
Г7Р

 

XI
по

ШРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
Выходятъ

   

два

 

рааа

 

въ

  

і

 

ОКТЯБРЯ

 

1890

 

Г

       

Подписка

  

пришшается
мѣсяцъ

   

1

  

и

   

15

   

чпселъ-

                                       

въредакцінЕпархіалышхъ

Цѣпа

   

годовому

   

издапію

          

в

 

А

      

1

 

4h

           

„ t

            

.

         

.

,

                       

.

      

,„

 

„

            

Til"

     

ІП

           

Вѣдоыостеи

 

и

 

у

 

мѣстныхъ
безъ

 

пересылки

 

4

 

р.

 

50

 

К.,

           

1%1д

     

Я

 

LI
съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

                   

J

 

ч

        

J,Ij

            

Благочинныхъ.

ГОДЪ

  

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

ЧАСТЬ

   

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Содержаніе

 

части

   

ОФФПЦіальноіі:

  

Распоряженія

   

Тверскаго

 

Кпархі-
альнаго

 

Начальства.

 

—

 

Епархіальныя

  

извѣстія.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ТВЕРСКАГО

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Тверская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

отношеніе

 

Твер-

скаго

 

Губернскаго

 

Правленія,

 

по

 

Врачебному

 

Отдѣленію,

отъ

 

18

 

минувшаго

 

августа

 

за

 

J\«

 

1940-мъ,

 

слѣдующаго

 

со-

держанія:

 

Изъ

 

производящейся

 

во

 

Врачебномъ

 

Отдѣленіи

переписки

 

о

 

собраніи

 

свѣдѣній

 

о

 

смертности

 

по

 

метриче-

скимъ

 

записямъ

 

усматривается,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

приход-

скихъ

 

священниковъ

 

регистраціонныя

 

карточки

 

о

 

смерт-

ности

 

отъ

 

заразныхъ

 

болвзнеи,

 

вопреки

 

циркулярнаго

 

пред-

ложенія

 

Министерства

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

по

 

Медицин-

скому

 

Департаменту,

 

отъ

 

19

 

января

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

46

 

и

приложенной

 

при

 

ономъ

 

инструкціи,

 

напечатанныхъ

 

въ

 

№

 

21
Тверскихъ

 

Губернскихъ

 

вѣдомостей

 

за

 

1890

 

годъ,

 

прямо

 

отъ

себя

 

представляютъ

 

въ

 

Губернскій

 

Статистическій

 

Коми-

тетъ,

 

или

 

въ

 

мѣстное

 

волостное

 

правленіе,

 

откуда

 

таковыя

передаются

 

не

 

врачамъ,

 

а

 

во

 

Врачебное

 

Отдѣленіе.

 

Въ

 

виду
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сего

 

Врачебное

 

Отдѣленіе

 

Губернскаго

 

Правленія,

 

съ

 

раз-

рѣшенія

 

г.

 

Вице-Губернатора,

 

имѣетъ

 

честь

 

покорнѣйшѳ

просить

 

Духовную

 

Консисторію

 

объявить

 

священникамъ

 

при-

ходскихъ

 

церквей

 

и

 

монастырей,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

положенный

срокъ

 

заготовляли

 

карточки

 

о

 

смертности

 

и

 

не

 

отсылали

 

та-

ковыхъ

 

прямо

 

отъ

 

себя

 

въ

 

Губернскій

 

Статистическій

 

Ко-

митетъ,

 

или

 

въ

 

волостное

 

правленіе,

 

а

 

передавали

 

бы

 

чи-

намъ

 

полиціи,

 

когда

 

послѣдніе

 

обратятся

 

къ

 

нимъ

 

за

 

полу-

ченіемъ

 

карточекъ.

 

Опредѣлили:

 

о

 

содерлсаніи

 

настоя-

щаго

 

отношенія

 

объявить

 

духовенству

 

Тверской

 

епархіи

чрезъ

 

Епархіальныя

 

вѣдомости,

 

къ

 

должному

 

исполнение

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

прнходѣ,

 

расходѣ

  

и

  

остаткѣ

   

строительныхъ

 

суммъ

 

по

Кашинскому

 

духовному

 

училищу

 

за

 

1888

 

годъ.

СТАТЬИ

   

ПРИХОДА.

Отъ

 

1887

 

г.

 

къ

 

1Ь88

 

г.

 

оставалось

 

серіямв

 

354

 

р.

 

15

 

к.

Прпмѣчаніе.

 

Остатокъ

 

сей

 

по

 

приходорасходной

 

книгѣ

 

и

отчету

 

за

 

1887

 

г.

 

показанъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

количествѣ.

Къ

 

тому

 

въ

 

1888

 

году

 

поступилотіа

 

приходъ:

А.

 

Процентовъ

 

съ

 

серій

 

32

 

руб.

 

18

 

коп.

Примѣчаніе.

 

Въ

 

объяснепіе

 

большаго

 

количества

 

процент-

ныхъ

 

денегъ

 

(32

 

р.

 

18

 

к.

 

съ

 

серій

 

на

 

354

 

15

 

к.)

 

Правле-

піе

 

училища

 

сообщаетъ,

 

что

 

на

 

строительную

 

сумму

 

запи-

сывались

 

проценты

 

не

 

только

 

съ

 

тѣхъ

 

серій,

 

которые

 

хра-

нились

 

въ

 

сулмахъ

 

строительныхъ,

 

но

 

и

 

съ

 

тѣхъ,

 

которыя

находились

 

въ

 

суммахъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

и

 

общелси-

тія

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

первоначально

 

покупка

 

всѣхъ

серій

 

произведена

 

была

 

на

 

суммы

 

строительныя.
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В.

 

Отъ

 

благочиннаго

 

протоіерея

 

Михаила

 

Морковина

(недоимки

 

за

 

1887

 

годъ)

 

сбора

 

по

 

!/«

 

коп -

 

съ

 

души

 

23

 

руб.
25

 

коп.

 

Итого

 

въ

 

1888

 

году

 

на

 

сумму

 

строительную

 

посту-

пило

 

55

 

руб.

 

43

 

коп.

 

А

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

1887

 

г.

 

409

 

р.

58

 

коп.

СТАТЬИ

   

РАСХОДА.

§

 

1.

 

Согласно

 

отношенію

 

благочиннаго

 

Александра

 

Чере-
дѣева

 

отъ

 

29

 

февраля

 

за

 

№

 

38

 

изъ

 

суммъ

 

строительныхъ

перемѣщено

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

58

 

р.

 

12

 

к.

 

и

 

на

 

содер-

жаще

 

общелінтія

 

52

 

p.

 

96

 

к.,

 

а

 

всего

 

израсх.

 

111

 

р.

 

8

 

к.

§

 

2.

 

Оштукатурка

 

наруясныхъ

 

стѣнъ

 

сѣверной

 

и

 

восточной

сторонъ

 

купленнаго

 

дома:

 

уплачено

 

штукатуру

 

за

 

работу

131

 

р.

 

60

 

к.,

 

матеріалъ

 

по

 

отштукатуркѣ:

 

30

 

тесницъ

 

для

устройства

 

подмостей

 

8

 

р.,

 

12

 

штукъ

 

порубу

 

для

 

той

 

лее

цѣли

 

3

 

р,

 

15

 

к.,

 

мочалъныя

 

веревки

 

1

 

р.

 

95

 

к.,

 

2

 

сажени

песку

 

12

 

р.,

 

380

 

пуд.

 

аллебастру

 

68

 

р.

 

40

 

коп.,

 

149

 

пуд.

5

 

ф.

 

извести

 

26

 

р.

 

85

 

к.,

 

доставка

 

извести

 

(изъ

 

Калязипа)

8

 

р.

 

5

 

к.,

 

8

 

ф.

 

гвоздей

 

77

 

к.,

 

всего

 

ассигнов.

 

200

 

рублей

а

 

израсходов.

 

260

 

р.

 

77

 

к.

 

Болѣе

 

противъ

 

смѣты

 

на

 

60

 

р.

и

 

коп.

Въ

 

объясненіе

 

передержки

 

по

 

сей

 

статьѣ

 

Правленіе

 

учи-

лиша

 

имѣетъ

 

сообщить,

 

что

 

оно

 

входя

 

въ

 

съѣздъ

 

духовен-

ства

 

1887

 

г.

 

дополнителыіымъ

 

докладомъ

 

объ

 

ассигновали

200

 

р.

 

на

 

отштукатурку

 

наружпыхъ

 

стѣнъ

 

купленпаго

 

учи-

лищнаго

 

зданія,

 

имѣло

 

въ

 

виду,

 

на

 

означен ныя

 

средства

заново

 

отштукатурить

 

только,

 

1)

 

пристройку

 

къ

 

дому,

 

вы-

ходящую

 

на

 

берегъ

 

рѣки

 

Кашиики,

 

2)

 

третій

 

этажъ

 

запад-

ной

 

стороны

 

и

 

3)

 

поправить

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

шту-

катурку

 

на

 

стѣнахъ

 

перваго

 

и

 

втораго

 

этажей

 

фасада

 

и

 

за-

падной

 

стороны,

 

предполагалось

 

при

 

этомъ,

 

что

 

поправка

штукатурки

 

на

 

лицевой

 

сторонѣ

 

потребуется

 

самая

 

незначи-

тельная

 

.
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Мелсду

 

тѣмъ,

 

по

 

надлелшщемъ

 

осмотрѣ

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

1888

 

г.

 

прочности

 

старой

 

штукатурки

 

на

 

стѣнахъ

 

фасада

было

 

найдено,

 

что

 

вся

 

прежняя

 

штукатурка

 

по

 

лицевой

 

сто-

ронѣ

 

дома

 

ненадежна,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

малѣйшемъ

 

прикос-

новеніи

 

къ

 

ней

 

начинала

 

обваливаться

 

и

 

такимъ

 

образомъ

потребовала

 

не

 

одной

 

поправки,

 

а

 

каиитальнаго

 

ремонта.

Всего

 

въ

 

1888

 

г.

 

суммъ

 

строителышхъ

 

поступило

 

въ

 

ра-

сходъ

 

371

 

р.

 

&5

 

к.,

 

за

 

исключеиіемъ

 

же

 

изъ

 

суммы

 

409

 

р.

58

 

к.,

 

показанной

 

въ

 

приходѣ

 

суммы

 

расхода,

 

къ

 

1889

 

г.

состоитъ

 

въ

 

остаткѣ

 

37

 

р.

 

73

 

к.

Отношенге

   

Ректора

 

С.-Петербургской

 

д.

 

Академіи,

   

Лрео-
свящепнаго

 

Аптонія,

 

епископа

 

Ьыборгскаго,

   

къ

 

Шо

 

Высоко-
преосвященству,

  

Ныскопреосвягценпѣишему

 

Саввѣ,

 

Архіеті-
скопу

 

Тверскому

 

и

 

Кашинскому,

 

слѣдующаго

 

содержангя:

Ваше

   

Высокопреосвященство,

Милостивѣйшій

   

Архипастырь!

Въ

 

1891

 

году

 

при

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

Академіи
будетъ

 

продолжаться

 

издапіе

 

журналовъ

 

„Церковный

 

Вѣст-

никъ"

 

(еженедельно)

 

и

 

„Христіаиское

 

Чтеніе"

 

двухмѣсячно).

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

имѣетъ

 

задачей

 

знакомить

 

съ

 

совре-

менною

 

церковного

 

жизьнью

 

и

 

слѣдить

 

за

 

ея

 

теченіемъ

 

во
всей

 

ея

 

широтѣ

 

и

 

разнообразіи,

 

притомъ

 

въ

 

соприкоснове-

ніи

 

ея

 

съ

 

жизнью

 

свѣтскаго

 

общества;

 

въ

 

„Христіанскомъ
Чтеніи"

 

помѣщаются

 

оригинальный

 

и

 

переводныя

 

статьи

преимущественно

 

историческаго,

 

апологетическаго

 

назида-
тельнаго

 

содержанія,

 

а

 

также

 

толкованія

 

на

 

книги

 

Ветхаго
Завѣта.

 

Съ

 

соизволенія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высоко-
преосвященнѣйшаги

 

Митрополита

 

Исидора,

 

я

 

имѣлъ

 

уже
честь

 

обращаться

 

къ

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Архипастырямъ
съ

 

просьбой

 

о

 

содѣйствіи

 

распространенію

 

л;урналовъ

 

въ
текущемъ

 

году.

 

Доброе

 

вниманіе

 

Архипастырей

 

къ

 

моей
просьбѣ

 

и

 

ихъ

 

просвѣщенное

 

содѣиствіе

 

къ

 

распространенію
академическихъ

 

изданій,

 

а

 

также

 

и

 

собственное

 

желаніе

 

наи-
болыпаго

 

для

 

нихъ

 

круга

 

читателей,

 

даютъ

 

мнѣ

 

рѣшимость

покорнѣйше

 

просить

 

Ваше

 

Высокопреосвященство

 

и

 

на

 

бу-
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дущій

 

1891

 

годъ

 

рекомендовать

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

и

„Христіанское

 

Чтеніе"

 

подвѣдомствениымъ

 

Вамъ

 

епархіаль-
нымъ

 

учрежденіямъ

 

и

 

духовенству

 

къ

 

выпискѣ

 

въ

 

библіо-
теки

 

духовно

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

монастырей,

 

соборовъ

 

и

приходскихъ

 

церкрей.

 

Цѣна

 

„Церковнаго

 

Вѣстника" —5

 

р.,

„Христіанскаго

 

Чтенія"-

 

5

 

руб.,

 

выписывающіе

 

же

 

тотъ

 

и

другой

 

журналъ

 

вмѣстѣ

 

платятъ

 

за

 

оба

 

7

 

руб.

 

Иногородные
подписчики

 

надписываготъ

 

свои

 

требованія

 

такъ:

 

„Въ

 

Ре-
дакцію

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чтенія"
въ

 

С.-Петербургѣ".

Отъ

 

Комитета

 

Тверскаго

 

Епархіальнаго

 

свѣче-восковаго

 

завода.

Вслі.дствіе,

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

распорял:енія

 

Свя-
тѣишаго

 

Синода

 

(распубликованнаго

 

чрезъ

 

церковныя

 

вѣдо-

мости),

 

коимъ

 

воспрещена

 

продажа

 

въ

 

частныхъ

 

лавкахъ

церковпыхъ

 

восковыхъ

 

свѣчь,

 

съ

 

примѣсыо

 

къ

 

пчелиному

воску

 

различныхъ

 

суррогатовъ,

 

а

 

изъ

 

чистаго

 

пчелинаго

 

вос-

ка

 

дозволена

 

продажа

 

только

 

пачками

 

не

 

менѣе

 

'Д

 

пуда

 

и

 

—

съ

 

этикетомъ

 

того

 

завода,

 

откуда

 

вышли

 

свѣчи, — естественно

должна

 

усилиться

 

и

 

расшириться

 

прода;ка

 

церковныхъ

 

чис-

то-восковыхъ

 

свѣчь — производства

 

Епархіальныхъ

 

заводовъ,

если

 

не

 

будетъ

 

иарушенія

 

этого

 

распоряженія

 

какъ

 

со

 

сто-

роны

 

торгующихъ

 

церковными

 

свѣчами,

 

такъ

 

и

 

со

 

стороны

церковныхъ

 

старостъ.

 

Для

 

предупреждепія

 

такихъ

 

наруше-

ній,

 

Комитетъ

 

Тверскаго

 

Епархіальнаго

 

свѣче-восковаго

 

за-

вода

 

постановилъ

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

отъ

 

28

 

сего

сентября

 

за

 

№

 

4251,

 

утвердилъ

 

пропечатать

 

въ

 

Тверскихъ
Епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

слѣдуюшее— къ

 

исполненію

 

ду-

ховенствомъ

 

и

 

церковными

 

старостами

 

Тверской

 

епархіи:
Г)

 

установленную,

 

въ

 

прошлые

 

годы

 

съ

 

подписками

 

отъ

церковныхъ

 

старостъ,

 

норму

 

количества

 

выбираемыхъ

 

для

каждой

 

церкви

 

восковыхъ

 

свѣчь

 

изъ

 

свѣчнаго

 

Епархіальнаго
завода

 

отмѣиить;

 

такъ

 

какъ

 

действительная

 

потребность
свѣчь

 

всѣхъ

 

церквей

 

значительно

 

превышаетъ

 

эту

 

норму.

2)

 

всѣ

 

свѣчи,

 

потребныя

 

для

 

церквей,

 

брать

 

изъ

 

складовъ

Епархіальнаго

 

завода,

 

и — огарковъ

 

не

 

епархіальнаго

 

произ-

водства

 

не

 

представлять

 

ни

 

въ

 

лавки,

 

ни

 

на

 

заводъ,

 

чтобы
ва

 

заводѣ

 

могли

 

производиться

 

свѣчи

 

безъ

 

всякой

 

примѣси

къ

 

пчелиному

 

воску.
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3)

   

наблюдать

 

духовенству

 

и

 

старостамъ

 

въ

 

чертѣ

 

своихъ

приходовъ,

 

чтобы

 

не

 

было

 

частной

 

торговли

 

(особенно

 

раз-

возной)

 

свѣчами

 

отъ

 

лицъ

 

не

 

имѣющихъ

 

на

 

то

 

законнаго

права,

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

обнаруженія

 

таковыхъ,

 

составлять

 

о

томъ

 

протоколы

 

при

 

помощи

 

полиціи

 

или

 

волостнаго

 

началь-

ства,

 

и

 

оные

 

въ

 

установленномъ

 

порядкѣ

 

представлять

 

под-

лежащему

 

гражданскому

 

начальству,

 

а

 

въ

 

Комитетъ

 

свѣчна-

го

 

завода

 

сообщать

 

о

 

семъ

 

къ

 

свѣдѣніго.

4)

  

предоставить

 

церковнымъ

 

старостамъ

 

— закупать

 

на

 

цер-

ковный

 

суммы

 

отъ

 

своихъ

 

прихожанъ:

 

а)

 

вощину — лучшую —

не

 

дороже

 

9

 

р.

 

за

 

пудъ,

 

— б)

 

мерву

 

(низкую

 

вощину

 

— тем-

ную— съ

 

дѣтвой)

 

не

 

дороже-

 

3

 

р.

 

за

 

пудъ

 

и

 

в)

 

истопленный
желтый

 

воскъ

 

лучшаго

 

сорта

 

не

 

дороже

 

20

 

руб.

 

за

 

пудъ,

 

и

закупленные

 

эти

 

восковые

 

товары

 

сдавать

 

въ

 

епархіальныя
лавки,

 

или

 

— на

 

заводъ

 

за

 

деньги — или

 

въ

 

обмѣнъ

 

на

 

свѣчи.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВШІЯ.

Указомъ

 

Правительствующего

 

Сената

 

(по

 

Департаменту
Герольдіи),

 

отъ

 

10

 

минувшаго

 

августа

 

за

 

№

 

167,

 

секретарь

Тверской

 

дховной

 

Консисторіи

 

Петръ

 

Соколовъ

 

производенъ

за

 

выслугу

 

лѣтъ,

 

въ

 

надворные

 

совѣтники

 

со

 

старшинствомъ

съ

 

22

 

декабря

 

1889

 

г.

Цензоръ

 

проповѣдей

 

города

 

Корчевы

 

и

 

его

 

уѣзда

 

священ-

никъ

 

Корчевскаго

 

Воскресенскаго

 

собора

 

Іоаннъ

 

Троицкш
31

 

іюля

 

сего

 

года

 

померъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

28-го

 

минувшаго

августа

 

на

 

должность

 

цензора

 

проповѣдей

 

назначенъ

 

благо-
чинный,

 

священникъ

 

Корчевской

 

Преображенской

 

церкви

Василій

 

Болотовъ.
Священникъ

 

села

 

Павловскаго,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

Васи-
лій

 

Постниковъ

 

11

 

іюня

 

18^0

 

года

 

померъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

4-го

 

іюля

 

перемѣщенъ

 

священникъ

 

села

 

Баскакова,

 

того

 

же

уѣзда,

 

Петръ

 

Балгеиовъ,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

сего

 

послѣдняго

 

7-го
августа

 

рукоположенъ

 

учитель

 

Хвощинскаго

 

народнаго

 

учи-

лища

 

Андрей

 

Орловъ.
Священникъ

 

погоста

 

Сига,

 

Осташковскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ
Синевъ

 

5

 

іюня

 

сего

 

года

 

померъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

2У

 

іюля
рукоположенъ

 

псаломщикъ

 

Осташковскаго

 

собора

 

Николаи
Симаковъ.
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Псаломщикъ

 

села

 

Млева,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

Павелъ
Преобра;кенскій

 

4

 

минувшаго

 

августа,

 

согласно

 

прошенію,
уволенъ

 

отъ

 

должности,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

того

 

же

 

числа

 

опре-

дѣленъ

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Новоторжскомъ

 

духовномъ

 

учи-

лищѣ

 

Петръ

 

Преображенскій.
Священникъ

 

села

 

Флоровскаго,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

Іаковъ
Малеинъ,

 

по

 

опредѣленію

 

Епархіальнаію

 

Начальства,

 

со-

стоявшемуся

 

2

 

— 12

 

мая

 

сего

 

года,

 

отрѣшенъ

 

отъ

 

мѣста,

 

съ

запрещеніемъ

 

священнослуженія,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

28-го

 

іюля
сего

 

года

 

рукоположенъ

 

учитель

 

Предтеченской

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

студентъ

 

семинаріи

 

Николай

 

Рахма-
нинъ.

