
гсдъ

 

изданія. XXXII

 

годъ

 

изданія.

   

щ

ТВЕРСКІЯ

иірхішыа

 

щшш.
17

 

ноября

 

1908

 

года.

Тверской

 

каѳедральный

 

соборъ.

Выхадятъ

 

еженедѣльно

ПО

 

ПОНЕДѢЛЬНИКАВІЪ.

ГОДОВАЯ

   

ЦѢНД:

Безъ

 

пересылки

 

4

 

р.

 

50

 

к.
Съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

50

 

к.
і

                                                                                                                

(_

f?

Л

 

47.
Подписка

 

принимается

въ

 

РЕДАКЦІИ

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

и

у

   

мЪстныхъ

   

Олагочинныхъ.

W&&* = j^§«



—

 

632

 

—

Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

извѣстія.

Преподано

 

Вожіе

 

благословеніе,

 

съ

 

выраженіемъ

 

благодар-

ности:

 

1)

 

Бѣжецкому

 

купцу

 

Ивану

 

Кондратьеву

 

за

 

пожертво-

ваніе

 

имъ

 

въ

 

церковь

 

села

 

Шелтомежи,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

на-

престольныхъ

 

вещей:

 

креста,

 

Евангелія

 

и

 

сосудовъ

 

на

 

сумму

250

 

р.

 

и

 

2)

 

крестьянкѣ

 

Аграфенѣ

 

Аѳанасьевой

 

за

 

иожертвова-

еіе

 

въ

 

ту

 

же

 

церковь

 

ковчега

 

п

 

иконы

 

на

 

сумму

 

250

 

руб.

Определены:

 

на

 

священническія

 

мѣста— при

 

церквц

 

сыа

Первитина,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

священникъ

 

на

 

діаконской

 

вакаесів

села

 

Ивановскаго,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Усігенскій,

 

5

 

но-

ября;

 

при

 

церкви

 

села

 

Покрова- Озанова,

 

Ржевскаго

 

уѣзда,

 

учи-

тель

 

Ордпнской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

Алексѣй

 

Постниковъ,

 

5

 

ноября;

 

псаломщикъ,

 

въ

 

санѣ

 

діакона,

Преображенскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

гор.

 

Твери

 

Михаилъ

 

Зу

баревъ

 

опредѣленъ

 

на

 

свободное

 

мѣсто

 

старшего

 

псаломщика

 

при

томъ

 

лее

 

соборѣ;

 

а

 

ва

 

его

 

мѣсто

 

младшимъ

 

псаломщикоыг

назначенъ

 

псаломщикъ

 

села

 

Марьина,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда,

 

Ми-

хаилъ

 

Лазаревъ,

 

6

 

ноября;

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

села

 

Фешева,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

села

 

Ильгощъ,

 

Бѣ-

жецкаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Малеинъ,

 

11

 

ноября;

 

назначенъ

 

пенрав-

ляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Марьина,

 

Ново-

торжскаго

 

уѣзда,

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

Старицкаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

Николаи

 

Воскресенскгй,

 

12

 

ноября.

Поретѣщспы:

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Покровсваго,

 

Твер-
ского

 

уѣзда,

 

Константинъ

 

Новоселовъ

 

на

 

исаломщическое

 

мѣ-

сто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Сіѵпурипа,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

утвержде-



—

 

633

 

—

еіемъ

 

его

 

въ

 

псаломщической

 

должности,

 

7

 

ноября;

 

на

 

діаконское

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ивановскаго,

 

Еорчевского

 

уѣзда,

 

діаконъ

погоста

 

Осѣчны,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Преображен-

ий,

 

7

 

ноября;

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Ильгощъ,

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

села

 

Зиновьева,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

Николай

 

Морковинъ,

 

12

 

ноября.

Ѳсвобождепъ

 

отъ

 

псаломщической

 

должности— псаломщикъ

Новоторжскаго

 

Воскресенскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Макарій

Вобровъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

6

 

ноября.

Удалены

 

отъ

 

занимаемаго

 

мѣста— псаломщвкъ

 

села

 

Борковъ,

Зубцовскаго

 

уѣзда,

   

Иванъ

 

Хитровъ,

   

опредѣленіемъ

 

Епархіаль-

иаго

 

Начальства,

 

4

 

ноября;

   

и.

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

   

с.

 

Троиц-

каго,

 

что

 

въ

 

деревняхъ,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

Констаптинъ

 

Ире-

 

'

ображенекгй,

 

7

 

августа.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

псаломщикъ

 

села

 

Степурина,

 

Зубцовскаго

уѣзда,

 

Ѳедоръ

 

Анитовъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

6

 

ноября.

ПРОТОКОЛЫ

съѣзда

 

духовенства

 

Старицкаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

быв-

шего

 

29—30

 

мая

 

1908

 

года.

,'Ш

 

1-й.

 

1908

 

г.

 

мая

 

29

 

дня.

 

О.о.

 

депутаты

 

Старицкаго

духовно-училищнаго

 

округа,

 

собравшись

 

въ

 

числѣ

 

10

 

человѣкъ,

по

 

предъявленіи

 

своихъ

 

полномочій

 

и

 

по

 

совершеніи

 

въ

 

училищ-

воиъ

 

храмѣ

 

молебна

 

Спасителю

 

и

 

Пресвятой

 

Богородице,

 

присту-

пили

 

къ

 

избранію

 

предсѣдателя

 

и

 

дѣлопроизводителя

 

съѣзда

 

и

кандидатовъ

 

къ

 

нимъ,

 

причемъ

 

закрытой

 

баллотировкой

 

избран-

ными

 

оказались:

 

на

 

должность

 

предсѣдателя— свящ.

 

гор.

 

Старицы,

Вознесенской

 

церкви

 

Мих.

 

ІІрозоровъ,

 

кандидатомъ

 

къ

 

нему

 

—

свящ.

 

с.

 

Троицкаго,

 

Зубц.

   

уѣзда,

   

Іоаннъ

 

Дмитровскій;

 

на

 

долж-



^634

 

—

ность

 

дѣлопроизводителя —свящ.

 

пог.

 

Рождественскаго,

 

что

 

въ

Тепломъ

 

стану,

 

Ржевскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Благовѣщенскій

 

и

 

кае-

дидатомъ

 

къ

 

нему— -свящ.

 

с.

 

Столыпина,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

 

Лео-

нидъ

 

Комаровъ.

Бри

 

этомъ

 

о.о.

 

депутаты

 

постановили

 

телеграммой

 

почтнтель-

нѣйгае

 

просить

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвященнѣй-

шаго

 

Алексія,

 

Архіепископа

 

Тверского

 

и

 

Кашинскаго,

 

избранныхъ

съѣздомъ

 

лицъ

 

утвердить

 

и

 

благословить

 

занятія

 

съѣзда—

 

На

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

11

 

іюня

1908

 

г.

 

за

 

<N°

 

3955,

 

послѣдовала

 

таковая:

  

«Согласенъ».

№

 

2-й.

 

1908

 

г.

 

мая

 

29

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Стариц-

каго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

по

 

заслушаніи

 

ответной

 

теле-

граммы

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Але-

ксія,

 

Архіепископа

 

Тверского

 

и

 

Кашинскаго,

 

объ

 

утвержденіа

предсѣдателя

 

и

 

дѣлопроизводителя

 

съѣзда,

 

приступили

 

къ

 

разсмот-

рѣнію

 

очередныхъ

 

вопросовъ

 

съѣзда.—

 

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резо-

люція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

11

 

іюня

 

1908

 

г.

 

за

 

Л?

 

3956,

послѣдовала

 

таковая:

 

«Читалъ».

№

 

3-й.

 

1908

 

г.

 

мая

 

29

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Стариц-

каго

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

разсматривалъ

 

смѣту

 

доходовъп

расходовъ

 

по

 

содержанію

 

Старицкаго

 

дух.

 

училища

 

на

 

средства

окружного

 

духовенства

 

на

 

слѣдующій

 

1909

 

г.

 

По

 

обсужценів

всѣхъ

 

статей

 

смѣты,

 

о

 

о.

 

депутаты

 

съѣзда

 

приняли

 

смѣту

 

пол-

ностью,

 

за

 

исключеніемъ

 

слѣдующихъ

 

статей

 

расхода:

 

въ

 

§

 

1—

на

 

содержаніе

 

лицъ

 

управленія

 

и

 

учащихъ,

 

за

 

закрытіемъ

 

при-

готовительнаго

 

класса,

 

ассигновали — 630

 

р. —

 

оставить

 

жалованье

надзирателямъ — 450

 

р.;

 

въ

 

§

 

3

 

въ

 

ст.

 

13

 

на

 

окраску

 

масляного

краскою

 

подовъ

 

въ

 

четырехъ

 

классныхъ

 

комнатахъ

 

ассигновать

40

 

руб.;

 

на

 

выписку

 

и

 

переплетъ

 

учебныхъ

 

пособій

 

и

 

академи-

ческихъ

 

журналовъ

 

для

 

наставниковъ

 

въ

 

фундаментальную

 

биб-
ліотеку — 30

 

руб.

 

и

 

20

 

руб.

 

ассигновали

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

пособій
по

 

природовѣдѣнію.

 

какъ

 

на

 

вновь

 

введенный

 

предметъ;

 

на

 

устрой-



—

 

635

 

—

отво

 

гимнастики

 

и

 

дѣтскихъ

 

игръ — 25

 

руб.;

 

жалованье

 

письмо-

водителю

 

по

 

дѣламъ

 

училищнаго

 

Правленія

 

— 144

 

руб.

 

Такимъ

образомъ,

 

съѣздъ

 

духовенства

 

принимаеть

 

общую

 

сумму

 

расхо-

довъ

 

по

 

содержанію

 

училища — въ

 

5719

 

р.

 

93

 

к.

 

съ

 

покрытіемъ

ея

 

изъ

 

общей

 

суммы

 

дохода — 6520

 

р.

 

24

 

к.

 

— На

 

семъ

 

прото-

кой

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

19

 

іюпя

 

1908

 

г.

за

 

<№

 

3957,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«Утверждается».

Ж

 

4-й.

 

1908

 

г.

 

мая

 

29

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Стариц-

каго

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

разсматривалъ

 

журналы

 

времен-

ваго

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

по

 

экономической

 

отчетности

 

по

 

со-

держание

 

училища

 

на

 

счетъ

 

суммъ

 

окружного

 

духовенства,

 

а

также

 

по

 

содержанію

 

общежнтія

 

при

 

училищв

 

въ

 

1907

 

г.

 

вмѣстѣ

съ

 

отчетами

 

и

 

приходо-расходными

 

книгами.

 

По

 

разсмотрѣніи

 

ихъ

съѣздъ

 

нашелъ,

 

что

 

ревизія

 

экономическаго

 

отчета

 

по

 

содержанію

училища

 

и

 

общежитія

 

произведена

 

удовлетворительно;

 

самый

отчетъ

 

составленъ

 

правильно,

 

а

 

посему

 

постановилъ:

 

экономиче-

ски

 

отчетъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

и

 

общежитія

 

при

 

немъ

 

при-

нять

 

и

 

съ

 

приложеніемъ

 

счетовъ

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

Его

 

Высокопреосвященства;

 

членамъ

 

временнаго

 

Ревизіоннаго

 

Ко-

митета

 

выразить

 

благодарность

 

за

 

понесенные

 

ими

 

труды

 

по

 

ре-

шгзіи

 

и

 

просить

 

ихъ,

 

чтобы

 

кто-нибудь

 

изъ

 

нихъ

 

являлся

 

на

окружно-училищный

 

съѣздъ

 

для

 

болѣе

 

подробнаго

 

объясненія

 

ре-

визіоннаго

 

отчета.

 

— На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюция

 

Его

 

Высоко-

преосвященства,

 

отъ

 

19

 

іюня

 

1908

 

г.

 

за

 

№

 

3958,

 

послѣдовала

таковая:

 

<

 

Утверждается».

№

 

5-й.

 

1908

 

г.

 

мая

 

29

 

дня.

 

Съѣздъ

 

депутатовъ

 

Старицкаго

духовно-училищнаго

 

округа

 

закрытой

 

баллотировкой

 

производилъ

пзбраніе

 

члеиовъ

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

по

 

экономической

 

отчет-

ности

 

училища

 

и

 

общежитія

 

при

 

немъ

 

за

 

1908

 

г.

 

и

 

капдидатовъ

къ

 

нимъ

 

и

 

болыпинствомъ

 

голосовъ

 

избрали:

 

нредсѣдателемъ

 

Ре-

вязіоннаго

 

Комитета

 

свящ.

 

с.

 

Дягунина,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

 

Ни-

колая

 

Волкова

 

и

 

членами:

 

свящ.

 

Іоанно-Предтеченской,

 

гор.

 

Ста-



—

 

636

 

—

рицы,

 

церкви

 

Ѳедора

 

Троицкаго

 

и

 

свящ.

 

с.

 

Перхурова,

 

Стариц-

каго

 

уѣзда,

 

Георгія

 

Волкова;

 

кандидатами

 

къ

 

нимъ:

 

свящ.

 

села

Глѣбова,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

Мих.

 

Верещагина,

 

[свящ.

 

с.

 

Нестеров-

скаго,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

Аѳан.

 

Звѣрева

 

и

 

свящ.

 

села

 

Еазнакова,

Старицкаго

 

уѣзда,

 

Николая

 

Кавскаго.— На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резо-

люція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

19

 

іюня

 

1908

 

г.

 

за

 

Л?

 

3959,

послѣдовала

 

таковая:

 

«Утверждается».

№

 

6-й.

 

1908

 

г.

 

мая

 

29

 

дня.

 

Съѣздъ

 

депутатовъ

 

Стариц-

каго

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

о

 

закрытіа

 

при-

готовительнаго

 

класса.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

каждомъ

 

приходѣ

имѣются

 

или

 

церк.-прих.

 

школа,

 

или

 

земская,

 

и

 

въ

 

этихъ

 

гако-

лахъ

 

дается

 

вполнѣ

 

достаточная

 

подготовка

 

для

 

поступленія

 

въ

1-й

 

классъ

 

училища,

 

что

 

и

 

доказалъ

 

опытъ

 

настоящаго

 

года,

 

и

въ

 

виду

 

этого

 

приготовительный

 

классъ

 

является

 

излишнимъ,

 

а

потому

 

съѣздъ

 

депутатовъ

 

большинствомъ

 

голосовъ

 

(9 — 1)

 

поста-

новилъ

 

закрыть

 

приготовительный

 

классъ

 

при

 

училпщѣ. — На

 

семъ

протоколѣ

 

резолюция

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

19-го

 

іювя

1908

 

г.

