
.!!-*

      

•/

ОГЛАВЛЕНИЕ
ТВЕРСКИХЪ

 

ЕНАРХІАЛЬНЫХЪ

 

ВЕДОМОСТЕЙ

 

ЗА

 

1892

 

ГОДЪ.

№

   

1-й.

Офф.

 

Ч

 

Высочайше

 

учрежденный,

 

подъ

 

предсѣдательствомі.

 

Его

 

Импера-

торскаго

 

Высочества

 

Наслѣдника

 

Цесаревича,

 

Особый

 

Комитетъ

 

по

 

сбору

пожертвованій

 

на

 

голодающихъ. —

 

Объ

 

отсылкѣ

 

тарелочнаго

 

сбора

 

на

 

голо-

дающихъ

 

въ

 

Епархіальный

 

Комптетъ.— О

 

каждогодномъ

 

отчисленіи

 

изъ

церковно-кошельковой

 

суммы

 

на

 

нужды

 

церковно-приходскихъ

 

школъ. —Спи-

сок/в

 

воспитанниковъ

 

сѳмпнаріи

 

которымъ

 

назначено

 

пособіе

 

за

 

сентябрскую

треть

 

1891

 

г.

 

—

 

Епарх.

 

извѣстія.

НеОФФ.

 

Ч.

 

Поученіе

 

въ

 

день

 

Апостола

 

Іоанна

 

Богослова

 

по

 

случаю

 

го-

лода. — Поднесеніе

 

прихожанами

 

Осташковской

 

Воскресенской

 

церкви

 

эоло-

таго

 

наперснаго

 

съ

 

украшеніемъ

 

креста

 

протоіерею

 

Николаю

 

Апихапову.

№

  

2-й.

ОФФ.

 

Ч.

 

Указъ

 

Св.

 

Синода

 

о

 

разрѣшеніи

 

празднованія

 

25

 

янв.

 

50-лѣт-

няго

 

служенія

 

въ

 

священномъ

 

санѣ

 

Высокопреосвящѳннѣйшаго

 

Саввы,

 

Архі-

епископа

 

Тверскаго

 

и

 

Кашинскаго.-— Пожертвованіе,

 

членскіе

 

взносы

 

и

 

та-

релочный

 

сборъ

 

въ

 

пользу

 

Тверскаго

 

Епарх.

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

за

1890-й

 

г.—Епарх.

 

извѣстія.

іісофф.

 

Ч.

 

Слово

 

въ

 

день

 

Рождества

 

Христова.—Чудесное

 

исцѣленіе

 

от-

рока

 

Василія

 

при

 

ракѣ

 

пр.

 

Ефрема

 

Новоторжскаго

 

чудотворца.— Поученіе

при

 

отпѣваніи

 

тѣла

 

священника

 

В.

 

М.

 

Модестова.

№

   

3-й.

ОФФ.

 

Ч.

 

Укаэъ

 

Св.

 

Синода

 

о

 

порядкѣ

 

совершенія

 

браковъ

 

между

 

лицами

православнаго

 

и

 

римско-католическаго

 

исповѣданій. —Отчѳтъ

 

Ржевскаго

 

учи-

лища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

 

за

 

1890—91

 

годъ.

 

— Списокъ

 

лицъ

 

Всемило-

стиввйше

 

пожалованныхъ

 

медалями.—Епарх.

 

извѣстія,

НеОФФ.

 

Ч.

 

25

 

е

 

января

 

1892

 

г.

 

въ

 

Твери.—Слово

 

въ

 

день

 

Срѣтенія

 

Гос-

тю

 

шя.—Отрочь

 

монастырь

 

въ

 

г.

 

Твери.



—

  

2

  

—

Л»

   

4-й.

ОФФ.

 

Ч.

 

Отчетъ

 

Ржевскаго

 

училища

 

дѣвицъ

 

духовн.

 

званія

 

(окончаніе). —

Представлѳвіѳ

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Саввѣ

 

Архіепископу

 

Тверском}'

 

и

Кашипскому

 

отъ

 

Правленія

 

Бѣжецкаго

 

училища

 

о

 

запрещены

 

самоволь-

выхъ

 

вопросовъ

 

по

 

училищному

 

Съѣзду.

 

'

НеОФФ.

 

Ч.

 

Посланіе

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Саввы,

 

Архіепископа

 

Твер-

скаго

 

и

 

Кашинскаго.

 

къ

 

Тверской

 

паствѣ.—Слово

 

въ

 

день

 

50-лѣтняго

 

юби-

лея

 

въ

 

санѣ

 

священства

 

Высокопреосвящепнѣйшаго

 

Саввы,

 

Архіепископа

Тверскаго

 

и

 

Кашинскаго.— Отрочь

 

монастырь

 

въ

 

г.

 

Твери

 

(продолженіе).

■ .

                                                                                                                    

■

Щ

   

5-й.

 

,

 

.

Офф.

 

Ч.

 

Протоколы

 

общаго

 

собранія

 

членовъ

 

Общества

 

вспомоществова-

ния

 

бѣднымъ

 

ученикамъ

   

Кашинскаго

   

д.

 

училища

 

бывшаго

 

1-го

   

сен.

  

1891
<■

года

 

и

 

отчетъ

 

этого

 

общества.—Епарх.

 

извѣстія.
■

НеоФФ.

 

Ч.

 

Отрочь

 

монастырь

 

въ

 

г.

 

Твери

 

(продолженіе). — Изъ

 

воспоми-

ній

 

о

 

Высокопреосвященпѣйшѳмъ

 

Платопѣ

 

Митрополитѣ

 

Кіевскомъ.— Отчетъ

миссіонера

 

священника

 

П.

 

Шаврова

 

(окончаніе). —Библіографическая

 

замѣтка.
>

Ш

  

6-й.

Офф.

 

Ч.

 

Отчетъ,

 

протоколы

 

ревизіонной

 

коммиссіи

 

и

 

списокъ

 

членовъ

 

Об-

щества

 

вспомоществованія

 

бѣднымъ

 

ученикамъ

 

Кашинскаго

 

д.

 

училища

 

(окон-

чавіѳ).—Объявлѳпіѳ

 

признательности.

 

■

НеОФФ.

 

Ч.

 

Слово

 

въ

 

день

 

восшествія

 

на

 

престолъ

 

Благочесіивѣйшаго

 

Го-

сударя

 

Императора

 

Александра

 

Александровича.— Отрочь

 

монастырь

 

въ

 

г.

Твери

 

(продолженіе).— Изъ

 

воепоминаній

 

о

 

Высокопреосвящѳннѣйшемъ

 

Пла-

тонѣ

 

Митрополитѣ

 

Кіевскомъ

 

(продолжѳніе).

№

   

7-й.

Офф.

 

ч.

 

Отчетъ

 

по

 

содержанию

 

Старицкаго

 

д.

 

училища

 

за

 

1890

 

г.

 

—

 

Объ

увеличепіи

 

продажныхъ

 

цѣнъ

 

на

 

свѣчп

 

на

 

Епарх.

 

заводѣ

 

и

 

въ

 

Епарх.

 

лав-

кахъ

 

и

 

о

 

доставкѣ

 

благочинными

 

въ

 

Коміітетъ

 

завода

 

каждогодно

 

вѣдомостп

сколько

 

какою

 

церковію

 

взято

 

свѣчь

 

на

 

заводѣ

 

или

 

лавкахъ.—Епарх.

 

извѣстія.

НеОФФ.

 

ч.

 

Рѣчь

 

при

 

погребѳпіи

 

протоіорея

 

А.

 

М.

 

Флерова.

 

— Отрочь

  

мо-

настырь

 

въ

 

г.

 

Твери

 

(продолженіе)

 

— Изъ

 

воспоминаній

   

о

 

Высокопреосвя

щеннѣйшемъ

 

Платонѣ

 

Митрополитѣ

 

Кіевскомъ

 

(окбнчаніе).



—

  

3

  

—

т

 

8-й.

ОФФ.

 

Ч.

 

О

 

кружечномъ

 

сборѣ

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

Слѣпомъ.

 

—

 

Отчетъ

 

по

 

содер-

жанію

 

Осташковскаго

 

дух.

 

училища

 

за

 

1890

 

г.—Епарх.

 

извѣстія.

НеОФФ.

 

Ч.

 

Слово

 

въ

 

день

 

рожденія

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Бла-

гочестивѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

Александровича.—Отрочь

монастырь

 

въ

 

г.

 

Твери

 

(продолженіе). —Отчетъ

 

миссіонера

 

священника

 

П.

Шаврова.

т

 

ой.
Офф.

 

Ч.

 

Подтвержденіе

 

депутатамъ

 

духовенства,

 

чтобы

 

они

 

являлись

 

по

требованію

 

землемѣровъ

 

въ

 

назначенные

 

ими

 

сроки.—Отчетъ

 

по

 

содержапію

Кашинскаго

 

дух.

 

училища

 

за

 

1890

 

г.

 

— Списокъ

 

воспитанниковъ

 

семинаріи,

которымъ

 

назначено

 

пособіе

 

за

 

январскую

 

треть

 

1891 — 92

 

года.— Нригла-

шеиіе

 

къ

 

пожергвованію

 

на

 

возобновлевіѳ

 

храма

 

въ

 

с.

 

Метехи

 

Горійскаго

 

уѣзда.

НеОФФ.

 

Ч.

 

Слово

 

въ

 

первый

 

день

 

Пасхи

 

на

 

вечернѣ.-— Изъ

 

письма

 

А.

 

Ѳ.

Селиванова.—Отрочь

 

монастырь

 

въ

 

г.

 

Твери

 

(продолжѳніе). — 50-лѣтній

 

юби-

лей

 

священника

 

п.

 

Глубокаго

 

Осташковскаго

 

уѣзда

 

А.

 

А.

 

Невскаго.
I

Ѣ

   

10-и.
ОФФ.

 

Ч.

 

Высочайшая

 

грамота

 

Преосвященному

 

Саввѣ,

 

Архіепнскопу

 

Твер-

скому

 

и

 

Кашинскому

 

о

 

причисленіи

 

его

 

къ

 

Императорскому

 

ордену

 

св.

 

равно-

апостальнаго

 

князя

 

Владимира.—

 

Отчетъ

 

Тверской

 

Епарх.

 

Эмеритальной

 

кассы

за

 

1891

 

г.-—Епарх.

 

извѣстія.

НеОФФ.

 

Ч.

 

Ыптрополитъ

 

Московски

 

Фнларетъ,

 

какъ

 

Гомилетъ.—

 

Отрочь

монастырь

 

въ

 

г.

 

Твери

 

(продолжепіе).

№

   

11-й.

Офф.

 

Ч.

 

Вѣдомость

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

суммъ

 

Тверской

 

Епарх.

 

Эмериталь-

ной

 

кассы

 

за

 

время

 

съ

 

1

 

апр.

 

1891

 

г.

 

по

 

1-е

 

янв.

   

1892

 

г.—Епарх.

 

нзвѣстія.

НеОФФ.

 

Ч.

 

Слово

 

въ

 

день

 

рожденія

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Нас-

лѣдника

 

Цесаревича

 

Николая

 

Александровича.— Слово

 

въ

 

день

 

вѣпчанія

 

и

помазанія

 

на

 

Царство

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Александра

Александровича.—Митрополитъ

 

Московскій

 

Филаретъ,

 

какъ

 

Гомилетъ

 

(про-

долженіе). —Отрочь

 

монастырь

 

въ

 

г.

 

Твери

 

(продолжепіе). — Освящепіе

 

храма

во

 

имя

 

св.

 

Николая

 

чудотворца

 

въ

 

Береговой

 

станицѣ

 

Черноморскаго

 

округа.

М

   

12-й.

Офф.

 

Ч.

 

Указъ

 

Тверской

 

дух.

 

Консисторіи

 

объ

 

учреждепіи

 

коммнссін

 

изъ

духовныхъ

 

и

 

свѣтскпхъ

 

лицъ

  

для

 

предварительной

 

разработки

 

вопроса

   

объ



-

  

4

  

-

устройствѣ

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.—Ъѣдомость

 

процентныхъ

 

бу-

магъ

 

Тверской

 

Епархіальной

 

Эмеритальной

 

кассы.— Списокъ

 

участниковъ

Эмеритальной

 

кассы

 

сдѣлавшихъ

 

единовременные

 

взносы

 

въ

 

Эмеритуру

 

въ

отчетяомъ

 

году.—Епарх.

 

извѣстія.

НеОФФ.

 

Ч.

 

Слово

 

въ

 

ведѣлю

 

о

 

Слѣпомъ.—Ыитрополитъ

 

Ыосковскій

 

Фила-

ретъ,

 

какъ

 

Гомилетъ

 

(продолженіе). —I.

 

П.

 

Садтыковъ,

 

протоіерей

 

Осташ-

ковскаго

 

собора

 

(некрологъ).

№

   

13-й.

Офф.

 

ч.

 

Отчетъ

 

по

 

содержанію

 

общежитія

 

при

 

Кашинскомъ

 

д.

 

училищѣ

за

 

1890

 

г.—Списокъ

 

воспитанниковъ

 

семинаріи

 

которымъ

 

назначено

 

посо-

би

 

за

 

майскую

 

треть

 

1891— 92

 

учебпаго

 

года.—Епарх.

 

извѣстія.

НеОФФ.

 

Ч.

 

Высочайшее

 

посѣщеніе

 

села

 

Кимры. —Митрополитъ

 

Московскій

Филаретъ,

 

какъ

 

Гомилетъ

 

(продолженіѳ). —

 

Отрочь

 

монастырь

 

въ

 

г.

 

Твери

(продолженіе). — I.

 

П.

 

Салтыковъ,

 

протоіѳрей

 

Осташковскаго

 

собора

 

(некро-

логъ)

 

(продолженіе).

№

   

14-й.

ОФФ.

 

Ч.

 

О

 

собраніи

 

свѣдѣній

 

о

 

розданныхъ

 

подписныхъ

 

листахъ

 

и

 

объ

нстребованіи

 

нѳвозвращенныхъ

 

пригласительныхъ

 

листовъ

 

по

 

сбору

 

пожерт-

вованій

 

на

 

голодающихъ.—Разрядный

 

и

 

алфавитный

 

списки

 

Тверской

 

дух.

семипаріи

 

за

 

1891— 92

 

учебный

 

годъ.—Наставлевіе

 

о

 

мѣрахъ

 

личнаго

 

пре-

дохранѳпія

 

отъ

 

холеры. — Списокъ

 

священниковъ

 

награжденныхъ

 

набедрен-

никами

 

въ

 

1891

 

г.— Епарх.

 

пзвѣстія.

НеОФФ.

 

Ч.

 

Высочайшее

 

посѣщѳпіе

 

г.

 

Калязина

 

и

 

Каляэинскаго

 

Троицкаго

монастыря.— Слово

 

въ

 

день

 

спасенія

 

жизни

 

Наслѣдника

 

Цесаревича

 

въ

 

Япо-

ніи

 

29

 

апрѣля

 

1892

 

г.—Митрополитъ

 

Московскій

 

Филаретъ,

 

какъ

 

Гомилетъ

(продолженіѳ). — Отрочь

 

монастырь

 

въ

 

г.

 

Твери

 

(продолженіе).

№

   

15-й.

ОФФ.

 

Ч.

 

Отчетъ

 

по

 

содержанію

 

Общежитія

 

при

 

Тверской

 

д.

 

семинаріи

 

за

1891-й

 

г.— Списокъ

 

учениковъ

 

семинаріи,

 

не

 

уплатившихъ

 

Комитету

 

Обще-

жптія

 

ва

 

свое

 

содержаніѳ

 

въ

 

теченіи

 

1891

 

—

 

92

 

учебнаго

 

года.— О

 

принятіи

со

 

стороны

 

властей

 

мѣръ

 

къ

 

предупрежденію

 

вредныхъ

 

послѣдствій

 

отъ

 

не-

исполненія

 

предписываемыхъ

 

начальствомъ

 

предосторожностей

 

противъ

 

хо-

леры. —Епарх.

 

извѣстія.— О

 

принятіи

 

въ

 

Общѳжитіе

 

только

 

тѣхъ

 

воспитан-

никовъ

 

семинарін

 

которые

 

сполна

 

уплатить

 

своп

 

деньги

 

Комитету

 

Общѳжи-



тія

 

и

 

впредь

 

внесутъ

 

за

 

сентябрскую

 

треть

 

не

 

менѣе

 

15

 

руб.

 

и

 

съ

 

формою

прошенія

 

въ

 

Комитетъ

 

Общежитія.

НеОФФ.

 

Ч.

 

19

 

ноля

 

въ

 

Твери.—Двѣ

 

рѣчи

 

произнесенный

 

въ

 

церкви

 

села

Селихова

 

Корчевскаго

 

у.

 

при

 

встрѣчѣ

 

Преосвящѳннаго

 

Гавріила

 

епископа

Старицкаго,

 

викарія

 

Тверской

 

епархіи. — Митрополитъ

 

Московскій

 

Филаретъ

какъ

 

Гомилетъ

 

(продолжение).— Отрочь

 

монастырь

 

въ

 

г.

 

Твери

 

(продолженіе).

Ш

   

16

 

й.

ОФФ.

 

Ч.

 

О

 

соблюдены

 

правилъ

 

при

 

погребеніи

 

умершпхъ

 

отъ

 

холеры. —

О

 

перенесеніп

 

Епархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

съ

 

18-го

 

августа

 

на

 

6-ѳ

октября. — Объ

 

отсрочкѣ

 

переэкзаменовокъ

 

и

 

начала

 

ученія

 

въ

 

Ржевскомъ

училищѣ

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

звавія.—Отчетъ

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

строитѳль-

иыхъ

 

суммъ

 

по

 

Кашинскому

 

д.

 

училищу

 

за

 

1890

 

г.— Объ

 

открытіи

 

въ

 

г.

Твери

 

училища

 

для

 

слѣпыхъ.-—Епарх.

 

извѣстія.

ПеоФФ.

 

Ч.

 

Митрополитъ

 

Московскій

 

Филаретъ.

 

какъ

 

Гомилетъ

 

(оконча-

ніе. — Отрочь

 

монастырь

 

въ

 

г.

 

Твери

 

(продолженіе). —I.

 

П.

 

Салтыковъ

 

про-

тоіерей

 

Осташковскаго

 

собора

 

(некрологъ)

 

(окончаніе).

Л»

   

17-й.

Офф.

 

Ч.

 

Высочайшія

 

награды.— О

 

перемѣнѣ

 

внесенныхъ

 

на

 

имя

 

церков-

ныхъ

 

прпчтовъ

 

въ

 

Государственный

 

Бапкъ,

 

Конторы

 

и

 

Отдѣленія

 

онаго

 

на-

личныхъ

 

денегъ

 

и

 

процентныхъ

 

бумагъ

 

на

 

имя

 

тѣхъ

 

церквей

 

и

 

мопастырей,

при

 

которыхъ

 

состоять

 

причты

 

съ

 

указапіемъ,

 

что

 

проценты

 

по

 

опымъ

 

на-

значены

 

на

 

нужды

 

и

 

содержание

 

причтовъ. — Списокъ

 

періодическнхъ

 

изда-

ній,

 

допущенныхъ

 

къ

 

обращѳнію

 

безплатныхъ

 

народныхъ

 

читальняхъ.—

Епарх.

 

извѣстія.

НеОФФ.

 

ч.

 

Слово

 

въ

 

день

 

Преображенія

 

Господня.— Отрочь

 

монастырь

 

въ

г.

 

Твери

 

(продолжепіе). — 50-лѣтній

 

юбилей

 

Зубцовскаго

 

уѣзда

 

села

 

Раковой

пустыни

 

священника

 

О.

 

Ф.

 

Макаревскаго.

№

   

18-й.

Офф.

 

ч.

 

По

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

па

 

какихъ

 

именно

 

дѣтей

 

нижнихъ

 

воинскихъ

чиновъ

 

распространяется

 

льгота

 

по

 

оплатѣ

 

гербовымъ

 

сборомъ

 

метрическихъ

свидѣтельствъ

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крешеніи. —О

 

томъ,

 

чтобы

 

на

 

возобновленіе

 

мѳ-

■кевыхъ

 

признаковъ

 

церковпыхъ

 

земель

 

причты

 

обращались

 

только

 

въ

 

томъ

случаѣ,

 

когда

 

въ

 

этомъ

 

является

 

дѣйствительная

 

надобность.—Отчетъ

 

Бѣ-

жецкаго

 

д.

 

училища

 

за

 

1891

 

г.—Епарх.

 

извѣстія.



—

 

б

 

—

НеОФФ.

 

ч.

 

Отрочь

 

монастырь

 

въ

 

т.

 

Твери

 

(продолженіе). —Празднованіе

50-лѣтняго

 

юбилея

 

въ

 

священномъ

 

санѣ

 

протоіерея

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

села

Ивановскаго-Ермолаевыхъ

 

Г.

 

А.

 

Ѳаворскаго.— Отчетъ

 

миссіонера

 

священ-

ника

 

П.

 

Шаврова.—Кончина

 

и

 

погребеніе

 

м.

 

пгуменіп

 

Бѣжецкаго

 

женскаго

монастыря

 

Софіи.

                                                              

'

Л»

   

19-й.

Офф.

 

ч.

 

Вѣдомость

 

о

 

приходѣ

 

и

 

наличности

 

суммъ

 

Тверской

 

Епархіаль-

пой

 

Эмеритальной

 

кассы

 

за

 

время

 

съ

 

1

 

января

 

по

 

1-е

 

іюля

 

1892

 

года.—

Епарх.

 

нзвѣстія.

НеОФФ.

 

ч.

 

Поученіе

 

въ

 

день

 

30

 

августа.—Отрочь

 

монастырь

 

въ

 

г.

 

Твери

(продолжепіѳ). —Къ

 

славѣ

 

преподобнаго

 

Ефрема

 

Новоторжскаго

 

чудотворца.—

Посѣщеніе

 

Бреосвященпымъ

 

Гавріпломъ

 

епископомъ

 

Старицкимъ

 

церкви

 

села

Архангельскаго,

 

что

 

въ

 

деревняхъ,

 

Корчевскаго

 

уѣзда.—Празднованіе

 

50-ти

лѣтняго

 

юбилея

 

въ

 

священномъ

 

санѣ

 

протоіерея

 

Старицкаго

 

уѣзда

 

села

 

Ива-

новскаго-Ермолаевыхъ

 

Г.

 

А.

 

Ѳаворскаго

 

(продолженіе).

М

   

20-й.

Офф.

 

Ч.

 

Вѣдомость

 

о

 

прнходѣ

 

и

 

расходѣ

 

и

 

наличности

 

суммъ

 

Тверской

Епарх.

 

Эмеритальной

 

кассы

 

за

 

время

 

съ

 

1-го

 

января

 

по

 

1-е

 

іюля

 

1892

 

г.

(оковчаніе).

НеОФФ.

 

ч.

 

Церковиое

 

торжество

 

6-го

 

сентября

 

1892

 

г.

 

въ

 

Николаевской

Теребепской

 

пустынѣ

 

Тверской

 

епархіи. —Отрочь

 

монастырь

 

въ

 

г.

 

Твери

(продолжепіе). —

 

ІІразднованіе

 

50-лѣтняго

 

юбилея

 

въ

 

свящепномъ

 

санѣ

 

про-

юіерея

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

села

 

Ивановскаго-Ермолаевыхъ

 

Г.

 

А.

 

Ѳаворскаго

(окопчапіе).

Д*

   

21-й,

Офф.

 

ч.

 

Разрядный

 

списокъ

 

воспнтаиниковъ

 

Тверской

 

дух.

 

семинаріи. —

Епарх.

 

нзвѣстія.

НеОФФ.

 

Ч.

 

Церковвое

 

торжество

 

(j-ro

 

сентября

 

1892

 

г.

 

въ

 

Николаевской

Теребепской

 

нустыиѣ

 

(продолженіе). — Поученіе

 

при

 

отпѣваніи

 

тѣла

 

дѣвицы

Антонины

 

Писцовой.— 50-лѣтній

 

юбилей

 

священника

 

села

 

Вселукъ,

 

Осташ-

ковскаго

 

уѣзда,

 

протоіерея

 

М.

 

М.

 

Куракина.

№

   

22-й.

Офф.

 

Протоколы

 

Съѣзда

 

духовенства

 

Кашинскаго

 

учплищнаго

 

округа

 

быв-

шаго

 

въ

 

августѣ

  

1892

 

года.— Извлечете

   

изъ

 

отчета

 

о

 

прнходѣ

   

и

 

расходѣ



-

   

7

   

—

денежныхъ

 

попечительскихъ

 

и

 

опекунскихъ

 

суммъ

 

Тверскаго

 

Енархіальнаго

Попечительства

 

за

 

1891

 

годъ.— Приглашеніе

 

къ

 

пожертвованію

 

на

 

сооружѳ-

ніе

 

въ

 

г.

 

Впльнѣ

 

памятника

 

Графу

 

М.

 

Н.

 

Муравьеву. —Епарх.

 

извѣстія.

іісофф.

 

Ч.

 

Слово

 

въ

 

день

 

памяти

 

чудеснаго

 

спасенія

 

жизни

 

Ихъ

 

Импе-

раторскихъ

 

Величествъ

 

и

 

Ихъ

 

Августѣйшаго

 

Семейства.— Церковное

 

торже-

ство

 

6-го

 

сентября

 

1892

 

г.

 

въ

 

Николаевской

 

Теребенской

 

пустыпѣ

 

Твер-

ской

 

епархіи

 

(продолженіе). — Отрочь

 

монастырь

 

въ

 

г.

 

Твери

 

(продолженіѳ).

М

   

23-й.

Офф.

 

Ч.

 

О

 

назначены

 

наблюдающпмъ

 

за

 

заведениями

 

тиснепія

 

и

 

книжной

торговли

 

въ

 

Тверской

 

губернін

 

чиновника

 

особыхъ

 

норученій

 

при

 

г.

 

Губер-

наторѣ

 

Графа

 

Борга.—Росписапіе

 

проповѣдей

 

на

 

1893

 

г.—Епарх.

 

пзвѣстія.

ПеОФФ.

 

Ч.

 

Слово

 

въ

 

недѣлю

 

26

 

по

 

Пятидесятнпцѣ. — День

 

памяти

 

бла-

женной

 

кончины

 

Митрополита

 

Московскаго

 

Филарета.—Церковное

 

торже-

ство

 

6-го

 

сентября

 

1892

 

г.

 

въ

 

Николаевской

 

Теребенской

 

пустынѣ

 

Твер-

ской

 

епархіи

 

(окончаніе). — Безвредно

 

разразившаяся

 

гроза.

№

  

24-й.

Офф.

