
ф|

XXXIV

 

годъ

 

иэданія. XXXIV

 

годъ

 

изданія.

тверскія

ЬШ

 

ЩОІШ.
4

 

октября

 

1910

 

года.

ВЫХОДЯТЪ

 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНО

ПО

    

ПОНЕДѢЛЬНИКАМЪ.

Годовая

 

дѣиа:

Безъ

 

пересылки

 

4

 

р.

 

50

 

к

Съ

 

пересылкою

   

5

 

р.

 

50

 

к.

№39.
ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

ВЪ

   

РЕДАКЦІИ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

и

 

у

мѣстныхъ

  

благочинныхъ.

±,
"^Г
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I

 

ЧАСТЬ

 

ОФФИЩАЛЪНАЯ

 

j§

Журналъ

   

№

 

52-й

  

Общаго

  

годичнаго

 

Собранія

  

чле-

новъ

 

Тверского

 

Еііархіальнаго

 

Историко-Археологн-

ческаго

 

Комитета

 

28-го

 

Марта

 

1910

 

года.

Въ

 

засѣданіе,

 

происходившее

 

въ

 

покояхъ

 

городского

Архіерейскаго

 

дома,

 

въ

 

1

  

ч.

 

дня

 

прибыли:

Почетный

 

Предсѣдатель

 

Комитета.

 

Высокопреосвя-

щеннѣйшій

 

Антоній,

 

Архіепископъ

 

Тверской

 

и

 

Кашинскій,

Предсѣдатель

 

Комитета,

 

Преосвященнѣйшій

 

Алипій,

Епископъ

 

Старицкій,

Почетный

 

Членъ

 

Комитета,

 

Предсѣдатель

 

Тверской

Ученой

 

Архивной

 

Комиссіи

 

И.

 

А.

 

Ивановъ,

Всѣ

 

члены

 

Совѣта,

 

за

 

исключеніемъ

 

отсутствовавшаго

по

 

болѣзни

 

секретаря

 

Консисторіи

 

И.

 

И.

 

Добровольскаго,

Почетные

 

гости:

 

Преосвященнѣйшій

 

Евсевій,

 

Епископъ

Тобольскій

 

и

 

Сибирскій,

 

и

 

Тверской

 

Вице-Губернаторъ

Ѳ.

 

Ѳ.

 

Чернцовъ,

Каѳедральный

 

протоіерей

 

П.

 

А.

 

Соколовъ,

Директоръ

 

народныхъ

 

училищъ

 

Тверской

 

губерніи

Н.

 

Ѳ.

 

Добровольскій,

Директоръ

 

Тверской

 

Мужской

 

Гимназіи

 

П.

 

П.

 

Черны-

ше

 

въ.

Инспекторъ

 

классовъ

 

Женскаго

 

Епархіальнаго

 

Учи-

лища,

 

священникъ

 

Н.

 

П.

 

Сердобольскій,

Смотритель

 

Тверского

 

Муи^ского

 

Духовнаго

 

Училища

И.

 

А.

 

Виноградовъ,

Законоучитель

 

Тверской

 

Муясской

 

Гимназіи,

 

священ-

никъ

 

В.

 

И.

 

Струясенцевъ,

Протоіереи

 

и

 

священники

 

городскихъ

 

церквей:

 

И.

 

В.

Виноградовъ,

 

И.

 

А.

 

Сабининъ,

 

П.

 

Н.

 

Дубакинъ,

 

П.

 

И.

Невскій,

 

Н.

 

А.

 

Флеровъ,

 

А.

 

И.

 

Клобуковъ

 

и

 

др.,
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Завѣдующій

 

Епархіальнымъ

 

Древлехранилищемъ,

свящ.

 

А.

 

А.

 

Петропавловскій,

Дѣлопроизводитель

 

Комитета,

 

преподаватель

 

Семи-

нария

 

К.

 

В.

 

Орловъ.

Предъ

 

засѣданіемъ

 

въ

 

Апостольской

 

церкви

 

Архіерей-

скаго

 

дома

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Антоніемъ

 

и

 

Пре-

освященнѣйпшмъ

 

Алипіемъ,

 

въ

 

сослуяіеиіи

 

членовъ

 

Со-

вѣта

 

и

 

представителей

 

городского

 

духовенства,

 

былъ

отслулсеыъ

 

благодарственный

 

Господу

 

Богу

 

молебенъ,

 

съ

возглашеніемъ

 

многолѣтія

 

Государю

 

Императору

 

и

 

Цар-

ствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

мѣстнымъ

 

Влады-

камъ

 

и

 

всѣмъ

 

членамъ

 

Комитета.

 

Была

 

возглашена

 

также

вѣчная

 

память

 

основателю

 

Комитета,

 

Высокопреосвящен-

ному

 

Архіепископу

 

Димитрію,

 

первому

 

председателю

 

Ко-

митета,

 

Епископу

 

Василію

 

и

 

всѣхъ

 

почившимъ

 

членамъ

Комитета.

   

.

1.

    

Въ

 

виду

 

исполняющагося

 

300—лѣтія

 

памяти

достославныхъ

 

дѣятелей

 

смутнаго

 

времени,

 

смотритель

Тверского

 

Мужского

 

Духовнаго

 

Училища

 

И.

 

А.

 

Виногра-

довъ

 

предложилъ

 

вниманію

 

Собранія

 

рѣчь

 

объ

 

одномъ

изъ

 

спасителей

 

отечества

 

въ

 

смутное

 

время — объ

 

уро-

женцѣ

 

Тверской

 

епархіи,

 

преподобномъ

 

Діоннсіи

 

Зобни-

новскомъ,

 

архимандритѣ

 

Троице-Сергіевой

 

Лавры.

Въ

 

своей

 

прекрасной

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

рѣчи,

 

въ

тому

 

же

 

произнесенной

 

наизусть,

 

г.

 

Виноградовъ

 

обрисо-

валъ

 

свѣтлую

 

личность

 

преподобнаго

 

Діонисія

 

и

 

указалъ

его

 

заслуги

 

предъ

 

отечествомъ

 

въ

 

качествѣ

 

гражданскаго

дѣятеля,

   

не

 

касаясь

 

его

 

чисто

  

церковной

 

деятельности.

Собраніе

 

благодарило

 

лектора.

2.

   

Собраніе

 

заслушало

 

составленный

 

и

 

прочитанный

дѣлопроизводителемъ

 

Комитета

 

отчетъ

 

о

 

деятельности

Комитета

 

за

 

1907,

  

1908

 

и

 

1909

 

годы.

Отчетъ

 

Собраніемъ

 

принятъ,

 

при

 

чемъ

 

постановлено

просить

 

редакцію

 

„ТверскихъЕпархіальныхъ

 

Вѣдомостей",

по

 

примѣру

 

прелшихъ

 

лѣтъ,

 

отпечататъ

 

отчетъ

 

въ

 

оффи-
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ціалыюй

 

части

 

„Вѣдомостей"

 

и

 

отдѣльными,

 

за

 

счетъ

Комитета,

   

оттисками

   

въ

 

количествѣ

   

300

 

экземпляровъ.

3.

 

Согласно

 

§

 

21

 

Устава,

 

Собраніе

 

избирало

 

на

 

трех-

лѣтіе — 1910,

 

1911

 

и

 

1912

 

г.г.— составъ

 

Совѣта

 

Комитета

изъ

 

семи

 

лицъ.

По

 

предлоя^енію

 

Почетнаго

 

Предсѣдателя

 

Комитета

Высокопреосвѣщеннѣйшаго

 

Архіепископа

 

Антонія,

 

Собра-

ніемъ

 

единогласно

 

избранъ

 

преяшій

 

составъ

 

Совѣта

 

Ко-

митета,

 

а

 

именно:

1 .

   

Протоіерей

 

Владимірской

 

церкви

 

Н.

 

А.

 

Криницкій, —

онъ-же — Помощникъ

 

Председателя.

2.

   

Ректоръ

   

Семинаріи,

   

протоіерей

   

А.

 

П.

 

Бадеяшнъ.

3.

   

Протоіерей

 

Живоносноисточнической

 

(Скорбящен-

ской)

 

церкви

 

М.

 

Я.

 

Лѣсоклинскій,

 

онъ-же

 

Казначей

 

Ко-

митета.

4.

    

Протоіерей

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

 

А.

 

И.

Мирожинъ.

5.

  

Священникъ

 

Мироносицкой

 

церкви

 

М.

 

П.

 

Любскій.

6.

   

Священникъ

 

Троицкой,

 

что

 

за

 

Тьмакой,

 

церкви

В.

 

И.

 

Некрасовъ.

7.

   

Секретарь

 

Духовной

 

Консисторіи

 

И.

 

И.

 

Доброволь-

скій.

Затѣмъ,

 

Общимъ

 

Собраніемъ

 

оставлены

 

должност-

ными

 

лицами

 

на

 

то-я;е

 

трехлѣтіе:

1 .

   

Завѣдующій

 

Тверскимъ

 

Епархіальнымъ

 

Древле-

хранилищемъ,

 

свящ.

 

А.

 

А.

 

Петропавловске.

2.

  

Делопроизводитель

 

Комитета,

 

преподаватель

 

Се-

мпнаріи

 

К.

 

В.

 

Орловъ.

Завѣдующему

 

Древлехраыилищемъ

 

и

 

делопроизво-

дителю,

 

согласно

 

установившейся

 

практике,

 

Собраніемъ

предоставлено

 

право

 

голоса

 

наравне

 

съ

 

членами

 

Совета.

3.

  

По

 

предложение

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высоко-

просвященнейшаго

 

Архіепископа

 

Антонія,

 

Собраніе

 

едино-

гласно

 

избрало

 

почетными

 

членами

 

Комитета:

 

бывшаго

Архіепископа

   

Тверского

   

и

 

Почетнаго

 

Председателя

 

Ко-
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митета,

 

а

 

нѣнѣ

 

Управляющаго

 

Московскимъ

 

Донскимъ

монастыремъ,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Алексія

 

и

 

быв-

шаго

 

Епископа

 

Старицкаго

 

и

 

Предсѣдателя

 

Комитета,

 

а

нынѣ

 

Епископа

 

Орловскаго

 

и

 

Сѣвскаго,

 

Преосвященнѣй-

шаго

 

Александра,

 

— во

 

вниманіе

 

къ

 

ихъ

 

живому

 

сочувст-

вію

 

деятельности

 

Комитета.

Собраніе

 

разсматривало

 

пожертвованные

 

въ

 

Епархіаль-

ное

 

Древлехранилище

 

причтомъ

 

церкви

 

селя

 

Алабузина

Бѣжецкаго

 

уѣзда

 

оловянные

 

(прекрасной

 

сохранности)

священные

 

сосуды:

 

дискосъ,

 

потиръ,

 

дарохранительницу

н

 

малый

 

ковчежецъ

 

для

 

св.

 

Даровъ.

Собраніе

 

постановило

 

благодарить

 

причтъ

 

церкви

села

 

Алабузина

 

за

 

пожертвованные

 

сосуды.

Въ

 

концѣ

 

засѣдаиія

 

Его

 

Высокопреосвященство,

Высокопреосвященнѣйпіій

 

Архіепископъ

 

Антоній

 

отъ

 

себя

и

 

отъ

 

имени

 

Собранія

 

благодарилъ

 

почтившихъ

 

засѣда-

ніе

 

своимъ

 

присутствіемъ

 

Преосвященнѣйшаго

 

Епископа

Тобольскаго

 

Евсевія

 

и

 

Г.

 

Тверского

 

Вице-Губернатора

Ѳ.

 

Ѳ.

 

Чернцовя.

Присутствовавшимъ

 

на

 

засѣданіи

 

были

 

розданы:

 

вновь

отпечатанный

 

Уставъ

 

Комитета,

 

брошюра

 

И.

 

А.

 

Виногра-

дова— „Св.

 

Арсеній,

 

Епископъ

 

Тверской",

 

и

 

др.

 

изданія

Комитета.

Списокъ

 

кружечныхъ

 

сборовъ

 

на

 

увѣковѣченіе

 

па-

мяти

 

св.

 

Арсенія

 

Тверского,

 

поступивпшхь

 

во

 

время

съ

 

1-го

 

августа

 

по

 

1-е

 

сентября

 

1910

 

года.

Отъ

 

Николо- Столпенской

 

пустыни

 

В.-Волоцкаго

 

уѣзда

сбора

 

29

 

іюня— 1

 

р.

 

37

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

1-го

 

благочин.

округа

 

Весьегонскаго

 

уѣзда

 

сборовъ

 

25

 

марта

 

и

 

29

 

іюня:

с.

 

Ахматова — 30

 

к.

 

10

 

к.,

 

Волховицъ— 2

 

к.

 

8

 

к.,

 

пог.

 

Ду-

бровки— 7

 

к.

 

11

 

к.,

 

с.

 

Дѣткова

 

— 2

 

к.,

 

Карамышева— 10

 

к.

8

 

к.,

 

Лукина

 

— 10

 

к.

  

10

 

к.,

 

Малинскаго— 5

 

к.,

 

пог.

 

Орлн

 

—
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20

  

к.

 

8

 

к.,

   

с.

 

Пнева— 12

 

к.

  

7

 

к.,

   

Пожарья— 20

 

к.

   

9

 

к.,

пог.

 

Покровскаго-Мирогожскаго— 10

 

к.

 

7

 

к.,

   

Тушитова

 

—

5

 

к.

 

8

 

к.,

 

Черемисъ— 12

 

к.

 

7

 

к.,

 

Чисти— 10

 

к.;

   

отъ

 

цер-

квей

 

2-го

 

благочин.

 

округа

 

Осташковскаго

 

уѣзда

 

сборовъ

25

 

марта

 

и

 

29

 

іюня:

 

пог.

 

Березовецъ — 10

 

к.

  

15

 

к.,

 

Бото-

това— 20

 

к.

  

25

 

к.,

 

с.

 

Ельцы

 

Новые— 15

 

к.

  

15

 

к.,

 

с.

 

Кра-

вотынь— 62

 

к.

 

60

 

к.,

 

пог.

 

Переволока— 15

 

к.

  

15

 

к.,

 

Рве-

ницы— 15

 

к.

  

10

 

к.,

   

Рожокъ — 15

 

к.

