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П р е д и с п о в 1 е „ 

Въ настоящемъ 1913 году исполнилось 300-ле-
Tie царствовашя Дома Романовыхъ. Въ 1613 году, 
после тяжкихъ испытанш, постигшихъ Русскую 
землю въ смутное время, —на царскш престолъ былъ 
избранъ Михаилъ Эеодоровичъ Романовъ. родона-
чальникъ благополучно царствующей династии Вспо-
миная со всймъ Русскимъ народомъ это знаме-
нательное въ исторш нашей собьгпе, Оршинская 
обитель находитъ поводъ вспомнить и свою соб-
ственную исторш: въ смутное время она подверг-
лась сильному разоренш отъ литовскихъ людей, а 
въ 1613 году архимандритъ этого монастыря 1осифъ 
въ числе прочихъ подписалъ „утвержденную" гра-
моту объ избраны Михаила Эеодоровича Романова 
на царство. Въ томъ же 1613 году, 15 Марта, т. е. 
на другой день после принятая Михаиломъ Эеодо-
ровичемъ царскаго посоха въ Ипатьевскомъ мона-
стыре,—былъ вновь освященъ запустРвшш въ смут-
ное время Оршинскш храмъ,—тотъ самый храмъ, 
который существуетъ и доныне. Поэтому всенарод-
ное торжество настоящаго года есть сугубое тор-
жество для Оршина монастыря, и хотя онъ не про-
славился ни доблестной защитой отъ вражескихъ 
полчищъ, какъ знаменитая Троицкая Лавра, ни 
особымъ непосредственнымъ и близкимъ учасыемъ 
въ собыпяхъ того времени, какъ славная Р1патьев-
ская обитель, въ которой великая старица инокиня 
Мареа нашла убежище со своимъ сыномъ въ по-
следше дни разрухи, а затемъ благословила его на 



царство, — т'Ьмъ не менТе указанный выше обстоя-
тельства изъ исторш Оршина монастыря побужда-
ютъ его взглянуть нынФ на свое прошлое и пове-
дать о немъ интересующимся церковной стариной. 
Съ этою ц^лью и составлено настоящее описаше. 

Источниками и пособ1ями для составлешя сего описашя 
служили: 
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^(рамъ въ Оршиномъ монастырЕ. 





I . 

М1)стонахождеше Оршина монастыря. Время его 
основаны и его основатель. 

Оршинъ Вознесенсшй монастырь (до 1903 года 
мужской, а съ 1903 года женскш), находящейся въ 
20 верстахъ отъ города Твери внизъ по теченш р. 
Волги, на лТвомъ берегу ея при устье речки Орши, 
одинъ изъ древнейшихъ монастырей Тверского края. 

Время основатя монастыря и личность его осно-
вателя оказалось возможнымъ установить лишь въ 
недавнее время. Въ прежнихъ описатяхъ монастыря 
обыкновенно указывалось, что время его основатя 
неизвестно, и документальный данныя о немъ были 
не древнее первой половины XVI столеНя Но изъ 
найденнаго несколько летъ тому назадъ „Слова по-
хвальнаго о благоверномъ великомь князе Борисе 
Александровиче" инока Эомы 2)—достоверно извест-
но ныне, что Оршинъ Вознесенсшй монастырь былъ 
основанъ княземъ Тверскимъ Борисомъ Александро-
вичемъ. „Князь лее великш Борисъ Александровичъ, 
говорится въ означенномъ „Слове", —ревнуя праот-
цемъ своимъ устрой монастырь на рщгь Въръщингь 
(Вершине) и нарековахъ церковь.... Господа Нашего 
1ие-уса Христа елее Ему на небеса възнесенно" 3). 

') Изъ надписи на надгробной плит4 инока ©еодошя было изв4стно 
лишь, что монастырь уже существовалъ въ 1542 году. (В. В. ЗвГринскш, 
„Матер1алъ для историко-топографическаго изел^довашл о православныхъ 
монастыряхъ въ Россшской Имперш", ч. II, стр. 101, С.П.Б. 1892 г.). 

2) Содержаше этого „Слова" изложено въ õpouiiopt И. А. Виногра-
дова: „Новыя данныя по ncTopin Тверского Княжества. Княжеше Бориса 
Александровича (1425—1461 г.гД Изд. Твер. Уч. Архив. Коммиссш, Тверь, 
1909 года. 

3) Тамъ же, стр. 12. 



Годъ основашя монастыря въ „Слове" не указанъ. 
Но такъ какъ „Слово" было написано около средины 
XY века '*), Борисъ же Александровичъ княжилъ съ 
1425 года, то Оршинъ монастырь былъ основанъ не 
позднее половины XY века. Такимъ образомъ, около 
средины настоящаго столДНя монастырю исполнится 
500 лТ-тъ. 

Необходимо высказаться по поводу мнАнтя о су-
ществованш Оршина монастыря еще въ XIV столАтш, 
котораго держался А. А. Митропольсшй, авторъ бро-
шюръ: „Очеркъ исторш Савватьевскаго монастыря" 
(Тверь, 1897 г.) и „Историческое еказаше о подвиж-
нической жизни преподобнаго СавваНя Тверского и 
Оршинскаго" (Тверь, 1899 г.). Повидимому, лишь на-
именоваше преп. СавваНя (жившаго между 1360 и 
1434 г.г.) „Оршинскимъ" дало автору названныхъ 
брошюръ поводъ предположить, что Оршинъ мона-
стырь существовалъ въ XIV столТ/пи. Но въ виду -
приведенныхъ выше вполне определенныхъ данныхъ 
объ основаши монастыря это м н е т е приходится отверг-
нуть. Преп. Савватш названъ „Оршинскимъ",—вер-
нее всего, по р. ОрпгЬ, на котовой находилась пу-
стынь Савватьева (ныне село). (И. А. Виноградовъ, 
„Новыя данныя" и пр., стр. 12—13). 

Здесь не лишними будетъ сказать несколько 
словъ объ основателе Оршина монастыря. Состави-
тель упомянутаго выше „Слова", —современники Бо-
риса Александровича 2), —изображаетъ послАдняго, 
какъ образцоваго хозяина въ своемъ княжестве, рев-
ностнаго поборника православ1я, выдающагося полко-
водца, неутомимаго строителя и благоустроителя 
Тверскихъ городовъ и весей, защитника угнетенныхъ 

. 7 
J) Тамъ же, стр. 5. 
2) И. А. Виноградовъ, „Ыовьш данныя" и up, стр. 5. 



и обиженныхъ, вообще какъ человека талантливаго, 
обладающаго редкими качествами ')• О Борисе Але-
ксандровиче известно также, что онъ отличался ми-
ролюб1емъ, былъ сдержанъ и остороженъ, и въ то же 
время —великодушенъ и незлопамятливъ, а продол-
жительное (36-летнее) княжеше его было временемъ 
наивысшаго внешняго могущества Тверского княже-
ства и его внутренняго благосостояшя. Ворисъ Але-
ксандровичъ заключалъ договоры съ Московскимъ 
великимъ княземъ, какъ равный съ нимъ и съ мо-
гущественной въ то время Литвой 2). Белишй князь 
Московсшй Васшнй Васильевычъ (Темный) не разъ 
находилъ убежище у Бориса Александровича во время 
борьбы съ Дмитр1емъ Шемякой и получалъ отъ него 
помощь 3), а затемъ и породнился съ нимъ, женивъ 
своего сына на дочери Бориса Алексанпровича. Изъ 
„Слова" инока бомы известно, что князь Ворисъ по-
лучилъ отъ ВизанНйскаго Императора 1оанна YI Па-
леолога особое приглашеше на ФлоренИйсшй Соборъ, 
откуда следуетъ, что имя князя Бориса на Востоке 
пользовалось большею известностью, какъ покрови-
теля и защитника православнаго хрисИанства 4). 
Борисомъ Александровичем!:, основано несколько мо-
настырей: кроме Оршина,—монастырь святыхъ отецъ 
иже въ Никее (на месте, где въ настоящее время 
старое з д а т е Духовной Консисторш), Иеремерсшй 
Благовещенск^! монастырь, а также построено не-
сколько церквей. Имъ же было построено укреплеше 
(городъ Люблинъ или Любовенъ) въ устье Тьмаки, 

Ц Тамъ же, стр. 6. 
2) М. В. Рубцовъ. „Деньги великаго княжества Тверского". Труды 

второго Областного Съезда 1903 г. Изд. Твер. Учен. Архив. Коммисми, 
Тверь, 1906 г. Отд. II, стр. 164-165 . 

3) Тамъ, стр. 165. 
4) И. А. Виноградовъ, „Новыя данныя" и пр. стр. 8—9. 



г д е въ то время былъ островъ, образованный двумя 
рукавами (дельтой) р. Тьмаки, на которомъ находился 
Эеодоровскш мужской монастырь, а также возстанов-
ленъ г. Кашинъ и другой неизвестный городъ в ъ 
Клинской области 

Словомъ, Борисъ Александровичъ былъ одними 
изъ выдающихся Тверскихъ князей, а Оршинъ мо-
настырь, имъ основанный, пусть напомнитъ нами о 
его деяшяхъ на пользу Тверского края. 

I I . 

Первоначальная HCTopia монастыря. Судьбы его 
во второй половине XYI и въ начале XYII 

сто л eri й. 

