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I

 

ЧАСТЬ

 

ОФФИЩАЛЬНА Я

 

|

Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

извѣстія.

ІІеремѣщены:

 

согласно

 

прошенію,

 

къ

 

церкви

 

села

Оковецъ,

 

Осташковскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Троице-Ильин-
скаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

Петръ

Оиневъ,

 

14

 

марта;

 

на

 

штатную

 

діаконскую

 

вакансгю

 

къ

церкви

 

села

 

Корельскаго-Кошева,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

діа-

конъ

 

погоста

 

Спасскаго,

 

что

 

на

 

Сози,

 

Корчевского

 

уѣзда,

Василій

 

Тихомировъ,

 

9

 

марта;

 

на

 

псаломщическія

 

вакапсги:

къ

 

церкви

 

села

 

Перетерья,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

псалом-

щикъ

 

села

 

Троицкаго

 

въ

 

деревняхъ,

 

Корчевского

 

уѣзда,

Иванъ

 

Звіьревъ,

 

9

 

марта;

 

къ

 

церкви

 

погоста

 

Спасскаго,
что

 

на

 

Сози,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

села

 

Поту-

пова,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Талызинъ,

 

9

 

марта;

къ

 

церкви

 

села

 

Потупова,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

на

псаломщической

 

вакансіи

 

погоста

 

Хвошни,

 

Осташковска-
го

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Малеинъ,

 

9

 

марта;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Троиц-

каго

 

Лобкова,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

села

 

Пер-

хова,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Воиновъ,

 

12

 

марта.

Допущены

 

исправляющими

 

должность

 

псаломщика:

при

 

церкви

 

села

 

Чернецкаго,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

быв-

шій

 

церковникъ

 

Ѳеодоръ

 

Кудряіиевъ,

 

9

 

марта;

 

къ

 

церкви

села

 

Троицкаго,

 

что

 

въ

 

деревняхъ,

 

Корчевского

 

уѣзда,

сынъ

 

заштатнаго

 

псаломщика

 

Дгшишрій

 

Троицкгй,

 

9-го

марта;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Рябова,

 

Калязинскаго

 

уѣзда,

 

быв-

ши!

 

псаломщикъ

 

села

 

Покровскаго,

 

что

 

при

 

рѣкѣ

 

Ка-

шинкѣ,

 

Капшнскаго

 

уѣзда,

 

Іаковъ

 

Носовъ,

 

9

 

марта.

Онредѣленъ

 

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

къ

 

церкви

 

погоста

 

Хвошни,

 

Осташковскаго

 

уѣзда,

 

быв-

ший

 

воспитаішикъ

 

3

 

класса

 

Тверской

 

духовной

 

семинаріи

Георггй

 

Дмитровскій,

 

9

 

марта.
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Уволены:

 

отъ

 

должности

 

настоятеля,

 

согласно

 

про-

шенію,

 

протоіерей

 

церкви

 

села

 

Оковецъ,

 

Осташковскаго

уѣзда,

 

Андрей

 

Воскресенскій,

 

14

 

марта,

 

съ

 

оставленіемъ

его

 

въ

 

должности

 

благочиннаго;

 

за

 

штатъ

 

— псаломщикъ

села

 

ТроицкагоЛобкова,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Спас-
ши,

 

3

 

марта.

Исключены

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

 

1)

 

псалом-

щикъ

 

погоста

 

Спасскаго

 

на

 

Сози,

 

Корчевского

 

уѣзда,

Ивань

 

Честной,

 

23

 

февраля;

 

2)

 

діаконъ

 

на

 

псаломщиче-

ской

 

вакансіи

 

села

 

Рябова,

 

Калязинскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ
Троицкій,

 

28

 

февраля.

Тверская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

отношеніе

Г.

 

Тверского

 

Губернатора

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ства,

 

отъ

 

20

 

января

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

229,

 

коимъ

 

проситъ

подтвердить

 

подвѣдомственному

 

духовенству

 

о

 

необходи-

мости

 

точнаго

 

соблюденія

 

установленнаго

 

срока

 

къ

 

10-му

числу

 

каждаго

 

мѣсяца

 

изготовленія

 

и

 

препровожденія

чинамъ

 

мѣстной

 

полиціи

 

регистраціонныхъ

 

каргочекъ

объ

 

умершихъ

 

отъ

 

заразныхъ

 

болѣзней.

 

Справка:

 

Опре-
дѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

11

 

марта

 

— 14

 

апрѣля

1893

 

года,

 

напечатаннымъ

 

въ

 

№

 

16

 

Церковныхъ

 

Вѣдо-

мостей

 

за

 

1893

 

годъ,

 

постановлено:

 

продолжить

 

возло-

женную

 

въ

 

1890

 

году

 

на

 

церковныя

 

причты

 

обязанность

ежемѣсячной

 

выборки

 

изъ

 

метрическихъ

 

книгъ

 

свѣдѣ-

ній

 

о

 

числѣ

 

умершихъ

 

отъ

 

заразныхъ

 

болѣзней

 

по

 

разо-

сланной

 

отъ

 

Министерства

 

Внутреннихъ

 

дѣлъ

 

формѣ

 

и

съ

 

соблюденіемъ

 

установленнаго

 

порядка

 

въ

 

доставленіи

сввдѣній.

 

Опредѣлгіли

 

и

 

Едо

 

Высокопреосвященство

 

утвер-

дилъ:

 

О

 

содержаніи

 

отношения

 

Г.

 

Тверского

 

Губерна-

тора

 

дать

 

знать

 

духовенству

 

Тверской

 

епархіи,

 

чрезъ

Епархіальныя

 

Вѣдомости,

 

къ

 

точному

 

исполненію

 

опре-

дѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

11

 

Марта— 14

 

апрѣля

1893

 

года,

 

напечатанная

 

въ

 

№

 

16

 

Церковоыхъ

 

Вѣдомо-

стей

 

за

 

тотъ

 

же

 

годъ.
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ПРОТОКОЛЫ

бывшаго

 

21—22

 

декабря

 

1910

 

года

 

экстреннаго

 

съѣзда

о.о.

   

депутатовъ

    

Кашинскаго

   

духовно-училищнаго

округа.

№

 

1-й.

 

1910

 

г.

 

декабря

 

21

 

дня.

 

Экстренный

 

съѣздъ

 

о.о.

депутатовъ

 

Кашинскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

во

исполненіе

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высоко-

преосвященнѣйшаго

 

Антонія,

 

Архіепискона

 

Тверскаго

 

и

Кашинскаго,

 

отъ

 

22

 

ноября

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

8538,

 

собравшись

въ

 

зданіи

 

Кашинскаго

 

духовнаго

 

училища

 

подъ

 

предсѣ-

дательствомъ

 

старѣйшаго

 

о.

 

депутата,

 

священника

 

Іоанно-

Богословской

 

г.

 

Кашина

 

церкви

 

Владиміра

 

Можжухина,

по

 

провѣркѣ

 

полномочий

 

о.о.

 

депутатовъ,

 

въ

 

количествѣ

10-ти

 

лицъ,

 

приступилъ

 

къ

 

избранію

 

предсѣдателя,

 

кан-

дидата

 

къ

 

нему

 

и

 

дѣлопроизводителя

 

съѣзда.

 

Путемъ

закрытой

 

баллотировки

 

большинствомъ

 

голосовъ

 

(9

 

избир,

и

 

1

 

неизбир.)

 

о.о.

 

депутаты

 

избрали

 

предсѣдателемъ

съѣзда

 

священника

 

села

 

Никольскаго-Кропотки,

 

Калязин-

скаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Никольскаго,

 

кандидатомъ

 

къ

 

нему

большинствомъ

 

(7

 

избир.,

 

3

 

неизб:)

 

голосовъ

 

— священника

Іоанно-Богословской

 

г.

 

Кашина

 

церкви

 

Владиміра

 

Мож-

жухина,

 

дѣлопроизводителемъ

 

единогласно

 

избрали

 

свя-'

шенника

 

села

 

Студена

 

Поля,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

Але-

ксандра

 

Успенскаго

 

и

 

постановили

 

испросить

 

у

 

Его
Высокопреосвященства

 

(телеграммой)

 

благословенія

 

на

занятія

 

съѣзда

 

и

 

объ

 

утвержденіи

 

избранныхъ. — Напод-

линыомъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

6

 

ян-

варя

 

1911

 

года

 

за 3\»

 

101,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Смотрѣно".

№

 

2-й.

 

1910

 

года

 

декабря

 

21

 

дня.

 

Экстренный

 

съѣздъ

духовенства

 

Кашинскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

заслушавъ

 

докладъ

 

Строительной

 

Комиссіи

 

по

 

разборкѣ

дома

 

Ея

 

Превосходительства

 

Г.

 

Хохловой

 

и

 

перевозкѣ

полученнаго

   

строительнаго

    

матеріала,

    

призналъ,

    

что
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весь

 

строительный

 

матеріалъ

 

на

 

сумму

 

13150

 

руб.

 

фак-
тически

 

поступилъ

 

уже

 

въ

 

собственность

 

духовенства.

Выражая

 

искреннюю

 

признательность

 

за

 

даръ

 

жертвова-

тельницѣ,

 

съѣздъ

 

духовенства

 

находитъ

 

благовременнымъ

напомнить

 

духовенству

 

округа

 

о

 

выполненіи

 

воли

 

жерт-

вовательницы — о

 

поминовеніи

 

за

 

Божественной

 

литургіей

ея

 

родителей

 

по

 

слѣдующей

 

данной

 

запискѣ:

О

 

упокоеніи

 

рабовъ

 

Божіихъ:

 

Александра,

 

Димитрія,
Димитрія,

 

Маріи,

 

Василія,

 

Маріи,

 

Андрея,

 

Варвары,

 

Алек-

сія.

 

Екатерины,

 

Іоанна,

 

Алексія,

 

Михаила,

 

Ольги,

 

Але-

ксандры,

 

Агрипины,

 

Александры,

 

Параскевы

 

и

 

ихъ

 

срод-

никовъ. — На

 

подлинномъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства,

 

отъ

 

6

 

января

 

1911

 

года

 

за

 

№

 

102,

 

послѣдовала

таковая:

 

„Утверждается".

JSI»

 

3-й.

 

1910

 

года

 

декабря

 

21

 

дня.

 

Экстренный

 

съѣздъ

духовенства

 

Кашинскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

заслушавъ

 

резолюцію

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

о

 

при-

способленіи

 

спроектированнаго

 

училищнаго

 

новаго

 

зданія

подъ

 

общежитіе

 

епархіально-коштныхъ

 

воспитанниковъ

 

и

пансіонеровъ,

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

по

 

ея

 

поводу

 

и

 

отказался

отъ

 

мысли

 

устроить

 

его

 

на

 

слѣдующихъ

 

основаыіяхъ:

Устройство

 

общежитія

 

при

 

новомъ

 

училищномъ

 

зданіи

потребуетъ

 

расходовъ

 

не

 

113

 

тысячъ,

 

а,

 

по

 

мнѣнію

г.

 

архитектора

 

А.

 

П.

 

Ѳедорова,

 

около

 

150

 

тысячъ,

 

что

ляжетъ

 

невыполнимымъ

 

и

 

непосильнымъ

 

бременемъ

 

на

плечи

 

духовенства

 

округа;

 

къ

 

тому

 

же,

 

по

 

сознанію

 

ду-

ховенства,

 

выраженному

 

на

 

предварительныхъ

 

благочин-

ническихъ

 

съѣздахъ,

 

настоятельной

 

нужды

 

въ

 

устройствѣ

общежитія

 

и

 

нѣтъ,

 

такъ

 

какъ

 

квартиры

 

въ

 

г.

 

Кашинѣ

по

 

цѣнѣ

 

доступны

 

и

 

имѣются

 

въ

 

достаточномъ

 

количе-

ствѣ.— На

 

подлинномъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ства,

 

отъ

 

6

 

января

 

1911

 

года

 

за

 

№

 

103,

 

послѣдовала

таковая:

 

„Читано.

 

Устройство

 

общежитія

 

въ

 

училищномъ

зданіи

 

обойдется

 

гораздо

 

дешевле,

 

чѣмъ

 

предположено.

Поэтому

 

предлагается

 

дѣло

 

пересмотрѣть

 

вновь".
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JMs

 

4-й.

 

1910

 

года

 

декабря

 

22

 

дня.

 

Экстренный

 

Съѣздъ

о.о.

 

депутатовъ

 

Кашинскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа

имѣлъ

 

совмѣстно

 

съ

 

г.

 

епархіальнымъ

 

архитекторомъ

А.

 

П.

 

Ѳедоровымъ

 

сужденіе

 

о

 

постановкѣ

 

зданія

 

для

училища

 

на

 

купленномъ

 

мѣстѣ

 

по

 

представленному

г.

 

Ѳедоровымъ

 

плану,

 

при

 

чемъ

 

выяснилось

 

слѣдующее:

1)

  

купленное

 

для

 

училища

 

мѣсто

 

въ

 

гигіеническомъ

 

и

педагогическомъ

 

отношеніяхъ

 

и

 

по

 

грунту

 

земли

 

вполнѣ

соотвѣтствуетъ

 

своему

 

назыаченію,

 

что

 

видно

 

изъ

 

актовъ

врачей,

 

архитектора

 

Кучинскаго

 

и

 

журнала

 

собранія

Строительной

 

Комиссіи,

 

отъ

 

14

 

мая

 

1900

 

года

 

за

 

№

 

12-мъ;

2)

  

мѣрого

 

означенное

 

мѣсто

 

вполнѣ

 

достаточно — равняется

2446

 

кв.

 

саженямъ;

 

3)

 

единственное

 

его

 

неудобство

 

за-

ключается

 

въ

 

покатости

 

площади,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

при-

шлось,

 

по

 

объяснение

 

архитектора,

 

строить

 

зданіе

 

съ

полуподвальнымъ

 

этажемъ,

 

увеличивающимъ

 

безъ

 

всякой

нужды

 

цѣнность

 

постройки

 

отъ

 

15

 

до

 

20

 

тысячъ.

 

и

4)

 

къ

 

Добрынинской

 

улицѣ

 

участокъ

 

земли

 

представляетъ

собою

 

равное

 

и

 

достаточное,

 

по

 

мнѣнію

 

съѣзда,

 

мѣсто

для

 

постройки

 

зданія

 

училища,

 

при

 

чемъ

 

участокъ

 

не

дробится

 

на

 

мелкія

 

части.

Постановили:

 

1)

 

Не

 

отказываясь

 

отъ

 

мысли

 

поста-

новки

 

зданія

 

училища

 

на

 

купленномъ

 

уже

 

мѣстѣ,

 

осмот-

рѣть

 

(и

 

осмотрѣны),

 

согласно

 

указанію

 

г.

 

Смотрителя
училища,

 

другіе

 

участки

 

земли

 

совмѣстно

 

съ

 

г.

 

Смотри-
телемъ

 

училища,

 

г.

 

архитекторомъ,

 

Членами

 

Строитель-
ной

 

Комиссіи

 

и

 

Членомъ

 

Правленія

 

училища

 

отъ

 

духо-

венства;

 

2)

 

изъ

 

осмотрѣнныхъ

 

участковъ

 

признать

 

болѣе

удобными

 

для

 

постройки

 

училищнаго

 

зданія

 

какъ

 

по

количеству

 

земли,

 

такъ

 

и

 

по

 

ровности

 

площади

 

слѣдую-

щіе

 

участки:

 

Флоровской

 

церкви,

 

Іоанно-Богословской

церкви

 

и

 

городской— между

 

Мѣняевской

 

богадѣльней

 

и

почтой;

 

3)

 

признать

 

представленный

 

архитекторомъ

 

планъ

зданія

 

училища,

 

Вслѣдствіе

 

дороговизны,

 

непріемлемымъ;

4)

 

поручить

 

(и

 

поручается)

 

г.

 

еиархіальному

 

архитектору
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А.

 

Ѳедорову

 

представить

 

слѣдующему

 

очередному

 

съѣзду

Духовенства

 

эскизъ

 

на

 

постройку

 

зданія

 

на

 

купленномъ

уже

 

мѣетѣ

 

земли

 

безъ

 

полуподвальнаго

 

этажа

 

и

 

согласно

указаніямъ

 

Хозяйственнаго

 

Управленія

 

при

 

Святѣйшемъ

Синодѣ

 

И

 

строительному

 

уставу;

 

5)

 

поручить

 

(и

 

пору-

чается)

 

Правленію

 

училища

 

со

 

Строительной

 

Комиссіей

слѣдующему

 

очередному

 

съѣзду

 

духовенства:

 

а)

 

предста-

вить

 

невеллировочный

 

планъ

 

на

 

землю

 

Флоровской

 

и

Іоанно-Богословской-

 

церквей

 

и

 

городской

 

участокъ,

 

ука-

занный

 

въ

 

пунктѣ

 

2-мъ;

 

б)

 

выяснить

 

состояніе

 

этихъ

участковъ

 

земли

 

въ

 

педагогическомъ,

 

техническомъ

 

и

санитарномъ

 

отношеніяхъ

 

и

 

в)

 

установить

 

рѣшительную

йхъ

 

цѣну

 

и

 

матеріальную

 

выгоду

 

или

 

невыгоду

 

отъ

 

по-

купки

 

новаго

 

участка

 

земли

 

и

 

переноса

 

зданія

 

на

 

новый

участокъ,

 

принимая

 

во

 

выиманіе

 

перевозку

 

сложеннаго

на

 

купленномъ

 

уже

 

участкѣ

 

земли

 

строительнаго

 

мате-

ріала

 

(камня,

 

кирпича

 

и

 

щебня).

 

— На

 

подлинномъ

 

резо-

люція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

6

 

января

 

1911

 

года

за

 

Ш

 

104,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Смотрѣно".

№

 

5-й.

 

1910

 

года

 

декабря

 

22

 

дня.

 

Экстренный

 

съѣздъ

о.о.

 

депутатовъ

 

Кашинскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

заслушавъ

 

предложеніе

 

о.

 

предсѣдателя

 

Іоанна

 

Николь-

ская

 

о

 

выборѣ

 

членовъ

 

комиссіи

 

по

 

распредѣленію

 

квар-

тирнаго

 

фонда

 

между

 

дѣтьми

 

духовенства

 

Кашинскаго

духовно-училищнаго

 

округа,

 

обучающимися

 

въ

 

свѣтскихъ

средне-учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

избралъ

 

въ

 

оную

 

комисЬію
слѣдующихъ

 

членовъ:

 

г.

 

Кашина

 

Спасской

 

церкви

 

свя-

щенника

 

Михаила

 

Некрасова,

 

г.

 

Кашина

 

Успенскаго

 

Со-
бора

 

священника

 

Василія

 

Образцова

 

и

 

г.

 

Калязина

 

Христо-

рождественской

 

церкви

 

священника

 

Александра

 

Тяже-
лова. — На

 

подлинномъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства,

 

отъ

 

6

 

января

 

1911

 

года

 

за

 

№

 

105,

 

послѣдовала

таковая:

 

„Утверждается".

№

 

6-й.

 

1910

 

года

 

декабря

 

2-2

 

дня.

 

Экстренный

 

съѣздъ

о.о.

