
ТБЕРСК1Я
Епархіальныя

 

Ведомости.
іі

 

™£°.?1Z^,

 

IS

 

НОЯБРЯ

 

1900

 

Г.

 

ттш

 

лр""""ится
1

 

и

 

15-го

 

чиселъ.

           

На

      

АА

                    

въ

 

редакщи

цѣна

 

годовому

 

ивданію

        

ТГш

      

ПП

           

Епархіальньіхъ

 

Ведомостей

 

и

безъпересылки4р.50к.,

          

IU

 

■

       

^Q
еъ

 

пересылкою

 

5

 

р^б.

         

■■

 

■

      

WWl

         

у

 

мѣстныхъ

 

благочинныхъ.

ГОДЪ

   

ДВАДЦАТЬ

   

ЧЕТВЕРТЫЙ.

=

        

Ч

 

ДСТЬОФФНЦІ&ЛЬЯАЯ.
Содерйаніе

 

части

 

оффиціальной:

 

Опрѳдѣленіѳ

 

Св.

 

Синода.—Письмо

 

на

иия

 

Высокопреосвящѳннаго

 

Димитрія. —Епархіальныя

 

распоряжения

 

и

 

иввѣ-

стія,— Епархіальная

 

хроника.— Возаваніѳ.

Опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Синода

on

 

3

 

ноября

 

1900

 

года,

 

за

 

N°

 

4628,

 

о

 

возношеніи

 

моленій

 

объ

 

исцЬ-

леніи

 

Его

 

ИмпЕРДторскяго

  

Величества

  

Государя

 

Императора

 

отъ

 

по-

стигшей

 

болізни.

Свят.

 

Правит.

 

Синодъ,

 

съ

 

глубокимъ

 

сердечнымъ

 

сокру-

шеніемъ

 

извѣстясь

 

о

 

постигшей

 

Его

 

Императорское

 

Величе-
ство

 

Государя

 

Императора

 

болѣзгш,

 

по

 

бывшемъ

 

разсужденіи,
Приказали:

 

предоставить

 

первенствующему

 

Синодальеому
члену

 

Преосвященному

 

Митрополиту

 

Антонію

 

увѣдомить

 

Мо-
сковскую

 

и

 

Грузино

 

Имереѵинскую

 

Синодальная

 

Конторы,
еоархіальныхъ

 

преосвященныхъ,

 

завѣдывающаго

 

придвир-

нымъ

 

духовенствомъ

 

и

 

протопресвитера

 

іюеннаго

 

и

 

морского

духовенства

 

телеграммою

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Свлтѣй-

Ш

 

Синодъ

 

благословляешь

 

возносить,

 

впредь

 

до

 

выздоровле-
шя

 

Его

 

Величества,

 

на

 

ектенілхъ

 

за

 

литургіею

 

прошенгл

ой

 

шцѣленіи

 

Государя

 

Императора

 

отъ

 

болѣзни".

і
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Письмо

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреоовященніишаго
Димитря,

 

Лрхіепископа

 

Тверского

 

и

 

Кашинскаго,

 

отъ

 

30

 

октября

1900

 

года,

 

Гектора

 

Кісвской

 

духовной

 

семинаріи,

 

архим.

 

Константина

Ваше

 

Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнѣйшій

 

Владыко,

Милостивѣйгиій

 

Архипастырь

 

и

 

Отецъ.

Журналъ

 

„Руководство

 

для

 

Сельскихъ

 

Пастырей",

 

осно-

ванный

 

въ

 

1860

 

г.,

 

все

 

время

 

остается

 

неизмѣнно

 

вѣрнымі

своей

 

задачѣ—содѣйствовать

 

приходскимъ

 

пастырямъ

 

въ

 

ии

высокомъ

 

и

 

многотрудномъ

 

служеніи.

 

Больше

 

40

 

лѣтъ

 

(42-и

 

г,)

журналъ

 

служитъ

 

духовенству

 

органомъ

 

для

 

взаимнаго

 

обмѣна

мыслей,

 

взаимнаго

 

наученія,

 

заявленія

 

своихъ

 

нуждъ

 

и

 

по-

требностей.

 

Вѣрный

 

всегда

 

программѣ,

 

утвержденной

 

Свят,

Синодомъ

 

и

 

одобряемой

 

вниманіемъ

 

священноначалія

 

Русской

Церкви,

 

русскаго

 

пастырства

 

и

 

вообще

 

любителей

 

духовнаго

просвѣщенія,

 

журналъ

 

„Руководство

 

для

 

Сельскихъ

 

Пасты-

рей",

 

съ

 

помощью

 

Божіей,

 

будетъ

 

издаваться

 

при

 

Кіевской

духовной

 

семинаріи

 

и

 

въ

 

1901

 

г.

 

по

 

той

 

же

 

программѣ,

 

съ

тѣмъ

 

же

 

характеромъ

 

общедоступности

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

по-

преимуществу

 

практическомъ

 

направленіи,

 

какъ

 

издавался

доселѣ.

Просвѣщенное

 

вниманіе

 

Вашего

 

Высокопреосвященства

къ

 

нашему

 

журналу

 

даетъ

 

смѣлость

 

Редакціи

 

обратиться

 

къ

вамъ

 

съ

 

почтительнѣйшею

 

просьбою:

 

не

 

благоволите-ли

 

ре-

комендовать

 

журналъ

 

для

 

выписки

 

пастырямъ

 

ввѣренной

 

Ва-

шему

 

Высокопреосвященству

 

епархіи. — На

 

семъ

 

письмѣ

 

ре

золюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

9

 

ноября

 

1900

 

г.,

за

 

№

 

8265,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Въ

 

Епархіальнихъ

 

Віь-
домостяхъ

 

напечатать

 

объ

 

изданіи

 

журнала

 

„Руководство
для

 

Сельскихъ

 

Пастырей".
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Еоархіашыд

 

ріішряженія

 

и

 

нзйИстііі.

Тверская

 

Духовная

 

Консисторія

 

даетъ

 

знать

 

къ

 

испол-

непію

 

о.о.

 

благочиннымъ

 

Тверской

 

епархіи,

 

что

 

на

 

одномъ

ияъ

 

протоколов*

 

благочинническаго

 

съѣзда,

 

о

 

потребной

 

го-

довой

 

пропорціи

 

свѣчъ,

 

деревяннаго

 

масла

 

и

 

ладона

 

для

 

цер-

квей,

 

резол

 

юція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

послѣдовала

 

та-

ковая:

 

„

 

Консисторіл

 

предпишешь

 

ом.

 

благочиннымъ

 

при

 

по-

міодичномъ

 

обозрѣніи

 

церквш

 

провѣрить,—у

 

всѣхъ-ли

 

цер-

тпихъ

 

старость

 

имѣютсл

 

ипструкцш,

 

и

 

озаботиться

 

вы-

пиши

 

и

 

разсылкой

 

оныхъ

 

въ

 

тѣ

 

церкви,

 

гдѣ

 

таковыхъ

 

не

шіъется.

                         

________

Рукоположены

 

въ

 

санъ

 

священника:

 

учитель

 

Романов-

ской

 

земской

 

школы,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Страши-
тнъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Первитина,

 

того

 

жѳ

 

уѣзда,

 

9

 

октября;

учитель

 

Талецкой

 

церковно-приходской

 

школы,

 

Бѣжецкаго

уѣзда,

 

Илья

 

Голубевъ

 

къ

 

церкви

 

пог.

 

Переволоки,

 

Осташ-

шскаго

 

уѣзда,

 

13

 

октября;

 

надзиратель

 

Старицкаго

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

Николай

 

Полозовъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Крас-

наго-Холма,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

 

21

 

октября,

 

и

 

преподаватель

Твер.

 

дух.

 

семинаріи

 

Алексѣй

 

Мирожжъ

 

къ

 

церкви

 

Воекре-

шенія

 

Лазаря,

 

что

 

въ

 

арестантскихъ

 

ротахъ

 

г.

 

Твери,

 

съ

оетавленіемъ

 

на

 

преподавательской

 

должности,

 

5

 

ноября.

Перемещены:

 

діаконъ

 

погоста

 

Добраго,

 

Осташковскаго
уѣзда ,

 

Димитрій

 

Лебедевъ

 

къ

 

церкви

 

погоста

 

Стержъ,

 

того

же

 

уѣзда,

 

16

 

октября;

 

діаконъ

 

села

 

Холмца,

 

Старицкаго
уѣзда,

 

Димитрій

 

Сперанскгй

 

къ

 

церкви

 

села

 

Мванигпи,

 

того

же

 

уѣзда,

 

19

 

октября;

 

діаконы — села

 

Отруба,

 

Зубцовскаго
уѣзда,

 

Ѵтефанъ

 

Сгшаковь

 

и

 

села

 

Отмичей,

 

Тверского

 

уѣзда,

Ырй

 

Образцовъ

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого,

 

4

 

ноября,

 

и

 

пса-

ймщшсъ

 

села

 

Бѣлей-Архіерейскихъ,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

Ream

Ьраюелъскій

 

къ

 

церкви

 

села

 

Пятницкаго,

 

Весьегонскаго
J%,

 

3

 

ноября.
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Назпачены

 

на

 

должность

 

псаломщика:

 

окончившіикурсъ
Тверской

 

духовной

 

семинаріи

 

Михаилъ

 

Модестовъ

 

къ

 

цер-

кви

 

села

 

Стоянца,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

31

 

октября;

 

окон-

чипшій

 

курсъ

 

Тверской

 

духовной

 

семинаріи

 

Яонстантинь
Лебедевъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Дубровскаго,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда

31

 

октября,

 

и

 

сынъ

 

умершаго

 

псаломщика

 

с.

 

Рябова,

 

Калязив-

скаго

 

уѣзда,

 

Василгй

 

Шевелевъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

церкви

села

 

Бѣлей-Архіерейскихъ,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

3

 

ноября.

Опредѣленіями

 

ЕпархіальнагоУчилищнагоСовѣта,

 

утвер-

жденными

 

Его

 

Высокопреосвященетвомъ,

 

вновь

 

открыта

церк.-прих.

 

школы:

 

въ

 

с.

 

Воронцовѣ

 

(для

 

дѣвочекъ),

 

въ

 

с.

Никольскому Опухтинѣ

 

(для

 

дѣвочекъ),

 

въ

 

приселкѣ

 

Соболахъ,

Калязинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Столбовѣ,

 

въ

 

с.

 

Чагинѣ,

 

въ

 

с,

Григорьковѣ,

 

въ

 

дер.

 

Рождествинѣ,

 

Дубовскаго

 

прихода,

церковь- школа,

 

Кашиискаго

 

уѣзда,

 

въ

 

дер.

 

Подберѳзьѣ,

 

Крев-

скаго

 

прихода,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

при

 

Старицкомъ

 

Маріин-

скомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

 

Воскресенская

 

(для

 

дѣвочекъ)

въ

 

г.

 

Старицѣ,

 

при

 

Тверскомъ

 

Христорождественскомъ

 

ш-

скомъ

 

монастырѣ

 

(для

 

дѣвочекъ).

 

Преобразованы

 

шком

Пенская

 

школа

 

грамоты

 

прихода

 

с.

 

Негодяева,

 

Корчевского

уізда, — въ

 

одноклассиую

 

церк.-прих.,

 

Сучковская

 

второ-

классная

 

школа,

 

того

 

же

 

уѣзда, —въ

 

двухклассную

 

женскую

и

 

одноклпссную

 

мужскую,

 

при

 

Осташковскомъ

 

Знаменской

женскомъ

 

монастырѣ

 

школы

 

одноклассная

 

и

 

грамоты— въ

одну

 

двухклассную

 

церк.-прих.

 

школу.

Утверждены:

 

а)

 

въ

 

должности

 

завѣдующихъ

 

и

 

законо-

учителей

 

церк.-прих.

 

школы

 

Молоковокой —свяіденнго

Михаилъ

 

Покровскій,

 

Спасской —Зубц.

 

уѣзда,

 

священник.

села

 

Спасскаго

 

Іоаннъ

 

Спасскій,

 

Валашковской— свяшен-

никъ

 

Вл.

 

Ильинскій,

 

Раковской —священникъ

 

Александр!

Хергозерскій,

 

Хлѣпенской — свящ.

 

Димитрій

 

Таировъ,

 

Старо-
Верезуйской —свящ.

   

Алѳксандръ

   

Воскресенскій,

 

Воронцов-
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CKO g— свящ.

 

Василій

 

Садиковъ,

 

Никольско-Опухтинской —

свя ш.

 

Николай

 

Смирновъ,

 

Калязинской

 

при

 

мовастырѣ —

свяш.

 

Христорождественской

 

г.

 

Калязина

 

церкви

 

Алексѣй

Обудовскій,

 

Столбовской —свящ.

 

Леонидъ

 

Николаевъ,

 

Гри-
горьковской —свящ.

 

Георгій

 

Знаменскій,

 

Рождественской—

свящ-

 

с.

 

Дубова

 

Алексѣй

 

Сусловъ,

 

Соболинской —свящ.

 

Вла-

диміръ

 

Смврновъ,

 

Чагинскои— свящ.

 

Алексѣй

 

Знаменскій,

Пенскои —свящ.

 

с.

 

Негодяева

 

Агаѳангелъ

 

Казанскій,

 

Подбе-

резской —свящ.

 

с.

