
ш

 

ж

 

а
Щ

 

Ж

 

J

 

*

ЮАРХШМЬШ

 

ВЕДОМОСТИ.
Выходятъ

 

два

 

pa:sa

 

въ

   

1К

 

АПРЪЛЯ

 

1884

 

Г.

      

ІІ0Д" иска

   

принимается

мѣсяцъ

   

1

   

н

   

15

   

чнселъ.

                                     

.

   

в

            

^ ? 'Епд

   

j^pp^

ІІѢйа

   

годовому

   

изданію

             

ш

 

л

      

*ь

              

™

             

,

          

>

а

                       

і»

 

йп»

              

та!"

     

Гі

              

Вѣдомостей

 

я

 

у

 

мѣстигыхт.
de.'.i.

 

пересылки

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

             

|\І0

     

W

                    

•

ст.

 

пересылкою

 

5

 

р.

                       

1

       

Л

              

Г.лагочиииыхъ.К:

 

8.
годъ

 

восьмой.

ЧАСТЬ

   

ОФФИЦІАЛЬН

 

А

 

Я.
іп-гп

 

тті—ГТ-І ІГГ1Г-

 

т—гптггыаа

Содержаніс

 

части

 

ОФФНціальнон.

 

Опрелѣленіч

 

Святіишаго

 

Сипом.

Раоиоряжепія

 

Тверскаго

 

епархЬмьиаго

 

начальства

 

— Епарх.

 

иявѣссіе.

ОНРЕДЪЛЕНШ

 

СВЯТЪИШАГО

 

СИНОДА.

I.

 

Отъ

 

10-

 

27

 

Февраля

 

1884

 

года

 

за

 

JY°

 

347,

 

о

 

расторженін

 

бра-

ковъ

 

жепъ

 

нижних ъ

 

чнновъ,

 

находящихся

 

нъ

 

безвѣстномъ

отсутствіи

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА.

Овятѣйшій

 

Правительотвующій

 

Сииодъ

 

слушали:

 

предложо-

ніе

 

г.

 

синодалыіаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

15

 

декабря

 

1&Ш

года

 

за

 

№

 

6926.

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

«Высочайше

 

утвер-

ждепнымъ

 

22

 

ноября

 

1883

 

года

 

миѣніемъ

 

государственнаго

совѣта.

 

взамѣнъ

 

статьи

 

5(>-ой

 

законовъ

 

гражданекихъ

 

(свода

зак

 

.

 

т.

 

X,

 

ч.

 

I.

 

изд.

 

1S57

 

г.).

 

постановлено

 

правило,

 

ко-

имъ.

 

иозволяется

 

женалъ

 

нижнихъ

 

чииовъ,

 

совершившихъ

побѣгъ

 

со

 

службы,

 

пропавшихъ

 

на

 

войнѣ

 

безъ

 

вѣсти

 

и

 

взя-

тыхъ

 

пепріятеломъ

 

въ

 

іілѣнъ.

 

просить

 

о

 

расторженіи

 

брака

но

 

истеченіи

 

ияти

 

лѣтъ

 

съ

 

того

 

времени,

 

когда

 

мужья

 

ихъ

бѣжали

 

со

 

службы,

 

пропали

 

безъ

 

вѣсти

 

или

 

взяты

 

въ

 

илѣиъ,

есди

 

они

 

остаются

 

при

 

том.ъ

 

нерозыскащіыми.

  

Военный

 

ми-



-

 

94

 

-

пистръ,

 

сообщая

 

г.

 

синодальному

 

Оберъ-Прокурору

 

о

 

тако-

вомъ

 

постановленіи,

 

а

 

также

  

о

 

распоряженіяхъ

   

своихъ

   

по

военному

   

вѣдомству

 

и

 

о

 

сдѣланномъ

   

съ

 

министромъ

   

внут-

реннихъ

 

дѣлъ

 

сношеніи

 

касательно

 

мѣръ

 

къ

 

приведенію

 

се-

го

 

постановленія

 

въ

 

исполненіе,

 

просить

 

оказать

 

возможное

содѣйствіе

   

къ

 

благовременному

  

разрѣшеиію

   

епархіальными

начальствами

 

ходатайствъ

 

о

 

расторженіи

 

браковъ

 

жепъ

 

без-

вѣстноотсутствуюіцихъ

 

нижнихъ

 

чиновъ".

 

Справка:

 

воен-

ный

 

ми

 

пистръ

 

въ

 

отношеніи

 

на

 

имя

 

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ-

Прокурора,

 

отъ

 

11

 

марта

 

1882

 

года

 

за

 

№

 

810,

 

обьяснилъ:

на

 

основаніи

 

56

 

ст.

 

1

 

ч.

 

X

 

т.,

 

свода

 

гражд.

 

зак.

 

изд

   

1857

года,

 

и

 

2173

 

ст.

 

ч.

 

II,

 

кн.

 

I

 

свода

 

воен.

 

пост.

 

изд.

 

185 7

 

г.

солдатскимъ

  

женамъ,

 

мулгья

  

коихъ

 

пропали

 

безъ

 

вѣсти

  

на

войнѣ,

 

или

 

взяты

 

въ

 

плѣнъ

 

пепріятеломъ,

 

дозволяется

 

всту-

пать

 

въ

 

новое

 

супружество

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

по

 

прошествіи

десяти

 

лѣтъ

 

со

 

времени,

 

когда

 

мужья

 

ихъ

 

взяты

 

въ

 

плѣнъ,

или

 

пропали

 

безъ

 

вѣсти

 

па

 

войнѣ.

 

Установленный

 

этимъ

 

за-

кономъ

 

десяти-лѣтній

 

срокъ

 

для

 

дозволенія

 

вступать

 

въ

 

но-

вый

 

бракъ

 

солдатскимъ

   

женамъ,

   

мужья

 

коихъ

   

безъ

 

вѣсти

пропали

 

на

 

войнѣ

 

или

 

взяты

 

въ

 

плѣнъ

 

пепріятолемъ,

 

имѣлъ

въ

 

то

 

время

 

мѣсто

   

при

 

условіяхъ

  

продолжительности

 

сро-

ковъ

 

службы

 

въ

 

войскахъ

 

(15 — 20

 

лѣтъ)

 

и

 

длииныхъ

 

періо-

довъ

 

веденія

 

войнъ

 

и

 

размѣна

 

затѣмъ

 

плѣиныхъ;

 

между

 

тѣмъ

какъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

съ

 

измѣпеиіемъ

 

отихъ

 

условій

 

де-

сятилѣтній

 

срокъ

 

является

 

крайне

 

стѣснительнымъ

 

для

 

сол-

датскихъ

 

женъ,

 

лишая

 

ихъ,

 

безъ

 

видимой

  

надобности,

 

про-

должительное

   

время

 

права

   

на

 

вступленіе

   

въ

 

новый

 

бракъ.

Предполагая

 

ходатайствовать,

 

чтобы

 

на

 

будущее

 

время

 

ииж-

піе

 

воинскіе

   

чины,

   

пропавшіе

   

на

 

войнѣ.

   

или

  

взятые

   

въ

плѣнъ

 

непріятелемъ

 

и

 

не

 

возвратившіеся

  

затѣмъ

 

въ

 

войска

или

 

на

 

родину,

 

были

 

исключаемы

 

чрезъ

 

5

 

лѣтъ,

 

а

 

оставшим-

ся

 

нослѣ

 

ихъ

 

женамъ

 

предоставлялось

 

право,

   

по

 

минованіи



-

 

95

 

-

этого

 

срока,

 

встуиать

 

въ

 

новый

 

бракъ,

 

генералъ-адъютаптъ

Ванновскій

 

просилъ

 

г.

 

синодальпаго

 

Оберъ-ІІрокурора

 

о

 

со-

обіценіи

 

ему

 

заключенія

 

Овятѣйшаго

 

Синода

 

по

 

сему

 

пред-

мету.

 

Святѣйшій

 

Сиподъ,

 

признавая

 

мѣру

 

сокращенія

 

срока

на

 

вступлепіе

 

въ

 

бракъ

 

для

 

солдатскихъ

 

жепъ,

 

Угужья

 

ко-

ихъ

 

пропали

 

безъ

 

вѣсти

 

па

 

воинѣ

 

или

 

взяты

 

въ

 

плѣпъ

 

не-

нріятелемъ,

 

заслуживающею

 

полпаго

 

одобрения,

 

14

 

іюля

 

1882

опредѣлилъ:

 

о

 

таковомъ

 

заішочепіи

 

предоставить

 

г.

 

сиио-

далыісму

 

Оберъ-Прокурору

 

увѣдомить

 

военнаго

 

министра,

Приказали:

 

о

 

вышеизложенномъ

 

Высочайше

 

утверждеи-

номъ

 

22

 

ноября

 

188о

 

г.

 

мпѣніи

 

государствеппаго

 

совѣта

 

о

срокѣ

 

для

 

расторженія

 

браковъ

 

иижнихъ

 

чиновъ,

 

находя-

щихся

 

въ

 

безвѣстномъ

 

отсутствіи,

 

дать

 

знать

 

епархіальнымъ

иреосвященнымъ.

 

чрезь

 

прииечатаніе

 

въ

 

«Церковномъ

 

Вѣст-

иикѣ

 

,

 

для

 

исполненія

 

и

 

руководства

 

по

 

духовному

 

вѣдом-

ству,

 

поручивъ

 

епархіальнымъ

 

начальствамъ

 

оказывать

 

воз-

можное

 

содѣйствіе

 

къ

 

скорѣйшему

 

разрѣіпенію

 

просьбъ

 

о

расторженіи

 

браковъ

 

женъ

 

пижняхъ

 

чиновъ,

 

находящихся

въ

 

безвѣстномъ

 

отсутствіи.

 

Февраля

 

29

 

дня

 

1884

 

г.

II.

 

Отъ

 

3-го— 19-го

 

Февраля

 

1884

 

года

 

за

 

%

 

264.

 

объ

 

обяза-

тельной

 

выпискѣ

 

журнала

 

«Труды

 

кіевскоіі

 

духовной

 

акаде-

міи»

 

н

 

издаваемой

 

при

 

ономъ

 

«Библіотски

 

твореній

 

запад-

пыхъ

 

святыхъ

 

отневъ»

 

въ

 

бпбліотекп

 

духовныхъ

 

семннарій.

штатным,

 

иужскихъ

 

монастырей,

 

каоедральпыхъ

 

соборовъ

и

 

болѣе

 

достаточиыхъ

 

приходекихъ

 

церквей.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сипод'ь

 

слушали:

 

предложен-

ный

 

г.

 

синодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

і 0-го

 

января

1о84

 

г.

 

за

 

№

 

40.

 

журналъ

 

Учебнаго

 

при

 

Святѣпшемъ

 

Си-

нодѣ

 

Комитета

 

за

 

№

 

20,

 

съ

 

заключеніемъ

 

Комитета

 

по

 

хо-

датайству

 

преосвященпаго

 

Платона,

 

митрополита

  

кіенскаго,



о

 

расдоряженіи,

 

чтобы

 

журналъ

 

„Труды

 

кіевской

 

духовной

академіи"

 

и

 

издаваемая

 

при

 

семъ

 

журналѣ

 

„Вибліотека

 

тво-

реній

 

западныхъ

 

святыхъ

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

церкви"

 

были

обязательно

 

выписываемы

 

въ

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

семина-

рій

 

штатпыхъ

 

мул;скихъ

 

монастырей,

 

каѳедральныхъ

 

собо-

ровъ

 

и

 

болѣе

 

достаточныхъ

 

приходскихъ

 

церквей.

 

Прини-

мая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

журналъ

 

„Труды

 

кіевской

 

духовной

акадсміи".

 

при

 

добромъ

 

паправленіи

 

своемъ

 

и

 

научномъ

 

до-

стоипствѣ

 

статей,

 

въ

 

немъ

 

иомѣіцаемыхъ,

 

особенно

 

же

 

из-

даваемая

 

при

 

немъ

 

,.Библіотека

 

западныхъ

 

святыхъ

 

отцевъ

и

 

учителей

 

церкви",

 

приносятъ

 

несомнѣшіую

 

пользу

 

бого-

словскому

 

образованію

 

и

 

могутъ

 

содействовать

 

и

 

вообще

 

ду-

ховному

 

нросвѣіценію

 

по

 

мѣрѣ

 

своего

 

расііроеѵраненія..

 

Учеб-

ный

 

Комитетъ

 

полагаетъ

 

рекомендовать

 

правленіямъ

 

духов-

ныхъ

 

семинарій,

 

штатнымъ

 

мужскимъ

 

монастьірямъ

 

и

 

прич-

тамъ

 

каѳедральныхъ

 

соборовъ

 

и

 

болѣе

 

достаточныхъ

 

приход-

скихъ

 

церквей

 

выписывать

 

для

 

своихъ

 

библіотекъ

 

озпачен-

ныя

 

изданія

 

кісвской

 

духовной

 

академіи.

 

Приказали:

 

за-

ключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить,

 

о

 

чемъ

 

и

 

объявить

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

цпркулярпо,

 

чрезъ

 

«Церковный

Вѣстникъ».

РАСПОРЯЖЕНИЯ

  

ТВЕРСКАГО

  

ЕПАРХІАЛЬНАГО

  

НАЧАЛЬСТВА.

Протоколы

 

Бѣжецкаго

 

экстреинаго

 

окружного

  

училшцнаго

съѣзда

 

14

 

и

 

15

 

Февраля

 

1884

 

года

Л

 

1.

 

1884г.

 

февраля

 

14

 

дня.

 

Депутатами

 

Вѣжецкаго экстреи-

наго

 

окружнаго

 

училищнаго

 

съѣзда,

 

болынииствомъ

 

голосовъ,

въ

 

предсѣдателя

 

съѣзда

 

избранъ

 

села

 

Пузырсва

 

свяіценникъ

Павелъ

 

Никотинъ,

 

въ

 

дѣлоироизводителя

 

избранъ

 

села

 

Под-

дубья

 

священникъ

 

Владиміръ

 

Танииъ.

 

На

 

семъ

 

протокол 1 !;

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

дана

 

такс

 

я:

 

„Омотрѣлъ* .



-
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-

іИ

 

2.

 

1884

 

года

 

февраля

 

14

 

дня.

 

Бѣжецкій

 

экстренный

окружный

 

училищный

 

съѣздъ

 

слушалъ:

 

1)

 

Журнальное

 

по-

становлсніе

 

мѣетнаго

 

Училищнаго

 

Правленія

 

отъ

 

22

 

декабря

1885

 

года,

 

которымъ

 

оно

 

поставляетъ

 

духовенству

 

округа

 

въ

необходимость

 

озаботиться:

 

а)

 

исправленіемъ

 

наетоящаго

училищнаго

 

зданія ,

 

по

 

недостатку

 

въ

 

немъ

 

одной

 

классной

комнаты

 

и

 

:двухъ

 

комнатъ

 

для

 

библіотеки

 

и

 

архива

 

вмѣстѣ

и

 

для

 

учителей,

 

б)

 

устройствомъ

 

квартиръ

 

начальствующимъ

и

 

в)

 

и

 

согласно

 

указнымъ

 

предписаніямъ

 

Св.

 

Синода

 

и

 

г.

Оберъ-Прокурора,

 

устройствомъ

 

общеиситія

 

для

 

всѣхъ

 

уче-

никовъ,

 

кромѣ

 

живущихъ

 

въ

 

г.

 

Вѣжецкѣ

 

у

 

родителей,

 

и

при

 

ономъ

 

церкви.

 

2)

 

Записку

 

члена

 

Училищнаго

 

Правле-

нія

 

священника

 

Соловьева,

 

въ

 

коей

 

опъ

 

предлагаешь

 

духо-

венству

 

купить

 

домъ

 

купца

 

Горохова,

 

находящійся

 

въ

 

гор.

Вѣжецкѣ,

 

на

 

одномъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

мѣстъ,

 

какъ

 

удовлетво-

ряющій

 

всШгь

 

вышеозначеннымъ

 

требованіямъ.

 

Сьѣздъ

 

на-

шелъ

 

нужнымъ

 

осмотрѣть

 

этотъ

 

домъ

 

и

 

по

 

осмотрѣ

 

оказа-

лось,

 

что

 

въ

 

нѳмъ

 

дѣйствительно

 

удобно

 

могутъ

 

быть

 

пояѣ-

щены

 

и

 

классныя

 

комнаты

 

со

 

всѣми

 

другими

 

помѣщеніяіш

для

 

педагоги

 

ческа

 

іо

 

дѣла

 

и

 

квартиры

 

начальствующігмъ.

общежитіе

 

и

 

церковь;

 

кромѣ

 

этого

 

находятся

 

всѣ

 

нужныя

служебный

 

постройки:

 

два

 

погреба,

 

кладовыя,

 

сараи

 

лдя

<дровъ,

 

— нѣтъ

 

только

 

бани.

 

При

 

обсужденіи

 

этого

 

вопроса

 

о

иокулкѣ

 

его

 

духовенствомъ

 

округа,

 

съѣздъ,

 

въ

 

количеетвѣ

о^ти

 

депутатовъ,

 

желалъ

 

бы

 

пріобрѣсти

 

оный,

 

какъ

 

удоб-

ный

 

и

 

не

 

требующій

 

болыиихъ

 

хлопотъ,

 

неизбѣжныхъ

 

при

новыхъ

 

постройкахъ,

 

если

 

бы

 

купецъ

 

Гороховъ

 

отдалъ

 

оный

за

 

80

 

тысячъ

 

рублей,

 

при

 

чемъ

 

духовенство,

 

располагающее

наличвымъ

 

Кнпйталомъ

 

только

 

въ

 

10

 

тысячъ,

 

необходимо

должно

 

бы

 

было

 

на

 

покркпче

 

расходовъ

 

обратиться

 

къ

 

по-

сторонней

 

пойощи,

 

въ

 

Ііиду

 

бѣдносій

 

его

 

самого

 

и

 

ограни-

ченности

   

средствъ

  

церквей,

  

и

 

безъ

  

того

 

уже

  

обязанпыхъ



-
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-

значительными

 

взносами

 

въ

 

пользу

 

семинаріи

 

и

 

училища.

Но

 

такъ

 

какъ

 

помощи

 

духовенство

 

не

 

иначе

 

можетъ

 

искать,

какъ

 

или

 

чрезъ

 

испрошенія

 

пособія

 

отъ

 

Правительства,

 

или

чрезъ

 

исходатайствованіе

 

займа

 

значительной

 

суммы

 

(около

20

 

тысячъ

 

рубл.)

 

у

 

Св.

 

Синода,

 

на

 

что

 

восемь

 

депутатовъ

съѣзда

 

не

 

изъявили

 

согласія,

 

по

 

трудности

 

уплаты

 

долга,

 

и

еъ

 

процентами,

 

да

 

и

 

самъ

 

купецъ

 

Гороховъ

 

отдаетъ

 

домъ

не

 

ш

 

Зи,

 

а

 

за

 

35

 

тысячъ,

 

то

 

съѣздъ

 

постановила

 

хотя

 

бы

и

 

желательно

 

и

 

небезвыгодно

 

было

 

пріобрѣтеніе

 

дома

 

купца

Горохова,

 

но

 

въ

 

настоящее

 

время

 

невозможно

 

и

 

по

 

недос-

татку

 

средствъ

 

духовенства

 

и

 

неполному

 

соглашенію

 

депу-

татовъ

 

съѣзда

 

въ

 

виду

 

серьезной

 

важности

 

этого

 

вопроса

въ

 

отношеніи

 

изысканія

 

средствъ

 

къ

 

покупкѣ

 

дома,

 

а

 

кро-

мѣ

 

того

 

въ

 

домѣ

 

потребуется

 

еще

 

сдѣлать

 

нѣкоторыя

 

при-

мѣнеиія,

 

въ

 

случаѣ

 

его

 

покупки,

 

къ

 

его

 

потребности,

 

какъ

заявило

 

о

 

томъ

 

Училищное

 

Правленіе

 

въ

 

отношеніи

 

своемъ

отъ

 

13

 

февраля

 

сего

 

1884

 

года

 

за

 

№

 

22,

 

стоимость

 

кото-

рыхъ

 

будетъ

 

не

 

менѣе

 

5000

 

рублей.

 

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

ре-

золюція

 

Его

 

Преосвященства

  

дана

 

такая:

 

„Смотрѣлъ".

Да

 

3.

 

1884

 

года

 

февраля.

 

15

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

оза-

бочиваясь

 

устройствомъ

 

возлагаемыхъ

 

на

 

него

 

построекъ,

указанныхъ

 

въ

 

протокол ѣ

 

онаго

 

отъ

 

14

 

февраля

 

за

 

№

 

2,

 

и

располагая

 

въ

 

настоящее

 

время

 

средствами

 

только

 

въ

 

10-ть

тысячъ

 

рублей

 

и

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

въ,

 

скоромъ

 

времени

увеличить

 

эти

 

средства,

 

пришелъ

 

къ

 

такому

 

заключенію:

 

по-

стройки,

 

которыхъ

 

очень

 

много

 

требуется

 

къ

 

возведенію,

производить

 

постепенно,

 

по

 

мѣрѣ

 

средствъ

 

духовенства,

 

и

особенно

 

по

 

степени

 

въ

 

нихъ

 

необходимости,

 

и

 

потому,

 

на

основаніи

 

журнальнаго

 

постановленія

 

училищнаго

 

Правле-

нія

 

отъ

 

4

 

октября

 

1885

 

г.,

 

утвержденнаго

 

Его

 

Высокопрео-

священствомъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

постановилъ:

 

согласно

усмотрѣнію

   

Правленія

   

прежде

  

всего

   

произвести

   

въ

 

семъ



-
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-

1884

 

году

 

исправленіе

 

настоящего

 

училищнаго

 

зданія

 

и

 

са-

мыхъ

 

необходимыхъ

 

при

 

немъ

 

службъ,

 

какія

 

потребуются;

каковыя

 

исправленія

 

примѣрно

 

будутъ

 

стоить

 

до

 

5

 

тысячъ

рублей;

 

къ

 

устройству

 

общежитія

 

и

 

другихъ

 

построекъ

 

при-

ступить

 

тогда,

 

когда

 

опять

 

у

 

духовенства

 

будутъ

 

средства,

ежегодно

 

собираемый

 

по

 

постановлеиіямъ

 

прежнихъ

 

съѣздовъ.

Почему

 

и

 

просить

 

училищ.

 

Правленіе,

 

по

 

утвержденіи

 

Его

Высокой

 

реоевященствомъ

 

протоколовъ,

 

составить

 

смѣту

 

и

планъ,

 

чрезъ

 

кого

 

слѣдуетъ,

 

на

 

предполагаемый

 

исправленія

по

 

настоящему

 

зданію

 

училищнаго

 

дома

 

и

 

сдать

 

эту

 

построй-

ку

 

съ

 

торговъ,

 

предварительно

 

утвердивъ,

 

на

 

основаніи

 

зем-

ской

 

давности,

 

нотаріальиымъ

 

порядкомъ

 

мѣсто,

 

занимаемое

теперь

 

училищемъ,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

владѣніе

 

онымъ

 

училище

не

 

имѣетъ

 

никакихъ

 

данныхъ.

 

Расходъ

 

же

 

по

 

означенной

 

пост-

роить

 

производить

 

изъ

 

суммъ

 

общежитія.

 

На

 

семъ

 

протоколѣ

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

дана

 

такая:

 

«Смотр/ълъ»

-

 

Л»

 

4.

 

1й84

 

года

 

15

 

февраля.

 

Съѣздъ

 

депутатовъ,

 

во

 

ис-

полненіе

 

указа

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

30

 

сентября

 

за

 

№

 

3081,

 

ко-

торымъ

 

требуется

 

при

 

общежитіи

 

устроеніе

 

церкви,

 

имѣлъ

разсужденіе'

 

и.

