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ГОДЪ

 

ОДИННАДЦАТЫЙ.
ЧАСТЬ

   

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Содержаніе

 

части

 

ОФФИЦІальной:

 

Высочайшш

 

награды.— Оиредѣлеыіе

Святѣйціаі

 

о

 

■

 

Синода

 

— Распоряжения

 

Тиерскаіо

 

Кпархіальнаго

 

Началь-
ства

 

— Ёпархіальныя

 

извѣстія. — Обьявленія.

ГООУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

согласно

 

удостоенію

 

кава-

лерской

 

думы,

 

въ

 

3-й

 

день

 

февраля

 

1887

 

года,

 

Высочайше

соизволилъ

 

на

 

награжденіе

 

нижеслѣдующихъ

 

лицъ

 

духовнаго

и

 

свѣтскаго

 

звапія

 

Тверской

 

епархіи,

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

3-й

 

степени,

 

по

 

статуту

 

сего

 

ордена:

 

а)

 

за

 

двѣнадцатитѣт-

нее

 

сряду

 

прохожденіѳ

 

должностей,

 

благочинныхъ:

 

Новоторж-

ска

 

го.

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Стружни,

 

протоіерея

 

Григорія
Садикова;

 

Ржевскаго

 

у$зда,

 

церкви

 

цогоста

 

Солодомли,

 

свя-

щенника

 

Іоанна

 

Дамаск

 

ила;

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

церкви

села

 

Магъ,

 

священника

 

Димитрія

 

Срѣтенскаго;

 

б)

 

за

 

соору-

$рпіе

 

церквей:

 

потомствен

 

наго

 

почетнаго

 

гражданина,

 

Ново-
торжск^го

 

JL -й

 

гильдіи

 

купца

 

Николая

 

Штанковскаго;

 

потом-

ственнаго

 

почетнаго

 

гражданина

 

Антона

 

Смурова.

-

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

докладу

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

Всемило-

стивѣйше

 

соизволилъ,

 

въ

 

11-й

 

день

 

минувшаго

 

іюля,

 

пожа-

ловать

 

Вышневолоцкому

  

Предводителю

  

Дворянства,

   

Пред-



-184-

сѣдателю

 

Вышневолоцкаго

 

Съѣзда

 

Мировыхъ

 

Судей,

 

почет-

ному

 

мировому

 

судьѣ,

 

отставному

 

гвардіи

 

полковнику

 

Лодыгину
чинъ

 

дѣйствительнаго

 

статскаго

 

совѣтника,

 

за

 

примѣрное

усердіе

 

его

 

къ

 

церкви

 

Божіей

 

и

 

значительныя

 

пожертвованія.

ОПРЕДМЕШЯ

 

СВЯТЪЙШАГО

 

СИНОДА.

Отъ

 

12

 

мая— 8

 

іюля

 

1887

 

года,

 

за

 

№

 

881,

 

о

 

распространен»!
дѣйствія

 

опредѣленія

 

Св.

 

Синода

 

12

 

іюня— 12

 

декабря

 

1885-
86

 

г.,

 

за

 

Л»

 

1137,

 

на

 

всѣхъ

 

воспнтанниковъ

  

дух.

 

семинарій
н

 

училищъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Оинодъ

 

слушали:

 

предложен-

ный

 

г.

 

синодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

4

 

мая

 

сего

года,

 

за

 

№

 

429,

 

журналъ

 

Уч<>бнаго

 

Комитета,

 

№

 

149,

 

съ

заключеніемъ

 

Комитета,

 

по

 

представленію

 

одного

 

изъ_

 

епар-

хіальныхъ

 

преосвященных!,

 

касательно

 

распространенія

 

пра-

вилъ.

 

установленныхъ

 

опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода
12

 

іюня— 12

 

декабря

 

1885

 

-

 

86

 

г.

 

(«Церк.

 

Вѣст.»)

 

1886
годъ,

 

JV.'№

 

51

 

—

 

52)

 

для

 

окончившихъ

 

курсъ

 

воспнтанниковъ

семинарій,

 

на

 

воспитанпиковъ,

 

увольняемыхъ

 

изъ

 

духовной
семинаріи

 

до

 

окончанія

 

въ

 

ней

 

полнаго

 

курса

 

ученія.

 

При-
казали:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

увольняемые

 

по

 

раз-

нымъ

 

причинамъ

 

изъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

до

окончанія

 

полнаго

 

курса,

 

семинарскіе

 

и

 

училищные

 

воспи-

танники,

 

а

 

равно

 

и

 

воспитанники,

 

окончившіе

 

училищный
курсъ,

 

но

 

не

 

поступившіе,

 

для

 

продолженія

 

образованія,

 

въ

другія

 

учебныя

 

заведенія,

 

впредь

 

до

 

выхода

 

ихъ

 

изъ

 

духов-

наго

 

вѣдомства,

 

считаются

 

состоящими

 

въ

 

семь

 

послѣднемъ

и

 

могутъ

 

подлежать

 

назначенію

 

на

 

епархіальную

 

службу,

 

а

семинарскіо

 

воспитанники

 

и

 

уплатѣ

 

денегъ

 

за

 

содержаніе

 

въ

семинаріи,

 

въ

 

случаѣ

 

выхода

 

въ

 

свѣтскоѳ

 

званіе,

 

Святѣй-

шій

 

Оинодъ,

 

согласно

 

заключенію

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

опре-

дѣляетъ:

 

распространить

 

и

 

на

 

сихъ

 

воспнтанниковъ

 

дѣй-

ствіе

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

12

 

іюня— 12

 

декабря
1885 —86

 

г.,

 

№

 

1187,

 

поручивъ

 

духовнымъ

 

консисторіямъ
выдавать

 

таковымъ

 

воспитанникамъ

 

и

 

билеты

 

на

 

жительство,

согласно

 

заявленіямъ

 

при

 

увольненіи

 

изъ

 

семинарій

 

и

 

учн-

лищъ,

 

дѣлаемымъ

 

или

 

самими

 

воспитанниками,

   

или

 

же,

 

въ
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случаѣ

 

недостиженія

 

ими

 

гражданскаго

 

совершеннолѣтія,

 

ихъ

родителями,

 

опекунами

 

и

 

попечителями,

 

по

 

принадлежности;

о

 

чемъ,

 

для

 

зависящихъ

 

распоряженій,

 

объявить

 

епархіаль-
нымъ

 

преосвященнымъ

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстпикъ».

РШІОРЯЖЕНІЯ

  

ТВЕРСКАГО

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Творская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали:

 

во-порвыхъ

 

отно-

шеніе

 

г.

 

Тверскаго

 

Губернатора

 

отъ

 

17-го

 

мин.

 

іюля

 

за

№

 

147 1),

 

при

 

коемъ

 

препровождая

 

копію

 

съ

 

циркуляра

 

г.

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

по

 

Медицинскому

 

Департамен-
ту

 

отъ

 

10

 

сентября

 

188о

 

года

 

на

 

№

 

ІЪ'&>,

 

о

 

примѣненіи

раствора

 

ляписа

 

противъ

 

бленорріи

 

глазъ

 

у

 

новорожденпыхъ

и

 

копію

 

съ

 

приложеннаго

 

при

 

ономъ

 

списка

 

о

 

лицахъ

 

духов-

наго

 

званія

 

Тверской

 

губерніи,

 

которыя

 

по

 

свидѣтельству

Святѣйшаго

 

Синода

 

посвящаютъ

 

труды

 

свои

 

на

 

пользу

 

охра-

ненія

 

народнаго

 

здравія,

 

просить

 

Духовную

 

Консисторію

 

о

сообщеніи

 

въ

 

самомъ

 

непродолжительномъ

 

времени

 

спосо-

бовъ,

 

какими

 

могло-бы

 

быть

 

достигнуто

 

полное

 

содѣйствіе

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

приходскихъ

 

свяшенниковъ

 

и

 

въ

 

какомъ

 

ко-

личествѣ,

 

по

 

числу

 

приходовъ,

 

должны

 

быть

 

доставлены

 

имъ

стклянки

 

съ

 

ляписнымъ

 

растворомъ

 

и

 

наставленіемъ

 

объ
употребленіи

 

онаго.

 

Во

 

вторыхъ— самый

 

циркуляръ

 

г.

 

Ми-
нистра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

въ

 

коемъ

 

изложено:

 

Медицин-
скій

 

Совѣтъ,

 

которому

 

быль

 

предложеиъ

 

на

 

разсмотрѣніе

проэктъ

 

введенія

 

въ

 

народную

 

гигіену

 

способовъ

 

антисеп-
тики,

 

призналъ,

 

между

 

прочимъ,

 

необходимымъ

 

нынѣ-же

 

обя-
зать

 

врачей,

 

фельдшеровъ

 

и

 

повивальныхъ

 

бабокъ.

 

чтобы
они

 

въ

 

своей

 

практикѣ

 

разъясняли

 

профилактическое

 

зна-
ченіе

 

и

 

указывали

 

сиособъ

 

наружнаго

 

употребленія

 

ляпис-

наго

 

раствора

 

у

 

младенцевъ,

 

нъ

 

скорѣйшемъ,

 

по

 

возможно-

сти,

 

времени

 

вслѣдъ

 

за

 

ихъ

 

рожденіемъ,

 

съ

 

цѣлію^

 

предо-
хранить

 

ихъ

 

глаза

 

отъ

 

бленорреи

 

и

 

ея

 

послѣдствій.

 

Изъ
дѣлъ

 

Медицинскаго

 

Департамента

 

видно:

 

во

 

1-хъ,

 

что

 

зем-
ство

 

Ярославской

 

губерніи

 

воспользовалось

 

для

 

означенной
цѣли,

 

кромѣ

 

поименованныхъ

 

лицъ,

 

еше

 

участіемъ

 

приход-

скихъ

 

священниковъ,

 

которые

 

по

 

роду

 

своего

 

служенія,

 

ви-
дятъ

 

каждаго

 

младенца

 

въ

 

самое

 

первое

 

время

 

послѣ

 

рожде-
нія,

 

и

 

разослало

 

на

 

земскія

 

средства

 

по

 

всѣмъ

 

cb4

 

прихо-
дами

 

губерпіи

 

стклянки

 

съ

 

ляписнымъ

 

растворомъ

 

и

 

настав-
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ленія

 

какъ

 

его

 

употреблять,

 

причемъ

 

весь

 

единовременный
расходъ

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

не

 

достигъ

 

200

 

р.,

 

а

 

стоимость

каждаго

 

экземпляра

 

наставленія

 

и

 

стклянки

 

съ

 

ляписнымъ

растворомъ

 

не

 

превысила

 

10

 

коп.

 

Во

 

2-хъ,

 

что

 

Совѣтъ

 

со-
стоящаго

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

покровительствомъ

 

Ея

 

Импе-
раторскаго

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріинска-
го

 

попечительства

 

для

 

призрѣнія

 

слѣпыхъ

 

изъявилъ

 

готов-

ность

 

принять

 

на

 

свои

 

суммы

 

подобные

 

расходы

 

въ

 

другихъ

губерніяхъ

 

и

 

просить

 

лишь

 

указать,

 

какимъ

 

сиособомь

 

со-

дѣйствіе

 

его

 

можетъ

 

быть

 

осуществлено

 

и

 

какіе

 

съ

 

его

 

сто-

роны

 

понадобятся

 

расходы.

 

Признавая

 

означенную

 

санитар-

ную

 

мѣру,

 

какъ

 

одобренную

 

Медицинскимъ

 

Совѣтомъ,

 

на-

стоятельно

 

необходимою,

 

имѣю

 

честь

 

покорнѣйше

 

просить

Ваше

 

Превосходительство

 

сдѣлать

 

во

 

ввѣрениой

 

управленію
Вашему

 

губерніи

 

надлежащія

 

распоряженія,

 

чтобы

 

врачи,

фельдшера

 

и

 

повивальныя

 

бабки

 

въ

 

своей

 

практикѣ

 

разъяс-

няли

 

предохранительное

 

значеніе

 

и

 

указывали

 

способъ

 

при-

мѣненія

 

этой

 

мѣры

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

не

 

оставить

 

сообгае-
ніемъ

 

Министерству

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

въ

 

самомъ

 

непро-

должительномъ

 

времени

 

ближайшихъ

 

соображеній

 

Вашихъ
о

 

способахъ,

 

какими

 

могло-бы

 

быть

 

достигнуто

 

полное

 

со-

дѣйствіе

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

и

 

въ

какомъ

 

количествѣ,

 

по

 

числу

 

приходовъ,

 

должны

 

быть

 

до-

ставлены

 

имъ

 

стклянки

 

съ

 

ляписнымъ

 

растворомъ

 

и

 

настав-

леніемъ

 

объ

 

употребленіи

 

онаго,

 

а

 

также

 

во

 

что

 

обойдется
каждая

 

стклянка

 

съ

 

этимъ

 

лекарствомъ

 

Приказали:

 

При-
знавая

 

участіе

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

примѣ-

ненія

 

раствора

 

ляписа

 

противъ

 

бленорреи

 

глазъ

 

у

 

новорож-

денныхъ

 

вполнѣ

 

цѣлееообразнымъ,

 

Духовная

 

Консисторія
мнѣніемъ

 

положила

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

утвердилъ:

о

 

содержаніи

 

отношения

 

г.

 

Тверскаго

 

Губернатора

 

и

 

прило-

женнаго

 

при

 

ономъ

 

циркуляра

 

г.

 

Министра

 

Внутреннихъ
Дѣлъ,

 

отъ

 

10

 

сентября

 

1886

 

года

 

за

 

№

 

1889,

 

объявить
духовенству

 

Тверской

 

епархіи,

 

чрезъ

 

Епархіальныя

 

Вѣдо-

мости,

 

пригласивъ

 

оное

 

оказать

 

полное

 

содѣйствіе

 

въ

 

такомъ

человѣколюбивомъ

 

дѣлѣ;

 

о

 

чемъ

 

и

 

увѣдомить

 

г.

 

Тверскаго
Губернатора

 

съ

 

такимъ

 

присовокупленіемъ,

 

что

 

стклянки

съ

 

ляписнымъ

 

растворомъ

 

и

 

наставленіемъ

 

объ

 

употребленіи
онаго

 

могутъ

 

быть

 

высланы

 

всѣмъ

 

приходскимъ

 

священни-

камъ

 

по

 

числу

 

9і0

 

приходовъ.
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О

 

ТЧЕТЪ
«БЪ

 

ОБРАЗОВАНІИ

 

И

 

ДЪЯТЕ ЛЫІОСТИ

Общества

 

Улучшенія

 

Народнаго

 

Труда,

въ

 

память

ЦАРЯ-ОСВОБОДИТЕЛЯ

 

АЛЕКС

 

АД

 

РА

 

II,

соврсиени

 

его

 

учрежленія

 

въ

 

18831

 

году,

 

по

 

1

 

мая

 

1884

 

г.

 

*).
і

      

т

ЧАСТЬ

  

ПЕРВАЯ.

Образованіе

 

Общества.
ГЛАВА

   

I.

Вознжновенге

  

Общества,

  

цѣли

   

его

 

кругъ

 

дѣятелтости

  

и

ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

соизволеніе

 

на

 

его

 

образование.

Благоговѣя

 

передъ

 

Именемъ

 

въ

 

Возѣ

 

почившаго

 

Импера-
тора

 

Александра

 

II,

 

посвятившаго

 

всю

 

жизнь

 

Свою

 

заботамъ
о

 

счастіи

 

и

 

преуспѣяніи

 

Своего

 

народа,— Преосвященные
Митрополиты

 

Новгородокій

 

и

 

С.-Петербургскій

 

Исидоръ.
Москопскій

 

и

 

Коломенскій

 

Макарій.

 

Гепералъ-Адъютанты,
Генералы

 

огъ

 

Инфантеріи,

 

Графъ

 

Николай

 

Павловичъ
Йгнатьевъ

 

и

 

Николай

 

Васильевичъ

 

Исаковъ,

 

Статсъ-Секре-
та'рь

 

Тайный

 

Совѣтникъ

 

Михаилъ

 

Николаевичъ

 

Островскт,
Тайный

 

Совътникъ

 

'Константинъ

 

Петровичъ

 

Побѣдоносцевъ,

Сенаторъ,

 

Генералъ-Лейтенантъ

 

Иванъ

 

Михайловичъ

 

Гедео-
новъ,

 

Тайный

 

Совѣтпикъ

 

Пазелъ

 

Алексѣевичъ

 

Марковъ,

 

и

Дѣйствительные

 

Статскіе

 

Совѣтники

 

Евгеній

 

Николаевичъ
Андреевъ

 

и

 

Нетръ

 

Александровичъ

 

Мясоѣдовъ

 

остановились

на

 

мысли

 

увѣковѣчить

 

память

 

о

 

Царѣ-Освободителѣ

 

такимъ,

Дполнѣ

 

отвѣчающимъ

 

Его

 

благимъ

 

намѣреніямъ — святымъ,

патріотическимъ

 

дѣломъ,

 

которое,

 

вмѣстЬ

 

съ

 

тѣмъ,

 

вызы-

вается

 

насущною

 

и

 

неотложною

 

потребностью

 

русскаго

 

на-

рода,— именно

 

способствовать,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

разви-

тію

 

и

 

усовершенствованію

 

находящейся

 

нынѣ

   

въ

 

крайнемъ

*)

 

Цт>

  

насуоящій

 

оячеть

 

уведены

 

также

 

нѣкоторыя

   

новѣйшіл

 

свѣдѣ-

нія ?

  

иолученныя

  

Комитетомг

 

Учредителей

 

до

  

1-го

 

марта

  

1885

 

г,
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упадкѣ

 

народной

 

производительности

 

и

 

этимъ

 

путемъ

 

дости-

гнуть

 

хотя

 

нѣкотораго

 

улучпіенія

 

благосостоянія

 

трудяще-

гося

 

населенія.
Для

 

приведенія

 

такого

 

предположенія

 

въ

 

исполненіе

 

были
приняты

 

въ

 

основаніе

 

слѣдующія

 

главнѣйшія

 

данныя

 

и

 

сооб-
ражепія:

Мпогія

 

производившіяся

 

у

 

насъ

 

изслѣдованія

 

разныхъ

отраслей

 

пароднаго

 

труда,

 

какъ-то:

 

земледѣльческаго,

 

рѳмес-

леннаго,

 

кустарной

 

промышленности,

 

мелкой

 

торговли

 

и

 

дру-

гихъ

 

промысловъ,

 

вполнѣ

 

убѣдили

 

въ

 

томъ,

 

что

 

необезпе-
ченное,

 

безпомощное

 

и

 

часто

 

даже

 

безвыходное

 

положеніе
большей

 

части

 

занимающихся

 

этими

 

отраслями

 

тружениковъ,

происходить,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

отъ

 

незнакомства

 

ихъ

 

даже

съ

 

самыми

 

обыкновенными

 

усовершенствованіями

 

въ

 

работѣ

и

 

нсзнанія

 

какъ

 

сдѣлать

 

свой

 

трудъ

 

болѣе

 

успѣшнымъ

 

и

прибыльными

 

Не

 

въ

 

меньшемъ

 

у

 

насъ

 

затрудненіи

 

также
и

 

хозяева

 

всякаго

 

рода

 

предпріятій

 

и

 

давальцы

 

работъ,

 

не-

сущіе

 

на

 

себѣ

 

крайне

 

тяжелое

 

бремя

 

и

 

матеріальные

 

ущер-

бы

 

итъ

 

недостатка

 

въ

 

Россіи

 

умственно

 

и

 

нравственно

 

раз-

витыхъ,

 

свѣдущихъ

 

и

 

надежныхъ

 

служителей,

 

приказчиковъ,

мастеровыхъ

 

и

 

рабочихъ.
Въ

 

подобныхъ

 

же

 

неблагопріятныхъ

 

условіяхъ

 

находились,

еще

 

въ

 

началѣ

 

настоящаго

 

столѣтія,

 

всѣ

 

остальныя

 

Евро-
пейскія

 

государства;

 

но

 

непрерывный

 

въ

 

послѣднее

 

время

въ

 

нѣсколькихъ

 

странахъ

 

*)

 

изслѣдованія

 

многихъ

 

выдаю

щихся

 

на

 

научномъ

 

и

 

ирактическомъ

 

поприщахъ

 

деятелей,
вызвавшія

 

пастойчивыя

 

мѣропріятія

 

правительствъ,

 

мѣст-

ныхъ

 

общественныхъ

 

учрежденій

 

и

 

явившихся

 

къ

 

нимъ

 

на

помощь

 

частныхъ

 

обществъ,

 

доказали

 

возможность

 

выхода

изъ

 

такого

 

положенія.

 

Наиболѣе

 

дѣйствительнымъ

 

для

 

сего

средствомъ

 

признано

 

распространеніе

 

въ

 

широкихъ

 

размѣ-

рахъ,

 

кромѣ

 

начальнаго

 

общаго

 

образованія,

 

также

 

и

 

прак-

тическая

 

(техническая,

 

промышленнаго,

 

землодѣльческаго)

и

 

вообще

 

всѣхъ

 

видовъ

 

низшаго

 

профессіональнаго

 

(ремес-
леннаго)

 

образованія,

 

съ

 

помощью

 

котораго

 

населеніе

 

съ

малаго

 

возраста

 

пріу чается

 

къ

 

производительному

 

труду,—

открываются

 

безчисленныя

 

области

 

приложенія

 

такого

  

тру-

*)

 

Преимущественно

 

въ

 

Белыіи,

 

Францін,

 

Швеціи,

 

Даніи,

  

Швейца-
ры

 

и

 

въ

 

позднѣйшее

 

время

 

въ

 

Италіи

 

и

 

Австріи.
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да,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пріемами

 

къ

 

его

 

усовершенствованію.— умно-

жаются

 

производительныя

 

силы,

 

могущество

 

страны

 

и

 

бла-
госостояніе

 

самая

 

населенія,

 

съ

 

укрѣпленіемъ

 

въ

 

немъ,

 

по

мѣрѣ

 

улучшенія

 

хозяйственнаго

 

быта,

 

чувства

 

долга,

 

уваже-

пія

 

къ

 

законамъ

 

и

 

порядку.