  

за

 

№

 

3960,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«Утверждается».

№

 

7-й.

 

1908

 

г.

 

мая

 

29

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовеиства

 

Стариц-

каго

 

училищнаго

 

округа

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

во

 

вопросу

 

о

 

введевіи

въ

 

свободное

 

отъ

 

занятій

 

время

 

преподаванія

 

музыки

 

и,

 

по

 

все-

стороннемъ

 

обсужденіи

 

этого

 

вопроса,

 

постановила

 

въ

 

виду

 

того,

что

 

воспитанники

 

дух.

 

училища

 

и

 

теперь

 

получаютъ

 

элемеитар-

ныя

 

свѣдѣнія

 

по

 

музыкѣ

 

по

 

иниціатпвѣ

 

и

 

особой

 

любезности

преподавателя

 

сего

 

же

 

училища

 

Г.

 

Суворова,

 

изъявившаго

 

свое

согласіе

 

и

 

въ

 

дальнѣйшемъ,

 

по

 

силѣ

 

возможности,

 

служить

 

дѣлу

развитія

 

эстетическихъ

 

запросовъ

 

учащихся,—

 

ассигновать

 

на

этотъ

 

предметъ

 

75

 

руб.

 

изъ

 

текущихъ

 

средствъ

 

по

 

содержат»

училища

 

въ

 

1908

 

г.

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

означенная

 

сумма

 

въ

 

на-

чалѣ

 

учебнаго

 

года

 

была

 

выдана

 

Г.

 

Суворову,

 

расходовалась

 

по

его

 

усмотрѣнію

 

и

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

отчетъ

 

въ

 

расходовали

 

этихъ

суммъ

 

былъ

 

представленъ

 

имъ

 

Правленію

 

дух.

 

училища.— На

 

семъ



—

 

637

 

—

вротоколѣ

   

резолюція

   

Его

   

Высокопреосвященства,

   

отъ

   

19

 

іюня

1908

 

г.

 

за

 

«№

 

3961,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«Согласенъ».

№

 

8-й.

 

1908

 

г.

 

мая

   

29

 

дня.

   

Съѣздъ

 

духовенства

 

Стариц-

каго

 

учплищнаго

   

округа

   

разсматривалъ

 

вѣдомость

 

о

 

недоимкахъ

взносу

 

на

 

содержаніе

   

Старицкаго

   

дух.

 

училища,

 

чиелящихся

на

 

церквахъ

 

Старицкаго

 

духовно

 

училищнаго

 

округа;

 

сумма

 

долга

за

 

прошлый

 

годъ

 

была— 409

 

р.

 

74

 

к.,

 

уплачено

 

изъ

 

нихъ

 

всего

-72

 

р.

 

84

 

к.,

   

остается

   

неуплаченными

 

— 336

 

руб.

 

90

 

коп.

 

за

прошлые

 

года,

   

въ

   

нынѣшнемъ

   

году

   

долгъ

  

еще

 

увеличился

 

на

126

 

р.

 

93

 

к.;

 

такимъ

   

образомъ

 

сумма

 

долга

 

не

 

уменьшается,

 

а

увеличивается;

 

также

   

неисправное

   

постунленіе

 

взносовъ

 

грозитъ

правильному

 

функціонированію

   

самого

 

училища

 

и

 

въ

 

виду

 

этого

съѣздъ

 

духовенства

   

вторично

   

постановилъ

   

почтительнѣйше

 

про-

сить

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Архі-

епископа

 

Алексія

 

побудить

 

о.о.

 

благочинныхъ,

 

чтобы

 

положенные

съ

 

церквей

 

сборы

 

на

 

содержаніе

 

духовно-учебиыхъ

 

заведеній

 

вно-

сились

   

церковными

   

старостами

   

обязательно

   

и

   

своевременно,

 

а

относительно

   

настояшихъ

   

неплателыциковъ

 

постановилъ

 

просить

Его

 

Высокопреосвященство

 

употребить

 

всю

 

свою

 

Архипастырскую

власть. —На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

  

Высокопреосвященства,

отъ

 

19

 

іюня

 

1908

 

г.

 

за№

 

3962,

 

послѣдовала

 

такивая:

 

«Копію

 

про-

токола

 

съ

 

вѣдомостыо

 

о

   

недоимкахъ

 

по

 

взносамъ

 

съ

 

церквей

 

на

епархіальныя

    

нужды

   

препроводить

   

въ

 

консисторію

 

на

 

соотвѣт-

ственное

   

распоряженіе

   

по

   

взысканію

   

съ

   

церковныхъ

 

старость

прежішхъ

 

и

 

настоящихъ.

 

недоборовъ».

N°

 

9-й.

 

1908

 

г.

 

мая

 

29

 

дня.

 

Съѣздъ

 

депутатовъ

 

Стариц-

каго

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

о

 

введеніи

 

въ

свободное

 

отъ

 

занятій

 

время

 

иреподавапія

 

новыхъ

 

ипостранныхъ

язнковъ,

 

живописи,

 

рисованія,

 

гигіены,

 

ра:шыхъ

 

ремеслъ

 

и

 

гим-

настики

 

и,

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

преподаваніе

 

новыхъ

 

язы-

ковъ

 

начинается

 

п

 

въ

 

семинаріи

 

съ

 

азбуки,

 

программъ

 

вырабо-

танныхъ

 

для

 

училища

 

нѣтъ,

 

да

 

и

 

средствъ

 

свободныхъ

 

къ

 

этому



—

 

638

 

—

нѣтъ,

 

нреподаваніе

 

новыхъ

 

языковъ

 

постановилъ

 

отклонить;

 

препода-

ваніе-же

 

рисованія

 

принять

 

съ

 

двумя

 

недѣльными

 

уроками

 

(по

 

1-му

въ

 

3

 

и

 

4-мъ

 

класс)'.)

 

съ

 

платой

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

примѣнительно къ

ассигновкѣ

 

за

 

уроки

 

по

 

черченію;

 

вмѣсто

 

преподаванія

 

гимнастики

устраивать

 

прогулки

 

съ

 

учениками

 

и

 

дѣтскія

 

игры.— На

 

семъ

иротоколѣ

 

резолюция

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

19

 

іюпя

1908

 

г.

 

за

 

Ц

 

3963,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«Съ

 

сожалѣніемъ

 

о

скудости

 

средствъ

 

духовенства,

 

не

 

могу

 

не

 

выразить

 

согласія.

Полагаю,

 

что

 

въ

 

будущемъ,

 

съ

 

улучшеніемъ

 

матеріальнаго

 

поло-

женія,

 

духовенство

 

позаботится

 

и

 

о

 

преподаваніи

 

въ

 

училищѣ

 

но-

выхъ

 

языковъ >.

Л?

 

10-й.

 

1908

 

г.

 

мая

 

29

 

дня.

 

Оъѣздъ

 

духовенства

 

Стариц-

каго

 

училищнаго

 

округа

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

по

 

вопросамъ

 

о

 

ремонтѣ

стараго

 

училищнаго

 

зданія,

 

передѣлкѣ

 

печи

 

въ

 

общежитной

 

банѣ,

а

 

также

 

окраскѣ

 

крыши

 

на

 

новомъ

 

училищномъ

 

зданіи,

 

и

 

поста-

новилъ:

 

въ

 

старомъ

 

училищномъ

 

зданіи

 

настлать

 

полы

 

изъ

 

новаго

матеріала,

 

употребивъ

 

и

 

годный

 

изъ

 

стараго,

 

окраску

 

новыхъ

 

по-

ловъ

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

не

 

производить,

 

рамы

 

и

 

подоконники

исправить,

 

стѣны

 

отбѣлить,

 

употребивъ

 

на

 

этотъ

 

ремонтъ

 

350

 

р.;

крышу

 

на

 

новомъ

 

училищномъ

 

зданіи

 

окрасить

 

мѣдянкой,

 

употре-

бивъ

 

на

 

эту

 

работу

 

250

 

р.,

 

а

 

передѣлку

 

печи

 

въ

 

общежитпой

банѣ

 

отложить

 

въ

 

виду

 

ея

 

настоящей

 

прочности

 

до

 

усмотрвнія
будущаго

 

съѣзда.

 

Всѣ

 

означенные

 

расходы

 

покрыть

 

изъ

 

остаточ-

ныхъ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

въ

 

1908

 

году.—На

 

семъ

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

19

 

іюня
1908

 

г.

 

за

 

«N»

 

3964,

 

послѣдовала

 

таковая:

  

«Утверждается».

J6

 

11-й.

 

1908

 

г.

 

мая

 

29

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Стариц-

каго

 

училищнаго

 

округа

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

по

 

вопросу

 

о

 

закрытіи
общежитія

 

для

 

учениковъ

 

училища

 

и,

 

по

 

весьма

 

детальномъ

 

обсуж-
деніи

 

всѣхъ

 

мотивовъ

 

къ

 

его

 

закрытію,

 

болыпинствомъ

 

голосовъ

(6-4)

 

постановилъ:

 

общежитіе

 

при

 

училищѣ

 

оставить

 

съ

 

тѣмъ

разсчетомъ,

 

чтобы

   

начальство

   

училища

 

не

 

стѣсняло

 

желающпхъ



-

 

639

 

—

въ

 

яемъ

 

жить

 

въ

 

пріемѣ

 

п

 

количество

 

жпвущихъ

 

увеличить

 

отъ

45

 

до

 

55

 

учениковъ;

 

таковое

 

число,

 

по

 

мнѣнію

 

эконома

 

общежи-

тіа,

 

дастъ

 

возможность

 

въ

 

будущемъ

 

покрывать

 

расходы

 

по

 

обще-

жптію

 

Оезъ

 

дефицита. — На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высо-

копреосвященства,

 

отъ

 

19

 

іюня

 

1908

 

г.

 

за

 

№

 

7059,

 

посіѣдовала

таковая:

 

«Утверждается.

 

Долгомъ

 

считаю

 

выразить

 

полное

 

сочув-

стзіе

 

и

 

одобреніе

 

настоящему

 

основательному,

 

обдуманному

 

и

 

ра-

зумному

 

постановлеиію

 

духовенства

 

училищнаго

 

округа».

Ш

 

12-й.

 

1908

 

г.

 

мая

 

30

 

дня.

 

Оъѣздъ

 

духовенства

 

Стариц-

каго

 

духовно -училищнаго

 

округа

 

заслушалъ

 

словесный

 

докладъ

йкоторыхъ

 

о.о.

 

депутатовъ

 

и

 

членовъ

 

Правленія

 

о

 

полезной

 

дѣя-

тельности

 

преподавателя

 

училища

 

Николая

 

Суворова.

 

Преподава-

тель

 

И.

 

Суворовъ

 

въ

 

теченіе

 

учебнаго

 

года

 

устроивалъ

 

для

 

уче-

ввковъ

 

чтенія

 

съ

 

туманными

 

картинами,

 

вокально-музыкальные

вечера,

 

и

 

этими

 

пріятными

 

для

 

учениковъ

 

развлеченіями

 

отвле-

шъ

 

ихъ

 

отъ

 

могущихъ

 

быть

 

шалостей;

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

ста-

вовилсл

 

ближе

 

къ

 

нашимъ

 

дѣтямъ

 

и

 

моіъ

 

вліять

 

на

 

ихъ

 

воспи-

таніе:

 

въ

 

немъ

 

они

 

видѣли

 

не

 

только

 

сухого

 

учителя,

 

но

 

и

 

жи-

вого,

 

близкаго

 

имъ

 

человѣка.

 

Съѣздъ

 

духовенства,

 

принимая

 

во

вниманіе

 

такую

 

выдающуюся

 

дѣятельность

 

г.

 

Суворова,

 

ностано-

віиъ:

 

ііо-1-хъ,

 

лично

 

его

 

благодарить,

 

во-2-хъ,

 

просить

 

Его

 

Вы-

соЕопреосвященство

 

внести

 

благодарность

 

въ

 

формуляръ

 

и

 

въ-3-хъ,

Оравленіе

 

училища,

 

послѣ

 

ревизіи

 

училища

 

о.

 

ректоромъ

 

семина-

ра

 

и

 

хорошаго

 

отзыва

 

ревизора

 

о

 

г.

 

Суворовѣ,

 

постановило

 

пред-

ставать

 

его

 

къ

 

наградѣ,

 

и

 

съѣздъ

 

духовенства

 

присоединяется

л

 

таковому

 

постановление

 

Правленія

 

и

 

съ

 

своей

 

стороны

 

ночти-

тельнѣйше

 

проситъ

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвящен-

нѣйшаго

 

Алексія

 

о

 

награжденіи

 

преподавателя

 

Николая

 

Суворова.

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

19

 

іюня

 

1908

 

г.

 

за

 

№

 

3965,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

<Въ

 

Правле-

на

 

училища.

 

Согласенъ.

 

Заготовить

 

въ

 

свое

 

время,

 

по

 

надлежа-

ть

 

справкамъ,

 

ходатайство

 

о

 

соотвѣтствующей

 

наградѣ

 

г.

 

ире-



—

 

640

 

—

подавателю

 

Суворову.

 

Независимо

 

отъ

 

сего,

 

долгомъ

 

считаю

 

вы-

разить

 

ему

 

вмѣстѣ

 

съ

 

духовенствомъ

 

мою

 

искреннюю

 

благодар-

ность

 

со

 

внесеніемъ

 

въ

 

формулярный

 

списокъ».

«№

 

13-й.

 

1908

 

г.

 

мая

 

30

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Старац-

каго

 

округа

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

о

 

покрытіи

 

перерасхода

 

по

 

содержа-

нію

 

учениковъ

 

общежитія

 

въ

 

колич.

 

533

 

руб.

 

и

 

пришелъ

 

къ

 

за-

ключение:

 

часть

 

долга

 

уплатить

 

изъ

 

остаточныхъ

 

суммъ

 

но

 

со-

держание

 

училища,

 

а

 

остальную

 

часть

 

покрыть

 

возможной

 

эко-

номіей

 

по

 

содержанію

 

общежитія

 

въ

 

текущемъ

 

учебномъ

 

году.

Причемъ,

 

оставляя

 

общежитіе

 

при

 

училпщѣ

 

и

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

уве-

личеніе

 

взноса

 

съ

 

учениковъ

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи

 

(съ

65

 

р.

 

до

 

75

 

р.

