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Епархіальныя

 

Въдомости.
■

ВЫ*°*ЯІ^^

 

1

 

НОЯБРЯ

 

1899

 

Г. . П0АПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

два

 

с:.ьа

   

въ

   

мЬсяцт>,

1

 

л

 

15-го

 

чиселъ.

            

ВН.

     

ШЛ

                    

въ

 

РЕДАКЦ|И
цѣпа

 

,-одовому

 

ивдаиію

           

ПТU

      

Ш

            

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

и

безъ пересылки4р. 50 k.,

           

III

 

■

      

/)

съ

 

пересылкою

 

5

 

руб.

         

■!

 

■

     

WHI

          

у

 

мѣстныхъ

 

благочинныхъ.

-°-ГОДЪ

    

ДВАДЦАТЬ

   

ТРЕТІИ.

чійчъ

 

ШШЧШЖШШ і

Содеріканіе

 

части

 

оффиціальной:

 

Указъ

 

Св.

 

Правительствующему

 

Си-
ноду.—Оиредѣленіе

 

Св.

 

Синода.—Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

П8вѣстія.—

Епархіяльпая

 

хроипка.—Объявленія. —Вакантпыя

 

мѣста.
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Указъ

 

СмтМшему

 

Правительствующему

 

Спноду.
■

т»

                                                                        

™

        

тт

                                       

т»1

 

ол;деніе

 

и

 

тезоименитство

 

Его

 

Имнераторскаго

 

Высо-
чества

 

Государя

 

Наслѣдника

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила
Александровича

 

повелѣваемъ

 

праздновать

 

въ

 

22-й

 

день

 

ноября.
На

 

подлинномъ

 

Собственною

 

Его

 

Имнераторскаго

 

Вели-
чества

 

рукою

 

написано:

«НИЕОЖАИ*.
Вольфсгартепъ

 

въ

 

Даршптадтѣ.

22

 

сентября

  

1899

  

года.

Опредѣлсяіе

  

СвлгНшаго

  

Синода

отъ

 

2-7

 

октября

 

1899

 

года

 

за

 

Ш

 

226,

 

о

 

празднованы

 

дня

 

Роікдешя
и

 

Тезоименитства

  

Государя

   

Нлслѣдникд

 

и

 

Великдго

  

Князя

 

Михішля.
Длексішдровичіі.

По

 

указу

 

Его

  

Имнераторскаго

   

Величества,

  

Святѣишій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенный

 

Г.

 

Сино-
і
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-

дальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

28

 

минувшаго

 

сентября
№

 

6404,

 

состоявшейся

 

въ

 

22

 

день

 

того

 

лее

 

ыѣсяца

 

Именный
Высочайшій

 

Указъ

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

слѣдующаго

 

содер-

жанія:

 

„Рожденіе

 

и

 

Тезоименитство

 

Его

 

Имнераторскаго
Высочества

 

Государя

 

Наолѣдника

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила
Александровича

 

повелѣваемъ

 

праздновать

 

въ

 

22

 

день

 

ноября".
Приказали:

 

Означенный

 

Именный

 

Высочайшій

 

Указъ

 

о

празднованіи

 

дня

 

Рожденія

 

и

 

Тезоименитства

 

Его

 

Имнера-
торскаго

 

Высочества

 

Государя

 

Наслѣдника

 

и

 

Великаго

 

Князя
Михаила

 

Александровича

 

въ

 

22

 

день

 

ноября

 

объявить

 

во

всеобщее

 

извѣстіе

 

чрезъ

 

пропечатаніе

 

въ

 

„Сенатокихъ

 

Вбдо-
мостяхъ",

 

въ

 

„Церковныхъ

 

Вѣдомостяхъ"

 

и

 

„Правительствен-
номъ

 

Вѣсгникѣ",

 

для

 

чего

 

и

 

сообщить

 

Правительствующему
Сенату

 

вѣдѣніемъ,

 

съ

 

приложеяіемъ

 

копіи

 

съ

 

Именнаго
Высочайшаго

 

Указа,

 

а

 

за

 

симъ

 

день

 

Рожденія

 

и

 

Тезоиме-
нитства

 

Его

 

Имнераторскаго

 

Высочества

 

Государя

 

Наслѣд-

ника

 

внести

 

въ

 

новую

 

табель

 

Высокоторжественныхъ

 

и

Викторіалышхъ

 

дней.

Енархіалыіыя

 

расііоряжсііія

 

п

 

пзвѣстія.

Протоколомъ

 

съѣзда

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

и

 

настоятелей
соборовъ

 

Тверской

 

епархіи,

 

отъ

 

19

 

іюня

 

1897

 

года,

 

за

 

№

 

13
(Епарх.

 

Вѣдом.

 

№

 

18),

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Высокопреосвя-
щепствомъ

 

21

 

іюня

 

1897

 

года ;

 

между

 

прочимъ,

 

положено:

„при

 

представленіи

 

къ

 

пагр-.ідамъ

 

священнослужителей,

 

о.о.

благочинные

 

должны

 

наблюдать:

 

1)

 

чтобы

 

не

 

представлять

священниковъ

 

къ

 

наградамъ

 

ранѣе

 

полпыхъ

 

трехъ

 

лѣтъ.

 

по

полученіи

 

ими

 

послѣдней

 

награды,

 

и

 

обозначать

 

не

 

только

годъ,

 

но

 

и

 

мѣсяцъ

 

полученія

 

послѣдней

 

награды;

 

предста-

вленія

 

должны

 

быть

 

за

 

подписью

 

не

 

только

 

благочиннаго,
но

 

и

 

членовъ

 

Влагочинническаго

 

Совѣта,

 

и

 

2)

 

не

 

представлять

священниковъ,

 

о

 

коихъ

 

въ

 

производствѣ

 

по

 

Консисторіи
есть

 

дѣла,

 

а

 

о

 

бывшихъ

 

слѣдственныхъ

 

дѣлахъ

 

доставлять

конфидеиціальныя

 

сообщенія.

 

При

 

этомъ

 

благочинные

 

къ

 

1
декабря

 

должны

 

представить

 

по

 

своему

 

округу

 

вѣдомость

 

о
иаграждаемыхъ,

 

по

 

формѣ

 

награднаго

 

списка,

 

и

 

вписывать
въ

 

такія

 

формы

 

не

 

болѣе

 

двухъ

 

священниковъ,

 

предста-
вляемыхъ

 

къ

 

награжденію

 

камилавкою,

 

наперснымъ

 

крестомъ,
орденами

 

въ

 

порядкѣ

 

постепенности

 

и

 

къ

 

возведенію

 

въ

 

санъ
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протоіерея.

 

Представленія

 

же

 

къ

 

награжденію

 

набедренни-
ками

 

й

 

скуфьями

 

благочинные

 

должны

 

писать

 

по

 

такой

 

же

формѣ,

 

но

 

въ

 

особой

 

вѣдомости.

 

Эги

 

послѣднія

 

представле-

нія

 

благочинные

 

могутъ

 

дѣлать

 

два

 

раза

 

въ

 

годъ:

 

къ

 

1

 

де-

кабря

 

и

 

къ

 

1

 

апрѣля.

 

Вѣдомость

 

о

 

лицахъ

 

представляемыхъ

должна

 

быть

 

подписана

 

всѣми

 

членами

 

Благочинническаго
■Совѣта.

 

Члены

 

Благочинническаго

 

Оовѣта

 

не

 

могутъ

 

отъ

 

себя
представлять

 

благочиннаго

 

къ

 

наградамъ, — его

 

награжденіе
зависитъ

 

отъ

 

усмотрѣнія

 

Епархіальнаго

 

Начальства, — а

 

бла-
гочинному

 

предоставляется

 

право

 

дѣлать

 

представленія

 

о

члепахъ

 

Совѣта".

 

Между

 

тѣмъ

 

изъ

 

дѣлъ

 

Консисторіи

 

усма-

тривается,

 

что

 

означенное

 

постановленіе

 

не

 

всѣми

 

благочин-
ными

 

исполняется.

 

Одни

 

изъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

представляютъ

по

 

своимъ

 

округамъ

 

одну

 

общую

 

вѣдомость

 

представляемыхъ

къ

 

наградамъ,

 

вписывая

 

въ

 

оную

 

священниковъ,

 

представля-

емыхъ

 

къ

 

Высочайшимъ

 

и

 

Синодальнымъ

 

наградамъ

 

и

 

къ

наградамъ

 

набедренниками

 

и

 

скуфьями;

 

иные

 

же

 

о.о.

 

бла-
гочинные,

 

хотя

 

и

 

составлкютъ

 

особую

 

вѣдомость

 

о

 

пред-

ставляемыхъ

 

къ

 

наградамъ

 

послѣдняго

 

рода

 

(къ

 

набедренни-
камъ

 

и

 

скуфьямъ),

 

но

 

представляютъ

 

оную

 

при

 

одномъ

 

общемъ
рапортѣ;

 

при

 

чемъ

 

а)

 

включаютъ

 

въ

 

эти

 

вѣдомости

 

весьма

значительное

 

число

 

священниковъ,

 

далеко

 

превышающее

 

су-

ществующую

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

норму,

 

б)

 

время

 

полученія
последней

 

награды

 

обозначаютъ

 

неточно,

 

в)

 

въ

 

графѣ

 

о

 

про-

хожденіи

 

службы

 

вписываютъ

 

такія

 

отличія,

 

которыя

 

или

не

 

относятся

 

къ

 

служебной

 

деятельности,

 

или

 

вовсе

 

не

 

подле-

жать

 

внесенію

 

ни

 

въ

 

послужной,

 

ни

 

въ

 

наградный

 

списки,

г)

 

въ

 

графѣ

 

о

 

времени

 

полученія

 

послѣдней

 

награды

 

пока-

зываютъ

 

и

 

такія,

 

которыя

 

или

 

не

 

могутъ

 

считаться

 

награ-

дами,

 

или

 

также

 

не

 

подлежать

 

внесенію

 

въ

 

наградный

 

спи-

сокъ,

 

какъ,

 

напримѣръ

 

благодарность

 

Попечителя

 

учебнаго
округа

 

и

 

Училищпаго

 

Совѣта,

 

признательность

 

Епархіальнаго
Начальства

 

и

 

проч.,

 

и

 

д)

 

представленія

 

о

 

несчитаніи

 

поне-

сенныхъ

 

священнослужителями

 

взысканій

 

препятствіемъ

 

къ

наградамъ

 

вносятъ

 

въ

 

общее

 

представленіе,

 

между

 

тѣмъ,

представлепія

 

эти

 

должны

 

быть

 

вносимы

 

мѣстными

 

благо-
чинными

 

особымъ

 

порядкомъ.

 

Находя

 

такой

 

порядокъ

 

прец-

ставленія

 

вѣдомостей

 

о

 

представляемыхъ

 

къ

 

наградамъ

 

не-

Удобнымъ

 

и

 

весьма

 

затруднительнымъ

 

при

 

составленіи

 

Кон-
«исторіею

 

наградныхъ

 

списковъ

 

и

 

при

 

наведеніи

 

справокъ,

такъ

 

какъ

 

онъ

 

задерживаетъ

 

и

 

общее

 

представленіе

 

къ

 

награ-
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-

дамъ

 

по

 

епархіи

 

въ

 

Св.

 

Синодъ,

 

Консисторія

 

положила:

 

въ

дополнение

 

къ

 

вышеприведенному

 

распоряженію

 

предписать

благочиннымъ

 

церквей

 

Тверской

 

епархіи,

 

чрезъ

 

Епархіаль-
ныя

 

Вѣдомости,

 

чтобы

 

они — 1)

 

при

 

представленіи

 

къ

 

награ-

дамъ

 

составляли

 

особыя

 

вѣдомости

 

по

 

формѣ,

 

напечатанной

въ

 

№

 

21

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1897

 

г.;

 

а)

 

о

 

свя-

щенннкахъ,

 

представляемыхъ

 

къ

 

Высочлйшимъ

 

и

 

Синидаль-
нымъ

 

наградамъ,

 

и

 

б)

 

о

 

священникахъ,

 

представляемыхъ

 

къ

наградамъ,

 

зависящимъ

 

отъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

и

представляли

 

Епархіальному

 

Начальству

 

при

 

особыхъ

 

рапор-

тахх;

 

2)

 

при

 

составленіи

 

вѣдомостей

 

руководствовались

 

при-

ложенною

 

къ

 

ст.

 

91

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне,

 

формою

 

и

 

примѣчапіями

къ

 

ней,

 

внося

 

въ

 

вѣдомости

 

прохожденіе

 

службы

 

и

 

должно-

стей

 

въ

 

тѣхъ

 

краткихъ

 

выраженіяхъ,

 

какъ

 

указано

 

въ

 

формѣ,

и

 

3)

 

представления

 

о

 

несчитаміи

 

понесенныхъ

 

священно-

церковнослужителями

 

взысканій

 

препятствіемъ

 

къ

 

наградамъ

вносили

 

хотя

 

и

 

въ

 

тотъ

 

же

 

срокъ,

 

но

 

особо

 

отъ

 

представленій.
къ

 

общим

 

ь

 

наградамъ. — По

 

сему

 

докладу

 

Тверской

 

Духовной-
Консисторіи

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

последо-
вала

 

таковая:

 

„Утверждается.

 

Благочинными

 

объявить,

 

что

за

 

несоблюдепіе

 

изложеипыхъ

 

требован/и

 

Епархіальпаш
Начальства

 

при

 

представленіи

 

къ

 

наградами

 

иуду

 

та

 

подвер-
гаемы

 

должном/

 

взысканию.

 

Для

 

свѣдѣнія

 

напечатать

 

въ,

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

 

9

 

октября

 

IS

 

9

 

9

 

г.".

По

 

двламъ

 

церковно-приходс-кихъ

 

діколъ,

Опредѣлеяіемъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

отъ

5

 

сего

 

октября,

 

утвѳржденнымъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ
15

 

сего

 

октября:
.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

учителей:

 

окоичившій

 

курсъ
Дух.

 

Сем.

 

Ивана

 

Повѣдскій —Топальскои

 

церк.-прих.

 

школы,
Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

окончившій

 

курсъ

 

Дух.

 

Сем.

 

Іхонспшн-
mum

 

Сишщыиъ —Козловской

 

церк.-прих.

 

школы,

 

того

 

же
уѣзда,

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

5

 

кл.

 

Дух.

 

Сем.

 

Леонида

 

Гуж-
лит— Вольше-Березуйской

 

церк.-прих.

 

школы,

 

Зубцовскаго
уъзда,

 

учитель

 

Сутоцкой

 

земской

 

школы

 

Александра

 

Лру-
тенскіи—

 

въ

 

должности

 

2

 

учителя

 

Сучковской

 

второклассной
школы,

   

Корчевского

   

уѣзда,

   

и

   

учительница

   

Ясеновичскои
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—

школы

 

грамоты

 

Александра

 

Аменитская

 

допущена

 

къ

 

испра-

вление

 

обязанностей

 

учительницы

 

Иловицкой

 

церк.-прих.

школы,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда.

ІІерсмѣщены:

 

учитель

 

Волноговской

 

церк.-прих.

 

школы,

Каляііиискаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Антіршій

 

на

 

должность

 

млад-

шаі

 

о

 

учителя

 

Липенско-Рождественской

 

второклассной

 

школы,

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

исправляющій

 

должность

 

учителя

Козловской

 

церк.-прих.

 

школы

 

Петръ

 

Соболевъ —въ

 

Удо-
мельско-Николаевскую

 

церк.-прих.

 

школу,

 

того

 

же

 

уѣзда,

учительница

 

Удомельско-Николаевской

 

церк.

 

прих.

 

школы

Марія

 

Соколова — въ

 

Ильинско-Удомельскую

 

церк.-прих.

школу,

 

того

 

же

 

уѣзла,

 

учитель

 

Вѣльскои

 

церк.-прих.

 

школы,

Бѣжиікаго

 

уѣзда,

 

Ивана

 

Сиверцевъ

 

въ

 

Михайло-Архангель-
ск}іго

 

церк.-прих.

 

школу,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

 

учитель

 

Ладь-
инской

 

второклассной

 

школы

 

Владиміръ

 

Барбаишновъ

 

—

 

на

долліность

 

старшаго

 

учителя

 

Липенско-Рождественской

 

вто-

роклассной

 

школы,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда.

Уволенъ

 

отъ

 

должности

 

учитель

 

Болдѣевской

 

церк.-прих.

школы,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

Сергѣй

 

Ряочиковъ.

ПРОТОКОЛЫ

оывшаго

   

1—2

   

сентября

   

1899

   

года

  

очередного

   

съѣзда

  

духовенства

Тверского

 

училищнаго

 

округа.

№

 

1-й.

 

1899

 

года,

 

1

 

сентября.

 

По

 

распоряженію

 

Твер-
ского

 

Епархіальпаго

 

Начальства,

 

объявленному

 

духовенству

въ

 

J\»

 

14

 

Тверскихъ

 

Епархіальпыхъ

 

В+домостей

 

за

 

нынѣшній

годъ,

 

депутаты

 

Тверского

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

яви-

лись

 

на

 

очередной

 

съѣздъ

 

сего

 

1

 

сентября

 

мѣсяца.

 

Явилось
одиннадцать

 

депутатовъ.

 

Вначалѣ

 

совершено

 

было

 

въ

 

залѣ

Духовнаго

 

Училища

 

молебное

 

пѣніе

 

святымъ:

 

благовѣрному

князю

 

Михаилу

 

Тверскому,

 

святителю

 

Арсенію

 

Тверскому
и

 

равноапостольнымъ

 

Кириллу

 

и

 

Меѳодію.

 

Затѣмъ,

 

по

 

над-

лежащей

 

повѣркѣ

 

полпомочій,

 

приступлепо

 

было

 

къ

 

избранію
предсѣдателя

 

и

 

делопроизводителя.

 

Большинствомъ

 

голосовъ,

поданныхъ

 

посредствомъ

 

закрытой

 

баллотировки,

 

на

 

должность

предеѣдателя

 

оказался

 

избраннымъ

 

протоіерей

 

Тверской
Мѵроносицкой

 

церкви

 

А.

 

Рагузинъ,

 

а

 

кандидатомъ

 

къ

 

нему

свящ.

 

села

 

Бурашева,

 

Тверского

  

уѣзда,

 

П.

 

Тихоміровъ.

 

На



—

 

494-

должность

 

дѣлопроизводителя

 

избраннымъ

 

оказался

 

свящ.

села

 

Архангельскаго,

 

что

 

въ

 

деревняхъ,

 

Корчевского

 

уѣзда,

Д.

 

Кузнецовъ,

 

а

 

кандидатомъ

 

къ

 

нему

 

свящ.

 

села

 

Тутани,

 

'

Тверского

 

уѣзда,

 

А.

 

Судаковъ.

 

При

 

семъ

 

дополняется,

 

что

число

 

депутатовъ

 

настоящаго

 

съѣзда

 

должно

 

быть

 

12,

 

изъ

коихь

 

оказался

 

не

 

прибывшимъ

 

на

 

первое

 

засѣданіе

 

съѣзда

депутатъ

 

отъ

 

духовенства

 

б

 

благочинническаго

 

округа

 

Твер-
ского

 

уѣзда.—На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высоко-
преосвященства

 

послѣдовала

 

таковая:

 

Въ

 

должности

 

пред-
седателя

 

Тверского

 

училищнаго

 

окружнаго

 

съѣзда

 

депутатовъ-
утверждается

 

протоісрсіі

 

А.

 

Рагузинъ.

 

а

 

въ

 

должности

 

де-
лопроизводителя

 

свящ.

 

Д.

 

Кузнецовъ.

 

Кандидатами

 

къ

 

ииж

утверждаются

 

свящ.

 

11.

 

Тихомгровъ

 

и

 

А.

 

Судаковъ.

 

1

 

сен-

тября

 

1899

 

года».
JV»

 

2-й.

 

ІЬ99

 

года,

 

1

 

сентября.

 

Тверской

 

окружной

 

ду-

ховно-училищный

 

съѣздъ

 

слушалъ

 

заявлепіе

 

заштатнаго

 

свящ.

Тверской

 

Никитской

 

церкви

 

Стефана

 

Рождественскаго

 

слѣ-

дующаго

 

содержапія:

 

„Поелику

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Твер-
скомь

 

Отрочѣ

 

монастырѣ

 

оказывается

 

педостатокъ

 

въ

 

іеро-
монахахъ,

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

они

 

не

 

могутъ

 

совершать

богослуженіе

 

для

 

учениковъ

 

мѣстнаго

 

Духовнаго

 

Училища,
то

 

онъ,

 

свящ.

 

С.

 

Ролдоетвенскій,

 

проситъ

 

предоставить

 

ему,

какъ

 

человѣку

 

свободному,,

 

совершать

 

богослуженіе

 

для

 

уче-

никовъ

 

Духовнаго

 

Училища".

 

Предварительно

 

разсмотрѣнія

заявленія

 

свящ.

 

С.

 

Рождественскаго,

 

съѣздъ

 

постановилъ:

просить

 

Правленіе

 

Духовнаго

 

Училища

 

увѣдомить

 

съѣздъ,

всегда

 

ли

 

о.о.

 

іеромопохи

 

Отроча

 

монастыря

 

неопустительно

совершали

 

богослуженіе

 

для

 

учениковъ,

 

и

 

не

 

послѣдовало

 

ли

отказа

 

со

 

стороны

 

увомянутыхъ

 

іеромонаховъ

 

въ

 

совершеніи
на

 

будущее

 

время

 

богослуженія

 

для

 

учениковъ

 

Духовнаго
Училища?

 

Далѣе,

 

настоящему

 

съѣзду

 

стало

 

извѣстнымъ,

 

что

испрашиваемый

 

съѣздомъ

 

1897

 

года

 

заемъ

 

на

 

поедиетъ

устройства

 

общежитія

 

при

 

Тверскомъ

 

Духовномъ

 

Училищѣ

въ

 

15U00

 

рублей

 

Св.

 

Синодомъ

 

разрѣшенъ,

 

и

 

сумма

 

займа
уже

 

получена

 

училищнымъ

 

Правлѳніемъ;

 

а

 

между

 

прочимъ

до

 

сихъ

 

поръ

 

духовенству

 

не

 

извѣстны

 

подробный

 

условія
займа,

 

который

 

является

 

новымъ,

 

хотя

 

и

 

охотно

 

припятымъ,

бременемъ

 

окружного

 

духовенства.

 

Съѣздъ

 

постановилъ:

 

про-
сить

 

училищное

 

Правленіе

 

представить

 

настоящему

 

съѣзду

подлинную

 

бумагу

 

по

 

вопросу

 

о

 

займѣ.— На

 

семъ

 

протоколѣ

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

послѣдовала

 

таковая:
< Читано.

 

3

 

сентября

 

] 899

 

г,-».
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№

 

3-й.

 

1899

 

года,

 

1

 

сентября.

 

Тверской

 

окружной

 

ду-

ховно-училищный

 

съѣздъ

 

разсматривалъ

 

прошеніе

 

заштатнаго

свящ.

 

Тверской

 

Никитской

 

церкви

 

С.

 

Рождественскаго

 

о

томъ,

 

чтобы

 

съѣздъ

 

допустилъ

 

его

 

совершать

 

священнослу-

женія

 

для

 

учениковъ

 

Тверского

 

Духовнаго

 

Училища,

 

а

 

именно:

всенощныя

 

бдѣнія

 

и

 

божественный

 

литургіи.

 

Съѣздъ,

 

не

 

бу-
дучи

 

вполнѣ

 

знакомъ

 

съ

 

этимъ

 

дѣломъ,

 

постановилъ

 

сдѣлать

запрись

 

Правленію

 

Училища

 

по

 

сему

 

предмету,

 

на

 

который
Правленіе

 

отвѣтило

 

отношеніемъ

 

отъ

 

2

 

сентября,

 

за

 

J\«

 

199,
что

 

въ

 

іеромонахахъ

 

Отрочъ

 

монастырь

 

ошушаетъ

 

недоста-

ток'!.,

 

такъ

 

что

 

съ

 

конца

 

мая

 

сего

 

года

 

они

 

положительно

отказались

 

совершать

 

богослуженіе

 

для

 

учениковъ

 

Училища.
Получивъ

 

такое

 

отношеніе

 

отъ

 

Правленія

 

Училища,

 

о.о.

депутаты,

 

преясде

 

чѣмъ

 

удовлетворить

 

просьбу

 

свящ.

Рождественскаго,

 

предложили

 

о.

 

предсѣдателю

 

съѣзда

 

пере-

говорить

 

предварительно

 

о

 

семъ

 

съ

 

Настоятелемъ

 

Отроча
монастыря

 

Ііреосвященнѣйшимъ

 

Епископомъ

 

Павломъ.

 

Пре-
освященнѣйшій

 

Епископъ

 

Павелъ

 

изволилъ

 

высказать

 

слѣ-

дующее:

 

во-1-хъ,

 

случай

 

опущенія

 

богослуженія

 

для

 

учениковъ

Училища

 

іеромонахомъ

 

Отроча

 

монастыря

 

былъ

 

исключитель-

ный,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

это

 

время,

 

т.

 

е.

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

года,

этотъ

 

іеромонахъ

 

былъ

 

тялсело

 

болечъ;

 

во-2-хъ,

 

впредь

 

же

богослуженія

 

будутъ

 

исправляться

 

неопустительно,

 

о

 

чемъ

онъ

 

и

 

дастъ

 

надлежащее

 

приказаніе

 

о.о.

 

іеромонахамъ

 

ввѣ-

ренпаго

 

ему

 

монастыря.

 

Посему

 

съѣздъ

 

постановилъ

 

про-

шеніе

 

свящ.

 

Рождественскаго

 

оставить

 

безъ

 

послѣдствій. —

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства
послѣдовала

 

таковая:

 

<

 

Утверждается.

 

3

 

сент.

 

1899

 

г.>.

№

 

4-й.

 

1899

 

года,

 

1

 

сентября.

 

Тверской

 

окружной

 

ду-

ховно-училищный

 

съѣздъ,

 

озабочиваясь,

 

чтобы

 

Тверское

 

Ду-
ховное

 

Училище,

 

какъ

 

находящееся

 

въ

 

губернскомъ

 

городѣ

и

 

такимъ

 

образомъ

 

центральное,

 

не

 

переполнялось

 

иноокруж-

ными

 

воспитанниками,

 

и

 

чрезъ

 

то

 

не

 

могла

 

бы

 

впослѣдствіи

оказаться

 

необходимость

 

въ

 

открытіи

 

параллельныхъ

 

отдѣ-

ленііі,

 

могущихъ

 

потребовать

 

отъ

 

духовенства

 

значительныхъ

денежныхъ

 

средствъ,

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

желая

 

привлечь

 

ино-

сословныхъ

 

учениковъ

 

къ

 

участію

 

въ

 

расходахъ

 

по

 

предпри-

нятому

 

въ

 

настоящее

 

время

 

переустройству

 

мѣстнаго

 

Ду-
ховнаго

 

Училища,

 

постановилъ:

 

за

 

обученіе

 

каждаго

 

ино-

окружнаго

 

и

 

иноепархіальнаго

 

воспитанника

 

взимать

 

по

 

10
рублей

   

въ

 

годъ,

   

а

   

за

   

обученіе

 

каждаго

 

иносословнаго

 

по
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35

 

руб.

 

въ

 

годъ. —На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высоко-
преосвященства

 

послѣдовала

 

таковая:

 

« Утверждается.

 

3
сентября

 

1899

 

года».
і№

 

5-й.

 

1899

 

года,

 

1

 

сентября.

 

Тверской

 

окружной

 

ду-

ховно-училищный

 

съѣздъ

 

слушалъ

 

заявленіе

 

о.

 

предсѣдателя

Временнаго

 

Строительпаго

 

Комитета

 

по

 

Тверскому

 

Духов-
ному

 

Училищу

 

о

 

выдачѣ

 

вознагражденія

 

училищному

 

сто-

рожу,

 

исправлявшему

 

должность

 

разсыльнаго

 

отъ

 

упомяну-

таго

 

Комитета

 

въ

 

продолженіе

 

4-хъ

 

лѣтпихъ

 

мѣсяцевъ,

 

въ

которые

 

производились

 

работы.