 

Кревы

 

Петръ

 

Изотовъ,

 

Борисоглѣбской

при

 

мужскомъ

 

монастырѣ —свящ.

 

Георгіевской

 

г.

 

Торжка
церкви

 

Андрей

 

Никольскій,

 

Осташковской

 

при

 

Знаменскомъ
ионастырѣ

 

свящ.

 

того

 

же

 

монастыря

 

Григорій

 

Постниковъ

(завѣдующимъ

 

и

 

законоучителемъ

 

во

 

2

 

классѣ)

 

и

 

Андрей
Волковъ

 

(законоучителемъ

 

въ

 

1

 

классѣ),

 

Рожковской — свящ.

Іоаннъ

 

Ссеранскій,

 

Покровской — свящ.

 

Покровской

 

церкви

гор.

 

Ржева

 

Стефанъ

 

Яшинъ,

 

Старицкой

 

при

 

Маріинскомъ

женскомъ

 

монастырѣ — свящ.

 

того

 

же

 

монастыря

 

Алексѣй

Петропавловске,

 

Старицкой

 

(женской)— свящ.

 

Воскресенской

г.

 

Старицы

 

церкви

 

Алексѣй

 

Кочетовъ;

 

б)

 

попечителями

 

и

попечительницами

 

церк.-прих.

 

школг:

 

Удомельско-Вогослов-
ской—

 

С.-ІІетербургскій

 

купецъ

 

Александръ

 

Соловьевъ,

 

Каля-

зинской

 

при

 

монастырѣ —архим.

 

Калязинскаго

 

Троицкаго

 

мо-

настыря

 

Апатолій,

 

Козаровской —Калязипскій

 

предводитель

дворянства

 

С.

 

И.

 

Голиковъ,

 

Николо-Ямской — крест,

 

дер.

Спирова,

 

Василій

 

Марковъ,

 

Сухаринской— крест,

 

дер.

 

Ля-
гушина,

 

ѲеодоръТоловлевъ,

 

Марьино-Селиховской —крест.

дер.

 

Марьина,

 

Евѳимій

 

Шлюховъ,

 

Березовско-Рядковской —

личн.

 

почет,

 

гражд.

 

Василій

 

Скородумовъ,

 

Осташковской

 

при

Знаменскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ — настоят,

 

монастыря,

 

игу-

иенія

 

Еликонида,

 

Космодаміановской —Ржевскій

 

купецъ

 

Ал.

Влад.

 

Вакановъ,

 

Старицкой

 

при

 

Маріинскомъ

 

лсенскомъ

 

мо-

настырѣ —настоят,

 

монастыря,

 

монахиня

 

Ангелина,

 

Чагин-

иов— жена

 

помѣщика

 

сельца

 

Устинова,

   

двор.

 

Марія

 

Алек.
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Лихачева;

 

в)

 

въ

 

должности

 

учителей

 

и

 

учительницы

 

щ.

ковно-прих.

 

школъ:

 

Введенско-Дымцевской— имѣющіи

 

свв-

дѣтельство

 

на

 

званіо

 

учителя

 

Ѳеодоръ

 

Зайцевъ —(вторшц

учителемъ),

 

Лѣсокли некой —діаконъ

 

Александръ

 

Голиковъ

Замытской— окончившій

 

курсъ

 

Тверской

 

духов,

 

семипаріи

Алексѣй

 

Смирновъ,

 

Мартыновской —окончившій

 

курсъ

 

Твер-

ской

 

дух.

 

семинаріи

 

Владиміръ

 

Шавровъ,

 

Чистинской—

 

Маріа

Рубцова

 

(и.

 

д.

 

учительницы),

 

Михайлово-Введенской— свящ,

Павелъ

 

Кустовъ,

 

Волонинской — окончившая

 

курсъ

 

Тверского

епархіальнаго

 

училища

 

Анна

 

Голикова

 

(второй

 

учительницей),

Михайловской— окончившая

 

курсъ

 

Тверского

 

епархіальнаго

училища

 

Евдокія

 

Соколова,

 

Ѳоминско-Городищенской— окон-

чившая

 

курсъ

 

Ржевскаго

 

епархіальнаго

 

училища

 

Олимпіада
Суворова,

 

Покровской — учитель

 

Дубакинской

 

школы

 

грамоты

Александръ

 

Гумилинъ

 

(и.

 

д.

 

учителя),

 

Хлѣпенской —дворя-

нинъ

 

Яковъ

 

Карповъ

 

(и.

 

д.

 

учителя),

 

Семендяевской— окон-

чившая

 

курсъ

 

Царскосельскаго

 

училища

 

Марія

 

Филаретова,

Васисинской —имѣющая

 

свидѣтельство

 

на

 

званіе

 

учительницы

Анна

 

Коровина,

 

Калязинской

 

при

 

монастырѣ

 

женской— учи-

тельница

 

Калязинскаго

 

Макаріевскаго

 

городского

 

училища

Ирина

 

Крылова,

 

Капшинской — псаломщикъ

 

с.

 

Капшина,

Андрей

 

Аркадовъ

 

(учителемъ

 

пѣнія),

 

Никольско-Опухтин-

ской — кончившая

 

курсъ

 

Ярославскаго

 

епархіальнаго

 

училища

Надежда

 

Ушакова,

 

Соболинской —діаконъ

 

с.

 

Соболь,

 

Павелъ

Колоколовъ,

 

Воронцовской —окончившая

 

курсъ

 

Тверского

епархіальнаго

 

училища

 

Елизавета

 

Попова,

 

Спасской— имѣю-

щая

 

свидѣтельство

 

на

 

званіе

 

учительницы

 

Александра

 

Фир-
сова,

 

Борисоглѣбской —священническая

 

жена

 

Александра

Филаретова,

 

Мялицынской —имѣющая

 

свидѣтельство

 

на

 

званіе
учительницы

 

Анна

 

Флерова,

 

Кочемльской —окончившая

 

курсъ

Тверского

 

епархіальнаго

 

училища

 

Зинаида

 

Москвина,

 

Уницкои
—бывшій

 

воспитанникъ

 

Тверской

 

духовной

 

семинаріи

 

Нико-
лай

 

Барбашиновъ

 

(и.

 

д.

 

учителя),

 

Карцевской — окончившая
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курсъ

 

Тверского

 

епархіальнаго

 

училища

 

Надежда

 

Томилова,
Рождественской

 

Дубовскаго

 

прихода —студентъ

 

Тверской

духов,

 

семинаріи

 

Сергѣй

 

Голиковъ

 

(и

 

законоучителемъ),

 

Гри-
горьковской — окончившій

 

курсъ

 

Московской

 

духов,

 

семинаріи

Николай

 

Некрасовъ,

 

Кесовской —окончившая

 

курсъ

 

Твер-

ского

 

епархіальнаго

 

училища

 

Надежда

 

Некрасова,

 

Пенской —

имѣющая

 

свидетельство

 

на

 

званіѳ

 

учительницы

 

Екатерина

Девшиеа,

 

Подберезской —окончившая

 

курсъ

 

Тверского

 

епар-

хіальнаго

 

училища

 

Елена

 

Никитская,

 

Марьинской —окон-

чившая

 

курсъ

 

Царскосельскаго

 

училища

 

Лидія

 

Вершинская,

Борисоглѣбской

 

въ

 

г.

 

Торжкѣ— окончившій

 

курсъ

 

Тверской

семинаріи

 

Сергѣй

 

Любимовъ,

 

Прутенской —имѣющая

 

свидѣ-

тельство

 

на

 

званіѳ

 

учительницы

 

Марія

 

Шохина,

 

Высоков-

ской — окончившая

 

курсъ

 

Тверского

 

епархіальнаго

 

училища

Ольга

 

Полозова,

 

Кавской

 

—

 

имѣющая

 

свидѣтельство

 

названіе

учительницы

 

Ираида

 

Головченко,

 

Осташковской

 

при

 

Зна-

менскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

-окончившая

 

курсъ

 

въ

 

школѣ

Максимовича

 

Дарія

 

Никольская

 

(во

 

2

 

классѣ)

 

и

 

имѣющая

свидѣтельство

 

на

 

званіе

 

учительницы

 

Клавдія

 

Боброва

 

(въ
1

 

классѣ),

 

Ниловской —студентъ

 

Тверской

 

дух.

 

семинаріи

Андрей

 

Дюковъ

 

(вторымъ

 

учителемъ

 

и

 

законоучителемъ),

Хвощинской— окончившій

 

курсъ

 

Тверской

 

дух.

 

семинаріи

Петръ

 

Лининъ,

 

Костьковской —имѣгощая

 

свидѣтельство

 

на

званіе

 

учительницы

 

Раиса

 

Успенская,

 

Захаровской— окон-

чившая

 

курсъ

 

Ржевскаго

 

епархіальнаго

 

училища

 

Екатерина

Пустынская,

 

Новоспасской— окончившая

 

курсъ

 

Ржевскаго

епархіальнаго

 

училища

 

Вѣра

 

Филатова,

 

Покровской

 

въ

 

г.

Ржевѣ— псаломщикъ

 

Христорождественской

 

г.

 

Калягина

 

цер-

кви

 

Павелъ

 

Дьяконовъ,

 

Нестеровской —окончившая

 

курсъ

Тверскаго

 

епархіальнаго

 

училища

 

Анна

 

Косухина,

 

Аѳана-

совской —окончившій

 

курсъ

 

Тверской

 

дух.

 

семинаріи

 

Андрей

Никольскій,

 

Старицкой

 

при

 

Маріинскомъ

 

женскомъ

 

мона-

стырѣ— свящ.

 

Василій

 

Головинъ

 

(учителемъ

 

ариѳм.

 

и

 

пѣпія)
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и

 

имѣющая

 

свидѣтельство

 

на

 

званіе

 

учительницы

 

Параскева
Турасова,

 

Старокосмодаміановской

 

— окончившій

 

курсъ

 

Твер-

ской

 

дух.

 

семинаріи

 

Петръ

 

Модестовъ,

 

Жерновской— окон-

чившая

 

курсъ

 

Тверского

 

епархіальнаго

 

училища

 

Анастасія

Сорокина,

 

Астраганцевской —окончившая

 

курсъ

 

Тверского
епархіальнаго

 

училища

 

Александра

 

Виноградова;

 

г)

 

вг

 

дол-

жности

 

помощниковъ

 

учителей:

 

Троицкой — Марія

 

Серговская,
Константиновской — Елизавета

 

Александровская,

 

Никольско-

Шолгинской — Василій

 

Постниковъ,

 

Соборной

 

въ

 

г.

 

Корчевѣ-

псаломщикъ

 

Корчевского

 

Воскресенскаго

 

собора

 

Иванъ

Ильинскій,

 

Бараньегорской —штатный

 

діаконъ

 

пог.

 

Бараньей
Горы,

 

Павелъ

 

Колосовъ,

 

Ладьинской — окончившій

 

курсъ

второклассной

 

школы

 

Иванъ

 

Чиженковъ,

 

Аѳанасовской-

Анна

 

Магницкая;

 

д)

 

уволены

 

отъ

 

должности

 

законоучителя

и

 

завѣдующаго

 

церк.-

 

прих.

 

школь:

 

Ладьинской —прот.

 

Іоаннъ

Рязанцевъ

 

(съ

 

оставленіемъ

 

его

 

завѣдующимъ

 

школой),

 

Во-

рисоглѣбской —діаконъ

 

Георгіевской

 

г.

 

Торжка

 

церкви

 

Ми-

хаилъ

 

Завьяловъ,

 

Раковской — свящ.

 

с.

 

Раковой

 

Пустыни,

Зубцовскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Преображенскій;

 

ж)

 

уволены

 

отъ

учительской

 

должности

 

въ

 

церк.-прих.

 

школахъ:

 

Сучковской-
Александра

 

Исполатовская,

 

Тихвинской —Леонидъ

 

Неклю-

довъ,

 

Баскаковской — діаконъ

 

Василій

 

Постниковъ,

 

Покров-

ской — діаконъ

 

Василій

 

Гроздовъ

 

(съ

 

оставленіемъ

 

его

 

учи-

телемъ

 

пѣнія),

 

Уницкой — свящ.

 

Михаилъ

 

Соколовъ,

 

Мяли-

цынской

 

—

 

свящ.

 

Александръ

 

Докучаевъ,

 

Хвощинской —Анна

Кузнецова,

 

Костьковской —Петръ

 

Виноградову

 

Талецкой—

Илья

 

Голубевъ,

 

Артемовской —Антонина

 

Сивохина,

 

Карцев-

ской

 

Софія

 

Носова,

 

Вышковской —Констаитинъ

 

Титовъ,

 

Геор-
гіевской —Сергѣй

 

Павловъ,

 

Кавской —Марія

 

Чередѣева,-

Покровской

 

г.

 

Ржева — Александръ

 

Рождественскій,

 

Барско-
Конецкой — Петръ

 

Бере.'.кинъ;

 

ж)

 

уволены

 

отъ

 

должности

попечителя:

 

мѣщанинъ

 

Александръ

 

Волковъ,

 

попечитель

 

Вве-
денской

   

г.

   

Вѣжецка

   

церк.-прих.

   

школы,

   

кр-нъ

   

Арсеніі
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Кѵзнецовъ,

 

попечитель

   

Волховицкой

    

церк.-прих.

   

школы,

Весьегонскаго

 

уѣзда.

