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два

  

раза

 

въ

   

іѵ

   

»

 

ГТПф

 

Ж(\

  

1 0(\

 

I

  

р

       

Подписка

   

принимается

ЫВСЯПЪ

 

1-ГО

 

И

 

lu-ГО

 

ЧИССЛ'Ь.

                                                                                                         

.

        

-у-,

           

■

п

                                                

__

           

f__

                  

въ

   

редакщи

   

Епархіальн.
Цѣна

    

годовому

    

пзданію

            

ШШ

         

'{эШ
бѳзъ

 

пересылки

 

4

 

р.

 

50

 

к.

            

\щ%

    

Щ]

               

В *Д°*°°™й

 

и

 

у

 

мѣстныхъ

съ

 

пересылкою

 

5

 

руб.

                   

ЩДии

    

^уД

           

Благочпнныхъ.

ГОДЪ

  

ПЯТНАДЦАТЫЙ.

ЧАСТЬ

   

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
Содержапіе

 

части

 

ОФФИЦІальной:

 

Высочлйшій

   

манифестъ.—Распоря-
женія

 

Тверскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

ВЫСОЧАИШПІ

   

МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ

   

МИЛОСТШ

МЫ,

 

АЛЕКСАНДРЪ

 

ТРЕТІИ,

ИМПЕРАТОРЪ

 

И

 

САИОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ

 

ПОЛЬШИ,

 

ВЕЛІШЙ

 

КНЯЗЬ

 

ФШІЛЯНДСКІЙ.
1!

 

ПРОЧАЯ.

 

И

 

ПРОЧЛИ.

 

II

 

ПРОЧАЯ

Объявляемъ

 

всѣмъ

 

вѣрнымъ

 

Нашимъ

 

подданнымъ:

Всемогущему

 

Богу

 

угодно

 

было

 

отозвать

 

къ

 

Себѣ

 

любез-
нейшую

 

Тетку

 

Нашу

 

Великую

 

Княгиню

 

Ольгу

 

Ѳеодоровну.

Ея

 

Императорское

 

Высочество,

 

отправившись

 

въ

 

Крымъ

 

для

лѣчепія

 

отъ

 

болѣзни,

 

скончалась

 

въ

 

гор.

 

Харьковѣ,

 

въ

 

31-й
день

 

марта,

 

на

 

Ь2

 

году

 

отъ

 

рожденія.

 

Возвѣщая

 

о

 

семъ

 

го-

рестномъ

 

событіи,

 

Мы

 

увѣрены,

 

что

 

всѣ

 

Наши

 

вѣрнопод-

данные

 

раздѣлятъ

 

скорбь,

 

постигшую

 

Императорскій

 

Домъ
Нашъ,

 

и

 

соедипятъ

 

молитвы

 

свои

 

съ

 

Нашими

 

объ

 

упокое-

ніи

 

души

 

усопшей

 

Великой

 

Княгини.
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Данъ

 

въ

 

гор.

 

Гатчинѣ,

 

въ

 

1-й

 

день

 

апрѣля,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

восемьсотъ

 

девяносто

 

первое

Царствованіе

 

же

 

Нашего

 

еъ

 

одиннадцртое.

Па

 

подлип номт.

 

Собственною

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

рукою

 

подписано:

„АЛЕКСАНДРА.

Отъ

 

Тверскаго

 

Отдѣленія

 

Государственная

 

Банка
О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

В

 

Н

 

I

 

Е.

ВЫСОЧАИШИМЪ

 

указомъ,

 

5

 

апрѣля

 

сего

 

1891

 

г.

 

на

имя

 

Г.

 

Министра

 

Финансовъ

 

даннымъ,

 

повелѣно

 

произвести

выкупъ

 

всѣхъ

 

не

 

вышедшихъ

 

въ

 

тиражъ

 

57 0

 

облигацій

 

1-го
Восточиаго

 

займа

 

выпуска

 

1877

 

г.,

 

всего

 

на

 

сумму

 

нари-

цательнаго

 

капитала

 

180.401,550

 

руб.,

 

выпустивъ

 

для

 

сей
цѣли

 

новые

 

4%

 

облигаціи

 

на

 

нарицательный

 

капиталъ

190.000,000

 

руб.
Облигаціи

 

поваго

 

займа

 

вносятся

 

въ

 

Государственную

 

дол-

говую

 

книгу

 

подъ

 

наименоваиіемъ

 

„четвертый

 

четырехпро-

центный

 

внутренйіЙ

 

заемъ".
Облигации

 

сего

 

займа

 

выпускаются

 

именныя

 

и

 

на

 

предъ-

явителя,

 

достоинствомъ

 

въ

 

100

 

р.,

 

500

 

р.,

 

1.000

 

р.,

 

5.000

 

р.

и

 

10.000

 

руб.

 

кредитныхъ.

 

Правила

 

относительно

 

именныхъ

облигацій,

 

ихъ

 

перехода

 

отъ

 

одного

 

лица

 

къ

 

другому,

 

ихъ

обмѣна

 

на

 

предъявителя

 

и

 

обратно,

 

имѣютъ

 

быть

 

утверж-

дены

 

Мвнистромъ

 

Финансовъ.
Облигаціямъ

 

симъ

 

присвоивается,

 

начиная

 

съ

 

15-го

 

іюля
1891

   

г.,

 

ежегодный

 

доходъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

4%,

 

уплачиваемый
по

 

полугодие:

 

15

 

іюля

 

и

 

15

 

января,

 

въ

 

Государственном'!)
Банкѣ

 

его

 

Копторахъ

 

и

 

Отдѣлепіяхъ,

 

въ

 

Казначействахъ
тѣхъ

 

городовъ,

 

гдѣ

 

не

 

имѣется

 

учреждепій

 

Гисударствен-
наго

 

Банка,

 

а

 

равно

 

ив

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

кои

 

будутъ
назначены

 

Г.

  

Министромъ

 

Финансовъ.
Для

 

иогаіпенія

 

облигацій

 

сего

 

займа,

 

по

 

нарицательной
цѣнѣ,

   

въ

 

сорокъ

   

годовыхъ

   

сроковъ,

 

начиная

   

съ

 

15

 

іюля
1892

   

года,

 

образуется

 

особый

 

фондъ

 

погашенія,

 

посред-

ствомъ

 

отчисленія

 

ежегодно

 

1,05235%

 

нарицательной

 

суммы

займа

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

4%

 

па

 

всѣ

 

погашенный

 

обли-
та

 

ці

 

и.
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Тиражъ

 

подлежащихъ

 

погашенію

 

облигацій

 

производится

ежегодно

 

15

 

апрѣля

 

начиная

 

съ

 

15

 

апрѣля

 

1892

 

года.

 

Вы-
шедшія

 

въ

 

тиражъ

 

облигаціи

 

будутъ

 

оплачиваться

 

черезъ

три

 

мѣсяца

 

послѣ

 

выхода

 

ихъ

 

въ

 

тиражъ,

 

въ

 

Государствен-
помъ

 

Бапкѣ,

 

его

 

Конторахъ

 

и

 

Отдѣленіяхъ

 

и

 

въ

 

другихъ

мѣстахъ,

 

назначенныхъ

 

для

 

сего

 

Министромъ

 

Финансовъ.
До

 

1

 

іюля

 

1899

 

года

 

опредѣлепное

 

выше

 

отчисленіе

 

для

погашенія

 

сего

 

займа

 

не

 

будетъ

 

увеличиваемо,

 

а

 

равно

 

до

того

 

же

 

срока

 

не

 

будетъ

 

приступлено

 

ни

 

къ

 

выкупу,

 

ни

 

къ

конверсии

 

сего

 

займа.
Доходъ

 

отъ

 

облигацій

 

четвертаго

 

4%

 

внутренняго

 

займа
подлежитъ

 

сбору

 

съ

 

доходовъ

 

о

 

отъ

 

денежныхъ

 

капита-

ловъ,

 

установленному

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержденнымъ

 

20-го
мая

 

1885

 

года

 

мнѣніемъ

 

Государственнаго

 

Совѣта.

Облигаціи

 

четвертаго

 

47ч

 

внутренняго

 

займа,

 

согласно

распоряженію

 

Г.

 

Министра

 

Финансовъ,

 

будутъ

 

принимаемы:

по

 

нарицательной

 

ихъ

 

цѣнѣ — въ

 

обезпеченіе

 

исправности

исполненія

 

иодрядовъ

 

и

 

поставокъ

 

но

 

обязательствамъ

 

съ

казною

 

и

 

разсрочепнаго

 

платежа

 

акциза

 

за

 

вино;

 

и

по

 

цѣнамъ,

 

устаповляемымъ

 

на

 

каждое

 

полугодіе

 

Г.

 

Ми-
нистромъ

 

Финансовъ,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

существующихъ

 

по-

стаповлепій,

 

и

 

публикуемымъ

 

чрезъ

 

Правительствующій

 

Се-
нат

 

ь, —

 

въ

 

обезпеченіе:

 

aj

 

задатковъ

 

и

 

ссудъ

 

по

 

зазеннымъ

подрядамъ

 

и

 

поставкамъ;

 

б)

 

разсрочепнаго

 

платежа

 

акциза

за

 

освѣтительныя

 

нефтяпыя

 

масла

 

и

 

зал;игательныя

 

спички:

в)

 

платежа

 

денегъ

 

за

 

выданныя

 

въ

 

кредитъ

 

табачныя

 

бан-
дероли;

 

и

 

г)

 

таможенныхъ

 

пошлинъ.

 

Назначаемыя

 

па

 

каж-

дое

 

полугодіе

 

цѣны

 

для

 

пріема

 

сихъ

 

облигацій

 

въ

 

обезпе-
чепіе

 

задатковъ

 

и

 

ссудъ

 

по

 

казеннымъ

 

подрядамъ

 

будутъ

 

не

ниже

 

80

 

руб.

 

за

 

100.
На

 

оспованіи

 

того

 

же

 

ВЫСОЧАИШАГО

 

указа

 

5

 

апрѣля

сего

 

1891

 

года,

 

Господи номъ

 

Министромъ

 

Финансовъ

 

объ-
явлено

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе:

 

1)

 

что

 

всѣ

 

невышедшія

 

въ

тиражъ

 

57о

 

облигаціи

 

1-го

 

Восточнаго

 

займа

 

вып.

 

1877

 

г.,

назначаются

 

къ

 

выкупу

 

15

 

іюля

 

сего

 

18 Л

 

гола,

 

сообразно
чему

 

и

 

теченіе

 

процентовъ

 

по

 

симъ

 

облигаціямъ

 

прекращается

съ

 

15

 

іюля

 

сего

 

года;

 

2)

 

что

 

владѣльцамъ

 

не

 

вышедшимъ

въ

 

тирана

 

57о

 

облигацій

 

1-го

 

Восточнаго

 

займа

 

предостав-

ляется

 

въ

 

уплату

 

за

 

оныя

 

получить

 

облигацш

 

четвертаго

 

47 0

внутренняго

 

займа

   

на

 

ту- же

 

нарицательную

   

сумму,

 

какъ

 

и
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принадлежащія

 

имъ

 

облигаціи

 

1-го

 

Восточнаго

 

займа

 

съ

 

до-

платою

 

имъ

 

наличными

 

деньгами

 

по

 

5

 

руб.

 

на

 

каждые

 

сто

рублей

 

нарицательнаго

 

капитала,

 

и

 

съ

 

выдачею

 

имъ,

 

налич-

ными-же

 

деньгами,

 

наросгаихъ

 

на

 

таковыя

 

облигаціи,

 

по

 

15
ноля

 

1891

 

года,

 

прсцентовъ

 

изъ

 

57о

 

годовыхъ,

 

за

 

выче-

томъ

 

сбора

 

съ

 

доходовъ

 

отъ

 

денежныхъ

 

капиталовъ;

 

3)

 

что

выдача

 

облигацій

 

четвертаго

 

47»

 

внутренняго

 

займа

 

въ

 

об-
мѣнъ

 

на

 

предъявленныя

 

облигаціи

 

1-го

 

Восточнаго

 

займа
будетъ

 

производиться

 

немедленно

 

по

 

ихъ

 

изготовленіи,

 

упо-

мянутая

 

же

 

въ

 

предыдущемъ

 

пунктѣ

 

доплата

 

и

 

выдача

 

7<>-въ
послѣдуетъ

 

начиная

 

съ

 

15

 

іюля

 

1891

 

г.,

 

т.

 

е.

 

немедленно

по

 

прекращеніи

 

теченія

 

процентовъ

 

по

 

объявленнымъ

 

къ

 

вы-

купу

 

облигаціямъ

 

1-го

 

Восточнаго

 

займа

 

и

 

одновременно

 

съ

началомъ

 

теченія

 

таковыхъ

 

по

 

четвертому

 

47о

 

внутреннему

займу

 

и

 

4)

 

что

 

реалнзація

 

той

 

части

 

четвертаго

 

470

 

внут-

ренняго

 

займа,

 

которая

 

моліетъ

 

остаться

 

свободною

 

за

 

удов-

летвореніемъ

 

заявленныхъ,

 

согласно

 

объявленію

 

Государ-
ственнаго

 

Банка,

 

требованій

 

обмѣна

 

облигацій

 

1-го

 

Восточ-
наго

 

займа,

 

будетъ

 

произведена

 

распоряжепіемъ

 

Государ-
ственная

 

БаіГка

 

по

 

цѣнѣ

 

не

 

ниже

 

95

 

руб.

 

за

 

сто

 

рублей
нарицательнаго

 

капитала.

Согласно

 

сему,

 

Г.

 

Министръ

 

Финансовъ

 

разрѣшилъ

 

от-

крыть

 

пріемъ

 

заявленій

 

объ

 

обмѣнѣ

 

5%

 

облигацій

 

1-го

 

Вос-
точнаго

 

займа

 

выпуска

 

1877

 

г.

 

на

 

облигаціи

 

четвертаго

 

47о
внутренняго

 

займа

 

съ

 

доплатою

 

наличными,

 

въ

 

Государст-
венномъ

 

Банкѣ,

 

а

 

равно

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

Конторахъ

 

и

 

Отдѣ-

леніяхъ,

 

на

 

нижеслѣдуюшихъ,

 

утверждепныхъ

 

имъ,

 

Г.

 

Ми-
нистромъ

 

Финансовъ,

 

основаніяхъ.
1)

  

Государственный

 

Банкъ,

 

его

 

Конторы

 

и

 

Огдѣлепія

 

при-

нимают^

 

со

 

дня

 

опубликованія

 

сего

 

объявления

 

только

 

но

30

 

апрѣля

 

сего

 

1891

 

г.

 

включительно

 

въ

 

присутственные

 

дни

отъ

 

10

 

часовъ

 

утра

 

до

 

3

 

часовъ

 

но

 

полудни,

 

заявленія

 

вла-

дѣльцевъ

 

57о

 

облигацій

 

1-го

 

Восточнаго

 

займа,

 

желающихъ

обмѣнить

 

таковыя

 

облигаціи

 

на

 

облигаціи

 

четвертаго

 

47„
внутренняго

 

займа,

 

па

 

нарицательную

 

сумму

 

капитала

 

обмѣ-

ниваемыхъ

 

облигацій,

 

съ

 

доплатою

 

наличными,

 

согласно

изложеннымъ

 

выше,

 

установленнымъ

 

Г.

 

Министромъ

 

Фи-
нансовъ,

 

основаніямъ.
2)

   

Владѣльцы

 

57о

 

облигацій

 

1-го

 

Восточнаго

 

займа,

 

же-

лающіе

 

обмѣнить

  

эти

 

облигаціи

   

на

 

новыя

 

47<>

   

сблигаціи,
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должны

 

заявить

 

о

 

семъ,

 

въ

 

указанный

 

выше

 

срокъ,

 

съ

 

по-

казаніемъ

 

въ

 

заявленіяхъ

 

достоинствъ

 

и

 

нумеровъ

 

облвгацій,
имъ

 

принадлежащих!),

 

самыя

 

же

 

облигаціи

 

могутъ

 

быть

 

пред-

ставлены

 

или

 

при

 

заявленіи,

 

или

 

и

 

позже,

 

когда

 

поелѣдуетъ

объявленіе

 

о

 

выдачѣ

 

подлинныхъ

 

облигацій

 

новаю

 

займа;

 

въ

семъ

 

послѣднемъ

 

случаѣ,

 

они

 

обязаны

 

представить

 

при

 

за-

явленіи

 

залогъ,

 

въ

 

размѣрѣ

 

7

 

рублей

 

на

 

каждые

 

100

 

руб.
нарицательнаго

 

капитала

 

заявляемыхъ

 

къ

 

обмѣну

 

облигацій
1-го

 

Восточнаго

 

займа,

 

наличными

 

деньгами,

 

или

 

процент-

ными

 

бумагами,

 

принимаемыми

 

Государствен нымъ

 

Банкомъ
въ

 

залогъ

 

по

 

ссудамъ,

 

по

 

оцѣикѣ,

 

установленной

 

для

 

тако-

выхъ

 

ссудъ.

6)

 

5%

 

облигаціи

 

1-го

 

Восточнаго

 

займа,

 

предъявляемыя

владѣльцами

 

ихъ

 

къ

 

обмѣну

 

на

 

облигаціи

 

четвертаго

 

4%
внутренняго

 

займа,

 

должны

 

имѣть

 

при

 

себѣ

 

купоны,

 

срокъ

оплаты

 

коихъ

 

наступаетъ

 

послѣ

 

15

 

іюля

 

1891

 

года.

 

За

 

каж-

дый

 

недостающе

 

купонъ

 

удерживается

 

полная

 

стоимость

его

 

за

 

вычетомъ

 

сбора

 

съ

 

доходовъ

 

отъ

 

денежныхъ

 

капита-

ловъ.

4)

  

Одновременно

 

съ

 

заявленісмъ

 

5%

 

облигацій

 

1-го

 

Вос-
точнаго

 

займа

 

къ

 

обмѣну

 

на

 

облигаціи

 

четвертаго

 

4%

 

внут-

ренняго

 

^айма,

 

должно

 

быть

 

указано

 

заявляющимъ:

 

какихъ

достоинствъ

 

4°/о

 

облигаціи

 

желаетъ

 

онъ

 

получить,

 

съ

 

пока-

заніемъ

 

при

 

томъ

 

сколько

 

должно

 

быть

 

ему

 

выдано

 

облигацій
на

 

предъявителя

 

и

 

сколько

 

имепныхъ

 

и

 

на

 

чье

 

имя.

5)

  

Расчетъ

 

по

 

обмѣну

 

5°/ 0

 

облиг.

 

1-го

 

Восточнаго

 

займа
на

 

облигаціи

 

четвертаго

 

4%

 

внутренняго

 

займа

 

будетъ
производиться

 

слѣдуюпшмъ

 

образомъ:

 

за

 

каждые

 

100

 

руб.
нарицательнаго

 

капитала

 

въ

 

5%

 

облиг.

 

1-го

 

Восточнаго
займа,

 

предъявляемыхъ

 

со

 

всѣми

 

купонами

 

па

 

сроки,

 

на-

ступаюшіе

 

послѣ

 

15

 

го

 

іюля

 

1891

 

года,

 

будетъ

 

выдаваемо:

1)

 

100

 

р.

 

нарицательнаго

 

капитала

 

облигаціями

 

четвертаго

4%

 

внутренняго

 

займа

 

и

 

2)

 

наличными

 

деньгами

 

(съ

 

15-го
іюля

 

1891

 

г.):

 

а)

 

по

 

5

 

р.

 

доплаты

 

на

 

каждые

 

100

 

руб.

 

на-

рицательнаго

 

капитала

 

обмѣнпваемыхъ

 

облигацій

 

и

 

б)

 

при-

читающееся

 

по

 

обмѣниваемымъ

 

облигаціямъ

 

проценты

 

по

15

 

іюля

 

1S91

 

г.,

 

каковые

 

проценты,

 

за

 

вычетомъ

 

сбора

 

съ

доходовъ

 

отъ

 

денежныхъ

 

капиталовъ,

 

составляютъ

 

на

 

каж-

дые

 

100

 

р.

 

нарицательнаго

 

капитала

 

сихъ

 

облигацій,

 

за

время

 

съ

 

1

 

іюня

 

по

 

І5іюля,

 

т.

 

е.

 

за

 

1

 

мѣс.