Письменныхъ данныхъ, по которыми могла бы 
быть изложена последовательная истор!я Оршина 
монастыря со времени его основашя, почти не сохра-
нилось. Прежде всего, весь более чемъ столетшй 
перюдъ существовашя монастыря со времени его 
основашя до смутнаго времени, остается для насъ 
совершенно темными и неизвестными. Если въ мо-
настыре и были кате-либо документы, относящееся 
къ его первоначальной исторш, то они целикомъ по-
гибли во время жестокаго разорешя, которому под-
вергся монастырь въ смутное время. По крайней м е р е 
известно, что принадлежавппя монастырю „грамоты 
И ОТПИСНЫЯ КНИГИ, И ВСЯК1Я крепости", удостоверяв-
шая права монастыря на его земельныя владешя , 
утеряны въ Литовское раззоренье 2). Изъ исторш 
монастыря до смутнаго времени сохранились имена 

' ) И. А. Виноградовъ, „Новыя данныя" и пр. стр. 10, 11 и сл$д. 
г ) Н. Коншинъ, „Оршинъ монастырь" Москва 1847 г., стр. 6. 



только двухъ его архимандритовъ—Геннад1я (1567 г.) 
и Эеодошя (1603—1604 г.г.) *), а также сохранились 
данныя о владешяхъ монастыря. 

По писцовымъ книгамъ XVI в^ка Оршину мо-
настырю въ Захожской волости (въ которой нахо-
дился тогда и монастырь) принадлежали село Семе-
новское и село Перхуровское (въ пределахъ нынеш-
ней Городенской волости, на другомъ берегу Волги 
противъ Оршина монастыря 2). 

Затемъ, когда после смутнаго времени, по по-
веленш Михаила беодоровича, приводилось въ из-
вестность состояте государства и всюду были по-
сланы „дозорщики" и писцы, по обслЪдоватю послан-
ныхъ въ Тверской уездъ въ 1615 году дозорщиковъ 
Григор1я Колединскаго и подъячаго Эедора Посни-
кова, оказалось, что Оршину монастырю принадле-
жало село Замошье и при немъ двадцать две де-
ревни, село Юрьевское съ семью деревнями, село 
Лисицы и село Марьино съ двумя деревнями, а 
также сорокъ восемь пустошей, запусгевшихъ из-
стари 3). Сколько было земли въ указанныхъ селахъ, 
деревняхъ и пустошахъ, —къ 1615 году св'Ьд'Ьтй не 
сохранилось (за утратой документовъ), но по значи-
тельному числу селъ съ деревнями и пустошами 
можно судить, что Оршинъ монастырь до смутнаго 
времени владелъ болыиимъ количествомъ земли, а 
отсюда естественно предположить, что и по числу 
братш и по своему значешю Оршинъ монастырь за-

! ) Тамъ же, стр. 8, См. т а к ж е - П . Строевъ. Списокъ iepapxoBb и 
настоятелей монастырей Росыйсмя церкви, стр. 477. 

2) Труды второго Областного Твер. Археологии. СъЪзда 1903 года, 
Отд, II, стр. 75, примЪчаше. 



нималъ очень видное место среди другихъ монасты-
рей Тверского края 

Далее , имеются некоторыя с в е д е ш я о монастыре, 
относящаяся къ смутному времени, а также къ бли-
жайшими предшествующими и последующими го-
дами. О судьбе монастыря въ смутное время изъ 
дозорныхъ книги Колединекаго и Посникова известно, 
что вотчина его не избежала общей участи многихъ 
населенныхъ мести русскаго государства —страшнаго 
опустошешя со стороны „Литовскихъ людей". Вотъ 
что говорится въ указанныхъ дозорныхъ книгахъ 
объ Оршиномъ монастыре и его вотчине: „Монастырь 
Оршинъ, на р е к е на Орше, а въ немъ церковь Воз-
несете , каменна, о пяти верхахъ, а въ церкви два 
придела: Преподобнаго Онуфр1я да Велишя Мучени-
цы Екатерины; а вверху на палатехъ, Рождество 
Хоанна Предтечи; да другая церковь Успешя Г1ре-
святыя Богородицы, теплая, древяна, съ папертью и 
съ келарскою на подклетехъ. Въ монастыре Архи-
мандритъ 1осифъ. Къ тому монастырю вотчина: въ 
томъ же стану село Замошъе, а въ немъ храмъ Всехъ 
Святыхъ. древянъ. Стоить безъ пгьнъя: разоренъ отъ 
Литовскихъ людей; да место дворовое монастырское". 
Д а л е е поименованы двадцать дет деревни,—„стоять 
всю пусты; запустгьли отъ Литовскаго раззоремя и 

р Вероятно, еще до смутнаго времени Оршину монастырю при-
надлежадъ дворъ нъ гор. Твери („дворъ Воршина монастыря, а живетъ 
на немъ того-жъ монастыря крестьянинъ Митка"), а также мБсто въ За-
городномъ посад-Ь („мТсто пусто Оршина монастыря"), каковыя владТшя 
оказались за монастыремъ въ 1626 г., по писцовымъ книгамъ Потана 
Нарбекова и Богдана вадеева. („Выпись изъ Тверскихъ писцовыхъ книгъ 
Потапа Нарбекова и иодъячаго Богдана Оадеева 1626 г. Изд. Твер. Уч. 
Арх. Ком., Тверь, 1901 г., стр. 16 и 59). Имя Оршина монастыря упоминается 
между прочимъ въ духовной старца Тихона Чашникова 1596—1597 г,: 
„да въ Воршинъ монастырь, къ Вознесенью, дати по мн-fe и по моихъ 
родителехъ четыре рубли". С. Шумаковъ, Тверсше акты, вып. 1, стр. 134. 



отъ казаковъ, ti крестьяне побиты, а иные разбрелись 
безвгьстно. Пашни въ селЬ, и въ пустыхъ деревняхъ 
наЬздомь пахано худыя земли пол-осмины, а досталь-
нал пашня вся лежишь впустгь, перелогомъ и лгьсомъ 
порослаПотомъ перечислено тринадцать пустошей, 
съ отметкою, что ошЬ „запустили и л'Ьсомъ поросли 
изстари". „Да того-жъ Оршина монастыря вотчина: 
село Юрьевское, а въ немъ храмъ Васший Косаренскш, 
да Пятница Прасковея, древяны. А у церкви дворъ, 
попъ Митрофанъ, да дворъ монастырсшй пустъ, да 
два двора крестьянскихъ пустыхъ". ЗатЬмъ слТду-
ютъ назвашя семи деревень, которыя также „стоять 
пусты, запустгьли отъ Литовскаго раззоренгя и отъ ка-
заковъ, и крестьяне того села и деревень побиты, а иные 
разбрелись безвжтно". ДалЬе перечислены девять пу-
стошей, которыя „запусгЬли и л'Ьсомъ поросли изста-
ри".— „Да того-жъ Оршина монастыря село Лисицы, 
а въ немъ храмъ Воздвижешя Честнаго Креста, дре-
вянъ, стоить безъ пгьнья', раззоренъ отъ Литовскихъ 
людей', да въ селгЬ-жъ дворъ монастырски! пустъ, да 
дворъ крестьянинъ бедоръ Васильевъ, дворъ бобыль 
Артемш Ивановъ, да три двора пусты. Пашни паха-
ныя крестьянсшя въ сел"Ь Лисицахъ, пол-осмины 
въ полЬ, да въ дву потому жъ; а достальная пашня 
вся лежитъ впусгЬ, перелогомъ и л'Ьсомъ поросла",— 
„Того-жъ Оршина монастыря вотчина, село Марьино, 
и въ немъ храмъ Покровъ Пресвятыя Богородицы, 
древянъ; стоить безъ пгьнья, разоренъ отъ Литовскихъ 
людей; да деревня Чоболово, деревня Мголкино пусты, 
запустгьли отъ Литовскихъ людей. Пашни на'Ьздомъ 
пахано худыя земли въ сел-Ь и въ пустыхъ дерев-
няхъ пол-осмины, а достальная пашня вся лежитъ 
впустЬ, перелогомъ и лКсомъ поросла". При этомъ 
оказалось, что „сколько въ вотчинахъ, во всЬхъ се-



лахъ и подъ монастыремъ окладу земли, того архи-
мандритъ и браНя не упомнятъ, ибо грамоты и от-
писныя книги и всякля крепости утерялись въ Ли-
товское разоренье, а владеютъ вотчиною по ста-
рине" 1). Приведенный выписки, свидетельствующ1я 
о полномъ почти разорены вотчины Оршина мона-
стыря въ смутное время, даютъ право предположить, 
что и самый монастырь не уцелелъ отъ разорешя; 
на это отчасти указываетъ и то обстоятельство, что 
монастырсюе документы на земельный владешя уте-
рялись (вернее—погибли?) въ Литовское разоренье. 
Села Лисицы и Юрьевское лежатъ на дороге по ле-
вому берегу р. Волги (а также вблизи Московской 
дороги); на той же дороге находится и Оршинъ мо-
настырь, и скорее трудно допустить, чтобы онъ былъ 
обойденъ проходившими по этой дороге шайками 
„Литовскихъ людей и воровскихъ казаковъ". — Но 
что собственно произошло съ самымъ монастыремъ 
въ смутное время? Этотъ вопросъ въ значительной 
степени разрешается благодаря найденнымъ въ мо-
настыре въ 1846 году богоелужебнымъ предметамъ. 
Арх1епископъ Тверской и Кашинсшй Григор1й, ко 
времени котораго Оршинъ монастырь пришелъ въ 
большой упадокъ, приложилъ много заботъ къ рас-
ширенно и исправлены» Оршинскаго храма и его 
внутреннему украшены. По его приказаны произво-
дились въ Сентябре 1846 года работы по замене 
стариннаго, полуразвалившагося кирпичнаго пола въ 
храме деревяннымъ, причемъ для предохранешя по-
следняя» отъ сырости нужно было удалить землю 
изъ-подъ пола на три четвери аршина и пробить въ 
стенахъ продушины. При производстве этихъ ра-
ботъ, — когда былъ разобранъ кирпичный полъ и 



Богослужебные предметы, найденные при ремонтЪ Оршин-
скаго ;срама въ 1846 году. 





