
ТВЕРСКІЛ
Епархіальныя

 

Ведомости.
ЖЯйш

 

і

 

шля

 

іѳоо

 

г. '

 

JSSJTSIS!
S l

 

и

 

15-го

 

чиселъ.

              

---

      

*

 

^

                         

въ

 

РЕДАіади

II 13.діва

 

годовому

 

ивданію

        

111

 

W

               

J

       

i

 

Епархіалышхъ

 

Ведомостей

 

II

Иъпересылші4р.50к.,

          

IU

 

■

        

ІМ

еъ

 

пересылкою

 

5

 

p-g б .

       

■■

 

Н

      

В

 

VI

              

у

 

мѣстныхъ

 

благочинныхъ.

ГОДЪ

   

ДВАДЦАТЬ

   

ЧЕТВЕРТЫЙ.

:

      

110 ТЬ

 

ОФФЯЦІ АЛЬНАЯ.
Содер&аніе

 

части

 

оффиціальной:

 

Высочайшш

 

награды.—Епархіаль-
шя

 

распоряжепія

 

и

 

иввѣстія.—Епархіальная

 

хроника. — Объявленія. — Ва-

кантный

 

мѣста.

Высочайшія

 

награды.

Государь

 

Императоръ,

 

согласно

 

удостоенію

 

Кавалерской

Думы

 

ордена

 

св.

 

Анны,

 

въ

 

3-й

 

день

 

февраля

 

1900

 

года,

Высочайше

 

соизволилъ

 

на

 

награжденіе

 

нижеслѣдующихъ

 

лицъ

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

стеиени,

 

за

 

заслуги,

 

въ

 

ст.

 

459-и

(Учрежд.

 

орд.

 

т.

 

I

 

Св.

 

Зак.,

 

изд.

 

1892

 

г.)

 

статута

 

сего

 

ордена

въяснѳнныя:

Сергіевской

 

города

 

Твери

 

церкви

 

священника

 

Іоанна

Иетропавловскаго;

 

Богородице-Рождественской

 

гор.

 

Ржева
церкви

 

свящ.

 

Николая

 

Попова,

 

церкви

 

села

 

Градницъ,

 

Вѣ-

жецкаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Арсенія

 

Бойкова,

 

церкви

 

седа

 

Кунга-

нова,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

діак.

 

Андрея

 

Вершпнскаго

 

и

 

потом.

почет,

 

гражд.

 

Ивана

 

Туркина.
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Епархіальныя

 

рис

 

по

 

ряжен

 

hi

 

и

 

из

 

it

 

Ист

 

in.

Тверская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

отношеніе

ПреосвященнѣВшаго

 

Евсевія,

 

Епископа

 

Владивостокская

 

в

Камчатскаго,

 

отъ

 

12

 

февраля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

425,

 

на

 

имя

Его

 

Высокопреосвященства,

 

ВысокопреосвященнѣйшагоДв-
митрія,

 

Архіепископа

 

Тверского

 

и

 

Кашинскаго,

 

слѣдующаго

содержанія:

 

„Въ

 

началѣ

 

минувшаго

 

года

 

на

 

окраинѣ

 

наше!

Россійской

 

Имперіи

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

открыта

Владивостокская

 

епархія.

 

Въ

 

числѣ

 

многихъ

 

нуждъ

 

молодо!

епархіи,

 

какъ

 

на

 

самую

 

выдающуюся

 

и

 

не

 

терпящую

 

отла-

гательства

 

въ

 

своемъ

 

удовлетвореніи,

 

необходимо

 

указать

 

на

недостатокъ

 

приходскихъ

 

храмовъ

 

вообще

 

и

 

въ

 

частности

 

-

въ

 

епархіальномъ

 

городѣ

 

Владивостокѣ.

 

Послѣднів

 

имѣеть

всего

 

одну

 

только

 

православную

 

церковь

 

небольшихъ

 

размѣ-

ровъ,

 

которая

 

служить

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

каѳ

 

"дральныш,

соборомъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

религіозныя

 

нужды

 

города

 

Владиво-
стока,

 

населеніе

 

котораго

 

чрезвычайно

 

быстро

 

возрастает!,

очень

 

велики,

 

и

 

географическое

 

положеніе

 

его

 

на

 

берегу

 

Та-
хаго

 

океана

 

такъ

 

важно,

 

что

 

чѣмъ

 

скорѣе

 

онъ

 

украсится

православными

 

храмами,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

будетъ

 

пользы

 

для

 

ду-

шевнаго

 

спасенія

 

его

 

жителей,

 

и

 

тѣмъ

 

будетъ

 

выше

 

знамя

православія

 

на

 

дальнѣй

 

окраинѣ

 

Россіи.

Въ

 

виду

 

малопомѣстительности

 

единственной

 

въ

 

гор.

 

Вла-
дивосток

 

православной

 

церкви,

 

служащей

 

вмѣстЪ

 

сътѣігп

каѳедральнымъ

 

соборомъ,

 

и

 

за

 

неимѣніемъ

 

мѣстныхъ

 

средстві

на

 

постройку

 

въ

 

семъ

 

городѣ

 

новаго

 

соборнаго

 

храма,

 

coot-

вѣтствующаго

 

значенію

 

православія

 

на

 

далекой

 

окраинѣ

 

Рос-
сіи

 

и

 

могущаго

 

служить

 

къ

 

незамедлительному

 

удовлетворе-

нію

 

церковно-религіозныхъ

 

потребностей

 

умножающагосясі

каждымъ

 

годомъ

 

городского

 

населенія,

 

я

 

возбудилъ

 

прел

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

ходатайство

 

объ

 

испрошеніи

 

Высо-
чайшаго

 

соизволенія

 

на

 

повсемѣстный,

 

въ

 

теченіе

 

трем

лѣтъ,

 

15

 

августа,

 

съ

 

1900

 

года,

 

кружечный

 

по

 

церквамі

ймперіи

 

сборъ

 

пожертвованій

 

на

 

сооруясепіе

 

въ

 

гор.

 

Владв-
востокѣ

 

новаго

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

собран-
ный

 

въ

 

указанный

 

день

 

кружкою

 

деньги

 

были

 

препровождаемы
мѣстными

 

Консисторіями

 

въ

 

Владивостокскую

 

Духовную

 

Кон-
систорію.

 

Согласно

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

on
11—23

 

августа

 

1899

 

г.

 

за

 

№

 

3143,

 

г.

 

синодальный

 

Оберъ-
Прокуроръ

 

имѣлъ

 

счастіе

 

испрашивать

 

Высочайшее

 

соизво-
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леніе

 

на

 

повсемѣстный,

 

въ

 

15

 

день

 

августа,

 

трехлѣткій,

 

съ

1900

 

года,

 

сборъ

 

пожертвованій

 

на

 

постройку

 

въ

 

гор.

 

Вла-
дивосток

 

новаго

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

и

 

Его

 

Император-
дону

 

Величеству,

 

на

 

всеподданнѣйшемъ

 

г.

 

Оберъ-Прокурора
докладѣ

 

по

 

сему

 

предмету,

 

въ

 

11-й

 

день

 

сентября

 

минувшаго

1899

 

года,

 

благоугодно

 

было

 

Собственноручно

 

начертать:

Согласенъ.

 

Язъ

 

своихъ

 

средствь

 

Я

 

жертвую

 

5000

 

рублей".
Объ

 

изъясненныхъ

 

Высочайшемъ

 

соизволеніи

 

и

 

Всемилости-
віишемъ

 

Государя

 

Императора

 

пожертвованіи

 

Свят.

 

Синодъ
далъ

 

знать

 

мнѣ

 

указомъ,

 

отъ

 

5

 

ноября

 

1899

 

г.

 

№

 

7001,

 

а

г,

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Синода

 

сдѣлалъ

 

расиоряженіе

 

къ

напеяатанію

 

изъясненной

 

Высочайшей

 

резолюціи

 

въ

 

Церков-
ныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

(напечатано— см.

 

Церк.

 

Вѣд.

 

1899

 

года

І»

 

41)

 

и

 

Правительственномъ

 

Вѣстникѣ.

 

Получивъ

 

Высо-
чайшее

 

разрѣшеніе

 

и

 

Всемилостивѣйшее

 

Государя

 

Импера-
тора

 

поощреніе

 

къ

 

построй

 

кѣ

 

новаго

 

каѳедральнаго

 

собора
вь

 

гор.

 

Владивостокѣ,

 

выразившееся

 

въ

 

дарованіи

 

на

 

это

дѣло

 

отъ

 

Монаршихъ

 

щедротъ

 

5000

 

руб.,

 

я,

 

съ

 

Божьяго

 

бла-
гословенія,

 

дерзаю

 

приступить

 

къ

 

сбору

 

пожертвованій

 

на

означенное

 

святое

 

предпріятіе,

 

твердо

 

уповая,

 

что

 

ревность

о

 

славѣ

 

святого

 

имени

 

Вожія

 

подвигнетъ

 

сердца

 

русскихъ

правоолавныхъ

 

людей

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

на

 

постройку

 

Вла-
дивостокскаго

 

каѳедральнаго

 

собора.

 

Смѣю

 

надѣяться,

 

что

на

 

святой

 

Руси

 

еще

 

не

 

оскудѣла

 

рука

 

даюшаго,

 

что

 

посиль-

ная

 

лепта

 

православнаго

 

люда

 

пополнить

 

скудную

 

сокро-

вищницу

 

его

 

окраинныхъ

 

братьевъ

 

и

 

дастъ

 

имъ

 

возможность

обогатиться

 

храмомъ

 

Господнимъ,

 

въ

 

которомъ

 

до

 

скончанія
вѣка

 

будетъ

 

приноситься

 

Безкровная

 

Жертва

 

за

 

всѣхъ

 

пра-

вослазныхъ

 

христіанъ

 

и

 

съ

 

сугубымъ

 

благодареніемъ

 

за

жертвователей

 

и

 

благотворителей.

 

Въ

 

этой

 

надеждѣ

 

обра-
щаюсь

 

къ

 

Вашему

 

Высокопреосвященству

 

съ

 

всепокорней-
шею

 

просьбою— благоволите,

 

Милостивѣйшій

 

Архипастырь,
оказать

 

зависящими

 

распоряженіями

 

свое

 

содѣйствіе

 

увели-

чена

 

разрѣшеннаго

 

съ

 

настоящаго

 

1900

 

года

 

и

 

впредь

 

по

1902

 

г.

 

включительно,

 

въ

 

15-й

 

день

 

августа,

 

за

 

божествен-
ною

 

литургіею

 

сбора

 

на

 

постройку

 

каѳедоальнаго

 

собора

 

въ

гор.

 

Владивостокѣ.

 

При

 

чемъ

 

я

 

покорнѣйше

 

просилъ

 

бы,
если

 

признано

 

будетъ

 

возможнымъ,

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

производетвѣ

 

сбора

 

послѣ

 

прочтенія

 

Евангелія

 

непосред-

ственно,

 

или

 

вообще

 

отдѣльно

 

отъ

 

обычнаго

 

церковнаго

сЦа,

 

и

 

по

  

произнесены

   

особаго

 

воззванія

 

о

 

семъ

  

сборѣ,
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каковое

 

воззваніе

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

въ

 

потребномъ

 

количеств!

экземпляровъ

 

препровождается

 

для

 

разсылки

 

во

 

всѣ

 

церкви

ввѣренноа

 

Вашему

 

Высокопреосвященству

 

епархіи.

 

Bsita
съ

 

симъ,

 

согласно

 

указу

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

5

 

ноября

 

1899

 

г

за

 

JV»

 

7001,

 

усерднѣйшё

 

прошу

 

Ваше

 

Высокопреосвященств»
сдѣлать

 

рас.поряженіе

 

о

 

доставленіи

 

собранныхъ

 

денегъ

 

ві

мѣстную

 

Консисторію,

 

а

 

послѣднею —въ

 

Владивостокски
Духовную

 

Консисторію.

 

Приказали:

 

О

 

содержаніи

 

отно-

шенія

 

Преосвященнаго

 

Епископа

 

Владивостокскаго

 

и

 

Кап-
чатскаі'о

 

Евсевія

 

дать

 

знать

 

духовенству

 

Тверской

 

епархіа,

чрезъ

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости,

 

къ

 

исполненію

 

съ

 

тѣщ

чтобы

 

собранныя

 

въ

 

15-и

 

день

 

августа

 

пожертвованія

 

был

представляемы

 

въ

 

Консисторію

 

чрезъ

 

мѣстныхъ

 

о. о.

 

блам

чинныхъ.

 

Затѣмъ

 

присланный

 

при

 

означенномъ

 

отношеніі

воззванія

 

разослать

 

къ

 

благочиннымъ

 

при

 

текущихъ

 

бума-
гахъ

 

Консасторіи,

 

для

 

раздачи

 

по

 

церквамъ.

ПРАВОСЛАВНЫЕ

   

ХРИСТІАНЕ!

Монаршею

 

волею

 

въ

 

1899

 

году

 

открыта

 

на

 

отдаленно!
окраинѣ

 

нашего

 

обширнаго

 

отечества

 

Владивостокская

 

епар-

хія.

 

Находясь

 

на

 

границѣ

 

государства,

 

въ

 

сосѣдствѣсъ язы-

ческими

 

странами — Кореей,

 

Китаемъ

 

и

 

Японіей,

 

посѣщаеи

ежегодно

 

многочисленными

 

иностранцами — иновѣрцами,

 

ко-

лодая

 

епархія

 

такимъ

 

положеніемъ

 

призвана

 

къ

 

особенно!
просвѣтительной

 

дѣятельности,

 

къ

 

преимущественному

 

пред

другими

 

епархіями

 

распространенію

 

православія

 

и

 

нераздѣль-

ныхъ

 

съ

 

нимъ

 

русскихъ

 

народныхъ

 

основъ.

Но

 

извѣстно,

 

что

 

ничто

 

такъ

 

благопріятно

 

не

 

способ
ствуетъ

 

указаннымъ

 

цѣлямъ,

 

ничто

 

такъ

 

не

 

поражаетъ

 

чув-

ства

 

иновѣрныхъ

 

и

 

ничто

 

такъ

 

благотворно

 

не

 

дѣиствуеп

на

 

нихъ,

 

какъ

 

обиліе

 

святыхъ,

 

благолѣпно

 

украшенный
храмовъ

 

Вожіихъ

 

и

 

благоговѣйное

 

прославленіе

 

въ

 

нихъ

 

свя-

того

 

имени

 

Божія.

 

Для

 

удостовѣренія

 

въ

 

этомъ

 

достаточно
вспомнить

 

исторію

 

св.

 

равноапост.

 

князя

 

Владиіиіра,

 

которые
вмѣстѣ

 

съ

 

народомъ

 

своимъ

 

вошелъ

 

въ

 

ограду

 

св.

 

Дерквв,
будучи

 

восхищенъ

 

велелѣпіемъ

 

храма

 

Божія

 

и

 

совершавша-
гося

 

въ

 

немъ

 

богослуженія.
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Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

новооткрытой

 

епархіи

 

въ

 

храмахъ

именно

 

и

 

недостатокъ.

 

Не

 

говоря

 

о

 

селахъ,

 

въ

 

самомъ

 

Вла-
дивосток

 

имѣется

 

всего

 

только

 

одинъ

 

городской

 

храмъ,

щжащій

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

каѳедральнымъ

 

соборомъ.

 

Храмъ
зтотъ

 

едва

 

вмѣщаетъ

 

въ

 

себѣ

 

до

 

1000

 

человѣкъ.

 

А

 

вѣдь

 

въ

Зладивостокѣ

 

свыше

 

тридцати

 

тысячъ

 

разнородная

 

населе-

іія,

 

и

 

городъ

 

этотъ,

 

какъ

 

приморскій,

 

епархіальный

 

и

 

област-
ной

 

какъ

 

крѣпость

 

и

 

портъ,

 

занимая

 

чрезвычайно

 

важное

географическое

 

положеніе,

 

имѣетъ

 

весьма

 

важное

 

же

 

и

 

адми-

нистративное

 

значеніе.

 

Ясно,

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

для

 

славы

имени

 

Божія

 

необходимо

 

построить

 

въ

 

гор.

 

Владивостокѣ

новый

 

каѳедральный

 

соборъ,

 

который

 

соотвѣтствовалъ

 

бы

 

зна-

чение

 

православія

 

на

 

далекой

 

окраинѣ

 

православной

 

Россіи
и

 

могъ

 

бы

 

служить

 

къ

 

незамедлительному

 

удовлетворенно

церковно-религіозныхъ

 

потребностей

 

умножающагося

 

съ

 

каж-

дымъ

 

годомъ

 

православнаго

 

городского

 

населенія.

 

Къ

 

вели-

кому

 

прискорбію

 

православныхъ

 

горожанъ,

 

владивостокскихъ

иістныхъ

 

средствъ

 

на

 

построеніе

 

этого

 

собора

 

нѣтъ

 

и

 

не

предвидится.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

Владивостокское

 

Епархіальное
Начальство

 

вынуждено

 

было

 

чрезъ

 

Св.

 

Синодъ

 

просить

 

Вы-
сочайшее

 

соизволеніе

 

на

 

повсемѣстный

 

въ

 

Россіи

 

сборъ

 

по-

жертвованій

 

на

 

построеніе

 

въ

 

своемъ

 

епархіальномъ

 

городѣ

каѳедральнаго

 

собора.

Нынѣ,

 

получивши

 

такое

 

соизволеніе

 

и

 

съ

 

благословенія
Св.

 

Синода,

 

православные

 

жители

 

Владивостока,

 

во

 

главѣ

съ

 

своимъ

 

Архипастыремъ,

 

обращаются

 

къ

 

сердцамъ

 

всѣхъ

русскихъ

 

христіанъ.
Воголюбивый

 

русскій

 

народъ

 

искони

 

ревновалъ

 

о

 

бла-
гоустройствѣ

 

и

 

благолѣпіи

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

и,

 

удѣляя

 

на

яихъ

 

отъ

 

щедротъ

 

своихъ,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

содѣйствовалъ

 

рас-

іространѳнію

 

славы

 

имени

 

Господня.

 

Придите

 

лее

 

и

 

нынѣ

sa

 

помощь

 

въ

 

дѣлѣ

 

построенія

 

новаго

 

храма

 

на

 

далекой
окраинѣ

 

русскаго

 

царства!

 

Послѣдуйте

 

высокому

 

примѣру

благочестинѣйшаго

 

Государя

 

нашего,

 

не

 

только

 

соизволив-

шго

 

разрѣшить

 

повсемѣстный

 

въ

 

Россіи

 

сборъ

 

на

 

этотъ

храмъ,

 

но

 

и

 

благоволивгааго

 

пожертвовать

 

на

 

построеніе

 

его

отъ

 

Своихъ

 

Царскихъ

 

щедротъ

 

5000

 

руб.

 

Не

 

откажите

 

удѣ-

ить

 

отъ

 

своихъ

 

достатковъ,

 

кто

 

сколько

 

можетъ.

 

Ваша

 

по-

ильная

 

лепта

 

дастъ

 

возможность

 

вашимъ

 

окраиннымъ

 

брать-
ям,

 

обогатиться

 

домомъ

 

Вожіимъ,

 

въ

 

которомъ

 

до

 

скончанія
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вѣка

 

будутъ

 

возноситься

 

молитвы

 

и

 

приноситься

 

Безкровнаа
Жертва

 

за

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

христіанъ

 

и

 

особенно

 

за

благотворителей,

 

жертвовавшихъ

 

на

 

созданіе

 

и

 

благоукра-
шеніе

 

сего

 

дома

 

Божія!

 

Вѣрьте

 

слобу

 

Писанія,

 

что

 

ш

дающая

 

на

 

такое

 

доброе

 

дѣло

 

не

 

оскудѣетъ,

 

и

 

что

 

добро-

хотная

 

дателя

 

любитъ

 

Богъ:

 

Онъ

 

щедро

 

воздастъ

 

каждонѵ

благотворителю

 

вновь

 

устрояемаго

 

во

 

славу

 

Его

 

святог

имени

 

храма.

 

Аминь.

       

________

Рукоположены

 

во

 

діакона:

 

псалом

 

щи

 

къ

 

села

 

Рылова
Калязинскаго

 

уѣзда.

 

Руфъ

 

Смердынскій

 

къ

 

церкви

 

села

 

За-

столбья,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

21

 

мая,

 

и

 

псаломщикъ

 

погоста

Никольская

 

въ

 

сельцахъ,

 

Калязинскаго

 

уѣзда,

 

ВасилгйІц-
леровъ

 

къ

 

церкви

 

того

 

же

 

погоста

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

 

долж-

ности

 

псаломщика,

 

4

 

іюня.

Назначецъ

 

во

 

діакона

 

псаломщикъ

 

села

 

Никольская

 

на

Сози,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

Еириллъ

 

Любгшовъ

 

къ

 

церкви

 

сел

Троицкаго,

 

что

 

въ

 

Деревняхъ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

9

 

іюня.

Перемѣщенъ

 

псаломщикъ

 

села

 

Карамышева,

 

Весьеш-
скаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Тачаловъ

 

къ

 

Троицкой

 

г.

 

Весьегонси
церкви,

 

5

 

іюня.

Уволепъ

 

за

 

штатъ

 

священникъ

 

села

 

Титовскаго,

 

Весь-
егонскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Введеиспгй

 

7

 

іюня.

.

 

.

Учитель

 

русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

вьі
классѣ

 

Краснохолмская

 

Духовная

 

Училища

 

Алексий

 

ѣ-

колъскій,*

 

согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

7

 

апрі-
ля

 

сего

 

1900

 

года.

           

________

РАЗРЯДНЫЙ

 

списокъ

воспнтанннковъ

 

Тверской

 

Духовной

 

Семпнаріи,

 

составлении!
педагогнческимъ

 

собран

 

ісмъ

 

Правленія

 

Семинаріи

 

іюслѣ

 

іісіш-
тан ін.

 

бывшихъ

 

въ

 

маѣ

 

и

 

іюнѣ

 

1900

 

года.

Клаосъ

 

1-й

 

отдѣленіе

 

1-е.

Переводятся

 

іізъ

 

перваго

 

класса

 

во

 

второй:

Разрядъ

 

первый:

 

1)

 

Весскій

 

Александру

 

Серговскій

 

Владпмірь,
Казанскій

 

Борись,

   

Бенеманскіи

  

Михаплъ,.

  

5)

 

Троицкій

  

Ѳеодоръ.
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Разрядъ

 

второй:

 

Пѣнкинъ

 

Александръ,

 

Изотовъ

 

Николай,

 

Со-
воіовъ

 

Петръ,

 

Труневъ

 

Николай,

 

10)

 

Завыіловъ

 

Леонидъ,

 

Одинцовъ
Мпхаплъ,

 

Малеинъ

 

Димитрій,

 

Беневоленскій

 

Василій,

 

Тяжеловъ
\лександръ,

 

15)

 

Велланскій

 

Арсеній,

 

Дьяконовъ

 

Иванъ,

 

Петро-
павловскій

 

Димитрій,

 

Дмитровскій

 

Геннадій,

 

Львовъ

 

Иванъ,

 

20)
Цокровскій

 

Николай.
Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовкѣ:

 

Андреевъ

 

Влади

 

міръ

 

~

оо

 

лат.

 

яз.,

 

Бенеманскій

 

Илья—по

 

греч.

 

яз.,

 

Воскресенскій

 

Ни-
колай—

 

по

 

свящ.

 

пис.,Колосовъ

 

Сергѣй—по

 

гражд.

 

истор.,

 

25)

 

Ле-
оедевъ

 

Павелъ— по

 

гражд.

 

ист.

 

и

 

греч.

 

яз.,

 

Михайловскій —по

 

слов.

п

 

гражд.

 

истор.,

 

Моркови нъ Николай —поовящ.

 

пис.

 

и

 

лат.

 

яз.,

 

Мо-
рошкпиъ

 

Констаетиеъ — по

 

словесн.

 

и

 

лат.

 

яз.,

 

Некрасовъ

 

Александръ
-по

 

гражд.

 

истор ,

 

30)

 

Повѣдскій

 

Петръ— по

 

гражд.

 

истор.,

Оѣнкипъ

 

Валеріанъ —по

 

словесн.,

 

Синевъ

 

Анатолій —но

 

гражд.

 

истор.,

Тропцкій

 

Павелъ —по

 

греч.

 

яз.,

 

Зыковъ

 

Иванъ — по

 

греч.

 

яз.

Оставляется

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

первомъ

пишь,

 

но

 

съ

 

преду

 

преждепіемъ,

 

что

 

будешь

 

уволенъ,

 

если

кажется

 

малоуспѣшнымъ

 

въ

 

началѣ

 

будугцаго

 

учебного

 

года
-34)

 

Морошкинъ

 

Константин!.

 

(Краснох.).

Увольняются

 

по

 

малоустъшностн:

 

Носовъ

 

Николай,

 

37)
Чернышовъ

 

Александръ.

Клаооъ

 

1-2

 

отдЗзленіе

 

2-е.

Переводятся

 

изъ

 

перваго

 

класса

 

во

 

второй:
і

Разрядъ

 

первый:

 

1)

 

Бойковъ

 

Иванъ,

 

Скобниковъ

 

Сергѣй,

 

Лю-
бимовъ

 

Сергѣй.

Разрядъ

 

второй:

 

Прозоровъ

 

Василій,

 

5)

 

Богословскій

 

Влади-
ііръ,

 

Приселковъ

 

Николай,

 

Бѣлавскій

 

Арсеній„

 

Ильинъ

 

Петръ,
Алексапдровъ

 

Александръ,

 

10)

 

Кустовъ

 

Алексѣй,

 

Преображенскій
Николай,

 

Знаменскій

 

Петръ,

 

Куракинъ

 

Аркадій,

 

Кустовъ

 

Але-
ксандру

 

15)

 

Рябчиковъ

 

Александръ,

 

Львовъ

 

Дометій,

 

Кобаровъ
Александръ.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовкѣ:

 

Малинпнъ

 

Евгеній —по

гражд.

 

исторіи,

 

Морковинъ

 

Владиміръ— по

 

гражд.

 

ист.

 

и

 

лат.

 

языку,

Щ

 

ІІервовъ

 

Иванъ

 

— по

 

сочин.,

 

Преображенскій

 

Иванъ —по

 

лат.

языку,

 

Рѣзвяковъ

 

Николай — по

 

лат.

 

яз.,

 

Соколовъ

 

Константинъ —

по

 

сочинен.,

 

Судаковъ

 

Владиміръ — по

 

словесн.

 

и

 

гражд.

 

исторіи,
25)

 

Толмачевскій

 

Владпміръ —по

 

гражд.

 

ист.,

 

Шевелевъ

 

Михаилъ
-по

 

гражд.

 

ист.

 

и

 

сочин.
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Оставляется

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

первомъ

 

кт

сѣ,

 

но

 

съ

 

предупрежденіемъ,

 

что

 

будетъ

 

уволенъ,

 

если

 

ож-

жется

 

малоуспѣшнымъ

 

въ

 

началуь

 

будущаго

 

учебпаго

 

года-
Прутенскій

 

Иванъ.

Увольняется

 

по

 

малоуспѣгиности—28)

 

Тугариновъ

 

Николае

Классъ

 

1-й

 

отдЗзленіе

 

3-е.
■

Переводятся

 

чзъ

 

перваго

 

класса

 

во

 

второй:

Разрядъ

 

первый:

 

1)

 

Некрасовъ

 

Иванъ,

 

Колтыпинъ

 

Александра
Колосовъ

 

Георгій.

Разрядъ

 

второй:

 

Крыдовъ

 

Алексѣй,

 

5)

 

Моревъ

 

Леонидъ,

 

Зй-
ревъ

 

Николай,

 

Олимпіевъ

 

Иванъ,

 

Казанскій

 

Владиміръ,

 

Пономарев!
Иванъ,

 

10)

 

Рязанцевъ

 

АлексѣЙ,

 

Голиковъ

 

Аркадій,

 

Дмитрове!
Ѳеодоръ,

 

Михайловскій

 

Иванъ,

 

Семеновъ

 

Ефремъ,

 

15)

 

Тропцкіа
Петръ,

 

Соколовъ

 

Сергѣй,

 

Флоровскій

 

Александръ,

 

Хватовъ.

 

Петръ.
Казанскій

 

Александръ,

 

20)

 

Страховъ

 

Алексѣй,

 

Томаровъ

 

Басим

За

 

невполнѣ

 

исправное

 

поведете

 

переводятся

 

поші-
ними

 

во

 

второмъ

 

разрядѣ — Страховъ

 

и

 

Томаровъ.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовкѣ:

 

Анитовъ

 

Николай— и

греч.

 

яз.,

 

Воиновъ

 

Александръ— по

 

св.

 

пис,

 

Казанскіп

 

Петръ-
по

 

гражд.

 

истор.,

 

25)

 

Куницынъ

 

Борисъ— по

 

гражд.

 

истор.,

 

Мор'
ковинъ

 

Михаилъ—по

 

словесн.,

 

Преображенскій

 

Илья — но

 

сочен,

Рождсственскій

 

Сергѣй —по

 

сочин.,

 

Садиковъ

 

Сергѣй—по

 

словесн,

30)

 

Соколовъ

 

Иванъ — по

 

словесн.,

 

Соколовъ

 

Николай— по

 

словесн.

и

 

гражд.

 

истор.,

 

ТрОпцкій

 

Василій —по

 

свящ.

 

писан.,

 

Ушакові
Александръ—по

 

лат.

 

и

 

греч.

 

языкамъ

 

и

 

сочиненно.

Дружининъ

 

Леонидъ,

 

несмотря

 

на

 

пеудовлетворитш
ный

 

экзаменскій

 

баллъ

 

по

 

латинскому

 

языку,

 

переводима
во

 

второй

 

классъ,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

малоуспѣшн ость

 

его

 

м-
висѣла

 

отъ

 

продолжительной

 

болѣзни,

 

и

 

что,

 

по

 

заявмнш

преподавателя,

 

Дружининъ

 

можешь

 

восполнить

 

своп

 

позш-

нія

 

по

 

лит.

 

яз.

 

въ

 

будущемъ

 

учебномъ

 

году.
Оставляется

 

па

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

первомъ

 

плиссе

но

 

съ

 

преду

 

прежОеніемъ,

 

что

 

будетъ

 

уволенъ,

 

если

 

окажш№
малоуспѣшнымъ

 

въ

 

началѣ

 

будугцаго

 

учебнаго

 

года.-Ц
Бѣловъ

 

Иванъ.

Увольняется

 

по

 

прошенію — 36)

 

Троицкій

 

Ивапъ.
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Классъ

 

2-й

 

отдѣленіе

 

1

 

е.

Переводятся

 

изъ

 

второго

 

класса

 

въ

 

третій:

Разрядъ

 

первый:

 

1)

 

Талызинъ

 

Яковъ,

 

Шестовъ

 

Андрей,

 

Го-
ловинъ

 

Бикторъ,

 

Титовъ

 

Димитрій,

 

5)

 

Соколоііъ

 

Петръ,

 

Шестовъ
Ѳеидоръ,

 

Ярцевъ

 

Михаилъ,

 

Виноградовъ

 

Павелъ,

 

КазанскШ

 

Нико-
лай,

 

Ю)

 

Знаменскій

 

Александръ,

 

Преображенскій

 

Иванъ.

Разрядъ

 

второй:

 

Шевелевъ

 

Анатолій,

 

Рождественскій

 

Арсеній,
Нечаевъ

 

Александръ,

 

15)

 

Иваиовъ

 

Димитрій,

 

Архангельскій

 

Ми-
хаплъ

 

(Острец.),

 

Предтеченскій

 

Леонидъ,

 

Смирновъ

 

Николай,

 

Ни-
шьскій

 

Басилій,

 

20)

 

Казанскій

 

Василій,

 

Черемухинъ

 

Викторъ,
Петропавловскій

 

Грпгорій,

 

Богоявленскій

 

Сергѣй,

 

Оэеровъ

 

Але-
ксандръ,

 

25)

 

Анихановъ

 

Павелъ,

 

Рябчиковъ

 

Анатолій,

 

Соколовъ
Владиміръ,

 

Беневоленскій

 

Константинъ,

 

Троицкій

 

Михаилъ,

 

30)
Богоявленскій

 

Александръ,

 

Воскресенскій

 

Павелъ,

 

Пономаревъ

 

Ми-
хаилъ,

 

Нпкольскій

 

МатвѣЙ,

 

Морковинъ

 

Николай.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовкѣ:

 

35)

 

Велланскій

 

Ерми-
ипгельдъ

 

—

 

по

 

гражд.

 

ист.

 

и

 

лат.

 

языку,

 

Виноградовъ

 

Алексѣй—

по

 

ист.

 

литер.,

 

Дубакпнъ

 

Сергѣи— по

 

истор.

 

литер,

 

и

 

гражд.

 

истор.,

Колтыпинъ

 

Коистантинъ—но

 

гражд.

 

истор.

 

и

 

латин.

 

языку,

 

Кор-
рскій

 

Петръ—по

 

свящ.

 

писан,

 

и

 

истор.

 

литер.,

 

40)

 

Масловъ

 

Кои-
стантинъ— по

 

истор.

 

литер,

 

и

 

гражд.

 

истор.,

 

Модестовъ

 

Аполли-
варій— по

 

свящ.

 

писан,

 

и

 

гражд.

 

истор.,

 

Петропавловске

 

Николай—

по

 

истор.

 

литер,

 

и

 

гражд.

 

истор.,

 

Миловидовъ

 

Николай—по

 

лат.

языку,

 

Покровскій

 

Николай— по

 

матем.,

 

45)

 

Рукинъ

 

Иванъ— по

сочин.,

 

Рязанцевъ

 

Пантелеимонъ—по

 

латин.

 

яз.,

 

Сапѣгинъ

 

Георгій
-по

 

гражд.

 

истор.,

 

Страховъ

 

Ѳеодоръ— по

 

гражд.

 

исторіи.