 

14

 

дней, — 58

 

коп.
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6)

  

При

 

предъявленіи

 

къ

 

обмѣну

 

5%

 

облигацій

 

1-го

 

Вос-
точнаго

 

займа

 

съ

 

недостающими

 

купонами,

 

стоимость

 

сихъ

купоновъ,

 

за

 

вычетомъ

 

сбора

 

съ

 

доходовъ

 

отъ

 

денежныхъ

капиталовъ,

 

удерживается:

 

если

 

она

 

менѣе

 

доплаты

 

налич-

ными — изъ

 

суммы

 

таковой

 

доплаты;

 

если

 

же

 

она

 

превы-

пшетъ

 

таковую

 

доплату

 

и

 

уменыпаетъ

 

такимъ

 

образомъ

 

на-

рицательный

 

капиталъ

 

предъявляемыхъ

 

къ

 

обмѣпу

 

облигацій,
то

 

въ

 

расчетъ

 

по

 

обмѣну,

 

на

 

указанныхъ

 

выше

 

оеновапіяхъ.
принимаются

 

лишь

 

полныя

 

сотни

 

умепьшеннаго

 

педостат-

комъ

 

купоновъ

 

нарицательнаго

 

капитана

 

обмѣниваемыхъ

 

об-
лигацій,

 

неполная

 

же

 

сотня

 

сего

 

капитала

 

выдается,

 

какъ

доплата

 

наличными

 

деньгами,

 

въ

 

срокъ.

 

установленный

 

для

выдачи

 

доплатъ.

 

т.

 

е.

 

15

 

іюля

 

сего

 

1891

 

г.

 

Въ

 

семъ

 

слу-

чаѣ,

 

однако,

 

владѣльцу

 

5%

 

облигаціи

 

1-го

 

Восточнаго

 

займа
предоставляется,

 

буде

 

онъ

 

того

 

пожелаетъ,

 

внести

 

стои-

мость

 

недостаю

 

щи

 

хъ

 

купоновъ

 

(за

 

вычетомъ

 

налога

 

съ

 

до-

ходовъ

 

отъ

 

денежныхъ

 

капиталовъ),

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

расчетъ

 

дѣлается

 

на

 

общемъ

 

осповапіи.
7)

   

Въ

 

пріемѣ

 

5%

 

облигацій

 

1-го

 

Восточнаго

 

займа

 

для

обмѣна

 

на

 

облигаціи

 

чеівертаго

 

4%

 

внутренняго

 

займа,

 

а

равно

 

въ

 

пріемѣ

 

заявленій

 

съ

 

залогомъ,

 

будут*-

 

выдаваемы,

принявшими

 

ихъ

 

учреждепіями

 

Государственна™

 

Банка,
особыя

 

росписки,

 

исключительно

 

имемныя,

 

безъ

 

права

 

пе-

редачи,

 

съ

 

означепіемъ

 

въ

 

оныхъ

 

суммы

 

нарицательнаго

 

ка-

питала

 

принятыхъ

 

Банкомъ,

 

или

 

заявленныхъ

 

ему

 

къ

 

обмѣ-

иу

 

съ

 

залогомъ,

 

5%

 

облигацій

 

1-го

 

Восточнаго

 

займа

 

а

равно

 

количества

 

потребоваппыхъ

 

облигацій

 

четвертаго

 

4%
внутренняго

 

займа,

 

на- предъявителя

 

и

 

именныхъ,

 

съ

 

озна-

ченіемъ

 

нарицательнаго

 

ихъ

 

капитала.

8)

   

Въ

 

случаѣ

 

если

 

владѣлецъ

 

о%

 

облигацій

 

1-го

 

Восточ-
наго

 

займа,

 

представившій

 

оныя

 

къ

 

обмѣну,

 

пожелаетъ

 

по-

лучить

 

подъ

 

сіи

 

облигэціи

 

ссуду

 

на

 

срокъ

 

не

 

далѣе

 

15

 

іюля
сего

 

года,

 

то

 

сія

 

ссуда

 

выдается,

 

на

 

общихъ

 

оспованіяхъ,
изъ

 

того

 

учрежденія

 

Государственпаго

 

Банка,

 

куда

 

обл ига-

щи

 

представлены

 

для

 

обмѣна.

 

При

 

этомъ

 

отъ

 

владельца

 

от-

бирается

 

выданная

 

ему

 

росписка

 

съ

 

отмѣткою

 

о

 

семъ

 

въ

залоговой

 

квитанціи.
9)

  

0

 

выдачѣ

 

подлинныхъ

 

облигацій

 

четвертаго

 

4%

 

внут-

ренняго

 

займа

 

и

 

производствѣ

 

расчетовъ

 

по

 

доплатѣ

 

и

 

ку-

понамъ

 

обмѣниваемыхъ

 

5%

 

облигацій

 

1-го

 

Восточнаго

 

займа
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будетъ

   

въ

   

свое

 

время

 

объявлено

   

Государственным!,

   

Бан-
комъ.

10)

 

Не

 

представившіе

 

по

 

30

 

апрѣля

 

1891

 

года,

 

съ

 

соблю-
деніемъ

 

условій

 

сего

 

объявленія,

 

заявленій

 

о

 

желаніи

 

обмѣ-

на

 

назпаченныхъ

 

къ

 

выкупу

 

5%

 

облигацій

 

1-го

 

Восточнаго
займа

 

на

 

облигаціи

 

четвертаго

 

47»

 

внутренняго

 

займа,

 

бу-
дутъ

 

признаны

 

отказавшимися

 

отъ

 

сего

 

обмѣна.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ТВЕРСКАГО

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

ііриходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ,

 

аесигновапныхъ

 

духо-

венством,

 

училищнаго

 

округа

 

по

 

содержание

 

Осташковскаго
духовнаго

 

училища

 

за

 

1889-й

 

годъ

ПРИХОД

 

ъ.

Отъ

 

1888

 

года

 

оставалось:

 

а)

 

5%

 

билетами

 

Государствен-
ная

 

Банка

 

9850

 

руб.

 

и

 

б)

 

наличными

 

деньгами,

 

составив-

шимися

 

отъ

 

разныхъ

 

статей

 

647

 

руб.

 

327.,

 

коп.

 

Итого
10,497

 

руб.

 

327,

 

коп.

Къ

 

тому

 

въ

 

1889

 

году

 

поступило:

I.
По

 

смѣтѣ,

 

разсмотрѣипой

 

съѣздомъ

 

о. о.

 

депутатовъ

 

духо-

венства

 

и

 

утвержденной

 

Его

 

Преосвяшепствомъ:

А)

   

На

  

содержание

 

училищ

 

а:

1)

 

Изъ

 

собственности

 

духовенства

 

по

 

одной

 

(1)

 

коп.

 

съ

приходской

 

души,

 

именно:

 

отъ

 

благочипиаго

 

погоста

 

Иру-
совичъ

 

протоіерея

 

Ѳеодора

 

Страхова

 

166

 

руб.

 

70

 

коп.,

 

отъ

благочинная

 

села

 

Вселукъ

 

протоіерея

 

Михаила

 

Куракина
118

 

руб.

 

66

 

коп.,

 

отъ

 

благочинная

 

погоста

 

Старопасонскаго
священника

 

Василіи

 

Трунева

 

І6

 

руб.

 

12

 

коп.,

 

отъ

 

прото-

іерея

 

Осташковскаго

 

Троицкая

 

собора

 

Іоанна

 

Оолтыкова
36

 

руб.,

 

отъ

 

благочинная

 

погоста

 

Глубокая

 

священника

Алексѣя

 

Невская

 

70

 

руб.

 

46

 

коп.,

 

отъ

 

благочинная

 

села

Холмеца

 

священника

 

Петра

 

Звѣрева

 

ІіОруб.

 

61

 

коп.,

 

отъ

благочинная

 

погоста

 

Солодомли

 

священника

 

Іоанна

 

Дампс-
кина

   

51

 

руб.

   

71

 

коп.

   

и

 

отъ

 

благочинная

   

Осташковской



-
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-

Преображенской

   

церкви

   

протоіерея

   

Іоанна

   

Киркирская
152

 

руб.

 

51

 

коп.,

 

а

 

всего

 

752

 

руб.

 

80

 

коп.

2)

  

Вѣнчиковой

 

суммы

 

поступило:

 

отъ

 

благочинная

 

прото-

іерея

 

ѲеодораСтрахова

 

64

 

руб.

 

88

 

коп.,

 

отъ

 

благочинная
священника

 

Іоапна

 

Дамаскина

 

21

 

руб.,

 

отъ

 

благочинная
священника

 

Петра

 

Звѣрева

 

43

 

руб.,

 

отъ

 

благочинная

 

про-

тоіерея

 

Іоанпа

 

Киркирская

 

79

 

руб.

 

51

 

коп.,

 

отъ

 

прото-

іерея

 

Осташковскаго

 

Троицкая

 

собора

 

Іоанна

 

Салтыкова
2-

 

руб.

 

ЬО

 

коп.,

 

отъ

 

благочинная

 

священника

 

Алексѣя

 

Нев-
ская

 

19

 

руб.

 

57

 

коп.,

 

отъ

 

благочинная

 

оротОіерея

 

Михаила
Куракина

 

36

 

руб

 

9

 

і

 

коп.

 

и

 

отъ

 

благочинная

 

священника

Василія

 

Трунева

 

5

 

руб.

 

22

 

коп.,

 

а

 

всего

 

292

 

руб.

 

63

 

коп.

3)

  

Изъ

 

пеоиладныхъ

 

суммъ

 

Ниловой

 

пустыни

 

1171

 

руб.
42 3 Д

 

коп.

4)

  

Отъ

 

почетная

 

блюстителя

 

по

 

хозяйственной

 

части

 

учи-

лища

 

настоятеля

 

Ниловой

 

пустыни

 

о.

 

архимандрита

 

Арсе-
нія

 

100

 

руб.
5)

  

За

 

обучепіе

 

въ

 

училищѣ

 

иносословныхъ

 

учениковъ

 

65

 

р.

6)

  

Отъ

 

Правленія

 

Тверской

 

духов.

 

Семинаріи

 

въ

 

иособіе
на

 

содержаніе

 

училища

 

изъ

 

остатковъ

 

епархіалышхъ

 

суммъ

за

 

18b8

 

годъ

 

350

 

руб.

 

(вмѣсто

 

ожидаемыхъ

 

500

 

руб.)

 

Итого
на

 

содержаніе

 

училища

 

2731

 

руб.

 

85 3/4

 

коп.

 

')•

Б)

 

На

 

устройство

 

при

 

училищѣ

 

обіцежитіл:

а)

 

изъ

 

кошельковыхъ

 

суммъ

 

церквей

 

училищнаго

 

округа

по

 

7і

 

коп.

 

съ

 

приходской

 

души

 

и

 

б)

 

изъ

 

собственности

 

ду-

ховенства

 

также

 

по

 

'Д

 

коп.

 

съ

 

приходской

 

души,

 

посту-

пило:

 

отъ

 

благочинная

 

протоіерея

 

Страхова

 

166

 

руб

 

73

 

к.,

отъ

 

благочинная

 

священника

 

о.

 

Дамаскина

 

51

 

руб.

 

71

 

к.,

отъ

 

благочинная

 

протоіерея

 

Куракина

 

118

 

руб.

 

66

 

коп.,

отъ

 

благочинная

   

священника

  

Звѣрева

  

141

 

руб.

   

61

 

коп.,

')

 

Поступило

 

ыеиѣе

 

смѣтнаго

 

пазпачепія

 

на

 

144

 

руб.

 

56'/t

 

кои.

 

Для
покрытія

 

смѣтпыхъ

 

расходовъ

 

недопоступившая

 

сумма

 

пополнена:

 

а)

 

свѳрхъ

смѣтпымъ

 

остаткомъ,

 

образовавшимся

 

отъ

 

продажи

 

въ

 

1889

 

г.

 

гнилаго

 

лѣс-

наго

 

матеріала,

 

въ

 

количествѣ

 

3

 

руб.;

 

б)

 

сверхъ

 

смѣтнымъ

 

поступленіемъ,
пожертвовапнымъ

 

о.о.

 

депутатами

 

духовенства

 

на

 

масло

 

и

 

евѣчи

 

для

 

иконы

Нила

 

преподобпаго,

 

въ

 

кбличествѣ

 

3

 

руб.;

 

в)

 

сверхъ

 

стѣтнымъ

 

поступле-

піемъ

 

за

 

право

 

обученія

 

въ

 

училищѣ

 

ипосословпыхъ

 

учениковъ

 

въ

 

количе-

ствѣ

 

8

 

руб.

 

3G '/-

 

коп.

 

и

 

г)

 

взятыми

 

заимообразно

 

изъ

 

суммъ

 

общежитель-

наго

 

капитала

 

въ

 

колнчѳствѣ

 

129

 

руб.

 

77 3 /і

 

коп.



—

 

133

 

—

отъ

 

благочинная

 

протоіерея

 

Киркирская

 

148

 

р.

 

50

 

коп.,

отъ

 

благочинная

 

священника

 

Трунева

 

16

 

руб,

 

12

 

к

 

,

 

отъ

благочинная

 

священника

 

Алексѣя

 

Невская

 

70

 

р.

 

48

 

коп.

и

 

отъ

 

протоіерея

 

Осташковскаго

 

Троицкая

 

собора

 

Іоанна
Салтыкова

 

36

 

руб.,

 

а

 

всего

 

749

 

руб.

 

81

 

коп.

В)

 

На

 

покрытіе

 

расходовъ,

 

употребленныхъ

 

въ

 

1888

 

г.

 

на

капитальный

 

ремонтъ

 

училищного

 

зданіл

 

поступило:

а)

 

изъ

 

кошельковыхъ

 

суммъ

 

церквей

 

училищная

 

округа

по

 

7а

 

коп.

 

съ

 

приходской

 

души

 

об

 

7

 

руб.

 

8Г/,

 

коп.

 

и

 

б)

 

изъ

собственности

 

духовенства

 

округа

 

также

 

по

 

7>

 

коп.

 

съ

 

при-

ходской

 

души:

 

367

 

руб.

 

797і

 

коп.,

 

а

 

именно:

 

отъ

 

благо-
чинная

 

протоіерея

 

Киркирская

 

142

 

руб.

 

76

 

к.,

 

отъ

 

благо-
чинная

 

священника

 

Трунева

 

16

 

руб.

 

12

 

коп.,

 

отъ

 

благочин-
ная

 

протоіерея

 

Страхова

 

166

 

руб.

 

70

 

коп

 

,

 

отъ

 

благочин-
ная

 

священника

 

Звѣрева

 

136

 

руб.

 

50

 

коп

 

,

 

отъ

 

благочин-
ная

 

священника

 

Дамаскина

 

51

 

руб.

 

71

 

коп.,

 

отъ

 

благочин-
ная

 

свяшенника

 

Невская

 

70

 

руб.

 

47

 

коп.,

 

отъ

 

благочин-
ная

 

протоіерея

 

Куракина

 

115

 

руб.

 

34 *А

 

коп.,

 

отъ

 

прото-

іерея

 

Іоанна

 

Салтыкова

 

36

 

руб.

 

А

 

всего

 

поступило

 

<35

 

р.

60 7і

 

коп.
Hi

Сверхъ

   

смѣты

   

поступило:

1)

  

Получена

 

отъ

 

Гофъ- Маклера

 

при

 

С.-Петербургскомъ
Портѣ

 

наличными

 

деньгами

 

на

 

покрытіе

 

издержки

 

при

 

по-

купкѣ

 

Правленіемъ

 

училища

 

новая

 

57о

 

банковая

 

билета,
взамѣнъ

 

вышедшая

 

въ

 

тиражъ

 

въ

 

1880

 

г.

 

банковая

 

биле-
та

 

100

 

рублевая

 

достоинства

 

за

 

№

 

95306

 

'),

  

31

 

р.

 

83

 

к.

2)

  

Выручено

 

отъ

 

продажи

 

въ

 

видахъ

 

очистки

 

училищная

двора

 

отъ

 

мусора

 

части

 

гнилая

 

лѣсная

 

матеріала,

 

остав-

шаяся

 

отъ

 

ремонта

 

училищная

 

зданія

 

3

 

руб.
3)

  

Получено

 

7о

 

за

 

весь

 

1889

 

ядъ

 

съ

 

принадлешащихъ

училищу

 

(за

 

удержаніемъ

 

5Ѵ„

 

сбора

 

въ

 

доходъ

 

казны)

 

57 0

билетовъ

 

Государственная

 

Банка

 

489

 

руб.

 

22

 

коп.

4)

  

Получено

 

/в

 

за

 

весь

 

1889

 

г.

 

съ

 

пожертвованная

 

Его
Преосвященствомъ

 

Высокоиреосвящениѣйшимъ

 

Саввою,

 

Архі-

')

 

Вилетъ

 

этотъ

 

пріобрѣтенъ

 

Гофъ-Маклеромъ

 

для

 

Правленія

 

въ

 

1883

 

г.,

т.

 

уже

 

вышедшимъ

 

въ

 

тиражъ,

 

а

 

потому

 

и

 

потеря

 

°/о

 

по

 

нему

 

взыскана

съ

 

Гофъ-Маклера.

*



—

 

134

 

—

епископомъ

 

Тверскимъ

 

и

 

Кашинскимъ,

 

капитала

 

въ

 

200

 

р.,

за

 

удержаніемъ

 

57о

 

сбора

 

въ

 

доходъ

 

казны,

 

9

 

руб.

 

50

 

хоп.

5)

  

Получено

 

отъ

 

Гофъ-Маклера

 

при

 

С.-Петербургскомъ
Портѣ

 

четыре

 

57»

 

банковыхъ

 

билета

 

1-го

 

выпуска

 

I860

 

г.

3-я

 

десятилѣтія,

 

изъ

 

нихъ:

 

дна

 

билета

 

за

 

МД*

 

18618

 

и

21395

 

по

 

пяти

 

сотъ

 

руб.

 

каждый

 

и

 

два

 

билета

 

за

 

№

 

V-

 

18300
и

 

37726

 

по

 

ста

 

пятидесяти

 

руб.

 

каждый

 

съ

 

двумя

 

купонами

при

 

каждомъ

 

банковомъ

 

билетѣ,

 

пріобрѣтенныхъ

 

па

 

ассиг-

нуемый

 

доховснетвомъ

 

суммы

 

для

 

устройства

 

при

 

учили щѣ

обшежитія,

 

всего

 

5°Д

 

банков,

 

бил.

 

получено

 

на

 

сумму

 

1300

 

р

6)

  

Получено

 

озъ

 

Государственная

 

Банка

 

девять

 

5%

 

бан-
ковыхъ

 

билета

 

3-я

 

выпуска

 

18і

 

9

 

года,

 

изъ

 

нихъ

 

одинъ

 

би-
летъ

 

за

 

№

 

3035

 

въ

 

пять

 

сотъ

 

руб.,

 

а

 

остальные

 

8

 

биле-
товъ

 

за

 

М

 

19186-89.

 

69019,

 

Ь9020,

 

70444

 

и

 

70445

 

по

ста

 

руб.

 

каждый

 

съ

 

20-ю

 

купонами

 

при

 

каждомъ

 

билетѣ,

всего

 

па

 

сумму

 

1300

 

руб.
7)

  

Получено

 

изъ

 

Государственная

 

Банка

 

наличными

 

день-

гами,

 

образовавшимися

 

за

 

почтовыми

 

расходами

 

по

 

пере-

сылкѣ

 

въ

 

Правленіе

 

вышсозначенныхъ

 

билетовъ

 

отъ

 

выслан-

ныхъ

 

Правленіемъ

 

въ

 

Ванкъ

 

наличныхъ

 

депегъ

 

5

 

руб..

 

17

 

к.

8)

  

Получеиъ

 

отъ

 

Гофъ-Маклера

 

при

 

С.-Петербургскомъ
Портѣ

 

одинъ

 

57о

 

банковый

 

билетъ

 

4

 

выпуска

 

1876

 

г.

 

за

№

 

24518

 

въ

 

пять

 

сотъ

 

рублей

 

(510

 

руб)

 

съ

 

пятнадцатью

при

 

пемъ

 

купонами.

9)

   

Получено

 

наличными

 

деньгами,

 

пожертвованными

 

свя-

щенниками

 

о.

 

Іоапномъ

 

Волковымъ,

 

о.

 

Порфиріемъ

 

Грѣши-

щевымъ

 

и

 

о.

 

Петромъ

 

Ильинскимъ— депутатами

 

съѣзда

 

ду-

ховенства,

 

бывшая

 

въ

 

1889

 

г.,

 

па

 

масло

 

и

 

свѣчи

 

восковыя

для

 

пожертвованной

 

о. о.

 

депутатами

 

означенная

 

съѣзда

 

св.

иконы

 

Била

 

преподобная,

 

Столобенская

 

чудотворца,

 

3

 

руб.
10)

   

Получено

 

за

 

обученіе

 

въ

 

училищѣ

 

иносословпыхъ

 

уче-

никовъ

 

По

 

р.