 

По

 

обсул;деніи

 

сего

 

заявле-

пія

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

въ

 

вознагражденіе

 

за

 

исправленіе
должности

 

разсыльнаго

 

выдать

 

училищному

 

стороліу

 

4

 

р.—

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резслюція

 

Его

 

Высокопреосвященства
послѣдовала

 

таковая:

 

<

 

Выдать

 

о

 

(а

 

не

 

4

 

руб.).

 

3

 

сентября
1899

 

года».
№

 

б-й.

 

1899

 

года,

 

1

 

сентября.

 

Тверской

 

окрулсной

 

ду-

ховно-училищный

 

съѣздъ

 

слушалъ

 

прошепіе

 

мтщанина

 

М.
Мамкина

 

объ

 

освобожденіи

 

сына

 

его,

 

ученика

 

3

 

класса

 

Твер-
ского

 

Духовнаго

 

Училища,

 

А.

 

Мамкина

 

отъ

 

установленной

платы

 

съ

 

иносословныхъ.

 

По

 

обсѵжденіи

 

упомянутаго

 

хода-

тайства,

 

въ

 

виду

 

увеличенія

 

расходовъ

 

по

 

переустройству

 

и

содержание

 

мѣстнаго

 

Духовнаго

 

Училища,

 

съѣздъ

 

постано-

вилъ:

 

ходатайство

 

мѣщанина

 

М.

 

Мамкина

 

оставить

 

бечъ

 

по-

слѣдствій.

 

—

 

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолгоція

 

Его

 

Высокопре-
освященства

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«-Утверждается.

 

3

 

сен*-

тября

 

1899

 

года-'.
№

 

7-й.

 

1ь99

 

года,

 

1

 

сентября.

 

Тверской

 

окружной

 

ду-

ховно-училищный

 

съѣздъ

 

слушалъ

 

прошеніе

 

учителя

 

Едимо-
новскаго

 

земскаго

 

училища,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

А.

 

Печетов-
скаго

 

объ

 

освобождоніи

 

двухъ

 

сыновей

 

его,

 

обучающихся

 

въ

Тверскомъ

 

Духовномъ

 

Училищѣ,

 

отъ

 

установленной

 

платы
съ

 

иносословныхъ

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

объ

 

уменьшеніи

 

оной
платы.

 

По

 

сбсужленіи

 

настоящаго

 

ходатайства,

 

сьѣздъ

 

по-

становилъ:

 

плату

 

съ

 

обоихъ

 

иносословныхъ

 

учениковъ,

 

дѣ-

тей

 

учителя

 

Печетовскаго,

 

уменьшить

 

въ

 

10

 

р.

 

съ

 

каждаго,

если

 

оба

 

они

 

будутъ

 

продолжать

 

обученіе

 

свое

 

въ

 

Духов-
номъ

 

Училищѣ;

 

если

 

же

 

только

 

одинъ

 

сынъ

 

учителя

 

Пече-
товскаго

 

останется

 

въ

 

Духовномъ

 

Училищѣ,

 

то

 

плата

 

за

 

обу-
ченіе

 

его

 

должна

 

быть

 

взимаема

 

полностью,

 

безъ

 

уменьше-
нія. — На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ства

 

псслѣдовала

 

таковая:

 

<

 

Утверждается.

 

3

 

сект.

 

1899

 

£.>•



—

 

497

 

—

№

 

8-й.

 

1899

 

года,

 

1

 

сентября.

 

Тверской

 

окружной

 

ду-

ховно-училищный

 

съѣздъ

 

слушалъ

 

заявлепіе

 

причта

 

и

 

ста-

росты

 

церкви

 

села

 

Толмачей,

 

Вѣжецкаго

 

уѣзда,

 

представлен-

ное

 

и

 

удостовѣренное

 

о.

 

благочинпымъ

 

5

 

округа,

 

Бѣжецкаго

уѣзда.

 

Причтъ

 

и

 

староста

 

церкви

 

села

 

Толмачей,

 

заявляя,

что

 

йзъ

 

состава

 

прихода

 

упомянутой

 

церкви

 

сего

 

і899

 

года

іюля

 

22

 

дня

 

выдѣлился

 

новый

 

самостоятельный

 

приходъ

 

при

дерешгѣ

 

Зміевѣ,

 

Вѣ;кецкаго

 

уѣзда,

 

въ

 

количествѣ

 

617

 

душъ

прихожапъ,

 

и

 

что

 

посему

 

стала

 

уже

 

замѣтпою

 

убыль

 

въ

поступленіи

 

крулчечно-кошельковыхъ

 

суммъ,

 

просятъ

 

о

 

сло-

женіп

 

соотвѣтствемиой

 

части

 

сборовъ

 

на

 

потребности

 

духов-

но-учебныхъ

 

заведеній

 

съ

 

церкви

 

села

 

Толмачей

 

и

 

о

 

возло-

женін

 

оной

 

на

 

церковь

 

повооткрытаго

 

прихода

 

при

 

деревнѣ

Зміевѣ.

 

Поелику

 

настоящему

 

съѣзду

 

въ

 

точности

 

не

 

извѣстны

ни

 

количество

 

душъ

 

того

 

и

 

другого

 

прихода,

 

ни

 

количество

взпоеовъ

 

съ

 

церкви

 

села

 

Толмачей,

 

и

 

руководясь

 

въ

 

подоб-
ном'ь

 

случаѣ

 

примѣрами

 

бывшихъ

 

духовно-училищныхъ

съѣ;иовъ,

 

настоящій

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

поручить

 

Влагочин-
ническому

 

Совѣту

 

5

 

округа,

 

Вѣлгецкаго

 

уѣзда,

 

соотвѣтствепно

численности

 

приходовъ

 

церквей —села

 

Толмачей

 

и

 

деревни

Эміева,

 

сложить

 

часть

 

взѣхъ

 

сборовъ

 

на

 

потребности

 

духов-

но-учебныхъ

 

заведеній

 

съ

 

церкви

 

села

 

Толмачей

 

и

 

возло-

жить

 

ихъ

 

на

 

церковь

 

деревни

 

Зміева,

 

и

 

о

 

послѣдующемъ

сообщить

 

Правленію

 

Тверского

 

Духовнаго

 

Училища. — На
семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

послѣ-

дова.іа

 

таковая:

 

« Утверждаете я.

 

3

 

сент.

 

1899

 

г.».

№

 

9-й.

 

1899

 

года,

 

1

 

сентября.

 

Съѣздъ

 

духовенства

Тверского

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

слушалъ

 

прошеніе
свящ.

 

Тверского

 

уѣзда

 

села

 

Тутани

 

А.

 

Судакова

 

о

 

сложеніи
взноса

 

на

 

содерлганіе

 

Тверского

 

Духовнаго

 

Училища

 

въ

 

ко-

личеств

 

5

 

руб.

 

65

 

коп.

 

съ

 

церкви

 

села

 

Тутани

 

и

 

2

 

руб.
16

 

к.

 

съ

 

причта

 

той

 

же

 

церкви

 

за

 

отчисленную

 

въ

 

1888

 

г.

отъ

 

прихода

 

села

 

Тутани

 

деревню

 

Стренево

 

въ

 

305

 

душъ

мужского

 

пола

 

въ

 

приходъ

 

села

 

Ивановскаго-Шиіпковыхъ;
по

 

поводу

 

отчисленія

 

упомянутой

 

деревни

 

изъ

 

одного

прихода

 

въ

 

другой

 

16

 

іюня

 

18»9года

 

уже

 

состоялся

 

Влаго-
чппничоскій

 

Совѣтъ

 

бывшаго

 

7

 

округа,

 

на

 

которомъ

 

съ

церкви

 

села

 

Тутани

 

сложено

 

взноса

 

3

 

р.

 

74

 

к.

 

и

 

съ

 

причта

1

 

р.,

 

каковые

 

взносы

 

впослѣдствіи,

 

по

 

постановлению

 

быв-
пшхъ

 

въ

 

1859,

 

1891

 

и

 

1897

 

годахъ

 

духовно-училищныхъ

 

съѣз-

Довъ,

 

были

 

увеличены

 

до

 

5

 

р.

 

65

 

к.

   

съ

 

церкви

   

и

  

до

 

2

 

р.
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16

 

к.

 

съ

 

причта

 

и

 

возложены

 

на

 

церковь

 

и

 

причтъ

 

с.

 

Ива-
новскаго-Шишковыхъ,

 

и

 

упомянутые

 

причты

 

въ

 

теченіе
10

 

лѣтъ

 

взносы

 

на

 

училище

 

дѣлали

 

по

 

раскладкѣ

 

бывшаго
7

 

Благочинническаго

 

Совѣта,

 

рѣшеніе

 

котораго

 

новому

 

бла-
гочинному

 

4

 

округа,

 

въ

 

составь

 

коего

 

вошелъ

 

весь

 

7

 

бла-

гочинническш

 

округъ,

 

было

 

пеизвѣстно;

 

настоящій

 

съѣздъ

духовно-училищнаго

 

округа

 

постановилъ:

 

признать

 

р!

 

шеніе
Благочинническаго

 

Совѣта,

 

бывшаго

 

7

 

благочинническаго
округа,

 

цравильпымъ

 

и

 

обязательным'!,

 

для

 

упомяиутыхъ

церквей

 

и

 

причтовъ

 

на

 

будущее

 

время

 

со

 

всѣми

 

надбавками,
по

 

постановленію

 

бывшихъ

 

духовпо-училищныхъ

 

пъѣздовъ,

о

 

чемъ

 

и

 

сообщить

 

благочинному

 

4

 

округа,

 

Тверского

 

уѣзда,

къ

 

свѣдѣнію.

 

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высо-
копреосвященства

 

послѣдовала

 

таковая:

 

^Утверждается.

 

3
сент.

 

IS 99

 

г.».
via"

    

icrm

               

о

              

г

          

тЛ2

 

10-и.

 

1899

 

года,

 

2

 

сентября,

   

тверскому

 

окружному

духовно-училищному

 

съѣзду

 

представлены

 

журналы

 

временнаго

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

для

 

повѣрки

 

экономическаго

 

отчета

по

 

содеряшнію

 

Тверского

 

Духовнаго

 

Училища

 

за

 

1898

 

годъ

въ

 

суммахъ,

 

ассигнуемыхъ

 

духовенствомъ

 

училищнаго

 

окру-

га.

 

По

 

прочтеніи

 

лсурналовъ

 

и

 

по

 

разсмотрѣніи

 

самаго

 

отче-

та,

 

подвергнутаго

 

ревизіи,

 

съѣздъ

 

нашелъ,

 

что

 

ревизія

 

про-

изведена

 

вполнѣ

 

достаточно,

 

а

 

посему

 

постановилъ:

 

а)

 

эко-

номически

 

отчетъ

 

за

 

189Ь

 

годъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

журналами

 

вре-

меннаго

 

Ревизіоннаго

 

Комитета,

 

почтительнѣйше

 

представить

на

 

Архипастырское

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ства;

 

б)

 

временному

 

Ревизіонному

 

Комитету

 

въ

 

полномъ

 

его

составѣ

 

принести

 

благодарность

 

за

 

труды

 

по

 

ревизіи

 

и

 

в)
приступить

 

къ

 

избранію

 

посредствомъ

 

закрытой

 

баллотиров-
ки

 

членовъ

 

новаго

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

для

 

разсмотрѣнія

отчета

 

за

 

1ь99

 

годъ.

 

Большинствомъ

 

голосовъ

 

въ

 

составь

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

оказались

 

избранными:

 

Тверской

 

Тро-
ицкой

 

за

 

Волгою

 

церкви

 

свящ.

 

П.

 

Колачевъ,

 

Троицкой

 

за
Тьмакою

 

церкви

 

свящ.

 

В.

 

Некрасовъ

 

и

 

Крестовоздвилсенскои
церкви

 

свящ.

 

П.

 

Садиковъ,

 

и

 

кандидатом!,

 

къ

 

нимъ

 

Христо-
рождественский,

 

что

 

въ

 

Рыбакахъ,

 

церкви

 

свящ.

 

Н.

 

Кола-
чевъ.

 

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства
послѣдовала

 

таковая:

 

^Свящ.

 

11.

 

Колачевъ,

 

В.

 

Еепрасовъ

 

и

 

й.
Садиковъ,

 

если

 

не

 

состоятъ

 

членами

 

въ

 

Семипарскомъ

 

Правле-
ніи

 

или

 

въ

 

Совѣтѣ

 

Епархіальнаю

 

Женскаго

 

Училища,

 

въ

 

должно-
сти

 

членовъ

 

Ревизгоннаго

 

Комитета

 

утверждаются.

 

Свящ,

 

Д-



—

 

499-

Колачевъ

 

и

 

Л.

 

Вологодскій

 

утверждаются

 

кандидатами

  

къ

ті.ш.

 

3

 

септ.

 

1899

 

г.;>.

11-й.

 

1899

 

года,

 

2

 

сентября.

 

Тверской

 

окрулщой

 

ду-

ховно-училищный

 

съѣздъ

 

слушалъ

 

отношеніе

 

Комитета

 

епар-

хіальпаго

 

свѣче-воскового

 

завода

 

отъ

 

2

 

мая,

 

за

 

№

 

167,

 

о

томт,

 

что

 

поелику

 

срокг

 

слул;бы

 

смотрителей

 

свѣчныхъ

 

ла-

вокъ

 

еиархіальнаго

 

завода

 

полагается

 

твехлѣтній,

 

и

 

что

 

въ

настоящемъ

 

году

 

оканчивается

 

трехлѣтіе

 

службы

 

ихъ,

 

чю

 

и

предлагается

 

настоящему

 

съѣзду

 

произвести

 

избраніе

 

смо-

трителей

 

свѣчныхъ

 

лавокъ,

 

капдидатовъ

 

къ

 

нимъ

 

и

 

ревизо-

ровъ

 

на

 

будущее

 

трех.тѣтіе.

 

Посему

 

сьѣздъ,

 

на

 

основанш

§

 

58

 

Устава

 

Твер.

 

епарх.

 

свѣчного

 

завода

 

и

 

Положенія

 

о

ревпзіи

 

свѣчныхъ

 

лавокъ,

 

прои.^велъ,

 

посредствомъ

 

закрытой
баллотировки,

 

избраніе

 

воѣхъ

 

упомянутыхъ

 

лицъ.

 

Избран-
ными

 

оказались:

 

1)

 

въ

 

первую

 

Тверскую

 

свѣчную

 

лавку

смотрителемъ

 

діак.

 

Знаменской

 

церкви

 

О.

 

Казанскій,

 

канди-

датомъ

 

къ

 

нему

 

діак.

 

Мѵроносицкой

 

церкви

 

А.

 

Лазаревъ;
2)

 

во

 

вторую

 

Тверскую

 

свѣчную

 

лавку

 

смотрителемъ

 

Екате-
рининской

 

церкви

 

свящ.

 

Н.

 

Вологодскій,

 

кандидатомъ

 

къ

нему

 

Мино-Викторской

 

церкви

 

діак.

 

А.

 

Митропольскій;

 

3)
въ

 

Ііорчевскую

 

свѣчпую

 

лавку:

 

смотрителемъ

 

Корчевского
собора

 

діак.

 

Н.

 

Лебедевъ,

 

кандидатомъ

 

къ

 

нему

 

Преобра-
женской

 

церкви

 

діак.

 

А.

 

Честной,

 

ревизорами:

 

Корчевского
собора

 

свящ.

 

I.

 

Плетневъ

 

и

 

села

 

Новоселья

 

свящ,

 

П.

 

Ми-
лославскій;

 

4)

 

въ

 

Кимрскую

 

свѣчную

 

лавку:

 

смотрителемъ —

Кимрскаго

 

собора

 

діак.

 

В.

 

Богословскій,

 

кандидатомъ

 

къ

нему

 

того

 

л;е

 

собора

 

діак.

 

Р.

 

Лисицынъ,

 

ревизорами:

 

Кимрскаго
собора

 

свящ.

 

[.

 

Никольскій

 

и

 

села

 

Каюрова

 

свящ.

 

I.

 

Ва-
сильевские;

 

5)

 

въ

 

Рорицкую

 

свѣчную

 

лавку:

 

смотрителемъ

села

 

Горицъ

 

свящ.

 

П.

 

Козыревъ,

 

кандидатомъ

 

къ

 

нему

 

то-

і'о

 

же

 

села

 

діак.

 

А.

 

Павловъ,

 

ревизорами:

 

села

 

Русилова
свящ.

 

I.

 

Воскресенскій

 

и

 

села

 

Болдѣева

 

свящ.

 

А.

 

Доку-
чаева

 

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

рѳзолюція

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенства

 

послѣдовала

 

таковая:

 

^Избранные

 

утверждаются.
3

 

септ.

 

1899

 

г.».

№

 

12-й.

 

1899

 

года,

 

2

 

сентября.

 

Тверской

 

окружной
Духовно-училищный

 

съѣздъ

 

разсматривалъ

 

представленную

ему

 

смѣту

 

расходовъ

 

по

 

содернчанію

 

мѣстнаго

 

Духовнаго

 

Учи-
лища

 

въ

 

1900

 

году.

 

По

 

надлежащемъ

 

обсужденіи

 

«его

 

дѣла^-

и

 

соображаясь

 

съ

 

дѣйствительными

 

потребностями

 

мѣстнаго

Духовнаго

 

Училища,

 

съѣздъ

 

назначаешь:

 

по

 

§

 

1

 

смѣты,

   

на



—

 

500

 

—

содержаніе

 

учителя

 

приготовительнаго

 

класса

 

420

 

руб.,

 

па

содержаніе

 

перваго

 

надзирателя

 

2с0

 

руб.

 

и

 

на

 

содержащее
второго

 

надзирателя

 

280

 

руб.

 

при

 

общей

 

для

 

обоихъ

 

квар-

тирѣ

 

съ

 

отопленіемъ,

 

а

 

всего

 

но

 

§

 

1

 

смѣты

 

980

 

руб.

 

По
§

 

2

 

смѣты,

 

на

 

ссдержаніе

 

воспитанниковъ

 

1400

 

р.

 

Но

 

§

 

3

смѣты,

 

на

 

хозяйственные

 

расходы

 

по

 

содержанію

 

училища

назначается:

 

а)

 

на

 

застрахованіе

 

въ

 

Тверскомъ

 

Губ.

 

Зем-
ств!;

 

двухъ

 

камепныхъ

 

домовъ

 

съ

 

пристройками

 

въ

 

82780
руб.

 

съ

 

пошлинами

 

всего

 

82

 

р.

 

82

 

к.;

 

б)

 

на

 

застраховапіе
училищнаго

 

имущества

 

въ

 

2751

 

р.,

 

всего

 

5

 

р.

 

70

 

к.;

 

в)

 

за

совершеніе

 

отдѣльныхъ

 

церковныхъ

 

службъ

 

для

 

учениковъ

90

 

р.;

 

г)

 

въ

 

Тверскую

 

Воскресенскую

 

церковь

 

на

 

расходы

при

 

совершепіи

 

ушшянутыхъ

 

службъ

 

75

 

р.;

 

д)

 

на

 

наемъ

1-го

 

служителя

 

при

 

училищѣ

 

150

 

руб.;

 

е)

 

па

 

наемъ

 

2-го
служителя

 

130

 

руб.;

 

ж)

 

на

 

наемъ

 

ночного

 

сторояга

 

12

 

руб.;
з)

 

на

 

отопленіе

 

училищнаго

 

зданія

 

и

 

трехъ

 

кнзепныхъквар-

тиръ

 

550

 

руб.;

 

и)

 

на

 

освѣщеніе

 

5

 

р.

 

5

 

коп.;

 

і)

 

па

 

очистку

трубъ

 

и

 

на

 

починку

 

печей

 

25

 

р.;

 

к)

 

па

 

чистку

 

ретирадныхъ

мѣстъ

 

32

 

р.:

 

л)

 

на

 

вывозку

 

снѣга

 

и

 

мусора

 

10

 

руб.;

 

м)

 

на

мытье

 

половъ,

 

рамъ

 

и

 

дверей

 

30

 

р.;

 

н)

 

на

 

окраску

 

ариѳме-

тическихъ

 

досокъ

 

5

 

р.;

 

о)

 

на

 

метлы,

 

вѣники,

 

швабры,

 

ло-

паты,

 

веревки,

 

тряпки

 

и

 

спички

 

6

 

р.;

 

п)

 

на

 

мѣлъ

 

и

 

заячьи

лапки

 

или

 

губки

 

3

 

р.;

 

р)

 

на

 

чернила

 

для

 

учениковъ

 

10

 

р.;

с)

 

на

 

вставку

 

и

 

выставку

 

зимнихъ

 

рамъ

 

15

 

р.;

 

т)

 

на

 

встав-

ку

 

стеколъ

 

и

 

перемазку

 

ихъ

 

7

 

р.;

 

у)

 

на

 

починку

 

классно!
мебели

 

30

 

р.;

 

ф)

 

на

 

перекладку

 

каменныхъ

 

воротъ

 

при

 

учп-

лищномъ

 

домѣ

 

не

 

израсходованные,

 

по

 

назначенію

 

прошло-
годняго

 

съѣзда,

 

60

 

р.;

 

х)

 

на

 

новую

 

пожарную

 

лѣстпицу

 

15
руб.

 

На

 

отопленіе

 

въ

 

новой

 

каменной

 

пристройкѣ

 

3

 

новыхъ
печей

 

съѣздъ

 

ничего

 

не

 

иазначаетъ

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что
по

 

ст.

 

20

 

кондицій

 

по

 

переустройству

 

училищнаго

 

дома,

 

по
окончаніи

 

печпыхъ

 

работъ,

 

подрядчикъ

 

обязанъ

 

на

 

свои
счетъ

 

протапливать

 

печи

 

и

 

всевозможно

 

стараться

 

просуши-
вать

 

зданія

 

такъ,

 

чтобы

 

ко

 

времени

 

пріема

 

ихъ

 

въ

 

казну,
печи

 

были

 

совершенно

 

сухи,

 

самыя

 

же

 

зданія

 

надлежаще
провѣтрены

 

и

 

удобообитаемы.

 

По

 

тому

 

же

 

§

 

3

 

емѣты,

 

на
содержаніе

 

библіотеки,

 

выписку

 

книгъ

 

и

 

учебныхъ

 

пособіі,
на

 

переплетъ

 

книгъ

 

и

 

на

 

книги

 

въ

 

награду

 

ученикамъ

 

все-
го

 

120

 

р.;

 

на

 

канцелярскія

 

принадлежности

 

50

 

р.;

 

на

 

наемъ
писца

 

*J00

 

р.;

 

на

 

уплату

 

за

 

дѣлопроизводство

 

100

 

руб.;

 

на
канцелярскіе

 

расходы

 

по

 

Строительному

 

Комитету

 

10

 

руб.;



—

 

501-

а

 

всею

 

по

 

§

 

3

 

смѣты

 

назначается

 

1829

 

о.

 

57

 

к.

 

По

 

§

 

4
сиѣты:

 

на

 

лѣченіе

 

учениковъ

 

80

 

р.

 

и

 

на

 

мелочные

 

и

 

экстра-

ординарные

 

расходы

 

20

 

р.,

 

а

 

всего

 

по

 

§

 

4— 100

 

руб.

 

Итого
по

 

всѣмъ

 

статьямъ

 

смѣты

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

въ

 

буду-
щемъ

 

11)00

 

году

 

назначается

 

4309

 

р.

 

.57

 

к.

 

На

 

семъ

 

прото-

кол);

 

резол юція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

послѣдовала

 

та-

ковая:

 

Доухъ

 

служителей

 

при

 

училищѣ

 

недостаточно;

 

слѣ-

довало

 

бы

 

число

 

ихъ

 

увеличить,

 

или

 

же

 

прибавить

 

жало-

ванье

 

бывшими

 

дву.мъ —противъ

 

прошлогодняго,

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

jfiiuiie

 

училища

 

увеличено.

 

Оставить

 

прошлогоднюю

 

ассиг-

иовкц

 

и

 

на

 

дрова,

 

въ

 

виду

 

возвышеніл

 

на

 

нихъ

 

цѣны

 

и

 

уве-

личен!

 

я

 

здамя»
$&

 

13-и.

 

1899

 

года,

 

сентября

 

2.

 

Тверской

 

окружной;
духовно-училищный

 

съѣздъ,

 

разсмотрѣвъ

 

смѣту

 

по

 

содержа-

нію

 

мѣстнаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

въ

 

будущемъ

 

1900

 

году,

на

 

основаніи

 

§

 

22

 

уст.

 

Дух.

 

Учил.,

 

приступилъ

 

къ

 

изыска-

нію

 

оредствъ

 

на

 

покрытіе

 

расходовъ

 

по

 

означенной

 

смѣтѣ;

съ

 

этою

 

цѣлію

 

съѣздъ

 

постановила

 

1)

 

взимать

 

отъ

 

церквей
мѣстнаго

 

духовно- у чилищнаго

 

округа

 

сумму,

 

назначенную

окружпымъ

 

съѣздоиъ

 

1897

 

года,

 

въ

 

количествѣ

 

3687

 

руб.
1

 

коп.,

 

а

 

не

 

ту,

 

какая

 

ошибочно

 

означена

 

была

 

прошлогрд-

нимъ

 

(Ід98

 

г.)

 

съѣздомъ;

 

2)

 

отъ

 

духовенства

 

мѣстнаго

 

ду-

ховно-училищнаго

 

округа

 

сумму

 

въ

 

количествѣ

 

2401

 

руб.
92

 

кои.,

 

а

 

не

 

ту,

 

которая

 

опять

 

ошибочно

 

означена

 

прошло-

годнимъ

 

(1898

 

г.)

 

съѣздоыъ;

 

3)

 

на

 

покрытіе

 

расходовъ

 

по

содержанію

 

училища

 

зачислить

 

ожидаемую

 

къ

 

поступленію
вѣнчико-молитвенпуіо

 

сумму,

 

въ

 

количестве

 

около

 

600

 

руб.;
4)

 

на

 

тотъ

 

же

 

вредметъ

 

зачисляются

 

проценты

 

съ

 

капита-

ловъ,

 

принадлежашихъ

 

окружному

 

духовенству,

 

въ

 

государ-

ственныхъ

 

процентныхъ

 

бумага.чъ,

 

всего

 

440

 

р.;

 

5)

 

на

 

тотъ

же

 

ііредметъ

 

зачислить

 

суммы

 

отъ

 

слѣдующихъ

 

оброчныхъ
статей:

 

за

 

помѣщеніе

 

въ

 

зданіи,

 

принадлежащемъ

 

училищу,

второй

 

Тверск^

 

свѣчной

 

лавки

 

75

 

руб.

 

и

 

арендную

 

плату

за

 

огородъ

 

8

 

б.,

 

и

 

6)

 

сюда

 

же

 

полносіію

 

зачисляется

 

сум-

ма,

 

съ

 

инососювмыхъ,

 

ожидаемая

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

къ

поступлению

 

въ

 

количеств!;

 

797

 

руб.

 

66

 

коп.

 

Означенную
сумму

 

съ

 

иносословныхъ

 

съѣздъ

 

зачисляетъ

 

полностію

 

на

благоустройство

 

училища

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что,

 

во-1-хъ,
по

 

смыслу

 

2

 

ст.

 

2

 

§

 

гл.

 

111

 

Уст.

 

Дух.

 

Учил,

 

.„суммы,

 

по-

ступающія

 

за

 

обученіе

 

въ

 

Духовныхъ

 

Училпщахъ

 

дѣтсй

 

изъ-

свѣтскихъ

 

сословій,

   

слѣдуетъ

 

вносьть

   

въ

 

годичную

   

смѣту
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училища

 

отдѣльною

 

статьею,

 

по

 

трехлѣтней

 

сложности

 

ихъ

поступленія,

 

и

 

расходовать

 

оныя.

 

согласно

 

опредѣлѳнію

 

Св.
Синода

 

18

 

октября— 4

 

января

 

1873—4

 

г. г.,

 

прежде

 

всего

на

 

благоустройство

 

училища;

 

если

 

же

 

затѣмъ

 

окажутся

остатки,

 

то

 

таковые

 

могутъ

 

быть

 

обращаемы

 

въ

 

пользу

 

учи-

телей

 

для

 

ихъ

 

поощренія;

 

во

 

2-хъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

отъ

еодержагаія

 

Духовнаго

 

Училища

 

но

 

только

 

невозможно

имѣть

 

какіе-либо

 

остатки,

 

но

 

даже

 

окружное

 

духовенство

принуждено

 

было

 

сдѣлать

 

заемъ

 

въ

 

Іотысячъ

 

руб.