  

15

 

к.,

   

Рядокъ

 

Бере-

зовскій—

 

25

 

к.

 

35

 

к.,

 

с.

 

Святое—

 

10

 

к.

 

25

 

к.,

 

пог.

 

Серем-

хи — 37

 

к.

 

37

 

к.,

 

Стерлсъ — 15

 

к.

   

15

 

к.,

 

Увицы — 10

 

к.

 

10

 

к.,

Щучья— 58

 

к.

  

11

 

к.;

  

отъ

 

церквей

 

1-го

 

благочин.

 

округа

Бѣжецкаго

 

уѣзда

 

сбора

 

29-го

 

іюня,

 

безъ

 

вѣдомости,— 3

 

р.

22

 

к.;

 

отъ

 

церквей

   

4-ю

 

благочин.

 

округа

   

Калязинскаго

уѣзда

 

сборовъ

 

25

 

марта

 

и

 

29

 

іюня:

 

с.

 

Великаго

 

Двора —

60

 

к..

 

Талдома—

 

1

 

р..

 

Зятькова— 20

 

к.,

 

Троицкаго,

 

что

 

въ

Вязникахъ— 1

  

р.,

  

Рождества,

 

что

  

при

 

Выолкѣ — 40

 

коп.,

Никольскаго-Кропотокъ—

 

20

 

к.,

 

Семеновскаго—

 

25

 

к.,

 

Во-

скресенскаго-Плоховыхъ — 15

 

к.,

 

Будимірова- -10

 

к.,

 

Ярин-

скаго — 20

 

к.,

 

Спасскаго,

 

что

 

на

 

Углу — 20

 

к.,

   

Спасскаго-

Квашенокъ — 20

 

к.,

 

пог.

 

Троицкаго,

 

что

 

въ

 

Березникахъ

 

—

60

 

к.,

 

Никольскаго,

 

что

 

въ

 

Сельцахъ— 20

 

к.,

 

Георгіевска-

го,

 

что

   

при

 

Хотчѣ—

 

31

 

к.;

   

отъ

 

церквей

   

5-го

  

благочин.

округа

 

Весьегонскаго

 

уѣзда

 

сборовъ

 

за

 

1909

 

и

 

1910

 

года:

Краснохолмскаго

 

Преображенскаго

 

собора — 2

 

р.,

 

Кладби-

щенской

 

церкви — 1р.,

 

Зосимовской

 

церкви — 20

 

к.,

 

с.

 

Лап-

тева— 35

 

к.

 

40

 

к.;

   

Рычманова—

 

50

 

к.

 

1

 

р.,

   

Типни— 1

 

р.

40

 

к.

  

1

 

р.

 

90

 

к.,

 

Налючъ—

 

40

 

к.

 

62

 

к.,

 

Шаблыкина-Раче-

ва— 1

   

р.

 

50

 

к.,

   

Пруды— 20

 

к.

  

15

 

к.,

   

Шаблыкина— 30

 

к.

40

 

к.,

 

хабоцкаго— 50

 

к.

 

38

 

к.,

 

Антонова— 20

 

к.

   

30

 

коп.,

Михайлова— 30

 

к.

 

30

 

к.,

 

Залужанья--40

 

к.

 

40

 

к.,

 

Пупце-

ва— 45

 

к.

 

45

 

к,;

 

отъ

 

церквей

 

1-го

 

благочин.

 

округа

 

Зуб-

цовскаго

 

уѣзда

 

сбора

 

за

 

1910

 

годъ

 

безъ

 

вѣдомости—

 

3

 

р.

86

 

к.;

   

отъ

 

церквей

   

5-го

   

благочин.

   

округа

   

Кашинскаго

уѣзда,

 

сбора

 

29-го

 

іюня:

 

с.

 

Коя — 50

 

к.,

 

с.

 

Перетерья— 20

 

к.,

Васьянскаго— 15

 

к.,

 

Поводнева— 35

 

к.,

 

Задорья

 

-20

 

коп.,
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Горки — 10

 

к.,

 

Богоявленскаго —20

 

к.,

 

пог.

 

Прилукъ—

 

20 к.,

с.

 

Лаврова— 50

 

к..

 

Боженки— 15

 

к.,

 

пог.

 

Могилицъ

 

— 10

 

к.,

с.

 

Шелтомежъ — 20

 

к.,

 

Раменья- -20

 

к.,

 

Золоткова— 15

 

к.,

Беклемишева — 20

 

к.,

 

Григоркова — 10

 

к.;

 

отъ

 

Осташков-

скаго

   

Житеннаго

 

монастыря

  

сбора

 

25

 

марта-- 75

 

коп.

 

и

29

  

іюня — 85

 

к.;

 

Могилевскаго

 

Успенскаго

 

женскаго

 

мо-

настыря

 

сбора

 

29

 

іюня

 

■-

 

1

 

р.;

 

отъ

 

церквей

 

3-го

 

благочин.

округа

 

Калязинскаго

 

уѣзда

 

сборовъ

 

25

 

марта

 

и

 

29

 

іюня:

с.

 

Воронцова — 20

 

к.

 

30

 

к.,

 

Косьмодаміановскаго-Зайцева —

25

 

к.

 

25

 

к.,

 

Воскресенскаго

 

на

 

Хотчѣ— 80

 

к.

 

40

 

к.,

 

Глѣ-

бова — 25

 

к.

 

15

 

к.,

 

пог.

 

Іоанна

 

Предтечи—

 

20

 

к.

 

10

 

коп.,

Бѣлаго— 15

 

к.

 

15

 

к.,

 

Малышкова — 14

 

к.

 

6

 

к.,

 

Бѣлгород-

ка— 10

 

к.

 

10

 

к.,

 

Пухлима

 

— 18

 

к.

 

7

 

к.,

 

Скнятина— 75

 

к.

25

 

к.,

 

пог.

 

Воскресенскаго

 

въ

 

Заволножьѣ — 25

 

к.

 

10

 

к.,

пог.

 

Борисоглѣбскаго— 10

 

к.

 

5

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

2-го

 

бла-

гочин.

 

округа

 

Ржевскаго

 

уѣзда

 

сбора

 

2-го

 

марта

 

1909

 

г.:

пог.

 

Благовѣщенскаго

 

при

 

Волгѣ — 30

 

к.,

 

с.

 

Васильевска-

го — 30

 

к.,

 

пог.

 

Введенскаго

 

при

 

Туду

 

— 10

 

к.,

 

с.

 

Воробье-

ва — 5

 

к.,

 

пог.

 

Георгіевскаго

 

въ

 

Шуйщинѣ — 5

 

к.,

 

Дмит-

ровскаго

 

при

 

Волгѣ—

 

5

 

к.,

 

Ераева

 

— 1 5

 

к.,

 

Ильигоръ—

 

1 0

 

к.,

Итомли-

 

20

 

к.,

 

Кокоши

 

— 15

 

к.,

 

Лукомы — 10

 

к.,

 

с.

 

Моло-

дого

 

Туда

 

— 30

 

к.,

 

пог.

 

Новаго

 

Торга

 

— 10

 

к..

 

Орчи

 

—

 

5

 

к.,

Водборовья —0,

 

пог.

 

Рождественскаго

 

въ

 

тепломъ

 

стану —

20

 

к.,

 

Селилова — 10

 

к.,

 

Сковоротыни — 20

 

к.,

 

Солодомли —

20

 

к.,

 

с.

 

Старыхъ

 

Елсцъ

 

— 18

 

к.,

 

Сытькова — 10

 

к.,

 

пог.

Троицкаго

 

при

 

Сижкѣ— 15

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

5-го

 

благочин.

округа

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда

 

сборовъ

 

за

 

1909

 

и

 

1910

 

года:

пог.

 

Михайловскаго-Прудова — 36

 

к,

 

35

 

к.,

 

с.

 

Рамешки

 

—

35

 

к.

 

30

 

к.,

 

Алексѣевскаго

 

— 18

 

к.

 

16

 

к.,

 

пог.

 

Воротило-

ва

 

1 7

 

к.

 

15

 

к.,

 

пог.

 

Михайловскаго-Трестенскаго — 20

 

к.

20

 

к.,

 

с.

 

Ключевое— 10

 

к.

 

15

 

к.,

 

с.

 

Заручевья — 15

 

коп.

20

 

к.,

 

Зміева— -15

 

к.

 

15

 

к.,

 

Толмачи

 

— 20

 

к.

 

20

 

к.,

 

Осташ-

кова — 25

 

к.

  

20

 

к.,

 

Залазина

 

— 36

 

к.

  

40

 

к.,

 

хМохнецы—

 

62

 

к.

30

  

к.,

 

Микшина — 1

 

р.

 

50

 

к.

 

70

 

к.,

 

Вырецъ — 40

 

к.

 

20

 

к.,

Никольско-Тучевское— 20

 

к.

 

20

 

к.,

 

Замытья — 50

 

к.

 

50

 

к.,



—

 

552

 

—

Застолбья

 

— 30

 

к.

 

30

 

к.,

 

Спасской

 

пустыни — 30

 

к.;

 

отъ

церквей

 

4-го

 

благочин.

 

округа

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда

 

сборовъ

25

 

марта

 

и

 

29

 

іюня:

 

с.

 

Андрее вскаго

 

— 25

 

к.

 

25

 

к.,

 

Буй-

лова-20к.

 

20

 

к.,

 

Волоскова-10к.

 

10

 

к.,

 

Воснова-Юк.

 

10

 

к.,Ге-

оргіевскагоИногостицъ-7

 

к.

 

10

 

к.,

 

Медвѣжьей

 

Горы-10

 

к.

10

 

к.,

 

Моркины

 

Горы-10

 

к.

 

10

 

к.,

 

Діева-15

 

к.

 

20

 

к.,

 

Заклиня

10

 

к.

 

10

 

к.,

 

Ивановскаго

 

— 30

 

к.

 

1

 

р,,

 

Ильгощи— 1

 

руб.

90

 

к.

 

50

 

к.,

 

Киверичи — 20

 

к.

 

60

 

к.,

 

Медвѣдихи

 

— 20

 

коп.

20

 

к.,

 

Намѣскова— 30

 

к.

 

1

 

р.,

 

Теблеши

 

40

 

к.

 

40

 

к.,

 

Те-

реботуни — 15

 

к.

 

15

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

2-го

 

благочин.

 

окру-

га

 

Новоторясскаго

 

уѣзда

 

сборовъ

 

5

 

іюля

 

1909

 

года

 

и

 

25-го

марта

 

и

 

29

 

іюня

 

1910

 

года:

 

с.

 

Осташкова— 50

 

к.

 

52

 

к.,

Кавы — 10

 

к.

 

20

 

к.,

 

Вышкова

 

—

 

9

 

к.

 

9

 

к.,

 

Пиногощи — 10

 

к.

20

 

к.,

 

Золотихи

 

— 15

 

к.

 

20

 

к.,

 

Михайловой

 

Горы— 20

 

к.

25

 

к.,

 

Селезеиихи— 5

 

к.

 

25

 

к.,

 

Парѳенова— 10

 

к.

 

35

 

к.,

Георгіевскаго

 

— 10

 

к.

 

40

 

к.,

 

Плосскаго — 10

 

к.

 

10

 

к.,

 

Се-

лища — 10

 

к.

 

30

 

к.,

 

Обудова— 10

 

к.

 

15

 

к,

 

Будова — 8

 

к.

25

 

к.,

 

Прутни— 5

 

к.

 

25

 

к.,

 

Выставки

 

— 8

 

к.

 

27

 

к.,

 

Кли-

мова — 20

 

к.

 

40

 

к.,

 

Локотцы — 10

 

к.

 

10

 

к.,

 

Ильинскаго—

10

 

к.

 

10

 

к.,

 

Владычни — 10

 

к.

 

12

 

к.,

 

Дмитровскаго

 

-

 

30

 

к.

55

 

к.,

 

Мѣдна— 20

 

к.

 

45

 

к.,

 

Рай--15

 

к.

 

30

 

к.,

 

Сергіевска-

го — 15

 

к.

 

15

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

1-го

 

благочин.

 

округа

 

Ста-

рицкаго

 

уѣзда

 

сборовъ

 

за

 

1909

 

и

 

1910

 

года,

 

безъ

 

вѣдо-

мости— 11

 

р.

 

77

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

3-го

 

благочин.

 

округа

Корчевского

 

уѣзда,

 

сбора

 

29

 

іюня

 

1910

 

года,

 

безъ

 

вѣдо-

мости

 

—

 

2

 

р.

 

60

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

1

 

-го

 

благочин.

 

округа

Кашинскаго

 

уѣзда

 

сбора

 

29

 

іюня

 

1910

 

г.:

 

Воскресенска-

го

 

собора — 50

 

к.,

 

Успенскаго

 

собора

 

— 25

 

к.,

 

Благовѣщен-

ской — 20

 

к.,

 

Богоявленской— 20

 

к.,

 

Богородицерождест-

венской

 

на

 

болотѣ

 

— 20

 

к.,

 

Богородицерождественской

 

на

чистыхъ

 

прудахъ — 20

 

к.,

 

Введенской

 

—

 

21

 

к.,

 

Вознесен-

ской — 18

 

к.,

 

Входоіерусалимской—

 

21

 

к.,

 

Іоанно

 

Богослов-

ской — 20

 

к.,

 

Казанской— 1 1

 

к.,

 

Корсунской — 17

 

к..

 

Кресто-

знаменской— 20

 

к.,

 

Петропавловской — 20

 

к.,

 

Покровской —

20

 

к.,

 

Преображенской-20

 

к.,Троицкой-20

 

к.,

 

Сергіевской-20к.



—

 

553

 

—

Спасской-21

 

к.,

 

Флоровской-11

 

к.,

 

Христорождественской-

10

 

к.,

 

Апраксина — 15

 

к.,

 

Кожина

 

— 10

 

к,,

 

Стражкова —

10

 

к.,

 

Димитровскаго

 

монастыря— 25

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

2-го

благочин.

 

округа

 

Зубцовскаго

 

уѣзда

 

сборовъ

 

за

 

1910

 

г.:

с.

 

Архангельскаго

 

Чашникова — 62

 

к.,

 

Большой

 

Березуй

 

—

15

 

к..

 

Старый

 

Березуй —15

 

к.,

 

Ивановское

 

Новосильцево —

20

 

к.,

 

Коротова — О,

 

Никольская

 

пустынь

 

1909

 

г.

