
ТВЕРСШ
Епархіальныя

 

Въдомости.
ВЫХОДЯТЪ

       

jf

   

f|WT?TRPtf

  

-fQrm

   

Г

  

П°Д ПИСКА

 

принимается
два

 

раза

 

вт>

 

шѣсяігъ,

 

"

   

«ЛХЛЛГЛ

   

ЛУѵЭ

    

X.

1

 

и

 

15-го

 

чиселъ.

          

ЩШЛ

         

АЩ

                   

въ

 

РЕДАКЦ|И
Цѣна

 

годовому

 

иаданЬо

       

Ж

 

О

           

П

          

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

и

<іезъ

 

пересылки

 

4

 

p.

 

50k.,

        

Ill

 

Щ

           

If

 

I
съ

 

пересылкою

 

5

 

рдб.

       

Иі

         

Mw9

        

у

 

мѣстныхъ

 

благочинным.

ГОДЪ

 

ДВАДЦАТЬ

 

ДЕВЯТЫЙ.

чШШ

 

ОФФИЦІ&ДЬДДЯ,
Содерікакіе

 

части

 

оффиціальной:

 

Епархіальныя

 

распоряжѳнія

 

и

 

иввѣ-

стія.—Списки

 

лпцъ,

 

служащихъ

   

въ

 

духовно-учебныхъ

   

заведеніяхъ. —Объ-

явленія. —Вакантныя

 

мѣста.

29

 

минувшаго

 

сентября,

 

въ

 

12

 

часовъ

дня,

 

съ

 

пассажирскимъ

 

поѣздомъ

 

Нико-

лаевской

 

желѣзной дороги,

 

изъ

 

С.-Петербурга

въ

 

Тверь

 

прибылъ

 

Высокопреосвященнѣй-

шій

 

Алексій,

 

Архіепископъ

 

Тверской

 

и

 

Ка-

шинскій.

 

Въ

 

Твери

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ство

 

пробудетъ

 

до

 

24

 

октября.

і



—

 

528

 

—

Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

извъстія.

На

 

рапортѣ

 

одного

 

благочиннаго

 

церквей

 

Тверской

 

епархіп

 

о

кражѣ

 

денегъ

 

изъ

 

церкви

 

ввѣреннаго

 

ему

 

округа

 

резолюція

 

Его

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Александра,

 

Епископа

 

Ста-

рицкаго,

 

викарія

 

Тверской

 

епархіи,

 

отъ

 

7

 

сентября

 

1905

 

года

 

за

№

 

3883,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«Напомнить

 

причту

 

и

 

церковному

старость,

 

чтобы

 

впредь,

 

особенно

 

въ

 

осеннія

 

темныя

 

ночи,

 

не

хранили

 

болыпихъ

 

суммъ

 

въ

 

простыхъ

 

деревянныхъ

 

церковныхъ

ящикахъ,

 

а

 

вносили

 

бы

 

своевременно

 

для

 

сбереженія

 

въ

 

желѣз-

ный

 

сундукъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

есть

 

въ

 

нродажѣ

 

желѣзные

несгораемые

 

сундуки,

 

въ

 

которые

 

можно

 

положить

 

и

 

деньги

 

и

 

до-

рогую

 

церковную

 

утварь.

 

Стѣнки

 

и

 

крышки

 

у

 

этихъ

 

сундуковъ

очень

 

толстыя,

 

съ

 

секретными

 

запорами,

 

швовъ

 

никакихъ

 

не

 

имѣ-

ютъ.

 

Разбить,

 

сломать

 

такой

 

сундукъ

 

нѣтъ

 

возможности;

 

унести

его

 

очень

 

трудно

 

и

 

по

 

тяжеловѣсности

 

и

 

потому,

 

что

 

надежно

привинчивается

 

къ

 

полу.

 

Особенно

 

хороши

 

сундуки

 

и

 

помѣсти-

тельны

 

въ

 

100

 

руб.

 

Въ

 

виду

 

усилившагося

 

воровства

 

желательно

предложить

 

каждой

 

приходской

 

церкви

 

пріобрѣсти

 

названный

 

сун-

дукъ

 

ради

 

охраны

 

церковнаго

 

имущества».

Преподано

 

Вожіе

 

благосдовеніе

 

съ

 

выраженіемъ

 

благодар-

ности

 

бѣжецкому

 

купцу

 

Митрофану

 

Гаврилову

 

Крюкову,

 

за

пожертвованіе

 

имъ,

 

вѣчнымъ

 

вкладомъ

 

на

 

обезпеченіе

 

штатнаго

причта

 

при

 

Бѣжецкой

 

тюремной

 

церкви,

 

именного

 

на

 

означенную

церковь

 

свидѣтельства

 

Госуд.

 

4°/о

 

ренты

 

въ

 

тысячу

 

(1000)

 

руб.

Рукоположены:

 

во

 

священника—псаломщикъ

 

села

 

Капши-

на,

 

Калязинскаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

 

Лостнжовъ

 

къ

 

церкви

 

пог.

Буйлова,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

19

 

сентября;

 

во

 

діакона— псаломщикъ

села

 

Мохнецовъ,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Ream

 

Лебедевъ

 

къ

 

церкви

«ела

 

Виглинъ,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

19

 

сентября.



—

 

529

 

—

Переаіѣщенъ

 

священникъ

 

села

 

Алферьева,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

Авениръ

 

Лебедевъ

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

т.

 

Ржева,

 

15

 

сентября.

Определены:

   

настоятель

  

"Минокаго

   

каѳедральнаго

   

собора

протоіерей

 

Владимгръ

 

Успенскгй

 

настоятелемъ

 

собора

 

г.

 

Осташ-

кова,

 

19

 

августа,

 

и

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

3

 

класса

 

Тверской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

Василгй

 

Виноградовъ

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

къ

 

Благовѣщенской,

 

что

 

на

 

Волыняхъ,

 

г.

 

Твери

 

церкви,

 

12

 

сент.

Предоставлены

 

священническія

 

мѣста:

 

діакону

 

села

 

Ерас-

наго

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

Николаю

 

Соболеву

 

при

 

церкви

 

пог.

Успенскаго,

 

что

 

на

 

Болотѣ,

 

Яашинскаго

 

уѣзда,

 

15

 

сентября;

діакону

 

пог.

 

Голенкова,

 

Осташковскаго

 

уѣзда,

 

Василію

 

Доку-

чаеву

 

при

 

церкви

 

пог.

 

Волго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

15

 

сентября;

 

надзи-

рателю

 

за

 

поведеніемъ

 

учениковъ

 

Бѣжецкаго

 

духовнаго

 

училища

Александру

 

Тяжелову

 

при

 

Христорождеств.

 

церкви

 

г.

 

Еалязи/іа

17

 

сентября,

 

и

 

учителю

 

церковио-приходской

 

школы

 

с.

 

Бѣлаго,

Калязинскаго

 

уѣзда,

 

Димитрію

 

Воздвиженскому

 

при

 

церкви

пог.

 

Архангельского

 

въ

 

Куровичахъ,

 

Еорчевского

 

уѣзда,

 

20

 

сен-

тября.

Назначенъ

 

къ

 

исправленіго

 

псаломщической

 

должности

 

быв-

шій

 

воспитанникъ

 

Тверского

 

духовнаго

 

училища

 

Евгенгй

 

Кры-

ловъ

 

при

 

церкви

 

села

 

Абрамова,

 

Еорчевского

 

уѣзда,

 

13

 

сентября.

Уволены

 

отъ

 

занимаемой

 

должности,

 

согласно

 

прошенію:

псаломщикъ

 

Благовѣщенской

 

г.

 

Твери

 

церкви

 

Василгй

 

Соколовъ,
24

 

августа,

 

и

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Моркина-Горо-

дища,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

Димитргй

 

Никольский,

 

13

 

сентября.

Исключаются

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

 

священникъ

 

йог

Архангельскаго

 

въ

 

Еуровичахъ,

 

Еорчевского

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Возд-

виженскій

  

(f

 

9

 

сентября);

    

псаломщикъ

  

села

    

Новоникитскаго



—

 

530

 

—

того

 

же

 

уѣзда,

    

Ііетръ

   

Орловъ

 

(*J*

 

29

 

августа),

 

и

 

псаломщикъ

села

 

Дрюцкова,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Сергій

 

Лервовь

 

(f

 

10

 

сент.).

СПИСКИ
линь,

 

служащихъ

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

за-

веденіяхъ

 

Тверской

 

епархіи.

I.

 

Тверская

 

духовная

 

семинарія.

Ректоръ

 

семинаріи,

 

кандидатъ

 

богословія,

 

архимандритъ

 

Евге-

ній

 

(Мерцаловъ),

 

48

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

діакона

 

Тульской

 

епархіи.

 

По
окончаніи

 

курса

 

въ

 

Тульской

 

духовной

 

семинаріи

 

съ

 

званіемъ

студента,

 

опредѣленъ

 

30

 

октября

 

1878

 

г.

 

на

 

должность

 

надзира-

теля

 

за

 

воспитанниками

 

Ефремовскаго

 

духовнаго

 

училища;

 

съ

 

5

сентября

 

1880

 

г.

 

состоялъ

 

учителемъ

 

чистописанія

 

въ

 

томъ

 

же

училищѣ;

 

1

 

октября

 

1883

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

Введенской

 

деркви

 

села

 

Березовецъ,

 

Новосильскаго

 

уѣзда;

 

17

 

де-

кабря

 

утвержденъ

 

законоучителемъ

 

мѣстной

 

сельской

 

школы;

 

въ

1889

 

г.

 

постунилъ

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

Московской

 

духовной

 

ака-

деміи;

 

по

 

окончании

 

курса

 

въ

 

1895

 

г.

 

со

 

степенью

 

кандидата

 

бо-

гословія,

 

3

 

февраля

 

1896

 

г.

 

назначенъ

 

на

 

должность

 

преподава-

теля

 

основного,

 

догматическаго

 

и

 

правственнаго

 

богословія

 

въ

Олонецкую

 

духовную

 

семинарію;

 

съ

 

іювя

 

того

 

лее

 

года

 

состоялъ

членомъ

 

Правлеыія

 

этой

 

семинаріи

 

и

 

членомъ

 

Олонецкаго

 

Епар-

хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта;

 

съ

 

1

 

марта

 

1897

 

г.

 

нроходилъ

должность

 

преподавателя

 

еврейскаго

 

языка

 

вь

 

той

 

же

 

семинаріи;

19

 

сентября

 

1901

 

г.

 

опредѣленъ

 

на

 

должность

 

инспектора

 

той

 

же

семинаріи;

 

22

 

декабря

 

того

 

же

 

года

 

постриженъ

 

въ

 

монашество;

25

 

февраля

 

1902

 

г.

 

опредѣленъ

 

на

 

должность

 

ректора

 

той

 

же

семинаріи

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита;

 

24

 

апрѣля

 

того

же

 

года

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

предсѣдателя

 

Олонецкаго

 

Енар-
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хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта;

 

состоялъ

 

предсѣдателемъ

 

Главнаго

Совѣта

 

Александро-Свирскаго

 

Братства

 

и

 

редакторомъ

 

неоффиці-

альной

 

части

 

Олонецкихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей;

 

перемѣщенъ

8

 

января

 

1903

 

г.

 

на

 

должность

 

ректора

 

въ

 

Тверскую

 

духовную

семинарію,

 

гдѣ

 

съ

 

5

 

февраля

 

того

 

же

 

года

 

состоитъ

 

цензоромъ

Тверскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

членомъ

 

Совѣта

 

Братства

св.

 

благовѣрнаго

 

князя

 

Михаила

 

Ярославича

 

Тверского,

 

членомъ

Правленія

 

Общества

 

во

 

имя

 

святит.

 

Тихона

 

для

 

вспомоществова-

нія

 

бѣднымъ

 

воспитанникамъ

 

Тверской

 

дух.

 

семинаріи,

 

предсѣда-

телемъ

 

начальной

 

образцовой

 

школы

 

при

 

семинаріи

 

и

 

предсѣдате-

лемъ

 

Еомитета

 

Епархіальнаго

 

семинарскаго

 

Общежитія.

 

Еромѣ

того,

 

состоитъ

 

почетнымъ

 

членомъ

 

Александре- Свпрскаго

 

Брат-

ства,

 

пожизненнымъ

 

членомъ

 

Браства

 

преи.

 

Сергія,

 

членомъ

 

Твер-

ского

 

Отдѣленія

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

Епархіальнаго

 

Еомитета

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества,

 

Уѣзднаго

 

Еомитета

 

Попе-

чительства

 

о

 

народной

 

трезвости,

 

Епархіалыіаго

 

Мсторико-Археоло-

гическаго

 

Еомитета

 

и

 

Тверской

 

Ученой

 

Архивной

 

Еомиссіи.

 

Ммѣетъ

орденъ

 

св.

 

Анны

 

2

 

ст.

Инспекторъ

 

семинаріи,

 

кандидатъ

 

богословія,

 

статскій

 

совѣт-

никъ

 

Николай

 

Александровичъ

 

Ѳаворскій,

 

52

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

иро-

тоіерея

 

Тульской

 

епархіи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Москов-

ской

 

духовной

 

академіи,

 

опредѣленъ

 

16

 

ноября

 

1878

 

года

на

 

должность

 

преподавателя

 

словесности,

 

исторіи

 

литературы

 

и

логики

 

въ

 

Тверскую

 

духовную

 

семинарію,

 

перемѣщенъ

 

15

 

іюля

1879

 

г.

 

на

 

каѳедру

 

психологіи,

 

философскихъ

 

ученій

 

и

 

недаго-

гики;

 

со

 

времени

 

введенія

 

въ

 

1884

 

г.

 

новаго

 

устава

 

духовныхъ

семинарій

 

преподаетъ

 

въ

 

той

 

же

 

семинаріи

 

логику,

 

психологію,

дидактику

 

и

 

начальныя

 

основанія

 

и

 

краткую

 

исторію

 

философіи;

съ

 

16

 

августа.

 

1879

 

г.

 

до

 

15

 

августа

 

1901

 

г.

 

преподавалъ

 

рус-

ский

 

языкъ

 

въ

 

Тверскомъ

 

кавалерійскомъ

 

юнкерскомъ

 

училищѣ;

руководилъ,

 

по

 

иорученію

 

Епархіалыіаго

 

Начальства,

 

педагогиче-

скими

 

курсами

 

учителей

 

и

 

учительаицъ

 

церковно-прнходскихъ

школь,

 

бывшими

 

въ

 

іюлѣ

 

1897

 

года;

 

состоялъ

 

съ

 

1892

 

года

 

по

1903

 

г.

 

членомъ

 

Еомиссіи

 

по

 

устройству

 

въ

 

г.

 

Твери

 

Епархіаль-

наго

 

женскаго

 

учплища.

   

Состоитъ

   

членомъ

 

Совѣта

 

Братства

 

св.



—

 

532

 

—

благовѣрнаго

 

князя

 

Михаила

 

Ярославича

 

Тверского,

 

членомъ

 

Епар-

хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

 

На

 

настоящую

 

должность

 

назна-

ченъ

 

27

 

сентября

 

1905

 

года.

 

ИмѣетЪ

 

ордена:

 

св.

 

Станислава

 

2

и

 

3

 

ст.,

 

св.

 

Анны

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Владиміра

 

4

 

ст.

 

Женатъ.

1-й

 

помощникъ

 

инспектора,

 

кандидатъ

 

богословія

 

Петръ

Петровичъ

 

Иларіоновъ,

 

31

 

года,

 

сынъ

 

священника

 

Воронежской

епархіи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Еіевской

 

духовной

 

академіи,

 

опре-

дѣленъ

 

22

 

марта

 

1900

 

г.

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

русская

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

старшихъ

 

классахъ

 

Бирючен-

скаго

 

духовнаго

 

училища;

 

15

 

августа

 

1902

 

г.

 

перемѣщенъ

 

на

занимаемую

 

имь

 

должность.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

Хилость.

2-й

 

помощникъ

 

инспектора—вакансія.

3-й

 

помощникъ

 

инспектора,

 

кандидатъ

 

богословія

 

Николай

Отепановичъ

 

Молчановъ,

 

29

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

чиновника.

 

По

 

окончаніи

курса

 

въ

 

Казанской

 

духовной

 

академіи,

 

состоялъ

 

съ

 

21

 

ноября

1901

 

г.

 

младшимъ

 

нештатнымъ

 

контролеромъ

 

акцизнаго

 

управле-

нія

 

Области

 

Войска

 

•

 

Донского;

 

съ

 

19

 

ноября

 

1902

 

г.

 

по

 

10

 

де-

кабря

 

1903

 

г.

 

состоялъ

 

вольноопредѣляющимся

 

1

 

разряда

 

въ

 

1-мъ

Цонскомъ

 

казачьемъ

 

генералиссимуса

 

князя

 

Италійскаго

 

графа

 

Су-

ворова-Рымникскаго

 

полку;

 

14

 

февраля

 

1904

 

г.

 

опредѣленъ

 

на

занимаемую

 

имъ

 

должность.

 

Женатъ.

4-й

 

помощникъ

 

инспектора,

 

кандидатъ

 

богословія,

 

Іосифъ

Іосифовичъ

 

Рояшовскій,

 

26

 

лѣть,

 

сынъ

 

мѣщанина

 

Виленской

 

гу-

берніи.

 

По

 

окоичаніи

 

курса

 

въ

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

акаде-

йіи,

 

опредѣленъ

 

18

 

августа

 

1904

 

г.

 

на

 

занимаемую

 

имъ

 

долж-

ность.

 

Холостъ.

5-й

 

помощникъ

 

инспектора,

 

кандидатъ

 

богословія

 

Николай

Александровичъ

 

Онтликъ,

 

26

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

мѣщанина

 

Эстляндской
губерніи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Еіевской

 

духовной

 

академіи,

опредѣленъ

 

16

 

августа

 

1904

 

г.

 

на

 

занимаемую

 

имъ

 

должность.

Женатъ.

6-й

 

помощникъ

 

инспектора,

 

кандидатъ

 

богословія

 

Всеволодъ

Георгіевпчъ

 

Соловьевъ,

 

25

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

діакона

 

Новгородской

 

епар-



—

 

533

 

—

хіи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

академіи,

опредѣленъ

 

18

 

августа

 

1904

 

г.

 

на

 

занимаемую

 

имъ

 

должность.

Холостъ.

Преподаватель

 

начальныхъ

 

оенованій

 

и

 

краткой

 

исторіи
философіи,

    

логики,

   

психологіи

 

и

 

дидактики— вакансія.

Преподаватель

 

гражданской

 

всеобщей

 

и

 

русской

 

исторіи,

 

кан-

дидатъ

 

богословія,

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Владпміръ

 

Ивановичъ

 

Ео-
лосовъ,

 

51

 

года,

 

сынъ

 

смотрителя

 

духовнаго

 

учплища

 

Тверской
еиархіи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

ака-

демии,

 

опредѣленъ

 

4

 

октября

 

1879

 

года

 

на

 

должность

 

преподава-

теля

 

гражданской

 

всеобщей

 

и

 

русской

 

исторіи

 

въ

 

Тверскую

 

ду-

ховную

 

семпнарію;

 

съ

 

11

 

іюля

 

1883

 

г.

 

по

 

15

 

августа

 

1898

 

г.

преподавалъ

 

гражданскую

 

исторію

 

въ

 

Тверской

 

Маріипской

 

женской
гимназіи;

 

съ

 

1

 

декабря

 

1879

 

г.

 

преподаетъ

 

тотъ

 

же

 

предметъвъ

Тверской

 

женской

 

учительской

 

школѣ

 

Максимовича;

 

состоитъ

 

това-

рищемъ

 

председателя

 

Тверской

 

Ученой

 

Архивной

 

Еомиссіи,

 

пред-
сѣдателемъ

 

Общества

 

любителей

 

археологіи,

 

исторіи

 

и

 

естествозна-

нія,

 

дѣйствительнымъ

 

членомъ

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Статисти-
ческаго

 

Комитета,

 

членомъ— корреспондентомъ

 

Императорскаго

Московскаго

 

Общества

 

исторіи

 

и

 

древностей

 

россійскихъ,

 

храни-

телемъ

 

Тверского

 

музея,

 

секретаремъ

 

и

 

членомъ

 

Еомисоіи

 

Твер-
ской

 

епархіальной

 

эмеритальной

 

кассы,

 

членомъ

 

Совѣта

 

Братства
св.

 

благ,

 

князя

 

Михаила

 

Ярославича

 

Тверского,

 

завѣдующимъ

книжнымъ

 

складомъ

 

того

 

же

 

Братства

 

и

 

членомъ

 

Тверского

 

епар-
хіальнаго

 

Историке- А рхеологическаго

 

Комитета.

 

Имѣетъ

 

ордена
св.

 

Станислава

 

3

 

и

 

2

 

ст.,

 

св.

 

Анны

 

В

 

и

 

2

 

ст.

 

п

 

св.

 

Владиміра
4

 

ст.

 

Женатъ

 

вторымъ

 

бракомъ.

Преподаватель

 

священнаго

 

нисанія,

 

кандидатъ

 

богословія»
статскій

 

совѣтникъ

 

Андрей

 

Ивановичъ

 

Денницынъ,

 

50

 

лѣтъ,

 

сынъ
причетника

 

Тульской

 

епархіи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

С.-Петер-
бургской

 

духовной

 

академіи,

 

опредѣленъ

 

14

 

августа

 

1880

 

года

на

 

должность

 

преподавателя

 

священнаго

 

писанія

 

въ

 

Подольскую
духовную

 

семинарію;

 

перемѣщенъ

 

11

 

сентября

 

1880

 

г.

 

на

 

должность

помощника

 

смотрителя

 

во

 

2-е

 

Пензенское

   

духовное

 

училище;

 

пе-



-534

 

—

ремѣщенъ

 

3

 

августа

 

1883

 

г.

 

преподавателемъ

 

основного,

 

догма-

тическаго

 

и

 

нравственнаго

 

богословія

 

въ

 

Тульскую

 

духовную

 

се-

минарію;

 

съ

 

1

 

сентября

 

1891

 

г.

 

по

 

1

 

сентября

 

1894

 

г.

 

состоялъ

законоучителемъ

 

Тульской

 

женской

 

гимназіи;

 

назначенъ

 

5

 

октября

1892

 

г.

 

членомъ

 

Комитета

 

по

 

надзору

 

и

 

руководству

 

за

 

веденіемъ

вѣроучительныхъ

 

собесѣдованій

 

пастырей

 

съ

 

прихожанами

 

въ

Тульской

 

енархіщ

 

назначенъ

 

27

 

іюля

 

1896

 

г.

 

постояннымъ

 

чле-

номъ

 

Тульскаго

 

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Со-

вѣта;

 

назначенъ

 

29

 

января

 

1897

 

г.

 

инспекторомъ

 

Тульской

 

ду-

ховной

 

семинаріи;

 

назначенъ

 

17

 

октября

 

1897

 

г.

 

членомъ

 

Совѣта

Братства

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечп

 

въ

 

книжную

 

проповѣдническую

Комиссію;

 

перемѣщенъ

 

5

 

августа

 

1901

 

г.

 

на

 

должность

 

препо-

давателя

 

священнаго

 

писалія

 

въ

 

Тверскую

 

духовную

 

семинарію.

Состоитъ

 

иочетнымъ

 

членомъ

 

Комитета

 

епархіальнаго

 

Общежптія

при

 

семинаріи

 

и

 

предсѣдателемъ

 

Комитета

 

по

 

постройкѣ

 

новой

бани

 

для

 

семинаріи.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

и

св.

 

Анны

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

Женатъ.

Преподаватель

 

священнаго

 

писанія,

 

кандидатъ

 

богословія,

надворный

 

совѣтникъ

 

Константинъ

 

Васильевичъ

 

Орловъ,

 

32

 

лѣтъ,

сынъ

 

мѣщанина

 

Кишиневской

 

губерніи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

Московской

 

духовной

 

академіи,

 

состоялъ

 

съ

 

16

 

августа

 

1899

 

г.

по

 

16

 

августа

 

1900

 

г.

 

профессорскпмъ

 

стипендіатомъ

 

при

 

ака-

деміи;

 

назначенъ

 

21

 

сентября

 

1900

 

г.

 

на

 

должность

 

преподава-

теля

 

священнаго

 

писаніп

 

въ

 

Черниговскую

 

духовную

 

семинарію;

состоялъ

 

библіотекаремъ

 

семинарской

 

фундаментальной

 

библиотеки

съ

 

13

 

февраля

 

1902

 

года

 

и

 

исправлялъ

 

должность

 

помощника

инспектора

 

съ

 

12

 

августа

 

1901

 

г.;

 

перемѣщенъ

 

12

 

декабря

 

1902

 

г.

на

 

должность

 

преподавателя

 

священнаго

 

писанія

 

въ

 

Тверскую

духовную

 

семпнарію.

 

Состоитъ

 

членомъ

 

Тверской

 

Ученой

 

Архивной

Комиссіп

 

и

 

членомъ—дѣлопроизводителемъ

 

епархіальнаго

 

Исторпко-

Археологическаго

 

Комитета.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

Холостъ.

Преподаватель

 

основного,

 

догматическаго

 

и

 

нравственнаго

 

бо-
гословія,

 

кандидатъ

   

богословія,

   

священникъ

   

Алексій

   

Іоанновичъ



—

 

535

 

—

Мирожинъ,

 

50

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Рязанской

 

епархіи.

 

По

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи,

 

опредѣленъ

 

11

августа

 

1881

 

г.

 

на

 

должность

 

учителя

 

греческаго

 

языка

 

въ

Сѣвское

 

духовное

 

училище;

 

утвержденъ

 

26

 

мая

 

1884

 

г.

 

помощ-

никомъ

 

смотрителя

 

того

 

же

 

училища;

 

опредѣленъ

 

20

 

мая

 

1885

 

г.

смотрителемъ

 

Купянскаго

 

духовнаго

 

училища;

 

перемѣщенъ

 

4

 

фев-

раля

 

1893

 

г.

 

на

 

занимаемую

 

имъ

 

должность

 

въ

 

Тверскую

 

духов-

ную

 

семинарію;

 

5

 

ноября

 

1900

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

къ

 

Лазаревской

 

церкви,

 

что

 

въ

 

арестантскихъ

 

ротахъ

 

гор.

 

Твери.

Состоитъ

 

членомъ

 

епархіальнаго

 

Исторпко-Археологическаго

 

Коми-

тета,

 

членомъ

 

Епархіалыіаго

 

Проповѣдническаго

 

Комитета,

 

членомъ

Комитета

 

но

 

возведенію

 

двухъ

 

пристроекъ

 

къ

 

главному

 

зданію

семинаріи

 

и

 

членомъ

 

Комитета

 

Тверского

 

Общества

 

земледѣльче-

скихъ

 

колоній

 

и

 

ремесленныхъ

 

пріютовъ;

 

преподаетъ

 

Законъ

Божій

 

въ

 

старшихъ

 

классахъ

 

женской

 

гимназіи

 

Рпмекой-Корса-

ковой.

 

Награжденъ

 

камилавкою

 

и

 

имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Станислава

3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

Вдовъ.

Преподаватель

 

библейской

 

и

 

церковной

 

иеторіи,

 

кандидатъ

богословія

 

Владиміръ

 

Григорьевичъ

 

Дьяченко,

 

25

 

.іѣтъ,

 

сынъ

 

про-

тоіерея

 

Московской

 

епархіи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Московской

духовной

 

академіи,

 

опредѣленъ

 

19

 

августа

 

1904

 

года

 

на

 

зани-

маемую

 

имъ

 

должность.

 

Женатъ.

Преподаватель

 

обличительна™

 

богословія,

 

исторіи

 

и

 

обличенія

русскаго

 

раскола,

 

кандидатъ

 

богословія,

 

надворный

 

совѣтнпкъ

Ьикторъ

 

Димитріевичъ

 

Соколовъ,

 

31

 

года,

 

сынъ

 

священника

Тамбовской

 

епархіи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Казанской

 

духовной

академіи,

 

опредѣленъ

 

19

 

ноября

 

1898

 

г.

 

на

 

должность

 

помощника

инспектора

 

Тамбовской

 

духовной

 

семинаріи;

 

перемѣщенъ

 

4

 

августа

1899

 

г.

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

обличительнаго

 

богословія,

исторіи

 

и

 

обличенія

 

раскола

 

въ

 

Астраханскую

 

духовную

 

семинарію;

съ

 

4

 

августа

 

1899

 

г.

 

до

 

4

 

іюля

 

1902

 

г.

 

состоялъ

 

членомъ

 

Астра-

ханская

 

Кирилло-Меѳодіевскаго

 

Братства;

 

перемѣщепъ

 

4

 

августа

1902

 

г.

 

на

 

ту

 

же

 

должность

 

въ

 

Тверскую

 

духовную

 

семинарію.

Состоитъ

 

членомъ

 

Совѣта

 

Братства

 

св.

 

благ,

 

князя

 

Михаила

 

Яро-

славича

 

Тверского.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Холостъ.



—

 

536

 

—

Преподаватель

 

гомилетики,

 

литургики

 

и

 

практическая

 

руко-

водства

 

для

 

пастырей,

 

кандидатъ

 

богословія

 

Николай

 

Константи-

новичъ

 

Буравцевъ,

 

26

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

діакона

 

Московской

 

епархіи.

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Московской

 

духовной

 

авадеміи,

 

опредѣленъ

23

 

сентября

 

1904

 

г.

 

на

 

занимаемую

 

имъ

 

должность.

 

Холостъ.

Преподаватель

 

словесности

 

и

 

исторіи

 

русской

 

литературы,

кандидатъ

 

богословія,

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Николай

 

Николаевичъ

Лебедевъ,

 

47

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

С.-Петербургской

 

епархіи.

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

академіи,

опредѣленъ

 

12

 

августа

 

1883

 

г.

 

на

 

должность

 

учителя

 

русскаго

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

Ростово-Дмитровское

 

духовное

училище;

 

перемѣщенъ

 

12

 

февраля

 

1887

 

г.

 

на

 

занимаемую

 

имъ

должность;

 

съ

 

16

 

августа

 

1892

 

г.

 

преподаетъ

 

воспитаннпкамъ

семинаріи

 

нѣмецкій

 

языкъ;

 

состоялъ

 

членомъ

 

Комитета

 

по

 

по-

строй^

 

зданій

 

Тверского

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

 

Со-

стоитъ

 

членомъ

 

распорядительныхъ

 

собраній

 

семинарскаго

 

Правле-

нія

 

и

 

помощникомъ

 

завѣдующаго

 

киижнымъ

 

складомъ

 

Братства

св.

 

благ,

 

князя

 

Михаила

 

Ярославича

 

Тверского.

 

Имѣетъ

 

ордена

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Анны

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

Женатъ.

Преподаватель

 

словесности

 

и

 

исторіи

 

русской

 

литературы,

кандидатъ

 

богословія

 

Борисъ

 

Александровпчъ

 

Лебедевъ,

 

27

 

лѣтъ,

сынъ

 

священника

 

Ярославской

 

епархіи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

С.-Петербургской

 

духовной

 

академіи,

 

опредѣленъ

 

9

 

октября

 

1903

 

г.

