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Ж
без-ь
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к.,
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и
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5

 

р.
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— цшТГТЧІчТ.іТП —

Содержание

 

части

 

ОФФИЦіальной:

 

Высоч.ѵйшл.ч

 

награда.— Опредѣлеиія

Святѣншиіо

 

Синода. — Объявленіе.

Высочайшимъ

 

указомъ,

 

даннымъ

 

въ

 

16

 

день

 

минувшаго

мня,

 

на

 

имя

 

капитула

 

россійекихъ

 

Императорскихъ

 

и

 

цар-

скихъ

 

орденовъ,

 

Всемилостивѣипіе

 

сопричисленъ

 

за

 

50-лѣт-

июю

 

службу

 

къ

 

ордену

 

ев,

 

Владиміра

 

4-й

 

ст.

 

свящеп-

никъ

 

церкви

 

с.

 

Чагииа,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

Стефанъ

 

Сусловъ.

-.

 

-n^i-flf**-^

ОПРЕДЪЛЕНІЯ

 

СВЯТЪИШАГО

 

СИНОДА.

I.

 

Отъ

 

15—25

 

апрѣля

 

1887

 

года,

 

за

 

№

 

676,

 

о

 

допущеніи

 

къ

испытаніямъ

 

на

 

получепіе

 

льготныхъ

 

но

 

воинской

 

повинности

свидѣтсльствъ

   

всѣхъ

   

воснитанниковъ

   

церк.-прих.

   

інколъ,

безъ

 

различія

 

исповѣданін.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРОВ

 

А

 

ГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Овятѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

и

 

имѣли

сужденіе

 

по

 

возбужденному

 

нѣкоторыми

 

епархіальными

 

прео-

священными

 

вопросу

 

о

 

допущеніи

 

къ

 

исиытаніямъ

 

на

 

полу-

чете

 

льготныхъ

 

по

 

воинской

 

повинности

 

овидѣтельствъ

 

вос-

-•-
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питапниковъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

неиравославнаго

исповѣданія.

 

Приказали:

 

Обсудивъ

 

возбужденный

 

прео-

священными

 

нѣкоторыхъ

 

епархій

 

вопросъ

 

о

 

допущеніи

 

вос-

питапниковъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

като.іическаго

исповѣданія

 

и

 

раскол

 

ьни

 

ко

 

въ

 

къ

 

испытаніямъ

 

на

 

право

 

uo-

лученія

 

льготныхъ

 

свидѣтельствъ

 

IV

 

разряда

 

по

 

отбыванію
воинской

 

повинности

 

и

 

признавая

 

сей

 

вопросъ

 

имѣющимъ

общее

 

зпаченіе

 

для

 

всѣхъ

 

епархій,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опре-

дѣляетъ:

 

дать

 

знать

 

епархіальпымъ

 

преосвященнымъ

 

печат-

ными

 

циркулярными

 

указами,

 

что

 

къ

 

испытаніямъ

 

на

 

полу-

ченіе

 

льготныхъ

 

по

 

воинской

 

повинности

 

свидѣтельствъ

 

въ

экзаменаціонныхъ

 

коммиссіяхъ,

 

образуемыхъ

 

по

 

духовному

вѣдомстиу,

 

могуть

 

быть

 

допускаемы

 

всѣ

 

воспитанники

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ.

 

безъ

 

различія

 

исаовѣданій,

 

но

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

иснытанія

 

воснитанниковъ

 

неправославнаго

исповѣданія

 

и

 

раскольниковъ

 

производились

 

во

 

всемъ

 

со-

гласно

 

требованіямъ,

 

изгясненнымъ

 

въ

 

изданпыхъ,

 

ио

 

опре-

дѣленію

 

Овятѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

8 — 15

 

октября

 

18S6

 

года,

правилахъ

 

для

 

производства

 

сихъ

 

испытапій.

II.

 

Отъ

 

27

 

анрѣля— 10

 

мая

 

1887

 

г.,

 

за

 

JV»

 

771,

 

объ

 

учрежде-

ны

 

стинендій

 

въ

 

русскихъ

 

православныхъ

 

духовныхъ

 

семи-

наріяхъ

 

и

 

академіи

 

для

 

православныхъ

 

арабовъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложе-

піе

 

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

25

 

апрѣля

 

сего

года,

 

за

 

№

 

5,6і'6,

 

въ

 

коемъ

 

объявляетъ

 

Святѣйшему

 

Синому,

что

 

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

его,

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

въ

 

18

 

день

 

апрѣля

 

1887
года,

 

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

опредѣленіе

 

Святѣй-

шаго

 

Синода,

 

17

 

февраля— 1

 

марта

 

1887

 

г.,

 

объ

 

учрежде-

ніи

 

стипендій

 

въ

 

русскихъ

 

православныхъ

 

духовныхъ

 

семи-
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наріяхъ

 

и

 

академіи

 

для

 

православныхъ

 

арабопъ,

 

изъ

 

урожен-

цевъ

 

іерусалимской,

 

антіохійской

 

и

 

александрійской

 

пат-

ріархій,

 

на

 

проценты

 

съ

 

пожертвованнаго

 

совѣтомъ

 

право-

славного

 

палестинскаго

 

общества

 

капитала

 

въ

 

18,4-30

 

руб.,

присовокупляя,

 

что

 

и

 

положеніе

 

объ

 

означенныхъ

 

стипен-

діяхъ

 

было,

 

представлено

 

на

 

Высочайшее

 

воззрѣпіе.

 

И,

 

по

спранкѣ,

 

приказали:

 

Объ

 

изъясненной

 

Высочайшей

 

волѣ,

для

 

объявленія

 

во

 

всеобщее

 

извѣстіе,

 

сообщить

 

редакціи

„Церковнаго

 

Бѣстника",

 

по

 

принятому

 

порядку,

 

съ

 

прило-

женіемъ

 

копіи

 

съ

 

положенія

 

о

 

стипендіяхъ.

і

    

И

 

U

 

«Л

 

U

 

лх

 

-Hj

 

1j

 

J.

 

Hi

о

 

стипендіяхъ,

 

для

 

православным»

 

арабовъ

 

въ

 

рускихъ

 

православныхъ

духовныхъ

 

семнпаріяхъ

 

и

 

академіи.

1)

  

Православное

 

палестинское

 

общество,

 

въ

 

видахъ

 

воспо-

собленія

 

дѣтямъ

 

православныхъ

 

арабовъ

 

полученія

 

воспита-

нія

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви,

 

передаетъ

 

въ

 

Хозяйствен-

ное

 

Управленіе

 

при

 

Овятѣйшемъ

 

Синодѣ

 

капиталъ

 

въ

 

восемъ-

надцать

 

тысячъ

 

четыреста

 

пятьдесятъ

 

рублей

 

въ

 

гоеудар-

ственныхъ

 

процентныхъ

 

бумагахъ,

 

по

 

номинальной

 

цѣнѣ.

2)

  

Ежегодные

 

съ

 

этого

 

капитала

 

проценты

 

составляют!,

три

 

стипендіи

 

въ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

по

 

сто

семидесяти

 

пяти

 

рублей

 

каждая,

 

и

 

одну

 

стипендію

 

въ

 

рус-

ской

 

духовной

 

акадѳміи — въ

 

триста

 

пятъдесятъ

 

рублей.
3)

  

Остатокъ

 

процентовъ

 

съ

 

капитала,

 

образующійся

 

отъ

незамѣщенія

 

стипендій,

 

причисляется

 

къ

 

капиталу,

 

до

 

обра-

зовала

 

суммы,

 

проценты

 

съ

 

которой

 

будут ь

 

достаточны

 

для

новыхъ

 

стивендій.
4)

  

Этими

 

стипендіями

 

имѣютъ

 

право

 

пользоваться

 

только

дѣти

 

православныхъ

 

арабовъ,

 

уроженцевъ

 

предѣловъ

 

іеруса-
лимской

 

патріархіи;

 

за

 

недостаткомъ

 

же

 

таковыхъ—

 

урожен-

цы

 

предЬловъ

 

антіохійской

 

и

 

александрійской

 

патріархій.
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5)

 

За

 

удержапіемъ

 

изъ

 

каждой

 

стипендіи

 

суммы

 

на

 

содер-

жание

 

стипепдіата,

 

передаваемой

 

въ

 

пранленія

 

духовныхъ

учебпыхъ

 

заведеніи,

 

остающаяся

 

отъ

 

стипендій

 

сумма

 

пере-

дается

 

на

 

руки

 

стипопдіатамъ,

 

ежемѣсячно,

 

по

 

разсчету.

О)

 

Опредѣлоніе

 

духовныхъ

 

учебпыхъ

 

заведеній,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

будутъ

 

помѣщены

 

стіпендіаты.

 

а

 

равно

 

и

 

избраніе

 

сихъ

послѣднихъ

 

предоставляется

 

совѣту

 

православнаго

 

палестин-

скаго

 

общества.

III.

 

Отъ

 

3

 

4

 

іюня

 

1887

 

года,

 

за

 

Л»

 

1036,

 

о

 

нроизводствѣ

сбора

 

но

 

церквамъ

 

въ

 

пользу

 

пострадавших!»

 

отъ

 

зсмлетря-

сенія

 

жителей

 

города

 

Вѣрнаго

 

и

 

селенга

 

ссмирѣчснгкон

 

области.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

имѣли

 

суждоніе

 

о

тяжкомъ

 

бѣдствіи,

 

постигшемъ

 

жителей

 

г.

 

Вѣрнаго

 

и

 

мно-

гихъ

 

селеній

 

семирѣченской

 

области

 

отъ

 

землетрясенія.

Приказали:

 

Попущоніемъ

 

Божіимъ

 

постигло

 

жителей

 

г.

Вѣрнаго

 

и

 

многихъ

 

селеній

 

семирѣченекой

 

области

 

страш-

ное

 

бѣдствіе.

 

28

 

минувшаго

 

мая,

 

въ

 

исходѣ

 

пятаго

 

часа

утра,

 

произошло

 

сильное

 

землетрясеніе,

 

въ

 

конецъ

 

разру-

шившее

 

г.

 

Вѣрный

 

и

 

многія

 

селеиія

 

области:

 

храмы

 

Вожіи

и

 

жилыя

 

зданія

 

обращены

 

въ

 

груды

 

развалинъ,

 

при

 

чемъ

погибло

 

не

 

малое

 

число

 

людей,

 

и

 

всѣ

 

жители

 

поражены'

 

ужа-

сомъ.

 

Нельзя

 

не

 

помыслить

 

съ

 

глубокою

 

скорбію

 

о

 

томъ

печальномъ

 

состояніи,

 

въ

 

коемъ

 

находятся

 

нынѣ

 

подверг-

шіеся

 

несчастію

 

жители:

 

они

 

лишены

 

не

 

только

 

крова

 

и

одежды,

 

но

 

и

 

куска

 

насущнаго

 

хлѣба.

 

Отраждущіе

 

іззываютъ

къ

 

помощи

 

благотворителей,

 

и

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

питаетъ

надежду,

 

что

 

возлюбленныя

 

о

 

Господѣ

 

чада-

 

нашей

 

святой

соборной

 

и

 

апостольской

 

церкви,

 

по

 

искони

 

отличавшему

ихъ

 

состраданію

 

къ

 

впадшимъ

 

въ

 

несчастіе,

 

памятуя

 

спаси-

тельную

 

Христову

 

заповѣдь

 

любви,

 

милосердно

 

подвигнутся
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на

 

братскую

 

помощи"

 

бѣдствующимъ

 

жителямъ

 

г.

 

Вѣрпаро

 

и

селеній

 

семирѣчеиской

 

области.

 

Вслі.дствіе

 

сего

 

Святѣйшій

Синодъ

 

оиредѣляетъ:

 

поручить

 

печатными

 

указами

 

епархі-

альнымъ

 

преосвященнымъ,

 

синодальнымъ

 

конторамъ

 

москов-

ской

 

и

 

грузино-имеритинской,

 

управляющему

 

гвардейскимъ

духовенствомъ,

 

главному

 

священнику

 

арміи

 

и

 

флотовъ

 

и

 

за-

вѣдывающему

 

придворнымъ

 

духовенствомъ,

 

духовнику

 

Ихъ

Императорскихъ

 

Величеотвъ:

 

1)

 

сдѣлать

 

безотлагательное

распоряженіе

 

о

 

производствѣ

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

Имперіи

въ

 

первые

 

два,

 

по

 

полученіи

 

настоящаго

 

указа,

 

воскресные

или

 

праздничные

 

дня,

 

кружечнаго

 

сбора

 

въ

 

пользу

 

бѣдствую-

щихъ

 

жителей

 

г.

 

Вѣрнаго

 

и

 

ссленій

 

семирѣчснской

 

области,

внѣнивъ

 

при

 

семъ

 

духовенству

 

въ

 

ненремѣнную

 

обязанность,

чтобы

 

оно,

 

предъ

 

самымъ

 

сборомъ,

 

объяснило

 

прихожапамъ,

въ

 

краткихъ,

 

но

 

выразительныхъ

 

словахъ,

 

причину

 

и

 

назна-

чение

 

сбора

 

и

 

2)

 

предложить

 

причтамъ

 

и

 

церковнымъ

 

ста-

роста

 

мъ

 

оказаті,,

 

по

 

ихъ

 

личному

 

усмотрѣнію

 

и

 

по

 

сообра-

женію

 

съ

 

церковными

 

средствами,

 

возможное

 

пособіе

 

бѣд-

ствующимъ

 

и

 

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

день-

ги,

 

какъ

 

еобранныя

 

въ

 

крулску,

 

гакъ

 

и

 

назначенныя

 

изъ

суммъ

 

церквей,

 

безъ

 

замедленія

 

были

 

препровождены,

 

при

иадлежащѳмъ

 

актѣ,

 

за

 

подписью

 

причта

 

и

 

церковнаго

 

ста-

росты,

 

по

 

принадлежности,

 

въ

 

консисторіи,

 

конторы

 

и

 

кан-

целярии— главнаго

 

священника

 

и

 

Ихъ

 

Величествъ

 

духовни-

ка,

 

которыя

 

обязываются

 

немедленно

 

доставлять

 

таковыя

деньги

 

преосвященному

 

туркестанскому

 

Неофиту,

 

съ

 

доне-

деніеиъ

 

о

 

количествѣ

 

препровожденныхъ

 

такимъ

 

образомъ

депегъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

Святѣйшаго

 

Синода;

 

о

 

чемъ,

 

для

 

зави-

сящихъ

 

къ

 

испо.іненію

 

сего

 

распоряженій,

 

послать,

 

по

 

при-

надлежности,

 

печатные

 

циркулярные

 

указы.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Правленіе

 

Осташковскаго

 

духовнаго

 

училища

 

извѣщаетъ

духовенство

 

Осташковскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

что

обсужденію

 

предстоящаго

 

очереднаго

 

съѣзда

 

духовенства,

ииѣющаго

 

быть

 

25

 

іюня

 

текущаго

 

года,

 

подлежать

 

слѣдую-

щіе

 

вопросы:

 

1)

 

разсмотрѣніе

 

эконотиическаго

 

отчета

 

по

 

со-

держанію

 

училища

 

на

 

счетъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

за

 

1886

 

г.;

•J)

 

смѣты

 

доходовъ

 

и

 

расходовъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

въ

будущемъ

 

1888

 

году

 

и

 

3)

 

рѣшеніе

 

вопроса

 

относительно

 

ре-

монтировки

 

училищнаго

 

зданія

 

согласно

 

постановленію

 

Прав-

ленія

 

Тверской

 

духовной

 

семинаріи,

 

объявленному

 

въ

 

„Твер-

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ"

 

вмѣстѣ

 

съ

 

протоколами

съѣзда

 

депутатовъ

 

духовенства,

 

бывшаго

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

іірошлаго

 

года.

Редакторъ

 

Нротоіерей

 

В.

 

Владиславлевъ.

Дозволено

 

цензурою

   

15

 

іюня

  

1887

 

года.

Печатано

 

въ

 

Тнпографіи

 

Тверскаго

 

Губернскаго

 

Правденія.



ЕМРШЛЬНЬШ

 

ВЕДОМОСТИ.
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ІЮНЯ
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Ш
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Е
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Ф

 

И

 

Ц
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Л

 

Ь

 

Н

 

А

 

яГ
Содержаніе

 

части

 

неОФФИЦІальпой:

 

Слово

 

въ

 

день

 

Врлпееенія

 

Господ-
ин

 

ма

 

небо.— С.-іово

 

при

 

погребший

 

начальницы

 

учи

 

гсльскоІІ

 

Земской
школы

 

Н.

 

1і.

 

Дьяконовой.

 

— Икопа

 

Ченстохопскал

 

Божіей

 

Маторп

 

вь

сіі.іі;

 

Шелтом

 

І:жи

 

Кашішска:о

 

\ѣзда

 

(окончаніо)

 

—

 

ЛЬіторіаіы

 

закліочаю-

щіеся

 

пъ

 

рукописи

 

Тверскаю

 

Музея

 

подъ

 

№

 

2130.

 

—

 

О

 

новомг

 

Евинге-
лш

 

Графа

 

Толстаго.

 

—

 

Отъ

 

юсударітнепнаіо

 

банка. — Обыів.іеніе

СЛОВО
въ

 

день

 

вознесенія

 

Господня

 

на

 

небо.

Іисусъ

 

Христос ь

 

въ

 

сороковой

 

день,

 

по

 

воскресепіи

 

своемъ

изъ

 

мертвыхъ,

 

вознесся

 

на

 

небо

 

съ

 

пречистою

 

плотію.

 

ІЗос-

поминанію

 

этого

 

событія

 

посвящено

 

церковное

 

торжество

 

нас-

тоящаго

 

дня,— торжество

 

свѣтлое

 

и

 

радостное.

 

Надобно

 

виро-

чемъ

 

согласиться,

 

что

 

свѣтлыя

 

и

 

радостныя

 

стороны

 

въ

 

воз-

несеніи

 

I.

 

Христа

 

на

 

небо

 

не

 

каждому

 

изъ

 

насъ

 

могугь

 

пред-

ставляться

 

ясно

 

и

 

непосредственно.

 

Простой,

 

мало

 

озаренный

свѣтомъ

 

ученія

 

Христова

 

взглядъ

 

па

 

это

 

событіе

 

скорѣе

 

при-

водить

 

къ

 

печали

 

и

 

унынію,

 

нежели

 

къ

 

радости

 

и

 

торжеству.

Можно

 

ли

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

уче.никамъ

 

съ

 

радостію

 

и

 

веселі-
емъ

 

разлучаться

 

съ

 

своимъ

 

возлюбеннымъ

 

Учителемъ,

   

вѣр-



-

 

Зь2

 

-

нымъ

 

рабамъ

 

съ

 

своимъ

 

Господомъ

 

и

 

Царемъ,

 

пліншикамъ,

освобожденнымъ

 

отъ

 

работы

 

вражія, — съ

 

своимъ

 

освободите-
лемъ

 

и

 

Спасителемъ?
Итакъ,

 

чтобы

 

воспоминаемое

 

нынѣ

 

событіе

 

сознательно

праздновать

 

свѣтло

 

и

 

радостно, — соотвѣтственпо

 

его

 

важности

и

 

значен ію,

 

открывается

 

нужда

 

предварительно

 

раскрыть

его

 

свѣтлыя

 

стороны.

 

На

 

сей

 

предметъ

 

и

 

посвятимъ,

 

братіе,
настоящее

 

собесѣдованіе.

Прилично

 

было

 

бы

 

намъ

 

предаваться

 

грусти

 

и

 

упынію,
при

 

воспоминаніи

 

возпесенія

 

I.

 

Христа

 

на

 

небо,

 

если

 

бы

нашъ

 

Божественный

 

Учитель

 

и

 

Господь,

 

вознесшись

 

на

 

небо,

навсегда

 

оставилъ

 

Свою

 

земную

 

церковь,

 

которую

 

стяжалъ

Своею

 

честною

 

кровію.

 

Но

 

это

 

предположеніе

 

не

 

имѣетъ

основанія

 

въ

 

словѣ

 

Вожіемъ.

 

Изъ

 

него

 

мы

 

напротивъ

 

узна-

емъ,

 

что

 

Воскресшій

 

изъ

 

гроба

 

хотя

 

вскорѣ

 

иотомъ

 

удалился

въ

 

горній

 

міръ,

 

но

 

не

 

навсегда,

 

а

 

на

 

определенный

 

только

періодъ

 

времени,

 

довѣдомый

 

единому

 

Богу

 

Отцу.

 

Да

 

не

 

сму-

щается

 

сердце

 

ваше,

 

такъ

 

утѣшалъ

 

Своихъ

 

учениковъ

 

I.

Христосъ,

 

разлучаясь

 

съ

 

ними;

 

вѣруйте

 

въ

 

Бога

 

и

 

въ

 

Мя

вѣруйте;

 

иду

 

уготовати

 

мѣсто

 

вамъ;

 

и

 

паки

 

пргиду

 

и

 

по-

гшу

 

вы

 

къ

 

себѣ,

 

да

 

идѣже

 

еемь

 

азъ,

 

и

 

вы

 

будете.