 

Тотъ

 

:ке

 

опытъ

 

указалъ,

 

что,

кромѣ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

необходимо

 

также

 

устройство
цѣлаго

 

ряда

 

разнаго

 

рода

 

вспомогательныхъ

 

учреждоній,

 

ко-

торыя,

 

путемъ

 

возбужденія

 

соревнованія

 

между

 

трудящими-

ся,

 

облегченія

 

имъ

 

условій

 

производства

 

и

 

сбыта

 

ихъ

 

произ-

веденій,

 

обезпеченія

 

противъ

 

временныхъ

 

затрудненій

 

и

 

по-

стигающихъ

 

несчастій

 

и,

 

наконепъ,

 

путемъ

 

удовлегворенія
различныхъ

 

хозяйственныхъ

 

потребностей,

 

вліяли

 

бы

 

на

возвышеніе

 

благосостоянія

 

и

 

нравственная

 

уровня

 

рабочаго,
пріучая

 

его,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

къ

 

бережливости,

 

самодея-
тельности,

 

взаимной

 

помощи

 

и

 

къ

 

уваженію

 

собственности.
Большинство

 

же

 

людей

 

довольныхъ

 

своимъ

 

положеніемъ,
имѣющихъ

 

обезпеченный

 

кусокъ

 

хлг.ба,

 

пользующихся,

 

бла-
годаря

 

знанію

 

своего

 

дѣла,

 

трудолюбію

 

и

 

нравственности,

уваженіемъ

 

въ

 

своей

 

средѣ,

 

очевидно

 

неспособно

 

бросаться
въ

 

какія-либо

 

крайности,

 

рискуя

 

потерять

 

положеніе,

 

соз-

данное

 

многолѣтними

 

трудами

 

и

 

усиліями.
Еще

 

болѣе

 

рѣзкій

 

примѣръ

 

благодѣтельныхъ

 

результатовъ.

досткгнутыхъ

 

перечисленными

 

мѣрами.

 

представляетъ

 

вхо-

дящее

 

въ

 

составъ

 

Россійской

 

Имперіи

 

Великое

 

Княжество
Финдляндское,

 

населеніе

 

котораго,

 

вслѣдствіе

 

неблагопріят-
ныхъ

 

климатическихъ

 

и

 

иочвенныхъ

 

условій,

 

неразвитости

и

 

не.шакомства

 

съ

 

современными

 

пріемами,

 

примѣнимыхъ

 

въ

краѣ,

 

отраслей

 

производительная

 

труда,-

 

находилось,

 

еще

недавно,

 

въ

 

самомъ

 

бѣдственномъ

 

положеніи.

 

Всѣмъ

 

памят-

ны

 

финляндскія

 

голодовки,

 

вызывавшія

 

необходимость

 

обра-
щенія

 

къ

 

русской

 

и

 

даже

 

иностранной

 

общественной

 

благо-
творительности.

Предпринятый

 

Правительствомъ,

 

мѣстными

 

обществами

 

и

частными

 

лицами

 

рядъ

 

мѣропріятій

 

къ

 

ралвитію

 

и

 

усовер-

шенствованію

 

занятій

 

и

 

промысловъ

 

финляндская

 

населенія,
изъ

 

коихъ

 

наибольшее

 

вліяніе

 

оказало

 

послѣдоватѳльное,

 

въ

теченіи

 

послѣднихъ

 

15-ти

 

лѣтъ

 

(особенно

 

съ

 

1870

 

года),
открытіе

 

большая

 

числа

 

практическихъ

 

профессіональныхъ
учебныхъ

 

заведѳній

 

(преимущественно

 

земледѣльческихъ,

 

мо-

лочныхъ

 

и

 

рукодѣльныхъ

 

школъ)

 

и

 

вспомогательныхъ

 

учреж-
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деній

 

для

 

рабочихъ

 

*),— доказалъ,

 

что

 

не

 

взирая

 

ha

 

самыя

скудныя

 

средства,

 

рѣдкую

 

населенность

 

и

 

Другія

 

неблаЯ-
пріятныя.

 

условія,

 

приложеніемъ

 

лишь

 

нѣкбтораго

 

труда,

дружныхъ

 

усйлій

 

и

 

предпріимчивостй

 

можно

 

сдѣМатъ

 

весьма

многое

 

для

 

увеличены,

 

благосостоянія

 

своего

 

народа.

 

Преж-
няя

 

голодовки

 

болѣе

 

не

 

повторяются

 

и,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

мно-

гія

 

отрасли

 

финляндской

 

промышленности

 

уже

 

достигли

 

воз-

можности

 

соперничать

 

съ

 

русскими

 

и

 

даже

 

иностранными
произведеніями.

По

 

мнѣнію

 

выше

 

названныхъ

 

лицъ

 

къ

 

тѣмъ-же

 

цѣляМъ

желательно

 

стремиться

 

и

 

въ

 

нашемъ

 

бтечествѣ,

 

так :ѣ

 

какъ

всякая

 

мѣра,

 

направленная

 

къ

 

возвышенію

 

нравстве'пнагО',
умствен

 

наго

 

и

 

техническая

 

развитія

 

рабочаго

 

еословія,

 

не-

разрывно

 

связанная

 

съ

 

улучшеніемъ

 

его

 

матеріальнаго

 

быта,
должна

 

въ

 

большей

 

или

 

меньшей

 

степени

 

привести

 

пользу

и

 

несомпѣпныя

 

выгоды

 

всѣмъ

 

классамъ

 

населенія

 

Имперіи.
Цѣль

 

эта

 

вполнѣ

 

соотвѣтстпуетъ

 

стремленгямъ

 

нашего

Правительства,

 

осязательно

 

выразившимся

 

въ

 

цѣломъ

 

рядѣ

мѣропріятій,

 

ознаменовавшихъ

 

прошлое

 

царствованіе.

 

—

 

Одна-
ко

 

всѣ

 

они,

 

направленныя

 

преимущественно

 

на

 

предостав-

леніе

 

трудящемуся

 

населенію

 

личныхъ

 

и

 

ймущественныхь
правъ,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

лишь

 

косвенно

 

касались

 

устарѣвйіихъ,

пс'рвобытныхъ

 

пріемовъ

 

народная

 

труда

 

и

 

не

 

могли,

 

такимъ

образомъ,

 

внести

 

въ

 

эту

 

область

 

существенныхъ

 

уЛучшФній
и

 

усовершенствованій.

 

Сверхъ

 

того,

 

указанная

 

здѣсь

 

весьма

важная

 

государственная

 

задача— поднятие

 

'качества

 

нарбДной
производительности,

 

по

 

существу

 

своему,

 

требующая,

 

кро-

мѣ

 

спеціальныхъ

 

знаиій,

 

строго

 

выдержанной

 

системы

 

дѣй-

ствій,

 

соображеній

 

съ

 

хозяйственными

 

и

 

нравственными

условіями,

 

потребностями

 

и

 

сложившимися

 

обычаями

 

насе-

ления

 

каждой

 

данной

 

мѣстности

 

и,

 

главное,

 

'настой

 

чйваго

личнаго

 

труда

 

и

 

заботливости

 

со

 

стороны

 

болъйшго

 

числа

коренныхъ

 

мѣстныхъ

 

жителей

 

и

 

исполнителей,— почти

 

не-

выполнима

 

усиліями

 

однихъ

 

правительствен'ныхъ

 

учрежденій,
а

 

тѣмъ

 

менѣе

 

каждаго

 

изъ

 

существующих*

 

у

 

насъ

 

обще-
ственныхъ

 

управленій,

 

разнообріізіе

 

и

 

изменчивость

 

! направ-
__________________________

*)

 

Иодробныя

 

С8І;дѣнія

 

о

 

финляндскихъ

 

учрежденьях

 

ъ

 

собраны

 

и

доставлены

 

Комитету

 

Учредителей,

 

по

 

его

 

прос'ьб»!;,

 

фи'піян^скйЛ
Генералъ-Губернаторомъ.



-

 

m

 

-

ленія

 

койхъ;

 

вслѣдетвіе

 

частой

 

перемѣны

 

личная

 

ихъ

 

со-

става

 

*),

 

йе

 

дозволяётѣ

 

установить

 

единства

 

дѣйствій,—

Принявъ

 

все

 

это

 

во

 

внй&іаніе,

 

представлялось

 

наиболѣе

 

соот-

вѣтственншРь

 

образовав

 

особое

 

Общество,

 

которое,

 

поль-

зуясь

 

йокровйтельствомЪ

 

й

 

указаніями

 

высшая

 

Правитель-
ства,

 

могло

 

бы

 

служить

 

Сйязуюіііймъ

 

звейомъ

 

посредпикомъ

—между

 

разрозненными

 

и

 

обособленными

 

нынѣ

 

пачиианіями
какѣ

 

Прямо,

 

такъ

 

и

 

косвенно

 

въ

 

данномъ

 

дѣлѣ

 

заинтересо-

ванныхъ

 

лицъ

 

и

 

учреждейій,

 

хотя

 

бы

 

различныхъ

 

направ-

леній

 

и

 

оттенковъ

 

мнѣйій.

 

Привлекая,

 

путемъ

 

правильной
оргаййзаціи,

 

^ти

 

учреждейія

 

й

 

всѣхъ

 

блаяМыслящйхъ

 

лю-

дей

 

страны

 

къ

 

участію

 

въ

 

о'бщемъ

 

трудѣ

 

и

 

общей

 

складчи-

не,

 

Съ

 

сохраненіемъ

 

за

 

Каждыіиъ

 

права

 

самостоятельная

мѣстиаго

 

почина,— такое

 

Общество

 

нріобрѣтетъ

 

полную

 

воз-

можность

 

'поощрять

 

названныхъ

 

лицъ

 

и

 

учреждения

 

къ

 

дѣя-

телвноети

 

и

 

объединять

 

ихъ

 

усилія,

 

для

 

совокупная

 

дости-

жеінтя

 

желаемой

 

цѣлй.

 

Общество

 

это,

 

по

 

мысли

 

его

 

Учреди-
телей-,

 

'развѣтвляяеъ

 

въ

 

туберніяхъ,

 

яродахъ

 

и

 

уѣздахъ,

уетройствомъ

 

вЪ

 

нйхъ

 

'своихъ

 

мѣстныхъ

 

оргаиовъ —Отдѣловъ

й

 

Кліійтётовъ,

 

Должно

 

иМѣть

 

гла'внымъ

 

назначеніемъ:

 

1)

 

за-

няться

 

разработкой

 

и

 

"разспространеніемъ,

 

среди

 

трудящая-

ся

 

пвсел^йія,

 

свѣдѣній

 

о

 

СОотвѣтствующихъ

 

его

 

потребно-
сти

 

и

 

Ѵѣстгіымъ

 

уелоиіямъ

 

пра&йЛьныхъ,

 

законныхъ

 

спосо-

тзахъ

 

'къ

 

улучшению

 

хозяйства

 

и

 

промысловъ,

 

и

 

къ

 

выходу

йзъ

 

-бе&ноімтцнаго

 

положения,

 

въ

 

которомъ

 

оно

 

находится,

 

и
-)

 

бКазы'ватъ

 

подлежаіщимъ

 

у*чрежденіямъ

 

и

 

отдѣльнымъ

 

дья-

телямъ,

 

прй'нйвшймъ

 

учаістіе

 

! въ

 

Обществѣ,

 

содѣйствіе

 

въ

йхъ

 

^ачинаніяхъ,

 

иМѣйщихъ

 

цѣлью,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

от-

кръгтіе

 

Трудящимся

 

возможности

 

'научиться

 

честной,

 

произ-
водитйдв'ной

 

и

 

усовершенствованной

 

работѣ,

 

по

 

тѣмъ

 

или

другймъ

 

доступйымъ

 

для

 

нихъ

 

отраслямъ

 

занятій,

 

а

 

съ

 

дру-

гой -^йб'легЧсте

 

'ймъ

 

условій

 

эгйхъ

 

занятій.
Тйкоё

 

Иредйріятіе

 

Йе

 

можетъ

 

конечно

 

достигнуть

 

быстра-
'і'о

 

развйтін,

  

такъ

  

'какъ

 

; распроетранеиіе

   

деятельности

   

его

*)

 

Земскіе

 

главные

 

избираются

 

только

 

на

 

3

 

года,

 

слѣдовательно,

 

при

одномъ

 

обыкновенномъ

 

Земсдіомъ

 

Собраніи

 

въ

 

годъ,

 

дѣятельногть

 

боль-
шей

 

части

 

гла'сныхъ,

 

въ

 

теченіи

 

в'йёй

 

трехлѣтйбй

 

земской

 

службы,

 

мо-

жетъйфанЙчйѴься

 

нрИсуі'ёѴвовайіемг

 

Ъпри'ра&а

 

на

 

Земских ь

 

Собра-
ніяхЪ;
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будетъ

 

виолнѣ

 

зависѣть

 

отъ

 

сознанія,

 

въ

 

каждой

 

данной
мѣстности,

 

потребности

 

въ

 

улучшеніяхъ

 

и

 

готовности

 

мѣст-

ныхъ

 

учрен;деній

 

и

 

дѣятелей

 

посвятить

 

на

 

осущѳствленіе

ихъ,

 

при

 

содѣйствіи

 

Общества,

 

свой

 

трудъ

 

и

 

матеріальныя
пожертвованія;

 

но,

 

будучи

 

начато

 

дѣятелями

 

настоящая

 

вре-

мени,

 

оно

 

можетъ

 

продолжаться

 

трудами

 

и

 

усердіемъ

 

гряду-

щихъ

 

поколѣній,

 

укрѣпляя

 

въ

 

нихъ

 

чувство

 

блаяявѣйной

признательности

 

къ

 

Царю- Освободителю,

 

за

 

Его

 

мудрыя

 

за-

боты

 

о

 

счастіи

 

и

 

преуспѣяніи

 

народа.

Въ

 

видахъ

 

осуществленія

 

изложенныхъ

 

предложеній,

 

Учре-
дители

 

Общества

 

представили,

 

въ

 

Апрѣлѣ

 

1881

 

года,

 

на

уваженіе

 

Правительства

 

ходатайство

 

о

 

разрѣшеніи

 

имъ

 

об-
разовать

 

задуманное

 

предпріятіе,

 

подъ

 

назвапіемъ

 

«Общество
Улучшенія

 

Народная

 

Труда,

 

въ

 

память

 

Царя-Освободителя
Александра

 

іі-я».

 

для

 

выполненія

 

слѣдующихъ

 

цѣлей:

а)

 

разработки

 

и

 

установленія

 

общихъ

 

пріемовъ,

 

могущихъ

способствовать

 

развитію

 

и

 

усовершенствовали)

 

народной
производительности,

 

какъ-то:

 

устройствомъ

 

въ

 

городахъ

 

и

селахъ

 

ремесленныхъ,

 

земледѣльческихъ,

 

техническихъ,

 

аро-

мысловыхъ

 

школъ,

 

учебныхъ

 

мастерскихъ,

 

образовательныхъ
чтеній

 

и

 

курсовъ,

 

музеевъ,

 

выставокъ,

 

сберсгательныхъ
кассъ

 

и

 

другихъ

 

вспомогательныхъ

 

учрежденіЙ;

 

б)

 

опрѳдѣ-

ленія,

 

гдѣ

 

какое

 

учрежденіе

 

и

 

въ

 

какомъ

 

именно

 

видѣ

 

наи-

болѣе

 

полезно;

 

в)

 

представленія

 

Правительству

 

и

 

заявленія
земскимъ

 

и

 

городскимъ

 

учрежденіямъ

 

о

 

мѣропріятіяхъ,

 

мо-

гущихъ

 

способствовать

 

общей

 

цѣли;

 

г)

 

приятовленія

 

полез-

ныхъ

 

для

 

означенныхъ

 

учрежденій

 

дѣятелей:

 

руководителей,
преподавателей,

 

учителей,

 

мастеровъ

 

и

 

др.;

 

д)

 

содѣйствія

земскимъ,

 

городскимъ

 

и

 

другимъ

 

мѣстнымъ

 

общественнымъ
управленіямъ,

 

а

 

также

 

частнымъ

 

обществамъ

 

и

 

лицамъ,

 

же-

лающимъ

 

открыть

 

тѣ

 

или

 

другія

 

изъ

 

указанныхъ

 

учрежде-

ній,— сообщеніемъ

 

необходимыхъ

 

свѣдѣній

 

и

 

руководствъ,

рекомендаціей

 

полезныхъ

 

дѣятелей

 

и

 

денежными

 

средствами,

и

 

е)

 

открытія

 

на

 

свои ;

 

средства

 

означенныхъ

 

учрежденій

 

и

наблюденія

 

за

 

ними

 

тамъ,

 

гдѣ

 

мѣстные

 

починъ

 

и

 

средства

окажутся

 

недостаточными.

Повергнутая

 

Министромъ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

на

 

благо-
воззрѣніе

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

записка

 

Учредителей,
съ

 

изложеніемъ:

 

1)

 

поводовъ

 

къ

 

образованію

 

Общества,

 

его

цѣлей,

 

круга

 

дѣятельности

 

и

 

основныхъ

 

для

 

его

 

устройства



-

 

193

 

-

положеній.

 

и

 

2)

 

ходатайства

 

о

 

разрѣшеніи

 

приступить

 

не*

медленно:

 

а)

 

къ

 

образованію

 

Общества,

 

съ

 

Главнымъ

 

Управ-
леніемъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

и

 

мѣстными,

 

въ

 

губерніяхъ

 

и

уѣздахъ,

 

Отдѣлами

 

и

 

б)

 

къ

 

составленію

 

капитала

 

Общества,
сборомъ

 

и

 

пріемомъ,

 

чрезъ

 

посредство

 

объявленій

 

и

 

при

 

со-

дѣйствіи

 

правительственныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

учреждепій,
пожертвованій,--съ

 

иравомъ

 

представить

 

подробный

 

Уставь
Общества,

 

на

 

утвержденіе

 

Правительства,

 

по

 

выработкѣ

 

она-

го,

 

на

 

основаніи

 

изложениыхъ

 

въ

 

запискѣ

 

началъ,

 

— удостои-

лась,

 

въ

 

14-й

 

день

 

Мая

 

1881

 

года,

 

Высочайшей

 

ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

собственноручной

 

ре-

золюціи,

 

въ

 

слѣдующихъ

 

милостивыхъ

 

выраженіяхъ:

 

„Совер-
шенно

 

раздѣляю

 

эту

 

благую

 

мысль

 

и

 

желаю

 

искренно

 

пол-

наго

 

успѣха".

( Ііродйлженіе

 

будетъ).

ЕПАРХІМЬНЫЯ

 

ИЗВШІЯ.

                    

Г

Псаломщикъ

 

Тверской

 

Кладбищенской

 

Неопалимой

 

Ку-

пины

 

церкви

 

Петръ

 

Дмитровскій,

 

21

 

іюня

 

сего

 

года,

 

руко-

положенъ

 

во

 

діакона,

 

на

 

вакансіи

 

псаломщика,

 

къ

 

опой-же

церкви.

Псаломщикъ

 

села

 

Синевой- Дубровы,

 

Вѣжецкаго

 

уѣзда,

Александръ

 

Никольскій,

 

28

 

іюня

 

сея

 

яда,

 

рукоположенъ

во

 

діакона

 

къ

 

оной-же

 

церкви.

Діаконъ

 

села

 

Воронья,

 

Вышневолоцкая

 

уѣзда,

 

Прокопій
Молчановъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

20

 

іюня

 

сего

 

года,

 

уволенъ

о'ръ

 

должности,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто,

 

И

 

іюля,

 

рукоположенъ

 

быв-

шій

 

воспитанникъ

 

нисшаго

 

отдѣленія

 

Тверской

 

семинаріи
Іоаннъ

 

Звѣревъ.

Діаконъ

 

села

 

Спасская,

 

что

 

при

 

рѣчкѣ

 

Нерли,

 

Калязин-
скаго

 

уѣзда,

 

Илья

 

Ѳирсовъ,

 

2

 

мая

 

1887

 

года

 

померъ,

 

а

 

на

его

 

мѣсто,

 

18-го

 

іюля,

 

рукоположенъ

 

бывшій

 

воспитан-

никъ

 

II

 

класса

 

Тверской

 

дух.

 

ссминаріи

 

Алексѣй

 

Томиловъ.

Священникъ

 

села

 

Красная,

 

Калязи некая

 

уѣзда,

 

Гриярій
Морошкинъ,

 

2

 

іюля,

 

померъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто,

 

10

 

іюля,

 

пе-



-

 

№

 

~

реведенъ

 

священникъ

 

логоста

 

Архангельская,

 

что

 

при

 

Жаб- 1
нѣ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Димитрій

 

Введенскіи.
Діаконъ

 

Зубцовская

 

уѣзда

 

села

 

Степурина

 

Матвѣй

 

Ани-
товъ

 

25

 

ііоня

 

померъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

16

 

іюля

 

опредѣленъ

заштатный

 

діаконъ

 

того

 

же

 

села

 

Цавелъ

 

Миролюбовъ.
Благочинный

 

села

 

Спасская

 

Стелькова,

 

Калязинскаго
уѣзда,

 

Василій

 

Малининъ

 

12-го

 

минувшая

 

іюля

 

померъ

 

и

исправленіе

 

блаячиннвческой

 

должности

 

поручено

 

священ-

нику

 

села

 

Постельникова

 

Петру

 

Садикову.
=====

ОБЪЯВЛЕН

 

I

 

Е.

Отъ

 

Тверскаго

 

Епархіадьнаго

 

Попечительства.

Тверское

 

Епархіальное

 

Попечительство

 

долгомъ

 

своимъ

считаетъ

 

довести

 

до

 

всеобщая

 

свѣдѣнія

 

духовенства

 

епар-

хіи,

 

что

 

ВысокоцреосвящеенѣйшШ

 

Владыка,

 

до

 

архипастыр-

скомъ

 

проѣздѣ

 

своемъ

 

въ

 

Корчевокой

 

уівздъ,

 

во

 

2гй

 

доло-

винѣ

 

іюля

 

мѣсяца,

 

благоизволилъ

 

передать

 

въ

 

Попечитель-

ство

 

200

 

руіб.,

 

пожертвованные,

 

на

 

блаятвор.иігедьныя

 

,н#ж

ды

 

оная,

 

Корчевскими

 

купцами

 

Михаиломъ

 

Іуотинозичемъ

Субботинымъ

 

и

 

Василіемъ

 

Ивановвчемъ

 

Шокднымъ,—

 

каж-

дымъ

 

по

 

100

 

руб.

Редакторъ

 

Протоіерей

 

В.

 

Бладиславлевъ.
,,.

                                  

.

    

..

