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нриап

бывшаго^12

 

іюня-

 

1898

 

года

 

съѣзда

 

о. о.

 

допутатовъ

 

Осташковскаго

 

ду-

■

 

■•■!

             

ховно-училищнаго

 

округа.!;

,

 

№

 

1-й.

 

Ъ2ліюня.

 

Шд'в

 

тда.

 

О.о;

 

депутаты

 

Осташков-
скаго

 

духовно-училишнаго

 

округа,

 

собравшись

 

на

 

очередной
съѣздъ

 

духовенства

 

округа,

 

въ

 

помѣщеніа

 

Осташковскаго
Духовнаго

 

Училища,

 

12

 

іюпя

 

1898

 

г.,

 

въ

 

яислѣ

 

,$

 

чел'0'вѣкъ,

послѣ

 

краткой

 

молитвы,

 

приступили

 

къ

 

избравію

 

предсѣда-

теля

 

съѣзідаи

 

делопроизводителя

 

и

 

кандидатовъ

 

къ

 

нимъ.

Посредствомъ

 

закрытой

 

баллотировки

 

предсѣдателемъ

 

съѣзда

большинетвомъ

 

6

 

толосовъ

 

противъ

 

1

 

избранъ

 

села

 

Старыхъ-
Елецъ,

 

Ржевскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

В.

 

Завьяловъ

 

и

 

кандидатомъ

къ

 

нему

 

боль'шипствомъ

 

5

 

голосовъ

 

противъ

 

2

 

избранъ

 

по-

госта

 

Голенкова

 

свящ.

 

В<

 

Никольскіи.

 

На

 

должность

 

дело-
производителя

 

большинетвомъ

 

голосовъ

 

6

 

противъ

 

1

 

избранъ
і
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—

села

 

Андреевскаго,

 

Осташковскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

А.

 

Пѣн-

кинъ

 

и

 

кандидатомъ —села

 

Холмеца,

 

Ржевскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

Н.

 

Покровскій

 

большинетвомъ

 

5

 

голосовъ

 

противъ

 

2. — На
семь

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

после-
довала

 

таковая:

 

„Согласно

 

избранію,

 

въ

 

должности

 

предсѣ-

дателя

 

Осташковскаго

 

уѣзднаго

 

училищнаго

 

съѣзда

 

духовен-
ства

 

утверждается

 

свящ.

 

В.

 

Завьялов»,

 

а

 

свящ.

 

В.

 

Ликоль-
скій

 

кандидатомъ

 

къ

 

нему.

 

Въ

 

должности

 

дѣлопроизводителя

въ

 

окружном»

 

съѣздѣ

 

утверждается

 

свящ.

 

А.

 

Лѣнкинъ

 

и

кандидатомъ

 

къ

 

нему

 

свящ.

 

Н.

 

Покровскій" .

№

 

2-й.

 

12

 

іюня

 

1898

 

года.

 

Оъе.здъ

 

о.о.

 

депутатовъ,

 

по

избраніи

 

председателя

 

съезда,

 

делопроизводителя

 

и

 

канди-

датовъ

 

къ

 

нимъ,

 

постановилъ:

 

послать

 

телеграмму

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященству

 

объ

 

избраніи

 

ихъ

 

и

 

просить

 

утвердить

въ

 

сихъ

 

должностяхъ

 

я

 

благословить

 

еобраніе. —На

 

семъ

протоколе

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

послѣдовала

таковая:

 

„Телеграмма

 

была

 

получена

 

12

 

іюня,

 

и

 

на

 

ней

 

дана
была

 

резолюція" .

№

 

3-й.

 

12

 

іюня

 

1898

 

года.

 

Съездъ

 

о.о.

 

депутатовъ,

 

по

избраніи

 

председателя

 

и

 

делопроизводителя,

 

приступилъ

 

къ

поверкѣ

 

полномочій,

 

предъявленпыхъ

 

о.о.

 

депутатами,

 

кото-

рый

 

оказались

 

удовлетворяющими

 

своему

 

назначенію.

 

Но
такъ

 

какъ

 

на

 

окружной

 

съѣздъ

 

вместо

 

9

 

явилось

 

7

 

чело-

вѣкъ,

 

и

 

съѣздъ,

 

не

 

зная

 

разграниченія

 

округа

 

по

 

десяткамт,

не

 

имѣетъ

 

возможности

 

указать,

 

кто

 

не

 

явился

 

и

 

по

 

какимъ

причинамъ, — въ

 

виду

 

сего

 

указанное

 

обстоятельство

 

предста-

вить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвященства. —На
семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

по-

слѣдовала

 

таковая:

 

„Истребовать

 

отъ

 

благочинных»

 

Осташ-
ковскаго

 

училищнаго

 

округа

 

свѣдѣнія:

 

кто

 

изъ

 

священников»

и

 

изъ

 

какого

 

округа

 

должен»

 

был»

 

явиться

 

на

 

окружной
съѣздъ

 

въ

 

гор.

 

Осташкове .

№

 

4-й,

 

12

 

іюня

 

1898

 

г.

 

Съездъ

 

о.о.

 

депутатовъ

 

Осташ-
ковскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

разематривалъ

 

пред-

ставленные

 

съезду

 

журналы

 

Временнаго

 

Ревизіоннаго

 

Ко-
митета,

 

для

 

повѣрки

 

экономическаго

 

отчета

 

Правленш

 

Ду-
ховнаго

 

Училища

 

за

 

1897

 

годъ

 

въ

 

суммахъ,

 

ассигнуемыхъ

духовенствомъ

 

округа.

 

Находя,

 

что

 

ревизія

 

экономическаго

отчета

 

учинена

 

вполне

 

удовлетворительно,

 

съѣздъ

 

постано*

вилъ:

 

Эконойическій

 

отчетъ

 

вмѣсге

 

съ

 

журналами

 

Ревизіон-
наго

 

Комитета

 

представить

 

на

 

архипастырское

 

благоусмотрѣ-
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—

ніо

 

Его

 

Высокопреосвященства;

 

членамъ

 

Временнаго

 

Реви-
зіоннаго

 

Комитета

 

выразить

 

признательность

 

съезда

 

за

 

тру-

ды

 

ихъ

 

|

 

по

 

ревизіи;

 

составь

 

Временнаго

 

Ревизіоннаго
Комитета

 

иа

 

1899

 

годъ

 

избрать

 

закрытою

 

баллотировкою,
причемъ

 

избранными

 

большинетвомъ

 

голосовъ

 

оказались:

Осташковской

 

Воскресенской

 

церкви

 

свящ.

 

I.

 

Бобровъ,
Осташковской

 

Преображенской

 

церкви

 

свящ.

 

П.

 

Пенкинъ,
Осташковскаго

 

Знаменскаго

 

женскаго

 

.монастыря

 

свящ.

 

А.
Волковъ

 

и

 

кандидатомъ

 

къ

 

пимъ

 

Осташковскаго

 

Троицкаго
собора

 

свящ.

 

I.

 

Дубакйнъ. —На

 

семъ

 

протоколе

 

резолюція
Его

 

Высокопреосвященства

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Лоста-
новленіе

 

,за

 

М

 

4

 

читано.

 

Членамъ

 

Ревизгоннаго

 

Комитета,
согласно

 

постановленію,

 

разрѣшаетсл

 

выразить

 

признатель-

ность;

 

избранные

 

на

 

будущій

 

1899

 

г.

 

члены

 

утверждаются"' .

№.

 

5-й.

 

12

 

іюня

 

189б

 

года.

 

Оеташковскій

 

духовно-учи-

лищный

 

съѣздъ

 

о.о.

 

депутатовъ

 

разсматривалъ

 

представленную

Вравленіемъ

 

Училища

 

смѣту

 

расходовъ

 

по

 

содержанію

 

Учи-
лища

 

въ

 

1899

 

году

 

и,

 

сообразуясь

 

съ

 

имеющимися

 

на

 

по-

крытіе

 

ея

 

средствами,

 

нашелъ

 

возможнымъ

 

принять

 

ее

 

въ

такомъ

 

виде:

 

1)

 

учителю

 

приготовительнаго

 

класса

 

жалованья

400

 

р.,

 

2)

 

а)

 

квартирнаго

 

пособія

 

г.

 

смотрителю

 

Училища
180

 

р.

 

и

 

б)

 

квартирнаго

 

пособія

 

г.

 

помощнику

 

смотрителя

Училища

 

150

 

р.,

 

8)

 

на

 

содержаніе

 

надзирателя

 

при

 

Училище
120

 

р.,

 

4)

 

на

 

поСобіе

 

беднымъ

 

ученикамъ

 

1400

 

р.,

 

5)

 

учи-

телю

 

церковнаго

 

пенія

 

40

 

р.,

 

6)

 

на

 

вознаграж^еніе

 

священ-

ника

 

за

 

отправленіе

 

богослуженія

 

въ

 

училищномъ

 

зданіи

 

и

исправленіе

 

церковныхъ

 

требъ

 

для

 

воспитанниковъ

 

Училища
50

 

р.,

 

7)

 

на

 

содержаніе

 

училищнаго

 

дома,

 

какъ-то:

 

а)

 

со-

держаніе

 

прислуги,

 

б)

 

отопленіе

 

Училища

 

и

 

квартиры

 

г-на

смотрителя

 

Училища

 

и

 

в)

 

освещеніе

 

и

 

покрытіе

 

др.

 

хозяй-
ствонныхъ

 

по

 

Училищу

 

расходовъ

 

471

 

р.

 

85

 

к.,

 

8)

 

на

 

со-

держаще

 

библіотеки

 

85

 

руб.,

 

9)

 

на

 

содержаніѳ

 

канцеляріи
Правленія

 

Училища —275

 

p.,

 

10)

 

на

 

леченіе

 

больныхъ

 

уче-

ииковъ

 

въ

 

ихъ

 

квартирахъ

 

и

 

земской

 

больнице

 

60

 

р.,

 

11)
на

 

мелочные

 

и

 

экстраординарные

 

расходы

 

25

 

руб.

 

и

 

12)

 

на

разъезды

 

начальствующимъ

 

лицамъ

 

Училища

 

по

 

экстреннымъ

училищнымънадобностямъидля

 

посещенія

 

ученическихъ

 

квар-

тиръ

 

въ

 

ненастное

 

время

 

10

 

р.

 

А

 

всего

 

3266

 

р.

 

85

 

к.

 

На
покрытіе

 

этихъ

 

расходовъ

 

имеются

 

въ

 

виду

 

следующія

 

сред-

ства:

 

1)

 

сумма,

 

получаемая

 

съ

 

духовенства

 

училищнаго

 

ок-

руга

 

по

 

1

 

к.

 

съ

 

души

 

муж.

   

пола,

 

790

 

руб.,

 

2)

 

вѣнчиковая



—

 

466--

сумма

 

300

 

p.,

 

3)

 

изъ

 

неокладныхъ

 

суммъ

 

Нилбвой

 

пус'тьШг
1171

 

р.

 

42

 

к.,

 

4)

 

предполагаемаго

 

личйаг6 І! нЬМертво'вЬНія
отъ

 

поч.

 

блюстителя

 

Училища

 

по

 

хозяйственной

 

части

 

100

 

р.

и

 

5)

 

сумма,

 

имѣгощая

 

поступить

 

въ

 

Правлёніе^УчйЛиІйа^і
1S99

 

гОду,

 

за

 

право

 

обучения

 

въ

 

Училище

 

ипосословныхъЧй
иноокружны'хъ

 

учениковъ,

 

800

 

р.

 

Итого

 

26б1 у р; '42

 

ft.

 

Hel
достающую

 

сумму,

 

въ

 

количествѣ

 

605ip.

 

48

 

fi'.'^'ci'esS^o'.'P.
депутатовъ,

 

руководствуясь

 

прбтОколомъ

 

№

 

8

 

съѣзда,

 

бъ№-
шаго

 

въ

 

18&3

 

году,'

 

постановить

 

взять

 

изъ

 

суммы,

 

образую-
щейся

 

изъ

 

дополнительнаго

 

копеечнаго.

 

сбора,

 

уетановлеп-

наго

 

еъ

 

1890

 

г.

 

на

 

содержаніе

 

Училища.

 

А'всего

 

32С'Ѳ

 

р.

 

85'к.
Недостающую

 

сумму,

 

ію^ёметѣ

 

училищнаго 'Правленія

 

H\t
1893

 

годъ,

 

въ

 

размере

 

80

 

руб:\

 

на

 

окраску

 

пйловъ

 

и 'зачи-

сленный

 

остатокъ

 

отъ

 

1896

 

года,

 

въ

 

количестве

 

50

 

р,,

 

ко-

торый

 

'

 

между

 

тѣмъ

 

израсходовать

 

въ

 

1897

 

году 1,— а

 

всего

130

 

р.— съездъ

 

постановилъ

 

па

 

случай

 

потребности

 

по'"с|р-
держанію

 

Училища

 

принять

 

на

 

счетъ

 

дополйитсЖ'наго

 

ко-

пеечнаго

 

сбора

 

въ

 

семъ

 

1898

 

г. —На

 

семъ

 

протоколе

 

/ре^о-
люція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

последовала

 

таШЙШй
„Так»

 

как»

 

в»

 

скором»

 

времени

 

будет»

 

устроена* в»

 

училищ-

ном»

 

зданіи

 

церковь-,

 

то

 

предлагается

 

г.

 

смотрителю

 

пли

 

его

помоитику.

 

а

 

также

 

кому-либо

 

изъ

 

преподавателей

 

Дух.
Училища,

 

особенно

 

семейных»,

 

принять-

 

на

 

себя- священнЫі
сан»,

 

если

 

не

 

встрѣтится

 

препянгствій

 

(в»

 

рЬдіь

 

оісенитъбы

 

на

вдовѣ).

 

Лостановлбніе

 

съѣзда

 

духовенства

 

за

 

М

 

5

 

утверж-

дается и .

                      

аа

   

кіі

№

 

6-й.

 

1898

 

года

 

іюня

 

13

 

дня.

 

ОсташковСкій

 

окруж^
пой

 

духовно-училищный

 

съездъ

 

духовенства

 

слушалъ

 

про-

шения:

 

а)

 

жены

 

бывшаго

 

Мезепскаго

 

уНзднаго

 

землемѣра

П.

 

■

 

Преображенской

 

объ

 

освобождение

 

о'тъ

 

платы

 

сына

 

ея,

уче

 

шка

 

В.'

 

Преобралсенскаго;

 

б)

 

вдовы

 

тит.

 

сов.

 

М.

 

; Крест-
никоиой

 

объ

 

освобожденіи

 

одъ

 

.платы

 

сына

 

ея,

 

ученика

 

В;
Кррстникова;

 

ві

 

земскаго

 

фельдшера

 

села

 

Отарыхъ-Елецъ 1,

Ржев,

 

уѣзда,

 

Щ

 

Петрова

 

объ

 

освобождеиіи

 

отъ

 

платы

 

сына

его,

 

ученика

 

П.

 

Петрова,

 

г)

 

коллежскаго

 

регистратора

 

И.
Успенскаго

 

объ

 

освобожденіи

 

отъ

 

платы

 

сыіга

 

его,

 

ученик'А
Н.

 

Успенскаго,

 

и

 

д)

 

! словесную

 

просьбу

 

училищнаго

 

cfcpojM
К.

 

Абрамова

 

объ

 

увеличеніи 'ему

 

годового

 

оклада

 

жалованья.

По

 

надлежащему,

 

разсмотрѣпіи

 

всѣхъ'

 

вышеупомянутые
просьбъ,

 

принимая

 

во

 

внимапіе

 

крайнюю

 

ограниченность

средствъ

   

духовенства

 

с/круга

 

и

 

увеДиченіе

 

нуждъ

 

Училища,



съездъ

 

постановилъ:

 

1)

 

сына

 

жены

 

бывшаго

 

Мезенскаго
земломѣра

 

Ц.

 

Преображенской,

 

ученика

 

В.

 

Преображенскаго,
2)

 

сына

 

вдовы

 

титул,

 

сов.

 

М.

 

Крестниковой,

 

ученика

 

Б.
Крестникова

 

отъ

 

платы

 

за

 

обученіе

 

освободить;

 

3)

 

училищ-

ному

 

сторожу

 

К.

 

Аррамору

 

выдать

 

единовременное

 

пособіе,
въ

 

размерѣ

 

5

 

руб.,

 

изъ

 

остаточныхъ

 

суммъ,

 

если

 

таковыя

окажутся,

 

и

 

4)

 

..прощенія

 

всехъ

 

остальпыхъ

 

лицъ

 

оставить

безъ

 

удовлетворепія. — На

 

семъ

 

протоколе

 

резолюція

 

"Его
Высокопреосвященства

 

послѣдовалатаковая:

 

„

 

Утверждается^ \

№

 

7-й.

 

189й

 

года

 

іюня

 

13-го

 

дня,.

 

Окружной

 

духовно-

училищный

 

съездъ,

 

признавая

 

22-летнюю

 

службу

 

члена

 

Учи-
лищнаго

 

Правленія,

 

заштатнаго

 

свящ.

 

Зпаменскаго

 

женск.

монастыря

 

I.

 

Дюкова,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

полезною

 

для

 

ок-

ружного

 

духовенства,

 

считаетъ

 

нужнымъ

 

покорнейше

 

про-

сить

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

обратить

 

на

 

него,

 

свящ.

Іі

 

Дюкова.

 

свое

 

милостивѣйшее

 

архипастырское

 

вииманіе. —

На

 

семъ

 

протоколе

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства
последовала

 

таковая:

 

„Имѣть

 

въ

 

виду

 

свящ.

 

Дюкова

 

при

разсмотрѣиіи

 

наградных»

 

списков»

 

(въ

 

1899

 

году),

 

о

 

чем»

Училищное

 

Правленіе

 

сообщит»

 

Ііонсисторіи

 

не

 

позже

 

дека-
бря

 

1898

 

года".
№

 

8-й.

 

1898

 

года

 

ігоня

 

13

 

дня.

 

Осташковскій

 

духовно-

училищный

 

съездъ,

 

приступивъ

 

къ

 

разрѣшенію

 

вопроса

 

отно-

сительно

 

устройства

 

общѳжитія

 

для

 

учениковь

 

при

 

Осташк.
Дух.

 

Училище

 

и

 

разсмотрѣвъ

 

планъ

 

предполагаемаго

 

зданія
ибщежитія

 

и

 

смѣту

 

расходовъ,

 

представленные

 

при

 

отноше-

ніи

 

Цравленія

 

вышеозначепнаго

 

Училища

 

за

 

Xz

 

115,

 

поста-

новилъ:

 

1)

 

планъ,

 

составленный

 

епархіал.

 

архитекторомъ

 

г.

Назаринымъ

 

совмѣстнр

 

съ

 

Правленіемъ

 

Осташковскаго

 

Дух.
Училища,

 

одобрить,

 

■

 

какъ

 

соотвѣтствующій

 

учебно-воспита-
тельпымъ

 

и

 

нравствепно-религіознымъ

 

цѣлямъ;

 

ц)

 

признавая

настоятельную

 

нужду

 

въ

 

устройстве

 

при

 

Осташковск.

 

Дух.
Училищв

 

общеяштія ,

 

и

 

церкви,

 

по

 

принимая

 

во

 

вниманіе,
что

 

по

 

смете,

 

составленной

 

г.

 

Назаринымъ,

 

па

 

устройство
общежитія

 

и

 

при.

 

немъ

 

церкви

 

потребна

 

суадіа

 

въ

 

количестве
72320

 

р.,

 

между

 

т :ѣмъ

 

фондъ

 

па

 

устройство

 

пбщежитія

 

въ

настоящее

 

время

 

состоитъ

 

,въ

 

сумме

 

всего

 

28850

 

руб.,

 

съ

каковыми

 

средствами

 

сьездъ

 

не

 

можетъ

 

решиться

 

присту-

пить

 

къ

 

возведенію

 

проэктируемой

 

постройки

 

общелштія,

 

и

признавая

 

совершенно

 

( невозможнымъ

 

прибегать

 

къ

 

новымъ

облржеиіямъ.

 

духовенства

   

ни

 

означенный

 

предметъ

 

въ

 

виду,



—

 

468-

съ

 

одной

 

стороны,

 

существующихъ

 

уже

 

обременительныхъ
обложеній

 

онаго

 

взносами

 

на

 

Духовную

 

Семинарію

 

и

 

обще-
житіе

 

при

 

ней,

 

на

 

Епарх.

 

Женскія

 

Училища,

 

на

 

Духовное
Училище,

 

съ

 

другой' — въ

 

виду

 

бедности

 

приходовъ

 

окружного

духовенства, —почтительнейше

 

просить

 

Б]го

 

Высокопреосвя-
щенство.

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Димитрія.

 

Архіепископа
Тверского

 

и

 

Кашинскаго,

 

отложить

 

постройку

 

общежитія
при

 

Осташк.

 

Дух.

 

Училищѣ

 

до

 

того

 

времени,

 

когда

 

изъ

сборовъ

 

съ

 

духовенства

 

на

 

этотъ

 

предметь

 

и

 

процентовъ

 

на

имѣющійся

 

уже

 

капиталь

 

составится

 

сумма

 

въ

 

размѣрѣ

50000

 

р. — На

 

семь

 

протоколе

 

резолюція

 

Его

 

Высокопрео-
священства

 

последовала

 

таковая:

 

„Очень

 

жаль;

 

но

 

принимая

во

 

вниманіе

 

тяжелое

 

положеніе

 

духовенства

 

Тверской

 

епар-

хіи,

 

постановлеше

 

съѣзда

 

за

 

М

 

8-м»

 

утверждается,

 

въ

 

иа-і

деждѣ,

 

что

 

в»

 

будущіе

 

годы

 

улучшится

 

матеріальное

 

поло-

женье

 

духовенства

 

особенно

 

Осташковскаго

 

училищнаго

 

округа" .

№

 

9-й.

 

189й

 

года

 

іюня

 

13

 

дня.

 

Осташковскій

 

духовно-

училищный

 

окружной

 

съѣздъ

 

слушалъ

 

словесное

 

заявленіѳ

г.

 

смотрителя

 

Духовнаго

 

Учили ща

 

г.

 

Грязного

 

о

 

необходи-
мости

 

пріобрѣсти

 

примыкающій

 

къ

 

Училищу

 

участокъ

 

земли,

въ

 

размерѣ

 

трехъ

 

саженъ

 

шириною,

 

и

 

находя,

 

что

 

пріобрѣте-

ніе

 

этого

 

участка

 

необходимо,

 

въ

 

виду

 

предполагаемыхъ

 

по-

строекъ

 

по

 

общежитію,

 

постановилъ:

 

просить

 

Правленіе
Духовнаго

 

Училища

 

озаботиться

 

пріобретеніемъ

 

выше-

означеннаго

 

участка

 

земли,

 

употребивъ

 

на

 

это

 

необходимую
сумму

 

изъ

 

общежительнаго

 

капитала. — На

 

семъ

 

протоколѣ

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

послѣдовала

 

таковая:

„

 

Утверждается" .

№

 

10-й.

 

1898

 

года

 

іюняІЗдня.

 

Осташковскій

 

духовно-

училищный

 

окрулшой

 

съездъ

 

разсматривалъ

 

актъ

 

внезапной
ревизіи

 

по

 

провѣркѣ

 

денеясныхъ

 

суммъ

 

Училища

 

отъ

 

20

 

апр.

1«98

 

года

 

съ

 

резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

пред-

ставленный

 

при

 

отношеніи

 

Правленія

 

Осташковскаго

 

Духов-
наго

 

Училиша

 

за

 

№

 

ІІ5

 

и,

 

по

 

разсмотреніи,

 

постановилъ:

Правленію

 

Духовнаго

 

Училища

 

выразить

 

отъ

 

лица

 

съѣзда

благодарность

 

за

 

правильное

 

и

 

аккуратное

 

отношеніе

 

къ

дѣлу

 

по

 

расходованію

 

денежныхъ

 

суммъ

 

Училища. —На

 

семъ

протоколе

 

резол юція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

последо- :
вала

 

та кова я :

  

„

 

Читано " .

№

 

11-й.

 

1898

 

года

 

іюня

 

13

 

дня.

 

Осташковскій

 

духовно-

училищный

   

окружной

   

съѣздъ,

   

по

 

разсмотрѣніи

 

и

 

рѣшеніа



—

 

469

 

—

предложенныхъ

 

ему

 

дѣлъ,

 

постановила

 

заеѣданія

 

свои

 

за-

крыть,

 

а

 

протоколы,

 

со

 

всѣми

 

къ

 

нимъ

 

приложеніями,

 

чрезъ

о.

 

предсѣдателя

 

съѣзда,

 

представить

 

на

 

архипастырское

 

бла-
горазсмотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвященства. — На

 

семъ

 

про-

токолѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

послѣдовала

таковая:

 

„Съѣздъ

 

духовенства

 

Осташковскаго

 

учгшщнаго

округа

 

объявить

 

закрытыми" .