 

заключилъ:

 

такъ

 

какъ

 

устройство

 

общежитія

еъѣздомъ

 

отложено,

 

по

 

неимѣпію

 

средствъ,

 

до

 

будущаго

времени,

 

то

 

и

 

устройство

 

церкви,

 

въ

 

видахъ

 

экономіи,

 

отло-

жить

 

до

 

времени

 

устройства

 

общежитія.

 

Притомъ

 

близъ

 

учи-

лища

 

имѣются

 

на

 

нѣсколькихъ

 

десяткахъ

 

саженъ

 

три

 

церк-

ви,

 

въ

 

числѣ

 

которыхъ

 

есть

 

безприходная

 

весьма

 

помѣсти-

тельная

 

кладбищенская

 

церковь;

 

если

 

посѣщеніе

 

учениками

приходскихъ

 

церквей,

 

по

 

заключенію

 

г.

 

Ревензора.

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

признано

 

удовлетворяющимъ

 

всѣмъ

 

условіямъ

для

 

религіозно-нравственнаго

 

воспитанія,

 

то

 

ученики

 

могутъ

ходить

 

къ

 

Вогослуженію

 

въ

 

ближайшую

 

безприходную

 

клад-

бищенскуш;

 

гдерковь.

 

На

 

семь

 

протоколѣ

 

резол юція

 

Его

Преосвященства

 

дана

 

такая:

 

«Смотрѣлъ».
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Л»

 

5.

 

1884

 

года

 

февраля

 

15

 

дня.

 

Съѣздъ,

 

продолжая

 

за-

ниматься

 

обсужденіемъ

 

вопроса

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

дома

 

купца

Горохова,

 

въ

 

виду

 

его

 

пригодности

 

къ

 

училищпымъ

 

потрѳб-

ноетямъ,

 

къ

 

помѣщенію

 

въ

 

немъ

 

съ

 

удобствомъ

 

общежитія

и

 

устройствомъ

 

церкви

 

въ

 

немъ,

 

въ

 

полномъ

 

составѣ

 

ісвоѳмъ

(въ

 

числѣ

 

13

 

депутатовъ)

 

пришелъ,

 

наконецъ,

 

къ

 

убѣжде-

нію

 

пріобрѣсти

 

этотъ

 

домъ

 

купца

 

Горохова

 

за

 

30

 

тыоячіъ

рублей,

 

если

 

только

 

онъ

 

согласится

 

отдать

 

за

 

эту

 

сумму,

 

и

потому

 

постановилъ:

 

просить

 

Училищное

 

Правленіе,

 

въ.олу-

чаѣ

 

согласія

 

купца

 

Горохова,

 

отдать

 

домъ

 

за

 

30

 

тысячъ

рублей,

 

войти

 

въ

 

надлежащее

 

съ

 

нимъ

 

соглашеніѳ,

 

и

 

за

тѣмъ

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

о

 

ізаймѣ

 

денегъ

 

въ

 

Св.

 

Синодѣ

 

въ

 

количествѣ

 

20

 

тысячъ

рублей,

 

потреби ыхъ

 

на

 

покрытіе

 

расходовъ

 

при

 

покупкѣ

 

до-

ма;

 

причемъ

 

духовенство

 

округа

 

обязуется

 

уплачивать

 

этотъ

заемъ

 

изъ^суммъ,

 

собираемыхъ

 

каждогодно

 

на

 

устройство

общежитія

 

по

 

постановленіямъ

 

прежнихъ

 

съѣздовъ-,

 

изъ

 

оста-

точныхъ

 

суммъ

 

училищныхъ,

 

съ

 

приглашеніемъ

 

на

 

погаше-

ніе

 

долга

 

добровольныхъ

 

пожертвованій

 

какъ

 

самаго

 

духо-

венства,

 

такъ

 

и

 

частныхъ

 

лицъ.

 

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

^резо-

люція

 

Его

 

Преосвященства

 

послѣдовала

 

такая:

 

25

 

февраля

1884

 

г.

 

«Утверждается.

 

Антонинъ

 

Епископъ

 

Старицкій».

Л»

 

6.

 

18>4

 

года

 

февраля

 

15

 

дня.

 

Вѣжецкій

 

экстренный

съѣздъ

 

депутатовъ

 

Вѣжецкаго

 

училищнаго

 

округа

 

вопросы,

назначенные

 

къ

 

обсуждение,

 

рѣшилъ,

 

— и

 

председатель

 

объ-

явилъ

 

съѣздъ

 

закрытымъ.

 

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

Его

 

Преоовя-

щенствомъ

 

написано:

 

«Смотрѣлъ».

..

 

<

                                                                                       

---------------------

Объявленіе

 

благодарности.

Правленіе

 

Тверской

 

духовной

 

Оеминаріи

 

изъявляетъ

 

отцу

діакону

 

Новоторжскаго

 

собора

 

Т-имоѳею

 

Мальцову

 

Искрен-

нюю

 

благодарность

  

за

 

пожертвованные

 

имъ

   

для

 

бйбліотеки
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Семинаріи

 

слѣдующаго

 

рода

 

книга

 

м

 

журналы:

 

1)

 

послѣд-

іпи

 

дни

 

жизни

 

Филарета,

 

Митрополита

 

Кіевскаго,

 

2)

 

пись-

ма, о

 

Шевѣ

 

и

 

воспоминаніе

 

оТавридѣ,

 

Максимовича,

 

3)

 

книгу

для

 

назидательнаго

 

чтенія

 

(изъ

 

журнала

 

Воскресное

 

чтеніе),

4)

 

очерки

 

Крыма,

 

Евг.

 

Марков?.,

 

5)

 

Александрійскій

 

Пат-

тріархъ

 

Молетій

 

Пигасъ,

 

т.

 

2-й,

 

профессора

 

Малышевскаго,

б)

 

Воскресное

 

чтеніе

 

за

 

18

 

>3

 

и

 

1874

 

г. г.

 

съ

 

приложеніемъ

листка

 

за

 

оба

 

года,

 

7,)

 

Христіапское

 

чтеніе

 

за

 

1875,

 

1876,

1877,

 

187^

 

и-1о80

 

г. г.

 

въ

 

полиомъ

 

составѣ

 

кпижекъ,

 

за

1881

 

и

 

і882

 

г.г.

 

не

 

въ

 

полномъ

 

составѣ,

 

8)

 

труды

 

Клевской

духовной

 

академіи

 

за

 

1878

 

и

 

1881

 

г.г.

 

въ

 

полномъ

 

составѣ

книжекъ,

 

а

 

за,

 

1-ъ79,

 

1880

 

и

 

1882

 

г.г.

 

не

 

въ

 

полномъ

 

со-

ставѣ,

 

9)

 

чтенія

 

въ

 

обществѣ

 

любителей

 

духовнаго

 

просвѣ-

щенія

 

за

 

1880

 

г.

 

въ

 

полномъ

 

составѣ,

 

а

 

за

 

1881

 

г.

 

не

 

въ

полномъ,

 

10)

 

журналъ

 

Русская

 

старина

 

за

 

1 87 U

 

г.

 

въ

 

пол-

номъ

 

составѣ,

 

аза

 

1873,

 

74,

 

75,

 

76,

 

77,

 

78,

 

80,

 

81

 

и

 

82

 

г.г.

не

 

въ, полномъ

 

составѣ,

 

11)

 

Отечественныя

 

записки

 

за

 

1880

 

г.

12

 

книгъ

 

и

 

за

 

1881

 

г.

 

11

 

книгъ,

 

и

 

12)

 

Вѣстникъ

 

Европы

 

за

1879

 

г.

  

11

 

книгъ.

 

за

 

1880

 

г.

  

12

 

книгъ

 

и

 

1881

 

г.

 

10

 

книгъ.

ЕПАРХІАЛЬНОЕ

 

ШВШІЕ.

іСтудемтъ

 

Тверской

 

Семинаріи

 

Николай

 

Воскресенскій,

 

по

журналу

 

Правленія

 

Семинаріи

 

отъ

 

22

 

марта

 

1584

 

г.

 

за

 

№

 

8,

-утвержденному

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

опредѣленъ

 

на

должность

 

надзирателя

 

при

 

Кашинекомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

Поправка:

 

Въ

 

JS»

 

6

 

Тверскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

въ

 

оффиціальной

 

части,

 

на

 

страницѣ

 

78-й,

 

въ

 

протоколахъ

№№

 

4

 

и

 

5

 

въ

 

крались

 

ошибки;

 

почему

 

эти

 

протоколы

 

пе-

чатаются

 

вновь

 

въ

 

исправленномъ

 

ввдѣ

 

и

 

читать

 

ихъ

 

слѣ-

дуетъ

 

такъ:
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Нротоколъ

 

JV»

 

4-й. •':.'!■

^Общимъ

 

собраніемъ

 

избраны

 

въ

 

составъ

 

Правленія

 

Обще-

ства

 

вспомоществованія

 

бѣднымъ

 

учеиикамъ

 

Кашинскаго

 

д.

училища

 

слѣдующіе

 

члены:

 

помощникъ

 

смотрителя

 

Влади-

міръ

 

Скворцовъ

 

на

 

должность

 

предсѣдателя;

 

членъ

 

Правле-

пія

 

училища,

 

учитель

 

свящепникъ

 

Андрей

 

Стратоницкій

 

на

должность

 

кандидата

 

предсѣдателя;

 

учитель

 

свящепникъ

Іоаниъ

 

Ушаковъ

 

на

 

должность

 

казначея;

 

учитель

 

Михаилъ

Орловъ

 

на

 

должность

 

дѣлопроизводителя;

 

учитель

 

Петръ

Смирновъ

 

на

 

должность

 

члена

 

Иравленія

 

Общества".

Протоколъ

 

Л°

 

5-й.

„Слушали

 

предложепіе

 

предсѣдателя

 

общаго

 

собранія

 

о

выборѣ

 

нѣкоторыхъ

 

членовъ

 

общества

 

въ

 

почетные

 

члены

общества.

 

По

 

§

 

6

 

устава

 

въ

 

почетные

 

члены

 

избираются

лица,

 

содѣйствіе

 

которыхъ

 

общество

 

признаетъ

 

особенно

 

для

себя

 

полезпымъ.

Постановили:

 

обратиться

 

къ

 

Его

 

Высокопревосходитель-

ству,

 

г.

 

Оберъ-Прокурору

 

Св.

 

Синода

 

Константину

 

Петровичу

Побѣдоносцеву

 

и

 

къ

 

Его

 

Высокопреосвященству,

 

Митропо-

литу

 

Кіевскому

 

Платону

 

съ

 

почтительнѣйшею

 

просьбою

 

о

принятіи

 

ими

 

на

 

себя

 

званія

 

почетныхъ

 

членовъ

 

общества

вспомоществованія

 

бѣднымъ

 

ученикамъ

 

Кашинскаго

 

д.

 

учи-

лища,

 

выразивши

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Его

 

Высокопревосходитель-

ству

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

глубокую

 

благодарность

за

 

ихъ

 

искренно

 

сочувственное

 

отношепіе

 

къ

 

обществу,

 

ока-

завшееся

 

какъ

 

въ

 

нравственной,

 

такъ

 

и

 

матеріальной

 

под-

дерлікѣ

 

дѣламъ

 

общества".

1'едакгорь

 

Upomiepeft

 

И.

  

Влидиславлевъ.
...-:;■

                           

.

         

Г

           

Г

             

'."

                   

I

                   

Щ

    

•

Дозволено

 

цензурою.

   

13

 

аарѣля

   

І^8і

 

і'6да;

iltituTauu

 

кь

 

ТиішграФІа

 

Тнерг.каго

 

Губерискаго

 

Щіавлйиі»
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АПРЪЛЯ

 

1884

 

Г.

годъ

 

восьмой.
ііл ігіі .щ.

    

1

 

іі

 

і

 

я

 

і

 

і

 

1

   

ч тщ ушв ' -^^»^шш*—
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ЙЯЙЬЮИИ
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ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Содсржаніе

 

части

 

неОФФВЦІальиоЙ:

 

Пасхальные

 

часы. — Два

 

села:

 

Се-
меновское

 

м

 

Піуменка.— Къ

 

ІОО-лѣтнему

 

юбилею

 

вь

 

ІюіІ;

 

починшаго

Московскаго

 

митрополита

 

ві»*сокопрсосвящйннѣйща^о

 

Филарета,

 

[ііро-
долженіеі.

Пасхальные

 

часы.

Въ

 

слѣдъ

 

за

 

необыкновенно

 

торжественною

 

и

 

радостною

пасхальною

 

утренею,

 

на

 

которой

 

св.

 

церковь

 

даетъ

 

намъ

созерцать

 

воскресеніе

 

Христово,

 

разрушеніе

 

ада,

 

умерщвленіе
смерти

 

и

 

изведеніе

 

изъ

 

темницъ

 

адскихъ

 

всѣхъ

 

истинно

вѣровавшихъ

 

въ

 

Господа

 

Іисуса,

 

— на

 

которой

 

она

 

заповѣ-

дуеть

 

намъ

 

очистить

 

наши

 

чувства

 

и

 

узрѣть

 

самаго

 

Господа

Іисуса

 

Христа,

 

блистающаго

 

нспристушіымъ

 

свѣтомъ

 

воскре-

сенія,

 

и

 

даетъ

 

предвкусить

 

еще

 

здѣсь

 

на

 

землѣ

 

безконечно-

радостное

 

начало

 

иного

 

житія

 

вѣчнаго,

 

и

 

тѣмъ

 

вносить

 

въ

душу

 

нашу

 

такой

 

пеизрѣченный

 

восторгъ,

 

такую

 

полноту

радости,

 

какую

 

могутъ

 

ощущать

 

только

 

небожители, — въ

 

слѣдъ

за

 

этою

 

утренею

 

совершаются

 

пасхальные

 

часы.

 

Они

 

такъ

же

 

торжественны

 

и

 

радостны,

 

какъ

 

и

 

пасхальная

 

утреня,

 

и

 

то-
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же

 

по

 

своему

 

составу

 

и

 

порядку

 

не

 

ноходятъ

 

ни

 

на

 

какіе

часы

 

въ

 

нѣломъ

 

году.

Они

 

совершаются

 

въ

 

с.чѣдующемъ

 

порядкѣ:

 

въ

 

пачалѣ

часа

 

троекратно

 

поется

 

радостная

 

иѣсиь:

 

Христосъ

 

воскресе

изъ

 

мертвыхъ,

 

смертію

 

смерть

 

поправь,

 

и

 

сущимъ

 

во

 

гро-

бѣхъ

 

животъ

 

даровавъ; — она

 

указываетъ

 

на

 

начало

 

и

 

источ-

никъ

 

настоящей

 

нашей

 

радости.

 

Потомъ

 

поется

 

трижды

 

же:

«

 

Воскресенье

 

Христово

 

видіьвше,

 

поклонимся

 

святому

 

Господу

Lucy

 

су,

 

единому

 

безгрѣитому .

 

■ .

 

Ты

 

бо

 

ecu

 

Богъ

 

наш,

 

развѣ

Тебе

 

иного

 

не

 

зпаемъ,

 

имя

 

Твое

 

именуемь»

 

и

 

пр.

 

Чудная

пѣснь

 

эта,

 

возбуждая

 

въ

 

насъ

 

благоговѣйное

 

поклоненіе

 

Гос-
поду

 

Іисусу

 

Христу,

 

напоминаетъ

 

намъ

 

слова

 

апостола

 

Павла
о

 

пеизрѣченномъ

 

Его

 

истощаніи

 

ради

 

насъ

 

и

 

о

 

послѣдую-

щемъ

 

за

 

тѣмъ

 

Божествен номъ

 

.превознесеиіи

 

рЩцо,

 

—

 

да

 

о

 

име-

ни

 

Іисусовѣ

 

всяко

 

колѣно

 

поклонится

 

небесныхъ

 

и

 

земныхъ

и

 

преисподнихъ

 

(Фил.

 

2,

 

2 — 11).

 

Въ

 

благоговѣйпомъ

 

уми-

леніи

 

и

 

восторгѣ

 

мы

 

созерцаемъ

 

Божественное

 

величіс

 

нашего

Спасителя

 

и

 

покланяемся „Его

 

святому

 

воскресепію.
Послѣ

 

троекратнаго

 

пѣнія

 

этой

 

чудной

 

молитвы

 

поется

пѣснь,

 

въ

 

которой

 

указывается

 

намъ

 

на

 

тѣ

 

минуты,

 

когда

ангелъ

 

Божій

 

возвѣстилъ

 

св.

 

Жеиамъ

 

Мироноеицамъ

 

въ

 

пер-

вый

 

.

 

разъ

 

радостную

 

вѣсть

 

о

 

воскресеніи

 

Господа

 

Іисуса.

Онѣ.

 

предварившія

 

утро

 

и

 

нашедшія

 

камень

 

огвалѳнпымъ

отъ

 

гроба,

 

услышали

 

отъ

 

Ангела:

 

Того,

 

кто

 

пребываеть

 

во

свѣтѣ

 

пуисносущномъ,

 

что

 

вы

 

ищете

 

между

 

мертвыми,

какъ

 

простаго

 

человѣка?

 

Видите

 

вы

 

эти

 

погребальный 'ііелопы;

ступайте

 

скорѣе,

 

идите

 

и

 

проповѣдуйте

 

міру,

 

что

 

воскресъ

1'осподь,

 

умертвивши

 

смерть, — потому

 

что

 

Онъ--0ынъ

 

Бога,

спцсающаго

 

родъ

 

человѣческій.»

 

Но

 

восиоминаніе

 

о

 

гробѣ

наводит ъ

 

радующееся

 

сердце

 

наше

 

на

 

чудное

 

созерцаніе,

какъ

 

Господь

 

Своею

 

смертію

 

разрушилъ

 

силу

 

адову,

 

какъ

Онъ,

 

Всемогущій,

   

воскресъ

 

какъ

 

побѣдитель

 

смерти

 

и

 

ада,
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какъ

 

привѣтствовалъ

 

женъ

 

Мѵроносицъ

 

своимъ

 

вседѣйствую-

інимъ

 

словомъ

 

радуйтесь,

 

какъ

 

даровалъ

 

миръ

 

или

 

умиро-

творилъ

 

апостоловъ,

 

и

 

всѣмъ

 

намъ,

 

падшимъ

 

сынамъ

 

Адама,

далъ

 

воскресепіе.

 

„Аще

 

и

 

во

 

гробъ

 

спизшелъ

 

еси.

 

безсмерт-

не,

 

но

 

адову

 

разрушилъ

 

еси

 

силу,

 

и

 

воскреслъ

 

еси.

 

яко

побѣдитоль,

 

Христе

 

Боже,

 

жепамъ

 

Мѵроносицамъ

 

вѣщавый:

радуйтеся,

 

и

 

Твоимъ

 

апостоломъ

 

миръ

 

даруяй,

 

падшимъ

 

по-

даяй

 

воскроееніе."

Но

 

и

 

этидъ

 

спасительныхъ

 

плодовъ

 

воскресепія

 

для

 

вѣрую-

щаго

 

сердца

 

нашего

 

какъ

 

бы

 

недостаточно.

 

Нашими

 

очищен-

ными

 

чувствіями

 

мы

 

зримъ

 

Господа,

 

нетолько

 

среди

 

твер-

дынь

 

ада,

 

Имъ

 

разрушенныхъ,

 

нетолько

 

созерцаемъ

 

Его

 

на

землѣ

 

возвѣстивіиимъ

 

радость

 

женамъ

 

Мѵроносицамъ

 

и

 

по-

давшимъ

 

миръ

 

ученикамъ

 

Своимъ;

 

— мы

 

созерцаемъ

 

Его

 

въ

раю

 

съ

 

разбойникомъ

 

и

 

на

 

престолѣ

 

со

 

Отцемъ

 

и

 

св.

 

Духомъ,

и

 

радостно

 

исповѣдуемъ

 

Его

 

Божественное

 

вездѣсущіе.

 

„Во

гробѣ

 

плотски

 

(т.

 

е.

 

плотію).

 

во

 

адѣ

 

же

 

съ

 

душою,

 

яко

Богъ;-

 

въ

 

рай

 

же

 

съ

 

разбойникомъ

 

и

 

на

 

престолѣ

 

быль

 

еси

Христе,

 

со

 

Отцемъ

 

и

 

Духомъ,

 

— вся

 

исполняли,

 

неописан-

ный."

 

Въ

 

то

 

время

 

когда

 

Онъ

 

покоился

 

тѣломъ

 

своимъ

 

во

гробѣ,

 

въ

 

то

 

самое

 

время

 

духомъ

 

Своимъ

 

Онъ

 

былъ

 

во

 

адѣ,

какъ

 

Богъ

 

всесильный,

 

и

 

разрушилъ

 

тамъ

 

державу

 

смерти

 

и

ада,— былъ

 

и

 

въ

 

раю

 

съ

 

разбойникомъ,

 

по

 

неложному

 

Сво-

ему

 

слову:

 

амииь

 

глаголю

 

тебѣ,

 

диесь

 

со

 

Мною

 

будеиш

 

въ

ран

 

(Лук.

 

23,

 

43);

 

— былъ

 

и

 

па

 

престолѣ

 

со

 

Отцемъ

 

Своимъ

и

 

св.

 

Духомъ,

 

какъ

 

Единосущный

 

и

 

Сопреетольмый

 

Богъ.

Радость

 

наша

 

достигаетъ

 

богословскаго

 

созерцанія

 

и

 

окри-

ляетъ

 

вѣру

 

нашу

 

возможнымъ

 

пониманіемъ

 

и

 

исповѣданіемъ

Таинъ

 

Болсіихъ.

 

Такъ

 

святая

 

и

 

чистая

 

радость

 

съ

 

одной

стороны

 

возводить

 

умъ

 

нашъ

 

къ

 

дивнымъ

 

созерцапіямъ

 

и

къ

 

постиженію

 

глубочайшихъ

 

Таинъ

 

вѣры.

 

съ

 

другой

 

сама

питается

   

и

 

укрѣпляется

 

этими

 

чудными

 

созерцаніями.

    

Это
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не

 

то,

 

что

 

шумная

 

земная

 

радость,

 

не

 

рѣдко

 

отуманивающая

нашъ

 

разумъ

 

и

 

утомляющая

 

наши

 

силы.

Послѣ

 

этихъ

 

чудныхъ

 

созерцаній

 

и

 

воспоминаній,

 

на

 

ко-

торыя

 

иавелъ

 

насъ

 

гробъ

 

Господень,

 

мы

 

обращаемся

 

къ

 

Гос-

поду

 

Іисусу

 

и

 

предъ

 

Его

 

лицемъ

 

исповѣдуемъ,

 

какъ

 

для

 

насъ

содѣлался

 

дорогъ

 

и

 

прекрасепъ

 

этотъ

 

гробъ

 

Его— источникъ

нашего

 

воскресенія.

 

,.Яко

 

живоносецъ,

 

яко

 

рая

 

краснѣйшій,

во

 

истину

 

и

 

чертога

 

всякаго

 

царскаго

 

показася

 

свѣтлѣй-

шій,

 

Христе,

 

гробъ

 

Твой

 

—

 

источникъ

 

нашего

 

воскресенья."

 

Во

истину

 

Онъ

 

для

 

насъ

 

живоносецъ,

 

во

 

истину

 

Онъ

 

прекраспѣе

рая,

 

свѣтлѣе

 

всякаго

 

царскаго

 

чертога,— потому

 

что

 

Онъ —

источникъ

 

нашего

 

воскресенія.