...

II

__________________________

Дозволено

 

цензурою

   

Ііі

 

авгуета

  

1887

 

года.

Цечатаио

 

івъ

 

Типографіл

 

Тверокаго'Губернокаго

 

Цравдедзд-



КПАРШАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
15

 

АВГУСТА

 

1887

 

Г.
■

№

 

16.
ГОДЪ

 

ОДИННАДЦАТЫЙ.
«jjj.-ijgiii-LL

 

■аваняшаявимящ

 

шш

 

юна—^■аяяама— вин— і

 

я

 

наш— и

  

—

 

ниш——— и—рая»

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
Содержание

 

части

 

неоФФИЦІальнон:

 

Слово

 

въ

 

день

 

св.

 

равноапостоль-

ный

 

Ма[

 

іи

 

Магдалины

 

и

 

Тезоименитства

 

Ея

 

Имиераторскаго

 

Величества,
Государыни

 

Императрицы

 

Марш

 

Ѳеодоровны. — Матеріалы

 

заключающіеся
вь

 

рукописи

 

Тверскаго

 

Музея

 

подъ

 

№

 

24-30.

 

(Продолженіе)

 

— Тве,рскіе
Филантропы

 

XVIII

 

столѣтіл

 

— Отъ

 

государственнаго

 

банка. — Объявленія

~

                      

СЛОВО
въ

 

день

 

св.

 

равноапостольный

 

Маріи

 

Магдалины

 

и

 

Тезо-

именитства

   

Ея

 

Императорская

   

Величества,

   

Государыни

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны.

Прославляемая

 

нынѣ

 

церковію

 

святая

 

равноапостольная

Марія

 

Магдалина

 

происходила

 

иаъ

 

небольшая

 

Галилейская

городка,

 

по

 

имени

 

Магдалы.

 

Неизвѣстно,

 

была

 

ли

 

она

 

до

обрашенія

 

своего

 

ко

 

Христу

 

Іудеянкою

 

иди

 

язычницею.

 

Еван-
геліо

 

говорить

 

намъ

 

только,

 

что

 

она

 

до

 

обращенія

 

ко

 

Христу
одержима

 

была

 

страшнымъ

 

недуямъ

 

бѣснованіемъ

 

(Марк.
16,

 

9).

 

Исцѣленная

 

Спасителемъ,

 

она

 

почувствовала

 

къ

 

Нему
такую

 

любовь,

 

прониклась

 

къ

 

-Нему

 

такою

 

преданностью,

 

что

затѣмъ

 

почти

 

никогда

 

не

 

оставляла

 

Его

 

Когда

 

Спаситель
проходилъ

 

по

 

городамъ

 

и

 

селеніямъ

 

какъ

 

Іудеи,

 

такъ

 

и

 

Га-



-530-

лйлеи,

 

для

 

проповѣданія

 

погибшимъ

 

овцамъ

 

дома

 

Израилева
евангелія

 

царствія

 

Вожія,

 

Марія

 

Магдалина

 

сопутствовала

Ему

 

(Лук.

 

8,

 

1;

 

Марк.

 

15,

 

40

 

41).

 

Сопутствуя

 

Ему,

 

она

служила

 

Христу

 

и

 

Его

 

ученикамъ

 

имѣніемъ

 

своимь

 

(Лук.

 

8,

1—3).

 

Такъ

 

было

 

во

 

все

 

продолженіе

 

открытая

 

служенія
Спасителя

 

роду

 

человѣческому. — Но

 

св.

 

Марія

 

Магдалина
осталась

 

такою

 

же

 

преданною

 

Іисусу

 

Христу

 

и

 

въ

 

то

 

время,

когда

 

Спаситель,

 

въ

 

послѣдніе

 

дни

 

своей

 

жизни,

 

подвергся

гоненіямъ

 

и

 

преслѣдованіямъ

 

своихъ

 

враявъ.

 

которые,

 

на-

конецъ,

 

послѣ

 

беззаконная

 

суда,

 

предали

 

Его

 

страшной,

 

но

въ

 

гоже

 

время

 

и

 

позорной

 

смертной

 

крестной

 

казни.

 

Марія
Магдалина,

 

но

 

смотря

 

на

 

злобу,

 

лютость

 

и

 

неистовство

 

вра-

явъ

 

Іисуса,

 

неутѣшно

 

рыдая,

 

слѣдовала

 

за

 

Нимъ,

 

вмѣстѣ

съ

 

другими

 

женщинами,

 

на

 

Голгоѳу,

 

— съ

 

глубокою

 

горестію
смотрѣла

 

на

 

то,

 

какъ

 

Римскіе

 

воины

 

распинали

 

на

 

крестѣ

ея

 

возлюблен

 

наго

 

Учителя

 

и

 

Господа,

 

—стояла

 

при

 

крестѣ

Божественная

 

Страдальца

 

(loan.

 

19,

 

25),

 

сострадая

 

Ему,
до

 

самой

 

смерти

 

Его.

 

Послѣ

 

смерти

 

Господа,

 

Марія

 

Магда-

лина

 

слѣдитъ

 

затѣмъ,

 

какъ

 

и

 

гдѣ

 

погребали

 

ея

 

Учителя

(Мѳ.

 

27,

 

61)

 

и,

 

послѣ

 

окончанія

 

Іудейская

 

праздника,

 

не

обращая

 

вниманія

 

ни

 

на

 

тьму

 

ночную

 

(Іоан.

 

20,

 

1),

 

ни

 

на

уединенность

 

мѣста,

 

гдѣ

 

былъ

 

грибъ

 

Спасителя,

 

ни

 

на

 

бли-

зость

 

страшная

 

и

 

возбуяѵдавшая

 

отвращеніе

 

во

 

всякомь

Іудоянинѣ

 

мѣста

 

казни

 

-Голгоѳы,—

 

спѣшитъ,

 

съ

 

другими

женщинами— мироносицами,— помазать

 

тѣло

 

умершая

 

своего

Учителя

 

благовонными

 

ароматами.

 

По

 

воскресеніи

 

Господа

и

 

особенно

 

послѣ

 

вознесенія

 

Его,

 

Марія

 

Магдалина

 

пропо-

вѣдуетъ

 

Христа

 

и

 

Его

 

ученіе

 

въ

 

разныхъ

 

странахъ,

 

дости-

гает'!,

 

столицы

 

тогдашняя

 

всеыірная

 

царства— Рима,

 

и

 

по

преданію,

 

записанному

 

церковными

 

писателями

 

(Кедр,

 

и

Никиф.

 

Каллистъ),

 

возвѣщаетъ

 

о

 

Христѣ,

 

о

 

Его

 

невинныхъ

страданіяхъ,

 

о

 

совершенномъ

 

Имъ

 

искупленіи

 

рода

 

человѣ-

ческаго

 

даже

 

самому

 

Римскому

 

Императору— Тиверію.



-

 

53І

 

-

Такъ

 

была

 

велика

 

любовь

 

Маріи

 

Магдалины

 

къ

 

оя

 

учителю

и

 

Спасителю.

 

Ни

 

время,

 

которое

 

охлаждающимъ

 

образомъ

дѣйствуетъ

 

на

 

чувства

 

привязанности

 

къ

 

другимъ,

 

—

 

ни

 

опас-

ности,

 

которыя

 

заставляють

 

болѣе

 

думать

 

о

 

себѣ,

 

а

 

не

 

о

другихъ, — ни

 

позоръ,

 

уничижсніе

 

и

 

осмѣяніе,

 

которымъ

 

под-

вергся

 

Спаситель

 

и

 

которыя

 

заставляютъ

 

людей

 

стыдиться

предмета

 

любви,— ни

 

несбывшіяся,

 

по

 

видимому,

 

надежды

 

и

ожиданія

 

всѣхъ

 

учениковъ

 

Спасителя

 

объ

 

устроеніи

 

Имъ

царства

 

Израилева

 

(Лук.

 

24,

 

19— 21),— ни

 

злоба

 

враговъ

Іисуса,

 

ни

 

опасности

 

отдаленныхъ

 

путешествій,

 

пи

 

высота

положенія

 

славныхъ

 

міра

 

сего,

 

— ничто

 

не

 

могло

 

сокрушить

и

 

не

 

сокрушило

 

силы

 

и

 

могущества

 

любви,

 

великой

 

предан-

ности

 

Тому,

 

въ

 

комъ

 

она

 

видѣла

 

Господа.

 

Справедливо

 

можно

сказать

 

съ

 

апостоломъ

 

Павломъ,

 

что

 

„ни

 

скорбь,

 

ни

 

тѣснота,

ни

 

гоненіе,

 

ни

 

голодъ,

 

ни

 

нагота,

 

ни

 

опасность,

 

ни

 

мечь,

ни

 

смерть,

 

ни

 

жизнь,

 

ни

 

ангелы,

 

ни

 

начала,

 

ни

 

силы,

 

ни

настоящее,

 

ни

 

будущее,

 

ни

 

высота,

 

ни

 

глубина,

 

ничто

 

не

могло

 

отлучить

 

ее

 

отъ

 

любви

 

ко

 

Христу"

 

(Рим.

 

8,

 

85 — 39).
— Таже

 

любовь

 

и

 

преданность,

 

которою

 

отличалась

 

Марія
Магдалина

 

была

 

неотъемлемымъ

 

свойствомъ

 

и

 

другихъ

 

уче-

никовъ

 

и

 

последователей

 

Господа,

 

извѣстныхъ

 

намъ

 

подъ

именемъ

 

аиостоловъ,

 

евангелистовъ,

 

или

 

вообще

 

проповѣд-

никовъ

 

евангелія,

 

а

 

также

 

и

 

множества

 

другихъ

 

вѣрующихъ.

Но

 

что

 

мы

 

видимъ

 

теперь,

 

спустя

 

почти

 

два

 

тысячелѣтія

послѣ

 

того,

 

какъ

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

жилъ

 

на

землѣ,

 

совершалъ

 

знаменія

 

и

 

чудеса

 

и

 

училъ

 

людей

 

добро-
детельной

 

жизни?

 

Съ

 

развитіемъ

 

и

 

усовершѳнствованіемъ

людей,

 

кажется,

 

любовь

 

ко

 

Христу,

 

преданность

 

Ему

 

должны

бы

 

постепенно

 

возрастать,

 

и

 

притомъ

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

очевиднѣе,

 

для

 

безпристрастнаго

 

взгляда,

 

становится

 

истин-

ность,

 

высота,

 

благотворность

 

Его

 

ученія,

 

чѣмъ

 

неотразимѣе

становится

 

вліяніе

 

Его

 

ученія

 

на

 

всѣ

 

роды,

   

формы

 

и

 

про-



явленія

 

жизни

 

человѣческой.

 

Какъ

 

во

 

время

 

служѳнія

 

своего

роду

 

человѣческому,

 

такъ

 

и

 

теперь

 

Іисусь

 

Христосъ

 

долженъ

бы

 

быть

 

для

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго

 

свѣтрмъ

 

истиннымъ,

 

просвѣ-

щающимъ

 

всякаго

 

человѣка,

 

грядущаго

 

въ

 

міръ

 

(Іо.ан.

 

1,

 

9),
истиною

 

и

 

жизнью

 

(Іоан.

 

14,

 

6),

 

воскресеніемъ

 

и

 

жизнью

Іоан.

 

11,

 

20),

 

пастыремъ

 

добрымъ

 

(Іоан,

 

10

 

гл

 

}.

 

искупи-

телемъ

 

и

 

Спасителемъ,

 

такъ

 

какъ

 

Самъ

 

Онъ

 

вчера,

 

сегодня,

и

 

вр

 

вѣки

 

тотъ

 

же

 

(Евр.

 

13,

 

8),

 

такъ

 

какъ

 

Онъ

 

алфа

 

и

омега,

 

начало

 

и

 

конецъ.

 

Который

 

есть,

 

и

 

былъ,

 

и

 

грядетъ.

Вседержитель

 

(Ап.

 

1,

 

8).
Но

 

не

 

то

 

видятъ

 

теперь

 

люди,

 

преданные

 

Христу,

 

не

 

то,

чего

 

желали

 

бы

 

они

 

для

 

блага

 

веѣхъ

 

и

 

каждаго,

 

для

 

блага

всего

 

чолоьѣчества,

 

которое,

 

можно

 

сказать,

 

воскресло

 

бы

изъ

 

мертвыхъ,

 

если

 

бы

 

аоелѣдовало

 

ученію

 

Христа

 

(Рим.
11,

 

15).

 

Теперь

 

повсюду,

 

куда

 

ни

 

посмотримъ,

 

открыто

 

раз-

даются

 

голоса

 

противниковъ

 

Христа,

 

— или

 

хулящихъ

 

Его

ученіе,— или

 

даже

 

просто

 

отвергающих^

 

Его.

 

Теперь

 

почти

по,всюду

 

стремится,

 

хотя

 

въ

 

иныхъ

 

случаяхъ

 

болѣе

 

тайно,

чѣмъ

 

явно,

 

построить

 

даже

 

систему

 

воспитанія

 

и

 

образов^шя

юношества

 

на

 

такихъ

 

началахъ,

 

которыя

 

бы

 

устраняли

 

per

лигію

 

изъ

 

этой

 

системы,

 

и

 

давали

 

бы

 

во

 

всемъ

 

просторъ

одному

 

разуму.

 

— Почему

 

же

 

это?

 

Отчего

 

это

 

зависитъ

 

и

 

про-

исходитъ?

 

Послушаемъ

 

людей

 

вѣка

 

сего,

 

о

 

которыхъ

 

Самъ

Спаситель

 

сказалъ,

 

что

 

они

 

догадливѣе

 

сыновъ

 

свѣта

 

въ

 

$во-

емъ

 

родѣ

 

(Лук.

  

16,

 

8).

Бастоящій

 

вѣкъ

 

есть

 

вѣкъ

 

особаго

 

развитія

 

науки,

 

рас-

пространенія

 

просвѣщенія

 

или

 

образованія.

 

Наука

 

и

 

просвѣ-

щеніе

 

нынѣ

    

въ

 

такомъ

 

почетѣ,

    

что

 

онѣ

 

составляютъ

   

для
•' ......

                      

■

                          

■

    

-\:

   

|

  

,

     

|

 

мм

однихъ

 

— путь

 

къ

 

извѣстности,

 

даже

 

къ

 

славѣ,

 

для

 

другихъ

служатъ

 

средствомъ

 

занять

 

видное

 

положеніѳ

 

въ

 

обществѣ

и

 

госуда;

 

ствѣ;

 

въ

 

одномъ

 

(^лучаѣ

 

разсматриваютъ

 

науку

 

и

образованіе

 

какъ

 

основаніе

 

народнаго

 

благосрстоянія,

 

въ

 

дру-
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гомъ

 

случаѣ

 

видятъ

 

въ

 

нихъ

 

силу,

 

которая

 

одна

 

можетъ

 

какъ

въ

 

настоящемъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

будущемъ,

 

помочь

 

достиженію

обшественнаго

 

блага,

 

можетъ

 

способствовать

 

возвышенію

 

и

облагороженію

 

природы

 

человѣческой,

 

освобожденію

 

человѣка

отъ

 

оковъ

 

суевѣрія,

 

грубости,

 

невѣжества

 

и

 

соединепныхъ

съ

 

ними

 

пороковъ,— или

 

иначе

 

видятъ

 

въ

 

нихъ

 

залогъ

 

вся-

каго

 

преусяѣянія,

 

развитія,

 

такъ

 

называема™

 

прогресса.

Честь

 

и

 

слава

 

наукѣ,

 

честь

 

и

 

хвала

 

труженикамъ

 

и

 

работ-

никамъ

 

на

 

обширномъ

 

полѣ

 

ея.

 

Нѣтъ

 

никакой

 

необходимости,

да

 

и

 

безразсудио

 

и

 

совершенно

 

несправедливо

 

было

 

бы

призывать

 

къ

 

побіенію

 

камнями

 

тѣхъ,

 

кто

 

такъ

 

или

 

иначе,

но

 

съ

 

преданносттю

 

трудится

 

для

 

блага

 

цивилизаціи.

 

Но

одобряя

 

и

 

благословляя

 

все

 

благое,

 

все

 

полезное,

 

приноси-

мое

 

намъ

 

наукою,

 

представители

 

религіи

 

не

 

могутъ

 

не

 

ска-

зать,

 

что

 

служители

 

науки,

 

особенно

 

тѣ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

хотятъ

 

быть

 

для

 

другихъ

 

своего

 

роДа

 

оракулами,

 

заблуж-

даются,

 

когда

 

отвращая

 

отъ

 

ученія

 

христіанскаго,

 

говорятъ,

т

 

первыхъ,

 

что

 

будто

 

бы

 

„религія

 

христіанская

 

не

 

выдер-

живаетъ

 

критики

 

разума

 

человѣческаго,

 

что

 

ученіе

 

Христа

оказывается

 

несостоятельнымъ

 

предъ

 

научными

 

изслѣдова-

ніями;

 

что

 

всякое

 

религіозноѳ

 

ученіе,

 

а

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

ученіе

 

христианское,

 

суть

 

мечты

 

ума

 

незрѣлаго,— провидѣ-

ніе

 

и

 

безсмертіе—

 

старыя

 

хорошія

 

слова,

 

а

 

потому

 

совре-

менная,

 

здравая,

 

научная

 

философія

 

не

 

можетъ

 

согласиться

проповѣдывать

 

о

 

томъ.

 

что

 

она

 

въ

 

принципѣ

 

должна

 

отрицать

й

 

отрицаетъ." — Но

 

справедливо

 

ли

 

такое

 

мудрствованіе?
основательно

 

ли

 

такое

 

заключеніе?

 

Какъ

 

бы

 

мы

 

ни

 

стали

разсматривать

 

ученіе

 

христіанское,

 

какой

 

бы

 

путь

 

ни

 

ибзрали

для

 

того,

 

чтобы

 

убѣдиться

 

въ

 

истинности

 

его,— непремѣнно

придемъ

 

къ

 

одному

 

и

 

тому

 

же.— Станемъ

 

ли

 

рассматривать

его

 

исторически,

 

или

 

иначе

 

обратимъ

 

ли

 

вниманіе

 

на

 

его

происхожденіе,

 

увидимъ,

 

что

 

нѣтъ

 

и

 

не

 

было

 

у"^!"'''/.,

 

второе
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бы

 

было

 

подтверждено

 

столькими

 

свидетелями,— притомъ

свидѣтелями,

 

обладающими

 

безспорнымъ

 

авторитетомъ.

 

Ни

одно

 

историческое

 

собыгіе

 

міра

 

не

 

имѣетъ

 

за

 

себя

 

столько

доказательствъ,

 

сколько

 

ученіе

 

христіанское.

 

А

 

между

 

тѣмъ

мы

 

вѣримъ

 

повѣствованіямъ

 

Геродота

 

и

 

Фукидида,

 

Тита

 

Ли-

вія

 

и

 

Полибія.

 

-

 

Станемъ

 

ли

 

разсматривать

 

христіанское

 

уче-

ніе

 

въ

 

его

 

сущности,—

 

увидимъ,

 

что

 

ни

 

одно

 

философское

ученіе

 

не

 

представляетъ

 

намъ

 

такихъ

 

высокихъ

 

и

 

чистыхь

понятій

 

о

 

Вогѣ,

 

человѣкѣ,

 

мірѣ,

 

происхожденіи

 

человѣка

 

и

міра,

 

ихъ

 

послѣднемъ

 

назначены.

 

Стоитъ

 

только

 

спросить

каждаго

 

изъ

 

насъ,

 

какъ

 

лучше

 

смотрѣть

 

на

 

человѣка-

 

какъ

на

 

созданіе

 

Божіе,

 

какъ

 

на

 

образъ

 

и

 

подобіе

 

Бога,

 

какъ

на

 

предмета

 

особаго

 

промышлепія

 

Бога,

 

или

 

только

 

какъ

на

 

высшее

 

животное,

 

чтобы

 

получить

 

надлежащій

 

отвѣтъ

 

—

Станемъ

 

ли

 

разсматривать

 

христіанское

 

ученіе

 

со

 

стороны

вліянія

 

его

 

на

 

человѣчество,

 

опять

 

увидимъ,

 

что

 

нѣтъ

 

и

 

не

было

 

ученія,

 

которое

 

бы

 

подчиняло

 

себѣ

 

всѣ

 

сферы

 

жизни

и

 

дѣятельности

 

человѣческои

 

и

 

дѣйствовало

 

повсюду

 

самымъ

благотворнымъ

 

образомъ,

 

иногда

 

даже

 

помимо

 

воли

 

людей. -

Пусть

 

скажетъ,

 

наконецъ,

 

кто

 

нибудь,

 

кто

 

знакомъ

 

съ

 

фило-

софіеи

 

и

 

исторіей

 

науки,

 

сколько

 

времени

 

жила

 

та

 

или

 

дру-

гая

 

философская

 

или

 

научная

 

система,

 

переживали-ли

 

эти

системы

 

то

 

столѣтіе,

 

въ

 

которомъ

 

они

 

раждались.

 

Затѣмъ,

что

 

такое

 

для

 

насъ

 

теперь

 

эти

 

творенія

 

мудрецовъ?

 

Для

 

боль-

шинства,

 

большинства

 

громаднаго,

 

даже

 

изъ

 

образованных?.,

—это

 

книги,

 

которыя

 

спокойно,

 

на

 

почетномъ

 

мѣстѣ*

 

ночи-

ваютъ

 

на

 

пыльныхъ

 

полкахъ

 

благоустроенныхъ

 

книгохрани-

лищъ.

 

Но

 

такова-ли

 

судьба

 

ученія

 

христіанскаго»

 

очевидно

каждому.

Другіе

 

говорятъ,

 

что

 

будто-бы

 

„истины

 

.христіанской

 

вѣ-

ры

 

не

 

имѣютъ

 

въ

 

себѣ

 

ничего

 

живаго

 

и

 

примѣнительнаго

къ,лояятіам Ъ?

 

требованіямъ

 

и

 

нуждамъ

 

современнаго

 

обще-
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ства.

 

Современный

 

человѣкъ

 

хочетъ

 

заниматься

 

дѣистви-

тельностію,

 

предметами,

 

находящимися

 

около

 

него,

 

а

 

хри-

стіанская

 

вѣра

 

влечетъ

 

его

 

къ

 

небу,

 

въ

 

область

 

идеальную".

