
ТВЕР-СКІЯ
Епархіальныя

 

Въдомости.
выходятъ

            

f

   

М дрт 8

    

jqno

    

V

    

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ
два

 

рава

 

B"b

 

мЬсяц^ь,

    

I?

   

•»««*

 

1Й

   

ЛЗиы

    

А»

1

 

и

 

15-го

 

чиселъ.

               

ВЙМ

      

V

                      

въ

 

РЕДАКЦ|И

Цѣяа

 

годовому

  

ивдапію

              

ЖЫ

        

к

                

ЕпарХІЗЛЬНЫХЪ

   

ВИДОИОСТеІ

 

К

бѲ8ъпѳресылки4р.50к.,

            

Іы

 

■

       

/J
съ

 

пересылкою

 

5

 

руб.

           

■■

 

■

     

W •

            

у

 

мъстныхъ

 

благочинныхъ.

ГОДЪ

    

ДВАДЦАТЬ

   

ШЕСТОЙ.

ЧДСТЬОФФДЦІ&ЛЬП&Я.
СодерІканІѲ

 

части

 

оффиціальной:

  

Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

иввѣ-

стія. —Епархіальная

   

хроника. — Объявление. — Вакантная

 

мѣста.

Епархіальныя

 

расооряженіл

 

и

 

нзвШстіи.

Прснодапо

 

Архипастырское

 

благословеніс:

 

священнику

села

 

Власьева,

 

Тверского

 

уѣвда,

 

Николаю

 

Лебедеву,

 

за

 

по-

лезную

 

и

 

благотворную

 

деятельность

 

въ

 

открытомъ

 

по

 

его

иниціативѣ

 

Обществѣ

 

трезвости;

 

Старицкой

 

купеческой

 

вдовѣ

Людмиллѣ

 

Веревниной,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

Старицкую

 

Ва-
сильевскую

 

кладбищенскую

 

церковь

 

серебряно-вызолоченныхъ

священпыхъ

 

сосудовъ;

 

крестьянину

 

с.

 

Юрьевскаго-Дѣвичья,

Корчевского

 

уѣзда,

 

Петру

 

Суворову,

 

за

 

особую

 

дѣятельность

по

 

устройству

 

вокругъ

 

приходской

 

церкви

 

и

 

кладбища

 

ка-

менной

 

ограды

 

и

 

за

 

пожертвоьаніе

 

на

 

это

 

400

 

р.;

 

крестья-

нину

 

с.

 

Хабоцкаго,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

Ивану

 

Бударину,.
за

 

ноясертвовэніе

 

на

 

нужды

 

церкви

 

190

 

руб.

 

и

 

парчевой

одежды

 

на

 

престолъ

 

въ

 

кладбищенскую

 

церковь

 

въ

 

30

 

руб.;.

крестьянину

 

дер.

 

Брода,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Ивану

 

Бѣляеву,

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

пользу

 

храма

 

села

 

Хабоцкаго

 

100

 

руб.

въ

 

пользу

    

причта,

  

на

 

вѣчпое

    

поминовеніе,

 

свидетельства
і
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Государственной

 

4°/о

 

ренты

 

въ

 

100

 

р.,

 

и

 

крестьянину

 

дер.

Нетлѣнихи,

 

Княжевской

 

волости,

 

Вѣжецкаго

 

уѣзда

 

Якову
Завьялову,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

церковь

 

погоста

 

100

 

р.

 

на

устройство

 

иконостаса

 

въ

 

теплой

 

церкви.

Рукоположены:

 

въ

 

cam

 

священника—

 

псаломщикъ

 

при-

селка

 

Разсудова,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

Константинъ

 

Лебедевъ
къ

 

церкви

 

села

 

Никольскаго-Понточина,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

10
февраля

 

и

 

діаконъ

 

погоста

 

Михайловскаго-Трестенскаго,

 

Бѣ-

жецкаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Бутягинъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Скирки,
того

 

же

 

уѣзда,

 

IT

 

февраля;

 

въ

 

cam

 

діакона —псаломщикъ

погоста

 

Георгіевскаго-Чудинскаго,

 

Выпшеволоцкаго

 

уѣзда,

Николай

 

Рождественскгй

 

къ

 

церкви

 

погоста

 

Михайловскаго,
Трестенскаго,

 

Вѣжецкаго

 

уѣзда,

 

9

 

февраля,

 

и

 

псаломщикъ

Кашинской

 

Крестознаменской

 

церкви

 

Иванъ

 

Завьяловъ

 

къ

той

 

же

 

церкви,

 

съ

 

оставленіемъ

 

па

 

псаломщической

 

вакансіи,
21

 

февраля.

Перемѣщепы:

 

евящевникъ

 

пог.

 

Петропавловскаго,

 

Ново-
торжскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Любскій

 

къ

 

Новоторжскому

 

Воскре-
сенскому

 

монастырю,

 

съ

 

назначеніемъ

 

на

 

должность

 

старшаго

священника,

 

9

 

февраля;

 

діаконъ

 

села

 

Прудовъ,

 

Весьегон-

скаго

 

уѣзда,

 

Константинъ

 

Боімсоглѣбскій

 

къ

 

церкви

 

села

Заборовья,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

16

 

февраля;

 

діаконъ
приселка

 

Соболъ,

 

Калязинскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Успенскій
къ

 

церкви

 

пог.

 

Осѣчны,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

18

 

февраля;

и.

 

д.

 

псаломщика,

 

запрещенный

 

въ

 

священнослуженіи

 

діа-
конъ

 

села

 

Еванова,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Ни-
кольский

 

на

 

псалокщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

приселка

 

Раз-
судова,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

11

 

февраля;

 

псаломщикъ

 

села

Дроздѣева,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

Навелъ

 

Рахманинъ

 

къ

 

цер-

кви

 

села

 

Застолбья,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

11

 

февраля;

 

псалом-

щикъ

 

села

 

Зарѣчья,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Фран-
товъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Козлова,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

12
февраля;

    

псаломщикъ

 

Старицкаго

 

Борисоглѣбскаго

   

собора
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Константинъ

 

Михайловскій

 

къ

 

церкви

 

пог.

 

Георгіевскаго-
Чудинскаго,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

16

 

февраля;

 

псаломщикъ

Ржевской

 

Знаменской

 

тюремной

 

церкви

 

Николай

 

Образцовъ
къ

 

церкви

 

погоста

 

Игомли.

 

Ржевскаго

 

уѣзда,

 

23

 

февраля,

и

 

псаломщикъ

 

села

 

Копыле

 

ва,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

Илья

 

По-
лозовъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Новинокъ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

24

 

февраля.

Назнічевы:

 

овященникъ,

 

на

 

вакансіи

 

псаломщика,

 

Ста-
рицкаго

 

Борисоглѣбскаго

 

собора

 

Александръ

 

Смирновъ

 

штат-

нымъ

 

священяикомъ

 

при

 

соборѣ

 

съ

 

1

 

января

 

1902

 

года,

 

9
февраля;

 

діаконъ

 

села

 

Михайловскаго,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

Па-
тлъ

 

Верзинъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Никольскаго-Тучевскаго,

 

Бѣ-

я^ецкаго

 

уѣзда,

 

15

 

февраля;

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

4

 

класса

Тверской

 

духовной

 

семинаріи

 

Петръ

 

Тугариновъ

 

псаломщи-

комъ

 

къ

 

Старвцкому

 

Борисоглѣбскому

 

собору,

 

11

 

ноября

1901

 

года;

 

воспитанникъ

 

2

 

класса

 

Тверской

 

духовной

 

семи-

наре

 

Евгеній

 

Малининъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Хо-
нѣева,

 

Бѣлсецкаго

 

уѣзда,

 

16

 

февраля;

 

бывшій

 

воспитанникъ

1

 

класса

 

Тверской

 

духовной

 

семинаріи

 

Николай

 

Чекаловъ
и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Клобукова,

 

Тверского
уѣзда,

 

23

 

февраля,

 

и

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

Ржевскаго

 

го-

родского

 

училища

 

Николай

 

Замаринъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

церкви

 

села

 

Иванишъ,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

26

 

февраля.

Утвержденъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

исправлявший
означенную

 

должность

 

при

 

церкви

 

села

 

Перхурова,

 

Стариц-
каго

 

уѣзда,

  

Валентинъ

 

Преображенскій,

 

12

 

февраля.

Предоставлено

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Михайловскомъ,
Тверского

 

уѣзда,

 

діакону,

 

въ

 

должности

 

псаломщика,

 

с.

 

За-
рина,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

Николаю

 

Успенскому,

 

16

 

февраля.

Уволены

 

оть

 

занимаемыхъ

 

должностей,

 

согласно

 

проше-

нію:

 

діаконъ

 

села

 

Никольскаго-Тучевскаго,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

Павелъ

 

Успенскій,

 

15

 

февраля;

 

псаломщикъ

 

села

 

Козлова,
Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Франтовъ,

 

12

 

февраля,

 

и

псаломщикъ

 

села

 

Ильинскаго,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда,

 

Але-
ксандръ

 

Знаменскій,

 

21

 

февраля.
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Благочинный

 

3

 

округа,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда,

 

протоіерей
Василій

 

Гроздовъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

Епархіальвымъ

 

На-
чальствомъ

 

отъ

 

занимаемой

 

имъ

 

должности

 

уволепъ,

 

а

 

на

 

его

мѣсго

 

5

 

февраля

 

назначенъ

 

и.

 

д.

 

благочиннаго

 

священникъ

церкви

 

села

 

Дмитровскаго

 

на

 

Дорогощѣ

 

Димитрій

 

Барсова

Иеправляющій

 

должность

 

надзирателя

 

за

 

воспитанни-

ками

 

Краснохолмского

 

духовнаго

 

училища,

 

студентъ

 

семи-

наріи

 

Теоргій

 

Колтыпинъ,

 

резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенства,

 

отъ

 

81

 

января

 

сего

 

1902

 

года,

 

въ

 

вышеупомянутой

должности

 

утвержденъ.

Бывшій

 

воспитанникъ

 

Тверской

 

духовной

 

семинаріи
Алексѣй

 

Дьяконовъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

Епархіальнымъ

 

На-
чальствомъ

 

5

 

декабря

 

1901

 

года

 

опредѣленъ

 

на

 

слуя;бу

 

въ

Тверскую

 

духовную

 

консисторію

 

каицелярскимъ

 

служителемъ

3

 

разряда.

О

    

Т

    

Ч

   

Е

    

Т

    

Ъ

о

 

деятельности

 

Тверского

 

Отдела

 

ИмпЕРДТорскаго

 

Православнаго

 

Иале^
стинскаго

   

Общества

   

за

   

шестой

   

годъ

  

его

  

существованія

 

(съ

 

1

 

марта

1901

 

г.

 

по

 

1

 

марта

 

1901

 

г.).

Личный

 

составъ

 

должностныхъ

 

лицъОтдѣла

 

it

 

происшедшая;
въ

 

течепіе

 

года

 

перемѣны.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

Тверской

 

Огдѣлъ

 

Имперлторскаго
Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества

 

находился

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

Высокопреосвященнѣйтаго

 

Димитрія г

 

Архі-
оппскопа

 

Тверского

 

и

 

Кашинскаго.

 

Въ

 

должности

 

товарища

председателя,

 

остававшейся

 

вакантною

 

съ

 

конца

 

предше-

ствующаго

 

года

 

(за

 

по[)емѣщеніемъ

 

Преосвященнаго

 

Павла,
Епископа

   

Старицкаго,

   

въ

 

Нижегородскую

 

епархію),

 

утвер-
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ждееъ

 

Совѣтомъ

 

Налестинскаго

 

Общества

 

Высочайше

 

назна-

ченный

 

на

 

Старицкую

 

епископскую

 

каѳедру

 

Преосвященный
Василій;

 

казначеемъ

 

Огдѣла

 

состоялъ

 

протоіерей

 

Никольской
церкви

 

М.

 

В.

 

Озеровъ;

 

кандидатомъ

 

къ

 

нему — инспекторъ

дух-

 

семинаріи

 

М.

 

.П.

 

Пашкевичъ,

 

и

 

дѣлопроизводителемъ

Отдѣла — секретарь

 

при

 

Тверскомъ

 

епархіальномъ

 

Преосвя-
щенномъ

 

И.

 

А.

 

Покровскій,

 

а

 

членами

 

Ревизіопной

 

Комис-
сіи

 

по

 

провѣркѣ

 

денежныхъ

 

суммъ

 

Огдѣла

 

были:

 

ключарь

каоедральнаго

 

собора

 

прот.

 

Н.

 

Н.

 

Модестовъ,

 

Смоленской
кладбищенской

 

церкви

 

прот.

 

А.

 

С.

 

Виноградовъ

 

и

 

Сретен-

ской

 

церкви

 

свящ.

 

П.

 

I.

 

Невскій.
На

 

засѣданія

 

Отдѣла,

 

по

 

распоряжение

 

Высокопреосвя-
щеннѣйшаго

 

Председателя,

 

приглашались

 

всѣ

 

должностныя

лица

 

Огдѣла,

 

и

 

кромѣ

 

того — прот.

 

каѳедр.

 

собора

 

П.

 

А.

 

Со-
коловъ

 

и

 

Владимірской

 

церкви

 

свящ.

 

Н.

 

А.

 

Криницкій,

 

а

когда

 

производилась

 

высыпка

 

денегъ

 

изъ

 

пяти,

 

находящихся

въ

 

г.

 

Твери,

 

сборныхъ

 

круя;екъ,

 

то

 

присутствовали

 

на

 

засѣ-

даніяхъ

 

и

 

всѣ

 

лица,

 

состоящія

 

наблюдателями

 

за

 

ними

(кружками).

 

Въ

 

рѣшеніи

 

вопросовъ,

 

касавшихся

 

устройства

въ

 

г.

 

Твери

 

цубличныхъ

 

чтеніа

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

и

 

Палестин-
скомъ

 

Обществѣ,

 

принимали

 

участіе

 

всѣ

 

священники

 

и

 

пре-

подаватели

 

дух.

 

семинаріи

 

и

 

училища,

 

которые

 

еще

 

въ

 

пред-

шествующее

 

годы

 

изъявили

 

согласіе

 

быть

 

лекторами.

 

Въ
засѣданіи

 

Отдѣла

 

25

 

февраля

 

1901

 

года

 

избраны

 

были
уполномоченными

 

Общества

 

по

 

продажѣ

 

паломническихъ

 

кни-

ягекъ

 

отъ

 

г.

 

Твери

 

до

 

св.

 

мѣстъ

 

Палестинской

 

земли:

 

свящ.

каѳедр.

 

собора

 

Н.

 

Н.

 

Богословскій

 

и

 

іером.

 

апостольской,

при

 

гор.

 

архіер.

 

домѣ,

 

церкви

 

Ѳеофанъ,

 

о

 

каковомъ

 

избра-
ніи

 

и

 

сообщено

 

Огдѣломъ

 

Совѣту

 

Императорскаго

 

Право-
славнаго

 

Палестинскаго

 

Общества.

Засѣданія

 

и

 

общія

 

собранія

 

Отдѣла.

Для

 

разсмотрѣнія

 

текущихъ

 

дѣлъ

 

по

 

Тверскому

 

Отдѣлу

и

 

соотвѣтствующихъ

 

по

 

нимъ

 

распоряженій,

 

а

 

равно

 

и

 

для

рѣшенія

   

вопросовъ,

 

касающихся

   

деятельности

  

Отдела,

 

въ
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отчетномъ

 

году

 

состоялось

 

три

 

засѣданія

 

и

 

одно

 

общее

 

го-

дичное

 

собраніѳ.

 

На

 

последнемъ

 

Высокопреосвященнейшимъ
Архіепископомъ

 

Дииитріемъ

 

прочтенъ

 

весьма

 

лестный

 

для

чденовъ

 

Общества

 

по

 

Тверскому

 

Отделу

 

рескриптъ

 

Авгу-

стѣвшаго

 

Председателя

 

Палестинского

 

Общества,

 

Его

 

Импе-
ратсрскаго

 

Высочества,

 

Велокаго

 

Князя

 

Серпя

 

Александро-
вича,

 

отъ

 

31

 

декабря

 

lb99

 

года,

 

за

 

№

 

24,

 

слѣдующаго

 

со-

держапія:
„Высокопреосвященнеёшій

 

Владыко!

 

;

„Изъ

 

представленныхъ

 

Мне

 

отчетовъ

 

по

 

деятельности

Отд/Ьловъ

 

Императс рскаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Обще-
ства

 

и

 

по

 

вербному

 

сбору

 

1899

 

г.

 

Мне

 

было

 

особенно

 

прі-
ятно

 

усмотреть

 

какъ

 

постепенное

 

развитіе

 

состоящаго

 

подъ

Вашимъ

 

предс.едательствомъ

 

Отдела

 

Общества,

 

такъ

 

и

 

не-

которое

 

увеличеніе

 

вербнаго

 

сбора

 

противъ

 

прошлаго

 

года,

 

что

Я

 

всецело

 

приписываю

 

личной

 

Вашей

 

заботе

 

объ

 

Обществе.

„Въ

 

виду

 

сего

 

ставлю

 

въ

 

пріятный

 

для

 

Себя

 

долгъ

 

вы-

разить

 

Вашему

 

Высокопреосвященству

 

Мою

 

сердечную

 

при-

знательность

 

и

 

прошу

 

Васъ

 

передать

 

Мою

 

благодарность
всемъ

 

сотрудникамъ

 

Вашимъ

 

по

 

этому

 

общему,

 

дорогому

для

 

насъ

 

делу.

„Вместе

 

съ

 

симъ,

 

сдѣлавъ

 

распоряженіе

 

о

 

доставленіи
изъ

 

канцеляріи

 

Общества

 

въ

 

Тверскую

 

духовную

 

копсисто-

рію

 

одобренныхъ

 

Мною

 

правилъ

 

для

 

производства

 

разрешен-

ная

 

Св.

 

Синодомъ

 

сбора

 

въ

 

пользу

 

православныхъ

 

Іеруса-
лима

 

и

 

Св.

 

Земли,

 

на

 

Вербной

 

неделе

 

Р.іОО

 

г.,

 

съ

 

следую-

щими

 

къ

 

нимъ

 

приложеніями,

 

прошу

 

Ваше

 

Высокопреосвя-
щенство

 

сделать

 

зависящія

 

отъ

 

Васъ

 

распоряженія

 

къ

 

точ-

ному

 

ихъ

 

исполеенію

 

и

 

наибольшему

 

распространению.

„Испрашивая

 

Вашего

 

Архипастырскаго

 

благословенія
и

 

поручая

 

Себя

 

и

 

Общество

 

заступничеству

 

Вашихъ

 

священ-

ныхъ

 

молитвъ,

 

остаюсь

 

искренно

 

расположенный

С

 

Е

 

Р

 

Г

 

I

 

Й".
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Ни

 

этомъ

 

же

 

собрэніи

 

заслушанъ

 

годичный

 

отчета

 

о

дѣятельности

 

Отдѣла

 

за

 

предшествующіВ

 

годъ,

 

актъ

 

Реви-
зіонной

 

Комиссіи

 

о

 

движепіи

 

суммъ

 

Огдѣла,

 

и,

 

наконецъ,

особымъ

 

протоколомъ

 

постановлено:

 

въ

 

виду

 

незначительнаго

существованія

 

въ

 

Тверской

 

епархіи

 

сборныхъ

 

кружекъ,

 

для

увеличепія

 

средствъ

 

Отдѣла,

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Совѣтомъ

Имперлторскаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества

 

о

высылкѣ

 

таковыхъ

 

(сборныхъ

 

кружекъ)

 

на

 

имя

 

настоятелей

соборовъ

 

всѣхъ

 

уѣздныхъ

 

городовъ

 

епархіи;

 

означенное

 

хо-

датайство

 

уважено,

 

и

 

еборныя

 

кружки

 

Отдѣломъ

 

получены.

На

 

частныхъ

 

засѣданіяхъ

 

подвергались

 

обсужденію

 

по-

ступавшія

 

какъ

 

на

 

имя

 

предсѣдателя,

 

такъ

 

и

 

въ

 

самый
Отдѣлъ

 

бумаги,

 

разематривались

 

мѣсячныя

 

приходо-расход-

ныя

 

вѣдомости,

 

составлявшіяся

 

о.

 

казначеемъ

 

Отдѣла,

 

про-

изводился

 

счетъ

 

денегъ

 

изъ

 

сборныхъ

 

кружекъ,

 

о

 

чемъ

 

тутъ

же,

 

на

 

собраніи,

 

заносилось

 

въ

 

особые

 

протоколы,

 

прѳпро-

вождавшіеся

 

въ

 

подлиеникахъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Общества,

 

и

 

пр.

За

 

истекшій

 

годъ

 

Отдѣломъ

 

представлено

 

въ

 

Совѣтъ

 

Обще-
ства

 

три

 

журнала,

 

три

 

протокола

 

и

 

12

 

мѣсячныхъ

 

приходо-

расходныхъ

 

выписокъ

 

о

 

движеніи

 

суммъ

 

Отдѣла.

Привлечете

  

въ

  

составь

 

Отдѣла

  

новыхь

 

членовъ

 

Общества.

Общее

 

число

 

членовъ

 

Палестинскаго

 

Общества

 

по

 

Твер-
скому

 

Отдѣлу

 

къ

 

1

 

марта

 

1900

 

г.

 

было

 

49

 

человѣкъ.

 

Изъ
нихъ

 

выбыло

 

два

 

члена-сотрудника:

 

ректоръ

 

дух.

 

семинаріи,
архим.

 

Іоанникій,

 

за

 

перемѣщеніемъ

 

въ

 

настоятели

 

посоль-

ской

 

церкви

 

въ

 

Аѳинахъ,

 

и

 

экономь

 

архіер.

 

дома

 

прот.

 

П.

 

Г.
Покровскій,

 

за

 

смертью.

 

Вновь

 

поступившихъ

 

за

 

1900

 

г.

было

 

также

 

двое:

 

въ

 

дѣйствительные

 

члены — Его

 

Сиятель-
ство,

 

г.

 

Тверской

 

Губернатору

 

князь

 

Николай

 

Димитріевичъ
Голицыпъ

 

и

 

въ

 

пожизненные

 

члены-сотрудники — благочин-

ный

 

8

 

округа,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

прот.

 

пог.

 

Бѣжицъ

 

Васи-
лій

 

Николаевичъ

 

Срѣтенскій.
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Мѣры,

   

принятия

 

Отдѣломъ

   

къ

 

устройству

 

чтенги

 

о

 

Св.
Землѣ

 

и

 

Обществѣ

 

и

 

пр.

Несмотря

 

на

 

искреннее

 

желаніе

 

дать

 

этому

 

полезному

дѣлу

 

возможно

 

широкое

 

развитіе

 

пъ

 

г.

 

Твери,

 

Отдѣлу

 

при-

ходится

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

считаться

 

иногда

 

съ

 

нѣкото-

рыми

 

непредвидѣнными

 

случайностями;

 

такъ,

 

напримѣръ,

 

въ

настоящемъ

 

итчетномъ

 

году,

 

вмѣсто

 

пяти

 

публичныхъ

 

чтеній
о

 

Св.

 

Землѣ

 

и

 

Обществѣ,

 

предположенныхъ

 

въ

 

гор.

 

Твери,
Отдѣлу

 

пришлось

 

ограничиться

 

только

 

двумя

 

чтенія ми.

 

При-
чинами

 

этого

 

грустнаго

 

явленія

 

была

 

трудность

 

отысканія
подходящаго

 

для

 

торжественныхъ

 

чтеній

 

зала

 

съ

 

одной

 

сто-

роны,

 

а

 

съ

 

другой —опубликованный

 

циркуляръ

 

Департамента
Полиціи,

 

отъ

 

1

 

іюля

 

1900

 

г.,

 

за

 

№

 

3725,

 

на

 

осеованіи

 

ко-

тораго

 

мѣстная

 

полицейская

 

администрація

 

отказалась

 

вы-

дать

 

разрѣшееіе

 

на

 

отпечатавіе

 

въ

 

губернской

 

типографіи
объявленія

 

о

 

предполагавшемся

 

публичномъ

 

чтеніи

 

въ

 

3

 

не-

дѣлю

 

Великаго

 

поста

 

только

 

потому,

 

что

 

чтеніе

 

это

 

сопро-

вождалось

 

пѣніемъ

 

церковныхъ

 

молитвъ

 

и

 

пѣснопѣній.

 

Ру-
ководствуясь

 

тѣмъ

 

же

 

циркуляромъ,

 

Отдѣлъ

 

не

 

могъ

 

полу-

чить

 

права

 

на

 

устройство

 

публичныхъ

 

чтеній

 

въ

 

продолже-

ніе

 

1-й

 

и

 

Страстной

 

недѣль

 

Великаго

 

поста,

 

не

 

исключая

даже

 

и

 

воскресвыхъ

 

дней.

Для

 

распространена

 

среди

 

народа

 

правильныхъ

 

свѣдѣ-

ній

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

и

 

дѣятельноств

 

въ

 

оной

 

Палестинскаго
Общества,

 

Тверской

 

Отдвлъ,

 

какъ

 

въ

 

предыдущіе

 

годы,

 

такъ

и

 

въ

 

минувшемъ

 

году,

 

въ

 

соучастіи

 

своихъ

 

членовъ,

 

о. о.

благочинныхъ,

 

настоятелей

 

церквей

 

и

 

лицъ,

 

сочувствующихъ

палестинскимъ

 

нуждамъ,

 

съ

 

полнымъ

 

усердіемъ

 

знакомилъ

населеніе

 

епархіи,

 

посредствомъ

 

чтеніВ

 

и

 

собесѣдованіи,

 

съ

великими

 

христіанскими

 

задачами

 

Общества,

 

мѣстами

 

и

 

пред-

метами

 

поклоненія

  

и

   

религіознаго

 

почитанія

 

въ

 

Св.

 

Землѣ.

Въ

 

г.

 

Твери

 

чтенія

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

и

 

Обществѣ

 

были

 

про-

изведены:

 

19

 

марта

 

1900

 

г.

 

и

 

14

 

января

 

1901

 

г.

 

въ

 

залѣ

<5лагороднаго

 

собранія,

 

4

 

декабря

 

1900

 

г.

 

въ

 

актовомъ

 

залѣ
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епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

въ

 

воскресные

 

дни

 

св.

 

Че-
тыредесятницы

 

1901

 

г.

 

въ

 

церкви

 

Тверского

 

исправитель-

наго

 

арестанскаго

 

отдѣленія

 

и

 

одно

 

въ

 

чайной

 

Власьевскаго
общества

 

трезвости.