 

Ч.

 

Протоколы

 

очереднаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

Бѣжецкаго

 

учплищ-

наго

 

округа

 

бывшаго

 

въ

 

сентябрѣ

 

1892

 

г.—Журналы

 

ревизіонной

 

коммис-

сіи

 

по

 

повѣркѣ

 

отчета

 

о

 

движеніи

 

сумыъ

 

Тверской

 

Епархіальной

 

Эмери-

тальной

 

кассы.— Объ

 

пздапіи

 

въ

 

1893

 

году

 

журнала

 

Православнаго

 

Благо-

вѣстпика.—Епарх.

 

извѣстія.—Отчетъ

 

о

 

приходѣ

 

п

 

расходѣ

 

денегъ

 

въ

 

Ре-

дакции

 

Тверскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

за

 

1890

 

п

  

1891

 

годы.

НеОФФ.

 

Ч.

 

Къ

 

славѣ

 

св.

 

благов.

 

вел.

 

кн.

 

Михаила

 

Ярославпча

 

Твер-

скаго.—Обозрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвящепствомъ,

 

Высокопреосвящепнѣйшимъ

Саввою,

 

Архіеппскопомъ

 

Тверскимъ

 

и

 

Кашннскпыъ,

 

церквей

 

5-го

 

благочин-

ническаго

 

округа

 

Осташковскаго

 

уѣзда

 

въ

 

маѣ

 

1892

 

года. — Отрочь

 

мона-

стырь

 

въ

 

г.

 

Твери

 

(продолженіе). — Общее

 

соирапіе

 

членовъ

 

Братства

 

св.

благовѣр.

 

вел.

 

кп.

 

Михаила

 

Ярославпча.

Редакторъ

 

протоіерей

 

В.

 

Владиславлевъ.

Дозволено

 

цензурою

 

1

 

мая

 

1893

 

года.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверскаго

 

Губернскаго

 

Правленія.



ТВЕРСКІЯ
ИНГХІНЫЫА

 

БШиШН.
Выходятъ

  

два

  

раза

 

въ

    

і

    

ЛПІ)

 

\1Э(Т

 

IQQQ

 

Г

       

Подписка

   

принимается

мѣсяцъі-гоиіб-гочиселъ.

                                                  

*

   

въ

  

редакціи

   

Епархіальн .

Цѣна

   

годовому

    

изданію

             

\ШЧ

           

^Ш
,

                          

.

       

_„

                   

ВвЗ

 

Гк

        

I

                  

Бѣдомостей

 

и

 

у

 

ыѣстныхъ
безъ

 

пересылки

 

4

 

р.

 

50

 

к.

              

RBI

 

II

                                

"

съ

 

пересылкою

 

5

 

руб.

                    

ІЖДІ Щ

       

И

 

И

            

Благочинным.

ГОДЪ

 

СЕМНАДЦАТЫЕ.

ЧАСТЬ

   

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
Содержаніе

 

части

 

оффпцііільной:

 

Расиорлженія

 

Тверскаго

 

Еііархіаль-
наго

 

Начальства. —Епархіадьныя

 

извѣстія.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ТВЕРСКАГО

 

ЕП АРХІ АЛЬН АГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Тверская

 

Духовная

 

Кюнсисторія

 

слушали

 

справку

 

слѣдую-

шаго

 

содержанія:

 

при

 

производствѣ

 

въ

 

Консисторіи

 

дѣлъ

объ

 

опредѣленіи

 

на

 

евященпоцерковнослужительскія

 

мѣста

усматривается,

 

что

 

многими

 

лицами,

 

песостояіцими

 

на

 

епар-

хіальной

 

службѣ,

 

или

 

давно

 

вышедшими

 

изъ

 

учебныхъ

 

за-

веденій,

 

просящими

 

опредѣленія

 

па

 

мѣста,

 

не

 

представляет-

ся

 

при

 

прошеніяхъ

 

свѣдѣиій

 

холостъ

 

или

 

жената

 

проситель,

что

 

вводить

 

Консисторію

 

въ

 

излишнюю

 

переписку

 

объ
истребованіи

 

отъ

 

подлежащихъ

 

лицъ

 

указанныхъ

 

удостовѣ-

реній,

 

въ

 

случаѣ

 

опредѣленія

 

ихъ

 

на

 

мѣсто.

 

Исполненіе

 

ка-

коваго

 

цорядка,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

послѣдніе

 

дни

 

предъ

 

пос-

томъ,

 

ставить

 

въ

 

затруднительное

 

цоложеніе

 

Консисторію,

 

и

главнымъ

 

образомъ

 

лицъ,

 

получившихъ

 

назначеніѳ

 

на

 

священ-

послужительскія

 

мѣста,

 

почему

 

и

 

является

 

необходимость,
чтобы

 

каждый

 

проситель

 

огъ

 

благочиннаго,

 

или

 

отъ

 

мѣст-

наго

 

иричта,

 

или

 

отъ

 

своего

 

начальства,

 

гдѣ

 

онъ

 

состоять

на

 

службѣ,

 

при

 

прошеніи

 

объ

 

опредѣлепіи

 

на

 

міісто

 

прила-

галъ

 

удостовѣреніе

 

о

 

томъ,

 

холостъ

 

онъ

 

или

 

жепатъ.

 

При-
казали

 

и

 

Его

   

Высокопреосвященство

   

утвердилъ:.

 

О

 

содер-



о

жаніи

 

настоящей

 

справки

 

объявить

 

чрезъ

 

„Епархіальныя
Вѣдомости"

 

кандидатамъ

 

на

 

священноцерковнослужительскія
мѣста

 

по

 

Тверской

 

епархіи

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

 

при

 

проше-

ніяхъ

 

на

 

мѣста

 

обязательно

 

представляли

 

удостовѣренія

 

§

томъ:

 

холосты

 

они,

 

или

 

женаты

 

и

 

упоминали

 

въ

 

прошевіи,
вь

 

которомъ

 

году

 

они

 

вышли

 

изъ

 

учебнаго

 

заведенія,

 

если

не

 

прилагаютъ

 

къ

 

прошенію

 

документовъ.

Тверская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

отношеніе

 

Вра-
чебнаго

 

Отдѣленія

 

Тверскаго

 

Губернскаго

 

Правленія,

 

отъ

5- го

 

октября

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

2937,

 

въ

 

коемъ

 

изложено

 

слѣ-

дующее:

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

нѣкоторые

 

священ

 

ноцерковно-

служители

 

опаздываютъ

 

доставленіемъ

 

мѣстнымъ

 

становымъ

приставамъ

 

регистраціонныхъ

 

карточекъ

 

о

 

смертнозти

 

отъ

заразныхъ

 

болѣзней,

 

Врачебное

 

Отдѣленіе

 

Губернскаго

 

Прав-
ленія,

 

съ

 

разрѣшенія

 

г.

 

Вице-Губернатора,

 

просить

 

Духов-
ную

 

Консисторію

 

сдѣлать

 

зависящее

 

распоряженіе

 

о

 

томъ,

чтобы

 

священноцерковнослужители

 

всѣхъ

 

приходовъ

 

Твер-
ской

 

епархіи

 

вручали

 

присылаемымъ

 

къ

 

нимъ

 

отъ

 

приста-

вовъ

 

сотскимь

 

упомянутыя

 

карточки

 

никакъ

 

не

 

позднѣе

 

10
числа

 

каждаго

 

мѣсяца,

 

слѣдующаго

 

за

 

отчстнымъ

 

и

 

о

 

тако-

вомь

 

распоряженіи

 

не

 

оставить

 

Врачебное

 

Отдѣленіе

 

увѣ-

домленіемъ.

 

Приказали

 

и

 

Его

 

Высокопреосвящеоство

 

утвер-

дилъ:

 

О

 

содоржаніи

 

отношенія

 

Врачебнаго

 

Отдѣленія

 

Твер-
скаго

 

Губернскаго

 

Правленія

 

дать

 

знать

 

духовенству

 

епар-

хіи,

 

чрезъ

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости,

 

къ

 

точному

 

исполненію
и

 

о

 

семь

 

распоряженіи

 

увѣдомить

 

(и

 

увѣдомлено)

 

Врачеб-
ное

 

Стдѣленіе.

ПРОТОКОЛЫ

Тверскаго

 

Енархіальнаго

 

Съѣада

 

духовенства

   

бывшаго

  

въ

октябрь

 

яѣсяцѣ

 

1892

 

года.

№

 

1-й.

 

1892

 

года

 

6-го

 

октября.

 

Во

 

исполненіе

 

указа

 

Твер-
ской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

за

 

№

 

6-мъ

 

избранные

 

депутаты

отъ

 

всѣхъ

 

благочиній

 

епархіи,

 

явившись

 

въ

 

актовый

 

залъ

семинаріи,

 

по

 

принесеніи

 

Господу

 

Богу

 

предварительной

молитвы

 

на

 

начатіе

 

дѣла,

 

приступили

 

изъ

 

среды

 

своей

 

къ

избранію

   

посредствомъ

 

закрытой

   

баллотировки

   

изъ

 

среды



—

   

3

   

-

своей

 

на

 

должность

 

Предсѣдателя

 

Епархіальнаго

 

Оъѣзда

 

по

вопросу

 

объ

 

устройствѣ

 

епархіальнаго

 

училища.

 

На

 

долж-

ность

 

Предсѣдателя

 

были

 

баллотированы:

 

1)

 

Осташковской
Преображенской

 

церкви

 

протоіерей

 

Владиміръ

 

Успенскій,
2)

 

Новоторжскаго

 

Преобоаженскаго

 

собора

 

протоіерей

 

Іоаннъ
Колосовъ,

 

В)

 

Старицкаго

 

уѣзда

 

села

 

Емельянова

 

священникъ

Іоаннъ

 

Невскій

 

и

 

4)

 

села

 

Ильгощъ

 

Вѣжецкаго

 

уѣзда

 

Свя-

щенникъ

 

Александръ

 

Троицкій,

 

5)

 

Тверскаго

 

уѣзда

 

села

 

ГСу-
шалина

 

священникъ

 

Александръ

 

Кустовъ.

 

Изъ

 

числа

 

атихъ

поименованныхъ

 

лицъ

 

большинствомъ

 

голосовъ

 

на

 

должность

Предсѣдателя

 

Съѣзда

 

избранъ

 

Тверскаго

 

уѣзда

 

села

 

Куша-
лина

 

священникъ

 

Александръ

 

Кустовъ,

 

а

 

кандитатомъ

 

къ

нему

 

Осташковской

 

Преображенской

 

церкви

 

протоіерей

 

Вла-
диміръ

 

Успёнскій.

 

На

 

семь

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высо-
копреосвященства

 

послѣдовала

 

таковая:

 

октября

 

(5-го

 

дня.

„Утверждается

 

А.

 

Савва".
№

 

6-й.

 

1&92

 

года

 

октября

 

7

 

дня.

 

Оъѣздъ

 

духовенства

 

въ

засѣданіи

 

своемъ

 

слушали

 

прошеніе:

 

1)

 

вдовы

 

протоіерея
Тверской

 

Заволжской

 

Вознесенской

 

церкви

 

Раисы

 

Орловой
и

 

2)

 

вдовы

 

умершаго

 

діакона

 

погоста

 

Ламской

 

пустыни

 

Весь-
егонскаго

 

уѣзда

 

Зинаиды

 

Лебедевой.

 

Въ

 

ирошеиіяхъ

 

своихъ,

поданныхъ

 

на

 

Съѣздъ

 

означенныя

 

вдовы

 

объяснили,

 

что

 

по-

коииыя

 

мужья

 

ихъ

 

при

 

жизни

 

своей

 

не

 

имѣли

 

возможности

или

 

неуспѣли

 

сдѣлать

 

взносовъ

 

сгоихъ

 

въ

 

эмеритальную

 

кас-

су,

 

и

 

потому

 

просятъ

 

дать

 

имъ

 

возможность

 

и

 

разрѣшеніе

сдѣлать

 

дополнительные

 

взносы.

 

Съѣздъ

 

духовенства,

 

при-

нимая

 

во

 

внимапіе

 

§

 

18

 

Устава

 

эмеритальной

 

кассы,

 

при

всемт:.

 

своемъ

 

сочувствіи

 

къ

 

пололсенію

 

означениыхъ

 

вдовъ,

не

 

находить

 

возможности

 

удовлетворить

 

ихъ

 

желанія.

 

На
семь

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

по-

слѣдовала

 

таковая:

 

окт.

  

19

 

д.

  

„Утверждается" .

№

 

7-й.

 

1892

 

года

 

октября

 

7

 

дня.

 

Съѣздь

 

духовенства

 

въ

засѣдапіи

 

своемъ

 

слушалъ

 

прошенія:

 

1)

 

учителя

 

живописи

и

 

рисованія

 

въ

 

Тверской

 

дух.

 

семинаріи

 

Саввы

 

Ожожка-
Ожданка

 

и

 

2)

 

учителя

 

музыки

 

при

 

Тверской

 

дух.

 

семииаріи
Ивана

 

Инякина,

 

при

 

отношеніи

 

коммиссіи

 

Тверской

 

эмери-

тальной

 

кассы.

 

Въ

 

прошеніяхъ

 

своихъ

 

означенные

 

учитель

живописи

 

и

 

рисованія

 

и

 

учитель

 

музыки

 

ходатайствуютъ

 

о

зачисленіи

 

ихъ

 

въ

 

число

 

участниковъ

 

эмеритальной

 

кассы.

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

должности

 

ліивописи

 

и

 

музыки

непринадіежать

 

къ

 

должностямъ

 

штатнымъ,

 

и

 

что

  

зачисле-



ніе

 

ихъ

 

въ

 

число

 

ѵчастниковъ

 

кассы

 

противорѣчило

 

бы

 

§12
Устава

 

эмерит.

 

кассы,

 

означеннымъ

 

учителю

 

живописи

 

и

 

ри-

сованія

 

Ожожку-Ожанку

 

и

 

учителю

 

музыки

 

Инякину

 

въ

 

хо-

датайствахъ

 

ихъ

 

отказать.

 

На

 

семь

 

протоколѣ

 

р^золищія

 

Его
Высокопреосняшенства

 

послѣдовала

 

таковая:

 

окт.

 

9

 

дня

„Утверждается" .

А»

 

8-й.

 

Ib92

 

гола

 

октября

 

7

 

дня.

 

Съѣздъ

 

еиархпмьный
депутатовь

 

отъ

 

духовенства,

 

выслушавъ

 

въ

 

вечерпемъ

 

со-

бран]

 

и

 

отношеніе

 

Коммиссіи

 

епархіальной

 

змеритальной

 

кас-

сы,

 

посгановилъ:

 

въ

 

виду

 

увеличенія

 

дѣлъ

 

эмеритальной
кассы

 

и

 

успѣшнаго

 

производства

 

ихъ,

 

необходимо

 

удовле-

творить

 

Коммиссіи

 

своимъ

 

согласіемъ

 

на

 

дополнительную

ассигновку

 

суммы

 

въ

 

размѣрѣ

 

трехъсотъ

 

рублей

 

на

 

содер-

жало

 

2-го

 

письмоводителя

 

канцеляріи

 

эмеритальной

 

коммис-

сіи.

 

На

 

семь

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ства

 

послѣдовала

 

таковая:

 

окт.

 

19

 

дня

 

„Утверждается".
№

 

9-й.

 

1S92

 

года

 

октября

 

8

 

дня.

 

Съѣздъ

 

Тверскаго

 

епар-

хіальнаго

 

духовенства,

 

въ

 

засѣданіи

 

своемъ

 

заслушавъ

 

отно-

шеніе

 

Тверскаго

 

семинарскаго

 

Правленія

 

отъ

 

5-го

 

октября
сего

 

года

 

за

 

Ш

 

1194,

 

по

 

поводу

 

поданнаго

 

прошенія

 

въ

Правлепіе

 

семинаріи

 

преподавателемъ

 

семинаріи

 

Дмитріемъ
Скворцовымъ,

 

относительно

 

нгзначенія

 

ему

 

ежегоднаго

 

воз-

награжденія

 

за

 

прохожденіе

 

должности

 

библіотекаря

 

при

семипарскихъ

 

библіотекахъ,

 

въ

 

коемъ

 

прошеніи

 

г,

 

Оквор-
цовъ

 

указываетъ

 

преимущественно

 

на

 

то

 

обстоятельство,

 

что

на

 

него,

 

кромѣ

 

завѣдыванія

 

фундаментальною

 

семинарскою

библиотекою,

 

возлоліено

 

завѣдываніе

 

и

 

продажною

 

библіоте-
кою,

 

что

 

во

 

кругъ

 

его

 

прямыхъ

 

обязанностей

 

не

 

входить

и,

 

слѣдовательно,

 

представляетъ

 

для

 

него

 

но

 

мало

 

излиш-

нихъ

 

хлопотъ

 

и

 

трудовъ,

 

а

 

потому

 

просить

 

Правленіе

 

семи-

наріи

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Съѣз.юмъ

 

духовенства

 

о

 

иазна-

ченіи

 

ему

 

елсегоднаго

 

вознагражденія.

 

Съѣздъ

 

духовенства,

по

 

обсужденіи

 

этого

 

заявленія

 

г.

 

Скворцова,

 

нашелъ

 

хода-

твйство

 

Правлепія

 

семинаріи

 

вполнѣ

 

заслуясивающимъ

 

удов-

летворенія

 

и

 

единогласно

 

постановилъ:

 

производить

 

препо-

давателю

 

семинаріи

 

Дмитрію

 

Окворцову

 

возиагражденіе

 

за

завѣдываніе

 

семинарскими

 

библіотеками

 

по

 

150

 

руб.

 

въ

 

годъ

и

 

это

 

вознагражденіе

 

выдавать

 

изъ

 

общихъ

 

епархіальныхъ
суммъ

 

поступаюіпихъ

 

въ

 

Ііравленіе

 

семинарш.

 

На

 

семь

 

про-

токолѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

послѣдевала

таковая:

 

окт.

 

19

 

дня.

 

„Утверждается".



—

 

б

 

—

-

 

А*

 

10-й.

 

1892

 

года

 

октября

 

7

 

дня.

 

Епархіальныи

 

Оъѣздъ

духовенства

 

слушалъ

 

заявленіе

 

смотрителя

 

Тверскаго

 

Епар-
хіальнаго

 

свѣчѳ-восковаго

 

завода,

 

Сапѣгина,

 

въ

 

которомъ
онъ,

 

ссылаясь

 

на

 

свою

 

многоотвѣтственную

 

и

 

трудную

 

служ-

бу

 

при

 

заводѣ,

 

разширившуюся

 

вмѣстт.

 

съ

 

развитіемъ

 

опе-

рацій

 

завода,

 

и

 

на

 

свое

 

необезпеченное

 

положеніе

 

при

 

не-

маломъ

 

семействѣ,

 

просить

 

Съѣздъ

 

увеличить

 

окладъ

 

его

 

жа-

лованья,

 

вмѣсто

 

42

 

руб.

 

прежде

 

имъ

 

получаемыхъ,

 

назна-

чивъ

 

ему

 

50

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Принимая

 

во

 

вииманіе

 

поло-

женіе

 

г.

 

смотрителя

 

Оапѣгинл

 

и

 

честное

 

прохождсніе

 

имъ

своей

 

должности

 

при

 

заводѣ,

 

какь

 

это

 

засвидѣтельствовано

членами

 

Комитета

 

завода

 

на

 

прошеніи

 

его,

 

Оъѣздъ

 

поста-

новилъ

 

удовлетворить

 

просьбу

 

его,

 

предоставляя

 

ему

 

полу-

чать

 

въ

 

мѣсяцъ

 

50

 

руб.

 

лсалованьи.

 

На

 

семь

 

протоколѣ

 

ре-

золюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

последовала

 

таковая:

окт.

 

19

 

дня.

  

„Утверждается".
■Ж

 

11-й.

 

1892

 

года

 

октября

 

8

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

въ

вечернемъ

 

засѣданіи

 

своемъ

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

по

 

поводу

 

от-

ношенія

 

')

 

Коммиссіи

 

Тверской

 

эмеритальной

 

кассы

 

отъ

 

5
октября

 

за

 

№

 

379.

 

Въ

 

отношеніи

 

своемъ

 

Комитетъ,

 

указы-

вая

 

на

 

усиленные

 

труды

 

свои

 

увеличивавшиеся

 

съ

 

каждымъ

')

 

Подлинное

 

отношеніе:

 

Епархіалышй

 

Съѣадъ

 

духовенства,

 

бывшій

 

въ

іюнѣ

 

1991

 

года,

 

усматривая

 

нзъ

 

доклада

 

эмеритальной

 

Коммпссіи,

 

что

 

чле-

ны

 

оной

 

Коммиссін

 

понесли

 

немало

 

трудовъ

 

по

 

выработкѣ

 

правшіъ

 

эмери-

туры,

 

правильной

 

постановк/Б

 

дѣла,

 

пріемѣ

 

денегъ

 

отъ

 

участплковъ,

 

что

 

та-

кіе

 

труды

 

ихъ

 

часто

 

сопряжены

 

были

 

съ

 

ущербоыъ

 

ихъ

 

собственных!,

 

инте-

ресовъ,

 

преимущественно

 

труды

 

о.

 

казначея

 

и

 

секретаря

 

Коммнссіи

 

въ

 

за-

сѣданія

 

14

 

іюпя

 

1891

 

года

 

счелъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

вознаградить

 

членовъ

эмеритальнойКоммиссіи

 

за

 

труды

 

ихъ

 

но

 

образованно

 

эмеритальной

 

кассы

единовремеппо

 

по

 

100

 

руб.

 

всѣмъ

 

вообще,

 

съ

 

представлепіемъ

 

права

 

буду-

щему

 

Съѣзду

 

сдѣлать

 

по

 

сему

 

предмету

 

свое

 

постановлепіе,

 

казиачею-же

кассы

 

и

 

секретарю

 

Коммиссіи

 

установить

 

впередъ

 

еще

 

постоянное

 

возпа-

граждеяіе

 

въ

 

размѣрѣ

 

100

 

руб.

 

каждому.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

постаповлепія

 

<!ъѣз-

да,

 

утвержденнаго

 

Его

 

Высоконреосвящднствомъ,

 

и

 

съ

 

другой

 

стороны

 

въ

виду

 

того,

 

что

 

число

 

дѣлъ

 

по

 

эмеритурѣ

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

увеличивается

и

 

соотвѣтственпо

 

этому

 

со

 

стороны

 

членовъ

 

Коммиссіи

 

требуется

 

больше

силъ

 

и

 

времени

 

для

 

иснравнаго

 

ведѳпія

 

многосложнаго

 

и

 

полезпаго

 

дѣла

эмеритуры,

 

эмеритальная

 

Комлиссія

 

въ

 

представлении

 

отъ

 

18

 

сентября

 

эа

№

 

366

 

ходатайствовала

 

прѳдъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

о

 

дозволепіи

представить

 

на

 

усмотрѣніе

 

предстоящаго

 

Съѣзда

 

духовенства

 

вопросъ

 

о

 

еже-

годномъ

 

вознагражденіп

 

членовъ

 

епархіальной

 

кассы

 

sa

 

ихъ

 

труды,

 

па

 

осно

ваніи

 

48

 

§

 

проэкта

 

Устава

 

америт.

 

кассы.

 

На

 

сѳмъ

 

представленіи

 

резолю-

ция

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

лосаѣдовала

 

таковая:

 

сент.

 

19

 

д.

 

„

 

Соі.іасенъ" .



-

 

6

 

—

годомъ

 

съ

 

развитіемъ

 

дѣлъ

 

кассы,

 

просить

 

Съѣздъ

 

постано-

вить

 

свое

 

заключеніе

 

о

 

ежегодномъ

 

вознагражденіи

 

ею

 

чле-

новъ,

 

согласно

 

§

 

48

 

прав.

 

уст.

 

кассы.

 

Съѣздъ

 

духовенства,

вполнѣ

 

признавая

 

труды

 

Коммиссіи

 

и

 

огдавая

 

имъ

 

полную

справедливость,

 

изъявляетъ

 

свою

 

готовность

 

назначить

 

чле-

намъ

 

Коммиссіи

 

должное

 

вознагражденіе.

 

Но,

 

имѣя

 

въ

 

виду

настоящій

 

свставъ

 

Коммиссіи,

 

состоящій

 

изъ

 

7-ми

 

членовъ,

какъ

 

усиленный

 

въ

 

своемъ

 

составѣ

 

въ

 

началѣ

 

установленія
кассы,

 

Съѣздъ,

 

согласно

 

§

 

3

 

уст.

 

кассы,

 

признаетъ

 

возмож-

нымъ

 

на

 

будущее

 

время

 

ограничить

 

составь

 

Коммиссіи

 

пятью

членами.

 

Но

 

какъ

 

съ

 

развитіемъ

 

и

 

расширеніемъ

 

дѣлъ

 

эме-

ритальной

 

кассы,

 

а

 

въ

 

тоже

 

время

 

съ

 

уменшепіемъ

 

числа

членовъ,

 

естественно

 

увеличатся

 

еще

 

болѣе

 

и

 

труды

 

пос-

лѣднихъ,

 

то

 

Съѣздъ,

 

согласно

 

§

 

48

 

устава,

 

признаетъ

 

спра-

ведливымъ

 

назначить

 

членамъ

 

эмеритальной

 

Коммиссіи

 

еже-

годное

 

вознагражденіе

 

въ

 

слѣдующемъ

 

размѣрѣ:

 

предсѣда-

телю

 

Коммиссіи

 

175

 

р.

 

казначею

 

175

 

p.,

 

секретарю

 

125

 

р.

и

 

двумъ

 

членамъ

 

по

 

100

 

р.

 

Два

 

члена,

 

поступившіе

 

въ

 

со-

ставь

 

Коммиссіи.

 

въ

 

прошедшемъ

 

году,

 

считаются

 

кандида-

тами.

 

Сумма

 

(575

 

рублей,

 

нулгная

 

въ

 

вознаграліденіе

 

членовъ

Коммиссіи,

 

имѣетъ

 

быть

 

взята

 

изъ

 

текущихъ

 

доходовъ

 

кас-

сы

 

съ

 

1-го

 

января

 

будущего

 

1893

 

года.

 

На

 

семь

 

протоколѣ

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

послѣдовала

 

таковая:

окт.

 

19

 

дня.

 

„Утверждается" .

№

 

12-й.

 

1892

 

года

 

октября

 

9

 

дяя.