Не

 

говоря

 

о

 

томъ,

 

что

 

не

 

о

 

хлѣбѣ

 

единомъ

 

жипъ

 

будетъ

человѣкъ,

 

обратимъвниманіенадругіе

 

стороны дѣла.

 

Неужели

должны

 

остаться

 

безъ

 

смысла

 

и

 

значенія,

 

должны

 

быть

 

забыты

всѣ

 

вопросы

 

о

 

духѣ

 

человѣческомъ,

 

о

 

его

 

вѣчномъ

 

нашаче-

ніи?

 

Неужели

 

требованія

 

духа

 

должны

 

быть

 

подавлены,

 

неужели

теперь

 

прошло

 

время

 

для

 

того,

 

чтобы

 

стремиться

 

къ

 

выс-

шему

 

нравстьенному

 

совершенству,

 

которое

 

мыслимо

 

только

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

есть

 

Богъ,

 

высочайшее

 

совершенство?

Далѣе

 

неужели

 

должны

 

быть

 

признаны

 

неразумными

 

всѣ

 

попыт-

ки

 

человѣчества

 

познать

 

Бога,

 

точно

 

определить

 

свои

 

отно-

шенія

 

къ

 

существу

 

безконечному?

 

Нѣтъ

 

и

 

нѣтъ!

 

Но

 

если

отъ

 

вопросовъ

 

чисто

 

теоретическихъ

 

обратимся

 

къ

 

вопро-

самъ

 

практическими

 

то

 

увидимъ,

 

что

 

вышеизложенный

 

упрекъ

христіанству,

 

еще

 

менѣе

 

состоятеленъ.

 

Всѣ

 

заповѣди

 

о

 

люб-

ви

 

не

 

только

 

къ

 

Богу,

 

но

 

и

 

къ

 

самому

 

себѣ

 

и

 

къ

 

ближ-

нимъ,

 

всѣ

 

правила

 

о

 

воликодушіи,

 

кротости,

 

смиреніи,

 

тер-

пѣніи,

 

о

 

неосужденіи

 

другихъ,

 

непамятозлобіи,

 

о

 

перенесе-

ніи

 

и

 

прощеніи

 

обидъ,

 

всѣ

 

наставленія

 

касательно

 

обязан-

ности

 

трудиться

 

и

 

работать

 

своими

 

руками,

 

заботиться

 

не

о

 

себѣ

 

только,

 

а

 

и

 

о

 

пользѣ

 

ближняго,

 

не

 

гордиться,

 

не

превозноситься,

 

искать

 

,

 

того,

 

что

 

истинно,

 

что

 

честно,

 

что

справедливо,

 

что

 

чисто,

 

что

 

любезно,

 

что

 

достославно,

 

что

только

 

добродѣтель

 

и

 

похвала

 

(Филипп.

 

4,

 

8), — развѣ

 

всо

это

 

не

 

имѣетъ

 

значенія

 

въ

 

жизни?

 

Если

 

бы

 

христіане

 

жили

такъ,

 

какъ

 

требуетъ

 

Евангеліе;

 

то

 

несомненно,

 

что

 

мы

 

не

только

 

не

 

читали

 

бы,

 

но

 

и

 

не

 

слыхали

 

бы

 

объ

 

обидахъ

 

и

притѣсненіяхъ,

 

о

 

растратахъ

 

ирасхищеніяхъдажемилліоновъ,
собранныхъ

 

тяжелымъ

 

трудомъ

 

множества

 

лицъ

 

и

 

назначен-

ныхъ,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

не

 

быть.;

 

въ

 

тягость
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другимг

 

въ

 

то

 

время,

 

когда,

 

пО

 

слову

 

Св.

 

Пйсанія,

 

задро-

жать

 

стрегущіе

 

Домъ-или

 

руки

 

у

 

Чбловѣка,

 

когда

 

согнут-

ся

 

мужи

 

силы

 

или

 

ноги,

 

когда

 

пёрестанутъ

 

м'оЛоть '

 

мелю-

щіе— или

 

зубы,

 

потому

 

что

 

ихъ

 

осталось

 

не

 

много,

 

когда

помрачатся

 

смотрящіе

 

въ

 

окно— или

 

глаза

 

.(Еккл.

 

12,

 

3).
Тогда

 

не

 

тратили

 

бы

 

судіи

 

напрасно

 

труда

 

и

 

времени,

 

чтобы
разсматривать

 

подобныя

 

беззакбнныя

 

дѣянія;

 

тогда

 

не

 

бы-

ло

 

бы

 

нужды

 

правителямъ

 

народи

 

придумывать

 

средства

 

къ

обузданію

 

произвола

 

и

 

къ

 

прекращенію

 

явныхъ

 

'обмановъ.
Таково

 

было

 

бы

 

приЛоженіе

 

принциповъ

 

и

 

началъ

 

христіан-
ства

 

къ

 

жизни.

 

А

 

теперь

 

что

 

видимъ?

 

Горе

 

тѣмъ,

 

которые

лишены

 

своего

 

имущества!

 

Но

 

ёъ

 

другой

 

стбрОны

 

словами

пророка

 

должны

 

также

 

говорить:

 

горе

 

вамъ,

 

'прйбавляЪщк
домъ

 

къ

 

дому,

 

присоединяющіе

 

поле

 

кг

 

полю,

 

такъ

 

что

 

дрі)-
гимъ

 

не

 

остается

 

мѣста,

 

какъ

 

будто

 

вы

 

одни

 

поселены

 

на

землѣ

 

(Ис.

 

5.

 

8).
Иные

 

еще

 

говорятъ:

 

„религія

 

христіагіская

 

исполнена

тайнъ;

 

тайны

 

должны

 

быть

 

приняты

 

на

 

вѣру;

 

но

 

умъ

 

человѣче-

скій

 

устроенъ

 

такъ,

 

что

 

больше

 

склоненъ

 

къ

 

знанію

 

и

 

онъ

можетъ

 

признавать

 

только

 

то,

 

что

 

видитъ,

 

что

 

понимаетъ,

что

 

можетъ

 

провѣрить

 

на

 

опытѣ".

 

Дѣйствительнб,

 

въ

 

уче-

йіи

 

христіанскомъ

 

много

 

таинственнаго,

 

нёпости-жимаго.

Многое

 

въ

 

немъ

 

необходимо

 

безусловно

 

принять

 

'на

 

вѣру.

Но

 

справедливо

 

ли,

 

что

 

наука,

 

философія

 

даютъ

 

такое

 

зна-

ніе,

 

которое

 

не

 

требуетъ

 

вѣры,

 

справедливо

 

ли,

 

что

 

явле-

нія

 

жизни

 

обыкновенной

 

Чѣкъ

 

просты,

 

что

 

мы

 

все

 

въ

 

'Нихъ

понимаемъ?

 

Спросимъ

 

мудрецов'ъ

 

міра

 

сего,

 

Что

 

такое

 

жизнь,

что

 

такое

 

смерть,

 

что

 

такое

 

свѣтъ,

 

звукъ,

 

цвѣтъ?

 

Всѣ

 

они

будутъ

 

много

 

говорить,

 

но

 

каждый

 

по

 

гівоему:

 

согйаеія

 

въ

мнѣніяхъ

 

ихъ

 

мы

 

не

 

наидемъ.

 

Или

 

спросимъ

 

муДрецЬвъ,

 

что

1'акое

 

сонъ,

 

что

 

такое

 

скорбь

 

и

 

'радость,

 

любовь?

 

Какймъ

образомъ

   

человѣкъ

   

мыслитъ,

 

понимаетъ,

 

'вЬображаетъ?

   

На
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ксѣ

 

эти,

 

вопросы,

 

не

 

говоря

 

о

 

многихъ

 

другихъ,

 

нацримѣр.ъ,

откуда

 

міръ,

 

какъ

 

прои,зошелъ

 

человѣк/ь,— отъ

 

древнихъ

 

вре-

менъ

 

др

 

настоя^гр

 

вре.эде.ци,

 

людьми,

 

посветившими

 

себя

наукѣ,

 

давались

 

и

 

даются

 

самые

 

разнообразные

 

отвѣты

 

и

притомъ

 

такіе,

 

которые

 

не

 

переживаютъ

 

своихъ

 

твррцовъ.

Такимъ

 

офазомъ

 

въ

 

жизни,

 

и

 

природѣ

 

мнргр

 

тайнъ,

 

много-

му

 

мы

 

должны,

 

вѣрить

 

и

 

в/^р^мъ,

 

Мы,

 

вѣрцмъ

 

другъ

 

другу»

будемъ

 

же

 

вѣрить

 

и

 

трму,

 

что

 

цозвѣщено

 

намъ

 

какъ

 

нелюм-

нѣии.о

 

Божественное.

 

1)ѣри^гь — это,

 

свойство

 

природы

 

чело-

веческое

Много

 

и

 

другихъ

 

подобна, го

 

рода

 

возражений

 

представля-

ютъ,

 

цротивъ

 

христіанскаго

 

ученія,

 

представители

 

науки,

 

ста-

вящіе

 

науку

 

на

 

т^кой

 

пьедесталъ,

 

на

 

которомъ

 

на

 

самомъ

дѣлѣ

 

не

 

ея

 

мѣрто, — или

 

инцче

 

тѣ

 

люди,

 

которые

 

покланяют-

ся

 

измыпіленцой

 

въ

 

нов^йщія

 

времена

 

такъ

 

называемой

 

„бо-

гине

 

разума,."
Откуда

 

такія

 

и

 

подобныя

 

имъ

 

недоумѣнія?

 

Гдѣ

 

источнику

ихъ?

 

Почему

 

они

 

имѣютъ

 

силу

 

въ

 

глазахъ

 

многихъ?
Если

 

мы

 

,0удецъ

 

разсматривать

 

эти

 

вопросы

 

съ

 

религиоз-

ной

 

точци

 

зрѣнія,

 

то

 

должны

 

будемъ

 

сказать,

 

что

 

это,— не

смотря

 

на

 

выссдое

 

мнѣніе

 

ученыхъ

 

людей

 

о

 

самихъ

 

себ|в

 

и

о

 

наукѣ,

 

жрецами

 

которой

 

они

 

думаютъ

 

быть,— это

 

проис-

ходитъ

 

отъ

 

невозможности

 

для

 

человѣка

 

обнять

 

все

 

однимъ

взглядомъ,

 

отъ

 

невозможности

 

проникнуть

 

въ

 

существо

 

пред-

метовъ

 

не

 

только

 

міра

 

невримаго,

 

но

 

даже

 

и

 

видимаго.

 

Въ

настоящемъ

 

нціпемъ

 

состряніи

 

мы

 

по

 

слову

 

Писанія

 

едва

разум^ьваещъ,

 

яже

 

щх

 

зрмлп,

 

и

 

яже

 

въ

 

рукахъ,

 

обрѣтаемъ

съ

 

щруо)омъ

 

(Прем.

 

Сол.

 

9,

 

it)).

 

Отъ

 

этого

 

въ

 

человѣкѣ

 

склон-

ность

 

kq

 

вдему,

 

чтр

 

имѣетъ

 

вцдъ

 

мудрости,

 

а

 

слѣдователь-

но

 

къ

 

разного

 

рода

 

за^бдужденіямъ,

 

къ

 

вольнодумству

 

и

 

не-

вфрію.

 

Слабость

 

врли

 

поддерживаетъ

 

эту

 

склонность— и

 

вотъ

чело^къ,

   

щкъ

 

говорите

 

яв.

 

Ц,авел|ь,

 

дѣлаетъ

  

не

 

то,

   

что



-

 

538

 

-

хочетъ,

 

а

 

то,

 

что

 

въ

 

душѣ

 

ненавидитъ,—

 

хочетъ

 

добраго,

 

а

самъ

 

не

 

понимаетъ,

 

какъ

 

выходить

 

злое

 

(Римл.

 

7,

 

14 — 20)
Но

 

есть

 

и

 

другія

 

причины,

 

почему

 

одними

 

распростра-

няются

 

ложныя,

 

противныя

 

христіанству

 

мнѣнія

 

и

 

убѣжде-

нія,

 

почему

 

одни

 

стараются

 

подорвать

 

авторитетъ

 

христіан-
ства,

 

а

 

другіе

 

внимаютъ

 

имъ

 

и

 

принимаютъ

 

ихъ

 

мнѣнія.

Въ

 

другихъ

 

странахъ

 

появленіе

 

противохристіанскихъ
теорій

 

обусловливалось,

 

какъ

 

стараются

 

объяснить,

 

естест-

веннымъ

 

ходомъ

 

развитія

 

философскаго

 

мышленія,

 

но

 

у

 

насъ

въ

 

Россіи

 

появленіе

 

ихъ

 

было

 

плодомъ

 

увлеченія,

 

подража-

нія

 

всему

 

западному,

 

потому

 

что

 

западъ

 

представлялся

 

и

представляется

 

нашимъ

 

подражателямъ

 

образцомъ

 

во

 

всемъ,

даже

 

въ

 

томъ,

 

что

 

и

 

не

 

заслуживало

 

подражанія.
Кромѣ

 

того,

 

проповѣдникамъ

 

безвѣрія,

 

обыкновенно,

 

да-

вали

 

и

 

сами

 

они

 

присвоивали

 

себѣ

 

титулъ

 

людей

 

наиболѣе

просвѣщенныхъ,

 

образованныхъ,

 

людей

 

либеральныхъ,

 

чуж-

дыхъ

 

суевѣрій,

 

предразсудковъ,

 

не

 

связанныхъ

 

преданіями

глубокой

 

старины,

 

мнѣніями

 

и

 

убѣжденіями

 

предковъ,

 

лю-

дей,

 

которые

 

имѣли

 

на

 

себѣ

 

печать

 

генія.

 

Что

 

было

 

послѣд-

ствіемъ

 

распространена

 

ложныхъ

 

убѣжденій"

 

—

 

извѣстно

 

каж-

дому,

 

сколько

 

нибудь

 

образованному

 

человѣку.

Другіе

 

увлекались

 

лояшыми

 

теоріями,

 

проникались

 

анти-

христіанскими

 

убѣжденіями

 

потому,

 

что

 

эти

 

теоріи

 

и

 

убѣж-

денія

 

давали

 

имъ

 

просторъ

 

жить

 

и

 

дѣйствовать

 

такъ,

 

какъ

они

 

желали,-

 

позволяли

 

имъ,

 

ничѣмъ

 

не

 

стѣсняясь,

 

преда-

ваться

 

чувственности,

 

всякаго

 

рода

 

удовольствіямъ,— однимъ

словомъ

 

не

 

только

 

жить

 

по

 

влеченію

 

своихъ

 

преступныхъ

страстей,

 

но

 

еще

 

и

 

оправдывать

 

эти

 

страсти

 

и

 

всякаго

 

рода

позорныя

 

дѣянія

 

модными

 

теоріями,

 

которыя

 

говорили,

 

что

человѣкъ

 

за

 

свои

 

пороки

 

не

 

подлежитъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

подле-

жать

 

никакой

 

отвѣтствѣнности,

 

никакому

 

наказанію.

 

Къ

этимъ

 

людямъ

 

вполнѣ

 

можно

 

примѣнить

 

слова

 

св.

 

ап,

 

Павла



-

 

539

 

-

въ

 

одномъ

 

изъ

 

его

 

посланій:

 

„будетъ

 

время,

 

когда

 

здранаго

ученія

 

принимать

 

не

 

будутъ,

 

но

 

по

 

своимъ

 

прихотямъ

 

бу-

дутъ

 

избирать

 

себѣ

 

учителей,

 

которые

 

бы

 

льстили

 

слуху

 

и

отъ

 

истины

 

отвратятъ

 

слухъ,

 

и

 

обратятся

 

къ

 

баснямъ".

(2

 

Тим.

 

4,

 

3—4).

Присматриваясь

 

къ

 

явленіямъ

 

жизни,

 

мы

 

увидимъ

 

еще,

что

 

многое

 

множество

 

людей

 

нынѣшняго

 

времени

 

совершен-

но

 

погружены

 

въ

 

такъ

 

называемыя

 

заботы

 

житейскія,

 

пре-

даны

 

матеріальнымъ

 

интересамъ.

 

Одни

 

эти

 

интересы

 

у

 

нихъ

въ

 

мысляхъ

 

и

 

сердцѣ.

 

Если

 

они

 

посвящаютъ

 

время

 

чему

нибудь,

 

то

 

только

 

такому

 

труду,

 

который

 

бы

 

обезпечивалъ

ихъ

 

независимость

 

и

 

самостоятельность,

 

давалъ

 

бы

 

все

 

боль-

пня

 

и

 

болыпія

 

средства

 

для

 

жизни

 

широкой

 

и

 

привольной,

потому

 

что

 

имъ

 

не

 

сроденъ

 

путь

 

узкій

 

и

 

прискорбный.

 

За-

давшись

 

такими

 

интересами,

 

естественно,

 

что

 

имъ

 

некогда

думать

 

о

 

своемъ

 

высшемъ

 

назначеніи,

 

что

 

они

 

не

 

имѣютъ

возможности

 

заглянуть

 

внутрь

 

себя.

 

Понятно

 

само

 

собою,

что

 

если

 

такимъ

 

людямъ

 

и

 

можетъ

 

понравиться,

 

придти

 

по

вкусу

 

какое

 

ученіе,

 

или

 

какая

 

философія,

 

то

 

только

 

та,

 

ко-

торая

 

по

 

своей

 

сущности

 

болѣе

 

проста

 

и

 

малосложна

 

—это

ученіе

 

матерірлистическое,

 

что

 

съ

 

смертію

 

все

 

кончается,

а

 

потому

 

будемъ

 

ѣстъ

 

и

 

пить;

 

ибо

 

завтра

 

умремъ

 

(1

 

Кор.

15,

 

32),

 

или

 

еще:

 

душа!

 

много

 

добра

 

лежитъ

 

у

 

тебя

 

па

мноііе

 

годы:

 

покойся,

 

ѣшь,

 

пей

   

веселись.

 

(Лук.

 

12,

 

19).
Такимъ-то

 

путемъ

 

идутъ

 

иногда

 

люди

 

къ

 

явной

 

погибели.

Но

 

да

 

не

 

постигнетъ

 

насъ

 

участь

 

невѣрныхъ

 

рабовъ

 

Бога.
Будемъ

 

сами

 

удаляться

 

и

 

другихъ

 

предохранять

 

отъ

 

лож-

ныхъ

 

учеиій,

 

чтобы

 

не

 

увлечься

 

заблужденіемъ

 

беззаконни-

ковъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

не

 

отпасть

 

отъ

 

своего

 

утвержденія

(2

 

Петр.

 

3,

 

17),

 

будемъ

 

молиться,

 

чтобы

 

Богъ

 

Господа

 

на-

шего

 

Іисуса

 

Христа,

 

Отѳцъ

 

славы,

 

далъ

 

намъ

 

Духа

 

пре-

мудрости

 

и

 

откровенія

 

къ

 

познанію

 

Его,

 

и

 

просвѣтилъ

  

очи



-

 

5,4Q

 

-

сердца

 

нашего,

 

дабы

 

мы

 

познали,

 

въ

 

чемъ

 

состоять

 

надеж-

да

 

призванія

 

Его,

 

и

 

какое

 

богатство

 

славнаго

 

наслѣдія

 

Его
для

 

святыхъ

 

(Еф.

 

1,

 

18—19).

 

Тогда

 

мы

 

достигнемъ

 

того,

что

 

поживемъ

 

тихое

 

и

 

безмятежное

 

житіе

 

во

 

всякомъ

 

благо-

честіи

 

и

 

чистотѣ.

 

(1

 

Тим.

 

2,

 

3).

                    

П.

 

С — въ,

Матеріалы

 

заключающіеся

 

въ

 

рукописи

 

Тверскаго

   

Музея

подъ

 

N2

 

2130.

(Продолжение)

Соединяя

 

свѣдѣнія,

 

заключающаяся

 

въ

 

приведённыхъ

 

сти-

хахъ

 

оды,

 

съ

 

прежде

 

указанными,

 

и

 

пополняя

 

ихъ

 

другими

матеріалами

 

рукописи,

 

мы

 

постараемся

 

воспроизвести

 

по

 

воз-

можности

 

нравственный

 

обликъ

 

преосвященнаго

 

Арсенія

 

и

отмѣтить

 

тѣ

 

черты

 

въ

 

его

 

дѣятельности,

 

которыя

 

способство-

вали

 

улучшенію

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

нашей

 

семинаріи.
Можно

 

думать,

 

что

 

условія

 

домаШняго

 

воспитанія

 

Арсенія
Верещагина

 

весьма

 

бЛагопріятсгвовал'и

 

его

 

раннему

 

разви-

тию.

 

Но

 

вѣроятному

 

йычисЛёнію,

 

въ

 

сбминарію

 

онъ

 

посту-

пилъ

 

въ

 

1746-мъ

 

году

 

и

 

пробылъ

 

въ

 

ней

 

8

 

лѣтъ,

 

а

 

имен-

но— 2

 

года

 

въ

 

фарѣ,

 

инфимѣ

 

и

 

граммаТйкѣ,

 

годъ

 

въ

 

синтак-

симѣ,

 

годъ

 

въ

 

піитикѣ,

 

2

 

гОда

 

йъ

 

риторикѣ

 

и

 

2

 

года

 

въ

 

фи-

лософіи.

 

(*)

 

Не

 

смотря

 

на

 

свой

 

еще

 

слишкомъ

 

юный

 

воз-

расти,

 

Арсеній

 

Верещагииъ

 

отлйчаЛея

 

сравнительно

 

съ

 

ово-

иМи

 

сверстниками

 

„большими

 

позйаніями"

 

и

 

имѣлъ,

 

какъ

выражается

 

вышеприведенная

 

Ода,

 

предъ

 

ними

 

„предсѣ-

данье",

 

то

 

есть

 

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

уЧенйковъ

 

семи 1-

(*)

 

Годы

 

ученія

 

въ

 

семинаріяхъ

 

того

 

времени

 

распредѣлены

 

били

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

курсь

 

богословія,

 

философіи

 

и

 

риторики

 

про-

должался

 

по

 

два

 

года;

 

изъ

 

прочихъ

 

же

 

низшихъ

 

класеі>въ

 

могли

 

пере-

ходить

 

въ

 

высшіе

 

чрезъ

 

полгода

  

или

 

даже

 

по

 

прошествии

 

трети.



-

 

нк

 

-

парій.