 

для

 

ско-

рѣйшаго

 

переустройства

 

училищнаго

 

зданія

 

съ

 

цііліго

 

открыть

общежитіе

 

для

 

учениковъ,

 

и

 

духовенство

 

обязуется

 

въ

теченіе

 

10

 

лѣтъ

 

погасить

 

означенный

 

заемъ

 

съ

 

проценіами,

и

 

въ-3

 

хъ,

 

наконецъ,

 

и

 

въ

 

лругихъ

 

духовно-училищныхъ

округахъ

 

Тверской

 

епархіи

 

сумма,

 

взимаемая

 

съ

 

иносослов-

ныхъ,

 

зачисляется

 

на

 

благоустройство

 

училища

 

полноетію.
Итого

 

по

 

всѣмъ

 

статьямъ,

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

имѣетъ

поступить

 

8009

 

руб.

 

59

 

коп.

 

А

 

поелику

 

по

 

протоколу

 

на-

стоящая

 

съѣзда

 

за

 

№

 

12

 

на

 

покрытіе

 

расходовъ

 

по

 

содер-

жанию

 

Духовнаго

 

Училища

 

въ

 

будущемъ

 

1900

 

году

 

потреб-
но

 

4809

 

р.

 

57

 

коп.,

 

то

 

ожидаемый

 

остатокъ

 

въ

 

суммѣ

 

8/00
р.

 

2

 

к.

 

долженъ

 

быть

 

присоединенъ

 

къ

 

фонду

 

на

 

переустрой-
ство

 

духовно-училищнаго

 

зданія

 

и

 

на

 

открытіе

 

общежи-
тія

 

для

 

учениковъ.

 

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высо-
копреосвященства

 

послѣдовала

 

таковая:

 

*

 

Уясннть,какимъ

 

обра-
зомъ

 

и

 

насколько

 

разнится

 

сумма,

 

назначенная

 

стздо.т
1897

 

и

 

1898

 

г.

 

по

 

взносамъ

 

съ

 

церквей

 

и

 

причтопъ

 

на

 

содер-
жание

 

училища.

 

Полностію

 

зачислять

 

въ

 

остатокъ

 

сумму,

взимаемую

 

съ

 

иносословныгъ.

 

на

 

основанін

 

бывишхъ

 

разъяс-

нены

 

отъ

 

Епархіалышю

 

Начальства

 

и

 

Свят.

 

Синода,

 

иѣть

основаніп;

 

изъ

 

этой

 

суммы,

 

по

 

крайней

 

.шріь,

 

одна

 

треть

должна

 

гітти

 

па

 

вознаграждение

 

г.

 

преподавателей.

 

Прочее
утверждается.

 

3

 

септ

 

1899

 

г.*.

JV«

 

14-й.

 

1899

 

года,

 

2

 

сентября.

 

Тверское "

 

эуховпо-учи-

лищному

 

съѣзду

 

сделалось

 

извѣстпымъ,

 

что,

 

ходатайству
бывшаго

 

въ

 

1897

 

году

 

съѣзда,

 

на

 

переустройство

 

духовно-

училищнаго

 

здапія,

 

на

 

устройств

 

въ

 

немъ

 

церкви

 

и

 

обще-
жития

 

для

 

учениковъ

 

разрѣшенъ

 

заемъ

 

въ

 

15

 

тысячъ

 

рублен
изъ

 

спеціальныхъ

 

средствъ

 

Св.

 

Синода,

 

и

 

сумма

 

займа

 

уже
получена

 

Училищнымъ

 

Правлеиіемъ.

 

Для

 

свѣдѣнія

 

окружного
духовенства

 

въ

 

настоящее

 

время

 

сообщается,

 

что

 

заемъ

 

раз-
рѣшенъ

 

изъ

 

5

 

процентовъ

 

годовыхъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

 

те-



-503-

ченіе

 

10

 

лѣтъ

 

оный

 

былъ

 

погашенъ

 

съ

 

процентами.

 

Подробный
раечетъ

 

при

 

семъ

 

прилагается:

/"1

 

л

 

гл
Сумма У плат а.

оды.
долга. °/о. Капитала. Всего.

1899 15000 750 1500 2250
1900 13500 675 1500 2175
1901 12000 600 1500 2100
1902 10500 525 1500 2025
1903 9000 450 1500 1950
1904 7500 375 1500 1875
1905 6000 300 1500 1ЫЮ
1906 4500 225 1500 1725
1907 3000 150 1500 1650
1908 1500 75 1500 1575

4125

          

15000

            

19125

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что,

 

кромѣ

 

суммъ

 

займа,

 

въ

настоящее

 

время

 

имѣется

 

достаточное

 

количество

 

фондовыхъ
суммъ

 

на

 

уплату

 

за

 

произведенный

 

работы

 

по

 

переустройству
Училища,

 

и

 

что,

 

слѣдовательно,

 

сумма

 

займа

 

можетъ

 

оста-

ваться

 

неприкосновенною,

 

настоящій

 

съѣздъ

 

постанови лъ:

 

изъ

суммъ

 

займа

 

въ

 

текущемъ

 

1899

 

году

 

уплатить

 

по

 

расчету

часть

 

долга

 

съ

 

процентами,

 

а

 

затѣмъ

 

всю

 

сумму

 

займа

 

оста-

вить

 

неприкосновенною

 

до

 

будущаго

 

(1900)

 

духовно-учи-

лищнаго

 

съѣзда.

 

Сумма

 

займа

 

должна

 

быть

 

обязательно

 

обра-
щена

 

въ

 

государственный

 

процентный

 

бумаги. — На

 

семъ

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

послѣдовала

таковая:

 

« Погашаться

 

долгъ

 

(въ

 

15000

 

р.)

 

съ

 

°/°

 

на

 

него
долженъ

 

сообразно

 

табели,

 

высланной

 

изъ

 

'Х.озяйственнаго
Управления

 

при

 

Св.

 

Синодѣ.З

 

сент.

  

1899

 

г.>.

№

 

15-й.

 

1899

 

года,

 

2

 

сентября.

 

Тверской

 

окружной
духовно-училищный

 

съѣздъ

 

духовенства

 

изъ

 

приходорасход-
ныхъ

 

книгъ

 

Тверского

 

Духовнаго

 

Училища

 

усмотрѣлъ,

 

что

17

 

августа

 

ІЬ99

 

года

 

пожертвовано

 

почетнымъ

 

блюстите-
лемъ

 

по

 

хозяйственной

 

части

 

при

 

ономъ

 

Училище

 

протоіереемъ
Михаиломъ

 

ВаспльевичемъОзеровымъ

 

на

 

устройство

 

иконоста-

са

 

при

 

училищной

 

церкви

 

двѣсти

 

(200)

 

рублей.

 

За

 

такую

 

значи-

тельную

 

жертву

 

съѣздъ

 

считаетъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

принести

о-

 

протоіерею

  

Никольской

  

г.

 

Твери

  

церкви

 

М.

 

В.

 

Озерову
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свою

 

искреннюю

 

благодарность. —На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резо-

люція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

послѣдовала

 

таковая:

■^Утверждается.

 

Напечатать,

 

кромп,

 

протоколовъ,

 

отъ

 

Учи-
лищнаго

 

Правленія

 

выражепіе

 

благодарности

 

npomoiepeio

 

М.
Озерову,

 

къ

 

свѣдѣнію

 

епархіальчаго

 

духовенства

 

и

 

въ

 

надеждѣ,

что

 

найдутся

 

и

 

другіе

 

благотворители

 

(особенно

 

изъ

 

обу-

чавшихся

 

въ

 

Тверско.чъ

 

Духовио.ш

 

Учнлищѣ)

 

па

 

устройство
училищной

 

церкви.

 

3

 

сентября

 

1899

 

г...

№

 

16-й.

 

1899

 

года,

 

2

 

сентября.

 

Тверской

 

духовно-учи-

лищный

 

съѣздъ

 

духовенства

 

слушалъ

 

прошеніе

 

нѣкоторыхъ

депутатовъ

 

онаго

 

съѣзда

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

градскихъ

 

Тверскихъ
свѣчныхъ

 

лавкахъ,

 

по

 

распоряженію

 

Комитета

 

епархіальнаго
свѣчного

 

завода,

 

назначена

 

плата

 

съ

 

5

 

апрѣля

 

сего

 

1899
года

 

за

 

пудъ

 

бѣлыхъ

 

свѣчъ

 

для

 

сельскихъ

 

церквей

 

по

 

31

 

руб.,
а

 

для

 

градскихъ

 

по

 

30

 

руб., — каковое

 

распоряжепіе

 

старосты

сельскихъ

 

церквей

 

находятъ

 

совершенно

 

несправедливыми

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

нѣкоторые

 

иельскіе

 

церковные

старосты

 

пріѣзжаютъ

 

за

 

свѣчами

 

за

 

70— 60

 

верстъ

 

и

 

иногда

въ

 

осеннее

 

и

 

весеннее

 

время,

 

когда

 

черезъ

 

Волгу

 

бываетъ
переправа

 

затруднительна,

 

а

 

иногда

 

и

 

невозможна,

 

и

 

въ

 

силу

такой

 

необходимости

 

они

 

бываютъ

 

вынуждены

 

брать

 

свѣчи

въ

 

лавкахъ,

 

а

 

не

 

на

 

заводѣ,

 

и,кромѣ

 

тягостей

 

нъ

 

пути,

 

еще

переплачивать

 

по

 

рублю

 

въ

 

пудѣ,

 

съѣздъ,

 

согласно

 

опредѣ-

ленію

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

10

 

іюня

 

1886

 

года,

 

находит ъ

 

спра-

ведливымъ

 

уравнять

 

цѣну

 

въ

 

Тверскихъ

 

лавкахъ

 

на

 

свѣчи

для

 

сельскихъ

 

церквей

 

съ

 

городскими

 

церквами,

 

посему

 

и

постановилъ:

 

покорнѣйше

 

просить

 

Его

 

Высокопреосвященство
сдѣлать

 

по

 

сему

 

предмету

 

свое

 

Архипастырское

 

распоряженіе.
—На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства
послѣдовала

 

таковая:

 

'Па

 

будуиіемъ

 

епархіально.мъ

 

сгяьздіь
уравнять

 

для

 

всѣхъ

 

церквей

 

(городскихъ

 

и

 

сельскихъ)

 

продажу
свѣчей

 

изъ

 

епархіалънаго

 

свѣчного

 

завода.

 

Селъскія

 

церкви

болѣе

 

бѣдны,

 

чѣ.мъ

 

городскія,

 

и

 

не

 

слѣдовало

 

бы,

 

брать

 

съ

нихъ

 

лишнее.

 

3

 

сентября

 

1899

 

г.».

Щ

 

17-й.

 

1899

 

года,

 

2

 

сентября.

 

Тверской

 

духовно-учи-

лищный

 

окружной

 

съѣздъ

 

слушалъ

 

прошеыіе

 

учителя

 

при-

готовительнаго

 

класса

 

свяш.

 

С.

 

Тихомірова

 

объ

 

увеличеніи
ему

 

содержанія,

 

приравнивая

 

оное

 

къ

 

размѣру

 

содержанія
учителей

 

штатпыхъ

 

классовъ,

 

и

 

постановилъ,

 

за

 

увеличеніемъ
расхода

 

епархіальныхъ

 

суммъ

 

па

 

устройство

 

при

 

Училиідѣ

общежитія

 

и

 

церкви

 

при

 

немъ

 

и

 

совершенпымъ

 

неимѣнісмъ
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средствъ,

 

въ

 

прошеніи

 

свящ.

 

Тихомірову

 

отказать.— На

 

семъ

вротоколѣ

 

резол юція

 

Егс

 

Высокопреосвященства

 

послѣдовала

таковая:

 

<

 

Утверждается.

 

3

 

сентября

 

1899

 

г.*.

«N»

 

18-й.

 

It99

 

года,

 

2

 

сентября.

 

Тверской

 

окружной
духошю-училищный

 

съѣздъ,

 

по

 

разсмотрѣпіи

 

и

 

разрѣшеиіи

предложенныхъ

 

ему

 

вопросовъ,

 

постановилъ:

 

засѣданіе

 

съѣзда

закрыть,

 

а

 

протоколы

 

и

 

приложенія

 

къ

 

нимъ

 

чрезъ

 

предеѣ-

дателя

 

съѣзда

 

нредстывить

 

на

 

Архипастырское

 

благоусмотрѣніе

Его

 

высокопреосвященства,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Ди-
митр'я,

 

Архіепископа

 

Тверского

 

и

 

Кашинекаго.—На

 

семъ

прот' колѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

послѣдо-

вала

 

таковая:

 

«Протоколы

 

съѣзда

 

напечатать

 

въ

 

Епар-
хіалыіыхъ

 

В/ьдо.мостяхъ,

 

къ

 

свѣдіьтю

 

духовенства

 

и

 

къ

 

испол-

нені/о

  

въ

 

пошребиыхъ

 

случаяхъ.

 

3

 

сентября

 

1899

 

годал.

Епархіальная

   

хроника.

Августа

 

14.

 

20)

 

Село

 

Медвѣдицкое

 

въ

 

4

 

Каш.

 

благоч.
округѣ,

 

на

 

р.

 

Медвѣдицѣ,

 

впадающей

 

въ

 

Волгу,

 

разстояніемъ

 

отъ

г.

 

Кашипа

 

въ

 

33

 

верст.

 

Село

 

это

 

одно

 

изъ

 

старипныхъ.

 

По

 

пре-

данно,

 

оно

 

принадлежало

 

царю

 

Борису

 

Ѳеодоровпчу

 

Годунову,

 

ко-

торый

 

будто-бы

 

здѣсь

 

пмѣлъ

 

дворецъ

 

свой.

 

Отъ

 

Годуновыхъ

 

это

имѣніо

 

переходило

 

къ

 

разнымъ

 

помѣщикамъ

 

п,

 

наконецъ,

 

перешло

во

 

владѣніе

 

пзвѣстнаго

 

своимъ

 

благочестіемъ,

 

князя

 

С.

 

М.

 

Голи-
цына,

 

съ

 

которымъ

 

вслъ

 

переписку

 

знаменитый

 

Московскій

 

перво^

святитель

 

Фпларетъ,

 

нерѣдко

 

посѣщавшій

 

его.

 

Въ

 

с.

 

Медвѣдицкомъ,

вѣроятно,

 

существовало

 

преемственно

 

нѣсколько

 

церквей,

 

какъ

 

можно

думать

 

по

 

давности

 

населенія

 

онаго,

 

а

 

также

 

по

 

стариннымъ

 

ико-

намъ,

 

находящимся

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

храмѣ.

 

Прежде

 

въ

 

селѣ

 

(Медв.)
Ыщ

 

церковь

 

деревянная

 

п

 

находилась

 

въ

 

полѣ,

 

ближе

 

къ

 

устью

р.

 

Медвѣдццы;

 

лѣтъ

 

болѣе

 

ста

 

тому

 

назадъ

 

она

 

сгорѣда

 

отъ

 

мол-

ніи.

 

На

 

мѣстѣ

 

ея,

 

по

 

благословенію

 

Тверского

 

архіепископа

 

Арсе-
нія

 

111

 

(Верещагина),

 

построена

 

каменная,

 

попеченіемъ

 

и

 

на

 

сред-

ства

 

князя

 

С.

 

М.

 

Голицына,

 

п,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

церковной

 

описи,

была

 

освящена

 

въ

 

1788

 

г.

 

Главный

 

ирестолъ

 

посвященъ

 

Богоявле-
Ш

 

Господню,

 

а

 

прпдѣлы —правый

 

преп.

 

Серпю

 

Радонежскому,

 

а

йвый

 

св.

 

мучен.

 

Параскенѣ,

 

нареченной

 

Пятницѣ.

 

Отъ

 

прежняго

храма—остались

 

особенно

 

замѣчательныя

 

свято-чтимьш

 

пкопы:

 

св.

міч.

 

Георгія

 

Побѣдопосца

 

и

 

св.

 

муч.

 

Параскевы— съ

 

частицами

п*ъ

  

мощей.

   

Послѣдняя

 

пкона,

 

еслп

 

только

 

вѣрно

 

показаніе

 

над-

2



—

 

506

 

—

ппсп

 

на

 

пконѣ,

 

относится

 

къ

 

началу

 

XIII

 

вѣка.

 

Надпись

 

эта

 

гла-

сить

 

слѣдующее:

 

d203

 

года

 

августа

 

въ

 

6

 

день

 

положены

 

сіи
моіцп

 

къ

 

образу

 

муч.

 

Параскевы,

 

нареченныя

 

Пятницы,

 

а

 

сіи
мощи

 

подалъ

 

митрополитъ

 

Грузинскігі

 

и

 

Имеретинскій

 

Іаковъ,

 

да-

рованы

 

тѣ

 

мощи

 

отъ

 

патріарха

 

Александрійскаго».

 

Предъ

 

иконой

помѣщена

 

мѣдная

 

доска,

 

на

 

которой

 

надпись:

 

<Въ

 

1788

 

г.

 

мая

 

5
дня

 

Кашинекаго

 

уѣзда,

 

въ

 

вотчииѣ

 

таіінаго

 

совѣтпика

 

и

 

дѣйствп-

тельнаго

 

камергера

 

князя

 

0.

 

М.

 

Голицына,

 

селѣ

 

Медвѣдпцкомъ,

 

въ

ирпдѣлѣ

 

муч.

 

Параскевы,

 

въ

 

новопостроетшой

 

въ

 

1788

 

г.

 

каменной
церкви

 

поставленъ

 

сей

 

св.

 

образъ

 

оной

 

мученицы

 

со

 

св.

 

ея

 

мо-

щами,

 

Кашинскою

 

помѣщицею

 

М.

 

А.

 

Воетипскою,

 

урожденною

Баклаиовскою.

 

Оный

 

образъ

 

принадлежалъ

 

въ

 

1203

 

г.

 

митрополиту

Грузинскому

 

и

 

Имеретинскому

 

Іакову,

 

которому

 

достался

 

отъ

иатріарха

 

Алексаидріпскаго,

 

какъ

 

объ

 

ономъ

 

н

 

въ

 

надписи

 

вокругъ

свв.

 

мощей

 

значится.

 

Отъ

 

речеинаго

 

же

 

мптрополпта

 

Іакова

 

с.іѣдо-

валъ

 

но

 

родству

 

Ростовскому

 

митрополиту

 

Іоасафу,

 

отъ

 

котораго,

по

 

благословенію,

 

получепъ

 

его

 

дочерью

 

Ириною,

 

а

 

отъ

 

оной— до-

черью

 

ея

 

Марьей

 

Муравьевой),

 

потомъ

 

подполковника

 

А.

 

С.

 

Бакла-
новскаго

 

женѣ

 

Настасьѣ,

 

п,

 

наконецъ,

 

отъ

 

сей

 

послѣдней

 

дошелъ

уже

 

п

 

дочери,

 

вышеречеиной

 

іюмѣщпцѣ

 

Востпнской,

 

которою

 

изъ

дома

 

отца

 

и

 

перенесепъ

 

въ

 

объявленную

 

церковь

 

5

 

мая,

 

въ

 

день

св.

 

мучен.

 

Ирины,

 

прп

 

великолъпномъ

 

крестномъ

 

ходѣ

 

свящ.

 

I.
Яковлевыми.

 

Икона

 

св.

 

муч.

 

Параскевы

 

живописная,

 

длиною

 

12
вершк.,

 

а

 

шариною

 

10

 

вершк.

 

въ

 

серебряной

 

рпзѣ.

 

Ликъ

 

ев

 

муч.

Оараскепы

 

поновленъ

 

и,

 

замѣтно,

 

въ

 

недавнее

 

время.

 

Поставлена
эта

 

икона

 

въ

 

главиомъ

 

храмѣ

 

по

 

лѣвую

 

сторону,

 

ниже

 

солеи,

 

сзади

лѣваго

 

клироса,

 

на

 

особо

 

устроенной

 

тумбѣ,

 

подъ

 

балдахиномъ,
иодъ

 

копмъ

 

устроенъ

 

аналой;

 

на

 

немъ

 

за

 

стеклянной

 

рамой

 

по-

мѣшенъ

 

се[)ебряпый

 

четвероконечный

 

крестъ

 

съ

 

изображсиіемъ

 

на

немъ

 

распятія,

 

вверху

 

Саваоѳа,

 

а

 

по

 

сторонамъ

 

Божіей

 

Матери

 

и
Іоанна

 

Богослова;

 

въ

 

кпестѣ

 

находятся

 

частицы

 

мощей:

 

св.

 

Гурія,
архіепископа

 

Казапскаго,

 

п

 

св.

 

вмч.

 

Георгія.

 

Этотъ

 

крестъ

 

по-
жертвованъ

 

въ

 

церковь

 

крестьяннномъ

 

с.

 

Медвѣдицкаго

 

И.

 

Маркел-
ловымъ.— Въ

 

соотвѣтствіе

 

балдахину

 

и

 

аналою

 

сему —на

 

правой
сторонѣ,

 

сзади

 

клироса,

 

ниже

 

солеи

 

устроены

 

таковые

 

же

 

балда-
хинъ

 

п

 

аналой,—здѣсь

 

находится

 

пкоиа

 

св.

 

вмч.

 

Георгія,

 

тако-
вого

 

же

 

размѣра,

 

какъ

 

и

 

икона

 

св.

 

муч.

 

Параскевы;

 

эта

 

икона
пожертвована

 

въ

 

Медвѣдицкую

 

церковь

 

въ

 

1795

 

г.

 

служителем!
князя

 

С.

 

М.

 

Голицына,

 

И.

 

Ѳ.Крицкпмь.

 

На

 

иконѣ,

 

которая

 

покрыта се-
ребряпопозлащеипой

 

ризой,

 

изображенъ

 

св.

 

вмч.

 

Георгій

 

на

 

конѣ.

 

На
аналоѣ

 

подъ

 

стеклянной

 

рамой

 

іюмѣщенъ

 

серебряный

 

четвероконечный
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крестъ

 

съ

 

такими

 

же

   

изображеніями,

  

какъ

  

и

 

находящейся

 

предъ

иконою

 

св.

 

муч.

 

Параскевы.

 

Въ

 

этомъ

 

крести

   

хранятся

   

частицы

мощен—св.

 

архидіакона

 

Стефана,

 

ап.

 

Андрея

  

Первозваннаго,

   

св.

Іоаіша

 

Предтечи,

 

вмч.

 

Георгія,

 

преп,

 

Іоанна

 

Дамаскина.

   

Михаила
Малеппа,

 

св.

 

вмч.

 

Ѳеодора

 

Стратплата,

 

преп.

 

Ефрема

 

Сирина

 

и

 

св.

муч.

 

Антипы.

 

Но

 

мѣдной

 

дощечкѣ

 

(съ

 

передней

 

стороны

 

апалоя)
яырѣзана

 

надппсь:

   

с

 

Сей

 

крестъ

 

Ивана

 

Димитріева

 

сына

 

Филосо-
фов;!,

 

благословила

 

его

 

Авдотья

 

Гаврилова,

 

дочь

 

Тютчева,

 

1756

 

г.

апрѣля

 

24

 

дня,

   

пожертвованъ

 

сей

 

крестъ

 

вотчины

 

князей

 

Салты-
ковых!,

   

села

   

Медвѣдпцкаго

   

крестьяниноиъ

   

II.

 

Маркелловымъ

 

въ

1843

 

г.>

 

—

 

Замѣчательны

 

также,

 

какъ

 

мѣстно

 

чтимыя

 

и

 

иочитаемыя

чудотворными,

 

иконы:

 

Толгской

 

Божіей

 

Матери

 

і

 

въ

 

прпдѣлѣ

 

св.

 

муч.

Параскевы

   

Пятницы)

 

и

  

прей.

   

Сергія

 

(въ

 

иридѣлѣ

 

его).

 

Вокругъ
иконы

 

Толгской

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

малеиькпхъ

 

клеймахъ

 

изображе-
ния

 

многпхъ

 

иконъ

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

чтпмыхъ

 

въ

 

православной

церкви.—Какъ

 

въ

 

иконостасахъ,

 

такъ

 

п

 

по

 

стѣнамъ

 

храма

 

много

иконь,

   

покрытыхъ

   

серебряными

   

ризами,

  

устроенными

  

большею
частью

   

усердіемъ

   

прпхожанъ

 

с.

 

Медвѣдицкаго.

 

На

 

стѣнѣ

 

съ

 

сѣ-

веріюгі

 

стороны

 

(внутри

 

храма)

 

виситъ

 

мѣдная

 

вызолоченная

 

доска,

съ

 

надписью,

 

изъ

 

которой

   

видно,

 

что

 

здѣсь

 

погребено

 

тѣло

 

иаст.

Нпловоіі

 

пустыни,

   

архим.

  

Ѳеодосія,

 

-j-

 

въ

 

1781

 

г.

 

Надппсь

 

слѣ-

дующаго

 

содержанія:

 

«здѣгь

 

погребено

 

тѣло

 

Ниловскаго

 

монастыря,

зовомаго

 

пустыня.— священноархимандрита

 

Ѳеодосія,

 

окончавшагося

въ

 

1781

 

г.

 

74

 

лѣтъ.

 

От,

 

родился

 

въ

 

Каіпинскомъ

 

уѣздѣ,

 

въ

 

селѣ

Медвѣдпцкомъ,

 

принадлежащем

 

ь

  

тайному

 

совѣтнику

 

и

 

камергеру,

князю

 

С.

   

М.

   

Голицыну,

   

имѣвъ

 

роднтелемъ

 

того

 

же

 

села

 

церкви

Богоявленія

 

Господня

   

свящ.

 

I.

 

Ѳомина:

 

въ

 

749

 

г.

 

былъ

 

при

 

оной
церкви

 

пономаремъ;

 

въ

 

752

 

г.

 

Преосвящепнымъ

 

Митрофаномъ

 

по-

священъ

   

во

   

діакона

 

и

 

за

 

вдовствомъ

 

въ

 

754

 

г.

 

пострпжснъ

 

въ

Калязнпскій

 

монастырь

 

преп.

 

Макарія.

 

Въ756г.

 

Преосвящепнымъ
Веніампномъ

 

опредѣленъ

   

въ

   

должность

 

Жптенпаго.

 

Въ

 

760

 

г.

 

по

отличной

 

и

 

добропорядочной

 

своей

 

жизни

 

въ

 

домѣ

 

Его

 

Преосвящен-
ства

 

находился

   

экономомъ,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

Кашннскій

 

Николаевскій
Клобуковъ

 

монастырь

 

посвященъ

 

игуменомъ

 

н

 

до

 

773

 

г.

 

въ

 

Ка-
шинскомъ

   

Духовномъ

   

Правленін

   

опредѣленъ

   

былъ

 

членомъ.

 

Въ
кое

 

время

 

стараясь

 

о

 

украшепіп

  

Тверского

 

собора,

   

собралъ

   

отъ

Доброхотнодателей

   

многое

   

подаяніе

 

и

 

за

 

таковыя

 

его

 

богоугодныя
усерділ

 

благословеніемъ

 

Болііимъ

 

и

 

стараніемъ

 

Преосвященнѣйшаго

Платона,

 

митрополита

 

Московскаго,

 

посвященъ

 

въ

 

сказанную

 

Нп-
Щ

 

пустынь

   

архимандритомъ.

   

Въ

 

781

 

г.,

 

ѣздя

 

для

 

моленія

 

по

обѣіданію

  

своему

   

въ

   

Кашинскій

  

п

  

Калязинскій

 

монастыри,

 

на
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возвратномъ

 

своемъ

 

пути

 

въ

 

показаиномъ

 

селѣ

 

у

 

брата

 

своего,,

свящ.

 

I.

 

Яковлева,

 

скончался

 

и

 

иогребенъ

 

на

 

семъ

 

мѣстѣ

 

въ

 

но-

вопостроенной

 

въ

 

788

 

г.