 

въ

 

годъ)

 

и

 

словеснаго

 

заявленія

 

эконома

 

обще-

житія,

 

что

 

въ

 

будущемъ,

 

при

 

настоящихъ

 

цѣнахъ

 

на

 

продукты

и

 

другіе

 

предметы

 

первой

 

необходимости,

 

дефицита

 

не

 

можетъ

быть,

 

съѣздъ

 

находотъ

 

нужнымъ

 

просить

 

эконома

 

общежитія

 

при-

нять

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

по

 

возможности

 

соблюдать

 

эконо-

мію

 

при

 

расходованіи

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

въ

 

общежитіи

 

и

 

безъ

вѣдома

 

съѣзда

 

не

 

производить

 

перерасхода

 

поетупающихъ

 

въ

 

рас-

поряженіе

 

Правленія

 

суммъ.

 

Наконецъ,

 

находя

 

распредѣленіе

 

взно-

совъ

 

съ

 

учениковъ

 

въ

 

общежитіе

 

не

 

соразмѣрнымъ

 

(плата

 

въ

 

три

срока

 

почти

 

равная:

 

въ

 

1-ю

 

треть

 

20

 

р.,

 

во

 

2-ю —20

 

р.

 

п

 

3-ю
— 15

 

р.),

 

постзновилъ:

 

съ

 

паступающаго

 

учебнаг.о

 

года

 

сдѣлать

такое

 

распредѣлепіе:

 

въ

 

1-ю

 

треть

 

35

 

р.,

 

во

 

2-ю — 25

 

р.

 

и

 

3-ю
-

 

-15

 

р.,

 

не

 

включая

 

5

 

р.

 

за

 

спальныя

 

принадлежности

 

со

 

вновь

поетупающихъ,

 

каковая

 

плата

 

вноситься

 

должна

 

въ

 

началѣ

 

учеб-
наго

 

года,

 

о

 

чемъ

 

п

 

просить

 

своевременно

 

напечатать

 

въ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

родителей,

 

желающихъ

 

по-

мѣстить

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

общежитіе.

 

Родителей,

 

не

 

уплативших!»

за

 

содержаніе

 

дѣтей

 

въ

 

общежитіи,

 

побудить

 

къ

 

уплатѣ

 

чрезъ

о.о.

 

благочинныхъ.

 

—

 

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высоко-

преосвященства,

 

отъ

 

19

 

іюня

 

1908

 

г.

 

за

 

№

 

3967,

 

послѣдовала

таковая:

 

«Согласенъ».



—

 

641

 

—

$

 

14-й.

 

1908

 

г.

 

мая

 

30

 

дня.

 

О.о.

 

депутаты

 

Старицкаго

jyxoBHO -училищнаго

 

округа,

 

по

 

обсужденіи

 

всѣхъ,

 

подлежащихъ

ахь

 

разсмотрѣнію,

 

вопросовъ,

 

постановили:

 

съѣздъ

 

закрыть,

 

про-

пилы

 

со

 

всѣми

 

относящимися

 

къ

 

нимъ

 

документами

 

представить

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвящен-

вѣйшаго

 

Алексія,

 

Архіепископа

 

Тверского

 

и

 

Кашинскаго. — На

 

семъ

протокол*

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

19

 

іюня

1308

 

г.

 

за

 

«N»

 

3969,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

<Читалъ>.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Отъ

 

Совѣта

 

Ржевскаго

 

епархіальпаго

 

женскаго

 

училища.

h

 

свѣдѣтю

 

родителей

 

воспитанницъ,

 

обучащихся

 

въ

 

учи-

лищѣ.

Вслѣдствіе

 

крайней

 

неаккуратности

 

во

 

взносахъ

 

платы

 

за

содержаніе

 

и

 

обученіе

 

воспитанницъ

 

въ

 

училищѣ

 

и

 

увеличиваю-

щихся

 

недоборовъ

 

и

 

долговъ

 

за

 

родителями

 

воспитанницъ,

 

что

 

за

последнее

 

время

 

тяжело

 

отзывается

 

на

 

общемъ

 

состояніи

 

училищна-

го

 

бюджета,

 

Совѣтъ

 

училища

 

вынуждается

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

Ш

 

родителей

 

воспитанницъ,

 

кои

 

не

 

уплатили

 

въ

 

Совѣтъ

 

учи-

лища

 

слѣдуемыхъ

 

съ

 

нихъ

 

взносовъ

 

за

 

текущій

 

учебный

 

годъ,

а

 

также

 

и

 

долга

 

за

 

прошедшій

 

годъ,

 

что

 

въ

 

случаѣ

 

неуплаты

 

ими

шаченныхъ

 

взносовъ

 

(и

 

долга)

 

къ

 

1-му

 

декабря

 

сего

 

1908

 

г.,

Жри

 

ихъ,

 

обучающіяся

 

въ

 

училпщѣ,

 

не

 

будутъ

 

допускаться

 

до

учебныхъ

 

занятій

 

и

 

будутъ

 

увольняемы

 

взъ

 

училища

 

въ

 

дома

родителей,

 

согласно

 

протокольному

 

постановленію

 

окружного

 

по

тчплищу

 

съѣзда

 

духовенства,

 

утвержденному

 

Его

 

Высокопреосвя-

Щенствомъ

 

24

 

августа

 

1907

 

г.

 

(проток.

 

Лі*

 

3

 

съѣзд.

 

духовенства

Ржевскаго

 

училищнаго

 

округа

 

1907

 

г.).



—

 

642

 

—

I)

 

А

 

К

 

Л

 

И

 

Т

 

11

 

Ы

 

Я

    

ill

 

Ь

 

С

 

Т

 

Л.

С

 

в

 

я

 

щ

 

е

 

н

 

н

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

г

 

я'

При

 

церкви

 

села

 

[Іетровскихъ-Озеръ,

 

Корчевского

 

уѣзда;

 

при

церкви

 

села

 

Романцева,

 

Калязинскаго

 

уѣзда.

Діаконскія:

При

 

церкви

 

пог.

 

Осѣчны,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

и

 

про

 

цер-

кви

 

пог.

 

Госгинницъ,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда.

Дсаломщическгя:

При

 

церкви

 

села

 

Копылева,

 

Тверского

 

уѣзда;

 

при

 

церкви

села

 

Троицкаго,

 

что

 

въ

 

деревняхъ,

 

Корчевского

 

уѣзда;

 

при

 

церкви

села

 

Покровскаго,

 

Тверского

 

уѣзда;

 

при

 

церкви

 

села

 

Казанскихъ-

Борковъ,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда;

 

при

 

Новоторжскомъ

 

Воскресенскомі

женскомъ

 

монастырѣ;

 

при

 

Покровской

 

тюремной

 

церкви

 

г.

 

Бѣжецка.

Содер&аніѳ

 

части

 

оффиціальной:

 

Епархіальныя

 

распоряжѳвія

 

и

иввѣстія. —

 

Протоколы

 

съѣзда

 

духовенства

 

Старицкаго

 

духовно

 

училищнаго

округа, —Объявленіе. — Вакантный

 

мѣста.

Редакторъ

 

священникъ

 

М.

 

Любскій.

Печатать

 

дозволяется.

   

17

 

ноября

  

1908

 

года.

Цензоръ,

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

прот.

 

А.

 

Надежинъ.

Печатано

 

въ

 

Тииографіи

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правленія.



ТБЕРСК1Я
ніршаьш

 

ташгпі.
Выходятъ

  

еженедельно

   

по

 

понед-мьникамъ.

17

 

ноября

 

1908

 

года.

1

 

47.
ГОДЪ

   

ТРИДЦАТЬ

  

ВТОРОЙ.

"ЧАСТЬ

  

НІОФФИЦІАЛЬВАЯ.

Святый

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

въ

 

ссылкъ

(съ

 

20

 

іюнл

 

404

 

г.

 

по

 

14

 

сентября

 

407

 

г.).

(О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

ѳ

    

').

Среди

 

этихъ

 

скорбей

 

нѣсколько

 

утѣшало

 

св.

 

изгнанника

искреннее

 

сочувствіе

 

къ

 

нему

 

встрѣчдющихея

 

съ

 

нимъ

 

на

 

дорогѣ,

ш>

 

это

 

было

 

въ

 

Каппадокіи.

 

«Да,

 

надо-же

 

было

 

этому

 

слу-

читься,

 

пишетъ

 

онъ

 

Олимпіадѣ,

 

чтобы

 

я

 

и

 

по

 

удаленіи

 

своемъ

изъ

 

города

 

(Кесаріи)

 

не

 

избавился

 

отъ

 

такихъ

 

людей,

 

которые

мкрушаютъ

 

мою

 

душу.

 

Встрѣчаюпііеся

 

со

 

мною

 

на

 

дорогѣ

 

жи-

Ш

 

Востока,

 

Армсніи,

 

люди

 

изъ

 

всѣхъ

 

странъ

 

и

 

вездѣ,

 

смотря

яа

 

меня,

 

проливаютъ

 

потоки

 

слезъ,

 

оглушаютъ

 

страшными

 

воп-

ий

 

и

 

на

 

всей

 

дорогѣ

 

преслѣдуютъ

 

меня

 

рыданіями.

 

Я

 

уномя-

вулъ

 

объ

 

этомъ

 

для

   

того,

   

чтобы

 

вы

 

знали,

 

что

 

есть

 

много

 

лю-

')

 

См.

 

Тв.

 

Епарх.

  

Вѣд.

 

за

 

1908

 

г.

 

Л»Л»

 

45

 

и

 

46.
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дей,

 

горюющихъ

 

обо

 

мнѣ

 

выѣстѣ

 

съ

 

вами

   

Съ

 

другой

 

стороны

 

Ж
здѣсь

   

есть

   

немаловажное

   

утѣшеніе.

  

Если

 

пророкъ

 

оплакиваетщ

недостатокъ

 

соскорбящихъ,

 

какъ

 

тяжкое

 

и

 

несносное

 

зло,

 

говоря;!
«ждахъ

 

соскорбящаго

 

и

 

не

   

бѣ,

   

и

   

утѣшающаго

 

и

 

не

 

обрѣтохі»

(Пс.

 

68,

 

21),

 

то

 

ясно,

   

что

 

великое

 

утѣшеніе

 

имѣть

 

участницею

своей

 

печали

 

всю

 

вселенную.

 

Если

 

ты

 

ищешь

 

другого

 

утѣшенія,

такъ

 

вотъ

 

оно:

   

я,

   

вытерпѣвши

 

столько

 

и

 

такія

 

несчастья,

 

про-

вожу

 

жизнь

 

въ

 

здоровьѣ

 

и

 

безопасности

 

и

 

большомъ

 

спокойствів

пересчитываю

 

различный

   

и

   

непрестанный

  

страданія

 

мои,

 

оскор-І
бленія,

 

коварство

 

надо

 

мною,

 

и

 

въ

 

воспоминаніи

 

объ

 

нихъ

 

нахожу

себѣ, постоянную

 

отраду.

 

И

 

ты,

 

размышляя

 

объ

 

этомъ,

 

разеѣевай

облако

 

печали

 

своей,

 

да

 

чаще

 

пиши

 

мнѣ

 

о

 

своемъ

 

здоровьѣ>.

Еукузъ,

 

куда

   

прибыль

 

св.

 

изгнанникъ,

 

это

 

маленькій

 

горо-

докъ

 

Арменіи,

 

весьма

   

пустынный,

 

какъ

 

св.

 

Златоустъ

 

часто

 

ва-І
зываетъ

 

его

   

въ

   

своихъ

   

письмахъ,

 

настолько

 

незначительный

 

в

мало

 

населенный,

   

что

   

не

   

ииѣлъ

   

на

 

площади,

 

ни

 

торжища;

 

вь

немъ

 

ничего

 

нельзя

 

было

 

купить.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

онъ

 

имѣлъсво-І

его

 

епископа.

 

Онъ

   

лежалъ

 

въ

   

глубокой

 

равнинѣ

 

Тавра

 

и

 

нахо-

дился

 

въ

 

постоянной

   

опасности

   

отъ

 

набѣговъ

 

и

 

грабежей

 

Исав-І

рійцевъ.

   

Будучи

   

незначительнымъ

   

городкомъ,

   

Кукузъ

 

не

 

быіъі
лишенъ

 

значенія,

 

какъ

   

военный

 

пунктъ:

 

многочисленный

 

гарни-

зонъ

 

солдатъ,

 

обыкновенно

 

отборныхъ,

 

держалъ

 

здѣсь

 

охрану

 

рѣд-

кихъ

 

путешественниковъ

   

и

   

мѣстныхъ

   

жителей.

   

Св.

 

Златоустъ

прибыль

 

сюда

   

29

   

августа.

   

Какъ

 

ни

 

труденъ

 

быль

 

70-дневный

путь

 

до

 

Кукуза,

 

но

   

здѣсь

   

скоро

 

св.

 

изгнанникъ

 

забылъ

 

тяготы;

его.

 

Какъ

 

земледѣлецъ,

   

пожавшій

 

обильную

 

жатву,

 

послѣ

 

страд-;

ной

 

поры

 

отдыхаетъ

 

отъ

 

трудовъ,

 

наслаждаясь

 

плодами

 

рукъ

 

сво-і

ихъ,

 

какъ

 

добрый

 

воинъ,

 

совершившій

 

подвигъ

 

на

 

бранномъ

 

по

 

А
радуется

 

послѣ

 

битвы,

 

пользуясь

 

общими

 

почетами

 

за

 

него,

 

какъ

путникъ,

 

прошедшій

 

тяжелый

 

и

 

далекій

 

путь,

 

вкушаетъ

 

сладость

покоя,

 

какъ

 

больной

 

послѣ

  

тяжкой

 

болѣзни,

 

веселится

 

въ

 

сердпѣ

своемъ,— такъ

 

чувствовалъ

   

себя

   

св.

   

Златоустъ

   

въ

 

первые

 

дни

своей

 

жизни

 

въ

   

Кукузѣ.

   

Ёукузяне

 

встретили

 

его

 

съ

 

радушіемъ
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и

 

приняли

 

всѣ

 

мѣры,

   

чтобы

   

устроить

 

его

 

возможно

 

лучше.

 

Онъ

успокоился

 

и

 

не

 

желалъ

 

другого

  

мѣста,

 

даже

 

боялся

 

и

 

подумать

о

 

переходѣ

 

куда-либо:

  

такъ

 

тягостна

 

была

 

для

 

него

 

дорога.

 

Онъ

овсалъ

 

Олимпіадѣ:

 

«какъ

 

скоро

 

пришелъ

 

я

 

въ

 

Кукузъ,

 

то

 

прогналъ

всю

 

болѣзнь,

 

пользуясь

  

самымъ

   

лучшимъ

  

здоровьемъ;

 

свободенъ

отъ

 

боязни

 

исаврянъ,

 

потомучто

 

здѣсь

 

много

 

воиновъ,

 

весьма

 

го-

товыхъ

 

сразиться

 

съ

 

ними;

 

отвсюду

 

течетъ

 

ко

 

мнѣ

 

обиліе

 

въ

 

жиз-

ненныхъ

 

потребностяхъ;

 

всѣ

 

принимаютъ

 

меня

 

со

 

всевозможными

ласками

 

и

 

благосклонностью,

 

хотя

 

здѣшнее

 

мѣстечко

 

нѣкогда

 

было

самое

 

пустынное.