Вслѣдствіе

 

болѣзни

 

допускается,

 

къ

 

экзамену

 

по

 

всѣмъ

предметами

 

второго

 

класса

 

и

 

по

 

сочиненію

 

—

 

№)

 

Москвинъ
Николай.

Классъ

 

2-й

 

отділеніе

 

2-е.

Переводятся

 

изъ

 

второго

 

кгасса

 

въ

 

третій:

Разрядъ

 

первый:

 

1)

 

Прозоровъ

 

Константину

 

Сборовскій

 

Кон

 

•

стантинъ,

 

Морошкинъ

 

Петръ,

 

Вертковъ

 

Лука,

 

5)

 

Прохоровъ

 

Сергѣй,

Предтеченскій

 

Владиміръ,

 

Предтеченокій

 

Александръ.

Разрядъ

 

второй:

 

Лоткаревъ

 

Павелъ,

 

Рудаковъ

 

Павелъ,

 

10)
Димнтріевъ

 

Петръ,

 

Измайловъ

 

Николай,

 

Никитинъ

 

Николай,

 

Козы-
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ревъ

 

Иванъ

 

Архангельске

 

Аркадій,

 

15)

 

Архангельскій"

 

Михаил
Виноградовъ

 

Александръ,

 

Михайловъ

 

Михаилъ,

 

Синицииъ

 

Сергѣй'

Лопатинскій

 

Сергѣй,

 

20)

 

Орловъ

 

Иванъ,

 

Петропавловскій

 

Николай
(Щеглятьевск.),

 

Сергѣевъ

 

Димитрій,

 

Колачевъ

 

Сергѣй,

 

Метлинъ
Иванъ,

 

25)

 

Поповъ

 

Васплій,

 

Рафайловскій

 

Константинъ,

 

Сусловъ
Николай,

 

Страховъ

 

Александръ,

 

Ушаковъ

 

Константинъ,

 

30)

 

Ше-

велевъ

 

Петръ,

 

Чпстяковъ

 

Павелъ.
Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовки:

 

Александровскій

 

Павел
— по

 

псторіи

 

литер.,

 

гражд.

 

ист.

 

и

 

соч.,

 

Бересневъ

 

Анатолій— по

истор.

 

литер,

 

и

 

гражд.

 

истор.,

 

Звѣревъ

 

Михаилъ— по

 

матем.,

 

35)

Ильин*

 

Мпхаплъ— по

 

гражд.

 

истор.

 

и

 

истор.

 

литер.,

 

Исполатові
Всеволодъ—по

 

лат.

 

языку,

 

Казанскій

 

Николай— по

 

гражд.

 

истор,,

Колеровъ

 

Ѳеодоръ— по

 

лат.

 

языку

 

и

 

матем.,

 

Мелпдинскій

 

Ѳеодорі

—uo

 

истор.

 

литер,

 

и

 

къ

 

экзам.

 

по

 

гражд.

 

истор.,

 

40)

 

Ми»
польскій

 

Сергѣй—

 

по

 

гражд.

 

истор.

 

и

 

истор.

 

литер.,

 

МолдинскіІ
Алексѣй—по

 

гражд.

 

истор.,

 

Нечаевъ

 

Иванъ— по

 

истор,

 

литер,

 

н

гражд.

 

истор.,

 

Сорогожскій

 

ВасиліВ — по

 

гражд.

 

истор.

 

и

 

латин.

языку,

 

Спасскій

 

Константинъ—

 

по

 

гражд.

 

истор.

 

и

 

греч.

 

языку,

45)

 

Троицкій

 

Димитрій

 

— по

 

гражд.

 

истор.

 

и

 

истор.

 

литер.,

 

Фруктовъ
Николай—по

 

гражд.

 

истор.,

 

Ювенпцкій

 

Александръ— по

 

лат.

 

яз.,

Звѣревъ

 

Димитрій — по

 

истор.

 

лит.,

 

гражд.

 

истор.

 

и

 

сочиненно.

Послѣ

 

переэкзаменовки

 

Правленіе

 

Семинаріи

 

будетъ

 

ижт

особое

 

су

 

ждете

 

о

 

дальнѣйшемъ

 

пребыванги

 

Звѣрева

 

въ

 

Семи-
наріи.

Uo

 

переводѣ

 

въ

 

третій

 

классъ,

 

увольняется

 

согласно

прошенію

 

—

 

Ш)

 

Каторгпнъ

 

Николай.

Классъ

 

3-й

 

отдѣленіе

 

1-е.

Переводятся

 

изъ

 

третъяго

 

класса

 

въ

 

четвертый:

Разрядъ

 

первый:

 

1)

 

Сокольскій

 

Владиміръ,

 

Волковъ

 

Иванъ,
ПлотниковъСергѣй,Судницынъ

 

Николай,

 

5)

 

Рождественскій

 

Алексѣй,

Прозоровъ

 

Александръ.

 

Троицкій

 

Петръ,

 

Труневъ

 

Ѳеодоръ,

 

Воскре-
сенскій

 

Павелъ,

 

10)

 

Соколовъ

 

Александръ

 

(Кашинскій).
Разрядъ

 

второй:

 

Кустовъ

 

Николай,

 

Раевскій

 

Василій,

 

Коло-
совъ

 

Иванъ,

 

Троицкій

 

Александръ

 

(Тверской),

 

15)

 

Лебедей
Алёксѣй,

 

Троицкій

 

Александръ

 

(Бѣжецкій),

 

Сусловъ

 

Михаилъ,

 

Ива-
новъ

 

Николай,

 

Звѣрсвъ

 

Александръ,

 

20)

 

Косухинъ

 

Николай,

 

Мо-
рошкинъ

 

Васплій,

 

Рясеискій

 

Евгеній,

 

Богоявленскій

 

Алексѣй,

 

Ни-
кольскій

 

Константинъ,

 

25)

 

Соколовъ

 

Николай

 

(Старицкій),

 

Розовъ
Арсеній.
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Переводится

 

въ

 

четвертый

 

классъ

 

семинарги

 

съ

 

пре-

шіежденіемъ,

 

что

 

будешь

 

уволенъ,

 

если

 

въ

 

будуіцемъ

 

учеб-
нопъ

 

году

 

окажется

 

не

 

вполнѣ

 

исправнымъ

 

по

 

своему

 

пове-

^/^—Исполатовъ

 

Василій.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовки:

 

Введенскій

 

Александръ.
—по

 

гражд.

 

истор.,

 

Залазивши

 

Иванъ—по

 

гражд.

 

ист.

 

и

 

матем.,.

30)

 

Морковинъ

 

Всеволодъ--по

 

латин.

 

яз.,

 

Никольскій

 

Михаилъ—

по

 

матем.,

 

Рождественскій

 

Сергѣй—по

 

логикѣ,

 

Соколовъ

 

Николай
(Враснох.)—по

 

логикѣ,

 

Троицкій

 

Василій

 

(Ильгощ.) — по

 

логикѣ

 

и

гражд.

 

истор.

По

 

переводи,

 

въ

 

четвертый

 

классъ,

 

увольняется

 

изъ

 

семи-

нарги—

 

35j

 

Соколовъ

 

Иванъ.

Классъ

 

3-й

 

отдѣленіе

 

2-е.

Переводятся

 

изъ

 

третьяго

 

класса

 

въ

 

четвертый:

Разрядъ

 

первый:

 

1)

 

Шутовъ

 

Александръ,

 

Фраптовъ

 

Але-
ксандръ.

Разрядъ

 

второй:

 

Житниковъ

 

Леонидъ,

 

Пылаевъ

 

Васплій,

 

5)
Покровскій

 

Иванъ,

 

Преображенскій

 

Стефанъ,

 

Добронравовъ

 

Иванъ,
Постников!.

 

Сергѣй,

 

Козловъ

 

Владиміръ,

 

10)

 

Крестниковъ

 

Павелъ
Колорадо

 

въ

 

Алексѣй,

 

Страховъ

 

Арсеній,

 

Исполатовъ

 

Сергѣй,

 

Не-
клюковъ

 

Сергѣй,

 

15)

 

Раевскій

 

Александръ,

 

Чернышовъ

 

Александръ,
Воскресенскііі

 

Леонидъ,

 

Некрасовъ

 

Михаилъ,

 

Ивашевъ

 

Алексѣй,

 

20)
Порѣцкіп

 

Михаилъ,

 

Смпрновъ

 

Павелъ,

 

Барбашиновъ

 

Сергѣй.

 

Ва-
ракспнъ

 

Иванъ,

 

Дьяконовъ

 

Иванъ,

 

25)

 

Роговъ

 

Петръ,

 

Серговскій
Павелъ,

 

Соколовъ

 

Михаилъ,

 

Волковъ

 

Александръ.

Переводится

 

въ

 

четвертый

 

классъ,

 

но

 

въ

 

виду

 

неисправг-

наго

  

поведетя

  

лишается

   

казенного

   

содержангя—Плпткинъ
Андрей.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовки:

 

30)

 

Кульковъ

 

Петръ—
по

 

логпкѣ,

 

Муравьевъ

 

Александръ

 

— но

 

общей

 

церк.

 

истор.,

 

Поло-
зовъ

 

Иванъ

 

— по

 

логнкѣ,

 

Постниковъ

 

Алексѣй— по

 

логпкѣ

 

и

 

истор.

литер.,

 

Томилпнъ

 

Александръ— по

 

логикѣ,

 

35)

 

Томнловъ

 

Сергѣй—

по

 

логпкѣ.

Оставляется

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

третьемь

клеша,— 36;

 

Завьяловъ

 

Павелъ.
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Классъ

 

3-й

 

отділеніе

 

3-е.

Переводятся

 

изъ

 

третьяго

 

въ

 

четвертый

 

классъ:

Разрядъ

 

первый:

 

1)

 

Казанскій

 

Владиміръ,

 

Кисельпиковъ

 

Але-
ксандръ,

 

Митягинъ

 

Константинъ,

 

Лиспцынъ

 

Вячеславъ,

 

5)

 

Архп-

повъ

 

Яковъ.

Разрядъ

 

второй:

 

Воробьевъ

 

Михаилъ,

 

Постникова

 

Иванъ,

 

Скоб-

ннковъ

 

Владиміръ,

 

Сергѣевъ

 

Иванъ,

 

10)

 

Симоновъ

 

Алексѣй,

 

Ma-

лидкій

 

Михаилъ,

 

Беневоленскій

 

Николай

 

(Краснох.),

 

Петропавловск
Иванъ,

 

Чистяковъ

 

Александръ,

 

15)

 

Березпнъ

 

Николай,

 

Казанскіі
Василій,

 

Мирмиковъ

 

Анатолій,

 

Обновленскій

 

Иванъ,

 

Воскресенсй
Александръ

 

(Краснох.),

 

20)

 

Лебедевъ

 

Петръ,

 

Владимірскіп

 

Иванъ.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовки:

 

Благовѣщенскій

 

Иванъ—
по

 

гражд.

 

ист.,

 

Вороновъ

 

Владиміръ — по

 

свящ.

 

писанію,

 

Кордюковъ
Сергѣй —но

 

матем.,,

 

25)

 

Раевскій

 

Петръ— по

 

матем.

 

и

 

лат.

 

языку,

Соколовъ

 

Николай—по

 

лат.

 

яз.,

 

Сытовъ

 

Михаилъ— по

 

гражд.

 

ист,

Допускается

 

къ

 

переэкзаменовки

 

по

 

логики

 

и

 

латин-

скому

 

языку

 

и

 

къ

 

экзамену

 

по

 

исторіи

 

литературы,

 

гражд.
исторги

 

и

 

греческому

 

языку —Чекаловъ

 

Анатолій.

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

третьем

классп:

 

Барбашиновъ

 

Владиміръ,

 

30)

 

Чередѣевъ

 

Алексѣй.

Увольняется

 

согласно

 

прошенгю — 3 1 )

 

Тугарнновъ

 

Владпміръ,

Классъ

 

4-й

 

отддленіе

 

1-е.

Переводятся

 

изъ

 

четвертого

 

класса

 

въ

 

пятый:

Разрядъ

 

первый:

 

1)

 

Страшинпнъ

 

Петръ,

 

Знаменскіп

 

Иванъ,
Панковъ

 

Иванъ,

 

Петропавловске

 

Сергѣй.

Разрядъ

 

второй:

 

5)

 

Козыревъ

 

Сергѣй,

 

БогоявленскіВ

 

Сергѣй.

Одинцовъ

 

Алексѣй,

 

Страшининъ

 

Иванъ,

 

Петровскій

 

Арсеній,

 

10)
Димитріевъ

 

Алексѣй,

 

Рябчиковъ

 

Иванъ,

 

Тихомировъ

 

Константпвъ,
Бенеманскій

 

Алексѣй,

 

Впноградовъ

 

Петръ,

 

15)

 

Троицкій

 

Сергѣі.

Полозовъ

 

Петръ,

 

Соколовъ

 

Тихонъ,

 

Оеѣкпнъ

 

Михаилъ,

 

Первовъ
Павелъ,

 

20)

 

Модестовъ

 

Николай,

 

Скворцовъ

 

Иванъ,

 

Галаховъ
Евгеній,

 

Беневоленскій

 

Николай

 

(Повоторжскій),

 

Голубевъ

 

Петръ,
25)

 

Новгородскій

 

Петръ,

 

Потаиовъ

 

Николай,

 

Соколовъ

 

АлексЙ,
Морошкинъ

 

Алексѣй,

 

Дубакинъ

   

Владиміръ,

 

30)

 

Звѣревъ

 

Николай.
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Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовки:

 

Архангельске

 

Михаилъ
(Савватьевскій) —uo

 

лат.

 

яз.,

 

Дубакинъ

 

Николай— по

 

лат.

 

языку

и

 

пспхологіи,

 

Загорскій

 

Александръ —по

 

греч.

 

яз.,

 

Ивановъ

 

Вла-
дпміръ — по

 

физикѣ,

 

35)

 

Муравьевъ

 

Евгеній — по

 

физ.

 

и

 

философіи,
Пвсиовъ

 

Андрей— по

 

свящ.

 

писанію

 

и

 

физикѣ,

 

Успенскій

 

Александръ
-по

 

психол.

 

и

 

лат.

 

языку,

 

Ушаковъ

 

Димитрій — по

 

философіи,
Морковпнъ

 

Леонидъ — по

 

латинск.

 

яз.

 

и

 

физикѣ,

 

40)

 

Никольскій
д еТрѵ- по

 

лат.

 

и

 

греч.

 

языкамъ,

 

Плиткинъ

 

Григорій —по

 

гомиле-

тикѣ

 

и

 

психологіи.

Послѣ

 

переэкзаменовки

 

Правленге

 

будетъ

 

имѣть

 

особое
сужденіе

 

о

 

дальнийгиемъ

 

пребываніи

 

въ

 

Семинаріи

 

Морковина,
Никольскаго

 

и

 

Плиткина.
Увольняется

 

изъ

 

Семинарги

 

сосласно

 

прошенгю

 

—42)
Мансветовъ

 

Сергѣй.

Классъ

 

4-й

 

отділеніе

 

2-е.

Переводятся

 

изъ

 

четвертого

 

въ

 

пягпый

 

классъ:

Разрядъ

 

первый:

 

і)

 

Медениковъ

 

Ѳеодоръ,

 

Соколовъ

 

Владиміръ,
Нпкольскін

 

Василій,

 

Гусевъ

 

Анатолій,

 

5)

 

Коровкинъ

 

Владиміръ,
Піінкинъ

 

Михаилъ,

 

Прилуцкій

 

Павелъ,

 

Воскресенскій

 

Иванъ.

Разрядъ

 

второй:

 

Метлинъ

 

Петръ,

 

10)

 

Тяжеловъ

 

Александръ,
Казанскій

 

Петръ,

 

Ильинскій

 

Владиміръ,

 

Невѣдомскій

 

Димитрій,
Пѣпкинъ

 

Петръ,

 

15)

 

Садиковъ

 

Александръ,

 

Некрасовъ

 

Сергѣй,

Йобаровъ

 

Бикторъ,

 

Модестовъ

 

Сергѣй,

 

Воскресеискій

 

Александръ
(Старицкій),

 

20)

 

Гроздовъ

 

Михаилъ,

 

Неклюковъ

 

Михаилъ,

 

Вери-
гпвъ

 

Александръ,

 

Смоленскій

 

Николай,

 

Постниковъ

 

Симеонъ,

 

25)
Новоселовъ

 

Петръ,

 

Гусевъ

 

Михаилъ,

 

Драницыыъ

 

Христофоръ,

 

Пав-
ловъ

 

Алексѣй,

 

Троицкій

 

Василій

 

(Кашинскій),

 

30)

 

Исполатовскій
Николай,

 

Муравьевъ

 

Иванъ,

 

Шестовъ

 

Михаилъ,

 

Никольскій

 

Иванъ,
Соболевъ

 

Арсеиій,

 

35)

 

Спасскій

 

Иванъ,

 

Чередѣевъ

 

Илья,

 

Дрызловъ
Бладиміръ.

По

 

переводи

 

въ

 

пятый

 

классъ,

 

увольняется

 

изъ

 

Семи-
три.

 

согласно

 

прошенгю

 

матери,—

 

Неклюковъ

 

Николай.

Допускаготся

 

къ

 

переэкзаменовки:

 

Даниловъ

 

Петръ —по

фплософіи.

 

40)

 

Кирьяповъ

 

Алексѣй — по

 

физикѣ,

 

Львовъ

 

Алексѣй

-по

 

греч.

 

языку.

Допускается

 

къ

 

экзамену

 

по

 

обгцей

 

церковной

 

гісторіи,
•пітуртюь,

 

философіи

 

и

 

сочгтепгю—і2)

 

Смирновъ

 

Сергѣй.
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Классъ

 

5-й

 

отдѣленіе

 

1-е.

Переводятся

 

изъ

 

пятого

 

въ

 

шестой

 

классъ:

Разрядъ

 

первый:

 

1)

 

Виноградовъ

 

Ѳеодоръ,

 

Павскій

 

Григоріі
■Соколовъ

 

Николай

 

(Кашинскій),

 

Никольскій

 

Александръ

 

(Старицкій)'
5)

 

Воронцовъ

 

Николай,

 

Дамаскинъ

 

Леонидъ,

 

Знаменскій

 

Николай
Сусловъ

 

Алекеѣй,

 

Вершинскій

 

Вячеславъ,

 

10)

 

Антиповъ

 

Александре
Нетровскій

 

Сергѣй,

 

Михайловскій

 

Арсеній,

 

Серговскій

 

Димптрій,
Бенеманскій

 

Германъ,

 

15)

 

Евѳимовъ-Душинъ

 

Евѳимій.

 

Пѣнкпвъ

Василій,

 

Колычевъ

 

Михаилъ,

 

Одинцовъ

 

Димитрій.

Разрядъ

 

второй:

 

Постниковъ

 

Димитрій,

 

20)

 

Каторгипъ

 

Дпмнтріі),
Скрипицинъ

 

Александръ,

 

Тропцкій

 

Василій

 

(Черноручскіи),

 

Куль-
ковъ

 

Александръ,

 

Рождественскій

 

Василій,

 

25)

 

Преображенскіі
Александръ,

 

Соколовъ

 

Петръ,

 

Вороновъ

 

Иванъ,

 

Срѣтенскій

 

Сергѣй.

Ивановскій

 

Николай,

 

30)

 

Исполатовъ

 

Алексѣй,

 

Плетневъ

 

Веніамшіъ.
Воскресенскій

 

Сергѣй,

 

Кусовниковъ

 

Александръ,

 

Архангельске
Сергѣй,

 

35)

 

Орловъ

 

Николай

 

(Краснох.),

 

Соколовъ

 

Иванъ,

 

Щи-

ровскій

 

Аркадій,

 

Доброхотовъ

 

Димитрій,

 

Колоколовъ

 

Александръ.
40)

 

Таировъ

 

Васнлій.
За

 

невполнѣ

 

исправное

 

поведете

 

переводится

 

не

 

подь
М

 

23.

 

а

 

послиднимъ

 

во

 

второмъ

 

разряди — Воскресенскій

 

Ііа-
силій.

Допускается

 

къ

 

переэкзаменовки

 

по

 

гомилетгіки

 

и

 

практи-

ческому

 

руководству

 

для

 

пастырей —Успенскін

 

Александръ.

Допускаетсякъ

 

экзамену

 

по

 

свягц.

 

тісагшо,

 

догмат,

 

бою-
словгю,

 

церк.

 

истор.

 

гі

 

гомгілетжи —Митягинъ

 

Николай.

Поели

 

переэкзаменовки

 

гі

 

экзамеиовь

 

Правленіе

 

будет
имѣтъ

 

особое

 

сужденге

 

о

 

дальнѣйгиемъ

 

пребыванги

 

Успенскет
и

 

Ъігітяггта

 

въ

 

семинарггі.

Вслидствге

 

болѣзни

 

допускается

 

къ

 

экзамену

 

по

 

основному

богословію,

 

догмат,

 

богосл.,

 

практическому

 

руководству

 

д.ш
■пастырей

 

и

 

дгідактикгь —Троицкій

 

Арсеній.
Увольняется

 

гізъ

 

семинаріи

 

за

 

неявку

 

къ

 

экзамену

 

ш
лат.

 

яз.

 

гі

 

въ

 

виду

 

общей

 

малоуспигиностгі— ib)

 

Голпковъ
Григорій.

Классъ

 

5-й

 

отдѣленіе

 

2-е.

Переводятся

 

изъ

 

пятого

 

класса

 

въ

 

шестой:

Разрядъ

 

первый:

 

1)

 

Михель

 

Михаилъ,

 

Сытовъ

 

Константинъ,
Соловьевъ

 

Сергѣй,

 

Измайловъ

 

Ѳеодоръ,

 

5)

 

Бойковъ

 

Николай,

 

Ни-
кифоровъ

 

Александръ,

 

Першииъ

 

Яковъ.
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Разрядъ

 

второй:

 

Некрасовъ

 

Ѳеодоръ,

 

Епанечниковъ

 

Петръ,

 

10)
Малицкій

 

Николай,

 

Введенскій

 

Владиміръ,

 

Троицкій

 

Иванъ,

 

Туга-
„пновъ

 

Александръ,

 

Соболевъ

 

Александръ,

 

15)

 

Архангельскій

 

Ни-
колай,

 

Гроздовъ

 

Исаакій,

 

Дрызловъ

 

Сергѣй,

 

Басовъ

 

Петръ,

 

Колты-
ппнъ

 

Георгій,

 

20)

 

Скобниковъ

 

Валеріанъ,

 

Преображенскій

 

Кон-
стантинъ,

 

Рождественскій

 

Александръ,

 

Судницинъ

 

Василій,

 

Добро-
хваловъ

 

Павелъ,

 

25)

 

Пылаевъ

 

Александръ,

 

Гойтанниковъ

 

Нико-
івй

 

Кпселевъ

 

Иванъ,

 

Рагузинъ

 

Константинъ,

 

Синевъ

 

Андрей,

 

30)
рогожинъ

 

Алексѣй,

 

Успеискій

 

Петръ,

 

Рудаковъ

 

Александръ.

За

 

невполни

 

исправное

 

поведете

 

переводятся

 

не

 

подъ
ММ

 

22

 

и

 

10,

 

а

 

послѣдними

 

во

 

второмъ

 

разряди:

 

Соболевъ
Михаилъ ,

 

Кудрявцевъ

 

Димитрій.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовки:

 

35)

 

Архангельскій

 

Геор-
гій— по

 

лат.

 

яз.,

 

Боевъ

 

Александръ —по

 

догматическому

 

богосл.

 

и

лат.

 

яз.,

 

Моисеевъ

 

Павелъ —по

 

свящ.

 

писанію

 

и

 

догматич.

 

богосл.

Вслѣдствіе

 

болизнгі

 

допускается

 

къ

 

экзамену

 

по

 

всѣмъ

щедметамъ

 

пятого

 

гсласса —Чередѣевъ

 

Николай.

Увольняются

 

изъ

 

Семинарги

 

согласно

 

прогиенгямъ:

 

Успен-
ски

 

Сергѣй,

 

40)

 

Критскій

 

Анатолій.

Увольняются

 

изъ

 

Семгшаріи

 

по

 

малоусппгиности:

 

Любер-
цевъ

 

Василій,

 

Новоселовъ

 

Павелъ,

 

43)

 

Орлоьъ

 

Николай

 

(Тверской).

Классъ

 

6-й

 

отдЬленіе

 

1-е.

Оканчиваютъ

 

курсъ

 

съ

 

званіемъ

 

студента

 

Семинарги:

Разрядъ

 

первый:

 

1)

 

Покровскій

 

Алексѣй,

 

Климовскій

 

Ни-
Еолай,

 

Бобровъ

 

Димитрій,

 

Бересневъ

 

Владиміръ,

 

5)

 

Волковъ

 

Але-
ксей,

 

Рождественскій

 

Михаилъ,

 

Вершинскій

 

Квинтиліанъ,

 

Богоявлен-
скій

 

Всеволодъ,

 

Ливановъ

 

Николай,

 

10)

 

Симоновъ

 

Иванъ,

 

Мило-
славскій

 

Валеріанъ,

 

Дамаскинъ

 

Александръ,

 

Никольскій

 

Леонидъ,
Разуэшхинъ

 

Николай,

 

15)

 

Чередѣевъ

 

Сергѣй,

 

Окновъ

 

Николай,
Петропавловске

 

Петръ,

 

Рязанцевъ

 

Иванъ

 

(Старицкій),

 

Покровскій
ВасилІГі.

 

20)

 

Плетневъ

 

Расилій,

 

Лампсаковъ

 

Павелъ,

 

Рязанцевъ
Пванъ

 

(Бѣжецкій).

Оканчиваютъ

 

курсъ

 

съ

 

полученгемъ

 

свидительства

   

о

   

своемъ

образованы:

Разрядъ

 

второй:

 

Орловъ

 

Митрофанъ,

 

Лининъ

 

Петръ,

 

25)

 

Мо-
рошкинъ

 

Иванъ,

 

Нпкольскій

 

Василій,

 

Колтыппнъ

 

Владиміръ,

 

Вол-
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ковъ

 

Николай,

 

Барбашиновъ

 

Григорій,

 

30)

 

Морошкинъ

 

Александру
Тугариновъ

 

Николай,

 

Павловъ

 

Иванъ,

 

Шавровъ

 

Владиміръ,

 

Cm

новъ

 

Александръ,

 

35)

 

Смирновъ

 

Алексѣй,

 

Гроздовъ

 

АлексѣйЛо.

дестовъ

 

Михаилъ,

 

Розовъ

 

Викторъ,

 

Александровскій

 

Николай,'

 

40і

Садиковъ

 

Всеволодъ.

Классъ

 

6-й

 

отдйленіѳ

 

2-е.

Оканчиваютъ

 

курсъ

 

съ

 

звангемъ

 

студента

 

Семгтаріи:

Разрядъ

 

первый:

 

1)

 

Шнитниковъ

 

Алексѣй,

 

Соколовъ

 

Алексі
Бересневъ

 

Платонъ,

 

Волосовъ

 

Сергѣй,

 

5)

 

Волковъ

 

Валеріавъ'
Троицкій

 

Михаилъ,

 

Баженовъ

 

Симеонъ,

 

Звѣревъ

 

Георгій,

 

Крестни-
ковъ

 

Сергѣй,

 

10)

 

Лебедевъ

 

Арсеній,

 

Бутягинъ

 

Владиміръ,

 

Толма-
чевскій

 

Леонидъ,

 

Кудрявцевъ

 

Иванъ,

 

Никольскій

 

Андрей,

 

15)

 

Со-

болевъ

 

Владиміръ,

 

Архангельскій

 

Иванъ,

 

Богоявленскій

 

Никои!,
Исполатовскій

 

Сергѣй,

 

Колосовъ

 

Александръ,

 

20)

 

Лебедевъ

 

Васи-
лій,

 

Владимірскій

 

Иванъ,

 

Дѣяновъ

 

Борисъ,

 

Аркадовъ

 

Андрей,

 

Нев-
скій

 

Сергѣй.

Оканчиваютъ

   

курсъ

 

съ

 

полученг'емъ

   

свидптельства

 

о

 

своем

образовании:

Разрядъ

 

второй:

 

25)

 

Ратовъ

 

Иванъ,

 

Богородскій

 

Серий,
Завьяловъ

 

Василій,

 

Лобановъ

 

Иванъ,

 

Сперанскій

 

Иванъ,

 

30)

 

Мо-
дестовъ

 

Петръ,

 

Никольскій

 

Павелъ,

 

Одинцовъ

 

Иванъ,

 

Башиловъ
Николай,

 

Говядиновъ

 

Николай,

 

35)

 

Петровскій

 

Василій,

 

Дьяконовъ
Павелъ.

 

Томиловъ

 

Иванъ,

 

Лебедевъ

 

Константинъ,

 

Новооеловъ

 

Ни-
колай,

 

40)

 

Смирновъ

 

Ѳеодоръ.

Изъ

 

студентовъ

 

семинарги,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

сем

1900

 

году,

 

назначаются

 

педагогическимь

 

собрапіемъ

 

Праш-
нія

 

Семинарги

 

къ

 

поступлетю

 

въ

 

духовныя

 

академги:

 

а
С.-Петербургскую—Алексий

 

Шнитниковъ.

 

въ

 

Ліосковскую-
Вересневъ

 

Платонъ,

 

въ

 

Еазанскую — Соколовъ

 

Алексѣй.
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Епархіальная

   

хроника.

Оковцы

 

во

 

2

 

Осташк.

 

благоч.

 

округѣ.

 

Это

 

село

 

расположено

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

р.

 

Пыршни,

 

впадающей

 

въ

 

р.

 

Песочню,

 

притокъ

і,

 

Волги,

 

п

 

находится

 

на

 

границѣ

 

Ржевскаго

 

и

 

Осташковскаго

 

уѣз-

овъ

 

(нѣсколъко

 

дворовъ

 

с.

 

Оковецъ

 

поселено

 

на

 

Террпторіи

 

Ржев

 

-

иго

 

уѣзда)

 

и

 

въ

 

равномъ

 

разстояніи

 

(по

 

70

 

верстъ)

 

отъ

 

г.

 

Ржева
и

 

Осташкова.

 

Это

 

село

 

замѣчательно

 

находящеюся

 

въ

 

церкви

 

свя-

тынею—мѣстно

 

чтимою

 

иконою

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

животворящамъ

крестомъ,

 

явившимся

 

въ

 

лѣсу

 

на

 

деревьяхъ

 

на

 

одномъ

 

изъ

городищъ.

 

На

 

одной

 

сторонѣ

 

рѣки

 

Пыршни

 

находится

 

гора,

 

на-

зываемая

 

Красною,

 

а

 

на

 

другой —Воронова

 

гора.

 

О

 

явленіи

 

сихъ

нконъ

 

повѣствуется

 

въ

 

старинной

 

рукописи,

 

хранящейся

 

въ

 

Око-
вецкой

 

церкви.

 

На

 

основаніи

 

оной

 

было

 

составлено

 

нѣсколько

 

опи-

сай

 

и

 

сказапій

 

объ

 

Оковецкой

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

честномъ

крестѣ.

 

Въ

 

1865

 

г.

 

студентъ

 

Тв.

 

Семинаріи

 

Вас.

 

Крыловъ

 

соста-

шъ

 

и

 

напечаталъ

 

брошюру:

 

«Историческая

 

записка

 

о

 

с.

 

Оков-
цахъ

 

и

 

чудотв.

 

иконѣ

 

Пресв.

 

Богородицы»;

 

въ

 

1885

 

г.

 

уже

 

2
взданіемъ

 

была

 

отпечатана

 

брошюра

 

прот.

 

Влад.

 

Успенскаго,

 

из-

вѣстнаго

 

знатока

 

Осташк.

 

церк.

 

древностей:

 

«Историческая

 

записка

9

 

с.

 

Оковцахъ

 

и

 

явленныхъ

 

Оковецкихъ

 

иконахъ

 

Пресв.

 

Богоро-
щы

 

и

 

животворящаго

 

креста».

 

Затѣмъ,

 

была

 

издана

 

въ

 

свѣтъ

брошюра

 

свящ.

 

села

 

Оковецъ

 

Ал.

 

Лебедева

 

о

 

тѣхъ

 

же

 

явленныхъ

шнахъ,

 

а

 

въ

 

1898

 

г.

 

была

 

отпечатана

 

брошюра

 

г.

 

В.

 

Токмакова
пор

 

заглавіемъ:

 

<

 

Историческое

 

и

 

археологическое

 

описаніе

 

церкви

с,

 

Оковецъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

историческими

 

обзорами

 

о

 

явленныхъ

 

Око-
вецквхъ

 

иконахъ:

 

Пресв.

 

Богородицы

 

Одигитріи

 

и

 

животворящаго

креста

 

Господня

 

(съ

 

2

 

рис.,

 

4

 

изд.),

 

въ

 

гор.

 

Ржевѣ(?)».

 

Объ

 

этомъ

трудѣ

 

самъ

 

г.

 

Токмаковъ

 

говорить,

 

что

 

онъ

 

при

 

составлены

 

его

оринялъ

 

за

 

основаніе

 

текстъ

 

почтеннаго

 

іерея

 

Влад.

 

Успенскаго,
икъ

 

наилучшій,

 

но

 

только

 

провѣрилъ

 

и

 

дополнилъ

 

его

 

новооткры-

тыми

 

и

 

малоизвѣстными

 

свѣдѣніями

 

и

 

библіографическими

 

указа-

ми.

 

Изъ

 

такого

 

обилія

 

печатныхъ

 

изданій

 

объ

 

Оковецкой

 

свя-

тыне

 

видео,

 

что

 

она

 

глубоко

 

почитается

 

не

 

только

 

въ

 

самомъ

 

с.

Оковцахъ,

 

но

 

и

 

въ

 

сосѣднихъ

 

уѣздахъ

 

(Ржевск.

