
XXXIII

 

годъ

 

изданія.

                                  

XXXIII

 

годъ

 

изданія.

ТВЕРСКІЯ

ііішішіш

 

ЩУІІІ.
19

 

мая

 

1909

 

года.

!

 

ВЫХОДЯТЪ

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

ВЪ

   

РЕДАКЦІИ

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

к

 

у

мѣстныхъ

 

благочннкыхъ-

ПО

   

ПОНЕДѢЛЬНИКАМЪ.

Годовая

 

цѣна:

! Безъ

 

пересылки

 

4

 

p.

 

50

 

к

: Съ

 

пересылкою

   

5

 

р.

 

50

 

к.

№19.
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§J

 

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ

 

^

Указъ

 

Его

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

САМОДЕРЖЦА
ВСЕРОССІЙСКАГО,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующего

 

Сѵнода,

Синодальному

 

Члену,

 

Преосвященному

 

Алексію,

 

Архіепископу
Тверскому

 

и

 

Кашинскому,

 

отъ

 

29

 

апрѣля

 

1909

 

года

   

за

 

№

 

5791.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

1 )

 

пред-

ставленіе

 

Вашего

 

Преосвященства

 

съ

 

ходатайствомъ

 

объ

утвержденіи

 

приложеннаго

 

Вами

 

церемоніала

 

богослуже-

ній

 

и

 

крестнаго

 

хода

 

на

 

дни

 

торжествъ

 

въ

 

честь

 

Святой
Благовѣрной

 

Великой

 

Княгини

 

Анны,

 

имѣющихъ

 

быть

въ

 

Кашинѣ

 

10,

 

11

 

и

 

12

 

Іюня

 

1909

 

года,

 

и

 

2)

 

докладъ

Присутствующихъ

 

ръ

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

Епискоиовъ

Назарія

 

и

 

Иннокентія,

 

отъ

 

20

 

сего

 

Апрѣля,

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 

отзыва

 

по

 

означенному

 

представление

 

Приказали:

1)

 

Заупокойное

 

богослуженіе

 

съ

 

10

 

на

 

11

 

число,

 

утреню,

раннюю

 

и

 

архіерейскую

 

позднюю

 

обѣдни

 

съ

 

поученіями

и

 

панихидой

 

1 1-го

 

числа

 

совершить

 

согласно

 

представ-

ленному

 

Вашимъ

 

Преосвященствомъ

 

церемоніалу.

 

2)
Вечерню

 

малую

 

11

 

Іюня

 

совершить

 

въ

 

обычное

 

время

одному

 

священнику.

 

3)

 

Всенощное

 

бдѣніе

 

Святой

 

Препо-

добной

 

в.

 

к.

 

Аннѣ

 

того

 

же

 

числа

 

совершить

 

въ

 

соборѣ

въ

 

6

 

часовъ.

 

На

 

поліелеѣ

 

выходъ

 

святителей

 

и

 

всего

духовенства

 

къ

 

ракѣ

 

Преподобной,

 

подъятіе

 

раки

 

и

 

по-

становка

 

по

 

срединѣ

 

храма.

 

Величаніе

 

Преподобной

 

в.

кн.

 

Аннѣ

 

и

 

проч.

 

по

 

уставу.

 

Всю

 

ночь

 

храмъ

 

долженъ

быть

 

открыть

 

для

 

богомольцевъ,

 

и

 

Преподобной

 

поются

молебны.

 

4)

 

12

 

числа

 

литургію

 

раннюю

 

и

 

позднюю

 

совер-

шить

 

въ

 

часы,

 

указанные

 

въ

 

церемоніалѣ.

 

Послѣ

 

поздней
литургіи

 

начало

 

молебна

 

въ

 

храмѣ.

 

На

 

„Богъ

 

Господь"
поднятіе

 

святыхъ

 

мощей

 

и

 

выходъ

 

изъ

 

храма

 

для

 

обне-

сенія

 

вокругъ

 

онаго

 

съ

 

остановками

 

на

 

четырехъ

 

сторо-
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нахъ

 

такъ,

 

чтобы

   

эктеніи

  

и

 

Евангеліе

 

были

 

прочитаны

во

 

время

 

этихъ

 

остановокъ,

   

а

 

молитва

 

Преподобной

 

въ

самомъ

 

храмѣ

   

по

 

установлены

   

раки

   

на

  

уготованномъ

(постоянномъ)

 

мѣстѣ.

 

Послѣ

 

отпуста

 

и

 

многолѣтій — „Тебе

Бога

 

хвалимъ".

   

5)

 

Чтеніе

  

указа

 

Святѣйшаго

   

Синода

 

о

возстаыовленіи

 

чествованія

 

Преподобной

 

изъ

 

церемоніала

исключить.

   

6)

   

Подробности

   

церемоніала

   

въ

   

указаніи

лицъ,

   

участвующихъ

   

въ

   

крестномъ

   

ходѣ,

    

игуменій,

;

 

стрегущихъ

   

раку,

  

служащихъ

   

и

  

проповѣдниковъ

 

оста-

|

 

вляются

 

безъ

 

измѣненія;

 

о

 

чемъ,

 

для

 

исполненія,

 

послать

|

 

Вашему

 

Преосвященству

   

указъ.

ПОРЯДОКЪ

богослуженій

 

и

 

юрестнаго

 

хода

 

въ

 

дни

 

торжествъ

 

въ

 

честь

Святой

  

Благовѣрной

   

Великой

   

княгини

   

Анны

  

въ

   

гор.

Кашинѣ.

   

(По

   

случаю

    

возстановленія

   

обще-церковнаго

проел авленія

 

Ея

 

во

 

Святыхъ).

1.

 

Порядокъ

 

богослуженій.

А.

 

10-го

 

іюня.

Въ

 

G

 

часовъ

 

вечера

 

благовѣстъ

 

въ

 

Воскресенскомъ
соборѣ

 

и

 

УспенскомЪі

 

во

 

всѣхъ

 

монастыряхъ

 

и

 

приход-

'скихъ

 

храмахъ

 

города

 

Кашина

 

къ

 

заупокойному

 

всенощ-

ному

 

бдѣнію,

 

которое

 

имѣетъ

 

быть

 

совершено

 

по

 

^парас-

тасу,

 

при

 

чемъ

 

на

 

заупокойныхъ

 

эктеніяхъ

 

поминаются:

Царь

 

Алексій

 

Михайловичъ,

 

Царица

 

Марія

 

Ильинична,
Князья:

 

Димитрій

 

(Борисовичъ

 

Ростовскій,

 

отецъ

 

Благо-

вѣрной

 

Анны),

 

Ярославъ

 

(Тверской,

 

отецъ

 

ея

 

мужа),

Дпмитрій,

 

Александръ,

 

Константинъ,

 

Василій

 

(дѣти

 

Ея),

Василій,

 

Василій,

 

Михаилъ

 

(Кашинскіе),

 

Княгиня .

 

Ксенія

•мать-свекровь),

   

патріархъ

   

Іосифъ,

   

Архіепископъ

   

Іона,
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Архіепископъ

 

Димитрій,

 

Епископъ

 

Андрей

 

(совершитель

 

Ея

брака),

 

Архимандритъ

 

Сильвестръ,

 

Игуменъ

 

Іоаннъ,

 

іерей

Василій,

 

клирикъ

 

Герасимъ,

 

рабъ

 

Божій

 

Іоасафъ.

Б.

 

11-го

 

іюня.

Въ

 

4

 

часа

 

утра

 

въ

 

соборахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

совер-

шается

 

по

 

уставу

 

дневная

 

утреня

 

съ

 

поліелеемъ

 

пред.

Ефрему,

 

Новоторжскому

 

чудотворцу.

Въ

 

6

 

часовъ

 

утра

 

въ

 

соборахъ,

 

монастыряхъ

 

и

 

при-

ходскихъ

 

храмахъ

 

города

 

совершается

 

ранняя

 

заупокой-

ная

 

литургія.

Поученія

 

за

 

этой

 

литургіей

 

произносятъ:

 

а)

 

въ

 

Вос-

кресенскомъ

 

соборѣ

 

— священникъ

 

А.

 

Судницынъ,

 

G)

 

въ

Успенскомъ — священникъ

 

Василій

 

Образцовъ.

За

 

ранними

 

литургіями

 

богомольцы,

 

готовившіесякъ
сему- дню,

 

удостоиваются

 

Св.

 

Причастія.

Въ

 

9

 

часовъ

 

утра

 

благовѣстъ

 

въ

 

соборахъ

 

и

 

монас-

тыряхъ

 

города

 

къ

 

поздней

 

заупокойной

 

литургіи.

Въ

 

Воскресенскомъ

 

соборѣ

 

литургія

 

совершается

Архіерейскимъ

 

служеніемъ

 

при

 

участіи

 

священнослужи-

телей

 

по

 

особому

 

ыазначенію.

На

 

эктеніяхіэ

 

поминаются

 

вышеуказанныя

 

лица.

Поученіе

 

за

 

литургіей

 

въ

 

обычное

 

время

 

произнесетъ

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Викотиыъ.

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

имѣетъ

 

быть

 

совершена

 

пани-

хида,

 

при

 

участіи

 

въ

 

ней

 

всѣхъ

 

градскихъ

 

священнослу-

жителей.

На.паннихиду

 

священнослужители

 

являются

 

въ

 

бѣ-

лыхъ

 

облаченіяхъ.

Въ

 

2

 

часа

 

пополудни

 

въ

 

Воскресенскомъ

 

соборѣ

совершается

 

по

 

уставу

 

дневная

 

малая

 

вечерня

 

однимъ

священникомъ.

Во

 

время

 

малой

 

вечерни

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

причтъ

 

онаго

 

собора

 

совершаетъ

 

освященіе

 

воды

 

для

крестнаго

 

хода

 

въ

 

день

 

торжества.
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Въ

 

4 1/2

 

часа

 

вечера

 

благовѣстъ

 

ко

 

всенощному

 

бдѣ-

нію

 

въ

 

приходскихъ

 

храмахъ

 

города.

Въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

благовѣстъ

 

въ

 

Воскресенскомъ

и

 

Успенскомъ

 

соборахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

ко

 

всенощному

бдѣнію.

 

Бдѣніе

 

отправляется

 

Святой

 

Благовѣрной

 

Вели-

кой

 

Княгинѣ

 

Аннѣ.

.

 

а)

 

Въ

 

Воскресенскомъ

 

соборѣ

 

служеніе

 

Архіерейское.
Входъ

 

по

 

билетамъ.

 

На

 

литію

 

въ

 

означенный

 

соборъ

 

въ

однообразныхъ

 

облаченіяхъ

 

являются

 

всѣ

 

градскіе

 

свя-

щеннослужители

 

*);

 

литія

 

совершается

 

внѣ

 

храма.

 

Для

 

со-

вершенія

 

ея

 

одновременно

 

сходятся

 

служащіе,

 

какъ

 

въ

Воскресенскомъ,

 

такъ

 

и

 

Успенскомъ

 

соборахъ.

 

Литійныя

стихиры

 

поютъ

 

съ

 

канонархомъ.

 

Между

 

каѳизмами

 

произ-

носится

 

слово

 

о

 

значеніи

 

торжествъ,

 

или

 

прочитывается

житіе

 

Святой

 

Благовѣрной

 

Княгини

 

Анны

 

Кашинской.

(Протоіерей

 

I.

 

Хильтовъ).

На

 

поліелеѣ

 

выходъ

 

святителей

 

и

 

всего

 

духовенства

къ

 

ракѣ

 

Преподобной;

 

подъятіе

 

раки

 

и

 

постановка

 

по

среди нѣ

 

храма.

 

Величаніе

 

Преподобной

 

Великой

 

Княгинѣ

Аннѣ

 

и

 

пр.

 

по

 

уставу.

По

 

окончаніи

 

всенощнаго

 

бдѣнія,

 

соборный

 

Воскре-

сенскій

 

храмъ,

 

для

 

удобства

 

богомольцевъ,

 

остается

 

откры-

тымъ

 

и

 

во

 

время

 

ночи.

 

Соборный

 

причтъ

 

и

 

староста

должны

 

озаботиться

 

о

 

неусыпной

 

охранѣ

 

собора

 

и

 

его

Святыни.
Около

 

гробницы

 

Святой

 

Благовѣрной

 

Великой

 

Кня-
гини

 

Анны

 

остаются:

 

а)

 

священникъ

 

и

 

при

 

немъ

 

пѣвцы,

для

 

совершенія

 

молебныхъ

 

пѣній,

 

какъ

 

во

 

время

 

ночи,

такъ

 

и

 

во

 

все

 

свободное

 

отъ

 

церковныхъ

 

служеній

 

время,

|

 

и

 

б)

 

четыре

 

монахини

 

Кашинскаго

 

Срѣтенскаго

 

монас-

тыря

 

(по

 

двѣ

 

монахини

   

на

  

правой

 

и

   

лѣвой

   

сторонахъ

')

 

Желающіе

 

принять

 

участіе

 

въ

 

Богослуженіи

 

изъ

 

пріѣзжихъ

 

священно-

служителей

 

заблаговременно

 

заявляютъ

 

о

 

семъ

 

ключарю

 

Тверского

 

каѳедраль-

наго

 

собора,

 

прот.

 

Н.

 

Богословскому,

 

который

 

представляетъ

 

списокъ

 

желаю-

Щихъ

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвященства.
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гробницы).

 

Священнослужители

 

и

 

монахини

 

чрезъ

 

уста-

новленные

 

промежутки

 

времени

 

должны

 

смѣняться.

Въ

 

Воскресенскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

канунъ

 

торжества

 

на

бдѣніи,

 

а

 

въ

 

день

 

торжествъ

 

за

 

поздней

 

литургіей

 

и

при

 

обнесеніи

 

вокругъ

 

соборовъ

 

мощей,

 

— поютъ:

 

на

 

пра-

вомъ

 

клиросѣ

 

Архіерейскій

 

хоръ,

 

а

 

на

 

лѣвомъ— соборный.

б)

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

бдѣніе

 

отправляется

 

Святой
Благовѣрной

 

Княгинѣ

 

Аннѣ

 

такъ-же

 

Архіерейскимъ

 

слу-

женіемъ.

 

Къ

 

участію

 

въ

 

служеніи

 

бдѣнія

 

(и

 

въ

 

день

 

тор-

жества

 

поздней

 

литургіи)

 

предназначаются:

 

Архимандритъ

Симонъ,

 

протоіерей

 

А.

 

Скобниковъ,

 

священники:

 

Василій

Образцовъ,

 

Михаилъ

 

Разсудовскій

 

и

 

Николай

 

Ушаковъ.

Между

 

каѳизмами

 

прочитывается

 

священникомъ

 

Н.

 

Уша-

ковымъ

 

житіе

 

Святой

 

Благовѣрной

 

Анны

 

Кашинской.

Пѣніе

 

за

 

всенощнымъ

 

бдѣніемъ

 

въ

 

канунъ

 

торжества

 

и

за

 

поздней

 

литургіей

 

въ

 

день

 

торжества

 

общенародное,

подъ

 

руководствомъ

 

тѣхъ

 

діакоцовъ

 

и

 

псаломщиковъ,

 

кои

будутъ

 

къ

 

сему

 

назначены

 

и

 

подготовлены

 

священникомъ

Петромъ

 

Романовскимъ.

В.

 

День

 

торжества

 

12

 

іюня.

Въ

 

4

 

часа

 

утра

 

благовѣстъ

 

въ

 

Воскресенскомъ

 

и

Успенскомъ

 

соборахъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

монастыряхъ

 

и

 

приход-

скихъ

 

церквахъ

 

къ

 

ранней

 

литургіи.

Въ

 

Воскресенскомъ

 

соборѣ

 

за

 

этой

 

литургіей

 

поуче-

иіе

 

произнесетъ

 

.священникъ

 

С.

 

Соколовъ.

Въ

 

соборахъ,

 

монастыряхъ

 

и

 

приходскихъ

 

храмахъ

богомольцы,

 

готовившіеся

 

къ

 

сему

 

дню,

 

удостаиваются

причастія

 

Св.

 

Таинъ.

Въ

 

8 '/2

 

часовъ

 

утра

 

благовѣстъ

 

къ

 

поздней

 

литур-

гия

 

въ

 

Воскресенскомъ

 

и

 

Успенскомъ

 

соборахъ

 

и

 

монас-

тыряхъ

 

города.

 

Послѣ

 

позаней

 

литургіи

 

начало

 

молебна
въ

 

Воскресенскомъ

 

соборѣ.

 

На

 

„Богъ

 

Господь"

 

поднятіе
Св:

 

Мощей

 

и

 

выходъ

 

изъ

 

храма

 

для

 

обнесенія

 

вокругъ

онаго

   

съ

 

«остановками

   

на

   

четырехъ

   

сторонахъ— такъ,
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чтобы

 

эктеніи

 

и

 

Евангеліе

 

были

 

прочитаны

 

во

 

время

этихъ

 

остановокъ,

 

а

 

молитва

 

Преподобной

 

въ

 

самомъ

храмѣ

 

по

 

установленіи

 

раки

 

на

 

уготованномъ

 

постоянномъ

мѣстѣ.

 

Послѣ

 

отпуста

 

и

 

многолѣтій — „Тебе

 

Бога

 

хвалимъ".

Служеніе

 

въ

 

Воскресенскомъ

 

и

 

Успенскомъ

 

соборахъ

архіерейское.

 

Входъ

 

по

 

билетамъ.

 

Къ

 

участію

 

въ

 

семъ

служеніи

 

изъ

 

Кашинскихъ

 

градскихъ

 

священнослужите-

лей

 

предназначаются

 

всѣ,

 

съ

 

усердіемъ

 

потрудившіеся

въ

 

дѣлѣ

 

о

 

прославления

 

во

 

Святыхъ

 

БлаговѣрнойАнны,

какъ

 

то:

 

Архимандритъ

 

Ѳеофанъ,

 

протоіерей

 

I.

 

Аменит-

скій,

 

протоіерей

 

В.

 

Рождественскій,

 

священники:

 

П.

 

Уша-

ковъ,

 

В.

 

Можжухинъ,

 

А.

 

Судницынъ,

 

I.

 

Завьяловъ,

 

С.

Соколовъ

 

и

 

другіе

 

какъ

 

изъ

 

Кашинцевъ,

 

такъ

 

и

 

изъ

пріѣзяшхъ

 

священ нослужител ей,

 

по

 

особому

 

указанно

 

Его

Высокореосвященства.

 

Слово

 

за

 

означенной

 

литургіей

 

въ

Воскресенскомъ

 

соборѣ

 

произносить

 

особое

 

лицо

 

по

 

наз-

наченію

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

а

 

въ

 

соборѣ

 

Успен-

,

 

скомъ

 

Настоятель

 

онаго,

 

протоіерей

 

А.

 

Скобниковъ.

2.

 

Порядокъ

 

крестнаго

 

хода

 

изъ

 

городскихъ

 

церквей
къ

 

Воскресенскому

 

собору

 

предъ

 

поздней

 

литургіей.

Въ

 

день

 

торжества

 

предъ

 

поздней

 

литургіей

 

къ

 

7

 

V 2

часамъ

 

утра

 

изъ

 

Кашинскихъ

 

монастырей,

 

приходскихъ

церквей

 

и

 

Успенскаго

 

собора

 

собираются

 

святыни

 

на

площадку

 

къ

 

Вознесенской

 

церкви

 

г.

 

Кашина.

 

Въ

 

пред-

шествии

 

фонарей

 

изъ

 

каждой

 

церкви

 

приносятъ

 

двѣ

 

хо-

ругви,

 

запрестольные

 

крестъ

 

и

 

икону

 

Богоматери

 

и

 

хра-

мовую

 

икону,

 

а

 

изъ

 

Успенскаго

 

собора

 

еще

 

два

 

сосуда

со

 

святой

 

водой

 

и

 

два

 

кропила.

 

Священнослулштели

 

въ

однообразныхъ

 

облаченіяхъ,

 

псаломщики

 

въ

 

стихаряхъ.

Всѣ

 

крестные

 

ходы

 

отъ

 

церквей,

 

расположенныхъ

 

на

городской

 

площади,

 

слѣдуютъ

 

черезъ

 

Добрынинскій

мостъ,

 

Клобуковскія

 

Лавы

 

и

 

за

 

городскимъ

 

садомъ

 

черезъ

временный

 

мостъ

 

къ

 

площади

 

церкви

 

Вознесенія;

 

этимъ

же

 

путемъ

 

идутъ

 

крестные

 

ходы

 

изъ

 

Клобуковскаго

 

мо-
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пастыря

 

и

 

окружиыхъ,

 

лѣваго

 

берега,

 

мѣстныхъ

 

церквей;

изъ

 

всѣхъ

 

же

 

церквей,

 

расположенныхъ

 

на

 

правомъ

 

бе-

регу

 

за

 

Ильинскимъ

 

мостомъ, — слѣдуютъ

 

правымъ

 

бере-

гомъ

 

мимо

 

минеральныхъ

 

водъ

 

къ

 

церкви

 

Св.

 

Власія.

Крёстный

 

ходъ

 

устанавливаетъ

 

и

 

за

 

всѣмъ

 

порядкомъ

слѣдитъ

 

священникъ

 

Димитрій

 

Молчановъ.

Въ

 

9

 

часовъ

 

утра

 

отъ

 

Вознесенской

 

церкви

 

по

Терликовской,

 

Московской

 

и

 

Думской

 

улицамъ

 

крестные

ходы

 

отправляются

 

къ

 

Воскресенскому

 

собору;

 

съ

 

этого

же

 

времени

 

въ

 

Воскресенскомъ

 

соборѣ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

при-

ходскихъ

 

церквахъ

 

начинается

 

трезвонъ.

 

Впереди

 

всѣхъ

идутъ

 

два

 

священника

 

съ

 

кропилами

 

для

 

окропленія

пути

 

крестнаго

 

хода,

 

а

 

при

 

нихъ

 

два

 

діакона,

 

несущіе

сосуды

 

со

 

святой

 

водой.

 

Хоругвеносцы

 

со

 

святынями

слѣдуютъ

 

попарно

 

въ

 

двѣ

 

параллелыіыя

 

лиыіи;

 

заканчи-

ваютъ

 

все

 

это

 

святыни

 

Успенскаго

 

собора:

 

двѣ

 

хоругви,

запрестольные

 

крестъ

 

и

 

икона

 

Богоматери.

За

 

святынями

 

идутъ:

Псаломщики

 

въ

 

стихаряхъ

 

попарно.

Діаконы

 

и

 

священники

 

въ

 

однообразныхъ

 

облаче-

ніяхъ

 

попарно.

Духовенство

 

идетъ

 

съ

 

пѣніемъ

 

канона

 

„Воду

 

про-

шедъ"

Два

 

діакона

 

со

 

свѣчами

 

и

 

кадилами.

Два

 

протоіерея

 

несутъ

 

крестъ

 

и

 

Евангеліе.

Два

 

священника— храмовую

 

икону

 

Успенскаго

 

собора.

За

 

ними

 

слѣдуетъ

 

первослужащій.