 

—

 

15

 

к.,

1910

 

г.— 25

 

к.,

 

Отрубъ

 

1909

 

г.— 40

 

к.,

 

1910

 

г.

 

-

 

50

 

к.,

Писцово--20

 

к.,

 

Погорѣлое

 

Городище:

 

Богоявленской

 

цер-

кви—

 

1р.

 

30

 

к.,

 

Ильинской

 

ц. — 50

 

к.,

 

Покровское

 

на

 

Осу-

гѣ — 0,

 

Ракова

 

пустынь

 

—20

 

к.

 

20

 

к.,

 

Рогачева— 1

 

р.

 

30

 

к.,

Хлѣпень-

 

О,

 

Красный

 

Холмъ— 10

 

к.,

 

Устиново

 

Старое—

15

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

4

 

то

 

благочин.

 

округа

 

Весьегонскаго

уѣзда

 

сборовъ

 

25

 

марта

 

и

 

29

 

іюня

 

1910

 

г.:

 

с.

 

Пороги

 

—

20

 

к.

 

15

 

к.,

 

пог.

 

Смердыни

 

— 40

 

к.

 

20

 

к.,

 

с.

 

Сороголіска-

го— 30

 

к.

 

10

 

к.,

 

Застижья

 

— 15

 

к.,

 

Виглинъ— 15

 

к.

 

20

 

к.,

Кондратова — 10

 

к.

 

10

 

к.,

 

Михайловскаго

 

— 15

 

к.

 

25

 

коп.,

Никитскаго--0,

 

Пестова — 10

 

к.

 

10

 

к.,

 

Вятки— 10

 

к.

 

10

 

к.,

Семытина — 10

 

к.

 

10

 

к.,

 

пог.

 

Павскаго — 30

 

к.

 

30

 

коп.,

с.

 

Ладожскаго--25

 

к,

 

35

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

2-го

 

благочин.

округа

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

сбора

 

25

 

марта

 

1910

 

года,

безъ

 

вѣдомости

 

—

 

3

 

р.

 

24

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

4-го

 

благочин.

округа

 

В.-Волоцкаго

 

уѣзда,

 

сборовъ

 

25

 

марта

 

и

 

29

 

іюня:

с,

 

Алексѣевскаго

 

25

 

к.

 

20

 

к.,

 

Березки-

 

-26

 

к.

 

46

 

коп.,

Глубокаго

 

— 15

 

к.

 

13

 

к.,

 

Грибны — 21

 

к.

 

1 1

 

к.,

 

Ивановскаго-

Овсѣева— 17

 

к.

 

15

 

к.,

 

Ильинско-Удомельскаго— 11

 

к.

 

8

 

к.,

Маги— 28

 

к.

 

17

 

к.,

 

Млево--1

 

р.

 

30

 

к.

 

37

 

к.,

 

Овсищи

 

—

38

 

к.

 

14

 

к.,

 

Озеряева— 11

 

к.

 

13

 

к.,

 

Осѣчыо— 1

 

р.

 

18

 

к.

50

 

к.,

 

Перхова — 1

 

р.

 

70

 

к.,

 

Сельца

 

Корельскаго — 70

 

к.

 

35

 

к.,

Смѣнкова — 10

 

к.

 

7

 

к.,

 

Троице-Млева— 7

 

к.

 

18

 

к.,

 

Тубосъ- —

58

 

к.

 

25

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

1-го

 

благочин.

 

округа

 

В.-Волоц-

каго

 

уѣзда,

 

сбора

 

29-го

 

іюня

 

1910

 

года:

 

Казанскаго

 

со-

бора — 5

 

р.,

 

Петропавловской-- 50

 

к.,

 

Преображенской — 50

 

к.,

Троицкой

 

-

 

57

 

к.,

 

Успенской

 

— 15

 

к.,

 

с.

 

Афимьина — 25

 

к.,

Бабья— 50

 

к.,

 

Быстраго

 

— 20

 

к.,

 

Воронина — 40

 

к.,

 

Выдро-



—
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—

пускъ— 50

 

к.,

 

Георгіевскаго

 

Чудинскаго--25

 

к.,

 

Городо-

любли—

 

10

 

к.,

 

Ильинскаго

 

Зашегринья— 40

 

к.,

 

Коломны —

78

 

к.,

 

Леонтьевскаго—

 

50

 

к.,

 

Подольховца— 18

 

кі/,

 

Ящинъ—

30

 

к.,

 

Ѳедова— 50

 

к.;

 

отъ

 

Тверской

 

Христорождествен-

ской,

 

что

 

въ

 

Рыбакахъ

 

церкви,

 

сбора

 

29

 

іюня — 2

 

р.

 

7

 

к.;

отъ

 

церквей

 

1-го

 

благочин.

 

округа

 

Рлсевскаго

 

уѣзда,

 

сбо-

ровъ

 

25

 

марта

 

и

 

29

 

іюня

 

1910

 

года:

 

Ржевскаго

 

собора —

1

 

р.

 

96

 

к.,

 

отъ

 

Настоятеля

 

— 3

 

р.

 

58

 

к.,

 

Троицкой

 

церкви —

12

 

к.,

 

Покровской — 35

 

к.,

 

Христорождественской— 68

 

к.,

Николаевской— 39

 

к.,

 

Богородице

 

Рождественской— 66

 

к.,

См

 

оленской

 

кладбищенской

 

-

 

35

 

к.,

 

Преображенской — 48

 

к.,

Оковецкой-

 

30

 

к,

 

Вознесенской

 

— 38

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

1-го

благочин.

 

округа

 

Новоторжскаго

 

уѣзда,

 

сбора

 

29

 

іюня

1910

 

года:

 

Прнображенскаго

 

собора —25

 

к.,

 

Благовѣщен-

ской

 

церкви

 

— 40

 

к.,

 

Богоявленской — 20

 

к.,

 

Васильевской —

30

 

к.,

 

Вознесенской— 20

 

к.,

 

Воскресенской — 21

 

к.,

 

Георгі-

евской— 25

 

к.,

 

Дмитровской

 

— 15

 

к.,

 

Ильинской — 30

 

коп.,

Іоанно

 

Предтеченской — 15

 

к.,

 

Климентовской — 36

 

к.,

 

Кре-

стовоздвиженской— 15

 

к.,

 

Крестознаменской— 35

 

к.,

 

Ни-

кольской- -33

 

к.,

 

Пятницкой— 20

 

к.,

 

Срѣтенской— 15

 

к.,

Троицкой-

 

-10

 

к.,

 

Успенской — 20

 

к.,

 

Дальне

 

Троицкой —

10

 

к.,

 

Николо

 

Пустынской— 5

 

к.,

 

Марьина — 25

 

к.,

 

пог.

Семеновскаго— 10

 

к.,

 

пог.

 

Спаса — 40

 

к.

 

Итого

 

153

 

р.

 

81

 

к.

Содѳрзнаніе

 

части

 

оффиціальноіг.

 

Сиисокъ

 

круя^ечныхъ

 

сборовъ

постугшвшихъ

 

съ

 

1-го

 

августа

 

по

 

1-е

 

сентября

 

1910

 

года. — Жур-

налъ

 

общаго

 

годпчнаго

 

собрапія.

Редакторъ

 

священникъ

 

М.

 

Любскій.

Печатать

 

дозволяется.

    

6

 

октября

 

1910

 

года.

    

Цензоръ

  

ректоръ

сешшаріи

 

протоіерей

 

А.

 

Надеоюинъ.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Н.

 

М.

 

Родіонова

 

въ

 

Твери.

Трехсвятская

 

улица,

 

домъ

 

В.

 

М.

 

Шиканова.



TBEPCKia

НМШЛЛЫЯ

 

ЩІШІІІІМ.
Выходятъ

 

езкенедѣльно

 

но

 

понедѣльникаиіъ.

4

 

октября

 

1910

 

года.

№

 

39.
Годъ

 

тридцать

 

четвертый.

Въ

 

духовной

 

семпнаріи.

2

 

октября

 

въ

 

церкви

 

Тверской

 

духовной

 

семияаріи

о.

 

Ректоромъ

 

семинаріи,

 

Протоіереемъ

 

А.

 

П.

 

Надежиыымъ,

въ

 

сослуженіи

 

члена

 

правленія

 

отъ

 

духовенства

 

священ-

ника

 

М.

 

П.

 

Любскаго,

 

о.

 

духовника

 

семннаріи,

 

священни-

ка

 

П.

 

А.

 

Толмачевскаго

 

и

 

одного

 

пзъ

 

сельскихъ

 

іереевъ

о.

 

Сибнрскаго

 

совершено

 

было

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

предъ

 

началомъ

 

учебныхъ

 

занятій

 

въ

 

семинаріи.

Предъ

 

началомъ

 

молебна

 

о.

 

Ректоръ

 

обратился

 

къ

воспитанникамъ

 

со

 

слѣдуіощимъ

 

краткимъ

 

словомъ.

„

 

Время

 

и

 

милость

 

Божія

 

снова

 

приблизили

 

насъ

 

ко

дню

 

открытія

 

годичныхъ

 

учебныхъ

 

занятій.

 

Собравши

васъ

 

въ

 

этотъ

 

св.

 

храмъ

 

для

 

общей

 

семейной

 

молитвы

предъ

 

началомъ

 

нашего

 

культурнаго

 

труда,

 

я

 

не

 

могу

 

не

подѣлиться

 

съ

 

Вами

 

своими

 

мыслями

 

и

 

думами

 

въ

 

этотъ

весьма

 

важный

 

для

 

всѣхъ

 

насъ

 

моментъ.

 

Слишкомъ

 

иро-

должптеленъ

 

былъ

 

нашъ

 

лѣтній

 

отдыхъ:

 

для

 

большинства

изъ

 

васъ

 

онъ

 

продолмшлся

 

до

 

четырехъ

 

мѣсяцевъ.

 

Есть

осыованіе

 

думать,

 

что

 

за

 

этот?,

 

періодъ

 

времени

 

вы

 

впол-

нѣ

 

укрѣпились

   

и

 

физически

  

и

 

морально.

 

Родная

 

семья,



—

 

SOB

 

—

приволье

 

полей

 

и

 

лѣсовъ

 

всегда

 

благотворно

 

дѣйствуютъ

на

 

душу

 

человѣка.

Послѣ

 

всего

 

этого

 

есть

 

основаніе

 

и

 

вѣрить,

 

что

 

предъ

нами

 

предстоять

 

юноши,

 

преисполненные

 

горячимъ

 

же-

ланіемъ

 

ревностно

 

приняться

 

за

 

свой

 

учебный

 

трудъ,

юноши,

 

дороясащіе

 

временемъ

 

своего

 

пребыванія

 

въ

 

этомъ

разсадникѣ

 

просвѣщенія...

 

Юноши

 

и

 

юность ....... какъ

 

много

и

 

отрадно

 

успокоптельнаго

 

и

 

тревоягао

 

—

 

печалыіаго

 

кро-

ется

 

въ

 

этихъ

 

словахъ!....

 

Если

 

юность,

 

съ

 

одной

 

сторо-

ны,

 

справедливо

 

называютъ

 

весною

 

жизни,

 

какъ

 

время

проявленія

 

возвыгаенныхъ

 

стремленій

 

и

 

идеальныхъ

 

за-

просовъ

 

человѣческаго

 

духа,

 

то,

 

съ

 

другой,

 

не

 

менѣе

 

спра-

ведливо

 

и

 

то,

 

что

 

съ

 

этимъ

 

преимущественно

 

періодомъ

времени

 

связывается

 

въ

 

юношѣ

 

проявленіе

 

бурныхъ,

иногда

 

весьма

 

опасныхъ

 

сторонъ

 

воли

 

и

 

характера

 

чело-

вѣка.

 

Не

 

видимъ

 

ли

 

мы,

 

какъ

 

иногда

 

прекрасный

 

юноша

неояшданно

 

для

 

всѣхъ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

сторонней

 

не

 

доб-

рой

 

воли,

 

дѣлался

 

неузнаваемымъ

 

въ

 

своемъ

 

жизне

 

— по-

веденіи

 

и,

 

къ

 

общей

 

печали

 

всѣхъ— и

 

родителей

 

и

 

воспи-

тателей,

 

едва

 

не

 

терялъ

 

своего

 

добраго

 

пронілаго,

 

омра-

чалъ

 

настоящее

 

и

 

туманилъ

 

будущее.

 

Отсюда

 

обязанность

для

 

калсдаго

 

изъ

 

васъ:

 

возможно

 

вдумчивѣе

 

относиться

къ

 

своимъ

 

поступкамъ

 

и

 

дѣйствіямъ,

 

возмояшо

 

внима-

телыгье

 

оцѣнивать

 

стороннее

 

вліяніе,

 

возможно

 

тщатель-

нѣе

 

стараться

 

поддерживать

 

въ

 

себѣ

 

равновѣсіе

 

духа.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

призванные

 

къ

 

изученію

 

школьныхъ

наукъ— вы

 

никогда

 

не

 

должны

 

забывать

 

и

 

того,

 

что,

 

хотя

ученье

 

есть

 

духовный

 

свѣтъ,

 

но

 

этого

 

свѣта

 

для

 

яшзни

нашего

 

духа

 

не

 

достаточно,

 

какъ

 

недостаточно

 

для

 

яшз-

ни

 

растений

 

одного

 

свѣта

 

физическаго:

 

въ

 

томъ

 

и

 

дру-

гомъ

 

случаѣ

 

требуется

 

еще

 

и

 

теплота.

 

Человѣкъ

 

эту

 

те-

плоту

 

находитъ

 

въ

 

любви

 

и

 

только

 

въ

 

ней

 

одной.

 

А

 

какъ

источиикъ

 

истинной

 

любви

 

есть

 

Богъ,

 

то

 

къ

 

Нему

 

чаще

и

 

обращайтесь,

 

возлюбленные

 

питомцы

 

Тверской

 

семина-

ры.

 

Не

 

угашайте

 

въ

 

себѣ

 

той

 

боясественной

 

искры

 

вѣры,
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которая

 

возжена

 

въ

 

насъ

 

промыслительной

 

десницей

 

Бо-

жіей.

