

 

извѣстный

 

тогда

 

проф.

Ратке,

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

онъ,

 

получивъ

 

сте-

пень

 

доктора

 

медицины,

 

отправленъ

 

былъ

 

за

границу.

 

Въ

 

1835

 

г. ,

 

по

 

возвращеніп

 

въ

 

Рос-

сію,

 

опредѣленъ

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

Московски

 

уни-

верситета

 

преподавателемъ;

 

вскорѣ

 

(черезъ

 

4

мѣсяца)

 

утвержденъ

 

экстраординарнымъ

 

профес-

соромъ,

 

а

 

въ

 

1837

 

г.

 

получилъ

 

званіе

 

и

 

орди-

нарнаго

 

профессора.

Скончался

 

онъ

 

22

 

января

 

1849

 

г>

 

Въ

 

лицѣ

А.

 

М.

 

Филомаѳитскаго

 

потеряли:

 

°)

 

«наука

добросовѣстнаго

 

воздѣлывателя

 

ея;

 

Московскій

университетъ

 

ученаго

 

и

 

краснорѣчиваго

 

про-

фессора;

 

семейство

 

нѣжнаго

 

супруга

 

и

 

попе-

чительнаго

 

отца;

 

друзья

 

—

 

добраго

 

совѣтника,

равно

 

вѣрнаго

 

въ

 

счастіи

 

и

 

несчастіи;

 

ближ-

ніе —человѣка,

 

готоваго

 

всегда

 

помочь

 

словомъ

и

 

дѣломъ;

 

ученики

 

—

 

талантливаго

 

учителя.

Главнымъ

 

развлеченіемъ

 

его

 

въ

 

свободное

 

отъ

занятій

 

время,

 

еще

 

съ

 

юныхъ

 

лѣтъ,

 

были

 

—

поэзія,

 

музыка

 

(скрипка)

 

и

 

живопись... Благо-

родство

 

и

 

добродушіе

 

были

 

отличительными

чертами

 

его

 

характера».

Преждевременная

 

потеря

 

Филомаѳитскаго

 

въ

русскомъ

 

учено-медицинскомъ

 

мірѣ

 

важна

 

въ

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

тогда

 

одинъ

изъ

 

весьма

 

немногихъ

 

врачей—писателей.

 

Док-

торская

 

диссертація

 

его

 

была

 

на

 

латинскомъ

языкѣ

 

De

 

avium

 

respiratione").

 

Дерптъ

 

1833

 

г.

Кромѣ

 

того

 

онъ

 

напечаталъ:

 

1)

 

«Курсъ

 

физіо-

логіи»

 

(въ

 

3

 

ч.

 

1-й

 

ч.

 

было

 

два

 

изд.),

 

кото-

рый

 

съ

 

1836

 

г.

 

долго

 

изучался

 

всѣми

 

студен-

тами

 

медиками.

 

За

 

это

 

сочиненіе

 

авторъ

 

по-

лучилъ

 

половинную

 

Демидовскую

 

премію.

 

2)

«Первая

 

лекція

 

физіологіи»

 

(въ

 

Учен.

 

Записк.

Моск.

 

унив.

 

ч.

 

10,

 

VI,

 

448).

 

3)

 

«Неверовы

железы

 

»(тамъ

 

лее

 

ч.

 

II,

 

IX,

 

503).

 

4)Физіологік

и

 

патологія

 

пьянства»

 

(Военномедиц.

 

журн.

1848

 

г.

 

ч.

 

51).

 

5)

 

«Физіологическій

 

взглядъ

на

 

употребленіе

 

эфировъ,

 

хлороформа

 

и

 

бен-

зина

 

для

 

притупленія

 

чувствительности»

 

(тамъ

же

 

1849

 

г.

 

ч.

 

53).

 

Наконецъ,

 

не

 

задолго

 

до

смерти,

 

издалъ

 

онъ

 

сочиненіе.

 

«О

 

перелива-

ніи

 

крови»,

 

какъ

 

едипственномъ

 

во

 

многихъ

случаяхъ

 

средствѣ

 

спасти

 

угасающую

 

шизнь

человѣка.

 

Для

 

этого

 

переливанія

 

Филомафиц-

кій

 

самъ

 

изобрѣлъ

 

инструмента,

 

и

 

|въ

 

теченіи

13

 

лѣтъ

 

мпого

 

пропзвелъ

 

предъ

 

своими

 

слуша-

телями

 

опытовъ

 

переливанія.

 

Къ

 

этому,

 

между

прочимъ.

 

способу

 

прибѣгалъ

 

онъ

 

и

 

въхолерѣ.