 

Тверской

 

Епархіальный
Съѣздъ

 

духовенства,

 

разсмотрѣвъ

 

прошеніе

 

')

 

вдовы

 

умер-

шаго

 

священника

 

Бѣжецкаго

 

уѣзла

 

села

 

Георгіевскаго-Ино-
гостицъ

 

Алексѣя

 

Никольскаго

 

Наталіи

 

Ивановой

 

о

 

дозволе-

ніи

 

ей

 

пользоваться

 

правомъ

 

эмеритуры,

 

какъ

 

сдѣлавшей

еще

 

при

 

жизни

 

мужа

 

единовременный

 

взносъ

 

за

 

8

 

лѣтъ

 

въ

')

 

Подлинное

 

прошеніе:

 

представленный

 

мною

 

чрѳзъ

 

благочипнаго

 

4

 

окр.

села

 

Ильгощъ

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда

 

священника

 

Григорія

 

Покровскаго

 

взносъ

въ

 

эмеритуру

 

за

 

5

 

лѣтъ

 

въ

 

суммѣ

 

45

 

руб.

 

пынѣ

 

возвращенъ

 

Коммиссіею
при

 

отношепіи,

 

отъ

 

11

 

декабря

 

1891

 

года

 

за

 

№

 

411,

 

въ

 

виду

 

того

 

будто-
бы,

 

что

 

я

 

сдѣлала

 

этотъ

 

взносъ

 

послѣ

 

смерти

 

мужа,

 

и

 

по

 

этому

 

не

 

пмѣв>

права

 

на

 

получение

 

половинной

 

пенсіи

 

за

 

8

 

лѣтъ.

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

сей

 

послѣдній

 

эмеритурный

 

взносъ

 

за

 

5

 

лѣтъ

но

 

порученію

 

мужа

 

отосланъ

 

былъ

 

еще

 

до

 

кончины

 

его,

 

то

 

въ

 

виду

 

сего

обстоятельства

 

обращаюсь

 

въ

 

Епархіальный

 

Съѣздъ

 

съ

 

ходатайствомъ

 

о

 

раз-

рЬшеніи

 

Коммиссіп

 

принять

 

отъ

 

меня

 

слѣдуемый

 

ввносъ

 

и

 

предоставить

пользоваться

 

впослѣдствіи

 

опредѣленнымъ

 

правомъ

 

па

 

полученіе

 

пенсіи.



-

   

7

   

-

кассу,

 

находить

 

дать

 

ей

 

Натальѣ

 

Ивановой

 

Никольской

 

пра-

во

 

пользованія

 

эмеритурой,

 

если

 

вдова

 

сія

 

будущему

 

епар-

хиальному

 

Съѣзду

 

докажетъ

 

хотя

 

чрезъ

 

благочиинаго,

 

что

единовременный

 

за

 

8

 

лѣтъ

 

взносъ

 

ею

 

сдѣлань

 

быль

 

еще

при

 

жизни

 

своего

 

мужа.

 

На

 

семь

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его
Высокопреосвященства

 

послѣдсвала

 

таковая:

 

октяб.

 

19

 

дня

„Утверждается" .

Ш

 

13-й.

 

1892

 

года

 

октября

 

9

 

дня.

 

Тверской

 

Епархіаль-
ный

 

Съѣздъ

 

духовенства,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

всѣхъ

 

предложен-

ныхъ

 

его

 

обсужденію

 

вопросовъ

 

и

 

постановленіи

 

соотвѣт-

ствующихъ

 

по

 

нимъ

 

рѣшеній,

 

постановилъ

 

засѣданія

 

Съѣзда

закрыть

 

и

 

протоколы

 

Съѣзда

 

чрезъ

 

о.

 

Предсѣдателя

 

его

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвященства,
а

 

о.

 

Предсѣдателю

 

Съѣзда,

 

священнику

 

Тверскаго

 

уѣзда

села

 

Кушалина,

 

Александру

 

Андреевичу

 

Кустову

 

за

 

его

успѣшиые

 

и

 

сложные

 

труды

 

по

 

веденію

 

дѣлъ

 

на

 

Съѣздѣ

 

вы-

разить

 

глубочайшую

 

благодарность.

 

На

 

семь

 

протоколѣ

 

ре-

золюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

послѣдозала

 

таковая:

окт.

  

19

 

дня.

 

„Утверждается".

С

 

п

 

И

 

С

 

О

 

К

 

ъ

восннтанннковъ

 

Тверской

 

духовной

 

Сешінарін

 

которьшъ

 

на-

значено

 

нособіе

 

цлъ

 

епархіальныхъ

 

супиъ

 

за

 

сентябрскую
треть

 

1892

 

года.

I

 

класса

 

1

 

отд.

 

1)

 

Александровскому

 

Петру

 

20

 

р.,

 

Анто-
нову

 

Леониду

 

20

 

руб.,

 

Баженову

 

Николаю

 

10

 

руб.,

 

Завья-
лову

 

Владиміру

 

20

 

руб.,

 

5)

 

Ливанову

 

Іосифу

 

10

 

руб.,

 

Не-
чаеву

 

Алексѣю

 

10

 

руб.,

 

Плетневу

 

Николаю

 

20

 

руб.,

 

Пок-
ровскому

 

Сергѣю

 

15

 

р.,

 

Сабинину

 

Владиміру

 

Юр'.,

 

10

 

Со-
колову

 

Василію

 

10

 

руб..

 

Чекалову

 

Павлу

 

10

 

руб.,

 

ПІестову
Веніамину

 

10

 

руб.
I

 

класса

 

2

 

отд.

 

Гусеву

 

Михаилу

 

10

 

руб.,

 

Діевскому

 

Алек-
сандру

 

10

 

руб.,

 

15)

 

Дмитровскому

 

Владиміру

 

20

 

р.,

 

Ни-
кольскому

 

Александру

 

10

 

руб

 

,

 

Никольскому

 

Николаю

 

20

 

р.,

Попову

 

Ивану

 

10

 

руб.
I

 

класса

 

3

 

отд.

 

Вѣлюстину

 

Владиміру

 

15

 

руб.,

 

20)

 

Дю-
кову

 

Дмитрію

 

10

 

руб.,

 

Жданову

 

Николаю

 

20

 

руб.,

 

Орлову
Ивану

 

10

 

руб.,

 

Полозову

 

Ильѣ

 

10

 

руб.,

 

Пѣнкину

 

Леониду
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10

 

руб.,

 

25)

 

Смирнову

 

Алексѣю

 

11

 

руб.,

 

Соколову

 

Ефрему
20

 

руб.
I

   

класса

 

4

 

отд.

 

Порѣцкому

 

Алексѣю

 

20

 

руб.,

 

Соболеву
Алексѣю

 

20

 

руб.,

 

Соколову

 

Василію

 

20

 

руб.,

 

30)

 

Троиц-
кому

 

Алексѣю

 

11

 

руб.
II

  

класса

 

1

 

отд.

 

Бутягину

 

Василію

 

10

 

руб.,

 

Вутягину
Ивану

 

10

 

р.,

 

Глѣбовскому

 

Сергѣю

 

12

 

руб.,

 

Забѣлину

 

Алек-
сандру

 

10

 

руб.,

 

35)

 

3Bt.peBy

 

Виталію

 

12

 

руб.,

 

Колачеву
Александру

 

20

 

руб.,

 

Маслову

 

Павлу

 

10

 

руб.,

 

Никитскому
Александру

 

10

 

руб.,

 

Соколову

 

Александру

 

20

 

р.,

 

40)

 

Спас-
окому

 

Владиміру

 

20

 

руб.
II

  

класса

 

2

 

отд.

 

Верзину

 

Евгенію

 

10

 

руб.,

 

Вертинскому
Дмитрію

 

10

 

руб.,

 

Дубакину

 

Владиміру

 

1*J

 

руб.,

 

Казанскому
Анатолію

 

10

 

руб.,

 

45)

 

Некрасову

 

Николаю

 

15

 

руб.,

 

Образ-
цову

 

Леониду

 

20

 

руб..

 

Петропавловскому

 

Михаилу

 

10

 

руб.,
Побрѣину

 

Николаю

 

12

 

руб.,

 

Покровскому

 

Аполлону

 

20

 

р.,

50)

 

Покровскому

 

Николаю

 

20

 

руб.,

 

Преображенскому

 

Ни-
колаю

 

20

 

руб.,

 

Романовскому

 

Петру

 

10

 

руб.,

 

Троицкому
Владиміру

 

20

 

руб.
III

  

класса

 

1

 

отд.

 

Порѣцкому

 

Арсенію

 

20

 

руб.,

 

55)

 

Успен-
скому

 

Василію

  

іО

 

руб.
HI

 

ккассг

 

2

 

отд,

 

Невскому

 

Александру

 

10

 

руб.,

 

Повѣд-

скому

 

Александру

 

20

 

руб.,

 

Смирнову

 

Анатолію

 

10

 

руб.,
Яшину

 

Стефану

 

10

 

руб.
III

  

класа

 

3

 

отд.

 

60і

 

Москвину

 

Вепіамину

 

20

 

руб.,

 

Пок-
ровскому

 

Евгеиію

 

20

 

руб.,

 

Попову

 

Ксеиофонту

 

10

 

р.,

 

Прео-
бралсенскому

 

Петру

 

20

 

руб.,

 

Симакову

 

Константину

 

10

 

р.,

55)

 

Троицкому

 

Ивану

 

20

 

руб.
IV

  

класса

 

1

 

отд.

 

Воинову

 

Петру

 

14

 

руб.,

 

Волкову

 

Алек-
сѣю

 

11

 

руб.,

 

Діевскому

 

Григорію

 

12

 

руб.,

 

Кобарову

 

Алек-
сандру

 

16

 

руб.,

 

70)

 

Соколову

 

Николаю

 

12

 

руб.
IV

  

класса

 

2

 

отд.

 

Воинову

 

Петру

 

15

 

руб.,

 

Лебедеву

 

Сер-
гѣю

 

10

 

руб.,

 

Пѣнкину

 

Анатолно

 

10

 

руб.,

 

Страшинину

 

Ни-
колаю

 

10

 

руб.,

 

75)

 

Троицкому

 

Николаю

 

20

 

руб.,

 

Шаврову
Ивану

 

10

 

руб.
V

  

класса

 

1

 

отд.

 

Завьялову

 

Василію

 

10

 

руб.,

 

Миротвор-
цеву

 

Павлу

 

20

 

руб.

            

•

V

 

клаеса

 

2

 

отд.

 

Божукову

 

Евгенію

 

10

 

руб.,

 

80)

 

Вишня-
кову

 

Арсенію

 

20

 

руб.,

 

Петровскому

 

Апатолію

 

20

 

р.,

 

ІІрео-
бралсенскому

 

Егору

 

10

 

руб.,

 

Рождественскому

 

Александру
15

 

руб.,

 

Троицкому

 

Петру

 

20

 

руб.
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VI

 

класса

 

1

 

отд.

 

85)

 

Колачѳву

 

Николаю

 

30

 

руб.,

 

Львову
Максимиліану

 

20

 

руб.,

 

Сперанскому

 

Ивану

  

10

 

руб.
VI

 

класса

 

2

 

отд.

 

Бутягину

 

Петру

 

11

 

руб.,

 

Георгіевскому
Николаю

 

20

 

руб

 

,

 

90)

 

Дѣянову

 

Алексѣю

 

20

 

руб.,

 

Лебедеву
Николаю

 

20

 

руб.,

 

Никитскому

 

Михаилу

 

10

 

руб.,

 

Покров-
скому

 

Ивану

 

10

 

руб.,

 

94)

 

Троицкому

 

Владиміру

 

20

 

руб.
Итого

 

за

 

сентябрскую

 

треть

 

1361

 

руб.

Отъ

 

Тверскаго

 

Епархіальнаго

 

Попечительства.

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвященнѣйшій

Савва,

 

Архіепископъ

 

Тверскій

 

и

 

Кашиаскій

 

4-го

 

декабря
1892

 

года

 

препроводилъ

 

въ

 

Епархінлыше

 

Попечительство
100

 

рублей,

 

пожертвованныя

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

ду-

ховнаго

 

званія,

 

церковнымъ

 

старостою

 

Кимрскаго

 

собора,
Корчевскимъ

 

купцомъ

 

Василіемъ

 

Ивановичемъ

 

Шокинымъ
и

 

Преосвященнѣйшій

 

Гавріилъ

 

епископъ

 

Старицкій,

 

10-го
того

 

же

 

декабря

 

1892

 

г.

 

препроводилъ

 

въ

 

Епархіальное
Попечительство

 

пожертвованныя

 

священникомъ

 

г.

 

Кашина,
Вознесенскія

 

церкви

 

о.

 

Матѳеемъ

 

Малиповскимъ,

 

двѣ

 

4%
облигаціи

 

4-го

 

внутренняго

 

займа

 

со

 

сто

 

рублей

 

каждая,

 

въ

неприкосновенный

 

капиталъ

 

Епархіальнаго

 

Попечительства
о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія.
Епархіальное

 

Попечительство,

 

записавъ

 

всѣ

 

эти

 

деньги

на

 

приходъ

 

случайнаго

 

дохода

 

за

 

декабрь

 

мѣсяцъ,

 

считаетъ

непременнымъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

выразить

 

отъ

 

себя

 

и

 

отъ

 

лица

всего

 

Епархіальнаго

 

духовенства

 

усерднымъ

 

жертвователямъ,

купцу

 

Василію

 

Ивановичу

 

Шокину

 

и

 

священнику

 

о.

 

Мат-
вею

 

Малиновскому

 

глубокую

 

благодарность

 

за

 

ихъ

 

столь

благотворное

 

сочувствіе

 

къ

 

нужда мъ

 

бѣдпыхъ

 

духовнаго

званія.

     

.

 

.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

   

ИЗВЬСТПІ.

Въ

 

праздникъ

 

Рождества

 

Христова

 

божественную

 

литургію
совершалъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

Высокопреосвященнѣй-

шій

 

Савва,

 

архіепископъ

 

Тверскій

 

и

 

Кашвнскій,

 

въ

 

сослу-

женіи

 

съ

 

протоіереями:

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Г.

 

П.

 

Перву-
хинымъ,

 

ректоромъ

 

семинаріи

 

П.

 

А.

 

Соколовымъ,

 

ключаремъ

собора

 

I.

 

Орловымъ,

 

и

 

соборнымъ

 

священникомъ

 

Н.

 

А.

 

Кри-
ницкимъ.

                                                     

mT.ru
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Къ

 

молебному

 

пЬнію,

 

столь

 

умилительному,

 

прибыли:

 

Прео-
священный

 

Гавріилъ,

 

епискоиъ

 

Старицкій

 

викарій

 

Тверской
епархіи

 

и

 

градское

 

духовенство.

 

Соборъ

 

наполненъ

 

былъ

 

мно-

жествомъ

 

богомольцевъ.

Псаломщикъ

 

погоста

 

Рождественекаго-Липенскаго,

 

Выпіне-
волоцкаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Одинцовъ

 

и

 

села

 

Александров'
екаго-Нивъ

 

Вѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Лебедевъ,

 

3

 

ноября
перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Псаломщикъ

 

села

 

Введенскаго-Дымцева,

 

Вѣжецкаго

 

уѣзда,

Петръ

 

Панковъ

 

lh-ro

 

минувшаго

 

октября

 

померъ,

 

а

 

на

 

его

мѣсто

 

3-го

 

ноября

 

определенъ

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Твер-
скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

Алексѣй

 

Судницынъ.
На

 

штатное

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Константи-
нова,

 

Калязинскаго

 

уѣзда.

 

3-го

 

ноября

 

рукоположенъ

 

окон-

чившій

 

курсъ

 

въ

 

Тверской

 

семинаріи

  

Александръ

 

Таировъ.
Псаломщикъ

 

села

 

Стоянца,

 

Корчевскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ
Алферьевъ

 

1-го

 

ноября

 

померъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

9-го

 

ноября
опредѣленъ

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Краснохолмскомъ

 

духов-

номъ

 

училищѣ

 

Николай

 

Сокольскій.
Священникъ

 

села

 

Коя,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

Алексвй

 

Мо-
рошкинъ

 

16

 

октября

 

сего

 

года,

 

согласно

 

прошенію.

 

уволенъ

отъ

 

должности,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

22-го

 

ноября

 

рукоиоложенъ

бывшій

 

учитель

 

Весьегонскаго

 

городскаго

 

приходскаго

 

учи-

лища

 

Николай

 

Морошкинъ.
Псаломщикъ

 

Старицкой

 

Ильинской

 

церкви

 

Петръ

 

Рагу-
зинъ

 

0-го

 

ноября

 

удаленъ

 

отъ

 

мѣста,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

23-го
ноября

 

опредѣленъ

 

окончившіи

 

курсъ

 

въ

 

Краснохолмскомъ
духовномъ

 

училищѣ

 

Алексѣй

 

Рябчиковъ.
Священникъ

 

села

 

Пыжей,

 

Рл;евскаго

 

уѣзда.

 

Александръ
Волковъ

 

9-го

 

ноября

 

по

 

болѣзненному

 

состоянію,

 

уволенъ

отъ

 

должности,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

22-го

 

ноября

 

рукоположенъ

учитель

 

Пыжевской

 

земской

 

школы

 

Сергѣй

 

Некрасовъ.

Редакторъ

 

протоіерей

 

В.

 

Владис.ишевъ

______________________ і_________ ;____________________________________________________________________________________________

Дозволено

 

цензурою

 

1

 

января

 

1893

 

года.

 

,

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверскаго

 

Губернскаго

 

Правленія.



ТВЕРСКІЯ

ннгшыш

 

гашші.
1

 

ЯНВАРЯ

 

1893

 

Г.

N

  

1щ

ГОДЪ

 

СЕМНАДЦАТЫЙ.

ЧАСТЬ

  

НЕОФФИЦІАЛЬЕАЯ.

Содержаніе

 

части

 

нсоФФіщіальноіі:

 

Слово

 

въ

 

день

 

святителя

 

и

 

чу-

дотворца

 

Николая.—Слово

 

въ

 

день

 

убіенія

 

святаго

 

благовѣрнаго

 

вели-

каго

 

киязя

 

Михаила

 

Ярославича

 

Тверскаго. —Отрочь

 

монастырь

 

въ

 

гор.

Твери

 

(продолженіе). — Настоятель

 

Ниловой

 

пустыни,

 

архимандритъ

Лрсеній,

 

какъ

 

почетный

 

блюститель

 

по

 

хозяйственной

 

части

 

при

 

Осташ-

ковскомъ

   

духовномъ

   

училищѣ.—Объявленія.

СЛОВО

въ

 

день

 

святителя

 

и

 

чудотворца.

 

Николая.

Сгя

 

есть

 

побѣда,

 

побѣдившал

 

мгръ,

 

вѣра

наша"

 

(1

 

Іак.

 

V,

 

4).

Такъ

 

говорилъ

 

о

 

вѣрѣ

 

христіапъ

 

апостолъ

 

и

 

евангелистъ

Іоаннъ

 

Богоеловь.

 

И

 

нынѣ

 

св.

 

церковь

 

прѳдставляетъ

 

намъ

образецъ

 

такой

 

вѣры

 

въ

 

лицѣ

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Ни-

колая.

 

Велика,

 

дѣйствителыю,

 

была

 

вѣра

 

сего

 

угодника

 

Бо-

жія

 

въ

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Его

 

св.

 

ученіе.

Этою

 

вѣрою

 

онъ

 

одержалъ

 

побѣду

 

надъ

 

гонителями

 

язычни-

ками,

 

такъ

 

что

 

ни

 

мученія,

 

ни

 

темничное

 

заключеніе,

 

кото-

рымъ

 

онъ

 

подвергался

 

за

 

вѣру

 

Христову*,

 

во

 

времена

 

гоне-



о

нія

 

Діоклитіанова

 

и

 

Максиміанова,

 

не

 

могли

 

принудить

 

его

отречься

 

отъ

 

Христа.

 

Трже

 

вѣра

 

помогла

 

ему

 

не

 

только

 

из-

бѣгпуть

 

сѣтей

 

лжеученія

 

Аріева,

 

но

 

и

 

съ

 

пламенною

 

рев-

ностію

 

обличить

 

лжеучителя

 

и

 

содѣйствовать

 

побѣдѣ

 

церкви

надъ

 

злою

 

ересью,

 

взволновавшею

 

вось

 

іхристіанскій

 

міръ.

А

 

чудодѣиственная

 

вѣра

 

святителя?

 

Какимъ

 

славнымъ

 

побѣ-

дителемъ

 

надъ

 

стихіями

 

міра

 

являла

 

и

 

являетъ

 

она

 

великаго

чудотворца!

 

Какъ

 

часто

 

одерживалъ

 

и

 

донынѣ

 

одерживаетъ

очъ

 

такія

 

побѣды!

 

Онъ

 

дивно

 

спасаетъ

 

отъ

 

потопдѳнія

 

на

.

 

морѣ

 

корабль,

 

въ

 

которомъ

 

и

 

самъ

 

находился,

 

когда

 

не

 

было

никакой

 

надежды

 

на

 

сааееніе.

 

.

 

Онъ

 

въ

 

сновидѣніи

 

являет-

ся

 

царю

 

и

 

своимъ

 

чудодѣйственнымъ

 

застунничествомъ

 

спа-

саетъ

 

несправедливо

 

осужденныхъ

 

на

 

смерть,

 

Онъ

 

враче-

валъ

 

и

 

донынѣ

 

врачуетъ

 

всякія

 

болѣзни

 

ирибѣгаюшихъ

 

къ

нему

 

съ

 

вѣрою.

 

„Сія

 

есть

 

побѣда,

 

побѣдившая

 

міръ

 

вѣра"

святитоля

 

и

 

чудотворца

 

Николая.

 

За

 

такую

 

ревность

 

по

вѣрѣ

 

св.

 

церковь

 

называетъ

 

святителя

 

Николая

 

правиломъ

вѣры.

И

 

нашему

 

родному

 

русскому

 

народу,

 

если

 

онъ

 

хочетъ

быть

 

народомъ

 

побѣдоноснымъ

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

жиз-

ни

 

народной,

 

необходима,

 

братіе,

 

св.

 

вѣра,

 

потому

 

что

 

она

составляешь

 

внутреннее

 

основаніе

 

благополучія

 

народа

 

и

источникъ

 

гражданскихъ

 

его

 

доблестей.

Посмотрите

 

на

 

великое

 

царство

 

вселенной

 

1

 

Взойдетъ

 

на

небѣ

 

солнце — и

 

все

 

радуется

 

и

 

животворится,

 

возрастаетъ

и

 

укрѣпляется,

 

цвѣтетъ

 

и

 

илодотворитъ.

 

Сокроется

 

солнце

на

 

западъ — и

 

всюду

 

мракъ

 

и

 

темнота,

 

все

 

предается

 

без-

дѣйствію

 

и

 

сну.

 

Тоже

 

замѣчается

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

св.

 

вѣры

къ

 

.царству

 

равумныхъ

 

существъ.

 

Она

 

есть

 

животворное

 

на-

чало,

 

которымъ

 

живетъ,

 

возрастаетъ

 

и

 

совершенствуется

 

на-

родъ.

 

Вспомните

 

судьбу

 

любезнаго

 

отечества

 

нашего!

 

Кто

собралъ

 

и

 

совокупилъ

 

во

 

едино

 

обитавшія

 

нѣкогда

 

на

 

про-

странствѣ

 

нынѣшней

 

Россіи

 

различныя

 

племена

 

славянскія,
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сглпдилъ

 

ихъ

 

племенныя

 

различія,

 

поставлявшія

 

преграду

ихъ

 

общенію,

 

и

 

образовалъ

 

изъ

 

нихъ

 

одинъ

 

многочисленный,

сильный

 

народъ

 

русскій?

 

Св.

 

вѣра

 

православная..

 

Кто

 

изъ

чуждыхъ

 

намъ

 

племенъ,

 

обитавшихъ

 

древле

 

между

 

славя-

нами,

 

образовалъ

 

нетолько

 

братьевъ

 

нащихъ

 

по

 

вѣрѣ,

 

но

 

и

сродныхъ

 

намъ

 

по

 

народности,

 

обучивъ

 

ихъ

 

языку

 

и

 

обы-

чаямъ

 

рускимъ?

 

Св.

 

вѣра

 

православная.

 

Кто

 

еоставлялъ

 

не-

видимую,

 

но

 

крѣпкую

 

и

 

живую

 

связь

 

между

 

распадавшимися

нѣкогда

 

членами

 

семьи

 

русской?

 

Не

 

ошибемся,

 

если

 

скажемъ:

вѣра

 

православная.

 

Такъ

 

было

 

время,

 

Когда

 

раздробленная

па

 

удѣлы

 

Русь

 

сдѣлалась

 

беззащитною

 

жертвою

 

полудикихъ

варваровъ,

 

предводимыхъ

 

свирѣпыми

 

Батыями

 

и

 

Тамерла-

нами.

 

Кровь

 

и

 

пламя

 

шли

 

предъ

 

ними,

 

развалины

 

и

 

пепелъ

означали

 

слѣды

 

ихъ

 

ужасти ыхъ

 

нашествій.

 

Казалось

 

все

было

 

утрачено

 

— и

 

свобода,

 

и

 

имущество,

 

и

 

жилища

 

человѣ-

ческія,

 

и

 

св.

 

храмы.

 

Но

 

сохранилась

 

св.

 

вѣра,

 

а

 

съ

 

нею

сохранилось

 

все.

 

Раздался

 

изъ

 

устъ

 

Донскаго

 

гласъ

 

вѣры:

„Вогъ

 

намъ

 

прибѣжище

 

и

 

сила"

 

и

 

отозвался

 

въ

 

сердцахъ

православныхъ

 

сыновъ

 

Россіи,

 

соединилъ

 

разрозненныхъ

чадъ

 

ея;

 

и

 

многочисленныя

 

полчища

 

варваровъ

 

устлали

 

кость-

ми

 

своими

 

широкое

 

поле

 

Куликовское,

 

а

 

Россія

 

узрѣла

 

си-

лу

 

свою

 

въ

 

спасительномъ

 

едиподержавіи.

 

Было

 

бѣдственное

время,

 

когда

 

отечество

 

наше,

 

лишившись

 

царственнаго

 

по-

томства

 

ев

 

Владиміра,

 

волнуемое

 

внутренними

 

нестроеніями,

готово

 

было

 

пасть

 

подъ

 

тяжестью

 

обуревавших*

 

его

 

бѣд-

ствій.

 

Казалось,

 

ничто

 

уже

 

не

 

въ

 

силах ъ

 

было

 

оживить

 

за-

хваченнаго

 

врагами

 

царства.

 

Ко

 

въ

 

немъ

 

не

 

угасла

 

ев

 

вѣ-

ра,

 

которая

 

олчивила

 

мужество

 

сыновъ

 

Россіи,

 

и

 

враги,

 

уже

дѣлившіе

 

ее,

 

какъ

 

вѣрпую

 

добычу,

 

постыдно

 

изгнаны

 

изъ

предѣловъ

 

ея.