 

и

 

Осташк.);

 

на

ооыоненіе

 

ей

 

нриходятъ

 

богомольцы,

 

а

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

эти

 

иконы

(весьма

 

малыя

 

по

 

размѣрамъ—въ

 

длину

 

1 V»

 

вершка,

 

такой

 

же

 

ве-

тчины

 

въ

 

ширину)

 

берутъ

 

для

 

совершенія

 

молебствій

 

въ

села

 

и

 

въ

 

городъ

 

Ржевъ.

 

При

 

посѣщеніи

 

Высокопреосвя-
щениымъ

 

Димитріемъ

 

села

 

Оковецъ

 

мѣстно

 

чтимыхъ

 

иконъ

 

Пресв.
Богородицы

  

и

   

животворящаго

 

креста

 

Господня

 

не

 

было

 

въ

 

Око-
2
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вецкомъ

 

храмѣ,

 

но

 

они

 

находились

 

въ

 

отсутствіп.

 

Ежегодно

 

к

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

эти

 

святыни

 

уносятся

 

изъ

 

с.

 

Оковецъ

 

чрезъ

 

разцщ

села

 

въ

 

г.

 

Ржевъ,

 

для

 

чего

 

составляется

 

и

 

печатается

 

(заблаго-

временно)

 

извѣщеніе

 

о

 

перенесеніи

 

св.

 

явленной

 

чудотворной

 

ико-

ны

 

Оковецкой

 

Божіей

 

Матери

 

изъ

 

с.

 

Оковецъ

 

въ

 

гор.

 

Ржевъ.

 

I

семъ

 

1900

 

г.

 

было

 

составлено

 

упомянутое

 

извѣщеніе

 

въ

 

таком

порядкѣ:

 

св.

 

икона

 

цзъ

 

с.

 

Оковецъ

 

14

 

мая

 

будетъ

 

принесена

 

ьт,

пог.

 

Ераево,

 

15

 

мая— въ

 

по

 

г.

 

Введепскій,

 

16 —-въ

 

село

 

Молодо

Тудъ,

 

17—въ

 

пог.

 

Благовѣщенскій

 

на

 

Туду,

 

18—въ

 

пог.

 

Селяш
ни,

   

19 — въ

   

с.

 

Холмецъ,

 

20 —въ

 

пог.

 

Бобровку,

 

21

 

— въ

 

п.

 

Яз-

вицы,

 

22—въ

 

пог.

 

Рогалево,

  

23—въ

 

пог.

 

Спасъ-Березу,

 

24 _ві

с.

 

Завидово,

 

25 —въ

 

с.

 

Чернѣйку,

 

27—въ

 

с.

 

Осуйское,

 

28-ві
с.

 

Медвѣдево,

 

30— въ

 

пог.

 

Збоевъ,

 

31 —въ

 

гор.

 

Ржевъ.

 

Здѣсь

 

св.

икона

 

торжественно

 

встрѣчается

 

всѣмъ

 

населеніемъ

 

города— ве

только

 

православными,

 

но

 

и

 

старообрядцами.

 

Св.

 

икона

 

первона-

чально

 

вносится

 

въ

 

Успенскій

 

соборъ,

 

гдѣ

 

на

 

1

 

іюня

 

отправляете!

всенощное

 

бдѣніе.

 

а

 

1

 

іюня —литургія,

 

затѣмъ

 

переносится

 

въ

 

го-

родскую

 

церковь

 

Оковецк.

 

(Владимірскую)

 

Божіей

 

Матери,

 

гдѣ

 

і

остается

 

на

 

нѣсколько

 

недѣль;

 

иослѣ

 

сего

 

въ

 

крестномъ

 

ходѣсв.

икона

 

чрезъ

 

различный

 

села

 

обратно

 

относится

 

въ

 

с.

 

Оковцы,-
Празднество

 

сей

 

иконѣ

 

совершается

 

11

 

іюля

 

(Оков ецкой-Ржевсвоі
Божіей

 

Матери).

Въ

 

с.

 

Оковцахъ

 

нынѣ

 

существующая

 

церковь

 

каменная,

 

объ
одной

 

главѣ;

 

въ

 

ней

 

три

 

престола:

 

главный

 

престолъ

 

посвящен

Пресв.

 

Богородицѣ

 

въ

 

честь

 

ея

 

чудотв.

 

Оковецкой

 

(Ржевской)

 

ико-

ны;

 

придѣлъ

 

(устроенъ.

 

въ

 

рядъ

 

съ

 

главнымъ

 

престоломъ)

 

поем-

щенъ

 

происхожденію

 

честныхъ

 

древъ

 

животворящаго

 

креста

 

Го-
сподня.

 

Храмовая

 

икона

 

пзображаетъ

 

воздвижепіе

 

честнаго

 

креста '),
----------------------------------------

')

 

Въ

 

Подоліи —въ

 

скальной

 

церкви

 

бъівшаго

 

нѣкогда

 

Бакотдав
мужского

 

монастыря—храмовая

 

икона

 

въ

 

честь

 

сего

 

праздника

 

представляеп

въ

 

себѣ

 

полное

 

изображѳніе

 

празднествъ,

 

совѳршаемыхъ

 

православною

 

цер-

ковью

 

1

 

августа,

 

какъ-то:

 

Происхожденіе

 

честныхъ

 

древъ

 

жпвотворящаи

креста

 

Господня,

 

празднество

 

Всемилостивому

 

Спасу

 

Христу

 

Богу

 

Eameij

и

 

Пресв.

 

Богородицѣ

 

Ыаріи,

 

Матери

 

Его,

 

свв.

 

9

 

мученикамъ

 

Маккавея»,
матери

 

ихъ

 

Соломоніи

 

и

 

учителю

 

Елеазару,

 

и

 

свв.

 

9

 

мученикамъ,

 

въ

 

Перш
Памфилійстѣй

 

пострадавшимъ

 

въ

 

3

 

вѣкѣ

 

по

 

Рождествѣ

 

Христовѣ.

 

Храмовм
икопа

 

въ

 

этой

 

церкви

 

написана

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:

 

въ

 

верхней

 

ея

 

часп-

пзображенъ

 

Спаситель

 

ыіра,

 

бдагословляющій

 

обѣими

 

руками,

 

окружеяваі
сонмомъ

 

ангеловъ;

 

въ

 

средней

 

части—на

 

облаках'і

 

—изображена

 

Божія

 

Ма-
терь,

 

держащая

 

вь

 

рукахъ

 

омофоръ

 

и

 

покрывающая

 

имъ

 

міръ;

 

на

 

ирм'!
сторонѣ —тоже

 

въ

 

облакахъ

 

нзображеніѳ

 

свв.

 

9

 

муч.

 

новаго

 

завѣта,

 

а

 

и
лѣвой—свв.

 

мучениковъ

 

ветхаго

 

завѣта,—7

 

отроковъ

 

Маккавеевъ,

 

жпЧ*
и

 

учителя

 

пхъ;

 

нижняя

 

часть

 

иконы

 

представляетъ

 

точное

 

изображение

 

сы»-
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■Теіиый

 

придѣлъ

 

(въ

 

трапезной)

 

посвященъ

 

св.

 

Николаю

 

чудотворцу.

На

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

иконостаса

 

въ

 

главномъ

 

храмѣ

 

находятся—

щѣстно

 

чтимая

 

икона

 

ила,

 

вѣрнѣе,

 

двѣ

 

иконы.

 

Первая

 

изъ

 

этихъ

яконъ

 

представляетъ

 

ликъ

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

нредвѣчнымъ

 

Мла-
девцемъ

 

на

 

лѣвой

 

Ея

 

рукѣ

 

и

 

свят.

 

Николая,

 

стоящего

 

на

 

правой
ащойѣ

 

Богоматери.

 

Вторая-т-нредставляетъ

 

изображеніе

 

четыре-

конечнаго

 

креста

 

Господня,

 

съ

 

коническими

 

верхами

 

какихъ-то

зданій

 

при

 

подножіи.

 

Явленія

 

сихъ

 

иконъ,

 

по

 

словамъ

 

рукописнаго

сказанія,

 

послѣдовало

 

въ

 

1539

 

г.,

 

и

 

первоначально

 

явилась

 

икона

креста

 

(около

 

праздника

 

Вознесенія

 

Господня)

 

крестьянамъ

 

Ивану
л

 

Ермолаю,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

праздникъ

 

Пресв.

 

Троицы

 

(25

 

мая

 

того

же

 

года)

 

явилась

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

черноризцу

 

Стефану

 

и

многимъ

 

съ

 

нимъ

 

бывшимъ.

 

Эти

 

иконы

 

явились

 

въ

 

мѣстности.

иынѣ

 

занимаемой

 

церковью.

 

Эта

 

мѣстность

 

слыветъ

 

въ

 

народѣ

лрдъ

 

названіемъ

 

Пырщинскаго-Городища;

 

мѣстность

 

высокая,

 

обры-
вистая,

 

и

 

внизу

 

ея

 

протекаетъ

 

рѣка

 

Пыршня,

 

впадающая

 

въ

 

р.

Лесочню,

 

притокъ

 

Волги.

 

На

 

двухъ

 

сторонахъ

 

церкви

 

(съ

 

южной
и

 

сѣверноп)

 

видны

 

искусственныя

 

укрѣиленія,

 

сдѣланныя,

 

вѣро-

ятно.

 

при

 

постройкѣ

 

церкви.

 

Свв.

 

иконы

 

явились

 

на

 

двухъ

 

соонахъ,

стоявшихъ

 

одна

 

отъ

 

другой

 

на

 

разстояніи

 

десяти

 

локтей.

 

По

 

до-

несеніи

 

великому

 

князю

 

Василію

 

Ивановичу

 

и

 

Московскому

 

митро-

политу

 

о

 

явленіи

 

чудотворныхъ

 

иконъ,

 

разрѣшено

 

была

 

построить

двѣ

 

деревянныхъ

 

церкви,— одну

 

на

 

мѣстѣ

 

явленія

 

иконы

 

честнаго

креста

 

въ

 

память

 

происхожденія

 

честныхъ

 

древъ

 

ягивотворящаго

креста

 

Господня,

 

а

 

другую;— на

 

мѣстѣ

 

явлепія

 

иконы

 

Божіей

 

Ма-
тери— въ

 

честь

 

Оковецкой

 

иконы

 

Пресв.

 

Богородицы

 

съ

 

придѣломъ

св.

 

Николаю.

 

Затѣмъ,

 

въ

 

1540

 

г.

 

эти

 

свв.

 

иконы,

 

по

 

повелѣнію

Іоаниа

 

Гро:шаго,

 

приносимы

 

были

 

въ

 

Москву,

 

о

 

чемъ

 

записано

 

въ

Воскресенской

 

лѣтописи

 

подъ

 

7048

 

годомъ:

 

«Лѣта

 

7048

 

(1540)

 

ген-

варя

 

принесены

 

были

 

отъ

 

Ржева

 

па

 

Москву

 

двѣ

 

иконы

 

чудотворныя—

образъ

 

Пречистой

 

Богородицы

 

Одигитріи,

 

а

 

другая,

 

пкона—крестъ

честный,

 

н

 

срѣтоша

 

чудотворныя

 

иконы

 

со

 

кресты

 

преосвященный

турьі

 

Вакотской

 

горы,

 

въ

 

которой

 

устроена

 

церковь;

 

изъ

 

этой

 

церкви

 

по

горѣ

 

—

 

крестный

 

ходъ

 

направляется

 

къ

 

р.

 

Днѣстру,

 

на

 

которомъ

 

совершается

освященіе

 

воды,— Нужно

 

замѣтпть,

 

что

 

праздникъ

 

1

 

августа ,

 

названъ

 

про-

исхожденіѳмъ

 

древъ

 

честнаго

 

креста

 

вслѣдствіе

 

пѳправильнаго

 

перевода

 

съ

греческаго

 

явыца

 

sv/{}sai<; — изнесѳніѳ,

 

или

 

т^ооЬос,—нредъисхождѳніе,

 

«есеніе

■впереди,

 

и

 

праздпикомъ

 

симъ

 

обозначалось,

 

что

 

въ

 

Константпнополѣ

 

1

 

ав-

густа

 

«кѳгодно

 

честное

 

древо

 

креста

 

Господня

 

изъ

 

царской

 

сокровищницы

вносилось

 

въ

 

соборный

 

храмъ,

 

а

 

изъ

 

него

 

по

 

улицамъ

 

города

 

для

 

освяще-

ия

 

его

 

(подробнѣе—см.

 

Мѣсяцесдовъ

 

празднествъ,

 

совершаемыхъ

 

въ

 

нашѳмъ

отечествѣ

 

нодъ

 

Г

 

числомъ

 

августа).
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Іосифъ

 

митрополитъ

 

со

 

всѣмъ

 

освященнымъ

 

соборомгь

 

й

 

великііі

князь

 

Иванъ

 

Васильевичъ

 

всея

 

Руссіи

 

съ

 

братомъ

 

своимъ

 

и

 

съ

боляры

 

и

 

со

 

всѣмъ

 

народомъ

 

близъ

 

новаго

 

монастыря

 

митрополита

И

 

повелѣ

 

князь

 

великій

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ

 

храмъ

 

поставите

 

во

 

Щ

Пресв.

 

Богородицы

 

>

 

(Лѣтопись

 

Воскресенская,

 

295).

 

Эти

 

иконы

были

 

возвращены

 

изъ

 

Москвы

 

на

 

мѣсто

 

ихъ

 

явленія

 

(на

 

Пырщинское-
Городнще)

 

въ

 

началѣ

 

іюля;

 

вѣроятно,

 

11

 

іюля

 

было

 

днемъ

 

при-

несенія

 

ихъ

 

въ

 

Оковцы,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

было

 

установлено

 

празд-

нество

 

въ

 

этотъ

 

день

 

чудотворнымъ

 

иконамъ.

 

Въ

 

началѣ

 

XYII

 

в,

по

 

случаю

 

нашествія

 

на

 

Россію

 

литвы,

 

чудотворныя

 

Оковецш
иконы

 

на

 

время

 

были

 

отнесены

 

въ

 

Новгородъ,

 

рдѣ

 

и

 

оставались

до

 

1667

 

г.

 

Памятникомъ

 

ихъ

 

пребыванія

 

въ

 

Новгородѣ

 

служатъ

 

копів

съ

 

Оковецкихъ

 

иконъ,

 

находящіяся

 

въ

 

Успенской

 

церкви

 

на

 

торговой

сторонѣ.

 

Въ

 

селѣ

 

Оковцахъ

 

на

 

кладбищѣ

 

построена

 

въ

 

недавнее

время

 

деревянная

 

церковь,

 

посвященная

 

св.

 

вмч.

 

Димитрію

 

Солун-

скому;

 

кладбище

 

обнесено

 

оградою

 

и

 

содержится

 

въ

 

иадлежащемъ

порядкѣ.

 

Въ

 

Оковецкомъ

 

приходѣ

 

три

 

часовни;

 

одна

 

изъ

 

нихъ

 

въ

видѣ

 

каменнаго

 

столба

 

при

 

въѣздѣ

 

въ

 

е.

 

Оковцы,

 

другая— осо-

бенно

 

чтимая

 

находится

 

блпзъ

 

колодца,

 

построена

 

въ

 

1891

 

г.,

 

в

третья—въ

 

церковной

 

оградѣ—внизу,

 

на

 

сѣверной

 

сторонѣ;

 

въ

этой

 

часовнѣ

 

довольно

 

старинныхъ

 

иконъ.

 

Въ

 

селѣ

 

Оковцахъ
два

 

штата.

Село

 

Хитицы

 

во

 

2

 

Осташковекомъ

 

благоч.

 

округѣ.

 

Церковь
каменная,

 

обширная,

 

хорошей

 

архитектуры,

 

построена

 

князей

Ник.

 

Андр.

 

Долгорукимъ

 

въ

 

1868

 

г.;

 

въ

 

ней

 

три

 

престола:

 

главный

посвященъ

 

Рождеству

 

Спасителя,

 

а

 

придѣлы — правый

 

въ

 

честь

 

св.

архистратига

 

Божія

 

Михаила

 

и

 

прочихъ

 

небесныхъ

 

силъ

 

и

 

преп.

Онуфрія

 

Великаго

 

(12

 

іюня);

 

къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

церкви

 

во

 

мне-

гихъ

 

мѣстахъ

 

(въ

 

особенности

 

въ

 

алтарѣ)

 

сырость;

 

вокругъ

 

цер-

кви —каменная

 

ограда;

 

площадь

 

церковнаго

 

погоста

 

обширная.

 

Въ
Хитицахъ

 

школа

 

поставлена

 

хорошо;

 

мальчика

 

поютъ

 

въ

 

церкви

довольно

 

стройно.

 

Хитицы—родина

 

г.

 

Дюкова,

 

извѣстнаго

 

своею

благотворительностью

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

вѣдомства;

имъ

 

отказано

 

на

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

ЗѲ000

 

руб.,

 

и

 

процентами

 

съ

этого

 

капитала

 

пользуются

 

12

 

вдовъ,

 

(Епарх.

 

Вѣд.

 

1898

 

г.

 

JH,
стр.

 

151).

Пог.

 

Песочим

 

въ

 

томъ

 

же

 

округѣ г

 

на

 

р.

 

Песѳчнѣ— притоп
Волги.

 

Это

 

село

 

въ

 

народѣ

 

слыветъ

 

подъ

 

названіемъ

 

Ильи-Песочвв,
потому

 

что

 

въ

 

Песоченской

 

церкви

 

есть

 

придѣлъ

 

въ

 

честь

 

преп.
Иліи;

 

прибавляется-же

 

слово

 

<Песочни>

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

другого
погоста,

 

носящаго

 

названія

 

Иліи-Кѳши.

 

Погоетъ

 

Песочня

 

съ

 

двухъ



оюронъ

 

окруженъ

 

горами,

 

и

 

одна

 

изъ

 

нихъ—по

 

дорогѣ

 

въ

 

г.

 

Осташк.,
называется

 

«Богомольною»

 

горою,

 

потому

 

что

 

всходящему

 

на

 

нее

водно

 

три

 

храма

 

(въ

 

Песочнѣ,

 

въ

 

Оковцахъ

 

и

 

Хитицахъ),

 

и

 

каждый
православный,

 

увидя

 

церкви,

 

имѣетъ

 

благочестивое

 

обыкновеніе

 

осѣ-

нвть

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ

 

и

 

помолиться.— Село

 

Песочня

 

—

старинное;

 

на

 

мѣстѣ

 

его

 

еще

 

до

 

лптовскаго

 

разоренія

 

(въ

 

началѣ

Ш

 

в.)

 

существовала

 

Андрейкова

 

слобода,

 

разрушенная

 

литвою.—

Памятникомъ

 

давняго

 

населенія,

 

а

 

также

 

и

 

лптовскаго

 

разоренія
остаются

 

12

 

могильныхі»

 

насыпей,

 

называемыхъ

 

сопками.

 

По

 

уда-

іеніи

 

литвы

 

изъ

 

предѣловъ

 

Россіи,

 

на

 

мѣстѣ

 

Андрейковой

 

сло-

боды

 

возникло

 

с.

 

Песочня.

 

О

 

сопкахъ

 

въ

 

народѣ

 

разныя

 

мнѣнія. —

Одни

 

думаютъ,

 

что

 

подъ

 

ними

 

похоронены

 

убитые

 

(русскіе)

 

въ

оитвѣ

 

съ

 

литвою,

 

другіе,

 

что

 

въ

 

сопкахъ

 

сокрыты

 

клады,

 

и

 

были
попытки

 

разрывать

 

ихъ,

 

третьи,

 

что

 

подъ

 

ними

 

погребены

 

разныя

части

 

тѣла

 

мѣстной

 

богатырки

 

Марьи,

 

которая

 

12

 

дней

 

отражала

враговъ

 

отъ

 

этой

 

мѣстности,

 

но

 

отъ

 

утомленія

 

заснула

 

на

 

Бого-
мольной

 

горѣ,

 

гдѣ

 

враги

 

убили

 

ее

 

сонную,

 

разсѣкли

 

ея

 

тѣло

 

по

частямъ,

 

каковыя

 

и

 

погребены

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ,

 

гдв

 

нынѣ

 

сопки.

Приходъ

 

Песоченскаго

 

погоста

 

состоитъ

 

болѣе

 

чѣмъ

 

изъ

 

40

 

дере-

вень,

 

въ

 

коихъ

 

проживаетъ

 

много

 

землевладѣльцевъ

 

(помѣщиковъ).

При

 

Песоченской

 

церкви

 

два

 

причта.

 

Нынѣ

 

существующая

 

церковь

каменная,

 

построена

 

въ

 

1775

 

г.

 

прихожаниномъ

 

Ив.

 

Ив.

 

Строевымъ,
помѣщикомъ

 

дер.

 

Зелениной.

 

Въ

 

Песоченской

 

церкви

 

три

 

престола:

главный

 

посвященъ

 

рождеству

 

Спасителя,

 

а

 

придѣлы —въ

 

честь

Казанской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

св.

 

пророка

 

Иліи.

 

Строитель
храма

 

И.

 

II.

 

Строевъ

 

служилъ

 

въ

 

г.

 

Ржевѣ

 

стряпчимъ.

 

Въ

 

Песо-
ченскомъ

 

храмѣ

 

сохранилось

 

старинное

 

Евангеліе,

 

пожертвованное

Строевымъ

 

въ

 

церковь

 

св.

 

Николая

 

въ

 

г.

 

Ржевъ

 

(но

 

какъ

 

это

Евангеліе

 

изъ

 

Ржева

 

перешло

 

въ

 

Песоченскую

 

церковь,

 

неизвѣстно).

Надпись

 

слѣдующая:

 

«Сіе

 

Евангеліе

 

въ

 

церковь

 

чудотворца

 

Ни-
колая,

 

что

 

во

 

Ржевѣ-Володиміровѣ,

 

по

 

обѣщанію

 

приложили

 

вкладу

(и

 

далѣе

 

не

 

разобрано)

 

стряпчій

 

Иванъ

 

Ивановъ,

 

сынъ

 

Стро-
евъ

 

пожаловалъ.

 

Моли

 

Бога

 

о

 

здравіа

 

Іоанна,

 

Евдокіи,

 

Никиты,
Вассы,

 

Іоаина,

 

Евфросиніи,

 

Анны

 

и

 

всѣхъ

 

сродниковъ,

 

а

 

ежели

всещедрый

 

Богъ

 

по

 

душу

 

сошлетъ,

 

поминай

 

(?).

 

Написалъ

 

своею

рукою

 

1727

 

февраля

 

24

 

дня».—Первоначально

 

построенная

 

г.

Строевымъ,

 

церковь

 

(двухпрестольная)

 

въ

 

1872

 

г.

 

подверглась

значительному

 

измѣненію:

 

она

 

была

 

распространена,

 

и

 

въ

 

ней
устроеиъ

 

3

 

престолъ

 

въ

 

честь

 

Казанской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери
(освященъ

 

9

 

іюня

 

1878

 

г.);

 

перестроена

 

при

 

настоятельствѣ

 

прот.

Андрея

 

Дюкова,

 

который

 

и

 

погребенъ

 

близъ

 

сей

 

церкви.

 

Въ

 

Песо-
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ченскомъ

 

храмѣ

 

особенно

 

чествуются

 

два

 

креста

 

(большого

 

раз-

мѣра)

 

съ

 

пзображеніемъ

 

распятаго

 

Спасителя;

 

одинъ

 

изъ

 

впхъ

поставленъ

 

въ

 

алтарѣ

 

главнаго

 

храма,

 

а

 

другой— въ

 

самой

 

цеп.

кви.

 

Предъ

 

этимъ

 

крестомъ

 

часто

 

служатся

 

молебны,

 

а

 

въ

 

Вели-

кій

 

пятокъ

 

отправляется

 

молебенъ

 

съ

 

црочтеніемъ

 

акаѳиста

 

стра-

стямъ

 

Христовымъ.

 

Изъ

 

иконъ,

 

особенно

 

чтпмыхъ,

 

извѣстны:

 

св.

вмч.

 

Пантелеймона,

 

высланная

 

съ

 

Аѳона

 

1893

 

г.,

 

св.

 

прор.

 

Иліп

Казанской

 

Божіей

 

Матери,

 

скорбящихъ

 

Радости,

 

св.

 

Ѳеодосія

 

Углиц-

каго,

 

Черниговскаго

 

архіепископа,

 

и

 

ЗнаменіЯ — Курской

 

иконы

 

Во-

жіей

 

Матери

 

и

 

друг.

 

Къ

 

стариннымъ

 

иконамъ

 

слѣдуетъ

 

отнеси

иконы, '

 

упоминаемыя

 

въ

 

церковной

 

описи

 

1812

 

г.,

 

живоппс-

ныя,

 

греческой

 

работы

 

(?)

 

св.

 

вмч.

 

Димптрія

 

Солунскаго,

 

св.

 

Да.

митрія,

 

митрополита

 

Ростовскаго.

 

Многія

 

иконы

 

пріобрѣтены

 

въ

позднѣйшее

 

время

 

стараніемъ

 

церковнаго

 

старосты

 

(С.

 

Троицкаго),
мѣстнаго

 

священника

 

(С.

 

Фирсова)

 

п

 

прихон;анъ

 

(какъ,

 

наприн.,

иконы — преп.

 

Нила,

 

Сергія

 

Радонежскаго

 

и

 

друг.).

 

Изъ

 

свящевнв-

ковъ,

 

служивпшхъ

 

при

 

Песоченской

 

церкви,

 

извѣстны:

 

Борись
Ивановъ,

 

умершій

 

9

 

мая

 

1786

 

г.,

 

Ѳеодоръ

 

ІІавловъ

 

съ

 

1786

 

по

1796

 

г.,

 

Іоаннъ

 

Тпмоѳеевъ

 

до

 

1805

 

г.,

 

а

 

затѣмъ,

 

повдовству,

оставилъ

 

приходъ

 

и

 

яшлъ

 

лъ

 

Ниловой

 

пустыни,

 

гдѣ,

 

вѣроятво,

пострпженъ

 

былъ

 

въ

 

монашество.

 

До

 

1810

 

г.

 

богослуженіе

 

въ

Песоченскомъ

 

храмѣ

 

отправляли

 

сосѣдніе

 

священники

 

(изъ

 

с,

 

Хв-
тицъ,

 

Сухошипа,

 

пог.

 

Жукопы

 

и

 

др.);

 

съ

 

1810

 

по

 

1831

 

г.

 

Ва-
силій

 

Аггѣевъ;

 

съ

 

1832

 

г.

 

его

 

сынъ,

 

студентъ

 

Семинаріи,

 

Ник.
Вас.

 

Разумихинъ,

 

f

 

6

 

окт.

 

1841

 

г.;

 

прот.

 

Андрей

 

Матв.

 

Дюковъ
съ

 

1822

 

г.

 

былъ

 

священннкомъ

 

с.

 

Хитицъ

 

(см.

 

выше),

 

въ

 

1841т.
былъ

 

переведенъ

 

въ

 

Песочпю,

 

въ

 

1874

 

г.

 

былъ

 

перемѣщенъ

 

въ

с.

 

Ратьково,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

въ

 

Песочию

 

былъ

 

опредѣлёнъ

 

его

зять

 

Сем.

 

Гавр.

 

Илыінскій;

 

прот.

 

Ан.

 

Дюковъ

 

только

 

числился

 

свя-

щенникомъ

 

въ

 

с.

 

Ратьковѣ,

 

но

 

жплъ

 

въ

 

Песочнѣ, :

 

гдѣ

 

и

 

умеръ

 

9
апр.

 

1874

 

г.

 

и

 

погребепъ

 

близъ

 

церкви;

 

на

 

его

 

могилѣ

 

поставленъ

памятнпкъ;

 

свящ.

 

Ильинскій

 

въ

 

1879

 

г.

 

перешелъ

 

въ

 

с.

 

Ширково,
гдѣ

 

и

 

умеръ;

 

съ

 

1877

 

г.

 

при

 

Песоченской

 

церкви

 

открыть

 

второй
ирпчтъ

 

и

 

съ

 

того

 

времени

 

священствовали:

 

Іоаннъ

 

Ив.

 

Митрофа-
новскій

 

съ

 

1877

 

до

 

1882

 

г.

 

(f

 

23

 

дек.

 

1882

 

г.):

 

ВасмШ

 

Ив,
Колачевъ

 

съ

 

1873

 

до

 

1883

 

г.;

 

въ

 

этомъ

 

году

 

онъ

 

перешелъ

 

въ

с.

 

Жукоиу;

 

Іоаннъ

 

Аѳан.

 

Синевъ

 

съ

 

1883

 

по

 

1888

 

г.

 

(г

 

28

 

янв.
1888

 

г.);

 

Григ.

 

Александр.

 

Троицкій

 

съ

 

1883

 

г.,

 

въ

 

1893

 

г., пе-
ремѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Горезіыкино,

 

Стар,

 

уѣзда;

 

пмъ

 

было

 

открыто

 

въ
Песочнѣ

 

общество

 

трезвости;

 

Влад.

 

Алексѣев.

 

Приклонскій

 

съ

 

1882
по

  

1894

 

г.

 

(въ

 

1894

 

г.

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Орѣхово,

 

Зубцовскаго
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уізда);

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

с.

 

Песочнѣ

 

священствуютъ

 

—

 

С.
фирсовъ

 

и

 

М.

 

Воиновъ.

 

Въ

 

Песочнѣ—церк.-прих.

 

школа,

 

для

 

ко-

торой

 

г.

 

Троицкимъ

 

устроено

 

особое

 

деревянное,

 

подъ

 

желѣзною

крышею,

 

зданіе,

 

при

 

школѣ

 

открыто

 

общежитіе.

 

Прежде

 

церк.-прих.

школа

 

находилась

 

въ

 

дер.

 

Дмитровѣ,

 

гдѣ

 

и

 

волостное

 

иравленіе.
Школьное

 

дѣло

 

усердіемъ

 

свящ.

 

С.

 

Фирсова

 

и

 

попечителя

 

школы

г.

 

Тропцкаго

 

поставлено

 

очень

 

хорошо.

 

Въ

 

школѣ

 

ежегодно

 

тор-

жественно

 

справляется

 

школьный

 

праздникъ

 

-

 

22

 

ноября,

 

въ

 

день

св.

 

благ.

 

вел.

 

князя

 

Михаила

 

Нрославича

 

Тверского.

 

Предполага-
лось

 

законоучителемъ

 

свящ.

 

Фирсовымъ

 

устроить

 

съ

 

учащими

 

и

учениками

 

паломничество

 

въ

 

Н плову

 

пустынь

 

для

 

поклонеиія

 

мощамъ

преп

 

Нила.—Сельское

 

кладбище

 

содержится

 

не

 

въ

 

надлежащемъ

 

ио-

рядкѣ,

 

на

 

что

 

слѣдуетъ

 

церковному

 

старость

 

и

 

причту

 

обратить

 

особен-
ное

 

внпманіе.

 

За

 

пог.

 

Песочнею —дер.

 

Дмитровская,

 

довольно

 

на-

селенная

 

и

 

видимо

 

зажиточная;

 

при

 

проѣздѣ

 

Высокопреосвящен-
наго

 

чрезъ

 

эту

 

деревню —предъ

 

каждымъ

 

домомъ

 

былъ

 

поставленъ

сто.іъ,

 

покрытый

 

бѣлою

 

скатертью,

 

на

 

столѣ

 

былъ

 

поставленъ

хлѣбъ

 

съ

 

солью,

 

для

 

полученія

 

благословенія

 

отъ

 

Архипастыря,

 

а

въ

 

одной

 

деревнѣ —при

 

ііроѣздѣ

 

Высокопреосвященнаго—

 

на

 

одномъ

домѣ

 

были

   

выставлены

 

флаги,

 

которые

   

затѣмъ

 

(по

 

проѣздѣ

 

его)
0ЫЛІ!

  

СНЯТЫ.

Село

 

Сухошино

 

во

 

4

 

Осташк.

 

благ,

 

округѣ.

 

Церковь

 

камен-

ная,

 

построена

 

въ

 

1880

 

г ;

 

въ

 

ней

 

три

 

престола:

 

главный

 

посвя-

шснъ

 

Преображенію

 

Господню,

 

а

 

придѣлы —правый

 

во

 

имя

 

свят.

Николая,

 

а

 

лѣвый— въ

 

честь

 

свв.

 

чудотворцевъ

 

безсребренниковъ
Косьмы

 

п

 

Даміана.

 

Близъ

 

церковной

 

ограды

 

нѣсколько

 

лавокъ.

 

На
йстѣ

 

бывшей

 

церкви

 

построена

 

часовня.

 

Въ

 

Сухошинѣ

 

два

 

ирпчта

(два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика)

 

и

 

значительное

 

число

вдовъ

 

ц

 

сиротъ

 

прежде

 

служившихъ

 

при

 

сей

 

церкви

 

священно-

дерковнослужптелей;

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ

 

таковыхъ

 

числится

до

 

50.

 

Сухошинскій

 

прпходъ

 

состоять

 

преимущественно

 

изъ

 

дере-

вень,

 

каковыхъ

 

считается

 

до

 

60.

 

Колокольня

 

нѳ

 

крѣпкая

 

и

 

слѣ-

дуетъ

 

ее

 

ремонтировать,

 

или

 

лучше

 

п

 

вновь

 

перестроить.

Село

 

Хотошипо

 

въ

 

томъ

 

же

 

округѣ.

 

Благолѣпный

 

храмъ

этого

 

села

 

расписанъ

 

священными

 

изображеніями

 

не

 

только

 

внутри,

но

 

и

 

внѣ,

 

заботливостью

 

паст.

 

прот.

 

I.

 

Волкова

 

и

 

благочестивыхъ
прпхожанъ.

 

U о

 

этому

 

поводу

 

Высокопреосвященнымъ

 

было

 

сказано

поученіе

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

угодно

 

Богу

 

усердіе

 

о

 

благоукрашеніи

 

хра-

мъ

 

Господнихъ,

 

и

 

о

 

значенін

 

священ,

 

изображеній

 

въ

 

церкви,

икъ

 

учплпщѣ

   

вѣры

 

и

 

благочестія.