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

Тверская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

предложеніе
ВысокопреосвященнѣВшаго

 

Димитрія,

 

Архіепископа

 

Твер-
ского

 

и

 

Кашинскаго,

 

отъ

 

14

 

августа,

 

за

 

№

 

462Я,

 

слѣдую-

щаго

 

содержапія:

 

„Нѣкоторые

 

изъ

 

священниковъ,

 

представ-

ляемыхъ

 

о.о.

 

благочинными

 

къ

 

наградамъ,

 

являются

 

въ

 

гор.

Тверь

 

наканунѣ

 

великихъ

 

праздниковъ, — какъ

 

это

 

случилось,

напр.,

 

паканунѣ

 

праздника

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы, —

и

 

чрезъ

 

то

 

оотавляютъ

 

свои

 

церкви,

 

къ

 

соблазну

 

прихожанъ,

безъ

 

слул;енія

 

въ

 

такіе

 

великіе

 

праздники.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

объя-
вить

 

по

 

епархіи,

 

что

 

священнослужители,

 

являющіеся

 

въ

Тверь

 

наканунѣ

 

двунадесятыхъ

 

праздников!,

 

а

 

такл;е

 

хра-

мовыхъ

 

и

 

выеокоторжественныхъ

 

дней,

 

Епархіальнымъ

 

На-
чальствомъ

 

не

 

только

 

не

 

будутъ

 

награждаемы,

 

но

 

будутъ
подвергаемы

 

должному

 

наказанію

 

за

 

небрежное

 

отношеніе
къ

 

своимъ

 

пастырскимъ

 

обязанностямт.

 

Священникамъ.

 

явив-

шимся

 

за

 

получеиіемъ

 

наградъ

 

наканунѣ

 

праздника

 

Успенія
Пресвятыя

 

Богородицы,

 

сдѣлать

 

чрезъ

 

благочинныхъ

 

стро-

пи

 

выговоръ,

 

безъ

 

внесенія

 

въ

 

ихъ

 

формуляры".

 

Приказали:
Настоящее

 

предложеніе

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

напеча-

тать

 

въ

 

Тверскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

къ

 

свѣдѣ-

нію

 

духовенства

 

епархіи.

О

    

Т

    

Ч

    

Е

    

Т

    

Ъ

Комитета

 

по

 

ооорижѳМіо

  

правоолавнаго

 

храма

 

у

   

поднозкія

 

Балканы,

въ

 

юікной

 

Болгаріи,

 

для

 

ввчнаго

  

поминовенія

   

воиновъ,

   

павшихъ

   

вх

войну

 

1877—78

 

годовъ.

Во

 

31

 

декабря

 

1897

 

года.

Къ

 

1-му

 

января

 

1897

 

года

 

въ

 

капиталахъ

Комитета

 

состояло:



-470

 

—

Процентныхъ

 

бумагъ,

 

по

 

нлрицател.

 

ихъ

 

цѣнѣ:

     

рУ б -

     

к °п.

щи»4 7о

 

свидѣтельствъ

 

государственной

  

ренты

 

на

 

41оо00
Ч°Іо

 

облигацій

 

золотого

 

займа

 

5

 

выпуска

 

на

  

.

  

111875

    

„

472%

 

свид.

 

Гос.

 

крестьянскаго

 

позем.

 

Банка

 

на

    

6*2400

    

„

472%

 

облиг.

 

внутр.

 

консолидир.

 

займа

 

2

 

вып.

 

на

   

,1$000

    

„

4V*

 

/о

 

облиг.

 

внутр.

 

займа

 

1893

 

г.

 

на

 

.

        

.

    

15800

 

чѴ '\
4-/2°/°

 

закл.

 

листовъ

 

Гос.

 

двор,

 

земел.

 

Банка

 

на

      

5000

    

',,'
4%

 

закладн.

 

листовъ

 

того

 

же

 

Банка

    

.

        

.

    

26400

    

„

4%

 

облиг.

 

юго-заладныхъ

 

жел.

 

дорогъ

 

на

    

.

    

88300

    

„

5%

 

облиг.

 

С. -Пет.

 

городск.

 

кред,

 

Общества

 

на

       

800

    

„

6920J5
<м<[отилтЯ г .

                           

■

и

 

налвчныхъ

 

донегъ

 

на

 

сумму

       

.

        

.

        

.

      

1805

 

867»

итого

 

.!ІЩда|
Къ

 

нимъ

 

поступило

 

съ

 

1

 

января

 

по

 

31-е
декабря

 

1897

 

года:

Пожертвованій

 

нал.

 

деньгами,

 

черезъ

 

Хозяй-
ственное

 

Унравленіе

 

при

  

Св.

   

Синодѣ

        

.

       

535

 

24
гт

                                                      

-о/

                                        

'Ш

 

'Процентовъ,

 

за

 

вычетомъ

 

5,,,/р

 

налога:

а)

  

по

 

процентиымъ

 

бумагамъ,

 

состоящимъ

 

въ

капиталахъ

 

Комитета ..... 29409

 

88
б)

  

по

 

безсрочнымъ

 

вкладамь

 

въ

 

Государствен-
номъ

 

Ьанкѣ,

 

за

  

189о

  

годъ

        

.

        

.

        

.

          

/4

 

98

29484

 

81

о /о

 

куп.

 

налога,

 

обратно

 

полученнаго

 

за

 

189 і

 

г.

        

/оо

 

эо

Капитальныхъ

 

по

 

выпіедшимъ

 

въ

 

тпражъ

 

нога-

гаенія

 

5%

 

обл.

 

С. -Пет.

 

город,

 

кред.

 

Обще-
ства

 

на

 

100

 

р.,

 

4'/2%

 

закладн.

 

лист.

 

Гос.
двор.

 

зем.

 

Банка

 

на

 

50U0

 

р.

 

и

 

4%

 

облиг.
юго-зап.

 

жел.

 

дорогъ

 

на

 

1000

 

р.

 

нариц.

 

Итого

     

6100

    

„

Выручено

 

отъ

 

продажи

 

4%

 

свид.

 

государствен-

ной

   

ренты

  

на

   

15000

 

руб.

 

пар.

        

.

        

.

    

15009

 

70
Пріобрѣтено

 

4%

 

свид.

 

Гос.

 

крест,

 

поз.

 

Банка
на

 

8800

 

р.

 

и

 

4%

 

закладныхъ

 

листовъ

 

Гос.
двор.

 

зем.

 

Банка

 

на

 

5400

 

р.

 

нар.,

 

всего

 

на

     

9200

    

„

Возвращено

 

изъ

 

духовпо-учебныхъ

 

заведеній
оставшихся

 

отъ

 

содержанія

 

въ

 

1896

 

году

воспитанниковъ

 

изъ

 

болгарскихъ

 

уроженцевъ

       

879

 

91



—

 

471

 

-

Записано

 

на

 

приходъ

 

вдвойнѣ

 

выписанныхъ

 

въ

        

/Бу-б.і

 

Коп.
Ьѳнтябр-Ѣ

 

1896

 

г.

 

въ

 

расходъ

 

за

 

переведен-

ные

   

въ

   

Цетинье

   

въ

   

уплату

 

пеясіи

 

слѣпомун

Пырлѣ

 

4

 

фунт,

 

стерлинговъ

 

.

        

.

      

рш

     

.

 

sa

     

37

 

75
_.< лХ

        

'

                                         

—FJ~£J----------[-----
Итого

 

поступило

 

въ

 

189 «

  

году

      

.

        

.

        

.

    

62003

 

94

А

 

съ

 

о'таткомъ

  

отъ

   

1896

 

года,

 

къ

 

1

 

января

1898

 

года

 

всего

 

въ

 

приходѣ

       

.

        

.

        

.755884

 

8072
ft

i

                           

i

Съ

 

1

 

января

 

по

  

31

   

декабря

   

1897

   

года

израсходовано:
■

     

81

Переведено

 

въ

 

Французское

 

консульство

 

въ

Филиппополѣ

 

на

 

расходы

 

по

 

храненію

 

иму-

щества

 

Комитета

        

.....

        

262

 

85
Переведено

 

въ

 

Императороко-Россійскую

 

мис-

сію

 

въ

 

Цетиньѣ — сенсіи

 

потерявшему

 

зрѣніе

на

 

службѣ

 

Комитета

 

черногорцу

 

Николаю
Пырлѣ,

 

за

 

время

 

съ

 

1

 

октября

 

1896

 

г.

 

по

1

 

декабря

 

1897

 

г.,

 

14

 

фунт,

 

стерлинг.,

 

со-

ставившіе

 

по

 

курсу,

 

съ

 

расходами

 

по

 

переводу

        

132

 

27
Отпущено

 

Филиппопольскому

 

Отдѣленію

 

Коми-
тета

 

и

 

строителю

 

храма

 

профессору

 

архите-

ктуры

 

Померанцеву

 

на

 

отправку

 

въ

 

Шипку
рабочихъ

 

изъ

 

Россіи,

 

заготовку

 

строитель-

ныхъ

 

матеріаловъ

 

и

 

на

 

производство

 

работъ
ио

 

постройкѣ

 

дома

 

для

 

будущаго

 

причта

 

и

закладкѣ

 

фундамента

 

храма

        

.

        

.

        

.

    

13322

 

73
Уплачено

 

г.

 

Померанцеву

 

въ

 

счетъ

 

причитаю-

щагося

 

ему

 

вознаграл;денія

 

отъ

 

Комитета

 

за 101

завѣдывапіе

 

строительными

 

работами

 

.

        

.'

     

6400

    

„

Выдано

 

ему

 

же

 

на

 

расходы

 

по

 

поѣздкѣ

 

весною

ІЬ97

 

г.

 

на

 

мѣсто

 

сооруженія

 

храма

 

для

 

озна-

комленія

 

съ

 

мѣстными

 

условіями

        

.

        

.

        

500
Согласно

 

Высочайше

 

утвержденному

 

19

 

іюня
1891

 

г.

 

постановленію

 

Комитета

 

отъ

 

7

 

марта

того

 

же

 

года,

 

отпущено

 

Хозяйственному
Усравленію

 

при

 

Св.

 

Сиподѣ

 

на

 

содержаніе
въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведепіяхъ

 

восвитан-

пиковъ

 

изъ

  

болгарскихъ

   

уроженцевъ

  

и

 

на



—

 

472

 

—

Руб.

    

Коп.

7887

 

72

.

 

[

 

и

 

II
640

 

60

188

 

70

9011

 

62
15000

6100

выдачу

 

нѣкото.рымъ

 

изъ

 

нихъ

 

пособія

 

на

проѣздъ

 

въ

 

учебное

 

заведеніе
Возвращено

 

въ

 

духовно-учебный

 

капиталъ

 

Св.
Синода

 

въ

 

уплату

 

позаимствованныхъ

 

въ

1896

 

г.

  

на

 

воспитаніе

 

болгаръ

  

.

Уплачено

 

Государственному

 

Банку

 

за

 

хране-

ніе

 

%

 

бумагъ

 

Комитета

     

....

Употреблено

 

на

 

покупку

 

472%

 

свид.

 

крест,

 

поз.

Банка

 

на

 

38ь0

 

р.

 

и

 

4°/°

 

закладн.

 

листовъ

двор.

 

зем.

 

Банка

 

на

 

5100

 

р.

 

нарицательныхъ

Продано

 

4%

 

свид.

 

гос.

 

ренты

 

на

 

нариц.

 

сумму

Вышли

 

въ

 

тиражъ

 

погашенія

 

5%

 

обл.

 

С. -Пет.
гор.

 

кред.

 

Общества

 

па

 

100

 

р.,

 

47 2 °/ 0

 

закл.

лист.

 

двор.

 

зем.

 

Банка

 

на

 

5000

 

р.

 

и

 

4%
обл.

 

юго-западиыхъ

 

жел.

 

дорогъ

 

на

 

1000 р.,

всего

 

на

 

нарицательную

 

сумму

   

.

Издержано

 

на

 

делопроизводство,

 

помѣщеніе

Канцеляріи

 

Комитета,

 

каицелярскія

 

принад-

лежности,

 

печатаніе

 

отчетовъ

 

и

 

бланковъ,
телеграфные

 

и

 

почтовые

 

расходы,

 

храпеніе
пожертвованной

 

церковной

   

утвари

   

и

   

т.

 

п.

Всего

 

въ

 

1897

 

году

 

въ

 

расходѣ

    

.

Затѣмъ

 

къ

 

1

 

января

   

1898

   

года

   

въ

   

остаткѣ:

а)

 

Процентными

 

бум.,

 

по

 

нарицател.

 

ихъ

 

цѣпѣ:

4%

 

свидѣтельствъ

 

государств,

 

ренты

 

на

4°/о

 

облиг.

 

золотого

 

займа

 

5

 

выпуска

  

на

472%

 

свид.

 

Гос.

 

крестьянскаго

 

позем.

 

Банка

 

на

4%

 

свид.

 

того

 

же

 

Банка

 

на.

4%

 

закл.

 

листовъ

 

Гос.

 

двор,

 

земел.

 

Банка

 

на

   

.

4%

 

облиг.

 

юго-западныхъ

 

жел.

 

дорогъ

 

на

47 2 °/°

 

облиг.

 

внутр.

 

консолидир.

 

займа 2 вып.

 

на

4'/2%

 

облиг.

 

внутр.

 

займа

 

1893

 

года

 

на

5%

 

облиг.

 

С

 

-Пет,

 

городск.

 

кред.

 

Общества

 

на

и

 

б)

 

наличными

 

деньгами

 

.

Итого

 

въ

 

наличности.

        

.

 

695411

 

497г
і

1526

 

82

60478

 

31

403500 »

111875 »

,

 

62400
3800 ?5

31800 п

31300 )?

18000 п

15s00 ))

700 )J

679175 1

16236

 

4972

Валаисъ

      

.

 

755884

 

8072



Означснныя

 

процёнтныя

 

бумаги

 

на

 

нарицательную

 

сумму

679175

 

руб.

 

хранятся

 

въ'

 

Государственномъ

 

Банкѣ,

 

и

 

таМъ

же

 

на

 

текущемъ

 

счетѣ

 

состоятъ

 

наличныя

 

деньги,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

191

 

р.

 

10

 

к.,

 

находящихся

 

въ

 

кассѣ

 

Хозяйствен-
наго

 

Управленія

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

и

 

24

 

руб.

 

9272

 

коп. —въ

собственной

 

кассѣ

 

Комитета.
.

0"ЫН9 .....
Съ

 

открытія

 

дѣиствій

 

Комитета,

 

т.

 

е.

 

съ

 

мая

1Ъ'80

  

г.

 

по

 

31-е

  

декабря

   

1Ь97

 

г.,

 

поступило

пожертвованій:

                             

Руб.

      

Коп.

Наличными

 

деньгами ..... 434Ы9

 

08/*
Процентными

 

бумагами

 

на

 

нариц.

 

сумму

        

.

        

650

    

„

Всего

       

.

 

435469

 

087*

Въ

 

теченіе

 

того

 

же

 

времени

 

получено

 

процен-

товъ,

 

какъ

 

по

 

%

 

бумагамъ,

 

въ

 

которыя

 

по-

л;ертвованія

 

эти

 

были

 

обращены,

 

такъ

 

и

 

по

наличнымъ

 

деньгамъ,

 

находившимся

 

на

 

те-

кущемъ

 

счетѣ

 

въ

 

Государственномъ

 

Банкѣ

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

возвращенный

 

казною

 

5%
купонный

 

налогъ) ..... 435924

 

91
Израсходовано

 

съ

 

мая

 

1880

 

г.

 

по

 

31

 

декабря
1897

 

года

 

на

 

заготовку

 

отроительныхъ

 

ма-

теріаловъ

 

и

 

принадлежностей;

 

на

 

работы

 

по

постройкамъ

 

и

 

сооруженіямъ;

 

на

 

содерл^аніе
и

 

вознагражденіе

 

строительнаго

 

персонала;

на

 

командировки

 

и

 

разъѣзды;

 

на

 

изготовле-

ніе

 

смѣтъ,

 

плановъ

 

и

 

чертежей;

 

на

 

архите-

ктурные

 

проекты

 

по

 

конкурсу;

 

на

 

иомѣщеніе

Канцеляріи

 

Комитета

 

и

 

дѣлопроизводство;

 

на

охрану

 

и

 

сохраненіе

 

имущества

 

Комитета;
на

 

судебныя

 

по

 

имуществу

 

Комитета

 

пошли-

ны;

 

на

 

пенсію

 

потерявшему

 

зрѣніе

 

наслужбѣ

Комитета

 

черногорцу

 

Николаю

 

Пырлѣ;

 

на

ствпендіи

 

болгарскимъ

 

воспитанникамъ

 

въ

русскихъ

 

духовио-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

проч.,

 

всего

      

.

        

.

   

а

   

. :|

     

.

        

.

        

=

 

-11649

 

о->

...... щ......



-474-

Въ

 

отчетѣ

 

своемъ

 

за ,

 

1888

 

годъ

 

Крмитѳтъ,.

 

указывая

 

на

тѣ

 

прискорбныя

 

обстоятельства,

 

которыя

 

заставили

 

его

 

пре-

кратить

 

въ

 

мак

 

того

 

же

 

года

 

начатыя

 

имъ

 

въ

 

1885

 

году

строительный

 

работы

 

по

 

сооруженію

 

храма,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

довелъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

жертвователей

 

о

 

доотигнутыхъ

 

за

 

этотъ

краткій

 

срокъ

 

своей

 

строительной

 

деятельности

 

результатахъ:

1)

 

Произведена

 

была

 

нивеллировка и

 

распланировка

 

мѣстпо-

сти

 

подъ

 

церковь;

 

2)

 

проложены

 

были

 

дороги

 

чреаъ

 

церков-

ную

 

усадьбу

 

какъ

 

постоянныя,

 

такъ

 

и

 

временныя

 

для

 

под-

воза

 

матеріаловъ;

 

3)

 

проведены

 

канавы

 

и

 

рейнштоки,

 

съ

облицовкою

 

ихъ

 

камнемъ

 

и

 

устройствомъ

 

плотинъ

 

и

 

колод-

цевъ,

 

для

 

огралсденія

 

церковной

 

площиди

 

отъ

 

горныхъ

 

пото-

ковъ,

 

и

 

проведена

 

вода

 

въ

 

селеніе

 

Шипку

 

для

 

ирригаціон-
ныхъ

 

цѣлей;

 

4)' заготовлена

 

часть

 

строительныхъ

 

матеріаловъ;
5)

 

возведены

 

временныя

 

и

 

постоянныя

 

хозяйственный

 

строе-

нія

 

для

 

помѣщенія

 

рабочихъ

 

и

 

склада

 

матеріаловъ

 

и

 

строи-

тельныхъ

 

принадлежностей;

 

6)

 

выстроенъ

 

почти

 

на

 

половину

церковный

 

домъ

 

для

 

причта,

 

и

 

7)

 

произведены

 

земляныя

 

ра-

боты

 

по

 

фундаменту

 

храма.

Съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

послѣ

 

передачи

 

имущества

 

Комитета,

 

для

охраны,

 

французскому

 

въ

 

восточной

 

Румеліи

 

консульству,

дѣятельность

 

Комитета

 

значительно

 

сократилась

 

и

 

выража-

лась

 

лишь:

 

П

 

въ

 

отпускѣ

 

означенному

 

консульству

 

средствъ

на

 

содерлчаніе

 

сторожей

 

п

 

производство

 

необходимыхъ

 

еохра-

нительныхъ

 

ремонтныхъ

 

работъ;

 

2).

 

въ

 

ассигиованіи

 

Св.

 

Си-
ноду,

 

въ

 

силу

 

Высочайшаго

 

разрѣшенія,

 

до

 

8000

 

руб.

 

еже-

годно

 

на

 

воспитаніе

 

въ

 

духовноучебныхъ

 

заведеніяхъ

 

сти-

пендіатовъ

 

изъ

 

болгарскихъ

 

уроженцевъ,

 

и

 

8)

 

въ

 

завѣдыва-

иіи

 

и

 

умноженіи

 

своего

 

капитала,

 

обращая

 

остатки

 

налич-

ныхъ

 

денегъ

 

въ

 

%

 

бумаги.

 

Въ

 

1895

 

году

 

денежныя

 

сред-

ства

 

Комитета

 

(%

 

бумаги

 

и

 

деньги)

 

были

 

переданы

 

изъ

 

Хо-
зяйственнаго

 

Управленія

 

Св.

 

Синода

 

въ

 

Государственный
Банкъ,

 

для

 

храненія

 

и

 

нѣкотораго

 

управленія.
Послѣ

 

девятилѣтняго

 

затишья,

 

въ

 

маѣ

 

1897

 

года

 

Коми-
тета

 

вновь

 

открылъ

 

свою

 

строительную

 

дѣятелыюсть,

 

пере-

давъ

 

завѣдываніе

 

работами

 

по

 

постройкѣ

 

храма

 

профессору
архитектуры

 

А.

 

Н.

 

Померанцеву.

 

По

 

заключенному

 

Коми-
тетомъ

 

съ

 

нимъ

 

условію,

 

храмъ

 

долженъ

 

быть

 

сооруженъ,

не

 

считая

 

внутренней

 

его

 

отдѣлки

 

и

 

украшенія,

 

въ

 

продол-

женіе

 

3

 

лѣтъ,

 

т.

 

е.

 

къ

 

веснѣ

 

1900

 

г.

 

На

 

окончаніе

 

храма

вчерыѣ

 

ассигновано

 

200000

 

руб.



-=-'$5-—

Одновременно

 

съ

 

храмамѣ

 

іьредполагается,высіроить

 

при

немъ

 

Духовную

 

Семинарію

 

па

 

80

 

воспитанниковъ.

 

На

 

по-

стройку

 

Семинаріи

 

ассигновано

 

предварительно

 

лйО0ОФ

 

руб.
Сверхъ

 

расхода

 

па

 

храмъ

 

и

 

Семинарію

 

вчернѣ,

 

всего

 

въ

размѣрѣ

 

250000

 

рі ! ,

 

Потребуются! |; еще

 

значительный

 

суммы

на

 

внутреннюю

 

отдѣлку

 

и

 

укра'шеніё

 

!

 

храма

 

и '

 

Остановку

 

Се-
минаріи,

 

па

 

нѣкбтортДя

 

дополнительный

 

работы,

 

какъ,

 

на'пр.,
па

 

болѣе

 

Арочное

 

огражденіё

 

'церковной

 

площадки

 

отъ

 

дѣй-

етвія

 

горныхъ

 

ndroKOB'bV'a

 

гл'авнЫмъ

 

образбмъ —для

 

образо-
вания

 

запасного

 

фонда

 

на

 

содержаніе 'воспитанниковъ

 

и

 

воспи-

тателей

 

въ

 

повой

 

Семйнаріи

 

и

 

на'обё;Шйченіе

 

содержаніемъ
церковнагО'

 

причта,

 

а

 

'Также

 

на-

 

ремойт^'

 

строетй

 

и

 

внутрен-

ней

 

ихѣ^бетановки.

      

: -

        

'

   

:ііщтиип}\

   

raflwajiiRaaosqnoaoo
Со

 

времени

 

возобновления

 

весНШ

 

1897

 

г.

 

строительной
деятельности,

 

достигнуты

 

слѣдуютіе

 

результаты:

 

I)

 

возета-

новлены

 

обвалившіяся 1

 

въ

 

течеяЧе

 

10-лѣтняго

 

затишья

 

земля-

ник

 

!

 

'рабо'гы

 

въ

 

котлованѣ,

 

вырьітомъ 1

 

для

 

фундамента

 

храма,

съ

 

углубЛеніемъ' подошвы' основанія,

 

вслѣдствін

 

размыва

 

кот-

лованы

 

дождевыми

 

и

 

горными

 

водами;

 

2)

 

заготовлены

 

хозяй-
ствеппымЪ

 

способомъ

 

педостававшіе

 

бутовый

 

камень,*

 

песОкъ,

известь

 

и

 

другіе

 

матеріалы

 

для

 

кладки

 

фундамента,

 

которая

доведена

 

до

 

конца;

 

8)

 

окончена

 

постройка

 

церковнаго

 

дома

съ

 

внутреннею

 

отдѣлкою,

 

и

 

А)

 

сдана

 

поставка 'всѣхъ

 

тре-

бующихся

 

по

 

смѣтамъ

 

на

 

сборуженіе

 

храма

 

и

 

Семииаріи

 

ма-

теріаловъ

 

солидной,

 

пользующейся

 

хороіпею

 

репутаціею,
компаніи

 

каииталистовъ'

 

въ

 

гор.

 

Софіи,

 

во

 

главѣ

 

'которой
стоять

 

мѣстный

 

ипжеиеръ

 

'А.

 

Георгиновъ

 

и

 

руескіи

 

дворя-

нинъ

 

Ѳ.

 

А.