 

Умилостивленный

 

покаяніемъ

 

и

 

молитвами

осиротѣвшаго

 

народа.

 

Господь

 

даровалъ

 

ему

 

царя

 

по

 

сердцу

своему,

 

благословенный

 

родъ

 

коего

 

украшаетъ

 

собою

 

пре-

столъ

 

царства

 

русскаго

 

уже

 

три

 

почти

 

вѣка,

 

служить

 

зало-
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гомъ

 

счастья

 

и

 

благоденствія

 

земли

 

русской

 

и

 

въ

 

грядущіе

роды.

 

И

 

пока

 

живетъ

 

въ

 

народѣ

 

русскомъ

 

св.

 

вѣра,

 

пока

она

 

проницаетъ

 

и

 

оживляетъ

 

весь

 

составъ

 

его

 

отъ

 

главы

 

до

ногъ,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

никакой

 

врагъ

 

не

 

страшенъ

 

ему,

 

и

 

са-

мьья

 

врата

 

адова

 

не

 

одолѣютъ

 

его.

 

Ибо

 

въ

 

вѣрѣ —единоду-

шіе,

 

а

 

въ

 

единодушіи — сила

 

непобѣдимая.

Подъ

 

сѣнію

 

св.

 

вѣры,

 

въ

 

живомъ

 

союзѣ

 

съ

 

церковью,

окрѣпло,

 

стало

 

твердымъ

 

и

 

непоколебимымъ

 

и

 

самодержавіе

русскаго

 

престола,

 

и

 

весь

 

вообще

 

строй

 

государственной

жизни

 

отечества

 

нашего.

 

Св.

 

вѣра

 

научаетъ

 

насъ

 

видѣть

 

въ

своихъ

 

царяхъ

 

помазанниковъ

 

Божіихъ,

 

избранныхъ

 

и

 

пре-

вознесенныхъ

 

Богомъ,

 

освящаемыхъ

 

наитіемъ

 

Св.

 

Духа

 

и

хранимыхъ

 

подъ

 

покровомъ

 

особаго

 

промысла

 

Божія,

 

нау-

чаетъ

 

чтить

 

и

 

всѣ

 

поставляемыя

 

царемъ

 

власти,

 

законы

 

и

постановленія

 

священными

 

и

 

неприкосновенными,

 

помня,

 

что

„нѣсть

 

власть,

 

аще

 

не

 

отъ

 

Бога"

 

(Рим.

 

13,

 

1).

 

Но

 

то

 

толь-

ко

 

общество

 

прочно,

 

то

 

только

 

государство

 

крѣпко,

 

гдѣ

 

такъ

вѣрятъ

 

и

 

чувствуютъ,

 

то

 

только

 

гражданское

 

устройство

 

бе-

зопасно,

 

которое

 

чтутъ

 

неприкосновенною

 

святынею.

 

Ибо

непреложна

 

истина,

 

что

 

сколько

 

прочность

 

государства

 

ут-

верждается

 

на

 

порядкѣ

 

и

 

законах*,

 

столько

 

прочность

 

за-

кона

 

и

 

порядка

 

основывается

 

на

 

прочно

 

укорененныхъ

 

чув-

ствахъ

 

вѣры

 

и

 

благоговѣнія

 

къ

 

постановленіимъ

 

своего

 

оте-

чества.

Св.

 

вѣра

 

утверждаешь

 

и

 

порядокъ

 

общественный,

 

внушая

каждому

 

святость

 

и

 

непреложность

 

взаимныхъ

 

правъ

 

и

 

обя-

занностей,

 

научая

 

любить

 

согражданъ

 

своихъ,

 

какъ

 

самихъ

себя,

 

не

 

дѣлать

 

другимъ

 

того,

 

чего

 

не

 

желаемъ

 

себѣ,

 

добро

творить

 

ненавидя щимъ

 

наеъ

 

и

 

молиться

 

за

 

творящихъ

 

намъ

напасть.

 

Такъ,

 

начальствуетъ

 

ли

 

истинный

 

христіанинъ?

 

Онъ

смотритъ

 

на

 

подчиненныхъ,

 

какъ

 

на

 

собратій

 

своихъ

 

во

Христѣ,

 

охраняетъ

 

и

 

себя

 

и

 

ихъ

 

отъ

 

всего

 

порочнаго,

 

про-

тивнаго

 

волѣ

 

Божіей,

 

и

 

самъ

 

подаетъ

  

имъ

 

живой

 

примѣръ



О

    

—

благочестія

 

„словом*,

 

житіемъ,

 

любовію,

 

духомъ,

 

вѣрою,

чистотою'*,

 

помнитъ

 

всегда,

 

что

 

и

 

самъ

 

имѣетъ

 

надъ

 

собою

Господа,

 

предъ

 

Которымъ

 

дастъ

 

отвѣтъ

 

не

 

за

 

себя

 

только,

а

 

и

 

за

 

подвластныхъ

 

своихъ.

 

Суждено

 

ли

 

ему

 

быть

 

подвласт-

ными

 

Онъ

 

служитъ

 

начальствующему

 

вѣрно,

 

праведно,

 

не-

лицемѣрно

 

и

 

безкорыстно.

 

Поставленъ

 

ли

 

онъ

 

судьею?

 

Онъ

помнитъ,

 

что

 

судъ

 

творитъ

 

Божій,

 

что

 

„всякъ

 

творяй>

 

дѣло

Божіе

 

съ

 

небреженіемъ,

 

проклятъ";

 

а

 

потому

 

страшится,

чтобы

 

самому

 

не

 

подпасть

 

за

 

неправоту

 

или

 

невниманіе

страшному

 

суду

 

Боною.

 

Призванъ

 

ли

 

быть

 

наставникомъ

юношества?

 

Научаетъ

 

такъ,

 

чтобы

 

и

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ

 

при-

водить

 

научаемых*

 

къ

 

Господу

 

Іисусу

 

Христу,

 

чтобы

 

ни

словомъ,

 

ни

 

дѣломъ

 

не

 

подать

 

имъ

 

соблазна

 

и

 

не

 

возбудить

въ

 

сердцѣ

 

ихъ

 

преступнаго

 

желанія

 

и

 

чувства.

 

Словомъ,

чтобы

 

ни

 

дѣлалъ

 

истинный

 

христіанинъ,

 

все

 

дѣлаетъ

 

во

славу

 

Боліііо

 

и

 

на

 

пользу

 

своего

 

отечества,

 

и

 

только

 

онъ

одинъ

 

можетъ

 

быть

 

добрымъ

 

гражцаниномъ;

 

только

 

св.

 

вѣра

служитъ

 

оживляющимъ

 

началомъ

 

для

 

гражданина

 

въ

 

точном*

исполненіи

 

его

 

обязанностей.

Что

 

же

 

сказать

 

теперь,

 

слушатели,

 

о

 

томъ

 

качествѣ,

 

ко-

торое

 

долліеиъ

 

имѣть

 

всякій

 

истинный

 

сынъ

 

отечества — о

любви

 

къ

 

отечеству.

 

Могутъ

 

ли

 

возвышенныя

 

чувства

 

сей

любви

 

обитать

 

въ

 

сердцѣ

 

невѣрующемъ 1?

 

Можетъ

 

ли

 

любить

чисто

 

и

 

безкорыстно

 

благо

 

своей

 

отчизны,

 

свой

 

иародъ,

счастье

 

своего

 

народа

 

тотъ,

 

кто

 

не

 

хочетъ

 

понять,

 

что

счастье

 

людей

 

на

 

землѣ

 

состоишь

 

въ

 

истинѣ

 

и

 

правдѣ,

 

мирѣ

и

 

благодати,

 

добродѣтели

 

в

 

святости,

 

и

 

что

 

распространеніе

ихъ

 

есть

 

та

 

высочайшая

 

цѣль,

 

для

 

которой,

 

по

 

намѣренію

божественному,

 

существуют*,

 

и

 

человѣкъ,

 

и

 

общество,

 

и

 

на-

родъ?

 

Не

 

можетъ,

 

потому

 

что

 

у

 

него

 

нѣтъ

 

того

 

внутренняго

глубокаго

 

духовнаго

 

общенія

 

съ

 

своимъ

 

народомъ,

 

въ

 

чув-

ствѣ

 

котораго

 

вождь

 

израильскаго

 

народа,

 

пророкъ

 

Моѵсей,

молилъ

 

Бога

 

изгладить

 

его

 

самого

 

изъ

 

книги

 

живота,

 

чтобы
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только

 

помилованъ

 

былъ

 

согрѣшившій

 

пародъ.

 

А

 

у

 

кого

 

нѣтъ

такого

 

общенія,

 

отъ

 

того

 

невозможно

 

ожидать

 

и

 

тѣхъ

 

высо-

кихъ

 

подвигов*

 

самоотверженія,

 

которые

 

хранятся

 

въ

 

памя-

ти

 

потомства,

 

какъ

 

сокровище,

 

чтутся,

 

какъ

 

святыня

 

По-

чему,

 

напр.,

 

простои

 

гражданинъ

 

Минипъ

 

имѣл*

 

столько

духа

 

и

 

бодрости,

 

что

 

первый

 

возсталъ

 

на

 

защиту

 

угнетен-

наго

 

своего

 

отечества?

 

Почему

 

патріархъ

 

Гермогенъ

 

захо-

тѣлъ

 

лучше

 

пасть

 

подъ

 

ножами

 

враговъ-убійцъ,

 

чѣмъ

 

пере-

стать

 

убѣждать

 

своихъ

 

соотчичей

 

къ

 

избранно

 

родного

 

царя?

Почему

 

патріархъ

 

Филаретъ

 

рѣшился

 

томиться

 

заложником*

въ

 

чужой

 

сторонѣ

 

за

 

безопасность

 

и

 

цѣлость

 

Россіи?

 

Пото*-

му

 

что

 

эти

 

безсмѳртные

 

русскіе

 

люди

 

крѣпко

 

любили

 

свое

отечество,

 

а

 

крѣвко

 

любили

 

свое

 

отечество

 

потому,

 

что

крѣпко

 

держали

 

св.

 

вѣру,

 

заповѣдующую

 

служеніе

 

отечест-

ву

 

до

 

крови,

 

какъ

 

великое

 

и

 

угодное

 

служеніе

 

въ

 

очах*

Божіихъ.

Такимъ

 

образом*

 

въ

 

служеніи

 

отечеству

 

всѣми

 

чувствами

и

 

дѣлами

 

христіанина

 

управляетъ

 

св.

 

вѣра,

 

все

 

движетъ

 

ея

божественная

 

сила:

 

нельзя

 

быть

 

истипнымъ

 

сыном*

 

отече-

ства,

 

не

 

будучи

 

живым*

 

и

 

плодоноснымъ

 

членом*

 

церкви

православной,

 

и

 

самая

 

жизнь

 

отечества

 

не

 

можетъ

 

разви-

ваться

 

правильно

 

и

 

процвѣтэть,

 

если

 

въ

 

сынахъ

 

ея

 

оскудѣ-

етъ

 

живая

 

вѣра;

 

тогда

 

сдѣлаются

 

они

 

мертвыми

 

его

 

членами.

Будем*

 

же

 

желать

 

и

 

молиться,

 

чтобы

 

огнь

 

св.

 

ревности

 

по

вѣрѣ,

 

коею

 

пламенѣл*

 

Мѵрликійскій

 

пастырь,

 

согрѣвалъ

 

и

олсивлялъ

 

и

 

наши

 

скороохлаждающіяся

 

сердца,

 

чтобы

 

пре-

быть

 

нам*

 

до

 

смерти

 

вѣрными

 

св.

 

завѣтамъ

 

вѣры

 

и

 

ея

 

жи-

вотворному

 

Духу.

А

 

нынѣ,

 

подъ

 

сѣнію

 

этого

 

храма,

 

припадем*

 

къ

 

святите-

лю

 

и

 

чудотворцу

 

Николаю

 

и

 

помолимся

 

ему,

 

да

 

осѣняет*

онъ

 

выну

 

своим*

 

благодатным*

 

покровом*

 

тезоименитаго

ему,

 

Благовѣрнаго

 

Государя

 

Наслѣдника

 

Цесаревича

 

и

 

Ве-

ликаго

 

Князя

 

Николая

 

Алзксандровича,

 

и

 

да

 

поможет*

 

Ему
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прекрасно

 

соединить

 

благоческіе

 

христіапское

 

съ

 

доблестя-

ми

 

гражданскими.

 

Аминь.

Священникъ

 

Тверской

 

Срѣтенской

 

церкви

 

П.

 

Нѳвскіи.

_______________ і

    

;

      

'

     

*.WV-S

въ

 

день

 

убіенія

 

святаго

 

благовѣрнаго

 

великаго

 

князя

Михаила

 

Лрославича

 

Тверскаго.
V

Как*

 

сильно

 

боимся

 

смерти

 

всѣ

 

мы,

 

братія!

 

Одно

 

пред-

ставленіѳ

 

о

 

ней

 

приводит*

 

нас*

 

въ

 

печаль

 

и

 

уныніе;

 

а

 

если

начинаетъ

 

обнаруживаться

 

въ

 

нашемъ

 

тѣлѣ

 

какая

 

либо

 

бо-

лѣзнь,

 

особенно

 

болѣе

 

сильная

 

и

 

опасная,

 

мы

 

готовы

 

быва-

емъ

 

пожертвовать

 

всѣми

 

своими

 

сокровищами,

 

чтобы

 

только

избавиться

 

отъ

 

болѣзни

 

и

 

смерти;

 

однимъ

 

словомъ,

 

по

 

выра-

жение

 

апостола

 

Павла,

 

мы

 

и

 

доселѣ

 

страхом*

 

смерти

 

чрез*

все

 

житіе

 

повинни

 

работѣ

 

(Евр.

 

11,

 

ст.

 

15).

 

Но

 

были

 

лю-

ди,

 

какъ

 

повѣствуетъ

 

о

 

томъ

 

исторія

 

церкви

 

Христовой,

 

ко-

торые

 

не

 

подчинялись

 

страху

 

смерти,

 

и

 

не

 

только

 

но

 

укло-

нялись

 

отъ

 

мученій

 

и

 

смерти,

 

даже

 

насильственной,

 

а

 

шли

на

 

эти

 

мученія

 

добровольно

 

и

 

даже

 

радуясь.

 

Изъ

 

этого

 

раз-

личія

 

отношеній

 

къ

 

исходу

 

изъ

 

лсизни

 

временной

 

въ

 

жизнь

вѣчную

 

того

 

и

 

другаго

 

рода

 

лицъ

 

нельзя

 

не

 

видѣть,

 

какъ

велико

 

нравственно-духовное

 

ихъ

 

различіе

 

и

 

превосходство

послѣцнихъ

 

надъ

 

первыми.

Кто

 

же

 

эти

 

славные

 

герои,

 

такъ

 

неустрашимо

 

встрѣчав-

гаіе

 

смерть

 

свою?— Это

 

пресвѣтлый

 

лнкъ

 

евятыхъ

 

мучени-

ковъ

 

церкви

 

Христовой.

 

Какъ

 

истинные

 

воины

 

Царя

 

небес-

наго,

 

они

 

считали

 

для

 

себя

 

высшимъ

 

благомъ

 

и

 

пріобрѣте-

ніемъ

 

то,

 

чтобы

 

имъ

 

дано

 

было

 

свыше

 

свою

 

живую

 

вѣру

 

ьъ

Іисуса

 

Христа

 

и

 

свою

 

пламенную

 

къ

 

Нему

 

любовь

 

запечат-

лѣть

 

своею

 

мученическою

 

кончиною.

 

Мнѣ,

 

еже

 

жити —

Храстосъ,

 

а

 

еже

 

умрети —пріобрѣтеніе

 

(Фил.

 

1,

 

21),

 

такъ
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■кратко

 

и

 

рѣшвтельно

 

говорить

 

о

 

своей

 

смерти

 

учитель

 

язы-

ковъ,

 

апостолъ

 

Павелъ;

 

и

 

въ

 

другом*

 

мѣстѣ

 

не

 

мѳнѣе

 

вы-

разительно

 

ту

 

же

 

мысль

 

излагает*

 

такъ:

 

кто

 

ны

 

разлучить

отъ

 

любве

 

Божіп!

 

скорбь,

 

или

 

тѣснота,

 

или

 

гонепіе,

 

или

гладъ,

 

или

 

нагота,

 

или

 

бѣда,

 

или

 

мечь,

 

якоже

 

есть

 

писано:

яко

 

тебѣ

 

ради

 

умерщвляемы

 

есмы

 

весь

 

день,

 

вмѣнихомся,

яко

 

овцы

 

заколенгя.

 

Извѣстихся

 

6о,

 

яко

 

ни

 

смерть,

 

ни

 

жи-

вотъ,

 

ни

 

настоящая,

 

ни

 

грядущая,

 

ни

 

высота,

 

ни

 

глубина,

ни

 

una

 

кая

 

тварь

 

возможешь

 

насъ

 

разлучити

 

отъ

 

любве

Божія,

 

яже

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ,

 

Гсоподѣ

 

наіиемъ

 

(Рим.

 

VIII.

•35,

 

3(5,

 

38,

 

39).

 

Къ

 

числу

 

этихъ

 

агнцев*

 

непорочныхъ,

 

изъ

пламенной

 

любви

 

къ

 

Іисусу

 

Христу

 

пріявшихъ

 

неправедное

заколеніе,

 

принадлежишь,

 

братіе,

 

и

 

нынѣ

 

прославляемый

 

на-

шею

 

церковію

 

святый

 

благовѣрпый

 

великій

 

князь

 

Тверскій

Михаилъ.

Какъ

 

же,

 

братіе,

 

мы

 

можемъ

 

воспитать

 

въ

 

себѣ

 

такой

духъ

 

мужества

 

христіанскаго,

 

которымъ

 

ознаменовали

 

свою

кончину

 

святый

 

благовѣрный

 

великій

 

князь

 

Михаилъ

 

и

 

про-

чіе

 

мученики

 

церкви

 

Христовой,

 

чтобы

 

и

 

самый

 

ужасъ

 

смер-

ти

 

для

 

насъ

 

изчезалъ,

 

ужасъ

 

смерти

 

особенно

 

внезапной

 

и

насильственной?

 

А

 

нельзя

 

не

 

согласиться,

 

что

 

воспитаніе

 

и

утвержденіе

 

въ

 

себѣ

 

такого

 

духа—дѣло

 

весьма

 

великое

 

и

важное,

 

по

 

причинѣ

 

эпидемическихъ

 

болѣзней

 

въ

 

настоящіе

годы

 

усилившихся.

 

Вотъ

 

предметъ,

 

на

 

которомъ

 

и

 

остано-

вимся

 

своимъ

 

вниманіемъ.

Мужество

 

христіанское,

 

обладая

 

которымъ,

 

можно

 

не

 

толь-

ко

 

безъ

 

страха

 

и

 

слущенія,

 

но

 

спокойно

 

и

 

даже

 

радостно

встрѣчать

 

свою

 

смерть,

 

послѣдуетъ

 

ли

 

она,

 

какъ

 

оброкъ

 

съ

нашего

 

тѣла

 

за

 

нашу

 

грѣховность

 

по

 

опредѣленію

 

Самого

Творца,

 

или

 

причинена

 

будет*

 

преждевременно

 

насильствен-

ною

 

рукою

 

какого

 

либо

 

убійцы,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

есть,

без*

 

сомпѣнія,

 

верхъ

 

и

 

конецъ

 

всѣхъ

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

дногихъ

 

добродѣтелей

 

христіанскихъ.

 

Не

 

тоже

 

ли

 

самое

 

мы
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■видимъ

 

и

 

въ

 

примѣрѣ

 

святаго

 

благовѣрнаго

 

князя

 

Михаила?

Предвидя

 

близость

 

своей

 

мученической

 

кончины,

 

онъ,

 

ко-

нечно,

 

приготовлялся

 

къ

 

ней

 

всѣми

 

средствами,

 

какія

 

толь-

ко

 

указы

 

ваетъ

 

святая

 

церковь

 

для

 

того,

 

чтобы

 

предстоящія

страданія

 

не

 

возмутили

 

его

 

души

 

и

 

не

 

ослабили

 

его

 

твер-

дой

 

вѣры

 

и

 

упованія,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

справедливо

 

и

 

то,

что

 

всѣ

 

эти

 

средства

 

христіанскаго

 

приготовленія

 

къ

 

муче-

нической

 

смерти

 

оказались

 

дѣйствительно

 

сиасительными

главнымъ

 

образомъ

 

потому,

 

что

 

и

 

вся

 

предшествующая

жизнь

 

благовѣрнаго

 

князя

 

была

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

всецѣлоѳ

служеніе

 

Богу

 

вѣрою

 

и

 

любовію,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

соблаз-

ны

 

міра,

 

сего,

 

которыми

 

онъ

 

былъ

 

окруженъ,

 

какъ

 

прави-

тель

 

и

 

дѣятель

 

жизни

 

общественной.

 

„Возвысивъ

 

умъ

 

твой

къ

 

Богу

 

и

 

житія

 

со

 

ангелы

 

вожделѣвъ,

 

тлѣнную

 

славу

 

зем-

ную

 

оставилъ

 

еси,

 

блажение,

 

и

 

положилъ

 

есн

 

душу

 

твою

за

 

люди

 

твоя,

 

воспріялъ

 

еси

 

вѣнецъ

 

противу

 

трудовъ

 

тво-

ихъ,

 

богомудре

 

Михаиле".

 

Вотъ

 

какою

 

пѣснію

 

святая

 

цер-

ковь

 

прославила

 

и

 

прославляетъ

 

великаго

 

страдальца

 

за

 

лю-

ди

 

своя,

 

святаго

 

благовѣрнаго

 

князя

 

Михаила.

 

Не

 

много

правда

 

словъ

 

въ

 

этой

 

пѣсни,

 

но

 

за

 

то

 

сколько

 

добродѣте-

лей

 

христіанскихъ

 

указано

 

въ

 

жизни

 

этого

 

праведника.

 

По-

сему

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

только

 

тотъ

 

изъ

 

насъ

 

можетъ

встрѣтить

 

свою

 

смерть

 

благодушно

 

и

 

неустрашимо,

 

кто

 

прі-

обрѣлъ

 

себѣ

 

навыкъ

 

еще

 

здѣсь

 

на

 

землѣ

 

мудрствовать

 

гор-

няя,

 

а

 

не

 

земная,

 

а

 

это

 

значить,

 

пріобрѣлъ

 

навыкъ

 

всѣми

своими

 

мыслями,

 

надеждами

 

и

 

стремленіями

 

жить

 

въ

 

огече-

ствѣ

 

небесномъ

 

и

 

принадлежать

 

къ

 

нему,

 

по

 

праву

 

истинна-

го

 

гражданина

 

и

 

наслѣдника

 

его,

 

по

 

обѣтованію

 

Христову,

и

 

такимъ

 

образомъ

 

развилъ

 

въ

 

себѣ

 

нравственно-духовную

жизнь

 

до

 

высшаго

 

совершенства

 

и

 

полноты.

 

Всякій

 

же

 

дру-

гой,

 

у

 

котораго

 

всѣ

 

мысли

 

и

 

пожелапія

 

сосредоточены

 

на

■одномъ

 

земномъ

 

и

 

матеріальномъ,

 

у

 

котораго

 

прѳобладаетъ

тѣло

 

надъ

 

духомъ,

 

а

   

чрезъ

 

то

 

нравственно-духовная

 

жизнь
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въ

 

застоѣ

 

или

 

омертвеніи,

 

не

 

можетъ

 

такъ

 

геройски

 

бороть-

ся

 

съ

 

смертію,

 

какъ

 

боролись

 

съ

 

нею

 

всѣ

 

великіе

 

правед-

ники

 

и

 

святые

 

мужи.

 

Смерть

 

грѣитпковъ

 

люта (Псал.

 

83).

Вы

 

пожелали

 

бы,

 

конечно,

 

знать,

 

какія

 

именно

 

добродѣ-

тели

 

болѣе

 

необходимы

 

для

 

того,

 

чтобы

 

мрачная

 

смеріь*

приводящая

 

многихъ

 

изъ

 

насъ

 

въ

 

ужасъ

 

и

 

смятеніе,

 

преоб-

разилась

 

для

 

насъ

 

въ

 

ангела

 

свѣтла,

 

тихо

 

и

 

радостно

 

пре-

провождающаго

 

христіанскую

 

душу,

 

по

 

исходѣ

 

ея

 

изъ

 

тѣла,

въ

 

обители

 

небееныя?

 

Да

 

есть

 

ли,

 

братіе,

 

какія

 

либо

 

хри-

стіанскія

 

добродѣтели,

 

которыя

 

были

 

бы

 

излишними

 

для

христіанина

 

или

 

не

 

нужными

 

не

 

только

 

какъ

 

средство

 

для

развитія

 

въ

 

нѳмъ

 

жизни

 

духовной,

 

но

 

и

 

какъ

 

врачество

 

и

щитъ

 

противъ

 

всѣхъ

 

ужасовъ

 

смерти 1?

 

Очевидно,

 

нѣтъ.

 

По-

сему,

 

чтобы

 

жить

 

свято

 

и

 

не

 

бояться

 

смерти,

 

иамъ

 

необхо-

димо

 

преуспѣвать

 

во

 

всѣхъ

 

добродѣтеляхъ,

 

какія

 

только

памъ

 

указаны

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

во

 

святомъ

 

Его

 

евангеліи.

Высокая

 

цѣна

 

и

 

значеніе

 

земной

 

жизни

 

тѣмъ

 

особенно

 

и-

опредѣляется,

 

что

 

она

 

есть

 

время

 

приготовленія

 

къ

 

жизни

будущей,

 

или

 

иначе

 

только

 

странствованіе

 

къ

 

отечеству

 

не-

бесному.

 

Ныть

 

же,

 

т.

 

е.,

 

на

 

этомъ

 

пути

 

земной

 

жизни,

 

по-

ученію

 

апостола

 

Павла,

 

пребываютъ

 

особенно

 

необходимыми

для

 

насъ:

 

вѣрсі,

 

надежда

 

и

 

любовь— три

 

егл,

 

больше

 

же

сихъ

 

любовь

 

(1

 

Кор.

 

XIII.

 

18).