Первое

 

чтеніе — 19

 

марта,

 

сопровождавшееся

 

пѣніемъ

 

архі-
ерейскаго

 

хора

 

и

 

туманными

 

картинами

 

(при

 

помощи

 

вол-

шебнаго

 

фонаря),

 

происходило

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

I.

1)

   

„Хвали,

 

душе

 

моя,

 

Господа"...

 

псаломъ.

2)

  

Чтеніе

 

статьи:

 

„Историко-географическій

 

очеркъ

 

Па-
лестины*...,

 

чит.

 

преподаватель

 

духовной

 

семинаріи

 

Н.

 

А.
Ѳаворскій.

3)

  

„Отверзу

 

уста

 

моя"...

 

1,

 

3,

 

6

 

и

 

9

 

пѣсни

 

канона.

4)

  

„Освѣщается

 

небо

 

и

 

земля"...

 

стихира

 

Покрову

 

Пресв.
Богородицы.

II.

1)

  

„Свѣте

 

тихій"...

 

соч.

 

Архангельска™.
2)

  

Слава

 

и

 

нынѣ:

 

„Единородный

 

Сыне". .

 

соч.

 

В.

 

И.
Покровскаго.

3)

  

Чтеніѳ

 

статьи:

 

„Св.

 

Земля

 

подъ

 

властію

 

христіан-
скихъ

 

императоровъ"...

 

чит.

 

преподаватель

 

дух.

 

семинаріи
А.

 

А.

 

Митропольскій.
4)

    

Пѣніо

 

экзапостиларія:

 

„Апостоли

 

отъ

 

конецъ"...
Кіевскаго

 

напѣва.

5)

   

„Тебе

 

одѣющагося

 

свѣтомъ"...

 

Турчанинова.

Въ

 

своей

 

статьѣ

 

г.

 

Ѳаворскій

 

ознакомилъ

 

слушателей

съ

 

исторіей

 

и

 

географіей

 

Палестины,

 

а

 

г.

 

Митропольскій
сначала

 

кратко

 

объяснилъ,

 

почему

 

Св.

 

Земля

 

для

 

насъ

 

рус-

скихъ,

 

какъ

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

правосЛавныхъ

 

христіанъ,

 

дорога

и

 

священна,

 

п

 

исторія

 

ея

 

слишкомъ

 

обширна

 

и

 

весьма

 

инте-

ресна

 

по

 

историческимъ

 

судьбамъ

 

этой

 

Св.

 

Земли,

 

и

 

поэтому

желающіе

 

познакомиться

 

съ

 

нею

 

болѣе

 

и

 

подробнѣе

 

всегда

найдутъ

 

для

 

себя

 

mhofo

 

новаго

 

и

 

интереснаго.

 

Далѣе,

 

г.

 

Ми-
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тропольскій,

 

коснувшись

 

отчасти

 

только

 

древней

 

первона-

чальной

 

исторіи

 

Св.

 

Земли,

 

остановился

 

на

 

болѣѳ

 

подробномъ
изложеніи

 

исторіи

 

Св.

 

Земли

 

за

 

то

 

время,

 

когда

 

она

 

нахо-

дилась

 

подъ

 

властію

 

христіанскихъ

 

императоровъ,

 

начиная

съ

 

перваго

 

изъ

 

нихъ

 

Константина

 

Великаго

 

(+

 

337

 

г.)

 

и

кончая

 

импёраторомъ

 

Иракліемъ

 

(f

 

641

 

г.),

 

при

 

которомъ

Іерусалимъ

 

завоеванъ

 

былъ

 

арабами-мусульманами.

 

Первый
изъ

 

Византійскихъ

 

христіанскихъ

 

императоровъ

 

Константинъ
Великій,

 

какъ

 

бы

 

прѳдначертывая

 

идеалъ

 

дѣятелыюсти

 

всѣхъ

послѣдующихъ

 

имиераторовъ,

 

своихъ

 

преемішковъ,

 

благого-
вѣлъ

 

предъ

 

Св.

 

Землею,

 

а

 

ея

 

древнюю

 

столицу-Іерусалимъ
почтилъ

 

многими

 

своими

 

милостями

 

и

 

благодѣяніями;

 

это

было

 

при

 

Іерусалимскомъ

 

епископѣ

 

св.

 

Макаріи

 

(313 —333),
мужѣ

 

ученомъ

 

и

 

добродѣтельномъ,

 

который

 

въ

 

числѣ

 

пер-

выхъ

 

восточныхъ

 

епископовъ

 

возсталъ

 

противъ

 

нечестиваго

еретика

 

Арія

 

и

 

до

 

конца

 

своей

 

жизни

 

охранялъ

 

православіе,
ревностно

 

защищай

 

его

 

отъ

 

злыхъ

 

еретиковъ.

 

Благодаря
трудамъ

 

и

 

заслугамъ

 

св.

 

Макарія,

 

Іерусалимская

 

церковь,

много

 

выстрадавшая

 

за

 

предыдущее

 

время,

 

получила

 

утвер-

ясденіе

 

за

 

собою

 

присвоеннаго

 

ей

 

титула

 

и

 

почестей,

 

какъ

церковь

 

древняя

 

и

 

апостольская,

 

и

 

это

 

сдѣлано

 

было

 

свя-

тыми

 

отцами

 

перваго

 

Никейскаго

 

вселенскаго

 

собора

 

(3'25

 

г.);
при

 

немъ

 

мать

 

Константина

 

Великаго,

 

св.

 

Елена,

 

посѣтила

Св.

 

Землю

 

и

 

столицу

 

ея,

 

святый

 

градъ

 

Іерусалимъ,

 

обрѣла

здѣсь

 

гробницу

 

Господню

 

и

 

животворящій

 

крестъ

 

и

 

свое

пребываніе

 

тамъ

 

ознаменовала

 

построеніемъ

 

св.

 

храмовъ

 

Бо-
жіихъ,

 

въ

 

чемъ

 

помогалъ

 

ей

 

равноапостольный

 

сынъ

 

Кон-
стантинъ.

 

Съ

 

этого

 

времени,

 

говорилъ

 

лекторъ,

 

Св.

 

Земля
оживилась:

 

по

 

слѣдамъ

 

св.

 

Елены

 

пошли

 

поклонники

 

изъ

всѣхъ

 

сторонъ,

 

въ

 

ней

 

теперь

 

стали

 

появляться

 

великіе
подвижники,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

и

 

обители

 

съ

 

ихъ

 

святыми

храмами,

 

гдѣ

 

торжественно

 

совершалось

 

богослуженіе,

 

и

 

все

это

 

продолясалось

 

до

 

637

 

года,

 

т.

 

е.

 

до

 

завоеванія

 

Св.

 

Земли
арабами-мусульманами.

 

Изъ

 

святителей

 

Іерусалимскихъ

 

за

это

 

время

 

особенно

 

были

 

замѣчательны:

 

св.

 

Кириллъ

 

(350 —
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387),

 

современникъ

 

второго

 

вселенскаго

 

собора

 

(381

 

г.),

 

при-

весили

 

много

 

пользы

 

для

 

церкви

 

Іерусалвмской

 

и

 

вообще

 

для'

всей

 

Св..

 

Земли

 

Палестинской;

 

св.

 

Ювеналій

 

(420 —458),.
современникъ

 

двухъ

 

вселенскихъ

 

соборовъ — третьяго

 

Ефес-
скаго

 

(431

 

г.)

 

и

 

четвертаго

 

Халкидонскаго

 

(451

 

г.);

 

на

послѣднемъ — четвертомъ

 

вселенскомъ

 

соборѣ

 

Іерусалимская
церковь

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

церквей

 

получила

 

права

 

патріар-
шества,

 

а

 

епископъ

 

ея

 

св.

 

Ювеналій

 

первымъ

 

принялъ

 

ти-

тулъ

 

патріарха.

 

Этому

 

Іерусалимскому

 

святителю

 

пришлось

много

 

пострадать

 

отъ

 

еретиковъ

 

несторіанъ

 

и

 

монофизитовъ,

въ

 

особенности

 

отъ

 

послѣднихъ,

 

наводнившихъ

 

собою

 

Св.
Землю

 

и

 

добившихся

 

было

 

низложенія

 

св.

 

Ювеналія(въ452г.),.
который

 

едва

 

не

 

погибъ

 

отъ

 

нихъ

 

прежде

 

своей

 

мирной

 

кон-

чины,

 

послѣдовавшей

 

въ

 

458

 

году.

 

Первымъ

 

достойнымъ

преемникомъ

 

его

 

былъ

 

Апастасій

 

(458 —478),

 

при

 

которомъ

Іерусалимская

 

церковь

 

страдала

 

отъ

 

самарянъ,

 

а

 

изъ

 

послѣ-

дующихъ

 

его

 

преемииковъ

 

замѣчательны:

 

св.

 

Захарія

 

(609

 

—

633),

 

при

 

которомъ

 

(въ

 

61-1

 

г.)

 

персидскій

 

царь

 

Хозрой

 

2-й
овладѣлъ

 

Іерусалимомъ

 

и

 

разграбилъ

 

его,

 

а

 

патріарха

 

съ

знатными

 

гражданами

 

Іерусалима

 

отвелъ

 

въ

 

плѣнъ

 

въ

 

Пер-
сію,

 

гдѣ

 

онъ

 

и

 

содержался

 

до

 

628

 

года,

 

и

 

св.

 

Софроній
(634 —640),

 

который

 

защищалъ

 

православіе

 

отъ

 

моноѳелитовъ,.

и

 

при

 

которомъ

 

Св.

 

Земля

 

подпала

 

подъ

 

власть

 

арабовъ-му-

сульманъ.

 

Говоря

 

о

 

дѣятельности

 

на

 

пользу

 

Св.

 

Земли

 

всѣхъ

вышеназванныхъ

 

святителей

 

Іерусалимскихъ,

 

г.

 

Митрополь-
скій,

 

конечно,

 

останавливалъ

 

вниманіе

 

и

 

на

 

дѣятельности

лучшихъ

 

христіанскихъ

 

восгочныхъ

 

императоровъ,

 

помогав-

шихъ

 

всѣмъ

 

Іерусалимскимъ

 

пастырямъ

 

и

 

лучшимъ

 

свяіи-

тѳлямъ

 

въ

 

ихъ

 

заботѣ

 

и

 

попеченіи

 

о

 

Св.

 

Землѣ.

Второе

 

чгѳніе— 14

 

января

   

1901

   

г.

 

имѣло

   

слѣдующую

программу:

I.

1)

   

Пѣніе

 

„Отъ

 

востокъ

 

солнца

 

до

 

западъ

 

...

 

JNN

2)

       

„

      

„Отче

 

нашъ"...

 

муз.

 

Моцарта.
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3)

  

Чтеніе

 

„Христіанскій

 

смыслъ

 

паломничества",

 

чит.

янспекторъ

 

семинаріи

 

М~

 

П.

 

Пашкевичъ.

4)

  

Пѣніе

 

„Слава

 

и

 

нынѣ"...

 

„Единородный

 

Сыне"...
соч.

 

Пашкевича.
5)

  

„Задостойникъ

 

Рождеству

 

Христову"...

 

соч.

 

Старо-
русскаго.

И.

1)

  

Пѣніе

 

„Достойно

 

есть"...

 

соч.

 

Львова.

2)

       

„

      

стихиры

 

„Небо

 

и

 

земля"...

 

соч.

 

Лишипскаго.

3)

  

Чтеніе

 

статьи

 

„О

 

подвижнической

 

жизни

 

въ

 

Пале-
стинѣ

 

и

 

объ

 

одномъ

 

изъ

 

представителей

 

этой

 

жизни — препод.

Евѳиміи

 

Великомъ"...

 

чит.

 

преподаватель

 

семинаріи

 

А.

 

А.
Митропольскій.

4)

  

Пѣніе

 

концерта

 

„Боже,

 

пѣснь

 

нову"...

 

муз.

 

Бортнян-
скаго.

Вь

 

виду

 

довольно

 

распространенныхъ

 

мпѣній

 

о

 

безцѣль-

ности

 

и

 

даже

 

вредѣ

 

паломничества,

 

основанныхъ

 

на

 

одно-

•стороннемъ

 

и

 

потому

 

ложиомъ

 

поьиманіи

 

христіанскаго

 

уче-

нія,

 

въ

 

статьѣ

 

„Христіанскій

 

смыслъ

 

паломничества"

 

г.

Башкевичъ

 

раскрываетъ

 

мысль,

 

что

 

паломничество

 

въ

 

Св.
Землю

 

имѣетъ

 

важное

 

религіозпо-нравственное

 

значеніе,

 

если

смотрѣть

 

на

 

него

 

при

 

свѣтѣ

 

православнаго

 

пониманія

 

хри-

стіанства.

 

Руководясь

 

вравильнымъ

 

пониманіемъ

 

христіанства,
-отдѣльныя

 

лица

 

древней

 

Руси,

 

несмотря

 

на

 

всѣ

 

тягости

 

и

опасности

 

пути,

 

безстрашно

 

предпринимали

 

паломничество

въ

 

Св.

 

Землю,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

послѣдующес

 

время

 

съ

 

году

 

на

годъ

 

увеличивается

 

паломническая

 

масса,

 

добровольно

 

при-

нимающая

 

на

 

себя

 

паломническій

 

трудъ.

 

Масса

 

эта

 

до

 

того

возросла,

 

что

 

Императорское

 

Правосл.

 

Пал.

 

Общество,

 

при

недостатке

 

матеріальныхъ

 

средсгвъ,

 

не

 

въ

 

состояніи

 

упоря-

дочить

 

русское

 

паломничество.

 

Поэтому

 

прямая

 

обязанность

русскихъ

 

людей

 

прійти

 

на

 

помощь

 

этому

 

Обществу,

 

чтобы
-оно

 

могло

 

сравниться

 

съ

 

инославнымв

 

миссіями,

 

которыя,

-благодаря

 

обилію

 

матеріальныхъ

  

средствъ,

 

находящихся

 

въ
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ихъ

 

распоряженіи,

 

имѣютъ

   

полную

   

возможность

  

оказывать

помощь

 

своимъ

 

единовѣрца-мъ.

Подвижничество

 

въ

 

Палестинѣ,

 

говорилъ

 

г.

 

Митро-
польскій,

 

было

 

освящено

 

Господомъ

 

нашимъ

 

Іисусомъ

 

Хри~
стомъ,

 

а

 

по

 

примѣру

 

Иго

 

въ

 

землѣ

 

Палестинской

 

подвиза-

лись

 

апостолы

 

и.

 

многіе

 

изъ

 

христіанъ;

 

здѣсь— въ

 

Палестинѣ,

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

было

 

много

 

подвижниковъ,

 

и

подвижничество

 

процвѣтало

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

видахъ.

 

Сначала
подвижники

 

жили

 

въ

 

міру

 

и

 

строго

 

выполняли

 

высокіе

 

по-

двиги

 

христіанской

 

жизни,

 

напримѣръ,

 

отказывались

 

отъ

брачной

 

жизни,

 

роскоши,

 

богатства

 

и

 

отъ

 

всѣхъ

 

мірскихъ
удовольствій

 

и

 

всецѣло

 

предавались

 

служенію

 

Богу

 

и

 

молитвѣ.

Но

 

потомъ,

 

съ

 

Ш-го

 

вѣка,

 

эти

 

подвижники

 

оставляли

 

міръ
и

 

удалялись

 

въ

 

пустыни,

 

гдѣ

 

проводили

 

жизнь

 

въ

 

строгомъ

уединеніи

 

и

 

безмолвіи,

 

или

 

же

 

устраивали

 

иноческія

 

общины
отшельниковъ

 

и

 

общежитныхъ

 

иноковъ,

 

которыхъ

 

немало

было

 

и

 

въ

 

Палестинѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

Египтѣ.

 

Первыми

 

основа-

телями

 

иночества

 

въ

 

Палестинѣ

 

были

 

преп.

 

Харитонъ

 

испо-

вѣдпикъ

 

(f

 

350

 

г.)

 

и

 

преп.

 

Иларіонъ

 

Великій

 

(t

 

371

 

г.},
ученикъ

 

преп.

 

Антонія

 

(f

 

356

 

г.),

 

основателя

 

монашества

въ

 

Египтѣ;

 

какъ

 

къ

 

первому

 

палестинскому

 

подвижнику —

преп.

 

Харитону,

 

такъ

 

и

 

ко

 

второму-преп.

 

Иларіону

 

прихо-

дили

 

многіе,

 

желающіе

 

подвизаться

 

подъ

 

ихъ

 

руководствомъ.

Но

 

въ

 

особенности

 

сюда —въ

 

Палестину

 

устремляются

 

лю-

бители

 

подвижничества

 

въ

 

5

 

и

 

6

 

столѣтіяхъ,

 

когда

 

въ

Палестинѣ

 

сдѣлался

 

извѣстнымъ

 

своими

 

подвигами

 

преп.

Евѳимій

 

Великій

 

(-{-

 

473

 

г.),

 

отецъ

 

палестинскихъ

 

пустын-

ножителей

 

и

 

устроителей

 

монастырей.

 

Далѣе,

 

г.

 

Митрополь-
скіи

 

описалъ

 

подвижническую

 

жизнь

 

сначала

 

египетскихъ

пустынииковъ,

 

воспользовавшись

 

для

 

этого

 

похвальнымъ

 

сло-

вомъ

 

прея.

 

Ефрема

 

Сирина

 

(і*

 

373

 

г

 

),

 

а

 

потомъ

 

уже

 

съ

помощію

 

церковиыхъ

 

историковъ

 

пятаго

 

вѣка

 

Созонта

 

и

шестого

 

вѣка

 

Евагрія

 

охарактеризовалъ

 

подвижничество

 

и

 

въ

Палестинѣ.

 

При

 

этомъ

 

г.

 

Митропольскій

 

объяснилъ,

 

почему

одпѣ

 

обители

 

называются

 

кияовіями,

 

а

 

другія

 

лаврами,,

 

и

 

какъ
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проводятъ

 

л:изнь

 

иноки

 

въ

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

обителяхъ,

 

т.

 

е.

въ

 

киновіяхъ

 

и

 

лаврахъ,

 

а

 

затѣмъ

 

обратила

 

вниманіе

 

на

 

пред-

ставителя

 

подвижнической

 

жизни,

 

преп.

 

Евфимія

 

Велика~о,

 

и

кратко

 

изложилъ

 

его

 

біографическія

 

свѣдѣнія.

 

Родился

 

онъ

въ

 

376

 

г.

 

въ

 

Мелитенѣ,

 

по

 

молитвѣ

 

своихъ

 

благочестивыхъ,
по

 

безплодныхъ

 

до

 

того

 

времени

 

родителей

 

Павла

 

и

 

Діопи-
сіи,

 

и

 

трехъ

 

лѣтъ

 

былъ

 

посвященъ

 

въ

 

родиомъ

 

городѣ

 

на

слуяіеніе

 

Богу;

 

еще

 

до

 

пострижснія

 

своего

 

въ

 

иночество

Евѳимій

 

отличался

 

строгимъ

 

подвижпичествомъ.

 

На

 

29

 

году

отъ

 

рождепія,

 

т.

 

е.

 

въ

 

405

 

году,

 

Евфимій

 

изъ

 

Мелитена
удалялся

 

въ

 

Палестину,

 

познакомился

 

здѣсь

 

съ

 

подвижни-

ками

 

и

 

ихъ

 

подвигами

 

и

 

самъ

 

начал ь

 

подвижническую

 

жизнь

вмѣсгѣ

 

съ

 

другимъ

 

подвижникамъ

 

Ѳеокгистомъ

 

(■}*

 

467

 

г.).
У

 

преподобнаго

 

Евѳамія

 

Великаго

 

было

 

много

 

учениковъ;

онъ

 

всѣхъ

 

ихъ

 

принималъ

 

и

 

устроилъ

 

для

 

нихъ

 

особую

 

оби-

тель,

 

управлять

 

которою

 

поручилъ

 

своему

 

спостнику

 

Ѳеокти-

сту,

 

а

 

самъ

 

подвизался

 

въ

 

уединеніи,

 

которое

 

онъ

 

перемѣнялъ

нѣсколько

 

разъ,

 

и,

 

наконецъ,

 

поселился

 

навсегда

 

въ

 

одной

природной

 

пещерѣ

 

съ

 

ученикомъ

 

своимъ

 

Домиціаномъ,

 

отку-

да

 

каи;дое

 

воскресенье

 

посѣщалъ

 

основанную

 

имъ

 

обитель,

находящуюся

 

отъ

 

Іерусалима

 

въ

 

12 — 13

 

верстахъ

 

къ

 

сѣверо-

востоку,

 

и

 

здѣсь

 

участвовалъ

 

въ

 

богослуженіи

 

съ

 

иноками

 

и

пріобщался

 

св.

 

Таинъ.

 

Скончалсл

 

преп.

 

Евѳимій

 

Великій

 

въ

глубокой

 

старости

 

па

 

9?

 

году

 

жизни,

 

т.

 

е.

 

въ

 

4<3

 

году

 

20
января,

 

когда

 

совершается

 

ему

 

и

 

память

 

въ

 

Церкви

 

право-

славной.

 

Закончилъ

 

это

 

свое

 

сообщеніе

 

г.

 

Митропольскіи
описаніемъ

 

впѣшняго

 

вида

 

преп.

 

Евѳимія

 

и

 

прочтеніемъ

 

тро-

паря,

 

взятаго

 

изъ

 

службы,

 

составленной

 

въ

 

день

 

памяти

 

этого

великаго

 

угодника

 

Божія.

Какъ

 

19

 

марта,

 

такъ

 

и

 

14

 

января

 

лекторы

 

читали

 

статьи

собственна™

 

сочиненія.

 

О

 

сихъ

 

чтеиіяхъ

 

печатались

 

объ-
явленія

 

и

 

расклеивались

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

города,

 

а

 

ду-

ховенству

 

разсылались

 

по

 

почтѣ.

Устройство

 

чтеиій

 

поручено

 

было

 

Отдѣломъ

 

инспектору
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семинаріи

 

М.

 

П.

 

Пашкевичу

 

и

 

преподавателю

 

И.

 

А.

 

Ви-
ноградову.

4

 

декабря,

 

въ

 

день

 

храмового

 

праздника,

 

въ

 

актовомъ

зал'Б

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

преподаватель

 

того

 

же

училища

 

А.

 

М.

 

Смирновъ,

 

въ

 

присутствіи

 

Высокопреосвя-
щеннѣйшаго

 

Димитрія,

 

служащихъ

 

и

 

воспитанницъ

 

училища,

разсказалъ

 

о

 

своемъ

 

путешествіи

 

въ

 

Палестину,

 

совершен-

номъ

 

съ

 

группою

 

товарищей —студентовъ

 

Московской

 

дух.

академіи.

 

во

 

главѣ

 

со

 

своимъ

 

ректоромъ,

 

епископомъ

 

Арсе-

ніемъ.

 

Разсказъ

 

иллюстрировался

 

соотвѣтствующими

 

карти-

нами

 

при

 

волшебномъ

 

фонарѣ.

Въ

 

г.

 

Бѣжецкѣ, —по

 

донесенію

 

прот.

 

Воскресенскаго
собора

 

Н.

 

Ѳ.

 

Стратонитскаго, —публичныхъ

 

народныхъ

 

чте-

ній

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

и

 

Палестинскомъ

 

Обществѣ,

 

подобныхъ
предшествующимъ

 

годамъ,

 

въ

 

залѣ

 

Бѣжецкаго

 

земскаго

 

со-

бранія,

 

за

 

время

 

съ

 

1

 

марта

 

1900

 

г.

 

по

 

1

 

марта

 

1901

 

г.,

по

 

независящимъ

 

отъ

 

г.

 

Бѣжецкаго

 

духовенства

 

причинамъ,

не

 

было;

 

но,

 

помимо

 

обычныхъ

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣ-

дованій,

 

велись

 

таковыя

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

Великаго

 

поста

 

въ

Воскресенскомъ

 

соборѣ—соборными

 

священниками,

 

а

 

въ

Благовѣщенскомъ

 

л;енскомъ

 

монастырѣ —монастырскими.

 

На-
чинались

 

они

 

каждый

 

разъ,

 

подъ

 

руководствомъ

 

очередного

лектора-священника,

 

пѣніемъ

 

молитвы

 

„Царю

 

Небесный"
или

 

стихиры

 

„Днесь

 

благодать

 

Св.

 

Духа

 

насъ

 

собра"

 

и

оканчивались

 

также

 

молитвою

 

„Достойно

 

есть

 

яко

 

воистину"
или

 

„Избранной

 

воеводѣ

 

побѣдительная".

 

Предметомъ

 

чте-

ній

 

были:

 

Св.

 

Земля

 

Палестина,

 

достопамятныя

 

мѣста

 

на

пути

 

къ

 

Іерусалиму,

 

въ

 

самомъ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

въ

 

окрестно-

стяхъ

 

его,

 

а

 

также

 

и

 

дѣятельность

 

въ

 

ней

 

Палестинскаго
Общества,

 

частью

 

по

 

брошюрамъ,

 

издаваемымъ

 

Обще-
ствомъ,

 

частью

 

по

 

чтеніямъ

 

прот.

 

Пѣвцова,

 

и

 

наконецъ —о

послѣднихъ

 

дняхъ

 

земной

 

жизни

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса
Христа — по

 

сочиненіямъ

 

Иннокентія,

 

архіепископа

 

Херсон-
скаго

 

и

 

Таврическаго.

 

На

 

чтенія

 

эти,

 

иногда

 

предшествую-

щія

 

внѣбогослужебнымъ

   

собесѣдованіямъ,

 

а

 

иногда

 

оканчи-
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вающія

 

ихъ,

 

собиралось

 

народу

 

всегда

 

въ

 

довольно

 

доста-

точномъ

 

количествѣ

 

(отъ

 

250

 

до

 

300

 

человѣкъ),

 

преимуще-

ственно

 

изъ

 

простого

 

класса

 

и

 

бѣднаго

 

населенія

 

города.

Представителей

 

города,

 

земства

 

и

 

чиновниковъ

 

разныхъ

 

вѣ-

домствъ

 

на

 

чтеніяхъ

 

этихъ

 

не

 

замѣчалось,

 

тогда

 

какъ

 

на

публичныхъ

 

народныхъ

 

чтеніяхъ,

 

съ

 

участіемъ

 

на

 

нихъ

 

хора

пѣвчихъ

 

изъ

 

любителей,

 

они

 

бывали

 

и

 

относились

 

къ

 

нимъ^

видимо,

 

сочувственно.

 

Въ

 

настоящемъ

 

1901

 

г.

 

народныхъ

публичныхъ

 

чтепій

 

въ

 

залѣ

 

Бѣжецкаго

 

земскаго

 

собранія
было

 

три:

 

4,

 

11

 

и

 

18

 

марта

 

(о

 

чемъ

 

будетъ

 

подробно

 

со-

общено

 

въ

 

свое

 

время).