 

депутатовъ

 

Кашинскаго

 

духовно-училищнаго

  

округа
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слушалъ

 

прошеніе

 

Кашинскаго

 

Успенскаго

 

Собора

 

свя-

щенника

 

Василія

 

Образцова

 

о

 

сложеніи

 

съ

 

него

 

платы

въ

 

количествѣ

 

двадцати

 

рублей

 

за

 

право

 

обученія

 

въ

Кашинскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

его

 

племянника

 

ино-

сословнаго

 

сироты

 

ученика

 

III

 

класса

 

Александра

 

Образ-
цова.

 

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

затруднительное

 

положеніе

просителя

 

священника

 

Образцова,

 

въ

 

виду

 

его

 

многосе-

мейности,

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

плату

 

за

 

обученіе

 

ино-

сословнаго

 

сироты

 

ученика

 

III

 

класса

 

Александра

 

Образ-
цова

 

сложить.— На

 

подлинномъ

 

резолюція

 

Его

 

Высоко-

преосвященства,

 

отъ

 

6

 

января

 

1911

 

года

 

за

 

№

 

106,

послѣдовала

 

таковая:

 

„Утверждается".
№

 

7-й.

 

1910

 

года

 

декабря

 

22

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовен-

ства

 

Кашинскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

разсмот-

рѣвъ

 

всѣ

 

вопросы,

 

предложенные

 

ГІравленіемъ

 

училища,

постановилъ:

 

Съѣздъ

 

закрыть

 

и

 

протоколы

 

сего

 

экстрен-

ная

 

съѣзда

 

чрезъ

 

о.

 

Предсѣдателя

 

почтительнѣйше

представить

 

на

 

благоуемотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ства.— На

 

подлинномъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства,

 

отъ

 

6

 

января

 

1911

 

года

 

за

 

№

 

107,

 

послѣдовала

таковая:

  

„Смотрѣно".

Списокъ

 

сборовъ

 

и

 

пожертвованій

 

на

 

увѣковѣченіе

памяти

   

Св.

   

Арсеиія

   

Тверского,

   

поступивших!»

   

за

время

 

съ

 

10

 

ноября

 

1910

 

г.

 

по

 

1

 

марта

 

1911

 

года.

Отъ

 

церквей

 

3-го

 

благо

 

чин.

 

округа,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

сбора

 

29

 

іюня

 

1910

 

года:

 

пог.

 

Архангельская

 

— 15

 

коп.,

с.

 

Бакланова— 9

 

к.,

 

Баскакова— 10

 

к.,

 

Ванчугова — 12

 

к.,

Высокая — 15

 

к.,

 

Вязовца — 15

 

к.,

 

Давидова — 15

 

к.,

 

Дья-

кова— 17

 

к.,

 

Кожина— 12

 

к.,

 

Кочемли— 35

 

к.,

 

Ламонова —

10

 

к.,

 

Лобкова— 14

 

к.,

 

Мялицына — 10

 

к.,

 

Никольская —

10

 

к.,

 

Нововведенскаго — 20

 

к.,

 

пог.

 

Петропавловская —

30

 

к.,

 

с.

 

Постельникова — 15

 

к.,

 

Савцына — 75

 

к.,

 

Салты-

кова-

 

13

 

к.,

 

Салькова— 14

 

к.,

 

с.

 

Уницъ —0,

  

пог.

   

Усмен-
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екая

 

—

 

20

 

к.,

 

с.

 

Чагина— 30

 

к.;

 

отъ

 

Смоленской

 

церкви

гор.

 

Твери:

 

сбора

 

6

 

іюля

  

1908

 

г. —4

 

р.

 

21

  

коп.,

 

2

   

марта

1909

   

г.— 3

 

р.

  

12

 

к.,

 

5

 

іюля

  

1909

 

г.— 1

   

р.

  

79

 

к.,

 

25

 

марта

1910

   

года— 2

 

р.

 

50

 

к.,

 

29

 

іюня

 

1910

 

г.

 

— 7

 

р.

 

77

 

к.,

 

и

 

по

лнетамъ:

 

отъ

 

причта

 

3

 

р.

 

отъ

 

старосты

 

В.

 

Лошкарева

 

—

1

 

руб.

 

и

 

отъ

 

разныхъ

 

лицъ

 

1

 

р.

 

30

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

5-го

благоч.

 

округа,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

сбора

 

за

 

1909

 

годъ:

с.

 

Алферьева — 20

 

к.,

 

Бабина

 

— 1 5

 

к.,

 

пог.

 

Боронкина

 

— 15

 

к.,

с.

 

Дарьина

 

—

 

20

 

к.,

 

Денежная

 

— 10

 

к.,

 

Зарина — 20

 

коп.,

Ивановская

 

Ермолаевыхъ

 

—

 

25

 

к.,

 

Кошелева — 15

 

к.,

 

Крас-

ная—

 

20

 

к.,

 

Луковникова

 

— 30

 

к.,

 

Мологина—

 

25

 

к.,

 

Пок-

ровская — 10

 

к.,

 

Раменья— 15

 

к.,

 

с.

 

Рясни

 

— 20

 

коп.;

 

отъ

церквей

 

2

 

благоч.

 

округа,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

сбора

 

29-го

іюня

 

1910

 

года:

 

с.

 

Архангельскаго

 

при

 

Черномъ

 

Ручьѣ—

15

  

к.,

 

Бобова— Ю

 

к.,

 

Воробьева

 

— 10

 

к.,

 

Введенская

 

при

Угличской

 

дорогѣ

 

— 30

 

к.,

 

Гущина — 10

 

к.,

 

Дубова— 15

 

к.,

Завидова— 50

 

к.,

 

Карабузина— 30

 

к.,

 

Кесовой

 

Горы--20

 

к.,

Кононова

 

— 10

 

к.,

 

Константиновскаго

 

— 10

 

к.,

 

Космодаміа-

новскаго

 

— 15

 

к.,

 

Ляхова — 20

 

коп.,

 

Никольская,

 

что

 

въ

Грачахъ — 15

 

к.,

 

Никольскаго-Понточино

 

— 10

 

к.,

 

Новопок-

ровскаго-Березовца— 10

 

к.,

 

Павловская— 10

 

коп.,

 

Разсз^-

дова-20

 

к.,

 

Суходола— 20

 

к.,

 

Столбова—

 

10 к.,

 

Троицкая

при

 

Кашинкѣ — 20

 

к.,

 

Ширятина

 

10

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

4-го

благоч.

 

округа,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

сборовъ

 

25

 

марта

 

и

29

 

іюня

 

1910

 

года:

 

пог.

 

Архангельскаго

 

при

 

Тверской

дорогѣ— 10

 

к.

 

20

 

к.,

 

с.

 

Благовѣщенскаго

 

— 12

 

к.,

 

Бѣлеу-

това — 50

 

к.

 

1

 

р.;

 

Вознесенская— 0,

 

Георгіевскаго — 10

 

к.,

Зобнина— 10

 

к.

 

10

 

к.,

 

Ивиной

 

Горки-

 

10

 

к.

 

10

 

к.,

 

Кар-

цева — 50

 

к.

 

50

 

к.,

 

Маковницъ — 50

 

к.

 

50

 

коп.,

   

Матина

 

—

16

  

к.

 

16

 

к.,

 

Медвѣдицкая

 

— 50

 

к.,

 

50

 

коп.,

 

пог.

 

Николь-

ская

 

на

 

пескахъ

 

— 20

 

к.

 

10

 

к.,

 

с.

 

Никольская

 

Тютчева —

25

 

к.

 

15

 

к.,

 

Покровская

 

при

 

Кашинкѣ — 15

 

к.,

 

16

 

к.,

 

По-

тупова — 50

 

к.

 

50

 

к.,

 

пог.

 

Рождественская

 

— 10

 

к.,

 

с.

 

Се-

меновская — 10

 

к.

 

25

 

к.,

 

Славкова— 30

 

к.

 

50

 

к.,

 

Спасска-

го— 5

 

к.

 

5

 

к.,

 

Студена

 

Поля

 

— 15

 

к.

 

10

 

к.,

 

Турова— 10

 

к.
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10

 

к.,

 

Флоровская

 

— 5

 

к.,

 

Ширинская-

 

10

 

к.

 

10

 

к.,

 

Ще-

котова — 79

 

к.

 

39

 

к.,

 

Юрьевская— 10

 

к.

 

10

 

к.;

 

отъ

 

цер-

квей

 

2-го

 

благоч.

 

округа

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда:

 

с.

 

Троица

Юркина — 10

 

к.,

 

Новаго — 20

 

к.,

 

с.

 

Сабурова — 20

 

к.,

 

Сер-

гіевой

 

Пустыни — 25

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

2-го

 

благоч.

 

округа

Калязйнская

 

уѣзда,

 

сбора

 

29

 

іюня

 

1910

 

года:

 

пог.

 

Ар-

хангельскаго — 20

 

к.,

 

с.

 

Базулина — 30

 

к.,

 

Высокая — 25

 

к.,

Губина— 10

 

к.,

 

Капшина— 1

 

р.

 

25

 

к.,

 

Краснаго

 

— 25

 

коп.,

Крутца — 25

 

к.,

 

Куксы — 20

 

коп.,

 

пог.

 

Лучиники — 20

 

коп.,

Опухтина— 25

 

к.,

 

Порѣчья — 30

 

к.,

 

Рылова — 10

 

коп.,

 

Ря-

бова — 20

 

к.,

 

Семендяева — 20

 

к.,

 

Собола—

 

50

 

к.,

 

Спасска-
го— 25

 

к.,

 

Спирова — 40

 

к,,

 

Старобислова — 30

 

к.,

 

Троица

Нерль — 2

 

руб.,

 

Устье — 10

 

к.,

 

Шарапова— 20

 

коп.;

 

итого

54

 

руб.

  

79

 

коп.

Кражи

 

въ

 

церквахъ.

Жража

 

въ

 

Крестовоздвгі

 

женской

 

церкви

 

г.

 

Бѣжецка.

28-го

 

февраля

 

въ

 

Крестовоздвиженской

 

города

 

Бѣжецка

церкви

 

была

 

произведена

 

кража

 

денегъ- — 24

 

руб.

 

76

 

коп.

Воръ

 

послѣ

 

утрени

 

пробрался

 

на

 

колокольню,

 

а

 

когда

вышли

 

всѣ

 

изъ

 

церкви,

 

онъ

 

проникъ

 

опять

 

въ

 

церковь,

взломалъ

 

топоромъ

 

два

 

ящика

 

и

 

кружку

 

и

 

скрылся

 

опять

на

 

колокольню,

 

такъ

 

какъ

 

снаружи

 

церковь

 

была

 

заперта

замкомъ,

 

уйти

 

не

 

было

 

возможности.

 

Сторожъ

 

вскорѣ

замѣтилъ

 

воровство,

 

созвалъ

 

причтъ,

 

полицію,

 

и

 

вора

нашли

 

притаившимся

 

за

 

дверью

 

колокольни,

 

которая

 

от-

воряется

 

внутрь.

 

Украденныя

 

деньги

 

найдены

 

при

 

немъ,

а

 

остальное

 

имущество

 

церкви

 

все

 

въ

 

цѣлбсти,

 

и

 

воръ

пичѣмъ

 

не

  

попользовался.

Кража

 

въ

 

церкви

 

с

 

Илъимскаго,

 

Еорчевского

 

уѣзда.

 

Въ
ночь

 

на

 

31-е

 

Января

 

неизвѣстнымъ

 

злоумышленникомъ

взломаны:

 

свѣчной

 

старостинскій

 

ящикъ,

 

церковныя

 

круж-

ки

 

и

 

кружка

 

приходская

 

совѣта;

 

похищено

 

церковныхъ

суммъ

 

изъ

 

ящика

 

и

 

кружекъ

 

около

 

ста

 

рублей

 

и

 

рублей
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25 — 30

 

приходскаго

 

совѣта;

 

точная

 

сумма

 

похищенная

не

 

извѣстна,

 

такъ-какъ

 

высыпки

 

и

 

провѣрки

 

за

 

январь

мѣсяцъ,

 

который

 

еще

 

не

 

йстекъ,

 

не

 

производилось;

 

по-

хищенъ

 

весь

 

чистый

 

доходъ

 

за

 

январь,

 

каковой

 

доходъ

за

 

январь

 

въ

 

нашей

 

церкви

 

обычно

 

доходитъ

 

до

 

ста

 

руб-

лей.

 

Злоумышленникомъ

 

дѣлались

 

попытки

 

взломать

 

цер-

ковный

 

сундукъ,

 

въ

 

которомъ

 

хранились

 

цѣнные

 

цер-

.ковные

 

сосуды

 

и

 

кресты,

 

процентныя

 

бумаги

 

и

 

300

 

руб.

наличныхъ

 

денегъ.

 

Въ

 

сундукъ

 

воръ

 

не

 

проникъ,

 

но

испортилъ

 

личину

 

въ

 

немъ

 

такъ,

 

что

 

пришлось

 

сундукъ

вскрыть.

 

Воръ

 

проникъ

 

въ

 

церковь

 

и

 

спрятался

 

въ

 

ней

во

 

время

 

вѣнчанія

 

браковъ

 

въ

 

указанный

 

воскресный

день.

 

Вышелъ

 

воръ

 

изъ

 

церкви

 

довольно

 

сложнымъ

 

прі-

емомъ.

 

Имъ

 

былъ

 

взломанъ

 

дымоходъ

 

изъ

 

одной

 

печи;

разобравши

 

верхнюю

 

часть

 

дымохода

 

и

 

боковую

 

часть

трубы,

 

воръ

 

вышелъ

 

на

 

чердакъ;

 

съ

 

чердака

 

воръ

 

про-

никъ

 

на

 

колокольню,

 

и

 

изъ

 

слухового

 

окна

 

колокольни,

находящаяся

 

почти

 

Въ

 

уровень

 

съ

 

крышей

 

храма,

 

воръ

спустился

 

на

 

крышу;

 

спустившись

 

затѣмъ

 

по

 

крышѣ

 

къ

одной

 

выходной

 

трубѣ,

 

онъ

 

обвязалъ

 

трубу

 

похищенной

въ

 

церкви

 

новиной

 

(въ

 

церкви

 

стоялъ

 

покойникъ,

 

съ

 

по-

койникомъ-же

 

обычно

 

приносится

 

въ

 

церковь

 

новина),

 

и

по

 

новинѣ

 

спустился

 

на

 

землю;

 

такъ-какъ

 

ворота

 

погоста

бываютъ

 

на

 

запорѣ,

 

то,

 

какъ

 

видно

 

было

 

по

 

слѣдамъ,

воръ

 

перелезъ

 

черезъ

 

ограду,

 

воспользовавшись

 

стоящимъ

у

 

ограды

 

растущимъ

 

деревомъ.

 

Кражу

 

замѣтилъ

 

одинъ

изъ

 

сторожей

 

въ

 

77а

 

час.

 

утра,

 

когда

 

вогаелъ

 

въ

 

церковь

для

 

выдачи

 

одному

 

прихожанину

 

покрова

 

на

 

покойника;

были

 

ли

 

сообщники

 

у

 

вора,

 

въ

 

точности

 

не

 

извѣстно,

выходной-же

 

слѣдъ

 

за

 

ограду

 

былъ

 

одинъ.

31-го

 

января

 

о

 

случившемся

 

было

 

доложено

 

участ-

ковому

 

становому

 

приставу

 

и

 

судебному

 

слѣдователю,

но

 

преступникъ

 

пока

 

не

 

обнаруженъ.
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ВАКАНТНЫЙ

    

31

 

Ѣ

 

С

 

Т

 

А.

Свліщенническіл:

1 )

 

При

 

Елизаветинской

 

женской

 

общинѣ,

 

Зубцовскаго

уѣзда;

 

2)

 

при

 

церкви

 

села

 

Дубровы,

 

Корчевскоя

 

уѣзда;

3)

 

при

 

церкви

 

села

 

Коротова,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда;

 

4)

 

при

церкви

 

села

 

Спасскаго,

 

Кашинскаго

 

уѣзда;

 

5)

 

при

 

цер-

кви

 

С.-Петербургская

 

Подворья

 

Александро-Невскаго
монастыря;

 

6.)

 

при

 

церкви

 

села

 

Раменья,

 

Кашинскаго

уѣзда;

 

7)

 

при

 

церкви

 

села

 

Бѣлей-Архіерейскихъ,

 

Твер-

ского

 

уѣзда;

 

8)

 

при

 

Троицко-Ильинскомъ

 

женскомъ

 

мо-

настырѣ,

 

Корчевскоя

 

уѣзда.

Л

 

с

 

а

 

л

 

о

 

мгцич

 

е

 

скг

 

л:

1)

 

При

 

церкви

 

села

 

Раменья,

 

Новоторжская

 

уѣзда,

2)

 

при

 

С.-Петербургскомъ

 

Подворьѣ

 

Александровская

монастыря,

 

3)

 

при

 

церкви

 

села

 

Перхова,

 

Вышневолоцкая

уѣзда.

Содѳржаніѳ

 

части

 

оф$ищальной".

 

Епархіальныя

 

распоряжения

 

и

извѣстія. — Протоколы

 

съѣзда

 

духовенства. — Списокъ

 

сбора

 

пожер-

твованій

 

на

 

увѣковѣченіе

 

памяти

 

Св.

 

Арсенія

 

Тверского. —Кражи
въ

 

церквахъ.

 

— Вакантныя

 

ыѣста.

Редакторъ

 

священникъ

 

М.

 

ЛюбсніЁ.

Печатать

  

дозволяется.

 

21

 

марта

    

1911

 

года.

   

Цензоръ

  

ректоръ

семинаріи

 

протоіерей

 

А.

 

Надежинъ.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Н.

 

М.

 

Родіонова

 

въ

 

Твери.
Трехсвятская

 

улица,

 

домъ

 

В.

 

М.

 

Шиканова.



ТВЕРСКІЯ

1МІШІІЯ

 

ЩІІІПІ
Выходятъ

 

еженедѣльно

 

но

 

понедѣльникаиіъ.

21

 

марта

 

1911

 

года.

№

 

12.
Годт>

 

тридцать

 

пятый.

ПОУЧЕНІЕ

простому

 

народу

 

въ

 

день

 

Благовѣіденія

 

Лресвятыя
Богородицы.

Радуйся,

 

Благодатная,

 

Господь

 

съ

 

Тобою!

Это—

 

привѣтъ

 

Архангела

 

Гавріила

 

Богоблагодатной

Дѣвѣ

 

Маріи,

 

привѣтъ,

 

который

 

и

 

мы

 

такъ

 

часто

 

повто-

тяемъ

 

не

 

только

 

нынѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

повседневныхъ

 

молитвахъ

нашихъ

 

къ

 

небесной

 

Заступницѣ

 

рода

 

христіанская.

 

Но

приходило-ли

 

вамъ,

 

возлюбленные

 

о

 

Христѣ

 

братія,

 

когда

нибудь

 

въ

 

мысль

 

спросить

 

самихъ

 

себя:

 

достойны

 

ли

мы — грѣшыые

 

своими

 

нечистыми

 

устами

 

привѣтствовать

Архангельскимъ

 

привѣтствіемъ

 

Преблагословенную

 

Вла-

дычицу

 

нашу?

 

Пріятно

 

ли

 

Ей

 

слышать

 

это—

 

радуйся

 

изъ

грѣшныхъ

 

устъ

 

нашихъ?