 

Но

 

всѣ

 

сіи

 

добродѣтели

христіанскія,

 

такъ

 

тѣсно

 

связаны

 

и

 

родственны

 

между

 

со-

бою,

 

^іто

 

съ

 

возрастаніемъ

 

одной

 

какой

 

либо

 

добродѣтели,

возвышаются,

 

крѣпнутъ

 

и

 

другія

 

добродѣтели;

 

и

 

напротивъ,-

съ

 

уничтоженіемъ

 

или

 

ослабленіемъ

 

одной

 

какой

 

либо

 

доб-

родѣтели,

 

падаетъ

 

и

 

разрушается

 

весь

 

нравственный

 

строй

нашей

 

духовной

 

жизни.

 

Иже

 

весь

 

затнъ

 

соблюдешь,

 

учить

апостолъ

 

Іаковъ,

 

согрѣгиатъ

 

же

 

во

 

единомъ.

 

бысть

 

всѣмъ

повиненъ

 

(Іак.

 

11.

 

10).

 

Яснѣе

 

и

 

полнѣе

 

эту

 

связь,

 

или

 

луч-

ше

 

сказать

 

эту

 

лѣствицу

 

всѣхъ

 

добродѣтелей

 

христіанскихъ

изображаете

 

апостолъ

 

Петръ:

 

подадите

 

(покажите^

 

въ

 

вѣрѣ-



—

 

Ц

 

-

вашей

 

добродѣтель,

 

въ

 

добродѣтели

 

же

 

разумъ,

 

въ

 

разумѣ

же

 

воздержапіе,

 

въ

 

воздержаны

 

оке

 

терпѣніе,

 

въ

 

терпѣніи

же

 

благочестіе,

 

въ

 

благочестіи

 

же

 

братолюбге,

 

въ

 

братолю-

біи

 

же

 

любовь.

 

Если

 

сіе

 

въ

 

васъ

 

будешь

 

и

 

умножится,

 

то

ей

 

не

 

останетесь

 

безъ

 

успѣха

 

и

 

плода

 

въ

 

иознаніи

 

Господа

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

а

 

въ

 

комъ

 

нѣтъ

 

сего:

 

тотъ

 

слѣпъ,

закрылъ

 

глаза,

 

зад

 

иль

 

очищеніе

 

прежнихъ

 

грѣховъ

 

своихь.

Посему,

 

братіе,

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

старайтесь

 

утверждать

 

себя

въ

 

звапги

 

и

 

избранги

 

вашемъ,

 

ибо

 

такъ

 

поступая,

 

никогда

не

 

преткнетесь.

 

Ибо

 

такимь

 

образомъ

 

откроется

 

вамъ

 

сво-

бодный

 

входъ

 

въ

 

вѣчное

 

царство

 

Господа

 

нашего

 

и

 

Спасите-

ля

 

Іисуса

 

Христа

 

(2

 

Петр.

 

1;

 

5

 

—

 

11).

Братіе-христіанеІ

 

ни

 

часъ

 

смерти

 

каждаго

 

изъ

 

насъ,

 

ни

родъ

 

смерти,

 

никому

 

изъ

 

насъ

 

неизвѣстиы,

 

равно

 

неизвѣстно

и

 

то,

 

вратами

 

смерти

 

откроется

 

ли

 

намъ

 

свободный

 

входъ

въ

 

вѣчное

 

царство

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

или

 

сѣнь

смертная

 

поведете

 

насъ

 

въ

 

темное

 

царство

 

вѣчной

 

смерти

и

 

погибели.

 

Будемъ

 

же

 

приготовляться

 

къ

 

исходу

 

изъ

 

этой

жизни

 

временной

 

въ

 

жизнь

 

вѣчную

 

съ

 

особеннымъ

 

внимані-

емъ

 

и

 

заботою

 

во

 

все

 

время

 

своего

 

земнаго

 

странствованія,

будемъ

 

приготовляться

 

всѣми

 

средствами,

 

какія

 

указываете

намъ

 

святая

 

церковь.

 

Лучшее

 

же

 

средство

 

наследовать

жизнь

 

вѣчн.ую

 

преспѣяніе

 

въ

 

добродѣтеляхъ

 

христіанскихъ:

въ

 

вѣрѣ,

 

надеждѣ

 

и

 

любви.

Поелику

 

же

 

мулгество

 

христианское,

 

о

 

которомъ

 

выше

 

мы

говорили,

 

есть

 

только

 

болѣо

 

частное

 

проявление

 

нравствен-

ной

 

силы,

 

твердости

 

и

 

терпѣнія

 

нашего

 

духа,

 

основанныхъ

на

 

твердой

 

вѣрѣ

 

и

 

упованіи

 

на

 

жизнь

 

будущаго

 

вѣка,

 

то

будемъ

 

упражняться

 

наиболѣе

 

въ

 

христіанскомъ

 

терпѣніи.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

не

 

говоря

 

о

 

врагахъ

 

своихъ,

 

безъ

 

кото-

рыхъ,

 

кажется,

 

никто

 

еще

 

не

 

жилъ

 

и

 

не

 

живете

 

иаземлѣ,

не

 

говоря

 

о

 

всѣхъ

 

бѣдствіяхъ

 

и

 

трудностяхъ

 

нашего

 

земпа-

то

 

странствованія,

   

призывающихъ

   

насъ

 

къ

 

подвигу

 

терпѣ-
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нія,

 

не

 

встрѣчаемъ

 

ли

 

мы

 

весьма

 

часто

 

обиды

 

и

 

оскорбле-

нія

 

отъ.

 

своихъ

 

близкихъ,

 

родныхъ,

 

своихъ

 

друзей

 

и

 

знако-

мыхъ?

 

Вогъ

 

и

 

отличная

 

школа

 

для

 

образованія

 

себя

 

въ

 

тер-

пѣпіи!

 

Будемъ

 

же

 

переносить

 

всѣ

 

свои

 

житейскія

 

огорченія

съ

 

благодушнымъ

 

терпѣніемъ,

 

воодушевляясь

 

къ

 

тому

 

любо-

вно

 

хриотіанскою

 

и

 

памятуя,

 

что

 

нынѣ

 

легкое

 

печали

 

на-

шел,

 

по

 

преумпоженгю

 

въ

 

преспѣянге,

 

тяготу

 

вѣчныя

 

славы

содѣлываетъ

 

намъ,

 

не

 

смотрящимъ

 

намъ

 

видммыхъ,

 

но

 

не-

видимыхъ:

 

видимая

 

бо,

 

временна,

 

невидимая

 

же

 

вѣчна(2

 

Кор.

IV.

 

17,

 

18).

 

Терпѣнію

 

христіанскому

 

и

 

Самъ

 

Іисусъ

 

Хри-

стосъ

 

даетъ

 

такую

 

силу

 

и

 

цѣну,

 

что

 

какъ

 

бы

 

за

 

одно

 

тер-

пѣніе

 

человѣкъ

 

получаѳтъ

 

жизнь

 

вѣчно-блаженную:

 

въ

 

тер-

пѣпіи

 

вашемъ

 

стяжипге

 

души

 

ваша

 

(Лук.

 

XXI.

 

19).

 

И

 

апо-

столъ

 

Іаковъ

 

учитъ:

 

вслку

 

радость

 

имѣйте,

 

братге

 

моя,

егда

 

во

 

искуіиенія

 

впадаете

 

различна,

 

вѣдяще,

 

яко

 

искуше-

ны

 

вашея

 

вѣры

 

содѣлываетъ

 

терпѣнге:

 

терпѣнгв

 

же

 

дѣло

совершенно

 

да

 

имать,

 

яко

 

да

 

будете

 

совершении

 

и

 

всецѣли,.

ни

 

въ

 

чемъ

 

же

 

лишены

 

(Іак.

 

1;

 

2.

 

4).

Ты

 

же,

 

о

 

благовѣрный

 

и

 

великій

 

княже

 

Михаиле!

 

возне-

си

 

свои

 

святыя

 

молитвы

 

къ

 

Царю

 

небесному,

 

да

 

подастъ

Онъ

 

намъ

 

свыше

 

свою

 

благодать

 

и

 

силу,

 

да

 

и

 

легкое

 

печа-

лей

 

житеискихъ

 

бремя

 

воспитаете

 

въ

 

насъ

 

тотъ

 

духъ

 

хри-

стіапскаго

 

мужества,

 

которое

 

ты

 

проявлялъ

 

во

 

всю

 

свою'

жизнь,

 

болѣе

 

же

 

ясно

 

и

 

точно

 

проявилъ

 

его,

 

срѣтая

 

свою

мученическую

 

кончину.

 

Аминь.

Тверской

 

Вознесенской

 

церкви

 

протоіерей

 

I.

 

Васильевскій.



\

ОТРОЧЬ

 

МОНАСТЫРЬ

 

ВЪ

 

Г.

 

ТВЕРИ.
I

-

 

■

2.

Исторически

 

судьбы

 

Отроча

 

монастыря.

(II

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

ѳ

 

н

 

і

 

е).

Въ

 

февралѣ

 

1747

 

года

 

опять

 

завѣдывалъ

Отрочемъ

 

монастыремъ

 

настоятель

 

Малиц-

кой

 

пустыни

 

іеромонахъ,

 

а

 

потомъ

 

игуменъ

Владиміръ.

 

Въ

 

его

 

управлеыіе

 

Отрочемъ

монастыремъ

 

вышелъ

 

(24-го

 

апрѣля

 

1749

 

г.)

отъ

 

иреосвященнаго

 

Митрофама

 

слѣдующій

замѣчательный

 

указъ

 

касательно

 

достодолж-

наго

 

приготовленія

 

священниковъ

 

и

 

діако-

новъ

 

къ

 

служенію

 

божественной

 

литургіи:

«въ

 

Твери

 

усмотрѣно,—писалъ

 

заботливый

святитель, —надъ

 

нѣкоторыми

 

священ

 

но-

служителяаш,

 

что

 

они

 

приготовленіе

 

свое

къ

 

служенію

 

божественной

 

литургіи

 

и

 

къ

причащенію

 

святыхъ

 

таинствъ

 

тѣла

 

и

 

крови

Господа,

 

и

 

Бога,

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

Христа,

 

вечернее

 

и

 

утреннее

 

правило

 

чи-

таютъ

 

въ

 

церкви

 

не

 

въ

 

такое

 

время,

 

какъ

святыми

 

правилами

 

положено,

 

а

 

именно:

вечернее

 

правило

 

читаютъ

 

до

 

времени

 

от-

пуска

 

вечерняго

 

пѣнія,

 

а

 

утреннее

 

во

 

время

всенощнаго

 

бдѣнія...

 

Аще

 

же

 

въ

 

градскихъ

(свящеинослужителяхъ)

 

сіе

 

усмотрено*,

 

то

уповательно,

 

что

 

и

 

уѣздные

 

священники

 

и

діаконы

 

такъ

 

же

 

дѣлаютъ>.

 

Поэтому

 

вла-

дыка

 

накрѣпко

 

запрещалъ

 

во

 

всей

 

Тверской



епархіи

 

въ

 

городахъ

 

и

 

селахъ

 

священно-

служителямъ

 

допускать

 

подобное

 

неблаго-

чиніе.

 

«Такимъ

 

неблагочиніемъ

 

они,—пи-

салъ

 

святитель,— священнослуженію

 

чинятъ

помѣшательство,

 

и

 

противность

 

пѣнію

 

цер-

ковному:,

 

ибо,

 

что

 

(сами)

 

читатотъ,

 

разумѣ-

ютъ,

 

а

 

читаемому

 

въ

 

церкви

 

не

 

внимаютъ.

И

 

къ

 

тому

 

еще

 

тѣ

 

правила

 

въ

 

таковое

 

время

читаютъ

 

не

 

въ

 

возношеніи

 

сердецъ

 

своихъ».

Это

 

мудрое

 

предписаніе

 

заботливаго

 

святи-

теля

 

и

 

въ

 

нынѣшнее

 

время

 

должно

 

имѣть

значеніе

 

и

 

для

 

священно-иноковъ,

 

и

 

для

приходскихъ

 

священнослужителей.

Въ

 

1749

 

году

 

поступилъ

 

въ

 

настоятели

Отроча

 

монастыря

 

архимандритъ

 

Нгіконг.

Исторія

 

этого

 

настоятеля

 

довольно

 

странная.

Послѣ

 

мужей

 

ученыхъ,

 

каковы

 

были:

 

Сера-

піонъ,

 

Іоанникій

 

и

 

Порфирій,

 

которые

 

рва-

лись

 

изъ

 

Отроча

 

монастыря,

 

какъ

 

птички

изъ

 

клѣтки,

 

и

 

по

 

своей

 

учености

 

скоро

 

на-

ходили

 

для

 

себя

 

другія

 

высшія

 

и

 

лучшія

мѣста,

 

теперь

 

является

 

настоятелемъ

 

Отроча

монастыря

 

человѣкъ

 

совершенно

 

изъ

 

дру-

гой

 

среды.

 

Архимандритъ

 

Никонъ

 

происхо-

ди

 

лъ

 

изъ

 

дворянъ,

 

служи

 

лъ

 

въ

 

гвардіи

 

въ

Преображеыскомъ

 

полку.

 

Получивши

 

въ

 

1742

году

 

отставку,

 

онъ,

 

по

 

указу

 

Свят.

 

Синода,

поступилъ

 

въ

 

монашество*,

 

въ

 

1744

 

году,

по

 

указу

 

Московской

 

синодальной

 

конторы,

опредѣленъ

 

въ.Тверскую

 

епархію

 

въ

 

архі-

ерейскій

 

домъ

 

конюшеннымъ*,

 

въ

 

1746

 

году
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опредѣленъ

 

въ

 

Малицкую

 

пустынь

 

игуме-

номъ

 

и

 

экономомъ

 

архіерейскаго

 

дома;

 

въ

1748

 

году

 

произведенъ

 

въ

 

Селижаровскііі

.монастырь

 

въ

 

архимандрита;

 

въ

 

1749

 

году

перемѣщенъ

 

въ

 

Тверской

 

Отрочь

 

монастырь

настоятелемъ;

 

сдѣланъ

 

членомъ

 

консисторіи

и

 

экономомъ

 

архіерейскаго

 

дома.

 

Онъ

 

уирав-

лялъ

 

Отрочемъ

 

монастыремъ

 

до

 

1752

 

года

 

').

Какъ

 

онъ

 

управлялъ

 

монастыремъ,

 

неизвѣст-

но;

 

но

 

извѣстно

 

то,

 

что

 

онъ,

 

какъ

 

экономъ

архіерейскаго

 

дома,

 

долженъ

 

былъ

 

имѣть

пребываніе

 

въ

 

архіерейскомъ

 

домѣ,

 

и

 

могъ

только

 

но

 

временамъ

 

посѣщать

 

свою

 

оби-

тель;

 

а

 

такія

 

временныя

 

посѣщенія

 

не

 

могли

быть

 

особенно

 

благотворны

 

для

 

нея.

J )

 

Далыіѣйшая

 

судьба

 

архимандрита

 

Никона

 

была

 

слѣдующан:

въ

 

1752

 

году

 

онъ

 

перемѣщенъ

 

быль

 

въ

 

Вятскую

 

епархію,

 

въ

Трнфоиовъ

 

монастырь,

 

въ

 

настоятели;

 

сдѣланъ

 

члепомъ

 

консисто-

ріи

 

п

 

экономомъ

 

архіеренскаго

 

дома.

 

По

 

учреждеши

 

въ

 

томъ

 

мо-

настырѣ

 

семинаріи

 

въ

 

1759

 

году,

 

онъ

 

сдѣланъ

 

рскторомъ

 

семныа-

рін,

 

сь

 

удаленіемъ

 

отъ

 

•

 

монастыря

 

и

 

отъ

 

должности

 

эконома.

 

Въ

1760

 

году,

 

по

 

указу

 

Московской

 

синодальной

 

конторы

 

и

 

по

 

иро-

піенію

 

Тамбовскаго

 

преосвященнаго

 

Пахомія.

 

іюрсмѣіцсиъ

 

въ

 

Там-

бовскую

 

енархію. въ

 

качествѣ

 

только

 

члена

 

конснсторіи;

 

въ1761

году,

 

согласно

 

его

 

нроіпенію,

 

по

 

преклонности

 

лѣтъ.

 

онредѣленъ.

 

по

указу

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

въ

 

Нилову

 

пустынь

 

па

 

двойную

 

брат-

скую

 

порцію;

 

а

 

по

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

съ

 

раз-

рѣшепія

 

Св.

 

Синода,

 

велѣно

 

было

 

выдавать

 

ему

 

заштатное

 

архи-

мандрпчье

 

жалованье.

 

Такіе

 

многократные

 

и

 

быстрые

 

переходы

 

съ

мѣста.

 

на

 

мѣсто,

 

а

 

иногда

 

съ

 

пониженіемъ

 

его

 

достоинства,

(какъ

 

напримѣръ,

 

при

 

переходѣ

 

изъ

 

Вятской

 

епархіи

 

въ

 

Тамбов-

скую,

 

изъ

 

ректоровъ

 

семинаріи

 

въ

 

члеиы

 

только

 

коисисторіи),

заставляютъ

 

думать,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

неспокоіінаго

 

характера.
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Между

 

тѣмъ

 

въ

 

Тверской

 

іерархіи

 

совер-

шилась

 

перемѣна;

 

преосвященный

 

Митро-

фанъ

 

Слотвинскій,

 

пламенный

 

ревнитель

духовнаго

 

просвѣщенія,

 

скончался

 

7-го

 

де-

кабря

 

1752

 

года.

 

На

 

его

 

мѣсто

 

назначенъ

былъ

 

епископъ

 

Веніаминъ,

 

который,

 

по

 

сло-

вамъ

 

историка

 

Тверской

 

семинаріи

 

В.

 

И.

Колосова,

 

любилъ

 

болѣе

 

заводить

 

большія

колокола,

 

нежели

 

заботиться

 

о

 

духовномъ

просвѣщеніи

 

и

 

о

 

благоустройствѣ

 

семинаріи.

Гдѣ

 

помѣщались

 

при

 

немъ

 

ректоры

 

семи-

наріи,

 

въ

 

Калязинѣ

 

ли,

 

или

 

въ

 

Желтико-

вѣ,— неизвестно;

 

только

 

не

 

въ

 

Отрочѣ

 

мо-

настырѣ.

Въ

 

Отрочѣ

 

монастырѣ,

 

послѣ

 

архимандрита

Никона,

 

былъ

 

настоятелемъ

 

архимандритъ

Іоеифь

 

съ

 

1752

 

по

 

І754

 

годъ.

 

Въ

 

его

 

управ-

ление

 

Отрочемъ

 

монастыремъ,

 

поступилъ

указъ,

 

которымъ

 

требовалось

 

доставить

 

въ

каоедральную

 

казенную

 

контору

 

съ

 

при-

пдоднаго

 

хлѣба

 

20

 

четвертей

 

съ

 

Отроча

 

мона-

стыря,

 

денегъ

 

вмѣсто

 

хлѣба

 

на

 

нужды

 

се-

минаріи, —за

 

рожь

 

9

 

руб.

 

50

 

кои.;

 

за

 

овесъ

5

 

р.

 

79

 

к.

 

съ

 

половиною;

 

за

 

жито

 

4

 

руб.

35

 

к.

 

съ

 

половиною;

 

за

 

пшеницу

 

56

 

к.;

 

за

горохъ

 

16

 

к.;

 

за

 

гречу

 

5

 

к.;

 

а

 

всего

 

42

 

р.

68

 

к.

 

съ

 

половиною

 

').

 

Изъ

 

дѣлъ

 

монастыр-

—і-------------------------------------------------------------------------- _________________________________

')

 

Дѣло

 

о

 

недоимкѣ

 

съ

 

нриплоднаго

 

хлѣба

 

20

 

четв.

 

съ

 

Отроча

монастыря

 

продолжалось

 

п

 

въ

 

1762,

 

63

 

н

 

64

 

годахъ.

 

И

 

мона-

стыри

 

и

 

церкви,

 

какъ

 

видно,

 

неохотно

 

вносили

 

этотъ

 

приплодный

хлѣбъ,

 

и

 

поставляли

 

и

 

епархіальное,

 

и

 

семинарское

 

начальство

 

въ
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скихъ

 

неизвѣстно,

 

при

 

комъ

 

накопилась

эта

 

недоимка,

 

при

 

почтенномъ

 

ли

 

о.

 

архи-

мандрите

 

Іосифѣ,

 

или

 

при

 

его

 

предшествен-

ник;

 

извѣстно

 

только

 

то,

 

что

 

впослѣдствіи

за

 

1762

 

годъ

 

уже

 

не

 

упоминается

 

о

 

такихъ

недоимкахъ.

 

Извѣстно

 

и

 

;то,

 

что

 

о.

 

архи-

мандритъ

 

Іосифъ

 

устроилъ

 

на

 

свое

 

ижди-

веніе

 

прекрасную,

 

свѣтлую

 

и

 

высокую

 

тра-

пезу

 

въ

 

соборномъ

 

храмѣ,—донынѣ

 

суще-

ствующую.

 

Въ

 

этой

 

трапезѣ

 

на

 

южной

 

сто-

ронѣ

 

онъ

 

и

 

погребенъ;

 

о

 

чемъ

 

свидѣтель-

ствуетъ

 

до

 

сихъ

 

иоръ

 

сохранившаяся,

 

вы-

рѣзанная

 

на

 

камнѣ,

 

слѣдующаа

 

надпись:

«въ

 

1754

 

году

 

іюня

 

18

 

дня

 

преставился

рабъ

 

Божій

 

архимандритъ-схимникъ

 

Іосифъ

отъ

 

рожденія

 

его

 

80-ть

 

лѣтъ

 

и

 

погребенъ

тщаніемъ

 

его

 

въ

 

созданной

 

сей

 

трапезѣ

нротивъ

 

сей

 

таблицы».

Мѣсто

 

почившаго

 

старца

 

Іосифа

 

занялъ

въ

 

1 754

 

году

 

архимандритъ

 

Іоасафъ

 

и

 

управ-

ля

 

лъ

 

обителью

 

до

 

1758

 

года.

 

Происходя

 

изъ

служителей

 

Троицко-Нерльской

 

слободы

Дмитровскаго

 

уѣзда,

 

онъ

 

обученъ

 

былъ

велико-россійской

 

грамотѣ, —и

 

только;

 

а

 

въ

другихъ

   

наукахъ

   

не

   

былъ;

 

но

 

онъ

 

былъ

затрудненіе

 

касательно

 

содержанія

 

семинаріи.

 

Такъ

 

въ

 

іюлѣ

 

1764

года

 

архимандритъ

 

Отроча

 

монастыря

 

Ѳеофилактъ

 

получилъ

 

отъ

консисторіи

 

и

 

семинарскаго

 

правленія

 

увѣдомленіе,

 

что

 

но

 

оклад-

нымъ

 

листамъ

 

па

 

Отрочѣ

 

монастырѣ

 

числится

 

недоимка

 

за

 

1762

и

 

63

 

годы

 

съ

 

20

 

четв.

 

приплоднаго

 

хлѣба,

 

а

 

также

 

за

 

положен-

ное

 

къ

 

поставкѣ

 

въ

 

семинарію

 

количество

 

дровъ

 

и

 

свѣчей.
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мужъ

 

опытный

 

въ

 

практической

 

жизни

 

и

 

въ

хозяйственномъ

 

уиравленіи

 

обителью

 

'),

обратилъ

 

особенное

 

вниманіе

 

свое

 

на

 

улуч-

шеніе

 

ризницы

 

и

 

содержаніе

 

братіи

 

монас-

тырской.

 

Такъ,

 

для

 

улучшенія

 

ризницы,

 

куп-

лено

 

имъ

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

одинъ

 

разъ

 

мате-

рій

 

на

 

136

 

руб.;—въ

 

другой

 

на

 

148

 

руб.

Для

 

улучшенія

 

братской

 

трапезы,

 

дѣлались

закупки

 

тоже

 

въ

 

Москвѣ

 

2).

 

Въ

 

1758

 

году

онъ

 

былъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Троицкій

 

Каля-

зинъ

 

монастырь.

')

 

Вотъ

 

его

 

послужиой

 

сиисокъ:

 

въ

 

1721

 

году

 

онъ

 

былъ

 

по-

стрпженъ

 

въ

 

Кашинскомъ

 

Клобуковѣ

 

монастырѣ

 

въ

 

монашество;

а

 

въ

 

1722

 

году

 

опредѣленъ

 

казначеемъ

 

того

 

же

 

монастыря,

 

и

нроходилъ

 

эту

 

должность

 

до

 

1726

 

года;

 

въ

 

1726

 

году

 

иосвящеиъ

въ

 

іеродіакопа,

 

и

 

черезъ

 

годъ

 

взятъ

 

былъ

 

въ

 

архіерейскій

 

домъ

для

 

исполненія

 

обязанностей

 

оюитеннаго.

 

По

 

нрибытіи

 

преосвя-

іценнаго

 

Ѳеофилакта

 

въ

 

Тверь,

 

іеродіаконъ

 

Іоасафъ

 

былъ

 

смотри-

телемъ

 

за

 

архіерейскпмъ

 

домомъ

 

по

 

1739

 

годъ,

 

— въ

 

которомъ

нреосвящешіымъ

 

Митрофаномъ

 

рукоиолояіенъ

 

былъ

 

въ

 

іеромонаха,

и

 

опредѣленъ

 

памѣстникомъ

 

Калязинскаго

 

монастыря,

 

за

 

отсутст-

віемъ

 

архимандрита

 

оего

 

монастыря.

 

Должность

 

эту

 

проходилъ

 

іе-

римонахъ

 

Іоасафъ

 

до

 

1741

 

года;

 

а

 

въ

 

этомъ

 

году

 

опредѣленъ

былъ

 

игуменомъ

 

въ

 

Кашинскій

 

Клобуковъ

 

монастырь,

 

н

 

прпсут-

ствующпмъ

 

въ

 

Кашинскомъ

 

духовномъ

 

правленін;

 

въ

 

1748

 

году

переведенъ

 

былъ

 

въ

 

Нилову

 

пустынь

 

на

 

ту

 

же

 

должность;

 

а

 

въ

174У

 

году

 

ироизведенъ

 

въ

 

архимандриты

 

Селижарова

 

монастыря

и

 

сдѣланъ

 

присутствующим!,

 

въ

 

Ржевскомъ

 

духовномъ

 

правленіп.

Въ

 

1754

 

году

 

переведенъ

 

въ

 

Отрочь

 

монастырь,

 

64

 

л.

 

отъ

 

роду.

2 )

 

Въ

 

дѣлахъ

 

Отроча

 

монастыря

 

встрѣчаются

 

свѣдѣпія,

 

что

 

въ

1758

 

году

 

по

 

распоряжение

 

о.

 

архимандрита

 

Іоасафа

 

сдѣлана

 

за-

купка

 

въ

 

Москвѣ

 

свѣжей

 

рыбы:

 

осетрины

 

6

 

пудовъ

 

по

 

1

 

р.