 

Итого

 

сверхъ

 

смѣты

 

поступило

 

3751

 

р.

 

72

 

к.

Ill
♦

П

 

е

 

р

 

е

 

х

 

о

 

д

 

л

 

щ

 

г

 

л

   

су

 

м

 

м

 

и:

1)

   

Возвращены

 

взятые

 

заимообразно

 

на

 

выдачу

 

жалованья

служащимъ

 

и

 

на

 

производство

 

пенсій

 

въ

 

мин.

 

мѣс.

 

январѣ

и

 

сентябрѣ

 

1889

 

г.

 

1173

 

руб.

 

34

 

коп.

2)

  

Получено

 

отъ

 

Правленія

 

Старорусская

 

духовная

 

учи-

лища

 

для

 

выдачи

 

въ

 

пособіе

 

учепикамъ

 

IV

 

класса

 

и

 

II

 

кл.

училища

 

Ивану

 

и

 

Николаю

 

Левитскимъ

 

50

 

руб.

t



-

 

135

 

-
♦

3)

 

Получено

 

отъ

 

Правленія

 

Старицкаго

 

духовная

 

училища

для

 

выдачи

 

въ

 

пособіе

 

за

 

_-ю

 

половину

 

1889

 

г.

 

ученику

приготовит,

 

класса

 

училища

 

Всеволоду

 

Парійскому

 

20

 

руб.
Итого

 

переходящихъ

 

суммъ

 

1243

 

руб.

 

34

 

коп.

Всего

 

въ

 

1889

 

г.

 

изъ

 

мѣстиыхъ

 

источниковъ

 

въ

 

приходѣ

9212

 

руб.

 

Зо' /s

 

коп.,

 

а

 

съ

 

оставшимися

 

отъ

 

1888

 

года

19,709

 

руб.

 

60

 

коп.

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

                            

<

 

.

I.
Изъ

 

суммы,

 

поступившей

 

въ

 

Осташковское

 

духовное

 

учи-

лище

 

отъ

 

духовенства

 

училищная

 

округа

 

въ

 

число

 

смѣт-

наго

   

назначепія

   

на

 

1889

   

годъ,

   

употреблено

   

въ

   

расходъ:

1)

  

на

 

содержаніе

 

учителя

 

приготовительная

 

класса

 

400

 

р.;

2)

  

на

 

содержаніе

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

 

1500

 

руб.;

 

3)

 

на

 

вы-

дачу

 

квартирная

 

пособія

 

г.

 

смотрителю

 

училища

 

и

 

его

 

по-

мощнику

 

300

 

руб

 

;

 

4)

 

на

 

соднржаніе

 

училищная

 

дома

 

и

прислуги,

 

на

 

отоплепіе

 

какъ

 

училищная

 

дома,

 

такъ

 

равно

и

 

квартиры

 

г.

 

смотрителя

 

училища

 

(въ

 

количествѣ

 

18

 

саж.)
и

 

другія

 

потребности

 

510

 

руб.

 

797а

 

коп.

 

(Израсходовано
болѣе

 

смѣтная

 

назначенія

 

на

 

ПО

 

руб.

 

79'/ 4

 

коп.

 

Сверхъ
смѣтиыо

 

расходы

 

покрыты

 

смѣтнымъ

 

остаткомъ

 

въ

 

количе-

ствѣ

 

4

 

руб.

 

16

 

коп.,

 

образовавшимся

 

по

 

статьѣ

 

„экстро-

орди парные

 

и

 

мелочные

 

расходы",

 

и

 

сверхъ

 

смѣтнымъ

 

по-

ступленіемъ

 

за

 

право

 

обученія

 

въ

 

училищѣ

 

ипосословныхъ

учениковъ

 

въ

 

количеств!;

 

106

 

руб.

 

63 '/„

 

коп.);

 

5)

 

на

 

содер-

жание

 

училищныхъ

 

библіотекъ

 

149

 

руб.

 

Ьв

 

коп.

 

(Израсходо-
вано

 

болѣо

 

смѣтнаго

 

назначенія

 

на

 

49

 

руб.

 

68

 

кои.

 

Сверхъ
смѣтпый

 

расходъ

 

покрыть

 

образовавшимся

 

въ

 

1888

 

г.

 

по

данной

 

статьѣ

 

смѣтнымъ

 

остаткомъ);

 

6)

 

на

 

капцолярскія

 

пот-

ребности

 

142

 

руб.

 

25

 

коп.

 

(Израсходовано

 

болѣе

 

смѣтнаго

назначенія

 

на

 

2

 

руб.

 

25

 

р.оп.

 

(Передержка

 

покрыта

 

смѣт-

ными

 

остатками,

 

образовавшимися

 

въ

 

1889

 

г.

 

по

 

статьямъ:

„леченіе

 

болышхъ

 

учениковъ"

 

и

 

экстраординарные

 

и

 

мелоч-

ные

 

расходы);

 

7)

 

на

 

леченіе

 

болышхъ

 

учениковъ

 

18

 

руб.
40

 

кон.

 

(Израсходовано

 

мснѣе

 

смѣтпаго

 

назпаченія

 

на

 

1

 

p.

60

 

коп.);

 

8)

 

на

 

экстраординарные

 

и

 

мелочные

 

расходы

 

5

 

р.

19

 

коп.

 

(Израсходовано

 

менѣе

 

смѣтнаго

 

пазпачепія

 

на

 

4

 

p.

81

 

коп.);

 

9)

 

па

 

разъѣзды

 

пачальствующихъ

 

лицъ

 

училища

по

 

экстреннымъ

   

падобпостямъ

   

и

 

для

 

посѣщенія

   

болышхъ



-136-

учениковъ

 

въ

 

ихъ

 

квартирахъ

 

по

 

преимуществу

 

въ

 

ненаст-

ное

 

время

 

6

 

руб.

 

Итого

 

по

 

смѣтѣ

 

употреблено

 

въ

 

расходъ

3032

 

р.

 

317а

 

к.,

 

болѣе

 

смѣтная

 

назначенія

 

на

 

156

 

p.

 

317.

 

к.

II.
Расходы,

 

не

 

вогиедшіе

 

въ

 

смѣтное

 

назначеніе:

1)

 

Отослано

 

къ

 

Гофъ

 

Маклеру

 

при

 

С.-Петербургскомъ
Шртѣ

 

на

 

покупку

 

57о

 

билетовъ

 

Государственная

 

Банка

 

на

1350

 

руб.;

 

2)

 

за

 

пересылку

 

означенныхъ

 

денегъ

 

къ

 

Гофъ-
Маклеру

 

почтовыхъ

 

расходовъ

 

употреблено

 

4

 

руб.

 

95

 

коп.;

3)

 

отослано

 

въ

 

Государственный

 

Банкъ

 

девять

 

57о

 

биле-
товъ

 

Госуцарственнаго

 

Банка

 

3

 

выпуска

 

1869

 

года

 

для

 

по-

лученія

 

изъ

 

Банка

 

новыхъ

 

купонныхъ

 

листовъ

 

къ

 

означен-

нымъ

 

билетамъ

 

на

 

сумму

 

1300

 

руб.;

 

4)

 

отослано

 

въ

 

Госу-
дарственный

 

Банкъ

 

наличными

 

деньгами

 

для

 

покрытія

 

рас-

ходовъ

 

по

 

обратной

 

пересылкѣ

 

вышеозначенныхъ

 

билотовъ
изъ

 

Банка

 

въ

 

Правленіе

 

училища

 

5

 

руб.;

 

5)

 

почтовыхъ

 

рас-

ходовъ

 

по

 

пересылкѣ

 

въ

 

Банкъ

 

билетовъ

 

и

 

паличныхъ

 

де-

негъ

 

употреблено

 

4

 

руб.

 

82

 

коп.;

 

6)

 

отосланъ

 

къ

 

Гофъ-
Маклеру

 

при

 

С.-Петербургскомъ

 

Портѣ

 

вышедшій

 

въ

 

ти-

ражъ

 

57о

 

банковый

 

билетъ

 

4-го

 

выпуска

 

1876

 

г.

 

за

 

№

 

15930
въ

 

пять

 

сотъ

 

рублей

 

для

 

бріобрѣтенія

 

въ

 

замѣнъ

 

оная

 

но-

вая

 

57о

 

банковая

 

билета

 

того

 

же

 

выпуска

 

и

 

достоинства;

7)

 

почтовыхъ

 

расходовъ

 

по

 

пересылкѣ

 

означенная

 

билета
къ

 

Гофъ-Маклеру

 

употреблено

 

2

 

руб.

 

85

 

кои.;

 

8)

 

отослано

къ

 

Гофъ-іМаклеру

 

при

 

С.-Петербургскомъ

 

Портѣ

 

наличными

деньгами

 

на

 

покупку

 

57о

 

билетовъ

 

Государственная

 

Банка
800

 

руб.

 

');

 

9)

 

почтовыхъ

 

расходовъ

 

по

 

пересылкѣ

 

озна-

ченныхъ

 

денегъ

 

къ

 

Гофъ-Маклеру

 

употреблено

 

3

 

р.

 

85

 

к.;

\о)

 

выданъ

 

учителю

 

приготовительная

 

класса

 

Ивану

 

Дуб-
ровскому

 

неправильно

 

взимавшійся

 

27о

 

вычетъ

 

на

 

пенсію
изъ

 

его

   

годовая

 

оклада

   

жалованья

   

за

 

время

  

съ

 

1ь85

 

по

1889

  

ядъ

 

въ

 

количествѣ

 

32

 

руб.;

 

11)

 

изъ

 

процентовъ,

 

по-

лученныхъ

 

въ

 

lb8d

 

году

 

съ

 

пожертвованная

 

Его

 

Высоко-
преосвящепствомъ

 

капитала

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

училища

 

выдано

 

въ

 

пособіе

 

за

 

2-ю

 

половину

 

года— ученику

IV

 

клас.

 

Синеву

 

Алексѣю

 

4

 

руб.

 

50

 

коп.

 

и

 

ученику

 

II

 

кл.

1

   

Означенные

 

800

 

руб.

 

посланы

 

къ

 

Гофъ-Маклеру

  

18

 

декабря

 

1889

 

г.,

а

 

57»

 

билеты

 

па

 

сумму

 

850

 

руб.

 

получены

 

отъ

 

Гофъ-Маклера

 

въ

 

февралѣ

1890

  

года.



—

 

lO<

  

—

Солоницыну

 

Василію

 

5

 

руб.

 

Итого

 

сверхъ

 

смѣты

   

употреб-
лено

 

4012

 

руб.

 

97

 

коп.

III.

Переходя щ ихъ

   

суммъ

   

употреблено:

1)

 

Взято

 

заимообразно

 

на

 

выдачу

 

жалованья

 

служащимъ

при

 

училищѣ

 

лицамъ

 

и

 

на

 

производство

 

пенсій

 

въ

 

мин.

 

мѣс.

январѣ

 

и

 

сентябрь

 

1889

 

г.

 

tl7.j

 

руб.

 

34

 

коп.;

 

-)

 

на

 

со-

держаще

 

воспитанииковъ

 

училища

 

другихъ

 

епархій

 

и

 

учи-

лищвыхъ

 

округовъ:

 

а)

 

выдано

 

денежная

 

пособія

 

ученику

ІУ

 

класса

 

Ивану

 

Левитскому

 

за

 

1-ю

 

половину

 

1ь89

 

года

25

 

руб.;

 

б)

 

выдано

 

денежная

 

пособія

 

ученику

 

II

 

класса

Николаю

 

Левитскому

 

за

 

2-ю

 

половин)

 

1889

 

года

 

25

 

руб.
и

 

в)

 

выдано

 

пособія

 

ученику

 

приготовительная

 

класса

 

Все-
володу

 

Парійскому

 

за

 

2-ю

 

половину

 

1889

 

яда

 

20

 

р.

 

Итого
переходящихъ

 

суммъ

 

употреблено

 

1243

 

р.

 

34

 

коп.

 

А

 

всего

въ

 

1889

 

году

 

въ

 

расходѣ

 

8288

 

руб.

 

627а

 

коп.

 

А

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

сего

 

расхода

 

изъ

 

суммы,

 

показанной

 

въ

 

приходѣ

въ

 

1889

 

году

 

осталось

 

къ

 

1890

 

году

 

процентными

 

бумагами
11.150

 

р.

 

и

 

наличными

 

'Л1

 

р.

 

34

 

к.

 

А

 

всего

 

11,421

 

руб.
37 3

 

коп.

 

Остатокъ

 

сей

 

заключается:

(Продолжение

 

будетъ).

с

 

п

 

и~сГо

 

к

 

ъ
воспитанны

 

ковъ

 

Тверской

 

духовной

 

семинар'ш,

 

которымъ

 

назначено

пособіе

 

изъ

 

епархшльныхъ

 

суммъ

 

за

 

январскую

 

треть

 

сею

 

1890 — 9і
учсбнаго

 

года.

I

 

кл-

 

1

 

отд.

 

1)

 

Бутягину

 

Ивану

 

10

 

р.,

 

Гусеву

 

Николаю

 

15

 

р.,

 

Забѣ-

лину

 

Александру

 

15

 

р.,

 

Казанскому

 

Вячеславу

 

20

 

р.,

 

5)

 

Кобарову

 

Алек-

сѣю

 

10

 

руб.,

 

Любекому

 

Петру

 

]5

 

руб.,

 

Милову

 

Михаилу

 

]2

 

р.,

 

Милора-

дову

 

Андрею

 

12

 

р.,

 

Никитскому

 

Александру

 

10

 

р.,

 

10)

 

Троицкому

 

Ивану

15

 

руб.,

 

Троицкому

 

Сергѣю

 

5

 

руб.,

 

НІлеймеру

 

Василію

 

12

 

руб.

I

 

кл.

 

2

 

отд.

 

Богословскому

 

Ювеналію

 

10

 

руб.,

 

Вершішскому

 

Дмитрію
10

 

p.,

 

15)

 

Волкову

 

Петру

 

10

 

р.,

 

Діевскому

 

Александру

 

20

 

руб.,

 

Ивапову
Алексѣю

 

15

 

р.,

 

Исполатову

 

Александру

 

10

 

р..

 

Казанскому

 

Анатолію

 

10

 

р..

20)

 

Невскому

 

Александру

 

15

 

р.,

 

Образцову

 

Михаилу

 

20

 

руб.,

 

Повѣдскому

Александру

 

15

 

р.,

 

Нустыпскому

 

Николаю

 

15

 

р.,

 

Разумихину

 

Александру

20

 

руб.,

 

25)

 

Смирнову

 

Апатолію

 

20

 

руб.,

 

Яшину

 

Стефану

  

12

  

руб.

I

 

кл-

 

3

 

отд-

 

Верзипу

 

Евгенію

 

13

 

р.,

 

Ливанову

 

Василію

 

15

 

р.,

 

Николь-
скому

 

Клександру

 

(Осташк.)

 

20

 

руб.,

 

30)

 

Петропавловскому

 

Дмнтрію

 

15р.,

Попову

 

Ксенофопту

 

15

 

р.,

 

Преображенскому

 

Николаю

 

20

 

руб.,

 

Троицкому
Владиміру

   

20

 

руб.

I

 

кл.

 

4

 

отд.

 

Образцову

 

Леониду

 

20

 

р.,

 

85)

 

Покровскому

 

Евгенію

 

20

 

р.,

Постникову

 

Васнлію

 

10

 

р.,

 

Црутепскому

   

Ивану

 

10

 

р.,

 

Румянцеву

   

Ивану



—

 

138-

12

 

руб.,

 

Соколову

 

Александру

 

20

 

р.,

 

40)

 

Спасскому

 

Василію

 

10

 

р

 

,

 

Стра-
шипипу

 

Арсенію

  

15

 

руб.,

 

Успенскому

 

Васплію

 

20

 

руб.

II

 

кл.

 

1

 

отд.

 

Діевскому

 

Григорію

 

18

 

р.,

 

Дружинину

 

Васплію

 

10

 

руб.,
45)

 

Звѣреву

 

Дмитрію

 

20

 

р.,

 

Кобарову

 

Александру

 

12

 

р.,

 

Купріянову

 

Алек-
сандру

 

15

 

р.,

 

Павлову

 

Михаилу

 

20

 

руб.,

 

Преображенскому

 

Павлу

 

8

 

руб.

50)

 

Рождественскому

 

Николаю

 

20

 

руб.,

 

Чередѣеву

 

Ивану

 

20

 

руб.
II

 

кл.

 

2

 

отд.

 

Вонпову

 

І.етру

 

15

 

р.,

 

Лебедеву

 

Дмитрію

 

10

 

руб.,

 

Лебе-
деву

 

Леониду

 

20

 

руб.,

 

55)

 

Лебедеву

 

Сергѣю

 

15

 

руб.,

 

Никольскому

 

Ѳедору

10

 

руб.,

 

Порѣцкому

 

Арсепію

 

20

 

р.,

 

Страшпнипу

 

Николаю

 

15

 

р.,

 

Третья-
кову

 

Ивапу

  

10

 

руб.,

 

60)

 

Троицкому

 

Николаю

 

22

  

руб.

II

  

кл-

 

3

 

отд.

 

Воинову

 

Петру

 

10

 

р.,

 

Москвину

 

Василію

 

20

 

р.,

 

Преобра-
женскому

 

Василію

 

20

 

р.,

 

Соколову

 

Николаю

 

15

 

р.,

 

65)

 

Троицкому

 

Васи-
лію

 

20

 

р.,

 

Троицкому

 

Сергѣю

  

10

 

р.,

 

Шаврову

 

Ивапу

 

20

 

руб.

III

  

кл.

 

1

 

отд.

 

Завьялову

 

Васядію

 

10

 

р.,

 

Некрасову

 

Арсенію

 

12

 

руб.,
70)

 

Рязанцеву

 

Вячеславу

  

10

 

р.

III

 

кл.

 

2

 

отд-

 

Божукову

 

Евгепію

 

10

 

руб.,

 

Введенскому

 

Ивапу

 

20

 

руб..
Верзппу

 

Павлу

 

7

 

руб.,

 

Вишнякову

 

Арсепію

 

20

 

руб.,

 

75)

 

Воскресенскому
Николаю

 

15

 

р.,

 

Кузьминскому

 

Василію

 

10

 

р.,

 

Спасскому

 

Василііс

 

20

 

руб.,

Троицкому

 

Петру

 

20

 

руб.
'

 

І\'

 

кл.

 

1

 

отд.

 

Дѣянову

 

Арсенію

 

20

 

p.,

 

80)

 

Забѣлину

 

Васплію

 

20

 

руб.,
Ершову

 

Николаю

 

12

 

р.,

 

Калачеву

 

Николаю

 

15

 

р.,

 

Кузьминскому

 

Сергѣю

12

 

руб.

 

Львову

 

Максимнліану

 

15

 

руб..,

 

85)

 

Новоселову

 

Николаю

 

10

 

руб..

Петровскому

 

Анатолію

  

10

 

руб.,

 

Томнлову

 

Александру

  

10

 

руб.

IV кл.

 

2

 

отд.

 

Бутягину

 

Петру

 

15

 

р.,

 

Лебедеву

 

Николаю

 

20

 

р.,

 

90)

   

Мнхай-
ловекоту

 

Александру

 

10

 

р.,

 

Покровскому

 

Ивану

 

Ю

 

р.

 

Троицкому

 

Владиміі)}' 20

 

р.

Г

 

КЛ-

 

1

 

отд.

 

Дьяконову

 

Васнлію

  

10

 

руб.,

 

Рахманнну

 

Михаилу

  

10

 

руб.,

95)

 

Судиицыпу

 

Дмитрію

 

20

 

руб.

Г

 

к.і.

 

2

 

отд.

 

Вытчикову

 

Александру

 

12

 

р.,

 

Зеленеву

 

Василію

 

12

 

руб.
Ивашеву

 

Василію

 

10

 

руб.,

 

Исполатову

 

Михаилу

 

10

 

руб.,

 

100)

 

Кобарову

Николаю

 

15

 

р.,

 

Колтыпину

 

Леониду

 

20

 

р.,

 

Морошкину

 

Якоиу

 

10

 

рублей,

Пѣшехоіюву

 

Константнпу

 

20

 

р.,

 

Рязанцеву

 

СергЬго

 

]0

 

руб.,

 

105)

 

Сабинину

Сергѣю

 

10

 

р..

 

Сибирскому

 

Михаилу

 

12

 

р.,

 

Соколову

 

Ѳедору

 

15

 

р.,

 

Троицкому

Леониду

 

10

 

руб.,

 

Тяжелову

 

Аркадію

 

15

 

руб.,

 

VI

 

кл.