 

отъ

 

усердія

 

означеннаго

 

помѣщпка

 

сей

каменной

 

Божіей

 

церкви

 

Богоявленія

 

Господня».
Внѣшній

 

видъ

 

Медвѣдицкаго

 

храма—красивъ;

 

на

 

немъ

 

устро-

енъ

 

большой

 

съ

 

12

 

окнами

 

куполъ.

 

«Богоявленскій

 

храмъ,

 

пишетъ

настоятель

 

онаго,

 

свящ.

 

М.

 

йіалинпнъ,

 

много

 

потрудившійся

 

надъ

его

 

благоустройствомъ

 

въ

 

1890

 

г.

 

вмѣстѣ

 

съ

 

прихожанами,— сво-

пмъ

 

красивымъ

 

и

 

величественнымъ

 

видомъ

 

издалека

 

приковываетъ

къ

 

себѣ

 

взоры

 

иравославныхъ.

 

За

 

десятки

 

верстъ

 

изъ-за

 

Волги
п

 

Медвѣдицы

 

видва

 

его

 

прекрасная

 

новая

 

колокольня.

 

Колокольня
каменная,

 

двухъ- ярусная,

 

съ

 

пилястрами,

 

фронтонами

 

пирамидаль-

ными,

 

осьмиграннымъ

 

шпплемъ,

 

на

 

которомъ

 

утверждена

 

глава,,

обитая

 

бѣлымъ

 

желѣзомъ,

 

мѣдпое

 

вызолоченное

 

яблоко,

 

и

 

блпстаетъ
осьмикопечный

 

желѣзпый.

 

обвитый

 

листовою

 

мѣдью,

 

вызолоченный
крестъ.

 

До

 

1890

 

г.

 

внутренность

 

церкви

 

была

 

и

 

тѣсна

 

п

 

мрачна,

пконостасы

 

въ

 

пей

 

были

 

простой

 

столярной

 

работы,

 

крашеные

 

и

и

 

съ

 

позолоченной

 

рѣзьбой.

 

Теперь

 

же

 

расширенный

 

храмъ

 

укра-

сился

 

двухъ-ярусными

 

(въ

 

трапезной)

 

иконостасами

 

съ

 

таковыми

же

 

колоннами,

 

работы

 

извѣстнаго

 

Калязинскаго

 

рѣзчика

 

Шишкина.
Кругомъ

 

церковь

 

обнесена

 

обширной

 

каменной

 

оградой

 

съ

 

двумя

величественными

 

въ

 

ней

 

вратами».

 

(Краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

церкви

с.

 

Медвѣдицкаго,

 

свящ.

 

М.

 

Малинина,

 

стр.

 

10).

 

Въ

 

брошюрь

 

о.

 

М.
Малпішпа

 

изложенъ

 

иослѣдовательный

 

ходъ

 

дѣла

 

сооружения

 

при

церкви

 

Богоявленія

 

Господня

 

(въ

 

с.

 

Медвѣдицкомъ)

 

каменной

 

ко-

локольни,

 

распрострапенія

 

теплой

 

каменной

 

трапезы,

 

устройства
новыхъ

 

осьмиконечныхъ,

 

желѣзныхъ

 

вызолочеиныхъ

 

крестовъ,
устройство

 

новыхъ

 

престоловъ

 

съ

 

л^ертвенннками,

 

иконостасовъ,

поправки

 

церковной

 

ограды

 

п

 

освященіе

 

храма.

 

Изъ

 

этой

 

статьи
видно,

 

что

 

первая

 

жертва

 

на

 

возобновленіе

 

Богоявленскаго

 

храма
была

 

внесена

 

въ

 

1883

 

г.

 

прихожанкою,

 

крестьянкой

 

К.

 

А.

 

Хва-
товою

 

(700

 

р.),

 

затѣмъ —церковнымъ

 

старостою

 

С.

 

М.

 

Ершовымъ,

 

много
потрудившимся

 

(за

 

25

 

лѣтъ

 

своей

 

службы),

 

для

 

храма

 

и

 

щедро
жертвовавшимъ

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

на

 

его

 

благоукрашеніе.

 

Са-
мыя

 

крупныя

 

жертвы

 

на

 

это

 

св.

 

дѣло

 

поступили

 

отъ

 

Спб.

 

купца
Ф.

 

И.

 

Кручинпна

 

(зять

 

г.

 

Ершова)

 

11000

 

руб.,

 

отъ

 

Н.

 

И.

 

Ко-
марова

 

(крестьянина

 

с.

 

Аревина,

 

Ярославской

 

губернін)

 

1000

 

р.,
отъ

 

крестьянина

 

села

 

Медвѣднцкаго

 

И.

 

П.

 

Кручинина— 1000

 

р.

 

в
отъ

 

другпхъ,

 

на

 

сумму

 

почти

 

въ

 

23000

 

руб.

 

(22918

 

р.).— При
входѣ

 

Высокопреосвященпаго

 

въ

 

храмъ,

 

настоятель

 

церкви

 

оривѣт-

ствовалъ

 

его

 

рѣчью,

 

въ

 

которой,

 

между

 

ирочимъ,

 

указалъ

 

на

 

осо^
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бенно

 

выдающееся

 

у

 

его

 

прихожанъ

 

усердіе

 

о

 

благолѣпіи

 

своего

храма,

 

что

 

дѣйствительно

 

и

 

подтверждается

 

какъ

 

виутреннимъ,

 

такъ

и

 

вившнимъ

 

его

 

сіютояніемъ.

 

По

 

выслушаніи

 

литіи,

 

Высокопреосвя-
щенный

 

сказалъ

 

ноученіе

 

о

 

значеніи

 

св.

 

храма

 

для

 

прихожанъ,

объ

 

исконной

 

и

 

какъ

 

бы

 

прирожденной

 

русскому

 

человѣку

 

осо-

бенной

 

заботливости

 

объ

 

украшеніи

 

своей

 

приходской

 

церкви.

21)

 

Село

 

///арийское

 

въ

 

4

 

Каш.

 

благ,

 

округѣ,

 

хотя

 

и

 

не

било

 

обозначено

 

въ

 

маршрутѣ,

 

по

 

было

 

посѣщено

 

въ

 

виду

 

его

ваииіаго

 

въ

 

историческом!,

 

отношеніи

 

значенія:

 

здѣсь

 

существо-

вал!!

 

Благовѣщенскій

 

монастырь,

 

здѣсь

 

(въ

 

Ширппскомъ

 

лѣсу)

rep

 

і ііс кою

 

смертью

 

скончался

 

великій

 

мученикъ

 

за

 

св.

 

вѣру

 

и

за

 

свое

 

отечество—ев

 

Ростовскій

 

князь

 

Василько

 

(Василій)

 

Кон-
стаптпповнчъ.

 

Когда

 

и

 

кѣмъ

 

былъ

 

основанъ

 

Шнринскій

 

монастырь,

неизвестно.

 

У

 

Звѣринскаго

 

упоминаются

 

два

 

монастыря— Шерен-
скіп

 

и

 

Шпрпнскій.

 

Въ

 

3

 

выпускѣ

 

Матеріаловъ

 

для

 

исторіп

 

мона-

стырей

 

Ш

 

2198,

 

стр.

 

203)

 

упоминается

 

ШеренскШ

 

Успенскій
(а

 

ве

 

Благовѣщенскій)

 

мужской

 

монастырь,

 

Ярославской

 

епархіи,
въ

 

1

 

верстахъ

 

отъ

 

города

 

Любима.

 

Другой

 

(вынускъ

 

2.

 

Л?

 

639)
Hit

 

[іепскііі

 

Благовѣщепскій,

 

или

 

Ширинскій,

 

нынѣ

 

погостъ

 

Ширин-
скііі,

 

Тверской

 

губерпіп.

 

въ

 

23

 

верстахъ

 

къ

 

юго-западу

 

отъ

 

гор.

Кашина

 

при

 

впаденіп

 

рѣчки

 

Ширинки

 

въ

 

Медвѣдицу;

 

существо-

вал!,

 

въ

 

1661

 

г.,

 

когда

 

здѣсь

 

былъ

 

пгум.

 

Серапіонъ;

 

упраздненъ

въ

 

1764

 

г.

 

и

 

обращеиъ

 

въ

 

приходъ.

 

Одни

 

полагаютъ,

 

что

 

именно

къ

 

;->той

 

мѣстности,

 

въ

 

Шеренскомъ

 

лѣсу

 

былъ

 

убитъ

 

въ'1238г.
татарами

 

св.

 

ВасиліЙ

 

(Васплько)

 

Константиновичъ,

 

князь

 

Ростов-
скін.другіеже

 

иріурочиваютъ

 

это

 

событіе

 

къ

 

окрестноотямъс.

 

Курбата,
Яроіѵшскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

въ

 

10

 

верстахъ

 

отъ

 

села,

 

на

 

границѣ

 

съ

Углпцкимъ

 

уѣздомъ,

 

есть

 

Шеренскій

 

лѣсъ

 

съ

 

пустошью

 

«Васпли»
(стр.

 

68— 69).

 

У

 

Строева

 

(Списки

 

настоятелей,

 

Ж

 

52,

 

стр.

 

482j
сказано,

 

что

 

Ширинскій

 

Благовѣщенокій

 

монастырь

 

основанъ

 

Ra-
in

 

п

 

не

 

кішъ

 

княземъ

 

Георгіемъ

 

(Юріемъ);

 

въ

 

немъ

 

были

 

игумены:

Серапіонъ

 

1661 —1663;

 

Герасимъ

 

въ

 

іюиѣ

 

1664;

 

Исаія

 

въ

 

іюлѣ

1678;

 

МакарШ

 

1686—1687;

 

Іаковъ

 

1702;

 

архпм.

 

Іаковъ

 

1747
(тотъ же

 

ли

 

Іаковъ,

 

или

 

другой—не

 

обозначено).

 

Въстатьѣ

 

«Упразд-
ненные

 

монастыри

 

въ

 

Тверской

 

епархіп»

 

подь

 

«N»

 

11

 

сообщены
краткія

 

свѣдѣпія

 

о

 

семъ

 

Благовѣщенскомъ

 

Шеренскомъ,

 

или

 

ІПи-
ринекомъ

 

монастырѣ— (Тверскія

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1898

 

г.).

 

Изъ

 

описи

столышка

 

Т.

 

А.

 

Дурова

 

за

 

1710

 

г.

 

видно,

 

что

 

въ

 

Благовѣщен-

скомъ

 

монастырѣ

 

были

 

три

 

церкви:

 

главная

 

(соборная)

 

въ

 

честь

Благовѣщенія

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

вторая

 

въ

 

честь

 

Обновленія

 

храма

Воскресенія

 

Христова

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

(13

 

сентября— Воскресенская)



—
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—

п

 

третья

 

во

 

имя

 

св.

 

Василія

 

Великаго;

 

церкви

 

всѣ

 

были

 

деревян-

ныя.

 

Игуменомъ

 

въ

 

это

 

время

 

былъ

 

ѲеодосШ,

 

при

 

немъ

 

было

 

пять

монаховъ

 

и

 

одпнъ

 

священинкъ

 

(вѣроятно,

 

по

 

своему

 

вдовству,

живіпій

 

въ

 

обители,

 

въ

 

надеждѣ

 

иостриженія

 

въ

 

монашество).

 

Do
иереппснымъ

 

книгамъ

 

1678

 

г.

 

вотчина

 

Ширпнскаго

 

монастыря

состояла

 

изъ

 

44

 

дворовъ

 

крестьянскихъ

 

и

 

бобыльскнхъ,

 

а

 

по

 

пе-

реписнымъ

 

кнпгамъ

 

1709

 

г.— въ

 

монаст,

 

вотчпнѣ

 

было

 

34

 

двора,

вдовыіхъ

 

и

 

нищенскихъ

 

74

 

двора,

 

солдатскпхъ

 

4

 

двора.

 

Пгуменъ
Ѳеодосій

 

получалъ

 

жалованья

 

по

 

6

 

р.,

 

а

 

черный

 

попъ

 

(іеромонахъ)
по

 

три

 

рубля.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

на

 

мѣсть

 

бывшаго

 

въ

 

с.

 

Ши-
рпнскомъ

 

монастыря

 

существуетъдвѣ

 

каменныхъ

 

церкви:

 

Преображе-
нія

 

Госнодия.съ

 

придѣламп

 

св.

 

апост.

 

Петра

 

и

 

Павла

 

(съ

 

правой

 

сто-

роны)

 

и

 

св.

 

Василія

 

Великаго;

 

эта

 

церковь

 

пятиглавая

 

п

 

довольно

обширная,

 

построена

 

въ

 

1747

 

г.:

 

вторая—такл;е

 

каменная,

 

одно-

купольная

 

и

 

малыхъ

 

размѣровъ — посвящена

 

Перукотвореиному
Образу

 

Спасителя,

 

построена

 

въ

 

1764

 

г.

 

(въ

 

годъ

 

отобранія

 

отъ

монастырей

 

имущества

 

и

 

закрытія

 

монастыря),

 

помѣщіщею

Е.

 

А.

 

Кисловскою.

 

Эта

 

церковь

 

можстъ

 

быть

 

названа

 

какъ

 

бы
родовою

 

фамнліи

 

г.г.

 

Кнсловскнхъ;

 

изъ

 

этого

 

рода

 

были

 

мона-

шествующіе

 

въ

 

Шпрннскомъ

 

монастырѣ,

 

п

 

одпнъ

 

изъ

 

нихъ,

 

Іовъ,—
былъ

 

игуменомъ—настоятелемъ

 

Благовѣщенскаго

 

монастыря;

 

въ

 

этой
церкви

 

и

 

около

 

оной

 

погребено

 

нѣсколько

 

настоятелей

 

Благовьщен-
скаго

 

монастыря.

 

Въ

 

стѣнахъ

 

этой

 

малой

 

церкви

 

вдѣланы

 

бѣлыя

каменный

 

плиты

 

(преліде

 

оиѣ

 

находились

 

на

 

самыхъ

 

могилахъ

умершпхъ)

 

съ

 

надписями.

 

Съ

 

сѣверной

 

стороны

 

(па

 

внутрен-

ней

 

стѣнѣ

 

Спасской

 

церкви)

 

слѣдующая

 

надппсь:

 

«Противъ

 

сей
плиты

 

ногребенъ

 

рабъ

 

Божій

 

лейбъ-гвардіи

 

коннаго

 

полку,

 

вах-

мистръ

 

С.

 

Г.

 

Кисловскіп,

 

преставися

 

въ

 

1761

 

г.,

 

генваря

 

22

 

дпя.

Житія

 

его

 

было

 

22

 

года,

 

3

 

мѣсяца

 

и

 

15

 

дней».— Протпвъ

 

Спас-
ской

 

церкви,

 

съ

 

сѣверной

 

стороны,

 

лелштъ

 

огромный

 

продолгова-

тый

 

изъ

 

бѣлаго

 

камня

 

памятникъ,

 

съ

 

надписью:

 

«Подъ

 

спмъ

 

гроб-
нымъ

 

камнемъ

 

погребено

 

тѣло

 

тайиаго

 

совѣтника

 

Г.

 

М.

 

болярина
Кисдовскаго,

 

который

 

родился

 

1693

 

года,

 

ноября

 

2

 

дня,

 

а

 

въ
1707

 

г.

 

заппсанъ

 

въ

 

службу

 

великославноП

 

россійской

 

военной
арміп

 

и

 

служилъ

 

въ

 

военной

 

службѣ

 

33

 

года,

 

а

 

1740

 

г.

 

опре-

дѣлепъ

 

штатскпмъ

 

совѣтникомъ

 

по

 

штатскимъ

 

дѣламъ

 

и

 

былъ

 

13
лѣтъ

 

при

 

штатскихъ

 

дѣлахъ.,

 

а

 

всего

 

въ

 

службѣ

 

какъ

 

въ

 

воен-

ной,

 

такъ

 

и

 

въ

 

штатской

 

былъ

 

46

 

лътъ.

 

Оставилъ

 

вѣчно

 

от-
ставку

 

(?)

 

въ

 

1753

 

г.

 

и

 

пожалованъ

 

тайиаго

 

совѣтпика,

 

1756

 

г.

преставился.

 

Всего

 

отъ

 

ро;кденія

 

но

 

кончину

 

свою

 

63

 

года,

 

2

 

мѣ-

сяца

 

и

 

26

 

дпеіЪ. — При

 

той

 

же

 

(Спасской)

 

церкви

 

съ

 

южной

 

сто-

 

.
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ропы

 

лежитъ

 

изъ

 

бѣлаго

 

камня

 

плита

 

и

 

на

 

ней

 

надпись:

 

«Лѣта

7183

 

года,

 

января

 

29

 

дня,

 

преставися

 

рабъ

 

Божій,

 

инокъ-схим-

ник'ь

 

1.

 

Кпсловскій». —Родъ

 

г. г.

 

Кпсловскпхъ

 

и

 

доселѣ

 

существуешь

въ

 

Кашпискомъ

 

уѣздѣ,

 

и

 

однпмъ

 

изъ

 

нихъ

 

(Б.

 

П.)

 

доставлена

 

была
слѣдуюіцая

 

замѣтка

 

о

 

Спасской

 

церкви

 

(въ

 

с.

 

Ширинскомъ),

 

по-

строенной

 

Е.

 

А.

 

Кисловскою,

 

и

 

о

 

поводѣ

 

къ

 

ея

 

сооружение

 

Спас-
ская

 

церковь

 

при

 

с.

 

Шеренскомъ

 

Щ

 

была

 

построена

 

Е.

 

А.

 

Кислов-
скою.

 

Спасская

 

церковь

 

при

 

с.

 

Шеренскомъ

 

была

 

сооружена

 

Е.

 

А.
Кисловской

 

на

 

мѣстѣ

 

погребенія

 

ея

 

мужа,

 

государ,

 

камеръ-колле-

гііі

 

презид.,

 

сенатора

 

Г.

 

М.

 

Кпсловекаго

 

(род.

 

1692

 

-j-

 

1756),

 

а

иакже

 

его

 

иредковъ,

 

многіе

 

изъ

 

которыхъ

 

приняли

 

монашество

въ

 

Шеренскомъ

 

Благовѣщепскомъ

 

монастырѣ.

 

Основаніемъ

 

къ

 

при-

нятие

 

многими

 

изъ

 

рода

 

Кисловскихъ

 

монашества

 

послужило

 

слѣ-

дуюіцее

 

оригинальное,

 

судя

 

по

 

преданію,

 

обстоятельство:

 

въ

 

концѣ

XVI

 

ст.

 

въ

 

с-цѣ

 

Башвинѣ

 

жилъ

 

Борисъ

 

Кисловской,

 

по

 

прозвпщу

Моиахъ;

 

онъ

 

въ

 

раниемъ

 

дѣтствѣ

 

былъ

 

увезенъ,

 

тайно

 

отъ

 

роди-

телей,

 

монахами,

 

ироѣзжавшпми

 

въ

 

Бѣлозерскіе

 

предѣлы;

 

тамъ

возмужалъ

 

и

 

уже

 

готовился

 

къ

 

постриженію,

 

когда

 

его

 

родители

неожиданно

 

его

 

отыскали

 

и

 

принудили

 

жениться.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе.

онъ

 

въ

 

старости

 

прпнялъ

 

схиму

 

въ

 

Шеренскомъ

 

монастырѣ

 

подъ

выепемъ

 

Боголѣпа

 

и

 

завѣщалъ

 

своему

 

потомству,

 

отдавъ

 

должную

дань

 

отечеству,

 

непремѣнно,

 

подъ

 

старость

 

лѣтъ,

 

если

 

не

 

встрѣ-

тится

 

къ

 

тому

 

особыхъ

 

препятствій,

 

постригаться

 

въ

 

монахп.

 

(Объ
этомъ

 

преданіи

 

см.

 

Русскую

 

родослов.

 

книгу,

 

изд.

 

Русской

 

старпны

1871

 

г.,

 

стр.

 

194

 

и

 

Прилож.

 

къ

 

генеологіи

 

Твер.

 

двор.,

 

пздапіе
Тверс.

 

депут.

 

собранія).

 

Этому

 

завѣщанію

 

последовали

 

его

 

оба
сына,

 

четыре

 

внука,

 

жена

 

одного

 

изъ

 

внуковъ,

 

одшіъ

 

правнукъ

и

 

одна

 

правнучка—всего

 

9

 

человѣкъ.

 

Изъ

 

нихъ

 

двое:

 

Іона

 

и

 

Ма-
карііі

 

были

 

игуменами,

 

а

 

остальные

 

приняли

 

схиму;

 

Григорій
Матвѣевпчъ

 

тоже

 

готовился

 

къ

 

постриженію,

 

но

 

умеръ.

 

не

 

успѣвъ

исполнить

 

своего

 

желанія.

 

Борисъ

 

Кисловской

 

приходился

 

нравну-

комъ

 

Юрія

 

Ивановича

 

Всеволожа-Кпсловскаго,

 

происходившаго

 

изъ

князей

 

Смоленскпхъ

 

и

 

прибывшаго

 

въ

 

Тверь

 

въ

 

1417

 

г.

 

къ

 

вел.

кн.

 

Ивану

 

Михайловичу.

 

О

 

въѣздѣ

 

въ

 

Тверь

 

Юр.

 

Ив.

 

въ

 

древней
Тверской

 

родословной

 

книгѣ

 

было

 

наппсаио

 

такъ:

 

въ

 

лъто

 

6925
въ

 

Тверь

 

къ

 

вел.

 

кн.

 

Ивану

 

Михайловичу

 

пріѣхалъ

 

изъ

 

Смолен-
скія

 

земли,

 

неустроеиія

 

ради

 

по

 

грѣхомъ

 

нашшіъ

 

(но

 

всѣмъ

 

вѣ-

роятіямъ,

 

намекъ

 

на

 

разореніе

 

Смоленска

 

литвою)

 

Юріи

 

Иваиовичъ,
внукъ

 

Всеволожъ,

 

прозвище

  

Кисловской,

 

и

 

былъ

 

у

 

вел.

 

кн.

 

коню-

')

  

„Надо

 

замѣтнть,

 

пишетъ

 

г.

 

В.

 

П.

 

Кисловской,

 

что

 

и

 

въ

 

родослов-

ной

 

Кнсловскихъ

 

Ширппскій

 

монастырь

 

навивается

 

вѳздѣ

 

Шерѳнскпмъ".
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—

шимъ

 

и

 

намъстнпкомъ,п

 

даны

 

ему

 

въ

 

Тверскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

корм-

ленте

 

волость

 

Бѣлп-Кушальскія

 

(впослѣдствін

 

она

 

была

 

во

 

вла-

дѣніи

 

кн.

 

Симеона

 

Бекбулатовича),

 

да

 

въ

 

Старицкомъ

 

уѣздѣ.

 

во-

лость

 

ПѣсьплукП;

 

село

 

съ

 

деревнями,

 

и

 

отъ

 

его

 

поколѣнія

 

повелся

родъ

 

Кисловскихъ,

 

а

 

служатъ

 

съ

 

Кашиицы.

 

А

 

свидетельство

 

тому

въ

 

Твери

 

бъ

 

рнзницѣ

 

дому

 

Бсемплостпвѣйпіаго

 

Спаса

 

сооорныя

церкви

 

(объ

 

этомъ

 

см.

 

Родослов.

 

сборн.

 

Руммеля

 

и

 

Голубцева

 

т.

 

I,
стран.

 

369

 

и

 

вышеупомянутое

 

изд.

 

Русской

 

старины,

 

стран.

 

194).
Сиподпкъ,

 

который

 

теперь

 

находится

 

въ

 

се.іѣ

 

Ширинскомъ,

 

былъ
данъ

 

Павломъ

 

Ѳедоровпчемъ

 

Ь'арабановымъ,

 

роднымъ

 

впукомъ

 

Грв-
горья

 

Матвѣевича

 

Кпсловекаго.

 

Сиподпкъ

 

же

 

самого

 

Григорья

 

Мат-
вѣевича,

 

данный

 

имъ

 

въ

 

Ширинскую

 

церковь

 

въ

 

1755

 

г.

 

(за

 

годъ

до

 

смерти),

 

хранится

 

въ

 

Императорской

 

Публичной

 

Бпбліотекѣ

ѲІѴ,

 

Д»

 

Н24.

 

(Тамъ

 

упоминается

 

родъ

 

Кисловскихъ.

 

Опочпишіыхъ,
Полунпныхъ,

 

Текутьевыхъ,

 

Кожпиыхъ,

 

Чагипыхъ,

 

Грязиыхъ,
Шептіщкпхъ

 

п

 

Соколеновыхъ).

 

Григорій

 

Матвѣевичъ

 

Кисловской,
между

 

прочпмъ,

 

нзвѣстенъ

 

ттмъ,

 

что

 

въ

 

его

 

домѣ

 

воспитывался

его

 

крестнпкъ

 

п

 

внучатный

 

племяшшкъ,

 

нзвѣстный

 

князь

 

Иотем-
кпнъ-ТаврическШ.

 

(Объ

 

этомъ

 

см.

 

Русский

 

Архпвъ

 

1867

 

г.,

 

стр.

596,

 

примѣчаніе).

 

По

 

соору;кспіи

 

церкви

 

Е.

 

А

 

Кисловской,

 

пад-

гробиыя

 

плиты

 

погребенныхъ

 

па

 

томе

 

мѣстѣ,

 

какъ

 

упомянуто

 

выше,

ея

 

мужа

 

и

 

его

 

предковъ

 

были

 

частью

 

вдѣланы

 

въ

 

стѣпу,

 

частью

же

 

въ

 

полъ,

 

—

 

изъ

 

послѣднпхъ

 

надгроб.

 

і;амень

 

с:;мого

 

Григорья
Матпѣевоча

 

и

 

плита

 

схимонаха

 

Іоны

 

Кпсловекаго

 

при

 

передѣлкѣ

церкви

 

были

 

вынесены

 

наружу,

 

гдѣ

 

и

 

теперь

 

находятся.

 

Тамъ

 

же

погребены

 

нѣкоторые

 

члены

 

и

 

родственныхъ

 

въ

 

то

 

время

 

Кислов-
екпмъ

 

(()амнлій—

 

Бѣдовыхъ

 

и

 

Грязныхъ.

 

На

 

всѣхъ

 

нлвтахъ

 

над-

писи

 

исключительно

 

говорятъ

 

только

 

объ

 

имени,

 

времени

 

рожде-

пія

 

п

 

смерти.

 

Только

 

одна

 

плита

 

(на

 

правой

 

степѣ)

 

надъ

 

ехпмо-

нахомъ

 

Гермапомъ

 

(въ

 

мірѣ

 

ІОрій

 

Нпкифорычъ

 

f

 

2

 

янв.

 

161)1

 

г.)
пмѣетъ

 

ііадппсь

 

пѣсколько

 

подробнѣе;

 

послѣ

 

имени

 

ex.

 

Германа

 

и

 

ука-

занія

 

времени

 

его

 

кончины

 

далѣеговорится:

 

«8

 

вымянплъсію дскустоль-

нпкъ

 

Терентій

 

Юрьевичъ

 

Кисловской ».

 

(Этотъ

 

Терентій

 

ІОръевичъ
внослѣдствіп

 

схимопахъ

 

Тарасій).

 

Также

 

на

 

иадгробпомъ

 

камнѣ

 

Гри-
гория

 

Матвѣевігіа

 

упоминаются

 

нѣкоторыя

 

подробности

 

о

 

прохожде-

ніп

 

имъ

 

службы.

 

Спасская

 

церковь— представляеть

 

и

 

сама

 

по

 

себѣ

о

 

по

 

сохранившимся

 

въ

 

ней

 

старннпымъ

 

веіцамъ

 

замѣчателыі.

археологич.

 

древность;

 

особенно

 

замѣчателенъ

 

иконостасъ

 

трехъ-
ярусный,

 

по

 

своей

 

оригинальной

 

и

 

весьма

 

хорошей

 

живописи

 

конца
прошлаго

 

столѣтія;

 

лица

 

изобра;кены

 

весьма

 

выразительно

 

(«какъ
жпвыя»);

 

позы— изображаемымъ

 

святымъ

 

приданы

 

замечательно

 

тп-
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ппчньш:

 

жнвопиеецъ

 

слѣдовалъ

 

занаднымъ

 

образцамъ.