 

20

 

к.,

на

 

7

 

р.

 

20

 

к,;

 

бѣлугп

 

16

 

пудовъ

 

по

 

75

 

к.

 

за

 

пудъ,

 

на

 

12

 

р.;

оѣлорыбицы

 

2

 

пуда

 

10

 

фунт,

 

но

 

80

 

к.

 

за

 

пудъ,

 

на

 

2

 

р.

 

80

 

к.;

якры

 

черной

 

1

 

пудъ,

 

по

 

2

 

р.

 

20

 

к;

 

икры

 

красной

 

на

 

82

 

к.
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На

 

его

 

мѣсто

 

переведенъ

 

былъ

 

въ

 

Отрочь

монастырь,

 

изъ

 

Желтикова,

 

архитстдритъ

Ишокентій^ — членъ

 

духовной

 

консисторіи.

Впрочемъ

 

олъ

 

недолго

 

управлялъ

 

монасты-

рем^

 

въ

 

1759

 

году

 

монастырь

 

опять

 

состой

ялъ

 

подъ

 

вѣдѣніемъ

 

настоятеля

 

Малинкой

пустыни

 

и

 

эконома

 

архіерейскаго

 

дома

 

Ѳео-

досія.

 

На

 

его

 

имя

 

присланъ

 

былъ

 

изъ

 

Св.

Правительствующего

 

Синода

 

указъ,

 

кото-

рымъ

 

предписывалось

 

имѣть

 

въ

 

монаеты-

ряхъ

 

своихъ

 

мастеровыхъ

 

людей:

 

иконопис-

цевъ,

 

серебренниковъ,

 

мѣдниковъ,

 

оловян-

никовъ,

 

столяровъ,

 

рѣзчиковъ 7

 

плотниковъ,

кузнецовъ,

 

слесарей,

 

каменыциковъ,

 

штука-

туровъ.

Съ

 

половины

 

1759

 

года

 

по

 

май

 

мѣеяцъ

1760

 

года,

 

послѣ

 

Ѳеодосія,

 

завѣдывалъ

 

От-

рочемъ

 

монастыремъ

 

казначей

 

его

 

іероможосъ

Владиміръ.

 

При

 

немъ

 

прислаиъ

 

былъ,

 

во

иснолненіе

 

именнаго

 

указа

 

1731

 

года

 

31-го

января,

 

въ

 

Отрочь

 

монастырь

 

на

 

содержа-

ніе

 

отставной

 

солдатъ,

 

ему

 

велѣно

 

было

выдавать

 

въ

 

годъ

 

деньгами

 

по

 

3

 

р.

 

66

 

к.,—

хлѣбомъ

 

по

 

три

 

четверти

 

ржи

 

и

 

по

 

три

четверика

 

крупы.

 

Очевидно,

 

что

 

такими

распоряженіями

 

правительство

 

желало

 

сдѣ-

лать

 

изъ

 

монастырей

 

или

 

богадѣльни

 

для

отставныхъ

 

солдатъ,

 

или

 

ремесленныя

заведенія,

 

гдѣ

 

духъ

 

молитвы

 

иноческихъ

подвиговъ

 

соединялся

 

бы

 

съ

 

трудами

 

и

 

за-

нятіями

   

рукодѣльемъ

 

и

 

съ

 

дѣлами

   

благо-
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творите льности.

 

Но

 

когда

 

въ

 

1764

 

г.

 

пред-

писано

 

было

 

духовнымъ

 

начальствомъ

 

до-

ставить

 

вѣдомость

 

о

 

томъ,

 

кто

 

изъ

 

іеромо-

наховъ

 

и

 

іеродіаконовъ

 

въ

 

Отрочѣ.

 

монас-

тырѣ

 

моложе

 

45

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

и

 

какимъ

ремесломъ

 

занимается-,—то

 

оказалось,

 

что

въ

 

монастырѣ

 

ни

 

одного

 

іеромонаха

 

и

 

іеро-

діакона

 

не

 

было

 

моложе

 

45

 

лѣтъ.

 

Все

 

бы-

ли— старикъ

 

на

 

старикѣ.

Въ

 

началѣ

 

1760

 

года

 

іеромонахъ

 

Влади-

міръ

 

перемѣщенъ

 

былъ

 

исправляющимъ

должность

 

настоятеля

 

Старицкаго

 

Усиен-

скаго

 

монастыря;

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

иереведенъ

изъ

 

Желтикова

 

монастыря

 

префектъ

 

семи-

ящт^аршшпдритъ

 

Геннадій.

 

который,

 

впро-

чемъ,

 

вскорѣ

 

померъ.

Мѣсто

 

настоятеля

 

Отроча

 

монастыря

 

пре-

доставлено

 

было

 

Желтиковскому

 

архиманд-

риту

 

Тихону

 

Соколову',

 

впослѣдствіи

 

святи-

телю

 

и

 

чудотворцу

 

Задонскому.

 

При

 

этомъ

великомъ

 

и

 

святомъ

 

имени

 

невольно

 

въ

 

ду-

іиѣ

 

нашей

 

чувствуется

 

благоговѣніе

 

и

 

воз-

рождается

 

надежда

 

на

 

нравственное

 

обнов-

деніе

 

Отрочевской

 

обители.

 

Тихонъ

 

отли-

чался

 

необыкновенными

 

дарованіями

 

ума

и

 

сердца;

 

и

 

молва

 

объ

 

немъ

 

изъ

 

Новгорода,

гдѣ

 

онъ

 

былъ

 

ирефектомъ

 

семинаріи,

 

рас-

пространялась

 

далеко;

 

поэтому

 

тогдашній

нашъ

 

преосвященный

 

Аѳанасій

 

Вольховскій,

весьма

 

много

 

заботившійся

 

о

 

благосостоя-

ніи

 

Тверской

   

семинаріи,

 

выпросилъ

 

его

 

у
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Новгородскаго

 

архіепископа

 

Димитрія

 

Сѣ-

ченова

 

въ

 

свою

 

епархію.

 

Вслѣдствіе

 

этого

нослѣдовалъ

 

въ

 

1759

 

году

 

указъ

 

Св.

 

Сино-

да^

 

которымъ

 

Тихонъ

 

отдавался

 

въ

 

распо-

ряженіе

 

Аѳанасія.

 

Аоанасій

 

сдѣлалъ

 

его

сначала

 

настоятелемъ

 

и

 

архимандритомъ

Желтикова

 

монастыря,

 

а

 

затѣмъ

 

вскорѣ

ректоромъ

 

семинаріи

 

и

 

преподавателемъ

богословія,

 

и

 

присутствующимъ

 

консисто-

ріи;

 

и

 

вскорѣ

 

перевелъ

 

его

 

въ

 

Отрочь

 

мо-

настырь.

( Продолжепіе

 

будешь

 

) .

,

                                          

---------------

НАСТОЯТЕЛЬ

 

НИЛОВОЙ

 

ПУСТЫНИ,

кшжттщттъ

 

арсізіі,

КАКЪ

 

ПОЧЕТНЫЙ

 

БЛЮСТИТЕЛЬ

 

ПО

 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

 

ЧАСТИ

при

 

Осташковскомъ

 

духовном»

 

уміі.іііпіі,.

(По

 

поводу

 

иенолвившагося

 

25-лѣтія

 

его

 

служенія

 

въ

 

этой

 

должности).

11-го

 

октября

 

1892

 

года

 

исполнилось

 

25

 

лѣтъ

 

не-

прерывной

 

службы

 

настоятеля

 

Ниловой

 

пустыни,

 

архиман-

дрита

 

Арсенія,

 

въ

 

должности

 

почетнаго

 

блюстителя

 

по

 

хо-

зяйственной

 

части

 

при

 

родномъ

 

ему

 

Осташковскомъ

 

духов-

номъ

 

училитѣ.

 

25

 

лѣтъ

 

добраго

 

служенія

 

духовному

 

просвѣ-

щенію — это

 

такая

 

долгота

 

дней,

 

которая

 

на

 

всѣхъ

 

попри-

шахъ

 

государственной

 

и

 

общественной

 

дѣятельности

 

при-

знается

 

благомъ

 

жизни

 

и

 

благоеловеніемъ

 

Божіимъ,

 

а

 

въ

должности

 

почетнаго

 

блюстителя,

 

и

 

при

 

томъ

 

и

 

духовномъ

училшцѣ

 

кажется,

 

даже

 

рѣдкое

 

явлеяіе.

 

Въ

 

виду

 

рѣдкости

даннаго

 

явленія

 

и

 

глубоко-нравственнаго,

 

назидательнаго

 

зна-

ченія

 

службы

 

о.

 

архимандрита,

 

какъ

 

почетнаго

 

блюстителя,
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намъ

 

представляется

 

не

 

безполезнымъ

 

описаніе

 

его

 

благо-

творительной

 

дѣятельности

 

по

 

отношѳнію

 

къ

 

училищу,,

 

его

цодвиговъ

 

любви

 

и

 

заботдивости

 

объ

 

училищѣ.

О.

 

архимандритъ

 

Арсеній

 

началъ

 

прохожденіе

 

должности

почетнаго

 

.

 

блюстителя

 

съ

 

11-го

 

октября

 

1666

 

года,

 

когда

онъ

 

былъ

 

еще

 

о.

 

игуменомъ

 

бѣднаго

 

защтатнаго,

 

въ

 

гор.

Осташковѣ,

 

Житеннаго

 

монастыря.

 

0.

 

архимандритъ,

 

въ

 

то

время

 

о.

 

игуменъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

бѣдность

 

своей

 

обители

 

и,

слѣдователыю,

 

на

 

скудость

 

своихъ

 

личныхъ

 

средствъ,

 

на-

дѣясь

 

на

 

помощь

 

Божію,

 

принялъ

 

предложеніё

 

Правленія

училища

 

быть

 

почетнымъ

 

блюстителемъ

 

при

 

училищ

 

в,

 

за-

явивъ

 

Праиленію,

 

что

 

онъ

 

будетъ

 

вносись

 

ежегодно

 

100

 

р.

на

 

нужды

 

училища,

 

тогда

 

какъ

 

другія

 

лица,

 

располагавшія

несомнѣнно

 

достаточными

 

личными

 

средствами,

 

отклонили

отъ

 

себя

 

это

 

почетное

 

предложеніе

 

Правленія

 

училища.

Этотъ

 

фактъ

 

ясно

 

показываетъ,

 

что

 

о.

 

архимандритъ

 

никогда

не

 

жѳлалъ

 

жить

 

личною

 

жизнію,

 

такъ

 

сказать,

 

для

 

своего

удовольствія,

 

а

 

непремѣнно

 

желалъ

 

жить

 

для

 

дѣланія

 

добра

въ

 

той

 

средѣ,

 

которую

 

ему

 

укажетъ

 

самъ

 

Богъ.

 

Чрезъ

 

2—8

года

 

послѣ

 

вступленія

 

въ

 

должность

 

почетнаго

 

блюстителя

при

 

училищѣ

 

о.

 

игуменъ

 

Арсеній

 

сдѣлался

 

о.

 

архиаандри-

томъ

 

знаменитой

 

св.

 

обители

 

пр. <

 

Нила,

 

Столобенскаго

 

чудо-

творца,

 

которая

 

отстоитъ

 

отъ

 

города

 

Осташкова

 

верстахъ

въ

 

7-ми

 

по

 

озеру

 

Селигеру.

 

Новое,

 

видное

 

общественное

 

по-

ложѳніе

 

дало

 

возможность

 

самоотверженному

 

иноку,

 

о.

 

архиман-

дриту

 

Арсенію,

 

всесторонне

 

раскрыть

 

свое

 

внутреннее

 

нрав-

ственно-высокое

 

настроеніе.

Вся

 

дѣятельность

 

о.

 

архимандрита

 

по

 

отношенію

 

къ

 

учи-

лищу

 

въ

 

разсыатриваемый

 

25-лѣтній

 

періодъ

 

времени

 

испол-

нена

 

щедрой,

 

плодотворной

 

и

 

разумной

 

благотворительности.

а

 

также

 

и

 

личнаго

 

нравственнаго

 

вліянія

 

на

 

училище,

 

и

всегдашней

 

готовности

 

служить

 

,ущилищу

 

всѣми

 

силами

 

са-

моотверженной

 

души

 

своей.
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Личныя

 

денежныя

 

пожертвованія

 

о.

 

почетнаго

 

блюстителя,

по

 

вычисленію

 

Правленія

 

училища,

 

простираются

 

за

 

двѣ

 

съ

половиною

 

тысячи

 

рублей.

 

Кромѣ

 

этой

 

денежной

 

жертвы

училище

 

имѣетъ

 

отъ

 

о.

 

архимандрита

 

множество

 

веществен-

ныхъ

 

цѣнныхъ

 

подарковъ,

 

такъ

 

что

 

благодѣтельная

 

рука

 

его

всюду

 

замѣтна

 

въ

 

училищѣ.

 

Если

 

всѣ

 

эти

 

подарки

 

переве-

сти

 

на

 

деньги,

 

то

 

нужно

 

полагать,

 

что

 

придется

 

къ

 

личнымъ

денежнымъ

 

пожертвованіямъ

 

о.

 

аркимандрита

 

прибавить

 

еще

около

 

тысячи

 

рублей

 

и

 

всетаки

 

цифра

 

его

 

личной

 

благотво-

рительности

 

будетъ

 

еще

 

далеко

 

не

 

полная.

 

Доброе

 

сердце

о.

 

почетнаго

 

блюстителя

 

не

 

отвращалось

 

и

 

отъ

 

личныхъ

нуждъ

 

учащихся.

 

Очереднымъ

 

съѣздомъ

 

духовенства

 

училищ-

наго

 

округа

 

1892

 

года

 

засвидѣтельствовано,

 

что

 

о.

 

ар-

химандритъ

 

снабяіалъ

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

 

одеждою

 

и

 

обувью,

чаемъ

 

и

 

сахаромъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

каковыя

 

жертвы

 

хорошо

 

извѣст-

ны

 

только

 

тѣмъ

 

лицамъ,

 

которыя

 

пользовались

 

благотвори-

тельности)

 

непосредственно

 

лично

 

отъ

 

о.

 

архимандрита.

Къ

 

особеннымъ

 

заслугамъ

 

о.

 

почетнаго

 

блюстителя

 

долж-

но

 

отнести

 

то

 

несомнѣнно

 

выдающееся

 

явленіе

 

его

 

благо-

творительности,

 

что

 

онъ

 

въ

 

бытность

 

свою

 

настоятелемъ

Ниловой

 

пустыни,

 

въ

 

виду

 

малочисленности

 

и

 

бѣдности

 

ду-

ховенства

 

училищнаго

 

округа,

 

располоясилъ

 

и

 

братію

 

св.

 

оби-

тели

 

къ

 

денежному

 

пожертвованію

 

на

 

училище,

 

каковыхъ

пожертвованій

 

изъ

 

неокладныхъ

 

монастырскихъ

 

суммъ

 

(т.

 

е.

изъ

 

личныхъ

 

кружечныхъ

 

доходовъ

 

братій)

 

за

 

время

 

его

почетнаго

 

блюстительства

 

поступило

 

въ

 

училище,

 

по

 

вычи-

сление

 

Пргвленія,

 

до

 

19-ти

 

тысячъ

 

рублей.

 

Въ

 

этой

 

пос-

лѣдней

 

жертвѣ,

 

понятно,

 

заключается

 

крупная

 

личная

 

доля

опять

 

того

 

же

 

о.

 

блюстителя,

 

принадлежащая

 

ему,

 

какъ

 

на-

стоятелю

 

монастыря,

Такимъ

 

образомъ,

 

о.

 

почетный

 

блюститель,

 

обложивши

себя

 

съ

 

братіею,

 

такъ

 

сказать,

 

свободною

 

податью

 

любви

на

 

крайнія

  

нужды

 

училища,

   

образовалъ

   

изъ

 

одной

 

святой
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своей

 

обители

 

цѣлое,

 

постоянное,

 

капитальное,

 

по

 

идеѣ

 

впол-

нѣ

 

христіанское,

 

общество

 

вспомоществованія

 

училищу,

 

чѣмъ

и

 

обезпечилъ

 

ого

 

возможное

 

и

 

безбѣдное

 

существованіе,

 

такъ

что

 

благотворительная

 

дѣятельность

 

его

 

вмѣстѣ

 

съ

 

братіею

св.

 

Обители

 

несомиѣнно

 

составляетъ

 

достойный

 

примѣръ

 

для

всякаго

 

почетнаго

 

блюстителя

 

и

 

попечителя,

 

а

 

можетъ

 

быть,

и

 

для

 

другихъ

 

монастырей.

Указввъ

 

на

 

несомнѣнно

 

капитальную

 

благотворительность

о.

 

почетнаго

 

блюстителя,

 

нельзя

 

не

 

обратить

 

особеннаго

 

вни-

манія

 

на

 

внутреннее

 

достоинство,

 

на

 

характеръ

 

этой

 

благо-

творительности — на

 

ея

 

выдающуюся

 

разумность

 

и

 

плодо-

творность.

 

О.

 

архимандритъ

 

понапрасну

 

не

 

расточаетъ

 

сво-

ей

 

любви

 

къ

 

училищу.

Время

 

раждаетъ

 

нужды

 

и

 

всякое

 

время

 

имѣетъ

 

свои

 

соб-

ственный

 

нужды.

 

Строго

 

присматриваясь

 

къ

 

текущимъ

 

вре-

меннымъ

 

нуждамъ

 

училища,

 

принимая

 

ихъ

 

къ

 

своему

 

любве-

обильному

 

сердцу,

 

какъ

 

свои

 

собственныя

 

нужды,

 

достопоч-

тенный

 

о,

 

архимандритъ

 

Арсеній

 

направлялъ

 

лично

 

и

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

единомышленного

 

ему,

 

какъ

 

мудрымъ

 

и

 

высоконрав-

ствеинымъ

 

гіачальникомъ,

 

честною

 

братіею

 

своею

 

обильную

благотворительность

 

то

 

на

 

одну,

 

то

 

на

 

другую

 

сторону

 

жиз-

ни

 

училища

 

по

 

силѣ

 

нуяѵды

 

и

 

неотлолшости

 

ея

 

удовлетво-

ренія

 

и,

 

слѣдовательно,

 

онъ

 

исполнялъ

 

принятую

 

на

 

себя

должность

 

не

 

формально,

 

по

 

однажды

 

заведенному

 

порядку,

а

 

глубоко

 

гердечно,

 

какъ

 

нѣ;кно

 

заботливый

 

отецъ.

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

корпорація

 

училища

 

при

 

недостаточ-

номъ

 

жаловапіи

 

неизбѣжно

 

должна

 

была

 

искать

 

для

 

своего

матеріальнаго

 

обезпеченія

 

посторонняго

 

заработка

 

и,

 

такимъ

образомъ.

 

отвлекать

 

свои

 

силы

 

отъ

 

прямой

 

обязанности

 

обу-

ченія

 

и

 

воспитанія

 

духовныхъ

 

дѣтей,

 

описываемая

 

нами

 

бла-

готворительность

 

заботливо

 

направлена

 

была

 

о.

 

блюстите-

телемъ

 

на

 

возможное

 

устраненіе

 

этого

 

ненормальнаго

 

явле-

нія

 

въ

 

жизни

 

училища,

 

на

 

нужды

 

наставников!,

 

которые

 

и
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(получали

 

отъ

 

него

 

съ

 

братіего

 

постоянное

 

денежное

 

пособіе,

какъ

   

дополненіе

   

къ

   

своему

   

жалованью.

   

Это

   

иесомнѣнно

мудрая

 

и

 

не

 

обычная

 

въ

 

то

 

время

 

благотворительность!

 

Съ

одной

 

стороны

 

мы

 

видимъ

 

здѣсь

 

христіанское

 

дѣло

 

милосердія

— устраненіе

 

личной

 

нужды

 

ближайшихъ

 

братій

 

своихъ

 

съ

 

ея

тяжелыми

 

послѣдствіями,

 

а

 

съ

 

другой— глубоко

 

педагогиче-

скую

 

мѣру

 

для

 

поднятія

 

учебно-воспитательной

 

жизни

 

училища.

Когда

 

заботливое

 

правительство

 

обезпечило

 

экономическую

жизнь

 

духовно-учебныхъ

 

корпорацій,

 

то

 

мудрая

 

благотвори-

тельность

 

о,

 

блюстителя

   

перемѣнила

 

русло

 

своего

   

теченія

іи

 

пошла

 

на

 

встрѣчу

   

самому

 

бѣдному

 

и

 

малочисленному

 

ду-

ховенству

 

округа

 

въ

 

его

 

новыхъ

 

матеріальныхъ

 

заботахъ

  

о

содержа

 

ніи

 

училища

 

и

 

своихъ

   

дѣтей

 

сообразно

   

съ

 

новыми

учебно-воспитательными

 

требованіями.

 

Важное

 

значеніе

 

этой

текущей

 

формы

   

благотворительности

   

училищу

   

хорошо

 

из-

вѣстно

 

благодарному

 

духовенству

 

Осташковскаго

 

училищна-

то

 

округа.

 

Не

 

будь

 

этой

 

жертвы,

 

кто

 

зпаетъ,

 

въ

 

состояніи-

ли

 

было-бы

 

духовенство,

 

при

 

малочисленности

   

училищнаго

округа,

 

содерл;ать

 

училище,

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

представ-

ляется

   

несомпѣннымъ,

 

что

 

Осташковское

 

училище

 

еще

   

не

скоро

 

пришло

 

бы

 

въ

 

то

 

внѣшнес

 

благоустройство,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

находится

 

теперь— къ

 

несомпѣнному

 

удовольствію,

 

если

не

 

радости,

 

всѣхъ

 

корпорацій,

 

учащихся

 

дѣтей

 

и

 

самаго

 

ду-

ховенства

 

съ

 

о.

 

почетнымъ

   

блюстителем ъ

 

во

 

главѣ.

   

Здѣсь

нельзя,

 

думается,

 

умолчать

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

это

 

внѣшиее

 

бла-

гоустройство

 

училища

 

подняло

 

корпорацію

 

училища

 

и

 

самое

духовенство

 

въ

 

глазахъ

 

общества,

 

такъ

 

какъ

 

люди

 

въ

 

прос-

тотѣ

 

сердца

 

нерѣдко

   

судятъ

 

о

 

вещахъ

 

наружнымъ

   

судомъ,

а

 

не

 

внутреннимъ;

 

а

 

что

 

это

 

дѣйствительно

 

вѣрно,

 

такъ

 

вид-

но

 

изъ

 

того,

 

что

 

послѣ

 

капитальная

 

ремонта

 

училища,

 

про-

язведеннаго

 

въ

 

1888

 

году,

 

въ

 

средѣ

 

учащихся

 

въ

 

училищѣ

значительно

 

увеличивается

 

процентъ

 

иносословныхъ

  

дѣтей,

не

 

исключая

 

и

 

дѣтей

 

дворянъ,

 

и

 

духовенство

 

округа

 

нашло



—

 

26

 

—

своевременнымъ

 

возвысить

 

годовую

 

плату

 

съ

 

иносословныхъ

з

 

а

 

обученіе

   

отъ

 

5

 

рублей

  

до

 

нынѣшней

 

платы

  

20

 

рублей.

Такимъ

 

же

 

характером!

 

педагогической

 

мудрости,

 

запечат-

лѣна

 

и,

 

исключительно,

 

личная

 

благотворительность

 

о.

 

ар-

химандрита.

Въ

 

то

 

время,

 

напримѣръ,

 

когда

 

учебно-воспитателъныя

заботы

 

школы

 

еще

 

сосредоточивались

 

преимущественно

 

на

даровитыхъ

 

ученикахъ,

 

Q.

 

почетный

 

блюститель

 

жертвовалъ

сто

 

рублей

 

ежегодно

 

на

 

выдачу

 

денежныхъ

 

паградъ

 

хоро-

шимъ

 

ученикамъ,

 

независимо

 

отъ

 

текущаго

 

бурсачнаго

 

по-

собія,

 

каковою

 

мѣрою

 

несомнѣнно

 

онъ

 

привлекалъ

 

къ

 

усер-

діго

 

въ

 

занятіяхъ

 

дѣтей

 

всякихъ

 

дароваиій;

 

а

 

когда

 

школа

въ

 

отношеніи

 

учебно-воспитательныхъ

 

заботь

 

уровняла

 

да-

рованія

 

учащихся,

 

то

 

онъ

 

ту-же

 

сумму

 

сто

 

рублей

 

обратилъ

на

 

библіотеку,

 

какъ

 

на

 

источникъ

 

умственнаго

 

и

 

нравствен-

наго

 

развитія

 

всѣмъ

 

учащимся

 

одинаково

 

доступный.

С Продолженге

 

будешь).

О

 

Б

 

Ъ

 

ЯМЕ

 

Н

 

I

 

Я.

Двадцатаго

 

декабря

 

1892

 

года

 

вышла

 

и

 

разсылается

 

подписчи-

кам!

 

первая

 

за

 

1893

 

г.

 

книга

 

«Богословскаго

 

Вѣстішка»,

 

пздавае-

маго

 

Московскою

 

духовною

 

Академіею.

 

Содерліаніе

 

его

 

слѣдующее:

Св.

 

Астерія —Увѣщаніс.

 

Е.

 

Е.

 

Голубинскаго—Митрополитъ

 

веся

Россіи

 

св.

 

Петръ.

 

А.

 

В.

 

Мартынова-- 0

 

паптковцахъ.

 

В.

 

Ѳ.

 

Кипа-

рисова—Митрополитъ

 

Московский

 

Макарій

 

(Булгаковъ).

 

П.

 

И.

 

Гор-

скаго-Платоыова— Уваженіе

 

къ

 

закону.

 

Н.

 

А.

 

Заозерскаго—Изъ

церковной

 

жпзни.

 

Борьба

 

съ

 

сектантствомъ.

 

П.

 

И.

 

Горскаго-Пла-

тонова— Непротнвленіе

 

злу.

 

А.

 

П.

 

Лебедева—Предметъ,

 

пропущен-

ный

 

въ

 

программѣ

 

академнческаго

 

преподаванія.

 

Г.

 

А.

 

Воскресеп-

скаго—Новый

 

Завѣтъ— трудъ

 

святителя

 

Алекзія.

 

М.

 

Д.

 

Мурето-

ва—Notandum.

 

А.

 

П.

 

Лебедева— Отрадное

 

явленіе.

 

Протоколы

 

Со-

вѣта

 

Академіп.

Подписная

 

цѣна

 

за

 

годъ:

 

безъ

 

пересылки

 

шесть

 

рублей,

 

съ

 

пере-

сылкой

 

семь

 

рублей,

 

за

 

границу

 

восемь

 

рублей.