Перемещены:

 

3-й

 

учитель

 

Ремязинской

 

второклассной

школы,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

Николай

 

Рождественскій

 

на

 

дол-

жность

 

3-го

 

учителя

 

Стоянцевской

 

второклассной

 

школы,

Корчевского

 

уѣзда,

 

учитель

 

Александро-Маріинской

 

въ

 

гор.

Бѣжецкѣ

 

школы

 

Василій

 

Талызинъ

 

—

 

вторымъ

 

учителемъ

Ладьинской

 

второклассной

 

школы,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

учитель

Княжевской

 

школы,

 

Вѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Константинъ

 

Ваши-

,ювъ— третьимъ

 

учителемъ

 

Ремязинской

 

второклассной

 

школы.

Тверского

 

уѣзда,

 

учитель

 

Замытской

 

школы,

 

Бѣжецкаго

уѣзда,

 

Василій

 

Архангельскій — учителемъ

 

и

 

помощникомъ

законоучителя

 

въ

 

Александро-Маріинскую

 

въ

 

г.

 

Вѣжецкѣ

школу,

 

учительница

 

Бѣльской

 

школы,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Але-

ксандра

 

Тяжелова

 

учительницей

 

въКняжевскую

 

школу,

 

того-же

уѣзда,

 

учительница

 

Никольско-Шолгинской

 

школы

 

Марія

Архангельская— учительницей

 

въ

 

Попайловскую

 

школу,

 

учи-

тельница

 

Ѳоминско-Городищенскои

 

школы

 

Марія

 

Барбакова—

учительницей

 

въ

 

Старо-Березуйскую

 

школу,

 

Зубцовскаго
уѣзда,

 

учитель

 

Васисинской

 

школы

 

Николай

 

Пироговъ—

старшимъ

 

учителемъ

 

въ

 

Устьинскую

 

двухклассную

 

школу,

учительница

 

Вѣльской

 

школы

 

Анна

 

Таирова— учительницей

въ

 

Іоанно-Предтеченскую

 

школу,

 

Калязинскаго

 

уѣзда,

 

учи-

тельница

 

Кочемльской

 

школы

 

Валентина

 

Москвина— учитель-

ницей

 

въ

 

Константиновскую

 

школу,

 

учительница

 

Вепревской

школы

 

Марія

 

Кузнецова— учительницей

 

въ

 

ДубОвскую

 

школу,

учитель

 

Георгіевской

 

школы

 

Иванъ

 

Кобаровъ

 

учителемъ

 

въ

Чагинскую

 

школу,

 

Кашинскагоуѣзда,

 

учительница

 

Марьинской

школы

 

Таисія

 

Колоколова— учительницей

 

въ

 

Сучковскую

школу,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

учитель

 

Сучковской

 

школы

 

Ни-

колай

 

Пѣнкинъ— старшимъ

 

учителемъ

 

Ладьинской

 

второ-

классной

   

школы,

   

Старицкаго

   

уѣзда,

   

учитель

   

Сучковской
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школы

 

Александръ

 

Прутенскій

 

(временно)

 

3-мъ

 

учителемъ

Тихвинской

 

втококлассной

 

школы,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

щ.

тель

 

Бараньегорской

 

школы

 

Владиміръ

 

Дмитровскій~уч й .

телемъ

 

въ

 

Космодемьяновскую

 

школу,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда

учительница

 

Захаровской

 

школы

 

Надежда

 

Соколова

 

учитель-

ницей

 

въ

 

Талецкую

 

школу,

 

Осташковскаго

 

уѣзда.

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

ПРОТОКОЛЫ

бывшаго

   

5— 6

   

сентября

 

1900

 

года

  

съѣзда

  

о.о.

 

дзпутатовъ

 

Тверского

духовно-училищнаго

 

округа.

№

 

1-й.

 

1900

 

года

 

сентября

 

5

 

дня.

 

По

 

распоряженію

Тверского

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

объявленному

 

въ

 

Л»

 

15

Твер.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

за

 

нынѣшній

 

годъ,

 

депутаты

 

отъ

 

духо-

венства

 

Тверского

 

училищнаго

 

округа

 

явились

 

на

 

очередно!

духовно-училищный

 

съѣздъ.

 

Собравшись

 

въ

 

числѣ

 

12

 

лиць

въ

 

зданіи

 

мѣстнаго

 

духовнаго

 

училища,

 

депутаты

 

совершили

молебное

 

пѣніе

 

Господу

 

Богу,

 

Пресв.

 

Вогородицѣ

 

и

 

святымі

равноапостольнымъ

 

Кириллу

 

и

 

Меѳодію,

 

съ

 

возглашеніемъ

обычныхъ

 

мно.голѣтій,

 

и

 

затішъ

 

приступили

 

къ

 

избраніюизъ

своей

 

среды

 

предсѣдателя

 

и

 

кандидата

 

къ

 

нему

 

и

 

делопро-

изводителя

 

и

 

кандидата

 

къ

 

нему.

 

Большинствомъ

 

голосовъ,

поданныхъ

 

посредствомъ

 

закрытой

 

баллотировки,

 

избранными

оказались:

 

на

 

должность

 

предсѣдателя

 

съѣзда

 

протоіереа
Тверской

 

Смоленской

 

кладбищенской

 

церкви

 

А.

 

Виноградов!,

кандидатомъ

 

къ

 

нему

 

свящ.

 

села

 

Буратаева,

 

П.

 

Тихоміровъ;

на

 

должность

 

дѣлопр.

 

свящ,

 

села

 

Архангельскаго,

 

что

 

въ

деревняхъ,

 

Д.

 

Кузнецовъ

 

и

 

кандидатомъ

 

къ

 

нему

 

села

 

Вырпа,
свящ.

 

Н.

 

Невскій. — На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященства,

 

отъ

 

5

 

сентября

 

1900

 

г.,

 

за

 

№

 

6778,
послѣдовала

 

таковая:

 

„Согласно

 

избранію,

 

протоіерей

 

А.

 

Ви-
ноградовъ

 

утверждается

 

въ

 

должности

  

предсѣдателя

 

Твер-
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00

 

училищного

  

сьѣзда

 

духовенства,

 

а

 

свящ.

  

Д.

 

Кузне'
0і--дѣлонроизводителемъ

 

онаго

 

сыъзда".

№

 

"2-й.

 

1900

 

года

 

сентября

 

5

 

дня.

 

Тверской

 

окружной

духовно-учвлищный

 

съѣздъ

 

слушалъ

 

прошеніе

 

вдовы

 

свящ.

Осташковскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Сухошинъ,

 

В.

 

ФрантовоЙ

 

объ

освобожденіи

 

сына

 

ея,

 

Н.

 

Франтова,

 

поступающаго

 

въ

 

Твер-

ское

 

духовное

 

училище,

 

отъ

 

установленной

 

платы

 

съ

 

ино-

окружныхъ

 

учениковъ.

 

Правлеиіе

 

Тверского

 

духовнаго

 

учи-

д0 ща

 

по

 

сему

 

предмету

 

сообщило,

 

между

 

прочимъ,

 

что

 

сынъ

просительницы

 

Н.

 

Франтовъ,

 

за

 

непредставленіемъ

 

надле-

жащихъ

 

документовъ,

 

еще

 

не

 

принять

 

въ

 

Тверское

 

училище.

Посему

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

ходатайство

 

вдовы

 

свящ.

 

В.

Франтовой,

 

какъ

 

преждевременное,

 

оставить

 

безъ

 

послѣд-

ствій. —На

 

семь

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства,

 

отъ

 

6

 

сентября

 

1900

 

г.,

 

за

 

№

 

6774,

 

послѣдовала

таковая:

 

„

 

Утверждается"' .

№

 

3-й.

 

1900

 

года

 

сентября

 

5

 

дня.

 

Тверской

 

окружной

іуховно-училищный

 

съѣздъ

 

слушалъ

 

ирошеніе

 

псаломщика

села

 

Ново-Никитскаго,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

П.

 

Орлова

 

объ

освобожденіи

 

внука

 

его,

 

ученика

 

2-го

 

класса

 

Тверского

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

А.

 

Каменскаго,

 

какъ

 

иносословнаго

 

(сынъ

почталіона),

 

отъ

 

установленной

 

за

 

обученіе

 

платы.

 

Въ

 

виду

нногочисленныхъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

нуждъ

 

по

 

Тверскому

духовному

 

училищу,

 

требующихъ

 

немедленнаго

 

удовлетворе-

вія,

 

съѣздъ

 

не

 

находить

 

справедливымъ

 

сдѣлать

 

исключеніе
взъ

 

общаго

 

для

 

иносословныхъ

 

учениковъ

 

правила

 

въ

 

пользу

ученика

 

А.

 

Каменскаго

 

и

 

постановилъ:

 

ходатайство

 

псалом-

щика

 

П.

 

Орлова

 

оставить

 

безъ

 

послѣдствій. —На

 

семь

 

про-

токолѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

6

 

сентября

ІУОО

 

г.,

 

за

 

№

 

6775,

 

послѣдовала таковая:

 

„Утверждается".

№

 

4-й.

 

1900

 

года,

 

сентября

 

5

 

дня.

 

Тверской

 

окружной

духовно- училищный

 

съѣздъ

 

слушалъ

 

прошеніѳ

 

вдовы

 

діакона
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Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Ахматова,

 

Е.

 

Бершинскоа

 

объ

освобожденіи

 

сына

 

ея,

 

ученика

 

2-го

 

класса

 

Тверского

 

духо-

внаго

 

училища

 

И.

 

Вершинскаго,

 

отъ

 

установленной

 

платы

съ

 

иноокружныхъ.

 

Извѣстно,

 

что

 

многія

 

духовнаго

 

званія

лица

 

находятъ

 

для

 

себя

 

наиболѣе

 

выгоднымъ

 

и

 

удобный

переселяться

 

на

 

жительство

 

въ

 

губернскій

 

городъ

 

Тверь,

 

и

что

 

Тверскому

 

духовному

 

училищу

 

всегда

 

грозить

 

опасность

быть

 

переполненнымъ

 

иносословными,

 

иноепархіальными

 

ц

иноокружными

 

воспитанниками.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

съѣздъ

 

поста'

новилъ:

 

прошеніе

 

вдовы

 

діакона

 

Е.

 

Вершинскои

 

оставить

безъ

 

послѣдствій. — На

 

семь

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высо-

копреосвященства,

   

отъ

   

6

 

сентября

   

1900

 

г.,

 

за

 

№

 

6776,

послѣдовала

 

таковая:

  

„Утверждается".
і

№

 

5-й.

 

1900

 

года

 

сентября

 

5

 

дня.

 

Тверской

 

окружной

духовно-училишный

 

съѣздъ

 

слушалъ

 

прошеніе

 

жены

 

діаша

въ

 

должности

 

псаломщика

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

села

 

Зарепа,

С.

 

Успенской

 

объ

 

освобожденіи

 

отъ

 

установленнаго

 

10-руб-

леваго

 

взноса

 

за

 

обученіе

 

сыновей

 

ея,

 

какъ

 

иноокружныхъ,

Бориса,

 

ученика

 

2-го

 

класса,

 

и

 

Ивана,

 

ученика

 

1-го

 

класса

Тверского

 

духовнаго

 

училища.

 

Въ

 

основаніе

 

своего

 

ходатай-

ства

 

С.

 

Успенская

 

приводить

 

такое

 

объясненіе:

 

„мужъ

 

мой,

Н.

 

Успенскій,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

означенномъ

 

селѣ

Заринѣ

 

проживаетъ

 

одиноко,

 

расходуя

 

получаемые

 

имъ

 

до-

ходы

 

и

 

жалованье

 

на

 

себя

 

одного;

 

я

 

же,

 

по

 

неблагопріятпьш
обстоятельствам^

 

зависящимъ

 

не

 

отъ

 

меня,

 

а

 

отъ

 

мужа

 

моего,

живу

 

и

 

должна

 

жить

 

съ

 

троими

 

малолѣтними

 

сыновьями

 

въ

селѣ

 

Петровскомъ

 

Тверского

 

уѣзда".

 

Обстоятельства,

 

изло-

женный

 

въ

 

прошеніи

 

С.

 

Успенской

 

подтвердилъ

 

своею

 

под-

писью

 

о.

 

благочинный

 

4

 

округа

 

Тверского

 

уѣзда,

 

свяш.

 

Іі
Михайловскій.

 

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

просительница

 

имѣетъ

мужа,

 

состоящаго

 

на

 

епархіальной

 

службѣ

 

и

 

обязаннаго

 

за-

ботиться

  

о

  

содержаніи

 

и

 

воспитаніи

 

дѣтей

   

своихъ,

 

съѣздъ



—

 

618

 

—

оостановилъ:

 

а)

 

просьбу

 

С.

 

Успенской

 

оставить

 

безъ

 

по-

слѣдствіи

 

и

 

б)

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Его

 

Высокопреосвя-

щеяствомъ,

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

изъдоходовъ

 

мужа

 

просительницы,

Старицкаго

 

уѣзда,

 

села

 

Зарина,

 

діакона

 

въ

 

должности

 

пса-

.іомщика

 

Н.