 

Въ

 

Хотошинѣ

 

школа

 

постав-
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лена

 

весьма

 

хорошо;

 

учащіеся

 

по

 

Закону

 

Божію

 

отвѣчали

 

осно-

вательно;

 

знали

 

не

 

только

 

утреннія

 

и

 

вечернія

 

молитвы,

 

но

 

тро-

пари

 

своимъ

 

ангеламъ,

 

великимъ

 

праздникамъ,

 

разсказыпалв

 

и

 

до.

вольно

 

подробно

 

жнтіе

 

своихъ

 

ангеловъ

 

и

 

особо

 

чтимыхъ

 

св.

 

цер.

ковыо

 

угодниковъ

 

Божіихъ;

 

во

 

время

 

обозрѣнія

 

епархіи

 

Высоко-
преосвященный

 

не

 

встрѣчалъ

 

лучшей

 

школы,

 

какъ

 

въ

 

Хотошпнъ
за

 

что

 

была

 

выражена

 

благодарность

 

какъ

 

законоучителю

 

(прот!
I.

 

Волкову),

 

такъ

 

и

 

учителю;

 

дѣтямъ

 

розданы

 

были

 

металлически
иконки

 

въ

 

благословсніе

 

(село

 

Хотошино

 

было

 

уже

 

посѣщено

 

въ

1898

 

г.,

 

см.

 

Тв.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1898

 

г.,

 

№

 

14).

Село

 

Волго

 

въ

 

4

 

Осташк.

 

благ,

 

округѣ.

 

Въ

 

это

 

село

 

Вы-

сокопреосвященный

 

отправился

 

изъ

 

Хотошина

 

на

 

лодкѣ,

 

особо

 

для

него

 

приготовленной,

 

но

 

озеру

 

Волго.

 

Это

 

озеро

 

имѣетъ

 

въ

 

длину

не

 

менѣе

 

15

 

верстъ,

 

почти

 

такой

 

же

 

величины

 

оно

 

въ

 

ширину

 

н

пмѣетъ

 

овальный

 

видъ

 

и,

 

какъ

 

обширное

 

по

 

объему

 

своему

 

въ

длину

 

и

 

ширину,

 

отличается

 

глубиной

 

и

 

не

 

безопасно

 

для

 

пла-

ванія,

 

особенно

 

въ

 

вѣтреные

 

дни,

 

каковыхъ

 

здѣсь

 

довольно.

 

Ни

пути— почти

 

предъ

 

с.

 

Волго—плавающихъ

 

засталъ

 

довольно

 

зна-

чительный

 

вѣтеръ,

 

предшествовавшій

 

дождю.

 

Село

 

Волго

 

располо-

жено

 

на

 

высокомъ

 

берегу

 

полуострова

 

Волго

 

и

 

окружено

 

съ

 

трехъ

сторонъ

 

водой.

 

Церковь,

 

хотя

 

и

 

незначительная

 

по

 

своему

 

наруж-

ному

 

виду,

 

издали,

 

съ

 

озера

 

представляется

 

величественною,— около

нея

 

въ

 

оградѣ

 

довольно

 

деревьевъ,

 

придающихъ

 

мѣстностн

 

краси-

вый

 

ландшафтъ.

 

Церковь

 

въ

 

Волго

 

каменная,

 

трехпрестолыш:

построена

 

гвардіи

 

прапорщикомъ

 

Алексѣемъ

 

Ланскимъ

 

въ

 

1816

 

г.,

въ

 

ней

 

три

 

престола:

 

главный

 

посвященъ

 

свв.

 

аностоламъ

 

Петру
и

 

Павлу,

 

а

 

придѣлы

 

-одинъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

архистр.

 

Божія

 

Михаила,
а

 

другой— Ролсдества

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

Несмотря

 

на

 

неожидан-

ное

 

посѣщеніе

 

Высокопреосвященнымъ,

 

въ

 

церкви

 

все

 

было

 

най-
дено

 

въ

 

надлежащемъ

 

порядкѣ.

 

Въ

 

церкви

 

довольно

 

старинныхъ.

замѣчательныхъ

 

по

 

живописи

 

иконъ;

 

есть

 

и

 

рѣзныя

 

пзображенія,
но

 

одно

 

пзъ

 

нихъ

 

(распятіе

 

Спасителя)

 

весьма

 

неискусной

 

работы:
не

 

слѣдовало

 

бы

 

такихъ

 

изображеній

 

имѣть

 

въ

 

церкви;

 

во-

кругъ

 

церкви

 

сельское

 

кладбище.

 

Церковной

 

земли

 

у

 

прпчта

 

36
десятинъ,

 

но

 

изъ

 

нихъ

 

19

 

десятинъ,

 

по

 

случаю

 

поднятія

 

воды,

затоплено

 

водой.

 

Ночлегъ

 

на

 

24

 

мая

 

Высокопреосвященный

 

имѣлъ

въ

 

с.

 

Хотошпнѣ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ

 

Совѣта

 

Тверского

 

Еиархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

1.

Въ

 

Тверскомъ

 

Епархіальеомъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

имѣетъ

быть

 

вакантною

 

должность

 

начальницы

 

училища

 

съ

 

окладомъ

жалованья

 

600

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

при

 

готовой

 

квартирѣ,

 

отопле-

иіи,

 

освѣшеніи,

 

прислугѣ

 

и

 

столѣ.

 

Къ

 

занятію

 

этой

 

должности

иогуть

 

быть

 

допущены

 

лица,

 

заявившія

 

себя

 

педагогическою

и

 

воспитательною

 

дѣятельностію,

 

въ

 

особенности

 

тѣ

 

изъ

 

нихъ,

который

 

завѣдовали

 

женскими

 

учебными

 

заведеніями,

 

не

 

мо-

ложе

 

80

 

лѣтъ,

 

православнаго

 

вѣроисповѣданія.

 

Желающія
занять

 

означенную

 

должность

 

благоволятъ

 

подавать

 

прошенія
въ

 

Совѣтъ

 

училища

 

не

 

позднѣѳ

 

15

 

сентября

 

сего

 

года

 

съ

приложеніемъ

 

слѣдующихъ

 

документовъ:

 

аттестата

 

объ

 

обра-
зован^,

 

формулярнаго

 

списка

 

о

 

слуяѵбѣ

 

или

 

солидныхъ

 

ре-

комендацій

 

о

 

своей

 

деятельности

 

отъ

 

тѣхъ

 

лицъ

 

и

 

учрежденій,
въ

 

вѣдѣніи

 

которыхъ

 

состоитъ

 

просительница.

2.

При

 

Тверскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

съ

будушаго

 

190J— 1901

 

учебнаго

 

года

 

будетъ

 

открыто

 

па-

раллельное

 

отдѣленіе

 

1

 

класса.

 

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

1
классъ

 

(90

 

вакансій)

 

подаютъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

училища

 

отъ

 

имени

родителей,

 

родственниковъ

 

или

 

опекуновъ

 

прошеніе

 

съ

 

при-

ложеніемъ

 

метрическаго

 

свидѣтельства

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крещеніи
в

 

медицинскаго

 

свидетельства

 

о

 

привитіи

 

оспы

 

и

 

состоя ні и

здоровья.

 

Подробныя

 

правила

 

и

 

программы

 

для

 

поступлепія
въ

 

1

 

классъ

 

напечатаны

 

въ

 

№

 

12

 

Тверскихъ

 

Епархіальныхъ
Вѣдомостей

 

за

 

1896

 

годъ.

Пріема

 

во

 

всѣ

 

классы

 

училища,

 

кромѣ

 

перваго,

 

не

 

бу-
детъ,

 

за

 

неимѣніемъ

 

вакансій.

О

 

времени

 

пріемныхъ

 

испытаній

 

въ

 

первый

 

классъ

 

учи-

лища,

 

переэкзаменовокъ

 

и

 

начала

 

учебныхъ

 

занятій

 

въ

 

буду-
щемъ

 

1900—1901

 

учебномъ

 

году

 

будетъ

 

объявлено

 

особо.
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Отъ

 

Комитета

 

общежитія

 

Новоторжскаго

 

духовнаго

 

училища.

Комитетъ

 

обш.ежитія

 

Новоторжскаго

 

духовнаго

 

училища

симъ

 

доводитъ

 

до

 

всеобщаго

 

свѣдѣнія

 

слѣдующія

 

правила

пріема

 

и

 

содержанія

 

учениковъ

 

въ

 

общежитіи

 

Новоторжскаго
духовнаго

 

училища

 

съ

 

190С — 1901

 

учебнаго

 

года:

1)

   

Прошенія

 

родителей,

 

желающихъ

 

помѣстить

 

своихъ

дѣтей

 

въ

 

общежитіе,

 

должны

 

быть

 

подаваемы

 

на

 

имя

 

Коми-
тета

 

общеяситія

 

по

 

нижеслѣдующей

 

формѣ:

 

„Въ

 

Комитетъ
общежитія

 

Новоторжскаго

 

духовнаго

 

училища

 

священника,

діакона

 

или

   

псаломщика

   

(вдовы

 

или

 

опекуна),

 

.

   

.

  

.

 

уѣздз

.

 

.

 

.

 

села

 

(имя

 

и

 

фалилія

 

просителя)

 

прошеніе.

 

Прошу

 

Ко-
митетъ

 

общежитія

 

при

 

Новоторжскомъ

 

духовномъ

 

училищ!

принять

 

сына

 

моего

 

(или

 

сыновей

 

моихъ),

 

ученика,

 

.

 

.

 

.класса

въ

 

общежитіе.

 

Плату,

 

положенную

 

за

 

содерлсаніе

 

въ

 

обще-
житіи,

 

обязуюсь

 

вносить

 

исправно

 

и

 

безъ

 

задержки

 

въ

 

опре-

деленные

 

Комитетомъ

 

общежитія

 

сроки". —Подпись

 

про-

сителя.

2)

   

Въ

 

общежитіи

 

могутъ

 

помѣститься

 

только

 

65

 

уче-

никовъ.

 

Иносословные

 

ученики

 

принимаются

 

въ

 

общежптіе
послѣ

 

духовныхъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

только

 

случаѣ.

 

если

 

за

 

удовле-

твореніемъ

 

прошеній

 

духовныхъ

 

лицъ

 

остаются

 

свободныя
вакансіи.

3)

  

Плата

 

за

 

содержаиіе

 

въ

 

общежитіи

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ

съ

 

воспитанника

 

духовнаго

 

происхожденія

 

и

 

65

 

руб.

 

съ

 

ино-

сословнаго.

 

Духовными

 

означенная

 

плата

 

должна

 

быть

 

вно-

сима

 

впередъ

 

въ

 

слѣлующіе

 

сроки:

 

къ

 

1

 

октября

 

26

 

руб.,
къ

 

8

 

января

 

17

 

р.

 

и

 

къ

 

15

 

апрѣля

 

17

 

р.

 

Иносословными:
къ

 

1

 

сентября

 

30

 

р.,

 

къ

 

8

 

января

 

18

 

р.

 

и

 

къ

 

15

 

апрѣля

17

 

рублей.

4)

   

Каждый

 

воспитанникъ,

 

поетупающій

 

въ

 

обідежитіе,
долженъ

 

имѣть

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

неремѣнъ

 

нижняго

 

бѣлья,

трехъ

 

полотенецъ,

 

ірехъ

 

парь

 

носковъ

 

или

 

нодвертокъ,

 

трехъ

носовыхъ

 

платковъ;

 

кромѣ

 

того,

 

свой

 

замокъ

 

для

 

запиранія
ящика

 

комода

 

и

 

свою

 

чашку

 

или

 

кружку

 

для

 

чая.

 

Верхняя
одежда

 

вся

 

своя — по

 

установленной

 

формѣ.
-
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Отъ

 

Правленія

 

Новоторжскаго

 

духовнаго

 

училища.

Прапленіс

 

Новоторжскаго

 

духовнаго

 

училища

 

съ

 

утвер-

жденія

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

симъ

 

объявляетъ,

 

что т

j

 

переэкзаменовки

 

по

 

предметамъ

 

училищнаго

 

курса,

 

на-

наченныя

 

воспитанникамъ

 

училища

 

послѣ

 

лѣтнихъ

 

каникулъ,-

алѣютъ

 

быть

 

произведены

 

Правленіемъ

 

училища

 

17,

 

18

 

и

9

 

августа

 

сего

 

1900

 

года,

 

а

 

пріемныя

 

испытанія

 

желаю-

іЩ

 

поступить

 

въ

 

приготовительный

 

и

 

другіе

 

классы

 

учи-

івща

 

(кромѣ

 

пѳрваго

 

класса)— 21,

 

22

 

и

 

23

 

августа,

 

и

 

2).
вакансій

 

для

 

поступленія

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

училища

 

въ

 

буду-
демъ

 

1900—1901

 

учебномъ

 

году

 

не

 

предвидится.

Отъ

 

Совѣта

 

Ржевскагѳ

 

Еііаріальпаго

 

женскаго

 

училища.

Симъ

 

объявляется,

 

что

 

пріеыныя

 

испытанія

 

во

 

всѣ

 

клас-

сы

 

училища

   

имѣютъ

 

быть

 

17,

 

18

 

и

 

19

 

августа.

Прогаенія

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

училище

 

должны

 

подаваться

шителями,

 

родственниками

 

или

 

опекунами

 

вновь

 

поступаю-

щъ

 

въ

 

училище

 

дѣвицъ

 

съ

 

приложеніемъ

 

метрическихъ

свидѣтельствъ.

Прошенія

 

о

 

пріемѣ

 

на

 

казенное

 

и

 

полуказенное

 

содер-

жаніе,

 

а

 

также—объ

 

уменьшеніи

 

платы

 

за

 

содержаніе

 

въ

общежитіи

 

и

 

обученіе

 

въ

 

училищѣ

 

воспитанницъ

 

должны

 

по-

даваться

 

два

 

раза

 

въ

 

годъ— въ

 

августѣ

 

(въ

 

началѣ

 

1

 

полугодія
учебнаго

 

года)

 

и

 

въ

 

январѣ

 

(въ

 

иачэлѣ

 

2

 

полугодія).

Ітъ

 

Вышневолоцкаго

   

Уѣздпаго

 

Отдѣленія

 

Тверского

 

Епар-

хіальпаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Лица,

 

желающія

 

занять

 

мѣсто

 

учителя

 

церковно-приход-

ской

 

школы,

 

могутъ

 

подавать

 

прошенія

 

въ

 

Вышневолоцкое
Уѣздное

 

Оідѣленіе

 

Тверского

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Со-
віта

 

объ

 

опредѣленіи

 

въ

 

слѣдующія

 

церковно-приходскія
школы

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда:

 

въ

 

с.

 

Вабьѣ,

 

въ

 

с.

 

Грибнахт,.
въ

 

дог.

 

Загородьѣ,

 

въпог.

 

Иловицахъ,

 

Никола—Пустынь

 

тожъ,

въ

 

с.

 

Раевскомъ,

 

въ

 

с.

 

Раменьѣ,

 

въ

 

пог.

 

Троицко-Млевскомъ„
въ

 

с,

 

Тубосѣ

 

и

 

въ

 

пог.

 

Ильинско-Удомельскомъ.



—

 

292

 

—

Отъ

 

Правленія

  

Старицкаго

 

духовнаго

 

училища.

Въ

 

Старицкомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

съ

 

15

 

іюня

 

сего

1900

 

года

 

состоитъ

 

вакантною

 

должность

 

учителя

 

церковнага
иѣнія,

 

съ

 

окладомъ

 

жалованья

 

280

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Лвца.щ.
лающія

 

занять

 

означенную

 

должность,

 

им

 

вютъ

 

подать

 

о

 

сел

прошеніе

 

въ

 

Правленіе

 

училища,

 

оплаченное

 

горбовымъсбо-
ромъ,

 

съ

 

представленіемъ

 

при

 

прошеніи

 

рекомендаціиосвоеі
способности

 

къ

 

прохожденію

 

оной

 

должности

 

и

 

управленів
училищнымъ

 

хоромъ.

В

 

А

 

К

 

А

 

11

 

Т

 

II

 

Ы

 

Я

   

И

 

Ъ

 

С

 

Т

 

А.

С

 

в

 

лщепнич

 

е

 

с

 

к

 

г

 

я:

а)

 

При

 

церкви

   

села

   

Титовскаго,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда;

б)

   

при

 

Вышневолоцкомъ

 

Казанскомъ

   

женскомъ

   

монастырі;

в)

  

при

 

церкви

 

села

 

Кашинскаго

 

Устья.

 

Калязинскаго

 

уѣзда!

и

 

г)

 

при

 

церкви

 

села

 

Луговъ,

 

Осташковскаго

 

уѣзда.

Д

 

і

 

а

 

коне

 

к

 

г

 

л:

а)

 

При

 

церкви

 

села

 

Виглинъ,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда;

 

li 1
при

 

церкви

 

села

 

Отолова,

 

Осташковскаго

 

уѣзда;

 

в)

 

при

 

церкви

села

 

Бабина,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

и

 

г)

 

при

 

Тверской

 

Вогоро-
дицерождественской

 

церкви,

 

что

 

на

 

Исавцѣ.

П с

 

а

 

л

 

о

 

м

 

щ

 

ич

 

е

 

с

 

к

 

о

 

е.

При

 

церкви

 

села

 

Никольскаго,

 

что

 

на

 

Сози,

 

Корчев-
с кого

 

уѣзда.

Редакторъ,

 

преподаватель

 

Семинарііі,

 

священникъ

 

Н.

 

Щттші

Печатать

 

ра8рѣшается

  

1

   

іюля

  

1900

 

года.

Цепзоръ

 

архиыандрптъ

 

Іоанникій-

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правленія.



ТБЕРСКІЯ
Епархіальныя

 

Ведомости.
I

 

ШЛЯ

 

1900

 

ГОДА.

№

 

13.
ГОДЪ

   

ДВАДЦАТЬ

   

ЧЕТВЕРТЫЙ.

''

       

ЧШЪ

  

НМФФИЦІ&ЛЬНАЯ.
Содеріаніе

 

части

  

неоффиціальнои:

  

Михаилъ

 

Александровичъ,

 

княэь-

Тверской

 

и

 

Ыпкулинскій

 

(окончаніе). —Объявление.

Михаилъ

 

Александрович!,

 

князь

 

Тверской

 

и

 

Ми-
кулинскій,

(О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

е)

    

').

Старинная

 

редакція

 

житія

 

св.

 

Арсенія,

 

епископа

 

Твер-

ского,

 

два

 

раза

 

упоминаетъ

 

о

 

дѣлѣ

 

владыки

 

Евѳимія.

 

Въ

 

пер-

вомъ

 

мѣстѣ

 

этого

 

житія

 

говорится:

 

«Въ

 

лѣта

 

же

 

благочести-

ваговеликаго

 

князя

 

Михаила

 

Александровича

 

Тверского....

діаволъ

 

научаетъ...

 

града

 

того

 

епископа

 

Евѳиміана

 

всяку

 

въ

себѣ

 

ересь

 

носяща,

 

и

 

тѣмъ

 

воздвизаетъ

 

во

 

градѣ

 

Твери

адтежъ

 

и

 

бурю

 

на

 

церковь

 

и

 

всяку

 

ересь,

 

иже

 

не

 

пріем-

■іетъ

 

божественная

 

апостольская

 

церкви,

 

поучаетъ

 

же

 

мно-

піхъ

 

во

 

градѣ

 

похотемъ

 

ходити.

 

Великій

 

князь

 

о

 

сихъ-

вещехъ

  

въ

   

недоумѣніи

   

бысть

   

и

   

совѣтъ

 

благъ

 

совѣще-

')

 

См.

 

П

 

2,

 

3,

 

4,

 

5,

 

6,

 

7

  

п

 

8

 

Тв.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1900

 

г.
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ваетъ»

 

').

 

Въ.другомъ

 

мѣстѣ

 

этого

 

житія

 

грворптся:

 

«Біа-

говѣрный

 

великій

 

князь

 

и

 

преосвященный

 

митрополцп

Кипреянъ

 

со

 

всеосвященнымъ

 

соборомъ

 

и

 

богоносньц

отцы

 

совокуписта

 

соборъ

 

и

 

взысканіе

 

веліе

 

учинистр

 

еад

о

 

егтискупѣ

 

Еуѳиміанѣ

 

со

 

едпномыслённйкиего

 

бываемьіг

ересей

 

и

 

тако

 

обличиша

 

его

 

о

 

всѣхъ

 

мудрствіихъ,

 

яже

 

не

пріемлетъ

 

соборная

 

апостольская

 

церковь.

 

Еуѳішей

 

же

яко

 

стрѣлу

 

поостривъ

 

языкъ

 

свой

 

противу

 

всему

 

собору

якоже

 

древній

 

Арій,

 

Оригенъ

 

п

 

Сегвиръ

 

и

 

прочіе

 

еретицы..,,

и

 

не

 

обрѣтеся

 

правда

 

во

 

устѣхъ

 

его,

 

якоже

 

рече

 

пророкъ:

мужъ

 

языченъ

 

не

 

.исправится

 

на

 

земли

 

и

 

на

 

верхъ

 

его

 

не-

правды

 

его

 

снидетъ.

 

II

 

тако

 

прспренъ

 

бысть

 

и

 

нпзложеш,

отъ

 

всего

 

свягденнаго,

 

собора

 

божественными

 

писаніиі

-святыхъ

 

отецъ

 

преданіи,

 

изверженъ

 

бываетъ

 

съ

 

великаге

архіерейскаго

 

престола

 

и

 

отлученъ

 

отъ

 

соборныя

 

и

 

апо-

стольскія

 

церкви,

 

яко

 

недостоинъ

 

бытп»

  

?).

Прпнявъ

 

въ

 

соображеніе

 

всѣ

 

приведенныя

 

нами

 

вы-

держки,

 

нельзя

 

не

 

обратить

 

вниманія

 

на

 

то,

 

что

 

три

 

источника,

говорящіе

 

о

 

дѣлѣ

 

Евоимія,

 

а

 

именно:

 

Тверская

 

лѣтошв,

приписка

 

къ

 

уставу

 

и

 

житіе

 

преподобнаго

 

Арсенія,

 

не-

сомнѣнно,

 

Тверского

 

извода

 

и

 

написаны

 

въ

 

Твери,

 

полной

воспоминаній

 

о

 

Михаилѣ

 

Александровичѣ

 

и

 

свято

 

чтущей

память

 

святителя

 

Арсснія.

 

Неудивительно

 

поэтому,

 

что

 

всі

эти

 

источники,

 

за

 

исключеніемъ,

 

пожалуй,

 

Тверской

 

іШ
писп,

 

обвнняютъ

 

епископа

 

Евоимія

 

и

 

относятся

 

сочувствен-

но

 

къ

 

его

 

осужденію,

 

а

 

житіе

 

св.

 

Арсенія

 

говорптъ

 

дам

о

 

каких'ь-то

 

ересяхъ

 

Евоимія

 

3).

 

Совершенно

 

иную

 

окрас-

ку

   

даетъ

  

всему

 

этому

  

дѣлу

  

Никоновская

 

лѣтопись.

 

Нп-

J )

 

Рукопись

 

Тверск.

 

музея

 

№

 

27

 

(3092)

 

листа

 

У

 

и

 

оборотъ.

2 )

 

Ibid.

 

л.

 

12

 

іг

 

об.

3.)

 

В.

 

С.

 

Борзаковскій

 

прпводптъ

 

прп

 

этомъ

 

выдоржку

 

нзъ

 

жптія

 

Арсеім.ві

которой

 

говорится,

 

стар

 

Евфпмій

 

обвпиенъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

вігЬшпвался

 

въдѣлаки

жескія,

 

лжемудрствовалъ

 

о

 

Хрпстѣ,

 

яко

 

Apitt,

 

о

 

Богородпцѣ,

 

яко

 

Песторій, «

 

к

соглашался

 

признать

 

надъ

 

собою

 

никакого

 

другого

 

суда,

 

кроиѣ

 

Вссленснаго

 

сооор«'



-303-

новская

 

л-Ьхопись

 

разсказываетъ:

 

«Того-же

 

лѣта

 

(6899 —

поо)

 

позванъ

 

бысть

 

Кипріанъ

 

митрополитъ

 

всея

 

Русии

во

 

Тверь

 

великимъ

 

княземъ

 

Михаиломъ

 

Александровичемъ
Твсрскимъ;

 

и

 

поиде

 

съ

 

велика

 

дни

 

ко

 

Твери,

 

а

 

съ

 

нимъ

два

 

митрополита

 

гречина

 

Матвей

   

андреянопольскій

 

и

 

Ни-

/Кппааковскій,

 

прим.

 

813).

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

В.

 

С.

 

Борзаковскій

 

прппялъ

 

въ

 

данномъ

тѣ

 

за

 

старое

 

житіе

 

св.

 

Арсенія

 

жптіе

 

его,

 

составленное

 

п

 

изданное

 

Макаріемъ

Петровичем!.,

 

ректоромь

 

Тв.

 

Семпнаріи.

 

Макарій

 

Петровнчъ

 

очень

 

свободно

 

поль-

зовался

 

старыми

 

памятниками,

 

и

 

его

 

пересказы

 

имѣютъ

 

поэтому

 

очень

 

малую

 

цѣн-

носи.

 

если

 

только

 

пмѣютъ

 

таковую

 

(см.

 

жур.

 

Твер.

 

А.

 

Комм.).

 

Къ

 

запмствованію

изъ

 

этого

 

же

 

источника

 

нужно

 

отнести

 

и

 

вопросъ,

 

будто

 

бы

 

предложенный

 

Евфи-

мію

 

па

 

соборѣ:

 

«зачѣмъ

 

онъ

 

воздвпгаетъ

 

мятежъ

 

на

 

тѣхъ,

 

кого

 

почптать

 

повелѣ-

иаеть

 

Самъ

 

Богь,

 

и

 

зачѣмъ

 

вмѣшпваотся

 

въ

 

мірскія

 

дѣла»?

 

(Чередѣевъ.

 

Біографіи

Тв.

 

іерарховь,

 

стр.

 

36

 

ср.

 

Житіе

 

шке

 

во

 

святыхъ

 

Отца

 

нашего

 

Арсенія,

 

епископа

Тферснаго

 

чудотворца...

 

пз'ь

 

древннхъ

 

рукоиисныхъ

 

кнпгъ

 

и

 

другнхъ

 

надпнсаній,

обрѣтающпхся

 

въ

 

ѴКв.ттпков-Ь

 

монастырт.

 

1764

 

года.

 

Печатано

 

въ

 

Москвѣ

 

1765

 

г.).

Въ

 

этонъ

 

жптіп,

 

составленном-!.

 

Макаріемъ

 

Петровпчемъ,

 

чптаемъ:

 

«На

 

другіГі

 

день,

абіе

 

б.шовврный

 

князь

 

и

 

преосвященный

 

мптрополптъ,

 

со

 

всѣмъ

 

освященнымъ

шромъ

 

и

 

Богопоснымн

 

отцы,

 

составпша

 

собор'ь,

 

и

 

взысканіе

 

веліе

 

учпнпша

 

о

Йфованіяхъ

 

Евопміевыхъ

 

и

 

едпно.мысленнпковъ

 

его.

 

Тогда

 

вышереченный

 

Евфп-

лііі

 

еппскоігь,

 

яко

 

стрѣлу

 

изъострп

 

языкъ

 

свой,

 

и

 

отверзъ

 

уста

 

своя,

 

акн

 

пзъ

 

нѣ-

кія

 

бевдны

 

смрадпыя

 

пзблеваше

 

ересп.

 

но

 

святіи

 

отцы

 

ему

 

занретпша,

 

и

 

повелт.ша,

яко

 

да

 

по

 

единому

 

отвѣіцаетъ

 

протпвъ

 

всякаго

 

вопроса.

 

Вопроспша

 

убо

 

его,

 

чесо

радп

 

крамолы

 

творить

 

въ

 

народѣ,

 

и

 

мятежъ

 

воздвпзаетъ

 

на

 

тѣхъ,

 

пхже

 

почптати

самъ

 

повел'Бваетъ

 

Богь?

 

Не

 

подобаетъ

 

бо

 

епископу

 

въ

 

мірская

 

дѣла

 

мѣшатися,

 

но,

якоже

 

велпкШ

 

глаголетъ

 

Павелъ,

 

въ

 

немже

 

кто

 

нрнзванъ,

 

въ

 

томъ

 

да

 

нребываетъ.

Ее

 

п

 

Христось-лп

 

отрпцашеся

 

мірская

 

дѣла

 

судптн,

 

глаголя:

 

Человѣче,

 

кто

 

мя

 

по-

етави

 

судію

 

или

 

ді.лптеля

 

надъ

 

вами?

 

На

 

сіе

 

Евфимій

 

не

 

возможе

 

отвѣщатн

 

шіче-

соже:

 

и

 

совѣстію

 

люто

 

угрызаемь,

 

умолче.

 

Дотомъ

 

вторый

 

предложпша

 

вопросъ

 

о

ересѣхь

 

его.

 

откуду

 

оныя

 

нрія,

 

и

 

какими

 

доводы

 

утверждаетъ

 

тыл?

 

Блядослов)іше

бо

 

о

 

Христв,

 

яко

 

я;е

 

Арій,

 

о

 

Пречистѣй

 

же

 

Богороднцѣ,

 

яко

 

же

 

Несторій,

 

и

 

пная

«tan

 

Оригепопа

 

п

 

Севпрова

 

держаше

 

мудрованія.

 

ІІротшѵь

 

вопроса

 

сего

 

многая

вкашшый

 

изрече:

 

ияше

 

бо

 

зѣло

 

гнѣвливъ

 

и

 

высокоуменъ.

 

ниже

 

кого-либо

 

предио-

чптаіпе

 

себѣ.

 

самою

 

же

 

вещію

 

препеполненъ

 

безумія

 

бѣ,

 

и

 

такія

 

соплетѣ

 

ереси,

 

яже

чипа

 

лругую

 

разрушите.

 

Того

 

ради

 

изоблпченъ

 

бысть

 

во

 

всемъ

 

отъ 'святыхъ

отецъ:

 

обаче

 

дерзну

 

еще

 

вопреки

 

глаголатп,

 

яко

 

неправедно

 

собрашася

 

нань:

 

пбо

епископа

 

судити

 

не

 

может-ь

 

никто,

 

кромѣ

 

Вселенскаго

 

собора.

 

Но

 

Богоноснін

 

отцы

яв1і

 

пока.іаша

 

ему

 

пзъ

 

спящеішаго

 

гшсанія

 

гі

 

святыхъ

 

отецъ

 

преданій.

 

яко

 

тако-

вая

 

судптп

 

можеть

 

и

 

помѣстиый

 

соборъ,

 

а

 

яже

 

до

 

его

 

мудрованій,

 

та

 

вся

 

вселен-

скш

 

соборы

 

разрушнша,

 

и

 

анаоемь

 

предаша.

 

Прочее

 

не

 

требѣ

 

есть

 

]>адц

 

отсѣче-

віл

 

слшаго

 

гннлаго

 

уда

 

всю

 

подвпзатн

 

вселенную.

 

II

 

тако

 

ннзверженъ

 

бысть

 

окаян-

ный

 

оный

 

еретикъ,

 

и

 

анаѳемою

 

поражены

 

Мужъ

 

бо

 

языченъ,

 

глаголетъ

 

пророкъ,

не

 

исправятся

 

на

 

земли,

 

н

 

мужа

 

неправедна

 

злая

 

уловятъ».
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кандръ

 

Ганский,

 

Махайло,

 

владыко

 

Смоленскій,

 

Стефант,

владыко

 

Пермский,

 

и

 

срѣте

 

Кипреяна

 

імитрополита

 

всеа

Руси

 

внукъ

    

великаго

    

князя,

 

князь

 

Иванъ

 

за

   

двадесять

верстъ

 

отъ

 

града

   

Твери

 

съ

 

Оояры ........

 

На

 

утріи

 

же

 

паки

самъ

 

срѣте

 

князь

 

великій

 

Кипреяна

 

митрополита

 

8

 

дет.\щ

своими

 

и

 

з

 

братаничи

 

своими

 

и

 

съ

 

бояры

 

на

 

перемере

 

ц

оттуду

 

поидоста

 

ко

 

граду

 

и

 

усретоша

 

ихъ

 

со

 

кресты

 

пред

враты

 

Володимерскиіми

 

у

 

церкви

 

св.

 

мученика

 

Георгія.

 

И

сотвори

 

тогда

 

князь

 

великий

 

м-ту

 

Кипреяну

 

честь

 

велию

и

 

дары

 

дая,

 

и

 

по

 

три

 

дни

 

учрежение

 

велие

 

и

 

торжество

много

 

сотвори

 

и

 

дары

 

дая.

 

А

 

на

 

четвертый

 

день

 

собра-

шася

 

архимандриты

 

и

 

игумены

 

и

 

пресвитеры,

 

диякони

 

й

весь

 

священнический

 

и

 

иноческіи

 

чинъ

 

къ

 

великому

 

князю;

онъ

 

же

 

созва

 

бояре

 

свои

 

и

 

совокупи

 

обои

 

во

 

едино

 

мѣсто,

и

 

священныі

 

и

 

мирскии

 

соборъ,

 

и

 

посла

 

х

 

Кипреяну

 

ми-

трополиту

 

всеа

 

Русии;

 

они

 

же

 

начата

 

жаловатися

 

на

 

сво-

его

 

владыку

 

Вислена

  

Тверскаго

 

о

 

мятежи

 

и

 

раздорѣ

 

цер-

ковнѣмъ.

   

Кипреянъ-же

   

митрополитъ .....

 

съ

 

епискупы,

 

со

всѣмъ

 

священнымъ

 

соборомъ

 

и

 

з

 

гостьми

 

съ

 

митрополиты

Греческими

 

сяде

 

на

 

судище,

 

и

 

нача

 

судити

 

по

 

божествен-

нымъ

 

и

 

священнымъ

 

правиломъ

 

св.