■

 

Затѣмъ

 

обращаемся

 

мы

 

съ

 

молитвою

 

къ

 

Той,

 

которая

 

со-

дѣлалась

 

освященнымъ

 

Божественнымъ

 

селеніемъ

 

Всевыш-

няго;

 

потому

 

что

 

чрезъ

 

нее

 

дарована

 

радость

 

всѣмъ.

 

кто

подобно

 

архангелу

 

Гавріилу

 

взываетъ

 

Ей:

 

благословенна

 

Ты

въ

 

женахъ,

  

Всенепорочная

  

Владычица

 

"

Послѣ

 

этого

 

поется

 

40

 

разъ:

 

Господи

 

помилуй,— и

 

окон-

чаніе

 

часа.

Вотъ

 

составъ

 

и

 

содержаніе

 

пасхальпыхъ

 

часовъ.

 

По

 

со-

содержанію

 

своему

 

они

 

совершенно

 

соотвѣтствуютъ

 

той

 

тор-

жественности

 

и

 

тому

 

радостному

 

настроенію.

 

которыми

 

про-

никнута

 

вся

 

пасхальная

 

служба;

 

но

 

по

 

составу

 

своему

 

они

совершенно

 

отличаются

 

и

 

отъ

 

обыкновенпыхъ

 

часовъ,

 

ко-

торые

 

читаются

 

въ

 

храмѣ.

Часами

 

обыкновенно

 

называются

 

такія

 

краткія

 

молитво-

словія

 

церковныя.

 

въ

 

которыхъ

 

церковь

 

сосродоточиваетъ

наше

 

вниманіе

 

на

 

одномъ

 

какомъ

 

нибудь

 

событіи

 

священномъ,

совершившемся

 

именно

 

въ

 

тотъ

 

или

 

другой

 

часъ

 

съ

 

Господомъ

Іисусомъ

 

Христомъ

 

или

 

со

 

св.

 

апостолами,

 

какъ

 

провозвѣст-

никами

 

евангелія.

 

Такъ

 

на

 

первомъ

 

часѣ

 

она

 

представляетъ

намъ

 

праведника,

 

который

 

рано

 

утромъ

 

вставалъ

 

на

 

молитву
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и

 

умолялъ

 

Отца

 

Небеснаго,

 

какъ

 

Царя

 

своего

 

и

 

Бога,

 

заутра

услышать

 

глнсъ

 

его.

 

Заутро

 

услыши

 

гласъ

 

мой,

 

Царю

 

мой

и

 

Боже

 

мой!

 

взывалъ

 

этотъ

 

праведникъ.

 

Если

 

мы

 

вспомнимъ,

что

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

иногда

 

цѣлыя

 

ночи

 

про-

водилъ

 

въ

 

молитвѣ

 

напр.

 

на

 

горѣ

 

во

 

время

 

Преображенія,

или

 

въ

 

саду

 

Геѳсиманскомъ, — если

 

вспомнимъ.

 

что

 

и

 

псалмо-

пѣвецъ

 

Давидъ

 

рано

 

утромъ

 

возставалъ

 

для

 

такой

 

молитвы

предъ

 

Богомъ;

 

то

 

увидимъ,

 

что

 

св.

 

церковь

 

научаетъ

 

этими

примѣрами

 

посвящать

 

раннее

 

утро

 

на

 

молитву

 

къ

 

Богу

 

и

начинать

 

день

 

нашъ

 

испрошеніемъ

 

благословепія

 

отъ

 

Отца

Небеснаго

 

на

 

наши

 

денныя

 

труды

 

и

 

занятія.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

псалмовъ

 

этого

 

часа— (пс.

 

100)

 

представленъ

 

для

 

насъ

 

въ

образецъ

 

праведникъ,

 

проводящій

 

весь

 

день

 

по

 

закону

 

Божію
среди

 

дома

 

своего,

 

или

 

среди

 

домашнихъ

 

ежедневныхъ

 

тру-

довъ

 

и

 

занятій.

 

—

 

Въ

 

третьи

 

часъ,

 

соотвѣтствующій

 

нашему

девятому

 

часу,

 

св.

 

церковь

 

воспоминаетъ

 

сошествіе

 

святаго

Духа

 

на

 

апостоловъ.

 

совершившееся

 

въ

 

день

 

пятидесятницы

именно

 

въ

 

этотъ

 

часъ.

 

(Дѣян.

 

2,

 

15).

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

псал-

мовъ

 

этого

 

часа

 

изображается

 

крайняя

 

потребность

 

и

 

необ-

ходимость

 

въ

 

обновленіи

 

Духомъ

 

святымъ

 

для

 

человѣка

 

за-

чатаго

 

въ

 

беззаконіяхъ

 

и

 

рожденнаго

 

въ

 

грѣхахъ

 

матерые

 

его.

Сердце

 

чисто

 

созььжди

 

во

 

мнѣ

 

Боже,

 

взываетъ

 

падшій

 

чело-

вѣкъ,

 

и

 

духъ

 

правь

 

обнови

 

въ

 

утробѣ

 

моей.

 

Не

 

отвержи

мене

 

отъ

 

лица

 

Твоего,

 

и

 

духа

 

Твоего

 

святаго

 

не

 

отъими

отъ

 

мене.

 

(Пс.

 

50,

 

14.

 

15).

Въ

 

гиестый

 

часъ

 

св.

 

церковь

 

напоминаеть

 

намъ

 

распятіо

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

на

 

крестѣ

 

пригвоздившаго

 

на

 

немъ

дерзновенный

 

адамовъ

 

грѣхъ.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

псалмовъ

 

этого

часа

 

(Пс.

 

90)

 

изображается

 

многообразное

 

попеченіе

 

Отца

Небеснаго

 

о

 

томъ,

 

кто

 

живетъ

 

подъ

 

покровомъ

 

Всевышняго,

—и

 

среди

 

самыхъ

 

ужасовъ

 

смерти.

 

Псаломъ

 

этотъ

 

ближай-

шимъ

 

образомъ

 

относится,

   

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

къ

 

Гос-
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поду

 

Іисусу

 

Христу,

 

Которому

 

иослѣ

 

страшныхъ

 

страданій

на

 

крестѣ

 

предстояло

 

проходить

 

долиною

 

смерти.

Девятый

 

часъ

 

напомииаетъ

 

намъ

 

смерть

 

Господа

 

нашего

Іисуса

 

Христа

 

за

 

насъ

 

на

 

крестьч

 

Онъ

 

припесъ

 

Себя

 

въ

искупительную

 

жертву

 

за

 

грѣхи

 

наши

 

и

 

тѣмъ

 

удовлртворилъ

правосудіе

 

Отца

 

Небеснаго.

 

Милость

 

и

 

истина

 

срѣтостѣся.

правда

 

и

 

миръ

 

облобызастѣсп,

 

такъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

псалмовъ

этого

 

часа

 

изображается

 

это

 

примиреніе

 

Отца

 

Небеснаго

 

съ

согрѣшившими

 

людьми.

 

(Пс.

 

84,

 

11).

Вы

 

видите

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

каждый

 

часъ

 

въ

 

церков-

номъ

 

Богослуженіи,

 

напоминаетъ

 

намъ

 

одно

 

какое

 

нибудь

важное

 

событіе,

 

относящееся

 

къ

 

жизни,

 

страданію,

 

и

 

смерти

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

или

 

на

 

сошествіе

 

св.

 

Духа

 

на

 

апо-

столовъ.

 

Каждое

 

изъ

 

этихъ

 

событій

 

св.

 

церковь

 

сопровож-

даетъ,

 

такъ

 

сказать,

 

и

 

уясняетъ

 

чтеніемъ

 

трехъ

 

псалмовъ,

затѣмъ

 

читаетъ

 

тропарь

 

и

 

копдакъ

 

праздника

 

или

 

дня,

 

и,

между

 

ними

 

краткія

 

новозавѣтныя

 

молитвословія:

 

святым

Боже,

 

Пресв.

 

Троице,

 

Отче

 

нашъ,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

40

 

разъ

 

Гос-

поди

 

помилуй,

 

молитву

 

къ

 

Господу

 

Іисусу

 

Христу:

 

на

 

всякое

время

 

и

 

на-

 

всякій

 

часъ

 

на

 

небеса

 

и

 

на

 

землѣ,

 

покланяе-

мому

 

и

 

славимому,— и

 

наконецъ

 

заключительную

 

молитву

часа.

 

Т.

 

е.

 

св.

 

церковь

 

въ

 

извѣстные

 

часы

 

дня,

 

въ

 

которые

совершались

 

тѣ

 

или

 

другія

 

важнѣйшія

 

событія

 

съ

 

Господомъ
Іисусомъ

 

Христомъ,

 

желаетъ

 

воспроизвести

 

въ

 

нашемъ

 

сердцѣ

эти

 

событія.

 

приближаетъ

 

пашу

 

душу

 

къ

 

иимъ

 

и

 

застав-

ляетъ

 

насъ

 

присутствовать

 

при

 

этомъ

 

событіи

 

и

 

въ

 

умиле-

ніи

 

сердца

 

возсылать

 

къ

 

Отцу

 

небесному

 

наши

 

краткія

 

ново-

завѣтныя

 

молитвы,

 

преисполненныя

 

упованіемъ

 

на

 

Него

 

и

выражающія

 

нашу

 

дѣтскую

 

преданность

 

Ему,

 

и

 

не

 

умолкастъ

твердить

 

одну

 

нашу

 

мольбу:

 

Господи

 

помилуй.

Таковы

 

по

 

содержанію

 

и

 

составу

 

своему

 

часы,

 

совершаю-

щееся

 

въ

 

обыкновенное

 

время.
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Царскіе

 

часы,

 

соворшающіеся

 

только

 

два

 

раза

 

въ

 

году,

именно

 

наканунѣ

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

Богоявлснія

 

Господня,

и

 

называвшиеся

 

такъ

 

потому,

 

что

 

въ

 

древности

 

и

 

въ

 

Греціи
и

 

у

 

насъ

 

на

 

св.

 

Руси

 

при

 

нихъ

 

присутствовали

 

Государи,
имѣютъ

 

и

 

сходство

 

съ

 

обыкновенными

 

часами,

 

и

 

большое

 

отли-

чіо

 

отъ

 

нихъ.

 

Сходство

 

въ

 

томъ,

 

что

 

на

 

каждомъ

 

часѣ

 

читаются

три

 

псалма,

 

на

 

каждомъ

 

часѣ

 

читаются

 

краткія

 

новозавѣтныя

молитвословія,

 

выражающія

 

наше

 

сыновнее

 

дсрзновеніе

 

предъ

Отцемъ

 

небеснымъ.

 

читается

 

40

 

разъ

 

Господи

 

помилуй,

 

иже

на

 

всякое

 

время,

 

и

 

заключительная

 

молитва

 

часа.

 

Разница

въ

 

томъ,

 

что

 

изъ

 

обыкновенныхъ

 

псалмовъ

 

часа

 

читается

только

 

одинъ

 

а

 

два

 

другіе

 

—

 

пророческіе,

 

относящіеся

 

къ

 

тому

дню,

 

въ

 

который

 

совершаются

 

часы;

 

послѣ

 

псалмовъ

 

поются

особыя

 

стихиры,

 

относящіяся

 

къ

 

этому

 

дню;

 

затѣмъ

 

на

 

каж-

домъ

 

часѣ

 

особое

 

пророческое,

 

особое

 

апостольское

 

и

 

еван-

гельское

 

чтеніе,

 

потомъ

 

тропарь

 

и

 

кондакъ,

 

Такимъ

 

составомъ

и

 

содержаніомъ

 

царскихъ

 

часовъ

 

св.

 

церковь

 

желает ъ

 

внушить

намъ,

 

чтобы

 

мы

 

въ

 

каждый

 

часъ

 

устремляли

 

вниманіе

 

наше

 

на

приготовленіе

 

къ

 

тому

 

великому

 

празднику,

 

накапунѣ

 

котораго

совершаются

 

эти

 

часы,

 

что

 

для

 

уясненія

 

всего

 

смысла

 

и

 

зна-

ченія

 

этихъ

 

праздпиконъ

 

она

 

какъ

 

бы

 

призы ваетъ

 

для

 

насъ

въ

 

вертепъ

 

Виѳлеемскій

 

наканунѣ

 

Рождества

 

Христова,

 

или

на

 

рѣку

 

Іорданъ

 

наканунѣ

 

крещенія

 

Господня, — и

 

древнихъ

прОроковъ,

 

и

 

апостоловъ

 

и

 

евангелистовъ,— и

 

влагаетъ

 

въ

сердца

 

и

 

въ

 

души

 

наши

 

молитвенный

 

слова,

 

соотвѣтственныя

тому

 

или

 

другому

 

празднику.

 

Здѣсь

 

частныя

 

оттѣнки

 

каждаго

часа

 

какъ

 

бы

 

поглощаются

 

однимъ

 

обіцимъ

 

отблескомъ

 

того

или

 

другаго

 

великаго

 

праздника,

 

наканунѣ

 

котораго

 

совер-

шаются

 

эти

 

часы,

 

и

 

только

 

подробности

 

этого

 

дня

 

глубоко

напечатлѣваются

 

въ

 

сердцѣ

 

нашемъ.

Часы

  

великаго

 

пятка

  

во

 

мпогомъ

 

сходные

 

но

 

своему

 

со-

ставу

 

съ

 

царскими

 

часами,

    

сосредоточивают!)

  

все

 

вниманіе
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наше

 

на

 

великихъ

 

событіяхъ

 

эта

 

го

 

дня

 

—

 

на

 

крестныхъ

 

стра-

даніяхъ

 

и

 

смерти

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа.

 

Псалмы

 

Давидовы,

стихиры,

 

нророческія,

 

апостольскія

 

и

 

евангельскія

 

чтенія

уясняютъ

 

для

 

насъ

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

этихъ

 

крестныхъ

 

стра-

даній

 

и

 

смерти

 

Господа

 

за

 

насъ

 

грѣшныхъ,

 

и

 

возбуждаютъ

въ

 

сердцахъ

 

нашихъ

 

чувство

 

глубочайшаго

 

благоговѣнія

 

и

смиренія

 

предъ

 

Нимъ.

Не

 

таковы

 

по

 

своему

 

составу

 

часы

 

пасхальные.

Они.

 

вопервыхъ,

 

не

 

читаются,

 

а

 

поются,

 

и

 

это

 

безъ

 

с>м-

иѣнія

 

потому,

 

что

 

радость

 

и

 

благодушіе

 

любить

 

именно

 

вы-

ражаться

 

пѣніемъ;

 

благодушествуешь

 

ли

 

кто,

 

говорить

 

ев* ;

апостолъ

 

Іаковъ

 

(5,

 

13 1,

 

да

 

поепщ

 

на

 

этом ъ

 

же

 

безъ

 

сомнѣ-

нія

 

основаніи

 

св.

 

церковь

 

на

 

пасхальной

 

службѣ

 

ничего

 

не

читаетъ,

 

кромѣ

 

апостольскаго

 

и

 

евангельскаго

 

чтенія,

 

а

 

все

поетъ.

Далѣе,

 

все

 

вниманіе

 

наше

 

сосредоточивается

 

па

 

воскресшемъ

Господѣ

 

и

 

на

 

Его

 

живоносномъ

 

гробѣ

 

безъ

 

различія

 

часовъ

и

 

времени;

 

мы

 

ежеминутно

 

жаждемъ

 

зрѣть

 

Его,

 

поклоняться

Ему,

 

единому

 

безгрѣшному,

 

поклоняться

 

Его

 

воскресенію

 

и

славословить

 

Его;

 

мы

 

не

 

можемъ

 

оторвать

 

очей

 

и

 

сердца

нашего

 

отъ

 

Его

 

живоносианаго

 

гроба;

 

и

 

воспоминая

 

подроб-

ности

 

хожденія

 

ев,

 

Женъ

 

Мѵроносицъ

 

ко

 

гробу

 

и

 

радост-

ную

 

вѣсть,

 

возвѣщенную

 

имъ

 

отъ

 

Ангела,

 

восхваляемъвъ

умиленіи

 

сердецъ

 

самый

 

гробъ

 

Господень,

 

и

 

исповѣдуемъ

Божественное

 

вездѣсущіо

 

Господа,

 

какъ

 

Бога

 

вся

 

испол-

няющаго

 

-

 

и

 

неописаннаго.

 

И

 

все

 

это

 

св.

 

церковь

 

выражаетъ

радостными

 

нашими

 

пѣснопѣніями

 

и

 

славословіями.

 

Ни

 

псал-

мовъ

 

Давидовыхъ,

 

ни

 

пророческихъ,

 

ни

 

апостольекихъ,

 

ни

евангельскихъ

 

чтеній, — ни

 

даже

 

краткихъ

 

новозавѣтныхъ

молитвословій,

 

ни

 

даже

 

молитвы

 

Господней,

 

свидѣтельствующей

о

 

нашемъ

 

усыновленіи

 

Отцу

 

небесному

 

она

 

не

 

положила.

 

И

 

не

положила

 

безъ

 

сомнѣиія

 

потому,

 

что

 

она

 

желаетъ,

 

чтобы

 

мы
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очищенными

 

нашими

 

чувствами

 

сами

 

созерцали

 

воскресшаго

Господа,

 

и

 

отъ

 

избытка

 

сердечной

 

радости

 

не

 

молчно

 

славо-

словили

 

Его.

                                    

,,'!

Въ

 

третьихъ,

 

всѣ

 

часы

 

пасхальные,

 

какъ

 

первый,

 

такъ

 

и

третій,

 

и

 

шестый

 

и

 

девятый

 

составлены

 

неизмѣнно

 

по

 

одному

и

 

тому

 

же

 

образцу

 

и

 

ничѣмъ

 

не

 

отличаются

 

одинъ

 

отъ

 

дру-

гаго,

 

такъ

 

что

 

и

 

не

 

различить,

 

который

 

именно

 

часъ

 

поется.

 

Это
-

 

указаніе

 

на

 

начало

 

иного

 

житгя

 

вѣчнаго, — какъ

 

выражается

св.

 

церковь.

 

Тамъ

 

на

 

небѣ

 

нѣтъ

 

счета

 

нашихъземныхъ

 

дней

 

и

часовъ;

 

тамъ

 

радость

 

и

 

блаженство

 

льются

 

неизчерпаемымъ

потокомъ

 

и

 

ощущаются

 

всѣми

 

небожителями

 

ясно

 

и

 

опре-

дѣлепно,

 

но

 

нѣтъ

 

числа

 

и

 

счета

 

этому

 

блаженству.

Но

 

при

 

всемъ

 

томъ.

 

въ

 

четвертыхъ,

 

св.

 

церковь

 

оставила

и

 

на

 

иасхальныхъ

 

часахъ

 

пѣчто

 

изъ

 

того,

 

что

 

бываетъ

 

и

 

на

обыкновенныхъ,

 

и

 

на

 

такъ

 

называем ыхъ

 

царскихъ

 

часахъ,—

это

 

именно

 

оставила

 

40

 

разъ

 

Господи

 

помилуй.

 

Какъ

 

на

пасхальной

 

утрени

 

она

 

оставила

 

великую

 

ектенію,

 

опустивши

и

 

шестопсалміе,

 

и

 

Еогъ

 

Господь

 

и

 

каѳизмы.

 

и

 

полѵелей;-

такъ

 

и

 

на

 

пасхалышхъ

 

часахъ

 

она

 

опустила

 

всѣ

 

псалмы,

всѣ

 

новозавѣтныя

 

краткія

 

молитвословія,

 

оставила

 

даже

 

мо-

литву

 

Господню,

 

а

 

удержала

 

40

 

разъ

 

Господи

 

помилуй.

 

При-

чина

 

этому,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

таже

 

самая,

 

по

 

которой

 

она

 

удер-

жала

 

и

 

великую

 

ектенію

 

на

 

пасхальной

 

утрени.

 

Она

 

хочетъ

этимъ

 

научить

 

насъ,

 

что

 

настоящая

 

наша

 

радость

 

о

 

воскре-

сеніи

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

столь

 

торжественная

 

и

 

все-

объемлющая,

 

не

 

есть

 

радость

 

мечтательная,— что

 

она

 

ощу-

щается

 

ними

 

здѣсь

 

на

 

землѣ

 

среди

 

нашихъ

 

ежедневныхъ

нуждъ

 

и

 

потребностей,

 

— что

 

мы

 

радостно

 

празднуемъ

 

только

еще

 

начало

 

иного

 

житія

 

вѣчнаго,

 

—

 

что

 

только

 

тамъ

 

на

 

небѣ

иѣтъ

 

конца

 

и

 

преділовъ

 

этой

 

радости;

 

— нѣтъ

 

ни

 

скорби,

ни

 

болѣзни,

 

ни

 

печали,

 

ни

 

воздыханія.
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Два

 

села:

 

Семеновское

 

и

 

Игуменна.

Оба

 

эти

 

села

 

стоять

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

рѣки

 

Волги,

 

въ

низъ

 

по

 

теченію

 

ея

 

отъ

 

города

 

Твери,

 

въ

 

близкомъ

 

раз-

стояніи

 

одно

 

отъ

 

другаго,

 

и

 

въ

 

недальномъ — отъ

 

Оршипа

монастыря,

 

къ

 

вотчинамъ

 

котораго,

 

кажется,

 

оба

 

они

 

при-

надлежали.

 

Село

 

Семеновское

 

находится

 

въ

 

22

 

верстахъ

 

отъ

города

 

Твери

 

и

 

верстахъ

 

въ

 

3-хъ

 

отъ

 

Оршина,

 

село

 

Игу-

менка

 

верстахъ

 

въ

 

25

 

отъ

 

Твери,

 

и

 

верстахъ

 

въ

 

6-ти

 

отъ

Оршина.

 

Рѣка

 

Волга

 

отдѣляетъ

 

оба

 

села

 

отъ

 

Оршина.

1.

   

Село

   

Семеновское-
■

Село

 

лежитъ

 

въ

 

четверти

 

версты

 

отъ

 

берега

 

Волги

 

и

 

дѣ-

лится

 

на

 

двѣ

 

части

 

раяливистою

 

рѣчкою

 

Ингою

 

или

 

Бѣло-

мутовкою

 

на

 

старое

 

село

 

и

 

новое',

 

новое

 

село

 

саженъ

 

па

 

300
далѣе

 

отъ

 

Волги;

 

храмъ

 

стоить

 

на

 

возвышеніи

 

ближе

 

къ

этому

 

послѣднему.

Храмъ

 

Божій — каменный

 

одноглавый,

 

съ

 

каменного

 

коло-

кольнею

 

и

 

оградою,

 

главный

 

престолъ

 

въ

 

немъ

 

во

 

имя

 

св.

великомученика

 

Димитрія

 

Селунскаго;

 

одинъ

 

придѣлъ

 

во

 

имя

Вознесенія

 

Господня,

 

другой

 

-во

 

имя

 

пророка

 

Божія

 

Ыліи.

 

(*)
Около

 

ограды

 

— только

 

одна

 

деревянная

 

сторожка.

 

Свя-

щенно-церковнослужители

 

лсивутъ

 

на

 

старомъ

 

селѣ

 

довольно

далеко

 

отъ

 

церкви,

 

и

 

должны

 

ходить

 

въ

 

храмъ

 

Вожій

 

чрезъ

низину,

 

по

 

которой

 

протекаетъ

 

рѣчка

 

Инга;

 

и

 

иногда

 

волей

—

 

неволей

 

купаться

 

.въ

 

ея

 

разливныхъ

 

омутахъ.

[*]

 

Странно

 

расположены

 

эти

 

прпдѣлы:

 

Вознесенскій

 

прпдѣлъ

 

уст-

роспъ

 

]>ядомъ

 

съ

 

главными

 

храмомъ

 

на

 

южноіі

 

стороне;

 

по

 

такъ

 

какъ

храмъ

 

первоначально

 

устроенъ

 

былъ

 

однопрестолыіыіі,

 

то

 

дли

 

прида-

ла

 

разобрана

 

южна»

 

стѣна

 

храма

 

п

 

устроена

 

арка.