на

 

занимаемую

 

имъ

 

должность.

 

Холостъ.

Преподаватель

 

гражда некой

 

всеобщей

 

и

 

русской

 

исторіи,

 

кан-

дидатъ

 

богословія,

 

надворный

 

совѣтникъ

 

Гавріилъ

 

Евѳимовичъ

 

Бер-

месъ,

 

31

 

года,

 

сынъ

 

вахмистра

 

Херсонской

 

губерніи.

 

По

 

окопча-

ніи

 

курса

 

въ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи,

 

допущенъ

 

9

 

февраля

1897

 

г.

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

надзирателя

 

за

 

учениками

Елизаветградскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

въ

 

каковой

 

доляшости

утвержденъ

 

%

 

декабря

 

1897

 

г.;

 

опредѣленъ

 

16

 

августа

 

1898

 

г.

на

 

должность

 

преподавателя

 

гражданской

 

всеобщей

 

и

 

русской

исторіи

 

въ

 

Тверскую

 

дух.

 

семинарію;

 

преподаетъ

 

воспитанникамъ

семпнаріи

 

французскій

 

языкъ

 

и

 

состоитъ

 

дѣлопроизводителемъЕиар-



—

 

537

 

—

хіальнаго

 

Учплищнаго

 

Совѣта

 

и

 

членомъ

 

-дѣлопроизводителемъ

Комитета

 

по

 

возведенію

 

двухъ

 

пристроекъ

 

къ

 

главному

 

зданію

 

се-

минаріи.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Женатъ.

Преподаватель

 

греческаго

 

языка,

 

кандидатъ

 

богословія,

 

стат-

скій

 

совѣтникъ

 

Михаилъ

 

Васильевичъ

 

Рубцовъ,

 

50

 

лѣтъ,

 

сынъ

протоіерея

 

Тверской

 

епархіи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

С.-Петер-

бургской

 

духовной

 

академіи,

 

опредѣленъ

 

28

 

іюля

 

1881

 

года

 

на

должность

 

помощника

 

инспектора

 

Воронежской

 

духовной

 

семинаріи;

съ

 

1

 

сентября

 

1882

 

г.

 

до

 

13

 

іюля

 

1890

 

г.

 

состоялъ

 

иреподава-

телемъ

 

гражданской

 

исторіи

 

и

 

физики,

 

а

 

съ

 

21

 

сентября

 

1886

 

г.

— географіи

 

въ

 

Воронежскомъ

 

Еиархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ;

перемѣщенъ

 

13

 

іюня

 

1890

 

г.

 

на

 

должность

 

помощника

 

инспек-

тора

 

въ

 

Тверскую

 

духовную

 

семинарію,

 

а

 

5

 

декабря

 

1902

 

г.

 

на

занимаемую

 

ииъ

 

доляшость.

 

Состоитъ

 

членомъ

 

Тверской

 

Ученой

Архивной

 

Комиссіи,

 

членомъ

 

Епархіальнаго

 

Историко-Археологи-

ческаго

 

Комитета,

 

членомъ-корреспондентомъ

 

Императорсклго

 

Обще-

ства

 

любителей

 

древней

 

письменности

 

и

 

членомъ

 

Комитета

 

по

 

воз-

веденію

 

двухъ

 

пристроекъ

 

къ

 

главному

 

зданію

 

семпнаріи.

 

Имѣетъ

ордена

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

п

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

Женатъ.

Преподаватель

 

греческаго

 

языка,

 

капдидатъ

 

богословія,

 

стат-

скій

 

совѣтникъ

 

Сергѣй

 

Александрович!

 

Соколовъ,

 

47

 

лѣтъ,

 

сынъ

протоіерея

 

Тверской

 

епархіи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Московской
духовной

 

авадеміп,

 

опредѣленъ

 

3

 

сентября

 

1883

 

г.

 

на

 

должность

учителя

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Боровичское

 

духовное

 

училище;

 

пе-

ремѣщенъ

 

20

 

декабря

 

1890

 

г.

 

преподавателемъ

 

того

 

же

 

предмета

въ

 

Тверскую

 

духовную

 

семинарію.

 

Состоитъ

 

секретаремъ

 

семипар-

скаго

 

Правлеиія,

 

иочетнымъ

 

членомъ

 

Совѣта

 

Тверского

 

благотво-

рительная

 

Общества

 

«Доброхотной

 

Копейки»,

 

товарищемъ

 

пред-

седателя

 

Попечительства

 

о

 

Тверскомъ

 

Домѣ

 

Трудолюбія

 

п

 

чле-

номъ-казначеемъ

 

Правленія

 

Общества

 

во

 

имя

 

святителя

 

Тихона

для

 

вспомоществованія

 

бѣднымъ

 

воспатанникамъ

 

семинаріи.

 

Имѣетъ

ордена

 

св.

 

Станислава

 

3

 

и

 

2

 

ст.

 

и

 

св.

 

Анны

 

3

 

и

 

2

 

ст.

 

Холостъ.

Преподаватель

 

латинскаго

 

языка,

 

кандидатъ

 

богословія,

 

стат-

скій

 

совѣтникъ

 

Арсеній

 

Ивановичъ

 

Беневолепскій,

 

47

 

лѣтъ,

 

сынъ



—

 

538

 

—

причетника

 

Тверской

 

епархіи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Московской

духовной

 

академіи,

 

опредѣлееъ

 

14

 

ноября

 

1883

 

г.

 

на

 

занимаемую

должность;

 

съ

 

2

 

апрѣля

 

1884

 

г.

 

до

 

15

 

августа

 

1885

 

г.

 

препо-

давалъ

 

воспптанникамъ

 

семинаріи

 

французскій

 

языкъ;

 

съ

 

3

 

де-

кабря

 

1890

 

г.

 

преподаетъ

 

воспитанникамъ

 

семинаріи

 

еврейскій
языкъ.

 

Состоитъ

 

предсѣдателемъ

 

Комитета

 

Тверского

 

епархіаль-

наго

 

свѣче-воскового

 

завода

 

и

 

предсѣдателемъ

 

Комитета

 

по

 

возве-

денію

 

двухъ

 

пристроекъ

 

къ

 

главному

 

зданію

 

семинаріи.

 

Имѣетъ

ордена

 

св.

 

Станислава

 

3

 

и

 

2

 

ст.

 

и

 

св.

 

Анны

 

3

 

и

 

2

 

ст.

 

Женатъ.

Преподаватель

 

латинскаго

 

языка,

 

кандидатъ

 

богословія.

 

кол-

лежскій

 

ассесоръ

 

Василій

 

Никитичъ

 

Максимовъ,

 

31

 

года,

 

сынъ

уѣзднаго

 

фельдшера

 

Тверской

 

губерніи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

Московской

 

духовной

 

авадеміи,

 

опредѣленъ

 

1

 

сентября

 

1900

 

г.

преподавателемъ

 

гражданской

 

исторіп

 

и

 

географіы

 

въ

 

Тверское

епархіальное

 

женское

 

училище;

 

съ

 

1

 

октября

 

1900

 

г.

 

до

 

27

 

марта

1902

   

г.

 

состоялъ

 

дѣлопроизводителемъ

 

Совѣта

 

сего

 

училища;

 

пе-

ремѣщенъ

 

27

 

марта

 

1902

 

г.

 

на

 

занимаемую

 

имъ

 

доляшость;

 

пре-

подаетъ

 

русскій

 

языкъ

 

въ

 

женской

 

гимназіи

 

Римской-Корсаковой.

Состоитъ

 

секретаремъ

 

Правленія

 

Общества

 

во

 

имя

 

святителя

 

Тихона

для

 

вспомоществованія

 

бѣднымъ

 

воспитанникамъ

 

семинаріи.

 

Имѣетъ

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Женатъ.

Преподаватель

 

математики,

 

кандидатъ

 

богословія,

 

надворный

совѣтникъ

 

Алекоандръ

 

Ивановичъ

 

Осоіевъ,

 

Ъ2

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

свя-

щенника

 

Симбирской

 

епархіи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Казанской

духовной

 

академіи,

 

оиредѣленъ

 

29

 

мая

 

1899

 

г.

 

на

 

должность

 

по-

мощника

 

инспектора

 

въ

 

Тверскую

 

духовную

 

семинарію;

 

19

 

сен-

тября

 

1902

 

г.

 

допущенъ

 

къ

 

иснравленію

 

должности

 

преподава-

теля

 

математики

   

и

   

физики

   

въ

   

той

 

же

   

семинаріи,

 

а

 

5

 

декабря

1903

   

г.

 

утверягденъ

 

въ

 

занимаемой

 

должности,

 

съ

 

19

 

сентября

1902

 

г.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Женатъ.

Преподаватель

 

математики

 

и

 

физики,

 

кандидатъ

 

физико-мате-

матическихъ

 

наукъ

 

Николай

 

Николаевичъ

 

Веригинъ,

 

28

 

лѣтъ,

сынъ

 

священника

 

Симбирской

 

епархіи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

Юрьевскомъ

 

универсптетѣ,

 

опредѣленъ

 

16

 

января

 

1903

 

г.

 

на

 

за-



—

 

539

 

—

нимаемую

 

имъ

 

должность;

 

преподаетъ

 

математику

 

и

 

физику

 

въ

Тверскомъ

 

реальномъ

 

училищѣ

 

и

 

физику

 

съ

 

космографіей

 

въ

 

част-

ной

 

женской

 

7-классной

 

съ

 

правами

 

министерскихъ

 

гимназіи

 

Рим-

скоп-Корсаковой.

 

Холостъ.

Учитель

 

церковная

 

пѣнія

 

Петръ

 

Николаевичъ

 

Левшинскій,

30

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Московской

 

епархіи.

 

По

 

окончаніи

курса

 

въ

 

Московскомъ

 

Синодальномъ

 

училищѣ,

 

опредѣленъ

 

20

августа

 

1895

 

г.

 

на

 

доляшость

 

учителя

 

церковная

 

нѣнія

 

въ

 

Бѣ-

левское

 

духовное

 

училище;

 

1

 

января

 

1899

 

г.

 

перемѣщенъ

 

на

ту

 

же

 

должность

 

въ

 

Елизаветградское

 

духовное

 

училище,

 

а

 

1

 

сен-

тября

 

1901

 

г.— въ

 

Тверскую

 

духовную

 

семинарію.

 

Холостъ.

1-й

 

надзиратель

 

за

 

воспитанниками

 

семинаріи,

 

етудентъ

 

се-

минарии

 

Сергѣй

 

Михайловичъ

 

Некрасовъ,

 

25

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священ-

ника

 

Тверской

 

епархіи.

 

По

 

окопчаніи

 

курса

 

въ

 

Тверской

 

духов-

ной

 

семинаріп

 

по

 

1-му

 

разряду,

 

опредѣленъ

 

5

 

августа

 

1902

 

г.

на

 

занимаемую

 

имъ

 

должность.

 

Холостъ.

2-й

 

надзиратель

 

за

 

воспитанниками

 

семинаріи — вакансія.

Врачъ

 

прп

 

семинаріи,

 

дѣйствительный

 

статскій

 

совѣтникъ

Эдуардъ

 

Ѳеодоровичъ

 

фонъ-Ландэзенъ,

 

65

 

лТѵгъ,

 

изъ

 

дворянъ.

 

По

окончаніи

 

курса

 

медицпнскихъ

 

наукъ

 

въ

 

Дерптскомъ

 

универси-

тет,

 

опредѣленъ

 

3

 

ноября

 

1867

 

г.

 

на

 

доляшость

 

врача

 

при

 

Рожде-

ственской

 

бумагопрядильной

 

фабрикѣ

 

купца

 

Каулпна

 

въ

 

гор.

Твери,

 

Въ

 

должности

 

врача

 

при

 

семинаріи

 

состоитъ

 

съ

 

22

 

февраля

1873

 

г.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Станислава

 

3,

 

2

 

и

 

1

 

ст.,

 

св.

 

Анны

3

 

и

 

2

 

ст.

 

и

 

св.

 

Владиміра

 

3

 

ст.

 

Женатъ.

Духовникъ

 

семинаріи,

 

протоіерей

 

Михаплъ

 

Ѳеодоровичъ

 

Со-

коловъ,

 

66

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Тверской

 

епархіи.

 

По

 

окон-

чаніи

 

курса

 

наукъ

 

въ

 

Тверской

 

духовной

 

семинаріи

 

съ

 

аттеста-

томъ

 

1

 

разряда,

 

рукоположенъ

 

18

 

сентября

 

1860

 

г.

 

во

 

священ-

ника

 

къ

 

церкви

 

погоста

 

Покровекаго-Мирояжскаго,

 

Весьегонская

уѣзда,

 

Тверской

 

еиархіи;

 

съ

 

29

 

января

 

1883

 

года

 

по

 

31

 

іюля

1900

 

г.

 

состоялъ

 

б.'іагочиннымъ

 

2

 

округа

 

Весьегонская

 

уѣзда;

опредѣленъ

 

1

 

іюля

 

1901

 

г.

   

на

  

должность

 

духовника

 

семпнаріи.



—

 

540

 

—

Состоитъ

 

законоучителемъ

 

начальной

 

образцовой

 

школы

 

при

 

семи-

наріи

 

и

 

членомъ

 

Епархіальная

 

Училищная

 

Совѣта.

 

Имѣетъ

 

на-

персный

 

крестъ,

 

отъ

 

Св.

 

Синода

 

выдаваемый,

 

наперсный

 

крестъ

съ

 

украшеніями,

 

поднесенный

 

ему

 

дугховенствомъ

 

2

 

благоч.

 

округа

Весьегонская

 

уѣзда,

 

и

 

орденъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

Женатъ.

И.

 

д.

 

эконома

 

семинаріи

 

йванъ

 

Григорьевичъ

 

Модбстовъ,

 

41

яда,

 

сынъ

 

священника

 

Тверской

 

епархіи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

Тверской

 

духовной

 

семинаріи

 

по

 

2

 

разряду,

 

опредѣленъ

 

21

 

мая

1888

 

г.

 

псаломщикомъ

 

къ

 

церкви

 

приселка

 

Куксы,

 

Калязинскаго

уѣзда;

 

20

 

мая

 

1891

 

г.

 

перемѣщенъ

 

на

 

ту

 

же

 

должность

 

къ

 

Ни-

колаевскому

 

собору

 

гор.

 

Калязана;

 

съ

 

сентября

 

1901

 

г.

 

до

 

мая

1904

 

г.

 

состоялъ

 

учителемъ

 

пѣнія

 

въ

 

Николаевской

 

въ

 

гор.

 

Ка-

лязинъ

 

церковно-приходской

 

пдколѣ;

 

11

 

ноября

 

1904

 

г.

 

допущенъ

къ

 

исправленію

 

должности

 

эконома

 

семинаріи.

 

Холостъ.

Учитель

 

начальной

 

образцовой

 

школы

 

при

 

семинаріи,

 

сту-

дентъ

 

семинаріи

 

Арсеній

 

Александровичъ

 

Ввшняковъ,

 

34

 

лѣтъ,

сынъ

 

священника

 

Тверской

 

епархіи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Твер-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

по

 

1

 

разряду,

 

съ

 

ноября

 

1894

 

г.

 

со

стоялъ

 

въ

 

должности

 

народнаго

 

учителя

 

въ

 

Весьегонскомъ

 

уѣздѣ

Тверской

 

губерніи;

 

на

 

занимаемую

 

имъ

 

должность

 

опредѣленъ

 

2
декабря

 

1899

 

года.

 

Холостъ.

II.

 

Духовныя

 

училища

 

мужскія.

а)

    

Тверское.

Смотритель

 

училища,

 

кандидатъ

 

боясловія,

 

статскій

 

совѣт-

никъ

 

Петръ

 

Ѳеодоровичъ

 

Беллавинъ,

 

сынъ

 

священника

 

Псковской

епархіи,

 

52

 

лѣтъ.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Казанской

 

духовной

акадсміи,

 

опредѣленъ

 

2

 

февраля

 

1878

 

г.

 

преподавателемъ

 

грече-

скаго

 

языка

 

въ

 

Томскую

 

духовную

 

семвнарію;

 

30

 

марта

 

1878

 

г.

перемѣщенъ

 

на

 

таковую

 

ate

 

должность

 

въ

 

Самарскую

 

духовную

семинарію;

 

съ

 

16

 

октября

 

1879

 

г.

 

по

 

8

 

апрѣля

 

1883

 

яда

 

со-

стоялъ

 

членомъ

 

педагогическаго

 

собранія

 

Правленія

 

семинаріи;

 

съ



-

 

541

 

—

16

 

ноября

 

1882

 

г.

 

по

 

27

 

января

 

1883

 

г.

 

цреподавалъ

 

литур-

гику

 

въ

 

5

 

классѣ

 

семинаріи;

 

съ

 

27

 

января

 

1883

 

г.

 

по

 

8

 

апрѣля

1883

 

г.

 

цреподавалъ

 

гражданскую

 

исторію

 

въ

 

штатномъ

 

и

 

парал-

лельномъ

 

отдѣленіяхъ

 

1

 

класса

 

семинаріа;

 

24

 

марта

 

1883

 

года

опредѣленъ

 

смотрителемъ

 

Балашовскаго

 

духовная

 

училища;

 

29

октября

 

1896

 

г.

 

назначенъ

 

членомъ

 

Балашовскаго

 

уѣзднаго

 

отдѣ-

ленія

 

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищная

 

Совѣта;

 

опредѣле-

ніемъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

24

 

октября

 

1901

 

г..

 

назначенъ

 

инсиекто-

ромъ

 

Орловской

 

духовной

 

семинаріи;

 

8

 

февраля

 

1902

 

г.

 

Епархі-

альнымъ

 

Преосвященнымъ

 

утвержденъ

 

въ

 

доляшости

 

постояннаго

члена

 

Орловская

 

Епархіальная

 

Училищная

 

Совѣта.

 

Въ

 

настоя-

щую

 

должность

 

опредѣленъ

 

23

 

іюня

 

1904

 

г.

 

Состоитъ

 

членомъ

Тверского

 

Епархіальная

 

Училищная

 

Совѣта.

 

Имѣетъ

 

ордена:

 

св.

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

Помощнпкъ

 

смотрителя,

 

кандидатъ

 

богословія,

 

статскій

 

со-

вѣтникъ

 

Михаилъ

 

Ѳедоровичъ

 

Велланскій,

 

сынъ

 

священниг.а

 

Твер-

ской

 

епархіи,

 

51

 

яда.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

С.-ПетербургскоС

дух.

 

академіи,

 

опредѣленъ

 

1

 

сентября

 

1879

 

г.

 

преиодавателемъ

греческаго

 

языка

 

въ

 

Минское

 

дух.

 

училище,

 

а

 

13

 

марта

 

1881

 

г.

перемѣщенъ

 

помощникомъ

 

инспектора

 

въ

 

Тверскую

 

дух.

 

семина-

рію.

 

Въ

 

настоящей

 

должности

 

состоитъ

 

съ

 

10

 

сентября

 

1882

 

г.;

завѣдывалъ

 

дѣлопроизводствомъ

 

училищнаго

 

Правленія

 

съ

 

2

 

ок-

тября

 

1882

 

г.

 

по

 

1

 

января

 

1885

 

г.

 

Имѣетъ

 

ордена:

 

св.

 

Стани-

слава

 

3

 

и

 

2

 

ст.

 

и

 

св.

 

Анны

 

3

 

и

 

2

 

степени.

Учитель

 

русская

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языковъ

 

въ

 

стар-

шихъ

 

классахъ

 

училища,

 

кандидатъ

 

боясловія,

 

титулярный

 

со-

вѣтникъ

 

Владиміръ

 

Васильевичъ

 

Славскій,

 

31

 

года,

 

сынъ

 

про-

тоіерея

 

Московской

 

епархіи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Московской
духовной

 

академіи

 

въ

 

1899

 

г.,

 

предложеніемъ

 

г.

 

Попечителя

 

Мо-
сковская

 

учебная

 

округа

 

10

 

декабря

 

1899

 

года

 

назначенъ

младшимъ

 

надзирателемъ

 

Коммисаровская

 

техническаго

 

училища

изъ

 

платы

 

по

 

найму.

 

Предложеніемъ

 

г.

 

управляющая

 

Московскимъ
учебнымъ

 

округомъ

 

24

 

февраля

 

1900

 

г.

 

назначенъ

 

штатпымъ

младшимъ

 

надзирателемъ

 

того

 

же

   

училища;

   

27

 

іюля

 

1900

 

года



—

 

542

 

—

опредѣленъ

 

на

 

должность

 

помощника

 

инспектора

 

въ

 

Тверскую

 

ду-

ховную

 

семинарію.

 

Въ

 

настоящую

 

должность

 

опредѣленъ

 

20

 

фев-

раля

 

1903

 

года.

Учитель

 

того

 

же

 

предмета

 

въ

 

1

 

классѣ

 

училища,

 

студентъ

семинаріи

 

Квинтиліанъ

 

Квинтиліановичъ

 

Вершинскій,

 

сынъ

 

свя-

щенника

 

Тверской

 

епархіи,

 

28

 

лѣтъ.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

Тверской

 

духовной

 

семннаріи,

 

23

 

сентября

 

1900

 

г.

 

допущенъ

 

къ

исправление

 

доляшости

 

надзирателя

 

за

 

воспитанниками

 

училища;

20

 

января

 

1901

 

г.

 

утвержденъ

 

въ

 

означенной

 

должности;

 

9

 

фев-

раля

 

1902

 

года

 

перемѣщенъ

 

на

 

доляшость

 

учителя

 

приготовитель-

ная

 

класса.

 

Въ

 

настоящей

 

должности

 

состоитъ

 

съ

 

16

 

марта

1902

 

года.

Старшій

 

учитель

 

греческаго

 

языка,

 

кандидатъ

 

боясловія,

статскій

 

совѣтникъ

 

Яковъ

 

Ивановичъ

 

Колосовъ,

 

сынъ

 

священника

Тверской

 

епархіи,

 

46

 

лѣтъ.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Московской
духовной

 

академіи

 

въ

 

1886

 

году,

 

съ

 

14

 

апрѣля

 

1887

 

г.

 

состоялъ

учителемъ

 

приготовительная

 

класса

 

при

 

Тверскомъ

 

духовномъ

училищѣ,

 

а

 

8

 

іюля

 

1890

 

г.

 

назначенъ

 

на

 

настоящую

 

должность.

Состоитъ

 

членомъ—дѣлопроизводителемъ

 

Тверского

 

уѣзднаго

 

отдѣ-

ленія

 

Епархіальная

 

Училищнаго

 

Совѣта.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Анны

3

 

степени.

Учитель

 

латинскаго

 

языка,

 

кандидатъ

 

боясловія,

 

статскій

совѣтникъ

 

Мпхаилъ

 

Константиновичъ

 

Лебедевъ,

 

сынъ

 

священника

Владимірской

 

енархіи,

 

45

 

лѣтъ.

 

По

 

окончаніп

 

курса

 

въ

 

Москов-

ской

 

дух.

 

академіи

 

въ

 

1884

 

году,

 

опредѣленъ

 

14

 

февраля

 

1885

 

г.

нреподавателемъ

 

русская

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языковъ

 

въ

Сѣвское

 

духовное

 

училище,

 

а

 

15

 

іюня

 

1889

 

г.

 

перемѣщенъ

 

на

должность

 

преподавателя

 

греческая

 

языка,

 

въ

 

каковой

 

должности

состоялъ

 

по

 

17

 

іюня

 

1893

 

г.;

 

20

 

января

 

1894

 

года

 

назначенъ

помощникоаъ

 

инспектора

 

въ

 

Тверскую

 

духовную

 

семинарію.

 

Въ

настоящую

 

доляшость

 

опредѣленъ

 

29

 

мая

 

1899

 

года.

 

Имѣетъ

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

степени.

Учитель

 

географіи

 

и

 

ариѳметики,

 

кандидатъ

 

богословія,

 

стат-

скій

 

совѣтникъ

 

Николай

 

Васильевичъ

 

Приклонскій,

 

44

 

лѣтъ,

 

сынъ



—

 

543

 

—

протоіерея

 

Тверской

 

епархіи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Казанской

духовной

 

академіи

 

въ

 

1887

 

году,

 

опредѣленъ

 

18

 

февраля

 

1888

 

г.

преподавателемъ

 

русская

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языковъ

 

въ

Старицкое

 

духовное

 

училище,

 

а

 

1

 

сентября

 

1896

 

г.

 

перемѣщенъ

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

въ

 

Тверское.

 

Состоялъ

 

членомъ-дѣлопроизво-

дителемъ

 

Правленія

 

въ

 

Старнцкомъ

 

дух.

 

учплищѣ

 

съ

 

23

 

іюня

1891

 

г.

 

по

 

24

 

іюня

 

1894

 

года,

 

времеипымъ

 

преподавателемъ

географіи

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языка

 

при

 

Тверскомъ

 

епархіаль-

номъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

съ

 

6

 

сентября

 

1897

 

г.

 

по

 

7

 

сентября

1898

 

года,

 

а

 

съ

 

1898

 

г.

 

по

 

сентябрь

 

1899

 

г.

 

учителемъ

 

геогра-

фіи.

 

Состоитъ

 

членомъ

 

училищная

 

Правленія

 

и

 

дѣлопроизводи-

телемъ

 

оная

 

и

 

членомъ

 

Тверского

 

уѣздпаго

 

отдѣленія

 

Епархіаль-

наго

 

Училищная

 

Совѣта.

 

Въ

 

настоящую

 

должность

 

опредѣлепъ

5

 

февраля

 

1903

 

года.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

2

 

степ.

Учитель

 

приготовительная

 

класса,

 

студентъ

 

семипаріп

 

Сер-

гѣй

 

Васильевич!,

 

Разумовскій,

 

сынъ

 

священника

 

Тверской

 

епархіи,

26

 

лѣтъ,

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Новгородской

 

дух.

 

семпнаріи

 

5

октября

 

1900

 

г.

 

опредѣлепъ

 

на

 

должность

 

псаломщика

 

села

 

Куз-

лова,

 

Вышневолоцкая

 

уѣзда;

 

4

 

февраля

 

1902

 

г.,

 

согласно

 

иро-

шенію,

 

допущенъ

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

надзирателя,

 

а

 

2

октября

 

1902

 

года

 

утвержденъ

 

въ

 

означенной

 

должности.

 

Съ

 

16

марта

 

1902

 

г-

 

исправлялъ

 

должность

 

учителя

 

приготовительная

класса,

 

а

 

5

 

сентября

 

1903

 

года

 

утвержденъ

 

въ

 

означенной

должпостп.

Учитель

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

окончившій

 

курсъ

 

семинаріи,

священникъ

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Іоаннъ

 

Алексѣевичъ

 

Казанскій,

сынъ

 

діакона

 

Тверской

 

еиархіи,

 

45

 

лѣтъ.

 

27

 

октября

 

1889

 

года

ему

 

временно

 

было

 

поручено

 

исправленіе

 

должности

 

учителя

 

цер-

ковнаго

 

пѣнія,

 

а

 

29

 

августа

 

1895

 

г.

 

онъ

 

утвержденъ

 

въ

 

озна-

ченной

 

должности,

 

Имѣстъ

 

камилавку.

Надзиратель,

 

студентъ

 

семинаріи

 

Ѳеодоръ

 

Викторовичъ

 

Тру

 

-

невъ,

 

сынъ

 

чиновиика,

 

22

 

лѣтъ.

 

По

 

окончании

 

курса

 

въ

 

Твер-

ской

 

дух.

 

семипаріи,

 

4

 

сентября

 

1903

 

г.

 

допущенъ

 

къ

 

исправле-

на!)

 

должности

   

надзирателя

   

за

 

учениками

 

Старицкаго

 

духовная



—

 

541

 

—

училища,

 

а

 

16

 

января

 

1904

 

г.

 

утвержденъ

 

въ

 

означенной

 

должг

ности.

 

На

 

настоящую

 

должность

 

перемѣщенъ

 

25

 

сентября

 

1904

 

г.

Надзиратель,

 

студеитъ

 

семииаріи

 

Павелъ

 

Константиновичъ

Лошкаревъ,

 

сынъ

 

чиновника,

 

23

 

лѣтъ.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

Тверской

 

дух.

 

семинаріи

 

въ

 

1904

 

году,

 

7

 

сентября

 

1905.

 

года

допущевъ

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

надзирателя

 

Тверского

 

дух,

училища.

Почетный

 

блюститель

 

по

 

хозяйственной

 

части,

 

протоіерей.

Тверской

 

Никольской,

 

что

 

на

 

Звѣринцѣ,

 

церкви

 

Михаилъ

 

Василье-

вичъ

 

Озеровъ,

 

сынъ

 

священника

 

Тверской

 

епархіи,

 

70

 

лѣтъ.

 

По-

четнымъ

 

блюстптелемъ

 

при

 

учплищѣ

 

состоять

 

съ

 

2

 

ноября

 

1888

 

г.

Имѣетъ

 

наперсный

 

крестъ,

 

палицу

 

и

 

ордена:

 

св.

 

Анны

 

2

 

и

 

3

степени

 

и

 

св.

 

Владиміра

 

4

 

степени.

Врачъ

 

при

 

училищѣ,

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Петръ

 

Александр-

вичъ

 

Орфановъ,

 

сынъ

 

протоіерея

 

г.

 

Мурома,

 

50

 

лѣтъ.

 

Окончилъ

курсъ

 

въ

 

Харьковскомъ

 

университетѣ

 

въ

 

1880

 

г.

 

съ

 

званіемъ

лѣкаря

 

и

 

уѣзднаго

 

врача.

 

Состоитъ

 

врачомъ

 

при

 

училищѣ

 

еъ

 

21

октября

 

1883

 

г.

 

безъ

 

жалованья.

 

Имѣетъ

 

ордена:

 

св.

 

Станислава
2

 

и

 

3

 

степени

 

и

 

св.

 

Анны

 

2

 

и

 

3

 

степени.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

ОБЪЯВЛЕН!

 

Я.

Отъ

 

ІІравленія

 

Бѣжецкаго

 

духовиаго

 

училища.

I.

При

 

Бѣясецкомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

состоитъ

 

вакантною

должность

 

надзирателя

 

за

 

поведеніемъ

 

учепиковъ

 

съ

 

жалованьемъ

въ

 

250

 

руб.

 

въ

 

текущемъ

 

1905

 

году

 

и

 

въ

 

300

 

руб.

 

въ

 

буду-

щемъ

 

1906

 

году

 

при

 

готовой

 

квартирѣ,

 

столѣ,

 

освѣщеніи,

 

при-

ел

 

у

 

гѣ

 

и

 

отопленіи.