 

1 10)

 

Богоявленскому
Василію

 

12

 

р.,

 

Брехопу

 

Михаилу

 

15

 

р.,

 

Дѣяпову

 

Алексѣю

 

20

 

р.,

 

Калачеву

Владиміру

 

30

 

р.,

 

Морковину

 

Николаю

 

12

 

p.,

 

115)

 

Морошкину

 

Владиміру

10

 

р.,

 

Орлову

 

Алексѣю

 

12

 

руб.,

 

Покровскому

 

Михаилу

 

(Осташк.)

 

12

 

руб.,

Утѣхнпу

 

Николаю

 

20

 

руб.,

 

З'шакову

 

Сергѣго

 

20

 

р.

Сверхъ

 

того

 

въ

 

уплату

 

долга

 

Комитету

 

Обіцежитія

 

при

 

Семипаріи:

I

  

к.і.

 

3

 

отд.

  

120

   

Флерову

 

Арсенію

  

15

 

р.

VI

 

кл-

 

Полозову

 

Михаилу

 

Лосевскому

 

15

 

руб.

 

Итого

 

1770

 

руб.
°/о

 

съ

 

капитала

 

Всеславипа

II

  

КА.

 

2

 

отд.

  

122)

 

Постникову

 

Николаю

 

49

 

руб.

 

87 '/г

 

коп.

Редакторъ

 

протоіерей

 

В.

 

ѣладисливлевъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

15

 

аирѣля

 

1891

 

года.

Печатано

 

въ

 

Гииографіи

 

Тверскаго

 

Губерпскаго

 

Правлепія.
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АПРЪЛЯ

 

1891

 

Г.

ГОДЪ

   

ПЯТНАДЦАТЫЙ.

ЧАСТЬ

  

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
Содержание

 

чаоти

 

пеоФФПціальпоіі:

 

Слово

 

во

 

вторую

 

недѣлю

 

великаго

поста.—Мѣстно-чтимыя

 

иконы.

 

Святая

 

икона

 

Рождества

 

Пресвдтыя
Богородицы

 

въ

 

селѣ

 

Абрамовѣ

 

Корче

 

века

 

го

 

уѣзда

 

(окончаніе). —

Часовня

 

Божіей

 

Матери

 

Троеручицы

 

Кровотынскаго

 

прихода,

 

Осташ-
ковскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

связи

 

съ

 

исторіею

 

мѣстности

 

(окончаніе).

СЛОВО
во

 

вторую

 

недѣлю

 

великаго

 

поста.

Въ

 

нынѣшнемъ

 

евангельскомъ

 

чтеніи

 

мы

 

слышали

 

повѣ-

ствованіе

 

о

 

чудномъ

 

исцѣленіи

 

Спасителсмъ

 

разелабленнаго

въ

 

Капернаумѣ.

 

Каждая

 

болѣзнь,

 

естественно,

 

разстроиваетъ

и

 

изпуряетъ

 

здоровье

 

человѣка,

 

причиияетъ

 

ему

 

часто

 

тяже-

лый,

 

жгучія

 

и

 

нестерпимыя

 

страданія,

 

и

 

для

 

многихъ

 

окан-

чивается

 

смертію.

 

Эта

 

истина

 

для

 

всѣхъ

 

очевидна

 

и

 

несом-

нѣнна.

 

А

 

разслабленіе,

 

или

 

параличное

 

состояніе,

 

отъ

 

кото-

раго

 

исцѣлилъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

упоминаемаго

 

въ

 

евангеліи,

страдальца,

 

было

  

для

   

него

   

самымъ

 

тяжкимъ

 

недугомъ

 

тѣ-
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—

леснымъ.

 

И

 

въ

 

едмомъ

 

дѣлѣ,

 

жестокія

 

страданія

 

разелаблен-

наго,

 

пораждаемыя

 

болѣзнію,

 

безнадежное

 

ожиданіе

 

человѣ-

ческой

 

помощи

 

въ

 

такой

 

тяжелой

 

удручающей

 

и

 

неизлѣчимои

болѣзнц —все

 

это

 

для

 

него

 

было

 

вспытаніемъ

 

«амымъ

 

тяже-

лымъ,

 

несчастіемъ

 

самымъ

 

горькимъ,

 

состояніемъ

 

самымъ

безотраднымъ.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

страдалецъ

 

слыша

 

о

 

чудесахъ

и

 

исцѣленіяхъ

 

Іисуса

 

Христа

 

носилъ

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

теп-

лую

 

вѣру

 

въ

 

Господа

 

и

 

искру

 

надежды

 

па

 

то,

 

что,

 

если

 

бы

 

толь-

ко

 

ему

 

удалось

 

нрипасть

 

къ

 

ногамъ

 

Его,

 

то

 

онъ

 

бы

 

исцѣл ид-

ея.

 

Но

 

какъ

 

припасть,

 

когда

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

двинуться

 

ни

рукой

 

ни

 

ногой?

 

И — вотъ,

 

когда

 

стало

 

известно

 

о

 

пребыва-

ніи

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

 

Капернаумѣ, — нашлось

 

четверо

 

доб-

рыхъ

 

и

 

сердобольныхъ

 

людей

 

(Марк.

 

3,

 

3),

 

которые

 

сжали-

лись

 

надъ

 

несчастнымъ

 

страдальцемъ.

 

И

 

они

 

тоже

 

вѣровали

 

въ

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Его

 

безпредѣльную

 

благость,

 

съ

искреннею

 

и

 

пламенною

 

любовію

 

къ

 

страдальцу:

 

не

 

стесня-

ясь

 

никакими

 

препятствіями

 

и

 

преградами,

 

чрезъ

 

сдѣлан-

ное

 

ими,

 

отверстіе

 

въ

 

крышѣ

 

дома,

 

въ

 

которомъ

 

находился

Іисусъ

 

Христосъ, — спустили

 

разелабленнаго

 

къ

 

ногамъ

 

Его

(4).— Спаситель,

 

видѣвъ

 

вѣру

 

и

 

усердіе

 

и

 

припесеннаго

 

и

нрииесшихъ,

 

исцѣлилъ

 

его.

 

Раздался

 

всемогушій

 

повелитель-

ный

 

голосъ

 

врача

 

душъ

 

и

 

тѣлесъ:

 

„чадо!

 

Прощаются

 

тебѣ

грѣхи

 

твои

 

(5.

 

Встань,

 

возьми

 

постель

 

твою,

 

и

 

иди

 

въ

 

домъ

твой"

 

(11).

 

Разслабленный

 

всталъ

 

и

 

понесъ

 

свой

 

одръ

 

(12).

Вратіе-христіане!

 

Изъ

 

евангельской

 

исторіи

 

объ

 

исцѣленіи

разелабленнаго

 

ясно,

 

что

 

причина

 

всѣхъ

 

тѣлесныхъ

 

болѣз-

ней — грѣхъ.

 

Поэтому,

 

непреложны

 

слова

 

Спасителя,

 

въ

 

дру-

гомъ

 

мѣстѣ

 

высказанный

 

Имъ

 

исцѣленному

 

разелабленному

— Іерусалимскому:

 

„вотъ,

 

ты

 

выздоровѣлъ;

 

не

 

грѣши

 

боль-

ше,

 

чтобы

 

не

 

случилось

 

съ

 

тобою

 

чего

 

хуже"

 

(Іоан.

 

Y,

 

14).
Но

 

всѣ

 

мы— отъ

 

малаго

 

до

 

болыпаго^-грѣшны.

 

Всѣ,

 

по

 

сло-

ву

 

царствен

 

наго

 

пророка

 

Давида,

 

въ

 

беззаконіяхъ

 

зачинаем-
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ся

 

и

 

во

 

грѣхахъ

 

рождаемся

 

(Пс.

 

L.

 

7).

 

И

 

если

 

Господь,

Праведный

 

Судія,

 

посылаетъ

 

намъ

 

болѣзни

 

тѣлесныя

 

и

 

на-

казанія

 

въ

 

здѣшней

 

жизни,-

 

мы

 

должны

 

принимать

 

ихъ,

 

какъ

небесный

 

даръ-и

 

переносить

 

великодушно

 

и

 

терпѣливо,

 

съ

совершенной

 

покорыостію

 

волѣ

 

Божіей.

 

Ибо

 

онѣ

 

для

 

насъ

— вѣстники

 

посѣщенія

 

Божія,

 

духовно

 

нравственныя

 

враче-

ства,

 

возбуждающія

 

и

 

возставляющія

 

насъ

 

отъ

 

грѣховнаго

усыпленія.

 

И

 

всеблагій

 

Господь,

 

наказывающій

 

и

 

милующій

насъ,

 

не

 

дастъ

 

и

 

не

 

попуститъ

 

намъ

 

претерпѣть

 

непосиль-

ныхъ

 

страдаиій

 

и

 

скорбен.

 

А

 

если,

 

по

 

волѣ

 

Вожіей,

 

отъ

продолжительной

 

и

 

злой

 

болѣзни

 

и

 

умираетъ

 

человѣкъ, —

спасается

 

душа

 

его.

 

И

 

такъ,

 

тѣлесныя

 

болѣзни

 

не

 

должны

смущать

 

и

 

страшить

 

насъ;

 

онѣ— вѣрныя

 

и

 

благотворныя

 

ду-

ховный

 

врачевства,

 

примиряющія

 

насъ

 

съ

 

Богомъ.

 

Лучше

накажи

 

насъ,

 

Господи,

 

за

 

грѣхи

 

наши

 

въ

 

сей

 

жизни,

 

чѣмъ

въ

 

будущей.

Бр.-хр.!

 

Мы

 

больше

 

всего

 

должны

 

бояться

 

душевныхъ

болѣзней

 

и

 

всѣми

 

силами

 

должны

 

стараться— избѣгать

 

ду-

ховно-нравственнаго

 

разслабленія.

 

Но,

 

къ

 

величайшему

 

со-

жалѣнію

 

нашему,

 

при

 

безпристрастномъ

 

разсмотрѣніи

 

обще-

ственной

 

жизни,

 

предъ

 

нами

 

открывается

 

печальная

 

картина:

„весьма

 

многіе,

 

скажемъ

 

словами

 

писанія,

 

развратились,

 

и

совершаютъ

 

гнусныя

 

преступленія

 

(Пс.

 

LII,

 

2).

 

Они

 

укло-

нились,

 

сдѣлались

 

равно

 

непотребными,

 

и

 

не

 

дѣлаютъ

 

доб-

ра

 

(3).

 

Любятъ

 

больше

 

ложь,

 

нежели

 

говорить

 

правду

(Пс.

 

LI,

 

5),

 

Языкъ

 

ихъ

 

коварный

 

любитъ

 

всякія

 

гибельныя

рѣчи

 

(6).

 

Они,

 

какъ

 

младенцы,

 

колеблются

 

и

 

увлекаются

всякимъ

 

вѣтромъ

 

ученія,

 

по

 

лукавству

 

человѣковъ,

 

по

 

хит-

рому

 

искусству

 

обольщенія

 

(Еф.

 

ІУ,

 

14).

 

Будучи

 

помраче-

ны

 

въ

 

разумѣ,

 

отчуждены

 

отъ

 

жизни

 

Божіей

 

(18);

 

предают-

ся

 

ярости,

 

гнѣву,

 

(ІУ,

 

31),

 

и

 

другимъ

 

непотребнымъ

 

и

злымъ

 

дѣламъ,

 

о

 

нихъ

 

же

 

стыдно

 

и

 

говорить

 

(V,

 

12).

 

Себя-
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—

любіе

 

и

 

честолюбіе,

 

чревоугодіе

 

и

 

корыстолюбіе,

 

или,

 

по

апостолу,

 

похоть

 

плотская,

 

похоть

 

очесъ

 

и

 

гордость

 

житей-

ская"(

 

Іоан.

 

2,

 

16)— вотъ

 

идолы,

 

къ

 

которымъ

 

въ

 

нашъ

 

вѣкъ,

большинство

 

людей

 

прилѣпляется

 

и

 

которымъ

 

поклоняется.

Для

 

таковыхъ,

 

по

 

апостолу,

 

„богъ — ихъ

 

чрево,

 

и

 

слава

 

ихъ

въ

 

срамѣ,

 

они

 

мыслятъ

 

о

 

земномъ"

 

(Филип.

 

III,

 

19).

 

И

 

въ

самомъ

 

дѣлѣ,

 

въ

 

какомъ

 

печальномъ

 

видѣ

 

представляются

намъ

 

общественные

 

нравы

 

людей

 

нашего

 

времени!

 

Въ

 

про-

стомъ

 

народѣ

 

чрезмѣрно

 

развита

 

нетрезвость;

 

она

 

удаляетъ

народъ

 

отъ

 

церкви,

 

безъ

 

нея

 

не

 

обходится

 

почти

 

ни

 

одна

крестьянская

 

сходка,— не

 

оканчивается

 

ни

 

одно

 

дѣло

 

въ

волостныхъ

 

судахъ.

 

Кромѣ

 

нетрезвости,

 

въ

 

крестьяпскомъ

иаселеніи,

 

проживающемъ

 

въ

 

городскихъ

 

фабричныхъ

 

и

 

ре-

месленныхъ

 

заведеніяхъ,

 

развито

 

растлѣніе

 

нравѳвъ,

 

кото-

рое

 

изъ

 

городоЕъ

 

проникаетъ

 

въ

 

деревни

 

съ

 

происходящими

отъ

 

него

 

многими

 

болѣзнями;

 

а

 

послѣднія,

 

дѣлаясь

 

наслѣд-

ственными,

 

грозятъ

 

сгубить

 

не

 

одно

 

подростающсе

 

поколѣ-

ніе.

 

Преступленія

 

разнаго

 

рода

 

также

 

умножаются.

 

Наши

тюремные

 

замки

 

переполнены

 

преступниками.

 

Страсть

 

къ

суетнымъ

 

развлечепіямъ

 

распространяется

 

въ

 

народѣ

 

съ

 

не-

обыкновенною

 

силою.

 

Мѣста

 

развлеченій

 

умножаются.

 

При-

вычка

 

къ

 

посѣщенію

 

ихъ

 

и

 

къ

 

разнымъ

 

удовольствіямъ,

 

въ

нихъ

 

паходимымъ,

 

разстроиваетъ

 

и

 

нерѣдко

 

убиваетъ

 

семей-

ную

 

жизнь,

 

и

 

вредно

 

вліяетъ

 

на

 

хозяйственный

 

и

 

торговыя

дѣла.

 

Святость

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней

 

и

 

пос-

товъ

 

попирается

 

и

 

забывается

 

людьми;

 

нечестіе

 

не

 

разби-

раетъ

 

ничего

 

святого, — а

 

все

 

больше

 

и

 

больше

 

распростра-

няется.

 

У

 

многихъ

 

людей

 

не

 

стало

 

страха

 

Божія,

 

замолкла

совѣсть— этотъ

 

вѣрный

 

и

 

не

 

подкупный

 

судія,— и

 

они

 

не

страшатся

 

праведнаго

 

суда

 

Божія,

 

не

 

хотятъ

 

знать

 

церков-

ныхъ

 

и

 

гражданскихъ

 

зг.коновъ,

 

и

 

явно

 

попираютъ

 

ихъ.

Себялюбіе

   

такъ

   

сильно

   

ослѣпляетъ

  

многихъ,

 

такимъ

 

гус-

«
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-

тымъ

 

мракомъ

 

облегаетъ,

 

такъ

 

сказать,

 

душевныя

 

очи

 

ихъ,

что

  

они,

   

кажется,

   

никого

 

и

 

ничего

 

не

 

видятъ,

  

кромѣ

 

са-

михъ

   

себя;

   

главною

   

цѣлію

  

всего

 

поставляют.ъ

 

одно

 

свое

временное

 

счастіе

 

и

 

спокойствіе,

 

а

 

о

 

ближнихъ

 

нисколько

 

не

заботятся.

 

Они

 

оставляютъ

 

блага

 

истинныя,

 

вѣчныя,

 

и

 

при-

лѣпляются

 

къ

 

благамъ

 

тлѣннымъ

 

и

 

временнымъ,

 

украшаютъ

тѣло,

 

а

 

душу

   

обнажаютъ,

   

ишутъ

 

славы

 

человѣческой

 

и

 

не

радятъ

 

о

 

славѣ

   

Божіей,

 

ал

 

чуть

 

богатства,

 

а

 

объ

 

„единомъ

на

 

потребу"

   

(Лук.

 

X,

 

4

 

)— о

 

спасеніи

 

своемъ

 

не

 

пекутся.

Бр.

 

хр.!

 

Гибельна

   

болѣзнь —духовно-нравственнаго

   

раз-

слабленія!

 

Ужасно

 

такое

 

состояніе

  

для

 

каждаго

 

изъ

 

насъ!
Блаженны

 

мы,

 

если

 

не

 

заражены

 

ею;

 

напротивъ— горе

 

намъ,

если

 

не

 

внемлемъ

 

глаголамъ

 

живота

 

вѣчнаго, — имѣя

 

разумъ,

не

 

разумѣемъ

 

путей

 

Господних'і

 

и

 

свидѣній

 

Его

 

(Мѳ.

 

XIII,

15)?

 

— Воспрянемъ

   

отъ

   

грѣховпаго

  

сна,

    

воскреснемъ

   

отъ

омертвенія

 

духовнаго

 

твердымъ

 

усиліемъ

 

стать

 

на

 

путь

 

бла-

годатной

 

жизни,— и

 

Христосъ

 

не

 

замедлитъ

 

для

 

насъ

 

Своею

помощію

  

возжечь

 

и

 

въ

 

насъ

   

сьѣтъ

 

добродѣтелыюй

   

жизни

(Еф.

 

У,

 

14).

 

И

 

такъ,

 

бр.,

 

„отложимъ

 

прежній

 

образъ

 

жиз-

ни

 

ветхаго

   

человѣка,

   

истлѣвающаго

   

въ

 

обольстительпыхъ

похотяхъ

 

(Еф.

 

IV,

 

22).

 

И

 

облечемся

 

въ

 

новаго,— созданнаго

по

 

Богу,

   

въ

  

праведности

 

и

 

святости

  

истины

 

(24).

 

Будемъ

другъ

 

къ

   

другу

   

добры,

 

сострадательны

 

(32);

 

будемъ

 

жить

въ

 

любви,

 

какъ

 

и

 

Христосъ

 

возлюбилъ

 

насъ

 

(V,

 

2).

 

Не

 

бу-

демъ

 

сообщниками

 

(7)

 

и

 

участниками

 

въ

 

постыдныхъ

 

дѣлахъ

(11

 

—

 

12).

   

Будемъ

   

поступать

 

осторожно,

 

не

 

какъ

 

не

 

разум-

ные,

   

по

   

какъ

   

мудрые"

 

(і5).

 

Братіе

  

хр.!

 

На

 

каждомъ

 

изъ

насъ

   

лежитъ

   

священный

   

долгъ—

 

не

 

только

 

не

 

увлекаться

нехристіанскими

   

обычаями,

  

съ

 

каждымъ

 

днемъ

 

сильно

 

раз-

вивающимися,— но

 

всячески

 

предохранять

 

отъ

 

увлеченш

 

ими

ближнихъ

   

нашихъ;

   

не

  

исполненіе

 

церковныхъ

 

законовъ

 

и

уставовъ

   

и

   

поруганіе

   

нравственныхъ

 

правилъ

 

и

 

приличій



—

 

226-

есть

 

общественное

 

зло,

 

которое

 

должно

 

быть

 

противно

 

каж-

дому

 

христіанину-

 

православному.

 

Родители

 

семействъ,

 

хо-

зяева

 

домовъ

 

и

 

всякій

 

христіанинъ —должны

 

употреблять

всю

 

силу

 

своей

 

власти,

 

вліянія,

 

собственнаго

 

примѣра,

 

убѣж-

денія

 

къ

 

тому

 

чтобы

 

удерживать

 

дѣтей,

 

подчиненныхъ,

равныхъ

 

и

 

низшихъ

 

себя — отъ

 

участія

 

въ

 

нечистыхъ

 

и

 

пре-

до*

 

удительныхъ

 

увеселеніяхъ

 

и

 

увеселительныхъ

 

собраніяхъ
на

 

праздники,

 

подъ

 

страхомъ

 

отвѣтственности

 

предъ

 

судомъ

Божіимъ...

 

Ибо

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

отвѣчаетъ

 

не

 

за

 

свои

только

 

личные

 

грѣхи,

 

но

 

и

 

за

 

чужіе, — когда

 

такъ

 

или

 

ина-

че

 

не

 

пресѣкаетъ

 

ихъ.

Бр.

 

хр.!