Помолимся

 

Преблагому

 

Господу,

 

да

 

поможетъ

 

Онъ

намъ

 

Своею

 

всесильною

 

благодатію

 

въ

 

полномъ

 

здравіи

и

 

непремѣняемомъ

 

благополучіи

 

провести

 

наступивши!

учебный

 

годъ».

Затѣмъ

 

началось

 

молебствіе,

 

по

 

окончаніи

 

котораго

о.

 

Ректоръ

 

представилъ

 

воспитанникамъ

 

новаго

 

инспек-

тора

 

семинаріи

 

Д.

 

М.

 

Березкина.

 

Ипспекторъ,

 

въ

 

свою

очередь,

 

обратился

 

къ

 

воспитанникамъ

 

съ

 

теплой

 

рѣчыо,

въ

 

которой

 

указалъ

 

какъ

 

на

 

программу

 

своей

 

деятель-

ности,

 

такъ

 

равно

 

и

 

на

 

характеръ

 

этой

 

дѣятельности.

Онъ

 

сказалъ

 

слѣдующее.'

„23

 

года

 

тому

 

назадъ,

 

юнымъ,

 

неоиытнымъ

 

птенцомъ

выпорхнулъ

 

я

 

изъ

 

подъ

 

сводовъ

 

одинаково

 

родной

 

и

 

вамъ

и

 

мнѣ

 

Тверской

 

дух.

 

семинаріи.

 

Много

 

воды

 

Волга-ма-

тушка

 

пронесла

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ.

 

Много

 

разныхъ

 

вѣяній,

событій

 

и

 

перемѣнъ

 

прокатилось

 

надъ

 

родными

 

стѣна-

ми.

 

Свершили

 

кругъ

 

своего

 

земного

 

странствованія

 

мно-

гіе

 

не

 

только

 

изъ

 

монхъ,

 

всегда

 

памяти ыхъ

 

мнѣ,

 

учите-

лей,

 

но

 

и

 

изъ

 

моихъ

 

товарищей

 

по

 

семинарін.

 

На

 

смѣну

ушедшимъ

 

пришли

 

новые

 

люди,

 

новые

 

работники,

 

новыя

молодыя

 

силы,

 

рвущіяся

 

къ

 

свѣту

 

знанія...

И

 

вотъ

 

послѣ

 

23

 

лѣтъ

 

я

 

вновь

 

стою

 

иодъ

 

родными

сводами,

 

стою

 

предъ

 

юными

 

земляками,

 

изъ

 

которыхъ

многіе,

 

я

 

знаю

 

это,

 

дѣти

 

или

 

моихъ

 

товарищей,

 

или

 

лю-

дей

 

мнѣ

 

хорошо

 

знакомыхъ,

 

изъ

 

мѣстъ

 

мною

 

хорошо

 

зна-

емыхъ...

Примите-же

 

мой

 

искренній,

 

сердечный

 

привѣтъ,

 

род-

ные

 

земляки!..

Я

 

знаю,

 

изъ

 

горькаго

 

яштейскаго

 

опыта

 

я

 

знаю,

 

что

многіе

 

изъ

 

васъ,

 

моя^етъ

 

быть,

 

отнесутся

 

съ

 

недовѣріемъ

къ

 

искренности

 

и

 

сердечности

 

моего

 

привѣта.

 

Многіе

 

по-

думаютъ:

 

„Да,

 

онъ — нашъ

 

землякъ,

 

но

 

онъ....

 

пнспекторг,

лицо,

 

около

   

котораго

   

не

 

годами

   

и

 

дал^е

   

не

 

десятками
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лѣтъ,

 

а

 

можно

 

сказать

 

—

 

вѣками

 

наслоялась

 

цѣлая

 

груда

формальной

 

холодности

 

и

 

отчужденности,

 

недовѣрія

 

и

подозрительности,

 

а

 

подчасъ

 

даже —враждебности

 

и

 

кру-

той

 

непріязни...

Что

 

мнѣ

 

сказать

 

на

 

это?

Ни

 

я

 

васъ,

 

ни

 

вы

 

меня— другъ

 

друга

 

не

 

знаемъ,

 

су-

дить

 

же

 

огульно,

 

не

 

зная, — недостойно

 

ни

 

васъ,

 

ни

 

меня...

Одно

 

скажу:

 

приіделъ

 

я

 

къ

 

вамъ

 

сюда,

 

подъ

 

эти

родные

 

своды,

 

съ

 

искреннимъ

 

желаніемъ

 

быть

 

вамъ

 

по-

лезнымъ

 

въ

 

вашихъ

 

юныхъ

 

благородныхъ

 

стремленіяхъ

къ

 

свѣту,

 

къ

 

правдѣ,

 

къ

 

добру,

 

къ

 

безсмертной

 

красотѣ.

Пришелъ

 

звать

 

васъ

 

въ

 

дивную

 

и

 

чудную

 

область

умнаго

 

труда.

Пришелъ

 

для

 

мирной

 

культурной

 

работы

 

въ

 

дѣлѣ

первостепенной

 

для

 

вась

 

важности

 

— развитія

 

вашего

 

юна-

го,

 

настойчиво

 

толкающагося

 

въ

 

дверь

 

знанія.

 

ума,

 

ва-

шего

 

юнаго,

 

уже

 

въ

 

силу

 

самаго

 

вашего

 

возраста

 

не

 

мог-

шаго

 

огрубѣть

 

и

 

зачерствѣть

 

сердца,

 

вашей

 

юной,

 

нео-

крѣпшей

 

еще,

 

неустойчивой,

 

жизненно

 

не

 

искушенной

воли,

 

словомъ — въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

 

и

 

опредѣленія

 

вашей

личности.

Работа

 

громадная,

 

требующая

 

большого

 

вниманія,

 

не-

устаннаго

 

напряя^енія

 

и

 

неослабной

 

поддержки.

 

Она

 

не-

сетъ

 

съ

 

собой

 

массу

 

огорченій,

 

душевныхъ

 

страданій

 

и

разочарованій,

 

но,

 

по

 

мѣрѣ

 

двіокенія

 

впередъ,

 

по

 

мѣрѣ

достиженія

 

намѣченныхъ

 

воспитательныхъ

 

илановъ,

 

она

дастъ

 

и

 

свои

 

высокія

 

радости — это

 

радости

 

взаимнаго

духовнаго

 

общеиія,

 

взаимнаго

 

благожеланія,

 

увая^енія

 

и

довѣрія...

Но

 

въ

 

этой

 

работѣ

 

вы,

 

юные

 

други

 

мои,

 

— ближайшая

заинтересованная

 

сторона

 

п,

 

какъ

 

таковая,

 

вы

 

должны

принять

 

въ

 

ней

 

самое

 

живое,

 

самое

 

дѣятельное

 

участіе,

ибо

 

только

 

при

 

вашихъ

 

друяшыхъ

 

и

 

общихъ

 

усиліяхъ

эта

 

работа

 

можетъ

 

принести

 

свой

 

благословенный

 

плодъ

 

—

постепенное

 

возрастаніе

 

ваше

 

въ

 

мужей

 

совершенныхъ...
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И

 

я

 

пришелъ

 

сюда,

 

подъ

 

эти

 

родные

 

своды,

 

звать

васъ

 

къ

 

этой

 

общей

 

работѣ,

 

работѣ

 

мирной,

 

любовной,

полной

 

взаимнаго

 

уваженія

 

и

 

довѣрія"...

Всѣхъ

 

воспитанниковъ

 

въ

 

наступившемъ

 

учебномъ

году

 

будетъ

 

обучаться

 

въ

 

семинаріи

 

737.

 

По

 

классамъ

они

 

распредѣляются

 

такъ:

 

въ

 

I

 

классѣ

 

— 164,

 

во

 

II — 158,

въ

 

III— 190,

 

въ

 

ІУ— 130,

 

въ

 

У-

 

115,

 

въ

 

VI

 

— 101.

 

Коли-

чество

 

отдѣленій

 

остается

 

прошлогоднее — 17;

 

по

 

классамъ

эти

 

отдѣленія

 

распределены

 

такъ:

 

въ

 

I

 

классѣ

 

четыре

отдѣленія,

 

во

 

II,

 

III

 

к

 

IV

 

классахъ

 

по

 

три

 

отдѣленія,

 

въ

У

 

и

 

VI

 

классахъ

 

по

 

два.

Въ

 

общежитіи

 

имѣетъ

 

помѣщаться

 

201

 

воспитанникъ

и

 

остальные

 

586

 

на

 

частныхъ

 

квартирахъ.

Къ

 

столѣтію

 

Воскресенскаго

 

Собора

 

въ

  

г.

   

Корчевѣ

(1810-1910).

Историческая

 

справка.

1910-го

 

года,

 

13-го

 

сентября,

 

исполнилось

 

100

 

лѣтъ

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

по

 

благословенно

 

.Тверского

 

Архіе-

пископа

 

Меѳодія

 

былъ

 

„освященъ

 

по

 

церковному

 

чипопо-

ложенію

 

въ

 

г.

 

Корчевѣ

 

новопостроенный

 

каменный

 

храмъ

во

 

имя

 

обновленія

 

храма

 

Воскресенія

 

Христова"

 

*).

 

Это

обстоятельство

 

побуждаетъ

 

мысль

 

перенестись

 

въ

 

тѣ

отдаленныя

 

времена,

 

которыя

 

отстоятъ

 

отъ

 

насъ

 

за

 

сто-

лѣтіе,

 

и

 

разсмотрѣть,

 

что

 

было

 

въ

 

г.

 

Корчевѣ

 

въ

 

то

 

доброе

старое

 

время,

 

а

 

также,

 

по

 

возможности,

 

и

 

ранѣе.

I.

Изъ

 

дошедшихъ

 

до

 

нашпхъ

 

временъ

 

данныхъ

 

**),

касающихся

 

„дній

 

древнихъ"

 

г.

 

Корчевы

 

и

 

его

 

святыхъ

*)

 

Рапортъ

 

Твер.

 

Каѳедр.

 

Протоіерея,

 

отъ

 

20

 

сент.

 

1810

 

г.

 

за

 

№

 

57.

**)

 

Дѣла

 

нзъ

 

Архива

 

Консисторін

 

и

 

сохранившіеся

 

документы

 

при

 

соборѣ

и

 

Корч.

 

Город.

 

Управѣ.
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храмовъ,

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

1762-й

 

годъ,

 

когда

„тверскаго

 

уѣзду

 

домовой

 

Его

 

Преосвященства

 

вотчины

села

 

Корчевы

 

церкви

 

обновленія

 

храма

 

воскресенія

 

Хрис-

това

 

священники

 

Василій

 

Алексѣевъ

 

я

 

Ѳедоръ

 

Ѳедоровъ

съ

 

причетники

 

и

 

тоя

 

церкви

 

сприхожаны"

 

били

 

челомъ

Преосвященному

 

Аѳанасйо,

 

Епископу

 

Тверскому

 

и

 

Ка-

шинскому,

 

о

 

построеніи

 

новой

 

церкви

 

„деревянной

 

втожъ

именованіе",

 

такъ

 

какъ

 

„въ

 

означенномъ

 

селѣ

 

церковь

божія...

 

за

 

давнимъ

 

построеніемъ

 

лѣтъ

 

весьма

 

обветшала"...

Преосвященный

 

Аѳанасій

 

сіе

 

ходатайство

 

удовлетворилъ

и

 

своею

 

грамотою

 

благословилъ

 

„просителей

 

на

 

строеніе

той

 

церкви

 

матеріалы

 

готовить

 

и

 

по

 

заготовленіи

 

ту

 

цер-

ковь

 

ввышеписанное

 

именованіе

 

и

 

придѣлъ

 

Николая

 

чуд.

строить"

 

*).

Изъ

 

изложеинаго

 

обстоятельства

 

мояшо

 

видѣть

 

сдѣ-

дующее:

 

1 )

 

на

 

мѣстѣ

 

настоящаго

 

города

 

Корчевы

 

прежде

существовало

 

село

 

того-же

 

именоваиія

 

т.

 

е.

 

„Корчева",

состоявшее

 

въ

 

Тверскомъ

 

уѣздѣ

 

и

 

принадлежавшее

 

„до-

мовой

 

вотчинѣ"

 

Тверского

 

архіерея;

 

2)

 

въ

 

означенномъ

селѣ

 

была

 

одна

 

деревянная

 

церковь

 

во

 

имя

 

„обповленія

храма

 

Воскресенія

 

Христова"

 

съ

 

придѣломъ

 

въ

 

честь

св.

 

Николая

 

чуд.,

 

отъ

 

давности

 

лѣтъ

 

пришедшая

 

въ

 

вет-

хость

 

(къ

 

1 762-му

 

году)

 

и

 

требовавшая

 

ремонта;

 

3)

 

причтъ

при

 

сей

 

церкви

 

былъ

 

двухкомплектный

 

т.

 

е.

 

два

 

священ-

ника,

 

одинъ

 

діаконъ,

 

два

 

дьячка

 

и

 

два

 

пономаря

 

**).

Нельзя

 

попутно

 

не

 

обратить

 

вниманія

 

и

 

на

 

1764-й

годъ,

 

когда

 

„села

 

Корчевы

 

и

 

села

 

Мошковпчъ

 

староста

Димитрій

 

Емельяновъ

 

смирскими

 

людми

 

да

 

кашинскаго

уѣзду

 

села

 

воскресенскаго

 

староста

 

Ѳома

 

Пвановъ

 

смир-

*)

 

ГІрошсніс

 

на

 

имя

 

Ешіск.

 

Аоапасія

 

и

 

храмозд.

 

грамота,

 

отъ

 

18

 

октября

1762

 

года.

■*)

 

Личный

 

составь

 

иричта

 

съ

 

1755

 

года

 

при

 

сей

 

церкви

 

былъ

 

слѣдуюшій:

священники- Васнлій

 

Алсксѣевъ

 

и

 

Ѳеодоръ

 

Ѳеодоровъ,

 

діаконъ— Якимъ

 

Бори-

совъ,

 

дьячки —Артемій

 

Васильевъ

 

и

 

Мнхаилъ

 

Петровъ,

 

пономари—Алексѣй

 

ІІет-

ровъ

 

н

 

Сергѣй

 

Борнсовъ,

 

согласно

 

справокъ

 

Дух.