 

апостолъ

 

и

 

св.

 

отецъ,

и

 

быгиа

 

клеветы

 

многи

 

на

 

Егѳимия

 

владыку

 

Тверскаго,

 

и

ecu

 

восташа

 

нань,

 

клевещуще

 

архимариты

 

и

 

игумены

 

да-

щенницы

 

и

 

иноцы,

 

и

 

бояре

 

і

 

вельможи

 

и

 

простии.

Кипреянъ-же

 

митрополитъ

 

со

 

всѣмъ

 

священнымъ

 

со-

боромъ

 

по

 

правиломъ

 

св.

 

апостолъ

 

и

 

св.

 

отецъ,

 

и

 

повелі
епискупу

 

Евѳимию

 

пребыти

 

просто

 

кромѣ

 

священнихъ,

 

дон-
дежь

 

еще

 

истлзавъ

 

размыслить.

 

Князь-же

 

великий

 

же

 

нача

просити

 

инаго,

 

Кипреянъ

 

же

 

митрополитъ

 

со

 

всѣмъ

 

освя-

щеннымъ

 

соборомъ

 

отставиша

 

отъ

 

епискупьства

 

Еѵѳюня

владыку

 

Висленя,

 

и

 

даде

 

великому

 

князю

 

Михаилу

 

Але-
ксандровичю

 

протодіякона

 

своего

 

Арсения

 

мужа

 

дивна

 

и

нарочита

 

и

 

добродѣтельна

 

суща.
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Много

 

же

 

смиряше

 

г

 

въ

 

любовь

 

вводлще

 

великаео

 

князя

владыкою

 

его

   

Егѳиміемъ,

 

и

 

не

 

бысть

 

мира

 

г

 

любви,

 

но

міпаче

 

вражда

 

и

 

брань

 

велня

 

воздвизашеся;

 

таже

 

потомъ

ты

 

многи

 

клеветы

 

сотвориша

 

на

 

Евѳимія

 

владыку

 

Висленя
ШЯЖІ! и

 

зело

 

и

 

неудобъ

 

носимы;

 

и

 

бысть

 

вражда

 

и

 

брань
w ma

 

зело,

 

и

 

о

 

семь

 

много

 

смутись

 

Кипреянъ

 

митрополитъ,

не

  

возможе

   

вражды

    

утолити,

 

и

   

мира

 

и

   

любви

   

со-

творнти.

Того

 

же

 

лѣта

 

Кипреянъ

   

митрополитъ,....

 

возвратися

ъ

 

Москву,

 

взсмъ

   

съ

 

собою

 

изо

 

Твери

 

Евѳимія

 

владыку

інспеня,

   

и

  

повелѣ

 

ему

 

в

 

своемъ

 

монастырѣ

 

митрополиче

йшти,

 

ѵ

 

святаго

 

чюда

 

внутрь

 

града

   

Москвы.

   

С

 

нимъ

 

же

ѵіиде

 

на

 

Москву

 

и

   

протодияконъ

 

его

 

Арсенгй,

 

болел

 

вла-

Ычества

 

пріяти

   

въ

   

Твери,

 

виде

 

бо

 

тамо

 

брань

 

и

 

вражду
тощ-

 

и

 

смутися,

 

и

 

ужасесь.

 

Того-жъ

 

лѣта

 

князь

 

великій
шило

   

Александровичъ

   

посла

   

съ

   

челобитьемъ

   

боярь

воихь

 

х

 

Кипреяну

 

митрополиту

  

на

 

Москву,

 

зовя

 

его

 

къ

ебѣ

 

во

 

Тверь.

 

Кипреянъ

 

же

 

поиде

 

во

 

Тверь,

 

а

 

съ

 

нимъ

два

 

митрополита,

 

гости

   

греческия

   

Матвей,

 

да

  

Никандръ,

и

 

Михайло

 

ешіскупь

   

Смоленский,

   

и

   

Данило

   

епискупь

Звенигородцкии

 

и

 

Стесранъ

 

владыко

 

Пермскій;

 

прииде

 

же

іогда

 

и

 

Еремеи

   

владыко

 

Рязанский;

 

і

   

возрадовася

   

князь

Ш

 

о

  

пришествіп

  

митрополиче,

 

и

 

едва

 

умолиша

 

про-

тдиякона

 

Арсения

 

митрополича

 

быти

 

епискупомъ

 

во

 

Твери,

бот

 

вражды

 

и

 

многихъ

 

браней:

 

и

 

тако

 

едва

 

поста-

ш

 

его

 

во

 

Тверь

 

епискупомъ

 

мѣсяца

 

августа

 

въ

 

15

 

день

 

*).
Болѣе

 

спокойное

 

освѣщеніе

 

дѣла

 

даетъ

 

и

 

Татищевъ,

котораго

 

чптаемъ:

 

«Того-жь

 

лѣта(і39 х )

 

быша

 

во

 

Твери
Щ

 

епископа

 

Евоимія

 

многія

 

тягости

 

и

 

раздоры;

 

но

 

князь

Михаилъ

 

Александровичъ...

 

позва

 

къ

 

себѣ

 

митрополита

Кипріана

 

въ

 

Тверь

 

разеудити

 

жалобы

 

многихъ

 

людей»

 

2).

')

 

Никонов,

 

л

 

іітоппсь

 

СІШ.

 

1788

 

г..

 

IV,

 

стр.

 

195—199.

')

 

Татищевъ

 

IV,

 

359.
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Извѣстіямъ

 

какого

 

же

 

извода

 

должны

 

мы

 

отдать

 

пред.

почтеніе

 

по

 

данному

 

вопросу?

 

Тверскимъ-ли

 

извѣстіямт,

какъ

 

болѣе

 

освѣдомленнымъ,

 

или

 

постороынимъ

 

свпдѣтед.

ствамъ,

 

какъ

 

болѣе

 

безпристрастнымъ?

 

Рѣшить

 

этотъ

 

во-

просъ,

 

понятно,

 

можно

 

только

 

послѣ

 

тщателыіаго

 

и

 

по-

дробнаго

 

разбора

 

и

 

точнаго

 

сличенія

 

всѣхъ

 

имѣющихся

 

у

насъ

 

свидѣтельствъ.

Кромѣ

 

Тверской

 

лѣтописи,

 

которая

 

не

 

высказывзд

пи

 

порицанія,

 

ни

 

одобрснія

 

князю

 

и

 

епископу,

 

и

 

ничего

не

 

говоритъ

 

объ

 

обвиненіяхъ

 

противъ

 

Евѳимія,

 

оба

 

другк

источника

 

Тверского

 

извода

 

говорить

 

«о

 

мятежѣ

 

церков-

нЬмъ>,

 

«объ

 

истяганіи

 

епископа

 

Евѳимія

 

во

 

многихъ

 

су-

дѣхъ»,

 

«о

 

мятежѣ

 

и

 

бурѣ

 

на

 

церковь».

 

Ю

 

многихъ тяго-

стяхъ,

 

раздорахъ

 

и

 

жалобахъ»

 

говоритъ

 

и

 

Татищевъ,

 

Ни-

коновская

 

лѣтопись

 

всѣ

 

жалобы

 

на

 

епископа

 

Евоимія

 

на-

зываетъ

 

клеветами,

 

а

 

житіе

 

св.

 

Арсенія

 

добавляетъ

 

извѣстіе

«о

 

ересяхъ

 

и

 

мудрствіихъ»

 

Тверского

 

владыки.

Вотъ

 

и

 

все,

 

что

 

даютъ

 

намъ

 

дошедшіе

 

до

 

насъ

 

п*

мятники

 

объ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

 

Мятежъ

 

церковный,

 

неправиль-

ные

 

суды,

 

вызвавшіе

 

бурю

 

на

 

церковь —таковы

 

обвинитель-

ные

 

пункты

 

противъ

 

епископа

 

Евоимія.

 

Одиночно

 

стоящее

извѣстіе

 

житія

 

св.

 

Арсенія

 

о

 

многихъ

 

ересяхъ

 

Евоішія

 

не

внушаетъ

 

къ

 

себѣ

 

довѣрія,

 

и

 

его

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

кг

числу

 

общихъ

 

мѣстъ

 

(loci

 

topici),

 

просившихся

 

въ

 

то

 

время

на

 

языкъ

 

при

 

рѣчи

 

о.

 

человѣкѣ,

 

осужденномъ

 

церков-

ного

 

властью.

 

Трудно

 

допустить

 

и

 

мысль

 

о

 

томъ,

 

чтобы

епископъ,

 

безупречно

 

управлявшій

 

епархіею

 

въ

 

теченіе

цѣлыхъ

 

шестнадцати

 

лѣтъ,

 

могъ

 

въ

 

теченіе

 

такого

 

про-

должительнаго

 

періода

 

времени

 

укрыть

 

свои

 

еретическі»
убѣжденія.

 

Свидетельство

 

Никоновской

 

лѣтописи

 

о

 

томг.

что

 

всѣ

 

обвиненія

 

противъ

 

Евѳимія

 

были

 

клеветами,

 

нужно

отнести

 

къ

 

области

 

личныхъ

 

мнѣній

 

лѣтописца.

 

Можно
догадываться,

 

что

 

и

 

въ

 

самой

 

Твери

 

не

 

всѣ

 

были

 

согласны
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съ

 

осужденісмъ

 

Евѳимія;

 

выраженія:

 

«мятежъ

 

церков-

ный

 

буря

 

на

 

церковь»

 

даютъ

 

возможность

 

предположить,

что

 

осужденіе

 

епископа

 

Евоимія

 

вызвало

 

въ

 

Твери

 

<

 

вражду

и

 

брань

 

великую

 

зѣло».

 

Черезчуръ

 

большая

 

осторожность

Тверского

 

лѣтописца,

 

не

 

рѣшившагося

 

ни

 

однимъ

 

словомъ

выразить

 

свое

 

сужденіе

 

объ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

тоже

 

довольно

выразительна

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ.

Изъ

  

всѣхъ

   

авторовъ,

   

доселѣ

 

писавшихъ

 

объ

 

этомъ

любопытномъ

   

эпизодѣ

   

изъ

   

времени

   

княженія

   

Михаила

Александровича,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

самое

 

вѣрное

 

и

 

самое

основательное

 

сужденіе

 

высказываетъ

 

И.

 

Бѣляевъ.

 

Онъ

 

пи-

шетъ:

 

«Изъ

 

словъ

 

«раздоръ

 

и

 

мятежъ

 

церковный»

 

можно

догадываться,

 

что

   

Евѳимій

  

былъ

 

виноватъ,

 

можетъ

 

быть,

въ

 

унорствѣ

 

и

 

неуступчивости

 

характера,

  

вслѣдствіе

 

чего

власть

 

церковная

   

стала

   

въ

   

борьбу

 

съ

 

властью

 

государ-

ственною,

 

съ

 

княземъ.

 

Обвиненія

 

же,

 

приносимый

 

на

 

епи-

скопа

   

отъ

 

бояръ,

 

народа

 

и

 

даже

 

духовенства,

 

нисколько

не

 

могут ъ

 

служить

 

опорою...

 

въ

 

признаніи

 

епископа

   

Евѳи-

мія

 

виновнымъ;

 

ибо

 

епископъ,

 

по

 

тогдашнему

 

положенію

дѣлъ

 

(при

 

недостаточно

 

ясномъ

 

разграниченіи

 

дѣлъ

 

между

властью

 

гражданскою

 

и

 

духовною),

   

могъ

 

возбудить

 

про-

тивъ

 

себя

 

всеобщую

 

ненависть —и

 

не

 

нарушая

 

собственно

церковныхъ

 

правилъ;

   

такъ

 

бояре

 

и

 

народъ

 

могли

 

ненави-

сть

 

его

   

за

   

распространеніе

   

церковнаго

 

суда

 

и

 

на

 

такія

itxiia,

  

который

   

принадлежали

   

въ

  

данное

 

время

 

граждан-

скому

 

суду,

   

но

   

по

   

разнымъ

 

церковнымъ

 

уставамъ

 

и

 

по

прежнимъ

 

примѣрамъ

   

могли

   

принадлежать

 

и

 

церковному

суду;

 

равнымъ

 

образомъ

   

духовенство

 

могло

 

питать

 

нена-

висть

 

къ

 

епископу

 

или

 

за

 

распространеніе

 

сборныхъ

 

даней

а

 

десятипъ

 

и

 

на

 

тѣ

 

церкви,

 

которыя

 

прежде

 

почему-либо

освобождались

 

отъ

 

платежа,

 

или

 

за

 

увеличеніе

 

и

 

слишкомъ

строгое

 

взысканіе

 

старыхъ

 

даней»

  

').

')

 

Чтеіііп

 

въ

 

Общ.

 

Пет.

 

п

 

Древи.

 

Р.

 

1861,

 

III,

 

стр.

 

26

 

п

 

29.
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Смущеніе

 

и

 

нерѣшительность

 

митрополита

 

Кипріана

желаніе

 

его

 

примирить

 

князя

 

съ

 

епископомъ,

 

распри

брань,

 

поднявпііяся

 

въ

 

городѣ

 

Твери

 

послѣ

 

осужденія

епископа

 

Евоимія,

 

все

 

это

 

говоритъ

 

за

 

то,

 

что

 

именно

 

на

указываемой

 

Бѣлиевымъ

 

почвѣ

 

и

 

разыгралось

 

все

 

это

 

дію

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

этому

 

необходимо

 

принять

 

къ

 

свѣді

нію

 

п

 

то,

 

что

 

епископъ

 

Евоимій

 

былъ

 

ставленником

митрополита

 

Алексѣя

 

1 )

 

и

 

въ

 

1375

 

Г°ДУ

 

былъ

 

посредни-

комъ

 

между

 

Дмитріемъ

 

Ивановичемъ

 

и

 

Тверскимъ

 

княземт,

при

 

заключеніи

 

мира.

 

Какъ

 

ставлены пкъ

 

митрополита

Алсксѣя,

 

онъ,

 

весьма

 

вѣроятно,

 

не

 

раздѣлялъ

 

взглядові,

Михаила

 

Александровича

 

на

 

многіе

 

вопросы

 

церковной

 

и

гражданской

 

жизни

 

и

 

привыкъ

 

держать

 

себя

 

самостоя-

тельно.

 

Ставшій

 

особенно

 

чуткимъ

 

ко

 

всякому

 

вторженію

духовной

 

власти

 

въ

 

дѣла

 

гражданскія

 

частью

 

вслѣдствіе

историческихъ

 

примѣровъ

 

пзъ

 

жизни

 

Тверского

 

княжества,

а

 

частью

 

и

 

вслѣдствіе

 

своего

 

личнаго

 

опыта,

 

Михаилъ

 

Але-

ксандровичъ

 

не

 

могъ

 

остаться

 

равнодушнымъ

 

къ

 

малей-

шей

 

даже

 

попыткѣ

 

со

 

стороны

 

епископа

 

къ

 

расширенію

своей

 

власти.

Что

 

касается

 

способа

 

веденія

 

Михаиломъ

 

Александро-

вичемъ

 

всего

 

этого

 

дѣла,

 

нельзя

 

не

 

замѣтить,

 

что

 

весь

этотъ

 

процеесъ

 

онъ

 

велъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

осторожно

п

 

законно.

 

Устранивъ

 

епископа

 

своего

 

властью

 

отъ

 

упра-

вленія,

 

Михаилъ

 

Александровичъ

 

выжидалъ

 

цѣлыхъ

 

четыре

года,

 

ничего

 

не

 

предпринимая

 

и

 

давая

 

епископу

 

возмож-

ность

 

внимательно

 

обдумать

 

свое

 

положеніе.

 

Когда

 

же

 

и

черезъ

 

четыре

 

года

 

епископъ

 

остался

 

при

 

своихъ

 

воззрв-

ніяхъ,

 

Михаилъ

 

Александровичъ

 

предоставляетъ

 

рѣшеніе

участи

 

епископа

 

вполнѣ

 

законному

 

и

 

правильному

 

цер-

ковному

   

собору.

   

Тутъ

   

уже

   

онъ

   

не

 

идетъ

 

ни

 

на

 

какое

Ч

 

п.

 

с.

 

р.

 

л.

 

VIII,

 

27.
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имиреніе,

 

справедливо

 

считая

 

всякіе

 

компромиссы

 

иослѣ

всеГ о

 

совершикшагося

 

ненадежными

 

и

 

потому

 

нежела-

тельными.

(Глава

    

VI.

Пісііаніе

 

годы

 

княженіи

 

Михаила

 

Александровича.

 

Отиошеиіе

 

его

 

къ

 

Лптнъ.

 

Дого-

воръ

 

его

 

съ

 

Васпліемъ

 

Дмитріеішчемъ.

 

Смерть

 

его,

 

Заключение.

Бурнее

 

княженіе

 

Михаила

 

Александровича

 

закончи-

лось

 

годами

 

мира,

 

тишины

 

и

 

спокойствія.

 

Искусный

 

по-

дитикъ,

 

онъ

 

расчетливыми

 

браками

 

своихъ

 

сыновей

 

су-

мілъ

 

заручиться

 

многочисленными

 

союзниками.

 

Своего

старшаго

 

сына

 

Ивана

 

онъ

 

въ

 

1375

 

г -

 

женилъ

 

на

 

сестрѣ

Витовта

 

Микловсѣ,

 

названной

 

при

 

крещеніи

 

Маріей

 

4 ).

 

Въ

1385

 

годл'

 

онъ

 

женилъ

 

двухъ

 

слѣдующихъ

 

своихъ

 

сыно-

вей:

 

Бориса

 

на

 

дочери

 

Святослава

 

Смоленскаго,

 

а

 

Василія

на

 

дочери

 

Владимира

 

Ольгердовича

 

Кісвскаго

 

2 ).

 

Въ

 

1391

 

г -

онъ

 

женилъ

 

младшаго

 

своего

 

сына

 

Ѳеодора

 

на

 

дочери

 

Мо-

сковскаго

 

боярина

 

Ѳеодора

 

Андреевича

 

Кошки

 

3).

 

Этотъ

бояршп,

 

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

самых'ь

 

вліятельныхъ

 

въ

 

Москвѣ

и

 

пользовался

 

расположеніемъ

 

въ

 

ордѣ

 

4 ).

 

Этимъ

 

искусно

разечнтаннымъ

 

бракомъ

 

Михаилъ

 

Александровпчъ

 

привлекъ

на

 

свою

 

сторону

 

московскую

 

боярскую

 

партію,

 

имѣвшую

 

въ

то

 

время

 

преобладающее

 

вліяніе

 

на

 

государственныя

 

дѣла.

Заручившись

 

искусно

 

разечитанными

 

союзами,

 

гроз-

ный

 

своимъ

 

врагамъ,

 

сумѣвшій

 

еще

 

раньше

 

показать,

 

что

онъ

 

сможетъ

 

разечитаться

 

за

 

обиду

 

даже

 

и

 

съ

 

болѣе

 

силь-

')

 

На

 

ту

 

же

 

осень

 

(1375

 

г.)

 

жеппся

 

князь

 

Пванъ

 

Мпхайловпчъ,

 

нрітведе

 

за

него

 

Кѣстутьсііу

 

дщерь

 

Мнкловсу;

 

п

 

крестп

 

е

 

владыка

 

Евфпмііі

 

(въ)

 

Воздвпженіе,

л

 

иарече

 

е

 

(и)

 

пня

 

Марія

 

(Тверск.

 

лѣт..

 

стр.

 

435).

! 1

 

Въ

 

лі.то

 

68ПЗ

 

кпязь

 

велпкій

 

Михаиле

 

женн

 

сына

 

своего

 

князя

 

Ьорпса

 

у

Святослава

 

Смоленскаго,

 

а

 

князя

 

Васіглін

 

у

 

князя

 

Володпмера

 

Кіевскаго,

 

и

 

вѣн-

чаша

 

п

 

въ

 

Тфѣрй,

 

въ

 

святомъ

 

Спасѣ,

 

ibid,

 

стр.

 

443.

J )

 

Никон,

 

лѣт.

 

ІУ,

 

202.

)

 

Онъ

 

былъ

 

однпмъ

 

пвъ

 

свпдѣтелеп

 

при

 

вавѣщаніи

 

Дмптрія

 

Іоаиповпча.

 

Бѣ-

мевъ,

 

стр.

 

34.
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нымъ

 

противникомъ,

 

Михаилъ

 

Александровичъ

 

могъ

 

на-

конецъ

 

насладиться

 

желаннымъ

 

спокойствіемъ.

 

Пріобрі

тенная

 

съ

 

годами

 

мудрость

 

въ

 

управленіи,

 

доказанная

на

 

дѣлѣ

 

неукротимая

 

энергія

 

достаточно

 

обезпечива-

ли

 

это

 

спокойствіе

 

на

 

продолжительное

 

время.

 

Пре-

дусмотрительный

 

князь

 

и

 

при

 

этомъ

 

стремился

 

оберечь

свое

 

княжество

 

отъ

 

всякихъ

 

случайностей, — въ

 

1387

 

году

онъ

 

поправилъ

 

тверскія

 

укрѣпленія

 

около

 

Волги

 

'),

 

В г

1 39 х

 

<въ

 

Твери

 

доспѣша

 

ворота

 

у

 

святаго

 

Василія»

 

\

 

а

въ

 

1395

 

Г°ДУ

 

въ

 

Твери

 

вмѣсто

 

обветшавшей

 

стѣны

 

была

сдѣлана

 

новая

 

изъ

 

деревянныхъ

 

брусьевъ

 

3).

Обезопасивъ

 

себя

 

отъ

 

внѣшнихъ

 

враговъ,

 

Михаил

Александровичъ

 

имѣлъ

 

теперь

 

полную

 

возможность 'за-

няться

 

внутреннимъ

 

управленіемъ

 

своего

 

княжества.

 

По-

вѣсть

 

о

 

житіи

 

Михаила

 

Александровича

 

свидетельствует!,

что

 

онъ

 

собиралъ

 

людей

 

въ

 

свое

 

княжество

 

отовсюду.

 

Ві,

то

 

тяжелое

 

для

 

народа

 

время,

 

князь,

 

сумѣвшій

 

обезопа-

сить

 

свое

 

княжество

 

отъ

 

нападенія

 

внѣшнихъ

 

враговъ

привлекалъ

 

въ

 

него

 

множество

 

свободно

 

въ

 

то

 

время

 

пс-

редвигавшагося

 

народа.

 

Измученный

 

постоянными

 

распря-

ми

 

между

 

удѣльными

 

князьями,

 

разоренный

 

опустоши-

тельными

 

набѣгами

 

со

 

стороны

 

татаръ

 

и

 

литвы,

 

народ

русскій

 

часто

 

искалъ

 

въ

 

то

 

время

 

только

 

тишины

 

и

 

спо-

койствія.

 

Все

 

время

 

своего

 

княженія

 

пользовавшейся

 

распо-

ложеніеміэ

 

татарской

 

орды,

 

находясь

 

въ

 

союзѣ

 

съ

 

Литвой
и

 

западно-русскими

 

княжествами,

 

а

 

послѣдніе

 

годы

 

своего

правленія

 

жившій

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

съ

 

Москвой,

 

Михаилъ

 

Але-
ксандровичъ

 

доставлялъ

 

русскому

 

народу

 

ту

 

тишину

 

и

спокойствіе,

 

къ

 

которымъ

 

онъ

 

такъ

 

жадно

 

стремился.

Доброта

 

князя

   

и

   

его

 

выдающаяся

 

справедливость

 

и

 

пра-

!)

 

Нпконов.

 

лѣт.

 

ІУ.

 

154.

*)

 

Тв.

 

лѣт.,

 

стр.

 

415.

»)

 

Ibid,

 

IY,

 

199.
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восѵдіе,

 

при

 

не

 

менѣе

 

выдающихся

 

способностяхъ

 

къ

ѵправленію,

 

обсзпсчивали

 

увеличившемуся

 

населенію

 

Твер-
ской

 

области

 

внутренній

 

порядокъ

 

и

 

спокойствіе.

 

Та

 

же

повѣсть

 

говоритъ,

 

что

 

кь

 

его

 

княженіе

 

исчезли

 

въ

 

Твер-

ской

 

области

 

разбойники,

 

воры,

 

ябедники,

 

корчемники,

мытари,

 

истребились

 

торговыя

 

злыя

 

тамги,

 

нигдѣ

 

не

 

было

яасилованія

 

и

 

грабленія

 

').

 

Хотя,

 

несомнѣнно,

 

повѣсть

 

эта,

написанная

 

подъ

 

живымъ

 

впечатлѣніемъ

 

смерти

 

Михаила

Александровича,

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

немало

 

обычныхъ

 

въ

такихъ

 

случаяхъ

 

идиллическихъ

 

преувеличеній,

 

но

 

и

 

дру-

гіе

 

источники

 

говорятъ,

 

что

 

Михаилъ

 

Александровичъ

«паче

 

всего

 

любляше

 

судъ

 

правъ,

 

не

 

на

 

лица

 

судити,

 

бо-

ляромъ

 

не

 

потакаше,

 

но

 

паче

 

сиротамъ

 

во

 

всемъ

 

помо-

таше,

 

милостыню

 

присно

 

безпрестани

 

творяше»

 

2 ).

 

Не

 

по-

такая

 

спльнымъ

 

міра

 

сего

 

въ

 

случаѣ

 

притѣсненія

 

ими

 

про-

стого

 

народа,

 

онъ

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

умѣлъ

 

и

 

съ

 

ними

 

жить

въ

 

ладу

 

и

 

согласіи

 

и,

 

собравъ

 

около

 

себя

 

«дружину

 

бла-

гоумну»

 

3),

 

является

 

однимъ

 

изъ

 

выдающихся

 

князей-дру-

жинниковт..

 

Объясняя,

 

за

 

что

 

дружинники

 

Тверского

 

князя

особенно

 

любили

 

его,

 

лѣтописецъ

 

княженія

 

Тверского

 

пи-

шетъ

 

о

 

Мпхаилѣ

 

Александровичѣ:

 

«И

 

сладокъ

 

же

 

бѣаше

дружинѣ

 

своей,

 

яко

 

не

 

любляше

 

злата,

 

ни

 

ризъ

 

много-

ц1;нныхъ,

 

по

 

вся

 

елико

 

имѣаше,

 

и

 

симъ

 

подавъ....

 

дру-

жин!,

 

своей.

 

Сего

 

ради

 

друголюбецъ

 

прозвашеся....

 

и

 

не

имѣашс

 

сдгшаго

 

или

 

дву

 

любити

 

паче

 

инехъ

 

всъхъ,

 

но

 

къ

всѣмъ

 

разсудинѣ

 

достойную

 

честь

 

подаваше

 

и

 

сладкую

любовь

 

простираше.

 

Сего

 

ради

 

зѣлно

 

мнози

 

служаху

 

ему,

и

 

сыповс

 

сильныхъ

 

прилагахуся

 

ему,

 

и

 

дворг.

 

его

 

день

 

отъ

дне

 

множайше

 

крѣпляшеся»

 

4 ).

 

Таковы

 

именно

 

идеальныя

черты

 

всѣхъ

 

излюблепныхъ

 

князей -дружинниковъ.

')

 

Нонѣсть

 

о

 

жптіи

 

Михаила

 

Александровича

 

Пикон,

 

лі.т.

 

IV.

 

287.

■)

 

Полное

 

собраніе

 

рус.

 

лѣт.

 

IV,

 

360.

3 )

 

Ibid,

 

XV,

 

стр.

 

467.

')

 

Твер.

 

лѣт.,

 

стр.

 

469.
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Хотя

 

на

 

время

 

его

 

княжснія

 

и

 

падастъ

 

очень

 

рѣды

въ

 

то

 

время

 

случай

 

раздора

 

удѣльнаго

 

князя

 

съ

 

мѣстньщ

епископомъ,

 

но

 

о

 

его

 

болыномъ

 

уваженіи

 

и

 

прнвязанн 0.

сти

 

къ

 

духовенству

 

говорятъ

 

всѣ

 

дошедшіе

 

до

 

насъ

 

пись-

менные

 

источники.

 

Михаилъ

 

Александрович!.,

 

по

 

словащ,

повѣсти

 

о

 

преставленіи

 

его,

 

былъ

 

«зѣло

 

боголюбивъ

 

ц

любя

 

церковный

 

чинъ

 

и

 

пѣніе

 

церковное,

 

честь

 

подаваще

Божіимъ

 

служителемъ

 

свящснникомъ»

 

');

 

«зело

 

я^е

 

люо-

ляше

 

иноческый

 

чинъ,

 

и

 

сихъ

 

съ

 

любовью

 

устрѣтаа,

 

бла-

гословеніе

 

и

 

молитву

 

отъ

 

нихъ

 

пріемше-

 

2).

 

Онъ

 

умЖц

слѣдовательно,

 

соединить

 

благочестіе

 

и

 

искреннее

 

увалю

ніе

 

къ

 

служителямъ

 

церкви

 

съ

 

разумною

 

охраною

 

своіщ

княжескихъ

 

правъ

 

и

 

государственныхъ

 

ннтересовъ.

На

 

склонѣ

 

дней

 

своихъ

 

Михаилъ

 

Александровичъ

 

жилі

окруженный

 

общимъ

 

почетомъ,

 

въ

 

сердечномъ

 

согласіи

 

а

представителями

 

церковной

 

власти,

 

въ

 

дружбѣ

 

и

 

сотасіи

съ

 

другими

 

князьями

 

Руси.

 

Московскій

 

князь

 

Васпліі:

Дмитріевичъ

 

около

 

1398

 

году

 

заключилъ

 

особый

 

дого-

воръ

 

съ

 

нимъ,

 

изъ

 

котораго

 

мы

 

можемъ

 

съ

 

ясностью

 

ви-

дѣть,

 

насколько

 

улучшилось

 

положеніе

 

Михаила

 

Алексан-

дровича

 

въ

 

это

 

время

 

сравнительно

 

съ

 

1375

 

годомъ,

 

По

договору

 

съ

 

Димитріемъ

 

Ивановичемъ

 

Донскимъ

 

въ

 

этомъ

году,

 

Михаилъ

 

Александровичъ

 

долженъ

 

былъ

 

признал

себя

 

младшимъ

 

братомъ

 

Московскаго

 

князя,

 

равнымъ

 

а

Серпуховскимъ

 

княземъ;

 

теперь

 

Тверской

 

князь

 

признается

равнымъ

 

съ

 

Московскимъ,

 

братомъ

 

его.

 

Если

 

на

 

москов-

скихъ

 

князей

 

нападутъ

 

татары,

 

литва,

 

нѣмцы

 

или

 

поляки,

и

 

самъ

 

Василій

 

съ

 

братьями

 

сядетъ

 

на

 

коня,

 

то

 

Михаил

обязанъ

 

послать

 

къ

 

нимъ

 

на

 

помощь

 

двоихъ

 

сыновей,

 

да

двоихъ

 

племянниковъ,

 

оставивъ

 

у

 

себя

 

одного

 

сына;

 

если

же

 

татары,

 

литва

 

или

   

нѣмцы

 

нападутъ

 

на

 

Тверское

 

кня-

')

 

П.

 

С.

 

Р.

 

Д.

 

IV,

 

360.

»)

 

Ibid,

 

XV,

 

467.
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жество,

  

то

 

Московскій

 

князь

 

обязанъ

 

самъ

 

итти

   

на

   

по-

дать

  

Михаилу

   

съ

   

своею

   

братьею.

   

Къ

 

ордѣ

 

Тверскому

князю

 

путь

 

чистъ,

 

равно

 

его

 

дѣтямъ,

 

внучатамъ

 

и

 

людямъ.

Боярамъ

   

и

   

слугамъ

   

обоихъ

 

князей :—вольная

 

воля,

 

т.

 

е.

они

  

свободно

   

могутъ

   

переходить

   

со

 

службы

 

у

 

одного

князя

 

къ

 

другому.

  

Если

 

кто-нибудь

 

изъ

 

удѣльныхъ

 

кня-

зей

 

московскихъ

   

отъѣдетъ

   

къ

 

Тверскому

 

князю,

 

то

 

по-

слѣдній

 

не

 

можстъ

 

вступаться

 

въ

 

ихъ

 

вотчины:

 

онѣ

 

оста-

ются

 

мі

   

Московскимъ

  

княземъ.

 

Оба

 

князя

 

обязываются

другъ

 

безъ

 

друга

 

не

 

брать

 

любви

 

съ

 

Витовтомъ,

 

причемъ

это

  

условіе

   

распространяется

   

на

 

дѣтей

 

и

 

внуковъ

 

Твер-

ского

   

князя

 

и

 

братьсвъ

 

и

 

дѣтей

 

Московскаго.

 

Въ

 

концѣ

грамоты

 

Московскій

 

князь

 

даже

 

поручаетъ

 

Михаилу

 

Але-

ксандровичу

 

печаловаться

  

о

 

княгиняхъ

 

и

 

дѣтяхъ

 

москов-

ских!,

 

князей,

   

если

   

онъ

   

самъ

   

или

 

кто-либо

 

другой

 

изъ

Московскаго

   

княжескаго

   

семейства

   

умретъ,

 

не

 

устроивъ

своихъ

   

дѣтей

   

и

   

княгини,

   

пли

 

если

 

ихъ

 

кто-либо

 

заду-

.маетъ.

 

ооидѣть.

 

Съ

 

своей

 

стороны,

 

Михаилъ

 

Александро-

вичъ

 

обязывается

   

за

 

себя,

 

дѣтей

 

своихъ,

 

внуковъ

 

и

 

пле-

мянников!,

   

не

   

искать

  

ни

 

Москвы,

 

ни

 

велпкаго

 

княженія

Владішірскаго,

 

ни

 

Новгорода,

 

сложить

 

крестное

 

цѣлованіе

Витовту

 

и

 

объявить

 

ему,

 

что

 

онъ

 

одинъ

 

человѣкъ

 

съ

 

вс-

ликимъ

 

княземъ

 

Московским!,

 

1 ).