стали выносить бывшую подъ нимъ землю, —у самой 
двери, ведущей изъ л е в а я отделен!я алтаря, з а н я т а я 
жертвенникомъ, въ среднее, — прямо въ песке были 
найдены следующее бояслужебные предметы, — совер-
шенно новые: потиръ, дискосъ, звездица, три блюда 
(одной величины съ дискосомъ), лжица, крестъ, кадило 
и две иконы въ позолоченныхъ окладахъ (Иконы 
истлели; форматъ ихъ,—11± арш.; окладъ тонкой фили-
гранной работы). Въ то же время на упраздненномъ 
за ветхостью престоле, когда сняли срачицу,—на-
шли три антиминса, уложенные одинъ на другой,— 
въ нарочно вырезанномъ на доске углублены 
Вотъ описаше этихъ священныхъ древностей,—въ 
хронологическомъ порядке согласно надписямъ на 
нихъ: 1) св. антиминсъ 7076 (1567) года Ноября 
2 дня, при царе Иване Васильевиче; храмъ сей, 
Вознесете Христово, освященъ Тверскими Еписко-
помъ Варсонофгемъ, строешемъ архимандрита Генна-
Д1я ; 

2) Кадило, 7111 (1603) года, при царе Борисе 
Годунове, сделанное въ домъ къ Вознесены Хри-
стову, строешемъ архимандрита беодоыя Оршина 
монастыря; 

3) Дискосъ и три блюда, по виду и по мастер-
ству принадлежашде къ одному времени. Сверху, на 
плоскихъ ободкахъ у двухъ блюдъ сделаны вокругъ 
красивыя надписи, совершенно одинаковаго рисунка; 
изъ одной видно, что сосуды эти совершены въ домъ 
къ Вознесены Христову 7112 (1604) года Февраля 

i) Открьте богослужебныхъ вещей въ храме Оршина монастыря 
тогда же, въ 1847 г., было описано Н. Коншинымъ въ статье подъ загла-
в1емъ: „Оршинъ мопастырь. Сказаше о найденныхъ богослужебныхъ ве-
щахъ", помещенной въ № 105 „Московск. вед ." за 1847 г. и изданное 
зат-бмъ отдельной брошюрой. Это „сказаше" и послужило главнымъ источ-
никомъ для составлешя настоящаго описашя монастыря. 



14 дня, а изъ другой—по ГосударынЪ Цариц-Ь и Ве-
ликой Княгине, инокишЬ Александр-Ь беодоровнК, 
всея Росши- (т. е. по царицК ИринК беодоровшЬ, въ 
инокиняхъ Александр^, супругЬ царя веодора, уро-
жденной Годуновой, сестр-Ь царя Бориса; оказывается, 
что надпись эта сделана еще при жизни ея). На 
третьемъ блюдК въ четырехъ позолоченныхъ клей-
махъ, сд-Ьлана надпись: строешемъ архимандрита 
беодошя Оршина монастыря. На прочихъ вещахъ 
время устроешя не указано. 

4) Св. антиминсъ для второго освящешя того-
же храма—7118 (1610) года Апреля 5 дня, при царК 
ВасилгЬ ИвановичЬ, и narpiapxb ЕрмогешЬ Москов-
скомъ, строешемъ архимандрита 1осифа. . 

5) Св. антиминсъ для третьяго освящешя того-
же храма 7121 (1613) года Марта 15 дня, при царЬ, 
МихаилК беодоровичК и Тверскомъ арх1епископгЬ 
Арсенш, повел'Ьшемъ и строешемъ архимандрита 
1осифа Оршина монастыря. 

Хронологичесюя указашя надписей даютъ воз-
можность сдКлать некоторые выводы, весьма цен-
ные для HCTopin Оршина монастыря, —именно для 
осв-Ьщешя судьбы его въ смутное и непосредственно 
предшествовавшее этому время. 

Прежде всего, первый изъ описанныхъ выше 
антиминсовъ относится къ 1567 году, и если даже 
освящеше это считать первымъ по времени *), то и 
въ такомъ случаК Оршинсшй храмъ является однимъ 
изъ древнМшихъ храмовъ въ предЪлахъ Тверской 
епархш, и его значеше, какъ памятника церковной 

») Нахояцеше около самой сгбны алтаря храма надгробной плиты 
инока веодошя, умершаго въ 7050 (1542) году, едва ли можно принять 
BM'fecTt съ г. Коншинымъ за доказательство основатя храма до 1542 года-
Плига при постройкЪ храма или воосл4дств1и могла быть передвинута съ 
м$ста погребен1я. 



Крестъ и иконные оклады, найденные при ремонтЬ Оршин-
скаго гсрама въ 1846 году. 





старины, увеличивается еще тЬмъ, что онъ былъ 
освященъ Святителемъ и Чудотворцемъ Варсоноф1емъ, 
Епископомъ Тверскимъ. Св. Варсонофп! занималъ 
епископскую каеедру съ 1567 года, и въ 1571 году 
оставилъ Тверскую паству и удалился на покой, въ 
устроенный имъ Спаео-Преображенсшй монастырь, 
где и скончался 11 Апреля 1576 года. Св. мощи его 
обретены въ 1595 году, а въ 1630 году перенесены 
въ Казансшй Благов'Ьщенсюй соборъ, где и почива-
ютъ доныне (Прот. Г, П. Первухинъ. „О Тверскихъ 
iepapxaxV, изд. Твер. Ученой Архив. Коммиссш, 
Тверь, 1901 г., стр. 66 — 68). 

Изъ надписи на томъ же антиминсе видно, что 
Оршинъ монастырь управлялся въ то время архи-
мандритами (коимъ въ 1567 году былъ ГеннадШ), и 
следовательно при царе Иване Васильевиче онъ 
стоялъ на высшей степени, нежели знаменитый так-
же древностно Калязинсгай монастырь, возведенный 
изъ игуменства въ архимандрш въ 1655 году. Сле-
дующий по времени антиминсъ относится къ 1610 
(7118) году, а третш—къ 1612 году. Что могутъ 
означать эти следовавппя одно за другимъ чрезъ 
неравные промежутки времени освящешя Оршинскаго 
храма? Повидимому, вопросъ этотъ удачно разре-
шается путемъ сопоставлешя приведенныхъ хроно-
логическихъ данныхъ съ собьтями того времени. Съ 
1567 года, т. е. по освящеши храма Святителемъ 
Варсоноф1емъ, въ остальные годы царствовашя Ива-
на Васильевича, а также въ правлеше сына его и 
при Борисе Годунове богослужеше въ Оршинскомъ 
монастыре не прерывалось, такъ какъ новаго освя-
щешя храма за это время не было. Въ 1603 году 
появляется въ польскихъ владешяхъ самозванецъ; 
12 1юня 1604 года Ворисъ Годуновъ всенародно объ-



явилъ, что „бывппй сынъ боярсшй Отрепьевч. пере-
шелъ въ Украинские грады съ войсками великими, 
хотя п о х и т и т Царство Московское", а 16-го Октября 
того же года Самозванецъ перешелъ Московскую гра-
ницу, и съ этого времени началось на Руси кровавое 
лихолетье, окончившееся лишь съ воцаретемъ Ми-
хаила беодоровича Романова. 13-го Апреля 1605 г. 
царь Борисъ умеръ, царское войско перегало на сто-
рону Лжедимитр1я, и еще до прибьтя п о с л е д н я я въ 
Москву наследника. Бориса—беодоръ и мать его были, 
умерщвлены, а 20 1юня 1605 г. Самозванецъ всту-
пилъ въ Москву. Но не прошло года, какъ онъ былъ \ 
убитъ, и царск1й престолъ занялъ Василш Шуйскш. 
Съ воцаретемъ Ш у й с к а я смута усиливается, по- „ 
является сначала Болотниковъ, а затемъ второй Са-
мозванецъ или Тушинсшй воръ, который укрепляет-
ся близь самой Москвы и получаетъ помощь изъ -
Литвы. Мноше города, лежавшие къ северу отъ Мое- ^ 
квы, переходятъ на сторону Самозванца, не имея силъ < 
сопротивляться ему. „По осени (1606 года).—писалъ 
патр!архъ Гермогенъ,—приходили те богоотступники 
и разбойники и злые душегубцы и сквернители къ 
Государевой вотчине, ко граду Твери, и въ Твер-
скомъ уезде служилыхъ и всякихъ людей привели 
ко кресту насильно". И если въ это время Тверсюе 
посады были подвергнуты огню и мечу, церкви и 
дома были ограблены и сожжены '), то и Оршинъ 
монастырь, стоявший, какъ сказано выше, на виду на 
Волге, вблизи большой Московской дороги, не могъ 
уцелеть отъ разорения. Вотъ поэтому то, когда въ 
1609 году отъ Новгорода пришелъ съ войскомъ князь 
Михаилъ Васильевичъ Скопинъ-Шуйсюй и освобо-

' ) Д. И. Кармановъ. Собраше сочинешй, относящихся къ историг 
Твер. края . Тверь, 1893 г., стр. 100. 