 

Уже

 

это

 

обстоя тельстно

 

обращало

 

на

 

него

 

общее

 

вии-

маніо

 

и,

 

возбуждало

 

бодьшія

 

надежды.

 

Нужно

 

имѣть

 

въ

 

виду

при

 

этомъ,

 

что

 

для

 

Тверской

 

семинаріи

 

время

 

обучеиія

 

Арсе-
нія

 

Верещагина

 

было

 

временемъ

 

весьма

 

труднымъ,

 

когда

 

въ

ней

 

только

 

что

 

начала

 

устанавливаться,

 

правильная

 

органи

 

-

зація

 

учебного

 

дѣла,

 

и

 

ученики

 

мало

 

по

 

малу

 

ста,ди

 

свы-

каться

 

съ

 

порядками

 

учебной

 

жизни

 

и

 

пріучать

 

себя

 

подъ

вліяніемъ

 

мѣропріятій

 

преосвященнаго

 

Митрофана

 

Слотвин-
скаго

 

къ

 

ЖРЗДИ

 

трудовой.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

семинарское

начальство

 

весьма

 

дорожило

 

этим'ь

 

юнцмъ

 

и

 

даровитьщъ

своимъ

 

питомцемъ,

 

ті?мъ

 

болѣе

 

что

 

и

 

нравственными

 

своими

качествами

 

онъ

 

р^зко

 

выдѣлялся

 

изъ

 

среды

 

своихъ

 

товари-

щей.

 

„Святый

 

ликъ

 

богоугодныхъ

 

свойствъ"

 

окружалъ

 

его

во

 

все

 

время

 

пребыванія

 

въ

 

семинаріи,

 

по

 

словамъ

 

привѣт-

ствовадщаго

 

его,

 

при

 

вступленіи

 

на

 

Тверскую

 

каѳедру,

 

Кимр-
скаго

 

протоіерея

 

I.

 

Воинова.

 

„Кто

 

изъ

 

насъ,

 

вашего

 

прео-

священства

 

соотечестврнниковъ,

 

говорилъ

 

онъ,

 

разсматривая

самую

 

юность

 

вашу,

 

не

 

найдетъ

 

свримъ

 

желаніямъ

 

удоволь-

ствіяЗ

 

Кто,

 

смотря

 

на

 

непреткновенность

 

вашу

 

на

 

самомъ

томъ

 

полезномъ

 

пути,

 

на

 

кротость

 

въ

 

тѣхъ

 

лѣтахъ,

 

въ

 

коихъ

самрвластіе,

 

не

 

достигшее

 

еще

 

разсудительнаго

 

совершен-

ства,

 

стремительныхъ

 

страстей

 

укрощать

 

не

 

умѣетъ,

 

на

 

при-

лежность

 

вашу

 

во

 

ученіяхъ

 

въ

 

возрастѣ,

 

къ

 

разлѣненію

 

и

гулянію

 

удобопреклонпомъ;

 

на

 

скромность

 

вашу

 

во

 

времени

томъ,,

 

слабость

 

отрочрскихъ

 

мыслей

 

влекущемъ

 

къ

 

безаоря-
дочном,у

 

продерзкому

 

сворвольству,— -кто,

 

на

 

все

 

pie

 

рмот,ря

безпристрастщ.

 

иѳ

 

предприпималъ

 

съ

 

васъ

 

надеждц,

 

заклю-

чающей;

 

въ

 

себѣ

 

содержаніе

 

общаго

 

блага?

 

Юностный

 

цв'|$тъ
обѣщалъ

 

отечеству

 

пріятяые

 

пользы

 

пдрды;

 

возрастала

 

( съ

лѣтаци

 

вашими

 

добродѣтрдь,;

 

предваряла

 

возрастъ

 

ващъ

 

пред-

водительница

 

мудрости

 

прилежность;

 

спутешествовала

 

вамъ

честность

 

жизни

 

и

 

постояертво

 

нравовъ;

 

прслѣдовала

 

всему



-

 

542

 

-

времени

 

заслужительница

 

преимуществъ

 

непорочность",

 

Такъ

какъ

 

Тверская

 

семинарія

 

не

 

была

 

еще

 

вполпѣ

 

сформирова-

на

 

и

 

не

 

имѣла

 

богословскаго

 

класса,

 

то

 

Арсеній

 

Вереща-
гинъ

 

въ

 

1754

 

году,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

философскихъ

 

наукъ,

отправился

 

для

 

довершенія

 

своего

 

образованія

 

въ

 

Троицкую
сёминарію,

 

гдѣ,

 

также

 

какъ

 

и

 

въ

 

Тверской,

 

онъ

 

заслужилъ

отъ

 

всѣхъ

 

„должное

 

почтенье".

 

Не

 

ограничился

 

Арсеній

Верещагинъ

 

и

 

этимъ

 

образоваиіемъ:

 

любознательность

 

и

жажда

 

знанія

 

повлекла

 

его

 

въ

 

Московскую

 

славяно-греко-

латинскую

 

академію.

 

Прослушавъ

 

здѣсь

 

полный

 

четырѳхлѣт-

нІй

 

курсъ

 

богословскихъ

 

наукъ

 

и

 

„заслуживъ

 

знакъ

 

съ

 

по-

хвалою,"

 

въ

 

17(51

 

году

 

онъ

 

опять

 

„зовется

 

въ

 

Тверь

 

судьбою"
и

 

дѣлается

 

учителемъ

 

реторики.

Съ

 

этого

 

времени

 

начинается

 

служба

 

Арсенія

 

Верещагина

въ

 

родной

 

ему

 

семинаріи

 

сначала

 

въ

 

званіи

 

преподавателя

реторики,

 

за

 

тѣмъ

 

съ

 

1767

 

года,

 

по

 

принятіи

 

имъ

 

постри-

женія

 

въ

 

монашество,

 

въ

 

званіи

 

префекта

 

и

 

учителя

 

фило-

софіи

 

и.

 

наконецъ,

 

съ

 

1769

 

года

 

въ

 

звпніи

 

ректора

 

и

 

учи-

теля

 

богословія.

 

Дѣятольность

 

Арсенія

 

Верещагина

 

въ

 

Твер-

ской

 

семинаріи

 

на

 

столько

 

была

 

замѣтна,

 

что

 

обратила

 

на

себя

 

вниманіе

 

высшаго

 

духовнаго

 

начальства,

 

и

 

онъ

 

едва

не

 

получилъ

 

командировки

 

въ

 

„британскіе

 

края".

 

Трудно

съ

 

увѣренностію

 

сказать,

 

съ

 

какою

 

цѣлію

 

„правленье"

 

на-

мѣревалось

 

послать

 

его

 

въ

 

Англію.

 

Въ

 

исторіи

 

славяно-

греко-латинской

 

академіи

 

немало

 

указано

 

случаевъ

 

отправ-

ленія

 

ея

 

питомцевъ

 

за

 

границу.

 

Ихъ

 

отправляли

 

обыкно-

венно

 

для

 

изученія

 

тѣхъ

 

наукъ,

 

которыя

 

были

 

въ

 

слабой

степени

 

развиты

 

въ

 

нагаемъ

 

отечествѣ,

 

каковы

 

науки

 

фило-

софскія,

 

историческія,

 

математическія

 

и

 

физическія.

 

Впол-

нѣ

 

возможно,

 

что

 

и

 

Арсепій

 

Верещагинъ

 

былъ

 

рекомендо-

ванъ

 

бывшимъ

 

въ

 

то

 

время

 

Тверскимъ

 

епископомъ

 

Гавріи-

домъ,

 

какъ

 

лицо

 

способное

 

для

 

выцолненія

 

такой

 

цѣли,

 

тѣмъ
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болѣе

 

что

 

и

 

въ

 

академіи

 

онъ

 

оставилъ

 

по

 

себѣ

 

добрую

 

па-

мять.

 

Что

 

съ

 

цѣлію

 

изученія

 

свѣтскихъ

 

наукъ

 

имѣла

 

со-

стояться

 

его

 

поѣздка

 

въ

 

„британскіе

 

края",

 

намекъ

 

на

 

это

заключается,

 

намъ

 

кажется,

    

въ

 

слѣдующихъ

 

словахъ

 

оды:

„Но

 

провидѣнье

 

инакъ

 

строитъ

И

 

въ

 

отчествѣ

 

познан ье

 

двоить:

 

(*)
г.

                                                     

.

газумному

 

препятства

 

нвтъ
d

                                                                                                   

[ПЭСіЫ
Ьездѣ

 

огмѣнно

 

научиться

 

.

По

 

какимъ

 

причинамъ

 

не

 

состоялась

 

поѣздка

 

Арсенія

 

Ве-

рещагина

 

за

 

границу,

 

свѣдѣній

 

объ

 

этомъ

 

иѣтъ.

 

Вѣроятпо

онъ

 

самъ

 

отказался

 

отъ

 

этой

 

поѣздки,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

что

 

вско-

рѣ

 

послѣ

 

этого

 

онъ

 

принялъ

 

и

 

постриженіе

 

въ

 

монашество.

Не

 

смотря

 

на

 

значительный

 

періодъ

 

дѣятельности

 

Арсе-

нія

 

Верещагина

 

въ

 

Тверской

 

семинаріи,

 

матѳріалы

 

рукописи

даютъ

 

намъ

 

самыя

 

краткія

 

и

 

общія

 

свѣдѣнія

 

о

 

ней.

 

Но

 

при

всей

 

краткости

 

этихъ

 

свѣдѣній,

 

они

 

прекрасно

 

обрисовы-

ваютъ

 

личность

 

Арсенія

 

Верещагина

 

съ

 

его

 

неутомимымъ

стремленіемъ

 

къ

 

просвѣщенію

 

духовнаго

 

юношества

 

и

 

его

 

оте-

ческимъ

 

попеченіемъ

 

о

 

питомцахъ

 

семинаріи.

 

Вышепомянутый

протоіерей

 

I.

 

Воиновъ

 

такъ

 

характеризуем

 

учительскую

деятельность

 

Арсенія

 

Верещагина.

 

„Мудрый

 

посредствен-

никъ

 

человѣческаго

 

просвѣщенія

 

и

 

общаго

 

блаженства,

 

предъ-

обучая

 

себя

 

къ

 

верховнѣйшему

 

строительству

 

Христова

 

до-

ма,

 

не

 

удержалъ

 

безъ

 

пріобрѣтенія

 

какъ

 

съ

 

неба

 

ниспослан-

ныхъ,

 

такъ

 

и

 

трудами

 

притяясенныхъ

 

талантовъ:

 

ему

 

же

 

на-

учился

 

еси

 

нелестно,

 

преподалъ

 

еси

 

независтно.

 

Трудами

 

и

попеченіемъ

 

вашимъ

 

видимъ

 

мы

 

не

 

только

 

многихъ

 

изъ

 

глу-

бокаго

  

невѣжества

   

извлеченныхъ,

   

но

 

и

 

просвѣщенныхъ

   

и

(*)

 

Выраженіе

 

оды

 

«познанье

 

двоить»

 

указываетъ

 

но

 

всей

 

вѣроят-

носѵи

 

на

 

основаніе

 

Московскаго

 

Университета,

 

съ

 

учрѳжденіемь

 

кото-

раго

 

надѣялись

 

избежать

 

нужды

 

отправлонія

 

молодыхъ

 

людей

 

за

 

границу.
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могущцхъ

 

иныя

 

научити

 

во

 

спасеніе,

 

и

 

уста

 

наща,

 

извѣд-

шая

 

честное

 

от/ь

 

недр.ето^наго,

 

ррудіемъ

 

ур^ъ,

 

благи^ъ

 

им,е-

нуюдцихъ*

 

Подвиги

 

ваши

 

въ

 

преподавании

 

душеспаситель-

ныхъ

 

на,ук,ъ

 

столь.

 

в^рмаше

 

всѣхъ

 

на

 

себя

 

обращали,

 

и

 

поль-

за

 

отъ

 

нихъ

 

происходящая

 

такъ

 

была

 

примѣчатрльна,

 

что

отложеніе

 

сего

 

з.а

 

нихъ

 

мздовоздаянія

 

казалось

 

бьг$ь

 

весьма

медлительнымъ".

 

На

 

плодотворную

 

дѣятельность

 

Арсенія
Верещагина

 

въ

 

званіи

 

учителя

 

указывается

 

и

 

въ

 

слѣдую-

щихъ

 

стихахъ

 

оды,

 

сочиненной

 

однимъ

 

изъ

 

преподавателей

семинаріи

 

и

 

поднесенной

 

ему

 

при

 

вступленіи

 

на

 

Тверскую

каѳедру:

„Не

 

вы-ль,

 

о

 

музы,

 

соплетали

Еще

 

тогда

 

ему

 

вѣнцы,

Какъ

 

громко

 

разглашали

Дѣла

 

его

 

во

 

всѣ

 

концы?

Когда

 

имъ

 

дѣти

 

просвѣщенны

И

 

въ

 

знаньи

 

твердомъ

 

укрѣпленны

Въ

 

градахъ

 

и

 

селахъ

 

стали

 

быть

Учители

 

закона,

 

вѣры

И

 

добродѣтелей

 

примѣры,

Чтобъ

 

тьму

 

невѣжства

 

отвратить".

Какъ

 

на

 

особенность

 

деятельности

 

Арсенін

 

Верещагина

посвященная

 

ему

 

отъ

 

Архангельской

 

семинаріи

 

ода

 

указы-

ваете

 

на

 

то,

 

что,

 

состоя

 

преподавателемъ

 

Тверской

 

семина-

ріи,

 

онъ

 

„вводилъ

 

новые

 

успѣхи"

 

и

 

шелъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

„кратчайшимъ

 

путемъ".

 

Что

 

разумѣется

 

въ

 

ней

 

подъ

 

„но-

выми

 

успѣхами"

 

и

 

„кратчайшимъ

 

путемъ",

 

сказать

 

трудно.

Судя

 

по

 

документамъ

 

рукописи,

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

Г8

 

ст.

въ

 

Тверской

 

семинаріи

 

въ

 

значительной

 

степени

 

процвѣ-

таетъ

 

языковѣдѣніе.

 

Кромѣ

 

латинскаго

 

и

 

греческаго

 

языковъ,

въ

 

ней

 

преподаются

 

языки

 

французскій,

 

.нѣмецкій

 

й

 

даже

крррльррдй.

 

Цри

 

гзв.ѣртномъ

 

щр

 

стремлении

 

Арренія

 

Врре-
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щагина

 

къ

 

'просвѣщенію

   

своихъ

 

питомцевъ,

  

не

 

будетъ

 

ни-

чего

 

невѣроятнаго

 

въ

 

предположен^,

 

4to

 

На

 

изученіо

 

Новѣй-

шихъ

 

язй'ковъ

 

ойъ

 

смотрѣлъ,

 

Какъ

 

на

 

ЬдНо

 

йзе

 

РамыХъ

 

дѢй-

Ртвительныхъ

 

средстве

   

къ

 

самоовразованію

 

воспитаннйковъ

семийаріи,

 

и

 

что

 

последняя

 

своими

 

успѣхамй

 

въ

 

языковѣдѣ-

ній

 

гіаввымъ

   

образомъ

 

обязана

  

его

 

забоТа'мъ.

   

Но

 

Ш

 

ряду

съ

 

разбитіемъ

 

языкбзнанія,

 

Ръ

 

Творской

 

семйнарій

 

замечает-

ся

 

и

 

другое

 

явленіе,

 

невидимому

 

протйвОположноо

 

йервому,

но

 

за

 

то

   

въ

 

высшее

 

стРпенй

   

гармонирующее

   

Ръ

 

РТрѳмле-

ніями

 

Арсенія

 

Верещагина.

 

Такимъ

 

явленІекъ

 

было — жРла-

ніе

  

ЬсРободиться

   

отъ

 

преобладаю щ&Го

   

положен!»

  

въ

 

дѣлѣ

преподавания

 

яЗыка

  

латинекаго.

   

У

 

ate

 

при

 

преосвгіщеннонъ

Гаврійле,

 

бывшій

 

въ

 

то

 

время

 

ректЪръ

 

Макарій

 

Иетровйчъ,

проживая

 

въ

 

Желтиковѣ

 

монастыре,

 

'Чйт&лъ

 

Ръ

 

Ртѣнахъ

 

это-

го

 

монаРтыря

   

стекавшимся

  

къ

 

нему

 

сёмйнаристЯМъ

 

и

 

дру-

гимъ

 

ётороннимъ

 

елушателямъ

 

лекцій

 

по

 

ВогослОвію

 

Ha

 

рус-

с"комъ

 

гізыкѣ.

 

После

 

смерти

 

Макарія

 

Вбгословіе

  

некоторое

время

 

на

 

рѴ^скомъ

 

же

 

языкѣ

 

преподавалъ

 

самъ

 

преоРвгіщей-

ныій

 

Гавріилъ.

 

Понятно,

 

Какъ

 

не

 

далека

 

была

 

отсюда

 

мысль

касательно

   

преподаванія

 

на

 

русскоМъ

  

языкѣ

   

й

 

всѣхъ

 

про-

чихъ

 

наукъ.

 

Мысль

 

эта

 

действительно

 

йосилагіь

 

въ

 

тогдаш-

ней

   

сРмййарЬкЬВ

   

жизни

   

и

 

ей,

 

неРРмнѣйно,

   

сочуветвОвала

корпорація

 

преподаРатёлѳй.

   

КоЬвеняымъ

 

образомъ

  

сочувст-

віе

 

это

 

выразилось

 

между

 

прочимъ

 

въ

 

рѣ<іи

 

отъ '

 

сети

 

йНарскбй
корпораціи

   

въ

 

день

 

ТРзоимениТРтва

 

Платона.

   

Авторъ

 

рѣчй

въ

 

Особенную

 

Заслугу

 

преосвященному

 

Платову

 

етавитъ

 

то,

что

 

йзДайньтмъ

  

иМъ

 

ВогослОвіеиъ

   

все

 

Іиогутъ

 

йоЛь&Оватьбя,

ь'д'а

 

что

 

еще

 

превосходнее,

 

прибавляетъ

 

Рнъ,

 

на

 

природном^

азыШ". ;іНо

 

особенно

 

рельефно

 

"бйр^илаРь

 

шыеііь

 

о

 

замене
прейбдавательскаго

 

йатинсКаго

 

языка

 

русскйМъ

 

въ

 

'вышеіфй-
вёд^йномъ

   

„воплѣ

   

купецкйхъ

  

и

 

разноЧннческИхъ

 

'-дѣтеІЙ".

Вогіль

 

этотъ,

 

Ьбращенньій

 

къ

 

йреоев'я'щеййом'у

 

Платону

 

отъ
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лица

 

иносословныхъ

 

дѣтей

 

и

 

писанный

 

рукою

 

слушателя

семинаріи

 

былъ

 

какъ

 

бы

 

анопимнымъ

 

протестомъ

 

семинар-

ской

 

корпораціи

 

иротивъ

 

латинекаго

 

языка.

 

По

 

крайней

 

мѣ-

рѣ

 

и

 

содержаніе

 

этого

 

документа

 

и

 

внѣшнее

 

его

 

построеніе
указываютъ

 

на

 

составителя

 

болѣе

 

опытнаго,

 

чемъ

 

слушатель

семинаріи.

 

А

 

такимъ

 

человѣкомъ,

 

вполне

 

сознававщимъ

 

всѣ

неудобства

 

обученія

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ,

 

могъ

 

быть

 

Арсе-
ній

 

Верещагинъ

 

больше,

 

чѣмъ

 

кто

 

либо

 

другой.

 

Вполнѣ

возможно

 

также,

 

что,

 

по

 

примеру

 

своего

 

предшественника,

онъ

 

если

 

не

 

оффиціально,

 

то

 

частнымъ

 

образомъ

 

препода-

валъ

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

не

 

только

 

Вогословіе,

 

но

 

и

 

другіе
предметы.

 

Воть

 

что

 

нужно

 

разумѣть,

 

намъ

 

кажется,

 

иодъ

новыми

 

успехами"

 

и

 

„кратчайшимъ

 

путемъ"

 

оды,

 

.

 

характе-

ризующей

 

учительскую

 

дѣятольность

 

Арсенія

 

Верещагина.

Деятельность

 

Арсенія

 

Верещагина

 

не

 

ограничивалась

 

за-

ботами

 

о

 

возможно

 

лучшей

 

постановке

 

учебнаго

 

дела

 

въ

 

се-

минаріи.

 

Немало,

 

вероятно,

 

озабочивался

 

онъ

 

и

 

изысканіемъ

средствъ

 

для

 

содержанія

 

беднейшихъ

 

и

 

лучшихъ

 

своихъ

питомцевъ.

 

Замечательное

 

свидетельство

 

касательно

 

этой

стороны

 

его

 

деятельности

 

мы

 

находимъ

 

въ

 

речи

 

учителя

поэіііи

 

Тимоѳея

 

Ильинскаго.

 

„Что

 

великодушные

 

благодете-

ли

 

весьма

 

много

 

споспешествуютъ

 

благополучію

 

покровитѳль-

ствуемыхъ,

 

говорилъ

 

онъ

 

при

 

возведеніи

 

въ

 

санъ

 

священ-

ника

 

въ

 

1777

 

году,

 

то

 

я

 

на

 

самомъ

 

себе

 

ясно

 

вожделвн-

нымъ

 

дозналъ

 

опытомъ....

 

Все

 

то,

 

что

 

составляетъ

 

мое

 

бла-

женство,

 

кому

 

я

 

по

 

справедливости

 

приписать

 

долженъ,

 

какъ

не

 

святительской

 

особе

 

вашей?

 

Ваше

 

преосвященство

 

удо-

.стоивали

 

меня

 

изъ

 

одного. великодушія

 

своихъ

 

благодеяній

во

 

всякое

 

время

 

обращенія

 

моего

 

въ

 

наукахъ.

 

Я

 

еще

 

въ

самомъ

 

отрочестве

 

началъ

 

въ

 

ономъ

 

иметь

 

участіе.

 

Основа-

ніямъ

 

христіанскаго

 

благочестія

 

изъ

 

вашихъ

 

устъ

 

я

 

научил-

ся....

 

Я

 

не

 

могу

 

вспомянуть

  

безъ

 

усладительной

  

перемены
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то

 

вожделенное

 

время,

 

когда

 

я

 

находился

 

въ

 

числе

 

техъ

счастливыхъ

 

питомцевъ,

 

для

 

просвещенія

 

коихъ

 

къ

 

общему

удивленію

 

вы

 

истощали

 

свои

 

силы.