Священникъ

 

Корчевскаго

 

Воскресенскаго

 

собора

 

Іоаннъ
Троицкій

 

31

 

іюля

 

сего

 

года

 

померъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

13- го

августа

 

перемѣщенъ

 

священникъ

 

села

 

Сухарина,

 

Корчев-
скаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Покровскій.
Священникъ

 

села

 

Сучковъ,

 

Корчевскаго

 

уѣзда,

 

Василій
Никольскій

 

1-го

 

минувшаго

 

августа

 

померъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

12-го

 

того

 

же

 

августа

 

рукоположенъ

 

діаконъ

 

того

 

л;е

 

села

Алексѣй

 

Дюковъ.
На

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Боль-
шаго-Березуя,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

 

24

 

іюня

 

сего

 

года

 

руко-

положенъ

 

учитель

 

Елизаветинской

 

школы

   

Егоръ

 

Судаковъ.
Священникъ

 

села

 

Куксы,

 

Калязинскаго

 

уѣзда,

 

Александръ
Спасскій

 

18

 

іюля

 

померъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

6

 

минув,

 

августа

рукоположенъ

 

учитель

 

Ильинскаго

 

народнаго

 

училища

 

Ми-
хаилъ

 

Хотчинскій.
Священникъ

 

села

 

Порѣчья,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

Симеонъ
Соколовъ

 

9-го

 

минувшаго

 

августа

 

по

 

болѣзненному

 

состоя-

нію

 

удаленъ

 

отъ

 

мѣста

 

съ

 

запрещеніемъ

 

священнослуженія,
а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

2У

 

того

 

же

 

августа

 

рукоположенъ

 

псалом-

щикъ

 

села

 

Бурашева,

 

Тверскаго

 

уѣзда,

 

Викторъ

 

Невскій.
Священникъ

 

села

 

Моркиныхъ-Горъ,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

Глѣбъ

 

Ефремовскій

 

26

 

іюля

 

сего

 

года,

 

согласно

 

прошенію,
уволенъ

 

отъ

 

должности,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

30

 

августа

 

рукополо-

женъ

 

учитель

 

Лавровской

 

народной

 

школы

 

Иванъ

 

Вал;еновъ.
Діаконъ

 

погоста

 

Спасоталицкаго,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда

 

Нико-
лай

 

Забѣлинъ

 

6-го

 

іюля

 

сего

 

года,

 

согласно

 

прошенію,

 

уво-

ленъ

 

отъ

 

должности,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

6-го

 

августа

 

рукополо-

женъ

 

помощникъ

 

учителя

 

Константинъ

 

Меглицкій.
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Священникъ

 

села

 

Отмичь,

 

Тверскаго

 

уѣзда,

 

Матвей

 

Испо-
латовскій

 

16

 

іюня

 

сего

 

года

 

померъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

18-го
іюня

 

перемѣщенъ

 

священникъ

 

села

 

Андреевскаго,

 

того

 

же

уѣзда,

 

Василій

 

Колокольцовъ,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

сего

 

послѣдняго

22

 

іюля

 

рукоположенъ

 

учитель

 

образцовой

 

школы

 

при

 

Твер-
ской

 

Семинаріи

 

кандидатъ

 

С.-Петербургскаго

 

Университета
Иванъ

 

Митропольскій.
Священникъ

 

с.

 

Иваповскаго-Овцыныхъ,

 

Тверскаго

 

уѣзда,

Константинъ

 

Поспѣлоьъ

 

21

 

іюля

 

померъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

4-го

 

сентября

 

рукоположенъ

 

учитель

 

Волковскаго

 

пароднаго

училища

 

Петръ

 

Соколовъ.
Священникъ

 

села

 

Спирова,

 

Калязинскаго

 

уѣзда,

 

Петръ
Судиицынъ

 

25

 

минувшаго

 

августа,

 

согласно

 

проішміію,

 

уво-

ленъ

 

отъ

 

долл;ности,

 

а

 

па

 

его

 

мѣсто

 

2-го

 

сентября

 

рукопо-

лоя;енъ

 

учитель

 

Филішповекой

 

церковно- приходской

 

школы

Иванъ

 

Судаковъ.
Псаломщикъ

 

села

 

Залужапья,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

Мат-
вей

 

Любимовъ

 

10

 

сентября

 

резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенства

 

удаленъ

 

отъ

 

отъ

 

мѣста,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

13

 

сентября
опредѣленъ

 

сверхштатный

 

псаломщикъ

 

села

 

Ппева,

 

Весье-
гонскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Орловъ.
Псаломщикъ

 

Рл;евской

 

Христорождествепской

 

церкви

 

Ми-
хаилъ

 

Шевелевъ

 

10

 

сентября

 

резолюціею

 

Его

 

Высокопрео-
священства

 

удаленъ

 

отъ

 

мѣста,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

15

 

сентября
опредѣлеиъ

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Тверской

 

Семинаріи

 

Алек-
сѣй

 

Воиповъ.
Священникъ

 

села

 

Алг.бузипа,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ
Сперанскій

 

25

 

іюля

 

сего

 

года

 

померъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

16-го
сего

 

сентября

 

рукополол;енъ

 

студептъ

 

семипаріи

 

Александръ
Барбашипоѣъ.

Благочинный,

 

священникъ

 

с.

 

Ильгощь,

 

Бѣя;ецкаго

 

уѣзда,

Григорій

 

Покровскій,

 

17

 

минувшаго

 

августа,

 

согласно

 

про-

шемію,

 

уволенъ

 

отъ

 

священнической

 

доллшости

 

съ

 

остав-

леніемъ

 

впредь

 

до

 

усмотрѣиія

 

въ

 

должности

 

благочиннаго,
а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

18- го

 

сего

 

сентября

 

рукопололсепъ

 

учитель

Городковскаго

 

народнаго

 

училища

 

Алексѣй

 

Соколовъ.
Редакторъ

 

протоіерей

 

В.

 

Владиславлевъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

1

 

Октябри

  

1890

 

года.



ЕОАРШАЛЬНШ

 

ВЕДОМОСТИ.
1

 

ОКТЯБРЯ

 

1890

 

Г.

19.
ГОДЪ

   

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

ЧАСТЬ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Содержаиіе

 

части

 

неоФФіщіальноІі:

 

Христоро-кдественскіи

 

женскій
монастырь

 

in.

 

Твери

 

(продол

 

we иіе)

 

— Тве'р'скл'о

 

Іміископм

 

(продолже-
ніе). —

 

О

 

оосто:]нпі

 

! ихнпнскои,

 

1>!;леѵтоііскоіі,

 

Дьяковском

 

и

 

Суходоль-
ской

 

церковно-приходсних'ь

 

школь,

 

Кашинскаю

 

укзда,

 

осмотрѣнныхті

вь

 

декабрь

 

мѣсяцѣ

   

ГК(ѵ9

  

г.

  

(продолжеиіе). —

 

Обълвленін.

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКІЙ

Ж

 

Е

 

II

 

С

 

К

 

I

 

П

    

МОНАСТЫРЬ
В

 

Ъ

    

ТВЕРИ.
(

 

П

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

н

 

і

 

е

 

).

В.

Духовно-нравственное

  

состолнге

  

обители.

Излоншвъ

 

въ

 

краткихъ

 

чертахъ

 

историческія

 

судьбы

 

Твер-

ской

 

Христороиідественской

 

обители,

 

и

 

описавъ

 

благотвор-

ную

 

дѣятельность

 

многихъ

 

досточтимыхъ

 

настоятельницъ

 

ея,

относящуюся

 

но

 

преимуществу

 

ко

 

внѣшнему

 

ея

 

благоустрой-

ству,

 

мы

 

должны

 

теперь

 

сказать

 

нѣсколько

 

словъ

 

и

 

о

 

вну-

тренпемъ

 

ея

 

преуспѣяніи,

 

и

 

указать

 

тѣ

 

высокія

 

и

 

свѣтлыя

личности,

 

которыя

 

выдавались

 

своими

 

иноческими

 

подвигами
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даже

 

среди

 

самыхъ

 

инокинь;

 

но

 

при

 

этомъ

 

мы

 

считаемъ

долгомъ

 

своимъ

 

сознаться,

 

что

 

намъ

 

предстоитъ

 

весьма

 

много

затрудненій.

 

Эти

 

затрудненія

 

происходятъ

 

съ

 

одной

 

стороны

отъ

 

того,

 

что

 

чѣмъ

 

выше

 

и

 

труднѣе

 

подвиги

 

иноческіе,

 

кото-

рые

 

совершаются

 

избранницами

 

Божіими,

 

тѣмъ

 

больше

 

эти

подвиги

 

укрываются

 

самими

 

подвижницами

 

не

 

только

 

отълюбо-
пытныхъ

 

взоровъ

 

постороннихъ,

 

особенно

 

мірскихъ

 

людей,

 

но

и

 

отъ

 

самыхъ

 

близкихъ

 

свидѣтельницъ; — съ

 

другой

 

стороны

отъ

 

того,

 

что

 

въ

 

большей

 

части

 

нашихъ

 

обителей,

 

какъ

 

муж-

скихъ,

 

такъ

 

и

 

лсенскихъ,

 

замѣчается

 

крайній

 

недостатокъ

какихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

письменныхъ

 

записей

 

касательно

 

ино-

ческихъ

 

трудовъ

 

и

 

подвилшической

 

л;изни

 

своихъ

 

братій

 

и

сестеръ.

 

Въ

 

нашихъ

 

обителяхъ

 

не

 

ведутся,

 

какъ

 

это

 

быва-
ло

 

прежде,

 

такъ

 

называемые

 

патерики,

 

или

 

повѣствованія

о

 

своихъ

 

мѣстныхъ

 

подвижникахъ

 

и

 

подвижницахъ

 

въ

 

со-

храненіе

 

непрерывной

 

памяти

 

о

 

почившихъ

 

и

 

въ

 

примѣръ

и

 

назиданіе

 

грядущимъ

 

вѣкамъ.

 

Каждая

 

обитель,

 

существуя

вдали

 

отъ

 

шума

 

городскаго,

 

а

 

иногда

 

и

 

среди

 

шума

 

город-

скаго,

 

уподобляется

 

скромному

 

ландышу,

 

или

 

полевой

 

лиліи,
укрывается

 

отъ

 

взоровъ

 

людей,

 

и

 

только

 

разливаетъ

 

благо-

уханіе

 

святыни

 

на

 

всю

 

окружающую

 

мѣстность, — не

 

забо-

тясь

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

сохранить

 

въ

 

лѣтописяхъ

 

своихъ

 

повѣ-

ствованіе

 

о

 

своихъ

 

подвижникахъ

 

и

 

подвижницахъ,

 

и

 

зная,

что

 

имена

 

и

 

подвиги

 

ихъ

 

внесены

 

въ

 

книгу

 

жизни

 

вѣчноі

и

 

вѣдомы

 

всевѣдущему

 

Господу.

 

Впрочемъ

 

какъ

 

ни

 

укры-

ваютъ

 

своихъ

 

подвиговъ

 

отъ

 

любопытныхъ

 

взоровъ

 

посто-

роннихъ

 

людей

 

благочестивые

 

подвижники

 

и

 

подвижницы,

 

и

какъ

 

ни

 

мало

 

сохраняется

 

свидѣтельствъ

 

объ

 

нихъ

 

въ

 

пись-

менныхъ

 

лѣтописяхъ

 

обителей,

 

повѣствовапіе

 

объ

 

ихъ

 

истин-

но-христіанскихъ

 

подвигахъ

 

нерѣдко

 

передается

 

изъ

 

устъ

 

въ

уста

 

и

 

твердо

 

хранится

 

и

 

въ

 

сердцѣ

 

и

 

памяти

 

благоговѣю-

щихъ

 

предъ

 

ними,

 

озаряя

 

какимъ-то

 

чуднымъ

 

свѣтомъ

 

земную
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—

жизнь

 

для

 

самихъ

 

этихъ

 

почитателей

 

и

 

какъ

 

бы

 

невольно

увлекая

 

ихъ

 

на

 

небо.

 

Такой

 

чудный

 

свѣтъ

 

сіяетъ

 

особенно

въ

 

схимникахъ

 

и

 

схимницахъ,

 

въ

 

такъ

 

называемыхъ

 

стар-

цахъ

 

и

 

старицахъ

 

обителей,

Въ

 

Христорождественскомъ

 

монастырѣ

 

великій

 

рядъ

 

стро-

гихъ

 

подвижницъ,

 

оканчивавшихъ

 

земную

 

жизнь

 

свою

 

въ

схимѣ,

 

начинается

 

съ

 

первыхъ

 

временъ

 

сушествованія

 

его

и

 

продолжается

 

до

 

нашихъ

 

временъ.

 

Съ

 

именами

 

первыхъ

игуменій

 

соединяются

 

уже

 

имена

 

схимницъ;

 

такъ

 

въ

 

старин-

номъ

 

синодикѣ

 

поставляется

 

обязательнымъ

 

правиломъ

 

поми-

нать

 

за

 

упокой

 

„схим.

 

')

 

игуменію

 

Анисію,

 

схим,

 

игуменіго

Александру,

 

схим,

 

игуменію

 

Ираиду,

 

схим,

 

игуменію

 

Доро-

ѳею,

 

схим,

 

игуменію

 

Евфимію,

 

схим,

 

игуменію

 

Марѳу,

 

схим,

игуменію

 

Анѳису,

 

схим,

 

игуменію

 

Екатерину".

 

Затѣмъ

 

идетъ

великій

 

рядъ

 

схимницъ-монахинь,

 

или

  

схимонахинь

 

2 ).

Оно

 

такъ

 

и

 

должно

 

быть,

 

судя

 

по

 

желанію

 

и

 

благослове-

нію

 

великаго

 

основателя

 

ХристорождественскоВ

 

обители

 

сея-

теля

 

и

 

чудотворца

 

Арсенія,

 

и

 

по

 

тому

 

характеру

 

иночества,

который

 

онъ

 

принесъ

 

съ

 

собою

 

изъ

 

Кіево-Печерской

 

лавры,

*)

 

Т.

 

е.

 

схимницу.

2)

 

Воть

 

имена

 

по

 

старинному

 

синодику:

 

«схим.

 

Сте<і>анида,

 

схим.

Енфимія,

 

схим.

 

Марина

 

2-жды,

 

схим.

 

Марія,

 

схим.

 

Екатерина

 

2-жды,

 

схим.

Евпраксія,

 

схим.

 

Софія,

 

схим.

 

Таисія,

 

схим.

 

Домннка,

 

схим.

 

Петронида,

схим.

 

Матрона,

 

схим.

 

Мареа,

 

схим.

 

Александра,

 

схим.

 

Анииса,

 

схим.

Ирина,

 

схим.

 

Евстолія,

 

схим.

 

Ііелагія,

 

схим.

 

Меланія,

 

схим.

 

Параскева,

схим.

 

Анастасія,

 

схим.

 

Прокла,

 

схим.

 

Максимилла,

 

схим.

 

Павла,

 

схим.

Ачѳиса,

 

схим.

 

Аниеія,

 

схим.

 

Александра,

 

схим.

 

Анна,

 

схим.

 

Ѳеодора,

схим.

 

Горгоиія

 

2-жды,

 

схим.

 

Екатерина

 

2-жды,

 

схим.

 

Ендокіл,

 

схим.

 

Стофэ-

нида,

 

схим.

 

До.мпика,

 

схим.

 

Марина,

 

схим.

 

Екатерина,

 

схим.

 

Вѣра,

схим.

 

Марія

 

2-?кды,

 

схим.

 

Параскева

 

2-жды,

 

схим.

 

Марина,

 

схим.

 

Евдокія,

схим.

 

Александра,

 

схим.

 

Марѳа,

 

схим.

 

Параскева,

 

схим.

 

Акилипа,

 

схим.

Софія,

  

схим.

  

Марія,

  

схим.

  

Мареа,

  

схим.

   

Маргарита,

  

схим.

 

Анна,

 

схим.
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и

 

который

 

старался

 

водворить

 

въ

 

Твери

 

и

 

во

 

всей

 

своей

Тверской

 

паствѣ.

 

Съ

 

такимъ

 

точно

 

характеромъ

 

строгаго

отшельничества

 

и

 

подвижничества

 

основалъ

 

онъ

 

свою

 

воз-

любленную

 

Желтиковскую

 

обитель

 

въ

 

пяти

 

верстахъ

 

отъ

Твери, — гдѣ

 

почиваютъ

 

его

 

нетлѣнпыя

 

мощи;

 

съ

 

такимъ

точно

 

характеромъ,

 

по

 

его

 

благословенно,

 

основана

 

Савва-
тіевская

 

обитель

 

въ

 

12

 

верстахъ

 

отъ

 

Твери

 

(иынѣ

 

село

Савватіево);

 

съ

 

такимъ

 

точно

 

характеромъ,

 

по

 

его

 

же

 

бла-
гословенно,

 

основана,

 

въ

 

20

 

верстахъ

 

отъ

 

Твери,

 

обитель
Саввинская

 

(пынѣ

 

село

 

Саввино).

 

Съ

 

такимъ

 

ліо

 

безъ

 

со-

мнѣнія

 

характеромъ

 

основана

 

имъ

 

и

 

обитель

 

Христоролсде-
ственская.

 

Въ

 

длинномъ

 

ряду

 

этихъ

 

досточтимыхъ

 

подвиж-

ницъ

 

мы

 

ул;е

 

хорошо

 

зпаемъ

 

такихъ

 

лицъ,

 

каковы

 

сама

Елена

 

Растопчина,

 

схимонахиня

 

Макрина

 

и

 

старица-мона-

хиня

 

Надежда.

 

По

 

ихъ

 

ипоческимъ

 

подвигамъ

 

мы

 

можемъ

судить

 

о

 

подвигахъ

 

и

 

другихъ,

 

имъ

 

подобныхъ

 

ПОДВИЛІНИЦЪ,

отъ

 

котчфыхъ

 

дошли

 

до

 

насъ

 

только

 

одни

 

имена,

 

но

 

труды

и

 

подвиги

 

которыхъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

извѣстны

 

Господу

 

все-

вѣдушему

 

и

 

внесены

 

въ

 

книгу

 

жизни

 

вѣчной.

Мы

 

приведемъ

 

здѣсь

 

нѣкоторыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

тѣхъ

 

схимпи-

Еидокія,

 

схим.

 

Фотинія,

 

схпм.

 

Агаѳіл,

 

схим.

 

Анастасія,

 

схим.

 

Елена,

схим.

 

Маргарита,

 

схим.

 

Александра,

 

схпм.

 

Екатерина,

 

схпм.

 

Сусанна,

схим.

 

Анастасіл,

 

схим.

 

Филарета,

 

схим

 

Ириіп,

 

схим

 

Марина,

 

схпм.

игумсіпя

 

Маргарита,

 

схим.

 

Александра,

 

схим

 

Евпраксіл,

 

схим

 

Хіонія,

схим.

 

Елпсаиета,

 

схим.

 

Павла,

 

схим.

 

Иирсавія,

 

схим

 

Еидркія,

 

схим.

Евсіаеія.

 

схим.

 

Евпраксія,

 

схим.

 

Марина,

 

схим.

 

Олпмпіада,

 

схпм.

 

Мак-

рина,

 

схим

 

Екатерина,

 

схим.

 

Еликонида,

 

схим.

 

Аѳанаеіл,

 

схим.

 

Фаи-

на,

 

схим.

 

Макрипа,

 

схим.

 

Енгенія,

 

схим.

 

Евдокіл,

 

схим.

 

Дороѳея,

 

схим.

Зосим.ч».

Имена

 

схимницъ

 

написаны

 

разными

 

руками

 

и

 

чернилами,

 

и

 

въ

 

раз-

ный

 

времена.

 

Не

 

удивительно,

 

что

 

между

 

помі. щепными

 

именами

 

схим-

ниц

 

ь

 

могли

 

Сыть

 

и

 

повіореній.
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цахъ,

 

которыя

 

подвизались

 

въ

 

обители

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

сто-

лѣтіи.

При

 

игуменіи

 

Досиѳеи

 

(1827 — 1849)

 

подвизались

 

двѣ

 

схи-

монахини

 

Зосима

 

и

 

Савватгя; — обѣ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія;

 

—

обѣ

 

отличались

 

строгою

 

подвижническою

 

жизнію.
Схимница

 

Евпршсал,

 

въ

 

мірѣ

 

Елисавета

 

Андреевна

 

На-

умова,

 

изъ

 

дворянъ.

 

М.

 

игуменія

 

Досиѳея

 

имѣла

 

къ

 

ней

 

та-

кое

 

великое

 

довѣріе,

 

что

 

безъ

 

ея

 

благословенія

 

ни

 

одну

 

изъ

желавшихъ

 

поступить

 

въ

 

обитель

 

не

 

принимала;

 

а

 

отсыла-

ла

 

всѣхъ

 

къ

 

схимницѣ;

 

и

 

кому

 

она

 

дастъ

 

четки,

 

той

 

и

 

жре-

бій

 

быть

 

въ

 

обители.

Во

 

второй

 

половинѣ

 

нынѣшняго

 

столѣтія,

 

при

 

м.

 

игуме-

ніи

 

Маріи

 

П-й

 

(Игнатьевой)

 

въ

 

обители

 

подвизалась

 

схим-

ница

 

Евсевія,

 

изъ

 

духовнаго

 

званія.

 

При

 

строгой

 

подвижни-

ческой

 

жизни

 

она

 

имѣла

 

даръ

 

прозорливости.