 

Хотя

 

въ

 

этомъ

 

договорѣ

и

 

есть

 

очень

 

серьезныя

   

ограниченія

 

Тверского

   

князя

 

(не

искать

 

велпкаго

 

княжснія,

 

Новгорода

 

и

 

др.),

 

но

 

несомцѣнно,

что

 

весь

 

договоръ

 

составленъ

 

въ

 

духѣ

 

уваженія

   

къ

  

Ми-

хаилу

 

Александровичу.

 

С.

 

М.

 

Соловьевъ

 

вполнѣ

 

правильно

вдъчастъ

  

при

 

этомъ,

 

что

 

освобожденіе

 

Тверского

 

князя

отъ

 

похода

 

'объясняется

 

старостью

 

Михаила

 

относительно

Василіи»;

 

никакого

 

другого

 

объясненія

 

этого

 

факта

 

не

 

мо-

жетъ

 

и

  

быть.

   

А,

   

В.

   

Экземплярскій,

 

приводя

 

въ

 

своемъ

')

 

Акты

 

Арх.

 

Уксп.

 

т.

 

I,

 

Jis

 

14

 

ср.

 

Соловьевъ

 

т.

 

I,

 

стр.

 

1024

 

и

 

1025,

 

Борза-

коискій,

 

стр.

 

170.
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обширномъ

 

сочиненіи

 

это

 

замѣчаніе

 

Соловьева,

 

пишетъ-

«Если

 

нѣкоторые

 

объясняютъ

 

это

 

обстоятельство

 

почтен-

ною

 

старостью

 

Тверского

 

князя,

 

то

 

нужно,

 

въ

 

такомъ

случаѣ,

 

замѣтить

 

и

 

то,

 

что

 

Москва

 

не

 

видѣла

 

уже

 

вх

Твери

 

серьезной

 

соперницы»

 

').

 

Это

 

замѣчаніе

 

Экземпляр-
скаго

 

нельзя

 

не

 

признать

 

результатомъ

 

сплошного

 

недо-

разумѣнія.

 

Князь

 

Тверской

 

освобождается

 

отъ

 

личнаго

участія

 

въ

 

походѣ

 

на

 

помощь

 

Москвѣ,

 

въ

 

то

 

время

 

какі

Московскій

 

не

 

освобождается.

 

Причемъ

 

тутъ

 

соперниче-

ство?

 

Самое

 

утвержденіе,

 

что

 

Москва

 

не

 

видѣла

 

въ

 

это

время

 

въ

 

Твери

 

серьезной

 

соперницы,

 

весьма

 

сомнительно,

Въ

 

эту

 

эпоху,

 

если

 

можно

 

говорить

 

о

 

какомъ-нибта

серьезномъ

 

соперникѣ

 

Москвы,

 

то

 

только

 

о

 

Михаилѣ

 

Але-

ксандровичѣ,

 

нѣсколько

 

разъ

 

ставившемъ

 

Москву

 

въ

 

очень

серьезное,

 

можно

 

сказать

 

даже,

 

опасное

 

положеніе.

 

Гово-

рить

 

такъ

 

можно,

 

только

 

не

 

вдумавшись

 

внимательно

 

во

все

 

содержаніе

 

договора

 

и

 

упуская

 

изъ

 

виду

 

дѣлаемѵю

Бѣляевымъ

 

параллель

 

между

 

этимъ

 

договоромъ

 

Михаила

Александровича

 

съ

 

Москвой

 

и

 

такимъ

 

же

 

договоромъ

 

Ря-

занскаго

 

князя

 

Ѳедора

 

Ольговича.

 

Этотъ

 

договоръ

 

былъ

заключенъ

 

въ

 

і4ог

 

году,

 

т.

 

е.

 

почти

 

въ

 

одно

 

время

 

а

договоромъ

 

Тверского

 

князя.

 

И.

 

Бѣляевъ,

 

сравнивая

 

это

два

 

договора,

 

пишетъ:

 

«Въ

 

Рязанской

 

грамотъ

 

прямо

 

ска-

зано:

 

«На

 

семъ,

 

брате

 

молодшій,

 

князь

 

великій

 

Ѳедорт,

Ольговичъ,

 

цѣлуй

 

ко

 

мнѣ

 

крестъ

 

къ

 

своему

 

брату

 

старій-

шому,

 

князю

 

великому

 

Василью

 

Дмитріевичу,

 

къ

 

моей

братье

 

молодшей»;

 

въ

 

Тверской

 

же

 

написано:

 

«На

 

семъ

на

 

всемъ,

 

брате,

 

князь

 

великій

 

Михайло

 

Александрович!,

цѣлуй

 

къ

 

намъ

 

крестъ

 

къ

 

своей

 

братье

 

и

 

ко

 

мнѣ,

 

вели-

кому

 

князю,

 

Василыо

 

Дмитріевичу,

 

и

 

къ

 

моей

 

братьи

 

кг

молодшей » .

 

Здѣсь,

 

въ

 

первой

 

грамотѣ,

 

Ѳедоръ

 

Ольговичг
прямо

 

называется

 

молодшимъ

 

братомъ,

 

а

 

Московски

 

князь

')

 

Эквемилярскій

 

т.

 

11,

 

стр.

 

4U7.
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старѣйшимъ

 

братомъ;

 

слѣдовательно,

 

первый

 

въ

 

отноше-

H j H

 

ко

 

второму

 

ставится

 

нъкоторымъ

 

образомъ

 

въ

 

подчи-

неніе:

 

во

 

второй

 

же

 

грамотѣ

 

Тверскій

 

князь

 

и

 

Москов-
скій

 

названы

 

просто

 

братьями,

 

безъ

 

придаточныхъ

 

«молод-

ш ій>

 

или

 

«старѣйшій»,

 

слѣдовательно

 

ясно,

 

что

 

по

 

настоя-

щему

 

договору

 

они

 

оба

 

признаются

 

равными

 

безъ

 

всякихъ

преимуществъ

 

одного

 

передъ

 

другимъ.

 

Далѣе

 

въ

 

первой

грамотѣ

 

сказано:

 

«имѣти

 

ти

 

(Ѳедору

 

Ольговичу)

 

меня

 

собѣ

братомъ

 

старѣйшимъ,

 

а

 

мою

 

братью

 

молодшую

 

имѣти

 

собѣ

братьею,

 

а

 

меньшую

 

нашу

 

братью

 

иміти

 

ти

 

собѣ

 

братьею

)іолодшеіо>.

 

Во

 

второй

 

же

 

грамотѣ

 

о

 

таковыхъ

 

отношені-

яхъ,

 

какъ

 

несогласныхъ

 

съ

 

главнымъ

 

условіемъ

 

договора

о

 

равенстве

 

двухъ

 

великихъ

 

князей

 

и,

 

слѣдовательно,

 

не-

нужных!.,

 

вовсе

 

не

 

упоминается.

 

А

 

посему

 

изъ

 

сравненія

сихъ

 

двухъ

 

грамотъ

 

мы

 

ясно

 

видимъ,

 

что

 

какъ

 

Рязанскій

великій

 

князь

 

былъ

 

приравненъ

 

къ

 

удѣльнымъ

 

Москов-

скимъ

 

князьямъ,

 

младшимъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

великому

князю:

 

<■

 

А

 

мою

 

братью

 

молодшую

 

имѣти

 

ти

 

собѣ

 

братьею

 

>;

такъ

 

Тверской

 

великій

 

князь

 

былъ

 

приравненъ

 

великому

князю

 

Московскому:

 

«брате,

 

цѣлуй

 

къ

 

намъ

 

крестъ,

 

къ

своей

 

братьѣ».

 

Потомъ

 

въ

 

первой

 

грамотѣ

 

Московский

князь

 

обязываетъ

 

Рязанскаго

 

предъявлять

 

о

 

своихъ

 

сно-

шеніяхъ

 

съ

 

ордою:

 

<а

 

коли

 

имѣшь

 

киличея

 

слати

 

въ

 

орду,

что

 

ти,

 

намъ

 

явити;

 

а

 

отдалится

 

отъ

 

насъ

 

орда,

 

тобѣ

 

съ

нами

 

учиинти

 

по

 

думѣ»;

 

во

 

второй

 

же

 

грамотѣ

 

нѣтъ

 

и

яамековъ

 

о

 

подобномъ

 

обязательствѣ,

  

тамъ

 

ясно

 

сказано:

а

 

къ

 

ордѣ

 

ти,

 

брате,

 

и

 

къ

 

царю

 

путь

 

чистъ,

 

и

 

твоимъ

дѣтемъ

 

и

 

твоимъ

   

внучатомъ

   

и

  

вашимъ

 

людемъ»;

 

слѣдо-

телі.но,

 

но

 

договору

 

въ

 

сношенія

 

Твери

 

съ

 

ордою

 

Москва

не

 

сміла

 

п

 

вмѣшиваться.

 

Наконецъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

Литвѣ

въ

 

первой

 

грамотѣ

 

помѣщено:

 

«А

 

всхочетъ

 

съ

 

тобою

 

тесть

князь

 

великій

 

Витовтъ

 

любви,

 

ино

 

тобѣ

 

съ

 

нимъ

 

взяти

любовь

 

со

 

мною

 

по

 

думѣ,

 

какъ

 

будетъ

 

годно

 

>;

 

во

 

второй
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же

 

сказано:

 

«а

 

будетъ

 

намъ,

 

брате,

 

взять

 

любовь

 

съ

 

Вц-

товтомъ

 

или

 

Литвою,

 

и

 

намъ,

 

брате,

 

безъ

 

тобе

 

любви

 

J
взять,

 

ни

 

безъ

 

твоихъ

 

дѣтей,

 

ни

 

внучатъ».

 

Здѣсь,

 

въ

 

пер-

вой

 

грамотѣ,

 

Московскій

 

князь

 

обязываетъ

 

Рязанскаго

 

щ

иначе

 

вступать

 

въ

 

союзъ

 

съ

 

Литвою,

 

какъ

 

по

 

дозволенш

Московскаго

 

князя:

 

« со

 

мною

 

по

 

думѣ,

 

какъ

 

будетъ

 

годно,

Во

 

второй

 

же

 

самъ

 

Московскій

 

князь

 

обязывается

 

Твер-

скому

 

безъ

 

него

 

не

 

вступать

 

въ

 

союзъ

 

съ

 

Внтовтод

требуя

 

съ

 

своей

 

стороны

 

только,

 

чтобы

 

и

 

Тверской кнчзь

безъ

 

него

 

не

 

вступалъ

 

въ

 

подобный

 

же

 

союзъ:

 

«а

 

ващ

брате,

 

безъ

 

насъ

 

любви

 

съ

 

нимъ

 

не

 

взять»

 

').

 

Съ

 

эти»

заключеніями

 

И.

 

Бѣляева

 

нельзя

 

не

 

согласиться,

 

такъкаід

они

 

основаны

 

на

 

детальномъ

 

сличеніи

 

двухъ

 

договоров»

Московскаго

 

князя

 

съ

 

удѣльными

 

князьями.

Съ

 

неменыиимъ

 

уваженіемъ

 

относился

 

въ

 

это

 

врем

къ

 

Михаилу

 

Александровичу

 

и

 

Литовскій

 

князь

 

Витовп.

Въ

 

1398

 

году

 

Михаилъ

 

Александровичъ

 

отпустилъ

 

въ

 

Ли-

тву

 

своего

 

старшаго

 

сына

 

Ивана

 

Михайловича,

 

женатагс

на

 

сестрѣ

 

Витовта.

 

Никоновская

 

лѣтопись

 

такъ

 

описи-

ваетъ

 

пріемъ

 

его

 

въ

 

Литвѣ:

 

«Того

 

же

 

(1398)

 

лѣта

 

князь

Иванъ

 

Михайловичъ

 

поъхалъ

 

въ

 

Литву

 

къ

 

шурину

 

свое.чѵ

къ

 

Витовту

 

Кейстутіевичу,

 

къ

 

великому

 

князю

 

Лито

скому

 

и

   

съ

 

своею

 

княгинею

   

Марьею,

 

отпущенъ

 

отцсмъ

своимъ .....

 

выѣха

 

въ

 

землю

 

Литовскую,

 

і

 

въ

 

коемждо

 

пи-

дѣ

 

приемля

 

отъ

 

всѣхъ

 

честь

 

велію;

 

таже

 

бывшу

 

ему

 

близ;

Вилни

 

и

 

срѣте

 

его

 

далече

 

самъ

 

князь

 

великій

 

Витовгь,,,.

и

 

съ

 

своею

 

княгинею

 

и

 

съ

 

своими

 

паны

 

и

 

князи

 

и

 

бояры

и

 

со

 

множествомъ

 

людей

 

съ

 

великою

 

любовію

 

и

 

честію.
и

 

пребысть

 

у

 

него

 

много

 

дни,

 

и

 

тако

 

отпусти

 

его

 

съ

 

ве-

ликою

 

любовію

 

и

 

честію,

 

и

 

пріиде

 

ко

 

отцу

 

своему

 

во

Тверь,

 

къ

 

великому

 

князю

   

Михаилу

 

Александровичу,

 

по-

] )

 

Чтенія

 

въ

 

ІІмп.

 

Общ.

 

Ист.

 

и

 

Древн.

 

Госс.

 

1861

 

г.

  

ни.

 

Ш,

 

стр.

 

36

 

п

 

Зі.
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вѣдая

 

ему

 

любовь

 

и

 

дары

 

и

 

честь

 

Витовтовы»

 

*).

 

Съ

 

такою

честью

 

былъ

 

принятъ

 

въ

 

Литвѣ

 

сынъ

 

Михаила

 

Александро-

вича.

 

Нельзя

 

не

 

признать,

 

что

 

особая

 

торжественность

 

этого

пріема

 

была

 

данью

 

уваженія

 

къ

 

замѣчательнѣйшему

 

князю

Тверскому.

 

Въ

 

1399

 

Г°ДУ

 

на

 

6у

 

году

 

отъ

 

рожденія

 

Ми-
хаилъ

 

Александровичъ

 

сталъ

 

быстро

 

приближаться

 

къ

 

мо-

илѣ.

 

Передъ

 

смертью

 

онъ

 

раздѣлилъ

 

между

 

сыновьями

своими

 

города

 

своего

 

княжества.

 

Старшему

 

своему

 

сыну

Івану

 

Михайловичу

 

онъ

 

отказалъ

 

«Тферь,

 

Новый

 

горо-

[окъ,

 

Ржевъ,

 

Зубцевъ,

 

Радиловъ,

 

Въбрынъ

 

Опокы,

 

Вер-

іязинъ?,

 

Василію

 

Михайловичу

 

и

 

Борису

 

Михайловичу

 

съ

то

 

сыномъ

 

Иваномъ — «Кашинъ

 

и

 

Кослятинъ»,

 

младшему

своему

 

сыну

 

Ѳедору

 

Михайловичу

 

онъ

 

отказалъ

 

«два

 

го-

родка

 

Микулина

 

съ

 

волостьми»

 

2).

 

Ясно

 

сознавая

 

весь

вредъ

 

излишняго

 

дробленія

 

Руси

 

онъ

 

сосредоточиваетъ

большую

 

часть

 

своего

 

княжества

 

въ

 

рукахъ

 

своего

 

стар-

оаго

 

сына,

 

очевидно,

 

съ

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

 

удѣльные

 

князья

Гверскіе

 

не

 

имѣлн

 

возможности

 

выходить

 

изъ

 

воли

 

вели-

саго

 

князя

 

Тверской

 

области

 

и

 

заводить

 

междоусобія.

О

 

смерти

 

Михаила

 

Александровича

 

повѣсть

 

о

 

преста-

вленіи

 

его

 

говоритъ

 

слѣдующее:

 

«Отъиде

 

отъ

 

житія

 

сего

К!

 

Богу

 

августа

 

26,

 

въ

 

вторникъ

 

на

 

ночь,

 

въ

 

куроглаше-

ііе;

 

а

 

во

 

гробъ

 

положенъ

 

бысть

 

въ

 

среду,

 

того

 

же

 

мѣсяца

-27,

 

въ

 

своей

 

отчинѣ,

 

въ

 

градѣ

 

Тфери,

 

въ

 

сборной

 

церкви

в!

 

святѣмъ

 

Спасѣ;

 

и

 

многъ

 

плачь

 

бѣ

 

всему

 

граду

 

въ

 

тъ

день»

 

3 ).

Въ

 

исторіи,

 

какъ

 

и

 

въ

 

жизни,

 

бываютъ

 

неудачники,

носители

 

идей,

 

уже

 

отжившихъ,

 

не

 

могущихъ

 

имѣть

 

при-

юженія

 

къ

 

жизни

 

въ

 

данное

 

время,

 

своего

 

рода

 

мучени-

ки,

 

Часто

 

люди

 

попадаютъ

 

въ

 

такого

 

рода

   

положсніе

 

не

')

 

Нпконон.

 

.іѣт.

 

IV.

 

стр.

 

69

 

п

 

70.

s )

 

П.

 

С.

 

Р.

 

Л.

 

IV,

 

360.

')

 

Ibid.
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-

вслѣдствіе

 

недостатка

 

здраваго

 

смысла

 

и

 

полнаго

 

непоні 1 -

манія

 

условій

 

жизни

 

въ

 

то

 

или

 

другое

 

время,

 

а

 

ставятся

въ

 

такое

 

положеніе

 

неминуемою

 

силою

 

прошлыхъ

 

тращ.

цій

 

и

 

родовыхъ

 

преданій

 

Въ

 

то

 

время

 

какъ

 

предъ

 

людьми

предки

 

которыхъ

 

умѣли

 

уловить

 

жизненныя

 

вѣянія

 

и

 

к.

ботали

 

надъ

 

выполненіемъ

 

постав ленныхъ

 

самою

 

жизнію

задачъ,

 

жизненная

 

дорога

 

развертывается,

 

какъ

 

скатерть,

жизненный

 

путь

 

такихъ

 

неудачников!,

 

усѣянъ

 

на

 

каждомт,

шагу

 

терніями,

 

и

 

они

 

то

 

и

 

дѣло

 

наталкиваются

 

на

 

неодо-

лимый

 

препятствія.

 

Сойти

 

съ

 

даннаго

 

пути,

 

перемѣніщ

его

 

направленіе

 

часто

 

мѣшаетъ

 

при

 

этомъ

 

направлен»

дѣятельности

 

предковъ,

 

семейныя

 

традиціи,

 

родовая

 

чесп

ЧЬмъ

 

талантливѣе,

 

чѣмъ

 

болѣе

 

богатыми

 

способностям!

одарснъ

 

человѣкъ,

 

поставленный

 

въ

 

такія

 

условія,

 

тѣмг

упорнъе

 

и

 

пнтенсивнѣе

 

бываетъ

 

эта

 

борьба

 

противъ

 

на-

двигающихся

 

жизненныхъ

 

условій.

 

Исходъ

 

подобнаго

 

рода

борьбы,

 

естественно,

 

всегда

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же —пораженк

отдельной

 

личности

 

и

 

гибель

 

отжившихъ

 

жизненный

условій,

 

съ

 

какими-бы

 

усиліями

 

ихъ

 

ни

 

отстаивали.

 

Кг

числу

 

такихъ

 

«рыцарей

 

печальнаго

 

образа»,

 

еще

 

и

 

доселі

странствующихъ

 

по

 

бѣлу

 

свѣту,

 

тратя

 

свои

 

силы

 

и

 

спо-

собности

 

на

 

открытую

 

защиту

 

обреченныхъ

 

на

 

погибель.

нельзя

 

не

 

отнести

 

и

 

самаго

 

талантлнваго

 

изъ

 

Тверских!

князей,

 

Михаила

 

Александровича,

 

жизнь

 

котораго

 

мы

 

толь-

ко

 

что

 

обозрѣли.

 

Вт,

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

во

 

имя

 

чего

 

боролся

всю

 

свою

 

жизнь

 

этотъ

 

высокоталантливый

 

князь

 

Тверской?
Обращая

 

вниманіе

 

на

 

конечную

 

цѣль

 

его

 

дѣятельностп,

нельзя

 

не

 

признать,

 

что

 

онъ

 

стремился

 

къ

 

возстановленію

прежнихъ

 

удѣльно-вѣчевыхъ

 

порядковъ.

 

Онъ

 

стремил

снова

 

водворить

 

эти

 

порядки

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

иослѣд-

ыяя

 

пѣсня

 

этихъ

 

порядковъ

 

была

 

уже

 

давно

 

спѣта,

 

и

 

когда

почти

 

весь

 

русскій

 

народъ

 

направлялъ

 

свои

 

усилія

 

къ

 

пол-

ному

 

объединенію

 

Руси

 

въ

 

одно

 

цѣлое.

 

Весьма

 

вѣроятно,
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что

 

онъ

 

и

 

самъ

 

сознавалъ

 

всю

 

важность

 

объединения

 

Руси,
но

 

какъ

 

удѣльный

   

князь,

  

потомокъ

 

цѣлаго

 

рода

 

князей,

отстаивавшихъ

   

прежніе

   

порядки,

   

онъ

   

не

 

могъ

 

поднять

пуки

 

на

 

дѣло

   

своихъ

   

предковъ

 

и

 

свое

 

собственное.

 

Всѣ

вой

 

богатыя

 

душевныя

   

силы

 

и

 

способности,

 

всю

 

жизнь

свою

 

отдалъ

   

онъ

   

этому

   

неблагодарному

 

дѣлу,

 

а

 

передъ

самою

  

своею

   

смертью

 

далъ

 

за

 

себя

 

и

 

своихъ

 

потом

 

ковъ

обѣтъ

  

не

 

искать

   

великаго

   

княженія

   

на

 

Руси

 

и

 

такимъ

образомъ

 

самъ

  

подписалъ

   

смертный

 

приговоръ

 

надъ

 

дѣ-

лодіъ

 

всей

 

своей

 

жизни.

 

Не

 

прошло

 

и

 

ста

 

лѣтъ

 

со

 

дня

 

его

смерти,

 

какъ

 

Тверское

   

княжество,

  

самостоятельность

 

ко-

тораго

 

онъ

  

такъ

   

горячо

 

отстаивалъ,

 

было

 

присоединено

къ

 

Москвѣ.

 

Сколько

 

силъ

 

и

 

энергіи

 

потратилъ

 

онъ

 

на

 

эту

совершенно

 

безплодную

  

для

 

себя

 

и

 

для

 

своего

 

отечества

борьбу!

 

Бросьте

 

внимательный

  

взглядъ

 

на

 

прошлое

 

чело-

вечества

 

и

 

современную

 

жизнь,

 

и

 

цѣлой

 

вереницей

 

потя-

нутся

   

передъ

   

вашими

   

глазами

   

подобнаго

 

рода

 

«рыцари

печальнаго

 

образа

 

> ,

 

не

 

сумѣвшіе

 

или

 

не

 

могшіе

 

поставить

цклію

 

своей

 

деятельности

 

прогресса

 

человѣчества

 

и

 

отдѣль-

наго

 

народа.

 

Иногда

 

среди

 

этихъ

 

рыцарей

 

печальнаго

 

образа

попадаются

 

люди

 

истинно

 

благородные,

 

высоко-честные

 

и

талантливые.

   

Въ

 

такомъ

   

случаѣ

 

не

 

одного

 

только

 

смѣха

заслуживаютъ

 

они;

 

часто

  

нельзя

 

бываетъ

 

отъ

 

всей

 

души

не

 

пожалѣть

 

этихъ

 

людей,

 

такъ

 

напрасно

 

растрачивающихъ

свои

  

богатыя

   

силы

   

и

   

способности.

   

И

   

при

 

сужденіи

 

о

прошломъ

 

никогда

   

не

 

нужно

 

забывать

 

прекраснаго

 

древ-

няго

 

пзреченія:

 

« homo

 

sum

 

et

 

nihil

 

humanum

 

a

 

me

 

alienum

 

puto

 

> .

Ошибки

 

и

 

заблужденія

 

подобнаго

 

рода

 

дѣятелей

 

часто

 

не

менѣе

 

способствуютъ

   

уясненію

   

истины,

 

чѣмъ

 

и

 

дѣятель-

ность

 

лицъ,

 

поставленныхъ

 

въ

 

болѣе

 

счастливыя

  

условія.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

С-ПЕТЕРВУ

 

РГ

 

СК0-А30ВСКІЙ
коммерчески!

 

банкъ.
ТВЕРСКОЕ

   

ОТДѢЛЕНІЕ

(Миллионная

 

ул.,

 

домъ

 

Муравьевой).

Правленіе

 

въ

 

О.-Петербургѣ.

 

Отдѣленія:

 

Въ

 

Баку,

 

Борнео-
глѣбскѣ,

 

Воронежѣ,

 

Ельцѣ,

 

Казани,

 

Козловѣ,

 

Минскѣ,

 

Мое-
квѣ,

 

Новочеркасск,

 

Твери

 

и

 

за

 

границей,

 

въ

 

Брюсселі

Производитъ

 

всѣ

 

разрѣшенныя

  

уставомъ

 

Банка

 

операціи.

О

 

т

 

д

 

ѣл

 

е

 

н

 

і

 

е

  

в

 

з'и

 

м

 

а

 

е

 

т

 

ъ:

по

 

учету

 

векселей

 

отъ

     

.

       

.

       

.

 

7%.
по

 

ссудамъ

   

отъ

               

.

        

.

       

.

 

7 1 /ъ°/о.

П

 

л

 

а

 

т

 

и

 

т

 

ъ:

по

 

вкладамъ

 

на

 

Уз

 

года

 

4 Ѵ а °А
»

        

„

          

,,

       

годъ

 

5>
»

                  

)5 „

   

2

 

года

 

5Ѵ 2 %

по

 

тек.

 

счету

 

простому

 

3'/,%
„

    

„

        

я

    

условному

 

4°/ 0

„

   

вклад,

 

безерочнымъ

 

4°/»

Переводы

 

съ

 

текущаго

 

счета

 

на

 

Правленіе

 

и

 

всѣ

 

свои

Отдѣленія

 

банкъ

 

дѣлаетъ

 

безплатно.

Гербовый

 

сборъ

 

по

 

теку

 

щи

 

мъ

 

счетамъ,

 

а

 

также

 

по

 

ша-

дамъ

 

свыше

 

500

 

руб.

 

банкъ

 

принимаетъ

 

на

 

свой

 

счетъ.

Покупка

   

и

   

продажа

 

%

 

бумагъ

 

по

 

цѣнамъ

 

столичный

биржъ

 

при

 

комиссіи

 

74 7°-
Страховаыіе

   

выигрыпіныхъ

 

билетовъ

 

всѣхъ

 

трехъ

 

зай-
мовъ

 

отъ

 

тиражей

 

погашенія.

• ----------------

Рѳдакторъ,

 

преподаватель

 

Сѳмипаріи,

 

священникъ

 

Н.

 

Криннцкѣ

Печатать

 

ра8рѣшаѳтся

  

1

   

іюля

  

1900

 

года.

Ценворъ

 

архимандритъ

 

Іоанникій.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правденія.
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Нпмъ.

 

Подобно

 

Филиппу

 

(Іоан.

 

і,

 

46),

 

Іосифъ

 

поспѣшилъ

,

 

СВО сй

 

родственницѣ

 

Маріп,

 

матери

 

Іоанна

 

Марка

 

(Дѣян.

12

 

п)

 

повѣдать

 

объ

 

обрѣтеніи

 

имъ

 

Мессіи.

 

«Пріиди,

 

ска-

залъ

 

онъ,

 

и

 

виждь,

 

еже

 

отцы

 

наши

 

желаху

 

видѣти.

 

Се

 

бо

нѣкій

 

пророкъ

 

Іисусъ

 

отъ

 

Назарета

 

Галилейскаго

 

въ

 

хра-

Л

 

учитъ

 

и

 

великая

 

содѣловаетъ

 

чудеса,

 

и

 

мнози

 

того

мнятъ

 

быти

 

ожидаемаго

 

Мессію».

 

Услышавши

 

отъ

 

Іосифа
вѣсть

 

о

 

Мессіи,

 

благочестивая

 

Марія

 

поспѣщила

 

къ

 

Госпо-
ду

 

и,

 

увидѣвши

 

Его,

 

она

 

поверглась

 

къ

 

Его

 

ногамъ

 

и

 

умо-

ляла

 

посѣтить

 

домъ

 

ея

 

и

 

благословить

 

домащнихъ

 

ея.

Господь

 

же,

 

вѣру

 

ея

 

видѣ,

 

пріиде

 

въ

 

дрмъ

 

ея

 

и

 

благо-

слови

 

ю,

 

и

 

всѣхъ,

 

иже

 

въ

 

дому

 

ея

 

бяху».

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

домъ

 

Маріи,

 

по

 

преданію,

 

нерѣдко

 

былъ

 

пристанищемъ

 

Спа-
сителю,

 

когда

 

Онъ

 

посѣщалъ

 

Іерусалимъ.

 

Юный

 

Іосифъ,
видѣнный

 

Пскупителемъ

 

уже

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

теперь

 

снова

благословленный

 

Имъ

 

въ

 

домѣ

 

родственницы,

 

еще

 

пламен-

нѣе

 

прнлѣпился

 

къ

 

Господу,

 

и

 

когда

 

I.

 

Хрпстосъ

 

возвра-

тился

 

въ

 

Галилею,

 

за

 

Нимъ

 

послѣдовалъ

 

и

 

Іосифъ.

 

Избравъ
12

 

апостоловъ

 

для

 

проповѣди

 

погибшимъ

 

овпамъ

 

дому

Израилева,

 

Господь

 

увидѣлъ,

 

что

 

жатва

 

многа,

 

дѣлателей

 

же

Іна

 

апост.

 

служеніи)

 

мало,

 

и

 

потому

 

благоволилъ

 

избрать

еще

 

jo

 

ученикомъ:

 

«яви

 

Господь

 

и

 

иныхъ

 

седмьдесять

учениковъ,

 

еже

 

послати

 

ихъ

 

по

 

двѣма

 

предъ

 

лицемъ

 

сво-

ішъ

 

во

 

всякъ

 

градъ

 

и

 

мѣсто»

 

(Лук.

 

ю,

 

і);

 

въ

 

числѣ

 

ихъ

быль

 

и

 

Іосія

 

или

 

Іосифъ.
По

 

вознесенін

 

Господа

 

на

 

небо

 

и

 

по

 

сошествіи

 

Св.

 

Ду-
н

 

на

 

апостоловъ,

 

когда

 

вѣра

 

Христова

 

стала

 

быстро

 

рас-

пространяться,

 

тысячами

 

пріобрѣтая

 

послѣдователей

 

Еван-
гелія;

 

когда

 

вѣрующіе

 

во

 

Христа

 

образовали

 

одно

 

обще-

ство,

 

въ

 

которомъ

 

у

 

всѣхъ

 

какъ

 

будто

 

было

 

одно

 

сердце

И

 

одна

 

душа

 

(Дѣян.

 

4>

 

3

 

2 ) :

 

тог Да

 

Іосифъ

 

первый

 

пока-

шъ

 

въ

 

себѣ

 

примѣръ.совершеннаго

 

нестяжанія

 

Онъ

 

про*-

Далъ

 

наслѣдственнучо

 

свою

 

землю,

 

бывшую

 

близъ

 

Іеруса-
лима,

 

и

 

цѣну

 

за

 

нес

 

принесъ

 

и

 

положилъ

 

предъ

 

ногами

апостоловъ,

 

ничего

 

не

 

оставивши

 

для

 

себя.

 

Изъ

 

Апостол.

12
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Дѣяній

 

(4

 

гл.

 

34 — 3

 

5

 

ст -)

 

видно,

 

что

 

въ

 

первонач.

 

цер КВ11

Христовой

 

не

 

одинъ

 

Варнава,

 

а

 

многіе,

 

владѣвшіе

 

селами

или

 

домами,

 

продавали

 

оные

 

и

 

вырученныя

 

за

 

нихъ

 

день-

ги

 

приносили

 

и

 

полагали

 

при

 

ногахъ

 

апостоловъ.

 

Ноеван-

гелистъ

 

Лука

 

счелъ

 

тнужнымъ

 

привести

 

въ

 

примѣръ

 

одно-

го

 

только

 

Варнаву,

 

какъ

 

болѣе

 

другихъ

 

значительный

 

и

убѣдительный,

 

такъ

 

какъ

 

-здѣсь

 

дѣйствующимъ

 

лицемт,

является

 

представительный

 

членъ

 

общества,

 

бьтвшій

 

еде-

витъ»

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

первый

 

обращенный

 

въ

 

хрнстіанство

изъ

 

этого,

 

съ

 

іудейской

 

точки

 

зрѣнія,

 

великаго

 

сословія,

Іосія,

 

нареченный

 

Варнава

 

отъ

 

апостоловъ,

 

еже

 

есть

 

сказас

мо,

 

сынъ

 

утѣіпенія,

 

левитъ,

 

кипрянинъ

 

родомъ,

 

имѣя

 

село.

продавъ

 

принесе

 

цѣну,

 

й

 

положи

 

предъ

 

ногами

 

апостолг.

(Дѣян.'4

 

гл.

 

зб — 37

 

ст 0

 

'!)•

 

Можетъ

 

быть,

 

св.

 

Дѣеписателі

изъ

 

многихъ,

 

приноенвшпхъ

 

деньги

 

апостоламъ

 

за

 

про-

данныя

 

свои

 

имущества,

 

упоминаетъ

 

объ

 

одномъ

 

Варнаві

въ

 

той

 

мысли,

 

что

 

о

 

семъ

 

апостолѣ

 

ему

 

придется

 

впо-

слѣдствіи

 

говорить,

 

какъ

 

о

 

выдающемся

 

между

 

другими

проповѣдникѣ

 

ученія

 

Христова.

 

Вѣроятно,

 

въ

 

это

 

время

Іосифъ —левитъ

 

съ

 

Кипра,

 

получилъ

 

отъ

 

апостоловъ

 

на-

именованіе

 

Варнавы,

 

сына

 

утѣшенія,

 

или,

 

по

 

Іеронимѵ,

сына

 

пророчества, —

 

названіе

 

вполне

 

выражающее

 

его

 

ха-

рактеръ.