 

Консисторіи,

 

за

 

1761

 

годъ,

 

по

дѣлу

 

объ

 

опредѣленіи

 

с.

 

Савцына

 

діаконова

 

сына

 

Абрама

 

Михайлова

 

на

 

діак.

мѣсто.

 

Арх.

 

Д.

 

Коне.
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скими

 

людми

 

и

 

всѣ

 

тоя

 

церкви

 

Божіей

 

прихожане"

 

*)

возбудили

 

дѣло

 

объ

 

опредѣленіи

 

на

 

мѣсто

 

священника

Василія

 

Алексѣева

 

сына

 

его

 

Артемія

 

Васильева

 

(который

и

 

былъ

 

опредѣленъ).

 

Изъ

 

справокъ,

 

собранныхъ

 

по

 

сему

дѣлу,

 

видно,

 

что

 

въ

 

составъ

 

прихода

 

с.

 

Корчевы

 

входили

слѣдующія

 

селенія:

 

Тверскаго

 

уѣзда— село

 

Корчева

 

(гдѣ

была

 

церковь)—

 

19

 

дворовъ,

 

село

 

Мошковичи — 27

 

дворовъ,

деревня

 

Заборье — 6

 

двор.,

 

д.

 

Квашниново — 9

 

двор.,

 

дер.

Сурцево

 

—9

 

двор.;

 

затѣмъ

 

Кашинскаго

 

уѣзда— село

 

Вос-

кресенское

 

(Пустыри

 

тожъ)-

 

35

 

двор.,

 

дер.

 

Ерофѣево —

10

 

двор.,

 

д.

 

Санниково

 

— 44

 

двор.,

 

д.

 

Притыкино

 

— 20

 

двор.,

д.

 

Поляне

 

— 13

 

двор.;

 

всего

 

по

 

описи

 

192

 

двора.

 

Кромѣ

того

 

къ

 

этому

 

же

 

приходу

 

относились

 

два

 

сельца:

 

Рѣ-

чицы,

 

Клинскаго

 

уѣзда

 

**),

 

и

 

Григорово,

 

Тверского

уѣзда

 

■***).

Теперь

 

продолжимъ

 

начатую

 

рѣчь

 

о

 

построеніи

 

новой

„деревянной"

 

церкви

 

(въ

 

1762

 

г.).

 

Причтъ

 

и

 

прихожане

села

 

Корчевы,

 

получивъ

 

отъ

 

Владыки

 

храмоздательную

грамоту,

 

начали

 

построеніе,

 

вмѣсто

 

старой

 

деревянной,

новой

 

также

 

деревянной

 

церкви.

 

Отройка

 

продолжалась

4

 

года.

 

Лѣсъ

 

для

 

стройки

 

былъ

 

частію

 

купленъ,

 

частію

полученъ

 

изъ

 

другой

 

архіерейской

 

вотчины,

 

близъ

 

села

Рождествена.

 

Интересно

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

прошеніе

ірихожанъ,

 

поданное

 

ими

 

Тверскому

 

Архіерею

 

въ

 

3

 

763

 

г.,

16-го

 

октября,

 

въ

 

каковомъ

 

они,

 

сообщая,

 

что

 

„втферскомъ

„уѣзде

 

всмежности

 

воскресенскаго

 

монастыря

 

именуемаго

„новаго

 

іерусалима

 

села

 

рождествина

 

и

 

села

 

клабукова

„сокрестьяны

 

ймѣются

 

домовые

 

его

 

Преосвященства

 

пус-

тоши

 

именуемы

 

угодья",

 

просятъ

 

у

 

Владыки

 

позволеиія

„для

 

крыши

 

новостроющейся

 

церкви

 

божіей

 

нынешнимъ

„зимнимъ.

 

временемъ

 

тесу

 

потесать",

 

такъ

 

какъ

 

„въ

 

объяв-

*)

 

Дѣло

 

1764

 

г.

 

марта

 

26

 

дня.

 

Арх.

 

Дух.

 

Коне.

•*)

 

Тамъ

 

же.

***)

 

Дѣло

 

1766

 

г.,

 

іюня

 

16

 

дня.

 

объ

 

опредѣленіи

 

въ

 

пономари

 

Егора

 

Але

ксѣева.



—

 

812

 

—

„ленномъ

 

домовомъ

 

Его

 

Преосвященства

 

селѣ

 

имѣется

„строица

 

новая

 

церковь

 

божія

 

изъ

 

купленнаго

 

лѣсу",

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

„въ

 

приходѣ

 

какъ

 

вселѣ

 

Корчеве

 

сде-

„ревнями

 

такъ

 

вселѣ

 

воскресенскомъ

 

пустыри

 

тожъ

 

та-

„ковыхъ

 

и

 

строеній

 

и

 

на

 

крыши

 

и

 

тесанаго

 

тесу

 

лѣсовъ

„не

 

имѣется"...

Новая

 

церковь

 

была

 

отстроена

 

и

 

приготовлена

 

къ

освященію

 

въ

 

1766

 

году.

 

По

 

возбужденному

 

ходатайству

на

 

имя

 

Гавріила,

 

Епископа

 

Тверского

 

и

 

Кашинскаго,

„священника

 

Ѳедора

 

Ѳедорова

 

съ

 

причетники

 

и

 

сприхо-

жаны"

 

объ

 

освященіи

 

новой

 

церкви

 

„тверского

 

собора

очередному

 

священнику",

 

резолюціею

 

Владыки,

 

отъ

 

1-го

сентября

 

1766

 

года,

 

за

 

ЗМ°

 

372,

 

было

 

приказано

 

„храмоз-

дательную

 

грамоту

 

пріобщить

 

къ

 

сему

 

и

 

дать

 

указъ"

 

*).

Можно

 

предположить,

 

судя

 

по

 

послѣдующимъ

 

при-

мѣрамъ,

 

что

 

въ

 

томъ

 

же

 

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ,

 

въ

 

праздникъ

„Славущаго

 

воскресенія",

 

было

 

совершено

 

освященіе

церкви.

Новоустроенная

 

церковь

 

во

 

имя

 

„

 

обнов ленія

 

храма

Воскресенія

 

Христова"

 

съ

 

придѣломъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая

чуд.

 

была

 

холодная.

 

Между

 

тѣмъ

 

и

 

оставшаяся

 

„на

 

томъ

же

 

погосте

 

старая

 

деревянная

 

церковъ"

 

была

 

тоже

 

хо-

лодная

 

и

 

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

оказывалась

 

безполезной.

 

И

вотъ

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Ѳеодоровъ

 

„съ

 

прихожаны"

въ

 

1770

 

году

 

возбуждаютъ

 

предъ

 

тѣмъ-же

 

Преосвящен-

нымъ

 

Гавріиломъ

 

ходатайство

 

„явленную

 

старую

 

обнов-

ленія

 

храма

 

воскресенія

 

церковь

 

благоволить

 

разобрать

на

 

томже

 

месте

 

сомша

 

поставить

 

во

 

именованіе

 

преобра-

женія

 

господня

 

для

 

служенія

 

въ

 

ней

 

взимнее

 

время,

 

а

приделъ

 

Николая

 

чудотв.

 

отрубить".

 

Резолюціею

 

Епископа,

отъ

 

8-го

 

марта

 

1770

 

года,

 

за

 

№

 

176,

 

было

 

постановлено

„дозволить".

 

Теплая

 

зимняя

 

церковь

 

во

 

имя

 

Преображе-

нія

 

Господня

 

была,

 

такимъ

 

образомъ,

 

устроена

 

и

 

съ

 

бла-

*)

 

Дѣло

 

№

 

566.

 

Арх.

 

Коне.



—

 

813

 

—

гословенія

  

Платона,

   

Архіепископа

   

Тверскаго

   

и

 

Кашин-

скаго,

 

въ

 

1771-мъ

 

году

 

освящена

 

*).

Въ

 

с.

 

Корчевѣ

 

стали

 

существовать

 

двѣ

 

деревянныя

церкви:

 

одна-холодная,

 

во

 

имя

 

обновленія

 

храма

 

Воскре-

сенія

 

Христова

 

съ

 

придѣломъ

 

св.

 

Николая

 

чуд.,

 

а

 

другая

теплая,

 

во

 

имя

 

Преображенія

 

Г-ня;

 

обѣ,

 

какъ

 

увидимъ

далѣе,

 

недалеко

 

одна

 

отъ

 

другой.

Но

 

не

 

долго

 

просуществовали

 

эти

 

двѣ

 

церкви.

 

Въ

1778

 

году,

 

іюня

 

3-го

 

дня,

 

попущеніемъ

 

Божіимъ,

 

обѣ

 

цер-

кви

 

сгорѣли.

 

Пріѣзжавшій

 

для

 

разслѣдованія

 

этого

 

дѣла

Тверской

 

благочинный

 

священникъ

 

Никольской,

 

что

 

„на

зверинцахъ",

 

церкви

 

о.

 

Аѳанасій

 

Павловъ

 

доносилъ

 

Пре-

освященному

 

Арсенію,

 

Епископу

 

Тверскому,

 

слѣдующее:

„села

 

Корчевы

 

сего

 

1778

 

года

 

іюня

 

3

 

дня

 

по

 

отиравле-

„ніи

 

утрения

 

славословія

 

церковь

 

во

 

имя

 

обновленія

 

хра-

„ма

 

Воскресенія

 

Христова

 

сгорѣла,

 

а

 

загорѣлось

 

во

 

св.

„алтарѣ,

 

а

 

отчего,

 

священнослулштели

 

доказать

 

не

 

мо-

„гутъ,

 

понелге

 

привыходѣ

 

изъ

 

церкви

 

діакона

 

Якима

„Борисова

 

бывшая

 

во

 

олтарѣ

 

одна

 

свѣча

 

имъ

 

діакономъ

„загашена,

 

вкоторомъ

 

храмѣ

 

какъ

 

св.

 

тайны,

 

ризница,

„книги,

 

св.

 

образа,

 

такъ

 

и

 

вся

 

утварь

 

церковная

 

сгорѣ-

„ла

 

безъ

 

остатка,

 

а

 

отъ

 

зноя

 

оной

 

церкви

 

и

 

другая

 

теп-

лая

 

церковь

 

во

 

имя

 

Преображенія

 

Господня

 

неподалеку

„отстаявшаязгорѣлась

 

но

 

изъ

 

той

 

теплой

 

церкви

 

образа

 

**)

и

 

вся

 

утварь

 

церковная

 

вынесена".

Изъ

 

этого

 

донесенія

 

о.

 

слѣдователя

 

видно,

 

какое

 

не-

счастіе

 

приключилось

 

съ

 

жителями

 

с.

 

Корчевы

 

и

 

окрест-

ныхъ

 

деревень:

 

большой

 

двухкомплектный

 

приходъ

 

ос-

тался

 

совершенно

 

безъ

 

храма,

 

гдѣ

 

можно

 

было

 

бы

 

совер-

шать

 

богослуженіе.

 

Оставаться

 

далѣе

 

въ

 

такомъ

 

положе-

ния

 

было

 

немыслимо,

 

а

 

потому

 

священносл}

 

жители

 

и

 

при-

*)

 

Дѣло

 

объ

 

освященіи

 

въ

 

с.

 

Корчевѣ

 

церкви

 

Преобр.

 

Госп.

 

1771

 

года

Арх.

 

Коне.

**)

 

Отсюда

 

можно

 

заключать,

 

что

 

старинные

 

образа,

 

сохранившіеся

 

отъ

пожара,

 

находятся

 

теперь

 

въ

 

Преображенской

 

церкви,

 

а

 

въ

 

числѣ

 

оныхъ

 

и

чудотворный

 

образъ

 

Смоленскія

 

Б.

 

М.



—

 

814

 

—

хожане

 

с.

 

Корчевы

 

тотчасъ

 

же

 

послѣ

 

пожара,

 

не

 

медля,

въ

 

іюнѣ

 

же

 

мѣсяцѣ,

 

представляютъ

 

Преосвященному

 

Ар-

сенію

 

прошеніе,

 

въ

 

коемъ,

 

донося

 

о

 

томъ,

 

что

 

„сего

 

мѣ-

„

 

сяца

 

въ

 

иервыхъ

 

числахъ

 

имѣющія

 

въ

 

ономъ

 

селѣ

 

Кор-

„чевѣ

 

две

 

древянныя

 

церкви,

 

первая

 

во

 

имя

 

воскресенія

„

 

христова

 

съ

 

придѣломъ

 

Николая

 

чуд.

 

другая

 

во

 

имя

„преображенія

 

господня...

 

сгорѣли

 

безъ

 

остатку",

 

просятъ

„построить

 

каменную

 

ввышеписанное

 

именованіе

 

воскре-

„сенія

 

христова

 

съ

 

придѣломъ

 

св.

 

Николая

 

чуд.,

 

а

 

доко-

„лѣ

 

будетъ

 

строиться

 

поставить

 

деревянную,

 

гдѣ

 

отыскать

„можно,

 

старую

 

во

 

имя

 

преобраясенія

 

Господня

 

на

 

томже

„самомъ

 

местѣ"

 

*).

Преосвященный

 

Арсеній

 

сію

 

просьбу

 

удовлетворилъ,

о

 

чемъ

 

и

 

далъ

 

просителямъ

 

храмоздательную

 

грамоту,

отъ

 

22-го

 

іюня

 

1778

 

года.

Испросивъ

 

разрѣшеніе

 

Начальства,

 

прихожане

 

с.

 

Кор-

чевы

 

прежде

 

всего

 

озаботились

 

пріобрѣтеніемъ

 

временной

деревянной

 

церкви

 

для

 

постоянной

 

церковной

 

службы.

Не

 

сохранилось

 

точныхъ

 

данныхъ

 

о

 

томъ,

 

куплена-ли

была

 

гдѣ

 

готовая

 

церковь

 

или

 

же

 

срублена

 

новая,

 

но

скорѣе

 

можно

 

предположить

 

первое:

 

крайняя

 

необходимость

въ

 

храмѣ

 

побуждала

 

къ

 

скорѣйшему

 

пріобрѣтенію

 

тако-

вого;

 

есть

 

преданіе,

 

что

 

деревянная

 

церковь

 

была

 

прі-

обрѣтена

 

готовой

 

близь

 

г.

 

Твери...

Такъ

 

или

 

иначе,

 

но

 

острая

 

нужда

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

была

 

удовлетворена.