 

Студенты

 

семинаріи

 

и

 

окончивтіе

 

курсъ

 

оной,

желающіе

 

занять

 

эту

 

должность,

 

приглашаются

 

подать

 

прошенія,



—

 

545

 

—

оплаченный

 

гербового

 

маркою

 

въ

 

75

 

к.,

 

на

 

имя

 

смотрителя

 

учи

лища,

 

съ

 

приложеніемъ

 

аттестатовъ

 

или

 

свидѣтелъетвъ

 

объ

 

обра

зовавіи,

 

не

 

позднѣе

 

15

 

октября

 

сего

 

1905

 

года.

П.

Правленіе

 

училища

 

симъ

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

 

духовенства

училищнаго

 

округа,

 

что

 

нрошешя

 

о

 

нрппятіп

 

дѣтей

 

въ

 

общежитіе
на

 

полное

 

епархіальпое

 

содержаніе

 

п

 

полуепархіалыюе

 

подаются

ежегодно

 

предъ

 

началомъ

 

учебнаго

 

года,

 

не

 

позднѣе

 

25

 

августа;

прошенія

 

о

 

назначеніи

 

денежпаго

 

пособія

 

должиы

 

быть

 

подаваемы

дважды

 

въ

 

годъ,— въ

 

первыхъ

 

чполахъ

 

(не

 

позднѣе

 

4

 

числа)
мѣсяцевъ

 

мая

 

и

 

ноября

 

каждаго

 

года.

 

Въ

 

прошеніяхъ

 

должны

быть

 

точно

 

изложены

 

свѣдѣнія

 

о

 

семепномъ

 

положеиіи

 

и

 

средствахъ

просителей,

 

засвндѣтельствованныя

 

о

 

о-

 

благочинными

 

или

 

мѣстпыми

причтами.

 

Въ

 

исключительныхъ

 

случаяхъ

 

(вслѣдствіе

 

смерти

 

ро-

дителей)

 

прошенія

 

о

 

ііринятіи

 

на

 

епархіальное

 

содержаніе

 

подаются

во

 

всякое

 

время

 

учебнаго

 

года.

Отъ

   

Комитета

   

по

   

сбору

   

пожертвованій

 

на

 

устройство

 

церкви

при

 

истокѣ

 

рѣки

 

Волги.

Комитетъ

 

по

 

сбору

 

иожертвованіп

 

на

 

устройств»

 

церкви

 

при

встокѣ

 

р.

 

Волги

 

симъ

 

пмѣетъ

 

честь

 

довести

 

до

 

свѣдѣиія

 

учрежде-

ній

 

и

 

лицъ,

 

производящихъ

 

сборъ

 

на

 

устройство

 

церкви

 

при

пстокѣ

 

р.

 

Волги,

 

что

 

въ

 

кассѣ

 

Комитета

 

на

 

1-е

 

августа

 

сего

1905

 

года

 

состояло:

наличными

      

.

                 

.

        

418

 

p.

 

79 1 /,

 

к.

°/0

 

бумагами

 

не

 

было.

Въ

 

авгуотѣ

 

поступило:

наличными

     

.

                 

.

        

166

  

>

 

47

      

>

°/0

 

бумагами

 

не

 

было.

Въ

 

расходѣ

 

за

 

то

 

же

 

время

 

было:

наличными

     

.

                 

.

           

13

  

»

 

—

      

>

°/0

 

бумагами

 

не

 

было.



—

 

546

 

—

Въ

 

остаткѣ

 

на

 

1-е

 

сентября

 

1905

 

г.

  

состоитъ:

наличными

     

.

                

.

        

572

 

»

  

26'/,

 

>

%

 

бумагами

 

не

 

было.

А

 

всего,

 

со

 

времени

 

открытія

 

сбора

 

пожертвованій,

 

въ

 

кассу

Комитета

 

поступило

 

25,393

 

руб.

 

55 1 /,

 

коп.

Сумма

 

прихода

 

за

 

отчетный

 

мѣсяцъ

 

составилась

 

изъ

 

пожер-

твовавій:

 

1)

 

отъ

 

настоятеля

 

Новот.

 

Борисогл.

 

монастыря

 

40

 

р.;

2)

 

отъ

 

настоятельницы

 

Бѣж.

 

Благовѣщ.

 

монастыря

 

3

 

р.;

 

3)

 

отъ

благ.

 

1

 

окр.

 

Ржевскаго

 

уѣзда

 

19

 

р.

 

31

 

к.;

 

4)

 

отъ

 

благ.

 

Весьег;

собора

 

6

 

р.

 

47

 

к.;

 

5)

 

отъ

 

Правленія

 

Тверского

 

благотворнтедь-

наго

 

Общества

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

50

 

р.;

 

6)

 

отъ

 

благоч.

 

2

 

округа

Тв.

 

уѣзда

 

13

 

р.

 

89

 

к.;

 

7)

 

отъ

 

Преосвящен наго

 

Александра,

 

Епи-

скопа

 

Старицкаго,

 

25

 

руб.;

 

8)

 

отъ

 

благоч.

 

5

 

округа

 

Глазовскаго

уѣзда,

 

Вятской

 

губ.,

 

1р.

 

80

 

к.,

 

и

 

9)

 

церковнаго

 

сбора

 

въ

 

Ни-

ловой

 

пустыни

 

за

 

іюль

 

мѣсяцъ

 

7

 

р.

 

Итого

 

166

 

p.

 

47

 

коп.

ВАКА

 

II

 

Т

 

II

 

Ы

 

Я

   

М

 

1>

 

С

 

Т

 

А.

С в

 

ященниче

 

с

 

к

 

%

 

я:

а)

 

Бри

 

церкви

 

села

 

Лобнева,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда;

 

б)

 

при

 

церкви

села

 

Алферьева,

 

Старицкаго

 

уѣзда.

Діаконскія:

а)

 

При

 

церкви

 

села

 

Голенкова,

 

Осташковскаго

 

уѣзда;

 

б)

 

при

церкви

 

села

 

Краснаго,

 

Старицкаго

 

уѣзда.

Пса

 

л

 

о

 

мщическі я:

а)

 

При

 

церкви

 

села

 

Новоникитскаго,

 

Корчевского

 

уѣзда;

 

б)
при

 

церкви

 

села

 

Моркина-Городища.

 

Тверского

 

уѣзда,

 

и

 

в)

 

при

церкви

 

села

 

Дрюцкова,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда.

Редакторъ

 

протоіерѳй

 

И.

 

Криницкій-

Печатать

 

раврѣшаѳтся.

   

I

 

октября

  

1905

 

гбда.

Ректоръ

 

Сѳминаріи,

 

архиыандритъ

 

Евіеній.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверского

 

Губѳрнскаго

 

Правленія



ТБЕРСКІЯ;
Епархіальныя

 

Въдомости,
1

 

ОКТЯБРЯ

 

1905

 

ГОДА.

ГОДЪ

 

ДВАДЦАТЬ

 

ДЕВЯТЫЙ.

«СТЬ

  

ІЕОФФІЦІМЬІІХ
Содерікаше

 

части

 

неоффиціальной:

 

Голосъ

 

пзъ

 

обители

 

ирѳподобнаго

Сергія

 

по

 

случаю

 

манифеста.—Новая

 

обязанность

 

пастырей.—Участіе

 

ду-

ховенства

 

въ

 

предстоящихъ

 

выборахъ

 

въ

 

Государственную

 

Думу.—Освяще-
ніѳ

 

п

 

открытіѳ

 

вновь

 

учреждѳннаго

 

въ

 

г.

 

Твери

 

городского

 

женскаго

 

ком-

мерческая

 

училища.—Сказаніе

 

о

 

Параскѳво-Пятпицкой

 

женской

 

обители

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

Тверской

 

епархіп. — Объявленія.

Голосъ

 

н;$ъ

  

обители

 

нреподобпаго

 

Сергія

 

но

 

случаю

 

мани-

феста

 

6

 

августа

 

')•

Отъ

 

дому

 

Живоначальныя

 

Троицы

  

и

 

Преподобнаго

 

Сергія

 

возлюблен-
нымъ

 

о

 

ГосподЬ

 

братіямъ

   

православнымъ

 

рдсскимъ

 

людямъ

 

мнръ

 

и

Беікіе

 

благословеніе.

Сердце

 

Царево

 

въ

 

рукѣ

 

Господа:

 

куда

 

захочетъ,

 

От
направляешь

 

его

 

(Притч.

 

Сол.

 

21,

 

1).

 

Такъ

 

говорить

 

слово

 

Бо-

жіе

 

устами

 

премудраго

 

Царя

 

Соломона.

 

Такъ

 

вѣруетъ

 

и

 

исповѣ-

дуетъ

 

и

 

нашъ

 

православный

 

русскій

 

народъ.

 

И

 

по

 

ученію

 

слова

Божія,

 

и

    

по

 

вѣрованію

    

народному — въ

 

устахъ

   

Царя— слово

Ц

 

Листокъ

 

подъ

 

ваглавіемъ:

 

„Голосъ

 

изъ

 

обители

 

прѳпод.

 

Сергія

 

по

случаю

 

манифеста

 

6

 

августа"

 

присланъ

 

отъ

 

редакціи

 

„Троицкихъ

 

Лист-

ковъ"

 

и

 

„Божіей

 

Нивы"

 

при

 

слѣдующемъ

 

письмѣ:

 

„Россія

 

цереживаѳтъ

важный

 

историческій

    

момѳятъ,

 

отъ

 

котораго

 

будѳтъ,

 

можно

 

думать,

 

зави-
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вдохновенное:

 

уста

 

Иго

 

не

 

должны

 

погрѣгиать

 

(Притч.

 

Сол.

16,

 

10),

 

потому

 

что

 

правдою

 

утверждается

 

престолъ

 

Его
(ст.

 

12).

 

Вотъ

 

почему

 

каждый

 

разъ,

 

когда

 

слышится

 

слово

 

Ца-

рево

 

съ

 

амвона

 

церковнаго,

 

ему

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

внемлетъ

Православный

 

Русскій

 

народъ

 

и

 

съ

 

трепетнымъ

 

сердцемъ

 

пріем-

летъ

 

его

 

какъ

 

святую

 

волю

 

Помазанника

 

Боікія .

 

Эта

 

воля

 

для

народа

 

есть

 

законъ,

 

исполнение

 

котораго

 

есть

 

псполненіе

 

Боікіей

заповѣдп:

 

будьте

 

покорны

 

Царю,

 

какъ

 

верховной

 

власти:

Бога

 

бойтесь,

 

Царя

 

чтите

 

(1

 

Петр.

 

2,

 

13,

 

17).

 

Отдавайте

Кесарево

 

Кесарю

 

(Ыѳ.

 

22,

 

21).

 

И

 

чѣмъ

 

важнѣе

 

законъ,

 

чѣмъ

шире

 

объемлетъ

 

онъ

 

жизнь

 

народную,

 

чѣмъ

 

ближе

 

касается

 

на-

сущнѣйшихъ

 

нуждъ

 

и

 

потребностей

 

этой

 

жизни,

 

тѣмъ

 

съ

 

боль-

шим!,

 

вниманіемъ,

 

усердіемъ

 

и

 

осторожностью

 

слъдуетъ

 

испол-

нять

 

его.

Манпфестомъ

 

6-го

 

августа

 

Самодержецъ

 

Всероссійскій

 

призы-

ваетъ

 

«лучшихъ,

 

выборныкъ

 

людей

 

отъ

 

всей

 

земли

 

Русской»

 

къ

великому

 

и

 

святому

 

дѣлу:

 

къ

 

участію

 

въ

 

составленіп

 

законовъ.

Ему

 

благоугодно,

 

чтобы

 

всякій

 

новый

 

законъ,

 

какой

 

Онъ

 

признаетъ

благопотребнымъ

 

издать,

 

прежде

 

чѣмъ

 

получитъ

 

законную

 

силу,

былъ

 

рззсмотрѣнъ

 

en м и

 

избранными

 

отъ

 

всего

 

народа

 

людьми.

Пусть

 

люди

 

опытные,

 

близко

 

стоящіе

 

къ

 

жизни,

 

скажутъ

 

но

 

совѣети,

съ

 

полною

 

откровенностью

 

о

 

такомъ

 

законѣ:

 

прпкладенъ

 

ли

 

онъ

къ

 

жизни?

 

И

 

если

 

есть

 

въ

 

законѣ

 

что-нибудь

 

неудобное,

 

пусть

скажутъ:

 

какъ

 

исправить

 

его?

 

Могутъони

 

и

 

сами

 

предлагать

новые

 

закопы,

 

не

 

касаясь,

 

однакожъ,

 

основныхъ

 

законовъ

 

Госу-

дарственнаго

 

устройства.

 

Воля

 

Государя — принять

 

или

 

не

 

при-

нять

 

мнѣніе

 

выборныхъ

 

людей:

 

все

 

дъмо

 

будетъ

 

въ

 

томъ,

 

каковы

сѣть

 

все

 

ея

 

будущее.

 

Каковъ

 

будетъ

 

составь

 

избранныхъ

 

нъ

 

Государствен-

ную

 

Думу?

 

Дѣйствительно

 

ли

 

ато

 

будутъ

 

„лучшіѳ"

 

русскіе,

 

люди?

Молено

 

ли

 

намъ,

 

православнымъ

 

русскиыъ

 

людямъ,

 

равнодушно

относиться

 

къ

 

этимъ

 

столь

 

жизнеппымъ

 

воиросамъ?

 

Не

 

должны

 

ли

 

мы

 

по-

сильно

 

внести

 

свѣтъ

 

въ

 

народное

 

соэнаніе,

 

объяснить

 

простымъ

 

людямъ,

какъ

 

слѣдуетъ

 

отнестись

 

къ

 

выборамъ"?—Листокъ

 

этотъ

 

можно

 

получать

 

иэъ

редакціц

 

„Троицкихъ

 

Листковъ"

 

по

 

три

 

рубля

 

за

 

тысячу

 

съ

 

пересылкою.
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будутъ

 

эти

 

выборные

 

люди.

 

Всѣхъ

 

подданвыхъ

 

нашего

 

Государя

сто

 

тридцать

 

милліоновъ;

 

вотъ

 

изъ

 

такого-то

 

великаго

 

множества

и

 

предстоитъ

 

выбрать

 

около

 

пятисотъ

 

«лучшихъ»,

 

какъ

 

говоритъ

Государь,

 

людей.

 

Велика

 

честь,

 

но

 

и

 

велика

 

отвѣтственность,

какъ

 

предъ

 

Богомъ,

 

такъ

 

и

 

предъ

 

Царемъ

 

и

 

предъ

 

народомъ

ожидаетъ

 

этихъ

 

избранников!,.

 

Если

 

эти

 

избранные

 

не

 

оправдаютъ

возлагаемыхъ

 

на

 

нихъ

 

надеждъ,

 

если

 

окажутся

 

недостойными

 

ве-

ликой

 

чести

 

стоять

 

у

 

Престола

 

Помазанника

 

Божія

 

и

 

говорить

Ему

 

правду,

 

одну

 

только

 

жизненную

 

правду,

 

то

 

виновны

 

въ

 

этомъ

будутъ

 

тѣ,

 

кто

 

выбралъ

 

ихъ.

 

Говоритъ

 

священное

 

писаніе:

отдѣли

 

примѣсь

 

отъ

 

сребра,

 

и

 

выйдетъ

 

у

 

серебренника

 

со-

судъ:

 

удали,

 

неправеднаго

 

отъ

 

Царя.,

 

и

 

престолъ

 

Его

 

утвер-

дится

 

правдою

 

(Пр.

 

Сол.

 

25,

 

4,

 

5).

Православные

 

ругскіе

 

люди!

 

Настало

 

время

 

откликнуться

 

на

зовъ

 

Царя

 

не

 

словомъ,

 

не

 

адресомъ,

 

а

 

самымъ

 

дѣломъ.

 

Настало

время

 

исполнить

 

завѣтное

 

желаніе

 

Царя:

 

выбрать

 

и

 

послать

 

Ему

вѣрныхъ,

 

истипно-русскихъ,

 

нравославныхъ^

 

искренно

 

предапныхъ

своей

 

вѣрѣ,

 

Царю

 

и

 

Отечеству

 

людей

 

въ

 

Его

 

Государственную

Думу.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

па

 

Святой

 

Руси

 

много

 

найдется

 

именно

такихъ

 

людей,

 

какіе

 

Царю

 

нужны.

 

Но,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

не

 

мало

 

и

такихъ,

 

отъ

 

коихъ

 

да

 

избавить

 

Богъ

 

и

 

Царя

 

нашего

 

и

 

Русь

 

Пра-

вославную.

 

Люди,

 

искренно

 

Царю

 

преданные,

 

всегда

 

скромны

 

и

смиренны:

 

они

 

сами

 

не

 

стаиутъ

 

напрашиваться

 

Нч

 

столь

 

высокое

дѣло.

 

А

 

люди

 

недостойные

 

пустятъ

 

въ

 

дѣло

 

всѣ

 

своп

 

хитрости,

всѣ

 

средства,

 

чтобы

 

попасть

 

въ

 

члены

 

Государевой

 

Думы.

 

Мало

того:

 

они

 

не

 

погнушаются

 

для

 

этого

 

и

 

нечиотыхъ

 

средствъ:

 

не

станутъ

 

депегъ

 

жалѣть

 

на

 

подкупы,

 

за

 

деньги

 

газеты

 

подкупать

будутъ,

 

чтобъ

 

тѣ

 

пхъ

 

хвалили,

 

найдутъ

 

себѣ

 

приверженцевъ,

 

ко-

торые

 

всѣ

 

мѣры

 

будутъ

 

употреблять,

 

чтобъ

 

этихъ

 

недостойныхъ

людей

 

въ

 

Государственную

 

Думу

 

провести.

 

Особенно

 

надо

 

беречься

людей,

 

чуждыхъ

 

иамъ

 

по

 

вѣрѣ

 

и

 

по

 

крови:

 

если

 

они

 

попадутъ

 

въ

Царскую

 

Думу,

 

то — не

 

станемъ

 

себя

 

обманывать —они

 

будутъ

 

не

о

 

нашихъ

 

нуждахъ

 

и

 

пользѣ

 

заботиться,

 

а

 

о

 

свопхъ.

 

Что

 

имъ

 

за

дѣло

 

до

 

православныхъ

 

русскихъ

 

людей?

 

Было

 

бы

 

имъ

 

хорошо.

Святая

 

Русь

 

для

 

нихъ

 

не

 

есть

 

мать

 

родиая,

 

не

 

Святая

 

Русь,

 

а
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иросто

 

чужая

 

сторона,

 

гдѣ

 

имъ

 

пока

 

живется

 

хорошо,

 

дотолѣ

 

они

тутъ

 

и

 

живутъ,

 

а

 

плохо

 

будетъ

 

жить

 

у

 

насъ—они

 

уйдутъ

 

куда-

нибудь

 

въ

 

заморскія

 

страны,

 

напримѣръ,

 

въ

 

Америку.

 

Такіе

 

люди

уже

 

себя

 

показали

 

и

 

предъ

 

войной

 

иослѣдней:

 

сколько

 

ихъ

 

поки-

нуло

 

Россію

 

нашу

 

п

 

переселилось

 

въ

 

Америку!

 

Вотъ

 

отъ

 

такихъ -

то

 

избранниковъ

 

и

 

надобно

 

всячески

 

беречь

 

Думу

 

Государеву.

Пусть

 

выбираютъ

 

ихъ— -

 

ихъ

 

я;е

 

сродпчи,

 

но— отнюдь

 

немы! — Есть

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

и

 

свои,

 

русскіе

 

по

 

крови,

 

но

 

не

 

русскіе

 

но

 

духу

люди.

 

Они

 

мечтаютъ

 

ограничить

 

власть

 

Царскую,

 

захватить

 

ее

 

въ

свои

 

руки,

 

сдвлать

 

такъ,

 

чтобъ

 

Царь

 

только

 

подписывалъ

то,

 

что

 

они

 

выдумаютъ

 

и

 

положатъ

 

на

 

своемъ

 

совѣтѣ.

Хитрые

 

и

 

лукавые,

 

оно

 

умѣютъ

 

вкрадываться

 

въ

 

чужую

 

душу,

умѣютъ

 

входить

 

въ

 

довѣріе

 

къ

 

людямъ

 

простымъ

 

и

 

добрымъ,

 

умѣ-

ютъ

 

прикрывать

 

свои

 

замыслы,

 

невидимому,

 

хорошими

 

словами.

Много

 

ихъ

 

развелось

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

на

 

Святой

 

Русп.

 

Много

шумѣлп

 

они

 

въ

 

городахъ,

 

на

 

разныхъ

 

собраніяхъ,

 

производили

немало

 

смуты

 

въ

 

газетахъ,

 

проникли,

 

къ

 

еожалѣнію,

 

и

 

въ

 

сѣрую

деревню

 

и

 

на

 

фабрики.

 

Всего

 

больше

 

соблазияютъ

 

они

 

обѣшані-

ямн

 

самыми

 

несбыточными:

 

крестіянамъ

 

сулятъ

 

прирѣзку

 

земли

за

 

чужой

 

счетъ,

 

рабочпмъ—

 

прибавки

 

жалованья

 

въ

 

ущербъ

 

чест-

нымъ

 

хозяевамъ,

 

всѣмъ

 

какую-то

 

свободу,

 

словомъ— земной

 

рай.

Объ

 

одномъ

 

только

 

никогда

 

не

 

услышите

 

отъ

 

нихъ

 

ии

 

слова:

 

о

законѣ

 

Божіемъ,

 

о

 

Христовыхъ

 

заповѣдяхъ,

 

о

 

христіанскихъ

 

нашихъ

обязапностяхъ.

 

Мало

 

того:

 

болѣе

 

нзъ

 

нихъ

 

откровенные

 

прямо

говорятъ,

 

что

 

Закону

 

Божію

 

не

 

слѣдуетъ

 

и

 

въ

 

школахъ

 

дѣтей

обучать:

 

это,

 

говорятъ

 

они,

 

будто

 

бы

 

стѣсняетъ

 

свободу

 

совѣсти.

Не

 

любятъ

 

они

 

и

 

Церкви

 

Божіей:

 

рѣдко-рѣдко

 

кто

 

увиднтъ

 

ихъ

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ,

 

да

 

и

 

то

 

развѣ

 

по

 

какому-нибудь

 

особенному

случаю.

 

А

 

ужъ

 

если

 

человѣкъ

 

не

 

любитъ

 

Церкви

 

Божіей,

 

если

 

не

живетъ

 

no-Божьи,

 

по-христіански,

 

если

 

свысока

 

судптъ

 

о

 

всемъ,

что

 

такъ

 

дорого

 

и

 

священно

 

для

 

сердца

 

русскаго,

 

какъ

 

напримѣръ:

о

 

Царскомъ

 

Самодержавіи,

 

о

 

родныхъ

 

народныхъ

 

завѣтахъ,

 

обы-

чаяхъ

 

и

 

преданіяхъ;

 

если

 

больше

 

хвалитъ

 

все

 

чужое

 

да

 

иностран-

ное,

 

а

 

свое

 

родное

 

больше

 

бранитъ:

 

такому

 

человѣку

 

и

 

вѣрить

 

не

слѣдуетъ, —

 

не

 

русскій,

 

не

 

православный

 

это

 

человѣкъ,

 

и

 

надобно
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намъ,

 

русскпмъ

 

православнымъ

 

людямъ,

 

подальше

 

держаться

 

отъ

такихъ.

 

А

 

они

 

то

 

вотъ

 

и

 

будутъ

 

стараться

 

воѣмп

 

мѣрами,

 

чтобы

въ.

 

Государственную

 

Думу,

 

попасть.

 

У

 

нихъ

 

есть

 

свои

 

на

 

то

 

замы-

слы;

 

они

 

надѣются

 

все

 

тамъ

 

повернуть

 

по-своему,

 

если

 

ихъ

 

ока-

пается

 

тамъ

 

больше,

 

чѣмъ

 

православиыхъ

 

русскихъ

 

людей.

Что

 

же

 

намъ

 

дѣлать,

 

чтобъ

 

такіе

 

люди

 

не

 

попадали

 

въ

 

Цар-

скую

 

Думу?

 

-

 

Отвѣтъ

 

простой:

 

мы

 

должны

 

исполнить

 

слово

 

Цар-

ское

 

такъ,

 

какъ

 

намъ

   

совѣсть

 

и

 

присяга

 

велитъ.

 

«Положепіе»

 

о

Думѣ

 

даетъ

 

намъ

 

права

 

выбирать

 

по

 

совѣсти

 

членовъ

 

Думы:

 

вотъ

и

 

воспользуемся

 

этими

 

правами:

   

вѣдь

 

это

 

даже

 

не

 

нрава,

 

а

 

ско-

рѣе

 

обязанности,

   

долгъ

 

нашъ

 

п

 

предъ

 

Царемъ,

 

и

    

предъ

 

родною

землей

 

—

 

послать

 

Царю

   

самыхъ

 

лучшихъ,

 

какихъ

    

только

 

Онъ

 

и

желаетъ

 

Себѣ,

   

избранниковъ

 

отъ

 

народа.

 

Теперь

 

же,

 

не

 

отлагая,

строго

 

обдумаемъ

    

и

 

посовѣтуемся:

   

кто

 

попстинѣ

   

заслуживаетъ

такой

 

высокой

 

чести;

 

намѣтимъ

 

такихъ

 

истинно

 

русскихъ,

 

право-

славиыхъ

 

людей

 

заранѣе

 

и

 

когда

 

придетъ

 

часъ

 

выбора-

 

-не

 

иолѣ-

нимся

 

всѣ

 

до

 

единого,

 

кто

 

только

 

имѣетъ

 

право

 

участвовать

 

въ

выборѣ-всѣ

 

до

 

единаго,

 

ибо

 

и

   

одинъ

 

голосъ

 

можетъ

 

имѣть

 

рѣ-

шающее

 

значеніе, — соберемся,

 

куда

 

будетъ

 

указано,

 

и

 

всѣ

 

едино-

мысленно,

   

единогласно

   

будемъ

 

подавать

 

голосъ

 

только

 

за

 

намѣ-

ченныхъ

 

нами

 

истинно-русскихъ

 

и

 

истинпо-правлславныхъ

 

людей.

Слышите,

 

что

 

говоритъ

 

слово

 

Божіе:

 

отдѣли

 

примѣсь

 

отъ

 

сре-

бра,

 

и

 

выйдетъ

   

у

 

серебренника

   

сосудъ:

 

удали

 

неправеднаго
отъ

 

Царя,

 

и

 

престолъ

   

Его

 

утвердится

 

правдою

 

— Присту-
пая

 

къ

 

выбору,

 

помните,

   

что

 

вы

 

дѣлаете

 

великое

 

дѣло,

 

отъ

 

ко-

тораго

   

зависѣть

   

будетъ

 

счастье

 

родной

 

земли,

   

а

 

стало-быть— а,

ваше.

    

Когда

  

снятымъ.

   

апостоламъ

   

надобно

 

было

    

избрать

 

себѣ

сотрудника

 

въ

 

благовѣстіи,

 

они

 

усердно

 

помолились,

 

прежде

 

чѣмъ

выбрать

 

кандидатовъ.

 

И

 

Господь

   

услышалъ

 

ихъ

 

молитву,

 

и

 

жре-

біемъ

 

укозалъ

 

имъ

 

достойнаго

 

человѣка.

 

Такъ,

 

съ

 

молитвою,

 

прося

помощи

 

Божіей,

 

чтобъ

 

не

   

впасть

 

въ

 

ошибку,

 

приступайте

 

и

 

вы

къ

 

избранію

 

членовъ

 

Думы

 

Государственной.

 

Насъ,

 

православиыхъ

русскихъ

 

людей,

 

несравненно

 

больше,

 

чѣмъ

 

ииородцевъ

 

и

 

неправо-

славныхъ:

 

надобно,

 

чтобъ

 

и

 

въ

 

Думѣ

   

Государевой

  

православные

русскіе

 

люди

 

брали

 

верхъ

 

надъ

 

всѣми

 

инородцами

 

и

 

неправослав-
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ными.

 

Мы —дѣтп

 

своей

 

страны,

 

а

 

они — только

 

гости;

 

нашею

 

кровью,

кровью

 

нашихъ

 

предковъ

 

созидалась

 

и

 

устроялась

 

она,

 

наша

 

род-

ная

 

Русь:

 

мы

 

должны

 

ее

 

и

 

оберегать

 

отъ

 

всего,

 

что

 

противно

 

ду-

ху

 

русскому,

 

преданіямъ

 

пашей

 

родной

 

старины.

 

Не

 

бывать

 

тому,

чтобы

 

люди

 

чужіе,

 

или

 

хотя

 

бы

 

и

 

свои,

 

но

 

отколовшіеся

 

отъ

 

род-

ного

 

народа,

 

ставшіе

 

ему

 

чужими

 

по

 

духу,

 

по

 

вѣрѣ,

 

не

 

бывать

тому,

 

чтобы

 

они

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

брали

 

верхъ

 

надъ

 

исконно-рус-

скими

 

и

 

истинно-православными

 

людьми!

 

У

 

насъ

 

п

 

Царь —родной,

истинно

 

православный

 

и

 

воистину

 

благочестивѣйшій

 

Царь:

 

пусть

же

 

и

 

Русь

 

вся

 

живетъ

 

законами

 

русскими,

 

по

 

родному

 

завѣтному

старому

 

преданію,

 

въ

 

едиаеніп

 

Царя

 

съ

 

народомъ

 

и

 

народа

 

съ

своимъ

 

возлюбленнымъ,

 

Божіимъ

 

помазанникомъ,

 

Царемъ.

 

И

 

это

будетъ,

 

несомнѣнно

 

будетъ,

 

если

 

только

 

православные

 

русскіе

люди

 

тѣсно

 

объединятся

 

вокругъ

 

своего

 

Царя,

 

если

 

не

 

дадутъ

 

пе-

ревѣса

 

иноплеменнпкамъ.

 

если

 

въ

 

Думу

 

Государственную

 

будутъ

избирать

 

по

 

совѣсти,

 

всѣ

 

единодушно,

 

только

 

люден

 

честныхъ,

вѣрныхъ,

 

истинно- православиыхъ.

Да

 

благословитъ

 

Господь,

 

молитвами

 

Пречистой

 

Своей

 

Матерп,

Преподобпаго

 

Сергія

 

и

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

угодоиковъ,

 

на

 

Святой

 

Руси

просіявшпхъ.

 

новое

 

дѣло

 

Царево

 

повести

 

въ

 

духѣ

 

старозавѣтныхъ

преданій,

 

и

 

да

 

иослужптъ

 

новое

 

учрежденіе,

 

какъ

 

средство

 

обще-

нія

 

Царя

 

съ

 

народомъ

 

Своимъ

 

и

 

народа

 

съ

 

Царемъ

 

своимъ,

 

во

благо

 

и

 

во

 

славу

 

родной

 

земли!

 

Да

 

возрадуется

 

Царь

 

Православ-

ный

 

о

 

народѣ

 

Своемъ,

 

и

 

народъ,

 

какъ

 

чада

 

новаго

 

Сіона,

 

да

возрадуется

 

о

 

Царѣ

 

своемъ!