Одному

   

больному,

   

въ

   

холодномъ

 

періодѣ

 

хо-

*)

 

Говорится

 

въ

 

Словарѣ

 

проф.

 

Моск.

 

Унив.

 

ч.

II.

 

М.

  

1855,

 

стр.

  

516.

*)

 

0

 

дыхавіи

 

птицъ.
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леры,

   

ввелъ

   

онъ

  

въ

 

вену

 

6

 

унцій

 

кровяной

сыворотки,

 

и

 

умиравшій

 

выздоровѣлъ.

Ѳивейскій

 

Александре

 

Павловича.

 

Сынъ

 

свя-

щенника

 

села

 

Вайловскаго

 

Мологскаго

 

уѣ^да,

родился

 

Ѳивейскій

 

въ

 

1839

 

г.

 

Какъ

 

лучшій
изъ

 

окончившихъ

 

(1860

 

г.)

 

курсъ

 

въ

 

Ярослав-

ской

 

семинаріи,

 

Ѳивейскій

 

посланъ

 

былъ

 

въ

Московскую

 

дух.

 

академію,

 

изъ

 

которой

 

съ

1-го

 

курса

 

перешелъ

 

на

 

историко-филологиче-

скій

 

факультетъ

 

Моск.

 

университета.

 

Окончивъ

здѣсь

 

курсъ

 

въ

 

1866

 

г.

 

со

 

степенью

 

кандидата,

онъ

 

опредѣленъ

 

былъ

 

учителемъ

 

русскаго

 

языка

въ

 

Тверскую

 

гимназію,

 

изъ

 

которой

 

21

 

августа

1870

 

г.

 

перешелъ

 

во

 

2-ю

 

Московскую.

 

Нахо-

дясь

 

здѣсь

 

онъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

преподавалъ

русскій

 

языкъ

 

въ

 

лицеѣ

 

Цесаревича

 

Николая,

въ

 

Констаптиновскомъ

 

межевомъ

 

институтѣ

 

и

частной

 

женской

 

гимпазіи

 

г-жи

 

Перепелкиной.

14

 

декабря

 

1883

 

г.

 

опъ

 

оставилъ

 

службу

 

по

болѣзни,

 

а

 

15

 

того

 

л;е

 

декабря

 

скончался

 

въ

Москвѣ.

Покойный

 

принималъ

 

участіе

 

въ

 

составленіи

„Опыта

 

образцовъ

 

систематическаго

 

диктанта"
изданнаго

 

въ

 

Москвѣ

 

4

 

раза,

 

въ

 

1873,

 

1875,

1877

 

и

 

1880

 

годахъ.

Къ

 

біографическимъ

 

свѣдѣніямъ

 

о

 

чтецѣ

 

Алексеѣ

Стефановичѣ,

 

юродивомъ

 

Ростовскаго

 

Борнео-Глѣб-
скаго

 

монастыри.

Краткій

 

очеркъ

 

жизни

 

его,

 

составленный
еще

 

въ

 

1863

 

г.

 

на

 

основаніи

 

устныхъ

 

разска-

зовъ

 

стариковъПреосвященнымъ

 

Амфилохіемъ,
въ

 

бытность

 

Его

 

Преосвященства

 

архимандри-

томъ

 

Борнео

 

-

 

Глѣбскаго

 

монастыря,

 

съ

 

бро-
шюры

 

перепечатан!

 

въ

 

Ярославскихъ

 

епарх.

вѣд.

 

1876

 

г.

 

въ

 

№

 

3-мъ.

 

Здѣсь

 

сказано,

 

что

Алексѣй

 

Стефановичъ

 

жилъ

 

въ

 

Ростовскомъ
Борисо-Глѣбскомъ

 

мопастырѣ.

 

по

 

оиредѣленію

митрополита

 

Арсенія

 

отъ

 

1749

 

г

Въ

 

описи

 

Борисо-Глѣбскаго

 

монастыря

 

отъ

1763

 

г.

 

присылка

 

Алексѣя

 

Стефановича

 

въ

Борисо-Глѣбскій

 

монастырь

 

также

 

отнесена

 

къ

1749

 

г.

Но

 

въ

 

Ярославской

 

духовной

 

консисторін
сохранилось

 

о

 

семъ

 

подлинное

 

дѣло

 

отъ

 

1752

 

г.

апрѣля

 

23-го.

 

Изъ

 

него

 

открывается,

 

что

 

Алек-
сѣй

 

Степанович!

 

по

 

опредѣленію

 

Преосвящен-
наіч)

 

митрополита

 

Арсепія

 

отъ

 

2-го

 

октября
1749

 

г.