дилъ Тверь и ея окрестности отъ Литовскихъ лю-
дей 1) отъ разбойничьихъ шаекъ,—здесь наступило 
yenoKoeHie. и явилась возможность освятить Оршин-
ск1й храмъ и возобновить въ немъ богослужеше, что 
и было сделано 5 Апреля 1610 года, при архиманд-
рите монастыря 1осифе. Далее, самыя обстоятель-
ства, при которыхъ были найдены въ 1846 г. бого-
служебный вещи, наводятъ на некоторый размышле-
т я . Такъ какъ вещи были найдены прямо въ песке, 
то необходимо заключить, что оне были взяты и 
спрятаны въ землю въ виду внезапной опасности, 
причемъ не было времени завернуть во что-либо та-
Kie священные предметы, какъ дискосъ и потиръ. 
При этомъ, конечно, одинъ архимандритъ, безъ по-
мощи братш, не могъ разобрать кирпичный полъ и 
опять заложить его, и такъ какъ въ 1610 г. храмъ 
былъ освященъ уже при другомъ архимандрите, 
спрятанныя же вещи остались въ земле, то очевидно, 
что архимандритъ беодошй, предшественникъ архи-
мандрита 1осифа, и вся монастырская браЛя погибли 
во время нападешя на монастырь непр1ятельскаго 
отряда или разбойничьей шайки, и поэтому, когда 
въ 1610 году при архимандрите 1осифе освящался 
храмъ, въ монастыре не было уже никого, кто бы 
зналъ о скрытыхъ въ земле предметахъ; въ против-
номъ случае последите не были бы оставлены въ 
земле. Разорение обителей, селъ и деревень, съ пого-
ловнымъ истреблешемъ жителей, было въ то время 
обычнымъ явлешемъ. Это мы видели изъ описашя 

Р 13 Воля 1609 г. князь Скопинъ-Шуйсшй ириступилъ къ Твери,— 
„и острогъ взятьемъ взяли, и Литовскихъ людей многихъ побили, и топта-
ли ихъ и побивали по большой по Московской да по Осиповской (Воло-
коламской) дорогЬ, на сорока верстахъ,... а достальные Шли въ Твери въ 
осыпи, а я,—писалъ князь Скопинъ-Шуйск1й, иадъ ними промышляю" 
(Н. Коншинъ, стр. 13). 



еостояшя вотчины Оршина монастыря после смутна-
го времени, но то же самое было и повсеместно. 
(„Где святыя Вож1я церкви и Бож1я образа,—взыва-
ютъ власти Троицкой Лавры въ 1юле 1612 г. ,—где 
иноки многолетними сединами цветущде!.. Не все ли 
до конца разорено и обругано злымъ поругашемъ! 
где народъ общ1й хрисНансюй? Не все ли лютыми 
и горькими смертьми скончалися!"). Но недолго про-
должалось спокойное время. Въ 1610 году Шуйсшй 
былъ свергнуть, Москва опять занята была поляками, 
а вместе съ темъ снова разсеялись шайки бродягъ 
съ огнемъ и мечемъ, опустошая уже разоренную 
страну; началась такая смута, что многими Русскими 
людямъ казалось, что спасетя уже нетъ, что Госу-
дарство гибнетъ. Въ 1612 году мятежныя толпы, 
предводимыя Плещеевыми, „целовали крести вору, 
который во Пскове называется царемъ Димшднемъ", 
и заполнили Тверскую область; однако же „во Твери, 
и въ Торжку и въ Старице и во Ржеве и на Пого-
реломъ Городище по воровскому заводу креста не 
целовали, а Ивана Плещеева во Тверь городъ не 
пустили, и товарищемъ его и казаками и хлеба ку-
пити не дали" *). 

Очевидно, въ это время Оршинскпй храмъ вновь 
былъ оскверненъ, а потому потребовалось новое освя-
щеше храма, и оно состоялось тотчасъ после того, 
какъ на престолъ вступили Михаилъ Эеодоровичъ 
Романовъ, — именно на другой день после этого со-
бьгпя (15 Марта 1613 г.). 



III. 
Дальнейшая судьбы монастыря до переименова-

Н1я его пзъ мужского въ жеискш (1903 г.). 

Съ окончашемъ смутнаго времени прекратились 
и бЪдств1я монастыря. Но съ глубокимъ сожалЪтемъ 
приходится сказать, что почти двухсотлетий перюдъ 
существовашя монастыря после смутнаго времени 
остается неосвещеннымъ въ виду отсутств1я надле-
жащихъ данныхъ. Самъ монастырь, повидимому, бе-
зучастно относился къ своему прошлому и не озабо-
тился сохранешемъ письменныхъ и другихъ памят-
никовъ, и если бы не уцелевдие въ Архиве мест-
ной Духовной Консисторш дела ApxiepeftcKaro дома 
по Оршину монастырю, то о жизни его и за по-
следнее столеые можно было бы судить лишь но 
догадкамъ. Имеющйся въ монастыре синодикъ со-
хранилъ намъ имена его архимандритовъ, но все ли 
они поименованы въ этомъ синодике, судить трудно, 
такъ какъ кроме бывшихъ до смутнаго времени 
архимандритовъ Геннад(я (1567 г.) и Оеодошя (1603 
и 1604 г.), намъ известны изъ другихъ источниковъ 
имена только архимандритовъ 1осифа(1610—1615 г.г.) 
и Варлаама (до 1638 г.) 1), объ остальныхъ же по-
именованныхъ въ синодике архимандритахъ: Аеино-
гене, Мисаиле, Савватш, Никодиме, Арсенш, Ми-
саиле, 1оне и (оакиме ничего не известно. Вероятно, 
некоторые архимандриты забыты и пропущены, и 
ихъ-то и имеетъ въ виду молитва въ чине поми-
новетя, установленномъ Арх1епископомъ Тверскимъ 
и Кашинскимъ Григор1емъ: „Помяни, Человеколюбие 

О П. Строевъ. „Списокъ iepapxoBb и настоятелей монастырей Рос-
cificKifl ц е р к в и " , стр . 477. 



Господи, ихъ и прочихъ православныхъ настоятелей 
сея хранимыя Тобою обители и спаси ихъ" 1). 

Изъ исторш монастыря за XYII и ХУШ столеНя 
известно лишь, что въ 1651 году онъ былъ припи-
санъ къ Тверскому Арх1ерейскому дому при apxie-
пископе Тверскомъ 1оне, коему велено было,—а по 
немъ и другими арх1епископамъ,—„монастырь стро-
ить, ведать и вотчинами владеть" 2) причемъ съ 
введетемъ въ 1764 году монастырскихъ штатовъ 
сделанъ заштатными. Это последнее обстоятельство 
показываешь, что Оршинъ монастырь въ то время не 
былъ значительными и находился въ упадке, зачи-
слете-же его въ заштатные монастыри способство-
вало, конечно, его дальнейшему упадку. Изъ описа-
шя монастыря, относящаяся къ 1615 году, мы ви-
димъ, что въ немъ тогда было две церкви: каменная, 
о пяти верхахъ (главахъ), во имя Вознесешя Господня, 
съ двумя приделами, и съ особою церковью „на па-
латехъ", и другая деревянная теплая. Деревянной 
церкви давно уже нетъ совсемъ, причемъ сгорела-
ли она, или была упразднена за ветхосИю, —остается 
неизвестными. Во всякомъ случае, то обстоятельство, 
что церковь эта не была возобновлена, — можетъ сви-
детельствовать какъ о бедности монастыря,—о недо-
статке у него средствъ на возобновлете церкви, такъ 
и о незначительномъ числе монашествующей братш 
въ немъ, для которой было достаточно одного храма, 
и притоми до самаго последняя времени бывшая 

6 ApxienncKonojib Григор1емъ въ 1847 году былъ составленъ осо-
бый уставъ чтешя синодика, который исполняется въ Оршиномъ монастыре 
и доселе. Уставу этому предшествуетъ краткое поучеше apxieiracicona 
I'puropiH о польза и необходимости молитвы „за вся человеки",—какъ за 
живыхъ, такъ и за умершихъ,—за собственноручной подписью арх1еписко-
па Григор1я и скрепленное его печатью. 



холоднымъ. Тотъ-же упадокъ сохранилъ на себе и 
каменный храмъ, не смотря на производивппйся въ 
немъ неоднократный ремонтъ. Начиная съ 1799 г. 
объ этомъ храме сохранились следующая сведешя. 
Изъ составленной въ 1799 году описи монастырскому 
имуществу видно, что въ монастыре въ то время 
была только одна каменная церковь, покрытая те-
сомъ, а глава обита чешуйчатыми досками. Следова-
тельно и тогда уже была только одна глава на церк-
ви, вместо прежнихъ пяти. Въ церкви былъ св. пре-
столъ кирпичный, на немъ антиминсъ холщевый, 
священнодействованъ Митрофаномъ, арх1епископомъ 
Тверскимъ и Кашинскимъ. Apxien. Митрофанъ (Слот-
винсюй (1738—1752) замечатеденъ, главнымъ обра-
зомъ, какъ основатель Тверской Духовной Семинарш. 

Въ 1802 г. строителемъ монастыря )еромонахомъ 
Ирннархомъ испрашивалось разрешеше исправить 
деревянную колокольню, которая пришла въ ветхость 
и угрожала паденгемъ (причемъ также были ветхи и 
друпя монастырсюя строешя). Въ 1812 году потре-
бовался ремонтъ церкви, въ которой штукатурка во 
многихъ мштахъ обвалгиасъ какъ внутри, такъ и сна-
ружи вследств1е сырости (а также, несомненно, и 
вследств1б того, что ремонтъ не производился свое-
временно), а кирпичный полъ во многихъ местахъ 
попортился. Въ томъ-же году испрашивалось разре-
шен) e на замену пришедшихъ отъ долгаго времени 
въ ветхость деревянныхъ дверей съ западной, се-
верной и южной сторонъ церкви железными. Внеш-
нему упадку храма соответствовала и его бедная 
внутренняя обстановка. Изъ прошешя строителя мо-
настыря 1827 г. видно, что монастырская ризница 
въ то время пришла въ крайнюю ветхость и была 
очень -скудная (не было праздничнаго облачешя), 



причемъ oTcyrcTBie средствъ на прюбр-Ьтете новой 
ризницы понудило строителя просить о на дел enin 
ризницей изъ Ниловой пустыни, что и было разре-
шено. Такими образомъ, все было ветхо и въ упадке, 
а всяюй ремонтъ храма предпринимался лишь въ 
виду крайней необходимости въ немъ. То же самое 
было и съ другими монастырскими строениями. Въ 
1826 году строителемъ 1еромонахомъ Климентомъ 
испрашивалось разрешете на постройку новыхъ на-
стоятельскихъ и братскихъ келлШ, такъ какъ преж-
н1я келл1и (деревянныя) пришли въ крайнюю ветхость 
и для жилья стали совсюмъ непригодны. 