 

Въ

 

юношестве

 

пріоб-

релъ

 

я

 

некоторое

 

искусство

 

изъяснять

 

мысли

 

порядочнымъ

слогомъ,

 

снискалъ

 

знаніе

 

истинъ

 

естественныхъ

 

и

 

откровен-

ныхъ.

 

И

 

сіе

 

есть

 

плодъ

 

благоснисходитѳльнейшаго

 

отноше-

нія

 

вашего.

 

Смелъ

 

я

 

тогда

 

хвалиться

 

и

 

особеннымъ

 

вашимъ

благоволеніемъ,

 

когда

 

къ

 

безпрепятственному

 

прохожденію

въ

 

наукахъ

 

благоизволили

 

милостиво

 

доставить

 

мне

 

долж-

ное

 

содержаніе".
Таковъ

 

былъ

 

Арсеній

 

Верещагинъ

 

въ

 

званіи

 

преподава-

теля

 

и

 

начальника

 

семинаріи.

 

Такимъ

 

же

 

остался

 

онъ

 

и

 

после

возведенія

 

его

 

въ

 

санъ

 

епископа

 

Архангельскаго.

 

Не

 

смот-

ря

 

на

 

кратковременное

 

управленіе

 

этой

 

епархіей,

 

онъ

 

и

 

здесь

успелъ

 

многое

 

сделать

 

для

 

семинаріи.

 

Архангельская

 

семи-

нарія

 

была

 

моложе

 

Тверской

 

и

 

ко

 

времени

 

управленія

 

пре-

освященнаго

 

Арсенія

 

имела

 

только

 

реторическій

 

классъ.

Открытіе

 

следующаго

 

философскаго

 

класса

 

состоялось

 

при

преосвященномъ

 

Арсеніи

 

15

 

іюля

 

1774

 

года

 

и,

 

какъ

 

видно

изъ

 

документовъ,

 

описывающихъ

 

торжество

 

при

 

открытіи
этого

 

класса,

 

при

 

деятельномъ

 

участіи

 

преосвященнаго.

 

Все

произнесенныя

 

на

 

этомъ

 

торжестве

 

речи,

 

оды,

 

стихи

 

направ-

лены

 

къ

 

прославленію

 

его

 

за

 

покровительство

 

наукамъ.

„Если

 

бы

 

месту

 

сему,

 

говорится

 

въ

 

речи

 

отъ

 

высшихъ

 

и

низшихъ

 

классовъ,

 

языкъ

 

и

 

уста

 

дозволены

 

были,

 

то

 

оно

безъ

 

оомненія

 

проговорило

 

бы:

 

ныне

 

я

 

пріемлю

 

пріявшаго
меня

 

въ

 

свое

 

покровительство;

 

содержу

 

содержащего

 

въ

 

сво-

емъ

 

защищеніи

 

и

 

радуюся

 

присутствіемъ

 

того,

 

который

 

обра-
довалъ

 

меня

 

насажденіемъ

 

новыхъ

 

и

 

благонадѳжныхъ

 

уче-

ній".

 

Едва-ли

 

не

 

будетъ

 

справедливо

 

предположеніѳ,

 

что

преосвященный

 

Арсеній

 

взялъ

 

съ

 

собою

 

изъ

 

Твери

 

по

 

край-

ней

 

мере

 

одного

 

преподавателя,

   

Къ

 

этой

 

мысли

 

приводить

пГ)



•--^548-

насъ

 

Какъ

 

содержаніе

 

поднесенной

 

ему

 

отъ

 

Архангельской
семинаріи

 

оды,

 

сочиненной,

 

очевидно,

 

'Чёловѣкомъ

 

до

 

под-

робностей

 

з^акомымъ

 

съ

 

обстоятельствами

 

агизни

 

преосвя-

щейнаРо

 

Арсенія,

 

такъ

 

и

 

то,

 

что

 

авторъ

 

ея

 

Иванъ

 

Полу-

бенскій,

 

бывшій

 

въ

 

Архангельской

 

семинаріи

 

учителемъ

півтики

 

и

 

реторики,

 

является

 

въ

 

последствии

 

учителемъ

"пійТическаго

 

класса

 

въ

 

Тверской

 

семинаріи.
Въ

 

сане

 

епископа

 

Архангельекаго

 

преосвященный

 

Арсе-

ній

 

'состоялъ

 

съ

 

небольшимъ

 

Родъ.

 

Въ

 

1775

 

'году

 

8

 

Марта

последовало

 

перемещеніѳ

 

его

 

на

 

Тверскую

 

к&ѳѳдру.

 

Тверь
съ

 

большою

 

радостію

 

приветствовала

 

назначѳніѳ

 

дѳстРйнаго

преемника

 

знаменитому

 

ЖлатоНу.

 

Нравственная

 

личность

преосвященнаро

 

Арсенія

 

стояла

 

во

 

мнѣніи

 

Тверитянъ

 

такъ

'высоко;

 

его

 

'Труды

 

по

 

образованію

 

духовного

 

юношества

 

бы-

ли

 

такъ

 

известны,

 

что

 

уже

 

это

 

©дно

 

возбуждало

 

въ

 

И<ихъ

больщія

 

Надежды.

 

Въ

 

.назначении

 

его

 

Тверскимъ

 

епископомъ

видел*

 

особенное

 

действіе

 

промысла

 

Вижія.

 

„Могла- ль

 

вы-

сочайшая

 

та

 

власть,

 

зависящая

 

волею

 

и

 

строеніѳмъ

 

отъ

 

во-

ли

 

Всеиышняго,

 

говорилъ

 

протоіерей

 

I.

 

Воиновъ,

 

'благона-

меренное

 

что

 

учинити,

 

какъ

 

чтобъ

 

вы

 

на

 

томъ

 

месте

 

ве-

нецъ

 

получили,

 

где

 

все

 

ваши

 

подвиги

 

отъ

 

юности

 

положе-

ны,

 

и

 

къ

 

іюдражннію

 

соотчич

 

а

 

мъ

 

вашимъ

 

были

 

живымъ

 

и

ветзбудительнымъ

 

примеромъ:

 

старикамъ,

 

чтобъ

 

они,

 

имевше

врѳжде

 

васъ

 

въ

 

иростомъ

 

вмененіи,

 

/а

 

теперь

 

<яко

 

владыке

своему

 

благоговѣя,

 

и

 

сами

 

детей

 

своихъ

 

въ

 

врочихъ

 

и

 

вы-

годйыяъ

 

учѳніяхъ

 

вѳспитовать

 

не

 

пренебрегали;

 

молодымъ,

чФобъ

 

они

 

похвалъны-мъ

 

jh

 

честь

 

себе

 

яаслужившимъ

 

ікаче-

етівамъ

 

сообразовались;

 

вршежньимъ,

 

чтобъ

 

они івящщѳе

 

поощ-

рен

 

іе>

 

имели

 

<и

 

къ

 

мете

 

евоего

 

благопожучія

 

тщаливгве-чна-

•прягаяй

 

труды

 

свои;

 

нерадйвымъ

 

ш

 

хсніоднымъ,

 

чагобъ

 

сты-

дожйся

 

с*ь

 

во8зренія

 

на

 

живой

 

іпримѣръ

 

щаграждѳнныхъ

 

тру-

ідовъ

 

и

 

добродетели,

 

иеогрввали

 

сердца і свои

 

къ

 

прпвчѳнію

о

 

добре

 

общемъ.



-
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-

Нетъ

 

ничего

 

удивительнаго

 

после

 

этого,

 

что

 

встреча

 

пре-

освященішго

 

Арсенія

 

отличалась

 

особенною

 

торжественно-

стію

 

и

 

сердечностію.

 

Двторъ

 

поэмы

 

„Тверь"

 

следующимъ

образомъ

 

описываегъ

 

эту

 

встречу:

„И

 

се

 

приходитъ

 

въ

 

Тверь

 

любезнейшій

 

Арсеній;

Исполнений

 

нося

 

духъ

 

всехъ

 

благотвореній,

■

 

Желанныхъ

 

хоръ

 

красотъ

 

съ

 

собой

 

туда

 

вѳдетъ.

Съ

 

какимъ

 

веселіемъ

 

на

 

сретенье

 

идѳтъ

Тверскихъ

 

сыновъ

 

соборъ;

 

какъ

 

сладостно

 

взираетъ

Но

 

архипастыря

 

и

 

духъ

 

свой

 

ободряетъ!

Състремлеиьемъвсякъспешитъдругъдругупутьпресечь".

Признательность

 

къ

 

преосвященному

 

Арсенію

 

за

 

его

 

тру-

ды

 

дл$

 

цросвещенія

 

духовнаго

 

юношества

 

Тверской

 

епархіи

выразилаеь

 

между

 

прочимъ

 

въ

 

томъ

 

факте,

 

что

 

къ

 

6

 

августу

для

 

встръчи

 

его

 

изъ

 

уездовъ

 

въ

 

Тверь

 

собрались

 

некоторый

духовным

 

..-лица — вероятно

 

бывшіе

 

ученики

 

и

 

товарищи

 

пре-

освященнаго

 

Арсенія,

 

— между

 

которыми,

 

какъ

 

видимъ,

 

осо-

бенно

 

отличается

 

Кимрскій

 

протоіерѳй

 

Іоаннъ

 

Іоанновъ

Воиновъ.

 

(*)
Авторъ

 

поэмы

 

„Тверь"

 

влагаетъ

 

ръ

 

уста

 

преосвященнаго

Арсенія

 

следующую

 

речь,

 

съ

 

которою

 

онъ

 

обратился

 

къ

своей

 

новой

 

пастве:

„Я

 

радуюсь

 

теперь,

 

что

 

зрю

 

техъ

 

предъ

 

собою,
Которы

 

вручены

 

мне

 

Вышияго

 

судьбою.

Едино

 

отчество

 

есть

 

Тверь

 

и

 

мне

 

и

 

вамъ;

Въ

 

васъ

 

православію

 

я

 

есмь

 

свидетель

 

самъ.

(*)

 

Среди

 

рукописей

 

и

 

книгъ,

 

иринадлежашихъ

 

Тверскому

 

Музею,
находится

 

сочиненіе

 

сь

 

слѣдующимь

 

заглавіемъ:

 

«Хри'СтЧанинъ

 

ириш-

лецъ

 

земной.

 

Вь

 

пользу

 

благочест!ивыХ'ъ

 

христіан-веъ Кностраннаго

 

на

Россійскій

 

язык:,

 

неревидено

 

Тверской

 

епархіи

 

Кашннскаго

 

уьзда

 

<

 

в/і-

щенникомь

 

Іоанномь

 

Іоапновымь

  

17<і9

 

г.

  

Издана

 

киша

 

вь

  

1771

  

г.



—
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-

Вы

 

церкви

 

всей

 

святей

 

имеете

 

покорность;

Не

 

слышна

 

здесь

 

была

 

противъ

 

ея

 

упорность.

При

 

радости-жъ

 

такой

 

отъ

 

сердца

 

приношу

Всевышнему

 

хвалу,

 

и

 

отъ

 

Него

 

прошу

Чтобъ

 

въ

 

томъ

 

васъ

 

укрепилъ,

 

а

 

мне

 

подалъ

 

бы

 

крепость

Управить

 

въ

 

царство

 

васъ

 

и

 

отражать

 

свирепость

Техъ

 

хитростныхъ

 

зверей,

 

что

 

всюду

 

строятъ

 

кознь

И

 

силятся

 

разгнать

 

Христово

 

стадо

 

врознь".

Съ

 

особенною

 

радостію

 

приветствовала

 

преосвященнаго

Арсенія

 

Тверская

 

семинарія.

 

Кроме

 

участія

 

въ

 

общей

 

тор-

жественной

 

встрече

 

6

 

августа,

 

семинарія

 

29

 

сентября

 

вто-

рично

 

праздновала

 

вступленіе

 

его

 

на

 

Тверскую

 

каѳедру

устройствомъ

 

философскаго

 

диспута.

 

При

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

слу-

чае

 

преосвященный

 

Арсеній

 

былъ

 

приветствованъ

 

одами,

стихами

 

и

 

речами.

 

Въ

 

этихъ

 

произведеніяхъ

 

! сбминарія

 

на-

поминала

 

ему

 

о

 

его

 

юношестве,

 

когда

 

онъ

 

„ученіемъ

 

Минер-

вы

  

СПОЗНаЛЪ,

                                                  

с

           

•'>

       

LHRkUO

Какъ

 

мысли

 

выражать 1

 

л ' и 1'

Порядочно,

 

красно

 

и

 

стройно;

Что

 

ложно,

 

истинно,

 

достойно

                             

'"'•

Душе

 

разумной

 

разделять".

Затемъ

 

напоминала

 

о

 

его

 

трудахъ

 

въ

 

званіи

 

начальника

семинаріи,

 

когда'онъ,

                                                  

Щ

„Незрелы

 

ветви

 

окропляя

Росой

 

животворящихъ

 

словъ,

Плодотворилъ

 

и

 

прохлаждалъ;'

    

"
Младымъ

 

те

 

истины

 

внушалъ,

Что

 

доставляетъ

 

естество.

           

.

   

WhU^^o*

 

,

Для

 

смертны хъ

 

жизни

 

благоденства;

Что

 

для

 

небеснаго

 

блаженства

Открыло

 

вѣчно

 

божество".



—
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Въ

 

привѣтственныхъ

 

рѣчахъ

 

семинарія

 

выражала

 

искрен-

нюю

 

радость

 

по

 

поводу

 

выпавшаго

 

на

 

ея

 

дрлю

 

жребія.

 

„Жре-
бій,

 

коего

 

судьба

 

насъ

 

милостиво

 

удостоиваетъ,

 

говорится

въ

 

одной

 

изъ

 

этихъ

 

рѣчей,

 

наполняетъ

 

сердца

 

наши

 

чувстви-

тельною

 

радостію

 

и

 

сладкимъ

 

удовольствіемъ;

 

надежда,

 

кото-

рая

 

питала

 

и

 

питаетъ

 

духъ

 

нашъ,

 

о

 

достиженіи

 

совершеннаго

степени

 

благополучія

 

иодъ

 

мудрыми

 

архипастырскимъ

 

вашего

преосвященства

 

правленіемъ

 

получила

 

свое

 

событіе.

 

Прозор-

ливая

 

вашего

 

преосвященства

 

мудрость

 

и

 

неусыпные

 

труды

о

 

приращеніи

 

наукъ

 

кому

 

недовольно

 

извѣстны?

 

Съ

 

пріят-

нымъ

 

удовольствіемъ

 

напоминаетъ

 

каждый

 

протекшее

 

то

время,

 

,въ

 

которое

 

имѣлъ

 

прежде

 

счастіо

 

пользоваться

 

мило-

стями,

 

.

 

по

 

неусыпному

 

вашему

 

попеченію

 

благожѳланнымъ

наслаждаясь

 

состояніемъ."

Въ

 

продолженіе

 

восьмилѣтняго

 

управленія

 

своего

 

Тверской

епархіей,

 

дреосвященпый

 

Арсеніё

 

дѣйствительно

 

оправдалъ

надежды

 

семинаріи

 

и

 

по

 

всей

 

справедливости

 

заслужилъ

 

на-

званіе

 

„нау.къ

 

изящнѣйшихъ

 

любителя

 

и

 

покровителя,

 

попе-

чителя,

 

и

 

мецената

 

особеннаго

 

въ

 

оныхъ

 

уиражняющихся."
Свойство

 

докумснтоьъ

 

рукописи

 

не

 

даетъ,

 

правда,

 

возмож-

ности

 

съ

 

оиредѣлениостію

 

указать,

 

что

 

именно

 

сдѣлалъ

 

прео-

священный

 

Арсеній

 

для

 

образованія

 

духовнаго

 

юношества

Тверской

 

епархіи,

 

(*)

 

но

 

и

 

изъ

 

тѣхъ

 

общихъ

 

выраженій,
которыя

 

встрѣчаются

 

въ

 

рѣчахъ

 

и

 

стихахъ,

 

обязательно

въ

 

каждый

 

праздникъ

 

посвящавшихся

 

преосвященному

 

Арсе-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                

,

       

і ,

(*)

 

Вь

 

книгІі.оБіограФІи

 

'|'верскихъ

 

іерарховъ»

 

указывается

 

на

 

откры-

та

 

преосв.

 

Арсепіемъ

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

г

 

Бі;жецкѣ

 

въ

 

1776

 

г.

и

 

новоустроѳннаго

 

дома

 

для

 

семинаріи

 

въ

 

1777

 

году.

 

Домъ

 

этотъ

 

на-

ходился

 

близъ

 

нынѣ

 

существующей

 

Никольской

 

церкви,

 

не

 

подалеку

отъ

 

берега

 

Волги,

 

и

 

былъ'выстроенъ

 

по

 

Высочайшему

 

иовелѣнію

 

на

сумму

 

15,000

 

руб.,

 

выданную

 

изъ

 

казны

 

по

 

ходатайству

 

преоснящен-

наго

 

Платона.
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гіію

 

отъ

 

преподавателей

 

и

 

ученикойъ,

 

видно,

 

что

 

онъ

 

не-

усыпно

 

заботился

 

какъ

 

о

 

благоустройствѣ

 

учебнаго

 

діілй

 

въ

семинаріи,

 

такъ

 

и

 

матеріальномъ

 

обезпеченіи

 

учащихся.

«Ваше

 

благоволеніе

 

къ

 

упражняющимся

 

въ

 

наукахъ,

 

гово

рится

 

въ

 

поздравительной

 

рѣчи

 

На

 

день

 

св.

 

Пасхи

 

1777

 

г.,

наполняетъ

 

насъ

 

чисто

 

сердечнымъ

 

къ

 

вамъ

 

благодарейіемъ;

мудрое

 

ваше

 

пранленіе

 

составляетъ

 

наше

 

утѣшеніе;

 

благо-

разумный

 

ваши

 

учрежденія

 

въ

 

разсужденіи

 

наукъ

 

доказы-

вают

 

ваше

 

неусыпное

 

попеченіе

 

и

 

сколько

 

благополучіе
наше

 

вамъ

 

пріятно.»

 

„Мы

 

и

 

питомцы

 

сіи,

 

говорится

 

въ

другой

 

рѣчи,

 

долгъ

 

нашъ

 

исполнили,

 

во

 

не

 

знаемъ,

 

сораз-

мѣренъ-ли

 

онъ

 

есть

 

тѣмъ

 

архипастырскимъ

 

вашимъ

 

благо-

дѣяніямъ,

 

которыми

 

повсечастно

 

семинарія

 

одолжает©^

 

в

осчастливливается.

 

Нѣтъ,

 

по

 

истинѣ

 

неможемъ

 

равиаго

 

прк-

несть

 

благодаренія

 

онымъ.

 

Кому

 

изъ

 

насъ

 

не

 

извѣстно,

 

сколько

благоволите

 

изыскивать

 

средствъ

 

прозорливостію' ■

 

вашею

къ

 

достиженію

 

желаннаго

 

конца;

 

сколько

 

благоволите

 

им#гь

попеченія

 

о

 

возвышеніи

 

счастія

 

каждагоизъ

 

насъ,

 

Счастлива

Тверская

 

семинарія,

 

что

 

имѣетъ

 

такого

 

архипастыря

 

мудраго,

прозорливаго

 

и

 

попечительнѣйшаго

 

покровителя!"

 

Ов'ое&бен-
ною

 

сердечностію

 

относился

 

преосвященный

 

Арсеній

 

къ

 

бѣд-

нѣйшимъ

 

ученикамъ

 

семинаріи,

 

при

 

всякомъ

 

случаѣ

 

оказывая

имъ

 

свои

 

милости.

 

Такое

 

отношеніе

 

преосвященнаго

 

Арсенія

вызывало

 

со

 

стороны

 

учениковъ

 

выражение

 

искреннихъ

 

сы-

новнихъ

 

чувотвъ.

 

Въ

 

своИ'Хъ

 

стихахъ

 

они

 

называли

 

его

 

,

 

не

иначе

 

какъ

 

отцомъ:

«Благоволи

 

принять

 

'отъ

 

чадъ

 

твойхъ,

 

Ътецъ, :

     

'

 

(*)
Которыхъ

 

бѣдну

 

часть

 

щедротой

 

покрываешь

 

'

     

|П
__ .

     

„

          

•

 

■

 

'

 

•

  

,: ..... ''•'

                    

...:•..

   

ітэѵоаон

 

н
всѣ

 

несчастія

 

премудро

 

отвращаешь

 

»

Такъ

 

благодарили

 

его

 

контуберналисты

 

(бурсаки)

 

„за

 

ока-

заніе

 

имъ

 

во

 

время

 

св.

 

Цасхи

 

мидоо'ци,

 

по

 

прднятіи

 

поздра-

вительныхъ

 

приношеній."
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Какъ

 

«.наукъ

 

изящнѣйшихъ

 

любитель"

 

преосвященный

Арсеній

 

оказывалъ

 

особенное

 

покровительство

 

семинарской

музѣ-поэзіи.

 

Изъ

 

времени

 

его

 

управленія

 

Тверскою

 

и

 

Ростов-

скою

 

епархіями

 

сохранилось

 

множество

 

стиховъ.

 

кантовъ,

одъ,

 

въ

 

составленіи

 

коихъ

 

упражнялись

 

не

 

только

 

ученики

семинаріи,

 

но

 

и

 

епархіальное

 

духовенство,

 

при

 

чемъ

 

многія
изъ

 

этихъ

 

проивведеній

 

полагались

 

на

 

ноты.

 

(*)

 

Поощряя

занятіе

 

стихосложеніемъ,

 

преосвященный

 

Арсеній

 

и'самъ

при

 

случаѣ

 

принималъ

 

участіе

 

въ

 

исправленіи

 

ученическихъ

произведеній.

 

Такъ,

 

въ

 

кантахъ

 

и

 

одахъ,

 

приготовленныхъ

Тверскою

 

семинаріею

 

для

 

встрѣчи

 

Императрицы

 

Екатерины

II,

 

Наслѣдника

 

Павла

 

Петровича

 

съ

 

супругою

 

Натальей)

Алексѣевною

 

и

 

членовъ

 

Св.

 

Синода

 

встрѣчается

 

немало

исправленій

 

и

 

сокращений,

 

сдѣланныхъ

 

рукою

 

преосвящен-

наго

 

Арсенія,

 

иногда

 

съ

 

похвалою

 

сочинителямъ.