 

И

 

да

 

исполнится

 

на

 

насъ

 

слово

 

пре-

мудраго

 

Соломона:

 

въ

 

свѣтломъ

 

взорѣ

 

Царя— жизнь,

 

и

 

благо

воленге

 

Его— какъ

 

облако

 

съ

 

поздннмъ

 

дождемъ!

 

(Прптч.

 

16,

 

15).

II

 

о

 

в

 

а

 

я

   

обязанность

   

пастырей.

Объявленный

 

6

 

августа

 

указъ

 

объ

 

учрежденіи

 

Государствен

ной

 

Думы

 

есть

 

величайшій

    

государственный

 

актъ,

 

какой

 

только

впдѣла

 

наша

   

родина

 

за

 

послѣдпіе

    

два

 

вѣка.

  

Онъ

    

возвращаетъ

нашу

 

застывшую

 

и

 

замершую

 

въ

 

чуждыхъ

 

народному

 

духу

 

бюро-
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кратическпхъ

 

формахъ

 

государственную

 

жизнь

 

къ

 

тому

 

далекому

прошлому

 

Россіи,

 

когда

 

«государь

 

и

 

народъ»

 

были

 

одною

 

крѣпко

сплоченною

 

дружиной,

 

когда

 

смѣлый

 

и

 

правдивый

 

судъ

 

парода

доходи лъ

 

до

 

сердца

 

царя.

Еще

 

«тишайшій»

 

Алексѣй

 

Михайловичу

 

внимая

 

нашептыва-

ніямъ

 

властолюбивыхъ

 

бояръ,

 

наложилъ

 

властную

 

царскую

 

руку

на

 

исконное

 

народное

 

право

 

совѣтованія

 

царю,

 

— съ

 

тѣхъ

 

поръ

сяолкъ

 

голосъ

 

земскихъ

 

соборовъ,

 

и

 

единственнымъ

 

радѣтелемъ

 

о

землѣ

 

и

 

народѣ

 

осталась

 

подкупная

 

«приказная

 

строка».

 

Сынъ

«тншайгааго», 'великій

 

преобразователь

 

Россіп

 

окончательно

 

закрѣ-

пилъ

 

этотъ

 

порядокъ

 

чпновнпчьяго

 

единовластительства,

 

и

 

народъ

обратился

 

въ

 

вѣчнаго

 

молчальника.

 

Но

 

теперь

 

ему

 

вновь

 

развя-

заны

 

уста,

 

к,— несмотря

 

на

 

всѣ

 

стре -, ленія

 

скоекорыстныхъ

 

людей,

возлюбившпхъ

 

тьму

 

паче

 

свѣта,

 

помѣшать

 

этому, — народъ

 

при-

званъ

 

сказать

 

свое

 

слово

 

о

 

томъ,

 

чего

 

ждетъ,

 

о

 

чемъ

 

стонетъ

русская

 

земля.

По,

 

иріученный

 

вѣками

 

къ

 

молчанью,

 

что

 

скажетъ

 

онъ?

 

Какъ

раскроетъ

 

свои

 

уста?

Твое

 

дѣло,

 

пастырь,

 

придти

 

на

 

помощь

 

народу

 

въ

 

эту

 

тя-

ліелую

 

и

 

важную

 

минуту,

 

указать

 

ему

 

путь

 

служить

 

царю

 

по

совѣстп

 

и

 

правдѣ.

 

Не

 

дѣло

 

пастыря

 

односторонними

 

внушеніями

партійнаго

 

характера

 

клонить

 

народное

 

рѣшеніе

 

въ

 

ту

 

или

 

иную

сторону.

 

Нѣтъ,

 

его

 

священный

 

долгъ

 

внушить

 

народу

 

необходи-

мость

 

всѣми

 

силами

 

отстоять

 

неприкосновенность

 

свободы

 

своего

мнѣнія

 

и

 

помочь

 

ему

 

въ

 

этомъ.

 

Тяжело

 

было

 

то

 

время,

 

когда

люди,

 

не

 

знавгаіе

 

народа,

 

не

 

болѣвшіе

 

его

 

горемъ

 

и

 

нуждами,

 

а

наоборотъ,

 

на

 

нихъ

 

созидавшіе

 

свое

 

благосостояпіе,

 

говорили

 

име-

немъ

 

земли,

 

и

 

но

 

словамъ

 

ихъ

 

строилось

 

народное

 

благополучіе.

Но

 

и

 

на

 

повомъ

 

свѣтломъ

 

пути

 

народное

 

дѣло

 

ждутъ

 

новыя

 

испы-

танія,

 

для

 

преодолѣнія

 

которыхъ

 

придется

 

затратить

 

много

 

труда.

Уже

 

та

 

маленькая

 

свобода

 

мѣстнаго

 

крестьянскаго

 

самоуправле-

нія,

 

которая

 

была

   

у

 

насъ

 

до

 

сихъ

 

поръ,

   

достаточно

 

ясно

 

гово-
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ритъ

 

о

 

томъ,

 

какого

 

рода

 

эти

 

преиятствія.

 

И

 

пастырю

 

и

 

тѣмъ

болѣе

 

самому

 

крестьянину

 

хорошо

 

изьѣстны

 

т$

 

печальные

 

слу-

чаи,

 

когда

 

на

 

сходѣ

 

теппъла

 

обиду

 

сирота,

 

н

 

имѣло

 

уснѣхъ

 

не-

правое

 

дѣло

 

богатѣя,

 

такъ

 

какъ

 

послѣдиій,

 

подъ

 

видомъ

 

благоже-

лательиаго

 

утощенія,

 

успѣвалъ

 

задобрить

 

тѣхъ,

 

отъ

 

кого

 

больше

всего

 

зависѣлъ

 

исходъ

 

рѣшенія.

 

Съ

 

грустью

 

приходилось

 

наблю-

дать

 

и

 

тѣ

 

случаи

 

насильственная

 

вторженія

 

въ

 

народную

 

жизнь,

которые

 

нерѣдко

 

производились

 

въ

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

впдахъ

 

мѣст-

пой

 

адмипистраціей,

 

бравшей

 

подъ

 

свое

 

покровительство

 

угодныхъ

ей

 

лицъ

 

и

 

вопреки

 

закону

 

диктовавшей

 

сходу

 

готовыя

 

рѣшенія.

Несомнѣнно,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

случаи

 

косвеннаго

 

давленія

 

на

 

свобод-

ное

 

рѣшеніе

 

самоуправляющейся

 

единицы

 

въ

 

болынинствѣ

 

слу-

чаевъ

 

печально

 

отражались

 

на

 

народной

 

жизни.

 

Но

 

ихъ

 

вліяніе

было

 

бы

 

оеь-'енно

 

пагубно

 

теперь,

 

когда

 

голосъ

 

избранных!,

 

на-

родомъ

 

лицъ

 

будетъ

 

играть

 

такую

 

важную

 

роль

 

не

 

въ

 

мѣстномъ

только

 

самоуправлеиіи

 

края,

 

но

 

и

 

въ

 

общемъ

 

ходѣ

 

государствен-

ной

 

работы

 

страны.

 

И

 

долгъ

 

пастыря — выяснить

 

народу

 

всю

 

важ-

ность

 

серьезнаго,

 

неподкупнаго

 

отношеаія

 

какъ

 

къ

 

дѣлу

 

предсто-

ящихъ

 

выборовъ,

 

такъ

 

п

 

къ

 

дальнѣйшему

 

участію

 

въ

 

государ-

ственной

 

жизни

 

страны,

 

указать

 

на

 

тотъ

 

страшный

 

грѣхъ,

 

ко-

торый

 

бы

 

взялъ

 

крестьян инъ

 

на

 

душу,

 

измьнивъ

 

изъ-за

 

корысти

или

 

страха

 

предъ

 

сильными

 

міра

 

сего

 

указаніямъ

 

своей

 

совѣсти

и

 

здраваго

 

смысла.

 

Для

 

выполненія

 

этой

 

задачи

 

духовенство

 

долж-

но

 

приложить

 

всѣ

 

усилія,

 

употребить

 

все

 

свое

 

нравственное

 

влі-

яніе

 

на

 

народъ.

 

Кромѣ

 

него

 

и

 

лучше

 

его

 

выполнить

 

ее

 

но

 

всей

широтѣ

 

не

 

въ

 

силахъ

 

пи

 

одна

 

общественная

 

группа,

 

ибо

 

никто

не

 

стоитъ

 

такъ

 

близко

 

къ

 

народному

 

сердцу,

 

какъ

 

его

 

пастырь.

Въ

 

добрый

 

часъ,

 

русскіе

 

пастыри!

 

Сослужите

 

родинѣ

 

еще

разъ — и

 

не

 

послѣдній —ту

 

вѣрную

 

службу,

 

которою

 

ваши

 

предки

неоднократно

 

выводили

 

изъ

 

бѣды

 

наше

 

отечество.

 

Постарайтесь,

чтобы

 

воля

 

Царя

 

нашего

 

была

 

исполнена

 

православными

 

Его

 

под-

данными

 

но

    

совѣсти,

 

чтобы

 

къ

   

Его

 

престолу

 

пришли

    

истинно
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дучшіе

 

люди

 

земли,

 

мужи

 

совѣта

 

и

 

разума

 

(Церк.

 

Бѣстн.

 

1905

 

г.

Л

 

35).

Участіе

 

духовенства

  

въ

  

предстоящихъ

 

выборахъ

   

въ

 

Государ-

ственную

 

Думу.

Въ

 

«Орловскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ»

 

помѣщеиа

 

за-

мѣтка

 

объ

 

участіи

 

духовенства

 

въ

 

предстоящихъ

 

выборахъ

 

въ

Государственную

 

Думу.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

положенія

 

этой

 

за-

мѣтки

 

имѣютъ

 

одинаковое

 

значеніе

 

для

 

всѣхъ

 

другихъ

 

еиархШ,

считаемъ

 

необходимей,

 

изложить

 

ея

 

содержаиіе

 

на

 

страпицахъ

Тверскихъ

 

Еиархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

съ

 

соответственными

 

пзмѣ-

неніями

 

въ

 

ней

 

примѣиителыю

 

къ

 

условіямъ

 

выборовъ

 

въ

 

пашей

енархіи.

Авторъ

 

замѣтки

 

справедливо

 

говорить,

 

что

 

«Положепіе

 

о

 

вы-

борахъ

 

въ

 

Государственную

 

Думу»

 

основано

 

на

 

началахъ

 

равно-

правности

 

«всѣхъ

 

вѣрныхъ

 

сыновъ

 

Отечества»,

 

безъ

 

различія

 

ре-

лигіп,

 

сословія

 

и

 

національности.

 

Попятно,

 

что

 

н

 

духовенство,

искони

 

отличавшееся

 

вѣрпостыо

 

Государю

 

и

 

преданностью

 

благу

Отечества,

 

также

 

призвано

 

волею

 

Царскою

 

къ

 

участію

 

въ

 

выбо-

рахъ

 

въ

 

Государственную

 

Думу.

 

Для

 

духовенства,

 

владѣющаго

 

въ

уѣздахъ

 

церковного

 

землею,

 

«Положеніемъ»

 

установлены

 

такъ

 

на-

зываемые

 

трехъ

 

— степенные

 

выборы,

 

которые

 

должны

 

произво-

диться

 

такимъ

 

образомъ.

 

Прежде

 

всего

 

духовенство

 

извѣстнаго

уѣзда

 

на

 

предварительномъ

 

своемъ

 

съѣздѣ

 

выбираетъ

 

изъ

 

своей

среды

 

уполномоченныхъ

 

въ

 

съѣздъ

 

уѣздныхъ

 

землевладѣльцевъ,

при

 

чемъ

 

число

 

такихъ

 

уполномоченныхъ

 

опредѣляетоя

 

колпче-

ствомъ

 

земли,

 

числящимся

 

за

 

лицами,

 

явившимися

 

на

 

съѣздъ,

 

по-

лагая

 

по

 

одному

 

уполномоченному

 

на

 

полный

 

избирательный

 

цеизъ,

установленный

 

для

 

участія

 

въ

 

съѣздѣ

 

землевладѣльцевъ

 

(ст.

 

12,

п.

 

д.,

 

ст.

 

14

 

и

 

15

 

«Положенія>).

 

По

 

Тверской

 

епархіи^

 

въ

 

рас-

иисаніи

 

количества

  

земли,

 

дающаго

   

право

 

на

 

участіе

 

въ

 

съѣздѣ

і
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уѣздаыхъ

 

землевладѣльцевъ,

 

указаны

 

троякаго

 

рода

 

земельные

цензы:

 

для

 

Кашинскаго

 

200

 

десятинъ,

 

для

 

Зубцовскаго,

 

Рл;ев-

•

 

скаго

 

и

 

Старицкаго

 

уѣздовъ

 

250

 

десятинъ,

 

а

 

для

 

ирочихъ

 

уѣз-

довъ

 

225

 

десятинъ

 

земли

 

(прилож.

 

къ

 

ст.

 

12

 

<Ноложеиія>).

 

Въ

силу

 

этого,

 

а

 

также

 

прямого

 

указанія

 

«Нравилъ

 

о

 

примѣненін

 

и

введеніп

 

въ

 

дѣйствіе

 

учрежденія

 

Государственной

 

Думы»,

 

Высо-

чайше

 

утвержденныхъ

 

18

 

сентября

 

1905

 

г.,

 

настоятель

 

церкви,

причтъ

 

коей

 

владѣетъ

 

земельнымъ

 

участкомъ

 

въ

 

размѣрѣ,

 

опре-

дѣленномъ

 

для

 

кал;даго

 

уѣзда

 

J),

 

вносится

 

въ

 

избирательные

 

списки

для

 

участія

 

въ

 

выборахъ

 

(17

 

пунктъ

 

«Правплт»).

 

Что

 

ка-

сается

 

причтовъ

 

тѣхъ

 

церквей,

 

земельные

 

участки

 

коихъ

 

не

 

ме-

нѣе

 

десятой

 

доли

 

количества

 

десятинъ,

 

оиредѣленнаго

 

для

 

каждаго

уѣзда,

 

то

 

такіе

 

причты

 

выбираютъ

 

изъ

 

своей

 

среды

 

уполномочен-

ныхъ

 

по

 

совокупной

 

сложности

 

земельныхъ

 

участковъ,

 

находя-

щихся

 

въ

 

ихъ

 

владѣиіи.

 

Доиустнмъ,

 

что

 

на

 

предварительный

съѣздъ

 

духовенства

 

Кашинскаго

 

уѣзда

 

явится

 

20

 

священнослу-

жителей,

 

владѣющихъ

 

въ

 

общей

 

сложности

 

800

 

десятинъ

 

цер-

ковной

 

земли;

 

но

 

смыслу

 

выгаеуказанныхъ

 

статей

 

«Положенія»,

они

 

должны

 

избрать

 

изъ

 

своей

 

среды

 

4

 

уполномоченныхъ

(800:200=4)

 

во

 

всесословный

 

съѣздъ

 

уѣздныхъ

 

землевладѣль-

цевъ.

 

На

 

томъ

 

же

 

основаніи

 

для

 

выбора

 

4

 

уполномоченныхъ

 

по

уѣздамъ,

 

въ

 

коихъ

 

земельный

 

цензъ

 

для

 

участія

 

въ

 

выборахъ

опредѣленъ

 

въ

 

250

 

десятинъ,

 

какъ

 

въ

 

Зубцовскомъ

 

уѣздѣ,

 

общая

сложность

 

церковныхъ

 

земель

 

должна

 

быть

 

не

 

менѣе

 

тысячи

 

де-

сятинъ

 

(1000:250=4),

 

а

 

въ

 

уѣздахъ

 

съ

 

земельнымъ

 

цензомъ

 

въ

225

 

десятинъ

 

— не

 

менѣе

 

900

 

десятинъ

 

(900:225=4).

1 )

 

Упоминаемая

 

въ

 

этомъ

 

пунктѣ

 

445

 

статья

 

законовъ

 

о

 

состоя-

ли

 

гласить:

 

„Земли

 

церковныя

 

суть

 

двоякаго

 

рода:

 

.1)

 

земли,

 

принад-

лежащая

 

имъ

 

(церквамъ)

 

по

 

прежиимъ

 

дачамъ

 

и

 

писцовымъ

 

книгамъ,

иди

 

по

 

новѣйшимъ

 

укрѣплешемъ;

 

2)

 

земли

 

усидебныя

 

для

 

церковныхъ

причтовъ

 

и

 

отводимыя

 

для

 

довольствіа

 

отъ

 

прихожанъ

 

въ

 

установлен-

ной

 

межевыми

 

законами

 

пропорция".

 

Здѣсь

 

же

 

указываемая

 

453

 

ст.

■относится

 

къ

 

окраипнылъ

 

губерніямъ

 

(Сводъ

 

Закон,

 

т.

 

IX,

 

изд.

 

1899

 

г.).
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Всесословный

 

съѣздъ

 

уѣздныхъ

 

землевладѣльцевъ,

 

согласно

Положенію,

 

собирается

 

въ

 

своемъ

 

уѣздномъ

 

городѣ,

 

и

 

здѣсь

 

изъ

своей

 

среды

 

избираетъ

 

губернскихъ

 

выборщиковъ

 

въ

 

указапномъ

по

 

каждому

 

уѣзду

 

числѣ

 

(прилож.

 

къ

 

ст.

 

4

 

«Положенія»),

 

при

чемъ

 

въ

 

это

 

число

 

могутъ

 

войти

 

и

 

священнослужители.

 

Въ

послѣднемъ

 

случаѣ

 

они

 

принимаютъ

 

участіе

 

и

 

въ

 

губерн-

скомъ

 

избирательномъ

 

собраніи,

 

гдѣ

 

непосредственио

 

уже

производятся

 

выборы

 

членовъ

 

Государственной

 

Думы.

 

И

 

кто

знаетъ

 

прошлую

 

исторію

 

нашего

 

отечества,

 

тотъ

 

не

 

най-

детъ

 

слишкомъ

 

смѣлымъ

 

то

 

наше

 

предпололгеніе,

 

что

 

въ

 

будущей

Государственной

 

Думѣ

 

мы

 

можемъ

 

увидѣть

 

и

 

священнослужите-

лей,

 

подобно

 

тому

 

какъ

 

духовенство

 

всегда

 

принимало

 

дѣятель-

вое

 

и

 

иногда

 

даже

 

преобладающее

 

участіе

 

въ

 

старинныхъ

 

на-

шихъ

 

земскихъ

 

соборахъ.

 

Но

 

[и

 

помимо

 

этого,

 

одно

 

даже

 

участіе

въ

 

выборахъ

 

членовъ

 

Государственной

 

Думы

 

налагаетъ

 

па

 

духо-

венство

 

серьезнѣйшія

 

обязанности

 

предъ

 

Царемъ

 

и

 

Отечествомъ.

И

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

какъ

 

въ

 

первой

 

четверти

 

XVII

 

в.,

 

«вся-

кимъ

 

людямъ

 

скорбь

 

конечная»,

 

и

 

отъ

 

избраннпкопъ

 

народа

 

рус-

скаго

 

требуется

 

много

 

труда

 

и

 

самоотверженія

 

для

 

того,

 

чтобы

внести

 

порядокъ

 

въ

 

волнующееся

 

море

 

общественной

 

жпзнп.

 

Вели-

кая

 

отвѣтственность

 

возлагается

 

на

 

первыхъ

 

членовъ

 

Государ-

ственной

 

Думы,

 

и

 

поэтому

 

выборщики

 

должны

 

прилозкить

 

всѣ

свои

 

усилія

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

избраны

 

были

 

дѣйствительно

 

«мужи

совѣта

 

и

 

разума»,

 

а

 

не

 

«кимвалы

 

бряцающіе»,

 

не

 

«трости,

 

вѣт-

ромъ

 

колеблемыя».

 

Какъ

 

гласитъ

 

торжественное

 

обѣщаніе

 

членовъ

Государственной

 

Думы,

 

иослѣдніе

 

должны

 

хранить

 

«вѣрность

 

Его

Императорскому

 

Величеству

 

Государю

 

Императору

 

и

 

Самодержцу

Всеросстйскому >

 

и

 

памятовать

 

«лишь

 

о

 

благѣ

 

и

 

иользѣ

 

Россіи».

Вотъ

 

'идеалъ

 

избранника

 

пароднаго,

 

и

 

къ

 

осуществленію

 

этого

идеала

 

должно

 

стремиться

 

и

 

духовенство,

 

наравнѣ

 

со

 

всѣми

 

про-

чими

 

«вѣрными

 

сынами

 

Отечества».
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Освященіе

 

и

 

открытіе

 

вновь

 

учреждеенаго

 

въ

 

г.

 

Твери

городского

 

жснскаго

 

колмерческаго

 

училища.

8

 

сентября

 

текущаго

 

года

 

въ

 

г.

 

Твери

 

было

 

совершено

 

освя-

щеніе

 

зданія

 

учреядаітнаго

 

Тверскою

 

городскою

 

Думою

 

женскаго

коммерческая

 

училища.

 

Молебенъ

 

съ

 

водоосвященіемъ

 

отправленъ

былъ

 

въ

 

1

 

часъ

 

дня

 

Преосвященнымъ

 

Александромъ,

 

Енископомъ

Старпцкимъ,

 

Викаріемъ

 

Тверской

 

епархіи,

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

семинаріи,

 

архим.

 

Евгенія,

 

и

 

соборнаго

 

духовенства.

На

 

торжествѣ

 

присутствовали

 

г.

 

начальникъ

 

губерпіп

 

Н.

 

А.

Слѣпповъ,

 

вице-губерпаторъ

 

С.

 

К.

 

Хитрово

 

съ

 

супругою,

 

началь-

ники

 

и

 

представители

 

отдѣльныхъ

 

вѣдомствъ —управляющій

 

казен-

ною

 

палатою

 

И.

 

А.

 

Ивановъ,

 

предсѣдатель

 

окружного

 

суда

 

О.

 

В.

Домашевскій-Песлякъ,

 

начальникъ

 

кавалерійскаго

 

юекерскаго

 

учи-

лища

 

полковникъ

 

Новиковъ,

 

директоры

 

мужской

 

гимназіи

 

А.

 

А.Стрѣль-

цовъ

 

и

 

реальнаго

 

училища

 

Н.

 

Е.

 

Смарновъ,

 

начальница

 

тверской

Маріинской

 

женской

 

гимназіи

 

М.

 

Н.

 

Сиряцкая

 

и

 

гласные

 

тверской

городской

 

Думы,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

городскимъ

 

головою

 

Е.

 

А.

 

Знамеп-

скимъ.

 

По

 

окончаніи

 

молебна

 

законоучителемъ

 

вновь

 

открытаго

учебпагозаведенія,

 

свящ.

 

М.

 

I.

 

Березипымъ,

 

была

 

сказана

 

слѣдующая

прпвѣтственная

 

рѣчь:

«Всякій

 

разъ,

 

когда

 

заходитъ

 

рѣчь

 

о

 

необходимости

 

женскаго

образовапія,

 

мнѣ

 

невольно

 

припоминаются

 

слова

 

Христа,

 

сказан-

иыя

 

въ

 

домѣ

 

извѣстныхъ

 

въ

 

Евангеліи

 

сестерь

 

Марѳы

 

и

 

Маріи,

по

 

поводу

 

проявленной

 

со

 

стороны

 

первой

 

усиленной

 

заботливости

объ

 

угощеніи

 

дорогого

 

гостя:

 

«Жарѳа,

 

Марѳа!

 

ты

 

заботишься

 

о

слпшкомъ

 

многомъ,

 

человѣку

 

же

 

нужно

 

собственно

 

одно;

 

вотъ

Марія

 

благую

 

часть

 

избрала,

 

которая

 

не

 

отымется

 

отъ

 

нея».

«Въ

 

этихъ

 

словахъ

 

нельзя

 

не

 

впдѣть

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

взгляда

 

Христа

 

на

 

образование

 

ліенщппы.

 

Нельзя

 

не

 

видѣть,

 

что

въ

 

ясенщпнѣ

 

Спаситель

 

усматривалъ

 

не

 

одну

 

только

 

рабочую

силу,

 

прикованную

   

роковой

   

необходимостью

 

къ

 

машинѣ

 

домаш-
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няго

 

хозяйства,

 

но

 

п

 

существо,

 

имѣющее

 

свои

 

высшіе

 

идеальные

запросы.

 

Вотъ

 

почему

 

нельзя

 

не

 

приветствовать

 

всякое

 

начина -

Hie,

 

имѣющее

 

цѣлыо

 

дать

 

жепщинѣ

 

образоваше.

 

Тверь

 

въ

 

этомъ

отношеніи,

 

по

 

сравнению

 

съ' многими

 

другими

 

губернскими

 

города-

ми,

 

ушла

 

далеко

 

внередъ.

 

Открываемое

 

ньінѣ

 

женское

 

коммерче-

ское

 

училище

 

является

 

здѣсь

 

по

 

счету

 

пятымъ

 

среднимъ

 

ж'ен-
скимъ

 

учебньшъ

 

заведеніемъ;

 

мужскихъ

 

мы

 

пмѣемъ

 

пока

 

только

четыре.

«Чего

 

яге

 

мы

 

пожелаемъ

 

вновь

 

открываемому

 

заведен ію?

«Прежде

 

всего,

 

чрезвычайно

 

хотѣлось

 

бы,

 

чтобы

 

въ

 

этой

 

гако-

лѣ

 

менѣе

 

всего

 

царилъ

 

духъ

 

взаимной

 

принудительности, — и

 

на-

оборстъ,

 

болѣе

 

имѣло

 

бы

 

мѣсто

 

свободное,

 

отъ

 

души

 

исходящее

стремленіе

 

къ

 

достиженію

 

тѣхъ

 

задачъ,

 

который

 

должна

 

ставить

себѣ

 

школа;

 

во-вторыхъ,

 

желательно,

 

чтобы

 

въ

 

дѣтскомъ

 

созпаніи

наше

 

заведеніе

 

всегда

 

было

 

окружено

 

ореоломъ

 

ліизнерадостности

и

 

самой

 

теплой

 

семейности;

 

пусть

 

учащіяся,

 

вставая

 

утромъ,

 

пе

испытываютъ

 

того

 

тяжелаго

 

гнету шаго

 

чувства,

 

которое,

 

вѣро-

ятно,

 

приходилось

 

переживать

 

каждому

 

изъ

 

насъ

 

въ

 

періодъ

 

на-

шей

 

школьной

 

жизни;

 

пусть

 

они

 

не

 

боятся

 

иттп

 

въ

 

школу,

 

не

чувствуютъ

 

страха

 

за

 

то,

 

что

 

будутъ

 

наказаны

 

за

 

плохо

 

выучен-

ный

 

урокъ

 

или

 

нечаянно

 

совершенный

 

простунокъ;

 

пусть

 

школа

не

 

толкаетъ

 

пхъ

 

отъ

 

себя,

 

а

 

наоборотъ.

 

влечетъ,

 

ласкаетъ,

 

вся-

чески

 

помогаетъ

 

во

 

всѣчъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

незначительныхъ,

 

перине-

тіяхъ

 

пхъ

 

начинающейся

 

л;изнп.

«Такая

 

атмосфера

 

школы

 

послужить

 

вѣрнымъ

 

залогомъ

 

довѣ-

рія

 

со

 

стороны

 

родителей

 

къ

 

нашему

 

заведенію,

 

а

 

это

 

довѣріе

явится

 

великой

 

нравственной

 

поддержкой

 

для

 

нашего

 

педагогиче-

ский»

 

персонала,

 

который

 

будетъ

 

тогда

 

творить

 

свою

 

работу,

 

но

выраженію

 

св.

 

писанія,

 

«съ

 

радостью,

 

а

 

не

 

воздывающе»,

 

будетъ

смотрѣть

 

на

 

свой

 

трудъ,

 

какъ

 

деятельность

 

скорѣе

 

творчески-со-

зидательную,

 

чѣмъ

 

только

 

техническую.

3
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<Да

 

поможетъ

 

же

 

намъ

 

Богъ

 

устроить

 

все

 

именно

 

такъ>,—

чтобы

 

и

 

дѣти,

 

и

 

родители,

 

и

 

общество,

 

и

 

недаЕогическій

 

персо-

налъ

 

слились

 

въ

 

одинъ

 

тѣсный

 

нравственный

 

союзъ,

 

дабы

 

въ

этомъ

 

друяшомъ

 

едипеніи

 

скорѣе

 

и

 

вѣрнѣе

 

достигнуть

 

тѣхъ

 

ре-

зультатовъ,

 

которыхъ

 

такъ

 

жадно

 

ищетъ

 

современность,

 

о

 

когсО'-

рыхъ

 

постоянно

 

твердатъ

 

намъ

 

печать,

 

и

 

которые,

 

несомнѣнно.,,

предчувствуются

 

надвигающимися

 

реформами:».

Свящ-

 

М.

 

Березин'ь.

Сказаніе

 

о

 

Параскево-Пятницкой

 

женсной

 

обители;

Весьегонскаго

 

уъзда,

 

Тверской

 

епархш.

Мѣсто,

 

которое

 

Господь

 

предназначилъ

 

для

 

особаго

 

прославле-

нія

 

Своея

 

подвижницы,

 

мученицы

 

Параскевы,

 

и

 

на

 

которое

взирая,

 

пишу

 

эти

 

строки,

 

за

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

пред-

ставляло

 

изъ

 

себя

 

совсѣмъ

 

другую

 

картину.

 

Неровная

 

мѣстность,

покрытая

 

молодымъ

 

березовымъ

 

лѣсомъ

 

и

 

орошаемая

 

небольшой

рѣчкой —Суховѣткой,

 

uo-правдѣ,

 

была

 

очень

 

л;ивонисна.

 

но

 

она

была

 

пустынна.

 

Вдали

 

отъ

 

селеній

 

и

 

дорогъ,

 

объятая

 

постоянной

тишиной,

 

мѣстность

 

эта

 

только

 

однажды

 

въ

 

годъ

 

оживала

 

отъ

стеченія

 

въ

 

ней

 

богомольцевъ.

 

Это

 

происходило

 

въ

 

9-ю

 

пятницу

по

 

Св.

 

Пасхѣ,

 

посвященную

 

ираздиовапію

 

св.

 

муч.

 

Параскевѣ;

въ

 

этотъ

 

день

 

сюда

 

стекался

 

народъ

 

помолиться

 

и

 

отслужить

молебепъ

 

въ

 

часовнѣ,

 

устроенной

 

здѣсь

 

въ

 

честь

 

св.

 

мученицы.

Около

 

этой

 

часовни,

 

по

 

Вожію

 

промышленію,

 

въ

 

духовную

 

отраду

окрулшому

 

населенію

 

и

 

открылась

 

смиренная

 

обитель

 

въ

 

славу

той

 

же

 

святой,

 

а

 

посему

 

и

 

наименована

 

Параскево-Пятницкою.