 

ІІлыіисиііі

 

придѣіь

пост|

 

оенъ

 

въ

 

транезѣ

 

съ

 

сѣверноіі

 

стороны;

 

но

 

чтобы

 

трапеза

 

не

 

те-

рял_а

 

прашілыіаго

 

вида,

 

пконосгасъ

 

отъ

 

сѣверноіі

 

стороны

 

иротннуті.

и

 

во

 

всю

 

южную

 

часть

 

трапезы.
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Лѣтопись

 

этого

 

села

 

можетъ

 

быть

 

представлена

 

въ

 

слѣ-

дующихъ

 

чертахъ.

Въ

 

старину

 

недалеко

 

отъ

 

берега

 

рѣки

 

Волги

 

было

 

сельцо

Семеновское,

 

принадлежавшее

 

къ

 

вотчинамъ

 

Оршина

 

мона-

стыря,

 

отъ

 

котораго

 

оно

 

отстояло

 

верстахъ

 

въ

 

3-хъ

 

и

 

ѳтдѣ-

лялось

 

рѣкою

 

Волгою,

 

какъ

 

мы

 

сказали

 

выше.

 

Въ

 

сельцѣ

былъ

 

дворъ

 

монастырскій,

 

въ

 

которомъ

 

жили

 

два

 

служебни-

ка

 

или

 

работника

 

монастырскіе,

 

— 11

 

дворовъ

 

крестьянскихъ

и

 

3

 

двора

 

бобыльскихъ.

 

При

 

сельцѣ

 

было

 

пашни

 

монастыр-

ской

 

51

 

четверть

 

и

 

1

 

четверикъ, — крестьянской —28

 

четвер-

тей

 

б

 

четвериковъ

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

потомуже;

 

перелогомъ

и

 

лѣсомъ

 

поросло

 

20

 

чет.

 

съ

 

половиною;— сѣна

 

330

 

копенъ.

Такъ

 

написано

 

въ

 

писцовыхъ

 

книгахъ

 

1628

 

и

 

1629

 

годовъ

 

(*).
Съ

 

того

 

времени

 

до

 

конца

 

первой

 

половины

 

прошедшаго

столѣтія

 

о

 

сельцѣ

 

Семеновскомъ

 

ничего

 

не

 

извѣстно.

 

Послѣ

приписки

 

Оршина

 

монастыря

 

со

 

всѣми

 

его

 

вотчинами

 

къ

Тверскому

 

архіерейскому

 

дому

 

въ

 

1651

 

году,

 

безъ

 

сомнѣпія

и

 

сельцо

 

Семеновское

 

перешло

 

во

 

владѣніе

 

Тверскаго

 

архі-
епископа,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

и

 

сосѣднее

 

съ

 

Семеновскимъ

 

село

Ямники,

 

или

 

нынѣшній

 

Еммаусъ,

 

приписано

 

было

 

къ

 

архіе-

рейскому

 

дому.

Когда^оно

 

сдѣлалось

 

селомъ

 

не

 

извѣстно;

 

но

 

въ

 

1744

 

году

оно,

 

составляя

 

вотчину

 

Тверскаго

 

архіерейскаго

 

дома,

 

было

уже

 

селомъ,

 

имѣло

 

деревянную

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

велико-

мученика

 

Димитрія

 

Селунскаго;

 

приходскихъ

 

дворовъ

 

при

немъ

 

было

 

и

 

со

 

священгюслужительскими

 

77

 

дворовъ,

 

въ

нихъ

 

мужеска

 

пола

 

348,

 

женска

 

352

 

души;

 

земли

 

для

 

прич-

та

 

пашенной

 

по

 

3

 

десятины

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

потомуже,

сѣпнаго

 

покосу

 

оО

 

копенъ.

За

 

тѣмъ

 

опять'

 

до

 

1786

 

года

 

свѣдѣній

 

о

 

церкви

 

не

 

сохра-
_______________________і___________________________________________________________ ■

[*j

 

См.

 

Тверск.

 

Губерн.

 

Вѣдом.

 

185-2.

 

Ш

  

10.
■

 

:
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нилось.

 

Съ

 

отобраніемъ

 

крестьянъ

 

и

 

имуществъ

 

отъ

 

архіе-

рейскихъ

 

домовъ

 

и

 

монастырей

 

въ

 

1763

 

году

 

село

 

сдѣла-

лось

 

экономическимъ,

 

или

 

казенпымъ

 

селомъ

 

и

 

отошло

 

и

отъ

 

Оршина

 

монастыря

 

и

 

отъ

 

архіерейскаго

 

дома.

Въ

 

августѣ

 

1 780

 

года

 

деревянная

 

церковь

 

въ

 

селѣ

 

Семе-

новскомъ

 

сгорѣла;

 

съ

 

нею

 

сгорѣли

 

и

 

дома

 

священноцерков-

нослужителей

 

и

 

всѣхъ

 

обывателей.

 

Тогда

 

прихожане

 

купили

для

 

своего

 

села

 

деревянную

 

церковь

 

у

 

Тверскихъ

 

Екатери-

нинскихъ

 

прихожанъ,

 

у

 

которыхъ

 

была

 

вновь

 

устроена

 

съ

пожертвованіемъ

 

отъ

 

Государыни

 

Императрицы

 

Екатерины

II

 

пяти

 

сотъ

 

рублей

 

новая

 

каменная

 

церковь

 

во

 

имя

 

велико-

мученицы

 

Екатерины.

 

Эта

 

перевезенная

 

изъ

 

города

 

въ

 

село

церковь

 

была

 

поставлена

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ,

 

въ

 

полверстѣ

отъ

 

села

 

за

 

рѣчкою

 

Ингою

 

или

 

Бѣломутовкою,

 

изъ

 

опасе-

нія

 

новыхъ

 

пожаровъ,

 

и

 

освящена

 

во

 

имя

 

св.

 

великомуче-

ника

 

Димитрія

 

священникомъ

 

города

 

Твери

 

Вознесенской,

что

 

на

 

проспектѣ,

 

церкви

 

Иваномъ

 

Никитинымъ

 

въ

 

сентябрѣ

1783

 

года.

Утварь

 

церковная

 

въ

 

Семеновскомъ

 

храмѣ

 

была

 

не

 

осо-

бенно

 

богата.

 

Одежда

 

на

 

црестолѣ

 

была— камки

 

зеленой;

Евангеліе

 

полуалександрійской

 

бумаги

 

новое,

 

на

 

немъ

 

серед-

никъ

 

и

 

евангелисты

 

серебряные,

 

Сосуды:

 

потиръ,

 

дискосъ,

звѣздица

 

и

 

лжица

 

серебряные;

 

ковчегъ

 

оловянный;

 

даро-

носица

 

оловянная

 

же;

 

два

 

креста

 

мѣдные;

 

завѣса

 

камлотовая;

на

 

жертвенникѣ

 

одежда

 

бумажная.

 

Ризы:

 

1-я

 

камки

 

голу-

бой;

 

2-я

 

бумажныя;

 

3-й

 

китайчатыя.

 

Подризники',

 

камчатый

красный

 

и

 

набойчатый.

 

Епитрахили:

 

камчатыхъ

 

двѣ,

 

бумаж-

ная

 

одна

 

и

 

китайчатая

 

одна.

 

Стихарь

 

съ

 

ораремъ

 

бумаж-

ные;

 

поручи

 

зеленаго

 

бархату;

 

вторыя

 

китайчатыя,

 

третьи

 

—

стамедныя.

 

Укропникъ

 

мѣдный

 

новый;

 

кадило

 

мѣдпое.

 

Книги:

Псалтирь

 

слѣдованная,

 

еще

 

учебная;

 

часословъ,

 

октоиховъ

два;

 

шестодневъ,

 

тріодь

 

постная,

 

тріодь

 

цвѣтная,

 

минея

 

об-

щая,

 

служебникъ,

 

апостолъ,

 

требникъ

 

малый,



_
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--

Bee

 

самое

 

необходимое;

 

а

 

миней

 

мѣсячиыхъ

 

даЖе

 

и

 

не

 

было.

Такъ

 

какъ

 

Семеновскіе

 

'прихожане

 

составляли

 

прежде

 

вот-

чину

 

Оршина

 

монастыря,

 

гдѣ

 

соборный

 

храмъ

 

былъ

 

во

 

имя

Вознесенія

 

Господня,

 

то

 

они

 

въ

 

память

 

прежняго

 

своего

главиаго

 

праздника

 

пожелали

 

устроить

 

въ

 

своей

 

церкви

 

при-

дѣлъ

 

по

 

имя

 

Вознесегія

 

ГоСподня

 

и

 

въ

 

1793

 

году

 

просили

 

о

томъ

 

Преосв.

 

Арсонія;

 

владыка

 

дозволилъ

 

и

 

придѣлъ

 

былъ

освЯщеиъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

году.

И

 

теперь

 

церковь

 

не

 

богата

 

была

 

ризницею

 

и

 

утварію.
Благочинный

 

при

 

освидѣтельствованіи

 

предъ

 

оевященіемъ

иридѣла

 

нашелъ,

 

что

 

въ

 

новоустроенномъ

 

придѣлѣ

 

одежда

па

 

престолѣ

 

;келтаго

 

цвѣта

 

гаргіитуровая;

 

на

 

жертвенникѣ

 

—

того

 

же

 

цвѣту

 

камчатая;

 

сосуды:

 

потиръ,

 

дискосъ,

 

звѣздица,

двя

 

блюдца,

 

а

 

также

 

ковчегъ— оловянные.

 

«Евангеліе

 

на-

преете, — писалъ

 

благочинный,

 

будетъ

 

тоже,

 

которое

 

и

 

въ

настоящей

 

церкви,

 

а

 

другаго

 

не

 

имѣется.

 

Крестъ

 

Животво-
рящій

 

мѣдный;

 

завѣса

 

камчатая;

 

въ

 

ризницѣ

 

и

 

книгахъ,

 

къ

священпослуженію

 

иотребныхъ.

 

недостатка

 

нѢтъ».

Кто

 

освящалъ

 

придѣлъ,

 

иеизвѣстно.

Въ

 

1815

 

году

 

Семеповскіе

 

прихожане

 

начали

 

строить

 

ка-

менную

 

церковь

 

въ

 

прежнее

 

наименованіе

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

гдѣ

 

она

 

ныпѣ

 

стоить,

 

и

 

гдѣ

 

стояла

 

последняя

 

деревянная

церковь,

 

купленная

 

у

 

Екатерининскихъ

 

прнхожанъ.

 

Храмъ

построенъ

 

однопрестольный:

 

и

 

въ

 

1822

 

году

 

2(5

 

октября

былъ

 

освященъ

 

во

 

ШѢ

 

св.

 

великомученика

 

Димитрія

 

прото-

іереемъ

 

Каѳедральиаго

 

собора

 

Іоанномъ

 

Алексѣевымъ.

 

Утварь

его

 

была

 

много

 

лучше

 

прежней.

 

Деревянная

 

церковь

 

упот-

реблена

 

была

 

на

 

ограду.

О

 

пестройкѣ

 

придѣла

 

во

 

имя

 

Вознесенія

 

Господня

 

при-

холсане

 

просили

 

отдѣльно

 

Преосв.

 

Амвросія

 

въ

 

1S2S

 

году,

когда

 

главный

 

храмъ

 

былъ

 

давно

 

построенъ

 

и

 

освященъ.

Первоначально

 

придѣлъ

 

хотѣли

 

строить

 

въ

 

трапезѣ;

 

но

 

она



-
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-

оказалась

 

малою

 

и

 

тѣсною;

 

тогда

 

рѣшились

 

устроить

 

ря-

домъ

 

съ

 

главнымъ

 

престоломъ

 

съ

 

южной

 

стороны,

 

и

 

разобрать

полденную

 

стѣну

 

храма

 

и

 

сдѣлать

 

въ

 

ней

 

большую

 

арку;

 

а

олтарь^придѣла

 

поставить

 

рядомъ

 

съ

 

олтаремъ

 

главнаго

 

хра-

ма,

 

прилолсивъ

 

полукругомъ

 

къ

 

олтарной

 

стѣнѣ

 

новую

 

стѣну.

Придѣлъ

 

строился

 

долго;

 

потому

 

что

 

прихожане

 

занялись

постройкой

 

каменной

 

ограды

 

вокругъ

 

церкви;

 

только

 

въ

 

1841

году,

 

при

 

Преосвященномъ

 

Григоріѣ,

 

онъ

 

былъ

 

оконченъ

 

и

освященъ

 

соборнымъ

 

ключаремъ

 

Іоапномъ

 

Яковлевымъ

 

Ло-

вягинымъ.

Когда

 

храмъ

 

расширился

 

чрезъ

 

пристройку

 

придѣла,

 

тог-

да

 

трапеза

 

представлялась

 

еще

 

тѣснѣе

 

и

 

безобразила

 

весь

храмъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

для

 

службы

 

въ

 

зимнее

 

время

 

не

 

было

теплаго

 

придѣла;

 

по

 

этому

 

прихожане

 

въ

 

1876

 

году

 

рѣши-

лись

 

ее

 

расширить

 

и

 

устроить

 

въ

 

ней

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

теплый

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

св.

 

пророка

 

Божія

 

Иліи.

 

А

 

чтобы

правая

 

сторона

 

трапезы,

 

оставшаяся

 

безъ

 

придѣла,

 

непред-

ставлялась

 

пустою

 

и

 

безобразною,

 

они

 

рѣшились

 

поставить

въ

 

ней

 

такой

 

же

 

иконостасъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

правой

 

сторонѣ,

только

 

безъ

 

царскихъ

 

вратъ;

 

и

 

трапеза

 

приняла

 

видъ

 

бла-

голѣпный.

Въ

 

такомъ

 

видѣ

 

церковь

 

находится

 

и

 

нынѣ.

Нынѣ

 

въ

 

притчѣ

 

Семеновской

 

церкви

 

состоять:

 

настоя-

тель

 

и

 

псаломщикъ;

 

они

 

и;ивутъ

 

въ

 

старомъ

 

седѣ

 

въ

 

сво-

ихъ

 

собствепныхъ

 

деревянныхъ

 

домахъ

 

на

 

церковной

 

землѣ;

получаютъ

 

жалованья

 

168

 

руб.

 

— доходу

 

отъ

 

церкви

 

и

 

при-

ходскихъ

 

требъ

 

220

 

руб.

Церковь

 

вноситъ

 

процентнаго

 

сбору

 

65

 

р.

 

75

 

к.,

 

-на

 

духов-

но-учебныя

 

заведенія

 

30

 

р.

 

78

 

к.;

 

причтъ

 

отъ

 

себя

 

— 5

 

руб.

Земли

 

33

 

десятины.

Приходскихъ

 

дворовъ

 

227;

 

въ

 

нихъ

 

мун;ескаго

 

пола

 

людей

796,

 

женскаго

 

891;

 

они

 

лшвутъ

 

въ

 

слѣдуюпшхъ

 

селеніяхъ:



-
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—

двор.

 

муж.

   

жен.

  

вер.

Въ

 

селѣ

 

Семеновскомъ

 

....

    

121

    

390

   

417
—

   

дер.

 

Городищѣ ..... 21

      

78

     

82

     

3

—

    

»

    

Голеневѣ.

    

......

      

25

     

80

     

84

     

3
—

     

»

    

Смолинѣ ...... Ц

     

32

     

38

     

3
Въ

 

слободкѣ

 

Оршинской

    

...

      

32

     

90

    

114

     

2
Военныхъ

 

, ......

               

51

      

69

Итого

   

227

   

796

   

891

Раскольниковъ

 

нѣтъ.

 

Оршинская

 

слободка

 

отдѣляется

 

отъ

села

 

рѣкою

 

Волгою.
Ближайшія

 

къселу

 

церкви:

 

Юрьевская

 

въ

 

8-хъверстахъ

 

за

рѣкою

 

Волгою,

 

Игуменская

 

въ

 

4-

 

хъ,

 

Еммаусская

 

въ

 

7

 

верстахъ.

Особенно

 

-важныхъ

 

древностей

 

и

 

доетопримѣчательпыхъ

предметовъ

 

въ

 

храмѣ

 

нѣтъ.

 

Впрочемъ

 

можно

 

указать

 

на

 

нѣ-

которые

 

не

 

особенно

 

ваншые

 

по

 

древности.

а)

  

Сосуды,

 

оловянные.

 

Потиръ,

 

дискосъ

 

и

 

звѣздица

 

доволь-

но

 

прочно

 

сдѣланпые.

 

На

 

дискосѣ

 

надпись:

 

Се

 

Агнецъ

 

Во-
жій,

 

вземляй

 

грѣхгі

 

міра;

 

на

 

потирѣ:

 

чашу

 

спасенья

 

пріиму.

б)

   

Ковчегъ

 

оловянный

 

небольшой

 

и

 

не

 

очень

 

искусно

 

сдѣ-

ланный.

в)

  

Гѣзнои

 

Спаситель

 

въ

 

темницѣ, — въ

 

терновомъ

 

вѣнцѣ

и

 

одѣяніи.

 

Многія

 

женщины

 

особенно

 

чтутъ

 

Его

 

и

 

жерт-

ву

 

ютъ

 

и

 

матерію

 

для

 

одежды,

 

и

 

полотенца,

 

и

 

другія

 

пргшо-

шенія.

 

Священникъ

 

желалъ

 

бы

 

вынести

 

Его,

 

но

 

боится

 

вол-

ненія

 

народнаго.

 

Преданіе

 

ходить

 

между

 

крестьянами,

 

что

когда

 

Тверской

 

мастеръ,

 

дѣлавшій

 

это

 

изображеніе

 

Спаси-
теля,

 

отдалъ

 

Его

 

Семеновскимъ

 

крестьянамъ

 

и

 

тѣ

 

повезли

Его

 

въ

 

село,

 

то

 

онъ,

 

мастеръ,

 

бѣжалъ

 

за

 

ними

 

до

 

села

Власьева,

 

верстъ

 

9-ть,

 

и

 

просилъ

 

ихъ

 

оставить

 

это

 

изобра-

женіе

 

у

 

него,

 

потому

 

что

 

ликъ

 

Спасителя

 

очень

 

удался.

г)

   

Тріодь

 

цвѣтная,

 

печатанная

 

въ

 

1680

 

г.

 

при

 

царѣ

 

Ѳе-

Щ)%

 

Длексіевичѣ;

 

па

 

ней

 

подпись

 

по

 

листажъ,

  

во

 

многихъ
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мѣстахъ

 

заклеенная

 

бумагой

 

при

 

іюзднѣйшемъ

 

нереплетѣ:

„Лѣча...

 

194

 

іюня...

 

Сію

 

книгу

 

тріодь*цвѣтную

 

далъ

 

въ

кладу

 

Кирило— Назаровскому

 

чудотворцу

 

я

 

Степанъ-

 

Ивановъ,
сынъ

 

Посаевъ...

 

Своею

 

рукою...

 

Сія

 

книга

 

отдана

 

въ

 

цер-

ковь...''

 

Назаровскому

 

не

 

поставлено

 

ли

 

вмѣсто

 

Новоезереко-

му

 

чудотворцу?

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

надпись

 

на

 

этой

 

книгѣ,

 

а

равно

 

на

 

слѣдующихъ

 

двухъ

 

книгахъ

 

показываете», --что

 

въ

погорѣвшую

 

Семеновскую

 

церковь

 

вѣроятно

 

были

 

пожѳрт-

вованія

 

Богослужебными

 

книгами

 

изъ

 

другихъ

 

монастырей

и

 

церквей.

 

Такъ

 

на

 

мѣсячной

 

минеи

 

за

 

мартъ

 

мѣсяцъ

 

на

первомъ

 

бѣломъ

 

ліістѣ

 

написано:

 

„Церкви

 

Вознесенія

 

Госпо-
дня,

 

что

 

на

 

просиектѣ

 

подписана

 

въ

 

1779

 

году

 

въ

 

декабрѣ

мѣсяцѣ".

 

На

 

минеи

 

за

 

мѣсяцъ

 

августа

 

на

 

первомъ

 

же

 

бѣ-

ломъ

 

листѣ

 

написано

 

такъ:

 

1766

 

года

 

августа

 

14

 

дня

 

на

 

со-

борную

 

колокольню

 

поставили

 

крестъ,

 

пѣвши

 

молебенъ

 

со

звономъ

 

во

 

вся

 

колокола,

 

мѣсяца

 

августа

 

14

 

числа.

 

«И

 

еще

1771

 

года

 

мѣсяца

 

іюля

 

8

 

дня

 

отъѣздъ

 

возъимѣлъ

 

протоіерей.
бывшіп

 

священникъ

 

Аѳанасій

 

Петровъ

 

Вознесенскія

 

церкви

въ

 

Моздокъ.

 

гдѣ

 

будучи

 

и

 

преставился».

 

Двѣ

 

послѣднія

 

кни-

ги,

 

очевидно,

 

достались

 

оть

 

кого-нибуль

 

изъ

 

лицъ

 

причта

Тверской

 

Вознесенской,

 

что

 

на

 

проспектѣ,

 

церкви

 

въ

 

цер-

ковь

 

Семеновскую.

 

Мы

 

прежде

 

видѣли,

 

что

 

священникъ

 

Воз-
несенской

 

церкви

 

Иванъ

 

Никитинъ

 

въ

 

сентябрѣ

 

1783

 

года

освящалъ

 

Семеновскую

 

церковь;— видѣли,

 

что

 

въ

 

этой

 

церк-

ви

 

недоставало

 

шести

 

минеп

 

мѣсячныхъ.

 

По

 

всей

 

вероят-

ности

 

священникъ

 

Иванъ

 

Никитичъ

 

былъ

 

родимъ

 

изъ

 

села

Семеновскаго

 

и

 

пожертвовалъ

 

въ

 

церковь

 

этого

 

села

 

свои

келейныя

 

книги.

Въ

 

деревнѣ

 

Городгщѣ

 

или

 

Перхуровой

 

въ

 

3-хъ

 

верстахъ

отъ

 

села

 

Семеновскаго

 

по

 

дорогѣ

 

къ

 

селу

 

КозьминскОму

 

бы-

ла

 

деревянная

 

часовня

 

на

 

мѣстѣ

 

бывшей

 

здѣсь,

 

какъ

 

гово-

рить

 

мѣстное

 

преданіо,

 

церкви.

 

Около

 

этой

 

часовни

 

найденъ
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былъ

 

въ

 

землѣ

 

камень

 

кресто-образный,

 

съ

 

изображеніемъ

на

 

немъ

 

Николая

 

Чудотворца,

 

и

 

съ

 

какою-то

 

надписью;

 

—

камень

 

вышиною

 

аршина

 

въ

 

полтора

 

и

 

толщиною

 

въ

 

аршинъ.

Въ

 

эту

 

часовню

 

внесена

 

была

 

самовольно

 

икона

 

Тихвинской

Божісй

 

Матери

 

бывшими

 

послушницами

 

Тверскаго

 

Христо-

рождественскаго

 

женскаго

 

монастыря.

 

Къ

 

иконѣ,

 

а

 

равно

 

и

къ

 

каменному

 

кресту,

 

сталъ

 

стекаться

 

народъ,

 

молился

 

св.

иконѣ,

 

молился

 

кресту

 

и

 

обливалъ

 

этотъ

 

послѣдній

 

водою,

которую

 

и

 

пили

 

во

 

здравіе

 

себѣ.