Въ

 

г.

 

Весьегонскѣ,

 

на

 

ряду

 

съ

 

обычными

 

воскресными

внѣбогослулѵебными

 

собесѣдованіями,

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

со-

борѣ

 

были

 

произведены

 

4

 

чтенія

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

по

 

изданнымъ

Палестинскимъ

 

Обществомъ

 

брошюрамъ:

 

5

 

и

 

26

 

марта

 

1900

 

г.

—прот.

 

Сергіемъ

 

Колтыпинымъ

 

(нынѣ

 

умершимъ);

 

12

 

марта

—соборнымъ

 

псаломщикомъ

 

Николаемъ

 

Розовымъ

 

и

 

19

 

марта

— кладбищенской

 

церкви

 

свящ.

 

Арсеніемъ

 

Страховымъ.

 

Кромѣ

того,

 

соборнымъ

 

свящ.

 

Павломъ

 

Москвинымъ —въ

 

недѣлю

Ваій

 

были

 

предложены

 

двѣ

 

самостоятельныя

 

устныя

 

пропо-

вѣди:

 

въ

 

одной

 

изъ

 

нихъ —за

 

поздней

 

литургіей

 

выяснено

значеніе

 

Палестинской

 

Церкви

 

для

 

всѣхъ

 

другихъ

 

право-

славныхъ

 

Церквей

 

и

 

объ

 

обязанности

 

сихъ

 

послѣдпихъ

 

по-

могать

 

ей,

 

какъ

 

своей

 

старшей

 

сестрѣ,

 

въ

 

виду

 

ея

 

бѣдствеп-

наго

 

положенія;

 

при

 

чемъ

 

о.

 

лекторомъ

 

указано,

 

что

 

лучше

всего

 

помощь

 

эта

 

можетъ

 

быть

 

оказана

 

чрезъ

 

правильно

организованное

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество;

 

въ

другой

 

бесѣдѣ,

 

за

 

вечерней

 

сообщено

 

о.

 

Побрѣинымъ

 

о

 

св.

мѣстахъ

 

и

 

достопримѣчательностяхъ

 

Палестины,

 

напоминаю-

щихъ

 

о

 

послѣднихъ

 

дняхъ

 

земной

 

жизни

 

Спасителя,

 

воспо-

мипаніянъ

 

о

 

которыхъ

 

посвящена

 

Страстная

 

седмица

 

Ііослѣ

той

 

и

 

другой

 

бесѣды,

 

при

 

многочисленныхъ

 

слушателяхъ,

былъ

 

произведешь

 

сборъ

 

въ

 

пользу

 

правоолавпыхъ

 

Іеруса-
лима

 

и

 

Св.

 

Земли,

 

давшій

 

значительную

 

сумму — около

 

18

 

р.

Въ

 

г.

 

Калязинѣ

   

предлагалось

   

два

  

публичныхъ

 

чтенія



—

 

139

 

—

12

 

и

 

26

 

марта

 

въ

 

залѣ

 

Городской

 

Думы,

 

между

 

6

 

и

 

9

 

ча-

сами

 

вечера.

 

Лекторами

 

были:

 

въ

 

первомъ

 

чтеніи

 

прот.

 

Ни-
колаевскаго

 

собора

 

Стефанъ

 

Бутягинъ

 

и

 

свящ.

 

Христорожд^
церкви

 

Алексѣй

 

Обудовскій;

 

во

 

второмъ

 

чтеиіи— свящ.

 

Ни-
колаевскаго

 

собора

 

Константинъ

 

Морошкинъ

 

и

 

свящ.

 

Хри-
сторождественской

 

церкви

 

Алексѣй

 

Обудовскій.

 

Въ

 

первый
разъ

 

прочитано

 

было:

 

„Вступительное

 

чтеніе

 

о

 

Св.

 

Землѣ,

о

 

прошломъ

 

и

 

настоящемъ

 

ея.

 

положеніи,

 

климатѣ,

 

растені-
яхъ

 

и

 

пр.".. — В.

 

Пѣвцова

 

и

 

„Благочестивыя

 

путешесгвія
въ

 

древности" — В.

 

Хитрово.

 

Во

 

второй

 

разъ:

 

„Благочести-
выя

 

путешествія

 

въ

 

Св.

 

Землю

 

ко

 

граду

 

Іерусалиму" —Пѣв-

цова

 

и

 

„Кончина

 

Праведника.

 

Письмо

 

жены

 

Понтія

 

Пилата
къ

 

своей

 

подругѣ".

Въ

 

пачалѣ,

 

въ

 

антрактахъ

 

и

 

въ

 

концѣ

 

чтеній

 

хоръ

 

со-

борныхъ

 

пѣвчихъ

 

исполнялъ

 

церковныя

 

пѣснопѣнія

 

и

 

закан-

чивалъ

 

пѣніемъ

 

народнаго

 

гимна.

Какъ

 

12,

 

такъ

 

и

 

26

 

марта

 

народу

 

было

 

много,

 

такъ

 

что

залъ,

 

вмѣщающій

 

до

 

300

 

человѣкъ,

 

былъ

 

полонъ

 

и

 

нѣкото-

рымъ,

 

за

 

недостаткомъ

 

помѣщенія,

 

было

 

отказано.

 

Входъ

 

на

чтенія

 

былъ

 

бозплатный.

 

Освѣщеніе,

 

прислуга

 

и

 

залъ

 

пред-

ложены

 

были

 

г.

 

городскимъ

 

головою

 

безъ

 

всякаго

 

вознагра-

жденія.

 

Результатъ

 

чтеній

 

сказался

 

въ

 

большемъ,

 

сравни-

тельно

 

съ

 

прежними

 

годами,

 

кружечномъ

 

сборѣ

 

на

 

Св.

 

Землю
по

 

городскимъ

 

церквамъ

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій.
На

 

будущее

 

время

 

сознается

 

нужда

 

къ

 

устроенію

 

по-

добныхъ

 

чтеній,

 

въ

 

виду

 

сочувствія

 

народа;

 

при

 

чемъ

 

жела-

тельно

 

имѣть

 

необходимый

 

аодборъ

 

статей,

 

иллюстрируемыхъ

картинами

 

при

 

помощи

 

волшебнаго

 

фонаря.

Въ

 

Каллзинскомъ

 

уѣздѣ

 

ыѣстомъ

 

для

 

народи ыхъ

 

чте-

ній

 

и

 

собесѣдованій

 

были

 

церковно

 

приходскія

 

школы

 

с.

 

Го-
родищъ.

 

Первоначально, — по

 

сообщенію

 

настоятеля

 

церкви

с.

 

Городищъ

 

Николая

 

Троицкаго,

 

— они

 

велись

 

съ

 

18ѴЗ

 

г.

въ

 

храмѣ

 

послѣ

 

воскресныхъ

 

вечеренъ,

 

а

 

съ

 

1898

 

г.

 

собс-

сѣдованія

 

происходили

 

въ

 

двухъ

 

мѣстахъ,

 

а

 

именно —по,

воскреспымъ

 

днямъ

 

въ

 

храмѣ,

 

а

 

по

 

вторникамъ,

 

съ

 

3

 

часовъ

2



—

 

но

 

—

пополудни, — въ

 

Репревской

 

церк.-прих.

 

школѣ,

 

отстоящей

отъ

 

села

 

въ

 

4

 

верстахъ;

 

читаіось

 

преимущественно

 

изъ

 

кни-

жекъ,

 

издаваемыхъ

 

Братствомъ

 

Пресв.

 

Богородицы

 

въ

 

С- Пе-
тербурге

 

Такой

 

порядокъ

 

былъ

 

до

 

1901

 

г.

 

Съ

 

этого

 

же

времени

 

мѣстнымъ

 

свящ.

 

Николаемъ

 

Троицкимъ

 

пріобрѣтенъ

фонарь

 

волшебный

 

съ

 

нѣсколькими

 

картинами,

 

и

 

чтенія

 

съ

туманными

 

картинами

 

уже

 

были

 

перенесены

 

на

 

вечера.

 

Днями
для

 

чтеній

 

въ

 

семъ

 

году

 

были:

 

воскресенье

 

для

 

сельской

церк.-прих.

 

школы

 

и

 

вторникъ —для

 

Репревской,

 

и

 

произво-

дились

 

по

 

брошюрамъ,

 

высланнымъ,

 

въ

 

количествѣ

 

25

 

экзем-

пляровъ,

 

изъ

 

библіотеки

 

Тверского

 

Отдѣла

 

Палестинскаго
Общества.

 

Когда

 

чтеніе

 

имѣло

 

нѣсколько

 

отдѣленій,

 

то

 

въ

веденіи

 

ихъ

 

принимали

 

живое

 

участіе

 

въ

 

сельской

 

церк.-прих.

школѣ

 

діаконъ

 

с.

 

Городищъ

 

Чекаловъ,

 

а

 

въ

 

Репревской —

учительница

 

Соснина;

 

при

 

чемъ

 

первый

 

изъ

 

нихъ

 

завѣды-

валъ

 

волшебнымъ

 

фонаремъ

 

съ

 

картинами.

 

Если,

 

по

 

непред-

видѣннымъ

 

обстоятельствамъ,

 

въ

 

объявленный

 

день

 

чтеніе
не

 

могло

 

состояться,

 

то

 

оно

 

переносилось

 

на

 

другой

 

день,

 

и

приходъ

 

оповѣщался

 

чрезъ

 

учениковъ

 

церк.-прих.

 

школъ.

Начинались

 

чтенія

 

общимъ

 

пѣніемъ

 

молитвы

 

Святому

 

Духу,
а

 

оканчивались

 

пѣніемъ

 

„Достойно

 

есть";

 

въ

 

двувадесятые

же

 

праздники

 

пѣлись

 

еще

 

и

 

праздничные

 

тропари.

 

Народъ
посѣщалъ

 

чтенія

 

весьма

 

охотно,

 

и

 

часто

 

школы

 

съ

 

трудомъ

вмѣщали

 

слушателей.

Въ

 

отчѳтномъ

 

году

 

чтенія

 

въ

 

Репревской

 

школѣ

 

велись

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

Января

 

16

 

прочитано

 

„Общее

 

понятіе

 

о

 

Св.

 

Землѣ"

(изъ

 

брошюры

 

№

 

1 — прот.

 

Елеонскаго,

 

изд.

 

Пал.

 

Общества),
„Рождество

 

Пресв.

 

Богородицы"

 

(изъ

 

книги

 

прот.

 

Николь-
ская

 

„Цвѣтникъ

 

церковнаго

 

сада")

 

и

 

„Введеніе

 

во

 

храмъ",
и

 

показаны

 

соотвѣтствующія

 

картины.

Января

 

23 — „Горы

 

Св.

 

Земли"

 

(брош.

 

№

 

3),

 

„Срѣте-

ніе

 

и

 

Крещеніе

 

Господни",

 

и

 

показаны

 

картины

 

праздниковъ,

Сорокадневной

    

горы

   

и

   

городовъ — Назарета

    

и

 

Виѳлеема.

Февраля

 

1 — „Доливы

 

и

 

пустыни

 

Св.

 

Земли"

 

(брош.

 

№

 

1),



—
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—

„Входъ

 

Господа

 

въ

 

Іерусалимъ",

 

„Срѣтеніе

 

Господне",
ризсказано

 

чудо

 

исцѣленія

 

разслабленнаго

 

при

 

овчей

 

купели,

и

 

показаны

 

картины

 

праздниковъ

 

и

 

чуда.

Февраля

 

20— „Источники

 

и

 

водоемы

 

Св.

 

Земли"

 

(брош.
Ш

 

ѴШ),

 

„Сошествіе

 

Св.

 

Духа

 

на

 

апостоловъ"

 

и

 

„Успеніѳ

Пресвятой

 

Богородицы".

 

Показаны

 

картины

 

праздниковъ.

П.

 

Въ

 

Городищенской

 

церковно-вриходской

 

щколѣ:

Января

 

21— „Горы

 

Св.

 

Земли"

 

(брош.

 

№

 

II),

 

„Влаго-
вѣщеніе

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

и

 

Рождество

 

Христово".
Кромѣ

 

картинъ

 

праздниковъ,

 

показана

 

картина

 

путешествія

волхвовъ

 

и

 

поклоненія

 

Спасителю.
Января

 

28— „Равнины

 

Св.

 

Земли"

 

(брош.

 

№

 

1У),

„Преображеніе

 

Господне",

 

и

 

разсказана

 

притча

 

о

 

блудномъ
сынѣ,

 

съ

 

показаніемъ

 

картины

 

ея

 

и

 

праздника.

Февраля

 

4— „Озера

 

Св.

 

Земли"

 

(брош.

 

№

 

УІ),

 

„Срѣ-

теніе

 

и

 

Вознесеніе

 

Господне",, и

 

показаны

 

праздничныя

 

кар-

тины

 

при

 

пѣніи:

 

„Нынѣ

 

отпущаеши

 

раба

 

твоего,

 

Владыко"...
Февраля

 

18 — „Рѣки

 

Св.

 

Земли*

 

(брош.

 

№

 

VII),

 

при-

чемъ

 

показана

 

картина

 

„Соломоновы

 

пруды",

 

разсказаны

далѣе

 

исторіи

 

воздвиженія

 

Животворящаго

 

Креста

 

Го-
сподня

 

и

 

грѣхопадевія

 

прародителей,

 

и

 

показаны

 

картины

сихъ

 

исторіи.
Послѣ

 

чтепій

 

слушателямъ

 

раздавались

 

Палестинскіе
листки

 

и

 

картинки,

 

присланные

 

Тверскимъ

 

Отдѣломъ.

Въ

 

г.

 

іщпевѣ

 

чтеніями,

 

происходившими

 

въ

 

городской

думѣ,

 

завѣдывалъ

 

протоіерей

 

Воскресенскаго

 

собора

 

Але-
ксандръ

 

М.

 

Покровскій,

 

а

 

за

 

внѣшнимъ

 

порядкомъ

 

наблю-

далъ

 

городской

 

голова

 

Сергѣй

 

Герас.

 

Семыкинъ

 

и

 

его

 

по-

мощникъ

 

Михаилъ

 

Ив.

 

Пестовъ.

 

Всѣхъ

 

чтеній

 

въ

 

городѣ

было

 

семь.

 

Въ

 

первое

 

изъ

 

нихъ

 

велась

 

бесѣда

 

о

 

Св.

 

Землѣ

(священника

 

Н.

 

Панова)

 

и

 

объ

 

уничиженіи

 

Іисуса

 

Христа;
во

 

второе — „О

 

Св.

 

Землѣ

 

(протоіерея

 

Пѣвцова)

 

и

 

о

 

Церкви
Христовой

 

отъ

 

временъ

 

Апостольскихъ

 

до

 

смерти

 

царя

 

Кон-
стантина

 

Великаго";

 

въ

 

третье — „О

 

рѣкахъ

 

Св.

 

Земли

 

(брош.
№

 

7

 

протоіерея

 

Елеонскаго)

 

и

 

о

 

Церкви

 

Христовой

 

отъ

 

царя
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—

Константина

 

Великаго

 

до

 

раздѣленія

 

ея

 

на

 

Восточную

 

и

 

За-
падную;

 

въ

 

четвертое— „О

 

священной

 

исторіи

 

Ветхаго

 

За-
вѣта

 

(протоіерея

 

Соловьева)

 

и

 

о

 

таинствѣ

 

Св.

 

причащенія
Тѣла

 

и

 

Крови

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

(тайная
вечеря);

 

въ

 

пятое— продолжена

 

бесѣда

 

„О

 

священной

 

исторіи
Ветхаго

 

Завѣта

 

(прот.

 

Соловьева)

 

и

 

о

 

св.

 

преп.

 

Маріи

 

Еги-
петской;

 

въ

 

шестое

 

и

 

въ

 

седьмое— „О

 

священной

 

исторіи
Ветхаго

 

Завѣта"

 

(прот.

 

Соловьева)

 

и

 

о

 

сыновьяхъ

 

св.

 

Вла-
димира.

При

 

чтеніи

 

оыло

 

показано

 

/9

 

туманныхъ

 

картииъ,

 

ко-

торыя,

 

несомнѣпно,

 

очень

 

иптересуютъ

 

слушателей.

 

Всѣхъ

посѣтителей

 

насчитано

 

2211

 

человѣкъ;

 

изъ

 

нихъ

 

462

 

муж-

чииъ,

 

563

 

женщинъ,

 

612

 

мальчиковъ

 

и

 

569

 

дѣвочекъ.

 

На
каждомъ

 

чтеніи

 

хоръ

 

соборныхъ

 

пѣвчихъ,

 

подъ

 

управленіемъ
соборнаго

 

діакона

 

Николая

 

Лебедева,

 

исполнялъ

 

священныя

пѣсни.

(Окончите

 

будетъ).

Епархіальная

   

хроника.

Февраля

 

2.

 

Суббота.

 

Праздникъ

 

Срѣтенія

 

Господия.

 

Въ

 

аност.

церкви

 

при

 

архіер.

 

домѣ

 

Архіеппскопомъ

 

Дпмитріемъ

 

отправлепо

было

 

всенощное

 

бдѣнів,

 

при

 

сослуямиіи

 

іеромонаховъ— Іоспфа

 

п

Меѳодія,

 

священішковъ — с.

 

Новаго,

 

Тв.

 

уѣзда,

 

Павла

 

Мощанскаго

и

 

с.

 

Черныхъ-Ручьевъ,

 

Вышневол.

 

уѣзда,

 

Ѳеодора

 

Петропавлов-

ска^.

 

Лгітургія

 

совершена

 

была

 

Высокоиреосвященпымъ

 

Двмитрі-

емъ

 

въ

 

каѳедр.

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

семипаріи,

 

архим.

Иннокентия,

 

каѳедр.

 

прот.

 

Петра

 

Соколова,

 

ключаря

 

собора,

 

прот.

Николая

 

Модестова,

 

прот.

 

Никольской

 

церкви,

 

что

 

въ

 

тюремпомъ

замкѣ,

 

г.

 

Твери

 

Васплія

 

Соколова,

 

свящ.

 

с.

 

Новаго.

 

Тв.

 

уѣз.та,

Павла

 

Мощанскаго,

 

который

 

на

 

маломъ

 

входѣ

 

былъ

 

награжденъ

набедрепникомъ.

 

свящ.

 

села

 

Чериыхъ-Ручьевъ,

 

Вышневол.

 

уѣзда,

Ѳеодора

 

Петропавловскаго

 

и

 

іером.

 

Мсѳодія.

 

Проповѣдь

 

была

 

про-

изнесена

 

свящ.

 

Троицкой,

 

что

 

за

 

Тьмакой,

 

церкви

 

Басиліемъ

 

Некра-



—
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-

совымъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

отправлеиъ

 

былъ

 

молебеиъ

 

Спасителю

 

и

Божіей

 

Матери.

 

Во

 

время

 

чтенія

 

часовъ

 

были

 

посвящены

 

въ

 

сти-

харь

 

воспитанники

 

6

 

класса

 

духовной

 

семинаріи — Петръ

 

Голубевъ

и

 

Петръ

 

Мстлинъ.

Февраля

 

3.

 

Воскресенье.

 

Недѣля

 

о

 

Мытарѣ

 

и

 

Фарисеѣ

 

и

 

свв.

иравсдпыхъ

 

Симеона

 

Богопріимца

 

и

 

Анны

 

пророчицы.

 

Кавалерскій

праздникъ

 

ордена

 

св.

 

Анны.

 

Въ

 

апост.

 

церкви

 

въ

 

гор.

 

архіерей-

скомъ

 

домѣ

 

Архіепископомъ

 

Димитріемъ

 

была

 

совершена

 

литургія,

въ

 

сослуженіи

 

іеромонаховъ— Сергія,

 

Меѳодія,

 

Іосифа

 

2

 

и

 

свящ.

Ѳеодора

 

Петрова вловскаго.

 

Во

 

время

 

чтенія

 

часовъ

 

были

 

посвя-

щены

 

въ

 

стихарь

 

воспитанники

 

6

 

класса

 

дух.

 

семинаріи— Алексѣй

Кирьяновъ

 

и

 

Алексѣй

 

Морошкинъ.

 

На

 

литургіи

 

былъ

 

рукоиоложенъ

во

 

священника

 

къ

 

Преображ.

 

церкви

 

с.

 

Сукромли,

 

Новот.

 

уѣзда,

Александръ

 

Колосовъ.

 

Проповѣдь

 

была

 

произнесена

 

студентомъ

духовной

 

семинаріи

 

Н.

 

Новоселовымъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

отслуженъ

былъ

 

молебечъ

 

свв.

 

праведнымъ

 

Симеону

 

Богопріимцу

 

и

 

Апиѣ

пророчицѣ,

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

многолѣтій:

 

Государю

 

Императору,

Государынямъ

 

Императрицамъ—Александре

 

Ѳеодоровнъ

 

и

 

Маріи

Ѳеодорознѣ,

 

Наследнику

 

Великому

 

Князю

 

Михаилу

 

Александровичу,

Великому

 

Князю

 

Николаю

 

Константиновичу,

 

Великой

 

Княгине

 

Вере

Константиновне

 

(ради

 

дней

 

Ихъ

 

рожденія

 

2

 

и

 

4

 

февраля)

 

и

 

всему

Царствующему

 

Дому.

Февраля

 

4.

 

Понедѣльникъ.

 

Преп.

 

Исидора

 

Пелусіотскаго

 

и

ев!

 

благ.

 

вел.

 

кпязя

 

Георгія

 

(Юрія)

 

Владимірскаго,

 

который

 

былъ

убитъ

 

въ

 

битвѣ

 

съ

 

татарами

 

въ

 

1238

 

г.

 

въ

 

предѣлахъ

 

Тверекой

епархіи

 

(на

 

р.

 

Сити,

 

близъ

 

с.

 

Боженки,

 

Каш.

 

уѣзда).

 

Въ

 

апост.

церкви

 

всенощная

 

отправлена

 

была

 

Архіеппскопомъ

 

Димптріемъ,

въ

 

сослуженіи

 

іером.

 

Іосифа

 

и

 

свящ.

 

с.

 

Сукромли,

 

Новот.

 

уѣзда,

Александра

 

Колосова.

 

Послѣ

 

всенощной

 

Высокопреосвященнымъ

 

Ди-

митріемъ

 

совершена

 

была

 

панихида,

 

по

 

С.-Петербургскомъ

 

Митро-

политѣ

 

Исидорѣ,

 

енископахъ:

 

Симеонѣ

 

(Минскомъ),

 

Серафимѣ

(Аксайскомъ),

 

прот.

 

Іоаннѣ

 

и

 

др.

Февраля

 

6.

 

Среда.

 

Въ

 

каѳедр.

 

Спасо-Преображ.

 

соборѣ

 

послѣ



—

 

144

 

—

лптургіи

 

Архіепископомъ

 

Дпмитріемъ,

 

при

 

еослужеиіи

 

каѳедр,

 

прот.

Петра

 

Соколова,

 

соборнаго

 

свящ.

 

Ник.

 

Богословскаго,

 

Скорбя-

щепской,

 

что

 

въ

 

Аваевской

 

больницѣ,

 

церкви

 

свящ.

 

Павла

 

Скоб-

никова

 

и

 

Борисоглѣбскаго

 

собора

 

г.

 

Старицы

 

свящ.

 

Александра

Смирнова,

 

былъ

 

отправленъ

 

молебенъ

 

св.

 

благ,

 

великому

 

князю

Михаилу

 

Ярославичу

 

Тверскому

 

съ

 

прочтепіемъ

 

ему

 

акаѳиста

 

по

6-й

 

пѣснп

 

канона.

Февраля

 

9.

 

Суббота.

 

Отданіе

 

праздника

 

Срѣтеыія

 

Господня

(и

 

обрѣтеніе

 

мощей

 

св.

 

Иннокентія,

 

нерваго

 

епископа

 

Иркутскаго).

Въ

 

церкви

 

Живоноснаго

 

Источника

 

(скорбящихъ

 

Радости),

 

по

 

слу-

чаю

 

отпѣванія

 

тѣла

 

жены

 

потомственнаго

 

почстнаго

 

граждамниа

Ивана

 

Бор.

 

Чиркова

 

Евдокіи

 

Ив.

 

Чирковой,

 

Архіепискономъ

 

Ди-

митремъ

 

совершена

 

была

 

заупокойная

 

лнтурггл,

 

въ

 

сослуженіи

каѳедр.

 

прот.

 

Петра

 

Соколова,

 

наст.

 

Симеоновской

 

церкви

 

прот.

Николая

 

Лебедева,

 

Смоленской

 

кладбищ,

 

церкви

 

прот.

 

Александра

Виноградова

 

и

 

мѣстиаго

 

свящ

 

Матвея

 

Лѣсоклнискаго,

 

которымъ

была

 

произнесепа

 

проновѣдь.

 

На

 

литургіп

 

былъ

 

рукоположенъ

 

во

діакона

 

къ

 

церкви

 

Божіей

 

Матери,

 

скорбящихъ

 

Гадости,

 

что

 

въ

пог.

 

Михайловскомъ-Трестонскомъ.

 

Выпшевол.

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

Георгіевской

 

церкви,

 

с.

 

Георгіевскаго-Чудинскаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

Николай

 

Рождественскій.

 

Послѣ

 

литургіи

 

Высокопреосвящеинымъ

Димитріемъ

 

съ

 

5-ю

 

протоіереямп

 

и

 

3-мя

 

священниками

 

было

 

со-

вершено

 

отпѣванге

 

тѣла

 

рабы

 

Божіей

 

Евдокіи.

Февраля

 

10.

 

Воскресенье.

 

Недѣля

 

о

 

Блудномъ

 

еынѣ.

 

Въ

апост.

 

церкви

 

при

 

гор.

 

архіер.

 

домѣ

 

Архіеппскономъ

 

Димитріемъ

совершена

 

была

 

лгітургія,

 

въ

 

сослуженіи

 

эконома,

 

архіер.

 

дома

Сергія,

 

священников'!,—с.

 

Мелтучи,

 

Стар,

 

уѣзда,

 

Алексія

 

Орлова,

с.

 

Мпцыпа,

 

Весьег.

 

уѣзда,

 

Васплія

 

Успепскаго,

 

іером.

 

Іосифа

 

и

свящ.

 

с.

 

Сукромли,

 

Новот.

 

уѣзда,

 

Александра

 

Колосова.

 

На

 

маломъ

входѣ

 

были

 

награждены

 

набедренниками

 

священники— Алексій

Ѳрловъ

 

и

 

Василій

 

Успепскій.

 

Во

 

время

 

чтенія

 

часовъ

 

были

 

посвя-

щены

 

въ

 

стихарь

 

воспитанники

 

6

 

класса

 

дух.