 

Варнава

 

былъ

 

сыномъ

 

утѣшенія,

 

т.

 

е.

 

человѣкі

утѣшитель,

 

потому

 

что

 

въ

 

выспіей

 

степени

 

способен*

былъ

 

утѣшать

 

всѣхъ,

 

кто

 

только

 

зналъ

 

его;

 

онъ

 

утіжш

дѣломъ,

 

жертвуя

 

собою

 

и

 

своимъ

 

имуществомъ

 

для'

 

дру-

гихъ;

 

утѣшалъ

 

словомъ,

 

потому

 

что

 

имѣлъ

 

необыкновен-

но

 

пріятный

 

даръ

 

проповѣднпчества;

 

утѣшалъ

 

даже

 

вп-

домъ

 

своимъ,

 

потому

 

что

 

имѣлъ

 

величественную

 

и

 

крот-

кую

 

наружность.

 

Есть

 

мнѣніе,

 

что

 

наименованіе

 

Іоснфа
Варнавою

 

дано

 

было

 

ему

 

самимъ

 

ГосподОмъ.

 

«Яко

 

же

 

бо
сынове

 

Зеведеовы

 

наречени

 

быша

 

сынове

 

Громовы,

 

понеда

')

 

Ыожетъ

 

бьпь,

 

ев,

 

Варнава,

 

при

 

составленіи

 

своего

 

ІІослаііія,

 

неволыіо

 

лрі-

помпнаетъ

 

этотъ

 

случай

   

въ

 

своей

 

жпзніг,

   

говоря:

    

«Во

 

всемъ

 

дѣлнеь

 

съ

 

блпнпи»
і

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

■

cboiimij

 

и

 

не

 

пазываіі

 

это

 

(все)

 

своею

 

собственностью»

 

(19;

 

8).
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имѣяху

 

въ

 

поднсбеснѣй,

 

аки

 

громъ,

 

проповѣдь

 

евангельскую

возгремѣти

 

(Марк.

 

$,

 

17);

 

сице

 

и

 

Іосифъ

 

сей

 

святый

 

на-

ременъ

 

сынъ

 

утѣшенія,

 

понеже

 

аностольскія

 

его

 

труды

многую

 

имѣяху

 

принести

 

избраннымъ

 

Божіимъ

 

радость».

(Четыі-Минея,

 

и

 

іюля,

 

л.

 

141).

 

Св.

 

I.

 

Златоустъ

 

въ

 

и

своей

 

бесѣдѣ

 

на

 

АпОст.

 

Дѣянія

 

о

 

нареченіи

 

Іосифа

 

Вар-
навою

 

замѣчаетъ,

 

что

 

онъ

 

это

 

имя,

 

кажется,

 

получилъ

 

отъ

добродѣтели,

 

къ

 

которой

 

былъ

 

способенъ

 

и

 

расположена.

(Бесѣды

 

на

 

Ап.

 

Дѣянія,

 

бес.

 

и,

 

стр.

 

203).

 

Евангелнстъ
Лѵка

 

замѣчаетъ

 

о

 

св.

 

Варнавѣ,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

мужъ

 

благъ

(добрый)

 

и

 

исполненный

 

Духа

 

Святаго

 

и

 

вѣры

 

(Дѣян.

 

1 1,

 

24)-
Говорятъ,

 

что

 

Варнава,

 

часто

 

встрѣчаясь

 

въ

 

Іерусалимѣ

съ

 

своимъ

 

другомъ

 

Савломъ,

 

вступалъ

 

въ

 

бесѣду

 

съ

 

нпмъ

о

 

Христѣ,

 

спорилъ

 

съ

 

нимъ

 

о

 

мессіанскомъ

 

достоинствѣ

своего

 

божественнаго

 

Учителя

 

и

 

всячески

 

старался

 

убѣдить

его

 

(Савла)

 

обратиться

 

къ

 

Евангельскому

 

ученію,

 

но

 

Савлъ,

какъ

 

суровый

 

и

 

непреклонный

 

ревнитель

 

Моисеева

 

закона

и

 

отеческихъ

 

преданій,

 

упорно

 

отвергалъ

 

убѣжденія

 

своего

друга

 

и

 

сожалѣлъ

 

о

 

немъ,

 

какъ

 

о

 

заблудшемъ,

 

увѣровав-

шимъ

 

въ

 

тектонова

 

(Плотникова)

 

сына,

 

коего

 

позорно

 

распя-

ли

 

его

 

соотечественники.

 

Передаютъ

 

также,

 

что

 

св.

 

Вар-

нава,

 

не

 

успѣвшій

 

словами

 

убѣдить

 

Савла

 

принять

 

ученіе

Христово,

 

горько

 

плакалъ

 

объ

 

ожесточеніи

 

своего

 

друга,

дышавшаго

 

прещеніемъ

 

и

 

убійствомъ

 

на

 

учениковъ

 

Господ-
нихъ

 

(Дѣян.

 

9,

 

і)5

 

и

 

пламенно

 

молился

 

объ

 

его

 

обраще-

ніи.

 

Насколько

 

тяжело

 

было

 

Варнавѣ

 

видѣть

 

въ

 

прежнемъ

свое.мъ

 

другѣ

 

озлобленнаго

 

врага

 

Христова,

 

участвовавша-

го

 

въ

 

побіеніи

 

камнями

 

первомученика

 

архндіакона

 

Сте-

фана,

 

настолько

 

было

 

отрадно

 

его

 

сердцу

 

и

 

чудесное

обраіценіе

 

Савла

 

къ

 

вѣрѣ

 

Христовой.

 

Въ

 

Четьи-Минеѣ

 

раз-

сказывается,

 

что

 

по

 

возвращеніи

 

Савла

 

изъ

 

Дамаска,

 

куда

онъ

 

отправлялся

 

съ

 

уполномочіями

 

отъ

 

іудейскаго

 

спне-

дріона

 

преслѣдовать

 

христіанъ

 

и

 

предавать

 

пхъ

 

смерти,

Варнава

 

встрѣтилъ

 

его

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и,

 

не

 

зная

 

еще

 

о

 

чу-

дкномъ

 

обращеніи,

 

сталъ

 

упрекать

 

его:

 

«О

 

Савле!

 

не

 

пре-
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станеши-ли

 

быти

 

хулитель

 

великаго

 

имене

 

Іисусъ

 

Христова.
и

 

гонитель

 

вѣрныхъ

 

рабовъ

 

Его?

 

Доколъ

 

противишпся

страшнохму

 

таинству,

 

пророками

 

древле

 

предвозвѣщенномѵ

въ

 

нынѣшняя

 

же

 

времена

 

сбывшемуся

 

спасенія

 

ради

 

наше-
го

 

>?

 

Укоризненныя

 

слова

 

Варнавы

 

глубоко

 

пали

 

на

 

смя-

тенное

 

сердце

 

его

 

друга,

 

на

 

душу

 

Савла,

 

находившагося

въ

 

то

 

время

 

въ

 

тяжкомъ

 

состояніи

 

духа.

 

Самое

 

возвра-

щеніе

 

въ

 

Іерусалимъ

 

ему

 

стоило

 

не

 

малыхъ

 

усилій.

 

Какд

мучительны

 

должны

 

быть

 

угрызенія

 

совѣсти

 

Савла,

 

когда

онъ

 

приближался

 

къ

 

мѣсту,

 

гдѣ

 

онъ

 

видѣлъ

 

тѣло

 

ев,

Стефана

 

лежащимъ|подъ

 

грудой

 

брошенныхъ

 

на

 

него

 

камней!

Съ

 

какимъ

 

страшнымъ

 

интересомъ

 

долженъ

 

былъ

 

'онл>

смотрѣть

 

и

 

на

 

мѣсто

 

распятія

 

Інсуса,

 

Котораго

 

послѣдова-

телей

 

онъ

 

ожесточенно

 

нреслѣдовалъ,

 

и

 

на

 

то

 

мѣсто,

 

гді

лежалъ

 

въ

 

гробу

 

Тотъ,

 

Который

 

теперь

 

воскресъ,

 

проела-

вленъ

 

и

 

чудною

 

силою

 

Котораго

 

фанатичный

 

ревнитель

Моисеева

 

закона

 

едълался

 

смиреннымъ

 

ученикомъ

 

Галилей-

скаго

 

Пророка.

 

Въ

 

какомъ

 

ужасномъ

 

смущеніи

 

находился

Савлъ

 

вслѣдствіе

 

крайнихъ

 

перемѣнъ

 

нынѣшнихъ

 

отноше-

ній

 

къ

 

іудейскимъ

 

жрецамъ,

 

вѣру

 

которыхъ

 

онъ

 

оставилъ,и

къ

 

христіанамъ,

 

ученіе

 

которыхъ

 

онъ

 

принялъ*

 

Чего

 

добра-

го

 

онъ

 

могъ

 

ожидать

 

отъ

 

членовъ

 

синедріона,

 

ярость

 

ко-

торыхъ

 

онъ

 

распалилъ

 

измѣною

 

имъ?

 

Друзья,

 

товарищи

по

 

школѣ

 

у

 

Гамаліила,

 

видѣвшіе

 

въ

 

совѣтѣ

 

Тарсійшш
человѣка,

 

который

 

по

 

своей

 

у^чености

 

былъ

 

гордостью

школы

 

Гиллела

 

рг

 

по

 

своей

 

ревности

 

соперникомъ

 

школы

Шаммаи,

 

съ

 

презрѣніемъ

 

отвратились

 

отъ

 

него

 

за

 

его

 

от-

крытую

 

приверженность

 

къ

 

обществу

 

учениковъ

 

Іисуса,
распятаго,

 

какъ

 

нарушителя

 

отеческихъ

 

правилъ.

 

Съ

 

дру-

гой

 

стороны

 

и

 

ученики

 

Господа,

 

знавшіе

 

Савла,

 

какъ

 

ре-

внителя

 

Моисеева

 

закона,

 

и

 

боявшіеся

 

его,

 

какъ

 

ожесточен-

наго

 

гонителя

 

всѣхъ,

 

призывавшихъ

 

имя

 

ихъ

 

божественная

Учителя,

 

сторонились

 

его.

 

Первоверховный

 

ап.Петръ,видіть
котораго

 

желалъ

 

новообращенный

 

Савлъ,

 

нзвѣрно

 

страшил-

ся

 

его

 

и,

 

вѣроятно,

 

скрывался

 

отъ

 

него,

 

когда

 

тотъ

 

(Савлъ)
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впивался

 

въ

 

дома

 

последователей

 

I.

 

Христа

 

(Дѣян.

 

8,

 

з)-
Повидимому,

 

Савлу

 

закрытъ

 

былъ

 

доступъ

 

и

 

въ

 

общество

ѵченпковъ

 

Господа.

 

Неудивительно,

 

что

 

на

 

укоризны

 

Вар-
навы

 

Савлъ

 

отвѣчалъ

 

горькими

 

слезами

 

и

 

подробно

 

раз-

сказалъ

 

все,

 

случившееся

 

съ

 

нимъ

 

отъ

 

полученія

 

въ

 

Іеру-
салимѣ

 

полномочія

 

преслѣдовать

 

христіанъ

 

и

 

внѣ

 

этого

города

 

до,

 

чудеснаго

 

обращенія

 

его

 

Самимъ

 

Господомъ
подъ

 

Дамаскомъ.

 

И

 

великодушный

 

Іосифъ-Варнава

 

рѣ-

шился

 

вывести

 

новаго

 

обращенца

 

изъ

 

такой

 

отчужденно-

сти

 

и

 

изъ

 

той

 

изолированности,

 

которая

 

въ

 

это

 

время

могла

 

быть

 

для

 

него

 

еще

 

вдвое

 

мучительнѣе.

 

Прежней
дружбѣ

 

своей

 

Савлъ

 

былъ

 

обязанъ

 

тому,

 

что

 

аиостолъ

Петръ

 

прннялъ

 

его

 

къ

 

себѣ.

 

Между

 

Варнавой,

 

жившимъ

въ

 

домѣ

 

своей

 

родственницы

 

Маріи,

 

и

 

Петромъ

 

были

 

блнз-

кія

 

дружескія

 

отношенія.

 

An.

 

Пстръ

 

нерѣдко

 

посъщалъ

домъ

 

Маріи.

 

Навѣрно,

 

это

 

былъ

 

тотъ

 

самый

 

домъ,

 

въ

 

ко-

торо.мъ

 

Савлъ,

 

возвратившись,

 

послѣ

 

обращенія

 

своего,

 

въ

Іерусалимъ,

 

нашелъ

 

себѣ

 

убѣжище

 

и

 

въ

 

первый

 

разъ

 

уви-

дѣлъ

 

здѣсь

 

апостола

 

Петра

 

(Гал.

 

і,

 

і8),

 

такъ

 

какъ

 

бѣд-

ный

 

галилейскій

 

рыбарь

 

не

 

могъ

 

имѣть

 

собственнаго

 

дома

въ

 

Іерусалимѣ.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

извѣстко,

 

что

 

an.

 

Петръ,
послѣ

 

своего

 

чудеснаго

 

освобожденія

 

изъ

 

темнипы,

 

отпра-

вляется

 

въ

 

домъ

 

Маріи

 

(Дѣян.

 

1 2,

 

і

 

г),

 

и

 

если

 

an.

 

Петръ

 

и

 

послѣ

проживалъ

 

въ

 

этомъ

 

дохмѣ,

 

то

 

отнощеніе

 

Варнавы

 

къ

 

Маріи

 

да-

вало

 

нѣкоторое

 

право

 

просить

 

гостепріимства

 

для

 

Савла.
Какъ

 

ни

 

великодушенъ

 

былъ

 

ап.

 

Петръ,

 

но

 

отъ

 

него

 

тре-

бовалась

 

почти

 

нечеловѣчсская

 

степень

 

довѣрія,

 

чтобы

 

сраз\ г

принять

 

подъ

 

свой

 

кровъ

 

человѣка,

 

который

 

прибѣгалъ

ко

 

всякимъ

 

насиліямъ,

 

чтобы

 

искоренить

 

церковь

 

Христо-
ву.

 

Но

 

если

 

такой

 

высокочтимый

 

человѣкъ,

 

какъ

 

Варнава,

готовъ

 

былъ

 

ручаться

 

за

 

Савла,

 

то

 

конечно

 

ап.

 

Петръ

 

съ

особою

 

готовностію

 

принялъ

 

его.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

пер-

вый

 

доступъ

 

въ

 

среду

 

тѣхъ,

 

кого

 

прежде

 

гналъ

 

Савлъ,

онъ

 

получилъ

 

благодаря

 

доброму

 

и

 

Св.

 

Духа

 

исполнен-

ному

 

Варнавѣ,

 

бывшем\ г

 

своему

 

товарищу

 

по

 

школѣ

 

у

 

Га-
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маліила.

 

«Воображеніе

 

тщетно

 

старается

 

проникнуть,

 

пи-

шетъ

 

Ф.

 

Фарраръ,

 

за

 

завѣсу

 

двухъ

 

тысячъ

 

лѣтъ,

 

отделяю-

щую

 

насъ

 

отъ

 

взаиілюобщенія

 

этихъ

 

двухъ

 

апостоловъ.

Варнава,

 

какъ'

 

можно

 

быть

 

увѣреннымъ,

 

часто

 

присутство-

вал

 

ъ

 

въ

 

этомъ

 

маленькомъ

 

кружкѣ

 

и

 

велъ

 

много

 

глубо-

коважныхъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

своимъ

 

прежнимъ

 

другомъ.

 

Марія,

мать

 

Марка,

 

также

 

могла

 

поразсказать

 

кое-что

 

(по

 

своимъ

близкимъ

 

отношеніямъ

 

къ

 

Спасителю

 

и

 

Его

 

учениканъ),

Маркъ

 

могъ

 

быть

 

лпчнымъ

 

свидѣтелемъ

 

многихъ

 

трога-

тельныхъ

 

сценъ.

 

Но

 

какъ

 

безпредѣльно

 

было

 

богатство

духовной

 

мудрости,

 

которое

 

раскрывалъ

 

ап.

 

Петръ!

 

Не

 

ясно

ли,

 

что

 

изъ

 

его

 

именно

 

у^стъ

 

Павелъ

 

слышать

 

о

 

событіяхъ

ранняго

 

служенія

 

Іисуса

 

въ

 

теченіе

 

галилейскаго

 

года,

 

о

воскресеніи

 

дочери

 

Іаира,

 

О

 

преображеніи,

 

о

 

бесѣдѣ

 

въ

синагогѣ

 

капернаумской

 

п

 

о

 

страшныхъ

 

событіяхъ,

 

пропс-

шедшихъ

 

въ

 

день

 

распятія

 

Спасителя!

 

И

 

не

 

естественно

ли

 

предполагать,

 

что

 

такой

 

слушатель —столь

 

высоко

 

обра-

зованный

 

и

 

въ

 

необычайной

 

степени

 

озаренный

 

Св.

 

Дѵ-

хомъ

 

Божіимъ

 

—

 

съ

 

твердостію

 

воспрннялъ

 

многія

 

пзъ

словъ

 

Спасителя

 

и

 

въ

 

самую

 

глубину

 

ихъ

 

значенія

 

про-

никъ

 

съ

 

тою

 

тонкою

 

прозорлпвостіЮ;

 

отъ

 

которой

 

въ

свою

 

очередь

 

н

 

ап.

 

Петръ

 

могъ

 

многому

 

научиться!

 

Толь-

ко

 

тупое

 

воображеніе

 

не

 

остановится

 

хотя

 

на

 

моментъ

 

на

тѣхъ

 

немногихъ

 

дняхъ,

 

которые

 

два

 

такихъ

 

человѣка

 

про-

вели

 

въ

 

интимныхъ

 

бесѣдахъ

 

въ

 

безвѣстномъ

 

домѣ

 

Іеру-
салима.

 

Но

 

какъ

 

ни

 

плодотворна

 

была

 

ихъ

 

бесѣда,

 

она

однако

 

же

 

не

 

сразу

 

обезпечила

 

новому

 

ученику

 

доступъ

къ

 

братіямъ,

 

бѣдность

 

и

 

преслѣдованіе

 

которыхъ

 

онъ

 

при-

шелъ

 

раздѣлить.

 

Тогда-то

 

именно

 

и

 

выступили

 

Варнава

 

п

спасъ

 

Савла

 

для

 

дѣла

 

церкви.

 

Взявъ

 

его

 

за

 

ружу,

 

онъ

 

при-

велъ

 

его

 

къ

 

апостоламъ

 

(каковое

 

названіе

 

здѣсь

 

прилага-

юсь

 

къ

 

Петру,

 

Іакову,

 

брату

 

Господню, —Дѣян.

 

%

 

Ч

Галат.

 

і,

 

19)

 

и

 

старѣйшинамъ

 

собранной

 

церкви

 

и

 

тамъ

разсказалъ

 

имъ

 

всѣ

 

обстоятельства,

 

о

 

которыхъ

 

они

 

или

не

 

слыхали,

 

или

 

въ

 

истинѣ

 

которыхъ

 

еще

 

не

 

были

 

увѣре-
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Онъ

 

говорплъ

 

имъ

 

о

 

видѣніи

 

на

 

дорогѣ

 

въ

 

Дамаскъ,

0

 

дои

 

безбоязненности,-

 

съ

 

какою

 

Савлъ

 

доказалъ

 

свою

искренность

 

въ

 

томъ

 

самомъ

 

горрдѣ,

 

куда

 

онъ

 

шелъ

 

съ

враждебными

 

намѣреніями

 

').

 

Слова

 

Варнавы

 

оказали

 

свое

дЬйствіе

 

и

 

его

 

собственное

 

довѣріе

 

сообщилось

 

и

 

другпмъ .

Савлъ

 

былъ

 

допущенъ

 

въ

 

среду

 

христіанъ

 

и

 

«пребывалъ

съ

 

ними

 

входя

 

и

 

исходя»

 

(Дѣян.'

 

9,

 

28).

 

Какъ

 

при

 

этомъ

такъ

 

и

 

при

 

послѣдующихъ

 

случаяхъ

 

ап.

 

Павелъ

 

много

быль

 

обязанъ

 

великодушію

 

и

 

проницательности

 

Іосисра
Кппрскаго — св.

 

Варнавы

 

(Жиінь

 

ап.

 

Павла,

 

Спб.

 

1887

 

г.

165—166).

 

Савлъ

 

смѣлою

 

проповѣдью

 

о

 

I.

 

Христѣ,

 

какъ

Мессіи,

 

навлекъ

 

на

 

себя,

 

сильное

 

негодованіе

 

отъ

 

враговъ

Евангельскаго

 

ученія,

 

пробылъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

только

 

пят-

надцать

 

дней

 

(Галат.

 

і,

 

і8)

 

и,

 

по

 

случаю

 

покушенія

 

не-

вѣрныхъ

 

еллинистовъ

 

на

 

его

 

жизнь,

 

удалился

 

чрезъ

 

Кеса-
рю

 

на

 

свою

 

родину,

 

въ

 

Тарсъ

 

(Дѣян.

 

9,

 

29

 

—

 

30).

 

Варна-
ва

 

же

 

оставался

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

св.

 

Петромъ

 

и

другими

 

апостолами,

 

подвизаясь

 

въ

 

проповѣди

 

Евангель-
ской

 

н

 

въ

 

устроеніи

 

общества

 

вѣрующнхъ

 

во

 

Христа.
По

 

убіеніп

 

архидіакона

 

Стефана,

 

мнопе

 

изъ

 

послѣдо-

вателей

 

I.

 

Христа

 

отъ

 

скорби

 

изъ

 

опасенія

 

лишиться

 

жиз-

ни

 

отъ

 

своихъ

 

враговъ,

 

оставили

 

Іерусалимъ,

 

разсѣялись

по

 

окрестнымъ

 

городамъ

 

и

 

селамъ,

 

въ

 

болѣе

 

безопасныя

для

 

нихъ

 

мѣста,

 

проидоиш

 

даже

 

до

 

Финикіи

 

и

 

Кипра

 

и

ктіохіи

 

(Дѣян.

 

іг,

 

19).

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

далеко

 

разноси-

ли

 

съ

 

собою

 

благовѣстіе

 

о

 

Христѣ.

 

Сначала,

 

какъ

 

и

 

есте-

1 )

 

Си.

 

I.

 

о.іатоустъ,

 

пзъяспяя

 

27

 

стпхъ

 

9

 

главы

 

Апост.

 

Дъяній,

 

пншетъ:

 

Лар-

тш

 

же.

 

пріемъ

 

его

 

(Павла),

 

приведи

 

ко

 

апостоломъ

 

и

 

повѣда

 

имъ,

 

како

 

на

щтч

 

віідѣ

 

Господа

 

(Дѣян.

 

IX,

 

27).

 

Нтотъ

 

Варнава

 

былъ

 

человѣкъ

 

послушный

 

п

кроткій;

 

пил

 

его

 

значить —сынъ

 

утѣшеніи;

 

noxosiy

 

и

 

былъ

 

.тюбпмъ

 

Павломъ.

 

А

 

что

онъ

 

былъ

 

весьма

 

добръ

 

и

 

кротокъ,

 

нто

 

впдно

 

какъ

 

изъ

 

наетоящаго

 

обстоятельства,

Щъ

 

о

 

изъ

 

быпшаго

 

съ

 

Іоанномъ

 

(Марномъ,

 

Дѣян.

 

XV,

 

37).

 

ІІосеыу

 

онъ

 

не

 

боится,

«о

 

разекавываетъ,

 

како

 

(Павелъ)

 

на

 

пути

 

видѣ

 

Господа,

 

и

 

яко

 

глаіола

 

ему,

 

и

то

 

въ

 

Дамаецѣ

 

дерзагис

 

о

 

имени

 

Господа

 

Гисуса

 

(ст.

 

27).

 

Вѣроятно,

 

онъ

 

(Вар-

има)

 

слышалъ

 

о

 

иемъ

 

еще

 

въ

 

Дамаскѣ:

 

когда

 

предварительно

 

было

 

ато

 

едт.лано,

т «ца

 

Павелъ

 

дѣломъ

 

подтвердилъ

 

сказанное».

 

Златоусты

 

Бес.

 

на

 

Дѣян.

 

21

 

стр.

 

370.
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ственнно

 

было,

 

они

 

бесѣдовали

 

только

 

съ

 

іудеямп:

 

ни

 

еди-

ному

 

же

 

глаголюще

 

слово,

 

токмо

 

гудеемъ

 

(Дѣян.

 

и,

 

іу\

 

р^

этому

 

въ

 

Фйникіи

 

и

 

на

 

Кипрѣ

 

проповѣдничество

 

ихъ

 

огра-

ничивалось

 

только

 

предѣламн

 

іудейства,

 

и

 

только

 

когда

уже

 

странствующее

 

учители

 

новой

 

вѣры

 

прибыли

 

въ

 

Анті-

охію,

 

они

 

рѣшились

 

проповѣдыватьИязычникамъ:У5лзд

 

жі

нѣцыи

 

отъ

 

нихъ

 

мужіе

 

ЕипрстШ

 

it

 

Киринейстіи,

 

иже

 

вииі-

те

 

въ

 

Аптіохію

 

глаголаху

 

ко

 

Еллшомъ,

 

благовмтвующі

Господа

 

Іисуса

 

(Дѣян.

 

и,

 

го).

 

Эта

 

совершенно

 

новая

 

дли-

тельность

 

неизвѣстныхъ

 

проповѣдниковъ

 

имѣла

 

громадный

успѣхъ;

 

при

 

помощи

 

Божіей

 

въ

 

непродолжительное

 

вре-

мя

 

въ

 

Антіохіи

 

многое

 

число

 

вѣровавше

 

обратгтшся

 

по\Ты-

поду

 

(Дѣян.

 

іг,

 

2і).

 

Извѣстіе

 

объ

 

этомъ

 

обратило

 

внюіа-

ніе

 

іерусалимскихъ

 

христіанъ.

 

Потому-ли,

 

что

 

еще

 

ничего

подобнаго

 

доселѣ

 

у

 

нихъ

 

не

 

бывало,

 

т.

 

е.

 

ап.

 

Петръ

 

Ш

своего

 

пу ггешествія,

 

во

 

время

 

котораго

 

просвѣтилъ

 

Корни-

лія

 

сотника

 

(Дѣян.

 

ю

 

гл.),

 

еще

 

не

 

возвращался,

 

а

 

извлѴ

стіе

 

о

 

новообразующейся

 

церкви,

 

безъ

 

соблюденія

 

доваго

 

закона

 

Моисеева,

 

произвело

 

только

 

недоумѣніе

 

и

недоверчивость;

 

или

 

потому,

 

что

 

хотя

 

происшествіе

 

съ

Корниліемъ

 

уже

 

нѣкоторымъ

 

образомъ

 

пріуготовило

 

къ

такому

 

явленію,

 

но

 

еще

 

не

 

могли

 

согласиться

 

на

 

нововве-

дія,

 

соединенныя

 

съ

 

этими

 

пронсшествіями,

 

и

 

имѣть

 

пря-

мой

 

довѣренности

 

къ

 

христіанаМъ

 

изъ

 

язычниковъ, —такъ

какъ

 

эта

 

недовѣрчивость

 

въ

 

большей

 

части

 

христіанъ

 

ш

іудеевъ

 

оставалась

 

долгое

 

время

 

и

 

послѣ

 

многократныхъ

опытовъ

 

божественной

 

силы

 

Евангелія

 

между

 

хриспанами

изъ

 

язычниковъ.

 

Представители

 

іерусалнмсКой

 

христіанской

общины,

 

апостолы,

 

пресвитеры

 

и

 

вообще

 

люди,

 

смотрѣв-

шіе

 

на

 

законъ,

 

какъ

 

на

 

дѣло

 

само

 

въ

 

себѣ

 

безразличное,

и

 

потому

 

видѣвшіе

 

въ

 

Антіохійскомъ

 

событіи

 

дѣло

 

пра-

вое,

 

запечатлѣнное

 

истиннымъ

 

благословеніемъ

 

Господнігаъ
{и

 

бѣ

 

рука

 

Господня,

 

съ

 

ними— Антіох.

 

проповѣдникаші

Дѣян.

 

іі,

 

2і),

 

рѣшилпсь

 

выбрать

 

наиболее

 

облагодатство-

ваннаго

   

и

   

естественными

   

и

   

сверхъестественными

 

дарами



-

 

175

 

—

чГ/ка

 

ТІ

 

послать

 

его

 

въ

 

Антіохію

 

съ

 

цѣлію

 

обозрѣнія

 

но-

вой

 

церкви

 

и

 

наиболѣе

 

прочнаго

 

утвержденія

 

новыхъ

 

по-

стЬдователей

 

Христа,

 

не

 

связанныхъ

 

иснолненіемъ

 

закона

Моисеева.

 

Такнмъ

 

человѣкомъ,

 

по

 

мнѣнію

 

апостоловъ,

былъ

 

Варнава,

 

и—послаша

 

его

 

прейти

 

даже

 

до

 

Антіохги
(Дѣян.

 

и,

 

22).

 

Выборъ

 

палъ

 

на

 

Варнаву

 

и

 

потому,

 

что

онъ

 

самъ

 

былъ

 

еллинистъ,

 

а

 

потому

 

лучше

 

могъ

 

обра-

щаться

 

съ

 

христіанамй

 

чисто

 

еллинскаго

 

происхожденія.
Левитское

 

происхождение

 

и

 

та

 

жертва,

 

которую

 

онъ

 

сдѣ-

лалъ

 

изъ

 

своей

 

собственности

 

въ

 

пользу

 

общаго

 

достоянія,
сочетались

 

въ

 

немъ

 

съ

 

симпатич.

 

характеромъ

 

и

 

свободною

кѵльтурою,

 

дававшими

 

ему

 

естественный

 

авторитетъ,

 

ко-

торьшъ

 

онъ

 

всегда

 

располагалъ

 

въ

 

пользу

 

человѣколюбія

и

 

.мудрости.

 

Прибытіе

 

такого

 

человѣка

 

(въ

 

Антіохію)

 

бы-

ло

 

ссобеынымъ

 

благохмъ.

 

Эта

 

новая

 

церковь,

 

которая

 

въ

огромной

 

части

 

состояла

 

изъ

 

язычннковъ,

 

предназначена

была

 

служить

 

источникомъ

 

новаго

 

направленія

 

въ

 

разви-

ли

 

христианства.

 

Варнава

 

увидѣлъ

 

благодать

 

Божію

 

въ

этомъ

 

дѣлѣ

 

и

 

радовался

 

ему,

 

оправдывая

 

свое

 

наименова-

ніе

 

«сына

 

утѣшенія»

 

увѣщаніемъ

 

вѣрующихъ

 

всѣмъ

 

серд-

цемъ

 

прплѣпляться

 

къ

 

Господу

 

(иже

 

пригиедъ

 

и

 

видѣвд

ішіодат/,

 

Бозісію,

 

возрадовася,

 

и

 

моляше

 

всѣхъ

 

изволвніе.чъ

щідца

 

термыпи

 

о

 

Господѣ

 

(Дѣян.

 

и,

 

23)

 

').

')

 

МоскЬвсіпй

 

митрополпть

 

Филарсть,

 

при

 

обозрѣніп

 

своей

 

епархіп

 

въ

 

1824

»!)•,

 

на

 

лнтургіп,

 

пмъ

 

совершенной

 

въ

 

г.

 

Волоколамскѣ,

 

нропзнесъ

 

(11

 

іюня)

 

про-

ивѣдь

 

изъ

 

текста:

 

И

 

послаша

 

Варпаву

 

прейти

 

даже

 

до

 

Антіохіи:

 

иже

 

при-

v.h

 

и

 

видѣоъ

 

блаюдатъ

 

Божію,

 

возрадовасл,

 

и

 

моляше

 

всѣхъ

 

гізволенісмъ

 

серд-

И

 

тертьти

 

о

 

Господѣ

 

(Дѣяп.

 

XI,

 

22,

 

23).

 

Когда

 

св.

 

апостолы,

 

находясь

 

во

 

Іеру-

ішмѣ,

 

услышали,

 

что

 

въ

 

Антіохіи

 

не

 

только

 

іудеи,

 

но

 

п

 

язычншш

 

началп

 

принц-

ип,

 

вѣру

 

по

 

I.

 

Хрпста:

 

тогда

 

они,

 

для

 

удостовѣренія,

 

какъ

 

должно

 

полагать,

 

въ

«ь

 

вожделѣипомъ

 

событіи,

 

а

 

въ

 

случаь

 

подлинности

 

онаго

 

н

 

для

 

утвержденія

 

вѣ-

руюішгхъ.

 

пзъ

 

среды

 

себя

 

послата

 

Варнаву

 

прейти

 

даже

 

до

 

Аптіохіи.

 

Дерзаю

(шать.

 

что

 

и

 

меня

 

въ

 

сей

 

верный

 

градъ

 

послалп

 

апостолы,

 

если

 

не

 

словомъ

 

ио-

велѣнія.

 

то

 

дѣломъ

 

прпмѣра,

 

подобно

 

какъ

 

п

 

сей

 

самый

 

Варнава

 

съ

 

Павломъ

 

въ

іругомъ

 

случаѣ,

 

не

 

требуя

 

новаго

 

повелт.нія

 

отъ

 

апостоловъ,

 

сами

 

рѣшплпсь

 

по-

иорпгь

 

дѣло

 

своего

 

посланника.

 

Подобаешь,

 

говорили

 

они.

 

посѣтити

 

братію

ющ

 

во

 

есѣхъ

 

ірадѣхъ,

  

въ

 

нихъ

 

же

  

проповѣдахомъ

 

слово

 

Господне,

  

како

 

прс-
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Дѣятельность

 

Варнавы

 

привлекла

 

еще

 

больше

 

обращен.

цевъ,

 

потому

 

что,

 

какъ

 

съ

 

выразительнымъ

 

одобреніещ

прнбавляетъ

 

св.