 

Въ

 

заключеніе,

 

повторю

 

вамъ

 

заповѣдь

 

апостоль-

скую:

 

„не

 

упивайтесь

 

виномъ,

 

отъ

 

котораго

 

бываетъ

 

распут-

ство,— но

 

исполняйтесь

 

Духомъ

 

(Еф.

 

V,

 

16),

 

назидая

 

са-

михъ

 

себя

 

псалмами,

 

славословіями

 

и

 

пѣснопѣніями

 

духов-

ными,

 

и

 

прославляйте

 

Господа"

 

(19).

 

Когда

 

услышите

 

слад-

чайшій

 

голосъ

 

врача

 

душъ

 

и

 

тѣлесъ,

 

призывающій

 

васъ

 

ко

спасенію,— съ

 

полной

 

готовностію

 

отзовитесь

 

и

 

воспряните

отъ

 

духовно-нравственнаго

 

разслабленія,

 

изъявите

 

пламенное

желаніе

 

исцѣлиться

 

и

 

изъ

 

глубины

 

души

 

воскликните:

 

„го-

тово

 

сердце

 

наше,

 

Боже"!...

 

Аминь.

Богородицерождественекой,

 

что

 

въ

 

Ямской,

 

церкви

   

священникъ

Ѳедоръ

 

Лисицына.
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МѢСТНО-ЧТИМЫЯ

 

иконы,

штм

 

нкш

 

родеот

 

щшт

 

mmww

Корчевскаго

 

уѣзда.

(Окончаніе).

Новая

 

и

 

весьма

 

великая

 

опасность

 

самостоятельности

 

Аб-

рамовской

 

церкви

 

грозила

 

въ

 

недавнее

 

время.

Въ

 

1863

 

году,

 

по

 

распоряженію

 

высшаго

 

духовнаго

 

и

 

граж-

данскаго

 

начальства,

 

повсюду

 

открыты

 

были

 

Еиархіальные

Комитеты,

 

которымъ

 

предписано

 

было

 

разсмотрѣть, — въ

 

ви-

дахъ

 

увеличенія

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

къ

 

содержанію

 

прп-

ходскаго

 

духовенства,— какія

 

малоприходныя

 

церкви

 

могутъ

быть

 

приписаны

 

къ

 

другимъ

 

болѣе

 

многолюднымъ.

 

а

 

причты

ихъ

 

размещены

 

по

 

другимъ

 

селамъ

 

и

 

погостамъ.

 

Подобный
вопросъ,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

поднимался

 

и

 

въ

 

концѣ

 

прошед-

шаго

 

столѣтія;

 

и

 

тогда

 

Царица

 

небесная

 

Своею

 

милостію

сохранила

 

излюбленную

 

Ею

 

Абрамовскую

 

церковь

 

самостоя-

тельною.

 

И

 

теперь,

 

въ

 

1863

 

году,

 

Она

 

же,

 

Царица

 

небес-

ная,

 

явила

 

Свою

 

милость

 

къ

 

этой

 

церкви.

 

Высокопреосвя-

щеннѣйшій

 

Филоѳей,

 

бывшій

 

тогда

 

архіепископомъ

 

Тверскимъ

и

 

Кашинскимъ,

 

а

 

впослѣдствіи

 

митрополитомъ

 

Кіевскимъ,

не

 

сочувствовавшій

 

этой

 

припискѣ

 

церквей

 

и

 

сокращенію

причтовъ,

 

внимательно

 

разсмотрѣлъ

 

всѣ

 

обстоятельства,

 

от-

носящіяся

 

къ

 

Абрамовской

 

церкви

 

и

 

утвердилъ

 

слѣдующее

мнѣніе

 

Комитета:

 

„Абрамовская

 

церковь

 

оставляется

 

само-

стоятельною:

 

а)

 

по

 

усиленному

 

желанію

 

прихожанъ;

 

б)

 

по

особенному

 

ихъ

 

благоговѣнію

 

къ

 

чудотворной

 

иконѣ

 

Рожде-

ства

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

хранящейся

 

въ

 

ихъ

 

храмѣ,

 

и

многоцѣлебному

 

источнику

 

на

 

мѣстѣ

 

обрѣтенія

 

оной

 

иконы,

къ

 

которому

 

притекаютъ

 

весьма

 

многіе,

 

даже

 

изъ

 

отдал ен-

ныхъ

 

селеній,

 

богомольцы;

 

в)

 

также

 

и

 

потому,

 

что

 

Абрамов-
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скіе

 

прихожане,

 

окруженные

 

приходами,

 

изобилующими

 

рас-

кольниками,

 

опасаются,

 

въ

 

случаѣ

 

приписки

 

ихъ

 

къ

 

другому

какому

 

приходу,

 

и

 

за

 

себя

 

и

 

за

 

дѣтей

 

своихъ

 

совращенія

 

въ

расколъ;

 

г)

 

и

 

потому

 

еще,

 

что

 

на

 

содержаніе

 

причта

 

имѣет-

ся

 

вкладная

 

сумма,

 

858

 

рублей,

 

и

 

д)

 

прихожане

 

обязуются

въ

 

пользу

 

причта

 

вносить

 

каждогодно

 

по

 

5и

 

рублей.

 

Сверхъ

сего

 

для

 

причта

 

имѣется

 

36

 

десятинъ

 

земли".

Можно

 

думать,

 

что

 

послѣ

 

этого

 

самостоятельность

 

церкви

Абрамовской,

 

при

 

которой

 

и

 

нынѣ

 

состоитъ

 

только

 

216
душъ

 

мужскаго

 

пола

 

и

 

235

 

женскаго,

 

не

 

можетъ

 

подвергать-

ся

 

никакой

 

опасности.

Благодати ыя

 

дѣйствія

 

отъ

 

чудотворной

 

иконы

 

БожіейМа-
тери

 

и

 

отъ

 

цѣлебнаго

 

источника

 

продолжались

 

во

 

все

 

время

и

 

продолжаются

 

до

 

нынѣ.

1820

 

года

 

Московской

 

губерніи

 

Клинскаго

 

уѣзда

 

кресть-

янская

 

жена

 

')

 

страдала

 

болѣе

 

7

 

лѣтъ

 

слѣпотою.

 

Истратив-

ши

 

почти

 

все

 

свое

 

имѣніе

 

на

 

врачеваніе

 

своего

 

недуга,

 

она

не

 

получила

 

ни

 

малѣйшаго

 

облегченія.

 

Накопецъ,

 

по

 

мило-

сердно

 

Божію,

 

услышала

 

во

 

снѣ

 

слѣдующій

 

голосъ:

 

„иди

 

къ

икопѣ

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

что

 

на

 

источникѣ

рѣки

 

Волги:

 

и

 

ты

 

исцѣлишься".

 

Пробудившись

 

отъ

 

сна,

она

 

рѣшилась,

 

не

 

взирая

 

на

 

свою

 

слѣпоту

 

и

 

неизвѣстность

села

 

Абрамова,

 

отыскать

 

показанный

 

источникъ

 

при

 

руко-

водствѣ

 

15

 

лѣтняго

 

своего

 

сына.

 

Не

 

достигнувъ

 

села

 

Абра-

мова

 

еще

 

за

 

версту,

 

она

 

ясно

 

увидала

 

церковь;

 

а

 

по

 

отслу-

женіи

 

молебна

 

съ

 

водоосвященіемъ

 

на

 

источникѣ,

 

получила

совершенное

 

здоровье.

')

 

За

 

смертію

 

повѣствовательпицы,

 

г-жи

 

Вассы

 

Дохтуровой,

 

я

 

не

 

могу

припомнить

 

имени

 

и

 

фамнліи

 

исцѣлепной;

 

но

 

она

 

каждогодно,

 

посѣщая

 

храмъ

Абрамовскій,

 

проживала

 

по

 

нѣскольку

 

недѣль

 

въ

 

домѣ

 

Дохтуровой, —гово-

рить

 

пынѣшній

 

священпикъ

 

села

 

Абрамова

 

Михаилъ

 

Куницынъ.

 

Тотъ

 

же

равсказъ

 

подтвердили:

 

священпикъ

 

опаго

 

села

 

Петръ

 

Плетнѳвъ

 

съ

 

діакономъ

Семеномъ

 

Михайловымъ

 

и

 

пономаремъ

 

Иваномъ

 

Ѳедоровымъ.
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Корчевскаго

 

уѣзда

 

села

 

Каюрова

 

крестьянинъ

 

Максимъ

Леонтьевъ

 

былъ

 

разбить

 

лошадьми

 

и

 

болѣе

 

года

 

не

 

могъ

владѣть

 

ни

 

руками,

 

ни

 

ногами.

 

Онъ

 

далъ

 

обѣшаніе

 

помо-

литься

 

предъ

 

иконой

 

Рождества

 

Божі ей

 

Матери;

 

и

 

такъ

 

какъ

самъ

 

не

 

могъ

 

ходить,

 

то

 

былъ

 

внесепъ

 

на

 

носилкахъ

 

дворо-

выми

 

людьми:

 

Андреемъ

 

Макаровымъ,

 

Капитономъ

 

Тарасо-
вымъ

 

и

 

Андреемъ

 

Никитинымъ,

 

въ

 

церковь

 

для

 

отправле-

нія

 

молебствія

 

съ

 

водоосвященіемъ

 

предъ

 

чудотворною

 

ико-

ною

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

По

 

возвращеніи

 

же

въ

 

свой

 

домъ,

 

онъ

 

получилъ

 

неожиданное

 

облегченіе

 

въ

 

раз-

битыхъ

 

своихъ

 

членахъ;

 

и

 

впослѣдствіи

 

безъ

 

врачебнаго

 

по-

собія

 

пріобрѣлъ

 

потерянное

 

здоровье

 

').

„Вотъ

 

что

 

еще

 

передавалъ

 

мнѣ

 

мой

 

предшественникъ,

 

свя-

щенникъ

 

Михаилъ

 

Петровъ

 

Плетневъ,— говоритъ

 

нынѣшній

почтенный

 

настоятель

 

Абрамовскаго

 

храма

 

о.

 

Куницынъ,—

„1824

 

года

 

августа

 

1-го

 

дня,

 

собственное

 

наше

 

семейство,

(т.

 

е.

 

священника

 

Петра

 

Плетнева),

 

состоявшее

 

тогда

 

изъ

четырехъ

 

душъ,

 

внезапно

 

подверглось

 

болѣзни,

 

состоявшей

въ

 

разслабленіи

 

всего

 

тѣлеснаго

 

организма,

 

съ

 

сильною

 

го-

ловною

 

болью;

 

отъ

 

этой

 

болѣзни

 

никто

 

изъ

 

насъ

 

не

 

могъ

имѣть

 

ни

 

какого

 

движенія

 

безъ

 

пособія

 

другихъ

 

въ

 

теченіи

цѣлаго

 

мѣсяца.

 

Однажды

 

моей

 

матери

 

въ

 

сновидѣніи

 

явилась

благолѣпная

 

жена

 

и

 

говоритъ

 

ей:

 

„отслужите

 

молебенъ

 

предъ

чудотворною

 

иконой

 

въ

 

своемъ

 

домѣ;

 

и

 

получите

 

облегченіе".

Мать,

 

посл^

 

пробужденія

 

отъ

 

сна,

 

почувствовала

 

въ

 

себѣ

такое

 

облегченіе,

 

что

 

могла

 

уже

 

сходить

 

въ

 

церковь

 

за

 

иконою;

и

 

по

 

отправленіи

 

благодарнаго

 

молебна,

 

на

 

другой

 

же

 

день,

7

 

сентября,

 

все

 

семейство

 

паше

 

совершенно

 

выздоровѣло"

 

2 ).

! )

 

Объ

 

этомъ

 

дапо

 

исцѣленнымъ

 

письменное

 

свидѣтѳльство,

 

утвержденное

волостпымъ

 

начальством!.

)

 

«Въ

 

это

 

время

 

и

 

я— священпикъ

 

(Михаилъ

 

Плетневъ)

 

былъ

 

въ

 

чпслѣ

своего

 

семейства,

 

имѣя

 

отъ

 

роду

 

9

 

лѣтъ;

 

и

 

потому

 

твердо

 

помню

 

и

 

до

 

пынѣ

все

 

совершившееся».
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Въ

 

1826

 

году

 

декабря

 

28-го

 

дня

 

г-жа

 

Марія

 

Дохтурова
съ

 

женою

 

священника

 

Наталіей

 

Ильиной

 

и

 

дворовыми

 

людь-

ми;

 

Андреемъ

 

Макаровымъ

 

и

 

дѣвицею

 

Агриппиною

 

Григорь-

евой,

 

проходили

 

часовъ

 

въ

 

7

 

вечера

 

мимо

 

церкви

 

погостомъ;

и

 

видять,

 

при

 

блескѣ

 

лампады,

 

на

 

окнѣ

 

тѣнь

 

кланяющагося

предъ

 

иконою

 

человѣка;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

сквозь

 

двухъ

 

рамъ,

 

и

притомъ

 

застывшихъ,

 

нельзя

 

было

 

ясно

 

различить,

 

кто

 

та-

кой

 

молится;

 

то

 

они

 

приблизились

 

къ

 

окну,

 

и

 

услышали

внятно,

 

что

 

молящійся

 

читаетъ

 

акаѳистъ

 

Божіей

 

Матери.

Они

 

немедленно

 

попросили

 

священника

 

Петра

 

Плетнева

 

ид-

ти

 

въ

 

церковь

 

и

 

узнать,

 

что

 

тамъ

 

такое.

 

Отперли

 

церковь;

но

 

тамъ

 

никого

 

не

 

оказалось.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

богомольцы

начали

 

просить

 

священноцерковнослужителей

 

совершать

 

мо-

лебствія

 

Вожіей

 

Матери

 

съ

 

акафистомъ.

Въ

 

1831

 

году,

 

при

 

появленіи

 

холеры

 

въ

 

селѣ

 

Кимрѣ,

жители

 

этого

 

села

 

пожелали

 

поднять

 

къ

 

себѣ,

 

для

 

отправ-

ленія

 

молебствій

 

въ

 

своихъ

 

домахъ,

 

чудотворный

 

образъ

 

Бо-

жьей

 

Матери

 

изъ

 

Абрамовскаго

 

храма;

 

но

 

протоіерей

 

Кимер-
скаго

 

собора

 

Василій

 

Ивановичъ

 

Истоминъ,

 

неизвѣстно

 

поче-

му,

 

воспретилъ

 

усердствуюшимъ

 

привести

 

свое

 

благое

 

намѣ-

реніе

 

въ

 

исполненіе.

 

Почему

 

всѣ

 

почти

 

жители

 

Кимры

 

обра-

тились

 

для

 

молебствія

 

въ

 

Абрамовскую

 

церковь;

 

протоіерей

же

 

Истоминъ.

 

съ

 

своею

 

женою,

 

первый

 

подвергся

 

дѣйствію

холеры.

 

Увидѣвъ

 

на

 

себѣ

 

явное

 

Божіе

 

наказаніе,

 

самъ

 

же

пригласи лъ

 

Абрамовскаго

 

священника

 

Петра

 

Плетнева

 

съ

причтомъ— прибыть

 

въ

 

его

 

домъ

 

съ

 

чудотворною

 

иконою;

 

и

когда

 

было

 

отправлено

 

молебствіе

 

предъ

 

этою

 

иконою

 

въ

его

 

домѣ,

 

то

 

онъ

 

и

 

съ

 

женою

 

получилъ

 

видимое

 

облегченіе;
а

 

впослѣдствіи

 

совершенно

 

выздоровѣлъ

 

безъ

 

всякихъ

 

вра-

чебныхъ

 

пособій;

 

почему

 

и

 

разрѣшилъ

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

про-

должать

 

молебствіе

 

по

 

всему

 

селу

 

').

*■)

 

Сообщено

 

свящеппнкомъ

 

Плетпевымъ

 

съ

 

дьячкомъ

 

Семепомъ

 

Мнхайло-

вымъ

 

и

 

пономаремъ

 

Иваномъ

 

Ѳедоровымъ.
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Въ

 

1888

 

году

 

Корчевскаго

 

уѣзда

 

села

 

Кимры

 

крестьянинъ

Алексавдръ

 

Брюшининъ

 

сдѣладся

 

очень

 

нездоровъ

 

съ

 

помѣ-

шательствадъ

 

въ

 

умѣ;

 

но

 

отслуживши

 

два

 

молебствія

 

съ

 

во-

доосвященіемъ

 

на

 

источникѣ

 

предъ

 

образомъ

 

Божіей

 

Мате-

ри,

 

въ

 

тотъ

 

же

 

цень

 

получилъ

 

здоровый

 

разсудокъ

 

и

 

осво-

бодился

 

отъ

 

болѣзни

 

'),
.

 

Въ

 

1843

 

году

 

Корчевской

 

мѣщанинъ

 

ІІетръ

 

Андреевъ,

проживая

 

при

 

сслѣ

 

Абрамовѣ

 

нѣскѳлько

 

времени

 

по

 

торго-

вымъ

 

дѣламъ

 

своимъ,

 

обронилъ

 

большую

 

сумму

 

денегъ.

 

Онъ
долго

 

искалъ

 

ихъ,

 

и

 

не

 

смотря

 

на

 

всв

 

усилія— отыскать,

 

ни-

гдѣ

 

не

 

находилъ.

 

Въ

 

тяжкой

 

скорби

 

своей

 

прибѣгъ

 

онъ

 

къ

чудотворному

 

образу

 

Божіей

 

Матери,

 

отслужилъ

 

предъ

 

пимъ

молебствіе; — и

 

тотчасъ

 

нашелъ

 

свою

 

потерю

 

въ

 

такомъ

 

мѣс-

тѣ,

 

гдѣ

 

непрестанно

 

находилось

 

множество

 

народа.

 

Въ

 

ра-

дости

 

онъ

 

пожертвовалъ

 

нѣкоторую

 

часть

 

изъ

 

найденной

суммы

 

на

 

храмъ

 

Вожіей

 

Матери

 

2 ).

Въ

 

1854

 

году

 

мая

 

15

 

дня

 

Корчевскаго

 

уѣзда

 

села

 

Кимры
крестьянинъ

 

Дмитрій

 

Башиловъ

 

былъ

 

разбитъ

 

параличемъ

въ

 

ногах'і ;

 

когда

 

же

 

по

 

обѣщанію

 

отслужилъ

 

молебенъ

 

предъ

чудотворною

 

иконою

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богиродицы

 

на

источники;

 

то

 

получилъ

 

облегченіе

 

безъ

 

всякаго

 

врачебнаго
пособія

 

s ).

Того

 

же

 

1854

 

года

 

іюня

 

29

 

дня

 

Корчевскаго

 

уѣзда

 

вот-

чины

 

г.

 

Олсуфьева

 

деревни

 

Гарцова

 

крестьянинъ

 

Николай

былъ

 

долгое

 

время

 

боленъ

 

ногою;

 

въ

 

пей,

 

кромѣ

 

ломоты,

находились

 

злокачественныя

 

раны,

 

изъ

 

которыхъ

 

начинали

выходить

 

.

 

неболыпіе

 

отломки

 

костей.

 

Онъ

 

далъ

 

обѣуіаніе

посѣтить

 

храмъ

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы; — и

 

на

другой

 

же

 

день

 

почувствовалъ

 

такое

 

облегченіе,

 

что

 

рѣшил-

] )

 

Сообщено

 

письменно

 

самимъ

 

исцѣлившимся.

")

 

Подтверждено

 

письменно

 

самимъ

 

мѣщаниномъ

 

Петромъ

  

Апдреевьшъ.

3 )

 

Ооъ

 

этомъ

 

письменпо

 

сообщено

 

матерью

 

исцѣлившагося.
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ся

 

отправиться

 

въ

 

Абрамово

 

пѣшкомъ.

 

Здѣсь

 

отслуженъ

былъ

 

молебенъ

 

иредъ

 

чудотворною

 

иконою;

 

и

 

вскорѣ

 

послѣ

йолебствія

 

сами

 

собою

 

зажили

 

и

 

раны

 

на

 

его

 

ногѣ.

 

За

 

та-

кое

 

чудо

 

милосердія

 

къ

 

нему

 

Божіей

 

Матери,

 

онъ

 

посѣщаетъ

храмъ

 

Божіей

 

Матери

 

ежегодно,

 

не

 

смотря

 

на

 

70

 

верстное

разстояніе.