Въ 1847 году въ Оршинскомъ храме не было 
уже ни церкви „на палатехъ", ни двухъ приделовъ 
(когда они упразднены, неизвестно) *). Вотъ въ ка-
комъ виде былъ тогда этотъ храмъ: „Храмъ Оршин-
с т й построенъ по известному образцу древнихъ пя-
тиглавыхъ церквей; своди выведешь на четырехъ 
столпахъ, пятью куполами; арки соединены желез-
ными связями, по две подъ каждою. Стены и своды 
совершенно целы, но мнопя связи перервались на 
двое, и вместо пяти прежнихъ главъ теперь одна: 
изъ церкви видны досками заложенные круги въ 
основатяхъ бывшихъ шеекъ. Теперешняя железная 
кровля сделана после: снаружи храма нельзя заме-
тить, что они былъ прежде пятиглавыми. Кровля 
положена дурно: вероятно выпуклость свода препят-
ствовалала плоскими поверхностями ея хорошо со-
единиться съ краями стенъ церковныхъ, и потому 
осталась здесь пустота, которая снаружи забрана 
безобразно досками. Никакихъ каменныхъ сооружешй 
вокругъ не уцелело (въ действительности ихъ и не 



было); даже колокольня недавняго времени, деревян-
ная" . Иконостасъ къ тому времени пришелъ въ край-
нюю ветхость, полъ былъ кирпичный полуразсыпав-
пийся *). Изъ приведеннаго описашя видно, что су-
ществующй болйе ЗООлетъ Оршинсюй храмъ является 
прекраснымъ памятникомъ стариннаго русскаго цер-
ковнаго зодчества, и если уцелелъ до настоящаго 
времени, то благодаря лишь прочности своей построй-
ки, ироизводивппяся же въ разное время ремонтаыя 
работы въ немъ исказили его первоначальный внеш-
шй и внутреншй видъ. Въ томъ же описании содер-
жится ценное указате на то, что снаружи между 
краями стенъ и кровлей оставалась пустота, зало-
женная досками, т. е. несомненно, что прежняя 
кровля была по сводамъ, какъ это мы видимъ на 
Владим1рскомъ Димитр1евскомъ Соборе, а потому,— 
когда прежняя кровля (вероятно черепичная) была 
заменена теперешней четырехскатной,—между краями 
стенъ подъ кровлей образовались пустоты, которыя 
впоследствш были заложены уже кирпичемъ. 

Къ тому же времени и деревянная колокольня, 
не исправлявшаяся, повидимому, съ 1802 года, нахо-
дилась въ крайне плохомъ состоянш, и верхъ ея 
угрожалъ падешемъ. 

„Бедная избушка старца настоятеля и церков-
никовъ, и развалившаяся деревянная ограда, — вотъ 
все, что стоитъ теперь на месте той знаменитой оби-
тели, которой Архимандритъ былъ въ числе подпи-
савшихъ Великую Государственную хартпо объ избра-
ши на царство Михаила!"—такъ заканчиваетъ г-нъ 
Коншинъ свое описаше Оршина монастыря, и затемъ 
съ грустью и горечью добавляете „Взглянувъ на 
запустеше места, на развенчанную Архимандрш 



Оршинскую, невольно удивляешься, какъ могла она 
пасть, когда прославленный Богомъ Св. Епископъ 
(Варсонофш) освящали этотъ храмъ, а после, по 
успокоеши государственной бури, счастливейнйй въ 
исторш нашей день возстановилъ въ немъ Богослу-
жеше" '). 

Печальное состояше Оршина монастыря обратило 
на себя особое внимаше apxientiCKona Тверского и 
Кашинскаго Григор1я, съ благосдовешя котораго въ 
1846 и 1847 г.г. предприняты были капитальный 
работы въ монастыре по приведены его въ более 
благоустроенный видъ. Такъ, въ 1846 году въ мо-
настырскомъ храме прежшй кирпичный полъ,—очень 
ветхШ въ то время, - -замененъ деревянными, при-
чемъ изъ-подъ пола была удалена земля на три чет-
верти аршина, а въ стенахъ сделаны продушины. 
При производстве этихъ работъ, какъ было уже ска-
зано, и найдены богослужебныя вещи, относящаяся 
къ 1603 — 1604 г.г. Тогда же предписано было устро-
ить новый иконостасъ, более обширный. Въ следую-
щими же году въ храме устроена амосовская печь, 
перестроенъ верхи колокольни, вследств1е крайней 
ветхости угрожавшей падешемъ, а также с д е л а т ь 
новый крести на ней и вызолоченъ. Одновременно 
возникаетъ мысль о постройке особой деревянной 
церкви, такъ какъ каменная была лишь съ одними 
престоломъ, что для семибратскаго монастыря настоя-
тель iepoM. Павелъ считали „неудобнымъ и непри-
личными", преемники же его возбуждаешь уже хода-
тайство о разрешенш на постройку каменной теплой 
церкви, а въ 1852 году решено было, вместо по-
стройки отдельной церкви, пристроить къ существо-
вавшей каменной церкви придельный теплый камен-



Икона веодоровской Бомбей Матери въ южномъ придЪлЬ 
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ный х-рамъ (съ колокольней), такъ какъ устроенная 
въ 1847 году амосовская печь оказалась неудовле-
творительной (въ 1858 г. эта печь была разобрана 
въ виду повреждешй, которыя новозможно было 
исправить). Произведенныя еще въ 1846 г. работы 
въ храме закончилисъ освящешемъ новаго престола, 
совершеннымъ apxien. Григорхемъ 20 Октября того-
же года. 

Далее, въ 1846 году было разрешено построить 
въ монастыре новый настоятельски! домъ (деревян-
ный), вместо прежняго ветхаго, а также особый де-
ревянный домъ—яарх1ерейскш",—на случай посЬще-
1пя монастыря арх!епископами. Несколько же позднее 
(около 1848 года) начались работы по постройка ка-
менной ограды вокругъ монастыря (въ 1847 г., какъ 
было сказано, деревянная ограда находилась въ крайне 
плохомъ состоянш). 

Пристройка къ главному храму, — съ двумя при-
делами; южнымъ— во имя Богоматери Эедоровской 
и северными во имя Святителя Варсоноф1я, Еписко-
па Тверского и Димитр1я Митрополита Ростовскаго,— 
была начата въ 1854 году и окончена къ 1862 году., 
а престолы освящены 21 Сентября 1862 года apxi-
епископомъ Тверскими Филофеемъ. Означенная при-
стройка еще более изменила наружный видъ храма, 
и въ настоящее время можно лишь догадываться о 
прекрасной первоначальной его архитектуре. 

При казначее iepoM. Мелетш (1887 — 1893 г.) глав-
ный храмъ внутри былъ оштукатуренъ, а при пре-
емнике его, iepoM. Гоанникш, украшенъ стенною жи-
вописью, на что употреблено было около 2000 руб. 

Когда былъ построенъ существующей теперь ка-
менный настоятельсюй корпусъ, с в е д й т й не най-
дено; известно лишь, что они построенъ до 1885 г. 



Число братш въ Оршинскомъ монастыре, пока 
онъ былъ мужскимъ, за все время съ 1799 года 
было не значительное и иногда доходило до 4 чел., 
включая и послушниковъ. 

Земельныя владешя монастыря за все разсма-
триваемое время оставались безъ измен е т я . Сделан-
ный въ 1764 году заштатнымъ, Оршинъ монастырь, 
какъ видно изъ „ведомости, учиненной въ Тверской 
Казенной Палате о находящихся при Тверскомъ apxi-
ерейскомъ доме и монастырскихъ земляхъ, мельни-
цахъ и рыбныхъ довляхъ" (изд. Твер. Уч. Архив. 
Ком., Тверь, 1901 г.). до 1797 года владелъ сле-
дующими землями: 1) Шескаго и Кушальскаго стана 
въ средине дачи экономическаго села Юрьевскаго 
съ деревнями и пустошами—159 дес. 166 саж., (въ 
томъ числе пашни 80 дес. 1200 саж., сенного поко-
са съ дровянымъ лесомъ—42 дес. 1200 саж, подъ 
церковью и монастыремъ 2 дес. 166 саж., подъ по-
ловиною рекъ Волги и Орши 32 дес. 1200 саж., подъ 
дорогами 1 дес. 1200 саж.), и 2) того же стана въ 
отхожемъ поле 194 дес. 56 саж. (въ томъ числе 
пашни 21 дес. 1200 саж., сенокоса съ дровянымъ 
лесомъ 144 дес., подъ болотцемъ 7 дес. 56 саж., 
подъ дорогами 1 дес. 1200 сэж., подъ половиною 
р. Волги и ручьевъ Саватьевскаго, Коровьяго и подъ 
Безъимяннымъ—20 дес.), а всего 353 дес. 222 саж.; 
изъ нихъ оказалось сверхъ положенной пропорщи 
323 дес. 222 саж. Далее значится: „По ведомости 
Тверской Духовной Консисторш показано, что хотя 
при ономъ монастыре мельница и есть, но оная по-
строена на собственной монастырской земле и соб-
ственнымъ же монастырскимъ коштомъ, а рыбныхъ 
ловлей при ономъ монастыре и вовсе нетъ; ныне 
оный монастырь Казенную Палату уведомляетъ, что 



при томъ монастыре земли съ угодьями имеется 
довольное число, также и мельница при ономъ мо-
настыре на реке Орше, построенная монастырскими 
иждивешемъ, а рыбная ловля на рекахъ Оргне и 
Волге есть". Въ виду этого было определено: „остать-
ся монастырю при всехъ техъ выгодахъ, каковыя 
оный монастырь у себя имеетъ". 