 

Здѣсь

   

случился

 

мой

 

госиодинъ

 

Діоскоръ,

 

кото-

рый

 

еще

 

въ

   

Кесарію

   

ирисылалъ

   

ко

 

мнѣ

 

слугу

 

своего,

 

прося

 

и

умоляя,

 

чтобы

 

я

 

ничей

 

домъ

 

не

 

предпочиталъ

 

его

 

дому.

 

Тоже

 

дѣ-

іт

 

и

 

многіе

 

другіе,

 

но

 

я

 

по

 

необходимости

 

разсудилъ

 

Діоскоровъ

домъ

 

предпочесть

 

прочимъ

 

и

 

остановился

 

въ

 

немъ.

 

Для

 

меня

 

онъ

оставилъ

 

свои

 

покои

 

и

   

выѣхалъ

 

въ

 

виллу,

 

лишь-бы

 

только

 

мнѣ

услужить

 

всѣми

   

возможными

   

способами;

   

сверхъ

 

того,

 

выстраи-

ваетъ

 

еще

 

особый

 

домикъ,

   

чтобы

   

мнѣ

 

лучше

 

было

 

въ

 

немъ

 

зи-

мою;

 

все

 

дѣлаетъ

 

и

 

обо

  

всемъ

 

хлопочетъ:

 

онъ

 

ничего

 

не

 

забылъ

для

 

мопхъ

 

услугъ.

 

Есть

  

много

   

и

 

другихъ

 

управителей

 

и

 

эконо-

іювъ,

 

которые

 

получили

 

приказанія

   

отъ

   

своихъ

 

господь

 

относи-

тельно

 

меня;

 

они

 

часто

 

приходятъ

 

ко

 

мнѣ,

 

готовые

 

всѣми

 

спосо-

бами

 

доставить

 

меѣ

 

покой.

 

Я

 

разсказалъ

 

тебѣ

 

объ

 

этихъ

 

радост-

выхъ

 

обстоятельствахъ,

  

дабы

   

кто-нибудь

 

по

 

неосмотрительности

и

 

не

 

зная

 

дѣла

 

не

   

вздумалъ

   

подвинуть

  

меня

 

отсюда.

 

Если

 

же-

дащіе

 

оказать

 

мнѣ

 

милость

 

окажутъ

 

ее

 

съ

 

моего

 

согласія

 

жить

тамъ,

 

гдѣ

 

мнѣ

 

захочется,

 

а

 

не

 

назначать

 

мнѣ

 

опять

 

другого

 

мѣ-

ста,

 

гдѣ

 

имъ

  

захочется,

   

то

   

прими

   

это,

 

какъ

 

милость.

 

Если- же

ова

 

вздумають

 

самовольно

   

вывесть

   

меня

 

отсюда

 

въ

 

другое

 

мѣ-

сто,— да

 

опять

 

мнѣ

   

дорога,

   

опять

 

страпиичество,

 

то

 

это

 

будстъ

очень— очень

 

тяжело

 

для

 

меня;

 

прежде

 

всего

 

какъ-бы

 

не

 

послали

меня

 

въ

 

отдаленнѣйшее,

 

либо

 

труднѣйшее

 

мѣсто,

 

а

 

потомъ

 

совер-

шать

  

путешествія, — правду

   

сказать, — для

   

меня

 

тяжелѣе

 

тысячи

изгнаній.

 

Трудность

 

и

   

этого

   

путешествія,

 

которое

 

совершилъ

 

я,
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—

прилгала

 

меня

 

къ

 

самымъ

 

дверямъ

 

смерти;

 

потому

 

теперь,

 

живя

въ

 

Гукузѣ,

 

я

 

безпрестанно

 

сижу,

 

подновляю

 

себя

 

отдыхомъ

 

і

однпмъ

 

спокойствіемъ

 

лечу

 

мое

 

разсяаблепіе,

 

происшедшее

 

отъ

продолжительна™

 

пути,

 

мои

 

разбитыя

 

кости,

 

мою

 

утружденную

плоть».

По

   

востоку

   

быстро

   

разнеслась

   

молва

 

о

 

мѣстѣ

 

ссылки

 

ев,

Златоуста.

 

Тотчасъ

 

отвегоду:

 

изъ

 

Сиріи,

 

Палестины,

 

Киликін,

 

Кап-

падокіи,

 

Арменіи,

   

Исавріи,

   

а

   

болѣе

 

всего

 

изъ

 

Константинополя,

Антіохіи

 

п

 

Кесаріи

 

двинулись

 

къ

   

нему

 

въ

 

Кукузъ

 

его

 

друзья

 

и

почитатели,

 

а

   

которые

   

почему-либо

 

не

 

могли

 

прибыть

 

сами,

 

по-

сылали

   

отъ

   

себя

   

письма

 

и

 

привѣтствія.

   

Многіе

   

спѣшили

   

вы-

разить

   

св.

 

изгнаннику

   

свое

   

сочувствіе

   

и

   

всячески

   

старались

доставить

   

ему

   

утѣшеніе

 

въ

 

пустынномъ

   

заключеніи,

   

никоторые

присылали

   

ему

   

подарки,

   

лекарства

   

а

 

даже

   

людей

   

для

   

услу-

женія.

    

Его

    

навѣщали

   

и

   

міряне,

 

и

   

монахи,

 

и

  

священники,

 

в

еипскопы.

   

Ни

   

постоянные

   

набѣги

   

Исаврійцевъ,

   

ни

   

неудобная

гористая

   

дорога,

   

ни

 

дальность

   

разстоянія,

 

ничто

 

не

 

могло

 

удер-

жать

   

ихъ

 

отъ

   

удовольствія

   

личнаго

   

свиданія

 

и

   

назидательной

бесѣды

 

съ

 

добрымъ,

 

Златословеснымъ

 

пастыремъ.

 

Армяне

 

и

 

сосѣд-

ніе

 

туземцы

   

скоро

   

полюбили

   

св.

   

Іоанна

 

Златоуста.

 

Свѣтъ

 

его

добродѣтелей

   

и

   

сила

   

слова

   

невольно

   

привлекли

   

ихъ

 

къ

 

нему.

Всѣмъ

 

хорошо

 

чувствовалось

   

въ

   

присутствии

 

его:

 

изъ

 

золотыхъ

устъ

 

его

   

текли

   

источники

   

воды

   

живой,

   

нанаяющей

 

жаждущія

правды,

 

утѣшенія

 

и

 

назиданія

 

души.

 

Никто

 

не

 

уходилъ

 

отъ

 

.него

неудовлетвореннымъ.

 

«Мы

 

ясивемъ

 

здѣсь

 

весьма

 

пріятно>,

 

писалъ

взъ

 

Куку

 

за

 

въ

 

Антіохію

 

матери

 

своей

 

пресвитеръ

 

Констанцій,

 

«на-

слаждаясь

 

сообществомъ

 

святѣйшаго

 

епископа,

 

тишиною

 

здѣшняго

мѣста

 

и

 

совершенною

   

безмятежностью.

   

Плодотворное

 

сообщество

святѣйшаго

 

епископа

 

необыкновенно

 

ободрило

 

насъ,

 

такъ

 

что

 

сдѣ-

лало

 

почти

 

другимъ

 

человѣкомъ

 

и

 

заставило

 

насъ

 

совершенно

 

за-

быть,

 

что

 

мы

 

на

 

чужой

 

сторонѣ:

 

такимъ

 

обиліемъ

 

радости

 

пере-

полняем

 

насъ

 

счастіе

 

быть

 

съ

 

нимъ,

 

такое

 

течетъ

 

вокругъ

 

него

богатство

 

духовное,

 

и

   

мы

   

постоянно

 

и

 

непрестанно

 

благодарпмъ



за

 

это

 

Бога».

 

Но

 

не

 

только

 

вокругъ

 

бывшихъ

 

въ

 

Кукузѣ

 

текло

духовное

 

богатство

 

святѣйшаго

 

епископа:

 

опо

 

выливалось

 

въ

 

пись-

іевеомъ

 

словѣ

 

и

 

разносилось

 

во

 

всѣ

 

тѣ

 

страны,

 

откуда

 

прихо-

дов

 

его

 

посѣтители.

 

Эти

 

послѣднія

 

были

 

его

 

письмоносцами.

 

А

да

 

ихъ

 

не

 

было,

 

онъ

 

отсылалъ

 

свои

 

письма

 

съ

 

пресвитерами,

бывшими

 

при

 

немъ.

 

Изъ

 

ппсемъ

 

видно,

 

что

 

въ

 

началѣ

 

осени,

 

въ

1

 

в

 

2-й

 

мѣсяцы

 

пребыванія

 

св.

 

Златоуста

 

въ

 

Кукузѣ,

 

а

 

также

в

 

въ

 

концѣ

 

ея,

 

когда

 

приближающаяся

 

зима

 

была

 

похожа

 

на

 

са-

го

 

пріятнѣйшую

 

весну,

 

препятствій

 

къ

 

сообщенію

 

съ

 

Кукузомъ

и

 

было,

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

многіе

 

посѣтили

 

св.

 

изгнанника.

 

За

 

это

время

 

имъ

 

было

 

написано

 

болѣе

 

половины

 

всѣхъ,

 

дошедшихъ

 

до

оасъ,

 

писемъ.

 

Что

 

за

 

чудныя

 

письма

 

писалъ

 

святитель

 

своимъ

|узьямъ

 

и

 

приверженцамъ.

 

При

 

своемъ

 

изяществѣ

 

и

 

си.іѣ

 

красно-

рѣчія,

 

они

 

являютъ

 

намъ

 

богатыя

 

сокровища

 

пастырской

 

любви,

мудрости,

 

терпѣнія,

 

величія

 

силы

 

и

 

спокойствія

 

духа

 

великаго

шенскаго

 

учителя.

 

Особенно

 

это

 

нужно

 

сказать

 

о

 

пнсьмахъ

 

къ

Ошшіадѣ.

 

Онъ

 

глубоко

 

понималъ

 

и

 

переживалъ

 

внутреннее

 

бо-

йзвёпное

 

состояпіе

 

своей

 

духовной

 

дочери,

 

своего

 

друга,

 

своей

вкной

 

наперсницы.

 

Когда

 

онъ

 

увидѣлъ,

 

что

 

частныя

 

его

 

увѣ-

щанія,

 

вскользь

 

брошениыя

 

въ

 

пнсьмахъ

 

съ

 

дороги,

 

не

 

произвели

въ

 

ней

 

желаемаго

 

дѣйствія,

 

то

 

теперь,

 

по

 

прибытіп

 

въ

 

Кукузъ,

орпступплъ

 

къ

 

серьезному,

 

послѣдовательному

 

лечепію

 

ея

 

отъ

обдержавіпеіі

 

ее

 

чрезмѣрной

 

печали.

 

Какъ

 

искусный

 

врачъ,

 

онъ

производить

 

тщательный

 

діагнозъ

 

болѣзни,

 

составляетъ

 

жввитель-

аое

 

лекарство

 

изъ

 

многоразличныхъ

 

цѣлебныхъ

 

элементовъ

 

хри-

стіанскаго

 

любомудрія

 

и

 

пишетъ

 

рецепты,

 

какъ

 

лучше

 

пользо-

ваться

 

ими.

Писалъ

 

онъ

 

письма

 

и

   

въ

 

Константинополь,

 

в

 

въ

 

Антіохію,
I

і

 

въ

 

Кесарію,

 

и

 

во

 

многія

 

друпя

 

мѣста.

 

Онъ

 

не

 

оставлялъ

 

за-

боты

 

о

 

церквахъ

 

покинутой

 

паствы

 

и

 

благотворителышхъ

 

учреж-

Цвніяхъ,

 

имъ

 

устроенныхъ.

 

Связи

 

его

 

съ

 

паствою

 

Константино-

Шьскою

 

были

 

настолько

 

крѣпки,

 

что

 

и

 

сверженный

 

съ

 

каѳедры

№ь

 

не

 

могъ

 

отказаться

 

отъ

 

искренняго,

 

сердечнаго

 

участія

 

въ

 

пей

2
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и

 

участія

 

тѣмъ

 

болѣе

 

напряженнаго,

 

чѣмъ

 

большей

 

опасности

подверглись

 

его

 

бдагія

 

предпріятія

 

и

 

добрыя

 

сѣмеиа,

 

посѣянныя

имъ

 

въ

 

сердцахъ

 

пасомыхъ.

 

Миссіи

 

въ

 

Финикіи,

 

Персіп,

 

у

 

Гот-

ѳовъ,

 

которымъ

 

онъ

 

иоставилъ

 

епископа

 

Унилу,

 

находили

 

въ

 

немъі
ревностнаго

 

вдохновителя.

Такъ,

 

пріучивъ

 

народъ

 

къ

 

постоянной

 

церковной

 

пропрвѣдв]

онъ,

 

по

 

удаленіи

 

изъ

 

Константинополя,

 

оставилъ

 

послѣ

 

себя

 

из-

бранныхъ

 

проповѣдниковъ

 

изъ

 

любимыхъ

 

имъ

 

священпиковъ,

 

но

они — одинъ

 

по

 

лѣности,

 

а

 

другой

 

по

 

боязни

 

небрежно

 

исполняли

свою

 

обязанность,

 

за

 

что

 

получили

 

сильный

 

упрекъ

 

отъ

 

свлти-І
теля.

 

«Я

 

узналъ>,

 

пишетъ

 

онъ,

 

«что

 

одинъ

 

изъ

 

васъ

 

до

 

октября

мѣсяца

 

сказалъ

 

только

 

пять

 

бесѣдъ,

 

а

 

другой

 

ни

 

одной

 

не

 

гово-

рилъ, — и

 

это

 

показалось

 

мнѣ

 

тяжелѣе

 

здѣшней

 

пустыни >.

Гонимыхъ —приверженцевъ

 

онъ

 

непрестанно

 

утѣшалъ

 

всякимт.

утѣшеніемъ

 

духовнымъ,

 

особенно

 

убѣждалъ

 

епископовъ

 

и

 

клиръ]
порадѣть

 

о

 

мирѣ

 

церковномъ.