 

Духовецкій,

 

обязавнпеся

 

поставить

 

мнтеріалы
по

 

мипимальнымъ

 

мѣстнымЪ

 

цѣнамъ.^опредѣлившимся

 

натор-

гахъ

 

и

 

перетор;ккахъ,

  

'со

 

| ёначитель'йою ;

 

скйдкою !І! Съ

  

нихъ.
■чі.іМ

   

.')

  

іГЛНПІМОВ,

                             

,

                 

іѵ

          

і 1

  

;.

                    

ГОП

■

 

ПРЕПОДАНІЕ

 

АРХЙПАСТЫРОКАГО

 

БШШОШ-ІЯ^

По

 

рсзолйціиРЕго

  

Высокопреосвященства,

 

Ш>Ш

 

-ав-

густа

 

сего

 

года,

   

прызрѣваемой

 

въ

 

б<л\чдъ\іьігіл

 

БьraIнeвблoц-
, IЛ

       

пмя

 

й

       

і

   

"-і

 

■

 

П

 

А

 

\

   

Ч 11 ".-

 

■

 

ГД 1

 

-'

 

ни

 

ітаооя
кои

 

мѣщанкѣ

 

Татьянѣ

 

ВаеильевнѢ,

 

ѵеооррвои,

 

за

 

пож^ртво-

вапія

   

въ

   

Успенскую

   

церковыгор.

  

Вышняго-Волочка.

 

дре-

подапО

 

Архипастйрскоо 'благбсловеніе.

 

Знэ)

   

эж

   

пот

 

.гЯ
пящац

                                                

I

     

ІШНН9ДІ



-

 

476

 

-

Епархіальная

    

хроника.

Августа

 

15.

 

Суббота.

 

Праздники

 

Успенія

 

Пресвятыя
Богородицы.

 

Наканунѣ

 

праздника

 

всенощное

 

бдѣніе

 

Архіеписко-
номъ

 

Дпмитріемъ

 

было

 

отправлено

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

сослуженіи

 

ректора

 

Семинаріи,

 

протоіерея

 

П.

 

Соколова,

 

, ключаря

собора,

 

протоіерея

 

Н.

 

Модестова,

 

соборныхъ

 

снященниковъ — М.
Колычева

 

и

 

1.

 

Казанскаго,

 

іеромонаховъ

 

архіерейскаго

 

дома —Ма-
карія

 

и

 

Ѳеофана

 

и

 

свящ.

 

села

 

Леонтьева,

 

Каллзипскаго

 

уѣзда,

Н.

 

Беревкина.

 

Послѣ

 

полуелея

 

н

 

Евангелія

 

Бысокопреосвященпымъ
былъ

 

прочитанъ

 

акаѳистъ

 

Успенію

 

Пр.

 

Богородицы.

 

Канонъ

 

былъ
чптанъ

 

свящ.

 

I.

 

Казанскнмъ.—Въ

 

самый

 

день

 

праздника

 

Вы-
сокопреосвященный

 

Дпмитрін,

 

прибывъ

 

въ

 

каѳедральный

 

соборъ,
по

 

облаченіи

 

и

 

выолушаніи

 

часовъ,

 

совершилъ

 

крестпый

 

ходъ

съ

 

градскпмъ

 

духовенствомъ

 

въ

 

Успенскій

 

Отрочь

 

монастырь;

во

 

время

 

хода —былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

Божіей

 

Матери,

 

съ

 

про-

чтеніемъ

 

акаѳиста

 

Пр.

 

Богородицѣ;

 

предъ

 

Воскресенской

 

(Трехъ-
Исповѣдниковъ)

 

п

 

Троицкой

 

церквами

 

было

 

осѣненіе

 

св.

 

крестомъ

п

 

окропленіе

 

св.

 

водой,

 

а

 

у

 

воротъ

 

Отроча

 

монастыря,

 

гдѣ

 

крест-

ный

 

ходъ

 

былъ

 

вст ( ѣченъ

 

настоятелемъ

 

обители,

 

Преосвященнымъ
Павломъ,

 

Епископомъ

 

Старицкпмъ,

 

было

 

прочтено

 

Евангеліе

 

(отъ
Луки

 

зачало

 

4-е),

 

п

 

закончено

 

молебствіе.

 

Литургію

 

совершилъ

Архіепископъ

 

Димитрій,

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

Семипаріи,

 

нро-

тоіерея

 

П.

 

Соколова,

 

ключаря

 

собора,

 

протоіерея

 

Н.

 

Модестока,
іеромонаха

 

Отроча

 

монастыря

 

Платона

 

и

 

священниковъ — города

Бѣяіецка

 

Пятницкой

 

церкви

 

I.

 

Докучаева,

 

села

 

Леонтьева,

 

Каля-
зинскаго

 

уѣзда,

 

Н.

 

Беревкина

 

п

 

села

 

Пупцева,

 

Весьегонскаго
уѣзда,

 

1.

 

Соболева;

 

священники—1.

 

Докучаевъ,

 

Н.

 

Веревкинъ

 

и

 

I.
Соболевъ

 

на

 

маломъ

 

входѣ

 

были

 

награлідены

 

набедренниками.

 

На
литургіи

 

былъ

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

къ

 

Предтеченекой

 

церкви

погоста

 

Іоанна-Предтечи,

 

Каляз.

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

с.

 

Каменки,
Твер.

 

уѣзда,

 

Н.

 

ВоскресенскіГі.

 

Проиовѣдь

 

была

 

произнесена

 

Пре-
освященнымъ

 

Павломъ.

 

Послѣ

 

лптурпи

 

Высокопреосвященнымъ
Димитріемъ

 

и

 

Преосвященнымъ

 

Павломъ,

 

при

 

участіи

 

градского

духовенства,

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

храму

 

(Божіей

 

Матери)

 

и,

по

 

прочтеиіи

 

Евангелія,

 

сонершенъ

 

вокругъ

 

монастырскаго

 

собора
крестный

 

ходъ, —причемъ

 

градскій

 

крестный

 

ходъ

 

былъ

 

отиущенъ,

и

 

молебствіе

 

закончено

 

было

 

въ

 

храмѣ

 

чтеніемъ

 

молитвы

 

(Прео-
священнымъ

 

Павломъ)

 

и

 

обычными

 

мпоголѣтіями.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

всенощная

 

была

 

совершена

 

Высокопреосвя-
щеннымъ

  

Димитріемъ

   

въ

 

Трехсв.

 

церкви

 

арх.

 

дома,

 

въ

 

сослуже-
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ніи

 

іеромонаховъ —Макарія,

 

Галактіона

 

и

 

Ѳеофана

 

и

 

свящ.

 

По-
кровской

 

церкви

 

с.

 

Узкуи,

 

Мелитопольскаго

 

уѣвда,

 

П.

 

Сердоболь-
скаго.

 

По

 

совершеніи

 

всенощного

 

бдѣнія,

 

Его

 

Высокопреосвященство
отправился

 

въ

 

г.

 

Торжокъ

 

для

 

освящевія

 

Спасо-Преображенскаго
собора,

 

реставрированнаго

 

внутри

 

тщаніемъ

 

церковнаго

 

старосты

Я.

 

В.

 

Нососелова

 

и

 

прихожанъ.

Августа

 

1 6.

 

Воскресенье.

 

Недѣля

 

12

 

по

 

Пятидесятницѣ.

Празднованіе

 

Нерукотворенному

 

образу

 

Господа

 

1.

 

Христа.
Въ

 

г.

 

Торжкѣ

 

Архіепископомъ

 

Димитріемъ

 

было

 

совершено

 

обнов-
леніе

 

Спасо-Преображенскаго

 

собора.

 

По

 

облаченіи

 

былъ

 

отслу-

женъ

 

молебенъ

 

съ

 

освященіемъ

 

воды,

 

и

 

затѣмъ

 

совершено

 

освяще-

ніе

 

(малое)

 

храма;

 

крестный

 

ходъ

 

за

 

св.

 

антиминсами

 

былъ

 

въ

теплый

 

Входоіерусалимскій

 

соборъ.

 

Литургія

 

была

 

совершена

 

Бы-
сокопреосвященнымъ

 

на

 

главномъ

 

престолѣ

 

(Преображенія

 

Госпо-
дня

 

),

 

въ

 

сослуженіи

 

настоятеля

 

Новоторж.

 

Борисогл.

 

монастыря,

архим.

 

Арсенія,

 

градского

 

благочиинаго,

 

прот.

 

Н.

 

Мпхайловскаго,
смотрителя

 

Новоторж.

 

Дух.

 

Училища,

 

свящ.

 

I.

 

Галахова,

 

соборнаго
свящ.

 

L

 

Знаменскаго,

 

который

 

на

 

маломъ

 

входѣ

 

былъ

 

награжденъ

скуфьей,

 

свящ.

 

Богослов,

 

церкви

 

(кладб.)

 

г.

 

Торжка

 

I.

 

Некрасова
и

 

свящ.

 

с.

 

Перхурова,

 

Старицк.

 

уѣзда,

 

М.

 

Полозова.

 

На

 

литургіи
былъ

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

къ

 

Николаев,

 

церкви

 

с.

 

Савцына,
Кашин,

 

уѣзда,

 

студентъ

 

Семинаріи

 

Б.

 

Александровскій.

 

Проповѣдь

была

 

произнесена

 

Высокоиреосвященнымъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

былъ
отправленъ

 

молебенъ

 

Спасителю;

 

во

 

время

 

молебна

 

былъ

 

совер-

шенъ

 

вокругъ

 

храма

 

крестный

 

ходъ,

 

съ

 

осѣненіемъ

 

на

 

всѣ

 

четыре

стороны

 

св.

 

креетомъ

 

и

 

окропленіемъ

 

освященною

 

водой;

 

молебенъ
былъ

 

закончснъ

 

въ

 

храмѣ— обычными

 

многолѣтіями.

 

По

 

окончаніи
богослуженія,

 

представителями

 

города

 

и

 

прихожанами

 

собора

 

пот.

почт,

 

гражд.

 

Я.

 

В.

 

Новоселову

 

была

 

поднесена

 

икона

 

Спасителя

 

за

его

 

труды

 

по

 

возобновленію

 

собора.
Августа

 

17.

 

Лонедѣльникъ.

 

Въ

 

Воскрес,

 

храмѣ

 

Новоторж.
дѣвичьяго

 

монастыря

 

Архіепископомъ

 

Димитріемъ

 

было

 

отправлено

всенощное

 

бдѣніе

 

(по

 

Геѳсиманск.

 

чину,

 

соблюдаемому

 

въ

 

Кіевѣ),

въ

 

сослуженіи

 

архим.

 

Арсенія,

 

градского

 

благочиинаго,

 

прот.

 

Н.
Михайловскаго,

 

Христорожд.

 

церкви

 

прот.

 

Б.

 

Соколова,

 

Богоявлен.
церкви

 

свящ.

 

А.

 

Дмитровскаго,

 

Пятницкой

 

церкви

 

свящ.

 

I.

 

Бо-
брова,

 

Крестовоздвиж.

 

церкви

 

свящ.

 

Н.

 

Воронова,

 

смотрителя

 

Дух.
Новоторж.

 

Училища,

 

настоятеля

 

Александр,

 

церкви,

 

свящ.

 

I.

 

Гала-
хова,

 

Георгіев.

 

церкви

 

свящ.

 

А.

 

Никодьскаго,

 

Климентовской

 

цер-

кви

 

свящ.

 

Д.

 

Божукова

 

и

 

священниковъ

 

Воскрес,

 

дѣвичьяго

 

мо-

настыря— В.

 

Львова,

 

I.

 

Боброва

 

и

 

Н.

 

Тихомирова.

 

Литургія

 

была
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совершена

 

Высокопреосвящеппымъ

 

въ

 

Новоторяіской,

 

Усп. -церкви,

въ.ісосдужешп

 

.

 

наст

 

Борисом,

 

монастыря,

 

архпміыАр^вніЯі

 

град,'

скосо

 

благочиинаго,

 

прот.

 

Н.

 

.Михайловскаго^

 

ключаря-»

 

кабедраль*
наго

 

собора,

 

прот.

 

Н.

 

Мбдестова

 

и

 

мѣстнаго

 

свящ.

 

і.

 

М.одестрва.
На

 

лптургіи

 

за

 

упокой

 

было

 

возносимо

 

имя-іСвятѣйшаро,інатріар"і»а

Никона

 

(ради

 

дня

 

его

 

кончины

 

17

 

аиг..и'16$1

 

іг.>і

 

к >і.

 

юэоН

  

.8

 

Лі
■

 

Августа-

 

л

 

2L.

 

Пяттща?

 

Послѣ

 

заупокойной

 

■литуртіи

 

въ

Трехсв.',

 

церкви

 

арх.

 

дома

 

Архіепнскопомъ

 

Димиіф1емъ\

 

была

 

совер-

шена

 

панихида 1

 

но

 

.

 

новопреставленномъ

 

Таврилескомъ,

 

Еішскоіев
Михаилѣ

 

(-}-

 

IS:

 

'августа), Ива

 

сослулсеніи.іпрот.ч

 

Д.

 

ПокроВскащ

 

іи

іеромонаховъ —Макарія,

 

Галактіона

 

н

 

Ѳеофана.

          

днэОэг.ом
Августа

 

23.

 

і

 

Воскресенье..

 

Нед:

 

13

 

мо^ІІятидесятниціь.
Въ

 

каѳедрал.

 

соборѣ

 

Архіепископомъ

 

Дпмитріемъ

 

совершена

 

была
лптургія,

 

въ

 

сослужеиіи

 

ключаря

 

собора,

 

прот,..

 

*

 

НыіМодестова,

 

со-

борнасо

 

свящ.

 

I.

 

Казанскаго.

 

свящ.

 

Весьег.

 

Богоявлен,

 

©обора

 

кй.
Москвина

 

и

 

іеромонаховъ —арх.

 

дома

 

Макарія.

 

и

 

Кашин.

 

Николаев,
монастыря

 

Амвросія

 

и

 

свящ.

 

с.

 

Лекмы,

 

Весьег.

 

у ѣзда,

 

I.

 

Травина.
На

 

маламъ

 

входѣ

 

свящ.

 

U.

 

Москвішъ

 

былъ

 

награжденъ, скуфьею,
а

 

іером.

 

Амвросій

 

и

 

свящ,

 

I.

 

Травинъ— набедренниками.

 

На

 

ли-

тургіп.бы.тъ

 

р.укопололіенъ

 

во

 

діакона

 

исалоыщпкъ

 

Воскр

 

Корчен,
собора

 

Д.

 

Смирновъ.

 

Нроповѣдь

 

была

 

произнесена

 

соборнымъ

 

свящ*

М.

 

Колычсвымъ.

 

По

 

случаю

 

отдапія

 

праздника

 

У снеиія

 

Пр. ^Бого-
родицы,

 

послѣ

 

«Буди

 

имя

 

Господнее....,

 

при

 

кажденіи

 

праздничной
иконы,

 

былъ

 

три

 

раза

 

пропѣтъ

 

тропарь

 

Успенію

 

Пр.

 

Богородицы.
Послѣ

 

лптургіы

 

было

 

отслуяісио

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу
молебствіе,

 

по

 

случаю

 

дня

 

рожденія

 

Ея

 

Высочества,

 

Королевы
Еллиновъ

 

Ольги

 

Константиновны,

 

съ

 

обычными

 

многолѣтіяш.

Августа

 

2(1.

 

Средаі

 

Празднество. въ

 

честь

 

Ііладгщірской
иконы

 

Вожіеи

 

Матери.

 

Въ

 

каѳедр.

 

ооборѣ

 

іпредъ

 

позднею

 

литур-

гіею

 

Архіенпскопомъ

 

Дішггріемъ,

 

при

 

участіи

 

духовенства

 

1

 

Тв.
округа,

 

была

 

отправлена

 

панихида

 

по

 

великомъ

 

князѣ

 

(Тверскомъ)
Мпхаилѣ

 

Александрове

 

(f

 

26

 

авг.

 

1399

 

г.)

 

и

 

Благочестивѣйшемъ

Гоеударѣ

 

Нмператорѣ

 

Александре

 

II

 

(ради

 

бывшей

 

въ

 

этотъ

 

день

 

ко-

ронаціи

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающаго

 

Государя).

 

Затѣмъ

 

былъ

 

совершенъ

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

каеедр.

 

собора

 

въ

 

градскую

 

Владим.

 

церковь;

на

 

пути,

 

протпвъ

 

церквей

 

Знаменія 1

 

Пр.

 

Богородицы

 

и

 

;Вознесенія
Господня,

 

было

 

осѣненіе 1

 

св.

 

креетомъ

 

(на

 

четыре

 

стороне)

 

и:ок-

ропленіе

 

святой

 

водой,

 

при

 

пѣніш

 

сГоеподи,

 

номиліуях..

 

Ио

 

время

крестиаго

 

хода

 

былъ

 

і

 

отправлеиъ

 

молебенъ

 

Пресв.

 

Богородицѣ.

 

У
входа

 

въ

 

Владпмір. .

 

церковь

 

было

 

прочтено

 

Евангеліе.

 

Въ

 

упомя-

нутой

 

церкви

 

Выоокопреосвящепнымъ

 

была

 

совершена

 

литуррія,івъ



сослуженін

 

ключаря,

 

собора,

 

прот.

 

Н.

 

Модестова,

 

настоят,

 

церкви,

свящ,

 

И.

 

^риницкаго,

 

который

 

въ

 

,обычное

 

время

 

произнесъ

 

иро-

повѣдь,

 

Врскрес.

 

церкви

 

свящ.

 

В.,.

 

Тр'оицкаго

 

и

 

Смолен,

 

церкви,

что

 

на

 

градскрмъ

 

кладбищѣ,

 

свящ.

 

А.

 

Виноградова.

 

На

 

литуріи
быль

 

руконсложенъ

 

во

 

дракона

 

псаломщцкъ

 

с.

 

Вселукъ,

 

Осташк.
уѣзда,

 

I.

 

Дапиловъ.

 

Послѣ

 

лптургіи

 

Высокопроосвященнымъ

 

Димя-
тріемъ

 

и

 

Преосвященпымъ

 

Павломъ,

 

Еиископомъ

 

Сгарицкимъ,

 

былъ
отслуженъ

 

молебенъ

 

храму,,

 

законченный

 

молитвой

 

Пр.

 

Богородицѣ

п

 

обычными

 

многолѣтіями.

 

0

                    

,

Въ

 

5

 

пас.

 

по-цолудни

 

Архіеиископъ

 

Димитрій

 

отправился

 

изъ

гор.

 

Твери

 

для

 

обозрѣнія

 

церквей

 

Тверского,

 

ьѣжецкаго,

 

Кашин-
екаго,

 

Весьегонскаго

 

,и

 

Вышневолоцкаго

 

уѣздовъ,

 

и

 

іюсѣтилъ:

1)

   

Село

 

Славное

 

въ

 

3,

 

Твер.

 

благ,

 

округѣ,

 

въ

 

17,

 

верстахъ

отъ

 

гор.

 

Твери.

 

Церковь

 

въ

 

этомъ

 

сслѣ,

 

посвященная

 

свят.

 

Нико-
лаю

 

чудотворцу,

 

деревянная,

 

ветхая,

 

тѣсная,

 

съ

 

галлереей

 

вокругь,

построена, , щ,

 

1696 :

 

году,

 

Вмѣото

 

этой

 

церкви

 

въ

 

неблизкомъ
разстояніи

 

отъ

 

села,

 

ночти

 

у ,

 

большой

 

шоссейной

 

дороги,

 

блпзъ
деревни

 

Васильевки.

 

строится

 

новая

 

каменная

 

церковь,

 

въ

 

которой
предполагается

 

устроить

 

три

 

престола:

 

Успенія

 

Пресв,

 

Богородицы,
свят.

 

Николая,

 

и

 

прей.

 

Оергія

 

Радонежскаго.

 

Постройка

 

этой

 

цер-

кви

 

пдетъ

 

медленно;

 

въ

 

проніломъ

 

году

 

она

 

была

 

сложена

 

до

 

сво-

довъ,

 

а

 

)л,

 

ныиѣшн.

 

году

 

только

 

сведены

 

своды,

 

и

 

выстроена

 

(въ
связи

 

съ

 

церковью)

 

колокольня;

 

алтари

 

будущ.

 

храма

 

весьма

 

тѣсны.

Новая

 

церковь

 

устраивается

 

вдали

 

отъ

 

с.

 

Славнова,

 

по

 

близости
въ

 

д.

 

Васильевкѣ,

 

потому

 

что

 

изъ

 

этой

 

деревни

 

—главный

 

жертво-

ватель

 

на

 

построеиіе

 

храма.

 

У

 

большой

 

шоссейной

 

дороги,

 

близъ
упомянутой

 

деревни,

 

находится

 

деревянная,

 

неуклюжей

 

постройки
часовіщ

 

съ

 

:

 

мѣстно

 

чтимой

 

(рельефной),

 

иконой

 

святителя

 

Нико-
лая

 

Можааскаго

 

въ

 

ростъ.

 

У

 

святителя

 

въ

 

одной

 

рукѣ

 

мечъ.

 

На
этой

 

иконѣ

 

есть

 

привѣски

 

и

 

запавѣсъ.

 

На

 

иоклонепіе

 

ей

 

прихо-

дить

 

много

 

богомольцевъ

 

9

 

мая.

 

По

 

обѣ

 

стороны

 

иконы

 

свят.

 

Ни-
колая

 

восемь

 

пконъ —обыкновенной

 

живописи,

 

возобновленпыхъ

 

въ

прошломъ

 

году,

 

вѣроятпо,

 

вмѣсто

 

старинныхъ

 

изображеній.

 

Эти
иконы:

 

Спасителя,

 

Божіей

 

Матери,

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

архангела

 

Ми-
хаила,

 

Успенія

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

ан.

 

Петра

 

и

 

Павла

 

п

 

св.

 

ве-

вшюмученика

 

Пантелеймона.

 

Въ

 

с.

 

Славномъ—земская

 

школа;

 

изъ

•ітвѣтовъ

 

двухъ

 

учениковъ

 

этой

 

школы

 

(мальчика

 

и

 

дѣвочки)

оказалось,

 

что

 

по

 

Закону

 

Божію

 

дѣло

 

велось

 

неудовлетвори-

тельно;

 

дѣти

 

не

 

могли

 

толково

 

прочитать

 

молитву

 

Господню.
2)

   

Село

 

Рождество

 

(Рождествено,

 

или

 

вѣрнѣе,

 

Хрнсторож-
дественскос)

 

въ

 

томъ

 

же

 

3

 

Твер.

 

округѣ,

 

въ

 

31

 

верстѣ

 

отъ

 

гор.

2
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Твери.

 

Церковь

 

въ

 

этомъ

 

селѣ

 

каменная,

 

трехпрестольная,

 

постро-

ена

 

въ

 

1848

 

г.,

 

вмѣсто

 

прежде

 

бывшей

 

деревянной,

 

однонрестоль-

ной

 

въ

 

честь

 

Рождества

 

Спасителя,

 

закрытой

 

въ

 

1861

 

г.

 

и

 

за-

тѣмъ

 

проданной

 

въ

 

село

 

Кушалино,

 

гдѣ

 

изъ

 

нея

 

устроили

 

ча-

совню.

 

Нынѣ

 

существующая

 

церковь

 

гіостроена

 

въ

 

1848

 

г.

 

усер-

діемъ

 

А.

 

Я.

 

Тесьмина,

 

г.

 

Корсакова

 

и

 

др.,

 

а

 

такя;е

 

мѣстнаго

 

свящ.

Г.

 

Соколова.

 

Главный

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Роягдества

 

Христова

 

былъ
освященъ

 

11

 

октября

 

1859

 

г.

 

Нридѣлы —(съ

 

правой

 

стороны

 

въ

честь

 

свв.

 

муч.

 

Флора

 

и

 

Лавра,

 

съ

 

лѣвой —св.

 

вел.

 

Варвары)

 

устро-

ены

 

въ

 

трапезной.

 

Первый

 

изъ

 

нихъ

 

устроёнъ

 

г.

 

Ушаковымъ

 

и

освященъ

 

1

 

октября

 

1857

 

г.,

 

а

 

второй —устроёнъ

 

на

 

средства

 

г.

Тесьмина

 

п

 

освященъ

 

въ

 

1851

 

году. —Въ

 

Христорождеств.

 

храмѣ

замѣчателенъ

 

крестъ

 

съ

 

частицами

 

мощей

 

разныхъ

 

святыхъ.

 

Крестъ
вдѣланъ

 

въ

 

икону,

 

на

 

которой

 

изображены

 

лики

 

святыхъ,

 

частицы

мощей

 

копхъ

 

находятся

 

въ

 

крестѣ.

 

Замѣчательна

 

также

 

икона

 

св.

 

вел.

Варвары

 

съ

 

частицею

 

мощей

 

ея.

 

Обѣ

 

эти

 

святыни

 

(крестъ

 

и

 

икона

съ

 

частицею

 

мощей)

 

пожертвованы

 

въ

 

Христорождественскую
церковь

 

г.