 

семинаріи--

 

Иванъ

Скворцовъ

 

в

 

Вас.

 

ТроицкШ.

 

Проповѣдь^

 

была

 

произнесена

 

діакономъ
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церкви

 

пог.

 

Осѣчна,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

окончившим!,

 

курсъ

духовной

 

семинаріи

 

В.

 

Постниковымъ.

Февраля

 

12.

 

Вторникъ.

 

Празднество

 

Иверской

 

иконѣ

 

Пресв,

Богородицы

 

и

 

св.

 

Алексія,

 

Московскаго

 

Митрополита.

 

Архіеписко-

помъ

 

Днмитріемъ

 

послѣ

 

1-й

 

каѳизмы

 

былъ

 

прочитапъ

 

акаѳистъ

Иверской

 

икоиѣ

 

Пресв.

 

Богородицы.

Февраля

 

13.

 

Среда.

 

Въ

 

каѳедр.

 

соборѣ

 

послѣ

 

лптургіи

 

Архі-

епископомъ

 

Димитріемъ

 

былъ

 

совершенъ

 

молебенъ

 

св.

 

благ.

 

вел.

князю

 

Михаилу

 

съ

 

прочтеніемъ

 

ему

 

акаѳиста

 

по

 

6-й

 

пѣсни

 

ка-

нона.

 

Въ

 

служеніи

 

молебна

 

участвовали:

 

каѳедр.

 

прот.

 

Петръ

 

Со-

колову

 

соборный

 

свящ.

 

Ник.

 

Богословскій,

 

іеромонахъ

 

Іосифъ

 

2

и

 

священникъ

 

с.

 

Нпкольскаго-Понточина,

 

Каш.

 

уѣзда,

 

К.

 

Лебедевъ.

Февраля

 

14.

 

Четвергъ.

 

Свв.

 

равноапостольныхъ

 

проовѣти-

телей

 

славянъ

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія.

 

Всенощная

 

въ

 

апост.

 

церкви,

что

 

при

 

гор.

 

архіер.

 

домѣ,

 

совершена

 

была

 

Архіепископомъ

 

Дп-

мптріемъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

каѳсдр.

 

прот.

 

Петра

 

Соколова,

 

іеромона-

ховъ— Ѳеофана

 

и

 

Іосифа

 

2,

 

священпиковъ—

 

Іоанна

 

Плетнева

 

и

Константина

 

Лебедева.

 

Въ

 

Тверскомъ

 

мужскомъ

 

духовномъ

 

училпщѣ

было

 

совершено

 

освященіе

 

домовой

 

церкви

 

въ

 

честь

 

свв.

 

равно-

апостольныхъ

 

просвѣтителей

 

славянъ—Кирилла

 

п

 

Меѳодія.

 

Крест-

ный

 

ходъ

 

со

 

св.

 

мощами

 

былъ

 

изъ

 

Воскресенской

 

(Трехъисновѣдни-

ческой)

 

церкви.

 

По

 

освященіи

 

Высокопреосвященнымъ

 

Дпмитріемъ

сказано

 

было

 

поученіе

 

изъ

 

жизни

 

свв. — Кирилла

 

и

 

Меѳодія.

 

По

освященіи

 

Высокопреосвященнымъ

 

Димитріемъ

 

и

 

Преосвященнымъ

Василіемъ,

 

Епископомъ

 

Старицкимъ,

 

совершена

 

была

 

литурггя,

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

семинаріи,

 

архим.

 

Иннокентія,

 

прот.

 

Ни-

кольской,

 

что

 

на

 

Звѣринцѣ,

 

церкви

 

Михаила

 

Озерова

 

(ночетнаго

попечителя

 

училища),

 

училищнаго

 

прот

 

Двмитрія

 

Вершинскаго,

благоч.

 

2

 

Тв.

 

округа,

 

свящ.

 

Воскресенской

 

церкви

 

Виктора

 

Троицка™

и

 

свящ.

 

с.Воскресенскаго

 

Гурьева,

 

Старицкаго

 

уѣзда,Іоанпа

 

Плетнева,

который

 

на

 

маломъ

 

входѣ

 

былъ

 

награжденъ

 

набедренникомъ.

 

Послѣ

литургіи

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

свв.

 

равноапостольнымъ

 

Ки-

риллу

 

и

 

Меѳодію,

 

законченный

 

обычными

 

многолѣтіями.
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Преосвященнымъ

 

Василіемъ,

 

Епископомъ

 

Старицтшъ,

 

били

совершены

 

сліьдующіл

 

богослуженгя:

■

31

 

января,

  

въ

 

четвергъ,

 

въ

 

Огрочѣ

 

монастырь

   

послв

 

лп-

тургіи

   

совершенъ

 

былъ

 

молебенъ

 

св.

 

Филиппу

 

въ

 

его

 

келліи.

1

  

февраля,

 

въ

 

пятницу,

 

въ

 

Отрочѣ

 

монастырь

 

иослѣ

 

литур-

гіи

 

прочтенъ

 

былъ

 

акаѳистъ

 

Страстямъ

 

Господнимъ.

2

  

(февраля,

 

въ

 

субботу,

 

въ

 

Отрочѣ

 

монастырѣ

 

была

 

совер-

шена

 

литургія

 

съ

 

молебномъ.

 

Предъ

 

литургіею

 

были

 

посвящены

 

въ

стихарь

 

псаломщики:

 

пог.

 

Полянъ,

 

Весьег.

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Дми-

тровскій

 

и

 

с.

 

Мпхайловскаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Николай

 

Пухлимскій.

За

 

литургіею

 

былъ

 

возложенъ

 

набедренникъ

 

па

 

іером.

 

Германа.

3

  

февраля,

 

въ

 

воскресенье,

 

въ

 

Отрочѣ

 

монастырѣ

 

была

 

со-

вершена

 

лптургія

 

съ

 

молебномъ.

 

За

 

лптургіею

 

былъ

 

посвященъ

во

 

діакопа

 

Константинъ

 

Лебедевъ,

 

назначенный

 

во

 

священника

 

къ

церкви

 

с.

 

Никольская- Попточина,

 

Каш.

 

уѣзда.

 

Предъ

 

литургіею

были

 

посвящены

 

въ

 

стихарь

 

псаломщики:

 

с.

 

Пречистаго-Бора,

 

Тв.

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Владимірскій

 

и

 

с.

 

Алферьева,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

Александр!,

 

Голпковъ.

5

 

февраля,

 

во

 

вторникъ,

 

въ

 

Отрочѣ

 

монастырѣ

 

послѣ

 

ли-

тургін

 

прочтенъ

 

быль

 

акаѳистъ

 

св.

 

Тихону.

7

 

февраля,

 

въ

 

четвергъ,

 

въ

 

Отрочѣ

 

монастырѣ

 

послѣ

 

ли-

тургіи

 

совершенъ

 

былъ

 

молебенъ

 

св.

 

Филиппу,

 

въ

 

его

 

келліи.

S

 

февраля,

 

въ

 

пятницу,

 

въ

 

Отрочѣ

 

монастырѣ

 

послѣ

 

ли-

тургіи

 

прочтенъ

 

былъ

 

акаѳистъ

 

Божіей

 

Матери,

 

всѣхъ

 

скорбящихъ

Радости.

10

 

февраля,

 

въ

 

воскресенье,

 

въ

 

Отрочѣ

 

монастырѣ

 

была

совершена

 

литургія.

12

 

февраля,

 

во

 

вторникъ,

 

въ

 

Отрочѣ

 

монастырѣ

 

послѣ

 

ли-

тургіи

 

прочтенъ

 

былъ

 

акаѳистъ

 

св.

 

вмч.

 

Варварѣ.



—

 

147-

14

  

февраля,

 

въ

 

четвергъ,

 

участвовалъ

 

въ

 

совершеніи

 

ли-

тургіи

 

и

 

молебна

 

во

 

вновь

 

освященномъ

 

храмѣ

 

въ

 

Тверскомъ

 

муж-

скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

15

  

февраля,

 

въ

 

пятницу,

 

въ

 

Отрочѣ

 

монастырѣ

 

послѣ

 

ла-

тургіи

 

прочтенъ

 

былъ

 

акаѳистъ

 

Страстямъ

 

Господиимъ.

16

  

февраля,

 

въ

 

субботу,

 

въ

 

Отрочѣ

 

монастырѣ

 

была

 

совер-

шена

 

литургія

 

и

 

панихида

 

вселенская.

 

Предъ

 

литургіею

 

были

 

по-

священы

 

въ

 

стихарь

 

псаломщики

 

церквей:

 

с.

 

Мѣднаго,

 

Новоторж-

скаго

 

уѣзда,

 

Гавріилъ

 

Осѣченскій

 

и

 

с.

 

Холохольни,

 

Стар,

 

уѣзда,

Николай

 

Соколовъ.

17

  

февраля,

 

въ

 

воскресенье,

 

въ

 

Отрочѣ

 

монастырѣ

 

была

«свершена

 

литургія,

 

во

 

время

 

коей

 

былъ

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона

Николай

 

Нпкольскій,

 

назначенный

 

во

 

священника

 

къ

 

Александро-

Маріинской

 

церкви

 

гор.

 

Бѣжецка.

19

 

февраля,

 

во

 

вторникъ,

 

въ

 

каѳедр.

 

соборѣ

 

была

 

совершена

литургія

 

и

 

панихида

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почившихъ

 

Государяхъ

 

Импера-

торахъ— Николаѣ

 

I

 

и

 

Александрѣ

 

II.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Отъ

 

командира

 

23

 

драгрскаго

 

Вознесепскаго

 

полка.

Командиръ

 

23

 

драгунскаго

 

Возеесенскаго

 

полка,

 

объ-

являя

 

о

 

смерти

 

протоіерея

 

Павла

 

Москвина,

 

уроженца

 

Твер-

ской

 

губерніи,

 

ириглашаетъ

 

наслѣдниковъ

 

умершаго

 

прибыть

въ

 

городъ

 

Сороки,

 

Бессарабской

 

губерніи,

   

за

   

полученіемъ
оставшагося

   

имущества,

   

съ

   

ясными

 

о

 

правахъ

 

наслѣдства
.-

доказательствами.
.

                                            

іЩё

 

,Hiqj3HHK

               

глвЧ

■^язпчэОуІ

 

oioaoqauT

                              

иізтярѳП
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ВАКАНТНЫЯ

   

МЬСТА.

Овященническгя:

а)

 

При

 

церкви

 

погоста

 

Петропавловскаго,

 

Новоторжскаго-
уѣзда,

 

и

 

б)

 

при

  

церкви

 

села

 

Тереботуеь,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда.

■

Діаконскія:

а)

 

При

 

церкви

 

приселка

 

Соболъ,

 

Калязинскаго

 

уѣзда,,

и

 

б)

 

при

 

церкви

 

села

 

Прудовъ,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда.

Re

 

ало

 

мщическ

 

г

 

я:

а)

 

При

 

Старицкомъ

 

Ворисоглѣбскомъ

 

соборѣ;

 

б)

 

при

церкви

 

селз

 

Дроздѣева,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда;

 

в)

 

при

 

церкви

села

 

Еванова,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда;

 

г)

 

при

 

церкви

 

села

Зарѣчья,

 

Старицкаго

 

уѣзда;

 

д)

 

при

 

церкви

 

села

 

Копылева,.

Тверского

 

уѣзда,

 

и

 

е)

 

при

 

церкви

 

села

 

Ильинскаіѵ,

 

Ново-

торжскаго

 

уѣзда.

■

Рѳдакторъ,

 

преподаватель

 

Сезшнаріи,

 

священникъ

 

Н.

 

Кршшцкш

Ж

 

щ

_______________

                                

d

   

і
■і

-------------------------------—-—ja -------я-------- 1————

 

■

Печатать

 

раврѣшается.

   

1

  

марта

 

1902

 

года.

Ректоръ

 

Семинарш,

 

архимандритъ

 

Иннокентия.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правлені».



-

ІИйЙ ТВЕРСПЯ
Епархіальныя

 

Въдамости.
1

 

МДРТА

 

1902

 

ГОДА.

N§

 

5.
ГОДЪ

   

ДВАДЦАТЬ

   

ШЕСТОЙ.

__

        

Чиіѣ

  

Н/ІОФФІЦІІІВНІІ,
Содеріканіе

 

части

 

неоффиціальной:

 

Великій

 

грѣх-ь

 

нашего

 

общества.—
Торжествеввый

 

актъ

 

въ

 

память

 

Н.

 

В.

  

Гоголя

 

въ

 

Тверокой

 

духовной

 

семи-

наріи. — О-

 

Ыатѳей

 

Констаптиновскій,

 

прот.

 

Ржевскаго

 

собора

 

f

 

16

 

аарѣля 1

1&57

 

г.— Въ

 

защиту

 

Ржевскаго

    

протоіерея

    

Ыатѳея

    

Константиновскаго-
Объявленіе.

■

  

■

велики!

 

ггъхъ

 

нашего

 

общества.

.• ________________________ ._

 

■

Подъ

 

втимъ

 

внушительнымъ

 

заглавіемъ

 

помѣщена

 

въ

 

15-мъ

№

 

Московскихъ

 

Ведомостей

 

передовая

 

статья,

 

написанная

 

по

 

по-

воду

 

сообщепія

 

въ

 

Правительственпомъ

 

Вѣстникѣ

 

о

 

фанатпческомъ

покушеніо

 

на

 

св.

 

икону

 

Знамеиія

 

Бояией

 

Матери-

 

8-го

 

марта

1898

 

года

  

')

Статьей

 

этой

 

редакція

  

Мо'ковскихъ

 

Вѣдомостей

   

предваряетъ-

помѣщаемый

 

вдже

 

листокъ

   

извѣстнаго

  

патріота

 

—писателя,

 

гене-

рала

 

Богдановича,

 

написанный

 

въ

 

свое

 

время,

 

три

 

года

 

назадъ.,

 

НО'

только

 

теперь,

 

когда

 

дѣло

 

выяснено,

 

признанный

 

удобиьшъ

 

къ

 

на-

печатацію;

 

но

 

и

 

сама

 

по

 

ссоѣ

 

эта

 

предварительная

 

статья

 

заслу-

живаем

 

впиманія.
_______________________________________________________________________________

                                                                                                                                           

'■'."

Ц

 

Тв.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

ва

  

1902. т.

   

№

 

2.

                           

лдц'ю

   

£$
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Кто

 

эти

 

виновники,

 

спрашиваетъ

 

авторъ,

 

такъ

 

безумно

 

дер-

-знувшіе

 

посягнуть

 

на

 

дорогу

 

святыню

 

народную?

 

Какія

 

побужде-

нія

 

руководили

 

пмп

   

въ

 

этомъ

 

ужасномъ

 

замыелѣ'

 

и

 

злодѣяніи?

—

 

Юноши,

 

едва

 

только

 

вышедппс

 

пзъ

 

отроческаго

 

возраста,

не

 

успѣвшіе

 

еще

 

выработать,

 

а,

 

мозкетъ

 

быть,

 

дая;е

 

усвоить

 

съ

надлежащішъ

 

разумѣніемъ

 

какія-либо

 

оиредѣлепныя

 

убѣжденія,

 

ока-

зываются

 

уже

 

въ

 

такой

 

степени

 

лишенными

 

всякаго

 

религіознаго

 

и

нравствсннаго

 

чувства,

 

что

 

не

 

колеблясь

 

рѣшаются,

 

обдумываютъ

планъ

 

и

 

изыскнваютъ

 

способъ

 

уничтожить

 

иосредствомъ

 

динамита

чудотворную

 

икону,

 

чтобы

 

«поколебать

 

въ

 

народѣ

 

вѣру

 

въ

 

эту

святыню».

Какъ

 

могло

 

это

 

случиться?

 

Какъ

 

могъ

 

зародиться,

 

развиться

и

 

созрѣть

 

этотъ,

 

попстпиѣ,

 

адскііі

 

замыслъ

 

въ

 

душѣ

 

юноши,

 

только

-еще

 

готовившегося

 

къ

 

жизни?— «Ихъ

 

поступки,

 

справедливо

 

замѣ-

чаетъ

 

авторъ,

 

отражаютъ

 

не

 

ихъ

 

личность,

 

а

 

вліяпіе

 

воспитавшей

ихъ

 

среды

 

>,

 

и

 

вслѣдъ

 

затѣмъ

 

называетъ

 

учебныя

 

заведенія,

 

въ

іконхъ

 

они

 

воспитывались,

 

и

 

званіе

 

семеііствъ,

 

къ

 

которымъ

 

они

принадлежали.

Виолнѣ

 

раздѣляя

 

основную

 

мысль

 

статьи,

 

мы

 

думаемъ.

 

однако,

что

 

едва

 

ли

 

справедливо

 

при

 

этомъ

 

выставлять

 

на

 

видъ

 

ту

 

пли

другую

 

школу,

 

въ

 

которой

 

учились

 

виновники

 

улгаснаго

 

покушепія,

—

 

то

 

илп

 

другое

 

сослопіе,

 

къ

 

которому

 

они

 

принадлежали.

 

Вѣдь

 

и

.по

 

справкѣ

 

оказалось,

 

что

 

одпнъ

 

изъ

 

впновниковъ

 

былъ

 

изъ

 

мѣ-

;щанъ,

 

другой—дворянииъ,

 

третій — сыпъ

 

купца,

 

четвертый— сыиъ

чиновника.—Конечно,

 

это

 

простая

 

случайность,

 

но

 

и

 

въ

 

ней

 

дается

ясное

 

указаніс

 

на

 

то,

 

что

 

не

 

въ

 

одномъ

 

какомъ-либо

 

кляссѣ

 

обще-

ства,

 

не

 

въ

 

одной

 

какой-либо

 

общественной

 

средѣ

 

надо

 

искать

 

ту

зараженную

 

почву,

 

на

 

которой

 

растутъ

 

такіе

 

горькіе

 

и

 

зловредные

илояы

Нѣтъ,

 

по

 

нашему

 

тлубокому

 

убѣягденію,

 

неоспоримая,

 

хотя

 

и

іглуйоко

 

печальная

 

истина

 

выражена

 

въ

 

самомъ

 

заглавіи

 

статьи:

яюистинѣ,

 

это—великгй

 

общественный

 

грѣхъ

 

нашъ.

Въ

 

о'бщемъ

 

направленіи

 

современной

   

мысли

 

и

 

жизни

 

нашей,
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въ

 

общемъ

 

духовномъ

 

оскудѣнів

 

нашемъ

 

нужно

 

искать

 

причину

подобныхъ

 

ужасиыхъ

 

явленій.

 

Ни

 

для

 

кого

 

изъ

 

насъ

 

не

 

тайнау

что

 

одиимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

распространенныхъ

 

и

 

самыхъ

 

глубокихъ-

недуговъ

 

нашего

 

времени

 

служить

 

релпгіозно-нравственный

 

индиф-

ферентизмъ,

 

совершенное

 

равнодушіе

 

къ

 

вѣрѣ

 

и

 

Церкви,

 

маловѣ-

pie,

 

граничащее

 

съ

 

невьріемъ.

 

Не

 

выражаясь

 

открыто

 

въ

 

такихъ

рѣзкихъ

 

формахъ,

 

въ

 

какпхъ

 

выражаются

 

обыкновенно

 

ученія,

прямо- враждебныя

 

Церкви,

 

религіозно-нравственный

 

ішдифферонтизмъ

недостаточно

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

паше

 

вниманіе,

 

но

 

это-то

 

обстоя-

тельство

 

и

 

дѣлаетъ

 

его

 

особенно

 

опасиымъ

 

и

 

гибельнымъ.

 

Невтфіе-

открытое,

 

въ

 

какой

 

бы

 

формѣ

 

оно

 

ни

 

выралсалось,

 

въ

 

впдѣ

 

ли

 

те-

оретическая

 

отрпцанія

 

исіннъ

 

вѣры,

 

пли

 

въ

 

видѣ

 

практическаѵО'

безбожія,

 

выражающагося

 

въ

 

отрицаніи

 

вѣры

 

жизнью,

 

конечно,

ужасное

 

зло

 

и

 

великое

 

бвдствіе;

 

но

 

это

 

врагъ

 

открытый,

 

прямо

 

о

себѣ

 

заявляющій,— язва

 

видимая,

 

а

 

потому

 

и

 

доступная,

 

если

 

не

излѣчепію,

 

то,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

самоогражденію.

 

Индифферентизмъ

же

 

легко

 

уживается

 

боиъ-о-бокъ ч съ

 

нами

 

и

 

легко

 

прпмпряетъ

 

насъ-

съ

 

собою,— это

 

болѣзнь

 

скрытая,

 

пагубнаго

 

вліянія

 

ея

 

мы

 

не

 

за-

мъчаемъ

 

и

 

потому

 

п

 

рѣшителыіыхъ

 

мѣръ

 

противъ

 

нея

 

не

 

иринн-

маемъ.

 

Но

 

въ

 

этомъ-то

 

и

 

кроется

 

великая

 

опасность

 

индифферен-

тпзма:

 

незамѣтно

 

образуется

 

подъ

 

его

 

вліяніемъ

 

та

 

пагубная

атмосфера,

 

въ

 

которой

 

развиваются

 

вредные

 

міазмы,

 

и

 

зарождаются,

иаразиты,

 

нодтачивающіе

 

самые

 

корни

 

нравственно

 

здоровой

 

обще-

ственной

 

лшзни.

Не

 

безотвѣтиы,

 

конечно,

 

за

 

этого

 

рода

 

ужасныя

 

злодѣянія

 

к

тѣ

 

многочислениыя

 

лжеученія,

 

который

 

такъ

 

безнрепятствеино

 

рас-

пространяются

 

ныиѣ

 

въ

 

нашемъ

 

общсствѣ,

 

что

 

отъ

 

вліянія

 

ихъ

невозможно

 

почти

 

оградить

 

.ни

 

дѣтей

 

въ

 

семьъ,

 

ни

 

воснптанниковъ

въ

 

школѣ.

 

Но

 

все

 

же,

 

если

 

бы

 

и

 

жизнь,

 

окрулшющая

 

дѣтей,

 

не

была

 

пропитана

 

тѣмъ

 

же

 

духомъ,

 

то

 

и

 

вліяпіе

 

это

 

не

 

было

 

бы

столь

 

сильнымъ

 

и

 

пагубиымъ.

 

Въ

 

памятные

 

для

 

насъ

 

60—70

годы

 

были

 

вольнодумцы,

 

не

 

устуиающіе

 

совремеипымъ,

 

но

 

тогда

было

 

вольнодумство

 

«дѣтей»,

 

котораго

 

не

 

раздѣлялп

  

«отцы»;

 

те-
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чіерь

 

же

 

былыя

 

ідѣти,-сами

 

сдѣлавшнсь

 

отцами,

 

воспитывають

 

п

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

духѣ.

 

Острая

 

болѣзнь

 

перешла

 

въ

 

хро-

ническую

 

н,

 

прннявъ

 

форму

 

индифферентизма,

 

свободно

 

распро-

страняется

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

общества,

 

захватывая

 

постепенно

болѣе

 

и

 

болѣе

 

шпрокіе

 

круги

 

и

 

углубляясь

 

болѣо

 

и

 

болѣе

 

въ

 

обще-

■ственномъ

 

организмѣ.

 

Кому

 

нзъ

 

насъ

 

не

 

приходится

 

встречаться

.нынѣ

 

чуть

 

не

 

еліедневно

 

то

 

съ

 

холодиымъ

 

равнодущіемъ

 

къ

 

пр°д-

метамъ

 

и

 

истинамъ

 

вѣры,

 

то

 

съ

 

поверхностнымъ

 

и

 

легкомыслен-

;нымъ

 

сужденіемъ

 

о

 

таинствах!,

 

обрядахъ

 

и

 

уставахъ

 

Церкви?

й

 

все

 

это

 

дѣлается

 

и

 

говорится

 

безъ

 

всяклго

 

стѣсненія —родите-

■лями

 

въ

 

присутствіи

 

дѣтей,

 

воспитателями

 

въ

 

присутствіи

 

воспи-

тании

 

ковъ

 

а

 

т.

 

д.

Вотъ

 

эта

 

именно

 

атмосфера

 

и

 

представляетъ

 

всѣ

 

благопріятпыя

условія

 

для

 

того

 

духовнаго

 

искалѣченія,

 

какое

 

открывается

 

намъ

въ

 

злодѣйскомъ

 

покушеніи

 

8

 

марта

 

1898

 

г.

 

Легком

 

ыслеішыя

 

бе-

•сѣды

 

дома

 

п

 

съ

 

товарищами,

 

холодное

 

равподушіе

 

къ

 

религіознымъ

-обязанностямъ,

 

кичливость

 

юношескаго

 

ума,

 

увлеченіе

 

какимъ-лпбо

изъ

 

модныхъ

 

лжеученій —всего

 

этого

 

болѣе

 

чѣмъ

 

достаточно

 

для

того,

 

чтобы

 

заглушить

 

въ

 

душѣ

 

юношп

 

слабые

 

задатка

 

религіозной

.жизни

 

и

 

изгнать

 

изъ

 

.сердца

 

его

 

чувство

 

страха

 

Боліія.

 

А

 

гдѣ

яѣтъ

 

страха

 

'Божія,

 

тамъ

 

возмолшы

 

всякія

 

злодвянія.

Съ

 

чувствомъ

 

глубокой

 

скорби

 

останавливаясь

 

предъ

 

этимъ

'ужаснымъ

 

злодѣяиіемъ,

 

думаемъ,

 

что

 

оно

 

прпзываетъ

 

всѣхъ

 

насъ,

во-первыхъ,

 

къ

 

самоиспытанію

 

и

 

самонсправленію,

 

а

 

во-вторыхъ,

-къ

 

принятію

 

самыхъ

 

рѣшительныхъ

 

мѣръ

 

для

 

ограждепія

 

пашего

юношества

 

■

 

отъ

 

тѣхъ

 

пагубныхъ

 

вліяній,

 

подъ

 

которыми

 

оно

 

на-

ходится

 

нынѣ.

 

Довольно

 

жертвъ;

 

довольно

 

печальныхъ

 

уроковъ

 

и

^грозныхъ

 

предостереженій!

 

«Пора,

 

скал;емъ

 

словами

 

Московскпхъ

іВѣдомостей,

 

нашему

 

образованному

 

обществу

 

иритти

 

въ

 

чувство,

чшомниться

 

и

 

образумиться!»...

Нынѣ

 

всеобщее

 

почти

 

вниманіе

 

сосредоточено

 

на

 

вопросахъ,

связанных!,

 

ісъ

 

дѣломъ

 

івоспитанія

 

п

 

образованія

 

юношества.