Црелще

 

чѣмъ

 

что-либо

 

повѣдать

 

объ

 

устроенна

 

самой

 

обители,

 

не-

обходимо

 

сказать

 

о

 

часовнѣ.

Часовня

 

въ

 

честь

 

св.

 

муч.

 

Параскевы

 

принадлежать

 

церкви

села

 

Чистой-Дубровы.

 

Построена

 

она

 

въ

 

пустоши

 

«Голубково»,

принадлежащей

 

мѣстнымъ

 

крестьянамъ,

 

но

 

клочокъ

 

земли,

 

на

 

ко-

торой

 

стоитъ

 

часовня

 

(около

 

2

 

десятинъ),

 

составляетъ

 

собствен-

ность

 

церкви

 

села

 

Чистой-Дубровы.

 

Эту

 

землю

 

пріобрѣлъ

 

отъ

 

удѣ-
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ла

 

кр-нъ

 

деревни

 

Почепа,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

Андрей

 

Димптрі-

евъ

 

Смородиловъ

 

и

 

поліертвовалъ

 

въ

 

означенпую

 

церковь.

 

Часов-

ня

 

стоптъ

 

па

 

правомъ

 

берегу

 

рѣчки

 

Суховѣтки

 

и

 

построена

надъ

 

болыпимъ

 

камнемъ

 

(окруяиюсть

 

камня

 

20

 

арш.,

 

длина — б 1 /2

арш.,

 

ширина—

 

5

 

арш.).

 

Въ

 

1903

 

г.

 

эта

 

часовня

 

была

 

сломана,

и

 

поставлена

 

новая.

 

Въ

 

новой

 

часовнѣ

 

камень

 

помещается

 

внутри,

у

 

всѣхъ

 

на-впду.

 

Отъ

 

этого

 

камня

 

и

 

самая

 

часовня

 

и

 

обитель

 

въ

 

обык-

новенномъ

 

нарѣчін

 

стали

 

называться

 

однимъ

 

именемъ

 

«Камень*.

«Пойду

 

помолиться

 

на

 

Камень»—стало

 

ходячимъ

 

выраженіемъ.

Когда

 

построена

 

часовня — неизвѣстно.

 

Записей

 

о

 

ней

 

никакихъ

пе

 

сохранилось,

 

и

 

были

 

ли

 

онѣ,

 

то

 

же

 

неизвестно;

 

не

 

сохрани-

лось

 

также

 

и

 

какихъ-либо

 

преданій

 

о

 

времени

 

возни кновенія

 

ча-

совни.

 

Теперь

 

самъ

 

собою

 

возникаетъ

 

вонросъ:

 

по

 

какому

 

пово-

ду

 

ноложено

 

начало

 

часовне?

 

Для

 

основаиія

 

часовни

 

на

 

пустоши

и

 

въ

 

глухомъ

 

мѣстѣ

 

имѣлась,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

важная

 

причина,

именно

 

такая,

 

которая

 

прямо

 

говорила

 

бы

 

религіозному

 

чувству

 

хри-

стианина.

 

Эту

 

причину

 

можно

 

усматривать,

 

хотя

 

и

 

не

 

въ

 

жномъ,

но

 

не

 

лишенномъ

 

достовѣрности

 

преда ніи.

Преданіе

 

таково.

 

Нѣкогда

 

въ

 

сей

 

мѣстности

 

произошло

 

чу-

десное

 

явленіе

 

иконы

 

св.

 

муч.

 

Параскевы.

 

Явилась

 

сія

 

икона

 

на

деревѣ,

 

росшемъ

 

около

 

этого

 

камня.

 

Пень

 

отъ

 

дерева

 

помнятъ

еще

 

и

 

теперь

 

нѣкоторые

 

старики.

 

На

 

этомъ

 

и

 

оканчивается

 

пре-

даніе.

 

Но

 

что

 

дальше?

 

Неизвѣстно!

 

Кто

 

снялъ

 

эту

 

икону,

 

куда

ее

 

поставили,

 

и

 

были

 

ли

 

какія

 

чудеса, — все

 

это

 

затерялось

 

въ

 

дав-

ности

 

времени.

 

Теперь

 

даже

 

неизвѣстно,

 

куда

 

скрылась

 

самая

явленная

 

икона.

 

Преданія

 

о

 

семъ

 

передаютъ

 

различно:

 

одно

 

гово-

рить,

 

что

 

ее

 

отобрало

 

прарптельство,

 

другое — что

 

она

 

будто

 

сго-

рѣла

 

въ

 

храмѣ

 

с.

 

Чистой-Дубровы,

 

третье— что

 

будто

 

эту

 

икону

похитили

 

изъ

 

часовни

 

раскольники.

 

При

 

семъ-то

 

мѣстѣ

 

явленія

иконы

 

св.

 

муч.

 

Параскевы

 

и

 

бь:ла

 

построена

 

часовня

 

надъ

 

кам-

немъ.

По

 

предапію,

 

изъ

 

этого

 

камня

 

просачивалась

 

вода

 

и

 

скопля-

лась

 

въ

 

неболыпомъ

 

его

 

углублены.

 

Вдоль

 

всего

 

камня,

 

ближе

къ

 

одному

 

боку,

 

обозначается

 

самородный

 

крестъ

 

довольно

 

пра-

вильной,

 

хотя

 

п

   

не

   

совсѣмъ

 

ясной

 

формы.

 

Сія-то

 

часовня

 

оди-
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ноко

 

стояла

 

въ

 

глухомъ

 

мѣетѣ,

 

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

дороги,

 

какъ-бы

дополняя

 

собою

 

святость

 

тишины

 

окружающей

 

мѣстностп.

 

Вотъ

 

и

все,

 

что

 

можно

 

сказать

 

о

 

мѣстѣ

 

и

 

часовнѣ,

 

при

 

которой

 

выросла,

по

 

благословенію

 

Божію,

 

какъ-бы

 

изъ

 

ничего,

 

женская

 

обитель

въ

 

честь

 

св.

 

муч.

 

Параскевы.

Такъ

 

какъ

 

обитель

 

возникла

 

здѣсь

 

изъ

 

благочестиваго

 

жшшія

 

нѣ-

которыхъ

 

мѣстныхъ

 

зажиточныхъ

 

крестьяпъ

 

освятить

 

сіе

 

мѣсто,топе

лишне

 

будетъ

 

упомянуть

 

о

 

томъ,

 

кто

 

первый

 

внушилъ

 

имъ

 

благую

мысль

 

о

 

монастырѣ?

 

Этпмъ

 

лицомъ

 

былъ

 

первый

 

сторожъ

 

при

часовнѣ,

 

СергѣЯ

 

Исаевичъ

 

Буйловъ.

 

С.

 

И.

 

Буйловъ —солдатъ,

 

мѣ-

щанянъ

 

г.

 

Бѣлгецка;

 

первоначально

 

занимался

 

торговлей,

 

затѣмъ

странствовалъ

 

по

 

монастырямъ

 

и,

 

наконецъ,

 

пагаелъ

 

себѣ

 

постоян-

ное

 

пристанище

 

при

 

часовнѣ

 

на

 

«Камнѣ»,

 

гдт>

 

и

 

поселился

 

съ

позволенія

 

мѣетпаго

 

священника

 

въ

 

качествѣ

 

сторожа.

 

Это

 

было

въ

 

1884

 

г.

 

Какихъ-либо

 

особенныхъ

 

заботъ

 

о

 

часовиѣ

 

С.

 

И.

 

не

ирилагалъ,

 

по

 

онъ

 

пріобрѣлъ

 

на

 

пожертвованный

 

деньги

(100

 

руб.)

 

икону

 

св.

 

муч.

 

Параскевы.

 

Чрезъ

 

несколько

 

лѣтъ

 

у

С.

 

И.

 

образовался

 

обширный

 

кругъ

 

знакомыхъ,

 

среди

 

которыхъ

онъ

 

и

 

сталъ

 

развивать

 

мысль

 

объ

 

устройствѣ

 

обители.

 

Посему,

 

по

справедливости,

 

С.

 

И.

 

моясетъ

 

считаться

 

первымъ

 

подготовителемъ

почвы

 

для

 

устройства

 

обители.

 

Мысль

 

о

 

монастырѣ

 

очень

 

понра-

вилась

 

окружающему

 

крестьянскому

 

населенно,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

де-

ревни,

 

находящіяся

 

въ

 

сей

 

местности,

 

очень

 

удалены

 

отъ

 

приход-

скпхъ

 

храмовъ.

 

Кромѣ

 

сего,

 

причиной

 

такого

 

возбуягденнаго

 

вни-

манія

 

простого

 

народа

 

къ

 

устройству

 

здѣсь

 

обители

 

незіало

 

по-

служили

 

знаменія

 

нѣкоторымъ

 

вѣрующпмъ,

 

чрезъ

 

который

 

какъ-бы

указывалось

 

свыше

 

на

 

прославленіе

 

сего

 

мѣста.

 

Вотъ

 

два

 

изъ

нихъ,

 

которыя

 

мнѣ

 

лично

 

пришлось

 

слышать

 

отъ

 

достовѣрнаго

и

 

богобоязненнаго

 

лица.

 

Николай

 

Ѳедотовъ,

 

кр-нъ

 

д.

 

Бѣльскаю,

наяву

 

ішдѣлъ

 

слѣдующее.

 

Но

 

обыкновенно,

 

въ

 

9-ю

 

нятницу

 

но

Пасхѣ

 

многіе

 

приходили

 

къ

 

часовнѣ

 

еще

 

наканунъ

 

и

 

ночь

 

прово-

дили

 

въ

 

бодрственномъ

 

состояпіп:

 

кто-либо

 

читалъ

 

акаѳисты,

 

а

другіе

 

слушали.

 

Николай

 

Ѳедотовъ

 

въ

 

одно

 

изъ

 

своихъ

 

посѣще-

ній

 

часовни

 

также

 

не

 

спалъ

 

всю

 

ночь,

 

но

 

предъ

 

утромъ

 

не

 

нре-

возмогъ

 

дремоты

   

и

   

уснулъ

 

на

 

берегу

 

около

 

часовни;

 

когда

 

онъ
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проснулся,

 

то,

 

къ

 

удивленно

 

своему,

 

на

 

противоположномъ

 

берегу

увидѣлъ

 

церковь,

 

которую

 

онъ

 

ясно

 

могъ

 

разсмотрѣть.

 

Въ

 

другой

разъ

 

опъ

 

слышалъ

 

звонъ

 

на

 

сей

 

стороне,

 

саігь

 

находясь

 

въ

 

по

мѣщеніи

 

сторожки.

 

Звону

 

изъ

 

приходскаго

 

храма

 

онъ

 

не

 

могъ

слышать,

 

ибо

 

звопъ

 

слышался

 

въ

 

неурочное

 

время

 

и

 

очень

 

ясно.

Было

 

еще

 

нѣсколько

 

предзнаменований,

 

нодобпыхъ

 

вышеизложен-

пымъ.,

 

другимъ

 

лицамъ.

 

Все

 

это,

 

вмѣстѣ

 

взятое,

 

тверже

 

и

 

тзерлге

укореняло

 

уверенность

 

въ

 

окружающемъ

 

населеніи,

 

чтодолго-ли,

коротко-ли,

 

а

 

на

 

семъ

 

мѣстѣ

 

будетъ

 

монастырь.

 

Действительно,

предполагаемое

 

стало

 

осуществляться

 

скорѣе,

 

чѣмъ

 

ожидалось.

Земля,

 

на

 

которой

 

расположилась

 

обитель,

 

принадлежала

 

кр-ну

дер.

 

Борщева,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодору

 

Иванову

 

Монахову,

а

 

имъ

 

была

 

нріобрѣтепа

 

у

 

помѣщика.

 

Эту

 

землю

 

Монаховъ

сталъ

 

распродавать

 

по

 

участкамъ.

 

Въ

 

сіе-то

 

время

 

Сергѣй

 

Ис.

рѣпшлъ

 

уговорить

 

пѣкоторыхъ

 

богатыхъ

 

кр-нъ

 

купить

 

участокъ

земли

 

подъ

 

монастырь

 

нротивъ

 

самой

 

часовни.

 

Желаніе

 

его

 

увен-

чалось

 

усиѣхомъ.

 

Скоро

 

(1891

 

г.)

 

былъ

 

пріобрѣтенъ

 

участокъ

земли

 

протпвъ

 

часовни,

 

въ

 

количестве

 

27

 

десятинъ.

 

Землю

 

эту

купили

 

следующія

 

лица:

 

1)

 

Николай

 

Ѳедотовъ,

 

кр-иъ

 

дер.

 

Бѣль-

скаго

 

— 5

 

десятинъ,

 

2)

 

Пахомъ

 

Дпмитріевъ,

 

кр-иъ

 

дер.

 

Лопатихи

—

 

3

 

дес,

 

3)

 

Никита

 

Митрофановъ,

 

кр-нъ

 

дер.

 

Высока^-— 3

 

дес,

4)

 

Иванъ

 

Андреевъ

 

Смородиновъ.

 

кр-нъ

 

дер.

 

Почепа —4

 

дес,

 

5)

той

 

же

 

дер.

 

кр-нъ

 

Филиппъ

 

Андреевъ

 

Ивушинъ — 3

 

дес,

 

7)

 

Филпппъ

Ивановъ,

 

кр-нъ

 

дер.

 

Столбищъ — 3

 

дес.

 

и

 

еще

 

кой-кто

 

въ

 

сово-

купности — 3

 

дес.

 

Теперь

 

оставалось

 

избрать

 

лицо,

 

на

 

которое

нужно

 

было

 

сделать

 

купчую

 

крепость,

 

и

 

которое

 

бы

 

настойчиво

и

 

честно

 

могло

 

вести

 

это

 

дело.

 

Такоиымъ

 

и

 

былъ

 

избранъ

 

одииъ

изъ

 

пайщиковъ,

 

кр-нъ

 

дер.

 

Почепа

 

Михаилъ

 

Григорьева

 

Оста-

валось

 

хлопотать

 

предъ

 

начальствомъ

 

объ

 

утверл;деніи

 

женской

общины.

 

Между

 

темъ

 

въ

 

полной

 

уверепиости,

 

что

 

монастырь

 

бу-

детъ

 

утверл;денъ,

 

явились

 

и

 

насельпицы

 

его —три

 

старушки.

 

Сна-

чала

 

поселились

 

one

 

въ

 

сторожке

 

при

 

часовне,

 

такъ

 

какъ

 

на

этой

 

стороне

 

не

 

было

 

еще

 

никакой

 

постройки.

 

Скоро

 

было

 

нристу-

плзно

 

и.къ

 

внешней

 

подготовке

 

будущей

 

обители.

 

Зимой

 

1892

 

г.

были

 

куплены

 

два

 

пятистенка

 

а

 

перевезены

 

на

 

место.

 

Эту

 

ліер-
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тву

 

сдѣлали

 

два

 

брата,

 

крестьяве

 

дер.

 

Почепа.

 

Лѣтомъ

 

изъ

 

этихъ

избъ

 

поставили

 

одно

 

зданіе.

Къ

 

сему

 

слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

что

 

когда

 

служили

 

водосвятный

молебенъ

 

предъ

 

иачаломъ

 

постановки

 

сего

 

зданія,

 

то

 

во

 

все

 

время

молебна,

 

несмотря

 

на

 

сильный

 

вѣтеръ,

 

свѣчка

 

предъ

 

иконою

 

св.

муч.

 

Параскевы

 

не

 

гасла,

 

а

 

предъ

 

другими

 

иконами

 

свѣчи

 

гасли,

хотя

 

ихъ

 

зажигали

 

нѣсколько

 

разъ.

 

Еромѣ

 

сего

 

зданія,

 

еще

 

была

поставлена

 

одна

 

пожертвованная

 

избушка,

 

въ

 

которую

 

и

 

перешли

тѣ

 

старушки,

 

да

 

къ

 

нимъ

 

еще

 

присоединились

 

три,

 

и

 

вотъ

 

въ

числѣ

 

шести

 

онѣ

 

явились

 

первыми

 

обитательницами

 

предполагае-

маго

 

монастыря.

 

Старушки

 

эти

 

занимались,

 

чѣмъ

 

могли

 

по

 

своимъ

силамъ,

 

на

 

общую

 

пользу

 

и

 

вели

 

небольшое

 

хозяйство.

 

Ёъ

 

сему

времени

 

стали

 

имъ

 

жертвовать

 

скотину.

 

На

 

второе

 

лѣто

 

онѣ

 

пмѣ-

ли

 

трехъ

 

коровъ

 

и

 

лошадь.

 

Теперь

 

уже

 

никто

 

изъ

 

мѣстааго

 

на-

селенія

 

не

 

сомнѣвался

 

въ

 

томъ,

 

что

 

здѣоь

 

будетъ

 

монастырь,

 

и

всѣ

 

съ

 

любовью

 

смотрѣлп

 

на

 

устрояемое

 

дѣло.

 

Впрочемъ,

 

были

люди,

 

которые

 

смотрѣли

 

на

 

сіе

 

дѣло,

 

какъ

 

на

 

шуточное,

 

не

 

нмѣ-

ющее

 

возможности

 

осуществиться.

 

Первоначально

 

подозрительно

относилась

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

и

 

мѣстная

 

полиція.

 

Частенько

 

наѣзжа-

ла

 

она

 

£іода,

 

чтобы

 

попугать

 

и

 

разогнать

 

старушекъ

 

нзъ

 

этого

мѣста,

 

на

 

которое

 

онѣ

 

смотрѣли,

 

какъ

 

на

 

указанное

 

Самимъ

 

Бо-

гомъ

 

для

 

святой

 

обители.

 

Сюда

 

иріѣзжали

 

нѣсколько

 

разъ

 

уряд-

никъ,

 

становой

 

приставь,

 

исправникъ,

 

земскій

 

начальникъ.

Всѣони

 

предлагали

 

старицамъ

 

обыкновенные

 

вопросы:

 

что

 

онѣ

 

здѣсь

дѣлаютъ

 

и

 

какое

 

имѣютъ

 

право

 

здѣсь

 

жить?

 

На

 

эти

 

вопросы

 

жи-

тельницы

 

имъ

 

отвѣчали,

 

что

 

живутъ

 

онѣ

 

на

 

землѣ

 

кр-на

 

Ми-

хаила

 

Григорьева

 

и

 

по

 

его

 

приглашенію

 

и

 

дѣлаютъ

 

по

 

его

 

указанію.

На

 

этомъ

 

и

 

оканчивались

 

пока

 

всѣ

 

наѣзды

 

полииіп.

 

Между

 

тѣмъ

было

 

приступлено

 

къ

 

внѣшпему

 

устройству

 

будущей

 

обители,

 

къ

хлопотамъ

 

о

 

ея

 

законномъ

 

открытіи

 

и

 

утвержденіи.

Первоначально

 

Михаилъ

 

Григорьевъ

 

съѣздилъ

 

въ

 

г.

 

Вышнін-

Волочекъ,

 

въ

 

Казанскій

 

женскій

 

монастырь,

 

къ

 

игуменьѣ

 

Досиѳеѣ

за

 

совѣтомъ,

 

какъ

 

начать

 

дѣло

 

предъ

 

Правительствомъ

 

объ

 

откры-

ли

 

общины.

 

Михаилъ

   

Григорьевъ

 

поѣхалъ

 

къ

 

вгуменьѣ

 

ДосиѳеЬ
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потому.,

 

что

 

зналъ

 

ее

 

лично

 

и

 

слыгаалъ,

 

съ

 

какими

 

трудностями

и

 

препятствіями

 

утверждался

 

Казанскій

 

монастырь,

 

сколько

 

было

проявлено

 

недоброжелательства

 

къ

 

первымъ

 

его

 

обитательницамъ

 

и

устроителям^

 

посему-то

 

въ

 

своемъ

 

трудномъ

 

и

 

одиородномъ

 

дѣлѣ

Мих.

 

Григ,

 

видѣлъ

 

въ

 

игуменье

 

Досиѳеѣ

 

для

 

себя

 

мудрую

 

со-

ветницу.

Посоветовавшись

 

съ

 

нгуменіей,

 

Мих.

 

Гр.

 

прежде

 

всего

обратился

 

съ

 

прошеніемъ

 

къ

 

Архіепискоиу

 

Саввѣ.

 

Отъ

 

Вла-

дыки

 

онъ

 

получпль

 

одобреніе

 

и

 

благословеніе

 

на

 

начатое

 

дѣло

п

 

совѣтъ

 

по

 

сему

 

дѣду

 

обратиться

 

въ

 

Св.

 

Синодъ,

 

куда

 

и

 

было

подано

 

прошеніе.

 

Не

 

успокоившись

 

на

 

такомъ

 

началѣ,

 

Мих.

 

Григ,

ѣздилъ

 

въ

 

гор.

 

Кронштадта

 

къ

 

уважаемому

 

батюшке,

 

о.

 

Іоанну

Ильичу

 

Сергіеву.

 

О.

 

Іоаннъ

 

благословіілъ

 

его

 

и

 

еовѣтовалъ

 

хлопотать

и

 

продолжать

 

дѣло.

 

Однако

 

яснаго

 

и

 

оиредѣленнаго

 

объ

 

утвержде-

ыін

 

общины

 

ничего

 

еще

 

не

 

было.

 

«Должно-быть,

 

это

 

не

 

мужицкое

дело»,

 

подумалъ

 

Михаилъ

 

Григорьевичъ,

 

и

 

опять

 

поѣхалъ

 

въ

 

гор.

Вышній-Волочекъ

 

къ

 

игуменье

 

Досиѳеѣ

 

за

 

совѣтомъ.

 

Въ

 

это

время

 

при

 

Казанскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

 

за

 

оградой

 

прожи-

валъ

 

на

 

покоѣ

 

отъ

 

дѣлъ

 

отставной

 

судебный

 

слѣдователь

 

Петръ

Макаровичъ

 

Вознесенскій.

Петръ

 

Макаровичъ

 

Вознесепскій

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Се-

менкова,

 

Ёашиыскаго

 

уѣзда.

 

По

 

окончаніа

 

курса

 

со

 

званіемъ

 

сту-

дента

 

Тверской

 

духовной

 

семпнаріи,

 

Петръ

 

Макаровичъ

 

поступилъ

на

 

гражданскую

 

службу

 

и

 

скоро

 

достигъ

 

места

 

судебнаго

 

следо-

вателя.

 

Однаііо

 

это

 

его

 

не

 

очень

 

удовлетворяло,

 

Впослѣдствіи

 

онъ

сильно

 

скорбѣлъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

не

 

пошелъ

 

по

 

духовному

 

ведомству.

 

Дей-

ствительно,

 

всѣ

 

члены

 

семьи,

 

въ

 

которой

 

выросъ

 

Петръ

 

Макаро-

вичъ,

 

имѣли

 

особое

 

стремленіе

 

къ

 

духовной

 

жизни.

 

Одинъ

 

братъ

его

 

Арсеиій

 

Смѣнковскій

 

умеръ

 

игумепомъ

 

на

 

нокоѣ

 

въ

 

Каля-

зинскомъ

 

монастырѣ,

 

другой — іеромонахомъ.

 

Три

 

сестры

 

его

 

при-

няли

 

постриженіе

 

въ

 

Вышневолоцкомъ

 

женскомъ

 

монастыре.

 

И

Петръ

 

Макаровичъ

 

отличался

 

любовью

 

къ

 

храму

 

и

 

всемъ

 

поста-

новленіямъ

 

Церкви.

 

Будучи

 

следователемъ,

 

онъ,

 

бывало,

 

не

 

стес-

нялся

 

въ

 

обществе

 

подходить

 

подъ

 

благословеніе

 

къ

 

священнику,

что

 

уже

 

въ

 

нынешнее

 

время

 

считается

 

совершенно

 

неумЬстнымъ.
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Отличался

 

также

 

Петръ

 

Макаровичъ

 

особенною

 

ревностью

 

ко

 

вся-

кому

 

благому

 

и

 

доброму

 

двлу.

 

Между

 

прочимъ,

 

изъ-за

 

любви

 

къ

добру

 

пришлось

 

пострадать

 

ему

 

на

 

служебной

 

карьере.

 

Въ

 

Гязанской

губерніи

 

какіе-то

 

люди

 

j

 

страивали

 

монастырь,

 

втянули

 

въ

это

 

дело

 

в

 

Петра

 

Макаровича,

 

который

 

но

 

своей

 

доверчивости

 

и

простоте

 

жертвовалъ

 

имъ

 

много

 

денегъ

 

и

 

вещей

 

и

 

пршшмалъ

да;ке

 

активное

 

участіе

 

въ

 

устройстве

 

преднолагаемаго

 

монастыря.

Но

 

дело

 

приняло

 

совершенно

 

неожиданный

 

оборотъ.

 

Ихъ

 

всехъ

въ

 

чемъ-то

 

заподозрили,

 

монастыря

 

никакого

 

не

 

устроилось,

 

а

Петру

 

Макаровичу

 

пришлось

 

отвечать

 

предъ

 

г.

 

Мииистромъ

 

и

поплатиться

 

своей

 

службой.

 

Въ

 

пожилыхъ

 

годахъ

 

Петръ

 

Макар,

женился

 

на

 

начальнице

 

ирогимназіи

 

г.

 

Весьегонска

 

Анне

 

Але-

ксеевне

 

Пятницкой.

Къ

 

Петру

 

Макаровичу

 

собственно

 

и

 

направился

 

Михаилъ

Григорьевича

 

И

 

ранее

 

онъ

 

проеилъ

 

П.

 

Мак;\

 

.

 

принять

 

на

 

себя

трудъ

 

открытія

 

общины,

 

но,

 

наученный

 

горькимъ

 

онытомъ

 

(по

учрежденію

 

монастыря

 

въ

 

Рязанской

 

губ.),

 

Петръ

 

ВІакар.

 

положи-

тельно

 

отклонилъ

 

отъ

 

себя

 

это

 

дело.

 

Однако

 

Мих.

 

Григ,

 

не

 

те-

рялъ

 

надежды

 

склонить

 

Петра

 

Макаровича

 

на

 

предстоящій

 

трудъ.

Воспользовавшись

 

посещеиіемъ

 

Казанскаго

 

монастыря

 

достоува-

жаемымъ

 

о.

 

Іоашюмъ

 

Кропштадтскимъ,

 

Mux.

 

Григ,

 

не

 

премпнулъ

обратиться

 

къ

 

нему

 

за

 

благословеніемъ

 

и

 

советомъ.

 

О.

 

Іоаннъ

вторично

 

благословилъ

 

начатіе

 

дела,

 

предсказалъ

 

славу

 

будущей

обители

 

и

 

указалъ,

 

между

 

прочимъ,

 

на

 

Петра

 

Макаровича,

 

какъ

на

 

человека,

 

могущаго

 

исполнить

 

это

 

дело.

 

Теперь

 

Петръ

 

Макаро-

вичъ

 

не

 

рѣшплея

 

отказаться

 

отъ

 

предлагаемая

 

ему

 

святого

 

двла

 

и

съ

 

усердіемъ

 

принялъ

 

на

 

себя

 

означенный

 

трудъ.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

все

хлопоты

 

п

 

заботы

 

по

 

первоначальному

 

устройству

 

монастыря

 

легли

на

 

Петра

 

Макаровича,

 

который

 

и

 

не

 

замедлилъ

 

пріехать

 

на

 

место

устройства

 

женской

 

общины.

 

Это

 

было

 

въ

 

1893

 

г.

 

Первоначально

Петоъ

 

Макаровичъ

 

не

 

жилъ

 

постоянно

 

на

 

«Камне»,

 

но

 

обыкно-

венно

 

пріезжэлъ

 

сюда

 

на

 

короткое

 

время

 

для

 

распорядковъ

 

и

 

опять

уЪзжалъ

 

по

 

делу

 

основанія

 

предполагаемой

 

общины.

 

Онъ

 

ездплъ

несколько

 

разъ

 

въ

 

Тверь

 

къ

 

Архіепискоиу

 

Саввв

 

и

 

въ

 

консисто.

рію,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

Св.

   

Синодъ.

 

Съ

 

весны

 

1894

 

г.

  

Петръ

 

Мака-



—

 

525

 

—

ровичъ

 

жилъ

 

уже

 

постоянно

 

при

 

открываемой

 

общине

 

п

 

усердно

хлопоталъ

 

о

 

возведепіи

 

поотроекъ.

 

Изъ

 

хлвбозапаснаго

 

магазина,

пожертвованнаго.

 

крестьянами,

 

былъ

 

поставленъ

 

корнусъ,

 

пред-

назначенный

 

для

 

домовой

 

церкви

 

и

 

келлій

 

для

 

сестеръ.

 

Въ

 

сіе

время

 

пропзошелъ

 

случай,

 

очень

 

омрачившій

 

святое

 

дело

 

откры-

тія

 

общины.

Хотя

 

всемъ

 

въ

 

округе

 

было

 

известно,

 

что

 

все

 

производимое

на

 

«Камне»

 

служить

 

подготовленіемъ

 

къ

 

монастырю,

 

однако

 

на-

шлись

 

люди,

 

которые

 

захотели

 

огрязпить

 

это

 

дело

 

н

 

запачкать

 

его

руководителей.

 

Былъ

 

поданъ

 

доносъ,

 

будто

 

Петръ

 

Макаровичъ

здесь

 

устрапваетъ

 

какую-то

 

секту,

 

несогласную

 

съ

 

нравственнымъ

духомъ

 

хрпстіанскаго

 

учепія.

 

За

 

Иетромъ

 

Макаровнчемь

 

обвинялся

главный

 

жертвователь

 

Иваиъ

 

Андреевич!,

 

въ

 

томъ,

 

что

 

устроилъ

кружечный

 

сборъ

 

въ

 

пользу

 

общипы

 

при

 

молебне

 

на

 

закладке

корпуса

 

подг

 

домовую

 

церковь'.

 

За

 

ними

 

обвинялся

 

первый

 

хода-

тай

 

по

 

общине

 

Михаилъ

 

Григорьевичи

 

въ

 

томъ,

 

что

 

нссъ

 

по-

жертвованный

 

иконы

 

изъ

 

г.

 

і!есьегонска

 

съ

 

йѣніѳмѣ

 

и

 

зажжеи-

ными

 

свечами.

 

По

 

сему

 

доносу

 

было

 

назначено

 

духовное

 

І5ІІД-

ствіе.

 

СтрогіЙ

 

следователь

 

нридалъ

 

двлу

 

такой

 

ходъ.

 

что

 

все

 

трое

были

 

признаны

 

виновными

 

и

 

подлежащими

 

законному

 

иаказаиію.

Но,

 

по

 

милости

 

Божіей,

 

такое

 

грозное

 

начало

 

кончилось

 

нячѣмъ.

По

 

случаю

 

восшествія

 

на

 

престол

 

в

 

Государя

 

Императора

 

Николая

Александровича

 

все

 

покрылось

 

милостивымъ

 

манифестами.

 

Такъ

этимь

 

и

 

кончилось

 

все

 

судебное

 

дело.