Адресъ:

  

въ

   

Сергіевъ

  

Посадъ,

 

Московской

 

губерніи,

 

въ

 

Редакцію

«Богословскаго

 

Вѣстника».

,

 

.

                   

Рѳдакторъ

 

П.

 

Горскіи-Платоновъ. [
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

І893

 

ГОДЪ

Н

 

А

еженедѣльнып

  

религіозно-нравственный,

  

иллюстрированны!!

4 руб.

за ГОД!

съ перес.

народный

 

журналъ

„к

 

и. а

 

іі

 

с
2

 

р.

 

50

 

к.

за

 

полгода

с!

 

перес.

(Шестой

 

года

 

изданы.)

«Кормчій»

 

одобренъ

 

Его

 

Имлераторскныъ

 

Высочествомъ,

 

Государѳмъ

 

Ве-

лцкимъ

 

Княземъ

 

Мпхаиломъ

 

Николаевичемъ,

 

какъ

 

полезное

 

чтепіе

 

для

 

сол-

датъ,

 

и

 

рекомѳндованъ

 

Инга,

 

къ

 

выпискѣ

 

по

 

Россійской

 

Артпллѳріи.

Учплищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Сиподѣ

 

допущень

 

въ

 

бпбліотеки

 

церковно-

приходскпхъ

 

школъ.

Учѳнышъ

 

Комнтетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщѳнія

 

допущенъ

 

въ

библіотеки

 

народныхъ

 

училищъ

 

для

 

кнѣ

 

класспаго

 

чтенія

 

учащихся

 

и

 

взрослыхъ.

Его

 

Высокопреосвящепствомъ,

 

Леоптіеыъ,

 

Мптрополнтомъ

 

Ыосковскимъ

одобренъ

 

И

 

рекомендованъ

 

для

 

выписки

 

духовенству.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Ордынка,

 

д.

 

Бажановой.

Подписная

 

цѣна:

  

4

 

р.

 

за

 

годъ;

 

2

 

р.

  

50

 

к.

  

за

 

полгода.

«Кормчій»

 

предназначается

 

для

 

воскреснаго

 

и

 

праздпичнаго

 

пароднаго

чтепія;

 

въ

 

виду

 

этого

 

редакція

 

заботится

 

о

 

тозіъ,

 

чтобы

 

н

 

самыя

 

статьи

 

для

чтенія

 

и

 

форма

 

ихъ

 

нзложенія

 

были

 

бы

 

для

 

всѣхъ

 

понятны

 

и

 

назидательны.

«Кормчій»

 

имѣетъ

 

главною

 

своею

 

цѣлью,

 

какъ

 

показываетъ

 

и

 

самое

 

на-

звание,

 

руководить

 

православнаго

 

христіанина

 

па

 

пути

 

ко

 

спасенію.

 

«Кормчій»

и

 

въ

 

1893

 

году

 

будетъ

 

издаваться,

 

примѣпяясь

 

къ

 

событіямъ

 

педѣли

 

и

 

та-

кимъ

 

обравомъ

 

можѳтъ

 

служить

 

удобнымъ

 

подспорьемъ

 

для

 

внѣбогослуягеб-

ныхъ

 

собесѣдрваній

 

съ

 

цародомъ

 

на

 

весь

 

годъ,

 

въ

 

особенности

 

сельскому

духовенству;

 

а

 

для

 

міряпъ

 

п

 

христіанскихъ

 

семей—благовремепнымъ

 

и

 

но-

лезнымъ

 

чтеніѳмъ

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

въ

 

журнллѣ

 

помещаются:

Объяснепіе

 

евангелія

 

или

 

апостола;

 

объясненіе

 

церковнаго

 

богослужепія,

обрядовъ

 

при

 

тапнствахъ

 

и

 

др.

 

церковн.

 

службахъ;

 

объясненіе

 

молитвъ

 

и

церковныхъ

 

пѣснопѣпій;

 

объяспѳпіе

 

главпѣйшихъ

 

истинъ

 

христіаискаго

 

вѣро-

учепія;

 

рядъ

 

назидательпыхъ

 

разсказовъ

 

о

 

различиыхъ

 

хрнстіапскихъ

 

добро-

дѣтеляхъ,

 

составленпыхъ

 

по

 

чет.-минѳямъ,

 

прологамъ

 

и

 

пр.

 

съ

 

нравствен-

нымъ

 

выводомъ

 

для

 

жизни

 

христіанина;

 

объясненіе

 

заповѣдей;

  

поученія

 

св.
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-

отцовъ

 

и

 

учителей

 

церкви

 

и

 

современный,

 

проповѣдниковъ;

 

сказанія

 

о

 

раз-

личныхъ

 

явлевіяхъ

 

вѣры

 

благодатной

 

н

 

дивныхъ

 

знаменіяхъ

 

милости

 

Божь-

ей;

 

разсказы

 

изъ

 

свящ.

 

исторіи

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта,

 

съ

 

ближайшим*

примѣненіемъ

 

къ

 

жизни

 

христіапина;

 

болѣе

 

замѣчательныя

 

событія

 

пзъ

 

цер-

ковной

 

исторіи

 

Россійской

 

церкви;

 

оппсапія

 

Московскихъ

 

и

 

Россійскихъ

 

свя-

тынь;

 

обличепія

 

разнородпыхъ

 

нравствепныхъ

 

недуговъ

 

нашего

 

времени

 

is

и

 

вообще

 

болѣе

 

замѣчательные

 

случаи

 

текущей

 

жизни;

 

разсказы

 

изъ

 

быта:

народнаго,

 

военпаго,

 

школьпаго,

 

миссіонерскаго,

 

пзъ

 

быта

 

раскольниковъ

 

к

сектантовъ;

 

духовно-нравственпыя

 

стихотворенія;

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

отвѣты

редакціи,

 

объявлеиія.

№№

 

журиала

 

будутъ

 

украшаться

 

рисунками

 

или

 

изъ

 

событій

 

ветхаго

 

и.

новаго

 

завѣта,

 

или

 

видами

 

замѣчательныхъ

 

святынь

 

и

 

различныхъ

 

досто-

памятностей

 

съ

 

соотвѣтствующимн

 

поясненіями

 

въ

 

текстѣ.

Каждый

 

№

 

будетъ

 

заключать

 

не

 

менѣе

 

12

 

странпцъ,

 

т.

 

е.

 

іѴ-з

 

печат-

ныхъ

 

листа

 

средпяго

 

убористаго

 

шрифта.

В!

 

1893

 

году

 

при

 

жѵрналѣ

   

«Кормчій»

   

но

 

прежнему

 

будетъ

 

при-

нимать

 

участіе

 

своими

 

литературными

 

трудами

ишстііміі

 

кронштадтски!

 

пастырь

 

отецъ

 

іоаішъ.

Редакторы-издатели:

   

Протоіерѳй

 

С.

 

П.

 

Ляпидевскій.

Священники!

 

LH.

 

Врарѳвг.
(

 

В.

 

П.

 

Гурьевъ

ОТЪ

   

Р

 

Е

 

Д

 

£

 

К

 

Ц

 

I

 

И.

Редакція

 

обращается

 

ко

 

всѣмъ

 

оочувствующимъ

 

дѣлу

 

духовнаго

 

нросвѣще-

нія

 

народа

 

и

 

ревнителямъ

 

бдагочестія

 

съ

 

просьбою:

 

дѣлиться

 

съ

 

ней

 

своими

трудами,

 

паблюденіями,

 

а

 

также

 

добрыми

 

совѣтами

 

п

 

указаніями.

Въ

 

особенности,

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

мы

 

надѣемся

 

на

 

своихъ

 

собратьевъ—па-

стырей

 

церкви.

 

Ймъ,

 

какъ

 

блилсе

 

всѣхъ

 

стоящимъ

 

къ

 

духовной

 

жизни

 

па-

рода,

 

легче

 

и

 

удобнѣе

 

сообщать

 

свои

 

наблюденія.

 

Много

 

найдется

 

священнп-

ковъ,

 

которые

 

п

 

желали

 

бы

 

предать

 

печати

 

свои

 

труды,

 

но

 

не

 

имѣютъ

 

на

ото

 

иди

 

возможности,

 

или

 

достаточныхъ

 

средствъ.

Въ

 

виду

 

отѳго,

 

редакція

 

проситъ

 

почтенныхъ

 

пастырей

 

дѣлитьея

 

съ

 

ней

тѣмъ,

 

что

 

сколько

 

нибудь

 

отвѣчаетъ

   

программ*

 

и

 

направленно

 

ея

 

журнала.

Всякая

 

статья,

 

замѣтка

 

п

 

пр.,

 

присланная

 

въ

 

редакцію

 

и

 

найденная

 

ею

удобною

 

дли

 

помѣщенія,

 

будутъ

 

печататься

 

въ

 

журналѣ

 

съ

 

живѣйшею

 

бла-

годарностію

 

на

 

общую

 

пользу.

Редакторъ

 

протоіерей

 

13.

 

Владиславлевь.

Дозволено

 

цензурою

 

1

 

января

 

1893

 

года.

Печатано

 

въ

 

Тнпографіи

 

Тверскаго

 

Губернскаго

 

Правленія>



Приложенге

 

къ

 

Л?

 

1

 

Те.

 

En.

 

Вѣд.

 

1893

 

г.

ПАШКОВЦЫ

ВЪ

 

ТВЕРСКОЙ

 

ЕІШШ.

Подъ

 

вліяніемъ

 

многоразличныхъ

 

причинъ,

 

о

 

которыхъ

въ

 

послѣднее

 

время

 

говорилось

 

немало

 

и

 

въ

 

повременныхъ

изданіяхъ

 

и

 

въ

 

спеціальныхъ

 

изслѣдованіяхъ,

 

въ

 

60-хъ

 

и

70-хъ

 

годахъ

 

насгоящаго

 

столѣтія

 

весьма

 

замѣтно

 

стало

усиливаться

 

сектантское

 

движеніе

 

одновременно

 

въ

 

разныхъ

мѣстахъ

 

Россіи

 

').

 

Проявляясь

 

въ

 

формѣ

 

то

 

чистаго

 

мисти-

цивма,

 

то

 

мистико-раціонализма,

 

а

 

цреимуществепно

 

чистаго

раціопалязма,

 

движеніе

 

это

 

является

 

особенно

 

замѣтнымъ

 

на

югѣ

 

Россіи.

 

Но

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

не

 

безъ

 

нѣкоторой

 

связи

съ

 

южнорусскимъ

 

сектантствомъ

 

оно

 

обнаружилось

 

по

 

По-

волжью

 

и

 

далѣе — къ

 

сѣверу.

 

Въ

 

60-хъ

 

и

 

іО-хъ

 

годахъ

 

въ

губерніяхъ

 

Нижегородской

 

и

 

Костромской

 

стала

 

быстро

 

рас-

пространяться

 

секта —извѣстная

 

иодъ

 

названіемъ

 

„немоля-

ковъ",

 

съ

 

характеромъ

 

раціоналистическимъ

 

и

 

отрицатель-

нымъ;

 

распространеніе

 

ея,

 

хотя

 

не

 

на

 

столько

 

замѣтное,

 

по-

шло

 

потомъ

 

далѣе — къ

 

сѣверу

 

— въ

 

губерніи

 

Вятскую

 

и

 

Перм-

скую

 

и

 

достигло

 

Сибири.

 

Но

 

изъ

 

поволжскихъ

 

губерній,

распололіенныхъ

 

по

 

верхней

 

Волгѣ

 

до

 

ея,

 

такъ

 

сказать,

 

за-

гибу

 

къ

 

югу,

 

въ

 

разсматриваемомъ

 

отношеніи

 

заслужизаетъ,

кажется,

 

преимущественнаго

 

вниманія

 

губернія

 

Тверская.

Здѣсь

 

сектантское

 

движеніе

 

нашло

 

для

 

себя

 

почему-то

 

осо-

бенно

 

благопріятную

 

почву

 

и

 

отлилось

 

въ

 

нѣкоторыя

 

совер-

*)

 

См.

 

о

 

семъ

 

въ

 

изслѣдованіи

 

о.

 

Рождествѳнскаго

 

«Южно-русскій

 

штун-

дизмъ>,

 

СПБ.

 

1889.

 

Здѣсь

 

указаны,

 

м.

 

пр.,

 

и

 

тѣ

 

статьи

 

и

 

замѣтки,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

можно

 

находить

 

свѣдѣнія

 

о

 

сектаптскомъ

 

движеніи

 

50-хъ,

 

60-хъ

 

и

70-хъ

  

годовъ.



—
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-

шеппо

 

своеобразныя

 

формы.

 

Намъ

 

кажется,

 

что

 

пока

 

еще

рано

 

доискиваться

 

глубокихъ

 

причинъ

 

этого

 

явлеиія:

 

прежде

этого

 

необходимо

 

близкое

 

и

 

обстоятельное

 

знакомство

 

съ

 

ха-

рактеромъ

 

сектантскаго

 

движенія,

 

чтобы

 

потомъ

 

говорить

 

о

причинахъ

 

его.

 

Поэтому

 

главная

 

задача

 

изслѣдователя

 

со-

временнаго

 

сектантства

 

Тверской

 

губерніи

 

должна

 

состоять

преимущественно

 

въ

 

собираніи

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

достовѣр-

ныхъ

 

свѣдѣній'и

 

извѣстій

 

о

 

той

 

или

 

другой

 

сектѣ,

 

въ

 

со-

храненіи

 

и

 

приведеніи

 

въ

 

систему

 

несомнѣнныхъ

 

данныхъ

о

 

ней.

 

Эту

 

задачу

 

мы

 

и

 

беремъ

 

на

 

себя

 

по

 

отношенію

 

къ

распространенію

 

пашковщины

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ

губерніи

 

').

Къ

 

тому

 

времени,

 

когда

 

въ

 

Петербургѣ

 

явился

 

въ

 

аристо-

кратическомъ

 

кругѣ

 

модный

 

проповЬдникъ,

 

лордъ-апостолъ,

какъ

 

его

 

не

 

безъ

 

ироніи

 

называютъ,

 

Гренвиль

 

Редстокъ,

 

въ

Тверской

 

губерніи

 

была

 

уже

 

благопріятная

 

почва

 

для

 

вос-

пріемлемости

 

сѣмянъ

 

ученія

 

этого

 

непризваннаго

 

„апостола".

Здѣсь,

 

кромѣ

 

распространенія

 

секты,

 

„немоляковъ",

 

послѣ-

дователи

 

которой

 

должны

 

быть

 

весьма

 

воспріимчивы

 

къ

 

уче-

нію

 

Редстока,

 

въ

 

тоже

 

время

 

усердно

 

уже

 

занимались

 

рас-

пространеніемъ

 

брошюръ

 

съ

 

протестантскими

 

тенденціями

книгоноши

 

англійскаго

 

библейскаго

 

общества

 

2)

 

Поэтому

 

не-

чего

 

удивляться,

 

что

 

когда

 

ревностный

 

послѣдователь

 

Ред-

стока

 

і'.

 

Пашковъ

 

съ

 

усердіемъ,

 

достойнымъ

 

лучшаго

 

дѣла,—

самъ

 

непосредственно

 

и

 

чрезъ

 

своихъ

 

агептовъ

 

сталъ

 

рас-

пространять

 

свое

 

лжеученіе,

 

то

 

среди

 

населенія

 

нѣкоторыхъ

мѣстностей

   

Тверской

 

губерніи

 

нашелъ

 

немало

 

послѣдовате-

')

 

Послѣ

 

выполненія

 

этой

 

задачи

 

мы

 

въ

 

концѣ

 

своей

 

статьи

 

для

 

лицъ,

желагощихъ

 

ближе

 

ознакомиться

 

сь

 

пашковщиной,

 

предложимъ

 

краткую

 

ея

псторію

 

съ

 

иэложеніѳмъ

 

ученія

 

и

 

укажемъ

 

главные

 

источники,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

могутъ

 

быть

 

заимствованы

 

свѣдѣнія

 

относительно

  

этой

  

секты.

2)

 

См.

 

о

 

семъ

 

статью

 

въ

 

Прав.

 

Об.

 

1883,

 

1,

 

стр.

 

552

 

и

 

др.

 

«Къ

 

вопросу

о

 

русскомъ

 

сектанствѣ»

 

М.

 

А.

 

Еуплетскаго.



—
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—

лей.

 

Этому

 

значительно

 

способствовало

 

и

 

то

 

обстоятельство,

что

 

многіе

 

жители

 

пѣкоторыхъ

 

уѣздовъ

 

Тверской

 

губерніи

отправляются

 

на

 

заработки

 

въ

 

Петербургъ,

 

гдѣ

 

они

 

непо-

средственно

 

могли

 

знакомиться

 

съ

 

проповѣдью

 

Пашкова,

 

что

мы

 

и

 

увидимъ

 

далѣе

 

на

 

дѣлѣ.

 

Соседство

 

Тверской

 

и

 

Петер-

бургской

 

губерніи

 

точно

 

также

 

съиграло

 

въ

 

даннимъ

 

случаѣ

свою

 

роль.

 

Однимъ

 

словомъ,

 

намъ

 

представляется

 

довольно

понятнымъ,

 

что

 

вскорѣ

 

же

 

послѣ

 

обнаруженія

 

пашковскаго

ученія

 

въ

 

Петербургѣ,

 

оно

 

явилось

 

и

 

въ

 

Тверской

 

губерніи.

Въ

 

десятилѣтній

 

періодъ

 

времени — отъ

 

начала

 

восьмидеся-

тыхъ

 

годовъ

 

пашковщина

 

обнаружилась

 

съ

 

полною

 

опредѣ-

ленностію,

 

насколько

 

намъ

 

извѣстно,

 

въ

 

слѣдующихъ

 

уѣз-

дахъ

 

Тверской

 

губерніи:

 

Новоторжскомъ,

 

Бѣжецкомъ,

 

час -

Tiro,

 

Корчевскомъ,

 

Вышневолоцкомъ

 

и

 

Старицкомъ;

 

несом-

нѣнно,

 

послѣдователи

 

ея

 

имѣются

 

и

 

въ

 

другихъ

 

уѣздахъ,

но

 

мы

 

пока

 

не

 

имѣемъ

 

опредѣленныхъ

 

объ

 

этомъ

 

извѣстій

и

 

свѣдѣній,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

говоримъ

 

о

 

томъ

 

*).

Извѣстно,

 

что

 

сектантское

 

движеніе,

 

подготовившее,

 

такъ

сказать,

 

благопріятную

 

почву

 

для

 

пашковщины,

 

а

 

потомъ

развившееся

 

и

 

болѣе

 

опредѣлившееся

 

подъ

 

иесомнѣннымъ

вліяніемъ

 

ея,

 

обнарулсилось

 

въ

 

Новоторжскомъ

 

уѣздѣ

 

почти

въ

 

идно

 

время

 

съ

 

проповѣдпичествомъ

 

въ

 

Петербургѣ

 

г.

Редстока,

 

а

 

за

 

нимъ

 

и

 

Пашкова.

 

Уже

 

въ

 

1876

 

году

 

(черезъ

два

 

года

 

по

 

прибытіи

 

Редстока

 

въ

 

Петербургъ)

 

священникъ

села

 

Яконова

 

доносилъ

 

полиціи,

 

что

 

въ

 

деревнѣ

 

Шевелинѣ

(Повѣдскои

 

вол.,

 

быв.

 

Шевковской)

 

появился

 

сектантъ

 

Ва-

силій

 

Кирилловъ

 

Сютаевъ,

 

который

 

отказывается

 

крестить

своего

 

внука.

 

На

 

допросѣ

 

Сютаевъ

 

показалъ,

 

что

 

не

 

крестить

)

 

Мы

 

должны

 

сказать,

 

что

 

свѣдѣнія

 

наши

 

о

 

пашковцахъ

 

главпымъ

 

об-

разомъ

 

извлекаются

 

изъ

 

судебныхъ

 

процѳссовъ

 

и

 

дѣлъ,

 

бывшихъ

 

о

 

пашков-

цахъ

 

въ

 

Тверской

 

губѳрніи

 

съ

 

1888

 

года.

 

Присутствуя

 

па

 

этихъ

 

дѣлахъ

 

въ

качествѣ

 

эксперта,

 

мы

 

имѣли

 

возмояшость

 

подробно

 

ознакомиться

 

съ

 

состо-

яніемъ

 

пашковщины

 

въ

 

Тверской

 

губѳрніи.



внука

 

потому,

 

что

 

въ

 

писаніи

 

сказано:

 

„покайтесь

 

и

 

пусть

крестится

 

каждый

 

изъ

 

васъ,

 

а

 

ребенокъ

 

каяться

 

еще

 

не

можетъ".

 

Когда

 

же,

 

по

 

порученію

 

Тверской

 

консисторіи,

священникъ

 

дѣлалъ

 

Сютаеву

 

„первоначальное

 

увѣщаніе",

 

то

онъ

 

сказалъ,

 

что

 

потому-де

 

прекратилъ

 

посѣщеніе

 

церкви,

что

 

„не

 

понималъ

 

ничего

 

изъ

 

чтенія

 

и

 

пѣнія

 

въ

 

церкви,

 

не

зналъ

 

даже

 

евангелія,

 

которое

 

прихожанамъ

 

не

 

объясняется,

и,

 

словомъ,

 

во

 

тмѣ

 

оставался".

 

Въ

 

1877

 

году

 

тотъ

 

же

 

свя-

щенникъ

 

дѣлаетъ

 

новый

 

доиосъ

 

полиціи,

 

въ

 

которомъ

 

пи-

шетъ,

 

что

 

Сютаевъ

 

распространяете

 

свою

 

ересь

 

и

 

что

 

секта

эта— „не

 

евангелисты,

 

а

 

соціалисты",

 

которые

 

не

 

призна-

ютъ

 

властей

 

').

 

Ко

 

времени

 

этихъ

 

доносовъ

 

Яконовскаго

священника

 

пашковское

 

ученіе

 

могло

 

уже

 

свободно

 

достичь

Новоторжскихъ

 

предѣловъ; — и

 

действительно,

 

мы

 

имѣемъ

цѣлый

 

рядъ

 

указаній,

 

на

 

то,

 

что

 

такъ

 

называемые

 

сютаевцы

находились

 

подъ

 

сильнымъ

 

его

 

вліяніемъ.

 

Такъ,

 

судебный

слѣдователь

 

г.

 

Губченко

 

въ

 

разговорѣ

 

съ

 

А.

 

С.

 

Пругави-

нымъ

 

высказалъ,

 

что

 

жители

 

цер.

 

Шевелина,

 

будучи

 

по

 

ре-

меслу

 

каменщиками,

 

бываютъ

 

въ

 

Петербурге,

 

знаютъ

 

о

 

Паш-

ковѣ;

 

къ

 

этому

 

онъ

 

присовокупилъ,

 

что

 

пашковцы

 

не

 

разъ

присылали

 

въ

 

Тверь

 

разныя

 

книжки

 

для

 

передачи

 

сютаев-

цамъ

 

2).

 

Затѣмъ,

 

священникъ

 

с.

 

Яконова

 

сообщалъ

 

Пруга-

вину,

 

что

 

онъ

 

дознался

 

о

 

происхожденіи

 

сютаевской

 

ереси

и

 

узналъ,

 

что

 

она

 

идетъ

 

„изъ

 

Питера,

 

отъ

 

барона"

 

(вѣроят-

но,

 

разумѣется

 

баронъ

 

Корфъ,

 

или

 

же

 

самъ

 

Редстокъ)

 

Но

что

 

особенно

 

важно,

 

такъ

 

это

 

то.

 

что

 

сыновья

 

Сютаева

 

бы-

ли

 

знакомы

 

съ

 

Пашковымъ

 

и

 

его

 

воззрѣніями

 

и

 

неоднократ-

но

 

бывали

 

на

 

его

   

бесѣдахъ

 

въ

 

Петербургѣ

 

3 )

 

и

 

что,

  

нако-

')

 

Рус.

 

Мысль

 

1881

 

г.,

 

октябрь,

 

стр.

 

J

 

20 — 121.

2)

 

Рус.

 

Мысль

 

1881

 

г.,

 

октябрь,

 

стр.

 

222.

•')

 

Ііо

 

сознанію

 

самого

 

Сютаева,

 

сынъ

 

его—первый

 

пришелъ

 

къ

 

мысли,

что

 

торговля— грѣхъ,

 

и

 

не

 

смотря

 

на

 

убѣждеяія

 

отца,

 

оставляетъ

 

торговлю

ж

 

идѳтъ

 

въ

 

каменотесы.



—
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нецъ,

 

пашковцы

 

не

 

разъ

 

присылали

 

брошюры

 

на

 

имя

 

Сю-

таева.

 

Все

 

это

 

насъ

 

убѣждаетъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

развитіе

 

сюта-

евщины

 

происходило

 

подъ

 

сильнымъ

 

вліяніемъ

 

пашковщины

 

').

Этому

 

выводу

 

противорѣчитъ,

 

повидимому

 

то

 

обстоятельство,

что

 

ученіе

 

Сютаева

 

значительно

 

разнится

 

отъ

 

ученія

 

паш-

ковскаго.

 

Въ

 

то

 

время

 

какъ

 

пашковцы

 

учатъ

 

объ

 

оправда-

ніи

 

одною

 

вѣрою,

 

предполагая,

 

что

 

вся

 

религія — въ

 

теоре-

тическомъ

 

признаніи

 

искупительныхъ

 

заслугъ

 

Христовыхъ

 

и

въ

 

твердомъ

 

убѣжденіи,

 

что

 

„мы

 

спасены

 

2 ),

 

сготаевцы

 

ук-

лонились

 

въ

 

неправильное

 

пониманіе

 

любви,

 

какъ

 

основы

христіанской

 

религіи:

 

„отсюда

 

та

 

или

 

другая

 

вѣра,

 

то

 

или

другое

 

ученіе,

 

тѣ

 

или

 

другія

 

книги

 

тогда

 

только

 

и

 

постоль-

ку

 

именно

 

хороши,

 

поскольку

 

они

 

служатъ

 

водворепію

 

люб-

ви,

 

правды

 

и

 

мира".

 

„Вѣра,

 

говорить

 

СЕОтаевъ,

 

одна:

 

вѣ-

ра— любовь,

 

потому

 

что

 

Богъ

 

любовь,

 

стало

 

быть,

 

гдѣ

 

нѣтъ

любви,

 

тамъ

 

нѣтъ

 

и

 

Бога"

 

3 ).

 

У

 

пашковцевъ

 

начало

 

отвле-

ченное,

 

теоретическое,

 

у

 

сютаевцевъ — практическое.