Получивъ

 

изъ

 

Константинополя

 

отъ

 

пресвитера

 

ДомеціанаІ
которому

 

поручено

 

было

 

попеченіе

 

о

 

вдовахъ

 

и

 

дѣвственницахъі

извѣстіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

онѣ

 

терпятъ

 

голодъ,

 

лишившись

 

своего

 

кор-І
мильца,

 

святитель

 

пишетъ

 

письма

 

къ

 

богатому

 

человѣку

 

Вален-І

тину

 

и

 

къ

 

другимъ,

 

прося

 

у

 

нихъ

 

помощи,

 

которую

 

они

 

несом-І
нѣнно

 

и

 

оказали.

Имѣя

 

изобиліе

 

въ

 

деньгахъ,

 

получаемыхъ

 

отъ

 

богатыхъ

 

дру-1
зей,

 

онъ

 

выкупалъ

 

у

 

Исаврійцевъ

 

многихъ

 

плѣнныхъ

 

и

 

возвра-1
щалъ

 

ихъ

 

роднымъ,

 

доставлялъ

 

также

 

все

 

необходимое

 

мно--

гимъ

 

бѣднымъ.

Зима

 

404 — 405

 

года,

 

походившая

 

сначала

 

на

 

самую

 

пріят-;

нѣйшую

 

весну,

 

какъ

 

сообщалъ

 

Златоустъ,

 

потомъ

 

сдѣлалась

 

не-

обыкновенно

 

суровою

 

и,

 

по

 

его

 

собственному

 

выраженію,

 

павела:

на

 

слабый

 

желудокъ

 

его

 

очень

 

жестокую

 

зиму.

 

Напрасно

 

Діо-
скоръ,

 

въ

 

домѣ

 

котораго

 

остановился

 

и

 

жилъ

 

святитель,

 

старался:;

все

 

сдѣлать,

 

чтобы

 

дорогой

   

гость

 

не

 

чувствовалъ

 

отъ

 

холода

 

ви
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лалѣйшаго

 

вреда.

 

Всѣ

 

предосторожности

 

были

 

безполезны, — и

только

 

весна

 

(405

 

г.)

 

нѣсколько

 

поправила

 

здоровье

 

больного.

«Я

 

поднялся

 

отъ

 

самыхъ

 

дверей

 

смерти,

 

писалъ

 

онъ

 

весною

Олимшадѣ.

 

Ничѣмъ

 

не

 

лучше,

 

даже

 

гораздо

 

хуже,

 

чѣмъ

 

мер-

твецы,

 

провелъ

 

я

 

эти

 

два

 

мѣсяца.

 

Я

 

жилъ

 

только

 

для

 

того,

 

что-

бы

 

чувствовать

 

одни

 

несчастія,

 

которыя

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

обло-

жили

 

меня;

 

цѣлые

 

дни

 

лежалъ

 

я

 

пригвожденный

 

къ

 

постелѣ.

 

Ты-

сячи

 

употреблялъ

 

средствъ,

 

но

 

не

 

могъ

 

удалить

 

вреда,

 

который

нанесла

 

мнѣ

 

стужа;

 

зажигалъ

 

огонь

 

и,

 

задыхаясь

 

въ

 

самомъ

 

не-

сиосномъ

 

чаду,

 

сидѣлъ

 

въ

 

одной

 

комнатѣ,

 

укрывался

 

множествомъ

ветоши,

 

не

 

отваживался

 

выступать

 

за

 

порогъ;

 

и

 

при

 

всемъ

 

этомъ

терпѣлъ

 

крайнія

 

мученія —частую

 

рвоту,

 

головную

 

боль,

 

отвра-

щеніе

 

къ

 

пищѣ,

 

непрестанную

 

безсонницу.

 

Длинное

 

море — эти

безсонныя

 

ночи,

 

которыя

 

ироводилъ

 

я.

 

Впрочемъ,

 

чтобы

 

не

 

му-

чить

 

душу

 

твою

 

продолжительнымъ

 

изображеніемъ

 

страданій

 

мо-

вхъ,— я

 

отъ

 

всѣхь

 

ихъ

 

освободился

 

теперь.

 

Какъ

 

скоро

 

насту-

пила

 

весна,

 

и

 

послѣдовала

 

небольшая

 

перемвна

 

воздуха,

 

тогда

все

 

прошло

 

само

 

собою.

 

Однакожъ

 

я

 

имѣю

 

еще

 

нужду

 

въ

 

боль-

шой

 

точности

 

касательно

 

діэты.и

 

образа

 

жизни».

Но

 

весна

 

была

 

обманчива;

 

послѣ

 

теплыхъ

 

дней

 

наступили

опять

 

холодные,

 

и

 

здоровье

 

святителя

 

снова

 

разстроилось.

 

Онъ

ст.

 

нетерпѣніемъ

 

ждалъ

 

лѣта,

 

но

 

и

 

лѣто

 

не

 

принесло

 

желаннаго

здоровья:

 

«Лѣтнія

 

жары,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

мучили

 

его

 

не

 

менѣе

 

зимнихъ

морозовъ,

 

отличаясь

 

въ

 

своемъ

 

родѣ

 

одинаковою

 

жестокостью».

 

Кромѣ

болѣзни

 

сильно

 

безпокоило

 

святителя

 

тяжелое

 

и

 

непрерывное

 

осад-

вое

 

положеніе,

 

постояпное

 

и

 

ежеминутное

 

опасеніе

 

нападенія

Исаврійцевъ,

 

которые

 

съ

 

начала

 

весны

 

разлились

 

по

 

всей

 

странѣ

в

 

сдѣлали

 

непроходимыми

 

всѣ

 

большія

 

дороги.

 

Нѣсколько

 

благо-

родныхъ

 

женщинъ

 

взято

 

было

 

ими

 

въ

 

плѣнъ,

 

нѣсколько

 

извѣст-

выхъ

 

людей

 

убито.

 

Сообщевіе

 

съ

 

Кукузомъ

 

было

 

затруднено,

 

и

переписка

 

съ

 

друзьями

 

стала

 

болѣе

 

рѣдкою,

 

хотя

 

посѣщеиія

 

и

теперь

 

не

 

прекращались.

 

Любовь

 

къ

 

святителю

 

преодолѣвала

 

пре-

пятотвія.
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Зима

 

405 —406

 

года

 

принесла

 

Златоусту

 

много

 

бѣд-

ствій.

 

Съ

 

середины

 

осени

 

все

 

покрылось

 

снѣгомъ:

 

горы

 

и

 

долины

и

 

вся

 

страна

 

были

 

какъ-бы

 

погребены

 

подъ

 

обширнымъ

 

саваномъ

и

 

представляла

 

страшную

 

пустынность.

 

Невыносимая

 

стужа,

 

столь

опасная

 

для

 

здоровья

 

святителя,

 

повергла

 

его

 

въ

 

жестокую

 

fw-

лѣзнь.

 

Къ

 

тому -же

 

Исаврійцы,

 

этотъ

 

ужасный

 

бнчъ

 

Армевіи,

продолжавшіе

 

свои

 

набѣги

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

405

 

года,

 

пе

 

оста-

вили

 

ея

 

въ

 

покоѣ

 

и

 

съ

 

наступленіемъ

 

зимы.

 

Ихъ

 

нападеиія

 

сдѣ-

лались

 

настолько

 

серьезными,

 

что

 

обратили

 

всѣхъ

 

жителей

 

Армепіп

 

въ

бѣгство.

 

Гарнизонъ,

 

бывшій

 

въ

 

Кукузѣ,

 

не

 

могъ

 

обезііечить

 

безопас-

ность

 

этого

 

города, —и

 

вотъ

 

населеніе

 

его,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

и

больной

 

святитель

 

должны

 

были

 

бѣжать

 

въ

 

самые

 

сильные

 

мо-

розы

 

и

 

блуждать

 

изъ

 

стороны

 

въ

 

сторону,

 

перемѣняя

 

каждый

день

 

мѣсто.

 

Св.

 

Златоустъ

 

такъ

 

описывалъ

 

своимъ

 

друзьяиъ

ужасъ

 

Нсаврійскаго

 

нашествія

 

и

 

свое

 

положеніе.

 

«Страхъ,

 

наво-

димый

 

Исаврійцами,

 

всѣхъ

 

разгоняетъ,

 

обращаетъ

 

въ

 

бѣгство,

дѣлаетъ

 

изгнанниками.

 

Никто

 

не

 

смѣетъ

 

теперь

 

жить

 

дома,

 

и

всякій,

 

покидая

 

свое

 

жилище,

 

спѣшитъ

 

куда-нибудь

 

укрыться.

Въ

 

городахъ

 

остаются

 

только

 

стѣны

 

и

 

крыши,

 

а

 

лѣса

 

и

 

ущелья

становятся

 

городами.

 

Какъ

 

дикіе

 

звѣри— барсы

 

или

 

львы

 

счи-

таютъ,

 

что

 

пустыня

 

для

 

нихъ

 

гораздо

 

безопаснѣе

 

населенный

городовъ,

 

такъ

 

и

 

мы,

 

жители

 

Арменіи,

 

каждый

 

день

 

принуждены

перебѣгать

 

съ

 

мѣста

 

на

 

мѣсто,

 

проводя

 

жизнь

 

какихъ

 

то

 

кочев-

никовъ

 

или

 

номадовъ

 

и

 

не

 

смѣя

 

нигдѣ

 

остановиться;

 

испытывая

такимъ

 

образомъ

 

своего

 

рода

 

новый

 

мучительный

 

видъ

 

ссылочной

жизни

 

и

 

ежедневно

 

ожидая

 

смерти;

 

до

 

такой

 

степени

 

всюду

 

здѣсь

царствуетъ

 

смятеніе

 

и

 

тревога.

 

Кого

 

найдутъ

 

дома,

 

тѣхъ

 

рѣжутъ,

жгутъ,

 

обращаютъ

 

изъ

 

свободнаго

 

состоянія

 

въ

 

рабство.

 

А

 

кто

при

 

одномь

 

слухѣ

 

бѣжитъ,

 

тѣ

 

становятся

 

бездомными

 

скиталь-

цами

 

или

 

тоже

 

гибнутъ.

 

Куда

 

не

 

поѣдешь,

 

вездѣ

 

увидишь

 

потоки

 

крови,

кучи

 

мертвыхъ

 

тѣлъ,

 

до

 

основанія

 

разрушенный

 

жилища,

 

разо-

ренные

 

города.

 

Такъ

 

было

 

въ

 

самый

 

разгаръ

 

зимы.
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Наконецъ,

 

когда

 

здѣшнія

 

бѣдствія

 

нѣсколько

 

поутихли,

 

оста-

вввъ

 

пустыни,

 

мы

 

поспѣшно

 

двинулись

 

въ

 

Арависсъ,

 

находя

 

его

крѣпость

 

безопаснѣе

 

другихъ

 

мѣстъ,

 

и

 

теперь

 

живемъ

 

въ

 

ней

 

хуже,

чѣмъ

 

въ

 

любой

 

тюрьмѣ...

 

Смерть

 

ежедвевно

 

стучится

 

намъ

 

въ

двери.

 

Однажды

 

отрядъ

 

въ

 

300

 

человѣкъ

 

ворвался

 

въ

 

городъ

 

среди

самой

 

ночи

 

сверхъ

 

всякаго

 

чаянія

 

и

 

едва

 

едва

 

не

 

овладѣлъ

 

нами.

Но

 

рука

 

Божія

 

скоро

 

обратила

 

ихъ

 

назадъ,

 

такъ

 

что

 

мы

 

не

вспытали

 

не

 

только

 

самой

 

бѣды,

 

но

 

даже

 

и

 

никакого

 

стра-

ха,

 

а

 

узнали

 

обо

 

всемъ

 

этомъ

 

уже

 

послѣ,

 

по

 

наступленіи

 

дня.

Мы

 

опасаемся

 

еще

 

голода

 

и

 

моровой

 

язвы,

 

которыми

 

грозитъ

намъ

 

наше

 

стѣсненное

 

положеніе

 

и

 

многочисленность

 

сбѣжавша-

тося

 

сюда

 

народа.

 

Но

 

главное— зимняя

 

пора

 

года

 

и

 

непрерывное

бѣгство

 

изъ

 

одного

 

мѣста

 

въ

 

другое

 

повергли

 

насъ

 

въ

 

продолжи-

тельную

 

болѣзнь».

 

Среди

 

столь

 

великихъ

 

золъ

 

св.

 

изгнанникъ

сильнѣе

 

всего

 

чувствовалъ

 

горечь

 

разлуки

 

съ

 

своими

 

друзьями,

съ

 

которыми

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

прекратить

 

и

 

письменное

 

общеніе

по

 

причиеѣ

 

большихъ

 

снѣжныхъ

 

заносовъ

 

и

 

сейчасъ

 

описанныхъ

Исаврійскихъ

 

ужасовъ.

 

«Разлука

 

съ

 

вами»,

 

писалъ

 

онъ

 

друзьямъ,

<тяжелѣе

 

для

 

меня

 

и

 

пустынности

 

мѣста,

 

и

 

болѣзни

 

и

 

холода.

Прежде

 

я

 

имѣлъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

одно

 

утѣшеніе,

 

облегчавшее

горечь

 

разлуки, —могъ

 

бесѣдовать

 

съ

 

вами

 

письменно,

 

но

 

насту-

пившая

 

зима

 

отняла

 

у

 

насъ

 

и

 

это

 

ежедневное

 

удовольствіе,

 

засыпавъ

всѣ

 

дороги

 

такимъ

 

множествомъ

 

снѣга,

 

что

 

нельзя

 

ни

 

къ

 

намъ

во

 

откуда

 

добраться

 

и

 

погостить

 

у

 

насъ,

 

ни

 

отъ

 

насъ

 

поѣхать

 

и

прокатиться

 

къ

 

вамъ;

 

къ

 

тому

 

же

 

в

 

опасеніе

 

Исаврійскихъ

 

ужа-

совъ

 

загородило

 

всѣ

 

дороги

 

къ

 

намъ».

Съ

 

наступленіемъ

 

весны,

 

лишь

 

только

 

пахнуло

 

тепломъ

 

и

и

 

засіяло

 

весеннее

 

солнце,

 

а

 

Исаврійцы

 

удалились,

 

св.

 

Златоустъ

воспрянулъ

 

отъ

 

тяжкой

 

болѣзни

 

и

 

взялся

 

за

 

перо.

 

Вступивъ

 

въ

шю

 

любимую

 

стихію,

 

онъ

 

упоенъ

 

былъ

 

радостно

 

и

 

въ

 

поэтиче-

скомъ

 

восторгѣ

 

писалъ

 

къ

 

Мариніану:

 

«всѣмъ

 

нріятна

 

весна,

 

по-

томучто

 

она

 

украшаетъ

 

лицо

 

земли

 

цвѣтами

 

и

 

все

 

покрываетъ

зелеаью;

 

но

 

мнѣ

    

особенно

 

пріятна

 

еще

    

тѣмъ,

 

что

 

возвращаетъ
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полное

 

удобство

 

письменно

 

бесѣдовать

 

съ

 

моими

 

знакомыми.