 

„Разъ

 

я

 

отправился

 

на

 

богомолье,— объявилъ

онъ

 

самъ,-не

 

посѣтивъ

 

въ

 

тотъ

 

годъ

 

Абрамовскаго

 

храма;

болѣзнь

 

моя

 

опять

 

возобновилась"

 

%
Въ

 

томъ

 

же

 

1854

 

году

 

августа

 

12- го

 

числа

 

Корчевскаго

уѣзла

 

гоеударственныхъ

 

имуществъ,

 

деревни

 

Полѣшкова

крестьянина

 

Якова

 

Прокофьева

 

жена

 

Татьяна

 

Иванова,

 

под-

верглась

 

эпидемической

 

болѣзни

 

холерѣ,

 

и

 

страдала

 

столь

тяжело,

 

что

 

ожидала

 

конца

 

я;изни

 

своей;

 

но

 

какъ

 

скоро

 

да-

ла

 

обѣщаніе,

 

что

 

если

 

Богъ

 

облегчить

 

ея

 

страданіе, — каждо-

годно

 

будетъ

 

ходить

 

въ

 

село

 

Абрамово

 

къ

 

Божіей

 

Матери

для

 

молебствія

 

въ

 

день

 

Ея

 

празднованія;

 

то

 

въ

 

тѣ

 

же

 

ми-

нуты

 

почувствовала,

 

что

 

съ

 

тѣла

 

ей

 

спала

 

какъ

 

бы

 

какая

тяжесть;

 

и

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

часовъ

 

начала

 

мало

 

по

 

малу

получать

  

здравіе,

  

не

  

взирая

 

на

 

почернѣвшее

 

уже

 

тѣло

 

а ).
Въ

 

томъ

 

же

 

1854

 

году

 

октября

 

28-го

 

крестьянинъ

 

Кор-

чевскаго

 

уѣзда

 

села

 

Новоселья

 

Андрей

 

Аѳанасьевъ,

 

явив-

шись

 

въ

 

Абрамовскую

 

церковь

 

для

 

отправленія

 

молебствія
предъ

 

чудотворнымъ

 

образомъ,

 

объявилъ

 

священнику

 

Миха-

илу

 

Плетневу

 

съ

 

причтомъ,

 

что

 

онъ

 

съ

 

1-го

 

сентября

 

и

 

до

1-го

 

октября

 

очень

 

страдалъ

 

болѣзнію

 

въ

 

груди

 

и

 

въ

 

серд-

цѣ;

 

но

 

когда

 

далъ

 

обѣщаніе

 

отправиться

 

на

 

богомолье

 

въ

Абраиовскую

 

церковь;

 

то

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

получилъ

 

неожи-

данное

 

прекрашеніе

   

боли.

 

Поэтому

   

и

  

рѣшился

 

исполнить

1

   

Объ

 

этомъ

 

сохраняется

 

письменное

 

свидетельство,

 

утвержденное

 

волост-

вымъ

 

начальством'!..

2)

 

Сообщено

 

самой

 

ивцѣленной.
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свое

 

обѣщаніе

 

и

 

придти

 

цѣшкомъ,

 

не

 

смотря

 

ни

 

на

 

какую

распутицу

 

').

1857

 

г.

 

октября

 

17

 

дня

 

одна

 

женщина

 

деревни

 

Острова

видѣла

 

слѣдующій

 

сонъ:

 

приходить

 

къ

 

ней

 

въ

 

домъ

 

нѣкая

жена

 

въ

 

благолѣпномъ

 

одѣяніи

 

и

 

говорить

 

ей:

 

„принесите

поскорѣе

 

въ

 

свою

 

деревню

 

икону

 

Рождества

 

Пресвятыя

Богородицы

 

и

 

отслужите

 

молебствіе

 

посреди

 

деревни;

 

а

 

иначе

скоро

 

сгорите".

 

Объ

 

этомъ

 

сновидѣніи

 

немедленно

 

сообщено

было

 

и

 

другимъ

 

жиТелямъ

 

деревни;

 

но

 

тѣ

 

приняли

 

это

 

со-

общеніе

 

за

 

бабьи

 

сказки.

 

Спустя

 

нѣсколько

 

часовъ

 

въ

 

тотъ

же

 

самый

 

день

 

случился

 

отъ

 

неизвѣстной

 

причины

 

пожаръ

и

 

истребилъ

 

почти

 

все

 

селеніе,

 

состоявшее

 

изъ

 

20

 

дворовъ.

Въ

 

1863

 

году

 

9-го

 

генваря

 

подвергся

 

тяжкой

 

болѣзни

 

съ

помѣшательствомъ

 

въ

 

умѣ

 

11

 

лѣтній

 

сынъ

 

крестьянина

 

де-

ревни

 

Острова

 

Василья

 

Иванова,

 

Прокопій;

 

но

 

какъ

 

только

отецъ

 

его

 

далъ

 

обѣщаніе

 

отслужить

 

молебенъ

 

съ

 

водоосвя-

щеніемъ

 

предъ

 

чудотворною

 

иконою

 

Рождества

 

Пресвятыя
Богородицы;

 

то

 

сынъ

 

его

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

получилъ

 

такое

облегченіе,

 

что

 

13- го

 

числа

 

отецъ

 

могъ

 

привести

 

его

 

въ

церковь

 

для

 

исполненія

 

даннаго

 

обѣщанія;

 

а

 

по

 

возвраще-

ніи

 

домой

 

сынъ

 

получилъ

 

въ

 

тотъ

 

л;е

 

день

 

полное

 

здоровье

безъ

 

всякихъ

 

лекарствъ

 

2 ).

Того

 

же

 

1863

 

года

 

марта

 

14

 

дня

 

внезапно

 

сдѣлался

 

бо-

ленъ

 

крестьянинъ

 

деревни

 

Острова

 

Василій

 

Егоровъ

 

силь-

нымъ

 

колотьемъ

 

въ

 

груди

 

и

 

животѣ;

 

и

 

потому

 

17-го

 

числа

рѣшился

 

поіобщиться

 

святыхъ

 

таинъ,

 

но

 

такъ

 

былъ

 

слабъ,

что

 

во

 

время

 

богослуженія

 

не

 

могъ

 

и

 

пяти

 

минуть

 

продер-

жаться

 

на

 

ногахъ;

 

когда

 

же

 

по

 

своему

 

обѣщанію

 

отслулшлъ

1)

  

Объ

 

этомъ

 

подтверждено

 

письменно

 

нричтомъ

 

съ

 

прияоженіемъ .

 

церков-

йой

  

печати.

2)

  

Дано

 

письменное

 

свидѣтельство

 

утвержденное

 

печатью

 

сельскаго

 

об-

щества.
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молебенъ

 

съ

 

водоосвященіемъ

 

предъ

 

чудотворною

 

иконою

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы;

 

то

 

въ

 

тоже

 

время

 

по-

чувствовалъ

 

великое

 

облегченіе,

 

а

 

на

 

другой

 

день

 

совершен-
OKI

но

 

исцѣлился

 

').

Вь

 

1871

 

году

 

мая

 

20-го

 

Кимерской

 

волости

 

деревни

 

Бо-
гу

 

нина

 

крестьянинъ

 

Евдокимъ

 

Константиновъ

 

съ

 

своею

 

же-

ною,

 

послѣ

 

молебствія

 

предъ

 

чудотворною

 

иконою

 

Божіей
Матери,

 

объявилъ

 

священ ноцерковнослужителямъ

 

Абрамов-

ской

 

церкви,

 

что

 

онъ

 

въ

 

теченіи

 

цѣлаго

 

мѣсяца

 

до

 

сего

 

чис-

ла

 

былъ

 

боленъ

 

какъ

 

наружной,

 

такъ

 

и

 

внутренней

 

горловой

жабой;

 

и

 

во

 

все

 

время

 

болѣзни

 

своей

 

не

 

могъ

 

пропустить

никакой

 

пищи.

 

Когда

 

же

 

согласился

 

отправиться

 

на

 

бого-

молье

 

къ

 

чудотворной

 

иконѣ

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богоро-
дицы,

 

и

 

лишь

 

только

 

сѣлъ

 

въ

 

свою

 

повозку;

 

то

 

всѣ

 

нарывы

внезапно

 

вскрылись,

 

и

 

онъ

 

тотчасъ

 

почувствовалъ

 

себя

 

совер-

шенно

 

здоровымъ

 

2 ).
Всѣ

 

эти

 

и

 

иодобныя

 

имъ

 

благ.одатныя

 

исцѣленія

 

и

 

зна-

менія

 

отъ

 

чудотворной

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

возбуждали

 

и

возбуждаютъ

 

во

 

всѣхъ

 

окрестныхъ ,

 

жителяхъ

 

глубокое

 

бла-

гого

 

вѣніе

 

къ

 

Ней,

 

и

 

привлекали

 

и

 

до

 

нынѣ

 

привлекаютъ

 

въ

Аорамовскій

 

храмъ

 

весьма

 

великое

 

число

 

благоговѣйныхъ

богомольцевъ.

 

Особенно

 

велико

 

было

 

число

 

этихъ

 

богомоль

цевъ

 

въ

 

1831,

 

ІЬ48

 

и

 

въ

 

1853

 

годахъ,

 

когда

 

свирѣпство-

вала

 

холера,

 

или

 

въ

 

тѣ

 

годы,

 

когда

 

бывалъ

 

падежъ

 

скота

 

и

неурожай

 

хлѣба.

Мнопя

 

селепія,

 

получивъ

 

отъ

 

чудотворной

 

иконы

 

видимое

избавленіе

 

отъ

 

постигавшихъ

 

ихъ

 

золъ,

 

установили

 

прини-

мать

 

ежегодно

 

святую

 

икону

 

въ

 

свои

 

селенія

 

для

 

отправле-

нія

 

молебствій

 

въ

 

домахъ

 

и

 

на

 

поляхъ

 

своихъ.

')

 

0

 

семъ

 

дано

 

и

 

утверждено

 

начальствомъ

 

письменпое

 

свидѣтельство.

2)

 

Сообщено

 

умершимъ

 

священпикомъ

 

Бетромъ

 

Плетпевымъ

 

съ

 

дьячкомъ

Семеномъ

 

Мнхайловымъ

 

и

 

пономаремъ

 

Иваномъ

 

Ѳедоровымъ.
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Такъ

 

жители

 

села

 

Кимры

 

издревле

 

установили

 

принимать

св.

 

икону

 

въ

 

Георгіевъ

 

день

 

23-го

 

апрѣля.

 

Многіе

 

изъ

 

Ки-

мерскихъ

 

жителей

 

приходятъ

 

за

 

св.

 

иконою

 

въ

 

Абрамовскую

церковь

 

еще

 

къ

 

божественной

 

литургіи;

 

другіе

 

для

 

встрѣчи

ея

 

стекаются

 

на

 

пути,

 

а

 

иные

 

при

 

входѣ

 

въ

 

село

 

Кимру.

На

 

всемъ,

 

почти

 

пятиверстном ь

 

разстояніи,

 

неумолкаемо

 

воз-

духъ

 

оглашается

 

хоромъ

 

туземныхъ

 

пѣвчихъ,

 

воспѣвающихъ

пасхальныя

 

стихиры.

 

Всякій

 

усердствующій

 

наперерывъ

старается

 

хоть

 

сколько

 

нибудь

 

понести

 

на

 

рукахъ

 

святую

икону

 

Заступницы

 

небесной.

 

Когда

 

же

 

съ

 

иконами

 

прибли-

жаются

 

къ

 

селу

 

Кимрѣ,

 

тогда

 

начинается

 

благовѣстъ

 

въ

Кимерскомъ

 

соб^рѣ

 

въ

 

тысяче-пудовой

 

колоколъ.

 

Въ

 

два

часа

 

по

 

полудни

 

снова

 

раздается

 

благовѣстъ

 

и

 

шествіе

 

съ

иконами

 

направляется

 

въ

 

поле

 

для

 

совершонія

 

молебствія.

Здѣсь

 

сосредоточиваются

 

иконы

 

изъ

 

трехъ

 

храмовъ:

 

изъ

 

со-

бора,

 

изъ

 

Вознесенской

 

и

 

Абрамовской

 

церквей.

 

Въ

 

полѣ

на

 

приготовлепномъ

 

мѣстѣ

 

совершается

 

молебствіе

 

съ

 

водо-

освященіемъ,

 

по

 

окончаніи

 

котораго

 

скотъ

 

окропляется

 

св.

водою;

 

и

 

крестный

 

ходъ

 

возвращается

 

въ

 

соборъ;

 

а

 

чудо-

творную

 

икону

 

Рождества

 

Божіей

 

Матери

 

усердствующіе

принимаютъ

 

въ

 

свои

 

домы

 

для

 

совершенія

 

предъ

 

нею

 

мо-

лебствій.

 

Послѣ

 

вечерняго

 

богослуженія

 

она,

 

въ

 

сопровож-

дены

 

крестиаго

 

изъ

 

собора

 

хода,

 

при

 

многочисленномъ

 

сте-

ченіи

 

народа,

 

провожается

 

до

 

конца

 

села;

 

и

 

послѣ

 

молебна-

го

 

пѣнія

 

Царицѣ

 

небесной

 

возвращается

 

въ

 

село

 

Абрамово.

Причемъ

 

весьма

 

многіе

 

изъ

 

жителей

 

села

 

Кимры

 

сопровож-

даюсь

 

святую

 

икону

 

до

 

самаго

 

Абрамовскаго

 

храма.

Второй

 

разъ

 

принимаютъ

 

чудотворную

 

икону

 

Рождества

Вожіел

 

Матери

 

села

 

Кимры

 

прихожане

 

Вознесенской

 

церкви;

и

 

принимаютъ

 

съ

 

1848

 

г.

 

Годъ

 

былъ

 

холерный.

 

Владыкою

разрѣшено

 

было

 

приходскимъ

 

священникамъ

 

совершать

 

во-

кругъ

   

своихъ

  

селеній

 

крестные

 

ходы.

 

Прихожане

 

Покров-
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скаго

 

собора

 

совершили

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

соборными

 

ико-

нами;

 

а

 

прихожане

 

Вознесенской

 

церкви

 

подняли

 

чудотвор-

ную

 

икону

 

Божіей

 

Матери

 

изъ

 

Абрамовскаго

 

храма;

 

и

 

вмѣс-

тѣ

 

съ

 

нею

 

и

 

съ

 

своими

 

храмовыми

 

иконами

 

обошли

 

вокругъ

всего

 

прихода.

 

И

 

чтоже?

 

По

 

разсказу

 

Вознссенскихъ

 

прихо-

жанъ,

 

въ

 

Зарѣцкой

 

ихъ

 

части,

 

кромѣ

 

одной

 

престарѣлой

женщины,

 

никто

 

не

 

подвергся

 

эпидемической

 

болѣзни;

 

тогда

какъ

 

вь

 

другой

 

части

 

многіе

 

подверглись

 

ея

 

губительному

дѣйствію.

 

Съ

 

той

 

поры

 

Зарѣцкіе

 

прихожане

 

ежегодно

 

и

 

до

нынѣ

 

поднимаюсь

 

св.

 

икону

 

изъ

 

Абрамовскаго

 

храма,

 

для

общаго

 

крестнаго

 

хода

 

вокругъ

 

сей

 

части.

Въ

 

5-й

 

день

 

іюля

 

мѣсяца

 

')

 

принимаютъ

 

св.

 

икону

 

Божі-

ей

 

Матери

 

л;ители

 

деревни

 

Чернигова

 

Кимерскаго

 

прихода.

Они

 

сами

 

разсказываютъ,

 

что

 

въ

 

одинъ

 

годъ

 

они,

 

по

 

несо-

гласію

 

въ

 

ихъ

 

обществѣ,

 

не

 

подняли

 

св.

 

иконы;

 

и

 

въ

 

тоже

лѣто

 

пожаръ

 

истрсбилъ

 

до

 

послѣдняго

 

дома

 

всю

 

деревню

 

2 ).
Жители

 

деревни

 

Тихонова

 

Калязинскаго

 

уѣзда

 

издревле

принимаютъ

 

св.

 

икону

 

Божіей

 

Матери

 

на

 

другой

 

день

 

празд-

ника

 

св.

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла.

Кромѣ

 

того

 

св.

 

икону

 

поднимаюсь

 

каждогодно

 

по

 

разнымъ

причинамъ

 

и

 

въ

 

разныя

 

времена,

 

и

 

въ

 

другія

 

селенія,

какъ-то:

 

въ

 

деревню

 

Святое,

 

Шевелево

 

и

 

Бортниково.

Ііримѣчаніс

 

редакціи.

 

Статья

 

эта

 

составлена

 

частію

 

по

 

оффи-

ціальньшъ

 

докуыентаыъ,

 

хранящимся

 

въ

 

архивѣ

 

Консисторскомъ,

частію

 

по

 

записямъ,

 

находящимся

 

въ

 

Абрамовской

 

церкви,

 

частію
по

 

устнымъ

 

преданіямъ,

 

собраннымъ

 

и

 

доставленным*

 

въ

 

редакцію

почтеннымъ

 

настоятелемъ

 

Абрамовской

 

церкви

 

священникомъ

 

Ми-
хаиломъ

 

Куницынымъ.

 

которому

 

нельзя

 

не

 

выразить

 

глубокой

 

бла-

годарности

 

какъ

 

за

 

веденіе

 

церковныхъ

 

записей,

 

такъ

 

и

 

за

 

собра-

те

 

устныхъ

 

преданій

 

о

 

чудотворной

 

иконѣ

 

Еолгіей

 

Матери.
Между

 

архивными

 

документами

 

относящимися

 

къ

 

Абрамовской

церкви,

 

есть

 

нѣкоторыя

 

свѣдѣнія

 

такого

 

характера,

 

которыя,

 

хотя

')

 

А

 

прежде

 

принимали

 

въ

 

день

 

Пятидесятницы.

2)

 

Разсказапо

 

старожпломъ

 

этой

 

деревни.
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не

 

относятся

   

къ

  

иконѣ

  

Божіей

 

Матери,

 

но

 

пмѣютъ

 

иытересъ

 

для

исторіи

 

Тверской

 

епархіи .

 

Мы

 

укажемъ

 

здѣсь

 

на

 

два

 

такіе

 

документа.

а)

   

Справка

 

по

 

дѣлу

 

1746

 

г.

 

объ

 

опредѣленіи

 

на

 

пономарское

мѣсто

 

въ

 

село

 

Абрамово

 

сына

 

бывшаго

 

пономаря

 

Стефана

 

Евплі-
ева

 

Антона

 

Стефанова.

 

Антонъ

 

Стефановъ

 

былъ

 

33

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

въ

 

школахъ

 

нигдѣ

 

не

 

обучался,

 

и

 

писать

 

не

 

умѣлъ;

 

такъ

 

что

 

къ

допросу

 

за

 

него

 

подписался

 

города

 

Твери

 

Ѳедоровскаго

 

монастыря

попъ

 

Косма.

 

Между

 

тѣмъ

 

раздѣлъ

 

дохода

 

и

 

земли

 

существовалъ

въ

 

то

 

время

 

такой:

 

«буде

 

у

 

которой

 

церкви

 

священникъ,

 

діаконъ.
дьячекъ

 

и

 

пономарь;

 

ы

 

тотъ

 

пономарь

 

грамотѣ

 

умѣетъ

 

и

 

въ

 

церк-

ви

 

псалмы

 

чятаетъ;

 

и

 

имъ

 

доходъ

 

собирать

 

въ

 

кружку

 

и

 

дѣлить

изъ

 

четырехъ

 

гривенъ

 

священнику

 

шесть

 

алтынъ

 

четыре

 

деньги

(20

 

к.);

 

діакону

 

три

 

алтына

 

двѣ

 

деньги

 

(10

 

к.);

 

дьячку

 

10

 

денегъ

(б

 

к.);

 

пономарю

 

10

 

денегъ

 

(5

 

к.);

 

да

 

дьякону

 

съ

 

дьячкомъ

 

и

 

съ

пономаремъ

 

псалтырь

 

по

 

ровну.

 

А

 

ежели

 

пономарь

 

грамотѣ

 

не

умѣетъ,

 

владѣть

 

противу

 

дьячка

 

въ

 

полы

 

(въ

 

половину),

 

и

 

псал-

тырнымъ

 

доходомъ

 

не

 

владѣть.

 

Да

 

у

 

той

 

же

 

церкви

 

буде

 

есть

 

про-

свирница;

 

и

 

ей

 

кормиться

 

ручнымъ

 

подаяніемъ,

 

кто

 

что

 

нодастъ;

да

 

изъ

 

пашенной

 

земли,

 

буде

 

у

 

которой

 

церкви

 

по

 

десяти

 

четлер-

тей

 

въ

 

полѣ,

 

и

 

изъ

 

той

 

пашни,

 

ей

 

просвирницѣ

 

противъ

 

попомаря

въ

 

полы».

 

Такой

 

раздѣлъ

 

допущенъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

съ

 

тою

 

цѣлію,

чтобы

 

заставить

 

неграмотныхъ

 

пономарей

 

учиться.