 

Тесьминымъ.

 

При

 

церковной

 

лѣтониси

 

приложена

 

исто-

рія

 

креста

 

съ

 

святыми

 

мощами

 

п

 

иконы

 

св.

 

великомученицы

 

Вар-
вары,

 

написанная

 

сампмъ

 

жертвователемъ

 

А.

 

Я.

 

Тесьминымъ

 

(іюля

 

8
1870

 

г.).

 

Въ

 

этой

 

псторіи

 

разсказывается,

 

что

 

г.

 

Тесьминъ

 

9

 

мая

1828

 

г.

 

вступилъ

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

воспитанницею

 

графини

 

А.

 

А.

 

Ди-
віеръ,

 

внукою

 

извѣстнаго

 

графа

 

Дивіера

 

(бывшаго

 

любимца

 

импе-

ратора

 

Петра

 

1-го).

 

Но

 

преданію,

 

Петръ

 

вывезъ

 

А.

 

Дивіера

 

изъ

Венгріи

 

и

 

виослѣдствіп

 

сдѣлалъ

 

его

 

оберъ-полиціймейстеромъ

 

въ

С.-Петербургѣ.

 

Графъ

 

А.

 

Дпвіеръ

 

быль

 

женатъ

 

на

 

ііняжнѣ

 

Долго-
рукой,

 

мать

 

которой

 

была

 

нянеіі

 

при

 

царскомъ

 

дворѣ;

 

а

 

въ

 

то

время

 

существовалъ

 

обычай,

 

по

 

достиженіи

 

совершеннолѣтія

 

воспи-

танника,

 

давать

 

въ

 

награду

 

кормплицамъ

 

(нянямъ)

 

кресты

 

съ

 

ча-

стицами

 

св.

 

мощей,

 

и

 

графъ

 

А.

 

Дивіеръ

 

получнлъ

 

въ

 

наслѣдство

отъ

 

своей

 

бабушки —крестъ

 

съ

 

св.

 

мощами,

 

каковой

 

и

 

иерешелъ

къ

 

г.

 

Тесьмину,

 

по

 

его

 

женитьбѣ

 

на

 

воспитанницѣ

 

графини

 

А.

 

А.

 

Ди-
віеръ,

 

Варварѣ

 

Ыиколаевнѣ.

 

Икона

 

св.

 

великомуч.

 

Варвары,

 

по

преданію,

 

дана

 

была

 

Кіевскимъ

 

мптрополитомъ

 

(?)

 

въ

 

благослове-
ніе

 

В.

 

М.

 

Яковлеву

 

(бывшему

 

ирокуроромъ

 

Московской

 

синодаль-

ной

 

конторы);

 

а

 

г.

 

Яковлевъ

 

благословилъ

 

этою

 

иконою

 

свою

 

крест-

ницу

 

Варвару

 

Николаевну

 

(пріемн.

 

дочь

 

Дивіера),

 

при

 

вступленіи

 

ея

въ

 

бракъ

 

съ

 

г.

 

Тесьминымъ.

 

Г.

 

Тесьминъ

 

съ

 

молодой

 

женой

 

(В.

 

Н).
вскорѣ

 

иослѣ

 

брака

 

отправился

 

въ

 

имѣиіе

 

своей

 

матери

 

(Ирины
Ив.),

 

урожденной

 

Трубниковой,

 

въ

 

с.

 

Рождествено,

 

и

 

Варвара

 

Ни-
колаевна

 

отдала

 

въ

 

церковь

 

этого

 

села

 

крестъ

 

съ

 

св.

 

мощами.

 

По



—

 

481-

смерти

 

ея

 

(5

 

мая

 

1837

 

г.)

 

въ

 

Москвѣ,

 

г.

 

Тесьминъ

 

рѣшился

 

въ

новострояЩемея

 

каменномъ

 

храмѣ

 

устроить

 

придѣлъ

 

въ

 

честь

 

ея

ангела,

 

св.' '.вели кому ч.

 

Варвары,

 

и,

 

по

 

освященіп

 

означеинаго

 

при-

дѣла

 

(8

 

іюля

 

1851

 

г.),

 

онъ

 

передалъ

 

въ

 

церковь

 

и

 

Икону

 

св.

великомуч.

 

Варвары,

 

а

 

также

 

еще

 

три

 

иконы

 

(двѣ

 

Спасителя

 

и

одну

 

Божіей

 

Матери

 

Трехъ-Радостей,

 

изобраяіающей

 

св.

 

Семейство,—
копія

 

съ

 

картины

 

Рафаэля). — На

 

мѣстѣ

 

нын.

 

храма

 

въ

 

с.

 

Рожде-
ственѣ

 

встарину

 

былъ

 

монастырь

 

(Христорождественскій),

 

но

 

до-

кументовъ

 

о

 

немъ

 

не

 

осталось.

 

Кажется,

 

этотъ

 

монастырь

 

нѣкото-

рымя

 

(см.

 

у

 

Звѣринскаго)

 

смѣшивался

 

съ

 

другпмъ —Михайлов-
скимъ,

 

бывшимъ

 

въ

 

селѣ

 

Кушалинѣ.

 

Слѣдовало

 

бы

 

мѣстнымъ

археологамъ

 

обратить

 

вииманіс

 

на

 

разслѣдоваиіе

 

мѣстоположенія

монастырей,

 

бывшихъ

 

въ

 

с.

 

Рождественѣ

 

и

 

близъ

 

села

 

Кушалона,
чтобы

 

видѣть,— одинъ-ли

 

былъ

 

встарину

 

Христорождественскій,

 

на

Кушалинѣ,

 

Михайловскій

 

монастырь,

 

пли

 

два

 

(одинъ

 

Хри-
сторождественскій,

 

а

 

другой —Михайловскій).

 

Кажется,

 

иослѣд-

нее

 

вѣроятнѣе,

 

потому

 

что

 

указываются

 

двѣ

 

особенпыя

 

мѣстно-

стп,

 

гдѣ

 

были

 

монастыри

 

(Хрпсторождественскій

 

и

 

Михайловскій).
Въ

 

церкви

 

села

 

Рождествена

 

Высокопреосвященный,

 

по

 

обозрѣніи

цсрк.

 

документовъ,

 

разсказалъ

 

прпхожанамъ

 

исторію

 

иконы

 

Влади-
мірской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

причину

 

установленія

 

празднованія

 

ей—
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авг.

 

Затѣмъ

 

испытывадъ

 

учащихся

 

въ

 

мѣстиой

 

земской

 

школѣ;

отвѣты

 

спрошенныхъ

 

показали,

 

что

 

учитель

 

п

 

законоучитель

 

съ

усердіемъ

 

и

 

успѣхомъ

 

занимаются

 

обученіемъ

 

дѣтей;

 

за

 

хорошіе
отвѣты

 

Высокопреосвященный

 

далъ

 

ученикамъ

 

Троицкія

 

книжкп.

Жпль,

 

что

 

дѣти,

 

учащіяся

 

въ

 

школѣ,

 

не

 

поютъ

 

въ

 

церкви.

 

На-
стоятель

 

церкви,

 

маститый

 

старецъ

 

о.

 

Соколовъ

 

отличается

 

особен-
нымъ

 

усердіемъ

 

къ

 

отправленію

 

богослуженія,

 

и

 

рѣдкій

 

день

 

у

него

 

проходитъ

 

безъ

 

служепія;

 

не

 

смотря

 

на

 

нреклонныя

 

лѣта,

 

онъ

нерѣдко

 

проповѣдустъ

 

слово

 

Божіе

 

и

 

занимается

 

чтсніемъ

 

свято-

отечешіхъ

 

твореній.
3)

 

Въ

 

3

 

верстахъ

 

отъ

 

с.

 

Роясдествена — село

 

Кушалино

 

въ

томъ

 

же

 

3

 

благ,

 

округѣ.

 

Въ

 

этомъ

 

многолюдномъ

 

и

 

замѣтко

 

за-

жпточномъ

 

селѣ—двѣ

 

церкви,

 

обѣ

 

каменныя.

 

Одна

 

изъ

 

нихъ

 

по-

строена

 

въ

 

1592.

 

Въ

 

пей

 

три

 

престола.

 

Главный

 

посвященъ

 

Смо-
ленской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери,

 

а

 

придѣлы— въ

 

трапезной:

 

правый
въ

 

честь

 

св.

 

вел.

 

Димитрія,

 

а

 

лѣвый—преп.

 

Варлаама

 

Хутынскаго.
Этотъ

 

храмъ

 

былъ

 

построенъ

 

Симеономъ

 

Бекбулатовпчемъ.

 

Симеонъ
Векбулатовичъ

 

по

 

происхожденію

 

былъ

 

татаринъ,

 

и

 

прежде

 

его

 

имя

шло

 

Саинъ-Булатъ,

 

сынъ

 

Бекбулата,

 

участника

 

въ

 

литовско.мъ

ноходѣ

 

царя

 

Іоанна

  

Грознаго

 

въ

 

1563

   

г.,

 

и

 

потомка

 

хановъ

 

Зо-

*



лотой

 

орды.

 

ОтецЪ'

 

его,

 

но

 

прпгдашенію

 

царя

 

Іоанна

 

Васильевича,,
переселился

   

въ

   

Москву

 

въ

 

1567

 

г.

 

Саинъ

 

Бекбулатовичъ

 

иооа-

женъ

 

былъ

   

ханомъ

   

въ

   

Касимовѣ.

 

Въ

 

1^72

 

г.

 

онъ

 

участвовалъ

въ

 

походѣ

 

царя

 

Іоанна

 

ІТ-го

 

на

 

Новгородъ

 

и

 

противъ

 

шведовъ.

 

Въ
1573

 

г.

 

Саинъ-Булатъ

 

прпнялъ

 

св.

 

крещеніе

 

а

 

нанванъ

 

былъ

 

Си-
меономъ,

 

и

 

воспреемникомъ

 

его

 

отъ

 

св.

 

кунели

 

былъ

 

Москов.

 

ми-

трополитъ

 

Кприллъ

 

(1570 — 1577

 

г.),

 

благослови вшій

  

его

 

иконою

Смоленской

 

Божіей

 

Матери.

 

Эта

 

икона

 

для

 

Симеона, Бекбулатовича
была

 

его

 

завѣтною

 

святыней,

 

и

 

въ

 

честь

 

ея

 

онъ

 

въ

 

с.

 

Кушалинѣ.

построплъ

 

церковь.

 

По

 

принятіи

 

христіан.

 

вѣры,

 

онъ

 

встуиилъ

 

въ-

бракъ

   

съ

  

дочерью

 

первостепеинаго

 

Москов.

 

боярина,

 

князя

 

Ивана
Ѳеодоровпча

   

Мстпславскаго,

   

Анастасіею.

   

Въ

   

періодъ

 

учрежденія
Іоашюмъ

 

Грознымъ

 

опричнины

 

(съ

 

20

 

февр.

 

1575

 

года),

 

Симеовъ
Бекбулатовичъ

   

посаженъ

   

былъ

   

великимъ

   

княземъ

  

всея

 

Руси

 

(а
царь

 

Іоапнъ

 

пазывалъ

 

себя

 

только

 

Иваномъ

 

Московскими

 

и

 

весь

свой

 

чинъ

 

царскій

 

отдалъ

 

Симеону, — Истор.

 

Россіи

 

Соловьева,

 

т.

 

Y),,
п

 

короновапъ

 

былъ

 

на

   

царство,

 

но

 

процарствовалъ

 

(конечно,

 

но-

мпнально)

 

не

 

болѣе

 

ІѴг

 

года,

 

и

 

былъ

 

сосланъ

 

изъ

 

Москвы

 

Іоанномъ
Грознымъ

 

въ

 

Тверь

 

и

 

Торжокъ

 

(Соловьевъ,

 

т.

 

YI,

 

235),

 

съ

 

титу^

ломъ

 

князя

 

Тверского

 

(<п

 

учипилъ

 

его

 

царь

 

вел.

 

княз.

 

Тверскимъ»— -

по

 

Башмак,

 

лѣтоп.).

 

Жплъ

 

онъ

 

въ

 

Твери— гдѣнынѣ

 

дворецъ,

 

бывшій.
домъ

 

Тверскихъ

 

владыкъ.

 

Онъ

 

прпипмалъ

 

участіе

 

съ

 

Іоаниомъ

 

Гроз-
нымъ

 

въ

 

Лпвон.

 

войнѣ,

 

командуя

 

войскамп.

 

По

 

смерти

 

царя

 

Іоанна

 

IT,
па

 

Симеона

 

Бекбулатовича

 

обрушились

 

несчастія:

 

онъ

 

лишенъ

 

былъ
велпкаго

 

княжества

 

Тверского

 

и

 

сосланъ

 

въ

 

Кушалино

 

на

 

житель-

ство,

 

по

 

пнтригамъ

   

Годунова,

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

обличителемъ
его

   

въ

   

убіеііііі

  

царевича

   

Дпмитрія

 

Углицкаго.

 

Борису

 

Годунову
прішпсываютъ

 

ослѣнленіе

 

Симеона

 

Бекбулатовича.

 

При

 

Лже-Димн-
тріи

 

І-мъ

 

онъ

 

былъ

 

постршкенъ

 

въ

 

монашество,

 

съ

 

именемъ

 

Сте-
фана,

 

въ

   

Кнрплло-Бѣлозерскомъ

   

монастырѣ,

   

изъ

   

котораго

  

былъ
сосланъ

 

въ

 

Соловецкій, — но

 

пеизвѣстио,

 

гдѣ

 

онъ

 

скончался.

   

Тѣло

его

 

погребено

 

въ

 

Моск.

 

Симоновѣ

 

мопаетырѣ

 

(въ

 

1616

 

г.)

 

близъ
могилы

   

супруги

   

его

   

Апастасіи

 

Ивановны,

   

въ

 

монашествѣ

 

Але-
ксандры

 

(-J-

 

7

 

іюпя

 

1607

 

г.)

 

(Подробиѣе

 

см.

  

Лилеева:

   

«Спмеонъ
Бекбулатовичъ^...

   

Тверь,

   

1881

   

г).

   

Въ

 

прежнее

 

время

 

ирпдѣлы,

(св.

 

вел.

 

Димитрія

 

и

 

преп.

 

Варлаама)

 

были

 

устроены

 

въ

 

рядъ

 

съ

глашіымъ

 

алтаремъ;

 

эти

 

придѣлы

 

были

 

весьма

 

тѣсны

  

и

 

неудобны
для

 

совершенія

 

въ

 

нпхъ

 

богосдуженія

 

даже

 

однимъ

 

священникомъ;

вслѣдствіе

 

чего,

 

при

 

распрострапеніи

 

храма,

 

придѣлы

 

были

 

устрое-

ны

 

въ

 

трапезной:

   

въ

   

одиомъ

 

изъ

 

бывшихъ

 

алтарей

 

сохраняются

двое

 

стариниыхъ

 

царскихъ

 

врать,

 

изъ

 

коихъ

 

одни —очень

 

малы

 

и

*>
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—

низки.

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

мѣстная

 

икона

 

Смоленской

 

Божіей

 

Матери,
принадлежавшая

 

Симеону

 

Бекбулатовичу,

 

свято

 

чтится,

 

и

 

на

 

но-

клоненіе

 

ей

 

приходить

 

много

 

богомольцевъ.

 

Подъ

 

помостомъ

 

этого

храма,

 

въ

 

подземельѣ,

 

комната,

 

гдѣ,

 

по

 

преданно,

 

лшлъ

 

Симеонъ
Бекбулатовичъ.

 

Бл изъ

 

Смолен,

 

храма

 

погребено

 

тѣло

 

бывшаго

 

при

сей

 

церкви

 

свящ.

 

о.

 

I.

 

Судакова,

 

который

 

оставилъ

 

по

 

себѣ

 

до-

брую

 

память

 

у

 

прихожанъ;

 

онъ

 

первый

 

составилъ

 

описаніе

 

с.

 

Ку-
шалина

 

и

 

его '

 

храмовъ.

 

Второй

 

храмъ —каменный,

 

обширный,

 

кра-

сивой

 

архитектуры,

 

трехпрестольный.

 

Главный

 

храмъ

 

посвященъ

Пр.

 

Трсіицѣ,

 

а

 

цридѣлы— правый

 

'св.

 

пр.

 

Иліи

 

и

 

лѣвый—св.

 

Ни-
колаю

 

чуд.

 

Всѣ

 

престолы — въ

 

рядъ;

 

алтари

 

весьма

 

просторные. —Но
выслушаніи

 

литій,

 

Высокопреосвященный

 

разсказалъ

 

во

 

мнбжествѣ

прншедіпимъ

 

въ' храмъ

 

нрихожашамъ

 

о

 

значеніи

 

26

 

авг.

 

въ

 

жизни

въ

 

Бозѣ.

 

почпвшато

 

Государя

 

Императора

 

Александра 1

 

II- го,

 

Осво-
бодителя

 

20000000

 

крестьянъ

 

Отъ

 

крѣпостной

 

зависимости,

 

и

 

въ

заключеніе

 

предложилъ

 

помолиться

 

объ

 

упокоеніи

 

Его

 

души, — по-

чему

 

соборнѣ

 

(двумя

 

священниками

 

А.

 

К.

 

и

 

К.

 

Ф.)

 

были

 

хбвер-
шена

 

панихида

 

по

 

Императорѣ

 

Александрѣ

 

П-мъ.

 

Послѣ

 

панихиды

Высокопреосвященный

 

спрашивалъ

 

дѣтей,

 

обучающихся

 

въ

 

мѣст-

ной

 

земской

 

школѣ,

 

которая

 

помѣщается

 

въ

 

церк.

 

домѣ — въ

 

церк.

оградѣ.

 

Отвѣты

 

учащихся

 

по

 

Зак.

 

Бѳлгію

 

были

 

удовлетворительны.

Въ

 

Кушалинѣ

 

находился

 

монастырь

 

— Михайловскій,

 

въ

 

честь

 

св.

арх.

 

Михаила.

 

На

 

мѣстѣ

 

этой

 

обители

 

находятся

 

старинные

 

над-

могильные

 

памятники.

 

Этотъ

 

монастырь,

 

повидимому.

 

смѣшивается

съ

 

ХристорожДественскимъ

 

(см.

 

выше

 

с.'Рождествено),— но

 

едва-ли

это

 

вѣрно,

 

такъ

 

какъ

 

мѣстностн,

 

гдѣ

 

былд

 

эти

 

монастыри,

 

раз-

лнчныя

 

(одна— въ

 

самомъ

 

Кушалинѣ,

 

а

 

другая —въ

 

12

 

верстахъ

отъ

 

с.

 

Рождествена,

 

въ

 

дер.

 

ІІесшхъ,

 

гдѣ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

клир,

вѣдомостей

 

означеннаго

 

села,

 

находится

 

деревянная

 

часовня,

 

по-

священная

 

въ

 

честь

 

Смоленской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

о

 

каковой
часовнѣ

 

замъчено,

 

что

 

она,

 

но

 

устному

 

преданію,

 

построена

 

въ

память

 

бывшаго

 

(на 'этомъ

 

мѣстѣ)

 

монастыря*,

 

;но'

 

какого— (Хрп-
сторолідественскаго

 

нли

 

другого)

 

не

 

сказано.

 

Посвящена

 

эта

 

ча-

совня

 

Смоленской

 

иконѣ

 

Божіей,

 

Матери,

 

ради,

 

чтимой

 

не

 

только

въ

 

с.

 

Кушалинѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

окрестпостяхъ

 

древней

 

иконы

 

Одигитріи
Смоленской

 

Бѳжіей

 

Матери.

ЕІІАРХНЛЬНЫа

  

извъііМя.
На

 

праздное

 

діаконское

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

 

Овсишъ,
Выгпневолоцкаго

   

уѣзда,

   

8

 

августа

 

еего

 

года

 

рукоположенъ



=г 484

 

-г

псаломщикъ

  

села

   

Косьминскаго,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

Василій
Успенскій.

                                    

,,

            

іэмнО

   

іилцая

 

.'■мл

 

вннцп.

На

 

праздное

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ,

 

церкви

 

погоста

 

Іоанна
Предтечи,

 

что

 

въ

 

ЗалЬсьѣ,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

15

 

августа

сего

 

гола

 

рукоположѳнъ

 

псаломщикъ

 

погоста

 

Каменки,

 

Твер-
ского

 

уѣзда,

 

Николай

 

Воскр.есенскій. .!

         

.ииедэ

На

 

праздное

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

Вселукъ,

 

Осташковекаго

 

уѣзда,

 

27

 

августа

 

сего

 

года

 

дону-

щенъ

 

къ

 

исправленію

 

должности,

 

впредь

 

до

 

усмотрѣнія,

 

быв-
шій

 

исаломщикъ

 

погоста

 

Ераева,

 

Ржевекаго

 

уѣзда,

 

Василій
Травинъ.

                                                    

,ота

На

 

праздное

 

нсаломщическое

 

мѣето 1

 

къ

 

Новоторжской
Покровской

 

единовѣрческой

 

церкви

 

24

 

августа

 

еего

 

года

опредѣленъ

 

окончивиіій

 

,

 

курсъ

 

Новоторжскаго

 

Духовпаго
Училища

 

Александръ

 

Томилинъ.
На

 

праздное

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Савцына,
Кашинскаго

 

уѣзда,

 

16

 

августа

 

сего

 

года

 

рукоположенъ

 

сту-

дентъ

 

Тверской

 

Дух.

 

Семинаріи.

 

Викторъ

   

Александровскій..
_______._.

  

■

          

шніянвда

  

і

I

               

і

                                                                                     

пои

В

 

А
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A

 

IIT
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Ы

 

Я

   

M

 

Ъ

 

С

 

T

 

A.

I

 

i

 

а

 

к

 

о

 

h

 

с

 

к

 

i
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■Mil!:

  

.zqc

а)

   

При

   

церкви

   

села

   

Городищъ,

 

Калязинскаго

 

уѣзда ѵ

и

 

б)

 

при

 

церкви

 

погоста

 

Вѣлаго,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда.

Псаломщическія:
-

а)

   

При

   

церкви

   

погоста

   

Рождественскаго-Липенскаго,
Вышневолоцкаъо

   

уѣзда,

   

и

   

б)

   

при

   

церкви

 

села

 

Иванищъ,
Сгарицкаго

  

уѣзда.

                                        

ігщэр

 

< г

эу

   

OU

    

III

            

IT1

Отъ

 

Правленія

 

Старицкаго

 

Дух.

 

Училища.

Въ

 

Старицкомъ

 

Духовномъ

 

Учил-ащѣ

 

въ

 

настоящее

время

 

состоитъ

 

вакантною

 

должность

 

учителя

 

приготовитель-

наго

 

класса

 

съ

 

окладомъ

 

жалованья

 

420

 

рублей

 

въ

 

годъ.

Редактора,

 

преподаватель

 

Сѳиинаріи,

 

священнпкъ

 

Н-

 

Криницкій-

Дозволено

 

цензурою

  

15

  

сентября

  

1898

 

года.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правленія.
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йв

 

frfitor

 

15

 

СЕНТЯБРЯ

 

1898

 

ГОДА,

  

a
йоо§

 

а-киновф

    

.
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'

      

[

 

h
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.iiikoH

  

n;i,ifj

   

ІІН

     

■Wtl'.Mi

  

Bokbo

о

      

('9П
ГОДЪ

    

ДВАДЦАТЬ

    

ВТОРОЙ.

..

 

Л&СТ Ь

   

НИОФФ ЯЦІАЛЬНАЯ.
Содер±анІе

 

части

 

неоффиціальнои:

 

Приписная

 

къ

 

е.

 

Власьѳву

 

цер-

ковь

 

во

 

имя

 

Благовѣщенія

 

Пр.

 

Богородицы,

 

что

 

бливъ

 

дер.

 

Болыпой-Пѳре-

мѣрки. —Собраніе

 

настоятелей

 

ііриходскихъ

 

церквей

 

гор.

 

Твери. — Село

 

Юрьев-
ское,

 

Старицкаго

 

уѣзда

 

(оковчаніе)і — Объявленія.

'

 

'

 

'"'■■•

 

•

         

■

       

'

                                                                             

ОПОАТЦМ

Приписная

 

къ

 

с.

 

Власьеву

 

церковь

 

во

 

имя

 

Благовеще-
нья

 

Пр.

 

Богородицы,

 

что

 

близъ

 

д.

 

Большой-Перемѣрки.
;|

                                       

I

 

riij/.

       

ГНО

I

                            

[

 

J

 

Д

 

О

 

ООН

 

то

 

д

 

у

 

P

Въ

 

4

 

верстахъ

 

отъ

 

города

 

Твери

 

и

 

въ

 

5

 

верстахъ

 

отъ

села

 

Власьева

 

находится

 

приписная

 

къ

 

селу

 

Власьеву

 

Бла-

говѣщенская

 

церковь.