 

На

 

мѣст-

ныхъ

 

нкоиахъ

 

изображеніе

 

святыхъ,

 

имена

 

коихъ

 

носили

 

родные

строіп 'мышцы

 

храма:

 

св.

 

муч.

 

Екатерины,

 

св.

 

Василія

 

Великаго,
jiyq.

 

Іуліаніи,

 

Онисима

 

и

 

др.

 

Мѣстныя

 

иконы

 

по

 

правую

 

сторону

царскпхъ

 

вратъ— Нерукотворениып

 

образъ

 

Спасителя,

 

внизу

 

изобра-
жено

 

<

 

іпнествіе

 

Св.

 

Духа

 

на

 

апостоловъ;

 

по

 

лѣвую

 

—

 

икона

 

Ка-
занск'ит

 

Божіей

 

Матери

 

(врѣзана

 

эта

 

икона

 

въ

 

доску

 

мѣстной

 

иконы,

и

 

яшоігаой

 

этой

 

иконы

 

отлична

 

отъ

 

живописи

 

иконостаса

 

и

 

пред-

ставляет!,

 

съ

 

нимъ

 

нежелательный

 

контрастъ),

 

внпзу— изображено
Возпегеніе

 

Божіей

 

Матери

 

на

 

небо,— на

 

дверяхъ

 

-

 

арх.

 

Михаилъ
(на

 

.Пеон),

 

арх.

 

Гавріиле

 

се

 

вѣтвью

 

(па

 

правой);

 

эта

 

дверь

 

за-

крыт;;:

 

во

 

второме

 

ярусѣ. —

 

предстпвляющеме

 

изломанную

 

линію,

 

6
нраздпічпыхе

 

иконе

 

(Рождество

 

Христово,

 

Срѣтеніе

 

Господне,
Входъ

 

Іисуса

 

Христа

 

во

 

Іерусалиме,

 

Бведеніе

 

Пресвятой

 

Дѣвы

 

во

храмг

 

и

 

др.);

 

на

 

третьеме

 

ярусѣ—пзображеніе

 

сев.

 

апостоловъ.

Антиминсе

 

холщевый,

 

освященъ

 

ішпскопомъ

 

Арсеніемъ

 

(Вереща-
гиным!.),

 

въ

 

немъ,

 

по

 

преданію,

 

находится

 

частица

 

мощей

 

св.

 

муч.

Мардапія

 

(13

 

декабря).

 

Въ

 

Преображенской

 

церкви

 

сохранились

древніяДіывшія

 

въ

 

Благовѣщенскомъ

 

монастыре

 

иконы:

 

Воскресеніе
Христово

 

(вѣрнѣе,

 

сошествіе

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

 

адъ

 

и

 

пзведеніе
п.ть

 

онаго

 

праведннковъ),

 

въ

 

металлпч.

 

рпзѣ,

 

другая

 

икона,

 

бывшая,
вѣроятно,

 

какъ

 

и

 

первая,

 

мѣстною

 

въ

 

иконостасѣ —Благовѣщеніе

Пресвятой

 

Дѣвы,

 

покрытая

 

металлпч.

 

ризой.

 

На

 

ней

 

вверху

 

изо-

браженіе

 

Госнода-Саваоѳа,

 

благословляющаго

 

арх.

 

Гавріила

 

благо-
вѣетіпе

 

Пресвятой

 

Дѣвѣ

 

о

 

рожденіп

 

отъ

 

нея

 

Спасителя

 

міра;

 

ниже

іізображенъ

 

тотъ

 

же

 

архангелъ,

 

размыіпляющШ,

 

какъ

 

предстать

преде

 

Дѣвой

 

и

 

благовѣстпть

 

ей

 

радостную

 

вьсть;

 

непосредственно

за

 

снме

 

нзображеніеме— пзобраиіене

 

св.

 

арх.

 

Гавріиле,

 

предстоя-

щей

 

св.

 

Дѣвѣ,

 

и

 

благовѣствующій

 

Ей;

 

эти

 

два

 

изображенія

 

одного

■н

 

того

 

же

 

архангела

 

представляют!-

 

какъ-будто

 

двухъ

 

(разныхъ)
благовветителей.

 

Распространенная

 

прпдѣлами

 

Преображенская

 

цер-

ковь

 

имѣла

 

прежде

 

продолговатый

 

видъ

 

(корабля),

 

а

 

нынѣ

 

пред-

ставляетъ

 

видъ

 

крестообразный.

 

Въ

 

иконостасахъ

 

придѣловъ

 

(an.

Петра

 

и

 

Павла

 

и

 

св.

 

Васплія

 

Великаго)

 

находятся

 

12

 

мѣстныхъ

иконъ

 

свв.

 

двунадесяти

 

апостоловъ— очень

 

хорошей

 

живописи.

 

Апо-
столы

 

изображены

 

въ

 

ростъ;

 

при

 

каждомъ

 

изъ

 

нихъ

 

написаны

 

н

орудія

 

ихъ

 

кончпны.

 

Стѣны

 

Преобраяіенской

 

церкви

 

расписаны

священными

 

событіями,

 

но

 

весьма

 

неудачно

 

(какъ,

 

напрпмѣръ;

изверженіе

 

китомъ

 

нрор.

 

Іоны,

 

видѣніе

 

праотнемъ

 

Іаковомъ

 

— лѣот-

вицы

 

и

 

друг.).

 

Въ

 

паперти

 

Преображенской

 

церкви,

 

по

 

стѣнамъ

У

 

входа

 

въ

 

храмъ,

 

пзобраягены

 

(по

 

правую

 

сторону)

 

соборъ

 

пре-



—

 

514

 

—

иодобныхъ

 

Кіево-Печерскихъ,

 

а

 

по

 

лѣвую—такое

 

же

 

большое

 

изо-

бражение

 

страданій

 

Спасителя;

 

въ

 

нижнемъ

 

(но

 

лѣвую

 

сторону

 

отъ

зрителя)

 

углу

 

этой

 

пкоиы

 

— находится

 

оригинальное

 

изображеніе
встрѣчп

 

монахами

 

преосвященнаго.

 

Надъ

 

этимъ

 

изображеніемъ

 

над-

пись:

 

«встрѣчаютъ

 

архіерея».

 

Святитель

 

изображенъ

 

въмаитіисъ
посохомъ

 

въ

 

рукѣ;

 

лицо

 

строгое,

 

выразительное;

 

волоса

 

на

 

головѣ.

и

 

бородѣ

 

черные

 

съ

 

просѣдью;

 

сзадп

 

его

 

нѣсколько

 

фпгуръ

 

мона-

ховъ,—предъ

 

нпмъ

 

изображенъ,

 

вѣроятно,

 

настоятель

 

обители,

 

под-

носящій

 

архісрею

 

крестъ;

 

лицо

 

его

 

(настоятеля)

 

обращено

 

въ

 

сто-

рону

 

отъ

 

святителя;

 

сзади

 

игумена

 

несколько

 

мопаховъ.

 

Замѣча-

тельны.

 

въ

 

Преображенской

 

церкви,

 

между

 

другими

 

иконами,

 

икона

(небольшого

 

размѣра)

 

св.

 

вмч.

 

Варвары—съ

 

ея

 

страданіями;

 

інпізу

пконы— написана

 

молитва

 

къ

 

святой.

 

Эта

 

икона

 

мѣстно

 

чтимая

 

у

прпхожанъ;

 

другая

 

икона— небольшого

 

размѣра—св.

 

муч.

 

Христо-
фора,

 

написанная

 

недавно

 

(п

 

весьма

 

плохо),

 

но

 

;келапіго

 

прихожанъ

по

 

вѣрѣ

 

нхъ

 

въ

 

его

 

благодатную

 

помощь

 

прекращать

 

семейные

 

раз-

доры,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

сообщалъ

 

священникъ.

 

Вокругъ

 

церквей— кален-

ная,

 

старинной

 

кладки— ограда;

 

церковный

 

погостъ

 

очень

 

обширный;
около

 

Спасской

 

церкви— видны

 

старинные

 

надмогильные

 

камни

(плиты).

 

Колокольня

 

находится

 

не

 

ве

 

близкоме

 

разстояиіп

 

огь

церквей,

 

и,

 

вѣроятпо,

 

поде

 

нею

 

были

 

устроены

 

нѣкогда

 

св.

 

ворота.

Оте

 

прежде

 

бывшаго

 

Благовѣщенскаго

 

монастыря

 

ве

 

Ширннскодъ
храмѣ

 

остались:

 

два

 

Евангелія. —одно

 

нзе

 

нвхв,

 

какъ

 

видно

 

изъ

надписи

 

но

 

листамъ,

 

поиіертвовано

 

въ

 

монастырь

 

матерью

 

царя

Михаила

 

Ѳеодоровича,

 

великой

 

старицею— ниокписю

 

Марѳою(Ксе-

ніею

 

Ивановною)

 

при

 

игуменѣ

 

Михеѣ;

 

другое

 

Евангеліе

 

полгертво-

вано

 

въ

 

1741

 

г.

 

іеродіакономъ

 

Игнатіемъ

 

Быковымъ

 

на

 

иомино-

вепіе

 

родителя

 

его,

 

ключаря

 

Кашинскаго

 

Воскресенскаго

 

собора,

 

іерея
Александра;

 

деревянный

 

напрестольный

 

крестъ,

 

а

 

также

 

старин-

ный

 

ковпшкъ.

 

изъ

 

надписи

 

на

 

коемъ

 

видно,

 

что

 

онъ

 

пожертво-

ванъ

 

(въ

 

началѣ

 

XYIII

 

в.)

 

въ

 

Ширннскій

 

монастырь.

 

Существо-
валъ

 

при

 

Шпршіской

 

церкви

 

старинный

 

монастырскій

 

спнодикъ,

съ

 

изображеніямп,

 

но

 

онъ

 

передаиъ

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

столичныхъ

 

му-

зеевъ.— Ширннскій

 

храмъ,

 

бывшій

 

моиастырскимъ,

 

заслужпваетъ

подробнаго

 

историческаго

 

описанія;

 

къ

 

соясалѣнію,

 

доселѣ

 

не
составлено

 

не

 

только

 

подробнаго,

 

но

 

и

 

краткаго

 

опнсанія
древностей

 

онаго.

 

Мѣстный

 

священникъ

 

(П.

 

И.)

 

собираетъ

 

мате-
ріалы

 

для

 

исторіи

 

своего

 

храма

 

и

 

уже

 

имѣетъ

 

пѣсколько

 

старин-
ныхъ

 

грамотъ,

 

а

 

таіже

 

и

 

выписки

 

изъ

 

разныхъ

 

историческихъ
кнпгъ

 

(какъ-то;

 

о

 

Ростовскомъ

 

князѣ

 

св.

 

Васплькѣ

 

Константино-
ва^);

   

его

   

помощникомъ

   

въ

 

этомъ

 

двлѣ

 

можете

 

быть

 

мѣстный



—

 

515

 

—

діаконъ

 

(А.

 

П.),

 

повндпмому,

 

интересующійея

 

церковными

 

древ-

ностями

 

и

 

знакомый

 

съ

 

мѣстиыми

 

преданіями.

 

Такъ,

 

по

 

его

 

ело-

вамъ— блиікайшія

 

къ

 

Шпринскому

 

деревни:

 

Окатово,

 

Баты

 

и

 

др.

получили

 

свои

 

названія

 

отъ

 

бывшей

 

здѣсь

 

бптвы

 

русекпхъ

 

съ

 

та-

тарами.

 

Деревня

 

Окатово

 

названа

 

будто-бы

 

такъ

 

потому,

 

что

 

войска
(?)

 

обходили,

 

окружали

 

или

 

^окатывали»

 

непріятелей, — а

 

деревня

Баты

 

названа

 

такъ

 

отъ

 

бывшей

 

здѣсь

 

битвы

 

— баттамп.

 

Деревня
«Васильевская

 

> — ве

 

Ш*

 

верстахе

 

оте

 

села

 

названа

 

потому,

 

что

здѣсь

 

убите

 

быле

 

св.

 

Василько.

 

На

 

мѣстѣ

 

его

 

мученической

 

кон-

чины

 

быле

 

прежде

 

кресте,

 

котораго

 

ул;е

 

нынѣ

 

нѣте.

 

Высокопре-
освященный

 

иредлояпіле

 

причту

 

с.

 

Ширинскаго—снова

 

поставить

на

 

упомянутой

 

мѣстпостн

 

кресте

 

и

 

обозначить

 

на

 

неме,

 

почему

воздвигнуть

 

онъ,

 

а

 

также

 

иріобрѣсти

 

икону

 

св.

 

князя

 

Василька

 

и

ежегодно

 

совершать

 

его

 

память

 

(4

 

марта—въ

 

день

 

кончины

 

его),
а

 

у

 

креста—

 

отправлять

 

панихиду

 

по

 

убіеннымъ

 

здѣсь

 

православ-

нымъ

 

воннамъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ

 

Правленія

 

Тверского

 

Духовнаго

 

Училища.

ІІравленіе

 

Тверского

 

Духовнаго

 

Училища

 

симъ

 

честь

имѣете

 

выразить

 

глубочайшую

 

признательность

 

досточтимому

о.

 

протоіѳрею

 

Михаилу

 

Васильевичу

 

Озерову

 

за

 

пожертво-

ваніе

 

имъ

 

'200

 

рублей

 

па

 

иконостасъ

 

для

 

имѣющей

 

быть
выстроенной

 

нри

 

Училищѣ

 

церкви.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

евмъ

 

Правле-
ніѳ

 

надѣется,

 

что

 

найдутся

 

и

 

другіе

 

жертвователи

 

на

 

тотъ

же

 

предметъ,

 

особенно

 

изъ

 

бывшихъ

 

учениковъ

 

Тверского
Духовнаго

 

Училища.

        

_________

■

Отъ

 

Правленія

 

Краснохолмскаго

 

Духовнаго

 

Училища.

При

 

Краснохолмекоме

 

Духовномъ

 

Училищѣ

 

состоять

 

ва-

кантными— должность

 

учителя

 

цррковнаго

 

пѣнія

 

и

 

доллшость

эконома

 

при

 

общел;итіи

 

учениковъ.

 

Кромѣ

 

сего,

 

въ

 

случаѣ

возможнаго

 

перемѣщенія

 

учителя

 

приготовительнаго

 

класса

ири

 

Училищѣ

 

на

 

другую

 

должность,

 

можетъ

 

оказаться

 

ва-

кантною

 

и

 

должность

 

учителя

 

приготовительнаго

 

класса.

 

Въ



-510

 

—

виду

 

изложенного,

 

а

 

также

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

нри

 

означен-

номъ

 

Училищѣ

 

въ

 

непродолжигельномъ

 

времени

 

будете

 

освя-

щена

 

домовая

 

церковь,

 

Правлепіо

 

Училища,

 

во

 

исиолненіе
Архипаетырскаго

 

указанія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высо-
копреосвященнѣйіпаго

 

Димитрія,

 

Архіепископа

 

Тверского

 

и

Кашинскаго,

 

симе

 

приглашаете

 

для

 

занятія

 

означепныхъ

должностей

 

лице,

 

какъ

 

состоящиіъ

 

въ

 

cant,

 

священника,

такъ

 

и

 

свѣтскихъ,

 

желающихъ

 

принять

 

таковой

 

сане

 

и

 

мо-

гущихъ

 

быть

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

признанными

достойными

 

онаго

 

сана,

 

съ

 

тѣме,

 

чтобы

 

они

 

припили

 

на

себя

 

обязанность

 

совершать

 

богоелужепіе

 

ве

 

училищной

церкви.

 

Вознагражденіе

 

за

 

служеніе

 

ве

 

училищной

 

церкви

оиредѣлепо

 

ве

 

размѣрѣ

 

2ф©

 

рублей

 

ве

 

годе.

 

Окладе

 

содер-

жанія

 

по

 

должности

 

учителя

 

приготовительнаго

 

класса

 

по-

лагается

 

860

 

рублей

 

ве

 

годе,

 

но

 

должности

 

учителя

 

цер-

ковнаго

 

пѣнія

 

280

 

руб.

 

и

 

по

 

должности

 

эконома

 

общежитія
(при

 

готовой

 

квартирѣ

 

и

 

учепическомв

 

етолѣ)

 

Г20

 

руб.

 

въ

годе.

 

На

 

экономскую

 

должность

 

приглашаются

 

одипокіе

 

или

малосемейные.
Желаюшихе

 

занять

 

вышеозначенпыя

 

должности,

 

на

 

изло-

женныхъ

 

^словіяхъ,

 

Правлеиіе

 

Училища

 

приглашаете

 

подать

въ

 

Училищное

 

Правленіе

 

прошенія,

 

оплаченный

 

гербовымъ
сборомъ

 

и

 

съ

 

прилоліеиіемъ

 

документовъ

 

о

 

настоящей

 

службѣ

и

 

образовапіи.

                    

_________

В

 

А

 

К

 

А

 

II

 

Т

 

II

 

Ы

 

И

    

И

 

Ъ

 

С

 

Т

 

А.

Священ

 

и

 

7іч

 

е

 

с

 

к

 

і

 

я.

1)

 

При

 

церкви

 

села

 

Щекотова,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

и

 

2)

 

при

церкви

 

вновь

 

открытого

 

прихода

 

въ

 

д.

 

Филипповѣ,

 

Корчевскаго

 

уѣзда,

Л

 

с

 

а

 

л

 

о

 

м

 

щ

 

ич

 

е

 

с

 

к

 

і

 

я.

1)

 

При

 

церкви

 

ног.

 

Борисоглѣбскаго,

 

Калязпнскаго

 

уѣзда;

 

2)
при

 

Покровской

 

Едпновѣрческой

 

церкви

 

г.

 

Торжка;

 

3)

 

при

 

церкви
села

 

Щекотова,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

и

 

4)

 

при

 

церкви

 

вновь

 

откры-

таго

 

прихода

 

въ

 

дер.

 

Фплниповѣ,

 

Корчевскаго

 

уѣзда.

Редакторъ,

 

преподаватель

 

Семинаріп,

 

священнпкъ

 

Н.

 

Криницш-
___________

____________ I______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Печатать

 

разрѣшается

 

1

 

ноября

  

1899

 

года,

Цепзоръ

 

Архимаіідритъ

 

Васшйй-

Печатано

 

въ

 

Титграфіи

 

Тверского

 

Губерпскаго

 

Правленія.



пархіальныя

 

Ведомости.
■ :

I

 

НОЯБРЯ

 

1899

 

ГОДА.
iqen

■

■1

 

н

    

№■!

ГОДЪ

    

ДВАДЦАТЬ

    

Т

 

Р

 

Е

 

Т

 

I

 

Й.
_______________________________________________________________________________________________________________ !_________________________________

Ш

 

21.
ЧЩ9ГШ

  

НЕОФФИЦІДЛЬНІЯ.
Содеріканіе

 

части

 

неоффиціальной:

 

Торжество

 

открытія

 

памятника

Царю-Освободителю

 

Императору

 

Александру

 

II

 

въ

 

г.

 

Вышнемъ-Волочкѣ. —

Къ

 

предстоящему

 

юбилею

 

первѳнствующаго

 

члена

 

Св.

 

Синода,

 

Высокопре-
освященного

 

Іоанникія,

 

Митрополита

 

Кіевскаго

 

и

 

Галицхаго.—Историко-
археологлческоѳ

 

оппсаніе

 

Тропцкой,

 

что

 

за

 

р.

 

Тьмакою,

 

г.

 

Твери

 

церкви.—

Объяг.леніе.

Торжество

 

открытія

 

памятника

 

Царю-Освободителю
Императору

 

Александру

 

II

 

въ

 

г.

 

Вышнемъ-Волочкѣ,
___________

■

Лень

 

30

 

августа

 

долго

 

будете

 

сохраняться

 

ве

 

памяти

жителей

 

г.

 

Вышняго-

 

Волочка.

 

Ве

 

этотъ

 

день

 

совершилось

давно

 

ожидаемое

 

ими

 

открытіе

 

и

 

освященіе

 

часовни —памятника

Царю-Освободителю.

 

Честь

 

сооруженія

 

памятника

 

почившимъ

Мопархамъ

 

рѣдко

 

выпадаете

 

на

 

долю

 

и

 

губернскаго

 

города;

въ

 

исторіи

 

же

 

городовъ

 

уѣздныхъ

 

такое

 

явленіе

 

едва

 

ли

 

не

безпримѣрно.

 

Вотъ

 

почему

 

настоящее

 

торжество

 

ве

 

Вышнеме-
Волочкѣ

 

было

 

отправлено

 

се

 

особенныме

 

единодушіеме

 

пред-

ставителями

 

города

 

и

 

всего

 

уѣзда.
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Мысль

 

о

 

сооруженіи

 

памятника

 

Императору

 

Александру

II

 

принадлежитъ

 

одному

 

изъ

 

гласныхъ

 

Вышневолоцкой

 

думы.

Еще

 

въ

 

1881

 

году

 

потомственный

 

почетный

 

гражданине

 

г.

Вышняго-Волочка

 

Н.

 

В.

 

Рапопорте

 

нредлагалъ

 

думѣ

 

потребный

на

 

устройство

 

памятника

 

капитале

 

изе

 

своихе

 

личныхъ

средстве.

 

Но

 

городе

 

не

 

допустилъ,

 

чтобы

 

общее

 

дѣло

 

было

передано

 

единичиыме

 

заботамъ

 

частнаго

 

лица.

 

Се

 

Высочай-

шаго

 

соизволенія

 

тогда

 

я%е

 

была

 

открыта

 

подписка,

 

и

 

были

собраны

 

средства,

 

и

 

воте,

 

по

 

истеченіи

 

восемнадцати

 

лѣтъ,

80

 

августа

 

нывѣшняго

 

1899

 

года

 

прекрасный

 

по

 

архитектуре

и

 

устройству

 

памятнике

 

се

 

многоговорящей

 

уму

 

и

 

сердцу

русскаго

 

крестьянина

 

надписью — „Царю-Освободителю

 

Але-

ксандру

 

II й — явился,

 

наконеце,

 

достояніемъ

 

и

 

украше-

ніемъ

 

города.

Памятнике

 

имѣете

 

виде

 

четырехгранной

 

чугунной

 

ча-

совни

 

въ

 

готическомъ

 

стилѣ,

 

около

 

16

 

ар.

 

высоты

 

и

 

'6

 

кв.

ар.

 

ширины;

 

внизу

 

ея

 

вдѣлано

 

восемь

 

мѣдныхъ

 

медальоновъ

съ

 

вычеканенными

 

на

 

нихъ —годомъ

 

кончины

 

(1

 

марта

 

1881
г.),

 

рожденія

 

(17

 

апрѣля

 

1818

 

г.)

 

и

 

восшествія

 

на

 

ирестолъ

(19

 

февраля

 

1855

 

г.)

 

Императора

 

Александра

 

II

 

и

 

досто-

славныхъ

 

событій

 

Его

 

царствовакія:

 

освоболіденія

 

крестьянъ

(19

 

февраля

 

1861

 

г.),

 

отмѣны

 

тѣлесныхе

 

наказаній

 

(17

 

апрѣля

1863

 

г.),

 

учрежденія

 

земства

 

(1

 

января

 

1864

 

г.),

 

изданія
судебныхъ

 

уставовъ

 

(20

 

ноября

 

1864

 

г.)

 

и

 

городового

 

поло-

женія

 

(16

 

іюня

 

1870

 

г.).

 

Внутри

 

этой

 

часовни

 

установлена

изящная

 

по

 

отдѣлкѣ,

 

въ

 

4

 

арш.

 

высоты

 

и

 

3/ 4

 

кв.

арш.

 

ширины,

 

четырехгранная

 

же

 

колонна

 

се

 

прекраснымъ

на

 

западной

 

сторонѣ

 

изображеніеме

 

во

 

весь

 

росте

 

св.

 

благов.

князя

 

Александра

 

Невскаго;

 

сверху

 

эта

 

колонка,

 

сдѣланная

изъ

 

сѣраго

 

мрамора,

 

увѣнчана

 

такою

 

же

 

мраморного

 

рѣзною

короною

 

съ

 

золотымъ

 

крестомъ;

 

предъ

 

изображеніемъ

 

подве-
шена

 

большая

 

неугасимая

 

лампада

 

изъ

 

золоченой

 

бронзы.

Мѣсто,

 

занимаемое

 

часовней — памятникомъ,

 

находится

 

близъ
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ОІЭ

 

—

сѣверной

 

стѣны

 

Казанокаго

 

собора,

 

обнесено

 

красивою

 

на

 

цо-

коле

 

желѣзною

 

рѣшеткою,

 

тупымъ

 

угломъ

 

выступающею

 

на

городскую

 

торговую

 

площадь.

 

Благодаря

 

устройству

 

часовни,

имѣющей

 

при

 

открытыхъ

 

стеклянныхъ

 

дверяхъ

 

видъ

 

арки,

внутренній

 

памятпикъ

 

виденъ

 

отовсюду,

 

такъ

 

что

 

часовня —

мятнике

 

и

 

самое

 

мѣсто,

 

дѣйствительно,

 

въ

 

настоящее

время

 

украшаютъ

 

городъ.

Торжество

 

открытія

 

этого

 

памятника

 

Царю-Освободителю

началось

 

празднвчяымъ

 

служеніемъ

 

въ

 

соборѣ

 

съ

 

вечера

 

29

августа

 

всенощнаго

 

бдѣнія

 

св.

 

благов.

 

князю

 

Александру

Невскому;

 

при

 

чеме

 

на

 

литію

 

и

 

величаніе

 

выходиле

 

съ

сонмомъ

 

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

окрестныхъ

 

священнослу-

жителей

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Димитрій,

 

Архіепископъ

Тверскій

 

и

 

Кашинскій,

 

нарочно

 

прибывшій

 

28

 

числа

 

изъ

Твори

 

раздѣлить

 

радость

 

выганеволоцкихъ

 

жителей.

 

Въ

 

де-

вять

 

часовъ

 

утра

 

30-го

 

авг.

 

лштели

 

города

 

были

 

извѣщены

звучнымъ

 

благовѣстомъ

 

соборнаго

 

колокола

 

о

 

началѣ

 

торже-

ственной

 

литургіи.

 

Во

 

время

 

звона

 

соборнымъ

 

священникомъ

о.

 

А.

 

Житниковымъ

 

было

 

совершено

 

малое

 

водоосвященіе.
Въ

 

половинѣ

 

десятаго

 

прибыль

 

въ

 

соборъ

 

и

 

Высокопреосвя-

щеннѣйшій

 

Владыка

 

для

 

служенія

 

литургіи,

 

которая

 

вскорѣ

же

 

и

 

началась

 

въ

 

сослуженіи

 

восьми

 

священниковъ.

 

Поученіе

за

 

литургіей,

 

послѣ

 

заамвонной

 

молитвы,

 

было

 

произнесено

самимъ

 

Архипастыремъ.

 

Ве

 

соборѣ

 

присутствовали

 

высокія

лица

 

и

 

представители

 

различныхе

 

учрежденій,

 

приглашен-

ные

 

на

 

торжество:

 

Тверской

 

губернаторе,

 

князь

 

Н.

 

Д.
Голицине,

 

сенаторе

 

Уголовнаго

 

Кассаціоннаго

 

департа-

мента

 

д.

 

т.

 

с.

 

Н.

 

0.

 

Таганцевъ,

 

егермейстеръ

 

Двора

 

Его

Императорскаго

 

Величества

 

д.

 

с.

 

с.

 

М.

 

О.

 

Волксвъ,

 

уѣздн.

предводитель

 

дворянства

 

кн.

 

П.

 

А.

 

Путятинъ,

 

предсѣд.

уѣзд.

 

земской

 

управы

 

П.

 

Н.

 

Малыгинъ,

 

Вышневолоцкій

 

го-

родской

 

голова

 

М.

 

И.

 

Воскресенскій

 

съ

 

представителями

городского

 

управленія,

 

уѣздпый

 

исправникъ,

 

земскіе

 

началь-

ники

 

съ

 

волостными

 

старшинами

 

и

 

всѣ

 

представители

 

дру-
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гихъ

 

учрежденій

 

уѣзда.