Пріобрѣтши

 

деревянную

 

церковь

 

во

 

имя

 

Преображе-

нія

 

Г-ня,

 

духовенство

 

и

 

прихожане

 

въ

 

этомъже

 

1778-мъ

году

 

озаботились

 

и

 

освященіемъ

 

ея.

 

Задержки

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

быть

 

не

 

могло,

 

такъ

 

какъ

 

вся

 

церковная

 

ут-

варь,

 

образа,

 

ризница

 

и

 

прочія

 

принадлежности

 

богослу-

женія

 

были

 

уже

 

готовы,

 

т.

 

е.

 

использовано

 

было

 

все

 

то,

*)

 

Дѣла

 

Арх.

 

Коне,

 

за

 

1778-й

 

г.



—

 

815

 

—

что

 

осталось

 

отъ

 

преяшей

 

сгорѣвшей

 

Преображенской

церкви.

Новоосвященная

 

церковь

 

существовала

 

до

 

50-хъ

 

го-

довъ

 

прошлаго

 

19-го

 

столѣтія

 

и

 

находилась

 

на

 

томъ

 

же

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

впослѣдствіи

 

былъ

 

устроенъ

 

существующій

въ

 

настоящее

 

время

 

Преображенскій

 

каменный

 

храмъ;

 

по

свидѣтельству

 

очевидцевъ — сторожиловъ,

 

она

 

была

 

край-

не

 

мала

 

и

 

тѣсна.

 

Но

 

прихожане

 

на

 

первое

 

время

 

доволь-

ствовались

 

пока

 

и

 

такою

 

церковью.

Поставивъ

 

деревянную

 

церковь,

 

они

 

далѣе

 

присту-

пили

 

къ

 

осуществление

 

дѣла

 

построенія

 

новой

 

каменной

церкви

 

во.

 

имя

 

Воскресенія

 

Христова,

 

какъ

 

на

 

то

 

ихъ

благословилъ

 

Преосвященный

 

Арсеній

 

вышеупомянутой

грамотой.

 

Но

 

не

 

скоро

 

пришлось

 

исполнить

 

это

 

трудное

дѣло.

 

„Послѣ

 

бывшаго

 

пожара

 

вцерковномъ

 

доходѣ

 

на-

„исправленіе

 

нужныхъ

 

потребъ

 

настояла

 

доволная

 

надоб-

ность,"

 

а

 

посему

 

„въ

 

сооружены

 

каменной

 

церкви

 

обя-

занность

 

прихожанъ

 

оставалась

 

безъ

 

выполненія".

Такимъ

 

образомъ,

 

недостатокъ

 

средствъ

 

былъ

 

глав-

ною

 

*)

 

причиною

 

того,

 

что

 

дѣло

 

устройства

 

каменнаго

храма

 

затянулось

 

на

 

довольно

 

продолжительное

 

время,

почти

 

на

 

20-ть

 

лѣтъ.

Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

жизни

 

с.

 

Корчевы

 

за

 

этотъ

 

періодъ

времени

 

произошла

 

перемѣна.

 

Указомъ

 

Императрицы

Екатерины

 

Великой,

 

отъ

 

18-го

 

октября

 

1781

 

года,

 

с.

 

Кор-

чева

 

было

 

переименовано

 

въ

 

уѣздный

 

городъ

 

того

 

же

именованія,

 

въ

 

составъ

 

уѣзда

 

коего

 

вошли

 

окружныя

 

села

и

 

деревни

 

уѣздовъ

 

Тверского,

 

Кашинскаго,

 

Калязинскаго

и

 

отчасти

 

Клинскаго

 

(Моск.

 

губ.).

II.

„Дѣло

 

о

 

построены

 

въ

 

городѣ

 

Корчевѣ

 

вновь

 

камен-

ной

 

теплой

   

церкви

   

съ

 

двумя

   

придѣлами

   

и

 

освященіи

*)

 

Прошеніе

 

прихожанъ

 

1796

 

г.



—

 

816

 

—

оной",

 

какъ

 

свидѣтельствуютъ

 

сохранившееся

 

оффиціаль-

ные

 

документы

 

*),

  

„началось

 

апреля

 

18

 

дня

 

1796

 

года".

Предварительно

   

необходимо

   

обратить

   

вниманіе

 

на

слѣдующее

   

обстоятельство.

 

Въ

 

1795

 

году

   

на

 

вакантное

священническое

 

мѣето

 

**)

 

къ

 

существовавшей

 

въ

 

г.

 

Кор-

чевѣ

 

Преображенской

 

церкви

 

былъ

 

перемѣщенъ

 

изъ

 

села

„Старый

 

Погостъ",

   

Тверского

 

уѣзда,

 

священникъ

  

Анто-

ши

 

Ивановъ

 

(Лопатинскій),

 

который

 

и

 

утвержденъ

 

былъ

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

въ

 

должности

   

настоятеля

церкви.

 

Онъ

 

былъ

 

главнымъ

 

иниціаторомъ

 

и

 

строителемъ

новаго

 

каменнаго

 

храма.

 

Но

 

его

 

побужденію,

 

23-го

 

марта

1796

 

года

 

„прихожане

 

г.

 

Корчевы,

 

купцы

 

и

 

мѣщане,

 

бу-

„дучи

 

въ

 

собраніи

 

въ

 

шестигласной

 

Думѣ,

 

приговорили:

„въ

 

здѣпшомъ

 

городѣ,

 

вмѣсто

 

состоящей

 

приходской

 

де-

„ревянной

 

церкви

 

Божіей

 

за

 

малостію

 

и

 

за

 

невмѣщеніемъ

„народа

 

желаемъ

 

вновь

 

каменную

 

церковь

 

на

 

церковные

„и

 

отъ

 

доброхотныхъ

   

дателей

   

деньги

 

построить

 

и

   

объ

„ономъ

 

построении

 

гдѣ

 

надлеяштъпроситыювеленія"

 

х'**).

Согласно

   

сему

 

приговору

 

въ

 

первыхъ

 

числахъ

   

апрѣля

того

 

же

 

года

 

было

 

послано

 

„Святѣйшаго

 

Правительствую-

„щаго

 

Синода

 

члену

 

великому

 

господину

 

Преосвященнѣй-

„шему

 

Принею

 

епископу

 

Тверскому

 

и

 

Кашинскому

 

горо-

„да

 

Корчевы

 

церквіи

 

Преображенія

 

Господня

 

отъ

 

прихо-

„жанъ

 

разнаго

 

званія...

 

о

 

нижеслѣдующемъ

 

покорнѣйшее

„прошеніе:

 

Въ

 

городе

 

Корчеве

 

церковь

 

ІІреображенія

 

Го-

„сподня

   

построена

   

до

 

открытія

   

онаго

   

послѣ

   

сгорѣнія

„прежней

 

на

 

время

 

деревянная

 

жъ

 

сообязанностію, впредь

„быть

 

каменной

 

самая

 

малая

 

такъ

   

что

 

приходящаго

 

къ

„боясественной

  

литургіи

   

народа

 

людей

 

трети

  

уместится

„негде,

 

но

 

какъ

 

после

 

бывшаго

 

пожара

 

вцерковномъ

 

до-

„ходѣ

 

наисправленіе

   

нужныхъ

 

потребъ

 

настояла

 

довол-

я ная

 

надобность

   

а

 

затемъ

  

в

 

сооруженіи

   

каменной

  

цер-

*)

 

Дѣло

 

№

 

49.

 

Арх.

 

Дух.

 

Коне.

•*)

 

Умеръ

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Артемьевъ.

***)

 

Дѣло

 

Корч.

 

Гор.

 

Управы

 

за

 

1796

 

г.



—

 

817

 

—

„кви

 

обязанность

 

прихожанъ

 

оставалась

 

безъ

 

выполне-

„нія,

 

нынежъ

 

при

 

показанной

 

церкви

 

зборныхъ

 

на

 

по-

„строеніе

 

храма

 

Господня

 

денегъ

 

состоитъ

 

на

 

лицо

 

до

„дву

 

тысячь

 

рублевъ,

 

втакомъ

 

случае

 

имеемъ

 

ревност-

„ное

 

желаніе

 

построить

 

на

 

планномъ

 

мѣсте,

 

гдѣ

 

назна-

„ченъ

 

Соборъ,

 

отъ

 

ступя

 

для

 

того

 

довольное

 

количество

„сажень

 

по

 

линіи

 

жъ,

 

нату

 

церковную

 

и

 

приходскую

 

до -

„броволною

 

складною

 

сумму

 

каменную

 

теплую

 

церковь

„во

 

имя

 

обновленія

 

храма

 

Господня

 

съ

 

двумя

 

пределами,

„нерваго

 

вчесть

 

угодника

 

Боясія

 

Николая

 

чудотворца,

 

вто-

„раго

 

Иліи

 

пророка,

 

того

 

ради

 

Ваше

 

Высокопреосвящен-

ство

 

архипастыря

 

нашего

 

покорнейше

 

проспмъ

 

желае-

мую

 

нами

 

каменную

 

церковь

 

построить

 

близь

 

назначен-

„наго

 

собора

 

въ

 

томъ

 

же

 

фасаде

 

по

 

липіи

 

благословить

„и

 

для

 

совершенія

 

оной

 

дать

 

храмоздательную

 

грамоту.

„Запрочностію

 

же

 

встроеніи

 

и

 

чтобъ

 

безобразія

 

никакова-

„го

 

быть

 

немогло

 

благоволите

 

препоручить

 

смотреніе

 

ны-

„

 

нѣ

 

находящемуся

 

при

 

Преображенской

 

церкви

 

священнику

..Антону

 

Иванову,

 

а

 

дабы

 

Тверское

 

намѣстническое

 

прав-

еете

 

Оботводе

 

места

 

кого

 

слѣдуетъ

 

снабдило

 

повеле-

,.ніемъ

 

неоставтѣ

 

соонымъ

 

очинить

 

сношеніе

 

о

 

чемъ

 

мы

,и

 

ояшдаемъ

 

отъ

 

васъ

 

Архипастыря

 

нашего

 

отеческаго

,.благоволѣнія.

 

Марта

        

дня

  

1796

 

года".

На

 

семъ

 

прошеніи

 

резолюція

 

Архіепископа

 

Ирпнея

послѣдовала,

 

за

 

№

 

239,

 

таковая:

 

„Разсмотрѣть

 

и

 

съ

 

мнѣ-

ніемъ

 

представить.

 

Апрѣля

 

18

 

дня

 

1796

 

года".

Такъ

 

началось

 

дѣло

 

о

 

построеніи

 

въ

 

г.

 

Корчевѣ

 

ка-

меннаго

 

соборнаго

 

храма.

 

Но

 

самое

 

осуществленіе

 

этого

дѣла

 

въ

 

дѣйствительности

 

началось

 

не

 

скоро:

 

канцеляр-

ская

 

волокита

 

затянула

 

оное

 

еще

 

на

 

3

 

года.

 

Посмотримъ,

какъ

 

ладилось

 

это

 

дѣло.

Тверская

 

Духовная

 

Консисторія,

 

разсмотрѣвъ

 

изло-

женное

 

прошеніе

 

прихоя^анъ

 

г.

 

Корчевы,

 

въ

 

засѣданіи

12-го

 

мая

 

1796

 

года,

 

обратилось

 

въ

 

Тверское

 

Намѣстни-

ческое

   

Правленіе

   

съ

 

ходатайствомъ,

   

помѣченнымъ

 

отъ



818

 

—

23-го

 

мая

 

того

 

года,

 

„дабы

 

благоволено

 

было

 

чрезъ

 

кого

надлежитъ

 

въ

 

помянутомъ

 

городѣ

 

Корчевѣ

 

назначаемое

прихожанами

 

къ

 

построенію

 

вновь

 

каменной

 

съ

 

двумя

придѣлами

 

церкви

 

мѣсто

 

освидѣтельствовать

 

и

 

можно

 

ли

на

 

немъ

 

построить

 

церковь

 

или

 

не

 

можно

 

и

 

то

 

свидѣ-

тольство

 

доставить

 

въ

 

здѣшнюю

 

консисторш"...

Между

 

тѣмъ

 

граждане

 

г.

 

Корчевы,

 

подавъ

 

прошеніе

въ

 

началѣ

 

апрѣля

 

и

 

не

 

получая

 

отъ

 

Консисторіи

 

отвѣта,

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

15-го

 

дня,

 

того

 

же

 

года,

 

опять

 

обрати-

лись

 

къ

 

Преосвященному

 

съ

 

бумагой,

 

въ

 

коей

 

просятъ

 

у

Владыки

 

милостивой

 

резолюціи

 

на

 

„означенное

 

проше-

ніе",

 

„дабы

 

можно

 

было

 

нынѣшнее

 

лѣто

 

приступить

 

къ

изготовленію

 

слѣдующаго

 

матеріала"...

 

Бумагу

 

подписалъ

„шестигласной

 

Думы

 

Членъ

 

Архипъ

 

Тумановъ",

 

какъ

видно,

 

по

 

порученію

 

другихъ

 

гражданъ

 

города.

Преосвященный

 

Ириней

 

по

 

сей

 

бумагѣ

 

резолюціей,

отъ

 

23-го

 

іюня

 

1796

 

года

 

за

 

№

 

239,

 

потребовалъ

 

отъ

Консисторіи

 

объясненіе.

 

Консисторія

 

рапортомъ

 

татчасъ

же

 

отвѣтила,

 

что

 

она

 

по

 

дѣлу

 

о

 

построения

 

въ

 

г.

 

Корче-

вѣ

 

каменной

 

новой

 

церкви

 

обращалась

 

въ

 

Тверское

 

На-

мѣстническое

 

Правленіе

 

съ

 

просьбою

 

освидѣтельствовать

мѣсто.

 

„можно

 

ли

 

на

 

немъ

 

построить

 

церковь

 

или

 

не

можно"...,

 

но

 

„точію

 

онаго

 

(т.

 

е.

 

свидѣтельства)

 

и

 

по

 

нынѣ

въ

 

Консисторію

 

еще

 

доставлено"...

Отвѣтъ

 

на

 

ходатайство

 

Консисторіи

 

объ

 

освидѣтель-

ствованіи

 

мѣста

 

постройки

 

въ

 

г.