 

Изъ

 

жизни

 

ея

достойно

 

примѣчанія

 

слѣдующее

 

обстоятельство, — повѣствова-

ніе

 

о

 

которомъ

 

въ

 

обители

 

переходить

 

изъ

 

устъ

 

въ

 

уста:

одна

 

простая

 

женщина

 

изъ

 

села

 

Васильевскаго

 

Тверскаго
уѣзда,

 

по

 

имени

 

Параскева

 

Еремѣева,

 

питавшая

 

особенное

къ

 

этой

 

подвижницѣ

 

благоговѣніе,

 

и

 

часто

 

приходившая

 

къ

ней,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

получить

 

душевное

 

назиданіе,

 

разска-

зывала

 

жившимъ

 

въ

 

обители,

 

что

 

однажды

 

пришла

 

она

 

къ

матушкѣ

 

схимницѣ

 

Евпраксіи,

 

отворила

 

дверь

 

изъ

 

передней,

и

 

видитъ,

 

что

 

матушка

 

стоить

 

на

 

молитвѣ,

 

вся

 

въ

 

сіяніи,

—и

 

на

 

воздухѣ,

 

не

 

касаясь

 

полу

 

на

 

аршинъ,

 

или

 

болѣе.

Въ

 

испугѣ

 

она

 

тихо

 

затворила

 

дверь,

 

и

 

вышла

 

въ

 

перед-

нюю.

 

По

 

окончаніи

 

молитвы,

 

схимница

 

позвала

 

еб

 

къ

 

себѣ.

Параскева

 

Еремѣева

 

стала-было

 

говорить

 

ей

 

о

 

томъ,

 

какъ

она

 

видѣла

 

ее

 

на

 

молитвѣ;

 

но

 

схимница

 

строго

 

запретила

 

ей,

чтобы

 

она

 

отнюдь

 

ни

 

кому

 

о

 

томъ

 

не

 

говорила

 

до

 

ея

 

смерти.

Схимница

 

Анастасіл

 

изъ

 

мѣщанъ

 

города

 

Твери;

 

она

 

вела

строгую

 

подвижническую

 

жизнь,

 

и

 

въ

 

послѣднія

 

десять

 

лѣтъ
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удостоилась

 

дара

 

прозорливости.

 

Разсказываютъ

 

объ

 

ней,

что

 

нѣкоторыя

 

молодыя

 

послушницы,

 

приходя

 

къ

 

ней

 

для

полученія

 

благословенія

 

и

 

назиданія,

 

спрашивали

 

ее:

 

„ма-

тушка,

 

скажи

 

намъ,

 

какъ

 

спасались

 

въ

 

прежнее

 

время

 

ста-

рицы 1?

 

И

 

какъ

 

ты

 

спасалась

 

въ

 

молодые

 

свои

 

годы"? — Она

отвѣчала:

 

„по

 

наставленію

 

старицъ

 

вотъ

 

какъ

 

мы

 

спасались:

стоя

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ,

 

не

 

оглядывались

 

по

 

сторонамъ

 

и

не

 

разговаривали

 

одна

 

съ

 

другой,

 

какъ

 

вы

 

дѣлаете;

 

куда

пошлютъ

 

насъ,

 

не

 

отговаривались;

 

по

 

ночамъ

 

въ

 

зимнее

время

 

разгребали

 

старицамъ

 

дорожки

 

къ

 

церкви;

 

а

 

у

 

кото-

рыхъ

 

старицъ

 

не

 

было

 

послушницъ,

 

тѣмъ

 

воды

 

къ

 

крыльцу

приносили.

 

И

 

дѣлали

 

все

 

это

 

тайно,—

 

такъ

 

чтобы

 

никто

 

не

видалъ;

 

скрывали

 

даже

 

другъ

 

отъ

 

друга". — Келейницы

 

при

ней

 

не

 

было;

 

она

 

любила

 

все

 

сама

 

дѣлать;

 

только

 

воды

 

ей

приносила

 

одна

 

изъ

 

послушницъ.

 

Скончалась

 

она

 

слншкомъ

ста

 

лѣтъ.

Говоря

 

о

 

схимницахъ

 

прежняго

 

времени,

 

мы

 

не

 

можемъ

умолчать

 

о

 

слѣдующемъ

 

фактѣ,

 

бывшемъ

 

въ

 

1868

 

году:

однажды

 

могильщики

 

копали

 

могилу

 

для

 

одного

 

умершаго

мірянипа;

 

они,

 

не

 

зная

 

ничего,

 

вырыли

 

ее

 

рядомъ

 

съ

 

моги-

лою

 

схимницы.

 

Когда

 

дорылись

 

они

 

до

 

гроба

 

схимницы:

 

то

увидѣли,

 

что

 

изъ

 

гроба

 

ея

 

выставился

 

клочекъ

 

мантіи

 

ея.

Одииъ

 

изъ

 

копальщиковъ

 

взялся

 

за

 

этотъ

 

клочекъ

 

и

 

потя-

пулъ

 

его

 

къ

 

себѣ; — и

 

вдругъ

 

всѣхъ

 

ихъ

 

опалило

 

огнемъ.

Съ

 

ужасомъ

 

выскочили

 

они

 

изъ

 

могилы,

 

и

 

зарыли

 

то

 

мѣсто,

и

 

разсказали

 

все

 

подробно

 

м.

 

игуменіи

 

Маріи

 

(Игнатьевой).
Отысканъ

 

былъ

 

надгробный

 

памятникъ,

 

лежавшій

 

на

 

этой

могилѣ,

 

и

 

на

 

немъ

 

прочитана

 

надпись:

 

схимница

 

Анна.

Когда

 

она

 

подвизалась

 

въ

 

обители,

 

не

 

извѣстно;

 

но

 

въ

 

числѣ

схимницъ

 

имя

 

схимницы

 

Анны

 

не

 

однократно

 

упоминается.

И

 

нынѣ

 

среди

 

инокинь

 

обители

 

подвизается

 

въ

 

схимѣ

монахиня

   

Екатерина,

 

о

 

которой

 

мы

 

уже

 

кратко

 

упомянули
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въ

 

своемъ

 

повѣствованш;

 

и

 

распространяться

 

болѣе

 

объ

 

ней

намъ

 

не

 

позволяетъ

 

ея

 

смиреніе.

 

Мы

 

молимъ

 

всемогущаго

 

и

премилосердаго

 

Господа,

 

да

 

дастъ

 

Онъ

 

ей,

 

по

 

предстатель-

ству

 

Пречистой

 

Матери

 

Своей

 

и

 

по

 

молитвамъ

 

святителя

 

и

чудотворца

 

Арсенія, — благодать

 

и

 

силу

 

довершить

 

благо-

успѣшно

 

иноческія

 

ея

 

подвиги

 

и

 

пріять

 

на

 

небѣ

 

вѣнецъ

славы;— просимъ

 

и

 

у

 

ней

 

молитвы

 

и

 

за

 

обитель,

 

и

 

за

 

насъ

недостойныхъ,

 

и

 

за

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

христіанъ.
Великій

 

и

 

непрерывающійся

 

рядъ

 

схнмницъ,

 

подвизавших-

ся

 

и

 

нынѣ

 

подвизающихся

 

въ

 

Христорождественской

 

обите-
ли,

 

даетъ

 

намъ

 

высокое

 

понятіе

 

о

 

духовно-нравственной

 

жиз-

ни

 

инокинь,

 

подвизающихся

 

въ

 

ней.

И

 

не

 

однѣ

 

только

 

эти

 

досточтимыя

 

избранницы

 

Божіи

отличались

 

и

 

отличаются

 

строгою

 

подвижническою

 

жизнію;

но

 

весь

 

строй

 

иноческой

 

жизни

 

въ

 

обители

 

проникнуть

 

ду-

хомъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

духомъ

 

смиренія,

 

духомъ

 

того

именно

 

иночества,

 

которое

 

такъ

 

желалъ

 

насадить

 

въ

 

Твери

и

 

во

 

всей

 

Тверской

 

области

 

великій

 

основатель

 

обители,

святитель

 

и

 

чудотворецъ

 

Арсеній.

 

По

 

сказаніямъ

 

инокинь

въ

 

обители

 

весьма

 

часто

 

бывали

 

такія

 

старицы,

 

которыя

 

въ

свои

 

старческіе

 

годы

 

вовсе

 

не

 

ложились

 

спать

 

на

 

лол;ѣ;

 

а

только

 

позволяли

 

себѣ

 

нѣсколько

 

подремать,

 

сидя

 

на

 

скамьѣ,

или

 

на

 

стулѣ.

 

Въ

 

прежнее

 

время

 

старый

 

Рождественскій

храмъ

 

на

 

ночь

 

не

 

запирался,

 

потому

 

что

 

старицы- монахини

приходили

 

въ

 

него

 

на

 

молитву

 

часу

 

въ

 

11,

 

12,

 

1,

 

и

 

2

 

и

 

мо-

лились

 

въ

 

немъ

 

до

 

утра.

 

Иныя

 

проводили

 

полночное

 

время

на

 

молитвѣ

 

въ

 

своихъ

 

кельяхъ, — чему

 

примѣръ

 

мы

 

видѣли

при

 

повѣствованіи

 

о

 

паденіи

 

храма

 

въ

 

полночь

 

19

 

сентября

1813

 

года.

 

Выли

 

и

 

въ

 

недавнее

 

время

 

такія

 

инокини,

 

кото-

рыя

 

отличались

 

особенною

 

нестяжательностію;

 

иныя

 

спали

безъ

 

возглавія

 

на

 

однихъ

 

доскахъ;

 

другія

 

любили

 

строгое

воздержаніе,

 

и

 

не

 

вкушали

   

пищи

   

по

   

три

   

и

   

болѣе

   

дня;
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иныя

 

благодарили

   

Бога

 

и

 

настоятельницу

 

за

   

скудную

 

тра-

пезу,

 

когда

 

не

 

было

 

для

 

этой

 

трапезы

 

достаточныхъ

 

средствъ.

Лѣтъ

 

за

 

сорокъ

 

предъ

 

симъ

 

въ

 

самой

 

одеждѣ

 

была

 

про-

стота

 

и

 

неизысканность;

 

монахини

 

носили

 

шапки

 

высокія;—

рясы

 

и

 

подрясники

 

крашенинные,

 

и

 

только

 

въ

 

праздники

демикатоновыо

 

и

 

коленкоровые;

 

даже

 

и

 

настоятельницы

 

не

имѣли

 

шерстяныхъ

 

рясъ.

 

Пальты

 

и

 

большіе

 

черные

 

платки

считались

 

щегольствомъ,— -за

 

что

 

старицы

 

были

 

недовольны

на

 

молодыхъ

 

послушницъ

 

и

 

дердгали

 

ихъ

 

въ

 

затворѣ;

 

и

 

да-

же

 

за

 

ворота

 

не

 

пускали.

 

И

 

въ

 

настоящее

 

время

 

сохраняет-

ся

 

приличная

 

простота

 

въ

 

одеждѣ,

 

кротость

 

и

 

смиреніе

 

въ

яшзни

 

и

 

поведеиіи,

 

и

 

чистота

 

въ

 

нравахъ

 

и

 

обычаяхъ;

 

и

жизнь

 

иноческая

 

течетъ

 

мирно

 

и

 

благоуспѣшно.

Подвшкническая

 

жизнь

 

инокинь,

 

при

 

такихъ

 

высокихъ

примѣрахъ,

 

какіе

 

представляютъ

 

для

 

нихъ

 

схимницы,

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

направлялась

 

и

 

направляется

 

самими

 

насто-

ятельницами,

 

которыя,

 

какъ

 

мы

 

видѣли

 

выше,

 

нерѣдко

 

са-

ми

 

въ

 

концѣ

 

жизни

 

своей

 

облачались

 

въ

 

схиму.

 

О

 

нѣкото-

рыхъ

 

изъ

 

настоятельницъ

 

мы

 

уже

 

говорили;

 

о

 

другихъ

 

ска-

жемъ

 

впослѣдствіи,

 

когда

 

будемъ

 

перечислять

 

всѣхъ

 

насто-

ятельницъ

 

обители.

 

Несомнѣнно

 

то,

 

что

 

всѣ

 

они

 

стремились,

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

своихъ

 

къ

 

одной

 

великой

 

цѣли — вести

 

ввѣ-

ренныхъ

 

имъ

 

сестеръ

 

путемъ

 

чистой

 

иноческой

 

лшзпи

 

на

землѣ

 

къ

 

вѣчному

 

блаженству

 

на

 

небѣ.

 

Насколько

 

каждая

изъ

 

нихъ

 

успѣла

 

въ

 

этомъ

 

великомъ

 

дѣлѣ,

 

это

 

вѣдаетъодинъ

Господь;

 

но

 

изъ

 

этихъ

 

многихъ

 

примѣровъ

 

мы

 

не

 

можемъ

не

 

убѣдиться,

 

что

 

обитель

 

Христорождественская,

 

подъбла-

годатнымъ

 

покровомъ

 

Царицы

 

небесной

 

и

 

подъ

 

молитвен-

нымъ

 

осѣненіемъ

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Арсенія,

 

шест-

вуетъ

 

вѣрнымъ

 

путемъ

 

духовно-нравственной

 

жизни.

 

И

 

дай
Вогъ,

 

чтобы

 

ея

 

подвижницы

 

не

 

только

 

сами

 

достигли

 

вѣч-

наго

 

блаженства

 

на

 

небѣ,

 

но

 

и

 

для

 

всего

 

города

 

Твери,

 

и

 

осо-



—

 

593

 

—

бенно

 

для

 

окружающихъ

 

ихъ

 

многочисленная

 

населенія

 

фаб-

ричнаго,

 

во

 

истину

 

были

 

свѣтомъ

 

міру,

 

солію

 

земли.

 

Дай

Богъ,

 

чтобы

 

свѣтъ

 

ихъ

 

добрыхъ

 

дѣлъ

 

такъ

 

сіялъ,

 

чтобы

 

всѣ,

видя

 

ихъ

 

добрыя

 

дѣла,

 

прославляли

 

Отца

 

нашего

 

иже

 

есть

на

 

небесѣхъ!

Г.

Храмы

  

Божіи

 

въ

 

Христорооюдественской

 

обители.

Всѣхъ

 

храмовъ

 

Вожіихъ

 

въ

 

Христорождественской

 

обители,

какъ

 

мы

 

сказали

 

выше,

 

четыре;

 

именно:

Первый

 

храмь

 

соборный

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Христова

 

съ

придѣломъ

 

съ

 

юлшой

 

стороны

 

во

 

имя

 

Тихвинскія

 

Бодгіей

Матери,

 

а

 

съ

  

сѣверной— во

 

имя

 

Алексія—

 

человѣка

 

Вожія.

Второй

 

храмь

 

во

 

имя

 

Нерукотвореннаго

 

образа

 

Христа
Спасителя.

Третій—ъо

 

имя

 

Живоначальныя

 

Троицы.

Четвертый— во

 

имя

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая.

Краткая

 

исторія

 

построенія

 

этихъ

 

храмовъ

 

нами

 

уже

 

из-

ложена;

 

здѣсь

 

мы

 

скажемъ

 

о

 

нынѣшнемъ

 

ихъ

 

состояніи.

1 .

   

Соборный

 

х р амъ.

Нынѣшній

 

соборный

 

храмъ

 

каменный,

 

пяти-главый,

 

ква-

дратный,

 

безъ

 

трапезы

 

имѣетъ

 

въ

 

длину

 

и

 

ширину

 

по

 

12

саженъ;

 

внутри

 

всѣ

 

стѣны

 

его

 

и

 

своды

 

росписаны

 

священ-

ными

 

иконописными

 

изображеніями.

Четыре

 

большіе

 

шести-гранные

 

столба

 

поддерживаютъ

своды

 

купола.

 

Во

 

всемъ

 

храмѣ

 

22

 

окна,

 

изъ

 

которыхъ

 

12

въ

 

куполѣ

 

и

 

10

 

внизу.

 

Весь

 

храмъ

 

теплый.

 

Предъ

 

запад-

ными

 

дверьми

 

устроена

 

небольшая

 

паперть

 

деревянная,

 

въ

видѣ

 

фонаря;

 

другіе

 

входы

 

не

 

имѣютъ

 

такого

 

фонаря

 

и

 

ос-

таются

 

открытыми.



—

 

594

 

—

Въ

 

храмѣ

 

три

 

престола:

 

главный

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Хри-

стова;

 

близъ

 

его

 

съ

 

южной

 

стороны— во

 

имя

 

Тихвинской

Божіей

 

Матери;—

 

съ

 

сѣверной— во

 

имя

 

Алексія

 

человѣка

 

Во-

жія.

 

Олтари

 

не

 

отдѣлены

 

одинъ

 

отъ

 

другаго.

Въ

 

главномъ

 

олтарѣ

 

престолъ

 

и

 

жертвенникъ

 

изъ

 

кипа-

риса.

 

На

 

горнемъ

 

мѣстѣ

 

образъ

 

Господа

 

Вседержителя

 

съ

предстоящими

 

Божіей

 

Матеріею

 

и

 

Іоанномъ

 

Предтечею,

 

ико-

нописный;

 

дока

 

кипррисная;

 

мѣрою

 

въ

 

вышину

 

3

 

аршина

2

 

вершка;

 

въ

 

ширину

 

2

 

аршина

 

6

 

вершковъ.

 

Образъ

 

помѣ-

щенъ

 

въ

 

рѣзномъ

 

позлащенномъ

 

иконостасѣ.

Запрестольный

 

крестъ — кипарисный;

 

запрестольный

 

образъ

Тихвинской

 

Бо;кіей

 

Матери

 

— кипарисный

 

л:е.

И

 

въ

 

другихъ

 

двухъ

 

придѣлахъ

 

и

 

престолы,

 

и

 

жертвен-

ники,

 

и

 

запрестольные

 

кресты

 

и

 

запрестолышя

 

иконы

 

Бо-

жіей

 

Матери — кипарисные

 

же.

Предолтарный

 

иконостасъ

 

главнаго

 

престола— деревянный,

рѣзной,

 

сплошь

 

вызолоченный, — въ

 

три

 

яруса.

 

Всѣ

 

св.

 

ико-

ны

 

писаны

 

на

 

кипариспыхъ

 

дскахъ;

 

размѣры

 

ихъ

 

въ

 

выши-

ну

 

1

 

арш.

 

13

 

вершк.;

 

въ

 

ширину

 

1

 

арш.

 

2

 

вершка,

 

а

 

въ

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

шире.

Въ

 

нижнемъ

 

ярусѣ.

 

Царскія

 

двери

 

сквозныя

 

съ

 

рѣзьбою

позолоченою;

 

въ

 

нихъ

 

четыре

 

иконы

 

евангелистовъ,

 

каждая

на

 

особой

 

кипарисной

 

круглой

 

дскѣ

 

въ

 

діаметрѣ

 

по

 

9

 

вер.;

оклады

 

вокругъ

 

евангелистовъ

 

серебряные;

 

вѣнцы— серебря-

ные

 

вызолоченные;

 

въ

 

вЪнцахъ

 

помѣщены

 

разноцвѣтные

 

про-

стые

 

камни;

 

въ

 

серебряпыхъ

 

гнѣздахъ.

 

Иконы

 

Пресвятой

Дѣвы

 

Маріи

 

и

 

архангела

 

Гавріила

 

на

 

кипарисныхъ

 

дскахъ,

вышиною

 

13

 

вершковъ,

 

шириною

 

9

 

вершковъ;

 

на

 

поляхъ

оклады

 

серебряные,

 

а

 

вѣнцы

 

позлащенные

 

Среди

 

рѣзьбы

на

 

дверяхъ

 

шесть

 

херувимовъ

 

рѣзныхъ

 

позолоченныхъ.

 

На

царскихъ

 

дверяхъ

 

привѣшены

 

маленькія

 

иконы

 

Спасителя

 

и

Божіей

 

Матери

 

финифтяные.



—

 

595

 

-

Надъ

 

царскими

 

дверьми

 

иконописный

 

образъ

 

Тайныя

 

Ве-

чери

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ,

 

въ

 

позлащеной

 

рамѣ,

 

окруясенный

рѣзьбою

  

въ

 

вышину

 

1

 

арш.,

 

въ

 

ширину

 

12

 

вершковъ.

Съ

 

правой

 

стороны

 

царскихъ

 

дверей

 

помѣщаются

 

слѣдую-

щія

 

святыя

 

иконы:

а)

   

икона

 

Рождества

 

Христова;

 

надъ

 

нею

 

икона

 

Входа

 

Гос-

пода

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

 

Іерусалимъ

 

круглая,

 

въ

 

рѣзной

 

по-

золоченной

 

рамѣ.

б)

   

южная

 

олтарная

 

дверь;

 

на

 

ней

 

образъ

 

святителей

 

Мо-

сковскихъ

 

Петра,

 

Алексія,

 

Іоны

 

и

 

Филиппа,

 

иконописный

на

 

кипарисной

 

дскѣ;

 

надъ

 

нею

 

икона

 

С^ѣтенія

 

Господня

 

на

кипарисной

 

дскѣ,

 

круглая

 

въ

 

рѣзной

 

позолоченной

 

рамѣ.

На

 

столбѣ,

 

выдающемся

 

впередъ

 

и

 

примыкающемъ

 

къ

иконостасу

 

икона

 

Крестителя

 

Господня

 

Іоанна,

 

иконописная

на

 

кипарисной

 

дскѣ,

 

въ

 

серебряномъ

 

окладѣ

 

съ

 

вѣнцомъ

позлашеннымъ.

 

Надъ

 

ней

 

явленіе

 

воскресшаго

 

Господа

 

апо-

столу

 

Ѳомѣ,

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ,

 

круглая,

 

иконописная.

На

 

западной

 

стороиѣ

 

столба

 

противъ

 

праваго

 

клироса

икона

 

царя

 

Константина,

 

Димитрія

 

Ростовскаго

 

и

 

св.