 

Не

 

оставлю

васъ

 

сиры;

 

пргиду

 

къ

 

вамъ

 

(Іоан.

 

ХІУ.

 

1 — 3,

 

18).

 

И

 

святые

ангелы,

 

явившіеся

 

апостоламъ

 

на

 

Елеонѣ

 

тотчасъ

 

по

 

возне-

еѳніи

 

I.

 

Христа

 

на

 

небо,

 

опредѣленно

 

сказали

 

имъ:

 

сей

 

Іисусъ

вознесыйся

 

отъ

 

васъ

 

на

 

небо,

 

такожде

 

пргидетъ,

 

имъ

 

же

образомъ

 

видѣсте

 

Его

 

идуща

 

на

 

небо

 

(Дѣян.

 

I,

 

11).

 

Итакъ

кому

 

изъ

 

насъ

 

дорого

 

отечество

 

небесное,

 

кто

 

не

 

вовсе

 

при-

страстился

 

къ

 

землѣ,

 

тому

 

слѣдуетъ

 

теперь

 

по

 

преимуществу

жить

 

надеждами

 

и

 

упованіемъ

 

на

 

Его

 

второе

 

къ

 

намъ

 

при-

шествіе.

 

А

 

чтобы

 

мысль

 

о

 

второмъ

 

пришествіи

 

I.

 

Христа

на

 

вемлю

 

намъ

 

не

 

была

 

страшна,

 

мы

 

должны

 

братіе,

 

жить

въ

 

нынѣшнемъ

   

вѣцѣ

   

цѣломудренно.

 

и

 

праведно,

   

и

 

благо-
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-

честно,

 

ждуще

 

блаженного

 

упованія

 

и

 

лвлепіл

 

славы

 

вели-

каго

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

I.

 

Христа

 

(I

 

Тим.

 

П.

 

12,

 

13).

Прилично

 

было

 

бы

 

намъ

 

скорбѣть

 

и

 

унывать,

 

восиоминан

вознесеніе

 

I.

 

Христа

 

на

 

небо,

 

если

 

бы

 

Божественный

 

Учи-

тель,

 

вознесшись

 

отъ

 

насъ

 

на

 

небо

 

на

 

определенный

 

срокъ,

вовсе

 

прервалъ

 

съ

 

нами,

 

въ

 

течепіе

 

этого

 

времени,

 

вся-

кое

 

общеніе.

 

Но

 

и

 

это

 

условіе

 

также

 

пеумѣстпо.

 

Утверждаясь

на

 

обѣтованіяхъ

 

Оамаго

 

I.

 

Христа,

 

мы

 

должны

 

вѣровать,

что

 

Х'ристосъ,

 

вознесшись

 

на

 

небо,

 

отъ

 

насъ

 

удалился

 

только

видимымъ

 

образомъ;

 

не

 

иидимымъ

 

л;о

 

и

 

благодатнымъ

 

обра-

зомъ

 

Онъ

 

сохрапяетъ

 

съ

 

нами

 

постоянное

 

общеніе.

 

Вотъ

Его

 

великое

 

и

 

сладчайшее

 

обѣтованіе

 

предъ

 

самымъ

 

отпкз

ствіемъ

 

на

 

небо:

 

сь

 

азъ

 

съ

 

вами

 

есмъ

 

во

 

вся

 

дни

 

до

 

сконча-

нгя

 

вѣка;—съ

 

вами

 

семь

 

во

 

вся

 

дин

 

въ

 

Мосмь

 

Божествен

 

-

номъ

 

словѣ,

 

которое

 

Я

 

оставилъ

 

Моей

 

земной

 

церкви;

 

ибо

слушали

 

васъ,

 

Мои

 

ученики,

 

Мене

 

слушаетъ,

 

и

 

от.штаянея

васъ,

 

'Мене

 

отметается

 

(Лук.

 

X.

 

10);

 

съ

 

вами

 

семь

 

во

 

вся

пни

 

до

 

скончанія

 

вѣка

 

въ

 

таинствахъ

 

церкви

 

и

 

особенно

 

въ

таинствахъ

 

крещенія

 

и

 

причащенія.

 

Елицы

 

бо

 

во

 

Христа
креститеся

 

во

 

Христа

 

облекостеся

 

(Гал.

 

Ill,

 

27),

 

учить

аиостолъ

 

Павель.

 

Ядый

 

Мою

 

плоть

 

и

 

піяй

 

Мою

 

кровь

 

во

Мнѣ

 

пребываете,

 

и

 

азъ

 

въ

 

немъ,

 

учить

 

Самъ

 

I.

 

Христпсъ
ііоан.

 

YI.

 

56).

 

Не

 

открывается

 

ли

 

отсюда,

 

что

 

I.

 

Христосъ
и

 

возсѣдаетъ

 

одесную

 

Бога

 

Отца,

 

и

 

на

 

землѣ

 

благодатно

 

про-

бы

 

ваетъ

 

съ

 

нами

 

и

 

въ

 

насъ.

 

будучи

 

по

 

Божеству

 

Своему
Вогъ

 

вёздѣсущій

 

и

 

вся

 

исполняли

 

неописанный?

 

Будемъ

 

же,

братіе,

 

исполнять

 

заповѣди

 

I.

 

Христа

 

и

 

сохраняя

 

ибщеніе
съ

 

Его

 

святою

 

церковіго,

 

чаще

 

приступать

 

къ

 

святому

 

тайн

ству

 

причащенія;

 

тогда

 

мы

 

не

 

будемъ

 

чувствовать

 

и

 

печаль-

ной

 

разлуки

 

съ

 

вознесшимся

 

на

 

небо

 

Христомъ.

 

нашимъ

Искупителемъ

 

и

 

Господомъ;

 

ибо

 

будемъ

 

обрѣтать

 

Его

 

во

святой

 

церкви

 

и

 

въ

 

душахъ

 

своихъ.
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Обратим'!,

 

виимапіе

 

па

 

другія

 

стороны

 

преелавнаго

 

возне-

сет

 

я

 

I.

 

Христа

 

на

 

небо
По

 

предначертанному

 

Божественною

 

премудростію

 

плану

домостроительства

 

нашего

 

спасенія,

 

I.

 

Христу

 

надлежало

 

воз-

нестись

 

на

 

небо

 

къ

 

Богу

 

Отцу

 

и

 

своимъ

 

ходатайствомъ

 

умо-

лить

 

Его

 

о

 

ниспосланіи

 

на

 

землю

 

иного

 

утѣшителя— Духа
жинотворящаго.

 

I.

 

Христосъ

 

такъ

 

утѣшалъ

 

Своихъ

 

учениковъ:

й

 

азъ

 

умолю

 

Отца

 

и

 

иного

 

утѣшителя

 

дастъ

 

вамъ,

 

да

 

бу-

детъ

 

съ

 

вами

 

въ

 

вѣкъ

 

(Іоан.

 

ХІУ.

 

16).

 

Уне

 

есть

 

вамъ,

 

да
азъ

 

иду:

 

аще

 

бо

 

не

 

гіду

 

азъ,

 

утѣшитель

 

не

 

пргидетъ

 

къ

 

вамъ

(loan.

 

XVI,

 

7).

 

Аще

 

ли

 

же

 

иду,

 

послю

 

его

 

къ

 

вамъ.

 

Въ
десятый

 

день

 

по

 

вознееепін

 

Опъ

 

и

 

дѣйствительно

 

послалъ

отъ

 

Отца

 

на

 

апостоловъ

 

Духа

 

святаго

 

въ

 

видѣ

 

огненныхъ

языконъ,

 

который

 

и

 

до

 

селѣ

 

пребывастъ

 

во

 

святой

 

церкви,

во

 

всѣхъ

 

истинно

 

вѣрующихъ

 

во

 

Христа,

 

наставляя

 

ихъ

 

на

всякую

 

истину

 

и

 

утѣшая

 

ихъ

 

всѣми

 

истинно

 

духовными

 

и

небесными

 

утьшепіями.

 

Нашъ

 

долгъ

 

поэтому

 

не

 

печалиті

 

ся

и

 

скорбіть

 

объ

 

I.

 

Христѣ

 

вознесшемся

 

на

 

небо,

 

а

 

радоваться

о

 

Немъ

 

и

 

воздавать

 

Ему

 

вѣчную

 

славу,

 

и

 

благодареніе,

 

и

поклонеше:

 

въ

 

тоже

 

время

 

устремлять

 

всѣ

 

силы

 

свои

 

кътому,

чтобы

 

войти

 

въ

 

ближайшее

 

общепіе

 

съ

 

утьшителемъ,

 

пре-

бывающимъ

 

пынѣ

 

на

 

зсмлѣ,

 

Духомъ

 

святымь:

 

и

 

для

 

сей

цѣли--съ

 

такимъ

 

смиренномудріемъ

 

и

 

чистотою

 

проводить

свою

 

жизнь,

 

чтобы

 

паше

 

сердце

 

способно

 

было

 

благоуст-

роиться

 

въ

 

благолѣпный

 

храмъ

 

Духа

 

святаго,

 

со

 

Отцемъ

 

и

Оыномъ

 

спокланяема

 

и

 

сславима

Есть

 

наконецъ

 

и

 

еще

 

сторона

 

въ

 

вознссеніи

 

I.

 

Христа

 

на

небо,

 

способная

 

возвысить

 

радость

 

и

 

торжество

 

настоящего

дня.

 

Просвѣтивши

 

родъ

 

человѣческій

 

высшимъ

 

свѣтомъ

 

Бого-

вѣдепія

 

и

 

искупивши

 

его

 

Своими

 

страдаміями

 

и

 

крестного

смертію,

 

I.

 

Христосъ

 

оказалъ

 

безконечно

 

великія

 

заслуги

предъ

   

Отцемъ

 

небеснымъ,

    

какъ

   

возстановитель

    

на

 

землѣ



—

 

3^5

 

-

славы

 

тріединаго

 

Бога.

 

За

 

такіе

 

святые

 

подвиги,

 

соответ-

ственно

 

ихъ

 

величію

 

и

 

важности,

 

Онъ

 

и

 

долженъ

 

получить

бесконечно

 

великое

 

возмездіе

 

въ

 

вѣчной

 

славѣ

 

и

 

блаженств!;,

какъ

 

Богочеловѣкъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

по

 

совершеніи

 

дѣла

искупленія

 

человѣческаго

 

рода

 

Христу

 

надлежало

 

оставить

землю

 

и

 

вознестись

 

на

 

небо,

 

чтобы

 

тамъ

 

достойно

 

быть

 

про-

славленнымъ.

 

Смирилъсебе,

 

говорить

 

апостолъ

 

объ

 

I.

 

Христѣ,

послу шливъ

 

бывъ

 

даже

 

до

 

смерти, — смерти

 

же

 

крестныл;

тѣмъ

 

же

 

и

 

Богъ

 

Его

 

превознесе,

 

и

 

дарова

 

Ему

 

имя,

 

еже

паче

 

всякаго

 

имени,

 

да

 

о

 

имени

 

Іисусовѣ

 

всяко

 

колѣно

 

пок-

лонится -неб

 

есныхъ,

 

и

 

земныхъ

 

и

 

преисподнихъ

 

(Филип.

 

II,

8.

 

9,

 

ЛО).

 

Умаленпаго

 

малымъ

 

чимъ

 

отъ

 

ангелъ

 

видимъ

Іисуса

 

за

 

прілтге

 

смерти

 

славою

 

й

 

чеспггю

 

вѣнчанна

 

(Евр.
II,

 

9);

 

говорить

 

тотъ

 

же

 

апостолъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

безконечпо-

великая

 

слава

 

съ

 

пречистою

 

плотію

 

вознесшагося

 

на

 

небо

Сына

 

человѣческаго

 

отражается

 

и

 

на

 

всемъ

 

искупленномъ

человѣческомъ

 

родѣ.

 

Всѣ

 

увѣровавшіе

 

въ

 

I.

 

Христа

 

и

 

воз-

рожденные

 

въ

 

купели

 

крещенія,

 

содѣлались

 

новою

 

тварію,
и

 

тѣсно

 

соединены

 

съ

 

Вогочеловѣкомъ,

 

какъ

 

члены

 

Его

таинственнаго

 

тѣла.

 

Члены

 

же

 

тѣла

 

естественно

 

раздѣл

 

ііотъ

славу

 

и

 

великолѣпіе

 

того

 

вѣнца,

 

которымъ

 

увѣнчавается

 

са-

мая

 

ихъ

 

глава.

 

По

 

сему

 

апостолъ

 

ни

 

мало

 

не

 

усумнился

 

о

всѣхъ

 

вѣрующихъ

 

въ

 

I.

 

Христа

 

въ

 

настоящемъ

 

ихъ

 

поло-

жения

 

сказать

 

эти

 

слова:

 

и

 

сущихъ

 

насъ

 

мертвыхъ

 

прегрѣ-

шенми

 

сооживи

 

Христомъ

 

и

 

съ

 

Нимъ

 

воскреси

 

и

 

спосади
на

 

небесныхъ

 

во

 

Христѣ

 

Іисусѣ

 

(Ефес.

 

II.

 

5,

 

6).

 

Не

 

есть

 

ли

это

 

новая

 

еще

 

болѣе

 

свѣтлая

 

и

 

радостная

 

сторона

 

въ

 

возпе-

сеніи

 

I.

 

Христа

 

на

 

небо?

 

Якоже

 

бо

 

о

 

Адамѣ

 

ecu

 

умираютъ,

такожде

 

и

 

о

 

Христѣ

 

ecu

 

оживутъ

 

(1

 

Кор.

 

XV,

 

22)

 

и

 

не-

только

 

оживутъ,

 

но

 

и

 

вознесутся

 

туда,

 

гдѣ

 

Самъ

 

Христосъ

 

прѳ-

бываетъ

 

во

 

вѣки.

 

Кто

 

мнѣ

 

служитъ,

 

Мнѣ

 

да

 

послѣдствуетъ,

и

 

идѣже

 

есмь

 

азъ,

 

ту

 

и

 

слуга

 

Мой

 

будетъ

 

(Іоан.

 

XII,

 

26).



-

 

386

 

—

Побеждающему

 

дамъ

 

оьсти

 

со

 

Мною

 

на

 

престолѣ

 

Моемъ,

нкоже

 

азъ

 

побіьдихъ

 

и

 

сѣдохъ

 

со

 

Отцемъ

 

Моимъ

 

на

 

престол»,

Его

 

(Апок.

 

III,

 

21).

 

Итакъ

 

истинный

 

христіапинъ

 

нетолько

не

 

долженъ

 

скорбѣть,

 

но

 

долженъ

 

радоваться

 

о

 

вознесепіи

1.

 

Христа

 

на

 

небо,

 

поелику

 

въ

 

возиесеніи

 

на

 

небо

 

Сына

человѣческаго

 

онъ

 

можетъ

 

созерцать

 

залогъ

 

своей

 

вѣчной

славы

 

въ

 

царствіи

 

небесномъ,

 

которую

 

насдѣдуетъ

 

со

 

Хрис-

томъ

 

по

 

своомъ

 

воскресеніи

 

изъ

 

мертвыхъ.

Для

 

этого

 

одно

 

необходимо

 

для

 

насъ

 

условіе:

 

живая

 

вѣра

hi,

 

Него

 

и

 

упованіе,

 

споспѣшествуемыя

 

пламенною,

 

къ

 

Нему

любовію.

 

И

 

кто

 

изъ

 

насъ

 

обладаетъ

 

этими

 

добродѣтелями,,

для

 

того

 

во;інесеиіо

 

на

 

небо

 

Боючеловѣка

 

съ

 

пречистою

плотію

 

есть

 

только

 

видимая

 

и

 

временная

 

разлука;

 

но

 

эта

разлука

 

даетъ

 

возможность

 

Ему

 

тѣмъ

 

тѣснѣе

 

соединиться

 

со

Христомъ

 

невидимымъ

 

и

 

духовнымъ

 

образомъ

 

поередствомъ

вѣры

 

и

 

надежды

 

еще

 

здѣсь

 

на

 

землѣ.

 

Апостолу

 

Ѳомѣ,

 

дос-

лавшему

 

нт)

 

когда

 

осязать

 

р:шы

 

распятаго

 

и

 

воскресшаго,

Господа,

 

Господь,

 

сказалъ:

 

блажецц

 

не

 

видіьвщги

 

и

 

віьровав-

гие

 

(Іоаи

 

XX,

 

29).

 

Этой

 

то

 

ві;рѣ,

 

доставляющей

 

высокое,

блаженство

 

нашему

 

духу

 

и

 

открылось

 

особенно

 

широе

 

по-

прище

 

теперь,

 

когда

 

1.

 

Христосъ

 

вознесся

 

па

 

іьбо

 

съ

 

пре-

чистою

 

плотію

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

удали. іся

 

отъ

 

взоровъ

земпородныхъ.

Имуще

 

убо

 

архгереа

 

великаго

 

прошедшаго

 

небеса,

    

Іисуса

Сына

 

Божія.

    

да

 

держимся

 

исповѣданіл

   

вѣры

 

Христовой,-,

да

 

пргіступаемъ

 

съ

 

дерзновеніемъ^

 

къ

 

престолу

 

благодщгц,

 

да

пргимемъ

  

милость,

  

и,

 

благодать

 

обрлщемъ

 

во

 

благовременную

помощь

 

(Евр.

 

IV.

  

14,

  

1(3).

   

Амидь.,

Тверской

 

Ііознесенскоіі,

  

что

 

на

 

проспектѣ

 

цер.

 

ирот.

 

loan.

 

Васшьеитй.
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■

при

 

погребеніи

   

начальницы

   

учительской

   

земской

  

школы

П.

 

П

   

Максимовича,

 

Надежды

 

Павловны

 

Дьяконовой.

Предъ

 

этимъ

 

гробомъ,

 

при

 

видѣ

 

этой

 

всѣмъ

 

намъ

 

дорогой

ус'чзшей— мі.сто

 

по

 

словамъ,

 

а

 

слезамъ.

 

Утрата

 

такъ

 

велика,

что' теперь

 

мы

 

и

 

понять

 

вполнѣ

 

еще

 

не

 

можемъ.

 

Это— утрата

не

 

для

 

насъ

 

лично

 

только;

 

нѣтъ,

 

это— утрата

 

для — всего

заиедемія,

 

для

 

цѣлаго

 

дѣла,

 

великаго,

 

святаго

 

дѣла—воспи-

тпнія,

 

которымъ

 

руководила — съ

 

такимъ

 

умѣпьемъ,

 

рвеніемъ

и

 

пользою

 

почившая.

 

И

 

кто

 

могг

 

подумать,

 

мѣсяцъ

 

тому

назадъ,

 

что

 

жизнь

 

столь

 

плодотворная

 

такъ

 

необходимая

прекратится

 

такъ

 

быстро?

 

Нѣтъ.

 

добрые

 

мои

 

слушатели,

 

не

время

 

теперь

 

нашимъ

 

слабымъ

 

рѣчамъ.

 

Умолкнемъ

 

же,

 

и

 

въ

молчаніі:

 

Вглядимся

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

въ

 

дорогой

 

для

 

насъ

образъ

 

усопшей:

 

вглядимся— и

 

вмѣстѣ

 

вслушаемся;

 

потому

что

 

этотъ,

 

по

 

видимому,

 

безмолвный

 

образъ

 

многое,

 

очень

многое

 

говоритъ

 

намъ.

Прежде

 

всего

 

опъ

 

говорить

 

намъ— такъ:

 

дѣти

 

моп

 

и

 

всѣ

знаемые

 

мои,

 

запечатлѣйте

 

въ

 

умахъ

 

вашихъ,

 

что

 

жизнь

есть

 

трудъ,

 

что

 

человѣкъ

 

родится

 

для

 

труда,

 

какъ

 

птица

 

для

лѣтанья.

 

И

 

только

 

та

 

жизнь

 

— и

 

есть

 

жизнь

 

въ

 

истинпомъ

смыслѣ,

 

которая

 

вся

 

посвящена

 

доброму,

 

честному

 

труду,

труду

 

во

 

славу

 

Божію,

 

па

 

пользу

 

ближнимъ.

 

Такое

 

убѣжде-

ніе

 

было

 

правиломъ

 

всей

 

моей

 

жизни

 

Вы

 

сами

 

видѣли:

много

 

ли

 

времени

 

отдавала

 

я

 

отдыху?

 

Вы

 

сами

 

знаете:

 

от'ь

какого

 

труда

 

я

 

отказывалась?

 

Себя

 

не

 

жалѣла

 

я.

 

Никакія
недомоганья

 

не

 

могли

 

заставить

 

меня

 

ни

 

отложить

 

дѣла

 

иуж-

наго,

 

ни

 

сдѣлать

 

его

 

какъ

 

нибудь.