 

Другими

 

словами:

 

возглашая

Ей

 

свое

 

радуйся

 

устами,

 

радуемъ

 

ли

 

мы

 

Ее

 

своими

 

дѣ-

лами,

 

своею

 

жизнію.

 

поведеніемъ

 

нашимъ?

По

 

грѣховности

 

нашей

 

для

 

насъ

 

поистинѣ

 

удобнѣе

было

 

бы

 

возлюбити

 

молчаніе,

 

ибо

 

кто

 

изъ

 

насъ

   

своими
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дѣлами

 

грѣшными

 

не

 

оскорбляетъ

 

Пречистую

 

Матерь
Божію

 

и

 

Ея

 

Божественная

 

Сына

 

Господа

 

Іисуса?

 

А

оскорбляя

 

Ее,

 

можемъ

 

ли

 

съ

 

чистою,

 

незазорною

 

совѣстію

воспѣвать

 

Ей:

 

радуйся,

 

Благодатная!

 

Ибо

 

не

 

будетъ

 

ли

это

 

радуйся

 

напоминать

 

собою

 

другое

 

радуйся,

 

которьщъ

нѣкогда

 

привѣтствовали

 

Сына

 

Ея

 

и

 

Господа — Его

 

рас-

пинатели,

 

взывая

 

Ему:

 

радуйся,

 

Царю

 

Іудейскш,

 

кото-

рымъ

 

нѣкогда

 

привѣтствовалъ

 

Господа

 

и

 

Іуда

 

предатель

и

 

даже

 

облобызалъ

 

Его.

Не

 

подобны

 

ли

 

Іудѣ

 

и

 

распинателямъ

 

Христа

 

тѣ,

которые,

 

говоря:

 

радуйся,

 

Благодатная,

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

питаютъ

 

къ

 

ближниму

 

зло

 

и

 

оскверняютъ

 

себя

 

грѣхами?

Пріятно

 

ли

 

Матери

 

Божіей

 

слышать

 

—радуйся,

 

Благодат-
ная

 

изъ

 

устъ

 

пьяныхъ,

 

изъ

 

устъ,

 

которые

 

преисполнены

сквернословіемъ,

 

у

 

которыхъ

 

имя

 

матери

 

обращено

 

въ

самое

 

отвратительное

 

и

 

постыдное

 

поруганіе;

 

можетъ

 

ли

чистая

 

и

 

непорочная

 

дѣва

 

принять

 

привѣтствіе

 

изъ

 

устъ

любострастная,

 

оскверненнаго

 

своими

 

похотьми?...

Честный

 

человѣкъ

 

не

 

позволитъ

 

себѣ

 

произнести

какое

 

либо

 

неприличное

 

слово

 

въ

 

присутствіи

 

женщины,

особенно

 

дѣвицы,

 

а

 

непорочная

 

и

 

пресвятая

 

Дѣва

 

по-

стоянно

 

слышитъ

 

самыя

 

отвратительныя

 

ругательства.

Есть

 

сквернословцы,

 

которые

 

стараются

 

превзойти

 

дру-

гихъ

 

выраженіями

 

своихъ

 

боямерзкихъ

 

словъ,

 

хотятъ

блеснуть

 

своимъ

 

чернорѣчіемъ.

Если

 

намъ

 

грѣшнымъ

 

не

 

только

 

непріятно,

 

но

 

и

 

от-

вратительно

 

слышать

 

подобную

 

брань;

 

если

 

нашъ

 

слухъ,

особенно

 

слухъ

 

женщины

 

или

 

дѣвицы,

 

оскорбляется

скверными

 

словами,

 

то

 

какъ

 

же

 

не

 

огорчаемъ

 

мы

 

ими

ЧестнѣйтуюХерувимовъ,когдаэтимиже

 

скверными

 

устами

говоримъ

 

Ей:

   

радуйся,

 

Благодатная,

 

Господь

  

съ

 

Тобою!

О,

 

грѣхи,

 

грѣхи!

 

Какъ

 

тяжко

 

говорить

 

о

 

нихъ

 

въ

столь

 

радостный

 

праздникъ,

 

каковъ

 

нынѣ:

 

но

 

что

 

же

дѣлать,

 

когда

 

мы

 

грѣшники?

 

Больному

 

свойственно

 

гот

ворить

   

о

 

своей

  

болѣзни, —грѣшнику

  

еще

  

свойственнѣе
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говорить

 

о

 

своихъ

 

грѣхахъ,

 

если

 

онъ

 

хочетъ

 

исцѣлиться

отъ

 

своихъ

 

тяжкихъ

 

недуговъ

 

дупіевныхъ.

Молю

 

васъ,

 

возлюбленные

 

братія:

 

какъ

 

можно

 

старай-

тесь

 

воздержаться

 

отъ

 

сквернословія,

 

пьянства

 

и

 

любо-

страстія,

 

что

 

въ

 

высочайшей

 

степени

 

огорчаетъ

 

Матерь
Божію.

 

Какъ

 

бы

 

ты

 

ни

 

былъ

 

оярченъ,

 

не

 

произноси

скверныхъ

 

словъ,

 

оскверняющихъ

 

сердце

 

и

 

уста

 

твои;

воздержаться

 

отъ

 

цихъ

 

не

 

трудно,

 

и

 

Матерь

 

Божія

 

дастъ

тебѣ

 

силы

 

и

 

твердость

 

воздержаться

 

и

 

отъ

 

другихъ

 

по-

роковъ,

 

погубляющихъ

 

насъ.

Обращаясь

 

съ

 

молитвою

 

къ

 

Богоблагодатной

 

и

 

воз-

глашая

 

Ей

 

радуйся

 

устами,

 

постараемся

 

порадовать

 

Ее

 

и

добрыми

 

дѣлами,

 

наипаче

 

же

 

всего

 

истиннымъ

 

покая-

ніемъ,—

 

и

 

нынѣ,

 

прославляя

 

Ходататцу

 

спасенія

 

нашего,

будемъ

 

воспѣвать

 

Ей

 

священныя

 

пѣсни

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

со

страхомъ,

 

съ

 

глубочайшимъ

 

смиреніемъ

 

и

 

сознаніемъ

своего

 

недостоинства,

 

помышляя,

 

что

 

не

 

нашими

 

бы

 

грѣш-

ными

 

устами

 

славить

 

Славнѣйшую

 

горнихъ

 

воинствъ

Дѣву

 

Пречистую

 

Богородицу.

 

Тогда

 

и

 

Ей

 

будетъ

 

благо-

пріятно

 

наше

 

радуйся,

 

и

 

Она,

 

Благаго

 

Царя

 

Благая

 

Ма-
терь,

 

обрадуетъ

 

насъ

 

милостію

 

Сына

 

Своего

 

и

 

Бога

 

на-

шего.

 

Аминь.

Пчела.

Исторія

 

одного

 

закрытаго

 

монастыря.

{Добрынская

 

пустынь

 

и

 

Добрынсная

 

икона

 

Святителя

 

Ни-
колая

 

въ

 

Вѣжецкомъ

 

городскомъ

 

соборѣ).

(Окончаніе).

VII.

Произошло

 

наоборотъ.

Въ

 

15

 

верстахъ

 

отъ

 

Добрынская

 

монастыря

 

въ

 

де-

ревнѣ

 

Заручьѣ

 

проживалъ

 

помѣщикъ

 

Петръ

 

Семеновичъ
Еремѣевъ.

 

Въ

 

1779

 

году

 

онъ

 

производить

 

обмѣръ

 

своихъ
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владѣній.

 

Земля

 

была

 

смежною

 

съ

 

монастырскою

 

пустошью

Бабино.

 

При

 

межеваніи

 

между

 

сосѣдями

 

произошло

 

стол-

кновеніе.

 

„При

 

вступленіи

 

землемѣра

 

оный

 

Еремѣевъ",—

по

 

словамъ

 

строителя

 

Кесарія,— „учинивъ

 

отводъ,

 

поже-

лалъ

 

оную

 

пустошь

 

Бабино

 

за

 

себя

 

обмежевать

 

и

 

отвесть

весьма

 

по

 

оной

 

пустоши

 

земли

 

множественное

 

число,

 

та-

кожъ

 

и

 

лѣсу

 

и

 

сѣнокосу

 

и

 

сдѣлалъ

 

прооѣку

 

подъ

 

самый

монастырь

 

безо

 

всякой

 

пропорцы

 

съ

 

немалою

 

обидой

 

оной

пустыни"

 

! ).

 

У

 

монастыря

 

съ

 

сосѣдомъ

 

помѣщикомъ

 

на-

чинается

 

тяжба.

 

Заводятся

 

и

 

тянутся

 

годами

 

непріятности.

Въ

 

началѣ

 

1790-хъ

 

годовъ

 

у

 

этого

 

Еремѣева

 

и

 

отъ

 

его

личной

 

строгости

 

и

 

отъ

 

звѣрскаго

 

обращенія

 

старосты

сбѣжалъ

 

крѣпостной

 

дворовый

 

человѣкъ.

 

Долго

 

бл^ждалъ

онъ

 

по

 

окрестнымъ

 

лѣсамъ.

 

Выбился

 

изъ

 

силъ.

 

Нужда

загнала

 

его

 

въ

 

Добрынскую

 

пустынь,

 

у

 

которой

 

онъ

 

и

попросилъ

 

себѣ

 

пріюта.

 

Знала

 

ли

 

святая

 

обитель,

 

что

этотъ

 

бѣглый, —

 

именно

 

Еремѣевскій

 

дворовый,

 

не

 

знала

ли,

 

но

 

она

 

его

 

пріютила

 

и

 

приставила

 

къ

 

своей

 

мона-

стырской

 

работѣ.

 

Между

 

тѣмъ

 

до

 

Еремѣева

 

дошелъ

 

о

томъ

 

слухъ.

 

Посланъ

 

былъ

 

за

 

бѣглецомъ

 

изъ

 

имѣнія

староста.

 

При

 

видь

 

его

 

вспомнились

 

бѣглому

 

всѣ

 

старыя

обиды

 

и,

 

когда

 

староста

 

вознамѣрился

 

взять

 

его

 

силою,

бѣглецъ

 

на

 

глазахъ

 

у

 

братіи

 

его

 

убилъ.

 

Донесли

 

вла-

стямъ.

 

Повелись

 

судъ

 

да

 

дѣло.

 

При

 

добрыхъ

 

сосѣдскихъ

отиошеніяхъ

 

за

 

все

 

это

 

могъ

 

отвѣтить

 

одинъ

 

только

убійца.

 

Но

 

отношенія

 

у

 

монастыря

 

съ

 

Еремѣевымъ

 

были

не

 

таковы.

 

Еремѣевъ

 

случаемъ

 

воспользовался.

 

Прави-

тельство

 

относилось

 

къ

 

монастырямъ

 

строго.

 

Такой

 

могу-

щественной

 

покровительницы,

 

какъ

 

былая

 

вотчинная

владѣлица

 

Государыня

 

Елизавета

 

Петровна,

 

у

 

обители

не

 

нашлось.

 

За

 

упраздненіемъ

 

ея

 

въ

 

казну

 

могло

 

отойти

до

 

450

 

десятинъ

 

хорошей

 

земли.

 

Добрынскую

 

пустынь

 

рѣ-

шено

 

было

 

упразднить.

J )

  

Донесеніе

 

строителя

 

Кесарія

 

въ

 

Тверской

 

Конснст.

 

1

 

іюля

 

1779

 

г.
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•

Указомъ

 

Тверской

 

духовной

 

консисторіи

 

отъ

 

25

 

мая

1792

 

года

 

съ

 

прописаніемъ

 

въ

 

немъ

 

указа

 

Святѣйшаго

Синода

 

„велѣно

 

оную

 

существовавшую

 

на

 

своемъ

 

содер-

жапіи

 

Добрынскую

 

пустыню,

 

состоящую

 

между

 

лѣсами

 

и

болотами,

 

по

 

неимѣніго

 

до

 

нея

 

нужды,

 

упразднивъ,

 

обра-

тить

 

въ

 

приходскую

 

церковь"

 

').

По

 

неимѣнію

 

нужды

 

Добрынская

 

пустынь

 

такимъ

образомъ

 

была

 

упразднена.

 

Вѣщія

 

слова

 

жены

 

Стефана
Ивановича

 

оправдались.

 

„Въ

 

нынѣшнія

 

де

 

времена

 

и

жилыя

 

мѣста

 

пустѣютъ

 

и

 

какъ

 

де

 

пустыню

 

строить".

Строитель

 

п

 

братія

 

по

 

упраздненіи

 

обители

 

разосланы

были

 

по

 

другнмъ

 

монастыря мъ,

 

трудники — бѣльцы

 

рас-

пущены.

 

Кельн,

 

хлѣбия,

 

келарня

 

и

 

другія

 

хозяйственныя

постройки

 

проданы

 

на

 

сносъ.

 

Стѣна

 

съ

 

башнями

 

разо-

брана.

 

И

 

на

 

мѣстѣ — снова

 

„запустѣлое

 

отъ

 

Литвы

 

клад-

бище",

 

какимъ

 

было

 

оно

 

за

 

восемьдесять

 

лѣтъ

 

передъ

тѣмъ.

 

Остался

 

только

 

храмъ

 

„Николы

 

Чудотворца",

 

какъ

былъ

 

здѣсь

 

храмъ

 

въ

 

это

 

имя

 

и

 

до

 

великаго

 

Литовскаго

раззоренія.

 

Храмъ

 

сталъ

 

приходскимъ.

 

Въ

 

обезпеченіе

отрѣзалп

 

ему

 

изъ

 

былыхъ

 

монастырскихъ

 

угодій

 

40

 

де-

сятинъ

 

земли,

 

приписали

 

изъ

 

другихъ

 

приходовъ

 

двѣ

деревни

 

по

 

близости

 

и

 

шесть

 

на

 

разстояніи

 

J0--15

 

верстъ

отъ

 

погоста

 

и

 

дали

 

свой

 

причтъ:

 

священника,

 

дьячка

 

и

пономаря

 

2 ).

 

Сдачу

 

церкви

 

новому

 

причту

 

чинилъ

 

какой-

то

 

Теребенскій

 

инокъ

 

Арсеній

 

3 ).

 

Явленную

 

икону

 

Угод-

ника

 

Божія

 

не

 

оставили

 

среди

 

такого

 

запустѣнія.

 

Какъ

великая

 

чудотворная

 

святыня,

 

она

 

помѣщена

 

была

 

„въ

болѣе

 

центра льномъ

 

мѣстѣ",— въ

 

Тверскомъ

 

каѳедраль-

номъ

 

соборѣ

 

и

 

оттуда

 

вскорѣ

 

же,

 

по

 

особымъ

 

ходатай-

ствамъ

 

Бѣжецкихъ

 

посадскихъ

 

людей,

 

передана

 

въ

 

Бѣ-

жецкій

 

Воскресенскій

 

соборъ

 

*).

1 )

   

Указъ

 

Тверск.

 

Консист.

 

25

 

мая

 

Г792

 

г.

2 )

  

Тамъ

 

же.

3 )

   

Вѣдомость

 

Добр,

 

свяіц.

 

Никиты

 

Иванова

 

о

 

пріемѣ

 

церк.

 

имущества

1795

 

г.

4;

 

Тамъ

 

же.
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Такъ

 

закончилъ

 

свое

 

существованіе

 

Николаевскій

Добрынскій

 

монастырь.

Возникшій

 

въ

 

неблагопріятное

 

для

 

монастыря

 

время,

время

 

суроваго

 

для

 

иноковъ

 

законодательства

 

Петра

 

Ве-
ликаго,

 

ограяедаемый

 

исключительнымъ

 

положеніемъ

 

сво-

имъ

 

въ

 

неприкосновенной

 

вотчинѣ

 

жены

 

Преобразовате-

ля

 

и

 

потомъ

 

царственной

 

дочери

 

его,

 

монастырь

 

этотъ

пережилъ

 

всѣ

 

невзгоды

 

ХѴШ

 

вѣка,

 

— и

 

суровые

 

Петров-

скіе

 

указы,

 

и

 

неменѣе

 

суровыя

 

мѣры

 

иноземнаго

 

прави-

тельства

 

Анны

 

и

 

закрывшіе

 

до

 

600

 

обителей

 

штаты

 

Ека-

терины

 

II.

 

Пережилъ

 

все

 

это

 

и

 

закрылся

 

тогда,

 

когда

близко

 

уже

 

было

 

новое

 

царствованіе,

 

а

 

съ

 

нимъ

 

вмѣстѣ

и

 

иныя

 

распоряженія,

 

выводившія

 

монастыри

 

изъ

 

подъ

прежняго

 

гнета,

 

преяшихъ

 

тяжелыхъ

 

стѣснительныхъ

условій.

VIII.

Передача

 

иконы

 

произошла

 

въ

 

такомъ

 

порядкѣ.

 

По

распорялсенію

 

Высокопреосвященнаго

 

Архіепископа

 

Иринея

отъ

 

11

 

апрѣля

 

1793

 

года

 

каѳедральнымъ

 

протоіереемъ

Тимофеемъ

 

Алексѣевымъ

 

икона

 

изъ

 

Тверского

 

собора

доставлена

 

была

 

въ

 

Духовную

 

Коней сторію,

 

а

 

изъ

 

Кон-

систоріи

 

28

 

мая

 

того

 

же

 

года

 

ее

 

принялъ

 

протоіерей

 

Бѣ-

я^ецкаго

 

Воскресенскаго

 

Собора

 

Логгинъ

 

Онуфріевъ

 

').

Съ

 

великимъ

 

торжествомъ

 

и

 

радостію

 

встрѣтили

Бѣжичане

 

явленный

 

чудотворный

 

образъ

 

Святителя.

Украсили

 

его

 

„серебряною

 

позлащенною

 

ризою

 

на

 

чуде-

сахъ

 

съ

 

ясемчугомъ

 

и

 

каменьемъ

 

и

 

иконостасомъ

 

благо-

лѣпнымъ"

 

2).

 

Въ

 

1798

 

году

 

установили

 

ежегодный,

 

9

 

мая,

крестный

 

ходъ

 

съ

 

нимъ

 

вокругъ

 

города

 

„съ

 

должною

церемоніей"

 

3 ).

 

А

 

потомъ,,

 

въ

 

1841

 

году,

 

„движимые

 

осо-

беннымъ

 

усердіемъ

   

и

 

благоговѣніемъ

 

къ

 

сему

 

образу",

: )

 

Архивъ

 

Бѣж.

 

Дух.

 

Правленія.

 

Журналы

 

1793

 

г.

-)

 

Архивъ

 

Бѣж.

 

Гор.

 

Управы.

 

Журнаиъ

 

засѣд.

 

Думы

 

8

 

февр.

 

1849

 

г.

3)

 

Архивъ

 

Бѣж.

 

Дух.

 

Правд.

 

Журналъ

 

засѣд.

 

о

 

мая

 

1798

 

г.



—
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испросили

 

благословеніе

 

на

 

устроеніе

 

въ

 

своемъ

 

холод-

номъ

 

соборѣ

 

особаго

 

во

 

имя

 

Угодника

 

Божія

 

придѣла

 

')

и

 

устроили

 

его.