 

Церковь

 

эта

 

стоитъ

 

на

 

самомъ

 

бе-

регу

 

рѣки

 

Волги,

 

такъ

 

что

 

весной,

 

во

 

время

 

разлива,

вода

 

достнгаетъ

 

церковной

 

ограды,

 

окружаетъ

 

ее

 

со

 

всѣхъ

сторонъ,

 

и

 

церковь

 

кажется

 

какъ

 

бы

 

стоящею

 

на

 

неболыломъ

островкѣ.

 

Церковь

 

эта—деревянная,

 

одноглавая,

 

съ

 

такою

 

же

деревянного

 

колокольнею,

 

выкрашена

 

желтою

 

масляного

 

кра-

скою,

 

окружена

 

каменного

 

съ

 

деревяннымъ

 

палисадомъ

 

огра-



—

 

410

 

—

дою.

 

Вокругъ

 

церкви — совершенно

 

открытое

 

мѣсто;

 

только

на

 

востокъ,

 

за

 

рѣчкою

 

Перемѣркою,

 

виднѣется

 

неболь-

шая

 

сосновая

 

роща,

 

около

 

которой

 

пріютилась

 

самая

 

де-

ревня

 

Большая- Перемѣрка,

 

да

 

на-

 

югъ,

 

за

 

Московской

 

шос-

сейной

 

дорогой,

 

виденъ

 

небольшой

 

сосновый

 

боръ.

 

Жилья
вокругъ

 

церкви

 

нѣтъ,

 

кромѣ

 

одной

 

деревянной

 

церковной

сторожки.

 

А

 

встарину,

 

говорятъ',

 

было

 

не

 

такъ;

 

вся

 

эта

мѣетность

 

была

 

покрыта

 

прекраснымъ

 

сосновымъ

 

лѣсомъ,

который,

 

начинаясь

 

отъ

 

Черной-Грязи

 

'),

 

шелъ

 

далеко

 

внизъ

по

 

рѣкѣ

 

Волгѣ

 

и

 

на

 

югъ.

 

Деревня

 

Болыная-Перемѣрка

 

тогда

стояла

 

около

 

самой

 

церкви

 

Ба

 

берегу

 

рѣки

 

Волги,

 

а

 

сюда

перенесена

 

уже

 

въ

 

18С0

 

году.

 

На

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

стоить

въ

 

настоящее

 

время

 

церковь

 

во

 

имя

 

Влаговѣщенія,

 

былъ

когда-то

 

Благовѣщенскій

 

Перемѣрскій

 

мужской

 

монастырь.

Когда

 

и

 

кѣмъ

 

оспованъ

 

былъ

 

этотъ

 

монастырь,

 

неизвѣстно.

О

 

монасгырѣ

 

упоминается

 

уже

 

въ

 

XIV

 

в.,

 

когда

 

въ

 

1890

 

г.

 

Твер-

ской

 

князь

 

Михаилъ

 

Александровичу

 

внукъбл.

 

вел.

 

князя

 

Ми-

хаила

 

Ярославича

 

Тверского,

 

встрѣтилъ

 

здѣсь —въ

 

монастырѣ

митрополита

 

Кипріана

 

и

 

его

 

спутниковъ, —двухъ

 

греческихъ

митрополитовъ

 

и

 

двухъ

 

русскихъ

 

еиископовъ,

 

ѣхавшихъ

 

въ

Тверь

 

для

 

суда

 

надъ

 

Тверскимъ

 

епископомъ

 

Евѳиміемъ

 

Ви-

сленемъ.

 

Въ

 

свитѣ

 

митрополита

 

находился

 

въ

 

то

 

вр а мя

благочестивый

 

архидіаконъ

 

Арсеній,

 

впослѣдствіи

 

епи-

скопъ

 

Тверской

 

и

 

чудотворецъ,

 

нетлѣпныя

 

мощи

 

кого-

раго

 

почиваютъ

 

въ

 

Желти ковѣ'

 

монастырѣ

 

а ),

 

Въ

 

XV

вѣкѣ

 

(I486

 

г.)

 

упоминается

 

игуменъ

 

Перемѣрскаго

 

монастыря

Іона

 

*).

 

Во

 

время

 

литовСк'аго

 

нашествія

 

монастырь

 

былъ

 

опу^

стошенъ

 

и

 

ра'зграбленъ,

 

иноки

 

разбѣжалисъ'! '"долгое

   

время

служоы

 

церковной

 

въ

 

немъ

 

не

 

отправлялось,

 

и

 

онъ

 

стоялъ
——-------------1---------[а

           

,

 

:

      

.

 

ажвя

 

лвощвп

 

и

 

,

6)

 

Чорная-Грязь —'болотистое

  

мѣсто

 

верстахъ

 

въ.2;кхъ

 

отъ

 

гор.

внизъ

 

по

 

Волгѣ.

      

Й0ТС9Ж

 

Йй&ШЩШН

  

,МѲН<Йі6аОЬОЯ

 

010HHK89q9l
-)

 

Карамз.

 

томъ

 

V,

 

приыѣч.

 

232,

s )

 

Строевъ

 

стр.

 

481,

 

№

   

10.
шоинегаіл

 

внажедно

  

,оюяо



—

 

411

 

—

безъ

 

пѣнія.

 

Когда

 

монастырь

 

оправился

 

отъ

 

разоренія, —

неизвѣстно,

 

>но ! въп1628

 

году

 

въ

 

немъ

 

была

 

двѣ

 

деревянныя

церкви,— одна

 

во

 

имя,

 

'Влаговѣщенія

 

Преевятыя

 

Богородицы,

съ

 

шатровымъ

 

вѳрхомъ,

 

а

 

другаяч-во

 

имя

 

святителя

 

Николая

чудотворца;

 

1).

                      

і

 

«глыннедтаЭ

 

,а

   

і

       

ваэВ

     

\і
Во

 

второй

 

половинѣ

 

XVII

 

істолѣтія

 

монастырь,

 

сталъ

клониться

 

къі упадку,

 

и

 

о

 

немъ

 

упоминается

 

весьма

 

кратко;

такъ,

 

въ

 

1652

 

г.

 

сказано,

 

что

 

Прремѣрскій

 

строитель

 

Арка'

дій

 

былъ

 

переведенъ

 

въ

 

Кашинскш

 

Клобукавъ

 

монастырь;').
Въ

 

1672

 

году

 

монастырь

 

совсѣмъ

 

пересталъ

 

существовать

самостоятельно

 

■'■'

 

и

 

былъ

 

приписанъкъ

 

Тверскому

 

архіерей-

скому

 

дому

 

").

 

Подъ

 

управленіемъ

 

арііерейскаго

 

дома

 

мона-

стырь

 

былъ

 

54

 

года,

 

съ

 

1672

 

по

 

L726

 

годъ;мкаково

 

было

положеніе

 

монастыря

 

за

 

это

 

время, — неизвѣстно.

 

Съ

 

1726

 

г.

монастырь

 

былъ

 

уже

 

обращенъ

 

въ

 

приходскую

 

церковь,

 

ко-

торая- получала

 

ругу

 

отъ

 

архіерейскаго

 

дома,

 

причемъ

 

свя-

щеннику

 

съ

 

причетникомъ

 

выдавалось

 

деньгами

 

по

 

2

 

руб.

 

да

хлѣбомъ —іржи-

 

іпо

 

четверти

 

и

 

столько

 

>

 

же

 

^овса 1

 

въ

 

годъ,

 

да

для

 

божественной

 

службы

 

всякая

 

потреба — свѣчл,

 

ладонъ,

вино.

 

Ризница

 

была

 

скудна,

 

приходу

 

всего

 

27

 

дворовъ.

 

Въ

1726.

 

г.,

 

16

 

августа,

 

въ '7

 

час.

 

ночи

 

случился

 

отчего-то

 

въ

церкви

 

пожаръ,

 

и

 

все

 

погорѣло,

 

вся

 

ризница,

 

утварь,

 

книги;

Авостолъ

 

да

 

Требникъ

 

сохранились

 

случайно

 

только

 

потому,

что

 

священникъ

 

взялъ

 

ихъ

 

зачѣмъ-то

 

къ

 

себѣ

 

на

 

домъ.

 

Подъ

грудами

 

пепла

 

отыскали

 

только

 

колокольной

 

мѣди

 

1

 

пудъ

3

 

ф.,

 

да

 

колоколъ

 

вѣсомъ

 

въ

 

10

 

ф,.,

 

да

 

желѣза

 

горѣлаго,

крюковъ^

 

гвоздей

 

пуда, три.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

1726

 

году

 

тиѣстный

священникъ

 

Емельянъ

 

Ивановъ

 

съ

 

прихожанвми

 

подали

 

про-

шение

 

къ

 

Преосвященному

   

Ѳеофилакту

  

о

 

томъ,

 

чтобы

 

имъ

>)

 

Твер.

 

Гз'бёр.

 

Вѣд.

 

1852

 

г.,

 

К°

 

10,

 

гдѣ

 

помѣщена

 

выпись

 

изъ

 

пис-

цовыхъ

 

книгъ

 

('1628

 

и

 

'1629

 

гг.)

 

по' старыыъ-писцовымъ

 

кнпгамъ

 

Ивана

Заблоцкаго

  

1540

 

г."

      

[•

 

U-.'j

                                                     

'Л

   

ЭІН

2)

  

троѳвъ

 

стр.

 

481,

 

№

  

49.

3)

  

Тамъ

 

же.



—

 

412

 

—

было

 

дозволено

 

на

 

мѣстѣ

 

сгорѣвшей

 

церкви 'Построить

 

новую

деревяннун\

 

съ

 

такимъ

 

же

 

наименованіемъ.

 

Преосвященнымъ
Ѳеофилактомъ

 

былъ

 

сдѣланъ

 

тогда

 

запросъ

 

священнику,

 

мо-

жетъ-ли

 

онъ

 

довольствоваться

 

приходомъ

 

безъ

 

руги

 

ъаъ

 

ар-

хіерейскаго

 

дома.

 

Священникъ

 

отвѣчалъ,

 

что

 

можетъ;

 

тогда

было

 

разрѣшено

 

построить

 

новую

 

церковь.

 

Въ

 

1727

 

г.

 

церковь

была

 

готова

 

къ

 

освященію

 

и

 

освящена

 

того

 

же

 

1727

 

г.

 

въ

октябрѣ,

 

съ

 

благословенія

 

Преосвященнаго

 

Ѳеофилакта, очеред-

ными

 

соборнымъ

 

священникомъ.

 

Причтъ

 

при

 

церкви

 

въ

 

это

время

 

состоялъ

 

изъ

 

священника,

 

дьячка

 

и

 

пономаря

 

')?

 

въ

1760

 

г.

 

былъ

 

уже

 

діаконъ.

 

Каково

 

было

 

положеніе

 

причта,

 

по-

нять

 

не

 

трудно.

 

До

 

1727

 

г.

 

получалась

 

руга

 

изъ

 

архіерейскаго
дома;

 

но

 

какъ

 

ни

 

скудна

 

была

 

эта

 

выдача

 

на

 

содержаніе

причта

 

и

 

церкви

 

Перемѣрской,

 

она

 

казалась

 

тяжелою

 

для

архіерейскаго

 

дома,

 

я

 

ем)

 

хотѣлось

 

отъ

 

нея

 

отдѣлаться,

Впрочемъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

скудныя

 

средства

 

къ

 

содержанию

церкви

 

и

 

причта,

 

все-таки

 

тотъ

 

и

 

другая

 

существовали

 

и

 

не

боялись

 

за

 

свое

 

существованіе

 

до

 

ІЬОи

 

г.

 

Въ

 

этомъ

 

послѣднемъ

году

 

надъ

 

церковью

 

и

 

причтомъ

 

разразилась

 

гроза

 

совсѣмъ

 

не-

ожиданно,

 

и

 

съ

 

той

 

стороны,

 

откуда

 

менѣе

 

всего

 

можно

 

было

 

ожи-

дать.

 

Церковь,

 

какъ

 

уже

 

было

 

сказано,

 

стоить

 

тамъ,

 

гдѣстоялъ

въ

 

древности

 

монастырь.

 

Давно

 

церковь

 

заливалась

 

во

 

время

весепняго

 

разлива;

 

давно

 

усадьбы

 

и

 

дома

 

священноцерковно-

служитѳлей

 

подмывались

 

водой

 

и

 

гнили;

 

давно

 

страдали

 

отъ

весеннихъ

 

разливовъи

 

дома

 

крестьянъ

 

д.

 

Перемѣрки,

 

жившихъ

около

 

церкви

 

пи

 

берегу

 

р.

 

Волги. — всѣ

 

это

 

хорошо

 

знали,

 

но

ничего

 

не

 

говорили.

 

Всѣ

 

думали,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

такъ:

 

тутъ

стоялъ

 

когда-то

 

монастырь,

 

подвизались

 

въ

 

постѣ

 

и

 

молитвѣ

святые

 

иноки,

 

значитъ,

 

тутъ

 

и

 

должна

 

стоять

 

святая

 

церковь.,

какъ

 

живой

 

и

 

наглядный

 

памятникъ

 

старины,

 

памятникъобыв-

шемъ

 

здѣсь

 

монастырѣ.

 

Но

 

въ

 

1800

 

г.

 

явилось

 

у

 

крестьянъ

желаніе

 

переселиться

 

на

 

большую

 

С.-Петербургскую

 

дорогу,

"

  

')

 

Дѣло

  

1726

 

г.



413

 

—

на

 

которой

 

еще -Екатериною

 

Великою

 

ііострсенъ

 

былъ

 

проч^

ный

 

каменный

 

мостъ,)>какт>

 

на

 

мѣстѳ

 

болѣе

 

удобное

 

для

 

нихъ

и

 

ихъ

 

построекъ;

 

рѣшили

 

они

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

перенести

 

и

 

цер-

ковь.

 

Въ

 

1800

 

году

 

они

 

подали

 

прошеніе

 

Преосвященному

Павлу,

 

въ

 

которомъ,

 

между

 

прочимъ,

 

писали:

 

„Церковь

 

наша

стоитъ

 

близъ

 

р.

 

Волги^

 

и,

 

къ

 

ней

 

нерѣдко

 

подходить

 

волжская

вода;

 

а

 

кольми

 

паче

 

наши

 

дома

 

по

 

низкости

 

мѣста

 

водою

потопляются,

 

отъ

 

чего

 

мы

 

принуждены

 

на

 

другое

 

мѣсто

 

пе-

реселиться

 

и

 

построились

 

по

 

плану

 

на

 

большой

 

С.-Петербург-

ской

 

дорогѣ.

 

Въ

 

весеннее

 

время:

 

ходить

 

намъ

 

въ

 

церковь

весьма

 

неспособно,

 

да

 

и

 

отъ

 

рѣки

 

Волги

 

опасно,

 

а

 

нынѣш-

нею

 

весной

 

(ІЬОО)

 

даже

 

въ

 

церкви

 

.была

 

вода. — А

 

священ-

никъ

 

съ

 

оричетникомъ,

 

продолжали

 

писать

 

крестьяне,

 

по

низкости

 

мѣста

 

отъ

 

наводненія

 

въ

 

разореніе

 

пришли;

 

почти

все

 

строеніе

 

у

 

нихъ

 

поломано

 

и

 

размыто".

 

Владыка

 

велѣлъ

дать

 

справку.

 

По

 

справкѣ

 

оказалось,

 

что

 

церковь

 

имѣетъ

мало

 

приходу,

 

всего

 

3

 

двора,

 

да

 

указныхъ

 

25

 

дворовъ,

и

 

потому

 

Владыка

 

написалъ

 

такую

 

резолюцію

 

на

 

прошеніи:

.,0сгавить

 

церковь

 

на

 

прежнемъ

 

мѣстѣ

 

впредь

 

до

 

обветша-

нія,

 

а

 

прихожалъ

 

приписать

 

куда-нибудь

 

къ

 

другому

 

приходу*".
Вотъ

 

чѣмъ

 

кончилась

 

попытка

 

крестьянъ

 

устроить

 

у

себя

 

церковь.

 

Церковь

 

стояла

 

до

 

1814

 

года.

 

Въ

 

маѣ

 

этого

года

 

благочестивые

 

прихожане,

 

сильно

 

скорбя

 

о

 

томъ,

 

что

у

 

нихъ

 

нѣтъ

 

теперь

 

церкви,

 

подали

 

Преосвященному

 

Меоо-

дію

 

прошеніе,

 

въ

 

которомъ

 

просили

 

владыку

 

разрѣшить

 

имъ

построить,

 

вмѣсто

 

деревянной,

 

уже

 

пришедшей

 

въ

 

ветхость,

каменную

 

церковь

 

при

 

ихъ

 

селеніи

 

на

 

С.-Петербургской
большой

 

дорогѣ.

 

Для

 

продовольствія

 

священнику

 

съ

 

при-

четниками,

 

писали

 

они,

 

состоитъ

 

50

 

десятинъ

 

земли.

 

Прео-
священный

 

приказалъ

 

разсмотрѣть

 

дѣло.

 

По

 

справкѣ

 

ока-

залось,

 

что

 

наличныхъ

 

денегъ

 

при

 

церкви

 

было

 

всего

 

125

 

р,,

и

 

хотя

 

крестьяне

 

на

 

свой

 

личный

 

счетъ

 

обѣщали

 

построить

церковь

 

въ

 

теч.

 

8

 

лѣтъ

 

и

 

избрали

 

для

 

нея

 

мѣсто

 

при

 

въѣздѣ



—

 

414

 

—

'въ

 

деревню

 

изъ

 

Твери, — однако

 

въ

 

просьбѣ

 

имъ

 

было

 

отка-

зано

 

и

 

даже

 

велѣно

 

было

 

деревянную

 

церковь

 

упразднить,

а

 

утварь

 

изъ

 

нея

 

перенести

 

въ

 

Власьевскую;

 

церковь.

 

Туда

же

 

велѣно

 

было

 

приписать

 

и

 

приходъ

 

и

 

земЛю

 

церковную

(іюн.

 

1815),

 

а

 

пономарю,!

 

оставшемуся

 

бѳзъ

 

мѣста,пріиски-

вать

 

другое

 

мѣсто.

 

Горько

 

и

 

обидно

 

было

 

прихожанамъ

 

рѣ-

шиться

 

отдать

 

церковное

 

имущество

 

въ

 

другую

 

церковь.

Староста

 

и

 

прихожане

 

рѣшились

 

не

 

допускать

 

бла-

гочиннаго

 

взять

 

это

 

имущество

 

и

 

кричали:

 

„не

 

дадимъ

имущества

 

церковнаго*'!

 

Они

 

вновь

 

обратились

 

къ

 

Прео-

священному

 

Серафиму

 

съ

 

просьбою,

 

заявили,

 

что

 

они

крайне

 

скорбятъ,

 

лишаясь

 

церкви

 

и

 

богослуженія,

 

и

 

просили

дозволить

 

имъ

 

выстроить

 

каменную

 

церковь;

 

но

 

Преосвя-

щенный!

 

не

 

разрѣшилъ,

 

и

 

Консисторія

 

сообщила

 

Губернскому

Лравленію,

 

чтобы

 

оно

 

полицейскими

 

мѣрами

 

заставило

 

Пере-

мѣрскихъ

 

крестьянъ

 

отдать

 

церковное

 

имущество

 

въ

 

Влась-

евскую

 

церковь.

 

Мѣры

 

эти

 

принудили

 

крестьянъ

 

исполнить

въ

 

точности

 

требованія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

Въ

 

1815

 

г.

въноябрѣ

 

церковь

 

была

 

упразднена,

 

а

 

все

 

имущество

 

церков-

ное

 

было

 

перенесено

 

во

 

Власьевскую

 

церковь.

 

Крестьяне

 

поко-

рились,

 

но

 

совсѣмъ

 

примириться

 

съ

 

мыслью,

 

что

 

у

 

нихъ

 

не

будетъ

 

церкви,

 

имъ. было

 

до

 

такой

 

степени

 

тяяіёло,

 

что

 

они

 

про-

сили

 

теперь

 

одной

 

милости:

 

дозволить

 

имъ

 

хоронить

 

тѣла

 

умер-

шихъ

 

родителей

 

при

 

прежней

 

церкви,

 

гдѣ

 

покоятся

 

кости

 

ихъ

родственниковъ.

 

Имъ

 

это

 

было

 

дозволено,

 

но

 

съ

 

тѣмъ

 

только

условіемъ,

 

чтобы

 

въ

 

самой

 

той

 

церкви,

 

какъ

 

упраздненной,

священнослуженія

 

отнюдь

 

отправляемо

 

не

 

было

 

').

 

Ободрен-

ные

 

такою

 

милостью,'

 

крестьяне

 

осмелились —было

 

просить

Преосвященнаго

 

Серафима

 

возвратить

 

имъ

 

церковную

 

утварь

и

 

хоть

 

по

 

двунадесятымъ

 

праздникамъразрѣшить

 

совершать

 

въ

церкви

 

службу

 

Вожію;

 

но

 

въ

 

этомъ

 

имъ

 

было

 

отказано.

 

Былъ

 

да-

же

 

сдѣланъ

 

имъ

 

и

 

Власьевскому

 

причту

 

запросъ,

 

на

 

какой

 

пред-

~!~'^

 

Дѣло

   

1816

 

г.

                                                             

:

   

'

 

'



—

 

415

 

—

метъ

 

удобнѣе

 

и

 

полезнѣе

 

было

 

бы.

 

употребить

 

строѳніе

упраздненной

 

деревянной

 

церкви.

 

Тяжело

 

было

 

крестьянамъ

отвѣчать

 

наі

 

этотъ

 

вопросъ

 

и

 

своимъ

 

отвѣтомъ

 

произносить

окончательный

 

нриговоръ

 

своей

 

дорогой

 

церкви,— и

 

они

выразили

 

Лѵоланіе

 

оставить

 

это

 

строеніе

 

въ

 

видѣ

 

часовни:

но

 

Власьевскіе

 

прихожане

 

и

 

причтъ

 

настаивали

 

на

 

томъ,

чтобы

 

это

 

строеніе

 

было

 

продано,

 

и

 

деньги

 

были

 

употребле-

ны

 

на

 

устроеніе

 

желѣзной

 

крыши

 

на

 

Власьевской

 

церкви.

Однако

 

ни

 

то

 

ни

 

другое

 

желаніе

 

не

 

было

 

исполнено;,

 

велѣпо

было

 

весь. деревянный

 

матеріалъ

 

или

 

употребить

 

на

 

печеніе

просфоръ,

 

или

 

сжечь

 

на

 

уголья

 

для

 

Власьевской

 

церкви.

Но,

 

волею

 

Божіею,

 

церковь

 

стояла

 

еще

 

20-ть

 

лѣтъ;. видно,

промыслу

 

Божію

 

не

 

было

 

угодно,

 

чтобы

 

совсѣмъ

 

угасъ

свѣтъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

тамъ,'

 

гдѣ:

 

онъ

 

.горѣлъ

 

нѣсколько

СТОЛѢТІЙ.

          

;

Такъ

 

было

 

до

 

1837

 

г.

 

На

 

Тверской

 

каѳедрѣ

 

былъ

 

уже

 

около

шести

 

лѣтъ

 

Преосвященный

 

Григорій,

 

бывшій

 

нотомъ

 

митро-

иолитомъ

 

С.-Петербургскимъ.

 

Какъ

 

человѣкъ

 

высокаго

 

бого-

словскаго

 

образованія,

 

онъ

 

былъ

 

знатокъ

 

и

 

любитель

 

церковной

археологіи

 

и

 

старинныхъ

 

церковныхъ

 

памятниковъ.

 

Къ

 

нему-

то

 

и

 

обратились

 

крестьяне

 

перемѣрскіе

 

съ

 

^просьбою

 

дозво-

лить

 

имъ

 

возобновить

 

существующую

 

въ

 

ихъ

 

селеніи,

 

уже

обветшавшую

 

церковь.

 

Они

 

знали,

 

что

 

самъ

 

преосвященный

пѣсколько

 

разъ

 

имъ

 

толковалъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

тутъ

 

когда-то

былъ

 

монастырь,

 

не

 

разъ

 

пріѣзжалъ

 

и

 

;■ '

 

осматривалъ

 

какъ

церковь,

 

такъ

 

и

 

всю

 

мѣстность

 

кругомъ.

 

Владыка

 

приказалъ

сдѣлать

 

справку,

 

въ

 

какомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

села

 

Власьева

оная

 

церковь,

 

будутъ-ли

 

согласны

 

священноцерковнослу-

житёлв

 

села

 

Власьева

 

на

 

возобновленіе

 

церкви

 

Перемѣрской,

и

 

надежпа-ли

 

она

 

къ

 

поправленію

 

ветхостей.

 

Отвѣтъ

 

Полу-

чился

 

удовлетворительный.