 

Не

съ

 

такимъ

 

удовольствіемъ

 

моряки

 

и

 

корабельщики

 

разсѣкаютъ

морскую

 

поверхность,

 

когда

 

наступаетъ

 

благопріятное

 

для

 

морепла-

ванія

 

время

 

года,

 

съ

 

какимъ

 

я

 

берусь

 

теперь

 

за

 

перо,

 

бумагу

 

и

чернила,

 

намѣреваясь

 

писать

 

къ

 

вашей

 

мѣрности».

 

Весною

 

св.

Златоустъ

 

вернулся

 

въ

 

Кукузъ.

 

Весь

 

406-й

 

годъ

 

былъ

 

довольно

благопріятенъ

 

для

 

здоровья

 

святого.

 

Онъ

 

запасся

 

силами

 

къ

 

пе-

ренесенію

 

холодовъ

 

слѣдующей

 

зимы.

 

Зима

 

406

 

года

 

была

 

болѣе

умѣренною,

 

чішъ

 

предшествующія, —>да

 

и

 

святитель

 

уже

 

нѣсколько

свыкся

 

съ

 

холодомъ

 

и

 

приспособился

 

къ

 

перенесенію

 

ею.

 

«Что

касается

 

армянской

 

зимы»,

 

писалъ

 

онъ,

 

«то

 

я

 

научился,

 

наконецъ,

переносить

 

ее

 

и

 

терплю

 

отъ

 

нея

 

вредъ

 

весьма

 

умѣренный

 

срав-

нительно

 

съ

 

тѣмъ,

 

какому

 

естественно

 

подвергаться

 

при

 

такомъ

слабомъ

 

здоровьѣ:

 

сижу

 

взаперти

 

дома,

 

постоянно

 

зажигаю

 

огонь,

загораживаю

 

домикъ,

 

окутываюсь

 

множествомъ

 

ветхихъ

 

одѣялъ.

Хотя

 

это

 

и

 

тягостно

 

для

 

меня,

 

впрочемъ,

 

сносно

 

ради

 

пользы,

происходящей

 

отъ

 

того.

 

Ибо

 

пока

 

я

 

сижу

 

дома,

 

то

 

стужа

 

не

 

очень

мучитъ

 

меня:

 

а

 

какъ

 

скоро

 

прпнудятъ

 

меня

 

на

 

нѣсколько

 

вре-

мени

 

выдти

 

и

 

побыть

 

на

 

открытомъ

 

воздухѣ,

 

тогда

 

не

 

малый

терплю

 

вредъ».

Человѣкъ

 

живетъ

 

надеждой

 

на

 

лучшее

 

будущее,

 

когда

 

насто-

ящее

 

безотрадно.

 

Въ

 

сердцѣ

 

св.

 

изгнанника

 

таилась

 

надежда

 

на

возвращепіе

 

въ

 

Константинополь,

 

тѣмъ

 

бодѣе

 

что

 

приверженные

къ

 

нему

 

восточные

 

и

 

западные

 

епископы,

 

и

 

даже

 

римскій

 

папа

Иннокентій,

 

къ

 

которому

 

онъ

 

апеллировалъ,

 

принядъ

 

самое

 

живое

участіе

 

въ

 

судьбѣ

 

его.

 

Была

 

попытка

 

созвать

 

соборъ

 

и

 

пересмот-

рѣть

 

дѣло

 

св.

 

Іоанна,

 

но

 

она

 

не

 

удалась.

 

Посланные

 

Иннокен-

тіемъ

 

съ

 

письмами

 

отъ

 

него

 

и

 

Гонорія

 

къ

 

Аркадію

 

епископы

 

и

пресвитеры

 

не

 

были

 

допущены

 

до

 

Константинополя.

 

Ихъ

 

сняли

съ

 

корабля

 

и

 

заключали

 

въ

 

одну

 

изъ

 

приморскихъ

 

крепостей*
Узнавъ

 

о

 

посольствѣ

 

отъ

 

Иннокентія

 

и

 

о

 

нослѣдующихъ

 

собы-
тіяхъ,

 

ев

 

Златоустъ

 

написалъ

 

ему

 

письмо,

 

въ

 

которомъ

 

благо-

дарить

 

его

 

за

 

участіе

 

въ

 

умирртвореніи

 

церкви

 

и

 

просилъ

 

не

 

дѣ-
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мть

 

уступки

 

врагамъ.

 

«Предлежащая

 

вамъ

 

борьба

 

идетъ

 

за

 

всю

иди

 

вселенную — за

 

попраніе

 

церквей,

 

за

 

разсѣяніе

 

паствъ,

 

за

яападенія

 

на

 

клиры,

 

за

 

ссылки

 

епискоиовъ,

 

за

 

нарушение

 

оте-

ческихъ

 

постановленій.

 

Поэтому,

 

снова

 

и

 

снова,

 

несчетное

 

число

разъ

 

умоляемъ

 

вашу

 

рачительность,

 

чѣмъ

 

сильнѣе

 

буря,

 

тѣмъ

 

бо-

jte

 

показать

 

усердія,

 

мы

 

надѣемся,

 

что

 

дѣло

 

поправится

 

лучше.

Іотъ

 

уже

 

третій

 

годъ

 

живемъ

 

мы

 

въ

 

ссылкѣ,

 

будучи

 

обречены

іь

 

жертву

 

голода,

 

язвы,,

 

войнъ,

 

непрерывныхъ

 

осадъ,

 

невырази-

юй

 

пустынности,

 

исаврійскихъ

 

мечей,

 

ежедневно

 

грозящей

 

смерти;

№

 

даже

 

и

 

намъ

 

постоянство

 

и

 

твердость

 

вашего

 

благорасполо-

квія

 

и

 

дерзновенія

 

п

 

обиліе

 

вашей

 

богатой

 

и

 

искренней

 

любви

ртавляютъ

 

не

 

мимолетное

 

облегченіе

 

а

 

утѣшеніе.

 

И

 

если-бы

 

насъ

ёнова

 

перевели

 

отсюда

 

въ

 

страну

 

болѣе

 

пустынную,

 

мы

 

отпра-

шись-бы,

 

унося

 

съ

 

собою

 

это

 

великое

 

утѣшеніе

 

въ

 

нашихъ

страданіяхъ».

Свою

 

надежду

 

на

 

возвращеніе

 

въ

 

Константинополь

 

онъ

 

вы-

разилъ

 

еще

 

сильнѣе

 

въ

 

послѣднемъ

 

письмѣ

 

къ

 

Олимпіадѣ.

 

«Если

разлука

 

съ

 

нами

 

причиняетъ

 

тебѣ

 

уеыніе,

 

то

 

ожидай

 

конца

 

и

этому.

 

И

 

это

 

я

 

сказалъ

 

теперь

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

утѣшить

 

тебя,

го

 

по

 

тому,

 

что

 

я

 

знаю,

 

что

 

такъ

 

непремѣнно

 

будетъ.

 

Если-бы

этому

 

не

 

надлежало

 

совершиться,

 

то

 

я

 

давно,

 

думается

 

мнѣ,

умеръ-бы,

 

потому

 

именно,

 

что

 

на

 

меня

 

потокомъ

 

устремились

шштанія».

 

Но

 

не

 

суждено

 

было

 

сбыться

 

надеждамъ

 

святителя.

Драма

 

его

 

жизни

 

получила

 

усиленный

 

темпъ

 

и

 

близилась

 

къ

 

своей

рювязкѣ.

Попытка

 

Иннокентія

 

возбудила

 

еще

 

болыпія

 

гоненія

 

на

 

[дру-

Ш

 

св.

 

Златоуста.

 

Браги

 

его

 

усилили

 

свою

 

бдительность

 

и

 

по

отиошенію

 

къ

 

самому

 

изгнаннику

 

и

 

стали

 

замышлять

 

противъ

 

него

Ш

 

худшее.

 

Они

 

видѣ.іи,

 

что

 

и

 

въ

 

пустынномъ

 

Кукузѣ

 

слава

и

 

изгнанника

 

сіяетъ

 

не

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

на

 

каѳедрѣ

 

Константино-

чмя,

 

и

 

обаяніе

 

его

 

личности

 

растетъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе.

 

Они

 

опа-

лись,

 

какъ-бы

 

снова

 

не

 

вернули

 

его

 

въ

 

Константинополь,

 

тѣмъ
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болѣе,

 

что

 

каѳедра

 

епископа,

 

за

 

смертію

 

Арзанія,

 

была

 

праздною.

«Смотрите»,

 

переговаривались

 

они

 

между

 

собою,

 

«какъ

 

этотъ

 

ыерт-|

вець

 

становится

 

опаснымъ

 

для

 

живыхъ

 

и

 

своихъ

 

побѣдптелей».

 

I

Они

 

добились

 

того,

 

чтобы

 

св.

 

Іоаннъ

 

былъ

 

сосланъ

 

въ

 

болѣе]

отдаленное

 

отъ

 

Антіохіи

 

и

 

Константинополя

 

мѣсто,

 

а

 

именно

 

въ

Питіунтъ.

 

Это

 

былъ

 

самый

 

отдаленный

 

городъ

 

имперіи,

 

лежавшіб

между

 

Поитомъ

 

и

 

Колхидой,

 

на

 

берегу

 

Чернаго

 

моря,

 

въ

 

странѣ

дикой

 

и

 

пустынной,

 

почти

 

всецѣло

 

нредоставленной

 

варварамъ.

Приказъ

 

былъ

 

данъ

 

внезапно

 

въ

 

іюнѣ

 

407

 

г.

 

съ

 

запрещеніемъ

всякой

 

отсрочки.

 

И

 

вотъ

 

воины

 

грубо

 

схватили

 

великаго

 

святи-

теля

 

и,

 

не

 

давъ

 

ему

 

даже

 

проститься,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

съ

 

жите-

лями

 

Кукуза,

 

повлекли

 

его

 

вновь

 

въ

 

далекій,

 

труцный

 

и

 

неизвѣ-

стный

 

путь.

 

Святой

 

Іоаннъ

 

былъ

 

уже

 

до

 

крайности

 

ослабдепъ

невзгодами

 

и

 

болѣзнямп,

 

ускорившими

 

для

 

него

 

наступлееіе

 

стар-

ческой

 

немощи,

 

а

 

потому

 

это

 

новое

 

ужасное

 

путешествіе

 

подъ

конвоемъ

 

грубыхъ

 

воиновъ,

 

которымъ

 

было

 

приказано

 

обращаться

съ

 

нимъ

 

жестоко

 

и

 

безпощадно,

 

было

 

уже

 

ему

 

не

 

подъ

 

силу.

 

Ду-

хомъ

 

онъ

 

по

 

прежнему

 

былъ

 

бодръ,

 

но

 

тѣло

 

его

 

было

 

уже

 

дряхло

и

 

немощно

 

и

 

потому,

 

когда

 

жестокіе

 

воины,

 

исполняя

 

приказъ

своихъ

 

безчеловѣчныхъ

 

начальниковъ,

 

заставляли

 

полумертваго

святителя

 

то

 

съ

 

обнаженной

 

головой

 

идти

 

по

 

каменистой

 

дорогѣ

поцъ

 

палящими,

 

жгучими

 

лучами

 

солнца,

 

то

 

дрогнуть

 

подъ

 

про-

ливными

 

дождями,

 

страдалецъ

 

не

 

выдержалъ.

 

Силы

 

его

 

стали

быстро

 

падать

 

и,

 

когда

 

послѣ

 

трехъ

 

мѣсяцевъ

 

безпрерывваго

 

пути

воины

 

прибыли

 

съ

 

своимъ

 

узникомъ

 

въ

 

Команы,

 

въ

 

Понтѣ,

 

и

 

по

своему

 

обычаю,

 

не

 

останавливаясь

 

въ

 

самомъ

 

городѣ,

 

сдѣлали

иривалъ

 

съ

 

нимъ

 

за

 

городомъ,

 

близъ

 

церкви

 

св.

 

Василпска,

 

то

святитель

 

Іоаннъ

 

совсѣмъ

 

ослабѣлъ

 

и

 

не

 

могъ

 

уже

 

двигаться.

Ночью

 

ему

 

было

 

видѣніе:

 

явился

 

самъ

 

св.

 

Василискъ

 

(еппскопъ,

замученный

 

при

 

Максиминѣ)

 

и

 

сказалъ

 

ему:

 

«мужайся,

 

мой

 

брать
Іоаннъ,

 

завтра

 

мы

 

будемъ

 

вмѣстѣ!>.

 

Съ

 

наступленіемъ

 

утра

 

свя-

титель,

 

чувствуя

 

полное

 

изнеможеніе,

 

просилъ

 

воиновъ,

 

чтобы

 

она
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хоть

 

на

 

нѣсколько

 

часовъ

 

отложили

 

путешествіе,

 

но

 

они

 

грубо

отказали

 

ему

 

въ

 

этомъ

 

и

 

съ

 

жестокостію

 

поволокли

 

его

 

дальше,

о

 

только

 

уже

 

убѣдившись,

 

что

 

онъ

 

находится

 

прп

 

послѣднемъ

яздыханіи,

 

вернулись

 

назадъ

 

къ

 

церкви

 

св.

 

Василиска.

 

Тогда

вапрягнувъ

 

всѣ

 

свои

 

силы,

 

страдалецъ

 

вошелъ

 

въ

 

церковь

 

и,

пспросивъ

 

себѣ

 

частое

 

одѣяніе,

 

а

 

дорожныя

 

одежды

 

роздавъ

 

при-

сутствующинъ,

 

причастился

 

Св.

 

Таинъ

 

и

 

нѣсколько

 

времени

 

мо-

лолся

 

пламенно

 

и

 

громкимъ

 

голосомъ.

 

Но

 

вотъ

 

голосъ

 

его

 

началъ

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

слабѣть.

 

Съ

 

благоговѣніемъ

 

приступили

 

къ

 

нему

прпсутствовавшіе

 

и,

 

поддерживая

 

его

 

клонившееся

 

внизъ

 

тѣло,

 

слы-

шали,

 

какъ

 

уста

 

его

 

едва

 

внятно

 

лепетали:

 

<'До£а

 

тер

 

Ѳеср

шшѵ

 

'еѵеха.

 

Слава

 

Богу

 

за

 

все>. —

 

Осѣнивъ

 

себя

 

эатѣмъ

 

крест-

нымъ

 

знаменіемъ,

 

великій

 

угодникъ

 

Божій

 

простерся

 

на

 

одрѣ

 

и ;

сказавъ

 

«аминь>,

 

предалъ

 

духъ

 

свой

 

Богу.