Съ

 

какою

 

горячею

 

вѣрой

 

относился

 

старый

 

Бѣжецкъ

къ

 

перешедшей

 

въ

 

него

 

Добрынской

 

святынѣ,

 

какою

 

лю-

бовію,

 

какимъ

 

упованіемъ

 

окружилъ

 

ее, — находимъ

 

очень

характерное

 

изобраясеніе

 

въ

 

сохранившемся

 

спорномъ

 

дѣлѣ

о

 

ней

 

между

 

Бѣжецкомъ

 

и

 

Весьегонскомъ

 

половины

 

прош-

лаго

 

столѣтія.

 

Дѣло

 

это

 

подробно

 

изложено

 

въ

 

журналѣ

83-го

 

засѣданія

 

Тверской

 

Ученой

 

Архивной

   

Комиссіи

 

2).

Въ

 

1848

 

году

 

Весьегонскіе

 

граладане

 

возбудили

 

въ

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

ходатайство

 

о

 

передачѣ

 

Добрынской

иконы

 

Святителя

 

изъ

 

БЬжецкаго

 

въ

 

ихъ

 

городской

 

со-

боръ

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

тому,

 

—

 

„что

 

въ

 

старое

 

время,

 

когда

на

 

мѣстѣ

 

ихъ

 

города

 

было

 

еще

 

село

 

съ

 

именемъ

 

Веси,

икона

 

Угодника

 

Божія

 

изъ

 

Добрынской

 

пустыни

 

каждо-

годно

 

приносима

 

была

 

въ

 

него

 

по

 

обѣту

 

жителей

 

того

села

 

въ

 

воспоминаніе

 

Богомъ

 

дарованнаго

 

избавленія

 

отъ

бывшей

 

болѣзни,

 

жертвою

 

коей

 

сдѣлалось

 

много

 

людей",

что

 

потомъ,

 

когда,

 

по

 

упраздненіи

 

Добрынской

 

пустыни,

„

 

и

 

существующей

 

издревле

 

обѣтъ

 

жителей

 

села

 

Веси

прекратился,

 

жители

 

города

 

Весьегонска

 

скорбѣли

 

о

 

ли-

піеніи

 

ихъ

 

дара

 

драгоцѣннаго,

 

которому

 

предки

 

ихъ

 

такъ

усердно

 

вѣровали

 

и,

 

передавая

 

потомству

 

своему,

 

всегда

говорили

 

о

 

чудотворной

 

иконѣ

 

Святителя

 

Николая,

 

из-

ба

 

вившаго

 

ихъ

 

ходатай ствомъ

 

своимъ

 

у

 

Царя

 

Небеснаго

отъ

 

смертоносныя

 

язвы,

 

въ

 

настоящемъ

 

же

 

1848

 

году

Богу

 

угодно

 

было

 

вновь

 

посѣтить

 

городъ

 

Весьегонскъ

болѣзнію

 

холеры

 

и

 

скорбь

 

ихъ

 

о

 

той

 

чудотворной

 

иконѣ,

какъ

 

о

 

потерянномъ

 

сокровищѣ,

 

возобновилась".

 

Движи-

мые

 

„чувствами

 

пламеннаго

 

желанія"

 

Весьегонцы

 

про-

просили

 

Святѣйшій

  

Синодъ

 

чрезъ

 

передачу

  

имъ

 

иконы

!)

 

Тамъ

 

же.

 

Указы

 

1841

 

года.

2 )

 

Журналъ

 

83

 

зас.

 

Тв.

 

Уч.

 

Арх.

 

Ком.

 

Приложенія.

 

Стр.

 

23-39.



—
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„дать

 

имъ

 

средства

 

просить

 

ходатайства

 

у

 

Угодника

 

объ

избавлении

 

ихъ

 

отъ

 

смертоносныя

 

язвыъ"

 

*).

Архіепископъ

 

Тверской

 

Гавріилъ,

 

па

 

заключеніе

 

ко-

тораго

 

передано

 

было

 

Св.

 

Синодомъ

 

ходатайство

 

Весь-

егонцевъ,

 

сдѣлалъ

 

запросъ

 

въ

 

Бѣясецкъ,— „будутъ

 

ли

согласны

 

соборяне

 

и

 

граждане

 

отдать

 

образъ"

 

2 ).

И

 

соборяне

 

п

 

граяедане

 

отвѣтили

 

отрицательно.

 

Пер-

вые,

 

указавъ

 

въ

 

своемъ

 

отзывѣ,

 

что

 

икона

 

испрошена

Бѣя^сцкими

 

гражданами

 

въ

 

1793

 

году

 

у

 

Епархіальнаго

Начальства,,

 

что

 

елсегодпо

 

совершается

 

съ

 

нею

 

вокругъ

города

 

крестный

 

ходъ

 

и

 

что

 

въ

 

честь

 

и

 

прославленіе

 

ея

віэ

 

соборѣ

 

устраивается

 

особый

 

придѣлъ,

 

въ

 

заключеніе

пишутъ:

 

„Бѣжецкіе

 

соборяне

 

и

 

всѣ

 

вообще

 

граждане,

олагоговѣя

 

предъ

 

симъ

 

святымъ

 

образомъ

 

святителя

 

и

чудотворца

 

Николая,

 

вовсе

 

не

 

согласны

 

отпустить

 

его

 

изъ

своего

 

города

 

въ

 

городъ

 

Весьегонскъ,

 

потому

 

что

 

сей

образъ

 

почитаютъ

 

охранптелемъ

 

ихъ

 

града

 

и

 

въ

 

продол-

женіё

 

пятидесяти

 

лѣтъ

 

предстательствомъ

 

и

 

заступле-

ніемъ

 

святителя

 

Николая

 

они

 

обрѣтаютъ

 

помощь

 

въ

 

нуж-

дахъ,

 

утѣшеиіе

 

въ

 

печаляхъ

 

и

 

исцѣленіе

 

въ

 

скорбяхъ

 

и

болѣзняхъ.

 

Явнымъ

 

доказательствомъ

 

чудодѣйственной

силы

 

сего

 

образа

 

служитъ

 

то.

 

что

 

когда

 

въ

 

1830

 

и

1831

 

годахъ

 

свирѣпствовала

 

холера,

 

въ

 

городѣ

 

Бѣжсцкѣ

оная

 

болѣзнь

 

совершенно

 

не

 

являлась,

 

и

 

умершихъ

 

отъ

оной

 

не

 

было

 

пи

 

одного

 

человѣка,

 

а

 

та

 

клее

 

въ

 

1848

 

году,

когда

 

въ

 

окрестныхъ

 

мѣстахъ

 

таже

 

эпидемія

 

дѣйствовала

въ

 

весьма

 

сильномъ

 

направленіи,

 

хотя

 

она

 

и

 

являлась,

но

 

пораяіала

 

въ

 

само.мъ

 

маломъ

 

количествѣ.

 

Такое

 

види-

мое

 

избавленіе

 

н

 

спасеніе

 

отъ

 

явной

 

смерти

 

всѣ

 

вообще

граяшане

 

приписываютъ

 

ходатайству

 

и

 

заступленіго

 

свя-

тителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая"

 

3).

Городское

 

Общество

 

въ

 

собраніи

 

Думы

 

8

 

февраля

1849

 

года

 

по

 

поводу

 

ходатайства

 

Весьегонцевъ

 

въ

 

свою

9

 

Архивъ

 

Бѣж.

 

Дух.

 

Нравл.

 

Дѣло

 

объ

 

лконѣ.

 

Прогленіе

 

отъ

 

12

 

авг.

 

1848

 

г.

2 )

 

Тамъ

 

же.

 

Указъ

 

1749

 

г.

 

отъ

 

7

 

января.

8)

 

Тамъ

 

же.

 

Отзывъ

 

причта

 

Бѣж.

 

Воскр.

 

собора

 

27

 

февр.

 

1849

 

г.



—
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очередь

 

высказалось:

 

„...Всякій

 

изъ

 

насъ,

 

и

 

поныиѣ

 

чтя

сію

 

драгоцѣнность

 

святыни,

 

находящейся

 

въ

 

соборѣ,

 

ста-

рается

 

еще

 

въ

 

младенческихъ

 

лѣтахъ

 

дѣтямъ

 

своимъ

указать

 

на

 

этотъ

 

образъ

 

и

 

сказать,

 

что

 

вотъ

 

икона,

 

ко-

торую

 

и

 

прадѣды

 

отцовъ

 

твоихъ

 

чтили,

 

и

 

такъ

 

чувство

это.

 

переливаясь

 

въ

 

поколѣнія

 

лштелей

 

нашихъ,

 

какбы

сроднилось

 

съ

 

лшзнію,

 

съ

 

бытомъ

 

и

 

съ

 

характерами

 

на-

шихъ

 

граягданъ

 

и,

 

хотя

 

одинаково

 

чтимъ,

 

какъ

 

христиа-

не,

 

все

 

святое,

 

но

 

каяадый

 

изъ

 

насъ

 

кал«догодно

 

какбы

долгомъ

 

поставляетъ

 

сдѣлать

 

поклоненіе

 

иконѣ

 

посред-

ствомъ

 

отслулсенія

 

молебна

 

и

 

въ

 

молитвахъ

 

Святителя

Николая

 

находить

 

утѣшеніе

 

въ

 

своихъ

 

скорбяхъ

 

и

 

за

симъ

 

уя^е

 

въ

 

пашемъ

 

городѣ

 

ни

 

сектъ,

 

ни

 

расколовъ,

ниже

 

самаго

 

дозволеннаго

 

старообрядчества

 

новой

 

благо-

словенной

 

церкви

 

не

 

существуетъ,

 

но

 

всѣ

 

изъ

 

насъ

 

ис-

повѣдуемъ

 

вѣру

 

единую

 

православнаго

 

христианства

 

и

 

во

время

 

существовапія

 

эпидемической

 

болѣзни

 

холеры

 

го-

родъ

 

нашъ

 

Бѣя^ецкъ

 

менѣе

 

прочихъ

 

пострадалъ

 

смерт-

ностію,

 

что

 

по

 

особой

 

милости

 

Болгіей

 

приписываемъ

молитвамъ

 

угодника

 

Николая,

 

ибо

 

въ

 

честь

 

этого

 

чест-

вуемая

 

нами

 

образа

 

святителя

 

Николая

 

по

 

распоряясенію

высшей

 

Духовной

 

Власти

 

и

 

данному

 

1798

 

году

 

маія

 

5

 

по

благочинно

 

указу

 

устроенъ

 

съ

 

доляшою

 

церемоніею

 

калс-

дбгодно

 

9.

 

маія

 

крестный

 

ходъ,

 

который

 

съ

 

того

 

времени

исполняется

 

.каждогодно.

 

„Указавъ

 

затѣмъ,

 

что

 

Весьегон-

скому

 

собору

 

Добрынская

 

икона

 

никогда

 

не

 

принадлежала,

явилась

 

она

 

въ

 

Бѣліецкихъ

 

предѣлахъ

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

Весьегонскъ

 

даже,

 

и

 

къ

 

Тверской

 

епархіи

 

еще

 

не

 

принад-

лежал^

 

а

 

числился

 

въ

 

епархіи

 

Олонецкой,

 

что

 

основа-

тель

 

Добрынской

 

пустыни

 

Степанъ

 

Ивановичъ

 

также

 

изъ

предѣловъБѣжіецкой

 

пятины,

 

что

 

для

 

украгаенія

 

окладомъ

носили

 

въ

 

Москву

 

икону

 

Бѣжецкіе

 

посадскіе

 

люди,

 

что

изъ

 

Добрынской

 

пустыни

 

въ

 

Бѣжецкъ

 

для

 

молебныхъ

пѣній

 

икона

 

приносилась

 

калсдогодно,

 

передана

 

въ

 

Бѣ-

жецкій

 

соборъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ,

   

находится



—
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—

здѣсь

 

въ

 

продолженіи

 

уже

 

56

 

лѣтъ

 

и

 

украшена,

 

не

 

смотря

на

 

довольно

 

ограниченное

 

состояніе

 

гражданъ,

 

серебря-

ною

 

позлащенною

 

ризою

 

на

 

чудесахъ

 

въ

 

большомъ

 

раз-

мѣрѣ

 

съ

 

украшеніемъ

 

жемчуга

 

и

 

каменьевъ

 

и

 

благолѣп-

нымъ

 

вызолоченнымъ

 

иконостасомъ.

 

Городское

 

Общество

такъ

 

заканчиваетъ

 

свое

 

постановленіе.

 

„Мы,

 

лштели

 

го-

рода

 

Бѣжецка,

 

уважаемую

 

нами

 

святыню

 

въ

 

образѣ

 

чу-

дотворца

 

Николая

 

по

 

собственному

 

своему

 

яіеланію

 

и

 

за

прописанными

 

обстоятельствами

 

отдать

 

навсегда

 

въ

 

Весь-

егонскій

 

соборъ

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

предлогомъ

 

не

 

согласны.

Но

 

если,

 

чего

 

Боже

 

сохрани,

 

угодно

 

будетъ

 

Правительству

духовной

 

власти

 

вопреки

 

нашего

 

я^еланія

 

взять

 

пропи-

санную

 

икону,

 

то

 

это

 

значитъ

 

сдѣлать

 

насъ

 

сиротствую-

щими,

 

поселить

 

ропотъ

 

въ

 

жителяхъ,

 

мало

 

даже,,

 

—

 

по-

сѣять

 

въ

 

душахъ

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго

 

уныніе

 

и

 

тогда

 

каждое

наесчастіе,

 

могущее

 

пасть

 

на

 

городъ

 

или

 

жителя,

 

будетъ

относиться

 

къ

 

сиротству

 

и

 

лишенію

 

насъ

 

образа

 

чудо-

творца

 

Николая,

 

привыкшихъ

 

столько

 

лѣтъ

 

владѣть

 

своею

святыней.

 

По

 

долгу

 

чувства

 

званія

 

христіанскаго,

 

чтобы

сдѣлать

 

утѣшеніе

 

своимъ

 

собратіямъ,

 

лштеляъ

 

города

Весьегонска,

 

если

 

имъ

 

то

 

угодно

 

будетъ,

 

рѣшаемся

 

не

навсегда,

 

но

 

такъ,

 

какъ

 

было

 

и

 

прежде,

 

отпускать

 

въ

годъ

 

одинъ

 

разъ

 

для

 

отслуженія

 

молебновъ

 

въ

 

городѣ

на

 

то

 

время,

 

сколько

 

для

 

обхода

 

города

 

Весьегонска

 

по-

требно

 

будетъ

 

чиселъ,

 

и

 

по

 

окончаніи

 

возвращаться

 

въ

нашъ

 

мѣстный

 

соборный

 

храмъ".

 

Постановленіе

 

подпи-

сали

 

35

 

купцовъ

 

п

  

107

 

граяеданъ

 

мѣщанъ

 

] ).

Получивъ

 

вышеозначенные

 

отзывы,

 

Высокопреосвя-

щенный

 

Гавріилъ

 

въ

 

своемъ

 

представленін

 

Св.

 

Синоду,
излолшвъ

 

все

 

дѣло,

 

высказалъ

 

мнѣніе:

 

„Поелику

 

начала,

на

 

коихъ

 

Бѣжецкіе

 

граждане

 

основываютъ

 

свое

 

право

 

на

неотъемлемость

 

у

 

нихъ

 

иконы

 

святителя

 

и

 

чудотворца

Николая,

 

неоспоримы

 

и

 

приговоръ

 

о

 

томъ

 

общества

 

куп-

цовъ

 

и

 

мѣщанъ

 

Бѣжецкихъ

 

достоуважителенъ,

  

то

 

-и

 

ос-

9

 

Архнвъ

 

Бѣж.

 

Гор.

 

Управы.

 

Лѵурналъ

 

Думы.

 

8

 

февр.

 

1849

 

г.
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мѣливаюсь

 

не

 

другое

 

что

 

заключить,

 

чтобы

 

святая

 

икона

о

 

коей

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ

 

вопросъ,

 

оставалась

 

въ

 

Бѣжецкомъ.

Воскресенскомъ

 

соборѣ

 

навсегда

 

неотъемлемою

 

съ

 

дозво-

леніемъ

 

носить

 

ее

 

приличнымъ

 

образомъ

 

для

 

совершенія

молебствованій

 

въ

 

Весьегонскъ

 

по

 

одному

 

разу

 

въ

 

годъ

въ

 

извѣстные

 

сроки,

 

коихъ

 

назначепіе

 

и

 

опредѣленіе

предоставить

 

Тверскому

 

Епархіальному

 

Начальству

 

по

соглашению

 

и

 

священноцерковнослужителей

 

и

 

гражданъ

городовъ

 

Бѣжецка

 

и

 

Весьегонска"

 

J ).

 

Св.

 

Синодъ

 

запро-

силъ

 

мнѣніе

 

Тверского

 

Губернатора.

 

Губернаторъ

 

А.

 

П.

Бакунинъ

 

высказался,

 

что

 

„благочестивое

 

яееланіе

 

гралс-

данъ

 

города

 

Весьегонска

 

онъ

 

признаетъ

 

увалштельнымъ,

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

полагаетъ,

 

что

 

перенесеніе

 

сей

 

иконы

съ

 

приличною

 

процессіею

 

будетъ

 

сопрялшно

 

съ

 

немалыми

затрудненіями".

 

Затрудненія

 

эти

 

губернаторъ,

 

какъ

 

видно

изъ

 

письма

 

его

 

къ

 

Архіепископп

 

Гавріилу,

 

усматрнвалъ

въ

 

дальности

 

разстоянія

 

(ПО

 

верстъ),

 

при

 

которомъ

 

пе-

ренесеніе

 

иконы

 

зимой,

 

когда

 

оно

 

и

 

можетъ

 

только

 

до-

стигать

 

цѣли,

 

за

 

уходомъ

 

граяеданъ

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

на

заработки,

 

будетъ

 

сопряжіено

 

съ

 

опасностію

 

для

 

здоровья

лицъ,

 

участвующихъ

 

въ

 

процессіи,

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

пове-

детъ

 

къ

 

уиущеніямт.

 

по

 

Полиціи,

 

такъ

 

какъ

 

отвлечет

 

ъ

обязаннаго

 

находиться

 

при

 

процессіи

 

полицейскаго

 

чи-

новника

 

на

 

продоллштельное

 

время

 

отъ

 

исполненія

 

пря-

мыхъ

 

его

 

служебныхъ

 

обязанностей

 

2).
Св.

 

Синодъ

 

ностановилъ:

 

„Какъ

 

икона

 

святителя

 

и

чудотворца

 

Николая,

 

по

 

упраздненіи

 

Добрынской

 

пустыни,

передана

 

въ

 

Бѣлсецкій

 

Воскресенскій

 

соборъ

 

съ

 

разрѣше-

нія

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

и

 

находится

 

тамъ

 

свыше

56

 

лѣтъ,

 

въ

 

теченіи

 

которыхъ

 

до

 

1848

 

года

 

жители

 

го-

рода

 

Весьегонска

 

правъ

 

своихъ

 

на

 

нее

 

не

 

предъявляли,

то

 

въ

 

просьбѣ

 

имъ

 

о

 

возвращены

 

въ

 

ихъ

 

соборъ

 

озна-

ченной

 

иконы

 

отказать.