 

И

 

это

 

средство,

оказалось

 

дѣйствительнымъ.

 

Черезъ

 

четыре

 

года

 

этотъ

 

пономарь

Антонъ

 

Стефановъ,

 

не

 

только

 

самъ

 

выучился

 

читать

 

и

 

писать;

 

но

и

 

сына

 

своего

 

содержалъ

 

въ

 

семинаріи

 

на

 

свой

 

коштъ.

 

И

 

вотъ

Коисисторія

 

уравняла

 

его

 

съ

 

дьячкомъ.

 

«Пономарю

 

Антону

 

Стефа-
нову

 

владѣть

 

денежными

 

доходами

 

и

 

землею

 

на

 

равнѣ

 

съ

 

дьяч-

комъ;

 

понеже

 

оный

 

пономарь

 

грамотѣ

 

умѣетъ,

 

и

 

въ

 

церкви

 

псалмы

читать

 

можетъ;

 

къ

 

тому

 

же

 

и

 

имѣющагося

 

въ

 

семинаріи

 

сына

 

онъ

пономарь

 

содержитъ

 

па

 

своемъ

 

коштѣ».

 

Это

 

было

 

во

 

времена

 

Ми-
трофана

 

Слотвинскаго
б)

    

Епитрахилъная

 

грамота.

 

Эти

 

грамоты

 

выдавались

 

отъ

архіерея

 

вдовцамъ

 

священникамъ

 

па

 

отправленіе

 

богослуженія
и

 

мірскихъ

 

требъ.

 

Вотъ

 

епитрахіь.іьпан

 

грамота,

 

выданная

 

въ

1751

 

году

 

іюня

 

26

 

дня

 

преосвященнымъ

 

Митрофаномъ,

 

архіепис-
копомъ

 

Тверскимъ

 

и

 

Кашинскимъ

 

вдовому

 

священнику

 

села

 

Абра-
мова

 

Ѳедору

 

Ѳедорову,

 

рукоположенному

 

въ

 

1719

 

году

 

епископомъ

Варлаамомъ,

 

и

 

овдовѣвшему

 

въ

 

1 740

 

году:

 

«Божіею

 

милостію

 

сми-

ренный

 

Митрофанъ,

 

архіепископъ

 

Тверскій

 

и

 

Кашинскій.

 

Билъ

 

че-

ломъ

 

намъ

 

епархіи

 

нашей

 

Кашинскаго

 

уѣзда

 

села

 

Абрамова

 

вдо-

вый

 

священникъ

 

Ѳедоръ

 

Ѳедоровъ;

 

а

 

челобитьемъ

 

своимъ

 

показалъ:

въ

 

прошломъ

 

1749

 

году

 

іюня

 

21

 

дня,

 

по

 

прошенію

 

его

 

священ-

ника

 

Ѳеодора,

 

и

 

по

 

данной

 

ему

 

отъ

 

насъ

 

благословенной

 

епитра-

хильной

 

грьмотѣ.

 

ему

 

священнику

 

Ѳеодору,

 

въ

 

томъ

 

селѣ

 

Абрамо-

>
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вѣ,

 

въ

 

церкви

 

Божіей

 

свящеяно-іерейское

 

служенів

 

и

 

въ

 

приходѣ

мірскія

 

требы

 

отправлять

 

два

 

года,

 

сего

 

іюня

 

по

 

21-е

 

число,

 

по

которое-де

 

какъ

 

священно-іерейское

 

служеніе,

 

такъ

 

и

 

мірскія

 

требы
онъ

 

священникъ

 

и

 

отправлялъ.

 

А

 

нынѣ

 

безъ

 

благословенія

 

нашего

онъ

 

священникъ

 

священно-іерейски

 

действовать

 

не

 

смѣетъ;

 

и

 

про-

силъ

 

онъ

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

насъ,

 

чтобы

 

для

 

исправленія

 

свя-

щенно-іерейскаго

 

служенія

 

и

 

приходокихъ

 

мірекихъ

 

требъ

 

дать

 

ему

священнику

 

Ѳеодору

 

нашу

 

архіерейскую

 

благословенную

 

епитра-

хильную

 

грамоту.

 

И

 

потому

 

его

 

священника

 

Ѳеодора

 

прошенію

 

по

сей

 

нашей

 

архіерейской

 

благословенной

 

епитрахильной

 

грамотѣ

 

свя-

щенно-іерейское

 

служеніе

 

и

 

въ

 

приходѣ

 

своемъ

 

мірскія

 

требы

 

от-

правлять

 

отнынѣ

 

впредь

 

два

 

года

 

тысяча

 

семь

 

сотъ

 

пятьдесятъ

третьяго

 

года

 

іюня

 

по

 

двадцать

 

пятое

 

число

 

по

 

правиламъ

 

святымъ

во

 

геякой

 

чистотѣ,

 

и

 

трезвости,

 

и

 

благочнніи;

 

и

 

въ

 

дому

 

у

 

себя

зазорныхъ

 

лицъ

 

ему

 

священнику

 

Ѳеодору

 

не

 

держать.

 

Аще

 

ли

 

же

онъ

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

начнетъ

 

жити

 

безстрашно,

 

и

 

что

 

не-

прилично

 

священнику

 

творити,

 

и

 

упиватися,

 

и

 

кощунствовати,

 

или

инако

 

безчинствовати,

 

священнодействовать

 

запрещеніе

 

да

 

пріи-
метъ.

 

И

 

сего

 

ради

 

на

 

утвержденіе

 

дана

 

ему

 

священнику

 

Ѳеодору

сія

 

паша

 

архіерейскаго

 

благословенная

 

епитрахильная

 

грамота;

 

а

прежняя

 

епитрахильная

 

грамота

 

принята

 

къ

 

дѣлу.

 

Во

 

оное

 

же

срочное

 

время

 

ему

 

священнику

 

домъ

 

свой,

 

какъ

 

принадлежишь,

распорядить;

 

понеже

 

онъ

 

священникъ

 

Ѳеодоръ,

 

по

 

прошествіи

 

по-

мянутаго

 

срочнаго

 

дня,

 

отосланъ

 

имѣетъ

 

быть

 

и

 

постриженъ

 

въ

монастырь,

 

въ

 

который

 

онъ

 

священникъ

 

пожелаетъ,

 

безъ

 

всякихъ

отговорокъ».

 

Іюня

 

25

 

дня

 

175

 

L

 

года.

У

 

сей

 

благословенной

 

епитрахильной

 

грамоты

 

архіерейская

 

печать.

А|*

    

Г7Л

      

Пошлинъ

 

30

   

коп.

   

на

**!"

    

••«?

   

Конспсторію

 

получено.

Ч

 

А

 

С

 

О"

 

В

 

Н

 

Я

БОЖІЕЙ

 

МАТЕРИ

 

ТРОЕРУЧИЦЫ

КР0В0Т.ЫНСКАГ0

 

ПРИХОДА,

 

ОСТАШКОВСКАГО

 

У Ъ 3 Д А,

ВЪ

 

СВЯЗИ

 

СЪ

 

ЙСТОРІЕЮ

 

мъстности.

(оеояііні

 

б).

IV.

 

Причины

 

построены

 

часовня

 

Троеручицы.
При

 

осмотрѣ

 

часовни

 

во

 

имя

 

св.

 

мученицы

 

Анастасіи

 

Рим-

ля

 

ныни

 

(въ

 

деревнѣ

   

Глубочицѣ)

 

обратила

 

на

 

себя

   

внима-

*
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ніе

 

только

 

одна

 

икона

 

Анастасіи

 

Римляныни,

 

старинная,

хорошаго

 

письма,

 

съ

 

стариннымъ

 

серебрянымъ

 

вызолочен-

нымъ

 

вѣнцомъ.

 

Тотчасъ

 

же

 

у

 

меня

 

явилось

 

предполол;еніе,

не

 

есть

 

ли

 

эта

 

икона

 

вкладъ

 

супруги

 

прелшяго

 

владѣтеля

Кровотынской

 

вотчины

 

Бориса

 

Лыкова,

 

Анастасіи

 

Никитиш-

ны,

 

тетки

 

Государя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича.

 

Иконѣ

 

этой

 

празд-

нуютъ

 

въ

 

часовнѣ

 

29

 

октября.

 

Часовня

 

деревянная,

 

вет-

хая.

 

Изъ

 

разспросовъ

 

о

 

преданіяхъ

 

оказалось,

 

что

 

въ

 

де-

ревнѣ

 

Глубочицѣ

 

сохраняется

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

смутное

 

воспо-

минаніе

 

о

 

началѣ

 

царствованія

 

царя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича,

о

 

покушеніи

 

на

 

жизнь

 

его

 

Поляковъ,

 

о

 

спасеніи

 

имъ

 

своей

жизни

 

отъ

 

Поляковъ

 

бѣгствомъ,

 

хотя

 

разсказывающіе

 

и

 

не

знаютъ

 

имени

 

Михаила

 

Ѳеодоровича,

 

а

 

называютъ

 

его

 

про-

сто

 

дѣдомъ

 

Императора

 

Александра

 

Павловича.

Въ

 

часовнѣ

 

деревни

 

Зольца

 

оказался

 

какъ

 

бы

 

складъ

 

иконъ

изъ

 

церкви

 

Кровотынской

 

и

 

часовни

 

Троеручицы

 

и

 

лубоч-

ныхъ

 

картинъ

 

изъ

 

частныхъ

 

домовъ.

 

Особенно

 

я

 

былъ

 

радъ

увидѣть

 

здѣсь

 

большую

 

икону

 

Троеручицы:

 

она

 

имѣла

 

при-

близительно

 

два

 

аршина

 

длины

 

и

 

два

 

аршина

 

ширины;

 

на

правой

 

половинѣ

 

ея,

 

соотвѣтственно

 

содерясащемуся

 

въ

 

ста-

ринныхъ

 

рукописяхъ

 

разсказу

 

о

 

написаніи

 

иконы

 

Троеручицы,

въ

 

трехъ

 

отдѣлахъ

 

изображено:

 

какъ

 

л;ивописецъ

 

три

 

раза

принимался

 

писать

 

икону

 

Вожіей

 

Матери

 

о

 

двухъ

 

рукахъ,

и

 

всякій

 

разъ,

 

по

 

прошествіи

 

ночи,

 

у

 

Воягіей

 

Матери,

 

кромѣ

двухъ

 

рукъ,

 

оказывалась

 

еще

 

третья.

 

Живописецъ

 

два

 

раза

перепиоывалъ

 

икону,

 

но

 

безъ

 

успѣха;

 

послѣ

 

двухъ

 

перепи-

сокъ, — гласъ

 

съ

 

неба

 

повелѣлъ

 

ему

 

не

 

заглаживать

 

третьей

руки

 

у

 

Богоматери,

 

тогда

 

изографъ

 

не

 

сталъ

 

болѣе

 

пере-

писывать

 

иконы

 

').

 

На

 

лѣвой

 

половинѣ

 

изобралсепъ

  

препо-

)

 

На

 

правой

 

половпнѣ

 

иконы

 

изображепъ

 

3

 

раза

 

образъ

 

Богоматери

 

п

пѳредъ

 

нпмъ

 

живописецъ

 

съ

 

выраженіемъ

 

уднвлѳпія.

 

Подъ

 

первымъ

 

обра-

зомъ

 

подписано:

    

маетеръ

 

пачатъ

 

образъ

 

Пресв.

   

Богородицы

   

пачертапіемъ
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добный

 

Михайлъ

 

Малеинъ,

 

бывшій

 

ангеломъ

 

царя

 

Михаила
Ѳеодоровича

 

').

 

Память

 

его

 

совершается

 

12

 

іюля

 

въ

 

оДинъ

день

 

съ

 

празлнованіемъ

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

Троеручицы.
Откуда

 

эта

 

икона?

 

спрашиваю

 

я

 

бывшаго

 

со

 

Мною

 

крестья-

нина.

 

Изъ

 

часовни

 

Троеручицы

 

отвѣчаетъ

 

онъ;— она,

 

до

 

пе-

рестройки

 

часовни

 

въ

 

концѣ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

изъ

 

дере-

вянной

 

въ

 

каменную,

 

стояла

 

тамъ.

 

Вотъ

 

гдѣ

 

нашелся

 

ключь

и

 

къ

 

разъясненію

 

причины

 

построенія

 

часовни

 

Троеручицы,
и

 

къ

 

опредѣленію

 

времени

 

ея

 

построенія.

 

Если

 

только

 

эта

иконй

 

дѣйствительно

 

прежде

 

стояла

 

въ

 

часовнѣ^Троеручицы

и

 

занимала

 

въ

 

ней

 

главное

 

мѣсто,

 

въ

 

чемъ

 

мы

 

не

 

имѣемъ

причины

 

сомнѣваться,

 

то,

 

очевидно,

 

что

 

часовня

 

во

 

имя

Болпей

 

Матери

 

Троеручицы

 

должна

 

была

 

выражать

 

„моле-

ню"

 

всѣхъ

 

проѣзжающихъ

 

и

 

проходящихъ,

 

какъ

 

и

 

кресть-

ян!,

 

близкихъ

 

къ

 

часовнѣ

 

деревень

 

о

 

здравіи

 

царя

 

и

 

благо-

денствіи

 

царства,

 

а

 

временемъ

 

построенія

 

ея

 

было

 

первое

десятилѣтіе

 

царствованія

 

Михаила

 

Ѳеодоровича,

 

кагда

 

Рос-

сія

 

вела

 

борьбу

 

и

 

съ

 

внѣшиими

 

и

 

съ

 

внутренними

 

врагами.

Изображенный

 

на

 

лѣвой

 

половинѣ

 

иконы

 

преподобный

 

Ми-

хайлъ

 

Малеинъ

 

папоминалъ

 

собою

 

царя

 

Михаила

 

,Ѳеодоро-

вича

 

и

 

указывалъ

 

на

 

лицо,

 

для

 

моленій

 

о

 

которомъ

 

воздвиг-

нута

 

была

 

занимающая

 

наше

 

вниманіе

 

часовня.

 

Изображен-

ная

 

па

 

правой

 

половинѣ

 

иконы

 

Божія

 

Матерь

 

Троеручица

тѣмъ

 

самымъ,

 

что

 

написана

 

на

 

одной

 

икопной

 

доскѣ

 

съ

ангеломъ

 

царя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича,

 

преподобнымъ

 

Михаи-

ломъ

 

Малеинымъ,

 

и

 

что

 

празднов-ініе

 

ей

 

совершается

 

въ

одинъ

 

день

 

съ

 

празднові.ніемъ

 

ангелу

 

царя,

 

напоминала,

 

что

угля

 

и

 

отъиде,

 

и

 

промысломъ

 

Божінмъ

 

явилась

 

третья

 

рука".

 

Подъ

 

вто-

рымъ:

 

„егда

 

мастеръ

 

чудесно

 

начертаппую

 

третью

 

руку

 

сотре

 

и

 

писаніе

 

до

вечера;

 

въ

 

почп

 

же

 

паки

 

чудно

 

пачертася,

 

онъ

 

же

 

изглади

 

паки

 

вторпцею".

Подъ

 

третьимъ:

 

„потомъ

 

паки

 

писаше

 

образъ

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

Въ

 

туже

нощь

 

паки

 

пачертася

 

третья

 

рука

 

чудно

 

и

 

гласъ

 

съ

 

небесп

 

повелѣвавшій

изографу

 

не

 

загладить".

')

 

Истор.

 

Росс.

 

іер.

 

т.

 

II

 

стр.

 

641,

 

т.

 

ГѴ,

 

стр.

 

201.
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не

 

одинъ

 

преподобный

 

Михаилъ

 

Малеинъ — молитвенникъ

 

и

ходатаи

 

передъ

 

Богомъ

 

,за

 

царя

 

и

 

за

 

царство

 

но

 

и

 

Она, —

Пречистая,— благоволить

 

быть

 

молитвенницею

 

и

 

ходатаицею

за

 

нихъ

 

и

 

даже

 

Она

 

преимущественно,

 

такъ

 

что

 

и

 

молитва

преподобнаго

 

только

 

при

 

ея

 

посредствѣ

 

и

 

ходатайстве

 

мо-

жетъ

 

имѣть

 

силу.

 

Цѣль

 

построенія

 

часовни

 

и

 

отношеніе

изображенная

 

на

 

иконѣ

 

преподобнаго

 

къ

 

царю

 

Михаилу
Ѳеодоровичу

 

и

 

къ

 

написанному

 

на

 

одной

 

съ

 

нимъ

 

иконной

доскѣ

 

лику

 

Божіей

 

Матери

 

Троеручицы

 

знали,

 

конечно,

устроители

 

часовни

 

и,

 

отчасти,

 

крестьяне

 

близкихъ

 

къ

 

ча-

совнѣ

 

дереве

 

іь.

 

Но,

 

послѣ

 

смерти

 

царя

 

Михаила

 

Ѳеодоро-

вича

 

въ

 

1645

 

году,

 

потомки

 

устроителей,

 

сыновья

 

и

 

внуки

крестьянъ

 

близкихъ

 

къ

 

часовнѣ

 

деревень,

 

жившихъ

 

во

 

вре-

мя

 

устроенія,

 

стали

 

мало

 

по

 

малу

 

забывать

 

объ

 

этомъ.

 

Ико-

ну

 

Троеручицы,

 

вслѣдствіе

 

этого

 

написали

 

для

 

часовни

 

одну

съ

 

держинымъ

 

на

 

рукахъ

 

Ея

 

Богомладенцемъ,

 

безъ

 

препо-

добнаго

 

и

 

причину

 

построенія

 

часовни

 

стали

 

приписывать

явленію

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

иконы

 

Троеручицы.
.

 

Кромѣ

 

этой

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

Троеручицы

 

въ

 

той

 

же

часовнѣ

 

дер.

 

Зольца,

 

поставлены

 

иконы,

 

вынесенныя

 

сюда

изъ

 

Кровотынской

 

церкви,

 

по

 

случаю

 

постройки

 

въ

 

с.

 

Кро-
вотыни

 

въ

 

1782

 

—

 

1791

 

годахъ

 

вмѣсто

 

прежиихъ

 

двухъ

 

де-

ревянныхъ

 

церквей,

 

одной

 

обширной,

 

каменной,

 

пятиглавой

церкви,

 

когда

 

положено

 

было

 

всѣ

 

иконы

 

въ

 

иконостасахъ

поставить

 

новыя:— а)

 

при

 

вход

 

в

 

въ

 

часовню,

 

на

 

лѣвой

 

стѣ-

нѣ,

 

икона

 

преподобнаго

 

Пафнутія

 

Воровскаго,

 

къ

 

монастырю

котораго

 

принадлежала

 

Кровотынская

 

вотчина,

 

какъ

 

выше

сказано,

 

съ

 

1646

 

по

 

1 764

 

годъ;

 

б)

 

на

 

правой

 

стѣнѣ

 

икона

св.

 

мучениковъ

 

Флора

 

и

 

Лавра

 

съ

 

замазанными

 

на

 

нижней

половинѣ

 

иконы

 

конями,

 

которыхъ,

 

обыкновенно,

 

въ

 

ста-

рину

   

писали

   

подъ

   

помянутыми

   

мучениками

   

'),

   

в)

   

икона

')

 

Въ

 

концѣ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

и

 

въ

 

пачалѣ

 

ныпѣшпяго

 

этііхъ

 

копей
стали

 

усердно

 

замазывать,

 

чтобы

 

не

 

стали

 

говорить

 

любящіе

 

все

 

пересуж-

дать,

  

что-де

 

православные

 

простецы

 

молятся

 

и

 

ставятъ

 

свѣчп

 

конямъ.
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Господа

 

Вседержителя;

 

г)

 

поясная

 

икона

 

опять

 

преподоб-

наго

 

Пафнутія

 

Боровскаго

 

и

 

д)

 

двѣ

 

иконы

 

небольшихъ

 

изъ

крестьянскихъ

 

домовъ

 

деревни

 

Зольца.
Очень

 

любопытны

 

лубочныя

 

картины,

 

прибитыя

 

къ

 

перед-

ней

 

стѣнѣ

 

въ

 

той

 

же

 

часовнѣ.

 

Хотя

 

онѣ

 

и

 

не

 

могутъ

 

до-

полнить

 

наши

 

разъясненія

 

по

 

изслѣдуемому

 

предмету,

 

но

интересны

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

могутъ

 

дать

 

понятіе

 

и

о

 

должномъ

 

вниманіи

 

къ

 

иноческому

 

обѣту

 

иноковъ

 

поло-

вины

 

прошлаго

 

столѣтія,

 

проживавшихъ

 

въ

 

моиастырскихъ

вотчинахъ,

 

если,

 

какъ

 

надо

 

думать,

 

изъ

 

ихъ

 

келій

 

перене-

сены

 

эти

 

картинки,

 

послѣ

 

смерти

 

иноковъ,

 

или

 

же

 

о

 

нази-

дательномъ

 

характерѣ

 

въ

 

отношеніи

 

къмонастырскимъ

 

кресть-

янам^

 

если

 

монашествуюшіе

 

надѣляли

 

ихъ

 

такими

 

картин-

ками.