Не

 

доходя

 

саясени

 

три

 

до

 

паперти

 

Воскресенскаго

 

собо-

ра,

 

мѣста

 

встрѣчи

 

крестнаго

 

хода

 

архипастырями,

 

хоругве-

носцы

 

не

 

останавливаясь

 

расходятся:

 

правая

 

линія

 

идетъ

на

 

южную

 

сторону

 

Воскресенскаго

 

собора,

 

а

 

лѣвая

 

на

сѣверную

 

сторону

 

Воскресенскаго

 

и

 

Успенскаго

 

соборовъ,

гдѣ

 

и

 

занимаютъ

 

свои

 

мѣста,

 

размѣщаясь

 

на

 

значитель-

помъ

 

разстояніи

 

одинъ

 

отъ

 

другого

 

и

 

такимъ

 

образомъ,

чтобы

 

получалась

   

изъ

 

нихъ

   

одна

 

круговая

 

линія,

 

смы-
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кающаяся

 

съ

 

восточной

 

стороны

 

между

 

алтарями

 

соборовъ,

и

 

еъ

 

западной

 

около

 

паперти

 

Воскресенскаго

 

собора,

 

и

 

въ

такомъ

 

пололсеніи

 

остаются

 

во

 

время

 

служенія

 

литургіи.

Крестный

 

ходъ

 

встрѣчаютъ

 

Архипастыри

 

съ

 

собор-

нымъ

 

духовенствомъ.

Послѣ

 

встрѣчи

 

онаго

 

начинается

 

въ

 

соборахъ

 

чтеніе

часовъ.

По

   

окончаніи

   

литургіи,

   

въ

   

нреднесеніи

    

святынь

крестнаго

 

хода

 

и

 

при

 

участіи

 

собравшагося

 

духовенства,

совершается

 

обнесеніе

 

св.

 

мощей

   

вокруіъ

 

Воскресенскаго

|

 

и

 

Успенскаго

 

соборовъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

Полагается

 

начало

 

молебну

 

среди

 

храма.

 

При

 

пѣніи

тропаря

 

Святой

 

Благовѣрной

 

Княгинѣ

 

Аннѣ,

 

гробницу

съ

 

святыми

 

останками

 

поднимаютъ

 

священнослуяштели

и

 

игуменьи

 

и

 

износятъ

 

ее

 

изъ

 

храма

 

для

 

совершенія

 

хода

'

 

съ

 

нею

 

по

 

соборной

 

площади,

 

вокругъ

 

двухъ

 

соборовъ,.

не

 

выходя

 

за

 

валъ.

Передъ

 

гробницей

 

идутъ

 

два

 

діакона

 

со

 

свѣчами

 

и

 

ка-

дилами,

 

а

 

по

 

сторонамъ

 

ея

 

четыре

 

монахини

 

съ

 

рипидами.

Впереди

 

ихъ

 

идутъ:

   

хоръ

 

пѣвчихъ

 

и

 

священнослу-

1

 

жители

 

попарно.

За

 

гробницей

 

слѣдуютъ:

 

два

 

діакона,

 

несущіе

 

ди-

кирій

 

и

 

трикирій,

 

два

 

протоіерея,

 

несущіе

 

крестъ

 

и

 

Еван-

геліе,

 

и

 

Архипастыри.

По

 

обнесеніи

 

Св.

 

мощей

 

градское

 

духовенство

 

со

святынями

 

въ

 

прежнемъ

 

порядкѣ,

 

чрезъ

 

Терликовскую,

Московскую

 

и

 

Думскую

 

улицы,

 

возвращаются

 

къ

 

Возне-

сенской

 

церкви,

 

откуда

 

и

 

расходятся

 

по

 

своимъ

 

церквамъ

|

 

по

 

указанному

 

.выше

 

маршруту.

 

Колокольный

 

звонъ

 

во

всѣхъ

 

церквахъ

 

продолжается

 

во

 

весь

 

день

 

торжества.

8

 

Встрѣча

 

крестныхъ

  

ходовъ

  

изъ

 

г.

 

Вѣжецка

 

и

 

г.

Твери.

10-10

 

іюня.

Къ

 

4

 

час.

 

вечера

 

собираются

 

въ

 

Дмитровскій

 

мона-

стырь

 

священнослужители

 

со

 

св.

 

хоругвями

 

изъ

 

церквей
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Болотской,

 

Преображенской,

 

Сергіевской,

 

Богословской,
Знаменской

 

и

 

Чистопрудской.

Изъ

 

Дмитровскаго

 

монастыря

 

во

 

главѣ

 

съ

 

архиманд.

ритомъ

 

онаго

 

о.

 

Симономъ

 

и

 

святынями

 

монастырскими

отправляются

 

за

 

городъ

 

для

 

встрѣчи

 

имѣющаго

 

прибыть

изъ

 

города

 

Бѣжецка

   

въ

 

5

   

час.

 

вечера

   

крестнаго

 

хода.

По

 

встрѣчѣ

 

означеннаго

 

хода,

 

при

 

красномъ

 

звонѣ

означенныхъ

 

выше

 

церквей,

 

возвращаются

 

въ

 

тотъ

 

же

Дмитровскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

до

 

12

 

йоия

 

прибывшія

 

изъ

Бѣжецка

 

святыни

 

и

 

остаются;

 

12

 

іюня

 

онѣ

 

пришімаютъ

участіе

 

въ

 

общемъ

 

крестномъ

 

ходѣ.

11-го

 

іюня.

Къ

 

10 Vs

 

час.

 

утра

 

къ

 

Петропавловской

 

церкви

 

со-

бираются

 

для

 

встрѣчи

 

крестнаго

 

хода,

 

прибывающаго

изъ

 

Твери,

 

священнослужители

 

со

 

святынями:

 

изъ

 

Воскре-

сенскаго

 

собора

 

священ.

 

А.

 

Судницынъ,

 

изъ

 

Успенскаго

свящ.

 

В.

 

Образцовъ,

 

а

 

таіше

 

священники

 

церквей--

 

Спас-

ской,

 

Покровской,

 

Троицкой,

 

Богоявленской;

 

священнослу-

жители

 

безъ

 

святынь:

 

благочинный,

 

протоіерей

 

В.

 

Рожде-

ственски!,

 

священники— М.

 

Дюковъ,

 

Н.

 

Колоколовъ,

 

А.

Малиновскій,

 

Ѳ.

 

Никотинъ,

 

изъ

 

Клобукова

 

монастыря

іеромонахъ

 

Митрофанъ.

По

 

встрѣчѣ

 

ожидаемаго

 

крестнаго

 

хода

 

около

 

Успен-
скаго

 

кладбища,

 

при

 

красномъ

 

звонѣ

 

Воскресенскаго

 

и

Успенскаго

 

соборовъ,

 

всѣхъ

 

церквей,

 

находящихся

 

на

торговой

 

площади,

 

а

 

равно

 

и

 

тѣхъ,

 

мимо

 

которыхъ

 

пой-

детъ

 

крестный

 

ходъ,

 

отправляются

 

прямо

 

въ

 

Воскресен-

скій

 

соборъ.
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ЦЕРЕМОНІАЛЪ

Крестнаго

  

хода

 

изъ

 

г.

 

Твери

 

въ

 

г.

 

Кашинъ

  

ко

 

дню

 

(12

 

Іюня

1909

 

г.)

  

возстановленія

   

церковнаго

  

чествованія

  

Благовѣрной

Княгини

 

Анны

 

Кашинской.

9

 

Іюня

 

къ

 

8 1 І2

 

ч.

 

утра

 

въ

 

Тверскомъ

 

каѳедральномъ

соборѣ

 

начинается

 

благовѣстъ.

 

Къ

 

этому

 

времени

 

соби-

рается

 

въ

 

соборъ

 

все

 

Тверское

 

духовенство.

 

Изъ

 

церквей:

Илышской,

 

Вознесенской

 

на

 

проспектѣ,

 

Христорождествен-

ской

 

и

 

Муроносицкой

 

приносятся

 

къ

 

собору,

 

въ

 

сопро-

вожденіи

 

причтовъ,

 

хоругви

 

и

 

запрестольныя

 

иконы.

 

Крест-

ный

 

ходъ

 

изъ

 

Александроневской

 

церкви

 

сопровождаетъ

•

 

икону

 

преп.

 

Нила

 

Столобенскаго,

 

имѣющую

 

прибыть

 

изъ

г.

 

Осташкова

 

на

 

ст.

 

Тверь.

 

Облаченіе

 

бѣлое.

 

9

 

ч.

 

среди

 

собора

 

совершается

 

молебенъ

 

„въ

 

путъ-

шествіе"

 

по

 

книгѣ

 

молебныхъ

 

пѣній.

 

По

 

окончаніи

 

этого

молебна

 

здѣсь-же

 

въ

 

соборѣ

 

начинается

 

молебенъ

 

св.

 

бла-

I

 

говѣрпому

 

князю

 

Михаилу,

 

и

 

процессія

 

направляется

 

отъ

собора

 

по

 

Милліонной

 

и

 

Трехсвятской

 

улицамъ

 

къ

 

паро-

ходной

 

пристани

 

г.

 

Кашиной.

 

•)

 

По

 

пути

 

продолжается

нѣніе

 

молебна

 

-и

 

чтеніе

 

акаѳиста.

 

На

 

набережной

 

около

пристани

 

читается

 

св.

 

Евангеліе

 

и

 

оканчивается

 

молебенъ.

Крестный

 

ходъ

 

въ

 

составѣ

 

3-хъ

 

паръ

 

хоругвей,

 

иконы

 

св.

благовѣрныхъ

 

супруговъ

 

Михаила

 

и

 

Анны

 

и

 

запрестоль-

ныхъ

 

иконъ

 

сходитъ

 

на

 

пароходъ

 

и

 

занимаетъ

 

подо-

бающее

 

ему

 

мѣсто,

 

а

 

сопровождающіе

 

возвращаются

 

въ

свои

 

церкви.

 

Крестный

 

ходъ

 

въ

 

Кашинъ

 

сопровождаютъ:

ключарь

 

собора,

 

или

 

кому

 

поручитъ

 

Владыка,

 

4

 

священ-

ника,

 

4

 

діакона

 

и

 

хоръ

 

пѣвчихъ,

 

а

 

также

 

хоругвенносцы.

')

 

Г.

 

Кашина

   

предоставляетъ

   

свой

 

пароходъ

   

для

 

безплатнаго

 

проѣзда

сь

 

духовной

 

процессіей

 

до

 

Калязина

 

и

 

обратно.
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Въ

 

10

 

ч.

 

утра

 

пароходъ

 

отправляется

 

въ

 

путь

 

при

колокольномъ

 

звоцѣ

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

г.

 

Твери.

На

 

пути

 

отъ

 

г.

 

Твери

 

до

 

г.

 

Корчевы

 

пароходъ

 

дѣ-

ластъ

 

остановки:

 

въ

 

Оршинѣ

 

монастырѣ

 

и

 

селахъ:

 

Лисицы

Едимоново

 

и

 

Новое.

 

Для

 

остаыовокъ

 

имъется

 

свободнаго

времени

 

2

 

часа.

 

Изъ

 

монастыря

 

и

 

означенныхъ

 

селъ

 

на

пристани

 

совершаются

 

крестные

 

ходы.

 

На

 

палубѣ

 

паро-

хода

 

или,

 

гдѣ

 

удобно,

 

на

 

берегу

 

служится

 

молебенъ

 

св.

благовѣрному

 

князю

 

Михаилу,

 

а

 

благовѣрной

 

княгинѣ

Аннѣ

 

читается

 

молитва;

 

послѣ

 

молебна

 

произносится

краткое

 

поученіе.

Въ

 

6

 

ч.

 

вечера

 

пароходъ

 

прибываетъ

 

въ

 

г.

 

Корчеву.

Крестный

 

ходъ

 

изъ

 

собора

 

выходитъ

 

на

 

пристань

 

для

встрѣчи.

 

Св.

 

икона

 

переносится

 

съ

 

парохода

 

въ

 

соборъ,

въ

 

которомъ

 

затѣмъ

 

совершается

 

всенощное

 

бдѣніе.

 

По

окончаніи

 

всенощнаго

 

бдѣнія

 

икона

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

возвращается

 

на

 

пароходъ.

 

Желающіе

 

изъ

 

Корчевского

духовенства

 

и

 

представителей

 

города,

 

со

 

святынями

 

отъ

города,

 

принимаются

 

на

 

пароходъ.

 

Въ

 

12

 

ч.

 

ночи

 

паро-

ходъ

 

отправляется

 

далѣе

 

и

 

къ

 

5

 

ч.

 

утра

 

10

 

іюня

 

при-

бываетъ

 

въ

 

с.

 

Кимры.

 

Святыя

 

иконы

 

съ

 

крестнымъ

 

хо-

домъ

 

переносятся

 

въ

 

соборъ.

 

Въ

 

9

 

ч.

 

совершается

 

поздняя

литургія,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

ея

 

молебенъ.

 

Затѣмъ — обратный

крестный

 

ходъ

 

на

 

пароходъ,

 

съ

 

присоединеніемъ

 

депу-

таціи

 

отъ

 

с.

 

Кимры.

 

Въ

 

12

 

ч.

 

дня

 

пароходъ

 

отходитъ

отъ

 

с.

 

Кимры

 

и

 

на

 

пути

 

до

 

Калязина

 

дѣлаетъ

 

остановку

около

 

села

 

Скнятина,

 

изъ

 

котораго

 

выходитъ

 

на

 

встрѣчу

крестный

 

ходъ.

 

На

 

пароходѣ,

 

или

 

на

 

берегу

 

служится

молебенъ.

Въ

 

6

 

ч.

 

вечера

 

пароходъ

 

прибываетъ

 

въ

 

г.

 

Калязинъ.

Здѣсь

 

та

 

же

 

встрѣча,

 

что

 

въ

 

Корчевѣ

 

и

 

Кимрѣ.

 

Въ

 

со-

борѣ —торясественное

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

а

 

въ

 

4

 

ч.

 

утра

—

 

ранняя

 

литургія.

11

 

Іюня

 

въ

 

5

 

ч.

 

утра

 

Крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Калязина

отправляется

 

въ

 

г.

   

Кашинъ,

 

куда

 

прибываетъ

   

въ

 

12

 

ч.
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дня.

 

На

 

пути

 

изъ

 

близъ

 

лежащихъ

 

селъ

 

присоединяются

крестные

 

ходы.

 

Пунктъ

 

встрѣчи

 

Крестнаго

 

хода

 

въ

 

г.

Кашинѣ

 

будетъ

 

назначенъ

 

Кашинскимъ

 

распорядитель-

ным'ь

 

Комитетомъ.

 

Отъ

 

него

 

будетъ

 

зависѣть

 

и

 

дальнѣйт

шее

 

распоряясеніе.

Обратное

 

шествіе

 

должно

 

быть

 

совершено

 

съ

иконою

 

благовѣрной

 

княгини

 

Анны

 

Кашинской,,

 

которую

Тверитяне,

 

а

 

также

 

и

 

жители

 

другихъ

 

городовъ:

 

Кор-

чевы.

 

Кимры

 

и

 

Калязина

 

должны

 

написать,

 

каждый

городь

 

для

 

своего

 

собора,

 

на

 

собранный

 

поя^ертвованія.

Эти

 

иконы

 

должны

 

быть

 

препровождены

 

въ

 

г.

 

Кашинъ

и

 

12

 

Іюня

 

освящены

 

на

 

святой

 

ракѣ

 

благовѣрной

 

княгини

Анны.

 

Желательно,

 

чтобы

 

были

 

заготовлены

 

иконы

 

и

 

освя-

щены

 

на

 

св.

 

мощахъ

 

и

 

отъ

 

тѣхъ

 

селъ,

 

гдѣ

 

обозначены

остановки,

 

чтоб>і

 

на

 

обратномъ

 

пути

 

онѣ

 

были

 

встрѣчены

съ

 

парохода

 

ст>

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

и

 

торжественно

 

отне-

сены

 

въ

 

церкви.

 

На

 

обратномъ

 

пути

 

пѣніе

 

молебновъ

 

св.

благовѣрной

 

княгинѣ

 

Аннѣ.

Обратный

 

путь

 

можно

 

намѣтить

 

такъ:

   

<

1 3

 

Іюня

 

въ

 

1 2

 

ч.

 

дня

 

выходъ

 

изъ

 

г.

 

Кашина

 

въ

 

Калязинъ.

Въ

 

7

 

ч.

 

вечера

 

пароходъ

 

отходитъ

 

изъ

 

Калязина,

Въ

 

2

 

ч.

 

утра

         

)

Въ

 

7,у.

 

*

 

утра

      

|

   

и

 

Ііоня

 

.

Въ

 

11

 

ч.

 

дня

Въ

 

б

 

ч.

 

веч.

          

J

                  

„

Икона

  

св.

   

благовѣрной

  

княгини

дается

 

въ

  

Каѳедральный

  

соборъ

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ,

при

 

колокольномъ

 

звонѣ

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ.

»> Кимры.

W Корчева.

У) Новое.

») Тверь.

Анны

   

препровож-

I
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ЦЕРЕМОНІАЛЪ

крестнаго

 

хода

 

изъ

 

города

 

Бѣжецка

 

въ

  

г.

  

Кашипіі
кь

 

предстоящему,

 

въ

 

г.

 

Кашинѣ

 

12-го

 

іюня

 

1909 года,

торжеству

 

прославленія

 

честныхъ

 

мощей

 

Св.

 

Благо-
вѣрныя

 

княгини

 

Анны

 

Кашинскія.

Крестный

 

ходъ

 

изъ

 

г.

 

Бѣжецка

 

въ

 

г.

 

Кашинъ

 

выхо-

дить

 

8-го

 

іюня

 

1909

 

года

 

по

 

тракту

 

Вѣжецкъ

 

-Кашинъ

чрезъ

 

села:

 

Сукромны,

 

Юркшю,

 

Балдѣево,

 

Байково,

 

Ке-

сово,

 

Суходолы,

 

Воробьеве,

 

Кожино,

 

Страшково.

Наканунѣ

 

крестнаго

 

хода,

 

7

 

іюня,

 

въ

 

Воекресеыскомъ
соборѣ

 

совершается

 

всенощное

 

бдѣніе

 

Всѣмъ

 

Святымъ

 

и

на

 

другой

 

день,

 

8

 

іюня,

 

въ

 

8

 

часовъ

 

утра

 

Божественная

Литургія

 

при

 

участіи,

 

по

 

возможности,

 

всего

 

городского

духовенства,

 

— въ

 

бѣлыхъ

 

облаченіяхъ.

По

 

окончаніи

 

Литургіи

 

служится

 

молебенъ

 

Воскре-
сенію

 

Христову,

 

Казанской

 

Божіей

 

хѴІатери

 

и

 

Веѣмъ

 

Свя-

тымъ,

 

послѣ

 

котораго

 

и

 

выходитъ

 

крестный

 

ходъ,

 

со-

провождаемый

 

до

 

конца

 

города

 

всѣмъ

 

градскимъ

 

духо-

венствомъ,

 

причемъ

 

противъ

 

"каждой

 

изъ

 

лежащихъ

 

на

пути

 

хода

 

городскихъ

 

церквей

 

совершается

 

краткая

 

литія
съ

 

осѣненіемъ

 

честнымъ

 

Крестомъ

 

и

 

окропленіемъ

 

освя-

щенною

 

водою

 

на

 

всѣ

 

четыре

 

стороны.

 

На

 

окраинѣ

 

города

поется

 

молебенъ

 

„въ

 

путь

 

шествующимъ"

 

и

 

послѣ

 

осѣ-

ненія

 

честнымъ

 

Крестомъ

 

крестный

 

ходъ

 

раздѣляется

на

 

два:

 

назначенный

 

въ

 

г.

 

Кашинъ

 

отправляется

 

по

указанному

 

выше

 

тракту,

 

въ

 

сопровожденіи

 

трехъ

 

свя-

щенниковъ,

 

двухъ

 

или

 

трехъ

 

діаконовъ

 

и

 

псаломщиковъ,

съ

 

чтеніемъ

 

по

 

очереди

 

акаѳистовъ

 

и

 

пѣніемъ

 

тропарей,
ирмосовъ

 

и

 

другихъ

 

священныхъ

 

молитвословій,

 

а

 

осталь-

ное

 

духовенство

 

съ

 

частію

 

св.

 

иконъ

 

и

 

хоругвей,

 

взятыхъ

для

 

проводъ

 

крестнаго

 

хода

 

въ

 

Кашинъ,

 

возвращается

обратно

 

въ

 

соборъ.
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Въ

 

соетавъ

 

крестнаго

 

хода,

 

идущаго

 

въ

 

г.

 

Кашинъ,

берутся:

 

фонарь

 

съ

 

зажженною

 

въ

 

немъ

 

свѣчею,

 

три

 

пары

хоругвей,

 

запрестольные

 

крестъ

 

и

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

икона

 

Воскресенія

 

Христова,

 

мѣстно-чтимыя

 

соборныя

иконы

 

Казанскія

 

Божія

 

Матери,

 

Св.

 

и

 

Чудотворца

 

Николая

(Добрынская),

 

икона

 

Св.

 

Благо вѣрныхъ

 

князя

 

Михаила

Ярославича

 

Тверскаго

 

и

 

княгини

 

Анны

 

Кашинской

 

и

икона

 

апостола

 

Никанора

 

и

 

преподобнаго

 

Нектарія

 

Бѣ-

жецкаго,

 

принадлежащая

 

Обществу

 

Хоругвеносцевъ.

 

Эти

иконы

 

и

 

хоругви

 

несутся

 

или

 

сопровождаются

 

членами

мѣстнаго

 

при

 

Бѣжецкомъ

 

Воскресенскомъ

 

Соборѣ

 

обще-

ства

 

хоругвеносцевъ,

 

идущими

 

въ

 

присвоенныхъ

 

этому

обществу

 

кафтанахъ.
Священноцерковнослужители

 

по

 

очереди

 

сопровож-

даютъ

 

крестный

 

ходъ

 

на

 

всемъ

 

пути

 

отъ

 

г.

 

Бѣжецка

 

до

г.

 

Кашина,— въ

 

бѣлыхъ

 

облаченіяхъ,

 

причемъ

 

одинъ

изъ

 

священниковъ

 

несетъ

 

на

 

блюдѣ

 

Св.

 

Крестъ,

 

а

 

діа-

конъ

 

Св.

 

Евангеліе.
Весь

 

путь

 

отъ

 

г.

 

Бѣжецка

 

до

 

г.

 

Кашина

 

раздѣляется

поэтому

 

на

 

7

 

дистанцій

 

или

 

очередей.

Въ

 

1-ой

 

очереди,

 

отъ

 

гор.

 

Бѣжецка

 

до

 

с.

 

Сукроменъ,
крестный

 

ходъ

 

сопровождаютъ:

 

о.

 

Протоіерей

 

Спасо-Клад-
бищенской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Преображенскій,

 

священникъ

Богородицерождественской

 

церкви

 

о.

 

Владимиръ

 

Воиновъ,

священникъ

 

приселка

 

Княжева

 

о.

 

Іоаннъ

 

Воиновъ,

 

о.о.

діаконы:

 

Введенской

 

церкви-Соловьевъи

 

Кладбищенской—
Лебедевъ

 

и

 

псаломщикъ

 

Богородицерождественской

 

церкви

Романовскій.

Во

 

2-ой

 

очереди,

 

отъ

 

села

 

Сукроменъ

 

до

 

с.

 

Юркина,
идутъ:

 

о.

 

Протоіерей

 

Спасо-Преображенской

 

церкви

 

Ми-

шин.