 

равно-

апостольнаго

 

князя

 

Владиміра

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ,

 

въ

 

окладѣ

и

 

съ

 

вѣнцами

 

серебряными

 

позлащенными.

 

Надъ

 

ней

 

икона

Воскресенія

 

Христова

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ,

 

въ

 

вызолоченной

рамѣ

 

съ

 

рѣзьбою;

 

надъ

 

нею

 

херувимъ

 

рѣзной

 

позолоченный.

По

 

лѣвую

 

сторону

 

царскихъ

 

дверей

 

икона

 

Похвалы

 

Пре-

святыя

 

Богородицы

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ,

 

иконописная,

 

въ

окладѣ

 

съ

 

двѣнаицатыо

 

вѣнцами

 

серебряными.

 

Надъ

 

нею

икона

 

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

на

 

кипарисной

дскѣ

 

круглая.

Северная

 

олтарная

 

дверь;

 

на

 

ней

 

икона

 

архистратига

Михаила

 

и

 

прочихъ

 

силъ

 

безплотныхъ

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ.

Надъ

 

нею

 

икона

 

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы

на

 

кипарисной

 

дскѣ

 

круглая.



—

 

596

 

—

На

 

столбѣ,

 

выдающемся

 

впередъ

 

и

 

примыкающемъ

 

къ

иконостасу

 

икона

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая

 

на

 

кипа-

рисной

 

дскѣ,

 

въ

 

окладѣ

 

съ

 

тремя

 

вѣнцами

 

серебряными.
Надъ

 

нею

 

икона

 

Рождества

 

Христова,

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ

круглая.

На

 

западной

 

сторонѣ

 

столба

 

противъ

 

лѣваго

 

клироса

 

ико-

на

 

святыхъ

 

благовѣрныхъ

 

князей

 

Александра

 

Невскаго

 

и

Михаила

 

Тверскаго

 

и

 

святителя

 

Арсенія

 

Тверскаго

 

на

 

ки-

парисной

 

дскѣ;— на

 

ней

 

четыре

 

вѣнца

 

и

 

окладъ

 

серебряные.
Надъ

 

нею

 

икона

 

сошествія

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

во

 

адъ,

 

—

на

 

кипарисной

 

дскѣ.

Во

 

второмъ

 

ярусѣ.

 

Въ

 

средииѣ

 

иконостаса

 

образъ

 

Госпо-
да

 

Вседсрл;ителя

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ,

 

мѣрою

 

въ

 

вышину

два

 

аршина,

 

въ

 

ширину

 

1

 

арш.

 

6

 

вершковъ.

Съ

 

правой

 

стороны

 

икона

 

съ

 

изобралсеніемъ

 

Іоанна

 

Пред-
течи

 

и

 

архангела

 

Гавріила

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ,

 

мѣрою

 

въ

вышину

 

1

 

арш.

 

8

 

вер.,

 

въ

 

ширину

 

1

 

арш.

 

2

 

вер.

Икона

 

св.

 

апостоловъ

 

Іоанна

 

Богослова

 

и

 

Іакова

 

на

 

ки-

парисной

 

дскѣ.

На

 

столбѣ

 

икона

 

съ

 

изобралсеніемъ

 

св.

 

евангелиста

 

Мат-
вея

 

и

 

апостола

 

Іакова

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ.

На

 

западной

 

сторопѣ

 

столба

 

противъ

 

праваго

 

клироса

 

ико-

на

 

святыхъ

 

апостоловъ

 

Симона

 

Зилота

 

и

 

Матвея.

По

 

лѣвую

 

сторону

 

иконы

 

Господа

 

Вседерлштеля

 

икона

съ

 

изобраи;еніемъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

и

 

архангела

 

Ми-
хаила

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ.

Икона

 

святыхъ

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

на

 

кипарисной

дскѣ.

На

 

столбѣ

 

икона

 

святыхъ

 

апостоловъ

 

Филиппа

 

и

 

Андрея

на

 

кипарисной

 

дскѣ.

На

 

западной

 

сторонѣ

 

столба

 

противъ

 

лѣваго

 

клироса

 

ико-

на

 

св.

 

апостоловъ

 

Ѳомы

 

и

 

Варѳоломея

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ.



—

 

597

 

—

Въ

 

третьемъ

 

ярусѣ.

 

Въ

 

срединѣ

 

иконостаса

 

икона

 

Пре-

святыя

 

Богородицы

 

съ

 

Предвѣчнымъ

 

младенцемъ

 

на

 

кипа-

рисной

 

дскѣ,

 

мѣрою

 

въ

 

вышину

 

2

 

арш

 

,

 

въ

 

ширину

 

1

 

арш.

6

 

вер.

 

Надъ

 

нею

 

рѣзной

 

херувимъ

 

вызолоченный.

По

 

правую

 

сторону

 

этой

 

иконы

 

икона

 

съ

 

изобран:еніемъ
св.

 

пророковъ

 

Моѵсея

 

и

 

Аарона

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ.

Икона

 

св.

 

пророковъ

 

Малахіи

 

и

 

Захаріи,

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ.

На

 

столбѣ

 

икона

 

святыхъ

 

пророковъ

 

Іоны

 

и

 

Іереміи

 

на

кипарисной

 

дскѣ.

На

 

западной

 

сторонѣ

 

столба

 

икона

 

святыхъ

 

пророковъ

Софоніи

 

и

 

Гедеона

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ.

По

 

лѣвую

 

сторону

 

иконы

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

икона

святыхъ

 

пророковъ

 

Иліи

 

и

 

Елисея,

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ.

Икона

 

святыхъ

 

пророковъ

 

Самуила

 

и

 

Даніила

 

на

 

кипа-

рисной

 

дскѣ.

На

 

столбѣ

 

икона

 

святыхъ

 

пророковъ

 

Исаіи

 

и

 

Іезекіиля

 

на

кипарисной

 

дскѣ.

На

 

западной

 

сторонѣ

 

столба

 

икона

 

святыхъ

 

пророковъ

Михея

 

и

 

Наума

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ.

Надъ

 

иконой

   

Пресвятыя

   

Богородицы

 

по

 

срединѣ

 

иконо-

стаса

 

икона

 

Господа

 

Саваоѳа

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ

 

мѣрою

 

въ

 

■

вышину

 

2

 

арш.,

 

въ

 

ширину

 

1

 

арш.

 

6

 

вер

Всѣ

 

эти

 

иконы,

 

находящіяся

 

въ

 

иконостасѣ,

 

помѣщаются

въ

 

позолоченныхъ

 

кіотахъ;

 

по

 

бокамъ

 

имѣютъ

 

рѣзныя

 

по-

золоченныя

 

колонны,

 

и

 

всѣ

 

иконописныя.

По

 

сторонамъ

 

иконы

 

Господа

 

Саваоѳа

 

четыре

 

иконы

 

св.

праотецъ

 

на

 

кипарисныхъ

 

дскахъ;

 

украшены

 

позолоченною

рѣзьбою

 

и

 

на

 

верху

 

каждой

 

рѣзной

 

вызолоченный

 

херувимъ.

Надъ

 

иконою

 

Господа

 

Саваоѳа

 

въ

 

самомъ

 

верху

 

крестъ

изъ

 

кипариснаго

 

дерева

 

съ

 

иконописнымъ

 

изображеніемъ

 

на

немъ

 

распятаго

 

Господа;

 

на

 

немъ

 

вѣнецъ

 

серебряный

 

позо-

лоченный

 

и

 

препоясаніе

 

серебряное

 

же.



—

 

598

 

—

Въ

 

придѣлѣ

 

съ

 

южной

 

стороны.

 

Предолтарный

 

иконостасъ

деревянный,

   

рѣзной,

 

сплошь

 

вызолоченный,

 

въ

 

три

 

яруса.

Въ

 

пижнемъ

 

ярусѣ.

 

Царскія

 

двери

 

сквозныя

 

съ

 

рѣзьбою»

позолоченный;

 

въ

 

нихъ

 

четыре

 

иконы

 

святыхъ

 

евангелис-

товъ,

 

икона

 

Пресвятыя

 

Дѣвы

 

и

 

икона

 

архангела

 

Гавріила,

на

 

кипарисныхъ

 

дскахъ,

 

круглыя,

 

въ

 

окладахъ

 

серебряныхъ

съ

 

вѣнцами

 

серебряными

 

позолоченными.

 

Вверху

 

царскихъ

дверей

 

Духъ

 

Святый

 

въ

 

видѣ

 

парящаго

 

голубя,

 

рѣзнаго,

 

по-

серебрянаго.

На

 

царскихъ

 

дверяхъ

 

привѣшены

 

двѣ

 

маленькія

 

иконы:

Нерукотворен

 

наго

 

Спаса

 

и

 

Божіей

 

Матери.
Надъ

 

царскими

 

дверями

 

икона

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Бого-

родицы

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ,

 

круглая.

По

 

правую

 

сторону

 

царскихъ

 

дверей

 

икона

 

Преображенія

Господня

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ,

 

съ

 

тремя

 

вѣнцатии

 

и

 

окла-

домъ

 

позолоченнымъ.

Надъ

 

нею

 

икона

 

Пресвятыя

 

Троицы

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ

съ

 

вырѣзанными

 

краями.

Икона

 

святыхъ

 

мученицъ

 

Параскевы,

 

наречѳнныя

 

Пятницы,
и

 

Анастасіи

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ;

 

окладъ

 

и

 

три

 

вѣнца

 

се-

ребряные

 

позолоченные.

Надъ

 

нею

 

икона

 

Воскрешенія

 

Лазаря

 

на

 

кипарисной

дскѣ.

По

 

лѣвую

 

сторону

 

царскихъ

 

дверей

 

чудотворная

 

икона

Тихвинскія

 

Болсіей

 

Матери;

 

въ

 

вышину

 

7

 

вер.,

 

въ

 

ширину

6

 

вер.

 

Дека

 

въ

 

которую

 

вставлена

 

эта

 

икона— кипарисная;

на

 

ней

 

по

 

сторонамъ

 

священныя

 

изобрал;енія

 

чудесъ

 

Божіей

Матери;

 

окладъ

 

на

 

ней

 

серебряный

 

позолоченный

 

').

Сѣверная

 

олтарная

 

дверь,

 

на

 

ней

 

икона

 

святаго

 

первому-

')

 

Болѣе

 

подробное

 

описаніе

 

чудотнорной

 

иконы

 

Тихвинской

  

Ізожіей

Матери

 

и

 

ея

 

драгоцілпшхъ

 

рязъ

 

смотри

 

ниже.
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ченика

 

и

 

архидіакона

 

Стефана

 

и

 

Филоѳея

 

пресвитера

 

на

кипарисной

 

дскѣ.

Надъ

 

нею

 

икона

 

Сошествія

 

Св.

 

Духа

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ

съ

 

вырѣзанными

 

краями.

На

 

столбѣ,

 

примыкающемъ

 

къ

 

иконостасу,

 

икона

 

святыхъ

великомученицъ

 

Екатерины

 

и

 

Варвары,

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ;

окладъ

 

и

 

три

 

вѣнца

 

на

 

ней

 

серебряные

 

позолоченные.

Надъ

 

нею

 

икона

 

исцѣленія

 

разслабленнаго

 

Госнодомъ;

 

на

кипарисной

 

дскѣ,

 

круглая.

Во

 

второмъ

 

лрусѣ.

 

По

 

срединѣ

 

иконостаса

 

икона

 

Креще-

нія

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ.

Надъ

 

нею

 

херувимъ

 

рѣзной

 

вызолоченный.

По

 

правую

 

сторону

 

икона

 

святаго

 

апостола

 

Іакова,

 

брата

Божія

 

и

 

святаго

 

апостола

 

и

 

евангелиста

 

Луки,

 

на

 

кипарис-

ной

 

дскѣ.

Икона

 

святыхъ

 

Богоотецъ

 

Іоакима

 

и

 

Анны,

 

на

 

кипарис-

ной

 

дскѣ.

По

 

лѣвую

 

сторону

 

иконы

 

Крещенія

 

Господня

 

икона

 

св.

апостола

 

Іуды

 

Іаковлева

 

и

 

апостола

 

и

 

евангелиста

 

Марка,

на

 

кипарисной

 

дскѣ.

Икона

 

святыхъ

 

Захаріи

 

и

 

Елисаветы,

 

на

 

кипарисной

дскѣ.

На

 

столбѣ,

 

примыкающемъ

 

къ

 

иконостасу,

 

иконы

 

св.

 

ца-

рицы

 

Елены

 

и

 

великой

 

княгини

 

Ольги;

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ.

Въ

 

третьемъ

 

лрусѣ.

 

По

 

срединѣ

 

иконостаса,

 

икона

 

Пре-

святыя

 

Богородицы

 

съ

 

предстоящими

 

преподобными

 

отцами

Антоніемъ

 

и

 

Ѳоодосіемъ

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ.

По

 

правую

 

сторону

 

иконы

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

икона

св.

 

мучениковъ

 

Георгія

 

и

 

Іоанна

 

воина,

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ.

Надъ

 

нею

 

рѣзной

 

херувимъ

 

позолоченный.

Икона

 

святыхъ

 

мучениковъ

 

Флора

 

и

 

Лавра

 

на

 

кипарисной

дскѣ.

 

Надъ

 

нею

 

рѣзной

 

херувимъ

 

позолоченный.
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По

 

лѣвую

 

сторону

 

иконы

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

икона

св.

 

мученика

 

Димитрія

 

и

 

св.

 

священномученика

 

Власія,

 

на

кипарисной

 

дскѣ.

 

Надъ

 

нею

 

рѣзной

 

херувимъ

 

позолоченный.

Икона

 

св.

 

мученика

 

Ѳеодора

 

Тирона

 

и

 

св.

 

мученика

 

Ру-

вима,

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ.

 

Надъ

 

нею

 

рѣзной

 

херувимъ

 

по-

золоченный.

На

 

столбѣ,

 

примыкающемъ

 

къ

 

иконостасу,

 

икона

 

препо-

добномученицъ

   

Ѳеодосіи

 

и

   

Евлампіи,

 

на

 

кипарисной

 

дскѣ.

Всѣ

 

эти

 

иконы

 

номѣшаются

 

въ

 

позолоченныхъ

 

кіотахъ,

по

 

бокамъ

 

имѣютъ

 

рѣзныя

 

позолоченныя

 

колонны;

 

й

 

всѣ

иконописныя.

Вверху

 

иконостаса

 

кипарисный

 

крестъ

 

съ

 

иконописнымъ

изображеніемъ

 

распятаго

 

Господа;

 

на

 

немъ

 

преііоясаніе

 

се-

ребряное

 

и

 

вѣнецъ

 

серебряный

 

позолоченный.

( Продолоісеніе

 

будетъ).

Т

 

В

 

Б

 

Р

 

С

 

К

 

I

 

В

  

ЕПИСКОПЫ.
(П

 

ро

 

д

 

о

 

л

 

женіе).

II

 

Р

 

И

 

М

 

Ъ

 

Ч

 

К

 

Н

 

1

 

я

къ

   

„Тверской

   

iepapxiu"

   

').

1)

 

Сішеонъ.

 

Изъ

 

древнихъ

 

лѣтописей

 

и

 

актовъ

 

ни

 

откуда

не

 

видно,

 

чтобы

 

эта

 

епархія

 

была

 

основана,

 

какъ

 

сказано

въ

 

обоихъ

 

изданіяхъ

 

Исторіи

 

Россійской

 

Іерархіи,

 

именно

въ

 

1271

 

году,

 

равно

 

и

 

того,

 

что

 

Тверской

 

епископъ

 

Симе-
онъ

 

былъ

 

хиротонисапъ

 

тѣмъ

 

годомъ. — Въ

 

обоихъ

 

изданіяхъ
сей

 

іерархъ

 

названъ

 

княземъ

 

Полотскимъ,

 

а

 

второе

 

изданіѳ

сдѣлало

 

ссылку

 

на

 

лѣтопись

 

Никонова

 

списка,

 

что

 

въ

 

оной

')

 

Уримъчашя

 

эти — результатъ

 

груда

 

о

 

Діева,

 

предпринятая

 

имт>

съ

 

цѣлью

 

проверки

 

дэнныхъ,

 

изложеннычь

 

въ

 

Исторіи

 

Россіііской

Іерархіи

 

о

 

Тверскихъ

 

архипастырях!,.
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именованъ

 

онъ

 

кнлземъ;

 

но

 

въ

 

этой

 

лѣтописи

 

(прибавленія

къ

 

I

 

тому,

 

стр.

 

5)

 

напечатано

 

просто:

 

„Симеонъ

 

изъ

 

По-

лотска".

 

Это

 

не

 

одно

 

ли

 

лицо

 

съ

 

Симеономъ,

 

въ

 

этихъ

 

го-

дахъ

 

святительствовавшимъ

 

въ

 

Полотскѣ?

 

Розыскать

 

о

 

семъ

заподлинно

 

предоставимъ

 

будущимъ

 

изслѣдователямъ.

 

На-

иримѣръ,

 

Симеонъ,

 

епископъ

 

Полотскій,

 

1274

 

года

 

присут-

ствовалъ

 

на

 

соборѣ

 

во

 

Владимірѣ

 

на

 

Клязьмѣ

 

(Русск.

 

досто-

памятности.

 

I.

 

106).

 

Правда

 

Симеонъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

лѣто-

писяхъ

 

именуется

 

Тверскимъ

 

епископомъ

 

еще

 

1271

 

года,

но

 

этотъ

 

титулъ

 

могъ

 

быть

 

ему

 

присвоенъ

 

по

 

жительству

въ

 

Твери,

 

какъ

 

таковые

 

npHMf-pbi

 

видимъ

 

на

 

Ростовскихъ

іерархахъ

 

XII

 

вѣка,

 

по

 

пребыванію

 

въ

 

городѣ

 

Владимірѣ

именованныхъ

 

нерѣдко

 

Владимірскими

 

и

 

Суздальскими.

 

За-

нятно,

 

что

 

Симеона

 

княземъ

 

Полотскимъ

 

первѣе

 

назвали

составители

 

„Іерархическихъ

 

сказаній"

 

XYIII

 

и

 

XIX

 

сто-

лѣтій.

 

Присовокупимъ

 

къ

 

тому

 

мнѣніе

 

перваго

 

изданія

 

Исто-
ріи

 

Рос.

 

Іерархіи,

 

что

 

нѣкоторые

 

основаніе

 

Тверской

 

епар-

хіи

 

относятъ

 

къ

 

1284

 

году,

 

но

 

на

 

чемъ

 

основались

 

они,

 

не

имѣемъ

 

свѣдѣній.

 

Ежели

 

игуменъ

 

Отроча

 

монастыря

 

Ми-

хаилъ,

 

1206

 

года

 

присланный

 

во

 

Владиміръ

 

къ

 

Государю

Всеволоду

 

Георгіевичу

 

съ

 

Смоленскимъ

 

епископомъ

 

отъ

 

Мсти-
слава

 

для

 

мирныхъ

 

переговоровъ,

 

былъ

 

настоятелемъ

 

того

монастыря,

 

что

 

нынѣ

 

въ

 

Твери,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

повѣству-

ютъ

 

лѣтописи

 

Переславля

 

Залѣсскаго

 

стр.

 

108.,

 

Львова

 

II.
«361

 

то

 

это

 

доказывает!-»,

 

что

 

городъ

 

Тверь

 

до

 

учрежденія

 

въ

ней

 

епископіи

 

принадлежалъ

 

Смоленской

 

епархіи.

 

Симеонъ

упоминается

 

въ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

лѣтописяхъ

 

(по

 

Никон.

списку

 

III.

 

55

 

и

 

Древнемъ

 

1775.

 

II,

 

29)

 

подъ

 

лѣтомъ

 

1271 /б779,

гдѣ

 

сказано:

 

„преставися

 

великій

 

князь

 

Ярославъ

 

Яросла-
вичъ

 

и

 

везоша

 

его

 

въ

 

Тверь;

 

епископъ

 

же

 

Симіонъ

 

Твер-
скій

 

положиша

 

его

 

въ

 

церкви

 

Космы

 

и

 

Даміана

 

въ

 

Твери".
Въ

 

запискахъ

 

Рос.

 

Ист.,

 

изданныхъ

 

1794

 

г.

 

(YI.

 

270),

 

не-



-602-

извѣстно

 

съ

 

чего

 

взято,

 

что

 

тѣло

 

Ярослава

 

привезено

 

въ

Тверь

 

1272

 

году.

 

Но

 

въ

 

Троицк.

 

Лѣтоп,

 

сказано,

 

что

 

„Яро-
славъ

 

преставился

 

зимою

 

12 71

 

года

 

и

 

везоша

 

его

 

на

 

Тверь
епископъ

 

Симеонъ,

 

игумени

 

и

 

попове"

 

(Ист.

 

Рос.

 

Госуд.

Карамз.

 

ІУ.

 

прим.

 

137).

 

Въ

 

Лѣтописи

 

Львова

 

(II.

 

57),

 

въ

Воскр.

 

Лѣт.

 

(П.

 

264)

 

подъ

 

лѣтомъ

 

6793 /і285

 

сказано:

 

„тоежъ

весны

 

князь

 

Михайло

 

Ярославичъ

 

заложилъ

 

на

 

Твери

 

цер-

ковь

 

каменну

 

св.

 

Спаса

 

на

 

мѣстѣ,

 

идѣже

 

прежде

 

бывали

Козма

 

и

 

Даміанъ

 

при

 

епископѣ

 

Симеонѣ".

 

Въ

 

Лѣтоп.

 

Льво-
ва,

 

въ

 

Древ.

 

лѣт.

 

(1775.

 

II.

 

62)

 

и

 

лѣт.

 

по

 

Никон,

 

списку

(III.