 

Равномѣрно

 

отказать

 

и

 

въ

 

учрелг-

9

 

Предст.

 

Арх.

 

Гавріила

 

Св.

 

Сѵноду

 

24

 

октября

 

1846

 

г.

? )

 

Письмо

 

губерн.

 

Бакунина

 

Архіеп.

 

Гаврінлу

 

5

 

янв.

 

1850

 

г.
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деніп

 

съ

 

симъ

 

образомъ

 

изъ

 

Бѣжецка

 

въ

 

Весьегонскъ

крестнаго

 

хода,

 

поелику

 

Начальникъ

 

Тверской

 

губерніи

находитъ,

 

что

 

перенесете

 

онаго

 

на

 

пространствѣ

 

ста

верстъ

 

сопряягено

 

со

 

многими

 

неудобствами

 

и

 

затрудне-

ніями"

 

').

Такъ

 

закончилось

 

спорное

 

дѣло.

Оно

 

ярко,

 

образно,

 

словами

 

самихъ

 

Бѣягачанъ

 

ри-

суетъ

 

то

 

глубокое

 

благоговѣйное

 

чувство

 

къ

 

Добрынской

иконѣ

 

Угодника

 

Вожля,

 

которое

 

переходило

 

изъ

 

одного

ихъ

 

поколѣнія

 

въ

 

другое.

 

Старый

 

Бѣжичанинъ,

 

указывая

на

 

чудотворный

 

образъ,

 

съ

 

младенческихъ

 

лѣтъ

 

внушалъ

своему

 

ребенку:

 

„Вотъ

 

икона,

 

которую

 

прадѣды

 

отцовъ

твопхъ

 

чтили".

 

И

 

онъ

 

глубоко

 

вѣрилъ

 

въ

 

эту

 

икону,

какъ

 

въ

 

крѣпкій

 

щитъ,

 

въ

 

несокрушимый

 

покровъ

 

свой

и

 

отъ

 

язвы

 

смертоносныя,

 

и

 

отъ

 

злого

 

недуга,

 

отъ

 

вся-

кой

 

скорби,

 

напасти,

 

бѣды

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

отъ

 

проник-

новенія

 

въ

 

среду

 

сограясданъ

 

его,

 

въ

 

его

 

городъ

 

не

только

 

невѣрія,

 

ересей

 

и

 

расколовъ,

 

но

 

далее

 

и

 

„дозво-

леннаго

 

старообрядчества

 

новоблагословенной

 

церкви",

Подъ

 

покровомъ

 

Угодника

 

Болгія

 

„всѣ

 

изъ

 

насъ", — пи-

шутъ

 

горожане

 

въ

 

своемъ

 

отзывѣ,--„исповѣлуемъ

 

вѣру

единую

 

Православнаго

 

Христіанства

 

...и

 

чувство

 

это,

 

пе-

реливаясь

 

въ

 

поколѣнія

 

лштелей

 

нашихъ,

 

сроднилось

 

съ

жизнію,

 

съ

 

бытомъ

 

и

 

съ

 

характерами

 

нашихъ

 

граясданъ".

Такое

 

великое

 

сокровище

 

передала

 

Бѣжецку

 

отакив-

шая

 

свой

 

вѣкъ

 

Добрынская

 

пустынь.

IX.

Прошло

 

со

 

времени

 

закрытія

 

Добрынской

 

пустыни

сто

 

слишкомъ

 

лѣтъ.

 

Время

 

сгладило

 

все.

 

Теперь

 

вамъ

не

 

укалеутъ

 

уясе

 

ни

 

могилки

 

Стефана

 

Ивановича,

 

ни

 

мѣста

вѣчнаго

 

упокоенія

 

его

 

сподвижниковъ

 

Симеона

 

и

 

Андріана,

ни

 

могилъ

   

былыхъ

 

настоятелей

 

монастыря,

   

ни

 

всего

 

—

9

 

Архивъ

 

Бѣж.

 

Дух.

 

Правл.

 

Указы

 

1850

 

г.
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„что

 

прежде

 

было

 

такъ

 

дорого,

 

такъ

 

цѣиилось,

 

такъ

 

бе-

реглось

 

здѣсь.

 

Канавы,

 

рвы,

 

рытвины,

 

по

 

чему

 

теперь

наглядно

 

можно

 

было-

 

бы

 

хотя

 

приблизительно

 

судить

 

о

прежнемъ

 

монастырскомь

 

бытѣ; — и

 

это

 

все

 

заплыло,

 

ис-

чезло.

 

Остается

 

одинъ

 

иеизмѣпный

 

священный

 

памят-

никъ— поставленная

 

трудами

 

иноковъ

 

церковь

 

Угодника
Божія

 

Николая.

 

Входите

 

въ

 

нее,— и

 

на

 

васъ

 

сразу

 

по-

вѣетъ

 

далекимъ-далекимъ

 

ирошлы.мъ.

 

Здѣсь

 

на

 

всемъ

отпечатокъ

 

былого

 

монастыря, --на

 

толстыхъ

 

каменныхъ

стѣнахъ

 

съ

 

глубокими

 

оконными

 

впадинами,

 

на

 

внутрен-

немъ

 

расположеніи

 

храма,

 

на

 

иконостасахъ,

 

на

 

убрапствѣ

храма,

 

на

 

своебразныхъ

 

внутреннихъ

 

запорахъ" — на

всемъ.

 

На

 

окнѣ

 

пріютился

 

тяжелый '

 

обитый

 

черною

 

ко-

жей

 

кіотъ,

 

убранный

 

внутри

 

рѣзными

 

золочеными

 

анге-

лами.

 

Ангелы

 

благоговѣйно

 

осѣняютъ

 

пустое

 

отверстіе

въ

 

немъ,

 

склоняются

 

къ

 

нему,

 

простираютъ

 

руки.

 

Въ

отверстии

 

номѣщалась

 

когда-то

 

великая

 

явленная

 

свя-

тыня

 

обители,— чудотворный

 

образъ

 

Болгія

 

Угодника.

 

И

кажется,

 

будто

 

вчера

 

только

 

поставили

 

сюда

 

этотъ

 

кіотъ

усталыя

 

иноческія

 

руки

 

послѣ

 

долгаго

 

утомительнаго

хода

 

въ

 

Устюжню,

 

въ

 

Весь

 

Егонскую,

 

въ

 

свой

 

Бѣлсецкій

Верхъ.

 

При

 

быстрой,

 

смѣнѣ

 

рѣдкихъ

 

внечатлѣній

 

выплы-

ваютъ

 

подъ

 

темными

 

сводами

 

храма

 

грустный

 

тѣни

 

мо-

наховъ.

 

Назойливо

 

мерещится

 

суровый

 

ликъ

 

строгаго

игумена.

 

А

 

самъ

 

онъ,

 

игуменъ,

 

тутъ

 

же

 

лелштъ

 

на

 

вѣч-

ной

 

стражѣ

 

у

 

вратъ

 

своей

 

святыни.

 

И

 

всякій

 

топчетъ,

 

по

глубоко-трогательному

 

завѣщанію

 

его,

 

когда-то

 

мощное

тѣло,

 

пригнетенное

 

къ

 

сырой

 

землѣ

 

громадною

 

холодной

каменной

 

глыбой.

Въ

 

двухъ

 

верстахъ

 

отъ

 

Добрынскаго

 

погоста,

 

по

 

до-

рогѣ

 

къ

 

деревнѣ

 

Райдѣ,- старая

 

деревянная

 

часовня

 

—

мѣсто,

 

гдѣ

 

двѣсти

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

проѣзжій

 

инокъ

Нифонтъ,

 

къ

 

великому

 

изумленно

 

своему,

 

увидѣлъ

 

на

 

за-

несенномъ

 

снѣгомъ

 

придорожномъ

 

крестѣ

 

явленный

 

об-

разъ

 

„Николы

 

Можайскаго",

 

гдѣ,

 

вспоминая

 

пророческія
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слова

 

Стефана

 

Ивановича

 

о

 

явленіи

 

святыни,

 

впервые

склонились

 

предъ

 

нею

 

сподвижники

 

Стефана

 

иноки

 

пу-

стынники

 

Симеонъ

 

и

 

Андріанъ

 

въ

 

глубокомъ

 

страхѣ

своемъ

 

и

 

святомъ

 

благоговѣніи.

 

Часовня

 

эта

 

и

 

теперь

влечетъ

 

къ

 

себѣ

 

поклонниковъ.

 

Разсказываютъ

 

о

 

проис-

ходяшихъ

 

въ

 

ней

 

исцѣленіяхъ.

 

Сложились

 

легенды,

 

что

изъ

 

городского

 

собора

 

чудотворная

 

икона

 

Святителя

 

не

разъ

 

незримою

 

силой

 

переносилась

 

въ

 

Добрынскій

 

по-

гостъ

 

на

 

мѣсто

 

явленія

 

своего.

 

Мѣстное

 

населеніе

 

воз-

буждало

 

ходатайства

 

о

 

возвращеніи

 

иконы.

 

На

 

ходатай-

ства

 

отвѣчалл

 

отказомъ.

 

Въ

 

1 864

 

году

 

Бѣжецкое

 

Духов-

ное

 

Правленіе

 

высказалось,

 

что

 

Добрынская

 

икона,

 

на-

ходясь

 

въ

 

Бѣжецкомъ

 

соборномъ

 

храмѣ,

 

пребывает ъ

 

въ

мѣстѣ

 

болѣе

 

централыюмъ,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

наиболѣе

удобномъ

 

для

 

общаго

 

поклоненія,

 

что

 

Бѣжецкіе

 

граждане

весьма

 

способствовали

 

ея

 

украшенію

 

и

 

что

 

она

 

передана

въ

 

Бѣжецкъ

 

уже

 

давно

 

по

 

просьбѣ

 

Бѣлсецкихъ

 

граж-

данъ

 

')•

 

Въ

 

ночь

 

на

 

31

 

августа

 

1898

 

года

 

изъ

 

Бѣжецкаго

городского

 

собора

 

Добрынская

 

икона

 

Святителя

 

была

похищена.

 

Воры

 

сняли

 

съ

 

нея

 

цѣнныя

 

ризу

 

и

 

украшенія.

Черезъ

 

недѣлю

 

потомъ

 

нашелъ

 

ее

 

въ

 

рѣкѣ

 

Мологѣ

 

подъ

городомъ

 

какой-то

 

водовозъ.

 

Судебнымъ

 

слѣдователемъ

г.

 

Коробкинымъ

 

сдѣлано

 

было

 

распоряженіе

 

о

 

доставле-

ніи

 

ея

 

въ

 

соборъ

 

съ

 

подобающею

 

честію

 

тогда

 

же,

 

без-

относительно

 

къ

 

ходу

 

слѣдственнаго

 

делопроизводства.

Поруганная

 

святотатцами

 

чудотворная

 

икона,

 

когда-то

 

съ

такою

 

вѣрою

 

и

 

любовію

 

носимая

 

для

 

украшенія

 

въ

 

Мос-

кву

 

и

 

по

 

пути

 

точившая,

 

по

 

древнему

 

сказанію,

 

обильныя

чудеса

 

и

 

исцѣленія,

 

администраціею

 

собора

 

была

 

вновь

украшена.

 

Населеніе

 

старой

 

„волости

 

Добрыни"

 

послѣ

 

того

въ

 

1906

 

году

 

попыталось

 

еще

 

разъ

 

вернуть

 

себѣ

 

свою

святыню

 

и

 

снова

 

получило

 

отказъ

 

2 ).

9

 

Указъ

 

Бѣж.

 

Дух.

 

Правленія

 

20

 

февр.

 

1864

 

г.

9

 

Указъ

 

Св.

 

Синода

 

31

 

іюля

 

1906

 

года.
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И

 

свѣтитъ

 

теперь

 

явленный

 

Добрынекій

 

образъ

„Николы

 

Можайскаго"

 

изъ

 

центральнаго

 

мѣета

 

пребыва-

нія

 

своего

 

всему

 

Бѣжецкому

 

краю,

 

какъ

 

образъ

 

великаго

чудотворца

 

и

 

многаго

 

въ

 

бѣдахъ

 

заступника.

Добрынская

 

пустынь

 

свое

 

время

 

отжила.

Свящ.

 

1.

 

Ііостниковъ.

Духовное

   

торжество

 

открытія

 

новой

 

женской

 

оби-
тели

 

въ

 

Тверскомъ

 

уѣздѣ.

16

 

января

 

сего

 

1911

 

года

 

въ

 

сѣверномъ

 

краѣ

 

Твер-

ского

 

уѣзда

 

совершилось

 

рѣдкое

 

духовное

 

торжество.

 

Въ

этотъ

 

день,

 

по

 

разрѣшенію

 

и

 

благословенно

 

Св.

 

Пр.

 

Си-

нода,

 

при

 

сельцѣ

 

Савихѣ

 

Тверского

 

уѣзда

 

открыта

 

во

славу

 

Божію

 

и

 

въ

 

молитвенную

 

помощь

 

христианскому

міру

 

новая

 

общежительная

 

женская

 

община

 

съ

 

наимено-

ваніемъ

 

„Молитва

 

и

 

Трудъ".

 

Такое

 

названіе

 

новой

 

обители,

довольно

 

характерное

 

и

 

необыкновенное

 

въ

 

ряду

 

названій

существующихъ

 

монастырей,

 

ясно

 

свидѣтельствуетъ

 

о

томъ

 

высокомъ

 

направленіи,

 

которое

 

устроитель

 

обители,

такъ

 

сказать,

 

завѣщалъ

 

насельницамъ

 

ея,

 

давши

 

имъ

 

въ

такомъ

 

названіи

 

всегдашнее

 

напоминаніе,

 

да

 

по

 

имени

вашему

 

будетъ

 

и

 

житіе

 

ваше.

 

Это

 

обстоятельство,

 

а

 

равно

и

 

вся

 

совокупность

 

извѣстныхъ

 

автору

 

свѣдѣній

 

по

 

сему

дѣлу

 

даютъ

 

ему

 

основаніс

 

и

 

поводъ

 

предпослать

 

описа-

ние

 

самаго

 

торжества

 

открытія

 

краткое

 

сказаніе

 

объ

устроеніи

 

сей

 

новой

 

обители.

Устроителемъ

 

общины

 

„Молитва

 

и

 

Трудъ'' является

Алексѣй

 

Ѳеодоровичъ

 

Былинкинъ,

 

происходящій

 

изъ

стариннаго

 

родаТверскихъкупцовъ

 

Былинкиныхъ.

 

Строго

христіанская

 

и

 

истинно-благочестивая

 

семья

 

Былинкиныхъ

дала

 

юному

 

Ал.

 

Ѳ— чу

 

прочное

 

основаніе

 

той

 

набожности

и

 

религіозности,

 

которыя

 

всегда

 

были

 

неразлучными

спутницами

 

его

 

и

 

высокимъ

 

украшеніемъ

 

всей

 

его

 

даль-
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нѣйшей

 

жизни,

 

при

 

чемъ

 

даже

 

универсптетъ,

 

который

онъ

 

кончилъ

 

по

 

юридическому

 

факультету,

 

— тотъ

 

уни-

верситетъ,

 

который

 

обычно

 

теперь

 

погребаетъ

 

въ

 

питом-

цахъ

 

свопхъ

 

всѣ

 

начатки

 

вѣры,

 

не

 

сократилъ

 

душевнаго

богатства

 

Ал.

 

Ѳ

 

-

 

ча;

 

напротивъ,

 

его

 

природная

 

рели-

гіозность,

 

искушенная

 

пребываніемъ

 

въ

 

стѣнахъ

 

универ-

ситета,

 

еще

 

болѣе

 

окрѣпла

 

и

 

навсегда

 

сдѣлалась

 

его

глубокимъ

 

убѣжденіемъ.

 

Послѣ

 

краткаго

 

времени

 

граж-

данской

 

службы

 

онъ

 

купилъ

 

въ

 

сѣверной

 

части

 

Тверского

уѣзда

 

имѣніе

 

Корсакова

 

и

 

сталъ

 

заниматься

 

хозяйствомъ,

въ

 

то-же

 

время

 

являясь

 

нстиннымъ

 

благодѣтелемъ

 

для

крестьянъ

 

сосѣднихъ

 

ему

 

деревень,

 

которые,

 

имѣя

 

въ

лицѣ

 

Ал.

 

0

 

— ча

 

всегда

 

достуннаго

 

имъ

 

собесѣдника

 

и

опытнаго

 

совѣтника,

 

получали

 

отъ

 

него

 

при

 

нуя^дѣ

 

и

щедрую

 

матеріальную

 

помощь

 

и

 

хлѣбомъ,

 

и

 

кормомъ

 

для

скота,

 

и

 

лѣсомъ,

 

и

 

деньгами.

 

Съ

 

нимъ

 

въ

 

имѣніи

 

для

помощи

 

ему

 

въ

 

хозяйствѣ

 

поселилась

 

и

 

родная

 

сестра

его

 

Александра

 

Ѳеодоровна,

 

оставшись

 

бездѣтною

 

вдовою

по

 

смерти

 

муя-sa

 

своего — Тверского

 

купца

 

Подсыпанина.

Какъ

 

человѣкъ,

 

отъ

 

юности

 

любившій

 

храмъ

 

Божій,

Ал.

 

Ѳ

 

—

 

чъ

 

глубоко

 

скорбѣлъ,

 

что

 

его

 

сосѣдніе

 

крестьяне,

по

 

отдаленности

 

отъ

 

нихъпрпходскагоихъ

 

храма

 

(9—

 

13

 

в.),

затрудняются

 

посѣщеніемь

 

его.

 

и

 

потому

 

въ

 

1900

 

году,

по

 

совѣту

 

извѣстнаго

 

старца

 

Геѳеиманскаго

 

скита

 

близъ

Троице-Сергіевой

 

Лавры

 

о.

 

Варнавы,

 

приступилъ

 

къ

 

по-

строение

 

на

 

собственныя

 

средства

 

новаго

 

храма

 

Божія,

каковой,

 

послѣ

 

трехлѣтнихъ

 

упорныхъ

 

трудовъ

 

и

 

полнаго

напряженія

 

средствъ

 

храмоздателя,

 

въ

 

1908

 

году

 

былъ

оконченъ

 

постройкою

 

въ

 

прекрасномъ

 

видѣ

 

и

 

помѣсти-

тельныхъ

 

размѣрахъ

 

и

 

21

 

сентября

 

былъ

 

торжественно

освященъ

 

покойнымъ

 

Тверскимъ

 

Архіепископомъ

 

Днми-

тріемъ.

 

Вскорѣ-же

 

послѣ

 

того

 

здѣсь

 

былъ

 

сформированъ
приходъ

 

съ

 

названіемъ

 

„погостъ

 

Благодатное",

 

съ

 

насе-

леніемъ

 

около

 

500

 

душъ

 

муж;,

 

п.,

 

былъ

 

опредѣленъ

 

и

причтъ,

   

для

 

котораго

 

храмоздатель

   

собственными

 

сред-



—

 

253

 

—

ствами

 

устроилъ

 

готовыя

 

удобныя

 

помѣщенія

 

и

 

далъ

36

 

дес.

 

собственной

 

прекрасной

 

земли.