 

Петропавловскій,

 

священникъ

 

Крестовоздвиженской

церкви

 

о.

 

Михаилъ

 

Галаховъ,

 

священникъ

 

Воскресенскаго

гобора

 

о.

 

Василій

 

Успенскій,

 

о.о.

 

діаконы:

 

Крестовоздви-

женской

 

церкви— Вершинскій,

 

Воскресенскаго

 

собора —

Травинъ

 

и

 

Спасопреображенской

 

церкви

 

псаломщикъ

Троицкій.
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Въ

 

3-й

 

очереди,

 

отъ

 

села

 

ІОркина

 

до

 

с.

 

Байкова,

 

идутъ:

о.

 

Протоіерей

 

Казанской

 

церкви

 

Гавріилъ

 

Сорогожскій
священникъ

 

Введенской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Петропавловски
и

 

кладбищенской— о.

 

Леонидъ

 

Троицкій,

 

о.о.

 

діаконы:

Казанской

 

церкви— Ко локоловъ,

 

кладбищенской — Пѣше-

хоновъ

 

и

 

псаломщикъ

 

Воскресенскаго

 

собора

 

С.

 

Лебедевъ.
Въ

 

4-ой

 

очереди,

 

отъ

 

села

 

Байкова

 

до

 

с.

 

Кесова,

 

идутъ

священники:

 

Покровской

 

тюремной

 

церкви

 

о.

 

Іаковъ

 

Бой-

ковъ,

 

Благовѣщенскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

о.

 

Николай

Срѣтенскій

 

и

 

Вознесенской

 

церкви — о.

 

Іоаннъ

 

Докучаеву

о.о.

 

діаконы:

 

Христорождественской

 

церкви— Постниковъ
и

 

Благовѣщенскаго

 

женскаго

 

монастыря — Орловъ.-

Въ

 

5-ой

 

очереди,

 

отъ

 

села

 

Кесова

 

до

 

с.

 

Воробьева,

идутъ

 

священники:

 

Никольской

 

церкви

 

о.

 

Николай

 

ІІы-

лаевъ,

 

Христорождественской—

 

о-.

 

Прокопій

 

Березннъ

 

и

Іоанно-Богословской—о.

 

Іоаннъ

 

Постниковъ,

 

о.о.

 

діаконы:

Николаевской

 

церкви-

 

Плетневъ

 

и

 

Іоанно-Богословской—
Воиновъ.

Въ

 

6-ой

 

очереди,

 

отъ

 

села

 

Воробьева

 

до

 

с.

 

Кожина,

идутъ:

 

села

 

Глинѣева

 

о.

 

протоіерей

 

Николай

 

Барбаши-

новъ

 

съ

 

діакономъ

 

Петропавловскимъ,

 

села

 

Зиновьева
священикъ

 

о.

 

Василій

 

Барбашиновъ

 

и

 

села

 

Любодицъ
священникъ

 

Іоаннъ

 

Шестовъ

 

съ

 

діакономъ

 

Покровскимъ

и

 

псаломщикомъ

 

Калошинымъ.

Въ

 

7-ой

 

очереди,

 

отъ

 

села

 

Кожина

 

до

 

с.

 

Страшковаи
г.

 

Кашина

 

идутъ:

 

о.

 

протоіерей

 

Благовѣщенскаго

 

жен-

скаго

 

монастыря

 

Іоаннъ

 

Хильтовъ,

 

священники:

 

Але-

ксандро-Невской

 

церкви

 

о.

 

Іоаннъ

 

Постниковъ

 

и

 

Возне-
сенской — о.

 

Іоаннъ

 

Докучаевъ,

 

о.о.

 

діаконы:

 

Воскресенскаго

собора— Симаковъ

 

и

 

Благовѣщенскаго

 

женскаго

 

монас-

тыря — Соколовъ

 

и

 

псаломщикъ

 

Вознесенской

 

церкви--

Божуковъ.
Въ

 

пути

 

предполагаются

 

два

 

ночлега— въ

 

селѣ

 

Сук-
ромнахъ

 

съ

 

8

 

на

 

9-ое

 

іюня

 

и

 

с.

 

Кесовѣ

 

съ

 

9-го

 

на

 

10-ое іюня.
По

 

прибытіи

 

въ

 

эти

 

села,

 

но

 

не

 

ранѣе

 

б

 

часовъ

 

ве-
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чера,

 

въ

 

мѣстномъ

 

храмѣ

 

совершается

 

храмовому

 

Святому
всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

на

 

другой

 

день

 

ранняя,

 

въ

 

4

 

часа

утра,

 

Литургія.

 

Въ

 

с.

 

Сукромнахъ

 

служитъ

 

о.

 

протоіерей

Спасской

 

кладбищенской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Преображенскій,

а

 

въ

 

с.

 

Кееовѣ— Бѣжецкаго

 

Воскресенскаго

 

собора

 

о.

протоіерей

 

Николай

 

Отратонитскій

 

въ

 

сослуженіи

 

мѣст-

ныхъ

 

и

 

сопровождающихъ

 

крестный

 

ходъ

 

священниковъ.

При

 

входѣ

 

въ

 

каждое

 

село,

 

а

 

также

 

и

 

при

 

выходѣ

изъ

 

него,

 

крестный

 

ходъ

 

встрѣчается

 

и

 

провожается

мѣстнымъ

 

духовенствомъ

 

съ

 

хоругвями

 

и

 

св.

 

иконами,

при

 

красномъ

 

звонѣ

 

во

 

вся

 

кампаны.

Въ

 

каждомъ

 

селѣ

 

на

 

пути

 

крестнаго

 

хода

 

предъ

храмомъ

 

служится

 

мѣстнымъ

 

храмовымъ

 

святымъ

 

моле-

бенъ

 

съ

 

водосвященіемъ,

 

осѣненіемъ

 

честнымъ

 

крестомъ

и

 

окропленіемъ

 

освященною

 

водою

 

на

 

всѣ

 

четыре

 

стороны.

По

 

желанно

 

и

 

просьбѣ

 

вѣрующихъ,

 

молебныя

 

пѣнія

совершаются

 

и

 

въ

 

деревняхъ,

 

лежащихъ

 

на

 

пути

 

крест-

наго

 

хода,

 

причемъ

 

могущія

 

быть

 

пожертвованія

 

опу-

скаются

 

въ

 

имѣющуюся

 

въ

 

крестномъ

 

ходу

 

кружку

 

06-
:

 

щества

 

Хоругвеносцевъ,

 

каковыя

 

пожертвованія

 

идутъ

 

на

расходы

 

по

 

совершенію

 

этого

 

крестнаго

 

хода.

Предъ

 

городомъ

 

Кашиномъ

 

крестный

 

ходъ

 

встрѣ-

чаетъ

 

съ

 

крестнымъ

 

же

 

ходомъ

 

Кашинское

 

духовенство

во

 

главѣ

 

съ

 

представителемъ

 

его,

 

при

 

представительствѣ

[

 

отъ

 

Бѣжецкаго

 

духовенства

 

о.

 

протоіерея

 

Николая

 

Страто-
нитекаго

 

и

 

о.

 

Благочиннаго

 

Протоіерея

 

Гавріила

 

Сорогож-
скаго.

Храмъ

 

для

 

пребьиванія

 

святыни

 

въ

 

г^

 

Кашинѣ.

 

11-го

и

 

12-го

 

Іюня

 

назначить

 

мѣстный

 

Комитетъ

 

по

 

устрое-

нію

 

торжествъ.

Обратно— изъ

 

г.

 

Кашина

 

въ

 

г.

 

Бѣжецкъ

 

крестный

ходъ

 

отправляется

 

13-го

 

Іюня

 

послѣ

 

поздней

 

Литургіи
на

 

платформахъ

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ.

 

Для

 

сего

 

въ

 

на-

значенное

 

время

 

онъ

 

приходитъ

 

къ

 

Воскресенскому

 

со-

бору,

 

въ

   

сопровожденіи

   

духовенства

 

пришедшаго

 

въ

 

г.
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Кашинъ,

 

и

 

здѣсь

 

на

 

площади

 

служится

 

молебенъ

 

Святой

Благовѣрной

 

Княгинѣ

 

Аннѣ,

 

по

 

окончаніи

 

котораго

 

идетъ

на

 

желѣзную

 

дорогу,

 

сопровождаемый

 

до

 

вокзала

 

святы-

нями

 

собора.

Но

 

прибытіи

 

на

 

ст.

 

„Бѣжецкъ",

 

крестный

 

ходъ

встѣчается

 

духовенство^мъ

 

города

 

и

 

сопровождается

 

до

собора;

 

здѣсь

 

служится

 

благодарственый

 

молебенъ

 

съ

припѣвомъ

 

Св.

 

Благовѣрной.

 

Княгинѣ

 

Аннѣ,

 

съ

 

много-

лѣтіями

 

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Правитель-

ствующему

 

Синоду

 

и

 

Архипастырю

 

и

 

всѣмъ

 

православ-

нымъ

 

христіанамъ,

 

чѣмъ

 

и

 

заканчивается

 

крестный

 

ходъ,

предпринятый

 

въ

 

честь

 

и

 

славу

 

Св.

 

Благовѣрныя

 

кня-

гини

 

Анны

 

Кашинскія.

Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

извѣстія.

Рукоположенъ

 

во

 

свлщенжа

 

къ

 

церкви

 

села

 

Борзынь,
Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

окончившій

 

курсъ

 

Тверской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

Консттѵтинъ

 

Преображешкій,

 

6

 

мая.

Перемѣщены

 

на

 

священническое

 

мѣсто:

 

къ

 

церкви

села

 

Маслова,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

священникъ

 

села

 

Туханей,

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

Іаковъ

 

Тугариновъ,

 

13

 

мая;

 

къ

 

церкви

села

 

Вязовца,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

села

 

По-

воднева,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Успенскій,

 

13

 

мая;

 

къ

Богоявленской

 

церкви

 

гор.

 

Калязина

 

священникъ

 

церкви

села

 

Бѣлеутова,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Воскресенскій,
10

 

мая;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Рычманова,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

священникъ

 

Параскево-Пятницкой

 

женской

 

общины,

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Вутягинъ,

 

5

 

мая;

 

на

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

погоста

 

Мицына,

 

Весье-
гонскаго

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

села

 

Салькова,

 

Кашинскаго

уѣзда,

 

Иванъ

 

Крешниковъ,

 

12

 

мая;

 

къ

 

церкви

 

погоста

Троицкаго,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

пог.

 

Мицына,

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Щестижовъ,

 

4

 

мая;

 

одинъпа
мѣсто

 

другого

 

псаломщики:

 

села

 

Болыпого-Верезуя,

 

Зубцов-
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скаго

 

уѣзда,

   

Михаилъ

 

Голиковъ

 

и

   

села

   

Константинова,
Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Голиковъ,

 

12

 

мая.

Опредѣлены:

 

и. '

 

д.

 

•

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

села

Салькова,

 

Кашинскаго

 

уѣзда— бывшій

 

воспитанникъ

 

Ста-

рнцкаго

 

духовнаго

 

училища

 

Василій

 

Постниковъ,

 

12

 

мая;

заштатный

 

священникъ

 

села

 

Константинова,

 

Новоторж-

скаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Кочетовъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

къ

 

церкви

 

села

 

Бакланова,

 

Ржевскало

 

уѣзда,

 

13

 

мая.

Уволены

 

за

 

штатъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

и.

 

д.

 

пса-

ломщика

 

села

 

Покровскаго-Новостанскаго,

 

Вышневолоцка-

го

 

уѣзда,

 

Лавелъ

 

Воскресвнскій,

 

12

 

мая;

 

псаломщикъ

 

погоста

Троицкаго,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Крестниковъ

 

4

 

мая.

Исключается

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію

 

священникъ

Богоявленской

 

церкви

 

гор.

 

Калязина

 

Алексѣй

 

Ушаковъ
(f

 

30

 

апрѣля).

,

           

ПРОТОКОЛЫ

бывшаго

 

12—1.3

 

іюня

   

1908

 

года

 

съѣзда

 

о.о.

   

депута-

товъ

 

духовенства

 

Краснохолмскаго

 

духовно-училищ-

наго

 

округа.

(Окончаыіе).

№

 

9-й.

 

1908

 

года

 

іюня

 

13

 

дня.

 

О.о.

 

депутаты

 

Красно-

холмскаго

 

очереднаго

 

училищнаго

 

съѣзда

 

имѣли

 

сужденіе

объ

 

устройствѣ

 

на

 

свободномъ

 

участкѣ

 

земли

 

сада

 

и

огорода

 

и

 

объ

 

ассигнованы

 

денеяшыхъ

 

суммъ

 

на

 

наемъ

опытнаго

 

руководителя

 

для

 

разбивки

 

сада— огорода,

 

на

выписку

 

плодовыхъ

 

деревьевъ

   

и

  

цвѣтущихъ

   

сѣмянъ

 

и

пріобрѣтеніе

 

садовыхъ

 

инструментовъ

 

и

 

постановили:

въ

 

виду

 

значительныхъ

 

расходовъ

 

на

 

означенный

 

пред-

ать,

 

при

 

отсутствии

 

средствъ

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

имѣя

 

въ

въ

 

виду,

 

что

 

ученики

 

лѣтомъ

 

бываютъ

 

ограниченное

і

 

время

 

при

 

училищѣ

 

и

 

это

 

короткое

 

время

 

проходитъ

 

за

подготовкою

 

къ

 

экзамену,

 

когда

 

ученикамъ

 

нѣтъ

 

времени

Для

 

занятій

  

огородомъ

  

и

  

садомъ,

  

данное

  

предложеніе
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Правленія

 

отклонить;

 

считая

 

же,

 

что

 

преподаваніе

 

при-

родовѣдѣнія

 

безъ

 

наглядныхъ

 

пособій

 

будетъ

 

неполными

и

 

одностороннимъ,

   

съѣздъ

    

находитъ

    

необходимымъ

 

и

полезнымъ

 

ассигновать

 

нанаглядньш

 

пособія

 

25

 

рублей; _

На

 

семъ

 

нротоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,
отъ

 

3

 

іюля

 

1908

 

года

 

за

 

№

 

4239,

 

послѣдовала

 

таковая:

„Читалъ.

 

Если

 

найдутся

 

на

 

мѣстѣ

 

въ

 

училищѣ

 

знающіе

любители

 

садовыхъ

 

и

 

огородныхъ

 

занятій,

 

то

 

при

 

нич-

тожныхъ

 

иособіяхъ

 

и

 

средствахъ

 

(при

 

имѣніи

 

лопать

 

и

граблей)

 

много

 

можно

 

сдѣлать,

 

многому

 

полезному

 

можно

научить

 

дѣтей

 

и

 

доставить

 

имъ

 

лучшія

 

средства

 

для

сохраненія

 

здоровья,

 

укрѣпленія

 

силъ

 

и

 

эстетическаго

удовольствія

 

въ

 

устроеніи

 

лучшей

 

обстановки

 

училищ-

ной

 

жизни".

№

 

10-й.

 

1908

 

года

 

іюня

 

12

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

Краснохолмскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа

   

разсматри-

валъ

 

смѣту

   

прихода

 

и

   

расхода

   

денежныхъ

   

суммъ

 

по

 

I
содержанію

   

Краснохолмскаго

   

духовнаго

    

училища

 

изъ

 

I
мѣстныхъ

 

средствъ

 

на

 

1909

 

годъ.

 

Разсмотрѣвъ

   

и

 

обсу-І
дивъ

 

всѣ

 

статьи

 

представленной

   

Правленіемъ

  

училища

смѣты,

 

съѣздъ

 

нашелъ,

 

что

 

смѣта

 

составлена

 

правильно,

что

 

она

  

предусматриваетъ

   

самыя

 

необходимый

 

и

 

неот-

ложныя

 

нужды

 

по

 

содержанію

 

училища,

 

а

 

потому

 

поста-

новилъ

 

принять

 

смѣту

 

полностію,

 

за

 

исключеніемъ

 

статей

§

 

3

 

ст.

 

1

 

и

 

6,

 

которыя

  

или

  

совсѣмъ

 

исключаются,

 

или

измѣняются

 

за

 

временнымъ

 

закрытіемъ

 

общежитія,

 

о

 

ка-

ковыхъ

 

и

 

постановилъ

 

имѣть

 

особое

 

сужденіе.— На

 

семъ

иротоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

3

 

іюля
1908

 

года

 

за

 

№

 

4240,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Читалъ*.
№

 

11-й.

 

1908

 

года

 

іюня

 

1 2

 

дня.

 

О.о.

 

депутаты

 

Красно-

холмскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

за

 

временнымъ

закрытіемъ

 

общежитія

 

учениковъ

 

при

 

училищѣ,

 

постано-

вили:

 

должность

 

эконома

 

общежитія

 

упразднить.

 

Въсилу
такого

 

постановленія

 

§

 

1

 

статья

 

5-я

 

совершенно

 

уничто-

жается.

 

Входя

 

же

 

въ

 

положеніе

 

о.

 

эконома,

 

съѣздъдепу-1
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I

 

татовъ

 

находитъ

 

возможнымъ

 

дозволить

 

ему

 

пользоваться

квартирою

 

и

 

столомъ

 

до

 

8

 

августа

 

сего

 

1908

 

года,

 

по

его

 

личной

 

просбѣ.— На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

Высокопреосвященства,

 

отъ

   

3

 

іюля

   

1908

 

г.

 

за

 

№

  

4241,

\

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Утверждается".

№

 

12-й.

 

1908

 

года

 

іюня

 

12

 

дня.

 

Съѣздъ

 

депутатовъ

Краснохолмскаго

   

духовно-училищнаго

   

округа,

   

закрывъ

1

 

временно

 

общежитіе,

 

нашелъ

 

возможнымъ

 

должность

 

од-

I

 

ного

 

изъ

 

надзирателей

 

за

 

учениками

 

училища

 

упразднить,

оставнвъ

 

только

 

одного— съ

 

окладомъ

 

жалованья

 

въ

400

 

рублей

 

безъ

 

квартиры

 

и

 

стола.

 

Въ

 

силу

 

такого

 

по-

отановленія

 

статьи

 

расхода

 

§

 

1

 

ст.

 

1

 

и

 

2

 

сокращаются

на

 

80

 

рублей.

 

Второй

 

же

 

надзиратель

 

за

 

учениками

 

учи-

лища

 

пользуется

 

окладомъ

 

жалованья

 

сообразно

 

сущест-

вующнмъ

 

узаконеніямъ. — На

   

семъ

   

протоколѣ

 

резолюція

[Его

   

Высокопреосвященства,

   

отъ

   

3

   

іюля

   

1908

 

года

 

за

рв

 

4242,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Согласенъ".

№

 

13-й.

   

1908

   

года

   

йоня

   

13

   

дня.

   

Краснохолмскій

окружный

 

духовно-училищный

 

съѣздъ

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

о

!

 

слѣдующихъ

 

статьяхъ

 

расхода

 

смѣты,

 

представленной

Правленіемъ

 

училища

 

на

 

его

 

разсмотрѣніе:

 

§

 

2

 

ст.

 

3

 

и

 

4

и

 

§

 

3

 

ст.

 

1

 

и

 

6

 

и,

 

за

 

временнымъ

 

закрытіемъ

 

общежитія

учениковъ

 

постановилъ:

 

§

 

2

 

ст.

 

3

 

и

 

4

 

совершенно

 

унич-

тожить,

 

а

 

§

 

3

   

ст.

   

1

   

измѣнить

   

въ

   

слѣдующемъ

   

видѣ:

:

 

II

 

а)

 

на

 

поправку

 

печей

 

и

 

чистку

 

дымовыхъ

 

трубъ

 

вмѣсто

180

 

руб. — 150

 

руб.,

 

б)

 

мытье

 

половъ

 

вмѣсто

 

100

 

руб.—

50

 

руб.,

 

ІУ.

 

На

 

отопленіе

 

зданія

 

училища,

 

церкви,

 

Пра-

вленія

 

училища,

 

квартиръ

 

смотрителя

 

училища

 

и

 

его

помощника

 

вмѣсто

 

651

 

руб.

 

— 500

 

руб.

 

V.

 

На

 

освѣщеніе

канцеляріи

 

училища,

 

квартиры

 

смотрителя

 

училища

 

и

прислуги

 

вмѣсто

 

144

 

руб.

 

— 30

 

руб.

 

ѴШ

 

а)

 

На

 

наемъ

служителя

 

при

 

зданіи

 

общежитія

 

вмѣсто

  

425

   

p.— 144

 

p.

: б )

 

в)

 

и

 

г)

 

совершено

 

уничтожить. — На

 

семъ

 

протоколѣ

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

3

 

іюля

 

1 908

 

года

за

 

№

 

4243,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Согласенъ".

  

)
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№

 

14-й.

 

1908

 

года

 

іюня

 

13

 

дня.

 

О.о.

 

депутаты

 

Красно-
холмскаго

 

училищнаго

 

съѣзда

 

имѣли

 

сужденіе

 

о

 

священ-

никѣ

 

при

 

церкви

 

Краснохолмскаго

 

духовнаго

 

училища

 

и

на

 

таковую

 

должность

 

пригласили

 

бывшаго

 

эконома

 

о.

Василія

 

Спасскаго

 

за

 

вознагражденіе

 

въ

 

количествѣ

200

 

рублей

 

при

 

готовой-

 

квартирѣ

 

въ

 

зданіи

 

общежитія,

но

 

безъ

 

отопленія,

 

освѣщенія,

 

прислуги

 

й

 

содержанія.

О.

 

Василій

 

Спасскій

 

отъ

 

такого

 

предложеыія,

 

въ

 

виду

недостаточности,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

вознагражденія,

 

отка-

зался.

 

По

 

отказѣ

 

отъ

 

таковой

 

должности

 

о.

 

Василія

 

Спас-

скаго,

 

о.о.

 

депутаты

 

'принуждены

 

были

 

обратиться

 

съ

просьбою

 

къ

 

преподавателю

 

училища

 

о.

 

Ваоилію

 

Бого-

родскому

 

занять

 

должность

 

священника

 

за

 

тоже

 

воз-

награзкдеыіе

 

при

 

готовой

 

квартирѣ

 

въ

 

зданіи

 

общежитія.

О.

 

Василій

 

Богородскій

 

изъявилъ

 

полное

 

свое

 

согласіе;

но

 

съѣздомъ

 

выслушано

 

было

 

заявленіе

 

г.

 

Смотрителя
училища

 

Н.

 

В.

 

Сидоровскаго

 

о

 

неудобствѣ

 

хожденія

 

ули-

цею

 

въ

 

помѣщеніе

 

Правленія

 

и

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

ученичес-

кая

 

столовая,

 

въ

 

которой

 

имѣется

 

дверь

 

въ

 

Правленіе,

не

 

была

 

отдаваема

 

подъ

 

помѣщепіе

 

священника

 

училищ-

ной

 

церкви

 

и,

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ,

 

чтобы

 

съѣздомъ

разрѣшено

 

было

 

устроить

 

теплый

 

ходъ

 

въ

 

Правленіе

 

чрезъ

выдѣленіе

 

части

 

училищной

 

столовой

 

подъ

 

теплый

 

для

 

него

корридоръ

 

для

 

прохода

 

въ

 

Правленіе.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

все

 

изложенное

 

и

 

предвидя

 

тѣ

 

неудобства,

 

которыя

 

мо-

гутъ

 

возникнуть

 

въ

 

будущемъ,

 

если

 

предполагаемая

квартира

 

будетъ

 

дана

 

священнику,

 

о.о.