Грустно

 

было

 

Петру

 

Макаровичу

 

переживать

 

такое

 

огорченіе,

однако

 

онъ

 

не

 

осіабилъ

 

своей

 

энергіп

 

по

 

устройству

 

общины,

 

но

попрежнему

 

неутомимо

 

хлопоталъ

 

о

 

пріобретепіп

 

средствъ

 

па

благое

 

дело.

 

Между

 

прочимъ,

 

за

 

безценокъ

 

былъ

 

пріобретенъ

 

му-

комольный

 

заводъ,

 

изъ

 

котораго

 

сделали

 

два

 

болынихъ

 

корпуса,

 

где

живетъ

 

настоятельница

 

и

 

заведующая

 

трапезой.

 

Петръ

 

Макаровичъ

неутомимо

 

разъезжалъ

 

по

 

деревиямъ

 

и

 

выпрашивалъ

 

у

 

более

 

за-

житочныхъ

 

крестьяиъ

 

ножертвованія

 

то

 

деньгами,

 

то

 

натурой.

 

Нахо-

дились

 

добрыя

 

сердца,

 

которыя

 

не

 

скупились

 

подавать

 

на

 

благое

 

дело

 

и

жертвовали

 

по

 

силе

 

возможности,

 

а

 

были

 

и

 

такіе,

 

которые

 

давали



-

 

526

 

—

по

 

50

 

и

 

по

 

100

 

руб.

 

Такъ

 

составлялись

 

первыя

 

средства

 

откры-

ваемой

 

общины.

 

Наконецъ,

 

была

 

сделана

 

такая

 

жертва,

 

которая

дала

 

полную

 

возможность

 

окончить

 

хлопоты

 

по

 

утверждение

 

общи-

ны.

 

Компаніей

 

крестьянъ

 

поместья

 

«Тарачеево»,

 

находящаяся

отъ

 

«Камня»

 

въ

 

шести

 

верстахъ,

 

была

 

дана

 

Петру

 

Макаровичу

дарственная

 

на

 

82

 

десят.

 

купленной

 

ими

 

земли.

 

60

 

десятинъ

 

по-

жертвовалъ

 

Ив.

 

Андр.

 

Смородииовъ,

 

20

 

дес.

 

Николай

 

Ѳедотовичъ

п

 

2

 

дес.

 

Филиипъ

 

Иваповъ,

 

кр.

 

дер.

 

Столбищъ.

 

Первыя

 

же

 

два

лица

 

участвовали

 

и

 

въ

 

покупке

 

земли

 

подъ

 

монастырь.

 

Къ

 

тому

же

 

Иванъ

 

Андреевичъ

 

Смородиновъ

 

далъ

 

на

 

обезпеченіе

 

общины

5000

 

руб.

 

Съ

 

такими

 

наличными

 

средствами

 

Петръ

 

Макаровичъ

ходатайствовал!,

 

предъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

объ

 

открытіп

 

женской

 

общи-

ны

 

съ

 

напменованіемъ

 

ея

 

Параскево-Пятницкою;

 

нри

 

чемъ

 

пред-

лагалось

 

въ

 

обезнеченіе

 

общины,

 

какъ-бы

 

отъ

 

собственности

 

Петра

Макаровича,

 

109

 

дес.

 

земли

 

и

 

8000

 

руб.

 

денегъ.

 

Итакъ,

 

при

 

на-

чале

 

оті;рытія

 

общины,

 

где

 

главнымъ

 

руководителемъ

 

былъ

 

Петръ

Макаровичъ,

 

самыми

 

усердными

 

жертвователями

 

на

 

это

 

богоугод-

ное

 

дело

 

явились

 

крестьяне.

Внутренняя

 

сторона

 

дела

 

при

 

начале

 

открытія

 

общины,

 

ко-

нечно,

 

оставляла

 

желать

 

многаго.

 

Первоначальный

 

составъ

 

откры-

ваемой

 

общины

 

былъ

 

собранъ

 

изъ

 

лпцъ,

 

пришедшпхъ

 

прямо

 

изъ

деревни,

 

а

 

потому

 

о

 

монашеской

 

жизни

 

нмеющихъ

 

очень

 

мало

понятія.

 

Нужны

 

были

 

руководительницы,

 

которыя

 

вскоре

 

и

 

при-

были,

 

по

 

просьбе

 

Петра

 

Макаровича,

 

изъ

 

Вышневолоцкаго

 

Казан-

ского

 

монастыря.

 

Пріехалп

 

две

 

монахини,

 

но

 

эти

 

какъ

 

скоро

 

прі-

ехалн,

 

такъ

 

же

 

скоро

 

и

 

уехала,

 

посмотревъ

 

па

 

бедность

 

и

 

пустын-

ность

 

местности.

 

Одна

 

уехала

 

вскоре,

 

а

 

другая

 

дожила

 

до

 

про-

езда

 

матеро

 

Евсевіи,

 

которая

 

и

 

была

 

потомъ

 

утверждена

 

началь-

ницей

 

общины.

 

Мать

 

Евсевія.

 

въ

 

лірѣ

 

Еласавета

 

Сергеевна

 

Со-

ловьева,

 

пропсходитъ

 

изъ

 

простого

 

званія.

 

Отецъ

 

ея — приписной

мещанинъ

 

Смоленской

 

губерніи,

 

рано

 

оставилъ

 

свою

 

семью

 

оси-

ротевшею.

 

Младшая

 

дочь

 

его

 

Елизавета

 

осталась

 

после

 

него

10-летнимъ

 

ребенкомъ,

 

и

 

съ

 

сего-то

 

ранняго

 

возраста

 

она

 

должна

была

 

познакомиться

 

съ

 

трудомъ

 

и

 

нуждой.

 

Г.ъ

 

семействе

 

у

 

нихъ

еще

 

были

   

два

 

брата

 

и

 

сестра.

 

Отличительною

 

чертою

 

Елисаветы



—

 

527-

Сергвевны

 

еще

 

съ

 

младенчества

 

была

 

любовь

 

кг

 

храму

 

Божію,

посему

 

она

 

скоро

 

оставила

 

мірскую

 

жизнь

 

п

 

еще

 

до

 

20-лет-

няго

 

возраста

 

поступила

 

въ

 

Вышпеволоцкій

 

женскій

 

монастырь.

Начавъ

 

свое

 

служеиіе

 

въ

 

монастыре

 

съ

 

низшего

 

иослушанія,

 

она

къ

 

последнему

 

времени

 

нребывапія

 

въ

 

Казанскомъ

 

монастыре

 

по-

лучила

 

званіе

 

благочинной

 

надъ

 

сестрами

 

обители.

 

Петръ

 

Мака-

ровичъ

 

зналъ

 

мать

 

Евсевію

 

и

 

уважалъ

 

ее.

 

Теперь,

 

когда

 

явилась

нужда

 

въ

 

настоятельнице

 

для

 

вновь

 

учреждаемой

 

общпны

 

на

«Камне»,

 

Петръ

 

Макаровичъ

 

видвлъ

 

въ

 

матери

 

Евсевіи

 

подходя-

щую

 

личность

 

для

 

сего

 

званія.

 

Игуменія

 

Досяѳея

 

согласилась

 

съ

этимъ

 

выборомъ,

 

и

 

возбуждено

 

было

 

ходатайство

 

предъ

 

Высоко-

преосвященнейшимъ

 

Саввою

 

о

 

назпаченіи

 

матери

 

Евсевіи

 

насто-

ятельницей

 

вновь

 

устрояемой

 

обители.

 

Мать

 

Евсевія

 

дви-

нулась

 

въ

 

путь

 

на

 

предназначенное

 

ей

 

место

 

въ

 

конце

апреля

 

1895

 

г.

 

и

 

прибыла

 

на

 

с Камень»

 

1

 

мая.

 

Съ

 

нею

 

вместе

пріехала

 

п

 

сестра

 

ея

 

Марія,

 

которая

 

также

 

давно

 

уже

 

жила

 

въ

Вышневолоцкомъ

 

Казанскомъ

 

монастыре

 

и

 

теперь

 

предназна-

чалась

 

въ

 

казначеи

 

новой

 

обители.

 

Скорбное

 

чувство

 

должны

были

 

испытать

 

м.

 

Евсевія

 

и

 

м.

 

Марпі,

 

пріехавши

 

сюда,

 

на

 

со-

вершенно

 

глухое

 

и

 

пустынное

 

место.

 

Кругомъ

 

лесъ,

 

пусто

та

 

места,

 

даль

 

отъ

 

дорогъ

 

и

 

селеній,

 

отсутствіе

 

себе

 

подобныхъ

лицъ,

 

отсутотвіе

 

храма

 

и

 

богослуженія,

 

все

 

это

 

должно

 

было

 

бо-

лезненно

 

отозваться

 

въ

 

сердцахъ

 

вновь

 

прибывшихъ.

 

Когда

 

пріѣха-

ла

 

мать

 

Евсевія,

 

нзъ

 

помѣпщій,

 

годныхъ

 

къ

 

ліилыо,

 

только

 

и

 

было

одно

 

зданіе,

 

а

 

церковный

 

корпусъ

 

и

 

корпусъ

 

пастоятельскій

 

были

еще

 

только

 

вчерне.

 

Съ

 

сего-то

 

малаго

 

предстояло

 

начать

 

дЬло

 

и

возвести

 

его

 

въ

 

біагоустроенную

 

обитель.

 

19

 

іюля

 

пріехали

 

изъ

Казанскаго

 

монастыря

 

еще

 

три

 

сестры,

 

который

 

также

 

не

 

устра-

шились

 

оставить

 

благоустроенный

 

монастырь

 

и

 

потрудиться

 

на

деле

 

Божіемъ

 

въ

 

пустомъ

 

месте.

 

Мать

 

Евсевія

 

прежде

всего

 

принялась

 

за

 

устройство

 

домовой

 

церкви.

 

Много

 

было

у

 

вновь

 

прибывшихъ

 

скорбей

 

въ

 

это

 

первое

 

время,

 

а

 

наиболь-

шая

 

скорбь

 

происходила

 

отъ

 

лишенія

 

слышать

 

божественную

службу.

 

Весьма

 

трудно

 

было

 

утолять

 

этотъ

 

духовный

 

гладъ,

 

Ближ-

ній

 

сельскій

 

храмъ

 

находится

 

въ

 

разстояніп

 

5

 

верстъ

 

отъ

 

« Камня

 

>,



-

 

528-

такъ

 

что

 

ездить

 

туда

 

часто

 

не

 

представлялось

 

никакой

 

воз-

можности.

 

Посещали

 

сестры

 

этотъ

 

храмъ

 

только

 

но

 

праздникам

 

ь.

Въ

 

будни

 

оне

 

исполняли

 

молитвенное

 

правило

 

въ

 

молельне,

 

а

на

 

праздники

 

приглашали

 

служить

 

всенощное

 

бдѣніе

 

Чисто -

Дубровскій

 

причтъ.

 

Кроив

 

сего

 

главнаго

 

духовнаго

 

недо-

статка,

 

было,

 

конечно,

 

много

 

н

 

матеріальныхъ.

 

Петръ

 

Макаровичъ

усердно

 

помогалъ

 

матери

 

Евсевіи

 

въ

 

устроеиіи

 

обители

 

и

 

даже

тратплъ

 

на

 

сіе

 

дело

 

своп

 

последнія

 

деньги.

 

Все-таки,

 

какъ

 

ни

трудно

 

было

 

обходиться

 

безъ

 

средствъ.

 

а

 

дело

 

у

 

всѣхъ

 

на

 

гла-

захъ

 

быстро

 

подвигалось

 

впередъ.

 

Видимо,

 

что

 

Богъ

 

не

 

оставлялъ

Своямъ

 

попечепіемъ

 

устраиваемую

 

обитель

 

п

 

ея

 

устроителей.

29

 

сентября

 

1895

 

года

 

мать

 

Евсевія

 

на

 

40-мъ

 

году

 

своей

жизни

 

п

 

мать

 

Марія

 

приняли

 

монашество.

 

Мать

 

Евсевія

 

осталась

съ

 

тѣі#ь

 

пмеиемъ,

 

которое

 

она

 

приняла

 

при

 

маломъ

 

постриге,

 

а

мать

 

Марія

 

приняла

 

при

 

ностриженіи

 

въ

 

маѵ

 

<о

 

имя

 

Досиѳеи.

Пострнжеиіе

 

происходило

 

въ

 

Казанскомъ

 

монастыре.

 

Наконецъ,

была

 

Высочайше

 

утверждена

 

п

 

общшіа.

 

Утвержденіе

 

последовало

28

 

октября

 

1895

 

г.,

 

а

 

извѣщеніе

 

о

 

семъ

 

было

 

получено

23

 

поября.

 

Немало

 

были

 

обрадованы

 

все

 

причастный

 

къ

 

сему

делу

 

лица

 

этимъ

 

йзвѣщёМемъ.

 

Теперь

 

уже

 

устранялись

 

все

 

не-

доразуменія.

 

Можно

 

было

 

съ

 

ясной

 

надеждой

 

итти

впередъ,

 

съ

 

большей

 

энергіей

 

трудиться

 

на

 

святомъ

 

деле.

Вскоре

 

пріехали

 

изъ

 

Казанскаго

 

монастыря

 

еще

 

15

 

сестеръ.

 

Въ

генваре

 

месяце

 

1896

 

г.

 

мать

 

Евсевія

 

была

 

утверждена

 

началь-

янцей

 

общины,

 

а

 

мать

 

Доспѳея — казначеев.

 

Оставалось

 

теперь

поторопиться

 

освященіемъ

 

церкви,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

сказать,

 

что

община

 

не

 

только

 

утверждена,

 

но

 

и

 

первоначально

 

устроена.

 

Бе

замедлило

 

произойти

 

и

 

это

 

радостнѣйшее

 

и

 

важнейшее

 

событіе

 

въ

жизни

 

общины.

18

 

февраля

 

1896

 

года

 

произошло

 

освящепіе

 

домовой

 

церкви

въ

 

честь

 

св.

 

вмч.

 

Параскевы.

 

Освящеиіе

 

совершалъ

 

архимандрптъ

Каш.

 

Димитр.

 

монастыря

 

Арсеній

 

съ

 

игум.

 

Арсеніемъ

 

(Смѣщовскимъ)

и

 

окружными

 

священниками.

 

Неописанной)

 

радостью

 

наполнились

сердца

    

матери

    

Евсевіи

 

и

 

ея

 

сестеръ,

 

которыя

 

такъ

 

долго

 

были



—

 

529

 

-

лишены

 

сей

 

утехи —слышать

 

божественную

 

службу

 

въ

 

своемъ

храме.

Исполнять

 

богослужсніе

 

при

 

храме

 

былъ

 

приглагаенъ

 

заштат-

ный

 

священнакъ

 

села

 

Чистой- Дубровы

 

о.

 

Іоаннъ

 

Петровичъ

 

Зна-

менский.

 

Теперь

 

въ

 

общине

 

былъ

 

свой

 

храмъ,

 

былъ

 

свой

 

священ -

пякъ,

 

и

 

какъ-бы

 

только

 

этого

 

и

 

ждалъ

 

Петръ

 

Макаровичъ.

 

Вскоре

онъ

 

сильно

 

заболелъ

 

и

 

14

 

марта

 

померъ

 

(1896

 

г.).

 

Община

 

въ

немъ

 

потеряла

 

весьма

 

нужпаго

 

человека.

 

Погребенъ

 

Петръ

 

Мака-

ровичъ

 

ст.

 

правой

 

стороны

 

алтаря

 

домовой

 

церкви.

Конечно,

 

этимъ

 

малымъ

 

первоначальнымъ

 

благоустройствомъ

не

 

прекратились

 

заботы

 

и

 

труды

 

матери

 

Евсевіи;

 

напротивъ,

 

они

напрашивались

 

какъ-будто

 

еще

 

съ

 

большей

 

силой.

 

Такъ,

 

свящ.

о.

 

Іоаниъ,

 

по

 

причине

 

своей

 

старости,

 

тяготился

 

длинной

 

мона-

стырской

 

службой,

 

и

 

ему

 

волей-неволей

 

пришлось

 

оставить

 

это

место.

 

Онъ

 

ирослужилъ

 

здесь

 

только

 

1

 

у2

 

года.

 

28

 

августа

 

1897

 

г.,

по

 

стараиіямъ

 

матери

 

Евсевіи,

 

было

 

открыто

 

Св.

 

Сииодомъ

 

прп

общине

 

штатное

 

место

 

священника,

 

и

 

первымъ

 

штатнымъ

 

свя-

щенннкомъ

 

былъ

 

назиаченъ

 

о.

 

М.

 

II.

 

Приселковъ.

 

Много

 

было

заботь

 

и

 

хлопотъ

 

матери

 

Евсевін

 

по

 

устройству

 

монастыря,— тре-

бовалось

 

много

 

иостроекъ

 

то

 

для

 

сестеръ,

 

то

 

хозяйственныхъ

 

и

служебныхъ,

 

а

 

средства

 

были

 

незначительны,

 

такъ

 

какъ

 

за

 

не-

удобствомъ

 

путей

 

сообщенія

 

и

 

дальностью

 

городовъ

 

очень

 

трудно

было

 

находить

 

благотворителей.

 

Но

 

между

 

всеми

 

заботами

 

была

одна,

 

которая

 

по-преимуществу

 

занимала

 

мать— настоятельнпцу.

Это —заложеніе

 

каменнаго

 

храма.

 

Домовая

 

церковь,

 

кроме

 

того,

что

 

по

 

своему

 

старому

 

матеріалу

 

представлялась

 

недолговечной,

была

 

такъ

 

мала,

 

что

 

едва

 

вмещала

 

въ

 

себе

 

небольшое

 

количе-

ство

 

богомольцевъ,

 

а

 

при

 

большомъ

 

стечеиііі

 

ихъ

 

многіе

 

должны

были

 

оставаться

 

па

 

улице.

 

Но

 

вотъ

 

было

 

нриступлено

 

и

 

къ

 

за-

ложепію

 

трехнрестольнаго

 

каменнаго

 

храма.

Средній

 

престолъ

 

основанъ

 

въ

 

честь

 

Нресвятыя

 

Троицы,

 

бо-

ковой

 

правый—въ

 

честь

 

Иверской

 

иконы

 

Божісй

 

Матери,

 

боковой

левый — въ

 

честь

 

св.

 

вмч.

 

Параскевы

 

и

 

вмч.

 

Димитрія

 

Солупскаго.

—

 

27

 

мая

 

1899

 

г.

 

былъ

 

отслуженъ

 

водосвятный

 

молебенъ

предъ

 

началомъ

 

земляныхъ

   

работъ

 

для

 

бута.

 

Такъ

 

шло

 

внешнее



—

 

530

 

—

благоустройство

 

вновь

 

открытой

 

общины.

 

Со

 

времени

 

ея

 

осноаа-

нія

 

и

 

до

 

начала

 

1903

 

г.

 

въ

 

ней

 

были

 

сіѣдующія

 

постройки:

 

1)

каменный

 

храмъ,

 

возведенный

 

до

 

сводовъ,

 

2)

 

домовая

 

церковь

 

въ

двухъэтажномъ

 

зданіи

 

съ

 

келліями,

 

3)

 

корпусъ

 

съ

 

келлі-

ями

 

настоятельницы

 

и

 

сестеръ,

 

4)

 

двухэтажный

 

корпусъ,

где

 

помещаются

 

трапеза,

 

кухня,

 

хлебная,

 

просфорня,

 

жи-

вописная

 

и

 

несколько

 

келлій

 

для

 

сестеръ,

 

5)

 

домъ,

 

где

помещается

 

молочная,

 

6)

 

одноэтажный

 

первоначальный

 

домъ

съ

    

келліями

 

(за

 

оградой),

 

7)

 

двухъэтажный

   

домъ— гостпнпица,

8)

  

двухъэтаяшый

 

домъ,

 

первоначально

 

предназначенный

 

для

 

причта,

9)

  

домъ

 

для

 

священника,

 

10)

 

страннопріпмный

 

домъ,

 

И — 12)
два

 

неболъшіе

 

домика,

 

13)

 

конюшпя

 

и

 

при

 

пей

 

две

 

избы,

 

14)
скотный

 

дворъ

 

н

 

при

 

немъ

 

две

 

избы,

 

15)

 

три

 

малыхъ

 

избы,

 

16)

несколько

 

амбаровъ,

 

сараевъ

 

и

 

иогребовъ

 

и

 

17)

 

водяная

 

мель-

ница.

 

Кроме

 

сего,

 

при

 

«Тарачееве»

 

1)

 

подъ

 

одной

 

крышей

 

домъ

и

 

изба,

 

2)

 

рига,

 

3)

 

несколько

 

сараевъ,

 

4)

 

кирпичный

 

заводъ.

Все

 

эти

 

постройки,

 

кроме

 

строящагося

 

собора,

 

деревянныя.

 

На

дворахъ

 

стоить

 

скота:

 

до

 

40

 

шт.

 

коровъ

 

и

 

12

 

лошадей.

 

Взявъ

во

 

вниманіе

 

все

 

эти

 

постройки

 

и

 

непродолікательный

 

срокъ,

 

въ

который

 

оне

 

воздвиглись,

 

нужно

 

отдать

 

полную

 

справедливость

труду

 

и

 

заботамъ

 

матери

 

Евсевіи

 

при

 

ея

 

слабомъ

 

здоровье.

 

Не

меньше

 

было

 

заботь

 

у

 

матери

 

Евсевіи

 

и

 

о

 

внутреннемъ

 

благо-

устройстве

 

монастыря.

 

По

 

утверждеиіи

 

общииы,

 

она

 

быстро

 

стала

пополняться

 

сестрами.

 

Все

 

оне

 

были

 

по- преимуществу

 

молодыя

деревенскія

 

девушки,

 

у

 

которыхъ

 

хотя

 

и

 

было

 

желаніе

 

поступить

въ

 

монастырь,

 

но

 

всеясе

 

требовалось

 

немалое

 

усиліе,

 

чтобы

 

вну-

шить

 

имъ

 

монастырскій

 

образъ

 

яшзни.

 

Всякое

 

новое

 

дело

требуетъ

 

осооенныхъ

 

и

 

усиленныхъ

 

трудовъ:

 

такъ

 

и

 

здвсь.

 

Не-

мало

 

пришлось

 

потрудиться

 

сестрамъ

 

во

 

вновь

 

устрояемомъ

 

мона-

стыре.

 

Самое

 

последнее

 

дело

 

не

 

уходило

 

отъ

 

ихъ

 

рукъ.

 

Возде-

лываніе

 

пашни

 

(въ

 

Торочееігв),

 

огородопъ,

 

сенокосныя

 

п

 

все

 

по-

левыя

 

работы,

 

рубка

 

и

 

возка

 

дровъ

 

и

 

т.

 

под.

 

производились

 

и

производятся

 

самими

 

сестрами.

 

Кроме

 

этихъ

 

простыхъ

 

работъ.

 

въ

общине

 

некоторый

 

сестры

 

умѣютъ

 

писать

 

иконы,

 

производить

 

че-

канку

 

п

   

позолоту

   

для

   

иконъ,

   

вышивать

   

золотомъ

 

и

 

шелками,



—

 

531

 

—

шить

 

и

 

чеботарить.

 

Изъ

 

внутренней

 

жизни

 

общины

 

нужно

 

отме-

тить

 

еще

 

одинъ

 

фактъ,

 

это

 

— посещеніе

 

общипы

 

31

 

августа

1898

 

г.

 

Архіепископомъ

 

Димитріемъ.

 

Въ

 

сей

 

день

 

Высокопреосвя-

щеннейшій

 

Дпмитрій

 

ироездомъ

 

въ

 

гор.

 

Весьегонскъ

 

иосетилъ

общину.

 

Во

 

время

 

служенія

 

молебна

 

св.

 

муч.

 

Параскеве

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященство

 

самъ

 

читалъ

 

акаѳистъ

 

св.

 

мученице.

 

После

молебиа

 

иосетилъ

 

комнаты

 

м.

 

настоятельницы

 

и

 

при иялъ

 

трапезу.

Владыка

 

внимательно

 

разспрашивалъ

 

настоятельницу

 

о

 

нуждахъ

общипы,

 

чемъ

 

весьма

 

утешилъ

 

ее.

 

После

 

вкушенія

 

пищи

 

Его

Высокопреосвященство

 

освятилъ

 

место

 

для

 

постройки

 

каменнаго

храма

 

и,

 

благословивъ

 

всехъ

 

сестеръ,

 

отправился

 

въ

 

городъ

Весьегонскъ.

Такъ

 

Господь

 

прославилъ

 

место,

 

прежде

 

пустынное

 

и

 

дикое,

где

 

въ

 

настоящее

 

время

 

асиветъ

 

до

 

100

 

сестеръ.

Замечательно,

 

что

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

более

 

крупными

жертвователями

 

являлись

 

исключительно

 

крестьяне.

 

Такъ,

 

Иванъ

Андреевичъ

 

Смородиновъ

 

(кр.

 

д.

 

Почена),

 

кроме

 

крупныхъ

 

нерво-

начальныхъ

 

денелшыхъ

 

средствъ,

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

не

 

перестаетъ

благотворить

 

какъ

 

деньгами,

 

такъ

 

и

 

леснымъ

 

матеріаломъ.

 

Всего

имъ

 

пол;ертвовано

 

до

 

20000

 

руб.

 

Николай

 

Ѳеодотовичъ

 

(кр.

 

д.

Бельскаго)

 

жертву

 

свою

 

простеръ

 

до

 

5000

 

р.;

 

еще

 

одинъ

 

крестья-

нину

 

который

 

пожелалъ

 

остаться

 

иеизввстнымъ,

 

прислалъ

 

одно-

временно

 

5000

 

руб.

 

Были

 

и

 

другіе

 

крестьяне,

 

которые

 

жертво-

вали

 

более

 

или

 

менее

 

значительный

 

суммы.

 

Изъ

 

другихъ

 

сосло-

вій

 

крупной

 

жертвовательницей

 

явилась

 

вдова

 

священника

 

села

Хабоцкаго,

 

Весьегонскаго

 

уезда,

 

Матрена

 

Ивановна

 

Спасская,

 

ко-

торая

 

пожертвовала

 

въ

 

различное

 

время

 

до

 

6000

 

руб

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
НОВАЯ

    

КНИГА:

ШКОЛЬНЫЙ

 

ДѢТСКІЙ

 

ПРАЗДНИКЪ.
сборникъ

 

статей,

 

стихотвореній,

 

детскихъ

 

игръ

 

и

 

нотъ

 

для

 

актовъ,



—

 

532

 

—

святочныхъ

 

к

 

литературы

 

ыхъ

 

вечеровъ,

 

рождествепскпхъ

   

елокъ

и

 

другихъ

 

дѣтскихъ

 

праздниковъ.

 

Цѣна

 

75

 

к.,

 

съ

 

перге.

 

85

 

к.

Для

   

подарковъ

   

на

   

елку

и

 

раздачи

 

на

 

святочныхъ

 

п

 

литературныхъ

 

вечерахъ

 

предлагается

подборъ

   

интересныхъ

 

п

 

полезныхъ

   

книгъ,

   

одобрен

 

ныхъ

 

и

 

реко-

мендованныхъ

   

для

  

школъ.

   

войскъ

   

и

   

пщюднихъ

   

читаленъ,

въ

 

3,

 

5,

 

6,

 

8,

 

10,

 

15,

 

20

 

и

 

25

 

к.

 

за

 

книжку.

Выборг

 

книгъ

 

самый

 

разнообразный—

 

болѣе

  

50

 

названій.

 

Многія
книги

 

иллюстрированы.

Безнлатныя

 

щшложепія:

 

листки

 

и

 

картины.

При

 

требованіяхъ

 

сообщать,

 

сколько

 

и

 

въ

 

какую

 

цѣну

 

выслать

книжекъ.

Требованія

 

на

 

книги

 

прошу

 

присылать

    

заблаговременно.

Адресъ:

 

Попельня,

 

м.

 

Наволочь,

 

Кіевской

 

губ.,

 

свящ.

 

Сераиіону
Брояковскому.

В

 

ы

 

ш

 

л

 

а

  

в

 

ъ

  

с

 

к

 

ѣ

 

т

 

ъ

  

брошюра

«Краткій

 

очеркъ

 

церковно-игторическои

 

жизни

 

православной
Грузін

 

со

 

времени

 

понвленія

 

въ

 

ней

 

христіанствл

 

и

 

до

 

всту-

пленіяея

 

въ

 

подданство

 

Россін».

Брошюра

 

составлена

 

законоучптелемъ

 

1-й

 

Тифлисской

 

жен-

ской

 

гнмназіи,

 

свящепнпкомъ

 

Нпкандромъ

 

Покровскимъ

 

и

 

пред-

назначена

 

для

 

церковио-школьныхъ

 

библіотекъ.

 

Цѣна

 

брошюры,
заключающей

 

въ

 

себѣ

 

165

 

страницъ

 

четкой

 

и

 

убористой

 

печати,

50

 

кон.

 

Желающіе

 

нріобрѣсти

 

означенную

 

брошюру

 

могутъ

 

обра-
щаться

 

съ

 

требованіями

 

въ

 

г.

 

Тифлисъ

 

на

 

имя

 

автора.

Редакторъ

 

протоіерѳй

 

Н.

 

Криницкіи

Печатать

 

раврѣшаѳтся.

  

1

 

октября

 

1905

 

года.

Рѳкторъ

 

Сѳмиыаріи,

 

архпмандритъ

 

Евіеній.

Печатано

 

въ

 

Типсграфія

 

Тверского

 

Губернскам

 

Правленія.



—

 

111-

мысль

 

о

 

томъ,

 

что

 

счастье

 

у

 

соціалистовъ

   

чисто

  

матеріальнаго,

земного

 

характера.

Но

 

проповѣдуя

 

чпсто-матеріалыюе

 

счастье,

  

соціалисты,

   

какъ

бы

    

вразрѣзъ

 

съ

 

своими

   

принципами,

   

ииѣютъ

    

въ

 

виду

 

п

   

цѣли

нравственныя.

 

При

 

такомъ

   

устройствѣ

   

будутъ

   

достигнуты

    

сво-

бода,

 

равенство

 

и

 

братство.

Ѳ.

 

М.

 

Достоевскій

 

въ

 

первый

 

періодъ

 

своей

 

жизни,

 

какъ

 

мы

видѣлп

 

выше,

 

подъ

 

вліяшемъ

 

руководящихъ

 

умовъ

 

своего

 

време-

ни —вполнѣ

 

раздѣлялъ

 

изложенное

 

нами

 

рѣшеніе

 

соціалыіаго

 

во-

проса.

 

Онъ

 

защищалъ

 

его

 

до

 

ссылки,

 

опъ

 

защищалъ

 

его

 

даже

 

бу-

дучи

 

въ

 

ссылкѣ,

 

онъ

 

защищалъ

 

его

 

на

 

эшафотѣ

 

«Мы,

 

петра-

шевцы,

 

говоритъ

 

Достоевскій,

 

стояли

 

на

 

эшафотѣ

 

и

 

выслушивали

нашъ

 

приговоръ

 

безъ

 

малѣпшаго

 

раскаянія...