 

86)

 

сказано,

 

—

 

что

 

въ

 

лѣто

 

6795 /із87

 

этотъ

 

Симеонъ

 

свя-

тилъ

 

деревянную

 

церковь

 

въ

 

Твери

 

св.

 

Спаса

 

внутри

 

церк-

ви,

 

тогда

 

строющейся

 

каменною.

 

Это

 

подробнѣе

 

описано

 

въ

той

 

же

 

лѣтописи

 

ниже,

 

на

 

стр.

 

307,

 

именно,

 

что

 

тутъ

 

пе-

редъ

 

этимъ

 

была

 

соборная

 

церковь

 

Космы

 

и

 

Даміана,

 

в.

княгиня

 

Тверская

 

Ксенія

 

Ярослава

 

Ярославича

 

съ

 

сыномъ

своимъ

 

княземъ

 

Михаиломъ

 

на

 

переименованіе

 

этого

 

собора

въ

 

Преображенскій

 

испросила

 

благословеніе

 

митрополита

всея

 

Россіи

 

Максима.

 

Тоже

 

въ

 

Лѣтописи

 

и

 

по

 

Никон,

 

списку

(ІУ.

 

285).

 

При

 

этой

 

повѣсти

 

въ

 

обѣихъ

 

лѣтописяхъ

 

помѣ-

щены

 

имена

 

Тверскихъ

 

епископовъ,

 

служившихъ

 

въ

 

томъ

соборѣ

 

въ

 

теченіе

 

ста

 

лѣтъ. — Въ

 

этомъ

 

перечнѣ

 

Симеонъ

названъ

 

первымъ

 

епископомъ. — Смерть

 

епископа

 

Симеона

 

въ

лѣтописяхъ,

 

какъ

 

то

 

изданной

 

1775.

 

(II

 

63),

 

по

 

Никон,

списку

 

(III

 

86),

 

показана

 

подъ

 

лѣтомъ

 

679G /i288,

 

съ

 

присово-

купленіемъ

 

ему

 

похвалы:

 

„бяше

 

добродѣтеленъ

 

и

 

учителенъ,

силенъ

 

въ

 

книгахъ

 

Божественнаго

 

писанія,

 

князей

 

не

 

сты-

дясь,

 

всѣмъ

 

неправду

 

творящимъ

 

воспрещающи,

 

честенъ

 

и

смысленъ

 

зѣло,

 

по

 

премногу

 

чтяще

 

іереи

 

и

 

мнишескій

 

чинъ,

нищія

 

и

 

сироты

 

жаловаше,

 

обидимымъ

 

заступ аша,

 

и

 

бысть
страшенъ

 

всѣмъ

 

неправду

 

творящимъ.

 

Положите

 

его

 

въ

 

церк-

ви

 

св.

 

Спаса

 

на

 

правой

 

сшоронѣ

 

февраля

 

въ

 

3

 

день".

 

Но

 

въ
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Продолженіи

 

Нестора

 

(стр.

 

54),

 

въ

 

Новогор.

 

4

 

Лѣтоп.

 

въ

Собраніи

 

русск.

 

лѣт.

 

(IV.

 

44),

 

Лѣтописи

 

Львова

 

(II.

 

58),

Воскресенск.

 

(II.

 

265)

 

и

 

Софійск.

 

(стр.

 

241)

 

безъ

 

похвалы

смерть

 

Симеона

 

показана

 

подъ

 

лѣтомъ

 

6797 /і289.

 

Къ

 

сему

 

году

кончину

 

его

 

отнесъ

 

и

 

Кіевскіи

 

митрополитъ

 

Евгеній

 

въ

 

2-хъ

изд.

 

Ист.

 

Рос.

 

Іерарх.,

 

Карамзинъ

 

въ

 

Истор.

 

Рос

 

Госуд,

(IV-

 

пр.

 

178).

 

Ко

 

времени

 

сего

 

архипастыря

 

Лѣтописи

Воск.

 

(П.

 

265),

 

Львова

 

(П.

 

57)— подъ

 

лѣтомъ

 

6793-мъ
Продолж.

 

Нестора

 

(ст.

 

54)

 

подъ

 

лѣтомъ

 

6792

 

относятъ

 

на-

бѣгъ

 

Литвы

 

на

 

волости

 

Тверскаго

 

епископа:

 

„воеваша

 

Литва

Олешню

 

и

 

прочія

 

волости

 

Владыки

 

Тверскаго

 

и

 

совокупи-

шася

 

на

 

нихъ:

 

Тверичи,

 

Москвичи,

 

Волочане,

 

Новоторжцы,

Дмитровцы,

 

Зубчане,

 

Ржевичи

 

и

 

угониша

 

ихъ

 

на

 

лѣсѣ

 

ка-

нонъ

 

Спасова

 

дни,

 

а

 

князя

 

Домната

 

яша

 

и

 

Литву

 

многу

изымаша,

 

а

 

иные

 

избыта".

 

Но

 

въ

 

Лѣтописи

 

Львова

 

это

 

от-

несено

 

не

 

къ

 

литвѣ

 

а

 

псковичамъ,

 

вѣрно

 

потому,

 

что

 

Дом-

натъ

 

послѣ

 

того

 

княжилъ

 

во

 

Псковѣ. — Замѣтно,

 

эти

 

города,

то

 

есть,

 

Тверь,

 

Дмитровъ,

 

Зубцовъ

 

и

 

Ржевъ

 

тогда

 

состав-

ляли

 

епархію

 

Тверскаго

 

владыки.

 

Карамзинъ

 

въ

 

Истор.

 

Рос»

Госуд.

 

(IV.

 

141)

 

говорить,

 

что

 

Олешня

 

и

 

другія

 

волости

даны

 

Тверскому

 

владыкѣ

 

при

 

учрея;;іеиіи

 

епархіи

 

княземъ

Ярославомъ

 

Ярославичемъ. — Калачевъ

 

въ

 

статьѣ

 

о

 

Кормчей,

напечатанной

 

въ

 

Чтеніяхъ

 

Общ.

 

Ист.

 

и

 

Древ.

 

Рос.

 

(3

 

годъ,

№

 

3,

 

стр.

 

128)

 

этому

 

Симеону

 

приписываетъ

 

„Семена

 

епи-

скопа

 

Тверскаго

 

наказание",

 

встрѣчаемое

 

въ

 

рукописномъ

Мѣрилѣ

 

праведнаго

 

потому,

 

что

 

онъ

 

вндѣлъ

 

это

 

сочиненіе

въ

 

пергаминномъ

 

спискѣ

 

XIII

 

вѣка.

2)

 

Андрей

 

Щідепевъ.

 

Въ

 

Лѣт.

 

изд.

 

1775

 

(II.

 

65),

 

въ

 

Лѣт.

по

 

Никонову

 

списку

 

(III.

 

87),

 

Воскресенской

 

(II.

 

265),

 

Про-

должены

 

Нестора

 

(стр.

 

54)

 

подъ

 

лѣтомъ

 

6797 /із8э

 

сказано,

что

 

„Михаилъ

 

Ярославичъ

 

Тверскій

 

съ

 

матерію

 

посла

 

на

Шбвъ

 

Андрея

 

игумена

   

монастыря

   

Общаго

  

Пресв.

   

Богоро-



—

 

604

 

—

дицы

 

на

 

епископыо

 

къ

 

митрополиту

 

Максиму

 

и

 

постави

 

его.

Бѣ

 

бо

 

Литовинъ

 

сынъ

 

Герденевъ,

 

Литовскаго

 

князя",— Но

въ

 

Лѣг.

 

Львова

 

(И.

 

58)

 

сказано

 

иначе:

 

„Посла

 

князь

 

Ми-

хайло

 

къ

 

Шеву

 

по

 

игумена

 

Андрея,

 

иже

 

въ

 

общемъ

 

мона-

стырѣ

 

Пр.

 

Богородицы

 

поставя

 

его

 

Максимъ

 

митрополитъ".

Въ

 

Соф.

 

Врем.

 

(I.

 

290),

 

посвященіе

 

Андрея

 

показано

 

подъ

лѣтомъ

 

6798;

 

тоже

 

и

 

въ

 

Новгородской

 

Лѣтописи

 

въ

 

пол-

номъ

 

Собр.

 

русск.

 

лѣт.

 

(IV.

 

44),

 

что

 

самое

 

могло

 

относить-

ся

 

къ

 

осеннимъ

 

мѣсяцамъ

 

съ

 

сентября

 

1289

 

года.

 

По

 

лѣто-

писямъ

 

изд.

 

1775

 

г.

 

(П.

 

65),

 

Воскр.

 

(II.

 

266),

 

Никон,

 

списк.

(III.

 

88),

 

6798/і289

 

ноября

 

8,

 

совершенъ

 

соборъ

 

Спаса

 

въ

Твери

 

и

 

освященъ

 

отъ

 

епископа

 

Андрея

 

велшшмъ

 

свяще-

нгемъ.

 

Въ

 

продолженіи

 

Нестора,

 

(стр.

 

55),

 

это

 

показано

 

подъ

лѣтомъ

 

6797.

 

Этотъ

 

соборъ

 

по

 

Лѣт.

 

Львова

 

(П.

 

59)

 

и

 

Ни-

конова

 

списка

 

(III.

 

89),

 

подписанъ,

 

т.

 

е.

 

украшенъ

 

стѣно-

писью

 

6800 /і292

 

года.

 

Въ

 

6S08/i3oo

 

году

 

Андрей

 

съ

 

митрополи-

томъ

 

Максимомъ

 

и

 

Ростовскимъ

 

архіереемъ

 

29

 

іюня

 

посвя-

тилъ

 

въ

 

Нижегородскомъ

 

Софійскомъ

 

соборѣ

 

Новгородскаго

архіепископа

 

Ѳеоктиста,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

повѣствуется

 

въ

Соф.

 

Врем.

 

(I.

 

292),

 

Новгор.

 

Синодальн.

 

Лѣт.

 

(162),

 

Новгор.
Лѣт.

 

попа

 

Ивана

 

(стр.

 

568).

 

По

 

лѣтописямъ:

 

издан.

 

1775

 

г.

(II.

 

72),

 

Никон,

 

списк.

 

(III.

 

93),

 

Андрей

 

6802 /із94

 

г.

 

ноября

8-го

 

вѣнчалъ

 

въ

 

Тверскомъ

 

соборѣ

 

Спаса

 

Тверскаго

 

князя

Михаила

 

Ярославича.

 

1293

 

года

 

посланный

 

великимъ

 

кня-

земъ

 

Димитріемъ

 

Александровнчемъ

 

въ

 

Торжокъ,

 

примирилъ

его

 

съ

 

княземъ

 

Андреемъ

 

Городецкимъ,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

по-

вѣствуется

 

въ

 

Новгородской

 

лѣт.

 

попа

 

Ивана,

 

(стр.

 

565).
Въ

 

житіи

 

св.

 

Петра,

 

митрополита

 

Московскаго,

 

помѣіпен-

номъ

 

въ

 

I

 

степенной

 

книгѣ

 

описывается

 

клеветническое

 

воз-

станіе

 

Андрея

   

на

   

святителя

    

').

 

Тамъ

 

онъ

 

названъ

   

легки

1)

 

Во

  

Времен.

 

И.миер.

  

Общ.

  

Истор.

 

и

 

Древ.

  

Росс.

 

кн.

 

X.

 

въ

 

стаіьі;:

Родословная

   

книга,

    

на

  

стр.

   

74,

   

въ

 

родахъ

   

великихъ

   

князей

 

Литов-
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умомъ,

 

а

 

у

 

Карамзина

 

въ

 

Истор.

 

Росс.

 

Госуд.

 

(IV.

 

стр.

118) —легкомысленнымъ

 

и

 

гордымъ.

 

Въ

 

Лѣт.

 

Львова

 

(П.

 

72),

подъ

 

лѣтомъ

 

6823 /1315

 

сказано:

 

„тое

 

же

 

весны

 

Андрей,

 

епи-

скопъ

 

Тверскій,

 

остави

 

епископію

 

и

 

поставленъ

 

бысть

 

епи-

скопъ

 

Варсонофій".

 

Тоже

 

подъ

 

тѣмъ

 

лсѳ

 

годомъ

 

въ

 

Продолж.

Нестор,

 

(стр.

 

61),

 

Воскресенск.

 

(П.

 

272),

 

Никон,

 

списка

(III.

 

110).

 

Въ

 

послѣдней

 

прибавлено:

 

„остави

 

епископію,

вниде

 

въ

 

монастырь",

 

По

 

Лѣтоп.

 

Никон,

 

списка

 

(III.

 

125),

„Андрей,

 

будучи

 

на

 

покоѣ,

 

1321

 

года

 

хоаилъ

 

въ

 

Перея-

славль

 

и

 

тамъ

 

великаго

 

князя

 

Георгія

 

Даниловича

 

поми-

рилъ

 

съ

 

Тверскимъ

 

государемъ".

 

Лѣтописи:

 

Львова

 

(II.

 

81),

Воскресенск.

 

(II.

 

297)

 

и

 

Карамзинъ

 

въ

 

Исторіи

 

Рос.

 

Госуд.

(IV.

 

прим.

 

247,

 

280,

 

стр.

 

119),— это

 

приписываютъ

 

не

Андрею,

 

а

 

Варсонофію. — Въ

 

лѣто

 

6831 Дз2з

 

преставился

 

Андрей

въ

 

своемъ

 

монастырѣ

 

на

 

Шеши

 

у

 

св.

 

Богородицы,

 

на

 

дру-

гой

 

день

 

Варсонофій

 

отпѣлъ

 

его

 

въ

 

Спасскомъ

 

соборѣ

 

и

 

по-

ложилъ

 

въ

 

мѣстной

 

церкви

 

Введенія, —какъ

 

повѣствуетъ

 

объ

этомъ

 

Лѣтоп.

 

Никон,

 

списка

 

(III.

 

127).

 

Митрополитъ

 

Евге-

ній

 

во

 

2-мъ

 

изданіи

 

Истор.

 

Росс.

 

Іер.

 

(стр.

 

274)

 

говоритъ,

что

 

ПІешинскій

 

Богородицкій

 

Введенскій

 

монастырь

 

осно-

вать

 

симъ

 

архипастыремъ. — Монастырь

 

Богородицы

 

на

 

Ше-

шѣ

 

въ

 

XV

 

в.

 

при

 

Тверскомъ

 

епископѣ

 

Иліи

 

числится

 

при-

писаннымъ

 

къ

 

Отрочу

 

монастырю

 

(Арх.

 

Акт.

 

I.

 

26).

3)

 

Варсонофій.

 

Событія

 

его

 

святительства.

 

Осенью

 

1317

года

 

благословилъ

 

Тверскаго

 

князя

 

Михаила

 

Ярославича

 

на

сраженіе

 

съ

 

Георгіемъ

 

Даниловичемъ

 

подъ

 

Бортновымъ,

 

какъ

подробно

   

описано

   

въ

 

Воскр.

   

Лѣт.

 

(П.

 

283),

   

Соф.

 

Врем.

скихъ

 

сказано:

 

«а

 

князь

 

Ерденевъ

 

сынъ

 

крестился,

 

былъ

 

въ

 

Твери

в.іадыко

 

Ондрей,

 

который

 

на

 

Петра

 

митрополита

 

на

 

чудотворц.і

 

вол-

ненье

 

учинилъ,

 

писалъ

 

на

 

чудотворца

 

къ

 

патріарху

 

въ

 

Царырадъ

 

лжи-

выя

 

с.юиеса».



-

 

606

 

—

{I.

 

303);

 

по

 

страдальческой

 

кончииѣ

 

погребъ

 

его

 

въ

 

Твер-

<жомъ

 

соборѣ

 

св.

 

Спаса.

 

Въ

 

этомъ

 

соборѣ,

 

по

 

Лѣт.

 

Никон,

■списк.

 

(III.

 

125),

 

вѣнчалъ

 

въ

 

1320

 

году

 

Тверскаго

 

князя

Димитрія

 

Михайловича;

 

1325

 

года

 

въ

 

1-ю

 

субботу

 

великаго

поста

 

отпѣвалъ

 

въ

 

Москвѣ

 

съ

 

митрополитомъ

 

тѣло

 

убіеннаго
Московскаго

 

князя

 

Георгія

 

Даниловича,

 

какъ

 

новѣствуетъ

Соф.

 

Вр.

 

(I.

 

315),

 

Воскрес.

 

Лѣт.

 

(II.

 

299),

 

Новгород,

 

лѣт.

попа

 

Ивана

 

(стр.

 

о86);

 

а

 

въ

 

великій

 

постъ

 

1327

 

г.

 

вели-

каго

 

князя

 

Димитрія

 

Михайловича

 

(Воскр.

 

Лѣтоп.

 

П.

 

292).

Кончина

 

Варсонпфія

 

въ

 

Лѣтоп.

 

по

 

Никон,

 

сниску

 

(III.

 

140)

описана

  

подъ

 

лѣтомъ

 

683

 

.

4)

  

Алепсгй

 

и

 

Ѳеогностъ

 

въ

 

Истор.

 

Рос.

 

Іерарх.,

 

равно

 

и

во

 

2-мъ

 

изданіи

 

оной

 

названные

 

сомнительными,

 

нигдѣ

 

въ

лѣтописяхъ

 

не

 

упоминаются

 

и

 

едва

 

ли

 

были.

 

Въ

 

перечнѣ

Тверскихъ

 

епископовъ,

 

помѣщенномъ

 

въ

 

Лѣтописи,

 

издан-

ной

 

1775

 

г.

 

(II.

 

307)

 

и

 

Лѣт.

 

по

 

Никоновск.

 

списку

 

(IV.

285),

 

Алексѣя

 

и

 

Ѳеогноста

 

нѣтъ.

 

Помѣстимъ

 

имена

 

сихъ

архіереевъ

 

по

 

этому

 

перечню:

 

1)

 

Симеонъ,

 

2)

 

Андрей

 

2)

 

Вар-

сонофій,

 

4і

 

Ѳеодорь,

 

5)

 

Ѳеодоръ

 

же,

 

6)

 

Василій,

 

7)

 

Евѳи-

мій

 

Висленъ

 

и

 

8)

 

Арееній.

5)

   

Ѳеодоръ

 

I.

 

Его

 

посвященіе

 

происходило

 

во

 

Владимірѣ

на

 

Волынѣ

 

(Лѣт.

 

по

 

Никон,

 

спис.

 

III.

 

155);

 

митрополитъ

 

же

Ѳеогностъ

 

прибылъ

 

туда

 

изъ

 

Кіева

 

не

 

прежде

 

какъ

 

1330

 

г.

(той

 

лѣтоп.

 

ниже

 

страница);

 

слѣдовательно,

 

Ѳеодоръ

 

хиро-

тонисанъ

 

въ

 

епископа

 

не

 

ранѣе

 

какъ

 

того

 

1330

 

года,

 

какъ

подъ

 

симъ

 

годомъ

 

его

 

посвященіе

 

означено

 

и

 

въ

 

Лѣтоп.

 

по

Никонов,

 

списку

 

и

 

Древней

 

лѣт.

 

1775

 

г.

 

(I.

 

144).

 

— 1338

 

г.

Ѳеодоръ

 

въ

 

Переяславлѣ

 

Залѣсскомъ

 

встрѣтилъ

 

тѣло

 

убіен-

наго

 

въ

 

Ордѣ

 

великаго

 

князя

 

Александра

 

Михайловича

 

и

тамъ

 

съ

 

Ростовскимъ

 

епископомъ

 

Гавріиломъ

 

надъ

 

нимъ

 

со-

вершалъ

 

надгробное

 

пѣніе,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

Лѣтописи

 

по

Никоновскому

   

списку

 

(III.

 

169).

   

По

 

Истор.

   

Росс.

 

Госуд.



—

 

607

 

—

Карамзина

 

(IV.

 

пр.

 

379),

 

скончался

 

Ѳеодоръ

 

осенью

 

1342

года;

 

подъ

 

лѣтомъ

 

6850-мъ

 

показана

 

смерть

 

его

 

въ

 

Лѣтоп.

по

 

Никон,

 

списку

 

(III.

 

179);

 

слѣдовательно,

 

если— осенью,

то

 

могло

 

быть,

 

что

 

и

 

1341

 

года.

6)

 

Ѳеодоръ

 

II.

 

Въ

 

продолж.

 

Нестора

 

(стр.

 

175),

 

Лѣтоп.

Никон,

 

списка

 

(IV.

 

62)

 

въ

 

числѣ

 

епископовъ,

 

посвящен-

ныхъ

 

св.

 

Алексѣемъ,

 

митрополитомъ

 

всея

 

Россіи,

 

помѣщенъ

и

 

Ѳеодоръ

 

Тверскій. — Если

 

такъ,

 

то

 

по

 

видимому

 

бы

 

ни

кому

 

быть

 

кромѣ

 

сего

 

Ѳеодора,

 

но

 

онъ

 

Тверскимъ

 

еписко-

помъ

 

упоминается

 

раньше

 

Алексѣева

 

митрополитства,

 

на-

примѣръ

 

въ

 

Лѣтоп.

 

по

 

Никоновскому

 

списку

 

(III.

 

181),

 

подъ

лѣтомъ

 

6853 /ш4

 

именно:

 

въ

 

Спасскомъ

 

Тверскомъ

 

соборѣ

 

епи-

скопъ

 

Ѳеодоръ

 

того

 

года

 

сдѣлалъ

 

мѣдныя

 

двери,

 

6857

 

года

олтарь

 

того

 

собора

 

украсилъ

 

стѣнописыо;

 

6861

 

г.