 

депутаты

 

съѣзда

постановили:

 

увеличить

 

вознагражденіе

 

священоику

 

при

училищѣ

 

до

 

250

 

руб.,

 

но

 

безъ

 

квартиры,

 

на

 

что

 

о.

 

Ва-
силій

 

Богородскій

 

выразилъ

 

свое

 

согласіе,

 

и

 

ходатайст-

вовать

 

предъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

объ

 

утвер-

жденіи

 

о.

 

Василія

 

Богородскаго

 

въ

 

должности

 

священника

при

 

церкви

 

Краснохолмскаго

 

духовнаго

 

училища.-На
семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

отъ

 

3

 

іюля

 

1908

 

года

 

за

 

№

 

4246,

 

пбслѣдовала

   

таковая:
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\

 

„Утверждается.

 

На

 

перемѣщеніе

 

о.

 

Василія

 

Богородскаго

согласенъ.

 

Мѣсто

   

священника

   

Шестаковскаго

   

женскаго

монастыря

 

объявить

 

свободнымъ.

 

О

 

семъ

   

дать

   

выписку

въ

 

Консисторію

 

для

 

объявленія

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

|

 

мостя хъ".

№

 

15-й.

 

1908

 

года

 

іюня

 

13

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

Краснохолмскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

вслѣдствіе

 

закрытія

общежитія

   

для

   

учениковъ,

 

имѣлъ

   

сужденіе

 

о

   

баняхъ,

существующихъ

 

при

 

общежитіи,

 

и

 

нашелъ

 

необходимымъ

предоставить

 

пользованіе

 

таковыми

 

ученикамъ

 

всего

 

учи-

;

 

лища,

 

какъ

 

было

  

и

   

при

   

существованіи

   

общежитія. — На

I

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

1

 

8

 

іюля

 

1908

 

г.

 

за

   

№

 

4245,

   

послѣдовала

   

таковая:

 

„Ут-

:

 

верждается " .

№

 

16-й.

 

1908

 

года

 

іюня

 

13

 

дня.

 

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

1

 

за

 

закрытіемъ

 

общелштія

 

должно

 

уменьшиться

 

количе-

|

 

ство

 

прислуги,

 

о.о.

 

депутаты

 

Краснохолмскаго

 

очереднаго

|

 

съѣзда

 

постановили:

 

съ

 

15

 

іюня

 

1908

 

г.

 

повара

 

и

 

двухъ

І

 

служителей

 

уволить

 

отъ

 

совершенія

 

возложенныхъ

 

на

нихъ

 

обязанностей

 

и

 

разсчитать. — На

 

семъ

 

протоколѣ

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

3

 

іюля

 

1908

 

г.'
і

 

за

 

№

 

4247,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Согласенъ".
№

 

17-й.

 

1908

 

года

 

іюня

 

13

 

дня.

 

О.о.

 

депутаты

 

Красно-

холмскаго

 

очереднаго

 

съѣзда

 

имѣли

 

сужденіе

 

о

 

квартирѣ

■

 

для

 

сторожа

 

при

 

общежитіи

 

и

 

Правленіи

 

училища

 

и

 

по-

становили

 

слѣдующее:

   

квартирой

   

для

 

сторожа

   

должна

і

 

быть

 

кухня

 

при

 

общежитіи,

 

съ

 

условіемъ

 

топить

   

только

і

 

одну

 

печь,

 

наблюдая

 

при

 

этомъ

 

возможно

 

болѣе

 

эконом-

;

 

ное

 

пользованіе

 

дровами,

 

впредь

 

до

 

усмотрѣнія

 

слѣдую-

щаго

 

очереднаго

 

съѣзда;

   

если

  

же

  

окажется

 

въ

   

зимнее

время

 

на

 

столько

 

холодно,

 

что

 

невозможно

 

жить,

  

предо-

:

 

ставляется

 

Правленію

 

училища

 

право

 

купить

 

и

 

поставить

маленькую

 

яселѣзную

 

печь. —На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

I

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

3

 

іюля

 

1908

 

г.

 

за

 

№

 

4248,

послѣдовала

 

таковая:

 

„Утверждается".
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/

 

№

 

18-й.

 

1908

 

года

 

іюня

 

13

 

дня.

 

О. о.

 

депутаты

Краснохолмскаго

 

очередного

 

съѣзда,

 

закрывая

 

временно

общежитіе

 

на

 

основаніи

 

задолженности,

 

считаютъ

 

своимъ

нравственны

 

мъ

 

долгомъ

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

 

духовенства

училищнаго

 

округа

 

о

 

причинахъ

 

сей

 

задолженности

 

и

о

 

количествѣ

 

оной.

 

По

 

заявленію

 

членовъ

 

Правленія

училища,

 

задолженность

 

общежитія

 

произошла

 

вслѣдствіе

слѣдующихъ

 

причинъ:

 

1)

 

неимѣніе

 

подъ

 

руками

 

въ

 

на-

личности

 

ассигнуемыхъ

 

суммъ,

 

такъ

 

какъ

 

таковыя

 

посту-

паютъ

 

только

 

дважды

 

въ

 

годъ,

 

2)

 

вслѣдствіе

 

неимѣнія

подъ

 

руками

 

наличныхъ

 

суммъ

 

заборъ

 

жизненныхъ

продуктовъ

 

въ

 

долгъ

 

по

 

книжкамъ,

 

при

 

чемъ,

 

конечно,

по

 

необходимости

 

приходилось

 

уплачивать

 

лишнія

 

деньги.

3)

 

Кромѣ

 

сего

 

задолженность

 

произошла

 

отъ

 

несвоевре-

меннаго

 

и

 

не

 

аккуратнаго

 

взноса

 

платы

 

своекоштными

воспитанниками

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи.

 

4)

 

Кътому
же

 

должно

 

сказать,

 

что

 

въ

 

послѣдніе

 

годы,

 

по

 

заявленію
членовъ

 

Правленія

 

училища,

 

были

 

экстроординарные

расходы,

 

какъ

 

то:

 

а)

 

по

 

дезинфекціи

 

зданій

 

вслѣдствіе

тифозныхъ

 

заболѣваній— до

 

200

 

р.,

 

б)

 

вслѣдствіе

 

введенія
новыхъ

 

предметовъ

 

въ

 

курсъ

 

ученія— выписка

 

книгъ

 

до

300

 

р.,

 

в)

 

перерасходъ

 

по

 

устройству

 

ватерклозета— до

200

 

руб.

 

5)

 

И,

 

наконецъ,

 

задолженность

 

по

 

общежитію
обусловливается

 

и

 

неаккуратнымъ

 

веденіемъ

 

хозяйства,

такъ

 

что

 

есть

 

долги,

 

не

 

уплаченные

 

еще

 

съ

 

1

 

іюня

 

1907

 

г.,

а

 

между

 

тѣмъ

 

по

 

отчету

 

1907

 

г.

 

числится

 

въ

 

остаткѣ

къ

 

началу

 

1908

 

г.

 

14

 

р.

 

съ

 

копейками.

 

Задолженность

же

 

по

 

содержанію

 

общежитія

 

простирается

 

по

 

приблизи-

тельному

 

подсчету

 

самихъ

 

о.о.

 

депутатовъ

 

по

 

заборнымъ

книжкамъ

 

до

 

2080

 

р., — а

 

именно:

 

по

 

книжкѣ

 

купца

 

Ба-
руздина

 

380

 

р.

 

57

 

к.,

 

б)

 

по

 

книжкѣ

 

Проскурякова

 

832

 

р.

85

 

к.,

 

в)

 

въ

 

булочную — 17

 

р.

 

71

 

к.,

 

г)

 

по

 

книжкѣ

 

Лап-
шина

 

149

 

16

 

к.,

 

д)

 

по

 

книжкѣ

 

Мясникова

 

-240

 

р.,

 

е)

 

въ

залогѣ

 

билетъ

 

подъ

 

сумму

 

421

 

р.,

 

ж)

 

по

 

счету

 

Суббо-
тина — 38

 

р.

 

84

 

к.— На

   

семъ

   

протоколѣ

  

резолюцію

  

Его

/
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Высокопреосвященства,

 

отъ

 

3

   

іюля

 

1908

 

г.

 

за

 

№

   

4249,

послѣдовала

 

таковая:

 

я Читалъ и .

Отъ

 

Правлепгл

 

Краснохолмскаго

 

духовного

 

училища.

Почтительнѣйшее

 

представленіе

 

Правленія

 

училища

 

Его

Высокопреосвященству,

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Алек-

сею,

 

Архіепископу

 

Тверскому

 

и

 

Кашинскому,

 

съ

 

объясне-

ніемъ

 

по

 

содержанію

 

вышеприведеннаго

 

протокола

 

№

 

18

съѣзда

 

духовенства

 

Краснохолмскаго

 

училищнаго

 

округа,

и

 

послѣдовавшая

 

на

 

представление

 

резолюція

 

Его

 

Высоко-

преосвященства,

 

отъ

 

28

 

марта

 

1909

 

года

 

за

 

J4?

 

2067,

напечатаны

 

въ

 

№

 

14

 

Тверскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стей

 

за

 

1909

 

г*одъ.

Л»

 

19-й.

 

1908

 

года

 

ітоня

 

13

 

дня.

 

Съѣздъ

 

Краснохолм-

скаго

 

училищнаго

 

округа

 

въ

 

виду

 

закрытія

 

общежитія

нашелъ

 

пеобходимымъ

 

обсудить

 

вопросъ

 

о

 

частныхъ

квартирахъ

 

для

 

учениковъ

 

училища.

 

При

 

Краснохолмскомъ

духовномъ

 

училищѣ

 

издавна

 

существовала

 

квартирная

монополія.

 

Вслѣдствіе

 

такого

 

поіюженія

 

дѣла,

 

число

 

жи-

вущихъ

 

на

 

квартирахъ

 

по

 

большей

 

части

 

бываетъ

 

ску-

ченное,

 

а

 

плата

 

за

 

квартиры,

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

все

увеличивается

 

и

 

увеличивается,

 

что,

 

конечно,

 

сильно

 

от-

зывается

 

на

 

средствахъ

 

родителей

 

учащихся,

 

а

 

при

 

за-

крыли

 

общежитія

 

отзовется

 

еще

 

болѣе.

 

По

 

достаточном!?

обсуждения

 

сего

 

вопроса

 

съѣздъ

 

нашелъ

 

необходимымъ

ходатайствовать

 

предъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Алексіемъ,

 

предоставить

 

право

родителямъ

 

учащихся

 

самимъ

 

выбирать

 

для

 

своихъ

 

дѣ-

тей

 

квартиры

 

сообразно

 

съ

 

своими

 

средствами. — Васемъ

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

3

 

іюля

 

за

 

№

 

4250

 

1908

 

г.,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Согла-

сенъ,

 

но

 

начальство

 

училища

 

не

 

освобождается

 

отъ

 

обя-

занности

 

смотрѣть

 

за...

 

выборомъ

 

и

 

не

 

допускать

 

воспи-

танниковъ

 

на

 

несоотвѣтственныя

 

квартиры

 

"г

N»

 

20-й.

 

1908

 

года

 

іюня

 

13

 

дня.

 

О.о.

 

депутаты

 

Красно-

холмскаго

 

училищнаго

 

округа

 

Йлушали

 

прошенія:

 

1)над-

7



—
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зирателей

 

за

 

учениками

 

духовнаго

 

училища

 

Алексѣя

Богоявленскаго

 

и

 

Ѳеодора

 

Одинцова

 

объ

 

увеличеніи

 

имъ

годового

 

оклада

 

жалованья

 

и

 

2)

 

учителя

 

пѣнія

 

того

 

же

училища

 

Ивана

 

Козырева— объ

 

увеличеніи

 

жалованья

 

въ

количествѣ

 

50

 

руб.,

 

какъ

 

регента

 

училищной

 

церкви.

 

За

временнымъ

 

закрытіемъ

 

общежитія

 

остается

 

одинъ

 

над-

зиратель

 

за

 

учениками

 

съ

 

увеличеннымъ

 

окладомъ

 

жа-

лованья,

 

а

 

потому

 

просьбу

 

надзирателей

 

за

 

учениками

отклонить.

 

Что

 

же

 

касается

 

просьбы

 

учителя

 

пѣнія

 

Ивана

Козырева,

 

то

 

онъ,

 

по

 

мнѣнію

 

съѣзда

 

духовенства,

 

какъ

учитель

 

иѣнія

 

при

 

духовномъучилищѣ,

 

долженъ

 

и

 

управ-

лять

   

учидищнымъ

   

хоромъ

 

при

 

богослуженіяхъ,

 

а

 

потому

*

 

съѣздъ

 

о.о.

 

депутатовъ

 

не

 

находитъ

 

возможнымъ

 

удовле-

творить

 

просьбу

 

учителя

 

Ивана

 

Козырева,

 

за

 

неимѣніемъ

къ

 

тому

 

же

 

и

 

средствъ,

 

потребныхъ

 

для

 

покрытія

 

этого

расхода.

 

— На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высоко-

преосвященства,

 

отъ

 

3

 

іюля

 

1908

 

г.

 

за

 

№

 

4251,

 

послѣдо-

вала

 

таковая:

 

„Утверждается".
№

   

21-й.

   

1908

   

года

 

іюня

   

13

   

дня.

   

Краснохолмскій
■

 

окружно-училищный

 

Съѣздъ

 

слушалъ

 

прошенія:

 

о.

 

діа-
кона

 

села

 

Русскаго

 

Кошева,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Николая
Ильинскаго

 

и

 

псаломщика

 

села

 

Дѣледина,

 

Весьегонскаго

уѣзда,

 

Александра

 

Шеметова,

 

которые

 

просятъ

 

освободить

ихъ

 

отъ

 

уплаты

 

долга,

 

значащегося

 

за

 

ними

 

за

 

содер-

жаніе

 

дѣтей

 

ихъ

 

въ

 

общежитіи

 

училища,

 

изъ

 

которыхъ

первый

 

долженъ

 

общежитію

 

12

 

р.

 

80

 

к.,

 

а

 

второй

 

17

 

р.

80

 

коп.

 

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

исключительное

 

бѣдствен-

ное

 

положеніе

 

просителей,

 

а

 

именно:

 

у

 

діакона

 

Ильин-
скаго

 

стройку

 

дома

 

и

 

содержаніе

 

на

 

свои

 

средства

 

двухъ

дочерей,

 

обучающихся

 

въ

 

Тверскомъ

 

Епархіальномъ

 

учи-

лищѣ,

 

а

 

у

 

псаломщика

 

Шеметова—болѣзнь

 

самого

 

и

 

жены

и

 

многосемейность

 

того

 

и

 

другаго,

 

съѣздъ

 

о.о.

 

депута-

товъ

 

постановилъ:

 

съ

 

просителей

 

долгъ

 

сложить

 

полное-

тіго

 

и

 

потребную

 

для

 

сего

 

сумму

 

взять

 

изъ

 

благотвори-

тельнаго

 

капитала

 

училища.— На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолю-
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ція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

3

 

іюля

 

1908

 

года

 

за

№

 

4252,

 

послѣдовала

 

таковая:

  

„Утверждается".

JV»

 

22-й.

 

1908

 

года

 

іюня

 

13

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

Краснохолмскаго

 

училищнаго

 

округа

 

разсматривалъ

 

про-

шеніе

 

служителя

 

при

 

общежитіи

 

училища

 

крестьянина

Ивана

 

Михайлова

 

Кольцова

 

о

 

назначеніи

 

ему

 

за

 

десяти -

лѣтнюю

 

службу

 

при

 

общежитіи

 

какого

 

либо

 

денежнаго

пособія

 

и

 

постановилъ:

 

просьбу

 

егр,

 

по

 

недостаточности

основаній

 

для

 

удовлетворенія

 

ея,

 

отклонить— На

 

семъ

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

3

 

іюля

1908

 

г.

 

за

 

№

 

4253,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Утверждается".
«Y»

 

23-й.

 

1908

 

года

 

іюня-13

 

дня.

 

Съѣздъ .

 

о.о.

 

депу-

татовъ

 

Краснохолмскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

разсмотрѣвъ

подлежащіе

 

вопросы,

 

постановилъ:

 

засѣданія

 

Съѣзда

 

за-

крыть,

 

поручивъ

 

предсѣдателю

 

онаго

 

представить

 

прото-

колы

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвященства,

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Алексія,

 

Архіепископа

 

Твер-

ского

 

и

 

Кашинскаго.— На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резол юція

 

Его
Высокопреосвященства,

 

отъ

 

3

 

іюля

 

1908

 

года

 

за

 

№

 

4254,

послѣдовала

 

таковая:

 

„Читалъ,,.

Отъ

 

Правленія

 

Тверского

 

духовнаго

 

училища.

Правленіе

 

Тверского

 

духовнаго

 

училища

 

симъ

объ

 

я

 

в

 

ля

 

етъ,

 

что

 

весенніе

 

пріемные

 

экзамены

 

въ

 

приго-

товительный

 

и

 

1-й

 

классы

 

училища

 

имѣютъ

 

быть

 

8

 

и

 

9

іюня

 

сего

 

1909

 

года.

Отъ

 

Совѣта

 

Ржевскаго

 

Епархіальнаго

 

женснаго

 

училища.

Пріемные

 

экзамены

 

для

 

вновь

 

'поступающихъ

 

въ

 

1

и

 

2

 

классы

 

училища

 

(до

 

лѣта)

 

назначаются

 

Совѣтомъ

училища

 

на

 

3-е

 

гюнл,

 

причемъ

  

желающія

 

подвергнуться



—
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испытаніямъ

 

въ

 

означенные

 

классы

 

должны

 

явиться

 

въ

училище

 

къ

 

9

 

час.

 

утра

 

(3

 

іюня).

Въ

 

остальные

   

классы

 

(3,

 

4,

 

5

 

и

   

6)

 

пріемъ

 

до

 

лѣта

не

 

будетъ

 

производиться.

Тверская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

рапортъ

одного

 

изъ

 

Влагочинныхъ

 

церквей

 

Тверской

 

епархіи

 

о

покушеніи

 

на

 

кражу

 

изъ

 

одной

 

церкви

 

ввѣреннаго

 

ему

округа.

 

На

 

семъ

 

рапортѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенства,

 

отъ

 

10

 

Апрѣля

 

1909

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

„Въ

 

Консисторію.

 

Чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостяхъ

 

предупредить

 

духовенство

 

епархіи,

 

чтобы

усилена

 

была

 

охрана

 

церквей,

 

такъ

 

какъ

 

снова

 

появи-

лись

 

случаи

 

покушенія

 

на

 

ограбленіе."

 

Приказали:

 

О
содержаніи

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

для

свѣдѣнія

 

и

 

должнаго

 

по

 

оной

 

исполнеыія

 

объявить

 

На-

стоятелямъ

 

церквей

 

и

 

церковнымъ

 

старостамъ

 

чрезъ

Тверскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости.

 

Мая

 

5

 

дня

 

1909

 

года.

Отъ

 

Комиссіи

  

по

 

сбору

   

пожертвоваиій

  

на

  

устрой-
ство

 

Арсеніевскаго

 

зала.

Въ

 

№

 

13

 

Тверскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

1908-й

 

годъ

 

напечатано

 

утвержденное

 

Его

 

Высокопрео-

священствомъ,

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Алексіемъ,

Архіепископомъ

 

Тверскимъ

 

и

 

Кашинскимъ,

 

постановленіе
общаго

 

собранія

 

духовенства

 

города

 

Твери

 

объ

 

установ-

леніи

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

епархіи

 

въ

 

теченіи

 

трехъ

 

лѣтъ

двухъ

 

сборовъ

 

въ

 

годъ

 

— 2

 

Марта

 

и

 

въ

 

первый

 

воскрес-

ный

 

день

 

послѣ

 

29

 

іюня,

 

на

 

устройство

 

Арсеніевскаго

зала

 

въ

 

городѣ

 

Твери,

 

при

 

чемъ

 

съ

 

благословенія

 

же

Его

 

Высокопреосвященства

  

разосланы

  

всѣмъ

  

причтамъ
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подписные

 

листы

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

 

тотъ

 

же

предметъ;

 

какъ

 

сборы

 

такъ

 

и

 

подписные

 

листы

 

должны

были

 

быть

 

высланы

 

въ

 

Комиссію

 

не

 

позднѣе

 

Августа

мѣсяца.

 

|

 

Между

 

тѣмъ

 

не

 

только

 

изъ

 

нѣкоторыхъ

 

селъ,

 

а

даже

 

изъ

 

нѣкоторыхъ

 

благочинническихъ

 

округовъ

 

до

настоящаго

 

времени

 

за

 

1908

 

й

 

годъ

 

не

 

поступило

 

ника-

кихъ

 

сборовъ.

 

Вслѣдствіе

 

чего

 

Комиссія

 

просить

 

причты,

которыми

 

не

 

высланы

 

сборы

 

за

 

1908-й

 

годъ,

 

озаботиться

о

 

возможно

 

скорѣйшемъ

 

доставленіи

 

сихъ

 

сборовъ

 

въ

Комиссію

 

чрезъ

 

о.о.

 

Благочинныхъ.

При

 

этомъ

 

Комиссія

 

покорнѣйше

 

просить

 

всѣхъ

 

Оі.О.

Благочинныхъ

 

епархіи

 

принять

 

на

 

себя

 

трудъ

 

по

 

при-

нятию

 

отъ

 

подвѣдомственныхъ

 

имъ

 

причтовъ

 

сборовъ

 

и

пожсртвованій

 

на

 

устройство

 

Арсеніевскаго

 

зала,

 

какъ

не

 

доставленныхъ

 

за

 

1908

 

годъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

будущее

 

время,

и

 

по

 

доставленію

 

этихъ

 

сборовъ

 

въ

 

Комиссію

 

при

 

вѣдо-

мостяхъ,

 

съ

 

обозначеніемъ — отъ

 

какихъ

 

церквей

 

и

 

селъ

сколько

 

поступило

 

пожертвованій

 

и

 

сборовъ.

ВАКАНТНЫЙ

   

МѢСТА

С

 

в

 

я

 

щ

 

е

 

н

 

н

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

і

 

л:

При

 

церкви

 

села

 

Туханей,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда;

 

при

церкви

 

селаПоводнева.Кашинскагоуѣзда;

 

при

 

Параскево-

Пятницкой

 

женской

 

общины,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда;

 

при

церкви

 

села

 

Столыпина,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда;

 

при

 

церкви

пог.

 

Іоаниа-Предтечи,

 

что

 

въ

 

Залѣсьѣ,

 

Корчевского

 

уѣзда;

при

 

церкви

 

села

 

Борковъ,

 

Корчевского

 

уѣзда;

 

при

 

церкви

села

 

Будова,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда;

 

при

 

Александро-

Маріинской

 

церкви

 

гор.

 

Бѣжецка.

II

 

с

 

а

 

л

 

о

 

м

 

щ

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

о

 

е.

При

 

церкви

 

села

 

ГIoкpoвcкaгo-Hoвocтaнcкaгo^Bышнe-
волоцкаго

 

уѣзда.