 

Соборъ

 

былъ

 

полонъ

 

молящихся..

Велѣдствіе

 

недостатка

 

мѣста

 

въ

 

соборѣ,

 

обширная

 

торговая

площадь,

 

прилегающая

 

къ

 

собору,

 

была

 

вся

 

покрыта

 

массой'

народа.

 

Въ

 

концѣ

 

литургіи

 

къ

 

мѣсту

 

памятника

 

стали

 

соби-

раться

 

учащіеся

 

всѣхъ

 

учебяыхъ

 

заведеній

 

города,

 

имѣя

 

во

главѣ

 

учащихъ

 

и

 

начальствующихъ

 

лицъ,

 

коими

 

ученики

 

и

были

 

установлены

 

по

 

заведеніямъ

 

за

 

рѣгаеткою,

 

вблизи

 

.са-

мой

 

часовни — памятника.

 

Противъ

 

входа

 

къ

 

памятнику

 

вы-

строилась

 

Вышневолоцкая

 

добровольная

 

пожарная

 

дружина

съ

 

знаменемъ

 

и

 

собственнымъ

 

оркезтромъ

 

музыки.

 

Самое

 

мѣсто

памятника,

 

затянутаго

 

бѣлою

 

матеріей,

 

было

 

красиво

 

убрано

флагами

 

и

 

живыми

 

цвѣтнми

 

у

 

входа.

 

Все

 

это

 

при

 

тихой

 

и

теплой

 

погодѣ

 

производило

 

пріятное

 

впечатлѣніе,

 

и

 

сердца

всѣхе

 

возбуждались

 

радостныме

 

настроеніеме.

Но

 

вотъ

 

боя;ественная

 

литургія

 

окончилась.

 

Трезвоне

колоколовъ

 

возвѣстилъ

 

о

 

выходѣ

 

изе

 

собора

 

кресгнаго

 

хода

къ

 

часовнѣ —памятнику.

 

По

 

установлены

 

хоругвей

 

и

 

иконъ

св.

 

благов.

 

князя

 

Александра

 

и

 

мѣстно

 

чтимой

 

за

 

чудотворную

иконы

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

'),

 

поддерживаемыхе

 

руками

священнослужителей,

 

начался

 

благодарственный

 

Господу

 

Богу
молебене,

 

по

 

окопчаніи

 

коего

 

было

 

возглашено

 

многолѣтіе

Государю

 

Императору,

 

Госуддрыняме

 

ИмпЕРАТРИцАме,

 

Госу-
дарю

 

Наслѣднику

 

и

 

всему

 

царствующему

 

дому,

 

Высокопре-

освященнѣйшему

 

Димитрію,

 

Архіепископу

 

Тверскому

 

и

 

Ка-
шинскому,

 

жителяме

 

г.

 

Выганяго-Волочка

 

и

 

всѣмъ

 

право-

славныме

 

христіанаме.

 

Лишь

 

только

 

было

 

окончено

 

оослѣднее

многолѣтіе,

 

какъ

 

г.

 

Начальников

 

губерніи

 

былъ

 

спущенъ

шнуре,

 

и

 

завѣса,

 

закрывавшая

 

часовню — памятнике,

 

спала,

 

а

Высокопреосвященнѣишій

 

Владыка

 

окропиле

 

св.

 

водою

 

съ

 

че-

тырехе

 

стороне,

 

какъ

 

находящуюся

 

внутри

 

изящную

 

колонку,

такъ

 

и

 

самую

 

часовню.

 

Въ

 

это

 

время

 

звуки

 

соборнаго

 

хора,

')

 

Эта

 

икона

 

ежегодно

 

приносится

 

въ

 

соборъ

 

па

 

августъ

 

аіѣеяцъ

 

нэъ

загородной

 

церкви

 

ея

 

плени.
нявн
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пѣвшаго

 

многолѣтіе,

 

слились

 

съ

 

звуками

 

народнаго

 

гимна

пожарной

 

музыки

 

и

 

краснымъ

 

звономъ

 

колоколовъ

 

всѣхъ

 

го-

родскихъ

 

церквей.

Когда

 

обідій

 

гимнъ

 

торжества

 

и

 

радости

 

умолкъ,

 

на

помостъ

 

предъ

 

памятникомъ

 

взошелъ

 

настоятель

 

собора

 

про-

тоіерей

 

П.

 

Алексѣевъ

 

и,

 

обратись

 

къ

 

народу,

 

громко,

 

внятно,

съ

 

большимъ

 

воодушевленіемъ

 

произнесъ

 

рѣчь.

 

Въ

 

этой

 

рѣчи

о.

 

протоіерей

 

старался

 

выяснить

 

народу

 

все

 

богатство

 

любве-

обильной

 

и

 

благородной

 

души

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Монарха,

все

 

величіе

 

и

 

пользу

 

его

 

дѣяній,

 

направленныхъ

 

къ

 

славѣ

и

 

могуществу

 

Россіи,

 

внутреннему

 

и

 

внѣшнему,

 

и

 

ту

жестокую,

 

черную

 

неблагодарности,

 

какою

 

отплатили

 

ему

нѣкоторые

 

изъ

 

заблудшихъ

 

сыновъ

 

той

 

же

 

Россіи

 

за

его

 

труды

 

и

 

самоотверженную

 

любовь

 

къ

 

народу.

 

Въ

 

концѣ

рѣчи

 

о.

 

протоіерей

 

приглашалъ

 

жителей

 

города

 

свято

 

чтить

память

 

Влагочестивѣйшаго

 

Императора

 

Александра

 

II,

 

бла-

гоговѣйно

 

посѣщая

 

сіе

 

мѣсто

 

ради

 

молитвы

 

о

 

упокоеніи

 

души

его

 

и

 

патріотическихъ

 

размышленій.

 

Тотчасъ

 

же

 

началась

панихида.

 

Умилительные

 

звуки

 

заупокойнаго

 

пѣнія

 

невольно

вызывали

 

слезы

 

скорби

 

о

 

въ

 

Возѣ

 

почившемъ

 

Монархѣ

и

 

благодарности

 

ему.

 

Окончивъ

 

панихиду,

 

Владыка

 

благосло-

вилъ

 

крестный

 

ходъ,

 

и

 

вся

 

процессія

 

при

 

трезвонѣ

 

колоко-

ловъ

 

и

 

звукахъ

 

гимна

 

„Коль

 

славенъ",

 

исполненнаго

 

пол;ар-

нымъ

 

оркестромъ,

 

возвратилась

 

въ

 

соборъ.

По

 

окончаніи

 

церковнаго

 

торжества

 

высокіе

 

посѣтители

города

 

и

 

всѣ

 

представители

 

учрежденій

 

уѣзда

 

городскимъ

головою

 

были

 

приглашены

 

раздѣлить

 

общую

 

трапезу

 

въ

 

по-

мѣщеніи

 

общественнаго

 

собранія.

 

Сюда

 

же,

 

по

 

разоблаченіи
и

 

благословеніи

 

въ

 

соборѣ

 

народа,

 

прибылъ

 

Высокопреосвя-

Щеннѣйшій

 

Владыка,

 

и

 

всѣмъ

 

приглашеннымъ

 

была

 

предло-

жена

 

здѣсь

 

гостепріимная

 

трапеза.

 

Во

 

время

 

трапезы

 

Его
Сіятелгство

 

г.

  

Начальникъ

 

губерніи,

 

поднявъ

   

бокалъ,

   

про-

возгласилъ

 

тостъ

 

за

 

здравіе

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества
з
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Государя

 

Императора

 

и

 

Ихъ

 

Иыператорскихъ

 

Величествъ

Государынь

 

Импераірицъ

 

Александры

 

Ѳеодоровны

 

и

 

Марш

Ѳеодоровны,

 

на

 

что

 

всѣ

 

присутствовавшіе

 

отвѣтили

 

одуше-

вленнымъ

 

троекратнылъ

 

„ура",

 

а

 

оркестръ

 

пожарныхъ,

 

по-

мѣстившихся

 

на

 

эстрадѣ,

 

исполнилъ

 

народный

 

гимнъ

 

„Боже,

царя

 

храни".

 

Затѣлъ,

 

поднявшись

 

съ

 

своего

 

мѣста,

 

сена-

торъ

 

д.

 

т.

 

с.

 

Н.

 

С.

 

Таганцевъ

 

произиесъ

 

слѣдующія

 

слова:

„Пройдутъ

 

года,

 

и

 

все

 

разрушится;

 

разрушатся

 

всѣ

 

наши

 

ру-

котворные

 

памятники;

 

разрушится

 

въ

 

свое

 

время

 

и

 

этотъ

памятникъ,

 

открытіе

 

котораго

 

мы

 

сегодня

 

торжествуемъ.

 

Но

въ

 

исторіи

 

Руси

 

и

 

всего

 

міра

 

неизгладимыми

 

чертами

 

будетъ

запечатлѣнъ

 

мощный,

 

величавый

 

образъ

 

самоотверженнаго,

истиннаго

 

помазанника

 

Вожія,

 

Царя —Освободителя.

 

Я

 

предла-

гаю,

 

господа,

 

почтить

 

память

 

почившаго

 

Великаго

 

Монарха".

Всѣ

 

встали

 

съ

 

своихъ

 

мѣстъ,

 

и

 

о.

 

протодіаконъ

 

возгласилъ:

„Во

 

блажениомъ

 

успепіи

 

вѣчный

 

покой

 

подаждь,

 

Господи,

успшему

 

рабу

 

Твоему,

 

Благочестивѣйшему

 

Государю

 

Импе-

ратору

 

Александру

 

II";

 

общимъ

 

хоромъ

 

присутствующихъ

была

 

пропѣта — „вѣчная

 

память".

 

Послѣ

 

этого,

 

Вышнево-

лоцкій

 

городской

 

голова,

 

подойдя

 

къ

 

Высокопреосвященнѣй-

шему

 

Владыкѣ,

 

предложилъ

 

тостъ

 

за

 

Высокопреосвященнѣв-

шаго

 

Димитрія,

 

Архіепископа

 

Тверского,

 

и

 

всѣми

 

пригла-

шенными

 

тотчасъ

 

же

 

было

 

пропѣто

 

— „многая

 

лѣта".

 

Вставъ

съ

 

занимаемаго

 

мѣста,

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Владыка,

обратясь

 

къ

 

представителям

 

города,

 

изволилъ

 

сказать:

 

,166
лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

въ

 

еегодняшній

 

день

 

80

 

августа,

 

можетъ

быть,

 

даже

 

въ

 

эти

 

часы,

 

въ

 

которые

 

мы

 

здѣсь

 

находимся,

въ

 

г.

 

Вышній-Волочекъ

 

были

 

принесены

 

мощи

 

св.

 

благ,

 

и

вел.

 

князя

 

Александра

 

Яевскаго.

 

Въ

 

ночь

 

съ

 

29

 

на

 

30

 

онѣ

находились

 

въ

 

Николо-Столпенской

 

пустыни

 

и

 

только

къ

 

вечеру

 

могли

 

прибыть

 

въ

 

здѣшній

 

городъ.

 

Ката-
фалкъ,

 

на

 

которомъ

 

помѣщались

 

святыя

 

мощи,

 

былъ

 

такъ

великъ,

 

что

 

въ

 

соборъ

  

внести

  

его

 

не

 

было

 

возможности,

 

и
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всѣ

 

жители

 

г.

 

Вышняго-Волочка

 

')

 

принуждены

 

были

 

покло-

няться

 

св.

 

мощамъ

 

на

 

площади

 

около

 

собора.

 

Предлагаю

 

задачу

мѣстнымъ

 

историкамъ:

 

не

 

на

 

томъ-ли

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

теперь

 

со-

оружеяъ

 

памятникъ,

 

были

 

поставлены

 

св.

 

мощи

 

благовѣрнаго

князя

 

въ

 

ночь

 

съ

 

30

 

на

 

31

 

августа?.

 

За

 

тостъ

 

мнѣ

 

приношу

благодарность,

 

и

 

съ

 

своей

 

стороны

 

предлагаю

 

тостъ

 

за

 

здо-

ровье

 

Его

 

Сіятельства

 

г.

 

Начальника

 

губерніи,

 

князя

 

Нико-

лая

 

Димитріевича".

 

Громкимъ

 

„ура"

 

привѣтствовали

 

всѣ

 

глу-

бокоуважаема™

 

Начальника

 

губерніи.

 

Слѣдующій

 

тостъ

 

былъ

предложенъ

 

о.

 

протоіереемъ

 

П.

 

Алексѣевымъ

 

за

 

согласіе

 

и

единеніе

 

духовной

 

и

 

гражданской

 

власти;

 

имъ

 

же

 

предло-

жен

 

ъ

 

былъ

 

тостъ

 

и

 

за

 

здоровье

 

сенатора

 

Николая

 

Стефано-

вича

 

Таганцева,

 

какъ

 

высокаго

 

посетителя

 

торжества

 

изъ

центра

 

государственной

 

жизни —С.-Петербурга.

 

Наконецъ,

при

 

окончаніи

 

завтрака

 

уѣздный

 

предводитель

 

дворянства

кн.

 

П.

 

А.

 

Путятинъ

 

предложилъ

 

всѣмъ

 

собравшимся

 

благо-

дарить

 

г.

 

городского

 

голову

 

и

 

всѣхъ

 

представителей

 

город-

ского

 

управленія

 

за

 

доставленную

 

возможность

 

такъпріятно

 

и

дружно

 

отпраздновать

 

небывалое

 

для

 

маленькаго

 

города

 

торже-

ство

 

и

 

пожелать

 

имъ

 

болыпихъи

 

болыпихъуспѣховъвъдальнѣи-

шеи

 

ихъ

 

дѣятельности

 

на

 

пользу

 

и

 

процвѣтаніе

 

города.

 

Всѣ

единодушно

 

благодарили

 

гостепріимнаго

 

хозяина

 

города

 

и

привѣтствовали

 

его

 

наилучшими

 

пожеланіями.

 

Вылъ

 

уже

 

пятый

часъ

 

пополудни,

 

когда

 

все

 

закончилось.

Долго

 

бесѣдовали

 

нѣкоторые

 

изъ

 

оставшихся

 

въ

 

помѣ-

щеніи

 

общественнаго

 

собранія,

 

повѣряя

 

другъ

 

другу

 

впеча-

')

 

Вышній-Волочекъ

 

извѣстенъ

 

былъ

 

въ

 

то

 

время

 

подъ

 

именемъ

 

Нико-

лаевского

 

Вышпеволоцкаго

 

погоста,

 

Бѣжецкой

 

пятины,

 

какъ

 

это

 

впдно

 

изъ

гралаты

 

Новгородскаго

 

архіеп.

 

Димитрія

 

отъ

 

10

 

іюня

 

1759

 

г.,

 

хранящейся

въ

 

Вышневолоцкомъ

 

Казанскомъ

 

соборѣ.

 

Этою

 

грашатою

 

разрѣшалась

 

жи-

телимъ

 

погоста

 

и

 

Вышневолоцкаго

 

яма

 

людямъ

 

постройка

 

каменнаго

 

храма

Въ

 

честь

 

Казанской

 

Божіѳй

 

Матери

 

вмѣсто

 

сгорѣвшей

 

въ

 

1742

 

г.

 

дерѳвян-

Еои

 

Николаевской

 

церкви.
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тлѣнія

 

о

 

всемъ

 

сбывшемся

 

въ

 

этотъ

 

знаменательный

 

день.

Почти

 

до

 

полуночи

 

можно

 

было

 

наблюдать,

 

какъ

 

некоторые-

изъ

 

обывателей

 

города,

 

подойдя

 

къ

 

памятнику,

 

становились

на

 

помостъ

 

и

 

усердно

 

молились,

 

благоговѣйно

 

взирая

 

на

изображеніе

 

св.

 

благ,

 

князя

 

Александра.

 

Невольно

 

вспоми-

нались

 

при

 

этомъ

 

слова,

 

сказанныя

 

Высокопреосвященнѣй-

шимъ

 

Владыкою

 

за

 

литургіей

 

св.

 

Александрѣ

 

Невскомъ:
„Не

 

даромъ

 

чтить

 

благовѣрнаго

 

князя

 

Александра

 

православ-

ная

 

Русь,

 

ибо

 

въ

 

то

 

тяжелое

 

время,

 

когда

 

онъ

 

жилъ,

 

онъ

былъ

 

единственнымъ

 

мужествеинымъ

 

защитникомъ

 

русскаго

народа.

 

Не

 

даромъ

 

и

 

наши

 

цари

 

даютъ

 

своимъ

 

сыновьямъ—

первенцамъ

 

имя

 

сего

 

небеснаго

 

покровителя

 

нашей

земли

 

1

 

Не

 

даромъ

 

и

 

жители

 

г.

 

Вышняго-Волочка

 

назначили

на

 

сегодияшній

 

день

 

открытіе

 

памятника,

 

на

 

тотъ

 

день,

 

въ

который

 

св.

 

мощи

 

благов.

 

князя

 

Александра

 

находились

 

въ

г.

 

Вышнемъ

 

Волочкѣ!".

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

съ

 

ежедневною

 

молитвою

 

св.

 

Але~
ксандру

 

не

 

забывалась

 

русскими

 

и

 

сердечная

 

молитва

 

о

 

все-

леніи

 

въ

 

горнемъ

 

мірѣ,

 

въ

 

лонѣ

 

Авраама

 

чистой

 

души

 

Царя-
Мученика,

 

Царя-Освободителя!

 

Пусть

 

этотъ

 

монументъ

 

и

рукотворенъ,

 

пусть

 

подверженъ

 

разрушенію,

 

но

 

горячая

 

любовь
къ

 

обожаемому

 

Монарху

 

въ

 

сердцѣ

 

русскаго

 

несокрушима;

въ

 

глубинѣ

 

вѣковъ,

 

быть

 

можетъ,

 

вышневолоцкій

 

памятникъ

и

 

приметъ

 

видъ

 

развалины,

 

но

 

пока

 

въ

 

народѣ

 

л;ивъ

 

духъ

вѣры

 

въ

 

Бога

 

и

 

преданности

 

Престолу,

 

„къ

 

нему

 

не

 

зарас-

тетъ

 

народная

 

тропа".
Свящ.

 

Покровскій.

Къ

 

предстоящему

 

юбішю

 

первенствующаго

 

члена

 

й.

 

Синода,

 

Высоко-
ііреоевщеішаго

 

Іоапніікііі,

 

Мнтропожі

 

Кіевшго

 

и

 

Галицкаго.
7

 

ноября

 

настоящаго

 

года

 

исполняется

 

50-лѣтіе

 

достославиагО'

служенія

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

святой

 

церкви

 

и

 

отечеству

 

въ

священномъ

 

санѣ,

 

и

 

на

 

долю

 

Кіевской

 

паствы,

 

съ

 

которою

 

у

 

Вы-
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сокопреосвященнаго

 

юбиляра

 

существуетъ

 

особенно

 

тѣсная

 

духов-

ная

 

связь,

 

установившаяся

 

по

 

окончаніи

 

имъ

 

высшего

 

богослов-

даго

 

образованія

 

въ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

и

 

прочно

 

за-

явленная

 

настоящимъ

 

служебнымъ

 

его

 

положеніемъ,

 

какъ

 

перво-

святителя

 

ея,

 

выиадаетъ

 

высокіЙ

 

долгъ

 

и

 

счастье

 

отпраздновать

настоящій

 

рѣдкій

 

юбилей

 

высокочтимаго

 

своего

 

Архипастыря,

 

на-

сколько

 

возможно,

 

торжественнѣе.

Высокопреосвященный

 

юбиляръ,

 

святительское

 

служеніе

 

коего

на

 

каѳсдрѣ

 

Еіевской,

 

исполненное

 

истинно-отеческаго

 

попеченія

 

о

благГ.

 

своей

 

паствы

 

и

 

духовенства

 

и

 

ознаменованное

 

цѣлымъ

 

ря-

домъ

 

архипастырскпхъ

 

мѣропріятій

 

въ

 

этомъ

 

направленіи,

 

поже-

лалъ

 

ознаменовать

 

свой

 

юбилей

 

добрымъ

 

дѣломъ

 

и

 

внесъ

 

въ

 

Епар-

хіальное

 

Попечительство

 

50000

 

руб.

 

на

 

удовлетвореніе

 

одной

 

пзъ.

самыхъ

 

насущныхъ

 

нуясдъ

 

епархіи —устройство

 

въ

 

ближайшемъ

будущемъ

 

еиархіальной

 

богадѣльни

 

для

 

престарѣлыхъ

 

священно-

церковнослужителей.

 

ихъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ.

 

Само

 

же

 

духовенство,

идущее

 

навстрѣчу

 

отеческой

 

о

 

немъ

 

попечптельности

 

Его

 

Высоко-

преосвященства,

 

въ

 

ознаменованіе

 

того

 

же

 

событія,

 

собираетъ

 

ка-

питалъ

 

до

 

35000

 

руб.

 

на

 

тотъ

 

щ

 

предметъ

 

и

 

на

 

открытіе

 

при

двухъ

 

монастыряхъ

 

епархіи,

 

при

 

ихъ

 

пособіи

 

и

 

при

 

пособін

 

отъ

другпхъ

 

монастырей,

 

мужескаго

 

и

 

женскаго

 

профессіональныхъ

 

учи-

лвщъ,

 

по

 

программѣ

 

двухклассной

 

церковно-приходской

 

школы,

 

въ

которыхъ

 

бы

 

дѣти

 

духовенства,

 

не

 

могущія

 

по

 

какимъ-либо

 

при-

чпшімъ

 

получить

 

воспптаніе

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

духовно-учебныхъ

 

за-

веденіВ

 

епархіи,

 

обучались

 

иконописанію

 

и

 

разнымъ

 

доступнымъ

ремесламъ,

 

могущимъ

 

матеріально

 

обезпечить

 

ихъ

 

въ

 

жизни.

 

Такъ

какъ

 

ііредположенія

 

относительно

 

устройства

 

епархіальной

 

бога-

дѣльнп

 

и

 

профессіональныхъ

 

училищъ

 

могутъ

 

осуществиться

 

лишь

постепенно

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

въ

 

теченіе

 

даже

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ,

пока

 

образуются

 

достаточныя

 

для

 

этого

 

средства,

 

начавшись

 

устрой-

ствомъ

 

училищъ,

 

въ

 

чему

 

многое

 

подготовлено,— то

 

рѣшево

 

по-

жертвованную

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

сумму

 

50000

 

руб.

 

и

всѣ

 

пожертвованія,

 

поступающія

 

отъ

   

епархіальнаго

   

духовенства,
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монастырей

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

частиыхъ

 

лицъ,

 

сочувственно

 

встрѣ-

тившихъ

 

мысль

 

объ

 

устройствѣ

 

особенно

 

богадѣльнп,

 

обратить

 

въ

процентныя

 

государственныя

 

бумаги

 

и

 

обращать

 

впредь

 

полностью

всѣ

 

получаемые

 

съ

 

пожертвоваинаго

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

капитала

 

доходы

 

въ

 

такія

 

же

 

бумаги,

 

съ

 

цѣлью

 

увеличения

 

ка-

питала,

 

пока

 

послѣдній

 

окажется,

 

наконецъ,

 

достаточными

 

чтобы

приступить

 

къ

 

самому

 

устройству

 

богадѣльни.

 

Получаемые

 

же

 

съ

пожертвованій

 

духовенства

 

проценты

 

будутъ

 

пока

 

употребляться

па

 

содержаніе

 

профессіональныхъ

 

учнлшцъ.

 

Вмѣстъ

 

съ

 

тѣмъ

 

пред-

положено

 

означенныя

 

выіпе

 

пожертвованія

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства

 

и

 

епархіальнаго

 

духовенства,

 

впредь

 

до

 

употребления

 

ихъ

 

по

иазпаченію —на

 

устройство

 

епархіалыюй

 

богадѣльнп

 

и

 

открытіе

училпщъ— именовать

 

«Іоанпикіевскпмъ»

 

фондомъ,

 

а

 

когда

 

будутъ

устроены

 

п

 

открыты

 

богадѣльня

 

и

 

училища,

 

именовать

 

«Іоаннп-

кіевскими»

 

эти

 

епархіальныя

 

учрежденія

 

Еіевской

 

епархіп.

Нынѣ

 

указомъ

 

Свят.

 

Сшіооа

 

на

 

имя

 

Нреосвященнаго

 

Сергія,

Епископа

 

Умапскаго,

 

предсѣдателя

 

Коммпссіи,

 

на

 

которой

 

лежптъ

забота

 

по

 

подготовкѣ

 

къ

 

предстоящему

 

юбилею,

 

дано

 

знать,

 

что

празднованіе

 

50-лѣтія

 

служенія

 

Высокопреосвященнаго

 

Митрополита

Іоаннпкія

 

7

 

ноября

 

текущаго

 

года

 

разрѣшено,

 

пзложенныя

 

выше

предположения

 

относительно

 

ознаменованія

 

этого

 

событія

 

устрой-

ствомъ

 

богадѣльнп

 

и

 

профессіональныхъ

 

училпщъ

 

одобрены, •

 

со-

бираемому

 

капиталу

 

присвоено

 

именованіе

 

«Іоаннвкіевскаго

 

фонда»,

п

 

что

 

о

 

предстоящемъ

 

чествованіп

 

Его

 

Высокопреосвященства

установленнымъ

 

порядкомъ

 

пмѣетъ

 

быть

 

доведено

 

до

 

свѣдѣпія

Государя

 

Императора.

Празднованіе

 

предстоящаго

 

юбилея

 

7

 

ноября

 

имѣетъ

 

происхо-

дить

 

въ

 

такомъ

 

порядкѣ,

 

выработанномъ

 

Преосвященными

 

Киев-

скими

 

викаріями

 

и

 

одобренномъ

 

Св.

 

Синодомъ:

 

Г)

 

празднованію
юбилейнаго

 

дня

 

имѣетъ

 

предшествовать

 

заупокойное

 

богослуженіе,
которое

 

совершено

 

будетъ

 

наканунѣ

 

архіерейсквмъ

 

служепіемъ

 

въ

пещерномъ

   

Ѳеодосіевскомъ

 

храмѣ

 

далышхъ

 

пещеръ

 

лавры

 

'J.: На
-------------- 1--------------- 1--------------------

l)

 

Въ

 

сѳмъ

 

храыѣ

 

7

 

ноября

   

1849

 

г.

 

Высокопреосвященный

 

Мптропо-
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семъ

 

богослуженіи

 

совершено

 

будетъ

 

помпновепіе

 

по

 

въ

 

Возѣ

 

по-

чпвшпмъ

 

Государямъ

 

Императорамъ,

 

при

 

которыхъ

 

происходило

йужёніе

 

Пысокопреосвященнаго

 

юбиляра,—по

 

митронолптамъ,

 

архі-

еппскопамъ

 

и

 

еипскопамъ,

 

принимавшими,

 

участіе

 

въ

 

возведепіи

его

 

въ

 

священныя

 

степени

 

іеродіакона

 

п

 

іеромонаха

 

и

 

въ

 

хиро-

тоніп

 

во

 

Еппскопа,— по

 

родителямъ

 

его

 

и

 

по

 

отцѣ

 

духовномъ

 

по

монашеству,

 

іеросхимоиахѣ

 

Иарѳепіи;

 

2)

 

за

 

симъ,

 

вечеромъ

 

6

нояб[іл,

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

епархіп

 

отправляется

 

торжественное

всенощное

 

бдѣніе,

 

съ

 

лптіею,

 

благословепіемъ

 

хлѣбовъ

 

и

 

поліеле-

емъ

 

рядовымъ

 

святымъ;

 

3)

 

въ

 

день

 

юбилея,

 

7

 

ноября,

 

божествен-

ную

 

лптургію

 

самъ

 

Высокопреосвященный

 

юбиляръ

 

совершаетъ

 

въ

Ізврскои

 

крестовой

 

своей

 

церкви,

 

въ

 

сослуженіп

 

съ

 

кѣмъ-либо

 

изъ

еппскоповъ.