 

Приговоръ

 

смертной

казни

 

разстрѣляніемъ,

 

прочтенный

 

намъ

 

всѣмъі

 

прочтенъ

 

былъ

не

 

въ

 

шутку,

 

тьмъ

 

не

 

менѣе

 

то

 

дѣло,

 

за

 

которое

 

насъ

 

осудили,

тѣ

 

мысли,

 

тѣ

 

понятія,

 

которыя

 

владѣлн

 

нашпмъ

 

духомъ,

 

пред-

ставлялись

 

намъ

 

не

 

только

 

не

 

требующими

 

раскаянія,

 

по

 

даже

чѣмъ-то

 

насъ

 

очищающимъ,

 

мученичествомъ,

 

за

 

которое

 

многое

намъ

 

простится.

 

И

 

такъ

 

продолжалось

 

долго

 

>

 

').

Только

 

въ

 

ссылкѣ,

 

куда

 

онъ

 

попалъ,

 

вынесши

 

нисколько

 

тяже-

лыхъ

 

минуть

 

на

 

эшафотѣ,

 

Ѳ.

 

М.

 

Достоевскій

 

продумалъ

 

внимательно

тѣ

 

идеи,

 

которыми

 

увлекался,

 

и

 

ясно

 

понялъ

 

весь

 

ужасъ

 

и

 

мрэкъ,

готовимый

 

человѣчеству

 

соціализмомъ

 

подъ

 

вндомъ

 

обновленія

 

и

воскресенія

 

его.

 

Узнать

 

причину

 

своей

 

болѣзни

 

и

 

вступить

 

съ

нею

 

въ

 

борьбу

 

Достоевскому

 

много

 

помогъ

 

русскій

 

народъ

 

съ

 

его

наивной,

 

дѣтской

 

вѣрой

 

въ

 

Бога,

 

проникнутые

 

весь

 

христіанствомъ,

носящій

 

Христа

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ.

 

«Не

 

годы

 

ссылки,

 

не

 

страданія

сломили

 

насъ

 

и

 

ваши

 

убѣжденія,

 

а

 

нѣчто

 

другое,

 

и

 

это

 

нѣчто

другое

 

было

 

непосредственное

 

соприкосновеніе

   

съ

 

народомъ,

 

брат-

)

 

Полное

 

со'раніе

 

соч.

 

Достоевскаго

 

т.

 

IX,

 

341.
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ское

 

единеніе

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

общемъ

 

несчастіи,

 

понятіе,

 

что

 

самъ

сталъ

 

такимъ

 

же,

 

какъ

 

п

 

онъ,

 

съ

 

нимъ

 

сравненъ

 

и

 

даже

 

нрирав-

ненъ

 

къ

 

самой

 

низкой

 

ступени

 

его»

 

').

 

Увлекшись

 

западно-евро-

пейскими

 

идеями,

 

Достоевскій

 

удалился

 

отъ

 

Бога,

 

отъ

 

Церкви,

отъ

 

Христа;

 

теперь

 

же,

 

встрѣтившись

 

съ

 

русскимъ

 

народомъ,

 

съ

его

 

дѣтски- простодушною

 

вѣрою,

 

онъ,

 

естественно,

 

вспомнилъ

 

и

свое

 

дѣтство,

 

когда

 

онъ

 

жилъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

когда

 

для

 

него

 

посѣ-

щеніе

 

Кремля

 

было

 

чѣмъ-то

 

торжественнымъ,

 

когда

 

онъ

 

чуть-ли

не

 

съ

 

самаго

 

ранняго

 

дѣтства

 

читалъ

 

евангеліе.

 

Вообще

 

рели-

гиозность,

 

внушенная

 

ему

 

еще

 

въ

 

дѣтствѣ,

 

на

 

время

 

заглушённая

и

 

теперь

 

вновь

 

пробужденная,

 

благодаря

 

соприкосновенію

 

съ

 

рус-

скимъ

 

народомъ

 

— вотъ

 

главная

 

причина

 

неремѣны,

 

«перерожденія»

его

 

убѣжденій;

Сознавши

 

весь

 

ужасъ

 

соиіализма,

 

Ѳ.

 

М.

 

Достоевскій

 

изъ

защитника

 

дѣлается

 

ярымъ

 

противникомъ

 

его,

 

начинаетъ

 

крити-

ковать

 

его

 

и

 

критикуя

 

намѣчаетъ

 

положительное

 

рѣшеніе

 

соціаль-

наго

 

вопроса

 

въ

 

духѣ

 

религіозномъ,

 

христіанскомъ.

Прежде

 

всего

 

онъ

 

останавливается

 

на

 

раціоналистическомъ

характерѣ

 

соціализма,

 

какъ

 

главномъ

 

исходномъ

 

пунктѣ

 

его.

 

Со-

ціалисты

 

исходятъ

 

изъ

 

того

 

положенія,

 

что

 

при

 

помощи

 

разума

мы

 

можемъ

 

вполпѣ

 

узнать

 

человека,

 

составить

 

о

 

немъ

 

ясное

 

и

истинное

 

нонятіе

 

и

 

на

 

этомъ

 

понятіи

 

построить

 

зданіе

 

счастья

человѣческаго.

 

Это

 

первое

 

и

 

основное

 

ноложеніе

 

соціализма

 

и

 

кри-

тикуетъ

 

Достоевскій.

 

Общій

 

смыслъ

 

этой

 

критики

 

слѣдующій:

 

че-

ловѣкъ

 

несетъ

 

въ

 

себѣ

 

въ

 

скрытомъ

 

состоянии

 

сложный

 

міръ

 

за-

датковъ,

 

ростковъ,

 

еще

 

не

 

обнаруженныхъ,

 

и

 

обнаруженіе

 

ихъ

 

со-

ставить

 

его

 

будущую

 

исторію

 

столь- же

 

непреодолимо,

 

какъ

 

уже

теперь

 

дѣйствительно

 

присутствіе

 

этихъ

 

задатковъ

 

въ

 

немъ.

 

Поэтому

*)

 

Т.

 

IX,

 

341—342.
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предопредѣленіе

 

нашимъ

 

разумомъ

 

исторіи

 

и

 

вѣнца

 

ея

 

всегда

остается

 

только

 

наборомъ

 

словъ,

 

не

 

имѣющимъ

 

никакого

 

реаль-

наго

 

значенія.

Соціализмъ

 

основнымъ

 

закономъ

 

жизни

 

человѣка

 

счптаетъ

выгоду.

 

Человѣкъ

 

всегда

 

стремится

 

къ

 

своей

 

собственной

 

выгодѣ,

преслѣдуетъ

 

свои

 

личные

 

интересы.

 

На

 

началахъ

 

выгоды

 

соціа-

лизмъ

 

и

 

хочетъ

 

объединить

 

людей.

 

Достоевскій

 

ясно

 

показываетъ

несостоятельность

 

такого

 

раціоналистическаго

 

взгляда

 

на

 

человѣка,

а

 

отсюда

 

несостоятельность

 

и

 

всего

 

социализма,

 

опирающегося

 

на

этотъ

 

взглядъ.

 

«О,

 

скажите

 

мнѣ,

 

кто

 

это

 

первый

 

объявилъ,

 

кто

первый

 

провозгласилъ,

 

что

 

человѣкъ

 

потому

 

только

 

дѣлаетъ

 

па-

кости,

 

что

 

не

 

зваетъ

 

настоящихъ

 

своихъ

 

интересовъ;

 

а

 

что

 

если

■бы

 

нросвѣтить,

 

открыть

 

ему

 

глаза

 

на

 

его

 

настоящіе,

 

нормальные

интересы,

 

то

 

человѣкъ

 

тотчасъ

 

же

 

пересталъ

 

бы

 

дѣлать

 

пакости,

тотчасъ

 

же

 

сталъ

 

бы

 

добрымъ

 

и

 

благороднымъ,

 

потому

 

что,

 

бу-

дучи

 

просвѣщеннымъ

 

и

 

понимая

 

настоящія

 

свои

 

выгоды,

 

именно

увидѣлъ

 

бы

 

въ

 

добрѣ

 

собственную

 

свою

 

выгоду,

 

а

 

извѣстно,

 

что

ни

 

одинъ

 

человѣкъ

 

не

 

можетъ

 

дѣйствовать

 

зазнамо

 

протшгь

 

соб-

ственных!,

 

своихъ

 

выгодъ,

 

слѣдственно,

 

такъ

 

сказать,

 

по

 

необхо-

димости

 

сталъ

 

бы

 

дѣлать

 

добро? — О

 

младенецъ!

 

О

 

чистое,

 

невин-

ное

 

дитя.

 

Да

 

когда

 

же,

 

во-первыхъ,

 

бывало

 

во

 

всѣ

 

эти

 

тысяче-

лѣтія,

 

чтобы

 

человѣкъ

 

дѣйствовалъ

 

только

 

изъ

 

собственной

 

выго-

ды?

 

Что

 

же

 

дѣлать

 

съ

 

милліонами

 

фактовъ,

 

свидѣтельствующихъ

с

 

томъ,

 

какъ

 

люди

 

зазнамо,

 

т. -е.,

 

вполиѣ

 

понимая

 

свои

 

настоя-

ния

 

выгоды,

 

отставляли

 

ихъ

 

на

 

второй

 

планъ

 

и

 

бросались

 

на

другую

 

дорогу,

 

на

 

рискъ,

 

на

 

авось,

 

никѣмъ

 

и

 

ничѣмъ

 

не

 

прину-

ждаемые

 

къ

 

тому,

 

а

 

какъ- будто

 

именно

 

не

 

желая

 

указанной

 

до-

роги,

 

и

 

упрямо,

 

своевольно

 

пробивали

 

другую,

 

трудную,

 

нелѣпую,

отыскивая

 

ее

 

чуть

 

не

 

въ

 

потемкахъ.

 

И

 

почему

 

вы

 

такъ

 

твердо,

такъ

 

торжественно

 

увѣрены,

 

что

 

только

 

одно

 

нормальное

 

и

 

поло-

жительное — однимъ

 

словомъ,

 

только

 

одно

 

благоденствіе

 

человѣку

выгодно?

 

Не

 

ошибается-ли

 

разумъ-то

 

въ

 

выгодахъ?

 

Вѣдь,

 

можетъ-
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быть,

 

человѣкъ

 

любить

 

не

 

одно

 

благоденствіе?

 

Можетъ-быть,

 

стра.

даніе —то

 

ему

 

ровно

 

настолько

 

же

 

и

 

выгодно,

 

какъ

 

благоденствіе?

А

 

человѣкъ

 

иногда

 

ужасно

 

любить

 

страданіе,

 

до

 

страсти,

 

и

 

это

фактъ.

 

Вообще,

 

разсудокъ

 

есть

 

только

 

разсудокъ

 

и

 

удовлетво-

ряетъ

 

только

 

разсудочной

 

способности

 

человѣка.

 

Разсудокъ

 

знаетъ

только

 

то,

 

что

 

усиѣлъ

 

узнать

 

(иногда,

 

пожалуй,

 

и

 

никогда

 

не

узнаетъ:

 

это

 

хоть

 

и

 

не

 

утѣшеніе,

 

но

 

отчего

 

же

 

этого

 

и

 

не

 

вы-

сказать?),

 

а

 

натура

 

человѣческая

 

дѣйствуетъ

 

вся

 

цвликомъ,

 

всѣмъ,

что

 

въ

 

ней

 

есть,

 

сознательно

 

и

 

безсознательно,

 

и

 

хоть

 

вретъ,

 

да

живетъ. .

 

«Вѣдь

 

я,

 

напримѣръ,

 

совершенно

 

естественно

 

хочу

 

жить

для

 

того,

 

чтобы

 

удовлетворить

 

всей

 

моей

 

способности

 

жить,

 

а

 

не

для

 

того,

 

чтобы

 

удовлетворить

 

одной

 

только

 

разсудочной

 

способ-

ности,

 

т.-е.

 

одной

 

двадцатой

 

долѣ

 

всей

 

моей

 

способности

 

жить.

 

—

Объявляю,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

прекрасный

 

системы,

 

всѣ

 

эти

 

теоріи

 

разъ-

ясненія

 

человѣчеству

 

настоящихъ

 

нормальныхъ

 

его

 

интересовъ

 

оъ

тѣмъ,

 

чтобы

 

оно,

 

необходимо

 

стремясь

 

достигнуть

 

этихъ

 

иптере-

совъ,

 

стало

 

бы

 

тотчасъ

 

же

 

добрымъ

 

и

 

благороднымъ — покамѣстъ,

по

 

моему

 

мніиіію,

 

одна

 

логистика

 

')!

 

Такимъ

 

образомъ

 

при

 

помощи

разума

 

мы

 

не

 

можемъ

 

узнать

 

человѣка.

 

А

 

не

 

зная

 

его,

 

мы

 

не

можемъ

 

устроить

 

его

 

счастье.

Вся

 

эта

 

система

 

выгодъ

 

рушится

 

оттого,

 

что

 

«нодъ

 

клас-

сификацію

 

разныхъ

 

выгодъ

 

не

 

подходить

 

самая

 

выгодная

 

выгода,

для

 

которой

 

человѣкъ

 

готовь

 

противъ

 

всѣхъ

 

законовъ

 

пойти...

 

свое

собственное

 

хотѣнье,

 

свой

 

собственный,

 

хотя

 

бы

 

и

 

дикій

 

капризъ».

На

 

свободное

 

хотѣнье

 

Достоевскій

 

смотритъ,

 

какъ

 

на

 

«проявленіе

всей

 

человѣческой

 

лшзни»,

 

по

 

которому

 

человѣкъ

 

допускаетъ

 

въ

своихъ

 

желаніяхъ

 

нѣчто

 

такое,

 

что

 

викоимъ

 

образомъ

 

нельзя

оправдать

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

выгоды,

 

требуемой

 

разсудкомъ,

 

допу-

скаетъ,

 

чтобы

 

только

 

имѣть

 

право

 

пожелать

 

вреднаго,

 

т.-е.

 

глу-

паго,

   

во

 

имя

   

сохраненія

   

своей

    

«индивидуальности,

 

личности»-

')

 

Т.

 

3.

 

„Записки

 

изъ

 

Подполья",

 

85 — 89.
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«Вѣдь

 

я,

 

напримѣръ,

 

нисколько

 

не

 

удивлюсь,

 

говорить

 

подполь-

ный

 

человѣкъ,

 

если

 

вдругъ

 

Ни

 

съ

 

того,

 

ни

 

съ

 

сего,

 

среди

 

все-

общего

 

будущаго

 

благоразумія

 

возникнетъ

 

какой-нибудь

 

джентль-

менъ,

 

съ

 

неблагодарной

 

пли,

 

лучше

 

сказать,

 

съ

 

ретроградною

 

и

насмѣшливою

 

физіономіей;

 

упреть

 

руки

 

въ

 

боки

 

и

 

скажетъ

 

намъ

всѣмъ:

 

а

 

что,

 

господа,

 

не

 

столкнуть-ли

 

намъ

 

все

 

это

 

благоразуміе

съ

 

одного

 

разу,

 

ногой,

 

прахомъ —единственно

 

съ

 

той

 

цѣлью,

 

чтобы

всѣ

 

эти

 

логариѳмы

 

отправились

 

къ

 

черту,

 

и

 

чтобы

 

намъ

 

опять

по

 

своей

 

глупой

 

волѣ

 

пожить?

 

')».

 

«Да

 

осыпьте

 

его

 

(человѣка),

 

гово-

рить

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

подпольный

 

человѣкъ,

 

всѣми

 

земными

благами,

 

утопите

 

въ

 

счастьѣ

 

совсѣмъ

 

съ

 

головой,

 

такъ,

 

чтобы

только

 

пузырьки

 

вскакивали

 

на

 

поверхности

 

счастья,

 

какъ

 

на

 

во-

дь;

 

дайте

 

ему

 

такое

 

экономическое

 

довольство,

 

чтобы

 

ему

 

совсѣмъ

уже

 

ничего

 

больше

 

не

 

оставалось

 

дѣлать,

 

кромѣ

 

какъ

 

спать,

 

ку-

шать

 

пряники

 

и

 

хлопотать

 

о

 

непрекращеніи

 

всемірной

 

исторіи,

такъ

 

онъ

 

вамъ

 

и

 

тутъ,

 

человѣкъ-то,

 

и

 

тутъ,

 

изъ

 

одной

 

неблаго-

дарности,

 

изъ

 

одного

 

пасквиля,

 

мерзость

 

сдѣлаетъ...

 

й

 

все

 

это

 

отъ

самой

 

пустѣйшей

 

причины,

 

о

 

которой

 

бы,

 

кажется,

 

и

 

упоминать

не

 

стоить:

 

именно

 

оттого,

 

что

 

человѣкъ

 

всегда

 

и

 

вездѣ,

 

кто-бы

онъ

 

ни

 

былъ,

 

любилъ

 

действовать

 

такъ,

 

какъ

 

хотѣлъ,

 

а

 

вовсе

 

не

такъ,

 

какъ

 

повелѣвали

 

ему

 

разумъ

 

и

 

выгода!

 

а)>.

 

Человѣку

 

надо

 

—

одного

 

только

 

«самостоятельная»

 

хотѣнья,

 

чего

 

бы

 

та

 

самосто-

ятельность

 

ни

 

стоила

 

и

 

къ

 

чему

 

бы

 

ни

 

привела.

Доетоевскій

 

спрашиваетъ,

 

что

 

сталось

 

бы

 

съ

 

людьми,

 

если

бы

 

люди

 

достигли

 

проповѣдуемаго

 

соціалистами

 

благоденствія,

если

 

бы

 

вдругъ

 

всѣ

 

знанія

 

такъ

 

и

 

свалились

 

на

 

человѣчество,

и

 

главное,

 

совершенно

 

даромъ,

 

въ

 

видѣ

 

подарка?

 

О,

 

конечно,

сперва

 

всѣ

 

бы

 

пришла

 

въ

 

восторгъ:

 

люди

 

обнимали

 

бы

 

другъ

 

друга

1)

  

Т.

 

3,

 

стр.

 

90.

2)

  

Т.

 

3,

 

стр.

 

94.
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въ

 

упоеніи,

 

они

 

бросились

 

бы

 

изучать

 

открытія;

 

они

 

вдругъ

 

по-

чувствовали-бы,

 

такъ

 

сказать,

 

себя

 

осыпанными

 

счастьемъ,

 

за-

рытыми

 

въ

 

матеріальныхъ

 

благахъ;

 

они,

 

можетъ-быть,

 

ходили

 

бы

или

 

летели

 

по

 

воздуху,

 

пролетали

 

бы

 

чрезвычайныя

 

пространства

въ

 

десять

 

разъ

 

сворѣе,

 

чѣмъ

 

теперь

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ;

 

извле-

кали

 

бы

 

изъ

 

земли

 

баснословные

 

урожаи,

 

можетъ-быть,

 

создали

бы

 

химіей

 

организмы,

 

и

 

говядины

 

хватило

 

бы

 

по

 

три

 

фунта

 

на

человѣка,

 

какъ

 

мечтаютъ

 

наши

 

русскіе

 

соціалисты, — словомъ,

ѣшь,

 

пей

 

и

 

наслаждайся.

 

Вотъ,

 

закричали

 

бы

 

всѣ,

 

теперь

 

чело-

вѣкъ

 

обезпеченъ,

 

достигъ

 

счастья

 

').

Но

 

врядъ-ли

 

и

 

на

 

одно

 

поколѣніе

 

людей

 

хватило

 

бы

 

этихъ

восторговъ.

 

Люди

 

вдругъ

 

увидѣлп

 

бы,

 

что

 

жизни

 

уже

 

болѣе

 

нѣтъ

у

 

нихъ,

 

нѣтъ

 

свободы

 

духа,

 

нѣтъ

 

вола

 

и

 

личности;

 

исчезъ

 

чело-

вѣческій

 

ликъ,

 

и

 

насталъ

 

скотскій

 

образъ

 

раба,

 

образъ

 

скотины...

И

 

загнило

 

бы

 

человѣчество:

 

люди

 

покрылись

 

бы

 

язвами

 

и

 

стали

кусать

 

языки

 

свои

 

въ

 

мукахъ,

 

увидя,

 

что

 

жизнь

 

у

 

нихъ

 

взята

за

 

хлѣбъ,

 

за

 

камни,

 

обращенные

 

въ

 

хлѣбы».

 

«Оамоубійны

 

явились

бы

 

толпой.

 

Люди

 

стали

 

бы

 

сходиться

 

массами

 

и

 

истреблять

 

другъ

друга».

Но

 

соціализмъ,

 

основывая

 

свой

 

«естественный»

 

союзъ

 

на

началахъ

 

экономическихъ,

 

на

 

началахъ

 

выгоды,

 

не

 

останавли-

вается

 

на

 

этомъ

 

чисто-внѣшнемъ,

 

матеріальномъ

 

союзѣ.

 

Этотъ

союзъ

 

у

 

него

 

служить

 

необходимымъ

 

условіемъ

 

достиженія

 

цѣ-

лей

 

нравственвыхъ:

 

«свободы,

 

равенства

 

и

 

братства»,

 

отсутствіе

которыхъ

 

въ

 

жизни

 

является,

 

по

 

мнѣнію

 

Достоевскаго,

 

главнымъ

зломъ,

 

благодаря

 

которому

 

личность

 

страдаетъ.

Достоевскій

 

рѣшительно

 

отвергаетъ

 

всякую

 

«свободу,

 

равен-

ство

 

и

 

братство»

 

въ

 

соціалистическомъ

 

строѣ.

Соціализмъ

 

вмѣсто

 

«свободы,

 

равенства

 

и

 

братства»

 

— приво-

')

 

Т.

  

10.

 

стр.

 

40—41.
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дитъ

 

къ

 

полному

 

подавленію

 

личности

 

человѣка,

 

къ

 

насилію

 

надъ

нею—Liberte,

 

egalite,

 

fraternite— ou

 

la

 

mort.

Послѣдствія,

 

къ

 

какимъ

 

приводить

 

соціализмъ,

 

Достоевскій

ясно

 

показываетъ

 

намъ

 

въ

 

своихъ

 

романахъ:

 

«Преступленіе

 

и

Наказаніе»,

 

«Бѣсы»,

 

«Подростокъ»,

 

«Братья

 

Карамазовы».

 

Но

 

по-

казывая

 

весь

 

ужасъ

 

и

 

мракъ,

 

къ

 

которому

 

ведетъ

 

соціализмъ,

Достоевскій

 

ясно

 

отмѣчаетъ

 

положительный

 

свой

 

взглядъ

 

— поло-

жительное

 

рѣшеніе

 

соціальнаго

 

вопроса.

 

Люди,

 

какъ

 

бы

 

такъ

 

онъ

говорить,

 

могутъ

 

устроиться

 

только

 

при

 

вѣрѣ

 

въ

 

Бога;

 

только

 

въ

вѣрѣ

 

въ

 

Бога

 

открывается

 

абсолютное

 

достоинство

 

человѣка,

 

какъ

образа

 

Божія.

 

Только

 

при

 

такомъ

 

взглядѣ

 

на

 

человѣка

 

возможно

уважать

 

его

 

и

 

любить,

 

только

 

при

 

вѣрѣ

 

въ

 

Бога

 

возможны

 

и

осуществимы

 

«свобода,

 

равенство

 

и

 

братство».

Типъ

 

Раскольнпкова

 

и

 

его

 

теорія

 

есть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

даль-

нѣйшее

 

развитіе,

 

дальнѣйшій

 

выводъ

 

изъ

 

соціализма.

 

Такъ

 

дѣло

представляется

 

и

 

въ

 

романѣ.

 

«Началось

 

съ

 

воззрѣнія

 

соціалистовъ»,

говорить

 

студентъ

 

Разумпхинъ

 

по

 

поводу

 

ученія

 

Раскольникова

 

о

преступленіи,

 

того

 

ученія,

 

изъ

 

котораго

 

вышла

 

вся

 

трагедія.

Раскольниковъ,

 

такъ-же,

 

какъ

 

и

 

соціалисты,

 

раціоналистъ

 

чистѣй-

шей

 

воды —только

 

болѣе

 

послѣдовательный,

 

чѣмъ

 

соціалиоты-теоре-

тикп.

 

Вѣра

 

въ

 

разумъ

 

и

 

его

 

способность

 

открыть

 

истину

 

у

 

него

доведена

 

до

 

послѣднихъ

 

предѣловъ.

 

Какъ

 

раціоналистъ,

 

онъ

 

вполнѣ

усвоилъ

 

взглядъ

 

соціалистовъ

 

на

 

человѣка,

 

какъ

 

эмпирически

фактъ,

 

какъ

 

аггрегатъ

 

физіологическихъ

 

функцій.

 

Вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

усвоилъ

 

вполнѣ

 

ихъ

 

теорію,

 

что

 

«моя

 

выгода

 

выше

 

всякой

другой,

 

мое

 

«я»

 

выше

 

всего >.

 

Принявши

 

эту

 

теорію,

 

онъ,

 

какъ

человѣкъ,

 

неспособный

 

шутить

 

дѣломъ

 

науки

 

и

 

мысли, — не

 

могъ

остановиться

 

на

 

полдорогѣ

 

и

 

пошелъ

 

до

 

предѣловъ.

 

«О

 

мудрецы

и

 

отрицатели,

 

зачѣмъ

 

вы

 

останавливаетесь

 

на

 

полдорогѣ!».

Мпрнымъ

 

путемъ

 

нельзя

 

осуществить

 

строй,

 

предлагаемый

соціалистамп,

 

да

 

и

 

несправедливо

 

и

 

противорѣчитъ

 

основному

 

но-
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ложенію

 

соціалистической

 

теоріи,

 

что

 

«мое

 

«я»

 

выше

 

всего,

 

моя

выгода

 

выше

 

всякой

 

другой».

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

соціалисты,

 

про-

повѣдуя

 

будущій

 

блаженный

 

строй,

 

забываютъ

 

себя

 

(здѣсь

 

иро-

тиворѣчіе

 

ихъ

 

теоріи

 

и

 

жизни).

 

На

 

этомъ

 

пунктѣ

 

Раскольниковъ

и

 

бьетъ

 

соціалистовъ:

 

«За

 

что

 

давеча

 

дурачокъ

 

Разумихинъ

 

соціа-

листовъ

 

бранилъ.

 

Трудолюбивый

 

народъ

 

и

 

торговый;

 

«общимъ

счастьемъ»

 

занимается.

 

Нѣтъ,

 

мнѣ

 

жизнь

 

однажды

 

дается,

 

п

 

ни-

когда

 

ея

 

больше

 

не

 

будетъ

 

'):

 

я

 

не

 

хочу

 

дожидаться

 

«всеобщаго

счастья».

 

Я

 

и

 

самъ

 

хочу

 

жить,

 

а

 

то

 

лучше

 

уже

 

и

 

не

 

жить.

Что-жъ?

 

Я

 

только

 

не

 

хотѣлъ

 

проходить

 

мимо

 

голодной

 

матери,

(такъ

 

онравдываетъ

 

онъ

 

свое

 

преступленіе),

 

зажимая

 

въ

 

карманѣ

свой

 

рубль,

 

въ

 

ожиданін

 

«всеобщаго

 

счастья».

 

«Несу,

 

дескать,

кирпичикъ

 

па

 

всеобщее

 

счастье

 

и

 

оттого

 

ощущаю

 

спокойствіе

сердца».

 

Ха-ха!.

 

Зачѣмъ

 

же

 

вы

 

меня-то

 

пропустили?

 

Я

 

вѣдь

 

всего

однажды

 

живу,

 

я

 

вѣдъ

 

тояге

 

хочу

 

2 )»...

 

Здѣсь

 

не

 

одпнъ

 

только

личный

 

эгоизмъ

 

Раскольникова,

 

но

 

и

 

здравый

 

смыслъ:

 

ясно,

 

что

не

 

имѣть

 

надежды

 

другой

 

(загробной)

 

жизни,

 

а

 

только

 

мечтать

 

и

усиливаться

 

приготовить

 

хоть

 

для

 

другихъ

 

равномѣрвую

 

раздачу

и

 

принадлежность

 

всѣхъ

 

земныхъ

 

благъ —значить

 

подавлять

 

и

обижать

 

каждаго

 

живущаго

 

въ

 

личныхъ

 

его

 

правахъ

 

п

 

требова-

ніяхъ.

Что

 

же

 

дѣлать!

 

Мирпымъ

 

законнымъ

 

оутемъ

 

будущій

 

бла-

женный

 

строй

 

не

 

осуществляется

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

его

 

нужно

ожидать —а

 

ждать

 

его

 

человѣкъ

 

не

 

хочетъ,—

 

то

 

естественный

 

вы-

водъ:

 

нельзя-ла

 

осуществить

 

его

 

незакопнымъ,

 

насильственпымъ

образомъ?

 

Обращаясь

 

къ

 

исторіп,

 

онъ

 

видитъ

 

полное

 

оправданіе

этого

 

незаконнаго,

 

насильственная

 

пути.

 

На

 

основаиіи

 

псторіи

 

—

наблюденія

 

ыадъ

 

жизнью

 

людей

 

(иного

 

критерія

 

у

 

него,

 

какъ

 

ра-

ціоналпста-атеиста

   

не

   

можетъ

   

быть)

   

онъ

 

приходить

 

къ

 

слѣду-

')

 

Полное

 

отрицаиіе

 

загробной

 

жизни.

2)

 

Т.

 

Y,

 

271.
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ющей

 

теоріи:

 

«Всѣ

 

люди

 

по

 

закону

 

подраздѣляются

 

на

 

два

 

раз-

ряда:

 

низшій

 

(обыкновенвыхъ),

 

т.-е.,

 

такъ

 

сказать,

 

на

 

матеріалъ,

служащій

 

единственно

 

для

 

зарожденія

 

себѣ

 

подобныхъ,

 

и

 

высшій

(необыкновенныхъ)— собственно

 

людей,

 

т.-е.

 

имѣющихъ

 

даръ

 

и

талантъ

 

сказать

 

въ

 

средѣ

 

своей

 

новое

 

слово.

Подраздѣленія

 

тутъ,

 

разумеется,

 

безконечныя.

 

но

 

отличи-

тельный

 

черты

 

обоихъ

 

разрядовъ

 

довольно

 

рѣзкія:

 

первый

 

разрядъ,

т.-е.

 

матеріалъ

 

— люди,

 

по

 

натурѣ

 

своей

 

консервативные,

 

чинные,

живутъ

 

въ

 

послушаніи

 

и

 

любятъ

 

быть

 

послушными,

 

потому

 

что

это

 

ихъ

 

назначеніе.

 

Второй

 

разрядъ—

 

всѣ

 

преступники

 

закона,

разрушители

 

пли

 

склонны

 

къ

 

тому,

 

судя

 

по

 

способностямъ.