 

Перемѣрскіе

 

крестьяне

 

обязались

исправить

 

ветхости,

 

а

 

свяшенноцерковнослужители

 

дали

 

свое

согласіѳ

 

на

 

возобновленіе

 

церкви

 

подъ

 

условіемъ,

 

если

 

перемѣр-



-416

 

—

скіе

 

крестьяне

 

во

 

всѣ

 

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни

 

къ

 

бого-

служенію

 

будутъ

 

приходить

 

во

 

Власьевскую

 

церковь,

 

не

 

тре-

буя

 

въ

 

возобновленной

 

церкви

 

особаго

 

отправленія

 

службы;

а

 

въ

 

другіе

 

обыкновенные

 

дни.

 

когда

 

можетъ

 

случиться

 

по*

гребепіе

 

усопшаго,

 

священноцерковнослужители

 

обѣщали

служить

 

въ

 

ней,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы,

 

по

 

окончаніи

 

каждаго

богослуженія,

 

свѣчную,

 

равно

 

и

 

кошельковую

 

сумму

 

имъ,

священноцерковнослужителямъ,

 

дозволено

 

было

 

отбирать

 

во

Власьевскую

 

церковь.

 

Все,

 

повидимому,

 

обстояло

 

хорошо,

однако

 

въ

 

прошеніи

 

крестьянамъ

 

было

 

отказано,

 

кажется,

болѣе

 

потому,

 

что

 

Преосвященный

 

Григорій

 

не

 

былъ

увѣренъ

 

въ

 

удовлетворен^

 

своего

 

ходатайства

 

предъ

 

Св.

 

Си-

нодомъ

 

объ

 

открытіи

 

новаго

 

прихода.

 

Церковь

 

была

 

обра-

щена

 

только

 

въ

 

часовню.

 

Прошло

 

еще

 

пять

 

лѣтъ;

 

въ

 

1842

 

г.

прихожане

 

подали

 

новое

 

прошеніе

 

Преосвященному

 

Григо-

рію

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

имъ

 

дозволено

 

было

 

возобновить

 

ихъ

часовню,

 

потому

 

что

 

она

 

приходила

 

въ

 

ветхость;

 

владыка

разрѣшилъ,

 

и

 

часовня

 

была

 

возобновлена

 

въ

 

лучшемъ

 

видѣ.

Наступилъ

 

1844

 

г.

 

Прихожане

 

снова

 

обратились

 

къ

 

Прео-
священному

 

Григорію

 

съ

 

просьбою

 

сдѣлать

 

ихъ

 

часовню

кладбищенскою

 

церковью,

 

заявивъ,

 

что

 

они

 

единогласно

 

рѣ-

шили

 

устроить

 

въ

 

церкви

 

новый

 

икоиостасъ,

 

престолъ

 

и

жертвенникъ

 

и

 

сдѣлать

 

ее

 

приписной

 

къ

 

селу

 

Власьеву.

Владыка

 

разрѣшилъ

 

въ

 

декабрѣ

 

1844

 

г.

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

приказалъ

 

возвратить

 

въ

 

Перемѣрскую

 

Благовѣщенскую

 

цер-

ковь

 

всю

 

церковную

 

утварь

 

и

 

имущество

 

изъ

 

церкви

Власьевской,

 

отобранный

 

сюда

 

въ

 

1815

 

г.

 

Преосвященный

Григорій

 

самъ

 

освящалъ

 

церковь,

 

и

 

освященіе

 

было

 

24-го

сентября.

Такимъ

 

образомъ

 

благочестивое

 

желаніе

 

крестьянъ,

 

осу-

ществленія

 

котораго

 

они

 

столько

 

лѣтъ

 

домогались,

 

было

удовлетворено,

 

и

 

церковь

 

упрочилась

 

на

 

прежнемъ

 

мѣстѣ

монастыря

 

и

 

продолжаетъ

 

служить

 

живымъ

   

и

   

священнымъ



—

 

417

 

—

его

 

памятникомъ.

 

Радость

 

крестьянъ

 

была

 

невыразима.

Преосвященный

 

іТригорій

 

самъ

 

участвовалъ

 

послѣ

 

боже-

ственной

 

іДитургіи

 

на*

 

скромномъ

 

обѣдѣ

 

въ

 

крестьянскомъ

домѣ

 

и

 

всѣхъ

 

плѣнилъ

 

своею

 

простотою

 

и

 

ласкою.

 

Не

 

за-

были

 

и

 

крестьяне,

 

что

 

сдѣлалъ

 

для

 

нихъ

 

преосвященный

Григорій.

 

Когда

 

въ

 

1848

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

переведеиъ

 

изъ

 

Тве-

ри

 

въ

 

Казань,

 

и

 

ему

 

пришлось

 

ѣхать

 

мимо

 

деревни

 

Пере-

мѣрки,

 

жители

 

Перемѣрскіе

 

всѣ

 

отъ

 

мала

 

до

 

велика

 

вышли

къ

 

нему

 

навстрѣчу

 

съ

 

хлѣбомъ

 

и

 

солью,

 

пали

 

на

 

колѣна

 

и

со

 

слезами

 

благодарили

 

его

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

далъ

 

имъ

 

церковь.

Изъ

 

церковныхъ

 

древностей

 

ничего

 

по

 

сохранилось

 

въ

 

Пе-
ремѣрскомъ

 

храмѣ;

 

въ

 

1676

 

г.

 

онъ

 

потерялъ

 

самостоятель-

ность

 

и

 

54

 

года

 

былъ

 

подъ

 

управленіемъ

 

архіерейскаго

 

до-

ма;

 

въ

 

1726

 

г.

 

16

 

августа

 

пожаръ

 

истребилъ

 

все

 

церковное

имущество,

 

въ

 

томъ

 

числѣ,

 

несомненно,

 

и

 

памятники

 

цер-

ковной

 

старины;

 

въ

 

1814

 

г.

 

приходъ

 

былъ

 

закрыть,

 

и

 

иму-

щество

 

церковное

 

было

 

отобрано

 

во

 

Власьевскую

 

церковь.

Правда,

 

въ

 

самой

 

оградѣ,

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

отъ

 

алтаря,

недалеко

 

отъ

 

него

 

сохранилось

 

нѣсколько

 

памятниковъ

изъ

 

бѣлаго

 

камня,

 

въ

 

видѣ

 

плитъ,

 

уже

 

вросшихъ

 

въ

землю.

 

На

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

сохранились

 

надписи,

но

 

что

 

это

 

за

 

надписи, —определить

 

трудно.

 

Были

 

попытки

разобрать

 

ихъ;

 

между

 

прочимъ,

 

какъ

 

передаютъ

 

крестьяне,

не

 

разъ

 

пріѣзжалъ

 

сюда

 

Преосвященный

 

Григорій

 

и

 

чрез»

зеркалъцо

 

(увеличительное

 

стекло)

 

разбиралъ

 

надписи

 

на

 

па-

мятникахъ,

 

но

 

разобралъ

 

онъ

 

ихъ

 

или

 

нѣтъ,

 

они

 

но

 

знаютъ.

А

 

старики,

 

будто,

 

имъ

 

говорили,

 

что

 

тутъ,

 

около

 

церкви

 

по-

гребено

 

12

 

архимандритовъ.

 

Насколько

 

достовѣрны

 

эти

 

раз-

сказы, —

 

трудно

 

сказать,

 

но,

 

несомнѣнно,

 

доля

 

правды

 

въ

 

нихъ

есть.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

много

 

старипныхъ

 

памятниковъ

 

по-

гибло

 

при

 

возобновленіи

 

нынѣ

 

существующего

 

храма

 

въ

 

1842
и

 

1844

 

гг.,

 

когда

 

подводили

 

каменный

 

фундаментъ.

 

Крестьяне

передаютъ,

 

что

 

подъ

 

церковью

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

есть
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—

немало

 

такихъ

 

памятниковъ,

 

о

 

чемъ

 

они'знаютъ

 

уже

 

непосред-.

ственно,

 

такъ

 

какъ

 

сами

 

видѣли

 

ихъ,

 

когда

 

строилась

 

эта

 

цер-

ковь.

 

Къ ,

 

юго-востоку

 

отъ

 

церкви,,,

 

вевдалекѣ

 

видны

 

остатки

монастырскаго

 

пруда,

 

съ

 

каждымъ

 

гододъ

 

ізаносимагомидомъ

и

 

землей.

 

По

 

разсказамъ

 

крестьянъиівъ

 

этомъ

 

прудѣдю.вре-

мя

 

литовскаго

 

разоренія

 

былъ

 

потоПленъ,

 

будто:

 

бы,

 

мона-

стырскій

 

колокола;

 

въ

 

четверти

 

версты

 

отъ

 

Благовѣщеип

ской

 

церкви,

 

вверхъ

 

по

 

Волгѣ

 

>.къ

 

.Твери,

 

виднѣется

нѣсколько

 

земляныхъ

 

круглыхъ

 

насыпей.

 

Утверждаютъ,

 

что

тутъ

 

погребены

 

останки

 

русскихъ

 

воиновъ,

 

павшихъ

 

въ

 

битвѣ

съ

 

литовцами.

 

Такія

 

же

 

двѣ

 

насыпи,

 

называемыя

 

крестьянами

сопками,

 

виднѣются

 

къ

 

востоку

 

отъ

 

Благовѣщецской

 

церкви.;

По

 

разсказамъ,

 

здѣсь

 

заключенъ

 

былъ

 

мирЪ

 

съ

 

литвой,

 

вслѣд-,

ствіе

 

чего

 

и

 

самая

 

деревня

 

получила

 

свое

 

названіе

 

Перемщткъ,
(отъ

 

слова

 

перемиріе), — а

 

малое

 

перемиріе,

 

какъ

 

говорятъ

крестьяне,

 

было

 

заключено

 

между

 

русскими

 

и

 

литовцами

 

щ

деревнѣ

 

Ыалой-Перемѣркѣ,

 

отстоящей

 

отъ

 

Большой-Пере-

мѣрки

 

въ

 

1

 

Vs

 

верстахъ.

 

Тамъ,

 

дѣйствительно,

 

и

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

на

 

берегу

 

ручья,

 

недалеко

 

отъ

 

большой, дороги,

почти

 

посреди

 

деревни,

 

виднѣется

 

такая

 

же

 

круглая

 

земля-

ная

 

насыпь,

 

какъ

 

и

 

вышеупомянутыя.

При

 

деревнѣ

 

Малой-Перемѣркѣ,

 

говорятъ,

 

былъ

 

муж-

ской

 

монастырь

 

во

 

имя

 

св.

 

Георгія;

 

но

 

ни

 

мѣста,

 

ни

 

какихъ-

либо

 

памятниковъ

 

старины,

 

свидѣтельствуюіцихъ,

 

объ

 

его

существовали,

 

не

 

сохранилось.

Въ

 

Благовещенской

 

церкви

 

села

 

Большой-Перемѣрки

иконостасъ

 

двухъ-ярусный,

 

старинный,

 

вѣроятпо,

 

перешед'-

шій

 

въ

 

нее

 

изъ

 

прежде

 

существовавшего

 

деревяныаго

 

мона-

стырскаго

 

храма;

 

къ

 

сожалѣнію,

 

нѣкоторыя

 

иконы

 

(мѣстцыя)

обновлены,

 

но

 

верхній

 

ярусъ

 

иконостаса,

 

нужно

 

полагать,

остался

 

въ

 

неизмѣшкшъ

 

видѣ.

 

Посреди

 

иконостаса

 

надъ

 

цар-

скими

 

вратами,

 

находится

 

Деисусъ

 

(Спаситель,

 

,Бол;ія

 

Матерь

и

 

сі;.

 

Іоаннъ

 

Предтеча);

 

по

 

сторонамъ

 

сей

 

иконы

 

на

 

оеобыхъ.



дскахъ

 

изображенія:

 

архаигеловъ— Михаила

 

и

 

Гавріила,

 

апосто-

ловъ— Петра

 

и

 

Павла,,

 

святителей

 

— Василія

 

Великаго,

 

Григо-

рія

 

Богослова

 

и

 

Іоанда

 

Златоустаго,

 

свв.

 

великомучениковъ—

Димитрія

 

(на,

 

правой

 

сторонѣ)

 

и

 

Георгія

 

(на

 

лѣвой),

 

свят.

Симеона

 

Богопріимца

 

и

 

преп.

 

Симеона

 

Столпника.

 

Лики

всѣхъ

 

святыхъ

 

•

 

обращены

 

въ

 

молитвенномъ

 

положеніи

 

къ

Деисусу.

 

(Свв.

 

великомученики—Димитрій

 

и

 

Георгій

 

въ

полномъ

 

воинекомъ

 

одѣяніи — съ

 

руками,

 

молитвенно

 

простер-

тыми

 

къ

 

изображению

 

Спасителя-^въ

 

Деисусѣ).

 

Храмовая

икона

 

Влаговѣщенія —у

 

иконостаса

 

на

 

правой

 

сторонѣ,

 

на

етѣнѣ— живописи

 

игальян.

 

пошиба,

 

но

 

неудачно

 

написанная,

особенно

 

арх.

 

Гавріилъ,

 

летящій

 

съ

 

неба.

 

Древнихъ

 

иконъ

въ

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

немного;

 

болѣе

 

другихъ

 

замѣча-

тельны

 

иконы

 

свят.

 

Николая

 

и

 

св.

 

прор.

 

Иліи,

 

день

 

памяти

котораго

 

особенно

 

.чествуется

 

жителями

 

обѣихъ

 

деревень;

ежегодно

 

20

 

іюля

 

въ

 

этоіиъ

 

храмѣ

 

отправляется

 

празд-

ничная

 

служба

 

св.

 

пророку

 

йліи,

 

и

 

стекается

 

довольно

богомольцевъ.

 

Достойна

 

вниманія

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

съ

Богомладенцемъ

 

итальянской

 

лшвописи,

 

вѣроятно,

 

съ

 

какого-

либо

 

образцоваго

 

произведеиія

 

западнаго

 

художника;

 

особенно

живо

 

и

 

выразительно

 

написаны

 

лики

 

Пр.

 

Дѣвы

 

и

 

Спасителя.

Откуда

 

она

 

и

 

кѣмъ

 

пожертвована

 

въ

 

Влаговѣщ.

 

церковь,

 

—

неизвѣстпо.

 

Подъ

 

правымъ

 

угломъ

 

церкви— въ

 

фундаментѣ,

а

 

также

 

и

 

на

 

входномъ

 

храмовомъ

 

крыльцѣ

 

положены

 

над-

могильныя

 

плиты;

 

на

 

нікоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

есть

 

слѣды

 

над-
„■

  

<

       

! .

   

'

                                                                   

і

                                   

dV.I.HlO
писеи

 

и

 

разнаго

 

рода

 

украшеніи,

 

дѣлавшихся

 

ооыкновенно

па

 

краяхъ

 

надмогильныхъ

 

плитъ.

эй

 

,; тіі: eeqii

Осбраніе

 

настоятелей

 

приходскихъ

 

церквей

 

г.

 

Твери.
с] !

                  

вншвьён

            

;

 

і

18

 

мпнувшаго

 

августа

 

въ

 

архіерейскомъ

 

Трехсвятскомъ

 

домѣ

состоялось:

 

ообраніе,,

 

настоятелей

 

церквей

 

гор.

  

Твери,

   

подъ

   

пред-

сѣдательством^Высокопреосвященнаго

 

Димитрія.

 

Архіеппскопа

 

Твер-

з
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ского

 

и

 

Кашянскаго,

 

и

 

при

 

участіп

 

Преосвяп\ениаго

 

Павла,

 

Епи-

скопа

 

Старицкаго,

 

Викарія

 

Тверской' еиархій. !

 

На

 

зтомъ

 

собрапііі

Его

 

Высокопреосвященству

 

благоугоднб

 

бьш

 

предложить

 

духовен!

ству

 

г.

 

Твери:

 

а)

 

составить

 

вновь

 

подробныя

 

описи

 

церквей

 

п

церковнаго

 

имущества

 

съ

 

точнымъ

 

і

 

п,

 

по-возмолшости,

 

полнымъ

оппсаніемъ

 

пкоыостасныхъ

 

и

 

стѣниыхъ

 

изображевій;

 

б)

 

въ

 

тѣхъ

храмахъ

 

города

 

Твери,

 

которые

 

построены

 

і

 

на

 

мѣстѣ

 

прежде

 

су-

ществовавшпхъ

 

церквей,

 

и

 

въ

 

которыхъ

 

сохраняются

 

иконы

 

святыхъ,

въ

 

честь

 

копхъ

 

были

 

построены

 

преяшія

 

церкви,

 

въ

 

день

 

бывшихъ

нрестольныхъ

 

праздшіковъ

 

совершать

 

не

 

только

 

раннюю,

 

но

 

и

позднюю

 

лптургію

 

съ

 

молебвомъ;

 

в)

 

въ

 

день

 

памяти

 

тѣхъ

святыхъ,

 

частицы

 

мощей

 

коихъ

 

хранятся

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

храмѣ—въ

 

иконахъ,

 

крестахъ, —послѣ

 

литургіи

 

совершать

 

этимъ

святымъ

 

молебное

 

пѣніе:

 

г)

 

привести

 

въ

 

извѣстпость

 

число

 

книгъ

для

 

религіозно-нравствевнаго

 

чтенія,

 

находящихся

 

въ

 

библіотекѣ

каждой

 

церкви,

 

п

 

составить

 

списокъ

 

ихъ,

 

съ

 

показаніемъ

 

названія

книги,

 

ея

 

автора

 

и

 

года

 

изданія,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

на

 

основаніи

этпхъ

 

частныхъ

 

списковъ

 

составить

 

общій

 

каталогъ

 

всего

 

библіо-

течеаго

 

матеріала

 

церквей

 

гор.

 

Твери

 

для

 

пользоваиія

 

желающимъ;

д)

 

собрать

 

свѣдѣнія

 

о

 

числѣ

 

бѣдныхъ

 

жителей

 

каждаго

 

прихода,

нуждающихся

 

въ

 

общественной

 

благотворительности,

 

чтобы

 

впо-

слѣдствіи,

 

сообразуясь

 

съ

 

обстоятельствами,

 

содѣйствовать

 

учреж-

депію

 

при

 

каждой

 

церкви

 

попечительства,

 

для

 

оказапія

 

бѣдпымъ

помощи

 

спабжеиіемъ

 

ихъ

 

необходимою

 

одеждою

 

и

 

съѣстными

 

припа-

сами,

 

въ

 

особенности

 

предъ

 

великими

 

христианскими

 

праздниками

 

и

 

е)

въ

 

виду

 

иастуиленія

 

времени

 

для

 

производства

 

въ

 

церквахъ

 

внѣбого-

служебныхъ

 

собесѣдованій

 

обсудить,

 

какія

 

мѣры

 

принять

 

къ

 

тому,

чтобы

 

собесѣдованія

 

могли

 

приносить

 

дѣйствительную

 

пользу

 

на-

селенію

 

и

 

отвлекать

 

его

 

отъ

 

нустыхъ

 

и

 

вредныхъ

 

развлеченіи

 

въ

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

 

Такъ

 

какъ

 

собраніе

 

настоятелей

церквей

 

главиымъ

 

образомъ

 

занялось

 

разсмотрѣніемъ

 

этого

 

послѣд-

няго

 

вопроса,

 

то

 

счптаемъ

 

нелишнимъ

 

сдѣлать

 

краткій

 

историче-

скій

 

очеркъ

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій

 

въ

 

гор.

 

Твери.

Веденіе

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдоваыій

   

въ

 

церквахъ

 

гор.

Твери,

 

не

 

смотря

 

на

 

краткій,

 

сравнительно,

 

періодъ,

 

иротекгаій

 

со
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времени

 

ихъ

 

учрежденія,

 

имѣетъ

 

ун;е

 

свою

 

поучительную

 

исторію.

Заведеиныя

 

въ

 

1884

 

году,.

 

вмѣстѣ

 

съ

 

открытіемъ

 

деятельности

братства

 

св.

 

благовѣрнаго

 

великаго

 

Михаила

 

Ярославича,

 

они

учреждены

 

были

 

виачалѣ

 

только

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ,

 

при

чемъ

 

въ

 

производствѣ

 

ихъ

 

принимали

 

учаотіе

 

настоятели

 

и

 

всѣхъ

ближайшихъ

 

церквей.

 

Для

 

производства

 

собесѣдованій

 

въ

 

то

 

время

назначены

 

были

 

слѣдующія

 

церкви:

 

Вознесенская,

 

что

 

на

 

проспектѣ,

Отрочь

 

монастырь

 

я

 

Скорбященская.

 

Кромѣ

 

того,

 

для

 

рабочпхъ

фабрики

 

Тверской

 

маиуфактуры

 

производились

 

духовно-нравствен-

ныя

 

чтенія

 

съ

 

туманными

 

картинами

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

фабричиыхъ

помѣщеній.

 

За

 

исключеніемъ

 

нослѣдпнхт.

 

чтевій,

 

во

 

всѣхъ

 

поиме-

нованныхъ

 

церквахъ

 

внѣбогос.тужебныя

 

собесѣдованія

 

производи-

лись

 

въ

 

воскресные

 

дни

 

нослѣ

 

вечерни

 

и

 

состояли

 

въ

 

объясненіи

евангельскихъ

 

и

 

апостольскихъ

 

чтеній,

 

въ

 

сообщеніи

 

свѣдѣній

 

о

лредметахъ

 

вѣроученія

 

и

 

нравоученія

 

христіанскаго,

 

въ

 

излояіеніи

ученія

 

о

 

богослуягеніи

 

православной

 

церкви

 

и

 

яштій

 

святыхъ,

 

вос-

помннаемыхъ

 

церковію

 

въ

 

воскресный

 

день

 

или

 

въ

 

ближайшіе

 

къ

нему

 

простые

 

дни.

 

Чтенія

 

съ

 

любовію

 

посѣщались

 

народомъ,

 

п

всѣ,

 

кто

 

бывалъ

 

на

 

нихъ,

 

открыто

 

выраяіали

 

удовольствіе

 

по

 

по-

воду

 

ихъ

 

учреи;денія,

 

хотя,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

время

 

производства

ихъ

 

послѣ

 

вечерни,

 

совершаемой

 

съ

 

ноября

 

мѣсяца

 

въ

 

3

 

часа

 

дня,

ашогіе

 

находили

 

мало

 

удобнымъ

 

даже

 

для

 

лпцъ

 

совершенно

 

неза-

ііятыхъ

 

въ

 

праздничные

 

дни.

 

Такъ

 

было

 

до

 

1891

 

года.

 

Въ

 

этомъ

году

 

указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

21

 

декабря,

 

за

 

«N?

 

9,

 

наепархіаль-

ныхъ

 

преосвящепныхъ

 

возложено

 

было,

 

между

 

прочпмъ,

 

внушить

приходскимъ

 

священникамъ,

 

чтобы

 

они.

 

ревнуя

 

о

 

почитаніи

 

во-

скресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней,

 

принимали

 

заботу

 

о

 

томъ,

 

чѣмъ

ихъ

 

прихожанамъ

 

наполнять

 

свободное

 

отъ

 

труда

 

праздничное

время:

 

грамотнымъ

 

давали-бы

 

духовныя

 

книги,

 

а

 

для

 

всѣхъ

 

устро-

яли

 

богослужебныя

 

собесѣдованія

 

и

 

не

 

оставляли

 

отправлять

 

пред-

писанный

 

Св.

 

Синодомъ

 

вечерни.

 

Послѣ

 

этого

 

указа

 

установив-

піійся

 

порядог.ъ

 

чтеній

 

былъ

 

измѣненъ,

 

и

 

внѣбогослужебныя

бесѣды

 

стали

 

производиться

 

настоятелями

 

каждымъ

 

въ

 

своей

 

цер-

кви,

 

Скоро,

 

однако,

 

обнаружилось,

 

что

 

такой

 

порядокъ

 

производ-

ства

 

собесѣдовапій,

 

вполнѣ

 

прпмѣнимый

 

къ

 

сельскимъ

 

приходамъ,
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былъ

 

мало

 

удобенъ

 

для

 

городскихъ:

 

въ

 

больгаинствѣ

 

церквей

 

пред 1-

писанныя

 

Св.

 

Синодомъ

 

вечерни

 

совершались

 

нерѣдко

 

въ

 

присут-

ствіп

 

одного

 

только

 

причта,

 

и

 

внѣбогослуяіебиыя

 

собесѣдованія,.

по

 

необходимости,

 

доллшы

 

были

 

прекратиться

 

въ

 

этихъ

 

церквахъ.

Такое

 

печальное

 

состояпіе

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій

зависѣло,

 

какъ

 

выяснилось

 

на

 

собраніи

 

настоятелей,

 

отъ

 

чисто

внѣшнихъ

 

условін.

 

Первою

 

н,

 

несомнѣнно,

 

валшѣйшею

 

причиною

такого

 

полояіенія

 

собесѣдованій

 

было

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

вос-

кресный

 

день

 

въ

 

г.