 

По

 

распоряженію

 

епархіаль-
наго

 

начальства

 

икона

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери

 

внесена

въ

 

церковь

 

Семеновскую,

 

украшена

 

серебреною

 

ризою,

 

по-

жертвованною

 

Московскимъ

 

куицомъ

 

Алексѣемъ

 

Калганивымъ,

у

 

котораго

 

живетъ

 

въ

 

прикащикахъ

 

одинъ

 

изъ

 

крестьяпъ

села

 

Семеновскаго.

 

Крестъ-камень

 

остался

 

въ

 

деревнѣ.

2.

   

Село

  

И

 

г

 

у

 

менка.

Въ

 

25

 

верстахъ

 

отъ

 

города

 

Твери

 

внизъ

 

по

 

теченію

 

рѣки

Волги,

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

ея,

 

стоитъ

 

маленькая

 

каменная

съ

 

колокольнею

 

церковь,

 

обнесенная

 

каменного

 

же

 

оградою.

Престоловъ

 

въ

 

ней

 

три:

 

главный

 

во

 

имя

 

святыхъ

 

мученикъ

Кирика

 

и

 

Улиты;

 

въ

 

трапезѣ

 

справа

 

во

 

имя

 

Казанской

 

Бо-

жіей

 

Матери,

 

слѣва

 

во

 

имя

 

Вознесенія

 

Господня

 

и

 

св.

 

Ни-

колая

 

чудотворца.

 

На

 

востокъ

 

отъ

 

храма

 

идетъ

 

сосновая

роща,

 

придающая

 

не

 

мало

 

красоты

 

мѣстности;

 

на

 

западъ

стоитъ

 

довольно

 

большая

 

усадьба

 

господская;

 

на

 

югъ

 

за

проѣзжею

 

дорогою

 

расположены

 

деревянные

 

на

 

каменпыхъ

фундаментахъ

 

церковные

 

домы

 

священно-церковноелужителей;

а

 

также

 

тянется

 

съ

 

десятокъ

 

крестьянскихъ

 

дворовъ;

 

на

сѣверо- востокъ

 

и

 

сѣверо-западъ

 

мелькаетъ

 

рѣка

 

Волга,

 

про-

текающая

 

въ

 

полверстѣ

 

отъ

 

села.

 

На

 

сѣверъ

 

за

 

рѣкою

 

Вол-

гою

 

виднѣется

 

на

 

далекое

 

растояніе

 

лѣсъ.

Это

 

село

 

Игу.ченка,

 

Видъ

 

отъ

 

него

 

прекрасный

 

на

 

Оршинъ
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монастырь,

 

на

 

Семеновское,

 

на

 

Юрьевское

 

и

 

на

 

Лисицы.

Всѣ

 

они

 

какъ

 

бы

 

на

 

ладони.

 

Откуда

 

село

 

получило

 

свое

 

на-

званіе,

 

съ

 

достовѣрностію

 

неизвестно.

 

Мѣстный

 

землевла-

дѣлецъ,

 

предки

 

котораго

 

издавна

 

владѣли

 

этимъ

 

селомъ,

П.

 

М.

 

Карякинъ

 

никакихъ

 

намъ

 

свѣдѣній

 

сообщить

 

не

 

могъ,

такъ

 

такъ

 

не

 

имѣлъ

 

подъ

 

руками

 

письменныхъ

 

актовъ

 

па

владѣніе

 

этимъ

 

селомъ.

 

Приходскій

 

священникъ

 

говорилъ,

что

 

есть

 

въ

 

народѣ

 

преданіе,

 

что

 

въ

 

сосѣднемъ

 

сѳлѣ

 

Отро-

ковичахъ,

 

котирое

 

въ

 

2-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

Игуменки,

 

былъ

въ

 

старину

 

монастырь

 

во

 

имя

 

Трехъ

 

отроковъ

 

(tf),

 

и

 

что

игумепь

 

этого

 

монастыря

 

выѣзжалъ

 

на

 

дачу

 

(.?)

 

туда,

 

гдѣ

нынѣ

 

стоитъ

 

село

 

Игуменка;

 

но

 

такое

 

объясненіе

 

ни

 

чѣмъ

не

 

подтверждается,

 

да

 

и

 

не

 

вѣроятно.

 

Мѣстность

 

Отроков-

ская

 

ни

 

чѣмъ

 

не

 

хуже

 

Игуменской;

 

она

 

тоже

 

близъ

 

рѣки

Волги;

 

тоже

 

па

 

довольно

 

высокомъ

 

мѣстѣ.

 

Выѣзжать

 

на

 

дачу,

и

 

при

 

томъ

 

лицу

 

монашествующему— -не

 

мыслимое

 

дѣло.

 

Не

ближе

 

ли

 

къ

 

истирическимъ

 

даннымъ

 

и

 

къ

 

самой

 

мѣстиости,

занимаемой

 

селомъ:

 

Игуменкой

 

между

 

монастыремъ

 

Орши-

нымъ,

 

селами:

 

Семеновскимъ,

 

Юрьевскимъ

 

и

 

Лисицами,

 

ко-

торыя

 

всѣ

 

составляли

 

вотчину

 

одного

 

Оршииа

 

монастыря,

объяснять

 

названіе

 

села

 

Игуменки

 

такъ:

 

всѣ

 

эти

 

три

 

села

со

 

всѣми

 

ихъ

 

крестьянами

 

и

 

землями

 

принадлежали

 

къ

 

Орши-

пу

 

монастырю,

 

изстари

 

управлявшемуся

 

архимандритомъ.

Всѣ

 

три

 

села

 

были

 

въ

 

близкомъ

 

друп.

 

отъ

 

друга

 

разстояніи;

луга

 

и

 

пашни

 

ихъ

 

раскинуты

 

были

 

по

 

Волгѣ

 

во

 

взаимной

смежности.

 

Имѣть

 

въ

 

каждомъ

 

селѣ

 

поселъныхъ

 

старцевъ

не

 

было

 

особенной

 

нужды

 

по

 

самой

 

близости

 

этихъ

 

селъ

къ

 

Оршину

 

монастырю

 

и

 

другъ

 

къ

 

другу

 

Можду

 

тѣмъ

 

во

время

 

полевыхъ

 

работъ,

 

а

 

таклсе

 

осенью

 

во

 

время

 

умолота

хлѣба

 

требовался

 

ближайшій

 

надзоръ

 

надъ

 

служебниками,

или

 

работниками

 

монастырскими.

 

И

 

вотъ

 

избранъ

 

былъ

пунктъ

 

близкій

 

ко

 

всѣмъ

  

тремъ

  

селамъ:

  

къ

 

Семеновскому,
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Юрьевскому

 

и

 

Лисицамъ,— тамъ,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

село

 

Игуменка.

Здѣсь

 

устроено

 

было

 

помѣщепіе

 

для

 

казначея,

 

или

 

эконома,

и

 

для

 

другаго

 

какого

 

нибудь

 

чиновнаго

 

іоромонаха,

 

котораго

величали

 

игуменомъ;

 

а

 

мѣсто

 

жительства

 

его

 

стало

 

имено-

ваться

 

Игуменкою.

 

Могла

 

быть

 

здѣсь

 

устроена

 

и

 

маленькая,

безприходная

 

церковь.

 

Впослѣдствіи

 

Игуменка

 

отдана

 

была,

подобно

 

селу

 

Влаеьеву,

 

г.

 

Заборовскому,

 

около

 

котораго

 

и

жили

 

только

 

его

 

дворовые

 

крестьяне.

 

Таково

 

наше

 

предпо-

ложеніе;

 

впрочемъ

 

мы

 

не

 

выдаемъ

 

свое

 

предположеніе

 

за

 

не-

сомнѣнную

 

истину.

Когда

 

и

 

кѣмъ

 

въ

 

началѣ

 

построена

 

была

 

здѣсь

 

церковь

Божія

 

неизвѣстно;

 

изъ

 

документовъ

 

историческихъ

 

видно,

что

 

она

 

существовала

 

ранѣе

 

1784

 

года;

 

церковь

 

была

 

дере-

вянная

 

во

 

имя

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая,

 

и

 

самое

село

 

принадлежало

 

Якову

 

Ивановичу

 

Заборовскому.

 

Забо-

ровскій

 

и

 

его

 

потомки,

 

какъ

 

видно,

 

были

 

люди

 

благоче-

стивые' и

 

зажиточные;

 

они

 

прилагали

 

особенное

 

стараніе

 

и

попеченіе

 

о

 

своей

 

церкви,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

число

 

при-

хожанъ

 

при

 

ней

 

всегда

 

.было

 

весьма

 

не

 

велико.

 

Это

 

усердіе.

какъ

 

мы

 

увидимъ,

 

продолжается

 

и

 

до

 

нынѣ.

 

(*)

 

Въ

 

1784

году

 

августа

 

13-го

 

дня

 

деревянная

 

церковь

 

во

 

имя

 

святи-

теля

 

и

 

чудотворца

 

Николая

 

сгорѣла,

 

и

 

Заборовскій

 

просилъ

преосв.

 

Ѳеофилакта

 

дозволить

 

ему

 

построить

 

новую

 

церковь

на

 

погорѣломъ

 

мѣстѣ

   

деревянную

 

же

    

и

 

во

 

имя

 

святителя

1*1

 

Въ

 

Савватьеіикомъ

 

синодпкѣ

 

номІ;щенъ

 

родъ

 

думнаіо

 

дворянина

Семена

 

Ивановича

 

Заборовскаго:

 

инока

 

схші.

 

Евфимія,

 

Вассы,

 

Стѳфэ-

ниды,

 

убіепныхъ:

 

Іоанна,

 

Іоси-і>а,

 

Прокопія;

 

раба

 

своего

 

Затшіа,

 

Ни-

киты,

  

Лазарл,

  

Симеона,

 

Ѳеодора,

 

болярина

 

Симеона,

 

Іоанна.

Въ

 

спиодикѣ

 

Оршинскомъ

 

нІ;тъ

 

рода

 

Заборовскихъ,

 

и

 

понятно,

 

по-

чему.

 

Если

 

имѣніе

 

Заборовскичъ

 

составилось

 

іізь

 

прежннхъ

 

владІ;ній

Оршина

 

монастыря,

 

то

 

не

 

могло

 

быть

 

дружественных!,

 

снонкчпи

 

у

монастыря

 

съ

 

Заборовекимь.
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Николая

 

чудотворца;

 

владыка

 

доз

 

вол

 

ил

 

ъ

 

и

 

церковь

 

освяще-

на

 

была

 

въ

 

генварѣ

 

1741

 

года

 

очереднымъ

 

соборнымъ

 

свя^

щенникомъ.

Сынъ

 

Заборовскаго

 

Александръ

 

Яковлевичъ

 

вознамѣрился

въ

 

1762

 

г.

 

построить

 

близъ

 

деревянной

 

церкви

 

новую

 

ка-

менную

 

до

 

имя

 

святыхъ

 

мученик ь

 

Кирика

 

и

 

Улиты

 

(*).

 

и

получилъ

 

на

 

то

 

разрѣшеніе

 

отъ

 

преосв.

 

Аѳанасіп,

 

октября

17-го

 

1702

 

года.

 

Черезъ

 

четыре

 

года

 

церковь

 

готова

 

была

къ

 

освященію,

 

и

 

сынъ

 

Александра

 

Яковлевича,

 

Иванъ

Александровичъ

 

Заборовскій,

 

бывшій

 

сержантъ

 

леіібъ-гвардіи

просилъ

 

преосв.

 

Гавріила

 

въ

 

іюлѣ

 

176'

 

года

 

дозволить

освятить

 

эту

 

новопостроенную

 

церковь;

 

владыка

 

дозволилъ

очередному

 

соборному

 

священнику.

 

Церковь

 

устроена

 

малень-

кая,

 

какъ

 

бы

 

домовая;

 

она

 

имѣла

 

тогда,

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

имѣетъ

 

въ

 

длину

 

съ

 

трапезою

 

17

 

аршииъ.

 

поперекъ

 

и

 

со

стѣнами

 

11

 

арш.,

 

въ

 

олтарѣ

 

отъ

 

царскихъ

 

вратъ

 

до

 

горняго

мѣста

 

8

 

арш.

 

и

 

3/ 4

 

и

 

поперекъ

 

тоже

 

число.

 

Но

 

не

 

смотря

на

 

необширность

 

свою

 

она

 

хорошо

 

была

 

украшена:

 

иконо-

стасъ

 

въ

 

ней

 

былъ

 

новый

 

рѣзной

 

вызолоченъ;

 

иконы

 

святыя

въ

 

нижнемъ

 

ярусѣ

 

Спасителя.

 

Вожіей

 

Матери,

 

Николая

чудотворца

 

и

 

св.

 

мученикъ

 

Кирика

 

и

 

Улиты

 

всѣ

 

въ

 

окладахъ

серебряныхъ

 

и

 

позлащены;

 

во

 

второмъ

 

ярусѣ — образа

 

Спа-

сителя

 

и

 

12

 

апостоловъ;

 

въ

 

третьемъ — Нерукотворенный

образъ

 

и

 

двунадесятые

 

праздники;

 

въ

 

четвертомъ

 

короно-

ваніе

 

пресв.

 

Богородицы

 

и

 

св.

 

пророки;

 

въ

 

нятомъ— Господь

Савваооъ

 

и

 

Серафимы;

 

въ

 

самомъ

   

верху

 

расиятіе

 

Господне

[*]

 

Ml;

 

тныіі

 

аемлевлааі..іецъ,

 

проживающій

 

нынѣ

 

въ

 

селі;

 

ІІгч монкѣ

II.

 

М.

 

Карякинъ,

 

потомок

 

ь

 

Заборовскихъ, —

 

передалъ

 

намъ

 

с.іѣдующее

преданіе,

 

существующее

 

въ

 

ихъ

 

род!;:

 

у

 

Александра

 

Яковлевича

 

За-

боровскаго

 

долгое

 

время

 

не

 

было

 

дьтей;

 

ему

 

посовѣтовали

 

дать

 

обѣтт.

построиіь

 

храмъ

 

во

 

имя

 

св.

 

мученикопъ

 

Кирика

 

и

 

У.шты;

 

опъ

 

да.гь

этоті.

 

обѣтъ,

 

-и

 

пошли

 

ді.тп

  

и

 

опъ

 

устронлъ

 

храмъ.
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съ

 

предстоящими

 

Богоматерію

   

и

 

Іоашюмъ

 

Богословомъ,

    

а

также

 

на

 

сѣверныхъ

 

и

 

южныхъ

 

дверяхъ

 

архангелы

 

Михаилъ

и

 

Гавріилъ,

 

Всь

 

означенные

 

образа, — по

 

отзыву

 

Желтиков-

скаго

 

архимандрита

   

Варѳоломея,

    

которому

   

поручено

 

было

освидѣтельствовать

 

означенную

 

церковь

 

предъ

  

ея

 

освящені-

емъ,

   

были

   

новые,

   

живописные,

   

написаны

    

работою

   

пре-

изрядною.

 

За

 

правымъ

 

клиросомъ — образъ

 

нерукотворенный

съ

 

разными

 

Богородичными

 

и

 

угодниковъ

 

Божіихъ

 

праздни-

ками;

 

риза

 

и

 

окладъ

 

литая

 

серебряная

 

вызолочена;

    

образъ

Николая

 

чудотворца

   

въ

 

кіотѣ

 

позлащенномъ;

   

риза,

 

вѣнецъ

и

  

окладъ

   

серебряные

   

позлащенные,

   

образъ

   

штилистовый

Воскресенія

 

Господня

    

съ

 

двунадесятыми

    

праздниками

    

въ

кіотѣ,

    

риза

   

и

   

окладъ

  

литые

 

серебряные

 

и

  

позлащенные:

образъ

 

Казанскія

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

кіотѣ,

 

вѣнецъ

 

серебря-

ный

 

позлащенный;

 

пять

  

образовъ

 

въ

 

кіотахъ,

 

штилистовыхъ

разныхъ

 

святыхъ

 

въ

 

окладахъ

 

серобряныхъ.

 

За

 

лѣвыхъ

 

кли-

росомъ

 

образъ

    

въ

 

иконостасѣ

 

Знаменія

 

пресв.

 

Богоматери;

риза,

    

вѣнецъ

   

и

 

окладъ

 

серебряные,

    

литые

 

позлащенные;

образъ

 

въ

 

кіотѣ

 

пресв.

 

Богоматери

 

Влади мірскія

 

штилисто-

вый,

 

риза

 

и

 

окладъ

 

литые

 

серебряные,

 

позлащенные;

 

образъ

Николая

 

чудотворца

 

весь

 

въ

 

окладѣ

 

серебряиомъ

 

позлащен-

номъ;

   

образъ

 

въ

 

кіотѣ

 

штилистовый

 

Введенія

 

пресв.

 

Бого-

матери

 

и

 

зачатіе

 

Іоанна

 

Предтеча

 

съ

 

прочими

 

угодники

 

весь

въ

 

окладѣ

 

серебряиомъ

 

позлащенномъ;

 

образъ

 

въ

 

кіотѣ

 

Ди-

митрія

 

Гостовскаго

 

чудотворца

 

на

 

краскахъ;

   

пять

 

образовъ

штилистовыхъ

 

въ

 

кіотахъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

четыре

 

образа

 

въ

окладахъ

 

серебряпыхъ

  

позлащенныхъ.

    

Въ

  

траѣезѣ

   

надъ

дверьми

 

Деисусъ

 

въ

 

срединѣ

 

въ

 

кіотѣ— образъ

 

Иоанна

 

Пред-
течи;

 

по

 

сторонамъ

 

разныхъ

 

образовъ

 

десять

 

вновь

 

написан-

ныхъ

 

живописью.

 

Четыре

 

Херувима

 

рѣзныхъ

 

иозолоченныхъ.

На

 

правой

 

стороиѣ

   

въ

 

срединѣ

 

въ

 

кіотѣ

 

образъ

 

Казанскія

пресв.

 

Богородицы

 

въ

 

ризѣ

 

литой,

 

вѣнецъ

 

чеканный

 

сереб-
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n

ряппые

 

позлащенные.

 

Разныхъ

 

восемь

 

образовъ

 

въ

 

окладахъ

серебряныхъ

 

и

 

позлащенныхъ.

 

На

 

лѣвой

 

стбронѣ

 

въ

 

кіо-

тахъ

 

въ

 

средипѣ

 

Печерскія

 

пресв.

 

Богородицы

 

съ

 

предстоя-

щими

 

Антоніемъ

 

и

 

Ѳеодосіемъ,

 

ризы

 

кован ыя,

 

вѣнецъ

 

и

окладъ

 

серебряные

 

позлащенные;

 

восемь

 

образовъ

 

разныхъ

лицъ

 

въ

 

окладахъ

 

серебряныхъ

 

и

 

позлащенныхъ.

Паникадило

 

мѣдное.

 

Предъ

 

мѣетными

 

образами

 

четыре

лампады

 

мѣдныхъ

 

болыпихъ,

 

да

 

малыхъ

 

10

 

ламипдъ

 

мѣд-

ныхъ

 

же.

 

Два

 

налоя

 

писанныхъ

 

живописью.

Въ

 

олтарѣ

 

на

 

престолѣ

 

одежда

 

люстриновая

 

зеленая;

евангеліе

 

напрестольное

 

на

 

александрійской

 

бумагѣ

 

новопе-

чатное,

 

на

 

верху

 

дека,

 

средникъ

 

и

 

евангелисты

 

серебряные

вызолоченые;

 

два

 

креста

 

иапрестольныхъ, -одинъ

 

большой

серебряный

 

вызолоченный,

 

другой

 

серебряный

 

же

 

бѣлыё;

ковчегъ

 

серебряный

 

вызолоченный;

 

дароносица

 

серебряная.

На

 

жертвенникѣ

 

одежда

 

камчатая

 

красная;

 

надъ

 

нимъ

 

бал-

дахинъ

 

рѣзнои

 

вызолоченный;

 

въ

 

срединѣ

 

написанъ

 

Спаси-

телевъ

 

образъ.

 

Сосуды:

 

потирь,

 

дискосъ,

 

звѣзда,

 

два

 

блюдца,

лжица

 

серебряные

 

позлащенные.

За

 

престоломъ

 

образъ

 

„Утоли

 

моя

 

печали"

 

пресв.

 

Бого-

родицы,

 

новый

 

въ

 

вѣнцѣ

 

серебряиомъ

 

позлащенномъ.

Кадило

 

серебряное,

 

другое

 

мѣдное;

 

чаша

 

водосвятная

 

одна

мѣдная;

 

укропникъ

 

мѣдный

 

одинъ;

 

купель

 

мѣдная

 

лужена,

лощатая,

 

ковшичекъ

 

мѣдный

 

одинъ.

Стѣны

 

убраны

 

были

 

штукатурного

 

работою.

Ризъ:

 

ризы

 

парчевыя

 

по

 

красной

 

землі.

 

съ

 

травами

 

золо^

тыми;

 

ризы

 

штофныя

 

съ

 

парчевыми

 

оплечьями;

 

ризы

 

поло-

сатый

 

атласныя;

 

ризы

 

камчатыя

 

красный;

 

ризы

 

кофейный

камчатыя;

 

ризы

 

набивныя;

 

ривы

 

бѣлыя

 

полотняныя.

Подризники:

 

подризникъ

 

желтый

 

камчатый;

 

подризникъ

полуколоменковой;

 

подризникъ

 

выбойчатой;

 

подризиадеъ

 

т\-

бивной;

 

подризникъ

 

бѣлый

 

полотняный.
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Епитрахилей'.

 

Епитрахиль

 

парчовая

 

съ

 

мищурнымъ

 

га-

сомъ;

 

епитрахиль,

 

штофная;"

 

епитрахиль

 

тафтяная;

 

епитрахи-

лей

 

вседневныхъ

 

двѣ.

Поручей:

 

поручей

 

штофныхъ

 

двое;,

 

поручи.,

 

бархатная;

вседневныхъ

 

поручей,

 

двое.

                                                 

іа

Поясовъ:

 

два.

        

■

                                   

;

 

,,.-.

 

......

Воздуховъ:

 

воздухъ

 

шитый

 

золотомъ

 

и

 

серебромъ;

 

воздухъ

парчевый;

 

воздухъ

 

штофный;

 

воздухъ

 

парчевый;

 

воздухи

штофные.

На

 

жертвеиникѣ

 

воздухъ

 

и

 

двѣ

 

пелены.

    

.

Три

 

пелены,

 

которыя

 

постилаются

 

цодъ

 

образъ.

Тарелка

 

оловянная

 

одна.

                                      

,,

Ктігъ:

 

миней

 

мѣсячныхъ

 

двѣнадцать,

 

тріодь

 

постная,

 

ми-

нея

 

праздничная,

 

минея

 

общая,

 

шестодневъ,

 

требникъ

 

боль-

шой,

 

прологовъ

 

четыре,

 

тріодь

 

цвѣтная,

 

уставь,

 

апостодъ,

евангеліе

 

толковое,

 

псалтирь

 

слѣдоваппая,

 

часословъ

 

боль-

шой,

 

требникъ

 

малый,

 

катихизисъ,

 

ирмологъ

 

одинъ,

 

акафистъ

чудотворцу

 

Николаю.

 

;китіе

 

Николая

 

чудотворца,

 

служеб-

иикъ,

 

благодарственная

 

книжка,

 

служба

 

чудотворцу

 

Димит-

рію,

 

служба

 

чудотворцу

 

Нилу,

( Продолжение

 

будешь).

Г

                                                              

_______

Къ

 

ІОО-лътнему

 

юбилею

 

въБозъ

 

почизшаго

 

ІѴІосковснаго

Митрополита

 

ьысокопреосвященнѣйшаго

 

Филарета.

[Ііродолженіе]

                       

.

              

,..

  

.