 

Сверхъ

 

силъ

 

трудилась

я,

 

и

 

'Трудилась,— не

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

ни

 

выгодъ,

 

ни

 

далее

 

пох-

валъ

 

для

 

себя.

    

Моею

 

выгодой

 

были

 

успѣхъ

 

дѣла

 

и

 

польза
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васъ,

 

которые

 

были

 

поручены

 

мнѣ.

 

Слышать

 

въ

 

послѣдствіи

добрые

 

о

 

васъ— отзывы

 

было

 

для

 

меня

 

высшею

 

похвалой.

Но

 

запечатлѣйте

 

при

 

этомъ

 

въ

 

сердцахъ

 

вашихъ,

 

говорить

намъ

 

почившая

 

далѣе,

 

что

 

силу

 

трудящемуся

 

и

 

благоплод-

ность

 

труду

 

даетъ

 

любовь,

 

любовь— и

 

къ

 

дѣлу,— и

 

къ

 

тѣмъ

для

 

кого

 

трудится.

 

Говорю

 

это

 

по

 

собственному

 

опыту.

 

Лю-
била

 

я

 

всею

 

душей

 

дѣло,

 

мною

 

на

 

себя

 

взятое,

 

и

 

оно

 

было

для

 

мекя

 

не

 

трудомъ

 

тягостнымъ,

 

а

 

услажденіемъ,

 

не

 

скуч-

ною

 

обязанностію,

 

-

 

а

 

святымъ

 

дѣломъ

 

предъ

 

Вогомъ

 

и

 

со

вѣстію.

 

Любила

 

я

 

васъ,

 

дорогіе

 

дѣти

 

мои,

 

беззавѣтно;

 

потому

и

 

желала,

 

и

 

могла

 

потрудиться

 

для

 

васъ

 

неустанно.

 

Вы

 

сами

знаете,

 

что

 

когда

 

брала

 

я

 

васъ

 

на

 

свое

 

попеченіе.

 

на

 

свою

отвѣтственность

 

отъ

 

родителей

 

вашихъ,

 

вы

 

становились

 

для

меня— родными

 

дочерьми,

 

даже— какъ — будто

 

болѣе.

 

Я.

 

ни-

когда

 

не

 

забывала,

 

что

 

на

 

мнѣ

 

лежитъ

 

великая

 

отвѣтствен-

ность

 

за

 

васъ

 

предъ

 

Вогомъ,

 

предъ

 

вашими

 

родителями,

 

предъ

обществомъ.

 

И

 

потому

 

все,

 

что

 

только

 

могла

 

по

 

моему

 

разу-

мѣнію

 

и

 

силамъ,

 

я

 

дѣлала

 

съ

 

готовностію

 

для

 

вашего

 

нрав-

ственнаго

 

и

 

умственнаго

 

преуспѣянія,

 

для

 

счастья

 

вашей

жизни.

 

Я

 

радовалась

 

вашими

 

радостями,

 

печалилась

 

вашею

печалью,

 

иногда,

 

быть

 

можетъ,

 

даже

 

сильнѣе,

 

чѣмъ

 

вы

 

сами.

И

 

когда

 

выходили

 

вы

 

уже

 

изъ-подъ

 

моего

 

крыла,

 

начинали

самостоятельно

 

жить

 

и

 

дѣйствовать,

 

я

 

съ

 

заботливой

 

любовью

— слѣдила

 

за

 

вашимъ

 

первымъ

 

иолетомъ,

 

и

 

тотчасъ

 

спѣшила

откликнуться

 

на

 

вашъ

 

призывъ

 

совѣтомъ,

 

ободреніемъ,

 

уіѣ-

шеніемъ.

Не

 

забывайте

 

же,

 

дорогія

 

дѣти

 

мои,

 

этихъ

 

двухъ

 

моихъ

завѣтовъ:

 

трудитесь

 

и

 

любите!

 

И

 

взъ

 

горняго

 

міра

 

мнѣ

 

утѣ-

шительно

 

будетъ

 

видѣть,

 

какъ

 

посѣянное

 

мною

 

въ

 

васъ

 

воз-

растает!,,

 

разцвѣтаетъ

 

и

 

приносить

 

плодъ!

Теперь

 

къ

 

вамъ

 

обращаюсь

 

я,

 

говорить

 

еще

 

усопшая,

къ

 

вамъ,

 

трудившіеся

 

со

 

мною

 

на

 

нивѣ

 

воспитанія,

 

какоѳ-бы
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участіе

 

ни

 

принималъ

 

-кто

 

въ

 

судьбѣ

 

нашей

 

школы.

 

Моимъ

адвѣтнымъ

 

желаніемъ,

 

какъ

 

вы

 

знаете,

 

было

 

то,

 

чтобы

 

между

«сѣми

 

нами

 

'было

 

полное

 

довѣріе

 

и

 

согласіе,

 

чтобы

 

у

 

всѣхъ

насъ

 

была

 

одна

 

душа,

 

и

 

въ

 

этой

 

душѣ— одна

 

мысль:

 

работать

единодушно,

 

работать

 

для

 

одной

 

цѣли, — для

 

блага

 

ввѣрен-

ныхъ

 

нашему

 

руководству;

 

чтобы

 

всѣ

 

наши

 

отношенія

къ

 

дѣлу

 

и

 

учащимся

 

вытекали

 

изъ

 

любви,

 

и

 

были

 

проникнуты

любовью.

 

Духъ

 

любьи

 

желала

 

я

 

водворить

 

въ

 

школѣ,

 

и

 

онъ

быль

 

и

 

есть.

 

Прошу

 

и

 

молю

 

васъ,

 

всѣхъ

 

васъ,

 

имѣющихъ

отношеніе

 

къ

 

школѣ,

 

храните

 

и

 

возгрѣвайте

 

этотъ

 

благот-

ворный

 

духъ

 

и

 

послѣ

 

меня!

 

Это

 

-лучшее

 

украшеніе

 

нашей

школы;

 

въ

 

этомъ

 

вѣрный

 

залогъ

 

ея

 

преуспѣянія

 

и

 

довѣрія

къ

 

ней.

Но

 

вотъ

 

и

 

послѣднее

 

слово

 

почившей:

 

всѣхъ

 

близкихъ

мпѣ,

 

всѣхъ

 

знаемыхъ

 

и

 

присутствующихъ

 

отъ

 

всей

 

души

прошу:

 

помолитесь

 

теперь—

 

и

 

молитесь

 

потомъ

 

за

 

меня.

 

Если

я

 

согрѣшила

 

передъ

 

кѣмъ— либо,

 

простите

 

меня

 

Господа

 

ради,

какъ

 

и

 

я

 

прощаю

 

всѣхъ.

 

Какъ

 

человѣкъ,

 

не

 

безгрѣшна

 

я

поредъ

 

Господомъ,—

 

можетъ

 

быть— даже

 

и

 

очень

 

грѣшна;

 

но

я

 

крѣико

 

вѣрила

 

въ

 

Его

 

безпредѣльпую

 

благость— и

 

теперь

вѣрую,

 

что

 

по

 

Своему

 

неизреченному

 

милосердно

 

ради

 

усерд-

ныхъ

 

молитвъ

 

вашихъ— Онъ

 

простить

 

мои

 

вольные

 

и

 

не

вольные

 

грѣхи.

 

Молитесь

 

лее

 

о

 

мнѣ,— да

 

упокоить

 

Господь
душу

 

мою,

 

гдѣ

 

пѣтъ — ни

 

болѣзней,

 

ни

 

печалей,

 

по

 

л;изпь

безконечная.

 

Аминь.

Каѳеаралыіаіо

 

собора

  

протоісреіі

 

Грнгорій

 

Первухпнъ.
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Икона

 

Ченстоховская

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

сели

 

Шелтомъжи

Кашинскаго

 

узда.

(Окончаніе.)

Въ

 

этотъ

 

періодъ

 

времени

 

случились

 

слѣдующія

 

обстоя-
тельства

 

относящіяся

 

къ

 

церкви

 

Шелтомѣжской,

 

къ

 

св.

икоиѣ

 

Вожіей

 

Матери

 

и

 

къ

 

имѣнію

 

и

 

семейству

 

Скрипицыныхъ.
Приписанная

 

въ

 

ІШу

 

г.

 

малоприходная

 

церковь

 

погоста

Могилицъ

 

вновь

 

возстановлена

 

въ

 

1841

 

году

 

въ

 

самостоя-

тельную

 

церковь,

 

по

 

прошеиію

 

двора

 

Его

 

Императорскаго
количества

 

камеръ-юнкера,

 

надворнаго

 

советника

 

и

 

кавалера

Николая

 

Ивановича

 

Пономарева,

 

который

 

внесъ

 

семь

 

тысячъ

рублей

 

въ

 

Московскій

 

опекупскій

 

совѣть

 

съ

 

предоставленіемъ

Могилицкому

 

причту

 

пользоваться

 

съ

 

этаго

 

капитала

 

процен-

тами.

 

Въ

 

Шелтомѣжской

 

же

 

церкви

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

Георгія

великомученика

 

все

 

еще

 

не

 

быль

 

готовь

 

къ

 

освященію.
Послѣдній

 

изъ

 

сыновей

 

Николая

 

Димитріевича

 

Скрипицына

Петръ

 

Николаевичъ,

 

который

 

хитростію

 

взялъ

 

св.

 

икону

изъ

 

Шелтомѣжской

 

церкви,

 

съ

 

котирымъ

 

шла

 

такая

 

длинная

и

 

безполезная

 

переписка

 

о

 

возвращеніи

 

этой

 

иконы

 

опять

въ

 

церковь,

 

въ

 

іюлѣ

 

1845

 

г.

 

скончался.

 

По

 

смерти

 

его,

 

въ

домѣ

 

проживали

 

незаконнорожденные

 

дѣти

 

ого,

 

Мышкинскіе

мѣшапе:

 

Навелъ,

 

Евдокія

 

и

 

Сергѣи

 

Петровы

 

съ

 

своею

 

ма-

терью.

 

У

 

иихъ

 

же

 

въ

 

домѣ

 

стояла

 

и

 

св.

 

икона.

Все

 

имѣніе

 

Петра

 

Скрипицына

 

продано

 

было

 

за

 

долги

 

съ

аукціоннаго

 

торга

 

вышеупомянутому

 

камеръ-юнкеру

 

Николаю

Ивановичу

 

Пономареву.

 

При

 

этомъ

 

аукціонѣ

 

законный

 

наслѣд-

никъ,

 

внукь

 

Николая

 

Димитріевича,

 

Павелъ

 

Николаевичъ

Скрипицынъ

 

подалъ

 

временному

 

отдѣленію

 

Кашинскаго

 

зем-

скаго

 

суда

 

отъ

 

себя

 

заявленіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

отъ

 

наслед-

ства

 

отказывается,

 

долговъ

 

послѣ

 

Петра

 

Скрипицына

 

не

 

при-

нимает'!.,

 

и

 

икону

 

Божіой

 

Матери

 

предоставляет!,

 

въ

 

собствен-
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ность

 

Шелтомѣжской

 

церкви.

 

Вотъ

 

подлинное

 

заявленіе

 

Павла

Николаевича

 

Скрипицына

 

поданное

 

имъ

 

временному

 

отдѣленію

Кашинскаго

 

земскаго

 

суда:

 

„пріѣхавъ

 

поклониться

 

тѣлу

 

по-

койнаго

 

дяди

 

моего

 

Петра

 

Николаевича

 

Скрипицына.

 

я

 

уви-

дѣль

 

въ

 

его

 

домѣ

 

образъ

 

Шестоковскія

 

(Ченстоховскія)

 

Вожіей

Матери,

 

благословленіе

 

дѣда

 

нашего

 

всѣмъ

 

вообще

 

покойнымъ

уже

 

дядьямъ

 

моимъ,

 

и

 

отцу

 

моему,

 

и

 

ихъ

 

потом камъ, — укра-

шенный

 

серебряною

 

ризою

 

и

 

каменьями,

 

по;кертвованіями

озиаченныхь

 

родныхъ

 

и

 

родителя

 

моего,

 

и

 

съ

 

общаго

 

согла-

сия

 

отданный

 

въ

 

церковь

 

села

 

Шелтомѣжи;

 

но

 

по

 

какому

 

праву

Петръ

 

Николаевичъ

 

перенесъ

 

его

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

домъ,

 

мнѣ

 

ие-

извѣстно;

 

изъ

 

сего

 

возникло

 

дѣло.

 

Дабы

 

при

 

описаніи

 

иму-

щества

 

образъ

 

этотъ

 

не

 

быль

 

вносенъ

 

въ

 

собственную

 

дви-

жимость

 

покойнаго;

 

то

 

имѣю

 

честь

 

объявить,

 

что

 

образъ

 

сей

принадлежите

 

церкви

 

А

 

буде

 

временное

 

отдѣленіе

 

найдетъ

себя

 

не

 

въ

 

правѣ

 

отдать

 

его

 

въ

 

церковь;

 

то

 

какъ

 

единствен-

ный

 

я

 

съ

 

братьями

 

законные

 

внуки

 

дѣда

 

нашего:

 

а

 

потому

одни

 

мы

 

имѣемъ

 

право

 

на

 

его

 

благословеніе;

 

то

 

и

 

прошу

покорно

 

временное

 

отдѣленіе

 

выдать

 

мнѣ

 

подъ

 

росписку

 

озна-

ченный

 

образъ

 

для

 

хранонія

 

до

 

окончапія

 

дѣла

 

"

 

Временное

отдѣленіе

 

передало

 

св.

 

икону

 

въ

 

Шелтомѣжскую

 

церковь.

Это

 

было

 

въ

 

1845

 

і'.

 

Но

 

пи

 

временное

 

отдѣлепіе,

 

ни

 

свящепно-

церковнослул;ители,

 

ни

 

мѣстный

 

благочинный

 

не

 

донесли

епархіальному

 

начальству

 

объ

 

этомъ

 

заявленіи

 

Павла

 

Нико-
лаевича

 

Скрипицына

 

и

 

о

 

распоряжепіи,

 

сдѣлаипомъ

 

времен;

нымъ

 

отдѣленіемъ.

Купивъ

 

имѣніе

 

иослѣ

 

Скрипицыныхъ,

 

Николай

 

Ивановича,

Попомаревъ.

 

вскорѣ

 

отстроиль

 

и

 

въ

 

1846

 

году

 

іюля

 

'20

 

дня

оевятилъ

 

придѣлъ

 

въ

 

Шелтомѣжской

 

церкви

 

во

 

имя

 

велико-

мученика

 

Георгія

 

чрезъ

 

протоіерея

 

Кашинскаго

 

собора

 

Сте-

фана

 

Димитріевича

 

Колерова,

Между

 

тѣмъ

 

Павелъ

 

Николаевичъ

 

Скрипицыпъ

 

топ.

 

самый,



-

 

ш

 

-

   

-

который

 

въ

 

1S45

 

г.

 

заявилъ

 

временному

 

отдѣлепію

 

Кашин-

скаго

 

земскаі'о

 

суда

 

о

 

томъ,

 

что

 

образъ

 

Божіей

 

Матери
Ченстоховской

 

принадлежишь

 

Шелтомѣжской

 

церкви,

 

и

 

ко

торый

 

отказался

 

и

 

отъ

 

уплаты

 

доліовъ

 

и

 

отъ

 

наслѣдства

послѣ

 

умершаго

 

дяди

 

своего

 

Петра

 

Николаевича

 

Скрипицына,
подалъ

 

въ

 

августѣ

 

1850

 

г.

 

прошеніе

 

къ

 

высокопреосвящен-

нѣйшему

 

Гавріилу,

 

архіепископу

 

Тверскому

 

и

 

Кашинскому

о

 

томъ,

 

чтобы

 

дозволено

 

было

 

ему

 

этотъ

 

св.

 

образъ

 

пере-

нести

 

въ

 

построенную

 

имъ

 

церковь

 

въ

 

село

 

Богородское
Ярославской

 

губорніи,

 

Мышкинскаго

 

уѣзда.

 

Владыка

 

прика-

залъ

 

представить

 

справку;

 

и

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

консистор-

скихъ

 

извѣстно

 

было

 

только

 

рѣшеніе

 

преосвященнѣйшаго

Григорія

 

о

 

томъ,

 

что

 

св.

 

образъ

 

сей;

 

какъ

 

собственность

Скрипицыныхъ,

 

долженъ

 

принадлежать

 

имъ,

 

а

 

не

 

церкви

Шелтомѣжской

 

и

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

консисторіи

 

не

 

было

 

ни

 

ре-

порта

 

о

 

внесеніи

 

образа

 

Елевѳеріемъ

 

Скрипицынымъ

 

въ

 

1832

г.,

 

ни

 

донесенія

 

о

 

распоряженіи

 

времоннаго

 

отдѣленія

 

Ка-

шинскаго

 

земскаго

 

суда;

 

то

 

владыка

 

поспѣшилъ

 

дать

 

прика-

заніе— выдать

 

св.

 

икону

 

Павлу

 

Скрипицыну,

 

о

 

чемъ

 

и

 

посланъ

быль

 

къ

 

мѣстному

 

благочинному

 

исполнительный

 

указъ.

Но

 

какъ

 

только

 

былъ

 

обьявленъ

 

въ

 

Шелтомѣжи

 

этотъ

 

указъ,

тамь

 

произошло

 

страшное

 

волненіе,

 

народъ

 

ни

 

за

 

что

 

не

 

хо-

тѣлъ

 

отдавать

 

своей

 

святыни,

 

и

 

къ

 

преосвященнѣйшему

Гавріилу

 

въ

 

октябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

того

 

же

 

1850

 

г.

 

подано

 

было

новое

 

прошеніе

 

отъ

 

довѣреннаго

 

со

 

стороны

 

Пономарева,

крестьянина

 

села

 

Коя

 

Ивана

 

Михайлова

 

Пахомова,

 

который

въ

 

своемъ

 

прошеніи

 

объявилъ

 

владыкѣ,

 

что

 

такое

 

дозволеніе

дано

 

безъ

 

всякаго

 

предварительнаго

 

изъисканія

 

и

 

спроса

мѣстныхъ

 

жителей

 

касательно

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

и

 

что

икона

 

эта

 

не

 

можетъ

 

быть

 

отдана

 

Павлу

 

Скрипицыну

 

а)

 

по-

тому,

 

что

 

самъ

 

Павелъ

 

Скрипицынъ

 

заявилъ

 

письменно

 

вре-

менному

 

отдѣлонію

   

Кашинскаго

 

земскаго

 

суда

 

о

 

томъ,

    

что
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она

 

принадлежитъ

 

церкви

 

села

 

Шелтомѣжи;

 

б)

 

потому,

 

что

онъ

 

отъ

 

наслѣдства

 

послѣ

 

дяди

 

своего

 

Петра

 

Николаевича

Скрипицына

 

отказался,

 

почему

 

икона

 

и

 

отдана

 

была

 

въ

 

цер-

ковь

 

села

 

Шелтомѣжи

 

и

 

внесена

 

въ

 

церковную

 

опись;

 

в)

икона

 

сія

 

у

 

мѣстныхъ

 

прихожанъ

 

состоитъ

 

въ

 

особенпомъ

почтеніи,

 

и

 

по

 

усердію

 

къ

 

ней

 

прихожаниномъ

 

Пономаревымъ

устроенъ

 

и

 

освященъ

 

придѣлъ

 

въ

 

Шелтомѣжской

 

церкви

 

во

имя

 

Георгія

 

великомученика;

 

г)

 

на

 

эту

 

икону

 

отъ

 

доброволь-

ныхъ

 

пожертвованій

 

прихожанъ

 

устроена

 

значительной

 

цѣны

серебряная

 

риза

 

съ

 

вызолоченными

 

вѣнцами,

 

украшенными

жемчугомъ

 

и

 

разными

 

дорогими

 

камнями

 

и

 

стразами;

 

и

 

на-

конецъ

 

д)

 

въ

 

случаѣ

 

насильнаго

 

отнятія

 

сей

 

иконы

 

изъ

Шелтомѣжкой

 

церкви

 

должно

 

ожидать

 

волненія

 

въ

 

Шелто-

мѣжскихъприхожанахъ.

 

Довѣренный

 

Пономарева

 

крестьянинъ

Пахомовъ

 

просилъ

 

владыку

 

сдѣлать

 

надлежащее

 

изъисканіе

объ

 

иконѣ;

 

а

 

до

 

рѣшенія

 

дѣла

 

оставить

 

ее

 

въ

 

ПІелтомѣнс-

ской

 

церкви.