 

Дай

Богъ,

 

чтобы

 

возвышенный

 

цѣли,

 

какія

 

при

 

этомъ

 

имѣются

 

въ

 

виду
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лицами,

 

стоящими

 

во

 

главѣ

 

дѣла,

 

были

 

достигнуты

 

съ

 

наилучшимъ

усиѣхомъ;

 

это

 

первая

 

по

 

важности

 

задача

 

нашего

 

времени.

 

Но

 

не

дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

эта

 

задача

 

была

 

рѣгаена

 

при

 

иедостаточномъ

 

вни-

маніи

 

къ

 

тому

 

опасному

 

общественному

 

недугу,

 

о

 

которомъ

 

го-

ворили

 

мы.

Торжественный

 

актъ

 

въ

 

память

 

II.

 

В.

 

Гоголя

 

въ

 

Тверской
духовной

 

сешшаѵіи.

Применительно

 

къ

 

разъясненію

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Свя-

тѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

напечатанному

 

въ

 

INs

 

7

 

«Церковныхъ

 

Вѣдомо-

стей»

 

сего

 

года,

 

17-го

 

сего

 

февраля

 

наша

 

семипарія

 

торже-

ственно

 

чествовала

 

память

 

Николая

 

Васильевича

 

Гоголя,

 

по

 

по-

воду

 

исполнившагося

 

нынѣ

 

пятидесятилѣтія

 

со

 

дня

 

его

 

кончины.

Воскресенье

 

17-го

 

февраля

 

было

 

выбрано

 

потому,

 

что

 

въ

 

этотъ

день

 

не

 

только

 

всѣ

 

воспитанники

 

находились

 

еще

 

въ

 

семинаріи,

но

 

и

 

другія

 

лица,

 

свободный

 

отъ

 

службы

 

и

 

должностныхъ

 

занятій,

могли

 

принимать

 

участіе

 

въ

 

семинарскомъ

 

торл;ествѣ.

Къ

 

12

 

часамъ

 

дня

 

означеинаго

 

числа

 

актовый

 

залъ

 

семи-

наріи,

 

убранный

 

по-праздничному

 

и

 

украшенный

 

бюстомъ

 

почив-

шаго

 

писателя

 

и

 

его

 

портретомъ

 

въ

 

черной

 

рамѣ,

 

наполнился

 

вос-

питанниками

 

семинаріи,

 

преподавателями

 

и

 

почетными

 

гостями;

на

 

эстрадѣ,

 

окружая

 

бюстъ

 

Гоголя,

 

встали

 

пѣвчіе,

 

числомъ

 

до

100

 

человѣкъ;

 

на

 

хорахъ

 

помѣстились

 

воспитанники

 

младшихъ

классовъ.

 

Ровно

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня

 

въ

 

семииарію

 

прибылъ

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Василій,

 

Епископъ

 

Старицкій,

 

а

 

вслѣдъ

 

за

 

нимъ

 

и

Высокопреосвященнѣйшій

 

Димитрій,

 

Архіепископъ

 

Тверской

 

и

 

Ка-

шинскій.

 

Встрѣченные

 

у

 

подъѣзда

 

начальствующими

 

лицами

 

и

 

пре-

подавателями,

 

оба

 

владыки

 

прослѣдовали

 

въ

 

залъ

 

и

 

заняли

 

приго-

товленный

 

имъ

 

мѣста

 

предъ

 

эстрадой.

 

Актъ

 

открылся

 

торжеотвен-

нымъ

 

гимномъ

 

въ

 

честь

 

Николая

 

Васильевича

 

Гоголя,

 

составлен-

иымъ

 

М.

 

Быстновымъ

 

и

 

положеннымъ

 

на

 

ноты

 

М.

 

Четвертаковымъ,
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который

   

прекрасно

   

исполнили

   

пѣвчіе

   

подъ

   

управленіемъ

  

воен..

6

 

кл.

 

М.

 

Пѣнкина.

 

Текстъ

 

этого

 

гимна

 

слѣдующій:

Слава

 

художнику

 

смѣха

 

могучаго,

Зримаго

 

міру

 

всему,

Быощаго

 

силой

 

потока

 

кипучаго,

Грустнаго

 

только

 

ему!

*

 

*

 

*

    

it

 

и

 

.гя

 

лав

 

ныннаятззжаоТ

Намъ

 

заповѣдалъ

 

свое

 

ты

 

стремленіе

Въ

 

горнюю

 

высь,

 

къ

 

небесамъ.

Пусть

 

же

 

благое

  

твое

 

поученіе

Будетъ

 

всѣмъ

 

памятно

 

намъ!

Слава!

 

Слава!

 

Слава!

По

 

уходѣ

 

иѣвчпхъ,

 

на

 

эстраду

 

вошелъ

 

старшій

 

преподаватель,

словесности

 

М.

 

А.

 

Розовъ

 

и

 

предложил!,

 

собранію

 

нарочито

 

соста-

вленную

 

пмъ

 

для

 

сего

 

дня

 

пространную

 

рѣчь

 

съ

 

обстоятельным!,

изложеніемъ

 

біографпческпхъ

 

свт.дѣпій

 

о

 

Гоголѣ

 

и

 

критическим!,

очеркомъ

 

его

 

худоиіествеппо-лптературной

 

деятельности,

 

выдѣливъ

его

 

отличительную

 

особенность

 

какъ

 

писателя— христіаиипа.

Въ

 

дополнение

 

къ

 

этой

 

рѣчи

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

ука-

зал!,

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

иредковъ

 

Н.

 

В.

 

Гоголя

 

было

 

нѣсколько-

духовныхъ

 

лпцъ,

 

что

 

самъ

 

онъ

 

сердечно

 

лю&плъ

 

читать

 

Четьи-

Минеи,

 

часто

 

молился

 

по

 

ночамъ

 

и

 

постоянно,

 

особенно

 

въ

 

по-

слѣдніе

 

годы

 

жизни,

 

носилъ

 

съ

 

собой

 

молитвенникъ,

 

посѣщалъ

св.

 

мѣста:

 

Палестину,

 

Кіевъ,

 

Оптину

 

пустынь,

  

Саровъ

 

и

 

т.

 

д.

Поели

 

рѣчи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

припявъ

 

отъ

 

него

 

бла-

гословепіе,

 

восп.

 

4

 

кл.

 

М.

 

Илъимъ

 

прочелъ

 

следующее

 

стпхотво-

реніе

 

въ

 

честь

 

Гоголя,

 

составленное

 

бывшимъ

 

воспитаннпкомъ.

Тверской

 

семннаріп,

 

ныпѣ

 

священиикомъ

 

А.

 

Ушаковымъ

 

'):

Друзья!

 

Совьеѵъ

 

вѣнокъ

 

лавровый,

Украсимъ

 

генія

 

портрета.—
---------.----------------------__—

')

 

Стихотворепіе

 

это

 

напечатано

 

въ

 

журпалѣ

  

„Странннкъ

   

за

 

февраль-

сего

 

года.
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Безсмертепъ

 

онъ,

 

служитель

 

слова,—

Для

 

слова

 

правды

 

смерти

 

нѣтъ!

*

       

*
*

Глубоко

 

Божія

 

творенья

Онъ

 

сердцемъ

 

чуялъ

 

красоты,

И

 

въ

 

словѣ,

 

полномъ

 

вдохновенья,.

Онъ

 

воилощалъ

 

свои

 

мечты.

*

       

*
*

Бичемъ

 

безжалостной

 

сатиры

Людскую

 

пошлость

 

онъ

 

каралъ,

Толпы

 

ничтожные

 

кумиры

Могучимъ

 

словомъ

 

разбивалъ.

*

       

*
*

Онъ

 

прозрѣвалъ

 

орлинымъ

 

окомъ

Людского

 

сердца

 

глубины....

Великій

 

Гоголь!

 

Ты

 

пророкомъ

Былъ

 

для

 

родной

 

своей

 

страны.

*

        

*

Л'юбилъ

 

ты

 

родины

 

картины,

Ёя

 

любимый,

 

лучшій

 

сынъ,—

Болѣлъ

 

ты

 

скорбью

 

граліданина,.

Но

 

какъ

 

поэта- христіанинъ.

*

Не

 

злобы

 

скрытыя

 

угрозы

Твои

 

творенія

 

таятъ, —

Въ

 

нихъ

 

лишь

 

несказанный

 

слсзьв

О

 

горькой

 

правдѣ

 

говорятъ....

*

       

*
*

Друзья!

 

Темна

 

его

 

обитель,

Его

 

давно

 

межъ

 

нами

 

нѣтъ ѵ
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Но

 

вѣчно

 

живъ

 

поэта—учитель

И

 

льетъ

 

повсюду

 

правды

 

свѣтъ.

*

        

*

Онъ

 

намъ

 

понынѣ

 

путеводной

Звѣздою

 

свѣтитъ

 

съ

 

высоты,

И

 

слышимъ

 

зовъ

 

мы

 

благородный

На

 

путь

 

добра

 

и

 

красоты.

*

       

*
*

Онъ

 

намъ

 

безцѣнный

 

даръ

 

оставилъ,—

Въ

 

немъ

 

свѣтитъ

 

генія

 

печать,

И

 

нашу

 

родину

 

прославилъ,

Какъ

 

геній — сынъ

 

родную

 

мать.

*

       

*
*

За

 

то

 

вся

 

Русская

 

дерлгава

Его

 

съ

 

любовью

 

нынѣ

 

чтитъ;

Неумолкающая

 

слава

Его

 

повсюду

 

прогремитъ.

Затѣмъ

 

воспитаннпкъ

 

2

 

кл.

 

Васильевъ

 

Ѳ.

 

прочелъ

 

отрывокъ

изъ

 

повѣсти

 

Гоголя

 

«Тарасъ

 

Бульба»

 

(отправленіе

 

Тараса

 

съ

 

сы-

новьями

 

въ

 

Сѣчь),

 

а

 

воспит.

 

1

 

к...

 

Лекрасовъ

 

С.—отрывокъ

 

изъ

повѣсти

 

*

 

Страшная

 

месть

 

>

 

(онисаніе

 

Днѣпра).

Въ

 

настоящее

 

время

 

вполнѣ

 

установленъ

 

тотъ

 

факта,

 

что

въ

 

послѣдиіе

 

годы

 

жизни

 

Гоголя

 

на

 

него

 

оказывало

 

сильное

 

вліяпіе

•одно

 

изъ

 

духовныхъ

 

лицъ

 

Тверской

 

епархіи,

 

именно

 

протоіерей

гор.

 

Ржева

 

о.

 

Матвей

 

Константиновскгй.

 

Имя

 

этого

 

досто-

лочтеннаго

 

пастыря

 

такъ

 

тѣсно

 

связано

 

съ

 

именемъ

 

Гоголя,

 

что

правильное

 

пониманіе

 

взаимныхъ

 

отношеній

 

этихъ

 

людей

 

весьма

важно.

 

Вотъ

 

почему

 

для

 

разъясненія

 

указаннаго

 

вопроса,

 

который

въ

 

печати

 

рѣшался

 

не

 

всегда

 

правильно,

 

и

 

былъ

 

ириглашенъ

протоіерей

 

Покровской

 

гор.

 

Твери

 

церкви

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

Іоанновичъ

Образцовъ,

 

который,

 

какъ

 

лично

 

знавшій

 

о.

 

Матѳея

 

и

 

сохранивши
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.объ

 

немъ

 

самыя

 

яшвыя

 

воспомиеанія,

 

произнесъ

 

въ

 

настоящемъ

юбилейномъ

 

соораніи

 

въ

 

высшей

 

степени

 

интересную

 

и

 

обстоятель-

ную

 

рѣчь

 

ооъ

 

о.

 

Матѳеѣ

 

и

 

его

 

отношеніяхъ

 

къ

 

Н.

 

В.

 

Гоголю

 

').

Послѣ

 

рѣчи

 

о.

 

протоиерея

 

Ѳ.

 

I.

 

Образцова

   

восп.

 

1

 

кл.

 

семинаріи

B.

   

Соколов!,

 

прочиталъ

 

имъ

 

самимъ

 

составленное

 

стпхотвореніе,

посвященное

 

памяти

 

Гоголя,

 

а

 

воспитанникъ

 

2

 

класса

 

Желыгинъ

прочелъ

 

отрывокъ

 

изъ

 

повѣсти

 

«Вій».

 

По

 

окончаніи

 

указанныхъ

чтеній,

 

на

 

астраду

 

вновь

 

вошли

 

пѣвчіе

 

и

 

пропѣли

 

заключительный

гимнъ

 

въ

 

честь

 

Гоголя,

 

составленный

 

спеціально

 

къ

 

настоящему

торжеству

 

г.

 

Пахіопуло.

 

Слова

 

этого

 

гимна

 

следующія:

Передъ

 

именемъ

 

твоимъ

Мы

 

склонились,

 

Гоголь

 

вдохновенный!

Дышитъ

 

юморомъ

 

роднымъ

'Сонмъ

 

твонхъ

 

созданій

 

незабвенныхъ.

*

     

*
*

Ты

 

впервые

 

иамъ

 

открылъ

Наши

 

язвы

 

и

 

пороки,

Правдѣ

 

и

 

любви

 

учплъ...

И

 

твои

 

заслуги

 

и

 

уроки

Нашъ

 

иародъ

 

ужъ

 

оцѣпилъ.

Въ

 

заключеніе

 

торжественнаго

 

акта

 

семинарскій

 

хоръ

 

пропѣлъ

маршъ

 

Гинсбурга

 

«Многи

 

лѣта,

 

многи

 

лѣта,

 

Русскій

 

Царь»,

 

при

чемъ

   

на

   

рояли

   

акомпанировалъ

   

хору

 

преподаватель

   

семинаріи

C.

   

А.

 

Соколовъ.

Собрапіе

 

окопчилось

 

въ

 

2

 

ч.

 

30

 

м.

 

пополудни.

21

 

февраля,

 

въ

 

день

 

кончины

 

знаменитаго

 

нашего

 

писателя,

когда

 

вся

 

Россія

 

и

 

весь

 

славянскій

 

міръ

 

молились

 

объ

 

упокоеніи

души

 

почившаго

 

Гоголя,

 

Тверская

 

семинарія

 

въ

 

своихъ

 

заупокой-

ныхъ

 

молитвахъ

 

рядомъ

 

съ

 

именемъ

 

усопшаго

 

раба

 

Божія

 

Нико-

лая

 

ставила

 

имя

 

и

 

своего

 

бывшаго

 

питомца,

 

протогерел

 

Матвея.

1 )

 

Рѣчъ

 

о.

 

прот.

 

Ѳ.

 

I.

 

Образцова

 

напечатано

 

ниже.
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О.

 

Матвей

 

Константиновскій,

протоіерей

 

Ржевскаго

 

собора

 

(f

 

14

 

апрѣля

  

1857

 

§0- е

Но

 

моішъ

 

воспошінашямъ.

Видалп-ли

 

вы

 

прозорливца,

 

прлходилось-лп

 

вамъ

 

слышать

 

вѣ-

щее

 

слово

 

его,

 

когда

 

въ

 

молитвенномъ

 

настроеніи

 

устремляетъ

взоръ

 

свой

 

въ

 

даль

 

временъ

 

и

 

вѣщаетъ

 

тайны

 

будущего?

 

Въ

 

та-

кія

 

торжественный

 

минуты

 

какъ

 

будто

 

отрѣшаешься

 

отъ

 

земли,

трепетно

 

внимаешь

 

каждому

 

слову...

 

Такія

 

минуты

 

не

 

забываются

во

 

всю

 

жизнь,

 

и

 

потому

 

благоговѣйное

 

изумленіе

 

охватываетъ

каждый

 

разъ,

 

когда

 

видишь,

 

что

 

вѣщіе

 

глаголы

 

прозорливца

исполняются

 

въ

 

точности.

 

Въ

 

такомъ

 

еоетояніи

 

я

 

находился

 

не

разъ,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

нахолгусь

 

въ

 

томъ

 

же

 

состояніи,

 

когда

читаю

 

газетныя

 

пзвѣстія

 

объ

 

о.

 

Матѳеѣ

 

Константиновскомъ

 

и

 

его

отношеніяхъ

 

къ

 

Н.

 

В.

 

Гоголю.

«Будутъ

 

бранить

 

меня,

 

охъ,

 

сильно

 

будутъ

 

бранить.

—

  

За

 

что"

 

же?

 

Ваша

 

жизнь

 

такая

 

безупречная!

«Будутъ

 

бранить,

 

будутъ.
—

   

Не

 

за

 

Гоголя-ли?

«Да,

 

и

 

за

 

Гоголя

 

и

 

за

 

всю

 

жизнь

 

мою.

 

Но

 

я

 

не

 

раскаиваюсь

въ

 

жизни

 

своей,

 

не

 

раскаиваюсь

 

и

 

за

 

отношения

 

мои

 

къ

 

Нико-
лаю

 

Васильевичу».

Свидетельствуюсь

 

совѣстію,

 

что

 

это

 

точныя

 

слова

 

о.

 

Матѳея,

сказанный

 

пмъ

 

за

 

три

 

мѣсяца

 

до

 

своей

 

смерти

 

и

 

лично

 

мною

с.гышаішыя.

Наступило

 

время

 

исиолненія

 

предсказанному.

 

По

 

случаю

 

испол-

неиія

 

50-лѣтія

 

со

 

дня

 

копчпны

 

Н.

 

В.

 

Гоголя,

 

вспомнили

 

и

 

о.

Матѳея.

 

Сама

 

Оптина

 

пустынь,

 

обитель

 

смиренныхъ

 

ипоковъ,

училище

 

смиренія

 

и

 

всспрощенія — первая

 

подала

 

новодъ

 

бросить

грязью

 

въ

 

человѣка,

 

благоговѣйпая

 

память

 

о

 

которомъ

 

сохрани-

лась

 

доселѣ

 

во

 

Ржевѣ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

знавшихъ

 

его

 

лично.

 

За

 

пу-

стынью

 

посыпались

 

бранныя

 

слова

 

и

 

другвхъ

 

почти

 

всѣхъ,

 

кто

только

 

писалъ

 

о

 

Гоголѣ.

 

И

 

какихъ

 

свойств!,

 

ни

 

приписали

 

Матвею?

Онъ

 

былъ

 

по

 

ихъ

 

словамъ:

 

суровый,

 

печальный,

 

строптивый,

 

даже
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зажярѣвшій

 

аристократъ

 

(это

 

о.

 

Матѳей-то?),

 

сельскій

 

дьячокъ,

ржевскій

 

лавочникъ

 

и

 

даже

 

ржевскій

 

Саванаролла!...

Можио-ли

 

измыслить

 

болѣе

 

тяжелый

 

бранныя

 

слова?

 

О.

 

Матѳей

иредвидѣлъ

 

это

 

и

 

сказалъ:

 

«я

 

не

 

раскаиваюсь

 

въ

 

томъ,

 

какъ

 

я

жилъ

 

и

 

что

 

сдѣлалъ».

 

Обвиненія

 

сыплются

 

цѣлое

 

полстолѣтіе,

 

а

оиъ

 

говоритъ:

 

я

 

не

 

признаю

 

себя

 

виновнымъ.

Кто

 

же

 

былъ

 

о.

 

Матвей?

 

Сперва

 

сельскій

 

діаконъ,

 

потомъ

ссльскій

 

священникъ,

 

далѣе

 

градскій

 

свящеішикъ

 

и

 

соборный

 

про-

тоіерей.

 

Прежде

 

всего

 

припоминаю

 

впѣшній

 

впдъ

 

о.

 

Матвѣя.

 

Го-

ворятъ,

 

что

 

оиъ

 

былъ

 

суровый,

 

печальный,

 

строптивый,

 

мрачный

фанатикъ.

 

Ничего

 

такого

 

не

 

было

 

въ

 

о.

 

Матѳеѣ.

 

Стоить

 

только

взглянуть

 

на

 

портретъ

 

его,

 

чтобы

 

усумниться

 

въ

 

этихъ

 

словахъ.

Напротивъ,

 

онъ

 

всегда

 

былъ

 

жизыерадостенъ:

 

мягкая

 

улыбка

 

очень

часто

 

виднѣлась

 

на

 

его

 

кроткомъ

 

лпцѣ,

 

когда

 

онъ

 

говорплъ

 

съ

 

дру-

гими;

 

никто

 

не

 

слыхалъ

 

отъ

 

него

 

гиѣвиаго

 

слова,

 

никогда

 

онъ

не

 

возвышалъ

 

своего

 

голоса:

 

всегда

 

былъ

 

ровный,

 

спокойный,

 

са-

мообладающій.

 

Жизнь

 

велъ

 

строго-воздержную:

 

вина

 

никакого

 

не

пилъ,

 

мяса

 

не

 

вкушалъ,

 

свободныя

 

деньги

 

раздавалъ

 

неимущимъ.

Ворота

 

дома

 

его

 

всегда

 

были

 

открыты

 

для

 

странииковъ,—нижній
этажъ

 

дома

 

постоянно

 

былъ

 

занятъ

 

ими,

 

гдѣ

 

они

 

находили

 

ноч-

легъ,

 

столъ

 

и,

 

въ

 

свободное

 

время,

 

бесѣду

 

о.

 

Матѳея.

 

Каждый
день

 

онъ

 

прочитывалъ

 

житіе

 

дневного

 

святого,

 

съ

 

3-хъ

 

часовъ

пополуночи

 

становился

 

на

 

домашнюю

 

молитву.

 

Церковпыя

 

службы

совершалъ

 

пеопустительно

 

и

 

безъ

 

малѣйшихъ

 

сокращеній.

 

Случа-

лось,

 

звонарь

 

опаздывалъ

 

явиться

 

своевременно,

 

и

 

о.

 

Матвей
брался

 

за

 

веревку

 

колокола

 

и

 

звонилъ.

 

Случалось,

 

что

 

онъ

 

одинъ

начиналъ

 

полуноіцницу

 

17

 

каѳизмой,

 

одинъ

 

читалъ

 

и

 

пѣлъ

 

утреню,

пока

 

подойдетъ

 

кто-нибудь

 

изъ

 

причта.

 

Укоровъ

 

за

 

опущеніе
службы

 

никогда

 

не

 

было:

 

«Господь

 

не

 

доиустилъ

 

его

 

до

 

службы»,
говорилъ

 

онъ

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ.

 

Семейная

 

жизнь

 

его

 

проходила

тихо,

 

въ

 

полномъ

 

внутреннемъ

 

спокойотвіи;

 

дѣти

 

благоговѣйно

почитали

 

отца,

 

отецъ

 

нѣжно

 

любилъ

 

дѣтей.

 

И

 

что

 

это

 

былъ

 

за

домъ

 

о.

 

Матвея?

 

Это

 

былъ

 

домъ

 

идеальный

 

священническій.

 

Ко-

нечно,

 

приходилось

 

вамъ

 

бывать

 

въ

 

домахъ

 

священниковъ:

 

Въ

 

домѣ

священника

 

и

 

свѣтскіе

 

люди

 

не

 

допустятъ

 

ни

 

нескромнаго

 

разго-
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вора,

 

какой

 

дозволяютъ

 

себѣ

 

въ

 

другихъ

 

домахъ,

 

ни

 

двусмыслен-

ная

 

слова,

 

какое

 

дозволяютъ

 

себѣ

 

даже

 

въ

 

присутствіи

 

женщинъ;

въ

 

этпхъ

 

домахъ

 

невольно

 

сдерживаетъ

 

васъ

 

должное

 

приличіе.

Вы

 

чувствуете,

 

что

 

это

 

домъ

 

священника.

 

И

 

я

 

бывалъ

 

въ

 

до-

махъ

 

многихъ

 

свящеиниковъ,

 

но

 

нигдѣ

 

не

 

встрѣчалъ

 

такого

вѣяиія,

 

какъ

 

въ

 

домѣ

 

о.

 

Матвея.

 

Какъ

 

товарищъ

 

сына

его

 

но

 

семинаріп.

 

я

 

бывалъ

 

въ

 

этомъ

 

домѣ,

 

и

 

веякій

 

разъ,

бывало,

 

какъ

 

входишь

 

во

 

2-й

 

этажъ,

 

еще

 

па

 

лѣстницѣ,

 

невольно

чувствовалась

 

потребность

 

взглянуть

 

внутрь

 

себя,

 

приготовить

сердце

 

свое

 

только

 

къ

 

чистому

 

и

 

святому.

 

Тихая,

 

спокойная,

искренняя

 

рѣчь

 

о.

 

Матвея

 

невольно

 

открывала

 

сердце

 

слушателя

и

 

собесѣдппка.

 

Недаромъ

 

покойный

 

Т.

 

И.

 

Филпииовъ

 

любилъ

 

за-

сиживаться

 

въ

 

этомъ

 

домѣ

 

цѣльщп

 

часами.

 

Какъ-бы

 

хорошо

 

имѣть

побольше

 

свящешшческпхъ

 

домовъ,

 

чтобы

 

каждый

 

иобывавішй

 

въ

такомъ

 

домѣ,

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

него,

 

могъ

 

сказать

 

себѣ:

 

да,

 

я

 

былъ

въ

 

домѣ

 

священника.

 

И

 

съ

 

полной

 

увѣрениостію

 

можно

 

сказать,

что

 

и

 

ныиѣшіе

 

поносители

 

о.

 

Матвея,

 

побывавши

 

въ

 

домѣ

 

его

 

и

послушавши

 

бесѣды

 

его,

 

съ

 

благоговѣпіемъ

 

поцѣловали

 

бы

 

его

благословляющую

 

руку.

О

 

сплѣ

 

п

 

твердости

 

вѣры

 

въ

 

Бога

 

о.

 

Матѳея

 

свидѣтельствуетъ

слѣдующій

 

случай

 

изъ

 

его

 

жпзни.

 

<

 

Бывши

 

еще

 

діакономъ

 

въ

 

селѣ

Константішовскомъ,

 

Ыовоторжскаго

 

уѣзда,

 

разсказывалъ

 

онъ,

 

я

отправился

 

въ

 

Торжокъ

 

по

 

своимъ

 

надобиостямъ.

 

Въ

 

то

 

время

(182

 

L

 

г.)

 

приступали

 

къ

 

иостройкѣ

 

новаго

 

собора.

 

По

 

дорогѣ

услыхалъ

 

я,

 

что

 

при

 

разчпсткѣ

 

мѣста

 

подъ

 

новый

 

соборъ

 

обрѣ-

тена

 

каменная

 

гробница

 

съ

 

мощами

 

благовѣрной

 

княгини

 

Іуліаиіи,

память

 

о

 

которой

 

свято

 

чтилась

 

въ

 

Торжкѣ

 

со

 

дня

 

ея

 

кончины.

Сказывали,

 

что

 

даже

 

открылся

 

родникъ

 

въ

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

сто-

яла

 

гробница,

 

всѣ

 

берутъ

 

воду

 

и

 

даже

 

иолучаютъ

 

исцѣленія.