 

Продолжая

 

быть

неизмѣннымъ

 

благотворителемъ

 

и

 

новому

 

храму

 

и

 

прич гіу

и

 

своимъ

 

сосѣдямъ,

 

Алексѣй

 

Ѳеодоровичъ

 

въ

 

слѣдуісщіе

годы,

 

очевидно,

 

ища

 

новыхъ

 

трудовъ

 

для

 

своего

 

дѣя-

тельнаго

 

благочестія,

 

намѣревался-было

 

ликвидировать

свое

 

хозяйство

 

и

 

уйти

 

въ

 

какой-либо

 

монастырь,

 

чтобы

остатокъ

 

дней

 

своихъ

 

отдать

 

всецѣло

 

на

 

молитву

 

и

 

слу-

женіе

 

Богу.

 

Но

 

вотъ

 

въ

 

январѣ

 

1909

 

года

 

погостъ

 

„Бла-

годатное"

 

посѣтилъ

 

бывшій

 

Архіепископъ

 

Тверской

 

Але-

ксій

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Архимандритомъ

 

Виталіемъ

 

и,

 

найдя

 

въ

усадьбѣ

 

Ал.

 

Ѳ

 

— ча

 

радушный

 

себѣ

 

пріемъ,

 

имѣлъ

 

съ

 

ними

продолжительную

 

откровенную

 

бесѣду,

 

давъ

 

ему

 

совѣтъ

не

 

уходить

 

въ

 

чужой

 

монастырь,

 

а

 

здѣсь

 

у

 

себя

 

устроить

женскую

 

обитель,

 

отдать

 

ей

 

свои

 

послѣднія

 

силы

 

и

 

сред-

ства,

 

чтобы

 

этимъ,

 

такъ

 

сказять,

 

запечатлѣть

 

свою

 

лю-

бовь

 

къ

 

Богу.

 

Такой

 

совѣтъ

 

Владыки,

 

всецѣло

 

совпа-

давши!

 

съ

 

личнымъ

 

настроеніемъ

 

Ал.

 

Ѳ

 

— ча,

 

и

 

былъ.

молено

 

сказать,

 

началомъ

 

устроенія

 

здѣсь

 

новой

 

обители:

Ал.

 

Ѳ

 

— чъ

 

отдаетъ

 

обители

 

все

 

свое

 

нмѣпіе

 

и

 

рѣшается

принять

 

на

 

себя

 

священный

 

сапъ,

 

чтобы

 

быть

 

свящеи-

ыикомъ

 

обители,

 

а

 

одинаково

 

съ

 

нимъ

 

воспитанная

 

и

совершенно

 

сродная

 

ему

 

по

 

духу

 

Александра

 

Ѳеодоровпа

рѣшается

 

принять

 

монашество,

 

чтобы

 

взять

 

па

 

себя

 

всѣ

труды

 

и

 

заботы

 

по

 

открытію

 

и

 

дальнѣйшему

 

благоустрой-

ству

 

обители.

 

Возбужденное

 

но

 

сему

 

дѣлу

 

и

 

поддержан-

ное

 

Архіеиископомъ

 

Алексіемъ

 

ходатайство

 

предтэ

 

Св.

Синодомъ

 

увѣнчалось

 

(въ

 

іюнѣ

 

1910

 

г.)

 

утвержденісмъ

новой

 

обители,

 

а

 

нынѣшніп

 

Архипастырь

 

Тверской

 

Высоко-

преосвященнѣйшій

 

Антоній

 

1

 

ію.тя

 

1910

 

года

 

потрудился

лично

 

прибыть

 

на

 

мѣсто

 

и

 

сдѣлалъ

 

соотвѣтствующія

 

рас-

поряженія

 

и

 

указанія

 

къ

 

окончательному

 

устроенно

 

здѣсь

обители.

 

Скоро

 

явились

 

и

 

пасельницы

 

ея,

 

готовыя

 

мо-

литвою

 

и

 

трудомъ

 

подвизаться

 

себѣ

 

во

 

спасеніе

 

и

 

юной

обители

   

во

 

благоустроеніе.

   

а

 

во

 

главѣ

   

ихъ

 

стала

 

Але-



—

 

254

 

—

ксандра

 

Ѳеодоровна,

 

принявшая

 

9

 

дек.

 

1910

 

г.

 

въ

 

Ново-

торжскомъ

 

жен.

 

монастырѣ

 

постриженіе

 

въ

 

монашество

съ

 

именемъ

 

Анны.

 

Послѣ

 

нѣкотораго

 

переустройства

 

и

приспособленія

 

построекъ

 

для

 

помѣщенія

 

сестеръ,

 

рѣше-

но

 

было,

 

по

 

благословенно

 

Владыки,

 

совершить

 

всенарод-

ное

 

открытіе

 

новой

 

обители,

 

каковое

 

и

 

было

 

назначено

на

 

16

 

янв.

 

1911

 

года.

Совершить

 

открытіе-

 

новой

 

обители,

 

по

 

назначенію

Владыки,

 

прибылъ

 

Настоятель

 

Новоторжскаго

 

Борисо-

глѣбскаго

 

монастыря,

 

Архимандритъ

 

Ѳеофанъ.

 

Сюда-яге
прибыли:

 

благочинный

 

монастырей— Настоятель

 

Осташ-

ковскаго

 

Житеннаго

 

монастыря

 

игуменъ

 

Нифонтъ,

 

изъ

Трехсвятскаго

 

монастыря — о.

 

экономъ,

 

іером.

 

Іоаннъ,

 

и

о.

 

казначей,

 

іером.

 

Іераксъ,

 

благочинный

 

церквей

 

3

 

окр.

Тверского

 

уѣзда

 

священникъ

 

Николай

 

Рудаковъ

 

и

 

сосѣд-

ніе

 

священники

 

— села

 

Кушал ина

 

Николай

 

Флеровъ

 

и

 

села

Васильевскаго

 

Димитрій

 

Предтеченскій.

 

Почтили

 

новую

обитель

 

своимъ

 

прибытіемъ

 

на

 

торжество

 

ея

 

открытія

 

и

нгуменія

 

Новотор.

 

Воскрес,

 

жен.

 

монастыря

 

Іоанна,

 

быв-

шая

 

воспріемною

 

матерію

 

при

 

постриженіи

 

въ

 

монаше-

ство

 

Александры

 

Ѳедоровна

 

и

 

назначенная

 

Владыкою

быть

 

руководительницею

 

новой

 

обители,

 

и

 

игуменія

 

со-

сѣдней

 

Спасской

 

обители

 

Агнія.

 

Полная

 

материнской

 

за-

ботливости

 

о

 

новой

 

обители,

 

матушка

 

Іоанна

 

привезла

съ

 

собою

 

и

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

монахинь

 

своей

 

обители.

 

Тор-

жество

 

открытія

 

началось

 

служеніемъ

 

въ

 

2

 

ч.

 

дня

 

15-го

янв.

 

малой

 

вечерни

 

съ

 

водоосвященіемъ

 

и

 

продолжилось

служеніемъ

 

въ

 

6

 

ч.

 

вечера

 

всенощного

 

бдѣнія

 

при

 

очень

значительномъ

 

стеченіи

 

народа

 

изъ

 

ближайшихъ

 

деревень

и

 

сосѣднихъ

 

приходовъ.

 

Благоговѣйно

 

и

 

чинно,

 

торже-

ственно

 

и

 

внятно

 

совершаемое

 

богослуженіе

 

производило

на

 

всѣхъ

 

собравшихся

 

сильное

 

впечатлѣніе,

 

а

 

прекрасное

выразительное

 

пѣніе

 

монахинь

 

вызывало

 

у

 

всѣхъ

 

истин-

но-высокое

 

молитвенное

 

настроеніе.

 

Всѣ

 

молились

 

о

 

новой

обители:

 

да

 

помоясетъ

 

ей

 

Господь

 

Богъ

 

стоять

 

на

 

высотѣ



—

 

255

 

—

своего

   

призваыія— быть

   

„святою

   

дружиною"

    

воинства

Христова

 

и

 

да

 

подастъ

 

Онъ

 

ей

 

благоустроеніе

 

и

 

процвѣ-

таніе

 

подвигами

 

вѣры

 

и

 

благочестія.

 

Но

 

всѣхъ

 

усерднѣе

молилась

  

начальница

   

Обители —монахиня

   

Анна

  

съ

 

се-

страми.

 

Вполнѣ

 

понятное

 

ихъ

 

душевное

 

волненіе

 

отъ

 

со-

знанія,

 

что

 

впереди

 

ихъ

 

ждетъ

 

упорная

 

борьба

 

и

 

съ

 

соб-

ственными

 

немощами

 

и

 

„зломъ"

 

міра

 

и

 

великое

 

множе-

ство

  

необходимыхъ

   

трудовъ

  

и

 

заботъ

   

по

 

дальнѣйшему

благоустройству

 

ихъ

 

обители,

 

естественно,

 

искало

  

и

 

на-

ходило

 

себѣ

 

выраженіе

 

въ

 

пламенной

 

молитвѣ

 

ко

 

Господу

Богу

 

объ

 

укрѣпленіи

 

ихъ

 

силъ

 

и

 

дарованіи

 

такъ

 

нужной

имъ

 

теперь

 

небесной

 

благодатной

 

помощи.

 

Прекрасно

 

по-

нимая

   

ихъ

 

душевное

   

состояніе

   

и

 

желая

 

дать

   

ихъ

 

мо-

литвѣ

   

полное

 

выражение,

   

Архимандритъ

   

Ѳеофанъ,

 

при

участіи

   

всѣхъ

  

священнослужителей,

   

предъ

  

поліелеемъ

умилительно

 

прочиталъ

 

акаѳистъ

 

Бонгіей

 

Матери,

 

каковой

былъ

 

выслушанъ

 

сестрами

 

обители

 

съ

 

глубокимъ

 

внима-

ніемъ,

 

стоя

 

на

 

колѣняхъ

 

съ

 

возжеиными

 

свѣчами.

 

Позд-

нимъ

   

вечеромъ

   

(ок.

 

10

 

ч)

   

кончилось

   

богослуяееніе,

 

но

большинство

 

народа,

 

какъ

 

бы

 

желая

 

продолжать

 

свое

 

мо-

литвенное

 

настроеніе,

   

осталось

 

на

 

всю

 

ночь

  

въ

 

церкви.

Богослулсеніе

   

слѣдующаго

   

дня

   

(16

 

янв.)

   

началось

совершеніемъ

   

въ

 

4

 

ч.

 

утра

   

первой

   

ранней

   

литургіи

 

и

послѣ

 

нея — второй

 

литургіи,

 

ири

 

чемъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

ран-

нее

 

время;

   

храмъ

 

былъ

 

полонъ

 

молящихся.

   

Ко

 

времени

же

 

благо вѣста

   

къ

 

поздней

   

литургіи

   

(9

 

ч.)

   

замѣчалось

почти

 

безпрерывное

  

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

двшкеніе

  

народа

цѣлыми

 

толпами

 

въ

 

храмъ,

 

который,

 

будучи

 

до

 

тѣсноты

переполненъ,

 

на

 

цѣлую

 

половину

 

не

 

могъ

 

вмѣстить

 

всѣхъ

прибывшихъ

  

богомольцевъ.

 

По

 

прочтеніи

  

часовъ

 

предъ

началомъ

 

поздней

 

литургіи,

 

всѣ

 

священнослужители,

 

съ

Архимандритомъ

 

Ѳеофаномъ

 

во

 

главѣ,

 

вышли

 

на

 

средину

храма

 

и

 

о.

 

игуменъ

 

Нифонтъ

 

съ

 

церковнаго

   

амвона

 

ве-

легласно

   

прочелъ

 

указъ

 

Св.

 

Синода

   

объ

 

утверяаденіи

 

и

открытіи

 

общины

 

„Молитва

 

и

 

Трудъ",

   

послѣ

 

чего

 

было



—

 

256

 

—

отслужено

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

съ

возглашеніемъ

 

мпоголѣтій

 

Государю

 

Императору

 

и

 

всему

Царствующему

 

Дому,

 

Свят.

 

Пр.

 

Синоду

 

и

 

Тверскому

 

Ар-

хіепискбпу

 

Антонію.

 

Благоговѣйно

 

и

 

торя^ественно

 

иіло

далѣе

 

служеніе

 

поздней

 

литургіи,

 

въ

 

концѣ

 

которой

 

Ар-

химандрптъ

 

Ѳеофанъ

 

произнесъ

 

краткое

 

и

 

простое,

 

но

замѣчательно

 

прочувствованное

 

и

 

искреннее

 

слѣдующее

поученіе:

„Аще

 

не

 

Господь

 

созиждетЪ

 

домъ,

 

всуе

 

трудишася

зйждущіи"..

По

 

благословенію

 

Архипастыря

 

въ

 

настоящій

 

день

открытія

 

повоучрежденной

 

общеяштельной

 

женской

 

об-

щины,

 

именуемой

 

„Молитва

 

и

 

Трудъ",

 

мы.

 

благочести-

вые

 

слушатели,

 

собрались

 

помолиться

 

къ

 

Подателю

 

всѣхъ

благъ

 

о

 

нпспослаиін

 

небеснаго

 

благословенія

 

для

 

про-

цвѣтанія

 

этого

 

добраго

 

и

 

богоугоднаго

 

учрсладенія.

 

Что-

ясе

 

мы

 

виднмъ

 

здѣсь?

 

Видимъ

 

новый

 

св.

 

храмъ,

 

соору-

женный

 

по

 

волѣ

 

Промысла

 

Божія

 

и

 

по

 

искреннему

 

же*-

ланію

 

и

 

усердію

 

боголюбивыхъ

 

яштелей

 

этой

 

веси,

 

за

 

что

да

 

воздастъ

 

имъ

 

Господь

 

вмѣсто

 

земныхъ

 

небесная,

вмѣсто

 

временныхъ

 

— вѣчная.

 

вмѣсти

 

тлѣнныхъ — нетлѣи-

ная.

 

Видимъ

 

здѣсь

 

православныхъ

 

христіанъ — прихояшнъ

сего

 

св.

 

храма,

 

видимъ

 

и

 

пришедшихъ

 

на

 

яштельство

населыіицъ

 

обители

 

для

 

участія

 

въ

 

молитвенныхъ

 

под-

вигахъ

 

и

 

исполненіи

 

предстоящихъ

 

трудовъ

 

къ

 

устрой-

ству

 

повой

 

обители.

 

Здѣсь

 

для

 

насельницъ

 

положено

начало

 

общеяштія,

 

а

 

обпіелштіе

 

въ

 

монастырѣ

 

обязываечъ

всѣхъ

 

къ

 

общему

 

труду

 

на

 

общую

 

пользу,

 

чтобы

 

въ

 

не*

рушимомъ

 

союзѣ

 

jMiipa

 

и

 

взаимной

 

любви

 

созидать

 

свое

спасете.

 

Молитесь,

 

насельницы,

 

Господу,

 

да

 

водвориіъ

Онъ

 

и

 

утверднтъ

 

меясду

 

вами

 

единомысліе

 

душъ

 

и

 

сер-

децъ

 

и

 

святую

 

другъ

 

ко

 

другу

 

любовь,

 

безъ

 

которыхъ

никакое

 

общество

 

существовать

 

не

 

можетъ.

 

„Всякое

 

цар-

ство,

 

раздѣлынееся

 

на

 

ся,

 

не

 

станетъ".

 

Съ

 

этой

 

любовью

другъ

 

друга

 

тяготы

 

носите

 

и

 

не

 

себѣ

 

угоясдайте,

  

моли-



—

 

257

 

~~

тесь

 

день

 

и

 

ночь

 

Господу

 

Богу,

 

прибѣгайте

 

къ

 

Небесной
Его

 

Матери

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

Святымъ,

 

отъ

 

вѣка

 

Богу

 

уго-

дившимъ,

 

да

 

ихъ

 

молитвами

 

Господь

 

поможетъ

 

вамъ

стяжать

 

и

 

усвоить

 

смиреніе,

 

послушаніе

 

и

 

терпѣніе

 

въ

оплотъ

 

и

 

одолѣніе

 

своеволія,

 

самолюбія,

 

гордости

 

и

 

не-

покоренія.

 

Безъ

 

ропота

 

и

 

упорства

 

будьте

 

послушны

 

и

благопокорны,

 

какъ

 

дѣти,

 

своей

 

матери

 

— настоятельницѣ,

Богомъ

 

поставленной

 

вамъ

 

въ

 

руководство

 

къ

 

вашему

спасенію

 

и

 

потому

 

имѣющей

 

отдать

 

отвѣтъ

 

Богу

 

въ

 

день

суда

 

за

 

души

 

ваша.

 

„Всякъ,

 

противляйся

 

власти,

 

Божію

повелѣнію

 

противляется".

Старайтесь,

 

чтобы

 

ново-устрояющаяся

 

обитель

 

ваша

свѣтилась

 

и

 

отличалась

 

не

 

столько

 

внѣшнимъ

 

блескомъ

и

 

украшеніемъ,

 

сколько

 

доброю

 

и

 

непорочною

 

вашею

 

жиз-

нію.

 

Къ

 

общимъ

 

заботамъ

 

и

 

трудамъ

 

о

 

благосостояніи

вашей

 

обители

 

прилагайте

 

непрестанно

 

и

 

неопустительно

общую

 

молитву

 

Босподу

 

Богу,

 

да

 

Онъ,

 

имиже

 

вѣсть

 

судь-

бами,

 

поможетъ

 

вами

 

къ

 

окончательному

 

благоустроенію

вашей

 

обители:

 

„аще

 

не

 

Господь

 

созиждетъ

 

домъ,

 

всуе

трудишася

 

зиждущіи",

 

а

 

паче

 

всего

 

да

 

поможетъ

 

вамъ

уготовать

 

и

 

благоукрасить

 

ваши

 

душевные

 

домы.

Къ

 

тебѣ

 

теперь

 

слово,

 

новопоставленная

 

настоятель-

ница,

 

мать

 

Анна!

 

Въ

 

мірѣ

 

Богъ

 

не

 

наградилъ

 

тебя

 

ча-

дами,

 

такъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

пошлетъ

 

тебѣ

 

чадъ

 

ду-

ховныхъ!

 

Старайся

 

воспитывать,

 

пасти

 

и

 

спасать

 

души

ввѣренныхъ

 

тебѣ

 

чадъ

 

духовныхъ,

 

быть

 

путеводитель-

ницею

 

ихъ

 

къ

 

Царствію

 

Небесному

 

и

 

родною

 

имъ

 

ма-

терью.

 

Послужи

 

для

 

созиданія

 

этой

 

новой

 

и,

 

можно

 

ска-

зать,

 

родной

 

тебѣ

 

св.

 

обители

 

съ

 

полнымъ

 

христіанскимъ

самопожертвованіемъ

 

и

 

любовію.

 

Не

 

легкое

 

послушаніе

возложено

 

на

 

тебя,

 

но

 

и

 

не

 

трудное:

 

Сила

 

Боягія

 

въ

 

не-

мощи

 

совершается.

 

У

 

человѣка

 

сіе

 

не

 

возмояшо,

 

а

 

у

 

Бога

вся

 

возможна, --возможно

 

и

 

нелегкое

 

бремя

 

сдѣлать

 

лег-

кимъ.