 

Между

 

тѣмъ

 

благочинный

 

Моревъ

 

доносилъ

владыкѣ,

 

что

 

когда,

 

онъ

 

прибыль

 

въ

 

село

 

Шелтомѣжи

 

для

передачи

 

образа

 

помѣщику

 

Павлу

 

Николаевичу

 

Скрипицыну,

для

 

перенесенія

 

онаго

 

въ

 

село

 

Богородское

 

Мышкинскаго
уѣзда;

 

то

 

священноцеоковнослужители,

 

а

 

особенно

 

прихожане,

несмотря

 

на

 

убѣждеиія

 

его

 

благочиннаго,

 

не

 

допустили

 

взять

изъ

 

церкви

 

означенной

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

и

 

представили

письменное

 

объяснепіе,

 

что

 

она

 

принадлежитъ

 

ихъ

 

Шелто-
мѣжской

 

церкви;

 

при

 

чемъ

 

было

 

много

 

шуму

 

и

 

крику.

 

При-

хожане

 

въ

 

своемъ

 

заявленіи

 

благочинному

 

писали

 

тоже

 

самое,

что

 

и

 

довѣренный

 

Пономарева

 

Пахомовъ.

 

Прихолшнами

 

пред-

ставлена

 

была

 

засвидетельствованная

 

копія

 

съ

 

вышеупомя-

путаго

 

заявленія,

 

поданнаго

 

Павломъ

 

Скрипицынымъ

 

времен-

ному

 

отдѣленію

 

Кашинскаго

 

земскаго

 

суда.

 

По

 

иолученіи
всѣхъ

 

этихъ

 

бумагъ

 

владыка

 

приказалъ

 

вновь

 

изслѣдовать

дѣло

 

и

 

представить

 

ему

 

заключеніе,

   

пестѣсияясь

 

прежиимъ



-

 

sgfi

 

-

опродѣлепіемъ.

 

При

 

этомъ

 

новомъ

 

изслѣдованіи

 

Шеліомѣж-

скіе

 

свящеппоцерковнослужитоли

 

показали

 

слѣдующее:

 

а)

 

что

икона

 

Вожіей

 

Матери

 

была

 

внесена

 

въ

 

ихъ

 

церковь

 

въ

 

1832
г.;

 

въ

 

опись

 

введена

 

того

 

же

 

года

 

при

 

освященіи

 

настоящей

церкви,

 

ктиторомъ

 

который

 

былъ

 

Елевѳерій

 

Скрипицынъ;

 

и

съ

 

того

 

времени

 

находилась

 

въ

 

ихъ

 

храмѣ

 

до

 

перомѣщснія

прежде

 

бывшаго

 

священника

 

.Морева;

 

послѣ

 

же

 

перемѣщенія

его

 

Морева

 

въ

 

село

 

Богоявленское,

 

когда

 

мѣстиаго

 

священ-

ника

 

при

 

ихъ

 

церкви

 

не

 

было

 

*)

 

икона,

 

по

 

неизвѣстнымъ

имъ

 

священноцерковнослужителямъ

 

обстоятельствам!,,

 

была

отдана

 

прежде

 

бывшимъ

 

пономарѳмъ

 

Арсепісмъ

 

Александров-

скимъ

 

покойному

 

помѣщику

 

Петру

 

Николаеву

 

Скрипицыну,

и

 

находилась

 

въ

 

его

 

домѣ

 

до

 

1845

 

г.

 

Въ

 

теченіи

 

этаго

 

вре-

мени

 

съ

 

1832

 

г.

 

Скрипицыны,

 

съ

 

общаго

 

согласія

 

и

 

совѣта

пожертвовали

 

оную

 

икону

 

въ

 

ихъ

 

церковь;

 

о

 

чемъ

 

въ

 

КіЗіі
г.

 

бывшимъ

 

благочиинымъ

 

донесено

 

было

 

въ

 

консисторію

съ

 

приложеніемъ

 

подписки

 

**);

 

б)

 

но

 

г'мерти

 

Скрипицыныхъ,

илемянникъ

 

ихъ

 

Павель

 

Николаевичъ

 

Скрипицынъ,

 

пріѣхавши

отдать

 

послѣдній

 

долгъ

 

покойному

 

дядѣ

 

своему

 

Петру

 

Скри-

пицыну,

 

увидѣлъ

 

въ

 

ei'o

 

домѣ

 

икону

 

Вожіей

 

Матери

 

Ченсто-

ковской;

 

и

 

послѣ

 

тоі'0,

 

подъѣхавъ

 

къ

 

дому

 

священника,

говорилъ:

 

„почему

 

образъ

 

не

 

въ

 

церкви;

 

а

 

находится

 

въ

домѣ

 

умершаго

 

помѣщика

 

Петра

 

Скрипицына?"

 

И

 

приба-

вилъ,

 

что

 

„если

 

я

 

не

 

увил;у

 

когда

 

либо

 

онаго

 

образа

 

въ

 

церкви;

то

 

Вынужденнымъ

 

найдусь

 

донесть

 

вашему

 

начальству."

 

По

такому

 

наетоянію

 

его,

 

Павла

 

Скрипицына,

 

они

 

священпо-

церковнослужители

 

подали

 

отъ

 

себя

 

объявленіе

 

Кашинскому

*)

 

Это

 

показаніе

 

несправедливо;

 

священпоцерковпослужптелп

 

явно

прикрывають

 

священника

 

Морева,

 

который

 

тепе[)і.

 

быль

 

ихь

 

блаіочнн-

нымг.

 

См.

 

выше

 

обълспеніе

 

прапорщика

 

Негра

 

Николаевича

 

Скрипицына.

**)

 

Репорта

  

сті

 

подпискою

 

при

 

дѣлѣ

 

нѣгь.
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зсмскому

 

суду;

 

при

 

чемъ

 

и

 

онъ

 

Скрипицынъ

 

съ

 

своей

 

стороны

обѣщалъ

 

подать

 

въ

 

тоть

 

же

 

судъ

 

обі.явлепіе,

 

которое

 

дѣй-

ствительно

 

и

 

подано

 

было

 

въ

 

1845

 

г.

 

*)

 

По

 

іюдапнымъ

 

съ

 

обѣ-

ихъ

 

сторонъ

 

объявленіямъ

 

земскимъ

 

судомъ

 

учинено

 

было

распоряжепіе,

 

чтобы

 

составить

 

временное

 

отдѣленіо

 

каса-

тельно

 

принадлежности

 

Вожіей

 

Матери

 

Шелтомѣжской

церкви;

 

и

 

по

 

этому

 

раенорян;онію

 

прибыли

 

въ

 

ихъ

 

село

члены

 

временнаго

 

отдѣленія

 

и

 

пригласили

 

священника

 

въ

домъ

 

умершаго

 

Петра

 

Скрипицына

 

для

 

перенесенія

 

иконы

Вожіей

 

Матери

 

изъ

 

дома

 

Скрипицына

 

въ

 

церковь;

 

каковое

перенесете

 

священникомъ

 

и

 

было

 

учинено

 

въ

 

1845

 

г.

 

въ

присутствіи

 

вышеозначепныхъ

 

членовъ.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

и

 

до

селѣ,

 

— писали

 

священпоцерковнослужители,— св.

 

икона

 

Во-

лной

 

Матери

 

находится

 

въ

 

нашей

 

церкви,

 

в)

 

По-кертвованія

на

 

украшеніе

 

Божіей

 

Матери

 

были

 

учинены

 

дѣйствительно

прихожанами

 

ихъ

 

церкви;

 

и

 

хотя

 

въ

 

прошеніи

 

Павла

 

Скри-

пицына

 

сказано,

 

что

 

будто

 

бы

 

пожертвованіи

 

учинены

были

 

отъ

 

однихъ

 

его

 

родственниковъ;

 

по

 

это

 

совсѣмъ

 

не-

справедливо

 

во

 

первыхъ

 

потому,

 

что

 

покойный

 

дядя

 

его

Елевферій

 

Скрипицынъ,

 

какъ

 

бывшій

 

ктиторъ,

 

собиралъ

разиыя

 

іпожертвовапія

 

отъ

 

доброхотныхъ

 

дателей,

 

и

 

объ
этихъ

 

поже;ггвованіяхъ

 

въ

 

1843

 

г.

 

былъ

 

представлен-!,

 

и

реэстръ

 

въ

 

консисторію;

 

во

 

вторыхъ

 

самъ

 

онъ

 

г.

 

Скрипицыігь
неизвѣстно

 

намъ

 

дѣлалъ

 

ли

 

какія

 

пожертвованія

 

на

 

украше-

ніе

 

того

 

образа;

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

никакого

 

нрава

 

на

усвоеніесебѣ

 

того

 

образа;

 

въ

 

третьихъ,

 

что

 

действительно

 

по-

жертвоваиія

 

были

 

на

 

украшеніе

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

 

томъ

 

они

священпоцерковнослужители

 

дѣлаютъ

 

ссылку

 

на

 

всѣхъ

 

при-

хожанъ

 

своей

 

церкви;

 

въ

 

четвертыхъ,

 

что

 

касается

 

до

 

иконы

*)Ом.

 

выше

 

это

 

об

 

ьявісніе;

 

священноцерковнослукитсли

 

представляли

копію

 

сь

 

этого

 

объяіиенія.
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Вожіей

 

Матери;

 

то

 

она

 

дѣйствительно

 

находится

 

въ

 

такомъ

уваженіи

 

какъ

 

у

 

иихъ

 

священноцерковнослужителей,

 

такъ

 

и

у

 

прихожанъ,

 

что

 

по

 

отнятіи

 

оной

 

изъ

 

ихъ

 

церкви,

 

необ-

ходимо

 

должно

 

последовать

 

какъ

 

въ

 

нихъ

 

сердечное

 

и

 

болѣз-

ненное

 

сокрушеніе

 

объ

 

ней,

 

такъ

 

наипаче

 

большое

 

волненіе
во

 

всемъ

 

приходѣ;

 

потому

 

что

 

при

 

двухъ

 

посѣщеиіяхъ

 

Бо-

жіихъ

 

отъ

 

болѣзни

 

холеры

 

видимо

 

было

 

Ея

 

защиіценіе

 

въ

ихъ

 

приходѣ;

 

въ

 

пятыхъ,

 

единственно

 

по

 

усердію

 

своему

къ

 

Божіей

 

Матери

 

г.

 

Пономаревъ,

 

купившій

 

имѣніе

 

послѣ

покойныхъ

 

господъ

 

Скрипицыныхъ,

 

устроилъ

 

придѣлъ

 

во

 

имя

великомученика

 

Георгія,

 

доклалъ

 

колокольню,

 

и

 

вызолотилъ

вѣнцы

 

на

 

Божіей

 

Матери,

 

и

 

кромѣ

 

этаго

 

дѣлалъ

 

и

 

дѣлаетъ

разныя

 

пожертвованія

 

въ

 

ихъ

 

церковь."

Довѣреиный

 

Пономарева

 

крестьянинъ

 

Пахомовъ

 

пояснилъ,

что

 

на

 

пожертвованіе

 

въ

 

Шелтомѣжскую

 

церковь

 

иконы

 

Во-

лсіей

 

Матери

 

отъ

 

покойныхъ

 

Кашинскихъ

 

помѣщиковъ

 

Скри-

пицыныхъ

 

составленъ

 

былъ

 

съ

 

общаго

 

ихъ

 

согласія

 

домаш-

ній

 

актъ,

 

который

 

хранился

 

у

 

нихъ

 

Скрипицыхъ,

 

и

 

объ

 

этомъ

актѣ

 

подробно

 

знаютъ

 

прояшвающіе

 

въ

 

селѣ

 

Шелтомѣжи

Мышкинскій

 

мѣщанинъ

 

Павелъ

 

Скрипицынъ,

 

Краснохолмскій

мѣщанинъ

 

Леонтій

 

Мироновъ

 

Клоповъ,

 

и

 

села

 

Шелтомѣжи

дьячекъ

 

Алексѣй

 

Лукинъ

 

Шавровъ.

 

Всѣ

 

эти

 

лица

 

спрошены

были

 

и

 

показали:

 

Мышкинскій

 

мѣщанинъ

 

Павелъ

 

Петровъ

Скрипицынъ,

 

незаконный

 

сынъ

 

Петра

 

Скрипицына,

 

-что

онъ

 

лично

 

видѣлъ

 

и

 

читалъ

 

этотъ

 

актъ

 

на

 

пожертвованіе

 

св.

иконы

 

Вожіей

 

Матери

 

въ

 

ПІелтомѣжскую

 

церковь

 

у

 

покой-

наго

 

Елевѳерія

 

Николаевича

 

Скрипицына;

 

но

 

у

 

кого

 

этотъ

актъ

 

по

 

смерти

 

ихъ

 

остался

 

или

 

куда

 

представленъ,

 

ничего

ему

 

неизвѣстно.

 

При

 

этомъ

 

Павелъ

 

Скрипицынъ

 

прибавилъ,

что

 

эта

 

икона

 

есть

 

неотъемлемая

 

собственность

 

Шелтомѣж-

ской

 

церкви,

 

и

 

кромѣ

 

оной

 

церкви

 

никому

 

принадлежать

 

не-

можетъ.

 

Краснохолмскій

 

мѣщанинъ

 

Леонтій

 

Мироновъ

 

Кло-
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иовъ

 

показалъ,

 

что

 

цѣйствительно

 

между

 

господами

 

Окри

 

-

пицыными

 

былъ

 

составленъ

 

домашній

 

актъ

 

о

 

пожертвованіи

ими

 

иконы

 

Ченстоховской

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

приходскую

церковь

 

села

 

Шелтомѣжи,

 

и

 

что

 

онъ

 

Клоповъ,

 

проживая

 

у

покойнаго

 

Елевѳерія

 

Скрипицына

 

въ

 

должности

 

прикащика,

лично

 

видѣлъ

 

этотъ

 

актъ

 

и

 

читалъ;

 

но

 

у

 

кого

 

этотъ

 

актъ

остался

 

послѣ

 

смерти

 

господъ

 

Скрипицыныхъ,

 

или

 

куда

 

по-

сту

 

нилъ,

 

ему

 

неизвѣстно.

Тоже

 

самое

 

подтвердилъ

 

и

 

дьячекъ

 

Алексѣй

 

Лукимъ

Шавровъ.

Сдѣлана

 

была

 

справка

 

ио

 

книгамъ

 

церковпымъ;

 

и

 

въ

 

нихъ

оказалось,

 

что

 

св.

 

икона

 

записана

 

была

 

въ

 

церковную

 

опись

нодъ

 

JN11

 

Іб-мъ;

 

спрошены

 

были

 

прихожане

 

и

 

сосѣдніе

 

крестья-

не

 

о

 

томъ,

 

кому

 

принадлежите

 

св.

 

икона,

 

и

 

не

 

дѣлали

 

ль

они

 

пожертвованіи

 

на

 

украшеніе

 

ея;

 

всѣ

 

спрошенные

 

едино-

душно

 

отвѣчали,

 

что

 

икона

 

принадлежитъ

 

церкви,

 

и

 

что

 

они

ио

 

возможности

 

жертвовали

 

отъ

 

себя

 

на

 

ей

 

украшепіе,

 

и

что

 

всѣ

 

дни

 

единодушно

 

желаютъ,

 

чіобы

 

она

 

была

 

оставлена

въ

 

цриходскомъ

 

храмѣ.

По

 

соображенію

 

всѣхъ

 

этихъ

 

обстоятельствъ

 

консисторія

мнѣпіемъ

 

постановила:

 

Павлу

 

Скрипйцыну

 

въ

 

прошепіи

 

его

о

 

перепесеніи

 

св.

 

иконы

 

изъ

 

села

 

.ДІелтомѣжи

 

въ

 

село

 

Бо-
городское

 

Мышкинскаго

 

уѣзда

 

Ярославской

 

губерпіи

 

отказать,

и

 

св.

 

икону

 

навсегда

 

оставить

 

въ

 

церкви

 

села

 

Шелтомѣжи

и

 

считать

 

ее

 

неотъемлемою

 

собственностію

 

этой

 

церкви,

 

на

равнѣ

 

съ

 

прочимъ

 

церковпымъ

 

имущоствомъ.

 

Но

 

дабы

 

впредь

не

 

послѣдовало

 

новыхъ

 

возражепій

 

и

 

прошеній

 

отъ

 

Скри-
пицыныхъ;

 

то

 

съ

 

прописаніемъ

 

нужныхъ

 

изъ

 

дѣла

 

обстоя-
тельствъ

 

взойти

 

отъ

 

имени

 

его

 

высокопреосвященства

 

въ

 

Св.

Синодъ

 

съ

 

надлежаіцимъ

 

представленіемъ.

 

Владыка

 

утвердилъ

это

 

мнѣпіе

 

15-го

 

марта

 

1851

 

г.

 

Св.

 

Синодъ

 

съ

 

своей

 

стороны

вподнѣ

 

согласился

   

съ

 

представленіемъ

 

владыки,

   

и

 

указомъ



-

 

898

 

-

своимъ

 

отъ'

 

7-го

 

іюпя

 

1851

 

г.

 

(за

 

№

 

4618)

 

навсегда

 

оставил ъ

св.

 

икону

 

въ

 

Шелтомѣжской

 

церкви.

Такъ

 

св.

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

именуемая

 

Ченстоховскою,
послѣ

 

долгихъ

 

препирательствъ

 

и

 

споровъ,

 

наконецъ

 

обрѣла

себѣ

 

всегдашнее

 

тихое,

 

и

 

мирное

 

пристанище

 

въ

 

храмѣ

 

Во-
жіемъ

 

въ

 

селѣ

 

Шелтомѣжи;— куда

 

всѣ

 

вѣруюшіе

 

во

 

всякое

время

 

безъ

 

всякаго

 

затрудненія,

 

свободно

 

и

 

безпрепятственно

могут ь

 

притекать,

 

и

 

гдѣ

 

всегда

 

могутъ

 

изливать

 

предъ

 

ней

и

 

молитвы

 

и

 

словословія

 

свои.

Нельзя

 

не

 

видѣть

 

изъ

 

всей

 

исторіи

 

объ

 

этой

 

св.

 

йкоііѣ,

какъ

 

промыслъ

 

Болгій

 

премудро

 

и

 

дол.готерпѣливо

 

исправлялъ

многія

 

и

 

многія

 

ошибки

 

и

 

самого

 

Николая

 

Димитріевича

Скрипицына

 

и

 

другихъ

 

многихъ

 

лицъ

 

принимавшйхъ

 

такъ

или

 

иначе

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ;

 

и

 

неисповѣдимыми

 

своими

путями

 

довелъ

 

св.

 

икону

 

въ

 

Шелтомѣжскій

 

храмъ,

 

гдѣ

 

Ей

всегда

 

подобало

 

пребывать.

Вскорѣ

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

навсегда

 

водворилась

 

св.

 

икона

въ

 

храмѣ

 

Вожіемъ,

 

явилось

 

и

 

у

 

самихъ

 

прихожапъ

 

ІПелтомѣж-

скихъ

 

и

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

сосѣднихъ

 

крестьянъ,

 

особенно

 

чтив-

шихъ

 

ев,

 

икону

 

желаніе

 

устроить

 

въ

 

честь

 

Ея

 

придѣлъ

 

въ

Шелтомѣжскомъ

 

храмѣ;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

прежняя

 

трапеза,

 

гдѣ

находился

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

великомученика

 

Георгія,

 

была

 

мала

и

 

тѣсна,

 

да

 

и

 

грозила

 

опасностію

 

отъ

 

непрочности

 

свода;

то

 

священноцерковнослулсители

 

и

 

прихожане

 

подали

 

вь

 

1884

г.

 

(въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ)

 

прошеніо

 

къ

 

высокопреосвященнѣйшему

Саввѣ

 

о

 

дозволеніи

 

имъ

 

перестроить

 

трапезу

 

и

 

устроить

 

въ

ней

 

два

 

престола — одинъ

 

во

 

имя

 

Георгія

 

великомученика,

 

а

другой

 

во

 

славу

 

Вожіей

 

Матери

 

Ченстоховскія.

 

Въ

 

свбемъ

прошеніи

 

священноцерковнослужители

 

и

 

прихожане

 

между

прочимъ

 

писали,

 

что

 

необходимо

 

перестроить

 

трапезу

 

„каііъ

по

 

ветхости

 

ея,

 

такъ

 

и

 

по

 

неудобовмѣстительности

 

для

 

при-

ходящихъ

    

изъ

 

окрестныхъ

    

мѣстъ

 

богомольцевъ,

    

которые



-

 

899

 

-

благоговѣй

 

къ

 

святынѣ,

 

вынуждены

 

бываютъ

 

стоять

 

внѣ

храма;

 

и

 

что

 

для

 

осуществленія

 

этой

 

богоугодной

 

цѣлн

избранъ

 

прихожанами

 

въ

 

строителя

 

крестьянинъ

 

села

 

Коя

деревни

 

Старова

 

Алексѣй

 

Егоровъ

 

Сорокинъ — благорасполо-

женный

 

къ

 

святьінѣ

 

и

 

готовый

 

принять

 

йодное

 

участіе

 

въ

устроеніи

 

придѣльнаго

 

храма,

 

на

 

что

 

и

 

пожертвовалъ

 

2

 

ты-

сячи

 

рублей.