 

Успенскаго

 

на

 

будущее

 

время

 

была

 

удержи-

ваема

 

и

 

отсылаема

 

по

 

принадлежности

 

сумма

 

за

 

обученіе

 

сы-

новей

 

его

 

въ

 

Твсрскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ. —На

 

семъ

 

про-

токолѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

6

 

сентября

19и0

 

г.,

 

за

 

j\2

 

6777,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Предписать

 

на-

стоятелю

 

церкви

 

села

 

Зарина,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

удержи-

вать

 

половину

 

доходовь

 

дгакопа

 

на

 

псаломгцичской

 

должности

Успенскаго

 

м

 

препровождать

 

оную

 

или

 

жепѣ

 

его

 

О.

 

Успен-
ской,

 

или

 

же

 

непосредственно

 

въ

 

училищное

 

Правленіе

 

за

право

 

обучены

 

его

 

(діакона)

 

дѣтей".

№

 

6-й.

 

1900

 

года

 

сентября

 

5

 

дня.

 

Тверской

 

окружной

духовно-училищный

 

съѣздъ

 

слушалъ

 

прошеніе

 

надзирателя

за

 

учениками

 

Тверского

 

духовнаго

 

училища

 

П.

 

Шевелева

 

о

томъ,

 

чтобы

 

или

 

увеличить

 

получаемое

 

имъ

 

вознагражденіе
по

 

должности,

 

или

 

назначить

 

ему

 

единовременное

 

пособіе,
дабы

 

ему

 

имѣть

 

возможность

 

сдѣлать

 

двухпроцентный

 

взносъ

съ

 

получаемаго

 

имъ

 

жалованья

 

по

 

должности

 

и

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

пріобрѣсти

 

дарованное

 

нынѣ

 

надзирателямъ

 

мужскихъ

духоввыхъ

 

училищъ

 

право

 

на

 

пенсію

 

(Церк.

 

Вѣд.

 

1900

 

г.

№

 

26).

 

Съѣздъ

 

находитъ

 

со

 

своей

 

стороны,

 

что

 

временною

тяжестію

 

уплаты

 

двухъ

 

процентовъ

 

г.

 

Шевелевымъ

 

полу-

чается

 

важное

 

право

 

на

 

пеисію

 

и

 

сокращается

 

число

 

лѣтъ

на

 

полученіе

 

ея,

 

и

 

потому

 

постановилъ

 

ходатайство

 

надзи-

рателя

 

П.

 

Шевелева

 

оставить

 

безъ

 

позлѣдствій. —На

 

семъ

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

6

 

сен-

тября

 

1900

 

г.,

 

за

 

№

 

6778,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Въ

 

виду

отличнаго

 

отзыва

 

господина

 

смотрителя

 

о

 

полезной

 

дѣятель-

шти

 

господина

 

Шевелева

 

единовременно

 

выдать

 

ему

 

сорокь

■



—

 

614

 

—

рублей.

 

О.о.

 

депутатамъ

 

съѣзда

 

слѣдовало

 

бы

 

обратить

вниманге

 

на

 

скудость

 

содержания

 

надзирателя,

 

и

 

на

 

по,

 

цщ

онъ

 

уже

 

6

 

лѣтъ

 

служить

 

на

 

этой

 

должности,

 

тогда

 

кап

другіе

 

надзиратели

 

не

 

проживали

 

и

 

3-хъ

 

лѣтъ

 

въ

 

должности
надзирателя? .

№

 

7-й.

 

1900

 

года

 

сентября

 

5

 

дня.

 

Тверской

 

окружной

духовно-училищный

 

съѣздъ

 

разсматривалъ

 

обревизованный
отчетъ

 

Правленія

 

Тверского

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

1S99

 

г,

по

 

приходу

 

и

 

расходу

 

суммъ,

 

ассигнуемыхъ

 

духовенством!

мѣстнаго

 

училищнаго

 

округа.

 

Находя,

 

что

 

ревизія

 

произво-

дима

 

была

 

своевременно,

 

внимательно

 

и

 

подробно,

 

съѣздъ

постановила

 

а)

 

экономическій

 

отчетъ

 

за

 

1899

 

годъ

 

вмѣстѣ

съ

 

журналами

 

временнаго

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

представить

на

 

архипастырское

 

благоусмотрѣніѳ

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенства;

 

б)

 

членамъ

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

выразить

 

бла-

годарность

 

окрулсного

 

духовенства,

 

и

 

в)

 

избрать

 

временны!

Ревизіонный

 

Комитетъ

 

для

 

разсмотрѣнія

 

экономическая

 

отчета

за

 

нынѣшній

 

1900

 

годъ.

 

Вольшинствомъ

 

голосовъ,

 

подан-

ныхъ

 

посредствомъ

 

закрытой

 

баллотировки,

 

избранными

 

ока-

зались:

 

въ

 

члены

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

1)

 

свящ.

 

Троицкой
за

 

Волгою

 

церкви

 

П.

 

Колачевъ;

 

2)

 

свящ.

 

Кресто- Воздви-

женской

 

церкви

 

П.

 

Садиковъ,

 

и

 

3)

 

свящ.

 

Вознесенской-за

Волгою

 

церкви

 

В.

 

Орловъ;

 

въ

 

кандидаты

 

къ

 

нимъ — свящ.

Екатерининской

 

церкви

 

Н.

 

Вологодскій. —На

 

семъ

 

прото-

колѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

6

 

сентября

1900

 

г.,

 

за

 

№

 

6779,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Утверждается".

№

 

8-й.

 

1900

 

года

 

сентября

 

5

 

дня.

 

Тверской

 

окружной
духовно-училищный

 

съѣздъ

 

разсматривалъ

 

представленную

ему

 

смѣту

 

расходовъ

 

по

 

содержанію

 

мѣстнаго

 

духовнаго

училища

 

въ

 

1901

 

году.

 

По

 

надлежащемъ

 

обсуяміеніи

 

сего

дѣла

 

и

 

соображаясь

 

съ

 

дѣйствительными

 

потребностями

училища,

 

съѣздъ

 

назначаешь:

 

по

 

§

 

1-му

 

смѣты,

 

на

 

содержа-



—

 

615

 

—

nie

 

лицъ

 

управленія

 

и

 

учащихъ:

 

а)

 

учителю

 

приготовитель-

но

 

класса

 

420

 

руб.;

 

б)

 

первому

 

надзирателю

 

280

 

руб.

 

и

в)

 

второму

 

надзирателю

 

2э0

 

руб. —обоимъ

 

при

 

казенной

 

квар-

іврѣ

 

съ

 

отопленіемъ;

 

а

 

всего

 

по

 

§

 

1-му

 

смѣты

 

980

 

рублей.

ц 0

 

8

 

2-му

 

смѣты

 

на

 

содержаніе

 

воспитанниковъ

 

назначается

1500

 

руб.

 

При

 

назначеніи

 

таковой

 

суммы

 

съѣздъ

 

руководство-

вался

 

журнальнымъ

 

постановленіемъ

 

училищнаго

 

правленія,

утвержденнымъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

декабря

 

7

 

дня

1899

 

г. —объ

 

увеличены

 

ассигновки

 

на

 

содержаніе

 

воспи-

танниковъ

 

училища.

По

 

§

 

3-му

 

смѣты,

 

на

 

хозяйственные

 

расходы

 

назна-

чается:

 

а)

 

на

 

застрахованіе

 

старыхъ

 

каменныхъ

 

зданій

 

учи-

лища

 

82

 

р.

 

82

 

к.;

 

б)

 

на

 

застрахованіе

 

новаго

 

училищнаго

зданія

 

64

 

р.

 

20

 

к.;

 

в)

 

на

 

застрахованіе

 

училищнаго

 

иму-

щества

 

5

 

р.

 

70

 

к.;

 

г)

 

за

 

совершеніе

 

отдѣльныхъ

 

церковныхъ

службълля

 

учениковъ

 

90

 

р.;

 

д)

 

церковному

 

старостѣ

 

Воскре-
сенской

 

церкви

 

на

 

покрытіе

 

расходовъ

 

при

 

совершеніи

 

бо-

гослуженія

 

для

 

учениковъ

 

75

 

р.;

 

.

 

е)

 

на

 

наемъ

 

1-го

 

служи-

теля

 

при

 

училицѣ

 

165

 

р.,

 

на

 

наемъ

 

2-го

 

служителя

 

140

 

р.,

и

 

на

 

наемъ

 

ночного

 

сторожа

 

14

 

р.

 

40

 

к.

 

При

 

назначеніи
вознагражденія

 

служителямъ

 

при

 

училищѣ

 

въ

 

болыпемъ

 

раз-

мѣрѣ,

 

сравнительно

 

съ

 

нынѣшнимъ

 

годомъ,

 

съѣздъ

 

имѣлъ

 

въ

виду,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

ходатайство

 

временнаго

 

Строитель-
наго

 

Комитета

 

о

 

вознагражденіи

 

сторожа

 

за

 

исполненіѳ

 

имъ

обязанностей

 

разсыльнаго

 

при

 

Комитѳтѣ, —съ

 

другой

 

сто-

роны,

 

временное

 

отсутствіѳ

 

для

 

сторожей

 

удобныхъ

 

квартиръ

вь

 

перестраиваѳмомъ

 

училищномъ

 

зданіи;

 

ж)

 

на

 

отопленіе
училищныхъ

 

зданій

 

и

 

3-хъ

 

казенныхъ

 

квартиръ

 

назначается

700

 

руб.;

 

з)

 

на

 

освѣщѳніе

 

10

 

р.;

 

и)

 

на

 

чищенье

 

дымовыхъ

трубъ

 

25

 

р.;

 

і)

 

на

 

ремонтъ

 

печей

 

въ

 

казенныхъ

 

квартирахъ

15

 

р.;

 

к)

 

на

 

чистку

 

ретирадныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

помойныхъ

 

ямъ

°6

 

р ;

 

л)

 

на

 

вывозку

 

снѣга

 

и

 

мусора

 

со

 

двора

 

Юр.;

 

м)

 

на

штье

 

половъ,

 

рамъ

 

и

 

дверей

 

40

 

р.;

 

н)

 

на

 

окраску

 

ариѳме-



—

 

616

 

—

тическихъ

 

досокъ

 

6

 

р.;

 

о)

 

на

 

метлы,

 

вѣники,

 

швабры

 

до-

паты,

 

веревки

 

и

 

тому

 

под.

 

6

 

р.;

 

п)

 

на

 

мѣлъ

 

и

 

заячьи

 

лапки

3

 

р.;

 

р)

 

на

 

чернила

 

для

 

учениковъ

 

10

 

р.;

 

с)

 

на

 

починку

 

в

окраску

 

классной

 

мебели

 

30

 

р.;

 

т)

 

на

 

вставку

 

стеколъ

 

и

перемазку

 

ихъ

 

7

 

р.;

 

у)

 

на

 

вставку

 

и

 

выставку

 

зимнихъ

 

ращ

15

 

р.;

 

ф)

 

при

 

назначеніи

 

с

 

у

 

ммъ

 

на

 

ремонтъ

 

казенныхъ

 

квар-

тиръ

 

встрѣтились

 

возраженія

 

со

 

стороны

 

о. о.

 

депутатові

съѣзда,

 

и

 

для

 

рѣшенія

 

вопроса

 

обратились

 

къ

 

баллотировке;
болыпинствомъ

 

голосовъ

 

постановлено:

 

на

 

ремонтъ

 

квартиры

г.

 

смотрителя

 

назначить

 

75

 

р.,

 

на

 

ремонтъ

 

квартиры

 

по-

мощника

 

смотрителя

 

25

 

р.

 

и

 

на

 

ремонтъ

 

квартиры

 

для

 

над-

зирателей

 

25

 

руб.;

 

х)

 

на

 

устройство

 

въ

 

погребахъ

 

новой

лѣстницы,

 

починку

 

наката

 

и

 

люка

 

30

 

р.;

 

ц)

 

на

 

непредви*

дѣнные

 

расходы

 

20

 

руб.

По

 

тому

 

же

 

3-му

 

§

 

смѣты,

 

на

 

библіотеку

 

и

 

на

 

канце-

лярскіе

 

расходы

 

начначается:

 

а)

 

на

 

выписку

 

книгъ

 

для

 

фун-

даментальной

 

библіотеки

 

30

 

р.;

 

б)

 

на

 

ученическую

 

библіотеку

40

 

р.;

 

в)

 

на

 

переплета

 

книгъ

 

30

 

р.;

 

г)

 

на

 

книги

 

въ

 

награ-

ду

 

ученикамъ

 

20

 

р.;

 

д)

 

на

 

канцелярскія

 

принадлежности

 

50 р.;

е)

 

на

 

наемъ

 

писца

 

200

 

р.;

 

ж)

 

за

 

дѣлопроизводство

 

100

 

р.;

з)

 

на

 

канцелярскіе

 

расходы

 

по

 

Строительному

 

Комитету

 

Юр,

А

 

всего

 

по

 

§

 

3-му

 

смѣты

 

назначается

 

2225

 

р.

 

12

 

к.

По

 

§

 

4-му

 

смѣты:

 

а)

 

на

 

лѣченіе

 

учениковъ

 

назначается

100

 

р.

 

и

 

б)

 

на

 

мелочные

 

и

 

экстраординарные

 

расходы

 

40

 

р.

А

 

всего

 

по

 

§

 

4-му

 

назначается

 

140

 

руб.

 

Итого

 

по

 

всінъ

статьямъ

 

смѣты

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

въ

 

будущемъ

 

1901

 

г,

назначается

 

4845

 

р.

 

12

 

к. —На

 

семъ

 

притоколѣ

 

резолюція
Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

6

 

сентября

 

1900

 

года,

 

за

№

 

6780,

 

послѣдовала

 

таковая:

  

„Утверждается" .