 

Въ

 

Лаврской

 

трапезной

 

церкви,

 

въ

 

монастыряхъ:

 

Нп-

кольскомъ,

 

Михайловскомъ

 

и

 

Братскомъ

 

и

 

соборахъ—каѳедральпомъ,

СофЫскомъ

 

и

 

Владпмірскомъ

 

и

 

въ

 

церкви

 

Духовной

 

Семинаріили-

тургііі

 

въ

 

этотъ

 

день

 

совершатся

 

Преосвященными,

 

прибывающими

въ

 

Кіевъ

 

для

 

прпвѣтствованія

 

юбиляра,

 

и

 

мѣстнымп

 

Преосвящен-

ными

 

впкаріямп.

 

Звонъ

 

къ

 

литургіи

 

въ

 

Лаврѣ

 

п

 

Софійскомъ

 

со-

борѣ

 

въ

 

9

 

часовъ,

 

а

 

въ

 

прочихъ

 

мѣстахъ— въ

 

8

 

час.

 

утра.

 

При-

личествующее

 

дню

 

слово

 

произнесетъ

 

въ

 

Софійскомъ

 

соборѣ

 

прот.

М.

 

олатоверхонниковъ,

 

въ

 

полоненное

 

время.

 

Въ

 

Софійскомъ

 

же

соборѣ,

 

по

 

окончаніи

 

литургіп,

 

имѣетъ

 

быть

 

совершено

 

благодар-

ственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе,

 

съ

 

возглашеніемъ

 

въ

 

концѣ

 

его

многолѣтій:

 

Его

 

Императорскому

 

Величеству

 

н

 

Царствующему

 

Дому,

Святѣпшему

 

Синоду

 

п

 

Высокопреосвященному

 

юбиляру.

 

Къ

 

сему

молебствію

 

собираются

 

въ

 

Софійскій

 

соборъ

 

къ

 

назначенному

 

часу,

всѣ

 

Преосвященные,— за

 

псключеніемъ

 

того

 

Преосвященнаго,

 

ко-

торый

 

совершаетъ

 

божественную

 

лптургію

 

п

 

по

 

ліітурпи

 

благо-

дарственный

 

молебенъ

 

въ

 

Лаврѣ,—все

 

городское

 

духовенство

 

и

депутаты

 

отъ

 

разпыхъ

 

учреждеиій,

 

пмѣющіе

 

священный

 

санъ.

Бдагодарственныя

   

молебствія,

   

по

 

литургіи,

 

отправляются

 

въ

   

сей

•іитъ

 

Іоапникій

 

отъ

 

руки

   

блаженной

 

памяти

 

Кіевскаго

 

Митрополита

 

Фила-

рета

 

воснріялъ

 

постановленіе

 

во

 

пресвитера.
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день

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

епархіи,

 

съ

 

возглашеніемъ

 

означенныхъ

выше

 

многолѣтій

 

въ

 

концѣ

 

ихъ;

 

4)

 

по

 

окончаніи

 

богослуженія

 

въ

Софійскомъ

 

соборѣ,

 

іімѣютъ

 

быть

 

принесены

 

Высокопреосвящен-

ному

 

юбиляру

 

въ

 

лаврскихъ

 

его

 

покояхъ

 

поздравленія

 

съ

 

испол-

нившимся

 

50-лѣтіемъ

 

достославнаго

 

служенія

 

его

 

святой

 

церкви

 

и

отечеству

 

Преосвященными,

 

прибывшими

 

изъ

 

другихъ

 

епархіп,

 

п

мѣстнымп

 

представителями

 

отъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіп,

 

Кіев-

скаго

 

епархіальнаго

 

духовенства,

 

Кіево-Печерской

 

лавры,

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеніп

 

мѣствой

 

епархіп,

 

денутаціямн

 

отъ

 

другихъ

вѣдомствъ

 

и

 

епархій

 

въ

 

порядкѣ,

 

который

 

будетъ

 

устаиовленъ

особо,

 

и

 

5)

 

Кіевское

 

Просвѣтптельное

 

Общество

 

издаетъ,

 

upu

 

по-

собіп

 

Кіево-Печерской

 

лавры,

 

ко

 

дню

 

юбилея

 

«слово»

 

протоіерея

Златоверховнпкова

 

и

 

составленную

 

членомъ

 

сего

 

Общества,

 

свя-

щеннпкомъ

 

Твтовымъ,

 

брошюру,

 

съ

 

портретомъ

 

юбиляра,

 

нмѣю-

щую

 

самое

 

близкое

 

по

 

содержапію

 

отношеніе

 

къ

 

торжеству,

 

для

безплатной

 

раздачи

 

въ

 

день

 

юбилея

 

воспитывающимся

 

въ

 

епар-

хіальныхъ

 

духовно-учебныхъ

 

завеіеніяхъ,

 

церковно-прпходскпхъ

школахъ

 

п

 

другихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

Кіева,

 

а

 

также,

 

народу

въ

 

церквахъ,— на

 

память

 

о

 

юбилярѣ.

Къ

 

юбилею

 

ожидается

 

прибытіе

 

многихъ

 

іерарховъ

 

и

 

депу-

тацій

 

изъ

 

тѣхъ

 

епархШ,

 

которыми

 

Господь

 

судилъ

 

Его

 

Высоко-

преосвященству

 

послѣдовательно

 

управлять

 

въ

 

теченіе

 

полувѣко-

вого

 

своего

 

служенія,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

заявленій

 

о

 

семъ,

 

начпваю-

щихъ

 

ул;е

 

поступать

 

къ

 

Преосвященному

 

Сергію,

 

предсѣдателю

юбилейной

 

Еоммиссіи,

 

озабоченной

 

въ

 

настоящее

 

время

 

приготовле-

ніемъ

 

удобныхъ

 

помѣщеній

 

для

 

имѣющихъ

 

прибыть

 

ко

 

дню

 

юби-

лея

 

гостей.

 

Эти

 

пзвѣщенія

 

какъ

 

о

 

колпчествѣ

 

лицъ,

 

такъ

 

и

 

ихъ

санѣ,

 

весьма

 

благовременны

 

и

 

л;елательны

 

въ

 

томъ

 

простомъ

 

ср-

ображеніи,

 

чтобы

 

имѣть

 

возможность

 

нанередъ

 

установить

 

необхо-

димый

 

порядокъ

 

на

 

день

 

юбилея

 

относительно

 

совершенія

 

тор-

ліественныхъ

 

богослуженій

 

въ

 

монастырскихъ

 

и

 

соборныхъ

 

Кіев-
скихъ

 

храмахъ

 

и

 

принесенія

 

поздравленій

 

Высокопреосвященному

юбиляру.
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Историко-аркеологическое

 

оішсаніе

 

Троицкой,

 

что

 

за

р.

 

Тьмакои,

 

г.

 

Твери

 

церкви.

Церковь

 

Жпвоночальныя

 

Троицы,

 

извѣствая

 

въ

 

народѣ

 

подъ

пменемъ

 

«Бѣлой

 

Троицы»

 

'),

 

каменная,

 

построена,

 

какъ

 

видно

 

изъ

надписи,

 

вырѣзанной

 

и

 

доселѣ

 

сохранившейся

 

на

 

западной

 

стѣнѣ

церкви.

 

2)

 

въ

 

1564

 

г.

 

Надпись

 

эта

 

читается

 

такъ:

 

«лѣта

 

^ЗОП-го

совершенъ

 

бысть

 

сій

 

храмъ

 

воимя

 

Жпвоначальныя

 

Троицы

 

мѣсяца

августа

 

§1

 

при

 

благовѣрномъ

 

царѣ

 

,великомъ

 

князе

 

Иваие

 

Васи-

левпче

 

и

 

всея

 

Росіп

 

п

 

при

 

священномъ

 

митрополите

 

Ыакаріи

 

и

при

 

епископе

 

Акакін

 

Тѳерьскомъ

 

замышлениемъ

 

п

 

строениемъ

 

раба

Божія

 

Гаврила

 

Андрѣева

 

сына

 

Тоушпиьского».

Несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

со

 

времени

 

основанія

 

оппсываемаго

Троіщцаго

 

храма

 

протекло

 

около

 

334

 

лѣтъ,

 

всеразрушающее

 

время

и

 

гпбелыіыя

 

для

 

Твери

 

событія

 

пощадили

 

его

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

сохранили

 

его

 

до

 

настоящего

 

времени

 

во

 

всемъ

 

велпчіи

 

древней

красоты.

 

Такихъ

 

несчастныхъ

 

для

 

Твери

 

событій ,

 

было

 

нѣсколько,

но

 

изъ

 

ннхъ

 

мы

   

укажемъ

   

только

  

на

 

два.

 

Первымъ

   

такамъ

 

не-

')

 

Это

 

пазваніѳ

 

встрѣчается

 

уже

 

въ

 

[ппсцовой

 

кнпгѣ

 

г.

 

Твери

 

1625

года

 

письма

 

Потапа

 

Нарбекова

 

и

 

подъячаго

 

Богдана

 

Фадѣѳва.

 

Отъ

 

чего

 

оно

произошло,

 

пе

 

извѣстно.

 

Можѳтъ

 

быть,

 

въ

 

отличіѳ

 

отъ

 

другой

 

Троицкой

 

церкви

за

 

Волгою,

 

она

 

названа

 

„Бѣлою"

 

потому,

 

что

 

была

 

крыта

 

черепицею

 

бѣло-

ватаго

 

цвѣта

 

(образцы

 

этой

 

черепицы

 

и

 

доселѣ

 

сохранились),

 

и

 

окрашиваема

была

 

бѣлоіо

 

краскрю.

2 )

 

Надпись

 

эта,

 

вырѣзанная

 

на

 

двухъ

 

бѣлыхъ

 

камняхъ,

 

находилась

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

входныхъ

 

эападныхъ

 

дверей

 

съ

 

внѣшней

 

стороны

 

храма;

вслѣдствіе

 

чего,

 

когда

 

въ

 

1787

 

году

 

былъ

 

прнстроенъ

 

съ

 

западной

 

стороны

теплый

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

Ефрема

 

Новоторжскаго

 

чудотворца,

 

а

 

въ

 

176 7

 

году

Другой

 

нридѣлъ

 

во

 

лмя

 

свят.

 

Арсенія

 

и

 

Татьяны

 

мученицы^

 

эти

 

камни

 

ока-

шпсь

 

за

 

икопостасомъ.

 

Но

 

въ

 

1895

 

году,

 

когда

 

прорубалась

 

арка

 

изъ

теплой

 

церкви

 

въ

 

холодную,

 

они

 

были

 

цввлѳчены ,

 

И8ъ-эа

 

иконостаса

 

и

 

вста-

влены

 

уже

 

въ

 

западную

 

ст$ну

 

съ

 

внутренней

 

стороны

 

холоднаго

 

храма,

 

по

правую

 

руку

 

входа,

 

гдѣ

 

находятся

 

,и

 

въ

 

настоящее

 

время.



счастіемъ,

 

притомъ

 

имѣвшимъ

 

мѣсто

 

спустя

 

недолгое

 

время

 

по

основаніп

 

Тропцкаго

 

храма,

 

было

 

нашествіе

 

па

 

Тверь

 

Московскаго

царя

 

Ioauua

 

IT

 

Грознаго

 

въ

 

1569

 

году.

 

«Сонмы

 

неистовыхъ

 

во-

иновъ,

 

повѣствуетъ

 

объ

 

этомъ

 

собыгіи

 

Карамзинъ

 

*),

 

грабили

 

сей

городъ

 

(Тверь),

 

начавъ

 

съ

 

духовенства

 

и

 

не

 

оставивъ

 

ни

 

одного

дома

 

цѣлаго:

 

брали

 

легкое,

 

драгоценное;

 

жгли,

 

чего

 

не

 

могли

 

взять

съ

 

собою;

 

людей

 

мучили,

 

убивали,

 

вѣшалп

 

въ

 

забаву;

 

однимъ

 

сло-

вомъ,

 

напомнили

 

несчастнымъ

 

тверптяпамъ

 

ужасный

 

1327

 

годъ,

когда

 

ліестокая

 

месть

 

хана

 

Узбека

 

совершалась

 

надъ

 

пхъ

 

пред-

ками»

 

2).

 

Вторымъ

 

такпмъ

 

событіемъ

 

было— «литовское

 

разореяіе».

Изъ

 

писцовой

 

книги

 

1625—1626

 

года

 

пзвѣстно,

 

что

 

въ

 

Твери

«послѣ

 

лптовскаго

 

разоренія

 

(1606— 1609)

 

осталось

 

и

 

въ

 

томъ

году

 

имѣлось

 

на

 

всѣхъ

 

четырехъ

 

посадахъ

 

и

 

въ

 

крѣиости

 

554

двора,

 

въ

 

нихъ

 

людей

 

разпыхъ

 

чиновъ

 

до

 

600

 

человѣкъ;

 

пустыхъ

церквей

 

и

 

монастырей

 

11

 

3 );

 

дворовъ

 

п

 

дворовыхъ

 

мѣстъ

 

1450»

 

*).

Конечно,

 

этп

 

событія

 

пе

 

прошли

 

безслѣдно

 

и

 

для

 

Тропцкаго

 

храма;

вѣроятпо,

 

и

 

онъ

 

неоднократно

 

былъ

 

разграбляемъ

 

и

 

оскворняемъ

святотатственною

 

рукою

 

грабителей.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

среди

 

ири-

хожанъ

 

Троицкой

 

церкви

 

сохранилось

 

преданіе,

 

что

 

па

 

сводахъ

 

п

стѣнахъ

 

въ

 

тайнпкахъ

 

долгое

 

время

 

видна

 

была

 

кровь

 

побитыхъ

тамъ

 

людей.

 

Очень

 

возможно,

 

что

 

когда-нибудь

 

.опасавшіеся ,

 

въ

тайникахъ

    

люди

    

были

   

открыты

   

врагами

   

и

   

убиты,

    

причемъ

')

 

Карамзинъ

 

Ист.

 

Гос.

 

Рос.

 

т.

 

IX,

 

стр.

  

66—87

 

Спб.

  

1843

 

г.

~)

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

году

 

въ

 

Твери

 

въ

 

Отрочѣ

 

монастырѣ

 

рукою

 

Малюты

Скуратова

 

былъ

 

задушенъ

 

св.

 

Митрополитъ

 

Филиппъ.

 

Ibid

 

стр.

 

86.

3)

 

Это

 

такихъ,

 

которые

 

послѣ

 

литовскаго

 

разоренія

 

не

 

былп

 

возобно-

вляемы,

 

каковы,

 

напр.,

 

на

 

Затьмацкомъ

 

посадѣ —монастыри:

 

Марѳпнъ

 

дѣ-

вичій,

 

Ѳедоровскій,

 

Никитскій,

 

Григорія

 

Богослова,

 

Флора—Лавра—мужскіе

и

 

другіе;

 

церкви:

 

Мины,

 

Виктора

 

и

 

Викентія,

 

Ильи

 

пророка,

 

Воздвпжепія

 

и

и

 

мн.

 

др.,— и

 

это

 

только

 

на

 

Затьмацкомъ

 

посадѣ.

*)

 

Кармановъ.

 

„Исторнч.

 

извѣстія

 

Тверск.

 

княжества

 

1775

 

г.".

 

Й8Д.

1893

 

г.

 

Тверь

 

стр.

 

101;

 

ср.

 

писц.

 

кн.

 

г.

 

Тверп

 

1625— 1626

 

г.

 

въ

 

переписи

Твер.

 

Уч.

 

Арх.

 

Коммиссіи;

   

Со.іовьсвъ

  

Ист.

 

Рос. —X,

 

42

 

стр.
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кровь

 

пхъ

 

п

 

могла

 

обагрить

 

своды

 

п

 

етѣны

 

тайнпковъ

 

');

какъ

 

бы

 

то

 

нп

 

было,

 

однако

 

Троицкій

 

храмъ

 

ни

 

разу

 

не

 

испы-

тывал

 

ъ

 

печальной

 

доли

 

разрушенія

 

п,

 

что

 

всего

 

удивительнѣе,

никогда

 

не

 

подвергался

 

дѣйствію

 

пламени,

 

хотя

 

въ

 

г.

 

Твери

 

въ

прежнее

 

время

 

случались

 

часто

 

опустошительные

 

пожары

 

2 ).

 

До-

казательством!,

   

этого

 

можетъ

 

служить,

 

кромѣ

 

отсуствія

   

всякихъ

прямых'],

 

указаній

 

на

 

этотъ

 

фактъ,

 

еще

 

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

деревянные

   

брусья,

   

положеные

   

при

   

іюстроеніи

 

храма

 

для

 

связи

арок

 

ь,

 

доселѣ

 

сохранились

 

невредимыми.

 

Замѣчательно,

 

что

 

этотъ

пощаженный

 

времепемъ

 

древній

 

памятникъ

 

Тверской

 

старины

 

на

первыхъ

 

л;е

 

порахъ

 

своего

 

существованія

 

не

 

былъ

 

собственностью

г.

 

Твери.

 

Построенный

 

тверитяннномъ

 

и

 

для

 

прахожанъ

 

г.

 

Твери,

Троііцкін

 

храмъ

 

строителемъ

 

его

 

Гавріиломъ

 

Тушинскимъ

 

въ

 

1572

 

г.

быль

 

«даиъ

 

вкладомъ>

 

въ

 

Троице-Сергіевскій

 

монастырь,

 

нынѣ

Троііце-Сергіевская

 

лавра.

 

Жертвовался

 

онъ

 

въ

 

означенный

 

мона-

стырь

 

со

 

всею

 

церковного

 

утваръю,

 

какъ-то:

 

«съ

 

образы

 

и

 

съ

книгами

 

и

 

свѣчами,

 

да

 

двоп

 

колоколы».

 

Сверхъ

 

того,

 

къ

 

этой

 

бо-

гатой

 

жертвѣ

 

присоединены

 

были

 

еще:

 

дворъ,

 

иаходящійся

 

«за

Тмакою

 

за

 

рѣкой

 

у

 

Троицы-жъ

 

въ

 

приходѣ»,

 

со

 

всѣми

 

на

 

немъ

находящимися

 

хоромами,

 

«да

 

поварьня

 

мылная

 

со

 

всею

 

поряднею

съ

 

мылною,

 

находящаяся

 

тамъ

 

же,

 

да

 

онбаръ

 

соляной

 

пяти

 

са-

жень

 

у

 

гостина

 

двора

 

>

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

200

 

руб.

 

денегъ.

 

А

 

жертво-

валось

 

все

 

это

 

съ

 

тѣмъ

 

условіемъ,

 

какъ

 

говорится

 

въ

 

< данной»,

чтобы

 

когда

 

«Богъ

 

меня

 

Гаврила

 

пошлетъ

 

по

 

душу,

 

и

 

архимариту

Памвѣ

 

или

 

хото

 

по

 

немъ

 

и

 

ины

 

архпмарптъ

 

будетъ

 

положите

 

меня

У

 

Живоиачальной

 

Троицы

 

и

 

у

 

великаго

 

чюдотворьца

 

Серьгѣя

 

въ

монастырь1

 

и

 

въ

 

вѣчный

 

сенанпкъ

 

въ

 

селинки

 

наиисати.

 

А

 

похо-

четца

 

Гаврила

 

постричи,

 

н

 

намъ

 

ево

 

за

 

тѣмъ

 

же

 

вкладомъ

 

по-

стричи

 

въ

 

Серьгеевѣ

   

монастырѣ.

   

А

   

отца

 

ево

 

и

 

матерь

   

пожало -

')

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

этихъ

 

слѣдовъ

 

крови

 

не

 

сохранилось.

2)

 

Таковъ,'напр.,

 

пожаръ

 

1616

 

года.

 

Въ

 

дозорной

 

кнпгѣ

 

г.

 

Твери

 

этого

года

 

упоминается

 

даже,

 

что

 

сгорѣлъ

 

домъ

 

Троицкаго

 

попа

 

Ѳедора.

 

Сторожсвъ'

Дозорная

 

книга

 

г.

 

Твери

   

1616

  

г.

 

Изд.

  

1890

  

г.
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ватп,

 

нанисатн

 

въ

 

вѣчны

 

сенанпки»

 

').

 

До

 

какого

 

времени

 

Тро-

нцкііі

 

храмъ

 

принадлежалъ

 

Троице-Сергіевскому

 

монастырю— не-

извѣстно,

 

но

 

нзъ

 

писцовой

 

книги

 

гор.

 

Твери

 

1685 —1686

 

г.

 

мы

узнаемъ,

 

что

 

въ

 

это

 

время

 

онъ

 

со

 

всѣми

 

своими

 

вкладами

 

еще

числился

 

за

 

означеннымъ

 

монаотыремъ.

 

Какъ

 

на

 

любопытную

подробность,

 

писцовая

 

книга

 

указывает!,

 

еще

 

на

 

то

 

обстоятельство,

что

 

къ

 

этому

 

времени

 

иконы

 

и

 

вся

 

церковная

 

утварь

 

въ

 

Троицкой

церкви

 

слишкомъ

 

уже

 

обветшали

 

2).

 

Очевидно,

 

что

 

описываемый

нами

 

храмъ

 

со

 

времени

 

своего-

 

основанія,

 

несмотря

 

на

 

болѣе

 

сто-

лѣтній

 

періодъ

 

времени

 

своего

 

существованія

 

до

 

1685

 

г.,

 

еще

 

ни

разу

 

существенно

 

не

 

ремонтировался.

Съ

 

Троицкою

 

церковью,

 

какъ

 

самою

 

древнею

 

въ

 

Твери,

 

свя-

заны

 

и

 

нѣкоторыя

 

устныя

 

преданія.

 

Объ

 

одномъ

 

нзъ

 

этихъ

 

пре-

даніп,

 

именно

 

— относительно

 

слѣдовъ

 

крови

 

на

 

сиодахъ

 

и

 

ствнахъ

тайнпковъ,

 

мы

 

пмѣлп

 

случай

 

говорить

 

выше.

Другое

 

преданіе

 

указываетъ

 

на

 

то,

 

что

 

Троицкая

 

церковь

нѣкогда

 

была

 

соборомъ.

 

Это

 

очень

 

возможно, —тѣмъ

 

болѣе,

 

если

принять

 

въ

 

вниманіе,

 

что

 

каѳедральный

 

соборъ

 

былъ

 

перестранваемъ3 ),

п

 

легко

 

могло

 

случиться,

 

что

 

во

 

время

 

этой

 

перестройки

 

самымъ

подходящимъ

 

мѣстомъ

 

для

 

архіерейскихъ

 

служеній

 

могъ

 

оказаться

единственно

 

только

 

Троицкііі

 

храмъ,

 

какъ

 

болѣе

 

другпхъ

 

обширный

и

 

прптомъ

 

каменный.

 

Но

 

болѣе

 

жпвымъ

 

даже

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время,

несмотря

 

на

 

неудачный

 

исходъ

 

попытки

 

отыскать

 

подземный

ходъ

 

4 ),

 

является

 

преданіе

 

о

 

длинномъ

 

подземномъ

 

коррпдорѣ

 

отъ

')

 

Шумаковъ,

 

С-

 

Тверскіе

 

акты

 

выпускъ

 

1-й.

 

Изд.

 

Тверск.

 

Уч.

 

Apt

Коммиссіи

  

1896

 

г.

 

стр.

 

82—83.

2)

  

Писц.

 

Кн.

 

г.

 

Твери

 

1685—1686

 

г.

 

въ

 

перѳпискѣ

 

Тв.

 

Уч.

 

Арх.

Коммиссіи,

 

л.

  

117.

3 )

   

Такъ

 

въ

 

1896

 

г.

 

праздновался

 

юбилей

 

200-лѣтія

 

прстроенія

 

су-

ществующаго

 

въ

 

настоящемъ

 

видѣ

 

собора.

і )

 

Въ

 

1873

 

году,'вслѣдствіе

 

письменнаго

 

заявленія

 

цѳрковнаго

 

старосты

т.

 

Преферанскаго,

 

Тверской

 

Статистический

 

Комитетъ

 

рѣшилъ

 

произвести

раскопки

 

около

 

алтаря

 

Троицкой

 

церкви

   

по

 

направленію

 

къ

 

Съ'Ьвженскол



-

 

529

 

-

200

 

до

 

250

 

саж.

 

длины.

 

Въ

 

какую

 

сторону

 

отъ

 

церкви

 

направлялся'

подземный

 

ходъ,

 

преданіе

 

указываетъ

 

разнорѣчиво:

 

по

 

одной

 

вер-

сін,

 

онъ

 

шелъ

 

по

 

направленію

 

къ

 

р.

 

Тьмакѣ,

 

къ

 

тому

 

мѣсту,

 

гдѣ

теперь

 

стоптъ

 

фабрика

 

Берга,

 

и

 

оканчивался

 

тамъ

 

желѣзною

 

дверью,

которая

 

виослѣдствіи

 

была

 

засыпана

 

землею;

 

по

 

другой

 

версіи —

онъ

 

шелъ

 

но

 

направленію

 

къ

 

каѳедральному

 

собору.

 

Въ

 

этомъ

нодземпомъ

 

корридорѣ.

 

говорптъ

 

преданіе,

 

тверитяне

 

прятали

 

свое

имущество

 

и

 

укрывались

 

сами

 

отъ

 

разбоевъ

 

и

 

грабежей

 

ляховъ

п

 

поляковъ,

 

неоднократно

 

опустошавшихъ

 

и

 

сожигавшихъ

 

г.

 

Тверь.

Вотъ

 

и

 

всѣ

 

свѣдѣнія,

 

какія

 

намъ

 

удалось

 

собрать

 

относи-

тельно

 

исторической

 

судьбы

 

Тропцкаго

 

храма.

 

Въ

 

впду

 

же

 

того,

что

 

дальнѣйшія

 

пмѣющіяся

 

у

 

насъ

 

свѣдѣнія

 

касаются

 

перестроекъ

и

 

пристроекъ,

 

отчасти

 

пзмѣнпвгаихъ

 

внѣшній

 

впдъ

 

храма,

 

мы

позволим!,

 

себѣ,

 

прежде

 

чѣмъ

 

приступать

 

къ

 

оппсаічію

 

пхъ,

 

вос-

произвести

 

предь

 

читателемъ

 

тотъ

 

первоначальный

 

впдъ

 

его,

 

какой

онъ

 

пмѣлъ

 

по

 

своемъ

 

построеніи.

 

Сдѣлать

 

же

 

это

 

не

 

трудно,

 

по-

тому

 

что

 

всѣ

 

иозднѣйшія

 

пристройки

 

и

 

перестройки

 

не

 

косну-

лось

 

существенно

 

самаго

 

храма,

 

сохраннвъ

 

его

 

почти

 

совершенно

неііріікосііовеннымъ

 

до

 

нашего

 

времени.

Но

 

своей

 

внѣшней

 

фигурѣ

 

церковь

 

Бѣлая

 

Троица—четырех-

сторонняя,

 

но

 

съ

 

различными

 

выступами

 

п

 

углубленіями,

 

отчасти

древними,

 

отчасти

 

позднѣйшими.

 

Къ

 

числу

 

первыхъ

 

прпнадлежатъ

it.

 

три

 

полукружія,

 

изъ

 

которыхъ

 

среднее

 

болѣе

 

боковыхъ,

 

и

 

ко-

торыя

 

образуютъ

 

запрестольную

 

алтарную

 

стѣну;

 

къ

 

числу

 

вто-

рыхъ— тѣ

 

массивныя

 

контрофорсы,

 

которые

 

извнѣ

 

окружаютъ

алтарную

 

стѣну

 

п

 

поддерживаютъ

 

ее.

 

Длина

 

храма

 

считается

 

по

южной

 

и

   

сѣверной

 

наружнымъ

 

стѣнамъ

 

7

 

саж.

 

2

 

арпі.

 

10

 

вер.

улицѣ.

 

Но

 

никакихъ

 

слѣдовъ

 

подземпыхъ

 

сооружепій

 

при

 

раскопкѣ

 

не

 

было

найдено

 

(см.

 

Овсянникова,

 

стр.

 

79).

 

Троицкіе

 

прихожане

 

объясняютъ

ЭТ У

 

неудачу

 

слѣдующпыъ

 

образоыъ:

 

говорятъ,

 

что

 

подземный

 

ходъ

 

былъ

иайденъ,

 

по

 

арестанты,

 

которые

 

производили

 

эти

 

работы,

 

вслѣдствіѳ

 

недо-

вольства

 

слпшкомъ

 

малымъ

 

раэмѣромъ

 

платы,

 

нарочито

 

забросали

 

землею

итотъ

 

открытый

 

ходъ

 

сразу-же

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

наткнулись

 

на

 

него.
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Длина

 

наружной

 

какъ

 

западной

 

стѣны,

 

такъ

 

н

 

восточной

 

по

 

пря-

мой

 

линіи

 

5

 

саж.