 

КрОмѣ

 

того

 

пожертвовано

 

неизвѣстными

 

лицами

еще

 

2800

 

руб."

 

Изъ

 

такихъ

 

пожертвоваиій

 

и

 

тайпыхъ

 

при-

пошеній

 

нельзя

 

не

 

видѣть,

 

что

 

усер^діе

 

къ

 

Вожіей

 

Матери

было

 

велико

 

и

 

жертвователей— не

 

мало.

 

Владыка

 

разрѣшилъ

перестроить

 

трапезу;

 

и

 

освященіе

 

храма

 

послѣдовало

 

4

 

дек.

1884

 

г.

 

мѣстнымъ

 

благочипныіиъ

 

священникомъ

 

села

 

Во-
женки

 

Александромъ

 

Никольскими

 

По

 

отзыву

 

этого

 

благо-

чиннаго

 

„въ

 

храмѣ

 

все

 

устроено

 

благолѣпно."

Выше

 

мы

 

сказали,

 

что

 

въ

 

нынѣгпнемъ

 

1887

 

г.

 

пошло

представление

 

епархіальнаго

 

начальства

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

съ

испрапіиваніемъ

 

разрѣшенія

 

устроить

 

при

 

церкви

 

села

 

ПІелто
мѣжи

 

женскую

 

общину

 

во

 

имя

 

Чеистоховской

 

Божіей

 

Матери
и

 

при

 

этой

 

общинѣ

 

училище

 

для

 

дѣтей

 

и

 

пріюта

 

для

 

пре-

старѣлыхъ

 

и

 

убогихъ.

 

При

 

этомъ

 

представлены

 

всѣ

 

необхо-
димыя

 

свѣдѣнія

 

и

 

документы;

 

и

 

мы

 

иадѣеясн

 

что

 

вскорѣ

 

по-

слѣдуетъ

 

и

 

соизволеніе

 

отъ

 

Высочайшей

 

власти

 

и

 

разрѣше-

ніе

 

отъ

 

Св.

 

Синода

 

на

 

это

 

доброе

 

и

 

святое

 

дѣло.

 

И

 

тогда

еіце

 

болѣе

 

прославится

 

икона

 

Вожіей

 

Матери,

 

и

 

привлечен,

къ

 

себѣ

 

еще

 

болѣе

 

вѣрующихъ.

 

Дай

 

Вогъ!

 

*)

*)

 

Когда

 

поелъдуетъ

 

Высочайшее

 

соизволеніе

 

и

 

разрѣшсніо

 

Св.

 

Си-
нода

 

на

 

учреждение

 

ж«нской

 

общины

 

п;

 

и

 

церкви

 

села

 

Шелтомѣжи

 

во

имя

 

Чеистоховской

 

Божіей

 

Матери,

 

рсдакція

 

не

 

замедлитъ

 

сообщить
подробный

 

свѣдѣнім

 

касательно

 

устройства

 

этой

 

общины.
Такъ

 

какъ

 

мэъ

 

оффицгмяыгыхъ

 

документовь

 

мало

 

рчекрыто

 

подробнос-
тей

 

о

 

явленіи

 

ев

 

'икоігы,

 

а

 

равно

 

вовсе

 

неуіюмпнается

 

о

 

благодатной

помощи

 

вірующнмт.

 

отъ

 

этой

  

св.

 

иконы;

    

а

 

мешду

 

тѣмъ

 

свѣдѣнія

 

объ
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Матеріалы

 

заключающееся

  

въ

 

рукописи

 

Тверскаго

   

Музея

подъ

 

№

 

2130.

(Про

 

до

 

лженіе)

На

 

осиованіи

 

представленнаго

 

изложенія

 

содержанія

 

доку-

ментовъ

 

рукописи

 

трудно,

 

конечно,

 

судить

 

о

 

цѣнности

 

и

значеніи

 

заключающегося

 

въ

 

пихъ

 

историческаго

 

матеріала.

Вольшинство

 

документовъ

 

состоитъ,

 

какъ

 

видимъ,

 

изъ

 

тор-

жественныхъ

 

рѣчей,

 

одъ,

 

кантовъ,

 

мадригаловъ,

 

краестрочій,

стиховъ

 

и

 

прочее,

 

т.

 

е.

 

такихъ

 

документовъ,

 

съ

 

которыми

мы

 

привыкли

 

соединять

 

представленіе

 

какъ

 

о

 

чемъ-то

 

мало-

содержательномъ.

 

Нельзя

 

не

 

обратить

 

при

 

этомъ

 

вниманія

и

 

на

 

то,

 

что

 

почти

 

всѣ

 

они

 

имѣютъ

 

панегирическій

 

харак-

тера

 

препятствующій

 

до

 

и.івѢстной

 

степени

 

высказывать

истиниыя

 

чувства

 

и

 

способный

 

преувеличивать

 

заслуги

 

тѣхъ

лицъ,

 

къ

 

которымъ

 

они

 

относятся.

Изъ

 

общаго

 

содержанія

 

документовъ

 

видно,

 

что

 

почти

 

всѣ

они

 

посвящены

 

управляишимъ

 

въ

 

то

 

время

 

Тверскою

 

епар-

хіею

 

преосвяшеннымъ

 

Гавріилу,

 

Платону

 

и

 

Арсенію,

 

или

относятся

 

къ

 

обстоятельствамъ

 

изъ

 

времени

 

ихъ

 

управленія.

Семинаріи

 

ХѴШ

 

столѣтія,

 

которымъ

 

принадлежать

 

доку-

менты

 

рукописи,

 

были

 

поставлены,

 

какъ

 

извѣстно,

 

въ

 

пол-

ную

 

зависимость

 

.

 

отъ

 

епархіальныхъ

 

архіереевъ

 

не

 

только

въ

 

учебномъ

 

и

 

нравственномъ,

 

но

 

и

 

матеріальпомъ

 

отічоше-

ніи;

 

почти

 

исключительно

 

содержались

 

на

 

средства

 

епархі-
альныхъ

 

архіерейскихъ

 

каѳедръ,

 

и

 

потому

 

слишкомъ

 

доро-

жили

 

добрыми

 

отношеніями

 

къ

 

нимъ

 

преосвященныхъ

 

и

 

вся-

чески

 

старались

   

сохранить

 

ихъ

 

расположеніе

  

къ

 

себѣ.

 

Въ

этомъ

 

могут ь

 

храниться

 

въ

 

памяти

 

и

 

устномъ

 

иреданіи

 

вѣрующихъ;

 

то

желательно

 

чтобы

 

эти

 

свкдЪнія

 

были

 

собраны

 

и

 

сообщены

 

духовному

начальству

 

съ

 

возможнополною

 

и

 

точною

 

провѣркою

 

ихъ,

 

для

 

обнародо-

ванія

 

во

 

славу

 

Божіей

 

Матери.
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—

исторіи

 

духовнаго

 

просвѣщеиія

 

были

 

случаи,

 

когда

 

семипа-

ріи

 

должны

 

были

 

влачить

 

жалкое

 

существование

 

и

 

даже

 

со-

вершенно

 

закрываться

 

вслѣдствіе

 

или

 

бѣдности

 

архіерей-

ской

 

каѳедры,

 

или

 

просто

 

по

 

нелюбви

 

преосвященнаго

 

къ

образоваиію.

 

Понятно

 

отсюда,

 

какъ

 

осторожно

 

должна

 

была

относиться

 

семинарія

 

къ

 

своему

 

епархіальному

 

архіерею,

державшему

 

въ

 

своихъ

 

рукахъ

 

судьбу

 

не

 

только

 

каждаго

преподавателя

 

и

 

властному

 

во

 

всякое

 

время

 

подъ

 

тѣмъ

 

или

другимъ

 

предлогомъ

 

удалить

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ,

 

но

 

и

 

судьбу

цѣлаго

 

учебнаго

 

заведенія.
Не

 

смотря

 

на

 

указанныя

 

свойства

 

и

 

обстоятельства,

 

при

какихъ

 

появились

 

документы

 

рукописи,

 

за

 

ними

 

нельзя

 

не

признать

 

историческаго

 

зиаченія

 

и

 

извѣстнаго

 

интереса

Прежде

 

всего,

 

какъ

 

спеціально

 

относящіося

 

къ

 

семинаріи
и

 

въ

 

извѣстной

 

степени

 

характеризующіе

 

положеніе

 

пс;слѣд-

ней

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

XVIII

 

столѣтія,

 

документы

 

эти

имѣютъ

 

неоспоримое

 

значѳніе.

 

Кромѣ

 

того,

 

что

 

всѣ

 

они

 

слу-

жатъ

 

памятниками,

 

свидѣтельствующими

 

о

 

степени

 

выра-

ботки

 

стилистики

 

и

 

способности

 

учениковъ

 

къ

 

авторству,

въ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

встрѣчаются

 

взгляды

 

современпи-

ковъ

 

на

 

характеръ

 

образованія,

 

могущіе

 

имѣть

 

цѣнноо

 

зна-

чение

 

при

 

сужденіи

 

объ

 

общемъ

 

направленіи

 

тогда шнихъ

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

 

Такова

 

рѣчь,

 

«о

 

пользѣ

 

наукъ»,

составленная

 

преподавателемъ

 

Архангелогородской

 

духовной

семинаріи,

 

въ

 

которой

 

указывается

 

значеніс

 

каждой

 

науки

въ

 

системѣ

 

тогдашняго

 

духовнаго

 

образованія

 

и

 

какъ-бы
начертывается

 

цѣль,

 

къ

 

осуществленію

 

которой

 

оно

 

стреми-

лось.

 

Этимъ

 

впрочемъ

 

не

 

ограничивается

 

значеніе

 

матеріа-
ловъ

 

рукописи.

 

Есть

 

въ

 

ней

 

такіе

 

документы,

 

которые

 

имб-

ютъ

 

не

 

только

 

частное,

 

но

 

и

 

общее

 

значеніе.

 

Такимъ

 

являет-

ся,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

полный

 

интереса

 

«вопль

 

купецкихъ

и

 

разночинческихъ

 

дѣтей»,

 

написанный

  

въ

 

формѣ

 

прошенія
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къ

 

преосвященному

 

Платону

 

и

 

припадлежащій,

 

какъ

 

можно

судить

 

на

 

основаніи

 

сличенія

 

рукониспыхъ

 

памягниковъ,

извѣстпому

 

любителю

 

духовпаго

 

просвѣщенія

 

18-го

 

сплѣтія

Тверскому

 

купцу

 

Карманову,

 

оставившему

 

послѣ

 

себя

 

нѣ-

сколько

 

рукописныхъ

 

проповѣдей

 

и

 

богословскихъ

 

тракта-

товъ.

 

Даже

 

тѣ

 

документы,

 

которые

 

при

 

первомъ

 

взгляде

 

па

нихъ

 

могутъ

 

показаться

 

чуждыми

 

всякаго

 

зиачеиія.

 

при

 

бли-

жайшемъ

 

разсмотрѣпіи

 

и

 

по

 

освоболсденіи

 

отъ

 

различных!,

піитическихъ

 

украшеній,

 

нерѣдко

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

цен-

ный

 

матеріалъ,

 

относящейся

 

какъ

 

къ

 

исторіи

 

семинаріи,

 

такь

и

 

къ

 

дѣятельности

 

управлявшихъ

 

въ

 

то

 

время

 

преосвяілен-

ныхъ,

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

дополняютъ

 

и

 

исправля-

ютъ

 

тѣ

 

свѣдѣнія,

 

какія

 

мы

 

имѣемъ

 

въ

 

сочиненіи

 

о.

 

прото-

іерея

 

Чередѣева

 

«Віографіи

 

Тверскихъ

 

іерарховъ».

Приступая

 

къ

 

изложеиію

 

историческаго

 

матеріала

 

рукописи.

мы

 

считаемъ

 

необходимымъ

 

предварительно

 

сдѣлать

 

самый

краткій

 

очеркъ

 

внѣшняго

 

по.юженія

 

семинаріи

 

до

 

управленія

Тверскою

 

епархіею

 

преосвященныхъ:

 

Гавріила,

 

Платона

 

и

Арсенія,

 

ко

 

времени

 

которыхъ

 

относятся

 

документы

 

рукописи.

Первоначальная

 

исторія

 

Тверской

 

семипаріи

 

ничѣмъ

 

не

отличалась

 

отъ

 

исторіи

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

прошла-

і'о

 

столѣтія

 

въ

 

другихъ

 

еиархіяхъ.

 

Получивъ

 

свое

 

начало

 

въ

сиЗіу

 

Регламента,

 

предписывавшего

 

всѣмъ

 

епархіальныиъ

архіереямъ

 

заводить

 

при

 

своихъ

 

архіерейскихъ

 

домахъ

 

шко-

лы

 

для

 

приготовленія

 

дѣтей

 

«въ

 

надежду

 

священства»,

 

она

до

 

самаго

 

17ВУ

 

года

 

носила

 

названіе

 

школы

 

и

 

ограничива-

лась

 

самыми

 

элементарными

 

предметами

 

преподаванія

 

изу-

ченіемъ

 

славянской

 

грамматики,

 

отчасти

 

греческой,

 

букваря,

содержавшего

 

въ

 

себѣ

 

одни

 

только

 

начатки

 

христіанскаго

ученія

 

и

 

назначеннаго

 

собственно

 

для

 

народа,

 

и,

 

наконецъ,

арифметики.

 

Съ

 

1789

 

года

 

обстоятельства

 

архіерѳйской

 

шко

лы

 

измѣняютсй.

 

На

 

мѣсто

 

низложеннаго

 

архіеписнопа

  

Ѳео-



-

 

403

 

-

филакта

 

Лопатинскаго

 

на

 

Тверскую

 

каѳедру

 

вступилъ

 

Мит-

рофанъ

 

Слотвиискій,

 

человѣкъ

 

образованный

 

и

 

весьма

 

дея-

тельный.

 

Онъ

 

унотребилъ

 

всѣ

 

средства,

 

чтобы

 

утвердить,

распространить

 

и

 

возвысить

 

образованіе

 

дѣтей

 

духовнаго

званія,

 

и

 

къ

 

прежнимъ

 

классамъ

 

школы,

 

—

 

чтенія

 

и

 

чистопи-

санія,

 

ариѳметики

 

и

 

славяно-греческой

 

грамматики,

 

приба-

вилъ

 

классы:

 

1)

 

Синтаксимы,

 

2)

 

Шитики,

 

о)

 

Риторики

 

и

4)

 

Философіи.

 

Но

 

особенно

 

серьезное

 

вниманіе

 

преосвящен-

ный

 

Митрофанъ

 

обратилъ

 

на

 

устраненіе

 

крайне

 

печалышго

явленія

 

тогдашней

 

учебной

 

жизни,

 

въ

 

сильной

 

степени

 

пре-

пятствовавшего

 

правильной

 

постановкѣ

 

учебныхъ

 

занятій,

Мы

 

разумѣемъ

 

развившееся

 

среди

 

ученикочъ

 

бѣгство

 

изъ

школы,

 

достигавшее

 

иногда

 

поразительныхъ

 

размѣровъ,

 

Въ

исторіи

 

семинаріи,

 

печатающейся

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ,

 

немало

 

приведено

 

такихъ

 

случаевъ.

 

Но

 

особенное

вниманіе

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

когда

 

изъ

школы

 

разбѣжались

 

всѣ

 

ученики

 

и

 

оставили

 

одного

 

учителя.

При

 

этомъ,

 

желая

 

скрыть

 

слѣды

 

своего

 

пребыванія,

 

школь-

ники

 

ухитрились

 

похитить

 

и

 

реэстръ

 

съ

 

обозначеніемъ

 

ихъ

именъ

 

и

 

фамилій,

 

такъ

 

что

 

«и

 

справитися

 

было

 

не

 

почему».

Усиленію

 

бѣгства

 

учениковъ

 

изъ

 

школы

 

много

 

содѣйствова-

ло

 

какъ

 

необычное

 

положеніе

 

въ

 

то

 

время

 

архіерейской

 

ка-

ѳедры,

 

такъ

 

и

 

нежеланіе

 

самаго

 

духовенства

 

обучать

 

дѣтей

своихъ.

 

Преосвященный

 

Ѳеофилактъ,

 

находясь

 

подъ

 

слѣд-

ствіемъ

 

съ

 

1<35

 

и

 

до

 

173У

 

года

 

и

 

устраненный

 

отъ

 

управ-

лепія

 

епархіальными

 

дѣлами,

 

не

 

могъ,

 

очевидно,

 

съ

 

доллс-

нымъ

 

вниманіемъ

 

относиться

 

къ

 

школѣ

 

и

 

наблюдать

 

за

 

пра-

вильнымъ

 

теченіемъ

 

учебныхъ

 

занятій.

 

Вслѣдствіе

 

этого

«въ

 

домовой,

 

что

 

въ

 

Ѳедоровскомъ

 

монастырѣ

 

его

 

преосвя-

щенства,

 

греко-славянской

 

школѣ»,

 

какъ

 

доносилъ

 

отъ

 

22
января

 

1<86

 

года

 

учитель

 

Иванъ

 

Евдокимовъ,

 

«учениковъ

осталось

 

зѣло

 

малое

 

число,

 

а

 

сами

 

собою

 

отъ

 

духовнаго

 

чи-
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на

 

дѣтей

 

своихъ,

 

какъ

 

города

 

Твери,

 

такъ

 

и

 

другихъ

 

горо-

довъ

 

и

 

уѣздовъ

 

въ

 

школу

 

не

 

приводить».

Изъ

 

этого

 

доношенія

 

видно,

 

что

 

даже

 

духовенство

 

города

Твери,

 

которому

 

было

 

вполнѣ

 

возможно

 

и

 

удобно

 

посылать

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

школу,

 

не

 

только

 

«само

 

собою»

 

не

 

приво-

дило

 

дѣтей

 

въ

 

школу,

 

но

 

всѣми

 

силами

 

уклонялось

 

отъ

 

это-

го,

 

пользуясь

 

невозможностію

 

для

 

преосвященнаго

 

вникать

въ

 

школьное

 

дѣло.

 

Преосвященный

 

Митрофанъ

 

Олотвинскій,
вступивши

 

на

 

Тверскую

 

каѳедру

 

и

 

задавшись

 

мыслію

 

осно-

вать

 

семинарію,

 

на

 

первыхъ

 

же

 

порахъ

 

долженъ

 

былъ

 

всту-

пить

 

въ

 

борьбу

 

съ

 

косностью

 

духовенства

 

и

 

употребить

строгія

 

мѣры

 

для

 

побужденія

 

его

 

посылать

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

семинарію.

 

Безъ

 

этой

 

борьбы

 

всѣ

 

заботы

 

его

 

о

 

семинаріи

не

 

могли

 

имѣть

 

значеніе

 

уже

 

потому,

 

что

 

школа

 

не

 

могла

существовать

 

безъ

 

учениковъ.

 

Вотъ

 

почему

 

дѣятельность

преосвященнаго

 

Митрофана,

 

направленная

 

къ

 

побуждепію

духовенства

 

епархіи

 

къ

 

отдачѣ

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

школу

 

и

 

къ

прекращенію

 

бѣгства

 

учениковъ,

 

достойнымъ

 

образомъ

 

была

оцѣнена

 

ближайшимъ

 

ко

 

времени

 

Митрофана

 

Слотвинскаго

поколѣніемъ

 

семинарскихъ

 

питомцевъ

 

и

 

имѣла,

 

песомнѣнно,

громадное

 

зпаченіе

 

для

 

дальнѣйшей

 

исторической

 

судьбы

семинаріи.

 

Авторъ

 

одной

 

наиболѣе

 

замѣчательной

 

и

 

чаще

другихъ

 

встрѣчающейся

 

оды

 

смотритъ

 

на

 

эту

 

дѣятельность

преосвященнаго

 

Митрофана,

 

какъ

 

на

 

внушенную

 

свыше,

какъ

 

на

 

дѣло,

 

порученное

 

ему

 

Самимъ

 

Вогомъ.

 

Вотъ

 

слова

оды,

 

характеризующія

 

эту

 

дѣятелыюсть

 

преосвященнаго

Митрофана:

«Сей

 

Митрофанъ

 

преосвященный

Везсмертія

 

достойный

 

мужъ,

По

 

истинѣ

 

былъ

 

совершенный

Рачитель

 

порученныхъ

 

душъ.

*

 

*
*
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йзвѣстно,

 

что

 

самимъ

 

онъ

 

дѣломъ

Ту

 

должность

 

тщился

 

проходить;

Хоть

 

трудно

 

въ

 

родѣ

 

закоснѣломъ

Въ

 

невѣжествѣ

 

могло

 

то

 

быть.

Но

 

трудъ

 

къ

 

трудамъ

 

онъ

 

црипрягаетъ

И

 

всякій

 

способъ

 

избираетъ,

Чтобъ

 

вредный

 

истребить

 

тотъ

 

нравъ,

Чтобъ

 

грубости

 

отнять

 

препону,

И

 

путі.