 

Въ

то

 

время

 

я

 

чувствовалъ

 

большое

 

недомоганіе;

 

я

 

болѣлъ

 

желудкомъ,

но

 

на

 

это

 

я

 

мало

 

обращалъ

 

внимаеія;

 

меня

 

особенно

 

безиокопла

сильная

 

боль

 

въ

 

груди,

 

такъ

 

что

 

я

 

опасался—не

 

начало-ли

 

это

чахотки;

 

къ

 

тому

 

же

 

и

 

глаза

 

мои

 

разболѣлись.

 

Въ

 

Торжокъ

 

я

 

при-

быль

 

поздно

 

вечеромъ

 

и

 

прямо

 

отправплся

 

къ

 

собору.

 

Наклонился,

къ

 

углубленію,

 

гдѣ

 

стояла

 

прежде

 

гробница,

   

а

 

воды

   

тамъ

  

уже
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не

 

было:

 

всю

 

вычерпали.

 

Родника

 

тамъ

 

не

 

было,

 

а

 

въ

 

углубленіе
стекала

 

почвенная

 

вода,

 

и

 

ея

 

было

 

не

 

много.

 

Я

 

собралъ

 

малые

остатки

 

воды

 

вмѣстѣ

 

съ

 

грязью

 

и

 

помазалъ

 

себѣ

 

глаза,

 

а

 

остатки

проглотилъ...

 

и

 

выздоровѣлъ».

 

На

 

недоумѣніе

 

при

 

этомъ

 

другихъ

онъ

 

отвѣчалъ:

 

«Что-жъ

 

тутъ

 

удивительнагв!

 

Господь

 

бреніемъ

пснѣлилъ

 

очи

 

слѣпорожденнаго,

 

бреніемъ

 

исцѣлилъ

 

и

 

меня,

 

п

 

вотъ

я

 

съ

 

тѣхъ

 

норъ

 

не

 

болѣю,

 

совершенно

 

не

 

болѣю».

Несокрушимость

 

вѣры

 

въ

 

Бога,

 

не

 

гнѣвнаго,

 

а

 

милосердаго

Промыслителя

 

и

 

Спасителя,

 

выразилась

 

самымъ

 

благотворнымъ

образомъ

 

въ

 

его

 

проиѳвѣданіи

 

слова

 

Божія.

 

О

 

благотворности

 

его

проиовѣди

 

я

 

позналъ

 

въ

 

селахъ

 

Ржевскаго

 

уѣзда,

 

еще

 

бывши

школыіикомъ,

 

ученикомъ

 

3-го

 

класса

 

духовнаго

 

училища.

 

Въ

 

од-

номъ

 

селѣ

 

верстъ

 

за

 

40

 

отъ

 

Ржева

 

меня

 

спрашивала

 

дьячиха,

 

а

въ

 

другомъ—крестьянинъ

 

объ

 

о.

 

Матѳеѣ

 

и

 

его

 

проповѣдяхъ;

 

такъ

распространенъ

 

былъ

 

слухъ

 

о

 

немъ.

 

Въ

 

другомъ

 

углу

 

уѣзда

 

мпт>

пришлось

 

прислушаться

 

къ

 

разговору

 

одного

 

двороваго

 

человѣка

съ

 

дворовыми

 

и

 

крестьянами.

 

Разговоръ

 

этотъ

 

иоразилъ

 

меня.

Дворовый

 

такъ

 

характеризовалъ

 

проповѣди

 

о.

 

Матвея.

 

Когда

 

при-

ходится

 

ѣхать

 

въ

 

городъ,

 

то

 

всегда

 

стараешься

 

ѣхать

 

подъ

 

празд-

иикъ

 

или

 

воскресенье,

 

чтобы

 

непремѣнно

 

застать

 

раннюю

 

обѣдню

и

 

послушать

 

проповѣдь

 

о.

 

Матвея.

 

Онъ

 

говорить

 

такъ

 

просто,

что

 

всякое

 

слово

 

еге

 

понятно

 

намъ,

 

и

 

такъ

 

хорошо,

 

что

 

непре-

мѣнно

 

что-нибудь

 

упомнишь

 

и

 

привезешь

 

домой.

 

Хозяйка

 

моя

(жена)

 

всегда

 

спрашиваетъ

 

меня,

 

когда

 

пріѣду

 

изъ

 

города,

 

былъ-
ли

 

я

 

у

 

обѣдни,

 

слышалъ-ли

 

нроповѣдь,

 

и

 

что

 

сказалъ

 

о.

 

Матвей.

Значить,

 

этотъ

 

дворовый

 

какую-нибудь

 

живую

 

картинку

 

изъ

проповѣди,

 

или

 

живое

 

слово

 

о.

 

Матвея

 

везъ

 

изъ

 

города,

 

какъ

лучшій

 

гостинецъ,

 

женѣ

 

своей.

 

Когда

 

я

 

былъ

 

въ

 

старшемъ

 

классѣ

семинаріи,

 

и

 

по

 

окончаніи

 

курса,

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

лѣтъ,

 

я

 

былъ

 

слу-

шателемъ

 

о.

 

Матвея.

 

Прѳповѣдь

 

всегда

 

была

 

импровизѳванная,

 

на

текстъ

 

дневного

 

евангелія.

 

Простота

 

слова,

 

живая

 

образность

 

по-

ражала

 

слушателя,

 

искреннее

 

убѣжденіе

 

проповѣдника

 

въ

 

правотѣ

слова

 

и

 

въ

 

сознаніи

 

тогѳ,

 

что

 

онъ

 

творить

 

волю

 

Пославшаго

 

его,

неотразимо

 

действовали

 

на

 

сердце

 

слушателя,

 

открывали

 

его

 

и

дѣлали

 

воспріимчивымъ

 

къ

 

принятію

 

и

 

усвоенію

 

слышаннаго.

 

Про-
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повѣднпкъ

 

какъ

 

будто

 

вырасталъ

 

въ

 

глазахъ

 

слушателей:

 

несиль-

ный

 

голосъ

 

его

 

проносился

 

падь

 

головами

 

слушателей,

 

и

 

всѣ

 

съ

эатаеннымъ

 

дыханіемъ

 

ловили

 

каждый

 

звукъ

 

его,— и

 

впечатлѣніе

отъ

 

проповѣди

 

становилось

 

неотразимымъ.

 

И

 

не

 

разъ

 

приходи-

лось

 

замѣчать,

 

что

 

о.

 

Матвей

 

коичилъ

 

проповѣдь,

 

а

 

слушатели

остаются

 

въ

 

томъ

 

же

 

внимателыюмъ

 

иоложеніи

 

и

 

потомъ

 

уже

вздохнуть

 

полной

 

грудью

 

отъ

 

затаеннаго

 

дыханія;

 

не

 

разъ

 

при-

ходилось

 

слышать

 

вслѣдъ

 

уходящему

 

о.

 

Матвею

 

съ

 

амвона

 

слова:

«спасибо

 

батюшка,

 

о.

 

Матвей».

Такой

 

поразительный

 

проповѣдническій

 

талантъ

 

о.

 

Матвея

выработался,

 

конечно,

 

тѣмъ,

 

что,

 

при

 

обпльномъ

 

прпродномъ

 

дарѣ

слова,

 

вѣра

 

въ

 

Бога,

 

молитвенное

 

иастроеніе

 

и

 

желаніе

 

спасеыія
грѣшному

 

собрату

 

возгрѣвали

 

этотъ

 

даръ,

 

чтеніе

 

лштія

 

святыхъ

обогащало

 

его

 

различными

 

образами,

 

а

 

изученіе

 

свящ.

 

писанія

 

и

святоотеческихъ

 

твореній

 

укрѣплялп

 

его

 

вѣру

 

и

 

искренность

 

убѣж-

денія.

 

Вотъ

 

прпмѣръ

 

достойный

 

подражанія,

 

особенно

 

для

 

готовя-

щихся

 

принять

 

на

 

себя

 

сапъ

 

священства.

Изъ

 

сказанпаго

 

доселѣ

 

можно

 

заключить,

 

что

 

о.

 

Матвей,

 

от-

ходя

 

въ

 

вѣчность,

 

могъ

 

по

 

справедливости

 

сказать,

 

что

 

онъ

 

не

раскаивается

 

въ

 

своей

 

жизни.

 

Всю

 

жизнь

 

свою

 

онъ

 

горѣлъ,

 

какъ

свѣча

 

предъ

 

Господомъ.

 

Это

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

слѣдующаго

 

слу-

чая

 

его

 

жизни.

 

Бывіпій

 

тогда

 

преосвященный

 

Тверской

 

Григорій,

впослѣдствіи

 

митрополитъ

 

С.-Петербургскій,

 

замѣтивъ

 

даръ

 

пропо-

вѣдничества

 

о.

 

Матвея,

 

перевелъ

 

его

 

изъ

 

села

 

безъ

 

нрошенія

 

въ

Ржевъ

 

къ

 

Спасской

 

церкви,

 

въ

 

видахъ

 

вразумленія

 

раскольнпковъ.

Проповѣди

 

о.

 

Матвея

 

не

 

понравились

 

расколышкамъ,

 

и

 

послѣдо-

валъ

 

доносъ

 

владыкѣ,

 

что

 

о.

 

Матвей

 

возмущаетъ

 

народъ.

 

Въ

 

тѣ

времена

 

эти

 

слова

 

имѣли

 

страшное

 

значеніе.

 

Владыка

 

вытребо-

валъ

 

о.

 

Матвея

 

въ

 

Тверь

 

и

 

сурово

 

взглянулъ

 

па

 

него,

 

когда

представился

 

онъ

 

владыкѣ.

 

«Что

 

ты

 

дѣлаешь

 

во

 

Ржевѣ?

 

мнѣ

 

до-

носятъ,

 

что

 

ты

 

возмущаешь

 

народъ

 

своими

 

проповѣдями.

 

Я

 

тебя

упрячу

 

въ

 

острогъ!».— «Не

 

вѣрю,

 

Ваше

 

Высокопреосвященство»,

отрицательно,

 

слегка

 

покачивая

 

своей

 

головой,

 

отвѣчалъ

 

о.

 

Мат-

вей.

 

«Какъ

 

смѣешь

 

такъ

 

отвѣчать!»

 

— «Да,

 

не

 

вѣрю,

 

Ваше

 

Вы-

сокопреосвященство;

   

слишкомъ

   

большое

  

счастье

   

пострадать

   

за
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Христа,

 

я

 

недостоииъ

 

такой

 

высокой

 

чести».

 

Владыка

 

отцу

 

стиль

о.

 

Матвея

 

съ

 

миромъ,

 

но

 

въ

 

бытность

 

свою

 

во

 

Ржевѣ,

 

владыка

въ

 

концѣ

 

литургіи

 

сказалъ

 

о.

 

Матвею:

 

«поди,

 

скажи

 

проповѣдь»,

а

 

самъ

 

сѣлъ

 

въ

 

царскихъ

 

вратахъ

 

и

 

внимательно

 

слушалъ.

 

Пе

окончаніи

 

проповѣди

 

сказалъ

 

о.

 

Матвею:

 

«ты

 

можешь

 

говорить

проповѣди,

 

не

 

записывая

 

ихъ

 

предварительно».

Вотъ

 

еще

 

замѣчательный

 

случай

 

въ

 

жизни

 

о.

 

Матвея.

 

Въ

августѣ

 

1856

 

г.,

 

вс

 

время

 

всенощной,

 

которую

 

служилъ

 

о.

 

Мат-

вей

 

въ

 

соборѣ,

 

произошелъ

 

пожарь

 

въ

 

его

 

домѣ.

 

Загорѣлась

 

на-

дворная

 

постройка.

 

О.

 

Матѳей

 

видѣлъ

 

это,

 

такъ

 

какъ

 

домъ

 

его

стоялъ

 

противъ

 

собора.

 

Бывшіе

 

въ

 

соборѣ

 

взволновались

 

и

 

по-

снѣшили

 

къ

 

мѣсту

 

пожара.

 

О.

 

Матвей

 

распорядился,

 

чтобы

 

служ-

бу

 

не

 

сокращали,

 

и

 

вели

 

бы

 

надлежащимъ

 

образомъ.

 

По

 

оконча-

ніи

 

службы

 

ему

 

пришлось

 

войти

 

въ

 

домъ:

 

«други

 

мои,

 

спасайте

св.

 

иконы»,

 

сказалъ

 

онъ

 

бывшимъ

 

тутъ

 

и

 

желавшимъ

 

спасти

 

что-

нибудь

 

изъ

 

имущества.

 

Только

 

однѣ

 

иконы

 

и

 

были

 

спасены.

 

(Я

•былъ

 

у

 

этой

 

всенощной

 

и

 

все

 

впдѣлъ

 

своими

 

глазами).

 

О.

 

Мат-

вей

 

отошелъ

 

къ

 

собору

 

и

 

сѣлъ

 

на

 

камушкѣ.

 

Наступила

 

ночь.

Знакомые

 

предложили

 

ему

 

переночевать

 

въ

 

ихъ

 

домѣ.

 

О.

 

Матвей

отправился

 

па

 

ночлегъ,

 

прославляя

 

Бога,—и

 

это

 

несчастіе

 

на-

звалъ

 

милостію

 

Божіею,

 

которую

 

ни

 

за

 

какія

 

деньги

 

купить

 

невоз-

можно;

 

только

 

жалѣлъ

 

о

 

книгахъ,

 

который

 

погибли

 

на

 

иожарѣ.

Г.

 

Щегловъ,

 

болѣе

 

другихъ

 

обрушившійся

 

бранными

 

словами

на

 

о.

 

Матвея

 

въ

 

№

 

9260

 

Новаго

 

Времени

 

за

 

1901

 

годъ,

 

помѣ-

стилъ

 

4

 

письма

 

его,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

показать

 

аскетически-не-

терпимое

 

направленіе

 

о.

 

Матвея

 

и

 

жестокость

 

его

 

сердца.

 

О

 

оо-

держаніи

 

этихъ

 

писемъ

 

я

 

слышалъ

 

отъ

 

о.

 

Матвея,

 

слышалъ

 

также

и

 

объясненіе

 

ихъ.

Нѣкто

 

Ѳ.

 

С-й,

 

человѣкъ

 

очевидно

 

крѣпкаго

 

организма,

 

пишетъ

г.

 

Щегловъ,

 

вознамѣрился

 

жениться

 

въ

 

третій

 

разъ

 

и

 

опраши-

вает!,

 

совѣта

 

о.

 

Матвея.

 

Въ

 

отвѣтъ

 

этому

 

человѣку

 

крѣпкаго

организма

 

о.

 

Матвей

 

пишетъ:

 

«ты

 

пишешь,

 

чтв

 

тебѣ

 

безъ

 

жены

жить

 

трудно,— а

 

кому

 

же

 

легко

 

было

 

достигать

 

царствія

 

небес-
наго?

 

Кто

 

безъ

 

труда

 

и

 

безъ

 

нужды

 

получилъ

 

оное?

 

Смотри,
■братъ,— здѣсь

 

мы

 

гости:

 

домой

   

собирайся.

 

Не

 

промѣняй

 

Бога

 

на
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діавола,

 

а

 

на

 

міръ

 

сей—царство

 

небесное.

 

Мигъ

 

одинъ

 

здѣсь

 

по-

веселишься,

 

а

 

вовѣкп

 

будешь

 

плакать».

 

И

 

въ

 

слѣдующемъ

 

пнсь-

мѣ

 

о.

 

Матвей

 

даетъ

 

такой

 

совѣтъ:

 

«поменьше

 

да

 

порѣже

 

ѣшь,

не

 

лакомься,

 

чай-то

 

оставь,

 

а

 

кушай

 

холодненькую

 

водицу

 

да

 

и

то,

 

когда

 

захочется,

 

съ

 

хлѣбцемъ;

 

меньше

 

они,

 

меньше

 

говори,

 

а

больше

 

трудись,

 

да

 

меньше

 

гордись...

 

Ходи

 

почаще

 

на

 

кладбище

къ

 

женамь

 

и

 

испрашивай

 

у

 

праха

 

ихъ.

 

что

 

нользовали-ли

 

ихъ

удовольствія

 

тѣлесныя?

 

> .

Въ

 

моемъ

 

ирисутствіи

   

Т.

 

И.

 

Филипновъ

  

выспрашивалъ

  

у

 

о.

Матвея

  

поясненіе

 

этому

 

письму.

--

 

Что

 

этотъ

 

Ѳ.

 

С-й

 

крѣпкаго

 

тѣлосложенія

 

былъ?

«Да,

 

крѣпкаго.

—

  

Почему

 

бы

 

не

 

жениться

 

ему^

 

и

 

въ

 

третій

 

разъ?

«У

 

насъ

 

неохотно

 

разрѣшается

 

третій

 

бракъ.
—

  

Живъ-ли

 

этотъ

 

человѣкъ?

«Нѣтъ,

 

давно

 

иомеръ.

—

  

Долго-ли

 

жиль

 

послѣ

 

этого

 

письма?

«Не

 

долго—не

 

дольше

 

двухъ

 

лѣтъ,

 

я

 

ему

 

и

 

писалъ

 

«домой

собирайся».
Нужно-ли

 

къ

 

этому

 

прибавлять

 

еще

 

какія

 

пояснеиія?

Жалуется

 

ему,

 

о.

 

Матвею,

 

пишетъ

 

далѣе

 

г.

 

Щегловъ,

 

какой-

то

 

дьячокъ

 

на

 

свое

 

плохое

 

житье-бытье,

 

съ

 

видимымъ

 

просто-

душным'!,

 

расчетомъ

 

на

 

матеріалыіую

 

поддержку

 

или

 

протекцію
для

 

полученія

 

сана

 

діакона.

 

Со

 

стороны

 

о.

 

Матвея

 

отвѣтъ

 

одппъ

и

 

тотъ-же;

 

«молись

 

въ

 

свое

 

время,

 

вина

 

не

 

пей

 

совсѣмъ,

 

никого

не

 

осуждай

 

и

 

положи

 

себѣ

 

за

 

правило—или

 

прочесть

 

пятьсотъ

разъ

 

въ

 

день

 

Іисусову

 

молитву,

 

или

 

Спасителю

 

акаѳистъ,

 

или

главу

 

изъ

 

Евангелія

 

и

 

Апостола— то

 

увидишь

 

помощь

 

Божію...

Не

 

грусти,

 

живи,

 

за

 

все

 

Бога

 

благодари.

 

Прощай,

 

братъ,

 

опасайся!»

Письмо

 

это

 

о.

 

Матвей

 

объяснилъ:

 

«мало

 

мнѣ

 

знакомый

 

сельскій

дьячокъ

 

прислалъ

 

мнѣ

 

письмо,

 

безтолково

 

написанное,

 

чего-то

какъ

 

будто

 

просилъ,

 

не

 

то

 

походатайствовать

 

за

 

пего

 

получить

санъ

 

діакона,

 

не

 

то

 

пособія.

 

Но

 

науки

 

оиъ

 

небольшой,

 

и

 

голосу

не

 

имѣетъ:

 

не

 

годится

 

ему

 

быть

 

діакономъ.

 

Я

 

ему

 

написалъ,

чтобы

 

не

 

пилъ

 

вина

 

и

 

молился

 

и

 

во

 

всемъ

 

полагался

 

на

 

Бога?

а

 

послѣ

 

я

 

ему

 

послалъ,

 

сколько

 

могъ».
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Или

 

вотъ

 

еще

 

характерный

 

образчикь

 

стиля,

 

о.

 

Матвея,

 

про-

должаешь

 

Щегловъ,—письмо

 

къ

 

неизвѣстиому

 

безтолковому

 

Матвею:
«Братъ

 

о

 

Христѣ

 

Матвей,

 

безтолковый,

 

какъ

 

и

 

я!

 

Жаль

 

мнѣ

 

тебя.
Тебв

 

трудно,

 

а

 

дѣло-то

 

идетъ

 

ладно.

 

Ты

 

не

 

вышелъ

 

отъ

 

отца-то.,

ну

 

такъ

 

и

 

быть.

 

Богъ

 

поправить,

 

не

 

скучай.

 

Ты

 

стоишь

 

на

 

пра-

вомъ

 

иутп,

 

онъ

 

тѣсеиъ,

 

да

 

вѣрепъ.

 

Ступай,,

 

не

 

ошибешься:

 

цар-

ствіе

 

Божіе

 

нудится.

 

Явится

 

Христосъ,

 

и

 

будетъ

 

тихо

 

и

 

ясно

 

и

все

 

прекрасно».

 

Это

 

иисьмо

 

писано

 

о.

 

Матѳеемъ

 

Константинов-

скимъ

 

къ

 

о.

 

Матвею

 

Галахову,

 

священнику

 

погоста

 

Никольская,

что

 

на

 

Городищѣ,

 

въ

 

7

 

всретахъ

 

отъ

 

Ржева,

 

0.

 

Матвей

 

Гала-

ховъ

 

задумалъ

 

построить

 

новую

 

каменную,

 

церковь

 

вмѣсто

 

дере-

вянной,

 

п

 

обратился

 

за

 

совѣтомъ

 

къ

 

о.

 

Матвею;

 

Этотъ

 

посовѣ-

тѳвалъ

 

начинать

 

постройку

 

и

 

прибавилъ,

 

что

 

«съ

 

церковію

 

строй

и

 

школу».

 

Постройка

 

церкви

 

начата,

 

но

 

по'

 

неимѣнію

 

средствъ

постройка

 

затянулась,

 

и

 

о.

 

Галаховъ

 

при

 

свиданіи

 

съ

 

Констан-

тиновскимъ

 

жаловался

 

ему,

 

что

 

трудно

 

веети

 

постройку

 

безъ

 

опре-

дѣлеицыхъ

 

средствъ.

 

О.

 

Константпновскій

 

совѣтовалъ

 

продолжать

постройку,

 

не

 

забылъ

 

и

 

о

 

школѣ,

 

прибавивши,

 

что

 

«и

 

самъ

 

пожи-

вешь».

 

О.

 

Галаховъ

 

сказалъ,

 

что

 

у

 

него

 

свой

 

домъ

 

деревянный,

 

и

переходить

 

на

 

жительство

 

въ

 

новую

 

каменную

 

школу

 

онъ

 

не

 

со-

гласится.

 

«Ну,

 

послѣ

 

тебя

 

поживутъ».

 

При

 

далвнѣйшяхъ

 

затруд-

неніяхъ

 

по

 

постройкѣ

 

о.

 

Галаховъ

 

писалъ

 

къ

 

о.

 

Констаитиновскому

объ

 

этихъ

 

затрудненіяхъ,

 

при

 

чемъ

 

жаловался

 

и

 

на

 

себя,

 

что

 

онъ

безтолково

 

ведетъ

 

дѣло.

 

На

 

это

 

имение

 

безтолковое

 

веденіе
устройства

 

церкви

 

и

 

послѣдовало

 

приведенное

 

письмо

 

къ

 

безтол-

ковому

 

Матвею.

 

Я

 

лично

 

зналъ

 

о.

 

Галахова

 

и

 

лично

 

отъ

 

него

все

 

это

 

слышалъ.

 

Объясненіе

 

письма

 

должно

 

быть

 

такое:,

 

мнѣ.

безтолковому,

 

пишетъ

 

о.

 

Матвей,

 

Господь

 

пом.огъ

 

выстроить

 

не-

сколько

 

церквей

 

въ

 

Ржевѣ,

 

а

 

тебѣ

 

Господь

 

поможетъ

 

довести

 

до.

конца

 

свою

 

церковь.

 

Церковь

 

каменная

 

действительно

 

построена.

Преосвященный

 

Василій,

 

еиископъ

 

Старицкій,

 

лѣтомъ

 

1901

 

года

посѣтилъ

 

эту

 

церковь,

 

нашелъ,

 

что

 

эта

 

церковь

 

не

 

богатая,,

 

но

хорошая,

 

и

 

прибавляетъг

 

«назадъ

 

тому

 

слишкомъ

 

30

 

лѣтъ

 

при

постройкѣ

 

церкви

 

изъ

 

остатковъ

 

отъ

 

матеріаловъ

 

для

 

этой

 

строй-

ки

 

выстроенъ

 

былъ

 

каменный

 

двухъ-этажный

 

домъ.

 

Въ

 

верхнемъ
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этажѣ

 

былъ

 

помѣщепъ

 

и

 

теперь

 

живетъ

 

священникъ,

 

а

 

въ

 

ииж-

немъ

 

устроена

 

школа».

 

По

 

предсказанію

 

о.

 

Матвея

 

Константп-

новскаг.ѳ

 

вышло

 

всё

 

прекрасно,—и

 

церковь,

 

и

 

школа,

 

и

 

квартира

священнику

 

').

При

 

своей

 

жизни

 

о.

 

Матвей

 

пользовался

 

широкой

 

извѣстностыо.

Такъ,

 

въ

 

Петербург!,,

 

куда

 

онъ

 

вызванъ

 

былъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

(болѣе

 

пли

 

менѣе

 

извѣстными

 

священниками

 

С.-Петербургскимъ

Митрополитомъ

 

Григоріемъ

 

для

 

иодготовлеыія

 

къ

 

изобличеиію

 

рас-

кола,

 

оиъ

 

жилъ

 

не

 

въ

 

Лаврѣ,

 

какъ

 

другіе

 

священники,

 

а

 

въ

 

до-

махъ

 

.аристократическихъ,

 

паирим.,

 

у

 

Мины

 

Егоровны

 

Адлербергъ,

Т.

 

Б.

 

Потемкиной

 

и

 

др.

 

Въ

 

Москву

 

также

 

неоднократно

 

вызывался

онъ

 

къ

 

своимъ

 

знакомымъ

 

для

 

собесѣдованія:

 

нужно

 

полагать,

домохозяевами

 

приглашались

 

и

 

другія

 

пзвѣстныя

 

лица.

 

Такъ,

 

на

одномъ

 

собесѣдованіп

 

былъ

 

бывшій

 

профессор!,

 

словесности

 

Мо-

сковская

 

университета

 

Шевыревъ,

 

который,

 

по

 

уходѣ

 

о.

 

Матвея,

такъ

 

выразился

 

о

 

немъ:

 

«такъ

 

въ

 

древпія

 

времена

 

гремѣли

 

зла-

тоусты».

Во

 

время

 

своихъ

 

посѣщеній

 

Москвы,

 

о.

 

Матвей

 

познакомился

и

 

съ

 

Гоголемъ.

 

Отношеиія

 

о.

 

Матвея

 

къ

 

Гоголю—это

 

главный

предметъ

 

недоразумѣній,

 

за

 

который

 

такъ

 

жестоко

 

порицаютъ

 

о.

Матвея.