\
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Содѳржаніѳ

 

чаоти

 

о$$иціальной:

 

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵиода.—

Порядокъ

 

богослуженій

 

и

 

крестнаго

 

хода

 

въ

 

дни

 

торжествъ

 

въ

честь

 

Святой

 

Благовѣрной

 

Великой

 

княгини

 

Анны

 

въ

 

гор,

 

Ка-

шинѣ.

 

— Церемоніалъ

 

крестнаго

 

хода

 

изъ

 

г.

 

Твери

 

въ

 

гор.

 

Ка-

шинъ.— Церемоніалъ

 

крестнаго

 

хода

 

изъ

 

г.

 

Бѣжецка

 

въ

 

гор.Ка-

шинъ.

 

-Енархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

извѣстія.-

 

Протоколы
съѣзда

 

духовенства

 

Краснохолмскаго

 

духовно-училищпаго

 

окру-

га

 

(окончаніе).— Объявленія:

 

Отъ

 

Совѣта

 

Тверскаго

 

духовнаго

училища,

 

отъ

 

Совѣта

 

Ржевскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

учи-

лища,

 

отъ

 

Коммиссіи

 

по

 

сбору

 

пожертвований

 

на

 

устройство

Арсеніевскаго

 

зала.—Вакантныя

   

мѣста.

г.

   

П

 

U

 

II

 

Т

 

II

 

А

 

VI

 

/

Редакторъ

 

священникъ

 

М.

 

Любскій.

_________

■

Печатать

 

дозволяется.

 

20

 

мая

 

1909

 

года.

   

Цензоръ,

  

ректоръ

семинаріи

 

протоіерей

 

А.

 

Надежинъ.

Печатано

 

въ

 

Тииографіи

 

Н.

 

М.

 

Родіонова

   

въ

 

Твери.
Трехсвятская

 

улица,

 

домъ

 

В.

 

М.

 

Щиканова.



ТВЕРСКІЯ

IIWXiyi.lll.lll

 

ЩІІІШ.
Выходятъ

 

еженедѣльно

 

ио

 

понедѣлышкамъ.

19

 

мая

 

1909

 

года.

№19.
Годъ

 

тридцать

 

третій.

П.ОУЧЕНІЕ

при

 

гробѣ

 

усопшаго

 

Настоятеля

 

Тверскаго

 

Успенскаго

 

Желтикова

 

монас-

тыря,

 

ПреосвященнЬйшаго

 

Епископа

 

Арсенія,

 

бывшаго

 

Сухумскаго.

Ныиѣ

 

отпущаеши

 

раба

 

Твоего,

 

Вла-
дыко .....

 

съ

 

миромъ

 

(Лук.

 

2,29).

Давно

 

ли

 

происходило

 

въ

 

этой

 

Святой

 

обители

 

ве-

ликое

 

торжество?

 

Давно

 

ли

 

мы,

 

участники

 

его,

 

съ

 

осо-

бенною,

 

чрезвычайною

 

радостно

 

и

 

благоговѣніемъ

 

присут-

ствовали

 

на

 

немъ,

 

восторгаясь

 

великолѣпіемъ

 

Богослу-
жеііія?

 

Давно

 

ли

 

мы

 

видѣли

 

здѣсь

 

многочисленныя

 

толпы

народа,

 

жаждущаго

 

назиданія

 

и

 

утѣшенія

 

религіознаго?

Всѣ

 

мы

 

въ

 

этотъ

 

знаменательный

 

день

 

были

 

исполнены

Духовнаго

 

веселія.

 

Вообще

 

ничто

 

не

 

омрачало

 

торжества

нашего.

 

Настоятель

 

этой

 

обители,

 

глубокій

 

старецъ

 

-свя-

титель

 

также

 

принималъ

 

въ

 

немъ

 

живое

 

и

 

дѣятельное

участіе.

 

Съ

 

свойственною

 

ему

 

ласковостію

 

и

 

благодушіемъ

онъ

 

выслушивалъ

 

привѣтствія

 

и

 

благожеланія

 

какъ

 

оби-

тели,

 

такъ

 

и

 

самому

 

себѣ,

 

и

 

отвѣчалъ

 

на

 

нихъ.
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Теперь,

 

въ

 

настоящій

 

разъ,

 

мы

 

также

 

видимъ

 

здѣсь

и

 

множество

 

народа

 

и

 

цѣлый

 

сонмъ

 

служителей

 

алтаря,

Но

 

что

 

привело

 

насъ

 

сюда?

 

Не

 

радость

 

изображается

 

на

лицахъ

 

нашихъ,

 

а

 

искренняя

 

и

 

непритворная

 

печаль.

Жизнь

 

старца-святителя,

 

которому

 

мы

 

мѣсяцъ

 

тому

 

на-

задъ

 

желали

 

еще

 

многнхъ

 

лѣтъ

 

жизни,

 

угасла.

 

Сомкну-

лись

 

на

 

вѣки

 

его

 

уста,

 

закрылись,

 

потухли

 

его

 

очи.

 

Не

видитъ

 

и

 

не

 

слышитъ

 

онъ

 

теперь

 

горькихъ

 

слезъ

 

и

 

ры-

даній

 

своихъ

 

дѣтей,

 

своихъ

 

близкихъ,

 

родныхъ

 

и

 

знако-

мыхъ.

 

тѣхъ,

 

кто

 

почиталъ

 

его

 

и

 

кому

 

навсегда

 

должны

быть

 

памятны

 

его

 

доброта,

 

его

 

вниманіе,

 

его

 

готовность

раздѣлить

 

и

 

радость

 

и

 

горе.

 

Бездыханное

 

тѣло

 

его

 

ле-

житъ

 

недвижимо

 

во

 

гробѣ,

 

а

 

чрезъ

 

нѣкоторое

 

время

 

и

совсѣмъ

 

сокроется

 

отъ

 

глазъ

 

нашихъ.— Но,

 

отцы

 

и

 

братіе,

при

 

всякомъ

 

горе'стномъ

 

событіи,

 

обыкновенно,

 

стараются

найти

 

и

 

утѣшеніе.

 

Попытаемся

 

и

 

мы

 

сдѣлать

 

тоже

 

самое

въ

 

назиданіе

 

и

 

себѣ

 

и

 

другимъ. — Происходя

 

изъ

 

духов-

наго

 

званія,

 

почившій

 

святитель

 

первоначальное

 

и

 

сред-

нее

 

образованіе

 

получилъ

 

въ

 

духовныхъ

 

школахъ.

 

По
окончаніи

 

богословскаго

 

курса

 

въ

 

семинаріи,

 

питая

 

лю-

бовь

 

къ

 

изученію

 

окружающей

 

насъ

 

природы,

 

онъ

 

отпра-

вился

 

въ

 

далекую

 

отъ

 

родного

 

города

 

Твери

 

Горыгорѣц-

кую

 

земледѣльческую

 

школу,

 

приготовлявшую

 

въ

 

то

время

 

также

 

и

 

преподавателей

 

по

 

естествознанію

 

и

 

сель-

скому

 

хозяйству

 

для

 

духовно- учебныхъ

 

заведеній.

 

Про-
слушавъ

 

въ

 

ней

 

курсъ

 

наукъ,

 

какъ

 

отличный

 

воспитан-

никъ

 

школы,

 

онъ

 

былъ

 

отправленъ

 

въ

 

то

 

учебное

 

заве-

дете,

 

изъ

 

котораго

 

явился

 

туда,

 

и

 

занялъ

 

въ

 

немъ

мѣсто

 

наставника.

 

Много

 

и

 

долго,

 

въ

 

теченіи

 

30

 

лѣтъ

слишкомъ,

 

онъ

 

трудился

 

въ

 

немъ

 

на

 

пользу

 

духовнаго

юношества,

 

пока

 

не

 

совершилось

 

событіе,

 

измѣнившее

родъ

 

его

 

деятельности.

 

Перемѣна,

 

происшедшая

 

въ

 

его

семейной

 

жизни,

 

породила

 

въ

 

немъ

 

рѣшимость

 

посвятить

себя

 

всецѣло

 

на

 

служеніе

 

Богу.

 

И

 

вотъ,

 

послѣ

 

принятія
иноческаго

 

чина

 

въ

   

сей

 

же

   

обители,

   

мы

   

видимъ

 

его
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настоятелемъ

 

одного

 

изъ

 

монастырей

 

епархіи,

 

затѣмъ

настоятелемъ

 

русской

 

посольской

 

церкви

 

въ

 

Константино-

поле.

 

Ставропигіальнаго

 

монастыря

 

въ

 

первопрестольномъ

градѣ

 

Москвѣ,

 

управляющимъ

 

дѣлами

 

духовной

 

миссіи

во

 

Св.

 

градѣ

 

Іерусалимѣ,

 

наконецъ

 

Епископомъ

 

одной

изъ

 

епархій

 

на

 

Кавказѣ.

 

Утомленный

 

такою

 

разнообразной

деятельностью,

 

онъ

 

возвращается

 

на

 

покой,

 

но

 

куда?

 

Въ

ту

 

обитель,

 

гдѣ

 

получилъ

 

25

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

постри-

жете

 

въ

 

монашество.

 

Около

 

60

 

лѣтъ

 

такимъ

 

образомъ

онъ

 

трудился,

 

трудился

 

непрерывно,

 

съ

 

свойственною

ему

 

настойчивостію

 

и

 

энергіей,

 

съ

 

искреннимъ

 

желаніемъ

сделать

 

все,

 

что

 

могло

 

служить

 

къ

 

славѣ

 

имени

 

Божія
и

 

Св.

 

Православной

 

церкви.

 

Не

 

утешительно

 

ли

 

и

 

не

назидательно

 

ли

 

это?

 

Онъ

 

въ

 

трудѣхъ

 

отъ

 

юности

 

своел

до

 

глубокой

 

старости,

 

и

 

Господь

 

благословляетъ

 

эти

труды,

 

не

 

остав.ляетъ

 

его

 

на

 

жизненномъ

 

пути

 

безъ

 

своей

всесильной

 

помощи

 

и

 

заступленія.

 

Много

 

было

 

иногда

препятствие

 

къ

 

достиженію

 

цели,

 

много

 

приходилось

претерпевать

 

неудовольствій,

 

но

 

все

 

это

 

было

 

побеждено

имъ.

 

Во

 

всякомъ

 

положеніи

 

почившій

 

святитель

 

умелъ

поставить

 

себя

 

такъ,

 

что

 

онъ

 

являлся

 

право

 

правящимъ

слово

 

истины.

 

Ни

 

одинъ

 

изъ

 

талантовъ,

 

данныхъ

 

ему

Создателемъ,

 

не

 

былъ

 

зарытъ

 

въ

 

землю

 

и

 

на

 

каждый

изъ

 

нихъ

 

онъ

 

пріобрелъ,

 

какъ

 

вѣрный

 

рабъ

 

Господа,
другіе

 

таланты.

 

Чѣмъ

 

более

 

было

 

положено

 

и

 

употреб-

лено

 

труда,

 

темъ

 

более,

 

какъ

 

видимъ,

 

возвышалось

 

его

положеніе.

 

Онъ

 

наставникъ

 

юношества

 

въ

 

рядудругихъ

наставниковъ,

 

затемъ

 

вместе

 

священникъ— руководитель

словеснаго

 

стада.

 

Онъ

 

монахъ,

 

обязанный

 

безусловнымъ

послушаніемъ

 

волѣ

 

начальства,

 

и

 

настоятель

 

и

 

управи-

тель

 

монастырей,

 

онъ

 

представитель

 

русской

 

церкви

 

въ

миссіи

 

Царя-Града

 

и

 

Св.

 

Града

 

Іерусалима

 

и

 

Епископъ
епархіи,

 

требующей

 

особаго

 

вниманія

 

и

 

широкой

 

неусып-

ной

 

деятельности.— Теперь

 

онъ

 

упокоился

 

отъ

 

трудовъ

своихъ,

 

но

 

какъ

 

произошло

 

и

 

это

 

упокоеніе?

 

Мы

 

постоянно
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^

просимъ

 

у

 

Господа

 

христганскгл

 

кончины

 

живота

 

нашего,

безболѣзненны,

 

непостыдны,

 

мирны-

 

Такой

 

кончины

 

удос-

тоился

 

отъ

 

Бога

 

приснопамятный

 

святитель.

 

Постепенно,
какъ

 

свѣча,

 

догорала

 

его

 

жизнь,

 

и

 

онъ

 

оъ

 

миромъ

 

пре-

далъ

 

духъ

 

свой

 

Богу,

 

сохраняя

 

сознаніе

 

до

 

послѣдняго

вздоха.

Такова,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

выѣшняя

исторія

 

жизни

 

почнвшаго

 

святителя,

 

гробъ

 

котораго

 

пред-

стоитъ

 

предъ

 

нами.

 

Мы

 

были

 

бы

 

однако

 

крайне

 

одно-

сторонни,

 

если

 

бы

 

ограничились

 

только

 

этимъ.

 

Мы

 

не

сказали

 

бы

 

того,

 

что

 

составляете

 

и

 

составляло

 

существо

его

 

жизни.

 

Мы

 

видѣли,

 

что

 

онъ

 

долго

 

служилъ

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

званіяхъ

 

и

 

положеніяхъ,

 

много,

 

неустанно

 

трудился

и

 

никогда

 

не

 

ослабѣвалъ

 

въ

 

своей

 

дѣятельности.

 

Но

 

гдѣ

причина

 

этого,

 

гдѣ

 

источникъ

 

и

 

непоколебимое

 

основа-

ніе

 

для

 

такого

 

подвига

 

въ

 

теченіи

 

всей

 

продолжительной

жизни?

 

Короче

 

говоря,

 

что

 

двигало

 

этою

 

жизнію?

 

Гово-,

рящій

 

сейчасъ

 

предъ

 

вами

 

принадлежите

 

къ

 

числу

 

уче-

никовъ

 

почнвшаго

 

святителя.

 

На

 

сколько

 

можно

 

поэтому

судить

 

и

 

по

 

своимъ

 

наблюденіямъ

 

и

 

по

 

разсказамъ

 

дру-

гихъ

 

ученнковъ

 

его,

 

а

 

также

 

служившихъ

 

съ

 

нимъ,

 

или

близко

 

знавпіихъ

 

его, —такое

 

неослабное

 

стремленіе

 

упо-

требить

 

всѣ

 

свои

 

силы,

 

всѣ

 

способности

 

на

 

пользу

 

и

 

во

благо

 

и

 

близкимъ

 

себѣ,

 

и

 

обществу,

 

и

 

церкви

 

происте-

кало

 

у

 

почнвшаго

 

изъ

 

глубокаго

 

сознанія

 

долга

 

и

 

нрав-

ственной

 

отвѣтственности

 

за

 

каждое

 

дѣло,

 

которое

 

ему

поручалось.

 

Нынѣ

 

многіе

 

стремятся

 

быть

 

полезными,

служить

 

дѣлу,

 

но

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

это

 

служеніе

 

ограничи-

вается

 

у

 

нихъ

 

часто

 

одними

 

словами.

 

Этихъ

 

словъ

 

упо-

требляется

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

хуже

 

иногда

 

человѣкъ

 

и

его

 

намѣренія

 

и

 

задушевныя

 

думы.

 

О

 

настоящемъ

 

вре-

мени

 

поэтому

 

справедливо

 

можно

 

сказать

 

вмѣстѣ

 

съ

псалмопѣвцемъ:

 

словеса

 

Иеззаконникъ

 

премогогиа

 

насъ

 

(Пс
64.4).

 

Почившій

 

не

 

любилъ

 

много

 

говорить.

 

Онъ

 

дѣлалъ

дѣло

 

по

 

совѣсти

 

и

 

всегда

 

такъ,

 

чтобы

 

цѣль

 

достигалась
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прямымъ

 

путемъ.

 

Какъ

 

педагогъ,

 

напримѣръ,

 

онъ

 

ста-

>ался

 

говорить

 

и

 

объяснять

 

все

 

кратко,

 

ясно

 

и

 

точно,

языкомъ

 

доступнымъ

 

и

 

вразумительнымъ.

 

Онъ

 

не

 

желалъ

поражать 1

 

глубокомысліемъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

удивлялись

ему.— Простота

 

въ

 

словѣ,

 

простота

 

въ

 

обращеніи

 

съ

учениками,

 

подчиненными,

 

съ

 

сохраненіемъ

 

своего

 

до-

стоинства,

 

какъ

 

руководителя

 

и

 

наставника,

 

всегда

 

были

неотъемлемыми

 

свойствами

 

его

 

отношеній

 

на

 

педагогиче-

скомъ

 

и

 

другихъ

 

поприщахъ. — Но

 

этимъ

 

однимъ

 

нельзя

всего

 

объяснить

 

въ

 

жизни

 

почнвшаго,

 

если

 

оставимъ

безъ

 

вниманія

 

другую

 

его

 

особенность— это

 

вообще

 

го-

рячую

 

любовь

 

его

 

къ

 

людямъ.

 

Какъ

 

христіанинъ,

 

какъ

пастырь

 

церкви

 

Божіей,

 

какъ

 

Архипастырь,

 

наконецъ,

онъ

 

стремился

 

имѣть

 

предъ

 

собою

 

образъ

 

Того

 

един-

ствениаго

 

въ

 

мірѣ

 

Пастыреначальника,

 

который

 

говорилъ

о

 

Себѣ,

 

что

 

онъ

 

пастырь

 

добрый,

 

знаетъ

 

своихъ

 

овецъ

в

 

овцы

 

знаютъ

 

Его.

 

Завѣтъ

 

Господа,

 

чтобы

 

служить

 

дру-

гимъ,

 

а

 

не

 

требовать

 

служенія

 

себѣ,

 

былъ

 

для

 

почнв-

шаго

 

не

 

однимъ

 

совѣтомъ,

 

а

 

непререкаемымъ

 

нравствен-

нымъ

 

требованіемъ

 

поступать

 

согласно

 

съ

 

нимъ.

 

Тако

 

да

просвштітсл

 

свѣтъ

 

вашъ

 

предъ

 

человѣки,

 

лко

 

да

 

видлтъ
шша

 

добрал

 

дѣла

 

и

 

прославлтъ

 

Отца

 

вашего,

 

иже

 

на

 

небе-
сш

 

(Матѳ.

 

5,16) — эти

 

слова

 

были

 

правиломъ

 

и

 

знаменемъ,

которое

 

освѣщало

 

путь

 

жизни

 

почнвшаго,

 

не

 

умѣвшаго

 

и

недопускавшаго

 

человѣкоугодничества,

 

лести,

 

униженія

 

и

т.п.

 

проявленій,

 

которыми

 

иногда

 

достигается

 

очень

 

многое

въ

 

дѣлахъ

 

житейскихъ

 

и

 

служебныхъ. —Но

 

и

 

все

 

это

 

не

могло

 

бы

 

имѣть

 

столь

 

сильнаго

 

вліянія

 

на

 

жизнь

 

его,

если

 

бы

 

почившій

 

Архипастырь

 

не

 

былъ

 

человѣкомъ

глубоковѣрующимъ

 

въ

 

Бога,

 

.человѣкомъ

 

преданнымъ

 

св.

Церкви,

 

человѣкомъ

 

христіаниномъ,

 

человѣкомъ,

 

проник-

нутымъ

 

заповѣдями

 

и

 

ученіемъ

 

Евангелія.

 

Жизнь

 

въ

различныхъ

 

мѣстахъ,

 

въ

 

различныхъ

 

странахъ,

 

сноше-

на

 

съ

 

людьми

 

самыхъ

 

противоположныхъ

 

воззрѣній

 

не

№ли

 

поколебать

 

твердости

 

его

 

въ

 

вѣрѣ, —наоборотъ,

 

со-
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дѣйствовали

 

тому,

 

что

 

вѣра

 

его

 

становилась

 

еще

 

непо-

колебимѣе.

 

Это

 

помогало

 

ему

 

только

 

восходить

 

отъ

 

mm,

въ

 

вѣру,

 

какъ

 

говоритъ

 

Св.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

(Рим.

 

1 ,17)

Буди

 

вѣренъ

 

даже

 

до

 

смерти

 

и

 

дамъ

 

ти

 

вѣнецъ

 

живота,

говоритъ

 

Св.

 

Апостолъ

 

Іоаннъ

 

Богословъ

 

(Ап.

 

2,10).

 

Та-

кимъ

 

всегда

 

былъ

 

и

 

остался

 

усопшій.

 

Съ

 

искреннею

 

и

нелицемѣрною

 

вѣрою

 

въ

 

Бога

 

онъ

 

ожидалъ

 

и

 

своего

исхода

 

изъ'

 

этой

 

жизни

 

и

 

не

 

задолго

 

до

 

кончины

 

спо-

койно

 

говорнлъ,

 

что

 

настаете

 

часъ

 

оставить

 

все

 

земное

и

 

идти

 

въ

 

путь

 

всея

 

земли,

 

въ

 

путь,

 

изъ

 

котораго

 

нѣтъ

возврата. —Да

 

будете

 

такое

 

христіанское

 

отношеніе

 

.по-

чнвшаго

 

къ

 

жизни

 

и

 

міру

 

примѣромъ

 

подражанія

 

для

всѣхъ

 

насъ.

 

Сродники,

 

близкіе

 

и

 

знаемые

 

пусть

 

утѣшатся

въ

 

своей

 

скорби

 

тѣмъ,

 

что

 

не

 

вотще

 

человѣкъ

 

трудился,

не

 

безплодна

 

была

 

его

 

жизнь,

 

а

 

наоборотъ

 

полна

 

дѣлами,

за

 

которыя

 

подвизавшемуся

 

уготованъ

 

вѣнецъ

 

нетлѣнный.

Упокой,

 

Господи,

 

душу

 

усопшаго

 

раба

 

Твоего,

 

Епис-
копа

 

Арсенія,

 

въ

 

селеніяхъ

 

праведныхъ.

Прости,

 

Владыко

   

Святый,

 

что

 

я

 

'

 

не

 

могъ

  

въ

 

крат-

комъ

 

словѣ

 

выразить

 

всего

 

того,

 

что

 

хотѣлъ

 

бы

 

сказать;

 

I
но

 

тебѣ

 

теперь

 

нужны

   

не

 

слова

   

наши,

 

а

 

молитвы.

 

Бу-
демъ

 

памятовать

   

о

 

тебѣ

   

и

 

молиться

   

за

 

тебя,

 

пока

 

въ

 

I
насъ

 

будетъ

   

сохраняться

 

яшзнь.

   

Молись

 

и

  

ты

 

за

 

насъ

 

I
предъ

 

престоломъ

   

нелицепріятнаго

 

Судіи.

   

Мы

 

вѣримъ.І

что

 

Господь

 

пріиметъ

 

тебя

 

въ

 

свои

 

небесныя

 

обители.

Протоіерей

 

Л.

 

Со?соловъ-

Н.

 

В.

 

Гоголь.
(Продо.чжеыіе).

21-го

 

февраля

 

1852

 

г.

 

въ

 

самомъ

 

сердцѣ

 

Россіи,

 

въ

древней

 

Москвѣ,

 

умеръ

 

одинъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

*сыновъ

 

на-

шей

  

родины— Н.

   

В.

 

Гоголь.

   

Тургеневъ

  

по

 

поводу

 

этой
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смерти

 

писалъ:

 

„Гоголь

 

умеръ...