 

2

 

арш.

 

Длина

 

средины

 

храма

 

отъ

 

горняго

 

мѣста

до

 

западной

 

двери,

 

не

 

считая

 

толщины

 

стѣнъ,

 

6

 

саж.

 

1

 

арш.,

 

а

ширина

 

4

 

саж.

 

и

 

2

 

арш.

 

Высота

 

стѣнъ

 

до

 

кровли

 

4

 

саж.

 

2

 

арш.,

а

 

высота

 

всего

 

храма

 

съ

 

куполами

 

и

 

крестами

 

простирается

 

до

13

 

саж.

 

Храмъ

 

увѣичивался

 

въ

 

древнее

 

время,

 

какъ

 

и

 

теперь,

семью

 

главами,

 

изъ

 

которыхъ

 

пять

 

полыхъ,

 

фопарчатыхъ

 

нахо-

дятся

 

над

 

ь

 

среднею

 

частью

 

храма,

 

а

 

двѣ

 

остальныхъ,

 

глухихъ

 

іш

фальшивыхъ,

 

надъ

 

алтаремъ.

 

Крыша

 

на

 

храмѣ

 

была

 

четырехскат-

ная,

 

и

 

крытъ

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

древнее

 

время

 

бѣлою

 

черепицею,

 

образцы

которой

 

сохранились

 

и

 

доселѣ.

 

Черепичная

 

крыша

 

была

 

выстлана

прямо

 

по

 

сводамъ

 

храма,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

она,

 

несомнѣнно,

 

была

ниже

 

настоящей

 

крыши,

 

такъ

 

что

 

нпжнія

 

украшенія

 

на

 

шсйкахъ

или

 

фонаряхъ

 

главъ

 

въ

 

видѣ

 

карнпзчатыхъ

 

поясовъ

 

находились

внѣ

 

крыши,

 

поверхъ

 

ея,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

оип

 

на-

ходятся

 

подъ

 

крышею.

 

На

 

западной

 

стѣнѣ

 

храма

 

надъ

 

входными

дверями

 

его

 

была

 

колокольня.

 

По

 

всей

 

вѣроятностп,

 

она

 

устроена

была

 

по

 

образцу

 

древнпхъ

 

новгородскихъ

 

звонницъ

 

пли

 

колокодь-

нпцъ,

 

т.

 

е.

 

являяся

 

продолженіемъ

 

западной

 

стѣны,

 

выложенной

поверхъ

 

крыши,

 

она

 

имѣла

 

видъ

 

не

 

высокой

 

стѣнки

 

съ

 

амбразу-

рами,

 

въ

 

которыхъ

 

и

 

висѣлп

 

сначала

 

два

 

колокола,

 

а

 

потомъ,

спустя

 

сто

 

лѣтъ

 

по

 

основаніи

 

храма,

 

уже

 

четыре

 

колокола

 

')•
Съ

 

западной

 

же

 

стороны

 

храма

 

находилась

 

входная

 

дверь.

 

Эта

небольшая

 

но

 

размѣрамъ

 

дверь

 

(высота

 

ея

 

4

 

арш.

 

3

 

верш.,

 

а

ширина

 

около

 

2

 

арш.)

 

имѣла

 

форму

 

четырехугольную,

 

верхъ

 

ея

заканчивался

 

небольшпмъ

 

иолукружіемъ.

 

Форма

 

и

 

размѣръ

 

ея

были

 

совершенно

 

тожественны

 

съ

 

формою

 

и

 

размѣромъ

 

входной

двери,

 

имъющейся

 

въ

 

церкви

 

съ

 

сѣверноп

 

стороны

 

и

 

также

 

су-

ществующей

 

со

 

времени

 

основанія

 

храма.

 

При

 

западной

 

входной

двери

 

ни

 

колоипъ,

 

ни

 

портпка

 

не

 

было,

 

по

 

сторонамъ

 

же

 

ея

 

на-

»)

 

См.

 

Писц.

 

кн.

  

1685—1686

 

г.

 

л.

 

117;

    

ср.

    

Шумаковъ

    

„Тверскіе
акты",

 

стр.

   

82.



—
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—

ходилссь

 

извѣстные

 

уже

 

намъ

 

два

 

камня

 

съ

 

надписью

 

объ

 

осно-

вами

 

храма.

 

Окна

 

въ

 

церкви

 

въ

 

древнее

 

время

 

были

 

продолговато-

узкія,

 

расширяющіяся

 

внутрь

 

храма,

 

на

 

подобіе

 

тѣхъ,

 

которыя

сохранились

 

и

 

доселѣ

 

подъ

 

карнизами

 

храма,

 

а

 

также

 

въ

фонаряхъ

 

главъ.

 

Количество

 

оконъ

 

было

 

меньшее,

 

такъ

какъ

 

два

 

нижнія

 

окна,

 

соотвѣтствующія

 

двумъ

 

клиросамъ

 

въ

 

хра-

мі

 

были

 

вновь

 

прорублены

 

только

 

въ

 

1787

 

году,

 

остальныя

 

въ

этомъ

 

году

 

были

 

расширены.

 

Къ

 

числу

 

внѣшнихъ

 

украшеній

 

храма

должны

 

быть

 

отнесены

 

карнизы

 

и

 

пилястры,

 

по

 

четыре

 

съ

 

каждой

стороны,

 

сдѣлаиные

 

не

 

изъ

 

алебастра,

 

какъ

 

это

 

дѣлается

 

въ

 

на-

стоящее

 

время,

 

а

 

выложенные

 

изъ

 

кирпича.

 

Для

 

полноты

 

очерка

не

 

бе.ъштереснымъ

 

будетъ

 

замѣтить,

 

что

 

стѣны

 

храма

 

построены

также

 

изъ

 

кирпича,

 

причемъ

 

стѣны

 

только

 

обложены

 

пмъ,

 

внутри

же

 

самыхъ

 

стѣнъ

 

находится

 

щебень,

 

неправильной

 

формы

 

камни

и

 

да;і;с

 

просто

 

строительный

 

мусоръ

 

2 ).

Внутренность

 

храма,

 

сама

 

по

 

себѣ

 

не

 

отличающаяся

 

вмѣсти-

телыюстыо,

 

еще

 

болѣе

 

стѣсняется

 

массивными

 

столбами.

 

Всѣхъ

столбовъ

 

четыре.

 

Два

 

пзъ

 

нпхъ—восточные,

 

соеднненые

 

между

собою

 

массивными

 

арками,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

боковою

 

съ

 

южной

 

стороны

массивной

 

стѣною,

 

образуют!,

 

средостѣніе.

 

отдѣляющее

 

алтарь

 

отъ

средней

 

части

 

храма;

 

два

 

остальныхъ—находятся

 

по

 

срединѣ

 

храма.

На

 

этпхъ

 

четырехъ

 

столбахъ

 

покоятся

 

коробовые

 

своды

 

храма;

 

въ

этпхъ

 

сводахъ

 

на

 

четырехъ

 

углахъ,

 

образуемыхъ

 

арками

 

средняго

{главнаго)

 

купола,

 

вставлены

 

четыре

 

голоенпка.

 

Внутреннія

 

стѣны

храма

 

были

 

оштукатурены,

 

но

 

расписаны

 

не

 

были.

 

Алтарь,

 

соот-

ііѣтствеино

 

тремъ

 

внѣшнпмъ

 

полукружіямъ,

 

двумя

 

внутренними

стѣнамп

 

раздѣляется

 

на

 

три

 

части

 

или

 

ниши.

 

Въ

 

средней

 

части,

болѣе

 

другпхъ

 

обширной,

 

находится

 

ирестолъ,

 

слоягепиый

 

изъ

 

камня

(подпольная

 

часть)

   

и

 

кирпича

 

(верхняя

 

часть

 

его

  

надъ

 

поломъ).

2 )

 

Когда

 

въ

 

1895

 

году

 

прорубали

 

арку,

 

то

 

пвъ

 

стѣнъ

 

высыпалось

много

 

этого

 

щебня

 

и

 

строителі.иаго

 

мусора,

 

такъ

 

что

 

послѣ

 

пришлось

 

въ

ЗДіхъ

 

мѣстахъ

 

закладывать

 

внутренность

 

стѣнъ

 

кпрпичемъ.



—

 

532

 

—

Въ

 

второй

 

части

 

съ

 

сѣверной

 

стороны

 

помѣщается

 

жертвенппкъ.

Въ

 

южной

 

же

 

алтарной

 

нпшѣ,

 

гдѣ

 

въ

 

древнихъ

 

церквахъ

 

по-

препмуществу

 

помѣщался

 

діаконпкъ,

 

построенъ

 

былъ

 

прпдѣльный

храмъ,

 

существующій

 

и

 

донынѣ.

 

Надъ

 

алтаремъ

 

имѣется

 

двое

сводовъ.

 

Первый

 

сводъ,

 

верхній,

 

находится

 

на

 

одинаковой

 

высотѣ

со

 

сводами

 

всего

 

храма,

 

второй

 

же

 

сводъ

 

проходитъ

 

приблизи-

тельно

 

на

 

са/жень

 

ниже

 

иерваго.

 

Между

 

этпми

 

двумя

 

сводами,

 

не-

ресѣкаемыми,

 

притомъ,

 

по

 

направленію

 

длины

 

храма

 

двумя

 

вну-

треннпмп

 

продольными

 

алтарнымп

 

стѣнамп,

 

находятся

 

три

 

комнаты

или

 

три

 

тайника,

 

соотвѣтственно

 

тремъ

 

нпшамъ

 

алтаря.

 

Длина

тайппковъ

 

много

 

короче

 

длины

 

алтаря,

 

потому

 

что

 

внѣшпян

 

во-

сточная

 

стѣна

 

храма,

 

въ

 

которую

 

упираются

 

эти

 

тайники,

 

вы-

строенпая

 

на

 

алтарныхъ

 

аркахъ

 

или

 

сводахъ

 

(она

 

не

 

доходитъ

 

до

земли),

 

паходптся

 

какъ

 

разъ

 

па

 

средпнѣ

 

длины

 

алтаря.

 

Благодаря

этой

 

неполной,

 

построенной

 

на

 

аркахъ,

 

внѣшней

 

стѣпѣ

 

храма,

 

а

такя;е

 

двойнымъ

 

сводамъ,

 

существованіе

 

тайнпковъ

 

совершенно

скрывается

 

отъ

 

глазъ

 

посторопняго

 

наблюдателя.

 

Сообщенія

 

съ

внутреннпмъ

 

храмомъ

 

тайники

 

никакого

 

не

 

пмѣютъ.

 

п

 

попасть

 

въ

нпхъ

 

можно

 

только

 

чрезъ

 

имеющееся

 

небольшое

 

отверстіс

 

въ

крышѣ.

 

На

 

верхнпхъ

 

сводахъ

 

двухъ

 

боковыхъ

 

тайииковъ

 

помт,-

щаются

 

двѣ

 

глухіе

 

главы

 

церквп,

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

говорили

 

выше.

Таковъ

 

въ

 

общемъ

 

внѣншій

 

и

 

внутрепній

 

впдъ

 

Троицкаго

храма,

 

но

 

съ

 

течепіемъ

 

времени,

 

какъ

 

мы

 

говорили,

 

виѣшпій

 

впдъ

храма

 

нѣсколько

 

измѣнплся,

 

хотя

 

внутри

 

храмъ

 

отъ

 

перестроек

не

 

пострадалъ.

 

Собственно

 

говоря,

 

разныя

 

пристройки

 

и

 

перестроим

начались

 

съ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

и

 

то

 

въ

 

концѣ

 

его.

 

Такъ

 

въ

 

1787
году

 

къ

 

западной

 

стѣпѣ

 

храма

 

съ

 

южной

 

стороны

 

ея

 

'былъ

 

при-

строен!,

 

на

 

средства

 

прпхожанъ

 

ирндѣлъ

 

во

 

имя

 

пр.

 

Ефрема,

 

Но-
воторжскаго

 

чудотворца

 

').

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

году,

 

какъ

 

мы

 

упоми-

нали,,

 

въ

 

прежнемъ

 

храмѣ

 

были

 

пробиты

 

два

 

новыя

 

окна,

 

а

 

ста-

._______________________

     

,

')

 

См.

 

Архивъ

 

Тверской

 

Духовной

   

Копсйсторіи;

   

Дѣло

   

за

 

1787

 

годъ

№

 

26;

 

ср.

 

дѣло

 

1786

 

г.

 

№

 

23.
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рыя

 

были

 

расширены.

 

Вновь

 

построенный

 

въ

 

этомъ

 

году

 

придѣлъ

былъ

 

покрытъ

 

тееомъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

Троицкій

 

храмъ

 

имѣлъ

 

тесо-

вую

 

крышу

 

*),

 

хотя

 

главы

 

храма

 

были

 

крыты

 

еще

 

черепицею.

Въ

 

1811

 

году

 

эта

 

черепица

 

на

 

главахъ,

 

вслѣдствіе

 

крайней

 

своей

ветхости,

 

была

 

замѣчепа

 

бѣлымъ

 

яселѣзомъ

 

2 ),

 

тогда

 

какъ

 

самый

храмъ

 

былъ

 

покрытъ

 

желѣзомъ

 

п

 

то

 

чериымъ

 

только

 

въ

 

1S26

году

 

3).

 

Въ

 

1867

 

году

 

былъ

 

прпстроенъ

 

;еще

 

новый

 

придѣлъ

 

во

имя

 

Святителя

 

Арсенія,

 

Тверского

 

чудотворца,

 

и

 

Татьяны

 

муче-

ницы

 

къ

 

западной

 

стѣнѣ

 

древняго

 

храма,

 

но

 

только

 

къ

 

сѣверной

ея

 

иоловпнѣ

 

4 ).

 

Выстроенный

 

же

 

прея;де

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

ирен.

Ефрема

 

чудотворца

 

въ

 

этомъ

 

году

 

былъ

 

вновь

 

перестроенъ,

 

т.

 

е.

распространенъ

 

и

 

надстроенъ,

 

а

 

така;е

 

накрытъ

 

однимъ

 

ибщнмъ

сводом!,

 

съ

 

вновь

 

построенным!,

 

придѣломъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

эти

два

 

придѣла

 

п

 

образовали

 

настоящій

 

теплый

 

храмъ.

 

Этотт-то

теплый

 

храмъ

 

и

 

измѣняетъ

 

нѣсколько

 

внѣшній

 

видъ

 

древняго

Тронцкаго

 

храма

 

(ыынѣ

 

холодная

 

церковь),

 

потому

 

что,

 

прпмыкая

непосредственно

 

къ

 

западной

 

стѣііѣ

 

его,

 

онъ

 

совершенно

 

закры-

ваетъ

 

какъ

 

ее,

 

такъ

 

и

 

часть

 

боковыхъ

 

стѣнъ.

 

Бывшія

 

входныя

западныя

 

двери

 

превратились

 

вслѣдствіе

 

этихъ

 

нристроекъ

 

въ

 

иро-

ходныя

 

двери,

 

ведущія

 

изъ

 

теплой

 

церкви

 

въ

 

холодную;

 

но

 

преж-

нюю

 

свою

 

форму

 

онѣ

 

сохранили

 

только

 

до

 

1895

 

года;

 

въ

 

этомъ

же

 

году,

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

чрезъ

 

нихъ

 

стоявшему

 

въ

 

теплой

церкви

 

народу

 

обыкновенно

 

плохо

 

были

 

видны

 

и

 

слышиы

 

церков-

пыя

 

службы,

 

совершаемыя

 

въ

 

холодной

 

церкви,

 

онЬ

 

были

 

расшп-

репы

 

и

 

нсредѣлаиы

 

въ

 

иастоящую

 

арку.

Что

 

касается

 

далѣе

 

современной

 

каменной

 

колокольни,

 

то

 

она

была

 

построена

 

въ

 

1818

 

г.,

 

по

 

имѣла

 

сначала

 

только

 

два

 

яруса;

1)

 

Тамъ

 

же.

 

См.

 

дѣло

 

за

 

1808

 

г.

 

№

 

65,

 

а

 

по

 

алф.

 

опис.

  

35,

*)

 

Тамъ

 

же.

 

См.

 

дѣло

 

за

  

1811

  

г.

 

№

 

280,

  

по

 

алф.

 

опис.

 

№

 

40.

3 )

  

Таыъ

 

же.

 

См.

 

дѣло

 

за

 

1826

 

г.

 

Л?

 

28,

 

по

 

алф.

 

же

 

опис.

 

№

  

77.

4 )

  

Тамъ

 

же.

 

См.

 

дѣло

 

ва

 

1867

 

г.

 

№

 

107— рапортъ

 

благочпнпаго

Козмы

 

Червдіева.

 

Этотъ

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

свят.

 

Арсепія

 

и

 

Татьяпы

 

муче-

ницы

 

былъ

 

гшетроенъ

 

па

 

средства

 

прихожанъ

 

Троицкой

 

церкви—дворялъ

Арсепія

 

Васильевича

 

Обухова

 

и

 

сестры

 

его

 

Татьяны

 

Васильевны.

        

4
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•третій

 

же

 

ярусъ

 

былъ

 

надстроенъ

 

въ

 

недавнее

 

время,

 

а

 

именно

прп

 

старость

 

П.

 

Н.

 

Добрпнскомъ

 

въ

 

1868

 

г.

 

').

 

Древняя

 

же

 

щ

лолоколыія

 

надъ

 

западными

 

дверями

 

храма

 

уже

 

въ

 

началѣ

 

XIX

столѣтія

 

не

 

существовала;

 

когда

 

она

 

была

 

срыта-

 

неизвѣстно.

Вотъ

 

и

 

всѣ

 

тѣ

 

измѣненія,

 

которьш

 

претерпѣлъ

 

Тропцкій

храмъ

 

во

 

время

 

своего

 

существовапія,

 

по,

 

къ

 

счастію,

 

они

 

не

коснулись,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

его

 

древней

 

архитектуры,

 

но

 

мѣстамъ

только

 

загородпвъ

 

ее.

(Продолжение

 

будешь).

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

Н

 

I

 

Е.

СЪ

 

ПРИЛОЖЕШЕМЪ

 

НОВОЙ

 

СЕРШ
.

                                           

I

„Общедоступной

  

Богословской

  

Библіотеки".
Духовный

 

журзалъ

 

«Странникъ»

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1900
году

 

по

 

прежней

 

широкой

 

программе,

 

обнимающей

 

весь

 

кругъ

 

два-

жезій

 

богословско-философской

 

мысли

 

и

 

церковпо-общественной
жизни,

 

интересамъ

 

которой

 

онъ

 

неослабно

 

служить

 

въ

 

теченіе

 

со-

рика

 

лѣтъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

удовлетвореніе

 

существеннѣйшей

 

потреб-
ности

 

нашего

 

времени

 

редакція

 

съ

 

1898

 

года

 

приступила

 

къ

 

но-

вому

 

крупному

 

литературному

 

предпріятію,

 

именно

 

къ

 

изданію
«Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотеки»,

 

имѣющей

 

своею

 

цѣлію

сдѣлать

 

болѣе

 

доступными

 

для

 

читателей

 

лучшія

 

и

 

капитальнѣйшія

произведенія

 

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы.

 

Именно:

1)

  

При

 

редакціи

 

журнала

 

„Странникъ"

 

издается

 

(съ

 

1898г.)
Общедоступная

 

Богословская

 

Библіотека»

 

на

 

весьма

 

льготных*

для

 

его

 

подписчиков

 

ь

 

условіяхъ.

2)

  

Въ

 

нее

 

входят ь

 

лучшія

 

и

 

капитальнѣйшія

 

произведеяія
русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы

 

по

 

всѣмъ

 

отраслям*
богословекаго

 

званія:

 

по

 

Св.

 

Писанію

 

(гдѣ,

 

кромѣ

 

вспомогательных*

—------------------■------------------!----------------------------------------------------

 

.

                                                                                                                                                                

;

1 )

 

Тамъ

 

же.

 

См.

 

дѣло

 

за

 

1868

 

г.

 

№

  

178.
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къ

 

его

 

пзученію

 

сочиненій,

 

имѣется

 

въ

 

виду

 

издать

 

и

 

полное

 

толко-

ваніе

 

на

 

всю

 

Библію

 

примѣнитедьно

 

къ

 

потребностямъ

 

пастырей
и

 

проиовѣдниковъ),

 

по

 

Основному,

 

Догматическому

 

и

 

Нравствен-

ному

 

богисловію

 

(лyqшiя

 

системы

 

изъ

 

русской

 

и

 

иностранной

 

ли-

тературы),

 

Библейской

 

и

 

Церковной

 

исторіи

 

(извѣстнѣйшія

 

произве-

денія

 

Фаррара,

 

Шаффа

 

и

 

др.),

 

проповѣдничеству

 

и

 

пр.,

 

прйчемъ

для

 

каждой

 

отрасли

 

представителями

 

будутъ

 

избраны

 

капитальнѣйч

шіе

 

труды

 

лучшихъ

 

богословскихъ

 

писателей— русскихъ

 

или

 

ино-

страшшхъ.

?>)

 

Ежегодно

 

издается

 

по

 

два

 

тома

 

отъ

 

30

 

до

 

35

 

и

 

болѣе

 

пе-

чатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

томѣ, — всего

 

около

 

1,000

 

страницъ

 

убористаго,
но

 

четкаго

 

шрифта.

4)

 

Цѣна

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

на

 

годичное

 

изданіе

 

«Библі-
отекіі-'

 

четыре

 

рубля

 

безъ

 

пересылки

 

(съ

 

пересылкой

 

около

 

5

 

руб.),
а

 

для

 

подписчпковъ

 

журнала

 

«Странникъ»— одинъ

 

рубль

 

съ

 

пере-

сылкой,

 

такъ

 

что

 

подписчики

 

нашего

 

журнала,

 

приплачивая

 

по

1

 

рублю

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ,

 

ежегодно

 

будутъ

 

получать

 

по

 

два

 

тома

лучшихъ

 

произведеній

 

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

лите-

ратуры

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

безъ

 

обремененія

 

себя

 

пріобрѣтутъ

 

цѣлую

библіотеку

 

этихъ

 

пропзведеній,

 

которая

 

при

 

отдѣльной

 

покупкѣ

потребовала

 

бы

 

громадныхъ

 

расходовъ,

 

непосильныхъ

 

большинству

нашнхъ

 

пастырей.

Закончив'ъ

 

вЪ

 

теченіе

 

первыхъ

 

двухъ

 

лѣтъ

 

выхода

 

«Общедо-
ступной

 

Богословской

 

Библиотеки»

 

изданіе

 

«Православна™

 

Собесѣ-

довательнаго

 

Богоеловія»,

 

покойнаго

 

придворнаго

 

протоіерея,

 

быв-
шаго

 

члена

 

духовно-учебнаго

 

комитета

 

I.

 

В.

 

Толмачова, — этого

 

ка-

питальна™

 

и

 

единственна™

 

въ

 

своемъ

 

родѣ

 

сочиненія

 

въ

 

нашей
духовной

 

литературѣ,

 

составляющая

 

вполнѣ

 

необходимую

 

книгу

Для

 

всякаго

 

пастыря,

 

который

 

по

 

долгу

 

служенія

 

и

 

совѣсти

 

не

 

хо-

четъ

 

оставаться

 

нѣмымъ

 

при

 

возрастающей

 

жаждѣ

 

къ

 

духовному

назиданію

 

въ

 

его

 

паствѣ,

 

редакція

 

съ

 

слѣдующаго

 

1900

 

года

 

при-

ступаетъ

 

къ

 

новой

 

серіи

 

«Библіотеки>,

 

въ

 

которую

 

войдутъ

 

два

сочиненія:

а)

 

«ИСТОРІЯ

 

ХРИСТІАНСКОЙ

 

ЦЕРКВИ

 

ВЪ

 

XIX

 

ВЪКВі,
въ

 

двухъ

 

частяхъ

 

(правосл.

 

востокъ

 

и

 

иносл.

 

эападъ)

 

съ

 

иллюстра-

Ціями,

 

составляющая

 

вполнѣ

 

приятную

 

потребность

 

для

 

современ-

наго

 

поколѣнія,

 

которое

 

стоить

 

на

 

кану

 

нѣ

 

новаго

 

вѣка

 

и

 

поэтому

должно

 

знать,

 

что

 

нашъ

 

вѣкъ

 

внесъ

 

въ

 

сокровищницу

 

міровой
исторіи,

 

и

 

б)

 

„ПРАВОСЛАВНАЯ

 

БОГОСЛОВСКАЯ

 

ЭНЦИКЛО-
ПЕДІЯ»

 

или

 

Богословскій

 

энциклопед;іческій

 

словарь,

 

содержащій
въ

 

себѣ

 

необходимый

 

для

 

всякаго

 

богословски

 

образованнаго

 

чело-

чка

 

свѣдѣнія

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

богословскаго

 

и

 

философскаго
знанія,

   

въ

   

трехъ

   

большихъ

   

томахъ.

 

Въ

   

1900

   

году

   

подписчики
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журнала

 

получать

 

первый

 

выпускъ

 

этого

 

цѣннаго

  

изданія,

 

за

 

ко-

торымъ

 

въ

 

свое

 

время

 

не

 

замедлять

 

послѣдовать

 

п

 

другіе.

Журналъ

 

по-прежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книжками

въ

 

10

 

— 12

 

п

 

болѣе

 

печ.

 

листовъ

 

(до

 

200

 

стр.

 

въ

 

кпижкѣ).

Цѣна

 

въ

 

Россіи:

 

а)

 

за

 

журналъ

 

«Странникъ>

 

шесть

 

(6)

 

руб..

въ

 

годъ,

 

б)

 

съ

 

приложеніемъ

 

двухъ

 

томовъ

 

«Общедоступной

 

Бо-

гословской

 

библіотекп»

 

семь

 

(7)

 

руб.

 

съ

 

пересылкой;

 

за

 

границей

а)

 

за

 

журналъ

 

8

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

«Библіотеки»

  

10

  

руб.

Иримѣч.

 

а)

 

Въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

для

 

непедппсчиковъ

 

цѣна

 

«Богосл.
Библіотеки>

  

2

 

р.

 

за

 

томъ,

 

а

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.

 

40

 

к.

б)

  

Желающіе

 

имѣгь

   

выпуски

   

«Библиотеки»

 

въ

   

изящномъ

англійскомъ

   

иереплетѣ

 

благоволяаъ

   

прилагать

 

но

 

50

 

коп.

 

за

выпускъ.
...

                                 

.

 

)

в)

  

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

   

получить

  

уже

 

вышедшіе
четыре

 

выпуска

 

«Библіотеки»

    

(четыре

 

тома

    

«Православна™
Собесѣдовательнаго

 

Богословія»),

 

прилагают*

 

по

 

1

 

р.

 

за

 

тоыъ...

Адресоваться:

 

Въ

 

рэдакцію

 

журнала

   

«Странпикъ>

  

С.-Петер-
бургъ,

 

Невскій

  

проспектъ

 

д.

 

№

 

182.
■"

Городскіе

 

СПБ.

 

подписчики

 

благоволятъ

 

обращаться

 

въ

контору

 

редакціи —Телѣншая

 

ул.

 

д.

 

'К°

 

5.

За

 

редактора

 

издатель

 

проф.

 

А.

  

Лопухичъ.
■

Редакторъ,

 

преподаватель

 

Семянаріп,

 

свящевникъ

 

Н.

 

Криницы»

:
(<г;

                                               

,

                    

JZRTOCF

I

                                                           

'.
-

  

■

   

■

                                                                                                                                                                   

■

                                                                                                                                                

.

ЕШЦШС

        

;

    

...

                       

:,.'.'

    

,.

Печатать

 

раБрѣшается

 

1

 

ноября

 

1899

 

года.

_____

            

Цепзоръ

 

Архимапдритъ

 

ѣасилш.

Печатано

 

въ

 

ТипографІи

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правленія.
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