 

«Но

 

въ

 

душевномъ

 

дѣлѣ

 

трудно

 

и

 

надъ

 

человѣкомъ

 

обык-
новеннымъ

 

произнести

 

судъ

 

свой»,

 

сказалъ

 

Гоголь

 

въ

 

своей

авторской

 

исповѣди,

 

а

 

здѣсь

 

сошлись

 

о.

 

Матвей

 

и

 

Гоголь —такія
крупныя

 

величины,

 

авторитетный

 

пастырь

 

Церкви,

 

твердый

 

своей

несокрушимой

 

вѣрой,

 

и

 

геніальный

 

творецъ

 

такпхъ

 

художествен-

ныхъ

 

произведеній,

 

какъ

 

Ревизоръ

 

и

 

Мервыя

 

души.

 

Все

 

образо-
ванное

 

общество

 

съ

 

нетерпѣніемъ

 

ожидало

 

2

 

т.

 

Мертвыхъ

 

душъ,

и

 

вдругъ

 

оглашается,

 

что

 

Гоголь

 

отказывается

 

продолжать

 

свое

•безсмертное

 

произведеиіе

 

и

 

даже

 

предъ

 

смертію

 

сожигаетъ

 

все,

что

 

было

 

написано,

 

сожигаетъ

 

2-ю

 

часть

 

Мертвыхъ

 

душъ.

 

Гдѣ

причина,

 

какъ

 

объяснить

 

такое

 

возмущающее

 

явленіе?

Все

 

образованное

 

общество

 

почувствовало

 

себя

 

оскорбленнымъ

въ

 

высшей

 

степени.

 

Знали,

 

что

 

Гоголь

 

сблизился

 

съ

 

о.

 

Матѳеемъ,

')

 

Были

 

приведены

 

о.

 

протоіереемъ

 

Ѳ.

 

I.

 

Образцовымъ

 

и

 

еще

 

несколь-

ко

 

поразительлыхъ

 

случаѳвъ

 

прозорливости

 

о.

 

Ыатѳея,

 

но

 

они

 

касаются

живыхъ

 

лицъ,

 

и

 

потому

 

мы

 

опускаѳиъ

 

ихъ.

                  

Примѣч.

 

Редакціи.
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находится

 

подъ

 

его

 

вліяніемъ,

 

значить,

 

о,

 

Матвей

 

такъ

 

пагубно*
пввліялъ

 

на

 

Гоголя.

 

И

 

вотъ

 

цѣлое

 

полстолѣтіе

 

слышатся

 

только,

злобный

 

гнѣвъ

 

на

 

о.

 

Матвея

 

и

 

затаенное

 

негодованіе

 

на

 

Гоголя.
Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

насильно

 

связать

 

такой

 

сильный

 

художествен-

ный

 

талантъ

 

и

 

понудить

 

сжечь

 

цѣлое

 

творческое

 

произведение,—

2

 

т.

 

Мертвыхъ

 

душъ—

 

это

 

ужасно!

 

Для

 

выясненія

 

этого

 

явленія;

слѣдовало--бы

 

потщательнѣе

 

выяснить

 

этотъ

 

сложный

 

организмъ,

каковъ

 

былъ

 

Гоголь,

 

и

 

раздраженіе

 

поуспокоилось

 

бы.

 

Do

 

край-

ней

 

мѣрѣ,

 

о.

 

Матвей

 

предъ

 

смертію

 

своею,— отходя

 

въ

 

вѣчіюсть г

сказалъ,

 

что

 

не

 

раскапвается

 

въ

 

своихъ

 

отиошеніяхъ

 

къ

 

Гоголю..

Для

 

уясненія

 

этого

 

вопроса

 

не

 

безынтересно

 

знать,

 

какъ

 

о.

 

Мат-

вей

 

оамъ

 

смотрѣлъ

 

на

 

это

 

дѣло?

Въ

 

1855

 

или

 

56

 

г.

 

мнѣ

 

съ

 

иокойнымъ

 

теперь

 

сыномъ

 

о..

Матвея

 

прпшлось

 

присутствовать

 

прп

 

разговорѣ

 

о.

 

Матвея

 

съ

Т.

 

И.

 

Филипповымъ

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ.

 

По

 

словамъ

 

о.

 

Матвея,

въ

 

то

 

время,

 

во

 

время

 

знакомства

 

его

 

съ

 

Гоголемъ,

 

Гоголь

 

быль

не

 

прежній

 

Гоголь,

 

а

 

больной,

 

совершенно

 

больной

 

человѣкъ,

 

из^

нуренпый

 

постоянными

 

болѣзнями,

 

цвѣтъ

 

лица

 

былъ

 

землянистый,.

пальцы

 

опухли;

 

вслѣдствіе

 

тяжкихъ

 

продолжителъныхъ

 

страданій

художественный

 

талантъ

 

его

 

угасалъ

 

и

 

даже

 

почти

 

уже

 

угасъ,.

это

 

чувствовалъ

 

Гоголь:

 

и

 

къ

 

страданіямъ

 

тѣла

 

присоединились

внутроннія

 

страдапія.

 

Старость

 

надвигалась,

 

силы

 

ослабѣли,

 

и.

особенно

 

сильно

 

иреслѣдовалъ

 

его

 

страхъ

 

смерти.

 

Въ

 

такомъ

 

со-

стсяніи

 

невольно

 

возбуждается

 

мысль

 

о

 

Богѣ,

 

-о

 

своей

 

грѣхов-

ности.

 

«Онъ

 

искалъ

 

умиротворенія

 

и

 

внутренпяго

 

очищенія».

—

  

Отъ

 

чего

 

же

 

очищенія?

 

спросилъ

 

Тертій

 

Ивановичъ..

«Въ

 

нсмъ

 

была

 

внутренняя

 

нечистота.

—

  

Какая

 

же?

«Нечистота

 

была,

 

и

 

онъ

 

старался

 

избавиться

 

отъ

 

ней,

 

но

 

не

 

могъ*.

«Я

 

помогъ

 

ему

 

очиститься,

 

и

 

онъ

 

умерь

 

истиннымъ

 

хрпстіаііи-

иомъ»,

 

сказалъ

 

о.

 

Матвей.

 

Съ

 

нимъ

 

повторилось

 

обыкновенное-
явленіе

 

нашей

 

русской

 

жизни.

 

Наша

 

русская

 

жизнь

 

не

 

мало-

имѣетъ

 

примѣровъ

 

того,

 

что

 

сильный

 

натуры,

 

наскучивши

 

суе-

той

 

мірской,

 

или

 

находя

 

себя

 

неспособными

 

къ.

 

прежней

 

широкой

деятельности,

  

покидали

    

все

   

и

  

уходили1

 

въ

   

монастырь

  

искать
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внутреннягѳ

 

умиротворешя

 

и

 

.очищенія

 

своей

 

совѣсти.

 

Легендар-

ный

 

богатырь

 

русской

 

земли

 

говорить:

 

«далъ

 

я

 

заповѣдь

 

великую

предь

 

святынями

 

покаяться,

 

сотворилъ

 

я

 

прегрѣшенія»...

 

Объ
Ильѣ

 

Муромцѣ

 

есть

 

еказаніе,

 

что

 

и

 

оиъ

 

успокоился

 

у

 

кіевскихъ
угодниковъ.

 

Было

 

не

 

мало

 

и

 

другихъ

 

подобныхъ

 

явленій.

 

Такъ

-было

 

и

 

съ

 

Гоголемъ.

 

Олъ

 

прежде

 

говорилъ,

 

что

 

ему

 

«нуженъ

 

ду-

шевный

 

монастырь»,

 

а

 

предь

 

смертію

 

онъ

 

еще

 

сильнѣе

 

пожелалъ

его.

 

«Что-жъ

 

тутъ

 

худого,

 

что

 

я

 

Гоголя

 

сдѣлалъ

 

истиннымъ

хрлстіаниномъ».

—

  

Васъ

 

обвиняютъ

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

какъ

 

духовный

 

отецъ

 

Го-

голя,

 

вы

 

запретили

 

ему

 

писать

 

свѣтскш

 

творенія?

«Неправда.

 

Художественный

 

талантъ

 

есть

 

даръ

 

Божій.

 

Запреще-

нія

 

на

 

даръ

 

Божій

 

положить

 

нельзя;

 

несмотря

 

на

 

всѣ

 

заирещенія

 

онъ

проявится:

 

и

 

въ

 

Гоголѣ

 

временно

 

онъ

 

проявлялся,

 

но

 

не

 

въ

 

та-

кой

 

силѣ,

 

какъ

 

прежде.

 

Правда,

 

я

 

совѣтовалъ

 

ему

 

написать

 

что-

нибудь

 

о

 

людяхъ

 

добрыхъ,

 

т.

 

е.

 

изобразить

 

людей

 

положитель-

ныхъ

 

типовъ,

 

а

 

не

 

отрицательныхъ,

 

которыхъ

 

онъ

 

такъ

 

талант-

ливо

 

изображалъ.

 

Онъ

 

взялся

 

за

 

это

 

дѣло,

 

но

 

неудачно.

—

  

Говорятъ,

 

что

 

вы

 

носовѣтовали

 

Гоголю

 

сжечь

 

2-й

 

томъ

Мертвыхъ

 

душъ?

«Неправда

 

и

 

неправда...

 

Гоголь

 

имѣлъ

 

обыкновеніе

 

сожигать

свои

 

неудавшіяся

 

произведенія

 

и

 

потомъ

 

снова

 

возотановлять

 

ихъ

въ

 

лучшемъ

 

видѣ.

 

Да

 

едва-ли

 

у

 

него

 

б ,тлъ

 

готовь

 

2-й

 

томъ;

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

 

я

 

не

 

видалъ

 

его.

 

Дѣло

 

было

 

такъ:

 

Гоголь

 

пока-

залъ

 

мнѣ

 

нѣеколыш

 

разрозненныхъ

 

тетрадей

 

съ

 

надписаніями:

Глава,

 

какъ

 

обыкновенно

 

иисалъ

 

онъ

 

главами.

 

Помню

 

на

 

нѣко-

торыхъ

 

было

 

надписано:

 

глава

 

I,

 

II,

 

Ш,

 

потомъ

 

доллшо

 

быть

 

7,

а

 

другія

 

были

 

безъ

 

означенія;

 

просиль

 

меня

 

прочитать

 

и

 

выска-

зать

 

свое

 

сужденіе.

 

Я

 

отказывался,

 

говоря,

 

что

 

я

 

не

 

цѣнитель

свѣтскихъ

 

цроизведеній,

 

но

 

онъ

 

настоятельно

 

просилъ,

 

и

 

я

 

взялъ

и

 

прочиталъ.

 

Но

 

въ

 

этихъ

 

произведеніяхъ

 

былъ

 

не

 

прежній

 

Го-

голь.

 

Возвращая

 

тетради,

 

я

 

воспротивился

 

.опубллкованію

 

нѣкото-

рыхъ

 

изъ

 

нихъ.

 

Въ

 

одной

 

или

 

двухъ

 

тетрадяхъ

 

быль

 

описанъ

священникъ.

 

Это

 

былъ

 

живой

 

человѣкъ,

 

котораго

 

всякій

 

узналъ-

6ы,

 

и

 

прибавлены

 

такія

 

черты,

 

которыхъ...

 

во

 

мнѣ

 

нѣтъ,

  

да

 

къ
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-

тому

 

н;ѳ

 

еще

 

съ

 

католическими

 

оттѣнками,

 

и

 

выходилъ

 

не

 

вполнѣ

православный

 

овященникъ.

 

Я

 

воспротивился

 

опубликованію

 

этихъ

тетрадей,

 

даже

 

просилъ

 

уничтожить.

 

Въ

 

другой

 

изъ

 

тетрадей

 

были

ігаброски...

 

только

 

наброски

 

какого-то

 

губернатора,

 

какихъ

 

не

бываетъ.

 

Я

 

совѣтывалъ

 

не

 

публиковать

 

и

 

эту

 

тетрадь,

 

сказавши,

что

 

осмѣютъ

 

за

 

нее

 

даже

 

больше,

 

чѣмъ

 

за

 

переписку

 

съ

 

друзьями.

—

 

Говорятъ

 

даже,

 

что

 

Гоголь

 

сжегъ

 

свои

 

творенія

 

потому,

 

что

считалъ

 

ихъ

 

грѣховными?

«Едва-ли,

 

въ

 

недоумѣніи

 

сказалъ

 

о.

 

Матвей,

 

едвали»...

 

Онъ

какъ

 

будто

 

въ

 

первый

 

разъ

 

слышалъ

 

такое

 

предположеніе.

 

«Гоголь

сожегъ,

 

но

 

не

 

всѣ,

 

тетради

 

сожегъ,

 

какія

 

были

 

подъ

 

руками,

 

и

■сожегъ

 

потому,

 

что

 

считалъ

 

ихъ

 

слабыми».
При

 

этихъ

 

словахъ

 

невольно

 

припоминаются

 

слова

 

Гоголя,

 

что

«потомству

 

вѣдь

 

нѣтъ

 

никакого

 

дѣла

 

до

 

того,

 

кто

 

былъ

 

виною,

что

 

писатель

 

сказалъ

 

глупость,

 

или

 

выразился

 

необдуманно

 

и

 

не-

дозрѣло;

 

оно

 

не

 

станетъ

 

разбирать,

 

кто

 

виноватъ,

 

кто

 

подтолкнулъ

подъ

 

руку»...

 

Извѣстно,

 

какъ

 

чувствителенъ

 

Гоголь

 

былъ

 

къ

 

мнѣ-

ніямъ

 

и

 

отзывамъ

 

другихъ

 

о

 

его

 

произведеніяхъ.

 

Конечно,

 

ему

тяжело

 

было

 

выпустить

 

въ

 

свѣтъ

 

неудавшіяся

 

и

 

недоконченныя

свои

 

нроизведенія,

 

а

 

о

 

своихъ

 

послѣднихъ

 

произведеніяхъ

 

онъ

такъ

 

выразился:

 

«мелкаго

 

не

 

хочется,

 

великое

 

не

 

выдумывается»

(Письма.

 

Щі
О.

 

Матвей,

 

какъ

 

духовный

 

отецъ

 

Гоголя,

 

взявшій

 

на

 

себя
обязанность,

 

по

 

мѣрѣ

 

воспринятой

 

на

 

себя

 

благодати,

 

очистить

совѣсть

 

Гоголя

 

и

 

приготовить

 

его

 

къ

 

христіанской

 

непостыдной

кончинѣ,

 

потребовалъ

 

отъ

 

Гоголя

 

отреченія

 

отъ

 

Пушкина.

 

«Отре-

кись

 

отъ

 

Пушкина,

 

потребовалъ

 

о.

 

Матвей:

 

онъ

 

былъ

 

грѣшникъ

и

 

язычникъ».

Извѣстно,

 

что

 

Гоголь

 

до

 

благоговѣнія

 

иочиталъ

 

Пушкина,

считая

 

его

 

какпмъ-то

 

божествомъ

 

для

 

себя,

 

которое

 

вдохновляло

его

 

въ

 

тварчествѣ.

 

Потому

 

отреченіе

 

отъ

 

Пушкина

 

для

 

Гоголя

было

 

крайнимъ

 

актомъ

 

самоотверженія.

 

За

 

такое

 

требованіе

 

о.

Матвея

 

особенно

 

сильно

 

нападаютъ

 

на

 

него,

 

какъ

 

будто

 

о.

 

Мат-

вей

 

потребовалъ

 

отъ

 

Гоголя

 

чего-то

 

чудовищнаго.

 

Требованіе

 

это

расширили

 

до

 

црайнихъ

 

предѣловъ.

   

Отретьоя

   

отъ

   

Пушкина,

   

по
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словамъ

 

г.

 

Б.

 

Энгельгардта,

 

значптъ

 

отречься

 

отъ

 

чистаго

 

ху-

дожества,

 

изящества

 

и

 

красоты

 

и

 

свободной

 

мысли;

 

нашли,

 

что

это

 

отреченіе

 

отъ

 

всего

 

прекраснаго

 

исходить

 

изъ

 

духовной

 

се-

минаріи

 

и

 

поддерживается

 

и

 

распространяется

 

іерейскими

 

сыновья-

ми,

 

хотя

 

и

 

порвавшими

 

со

 

всѣми

 

традиціями

 

своего

 

зваиія,

 

ка-

ковы

 

были:

 

Чернышевскій,

 

Добролюбовъ

 

и

 

др.;

 

такимъ

 

образомъ

выходить,

 

что

 

іерейскіе

 

сыновья

 

и

 

всѣ

 

семинаристы

 

объявлены

внѣ

 

поэтическаго

 

закона,

 

ибо

 

они

 

блюдутъ

 

завѣтъ

 

ржевскаго

 

фа-

натика

 

попа

 

Матвея.

 

На

 

такія

 

обвиненія

 

пригодны

 

слова

 

о.

 

Мат-
вея:

 

не

 

вѣрится

 

этому;

 

не

 

вѣрптся,,

 

что

 

семинаріи

 

въ

 

своихъ

 

пи-

томцахъ

 

заглушаютъ

 

эстетическое

 

чувство;

 

да

 

возможно-ли

 

это

въ

 

учащейся

 

молодежи,

 

гдѣ

 

жизнь

 

ключомъ

 

бьетъ,

 

гдѣ

 

всѣ

 

силы

душевныя

 

стремятся

 

къ

 

развитію,

 

и

 

юношество

 

приготовляется

 

къ

такому

 

высокому

 

служенію,

 

какъ

 

священство,

 

требующее

 

особен-

ной

 

чистоты

 

сердца?

 

Семинарія

 

только

 

старается

 

предохранить,

своихъ

 

питомцевъ

 

отъ

 

проявленія

 

крайнихъ

 

порывовъ

 

жизнера-

достности

 

плоти.

 

Какъ

 

смотрѣлъ

 

о.

 

Матвей

 

на

 

Пушкина?

 

0.

 

Мат-

вей,

 

самъ

 

поэтическая

 

натура—могъ-ли

 

не

 

понимать

 

красоты

Пушкинской

 

поэзіп?

 

Онъ

 

отчетливо

 

іюнималъ,

 

но

 

только

 

совѣто-

валъ,

 

особенно

 

молодымъ

 

людямъ,

 

осторожно

 

читать

 

Пушкина,

говоря,

 

что

 

много

 

у

 

него

 

хорошаго,

 

но

 

много

 

и

 

грѣховнаго.

 

Когда

ему

 

сказали,

 

что

 

Пушкинъ

 

былъ

 

человѣкъ

 

доброй

 

души,

 

о.

 

Мат-

вей

 

отвѣтнлъ:

 

да,

 

это

 

была

 

«чистая

 

душа»,

 

но

 

вотъ

 

что

 

сдѣлали

съ

 

нимъ

 

воспитаніе

 

и

 

свѣтское

 

общество.

 

0.

 

Матвей

 

преднола-

галъ

 

даже,

 

что

 

если

 

бы

 

объяснили

 

Пушкину,

 

что

 

онъ

 

злоуиотреб-

ляетъ

 

своими

 

дарованіями,

 

то

 

Пушкинъ

 

съ

 

своимъ

 

свѣтлымъ

взглядомъ

 

понялъ

 

бы

 

это.

Въ

 

сужденіп

 

о

 

ІІушкинѣ

 

обыкновенно

 

эта

 

сторона—злоупотреб-

леиіе

 

дарованіями

 

замалчивается,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

это

 

злоупотреб-
леніе,

 

не

 

допущенное

 

въ

 

печати,

 

сильно

 

былѳ

 

распространено

 

въ

рукописяхъ

 

среди

 

молодежи,

 

когда

 

нечатныя

 

стихотворенія

 

его

были

 

очень

 

рѣдки.

Что

 

заставило

 

о.

 

Матвея

 

потребовать

 

такого

 

отречепія?

 

Онъ
говорилъ,

 

что

 

«я

 

считалъ

 

необходимымъ

 

это

 

сдѣлать».

 

Предсмерт-

ная

 

агонія

 

Гоголя

   

продолжалась

 

очень

 

долго,

 

а

 

такое

 

требованіе
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было

 

на

 

одномъ

 

изъ

 

послѣднихъ

 

свиданій

 

между

 

ними.

 

Гоголю

представлялось

 

прошлое

 

и

 

страшило

 

будущее.

 

Только

 

чистое

 

сердце

можетъ

 

зрѣть

 

Бога,

 

потому

 

должно

 

быть

 

устранено

 

все,

 

что

 

за-

слоняло

 

Бога

 

отъ

 

вѣрующаго

 

сердца.

«.Но

 

было

 

и

 

еще»...

 

нрибавилъ

 

о.

 

Матвей.

 

Но

 

что

 

же

 

ѳ.ще?...

Это

 

осталось

 

тайной

 

между

 

духовнымъ

 

отцомъ

 

и

 

духовнымъ

 

сы-

помъ.

 

«Врача

 

не

 

обвиняютъ,

 

когда

 

онъ

 

по

 

серьезпости

 

болѣзни

преднисываетъ

 

больному

 

силыіыя

 

лѣкарства».

 

Такими

 

словами

закопчилъ

 

о.

 

Матвей

 

разговоръ

 

о

 

Гоголѣ.

Протоіѳрей

 

Ѳ.

 

Ооразцовъ.

Въ

 

защиту

 

ржевскаго

 

протоіерея

 

Матѳея

 

Константиновскаго.

Въ

 

Ж

 

9260

 

«Новаго

 

Времени»

 

нѣкто

 

Ив.

 

Щегловъ

 

обрушился

на

 

о.

 

Матвея

 

Константиновскаго,

 

ржевскаго

 

протоіерея

 

(f

 

14

 

апр.

1857

 

г.),

 

съ

 

которымъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

Богу

 

угодно

 

было

 

свести

нашего

 

геніальнаго

 

сатирика

 

Н.

 

В.

 

Гоголя

 

за '

 

несколько

 

лѣтъ

 

'до
его

 

кончины.

 

Статья,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Н.

 

В.

 

Гоголь

 

и

 

о.

 

Матвей

Константиновскій»

 

дышитъ

 

глубокою

 

ненавистью

 

къ

 

памяти

 

о.

 

Мат-

вея.

 

Выраженія:

 

« несомненно

 

ограниченный,

 

ржевскій

 

Саванаролла;

не

 

будь

 

рясы

 

и

 

наперснаго

 

креста,

 

его

 

можно

 

было

 

бы

 

смѣшать

съ

 

любымъ

 

мужикомъ;

 

обладалъ

 

даромъ

 

краснорѣчія,

 

мужицки

грубоватаго;

 

самонадѣянный

 

ораторъ,

 

ржевскій

 

опекунъ,

 

полуневѣ-

жественный,

 

недавній

 

сельскій

 

попъ,

 

варварски

 

хозяйничаетъ

 

въ

душѣ

 

художника;

 

невзрачный,

 

изотупленный;

 

лубочный

 

свитокъ

загробныхъ

 

мытарствъ»,— всѣ

 

эти

 

выраженія,

 

которыми

 

уснащена

статья,

 

заставляютъ

 

читателя

 

подумать,

 

что

 

авторъ

 

вступилъ

 

въ

словесное

 

единоборство

 

со

 

своимъ

 

личнымъ

 

врагомъ,

 

забывъ,

 

по-

видимому,

 

маленькую

 

вещь,

 

а

 

именно,

 

что

 

этотъ

 

врагъ

 

не

 

можетъ

защищаться.

                                                                         

,ч-

 

0Tjr' ri
Поступокъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

некрасивый

 

для

 

интеллигента.

Хотѣлось-бы

 

sine

 

ira

 

et

 

studio

 

спросить

 

г.

 

Щеглова:

 

кому

 

онъ

хотѣлъ

 

угодить

 

своимъ

 

издѣвательствомъ

 

надъ

 

памятью

 

человѣка ,

4



-m

 

—

щущтр

 

лдчно

 

не,

 

зиалъ?

 

Кто

 

далъ

 

ему

 

право

 

на

 

это

 

издѣватель-

GT'BjQ?

 

Иди,

 

онъ

 

думалъ,

 

что

 

и

 

въ

 

самомъ

 

дѣл&

 

говоритъ

 

святую

правду

 

обЪ:

 

о,.

 

Матѳеѣ,

 

представляя

 

его,— шутка,

 

сказать!—винов-

никомъ

 

преждевременной

   

смерти

 

Гоголя?

 

Но

   

здѣсь

 

пѣтъ

 

правды

Налавъ

 

съ

 

нелѣпой

 

басни,

 

будто

 

о.

 

Матвей

 

позволилъ

 

себѣ,

при

 

первой

 

вотрѣчѣ

 

съ

 

Гоголемъ,

 

ни

 

съ

 

того

 

ни

 

съ

 

сего,

 

обо-

звать

 

его

 

свиньей,

 

пзъ-за

 

того,

 

будто

 

бы,

 

что

 

послѣдніГі

 

не

 

подо-

шелъ

 

подъ

 

его

 

благословеніе,

 

авторъ

 

статьи

 

съ

 

ехпдствомъ

 

назы-

ваешь

 

эту

 

басню

 

«счастливо

 

сохранившимся

 

расказомъ»

 

и

 

на

 

этой

канвѣ

 

рисуетъ

 

свои

 

фантазіи.

Читая

 

письма

 

Гоголя

 

къ

 

его

 

друзьямъ,

 

мы

 

находимъ

 

въ

 

нихъ

мысли,

 

полеыя

 

самой

 

глубокой,

 

самой

 

искренней

 

вѣры

 

въ

 

Бога,

 

въ

Его

 

силу.,

 

въ

 

Ег,0:

 

Промыслъ,

 

чувства

 

дѣтскрй

 

покорности

 

Его

волѣ,

 

цослушандя

 

Церкви,

 

вѣры

 

въ

 

силу

 

ея

 

молитвъ,

 

заботливости

о,

 

дущѣ,

 

правдивости,

 

заботливости

 

о

 

христіанскомъ

 

воспитаніи

юношества,

 

словомъ,

 

— мыслей

 

и

 

чувствъ

 

глубоко

 

благочестивой,

христіалской,

 

православной

 

души;

 

между

 

тѣмъ

 

письма

 

эти

 

писаны

въ

 

1844

 

г., — когда

 

о.

 

Матвей

 

не

 

былъ

 

еще

 

извБстенъ

 

Гоголю.

Какое

 

же

 

можетъ

 

быть

 

основаніе

 

утверждать*

 

что

 

идеи

 

строгой

морали,

 

были

 

какъ

 

бы

 

насильственно

 

навязаны

 

сатирику

 

о.

 

й|ат-

ѳеемъ?

 

Не

 

правильнѣе-ли

 

будетъ

 

остановиться

 

па

 

той

 

мысли,

 

что,

по.

 

послрвицѣ,

 

similis

 

simili

 

gaudet,

 

первое

 

знакомство

 

Гоголя

 

съ

о.

 

Матѳеемъ

 

рѣшило

 

судьбу

 

ихъ

 

отношеній,

 

что

 

они

 

сразу

 

узнали,

поняли

 

и

 

полюбили

 

другъ

 

друга?