 

Твери —день

 

базарный;

 

большинство

 

прихо-

жанъ

 

посѣщаютъ

 

въ

 

этотъ

 

депь

 

храмъ

 

Божій

 

только

 

во

 

время

совергаенія

 

ранней

 

лптургіи,

 

и

 

затѣмъ

 

въ

 

теченіе

 

почти

 

цѣлаго

дня

 

проводятъ

 

время

 

на

 

рынкѣ,

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

присутство-

вать

 

ие

 

только

 

за

 

вечерней,

 

но

 

и

 

за

 

поздней

 

литургіей.

 

Относи-

тельный

 

успѣхъ

 

собесѣдованій

 

въ

 

первое

 

время

 

учрежденія

 

ихъ

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

производились

 

только

 

въ

 

нѣкоторыхъ

церквахъ,

 

куда

 

собирались

 

слушатели

 

изъ

 

разныхъ

 

сосѣднихъ

 

пра-

ходовъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

при

 

производствѣ

 

чтеній

 

однимъ

 

только

 

на-

стоятелемъ

 

церкви

 

не

 

могло

 

быть

 

строго

 

соблюдаемо

 

и

 

то

 

необхо-

димое

 

условіе,

 

въ

 

силу

 

котораго

 

собесѣдовапія

 

тогда

 

только

 

мо-

гутъ

 

имѣть

 

успѣхъ,

 

когда

 

они

 

производятся

 

неопустительно.

По

 

выясиеніп

 

всѣхъ

 

этпхъ

 

обстоятельствъ,

 

Его

 

Высокопрео-

священству

 

благоугодно

 

было

 

предложить

 

духовенству:

 

1)

 

для

производства

 

внѣбогослулгебныхъ

 

собесѣдованій

 

назначить

 

слѣдую-

щія

 

церкви:

 

Владимірскую,

 

Оимеоновскую,

 

Скорбященокую,

 

Смо-

ленскую,

 

что

 

на

 

кладбищѣ,

 

Александро-Невскую,

 

что

 

на

 

станцій

Николаевской

 

жел.

 

дороги,

 

Троицкую,

 

что

 

за

 

Тьмакой,

 

Воскресенскую,

Отрочь

 

монастырь,

 

Екатерининскую-

 

и

 

Никитскую,

 

при

 

чемъ

 

учас-

тіе

 

въ

 

собесѣдованіяхъ

 

должны

 

принимать

 

настоятели

 

воѣхъ

 

блй-

жайшпхъ

 

церквей;

 

2)

 

собесѣдованія

 

производить

 

въ

 

воскресные

 

и

праздничные

 

днп

 

послѣ

 

вечерни

 

и

 

молебнаго

 

пѣнія

 

съ

 

акаѳистолъ

въ

 

честь

 

тѣхъ

 

святыхъ,

 

имени

 

коихъ

 

посвященъ

 

храмъ

 

и

 

его

прпдѣлы,

 

или

 

въ

 

честь

 

мѣстно

 

чтпмыхъ

 

иконъ;

 

3)

 

каждая

 

бесѣда

доляша

 

состоять

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

изъ

 

двухъ

 

чтеній,

 

прнноровле'н-

ныхъ

 

къ

 

потребностямъ

 

духовной

 

жизни

 

и

 

развитію

 

большинства

населенія

 

прихода,

 

при

 

томъ

 

такъ.

 

чтобы

 

въ

 

одиой

 

церкви

 

чтенія
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■велись

 

по

 

ветхозавѣтной

 

исторіи,

 

въ

 

другой — но

 

новозавѣтной,

въ

 

третьей —по

 

объяснению

 

богослуженія

 

православной

 

церкви

 

и

 

т.

 

д.;

второе

 

чтеніе

 

можетъ

 

состоять

 

изъ

 

объясненія

 

евангельскихъ

 

и

апостольскихъ

 

чтеній

 

въ

 

связи

 

съ

 

изложеніемъ

 

житій

 

святыхъ;

4)

 

всѣ

 

священники,

 

имѣющіе

 

вести

 

собесѣдованія,

 

въ

 

случаѣ

 

не-

возможности

 

для

 

нихъ

 

въ

 

очередной

 

день

 

участвовать

 

въ

 

чтеніи,

должны

 

заблаговременно

 

извѣщать

 

настоятеля

 

той

 

церкви,

 

гдѣ

 

бу-

дутъ

 

производиться

 

бесѣды;

 

5)

 

для

 

отчетности

 

въ

 

чтеніяхъ

 

при

каждой

 

церкви

 

завести

 

книгу,

 

въ

 

которую

 

должны

 

быть

 

записы-

ваемы

 

какъ

 

прочитанныя

 

статьи,

 

такъ

 

и

 

лица,

 

производившія

чтенія.

Въ

 

развитіе

 

3

 

пункта

 

предложенія

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства,

 

полагаемъ

 

нелишнимъ

 

ознакомить,

 

особенно

 

молодыхъ

 

свя-

щенниковъ,

 

съ

 

нѣкоторыми

 

руководственными

 

наставленіями

 

къ

веденію

 

внѣбогослужебныхъ

 

чтеній

 

и

 

собесѣдованіВ.

 

Въ

 

основу

программы

 

чтеній

 

должны

 

быть

 

положены

 

слѣдующія

 

соображенія:

вніібогослужебныя

 

чтенія,

 

преслѣдуя

 

ту

 

цѣль,

 

чтобы

 

благоче-

стиво

 

настроить

 

слушателей

 

и

 

отвлечь

 

ихъ

 

отъ

 

пустыхъ

 

и

вредныхъ

 

развлеченій

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

въ

то

 

же

 

время

 

должны

 

замѣнить

 

для

 

народа

 

въ

 

нѣкоторомъ

родѣ

 

школу,

 

гдѣ

 

онъ

 

долженъ

 

пріобрѣсть

 

прежде

 

всего

 

необ-

ходимый

 

для

 

всякаго

 

человѣка

 

нознанія

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

нравствен-

ности

 

христіанской.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

внѣОогослужебныя

 

чтенія

 

дол-

жны

 

имѣть

 

прежде

 

всего

 

систему

 

въ

 

изложенін

 

истинъ

 

вѣры

 

и

нравственности,

 

гдѣ

 

бы

 

просто,

 

ясно

 

и

 

точно

 

было

 

передано

 

все

необходимое

 

для

 

вѣры

 

и

 

жизни,

 

еще

 

лучше —съ

 

опроверженіемъ

хотя

 

болѣе

 

замѣтныхъ

 

пскаженій

 

истины

 

или

 

уклоненііі

 

отъ

 

нея,

обычныхъ

 

въ

 

иародѣ

 

нашемъ

 

или

 

гооподствующихъ

 

въ

 

извѣстномъ

прпходѣ.

 

Систематическое

 

изложеніе

 

ученія

 

вѣры

 

христіанской

должно

 

начинать

 

съ

 

библейской

 

исторіи.

 

Какъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіозно-

нравствеинаго

 

обученія

 

дѣтей

 

библейская

 

исторія

 

представляетъ

самый

 

доступный

 

дѣтскому

 

пониманію

 

матеріалъ,

 

съ

 

котораго

слѣдуетъ

 

начинать

 

религіозное

 

обученіе,

 

такъ

 

и

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіоз-

наго

 

обученія

 

народа

 

свящ.

 

исторія

 

представляетъ

 

собою

 

ту

 

точку

отнравленія,

 

съ

 

которой

 

олѣдуетъ

 

начинать

 

внѣбогослужебныя

 

бе-
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сѣды

 

и

 

чтенія.

 

Но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

псторія

 

служила

 

дѣйствитель-

нымъ

 

приготовленіемъ

 

народа

 

къ

 

дальнѣйшему

 

слугаанію

 

бесѣдъ

пзъ

 

области

 

религіи

 

и

 

нравственности,

 

нужно,

 

чтобы

 

она

 

излага-

лась

 

не

 

какъ

 

простой

 

и

 

сухой

 

перечень

 

церковно-историческихъ

событій,

 

но

 

какъ

 

исторія

 

домостроительства

 

нашего

 

спасен

 

ія,

 

гдѣ

главнымъ

 

лицомъ

 

является

 

Господь —Освятитель

 

нашъ,

 

устроившій

наше

 

сиасепіе

 

и

 

Своею

 

кровію

 

прпведшій

 

насъ

 

къ

 

вѣчпоП

 

жизни.

Нзъ

 

всего

 

богатаго

 

ветхозавѣтнаго

 

матеріала

 

нужно

 

выбирать

 

и

уяснять

 

слушателямъ

 

то,

 

что

 

способствовало

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

къ

 

познанію

 

Спасителя,

 

тѣ

 

пророчества

 

и

 

прообразованія,

 

которыми

такъ

 

обильна

 

была

 

«сѣнь

 

гряду щпхъ

 

благъ».

 

Каждый

 

разсказъ

 

о

томъ

 

или

 

другомъ

 

библейскомъ

 

лицѣ

 

долженъ

 

сопровождаться

 

нрав-

ственнымъ

 

приложеніемъ

 

къ

 

жизни

 

слушателей

 

тѣхъ

 

добродѣтелей,

которыя

 

воплощаетъ

 

въ

 

себѣ

 

это

 

лицо.

 

Какъ

 

бы

 

прекрасно

 

ви

была

 

изображена

 

нсторія

 

праведнаго

 

Іова

 

со

 

всѣми

 

ея

 

подробно-

стями,

 

исторія

 

Маккавеевъ

 

и

 

др.

 

глубоко-назидательныя

 

псторіи,- 1-

онѣ

 

тогда

 

только

 

произведутъ

 

долитое

 

впечатлѣніе

 

на

 

слушателей,

когда,

 

напр.,

 

Іовъ

 

съ

 

самаго

 

начала

 

до

 

'конца

 

будетъ

 

изображенъ,

какъ

 

прпмѣръ

 

терпѣнія

 

на

 

всѣ

 

вѣка,

 

и

 

Маккавеи,

 

какъ

 

примѣръ

похвальной

 

твердости

 

въ

 

вѣрѣ.

 

Въ

 

такомъ

 

духѣ,

 

съ

 

соблюденіемъ

всѣхъ

 

педагогически —дидактическпхъ

 

пріемовъ

 

и

 

правплъ,

 

состав-

лены

 

«Внѣбогослужебныя

 

бесѣды

 

пастыря

 

съ

 

пасомыми»

 

изд.

 

Спб.

Братства

 

Пресвятой

 

Богородицы. —Послѣ

 

ознакомления

 

слушателей

съ

 

исторіей

 

народа

 

Божія

 

должно

 

вести

 

бесѣды

 

п

 

чтенія

 

изъ

 

об-

ласти

 

догматпческаго

 

п

 

нравственпаго

 

богословія,

 

также

 

въ

 

послѣ-

дователыюмъ

 

порядкѣ.

 

Прекрасный

 

матеріалъ

 

для

 

такого

 

рода

 

чте-

ній

 

представляютъ

 

<

 

Уроки

 

по

 

Закону

 

Божію,

 

способствующіе

уясненію

 

катихизиса>

 

Царевскаго

 

(Кіевъ,

 

1886 —1887),

 

или

 

«По-

ученія

 

о

 

православной

 

вѣрѣ»,

 

архіеп.

 

Могилев.

 

Евсевіп

 

(1865.

 

г;

Спб.

 

3

 

тома) — гдѣ

 

въ

 

бесвдахъ

 

систематически

 

изложены

 

всѣ

истины

 

православно-христіанскаго

 

вѣроученія

 

и

 

нравоученія.

 

Нужно

замѣтить,

 

что

 

при

 

изложеніи

 

ученія

 

о

 

нравственности

 

христіанской

слѣдуетъ

 

въ

 

особенности

 

обращать

 

вниманіе

 

на

 

тѣ

 

обязанности,

 

которыя

чаще

 

другихъ

 

нарушаются

 

въ

 

наше

 

время:

 

семейная

 

жизнь

 

со

 

всѣми

многочисленными

 

отногаеніями

 

членовъ

 

семьи

 

другъ

 

къ

 

другу,

 

гру-



Г,ость й( пьянЯл(

 

ссооьі,

 

о^идьі

 

и

 

т.„q

 

—ДО>,это

 

должно

 

быть

 

вы-

ставлено

 

на

 

первый

 

планъ

 

п

 

тщательно

 

выяспепо

   

со

 

всѣхъ

 

сто-
ПЩ

                    

■

 

,

       

'III

              

'■

 

Т'

       

ГПГР

              

[фГШІ
|іонъ.

 

СамыМъ

 

разнообразнѣйшимъ

 

матеріаломъ

 

въ

 

этомъ

 

отпоше-

ніп

 

служатъ

 

Тршщкіе,

 

Кіевскіе

 

и

 

Воскресные

 

листки.

 

Прекрасно

для

 

этого

 

также

 

имѣть:.

 

«Уроки

 

и

 

прпмѣры

 

христіанской

 

вѣры,

надежды

 

и

 

любви»

 

свящ.

 

Дьяченко

 

(М.,

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

3

 

т.) —

книгу,

 

незамѣпимую

 

по

 

обплію

 

^матеріала,

 

которая^,

 

можетъ

 

счи-

таться

 

настольной

 

книгой

 

для

 

всякаго

 

проповѣдника.

Богослуженіе

 

нашей

 

православной

 

церкви,

 

такъ

 

обильное

своею

 

назидательностью

 

и

 

такъ

 

мало

 

понимаемое

 

пародомъ,

 

должно

быть

 

выяснено

 

на

 

внѣбогослужебиыхъ

 

чтеніяхъ

 

народу

 

съ

 

доста-

точною

 

ясностью,

 

чтобы

 

народъ,

 

присутствуя

 

въ

 

храмѣ,

 

былъ

сознательпымъ

 

участникомъ

 

въ

 

общественной

 

молитвѣ.

 

Не

 

ходъ

 

и

порядокъ

 

богослуженія,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

должны

 

быть

 

предме-

томъ

 

чтеній

 

при

 

этомъ,

 

а

 

объясненіе

 

церковно-славянскаго

 

языка

ноалмовъ,

 

молитвъ,

 

при

 

богослуженіи

 

употребляемыхъ,

 

и

 

ознаком-

леніе

 

со

 

,смысломъ

 

и

 

значеніемъ

 

самыхъ

 

священнодѣйствій,

 

съ

тѣмь

 

участіемъ,

 

какое

 

наша

 

общая

 

мать

 

св.

 

церковь

 

принимаетъ

въ

 

жизни

 

,ч,адъ

 

своихъ.

 

Хорошимъ

 

пособіемъ

 

для

 

таковыхъ

 

чтеній

служатъ— книга

 

Дебольскаго

 

;Дни

 

богослуженія

 

православной

 

цер-

кви»

 

и

 

особенно

 

«Объяснепіе

 

богослуженія

 

святой

 

православной

церкви» ,

 

въ

 

.поученіяхъ

 

протоіерея

 

В.

 

Владиславлева.

Второе

 

чтеніе,

 

согласно

 

предложенію

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства,

 

можетъ

 

состоять

 

изъ

 

объяснеиія

 

воскресныхъ

 

евангелій

 

и

апостоловъ,

 

прочитанныхъ

 

за

 

литургіей

 

въ

 

день

 

бесѣдъ,

 

особенно
если

 

не '

 

было

 

въ

 

храмѣ

 

проповѣди

 

на

 

эту

 

тему.

 

Самымъ

 

луч-

шимъ

 

пособіемъ

 

по

 

этому

 

предмету

 

чтеній

 

могутъ

 

'быть

 

«Внѣбо-

гослужебныя

 

бесѣды

 

пастыря

 

съ

 

пасомыми

 

на

 

воскресныя

 

еван-

гельскія

 

чтенія

 

исего

 

года»

 

свящ.

 

Кудрицкаго,

 

«Объясненіе

 

вос-

кресныхъ

 

евангелій

 

и

 

апостоловъ»

 

прот.

 

В.

 

Михайловскаго

 

или

два

 

тома

 

«Поученій»

 

Дьяченко.

 

Первое

 

изъ

 

этихъ

 

руководствъ

особенно

 

драгоцѣнно

 

тѣмъ,

 

что

 

всѣ

 

евангельскія

 

истины

 

оно

 

под-

тверждаетъ

 

многочисленными

 

примѣрами

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ.

 

Это

достоинство

 

,назваинаго

 

руководства,

 

освобождая

 

ведущаго

 

бссѣду

отъ

 

выдѣленія

 

особаго

 

времени

 

на

 

изложеніе

 

житій

 

святыхъ,

 

сооб-



-

 

426

 

-

„

          

.

                         

іі
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!

 

ітанваи
щаетъ

   

объяснешю

 

евангельскихъ

   

чтеній

   

жизненный

 

харавтеръ,

такъ

 

какъ

 

живые

 

примѣры

 

лучше,

   

несомненно,

  

разсужденій

 

по-

дѣоствуютъ

 

на

 

душу,

  

укрѣпятъ

 

вѣру

 

въ

 

сердцахъ

 

слушателей

 

и
іі

                             

■

                                     

"і

  

шн
направятъ

 

волю

 

къ

 

достойному

 

подражание

 

ихъ

 

жизни.

СЕЛО

 

ЮРЬЕВСКОЕ,

 

СТАРИЦКАГО

 

УѢЗДА.

(О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

ѳ)

    

l ).

                            

i

За

 

послѣдній

 

періодъ

 

въ

 

составъ

 

Юрьевскаго

 

при-

хода

 

вошли

 

4

 

деревни,

 

принадлежащая

 

къ

 

приходу

 

при-

писной

 

Спасской

 

церкви,

 

которая

 

перешла

 

въ

 

вѣдѣніе

 

Юрь-
евскаго

 

прачта

 

въ

 

1877

 

году.

 

Впрочемъ,

 

Спасская

 

церковь

была

 

приписана

 

въ

 

этомъ

 

году

 

къ

 

селу

 

Юрьевскому

 

уже

 

нѳ

въ

 

первый

 

разъ.

 

Между

 

церковными

 

документами

 

сохранился

указъ

 

Старицкаго

 

Духовнаго

 

Иравленія,

 

отъ

 

30

 

мая

 

1833

 

г.,

которымъ

 

Спасская

 

церковь

 

„по

 

малому

 

числу

 

прихожанъ

 

и

скудости

 

содержанія,

 

получаемаго

 

причтомъ",

 

приписывалась

къ

 

селу

 

Юрьевскому

 

со

 

всѣмъ

 

церковнымъ

 

хозяйствомъ:

 

„съ

утварью,

 

имуществомъ,

 

суммою,

 

документами,

 

приходомъ

 

и

землею 44 ,

 

а

 

священнику

 

и

 

псаломщику

 

было

 

предписано,

чтобы

 

они

 

немедленно

 

пріискивали

 

себѣ

 

другія

 

мѣста

 

и

 

не

долѣе,

 

какъ

 

въ

 

теченіе

 

3

 

мѣсяцевъ.

 

Но,

 

должно

 

быть,

этотъ

 

указъ

 

встрѣтилъ

 

энергичное

 

сопротивленіе

 

со

 

стороны

Спасскаго

 

прихода

 

и

 

причта.

 

Дѣло

 

о

 

припискѣ

 

церкви

тянулось

 

около

 

двухъ

 

лѣтъ

 

и

 

кончилось

 

тѣмъ,

 

что

 

Спасская

церковь

 

осталась

 

самостоятельной

 

и

 

при

 

прежнемъ

 

составѣ

причта.

 

Только

 

3

 

мѣся.ца, —январь,

 

февраль

 

и

 

мартъ

 

1835

года,—какъ

 

видно

 

по

 

церковнымъ

 

документами

 

требы

 

въ

Спасскомъ

 

приходѣ

 

исполнялись

 

причтомъ

 

села

 

Юрьѳвскаго.

Но

  

все-таки

   

Спасская

   

церковь,

  

по

 

изложеннымъ

 

въ

 

указѣ

Старицкаго

   

Дух.

   

Правленія

 

причинамъ,

 

въ

 

качеетвѣ

 

само-
-------------------------------------

М

 

См.

 

Ш

 

U

 

и

 

13

 

Тв.

 

Еи.

 

Бѣд.

 

1898

 

г.



—427

 

-

стоятельгіой

 

существовать

 

не

 

могла

 

и

 

въ

 

1877

 

году

 

была

снова

 

приписана 1

 

къ

 

селу

 

Юрьевскому

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

состоитъ

 

приписной

 

до

 

настоящаго

 

времени.

Въ

 

настоя

 

шее

 

время

 

причтъ

 

при

 

церкви

 

села

 

Юрьев-
скаго

 

состоитѣ

 

изъ

 

трехъ

 

членовъ:

 

священника,

 

діакона

 

и

псаломщика;

 

на

 

довольствіе

 

причта

 

имѣется

 

полевой

 

земли

33

 

дес.

 

и

 

усадебной

 

3

 

дес.

 

Хотя

 

вся

 

земля

 

удобна

 

для

 

хо-

зяйственной

 

обработки,

 

но

 

малодоходна

 

вслѣдствіе

 

отсутствія

покосовъ

 

и

 

дровяного

 

лѣса.

 

Кромѣ

 

того,

 

рабочія

 

руки

 

въ

нашей

 

подгородней

 

мѣстноети

 

такъ

 

дороги,

 

что

 

веденіе

 

хо-

зяйства

 

доставляетъ

 

духовенству

 

скорѣе

 

убытки,

 

чѣмъ

 

пользу.

Поэтому

 

хозяйство

 

на

 

церковныхъ

 

земляхъ,

 

если

 

гдѣ

 

и

 

ве-

дется

 

самостоятельно,

 

какъ,

 

напр.,

 

у

 

насъ

 

въ

 

Юрьевскомъ.
то

 

ведется

 

только

 

въ

 

силу

 

привычки

 

и,

 

отчасти,

 

неудобства

перемѣны

 

сельскаго

 

образа

 

жизни

 

на

 

городской.

 

Но

 

въ

 

боль-

шинствѣ

 

окрестныхъ

 

приходовъ

 

духовенство

 

или

 

сдаетъ

 

свои

земли

 

въ

 

аренду,

 

гдѣ

 

это

 

возможно,

 

или

 

сокращаетъ

 

хозяй-

ство

 

до

 

минимума.

 

А

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

сельское

 

хозяй-

ство

 

въ

 

недалекомъ

 

п'рошломъ

 

въ

 

нашемъ

 

приходѣ

 

процвв-

тало,

 

какъ

 

у

 

духовенства,

 

такъ

 

и

 

у

 

крестьянъ.

 

Лѣтъ

 

30—40

тому

 

назадъ

 

все

 

нгіселеніе

 

Юрьевскаго

 

прихода

 

было

 

по-

преимушеству

 

земледѣльческое,

 

—

 

отхожихъ

 

промысловъ

 

почти

не

 

существовало.

 

Семьи

 

были

 

многочисленны,

 

раздѣлы

 

срав-

нительно

 

рѣдки.

 

Случалось,

 

что

 

по

 

пяти

 

братьевъ

 

жили

одной

 

семьей,

 

подъ

 

управленіемъ

 

старшаго

 

брата.

 

Въ

 

житей-

ской

 

обстановкѣ

 

крестьянина

 

замѣчались

 

простота

 

и

 

доволь-

ство,

 

хотя

 

все

 

его

 

богатство

 

заключалось

 

только

 

въ

 

•

 

скотѣ

и

 

продуктахъ

 

земл-едѣлія.

 

й

 

дѣйствительно,

 

не

 

рѣдкость

 

было

видѣть

 

на

 

дворѣ

 

хорошаго

 

хозяина

 

до

 

6

 

лошадей,

 

чего

 

въ

настоящее'

 

время

 

улсе

 

встрѣтить

 

Невозможно.

 

Такъ

 

какъ

почти

 

всѣ

 

крестьяне

 

жили

 

дома

 

и

 

занимались

 

исключительно

земледѣліемъ,

 

то

 

земля

 

раздѣлывалась

 

лучше,

 

и

 

Урожаи

 

по-

лучались

 

обильнѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Въ

 

покупномъ



хлѣбѣ

 

тогда

 

почти

 

никто

 

не

 

нуждался.

 

.Теперь

 

{Обстоятель-

ства

 

измѣнилиеь

 

и,

 

къ

 

соя»алѣнію,

 

къ

 

худшему.

 

Крестьян-

ское

 

хозяйство,

 

|

 

замѣтно,

 

тодъ-о'п^года,

 

; падаетъ,

 

вслѣд-

ствіо

 

того,

 

что

 

болѣе

 

половины

 

населенія

 

прихода

 

ухо-

дятъ

 

на

 

заработки

 

въ

 

Москву

 

и

 

С.-Петербургъ.

 

И

 

притомъ

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

уходятъ

 

самые

 

сильные

 

и

 

нулсные

 

въ

хозяйстве

 

членьг

 

семьи

 

и

 

на/замое

 

дорогое. для

 

крестьянина

время —на

 

лѣто;

 

остаются

 

дома,

 

вь

 

большинствѣ,

 

только

 

ста-

рики

 

и

 

женщины

 

съ

 

малолѣтними

 

дѣтьми:

 

два-три

 

взросдыхъ

человѣка

 

на

 

семью,

 

не

 

болѣе.