 

Только

 

молись

 

и

 

вѣруй — и

 

Богъ

 

невидимо

 

помо-

жетъ

 

тебѣ

 

въ

 

многотрудномъ

 

твоемъ

 

послушаніи.

   

А

 

въ
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помощь

 

н

 

подкрѣпленіе

 

твоихъ

 

силъ

 

для

 

управленія

 

оби-

телью

 

живущія

 

въ

 

ней

 

насельницы

 

будутъ

 

непрестанно

возносить

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

молитвы

 

о

 

твоемъ

 

здравіи

и

 

спасеніи,

 

а

 

ты

 

молись

 

за

 

своихъ

 

духовныхъ

 

чадъ.

 

При

исполненіи

 

такой

 

непрестанной

 

единодушной

 

молитвы

Господь

 

Богъ

 

ношлетъ

 

вамъ

 

ангела

 

мирна,

 

вѣрна

 

на-

ставника

 

и

 

хранителя

 

душъ

 

вашихъ,

 

и

 

ввѣренная

 

тебѣ

обитель

 

будетъ

 

процвѣтать

 

и

 

сіять

 

свѣтомъ

 

вѣры

 

даже

за

 

оградою

 

монастыря.

 

Призри

 

съ

 

небесе,

 

Боже,

 

и

 

виждь,

и

 

посѣти,

 

и

 

утверди

 

виноградъ

 

сей,

 

еголш

 

насади

 

дес-

ница

 

Твоя".

 

Аминь.

Съ

 

глубокимъ

 

вниманіемъ,

 

при

 

полнѣйшей

 

тишинѣ

въ

 

храмѣ,

 

было

 

выслушано

 

всѣми

 

душевное

 

слово

 

масти-

таго

 

старца-

 

о.

 

Архимандрита,

 

долголѣтнимъ

 

личнымъ

опытомъ

 

прошедшаго

 

всю

 

тяготу

 

монашескаго

 

житія.

Отслуясенный

 

по

 

окончаніи

 

литургіи

 

молебенъ

 

Божіей

Матери

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

вокругъ

 

храма

 

закончился

возглашеніемъ

 

обычныхъ

 

многолѣтій,

 

съ

 

прибавленіемъ

къ

 

нимъ

 

многолѣтія

 

„устроителю

 

и

 

попечителю

 

сея

 

св.

обители,

 

-священнику

 

Алексѣю

 

Ѳеодоровичу,

 

начальницѣ

обители — монахинѣ

 

Аннѣ

 

съ

 

сестрами,

 

послѣ

 

чего

 

было

возглашено

 

и

 

проиѣто

 

„Спаси

 

Христе

 

Боже"!

 

Предъ

 

цѣло-

ваніемъ

 

св.

 

креста

 

Архимандритъ

 

Ѳеофанъ

 

вновь

 

обра-

тился

 

къ

 

монахинѣ

 

Аннѣ

 

съ

 

сестрами

 

съ

 

теплымъ

 

сер-

дечнымъ

 

словомъ

 

привѣтствія

 

по

 

случаю

 

открытія

 

ихъ

обители,

 

преподавъ

 

имъ

 

наставленіе

 

и

 

благожеланіе

 

„съ

молитвою

 

на

 

устахъ

 

и

 

дѣломъ

 

въ

 

рукахъ"

 

подвизаться

себѣ

 

во

 

спасеніе

 

и

 

юной

 

обители

 

на

 

пропвѣтаніе,

 

а

 

въ

напутствіе

 

имъ — благословилъ

 

ихъ

 

иконою

 

св.

 

препод.

Новоторжокихъ

 

чудотворцевъ

 

Ефрема

 

и

 

Аркадія.

 

Съ

 

глу-

бокимъ

 

благоговѣніемъ

 

преклонилась

 

матушка

 

Анна

 

предъ

иконою

 

св.

 

подвижниковъ

 

и

 

приняла

 

ее

 

отъ

 

рукъ

 

старца.

Теплымъ

 

словомъ

 

и

 

сердечнымъ

 

благожеланіемъ

 

привѣт-

ствовалъ

 

обитель

 

и

 

о.

 

игуменъ

 

Нифонтъ.

 

а

 

послѣ

 

него

привѣтствовали

   

обитель

 

отъ

 

храма

  

села

 

Кушалина:

 

ста-
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роста

 

Иванъ

 

Ефремовъ — поднесеніемъ

 

иконы

 

Смоленскія
Божіей

 

Матери

 

Одигитріи,

 

а

 

священникъ

 

Николай

 

Флеровъ

слѣдующею

 

рѣчью:

„Глубокочтимая

 

матушка

 

Анна!

 

Мы,

 

представители

Купіалинскаго

 

прихода,

 

какъ

 

ваши

 

сосѣди

 

и

 

живые

 

сви-

дѣтели

 

всего

 

того,

 

что

 

совершалось

 

и

 

совершается

 

здѣсь,

не

 

можемъ

 

воздержаться,

 

чтобы

 

хоть

 

въ

 

нѣсколькихъ

словахъ

 

не

 

высказать

 

одушевляющія

 

насъ

 

чувства.

 

Слѣ-

довало

 

бы

 

начать

 

съ

 

того,

 

какъ

 

здѣшнее

 

мѣсто,

 

бывшее

немного

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

ровнымъ

 

и

 

гладкимъ

 

полемъ,

нынѣ

 

трудами

 

и

 

жертвами

 

васъ

 

и

 

вашето

 

достопочтен-

наго

 

брата

 

украсилось

 

храмомъ

 

Божіимъ

 

на

 

духовное

утѣшеніе

 

и

 

назиданіе

 

здѣшнихъ

 

жителей,

 

но

 

извѣстная

мнѣ

 

неизмѣнная

 

скромность

 

ваша

 

и

 

храмоздателя

 

побуяс-

даютъ

 

меня

 

быть

 

краткимъ

 

и

 

великое

 

въ

 

действитель-

ности

 

дѣло

 

обнять

 

малымъ

 

словомъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

это

великое

 

дѣло

 

было

 

уясе

 

началомъ,

 

такъ

 

сказать,

 

первымъ

шагомъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

совершается

 

иынѣ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

атомъ

 

послѣднемъ

 

дѣлѣ,

 

очевидно,

 

нашла

 

себѣ

 

удовле-

твореніе

 

всегда

 

искавшая

 

новыхъ

 

подвиговъ

 

вѣры

 

и

 

бла-

гочестія

 

ваша

 

боголюбивая

 

душа.

 

Движимая

 

этимъ

 

обиль-

но

 

живущимъ

 

въ

 

васъ

 

духомъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

вы

устрояете

 

здѣсь

 

лсенскую

 

обитель,

 

открытіо

 

которой

 

нынѣ

благословляется

 

молитвами

 

церковными,

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

созидаете

 

во

 

славу

 

Божію

 

новую

 

„святую

 

дружину"

 

воин-

ства

 

Христова

 

.и

 

воздвигаете

 

міру

 

православному

 

новый

свѣтильникъ

 

вѣры

 

и

 

всѣхъ

 

христіанскихъ

 

добродѣтелей.

Этому

 

святому

 

дѣлу,

 

послѣ

 

цѣлаго

 

ряда

 

тяжелыхъ

 

тру-

довъ

 

и

 

заботъ,

 

вы

 

принесли

 

и

 

такую

 

жертву,

 

выше

 

ко-

торой,

 

кажется,

 

и

 

быть

 

ничего

 

не

 

можетъ:

 

если

 

ваши

сестры

 

пока

 

*)

 

оставили

 

свои

 

домы.

 

покинули

 

поля

 

и

холмы

 

родные,

 

то

 

вы

 

оставили

 

все,

 

оставили

 

дая;е

 

свою

волю,

 

отъ

 

которой

 

отреклись

 

принятіемъ

 

труднаго

 

ино-

чества;

 

ставши

 

же

 

во

 

главѣ

 

сей

 

обители,

 

вы

 

приняли

 

на

*)

 

Какъ

 

не

 

принявшія

 

еще

 

постриженія

 

въ

 

монашество.
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себя

 

еще

 

болѣе

 

тяжелый

 

и

 

отвѣтственыый

 

предъ

 

Богомъ

и

 

людьми

 

трудъ

 

управлять,

 

направлять

 

и

 

назидать

 

вашу

юную

 

обитель

 

во

 

спасеніе.

 

И

 

такихъ

 

трудовъ,

 

упорной

борьбы

 

и

 

тяжелыхъ

 

заботъ

 

еще

 

много,

 

много

 

потребуетъ

отъ

 

васъ

 

будущее...

 

Но

 

да

 

не

 

вселяется

 

въ

 

васъ

 

уныніе

и

 

малодушіе!

 

Строго

 

и

 

внимательно

 

продуманное

 

вами

принятіе

 

иночества

 

облачило

 

васъ

 

во

 

всеоруженіе

 

доспѣ-

ховъ,

 

на

 

подобіе

 

воина

 

земного,

 

и

 

въ

 

панцырь

 

духовный,

и

 

шлемъ,

 

и

 

мечъ.

 

Идите

 

же

 

съ

 

Богомъ

 

на

 

борьбу

 

со

 

вра-

гами

 

спасенія,

 

идите

 

бодро

 

и

 

мужественно,

 

побѣждая

 

все

мечемъ

 

христіанскаго

 

терпѣнія,

 

прикрываясь

 

отъ

 

стрѣлъ

вражіихъ

 

шлемомъ

 

смиренія

 

и

 

покорности

 

святой

 

волѣ

Божіей.

 

Впрочемъ,

 

не

 

мнѣ,

 

немощному

 

и

 

неискусному

 

въ

духовной

 

жизни,

 

поучать

 

васъ

 

подвигамъ

 

такой

 

жизни.

Одно

 

только

 

мы

 

знаемъ

 

и

 

свидѣтельствуемъ,

 

что

 

не

 

ис-

каніе

 

славы

 

земной,

 

не

 

желаніе

 

найти

 

себѣ

 

тишину

 

и

покой

 

сдѣлало

 

васъ

 

инокиней

 

и

 

начальницей,

 

а

 

васъ,

возлюбленныя

 

сестры,

 

привело

 

сюда:

 

вы

 

всѣ

 

сознательно

и

 

убѣжденно

 

шли

 

сюда

 

на

 

молитву

 

и

 

трудъ,

 

эти

 

слова

поставили

 

своимъ

 

названіемъ,

 

стало

 

быть,

 

и

 

правиломъ

жизни,

 

а

 

это

 

все

 

является

 

залогомъ

 

вашего

 

духовнаго

преспѣянія.

 

И

 

я

 

сегодня

 

имѣю

 

великое

 

утѣшеніе

 

быть

здѣсь

 

сослужащимъ,

 

молился

 

Господу

 

Богу,

 

да

 

возсіяетъ

и

 

процвѣтаетъ

 

сія

 

юная

 

обитель

 

своимъ

 

благочестіемъ

и

 

всѣми

 

добродѣтельми

 

во

 

славу

 

Боягію,

 

во

 

спасеніе

 

ея

насельницъ,

 

въ

 

духовное

 

назиданіе

 

насъ— сосѣдей

 

и

 

въ

молитвенную

 

помощь

 

всему

 

христіанскому

 

міру,

 

яко

 

да

видятъ

 

всѣ

 

ея

 

добрая

 

дѣла

 

и

 

прославятъ

 

Отца

 

нашего

Небеснаго.

 

Вамъ

 

же,

 

глубокочтимая

 

матушка

 

и

 

возлюблен-

ныя

 

сестры,

 

какъ

 

первымъ

 

насельницамъ

 

сей

 

обители,

принявшимъ

 

на

 

себя

 

всю

 

тяготу

 

ея

 

открытія

 

и

 

дальнѣй-

шаго

 

благоустройства,

 

Кушалинскій

 

храмъ

 

Пресвятыя

Богородицы

 

шлетъ

 

чрезъ

 

насъ

 

свой

 

братскій

 

привѣтъ

 

со

днемъ

 

открытія

 

вашей

 

общины,

 

э

 

въ

 

благословеніе

 

вамъ

сію

 

святую

   

икону

 

Богородицы

 

Одигитріи

  

съ

 

молитвою,
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дабы

 

Святая

 

Дѣва,

 

Сама

 

показавшая

 

всему

 

міру

 

высокое

смиреніе,

 

трудолюбіе,

 

дѣвство

 

и

 

цѣломудріе,

 

была

 

при-

мѣромъ,

 

наставницею

 

и

 

помощницею

 

для

 

васъ

 

въ

 

до-

стиженіи

 

этихъ

 

добродѣтелей.

 

А

 

Ея

 

терпѣніе

 

и

 

покорность

волѣ

 

Божіей,

 

когда

 

она

 

не

 

только

 

при

 

благовѣстіи

 

Ар-

хангела

 

сказала:

 

„се

 

раба

 

Господня,

 

буди

 

мнѣ

 

по

 

слову

твоему",

 

но

 

такою

 

же

 

была

 

и

 

при

 

словахъ

 

прав.

 

Симеона

„душу

 

твою

 

пройдетъ

 

оружіе",

 

такою

 

же

 

была

 

и

 

при

крестѣ

 

Своего

 

Возлюблен

 

наго

 

Сына,

 

да

 

послужить

 

вамъ

урокомъ,

 

утѣшеніемъ

 

и

 

ободреніемъ

 

въ

 

вашей

 

многотруд-

ной

 

жизни.

 

Примите

 

же,

 

матушка

 

и

 

сестры,

 

сію

 

св.

 

икону,

предъ

 

ликомъ

 

ея

 

укрѣпляйтесь,

 

утѣшайтесь

 

и

 

процвѣ-

тайте

 

и

 

помолитесь

 

о

 

насъ

 

грѣшныхъ".

Дрожащпми

 

отъ

 

волненія

 

руками,

 

съ

 

глазами,

 

пол-

ными

 

слезъ,

 

приняла

 

матушка

 

Анна

 

св.

 

икону

 

и,

 

прило-

жившись

 

къ

 

ней,

 

передала

 

ее

 

сестрамъ,

 

всѣмъ

 

же

 

участ-

никамъ

 

всего

 

торжества

 

выразила

 

искреннюю

 

благодар-

ность

 

за

 

молитвенные

 

труды

 

и

 

благожеланія.

 

Торжество

закончилось

 

скромною

 

трапезою,

 

предложенною

 

матушкой

Анною

 

всѣмъ

 

участникамъ

 

торжества.

Свящ.

 

с.

 

Кушалина

 

Н.

 

Флеровъ.

Заштатный

   

священникъ

   

Васильевской

   

г.

   

Торжка
церкви

 

о.

 

ІІавелъ

 

Іоанновичъ

 

Доброхваловъ.

(f

 

Еекрологъ).

8-го

 

января

 

сего

 

1911

 

года

 

неожиданно

 

для

 

всѣхъ

скончался

 

заштатный

 

священникъ

 

Васильевской,

 

г.

 

Тор-

жка,

 

церкви

 

о.

 

Павелъ

 

Іоанновичъ

 

Доброхваловъ.

 

Вне-

запная

 

смерть

 

поразила

 

всѣхъ

 

близкихъ,

 

какъ

 

ударъ

 

гро-

ма

 

среди

 

яснаго

 

неба,

 

и

 

была

 

тѣмъ

 

поразительнѣе,

 

что

почившій,

 

не

 

смотря

 

на

 

преклонный

 

возрастъ,

 

пользовался

до

 

конца

 

жизни

 

прекраснымъ

 

здоровьемъ

 

и

 

удивитель-

ною

 

для

 

него

 

энергіею.
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За

 

два

 

дня

 

кончины,

 

6-го

 

января,

 

онъ

 

служилъ

 

ли-

тургію

 

въ

 

Новоторжскомъ

 

Воскресенскомъ

 

женскомъ

 

мо-

настырѣ.

Будучи

 

неустаннымъ

 

труженникомъ

 

въ

 

теченіи

 

сво-

ей

 

многолѣтней

 

жизни,

 

о.

 

Павелъ

 

и

 

скончался,

 

можно

сказать,

 

среди

 

трудовъ.

Въ

 

10

 

час.

 

утра,

 

8

 

января,

 

сидя

 

за

 

письменной

 

ра-

ботой,

 

въ

 

присутствіи

 

зятя,

 

священника

 

Васильевской

г.

 

Торжка

 

церкви,

 

Іоанна

 

Рудакова,

 

и

 

мирно

 

бесѣдуя

 

съ

нимъ,

 

неожиданно,

 

прервавъ

 

рѣчь,

 

сталъ

 

валиться

 

на

полъ,

 

лишившись

 

сразу

 

языка

 

и

 

сознанія.

 

Чрезъ

 

нѣсколько

минутъ

 

всѣ

 

родственники

 

были

 

на

 

ногахъ,

 

— и

 

вскорѣ

прибыли

 

два

 

врача.

 

Уложивъ

 

больного

 

въ

 

постель

 

и

принявъ

 

необходимыя

 

мѣры

 

для

 

приведенія

 

его

 

въ

 

со-

знаніе,

 

предоставили

 

ему,

 

по

 

совѣту

 

врачей,

 

полное

 

спо-

койствіе.

 

Больной

 

заснулъ

 

и

 

чрезъ

 

t lh

 

часа,

 

къ

 

великой

радости

 

всѣхъ

 

близкихъ,

 

чувствовалъ

 

себя

 

совершенно

здоровымъ,

 

шутилъ

 

со

 

всѣми

 

и,

 

обѣщая

 

чрезъ

 

часъ

 

встать,

убѣдилъ

 

всѣхъ

 

оставить

 

его

 

одного

 

въ

 

покоѣ.

Кто

 

могъ

 

подумать,

 

что

 

этотъ

 

часъ

 

будетъ

 

роковымъ,

послѣднимъ

 

въ

 

его

 

земной

 

жизни?...

 

Но

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

это

 

было

 

такъ.

 

Прошелъ

 

часъ,

 

и

 

наступившая

 

въ

 

домѣ

тишина

 

была

 

прервана

 

довольно

 

звучнымъ

 

возгласомъ

больного:

 

„ко

 

мнѣ",

 

и

 

всѣмъ

 

прибѣжавшимъ

 

къ

 

нему

 

изъ

сосѣдней

 

комнаты

 

пришлось

 

застать

 

послѣдніе,

 

тихіе

вздохи

 

и

 

увидѣть

 

его

 

со

 

сложенными

 

на

 

груди

 

руками

спокойно

 

отходящимъ

 

изъ

 

этого

 

міра

 

въ

 

загробный,

 

не-

вѣдомый

 

міръ.

 

Такъ

 

тихо

 

и

 

мирно

 

отошелъ

 

въ

 

вѣчность

скромный

 

труженикъ.

 

Около

 

4-хъ

 

часовъ

 

вечера

 

большой

колоколъ

 

Васильевской

 

церкви

 

возвѣстилъ

 

всѣмъ,

 

кто

могъ

 

слышать,

 

что

 

отошелъ

 

въ

 

вѣчность

 

ко

 

Господу

 

на

69-мъ

 

году

 

одинъ

 

изъ

 

достойнѣйшихъ

 

іереевъ

 

г.

 

Торжка —

о.

 

Павелъ

 

Іоанновичъ

 

Доброхваловъ,

 

отошелъ

 

безболѣз-

ненно,

 

непостыдно

 

и

 

мирно,

 

какъ

 

этого

 

молитвенно

 

же-

лаетъ

  

св.