 

при

 

указѣ

 

Ростовской

 

духовной

 

кон-

систоріи

 

присланъ

 

былъ

 

для

 

содержанія

 

толь-

ко

 

еще

 

въ

 

Ростовскій

 

Спасскій,

 

что

 

на

 

пес-

кахъ,

 

монастырь.

 

Довольствуемый

 

пропитані-
емъ

 

обще

 

съ

 

братіею

 

онъ

 

и

 

содержался

 

здѣсь

до

 

1752

 

г.

 

Въ

 

этомъ

 

лее

 

году

 

въ

 

апрѣлѣ

 

мѣ-

сяцѣ

 

архимандрита

 

Спасскаго

 

монастыря

 

Пар-
менъ

 

съ

 

братіею

 

просили

 

митрополита

 

вы

 

весть

его

 

отъ

 

нихъ,

 

«куда

 

соблаговолитъ

 

Его

 

Архи-
пастырство».—

 

«У

 

нихъ

 

де

 

богомольцевъ

 

имѣет-

ся

 

ул;е

 

въ

 

содержаніи

 

и

 

окромѣ

 

его

 

дьячка:

присланныхъ

 

монашествующихъ

 

два

 

да

 

бѣлецъ

единъ,

 

итого

 

три

 

человѣка,

 

при

 

которыхъ

имѣется

 

караульныхъ

 

на

 

кан;дый

 

день

 

по

 

три

человѣка.

 

А

 

за

 

недородомъ

 

монастырскаго

 

хлѣ-

ба

 

не

 

токмо

 

что

 

будущій

 

посѣвъ

 

оржанаго

 

хлѣ-

ба

 

впредь

 

сдѣлать

 

имъ

 

будетъ

 

нечѣмъ,

 

но

 

и

сами

 

они,

 

богомольцы,

 

съ

 

обрѣтающимися

 

при

церковномъ

 

строеніи

 

мастеровыми

 

и

 

всякими

работными

 

людьми

 

въ

 

пропитаніи

 

имѣютъ

 

ве

лію

 

нужду,

 

а

 

присланнаго

 

на

 

пропитаніе,

 

от-

ставя

 

отъ

 

олулебы,

 

кормить,

 

такожде

 

и

 

мона-

стырскимъ

 

разпаго

 

званія

 

служителямъ

 

хлѣб-

наго

 

жалованья

 

выдавать

 

имънечѣмъ». — Резо-
люціей

 

митрополита

 

повелѣно

 

было

 

«коясис-

тсріи

 

сдѣлать

 

разсмотрѣніе".

 

Указомъ

 

ея

 

отъ

13-го

 

марта

 

1752

 

г.

 

дьячекъ

 

Алексѣй

 

Степа-
новъ

 

изъ

 

Спасскаго

 

монастыря

 

за

 

показанными

въ

 

прошеніи

 

архимандрита

 

Пармена

 

резоны

переведенъ

 

былъ

 

въ

 

Ворисо-Глѣбскій

 

монас-

тырь,

 

въ

 

когоромъ

 

приказано

 

было

 

его

 

содер-

жать

 

никуда

 

изъ

 

того

 

монастыря

 

неисходно,

подъ

 

крѣпкимъ

 

присмотромъ

 

и

 

употреблять

 

его

въ

 

церкви

 

ко

 

чтепію

 

и

 

въ

 

крылосное

 

послуша-

піе

 

и

 

имѣть

 

ему

 

пищу

 

за

 

трапезою

 

съ

 

братіею.
Мая

 

16-го

 

Алексѣй

 

Степанычъ

 

изъ

 

Спасскаго
на

 

пескахъ

 

монастыря

 

былъ

 

отправленъ

 

въ

Борисо-Глѣбскій

 

и

 

въ

 

тотъ

 

же

 

депь здѣсьпри-

пятъ

 

въ

 

содерлсаніе

 

намѣстникомъ

 

іеромона-
хомъ

 

Іосифомъ

 

*).

Яросл

   

дух.

 

коне,

 

дѣлопо

 

архиву

 

подъ

 

№74.

СодержаНІе.

 

—

 

Празднество

 

14

 

марта

 

Ѳеодоровской

 

иконѣ

 

Богоматери,—

 

Литературная

 

и

  

жизненная

деятельность

 

Ярославскихъ

 

семинаристовъ

 

на

 

свѣтскомъ

 

поприщѣ.

 

—

 

Къ

 

біографическимъ

 

свѣдѣніямъ

 

о

чтецѣ

 

Адексеѣ

 

Стефановичѣ,

 

юродивоиъ

 

Борисо-Глѣбскато

 

монастыря. —

Редактор

 

Н.

 

Корсупекііі.

              

Дозволрііо

 

цензурою.

                

Тппографія

 

Губ.

 

Зем.

 

Уирави.