№

 

9-й.

 

1900

 

года

 

сентября

 

5

 

дня.

 

Тверской

 

окружное

духовно-училищный

 

съѣздъ,

 

разсмотрѣвъ

 

смѣту

 

расходовъ

 

по

содержанію

 

мѣстпаго

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

будущемъ

 

1901



—

 

617-

году»

 

на

 

основаніи

 

§

 

22

 

Уст.

 

дух.

 

учил.,

 

приступилъ

 

къ

изысканію

 

средствъ

 

на

 

покрытіе

 

упомянутыхъ

 

расходовъ,

 

и

№

 

эт0ю

 

цѣлію

 

постановила

 

1)

 

взимать

 

отъ

 

церквей

 

мѣстнаго

іуховяо-училищнаго

 

округа

 

ту

 

же

 

сумму,

 

какая

 

взималась

 

и

Въ

 

орежніе

 

годы,

 

по

 

увеличенной

 

въ

 

1897

 

году

 

раскладкѣ,

Въ

 

количествѣ

 

3687.

 

р.

 

1

 

к.;

 

2)

 

отъ

 

духовенства

 

мѣстнаго

духовно-училищнаго

 

округа

 

собрать,

 

по

 

прежней

 

раскладкѣ,

сумму

 

въ

 

количеств*

 

2401

 

р.

 

92

 

к.;

 

3)

 

на

 

покрытіе

 

расхо-

довъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

зачислить

 

ожидаемую

 

къ

 

по-

стуоленію

 

вѣнчикомолитвенную

 

сумму,

 

въ

 

количеств*

 

около

600

 

руб.;

 

4)

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

зачисляются

 

проценты

 

съ

капиталовъ,

 

принадлелсащихъ

 

окружному

 

духовенству,

 

въ

 

Го-

сударствен

 

ныхъ

 

процентныхъ

 

бумагахъ,

 

всего

 

около

 

450

 

р.;

о)

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

зачисляются

 

суммы

 

отъ

 

слѣдующихъ

оброчныхъ

 

статей:

 

за

 

помѣщеніе

 

въ

 

зданіи,

 

принадлежащемъ

училищу,

 

второй

 

Тверской

 

свьчной

 

лавки

 

75

 

р.

 

и

 

арендную

плату

 

за

 

огородъ

 

8

 

р.;

 

6)

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

зачисляется

сумма,

 

въ

 

количеств*

 

двухъ

 

третей

 

общаго

 

годоваго

 

сбора

за

 

обученіе

 

иносословныхъ

 

и

 

иноокружныхъ,

 

около

 

500

 

руб.

Такое

 

распредѣленіе

 

суммы

 

за

 

обученіе

 

иносословныхъ

 

учѳ-

никовъ

 

настоящій

 

съѣздъ

 

сдѣлалъ,

 

руководствуясь

 

резолю-

ціею

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

послѣдовавшею

 

на

 

прото-

колѣ

 

№

 

13

 

прошлогодняго

 

(1899

 

г.

 

J

 

съѣзда.

 

Итого

 

по

 

всѣмъ

штьямъ

 

ожидается

 

къ

 

поступленію

 

7721

 

р

 

93

 

к.

 

Затѣмъ,

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

на

 

покрытіе

 

расходовъ

 

по

 

содержанію

училища

 

протоколомъ

 

№

 

8

 

настоящаго

 

съѣзда

 

ассигновано

4845

 

р.

 

12

 

к.,

 

то

 

ожидаемый

 

остатокъ

 

отъ

 

поступленій

 

на

(одержаніе

 

училища,

 

въ

 

суммѣ

 

2876

 

р.

 

81

 

к.

 

зачислить

 

на

устройство

 

общежитія

 

для

 

учениковъ

 

и

 

на

 

возведеніе

 

необхо-

лішхъ

 

для

 

того

 

построекъ.—На

 

семъ

 

протокол*

 

резолюція
Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

6

 

сентября

 

1900

 

г.,

 

за

«« 6781,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Утверждается" ; .
№

 

10-й.

 

1900

 

года

 

сентября

 

5

 

дня.

 

Тверской

 

окружной
2



—
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духовно-училищный

 

съѣздъ

 

сЛугаалъ

 

отношеніе

 

Правленія

Тверского

 

духовнаго

 

училища

 

отъ

 

5

 

дня

 

сего

 

сентября

 

за

№

 

222,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Въ

 

виду

 

предстоящей

 

къ

1-му

 

октября

 

сего

 

года

 

уплаты

 

денегъ

 

подрядчику

 

Епанечни-

кову

 

за

 

строительныя

 

работы

 

при

 

училищ*,

 

приблизительно

около

 

5000

 

руб.,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

болѣе,

 

и

 

за

 

нсимѣніемъ

наличныхъ

 

денегъ,

 

Правленіе

 

поставлено

 

будетъ

 

въ

 

необхо-

димость

 

уплачивать

 

подрядчику

 

бумагами

 

4%

 

ренты,

 

кото-

рый

 

за

 

послѣднее

 

время

 

упали

 

съ

 

100

 

р.

 

до

 

96-ти,

 

вслѣдствіе

чего

 

было

 

бы

 

потеряно

 

отъ

 

200

 

до

 

250

 

рублей,

 

а

 

потому

Правленіе

 

просить

 

съѣздъ

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

 

скорѣи

шей

 

высылкѣ

 

денегъ

 

о. о.

 

благочинными,

 

чтобы

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

избѣжать

 

вышеуказанной

 

денежной

 

потери.

 

„Внолнѣ

соглашаясь

 

съ

 

мнѣніемъ

 

училищнаго

 

Правленія,съѣздъ

 

поста-

новилъ

 

поручить

 

о.о.

 

благочиннымъ

 

Тверского

 

духовно-учи-

лищнаго

 

округа

 

назначенныя

 

протоколомъ

 

№

 

9

 

настоящего

съѣзда

 

суммы

 

сборовъ

 

съ

 

церквей

 

и

 

отъ

 

духовенства

 

взъ

собственности*

 

по

 

возможности

 

немедленно

 

собрать

 

и

 

предста-

вить

 

въ

 

Правленіе

 

училища.

 

О

 

таковомъ

 

постановлена,

 

прежде

нежели

 

будетъ

 

напечатано

 

о

 

томъ

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ,

 

депутаты

 

настоящаго

 

съѣзда

 

обязуются,

 

немедлен-

но

 

по

 

окончаніи

 

съѣзда,

 

сообщить

 

мѣстнымъ

 

о, о.

 

благочин-

нымъ.—На

 

семъ

 

протокол*

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства,

 

отъ

 

6

 

сентября

 

1900

 

г.,

 

за

 

Л?

 

6782,

 

послѣдовала

таковая:

 

„Согласенъ.

 

Духовная

 

Консисторія

 

предпишешь

 

о

 

о.

благочиннымъ

 

Тверского

 

училищнаго

 

округа

 

безъ

 

замедления
выслать

 

деньги,

 

причитающаяся

 

съ

 

ихъ

 

округовъ

 

на

 

соЩ-
жапіе

 

Тверского

 

духовнаго

 

училища".

№

 

11-й.

 

1900

 

года

 

сентября

 

6

 

дня.

 

Съѣздъ

 

Тверского
округа,

 

разсмотрѣвъ

 

прошеніе

 

причта

 

и

 

старосты

 

Христо-
рождественской

 

церкви

 

г.

 

Твери

 

о

 

сложеніи

 

съ

 

ихъ

 

церкви

и

 

причта

   

взносовъ

 

на

 

надобности

  

учрежденій

 

духовенства,
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постановилъ:

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

бывшее

 

и

 

нынѣшнеѳ

состояніе

 

состава

 

Христорождественскаго

 

прихода

 

должно

бить

 

болѣо

 

извѣстно

 

м*стному

 

духовенству,

 

ходатайствовать

вредъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

о

 

порученіи

 

разсмотрѣть

вышеозначенную

 

просьбу

 

благочинническому

 

Совѣту

 

1-го

округа

 

г.

 

Твери.—На

 

семъ

 

протокол*

 

резолюція

 

Его

 

Высо-

копреосвященства,

 

отъ

 

6

 

сентября

 

1900

 

г.,

 

за

 

№

 

6784,

послѣдовала

 

таковая:

 

„Прогаенге

 

причта

 

Тверской

 

Христо-

рождественской

 

церкви

 

передать

 

на

 

разсмотрѣніе

 

благочин-

шческаго

 

Совѣта

 

1-го

 

Тверского

 

округа".

№

 

12-й.

 

1900

 

года

 

сентября

 

6

 

дня.

 

По

 

окончательномъ

рѣшеніи

 

всѣхъ

 

дѣлъ,

 

съѣздъ

 

о. о.

 

депутатовъ

 

счелъ

 

своею

обязанностію

 

выразить

 

благодарность

 

предс*дателю

 

съѣзда

о,

 

протоіерею

 

А.

 

Виноградову

 

за

 

руководстве,

 

а

 

делопро-

изводителю

 

о.

 

Д.

 

Кузнецову

 

зи

 

многолѣтнюю

 

и

 

всегда

 

по-

лезную

 

дѣятельность

 

по

 

составленію

 

протоколовъ

 

съѣзда. —

На

 

семъ

 

протокол*

 

резол юція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

отъ

 

б

 

сентября

 

1900

 

г.,

 

за

 

№

 

6785,

 

послѣдовала

 

таковая:

^огласепъ" .

№

 

13-й.

 

19С0

 

года

 

сентября

 

6

 

дня.

 

Тверской

 

окружной

духовно-училищный

 

съѣздъ,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

и

 

разрѣшеніи

предложенныхъ

 

ему

 

вопросовъ,

 

постановилъ:

 

засѣданія

 

съѣзда

закрыть,

 

а

 

протоколы

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

къ

 

нимъ,

 

чрезъ

предсѣдателя

 

съѣзда,

 

представить

 

на

 

архипастырское

 

благо-

усмотрѣніѳ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвящен-

нѣашаго

 

Димитрія,

 

Архіепископа

 

Тверского

 

и

 

Кашинскаго.—

На

 

семъ

 

протокол*

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

отъ

 

6

 

сентября

 

1900

 

г.,

 

за

 

№

 

6786,

 

послѣдовала

 

таковая:

Діьздъ

 

о.о.

 

депутатовъ

 

Тверского

 

училищнаго

 

округа

 

закры-

вается.

 

Протоколы

 

препроводить

 

въ

 

Правленге

 

Тверского

 

ду-

тнаго

 

училища

 

для

 

надлежащих^

 

распоряжений" .
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ПРОТОКОЛЫ

бывшагс

 

31

 

мая — 2

 

іюня

 

1900

 

года

 

съѣзда

 

о. о.

 

депутатовъ

 

Еашинска»
духовно-училищнаго

 

округа.

№

 

1-й.

 

1900

 

года

 

мая

 

31

 

дня.

 

О. о.

 

депутаты

 

Кашин-
скаго

 

училищнаго

 

округа,

 

собравшись

 

на

 

очередной

 

съѣздъ

въ

 

зданіи

 

Кашинскаго

 

дух.

 

училища

 

въ

 

полномъ

 

составѣ,

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

священника

 

с.

 

Введенскаго,.

 

Каш,
уѣзда,

 

П.

 

Шестова,

 

какъ

 

старѣйшаго

 

па

 

съѣзд*,

 

по

 

молитвѣ

и

 

повѣркѣ

 

полномочій,

 

избравъ

 

закрытой

 

баллотировкой

 

пред-

сѣдателемъ

 

съѣзда

 

священника

 

с.

 

Влаговѣщенскаго,

 

Каш.

уѣзда,

 

I.

 

Никольскаго

 

и

 

дѣлопроизводителемъ

 

священника

 

г.

Кашина

 

Богоявленской

 

церкви

 

А.

 

Троицкаго,

 

постановили:

просить

 

телеграммой

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высоко-
преосвященнѣйшаію

 

Димитрія,

 

Архіепискоца

 

Тверского

 

и

Кашинскаго,

 

объ

 

утвержденіи

 

избраниыхъ

 

въ

 

ихъ

 

должно-

стяхъ

 

и

 

о

 

благословеніи

 

на

 

открытіе

 

съѣзда.

 

—

 

На

 

семъ

 

про-

токол*

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

7

 

іюня
1900

 

года,

 

за

 

№

 

4462,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Избранны
утверждаются" .

№

 

2

 

й.

 

1900

 

г.

 

іюня

 

1

 

дня.

 

О. о.

 

депутаты

 

Каші.нскаго
духовно-училищнаго

 

округа,

 

получивъ

 

телеграмму

 

отъ

 

Его
Высокопреосвященства

 

слѣдующаго

 

содержапія:

 

„Избранные
утверждаются —предсѣдатель

 

и

 

д*лопроизводитель, —Архі-
епископъ

 

Димитрій"

 

постановили:

 

подъ

 

предсѣдательствоігь

священника

 

с.

 

Благовѣщенскаго

 

I.

 

Н и кольскаго

 

открыть за-

сѣданія

 

съѣзда

 

и

 

приступить

 

къ

 

рѣшенію

 

предложенных!

ему

 

вопросовъ. —На

 

семъ

 

протокол*

 

резолюція

 

Его

 

Высоко-
преосвященства,

 

отъ

 

7

 

іюня

 

1900

 

г.,

 

за

 

J\°

 

4463,

 

послѣдовала

таковая:

 

„Смотрѣлъ".