 

Церковь

 

всякому

 

истинному

 

христіанину

 

и

 

какъ
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объ

 

этомъ

 

за

 

всякимъ

 

богослуженіемъ

 

молился

 

и

 

почив-

ши

 

о.

 

Павелъ.

 

И

 

премилосердый

 

Господь

 

услышалъ

 

его

молитву.

Духовенство

 

г.

 

Торжка

 

и

 

ближайшихъ

 

селъ,

 

корпо-

рація

 

мѣстнаго

 

духовнаго

 

училища,

 

прихожане

 

и

 

граж-

дане

 

выразили

 

свое

 

глубокое

 

почитаніе

 

къ

 

почившему

своимъ

 

участіемъ

 

въ

 

его

 

погребеніи,

 

которое

 

было

 

совер-

шено

 

въ

 

высшей

 

степени

 

торжественно.

 

Отпѣваніе

 

цѣлымъ

сонмомъ

 

священнослужителей

 

(31—

 

протоіереевъ

 

иіереевъ,

во

 

главѣ

 

съ

 

мѣстнымъ

 

о.

 

благочиннымъ

 

прот.

 

А.

 

Е.

 

Со-
коловымъ),

 

при

 

участіи

 

двухъ

 

лучшихъ

 

хоровъ — Николь-

ская

 

и

 

училищнаго,

 

оставило

 

неотразимое

 

впечатлѣніе

на

 

собравшихся

 

отдать

 

послѣдній

 

долгъ

 

своему

 

духовному

отцу,

 

собрату,

 

пастырю

 

и

 

учителю.

 

Погребеніе

 

совершено

10

 

января

 

на

 

Рождественскомъ

 

кладбищѣ.

Священникъ

 

Павелъ

 

Іоанновичъ

 

Доброхваловъ

 

былъ

сынъ

 

дьячка

 

и

 

родился

 

въ

 

селѣ

 

Млевѣ,

 

Вышнево-

лоцкаго

 

уѣзда.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Тверской

 

Духов-

ной

 

семинаріи

 

въ

 

1865

 

году,

 

съ

 

званіемъ

 

студента

 

се-

минаріи,

 

былъ

 

опредѣленъ

 

на

 

должность

 

учителя

 

при

Вышневолоцкомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

По

 

закрытіи

 

сего

послѣдняго,

 

былъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Новоторжское

 

Духов-
ное

 

училище,

 

при

 

которомъ

 

и

 

состоялъ

 

учителемъ

 

ла-

тинскаго

 

языка

 

по

 

1-е

 

октября

 

1900

 

года.

 

Во

 

священника

рукоположёнъ

 

къ

 

Васильевской

 

г.

 

Торжка

 

церкви

 

Высоко-
преосвященнѣйшимъ

 

.Саввою

 

въ

 

1882-мъ

 

году

 

и

 

былъ

настоятелемъ

 

вышеозначенной

 

церкви

 

около

 

19-ти

 

лѣтъ,

послѣ

 

чего,

 

въ

 

1900

 

году,

 

согласно

 

прошенію,

 

былъуво-

ленъ

 

за

 

штатъ.

О.

 

Павелъ

 

большую

 

часть

 

времени,

 

жизни

 

и

 

труда

посвятилъ

 

педагогической

 

дѣятельности

 

и

 

на

 

этомъ

поприщѣ

 

стяжалъ

 

себѣ

 

достойную

 

похвалу

 

и

 

бла-

годарность

 

отъ

 

своихъ

 

учениковъ.

 

Какъ

 

преподаватель,

покойный

 

отличался

 

педагогическимъ

 

тактомъ

 

и

 

въ

 

сво-

ихъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

ученикамъ

 

онъ

 

всѣми

 

мѣрами

 

ста-



—

 

264

 

—

рался

 

о

 

развитіи

 

въ

 

нихъ

 

трудолюбія

 

и

 

сознательнаго

отношенія

 

къ

 

усвоенію

 

преподаваемаго.

 

Онъ

 

былъ

 

требо-

вателенъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

ученикакъ

 

способнымъ,

 

но

 

лѣ-

нивымъ,

 

и

 

снисходителенъ

 

къ

 

воспитанникамъ

 

малоспособ-

нымъ,

 

но

 

прилежнымъ.

 

Слишкомъ

 

30-ть

 

лѣтъ

 

покойный

неустанно

 

трудился

 

въ

 

Духовномъ

 

училищѣ

 

въ

 

пользу

юношества

 

для

 

духовнаго,

 

умственнаго

 

и

 

нравственнаго

преуспѣянія

 

молодого

 

поколѣнія.

 

Онъ

 

старался

 

воспи-

тать

 

въ

 

ученикахъ

 

любовь,

 

почтеніе

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

на-

чальствующимъ.

 

Требовалъ

 

всегда

 

повиновенія

 

отъ

 

уче-

никовъ,

 

зная,

 

что

 

такое

 

повиновеніе

 

есть

 

необходимая

обязанность,

 

безъ

 

которой

 

не

 

мыслимъ

 

не

 

только

 

воспи-

танникъ

 

учебняго

 

заведенія,

 

но

 

и

 

никакой

 

членъ

 

обще-

ства.

 

Однимъ

 

словомъ,

 

вся

 

педагогическая

 

дѣятольность

почившаго

 

не

 

можетъ

 

не

 

возбудить

 

въ

 

душѣ

 

каждаго

изъ

 

его

 

учениковъ

 

чувство

 

особенной

 

признательности

 

и

искренней

 

благодарности

 

къ

 

нему;

 

и

 

узнавъ

 

теперь

 

о

мирной

 

кончинѣ

 

своего

 

бывшаго

 

любимаго

 

наставника,

многіе

 

пожелаютъ

 

ему

 

отъ

 

души

 

„царства

 

небеснаго".

Продолжительная,

 

неутомимая,

 

отлично-усердная

 

пе-

дагогическая

 

служба

 

и

 

дѣятельность

 

покойнаго,

 

конечно,

обращала

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

г. г.

 

Ревизоровъ

 

учебнаго

 

Ко-

митета,

 

и,

 

по

 

представленію

 

одного

 

изъ

 

нихъ

 

г.

 

Зинченко,

въ

 

1884

 

году

 

покойный

 

получилъ

 

благословеніе

 

Святѣй-

піаго

 

Синода,

 

а

 

по

 

представленію

 

Правленія

 

Новоторж-

скаго

 

Духовнаго

 

училища

 

награжденъ

 

камилавкою.

Что

 

касается

 

пастырской

 

деятельности

 

покойнаго,

 

то

она

 

свѣжа

 

въ

 

памяти

 

Новоторжскаго

 

духовенства.

 

Покой-

ный

 

вносилъ

 

и

 

въ

 

свою

 

пастырскую

 

дѣятельность

 

туже

 

доб-

росовестность

 

въ

 

исполненіи

 

обязанностей,

 

какъ

 

и

 

по

должности

 

преподавателя.

 

Отношенія

 

о.

 

Павла

 

къ

 

сво-

имъ

 

ирихожанамъ

 

были

 

прекрасными

 

за

 

всѣ

 

19-ть

 

лѣтъ

его

 

служенія.

 

Малочисленная

 

паства

 

его

 

никогда

 

не

 

за-

будетъ,

 

что

 

во

 

время

 

его

 

служенія

 

храмъ

 

Васильевскій.

дотолѣ

 

мрачный,

 

сырой

 

и

 

холодный,

 

его

 

заботами

 

и

 

ста-
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раніемъ

 

былъ

 

весь,

 

отремонтированъ

 

и

 

приведенъ

 

въ

 

над-

лежащей

 

видъ.

 

Богосдуженіе

 

и

 

церковныя

 

требы

 

совер-

шалъ

 

онъ

 

съ

 

такимъ

 

благоговѣніемъ

 

и

 

выразительностью,

что

 

невольно

 

прикрвьівалъ

 

вниманіе

 

всфхъ

 

црисутство-

вавшихъ

 

при

 

оныхъ.

 

За

 

то

 

и

 

прихожане

 

сердечно

 

любили

своего

 

батюшку

 

и

 

уважали

 

его.

По

 

евѳёму

 

характеру

 

покойный

 

былъ

 

съ

 

большимъ

тактомъ,

 

и

 

всѣ,

 

кому

 

только

 

ни

 

приходилось

 

имѣть

 

съ

нимъ

 

дѣло,

 

относились

 

къ

 

нему

 

съ

 

уваженіемъ.

 

Видя

 

та-

кую

 

честную,

 

труженическую,

 

трезвую

 

жизнь

 

о.

 

Павла,

духовенство

 

почтило

 

его

 

своимъ

 

довѣріемъ:

 

оно

 

избрало

его

 

въ

 

свидѣтели

 

своей

 

іерейской

 

совести,

 

въ

 

какой

 

дол-

жности

 

онъ

 

былъ

 

съ

 

1902

 

года.

 

Отказавшись

 

одновремен-

но

 

въ

 

1900

 

году

 

отъ

 

педагогической

 

и

 

пастырской

 

дея-

тельности,

 

покойный

 

ни

 

ца

 

минуту

 

не

 

оставался

 

безъ

дела.

 

Служа

 

то

 

за

 

больныхъ,

 

то

 

за

 

отсутствующихъ

 

сво-

ихъ

 

еобратьевъ,

 

о.

 

Павелъ

 

рѣдко

 

былъ

 

безъ

 

слулсбы:

служилъ

 

онъ

 

много

 

въ

 

городе,

 

служилъ

 

онъ

 

и

 

въ

 

де-

ревне,

 

пришлось

 

послужить

 

за

 

одного

 

больного

 

о.

 

Про-
тоіерея

 

и

 

въ

 

С.-Петербурге

 

и

 

поистине

 

вездѣ

 

оставилъ

о

 

себе

 

пріятное

 

воспоминаніе,

 

какъ

 

о

 

ревностномъ

 

и

 

до-

сто.йцомъ

 

партыре,

 

такъ

 

и

 

о

 

миломъ

 

собеседнике.

 

Какъ

даровитый

 

И

 

честный

 

труженикъ,

 

до

 

послѣдняго

 

своего

издыханія

 

не

 

прекращалъ

 

онъ

 

и

 

своей

 

педагогической

деятельности,

 

репетируя

 

многихъ,

 

преимущественно

 

без-

дарныхъ,

 

учениковъ

 

и

 

достигалъ

 

лучшихъ

 

уепеховъ

 

и

темъ

 

самымъ

 

давадъ

 

возможность,

 

продолжать

 

образова-
ніе

 

и

 

избавлялъ,

 

многихл?

 

отъ

 

опасности

 

быть

 

уволен-

ными

 

изъ

 

учебнаго

 

заведенія.

Такова

 

была

 

жизнь

 

и

 

деятельность

 

почившаго

 

о.

 

Павла

Іоанновича

 

Доброхвалова.

 

Миръ

 

праху

 

твоему,

 

честны^

 

и

ревностный

 

труженикъ

 

и

 

достойный

 

пастырь!

Свящ.

 

1.

 

Рудатвъ.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1911

 

годъ

НА

 

ГАЗЕТУ-ЖУРНАЛЪ

„Селъскій

 

Втъстнмкъ"
(31-й

 

годъ

 

изданія).

„Сельскій

 

Вѣстникъ "

 

въ

 

1911

 

году

 

будетъ

 

выхо-

дить

 

шесть

 

разъ

 

въ

 

недѣлю

ПО

 

ТАКОЙ-ЖВ

 

ПРОГРАММА,

 

КАКЪ

 

И

 

ВЪ

 

1910

 

ГОДУ:

а)

  

По

 

вторникамъ,

 

четвергамъ

 

и

 

субботамъ,—за

 

исклю-

ченіемъ

 

дней

 

послѣпраздничныхъ,—обычн.

 

№№

 

газетнаго

содержанія,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

помѣщаться

 

законы

 

и

распоряженія

 

Правительства,

 

отчеты

 

о

 

засѣданіяхъ

 

Госу-
дарственнаго

 

Совѣта

 

и

 

Государственной

 

Думы,

 

свѣдѣнія

 

о

событіяхъ

 

русской

 

жизни

 

и

 

о

 

болѣе

 

выдающихся

 

событіяхъ

изъ

 

жизни

 

иностранныхъ

 

государствъ,

 

статьи

 

по

 

разнымъ

текущимъ

 

вопросамъ

 

и

 

сообщенія

 

изъ

 

деревни.

 

Въ

 

фелье-

тонахъ

 

„Бесѣды"

 

по

 

разнымъ

 

вопросамъ,

 

касающимся

 

по

преимуществу

 

сельской

 

яшзни.

 

Два

 

раза

 

вънедѣлю

 

извѣстія

о

 

биржевой

 

стоимости

 

государственныхъ

 

процентныхъ

бумагъ

 

и

 

о

 

цѣнахъ

 

на

 

хлѣбъ

 

и

 

другіе

 

продукты.

б)

  

По

 

средамъ— еягенедѣльный

 

журналъ

 

„Деревенское
Хозяйство",

 

съ

 

рисунками.

в)

  

По

 

пятницамъ

 

нумера

 

съ

 

отвѣтами

 

на

 

вопросы

 

под-

писчиковъ

 

по

 

землеустройству,

 

землепользованію,

 

переее-

ленію,

 

судебнымъ

 

дѣламъ,

 

церковнымъ,

 

брачнымъ,

 

наслѣ-

дованію

 

и

 

др.

г)

  

По

 

воскресеньямъ—особое

 

„Воскресное

 

Прибавленіе",

гдѣ

 

будутъ

 

помѣщаться

 

статьи

 

религіозно-нравственнаго

содержанія,

 

описанія,

 

разсказы,

 

стихотворенія,

 

справочныя

свѣдѣнія

 

и

 

др.

 

Статьи,

 

какъ

 

и

 

въ

 

текущемъ

 

году,

 

будутъ

сопровождаться

 

рисунками,

 

соотвѣтственно

 

тексту

 

и

 

на

современныя

 

важнѣйшія

 

событія,

 

портретами

 

историч.

 

и

обществен,

 

дѣятелей

 

и

 

т.

 

п.

Всѣ

 

годовые

 

подписчики

 

Сельскаго

 

Вѣстника

 

въ

 

1911

 

году

получатъ

 

безплатныя

 

прпложенія:

1)

 

Большой

 

Календарь— съ

   

портретами

 

Царя— Освобо-
дителя

   

Императора

   

Александра

   

II

  

и

   

нынѣ

   

благополучно

царствуюшаго

   

Императора

 

Николая

 

II,

 

съ

   

табель-календа-
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-

ремъ,

  

картой

   

Европейской

 

Россіи,

  

рисунками

   

и

 

многими

справочными

 

свѣдѣніями.

2)

   

12

 

книжекъ

 

ежемѣсячнаго

 

журнала

 

„Богъ-Помочъ",
•съ

 

рисунками.

3)

  

10

 

книгъ

 

журнала

 

„Крестьянское

 

Дѣло",

 

съ

 

рисунками.

4)

  

Новое

 

приложеніе:

 

24

 

№№

 

журнала,

 

выходящаго

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

„Кустарный

 

Трудъ",

 

съ

 

рисунками.

и

 

5)

 

Особое

 

юбилейное

 

прил.

 

по

 

случаю

 

50-лѣтія

 

со

дня

 

великаго

 

Манифеста

 

19-го

 

февраля

 

1861

 

года—книгу

съ

 

рисунками,

 

объ

 

освобожденіи

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостной

зависимости.

Затѣмъ

 

при

 

„Сельскомъ

 

Вѣстникѣ",

 

какъ

 

и

 

нынче,

будутъ

 

безплатно

 

разсылаться

 

брошюры

 

Главнаго

 

Управ-
ленія

 

Землеустройства

 

и

 

Земледѣлія

 

по

 

землеустройству

 

и

сельскому

 

хозяйству

 

и

 

др.

 

изданія.

Условія

 

подписки:

 

На

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

2

 

руб.

 

На

 

полгода,

 

съ

 

1-го

 

января

по

 

30-е

 

іюля

 

и

 

съ

 

1-го

 

іюня

 

по

 

31

 

декабря

 

1

 

рубль.

 

Полу-
годовые

 

подписчики

 

получать

 

безплатно

 

5

 

книжекъ

 

„Крест.
Дѣло",

 

6

 

книжекъ

 

„Богъ-Помочь"

 

и

 

12

 

№Л°

 

„Кустарнаго
Труда".

 

На

 

прочіе

 

сроки,

 

помѣсячно,

 

съ

 

1-го

 

числа

 

каждаго

мѣсяца— по

 

25

 

коп.

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Лица

 

подписавшіяся

 

номѣ-

сячно,

 

приложеній

 

безплатно

 

не

 

получаютъ.

Полугодовые

 

и

 

разносрочные

 

подписчики,

 

желающіе
имѣть

 

календарь,

 

доплачиваютъ

 

20

 

к.,

 

а

 

желающіе

 

имѣть

и

 

юбилейное

 

приложеніе —доплачивать

 

еще

 

20

 

коп.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Редакціи

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

конто-

рахъ

 

почтово-телеграфнаго

 

вѣдомства.

Условія

 

пріема

 

платныхъ

 

объявленій

 

высылаются

 

по

первому

 

требованію.

Въ

 

годъ

 

до

 

300

 

№№

 

и

 

48

 

безплатныхъ

 

приложеній.

Адресъ

 

редакцги:

 

С.-Петербургъ,

 

Мойка,

 

32.

Главный

 

Редакторъ

 

П.

 

ЗубовскШ.



2-68

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
Д-ра

   

ОРФАНОВА.
Тверь,

 

Козьмодемьяновская

 

ул.,

 

соб.

 

домъ.

водой,

 

электричеетвомъ,

 

маееажемъ

 

и

 

ввѣтомъ.

Вспрыскиванія

 

„606м

 

но

 

способу

 

профессора

 

Зрлиха,
лѣченіе

 

ЧАХОТКИ

 

вспрыскиваніями

 

туберкулиновъ,

алкоголиковъ

 

внушеніемъ

 

и

 

-РАКА

 

впрыокиваніями
антимеристема

 

по

 

способу

 

проф.

  

Шмидта.
Для

 

лицъ

 

малоимущих!,

 

дѣлается

 

значительная

 

уступка.

   

•

Пріемъ

 

отъ

  

10

 

до

 

2-хъ

 

часовъ

 

дня.

.

 

родѳржаніе

 

части

 

нерффиціальной:

 

Поученіе

 

въ

 

день

 

Бдаговѣ-

щенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы.—Исторія

 

одного

 

закрытого

 

мона-

стыря

 

(окончаніе). —Духовное

 

торжество

 

открытщ

 

новой

 

женской

обители

 

въ

 

Тверскомъ

 

уѣздѣ.— Цекрологъ.

 

-Объявления.

Редакторъ

 

овяіценнцк.ъ

 

Ц.

 

Л»$(?кі^,

Печатать

   

дозволяется.

 

21

 

марта

 

1911

   

года.

    

Цензоръ

  

ректоръ

семинаріи

 

протоіерей

  

А.

 

Надежинъ.

Печатано

 

въ

 

Тинографіи

 

Н.

 

М.

 

Родіонова

   

въ

 

Твери.
Треховятская

 

улица,

 

домъ

 

В.

 

М.

 

Шикановя.


	№ 12