 

сдѣлалъ

кресты

 

золоченые

 

на

 

томъ

 

соборѣ

 

и

 

церквахъ

 

Димитріев-

ской

 

и

 

Введенской;

 

сей

 

архипастырь

 

предъ

 

прочими

 

влады-

ками

 

продолжалъ

 

украшать

 

храмы:

 

6866

 

г.

 

еще

 

мѣдныя

 

две-

ри

 

сдѣлалъ

 

въ

 

соборѣ,

 

6867

 

г.

 

тамъ

 

мраморный

 

полъ,

 

6868

года

 

стѣнопись

 

въ

 

малой

 

Введенской

 

церкви.

 

Въ

 

6857

 

году

примирилъ

 

Кашинскаго

 

князя

 

Василія

 

Михайловича

 

съ

 

Твер-

скимъ

 

Всеволодомъ

 

Александровичемъ:

 

промѣнялися

 

княже-

ніями — Всеволодъ

 

Тверское

 

отдалъ

 

Кашинскому,

 

а

 

Кашин-

ское

 

взялъ

 

себѣ.

 

6862

 

года

 

Романъ,

 

поставленный

 

въ

 

Царе-

градѣ

 

митрополитомъ

 

Россійскимъ,

 

чрезъ

 

пословъ

 

своихъ

тяготилъ

 

Тверское

 

духовенство

 

и

 

въ

 

6868

 

году

 

прибыль

 

самъ

въ

 

Тверь,

 

но

 

Ѳеодоромъ

 

тамъ

 

не

 

былъ

 

принять.

 

Зимою

6867

 

г.

 

Ѳеодоръ

 

сопутствовалъ

 

святителю

 

митрополиту

 

Алек-

сѣю

 

въ

 

Еіевъ

 

и

 

на

 

пути

 

просилъ

 

уволить

 

его

 

отъ

 

владыче-

ства

 

въ

 

Твери

 

„ради

 

нестроенгя

 

Тверскихъ

 

князей";

 

но

митрополитъ

 

отпустилъ

 

его

 

съ

 

Коломны

 

въ

 

свою

 

епархію,

„наказавъ

 

терпѣть

 

съ

 

подождангемъ" .

 

Въ

 

6868 /ізео

 

году

 

оста-

вилъ

 

Тверское

 

архіерейство

 

и

 

удалился

 

на

 

покой

 

въ

 

Отрочъ
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монастырь

 

(Лѣт.

 

по

 

Никон,

 

списк.

 

III.

 

155 —217),

 

гдѣ

 

и

скончался

 

1367

 

года

 

марта

 

20;

 

погребеыъ

 

въ

 

малой

 

Введен-
ской

 

церкви

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

съ

 

владыкою

 

Андреемъ

 

(тамъ
же

 

IV.

 

стр.

 

15.

 

Лѣт.

 

Львова

 

П.

 

136).

 

Что

 

сказано

 

о

 

семъ

владыкѣ

 

въ

 

Лѣт.

 

по

 

Никоновск.

 

списку,

 

то

 

все

 

повѣствует-

ся

 

въ

 

Древней

 

Лѣтописи

 

1775

 

г.

 

(I.

 

стр.

 

175—230

 

и

 

249),

Въ

 

Супральской

 

рукоп.

 

(стр.

 

77)

 

и

 

Новгор.

 

лѣт.

 

попа

 

Ива-

на

 

(стр.

 

626),

 

сказано,

 

что

 

зимою

 

6867

 

года

 

Ѳеодоръ

 

по-

свящалъ

 

во

 

священники

 

Алексѣя,

 

избраннаго

 

на

 

Новгород-

ское

 

архіерейство. — Которому

 

изъ

 

этихъ

 

двухъ

 

Ѳеодоровъ

писалъ

 

Новгородскій

 

архіепископъ

 

Василій

 

„Посланіе

 

о

раѣ",

 

помѣщенное

 

въ

 

лѣтописяхъ,

 

какъ-то

 

Софійскомъ
Времен.

 

(I.

 

330 —334),

 

остается

 

изслѣдовать

 

болѣе

 

опыт-

нымъ.

 

По

 

рукописи

 

графа

 

Толстаго

 

(I.

 

стр.

 

479)

 

значится,

что

 

„посланіе"

 

писано

 

1347

 

г.,

 

слѣдовательно,

 

Ѳеодору

 

II.
7)

 

Василій.

 

Во

 

2-мъ

 

изданіи

 

Исторіи

 

Рос.

 

Іерархіи

 

объ

немъ

 

сказано

 

тоже,

 

что

 

и

 

въ

 

І-мъ.

 

Но

 

Лѣтоп.,

 

по

 

Никон,

списку

 

(III.

 

217),

 

Древн.

 

1775

 

г.

 

(I.

 

230),

 

также

 

у

 

Карам-

зина

 

Ист.

 

Рос.

 

Госуд.

 

(IV.

 

пр.

 

397)

 

хиротонія

 

его

 

означе-

на

 

не

 

подъ

 

лѣтомъ

 

1360,

 

а

 

6869 /ізбі:

 

„того

 

же

 

лѣта

 

преосвя-

щенный

 

Алексѣй

 

митрополитъ

 

всея

 

Русіи

 

пойде

 

въ

 

Тверь

и

 

постави

 

Василія

 

игумена

 

Спасскаго

 

въ

 

епископы

 

въ

 

Тверь".
Этотъ

 

Спасскій

 

Загородскій

 

монастырь

 

находился

 

въ

 

Твери

(Ист.

 

Рос.

 

Іерарх.

 

IV.

 

128'.

 

Въ

 

обѣихъ

 

тѣхъ

 

лѣтописяхъ

подъ

 

лѣтомъ

 

Ш4 /ізбб

 

сказано:

 

„въ

 

Твери

 

бысть

 

розмирье

князю

 

Василію

 

Михайловичу,

 

да

 

князю

 

Еремею

 

съ

 

братани-

чемъ

 

княземъ

 

Михайломъ

 

Александровичемъ

 

про

 

удѣлъ

 

князя

Семена

 

Константиновича.

 

И

 

того

 

же

 

лѣта

 

по

 

митрополичью

благословенно

 

и

 

повелѣнію

 

судилъ

 

ихъ

 

владыка

 

Василій

 

и

оправилъ

 

князя

 

Михаила

 

Александровича".

 

Тамъ

 

л;е,

 

подъ

лѣтомъ

 

6875 /ізб7:

 

„князь

 

Василіи

 

Михайловичъ

 

и

 

сынъ

 

его

Михайло

 

и

 

князь

 

Еремей

 

приставомъ

 

митрополичимъ

 

позва-



-609-

ли

 

въ

 

Москву

 

на

 

судъ

 

нредъ

 

митрополита

 

владыку

 

Василія,
что

 

ихъ

 

судилъ

 

въ

 

удѣлѣ

 

княже

 

Семеновѣ

 

не

 

по

 

правдѣ.

 

И
тако

 

па

 

Москвѣ

 

про

 

тотъ

 

судъ

 

владыцѣ

 

Василью

 

сотворися

проторъ;

 

велик,

 

князь

 

же

 

Василій

 

со

 

всею

 

Кашинскою

 

си-

лою

 

пріѣхаша

 

во

 

Тверь,

 

и

 

къ

 

городу

 

ратью

 

ходиша,

 

при-

коли

 

съ

 

собою

 

и

 

Московскую

 

рать,

 

градовъ

 

не

 

вземше,

 

воз-

вратишася

 

назадъ,

 

извоеваша

 

точію

 

власти

 

и

 

села,

 

а

 

рать

Московская

 

и

 

Волоцкая

 

извоеваша

 

села

 

Тверскія

 

на

 

сей

сторонѣ

 

Волги,

 

церковная

 

волости

 

св.

 

Спаса,

 

епископіи

Тверскія

 

поплѣниша

 

вся

 

и

 

пожгоша".

 

„Мѣсяца

 

октября

 

въ

27

 

день,

 

князь

 

Михайло

 

Тверскій

 

пріиде

 

изъ

 

Литвы

 

съ

 

ра-

тію

 

и

 

ношелъ

 

къ

 

Катину,

 

и

 

срѣтоша

 

его

 

послы

 

отъ

 

князя

Василія

 

Михайловича

 

и

 

отъ

 

владыки

 

ихъ

 

Василія

 

Тверска-

го

 

въ

 

Андреевскомъ

 

селѣ;

 

и

 

тако

 

миръ

 

сотвори

 

въ

 

томъ

мѣстѣ".

 

Подъ

 

лѣтомъ

 

С877 /ізбэ:

 

„князь

 

Михайло

 

Васильевичъ

Тверскій

 

ѣздилъ

 

на

 

Москву

 

къ

 

митрополиту

 

Алексѣю

 

на

своего

 

Василія

 

владыку

 

Тверскаго

 

жаловатися".

 

Въ

 

обѣихъ

тѣхъ

 

лѣтопксяхъ

 

подъ

 

лѣтомъ

 

6881

 

сказано:

 

„тоеже

 

зимы

престэвися

 

Василій,

 

епископъ

 

Тверскій".
8)

 

Евѳгшгй

 

Висленъ,

 

Вгіслинъ.

 

Хиротонію

 

его

 

въ

 

1374

 

г.

мирта

 

9-го

 

утверждаютъ:

 

Карамзинъ — Ист.

 

Рос.

 

Госуд.

 

(У,

примѣч.

 

137),

 

Лѣт.

 

Древ.

 

1775.

 

(I.

 

283),

 

по

 

Никон,

 

списку

(IV.

 

40).

 

„Тоя

 

же

 

зимы,

 

мѣсяца

 

февраля,

 

пріиде

 

митропо-

литъ

 

Алексій

 

въ

 

Тверь

 

и

 

постави

 

Евѳимія

 

епископомъ

 

граду

Твери

 

на

 

средокрестной

 

недѣлѣ

 

въ

 

четвертокъ,

 

на

 

память

святыхъ

 

мученикъ

 

40,

 

и

 

пойде

 

съ

 

Твери

 

съ

 

посломъ

 

патріар-

шимъ

 

Кипріаномъ

 

въ

 

Переславль".

 

Такъ

 

и

 

выходитъ:

 

тогда

вруцѣлѣто

 

было

 

S.

 

Евѳимій

 

до

 

сана

 

епископскаго

 

былъ

 

мо-

нахомъ

 

въ

 

Заволжскомъ

 

Николаевскомъ,

 

что

 

на

 

ручьѣ,

 

мона-

стырѣ

 

(Ист.

 

Росс.

 

Іерарх.

 

(IV-

 

124).

 

1375

 

года

 

во

 

время

осады

 

Твери

 

съ

 

знаменитыми

 

боярами

 

высланъ

 

былъ

 

тамош-

нимъ

 

княземъ

   

испросить

 

миръ

  

у

 

Государя

 

Димитрія

   

Дон-



-610

 

—

скаго,

 

что

 

самое,

 

кромѣ

 

тѣхъ

 

лѣтописей,

 

повѣствуютъ:

 

Соф.
Врем.

 

(I.

 

349),

 

Супральская

 

рукоп.

 

(стр.

 

22).

 

Того

 

1375

 

г.

крестилъ

 

въ

 

церкви

 

Воздвиженія

 

Литовскую

 

княгиню

 

Марію
Кейстутьевну,

 

и

 

на

 

другой

 

день

 

вѣнчалъ

 

ее

 

за

 

сына

 

Твер-
скаго

 

князя

 

Михаила

 

Александровича,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

Лѣтоп.

 

uo

 

Никон,

 

сп.

 

(IV.

 

46),

 

Древ.

 

лѣт.

 

1775

 

г.

 

(1.

 

292,
293)

 

подъ

 

лѣтомъ

 

6895 /із87,

 

въ

 

Лѣт.

 

Древ.

 

1775

 

г.

 

(II.

 

108),

по

 

Никон,

 

списку

 

(IV.

 

152)

 

сказано:

 

„Тояже

 

зимы

 

князь

великій

 

Михайло

 

Александровичъ

 

Тверскій

 

наипаче

 

имяше

нелюбіе

 

съ

 

владыкою

 

Евѳиміемъ

 

Тверскимъ,

 

и

 

невосхотѣ

 

его

князь

 

великій,

 

и

 

изыде

 

владыка

 

Евѳимій

 

въ

 

монастырь

 

св.

Николы

 

надъ

 

ручьемъ

 

мѣсяца

 

января".

 

Объ

 

отрѣшеніи

 

Евѳи-

мія

 

въ

 

1390

 

году

 

отъ

 

епархіи

 

въ

 

лѣтописяхъ

 

сказанія

 

двухъ

родовъ — одно

 

краткое,

 

напримѣръ

 

въ

 

Продолж.

 

Нестора

 

(стр.
191),

 

Лѣт.

 

Львова

 

(П.

 

195):

 

„Того

 

же

 

лѣта

 

князь

 

Михайло
Тверскій

 

отъятъ

 

владычество

 

отъ

 

епископа

 

своего

 

Евѳимія

Вислена,

 

онъ

 

же

 

иде

 

на

 

Москву";

 

а

 

другое

 

подробнѣе,

 

какъ

въ

 

Лѣтоп.

 

Древн.

 

1775

 

г.

 

(II.

 

178,

 

179),

 

по

 

Никон,

 

списку

(ІУ.

 

195 — 198):

 

„Позванъ

 

Кипріанъ

 

въ

 

Тверь

 

княземъ

 

Ми-

хаиломъ

 

Тверскимъ,

 

и

 

пойде

 

съ

 

Велика

 

дни

 

къ

 

Твери,

 

съ

нимъ

 

два

 

митрополита

 

Греческихъ

 

Матѳій

 

Андреанопольскій
и

 

Никандръ

 

Газскій,

 

владыки

 

Михайло

 

Смоленскій

 

и

 

Сте-

фанъ

 

Пермскій.

 

За

 

30

 

верстъ

 

до

 

Твери

 

срѣтилъ

 

ихъ

 

внукъ

князя

 

Михаила

 

съ

 

боярами,

 

на

 

другой

 

день

 

за

 

20

 

верстъ

также

 

съ

 

боярами

 

старшій

 

сынъ

 

Михайловъ,

 

а

 

за

 

5

 

верстъ

самъ

 

Михаилъ

 

съ

 

сонмомъ

 

бояръ.

 

Въ

 

день

 

вступленія

 

мит-

рополита

 

съ

 

святителями

 

въ

 

г.

 

Тверь,

 

Тверскій

 

князь

 

опять

стрѣчалъ

 

его

 

на

 

Перемирѣ".

 

Предъ

 

вратами

 

Тверскими

 

у

Георгіевской

 

церкви

 

ожидала

 

съ

 

св.

 

крестами

 

духовная

 

про-

цессія,

 

съ

 

коею

 

митрополитъ

 

въ

 

святительскому

 

одѣяніи

 

и

шелъ

 

городомъ

 

до

 

собора,

 

гдѣ

 

была

 

имъ

 

совершена

 

тор-

жественная

 

литургія.

 

Послѣ

 

трехдневнаго

 

угощенія,

 

сопро-



—

 

611-

вожлаемаго

 

богатыми

 

дарами,

 

Тверское

 

духовенство

 

свящѳн-

ническаго

 

и

 

иноческаго

 

чина

 

собралось

 

во

 

дворецъ

 

князя

съ

 

жалобами

 

на

 

Вислена — о

 

раздорѣ

 

церковномъ

 

и

 

мятежѣ.

Подъ

 

предсѣдательствомъ

 

митрополита

 

открылся

 

соборъ

 

свя-

тителей.

 

Ьсѣ

 

приносили

 

на

 

Евѳимія

 

жалобы,

 

названныя

 

въ

тѣхъ

 

лѣтопвсяхъ

 

клеветами,— настоятели

 

обителей,

 

іереи,

иноки,

 

даже

 

бояре,

 

простолюдины.

 

Засѣданіе

 

кончилось

 

тѣмъ,

что

 

митрополитъ

 

повелѣлъ

 

Евѳимію

 

„пребывати

 

просто,

кромѣ

 

священныхъ,

 

дондеже

 

еще

 

истязавъ

 

размыслить" .

 

Съ
той

 

поры

 

Михаилъ

 

началъ

 

просить

 

инаго,

 

и

 

„митрополитъ

а

 

освящепнымъ

 

соборомъ

 

отставиша

 

Евѳгімгя

 

отъ

 

епископ-

ства

 

и

 

даде

 

Михаилу

 

протодіакона

 

своего

 

Арсенія,

 

мужа

дивна,

 

нарочита

 

и

 

добродѣтельна,

 

много

 

смиряше

 

и

 

въ

 

лю-

бовь

 

вводяше

 

князя

 

съ

 

владыкою

 

Евѳимгемъ

 

и

 

не

 

быстъ

 

мира

и

 

любви,

 

но

 

паче

 

вражда

 

и

 

брань

 

велія".

 

Того

 

же

 

лѣта

 

Кип-
ріанъ

 

возвратился

 

на

 

Москву,

 

вземъ

 

съ

 

собою

 

владыку

 

Евѳи-

мія

 

Вислена

 

и

 

повелѣ

 

ему

 

въ

 

своемъ

 

монастырѣ

 

митропо-

личѣ

 

л;ити

 

у

 

святаго

 

Чуда

 

внутрь

 

города

 

Москвы;

 

съ

 

ними

же

 

пріиде

 

на

 

Москву

 

и

 

протодіаконъ

 

Арсеній,

 

бояся

 

вла-

дычества

 

пріяти

 

въ

 

Твери;

 

видѣ

 

бо

 

тамо

 

вражду

 

и

 

брань

многу

 

и

 

смутися

 

и

 

ужасеся".

 

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

лѣтоаисяхъ

шзаніе

 

и

 

сокращенное

 

и

 

пространное

 

помѣщено

 

подъ

 

лѣ-

томъ

 

6899-мъ,

 

слѣдовательно

 

1391,

 

какой

 

годъ

 

показанъ

 

и

въ

 

первомъ

 

изданіи

 

Исторіи

 

Іерархіи;

 

только

 

въ

 

Лѣтописи

Львова

 

этотъ

 

соборъ

 

на

 

Вислена

 

описанъ

 

подъ

 

лѣтомъ

 

6897 /із8э;

но

 

это

 

отрѣшеніе

 

Вислена

 

во

 

2-мъ

 

изданіи

 

Іерархіи'

 

пока-

зано

 

въ

 

1390

 

году.

 

Кажется,

 

справедливѣе

 

выходитъ

 

годъ

1391:

 

въ

 

Лѣтописи

 

Львова

 

прибытіе

 

въ

 

Москву

 

митрополи-

та

 

Кипріана,

 

отбытіе

 

его

 

въ

 

Тверь

 

для

 

собора

 

на

 

Евѳимія

Вислена,

 

хиротонія

 

Арсенія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

отбытіе

 

Кипріа-

на

 

въ

 

Новгородъ

 

описаны

 

подъ

 

однимъ

 

лѣтомъ,

 

но

 

въ

 

про-

чихъ

 

лѣтописяхъ

   

всѣ

 

сіи

 

событія

 

показаны

   

подъ

 

разными



-

 

612

 

-

годами.

 

Дѣло

 

было

 

такъ:

 

Кипріанъ

 

по

 

кончинѣ

 

Пимена

 

при-

быль

 

великимъ

 

постомъ

 

1390

 

года

 

въ

 

Москву;

 

на

 

другой

годъ

 

ѣздилъ

 

въ

 

Тверь

 

и

 

тамъ

 

составилъ

 

соборъ

 

на

 

Евѳимія.

Въ

 

Продолженіи

 

Нестора

 

о

 

кончинѣ

 

Вислена

 

сказано:

 

„и

живъ

 

у

 

Чуда,

 

преставися,

 

ту

 

и

 

положенъ

 

бысть".

 

Во

 

2-мъ
изданіи

 

Іерархіи

 

сказано,

 

что

 

онъ

 

скончался

 

1392

 

года

 

и

 

въ

Чудовѣ

 

монастырѣ

 

погребенъ

 

за

 

алтаремъ.

 

Тоже

 

у

 

Карам-

зина

 

Ист.

 

Рос.

 

Госуд.

 

(Y.

 

прим.

 

254)

 

и

 

въ

 

Лѣтоп.

 

Львова
(II.

 

197)

 

Древ.

 

Лѣт.

 

1775.

 

(П.

 

187).
9)

 

Арсенгй.

 

Неизвѣстно

 

съ

 

чего

 

взята

 

во

 

2-мъ

 

изданіи
Рос.

 

Іерархіи

 

хиротонія

 

Арсенія

 

іюля

 

24-го.

 

Въ

 

Лѣт.

 

Льво-
ва

 

(И.

 

197;,

 

Древ.

 

Лѣт.

 

1775

 

г.

 

(II

 

183),

 

Лѣтоп.

 

Никон.
списк.

 

(IY.

 

199)

 

она

 

значится

 

15

 

августа.

 

Тамъ

 

описывает-

ся,

 

что

 

князь

 

Михаилъ

 

Александровичъ

 

прислалъ

 

бояръ

звать

 

митрополита

 

къ

 

себѣ

 

Кипріана

 

въ

 

Тверь,

 

куда

 

онъ

 

и

отправился

 

съ

 

2-мя

 

Греческими

 

митрополитами

 

Матѳеемъ

 

и

Никандромъ,

 

епископомъ

 

Михаиломъ

 

Смолепскимъ,

 

Даніи-
ломъ

 

Звенигородскимъ

 

и

 

Стефаномъ

 

Пермскимъ;

 

туда

 

при-

быль

 

и

 

Іеремія,

 

владыка

 

Рязанскій,

 

что

 

едва

 

умолили

 

Арсе-
нія

 

быть

 

Тверскимъ

 

епископомъ,

 

въ

 

каковой

 

санъ

 

его

 

и

 

по-

ставили

 

15

 

августа.