«N»

 

4-й.

 

1900

 

г.

 

іюня

 

2

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Ка-
шинскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

выслушавъ

 

докладъ

 

строитель-

ной

 

Комиссіи

 

при

 

Кашинскомъ

 

дух.

 

училищ*

 

отъ

 

81

 

мая

1900

 

г.

 

и

 

актъ

 

осмотра

 

Комиссіи

 

при

 

участіи

 

архитектора-

Кучинскаго,

   

отъ

 

27

 

октября

 

1899

 

г.,

   

признзлъ

   

нужными
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■еще

 

разъ

 

пригласить

 

архитектора

 

Кучинскаго

 

и

 

совмѣстно

^х

 

нимъ

 

вновь

 

осмотрѣть

 

училищное

 

зданіе.

 

Поел*

 

тщатель-

но

 

осмотра

 

жилыхъ

 

в

 

нежилыхъ

 

помѣщеній

 

и

 

подвальныхъ

частей

 

зданія,

 

былъ

 

составленъ

 

актъ,

 

каковой

 

при

 

семъ

 

и

прилагается.

 

Изъ

 

доклада

 

строительной

 

Комиссіи,

 

изъ

 

актовъ

осмотра

 

отъ

 

27

 

окт.

 

1899

 

г.

 

и

 

отъ

 

1

 

іюня

 

1900

 

г.

 

видно:

1)

 

что

 

зданіе

 

Кашинскаго

 

дух.

 

училища,

 

въ

 

прочныхъ

 

и

 

не-

прочныхъ

 

своихъ

 

частяхъ,

 

въ

 

продолженіе

 

минувшаго

 

года

не

 

пришло

 

въ

 

худшее

 

состояніе

 

и

 

не

 

представляетъ

 

опасно-

сти

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

немъ

 

училища

 

на

 

время

 

постройки

новаго,

 

т.

 

е.,

 

отъ

 

двухъ

 

до

 

трехъ

 

лѣтъ;

 

2)

 

жилыя

 

части

 

зда-

нія,

 

какъ

 

имѣющія

 

временное

 

назначеніе,

 

въ

 

виду

 

рѣшенія

постройки

 

новаго

 

зданія

 

училища,

 

капитальная

 

ремонта

 

но

требуютъ;

 

3)

 

для

 

сохраненія

 

же

 

большей

 

прочности

 

средней
части

 

зданія,

 

закрытой

 

для

 

жилья,

 

отъ

 

дальнѣйшаго

 

разру-

шенія

 

и

 

для

 

огражденія

 

ея

 

безопасности

 

требуется

 

неболь-
шой

 

ремонтъ,

 

и

 

потому

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

уполномочить

строительную

 

Коммиссію

 

въ

 

непродолжительномъ

 

времени

оринять

 

м*ры

 

къ

 

укрѣпленію

 

слабыхъ

 

частей

 

зданія

 

согласно

указанію

 

архитектора

 

по

 

акту

 

отъ

 

1

 

іюня

 

1900

 

г.

 

и

 

необхо-
димую

 

для

 

этого

 

сумму,

 

не

 

болѣе

 

100

 

руб.,

 

взять

 

изъ

 

строи-

тельнаго

 

фонда. — На

 

семъ

 

протокол*

 

резол юція

 

Его

 

Высоко-
преосвященства,

 

отъ

 

7

 

іюня

 

1900

 

года,

 

за

 

JN»

 

4464,

 

послѣ-

довала

 

таковая:

 

„Утверждается"

  

*).

№

 

6-й.

 

1900

 

г.

 

іюня

 

2

 

дня.

 

Съѣздъ

 

депутатовъ

 

духо-

венства

 

Кашинскаго

 

училищнаго

 

округа

 

имѣлъ

 

сужденіѳ

 

о

пунктѣ

 

4

 

доклада

 

строительной

 

Комиссіи,

 

въ

 

которомъ

 

оная

Комиссія

 

просить,

 

въ

 

виду

 

возникшихъ

 

недоразумѣній

 

между

Комиссіей

 

и

 

Правленіемъ

 

училища

 

по

 

поводу

 

того,

 

кому

 

имѣть

постоянный

 

надзоръ

 

за

 

старымъ

 

зданіемъ

 

дух.

 

училища,

 

точно

указать

   

кругъ

   

ея

   

дѣятельности

 

и

 

дѣятельности

 

Правленія
-----------------------------------

')

 

Протоколы

 

№№

 

3

 

и

 

5

 

относительно

 

устройства

 

новаго

 

училищнаго

ЗДія

 

не

 

печатаются,

 

такъ

 

какъ

 

сіи

 

протоколы,

 

какъ

 

сданные

 

Епархіаль-

Шъ

 

Яачальствомъ

 

на

 

разсмотрѣпіѳ

 

епархіальнаго

 

съѣэда

 

духовенства,

 

на-

ЭДятся

 

въ

 

дѣлахъ

 

сего

 

съѣвда.



—
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училища —постановилъ:

 

просить

 

Правленіе

 

дух.

 

училища

чтобы

 

оно

 

поел*

 

ремонта,

 

указаннаго

 

въ

 

протоколѣ

 

№

 

ц

настоящаго

 

съѣзда— произведеннаго

 

строительной

 

Комис-

сіей, —имѣло

 

постоянный

 

надзоръ

 

за

 

старымъ

 

зданіемъ

 

Уч я .

лища,

 

и,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

съѣздъ

 

духовенства

 

уполнѳ-

мочиваетъ

 

Правленіе

 

училища

 

произвести

 

ремонтъ

 

на

 

цѣну

не

 

свыше

 

100

 

р.

 

изъ

 

суммы

 

строительнаго

 

фонда.

 

Въ

 

бол*е

же

 

крупныхъ

 

ремонтахъ,

 

превышающихъ

 

сумму

 

100

 

руб.,

Правленіе

 

училища

 

передаетъ

 

дѣло

 

ремонта

 

строительной

Комиссіи. —На

 

семъ

 

протокол*

 

резолюція

 

Его

 

Высокопрео-
священства,

 

отъ

 

7

 

іюня

 

1900

 

года,

 

за

 

№

 

4465,

 

послѣдовала

таковая:

 

„Утверждается".

№

 

7-й.

 

1900

 

года

 

іюня

 

1

 

дня.

 

Съѣздъ

 

депутатовъ

 

ду-

ховенства

 

Кашинскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

принимая

 

во

 

внп-

маніе

 

резолюцію

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

послѣдовавшую

на

 

протокол*

 

J\»

 

9

 

съѣзда

 

1899

 

г.

 

о

 

дозволеніи

 

вновь

 

обра-

титься

 

съ

 

просьбою

 

къ

 

болѣе

 

состоятелышмъ

 

монастырям

и

 

церквамъ

 

Тверской

 

епархіи

 

о

 

посильномъ

 

пожертвованы

на

 

нужды

 

Кашинскаго

 

дух.

 

училища

 

по

 

его

 

постройкѣ,— по-

становилъ:

 

просить

 

Правленіе

 

Кашинскаго

 

дух.

 

училища

 

ра-

зослать

 

пригласительные

 

листы

 

къ

 

настоятелямъ

 

и

 

настоя-

тельницамъ

 

монастырей:

 

Кашинскаго

 

Срѣтенскаго,

 

Кашин-
скаго

 

Клобукова,

 

Кашинскаго

 

Дмитровскаго,

 

Калязинскаго
Троицкаго —съ

 

просьбою

 

оказать

 

помощь

 

Кашинскому

 

духо-

венству

 

при

 

постройкѣ

 

новаго

 

зданія

 

для

 

дух.

 

училища,-

На

 

семъ

 

протокол*

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,
отъ

 

7

 

іюня

 

1900

 

года,

 

за

 

№

 

4466,

 

послѣдовала

 

таковая;

„

 

Разрѣгиаетсл

 

" .

№

 

8-й.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Кашинскаго

 

духовно-учи-

лищнаго

 

округа

 

слушалъ

 

прошенія —предсѣдателя

 

Строитель-
ной

 

Комиссіи

 

свящ.

 

I.

 

Завьялова,

 

представившаго

 

медицин-

ское

 

свидѣтельство

 

о

 

своей

 

болѣзни,

 

и

 

члена

 

той

 

же

 

Комис-
сіи

 

свящ.

 

В.

 

Соколова,

 

и

 

словесную

 

просьбу

 

члена

 

той

 

же
Комиссіи

 

свящ.

 

П.

 

Ушакова

 

объ

 

освобожденіи

 

ихъ

 

отъ

 

за-



—

 

023

 

—

длмаемыхъ

 

ими

 

должностей.

 

Постановила

 

просьбу

 

ихъ

 

при-

ЯЯТ ь,

 

и

 

закрытой

 

баллотировкой

 

произвелъ

 

выборъ

 

новыхъ

 

лицъ

Строительной

 

Комиссіи:

 

предсѣдателемъ

 

Комиссіи

 

избралъ

священника

 

Крестознаменской

 

церкви

 

Д.

 

Молчанова

 

(9

 

шар,

взбират.,

 

1

 

неизб.)

 

и

 

членами

 

ея:

 

свящ.

 

Вогородицерожде-
ственской,

 

что

 

на

 

Чистыхъ-Прудахъ,

 

церкви

 

I.

 

Покровскаго
(8

 

шар.

 

избир.

 

и

 

2

 

неизбир.)

 

и

 

свящ.

 

Покровской

 

церкви

Н,

 

Постникова

 

(8

 

шар.

 

избир.,

 

2

 

неизб.).

 

Такимъ

 

образомъ

на

 

будущее

 

время

 

Строительная

 

Комиссія

 

будетъ

 

состоять

изъ

 

слѣдуюшихъ

 

лицъ:

 

предсѣдателя —Крестознаменской

 

цер-

кви

 

свящ.

 

Д.

 

Молчанова

 

и

 

членовъ —свящ

 

Вогородицерож-
дественской

 

церкви,

 

что

 

на

 

Чистыхъ-Прудахъ,

 

I.

 

Покров-

скаго,

 

свящ.

 

Покровской

 

церкви

 

Н.

 

Постникова

 

и

 

члена-

дѣлопроизводителя

 

преподавателя

 

училища

 

М.

 

Орлова,

 

изъя-

вившего

 

согласіе

 

продолжить

 

свою

 

службу.— На

 

семъ

 

про-

токолѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

7

 

іюня
1900

 

г.,

 

за

 

№

 

4467,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„ Было-ли

 

испра-

шиваемо

 

о.о.

 

депутатами

 

съѣзда

 

согласіе

 

свящ.

 

Д.

 

Молча-
нова,

 

1.

 

Покровскаго

 

и

 

И.

 

Постникова? —Если

 

было,

 

то

 

про-

токолъ

 

за

 

М

 

8

 

утверждается,

 

а

 

если

 

не

 

было,

 

то

 

не

 

мо-

жешь

 

быть

 

утвержденъ" .

№

 

9-и.

 

1900

 

года

 

іюня

 

2

 

дня.ІКашинскій

 

духовно-учи-

лищный

 

съѣздъ

 

слушалъ

 

журналъ

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

и

ризсматривалъ

 

представленный

 

Ревизіоннымъ

 

Комитетомъ

 

эко-

номически

 

отчетъ

 

Правленія

 

училища

 

по

 

содержанію

 

учи-

лища

 

и

 

строительнымъ

 

суммамъ

 

за

 

1899

 

годъ.

 

Разсматривая
журналъ,

 

съѣздъ

 

нашелъ,

 

что

 

ревизія

 

экономическаго

 

отчета

учинена

 

весьма

 

удовлетворительно,

 

а

 

равно

 

и

 

самый

 

отчетъ

составленъ

 

вполнѣ

 

правильно,

 

а

 

потому

 

постановилъ:

 

эконо-

иическій

 

отчетъ

 

Правленія

 

училища

 

съ

 

приложеніемъ

 

счетовъ

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвященства,
а

 

членамъ

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

выразить

 

отъ

 

съѣзда

 

ду-

ховенства

 

благодарность

 

за

 

ихъ

 

труды

 

по

 

ревизіи.

 

На

 

буду-

щіи

 

1У01

 

г.

 

въ

 

составъ

 

Ревизіонной

 

Комиссіи

 

избраны

 

за-

крытой

   

баллотировкой:

 

предсѣдателемъ

   

Комиссіи —священ-



—

 

624

 

—

цикъ

 

Власьевской

 

церкви

 

Н.

 

Колоколовъ

 

(7

 

изб.,

 

3 неизб.)

членами —свящ.

 

Влаговѣщенской

 

церкви

 

В.

 

Соколовъ

 

[7

 

изб

3

 

неизбир.)

 

и

 

свящ.

 

Преображенской

 

церкви

 

С.

 

Соколовъ
(6

 

изОир.,

 

4

 

неизб.),

 

свящ.

 

Успенскаго

 

собора

 

П.

 

Романов-
скій

 

(5

 

избир.,

 

5

 

неизбир.). —На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюдія

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

8

 

іюня

 

1900

 

г. ,

 

за

 

JV»

 

4518

послѣдовала

 

таковая:

  

„Избранные

 

утверждаются".

№

 

10-й.

 

1900

 

г.

 

іюня

 

1

 

дня.

 

Съѣздъ

 

о. о.