10)

 

На

 

прошеиіи

 

жены

 

Весьегонскаго

 

Городничаго

 

Те-
резіи

 

Станиславовой,

 

содержащей

 

римрко -католическую

вѣру,

 

о

 

допущеніи

 

ея

 

на

 

иеповѣдь

 

и

 

Св.

 

Причастіе
къ

 

священнику

 

Грекороссійской

 

церкви.

 

«Объявить

 

проси-

тельницѣ,

 

что

 

поелику

 

она

 

къ

 

восточной

 

церкви

 

неприсоеди-

нена

 

и

 

расположонія

 

къ

 

тому

 

но

 

изъявляете

 

то,

 

не

 

будучи



-

 

m

 

-

Съ

 

сеіб

 

церковію

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

въ

 

духовномъ

 

согозѣ,

 

и

 

таинствъ

отъ

 

нея

 

пріобщена

 

быть

 

не

 

можетъ».

 

(Жури.

 

зас.

 

коне.

1820

 

г.

 

9

 

марта

 

№

 

11).

11)

 

Резолюцій;пб

 

дѣлу

 

о

 

дозволевіи

 

Бѣжецкаго -уѣзда

 

де-

ревни

 

Заручья

 

крестьянкѣ

 

Пелагеѣ

 

Кузмиргой»'

 

мужъ

 

которой

Иванъ

 

Ивановъ,

 

постуиивъ

 

въ

 

1812

 

году

 

въ

 

ополченіе,

   

въ

1813

 

году

  

въ

 

январе

 

мѣсяцѣ

   

померъ,

 

вступить

   

во

 

второй

бракъ.

 

„Свидѣтельство

 

о

 

смерти

 

воина

 

трехъ

 

товарищей

 

при

недостаткѣ

   

двухъ

  

законныхъ

   

удостовѣреній

   

недостаточно,

тѣмъ

   

болѣе,

   

что

   

по

 

ихъ

  

показапію

 

онъ

 

умеръ

  

въ

 

январѣ

1813

 

года,

 

а

 

въ

 

спискѣ

 

больныхъ

 

сего

 

года

 

по

 

Витебскому

іошпиталю

 

имени

 

его

 

не

 

найдено;

 

поелику

 

же

 

въ

 

прошіііііи
упоминается,

 

что

  

по

 

невозвращенію

   

воина

 

на

 

прежнее

 

жи-

лище

 

зачтенъ

 

онъ

 

за

 

рекрута:

 

то

 

истребовать

 

обстоятельное

свѣдѣніе

 

о

 

времени

 

и

 

содержаніи

 

зачетной

 

квитанціи

 

и

 

о

 

по-

слѣдующемъ

   

представить

   

по

  

разсмотрѣніи

   

съ

  

мнѣніемъ".

{Журн.

 

зас.

 

коне.

   

1819

 

г.

 

29

 

дек.

 

№

 

13).

 

По

 

предотавле-

ніи

 

свѣдѣній:

   

('Какъ

 

и

 

сею

  

справкою

 

доказывается

   

только

безъизвѣстность

 

Иванова,

 

а

 

о

 

смерти

 

его

 

иного

 

удостовѣре-

нія

 

нѣтъ:

   

то

 

просительница

  

можетъ

 

просить

 

позволенія

 

на

второй

 

бракъ

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

по

 

истеченіи

 

пяти

 

лѣтъ

 

безъ-

извѣстности,

 

считая

 

отъ

 

зачетной

 

квиганціи,

 

о

 

чемъ

 

и

 

объ-

явить

 

ей".

 

(Журн,.

 

зас

   

коне.

 

1820

 

г.

 

15

 

марта

 

№

 

14).
12)

 

На

 

прошеніи

 

капитанской

 

ДСЧерИ

 

дѣвицы

 

Александры

Ивановой

 

Гмоммертъ,

 

содержащей

 

лютеранское' исповъдппіі.';
о

 

пр.исоединіи

 

ея

 

къ

 

Грёкороссійской

 

церкви

 

и

 

дозволен іи

учинить

 

св.

 

мѵропомазаніе

 

Николаевскаго

 

Антоніева

 

мона-

стыря

 

архимандриту

 

Іоасафу.

 

„Объявить

 

просительниц!;,

 

что

архимандриту

 

совершить

 

мѵропомазаніе

 

надъ

 

нею

 

по

 

порядку

церковному

 

не

 

слѣдуетъ,

 

а

 

слѣдуетъ

 

кому

 

либо

 

изъ

 

духовен-

ства

 

служащаго

 

при

 

церквахъ

 

по

 

ея

 

желаиію

 

и

 

удобности.

О

 

семъ

 

принять

   

отъ

 

нея

 

объявленіе»

 

и

 

тому,

   

кого

 

она

 

на-
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V)

 

—

именуетъ,

 

поручить,

 

чтобы

 

онъ,

 

по

 

довольномъ

 

наставленіи

ея

 

въ

 

ученіи

 

православныя

 

вѣры,

 

въ

 

присоединении

 

еякъ

восточной

 

Грекороссійской

 

церкви

 

поступилъ

 

по

 

чинополо^

женію."

 

(Журн.

 

зас.

 

коне.

  

1820

 

г.

 

12

 

апр.

 

№

 

;.').

13)

 

На

 

дѣлѣ,

 

по

 

которому

 

произведенъ

 

Весьегонскаго

 

уѣзда

с.

 

Залужанья

 

пономарь

 

Аѳанасій

 

Васильевъ

 

во

 

діакона

 

Бѣ-

жецкаго

 

уѣзда

 

въ

 

село

 

Молоково.

 

„Какъ

 

сей

 

діакопъ

 

усмот-

рѣнъ

 

нами

 

недовольно

 

исправпымъ

 

въ

 

чтеніи,

 

такъ '

 

что

 

дѣ-

лаетъ

 

ошибки

 

беземысленпыя

 

и

 

наводящія

 

соблазнъ

 

слушаю-

щимъ:

 

то

 

при

 

наетавленіи

 

его

 

въ

 

священ послуженіи

 

велѣть

упражнять

 

его

 

въ

 

чтеніи

 

не

 

мепѣе

 

какъ

 

въ

 

теченіи

 

мѣсяца,

и

 

что

 

по

 

сему

 

окажется

 

представить

 

для

 

разсмотрѣнія

 

о

 

вы-

дачи

 

грамоты."

 

(Жури.

 

зас.

 

коне.

 

1820

 

г.

 

10

 

сент.

 

№

 

10).
л

     

'

                

■.■■■■

м)

 

Резолюции,

 

тсающіяся

 

нрестарѣлыхъ

 

и

 

сиротъ

 

духов-

ито

 

званья.

 

Заботясь

 

о

 

матеріальномъ

 

обезпечепіи

 

духовенства

въ

 

возможныхъ

 

въ

 

то

 

время

 

предѣлахъ,

 

преосвященный

 

Фи-

ларетъ

 

съ

 

особенною

 

сердечностію

 

относился

 

къ

 

нрестарѣ-

лымъ

 

и

 

сиротамъ

 

духовнаго

 

зваиія.

 

При

 

отсутствіи

 

въ

 

преж-

нее

 

время

 

какихъ

 

либо

 

благотворительныхъ

 

учрежденій,

судьба

 

этихъ

 

неечастныхъ

 

была

 

по

 

истипѣ

 

печальна.

 

Они

могли

 

ожидать

 

обезпеченія

 

своей

 

участи

 

или

 

отъ

 

своихъ

 

бли-

жайпіихъ

 

родственпиковъ.

 

или

 

отъ

 

внимательнаго

 

отношенія
къ

 

нимъ

 

епархіальнаго

 

начальства.

 

Но

 

при

 

слишкомъ

 

скуд-

ной

 

обезпечениости

 

духовенства

 

вообще,

 

престарѣлые

 

и

 

си-

роты

 

были

 

тяжестію

 

даже

 

для

 

своихъ

 

близкихъ

 

родныхъ.

Неудивительно

 

отсюда

 

перѣдкое

 

появленіе

 

такихъ

 

докумен-

тов'!.,

 

какъ

 

формальное

 

обязательство

 

одного

 

священника

 

въ

томъ,

 

что

 

онъ

 

„долженъ

 

и

 

охотно

 

желаетъ

 

взять

 

своего

 

отца

(діакона,

 

принесшаго

 

жалобу

 

на

 

сына,

 

вслѣдствіе

 

отказа

послѣдняго

 

содержать

 

его)

 

для

 

нрокормленія

 

и

 

успокоенія
въ

 

старости

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

домъ."

   

(Журн.

 

зас.

 

коне.

  

1819

 

г.
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12

 

мая

 

№

 

7).

 

Если

 

въ

 

такомъ

 

блиякомъ

 

родствѣ

 

требовалось

участіе

 

и

 

вмѣшательство

 

опархіальпаго

 

начальства,

 

то

 

такое

вмѣшательство

 

было

 

совершенно

 

необходимо

 

въ

 

вопросѣ

 

объ

обезпеченіи

 

престарѣлыхъ

 

и

 

сиротъ,

 

не

 

имѣвшихт>

 

родствен-

никовъ,

 

могущихъ

 

оказывать, имъ. помощь.

 

Дѣло

 

обезпеченія

такихъ

 

лицъ

 

вполнѣ

 

зависѣло

 

отъ

 

причтовъ

 

или

 

въ

 

цѣломъ

ихъ

 

составѣ,

 

или

 

отъ

 

отдѣльныхъ

 

лицъ

 

причта,

 

бравших^, на

себя

 

обязательства

 

при

 

оиродѣлепіи

 

на

 

мѣста.

 

Само

 

собою

понятно,

 

что

 

-плохо

 

обезпечеиное

 

духовенство

 

при

 

всякомъ

удобномъ

 

случаѣ

 

старалось

 

отдѣлаться

 

отъ

 

этой

 

тяготы.

Такимъ.

 

образомъ

 

на

 

долю

 

епархіальнаго

 

начальства

 

выпа-

дала

 

весьма

 

трудная

 

задача

 

регулировать

 

слагавшаяся

 

вслѣд-

ствіе

 

этого

 

отношенія

 

между

 

сиротами

 

и

 

духовенствомъ.

 

при

чемъ

 

оно

 

должно

 

было

 

сталкиваться

 

съ

 

такими

 

фактами,

 

ко-

торые

 

требовали

 

внимательнаго

 

къ

 

нимъ

 

отношенія

 

для

 

иад-

лежащаго

 

и

 

безобилнаго

 

разрѣщенія

 

ихъ.

Хорошо

 

понимая

 

какъ

 

положеніе

 

духовенства,

 

такъ

 

въ

особенности

 

положеніе

 

сиротъ

 

и

 

престарѣлыхъ,

 

преосвящен-

ный

 

Филаретъ

 

старался

 

дѣйствовать

 

въ

 

пользу

 

сиротъ

 

црежде

всего

 

нравственными

 

мѣрами.

 

Въ

 

своихъ

 

резолюціяхъ —дѣ-

тямъ

 

онъ

 

напоминалъ

 

5

 

заповѣдь

 

Господню

 

о

 

почитаніи

 

ро-

дителей,

 

духовенству

 

же — о

 

любви

 

къ

 

ближпимъ

 

и

 

пастыр-

скомъ

 

служеніи,

 

преимущественно

 

предъ

 

всѣми

 

другими

 

слу-

женіями

 

обязывающемъ

 

къ

 

любви

 

ближнихъ.

 

Если

 

эти

 

мѣры

не

 

достигали

 

своей

 

цѣли,

 

преосвященный

 

Филаретъ

 

при-

бѣгалъ

 

къ

 

закону,

 

формально

 

обязывая

 

дѣтей

 

доставлять

пропиганіе

 

своимъ

 

преетарѣлымъ

 

родителямъ,

 

а

 

отъ

 

лицъ,

занявшихъ

 

сиротскія

 

мѣста,

 

требуя

 

непремѣннаго

 

выполненія
принятыхъ

 

ими

 

на

 

себя

 

въ

 

отношеніи

 

сиротъ

 

обязатествъ.

Кромѣ

 

того,

 

преосвященный

 

Филаретъ

 

весьма

 

широко

 

поль-

зовался,

 

практиковавшимся

 

въ

 

то

 

время

 

къ

 

обезпеченію

 

си-

ротъ

 

и

 

къ

 

доставленію

 

возможности

 

сиротамъ

 

получать

 

обра-
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зованіе,

 

правомъ

 

предоставлеиія

 

мѣстъ.

 

(*)

 

Предоставляя

мѣста

 

то

 

за

 

одпимъ,

 

то

 

за

 

другимъ,

 

братомъ

 

сиротству

 

ющаго

семейства,

 

онъ

 

давалъ

 

тѣмъ

 

самымъ

 

возможность

 

способнымъ

изъ

 

нпхъ

 

получать

 

высшее

 

образовапіе.

 

Въ

 

случаѣ

 

невозмож-

ности

 

предоставить

 

мѣсто

 

за

 

сиротами,

 

обучающимися

 

въ

учсбтшхъ

 

заведеніяхъ,

 

они,

 

по

 

распоряжение

 

епархіальмаго

начальства,

 

пользовались

 

попеченіями

 

со

 

стороны

 

начальства

училищнаго

 

и

 

получали

 

пособіе

 

на

 

содержаніе

 

изъ

 

такъ

 

на-

зываемыхъ

 

сиротскихъ

 

суммъ;

 

а

 

иногда,

 

въ

 

особенности

 

на

излеченіе

 

больныхъ

 

сиротъ,

 

преосвященный

 

Филаретъ

 

да-

валъ

 

и

 

свои

 

собственный

 

деньги.

 

Сироты

 

женскаго

 

пола

обезпечивались

 

просфирничествомъ,

 

при

 

чемъ

 

преосвящен-

ный

 

Филаретъ

 

обращалъ

 

вниманіе

 

на

 

сравнительное

 

положе-

ніе

 

сиротъ,

 

доставляя

 

должность

 

просфирницы

 

старѣйшимъ

и

 

болѣе

 

семейнымъ.

 

Вообще

 

въ

 

своихъ

 

резолюціяхъ

 

по

 

по-

воду

 

дѣлъ,

 

возникавшихъ

 

между

 

духовенствомъ

 

и

 

сиротами,

преосвященный

 

Филаретъ

 

всегда

 

требовалъ

 

отъ

 

консисторіи

„справедливаго

 

удовлетворенія"

 

сиротъ.

 

Нужно

 

однако

 

за

 

-

мѣтить,

 

что

 

преосвященный

 

Филаретъ

 

старался

 

по

 

возмож-

пости

 

облегчить

 

духовенство

 

въ

 

дѣлѣ

 

обезпеченія

 

престарѣ-

лыхъ'

 

и

 

сиротъ.

 

Зная,

   

что

 

престарѣлые

 

служатъ

 

бременемъ

■

   

■

       

.

[*]

 

ІІредбставленіе

 

мѣсіа

 

состояло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

гкі

 

смерти

 

кого

 

либо

изъ

 

п|)ичта

 

свободная

 

вакансія

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время

 

занималась

 

дру-

гими

 

лицомъ

 

и

 

предоставлялась

 

з'а

 

лпцомь

 

му.кескаіо

 

ію.іа

 

осиротелого

семейства

 

еъ

 

отчисленіемъ

 

изъ

 

общих*

 

дочодовъ

 

причта

 

части

 

ніі

 

со-

держите

 

сиротъ.

 

Для

 

ирѳдоставленія

 

мѣстъ

 

сущееіиовплп

 

е.гвдѵющін

правила:

 

за

 

ученпкомь

 

училища

 

и

 

реторики

 

могло

 

быть

 

.предоставлено

только

 

ири.четннч.еекое

 

мѣтто,

 

за

 

ученпкомъ

 

философы!

 

-

 

діакопекое,

 

за

учеником

 

і.

 

богословіи — священническое,

 

Глу.киціе.

 

причты

 

тяготи-

лись

 

этимъ

 

предоставдоніечъ,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

обязано

 

было

 

выдѣлять

часть

 

доходовт.

 

лнцѵ

 

въ

 

действительности

 

но

 

участвовавшему

 

въ

 

его

трудах*

 

но

 

приходу.

    

'

     

'

       

;
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-

для

 

него,

 

онъ

 

удовлетворялъ

 

просьбамъ

 

объ

 

увольнеяіи

 

за

старостію

 

только

 

послѣ

 

дѣйствительнаго

 

удостовѣренія

 

въ

неспобности

 

продолжить

 

служеніе.

 

Точно

 

такясе

 

сила

 

обяза-

тельства

 

сохранялась

 

до

 

твхъ

 

только

 

поръ,

 

пока

 

онъ

 

видѣлъ

возможность

 

помощи

 

со

 

стороны

 

обязавшагося

 

лица

 

и

 

пока

существовала

 

дѣйствительная

 

необходимость

 

въэтой

 

помощи.

Наконецъ,

 

всякія

 

притязательныя,

 

по

 

его

 

соображепіямъ,

требованія

 

сиротъ

 

онъ

 

оставлялъ

 

безъ

 

послѣдствій.

Резолюціт

 

1)

 

На

 

прошеніи

 

Каляз.

 

уѣз.

 

с.

 

Леонтьева

 

вдовой

пономарицы

 

Мавры

 

Алексѣевой

 

объ

 

опредѣленіи

 

ея

 

на

 

мѣсто

отказавшейся

 

проефирницы.

 

„Какъ

 

объ

 

отказѣ

 

престарѣлой

просфирни

 

нсизвѣстно;

 

согласія

 

причта

 

и

 

прихол;анъ

 

невид-

но;

 

да

 

тутъ

 

же

 

есть

 

вдовы

 

старше

 

и

 

семепнѣе,

 

а

 

потому

 

вѣ-

роятно

 

бѣднѣе

 

просительницы:

 

то

 

просьба

 

сія

 

уважена

 

быть
не

 

можетъ."

 

(Журн.

 

зас.

 

коне.

  

1S19

 

г.

  

16

 

апр.

 

№

 

9).
2)

  

На

 

прошеніи

 

Бѣжецк.

 

уѣз.

 

с.

 

Введенскаго

 

Дымцева

 

свя-

щенноцерковнослужителей

 

съ

 

прихожанами

 

объ

 

удаленіи
просвирницы

 

Марьи

 

Ефимовой

 

за

 

неряшество

 

въ

 

печеніи
просфоръ.

 

„Просвирня

 

определена

 

въ

 

1312

 

году,

 

а

 

жало-

ваться

 

стали

 

на

 

неопрятность

 

ея

 

въ

 

1818

 

г.;

 

въ

 

поведеніи
рекомендована

 

она

 

благочиннымъ.

 

Консисторіи

 

удостовѣрить-

ся

 

въ

 

содержаніи

 

сей

 

просьбы

 

чрезъ

 

б.іагочиннаго,

 

и

 

есть

 

ли

прописанное

 

здѣсь

 

окажется

 

справедливыми

 

то

 

удалить

 

ее

отъ

 

должности

 

и

 

отдать

 

съ

 

отцемъ

 

на

 

пропитаніе

 

священ-

ника

 

Андрея,

 

сына

 

одному,

 

а

 

другой

 

брата."

 

(Жури.

 

зас.

коне.

 

1819

 

г.

 

16

 

апр.

 

Щ

 

16).
3)

 

На

 

прошеніи

 

if,

 

Калягина

 

Христорожд.

 

церкви

 

вдовой

 

по-

падьи

 

Татьяны

 

Алексѣевой

 

о

 

дозволеніи

 

священподѣйствіе

 

и

мірскія

 

требы

 

по

 

приходу

 

исправлять

 

во

 

второмъ

 

комплектѣ

нанимаемому

 

ею

 

священнику

 

съ

 

выдѣленіемъ

 

ей

 

на

 

пропи-

таніе

 

части

 

доходовъ.

 

„Наемнаго

 

священника

 

имѣть

 

нельзя;

домъ

 

предшественника

 

преемнику

 

и

 

слѣдуетъ

 

купить,

 

есть

 

ли
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оный

 

находится

 

на

 

землѣ,

 

отведенной

 

для

 

причта.

 

Впрочемъ,

какое

 

пособіе

 

сдѣлать

 

вдовѣ,

 

есть

 

ли

 

она

 

не

 

имѣетъ

 

могу-

щихъ

 

помогать

 

родственниковъ,

 

консисторіи

 

разсмотрѣть

 

и

представить

 

мнѣніе."

 

(Жури,

 

зас.

 

коне.

 

1819

 

г.

 

17

 

апр.

 

jN*4).

4)

  

На

 

прошеніи

 

Осташк.

 

уѣз.

 

с.

 

Хвошни

 

просвирницы

 

вдо-

вой

 

попадьи

 

Елены

 

Герасимовой

 

о

 

повелѣніи

 

причту

 

выть-

лить

 

ей

 

изъ

 

доходовъ

 

и

 

земли

 

часть

 

по

 

примѣру

 

прочихъ

церквей.

 

„Отказать

 

въ

 

сей

 

затѣйливой

 

просьбѣ,

 

поелику

 

она

сама

 

просила

 

опредѣлить

 

ее

 

только

 

на

 

мірское

 

подаяніе

 

безъ

полученія

 

доходовъ

 

и

 

земли,

 

чего

 

ей

 

вѣроятно

 

и

 

получать

нимало

 

не

 

слѣдуетъ."

 

(Журн.

 

зас.

 

коне.

 

1819

 

г.

 

18

 

аир

 

№

 

10).
5)

   

На

 

прошеніи

 

Ржевск.

 

уѣз.

 

пог.

 

Благовѣщенскаго

 

вдовой

попадьи

 

Домны

 

Антоновой

 

о

 

причиненныхъ

 

священникомъ

Нваномъ

 

Ѳедоровымъ

 

обидахъ.

 

«Предписать

 

мѣстному

 

благо-

чинному,

 

чтобы

 

на

 

мѣстѣ

 

вникнулъ

 

въ

 

состояніе

 

вдовы

 

и

 

въ

поступки

 

съ

 

нею

 

священника;

 

и

 

есть

 

ли

 

она

 

подлинно

 

при-

менена,

 

обязалъ

 

бы

 

священника

 

оставить

 

спокойное

 

пребы-

ваніе-

 

въ

 

ея

 

жилищѣ,

 

а

 

о

 

послѣдствіи

 

репортовалъ

 

бы

 

мнѣ.»

(Журн.

 

зас.

 

коне.

 

1819-

 

г

   

23

 

апр.

 

№

 

3).

   

і

6)

  

На

 

прошеніи

 

Тверск.

 

уѣз.

 

с.

 

Кошелева

 

престарѣлаго

 

діа-
кона

 

Ильи

 

Клементьева

 

о

 

понулсденіи

 

сына

 

его

 

священн.

Корчевск.

 

уѣеі

 

с.

 

Устья

 

къ

 

доставленію

 

приличнаго:

 

содер-

жанія

 

до

 

конца

 

жизни.

 

„Напомнить

 

священнику

 

пятую

 

запо-

вѣдь

 

Господню

 

и

 

вразумить

 

его,

 

какъ

 

грѣшно,

 

что

 

онъ

 

до-

пускастъ

 

отца

 

своего

 

просьбою

 

искать

 

исполнепія

 

сыновняго

долга,

 

и

 

затѣмъ

 

потребовать,

 

чтобы

 

сынъ

 

или.

 

взялъ

 

отца

къ

 

себѣ

 

»ъ

 

домъ

 

для

 

пропитанія

 

и

 

успокоенія

 

его

 

старости,

или

 

назначилъ

 

ему

 

отъ

 

себя

 

ежегодное

 

пособіе

 

по

 

взаимному

ихъ

 

согласію/'

   

(Журн.

 

зас.

 

коне.

 

1819

 

г.

 

25

 

апр.

 

№

 

11),

7)

  

На

 

прошеніи

 

Кашинск.

 

уѣз.

 

с.