 

Вотъ

 

эти

 

картинки:

 

а)

 

Деисусъ

 

въ

 

трехъ

 

лицахъ,

б)

 

св.

 

Іоаннъ

 

Богословъ,

 

в)

 

св.

 

Николай

 

чудотворецъ,

 

г)

 

св.

ангелъ

 

хранитель,

 

д)

 

картинка

 

съ

 

клѣтками

 

изъ

 

книги:

„Цвѣтникъ"

 

и

 

е)

 

такая

 

же

 

картинка

 

изъ

 

книги

 

„Лѣствич-

никъ".

 

Подъ

 

послѣдними

 

тремя

 

картинками

 

находятся

 

пояс-

нительные

 

тексты.

 

На

 

картинкѣ,

 

съ

 

изображеніемъ

 

ангела-

хранителя,

 

держащаго

 

за

 

руку

 

мальчика,

 

на

 

двухъ

 

соеди-

нснныхъ

 

хартіяхъ,

 

имѣющихъ

 

видъ

 

скрижалей,

 

на

 

которыя

указываете,

 

мальчику

 

ангелъ,

 

начертаны

 

правила

 

о

 

путяхъ

жизни

 

').

 

На

 

картинкѣ

 

съ

 

клѣтками

 

изъ

 

Цвѣтника"

 

приве-

дены

 

нравоучительные

 

изреченія,

 

внушающія

 

холодность

 

и

отвращеніе

 

къ

 

брачной

 

л;изни,

 

что,

 

очевидно,

 

принаровлено

къ

  

поддержанію

 

въ

 

монашествующихъ

 

постоянства

 

и

 

твер-

')

 

На

 

картпнкѣ

 

съ

 

изображеніемъ

 

Ангела

 

Хранителя

 

нарисованъ

 

ангелъ.

держащій

 

за

 

руку

 

мальчика.

 

Апгѳлъ,

 

на

 

вопросъ

 

мальчика

 

о

 

путяхъ

 

жиз-

ни,

 

указываетъ

 

ему

 

на

 

двѣ

 

соеднпенныя

 

хартіи,

 

пмѣющія

 

вндъ

 

скрижалей,

па

 

копхъ

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Заповѣди

 

Божіе", — написано:

 

„Возлюбиши

 

слово

Божіѳ,

 

молпея

 

прилежно

 

(Богу),

 

благодари

 

Его

 

и

 

исполняй

 

дѣло

 

званія

 

и

чипа,

 

глаголи

 

правду,

 

помогай

 

убогимъ,

 

уклоняйся

 

отъ

 

случая

 

грѣховнаго,

т.

 

е.,

 

отъ

 

объѣденія

 

и

 

пьянства,

 

отъ

 

злыя

 

и

 

любодѣйныя

 

бесѣды,

 

глаголи

всегда

 

доброе

 

о

 

ближнеаъ

 

твоѳмъ,

 

не

 

буди

 

гнѣвливъ"

 

и

 

проч.
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дости

 

въ

 

соблюденіи

 

обѣтовъ,

 

а,

 

можѳтъ

 

быть,

 

къ

 

прекло-

ненію

 

и

 

мірскихъ

 

юношей

 

къ

 

поступленію

 

въ

 

монашество

 

').

Подъ

 

картинками

 

изъ

 

книги

 

„Лѣствичникъ",

 

приведены

 

риѳ-

мованные

 

стихи,

 

объясняюшіе

 

изображенный

 

въ

 

рисункѣ

родъ

 

подвига,

 

на

 

который

 

обрекъ

 

себя

 

тотъ

 

и

 

другой

 

инокъ

въ

 

пустынкѣ,

 

называемой

 

иначе

 

темничкою

 

3).

')

 

На

 

картинкѣ

 

изъ

 

книги

 

„Цвѣтнпкъ"

 

въ

 

клѣткахъ

 

изображены:—въ

первой

 

клѣткѣ

 

перваго

 

ряда

 

два

 

человѣка

 

п

 

между

 

ними

 

свппья

 

съ

 

сереж-

ками

 

въ

 

ноздряхъ;

 

подпись

 

гласить:

 

„якоже

 

златымъ

 

и

 

драгимъ

 

серьгамъ

у

 

свиніи

 

въ

 

ноэдрехъ

 

быти

 

не

 

прилично

 

и

 

странно,

 

тако

 

и

 

женѣ

 

злоумнѣй

и

 

похабнѣй

 

(не

 

идѳтъ)

 

доброта

 

личная".

 

Въ

 

первой

 

же

 

клѣткѣ

 

втораго

 

ряда

изображены

 

опять

 

два

 

человѣка

 

бесѣдующіе

 

и

 

подпись:

 

„нѣкто

 

плакася

 

о

женѣ

 

и

 

глагола:

 

не

 

сего

 

ради

 

плачуся

 

занѳ

 

умре

 

ми

 

жена,

 

но

 

сѳго

 

(ради)
плачу,

 

аще

 

будетъ

 

и

 

другая

 

ей

 

подобна".

 

Нопиже

 

идетъ

 

еще

 

другая

 

под-

пись:

 

„Всякъ

 

воззрѣвый

 

на

 

жену,

 

еже

 

похотѣти

 

ея,

 

уже

 

прелюбодѣйствова

съ

 

нею

 

въ

 

сѳрдцѣ

 

своемъ.

 

По

 

пстинѣ

 

страшна

 

есть

 

заповѣдь,

 

и

 

велико

 

есть

трезвеніе.

 

Что

 

есть

 

жена,

 

развѣ

 

сотъ

 

(медвенныіі)

 

сотворена

 

прелыцати

человѣка".

2)

 

На

 

картинкѣ

 

изъ

 

книги

 

„Лѣствпчникъ"

 

въ

 

первой

 

клѣтвѣ

 

перваго

 

ряда

изображены

 

два

 

инока;

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

вѣроятно,

 

самъ

 

преподобный

 

Іоаннъ

Лѣствичпикъ,

 

и

 

въ

 

срединѣ

 

между

 

ними

 

церковь,

 

или

 

монастырь,

 

а

 

вверху

надпись:

„Преподобный

 

Іоаннъ,

 

лѣствпцу

 

списавый,

Преподобпыхъ

 

подвпжникъ

 

дѣтели

 

(дѣянія)

 

сказавый.
Въ

 

монастырской

 

темппцѣ,

 

гдѣ

 

кто

 

обиташе,

Како

 

плоть

 

свою

 

и

 

страсть

 

ностомъ

 

изнуряше".
Во

 

второй

 

клѣткѣ

 

того

 

лее

 

ряда

 

изображены

 

опять

 

два

 

инока,

   

изнуряю-

щее

 

себя

 

рапамп,

 

и

 

вверху

 

надпись:

„Всенощнѣ

 

сіи

 

до

 

утра

 

стояху,

Ранами

 

безчетнѣ

 

въ

 

бодрость

 

(себя)

 

возбуждаху,
Нозѣ

 

недвижпъ'

 

въ

 

молнтвѣ

 

умуща,

Жертву

 

словеспу

 

Богу

 

вздающе".
Въ

 

третьей

 

клѣткѣ

 

того

 

же

   

ряда,

 

изображенъ

   

одинъ

   

инокъ,

 

взирающій
на

 

небо

 

и

 

молящійся,

 

и

 

надпись:

„Сей

 

умиленпѣ

 

на

 

небо

 

взираетъ,

Рыдая

 

съ

 

воплемъ

 

помощи

 

себѣ

 

нрошаетъ".
Въ

 

четвертой

 

клѣткѣ

   

того

 

же

   

ряда

 

изображенъ

   

опять

 

одинъ

   

инокъ

 

съ

связапными

 

руками,

 

склонившійся

 

головою

 

къ

 

землѣ

 

и

 

надпись:

«Въ

 

молитвѣ

 

сій

 

ставъ

 

назадъ

 

связа

 

руки,

Лице

 

на

 

землю

 

скиоппвъ,

 

терпитъ

 

муки".
Въ

 

шестой

 

клѣткѣ

 

того

 

же

 

ряда,

 

тоже

 

нзображепъ

 

одинъ

 

инокъ,

 

біющій
себя

 

въ

 

перси

 

и

 

воздыхающій

 

и

 

надпись:

„Слезъ

 

не

 

имѣяй,

 

сей

 

самъ

 

себе

 

біетъ,

Вздыхаетъ

 

ревио

 

(съ

 

ревомъ)

 

да

 

тыя

 

изліетъ".
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V.

 

Причина

 

избранія

 

для

 

устроенія

 

часовни

 

зани-

маемая

 

ею

 

міста.
Причины,

 

почему

 

избрано

 

для

 

устроенія

 

часовни

 

занимае-

мое

 

ею

 

мѣсто,

 

могугъ

 

быть

 

разпыя:

 

первая

 

причина

 

та,

 

что

тутъ

 

сходились

 

и

 

поресѣкали

 

одна

 

другую

 

двѣ

 

дороги;

 

а

 

на

перекресткахъ

 

въ

 

древнія

 

времена

 

ставили

 

или

 

столбы

 

съ

иконами,

 

или

 

кресты,

 

или

 

даже

 

часовни.

 

Вторая

 

причина

та,

 

что

 

здѣсь

 

сходились

 

земли

 

нѣсколькихъ

 

близкихъ

 

къ

часовнѣ

 

деревень,

 

какъ

 

то:

 

Зольца,

 

Твердякина,

 

Жаровъ,
Пачкова,

 

а,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

Глубочицъ,

 

слѣдовательно

 

здѣсь

была

 

межа

 

и

 

граница

 

землямъ

 

всѣхъ

 

показанныхъ

 

деревень,

а

 

на

 

межахъ

 

и

 

границахъ

 

тоже

 

ставили

 

въ

 

древнія

 

времена,

или

 

столбы

 

съ

 

иконами,

 

или

 

кресты.

 

Третья

 

и,

 

вѣроятно,

самая

 

главная

 

причина

 

та,

 

что

 

для

 

проѣзжающихъ

 

и

 

для

проходящихъ

 

изъ

 

деревни

 

Пачкова

 

въ

 

село

 

Кровотынь

 

это

мѣсто,

 

гдѣ

 

стоитъ

 

теперь

 

часовня,

 

приходилось

 

прямо

 

про-

тивъ

 

Ниловой

 

пустыни,

 

и

 

проѣзжающій,

 

или

 

проходящій

могъ

 

помолиться

 

въ

 

ту

 

сторону,

 

гдѣ

 

находится

 

монастырь,

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

осѣнить

 

себя

 

крестнымъ

 

зпаменіемъ.

Происшествіе,

 

случившееся

 

въ

 

15У8

 

году

 

съ

 

слугою

 

Бог-
дана

 

Бѣльскаго,— Исаіею

 

Травковымъ,

 

именно:

 

наказаніе
его

 

болѣзнію

 

за

 

то,

 

что

 

онъ,

 

проѣзжая

 

изъ

 

Зольца

 

въ

 

Осташ-

Въ

 

девятой

 

клѣткѣ

 

того

 

же

   

ряда

 

изображены

   

два

 

инока

   

съ

 

преклонен-

ными

 

главами,

 

плачущіе

 

о

 

своихъ

 

грѣхахъ

 

и

 

надпись:

„Сѣдяще

 

дряхлы

 

па

 

землю

 

поникли,

Зыбати

 

главы

 

присно

 

си

 

обыклн.

Изъ

 

среды

 

сердца,

 

яко

 

львы,

 

рыкаютъ.

Оставленіе

 

грѣховъ

 

своихъ

 

прошаютъ".
Въ

 

первой

 

клѣткѣ

 

втораго

 

ряда

 

изображенъ

 

одинъ

 

инокъ

 

съ

 

обыаженны-

ми

 

до

 

плечъ

 

руками,

 

покрытыми

 

мпожествомъ

 

ранъ

 

и

 

надпись:

„Сѣтуя

 

весь

 

день

 

въ

 

гнилыхъ

 

ранахъ

 

ходитъ,

Небрежай

 

о

 

пихъ

 

больше

 

болѣзпь

 

родить".

Во

 

второй

 

клѣткѣ

 

того

 

же

   

ряда

 

изображенъ

   

опять

 

одинъ

 

инокъ

 

съ

 

ча-

шею

 

въ

 

рукѣ

 

надъ

 

которою

 

онъ

 

наклонившись

 

плачетъ

 

и

 

надпись:

„Питіе

 

водно

 

съ

 

плачемъ

 

растворяетъ,

Жнзпь

 

свою

 

здѣ

 

скорбно

 

провождаетъ".



-

 

245

 

-

ковъ

 

мимо

 

Ниловой

 

пустыни,

 

съ

 

дерзоетію

 

сказалъ:

 

„хотя

и

 

святъ

 

ты,

 

Нилъ,

 

но

 

я

 

къ

 

тебѣ

 

въ

 

монастырь

 

не

 

поѣду,

а

 

проѣду

 

мимо", —было,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

извѣстно

 

многимъ

въ

 

Кровотынской

 

вотчинѣ,

 

и

 

всѣ

 

проѣзжающіе

 

считали

непремѣнною

 

своею

 

обязанностію

 

противъ

 

монастыря

 

Нило-
вой

 

пустыни

 

остановиться

 

и

 

помолиться

 

').

 

Поэтому

 

еще

 

въ

XYI

 

столѣтіи

 

могла

 

быть

 

построена

 

здѣсь

 

маленькая

 

ча-

совня,

 

или

 

столбъ

 

съ

 

образами,

 

или

 

крестъ,

 

при

 

чемъ,

 

быть
можетъ,

 

эту

 

часовню

 

хотѣли

 

сдѣлать

 

общею

 

для

 

всей

 

Кро-
вотынской

 

вотчины.

VI.

 

Часовенный

 

праздникъ.
Самое

 

большое

 

стеченіе

 

богомольцевъ

 

въ

 

часовню

 

Божіей
Матери

 

Троеручицы

 

бываетъ,

 

обыкновенно,

 

въ

 

день

 

празд-

нованія

 

ей

 

12

 

іюля.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

въ

 

селѣ

 

Кровотыни

 

бы-
ваетъ

 

праздничное

 

богослуженіе.

 

Послѣ

 

литургіи

 

священно-

церковнослужители

 

отправляются

 

въ

 

часовню

 

и

 

совершаютъ

тамъ

 

всенощную

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери,

 

водосвятіе

 

и

 

мо-

лебенъ

 

съ

 

акафистомъ.

 

Кромѣ

 

этого

 

дня,

 

заходятъ

 

въ

 

ча-

совню

 

Троеручицы

 

помолиться

 

очень

 

многіе

 

изъ

 

богомоль-
цевъ,

 

посѣщающихъ

 

Ни

 

лову

 

пустынь.

 

Въ

 

народѣ

 

даже

 

со-

ставилось

 

убѣжденіе,

 

что

 

кто

 

побываетъ

 

въ

 

Ниловой

 

пусты-

ни

 

для

 

поклоненія

 

мощамъ

 

угодника

 

Божія,

 

Нила

 

преподоб-
наго,

 

долженъ

 

побывать

 

и

 

въ

 

часовнѣ

 

Троеручицы.

 

Изъ

 

ча-

совни

 

заходятъ,

 

обыкновенно,

 

на

 

колодезь,

 

находяіційся
близь

 

часовни,

 

попить

 

воды.

 

Въ

 

часовнѣ

 

продаются

 

иногда

желающимъ

 

маленькія

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

Троеручицы

 

и

фотографическіе

 

снимки

 

съ

 

часовни,

 

съ

 

изображеніемъ

 

надъ

нею

 

иконы.

 

Нилова

 

пустынь

 

также

 

не

 

безучастна

 

бываетъ

къ

 

празднованію

 

Вожіеи

 

Матери

 

Троеручицѣ.

 

12

 

іюля,

 

вѣ-

роятно,

 

вслѣдствіе

 

заведеннаго

 

изъ

 

старины,

 

т.

 

е.,

 

со

 

вре-

мени

 

царствованія

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

порядка,

 

отправ-

ляется

 

въ

 

пустыни

 

служба

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

молепіемъ.
Въ

 

Осташковѣ

   

тоже

  

приходятъ

  

многіе

  

въ

 

этотъ

 

день

 

въ

')

 

Она

 

даже

 

построена

 

лицемъ

 

къ

 

Ниловой

 

пустыни,

 

такъ

 

что

   

передпяя

ея

 

стѣна

 

завимаетъ

 

западную

 

сторону,

 

а

 

задняя,

 

гдѣ

 

входъ, —восточную.
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церковь,

 

служатъ

 

молебны

 

Божіей

 

Матери,

 

ставятъ

 

свѣчи,

 

а

 

въ

8

 

час.

 

утра

 

на

 

Ниловскомъ

 

пароходѣ

 

многіе

 

изъ

 

жителей

 

Осташ-
кова

 

отправляются

 

до

 

Ниловой

 

пуст.,

 

а

 

оттуда

 

пѣшкомъ

 

идутъ

 

и

до

 

часовни,

 

чтобы

 

отслушать

 

молебенъ

 

и

 

помолиться,

 

и

 

потомъ

въ

 

3

 

ч.

 

послѣ

 

полудня

 

возвращаются

 

обратно

 

въ

 

Осташковъ.

VII.

 

Бнѣшній

 

и

 

внутренній

 

видъ

 

часовни.

Часовня

 

Божіей

 

Матери

 

Троеручицы,

 

какъ

 

выше

 

сказано,

каменная,

 

имѣетъ

 

видъ

 

равносторонняго

 

креста

 

съ

 

четыре-

граннымъ

 

куполомъ.

 

Внутренность

 

ея

 

отдѣлана

 

богато:

 

на

западной

 

стѣнѣ

 

ея

 

въ

 

срединѣ

 

икона

 

Божіей

 

матери

 

Трое-
ручицы,

 

описаніе

 

которой

 

сдѣлано

 

выше.

 

По

 

сторонамъ

 

ея

иконы:

 

по

 

правую

 

руку

 

Рождество

 

Христово,

 

по

 

лѣвую

 

Бого-
явленіе

 

Господне

 

и

 

еще

 

по

 

одной

 

иконѣ

 

съ

 

той

 

и

 

другой
стороны,— святителей.

 

На

 

боковыхъ

 

стѣнахъ

 

на

 

доскахъ

масляными

 

красками

 

и

 

въ

 

вызолоченныхъ

 

рамкахъ

 

изобра-
жены

 

на

 

южной— богатый

 

юноша

 

вопрошающій

 

Іисуса

 

Хри-
ста

 

о

 

пути

 

въ

 

царствіе

 

небесное,

 

и

 

Алексѣй-

 

человѣкъ

 

Бо-
жій,

 

на

 

сѣверной — притча

 

о

 

десяти

 

дѣвахъ

 

и

 

распятіе

 

іисуса
Христа;

 

въ

 

южномъ

 

боковомъ

 

выступѣ

 

на

 

переднее

 

стѣнкѣ:

Бол;ія

 

Матерь,

 

положеніе

 

во

 

гробъ

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

судъ

Соломона;

 

на

 

боковой

 

стѣнѣ

 

рѣзное

 

изображеніе

 

Нила

 

пре-

подобнаго,

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

Троеручицы

 

и

 

Кирика

 

и

Улиты;

 

на

 

задней

 

Введеніе

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

св.

 

Апостол ъ

Петръ;

 

въ

 

сѣверномъ

 

боковомъ

 

выстуоѣ:

 

Срѣтеніе

 

Господне,
Марія

 

помазывающая

 

мѵромъ

 

Господа

 

и

 

снятіе

 

Іисуса

 

Хри-
ста

 

со

 

креста;

 

на

 

боковой —преподобный

 

Пафнутій

 

Воров-
ски

 

и

 

св.

 

Николай

 

чудотворецъ;

 

на

 

задней —Богоявленіе
Господне

 

и

 

св.

 

Апостолъ

 

Павелъ.

 

На

 

сводахъ

 

изображены

дванадесятые

 

праздники,

 

евангелисты

 

и

 

на

 

переднемъ

 

сводѣ

Коронованіе

 

Болсіей

 

Матери.
Протоіерей

 

Владиміръ

 

Успенскііі.

Редакторъ

 

Протоіерей

 

Б.

 

Владиславлевъ.

Дозволено

 

аі'нз\
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