 

Только

 

годъ

 

хиротоніи

 

въ

 

лѣтописяхъ,

кромѣ

 

лѣтописи

 

Львова,

 

показанъ

 

1391—

 

и

 

это

 

вѣрно.

 

Въ
лѣтописяхъ

 

повѣствуется,

 

что

 

митрополитъ

 

Кипріанъ

 

послѣ

хиротоніи

 

Арсенія

 

изъ

 

Твери

 

отправился

 

въ

 

Новгородъ,

 

ку-

да

 

и

 

прибылъ

 

въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

февраля

 

1392

 

года;

 

тамъ

11-го

 

февраля,

 

въ

 

недѣлю,

 

служилъ

 

въ

 

Софійскомъ

 

соборѣ

литургію.

 

Повѣримъ

 

это

 

съ

 

пасхаліею.

 

Въ

 

началѣ

 

того

 

года

шло

 

вруцѣлѣто

 

еще

 

S

 

и

 

11

 

февраля

 

точно

 

было

 

въ

 

воскре-

сенье;

 

слѣдовательно,

 

хиротонія

 

Арсенія

 

послѣдовала

 

въ

1391

 

году,

 

а

 

не

 

1390,

 

какъ

 

утверждаютъ

 

оба

 

изданія

 

Истор.

Рос.

 

Іерархіи.

 

Лѣтописи

 

сохранили

 

подробности

 

его

 

жизни

дѣятельной,

 

ознаменованной

 

усердіемъ

 

къ

 

благолѣпію

 

хра-



—

 

613-

мовъ,

 

миротвореніемъ

 

князей

 

въ

 

продолженіе

 

девятнадцати-

лѣтняго

 

его

 

святительства.

 

Въ

 

Тверской

 

церкви

 

великаго

Спаса

 

1391

 

г.

 

вѣнчалъ

 

онъ

 

князя

 

Юрія

 

Всеволодовича

 

Холм-

скаго,

 

1403

 

г.

 

у

 

Твдрскаго

 

князя

 

Іоанна

 

Михайловича

 

сына

Іоанна.

 

Въ

 

его

 

святительство,

 

при

 

усердномъ

 

содѣйствіи

князя

 

Михаила

 

Александровича,

 

обновлена

 

Тверская

 

Преоб-
раженская

 

соборная

 

церковь

 

умноженіемъ

 

богатой

 

утвари,

чудною

 

позолотою

 

верха

 

ея,

 

„и

 

да

 

будетъ

 

якоже

 

и

 

прежде

убѣлена",

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

Древ.

 

Лѣтоп.

 

1775

 

г.

 

(И.

 

308),

„по

 

повелѣнію

 

князя

 

отъ

 

плиты

 

жженыя;

 

и

 

тако

 

поновиша

 

ю

и

 

убѣлиша,

 

якоже

 

изначала

 

убѣленіе

 

имѣюща".

 

Сынъ

 

Ми-

хаиловъ

 

Іоаннъ

 

отцовскія

 

постройки

 

довершилъ

 

слитіемъ

колокола

 

въ

 

тотъ

 

соборъ.

 

Съ

 

цервыхъ

 

лѣтъ

 

своего

 

святи-

тельства

 

на

 

рѣкѣ

 

Тьмакѣ

 

устроилъ

 

Желтиковъ

 

монастырь,

тамъ

 

1393

 

года

 

каменную

 

Успенія

 

Богородицы

 

церковь,

 

ко-

торую

 

и

 

освятилъ

 

осенью

 

1405

 

года,

 

въ

 

присутствий

 

Твер-
скаго

 

князя

 

Ивана

 

Михайловича;

 

послѣ

 

того

 

къ

 

ней

 

при-

строилъ

 

отъ

 

Тьмаки

 

притворъ;

 

тамъ

 

еще

 

построилъ

 

деревян-

ную

 

церковь

 

преподобныхъ

 

печерскихъ

 

Антонія

 

и

 

Ѳеодосія;

\'д\)8

 

года

 

святилъ

 

на

 

Городцѣ

 

каменную

 

церковь

 

Архистра-

тига

 

Михаила,

 

построенную

 

княземъ

 

Михаиломъ

 

Алексан-

дровичем^

 

и

 

тамъ

 

же

 

на

 

Городцѣ

 

каменную

 

церковь

 

св.

Николая,

 

тѣмъ

 

княземъ

 

въ

 

одинъ

 

годъ

 

построенную.

 

При

распряхъ

 

въ

 

удѣлахъ

 

между

 

Тверскими

 

князьями

 

употреб-

лялъ

 

всѣ

 

пастырскія

 

мѣры

 

къ

 

примиренію,

 

переѣзжая

 

съ

мирными

 

убѣжденіями

 

отъ

 

князя

 

къ

 

князю.

 

Такъ

 

ѣздилъ

1400

 

года,

 

призывая

 

враждующихъ

 

на

 

общій

 

полюбовный

судъ.

 

Едва

 

ли

 

не

 

поповоду

 

этихъ

 

распрей

 

въ

 

декабрѣ

 

1402

года

 

митрополить

 

Кипріанъ

 

Арсенія

 

призывалъ

 

къ

 

себѣ

 

въ

Москву.

 

13у9

 

года

 

постригалъ

 

въ

 

иноческій

 

образъ

 

Твер-

скаго

 

князя

 

Михаила

 

Александровича

 

и

 

вскорѣ

 

послѣ

 

того

погребалъ

 

его,

 

1396

 

года

 

находился

 

при

 

хиротоиіи

 

Ростов-
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скаго

 

епископа

 

Григорія,

 

а

 

1401

 

года

 

присутствовалъ

 

на

соборѣ

 

святителей.

 

По

 

высокому

 

уваженію

 

къ

 

цобродѣтель-

ной

 

и

 

святой

 

жизни

 

Арсенія

 

лѣтописи

 

сохранили

 

подроб-

ности

 

о

 

его

 

кончинѣ:

 

вдругъ

 

земная

 

храмина

 

его

 

склони-

лась

 

къ

 

разрушенію;

 

28

 

февраля

 

1409

 

года

 

почувствовалъ

головную

 

боль,

 

въ

 

полночь

 

онѣмѣлъ

 

языкъ;

 

на

 

другой

 

день

1

 

марта

 

князь

 

Иванъ

 

Михайловичъ

 

съ

 

братьями,

 

дѣтьми

 

и

боярами,

 

навѣстивъ

 

больнаго,

 

велѣлъ

 

архимандритамъ

 

со-

вершить

 

надъ

 

нимъ

 

елеосвященіе;

 

послѣ

 

того

 

10

 

иноковъ

не

 

отходя

 

безмолвно

 

окружали

 

одръ

 

изнемогающаго

 

пастыря,

который

 

въ

 

3

 

часу

 

ночи

 

на

 

2

 

марта

 

тихо

 

скончался.

 

По

 

по-

велѣнію

 

Арсенія,

 

князь

 

приказалъ

 

погребсти

 

его

 

въ

 

Жел-
тиковѣ

 

монастырѣ,

 

гдѣ

 

доселѣ

 

святыя

 

мощи

 

его

 

почиваютъ

въ

 

соборной

 

церкви

 

Успенія.

 

Московскій

 

соборъ

 

святителей

1547

 

года

 

память

 

его

 

въ

 

Твери

 

установилъ

 

праздновать

 

2-го
марта.

 

Въ

 

Лѣтоп.

 

Древ.

 

1775

 

г.

 

(II.

 

391),

 

Никон,

 

списка

(IV.

 

30)

 

несправедливо

 

кончина

 

Арсенія

 

описана

 

подъ

 

лѣ-

томъ

 

6918 /шо.

 

Сей

 

владыка,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

тѣхъ

 

лѣтопи-

сяхъ,

 

скончался

 

въ

 

субботу

 

на

 

2-й

 

недѣлѣ

 

великаго

 

поста,

2-го

 

марта.

 

Если

 

это

 

было

 

бы

 

точно

 

въ

 

1410

 

году,

 

тогда

вруцѣлѣто

 

держало

 

В,

 

и

 

2

 

марта

 

было

 

въ

 

воскресенье,

 

а

 

въ

субботу

 

2

 

марта

 

именно

 

было

 

въ

 

1409

 

году,

 

тогда

 

вруцѣ-

лѣто

 

было

 

А,

 

а

 

ключевая

 

буква

 

П;

 

Евдокіи

 

1-го

 

марта

 

было
въ

 

пятницу

 

на

 

2

 

недѣлѣ

 

великаго

 

поста.

 

Въ

 

Новгородской
4

 

лѣтописи

 

въ

 

Собраніи

 

русскихъ

 

лѣтописей

 

(IV)

 

не

 

ска-

зано,

 

что

 

Арсеній

 

скончался

 

весною

 

6916

 

г.

 

Вѣрно,

 

въ

этой

 

лѣтописи

 

новый

 

годъ

 

считался

 

съ

 

марта,

 

а

 

не

 

съ

сентября.

( Продолженіе

 

будешь).



—

 

615

 

—

Состояпіе

 

Тихвинской,

 

Бѣлеутовской,

 

Дьяковской

 

и

 

Суходоль-

ской

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

осмо-

трѣнныхъ

 

въ

 

дскабрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1889

 

г.

(Продолженіе)

б)

 

^ѣлеутовская

  

церковно-приходскал

 

ші^ола.

Вѣлеутовская

 

церковно-приходская

 

школа

 

была

 

осмотрѣ-

на

 

15-го

 

декабря,

 

согласно

 

словесному

 

распоряженію

 

Высоко-

преосвяшеннѣйшаго

 

Саввы,

 

Архіепископа

 

Тверскаго

 

и

 

Ка-
шинскаго.

 

Школа

 

эта

 

основана

 

22

 

октября

 

1888

 

года

 

и,

 

не

смотря

 

на

 

краткое

 

время

 

своего

 

существованія,

 

подаетъ

прекрасныя

 

надежды

 

и

 

пользуется

 

болыпимъ

 

сочувствіемъ

мѣстнаго

 

населенія.

Въ

 

прошломъ

 

1888 — 89

 

учебномъ

 

году,

 

вслѣдствіе

 

значи-

тельная

 

количества

 

полселавшихъ

 

обучаться

 

въ

 

ней

 

дѣтей,

школа

 

помѣщалась

 

въ

 

двухъ

 

домахъ:

 

въ

 

каменной

 

церков-

ной

 

сторожкѣ

 

и

 

въ

 

нанятой

 

по

 

сосѣдству

 

со

 

сторожкой

 

квар-

тирѣ.

 

Къ

 

началу

 

настоящаго

 

года

 

попечителемъ

 

школы,

крестьяниномъ

 

деревни

 

Вакшеева

 

Иваномъ

 

Ѳедоровымъ

 

Ку-

лагинымъ

 

падъ

 

церковного

 

сторожкою

 

возведенъ

 

прекрасный

второй

 

этажъ,

 

стоимостью

 

не

 

менѣе

 

3000

 

руб.

 

Новое

 

помѣ-

щеніе

 

школы

 

построено

 

изъ

 

прочнаго

 

краснаго

 

сосноваго

лѣса

 

и

 

имѣетъ

 

18

 

аршинъ

 

длины,

 

12-ть

 

ширины

 

и

 

4%

 

вы-

соты;

 

крыто

 

оно

 

желѣзомъ,

 

загрунтованнымъ,

 

за

 

позднимъ

весеипимъ

 

временемъ,

 

сурикомъ;

 

сурикомъ

 

же

 

и

 

бѣлилами

загрунтованы

 

также

 

окна,

 

двери

 

и

 

карнизы.

 

Выступы

 

камен-

ной

 

стѣны

 

наложены

 

кирпичемъ

 

и

 

покрыты

 

желѣзомъ.

 

Все

здаиіе

 

проконопачено,

 

потолокъ

 

промазанъ

 

глиной,

 

застланъ

мхомъ

 

и

 

засыпан ъ

 

землей,

 

что

 

дало

 

возможность

 

открыть

въ

 

немъ

 

занятія

 

въ

 

первую

 

же

 

зиму.

 

Окончательная

 

внѣш-
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няя

 

отдѣлка

 

зданія

 

будетъ

 

произведена,

 

по

 

заявленію

 

завѣдую-

щаго

 

школою

 

священника

 

о.

 

Гроздова,

 

нынѣшнимъ

 

лѣтомъ.

Съ

 

сѣверо- восточной

 

стороны

 

школьнаго

 

зданія,

 

во

 

всю

его

 

высоту,

 

пристроенъ

 

корридоръ

 

на

 

каменныхъ

 

столбахъ,
въ

 

два

 

теса,

 

шириною

 

въ

 

4

 

аршина

 

и

 

длиною

 

въ

 

12

 

арш.

Съ

 

рѣзнаго,

 

въ

 

рускомъ

 

стилѣ,

 

крыльца,

 

створчатыя

 

фвлен-
чатыя

 

двери

 

ведутъ

 

въ

 

нижній

 

этажъ

 

корридора,

 

изъ

 

кото-

рая

 

чрезъ

 

нарочито

 

пробитую

 

для

 

прямаго

 

сообщенія

 

ка-

менную

 

стѣну

 

усгроенъ

 

входъ

 

въ

 

сторожку,

 

гдѣ

 

происхо-

дят

 

занятія

 

съ

 

учениками

 

младшаго

 

отдѣленія.

 

Изъ

 

пер-

вая

 

этажа

 

корридора

 

во

 

второй

 

ведетъ

 

устроенная

 

внутри

его

 

лѣстница,

 

находящаяся

 

противъ

 

входныхъ

 

въ

 

школьное

зданіе

 

дверей.

Внутреннее

 

помѣщеніе

 

вновь

 

построенная

 

этажа

 

переру-

бомъ

 

и

 

двумя

 

голландскими

 

печами

 

раздѣляется

 

на

 

двѣ

 

не-

равныя

 

половины:

 

въ

 

меньшей

 

половинѣ

 

находится

 

прихо-

жая

 

и

 

квартира

 

учителя,

 

а

 

въ

 

большей —классная

 

комната.

Прихожая

 

комната

 

имѣетъ

 

одно

 

окно

 

и

 

заставлена

 

перед-

вижными

 

вѣшалками

 

для

 

верхняя

 

платья

 

учениковъ

 

съ

 

па-

лочками

 

для

 

шапокъ;

 

изъ

 

нея

 

устроены

 

и

 

топки

 

печей.

 

—Ком-
ната

 

учителя

 

отделяется

 

отъ

 

прихожей

 

глухою

 

перегород-

кою,

 

въ

 

которой

 

устроена

 

столярной

 

работы

 

дверь.

 

Она
имѣетъ

 

6

 

аршинъ

 

длины

 

и

 

пять

 

ширины,

 

два

 

окна,

 

лежан-

ку

 

и

 

при

 

ней

 

подтопку

 

для

 

приятовленія

 

кушанья.

 

Клас-
сная

 

комната

 

весьма

 

просторна

 

и

 

обильна

 

свѣтомъ:

 

она

имѣетъ

 

11

 

аршинъ

 

длины

 

и

 

столько-же

 

ширины

 

и

 

3'7ю
аршина

 

высоты;

 

въ

 

ней

 

9-ть

 

оконъ,

 

располоясенныхъ

 

на

 

ЮВ,
ЮЗ

 

и

 

СЗ

 

стѣнахъ.

 

Для

 

школьной

 

библіотеки

 

въ

 

классной
комнатѣ

 

устроенъ

 

сосновый

 

столярной

 

работы,

 

съ

 

передвиж-

ными

 

филенчатыми

 

створками

 

шкафъ,

 

вышиною

 

и

 

шириною

въ

 

3

 

аршина,

 

а

 

глубиною

 

въ

 

9

 

вершковъ,

 

отполированный
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безцвѣтной

 

олифой.

 

ПІкафъ

 

этотъ

 

помѣшается

 

у

 

переруба,

занимая

 

углубленіе

 

между

 

простѣнкомъ

 

и

 

выдавшеюся

 

въ

классъ

 

печью.

Все

 

вообще

 

зданіе

 

устроено

 

превосходно

 

и

 

со

 

всѣми

 

не-

обходимыми

 

для

 

школы

 

удобствами,

 

при

 

чемъ

 

принято

 

во

вниманіе

 

и

 

присутствіе

 

въ

 

школѣ

 

дѣвочекъ;

 

но

 

самое

 

замѣ-

чательное

 

въ

 

немъ — печи

 

и

 

окна.

 

Печи

 

утверждены

 

съ

 

од-

ной

 

стороны

 

на

 

каменной

 

кладкѣ

 

церковной

 

сторожки,

 

съ

другой

 

подвѣшаны

 

къ

 

перерубу

 

на

 

трехъ

 

полосахъ

 

желѣза.

Одна

 

печь

 

имѣетъ

 

2 9 Д в

 

аршина

 

длины,

 

съ

 

14-ю

 

оборотами

и

 

внутреннею

 

камерою,

 

другая

 

1 Л / Ѣ

 

аршина

 

длины

 

и

 

ши-

рины

 

съ

 

12

 

оборотами,

 

камерою

 

и

 

дымопроводомъ

 

изъ

 

ниж-

няя

 

этажа.

 

Сдѣланы

 

онѣ

 

изъ

 

глазированная

 

изразца

 

на

подобіе

 

калориферныхъ

 

печей

 

для

 

сбереженія

 

топлива

 

и

 

для

утилизированья

 

всего

 

развиваемаго

 

топливомъ

 

тепла.

 

Въ

 

слу-

чаѣ

 

порчи

 

воздуха

 

отъ

 

большая

 

количества

 

учениковъ,

 

печи

легко

 

могутъ

 

быть

 

приспособлены

 

для

 

снабженія

 

класса

пагрѣтымъ

 

уличнымъ

 

воздухомъ,

 

для

 

чего

 

нужно

 

только

 

про-

вести

 

деревянную

 

трубу

 

съ

 

улицы

 

въ

 

поддувала

 

внутрен-

нихъ

 

камеръ

 

Для

 

вытягиванія

 

комнатная

 

воздуха

 

въ

 

од-

ной

 

изъ

 

печей

 

устроенъ

 

интерлаторъ.

Окна

 

школьная

 

помѣщенія

 

отличаются

 

большими

 

размѣ-

рами

 

и,

 

кромѣ

 

корридорныхъ,

 

снабжены

 

двойными

 

рамами

съ

 

лучшими

 

бѣлыми

 

стеклами.

 

Величина

 

и

 

число

 

оконъ

даетъ

 

достаточно

 

свѣта

 

во

 

всякую

 

погоду,

 

а

 

размѣщеніе

 

ихъ

по

 

тремъ

 

сторонамъ

 

зданія

 

дѣлаетъ

 

возможнымъ

 

гигіонниче-

скую

 

разсадку

 

значительная

 

числа

 

учениковъ.

Далеко

 

не

 

такъ

 

удобно

 

помѣщеніе

 

церковной

 

сторожки,

гдѣ,

 

какъ

 

сказано,

 

происходить

 

занятія

 

съ

 

учениками

 

млад-

шая

 

отдѣленія.

 

Помѣщеніѳ

 

это

 

осталось

 

въ

 

томъ

 

же

 

видѣ,

въ

 

какомъ

   

оно

 

было

 

и

 

прежде.

   

Отличаясь

   

значительными
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размѣрами,

 

оно

 

страдаетъ

 

недостаткомъ

 

свѣта,

 

вслѣдствіе

малая

 

размѣра

 

оконъ,

 

а

 

закоптѣвшіе

 

и

 

грязные

 

потолокъ

 

и

стѣны

 

дѣлаютъ

 

это

 

помѣщеніе

 

мрачнымъ

 

и

 

мало

 

удобнымъ

для

 

учебныхъ

 

заня.тій.

 

Нужно,

 

впрочемъ,

 

замѣтить,

 

что

 

всѣ

эти

 

недостатки,

 

по

 

заявленію

 

о.

 

Гроздова,

 

будутъ

 

устране-

ны

 

къ

 

началу

 

слѣдующаго

 

учебная

 

года,

 

и

 

тогда

 

зданіе
Бѣлеутовской

 

школы

 

можетъ

 

служить

 

для

 

помѣщенія

 

не

только

 

одноклассной

 

церковно

 

приходской

 

школы,

 

но

 

и

 

зна-

чительно

 

многолюдной

 

двухклассной.

Какъ

 

недавно

 

существующая,

 

Бѣпеутовская

 

школа

 

но

имѣетъ

 

еще

 

обстановки

 

вполнѣ

 

соотвѣтствующей

 

правильно

организованной

 

школѣ:

 

въ

 

ней

 

нѣтъ

 

ни

 

достаточная

 

коли-

чества

 

партъ, — вслѣдствіе

 

чего

 

многіе

 

ученики

 

на

 

классѣ

чистописанія

 

и

 

диктовки

 

пишутъ

 

на

 

полу

 

„въ

 

растяжку", —

ни

 

надлежащая

 

числа

 

учебныхъ

 

книгъ,

 

руководствъ

 

и

 

по-

собій,

 

одобренныхъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

для

 

употребленія

 

въ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

чѣмъ

 

въ

 

значительной

 

степени

объясняются

 

нѣкоторые

 

пробѣлы

 

въ

 

познаніяхъ

 

учениковъ,

усмотрѣнные

 

при

 

ревизіи

 

школы.

 

По

 

заявленію

 

завѣдую-

щая

 

школой

 

священника,

 

къ

 

устраненію

 

первая

 

изъ

 

этихъ

недостатковъ

 

имъ

 

приняты

 

мѣры,

 

и

 

попечителемъ

 

школы

уже

 

заказаны

 

новыя

 

парты.