 

депутатовъ

Кашинскаго

 

училищнаго

 

округа

 

разсматривалъ

 

смѣту

 

дохо-

довъ

 

и

 

расходовъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

изъ

 

мѣстныхъ

источниковъ

 

на

 

1901

 

г.;

 

постановилъ:

 

принять

 

означенную

смѣту

 

полностью

 

и

 

безъ

 

измѣненій.

 

Означенная

 

смѣта

 

по-

кроется

 

тѣми

 

же

 

источниками

 

обложенія,

 

какіе

 

установлены

съѣздомъ

 

18:>9

 

г.(протоколъ

 

№9). —

 

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

ре-

золюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

8

 

іюня

 

1900

 

года,

за

 

JV:

 

4519,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Утверждается 11 .

«№

 

11-й.

 

1900

 

года

 

іюня

 

1

 

дня.

 

Съѣздъ

 

депутатовъ

 

Ка-
шинскаго

 

Училищнаго

 

округа,

 

заслушавъ

 

резолюцію

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященства

 

на

 

особомъ

 

мнѣніи

 

предсѣдателя

 

бывшаго
въ

 

lt>99

 

г,

 

съѣзда

 

окружнаго

 

духовенства

 

священника

 

г.

 

Ка-

шина

 

Казанской

 

церкви

 

Н.

 

Колоколова,

 

постановилъ:

 

сборъ,

установленный

 

съѣздомъ

 

духовенства

 

1899

 

года

 

на

 

содер-

жаніе

 

духовнаго

 

училища,

 

оставить

 

въ

 

полной

 

силѣ,— таи

какъ

 

болѣе

 

точной

 

и

 

правильной

 

раскладки

 

съѣздъ

 

не

 

на-

шелъ. —На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенства,

 

отъ

 

7

 

іюня

 

1900

 

г.

 

за

 

№

 

4468,

 

послѣдовала

 

та-

ковая:

  

„Утверждается".

|&

 

12-й.

 

1900

 

г.

 

іюня

 

1

 

дня.

 

Съѣздъ

 

депутатовъ

 

on

духовенства

 

Кашинскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

въ

 

виду

 

асте-

ченія

 

срока

 

служенія

 

членовъ

 

Правленія

 

училища,

 

присту-

пилъ

 

къ

 

избранію

 

членовъ

 

Правлепія

 

на

 

следующее

 

трех-

лѣтіе

 

и

 

кандидатовъ

 

къ

 

нимъ;

 

по

 

большинству

 

голосові,

закрытой

 

баллотировкой

 

были

 

избраны

 

слѣдующіе

 

священ-

ники:

 

свящ.

 

Корсунской

 

церкви

 

I.

 

Драницынъ

 

(8

 

избир-,

 

2



—

 

625

 

—

яеизбр.)

 

и

 

свящ.

 

Богоявленской

 

церкви

 

А.Троицкій

 

(7

 

избир.
в

 

3

 

неизб.);

 

кандидатами

 

къ

 

нимъ:

 

Срѣтенскаго

 

дѣвичьяго

монастыря

 

свящ.

 

М.

 

Дюковъ

 

(6

 

избир.

 

и

 

4

 

неизбир.);

 

свящ.

Христорождеств.

 

церкви

 

А.

 

Малиновскій

 

(5

 

изб.

 

и

 

5

 

неизб.).
При

 

этомъ

 

съѣздъ

 

духовенства

 

считаетъ

 

полезнымъ

 

и

 

просить

разрѣшенія

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

чтобы

 

вновь

 

избран-

ные

 

члены

 

Правленія

 

вступали

 

въ

 

отправленіе

 

своихъ

 

обя-
занностей

 

съ

 

1-го

 

января

 

будущаго

 

года,

 

съ

 

того

 

времени,

когда

 

начинается

 

хозяйственный

 

отчетный

 

годъ. — На

 

семъ

вротоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

7

 

іюня
19U0

 

г.

 

за

 

№

 

4469,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Свящ.

 

А.

 

Дра-
ницынъ

 

и

 

А.

 

Троицкій

 

утверждаются

 

въ

 

должности

 

членовъ

училищнаго

 

Привленгя

 

отъ

 

духовенства,

 

а

 

свящ.

 

М.

 

Дю-
т

 

и

 

свящ.

 

А.

 

Малиновскій —кандидатами

 

къ

 

нимъ" .

Ш

 

18-й.

 

1900

 

года

 

іюня

 

2

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

Кашинскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

заслушавъ

 

словесное

 

за-

шеніе

 

члена

 

Правленія

 

училища

 

отъ

 

духовенства

 

свящ.

Корсунской

 

г.

 

Кашина

 

церкви

 

I.

 

Драницына,

 

прослужившего

уже

 

трехлѣтіе

 

въ

 

должности

 

члена

 

Правленія

 

училища,

 

о

разумномъ

 

веденіи

 

смотрителемъ

 

училища

 

стат.

 

сов.

 

Л.

 

Со-
юловымъ

 

какъ

 

хозяйственной

 

части

 

училища,

 

такъ

 

особенно
в

 

воспитательной,

 

выразившейся

 

въ

 

отеческой

 

его

 

заботли-
вости

 

о

 

поддержаніи

 

слабыхъ

 

учениковъ

 

и

 

добромъ

 

нравствен-

шъ

 

вліяніи

 

па

 

всѣхъ

 

учащихся, —считаетъ

 

своимъ

 

долгомъ

о

 

столь

 

полезной

 

дѣятельиости

 

г.

 

смотрителя

 

училища

 

сви-

Йіельетвовать

 

предъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ. — На
семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

?іюня

 

1900

 

г.

 

за

 

№

 

4471,

 

послѣдо вала

 

таковая:

 

„Принять
й

 

тъдѣнію".

}&

 

14-й.

 

1900

 

г.

 

іюня

 

1

 

дня.

 

Съѣздъ

 

депутатовъ

 

Ка-
шинскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

заслушавъ

 

предложеніе

 

Пра-
иенія

 

Тверской

 

духовной

 

семинаріи,

 

о

 

введеніи

 

для

 

учени-

ивъ

 

Кашинскаго

 

духовнаго

 

училища

 

однообразной

 

формен-

ка

 

одежды,

 

постановилъ —означенное

 

предложеніе

 

принять

«ъ

 

свѣдѣнію

   

для

 

его

 

исполненія

 

и

 

объявленія

   

духовенству



—

 

626

 

—

округа,

 

но

 

при

 

этомъ

 

имѣетъ

 

честь

 

ходатайствовать

 

пред

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

дозволить

 

куртки

 

и

 

брюкв

дѣлать

 

изъ

 

матеріи

 

не

 

чернаго

 

цвѣта,

 

а

 

сѣраго,

 

такъ

 

какі

этотъ

 

цвѣтъ

 

дешевле,

 

прочнѣе

 

и

 

немарокъ.— На

 

селъ

 

про-

токолѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

7

 

іюня

1900

 

г.

 

за

 

As

 

4472,

 

поолѣдовала

 

таковая:

 

„Разрѣшается*

№

 

15-й.

 

1900

 

г.

 

іюня

 

1

 

дня.

 

Съѣздъ

 

депутатовъ

 

духо-

венства

 

Кашинскаго^училищнаго

 

округа,

 

заслушавъ

 

прошеніе

вдовы—мѣщанки

 

Е.

 

Даниловой

 

о

 

сложеніи

 

съ

 

ея

 

сына

 

С,

Данилова,

 

обучающагося

 

въ

 

І-мъ

 

классѣ

 

духовнаго

 

училища,

платы

 

за

 

обученіе— постановилъ:

 

предоставить

 

Правленію
училища

 

въ

 

будущемъ

 

учебномъ

 

19°701

 

г.

 

уменьшить

 

плату

за

 

обученіе

 

на

 

половину,

 

если

 

онъ,

 

Даниловъ,

 

при

 

отличной

поведеніи

 

окажетъ

 

хорошіе

 

успѣхи. —На

 

семъ

 

протокол!

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

7

 

іюня

 

1900

 

г.

за

 

№

 

44 <3,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Смотрѣлъ".

№

 

16-й.

 

1900

 

г.

 

іюня

 

2

 

дня.

 

Съѣздъ

 

депутатов

 

отъ

духовенства

 

Кашинскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

разсыотрѣвъ

подлежащіе

 

его

 

обсужденію

 

вопросы,

 

постановилъ:

 

засѣданіе

съѣзда

 

закрыть,

 

поручивъ

 

предсѣдателю

 

представить

 

прото-

колы

 

съѣзда

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвященства,
Высокопреосвященнѣйшаго

 

Димитрія,

 

Архіепископа

 

Твер-
скаго

 

и

 

Кашинскаго.

 

—

 

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолкщія

 

Его
Высокопреосвященства,

 

отъ

 

7

 

іюня

 

1900

 

г.

 

за

 

№

 

4474,
послѣдовала

 

таковая:

 

„Смотрѣлъ" .

Епархіальная

    

хроника.

Сентября

 

17.

 

Воскресенье.

 

Недѣля

 

16

 

но

 

Пятидесяти!,
Литургію

 

Архіепископъ

 

Дпмитрій

 

совершалъ

 

въ

 

Трехсв.

 

церква

архіер.

 

дома,

 

въ

 

сослуженіи

 

іеромонаховъ— Сергія,

 

Галактіона,
Іосифа

 

п

 

свящ.

 

М.

 

Королева.

 

На

 

литургіи

 

былъ

 

рукоположен!

 

во

священника

 

діаконъ

 

Н.

 

Соколовъ.

 

Проповѣдь

 

была

 

произнесем

окончившимъ

   

курсъ

   

семинаріи

   

Н.

   

Голубевымъ.

  

Послѣ

 

дитургін



—

 

627

 

—

5ылъ

 

отелуженъ

 

молебенъ

 

свв.

 

мученицамъ—Софіи,

 

Вѣрѣ,

 

На-

деждѣ

 

и

 

Любви,

 

по

 

случаю

 

тезоименитства

 

Великой

 

Княгини

 

Въры

Константиновны.

Въ

 

12 1 /»

 

час-

 

въ

 

залѣ

 

Городской

 

Думы

 

Архіепископомъ

 

Ди-
иитріемъ

 

по

 

случаю

 

годичнаго

 

акта

 

въ

 

женской

 

гимназіи

 

былъ

отслуженъ

 

молебенъ

 

свв.

 

мучепицамъ— Софіи,

 

Вѣрѣ,

 

Надеждѣ

 

и

Любви;

 

въ

 

отправлепіп

 

молебна

 

принимали

 

участіе

 

законоучители:

ключарь

 

собора,

 

прот.

 

Н.

 

Модестовъ,

 

священники— П.

 

Невскій

 

и

Н.

 

Флеровъ.

 

Послѣ

 

молебна— былъ

 

актъ,

 

на

 

коемъ

 

прочитанъ

 

былъ

(въ

 

іізвлеченіи)

 

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

гимназіи

 

за

 

истекшій

 

1899 —

1900

 

учебный

 

годъ,

 

и

 

въ

 

заключепіе

 

г.

 

Началышкомъ

 

губсрніи
кпяземъ

 

Н.

 

Д.

 

Голпцынымъ

 

были

 

розданы

 

съ

 

отличіемъ

 

окопчпв-

шпмъ

 

курсь

 

медали

 

(золотыя

 

п

 

серебряный),

 

а

 

также

 

лучшимъ

восішташіицамъ

 

похвальные

 

листы

 

и

 

наградныя

 

книги.

Сентября

 

17,

 

въ

 

5

 

часовъ

 

вечера

 

Архіепископъ

 

Димитрій
отправился

 

изъ

 

гор.

 

Твери

 

для

 

обозрѣнія

 

церквей

 

Тверского

 

уѣзда,

и

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

были

 

посѣщепы:

1)

 

Село

 

Отмичъ

 

въ

 

4

 

Тв.

 

благ,

 

округѣ.

 

Церковь

 

въ

 

этомъ

селѣ

 

обширная,

 

красивой

 

архитектуры,

 

пятиглавая;

 

построена

 

въ

1845

 

г.;

 

въ

 

ней

 

три

 

престола:

 

главный

 

посвящепъ

 

въ

 

честь

 

По-
крова

 

Пресв.

 

Богородицы;

 

придълы

 

въ

 

теплой

 

трапезной—въ

 

честь

Сошествія

 

св.

 

Духа

 

на

 

апостоловъ

 

и

 

во

 

имя

 

св.

 

прор.

 

Божія

 

Иліи;

въшвномъ

 

алтарѣ,

 

какъ

 

видно,

 

продполагалось

 

устроить

 

подъ

 

рядъ

три

 

придѣла,

 

в

 

Высокопреосвященнымъ

 

Димитріемъ

 

еще

 

въ

 

1898

 

г.

ръ

 

былъ

 

совѣтъ

 

свящ.

 

с.

 

Отмичь

 

устроить

 

по

 

сторонамъ

 

Покров-

скаго

 

престола—придѣлы

 

въ

 

честь

 

св.

 

вмч.

 

Димитрія

 

Солунскаго

I

 

свят.

 

Николая,

 

въ

 

воспоминаніе

 

о

 

бывшихъ

 

въ

 

Отмич.

 

приходіѴ

двухъ

 

монастыряхъ—Дмптріевскомъ,

 

между

 

дер.

 

Черкасами

 

и

 

Дми-

тровскимъ,

 

и

 

свят.

 

Николая

 

чудотворца.