 

Лука:

 

лко

 

бѣ

 

мужъ

 

благъ

 

и

 

исполнъ

 

Дуд

Свята

 

и

 

вѣры

 

(Дѣян.

 

и,

 

2

 

а).

 

Дѣло

 

шло

 

успѣшно

 

въ

 

его

рукахъ

 

и

 

требовало

 

столько

 

мудрости,

 

знанія

 

и

 

энергіи,

 

что

онъ

 

(Варнава)

 

скоро

 

почувствовалъ

 

нужду

 

въ

 

сотоѵднш

кахъ.

 

Несомнѣнно,

 

если

 

бы

 

онъ

 

пожелалъ

 

этого,

 

онъ

 

могь

бы

 

заручиться

   

содѣйствіемъ

 

одного

   

изъ

 

апостоловъ,

 

щ

бываютъ

 

(Дѣян.

 

15,

 

36).

 

Св.

 

Варнава,

 

пришедь

 

во

 

Антіохію

 

и

 

видѣвъ

 

ЬлапІіщ
Вожію,

 

т.

 

е.

 

по

 

благодати

 

Божіей

 

принятую

 

и

 

содержимую

 

актохіянами

 

iitpy.W

стову,

 

возрадовасл.

 

Радуюсь

 

и

 

я.

 

видя

 

во

 

градѣ

 

семъ

 

благодать

 

Вожію,

 

т.

 

е.

 

вш

Христову,

 

оть

 

предковъ

 

принятую

 

и

 

согласно

 

со

 

всею

 

православною

 

цериовію

 

щ

держпмую.

 

Велика

 

была

 

радость

 

св.

 

Варнавы

 

особенно

 

потому,

 

что

 

сверхъ

 

чаяті

вновь

 

приняли

 

вѣру

 

Христову

 

и

 

язычники:

 

великая

 

и

 

то

 

радость,

 

когда

 

вѣра,

 

дав»

принятая,

 

вт.рно

 

сохраняется;

 

ибо

 

какъ

 

есть

 

нрепятствія

 

насаждении

 

вновь

 

вѣрн

Христовой,

 

такъ

 

есть

 

препятствія

 

къ

 

сохрапенію

 

ея

 

въ

 

первоначальной

 

чпетотв

 

і

силѣ,

 

хотя

 

впрочемъ

 

она

 

можетъ

 

победить

 

и

 

тѣ

 

и

 

другія.

 

Посему

 

и

 

с».

 

Варнава

 

к

совершенно

 

предался

 

радости

 

вѣрующнхъ,

 

но

 

и

 

заботился

 

о

 

ннхъ,

 

и

 

мо.шшс

 

ест

изволеніемъ

 

терпѣти

 

о

 

Господѣ.

 

Сіе

 

спасительное

 

наставленіе

 

апостольское

 

»

лаю

 

и

 

я

 

раздѣлнть

 

со

 

всѣми,

 

кото|іые

 

не

 

отрннутся

 

слышать

 

и

 

принять

 

мольв)

мою.

 

Что

 

значить

 

тертьти

 

о

 

Господѣ?

 

Съ

 

мыслію

 

о

 

терпѣніп

 

всего

 

сродни

мысль

 

о

 

бѣдствіяхъ

 

и

 

страданіяхъ.

 

Посему

 

терпѣтн

 

о

 

Господѣ

 

значить

 

веши-

душно

 

переносить

 

бѣдствія

 

за

 

вѣру

 

во

 

Христа.

 

Подлинно

 

сей

 

родчі

 

терпѣнія

 

зано-

вьдуетъ

 

Господь

 

паигь,

 

когда

 

говоритъ

 

Своимъ

 

пос.тт.дователелямъ:

 

предаст

 

брат

брата

 

на

 

смерть,

 

и

 

отецъ

 

чадо:

 

и

 

востанутъ

 

чада

 

на

 

ріодюпсли,

 

п

 

убіт

ихъ.

 

II будете

 

ненавидимы

 

всѣми

 

имени

 

Моею

 

ради:

 

претерпѣвый

 

оке

 

до

 

ивд

той

 

спасенъ

 

будешь

 

(Матѳ.

 

X,

 

21,

 

22).

 

Такъ

 

тсрпѣ.ш

 

О

 

Господѣ

 

святые

 

мучени-

ки!

 

Но

 

какъ

 

Господь

 

обЪщаетъ

 

спасеніе

 

только

 

претерпѣвши.чъ

 

до

 

конца;

 

мучени-

чества

 

я;е

 

прекращаются,

 

почему

 

и

 

терпг.иіе

 

сего

 

ради

 

престаетъ:

 

то

 

нужно

 

дмк

изыскивать,

 

что

 

значить

 

терпѣть

 

о

 

Господѣ,

 

хотя

 

бы

 

не

 

было

 

бъдствііі

 

п

 

стрі-

даній.

 

испытушщпхъ

 

терпѣніе.

 

Въ

 

словт.

 

Божіемъ

 

находпмъ,

 

что

 

тсрпѣтъ

 

ГоспФ
иногда

 

значить

 

нрилъжио

 

и

 

неослабно

 

молиться

 

доколѣ

 

не

 

умнлостпвпмъ

 

Бога,

 

і

не

 

будемъ

 

услышаны.

 

Сіе

 

впдимь

 

г.ъ

 

Псалмопьвцѣ,

 

который

 

говорить:

 

терпя

 

№

тертьхъ

 

Господа,

 

и

 

внять

 

ми,

 

и

 

услыша

 

молитву

 

мою

 

(Псал.

 

39,

 

1).

 

Еще

 

жеі

вообще

 

люди

 

мужественные

 

пъ

 

подвпгахъ

 

благочестія

 

называются

 

терпяіш

 

Тк-
пода,

 

что

 

можно

 

впдъть

 

изъ

 

едѣдующаго

 

нзреченія:

 

тсрпяшіи

 

Господа

 

іияыш

крѣпость,

 

окры.іатѣютъ

 

ami

 

орли,

 

потскутъ

 

и

 

не

 

утрудятся

 

(ІІсаіп

 

40,

 

Зі>
Всѣ

 

сін

 

роды

 

б.іагочестиваго

 

терпънія,

 

или,

 

однпмъ

 

словомъ,

 

постоянство

 

въ

 

Btpt
заповѣдывалъ

 

св.

 

Варнава

 

хрнстіанамъ

 

антіохійскпмъ,

 

когда

 

моднлъ

 

ихъ,

 

не

 

тмьй

по

 

нуждѣ,

 

по

 

требование

 

обстоятельствъ,

 

но

 

изволсніемъ

 

сердца

 

тсртъти

 

о

 

w

подѣ'...

 

(Сочнненія

 

м.

 

Филарета,

 

ч.

  

2,

 

321 — 324"'.
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ихъ

 

довѣренныхъ

 

сотру дниковъ.

 

Но

 

Варнага

 

невольно-

•амѣтнлъ,

 

что

 

въ

 

дѣлѣ

 

обращенія

 

антіохійцевъ

 

требуют-

широкое

 

образованіе,

 

полная

 

свобода

 

отъ

 

старыхъ

 

убѣ-

кдйій-

 

Самъ

 

еллинистъ

 

и

 

теперь

 

будучи

 

призванъ

 

къ

 

слу-

,кенііо

 

не

 

только

 

для

 

еллинистовъ,

 

но

 

и

 

для

 

грековъ,

 

онъ,

келалъ

 

помощи

 

человѣка,

 

который

 

бы

 

поддерживалъ

 

дѣ-

ю

 

истины

 

и

 

свободы

 

съ

 

наибольшею

 

способностью

 

и

 

не-

юколебішою

 

убѣжденностыо.

 

Таковъ,

 

по

 

его

 

мнѣнію,..

іылъ

 

нѣкогда

 

уполномоченный

 

синедріона,

 

зилотъ

 

изъ

 

фа-
шееевъ,

 

Савлъ

 

Тарсійскій,

 

который

 

со

 

времени

 

своего

 

выхода

въ

 

Іерусаліша

 

(Дѣян.

 

9,

 

29 — 3°)

 

жилъ

 

въ

 

Тарсѣ,

 

ожидая

ітъ

 

Господа

 

призванія

 

къ

 

апостольскимъ

 

трудамъ.

 

Варна-
іа

 

(изъ

 

Антіохіи)

 

отправился

 

въ

 

Тарсъ

 

за

 

Савломъ

 

и

 

не.

іезъ

 

затрудненія

 

нашелъ

 

его

 

тамъ

 

(азиде

 

же

 

Варнава

 

въ.

Ъщ

 

взысками

 

Савла

 

и

 

обрѣтъ

 

его,

 

прнведе

 

въ

 

Антіохію.
„Іѣян.,іі,

 

25

 

ст.).

 

Савлъ

 

охотно

 

принялъ

 

приглашеніе

 

и.

присоединился

 

къ

 

своему

 

другу

 

на

 

поприщѣ

 

новаго

 

труда

:ъ

 

великой

 

столиігЬ

 

Сиріи.

 

«Такшмъ

 

образомъ,

 

замѣчаетъ

Йрраръ,

 

Варнава

 

дважды

 

спасалъ

 

Савла

 

для

 

дѣла

 

хрпсті-
інства.

 

Его

 

самоотверженному

 

благородству

 

раньше

 

всѣхъ

іругихъ

 

тірішадлежитъ

 

честь

 

признанія

 

пылкой

 

энергіи,

 

не-

ісыпной

 

дѣятельности,

 

непоколебимаго

 

мужества,

 

озарен-

ии

 

и

 

озаряющаго

 

разума,

 

которымъ

 

предопределено

 

бы-

ю

 

пойти

 

на

 

дѣло

 

возрожденія

 

и

 

просвѣщенія

 

міра

 

свѣтомъ

івангелія»

 

(Жизнь

 

св.

 

an.

 

Павла,

 

стр.

 

197)-

 

Апостолъ

 

Вар-
ива

 

и

 

Павелъ

 

въ

 

Антіохіи

 

провели

 

цѣлый

 

годъ

 

(вѣроят-

so,

 

43"и)>

 

ежедневно

 

собирались

 

въ

 

церковыі

 

учили

 

народъ-

\1исть

 

же

 

имя

 

лѣто

 

цѣло

 

собиратисл

 

въ

 

церкви

 

и

 

учити

шрдъмногъ

 

—

 

Дѣян.

 

и,

 

гб).

 

Успѣхъ

 

апостольской

 

пропо-

віди

 

былъ

 

весьма

 

великъ.

 

« Доказательствомъ

 

силы,

 

съ

 

ка-

кою

 

хрпстіанство

 

распространялось

 

въ

 

Антіохіи

 

между

язычниками,

 

было

 

то,

 

что

 

здѣсь

 

вѣрующіе

 

во

 

Христа

 

пер-

вые

 

получили

 

наименованіе

 

христіанъ

 

(Дѣян.

 

и,

 

аб).

 

Въ

сношеніяхъ

 

между

 

собою

 

они

 

именовали

 

себя

 

учениками-

Господа

 

(ДѢян.

 

9,

 

26;

   

и

 

29),

   

братьями

 

(Дѣян.

 

15,

 

Ц

   

і
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Корине.

 

7-.

 

12 \

 

вѣрующими

 

во

 

Христа

 

(Дѣян.

 

5,

 

ц),

 

сви-

тыми

 

(Римл.

 

8,

 

27;

 

15»

 

25),

 

избранными

 

(г

 

Тим.

 

щ

 

І0\ й

т.

 

п.;

 

но

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

іудеевъ

 

и

 

язычниковъ,

 

какъ

 

вѣрѵц,

щіе

 

во

 

Христа,

 

они

 

назвались

 

христианами.

 

Церковное

 

предана

наименованіе

 

вѣрующихъ

 

во

 

Христа

 

христианами

 

припищ-

ваетъ

 

св.

 

Еводію

 

(одному

 

изъ

 

jo

 

апостоловъ,

 

см.

 

подрой-

нѣе

 

въ

 

статьѣ

 

Еводій);

 

но

 

съ

 

большею

 

вѣроятностію

 

мож-

но

 

думать,

 

что

 

это

 

наименованіе

 

придано

 

было

 

антіохій-

екимъ

 

христіанамъ

 

св.

 

ап.

 

Варнавою,

 

какъ

 

начальником

евангельской

 

проповѣди ').

 

«Названіе

 

это,

 

пишетъ

 

Фарраръ,

отмѣчаетъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

важный

 

шагъ

 

въ

 

развита

христіанства.

 

Доселѣ

 

на

 

христіанъ

 

смотрѣли,

 

какъ

 

на

 

тех-

ныхъ

 

сектантовъ

 

въ

 

іудействѣ.

 

Греки

 

при

 

своей

 

легко-

мысленности,

 

римляне

 

при

 

своей

 

поверхностной

 

презритель-

ности

 

ко

 

всѣмъ

 

«ыенавистнымъ

 

и

 

иноземнымъ

 

суевѣріямъ»,

никогда

 

не

 

давали

 

себѣ

 

труда

 

разузнать,

 

было-ли.

 

какое

нибудь

 

разлпчіе

 

между

 

іудеями

 

и

 

хрпстіанами,

 

и

 

огуломі

приписывали

 

всѣ

 

вну треннія

 

неурядицы,

 

который

 

то

 

и

 

ді-

ло

 

нарушали

 

мирл>

   

среди

 

этнхъ

 

ненавистныхъ

 

имъ

 

фана-

] )

 

«Дуиаютъ,

 

ппшетъ

 

А.

 

В.

 

Горскііі,

 

что

 

христіане

 

приняли

 

сіе

 

иазваніе

 

не

 

п-

ми

 

собою,

 

но

 

отъ

 

другпхъ, — не

 

отъ

 

іудеевъ.

 

а

 

отъ

 

язычнпковъ.

 

Іудеп

 

дали

 

бы

 

ш

такое

 

наименовпніе,

 

которое

 

бы

 

выражало

 

презрѣніе:

 

они,

 

конечно,

 

не

 

назвалп

 

бы

ихъ

 

последователями

 

Месиіп.

 

Язычники,

 

досел

 

г.

 

видя,

 

что

 

они

 

наблюдаюгь

 

обрщо-

вый

 

іудепскін

 

законъ,

 

не

 

умѣли

 

ихъ

 

различать

 

отъ

 

іудеевъ.

 

Но

 

теперь,

 

когда

 

начал

распространяться

 

между

 

язычниками

 

хрнстіанство,

 

безъ

 

соблюденія

 

обрядоваго

 

за-

гкона,

 

оно

 

показалось

 

пмъ

 

нового

 

религіозною

 

сектою

 

(genus

 

tertium,

 

какъ

 

называл

іпотомъ

 

хрпстіанъ,

 

т.

 

е.

 

ни

 

іудеи,

 

ни

 

язычники),

 

и

 

такъ

 

какъ

 

имя

 

сХристосъ-

 

оп

іпрпнпмали

 

за

 

собственное,

 

то

 

для

 

означенія

 

послѣдователей

 

новаго

 

вѣроучптел

составили

 

изъ

 

него

 

иаігмснованіе

 

по

 

той

 

же

 

формѣ,

 

по

 

какой

 

обыкновенно

 

назы-

вали

 

последователей

 

какого

 

нпбудь

 

учителя,

 

учредившего

 

особую

 

школу.

 

Но

 

поче-

му

 

не

 

допустить

 

и

 

той

 

мысли,

 

что

 

сами

 

христіане

 

приняли

 

такое

 

прекрасное

 

и-

пменованіе?

 

Ученики,

 

братія,

 

вѣруюіціе — не

 

было

 

опредт.леннымъ

 

по

 

отношенііо

 

п

иостороннпмъ.

 

Ученикъ

 

Господа,

 

Христа —названіе

 

нѳ

 

однословное;

 

щпроп»

уріОТіаѵол — и

 

выражало

 

сущность

 

различія

 

отъ

 

послѣдователей

 

другпхъ

 

пспоійа-

ній, — вая;но

 

и

 

въ

 

домашнемъ

 

церковномъ

 

употребленіи.

 

Римская

 

форма

 

въ

 

омнчі-

ніи

 

аѵоі

 

показываетъ

 

только

 

то,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

вѣрующіе

 

слѣдовалп

 

Щ

мѣ.

 

принятой

 

въ

 

нмперіи

 

(Исторія

 

Еванг.

 

и

 

апост.

 

церкви,

 

стр.

 

401).
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тиковъ,

 

подстрекательствамъ

 

какой-то

 

неизвѣстной

 

лич-

ности

 

(Chrestus),

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

Антіохіи,

 

третьемъ

 

городѣ

зъ

 

имперіи,

 

народъ

 

видѣлъ,

 

что

 

между

 

двумя

 

этими

 

вѣро-

заніями

 

было

 

непримиримое

 

различіе,

 

что

 

и

 

выражено,

 

бы-
ю

 

наименованіемъ

 

ихъ

 

христіанами,

 

которое

 

и

 

стало

 

на-

зсегда

 

печатью,

 

обозначавшей

 

самую

 

сущность

 

ихъ

 

вѣры

і

 

отдѣлявшей

 

ихъ

 

отъ

 

религіи,

 

въ

 

которой

 

они

 

были

 

рож-

іены

 

и

 

воспитаны.

 

Появленіе

 

такого

 

названія

 

ясно

 

обо-

іначаетъ

 

успѣхъ,

 

которымъ

 

сопровождалось

 

миссіонерское
іѣло

 

этпхъ

 

нервыхъ

 

благовѣстниковъ

 

(Варнавы

 

и

 

Павла).
)ни

 

трудились,

 

очевидно,

 

на

 

почвѣ,

 

которая

 

обѣщала

 

при-

іестп

 

обильный

 

плодъ.

 

Съ

 

какимъ

 

порывомъ

 

радости

іолжны

 

были

 

болѣе

 

благоразумные

 

даже

 

изъ

 

іудеевъ

 

при-

зітствовать

 

проповѣдь

 

евангелія,

 

которое

 

выводило

 

ихъ

въ

 

положенія

 

ненавистной

 

колоніи,

 

живущей

 

въ

 

смер-

гельной

 

враждѣ

 

съ

 

окружающими

 

ихъ

 

язычниками?

 

Съ
какою

 

горячностью

 

и

 

язычнпкъ,

 

сердце

 

котораго

 

было

 

тро-

нуто

 

и

 

глаза

 

котораго

 

были

 

открыты,

 

долженъ

 

былъ

 

вос-

торгаться

 

божественнымъ

 

озаренісмъ

 

и

 

безграничнымъ

 

упо-

ваніемъ?

 

Какимъ

 

блаженствомъ

 

должно

 

было

 

трепетать

его

 

сердце

 

отъ

 

тѣхъ

 

чувствованій,

 

которыя

 

были

 

слѣд-

ствіемъ

 

изліянія

 

Св,

 

Духа

 

и

 

которыми

 

сопровождалась

 

бла-

годать

 

крещенія?

 

Почувствовавъ

 

новую

 

жизнь,

 

начинавшую

струйная

 

въ

 

его

 

изеохшихъ

 

костяхъ,

 

съ

 

какимъ

 

омерзе-

яіемъ

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

отвергнуться

 

отъ

 

своего

 

преж-

іиго

 

л

 

и

 

съ

 

какимъ

 

глубокимъ

 

рвеніемъ

 

бросить

 

отрав-

кнные

 

грозды

 

язычества,

 

чтобы

 

собирать

 

благодатные

 

пло-

а,

 

растущіе

 

на

 

древѣ

 

жизни

 

въ

 

раю

 

Божіемъ!

 

Какой

 

тре-

петъ,

 

однимъ

 

словомъ,

 

испытывало

 

его

 

сердце,

 

какой

 

во-

сіоргъ

 

чувствовала

 

его

 

душа

 

отъ

 

такихъ

 

возвышенныхъ

словъ:

 

и

 

сими

 

(таковыми)

 

убо

 

нѣцыи

 

бѣсте:

 

но

 

омыстесл.

ш

 

освяптстеся,

 

но

 

оправдастеся,

 

именемъ

 

Господа

 

нашего

I

 

Христа

 

и

 

Духомъ

 

Бога

 

нашего

 

(і

 

Кор.

 

6,

 

п).{

 

(Жизнь
»п.

 

Павла

 

2о6

 

стр.).
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Съ

 

сего

 

времени

 

между

 

двумя

 

главными

 

церквами

 

\щ

салимскою

 

и

 

Антіохійскою

 

открылись

 

частыя

 

сношеніц

Признавая

 

другъ

 

друга

 

братіями,

 

христіане

 

со

 

всѣмъ

 

щ

діемъ

 

подавали

 

другъ

 

другу

 

помощь.

 

Когда

 

пришелъ

 

щ

Іерусалима

 

въ

 

Антіохію

 

пророкъ

 

Агавъ

 

и

 

сталъ

 

предска-

зывать

 

голодъ

 

(Дѣян.

 

и,28),

 

который

 

особенно

 

угрожал

бъднымъ

 

іерусалимскимъ

 

христіанамъ,

 

тогда

 

христіане

 

аніі-

охійскіе

 

сочли

 

обязанностью

 

помочь

 

церкви,

 

отъ

 

которой

получили

 

самый

 

высшія

 

блага,

 

конечно,

 

прежде

 

голод

отправили

 

къ

 

предстоятелямъ

 

іерусалимской

 

церкви

 

денеж-

ное

 

вспоможеніе

 

чрезъ

 

Варнаву

 

и

 

Павла

 

(Дъян.

 

п,

 

jo\

{А.

 

В.

 

Горскій,

 

Еванг.

 

и

 

Апост.

 

церковь;

 

стр.

 

403).

 

;&

точности'

 

нельзя

 

опредѣлить,

 

вл^

 

которомъ

 

именно

 

мѣсяиі

Варнава

 

и

 

Савлъ

 

прибыли

 

въ

 

Іёрусалимъ

 

на

 

помощь

 

сво-

имъ

 

голодающикъ

 

собратіяМъ..

 

Но

 

едва-лп

 

можно

 

сомні

ваТься

 

въ

 

томъ,

 

что

 

это

 

было

 

въ44 г°Д ъ >

 

въ

 

царствовані

императора

 

Клавдія

 

(Дѣян.

 

и,

 

28).

 

Они

 

прибыли,

 

очевидна

не

 

задолго

 

до

 

Пасхи,

 

или

 

около

 

половины

 

мѣсяца

 

мари,

потому

 

что

 

св.

 

Лука

 

относить

 

ихъ

 

посѣщеніе

 

ко

 

времени

Иродова

 

гоненія,

 

которое

 

началось

 

какъ

 

разъ

 

предъэтим

великимъ

 

празднпкомъ

 

и

 

приняло

 

бы

 

особенно

 

жестом!

характеръ,

 

если

 

бы

 

не

 

было

 

отвращено

 

божественным

провидѣніемъ

 

(Дѣян.

 

12,

 

і — и).

 

Савлл^

 

и

 

Варнава

 

мопі

быть

 

личными

 

свидѣтелями

 

кровавыхъ

 

сценъ

 

гоненія

 

Иро-
дова,

 

а

 

если

 

они

 

въ

 

это

 

время

 

были

 

въ

 

-Іерусалимѣ,

 

то.

безъ

 

сомнѣнія,

 

могли

 

присутствовать

 

при

 

молитвенном

собраніи

 

объ

 

освобожденіи

 

an.

 

Петра

 

изъ

 

темницы

 

(Дѣяк.

12,

 

4),

 

и

 

затѣмъ

 

быть

 

очевидцами

 

чудеснаго

 

спасенія

 

это-

го

 

первоверховнаго

 

апостола,

 

который,

 

по

 

нзведеніи

 

его

ангеломъ

 

изъ

 

темницы,

 

прежде

 

всего

 

пришелъ

 

въ

 

дом

Маріи,

 

родственницы

 

Варнавы;

 

вѣроятно,

 

Варнава

 

и

 

Савлг
во

 

время

 

пребыванія

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

проживали

 

въ

 

іомі
Маріи,

 

матери

 

Марка

 

(Дѣян.

 

12

 

гл.,

 

12

 

ст.),ѵ

 

котораго

 

юное

сердце

 

воспламенилось

 

огнемъ

 

благочестивой

 

ревности

 

отъ

пылкаго

 

духа

 

его

 

дяди

 

св.

 

Варнавы

   

и

 

его

 

велпкаго

 

сою-
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вариша.

 

Маркъ

 

оставилъ

 

и

 

домъ

 

и

 

мать

 

свою

 

для

 

дѣла

£ожія

 

(Дѣян.

 

12,

 

25).

 

Пребываніе

 

Варнавы

 

и

 

Сав\ла

 

въ

 

Іеру-
салимѣ,

 

по

 

случаю

 

тяжкаго

 

положенія

 

Христовой

 

церкви,

вероятно,

 

было

 

непродолжительное,

 

и

 

они,

 

исполнивши

 

слу-

Щ

 

(передачею

 

старЦамъ

 

Іерусалимской

 

церкви

 

собраннаго

ими

 

въ

 

Антіохіи

 

денежнаго

 

вспомоществованія),

 

поемше

 

съ

собою

 

Joanna,

 

нарицаемаго

 

Марка,

 

возвратились

 

въ

 

Антіо-

хію

 

(Дѣян.

 

12,

 

2 5 ).
Св.

 

евангелистъ

 

Лука

 

въ

 

Апостол.

 

Дѣяніяхъ

 

(гл.

 

13,

ст.

 

і)

 

кратко

 

говорптъ

 

о

 

положеніи

 

хрнстіанской

 

церкви

въ

 

Антіохіи,

 

куда

 

изъ

 

Іерусалима

 

прибыли

 

св.

 

Варнава

 

и

Савлъ.

 

Главными

 

дѣятелями

 

Антіохійской

 

церкви

 

были

торцы

 

и

 

учители,

 

во

 

главѣ

 

коихъ

 

упоминаются:

 

св.

 

Вар-
\а

 

и

 

Спмеонъ,

 

нарицаемый

 

Нигеръ

 

(черный)

 

и

 

Лукгй

 

Ей-
рнешшнъ,

 

и

 

Манаилъ

 

со

 

Иродомъ,

 

четвертовластникомъ

 

вос-

Штанный,

 

и

 

Савлъ

 

(Дѣян.

 

13,

 

і).

 

Въ

 

одно

 

время,

 

когда

они

 

служили

 

Господу

 

и

 

постились,

 

Духъ

 

Святый

 

изрекъ:

ошдмите

 

ми

 

Варнаву

 

и

 

Савла

 

на

 

дѣло,

 

на

 

неже

 

призвахъ

ш

 

(Дѣян.

 

із»

 

2).

 

Подлинное

 

выраженіе

 

aqopt оа~г

 

\loi,

 

ко-

торы.мъ

 

изложено

 

это

 

божественное

 

внушеніе,

 

повидимому,

указываетъ

 

на

 

внезапное

 

убѣжденіе,

 

послѣдовавшее

 

за

 

тща-

тельнымъ

 

обсужденіемъ

 

дѣла,

 

а

 

также

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

Анті-

охійскими

 

пророками

 

и

 

учителями

 

было

 

совершено

 

осо-

бенное

 

молеыіе

 

и

 

особый

 

постъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

получить

руководство

 

въ

 

рѣшеніи

 

вопроса

 

о

 

направленіи

 

того

 

пути,

который

 

былъ

 

уже

 

намѣченъ

 

этимъ

 

двумъ

 

апостоламъ.

Какъ

 

ни

 

громадно

 

было

 

предстоявшее

 

имъ

 

дѣло,

 

сопря-

женное,

 

повидимому,

 

съ

 

непреодолимыми

 

затрудненіями,

итти

 

съ

 

проповѣдыо

 

къ

 

язычникамъ,

 

старѣйшины

 

Антіо-

хійской

 

церкви

 

были

 

убѣждены,

 

что

 

Варнава

 

и

 

Савлъ

 

дѣй-

ствнтельно

 

были

 

избранными

 

Богомъ

 

орудіями

 

для

 

этой

миссіи,

 

п

 

потому

 

не

 

смѣли

 

долі.е

 

противиться

 

ясному

 

по-

чтенно

 

Божію.

 

Еще

 

разъ

 

они

 

совершили

 

нарочитое

 

слу-

женіе

 

(Ae'.THpyi'a)

 

съ

 

иостомъ,

 

возложили

 

руки

 

на

 

главы

мрнавы

 

и

 

Савла

   

и

   

отправили

 

ихъ

   

въ

 

путь.

   

{Тогда

 

пос-
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тившесл

   

и

   

помолившесл,

   

и

   

возложше

  

руки

  

на

 

ня,

стиша

 

ихъ

 

(Дѣян.

  

13,

 

а).

Въ

 

избраніи

 

Варнавы

 

и

 

Савла

 

на

 

дѣло

 

проповѣдц

 

я

никамъ,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

весь

 

апостольскій

 

періодг

видно

 

премудрое

 

взапмодѣйствіе

 

божескаго

 

и

 

человѣческа-

го

 

началъ,

 

при

 

которомъ

 

человѣкъ,

 

служа

 

орудіемъ

 

щ

выполненія

 

высокихъ

 

плановъ

 

божественнаго

 

домострои-

тельства,

 

въ

 

тоже

 

время

 

остается

 

совершенно

 

свободные

въ

 

пзбраніи

 

тѣх'ь

 

средствъ,

 

которыя

 

служатъ

 

къ

 

осуще-

ствленію

 

этихъ

 

плановъ.

 

Въ

 

молцтвенномъ

 

собраніи

 

антіо-

хійскихъ

 

пророковъ

 

и

 

учителей

 

Духъ

 

Святый

 

повелѣваеті

отдѣлить

 

Варнаву

 

и

 

Савла

 

на

 

дѣло

 

проповѣди

 

язычникалг,

и

 

первые

 

исполняютъ

 

это

 

чрезъ

 

возложеніе

 

рукъ

 

на

 

из-

бранниковъ

 

Божінхъ

 

').

 

Точно

 

такимъ

 

образомъ

 

Варнава

и

 

Савлъ,

 

хотя

 

были

 

органами

 

Духа

 

Святаго,

 

«были

 

посла-

--------------------------------------—

*)

 

Это

 

возложеніе

 

рукъ

 

('siTl'flsaiC

 

"СОѴ

 

YEiptOV),

 

встречающееся

 

и

 

въ

 

Ветхой

Завѣтѣ

 

(Быт.

 

48. гл.

 

14;

 

Исходъ

 

29,

 

10,

 

15;

 

Чпслъ

 

8,

 

10;

 

27,

 

18;

 

Второзак.

 

34.9:!

Цар.

 

5.

 

11).

 

.и

 

въ

 

Новомъ

 

Завѣтт.

 

(Матѳ.

 

18,

 

13;

 

Марк.

 

6,

 

5;

 

1

 

Тим.

 

4,

 

14

 

и

 

др.) і

употреблявшееся

 

въ

 

разнообразныхъ

 

значеніяхъ

 

и

 

случаяхъ

 

(у

 

Матѳ.

 

19-

 

13

 

xu

благоеловенія

 

дѣтей,

 

или

 

ннзведенія

 

на

 

ннхъ

 

божественнаго

 

благоволеніп,

 

у

 

Jlapi,

6,

 

5 — для

 

нсцѣленія

 

больныхъ,

 

1

 

Тпм.

 

4,

 

14;

 

2

 

Тим.

 

1,

 

6;

 

Дѣян.

 

8,

 

17,

 

18,

 

для

 

по-

ставленія

 

и

 

посвященія

 

учителей

 

церкви,

 

для

 

нпзведенія

 

чрезвычайныхъ

 

даровъй.

Духа)

 

въ

 

даниомъ

 

олучаѣ

 

являлось

 

внѣшнпмъ

 

знакомъ

 

отдѣленія

 

Варнавы

 

п

 

Саш

со

 

стороны

 

церкви

 

къ

 

новому

 

служеніш,

 

служенію

 

апостольства,

 

соотвѣтственш

требованію

 

Духа

 

Святаго

 

(Д-Ьяи.

 

13,

 

2)

 

и

 

передачи

 

полііомочій

 

къ

 

атому

 

служешв.

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ —молптвеннымъ

 

благословеніемъ

 

и

 

выраженіемъ

 

«преданія>

 

Вар-

навы

 

и

 

Савла

 

благодати

 

Вожіей

 

(Дѣян.

 

14,

 

26).

 

Цьлый

 

рядъ

 

католическим

 

у»

ныхъ

 

развпвалъ

 

подробно

 

мысль,

 

что

 

въ

 

это

 

самое

 

время

 

въ

 

Антіохіи

 

Варнава

 

і

Савлъ

 

получили

 

чрезъ

 

возложеніе

 

рукъ

 

епископское

 

достоинство

 

(Salmcron,

 

to-

nus,

 

Merochius,

 

Тігіішз,

 

Fromoiidus,

 

Cornela

 

Lapide,

 

Sylvier

 

и

 

др.).

 

Нѣкоторые

 

юі

нихъ

 

ссылаются

 

на

 

слова

 

св.

 

I.

 

Златоуста:

 

«Павелъ

 

рукополагается

 

въ

 

апостол

ство,

 

чтобы

 

проповъдывать

 

со

 

властью.

 

(Бесѣды

 

на

 

Ап.

 

Дѣянія

 

ч.

 

II,

 

47ІІ

 

стр.)

въ

 

нихъ,

 

какъ

 

замѣчаетъ

 

г.

 

Артоболевскій,

 

нѣтъ

 

даже

 

намека

 

на

 

епископство,

 

ft-
дѣленіе

 

Варнавы

 

и

 

Савла

 

всею

 

церковію

 

къ

 

апостольскому

 

служенію

 

п

 

какъ

 

бы
передача

 

апостольскнхъ

 

полномочій

 

этого

 

служенія

 

и

 

могли

 

сообщить

 

власть

 

га

проповѣдп.

 

(Разборъ

 

мнѣній

 

ученыхъ

 

о

 

рукопо.тоженіп

 

Варнавы

 

и

 

Савла

 

въ

 

еппског

ство

 

см.

 

у

 

Ив.

 

Артоболевскаго.

 

26 —30).
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