 

Пре-

стуиленія

 

этихъ

 

людей,

 

разумѣется,

 

относительны

 

и

 

многораз-

личны:

 

большею

 

частью,

 

они

 

требуютъ

 

разрушенія

 

настоящего

 

во

имя

 

лучшаго

 

будущаго.

 

Но

 

если

 

ему

 

надо

 

для

 

своей

 

идеи

 

пере-

шагнуть

 

хотя-бы

 

черезъ

 

трупъ.

 

чрезъ

 

кровь,

 

то

 

онъ

 

внутри

 

себя,

по

 

совести,

 

можетъ

 

дать

 

себѣ

 

разрѣшеиіе

 

перешагнуть

 

чрезъ

кровь.

 

Первый

 

разрядъ — господинъ

 

настоящаго,

 

второй

 

разрядъ —

господинъ

 

будущаго

 

').

 

Типы

 

такихъ

 

людей

 

Раскольниковъ,

 

дей-

ствительно,

 

впдитъ

 

въ

 

исторіи.

 

На

 

первомъ

 

планѣ

 

онъ,

 

какъ

 

иде-

алъ

 

такого

 

самостоятельнаго

 

человека,

 

ставилъ

 

героя

 

силы

 

и

 

мо-

гущества —Наполеона.

 

«Настоящій

 

властелинъ.

 

кому

 

все

 

разре-

шается,

 

громитъ

 

Тулонъ,

 

дѣлаетъ

 

рѣзпю

 

въ

 

Парижѣ,

 

забываетъ

армію

 

въ

 

Египтѣ,

 

тратптъ

 

иолмилліона

 

людей

 

въ

 

московскомъ

 

по-

ходѣ

 

и

 

отдѣлывается

 

каламбуромъ

 

въ

 

Вильно;

 

и

 

ему

 

по

 

смерти

ставятъ

 

кумиры,

 

а

 

стало

 

быть,

 

и

 

все

 

разрѣшается»

 

2 ).

 

Скал;утъ,

это— преступленіе?

 

Но

 

всѣ

 

законодатели

 

и

 

установители

 

челове-

чества,

 

'начиная

 

съ

 

древнѣйшихъ

 

временъ,

 

продолжая

 

Ликургами,

Солонами,

 

Магометами,

 

Наполеонами,

   

были

 

преступники;

 

всѣ

 

они,

')

 

Т.

 

У,

 

255—258.

2 )

 

„Преет,

 

и

 

Наказ.",

 

т.

 

5,

   

351.
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давая

 

новый

 

законъ,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

нарушали

 

древній,

 

святочти-

мый

 

обществомъ

 

и

 

отъ

 

отцовъ

 

перешедшій,

 

и

 

ужъ,

 

конечно,

 

не

останавливались

 

и

 

средъ

 

кровью,

 

если

 

только

 

кровь

 

могла

 

помочь...

«Однимъ

 

словомъ,

 

я

 

вывожу,

 

говорить

 

Раскольниковъ,

 

что

 

и

 

всѣ

ие

 

то,

 

что

 

великіе,

 

но

 

и

 

чуть-чуть

 

изъ

 

колеи

 

выходящіе

 

люди...

должны

 

по

 

природѣ

 

своей

 

быть

 

непремѣнно

 

преступниками»

  

').

Такимъ

 

образомъ

 

насильственный

 

путь,

 

путь

 

преступленія

закона

 

оправдывается

 

исторіей.

Усвоивши

 

себѣ

 

эту

 

теорію,

 

Раскольниковъ

 

поспѣшилъ

 

при-

мѣнить

 

ее

 

къ

 

себѣ:

 

<Я

 

знаю,

 

говорилъ

 

онъ,

 

кто

 

крѣпокъ

 

и

 

си-

ленъ

 

умомъ

 

и

 

духомъ,

 

тотъ

 

надъ

 

ними

 

(людьми)

 

и

 

властелинъ!

Кто

 

много

 

посмѣетъ,

 

тотъ

 

у

 

нихъ

 

и

 

правъ.

 

Кто

 

на

 

большее

 

мо-

жегъ

 

плюнуть,

 

тотъ

 

у

 

нпхъ

 

и

 

законоучитель,

 

а

 

кто

 

больше

 

всѣхъ

можетъ

 

посмѣть,

 

тотъ

 

и

 

всѣхъ

 

правѣе!

 

Такъ

 

доселѣ

 

велось

 

и

 

такъ

всегда

 

будетъ!..

 

Тутъ

 

одно

 

только,

 

одно:

 

стоитъ

 

только

 

посмѣть.

Мнѣ

 

вдругъ

 

ясно,

 

какъ

 

солнце,

 

представилось,

 

что

 

какъ

 

же

 

это

ни

 

единый

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

посмѣлъ

 

и

 

не

 

смѣетъ,

 

проходя

 

мимо

всей

 

этой

 

нелѣпости,

 

взять

 

просто-запросто

 

все

 

за

 

хвостъ

 

и

стряхнуть

 

къ

 

черту.

 

Я

 

захотѣлъ

 

тогда,

 

«осмѣлился»

 

3 ).

И

 

дѣйствительио

 

«осмѣлился> — пошелъ

 

и

 

иристукнулъ

 

ста-

руху,

 

находясь

 

въ

 

полной

 

увѣренности,

 

что

 

онъ

 

самъ

 

себѣ

 

госпо-

дину

 

и

 

«стало-быть,

 

ему

 

все

 

разрѣшается».

Но

 

тутъ

 

съ

 

Расколышковымъ

 

случилось

 

то,

 

чего

 

онъ

 

никакъ

не

 

ожидалъ:

 

наперекоръ

 

ясной

 

и

 

отчетливой

 

логикѣ,

 

наперекоръ

неоспоримьшъ

 

доводамъ

 

разума,

 

въ

 

немъ

 

просыпается

 

совѣсть,

 

лю-

тымъ

 

звѣремъ

 

накидывается

 

на

 

его

 

душу,

 

гложетъ

 

п

 

терзаетъ

 

ее,,

доводить

 

несчастнаго

 

до

 

того,

 

что

 

онъ

 

всѣмъ

 

казался

 

больнымъ

 

и

помѣшаннымъ:

 

доводитъ

 

его

   

до

 

галлюцчнацій,

 

до

 

страшныхъ

 

ви-

М

 

Т.

 

Y,

 

256.

2)

 

Т.

  

V,

  

416.



—

 

121

 

—

дѣній

 

наяву,

 

отъ

 

которыхъ

 

у

 

него

 

поднимаются

 

волосы

 

дыбомъ.

Чувствуя

 

разладъ

 

съ

 

оамимъ

 

собою,

 

онъ

 

ночувствовалъ

 

разладъ

 

и

со

 

всѣмъ

 

окружающимъ.

 

«Мрачное

 

ощущеніе

 

мучительнаго

 

уеди-

ненія

 

и

 

отчужденія —вдругъ

 

наполнило

 

его

 

душу.

 

Что

 

то

 

какъ

 

бы

порвалось

 

въ

 

его

 

душѣ.

 

Порвалась

 

всякая

 

связь

 

съ

 

окружающимъ:

и

 

людьми

 

и

 

природой.

 

<Если-бы

 

пришли

 

къ

 

нему

 

его

 

первѣйшіе

друзья,

 

но

 

и

 

тогда,

 

кажется,

 

не

 

нашлось

 

бы

 

для

 

нихъ

 

у

 

него

 

ни.

одного

 

человѣческаго

 

слова,

 

до

 

того

 

вдругъ

 

опустѣло

 

его

 

сердце.

Ему

 

вдругъ

 

стало

 

рѣшительно

 

все

 

равно

 

до

 

чьего

 

бы

 

то

 

ни

 

было

мнѣнія>.

 

Это

 

было

 

мучительнѣйшее

 

ущущеніе

 

изъ

 

всѣхъ,

 

до

 

сихъ

поръ

 

пережитыхъ

 

имъ

 

ощущеній.

 

Роскошная

 

панорама,

 

которою

раньше

 

онъ

 

любовался, —теперь

 

не

 

производила

 

на

 

него

 

никакого

впечатлѣнія.

 

«Отъ

 

нея

 

вѣяло

 

для

 

него

 

духомъ

 

нѣмымъ

 

и

 

глу-

химъ».

Когда

 

Раскольниковъ

 

почувствовалъ

 

муки

 

совѣсти,

 

когда

 

онъ

увидѣлъ

 

въ

 

себѣ

 

такое

 

начало,

 

которое

 

доводами

 

разсудка

 

отри-

цалъ,

 

онъ,

 

естественно,

 

долженъ

 

бы

 

былъ

 

признать

 

несостоятель-

ность

 

своей

 

теоріи.

 

На

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

не

 

такъ.

 

Онъ

 

еще

 

борется.

Доводами

 

разсудка

 

онъ

 

думалъ

 

убить

 

требованія

 

сердца.

 

Свои

 

му-

ченья

 

онъ

 

объясняетъ

 

своею-же

 

слабостью:

 

«Я

 

слабый,

 

обыкновен-

ный

 

человѣкъ,

 

которому

 

смѣгано

 

равняться

 

съ

 

Наполеономъ>.

 

Мину-

тами

 

онъ

 

даже

 

вѣритъ

 

попрежнему

 

себѣ

 

п

 

своей

 

теоріи:

 

«Прочь

миражи,

 

прочь

 

напускные

 

страхи,

 

прочь

 

привидѣнія!

 

Есть

 

жизнь!

Не

 

умерла

 

еще

 

моя

 

жизнь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

старою

 

старухой.

 

Царство

ей

 

небесное,

 

и

 

довольно,

 

матушка!

 

пора

 

на

 

покой.

 

Царство

 

раз-

судка

 

и

 

свѣта

 

теперь!

 

И.,

 

воли

 

и

 

силы>!

 

Но

 

эти

 

минуты

 

очень

рѣдки

 

и,

 

чѣмъ

 

далѣе,

 

тѣмъ

 

все

 

рѣже.

 

Часто

 

среди

 

самой

 

кипучей

дѣятельности

 

онъ

 

чувствуетъ

 

полное

 

равнодушіе

 

ко

 

всему

 

и

 

му-

чительное

 

отчужденіе.

Измученный

 

и

 

разбитый,

 

Раскольниковъ

 

въ

 

копцѣ

 

концовъ

идетъ

 

къ

 

Сонѣ.

 

Къ

 

ней

 

онъ

 

идетъ,

   

потому

 

что

   

ихъ

 

связываетъ
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X

 

W

 

r*s

общность

 

положенія.

 

Ему

 

нуженъ

 

былъ

 

такой

 

человѣкъ,

 

который

 

бы

способенъ

 

былъ

 

войти

 

въ

 

его

 

душевное

 

состояніе,

 

понять

 

и

 

жи-

вымъ

 

чувствомъ

 

испытать

 

ту

 

самую

 

душевную

 

муку,

 

которую

 

онъ

пережилъ,

 

и,

 

хоть

 

отчасти,

 

облегчить.

 

Такимъ

 

товарищемъ

 

въ

 

не-

счастіи

 

могла

 

быть

 

именно

 

Соня,

 

которая,

 

но

 

словамъ

 

Расколь-

някова,

 

такъ

 

же

 

переступила,

 

сдѣлала

 

то,

 

что

 

и

 

онъ,

 

загубила

жизнь,

 

если

 

не

 

чужую,

 

такъ

 

свою

 

(все

 

равно).

 

Но

 

была

 

н

 

другая

причина,

 

по

 

которой

 

онъ

 

шелъ

 

къ

 

Сонѣ.

 

Ему

 

нуженъ

 

былъ

 

такой

человѣкъ,

 

который

 

бы

 

могъ

 

указать

 

способъ

 

облегчить

 

его

 

муку,

указать

 

выходъ

 

изъ

 

невыноспмаго

 

положелія.

 

А

 

такимъ

 

суще-

ствомъ

 

опять

 

могла

 

быть

 

Соня.

 

Положимъ,

 

Соня

 

Мармеладова

 

не

избавилась

 

отъ

 

необходимости

 

вести

 

позорный

 

образъ

 

жизни,

 

но

она

 

продолжаетъ

 

оказывать

 

помощь

 

семьѣ,

 

сохраняетъ

 

живую

 

связь

съ

 

родными

 

и,

 

несмотря

 

на

 

свою

 

приниженность,

 

не

 

падаетъ

 

ду-

хомъ,

 

ведетъ

 

себя

 

не

 

безъ

 

достоинства,

 

а

 

это

 

показываетъ,

 

что

она

 

нашла

 

путь,

 

хотя

 

отчасти,

 

примириться

 

съ

 

своею

 

совѣстью,

значитъ,

 

и

 

другому

 

нуждающемуся

 

въ

 

томъ-же

 

можетъ

 

указать

этотъ

 

путь.

 

Раскольниковъ

 

и

 

старается

 

узнать

 

этотъ

 

путь.

 

«Да

скажи-же

 

мнѣ,

 

наконецъ,

 

какъ

 

этакой

 

позоръ

 

и

 

такая

 

низость

 

въ

тебѣ

 

рядомъ

 

съ

 

другими

 

противоположными

 

и

 

святыми

 

чувствами

совмѣщаготоя?»

 

Для

 

него

 

составляло

 

вопросъ:

 

почему

 

она

 

такъ

 

слиш-

комъ

 

долго

 

могла

 

оставаться

 

въ

 

такомъ

 

положеиіи,

 

и

 

не

 

сошла

 

съ

ума,

 

или

 

не

 

бросилась

 

въ

 

воду?

 

Присмотрѣвшпсь

 

ближе

 

къ

 

ней,

онъ

 

въ

 

концѣ-концовъ

 

узнаетъ

 

то,

 

что

 

поддерживаетъ

 

Соню.

Соню

 

въ

 

ея

 

позорномъ

 

положеніи

 

поддерживала

 

вѣра

 

въ

 

Бога,

вѣра

 

во

 

Христа,

 

только

 

вѣра

 

и

 

давала

 

ей

 

жить.

 

«Онъ

 

пачалъ

иристальнѣе

 

всматриваться

 

въ

 

нее.

 

«Такъ

 

ты

 

очень

 

молишься

Богу

 

то,

 

Соня?

 

>

 

спросилъ

 

онъ

 

ее.—Что-жъ

 

бы

 

я

 

безъ

 

Бога-то

 

былаі

быстро

 

и

 

энергично

 

прошептала

 

она. — Ну,

 

такъ

 

и

 

есть,

 

подумалъ

онъ. — А

 

тебѣ

 

Богъ^что

 

за

 

это

 

дѣлаетъ? — Р>се

 

дѣлаетъ,

 

быстро

 

про-

шептала

 

она. — Ну

 

такъ

 

и

 

есть:

 

вотъ

   

исходъ,

   

вотъ

 

и

 

объясненіе
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исхода»

 

').

 

Такимъ

 

образомъ,

 

выходъ

 

найденъ.

 

Только

 

въ

 

вѣрѣ

 

въ

Бога,

 

въ

 

религіи —спасепіе

 

отъ

 

всѣхъ

 

мученій,

 

гложущихъ

 

и

 

тер-

зающихъ

 

его

 

душу.

 

Но

 

этотъ

 

исходъ

 

слншкомъ

 

необыченъ

 

для

него, — раціопалиста-атеиста.

 

Онъ

 

сразу

 

не

 

можетъ

 

принять

 

его,

и

 

не

 

можетъ

 

повѣрить

 

въ

 

Бога,

 

не

 

можетъ

 

выполнить

 

того,

 

на

 

что

указываетъ

 

ему

 

Соня:

 

подн

 

на

 

перекрестокъ,

 

поклонись

 

народу,

поцѣлуй

 

землю

 

и

 

скажи

 

всему

 

міру

 

вслухъ:

 

я

 

убійца.

 

Начинаются

колебанія

 

между

 

вѣрой

 

и

 

невѣріемъ.

 

То

 

онъ

 

просить

 

Соню

 

почи-

тать

 

Евангеліе,

 

то

 

опять

 

возвращается

 

къ

 

своей

 

теоріи,

 

идетъ

 

къ

Свпдригайлову.

 

Мы

 

не

 

будемъ

 

изображать

 

всю

 

эту

 

борьбу

 

и

 

коле-

банія

 

Расколышшиі.

 

Онъ

 

борется,

 

борется

 

до

 

послѣдней

 

степени,

но

 

наконецъ

 

не

 

выдержинаеть —извѣстенъ

 

финалъ

 

этой

 

трагиче-

ской

 

исторіи:

 

Раскольниковъ

 

созналъ

 

нелѣпость

 

своей

 

теоріи.

 

Лю-

бовь

 

Сони

 

воскресила

 

его.

 

Онъ

 

повѣрилъ

 

въ

 

Бога — и

 

въ

 

его

 

блѣд-

номъ

 

лицѣ

 

засіяла

 

заря

 

обновленного

 

будущаго,

 

поднаго

 

воскре-

сеніи

 

въ

 

новую

 

жизнь.

 

Вмѣсто

 

діалектики

 

наступила

 

жизнь.

Изъ

 

разобраннаго

 

нами

 

типа

 

Раскольникова

 

ясно

 

теперь,

что

 

соціализмъ

 

съ

 

его

 

принципами

 

раціонализма

 

и

 

атеизма

 

не

только

 

не

 

можетъ

 

устроить

 

людей

 

счастливо,

 

а

 

напротпвъ,

 

ведетъ

къ

 

еще

 

болынпмъ

 

страданіямъ — къ

 

эгоизму,

 

насилію,

 

убіііству.

Безъ

 

вѣры

 

въ

 

Бога

 

люди

 

не

 

только

 

не

 

объединятся,

 

а

 

напро-

тивъ —будутъ

 

творить

 

другъ

 

наді,

 

другомъ

 

разнаго

 

рода

 

насплія.

Эту

 

же

 

мысль

 

Ѳ.

 

М.

 

Достоевскій

 

еще

 

больше

 

разъясняетъ

намъ

 

въ

 

типахъ

 

Подростка

 

и

 

Ивана

 

Карамазова.

 

Иодростокъ,

принявши

 

соціалистическій

 

принципъ

 

атеизма,

 

приходить

 

вполнѣ

послѣдовательно

 

къ

 

полному

 

эгоизму.

 

«Да

 

зачѣмъ

 

я

 

непремѣнно,

говорить

 

онъ,

 

долженъ

 

любить

 

моего

 

ближняго

 

или

 

ваше

 

тамъ

будущее

 

человѣчество,

 

которое

 

я

 

никогда

 

не

 

увижу,

 

которое

 

обо

мнѣ

 

не

 

будетъ

 

знать,

 

и

 

которое,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

пстлѣетъ

 

безъ

всякаго

 

слѣда

 

и

 

во::помпнанія...

 

Вѣдь

 

вы

 

Бога

 

отрицаете,

 

подвпгъ

')

  

„Ирест.

 

и

 

Наказ.",

   

320—321.
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отрицаете,

 

какая

 

же

 

косность

 

глухая,

 

слѣная,

 

тупая

 

можетъ

 

за-

ставить

 

меня

 

дѣйствовать

 

такъ,

 

если

 

мнѣ

 

выгоднѣе

 

иначе?

 

Что

мнѣ

 

за

 

дѣло

 

до

 

будущаго

 

человечества,

 

если

 

мнѣ,

 

по

 

вашему

 

ко-

дексу, — ни

 

любви,

 

ни

 

будущей

 

жизни,

 

ни

 

нризнанія

 

за

 

мной

 

по-

двига?

 

Нѣтъ,

 

если

 

такъ,

 

то

 

я

 

самымъ

 

преневѣжливымъ

 

образомъ

буду

 

жить

 

для

 

себя,

 

а

 

тамъ

 

хоть-бы

 

всѣ

 

провалились»

 

').

 

И

 

дей-

ствительно— онъ

 

начинаетъ

 

жить

 

для

 

себя.

 

«Моя

 

идея, — говорить

онъ,

 

быть

 

Ротшильдомъ.

 

Онъ,

 

какъ

 

Скупой

 

Рыцарь,

 

начинаетъ

собирать

 

деньги.

 

Деньги

 

для

 

него

 

сдѣлались

 

всѣмъ. —Но

 

деньги

ему

 

нужны

 

не

 

для

 

удовлетворенія

 

своихъ

 

потребностей.

 

«Нѣтъ,

мнѣ

 

не

 

деньги

 

нужны,

 

а

 

то,

 

что

 

пріобрѣтается

 

деньгами— это

уединенное

 

и

 

спокойиое

 

сознаніе

 

силы».

 

Обладая

 

деньгами,

 

онъ

 

бы

услаждался

 

сознаніемъ

 

того,

 

что

 

все

 

и

 

всѣ

 

ему

 

подвластны.

 

«Мнѣ

нравилось

 

ужасно

 

представлять

 

себя

 

существомъ

 

именно

 

безта-

ланнымъ

 

и

 

серединвымъ,

 

стоящимъ

 

предъ

 

міромъ

 

и

 

говорящимъ

ему

 

съ

 

улыбкой:

 

вы— Галилеи

 

и

 

Коперники,

 

Карлы

 

Бел.

 

и

 

Напо-

леоны,

 

вы—Пушкины

 

и

 

Шекспиры,

 

вы—фельдмаршалы

 

и

 

гофмар-

шалы,

 

а

 

вотъ

 

я— бездарность

 

и

 

незаконность,

 

и

 

все-таки

 

выше

васъ,

 

потому

 

что

 

вы

 

сами

 

мнѣ

 

подчинились.

 

Свистни

 

я,

 

и

 

всѣ

 

скло-

нятся

 

предо

 

мною»

 

2 ).

Къ

 

такому

 

же

 

эгоизму

 

приходить

 

и

 

Иванъ

 

Карамазовъ.

 

Онъ

точно

 

такъ

 

же

 

показывает!,

 

что

 

безъ

 

вѣры

 

въ

 

Бога

 

нельзя

 

лю-

бить

 

людей.

 

Онъ

 

не

 

разъ

 

говорилъ,

 

что

 

на

 

всей

 

землѣ

 

нѣтъ

 

ре-

шительно

 

ничего

 

такого,

 

что

 

заставляло

 

бы

 

людей

 

любить

 

себѣ

подобныхъ;

 

что

 

такого

 

закона

 

природы,,

 

чтобы

 

человѣкъ

 

любилъ

человечество,

 

не

 

существуетъ

 

вовсе,

 

и

 

что

 

еели

 

есть

 

и

 

была

 

до

сихъ

 

поръ

 

любовь

 

на

 

земле,

 

то

 

не

 

отъ

 

закона

 

естественнаго,

 

а

единственно

 

поточу,

 

что

 

люди

 

веровали

 

въ

 

Бога

 

и

 

свое

 

безсмер-

тіе.

 

Уничтожьте

 

въ

 

человечестве

 

эту

 

веру,

 

въ

 

иемъ

 

тотчасъ

 

же

изсякнетъ

 

не

 

только

 

любовь,

 

но

 

и

 

всякая

 

живая

 

сила,

 

чтобы

 

про-

*)

 

Т.

 

VIII,

  

56—57.

2)

 

Т.

 

VIII,

   

92—93.
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должать

 

міровую

 

жизнь.

 

Мало

 

того:

 

тогда

 

уже

 

ничего

 

не

 

будетъ

безнравственная,

 

все

 

будетъ

 

позволено,

 

даже

 

антропофагія.

 

Но

 

и

этого

 

мало:

 

тогда

 

нравственный

 

законъ

 

природы

 

долженъ

 

немед-

ленно

 

измениться

 

въ

 

полную

 

противоположность

 

прежнему

 

рели-

гіозному,

 

и

 

эгоизмъ,

 

даже

 

до

 

злодейства,

 

не

 

только

 

долженъ

 

быть

дозволенъ

 

человеку,

 

но

 

даже

 

признанъ

 

необходимыми

 

самымъ

 

ра-

зумнымъ

 

и

 

чуть-ли

 

не

 

благороднейшимъ

 

исходомъ

 

въ

 

его

 

поло-

женіи.

 

Иванъ

 

Карамазовъ,

 

пришедши

 

къ

 

такимъ

 

выводамъ,

 

вполне

последовательно

 

выступаетъ

 

съ

 

проповедью

 

человека-бога.

 

«По-

моему,

 

говоритъ

 

въ

 

бреду

 

Иванъ,

 

и

 

разрушать

 

ничего

 

не

 

надо,

а

 

надо

 

всего

 

только

 

разрушить

 

въ

 

человечестве

 

идею

 

о

 

Боге.

Разъ

 

человечество

 

отречется

 

поголовно

 

отъ

 

Бога

 

(а

 

я

 

верю,

 

что

этотъ

 

періодъ

 

совершится),

 

то

 

само

 

собю

 

падетъ

 

все

 

прежнее

міровоззреніе

 

и,

 

главное,

 

вся

 

прежняя

 

нравственность,

 

и

 

насту-

пить

 

все

 

новое.

 

Человекъ

 

возвеличится

 

духомъ

 

божеской,

 

титани-

ческой

 

гордости,

 

и

 

явитея

 

человѣко-богъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ,

 

въ

 

виду

закоренелой

 

глупости

 

человеческой,

 

это,

 

пожалуй,

 

еще

 

п

 

въ

 

ты-

сячи

 

летъ

 

не

 

устроится,

 

то

 

всякому,

 

сознающему

 

уже

 

п

 

теперь

истину,

 

позволительно

 

устроиться

 

совершенно,

 

какъ

 

ему

 

угодно,

на

 

новыхъ

 

началахъ.

 

Въ

 

этомъ

 

смысле

 

ему

 

«все

 

позволено».

Мало

 

того:

 

если

 

даже

 

періодъ

 

этотъ

 

и

 

никогда

 

не

 

наступить,

 

то

такъ

 

какъ

 

Бога

 

и

 

безсмертія

 

все-таки

 

нѣтъ,

 

то

 

новому

 

чело-

веку

 

позволительно

 

стать

 

человеко-богомъ,

 

даже

 

хотя

 

бы

 

одно-

му

 

въ

 

цвломъ

 

мірѣ,

 

и

 

уже,

 

конечно,

 

въ

 

новомъ

 

чине,

 

съ

 

легкимъ

сердцемъ

 

перескочить

 

всякую

 

.прежнюю

 

нравственную

 

преграду

прежняго

 

раба-человека,

 

если

 

это

 

понадобится.

 

Для

 

Бога

 

не

 

су-

ществуетъ

 

закона!

 

Где

 

станетъ

 

Богъ — тамъ

 

уже

 

место

 

Божіе.

Где

 

стану

 

я,

 

тамъ

 

сейчасъ-же

 

будетъ

 

первое

 

место —все

 

< дозво-

лено»,

 

и

 

шабашь!»

Но

 

эгоизмъ,

 

атнропофагія,

 

идея

 

человека-бога —не

 

единствен-

ный

 

выходъ

 

изъ

 

соціалпзма,

 

отрѣшившагося

 

отъ

 

веры

 

въ

 

Бога

 

и

безсмертіе

 

души.

 

Вера

 

въ

 

человека-бога

 

есть,

 

такъ

 

сказать,

 

пер-

вая

 

стадія

 

соціализма.

   

Но

 

этой

 

идеей

 

человекъ

 

не

 

можетъ

 

долго
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жить.

 

Онъ

 

пли

 

отказывается

 

отъ

 

нея,

 

какъ

 

Раскольниковъ

 

и

 

Под-

росток^

 

и

 

делается

 

верующимъ

 

человекомъ,

 

илп

 

же

 

убпваетъ

себя.

 

Самоубійство— второй

 

и

 

естественный

 

логическійвыводъ

 

изъ

соціализма.

 

Въ

 

типе

 

«логическая

 

самоубійцы»

 

Достоевскій

 

ясно

показываетъ,

 

какимъ

 

образомъ

 

соціалистическое

 

отрицаніе

 

Бога

 

и

безсмертія

 

души

 

ведетъ

 

къ

 

самоубійству.

 

Не

 

пмея

 

вьры

 

въ

 

Бога

и

 

безсмертіе,

 

логическій

 

самоубійца

 

проникается

 

мыслью

 

о

 

своей

безцельности

 

и

 

о

 

безцельности

 

и

 

нелепости

 

своего

 

существованія

и

 

вообще

 

человеческаго.

 

Для

 

него

 

становится

 

яснымъ,

 

какъ

 

солнце,

что

 

согласиться

 

жить,

 

не

 

имея

 

никакой

 

цели

 

впереди,

 

могутъ

лишь

 

люди,

 

которые

 

похожи

 

на

 

нпзшихъ

 

животныхъ.

 

Они

 

согла-

шаются

 

жить,

 

именно

 

какъ

 

животныя,

 

т.-е

 

есть,

 

пить,

 

спать,

устраивать

 

гнезда

 

и

 

выводить

 

детей.

 

Но

 

такъ

 

жить

 

логпческій

самоубійца

 

не

 

можетъ— у

 

него

 

помимо

 

его

 

воли

 

есть

 

высшіе

 

за-

просы.

 

Но

 

эти

 

запросы

 

безъ

 

веры

 

въ

 

Бога

 

онъ

 

удовлетворить

 

не

можетъ,

 

и

 

въ

 

результате

 

самый

 

естественный,

 

по

 

его

 

мнѣііію,

 

вы-

ходъ — убить

 

себя,

 

чтобы

 

не

 

мучиться.

 

Правда,

 

можно

 

бы

 

иайтп

прнмпреніе

 

съ

 

жизнью — въ

 

любви

 

къ

 

человечеству.

 

Но

 

при

 

мысли,

что

 

и

 

жизнь

 

человечества

 

такой

 

ліе

 

мигъ,

 

какъ

 

и

 

его

 

собствен-

ная,

 

что

 

«завтра

 

же

 

все

 

это

 

будетъ

 

уничтожено:

 

и

 

я,

 

и

 

все

 

сча-

стіе

 

это,

 

и

 

вся

 

любовь,

 

и

 

все

 

человечество

 

обратится

 

въ

 

ничто»

 

—

такое

 

примиреніе

 

является

 

немыслнмымъ.

 

Въ

 

результате

 

ясно,

 

что

самоубійство,

 

при

 

потере

 

веры

 

въ

 

Бога

 

п

 

безсмертіе,

 

становится

совершенною

 

и

 

неизбежною

 

даже

 

необходимостью

 

для

 

всякаго

 

че-

ловека,

 

чуть-чуть

 

иоднявшагося

 

въ

 

своемъ

 

развитіи

 

надъ

 

скотами.

Верными

 

выразителями

 

этпхъ

 

мыслей

 

логическая

 

самоубійцы

являются

 

Ставрогинъ,

 

Кириллов!.,

 

Ипполитъ

 

и,

 

отчасти,

 

Иванъ

 

Ка-

рамазов!.

 

Такимъ

 

образомъ

 

соціализмъ

 

съ

 

его

 

принципами

 

раціо

нализма

 

и

 

атеизма

 

не

 

только

 

не

 

решаетъ

 

вопроса

 

о

 

счастіи

 

лю-

дей,

 

а,

 

напротпвъ,

 

ведетъ

 

еще

 

къ

 

болыппмъ

 

страданіямъ

 

и

 

муче-

ніямъ,

 

чемъ

 

прежде.
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