 

Это

 

было

 

14

 

сен-

тября

 

407

 

года,

 

1500

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ.

 

Видимо

 

угасъ

 

свѣтиль-

нпкъ

 

вселенной,

 

но

 

духъ

 

его

 

воспрянулъ

 

въ

 

чучезарный

 

свѣтъ

 

и

вѣчный

 

покой.

Прахъ

 

его

 

съ

 

торжествомъ

 

иогребенъ

 

былъ

 

въ

 

церкви

 

рядомъ

съ

 

мощами

 

священномученика

 

Василиска.

Въ

 

438

 

году

 

при

 

императорѣ

 

Ѳеодосіѣ

 

мощи

 

св.

 

Іоанна

 

Зла-

тоуста

 

съ

 

необычайною

 

торжественностію

 

были

 

перенесены

 

въ

Константинополь.

«Блажеви

 

изгнани

 

правды

 

ради,

 

яко

 

тѣхъ

 

есть

 

царство

 

не-

бесное».
Свящ.

 

М.

 

Любскій.
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ДОКЛАДНАЯ

   

ЗАПИСКА

настоятеля

 

Новоторзкскаго

 

БорисоглЬбскаго

 

монастыря,

 

архимандрита

Лрсенія,

 

поданная

 

на

 

имя

 

Высокопреосвященніишаго

 

Ллексія,

 

Spxi-

епископа

 

Тверского

 

и

 

Кашинскаго,

 

по

 

поводу

 

предстоящаго

 

въ

 

1915

 

г.

900-лѣтія

 

пришествія

 

и

 

поселенія

 

въ

 

предЬлагь

 

здѣшняго

 

края

 

препо-

добнаго

 

отца

 

нашего

 

Ефрема,

 

Новоторікскато

 

чудотворца.

Съ

 

сыновнимъ

 

дерзновеніемъ

 

пріемлю

 

на

 

себя

 

смѣлость

 

утру-

ясдать

 

вниманіе

 

Вашего

 

Высокопреосвященства,

 

Милостіівѣйшаго

Отца

 

и

 

Архипастыря,

 

изложеніемъ

 

дѣла

 

о

 

вящшемъ

 

благоустрое-

ніи

 

и

 

процвѣтаніи

 

управляемой

 

мною

 

св.

 

обители.

Приложивъ

 

всѣ

 

имѣвшіяся

 

въ

 

моихъ

 

рукахъ

 

средства

 

и

 

спо-

собы,

 

вложивши

 

всю

 

душу,

 

всѣ

 

свои

 

ранѣе

 

еще

 

достаточно

 

бод-

рыя

 

силы

 

въ

 

наиболѣе

 

памятное

 

изъ

 

времени

 

моего

 

настоятель-

ства

 

въ

 

обители

 

дѣло

 

достойнаго

 

прославленія

 

и

 

чествованія

 

Не-

беснаго

 

Покровителя

 

града

 

Торжка

 

и

 

св.

 

обители,

 

преподобнаго

отца

 

Ефрема,

 

Новоторжскаго

 

чудотворца,

 

по

 

случаю

 

исполнивше-

гося

 

въ

 

1903

 

г.

 

850-лѣтія

 

со

 

дня

 

блаженной

 

кончины

 

угодника

Божія,

 

обставивъ

 

со

 

всѣмъ

 

возмояшымъ

 

благолѣпіемъ

 

это

 

юби-

лейное

 

торжество,

 

во

 

очію

 

убѣдившись

 

въ

 

вызванномъ

 

этимъ

 

юбв-

лейнымъ

 

торжествомъ

 

великомъ

 

подъемѣ

 

вѣры

 

и

 

усердія

 

къ

 

Пре-

подобному

 

со

 

стороны

 

обитателей

 

города,

 

окрестныхъ

 

стравъ

 

и

пришельцевъ

 

изъ

 

болѣе

 

отдаленныхъ

 

мѣстъ,—теперь

 

на

 

склонѣ

дней

 

своихъ,

 

я

 

озабоченъ

 

мыслію

 

о

 

томъ,

 

какъ-бы

 

не

 

пропалъ

безслѣдно,

 

или

 

не

 

прошелъ

 

безцвѣтно,

 

тускло

 

и

 

безплодно

 

для

св.

 

обители

 

Борисоглѣбской

 

и

 

всей

 

окрестной

 

страны,

 

имѣющій

наступить

 

1915

 

годъ,

 

когда

 

исполнится,

 

согласно

 

историческимъ

даннымъ,

 

900

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

пришествія

 

и

 

поселенія

 

въ

 

пре-

дѣлахъ

 

здѣшняго

 

края

 

великаго

 

свѣтильнпка

 

вѣры

 

и

 

мощнаго

 

не-

беснаго

 

молитвенника

 

и

 

заступника,

 

преподобнаго

 

отца

 

Ефрема.
Сяшьшись

 

уяш

 

съ

 

мыслею,

 

что

 

мнѣ

 

слабому

 

и

 

болѣзненному

 

не

дожить

 

до

 

того

 

волгдѣленнаго

 

времени,

 

я

 

ищу

 

лишь

 

одного

 

утѣ-

шенія

 

для

 

себя,— отойти

   

въ

   

вѣчность

 

съ

 

твердою

 

увѣренностью



—

 

983

 

—

і

 

унованіемъ,

 

что

 

и

 

послѣ

 

моей

 

смерти

 

не

 

заброшено,

 

не

 

затерто

будетъ

 

юбилейное

 

празднованіе

 

знаменательнаго

 

для

 

обители

 

и

кіегнаго

 

края

 

года,

 

стремясь

 

въ

 

тоже

 

время

 

внести

 

въ

 

это

 

пред-

стоящее

 

духовное

 

торжество

 

и

 

свою

 

скромную

 

долю

 

и

 

духовнаго

!

 

вещественнаго

 

участія,

 

усердія

 

и

 

любви.

 

Въ

 

этихъ

 

мысляхъ

іупованіяхъ,

 

я

 

нахожу

 

не

 

преждевременнымъ

 

теперь

 

уже,

 

за

шесть

 

лѣтъ,

 

зародившуюся

 

въ

 

душѣ

 

моей

 

идею

 

юбилейнаго

 

тор-

гества

 

въ

 

1915

 

г.

 

сдѣлать

 

предметомъ

 

обсужденія

 

тѣхъ

 

учреяі-

pifl

 

п

 

лицъ,

 

при

 

участіи

 

и

 

сочѵвствіи

 

которыхъ

 

окое

 

торжество

іможетъ

 

быть

 

только

 

осуществлено

 

съ

 

желательною

 

полнотою,

Ііаголѣпіемъ

 

и

 

назиданіемъ.

1)

 

Въ

 

нынѣшнія

 

времена

 

быстраго

 

и

 

илодотворнаго

 

развитія

історическихъ

 

наукъ

 

и

 

выработки

 

значительной

 

опытности

 

уче-

шхъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

изслѣдованія

 

и

 

описанія

 

временъ

 

и

 

остатковъ

 

сѣ-

доа

 

старины— исполненіе,

 

истеченіе

 

вѣкового

 

и

 

даже,

 

лолувѣко-

іоп)

 

періода

 

со

 

времени

 

того

 

или

 

иного

 

мало-мальски

 

знамена-

іыьиаго

 

и

 

исторически

 

вѣскаго

 

событія,

 

обычно

 

вызываетъ

 

по-

вальное

 

и

 

полезное

 

стремленіе

 

историковъ

 

и

 

археологовъ

 

дать,

иозможности,

 

полное

 

опиеаніе

 

и

 

оцѣнку

 

данному

 

факту,

 

лицу,

Ш

 

мѣиту.

 

То,

 

что

 

еовершилось

 

изволеніемъ

 

Божіимъ

 

900

 

лѣтъ

Тому

 

назацъ

 

въ

 

пустынныхъ

 

тогда

 

предѣлахъ

 

Новоторжскаго

 

края,

еезъ

 

сомнѣнія,

 

имѣло

 

такое

 

громадное

 

и

 

осязательное

 

для

 

благо-

«таянія

 

края

 

въ

 

теленіи

 

долгихъ

 

9

 

вѣковъ

 

значеніе,

 

что

 

не

признать

 

это

 

скромное,

 

незамѣтное

 

по

 

началу

 

прибытіе

 

въ

 

адѣш-

іія

 

мѣста

 

никому

 

невѣдомаго

 

инока — чужеземца

 

крупнымъ

 

въ

псторіи

 

мѣстнаго

 

края

 

событіемъ,

 

было-бы

 

явною

 

несираведли-

юстыо.

 

А

 

если

 

такъ,

 

то

 

какъ

 

время,

 

мѣсто

 

и

 

обстановка

 

самаго

давпаго

 

факта,

 

такъ

 

и

 

его

 

послѣдующее

 

значеніе

 

и

 

вліяніе

 

на

історическія

 

судьбы

 

и

 

жизнь

 

края — требуетъ

 

надлежащаго,

 

воз-

•MfflD

 

полнаго

 

и

 

научно

 

построеннаго

 

освѣщекія

 

и

 

онисанія.

 

Въ

}гахъ-то

 

видахъ

 

и

 

сообраяіеніяхъ

 

является,

 

прежде

 

всего,

 

жела-

'ыьнымъ

 

привлечь

 

къ

 

работѣ

 

во

 

славу

 

преподобнаго

 

и

 

его

 

св.

Жители

 

Тверское

 

ученое

 

историко-археологическое

 

общество,

 

пред-



—

 

984

 

—

ложивъ

 

кому-либо

 

изъ

 

ученыхъ

 

членовъ

 

онаго

 

принять

 

па

 

себя!
почетный

 

и

 

богоугодный

 

трудъ

 

по

 

составленію

 

возможно

 

полнагоЯ
яаучно

 

обоснованнаго

 

историко-археологическаго

 

описанія

 

тощ

края,

 

гдѣ

 

900

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

возженъ

 

былъ

 

преподобным™

Ефремомъ

 

свѣтильникъ

 

вѣры,

 

съ

 

выясненіемъ,

 

возможно

 

живым!
описаніемъ

 

и

 

иллюстрированіемъ

 

по

 

даннымъ

 

исторіи

 

мѣстнагЛ

края

 

и

 

оотаткамъ

 

старины

 

всего

 

того,

 

что

 

носитъ

 

на

 

себѣ

 

слѣдЛ

■на

 

продолженіи

 

девяти

 

вѣковъ

 

благотворнаго

 

вліянія

 

и

 

воздѣпі

ствія

 

со

 

стороны

 

преподобнаго

 

и

 

основанной

 

имъ

 

св.

 

обители.

 

Щ

настоящее

 

время

 

весьма

 

важно

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

заблаговрві
менно

 

навести

 

справки

 

о

 

мѣстонахожденіи

 

всякаго

 

рода

 

письмен!
ныхъ

 

документовъ,

 

собрать

 

свѣдѣнія

 

касательно

 

относящихся

 

кЛ
данному

 

описанію

 

мѣстныхъ

 

сказаній,

 

предапій,

 

имѣющихся

 

I
кого-либо

 

реликвій,

 

и,

 

по

 

мѣрѣ

 

освѣдомленія,

 

отъ

 

имени

 

Истории!
Археологическаго

 

Общества

 

завести

 

съ

 

подлежащими

 

лицамм

 

Л
учреждееіями

 

необходимыя

 

для

 

ознакомленія,

 

или

 

же

 

пріобрѣтеніі

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

памятниковъ,

 

реликвій

 

и

 

письменныхъ

 

докумен!
товъ —сношенія.

 

Чтобы

 

работа

 

по

 

предполагаемому

 

описанію

 

ъц

данномъ

 

направленіи

 

и

 

съ

 

данною

 

цѣлію

 

была

 

наиболѣе

 

плодо-Я

творна

 

и

 

разностороння,

 

необходимо

 

пригласить

 

къ

 

участію

 

т

ней

 

возможно

 

шпрокіе

 

слои

 

духовенства

 

нѣстваго

 

края,

 

почем!
весьма

 

желательно

 

было-бы,

 

съ

 

разрѣшенія

 

епархіальной

 

власти!
сдѣлать

 

и

 

предлагаемое

 

онисапіе

 

и

 

вообще

 

предстоящее

 

юбилей!
вое

 

празднованіе

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

подробностяхъ

 

и

 

частностяхъ

 

пред|
метомъ

 

обсужденія

 

пастырскихъ

 

собраній

 

гор.

 

Торжка

 

и

 

его

 

уѣздаи

въ

 

надеждѣ

 

получить

 

отъ

 

подлежащаго

 

духовенства

 

многія

 

полез^
ныя

 

указанія

 

и

 

свѣдѣнія

 

для

 

предполагаемаго

 

историческаго

 

трудаі
встрѣтить

 

и

 

полное

 

сочувствіе

 

и

 

возможно

 

любовное

 

участіе

 

і
содѣйствіе

 

къ

 

болѣе

 

благолѣпной

 

обстановкѣ

 

знаменательная

празднованія.

 

Твердо

 

уповая,

 

что

 

въ

 

случаѣ

 

моей

 

смерти

 

и

 

буду*
щій

 

настоятель

 

и

 

братія

 

обители

 

не

 

откаліутъ

 

въ

 

необходимом 1!
а

 

посильномъ

 

субсидировали

 

средствами

 

обители

 

дѣлу

 

изданий
предполагаемаго

 

историко-археологическаго

 

труда

 

во

 

славу

 

обители:



----

 

ИйО

 

—

i

 

ея

 

основателя, — и

 

самъ

 

я,

 

какъ

 

иниціаторъ

 

этого

 

начинанія-,

лелалъ-бы

 

внести

 

въ

 

это

 

дѣло

 

свою

 

посильную,

 

матеріальпую

іертву

 

и

 

назначаю

 

для

 

выдачи

 

лицу,

 

пожелавшему

 

принять

 

на

доя

 

почетный,

 

по

 

не

 

легкій

 

трудъ

 

по

 

желанному

 

описанію— въ

идѣ

 

преміи

 

пять

 

4°/0

 

билетовъ

 

Государственной

 

ренты,

 

по

 

сту

рублей

 

номинальной

 

стоимости

 

каждый,

 

а

 

всего

 

500

 

руб.