Въ 1847 году указомъ Тверской Духовной Кон-
систорш принадлежащая Оршину монастырю земля 
отчислена изъ владешй арх1ерейскаго дома и пере-
дана монастырю въ собственное его владеше по при-
меру прочихъ заштатныхъ монастырей enapxin,—съ 
теми, чтобы доходы отъ земли шли на содержаше 
монастыря и братш. Указанное выше количество 
земли находится во владешй монастыря и въ на-
стоящее время. 

IV. 
Переименоваше Оршина монастыря изъ мужского 
въ женсшй. Состояние его съ 1903 года по на-

стоящее время. 

Вся H C T o p i a Оршина монастыря после смутнаго 
времени свидетельствуетъ, что соетояше его не толь-
ко не улучшалось, но они моги придти въ полный 
упадокъ, и значеше его, какъ монастаря, при мало-
численномъ и случайномъ, — часто изменявшемся со-
ставе братш не могло стоять на должной высоте. 
Все это въ связи съ нестроетями во внутренней 
жизни монастыря побудило apx ienncKona Тверского 
и Кашинскаго Димитр1я ходатайствовать объ отчи-
сленш Оршина монастыря отъ арх1ерейскаго дома и 
о переименованш его въ самостоятельный женсшй 



общежительный монастырь,--съ такимъ числомъ мо-
нашествующихъ, какое обитель въ состоянш будетъ 
содержать на собственныя средства, —что и разре-
шено было Св. Синодомъ въ 1903 году. 

Для управлешя женскою обителью, благослове-
шемъ a p x i e n n c K o n a Димитр1я, была избрана и приз-
вана изъ Новоторжскаго Воскресенскаго девичьяго 
монастыря благочинная того монастыря монахиня 
Евдоксгя —быть настоятельницею, вместе съ монахи-
ней Серией,—на должность казначеи, и семью по-
слушницами, которыя и прибыли въ Оршинъ мо-
настырь 7 Марта 1903 года. Вскоре же, —27 Апреля, 
монахиня Евдокия была посвящена здесь же въ мо-
настыре a p x i e n . Димитр1емъ въ санъ Игумеши, и 
была первою строительницею и настоятельницею Ор-
шинской женской обители; монахиня же Серия была 
утверждена указомъ въ должности казначеи. 

Съ этого времени начинается новый перюдъ въ 
исторш Оршина монастыря, и хотя онъ продолжается 
всего лишь десять летъ, но и за это короткое время 
въ состояши монастыря произошли значительный 
и з м е н е т я къ лучшему. Получивъ въ свое управлете 
мойастырь со всеми владениями и денежными капи-
талами въ сумме 19807 руб., игу м е т я съ сестрами 
деятельно принялись за приведете въ порядокъ 
всего, что было запущено и обветшало, а также за • 
расширение построекъ соответственно новымъ потреб-
ностями Прежде всего былъ произведен!» капиталь-
ный ремонтъ теплаго храма, въ которомъ укреплены 
столбы и подведены железныя балки, а также вновь 
пересланъ полъ и окрашенъ масляного краскою. Сте-
ны всего храма и иконостасъ тщательно были вы-
мыты и все приведено въ порядокъ. Одновременно 
былъ отремонтировать игуменстй каменный корнусъ, 



сквозной подъ домомъ проезди заделанъ каменного 
стеною, внутри устроены келлш для жилья, сложены 
более удобны я печи и сделаны новые полы. Распре-
делеше комнатъ въ верхнемъ этаже каменнаго кор-
пуса изменено для более удобнаго помещешя настоя-
тельницы и казначеи съ келейными, а также сде-
ланъ парадный ходи для верхняго этажа. Затемъ 
на ограде и башняхъ исправлена крыша, а ограда 
снаружи и внутри монастыря окрашена белой и ро-
зовой краской. 

Построено также несколько корпусовъ и флиге-
лей для помещешя сестеръ, число которыхъ съ ка-
ждыми годомъ заметно увеличивается. 

Въ 1905 году за оградою построена церковно-
приходская школа, которая содержится на средства 
монастыря. Въ ней обучается въ настоящее время до 
30 мальчиковъ и девочекъ. Открьиле монастыремъ 
школы—весьма знаменательный фактъ. Женскому Ор-
шину монастырю въ 1905 году не исполнилось еще 
трехъ лети, много было заботъ по приведетю въ 
порядокъ самаго монастыря,—-и все-таки настоятель-
ница съ сестрами не забываютъ святого дела рели-
гюзно-яравственнаго просвещешя, считаютъ школу 
насущной потребностью для местнаго населешя и 
какъ-бы необходимыми учреждешемъ при монастыре, 
и при всей своей матер1алыюй скудости находитъ 
средства на ея устройство и содержаще. Монастыр-
ская школа—это прочный залоги дальнейшаго про-
цветания монастыря и укреплеьпя симпатШ къ нему 
со стороны местнаго населешя. 

За оградой же монастыря возведены и друпя 
постройки: домъ для монастырскаго священника, дру-
гой—подъ гостинницу для прИшжающихъ въ мона-
стырь посетителей, и третш сдается на лето дачни-



камъ въ наемъ (плата поступаетъ въ обпця монастыр-
сшя средства); все эти постройки, включая и школь-
ное здате , покрыты железной крышей, стены обши-
ты тесомъ и окрашены серой краской. Кроме того, 
за оградой выстроена изба для монастырскихъ ра-
ботниковъ, и къ скотному двору прибавлена конюшня. 
Нужно при этомъ заметить, что перечисленный зда-
шя выстроены на личныя средства первой настоятель-
ницы монастыря игуменш Евдоксш. 

8 Февраля 1908 г. игуметя Евдокия скончалась, 
имея отъ роду 63 года, успевши очень многое сде-
лать для монастыря за короткое время своего настоя-
тельства и явившись, такимъ образомъ, вполне до-
стойной возложеннаго на нее труднаго и ответствен-
наго поручешя. 

По смерти Евдоксш управлете монастыря вве-
рено было бывшей казначее монахине Сергги, едино-
гласно избранной сестрами въ настоятельницы: 21-го 
Марта 1909 г. она посвящена арх1епископомъ Але-
кшемъ въ санъ игуменш и до сего времени состоитъ 
настоятельницею монастыря, продолжая дело благо-
устроешя его. За пять летъ ея настоятельства сде-
лано уже не мало въ указанномъ направленш: въ 
церкви устроена калориферная печь, и такая же печь 
въ игуменскомъ корпусе, заново отремонтирован-
номъ; въ 1911 году выстроены два новыхъ деревян-
ныхъ дома для помещешя сестеръ и домъ за огра-
дою монастыря, снаружи и внутри оштукатурен-
ный, въ коемъ въ 1913 г. предполагается открыть на 
средства монастыря маленькш пр1емный покой для 
амбулаторныхъ больныхъ. Въ ознаменован)е испол-
нившагося въ 1913 году ЗОО-леНя царствован1я Дома 
Романовыхъ и въ воспоминан1е великаго собьтя — 
избратя Михаила беодоровича Романова на царство, 



Закладка часовни въ г. Твери, сооружаемой Оршинымъ монастыремъ въ память 

ЗОО-лЪбя ц а р с т в о в а т я Дома Р о м а н о в ы ^ . 





въ каковомъ избранш участвовалъ архимандритъ Ор-
шина монастыря 1осифъ.—игуметею Серпею пред-
положено, съ благословетя и разрешетя apxieiiHCKo-
па Антошя, построить въ гор. Твери каменную ча-
совню. Тверская Городская Дума отнеслась сочув-
ственно къ намерешю игуменш Сергш и отвела без-
платно место для часовни между Коняевской желез-
нодорожной веткой и дорогой отъ города къ станцш. 
Какъ видно изъ составленнаго инженеромъ-строите-
лемъ Богомоловымъ проекта часовни, уже утвержден-
наго apxien. Антошемъ, она будетъ выстроена въ 
древнемъ русскомъ стиле, съ пятью главами. Име-
ются уже и средства на постройку часовни, и возве-
д е т е ея въ настоящемъ же году можно считать обез-
печеннымъ. 

Для совершешя богослужений въ монастыре 
илтетсл одинъ священникъ съ ;иаконо\гь, которые 
пользуются содержашемъ главнымъ образомъ отъ 
монастыря, такъ какъ прихода, кроме Оршинской 
слободы съ 134 душ. муж. пола, у нихъ не имеется. 

Насколько переименоваше Оршина монастыря 
изъ мужского въ женсгай было целесообразнымъ и 
полезнымъ, можно видеть изъ того обстоятельства, 
что число сестеръ въ десятилетий першдъ возрасло 
съ 9 до 137, или на 128, причемъ численный ростъ 
монастыря нельзя считать прекратившимся. При этомъ 
необходимо заметить, что главное обезпечеше мо-
настыря,—земельныя угодья,—остается совершенно 
въ томъ же размере, въ какомъ оно было со време-
ни введешя монастырскихъ штатовъ: во владенш 
монастыря по прежнему находится 353 дес. 222 с. 



земли, въ томъ числй удобной земли 288 дес. 1200 е., 
(остальная же находится подъ реками, болотами до-
рогами и подъ монастыремъ), включая и землю на-
ходящуюся подъ лйсомъ. Самимъ монастыремъ,— 
трудами сестеръ,—обрабатывается 30 десятинъ пахот-
ной земли, и до 45 покосной, съ которой получается 
до 350 возовъ ейна; большая же часть пахотной и 
покосной земли (до 128 дес.) сдается въ аренду 
крестьянамъ. 