 

открыть

 

тому

 

закону,

Кой

 

держитъ

 

мудрости

 

уставъ.

*

  

*
*

Великаго

 

труда

 

то

 

дѣло

Было,

 

чтобъ

 

тамъ

 

науки

 

ввесть,

Невѣжество

 

гдѣ

 

свирѣпѣло,

Покравши

 

свѣтлыхъ

 

мыслей

 

честь.

Не

 

зная

 

красоты

 

отмѣнной,

Въ

 

науки

 

нѣдрахъ

 

сокровенной,

Народъ

 

во

 

тьмѣ

 

тогда

 

сидѣлъ.

Вороться

 

надлежало

 

сильно

Съ

 

невѣжествомъ,

 

чего

 

обильно

Тотъ

 

наипаче

 

вѣкъ

 

имѣлъ.

***
Родители,

 

имѣвъ

 

слѣпую

И

 

вредну

 

для

 

дѣтей

 

любовь,

Презрѣвши

 

пользу

 

ихъ

 

драгую

Держались

 

крѣпко

 

за

 

сыновъ;

Противились

 

весьма

 

упорно;

Не

 

отдавали

 

ихъ

 

покорно,

Въ

 

полез ныя

 

мѣста

 

наукъ.

Когда

 

же

 

въ

 

оны

 

провожали,

Съ

 

ужаснымъ

 

воплемъ

 

всѣ

 

рыдали,

Ведя

 

ихъ,

 

какъ

 

на

 

мѣсто

 

мукъ.

*

  

*
*
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Но

 

пастырскій

 

трудъ

 

непрерывный

И

 

непричастна

 

бодрость

 

сна.

Надъ

 

грубостью

 

верхъ

 

взяли

 

дивный,

Какой

 

беретъ

 

надъ

 

льдомъ

 

весна:

Она

 

снѣгъ

 

жаркими

 

лучами

Растаявъ,

 

воды

 

льетъ

 

рѣками;

Такъ

 

ревность,

 

тщаніе

 

и

 

трудъ

Пекущагося

 

Митрофана,

Особенной

 

судьбой

 

избрана,

Сердцамъ

 

замерзшимъ

 

жизнь

 

даютъ».

*

 

*
*

Дѣятельность

 

преосвященнаго

 

Митрофана

 

продолжалась

съ

 

1<о9

 

по

 

1152

 

годъ.

 

Благодаря

 

продолжительному

 

срав-

нительно

 

пребыванію

 

преосвященнаго

 

на

 

Тверской

 

каѳедрѣ

и

 

особенно

 

его

 

заботамъ

 

объ

 

образованіи

 

дѣтей

 

духовенства,

обнаружившимся

 

между

 

прочимъ

 

въ

 

отправленіи

 

въ

 

174?

 

г.

15

 

учениковъ

 

Тверской

 

семинаріи

 

въ

 

Московскую

 

академію
для

 

слушанія

 

философскаго

 

и

 

богословскаго

 

курса,

 

Тверская

семинарія

 

получила

 

такую

 

прочную

 

основу,

 

что

 

порядки,

установленные

 

преосвящѳннымъ

 

Митрофаномъ,

 

явилось

 

воз-

можнымъ

 

поддержать

 

даже

 

безъ

 

участія

 

со

 

стороны

 

преем-

никовъ

 

Митрофана

 

Слотвинскаго.

 

Преемниками

 

его

 

по

 

ка-

ѳедрѣ

 

были

 

преосвященные — Веніаминъ

 

Пуцекъ-Григоровичъ

(П53 — 1758

 

г.)

 

и

 

Аѳанасій

 

Вольховск,ш

 

(175b

 

-Г7і>Н

 

г.).

Умолчаніе

 

о

 

нихъ

 

автора

 

вышеупомянутой

 

оды

 

ясно,

 

намъ

кажется,

 

даетъ

 

понять,

 

что

 

они

 

не

 

проявили

 

никакой,

 

съ

своей

 

стороны,

 

попечителыюсти

 

о

 

благоустройстве

 

семина-

ріи

 

и

 

дальнѣйшемъ

 

усовершенствовали

 

ея

 

учебцаго

 

курса.

Да

 

едва-ли

 

они

 

и

 

интересовались

 

этимъ

 

дѣломъ.

 

Въ

 

сочи-

неніи

 

«Віографіи

 

Тверскцхъ

 

іерарховъ»

 

точно

 

также

 

ни

 

од-

пимъ

 

намекомъ

 

не

 

указывается

 

на

 

такую

 

ихъ

 

деятельность.

Какъ

 

на

 

выдающіяся

  

черты

 

деятельности

   

преосвященнаго
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Веніамина

 

въ

 

этомъ

 

сочиненіи

 

указывается

 

на

 

то,

 

что

 

онъ,

будучи,

 

вѣроятно,

 

любителемъ

 

колоколеннаго

 

звона,

 

«слилъ

для

 

колокольни

 

каѳедральнаго

 

собора

 

два

 

колокола,

 

возоб-

новилъ

 

колоколенные

 

часы

 

и

 

слилъ

 

для

 

нихъ

 

колоколъ

 

въ

60

 

пудовъ».

 

А

 

объ

 

епископѣ

 

Аѳанасіѣ

 

Вольховскомъ

 

авторъ

названпаго

 

сочиненія

 

замѣтилъ

 

только,

 

что

 

«и

 

сему

 

святи-

телю

 

досталось

 

нѣчто

 

устроить

 

въ

 

колокольнѣ

 

каѳедральна-

го

 

собора:

 

ибо

 

шпицъ

 

былъ

 

поставленъ

 

на

 

ней

 

некрасивъ,

и

 

при

 

параиетахъ

 

площадки

 

не

 

достланы,

 

около

 

оконъ

 

рѣзь-

ба

 

не

 

положена,

 

и

 

внутрь

 

и

 

внѣ

 

алебастромъ

 

не

 

обдѣлана».

Только

 

третій

 

преемникъ

 

Митрофана

 

Слотвинскаго,

 

прео-

священный

 

Иннокентій,

 

не

 

смотря

 

на

 

свое

 

четырехмѣсячное

иребываніе

 

на

 

каѳедрѣ,

 

оставилъ

 

по

 

себѣ

 

добрую

 

память,

такъ

 

что

 

въ

 

вышепомянутой

 

одѣ— о

 

немъ

 

дѣлается

 

слѣдую-

щій

 

отзывъ:

«Епискоиъ

 

Иннокентій— многій

Влаговоленья

 

опытъ

 

далъ

И

 

виды

 

попеченья

 

строги

О

 

музъ

 

б.іаженствѣ

 

показалъ.

Хоть

 

пастыремъ

 

былъ

 

время

 

кратко,

Но

 

музамъ

 

было

 

нъ

 

немъ

 

пресладко:

Къ

 

тому

 

всѣ

 

силы

 

напрягать,

Что

 

множило

 

ихъ

 

совершенство,

Для

 

общей

 

пользы

 

и

 

блаженства,

Что

 

счастіе

 

могло

 

имъ

 

дать».
—

 

■

       

——

Изъ

 

этого

 

краткаго

 

очерка

 

внѣшпяго

 

быта

 

нашей

 

семи-

наріи,

 

съ

 

самаго

 

ея

 

основанія,

 

видно,

 

что

 

въ

 

теченіе

 

боль-
ше

 

чѣмъ

 

десятилѣтія,

 

считая

 

отъ

 

смерти

 

преосвя

 

щеп

 

наго

Митрофана

 

Слотвинскаго,

 

она

 

оставалась

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

же

 

положепіи,

 

ровно

 

ничего

 

не

 

прибавивъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

по-

лучила

 

отъ

 

своего

 

фуидатора,

 

хотя

 

ей

 

не

 

доставало

  

самаго
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главнаго-

 

-богословскагс

 

курса.

 

Нужно,

 

впрочемъ,

 

благода-
рить

 

судьбу,

 

что

 

семинарія

 

съумѣла

 

сохранить

 

въ

 

цѣлости

тѣ

 

основы,

 

которыя

 

положены

 

были

 

преосвященнымъ

 

Мит-
рофаномъ.

 

Нри

 

извѣстномъ

 

уже

 

отношеніи

 

къ

 

семинаріи

 

бли-

жайшихъ

 

преемниковъ

 

Митрофана

 

Слотвинскаго,

 

эта

 

честь

должна

 

всецѣло

 

быть

 

приписана

 

лицамъ,

 

которымъ

 

ввѣрено

было

 

образованіе

 

духовнаго

 

юношества.

 

Мы

 

не

 

можемъ

 

опро-

дѣленно

 

сказать,

 

кто

 

въ

 

это

 

десятилѣтіе

 

былъ

 

ректоронъ

семинаріи

 

и

 

былъ

 

ли

 

далее

 

ректоръ;

 

равнымъ

 

образомъ— и

того,

 

кто

 

были

 

ея

 

учителями.

 

Извѣстно

 

только,

 

что

 

въ

 

кои-

цѣ

 

управленія

 

епархіею

 

Аѳ.

 

Вольховскимъ

 

ректоромъ

 

былъ

святитель

 

Тихонъ

 

Задонскій,

 

о

 

деятельности

 

котораго

 

хотя

и

 

не

 

осталось

 

извѣстій,

 

но

 

можно

 

думать,

 

что

 

семинарія

многимъ

 

обязана

 

трудамъ

 

этого

 

святителя

 

въ

 

сохрапеиіи

учебныхъ

 

порядковъ,

 

установленныхъ

 

Митрофаномъ

 

Слотвші-

скимъ.

 

Къ

 

этому

 

же

 

времени

 

относится

 

деятельность

 

и

 

дру-

гаго

 

труженика

 

нашей

 

семинаріи—

 

Арсенія

 

Верещагина,

 

по-

святившаго

 

всѣ

 

свои

 

молодыя

 

силы

 

на

 

просвѣщеніе

 

духов-

наго

 

юношества

 

и

 

впослѣдствіи

 

поставившаго

 

Творскую

 

се-

минарію

 

на

 

высокую

 

степень

 

совершенства.

Интересно

 

отмѣтить

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

сама

 

семинарія,

 

уже

успѣвшая

 

вкусить

 

плоды

 

ученія

 

книжнаго,

 

съ

 

неудоволь-

ствіемъ

 

смотрѣла

 

на

 

предшествующій

 

десятилѣтній

 

застой

въ

 

учебномъ

 

дѣлѣ

 

и

 

видѣла

 

въ

 

немъ

 

для

 

себя

 

какъ-бы

 

на-

казаніе

 

Вожіе.

Испытавъ

 

немало,

 

вѣроятпо,

 

невзгодъ

 

въ

 

теченіе

 

этого

времени

 

и

 

обманутая

 

въ

 

своихъ

 

надеждахъ

 

на

 

продолжи-

тельное

 

пребываніе

 

преосвящеииаго

 

Иннокептія,

 

на

 

первыхъ

же

 

порахъ

 

обнаружившаго

 

свою

 

любовь

 

къ

 

духовному

 

про-

свѣщенію,

 

семинарія

 

съ

 

трепетомъ

 

ожидала

 

назначенія

 

но-

ваго

 

архипастыря.

 

Это

 

состояпіе

 

семинаріи

 

и

 

послѣдовав-

шал

 

затѣмъ

   

радость

   

ея,

 

по

 

поводу

 

назначенія

   

епископомь
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преосвящсннаго

 

Гавріила,

 

прекрасно

 

изображены

 

въ

 

одѣ

 

къ

последнему,

 

въ

 

которой

 

авторъ

 

высказываетъ

 

таісія

 

чувства:

«Какой

 

въ

 

блистаніи

 

томъ

 

ясномъ

Мысль

 

предъ

 

собою

 

зритъ

 

предметъ?

Какой

 

въ

 

видѣніи

 

прекрасномъ

Ей

 

представляется

 

днесь

 

свѣтъ?

Иль

 

тѣпью

 

льститъ

 

напрасный

 

сонъ!

Оставь,

 

мой

 

духъ,

 

противны

 

споры!

Не

 

ложная

 

прелыцаетъ

 

тѣнь!

Въ

 

иазначеніи

   

преосвященнаго

   

Гавріила

  

авторъ

   

видитъ

дѣйствіе

   

Промысла

   

Божія,

   

наблюдающаго

   

при

   

наказаніи

правый

 

судъ.

Всесильный— Я-

 

своей

 

державой,

влагаетъ

 

онъ

 

въ

 

уста

 

Вога

 

слова,

 

обращенныя

   

къ

преосвященному, —

Что

 

на

 

себѣ

 

дознала

 

Тверь,
Казнилъ,

 

судъ

 

наблюдая

 

правый;

Но

 

милосердія

 

ужъ

 

дверь

Отверсть

 

хочу,

 

и

 

благъ

 

пучину

Излить

 

скорѣй,

 

отнявъ

 

причину.

Въ

 

словахъ

 

автора

   

оды

 

«отнявъ

   

причину»

   

заключается,

намъ

 

кажется,

 

указрніе

   

на

 

безучастное

 

отношеніе

   

первыхъ

преемниковъ

   

Митрофана

 

Слотвинскаго

 

къ

 

положонію

   

семи-

наріи.

(щюдолжені е

 

будешь).

О

 

новомъ

 

евангеліи

 

гр.

 

Толстаго.

(О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

е).

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

такое

 

зло,

 

о

 

непротивленіи

 

которо-

му

 

учитъ

 

повое

 

евапголіе 1?

 

Если

 

сущность

 

добра

 

есть

 

лю-

бовь,

 

къ

 

которой

 

и

 

къ

 

„новомъ

  

евапгеліи"

 

сводятся,

   

иако-
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нецъ,

 

пять,

 

заповѣдей:

 

то

 

сущностью

 

зла

 

долженъ

 

быть

 

приз-

нанъ

 

эгоизмъ,

 

а

 

нравственно

 

злымъ—

 

такое

 

настроеніе,

 

от-

давшись

 

которому,

 

человѣкъ

 

себя

 

самого

 

считаетъ

 

цѣлію,

 

а

все,

 

что

 

его

 

окружаетъ,

 

съ

 

чѣмъ

 

онъ

 

такъ

 

или

 

иначе

 

со-

прикасается,

 

разсматриваетъ

 

лишь,

 

какъ

 

средство

 

и

 

орудіе

для

 

осуществленія

 

своихъ

 

личныхъ

 

интересовь,

 

какъ

 

пред-

метъ

 

эксплуатаціи.

 

Смотря

 

по

 

характеру

 

природныхъ

 

наклон-

ностей

 

человѣка,

 

его

 

эгоизмъ,

 

нравственное

 

зло.

 

овладѣв-

шее

 

имъ,

 

проявляется

 

или

 

въ

 

формѣ

 

чувственности,

 

или

 

въ

формѣ

 

гордости.

 

Нравственное

 

зло,

 

подобно

 

добру,

 

есть

 

си-

ла,

 

но

 

въ

 

противоположность

 

добру,

 

какъ

 

силѣ

 

творческой,

созидающей,

 

— сила

 

разрушительная.

 

Его

 

разрушительныя

дѣйствія

 

направляются

 

прежде

 

всего

 

на

 

самаго

 

его

 

носителя

и

 

обнаруживаютъ

 

себя

 

тѣмъ,

 

что

 

извращаютъ

 

его

 

сужденія

о

 

достоинствѣ

 

предметовъ,

 

о

 

цѣляхъ

 

;кизни,

 

поселяютъ

 

въ

немъ

 

чувство

 

постояннаго

 

мучительнаго

 

недовольства

 

и

 

внут-

ренняя

 

раздвоенія,

 

нарушаютъ

 

правильность

 

отношеній

 

меж-

ду

 

его

 

тѣлесною

 

и

 

душевною

 

жизнью

 

и

 

наконецъ,

 

не

 

встрѣ-

чая

 

противодѣйствія,

 

потрясаютъ

 

и

 

разрушаютъ

 

все

 

его

 

су-

щество.

 

Всѣ

 

эти

 

и

 

подобныя

 

дѣйствія

 

особенно

 

рельефно

сказываются

 

тогда,

 

когда

 

нравственное

 

зло,

 

подчинивъ

 

себѣ

человѣка,

 

раскрывается

 

въ

 

формѣ

 

чуственныхъ

 

страстей,

или

 

такихъ

 

духовныхъ,

 

какъ

 

скупость.

 

Но

 

разрушительная

сила

 

нравственнаго

 

зла

 

не

 

ограничивается

 

теми

 

индивиду-

умами,

 

тѣми

 

единичными

 

личностями,

 

въ

 

которыхъ

 

дѣйст-

вуетъ

 

первоначально;

 

она

 

неминуемо

 

выходитъ

 

за

 

предѣлы

единичной

 

жизни

 

и

 

вносить

 

безпорядокъ,

 

разрушеніе

 

во

 

все,

что

 

входитъ

 

въ

 

сферу

 

вліянія

 

человѣка

 

нравственно

 

злаго-

Ибо

 

какъ

 

скоро

 

человѣкъ

 

пересталъ

 

видѣть

 

въ

 

подобныхъ

себѣ

 

цѣль

 

своей

 

дѣятельности

 

и

 

началъ

 

разсматривать

 

ихъ

лишь,

 

какъ

 

средства

 

для

 

достижепія

 

собственныхъ

 

выгодъ,—

съ

 

этого

 

момента

 

онъ

 

уже

 

не

 

другъ,

 

а

 

врагъ

 

окружающихъ.
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Если

 

подобный

 

человѣкъ

 

не

 

облйдаотъ

 

доотаті

 

чпою

 

силою,

пнѣшиимъ

 

могуществомъ,

 

онъ

 

хитритъ,

 

коварствуетъ,

 

измѣ-

ияетъ,

 

предательствуетъ,

 

гдѣ

 

нужно— льстить,

 

унижается

 

и,

во

 

всякомъ

 

случав,

 

лжетъ

 

и

 

обманываетъ;

 

если

 

же

 

онъ

 

со-

брался

 

съ

 

силами,

 

онъ

 

оскорбляетъ

 

и

 

грабить,

 

системачи-

чески

 

тѣснитъ

 

и

 

угнетаетъ,

 

терзаетъ

 

и

 

убиваетъ

 

и,

 

ііако-

цецъ,

 

въ

 

мукахъ

 

и

 

смерти

 

другихъ

 

находить

 

развлеченіо

 

и

потѣху.

 

Подъ

 

руками

 

такого

 

дѣятеля

 

страдаетъ

 

и

 

замираетъ

постепенно

 

все

 

слабое

 

и

 

безпомощное.

 

Однако,

 

разрушитель-

ной

 

силѣ

 

зла

 

подпадаютъ

 

не

 

отдѣльныя

 

только

 

лица,

 

какъ

 

бы

много

 

ихъ

 

ни

 

было,

 

но

 

цѣлыя

 

необъятныя

 

массы

 

людей,

цѣлые-племена

 

и

 

народы,

 

даже

 

человѣческія

 

расы.

 

Чтобы

убѣдичься

 

въ

 

этомъ,

 

достаточно

 

вспомнить

 

о

 

рабетвѣ -- этомъ

позорномъ

 

институтѣ,

 

поправшемъ

 

всѣ

 

божескія

 

и

 

человѣче-

скія

 

права

 

и,

 

мелсду

 

прочимъ,

 

извлекшемъ

 

и.іъ

 

иедръ

 

Афри

ки

 

и

 

загубившемъ

 

до

 

4

 

'

 

милліоновъ

 

лучшаго

 

туземнаго

 

па-

селепія;

 

достаточно

 

вспомнить

 

о

 

потокахъ

 

крови

 

и

 

опусто-

іиеніяхъ,

 

иролитыхъ

 

и

 

произведенныхъ

 

завоевателями,

 

по-

добными

 

Тамерлану.

 

Зло

 

въ

 

своихъ

 

разрушительныхъ

 

дѣй-

ствіяхъ

 

ненасытимо;

 

оно

 

не

 

скажетъ

 

«довольно»

 

до

 

тѣхъ

поръ,

 

пока

 

есть

 

что

 

разрушать.

 

Отсутствіе

 

противодѣйствія

только

 

поопфяетъ

 

его.

 

Замѣтивъ,

 

что

 

отпора

 

пѣтъ

 

и

 

не

 

бу-
детъ,

 

оно,

 

обыкновенно,

 

оставляетъ

 

осторожность,

 

перес-

таётъ

 

прикрываться

 

личиною

 

добропорядочности

 

и

 

начинаетъ

тѣшиться

 

открыто,

 

на

 

всей

 

своей

 

волѣ,

 

съ

 

грубымъ

 

и

 

на-

хальнымъ

 

цинизмомъ.

 

Зло,

 

паконецъ,

 

съ

 

ненавистью

 

отно-

сится

 

къ

 

добру,

 

по

 

существенной

 

противоположности

 

съ

 

пос-

лѣднимъ,

 

и

 

постоянно,

 

то

 

сознательно,

 

то

 

безсознательно,

ставить

 

преграды

 

его

 

созидающей

 

дѣятельности.