 

Что

 

касается

 

учебныхъ

 

пособій

и

 

руководствъ,

 

то

 

о

 

снабженіи

 

оными

 

онъ

 

отправилъ

 

недав-

но

 

съ

 

попечителемъ

 

школы

 

прошеніе

   

въ

 

Совѣтъ

 

Братства.

Учебныя

 

занятія

 

въ

 

школѣ

 

начались

 

въ

 

настоящемъ

 

году

18

 

сентября,

 

а

 

къ

 

25

 

числу

 

этого

 

мѣсяца

 

собрались

 

почти

всѣ

 

ученики,

 

состоящіе

 

нынѣ

 

въ

 

школѣ.

 

По

 

заявленію

 

за-

вѣдующаго

 

школою

 

священника,

 

уроки

 

посѣщаются

 

учени-

ками

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

исправно.

 

Настоящій

 

годъ,

 

однако,

не

 

можетъ

 

считаться

 

блаяпріятнымъ

 

для

 

успѣшная

 

веде-

нія

 

дѣла

 

обученія.

 

Развившіяся

 

во

 

второй

 

иоловинѣ

 

октября



—

 

619

 

—

и

 

въ

 

ноябрѣ

 

среди

 

дѣтей

 

инфлуэнца

 

и

 

краснуха

 

сильно

 

по

препятствовали

 

правильному

 

теченію

 

учебныхъ

 

занятій.
Всѣхъ

 

учениковъ

 

по

 

класснымъ

 

журналамъ

 

значится

 

94

 

че-

ловека,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

28-мъ

 

дѣвочекъ;

 

на

 

лицо

 

въ

 

школѣ

было

 

83

 

человѣка.

 

Учащіеся

 

раздѣляются

 

на

 

три

 

отдѣленія:

въ

 

старшемъ

 

отдѣленіи

 

16

 

мальчиковъ

 

и

 

3

 

девочки,

 

въ

 

сред-

немъ

 

23

 

мальчика

 

и

 

10

 

дѣвочекъ

 

и

 

въ

 

младшемъ

 

27

 

маль-

чиковъ

 

и

 

15

 

дѣвочекъ.

 

Изъ

 

числа

 

учениковъ

 

старшаго

 

от-

дѣленія

 

къ

 

выпускному

 

испытанію

 

готовятся

 

10

 

человѣкъ.

Законоучителями

 

школы

 

состоять

 

два

 

мѣстные

 

священ-

ника

 

о.

 

В.

 

Гроздовъ

 

и

 

о.

 

II.

 

Воздвиженскій,

 

занятія

 

между

которыми

 

расиредѣлены

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

въ

 

средней

и

 

старшей

 

группахъ

 

по

 

катихизису

 

и

 

объясненію

 

Вогослу-

жепія,

 

а

 

въ

 

средней

 

группѣ

 

и

 

по

 

Священной

 

Исторіи

 

зани-

мается

 

о.

 

Гроздовъ,

 

въ

 

младшей

 

и

 

старшей

 

группахъ

 

За-
конъ

 

Вожій

 

преподаетъ

 

о.

 

Воздвиженскій;

 

оба

 

они

 

никакого

вознагражденія

 

за

 

свои

 

труды

 

не

 

получаютъ.

 

Учителемъ

школы

 

состоитъ

 

мѣщанинъ,

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Новоторж-
ской

 

учительской

 

Семинаріи

 

Алексѣй

 

Лебедевъ,

 

получающій

вознагражденіе

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

источниковъ

 

въ

 

120

 

руб.

 

въ

годъ.

 

Въ

 

виду

 

многолюдства

 

учениковъ

 

и

 

помѣщенія

 

ихъ

 

въ

отдѣльныхъ

 

частяхъ

 

школьнаго

 

зданія

 

въ

 

помощь

 

учителю

приглашена

 

имѣющая

 

званіе

 

учительницы

 

жена

 

мѣстнаго

діакона

 

Клавдія

 

Гайтанникова

 

съ

 

вознагражденіемъ

 

въ

 

45

рублей

 

въ

 

годъ,

 

обучающая

 

учениковъ

 

младшей

 

группы.

По

 

существующему

 

въ

 

школѣ

 

росписанію

 

на

 

каждый

 

день

назначено

 

5

 

уроковъ.

 

Занятія

 

начинаются

 

съ

 

87>

 

часовъ

 

и

каждый

 

урокъ

 

продолжается

 

часъ

 

съ

 

промежуткомъ

 

въ

 

10
минуть;

 

время

 

отъ

 

часу

 

до

 

двухъ

 

назначено

 

на

 

обѣдъ.

 

Днев-

ный

 

занятія

 

оканчиваются

 

въ

 

3

 

часа.

 

Каждый

 

урокъ

 

начи-

нается

 

и

 

оканчивается

 

чтеніемъ

 

молитвы,

 

Для

 

записи

 

клас-



—

 

620

 

—

сныхъ

 

занятій

 

и

 

отсутствующихъ

 

учениковъ

 

заведены

 

жур-

налы,

 

но

 

записей

 

о

 

пройденномъ

 

по

 

Закону

 

Вожію

 

не

 

дѣ-

лается.

До

 

времени

 

осмотра

 

школы

 

по

 

предмету

 

Закона

 

Божія
въ

 

старшемъ

 

отдѣленіи

 

пройдено:

 

изъ

 

Священной

 

Исторіи
Ветхаго

 

Завѣта

 

до

 

возвращенія

 

іудеевъ

 

изъ

 

плѣна,

 

въ

 

сред-

немъ — до

 

исторіи

 

Іосифа;

 

изъ

 

катихизиса

 

ученикамъ

 

стар-

шаго

 

отдѣленія

 

объясненъ

 

Сѵмволъ

 

вѣры

 

и

 

дано

 

общее

 

по-

нятіе

 

о

 

молитвѣ

 

Господней:

 

ученики

 

младшаго

 

отдѣленія

 

со

словъ

 

законоучителя

 

усвоили

 

всѣ

 

краткія

 

молитвословія

 

и

молитвы:

 

„Пресвятая

 

Троица",

 

„Отче

 

нашъ",

 

„Богородице
Дѣво,

 

радуйся"

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

исторію

 

Рождества

 

Христо-
ва

 

и

 

Крещенія

 

Господня.

 

Къ

 

объясненію

 

Богослуженія

 

еще

не

 

приступали;

 

прежде

 

теоретическаго

 

изученія

 

этого

 

пред-

мета,

 

законоучитель

 

знакомить

 

учениковъ

 

старшаго

 

отдѣле-

нія

 

съ

 

чиномъ

 

Вогослуженія

 

при

 

его

 

совершеніи,

 

съ

 

каковою

цѣлію

 

ученики

 

эти

 

становятся

 

иногда

 

въ

 

алтарѣ,

 

а

 

иногда

на

 

клиросѣ.

 

Въ

 

качествѣ

 

наглядныхъ

 

пособій

 

при

 

препода-

ваніи

 

Священной

 

Исторіи,

 

за

 

отсутствіемъ

 

картинъ,

 

слу-

жатъ

 

иконы.

 

Въ

 

предѣлахъ

 

пройден

 

наго

 

отвѣты

 

учениковъ

были

 

удовлетворительны:

 

старшіе — священно

 

историческія

событія

 

разсказывали

 

своими

 

словами

 

связно

 

и

 

достаточно

подробно;

 

Сѵмволъ

 

вѣры

 

знаютъ

 

по

 

членамъ

 

безошибочно

 

и

недурно

 

объясняютъ;

 

точно

 

также

 

удовлетворительны

 

были

отвѣты

 

учениковъ

 

и

 

средняго

 

отдѣленія:

 

они

 

разсказали

исторію

 

о

 

Каинѣ

 

и

 

Авелѣ,

 

объ

 

Авраамѣ

 

и

 

Іаковѣ,

 

но

 

въ

объясненіи

 

слова

 

„идолопоклонникъ"

 

затруднились.

 

Ученики

младшаго

 

отдѣленія

 

молитвы

 

знаютъ

 

твердо

 

и

 

разсказываютъ

по

 

вопросамъ

 

о

 

Рождествѣ

 

Христовомъ

 

и

 

Богоявленіи.

Чтеніе

 

по

 

церковно-сливянски

 

въ

 

двухъ

 

старшихъ

 

отдѣле-

ніяхъ,

 

за

 

неимѣніемъ

 

въ

 

школѣ

 

часослова

 

и

 

псалтири,

 

ведется
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по

 

Евангелію.

 

Большинство

 

учениковъ

 

старшаго

 

отдѣленія

читаютъ

 

удовлетворительно

 

и

 

съ

 

поииманіомъ

 

прочитаннаго;

но

 

нѣкоторые

 

погрѣшаютъ

 

противъ

 

удареній

 

и

 

не

 

привыкли

еще

 

къ

 

чтенію

 

свободному.

 

Пять

 

учениковъ

 

этого

 

отдѣле-

нія

 

читаютъ

 

въ

 

церкви

 

часы,

 

но

 

шестопсалмія

 

еще

 

не

 

мо-

гуть

 

читать.

 

•

 

Гораздо

 

слабѣе

 

читаютъ

 

по

 

церковно-славянски

ученики

 

средняго

 

отдѣленія:

 

они

 

не

 

ознакомлены

 

ни

 

съ

 

тит-

лами,

 

ни

 

съ

 

другими

 

знаками,

 

необходимыми

 

для

 

правиль-

наго

 

чтенія.

 

Такъ,

 

они

 

не

 

могли

 

прочитать

 

слова

 

„Господ-

пихъ"

 

и

 

объяснить

 

значенія

 

точки

 

съ

 

запятой.

 

Ученики

младшаго

 

отдѣленія

 

къ

 

чтенію

 

по

 

церковно-славянски

 

не

приступали.

 

—

 

Чтеніе

 

по

 

русскому

 

языку

 

съ

 

учениками

 

двухъ

старшихъ

 

отдѣленій

 

ведется

 

по

 

книгѣ

 

Баранова.

 

Механизмъ

чтенія

 

учениками

 

этихъ

 

отдѣленій

 

усвоенъ

 

хорошо;

 

прочи-

танное

 

они

 

разсказываютъ

 

со

 

смысломъ,

 

но

 

въ

 

объясненіи

значенія

 

нѣтоторыхъ

 

словъ

 

затрудняются.

 

Заученныя

 

на-

изусть

 

стихотворенія

 

и

 

басни,

 

какъ-то:

 

„Три

 

мужика",

„Утро",

 

„Дядя

 

Влассъ",

 

„Дѣти,

 

въ

 

школу

 

собирайтесь",
„Волкъ

 

и

 

Котъ"

 

и

 

другія

 

читаютъ

 

и

 

произносятъ

 

правиль-

но

 

и

 

выразительно.

 

По

 

грамматикѣ

 

ученикамъ

 

старшаго

отдѣленія

 

сообщено

 

о

 

простомъ

 

предложеніи

 

и

 

членахъ

 

его

подлежащемъ,

 

сказуемомъ

 

и

 

словахъ

 

пояснительныхъ;

 

въ

настоящее

 

время

 

ученики

 

занимаются

 

изученіемъ

 

склоненій

именъ

 

существительныхъ

 

по

 

даннымъ

 

учителемъ

 

образцамъ,

которые

 

вносятся

 

учениками

 

въ

 

свои

 

тетради.

 

Для

 

провѣр-

ки

 

усвоенныхъ

 

при

 

этомъ

 

учениками

 

правилъ

 

правописанія
именъ

 

существительныхъ

 

назначаются

 

диктанты,

 

которые

просматриваются

 

и

 

исправляются

 

учителемъ.

 

Ученикамъ

 

сред-

няго

 

отдѣленія

 

дано

 

понятіе

 

о

 

предметѣ;

 

диктанты

 

назна-

чаются

 

въ

 

этомъ

 

отдѣленіи

 

по

 

азбукѣ

 

Тихомирова

 

для

 

упраж-

ненія

 

въ

 

правописаніи

 

словъ

 

съ

 

буквами

 

и,

 

г

 

и

 

ѣ.

 

Въ

 

млад-

шемъ

 

отдѣленіи

 

обученіе

 

чтенію

 

ведется

 

по

 

Букварю

 

Тихо-



—

 

622

 

-

мирова,

 

изъ

 

котораго

 

въ

 

настоящее

 

время

 

ирочитано

 

до

статьи

 

„Извощикъ".

 

Ученики

 

этого

 

отдѣленія

 

довольно

 

хо-

рошо

 

уже

 

разбираютъ

 

гражданскую

 

печать,

 

вникаютъ

 

въ

 

со-

цержаніе

 

читаемаго

 

и

 

прочитанное

 

передаютъ

 

по

 

вопросамъ;

учительница

 

видимо

 

обращаетъ

 

вниманіе

 

на

 

разумное

 

и

 

со-

знательное

 

усвоеніе

 

учениками

 

читаемыхъ

 

статей

 

и

 

объяс-

няете

 

имъ

 

каждое

 

мало

 

доступное

 

для

 

пониманія

 

дѣтей

 

слово.

По

 

ариѳметшѣ

 

старшіе

 

ученики

 

ознакомлены

 

со

 

всѣми

 

че-

тырьмя

 

дѣйствіями

 

и

 

рѣшаютъ

 

задачи — письменный

 

съ

 

чис-

лами

 

любой

 

величины,

 

а

 

устныя

 

-

 

въ

 

предѣлахъ

 

первой

 

сог-

ни

 

и

 

съ

 

первоначальными

 

дробями;

 

средніе

 

—

 

письменный

задачи

 

рѣшаютъ

 

также

 

на

 

всѣ

 

четыре

 

дѣйствія

 

въ

 

предѣ-

лахъ

 

1000,

 

а

 

устныя

 

въ

 

предѣлахъ

 

50;

 

младшіе

 

пишутъ

на

 

грифельныхъ

 

доскахъ

 

цифры

 

до

 

150,

 

ознакомлены

 

съ

знаками

 

-\-и, — и

 

умственно

 

дѣлаютъ

 

вычисленія

 

и

 

составля-

ютъ

 

таблички

 

вычисленій

 

съ

 

числами

 

перваго

 

десятка.

 

От-

вѣты

 

учениковъ

 

двухъ

 

старшихъ

 

отдѣленій

 

въ

 

общемъ

 

мож-

но

 

признать

 

удовлетворительными;

 

особенно

 

отчетливо

 

ими

усвоена

 

таблица

 

умноженія, — но

 

въ

 

соображеніи

 

плана

 

какъ

при

 

умственномъ,

 

такъ

 

и

 

при

 

письменномъ

 

рѣшеніи

 

задачъ

они

 

не

 

пріобрѣли

 

еще

 

достаточнаго

 

навыка. — Письмо

 

учени-

ковъ

 

старшихъ

 

группъ

 

хотя

 

и

 

нельзя

 

назвать

 

правильнымъ,

но

 

калиграфія

 

тщательна

 

и

 

тетради

 

содержутся

 

въ

 

чистотѣ,

старшіе

 

ученики

 

пишутъ

 

по

 

одной

 

линейкѣ,

 

средніе— по

графической

 

сектѣ

 

и

 

одной

 

линейкѣ,

 

а

 

младшіе

 

или

 

пишутъ

подъ

 

диктовку

 

на

 

грифельныхъ

 

доскахъ

 

или

 

списываютъ

 

съ

книги

 

слова

 

и

 

предложенія.

Обученіемъ

 

церковному

 

пѣнію

 

занимается

 

мѣстный

 

псалом-

щикъ

 

Алексѣй

 

Честной.

 

За

 

отсутствіемъ

 

учебниковъ

 

и

 

по

этому

 

предмету,

 

обученіе

 

пѣнію

 

ведется

 

здѣсь

 

съ

 

голоса.

 

Въ
моѳмъ

 

присутствіи

 

ученики

 

всей

 

школой

 

довольно

 

стройно

пропѣли

 

„Царю

 

Небесный"

 

и

 

„Достойно

 

есть".



—
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Воспитательные

 

порядки,

 

рекомендованные

 

во

 

введеніи
къ

 

программамъ

 

учебныхъ

 

предметовъ,

 

постепенно

 

вводятся

въ

 

школу.

 

Утрепнія

 

молитвы

 

совершаются

 

въ

 

классной

 

ком-

натѣ

 

старшихъ

 

отдѣленій

 

въ

 

присутствіи

 

учителей

 

и

 

одного

изъ

 

Законоучителей,

 

при

 

чемъ

 

предъ

 

образомъ

 

всегда

 

воз-

жигается

 

лампада.

 

Чтеніе

 

молитвъ

 

въ

 

положенныхъ

 

мѣстахъ

прерывается

 

пѣніемъ.

 

Вечернихъ

 

молитвъ,

 

послѣ

 

классныхъ

занятій,

 

не

 

бываетъ.

 

Въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

всѣ

 

ученики

 

присутствуютъ

 

при

 

Вогослуженіи

 

и

 

стоятъ

 

подъ

присмотромъ

 

учителя

 

на

 

опредѣленномъ

 

мѣстѣ

 

въ

 

маломъ

придѣлѣ,

 

за

 

исключеніемъ

 

учениковъ

 

старшаго

 

отдѣленія,

которые

 

становятся

 

или

 

на

 

клиросѣ

 

или

 

въ

 

алтарѣ.

 

Начи-

наете

 

организоваться

 

и

 

хоръ

 

изъ

 

учениковъ,

 

состоящій

 

изъ

7-ми

 

человѣкъ,

 

обучающихся

 

нынѣ,

 

и

 

3

 

обучавшихся

 

прежде

въ

 

школѣ

 

грамотности.

 

Послѣ

 

литургіи

 

какъ

 

въ

 

воскресные,

такъ

 

и

 

въ

 

праздничные

 

дни

 

всѣ

 

ученики

 

собираются

 

въ

школу,

 

гдѣ

 

имъ

 

предлагается

 

духовно-нравственное

 

чтеніе.
По

 

отзывамъ

 

обучающихъ

 

лицъ,

 

ученики

 

отличаются

 

хоро-

шимъ

 

поведеніемъ

 

и

 

къ

 

какимъ

 

либо

 

особымъ

 

мѣрамъ

 

для

исправленія

 

ихъ

 

или

 

для

 

побужденія

 

къ

 

аккуратному

 

посѣ-

щенію

 

уроковъ

 

прибѣгать

 

не

 

приходится,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

что

и

 

родители

 

учениковъ,

 

съ

 

большимъ

 

сочувствіемъ

 

относясь

къ

 

образованію

 

дѣтей

 

своихъ,

 

только

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ

оставляютъ

 

ихъ

 

дома,

 

и

 

по

 

первому

 

же

 

требованію

 

завѣ-

дующаго

 

школой

 

священника,

 

какъ

 

это

 

было

 

по

 

прекраще-

ніи

 

эпидеміи

 

инфлуэнцы

 

и

 

краснухи,

 

присылаютъ

 

ихъ

 

въ

школу.

(Продолженіе

   

будетъ).
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ВЫШЛА

 

ВЪ

 

СВѢТЪ

 

КНИЖКА:

ПИСЬМА

 

МИТРОПОЛИТА

 

МОСЕОВСЕАГО

 

ФИЛАРЕТА
КЪ

 

ИГУМЕНШ

 

СПАСОБОГОРОДИЦКАГО

 

МОНАСТЫРЯ

 

СЕРИИ.

Изданы

 

САВВОЮ

 

Архіепископомъ

 

Тверскимъ
и

 

Вашинсвимъ.

Цѣна

 

35

 

к.,

 

съ

  

пересылкою

  

40

 

к.

Выписывать

 

можно

 

изъ

 

канцеляріи

 

Его

 

Высокопреосвг
щенства.

Отсюда

 

же

 

можно

 

выписывать

 

прежде

 

изданныя

 

Его

 

Вы
сокопреосвященствомъ

 

книги:

Письма

 

ФИЛАІ

 

ETA,

 

митрополита

 

Московскаго

 

и

 

Ко-
ломенскаго,

 

къ

 

Высочайшимъ

 

Особамъ

 

и

 

къ

 

разнымъ

 

дру-

гимъ

 

лицамъ,

 

въ

 

2-хъ

 

частяхъ

 

1820—1867

 

г. г.

 

;

 

собраны

 

и

изданы

 

САВВОЮ,

 

архіепископомъ

 

Тверскимъ

 

и

 

Кашим-
скнмъ.

 

Тверь,

 

1868

 

г.

 

Цѣна

 

3

 

руб.

 

25

 

коп.,

 

съ

 

пересыл-

кою

 

3

 

руб.

 

50

 

к.

ЕГО

 

ЖЕ.

 

Письма

 

къ

 

покойному

 

архіепископу

 

Тверскому

Алексію

 

(1843—1867

 

г.),

 

изд.

 

САВВОЮ,

 

архіепископомъ
Тверскимъ.

 

М.

 

1883

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкою

1

 

руб.

 

75

 

коп.

УКАЗАТЕЛЬ

 

для

   

обозрѣнія

   

Московской

 

патріаршей

ризницы,

 

сост.

 

САВВОЮ,

 

архіесископомъ

 

Тверскимъ

 

изл-

V,

 

съ

 

приложеніемъ

 

ХУ

 

таблицъ

 

фотографическихъ

 

сним-

ковъ

 

съ

 

замѣчательнѣйшихъ

 

предметовъ

 

ризницы

 

и

 

съ

 

объ-
яснительнымъ

 

словаремъ.

 

М.

 

1883

 

г.,

 

въ

 

4

 

д.

 

листа.

 

Цѣна

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

4

 

рубля.

Редакторъ

 

Протоіерей

 

В.

 

Владиславлевъ.

Дозволено

 

цензурою.

   

1

  

октября

   

1890
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Типографіи
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