 

Корчевѣ

 

соборной

 

цер-

кви

 

послѣдовалъ

 

только

 

еще

 

въ

 

1798

 

году,

 

30-го

 

сентября,

и

 

при

 

томъ

 

не

 

изъ

 

Намѣстническаго,

 

но

 

Губернскаго

 

Пра-

вленія,

 

въ

 

сообщеніи

 

коего,

 

за

 

№

 

19241,

 

говорится,

 

что

Тверской

 

Губернаторъ

 

и

 

Кавалеръ

 

предлагаетъ

 

Корчев-

ской

   

Гатушѣ

   

„по

   

объявленному

   

города

   

Корчевы

   

отъ

гражданъ

 

желанію

   

о

  

построеніи

   

каменной

   

церкви" ..... ,

„оную

 

церковъ

 

построить

 

на

 

площади".

Вслѣдствіе

 

такого

 

разрѣшенія

 

г.

 

Губернатора,

 

Кон-

систорія

 

журналомъ,

 

отъ

 

28-го

 

октября

 

1798

 

года,

 

поста-



—

 

819

 

—

новила

 

«представить

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

мнѣніе

я

 

таковое,

 

что

 

в

 

городѣ

 

Корчевѣ

 

вновь

 

каменную

 

теплую

„ церковь

 

съ

 

придѣлами

 

построить

 

дозволить

 

можно

 

въ

„слѣдствіе

 

чего

 

и

 

храмоздательную

 

граммоту

 

приложить".

Изъ

 

собранныхъ

 

при

 

этомъ

 

справокъ

 

видно

 

слѣдую-

щее:

 

„города

 

Корчевы

 

при

 

церкви

 

Преображенія

 

Господня

„во

 

время

 

бывшаго

 

въ

 

1784

 

году

 

разбора

 

по

 

числу

 

при-

„ходскихъ

 

двухъ

 

сотъ

 

тридцати

 

двухъ

 

дворовъ

 

священно-

„ церковнослужителей

 

быть

 

положено:

 

священникамъ

 

2-мъ

„діакону

 

1-у.

 

дьячкамъ

 

2-м,

 

пономарямъ

 

2-м,

 

въ

 

подан-

ной

 

отъ

 

благочиннаго

 

въ

 

прошломъ

 

1796-м

 

году

 

вѣдо-

„ мости

 

при

 

вышеписанной

 

Преображенской

 

церкви

 

пока-

зано

 

приходскихъ

 

три

 

ста

 

двадцать

 

четыре

 

двора,

 

въ

„нихъ

 

мужеска

 

пола

 

тысяча

 

тридцать

 

двѣ

 

души.

 

Свя-

„щенноцерковнослужителей

 

налицо:

 

священники

 

Антонъ

„Ивановъ,

 

Максимъ

 

Ѳедоровъ,

 

діаконъ

 

Иванъ

 

Якимовъ,

„дьячки

 

Прокопій

 

Афанасіевъ,

 

Никита

 

Ивановъ,

 

понома-

„ри

 

Василій

 

Яковлевъ,

 

Герасимъ

 

Петровъ".

Окончательный

 

указъ

 

о

 

дозволеніи

 

въ

 

г.

 

Корчевѣ

 

по-

строить

 

„вновь

 

каменную

 

теплую

 

церковь

 

съ

 

двумя

 

при-

дѣлами

 

на

 

назначенномъ

 

отъ

 

господина

 

Губернатора

 

мѣс-

тѣ

 

„

 

послѣдовалъ

 

только

 

въ

 

1799

 

году,

 

августа

 

22

 

дня.

На

 

семъ

 

указѣ

 

резолюція

 

Высокопреосвященнаго

 

Архі-

епископа

 

Тверского

 

Павла,

 

отъ

 

4-го

 

сентября

 

1799

 

года,

послѣдовала

 

таковая:

 

„По

 

сему

 

быть".

 

На

 

этомъ

 

же

 

указѣ,

на

 

оборотной

 

сторонѣ,

 

имѣется

 

слѣдующая

 

надпись:

„храмоздательную

 

грамоту,

 

подписанную

 

Его

 

Высокопре-

освященствомъ

 

и

 

печатію

 

запечатанную

 

города

 

Корчевы

священника

 

Антона

 

Иванова

 

сынъ

 

Тверской

 

семинаріи

реторики

 

ученикъ

 

Платонъ

 

Лопатинскій

 

для

 

отдачи

 

оно-

му

 

отцу

 

своему

 

принялъ

 

въ

 

цѣлости

 

и

 

расписался.

Сентября

 

12

 

дня

 

1799

 

года".

Преосвященный

 

Архіепископъ

 

Павелъ

 

грамотою

 

своею

„

 

похваляя

 

благое

 

намѣреніе

 

города

 

Корчевы

 

церкви

 

Пре-

ображенія

 

Господня

  

разнаго

 

званія

   

прихоясанъ",

   

препо-



—

 

820

 

—

даетъ

 

имъ

 

„пастырское

 

благословеніе

 

вступить

 

въ

 

начи-

наніе

 

съ

 

благословенія

 

Вседержителя

 

„строить"

 

въ

 

ономъ

городѣ

 

вновь

 

каменную

 

теплую

 

церковь

 

во

 

имя

 

обновле-

нія

 

храма

 

Господня

 

съ

 

придѣлами

 

1-мъ

 

во

 

имя

 

Святаго

Николая

 

Чудотворца

 

и

 

2-мъ

 

Св.

 

пророка

 

Иліи"

 

*).

Такъ

 

исполнилось,

 

ыаконецъ,

 

„благое

 

намѣреніе"

гражданъ

 

г.

 

Корчевы:

 

съ

 

сего

 

времени

 

началось

 

соору-

женіе

 

соборнаго

 

храма.

 

Мѣсто

 

для

 

сей

 

цѣли,

 

согласно

плану

 

и

 

распоряженію

 

г.

 

Губернатора,

 

было

 

избрано

 

на

общественной

 

площади.

 

Строителемъ

 

отъ

 

лица

 

прихожанъ

избранъ

 

былъ

 

членъ

 

Городской

 

Думы

 

купецъ

 

Архиппъ

Абрамовъ

 

Тумановъ

 

**).

 

Но

 

главнымъ

 

руководителемъ

 

и

наблюдателемъ

 

былъ

 

о.

 

Аытоній.

 

Въ

 

1800

 

году,

 

іюня

 

3-го

дня,

 

была

 

совершена

 

закладка

 

новому

 

храму.

 

На

 

коло-

кольнѣ

 

собора

 

имѣется

 

надпись:

 

„начата

 

строится

 

сія

церковь

 

съ

 

колокольнею

 

въ

 

1800

 

году

   

іюня

 

3-го

 

дня"...

Въ

 

течеыіи

 

двухъ

 

лѣтъ

 

были

 

сложены

 

стѣны

 

нова-

го

 

храма

 

вмѣстѣ

 

со

 

сводами.

 

Соборъ

 

строился

 

двойной:

холодный

 

съ

 

однимъ

 

алтаремъ

 

и

 

теплый

 

(т.

 

е.

 

трапезная)

съ

 

двумя

 

алтарями.

 

Строители

 

прежде

 

всего

 

обратили

вниманіе

 

на

 

отдѣлку

 

трапезной

 

теплой

 

церкви,

 

— въ

 

лѣт-

нее

 

время

 

1802

 

года

 

они

 

закончили

 

ее

 

совершенно

 

и

 

въ

августѣ

 

мѣсяцѣ

 

приготовили

 

къ

 

освященію.

Въ

 

августѣ

 

1802

 

года

 

поступаетъ

 

къ

 

Преосвященно-

му

 

Архіепископу

 

Тверскому

 

Павлу

 

(2-му)

 

слѣдующее

 

про-

шеніе

 

„города

 

Корчевы

 

Градскаго

 

головы

 

и

 

всего

 

обще-

ства

 

преображенія

 

Господня

 

церкви

 

съ

 

прочими

 

разнаго

„званія

 

прихожанами

 

о

 

нижеслѣдующемъ:

 

По

 

благослове-

,.нію

 

Антецессора ***)

 

вашего

 

высокопреосвященства

 

Павла,

„что

 

нынѣ

 

Архіепископъ

 

ростовскій,'

 

сооружаемъ

 

церковь

„каменную,

 

настоящую

 

во

 

имя

 

обновленія

 

храма

 

воскре-

сенья

   

Христа

 

Бога

 

нашего,

 

съ

 

придѣлами

   

чудотворца

*)

 

Храмозд.

 

гр.

 

1799

 

г.

**)

 

Дѣла

 

Корч.

 

Гор.

 

Упр.

***)

 

Предшественника.



—

 

821

 

—

„Николая

 

и

 

пророка

 

Иліи.

 

Оные

 

придѣлы

 

уже

 

и

 

совер-

„шены

 

и

 

по

 

подобно

 

прочихъ

 

святыхъ

 

церквей

 

въ

 

нихъ

„какъ

 

иконостасъ,

 

такъ

 

и

 

прочіе

 

надлежащіе

 

утвари

 

из-

„готовлены,

 

ныне

 

желаемъ

 

имѣть

 

ихъ

 

освященными.

 

Того

„ради

 

ваше

 

Высокопреосвященство

 

Архипастыря

 

нашего

„локориѣйше

 

просимъ

 

вышеозначенные

 

придѣлы

 

снабдивъ

„святымъ

 

Антиминсомъ

 

благословить

 

освятить.

 

Утвари

„же

 

при

 

семъ

 

прошеніи

 

прилагаемъ

 

опись.

 

Августа

 

дня

„1802

 

года.

 

Къ

 

сему

 

прошенію

 

города

 

Корчевы

 

градскій

„голова

 

Петръ

 

Сакаловъ

 

руку

 

приложилъ".

На

 

этомъ

 

прошеніи

 

резолюція

 

Владыки

 

послѣдовала

таковая:

 

„Означенные

 

придѣлы

 

кому

 

слѣдуетъ

 

освятить

и

 

с.

 

антиминсы

 

выдать,

 

аггуста

 

8

 

дня

 

1802

 

года".

Прилагаемая

 

къ

 

прогаенію

 

„опись,

 

учиненная

 

въ

 

го-

роде

 

Корчеве

 

каменной

 

церкви

 

пределовъ

 

Николая

 

чудо-

творца

 

и

 

пророка

 

Иліи

 

къ

 

освященію

 

изготовленной

 

утвари"

подписана

 

о.

 

Антоніемъ

 

по

 

листамъ

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:

„свидетельствую

 

сію

 

опись

 

Бліагочинный

 

священники

Антонъ

 

Ивановъ".

 

Изъ

 

этой

 

подписи

 

можно

 

видѣть,

 

что

о.

 

Антоній,

 

настоятель

 

соборной

 

церкви,

 

былъ

 

и

 

благо-

чиннымъ.

Освященіе

 

придѣловъ

 

Собора

 

было

 

произведено

 

не

одновременно:

 

сначала

 

былъ

 

освященъ

 

правый

 

придѣлъ,

во

 

св.

 

прор.

 

Иліц,

 

13-го

 

сентялря

 

1802

 

года,

 

въ

 

день

праздника

 

„Славущее

 

воскресеніе",

 

а

 

потомъ,

 

чрезъ

 

два

года,

 

въ

 

1804

 

году,

 

также

 

въ

 

„Славущее",

 

былъ

 

освя-

щенъ

 

и

 

лѣвый

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая

 

чуд.

Первое

 

освященіе

 

совершалъ

 

пріѣзжавшій

 

изъ

 

Твери

соборный

 

священникъ

 

Петръ

 

Симеоновъ,

 

который

 

своимъ

рапортомъ,

 

отъ

 

15-го

 

сентября,

 

докладывалъ

 

Преосвя-

щенному

 

Павлу

 

слѣдующее:

 

„по

 

указу

 

Его

 

ймператор-

скаго

 

Величества,

 

данному

 

изъ

 

Тверской

 

Дух.

 

Коиси-

сторіи

 

во

 

исполнение

 

резолюціи

 

вашего

 

высокопреосвя-

щенства

 

объ

 

освящеиіи

 

въ

 

городѣ

 

Корчевѣ

 

при

 

ново-

строющейся

 

каменной

 

церквѣ

 

двухъ

 

придѣловъ,

 

изъ

 

коихъ



—

 

822

 

—

одинъ

 

въ

 

именованіе

 

пророка

 

Иліи

 

мною

 

сего

 

сентября

13-го

 

дня

 

освященъ

 

по

 

церковному

 

чиноположенію

 

на

новоосвященномъ

 

атласномъ

 

Антиминсѣ".

 

На

 

семъ

 

ра-

порте

 

резолюція

 

Владыки

 

была

 

таковая:

 

,,пріобщить

 

къ

дѣлу.

 

Сентября

  

16

 

дня

  

1802

 

года".

Второй

 

придѣлъ

 

былъ

 

освященъ

 

въ

 

1804

 

году

 

13-го

сентября

 

очереднымъ

 

священникомъ

 

Тверского

 

Собора

Михаиломъ

 

Ивановымъ.

 

Объ

 

этомъ

 

обстоятельстве

 

Твер-

ской

 

Каѳедральный

 

„Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Алексіевъ

 

съ

братіею"

 

рапортовали

 

въ

 

Тверскую

 

Дух.

 

Консисторію,

 

отъ

16-го

 

сентября

 

1804

 

года

 

слѣдующее:

 

„по

 

посланному

Его

 

Императорскаго

 

величества

 

Самодержца

 

всероссій-

скаго

 

изъ

 

оной

 

консисторіи

 

отъ

 

13-го

 

Августа

 

прошлаго

1802

 

года

 

подъ

 

№

 

18011

 

указу

 

города

 

Корчевы

 

при

 

ново-

строющейся

 

каменной

 

церкви

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

святителя

и

 

чудотворца

 

Николая

 

очереднымъ

 

соборнымъ

 

священ-

никомъ

 

Михаиломъ

 

Ивановымъ

 

по

 

чиноположенію

 

цер-

ковному

 

сего

 

сентября

 

13-го

 

дня

 

освященъ"..

Такимъ

 

образомъ

 

совершилось

 

освященіе

 

теплой

 

тра-

пезной

 

церкви.

 

Удовлетворивъ

 

потребностямъ

 

прихожанъ

освященіемъ

 

придѣловъ,

 

строители

 

не

 

торопились

 

отдел-

кою

 

и

 

освященіемъ

 

холоднаго

 

средняго

 

храма.