 

Но

 

не

смотря

 

на

 

это

 

видимое

 

различіе,

 

сютаевское

 

ученіе

 

образо-

валось

 

не

 

безъ

 

значительнаго

 

вліянія

 

пашковскаго.

 

У

 

паш-

ковцевъ

 

въ

 

ученіи

 

есть

 

одипъ

 

таковой

 

пунктъ,

 

который

 

могъ

')

 

Поэтому

 

одинъ

 

пзслѣдователь

 

сектаптства

 

прямо

 

иазываетъ

 

Сютаева

пашковцсмъ

 

и

 

находитъ

 

вовсе

 

неумѣстнымъ

 

говорить

 

о

 

какой-то

 

сектѣ

 

сю-

таевской;— это,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

мнимая

 

секта.

 

(М.

 

А.

 

Еуплстскій.

 

По

 

во-

просу

 

о

 

русскомъ

 

сектантствѣ,

 

Прав.

 

Об.

 

1,

 

стр.

 

573

 

и

 

др.).

 

Но

 

мы

 

не

совсѣмъ

 

согласны

 

съ

 

этнмъ,

 

потому

 

что

 

усматривая

 

у

 

сютаевцевъ

 

общія

черты

 

съ

 

пашковцами,

 

въ

 

тоже

 

время

 

находимъ

 

п

 

различіе

 

.между

 

ними,

 

о

чѳмъ

 

дальше.

2)

 

Основное

 

положепіе

 

пашковскаго

 

ученія

 

можетъ

 

быть

 

выражено

 

такъ:

«вѣрь,

 

что

 

грѣхи

 

твои

 

искуплены

 

кровію

 

Христа,

 

что

 

ты

 

спасенъ,

 

какъ-бы

ни

 

велъ

 

себя,

 

чтобы

 

ты

 

ни

 

дѣлалъ,

 

и

 

ты

 

дѣйствительно

 

будешь

 

спасенъ»,

а

 

по

 

словамъ

 

г.

 

Богдановича

 

(бывш.

 

церков.

 

староста

 

Исакіевскаго

 

собора)

основной

 

пунктъ

 

этого

 

ученія

 

можетъ

 

быть

 

выражѳнъ

 

двумя

 

словами:

 

«мы

спасены».

8 )

 

Рус.

 

Мысль.

   

1881

  

г.,

 

№

  

12,

 

стр.

 

297.
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.лечь

 

въ

 

основу

 

развитія

 

ученія

 

сютаевскаго.

 

Пунктъ

 

этотъ

заключается

 

въ

 

томъ,'

 

что

 

послѣ

 

увѣрованія

 

во

 

Христа,

 

пос-

лѣ

 

проникновѳнія

 

'мыслію

 

во

 

Христа,

 

т.

 

е.

 

иначе

 

послѣ

 

те-

оретичеокпго

 

признанія

 

истины

 

искупленія,

 

они — пашковцы

—дѣлаются

 

уже

 

людьми

 

совершенно

 

иными,

 

не

 

совершаю-

щими

 

грѣховъ,

 

способными

 

только

 

на

 

правду

 

и

 

дѣла

 

добрыя,

хотя

 

эти

 

дѣла

 

не

 

имѣютъ

 

для

 

спасенія

 

никакого

 

значенія:

Богъ

 

вовсе

 

не

 

требуетъ

 

отъ

 

человѣка

 

зтихъ

 

дѣлъ,

 

да

 

и

 

со-

вершеніе

 

ихъ

 

не

 

принадлежитъ

 

собственно

 

самому

 

человѣку

 

').

')

 

Этотъ

 

пунктъ

 

пашковскаго

 

лжеучепія

 

мпогимъ

 

кажется

 

несогласнымъ

•съ

 

тѣмъ

 

призпаппымъ

 

положеніемъ,

 

что

 

пашковцы

 

не

 

придаютъ

 

значенія

въ

 

дѣлѣ

 

спасенія

 

дѣламъ,

 

относя

 

все

 

къ

 

вѣрѣ.

 

«Какъ-же,

 

говорятъ,

 

паш-

ковцы

 

не

 

признаютъ

 

добрыхъ

 

дѣлъ,

 

когда

 

увѣровавшіе,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

непрсмѣнно

 

творятъ

 

добрыя

 

дѣла».

 

Отъ

 

нѣкоторыхъ

 

намъ

 

приходилось

слышать,

 

что

 

то

 

клевета

 

па

 

пашковцевь,

 

что

 

будто

 

у

 

нихъ

 

проповѣдуется

безразлнчіе

 

поступковъ.—Но

 

дѣло

 

объясняется

 

просто.

 

Пунктъ

 

ученія

 

о

дѣлахъ

 

въ

 

той

 

ф.ормѣ,

 

въ

 

какой

 

онъ

 

содержится

 

пашковцами,

 

необходимо

вяясется

 

съ

 

ихъ

 

ученіемъ

 

о

 

вѣрѣ,

 

какъ

 

единственномъ

 

средствѣ

 

спасенія.

Бѣра

 

созидаетъ

 

все

 

спасеніе.

 

Если

 

же

 

такъ,

 

то

 

несомнѣнно,

 

что

 

она

 

пѳре-

создаетъ

 

человѣка,

 

изъ

 

грѣшника

 

дѣлаетъ

 

его

 

святымъ,

 

потому

 

что

 

для

прелюбодѣя,

 

пьяницы,

 

развратника

 

и

 

т.

 

п.

 

безъ

 

такого

 

«пересозданія»

 

спа-

сете

 

невозможно,

 

потому

 

что,

 

короче

 

говоря,

 

грѣшникъ

 

не

 

спасется,

 

если

опъ

 

не

 

очистится:

 

этого

 

не

 

могутъ

 

не

 

признать

 

и

 

пашковцы.

 

А

 

поэтому

.признавши,

 

что

 

одна

 

вѣра

 

спасаетъ,

 

пашковцы

 

необходимо

 

должны

 

при-

слать,

 

что

 

она

 

какимъ-то

 

неизвѣстпымъ

 

для

 

нихъ,

 

если

 

угодно,

 

чудеспымъ

образомъ

 

дѣлаетъ

 

ихъ

 

святыми,

 

чистыми

 

и

 

т.

 

д.

 

Отсюда

 

то

 

вытекаетъ

 

от-

крытое,

 

исполненное

 

самооболыценія

 

заявлепіе

 

пашковцевъ

 

предъ

 

судомъ,

что

 

послѣ

 

увѣрованія

 

они

 

не

 

грѣшатъ.

 

Но

 

вѣдь

 

пчшковцы

 

должны

 

быть

■всѣ

 

слЬпыміі,

 

или

 

намѣренно

 

закрывать

 

себѣ

 

глаза,

 

чтобы

 

не

 

видѣть,

 

что

и

 

среди

 

ихъ

 

собратій

 

(«увѣровавшдхъ»)

 

совершается

 

немало

 

неприглядпыхъ

поступковъ.

 

Какъ

 

же

 

они

 

долясны

 

смотрѣть

 

на

 

нихъ

 

съ

 

ихъ

 

точки

 

зрѣнія?

Опл

 

необходимо

 

'

 

должны

 

признать,

 

что

 

вѣра-же

 

очищаетъ

 

ихъ

 

временные

грѣхи:

 

стоитъ

 

только

 

мыслію

 

перенестись

 

ко

 

Христу

 

и

 

кресту,

 

чтобы

 

опять

сдѣлаться

 

чистымъ.

 

Такъ

 

дѣйствительно

 

и

 

учатъ

 

пашковцы.

 

И

 

это

 

есть

необходимый

 

логпческій

 

выводъ

 

изъ

 

ученія

 

пашковцевъ:

 

разъ

 

одна

 

вѣра,

-одно

   

прпзнаніе

    

искупительлыхъ

 

заслугъ

 

Спасителя,

 

приникновеиіе

 

мыслію
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Намъ

 

представляется,

 

что

 

это

 

учѳніе

 

ѳ

 

чистотѣ,.

 

мирѣ

 

и

правдѣ

 

больше

 

понравилось

 

Сютаеву,

 

чѣмъ

 

отвлеченное

 

и

трудно

 

усвояемое

 

простымъ

 

умомъ

 

ученіе

 

объ

 

оправданіи

одною

 

вѣрою.

 

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

признать

 

это

 

ученіе

 

при-

даточнымъ

 

пунктомъ,

 

несущественнымъ,

 

какъ

 

это

 

сдѣлано

у

 

пашковцевъ,

 

Сютаевъ

 

выдвинулъ

 

его,

 

на

 

первый

 

планъ,

положилъ

 

въ

 

основу

 

своего

 

религіознаго

 

ученія.

 

Такъ

 

объ-

ясняется

 

различіе

 

въ

 

ученіи

 

Пашкова

 

и

 

Сютаева:

 

любимымъ

предметомъ

 

разсужденій

 

перваго

 

является— -вѣра

 

спасающая,

а

 

втораго— любовь,

 

братство,

 

единете. — Чтоже

 

касается,

далѣе,

 

отношеній

 

сютаевцевъ

 

къ

 

православной

 

церкви,

 

то

они

 

почти

 

совершенно

 

одинаковы

 

съ

 

пашковскими, — отно-

шенія

 

чисто

 

отрицательныя.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

вліяніе

пашковскаго

 

ученія

 

на

 

образовиніе

 

сютаевскаго

 

является

несомнѣннымъ.

 

Сютаевцы,

 

какъ

 

и

 

пашковцы,

 

не

 

признаютъ

церкви,

 

какъ

 

хранительницы

 

благодатныхъ

 

даровъ

 

и

 

орудія

нашего

 

спасенія,

 

отрицаютъ

 

св.

 

таинства,

 

посты

 

и

 

обряды

прав,

 

церкви.

 

Все

 

свое

 

ученіе

 

они

 

основываютъ

 

только

 

на

иовомъ

 

завѣтѣ

 

и

 

главнымъ

 

образомъ — на

 

евангеліи,

 

причемъ

толкуютъ

 

все

 

по

 

своему, —въ

 

духовномъ

 

смыслѣ.

 

Но

 

при-

знавая

 

извѣстное

 

вліяніе

 

пашковцевъ

 

на

 

образованіе

 

ученія

сютневцевъ,

 

мы,

 

повторяемъ,

 

ничуть

 

не

 

смѣшиваемъ

 

этихъ

двухъ

 

явлепій.

 

Сготаевщина

 

не

 

имѣла

 

особенпаго

 

успѣха

при

 

своемъ

   

началѣ

 

и,

 

калсется,

 

не

 

имѣетъ

 

никакой

 

будущ-

ко

 

кресту,

 

спасаетъ

 

насъ,

 

то

 

она—эта

 

вѣра—должна

 

производить

 

въ

 

насъ

все,

 

что

 

необходимо

 

для

 

спасенія,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

для

 

спасенія,

 

м.

 

пр.,

 

необ-

ходима

 

и

 

внутренняя

 

чистота,

 

то

 

вѣра

 

производитъ

 

и

 

ее.

 

Какимъ

 

образомъ

это

 

происходить— такого

 

вопроса

 

для

 

пашковцевъ

 

не

 

можетъ

 

существовать.

Отсюда

 

понятно,

 

насколько

 

легко

 

могутъ

 

смотр

 

вть

 

на

 

свои

 

проступки

 

люди

«увѣровавшіѳ».

 

«Каждый

 

увѣровавшій,

 

говорить

 

5-й

 

пунктъ

 

пашковскаго

ученія,

 

тотчасъ-же

 

получаетъ

 

отпущеніѳ

 

грѣховъ»,:— очевидно

 

бѳзъ

 

всякаго

усилія

 

воли

 

и

 

нравственнаго

 

самоочищепія

 

и

 

долгаго

 

процесса'

 

раскаянія,

для

 

чего

 

требуется

 

время,

 

а

 

не

 

одинъ

 

моментъ.
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•мости:

 

не

 

приложимое

 

къ

 

жизни

 

ученіе

 

Сютаева

 

объ

 

общно-

сти

 

и

 

безраздельности

 

имѣній

 

и

 

совершенномъ

 

братствѣ,

такъ

 

что

 

не

 

нужно

 

ни

 

судовъ,

 

ни

 

войны,

 

ни

 

властей,—

ученіе

 

хотя

 

и

 

соблазнительное — не

 

могло

 

долго

 

обольщать

-его

 

послѣдователей

 

при

 

видѣ

 

живой

 

дѣйствительности,

 

раз-

рушавшей

 

въ

 

корнѣ

 

все

 

это

 

ученіе

 

').

 

Но

 

пашковщина

 

жи-

ветъ

 

и

 

развивается.

')

 

Въ

 

Торжкѣ

 

г.

 

Пругавннъ

 

узиалъ,

 

что

 

послѣдователи

 

новой

 

секты

 

ус-

троили

 

было

   

въ

   

Шевелинѣ

 

общину,

 

но

 

что

 

община

 

эта

 

вскорѣ

 

распалась:

участники

 

ея

 

перессорились

    

между

 

собой,

 

и

 

все

 

дѣло

 

кончилось

 

двумя

 

ис-

ками,

 

предъявленными

 

мѣстному

   

мировому

 

судьѣ

 

А.

 

А.

 

Бакунину,—Послѣ

первыхъ

 

печатныхъ

 

извѣстій

 

о

 

Сютаевѣ

 

и

 

его

 

учѳніи

 

онъ

 

сдѣлался

 

прѳдме-

томъ

 

дов.

 

продолжительныхъ

 

газетныхъ

 

толковъ.

    

Но

 

особенно

 

на

 

Сютаева

обратили

    

внпманіе

 

съ

 

тѣхъ

   

поръ,

 

какъ

 

извѣстпый

 

изслѣдователь

 

русскаго

сектантства

 

А.

 

С.

 

Пругавинъ

 

съ

 

нарочитою

 

цѣлію

 

ознакомленія

 

съ

 

сютаев-

цами

 

съѣзднлъ

   

въ

   

дер.

   

Шевелино

 

и

 

далъ

 

подробный

 

и

 

интересный

 

отчетъ

о

 

своихъ

 

паблюдепіяхъ

 

надъ

 

сектантами

 

въ

 

статьѣ

 

иодъ

 

заглавіемъ:

 

«алчу-

щіе

 

и

 

ясаждущіе

 

правды»

    

(Рус.

 

М.

  

1881

  

г.

 

кн.

  

10

 

и

 

12).

 

Но

 

нужно

 

за-

мѣтить,

 

что

 

въ

 

статьѣ

 

этой

 

г.

  

Пругавинъ

   

слишкомъ

 

идеализировалъ

 

Сюта-

ева

 

и

 

его

 

послѣдователей.

 

По

 

отзыву

 

М.

 

А.

 

Куплетскаго,

 

«эта

 

статья

 

Пру-

гавпна

 

есть

 

ие

 

что

 

иное

   

какъ

 

тѳвденціозпое

 

восхваленіе

 

мнимой

 

новой

 

сек-

ты

 

съ

 

порицаніемъ

    

православной

    

церкви

   

в

 

ея

 

служителей

 

и

 

намѣренное

желаніѳ

 

автора

 

пропагандировать

   

протестантскія

 

идеи

 

въ

 

русскомъ

 

общѳст-

лѣ,

 

къ

 

счастію

 

встрѣтлвшее

 

себѣ

 

прѳпятствіе

 

въ

 

дѣйствіяхъ

 

Новоторжскаго

исправника

 

и

 

Тверской

 

копсисторіи».

   

(Прав.

 

Обоз.

  

1883,

   

1

 

стр.

 

447— 548

въ

 

статьѣ:

  

«По

 

вопросу

 

о

 

русскомъ

    

сектантствѣ»),

   

Присуще-ли

 

г.

 

Пруга-

вину

 

яселаніе

 

пропагандировать

 

въ

 

русскомъ

 

обществѣ

 

протестантскіе

 

идеи,

какъ

 

это

 

утверждаетъ

 

г.

 

Куплѳтскій, —мы

 

того

 

не

 

знаемъ,

 

но

 

съ

 

мыслію

 

о

крайпемъ

 

восхвалепіи

 

имъ

 

сютаевцевъ—нельзя

 

не

 

согласиться.

 

Въ

 

противо-

вѣсъ

 

статьѣ

 

Пругавина

    

«Рражданипъ»

  

(1884,

 

№№

 

40

 

—

 

41)

 

слѣдующимъ

образомъ

 

характеризуете

 

Сютаева:

     

«Сютаевъ—маньякъ,

 

помѣшавшійся

 

на

идеѣ

 

общности

 

имз'ществъ

 

и

 

па

 

отверженіи

 

церкви,

 

іерархіи

 

в

 

таинствъ,

 

на

жизни

   

«по

   

духу»,

   

по

   

человѣкъ

   

честный

 

и

 

искренпій,

 

неспособный

 

быть

основателемъ

 

секты».

    

Намъ

   

непонятно,

 

почему

 

авторъ

 

статьи

 

въ

 

Гражда-

пинѣ,

 

называя

    

Сютаева

   

маньякомъ,

 

считаетъ

 

его

 

неспособнымъ

 

сдѣлаться

основателемъ

 

секты;

 

памъ

 

напротивъ

 

кажется,

 

что

 

эта-то

 

черта

 

въ

 

Сютаевѣ
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Въ

 

то

 

время

 

какъ

 

толки

 

о

 

сютаевцахъ

 

призамолкли,

 

не

вдалекѣ

 

отъ

 

дер.

 

Шевелина— этого

 

центра

 

сютаевщины

 

-съ

значительной

 

силой

 

обнаружилась

 

пашковщина

 

и

 

заставила

обратить

 

на

 

себя

 

серьезное

 

вниманіе.

 

Появившись

 

на

 

этотъ

разъ

 

сначала

 

въ

 

д.

 

Сальтщахъ,

 

она

 

съ

 

значительною

 

быстротою

распространилась

 

отсюда

 

по

 

сосѣднимъ

 

селамъ

 

и

 

деревнямъ.

______ [ ______ :______________ 0 _____________

                     

'

                                                   

' ;

и

 

была

 

главною

 

причиною

 

того,

 

что

 

нашлись

 

послѣдователи

 

его

 

ученія, —

л

 

только

 

потому

 

это

 

ученіе

 

не

 

организовало

 

крѣпко

 

новой

 

секты,

 

что

 

оно

вовсе

 

не

 

приложпмо

 

къ

 

жизни

 

и

 

фантастично.

 

Стоить

 

между

 

прочимъ,

 

от-

мѣтить,

 

что,

 

по

 

отзыву

 

Гражданина,

 

«статьи

 

Пругавина,

 

пересланныя

 

Сю-

таеву,

 

принесли

 

много

 

вреда,

 

и

 

самъ

 

онъ

 

и

 

другіе

 

на

 

него

 

стали

 

смотрѣть

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

съ

 

большимъ

 

уваженіемъ

 

л

 

большей

 

вѣрой».

 

Послѣ

 

этой

статьи

 

къ

 

Сютаеву

 

явились

 

какіе-то

 

господа

 

и

 

оставили

 

у

 

него

 

проклама-

ции,

 

увѣряя,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

проповѣдуется

 

жизнь

 

«по

 

духу».

 

Прокламацін

эти,

 

впрочемъ,

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

самъ

 

Сютаевъ

 

принесъ

 

въ

 

волость.

(Заимствовано

 

изъ

 

Цѳрк.

 

Вѣстн.

 

1884,

 

№

 

41).—Что

 

касается

 

численности

лослѣдователей

 

Сютаева,

 

то

 

самъ

 

г.

 

Пругавинъ,

 

такъ

 

стремящійся

 

видѣть

въ

 

сютаевщинѣ

 

замѣчательяое

 

движеніе,

 

говорить,

 

что

 

«она

 

представляетъ

собою

 

весьма

 

скромпую

 

цифру:

 

сютаевцевъ

 

пока

 

можно

 

считать

 

только

 

де-

сятками».

 

(Стран.

 

1881,

 

2

 

стр.

 

490

 

въ

 

замѣткѣ

 

«Новая

 

секта— сютаевцы»).

По

 

другимъ

 

же

 

иэвѣстіямъ

 

отъ

 

1883 — 84

 

г.г.

 

у

 

Сютаева

 

послѣдователей

не

 

болѣе

 

5

 

семействъ

 

(Гражданинъ

 

1884,

 

№№

 

40— 41),

 

или

 

же

 

13

 

чело-

вѣкъ

 

(Церк.-Общ.

 

Вѣст.

 

1883

 

г.,

 

въ

 

ст.

 

«фиктивный

 

секты»,

 

Куплстскаіо-

Стоить

 

еще

 

упомянуть,

 

что

 

благодаря

 

статьѣ

 

Пругавина,

 

на

 

Тверскаго

 

сек-

танта

 

обратила

 

вниманіе

 

даже

 

заграничная

 

печать.

 

Въ

 

январской

 

кпижкѣ

(1883

 

г.)

 

«Revue

 

cle

 

deux

 

Mondes

 

появилась

 

статья

 

подъ

 

заглавіемъ:

«Русскій

 

сектантъ»,

 

въ

 

которой

 

дается

 

характеристика

 

личности

 

Сютаева.

Статья

 

эта

 

представляетъ

 

собою

 

лучшій

 

прпмѣръ

 

того,

 

какъ

 

изъ

 

мухи

 

мож-

но

 

дѣлать

 

слона.

 

На

 

основаніи

 

того,

 

что

 

сказано

 

о

 

Сютаевѣ

 

и

 

вообще

 

рус-

скомъ

 

сектантствѣ

 

у

 

Пругавина,

 

авторъ

 

упомянутой

 

статьи

 

г.

 

Вогюп

 

пред-

сказываетъ

 

великую

 

будущность

 

раціоналистпческимъ

 

стремленіямъ

 

славян-

ской

 

расы.

 

«Кто

 

знаетъ,

 

говорить

 

онъ,

 

не

 

суясдепо-ли

 

русскому

 

пароду,

позднѣе

 

всѣхъ

 

пришедшему

 

на

 

сцену

 

умственной

 

жизни,

 

расширить

 

могу-

щественное

 

зданіе

 

христіанства».

 

(Ист.

 

Вѣст.

 

1883

 

г.,

 

т.

 

XI,

 

стр.

 

467).

Можетъ

 

быть

 

и

 

такъ

 

въ

 

иввѣстномъ

 

смыслѣ

 

(не

 

въ

 

такомъ,

 

какой

 

разу-

мѣетъ

 

г.

 

Вогюэ),

    

но

   

конечно

 

суждено

 

сдѣлать

 

это

 

не

 

Сютаевымъ.

 

Между



=

 

ю
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Впрочем*,

 

быю-бы

 

несправедливо

 

указать

 

на

 

дер.

 

Сальни-

цы,

 

какъдентръ,

 

изъ

 

котораго

 

исключительно

 

распростра-

нилась

 

пашковщина

 

въ

 

томъ

 

округѣ;

 

tia

 

ряду

 

съ

 

Сальницами

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

могутъ

 

быть

 

выставлены

 

нѣкоторыя

 

се-

ленія

 

сосѣдняго

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

каковы

 

деревни

 

Малая

Горка

 

и

 

Сошники,

 

находящіяся

 

отъ

 

Сальницъ

 

пррблизитель-

но

 

верстахъ

 

въ

 

40

 

-

 

50;

 

такъ

 

что

 

теченіе

 

пашковскаго

 

влі-

янія

 

шло

 

съ

 

разныхъ

 

сторонъ.

 

Между

 

этими,

 

такъ

 

сказать,

болѣе

 

видными

 

пунктами

 

пашковской

 

пропаганды,

 

какъ

 

мы

увидимъ,

 

существуютъ

 

живыя

 

связи

 

и

 

сношенія — въ

 

цѣляхъ

именно

 

привлеченія

 

новыхъ

 

членовъ

 

въ

 

секту.

Въ

 

дер.

 

Сальницахъ,

 

принадлежащей

 

къ

 

приходу

 

Золо-

тихинской

 

церкви,

 

пашковская

 

секта

 

обнаружилась

 

около

1887

 

года

 

и

 

пошла

 

она

 

отъ

 

крестьянина

 

этой

 

деревни

 

Ива-

на

 

Кондратьева.

 

Иванъ

 

Кондратьевъ,

 

по

 

происхожденію

 

ко-

релъ,

 

40

 

лѣтъ,

 

увлекся

 

пашковскимъ

 

ученіемъ,

 

проживая

въ

 

Петербургѣ,

 

гдѣ

 

онъ,

 

по

 

его

 

собственному

 

показаніго,

бывалъ

 

нерѣдко

 

на

 

собраніяхъ

 

пашковцевъ

 

(на

 

Пескахъ

 

по

4

 

и

 

7

 

улиц.),

 

на

 

которыхъ

 

проповѣдывалъ

 

нѣкто

 

Иванъ

 

Розовъ

Сынъ

 

Кондратьева

 

Василій

 

Ивановъ,

 

держась

 

также

 

Пашков

скаго

 

ученія,

 

кажется

 

досѳлѣ

 

проживаетъ

 

въ

 

Петербургѣ.

■

 

■

■

   

-------

   

■

      

------- г— ----------щй

прочлмъ,

 

тѣмъ

 

же

 

вопросамъ

 

русской

 

жизни

 

отводить

 

мѣсто

 

одинъ

 

изъ

лучшихъ

 

нѣмецкихъ

 

ясурпаловъ

 

въ

 

статьѣ

 

«Евангелическо-релпгіозноѳ

 

дви-

жѳніе

 

въ

 

Россіи»,

 

гдѣ

 

авторъ

 

фонъ-Бріоггелъ

 

дѣлаетъ

 

краткій

 

очеркъ

 

исто-

ріп

 

русской

 

церкви,

 

затѣмъ

 

излагаетъ

 

основанія

 

штундлзма,

 

а

 

въ

 

заключе-

ніѳ,

 

согласно

 

личнымъ

 

впечатлѣніямъ,

 

оппсываетъ

 

Пашкова

 

и

 

его

 

дѣятель-

пость.

 

(Ист.

 

Вѣст.

 

1883,

 

т.

 

XI,

 

стр.

 

467).

 

Наконецъ,

 

тому

 

же

 

предмету

посвящены

 

два

 

нѣмецкія

 

сочиненія— Германа

 

Далтона

 

«Evangelis-

che

 

Stromungen

 

in

 

der

 

Russischer

 

Kirche

 

der

 

Gegenwart»,Heilbronn.

1881.

 

(Т.

 

е.

 

Евангельскія

 

теченія

 

въ

 

русской

 

церкви

 

настоящаго

 

времени)

и

 

Николая

 

фонъ-Гербель-Эмбаха

 

«Russische

 

Sectirer»

 

Heilbronn.

1883.

 

(Русскіе

 

сектанты).
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