 

Указан-
нымъ

 

характеромъ

 

нравственнаго

 

зла

 

и

 

его

 

нроявленіями,

 

о

которыхъ

 

каждому

 

ясно

 

говоря гъ

 

и

 

его

 

лияиый

 

опытъ,

 

и

окружающая

   

жизнь,

 

и

 

исторія.

   

само

  

собою

   

опредѣляется
іГ;''.

 

.'■:!.

                                 

*
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отношепіе

 

ко

 

злу

 

всѣхъ,

 

кто

 

стремится

 

къ

 

осуществленію
въ

 

мирѣ

 

добра.

 

Это

 

отношеніе

 

должно

 

характеризоваться

противленіемъ

 

злу,

 

борбою

 

съ

 

нимъ.

 

И

 

эта

 

борьба

 

должна

быть

 

ведена

 

при

 

помощи

 

всевозможныхъ

 

мѣръ

 

и

 

средствъ—

при

 

помощи

 

закона,

 

власти,

 

суда,

 

путемъ

 

личной

 

неустан-

ной,

 

энергической

 

дѣятельности,

 

направляемой

 

къ

 

тому,

 

что-

бы

 

парализовать,

 

подавлять

 

и

 

уничтожать

 

зло;

 

ибо

 

оно,

 

какъ

нѣчто

 

не

 

нормальное,

 

противоестественное,

 

не

 

должно

 

суще-

ствовать.

 

Однако

 

же,

 

Спасителю

 

нашему

 

принадлежитъ

 

за-

поведь:

 

не

 

противься

 

злому

 

(Мѳ.

 

5,

 

39).

 

Да,

 

и

 

ее

 

не

 

слѣ-

дуетъ

 

забывать.

 

Но

 

она

 

можетъ

 

и

 

должна

 

быть

 

прилагаема

лишь

 

по

 

отношенію

 

къ

 

личной

 

жизни

 

Если

 

меня

 

оскорб-
ляютъ,

 

бранятъ,

 

давятъ

 

презрѣніемъ,

 

утѣсняютъ;

 

мнѣ

 

не

слѣдуетъ

 

противиться

 

этимъ

 

обнаруженіямъ

 

зла:

 

надобно

терпѣть.

 

Ибо

 

только

 

подъ

 

этимъ

 

условіемъ

 

возможно

 

сохра-

нить,

 

возвысить

 

и

 

укрѣпить

 

нравственную

 

чистоту

 

души,

образовать

 

кроткій,

 

но

 

твердый

 

характеръ

 

и

 

выработать

 

изъ

себя

 

спокойнаго

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

благонадежная

 

и

 

непо-

стыднаго

 

дѣятеля

 

во

 

благо

 

и

 

пользу

 

другимъ.

 

А

 

какъ

 

скоро

на

 

брань

 

я

 

отвѣтилъ

 

бранью,

 

на

 

интригу

 

интригой,

 

я

 

палъ,

нравственно

 

унизилъ

 

себя.

 

Однако,

 

и

 

по

 

отношенію

 

къ

 

лич-

ной

 

жизни

 

заповѣдь

 

Христова

 

о

 

непротивленіи

 

злу

 

допуска-

етъ,

 

при

 

извѣстныхъ

 

обстоятельствахъ,

 

исключенія.

 

Такъ,

когда

 

зло,

 

направляясь

 

противъ

 

меня,

 

обнаруживается

 

въ

формѣ

 

возмутительно

 

гнусной,

 

я

 

долженъ

 

дать

 

отпоръ

 

не

ради

 

тягости

 

личной

 

обиды,

 

а

 

въ

 

виду

 

самой

 

гнусности

 

обна-

рулгенія.

 

Примѣръ

 

такого

 

противленія

 

далъ

 

намъ

 

Спаситель.

Когда,

 

приведенный

 

къ

 

первосвященнику,

 

Спаситель

 

сталъ

отвѣчать

 

на

 

предложенный

 

вопросъ;

 

слуяштель

 

первосвя-

щенника

 

ударилъ

 

отвѣчавшаго

 

по

 

щекѣ.

 

Совершилась

 

двой-

ная

 

гнусность.

 

Во

 

первыхъ,

 

заушенъ

 

былъ

 

человѣкъ

 

и

 

безъ

того

 

страдавшій,

 

заушенъ

 

безъ

 

достаточная

 

повода

 

и

 

внѣш-
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няго

 

побужденія,

 

лишь

 

изъ

 

желанія

 

подслужиться

 

господину

и

 

въ

 

надеждѣ

 

на

 

безнаказанность.

 

Гнусность

 

дальнѣйшая:

господинъ,

 

несомнѣнно

 

понимавшій

 

низость

 

поступка,

 

не

сдѣлалъ

 

низкому

 

замѣчанія

 

и,

 

какъ

 

бы,

 

принялъ

 

постыдную

услугу.

 

И

 

вотъ,

 

изъ

 

кроткихъ

 

устъ

 

раздался

 

протестъ:

 

„если

Я

 

сказалъ

 

худог

 

покажи,

 

что

 

худо;

 

а

 

если

 

хорошо,

 

что

 

ты.

бьешь

 

Меня!"

 

(Іоан.

 

18,

 

23).

 

Далѣе,

 

если

 

зло,

 

направлен-

ное

 

противъ

 

меня,

 

грозить

 

нарушить

 

миръ

 

общества,

 

по-

строй

 

вшаго

 

лшзнь

 

свою

 

на

 

одинаковыхъ

 

для

 

всѣхъ

 

своихъ

членовъ

 

религіозно

 

нравственныхъ

 

христіанскихъ

 

пачалахъ,

порвать

 

отношенія

 

братства,

 

скрѣпляющія

 

это

 

общество;

тогда

 

я

 

снова

 

долженъ

 

воспротивиться

 

злу,

 

вступить

 

въ

 

борь-

бу

 

съ

 

нимъ

 

и

 

опять

 

не

 

ради

 

личной

 

обиды,

 

а

 

по

 

уваженію

и

 

преданности

 

къ

 

обществу,

 

въ

 

желаніи

 

содѣйствовать

 

пра-

вильному

 

теченію

 

его

 

жизни,

 

благоустройство

 

которой

 

рав-

но

 

благодѣтельно'

 

для

 

каждая

 

изъ

 

его

 

членовъ.

 

(См.

 

Мѳ.

 

\6,

15—17).

 

Но

 

если

 

заповѣдь

 

о

 

непротивленіи

 

злу

 

должна

 

быть

примѣняема,

 

съ

 

извѣстными

 

ограниченіями,

 

въ

 

личной

 

жиз-

ни,

 

то

 

ея

 

повелительный

 

голосъ

 

неминуемо

 

долженъ

 

умолк-

нуть,

 

когда

 

зло

 

направляетъ

 

свою

 

силу

 

на

 

то,

 

что

 

внѣ

 

насъ,

и

 

по

 

отношенію

 

къ

 

чему

 

мы

 

имѣемъ

 

нравственныя

 

обязан-

ности.

 

Ибо

 

здѣсь

 

вступаютъ

 

въ

 

дѣйствіе

 

уже

 

другія

 

запо-

веди,

 

и

 

первая

 

изъ

 

нихъ

 

— любить

 

Господа

 

Вога

 

всею

 

крѣ-

постію,

 

и

 

въ

 

силу

 

этой

 

любви

 

возставать

 

противъ

 

всякая

кощунства

 

и

 

поруганія

 

святыни,

 

противъ

 

всякой

 

попытки

превратить

 

мѣсто

 

святое

 

въ

 

вертепъ

 

разбойпиковъ;

 

затѣмъ,

вторая

 

— полагать

 

душу

 

свою

 

ва

 

други

 

свс^

 

ограждая

 

ихъ

отъ

 

соблазновъ,

 

защищая

 

отъ

 

притѣсненій.

 

рафывая

 

сѣти,

свитыя

 

около

 

нихъ

 

ложью

 

и

 

коварствомъ.

 

Такъ

 

именно

 

долж-

но

 

быть,

 

дабы

 

доставить

 

торжество

 

добру,

 

такъ

 

и

 

бываетъ,

и

 

потому

 

добрые

 

дѣятели

 

справедливо

 

получаютъ

 

названіе
борцовъ

 

противъ

 

зла

 

за

 

правду

 

и

 

добро.

 

Но

 

не

 

такъ

 

учитъ
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„новое

 

евангеліе".

 

Заповѣдь

 

Спасителя

 

о

 

пепротивлоиіи

 

злу

буквально

 

повторена

 

ьъ

 

немъ,

 

появилась

 

почти

 

единствен-

ною,

 

господствующею

 

заповѣдью,

 

такъ

 

какъ

 

ей

 

придашь

 

без-

граничный

 

смыслъ,

 

въ

 

силу

 

чего

 

ея

 

исполнитель

 

не

 

дол^

женъ

 

возставать

 

противъ

 

зла,

 

надъ

 

чѣмъ

 

бы

 

и

 

какъ

 

бы

 

оно

ни

 

дѣйствовало;

 

а

 

этимъ-то

 

въ

 

нее

 

и

 

вообще

 

въ

 

новоеван-

гельскую

 

мораль

 

и

 

внесенъ

 

духъ

 

буддизма.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ:

ревностный

 

исполнитель

 

заповѣди

 

о

 

непротивленіи

 

злу,

 

по

духу

 

„новая

 

евангелія",

 

необходимо

 

долженъ

 

сдѣлаться

 

со-

вершенно

 

пассивнымъ

 

существомъ;

 

зло

 

въ

 

жизни

 

постоянно

проявляется

 

въ

 

той,

 

или

 

другой

 

формѣ,

 

и

 

потому

 

доброму

дѣятелю

 

на

 

каждомъ

 

шагу

 

представляются

 

случаи

 

борьбы

 

съ

нимъ;

 

борьба

 

эта,

 

однако,

 

какъ

 

насиліе

 

и

 

потому

 

какъ

 

нѣч-

то

 

злое,

 

воспрещена

 

,.новымъ

 

евангеліомъ".

 

Что

 

же

 

остает-

ся?

 

Остается — опустить

 

руки,

 

прекратить

 

служеніе

 

на

 

благо

и

 

пользу

 

окружающихъ,

 

порвать

 

связи

 

съ

 

обществомъ

 

и

 

уда-

литься

 

куда

 

нибудь

 

въ

 

пустынное,

 

безлюдное

 

мѣсто.

 

Далѣе

исполнитель

 

новоевангельской

 

заповѣди

 

неизбѣжно

 

долженъ

— и

 

это

 

главное— извратить

 

собственную

 

природу,

 

убить

 

свою

жувую

 

душу.

 

Представьте

 

себѣ

 

такіе

 

напр.

 

случаи,

 

бывшіе

въ

 

дѣйстительности:

 

въ

 

безумной

 

ярости

 

и

 

злобѣ

 

мужъ

 

рѣ-

шился

 

извести

 

свою

 

жену

 

и

 

рѣшеніе

 

свое

 

приводить

 

въ

исполненіе.

 

Въ

 

уединенномъ

 

мѣстѣ,

 

при

 

наступлепіи

 

ночи,

онъ

 

начинаетъ

 

сѣчь

 

ее,

 

слабую

 

и

 

беременную,

 

арапникомъ;

истязаніе

 

прерывается

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

устали

 

у

 

истя-

зующая

 

руки,

 

и

 

послѣ

 

отдыха

 

начинается

 

снова;

 

и

 

такъ

всю

 

ночь.

 

На

 

зарѣ,

 

передъ

 

палачемъ— весь

 

истерзанный

 

и

бездыханный

 

трупъ.

 

Еще:

 

злая

 

мать

 

положила

 

избавиться

отъ

 

своего

 

пятилѣтняго

 

сына

 

не

 

убійствомъ,

 

чтобы

 

не

 

под-

вергнуться

 

карѣ,

 

а

 

съ

 

помощью

 

мученій

 

ребенка;

 

и

 

вотъ

 

она

постоянно

 

и

 

нещадно

 

ея

 

наказываетъ,

 

на

 

дѣтскія

 

мольбы

 

о

прощеніи

   

и

 

помилованіи

   

отвѣчаетъ

   

тѣмъ,

 

что

   

разбиваетъ
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своему

 

дѣтищу

 

въ

 

кровь

 

лицо

 

и

 

т.

 

д.;

 

и

 

только

 

вмѣшатель-

ство

 

власти

 

налагает ь

 

узду

 

на

 

эти

 

проявленія

 

зла.

 

Какъ

 

дол-

женъ

 

поступить

 

при

 

видѣ

 

этихъ

 

и

 

подобныхъ

 

имъ

 

дѣйствій

послѣдователь

 

новоевангельской

 

морали?

 

Онъ

 

долженъ

 

остать-

ся

 

безучастнымъ,

 

равнодушнымъ,

 

далекимъ

 

отъ

 

попытки

 

сдер-

жать

 

расходившееся

 

зло,

 

ибо

 

такая

 

попытка

 

будетъ

 

наси-

ліемъ,

 

а

 

это— зло,

 

строя

 

ему

 

воспрещенное;

 

и

 

самое

 

боль-

шее,

 

что

 

позволительно

 

ему

 

сдѣлать

 

въ

 

подобномъ

 

случаѣ,

это

 

-

 

сказать

 

жертвѣ:

 

не

 

противься

 

злу,

 

а

 

палачу;

 

послу-

шай,

 

оставь;

 

вѣдь,

 

въ

 

истязуемомъ

 

тобою,

 

какъ

 

и

 

въ

 

тебѣ,

одно

 

и

 

тоже

 

начало

 

жизни

 

разум-ѣніе;

 

а

 

это

 

начало

 

лсизни

 

—

разумѣніе

 

есть

 

Вогъ.

 

Что

 

же,

 

однако,

 

нужно

 

для

 

того

 

что-

бы

 

воспитать

 

въ

 

ссбѣ

 

подобную

 

пассивность

 

и

 

равнодушіе?
Нужно

 

или

 

настолько

 

проникнуться

 

зломъ,

 

чтобы

 

находить

удовольствіе

 

въ

 

зрѣлищѣ

 

мукъ,

 

или

 

же

 

подавить

 

въ

 

себѣ

чувство

 

состраданія

 

и

 

милосердія,

 

чувство

 

справедливости,

естественное

 

желаніе

 

дѣятельно

 

помочь

 

страждущему,

 

за-

быть

 

о

 

томъ

 

что

 

такое

 

добро

 

и

 

зло,

 

радость

 

и

 

горе,

 

сло-

вомъ— убить

 

въ

 

себѣ

 

все

 

лсивое,

 

душу,

 

личность.

 

Но,

 

вѣдь

это

 

и

 

есть

 

идеалъ

 

буддизма,,

 

къ

 

осуществленію,

 

которая

 

въ

концѣ

 

концовъ

 

и

 

направлена

 

вся

 

буддійская

 

мораль.

 

По

 

буд-
дизму

 

высшее

 

нравственное

 

совершенство

 

состоитъ

 

въ

 

при-

ближены

 

къ

 

нирванѣ,

 

къ

 

небытію

 

и

 

пріобрѣтается

 

чрезъ

полное

 

отрѣшеиіе

 

отъ

 

личной

 

жизни

 

и

 

всѣхъ

 

обнаружепій
бытія.

 

На

 

первой

 

ступени

 

нравственная

 

совершенства

 

идеаль-

ный

 

буддійскій

 

подвшкникъ

 

свободенъ

 

отъ

 

пожеланій,

 

отъ

узъ

 

грѣха

 

и

 

порока

 

и

 

объять

 

мыслію

 

о

 

нирваиѣ;

 

на

 

второй
ступени

 

подвижникъ,

 

вслѣдствіе

 

сосредоточенности

 

на

 

одной
мысли,

 

начинаетъ

 

уже

 

терять

 

способность

 

различенія

 

и

 

раз-

судочности;

 

на

 

третьей

 

приходить

 

въ

 

состояпіе

 

бозразличія,
на

 

четвертой— въ

 

немъ

   

потухаетъ

 

всякое

   

чувство,

 

и

 

радо-
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сти

 

и

 

скорби,

 

теряется

 

память

 

и

 

т.

 

д.

 

')

 

Да,

 

мораль

 

„но-

вая

 

евангелія"

 

по

 

духу

 

и

 

тѣмъ

 

слѣдствіямъ,

 

къ

 

которым і,

неизбѣжно

 

должна

 

вести,

 

есть

 

мораль

 

буддійекая.

 

Но

 

если

такъ,

 

то

 

это

 

опять

 

не

 

ново,

 

не

 

оригинально,

 

не

 

представ-

ляетъ

 

обиаружоній

 

могучая,

 

самобытная

 

ума,

 

уразумѣвшаго

недоступную

 

для

 

другихъ

 

истину

 

и

 

нисколько

 

не

 

привлека-

тельно;

 

въ

 

виду

 

подобной

 

морали

 

невольно

 

содрогнется

 

каж-

дый

 

добрый

 

и

 

дѣятельный

 

духъ

 

и

 

возмутится

 

всякое

 

здоро-

вое

 

нравственное

 

чувство.

 

И

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

по

 

мень-

шей

 

мѣрѣ,

 

странно

 

выдавать

 

подобную

 

мораль

 

за

 

новоот-

крытое

 

и

 

истинное

 

ученіе

 

Христа.

 

И

 

снова

 

вопрооъ:

 

чѣмъ

все

 

это

 

вызвано

 

и

 

можетъ

 

быть

 

оправдано— остается

 

безъ
отвѣта.

Не

 

блещутъ

 

новизною

 

откровеніемъ

 

самобытной

 

и

 

силь-

ной

 

мысли

 

и

 

второстепенные

 

отдѣлы

 

„новая

 

евангелія."

 

Изъ

этихъ

 

отдѣловъ

 

каясущеюся

 

оригинальности)

 

обращають

 

на

себя

 

нѣкоторое

 

внкмаиіе

 

тѣ,

 

въ

 

которыхъ

 

переданы

 

пемно-

пя

 

изъ

 

чудесъ

 

совершоиныхъ

 

Христомъ.

 

при

 

чемъ

 

слѣпой,

чудесно

 

прозрѣвшій,

 

является

 

глупымъ,

 

который

 

все

 

понялъ,

какъ

 

скоро

 

узиалъ

 

отъ

 

Іисуса,

 

что

 

онъ,

 

глупый,

 

сынъ

 

духа

-отца;

 

исцѣленіе

 

скорченной

 

представляется

 

дѣйствіемъ

обыкновенная

 

врачевапія.

 

Однако

 

и

 

это

 

не

 

ново,

 

а

 

есть

простое

 

повтореніе

 

старая.

 

Еще

 

въ

 

прошломъ

 

столѣтіи

 

иѣ-

которые

 

изъ

 

нѣмецкихъ

 

ученыхъ,

 

отрицая

 

возможность

 

чу-

десъ

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

вред,я

 

желая

 

сохранить

 

подлинность

 

и

 

дос-

товѣрность

 

евангелій,

 

усиливались

 

объяснять

 

и

 

понимать

чудеса

 

Христовы,

 

какъ

 

естественные

 

факты.

 

По

 

ихъ

 

воз*

зрѣнію,

 

евангелисты

 

вовсе

 

не

 

имѣли

 

въ'

 

виду

 

повѣствовать

о

 

чудесахъ,

 

а

 

описывали

 

вседневные

 

факты.

 

Такъ,

 

утверж-

•)

 

Хрнсаиѳъ,

  

Релшіи

 

древняго

 

міра

  

въ

 

им,

 

огношені

 

і

  

къ

  

христиан-

ству.

 

Т.

  

1-й.

  

стр.

  

449-

 

Ш.
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дали

 

Они,

 

Христосъ

 

по

 

разслабленнаго

 

исцѣлилъ,

 

а

 

просто

уличилъ

 

обманщика;

 

Онъ

 

не

 

обращалъ

 

воды

 

въ

 

вино,

 

а

 

доста-

вить

 

тайнымъ

 

образомъ

 

новый

 

запасъ

 

вина;

 

Онъ

 

не

 

умни-

жиль

 

хлѣбы

 

въ

 

пустынѣ,

 

но,

 

раздавъ

 

собственные

 

и

 

быв-

шіе

 

у

 

учениковъ,

 

показалъ

 

примѣръ

 

щедрости,

 

которому

вскорѣ

 

послѣдовали

 

и

 

другіе

 

съ

 

своими

 

запасами

 

и

 

далѣе

 

въ

томъ

 

же

 

родѣ.

 

Но

 

эта

 

попытка

 

естеетвеннмго

 

объясненія

евангельскихъ

 

чудесъ

 

по

 

своей

 

искусственности

 

и

 

натяну-

тости

 

не

 

встрѣтила

 

сочувствія,

 

въ

 

началѣ

 

текущаго

 

вѣка

была

 

осмѣяна,

 

отвергнута

 

и

 

забыта.

 

И

 

вотъ

 

эта-то

 

попытка

и

 

повторена

 

въ

 

„новомъ

 

евангеліи,"

 

или

 

точнѣе— въ

 

него

внесены

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

готовыхъ

 

старинныхъ

 

объяспепій

 

').