 

Кою

 

вдовой

 

попадьи

Параековьи

 

Алексѣевой

 

о

 

пріисканіи

 

на

 

мѣсто

 

умершаго

зятя •

 

другапь

 

къ

 

млаідшей

   

дочери

 

и

 

дозволеніи

   

исправлять



-
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-

должность

 

наличнымъ

 

священникамъ.

 

«Есть

 

ли

 

священни-

ки

 

и

 

приходъ

 

не

 

жалуются

 

на

 

затрудненіѳ

 

въ

 

исправленіи

требъ,

 

то

 

подождать

 

еще

 

три

 

мѣсяца;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

дать

знать

 

о

 

семъ

 

мѣстѣ

 

семинарскому

 

правленію

 

для

 

объявле-

нія

 

окънчавшимъ

 

ученія

 

курсъ».

 

(Журн.

 

зас.

 

коне.

 

1819

г.

 

25

 

апр.

 

№

 

14).
8)

  

На

 

прошеніи

 

Стариц,

 

уѣз.

 

с.

 

Чукавина

 

вдовой

 

попадьи

Прасковьи

 

Петровой

 

о

 

предоставленіи

 

за

 

сыномъ

 

ея,

 

ученв^

комъ

 

Стариц,

 

учил.,

 

дьяческаго

 

мѣста

 

при

 

Богоявленской
Старицкой

 

церкви.

 

« Консисторіи

 

разсмотрѣть,

 

и

 

есть

 

ли

 

пре-

пятствія

 

не

 

окажется,

 

то

 

въ

 

уваженіе

 

большаго

 

семейства

й

 

бѣдности

 

вдовы

 

сей

 

предоставить

 

за

 

сыномъ

 

ея,

 

ученикомь

Соколовымъ,

 

дьячковское

 

мѣсто

 

по

 

надлежащему».

 

(Журн.
зас.

 

коне.

  

1819

 

г.

 

25

 

апр.

 

№

 

24).
9)

  

На

 

прошеиіи

 

Вышнев.

 

дух

 

училища

 

ученика

 

Ивана

Плотникова

 

о

 

предоставленіи

 

за

 

нимъ

 

Весьег.

 

уѣз.

 

въ

 

сѳлѣ

Михайловскомъ

 

діаконскаго

 

мѣста.

 

«Отказать

 

въ

 

просьбѣ

 

сей;

поелику

 

ученикъ

 

сей

 

поповъ

 

сынъ

 

и

 

поелику

 

діаконскія

 

мѣ-

ста

 

предоставляются

 

только

 

за

 

учениками

 

философіи».

 

(Журн.

зас.

 

коне

 

1819

 

г.

 

21

 

март.

 

№

 

?).
10)

  

На

 

прошеніи

 

Корчевск.

 

уѣз.

 

с.

 

Троицкаго

 

свящ.

 

Ан-

дрея

 

Иванова

 

объ

 

освобожденіи

 

отъ

 

даннаго

 

имъ

 

вдовой

тюпадьѣ

 

Натальѣ

 

Ѳедоровой

 

обязательства

 

касательно

 

вы-

дачи

 

ей

 

съ

 

тремя

 

'

 

сиротами

 

четвертой

 

части

 

изъ

 

земли

 

и

доходовъ.

 

„Родители

 

еще

 

при

 

мѣстѣ,

 

дѣти

 

еще

 

въ

 

колыбе-

ли,

 

еще

 

можно

 

потерпѣть

 

и

 

сохранить

 

обязательство;

 

вдова

на

 

свою

 

четвертую

 

противъ

 

просителя

 

часть

 

больше

 

имѣетъ

ѣдящихъ

 

хлѣбъ".

   

(Журн.

 

зас.

 

коне.

 

1819

 

г.

 

5

 

мая

 

№

 

6).

11).

 

На

 

прошеніи

 

Старицкой

 

Преображенской

 

церкви

 

свящ.

Стефана

 

Иванова

 

объ

 

освобождѳніи

 

его

 

отъ

 

выдачи

 

изъ

 

дохо-

довъ

 

по

 

обязательству

 

вдовой

 

попадьѣ

 

съ

 

семействомъ

 

по

 

сту

рублей

 

каждогодно

   

по

 

гордости

  

ея.

 

«Объявить

 

просителю,



—

 

255

 

-

что

 

обѣщаніе,

 

которое

 

онъ

 

далъ,

 

я

 

уничтожить

 

не

 

могу

 

и

не

 

вижу

 

тому

 

причины,

 

ибо

 

онъ

 

кромѣ

 

дохода

 

священниче-

скаго

 

имѣетъ

 

жалованье

 

учительское;

 

вдова

 

же

 

кромѣ

 

сы-

новъ

 

имѣетъ

 

дочерей;

 

представляемая

 

гордость

 

ея

 

не

 

дѣлаетъ

ущерба

 

ничему,

 

кромѣ

 

гордости

 

священника,

 

словомъ

 

вся

просьба

 

ни

 

нраву

 

священника,

 

ни

 

нраву

 

учителя

 

большой

^іести

 

не

 

дѣлаетъ».

 

(Журн.

 

зас.

 

коне.

 

1819

 

г.

 

12

 

мая

 

JM»

 

5).
12)

   

На

 

прошеніи

 

Весьег.

 

уѣз,

 

с.

 

Ѳедоркова

 

вдовой

 

дья-

чихи

 

Лукерьи

 

Савельевой

 

о

 

предоставленіи

 

за

 

сыномъ

 

ея

ученик.

 

Краснохолм.

 

училища

 

дьячковскаго

 

мѣста

 

«Поели---

ку

 

за

 

старшимъ

 

братомъ

 

мѣсто

 

предоставлено

 

было

 

безпре-

пятственно,

 

то

 

предоставить

 

оное

 

и

 

за

 

младшимъ

 

по

 

смерти

перваго,

 

по

 

причинѣ

 

многосемейства

 

вдовы;

 

о

 

чемъ

 

училищ-

ному

 

начальству

 

дать

 

знать

 

для

 

сообщенія».

 

(Журн.

 

зас.

коне.

  

1819. г.

 

3

 

іюня

 

№

 

8).
13)

  

На

 

прошеніи

 

пономарицы

 

Анны

 

Корниловой

 

о

 

предо-

ставленіи

 

въ

 

с.

 

Княжищахъ

 

мѣста

 

за

 

старшимъ

 

сыномъ

 

ея

ученикомъ

 

Новоторжскаго

 

училища.

 

«Какъ

 

просительницѣ

 

и

ея

 

дѣиушъ

 

возможная

 

по

 

обязагельствамъ

 

помощь

 

оказана:

то

 

о

 

сей

 

новой

 

помощи

 

надлежало

 

просить

 

ей

 

не

 

иначе,

 

какъ

съ

 

согласія

 

прихожанъ

 

и

 

причта

 

ѵ.

 

(Журн.

 

зас.

 

коне.

 

ШІМ
г.

 

3

 

іюня

 

№

 

8).
14)

  

На

 

прошеніи

 

іСтариц.

 

уѣз.

 

села

 

Прасковьина

 

вдовой

попадьи

 

Домны

 

Давыдовой

 

о

 

дозволеніи

 

ей

 

пользоваться

 

ка-

кою

 

либо

 

частію

 

изъ

 

дьяконской

 

земли,

 

которою

 

нынѣ

 

вла-

дѣютъ

 

наличные

 

причетники

 

и

 

просвирница.

 

„На

 

упразднен-

ное

 

діаконское

 

мѣсто

 

вдову

 

опредѣлить

 

не

 

можно,

 

и

 

уди-

вительно,

 

что

 

благочинный

 

писалъ

 

такую

 

просьбу;

 

но

 

какъ

вдова

 

тиногосиротна,

 

то

 

Консисторіи

 

разсмотрѣть,

 

какую

 

бы

можно

 

было

 

ей

 

оказать

 

помощь".

 

(Журн.

 

зас.

 

коне.

 

1819г.

11

 

іюня

 

№

 

4).

15)

   

На

 

прошении

   

Стариц,

 

уѣз.

  

села

   

Буконтова

   

вдовой



-
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—

попадьи

 

Дарьи

 

Семеновой

 

о

 

назпаченіи

 

двоимъ

 

дѣтямъ

 

ея.

обучающимся

 

въ

 

училищѣ,

 

полпаго

 

сиротскаго

 

жалованья,

 

о

выдѣленіи

 

изъ

 

священнической

 

земли

 

третьей

 

части

 

и

 

доз-

волепіи

 

засѣянный

 

хлѣбъ

 

снять

 

и

 

оставить

 

постройку

 

въ

 

ея

собственности.

 

„Дцругъ

 

многаго

 

просить;

 

консисторій

 

.

 

раз-

смотрѣть,

 

нельзя

 

ли

 

опредѣлить

 

ее

 

просвирнею,

 

засѣянный

хлѣбъ,

 

есть

 

ли

 

мѣсто

 

вакантно,

 

оставить

 

въ

 

ея

 

пользу

 

безъ

исключенія.

 

а

 

о

 

сыновьях!,

 

въ

 

училищѣ

 

предоставить

 

раз-

смотрѣніе

 

семинарскому

 

правленію".

 

(Журн.

 

зас.

 

коис.

 

18і9

г.

  

11

 

іюня

 

■№

 

10).

    

■

              

ijiin

      

■

  

,кі

16)

  

На

 

прошеніи

 

Корч.

 

уѣз.

 

с

 

Степанова

 

ирестарѣлаго

дьячка

 

Алексѣя

 

Иванова

 

о

 

побужденіи

 

повоопредѣ.іениаго

пономаря

 

Василья

 

Рахманина

 

выполнить

 

касательно

 

его

 

про-

питанія

 

обязательства,

 

«Консисторіи

 

разсмотрѣть

 

и-

 

соглас-

но

 

съ

 

обязательством^,,

 

какое

 

сдѣлано,

 

доставить

 

престарѣлому

справедливое

 

удовлетворено

 

и

 

потребную

 

помощь,

 

побудйвъ

молодаго

 

пономаря

 

къ

 

исполненію

 

обѣщаннаго».

 

<Журн.

 

зас.

коне.

  

1819

 

г.

 

17

 

іюня

 

№

 

2).

                             

;

   

гки

17)

  

На

 

прошеніи

 

Новот.

 

уѣз.

 

с.

 

Михайловой-Горы

 

вдо?

вой

 

попадьи

 

Ирины

 

Петровой

 

о

 

дозволеніи

 

позванный

 

ею

хлѣбъ

 

снять

 

и

 

воспользоваться

 

сѣнокосомъ,

 

дяя

 

пропитанія
ея

 

съ

 

двоими

 

сыновьями

 

и

 

дочерью.

 

„Копсисторія

 

имѣетъ.

оказать

 

вдовѣ

 

человѣколюбивое

 

защищеніе

 

и

 

покровитель-

ство,

 

сколько

 

то

 

возможно

 

по

 

незанятію

 

мѣста.

 

(Журн.

 

зас,

коне.

  

1819

 

г.

 

27

 

іюня

 

№

 

6).,

   

н

18)

  

На

 

прошеніи

 

Новоторж.

 

уѣзда

 

Михайловой-Горы

 

свя-

щенника

 

Стефана

 

Арсеньева

 

о

 

дозволеніи

 

отъ

 

втораго,

 

празд-

наго

 

священническаго

 

мѣста

 

за

 

отлравленіе

 

по

 

приходу

 

мір-

скихъ

 

требъ

 

пользоваться

 

какою

 

нибудь

 

частію

 

изъ

 

пашен-

ной

 

и

 

сѣнокосной

 

земли,

 

или,

 

въ

 

противномь

 

случаѣ,

 

опре-

дѣлить

 

для

 

отправленія

 

мірскихъ

 

требъ

 

другаго

 

изъ

 

блажай-

шихъ

 

священниковъ.

 

„Сказать

   

сему

 

священнику,

   

что

 

онъ,



— mi

 

—

отправляя

 

требы

 

за

 

двухъ

 

священниковъ,

 

конечно

 

не

 

за

двухъ

 

ѣстъ

 

и

 

пьетъ

 

и

 

одѣвается,

 

и

 

потому

 

не

 

видно

 

для

него

 

'нужды

 

въ

 

полномь

 

двойномъ

 

доходѣ,

 

и

 

что

 

священни-

ку

 

менѣе

 

должно

 

думать

 

о

 

своей

 

корысти,

 

и

 

бо.іѣе

 

о

 

чело-

вѣколюбіи.

 

за

 

которое

 

болѣе

 

всѣхъ

 

корыстей

 

человѣческихъ

.мзда

 

отъ

 

Бога".

 

(Журн.

 

зас.

 

коне.

 

1819

 

г.

   

31

 

ію

 

ія

 

№

 

5).
19)

 

На

 

прошеніи

 

Кашинск.

 

уѣз.

 

с.

 

Брюхова

 

вдовой

 

по-

падьи

 

Марьи

 

Марковой

 

о

 

дозволеніи

 

ей

 

пользоваться

 

свя-

щенническою

 

усадьбою

 

и

 

о

 

побужденіи

 

священнослужителей

скошенное

 

ими

 

изъ

 

огорода

 

сѣно

 

во.звратить

 

ей.

 

„Консисто-

ріи

 

разсмотрѣть

 

и

 

оказать

 

вдовѣ

 

справедливость

 

по

 

силѣ

прежпяго

 

положенія

 

и

 

тѣмъ

 

съ

 

большею

 

строгостію,

 

что

Дьяковскій

 

причетъ

 

конечно

 

имѣетъ

 

полную

 

мвру

 

земли".
(Жури.

 

зас.

 

коне.

 

1819

 

г.

 

2

 

сѳнт.

 

№

 

9).

20).

 

Flu

 

ирошеніи

 

Весьег.

 

уѣзда

 

села

 

Романовскаго

 

свя-

щенноцерковнослужителей

 

о

 

предоставленіи

 

за

 

оставшимся,

послѣ

 

умершаго

 

священника

 

Семена

 

Иванова,

 

сыномъ,

 

уче-

никомъ

 

реторики

 

Ѳедоромъ

 

Прудовскимъ,

 

священническаго

мѣста.

 

„Какъ

 

положеніемъ

 

о

 

бѣдныхъ

 

ученикахъ

 

назначено

прелоставлять

 

за

 

сиротами

 

діаконскія

 

и

 

причетническія

 

мѣ-

ста;

 

то

 

консисторіи

 

разсмотрѣть.

 

молено

 

ли

 

удовлетворить

сей

 

просьбѣ,

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

ли

 

вдова

 

дѣтей

 

при

 

мѣстахъ,

 

и

что

 

окажется

 

представить

 

съ

 

мнѣніемъ".

 

(Журн.

 

зас.

 

коне.

1819

 

г.

 

16

 

сент.

 

№

 

6).
21)

 

На

 

прошеніи

 

Кашинск.

 

уѣз.

 

с.

 

Апраксина

 

свящ.

 

Іоан-

на

 

Алексѣева

 

о

 

дозволеніи

 

получить

 

имѣніе

 

брата

 

его,

 

по-

номаря

 

Калязинскаго

 

уѣзда

 

села

 

Леонтьевскаго.

 

послѣ

 

коего

осталась

 

одна

 

только

 

жена.

 

„Объявить

 

просителю,

 

что

дѣлу

 

сему

 

есть

 

свой

 

судъ

 

не

 

у

 

меня;

 

а

 

моя

 

на

 

сіе

 

резо-

люція

 

та,

 

что

 

я

 

съ

 

прискорбіемъ

 

вижу

 

священника

 

имѣю-

щаго

 

мѣсто

 

и

 

доходъ,

 

и

 

желающаго

 

взять

 

послѣднее

 

у

 

без-

помощной

 

пономарской

 

вдовы— своей

 

невѣстки,

 

и

 

что

 

я

 

ни-
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мало

 

не

 

совѣтую

 

идти

 

за

 

такими

 

дѣломъ

 

въ

 

судъ,

 

хотя

 

оно

и

 

молсетъ

 

быть

 

выиграно,

 

чтобы

 

не

 

прогнѣвить

 

Судію

 

вдо-

вицъ,

 

живущаго

 

на

 

небѣеахъ".

 

(Журн.

 

зас.

 

коне.

 

1819

 

г.

30

 

сент.

 

№

 

б).

22)

   

На

 

прошеніи

 

студента

 

С.-Петербургской

 

духовной

академіи

 

Михаила

 

Голоеова

 

о

 

доставленіи

 

родной

 

сестрѣ

 

его

съ.дочерыО:

 

оставшейся

 

послѣ

 

умершаго

 

священника

 

Кашип-

скаго

 

уѣзда

 

с.

 

Переторга

 

пособія

 

въ

 

пропитаніи.

 

„Какъ

 

про--

ситііль

 

не

 

можетъ

 

помочь

 

сиротамъ

 

по

 

той

 

причинѣ,

 

что

 

онъ

изъ

 

послушанія

 

начальству

 

вступилъ

 

въ

 

духовную

 

академію,

и

 

при

 

желаніи

 

быть.уволену

 

изъ

 

нея

 

для

 

помощи

 

сиротамъ,

паки

 

остался

 

въ

 

ней

 

изъ

 

послушапія:

 

то

 

начальство

 

по

 

спра-

ведливости

 

обязано

 

принять

 

родныхъ

 

ему

 

сиротъ

 

въ

 

особен-

ное

 

попеченіе.

 

Почему

 

о

 

помѣщеніи

 

брата

 

его

 

въ

 

бурсу

сообщить

 

въ

 

семинарское

 

Правленіе,

 

вдовѣ

 

же

 

съ

 

дочерью

до

 

опредѣленія

 

мѣстнаго

 

священника

 

давать

 

половину

 

евя-

щенпическихъ

 

доходовъ,

 

а

 

тому,

 

кто

 

будетъ

 

опредѣляѳмъ,

поставить

 

въ

 

условіе,

 

чтобы

 

давалъ

 

ей

 

изъ

 

своихъ

 

доходовъ

четвертую,

 

или

 

что

 

тоже

 

пономарскую

 

часть".

 

(Журн.

 

зас.

коне.

 

181 9

 

г.

 

9

 

окт.

 

№12).

   

.

23)

  

На

 

прошеніи

 

Кашин,

 

уѣз.

 

с.

 

Вогоявленскаго

 

діако-
ш

 

Алексѣя

 

Иванова

 

объ

 

увольненіи

 

отъ

 

обязательства.

«Есть

 

ли

 

пропиеанпыя

 

обстоятельства

 

справедливы,

 

то

 

осво-

бодить

 

просителя

 

отъ

 

обязательства

 

платить

 

деньги

 

вдовѣ,

которая

 

имѣетъ

 

уже

 

другое

 

пособіе,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

у

 

про-

сителя

 

есть

 

свое

 

семейство».

 

(Жури.

 

зас.

 

коне.

 

1819

 

года

U

 

окт.

 

«№

 

Jo),

 

i

24)

  

На

 

прошеніи

 

Вышнев.

 

уѣз.

 

с.

 

Запорожья

 

дочери

 

умер-

шаго

 

дьячка

 

дѣвицы

 

Матрены

 

о

 

доставленіи

 

ей

 

съ

 

сестрою

и

 

четкою

 

какого

 

либо

 

пропитанія.

 

„Консисторіи

 

разсмотрѣжь

и

 

оказать

 

сиротамъ

 

помощь

 

или

 

просвирническимъ

 

мѣстомъ,

есть

 

ли

 

есть

 

таковое,

 

или

 

побужденіемъ

 

священника

 

достав-
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лять

 

имъ

 

тоже

 

самое,

 

что

 

доставлялъ

 

будучи

 

дьячкѳмъ:

 

ибо

и

 

предъ

 

Богомъ

 

грѣшно

 

и

 

предъ

 

людьми

 

стыдно

 

ему

 

не^дать

сиротамъ

 

изъ

 

священнической

 

части

 

того,

 

что

 

давалъ

 

изъ

причетнической,

 

когда

 

при

 

томъ

 

онъ

 

бездѣтенъ".

 

(Журн.
зас.

 

коне.

 

1819

 

г.

  

13

 

окт.

 

№

 

3).
25)

  

На

 

прошеніи

 

Зубц.

 

уѣз.

 

с.

 

Степурова

 

пономаря

 

Ѳомы

Матвѣева

 

объ

 

увольненіи

 

отъ

 

должности

 

и

 

опредѣленіи

 

на

его

 

мѣсто

 

сына.

 

«Освидѣтельствовать

 

просителя,

 

и

 

есть

 

ли

онъ

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

окажется

 

пенадежнымъ,

 

то

уволить

 

его,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

опредѣлить

 

сына

 

его

 

по

 

при-

лоліеннымъ

 

одобрѣніямъ».

 

(Жури.

 

зас.

 

коне.

 

1819

 

г.

 

20

окт.

 

№

 

5).
26)

  

На

 

прошеніи

 

студента

 

С.-Петербургской

 

дух.

 

акаде-

міи

 

Семена

 

Волкова

 

объ

 

оставленіи

 

за

 

пимъ

 

предоставлен-

наго

 

при

 

Калязинской

 

Христорождественской

 

церкви

 

свя-

щенпическаго

 

мѣста

 

для

 

вспоможенія

 

семейству.

 

„Какъ

 

сту-

дентъ

 

вступилъ

 

въ

 

академію

 

изъ

 

послу шанія

 

начальству,

 

а

семейство

 

требуетъ

 

пособія:

 

то

 

оставить

 

сіе

 

мѣсто

 

на

 

преж-

немъ

 

положеніи

 

впредь

 

до

 

усмотрѣнія

 

потребности

 

въ

 

налич-

номъ

 

священникѣ".

 

(Журн.

 

зас.

 

коне.

 

1819

 

г.

 

20

 

окт.

 

JV»

 

14).
27)

  

На

 

прошеніи

 

Корчев*

 

уѣз.

 

с.

 

Стоянца

 

пономаря

 

Ва-

силья

 

Дмитріева

 

объ

 

увольненіи

 

отъ

 

должности

 

и

 

опродѣ-

леніи

 

на

 

его

 

мѣсто

 

исключепнаго

 

изъ

 

Тверскаго

 

училища

ученика

 

Марковина.

 

„Есть

 

ли

 

старость

 

такова,

 

какъ

 

напи-

сано,

 

или

 

не

 

менѣе

 

узаконенныхъ

 

лѣтъ,

 

то

 

дьячка

 

Дмитрие-

ва

 

уволить;

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто,

 

согласно

 

съ

 

содержаніемъ

 

сей

просьбы,

 

ученика

 

Марковина

 

опредѣлить

 

по

 

надлежащему".

(Журн.

 

зас

 

коне.

 

1819

 

г.

 

20

 

окт.

 

№

 

15).

28)

  

На

 

прошеніи

 

Каляз.

 

уѣз.

 

с.

 

Никитскаго

 

просвирницы

Ксеніи

 

Семеновой

 

о

 

исполненіи

 

священно-церковнослужите-

лями

 

указа

 

и

 

дозволеніи

 

поправить

 

ея

 

ветхій

 

домъ,

 

«Конси-

сторія

 

имѣетъ

 

подтвердить

  

причту,

 

чтобы

 

просвирницѣ

 

до-
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ставляемо

 

было

 

все

 

должное,

 

по

 

точной

 

силѣ

 

даннаго

 

ей

 

ука-

за

 

въ

 

полной

 

мѣрѣ;

 

равно

 

какъ

 

и

 

починку

 

дома

 

и

 

входъ

 

въ

домъ

 

ея,

 

по

 

силѣ

 

условія

 

покупки,

 

обезпечить».

 

(Журн.

 

зас.

коне.

 

1819

 

г.

 

24

 

окт.

 

№

 

6).