 

Конечно,

 

при

 

такихъ

 

условіяхъ
крестьянское

 

хозяйство

 

не

 

можетъ

 

стоять

 

прочно,

 

и

 

земля,

плохо

 

раздѣлываемая,

 

не

 

можетъ

 

прокормить

 

всѣхъ

 

членовъ

семьи,

 

которые

 

на

 

зиму

 

обыкновенно

 

возвращаются

 

въ

 

де-

ревню.

 

Поэтому

 

большая

 

часть

 

населепія

 

нашего

 

прихода

съ

 

половины

 

зимы

 

живетъ

 

покупнымъ

 

хлѣбомъ.

 

И

 

чбмъ

 

бо-

лѣе

 

падаетъ

 

хозяйство,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

.становится

 

замѣтнымъ

между

 

крестьянами

 

охлажденіе

 

къ

 

нему, —создалась

 

даже

мѣстная

 

пословица:

 

„соха

 

не

 

поитъ,

 

не

 

кормить,

 

а

 

только

спину

 

ломитъ".

 

Причиною

 

такого

 

охлажденія

 

крестьянъ

 

къ

земледѣлію

 

является

 

не

 

недостатокъ

 

земли,

 

а

 

желаніе

 

найти

болѣе

 

легкій

 

способъ

 

существованія.

 

На

 

недостатокъ

 

земли

наши

 

крестьяне

 

пожаловаться

 

не

 

могутъ:

 

вѣкоторыя

 

дере-

вни

 

нашего

 

прихода

 

имѣютъ

 

по

 

9

 

дес.

 

душевого

 

надѣла, ,,и

огромное

 

количество

  

земли

 

пустуетъ.

Самый

 

главный

 

и,

 

можно

 

сказать,

 

почти

 

общій

 

промы-

селъ

 

у

 

Юрьевскихъ

 

прихожанъ

 

мелочная

 

торговля

 

съ

 

лотка

продуктами

 

потребленія

 

въ

 

столичныхъ

 

городахъ

 

и

 

приго-

родныхъ

 

дачахъ.

 

Этотъ

 

промыселъ,

 

кромѣ

 

другихъ

 

непри-

влекательныхъ

 

сторонъ,

 

имѣетъ

 

ту

 

особенность,

 

что

 

совер-

шенно

 

отучаетъ

 

крестьянина

 

отъ

 

физическаго

 

деревенскаго

труда,

 

и

 

разъ

 

взявшійся

 

за

 

это

 

дѣло,

 

можно

 

съ

 

увѣренностью

сказать,

 

никогда

 

не

 

будетъ

 

не

 

только

 

хорошимъ,

 

но

 

даже

сноснымъ

 

хозяиномъ-работникомъ.

 

И

 

дѣйствительно,

 

у

 

насъ



—

 

4g0

не

 

рѣдкость

 

встрѣтить

 

молодогоі

 

человѣка

 

лѣтъ :

 

20 —23-хъ,

который

 

ни

 

разу

 

еще

 

не

 

брался

 

ни

 

за,. соху,

 

«и.за

 

кооущи

почти

 

вовсе

 

незнакомъ

 

съ

 

іседьскимъ

 

хозяйствомъ.

 

Но

 

этимъ

зло

 

ж

 

не

 

ограничивается.

 

Живя

 

большую

 

часть

 

года

 

вдали

отъ' деревни

 

и

 

родныхъ,- нерѣдко

 

широко

 

предаваясь

 

соблаз-

намъ

 

городской

 

жизни,

 

привыкнуьъ

 

жить

 

по

 

своей

 

волѣ,

 

безъ

всякаго

 

контроля,

 

крестьянинъ

 

перестаетъ

 

чувствовать

 

тѣ-

сную

 

связь

 

съ

 

деревней

 

и

 

семьей

 

.и

 

ох.ладѣваетъ

 

не

 

только

къ

 

своей

 

деревнѣ,

 

но;

 

и

 

къ

 

собственной

 

семьѣ.

 

Поэтому

 

у

насъ

 

за

 

рѣдкость

 

можно

 

считать,

 

если

 

два

 

брата

 

живутъ

вмѣстѣ

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

согласіи,

 

поддерживая

 

другъ

 

друга

 

взаим-

нымъ

 

трудомъ,

 

какъ

 

бывало

 

прежде.

 

Поэтому

 

же

 

у

 

насъ

 

не

рѣдки

 

случаи,

 

что

 

мужъ

 

оставляете,

 

жену

 

и

 

семью,

 

и,

 

наобо-

ротъ,

 

жена— мужа.

 

Но

 

бываютъ

 

и

 

болѣе

 

прискорбныя

 

явле-

ния

 

въ

 

жизни,

 

пашихъ

 

прихожанъ.

 

Это, —когда

 

мать

 

и

 

отецъ

оставляютъ

 

своихъ

 

малолѣтнихъ

 

дѣтей

 

на

 

попеченіи

 

ста-

рухи-бабушки

 

и

 

заставляютъ

 

ихъ

 

кормиться

 

Христовымъ

именемъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

сами

 

л;ивутъ

 

безпечно

 

въ

 

Москвѣ

или

 

Петербургѣ,

 

или

 

когда

 

оставляютъ

 

дѣтей

 

совершенно

на

 

произволъ

 

судьбы,

 

безъ

 

всякаго

 

призора

 

взрослыхъ

 

род-

ныхъ.

 

Прежняя

 

простота

 

въ

 

образѣ

 

жизни

 

все

 

болѣе

 

и

 

бо-

лѣе

 

уступаетъ

 

мѣсто

 

роскоши

 

въ

 

одеждѣ

 

и

 

домашней

 

обста-

новкѣ.

 

Дѣвица

 

въ

 

бѣдной

 

семьѣ,

 

можно

 

смѣло

 

сказать,

 

со-

ставляетъ

 

несчастіе:

 

на

 

нее

 

тратится

 

все,:

 

что

 

остается

 

отъ

удовлетворенія

 

необходимыхъ

 

нуждъ,

 

а

 

иногда

 

жертвуется

и

 

необходимое,

 

чтобы

 

исполнить

 

прихотливыя

 

требованія
деревенской

 

моды.

Такимъ

 

образомъ,

 

съ

 

прискорбіемъ

 

приходится

 

притти

къ

 

тому

 

заключенію,

 

что

 

наши

 

прихожане,

 

благодаря

 

близ-

кому

 

знакомству

 

со

 

столичными

 

городами,

 

много

 

потеряли

въ

 

нравственномъ

 

и

 

экономическомъ

 

отношеніяхъ.
Къ

 

числу

 

бытовыхъ

 

особенностей

 

нашего

 

времени

 

>

 

и

нашей

 

мѣстности

 

относится

 

еще

 

одно

 

печальное

 

явленіе.

 

Въ



—

 

430-

«ашихъ

 

краяхъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

развился

 

особый

 

родъ

нищенства:

 

это

 

нищіе —пьяницы.

 

Они

 

переходятъ

 

изъ

 

при-

хода

 

въ

 

приходъ,

 

отъ

 

праздника

 

къ

 

празднику,

 

и

 

въ

 

этомъ

-состоитъ

 

ихъ

 

главное

 

занятіе

 

и

 

средства

 

къ

 

жизни.

 

Можетъ

•быть,

 

благодаря

 

такого

 

сорта

 

нищимъ,

 

у

 

насъ

 

широко

 

прак-

тикуется

 

конокрадство,

 

и

 

очень

 

часто

 

совершаются

 

болѣе

или

 

менѣе

 

крупныя

 

кражи.

 

Нерѣдки

 

также

 

случаи

 

похищенія
церковнаго

 

имущества.

 

Юрьевскій

 

храмъ

 

въ

 

теченіе

 

двадца-

типятилѣтняго

 

своего

 

сушествованія

 

пять

 

разъ

 

подвергался

хищничеству.

 

Около

 

1878

 

года

 

былъ

 

совершенъ

 

взломъ

 

цер-

ковнаго

 

сундука,

 

и

 

изъ

 

него

 

похищены

 

деньги,

 

а

 

изъ

 

риз-

ницы

 

сосуды,

 

которые

 

впослѣдствіи

 

были

 

найдены

 

изломан-

ными.

 

Въ

 

1890

 

году

 

была

 

взломана

 

кружка,

 

вдѣланная

 

въ

одинъ

 

изъ

 

столбовъ

 

входной

 

арки

 

въ

 

церковной

 

оградѣ.

 

Въ
1892

 

году

 

былъ

 

взломанъ

 

церковный

 

сундукъ,

 

и

 

изъ

 

него

похищено

 

до

 

100

 

р.

 

Въ

 

1894

 

году

 

былъ

 

взломанъ

 

свѣчной

ящикъ,

 

и

 

похищено

 

около

 

20

 

руб.

 

Въ

 

1897

 

году

 

былъ

 

взло^

манъ

 

свѣчной

 

ящикъ,

 

и

 

изъ

 

него

 

похищено

 

30

 

руб.

Но

 

среди

 

печальныхъ

 

явленій

 

приходской

 

жизни,

 

во

лногихъ

 

случаяхъ

 

составляющихъ

 

лишь

 

исключенія,

 

не

 

мо-

гутъ

 

не

 

обратить

 

на

 

себя

 

вниманія

 

и

 

явленія

 

отрадныя,

вполнѣ

 

сглаживающія

 

впечатлѣніе

 

первыхъ.

 

Прихожане

 

села

Юрьевскаго,

 

въ

 

общемъ,

 

отличаются

 

набожностью

 

и

 

любовью

къ

 

храму

 

Божію:

 

каждый

 

воскресный

 

день,

 

а

 

особенно

 

въ

праздники,

 

не

 

смотря

 

ни

 

на

 

дурную

 

погоду,

 

ни

 

на

 

почти

 

непро-

ходимую

 

дорогу,

 

напр.,

 

въ

 

весеннее

 

время, — церковь

 

всегда

бываетъ

 

полна

 

молящихся.

 

Не

 

смотря

 

также

 

на

 

неудобство

посѣщать

 

вечернія

 

богослуженія

 

и

 

собесѣдованія,

 

произво-

димый

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

великаго

 

поста,

 

въ

 

церковь

все-таки

 

собиралось

 

каждый

 

разъ

 

не

 

менѣе

 

200

 

слушателей.

Замѣтна

 

также

 

среди

 

прихожанъ

 

любовь

 

къ

 

просвѣщенію,

 

а

особенно

 

къ

 

чтенію

 

книгъ

 

религіозно-нравственнаго

 

содержа-

нія.

 

Въ

 

одной

 

деревнѣ

 

нашего

 

прихода

 

вошло,

 

можно

 

сказать,



—

 

431

 

—

въ

 

обычаи

 

свободные

 

зимніе

 

вечера

 

проводить

 

за

 

чтеніемъ.

 

Для
этой

 

цѣли

 

крестьяне

 

собираются

 

въ

 

одну

 

избу

 

и

 

засиживаются

иногда

 

до

 

полночи,

 

причемъ

 

одинъ

 

изъ

 

присутствуюшихъ

исполняете

 

обязанность

 

чтеца,

 

<а,

 

остальные

 

слушаютъ

 

чте-

те,

 

занимаясь

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

какою-нибудь

 

работой.

 

Та-

кою

 

любовью

 

къ

 

чтенію

 

и

 

стремленіемъькъ

 

пріобрѣтенію

полезныхъ

 

знаній

 

мѣстное

 

населевіе

 

обязано

 

земской

 

школѣ,

существующей

 

въ

 

селѣ

 

Юрьевскомъ

 

съ

 

1879

 

года.

 

Открытіе
школы

 

состоялось

 

при

 

священники

 

Гавріилѣ

 

Матвѣевичѣ

Соколовѣ,

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

польза

 

грамотности

 

народомъ

еще

 

не

 

сознавалась,

 

а

 

земства

 

только

 

что

 

нарождались

 

и

не

 

успѣли

 

оріентироваться

 

въ

 

своемъ

 

дѣлѣ.

 

Тогда

 

почти

 

по-

всемѣстно

 

главнымъ

 

дѣятелемъ

 

по

 

устройству

 

школъ

 

явля-

лось

 

духовенство;

 

такъ

 

было

 

и

 

у

 

насъ,

 

въ

 

Юрьевскомъ.

Школа

 

была

 

устроена

 

отчасти

 

на

 

церковныя

 

средства

 

(куп-

ленъ

 

былъ

 

лѣсъ),

 

отчасти

 

на

 

средства

 

прихожапъ,

 

при

 

дѣ-

ятельномъ

 

участіи

 

мѣстнаго

 

священника.

 

Благодаря

 

школѣ,

теперь

 

у

 

насъ

 

изъ

 

крестьянъ

 

до

 

35-лѣтняго

 

возраста

 

про-

центъ

 

неграмотныхъ

 

самый

 

незначительный.

 

Школа

 

всегда

переполнена

 

учащимися

 

(около

 

100

 

чел.);

 

ежегодно

 

по

 

тѣ-

снотѣ

 

помѣщенія

 

мпогимъ

 

приходится

 

отказывать

 

въ

 

пріемѣ.

Законоучителемъ

 

въ

 

школѣ

 

состоитъ

 

мѣстный

 

священникъ

Алексѣй

 

Ушаковъ,

 

учительницами

 

дочери

 

умершаго

 

священ-

ника

 

Г.

 

М.

 

Соколова.

 

Одна

 

изъ

 

нихъ

 

(Марія

 

Соколова)

 

по-

лучила

 

образованіе

 

въ

 

Тверской

 

учительской

 

школѣ

 

Макси-

мовича,

 

а

 

другая

 

(Лариса

 

Соколова) — въ

 

Ржевскомъ

 

Епар-

хіальномъ

 

Училищѣ.

 

Благодаря

 

тому

 

обстоятельству,

 

что

учащіе

 

всѣ

 

духовнаго

 

званія,

 

дѣло

 

обученія

 

крестьянекихъ

дѣтей

 

въ

 

нашей

 

школѣ

 

ведется

 

вполнѣ

   

нормально,

   

ничѣмъ
•

 

Г

     

*£?

                                          

TV

   

ТТТ

 

Т

   

ч
не

 

отличаясь

 

отъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Накоиецъ,

 

нельзя

 

не

 

упомянуть

 

объ

 

одномъ

 

крупномъ

пріобрѣтеніи,

 

которымъ

 

обогатилась

 

Юрьевская

 

церковь

 

въ

прошломъ

 

1897

 

году.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

былъ

 

пріобрѣтенъ,

 

съ
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разрѣшенія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвящен-

нѣйшаго

 

Димитрія,

 

Архіепископа

 

Тверского

 

и

 

Кашинскаго,

въ

 

собственность

 

церкви

 

домъ

 

мѣстнаго

 

священника

 

за

 

1200

 

р.,

съ

 

уплатою

 

денегъ

 

въ

 

разсрочку.

 

не

 

менѣе

 

200

 

р.

 

въ

 

годъ.

Извѣстно,

 

что

 

пріобрѣтеніе

 

церковныхъ

 

домовъ

 

въ

 

сельскихъ

приходахъ

 

всегда

 

бываетъ

 

сопряжено

 

съ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

значительными

 

затруднепіями,

 

являющимися

 

со

 

стороны

 

при-

хожанъ

 

и

 

церковныхъ

 

старость.

 

Даже

 

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

старостою

бываетъ

 

человѣкъ

 

добросовѣстный

 

и

 

сознающій

 

истинныя

нужды

 

церкви,

 

постройка

 

или

 

пріобрѣтеніе

 

церковнаго

 

дома

является

 

не

 

всегда

 

возможной,

 

потому

 

что

 

церковные

 

ста-

росты

 

въ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ,

 

въ

 

болыиинствѣ,

 

сообразуются

съ

 

желаніями

 

прихода.

 

Согласиться

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

церков-

наго

 

дома,

 

не

 

спросивъ

 

на

 

то

 

согласія

 

прихода

 

(которое

 

по-

лучить,

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ,

 

невозможно),

 

со

 

стороны

церковнаго

 

старосты

 

является

 

шагомъ

 

рискованнымъ.

 

Такой

староста

 

можетъ

 

лишиться

 

довѣрія

 

прихожаиъ

 

и

 

встрѣтить

отъ

 

нихъ

 

вмѣсто

 

благодарности

 

немало

 

непріятностей.

 

По-
этому

 

нельзя

 

не

 

отдать

 

дань

 

справедлива™

 

уваженія

 

ста-

ростѣ

 

села

 

Юрьевскаго,

 

крестьянину

 

Нилу

 

Константинову,

благодаря

 

которому

 

Юрьевская

 

церковь

 

теперь

 

имѣетъ

 

соб-

ственный

 

домъ

 

для

 

своего

 

священника,

 

и

 

желательно,

 

чтобы

имя

 

этого

 

честнаго,

 

сознательно

 

относя щагося

 

къ

 

своему

дѣлу

 

трулсеиика

 

на

 

пользу

 

своего

 

храма

 

и

 

прихода

 

навсегда

сохранилось

 

въ

 

лѣтописяхъ

 

Юрьевской

 

церкви.

Священникъ

 

ZL.

 

Ушаковъ.

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

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

Я

 

I

 

Я.

ВЫШЛА

 

ШОШЖЯ

 

ЕЖІГІ^

5чебнш;ъ

 

псторііі

 

древней

 

русской

 

литературы.

 

Устная
словесность

 

п

 

книжная

 

литература —переводная

 

и

 

оригиналь-

ная.

 

Сжатые,

 

но

 

полные

 

отвѣты

 

на

 

всѣ

 

вопросы

 

семинарской

 

про-



граммы,

 

Стр.

 

VI-f-204.

 

Соотавилъ

 

по

 

лучшимъ

 

пособіямъ,

 

въ

 

томъ

числѣ

 

и

 

новѣйшимъ,

 

М.

 

Павловичъ,

 

старшій

 

преподаватель

 

С.-
Петербургской

 

Духовной

 

Оемпнаріи.

 

Цѣна

 

85

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

Продается

 

во

 

всѣхъ

 

пзвѣстныхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

г.

 

С.-Пе-
тербурга., '

 

а

 

также

  

у

 

составителя

 

(Обводный

 

каналъ

 

19,

 

кв.

 

4).

иявьэоавпп

 

атэопаьо—

 

д

                                     

лЛГ

d

                

I-

                          

■

Учебникъ

 

теоріи

 

словесности.

 

Теоретически

 

положенія.
историческія

 

свѣдѣнія,

 

разборы

 

обралцовъ.

 

Вып.

 

I.

 

Общая

 

те-

орія

 

словесности. —Теорія

 

прозы. —Предварительныя

 

свѣдѣніяопо-

эзіи.

 

(Приблизительно

 

200

 

стр.).

 

Книжка

 

представляетъ

 

опытъ

сжатаго,

 

но

 

возможно

 

обстоятельнаго

 

и

 

строго

 

провѣренеаго

 

изло-

женія

 

теоріи

 

словесности.

 

Пѣна

 

85

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

p.

СПЕЦШІЬНОЕ

   

ОТДѢЛЕНІЕ

  

ДЛЯ

 

ДУХОВЕНСТВА

 

И

 

МОНАСТЫРЕЙ

ПРИ

   

БОЛЫДОМЪ

   

МАНУФАКТУРНОМЪ

   

МАГАЗИНѢ

а.

 

д.

 

ѵжж&шшѣ,
въ

  

Москвѣ

  

на

  

Тверской,

 

рядомъ

 

съ

 

Московской

 

глазной
больницей.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ

  

ВЪ

 

ГРОМАДНОМЪ

  

ВЫБОРЪ

ЧЕРНЫЯ

  

МАТЕРІИ:
оі]кна

 

черныя,

 

драпъ

 

для

 

верхнихъ

 

вещей,

 

драдедамъ,

 

трико,

 

матейное
сукно,

 

бархатъ,

 

репсъ,

 

грогро,

 

крепъ,

 

камлогь,

 

кашемиръ,

 

сатанъ-деми,

и

 

проч.;

 

имеются

 

и

 

всЬ

 

дрі)г.

 

товары.

Покорнѣйше

 

прошу

 

гг.

 

покупателей

 

обратить

 

особенное

 

внп-

мапіе

 

на

 

то,

 

что

 

если

 

купленный

 

товаръ

 

почему-либо

 

не

 

понравится,

то

 

въ

 

теч.

 

5

 

дней

 

со

 

дня

 

покупки,

 

а

 

иногороднихъ

 

въ

 

теч.

 

2

 

нед.

принимаю

 

обратно

 

и

 

мѣняю

 

на

 

другой

 

или

 

ВЫДАЮ

 

ДЕНЬГИ,
что,

 

съ

 

моей

 

стороны,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

выше

 

и

 

добросовѣстнѣе

продажи

 

для

 

гг.

 

покупателей,

 

такъ

 

какъ

 

каждый

 

покупатель

 

бук-
вально

 

ничѣмъ

  

не

 

рискуетъ,

  

а

  

напротивъ,

 

болѣе

 

гарантируется.

ПРОШУ

  

ТРЕБОВАТЬ

  

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

   

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ,

  

КОТОРЫЙ
высылается

 

вяваяАетю.

            

в-і

эняті-
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Содержаніе

  

«Богословскаго

 

Въстника>

  

за

 

1898

 

годъ.

А

 

В

 

Г

 

У

 

С

 

ТЪ.

      

.

Отдѣлъ

 

1-й.

 

Святого

 

отца

 

нашего

 

Кирилла,

 

архіепископа
Александрійекаго,

 

толкованіе

 

на

 

пророка

 

Захарію.

 

Отдѣлъ

 

1 1-Й.'
Пресуществленіе

 

Святыхъ

 

Даровъ

 

въ

 

таинствѣ

 

Евхаристіи.

 

В.

 

Л.
Малахова. —Ожпвленпая

 

деятельность

 

православныхъ

 

братствъ

 

въ

эпоху

 

митрополита

 

Петра

 

Могилы

 

(1632 —1647

 

годы).

 

А.

 

А.
Папкова.

 

Отдѣлъ

 

II

 

1-й.

 

Изъ

 

церковной

 

жизни

 

православныхъ

славянъ.

 

Г.

 

А.

 

Воскресенскаго. — Страница

 

изъ

 

исторіи

 

православ-

ной

 

русской

 

миссіп

 

въ

 

Китаѣ.

 

(Письма

 

мпссіонера),

 

Пёкннъ.

 

От-
дѣлъ

 

ІѴ-й.

 

Изъ

 

области

 

библіологіи.

 

В.

 

Н.

 

Мынщына.—Книги,
и

 

брошюры,

 

посту пившія

 

въ

 

редакцію.

 

Отдѣлъ

 

T-fl.

 

Автобіогра-
фическія

 

записки

 

Высокопреосвященнаго

 

Саввы,

 

Архіёпископа

 

Твер-
ского. — Протоколы

 

засѣдаиій

 

Совѣта

 

Московской

 

Духовной

 

Ака-
деміп

 

за

 

1897

 

годъ. —Объявленія.
!ІІ'іЖ

КОЛОКОЛЬНЫЙ

 

ГАТЧИНСКІЙ

 

ЗАВОДЪ ІПО

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержд.

 

Т-ва
■А

 

1

    

L

        

/

       

и

изготовляетъ

 

олагозвучные

 

церковные

 

колокола

 

и

 

звоны,

 

настроен-

ные

 

по

 

камертонамъ,

  

всякаго

 

вѣса,

съ

 

писыненнымъ

 

ручательством

 

въ

 

прочности

 

на

 

5

 

лѣтъ,

стальные

 

лптые

 

цѣлыіые

 

колокольные

 

языки,

 

а

 

равно

 

и

 

желѣзные.

Цѣны

  

умеренный.
Допускается

   

разсрочка

   

платежа

 

по

 

соглашенію.

 

Въ

 

счетъ

 

платы

за

 

новые

 

колокола

 

принимаются

 

битые

 

и

 

старые

 

колокола.

.....—-f'" -

За

 

подробными

 

свѣдѣніями

 

и

 

съ

 

заказами

 

ікедающіе

 

могдтъ

 

обращаться
къ

 

представителю

 

завода:

 

ЛЛЕКСѢЮ

 

ИВАНОВИЧУ

 

КОБЕЛЕВЧ,

 

въ

 

г.

Вышній-Волочекъ,

 

Тверской

 

губ.,

 

по

 

Дворянской

 

ул.

 

въ

 

домѣ

 

Некрасова.
-------------- !—

                                                    

12-6
ГГ.Оі

                                                           

г'

   

■

                                                

-і

             

!

                          

'

           

,'

        

t'liJI

    

ill 1
Редакторъ,

 

преподаватель

 

Семинарііі,

 

священникъ

 

Н.

 

Крингщкш-

Ш -------------------------—^--

                

■

     

■-----------___

               

гОЯП
Доаволено

 

цѳнвурою

  

15"

 

сентября

  

1898

 

года.
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Титграфіи
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