Это

 

полное

 

отсутствіе

 

въ

 

„новомъ

 

евангеліи"

 

чего-либо

поваго,

 

глубокаго,

 

привлекающаго

 

своего

 

теоротическою

 

и

жизненною

 

правдой,

 

не

 

восполняется

 

и

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

 

отчасти

могло

 

бы

 

быть

 

восполнено,

 

именно

 

отчетливостью

 

и

 

ясностью

раскрытія

 

проводимыхъ

 

въ

 

ней

 

идей

 

и

 

понятій

 

Самъ

 

авторъ

„новаго

 

евангелія"

 

убвжденъ,

 

что

 

.'его

 

изложеніе

 

отличается

ясностію,

 

и

 

вообще

 

ясности

 

и

 

понятности

 

изложенія

 

онъ

иридаетъ

 

важное

 

значеніе.

 

По

 

его

 

словамъ,

 

ученіе

 

великаго

человѣка

 

только

 

тѣмъ

 

и

 

велико,

 

что

 

оно

 

понятно

 

и

 

ясно

высказываетъ

 

то,

 

что

 

другіе

 

высказывали

 

непонятно

 

и

 

не-

ясно.

 

И

 

однако,

 

этого

 

существеинаго,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

при

знака

 

величія

 

въ

 

„новомъ

 

евангеліи"

 

не

 

усматривается.

 

Въ
немъ

 

оставлены

 

неуясненными

 

даже

 

тѣ

 

глаиныя

 

попятія,
около

 

которыхъ

 

по

 

преимуществу

 

вращается

 

въ

 

послѣднее

время

 

собственная

 

мысль

 

его

 

автора

 

и

 

уясненіе

 

которыхъ

вообще

 

очень

 

желательно.

 

Такъ

 

въ

 

немъ

 

оставленъ,

 

между

прочимъ,

 

открытымъ

  

вопросъ:

   

что

 

такое

 

зло,

 

которому

   

не

')

 

Тренгь,

  

Чудес-а

  

Христовы.

   

«Пр.

 

Обозр.»

   

1880

 

г.,

 

т.

 

5-П,

    

стр

511-514.
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слѣдуетъ

 

противиться;

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

его

 

опредѣлепія

 

въ

разсматриваемомъ

 

трудѣ

 

не

 

находится.

 

Правда,

 

въ

 

немъ

 

наз-

вано

 

очень

 

много

 

различныхъ

 

частныхъ

 

видовъ

 

и

 

проявле-

на

 

зла,

 

но

 

и

 

съ

 

помощью

 

этого

 

обширнаго

 

перечня

 

пред-

ставляется

 

невозможнымъ

 

сказать:

 

что

 

такое

 

зло.

 

по

 

воззрѣ-

пію

 

гр.

 

Толстаго.

 

Такъ

 

въ

 

„новомъ

 

евангеліи"

 

говорится:

представленіе

 

о

 

Вогѣ,

 

какъ

 

особепиомъ

 

отъ

 

человѣка,

 

и

 

внѣш-

нее

 

поклонепіс

 

Ему

 

есть

 

зло;

 

личная

 

жизнь

 

есть

 

зло;

 

плот-

ская

 

жизнь

 

есть

 

зло,

 

сулы — зло;

 

православные

 

учители

 

уча-

іціе

 

словомъ— самый

 

лютый

 

соблазнъ

 

и

 

самое

 

лютое

 

зло;

клятва

 

и

 

принуждепіе

 

къ

 

выполненію

 

обязанностей — зло;

противленіе

 

злу — зло

 

и

 

проч.

 

Но

 

согласитесь,

 

что

 

суды,

 

лич-

ная

 

жизнь,

 

представлепіо

 

Bora

 

премірнымъ

 

существомъ,

православные

 

учители,

 

борьба

 

со

 

нломъ— это

 

такія

 

разиород-

ныя,

 

несоизмѣримыя

 

величины,

 

которыя

 

не

 

могутъ

 

быть

 

при-

ведены

 

къ

 

одному

 

знаменателю,

 

объединены,

 

въ

 

одномъ

 

по

иятіи

 

и

 

съ

 

помош.ью

 

ихъ

 

немыслимо

 

опредѣлить,

 

что

 

такое

зло

 

по

 

„новому

 

еванге.іію",

 

какова

 

его

 

природа,

 

характер-

иыя

 

черты,

 

а

 

вмі.стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

должно

 

остаться

 

непонятпымь

и

 

неуясиепнымъ

 

и

 

то,

 

какимъ

 

образомъ,

 

вслѣдствіе

 

пепро-

тивленш

 

.злу,

 

зло

 

изчезнетъ

 

само

 

собою.

Такимъ

 

образомъ

 

не

 

оказывается

 

и

 

внутрепнихъ

 

основаній,

которыя

 

могли

 

бы

 

оправдать

 

и

 

сдѣлать

 

для

 

насъ

 

попятпымъ

появленіе

 

„новаго

 

евангелія".

 

Но

 

основапіе

 

должно

 

же

 

быть

и

 

его

 

остается

 

искать

 

только

 

въ

 

одномъ— въ

 

самомнѣніи

 

гр.

Толстаго,

 

въ

 

его

 

преувеличснномъ

 

представлеиіи

 

о

 

силѣ

 

соб-

ственнаго

 

разума.

 

Да,

 

выше

 

своего

 

разума

 

онъ

 

не

 

зпаегъ

никакого

 

другаго;

 

ему

 

представляется,

 

что

 

абсолютный

 

гс

гелевскій

 

разумъ,

 

или

 

по

 

его

 

собственной

 

терминологіи,

 

ра-

зумѣпіе,

 

открывшись

 

въ

 

немъ.

 

въ

 

немъ

 

именно

 

и

 

достигло

послѣднихъ

 

степеней

 

самосознанія;

 

отсюда

 

для

 

его

 

разума

все

 

ионятно,

  

все

 

доступно

 

и

 

всякая

 

истина

 

открыта

 

для

 

не-



-419-

го.

 

Въ

 

силу

 

такого

 

представленія

 

онъ,

 

не

 

задумываясь,

утверждаетъ,

 

что

 

посланія

 

an.

 

Павла,

 

подобно

 

постановле-

ніямъ

 

соборовъ,

 

синодовъ,

 

на

 

равнѣ

 

съ

 

бреднями

 

хлыстовъ

и

 

прочихъ

 

лжеучителей,

 

не

 

уясняютъ,

 

а

 

лишь

 

затемияютъ

смыслъ

 

ученія

 

Христова

 

и

 

что

 

онъ,

 

гр.

 

Толстой,

 

первый

открылъ

 

этотъ

 

смыслъ

 

и

 

слѣдовательно

 

при

 

помощи

 

своего

единичнаго

 

ума

 

совершилъ

 

то,

 

что

 

оказалось

 

не

 

подъ

 

силу

коллективному

 

разуму

 

всей

 

христіанской

 

церкви.

 

На

 

осно-

ваніи

 

того

 

же

 

представленія,

 

гр.

 

Толстой

 

пришелъ

 

къ

 

зак-

люченію,

 

что

 

онъ

 

можетъ

 

и

 

долженъ

 

быть

 

учителемъ

 

рус-

скихъ

 

людей,

 

болѣе

 

того- новымъ

 

апостоломъ

 

повыхъ

 

откро-

веній,

 

провозвѣстникомъ

 

новой

 

религіи,

 

лицомъ,

 

имѣющимъ

всѣмъ

 

открыть

 

ихъ

 

смежившіяся

 

духовныя

 

очи

 

и

 

правду

своей

 

вѣры

 

запечатлѣть

 

мученическимъ

 

вѣнцомъ.

 

И

 

вотъ,

взобравшись

 

на

 

воздвигнутый

 

собственными

 

руками

 

пьеде-

сталъ,

 

прикрывшись

 

рабочей

 

блузой,

 

живо

 

напоминающей

худой

 

плащъ

 

одного

 

древняго

 

философа,

 

онъ

 

громко

 

зоветъ

преклониться

 

предъ

 

нимъ

 

и

 

приникнуть

 

къ

 

его

 

вѣщапьямъ,

а

 

чтобы

 

они

 

прочнѣе

 

запали

 

въ

 

умы

 

и

 

сердца,

 

онъ

 

образо-

ваннымъ

 

даетъ

 

въ

 

руки

 

„новое

 

евангеліе",

 

а

 

народу

 

брошур-

ки,

 

въ

 

которыхъ

 

тоже

 

самое

 

еваигеліе

 

повторяется.

 

Въ

 

са-

момъ

 

дѣлѣ:

 

брошюрка

 

„Сократъ"

 

написана

 

на

 

тему:

 

„нетъ

внѣшняго

 

Bora",

 

„три

 

старца"

 

на

 

тему,

 

что

 

молитва

 

не

 

нуж-

на,

 

и

 

потому

 

все

 

равно— произносить-ли

 

молитву

 

Господню,

или

 

малосмысленный

 

наборъ

 

словъ;

 

въ

 

„двухъ

 

старикахъ"

проводится

 

мысль,

 

что

 

путешествіе

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ,

какъ

 

и

 

вообще

 

все

 

впѣшнее

 

богопочтеніе,

 

ложно

 

и

 

вредно

и

 

что

 

владыкѣ

 

жизни— разум-ѣнію

 

слѣдуетъ

 

молиться

 

дѣла-

ми

 

любви;

 

наконецъ

 

въ

 

разсказѣ

 

„свѣчка"

 

проповѣдуется

учоніе

 

о

 

непротивленіи

 

злу,

 

или

 

что

 

тоже,

 

преподается

 

буд

дійская

 

мораль.

 

Ахъ.

 

эта

 

буддійская

 

мораль!...
Все

 

это

 

грустно

 

и

 

тяжело,

 

и

 

какъ

 

скоро

 

приходится

 

оста
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павливать

 

вниманіе

 

на

 

томъ,

   

что

 

зовется

 

религіей

 

гр.

 

Тол-
стаго,

 

тоскливое

 

чувство

 

неудержимо

 

объемлетъ

 

сердце.

Но

 

нѣтъ

 

худа

 

безъ

 

добра.

 

Съ

 

появленіемъ

 

и

 

раепростра-

непіемъ

 

„новаго

 

евангелія",

 

многіе

 

изъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

не

«нали

 

настоящаго

 

евангелія,

 

взяли

 

его

 

и

 

прочитали,

 

многіе
изъ

 

тѣхъ,

 

которымъ

 

оно

 

было

 

знакомо,

 

постарались

 

поглуб-

же

 

вдуматься

 

въ

 

него,

 

а

 

тѣ,

 

для

 

которыхъ

 

оно

 

всегда

 

было
книгою

 

жизни,

 

величайшимъ

 

откровеніемъ

 

божественной

 

люб-
ви,

 

чаще

 

и

 

чаще

 

изъ

 

глубины

 

растроганнаго

 

сердца

 

начали

повторять

 

слова

 

ап.

 

Петра,

 

сказанный

 

Спасителю:

 

Господи,
къ

 

кому

 

намъ

 

идти?

 

Ты

 

имѣешь

 

глаголы

 

жизни

 

вѣчпоіі

(Іоан.

 

6,

 

08).

Священникъ

 

Николай

 

Елеонскгй.
:

Отъ

 

государственна™

 

банка.

Государственный

 

банкъ

 

имѣетъ

 

честь

 

довости

 

до

 

свѣдѣнія

публики,

 

что

 

по

 

срокъ,

 

определенный

 

для

 

пріема

 

заявлен^

отъ

 

лицъ,

 

желавшихъ

 

назначить

 

принадлежащіо

 

имъ

 

государ-

ственные

 

5%

 

банковые

 

билеты

 

1

 

выпуска

 

I860

 

г.

 

3

 

десяти-

лѣтія

 

въ

 

тиражъ

 

настоящаго

 

года,

 

поступило

 

въ

 

банкъ

 

3'2

объявленія

 

по

 

суммѣ

 

показанныхъ

 

въ

 

пихъ

 

билетовъ

 

на

 

158,550

р.

 

По

 

провѣркѣ

 

гг.

 

депутатами

 

отъ

 

совѣта

 

государствен ныхъ

кредитпыхъ

 

установленій

 

составленныхъ

 

въ

 

государственном!,

бапкѣ

 

списковъ

 

нумеровъ

 

съ

 

подлинными

 

объявленіями

 

и

 

по

сличеніи

 

нумеровъ,

 

показанныхъ

 

въ

 

объявленіяхъ

 

билетовъ,

съ

 

нумераціонными

 

книгами

 

государственная

 

банка,

 

были

исключены

 

изъ

 

числа

 

заявленныхъ

 

билеты,

 

не

 

находящіеся

въ

 

обращеніи

 

и

 

вышедшіе

 

въ

 

предъидущіе

 

тиражи,

 

а

 

изъ

нумеровъ

 

билетовъ,

 

заявленныхъ

 

къ

 

этому

 

тиражу

 

болѣе

одного

 

раза,

 

оставлено

 

въ

 

тиражѣ

 

по

 

одному

 

нумеру

 

и

 

за

 

симъ
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сумма

 

билетовъ.

 

подлежащихъ

 

тиражу,

 

определилась

 

въ

188,000

 

р.

 

На

 

выкупъ

 

билетовъ,

 

по

 

тиражу

 

въ

 

настояшемъ

году

 

опредѣлена

 

сумма

 

10.025,200

 

р.

 

По

 

сому

 

за

 

погашепі-

емъ

 

въ

 

полной

 

суммѣ,

 

заявленныхъ

 

къ

 

тиражу

 

билетовъ

 

па

188,600р..

 

остальное

 

количество

 

билетовъ

 

на

 

9. 880, '00

 

р.

вынуто

 

по

 

тиражу

 

изъ

 

общаго

 

числа

 

билетовъ.

 

находящихся

въ

 

обращеніи,

 

възасѣданіи

 

правленія

 

государственная

 

банка,

19

 

мая

 

18э7

 

г

 

,

 

при

 

чемъ

 

сумма

 

эта

 

(9.886,000

 

р

 

)

 

распредѣлена

пропорціонально

 

суммъ

 

находящихся

 

въ

 

обращеніи

 

билетовъ

каждая

 

достоинства.

 

Всего

 

такимъ

 

образомъ

 

погашено

 

18,494
билета

 

на

 

сумму

 

10.025,200

 

р.

 

Таблицы

 

нумеровъ

 

государ-

ственныхъ

 

5%

 

банковыхъ

 

билетовъ

 

1

 

выпуска

 

8

 

десятилѣтія,

заявленныхъ,

 

какъ

 

выше

 

объяснено,

 

къ

 

тиражу,

 

а

 

также

вышедшихъ

 

въ

 

тиражъ,

 

напечатаны

 

на

 

отдѣльныхъ

 

листахъ

и

 

будутъ

 

разосланы

 

при

 

газетахъ:

 

„Правительственный

 

Вѣст-

никъ,"

 

„С'-Нетербургскія"

 

и

 

„Московскія

 

Вѣдомости,"

 

„Ука-
затель

 

Правительственныхъ

 

распоряженій

 

по

 

Министерсту

Фипансовъ,"

 

„Церковный

 

Вѣстпикъ,"

 

„Новое

 

Время"

 

и

 

„Но-
вости;"

 

кромѣ

 

того,

 

для

 

желающихъ

 

справиться,

 

б)дутъ

 

по-

сланы

 

во

 

всѣ

 

уѣздныя

 

казначейства,

 

конторы

 

и

 

отдѣленія

государственная

 

банка

 

и

 

выдаются

 

безплатно

 

въ

 

банкѣ

 

въ

С. -Петербург!;.

 

По

 

билетамъ

 

этимъ,

 

капиталъ

 

и

 

проценты

по

 

купону

 

на

 

срокъ

 

1

 

ноября,

 

по

 

положенію

 

о

 

сихъ

 

биле-
тахъ,

 

будутъ

 

выплачиваться

 

съ

 

1

 

нобря,

 

въ

 

банкѣ,

 

конторахъ

и

 

отдѣленіяхъ

 

его.

 

Желающіе

 

же

 

получить

 

уплату

 

ранѣо

показанная

 

выше

 

срока

 

1

 

ноября

 

могутъ

 

предъявлять

 

для

сего

 

принадлежащіе

 

имъ

 

билеты

 

въ

 

банкъ,

 

конторы

 

и

 

отдѣ-

лепія

 

его

 

и

 

ранѣе

 

1

 

ноября,

 

причемъ,

 

если

 

билеты

 

предъ-

явлены

 

до

 

J

 

октября,

 

то

 

проценты

 

по

 

купону

 

на

 

срокъ

 

1
ноября

 

выдаются

 

только

 

по

 

день

 

предъявленія

 

билета

 

къ

 

пла-

тежу.

 

Вилеты,

 

предъявляемые

 

къ

 

платежу

 

до

 

1

 

ноября,
должны

 

имѣть

 

при

 

себѣ

 

купоны,

 

начиная

 

съ

 

купона

 

на

 

срокъ
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1

 

ноября

 

1887

 

г.,

 

предъявляемые

 

же

 

къ

 

платежу

 

послѣ

 

1

ноября

 

должны

 

имѣть

 

всѣ

 

купоны,

 

начиная

 

съ

 

купона

 

на

срокъ

 

1

 

мая

 

1888

 

г.

 

За

 

каждый

 

недостающій

 

купонъ

 

со-

отвѣтствующая

 

сумма

 

будетъ

  

удержана

 

изъ

 

капитальной

 

по

билету

   

СуММЫ.

                                       

Щерков.

 

Вѣст.

 

№

 

23).

О

 

Б

 

Ъ

 

Л

 

В

 

Л

 

£

 

Н

 

I

 

Ё.

СБОРНИКЪ

 

ЦЕРКОВНЫХЪ

 

ПЪСНОПЪНІЙ
составленъ

 

и

 

на

 

голоса

 

положепъ

 

по

 

нотнымъ

 

церковнымъ

книгамъ,

 

изданнымъ

 

по

 

благословенію

 

Св.

 

Сѵнода

 

первымъ

тисненіемъ

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

1772

 

году

 

и

 

нынѣ

 

правленнымъ

противъ

 

древнихъ

 

безлинейныхъ

 

(крюковыхъ)

 

рукописей

 

до

XYIII

 

стилѣтія

 

включитѣльно

   

Н.

 

М.

 

Потуловымъ.
Вынускъ

 

1-й.

 

Послѣдованіе божественные

 

литургіи

 

Св.

 

Іоанна
Златоустаго

 

и

 

лѣвый

 

ликъ

 

налитургіи

 

Св.

 

Ва-
силія

 

Великая

   

Роспѣвъ

 

древне- кгевскгй.

 

Цѣна

1

 

руб.

 

50

 

коп.

Вынускъ

 

2-й.

 

Пѣніе

 

на

 

всенощномъ

 

бдѣніи,

 

разныхъ

 

роспѣ-

вовъ.

 

Цѣна

 

1

  

руб.

 

50

 

коп.

Вынускъ

 

3-й.

 

Пѣніе

 

во

 

Св.

 

Четыредесятницу

 

на

 

утрени,

 

ча-

сахъ,

 

вечерни,

   

литургіи

   

преждеосвященныхъ

даровъ

 

и

 

повечеріи,

 

разныхъ

 

ротѣвовъ,

 

и

 

пан-

нихида,

 

роспѣвъ

 

древне- кгевскгй.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Вынускъ

 

4-й.

 

Пѣніе

 

въ

 

первую

 

седмицу

 

Великаго

 

поста,

 

раз-

ныхъ

 

напѣвовъ.

 

Цѣна

 

2

 

p.

 

50

 

к.

Вынускъ

 

5-й

 

Пѣніе

 

въ

 

Страстную

 

седмицу

 

Великаго

 

поста.

разныхъ

 

распѣвовъ.

 

Цѣна

 

2

 

p.

 

50

 

к.

 

печатается.

Руководство

 

къ

 

практическому

 

изученію

 

древняго

 

Богослу-
жебпаго

 

нвпія

 

православной

 

Российской

 

церкви.

   

Составлено
11.

  

Потуловымъ.

    

Изданіе

   

принято

   

учебнымъ

 

пособіемъ

  

въ

духовныхъ

 

училишахъ

 

и

 

семинаріяхъ,

 

и

 

въ

 

среднихъ

 

ті

 

низ-

шихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

Министерства

 

Народная

 

Про-
свѣщенія.

 

Цѣна

 

8

 

рубля.
Складъ

 

у

 

издательницы

 

Екатерины

 

Александровны

 

Потуло-
вой

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

Вольшой

 

Грузинской

 

ул.

 

въ

 

д.

 

Станишева.
Седачторъ

  

Ироіоіереи

  

//.

   

ишоиклидлевь.

Дозволено

 

цензурою.

   

15

 

іюнп

   

I.S87

 

года.

Печатано

 

нъ

 

'Гшюграфіи

 

Тверскаго

 

Губернскаго

 

Правленія.
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