 

Какую

 

русскую

 

душу

 

не

потрясутъ

 

эти

 

два

 

слова?

 

Онъ

 

умеръ.

 

Потеря

 

наша

 

такъ

жестока,

 

такъ

 

внезапна,

 

что

 

намъ

 

не

 

хочется

 

ей

 

вѣрить".

Действительно,

 

вся

 

тогдашняя

 

мыслящая

 

Россія

 

склони-

лась

 

въ

 

нѣмомъ

 

недоумѣніи

 

предъ

 

преждевременной

 

хо-

лодной

 

могилой

 

и

 

съ

 

горячей

 

слезой

 

проводила

 

въ

 

нее

свою

 

гордость

 

и

 

славу.

 

Въ

 

Россіи

 

нарождались

 

новые

таланты,

 

появлялись

 

новыя

 

силы,

 

но

 

Гоголя

 

мыслящая

Росс і я

 

не

 

забыла.

 

„Онъ, — по

 

выраженію

 

того-же' Турге-

нева,

 

всегда

 

былъ

 

если

 

не

 

властителемъ

 

нашихъ

 

думъ,

то

 

самымъ

 

любимымъ,

 

самымъ

 

знакомымъ

 

для

 

всѣхъ

образомъ".

 

Эта

 

особенная

 

симпатія

 

читающей

 

и

 

мыслящей

Россіи

 

по

 

отношенію

 

къ

 

Гоголю

 

объясняется,

 

конечно,

тѣмъ,

 

что

 

Гоголь

 

представляете

 

изъ

 

себя

 

исключитель-

ную

 

драгоцѣнность

 

въ

 

духовномъ

 

отношеніи.

 

Гоголь

 

не

только

 

поражаетъ

 

насъ

 

разносторонностью

 

своего

 

худо-

жественнаго

 

дарованія

 

и

 

глубиною

 

поэтическаго

 

генія,

но

 

онъ,

 

кромѣ

 

того,

 

являетъ

 

нашъ

 

дивный

 

примѣръ

гармоническаго

 

сочетанія

 

въ

 

человѣкѣ

 

силъ

 

ин-

теллектуальныхъ

 

и

 

моральныхъ,

 

примѣръ

 

цѣльной

 

хрис-

тианской

 

натуры,

 

гдѣ

 

дѣло

 

дополняете

 

слово,

 

гдѣ

 

теоре-

тическая

 

истины

 

находятъ

 

себѣ

 

живое

 

подтвержденіе

 

и

оправданіе

 

въ

 

настроеніи

 

и

 

поведеніи

 

человѣка.

 

Гоголь
въ

 

своей

 

личной

 

жизни

 

является

 

живымъ

 

носителемъ

проповѣдуемыхъ

 

имъ

 

истинъ

 

и,

 

чѣмъ

 

больше

 

живетъ

 

онъ

на

 

свѣтѣ,

 

тѣмъ

 

сильнѣе

 

сознаете

 

свое

 

ничтожество

 

и

все

 

сч:>

 

новыми

 

и

 

новыми

 

усиліями

 

стремится

 

подняться

по

 

лѣстницѣ

 

нравственнаго

 

совершенства.

 

Уже

 

совер-

шенно

 

ослабленный

 

болѣзнью,

 

находясь

 

на

 

смертномъ

одрѣ,

 

онъ

 

думаетъ

 

лишь

 

о

 

необходимости

 

подняться

ближе

 

къ

 

„Источнику

 

Свѣта",

 

и

 

послѣдними

 

его

 

словами

ра

 

землѣ

 

были:

 

„лѣстницу,

 

лѣстницу!"

Твердость

 

и

 

постоянство

 

опредѣленнаго

 

христіанскаго

настроенія

 

являются

 

отличительной

 

чертой

 

личности

Гоголя.

 

Правда,

 

свои

 

христіанскія

 

воззрѣнія,

 

свои

  

думы
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и

 

вѣрованія

 

Гоголь

 

выразилъ,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

въ

позднѣйшихъ

 

прозаическихъ

 

произведеніяхъ,

 

въ

 

„выбран-

ныхъ

 

мѣстахъ

 

изъ

 

переписи

 

съ

 

друзьями",

 

въ

 

авторской

исповѣди

 

и

 

др.,

 

но

 

и

 

всѣ

 

остальныя

 

его

 

произведенія

носятъ

 

совершенно

 

опредѣленный

 

отпечатокъ

 

присущей

ему

 

религіозной

 

настроенности.

 

Гоголь

 

извѣстенъ,

 

глав-

нымъ

 

образомъ,

 

какъ

 

художникъ —юмористе.

 

Задачей

 

его

творческой

 

дѣятельности,

 

по

 

его

 

же

 

собственнымъ

 

словамъ,

было

 

из"ображеніе

 

темныхъ,

 

отрицательныхъ

 

сторонт>

 

жизни

сквозь

 

видимый

 

міру

 

смѣхъ

 

и

 

незримыя

 

невѣдомыя

 

ему

слезы".

 

Это

 

тотъ

 

самый

 

смѣхъ,

 

о

 

которомъ

 

говоритъ

прор.

 

Іеремія

 

(XX,

 

8).

 

Онъ

 

рождается

 

въ

 

душѣ

 

человѣка,

долго

 

страдавшаго

 

сознаніемъ

 

несовершенствъ

 

своихъ

собственныхъ

 

и

 

общечеловѣческихъ.

Такой

 

человѣкъ

 

прощаете

 

всѣмъ

 

все

 

и

 

поднимается

на

 

ту

 

высшую

 

ступень

 

человѣческаго

 

духа,

 

откуда

 

какъ

чужія,

 

такъ

 

и

 

собственныя

 

слабости

 

представляются

мелкими

 

и

 

ничтожными

 

до

 

смѣшного.

 

Юморъ — отпрыскъ

христіаиства.

 

Не

 

будь

 

христіанства,

 

не

 

было

 

бы

 

и

 

истнн-

наго

 

юмора,

 

т.

 

е.

 

если

 

бы

 

не

 

явился

 

столь

 

высоко

поставленный

 

человѣчеству

 

идеалъ,

 

никогда

 

не

 

отпеча-

тлѣлись

 

бы

 

такъ

 

ярко

 

въ

 

сознаніи

 

безчисленныя

 

отъ

 

него

отступленія.

 

Вотъ

 

почему

 

величайшая

 

грусть — удѣлъ

величайпіихъ

 

и

 

кстати

 

немногихъ

 

юмористовъ.

 

(Юморъ,
съ

 

англійскаго,

 

значите:

 

влага,

 

слезы).

 

Вотъ

 

почему

 

всѣ

юмористы

 

были

 

глубоко

 

религіозными

 

людьми.

 

Чарльзъ
Диккенсъ

 

въ

 

письмѣ

 

къ

 

сыну,

 

отправлявшемуся

 

въ

Австралію,

 

пишетъ

 

„между

 

книгами,

 

которыя

 

я

 

для

 

тебя
выбралъ,

 

я

 

положилъ

 

евангеліе.

 

Знай,

 

другъ

 

мой,

 

что

 

это

совершеннѣйшая

 

изъ

 

всѣхъ

 

книгъ,

 

какія

 

когда

 

либо

существовали

 

и

 

будутъ

 

существовать.

 

Она

 

преподастъ

тебѣ

 

лучшіе

 

уроки,

 

какими

 

человѣкъ,

 

желающій

 

попытаться

быть

 

искреннимъ

 

и

 

вѣрнымъ

 

въ

 

исполненіи

 

своего

 

долга,

можетъ

 

быть

 

руководимъ".

 

Развѣ

 

не

 

знаменательны

 

эти

слова

 

въ

 

устахъ

 

величайшаго

 

изъ

 

юмористовъ,

 

находив-



—

 

369

 

—

шагося

 

тогда

 

на

 

вершинѣ

 

всесвѣтной

 

славы?

 

У

 

него

 

на

письменномъ

 

столѣ

 

рядомъ

 

съевангеліемъ

 

лежали:

 

„записки

пикквикскаго

 

клуба",

 

житіе

 

„Ефрема

 

Сирина

 

и

 

около

 

—

томъ

 

„мертвыхъ

 

душъ".

 

Такое сосѣдство

 

отнюдь

 

не

 

должно

быть

 

признаваемо

 

кощунственнымъ.

 

Искусство,

 

не

 

свя-

занное

 

органически

 

съ

 

высшими

 

религіозными

 

идеалами,

теряете

 

свою

 

силу

 

и

 

обаятельность.

 

Изъ

 

нашихъ

 

духов-

ныхъ

 

лицъ

 

объ

 

этомъ

 

особенно

 

определенно

 

выразился

Никаноръ

 

Арх.

 

Херсонскій,

 

въ

 

рѣчи

 

при

 

освященіи

 

зданія

Одесскаго

 

общества

 

искусства.

 

„Съ

 

паденіемъ

 

вѣры

падаетъ

 

и

 

искусство,

 

говоритъ

 

Іерархъ.

 

И

 

никакими

усовершенствованіями

 

не

 

обновить

 

формы,

 

разъ

 

изсякъ

самый

 

источникъ

 

божественнаго

 

духа".

 

У

 

Гоголя

 

никогда

-

 

не

 

изсякалъ

 

этотъ

 

источникъ,

 

и

 

потому

 

то

 

такъ

 

изящны

были

 

формы

 

его

 

рѣчи,

 

такъ

 

обаятельно

 

прекрасны

нарисованные

 

имъ

 

образы.

 

Гоголь

 

является

 

служителемъ

чистой

 

христіанской

 

красоты,

 

способнымъ

 

увлечь

 

читателя

прелестью

 

этой

 

красоты

 

даже

 

и

 

тогда,

 

когда

 

онъ

 

рисуете^

повидимому,

 

отрицательные

 

типы.

 

Гоголь,

 

выставляя

 

на

всенародный

 

очи

 

тотъ

 

или

 

другой

 

типъ,

 

какъ

 

бы

 

говоритъ:

„вотъ

 

тотъ,

 

который

 

долженъ

 

быть

 

человѣкомъ,

 

но

 

онъ

унизился,

 

уронилъ

 

свое

 

человѣческое

 

достоинство.

 

Намъ

смѣшпа

 

эта

 

пародія

 

человѣка.

 

Но

 

когда

 

ты,

 

читатель,

смѣеніься

 

надъ

 

нимъ,

 

ты

 

уже

 

почувствуешь,

 

что

 

смѣешься

надъ

 

своимъ

 

братомъ.

 

Тебѣ

 

непремѣнно

 

будетъ

 

больно,

тяжело,

 

ты

 

заплачешь

 

отъ

 

сожалѣнія

 

о

 

нравственно

погпбшемъ

 

братѣ,

 

въ

 

тебѣ

 

родится

 

страстное

 

желаніе,

чтобы

 

вновь

 

засіяла

 

первозданная

 

красота

 

на

 

духовномъ

обликѣ

 

твоего

 

брата".

Таковъ

 

истинный

 

юморъ,

 

даръ

 

немногихъ

 

избранни-

ковъ.

 

Онъ

 

родите

 

тоску

 

по

 

идеалѣ,

 

путемъ

 

обрисовки

отріщательныхъ

 

типовъ

 

воспитываетъ

 

въ

 

человѣкѣ

 

стре-

мленіе

 

къ

 

духовному

 

перерождение

 

Смѣхъ

 

юмориста

родитъ

 

спасающую

 

печаль.
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И

 

нулшо

 

имѣть

 

по

 

истинѣ

 

великое

 

сердце,

 

чтобы

„сквозь

 

видимый

 

міру

 

смѣхъ"

 

хранить

 

про

 

себя

 

великую

печаль

 

о

 

его

 

сквернѣ.

 

Гёте,

 

находившій,

 

что

 

„сонъ

 

жиз-

ни"

 

прекраснѣе

 

всѣхъ

 

снился

 

древыимъ

 

грекамъ,

 

гово-

ритъ:

 

„было

 

счастливое

 

время,

 

не

 

знавшее

 

юмора,

 

т.

 

е.

время,

 

не

 

знавшее

 

пытки,

 

сомнѣній

 

и

 

тоски

 

по

 

идеалѣ,

наивно

 

слившее

 

'свое

 

міровоззрѣніе

 

о

 

красотѣ

 

и

 

совер-

шенстве

 

въ

 

единомъ

 

,

 

культѣ

 

Венеры

 

и

 

Адониса".

 

Вотъ

почему

 

Серг.

 

Тим.

 

Аксаковъ

 

признаетъ

 

Гоголя

 

„святымъ".

Потрясенный

 

извѣстіемъ

 

о

 

смерти

 

Н.

 

В— ча,

 

онъ

 

пишетъ:

„я

 

признаю

 

Гоголя

 

святымъ,

 

не

 

опредѣляя

 

значенія

 

этого

слова.

 

Это

 

истинный

 

мученикъ

 

высокой

 

мысли,

 

мученикъ 1

нашего

 

времени

 

и

 

въ

 

то-же

 

время

 

мученикъ

 

христіан-

ства".

 

Действительно,

 

„ни

 

въ

 

комъ,

 

какъ

 

именно

 

въ

Гоголѣ,

 

даръ

 

юмора

 

не

 

достигъ

 

такой

 

духовной

 

высоты

и

 

остроты,

 

такого,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

ослѣпи-

тельнаго

 

преломленія

 

сквозь

 

призму

 

христианства"

 

(Ще-
гол

 

евъ).

Правда,

 

проф.

 

Овсянико— Куликовскій

 

находите,

 

что

Гоголь

 

по

 

основнымъ

 

свойствамъ

 

своей

 

художнической

организаціи

 

отнюдь

 

не

 

былъ

 

склоненъ

 

къ

 

тенденціозному

творчеству,

 

т.

 

е.

 

къ

 

такому,

 

когда

 

художникъ

 

присту-

паете

 

къ

 

работѣ

 

уже

 

съ

 

готовою

 

мыслію,

 

съ

 

готовымъ

рѣшеніемъ

 

вопроса,

 

и

 

его

 

задача

 

сводится

 

только

 

къ

 

то-

му,

 

чтобы

 

подыскать

 

для

 

данной

 

идеи

 

подходящее

 

худо-

жественное

 

выраженіе.

 

„Достаточно

 

извѣстыо— говоритъ

проф., — какую

 

внутренюю

 

борьбу

 

и

 

драму

 

пришлось

 

Го-
голю

 

вынести

 

на

 

закатѣ

 

его

 

деятельности,

 

когда

 

мораль-

ная

 

тенденція

 

властно

 

вторгалась

 

въ

 

лабораторію

 

его

творчества.

 

Результатомъ

 

этой

 

драмы

 

и

 

было

 

двукратное

сожженіе

 

тенденціозныхъ

 

частей

 

„мертвыхъ

 

душъ".
Если

 

и

 

признать,

 

что

 

творчество

 

Гоголя

 

безтенден-

ціозно,

 

то

 

всетаки

 

не

 

подлежитъ

 

никакому

 

возражений

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

въ

 

христіанстве

 

Гоголь

 

нашелъ

 

для

себя

 

моральную

   

силу,

 

которая

   

руководила

   

имъ,

 

питала
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его

 

творчество

 

на

 

всехъ

 

стадіяхъ

 

его

 

развитія.

 

Объ

 

этомъ

ясно

 

свидетельствуете

 

самъ

 

писатель.

 

Въ

 

1827

 

году

девятнадцатилетни!

 

Гоголь

 

пишетъ

 

своему

 

дяде

 

Кося-

ровскому:

 

„я

 

поклялся

 

ни

 

одной

 

минуты

 

своей

 

жизни

не

 

утерять,

 

не

 

сдълавъ

 

благо".

 

„Быть

 

въ

 

міре

 

и

 

не

означить

 

своего

 

существованія,— восклицаете

 

онъ

 

въ

другомъ

 

письме,— это

 

для

 

меня

 

ужасно"!

 

А

 

на

 

закате

своих-ь

 

дней'

 

Гоголь

 

пиеалъ:

 

„после

 

долгихъ

 

лете,

 

и

трудовъ,

 

и

 

опытовъ,

 

и

 

размышленій,

 

идя

 

видимо

 

впередъ,

я

 

пришелъ

 

къ

 

тому,

 

о

 

чемъ

 

уже

 

помышлялъ

 

во

 

время

моею

 

дѣтства:

 

что

 

назначеніе

 

человека— служить,

 

и

 

вся

жизнь

 

наша

 

есть

 

служба".

 

И

 

за

 

всё

 

время

 

своей

 

43-хъ

лѣтней

 

жизни

 

Гоголь,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

>какъ

 

ученикъ"

восшттывалъ

 

себя,

 

старался

 

„быть

 

лучшимъ",

 

„томился",

„егоралъ

 

желаніемъ

 

совершенства",

 

и

 

отвѣтовъ

 

на

 

все

вопросы

 

жизни

 

искалъ

 

у

 

Того,

 

Кто

 

есть

 

источникъ

 

жизни".

Изъ

 

этихъ

 

признаній

 

писателя— христіанина' мы

 

видимъ,

что

 

ученіе

 

Христа

 

было

 

для

 

него,

 

действительно,

 

той

призмой,

 

сквозь

 

которую

 

преломлялись

 

отдѣльные

 

порывы

и

 

стремления

 

его

 

творческаго

 

духа.

 

Еще

 

мальчикомъ,

 

учась

въ

 

гимназіи,

 

Гоголь

 

замечалъ

 

невѣжество,

 

пустоту

 

и

глупость

 

полтавскихъ

 

дли

 

нѣжинскихъ

 

обывателей

 

и

называлъ

 

ихъ

 

„существователями".

 

Существователь!

 

ка-

кое

 

это

 

сильное,

 

полное

 

трагизма

 

слово!

 

Въ

 

нёмъ

 

слы-

шится

 

боль

 

души,

 

любящей

 

человека

 

и

 

грустящей

 

о

 

его

недостаткахъ.

 

Это

 

слово

 

могло

 

родиться

 

только

 

въ

 

устахъ

мальчика

 

— Гоголя,

 

который

 

съ

 

детства

 

былъ

 

воспитанъ

въ

 

чистыхъ

 

религіозныхъ

 

понятіяхъ,

 

былъ

 

весь

 

прони-

кнуть

 

любовью

 

къ

 

людямъ

 

и

 

родине

 

и

 

отъ

 

всей

 

души

желалъ

 

видеть

 

въ

 

людяхъ

 

добро,

 

взаимную

 

любовь,

 

ра-

зумную

 

жизнь

 

въ

 

труде.

И

 

на

 

всехъ

 

произведеніяхъ

 

Гоголя

 

мы

 

замечаемъ

слѣды

 

дисциплинирующаго

 

вліянія

 

моральной

 

христіан-

ской

 

силы.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).
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Архимандритъ

 

Ѳеофанъ

 

Предтеченскій,

(по

 

поводу

 

его

 

отъѣзда

 

изъ

 

Кашина

 

и

 

въ

 

виду

 

истекающтовъ

семъ

 

1 У 09

 

г.

 

пятидеслтилѣтияго

 

пребывапіл

 

его

 

въ

 

обителяхь).

5

 

марта

 

сего

 

1909

 

года

 

съ

 

полуденнымъ

 

поѣздомъ

изъ

 

Кашина

 

выбылъ

 

къ

 

месту

 

своего

 

новаго

 

служенія-

на

 

настоятельскую

 

должность

 

въ

 

Новоторжскій

 

Борисо-

глебскій

 

монастырь— о.

 

архимандритъ

 

Ѳеофанъ,

 

до

 

сего

времени

 

цѣлыхъ

 

15

 

летъ

 

бывшій

 

настоятелемъ

 

Кашин-

скаго

 

Николаевскаго

 

— Клобукова

 

монастыря.

За

 

такой

 

періодъ

 

времени

 

между

 

Кашинцами

 

и

 

о.

Ѳеофаномъ

 

установилась

 

прочная

 

связь:

 

о.

 

архимандритъ

снискалъ

 

въ

 

Кашине

 

редкую

 

любовь

 

и

 

особенное

 

уваже-

ніе,

 

какъ

 

со

 

стороны

 

гражданъ,

 

такъ

 

и

 

Кашинскаго

 

духо-

венства,

 

и

 

сталъ

 

въ

 

городе,

 

такъ

 

сказать,

 

своимъ

 

чело-

векомъ.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

такъ

 

естественно

 

желаніе

 

помянуть

о.

 

архимандрита,

 

быть

 

можетъ,

 

навсегда

 

оставившаго

нашъ

 

городъ,

 

добрымъ

 

словомъ,

 

дабы

 

твмъ

 

самымъ

крепче

 

запечатлеть

 

въ

 

памяти

 

всехъ

 

его

 

знающихъ

 

нрав-

ственный

 

его

 

обликъ,

 

что

 

мы

 

и

 

думаемъ

 

сделать

 

нас-

тоящей

 

краткой

 

заметкой.

И

 

граждане,

 

и

 

духовенство

 

высоко

 

ценили

 

въ

 

о.

Ѳеофане

 

не,

 

только

 

одни

 

административные

 

его

 

таланты

и

 

счастливую

 

способность

 

быстро

 

оріентироваться

 

среди

всевозможныхъ

 

обстоятельствъ,

 

по

 

такъ-же

 

и

 

его

 

крѣпкіи

тіриродный

 

умъ,

 

твердую

 

волю

 

и

 

несомненный

 

личныя

нравственный

 

достоинства,

 

при

 

томъ-же

 

соединенныя

съ

 

благожелательною

 

отзывчивостію

 

на

 

все

 

хорошее

 

и

постоянною

 

готовностіго

 

услужить

 

всякому

 

или

 

оказать

всемъ

 

и

 

каждому

 

посильную

 

помощь.

 

Советами,

 

настав-

леньями,

 

опытомъ

 

о.

 

архимандрита,

 

и

 

даже

 

довольно

частыми

 

ходатайствами

 

предъ

 

Тверскими

 

Владыками,

 

для

которыхъ,

 

при

 

посещены

 

Кашина,

 

покои

 

о.

 

Ѳерфана

 

были
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постояннымъ

 

и

 

любимымъ

 

местопребываніемъ,

 

пользова-

лись

 

очень

 

многіе.

 

И

 

все.

 

это

 

о.

 

архимандритъ

 

умелъ

дать

 

просто,

 

сердечно,

 

никого

 

не

 

унижая,

 

нисколько

 

не

роняя

 

достоинства

 

своихъ

 

архипастырей,

 

коихъ

 

любовію

и

 

вниманіемъ

 

давно

 

пользовался

 

и

 

съ

 

положительною

пользою

 

для

 

лицъ,

 

обращавшихся

 

къ

 

нему.

Въ

 

то-я^е

 

время

 

въ

 

Кашине

 

ни

 

одно,

 

кажется,

 

обще-

ственное

 

и

 

полезное

 

дело

 

и

 

тѣмъ

 

более

 

церковное

 

тор-

жество

 

не

 

обходилось

 

безъ

 

участія

 

и

 

руководительства

о.

 

Ѳеофана.

И

 

последнее

 

важное

 

церковно-общественное

 

дѣло

 

по

возстановленію

 

открытаго

 

церковнаго

 

прославленія

 

во

святыхъ

 

местно-чтимой

 

благоверной

 

супруги

 

Михаила
Ярославича

 

Тверского — княгини

 

Анны

 

не

 

обошлось

 

безъ

него;

 

въ

 

это

 

дело

 

онъ

 

внесъ

 

много

 

труда

 

и

 

энергіи

 

и

былъ

 

въ

 

немъ

 

авторитетнымъ

 

руководителемъ

 

и

 

достой-

нымъ

 

представителемъ

 

местыаго

 

духовенства.