 

(**)

 

Такое
вниманіе

    

преоовященнаго

 

Арсенія

    

къ

 

занятію

    

учениковъ

(*)

 

Историч.

 

Вѣстн.

  

1886

 

г.

 

*евр

   

стр.

 

396.

(**)

 

На

 

одном*

 

изъ

 

документов*

 

рукописи

 

находится

 

следующая

 

ре-

цензия

 

преосвященного

 

Лрсоній:

 

«дать

 

выучить.

 

Л

 

рвчи

 

и

 

кантъ

 

хороши,

и

 

сочинитель

 

имѣетъ

 

похвалу,

 

кто

 

онъ

 

ни

 

есть.»

 

Друіія

 

замѣчапія

отличаются

 

краткостію,

 

въ

 

родѣтого

 

напр.

 

«все

 

въ

 

отставку,»

 

переправить

реторицкому,

 

«годится,

 

можно

 

учить «

 

и

 

т,

 

под.

 

Ппксорые

 

стихи

 

со-

вершенно

 

исправлены

 

рукою

 

прсосвященпаго.

 

Такъ

 

въ

 

кантіі

 

Импорат-

рицѣ

 

одинъ

 

изъ

 

стиховъ

 

исправленъ

 

следующим*

 

образомъ:

Подлинникъ.

                                          

Исправлено.

яБогъ,

 

койовсѣхъ

 

насъ

 

промышляет*

 

«Богъ,

 

койовсѣхъ

 

насъ

 

промышляет*

Монархиню

 

въ

 

вѣкъ

 

да

 

хранитъ;

      

Росеію

 

любит*

 

и

 

хранит*,

Богъ',

 

что

 

противных:*

 

сойрушяетіь,

    

Монархиню

 

да

 

укрѣпляетъ,

Мреешолгь

 

ew

 

да

 

.утвердит*

                

Престол

 

і.

 

ея

 

да

 

утвердит*:

И

 

да

 

подаст*

 

ей

 

биатдепстщо;

 

Любезным*

 

миром*

 

съблагоденствомъ,

Умнойшт*

 

НоссовъсовершенстінаіСъ

 

желанным*

 

Россов*

 

совершенством*

До

 

поаднѣйших*

 

родов*.»

                

До

 

позднѣйших*

 

родов*.»



—

 

554-

стихосложеніемъ

 

могло

 

производить

 

благотворное

 

вліяніе

 

на

воспитанниковъ

 

семинаріи,

 

побуждало

 

ихъ

 

усугублять

 

свои

занятія,

 

и

 

глубоко

 

запечатлѣвалось

 

въ

 

ихъ

 

сердцахъ.

 

Пи-
томцамъ

 

семинаріи

 

принадлежитъ,

 

песомнѣнно,

 

какъ

 

идея

вышеописанной

 

гравюры

 

портрета

 

преосвященнаго

 

Арсенія,

такъ

 

и

 

находящагося

 

подъ

 

нею

 

двустишія,

 

въ

 

котороіиъ

 

кратко,

но

 

выразительно

 

указано

   

значеніе

 

преосвященнаго

 

Арсенія
для

 

Тверской

 

семинаріи.
--------

Изъ

 

обозрѣнія

 

документовъ

 

рукописи

 

нельзя

 

не

 

видѣть,

что

 

Тверская

 

семинар ія,

 

получивъ

 

сьое

 

начало

 

отъ

 

преосвя-

щеннаго

 

Митрофана

 

Слотвинскаго,

 

быстро

 

пошла

 

по

 

пути

своего

 

усовершенствованія

 

и

 

внутренняго

 

роста.

 

Подъ

 

влія-

ніемъ

 

мѣръ

 

преосвященнаго

 

Митрофана

 

духовенство

 

мало

 

по

малу

 

стало

 

примиряться

 

съ

 

мыслію

 

о

 

необходимости

 

образова-

ла

 

для

 

своихъ

 

дѣтей,

 

хотя

 

все

 

еще

 

продолжало

 

потворство-

вать

 

ихъ

 

лѣности,

 

не

 

вполнѣ

 

очевидно

 

сознавая

 

происходя-

щую

 

отъ

 

науки

 

пользу.

 

Но

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

достаточно

было

 

и

 

этого.

 

Преосвященные

 

Гавріилъ

 

и

 

Платонъ— первый

своимъ

 

непосредственнымъ

 

участіемъ

 

въ

 

преподаваніи

 

бого-

словскихъ

 

наукъ

 

и

 

окончательнымъ

 

сформированіемъ

 

семинар-

скаго

 

курса,

 

второй

 

благоразумными

 

распоряженіями

 

каса-

тельно

 

улучшенія

 

учебнаго

 

дѣла

 

и

 

широкою

 

попечитоль-

ностію

    

о

 

матеріальномъ

 

обезпеченіи

 

семинаріи,— не

 

только

успѣли

    

уничтожить

    

равнодушное

   

отношеніе

    

духовенства

----------------———---------------------------

Или

 

еще

 

в*

 

стихах*

 

членам*

 

Св.

 

Синода;

          

.вн^яойои.лоа.

«О

 

сколь

 

видѣніе

 

прекрасно

              

«О

 

сколь

 

видѣніе

 

прекрасно

Нам*

 

зрѣгь

 

прещѳдраго

 

отца!

             

Нам*

 

зрѣть

 

прещедраго

 

отца!

Блажимъ

 

въ

 

веселіи

 

стократно

           

То

 

больше

  

чувствуютъ

 

стократно

Себя,

  

не

 

знавъ

 

утѣхъ

 

конца.

            

Сердца,

 

сыновскія

 

сердца.

Подъ

 

тѣныо

 

крояся

 

твоею

                 

Наш*

 

благодарный

 

дух*

 

свидѣтель,

Хвалились

 

жизнію

 

своею.»

                  

Что

 

ты -отец*

 

и

 

благодѣтел&.»



-555-

къ

 

образованію,

 

но

 

и

 

вкоренили

 

въ

 

него

 

любовь

 

къ

 

паукѣ.

Къ

 

этому

 

времени

 

относится

 

весьма

 

важное,

 

отмѣчаемое

 

до-

кументами

 

рукописи

 

извѣстіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

воспитанные

 

подъ

руководствомъ

 

Арсенія

 

Верещагина,

 

бывшаго

 

при

 

прео-

священпомъ

 

Платонѣ

 

ректоромъ,

 

питомцы

 

семинаріи

 

„стали

быть

 

учители

 

закона,

 

вѣры

 

и

 

добродѣтелей

 

примѣры"

 

не

только,

 

въ

 

городахъ,

 

но

 

и

 

селахъ.

 

Но

 

полнаго

 

своего

 

рас-

цвѣта

 

Тверская

 

семинарія

 

достигла

 

во

 

время

 

управлеиія

 

ешѵр-

хіею

 

преосвященнаго

 

Арсенія.

 

Въ

 

своемъ

 

учебномъ

 

курсѣ

въ

 

это

 

время

 

она

 

не

 

уступала

 

не

 

только

 

Троицкой

 

семинаріи,

куда

 

въ

 

былое

 

время

 

воспитанники

 

ея

 

посылались

 

для

 

усовер-

шенствованія

 

въ

 

образованіи,

 

но

 

и

 

славяно-греко-латинской

академіи.

 

Замѣчательное,

 

хотя

 

и

 

косвенное

 

свидѣтельотво

касательно

 

этого

 

мы

 

находимъ

 

въ

 

письмахъ

 

бывшаго

 

ученика

семинаріи,

 

знаменитаго

 

впослѣдствіи

 

протоіерея

 

Осташков-

скаго

 

собора

 

А.

 

Н.

 

Колоколова.

 

[*)

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

писемъ

къ

 

отцу

 

своему

 

отъ

 

25

 

гѳнваря

 

1781

 

года,

 

убѣждая

 

его

 

дозво-

лить

 

младшему

 

брату

 

Димитрію

 

поступить

 

въ

 

университета,

онъ

 

между

 

прочимъ

 

писалъ:

 

„можно

 

ему

 

еще

 

года

 

два

 

или

съ

 

половиною

 

поучиться.

 

Но

 

гдѣ-жъ?

 

Въ

 

академіи

 

здѣшией?

Вы

 

хотите

 

такъ.

 

Но

 

послушайте

 

правды.

 

Въ

 

академіи

 

обу-

чаться

 

нечему.

 

Богословіе

 

таклсе

 

преподается,

 

какъ

 

и

 

въ

Твери.

 

И

 

что

 

на

 

учитель,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

былъ

 

и

 

архиманд-

ритъ

 

и

 

ректоръ.

 

Оловомъ:

 

пропадетъ

 

время

 

въ

 

академіи.
Пусть

 

братецъ

 

въ

 

Твери

 

останется,

 

нежели

 

чгобъ

 

Ьхалъ

сюда

 

въ

 

академію,

 

въ

 

академію,

 

въ

 

которой

 

нѣтъ

 

музъ

 

истин-

ныхъ.

 

Чего

 

вы

 

изволите

 

бояться

 

университета?"

 

Такъ

 

высоко

(*)

 

Личность

 

протоіерея

 

А.

 

Н,

 

Колоколова

 

замѣчательна

 

во

 

многих*

отношеніахъ.

 

Вь

 

нашем*

 

распоряженіи

 

находится

 

немало

 

документов

 

ь,

касательно

 

его

 

воснитанія,

 

»изни

 

и

 

деятельности,

 

свидѣтельствующихъ

о

 

его

 

близких*

 

сношеніях*

 

съ

 

тогдашними

 

масонами

 

и

 

кружком*

 

Но-

викова,.



-

 

55x5-

 

-

стояла

 

Тверская

 

семинарія

 

по

 

своему

 

учебному

 

курсу

 

въ

 

бли-
жайшее

 

послѣ

 

преосвященнаго

 

Арсенія

 

время.

Само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

такое

 

состояние

 

учебпаго

 

дѣла

въ

 

Тверской

 

семинаріи,

 

завися

 

отъ

 

дѣятельности

 

преемственно

слѣдовавшихъ

 

другъ

 

за

 

другомъ

 

архипастырей,

 

не

 

въ

 

малой

степени

 

зависѣло

 

также

 

и

 

отъ

 

дѣятельноСти

 

соминарсКихъ

преподавателей,

 

отъ

 

господствовавшихъ

 

среди

 

ихъ

 

педагоги-

ческихъ

 

воззрѣній

 

на

 

учебное

 

дѣло.

 

Среди

 

докумбнтовѣ

 

руко-

писи

 

весьма

 

немаловажный

 

интересъ

 

для

 

характеристики

постановки

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

семинаріяхъ

 

XVIII

 

ст.

 

нредстав-

ляетъ

 

уже

 

упомянутая

 

рѣчь

 

о

 

„пользѣ

 

наукъ."

 

Рѣчь

 

эта

 

за-

мѣчательна

 

тѣмъ

 

именно,

 

что

 

обнаруживаете

 

господствовавшее

среди

 

тогдашнихъ

 

семинарскихъ

 

педагоговъ

 

взгляды

 

какъ

 

па

воспитаніе

 

вообще,

 

такъ

 

и

 

на

 

значеніе

 

каждой

 

науки

 

въ

 

сис-

темѣ

 

образованія

 

въ

 

частности,

 

и

 

начертываетъ

 

тѣ

 

цѣли,

къ

 

осуществленію

 

коихъ

 

они

 

стремились

 

въ

 

своей

 

препода-

вательской

 

деятельности.

 

Вотъ

 

наиболѣе

 

характерные

 

для

нашей

 

цѣли

 

выдержки

 

изъ

 

этой

 

рѣчи.

„Сколь

 

пріятно

 

душѣ

 

человѣческой

 

совершенство

 

свое,

столь

 

важенъ

 

и

 

превосходенъ

 

долженъ

 

быть

 

и

 

способъ

 

тотъ,

которымъ

 

совершенство

 

души

 

снискивается;

 

а

 

сей

 

способъ

суть

 

науки

 

или

 

просвѣщеніе

 

врожденныхъ

 

даровапій

 

чело-

вѣческихъ.

Изъ

 

всѣхъ

 

свободных?,

 

наукъ,

 

которыя

 

въ

 

ученыхъ

 

общ'ест-

вахъ

 

процвѣтаютъ,

 

каждая

 

клонится

 

къ

 

поправленію

 

душёб^-

ныхъ

 

способностей,

 

или

 

къ

 

умйоженію

 

ихъ,

 

или

 

къ

 

наклб-

ненію

 

воли

 

къ

 

тѣмъ

 

дѣйствіямъ,

 

которыя

 

чёловѣкъ

 

хранить

долженъ

 

безъ

 

нарушенія

 

превосходства

 

души

 

еврей.

 

И

 

ка*съ

благосостояніе

 

людей

 

основаніѳ

 

свое

 

имѣетъ

 

на

 

познаніи

всего

 

того,

 

что

 

человѣку

 

знать

 

нужно-ли

 

полезно

 

и

 

на

 

прямомъ

воли

 

человѣческой

 

направленіи;

 

то

 

слѣдственно

 

и

 

науки

 

не

что

 

иное,

   

какъ

 

сіе

 

за

 

основаніе

  

и

 

предметъ

 

себѣ

 

имѣютъ,



-ш

 

-

и

 

веяйая

 

наука

 

служитъ

 

или

 

для

 

просвѣщенія

 

ума

 

и

 

для

йзыскаиія

 

способовъ

 

пользоваться

 

и

 

увеселять,

 

или

 

для

 

при-

ведет

 

я

 

че*ловѣка

 

въ

 

такой

 

порядокъ,

 

чтобъ

 

онъ

 

все

 

то

 

испол-

нять

 

тщил^гі,

 

что

 

ему

 

самому

 

и

 

веему

 

человѣчеству

 

полезно

и

 

Вогу

 

Не

 

противно;

 

а

 

налротивъ

 

убѣгать

 

всего

 

того,

 

что

ко

 

вреду

 

и

 

къ

 

погибели

 

ему

 

служитъ

 

и

 

йъ

 

раздраженію

 

без-

стр&стнаго

 

Бога.

И 'такъ

 

по

 

разігИчію

 

вЬщей

 

и

 

предметовъ,

 

которые

 

чело-

вѣку

 

знать

 

иіги

 

нужно,

 

или

 

полезно,

 

или

 

съ

 

честностію

 

уве-

селительно

 

различное

 

есть

 

наукъ

 

раздѣленіе:

 

ибо

 

душа

 

чело-

вѣческая

 

вдругъ

 

всего

 

вМѣстить

 

не

 

можетъ;

 

а

 

при

 

томъ,

если

 

бы

 

прОсвѣіценіе

 

еЯ

 

происходило

 

безпорядочно,

 

то

 

тѣмъ

большее

 

ей

 

причинилось

 

бы

 

аотемнѣніе.

 

Самый

 

опыта

 

дока-

зываете,

 

что

 

понятіе

 

развлеченное

 

на

 

мНогіе

 

предметы,

 

всегда

остается 1

 

слабымъ

 

и

 

неосновательнымъ.

 

И

 

потому

 

почтенная

древность

 

находила

 

въ

 

томъ

 

нужду,

 

чтобъ

 

для

 

лучшаго

 

уста-

новленія

 

порядка

 

науКъ

 

раздѣлить

 

ихъ

 

на

 

извѣстные

 

роды,

и

 

тѣмъ

 

къ

 

просвѣщенію

 

показать

 

удобнѣйшій

 

путь.

(Продолженіе

 

будешь.)
.

 

-

 

...

.-

     

■'

ТВЕРСКІЕ

   

ФИЛАНТРОПЫ

XVIII

 

стол-втія.

 

(*)
...

          

.

                                                    

' '

В/ь

 

1784

 

году

 

въ

 

Тверской

 

губерніи

 

вслѣдствіе

 

сильна

 

го

нѳурржод

 

хдѣба

 

произощелъ

 

страшный

 

голодъ,

 

который

 

до-

ходилъ

 

др

 

того,

 

что

 

многіе

 

даже.помѣщики

 

нуждались

 

въ

хдѣ0ѣ

 

для

 

своего

 

собственна™

 

пропитанія,

 

Въ

 

эту

 

то

 

страш-

ную

 

годину

 

благодетелями

 

Тверитянъ

 

явились

 

два

 

замеча-

тельные

 

іеловѣка,

   

жившіе

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

Твери.

   

Однимъ
—

(*)

 

Статья

 

читана

 

въ

 

засѣданіи

 

Тверской

 

Ученой

 

Архивной

 

Коммис-

сіи

 

а^іаіірѣля'

 

1*887

 

г.

 

членомъ

 

ея

 

В.' И.

 

Колосовымъ.



-

 

558

 

-

изъ

 

иихъ

 

былъ

 

знаменитый

 

архіепископъ

 

Тверской

 

Ѳеофи-

лактъ

 

Лопатинскій;

 

другой

 

же

 

былъ

 

Тверской

 

купецъ

 

Алек-
сѣй

 

Арефьевь,

 

вѣроятно

 

предокъ

 

многочисленнаго

 

рода

Арефьевыхъ

 

въ

 

Твер..

 

И

 

тотъ

 

и

 

другой

 

сдѣлали

 

кажется,

все,

 

что

 

можетъ

 

сдѣлать

 

благотворительность

 

частныхъ

 

лицъ.

Архіепископъ

 

Феофилактъ

 

покупалъ

 

хлѣбъ

 

и

 

раздавалъ

 

его

своимъ

 

крестьянам?,

 

даромъ,

 

а

 

когда

 

прошолъ

 

голодный

 

годъ

и

 

ему

 

представили

 

выписку,

 

сколько

 

кому

 

изъ

 

крестьянъ

было

 

дано

 

хлѣба,

 

предлагая

 

собрать

 

этотъ

 

долгъ,

 

онъ

 

взялъ

всѣ

 

эти

 

документы

 

по

 

раздачѣ

 

хлѣба

 

и

 

бросилъ

 

ихъ

 

въ

 

огонь.

Изъ

 

этого

 

очевидно,

 

что

 

хотя

 

благотворительная

 

деятель-

ность

 

Ѳеофилакта

 

Лопатин ска го

 

и

 

распространялась

 

только

на

 

крестьянъ,

 

принадлежавшихъ

 

Тверской

 

архіерейской

 

ка-

ѳедрѣ,

 

но

 

была

 

истинною

 

христіанскою

 

благотворительно-

стію,

 

не

 

знающею

 

возврата

 

даннаго.

 

Еще

 

болѣе

 

широкою

является

 

деятельность

 

Тверскаго

 

купца

 

Алексѣя

 

Арефьева,

достойнаго

 

всегдашней

 

памяти

 

отъ

 

жителей

 

г.

 

Твери

 

и

 

ея

окресностей.

 

Благотворительная

 

деятельность

 

этого

 

гражда-

нина

 

распространялась

 

на

 

всЬхъ

 

нуждающихся

 

безразлично

ихъ

 

званія

 

и

 

состоянія.

 

Тѣмъ,

 

кто

 

имелъ

 

кровъ

 

и

 

не

 

осла-

белъ

 

0'іъ

 

голода,

 

онъ

 

повседневно

 

раздавалъ

 

милостыню

 

день-

гами

 

и

 

хлебомъ;

 

а

 

для

 

техъ,

 

которые

 

приходили

 

въ

 

Тверь

изъ

 

окрестностей,

 

ища

 

пропитанія,

 

и

 

вслѣдсгвіе

 

долгой

 

го-

лодовки

 

ослабевали

 

и

 

заболевали,

 

онъ

 

построилъ

 

за

 

горо-

домъ

 

шалаши,

 

или

 

„хижицы"

 

и

 

тамъ

 

питалъ

 

ихъ.

 

Для

 

того

же,

 

чтобъ

 

дать

 

работу

 

голодающему

 

народу,

 

онъ

 

началъ

 

по-

стройку

 

церкви

 

св.

 

Троицы,

 

что

 

за

 

Волгой,

 

и

 

этимъ

 

понят-

но,

 

тоже

 

спасъ

 

немало

 

людей

 

отъ

 

голодной

 

смерти.

 

Отсюда

очевидно,

 

насколько

 

широка,

 

разнообразна

 

и

 

безкорыстна

была

 

дѣятельность

 

этого

 

почтеннаго

 

человека.

 

Понятно,

 

что

деятельность

 

этихъ

 

двухъ

 

благотворителей

 

не

 

могла

 

удовле-

творить

   

всѣхъ

  

нуждающихся;

 

тогда

 

на

 

помощь

  

Тверскому
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населенію

 

пришло

 

правительство.

 

Воеводе

 

Тверскому

 

было

приказано

 

печь

 

хлебы

 

изъ

 

провіантнаго

 

магазина

 

и

 

разда-

вать

 

неимущимъ

 

въ

 

виде

 

милостыни.

 

Отсюда

 

брали

 

муку

кулями

 

и

 

многіе

 

помещики.

 

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

все

 

эти

 

меры,

многіе

 

все

 

таки

 

умирали

 

отъ

 

недостатка

 

хлеба;

 

последній

христіанскій

 

долгъ

 

умершимъ

 

беднякамъ

 

отдаете

 

тотъ

 

же

Арефьевъ;— онъ

 

погребаете

 

ихъ

 

за

 

городомъ

 

„въ

 

домахъ

убогихъ"

 

и

 

ежегодно

 

поминаетъ

 

ихъ.

 

Ниже

 

мы

 

и

 

приводимъ

разсказъ

 

о

 

деятельности

 

этихъ

 

двухъ

 

лицъ,

 

составленный

современникомъ

 

этихъ

 

событій,

 

однимъ

 

изъ

 

первыхъ

 

учите-

лей

 

Тверской

 

семинаріи,

 

Иваномъ

 

Евдокимовымъ.

 

Заимству-
ешь

 

этотъ

 

разсказъ

 

изъ

 

его

 

сочиненія

 

„Каталогъ

 

Тверскихъ
архіереевъ",

 

хранящагося

 

въ

 

подлиннике

 

въ

 

библіотекѣ

Тверской

 

дух.

 

семинаріи.

 

Эта

 

рукопись

 

была

 

закончена

 

авто-

ромъ

 

ея

 

въ

 

1 757-мъ

 

году.

О

 

деятельности

 

купца

 

Арефьева

 

говорите

 

и

 

извѣстный

Діомидъ

 

Кармановъ

 

въ

 

своемъ

 

сочинепіи

 

„Историческія

 

извѣ-

стія

 

Тверскаго

 

княжества".