29'

 

На

 

репортѣ

 

архіерсйскаго

 

дома

 

казначея

 

іеромонаха

Платона

 

о

 

смерти

 

ученика

 

Ивана

 

Соколова,

 

отправлепнаго

къ

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

для

 

рукоположенія

 

во

 

свя-

щенника

 

въ

 

село

 

Опіурково

 

Зубцовскаго

 

уѣзда.

 

«Репортъ

 

съ

дѣломъ

 

препроводить

 

къ

 

консисторік;;

 

во

 

вниманіи

 

къ

 

доб-

рому

 

свидѣтельству

 

заслуженному

 

покойнымъ

 

и

 

къ

 

сиротству

желательно,

 

чтобы

 

на

 

его

 

мѣсто

 

нашелся

 

достойпѣйшій

 

же-

лающій

 

вступить

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

сестрою

 

его,

 

есть

 

ли

 

не

 

бу-

детъ

 

къ

 

тому

 

препятствія".

 

(Журн.

 

зас.

 

коне.

 

1819

 

года

25

 

ноября

 

Л«

 

10).
30)

   

На

 

прошеніи

 

изключеннаго

 

изъ

 

Краснохолмскаго

 

учи-

лища

 

ученика

 

Дмитрія

 

Рождествеискаго

 

объ

 

опредѣлеиіи

 

его

Весьегонскаго

 

уѣзца

 

въ

 

село

 

Ѳедорково

 

па

 

предоставленное

за

 

ученикомъ

 

Иваномъ

 

Гнѣвышевымъ

 

мѣсто

 

во

 

дьячка.

 

„У

 

си-

ротъ

 

мѣста

 

отнять

 

нельзя;

 

консисторіи

 

принять

 

поночепіе

 

о

усмотрѣніи

 

для

 

просителя

 

вакансии

 

причетнической

 

и

 

опре-

делить

 

его,

 

есть

 

ли

 

способенъ".

 

(Ж,ури.

 

зас.

 

копе

 

1819

 

г.

19

 

декабря

  

№

 

3).
31)

  

На

 

прошепіи

 

Каляз.

 

уіз.

 

села

 

Никитскаго

 

священно-

церковнослужителей

 

о

 

защищеніи

 

отъ

 

пеистовыхъ

 

просьбъ

просвирницы

 

Ксеніи

 

Семеновой

 

и

 

отставленіи

 

ея

 

отъ

 

долж-

ности.

 

«Просвирню

 

отставить

 

не

 

за

 

что,

 

просьба

 

священ-

ника

 

и

 

причетниковъ

 

о

 

защитѣ

 

отъ

 

бѣдной

 

просвирни

 

сама

собою

 

обличается

 

въ

 

нелѣпости.

 

Особенно

 

грѣшитъ

 

священ-

никъ,

 

который,

 

имѣя

 

большую

 

часть,

 

хочетъ

 

и

 

малую

 

от-

нять

 

у

 

сироты.

 

Есть

 

на

 

него

 

подозрѣніе

 

въ

 

ухищренномъ

составленіи

 

сей

 

просьбы:

 

ибо

 

иодъ

 

нею

 

діаконъ

 

не

 

подпи-

сался,

   

а

 

такъ

 

же

   

и

 

подъ

 

запискою,

   

которая

   

выдается

   

за
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—

сйидѣтельство

 

прихожашь*

 

одна

 

только

 

есть

 

подпись;

 

писа-

ны

 

же

 

обѣ

 

бумаги

 

рукою

 

священника,

 

и

 

содержать

 

большею

частію

 

оправданіе

 

его

 

дѣлъ.

 

Посему,

 

иризвавъ

 

его

 

въ

 

ду-

ховное

 

Пранленіе,

 

сдѣлать

 

ему

 

христіанское

 

увѣщаніе, ;

 

что-

бы

 

онъ

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

поступалъ

 

человѣколюбиво

 

и

 

вѣр-

но,какъ

 

прилично

 

рабу

 

господню,

 

и

 

всячески

 

остерегался

бы

 

притѣснять

 

подчиненпыхъ

 

и

 

ухищряться

 

предъ

 

началь-

ствомъ

 

подъ

 

страхоыъ

 

гнѣва

 

Божія

 

и

 

подъ

 

опасеніемъ

 

не-

пріятнаго

 

замѣчанія

 

у

 

начальства

 

и

 

отвѣта

 

предъ

 

закономъ.

Причту

 

же

 

объявить,

 

чтобы

 

остерегались

 

подписывать

 

со-

ставляемыя

 

священникомъ

 

бумаги,

 

которыя

 

или

 

всѣ

 

или

 

ча-

стно

 

до

 

нихъ

 

не

 

подлежатъ».

 

(Журн.

 

зас.

 

коне.

 

1820

 

года

10

 

января

 

№

 

12).
32)

 

На

 

прошеніи

 

Корчевскаго

 

уѣзда

 

села

 

Стоянца

 

прс-

старѣлаго

 

дьячка

 

Ѳаддея

 

Кузмина

 

о

 

предписаніи

 

заступив-

шему

 

его

 

мѣсто

 

дьячку

 

Алексѣю

 

Дмитріеву

 

выдѣлять

 

какую

либо

 

часть

 

изъ

 

доходовъ,

 

за

 

отказомъ

 

сына

 

его,

 

тоі'Ожъ

 

села

священника

 

Михаила,

 

доставлять

 

ему

 

пропитаніе.

 

«Сказать

сыну

 

священника,

 

что

 

ему

 

неприлично

 

допускать

 

отца

своего

 

набиваться

 

на

 

хлѣбъ

 

чужому

 

дьячку».

 

(Журн.

 

зас

коне.

  

1820

 

г.

 

15

 

марта

 

№

 

15).
•

 

33)

 

На

 

прошеніи

 

Ржевск.

 

уѣз.

 

с.

 

Осуйскаго

 

престарѣла-

го

 

дьячка

 

Василья

 

Алексѣева

 

о

 

понужденіи

 

дѣтей

 

его

 

свя-

щен

 

никовъ

 

къ

 

доставлен] ю

 

ему

 

пропитанія.

 

«Противу

 

сего

взять

 

съ

 

поимонованныхъ

 

здѣсь

 

сыновъ

 

показаніе,

 

съ

 

изъ-

ясненіемъ,

 

какъ

 

желаютъ

 

они

 

распорядиться

 

или

 

распоря-

дились

 

уже

 

къ

 

сбе^печенію

 

старости

 

родителя,

 

и

 

что

 

пока-

жутъ

 

представить».

 

(Журн.

 

зас.

 

коне.

 

1820

 

г.

 

10

 

мар.

 

№

 

12).
34)

 

На

 

црошеніи

 

Кашинскаго

 

уѣзда

 

села

 

Весьянскаго
вдовой

 

попадьи

 

Авдотьи

 

Васильевой

 

о

 

назначеніи

 

ей

 

съ

 

со-

мействомъ

 

вспомощсствованія

 

изъ

 

сиротской

 

суммы.

 

«Есть

 

ли

священпикъ

   

обязался

   

давать

 

деньги,

 

то

 

понудить

   

его

 

ис-



-

 

262

 

-

полнить

 

обязательство,

 

а

 

о

 

сиротскихъ

 

деньгахъ

 

учинить

рѣшеніе

 

по

 

существующему

 

о

 

семъ

 

закону.

 

Что

 

касается

 

до

больныхъ

 

дѣтей,

 

то

 

о

 

ученикѣ

 

рекомендовать

 

попечоніе

 

Ка-

шинскому

 

протоіерею,

 

какъ

 

начальнику

 

училища,

 

дабы

 

онъ

пріискалъ

 

благонадежнаго

 

врача

 

ученаго

 

или

 

просто

 

опыт*

наго

 

(какъ-то

 

отливаютъ

 

волосъ

 

водою

 

чрезъ

 

колосья)

 

и

 

о.

потребиыхъ

 

издоржкахъ

 

редставилъ

 

мнѣ;

 

а

 

падь

 

больнымъ

каменною,

 

буде

 

мать

 

рѣшится

 

на

 

операцію,

 

то

 

консисторія

можетъ

 

помочь

 

деньгами

 

до

 

пятидесяти

 

рублей

 

изъ

 

процен-

товъ

 

сиротской

 

суммы

 

и

 

сношеніемъ

 

съ

 

врачебнымъ

 

начал ь-

ствомъ,

 

до-котораго

 

то

 

надлежать

 

будетъ».

 

(Журн.

 

зас.

 

коне.

1820

 

г.

 

16

 

апр.

 

№

 

3).

                                                    

,j

35)

 

На

 

прошеніи

 

Кашинск.

 

уІ;з

 

с.

 

Кой

 

свящ.

 

Николае
Сергѣева

 

о

 

произведеніи

 

въ

 

то

 

село

 

на

 

третье,

 

предоставлен-

ное

 

за

 

ученикомъ

 

богословія

 

Иеаномъ

 

Ва«Леновымъ,

 

священ-

ническое

 

мѣсто,

 

кого

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

благоугод-

но

 

будетъ.

 

„Мѣсто

 

до

 

предоставденія

 

за

 

ученикомъ

 

было

праздно

 

болѣе

 

года,

 

и

 

тогда

 

сей

 

священникъ

 

не

 

жаловался

на

 

затруднеміе

 

въ

 

отправленіи

 

должности.

 

Видно

 

главное

затруднеиіе

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

отщитывать

 

для

 

ученика

 

часть

доходовъ.

 

Можотъ

 

священникъ

 

употребить

 

еебѣ

 

въ

 

помощь

безкорыстіе

 

и

 

человѣколюбіе".

 

(Журн.

 

зас.

 

коне.

 

1820

 

г.

1Ѵ>

 

мая

 

№

 

10).

                                          

и

         

;

( Продол жтй

 

будетъ)

Редактор'!»

 

Протоіерей

  

//.

   

НлидиславЛМь.

■

 

fa)

 

..:.-.

і

  

-

 

-

Дозволено

 

ценз\рою

  

15

 

апрѣля

   

ГоУІ

 

годя.

Печатано

 

въ

 

Тшюграфіи

 

Тверскаго

 

Губерискаго

 

НравленІя. '



Прибавленіе

 

къ

 

№

 

8

 

Тв&рск.

 

Enajix.

Вѣдомостей.

ВЫСОЧАЙШАЯ

   

НАГРАДА.

Высочайшимъ

 

указомъ,

 

дапнымъ

 

Капитулу

 

Россійскихъ

Императорскихъ

 

и

 

Царскихъ

 

орденовъ

 

въ

 

8-й

 

день

 

апрѣля

18м4

 

года,

 

викарій

 

Тверской

 

епархіи,

 

Епископъ

 

Старицкій

Антоншіъ,

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

отлично-усерднаго

 

его

 

служенія,

Всемилостивѣйшк

 

сопричисленъ

 

къ

 

ордену

 

се.

 

Владиміра

3-й

 

степени.

Посѣщеніе

 

города

  

Твери

   

ВысокопрсосвященБѣйшимъ

 

Іоаннн-
кіемъ,

 

Митрополитом,

 

Московски мъ

 

и

 

Коломевскнмъ

 

15

 

апрѣля

1884

 

года.

15-го

 

апрѣля

 

въ

 

8 1/,

 

часовъ

 

вечера,

 

съ

 

Московскимъ

 

поч-

товымъ

 

поѣздомъ,

 

іірибылъ

 

въ

 

Тверь

 

Высокопреосвященнѣй-

шій

 

Митрополитъ

 

Московскій

 

и

 

Коломенскій

 

Іоанникій

 

по

нути

 

своему

 

въ

 

С.-Петербургъ.

 

Святитель

 

Московскій

 

встрѣ-

ченъ

 

былъ

 

на

 

станціи

 

г.

 

Губернаторомъ

 

А.

 

Н.

 

Сомовымъ,

преосвященнымъ

 

викаріемъ

 

Тверскимъ

 

Антониномъ,

 

архиман-

дритомъ

 

Желтиковскішъ

 

Гавріиломъ,

 

экономомъ

 

архіерей-

скаго

 

дома

 

игуменомъ

 

Макаріемъ,

 

и

 

многими

 

жителями

 

го-

рода

 

Твери.

 

Переночевавъ

 

у

 

нашего

 

гостепріимнаго

 

архи-

пастыря

 

Святетель

 

Московскій

 

на

 

слѣдующій

 

день

 

поеѣтилъ

Каѳедральный

 

соборъ

 

и

 

поклонился

 

нетлѣннымъ

 

мощамъ

 

св.

благовѣрнаго

 

великаго

 

князя

 

Михаила

 

Ярославича;

 

затѣмъ

отправился

 

въ

 

Семинарію,

 

гдѣ.

 

преподавъ

 

архипастырское

благословепіе

 

о.

 

ректору,

 

и

 

всѣмъ

 

учащимъ

 

и

 

учащимся, —

обозрѣлъ

 

въ

 

подробности

 

и

 

со

 

вниманіемъ

 

все

 

зданіе

 

новой

Семинаріи;

 

при

 

чемъ

 

обратилъ

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

мало-

вмѣстителыюсть

 

Семинарской

 

церкви;

 

и

 

отдавъ

 

визитъ

 

Гу-
бернатору,

 

возвратился

 

къ

 

обѣду

 

въ

 

архіерейскій

 

домъ.

 

Нашъ



владыка

 

сопровождала,

 

всюду

 

дорогаго

 

и

 

рѣдкаго

 

гостя.

 

Ве-

черомъ

 

въ87 2

 

часовъ,

 

на

 

ночтовомъ

 

поѣздѣ

 

Святитель

 

Мос-
ковски

 

отправился

 

въ

 

дальнѣйшій

 

свой

 

путь.

Снисокъ

 

лпцъ

 

духовнаго

 

звапія

 

но

 

Тверской

 

енархіи,

 

кои

 

за

службу

 

по

 

духовному

 

ведомству

 

награждаются

 

Св.

 

Синодомъ
ко

 

дшо

 

Св.

 

Пасхи

 

въ

 

1884

 

году.

а)

 

Сано.чъ

 

игумена

 

—

 

строитель

 

тверокаго

 

Николаеве каго

Малицкаго

 

монастыря,

 

іеромонахъ

 

Даніилъ

 

и

 

экопимъ

 

твер-

скаго

 

архіерейскаго

 

дома,

 

іеромоиахъ

 

ІІакарін;

 

б)

 

сано.чъ

протоіерел

 

—

 

ѵ.

 

Твери,

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

священникъ

Аѳанасій

 

Рагузйнъ;

 

г.

 

Твери,

 

Воскресенской

 

церкви,

 

свя-

щенникъ

 

Александръ

 

ГородецкііІ;

 

г.

 

Твери.

 

Христорождест-
веиской,

 

что

 

въ

 

Рыбакахъ,

 

церкви,

 

священникъ

 

Петръ

 

Ти-
хомиров!.;

 

г.

 

Торжка,

 

Воздвиженской

 

церкви,

 

священникъ

Алексій

 

Уаровъ;

 

г.

 

Осташкова.

 

Преображенский

 

церкви»

 

свя-

щенникъ

 

Іоаннъ

 

Киркіірскій;

 

г.

 

оубцова,

 

Троицкой

 

церкви,

священникъ

 

Арсепій

 

Смириовъ;

 

г.

 

Кашина

 

Іоанно-Богослов-
ской

 

церкви,

 

свящепнпкъ

 

Мпхаилъ

 

Морковипъ:

 

новоторжека-

го

 

уѣзда.

 

церкви

 

села

 

Стружни.

 

свящепнпкъ

 

Григорій

 

Садн-
ковъ,

 

и

 

г.

 

Волочка.

 

Троицкой

 

церкви,

 

священникъ

 

Василій
Рубцовъ;

 

в)

 

наперснимъ

 

кртпомъ.

 

ошъ

 

Свлтѣашсио

 

Синода
выдавае.шмъ —гверскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Троицкаго-Воль-
шаго.

 

свящешшкъ

 

Александръ

 

Лебсдсвъ;

 

г.

 

Тор;кка,

 

Богояв-
ленской

 

церкви,

 

священникъ

 

Василій

 

Лавровъ:

 

калязинска-

го

 

уѣзда,

 

церкви

 

погоста

 

Рождествонскаго,

 

что

 

въ

 

Вачуни-
ной

 

слободѣ,

 

свящешшкъ

 

Іоаппъ

 

Порошки

 

и

 

ъ;

 

казначей

 

ка-

шкнекаго

 

_

 

Дмптровскаго

 

монастыря

 

ісромонахъ

 

Филоѳен;

 

на-

стоятельница

 

вышпе-волоцкаго

 

монастыря

 

игуменія

 

Досиоея:
г.

 

Кашина,

 

Срѣтенскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

священникъ

Нетръ

 

Архапгельскш;

 

г.

 

Кашина,

 

Богоявленской

 

церкви,

свящешшкъ

 

Василій.

 

Соколовъ;

 

бѣжецкаго

 

уѣзда.

 

церкви

села

 

Мнкшина.

 

священникъ

 

Арсеній

 

Дісвскін;

 

Оѣжецкаго.

уѣзда-

 

церкви

 

села

 

Замытья,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Ннко.іьскін;
г.

 

Старицы.

 

Богоявленской

 

церкви,

 

священникъ

 

Алексій
Иоповъ,

 

и

 

старицкаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Буконтова,

 

свя-

щенникъ

 

Арсеній

 

Звѣревъ;

 

г)

 

кащщвкощ— :іверскаго

 

уѣзда,



-
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-

церкви

 

села

 

Михайловскаго,

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Протоно-
новъ;

 

калязинскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Воронцова,

 

священ-

никъ

 

Іоаннъ

 

Шавровъ;

 

зубцовскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Пис-
цова,

 

священникъ

 

Іоаниъ

 

Струженцовъ;

 

новоторжскаго

 

уѣзда,

церкви

 

села

 

Вудова.

 

священникъ

 

Димитрій

 

Випоградовъ;

 

г.

Торжка,

 

Никольской

 

церкви,

 

священникъ

 

Николай

 

Томаровъ;
г.

 

Кашина,

 

Введенской

 

церкви,

 

священникъ

 

Алексій

 

Воро-
новъ;

 

весьегонскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Остолоиова,

 

священ-

никъ

 

Андрей

 

Архангельскій;

 

весьегонскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

Титовскаго,

 

священникъ

 

Василій

 

Введснекій;

 

старицкаго

уізда,

 

церкви

 

села

 

Денежнаго,

 

священникъ

 

Стефапъ

 

Николь-
ский

 

корчевскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Городища

 

на

 

Дубен-
скомъ

 

Устьѣ,

 

священник!,

 

Іоанпъ

 

Драиицыпъ;

 

вышневолоц-

каго

 

уѣзда.

 

церкви

 

села

 

Ясеповичъ

 

священникъ

 

Николай
Доброхотовъ;

 

ржевскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Сытькова,

 

свя-

щенник'!,

 

Іоапнъ

 

БОГОСЛОВСКІЙ;

 

д)

 

скуфъею—т.

 

Твери,

 

Нео-
палимовской

 

церкви,

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Рождественскій;
г.

 

Вѣжецка.

 

ВоскресенЬкаго

 

собора,

 

священникъ

 

Николай
Стратопитскін;

 

новоторжскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Прямухи-
па,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Куракннъ;

 

новоторжскаго

 

уѣзда.

церкви

 

села

 

Тало;і;ни.

 

священникъ

 

Александръ

 

Льиѳвъ;

 

г.

Осташкова,

 

Троицкаго

 

собора,

 

священникъ

 

Алексій

 

Дуоа-
іпінъ;

 

калязішекаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Глѣбова,

 

священ-

никъ

 

Михаилъ

 

Бѣ.ігородскііІ;

 

корчевскаго

 

уѣзда.

 

церкви

 

села

Ильинскаго.

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

А.іФеевскій;

 

корчевскаго

уѣзда.

 

церкви

 

села

 

Спасскаго

 

на

 

Сози.

 

священникъ

 

Гавріилъ
ПокровскііІ;

 

весьегонскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Щпцева.

 

свя-

щешшкъ

 

ВасиліВ

 

Барбашнповъ;

 

бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

церкви

села

 

Мохнецовъ,

 

священникъ

 

Арсеній

 

Невскіи;

 

г.

 

Кашина.
Корсунской

 

церкви,

 

священникъ

 

Іаковъ

 

Колачовъ;

 

вышнево-

лнцкаго

 

уѣзда.

 

церкви

 

села

 

Перхова,

 

священникѣ

 

Алек-
сандр!,

 

Прсображспскій;

 

вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

Афимьииа,

 

священникъ

 

Алексій

 

Сліасскін;

 

и

 

зубцовскаго
уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Ивановскаго

 

Журавлева,

 

священникъ

Іоаннъ

 

Доброхотовъ;

 

е)

 

благословвніемъ

 

Свптѣйшаго

 

Синода
съ

 

выдачею

 

установленной

 

грамоты

 

— кашинскаго

 

уѣзда.

 

церк-

ви

 

села

 

Боженки

 

священникъ

 

Александръ

 

Нико.іьскиі,

 

и

тверскаго

 

каѳедральиаго

 

собора,

 

протодіаконъ

 

Іоаннъ

 

Ко.зы-
чевъ;

 

и

 

ж)

 

безъ

 

грамон/ъ

 

—

 

пщекто

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

Астраганца,

 

священпикъ

 

Зпиовій

 

Рождественскій;

   

г.

  

Каля-



_
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—

зина,

 

Николаевскаго

 

собора,

 

священникъ

 

Стефанъ

 

Бутягинъ;
кашинскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Дьякова,

 

свящешшкъ

 

Іоаннъ
Лавровъ;

 

калязинскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

погоста

 

Никольскаго,,
что

 

въ

 

Пеньѣ,

 

священникъ

 

Николай

 

ІИорошкипъ;

 

корчевскаго

уѣзла,

 

церкви

 

погоста

 

Архангельскаго.

 

чтъ

 

въ

 

Куровичахъ,
священникъ

 

Іоаннъ

 

Пѳбрѣинъ;

 

новоторжскаго

 

уѣзда,

 

церкви

села

 

Кавы,

 

священникъ

 

Григорій

 

Сиирновъ;

 

зубцовскаго
уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Бойни,

 

священникъ

 

Василій

 

Шпхайлов-
скій;

 

г.

 

Торжка,

 

бывшаго

 

Троицкаго

 

монастыря,

 

священникъ

Никита

 

Анитовъ;

 

г.

 

Ржева,

 

Успенской

 

единовѣрческой

 

церк-

ви,

 

священникъ

 

Маркъ

 

Ёрмолаевъ;

 

корчевскаго

 

уѣзда,

церкви

 

села

 

Сучковъ.

 

священникъ

 

Василій

 

Ііикольскій.

 

и

бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

погоста

 

Вѣлаго.

 

свящешшкъ

 

Арсе-
ній

 

Тяжеловъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Правленіе

 

Общества

 

вспомоществованія

 

бѣднымъ

 

учени-

камъ

 

Кашинскаго

 

духовнаго

 

училища

 

журналомъ

 

отъ

 

20-го
марта

 

постановило:

 

созвать

 

на

 

2-е

 

мая

 

текущего

 

года

 

общее

собраніе

 

членовь

 

означеннаго

 

Общества

 

для

 

разсмотрѣнія

 

и

утвержденія

 

проэкта

 

смѣты

 

расходовъ

 

по

 

дѣламъ

 

Правленія,
на

 

каковое

 

собраніе

 

члены

 

Общества

 

и

 

приглашаются

 

въ

зданіе

 

Кашинскаго

 

духовнаго

 

училища

   

въ

 

6

 

часовъ

 

вечера.

Редакторъ

 

Прогоіерей

  

В.

  

Пладисливлевъ.

Дозволено

 

цензурою.

   

ІЬ

 

апрѣля

   

І8$4

 

года.

Печатано

 

въ

 

ТипограФІв Тперскяі'0

 

Губернскаго

 

Праклеш»
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