Въ

 

церковныхъ

 

слуяадніяхъ,

 

при

 

своемъ

 

благолепномъ

видѣ,

 

прекрасномъ

 

голосе

 

и

 

твердомъ

 

знаніи

 

уставности,

бережно

 

вынесенномъ

 

имъ

 

изъ

 

практики

 

знаменитыхъ

Троице-Сергіевской

 

и

 

Александро-Невской

 

лавръ,

 

а

 

равно

и

 

города

 

Твери,

 

о.

 

Ѳеофанъ

 

былъ

 

положительно

 

и

 

ие-

подражаемъ,

 

и

 

незаменимъ.

Клобуковскій

 

монастырь,

 

заметно

 

клонившійся

 

до

 

о.

Ѳеофана,

 

какъ

 

съ

 

внѣшней

 

стороны,

 

такъ

 

и

 

со

 

стороны

внутреннихъ

 

своихъ

 

распорядковъ,

 

къ

 

упадку,

 

о.

 

архи-

мандритъ

 

за

 

время

 

своего

 

пребыванія

 

въ

 

немъ

 

успѣлъ

поставить

 

на

 

должную

 

высоту,

 

благоукрасилъ

 

и

 

въ

 

ма-

теріальномъ

 

отыошеніи

 

значительно

 

упро'чилъ.

Прекраснымъ

 

памятникомъ

 

по

 

себе

 

о.

 

архимандритъ

оставилъ

 

въ

 

монастыре

 

красивой

 

архитектуры

 

каменную

съ

 

шатровой

 

крышей

 

часовню,

 

устроенную

 

на

 

изыскан-

ный

 

лично

 

имъ

 

средства

 

надъ

 

редкостной

 

достоириме-

чательностію

 

монастыря—древнѣйшей

 

деревянной

 

келліей,
сооруженной

 

(около

 

1425

 

г.)

 

святыми

  

руками

   

Клобуков-
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скаго

 

постриженника

 

преп.

 

о.

 

Макарія,

 

игумена

 

и

 

чудо-

творца

 

Калязинскаго,

 

чѣмъ

 

и

 

предохранилъ

 

ее

 

отъ

 

воз-

можнаго

 

разрушенія.

Послѣ

 

оказаннаго

 

вполнѣ

 

понятнымъ

 

становится,

 

что

проводить

 

о

 

архимандрита

 

на

 

вокзалъ

 

Кашинской

 

станціи

собрались

 

въ

 

большомъ

 

количествѣ

 

представители

 

какъ

гражданъ,

 

такъ

 

и

 

городского

 

духовенства.

Здѣсь

 

мы

 

видѣли

 

не

 

мало

 

монашествующихъ

 

лицъ

и

 

среди

 

нихъ

 

почтеннаго

 

старца

 

игумена

 

Виталія,

 

зна-

чительное

 

число

 

городскихъ

 

священниковъ

 

во

 

главѣ

 

съ

о.

 

Благочиннымъ,

 

протоіереемъ

 

В.

 

Рождественскимъ,

 

и

такъ-же

 

смотрителя

 

духовнаго

 

училища

 

Л.

 

А.

 

Соколова,

его

 

помощника

 

Н.

 

Г.

 

Волкова,

 

преподавателя

 

П.

 

П.

 

Выше-

славцева,

 

замѣстителя

 

городского

 

головы

 

А.

 

И.

 

Лядова,

членовъ

 

городской

 

управы— Озерова

 

и

 

Калашникова,

 

по-

четныхъ

 

гражданъ — Д.

 

И.

 

Манухина,

 

И.

 

И.

 

Манухина,

С.

 

С.

 

Дорогутина,

 

И.

 

И.

 

Струнникова

 

и

 

многихъ

 

другихъ.

Къ

 

1 1

 

час.

 

дня

 

залъ

 

1-го

 

класса

 

былъ

 

положительно

переполненъ

 

почитателями

 

о.

 

архимандрита.

 

День

 

былъ

будничный

 

и

 

къ

 

тому-же

 

торговый.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

и

лица,

 

занимающія

 

оффиціальное

 

положеніе,

 

нашли

 

воз-

можнымъ

 

и

 

нужнымъ,

 

не

 

взирая

 

на

 

нѣкоторыя

 

затруд-

ненія,

 

на

 

время

 

оставить

 

свои

 

занятія,

 

и

 

многіе

 

изъ

гражданъ

 

'оторваться

 

отъ

 

торговли,

 

дабы

 

не

 

пропустить

случая

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

засвидѣтельствовать

 

о.

 

архи-

мандриту

 

свое

 

уваженіе,

 

видимымъ

 

образомъ

 

подчеркнуть

тѣ

 

симпатіи,

 

кои

 

онъ

 

завоевалъ

 

въ

 

Кашинскомъ

 

обществѣ.

Правда,

 

ни

 

рѣчей

 

при

 

проводахъ,

 

ни

 

шумныхъ

 

здра-

вицъ,

 

ни

 

особой

 

пышности

 

въ

 

обстановкѣ

 

не

 

было,

 

но

за

 

то

 

здѣсь

 

хорошо

 

чувствовались

 

теплота,

 

сердечность,

простота

 

отношеній.

О.

 

архимандритъ

 

замѣтно

 

избѣгалъ

 

всякой

 

видимости,

показной

 

стороны.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

очевидно,

 

онъ

 

стара-

тельно

 

таилъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

день

 

своего

 

отъѣзда.

Послѣднее

 

служеніе

 

въ

 

городскомъ

 

соборѣ

 

онъ.

 

со-

вершилъ

 

подъ

 

какимъ-то

 

инымъ

 

благовиднымъ

  

предло-



/
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гомъ,

 

увѣряя

 

всѣхъ,

 

что

 

онъ

 

еще

 

не

 

спѣшитъ

 

изъ

 

Ка-

шина

 

и

 

поживетъ

 

еще

 

здѣсь.

 

Послѣднее

 

служеніе

 

въ

монастырѣ

 

отъ

 

вниманія

 

лицъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

близкихъ

къ

 

нему

 

не

 

могло

 

уже

 

ускользнуть.

 

Поэтому

 

1

 

марта

монастырскій

 

теплый

 

храмъ,

 

великолѣпно

 

подновленный

и

 

благоукрашенный

 

о.

 

Ѳеофаномъ,

 

за

 

поздней

 

литургісй

былъ

 

переполненъ

 

молящимися.

.

 

Литургію

 

эту

 

совершалъ

 

самъ

 

о.

 

Ѳеофанъ,

 

съ

 

участіемъ

игумена

 

Виталія,

 

іеромонаховъ — Іоанникія

 

и

 

Варсонофія,

при

 

діаконѣ

 

Петрѣ

 

Предтеченскомъ

 

(родной

 

братъ

 

о.

архимандрита)

 

и

 

іеродіаконѣ

 

Иннокентіи.

 

На

 

клиросѣ

стройно

 

пѣли

 

послушники.

 

Литургія

 

закончилась

 

про-

щальной

 

рѣчыо

 

о.

 

архимандрита

 

и

 

молебнымъ

 

пѣніемъ

небеснымъ

 

покровителямъ

 

обители

 

съ

 

присоединеніемъ

изъ

 

чина

 

„въ

 

путь

 

шествующимъ".

 

О.

 

Архимандритъ

сказалъ

 

слѣдующее:

„По

 

волѣ

 

промысла

 

Божія,

 

Высшей

 

іерархической

власти

 

и

 

благоизволеніемъ

 

Архипастыря

 

Тверской

 

паствы,

я

 

долженъ

 

идти

 

на

 

служеніе

 

въ

 

другую

 

Святую

 

обитель,

подъ

 

покровъ

 

Угодниковъ

 

Божіихъ,

 

Преподобныхъ

 

Еф-
рема

 

и

 

Аркадія,

 

въ

 

градъ

 

Торжокъ,

 

въ

 

ту

 

именно

 

оби-

тель,

 

гдѣ

 

я

 

недостойный

 

получилъ

 

духовное

 

воспитаніе,

санъ

 

священства

 

и

 

откуда

 

назначенъ

 

былъ

 

для

 

прохож-

денія

 

настоятельской

 

должности.

До

 

настоящаго

 

времени

 

я.

 

грѣшный,

 

въ

 

трехъ

 

оби-

теляхъ

 

прослужилъ

 

тридцать

 

три

 

года

 

подъ

 

покровомъ

Великаго

 

Угодника

 

Божія

 

Святителя

 

Николая

 

Чудотворца.

Но

 

болѣе

 

всѣхъ

 

Господь

 

благословилъ

 

жить

 

мнѣ

 

въ

Богоспасаемомъ

 

градѣ

 

Кашинѣ.

Я

 

предполагалъ

 

и

 

думалъ,

 

что

 

окончу

 

земную

 

свою

жизнь

 

въ

 

этой

 

мирной

 

святой

 

обители,

 

но

 

Промыслъ

Божій

 

судилъ

 

иначе.

Въ

 

неожидаиномъ

 

для

 

меня

 

немощнаго

 

перемѣщеніи

изъ

 

Клобукова

 

монастыря,

 

какъ

 

и

 

во

 

всемъ

 

съ

 

нами

случающемся,

   

я

   

вижу

   

на

   

себѣ

   

руководящую

   

десницу



I
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Божію

 

и

 

поэтому

 

всецѣло

 

ввѣряю

 

себя

 

водительству

Бояшо.

 

И

 

несомнѣнно

 

вѣрую,

 

что

 

Божественная

 

благо-

дать,

 

немощная

 

врачующая

 

и

 

оскудѣвающая

 

восполняю-

щая,

 

подастъ

 

мнѣ,

 

немощному

 

и

 

недостойнѣйшему,

 

силы

и

 

мудрость

 

для

 

прохоягденія

 

возлолсеннаго

 

на

 

меня

 

много-

трудна

 

го

 

святаго

 

дѣла.

По

 

человѣчески

 

скаягу

 

Вамъ,

 

отцы

 

святые,

 

братіе

и

 

благочестивые

 

слушатели:

 

грустно

 

и

 

тяжело

 

мнѣ

 

раз-

ставаться

 

съ

 

градомъ

 

Кашиномъ,

 

гдѣ

 

я

 

въ

 

юности

 

своей

учился

 

и,

 

живя

 

въ

 

обители,

 

видѣлъ

 

постоянно

 

одну

только

 

отъ

 

всѣхъ

 

добрую

 

любовь.

 

Жалко

 

удаляться

 

мнѣ

изъ

 

этой

 

святой

 

мирной

 

обители,

 

въ

 

которой

 

при

 

помощи

Божіей

 

прослужилъ

 

пятнадцать

 

лѣтъ

 

и

 

много

 

видѣлъ

 

въ

градѣ

 

Кашинѣ

 

и

 

въ

 

обители

 

сей

 

пріятнаго

 

и

 

утѣшительнаго.

Теперь

 

я

 

долягенъ

 

проститься

 

искренно

 

со

 

всѣми

обитателями,

 

ввѣрегшыми

 

мнѣ

 

духовными

 

чадами

 

и

 

со

всѣми

 

знаемыми.

Прежде

 

всего

 

сердечно

 

благодарю

 

Боголюбивыхъ

гражданъ

 

за

 

особую

 

добрую

 

любовь,

 

попеченіе

 

и

 

усердіе
къ

 

обители.

 

Я

 

всегда

 

видѣлъ

 

въ

 

Васъ

 

вѣрныхъ

 

и

добрыхъ

 

себѣ

 

помощниковъ,

 

относившихся

 

ко

 

мнѣ

 

съ

любовію

 

и

 

вѣрно

 

исполнявшихъ

 

долгъ

 

своего

 

слулсенія

въ

 

обители.

Прошу

 

и

 

молю

 

всѣхъ:

 

простите

 

мнѣ

 

все,

 

въ

 

чемъ

 

я

согрѣшилъ

 

предъ

 

Вами,

 

чѣмъ

 

огорчилъ,

 

или

 

обидѣлъ

кого-либо.

 

И

 

я

 

прощаю

 

Васъ

 

во

 

всемъ

 

и,

 

оставляя

 

Васъ,
желаю

 

Вамъ

 

всѣмъ

 

мира

 

и

 

любви

 

другъ

 

къ

 

другу,

 

молю

и

 

всегда

 

буду

 

молить

 

Господа,

 

что -бы

 

миръ

 

былъ

 

спут-

никомъ

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго

 

изъ

 

Васъ

 

во

 

всю

 

жизнь

 

Вашу.

Отходя

 

отъ

 

Васъ

 

тѣлесно,

 

я

 

не

 

разлучаюсь

 

съ

 

Вами

духовно'.

 

Для

 

души

 

нѣтъ

 

пространства,

 

духовное

 

общеніе
не

 

прерывается

 

не

 

только

 

между

 

живыми,

 

но

 

и

 

съ

 

умер-

шими.

 

Это

 

общеніе

 

выражается

 

во

 

взаимной

 

молитвѣ.

Какъ

 

здѣсь —въ

 

этой

 

святой

 

обители,

 

предстоя

 

престолу

Божію,

 

я

 

молился

 

за

 

всѣхъ,

 

такъ

   

и

 

въ

 

другой

  

обители
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буду

 

всегда

 

возносить

 

молитвы

 

предъ

 

престоломъ

 

Бо-

жіимъ

 

о

 

всѣхъ

 

и

 

за

 

вся.

И

 

Васъ,

 

братіе

 

и

 

благочестивые

 

слушатели,

 

прошу

помолиться

 

о

 

мнѣ

 

грѣшномъ,

 

да

 

подастъ

 

Господь

 

мнѣ

немощному

 

свою

 

Воинственную

 

помощь

 

неуклонно

 

ис-

полнять

 

Болгественный

 

законъ

 

его

 

и

 

совершать

 

свыше

врученное

 

служеніе

 

въ

 

назначенной

 

мнѣ

 

обители.

Благодать

 

Господа

 

Нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

любовь

Бога

 

н

 

Отца

 

и

 

причастіе

 

Святаго

 

Духа

 

да

 

будетъ

 

со

всѣмп

 

Вами,

 

всегда,

 

нынѣ

 

и

 

присно

 

и

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ.

Аминь".

На

 

прощальную

 

рѣчь

 

о.

 

Ѳеофана

 

братія

 

и

 

нѣкоторые

изъ

 

прибывшихъ — стороннихъ

 

лицъ

 

пожелали

 

отвѣтить,

ц

 

онъ

 

волей-неволей

 

долженъ

 

былъ

 

разрѣшить

 

•

 

это

 

и

;■

 

выслушать

 

благожеланія

 

и

 

чувства,

 

коими

 

братія

 

и

 

при-

I

 

сутствующіе

 

въ

 

храмѣ

 

были

 

воодушевлены

 

по

 

отношенію

къ

 

нему.

 

Были

 

сказаны

 

три

 

прощальныя

 

рѣчи:

 

1)

 

отъ

лица

 

братіи

 

монастыря— игуменомъ

 

Виталіемъ,

 

2)

 

отъ

Кашинскаго

 

училища— смотрителемъ

 

Л.

 

Соколовымъ

 

и

 

3)

отъ

 

лица

 

духовенства

 

г.

 

Кашина— свящ.

 

С.

 

Соколовымъ.

Всѣ

 

ораторы

 

высказали

 

глубокое

 

сожалѣніе

 

о

 

разлукѣ

 

съ

любимымъ

 

всѣми

 

старцемъ,

 

благоукрашавшемъ

 

св.

 

обитель

Клобуковскую

 

и

 

л".

 

Кашинъ

 

и

 

своимъ

 

внѣшнимъ

 

благооб-

разнымъ

 

видомъ,

 

и

 

истовымъ

 

Богослуягеніемъ,

 

и

 

высо-

кими

 

личными

 

качествами,

 

и

 

напутствовали

 

его

 

самыми

добрыми

 

пожеланіями,

 

прося

 

его

 

молитвъ

 

предъ

 

препод.

Ефремомъ

 

и

 

Аркадіемъ.

Чтобы

 

полнѣе

 

изобразить

 

характеръ

 

и

 

значеніе

 

лич-

ности

 

о.

 

Архимандрита,

 

приводимъ

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

изъ

его

 

біографіи

 

и

 

послужного

 

списка.

Послѣднее

 

къ

 

тому-же

 

будетъ,

 

намъ

 

кажется,

 

вполнѣ

благовременно

 

и

 

какъ

 

нельзя

 

кстати

 

въ

 

виду

 

истекаю-

Щаго

 

50-лѣтія

 

его

 

непрерывнаго

 

пребыванія

 

въ

 

иночес-

шхъ

 

обителяхъ.
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О.

 

архимандритъ

 

Ѳеофанъ— сынъ

 

діакона

 

погоста

 

Ни-

кольская,

 

что

 

въ

 

Сельцахъ,

 

Калязинскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

Предтеченскаго

 

(f

 

въ

 

санѣ

 

іеромонаха,

 

съ

 

именемъ

 

Ила-

ріона),

 

родился

 

въ

 

1843

 

году,

 

въ

 

мірѣ

 

носилъ

 

имя

 

Ѳео-

дора,

 

окончилъ

 

курсъ

 

Кашинскаго

 

духовнаго

 

училища.

Къ

 

ряду

 

по

 

окончаніи

 

обученія

 

у

 

него

 

явилось

 

не-

преодолимое

 

желаніе

 

посвятить

 

себя

 

монашеской

 

жизни.

Повинуясь

 

сему

 

Лѵеланію,

 

осенью

 

1859

 

года,

 

ничего

 

не

говоря

 

о

 

своихъ

 

намѣреніяхъ

 

родителямъ,

 

съ

 

небольшой

котомочкой

 

на

 

плечахъ,

 

вмѣщавшей

 

лишнюю

 

перемѣну

бѣлья,

 

безъ

 

всякнхъ

 

средствъ*

 

онъ

 

отправился

 

яко-бы

 

на

богомолье

 

(къ

 

25

 

сентяб.)

 

въ

 

Троице-Оергіевскую

 

лавру,

которая

 

отъ

 

его

 

родины

 

находится

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

въ

45 — 50

 

верстахъ;

 

изъ

 

лавры

 

онъ

 

уже

 

не

 

возвращался

домой,

 

такъ

 

какъ

 

10

 

октября

 

того

 

же

 

1859

 

года

 

учреж-

деннымъ

 

сборомъ

 

лавры

 

былъ

 

принятъ

 

на

 

испытаніевъ

число

 

братіи

 

Спасо-Виѳанскаго

 

монастыря.

Ранняя

 

склонность

 

Ѳеодора

 

къ

 

иноческой

 

жизни

 

от-

части

 

объясняется

 

его

 

раннимъ

 

знакомствомъ

 

съ

 

ней

чрезъ

 

ближапшихъ

 

родственниковъ

 

и

 

односельчанъ.

 

Такъ

въ

 

годы

 

его

 

отрочества

 

и

 

юности

 

родной

 

дядя

 

матери-

архимандритъ

 

Никаноръ

 

настоятельствовалъ

 

въ

 

Тих-
винскомъ

 

монастырѣ

 

Новгородской

 

епархіи,

 

пользуясь

тамъ

 

большимъ

 

значеніемъ

 

и

 

довольно

 

широкой

 

извѣст-

ностью;

 

родной

 

братъ

 

отца

 

былъ

 

въ

 

числѣ

 

братіи

 

Каля-

зинскаго

 

монастыря;

 

родной

 

братъ

 

матери— въ

 

Сергіевской
лаврѣ;

 

въ

 

послѣдней

 

находился

 

такъ-же

 

одинъ

 

изъ

 

одно-

сельчанъ— сынъ

 

дьячка

 

йог.

 

Никольскаго.
Въ

 

1861

 

году

 

Ѳеодоръ

 

былъ

 

уже

 

указомъ

 

опредѣленъ

въ

 

число

 

братіи

 

Спасо-Виѳанскаго

 

монастыря;

 

здѣсь

 

онъ

удостоенъ

 

былъ

 

рясоношенія

 

и

 

иногда

 

съ

 

успѣхомъ

 

ис-

полнялъ

 

обязанности

 

канонарха;

 

съ

 

разрѣшенія

 

митропо-

лита

 

Филарета,

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

послушниковъ,

вмѣстѣ

 

со

 

старцемъ

 

іеромонахомъ

 

поеылаемъ

 

былъ

 

за

сборомъ

 

на

 

монастырь

 

въ

 

разныя

 

мѣста

 

Имперіи.
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Безукоризненное

 

поведеніе,

 

неуклонное

 

и

 

старатель-

ное

 

исполненіе

 

послушаній,

 

звучный

 

голосъ,

 

благообразный

видь,

 

высокій

 

и

 

стройный

 

ростъ

 

вездѣ

 

заставляли

 

об?

ращать

 

особое

 

вниманіе

 

на

 

молодого

 

послушника.

.

 

Такъ

 

въ

 

ноябрѣ

 

1862

 

года

 

онъ>

 

былъ

 

перемѣщенъ

въ

 

Калязинскій

 

монастырь

 

по

 

лселанію

 

настоятеля

 

онаго

монастыря,

 

архимандрита

 

Августина,

 

случайно

 

его

 

уви-

давшаго

 

въ

 

своемъ

 

монастырѣ,

 

куда

 

Ѳеодоръ

 

явился

 

на

богомолье

 

и

 

для,

 

свиданія

 

-съ

 

вышепомянутымъ

 

роднымъ

дядей.

Въ

 

сентябрѣ

 

1864

 

года

 

его

 

уговорилъ

 

перейти

 

въ

Вовоторжскій

 

монастырь

 

настоятельствовавшій

 

здѣсь

архимапдритъ

 

Антоній

 

Діевскій.
Послѣдній

 

до

 

конца

 

своей

 

лгазни

 

(f

 

архимандритомъ

1£§лязинскаго

 

монастыря)

 

остался

 

не

 

только

 

руководите-

лем гі>

 

и

 

покровителемъ

 

Ѳеодора,

 

но

 

даже

 

и

 

близкимъ

 

его

другомъ.

Въ

 

1865

 

году

 

іюня

 

27

 

дня

 

Ѳеодоръ

 

Предтечей скій

прішя,ть чмонашескій

 

чинъ

 

съ

 

именемъ

 

Ѳеофана.

Съ

 

этого

 

времени

 

онъ

 

быстро

 

начинаетъ

 

подниматься

по

 

стунонямъ

 

монашеской

 

служебной

 

лѣстницы,

 

вездѣ

оставляя

 

добрые

 

слѣды

 

своей

 

дѣятельности

 

и

 

хорошую

память.

Въ

 

мартѣ

 

1866

 

г.

 

онъ

 

рукоиоложенъ

 

въ

 

іеродіакона.

Въ

 

1867

 

году

 

его

 

вызвалъ

 

было

 

викарный

 

епископъ

Антопій

 

въ

 

Желтиковъ

 

монастырь,

 

для

 

отправленія

 

при

немъ

 

обязанностей

 

протодіакона,

 

но

 

Новоторжскій

 

монас-

тырь

 

скоро

 

(черезъ

 

мѣсяцъ)

 

перепросилъ

 

молодого

 

инока

опять

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

обитель.

Въ

 

Торлжѣ

 

въ

 

1870

 

году

 

о.