Въ,

 

щадей

 

литературѣ

 

принято

 

думать,

 

что

 

Гоголь

 

ожегъ

вторую,

 

чэдть

 

«Мертвыхъ

 

душъ»

 

вслѣдствіе

 

внушеній

 

о.

 

Матвея;

однако,

 

из/ъ

 

писемъ

 

Гоголя,

 

предшествовавшихъ

 

сближенію

 

его

 

со,

ржэадкимъ,

 

протоіереемъ,

 

видно,

 

что

 

геніальный

 

художникъ

 

какъ-

будто

 

уже

 

и

 

самъ

 

разочаровывается

 

въ

 

своемъ

 

дѣтищѣ.

 

Въ

 

письмѣ

изъ

 

Карслбада

 

къ

 

Н,

 

П.

 

Ш— вой,

 

отъ

 

25

 

іюля

 

1845

 

г.

 

онъ

 

пи-

шетъ:

 

«другъ

 

мой,

 

я

 

не

 

люблю

 

моихъ

 

сочиненій,

 

доселѣ

 

бывшихъ

и

 

напечатанныхъ,

 

и

 

особенно

   

«Мертвыхъ

 

душъ».

 

Въ.нисьмѣ.изъ



—

 

1 43

 

—

Рима,

 

отъ

 

2

 

января

 

1846

 

г.

 

къ

 

Н.

 

М.

 

Языкову,

 

онъ

 

выражаемся
такъ:

 

«Извѣстіе

 

о

 

переводѣ

 

Мертвыхъ

 

дупТь

 

на

 

ЙѣмеЦкій

 

'яМйъ,

мнѣ

 

было

 

непріятно.

 

Кромѣ

 

того,

 

что

 

мгіѣ

 

вообще

 

Ие

 

хйгвлосьоьі,

чтобы

 

обо

 

мнѣ

 

что-нибудь

 

до

 

времени

 

знали

 

европейцы,

 

'этому'!со-

чиненію

 

ие

 

прилично

 

являться

 

въ

 

переводѣ

 

ни

 

въ

 

к^кймъ^лу^гЙ,

до

 

времени

 

его

 

окончаііія, — и

 

я

 

бы

 

не

 

хотѣлъ,

 

чТОбЫ'ЙШстр^ы

впали

 

въ

 

такую

 

глуйую

 

ошибку,

 

въ'какую

 

вПала

 

большая ^агіть
моихъ

 

соотечественниковъ,

 

принявшая

 

«'Мертвыя

 

дуійи»

 

;s&

 

iio'pT-

ретъ

 

Россіи».

Если

 

винить

 

о.

 

Матвея

 

въ

 

губительном,

 

какъ

 

выражается

г.

 

Щегловъ,

 

вліяніи

 

на

 

Гоголя,

 

то

 

удивительно,

 

какъ'могли

 

усТСоІііъ-

знуть

 

отъ

 

обвиненія

 

въ

 

этомъ

 

вліяніи

 

тѣ

 

священники,

 

которые

 

въ

разное

 

время

 

вліяли

 

на

 

него

 

черезъ

 

исиовѣдь,

 

напр.,

 

хотя

 

тб¥ѣ.

 

о

'

 

которомъ

 

Гоголь

 

пиіпетъ

 

Шевыреву:

 

«Отыіци

 

ТОго

 

саШо

 

священ-

ника,

 

у

 

котораго

 

я

 

говѣлъ

 

и

 

йсповѣдывалбя

 

й'ъ

 

-Мооквѣ.

 

ЙмЙш
его

 

не

 

помню.

 

Священникъ

 

этотъ

 

нѣсколько

 

тоЛстъ,

 

съ

 

'лица

 

рЧібъ,

но

 

Мнѣ

 

онъ

 

очень

 

понравился.

 

Простое

 

слово

 

у

 

него

 

прЬнйЙЙуто

душевнымъ

 

чувством

 

ь....

 

Скажи

 

ему,

 

что

 

я

 

его

 

тгомню>.

Вопреки

 

мнѣнію

 

г.

 

Щеглова

 

объ

 

о.

 

Матѳёѣ,

 

кйкъ-бгрІаШЧен-

номъ,

 

нолуневѣжественномъ

 

и

 

изоту

 

пленному

 

Н.

 

В.

 

Гоголь

 

Шхо-

дилъ

 

въ

 

иемъ

 

высокія

 

достоинства

 

ума.

 

Въ

 

ігисьмѣ

 

къ

 

гр.

 

Тол-

стому

 

онъ

 

пишетъ:

 

«Что

 

вамъ

 

сказать

 

объ

 

о.

 

Матѳеѣ?

 

fto

 

моему

мнѣнію,

 

это

 

умнѣйшій

 

человѣкъ

 

изъ

 

вбѣхъ,

 

какйХъ

 

Ф

 

ідШлѣ

зналъ>.

 

Такого

 

же

 

мнѣнія

 

объ

 

о.

 

Матѳеѣ

 

былъ

 

и

 

гр.

 

А.

 

П.

Толстой,

 

который,

 

по

 

выраженію

 

Гоголя,

 

«стремился

 

къ

 

о.

 

М#Шю,

какъ

 

Птица

 

изъ

 

клѣтки

 

на

 

волю».

 

Покойный

 

Тер.

 

Ив.

 

ФйЛийновъ

не

 

разъ

 

въ

 

бесѣдѣ

 

<съ

 

нижеподписавшимся

 

высказыв&лъ

 

8бъ

 

іо.

Матѳеѣ

 

такое

 

мнѣніе:

 

«Это

 

былъ

 

удивительный

 

человѣкъ:

 

*Шъ

больше

 

онъ

 

говорилъ,

 

тѣмъ

 

сшйнѣе

 

хотѣлось

 

его

 

слушать».

 

Того

же

 

мнѣнія

 

было

 

о

 

немъ

 

и

 

все

 

населеніе

 

г.

 

Ржева,— сходившееся

слушать

 

его

 

поученія.

 

Поученія

 

эти

 

произносились

 

безъ

 

помощи

тетрадокъ,

 

а

 

выливались

 

прямо

 

изъ

 

дуійй.

 

'Но

 

Что

 

'Міобйшо

 

вызы-

вало

 

къ

 

о.

 

Матвею

  

общее

   

поч^еніе, —Зто

 

'полной

 

'ШШсіе

 

'жийни



—

 

144

 

—

проповѣдника

 

съ

 

его

 

ученіемъ.

 

Подвигъ

 

постничества,

 

строжайшій

взглядъ

 

на

 

свои

 

пастырскія,

 

семейныя

 

и

 

общественныя

 

обязанности,

тайная

 

благотворительность,

 

постоянная,

 

молитвенная

 

настроенность,

выражавшаяся

 

въ

 

ежедневномъ

 

служеніи

 

литургіи — все

 

это

 

вызвало

и

 

навсегда

 

упрочило

 

въ

 

мѣстномъ

 

обществѣ

 

почтеніе

 

къ

 

о.

 

Матвею.

Нижеподписавшійся

 

по

 

тѣмъ

 

цѣннымъ

 

плодамъ

 

духовнаго

 

дѣланія

о.

 

Матвея,

 

въ

 

которыхъ

 

ему

 

довелось

 

убѣдпться,

 

ставши

 

руково-

дителемъ

 

его

 

духовныхъ

 

дѣтей,

 

обязанъ

 

сказать

 

г.

 

Щеглову

 

и

всѣмъ,

 

кого

 

можетъ

 

интересовать

 

память

 

объ

 

о.

 

Матѳеѣ,

 

что

 

онъ

былъ

 

истинный

 

пастырь

 

словесныхъ

 

овецъ,

 

любящій,

 

разумный

снисходительный

 

и

 

ревностный

 

къ

 

дѣлу

 

духовнаго

 

руководства.

„

 

«Не

 

прилѣпляйся

 

къ

 

земному,

 

братъ....

 

иронизируешь

 

г.

 

Ще-

гловъ,

 

повторяя

 

иѣсколько

 

разъ

 

это

 

слово

 

о.

 

Матвея.

 

Что

 

же?

 

Развѣ

можетъ

 

иначе

 

думать

 

и

 

иначе

 

говорить

 

духовный

 

руководитель

христіанъ?

 

Развѣ

 

это

 

не

 

то

 

самое,

 

что

 

говорили

 

и

 

чему

 

учили

христіанъ

 

высшіе,

 

богопросвѣщенные

 

руководители?

 

Отечество

наше

 

на

 

небесахъ....

 

не

 

имамы

 

здѣ

 

пребывающего

 

града,

 

но

 

гряду-

щаго

 

взыскуемъ....

 

Горняя

 

мудрствуйте,

 

а

 

не

 

земная....

 

Развѣ,

наконецъ,

 

не

 

это

 

заповѣдалъ

 

людямъ

 

и

 

Самъ

 

Господь

 

Іисусъ

Христосъ?

   

Идѣже

  

сокровище

   

ваше,

 

ту

 

будетъ

 

и

 

сердце

 

ваше....

Странно,

 

что

 

приходится

 

повторять

 

такія

 

азбучныя

 

истины.

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

поднять

 

печатно,

 

на

 

всю

 

Россію,

 

такое

поруганіе

 

человѣка,

 

который

 

всегда

 

былъ

 

искреннимъ

 

въ

 

своемъ

служеніи

 

Церкви,

 

обществу

 

и

 

государству,

 

позволить

 

себѣ

 

издѣ-

ваться

 

надъ

 

покойникомъ,

 

потому

 

только,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

«попъ»

съ

 

которымъ

 

нечего

 

чиниться,—все

 

это

 

характеризуетъ

 

г.

 

Щеглова,

не

 

какъ

 

человѣка

 

серьезнаго

 

и

 

безпристрастнаго,

 

но

 

какъ

 

чело-

вѣка,

 

который

 

«ради

 

краснаго

 

словца

 

не

 

пожалѣетъ

 

и

 

отца».

Ржевскій

 

протоіерей

 

К.

 

Финиковъ.

■

Въ

 

заключеиіе

 

отзывовъ

   

объ

   

о.

   

Матѳеѣ

   

Константиновскомъ

лицъ;

 

имѣвшихъ

 

съ

 

нимъ

 

непосредственныя

 

отношенія,

   

считаемъ
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весьма

 

умѣстнымъ

 

привести

 

здѣсь

 

выписку

 

изъ

 

брошюры,

 

сделав-

шейся

 

въ

 

настоящее

 

время

 

библіографическою

 

рѣдкостію.

 

Брошюра

эта

 

озаглавливается

 

такъ:

 

«Послѣдніе

 

дни

 

жизни

 

Н.

 

В.

 

Гоголя»

 

и

составлена

   

докторомъ

   

А.

  

Тарасенковымъ,

 

находившимся

 

при

 

Го-
голѣ

 

во

 

все

 

время

 

его

 

болѣзни

   

и

 

оставившимъ

 

намъ

 

въ

 

высшей

степени

   

достопримѣчателыюе

   

извѣстіе

 

о

 

послѣднемъ

   

свиданіи

 

и

бесѣдахъ

 

Гоголя

 

съ

 

о.

 

Матѳеемъ.

 

Свобщая

 

о

 

томъ,

 

что

 

у

 

Гоголя,

послѣ

 

смерти

 

въ

 

февралѣ

 

мѣсяцѣ

 

1852

 

года

 

г-жи

 

Хомяковой,

 

съ

кѳторою

 

■

 

онъ

 

былъ

 

друженъ,

 

сдѣлалась

 

примѣтна

   

наклонность

 

къ

уединенно:

 

онъ

 

сталъ

 

дольше

 

молиться,

 

читать

   

у

 

себя

 

Псалтирь
по

 

нокойницѣ,

 

докторъ

 

Тарасешшвъ

 

продолжаетъ:

 

«Гоголь

 

любилъ

и

 

прежде

 

размышлять

 

о

 

дѣлахъ

 

человѣческихъ,

 

о

 

сиасеніи

 

души,

о

 

концѣ

 

жизни;

 

но

 

съ

 

этого

 

времени

 

мысль

 

о

 

смерти

 

и

 

о

 

приго-

тавленіи

 

къ

 

ней,

 

кажется,

 

одѣлалась

 

преобладающею

 

его

 

мыслію.

И

 

прежде

 

онъ

 

охотно

 

бесѣдовалъ

   

съ

 

духовными

 

особами;

 

теперь

сталъ

 

избирать

 

для

 

бесѣдъ

   

нарочно

   

такихъ

   

людей,,

 

о

 

которыхъ

зналъ,

 

что

 

они

 

весьма

 

строги

 

въ

 

своихъ

 

наставленіяхъ.

 

Онъ

 

вы-

ражалт?

 

желаніе,

 

чтоб'ь

 

указывали

  

ему

 

недѳстатки

  

не

 

въ

 

однихъ

его

 

сочиненіяхъ,

   

но

 

и

 

въ

 

жизни,

 

и

 

чтобъ

   

передавали

   

ему

  

без-
пристрастныя

 

замѣчаиія

 

сбо

 

всемъ,

 

что

 

нужно

 

исправить

 

въ

 

немъ,

какъ

 

въ

 

иисателѣ

  

и

 

человѣкѣ.

   

Къ

  

великому

 

em

 

удоволъствію,
въ

 

это

 

время

 

пріѣхалъ

 

изъ

 

Ржева

 

священникъ

 

(т.

 

е.

 

о.

 

Матвей),

извѣстный

   

христіанскою,

    

строго-православною

   

жизнію.

   

Гоголь

постоянно

 

питалъ

 

къ

 

нему

 

особенное

 

уваженіе

 

и

 

всегда

 

любилъ

съ

 

нимъ

 

бесѣдовать.

 

Съ

 

особенною

 

охотою

 

разговаривалъ

 

онъ

 

съ

этимъ

 

духовнымъ

 

иаставникомъ

 

теперь,

 

когда

 

такъ

 

желалось

 

ему

слышать

 

строгія

 

поучепія.

 

Священникъ,

 

согласно

 

съ

 

своими

 

убѣж-

деніями

 

и

 

желаніемъ

 

его

 

слушателей,

 

иснолпялъ

 

возлѳженный

 

на

него

 

долгъ,

 

какъ

 

требовалъ

 

того

 

высокій

 

его

 

санъ:

 

онъ

 

просто

 

и

прямо

 

излагалъ

 

истины

 

евангельскія

 

и

 

наставленія

 

учителей

 

Церкви.
Основаніе

 

его

 

наставленій

 

заключалось

 

въ

 

томъ,

 

что

 

строгое

 

вы-

полненіе

  

ученія

   

православной

 

Церкви

  

составляешь

   

необходимое

условіе

 

духовнаго

 

совершенства

 

для

 

воѣхъ,

 

кто

 

поставилъ

  

цѣлію

своей

 

жизни

 

спасеніе

 

души.

 

Примѣняя

 

свою

 

рѣчь

  

къ

  

предлагае-

мымъ

 

вопросамъ,

 

онъ

 

объяснялъ,

 

какъ

 

ничто

   

земное

   

не,

  

должно
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насъ

 

прельщать:

 

«если

 

мы

 

охотно

 

дѣлаемъ

 

асе

 

для

 

любимаго

 

лица,

то

 

въ

 

чемъ

 

мы

 

можемъ

 

отказать

 

для

 

Іисуса

 

Христа,

 

Сына

 

Божіл,

умершаго

 

за

 

насъ?

 

Уставь

 

церковный

 

иаписаиъ

 

для

 

всѣхъ:

 

всѣ

обязаны

 

безпрекословно

 

слѣдовать

 

ему;

 

неужели

 

мы

 

будемъ

 

рав-

і

 

пяться

 

только

 

со

 

всѣми

 

п

 

не

 

захотимъ

 

исполнить

 

ничего

 

болѣеі

'Слабость

 

тѣла

 

не

 

можетъ

 

насъ

 

удерживать

 

отъ

 

пощенія:

 

какая

 

у

насъ

 

забота?

 

Для

 

чего

 

намъ

 

нужны

 

силы?...

 

Много

 

званыхъ,

мало

 

азбранныхъ...

 

Путь

 

въ

 

царотвіе

 

Божіе

 

тѣсенъ...

 

Мы

 

отда-

димъ

 

отчетъ

 

за

 

всякое

 

слово

 

праздное»

 

и

 

проч.

 

Такія

 

или

 

по-

добный

 

рѣчж,

 

соединенныя

 

съ

 

облпченіемъ

 

въ

 

неправильной

 

жизни,

хотя

 

и

 

вызванный

 

самимъ

 

Гоголемъ,

 

но

 

могли

 

не

 

действовать

 

на

'него,

 

вполнѣ

 

преданнаго

 

религіи,

 

восиріимчиваго

 

и

 

настроениаго

уже

 

на

 

мысль

 

о

 

грѣховпости/

 

смерти,

 

вѣчноотп.

 

Притомъ

 

онъ

видѣлъ,

 

какъ

 

этотъ

 

наотавиикъ,

 

преданный

 

святымъ

 

помысламъ,

на

 

дѣлѣ

 

исполнялъ

 

самыя

 

строгія

 

пустынно-монашескія

 

установ-

ленія

 

Церкви:

 

много

 

и

 

долго

 

молился,

 

ѣлъ

 

очень

 

мало,

 

не

 

только

строго

 

соблюдалъ

 

постные

 

дни,

 

но

 

далее

 

не

 

благословлялъ

 

стола

въ 'среду

 

и

 

пятницу

 

прежде,

 

нежели

 

удостовѣрится,

 

что

 

нѣтъ

 

пи-

чего

 

скоромнаго,

 

и

 

т.

 

д.

 

Несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

Гоголь

 

такъ

 

любйлъ
духовныя

 

бесѣды

 

и

 

самъ

 

искалъ

 

строгихъ

 

наставленій,

 

разговоры

этого

 

духовнаго

 

лица,

 

о

 

которомъ

 

онъ

 

имѣлъ

 

по

 

справедливости
самое

 

высокое

 

понятіе,

 

такъ

 

сильно

 

потрясали

 

его,

 

что

 

онъ

 

однажды,

не

 

владѣя

 

собою,

 

прервалъ

 

его

 

рѣчь

 

и

 

сказалъ

 

ему:

 

«довольно,

оставьте,

 

не

 

могу

 

долѣе

 

слушать,

 

слишкомъ—страшно»...

 

Во

 

втор-

никъ

 

на

 

масляницѣ

 

Гоголь

 

ироводилъ

 

пріѣзжаго

 

священника

 

на

станцію

 

желѣзной

 

дороги»...

Это

 

свидетельство

 

доктора

 

Тарасеикова

 

проливаешь

 

много

свѣта

 

на

 

взаимныя

 

отношенія

 

Гоголя

 

и

 

о.

 

Матвея

 

и

 

въ

 

кор-

пѣ

 

подрываетъ

 

измышленія

 

г.г.

 

Розанова,

 

Щеглова,

 

Энгельгардта

и

 

другихъ.

 

И

 

общій

 

тоыъ

 

этого

 

извѣстія,

 

и

 

особенно

 

указаніе

 

на

то,

 

что

 

«Гоголь

 

по

 

справедливости

 

имѣлъ

 

самое

 

высокое

 

поня-

тіе»

 

объ

 

о.

 

Матѳеѣ,

 

ясно

 

свидѣтельствуетъ,

 

какое

 

впечатлѣніе

■вынесъ

 

авторъ

 

названной

 

брошюры

 

изъ

 

бесѣдъ,

 

Происходившихъ

въ

 

его

 

присутствий.

 

Не

 

«бездушнымъ

 

и

 

мрачнымъ

 

фанатикомъ»,

не

 

«ограниченным^

   

грубо-строптивымъ

 

іереемъ»,

 

не

 

«безпощад-
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нымъ

 

инквизиторомъ,

 

сыгравшимъ

 

губительную

 

роль

 

въ

 

жизни

великаго

 

поэта»,

 

является,

 

но

 

свидѣтельству

 

его,

 

о.

 

Матвей,

 

а

«духовнымъ

 

наставником!.,

 

исполиявшимъ

 

вѳзложенный.

 

на

 

него

долгъ,

 

какъ

 

требовалъ

 

того

 

высокій

 

его

 

санъ,

 

просто

 

и

 

прямо

излагавшимъ

 

истины

 

евангельскія

 

и

 

наставленія

 

учителей

 

Церкви»,
человѣкомъ

 

«преданным!,

 

святымъ

 

помысламъ».

 

Понятнымъ

 

отсю-

да

 

становится,

 

почему

 

посѣщеиіе

 

о.

 

Матѳеемъ

 

Гоголя

 

доставило

послѣднему

 

великое

 

удовольствіе

 

и

 

радость.

------------------------------- !-------------------- 1----------------------------

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ИЗВЪЩЕНІЕ.

Съ

 

января

 

1902

 

г.

 

въ

 

г.

 

Костромѣ

 

издается

 

подъ

 

редакций

Костромского

 

Губернскаго

 

Пчеловода

Г.

   

А.

   

КУЗЬМИНА

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

„ОБОЗРѢНІЕ

 

ПЧЕЛОВОДСТВА".
Журналъ

 

выходишь

 

6

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

(по

 

выпуску

 

черезъ,

 

мѣсяцъ)

сброшюрованными

   

книжками

   

въ

 

объемѣ

 

2

 

листовъ

 

каждая,

 

т.

 

е.

даетъ

 

въ

 

годъ

 

12

 

нечатныхъ

 

листовъ.

Программа

 

журнала,

 

утвержденная

 

г.

 

Министромъ

 

Внутрен-
нихъ

 

Дѣлъ:

 

1)

 

Хроника.

 

Правительственный

 

узаконенія

 

и

 

распо-

ряженія,

 

а

 

равно

 

земскія

 

постановленія,

 

отнооящіяся

 

до

 

пчеловодт

ства.

 

Обзоръ

 

дѣятельности

 

инструкторовъ

 

пчеловодства,

 

обществъ,
комитетовъ,

 

комиссій

 

и

 

иныхъ

 

пчеловодственпыхъ

 

установленій.
Корреспондевціи

 

о

 

состояніи

 

пчеловодства

 

по

 

губерніямъ,

 

областямъ,
округамъ,

 

уѣздамъ

 

и

 

районамъ.

 

2)

 

Дѣло

 

обученія

 

пчеловодству:

школы,

 

курсы,

 

лекдіи,

 

учебные

 

пчельники,

 

пріемы

 

обученія.

 

3)
Статистика,

 

экономика

 

и

 

техника

 

пчельнаго

 

промысла.

 

Статьи
научнаго

 

и

 

практическаго

 

направленія.

 

4)

 

Что

 

пишутъ.

 

Обзоръ
періодическихъ

 

изданій

 

но

 

пчеловодству,

 

какъ

 

русскихъ,

 

такъ

 

и

иностранныхъ.

 

Краткое

 

содержаніе

 

(въ

 

выдержкахъ

 

или

 

въ

 

пере-

сказѣ)

 

всѣхъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

полезныхъ

 

и

 

интересныхъ

 

статей.
Переводы.

 

5)

 

Смѣсь.

 

6)

 

Библіографія.

 

7)

 

Вопросы

 

подписчиковъ

 

и

отвѣты

 

редавціи.

 

8)

 

Объявленія.
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Подписная

 

плата

 

ОД

 

ИНЬ

 

рубль

 

въ

 

годъ,

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою.

Назиачая

 

столь

 

дешевую

 

плату

 

-

 

ОДИНЪ

 

рубль

 

въ

 

годъ,

 

ре-

дакція

 

надѣется,

 

что

 

пчеловоды

 

я

 

любители

 

пчеловодства

 

поддер-

жать

 

новое

 

пзданіе

 

своей

 

подпиской,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

одна

 

изъ

задачъ

 

журнала

 

«Обозрѣніе

 

Пчеловодства> — быть

 

справочнымъ

настольнымъ

 

изданіемь;

 

на

 

отдѣлъ

 

4

 

программы

 

будетъ

 

обращено
самое

 

серьезное

 

внимапіе.

 

Помѣщая

 

отчеты

 

о

 

всѣхъ

 

статьяхъ,

 

на-

печатанныхъ

 

въ

 

другихъ

 

издаиіяхъ,

 

редакція

 

«Обозрѣнія

 

Пчело-
водства*

 

сохранить

 

у

 

подписчиковъ

 

не

 

мало

 

рублей,

 

которые

пошли

 

бы

 

на

 

выписку

 

нѣсколькихъ

 

журналовъ.

 

Однимъ

 

словомъ

«Обозрѣніе

 

Пчеловодства»

 

явится

 

какъ

 

бы

 

ЖУРНАЛОМЪ

 

ЖУРНА-
ЛОВЪ

 

ПЧЕЛОВОДСТВА.

Статьямъ

 

объ

 

уходѣ

 

за

 

пчелами

 

будетъ

 

удѣлено

 

значитель-

ное

 

мѣсто.

Изложеніе

 

статей

 

практическая

 

характера

 

будетъ

 

вполнѣ

 

по-

нятно

 

и

 

для

 

деревенскаго

 

читателя.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

журналъ

 

будетъ

 

имѣть

 

близкую

 

связь

 

съ

дѣятельностыо

 

Костромскаго

 

губернскаю

 

земства,

 

у

 

котораго

 

имѣется

опытно-учебный

 

пчельникъ,

 

складъ

 

пчеловодныхъ

 

принадлежностей,
музей,

 

пчеловодства

 

и

 

проч. —можно

 

думать,

 

что

 

редакція

 

успѣшно

справится

 

со

 

своими

 

задачами.

Занимаясь

 

вътеченіе

 

10

 

лѣтъ

 

дѣломъ

 

обучеиія

 

пчеловодству,,

состоя

 

во

 

время

 

Всероссійской

 

Нижегородской

 

Выставки

 

ьамѣсти-

телемъ

 

завѣдующаго

 

отдѣломъ

 

Пчеловодства,

 

посѣтивъ

 

много

 

гу-

бериій

 

съ

 

цѣлью

 

изученія

 

мѣстныхъ

 

условій

 

пчеловожденія,

 

ре-

дакторъ

 

новаго

 

журнала

 

пмѣетъ

 

возможность

 

получать

 

корреспон-

денции

 

.

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

обширней

 

Россіпской

 

Ммперіи

 

и,

 

въ

 

силу

этого,

 

сдѣлать

 

журналъ

 

полезнымъ

 

и

 

интереснымъ.

Денежный

 

и

 

простыл

 

письма

 

адресовать:

 

въ

 

гор.

 

Кострому,
въ

 

редакпію

 

журнала

 

-Обозрѣніе

 

Пчеловодства».
Редакторъ-издатель

 

Г.

 

А.

 

пузъминъ.

Гѳдакторъ,

 

преподаватель

 

Семинаріи,

 

священникъ
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Печатать
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