 

Достройка

и

 

отделка

 

церкви

 

была

 

произведена

 

постепенно

 

въ

 

те-

ченіи

 

6-ти

 

лѣтъ.

 

Внешняя

 

отделка

 

храма

 

была

 

вполне

закончена

 

въ

 

1807

 

году;

 

на

 

колокольне

 

Собора

 

въ

 

над-

писи

 

мы

 

еще

 

читаемъ:

 

,,сія

 

церковь...

 

кончена

 

въ

 

1807

году

 

Іюля

 

4

 

дня".

 

Полная

 

же

 

отделка

 

Собора,

 

и

 

внутри

и

 

вовне,

 

была

 

закончена

 

въ

 

1810-мъ

 

году.

 

Въ

 

этомъ

году

 

въ

 

день

 

Благовещенія

 

25-го

 

Марта,

 

по

 

преданію,

были

 

повешены

 

на

 

колокольне

 

и

 

новые

 

колокола.

(Продолженіе

 

елѣдуетъ).
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Ростовъ.

(Краткій

 

очеркъ,

 

прочитанный

 

въ

 

Тверскомъ

 

епархіаль-

номъ

 

женскомъ

 

училище

 

28

 

октяяря

 

1 909

 

г.,

 

въ

 

день

празднованія

 

200

 

лѣтія

 

со

 

дня

 

блаженной

 

кончины

 

св.

 

Ди-

митрія

 

Гостовскаго).

Сегодня

 

мы

 

празднуемъ

 

двухсотлѣтіе

 

со

 

дня

 

блажен-

ной

 

кончины

 

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго.

 

Этотъ

 

святитель

былъ

 

митрополитомъ

 

въ

 

Ростове.

 

Въ

 

Россіи

 

два

 

города

съ

 

именемъ

 

РостОва:

 

одинъ

 

Ростовъ

 

на

 

Дону— большой,

но

 

сравнительно

 

молодой

 

городъ,

 

другой

 

Ростовъ

 

—уезд-

ный

 

городъ

 

Ярославской

 

губ. — городъ

 

небольшой,

 

но

 

ста-

ринный.

 

Въ

 

этомъ

 

послѣднемъ

 

и

 

святительствовалъ

 

св.

Димитрій;

 

объ

 

этомъ

 

Ростове,

 

о

 

настоящемъ

 

и

 

нрошломъ

его,

 

я

 

и

 

прочитаю

 

краткій

 

очеркъ.

Старинный

 

городъ

 

Ростовъ

 

Великій,

 

въ

 

настоящее

время

 

уездный

 

городъ

 

Ярославской

 

губ.,

 

расположенъ

 

по

Московско-Ярославско-Архангельской

 

жел.

 

дороге

 

на

 

52-й

версте

 

отъ

 

г.

 

Ярославля

 

и

 

на

 

210-й

 

отъ

 

Москвы.

 

Ростовъ

занимаетъ

 

северо-западные

 

берега

 

Ростовскаго

 

озера,

 

ко-

торое

 

въ

 

старину

 

называлось

 

Неро.

 

Озеро

 

имеетъ

 

верстъ

12

 

въ

 

длину

 

и

 

верстъ

 

7

 

въ

 

ширину:

 

оно

 

мелководно,

вода

 

въ

 

немъ

 

непрозрачна

 

и

 

невкусна,

 

дно

 

его

 

поросло

водяными

 

травами,

 

за

 

то

 

въ

 

озере

 

водится

 

много

 

крупной

и

 

мелкой

 

рыбы.

 

Чрезъ

 

озеро

 

протекаетъ

 

река,

 

которая

 

подъ

названіемъ

 

Которосли

 

впадаетъ

 

въ

 

Волгу

 

у

 

Ярославля.

Берега

 

озера

 

по

 

большей

 

части

 

низменны

 

и

 

болотисты,

особенно

 

въ

 

южной

 

части.

 

Не

 

смотря

 

на

 

это,

 

берега

 

Неро

усеяны

 

деревнями,

 

въ

 

которыхъ

 

живутъ

 

известные

 

рос-

товскіе

 

огородники.

 

На

 

берегу

 

о.

 

Неро

 

находится

 

и

 

Спа-

со-Яковлевкій

 

монастырь,

 

въ

 

соборной

 

церкви

 

котораго

покоятся

 

мощи

 

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго.

 

Спасо-Яковлев-

скій

 

монастырь

 

обнесенъ

 

толстой

 

каменной

 

стеной,

 

сте-

на

 

одной

  

стороной

  

примыкаетъ

 

къ

 

озеру,

   

а

 

другой

 

-

 

къ
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городу.

 

Въ

 

монастыре

 

хранятся

 

древняя

 

шапка

 

и

 

посохъ

св.

 

Димитрія;

 

шапка

 

эта

 

находилась

 

на

 

святителе

 

во

время

 

обретенія

 

его

 

мощей.

 

Сохранился

 

экипажъ,

 

слу-

жившей

 

въ

 

свое

 

время

 

святителю

 

для

 

выездовъ;

 

экипажъ

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

огромную

 

бричку

 

съ

 

узкимъ

 

вер-

хомъ,

  

на

 

изогнутыхъ

 

дрогахъ

 

и

 

огромныхъ

 

колесахъ.

Лучшій

 

видъ

 

на

 

Ростовъ

 

и

 

Спасо-Яковлевскій

 

мона-

стырь

 

открывается

 

съ

 

озера,

 

по

 

которому

 

ходятъ

 

малень-

кие

 

пароходики,

 

перевозящіе

 

путниковъ

 

изъ

 

города

 

въ

монастырь

 

и

 

обратно.

По

 

переписи

 

1897

 

г.

 

въ

 

Ростове

 

оказалось

 

13

 

т.

 

жи-

телей,

 

а

 

въ

 

настоящее

 

время

 

считается

 

более

 

16

 

т.

 

Жи-

тели

 

Ростова

 

занимаются

 

рыболовствомъ

 

и

 

огородничест-

вомъ,

 

теми

 

самыми

 

занятіями,

 

которыми

 

занимаются

 

кре-

стьяне

 

окрестныхъ

 

деревень

 

ростовскаго

 

уезда.

 

Въ

 

рос-

товскихъ

 

огородахъ

 

выращивается,

 

главнымъ

 

образомъ,

цикорій,

 

который

 

поступаетъ

 

въ

 

цикорныя

 

заведенія;

 

круп-

нейшее

 

изъ

 

нихъ

 

принадлежитъ

 

некоему

 

Селиванову.

Одно

 

заведеніе

 

Селиванова

 

продаетъ

 

ежегодно

 

цикорія

 

на

320

 

т.

 

руб.

 

Другой

 

продуктъ,

 

которымъ

 

славится

 

Ростовъ, —

сладкій

 

горошекъ;

 

недозрелые

 

плоды

 

его

 

обвариваются,

высушиваются

 

и

 

идутъ

 

въ

 

продажу

 

подъ

 

названіемъ

 

зе-

ленаго

 

горошка.

 

До

 

чего

 

сильно

 

у

 

ростовцевъ

 

тяготѣніе

къ

 

огородамъ,

 

можно

 

судить

 

по

 

тому

 

уже,

 

что

 

подъ

 

ого-

родъ

 

обращентз

 

старинный

 

митрополичій

 

садъ.

Изъ

 

фабричныхъ

 

заведеній

 

Ростова

 

самое

 

большое —

льно-прядильная

 

фабрика,

 

которая

 

ежегодно

 

производитъ

полотенъ

 

и

 

холстовъ

 

на

 

одинъ

 

милліонъ

 

рублей.

Тамъ,

 

где

 

въ

 

настоящее

 

время

 

находится

 

Ростовъ,

до

 

начала

 

русской

 

исторіи

 

жило

 

финское

 

племя

 

меря-

Поляна,

 

окружавшая

 

о.

 

Неро

 

и

 

окруженная

 

въ

 

свою

 

оче-

редь

 

дремучимъ

 

лѣсомъ,

 

являлась

 

удобнымъ

 

местомъ

жительства

 

для

 

финскаго

 

племени,

 

которое

 

пользовалось

богатствами

 

озера

 

и

 

леса,

 

получая

 

рыбу,

 

дичь,

 

зверей,

 

грибы

и

 

ягоды.

 

Леса,

 

окружавшіе

 

ростовскую

 

поляну,

 

долгое

 

вре-
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825--

мя

 

служили

 

местомъ

 

охоты

 

для

 

московскихъ

 

бояръ;

 

еще

въ

 

16

 

веке

 

здесь

 

водились

 

самые

 

крупные

 

лоси,

 

по

 

тому

времени.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

на

 

месте

 

дремучихъ

 

рос-

товскихъ

 

лесовъ

 

находятся

 

заросли

 

березоваго

 

леса

 

и

мелкаго

 

кустарника.

До

 

начала

 

русской

 

исторіи

 

проникла

 

въ

 

долину

о.

 

Неро

 

славянская

 

колонизація

 

изъ

 

Новгородской

 

Руси,

изъ

 

Белоозера,

 

по

 

рѣкамъ:

 

НІексне,

 

Волге

 

и

 

Которосли.

До

 

начала

 

русской

 

исторіи

 

возникъ

 

и

 

г.

 

Ростовъ.

 

Во

 

вре-

мена

 

Олега

 

Ростовъ

 

уже

 

является

 

главнымъ

 

городомъ

Ростовской

 

области,

 

той

 

самой,

 

которая

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

носитъ

 

названіе

 

московской

 

промышленной

 

области.

При

 

св.

 

Владимире

 

финскія

 

племена,

 

населявшія

 

Ростов-

скую

 

область,

 

оказали

 

сильнейшее

 

сопротивленіе

 

распро-

страненно

 

христіанства.

 

При

 

Ярославе

 

Мудромъ

 

принялъ

мученическую

 

смерть

 

отъ

 

закоренелыхъ

 

язычниковъ

 

рос-

товскій

 

епископъ

 

св.

 

Леонтій.

 

До

 

конца

 

XI

 

века

 

въ

 

Ро-

стове

 

поклонялись

 

идолу

 

Велесу.

Въ

 

12

 

веке

 

политическое

 

первенство

 

перешло

 

отъ

Ростова

 

сначала

 

въ

 

Суздаль,

 

а

 

потомъ

 

во

 

Владимиръ,

политическая

 

же

 

самостоятельность

 

Ростова

 

продолжалась

до

 

временъ

 

Ивана

 

Калиты.

 

Собиратель

 

Руси

 

Московской

отчасти

 

скупилъ

 

ростовскія

 

владенія.

 

отчасти

 

сильно

прибралъ

 

къ

 

своимъ

 

рукамъ.

Утративъ

 

политическое

 

значеніе,

 

Ростовъ

 

долгое

 

вре-

мя

 

после

 

этого

 

представлялъ

 

одно

 

изъ

 

главныхъ

 

местъ

въ

 

церковно-іерархическомъ

 

отношеніи.

Въ

 

смутное

 

время

 

ростовскимъ

 

митрополитомъ

 

былъ

Филаретъ

 

Никитичъ;

 

хоромы,

 

въ

 

которыхъ

 

онъ

 

жилъ,

 

со-

хранились

 

по

 

сію

 

пору.

 

При

 

Алексіе

 

Михайловиче

 

ми-

трополитомъ

 

въ

 

Ростове

 

былъ

 

Іона.

 

При

 

немъ

 

была

 

вы-

строена,

 

существующая

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

знаменитая

 

звон-

ница;

 

звонъ

 

ея

 

изъ

 

13

 

колоколовъ,

 

„малиновый

 

звонъ",

славится

 

стройнымъ

 

подборомъ

 

тоновъ.

 

Этотъ

 

музыкаль-

ный

 

звонъ

 

ростовскихъ

 

колоколовъ

 

лучше

 

всего

 

слушать
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въ

 

вечерній

 

часъ

 

съ

 

Ростовскаго

 

озера.

 

Митрополитомъ

Іоной

 

была

 

выстроена

 

„для

 

присутствія

 

Государева"

 

Бе-

лая

 

Палата,

 

напоминающая

 

Грановитую

 

въ

 

Москве.

 

При

Петре

 

В.

 

митрополитомъ

 

ростовскимъ

 

былъ

 

св.

 

Димитрій, —

одно

 

изъ

 

светилъ

 

православной

 

церкви, — прославившійся

святою

 

жизнію,

 

щедрою

 

благотворительностію,

 

учеными

трудами

 

и

 

разумною

 

борьбою

 

съ

 

расколомъ.

 

Въ

 

Белой

Палате

 

св.

 

Димитрій

 

угощалъ

 

трапезой

 

Петра

 

В.,

 

кото-

рый

 

останавливался

 

въ

 

Ростове,

 

какъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

видныхъ

 

пунктовъ

 

учрежденнаго

 

имъ

 

Московско-Архан-

гельскаго

 

почтоваго

 

тракта.

 

По

 

этому

 

тракту

 

чрезъ

 

Рос-

товъ

 

пришелъ

 

пѣшкомъ

 

въ

 

Москву

 

Ломоносовъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

митрополичьемъ

 

доме

 

поме-

щается

 

Ростовское

 

Духовное

 

училище,

 

а

 

Белая

 

Палата

обращена

 

въ

 

музей.

Въ

 

1787

 

г.

 

архіерейская

 

каѳедра

 

была

 

перенесена

 

изъ

Ростова

 

въ

 

Ярославль,

 

ростовская

 

митрополія

 

уничтожи-

лась,

 

и

 

остался

 

одинъ

 

титулъ

 

епископовъ

 

ростовскихъ

въ

 

соединеніи

 

съ

 

титуломъ

 

епископовъ

 

ярославскихъ.

Такъ

 

кончилось

 

церковно-іерархическое

 

значеніе

 

го-

рода

 

Ростова.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

за

 

Ростовомъ

 

остается

религіозное,

 

историческое

 

и

 

промышленное

 

значеніе.

Петръ

 

Неклюковъ.

Содержание

 

части

 

неоффиціальной:

 

Въ

 

духовной

 

семиыаріи. —

Къ

 

столѣтію

 

Воскресенскаго

 

собора

 

въг.

 

Корчевѣ(і8К) — 19 ю).
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