 

Ѳеофанъ

 

былъ

 

рукопо-

ложенъ

 

въ

 

іеромонаха.

Въ

 

1871

 

году,

 

не

 

взирая

 

на

 

его

 

молодые

 

годы,

 

(не

было

 

еще

 

и

 

30

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду),

 

ему

 

поручается

 

началь-

ственная

 

..и.,

 

отвѣтственная

 

въ

 

монастырѣ

 

должность

 

каз-

начея.

  

■
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Въ

 

1873

 

г.

 

награжденъ

 

набедр'еиникомъ.

Въ

 

1875

 

г.

 

о.

 

Ѳеофана

 

етавятъ

 

уже' въ

 

самостоятель-

ное

 

положеніе,

 

опредѣливъ

 

его

 

строителемъ

 

въ

 

Николо-

Стол

 

пенскую

 

пустынь.

Здѣсь

 

еще

 

болѣе

 

и

 

шире

 

пачинаетъ

 

онъ

 

показывать

свою

 

энергію,

 

способность

 

Шэ

 

труду

 

и

 

административной

дѣятельности.

Въ

 

1878

 

году

 

за

 

заботливость

 

о

 

построены

 

поваго

храма:

 

и

 

вообще

 

за

 

попеченіе

 

о

 

благоустройствѣ

 

пустыни

о.

 

Ѳеофанъ

 

возводится

 

въ

 

санъ

 

игумена.

Въ

 

1882

 

году

 

его

 

деятельность

 

отмѣчается

 

новою

наградою—

 

золотымъ

 

наперснымъ

 

крестомтэ.

Въ

 

это

 

время

 

на

 

него

 

сбратилъ

 

особое

 

вііішаиіе

архіепископъ

 

Савва

 

и

 

постарался

 

приблизить

 

къ

 

себѣ.

Такь

 

съ

 

1884

 

г.

 

по

 

18

 

декабря

 

1885

 

годъ

 

о.

 

Ѳсофанъ

находился

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

при

 

особѣ

 

Высокопреосвя-

щеинаго

 

Саввы,

 

состоявшаго

 

въ

 

то

 

время

 

присутствую-

щимъ

 

въ

 

Св.

 

Синодѣ,

 

завѣдуя

 

тамъ

 

его

 

немалочислен-

ного

 

свитою.

Въ

 

1886

 

г.

 

о.

 

Ѳеофаиъ

 

получилъ

 

назначеніе

 

на

настоятельскую

 

доллшость

 

въ

 

Никбло-Теребенскую

 

пустынь.

Съ

 

успѣхомъ

 

управляя

 

ввѣренною

 

ему

 

обителью,

 

оиъ

иаходилъ

 

время

 

заниматься

 

и

 

иными

 

общественными

дѣлами.

 

Такъ

 

съ

 

1887— 1894

 

г.

 

онъ

 

проходилъ

 

доллшость

почетнаго

 

блюстителя

 

при

 

Бѣлтцкомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

Втз

 

1888

 

г.

 

онъ

 

награжденъ

 

орденомъ

 

Св.

 

Айны

 

3-й

степени.

Въ

 

1890

 

г.

 

гралсдане

 

г.

 

Вышняго-Волочка

 

за

 

его

усердное

 

служеніе

 

Св.

 

Церкви,

 

съ

 

разрѣшенія

 

начальства,

поднесли

 

въ

 

даръ

 

ему

 

золотой

 

наперсный

 

крестъ

 

съ

украшеніями.
Въ

 

1892

 

году

 

7

 

іюня

 

о.

 

Ѳеофанъ

 

былъ

 

возведенъ'въ

санъ

 

архимандрита.

 

Въ

 

томъ-же

 

году

 

онъ

 

былъ

 

иниціа-
торомъ

 

и

 

устроителемъ

 

благополучно

 

совершившагося

грандіознѣйшаго

 

церковнаго

   

торжества

   

въ

   

Теребенской
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обители,

 

■

 

<П0'

 

случаю

 

400-лѣтняго

 

пребыванія

 

въ

 

ней

 

чудо-

творной

 

иконы

 

Св.

 

Николая.

Въ

 

1893і

 

году

 

декабря

 

13

 

дня

 

о.

 

архимандритъ

 

пере-

ведспъ

 

въКашиыскій

 

Николаевскій— Клобуковъ

 

монастырь.

Въ

 

1904

 

году

 

награжденъ

 

орденомъ

 

Св.

 

Анны

 

2-й

степени.

 

'21

 

мая

 

1908

 

года

 

указомъ

 

епархіальнаго

 

На-

чальства

 

на

 

него

 

возлоягена

 

новая

 

многотрудная

 

доля*-

ность

 

-

 

благочиннаго

 

монастырей

 

2-го

 

и

 

3

 

го

 

округовъ

Тверской

 

епархіи.

[[

 

въ

 

этой

 

должности

 

о.

 

архимандритъ

 

успѣлъ

 

уже

заявить

 

себя

 

съ

 

самой

 

лучшей

 

стороны,

 

какъ

 

предъ ;

 

мо-

напіествующимъ,

 

такъ

 

и

 

предъ

 

епархіальнымъ

 

духовен-

ствомъ.

Епархіальное

 

духовенство

 

имѣло

 

возможность

 

близко

наблюдать

 

о.

 

Ѳеофана

 

на

 

послѣднемъ

 

епархіальыомъ

съѣздѣ,

 

бывшемъ

 

въ

 

сентябрѣ

 

1908

 

года,

 

гдѣ

 

онъ

 

былъ,

по

 

распоряжение

 

Владыки,

 

старшимъ

 

представителомъ

отъ

 

монашествующаіго

 

духовенства.

 

На

 

съѣздѣ

 

о.

 

архи-

мандритъ

 

быстро

 

завоевалъ

 

симпатіи

 

о. о.

 

депутатовъ,

показавъ

 

себя

 

человѣкомъ,

 

понимающимъ

 

время

 

и

 

его

потребности,

 

далеко

 

не

 

чуждымъ

 

просвѣщеыію

 

и

 

гото-

вымъ

 

и

 

добрымъ

 

совѣтомъ,

 

и

 

самымъ

 

дѣломъ

 

оказать

отъ

 

монастырей

 

столь

 

необходимую

 

духовенству

 

мате-

ріалыіую

 

помощь

 

по

 

содержание

 

духовгіо-учебныхъ

 

заве-

денііі

 

епархіи.

Съѣздъ

 

съ

 

нескрываемымъ

 

удовольствіемъ

 

сЛушалъ

сужденія

 

и

 

сообщеНія

 

убѣленыаго

 

сѣдинами

 

почтениагЬ
старца

 

архимандрита.

Пользуясь

 

настоящимъ

 

случаемъ,

 

отъ

 

души

 

поже-

лаемъ,

 

чтобы

 

совѣты

 

и

 

предлоясенія

 

о.

 

Ѳеофана

 

по

 

изыс-

канно

 

средствъ

 

на

 

содерлсаніе

 

духовно-учебныхъ

 

заве-

деыій

 

епархіи

 

не

 

пропали

 

даромъ

 

и,

 

не

 

смотря

 

на

 

воз-

можный

 

трудности,

 

нашли

 

свое

 

практическое

 

примѣненіе.

23

 

января

 

1909

 

года

 

указомъ

 

Св.

 

Синода

 

о.

 

архи-

мандритъ

 

Ѳеофанъ

 

перемѣщенъ

 

на

 

доллшость

 

настоятеля

въ

 

Торжокъ

 

въ

 

Борисоглѣбскій

 

монастырь.
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Твердо

 

надѣемся,

 

что

 

и

 

въ

 

обители

 

проподобныхъ

отецъ

 

Ефрема

 

и

 

ученика

 

его

 

Аркадія,

 

Новоторжскихъ
чудотворцевъ,

 

куда

 

промыслъ

 

Боягій

 

приводитъ

 

на

 

жи-

тельство

 

о.

 

Ѳеофана

 

уже

 

въ

 

третій

 

разъ,

 

онъ

 

будетъ

вѣренъ

 

тѣмъ

 

принципамъ,

 

на.коихъ

 

и

 

ранѣе

 

основыва-

лась

 

его

 

яшзнь

 

и

 

дѣятельность,

 

и

 

въ

 

силу

 

сего

 

навсегда

останется

 

неизмѣнно

 

добрымъ,

 

чистосердечны мъ

 

и

 

любвс-

обильнымъ.

Продли,

 

Господи,

 

дни

 

яшвота

 

всечестнѣйшаго

 

отца

архимандрита

 

Ѳеофана

 

и

 

укрѣпи

 

здравіе

 

и

 

душсвиыя

силы

 

его

 

на

 

многія

 

лѣта

 

къ

 

славѣ

 

Имени

 

Твоего,

 

къ

пользѣ

 

Церкви

 

правоЪлавной,

 

къ

 

радости

 

всѣхъ

 

блпзкихъ

и

 

знающихъ

 

его!

Свящеыникъ

 

Іоаниъ

 

Завьлловъ.

Лѣтніе

   

Регентско-Учительскіе

   

курсы

   

въ

   

Москвѣ,

организованные

 

по

 

постановление

 

1-го

 

съѣзда

 

реген-

товъ.

1)

   

Курсы

 

имѣютъ

 

своей

 

задачей:

 

а)

 

дать

 

необходимую

элементарную

 

подготовку

 

лицамъ,

 

начинающим

 

і>

 

свою

регентско-учительскую

 

деятельность

 

(I

 

курсъ);

 

б)

 

при-

вести

 

въ

 

полную

 

ясность

 

и

 

систему

 

знанія,

 

пріобрѣ-

тенныя

 

регентами

 

на

 

практикѣ,

 

а

 

также

 

расширить

ихъ

 

свѣдѣніями

 

по

 

теоріи

 

музыки

 

и

 

цорковиаго

 

пѣнія,

по

 

знакомству

 

съ

 

дух.-муз.

 

и

 

вообще

 

хоровыми

 

сочішс-

ніями,

 

и

 

съ

 

общими

 

методико-дидактическими

 

пріемаші

постановки

 

хорового

 

пѣнія

 

СИ

 

курсъ);

 

в)

 

сообщить

 

болѣе

или

 

менѣе

 

законченный

 

знанія,

 

обнимающія

 

регентско-

учительское

 

дѣло

 

всесторонне

 

(III

 

курсъ)

ІІргшѣчаиге.

 

Подробный

 

перечень

 

предметовъ,

 

а

также

 

правила

 

относительно

 

поступленія

 

и

 

условііі
прохожденія

 

курсовъ

 

см.

 

въ

 

„Программахъ

 

Р.-У.

 

К.".
2)

  

Курсы

   

открываются

 

25

   

Мая

 

1909

   

г.

 

и

   

имѣютъ
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продолжаться

  

до

 

11

   

Іюля

   

съ

   

перерывомъ

   

на

  

7

  

дней

(14

 

—

 

21

 

Іюня)

 

по

 

случаю

 

2-го

 

съѣзда.хоровыхъ

 

дѣятелей.

3)

  

Курсы

   

имѣютъ

   

происходить

   

въ

   

Синодалыюмъ

Училищѣ

 

ц.

 

пѣнія

 

(Б.- Никитская

 

ул.).

Плата

 

за

 

слушаніе

 

каладаго

  

курса

 

30

 

р ',

 

за

 

скрипку

и

 

фортепіано

 

но

 

5

 

р.

Пргшѣчапге

 

1.

 

Игра

 

па

 

скрипкѣ

 

и

 

фортепіано
предоставляется

 

свободному

 

выбору

 

со

 

стороны

 

г.г.

курсистовъ.

 

При

 

заявленіяхъ

 

о

 

жѳланій

 

поступить

 

на

курсы

 

необходимо

 

указывать

 

опредѣленно— имѣется

въ

 

виду

 

изученіе

 

обопхъ

 

инструментов!,

 

или

 

только

одного

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

какого

 

именно.

11.

 

Лица,

 

почему-либо

 

не

 

могущія

 

поступить

 

на

курсы

 

съ

 

момента

 

ихъ

 

открытія,

 

допускаются

 

къ

слушанію

 

всѣхъ

 

предметовъ

 

на

 

слѣдующихъ

 

усло-

віяхъ:

 

а)

 

поступать

 

не

 

позднѣе

 

третьей

 

педѣли

курсового

 

семестра;

 

б)

 

выдержать

 

иснытаиіе

 

въ

нредѣлахъ

 

нройденнаго

 

на

 

данномъ

 

курсѣ;

 

в)
.уплатить:

 

при

 

вступлсніи

 

на

 

курсы

 

по

 

источеніи

 

1-й

недѣли— 25

 

р.,

 

2-хъ

 

недѣль--20

 

p.

NB.

 

По

 

условіямъ,

 

заявленнымъ

 

со

 

стороны

 

г.г.

лекторовъ,

 

чтенію

 

предметов^.— теоріи

 

регентскаго

дѣла,

 

методики

 

и

 

исторіи

 

церк.

 

пѣнія

 

будетъ

посвящеиъ

 

сжатый

 

срокъ

 

(1

 

—

 

2

 

иедѣль).

 

Поэтому
въ

 

росписаніи

 

они

 

будутъ

 

слѣдовать

 

одинъ

 

за

 

дру-

шмъ,

 

а

 

не

 

одновременно,

 

т.

 

е.

 

напр.,

 

по

 

окончаніи
лекцій

 

по

 

теоріи

 

per.

 

дѣла,

 

тѣже

 

дни

 

и

 

часы

слѣдующей

 

недѣли

 

будутъ

 

посвящены

 

исторіи

 

ц.

п.,

 

а

 

за

 

ней— методикѣ

 

и

 

т.

 

п.

 

Безпрерывно

 

могутъ

быть

 

преподаваемы

 

только:

 

теорія

 

музыки,

 

пѣніе

церк.,

 

сольфедлао

 

и

 

игра

 

на

 

инструментахъ.

 

Преду-
преждая

 

о

 

семъ,

 

администрація

 

курсовъ

 

принимаетъ

на

 

себя

 

ответственность

 

за

 

полноту

 

курсового

нреподаванія

 

только

 

для

 

поступающих!,

 

не

позднѣе

 

25

 

Мая.
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Росписаніе

 

будетъ

 

выработано

 

не

 

ранѣе

 

начала

 

Мая
мѣсяца.

 

Желающимъ

 

оно

 

можетъ

 

быть

 

высылаемо.

5.

  

Для

 

слушателей

 

курсовъ

 

предполагается

 

открыть

общежитіе

 

еъ

 

платой

 

за

 

иомѣщеніе

 

10

 

р.

 

(за

 

7

 

нед.)

 

и

со

 

етоломъ

 

на

 

экономическихъ

 

иачалахъ

 

(не

 

дороже

30 — 40

 

к.

 

въ

 

сутки).

 

Общежитіе

 

будетъ

 

открыто

 

при

условіи,

 

если

 

число

 

желающихъ

 

воспользоваться

 

имъ

будетъ

 

не

 

ниже

 

40.

 

Поэтому

 

предлагается

 

при

 

заявленіи

о

 

желаніи

 

состоять

 

слушателемъ

 

курсовъ

 

дополнять,

имѣется-ли

 

въ

 

виду

 

проживаніе

 

на

 

частной

 

квартирѣили

въ

 

Общежитіи.

 

Эти

 

заявленія

 

необходимо

 

сдѣлать

 

до

1-го

 

Мая.

 

Послѣ

 

того,

 

какъ

 

число

 

заявившихъ

 

достиг-

нетъ

 

40,— администрація

 

курсовъ

 

увѣдомитъ

 

объ

 

открыты

общежитія

 

въ

 

окончательной

 

формѣ.

6.

  

Плату

 

за

 

слушаніе,

 

а

 

также

 

за

 

пользованіе

 

обще-

лштіемъ

 

просятъ

 

высылать,

 

начиная

 

съ

 

1-го

 

Мая

 

по

20

 

число

 

мѣсяца

 

на

 

имя

 

завѣдующато

 

хозяйственной

частью

 

курсовъ,

 

свящ.

 

о.

 

Дм.

 

Вас.

 

Аллемаыова

 

(Москва,

Каретная

 

Садовая,

 

дух.

 

Семинарія).
7.

  

Подробный

 

программы,

 

справки

 

и

 

проч.

 

касательно

открываемыхъ

 

курсовъ

 

высылаются

 

немедленно.

 

При
требованіи

 

свѣдѣній

 

необходимо

 

присылать

 

марку

 

въ

7

 

коп.

 

Адресоваться:

 

Москва,

 

Бол.

 

Афанасьевскій

 

пер.,

д.

 

Орлова.

 

Завѣдующему

 

Рег.-Учит.

 

курсами

 

Александру

Вас.

 

Никольскому.
Организаціонная

 

курсовая

 

комиссія

 

1

 

-го

 

Съѣзда

 

реген-

товъ

 

церковныхъ

 

хоровъ

 

выражаетъ

 

съ

 

своей

 

стороны

надежду,

 

что

 

стремленіе

 

гг.

 

регентовъ— получить

 

систе-

матическое

 

музыкально-пѣвческое

 

образованіе

 

или

 

попол-

нить

 

случайные

 

пробѣлы

 

его— можетъ

 

и

 

должно

 

встрѣ-

тить

 

сочувствіе

 

къ

 

себѣ

 

со

 

стороны

 

тѣхъ

 

учрежденій

 

и

лицъ,

 

которымъ

 

такъ

 

или

 

иначе,

 

но

 

все

 

же

 

близки

 

инте-

ресы

 

хорового

 

пѣнія,

 

неразрывно

 

связанные

 

съ

 

благолѣ-

піемъ

 

церковной

 

службы.

 

На

 

этомъ

 

основаніи

 

она

 

(ко-
миссія)

 

обращастъ

 

вниманіе

 

лицъ,

 

желающихъ

 

воспользо-
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ваться

 

открываемыми

 

курсами,

 

на

 

необходимость

 

широ-

каго

 

ознакомленія

 

заинтересованной

 

части

 

общества

 

съ

цѣлями

 

и

 

задачами

 

этихъ

 

курсовъ,

 

дабы

 

вызвать

 

случаи

матеріальной

 

поддержки

 

тѣмъ,

 

кто

 

нуждается

 

въ

 

курсо-

вомъ

 

обученіи,

 

а

 

средствами

 

въ

 

нужной

 

мѣрѣ

 

не

 

обла-

даетъ,

 

и

 

совѣтуетъ

 

съ

 

своей

 

стороны

 

обратиться

 

г.г.

регентамъ

 

въ

 

земства,

 

попечительства

 

трезвости,

 

къ

 

церков-

иымъ

 

старостамъ

 

и

 

духовенству — съ

 

просьбой

 

о

 

выдачѣ

 

хотя

бы

 

небольшого

 

пособгя

 

для

 

поѣздки

 

на

 

курсы.

Б

 

и

 

б

 

л

 

і

 

о

 

г

 

р

 

а

 

ф

 

і

 

я.

Свящ.

 

С.

 

Архашеловъ.

 

Житіе

 

и

 

чудеса

 

св.

 

Анны,

 

в.

кн.

 

Кашинской.

 

Спб.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

Его

 

же.

 

Служба

 

на

 

перенесеыіе

 

мощей

 

св.

 

препод.

Анны,

 

кашинскія

 

чудотворицы

 

Спб.,

 

ц.

 

40

 

к.

Къ

 

торжествамъ

 

прославленія

 

великой

 

княгини

 

Анны

Кашинской,

 

пріуроченнымъ

 

къ

 

12

 

іюня

 

с.

 

г.,

 

появились

составленный

 

дѣйств.

 

член,

 

археологич.

 

института,

 

свящ.

Серафимомъ

 

Архангеловымъ

 

житіе

 

св.

 

Анны

 

и

 

служба

ей.

 

Написанное

 

по

 

подлиннымъ

 

архивнымъ

 

и

 

рѣдкимъ

печатнымъ

 

источникамъ

 

съ

 

любовію

 

и

 

знаніемъ

 

дѣла,

житіо

 

княгини-праведницы

 

представляетъ

 

собою

 

первый

опытъ

 

такого

 

полнаго

 

изслѣдованія

 

жизни

 

новопрослав-

ленной

 

подвижницы.

 

По

 

богатству

 

матеріаловъ,

 

изяще-

ству

 

пзложенія,

 

благочестивой

 

настроенности

 

автора, —

книга

 

эта

 

несомнѣнно

 

доставить

 

читателямъ

 

полезное

и

 

назидательное

 

чтеніе.

Въ

 

книгѣ

 

много

 

рисунковъ.

Служба

 

на

 

перенесете

 

мощей

 

св.

 

Анны

 

разрѣшена

къ

 

употребленію

 

св.

 

синодомъ.
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Рсдакціей

 

народнопросвѣтительныхъ

 

листковъ

„Правда

 

и

 

Знатв"

 

только

 

что

 

изданы

 

брошюры:

1)

   

Сот

 

Ивана

 

Ивановича

 

или

 

повѣсть

 

о

 

томъ,

 

капот

бываютъ

 

па

 

дѣлѣ

 

мечты,

 

социализма.

 

Народный

 

разсказъ

А.

 

Ушакова.

 

31

  

стр.

 

ц.

  

10

 

коп.

 

безъ

 

пересылки.

2)

   

Слушай,

 

русскгй

 

трсселенецъ!

 

совѣты

 

ходока,

 

кат

лучше

 

устроиться,

 

русскому

 

переселенцу

 

въ

 

далекой

 

Сибири.
72

 

стр.

 

съ

 

5

 

рисунками.

 

Ц.

 

25

 

коп.

 

безъ

 

пересылки

 

и

листокъ

 

№

 

550

 

„Въ

 

церковному

 

прославленно

 

благовѣрпой

княгини

 

Анны

 

Кашинской" .

 

Ц.

 

1

 

коп.

 

За

 

100

 

л.

 

75

 

к.

 

съ

порее.

  

1000

 

л. л.

   

7

 

руб.

При

 

выпискѣ

 

изъ

 

склада

 

изданы

 

(СПБ.

 

„Кримостъ,
архивный

 

д.

 

кв.

 

7)

 

не

 

менѣе

 

5

 

экземпляровъ

 

пересылка

 

без-

платная-

Содержание

 

части

 

нео§фиціальной:

 

Поученіе

 

при

 

гробѣ

 

усоп-

шаго

 

Настоятеля

 

Тверскаго

 

Успепскаго

 

Желтикова

 

монастыря,

ІТреосвященнѣПшаго

 

Епископа

 

Арсенія,

 

бывшаго

 

Сухумского.—
11.

 

В.

 

Гоголь

 

(продол женіе)

 

Архимандритъ

 

Ѳеофапъ

 

Предтечен-
сгсііі.—Лѣтніе

 

1'егентско-Учительскіе

 

курсы

 

въ

 

Москвѣ,

 

ограшш-

ваиные

 

по

 

постановлении

 

Uvo

 

съѣзда

 

регентовъ.— Библіографія.

Объявленіе.

Редакторъ

 

священнпкъ

 

Ж.

 

Любскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

20

 

мая

 

1909

 

года;

 

Цензора

 

ректоръ

семинарін

 

нротоіерей

  

А.

 

Надсжинъ.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Н.

 

М.

 

Родіоиова

 

въ

 

Твери.
Трехсвятскал

 

улица,

 

домъ

 

Б.

 

М.

 

Шиканоіза.
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