Для своихъ надобностей и для обработки земли 
монастырь имйетъ 6 лошадей и до 20 коровъ. 

Какъ и вообще въ женскихъ монастыряхъ, тру-
ды и заняыя сестеръ въ Оршиномъ монастырй слу-
жатъ важными источниками средствъ для ихъ со-
держашя. Очень мнопя сестры занимаются рукодй-
л1ями—вышиватемъ гладью и шелками, вязашемъ 
перчатокъ и чулокъ, плетешемъ кружевъ, отчасти 
шитьемъ одежды. Шесть сестеръ занимаются иконо-
писью. 

П р и л о ж е н а . 
L 

Надписи на богослужебныхъ вещахъ и аптимин-
сахъ, найденныхъ въ монастыре въ 1847 году. 

1. На антимнней 1567 года: „Лйта 7076 Ноября 
во 2-й день, на память святыхъ мучениковъ Акли-
дина и иже съ нимъ освященъ бысть олтарь сей, 
Вознесетя Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Хри-
ста, Священнымъ Епископомъ Варсоноф1емъ Твер-
скимъ, при благовйрномъ Царй и Великомъ Князй 
Иванй Васильевич^, вся Русш Самодержцй, строе-
шемъ архимандрита Генад1я"-



2. На кадиле 1603 года: „Лета 7111 сделано 
cie кадило въ домъ Вознесешя Христова, при Госу-
даре Даре и Великомъ Князе Борисе ©еодоровиче, 
всея Pocin Самодержце, и при Государе Благовер-
номъ Царевиче Князе беодоре Борисовиче. Строе-
HieM'b Архимандрита ©еодоия Оршина монастыря. 
А весомъ сребра въ кадиле семъ тринадцать руб-
левъ съ полтиною". 

3. На блюдахъ 1604 года: на первомъ—„Лета 
7112 месяца Февраля въ 14-й день совершены cie 
сосуды церковные въ домъ къ Вознесенш Христову"; 
на второмъ —„По Государыне Царице и Великой Кня-
гине Иноке Александре Оеодоровне всея Руси"; на 
третьемъ—„Строешемъ Оршина монастыря Архиманд-
рита ©еодошя". 

4. На дискосе: „Пршмите и ядите се есть тело 
мое еже за вы ломимое во оставлеше греховъ". 

5. На потире: „Птте отъ нея вси се есть кровь 
моя Новаго Завета еже за вы и за многи изливаема 
во оставлеше греховъ". 

6. На антиминсе 1610 г.; „Лета 7118 Апреля 
въ 5-й день на память святыхъ мучениковъ веодула 
и Агаеопода и иже съ ними освященъ храмъ Воз-
несешя Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Хри-
ста при благоверномъ Царе и Великомъ Князе Ва-
силш Ивановиче всея Pycin, при Патр1архе Ермогене 
Московскомъ, строешемъ архимандрита 1осифа". 

7 На антиминсе 1613 г.: „Лета 7121 Марта въ 
15-й день освященъ бысть храмъ сей Вознесеше Го-
спода Бога и Спаса нашего 1исуса Христа при бла-
говерномъ Царе и Великомъ Князе Михаиле ©еодо-
ровиче всея Русш въ первое лето государства его, 
и при ApxienncKone Арсенш Тверскомъ и Кашин-
скомъ. Повелешемъ и строешемъ архимандрита 1о-
сифа Оршина монастыря". 



I I . 

Свйдйшя о находящейся въ Оршиномъ монастыр ь 
иконй Святителя и Чудотворца Варсоноф1я, Епи-

скопа Тверского. 

Въ Оршинскомъ главномъ храмй находится ико-
на Свят. Варсоноф1я, Епископа Тверского. Какъ са-
мая икона, такъ и обстоятельства, при которыхъ она 
попала въ монастырь, зэслуживаютъ внимашя. Какъ 
извйстно, мощи Св. Варсоноф1я почиваютъ въ г. Ка-
зани, куда онъ удалился въ 1571 году, удрученный 
старостш, а также, вйроятно, печальными собьтями 
того времени (во время епископства Св. Варсоноф1я, 
между прочимъ. въ Твери былъ лишенъ жизни Св. 
Митрополитъ Филиппъ, причемъ Св. Варсоноф1ю даже 
не было дано объ этомъ вйсти), и куда впослйд-
ствш былъ перемйщенъ съ Тверской каоедры и Apxi-
епископъ ГригорШ, извйстный своими заботами о 
благоустройства Оршина монастыря. Но еще раньше 
своего перемйщешя въ г. Казань, apxien. Григор1й 
обратился съ просьбою къ арх1епискому Казанскому 
Владимиру о присылкй копш съ древнййшей иконы 
Св. Варсоноф1я, находившейся въ г. Казани, изобра-
жающей Святителя во весь ростъ. Просьба эта apxien. 
Казанскимъ была исполнена: икона—кошя была на-
писана однимъ изъ лучшихъ Казанскихъ иконопис-
цевъ Гагаевымъ, и въ 1847 году прислана въ гор. 
Тверь. 2-го Августа того же года означенная икона 
Преосвященнымъ Григор1емъ, при многочисленномъ 
стеченш народа, въ шестомъ часу пополудни, съ 
крестнымъ ходомъ была вынесена изъ его домовой 
церкви въ Тверской каеедральный соборъ, гдй въ 
тотъ же вечеръ совершено имъ всенощное бдйнге. 



Икона Свят. Варсоноф1я, Епископа Тверского . 





Утромъ 3-го Августа, после литургш и молебна, 
икона съ крестнымъ ходомъ препровождена была до 
приготовленной на Волге лодки, на которой Преосвя-
щенный Григорий въ полномъ арххерейскомъ облаяв-
ши, съ необходимымъ причтомъ и несколькими по-
четнейшими Тверскими и Новоторжскими гражда-
нами, самъ препроводилъ икону въ Оршинъ мона-
стырь, где по совершении молебна Свят. Варсонофш 
она была поставлена въ храме, некогда освященномъ 
собственными его святыми молитвами. Вечеромъ того-
же дня Преосвященнымъ Григор1емъ совершено было 
всенощное б д е т е въ Оршинскомъ монастыре, а на 
другой день—литурпя и молебенъ Святому Угод-
нику Божш. По окончаши молебна на помосте древ-
няго храма Преосвящ. Григор1емъ освящена была 
четверть ржи для посева, въ благословете окрест-
мымъ жителямъ, оказавшимъ въ предыдущемъ году 
помощь обители подвозомъ некоторыхъ матер1аловъ. 

Такимъ образомъ, находящаяся въ Оршиномъ 
монастыре икона Свят. Варсоноф1я служитъ посто-
яннымъ напоминатемъ о бывшемъ более 300 летъ 
тому назадъ освященш имъ Оршинскаго храма и 
залогомъ особой милости и покровительства его оби-
тели. 

Въ 1855 году неизвестными жертвователями 
изъ Московской губ. сооруженъ серебряный, вызоло-
ченный внутри, ковчегъ для части мощей Святителя 
Варсоноф1я и передать въ монастырь при посредстве 
Тверского купца Ивана Ивановича Ворошилова, а въ 
1906 году кр. села Семеновскаго Михаиломъ Ив. 
Архиповымъ сооружена и пожертвована въ монастырь 
небольшая рака, —серебряная вызолоченная съ эмалью, 
укрепленная на подставке. Въ этой раке, поставлен-
ной въ храме предъ иконою Святителя Варсоноф1я, 



и хранится въ настоящее время часть его мощей, 
вместе съ 62 частицами мощей св. мучениковъ, поме-
щенными въ двухъ серебряныхъ крестахъ, и съ частью 
мощей Св. Благоверной княгини Анны Кашинской. 
На внутренней стороне крышки раки изображены 
Свят. Варсонофгй и nponie св. мученики, частицы 
мощей коихъ находятся въ той же раке,—въ кре-
стахъ. 

(Изложенныя выше с в е д ё т я о происхожденш 
иконы СВЯТ. Варсоноф1я и объ обстоятельствахъ пере-
несетя ея въ Оршинъ монастырь взяты изъ бро-
шюры Н. Коншина — „Оршинъ монастыря", — стр. 
19 — 21). 

III. 

Вклады и пожертвовашя въ Оршннъ монастырь. 

1. Въ 1847 году Новоторжскимъ купцомъ Але-
ксеемъ Алексеевичемъ Тетюхинымъ пожертвовано въ 
Оршинъ монастырь 2000 руб. съ тКмъ, чтобы °/о°/о 
съ этого капитала получались настоятелемъ съ бра-
Tieio, и чтобы родъ его былъ поминаемъ въ мона-
стыре на богослужетяхъ. 

2. Въ 1848 году С.-Петербургскимъ купцомъ 
Синебрюховымъ пожертвованы въ монастырь: сереб-
ряный крестъ, Евангел1е въ бархатномъ окладе съ 
серебряными позолоченными изображетями Воскре-
сешя Христова и четырехъ Евангелистовъ по угламъ, 
дискосъ, ковшичекъ для теплоты,—также серебряные 
вызолоченные, и коте съ серебрянымъ позолочен-
нымъ черенкомъ. 

3. Въ 1855 году Тверской купецъ Иванъ Ивано-
вичъ Ворошиловъ передалъ iepoMOHaxy Оршина мо-



настыря Александру устроенный доброхотными дате-
лями Московской губернш въ Оршинскую обитель 
серебряный и внутри вызолоченный ковчегъ для на-
ходящейся въ обители части мощей Святителя Вар-
соноф1я. Жертвователи остались неизвестными. 

4. Въ 1858 году Контролеръ Тверской Почтовой 
Конторы —Труневъ пожертвовалъ въ монастырь все 
местные образа,—числомъ пять, на сумму 500 руб. 
Известно, что образа эти написаны Тверскимъ живо-
писцемъ Николаемъ Михайловымъ Горушкинымъ 
(„Труды второго Областного Тверского Археологии. 
Съезда 1903 года", Отд. IV, стр. 17). 