 

Онъ

 

жилъ

 

уже

 

гораздо

 

позднѣе

Ивана

 

Евдокимова

 

(умеръ

 

въ

 

1800-тыхъ

 

годахъ)

 

и

 

стало

быть

 

писалъ

 

объ

 

этомъ

 

уже

 

по

 

преданію,

 

но

 

въ

 

его

 

разсказѣ

есть

 

и

 

такія

 

подробности

 

о

 

деятельности

 

купца

 

Алексѣя

Арефьева,

 

какихъ

 

нѣгъ

 

у

 

Евдокимова.

 

Онъ

 

говорите,

 

что

этотъ

 

купецъ

 

Арефьевъ

 

„и

 

во

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

беднымъ

именіе

 

свое

 

щедро

 

расточалъ

 

и

 

былъ

 

общее

 

всемъ

 

недоста-

точныхъ

 

въ

 

Твери

 

прибежище",

 

и

 

добавляете,

 

что

 

онъ

 

„своею

прив+.тливостію

 

снискалъ

 

любовь

 

у

 

всехъ

 

знакомыхъ

министровъ

 

Россійскаго

 

Императорскаго

 

двора

 

и

 

духовныхъ

особъ

 

и

 

до

 

самыхъ

 

Россійскихъ

 

монарховъ

 

слухъ

 

его

 

добро-
детелей

 

доходилъ".

 

(Рукоп.

 

сѳмин.

 

библ.

 

л.

 

78-й).
Эти

 

известія

 

двухъ

 

первыхъ

 

Тверскихъ

 

любителей

 

древ-

ности

 

находятъ

 

полное

 

подтверждено

 

въ

 

недавно

 

пріобре-
тенномъ

 

отъ

 

родственнировъ

 

покойнаго

 

подлинномъ

 

завеща-



-ш-

ніи

 

купца

 

Арефьева.

 

Здесь

 

изъ

 

12780

 

рубѵ

 

завѣщаемаго

капитала

 

почти

 

половина

 

его

 

—

 

6200

 

руб.

 

отказывается

 

въ

пользу

 

бѣдныхъ,

 

не

 

только

 

Тверскихъ,

 

но

 

иногороднихъ.

Отсюда

 

видно,

 

что

 

завещатель,

 

не

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

опрѳделен-

ныхъ

 

личностей,

 

отказываете

 

вообще

 

„на

 

нищету,

 

въ

 

тюрь-»

мы,

 

богадѣльни,

 

каторги"

 

и

 

т.

 

п.,

 

очевидно

 

стараясь

 

охва-

тить

 

своею

 

благотворительности

 

возможно

 

более

 

широкій
кругъ

 

несчастныхъ.

 

Изъ

 

завещанія

 

видно

 

также,

 

что

 

онъ

принимяль

 

живое

 

участіе

 

въ

 

построеніи

 

старинной

 

Тверской
богадѣльни,

 

но

 

и

 

построивъ

 

ее

 

на

 

свое

 

иждивѳніе,

 

онъ

 

кро-

мѣ

 

того

 

отказываетъ

 

на

 

нее

 

двѣсти

 

рублей.

Все

 

это,

 

взятое

 

въ

 

совокупности,

 

и

 

даетъ

 

намъ

 

возмож-

ность

 

представить

 

глубокосимпатичную

 

и

 

достойную

 

всегдаш-

няго

 

ужаженія

 

и

 

воспоминанія

 

личность

 

именитаго

 

Тверска-

го

 

купца

 

Алексея

 

Григорьевича

 

Арефьева.

 

Немного

 

такихъ

людей,

 

но

 

тѣмъ

 

дороже

 

они

 

для

 

всякаго

 

общества.

Вотъ

 

тексте

 

разсказа

 

Ивана

 

Евдокимова:

Архіепископъ

 

Оѳофилактъ

 

Лойатинскій

 

бе

 

же

 

и

 

милостивъ

къ

 

неимущимъ,

 

нѣкогда

 

бо

 

настоящей

 

нужде

 

дорогому

 

хле-

бу,

 

онъ

 

своими

 

келейными

 

деньгами

 

удовольствовалъ

 

своихъ

скудныхъ

 

крестьянъ,

 

покупая

 

и,мъ

 

хлѣбъ

 

и

 

раздавая

 

туне.

Егда

 

же

 

минуло

 

то

 

гладное

 

лето

 

и

 

настало

 

обильное,

 

^при-

несены

 

были

 

ему

 

записныя

 

книги,

 

кому

 

сколько'

 

дано

 

было

именно

 

хлеба,

 

и

 

не

 

изволить

 

ли

 

оный

 

хлебъ

 

собрать,

 

до-

кладывали;

 

онъ

 

взявши

 

тыя

 

книпи

 

бросилъ

 

въ

 

гіечь

 

во

 

огнь.

И

 

въ

 

тоже

 

самое

 

гладное

 

время

 

много

 

пособствовалъ

 

убо-

гимъ

 

Тверской

 

купсцъ

 

Алексей

 

Арефьевъ,

 

раздавая

 

убогимъ

повседневно

 

денежную

 

и

 

хлебную

 

милостыню,

 

а

 

немощнымъ

и

 

больнымъ

 

поделалъ

 

за

 

городомъ

 

хйжицы

 

или

 

шалаши*

 

и

тамо

 

тыя

 

довольствовалъ.

 

'Той

 

Арефьевъ

 

и

 

церковь

 

Жвію-

началышя

 

Троицы

 

8а

 

Волгою

 

каменную

 

построилъ

 

и

 

ограду

около

 

ей

 

каменную

 

же

  

сделалъ,

 

и

 

всякое

  

церковное

 

укра-



-ж

пшгіе

 

подаде

 

ей.

 

А

 

понеже

 

оное

 

лютое

 

время

 

продолжало-

ся,

 

того

 

ради

 

и

 

указомъ

 

Императорскаго

 

Величества

 

велѣ-

но

 

Тверскому

 

воеводѣ

 

и;гь

 

провіанта

 

хлѣбы

 

печи

 

и

 

въ

 

ми-

лостыню

 

убогимъ

 

подавать.

 

Многіе

 

тогда

 

и

 

помѣщики

 

не-

богатые

 

кулями

 

муку

 

брали

 

и

 

тѣмъ

 

нужду

 

свою

 

исполняли.

Много

 

же

 

и

 

померло

 

убогихъ

 

тогда

 

отъ

 

недостатка,

 

кото-

рыхъ

 

той

 

Арефьовъ

 

во

 

убогихъ

 

за

 

городомъ

 

домахъ

 

погре-

балъ

 

и

 

лѣтнюю

 

имъ

 

память

 

чинилъ.

Сообщилъ

 

В.

 

Колосовъ.
нмтвдд

 

м

 

ніті

щт

 

йі

                                   

і

             

,j D

 

fJ „I4

Отъ

 

государственна™

 

банка
Г

        

Со;

            

і

             

•

    

\

і

 

иѵжм

               

(по

 

5

 

/о

 

отдѣлетю).

Къ

 

тиражу

 

5%

 

банковыхъ

 

билетовъ

 

1

 

выпуска

 

1S60

 

г.

8-го

 

десятилѣтія ,

 

произведенному

 

19

 

мая

 

1887

 

г.,

 

было

 

за

явлено

 

владѣльцами

 

311

 

бил.,

 

на

 

188,600

 

р.

 

Въ

 

виду

 

не-

достаточности

 

этой

 

суммы,

 

было

 

погашено

 

тиражемъ

 

изъ

общаго

 

числа

 

билетовъ

 

означеннаго

 

выпуска

 

текущаго

 

десяти-

дѣтія,

 

находящихся

 

въ

 

обращеніи,

 

18,188

 

билета,

 

на

9.886.,600ір.

 

>и

 

такимъ

 

образомъ

 

всего

 

погашено

 

18,494

 

би-

лета,

 

на

 

сумму

 

10,025,200

 

р.

 

Теченіе

 

процентовъ

 

по

 

пога-

шеннымъ

 

билетамъ

 

будетъ

 

прекращено

 

съ

 

1

 

ноября

 

сего

 

года.

^"Принимая

 

во

 

вниманіе

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

что

 

большая

часть

 

вышедшвхъ

 

въ

 

тиражъ

 

5%

 

билетовъ

 

назначена

 

къ

 

по-

гашенію.

 

безъ

 

заявлений

 

владѣлъцевъ,

 

которые

 

вслѣдствіе

 

сего

могутъ

 

не

 

знать

 

■

 

о

 

выходѣ

 

въ

 

тиражъ

 

при

 

надлежащих'!,

 

имъ

билетовъ,

 

а

 

съ

 

другой— что

 

и

 

лица,

 

сдѣлавшія

 

банку

 

заяв-

ленія

 

о

 

назначеніи

 

ихъ

 

билетовъ

 

въ

 

тиражъ,

 

могли,

 

послѣ

подачи

 

тако*Йі<*^Ш!*йеаІ^!пе^Діі|ап;ь

 

бйлйты

 

івъ

 

другія

 

руки

безъ

 

предупреждения

 

новыхъ

 

владѣльцевъ

 

о

 

поданныхъ

 

за-

явлѳніяхъотиражѣ,

 

-

 

государственный

 

банкъ

 

считаетъ

 

долгомъ
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обратить

 

на

 

вышеизложенное

 

вниманіе

 

публики*

 

приглашая

всѣхъ

 

владѣльцевъ

 

5%

 

билетовъ

 

1

 

выпуска,

 

во

 

избѣжаніе

могущихъ

 

произойти

 

для

 

нихъ

 

потерь

 

отъ

 

несвоевременнаго

предъявленія

 

къ

 

оплатѣ

 

тиражныхъ

 

билетовъ,

 

справляться

по

 

тиражнымъ

 

таблицамъ,

 

причемъ

 

вкладчики

 

банка,

 

его

конторъ

 

и

 

отдѣленій,

 

не

 

сохранившіе

 

у

 

себя

 

№№

 

отданныхъ

ими

 

на

 

храненіе

 

билетовъ,

 

а

 

равно

 

и

 

лица,

 

внесшія

 

свои

билеты

 

въ

 

банкъ,

 

конторы

 

и

 

отдѣленія

 

до

 

1880

 

г.,

 

въ

 

виду

произведеннаго

 

банкомъ

 

въ

 

этомъ

 

году

 

обмѣна

 

билетовъ

 

2

дгсятилѣтія

 

на

 

новые

 

билеты

 

3

 

десятилѣтія

 

за

 

другими

 

ну-

мерами—

 

благоволятъ,

 

предварительно

 

производства

 

справокъ

по

 

тиражнымъ

 

таблицамъ,

 

получить

 

изъ

 

мѣстъ

 

храненія

 

би-

летовъ

 

выписки

 

нумеровъ

 

послѣднихъ.

Къ

 

изложенному

 

государственный

 

банкъ

 

присовокупляетъ,

что

 

по

 

1

 

мая

 

1887

 

г.

 

изъ

 

числа

 

билетовъ,

 

вышедшихъ

 

въ

тиражи

 

1881— 1886

 

г.,

 

не

 

предъявлено

 

къ

 

оплатѣ

 

7,882

 

би-

лета,

 

на

 

сумму

 

8.641,350

 

р.

                           

і*Д«
•

          

____ HMitito

 

йоте

   

ы:г: !

ОБЪЯВЛЕН!

 

А.

Цель

 

изданія

 

брошюръ,

 

послѣдовательно

 

имѣющихъ

 

выходить

 

одной

за

 

друюй,

 

дать

 

читателямъ

 

чтеніе

 

назидательное

 

по

 

содержанію,

 

до-

спиное

 

по

 

изложенію

 

и

 

возможно

 

обстоятельное

 

по

 

раскрытію

 

взятаго

предмета,

 

гакъ,

 

чтобы

 

читающій

 

самъ

 

могъ

 

отличить

 

то,'

 

что

 

йсіинно,

спасительно

 

и

 

церковно,

 

чего

 

нужно

 

держаться

 

строго,

 

отъ

 

того,

 

что

ложно,

 

что

 

служить

 

къ

 

соблазну,

 

чего

 

онъ

 

должень

 

избѣгать,

 

какь

вредоносішо.

 

Содержаніе

 

для

 

брошюръ

 

будетъ

 

заимствоваться

 

изь

евангелія,

 

псалтири,

 

свято-отеческихъ

 

твореній,

 

изъ

 

житій

 

св.

 

и

 

свя-

щенно

 

-

 

цековно-историческихъ

 

повѣствованій .

Мздашя

 

по

 

возможности,

 

буду'г'ъ

 

удешевлены,

 

чтобы

 

были

 

доступньі

и

 

людямъ

 

недостаточным^

 

ищущимъ

 

удовлетворенія

 

своей

 

духовной
жажды.

Размѣръ

 

издіній— отъ

 

16—

 

до

 

32

 

стр.

 

въ

 

8-ю

 

долю

 

листа,

 

цѣііа

отъ

 

2

 

до

 

5

 

коп.

                                                                        

,

  

BimL

ВЫШЛИ

 

СЛѢДУЮЩІЯ

 

БРОШЮРЫ:
I).

 

Житіс

 

Маріи

 

Египетской.

 

Ц.

 

3

 

к

 

,

 

за

  

100

 

экз.

 

2

 

руб.

 

25

 

коп.

2).

 

Слово

 

о

 

Сырной

 

седыицѣ

 

Святителя

 

Тихона,

 

съ

 

краткиыъ

 

ж'изнё-
описаніемъ

 

Его.

 

Цѣна

 

та

 

же.
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3).

 

Житіе

   

и

 

страданіе

   

священномученика

   

Власія

   

и

 

иже

   

съ

 

нимъ

пострадавшихъ

 

ц.

 

та

 

же.

4).

 

О

 

Крсстномъ

 

знаменіи.

 

Цѣна

  

і

  

к.,

 

за

   

100

 

экз.

 

3

 

руб.
о).

 

Псалтирь

 

св.

 

царя

 

Давида.

 

Цѣна

 

та

 

же,

 

какъ

 

и

 

о

 

Крестномъ

 

знаменіи.

Приготовляются

 

къ

 

печати

 

и

 

другія.

1).

  

Псалом ь

 

пятидесятые

 

съ

 

краткимъ

 

объясненіемъ

 

его.

2).

 

Псаломъ

 

девяностый

 

съ

 

краткимъ

 

обьясненіемъ

 

его.

3).

 

Ученіе

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

о

 

важности

   

чтенія

 

св.

  

Писанія.
4).

 

Ученіе

 

св.

 

Іоанна

 

Дамаскина

 

о

 

почитаніи

 

св.

 

иконъ.

5)

   

Достопоклоняемое

 

имя

 

Господа

 

нашего

 

Лиоусъ»

 

(краткое

 

настав-

леніе

 

о

 

значеніи

 

его,

 

благодатной

 

силѣ

 

и

 

начертаній).
6).

  

Поминовеніе

 

усопшихъ

 

по

 

ученію

 

Православной

 

церкви.

7).

 

Житіе

 

и

 

страданія

 

св.

 

великомученицы

  

Варвары.
Желающіе

 

пріобрѣсти

 

могутъ

 

обращаться

 

въ

 

Канцелярію

 

Викарія

 

Мос-
ковскаго,

 

на

 

Саввинскомъ

 

подворьѣ,

 

вь

 

Москве,

 

на

 

Тверской

 

улицѣ.

.

 

■

 

' .

 

.

                                                                                                                                                                                    

■

 

■

    

■

  

.

      

.

 

.

.

 

3

      

EF

   

....

СЪ

 

1-го

 

СЕНТЯБРЯ

 

1887

 

ГОДА

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

   

НА

ЧЕТВЕРТЫЙ

 

ГО ДЪ

 

ИЗДАНІЯ

ЕЖЕНЕДѢЖЬЕАГО

 

ДУХОВНАГО

 

ЖУРНАЛА

ЛАСТЫРСКІЙ

 

СОБЕСѢДНИКЪ."

Программа

 

изданія

 

остается

 

безъ

 

измѣненія

 

и

 

будегь

 

заключать

 

въ

себі;

 

слѣдующіе

 

отдѣлы:

1)

  

Слова,

  

бесѣды

 

и

 

иоученія-

 

на

 

воскресныя

 

и

 

праздничные

 

дни.

2)

  

Статьи'о

 

вѣрѣ

 

и

 

нравственности

 

христианской,

 

о

 

событіяхъ

 

библей-
ской

 

и

 

церковной

 

нсторіи,

 

преимущественно

 

русской

 

церкви,

 

о

 

бого-
служеніи,

 

законоположеніяхъ

 

и

 

постановленіяхъ

 

православной

 

церкви,

о

 

проповѣдничествѣ,

 

изъясненіе

 

нѣкоторыхъ

 

мъстъ

 

свящоннаго

 

писанія
и

 

вообще

 

статьи

 

о

 

предметахъ,

 

относящихся

 

къ

 

кругу

 

духовнаго

 

про-

свѣщенія.

Въэтомг

 

отді^лѣ

 

будутъ

 

между

 

прочимъ

 

помѣщаться

 

статьи

 

для

 

чте-

нія

 

при

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованіяхъ

 

съ

 

народомь.

3)

  

Историческіе

 

очерки

 

раскола

 

и

 

сектантства,

 

замѣтки

 

и

 

крагкія
сообщенія

 

по

 

сему

 

предмету.

3)

  

Историческіе

 

очерки

 

раскола

 

и

 

сектантства,

 

замѣтки

 

и

 

краткія
сообщенія

 

по

 

сему

 

предмету.

4)

   

Постановленія

 

и

 

распоряженія

 

по

 

духовному

 

ведомству — какь

общія,

 

такъ

 

и

 

мѣстныя,

 

имѣющія

 

руководственное

 

значеніе

 

для

 

духо-

венства.

   

'

5)

  

Церковное

 

обозрѣніе.

 

Лѣтопись

 

текущихъ

 

событій

 

современной
церковно-общественной

 

жизни.

 

Раэныя

 

извѣстія.



6)

  

Очерки

 

и

 

характеристики

 

изъ

 

быта

 

духовенства

 

и

 

религіозно-
нравственной

 

жизни

 

народа,

 

наблюденія

 

и

 

заметки

 

касательно

 

царод-

ныхъ

 

вѣрованін,

  

обычаевъ

 

и

 

т.

  

и.

                                          

НО.)

7)

  

Корресионденціи.
8)

  

Критика

 

и

 

библіограФІя.

 

Обзоръ

 

текущей

 

литературы— духовной

и

 

свѣтской

 

въ

 

ея

 

отношеніи

 

къ

 

церкви,

 

духовенству

 

и

 

релнгіозно-
нравственнйй

 

жизни

 

народа.

9)

  

Объявленія.
Въ

 

особыхь

 

ежемѣсячныхъ

 

приложеніаэсъ

 

къ

 

журналу

 

будутъ

 

заблаго-
временно

 

[приблизительно

 

за

 

ші.сяцъ

 

впереди,

 

печататься

 

слова,

 

бе-
сѣды

 

и

 

поучения

 

на

 

предстоящіе

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.'

 

Вь
нриложеніяхъ

 

не'

 

будетъ

 

допускаемо

 

перенечатокъ

 

м

 

будутъ

 

йомѣщаемы,

какь

 

и

 

за

 

прошлые

 

три

 

иода,

 

только

 

вйолнѣ

 

самостоятельные

 

омыты

церковно-народний

 

проповѣди,

 

отлнчающіеся

 

простотою

 

йалоягенія

 

u

примѣнимоспю

 

къ

 

народной

 

жизни.

 

На

 

полноту

 

и

 

ожии.іеиіе

 

-нт»

 

поста-

нови

 

другихъ

 

отдѣловъ

 

программы,

 

а

 

равно

 

и

 

на

 

своевременный

 

«ы-

пускъ

 

№№

 

журнала,

 

редакціеи

 

будетъ

 

обращено

 

надлежащее

 

вннмаше

и

 

со

 

стороны

 

ея

 

будутъ

 

приняты

 

исЪ

 

возможныя

 

ыѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы
журнал ъ

 

соотвѣтствовалъ

 

своему

 

иазначенію— ^посильно

 

содѣйствовагь

пастырямъ

 

въ

 

разнообразныхъ

 

отрасляхъ

 

ихъ

 

высокаго

 

и

 

труднаю

служеніи.

ПОДПИСНАЯ

  

ЦІіИА

su

 

журналъ

 

<и

 

приложены

 

ш

 

ЩШфЖ&.
Съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

—

На

 

годъ

 

[съ

  

I

 

сентября

   

1887

 

г-

 

доо

 

І^е

 

сентября

 

1.8*8

 

т.]

 

ІІЯТЬ

 

руб.
На

 

четыре

 

мѣсяца

  

[по

   

1-е

 

января]

          

.

                   

.

         

ДІіЛ

 

руб.
Оставшееся

 

въ

 

незначнтель.номъ

 

количеств!;

 

экземпляры

 

ж^ѵрналр

 

за

второй

 

и

 

третій

 

і

 

одъ

 

изданія,

 

с

 

ь

 

двумя

 

выпусками

 

приложены

 

къ'

 

каж-

дому

 

изъ

 

ннхъ,

 

высылаются

 

по

 

четыре

 

рубля

 

за

 

годовой

 

экземларь.

Приложенія

 

отдельно— за

 

первые

 

два

 

года

 

4

 

выпуска

 

ДВіЦрубл^,

 

за

тр<л-ій

 

годъ

 

2

 

выпуска

 

— ОДИНЪ

 

рубль.
Подписчики

 

лПастырскаго

 

Собесѣдника,»

 

какъ

 

,н

 

въ

 

ирежніе

 

годы,

будут.г

 

пользоваться

 

даровой

 

пересылкой

 

всѣхъ

 

издан!"

 

.редакцін

 

и,

сверхъ

 

того,

 

при

 

выписке

 

нѣкоторыхъ

 

книго

 

ре,лигіозно-цравственнаго
содержапія

 

непосредственно

 

изъ

 

редакціи,

  

уступкой

 

отъ'

 

10

 

до

 

20

 

%•

Требованія

 

адресовать:

   

въ

 

г.

 

Ворѳнежъ,

  

РедактаруИздаікеліЬ'

 

ж

 

урнам

„Пастырскій

 

Собесѣдникъ,"

  

Вжилію

 

Абрамовичу

 

МавргщкоЯу.
.....
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О

Дозволено

 

цензурою .

   

15

 

августа

  

1887

 

года.
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"

Ііечатано

 

въ

 

Тшюграфіи

 

Тверскаго , Губернски
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