2)

 

Въ

 

богоспасаемой

 

обители

 

Борисоглѣбской

 

съ

 

всенароднымъ

і

 

многопестнымъ

 

почвтані^мъ

 

и

 

прославленіемъ

 

имени

 

преподоб-

иго

 

Основателя

 

обители

 

неразрывно

 

связывается

 

иочатаніе

 

и

 

про-

швленіе

 

и

 

Богоноснаго

 

ученика

 

его

 

преподобнаго

 

Аркадія,

 

свя-

тая

 

и

 

нетлѣнныя

 

мощи

 

котораго,

 

обрѣтенныя

 

въ

 

1677

 

году,

закрыто

 

почив

 

потъ

 

закладеннымн

 

въ

 

склепѣ

 

подъ

 

соборным

 

ь

 

хра-

юю>

 

обители

 

на

 

лѣвой

 

сторовѣ,

 

гдѣ

 

деревянный

 

гробъ

 

съ

 

мощами

родобнаго

 

Аркадія

 

въ

 

1798

 

году

 

былъ

 

постановленъ

 

въ

 

ка-

менный,

 

упраздненный

 

гробъ

 

преподобнаго

 

Ефрема,

 

надъ

 

онымъ

 

же

п

 

пещерѣ

 

сдѣлано

 

нѣчто

 

въ

 

родѣ

 

часовни.

 

Не

 

смотря

 

на

 

многія

старанія

 

мои

 

придать

 

пещерѣ

 

и

 

мѣсту

 

покоя

 

угодника

 

Божія

 

бо-

йе

 

благолѣиный

 

видъ

 

и

 

дать

 

возможпыя

 

удобства

 

для

 

поклоненія

щ

 

усердствующихъ

 

богомольцевъ,

 

темное,

 

мрачное,

 

низкое,

 

сы-

рое

 

и

 

тѣсное

 

подвальное

 

помѣщеніе

 

и

 

крайне

 

простой

 

и

 

неукра-

шенный

 

видъ

 

каменнаго

 

гроба

 

како-то

 

мало

 

мирится

 

съ

 

представ-

іеиіеиъ,

 

что

 

здѣсь

 

почиваетъ

 

издревле

 

почитаемый

 

и

 

прославлен-

ный

 

чудесами

 

угодппкъ

 

Божій, — невольно

 

вызывая

 

какое-то

 

чув-

сгво

 

неудовлетворенности,

 

даже

 

обиды

 

за

 

славу

 

и

 

честь

 

этого

можайшаго

 

наперсника

 

великаго

 

основателя

 

св.

 

обители.

 

Между

гѣмъ

 

въ

 

обители

 

имѣется

 

благолѣиная

 

серебряная

 

рака,

 

соору-

женная

 

въ

 

1798

 

году,

 

въ

 

которой

 

76

 

лѣтъ

 

почивали

 

мощи

 

пре-

иодобнаго

 

Ефрема,

 

переложенный

 

за

 

тѣмъ

 

въ

 

1874

 

году

 

въ

 

но-

чую,

 

болъе

 

благолѣпную

 

раку,

 

иослѣ

 

чего

 

прежняя

 

рака,

 

остав-

шаяся

 

свободною,

 

поставлена

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

собора

 

въ

 

парал-

№п

 

и

 

для

 

симметріи

 

надъ

 

мѣстомъ

 

нахожденія

 

св.

 

мощей

 

пре-

подобнаго

 

Аркадія

 

и

 

покрыта

 

иконою

 

Преподобнаго.

 

Завѣтнымъ

і

 

задушевпымъ

 

желаніемъ

 

моимъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

и

 

служить



—

 

986

 

-

стремленіе

 

сдѣлать

 

попытку

   

исходатайствовать

   

ко

 

дню

 

знаменаИ

тельнаго

 

юбилейнаго

 

торжества

 

разрѣшеніе

 

и

 

благословеніе

 

Выгглеп

церковной

   

власти

 

переложить

   

св.

 

мощи

 

преподобнаго

 

Аркадія

 

вЛ
вышеупомянутую

 

благолѣпную

 

раку

 

и

 

перенести

 

оныя

 

для

 

постоі
яннаго

 

пребыванія

 

и

 

поклоненія

 

имъ

 

изъ

   

подвальнаго

 

помѣщеніі

въ

 

благолѣпный,

    

теплый

 

и

   

достаточно

   

просторный

   

ВведенскіІ
храмъ,

 

куда

 

на

 

зимніе

 

мѣсяцы

 

переносятся

 

еліегодио

 

и

 

св.

 

мощи

преподобнаго

 

Ефрема.

 

Помимо

 

наиболѣе

 

достойнаго

 

и

 

благолѣпнагі

устроенія

 

и

 

вящшаго

 

прославленія

 

и

  

чествованія

 

св.

 

мощей

 

нреі
нодобиаго

 

Аркадія,

 

какимъ-бы

   

велпкимъ

 

и

 

благовремешіымъ

 

утѣі

шеніемъ

 

вѣры

 

и

 

украшеніемъ

 

юбилейнаго

 

празднованія

 

послужил!
это

 

само

 

по

 

себѣ

 

величественное,

   

глубокоотрадное

 

и

 

назидатель

вое

 

священное

  

дѣйствованіе

 

—

 

перелоліеніе

 

и

 

перенесеніе

   

нетлѣн

ныхъ

 

останковъ

   

угодника

   

Божія,

 

какой

  

подъемъ

 

вѣры

 

способві

оно

   

вызвать

 

въ

   

блатчеотивыхъ

   

богомольцахъ,

 

какимъ

   

новымі

блескомъ

 

славы

 

доляша

 

засіять

 

обитель

 

Борисоглѣбская,

 

вмѣщаю

щая

 

въ

 

себѣ

 

и

 

благолѣпно

 

представляющая

 

предъ

 

очи

 

вѣрующаг

народа

    

диѣ

 

завѣтныя

    

святыни—нетлѣнныя

 

и

 

цѣлебныя

   

мощі

Преподобнаго

 

основателя

 

обители

 

и

 

его

 

смиреннаго,

 

но

 

Богоноснап

ученика.

 

И

 

хочется

 

мнѣ

 

вѣрить

 

и

 

надѣяться,

 

что

 

не

 

напрасны,

 

ні

тщетны

 

эти

 

мои — благочестивое

   

желаніе

 

п

  

завѣтная

   

мечта:

 

иб

если

 

Господу

 

Богу

 

угодно

 

увѣнчать

 

ліеланнымъ

   

успѣхомъ

 

благо

честивое

 

усердіе

 

и

 

любовь

 

жителей

 

града

 

Кашина,

 

ревнующихъ

возстановленіи

   

доллшаго

 

и

 

достойнаго

   

почитянія

 

и

   

прославлен!

своей

 

Небесной

 

Покровительницы,

 

преподобной

 

и

 

благовѣрнпй

 

кня

гини

 

Анны

 

Кашинской,

 

почитаніе

 

которой

 

было

 

сопряжено

 

на

 

про*

долженіи

 

не

 

одного

 

вѣка

 

съ

 

мзвѣстнаго

 

рода

 

затруднепіями

 

и

 

огра

ниченіями,

    

то

 

тѣмъ

 

менѣе

 

должно-бы,

 

кажется,

 

встрѣтить

 

каві
либо

 

препятствія

 

удовлетворепіе

 

ходатайства

 

о

 

болѣе

 

благолѣпном'

лишь

 

устроеніи

   

св.

 

останковъ

 

угодника

  

Божія,

 

на

 

мѣстномъ

 

по

читаніи

 

и

 

прославленіи

   

котораго

 

никогда

  

не

 

лежало

 

и

 

тѣни

 

сом

нѣнія,

 

или

 

запрета

 

Высшей

 

церковной

 

власти.

3)

 

Есть,

 

наконецъ

 

и

 

еще

 

одинъ

 

предметъ

 

завѣтныхъ

 

предво



-

 

987

 

—

даеній

 

и

 

предначертаній

 

во

 

славу

 

и

 

благоустроеніе

 

обители

 

и

 

въ

предоставленіе

 

большаго

 

утѣшенія

 

вѣры

 

благочестивымъ

 

посѣти-

телямъ

 

обители,

 

которыми

 

теперь

 

полна

 

моя

 

душа, — это

 

возможно

лучшее,

 

широкое

 

использованіе

 

имѣющагося

 

въ

 

обители

 

обильнаго

и

 

издревле

 

почитаемаго

 

воднаго

 

источника,

 

берущаго

 

свое

 

начало

гдѣ-то

 

подъ

 

соборнымъ

 

храмомъ

 

обители,

 

близъ

 

мѣста

 

бывшаго

упокоепія

 

святаго

 

основателя

 

ея.

 

Что

 

источникъ

 

этотъ

 

древняго

происхождения,

 

объ

 

этомъ

 

свидѣтельствуетъ

 

отсутствіе

 

какихъ-либо

указаній

 

на

 

его

 

появленіе

 

въ

 

ближайшія

 

времена,

 

о

 

которыхъ

 

есть

такія

 

пли

 

иныя

 

письменныя

 

свидѣтельства;

 

что

 

онъ

 

пользовался

в

 

ранѣе,

 

какъ

 

пользуется

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

уваженіемъ

 

и

почитаніемъ

 

богомольцевъ,

 

объ

 

этомъ

 

можно,

 

кажется,

 

заключить,

между

 

прочимъ,

 

и

 

изъ

 

того

 

обстоятельства,

 

что

 

строители

 

фунда-

иентальнаго,

 

благолъпнаго,

 

на

 

царскія

 

щедроты

 

устрояемаго

 

со-

борнаго

 

храма

 

обители,

 

не

 

нашли

 

возмолшымъ

 

ради

 

устраненія

 

не-

сомнѣнныхъ

 

техническихъ

 

неудобствъ,

 

возникающихъ

 

отъ

 

сопри-

косновенія

 

храмового

 

бута

 

и

 

всего

 

подвальнаго

 

помѣщенія

 

съ

 

клю-

чевымъ

 

источникомъ,

 

ни

 

засыпать,

 

ни

 

отвести

 

оный,

 

считаясь,

очевидно,

 

съ

 

установившимся

 

уясе

 

вѣрованіемъ

 

и

 

уваженіемъ

 

къ

оному

 

источнику

 

современныхъ

 

насельниковъ

 

и

 

нришельцевъ

 

оби-

тели.

 

Насколько

 

позволили

 

время,

 

здоровье

 

и

 

средства

 

обители,

мною

 

приложены

 

были

 

старанія

 

привести

 

этотъ

 

источникъ,

 

ерав-

Еительно

 

съ

 

прежнимъ,

 

въ

 

болѣе

 

благолѣпный

 

и

 

болѣе

 

приспо-

собленный

 

къ

 

пользованію

 

онымъ

 

со

 

стороны

 

посетителей

 

обители

видъ

 

и

 

состояние;

 

въ

 

недавнее

 

время

 

устроенъ

 

среди

 

монастырскаго

двора

 

хорошо

 

дѣйствующій

 

водопроводъ

 

и

 

фонтанъ,

 

равно

 

и

 

приличпый

шіенный

 

водоемъ

 

или

 

бассейнъ.

 

Но

 

хотѣлось

 

бы

 

дать

 

возможность

усердствующим і.

 

богомольцамъ

 

не

 

только

 

вкушать

 

воды

 

отъ

 

чти-

маго

 

источника,

 

но,

 

по

 

прпмѣру

 

нѣкоторыхъ

 

обителей,

 

съ

 

молит-

вою

 

и

 

вѣрою

 

въ

 

помощь

 

Преподобнаго

 

орошать

 

свое

 

тѣло

 

этою

водою,

 

какъ-бы

 

истекающею

 

изъ

 

подъ

 

его

 

многоцѣлебныхъ

 

мощей.

Съ

 

зтою

 

цѣлію

 

желательно

 

устройство

 

особыхъ

 

купаленъ

 

для

 

бо-

гомольцевъ

   

на

   

прплегающемъ

    

съ

   

сѣверо-западной

   

стороны

 

къ



гЩ-

оградѣ

 

обители

 

монастырскомъ

 

огородѣ,

 

чрезъ

 

проведение

 

туда

восредствомъ

 

трубъ

 

воды

 

изъ

 

указаннаго

 

источника.

 

И

 

открытіе

этихъ

 

купал.енъ

 

благовр^мснно

 

и

 

важно

 

было-бы

 

пріурочить

 

такъ-

же

 

ко

 

времени

 

юбилейнаго

 

торл;ества,

 

ради

 

лучшаго

 

благолѣпія

 

и

большаго

 

утѣшенія

 

благочестивых!,

 

богомольцевъ.

 

Вотъ

 

тѣ

 

мысли,

завѣтныя

 

желанія

 

и

 

благочестивыя

 

предложенія

 

мои,

 

кои

 

я

 

и

 

осмѣ-

ливаюсь

 

представить

 

на

 

Ваше

 

Архипастырское

 

благовоззрѣніе

 

в

раепоряяіеніе.
Новоторасскаго

 

Борисоглѣбскяго

 

монастыря

настоятель

   

Архимандритъ

 

Арсеній.

Мартрутъ

 

обозрѣвія

  

церквей

 

Его

 

Высокопреосвященством.,

Высокопреосвяіцеппѣншимъ

 

Алексіемъ,

 

Архіепископоиъ

 

Твер-

скимъ

 

и

 

Кашинским,.

24

 

ноября,

 

8

 

часовъ

 

вечера.

 

Выѣздъ

 

изъ

 

Твери.

26

   

ноября.

   

Освященіе

   

храма

   

въ

 

Шестаковскомъ

 

женскомъ

монастырѣ,

 

Кашинскаго

 

уѣзда.

27

   

ноября.

 

Литургія

 

въ

 

г.

 

Бѣжецкѣ.

30

 

ноября.

 

Литургія

 

въ

 

г.

 

Кашинѣ.

1

   

декабря.

 

Литургія

 

въ

 

г.

 

Красномъ-Холмѣ.

2

  

декабря.

 

Возвращеніе

 

въ

 

г.

 

Тверь.

Содер±ажіе

 

части

 

неоффиціалъной:

 

Святый

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

въ

ссылкѣ

 

(окончаніе). —Докладная

 

записка

 

настоятеля

 

Новоторжскаго

 

Боря-
соглѣбскаго

 

монастыря,

 

архимандрита

 

Арсенія,

 

поданная

 

на

 

«мя

 

Высоко-
прѳосвященнѣйшаго

 

Алексія. — Маршрутъ

 

обозрѣнія

 

церквей

 

Его

 

Высоко-
преосвященствомъ,

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Алексіемъ,

 

Архіепископомъ

Тверскимъ

 

и

 

Кашинскимъ.

                                                                     

_____

Рѳцакторъ

 

священникъ

 

М.

 

Любскій.

Печатать

  

дозволяется.

   

17

  

ноября

    

1908

   

года.

Цензоръ,

 

ректоръ

 

семиваріи,

 

прот.

 

А-

 

Набежит.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверского

 

Губернекаго

 

Правлеаія
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