5. Игумешей Новоторжскаго Воскресенскаго жен-
скаго монастыря Ерминигельдой (1831—1860 г.г.) по-
жертвованы въ Оршинъ монастырь воздухи, вышитые 
по белому глазету золотомъ и шелками. 

6. Въ 1903 году по усердно и на иждивеше жи-
теля Оршинской Слободы Фаддея Яковлевича Ер-
шова сооруженъ и пожертвованъ въ Оршинъ мона-
стырь, въ храмъ Вознесешя Христова,—деревянный 
крестъ съ голгофой: Распяпе Господа 1исуса Христа; 
на главе венецъ и опоясаше серебряные. 

7. Въ 1903 году настоятельницею Оршина мо-
настыря игумешей Евдокией при участш рабочихъ 
Тверской мануфактуры пожертвована плащаница съ 
живописнымъ изображетемъ Спасителя съ предстоя-
щими, на темногранатномъ бархате; венцы на изо-
бражетяхъ Спасителя и предстоящихъ серебряные 
вызолоченные, по угламъ четыре херувима, кругомъ 
плащаницы вышиты золотомъ тропарь и цветы. 
Сельчанами же села Семеновскаго на эту плащаницу 
пожертвованъ стеклянный футляръ. 

Игумешей Евдокией въ томъ же году сделаны 
новыя пелены на престолъ, жертвенникъ и пла-
щаницу. 



8. Въ 1904 году Тверской купчихой Пелагеей 
Колесовой сделана и пожертвована въ монастырь 
шитая серебромъ и золотомъ и украшенная жемчу-
гомъ и дорогими камнями риза на беодоровскую 
икону Бож1ей Матери. 

9. Въ 1905 году Тверскимъ купцомъ ВладимБ 
ромь Николаевичемъ Коняевымъ пожертвована жел-
тая серебряно-вызолоченная парча со всймъ прикла-
домъ на полное ризное облачеше для монастырскихъ 
церковнослужителей, а другими лицами, пожелав-
шими остаться неизвестными, белая серебряная 
парча на два полныхъ ризныхъ облачешя. 

10. Въ 1906 году крестьянкою села Семеновскаго 
Mapieft Ивановной Архиповой пожертвованъ въ храмъ 
Вознесетя Христова образъ препод. Серафима Саров-
скаго, изображающ1й явлете ему Пресв. Богородицы 
со святыми, а по смерти ея сыномъ—Михаиломъ Ива-
новичемъ Архиповымъ сооружена и пожертвована 
небольшая серебряная рака вызолоченная съ эмалью, 
укрйпленная на подставке, для хранешя части мощей 
Святителя Варсоноф1я и 62 частицъ святыхъ муче-
никовъ, помещенныхъ въ двухъ серебряныхъ кре-
стахъ, а такжа части мощей Св. Благоверной Кня-
гини Анны Кашинской. На крышке раки внутри изо-
бражены Свят. Варсонофш съ прочими св. мучени-
ками, части мощей коихъ находятся въ крестахъ. 

11. Въ 1906 году крестьяниномъ села Семенов-
скаго Петромъ Егоровичемъ Туркинымъ пожертвованъ 
образъ Святителя Чудотворца Николая, чеканной ра-
боты, въ болыпомъ мйстномъ кютй подъ орйхъ. 

12. Въ 1907 г. Тверской купчихой Mapiefl Дмит-
pieBHOft Морозовой пожертвованъ образъ Воскресешя 
Христова размйромъ 8X6 вершковъ, въ серебряной 
ризй съ эмалью. 



13. Въ 1907 г. Тверской мещанкой Mapiefl Сер-
геевной Блиновой пожертвованъ образъ Пресв. Бого-
родицы „Неопалимая Купина", въ серебряной вызо-
лоченной ризе, размеромъ 14X10 вершковъ, въ рез-
номъ вызолоченномъ шоте. 

14. Въ 1907 году Тверской купчихой Mapieft Жу-
ковой пожертвованы воздухи, белые глазетовые, ши-
тые золотомъ, н Тверскимъ купцомъ Димитр1емъ 
Кузьмичемъ Решетовымъ — воздухи бархатные лило-
вые, шитые золотомъ. 

15. Въ 1907 году жителями Оргаинской Слободы 
братьями Иваномъ Петровичемъ и Алексеемъ Петро-
вичемъ Беловыми пожертвовано въ храмъ Вознесе-
шя Христова къ главному престолу большое висячее 
паникадило и два паникадила къ двумъ приделамъ: 
во имя ведоровской Бож1ей Матери и Святителей 
Варсоно(|ля Епископа Тверского и Димитр1я Митро-
полита Ростовскаго. Ими же Беловыми пожертвовано 
полное ризное облачете изъ желтой парчи подъ 
золото. 

16. Въ 1907 году полковницею Надеждой Дми-
TpieBHOH Соловцовой пожертвована серебряная белая 
парча на полное ризное облачете. 

17. Въ 1909 г. на средства Тверского купца Ди-
митр1Я Кузьмича Решетова, жителя Оршинской слободы 
Ивана Петровича Белова и многихъ лицъ изъ Твер-
ского купечества въ монастырскомъ храме устроена 
калориферная печь. 

18. Въ 1909 г. жительница гор. Гатчины Евфро-
сишя Николаевна Прокофьева пожертвовала въ мо-
настырь Евангел1е въ окладе малиноваго цвета съ 
изображешемъ четырехъ Евангелистовъ на углахъ, 
а также полное облачете изъ белой серебряной парчп 
на престолъ и на два аналоя. 



19. Въ 1909 году г-жа Корхъ изъ С.-Петербурга 
пожертвовала полное ризное облачеше изъ желтой 
парчи подъ золото. 

20. Въ 1909 году рясофорными послушницами 
Оршина монастыря пожертвована серебряная лампада 
къ образу Свят, и Чуд. Николая. 



Алфавитный указатель именъ. 
Стр. 

Антонш, apxien. Тверской 31 
Арсенш, apxien. Тверской 14 
Арсенш, архимандритъ Оршина мои. . . . . 1 9 
Аеиногенъ, архимандритъ Оршина мон. . . . . 1 9 
Борисъ Александровичъ, Твер. князь . . . . 5— 8 
Царь Борисъ Годуновъ 13, 15, 16 
Варлаамъ, архимандритъ Оршина мон 19 
Св. Варсонофш, еп. Тверской 13, 15, 24 
Баси.пй Васильевичъ Темный, вел. кн. моек. . . . 7 
Царь Василш Шуйский, 16, 18 
Волга, р4.ка 5, 12 
Геннадий, архимандритъ Оршина мон. . . . 9, 13, 15, 19 
Городенская волость 9 
Григорш, apxien. Тверской . . . 12, 19, 24, 25 
Димитрш, apxien. Тверской 27, 28 
Димитрш Шемяка 7 
Евдокия, игумешя Оршина мон 28, 30 
Ермогенъ, патр. московскш 14, 16 
Залошье, село 9, 10 
Захожская вол 9 
Царь Иванъ Васильевичъ 13, 15 
Иголкино, дер 11 
Инатьевскш монастырь 3 
Царица Ирина веодоровна (инокиня Александра) . . 14 
1оакимъ, архимандритъ Оршина мон 19 
IepoM. Гоанникш, казн. Оршина мон 2 5 
1оаннъ VI Палеологъ, имп. Византшскш . . . . 7 
1она, apxien. Тверской 20 
1она, архимандритъ Оршина монастыря . . . . 1 9 
1осифъ, архимандр. Оршина мон 3, 14, 17 19 
IepoM. Иринархь, строитель Оршина мон 21 
Калязинскш, монастырь 15 
Кашинъ, гор 8 
IepoM. Климентъ, строитель Оршина мон 22 
Колединскш Григорш, 9, 10 
Кушальскш, станъ 26 



Стр. 

Лисицы, село .9, И , 12 
Люблинъ, (Любовенъ) гор. 7 
Марьино, село 9, 11 
IepoM. Мелетш, казн. Оршина мон 25 
Инокиня Марна 3 
Мисаилъ, архимандр. Оршина мон 19 
Митрофанъ, (Слотвинскш), apxien. Тверской . . . 2 1 
Царь Михаилъ беодоровичъ . . . 3, 9, 14, 16, 18, 30 
Москва, гор 16 
Никодимъ, архимандр. Оршина мон 19 
Нилова пустынь 22 
Новгородъ, гор 16 
Орша, рЬка 5, 6, 10 
IepoM. Павелъ, настоятель Оршина мон. . . . . 24 
ПереягЬрсшй БлаговЬщ. монастырь 7 
Перхуровское, село 9 
Погорйлое-Городшце 18 
Посниковъ ведоръ, подъяч!й 9, 10 
Ржевъ, гор 18 
СавватШ архимандритъ Оршина мон 19 
Преп. СавватШ Тверской и Оршинскш 6 
Савватьевъ монастырь (пуст., село), 6 
Семеновское, село 9 
Сергш, игумешя Оршина мон 30, 31 
Кн. Скопинъ-Шуйстй Мих. Вас 16, 17 
Старица, гор 18 
Тверь, гор 5, 16, 17 18 
Торжокъ, гор 18 
Троицкая Лавра 3, 18 
Тьмака, р-Ька 7, 8 
Филооей, apxien. Тверской 25 
Флорентшекш соборъ 7 
Чоболово, дер II 
Шесешй стань 26 
Юрьевское, село 9, 11, 12, 26 
Царь веодоръ 14, 16 
веодоровсшй монастырь 8 
ИеодоЛй, архимандритъ Оршина мон . . . 9 , 13, 17, 19 
Инокъ вома 5, 7 
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