 

Изъ

 

лѣтоппси

 

видно,

 

что

свящ.

 

о.

 

К.

 

предлагалъ

 

своимъ

 

прихожанамъ

 

осуществить

 

желаніе

Высокопреосвя щеннаго

 

Димптрія,

 

но

 

встречались

 

препятствія

 

отча-

ян

 

въ

 

недостаткѣ

 

средствъ,

 

а

 

отчасти

 

въ

 

неудобствѣ

 

устроить

иконостасы

 

съ

 

царскими

 

дверями

 

въ

 

проектируемыхъ

 

придѣлахъ,

№ъ

 

какъ

   

въ

 

нынѣшнемъ

 

иконостасѣ

 

(гдѣ

 

должны

 

быть

 

царскі»



—

 

628

 

—

двери)

 

находятся

 

иконы

 

разныхъ

 

святыхъ —почти

 

въ

 

сажень

 

вц.

соты

 

п

 

соответствующей

 

ширины

 

и

 

при

 

томъ

 

въ

 

посеребренные

ризахъ.

 

Предложеніе

 

Высокопреосвященнаго

 

Димитрія

 

о

 

поставле-

піи

 

памятниковъ

 

па

 

мѣстѣ

 

бывшихъ

 

монастырей—Никольская

 

о

Дмитровскаго—прихожанами,

 

по

 

совѣту

 

о.

 

Колокольцева,

 

выполнеуо

20

 

іюля,

 

въ

 

день

 

прор.

 

Иліи

 

(въ

 

1899

 

г.

 

на

 

мѣств

 

Дмитровскаго
монастыря

 

былъ

 

поставленъ

 

дерев,

 

крестъ,

 

обнесенный

 

такою

 

и

деревянною

 

рѣшеткою).

 

Въ

 

этотъ

 

праздникъ

 

изъ

 

Отмнч.

 

храма

 

былъ

совершенъ

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

иконами— Спасителя,

 

Божіей

 

Матера

прор.

 

Иліи

 

и

 

св.

 

вмч.

 

Дпмитрія,

 

п

 

на

 

мѣстѣ

 

бывшей

 

обителп

 

со-

вершено

 

было

 

молебствіе

 

съ

 

водоосвященіемъ;

 

освящепъ

 

крестъ,

и

 

затѣмъ

 

отправлена

 

панихида

 

по

 

настоятеляхъ

 

и

 

братіп

бывшаго

 

монастыря

 

(о

 

Дмитр.

 

монастырѣ

 

см.

 

Тв.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

1898

 

г.

 

№

 

16).

 

Въ

 

1898

 

г.

 

14

 

сентября,

 

при

 

большомъ

 

стече-

ніп

 

богомольцевъ,

 

послѣ

 

литургіи

 

былъ

 

водруженъ

 

крестъ

 

на

 

такь

называемой

 

«Никол.

 

Горкѣ»,

 

гдѣ

 

предполагается

 

мѣсто

 

бывшаго

Никол,

 

монастыря.

 

Крестъ

 

обитъ

 

бѣлою

 

жестью,

 

утвержденъ

 

ва

кпрпичномъ

 

осіюваніи

 

(объ

 

этомъ

 

торжсствѣ

 

было

 

напечатано

 

г.

Д.

 

Крыловым!,

 

въ

 

Тв.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

за

 

1899

 

г.).

 

О

 

Никол,

 

монастырь

въ

 

Отмичѣ

 

свидѣтельствуетъ

 

надпись

 

на

 

древнемъ

 

Евангелін,

 

со-

храняющемся

 

въ

 

Отмпч.

 

церкви.

 

«Сіе

 

св.

 

Евангеліе

 

приложил

■стольникъ

 

Василій

 

Ѳеодоровъ

 

Соколовъ

 

по

 

своихъ

 

родителяхъ

 

къ

церкви

 

Николая

 

чудотворца,

 

что

 

подъ

 

Отмич.

 

монастыремъ».

Въ

 

день

 

посѣщенія

 

Высокопреосвященнымъ

 

Димитрісмъ

 

въ

Отмичахъ

 

было

 

торжественное

 

богослуженіе

 

во

 

главѣ

 

съ

 

благочан-

нымъ

 

округа

 

(свящ.

 

I.

 

Михайловскимъ)

 

по

 

случаю

 

поднятія

 

и

 

во-

друженія

 

на

 

храмъ

 

вновь

 

позлащенныхъ

 

главъ

 

и

 

крестовъ.

 

Въ
Отмичахъ,

 

кромѣ

 

вышеупомянутыхъ

 

монастырей,

 

былъ

 

еще

 

Покров-
скій;

 

глаішый

 

престолъ

 

храма

 

былъ

 

посвященъ

 

Покрову

 

Пресв,
Богородицы,

 

а

 

придѣлъ

 

въ

 

честь

 

свв.

 

страстотерпцевъ

 

князей

 

Бо-
риса

 

и

 

Глѣба

 

(о

 

Покровскомъ

 

Отмич.

 

монастырѣ

 

см.

 

Матсршы

для

 

исторіи

 

монастырей

 

Тверской

 

спархіи,

 

Л

 

75,

 

стр.

 

63).

 

Отъ
прежде

 

бывшихъ

 

монастырей,,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

осталось

 

памят-

никовъ,

 

быть

 

можетъ,

 

кромв

 

двухъ

 

икоиъ

 

Спасителя

 

и

 

Божіей

 

Ма-
тери

 

(Смоленской),

 

свято

 

чтимыхъ

 

въ

 

приходѣ.

 

Сохраняется

 

досей



—

 

629

 

—

вапрестольный

 

крестъ,

 

на

 

коемъ

 

надпись:

 

«Лѣта

 

7173

 

года

 

іюня

20

 

дня

 

построилъ

 

сей

 

крестъ

 

въ

 

Отмицкій

 

монастырь

 

къ

 

Покрову

Цресв.

 

Богородицы

 

москвитинъ

 

Иванъ

 

Васпльевъ

 

Алмазниковъ

 

по»

своихъ

 

родптеляхъ».

 

Въ

 

Отмицкой

 

церкви

 

хранились

 

деревянные

і

 

оловянные

 

богослужебные

 

сосуды,

 

но

 

съ

 

разрѣгаенія

 

Епарх.

 

На-

чальства

 

въ

 

1898

 

г.

 

переданы

 

въ

 

Тверской

 

музей.

 

Существо-

валъ

 

старинный

 

синодикъ,

 

въ

 

коемъ

 

были

 

записаны

 

имена

 

настоя-

телей

 

Отмическаго

 

моиастыря.

2)

 

Село

 

Саввино

 

въ

 

томъ

 

же

 

округѣ.

 

(Подробное

 

онпсаніе

іывшаго

 

здѣсь

 

монастыря

 

въ

 

«NLMs

 

13

 

и

 

14

 

Тв.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

І87

 

г.

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

монастырей

 

Тверской

 

епархіи).

 

Въ

еркви

 

с.

 

Саввина

 

хранятся

 

12

 

мѣсячныхъ

 

Миней,

 

изданныхъ

 

въ

іатріаршсство

 

Адріана;

 

на

 

листахъ

 

Миней

 

(за

 

сентябрь,

 

октябрь,

ноябрь

 

а

 

декабрь)

 

находится

 

слѣдующая

 

надпись:

 

«Іѣта

 

^ЗОГ
(7203)

 

году

 

Саввина

 

монастыря

 

строитель

 

старецъ

 

іером.

 

Варсо-

вофіМ

 

далъ

 

вкладу

 

въ

 

Саввпнъ

 

монастырь

 

въ

 

церковь

 

Іоаппа

 

Бо-

гослова

 

по

 

душп

 

своей

 

и

 

но

 

родителямъ

 

своимъ

 

вѣчно

 

и

 

напи-

тать

 

мою

 

душу

 

грѣшную

 

и

 

родителей

 

моихъ

 

въ

 

синодикъ

 

и

 

по-

пивать

 

вѣчно,

 

а

 

сія

 

книга

 

Минеи

 

мѣсяцъ

 

сентябрь,

 

а

 

съ

 

нею

 

двѣ-

вдать

 

Ыпней

 

мѣсячныхъ

 

во

 

весь

 

годъ,

 

а

 

даны

 

денегъ

 

двадцать

іублевъ

 

свопхъкелейиыхъ

 

денегъ >.Саввинскій

 

монастырь

 

находится

на

 

высокомъ

 

берегу

 

р.

 

Тьмы;

 

мѣстность

 

бывшей

 

обители

 

весьма

красивая;

 

на

 

мѣстѣ

 

бывшаго

 

монастыря

 

нынѣ

 

приходское

 

клад-

іпще,

 

густо

 

обнесенное

 

деревьями,

 

такъ

 

что

 

мѣсто

 

упокоенія

 

усоп-

шпхъ

 

представляется

 

въ

 

родѣ

 

парка.

 

Гдѣ

 

находились

 

алтари

 

двухъ

настырскихъ

 

церквей,

 

построено

 

тамъ

 

двѣ

 

небольшпхъ

 

часовни.

 

Къ

шлѣнію,

 

не

 

сохранились

 

пзображепія

 

основателей

 

Саввппскаго

мастыря,

 

иреп.

 

Саввы

 

и

 

брата

 

его

 

Варсонофія

 

ісвѣдѣнія

 

о

 

жизни

ихъ

 

помѣщены

 

подъ

 

2

 

числомъ

 

марта

 

въ

 

Мѣсяцесловѣ

 

русскихъ

(йтыхъ).

 

Ныиѣ

 

существующая

 

каменная

 

церковь

 

трехпрестольная;

«встроена

 

въ

 

1864

 

г.;

 

главный

 

престолъ

 

въ

 

холодномъ

 

отдѣленіи

іра

 

посвященъ

 

св.

 

апост.

 

и

 

евачг.

 

Іоанну

 

Богослову;

 

въ

 

тра-

ияой

 

теплой—прпдѣлы

 

посвящены:

 

въ

 

честь

 

Казанской

 

иконы

taiefl

 

Матери

 

н

 

свят.

 

Николая.



-

 

630

 

—

Сентября

 

18.

 

Понедѣльникъ.

 

Въ

 

6

 

час.

 

утра

 

Высокопре-
освященный

 

Димитрій

 

отправился

 

въ

 

дальнѣйшій

 

путь,

 

и

 

первое

•было

 

посѣщено— 3)

 

село

 

Новинки

 

въ

 

4

 

Тв.

 

благ,

 

округѣ.

 

Пер.

ковь

 

каменная,

 

двухпрестольная;

 

построена

 

въ

 

1861

 

г.;

 

главный

храмъ —холодный,

 

посвященъ

 

Сошествію

 

св.

 

Духа

 

на

 

апостоловѵ

въ

 

трапезной— теплой

 

церкви

 

но

 

правую

 

сторону

 

устроенъ

 

прв-

дѣлъ

 

но

 

имя

 

свят.

 

Николая

 

чудотворца;

 

а

 

на

 

лѣвой

 

стороігЬ,

 

по

словамъ

 

священника,

 

Тверской

 

купецъ

 

В.

 

Г.

 

А.

 

желаетъ

 

на

 

свод

средства

 

устроить

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

св.

 

вмч.

 

и

 

цѣл.

 

Пантелеймона;
имъ

 

же

 

(г.

 

Ав.)

 

пожертвована

 

большая

 

и

 

хорошо

 

наппсаппая

 

икона

сего

 

святаго

 

съ

 

дѣяніямп

 

и

 

чудесами

 

его.

 

Не

 

только

 

г.

 

В.

 

А.

 

во

п

 

его

 

отецъ

 

благотворилъ

 

Новинскому

 

храму

 

и

 

причту;

 

пмъ

 

взве-

сенъ

 

значительный

 

вкладъ

 

на

 

помпновеніе

 

его

 

и

 

родпыхъ.

 

Село

Новинки

 

на

 

р.

 

Тьмѣ

 

представляетъ

 

одну

 

изъ

 

красивѣйшихъ

 

мѣст-

ностей

 

Тверской

 

губерніи.

 

Не

 

въ

 

далекомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

сего

села— на

 

высокомъ

 

берегу

 

рѣки

 

Тьмы,

 

въ

 

лѣсу

 

большею

 

частью

лиственнпчныхъ

 

деревьевъ

 

построена

 

на

 

средства

 

земства

 

больница.

Въ

 

церковной

 

оградѣ

 

за

 

алтаремъ

 

надъ

 

могилами

 

свящ.

 

Залазив-

скаго

 

и

 

жены

 

свящ.

 

Колоколова

 

поставлены

 

довольно

 

хороіпіе

 

па-

мятнпкп.

 

Въ

 

новомъ

 

приходѣ

 

двѣ

 

земскихъ

 

школы;

 

но

 

ни

 

одинъ

изъ

 

учителей

 

не

 

явился,

 

хотя

 

школьники

 

были

 

въ

 

церкви;

 

отвіты

ихъ

 

по

 

Закону

 

Божію

 

были

 

неудовлетворительны.

 

Церковная

 

$'•
тонпсь

 

есть,

 

но

 

весьма

 

скудна

 

свѣдѣніямп.

4)

 

Село

 

Нектарьево

 

въ

 

томъ

 

ate

 

4

 

Тв.

 

благ,

 

округѣ;

 

оно

расположено

 

на

 

берегу

 

р.

 

Тьмы,

 

въ

 

лѣсистой

 

мѣстностп.

 

Наине-

нованіе

 

свое

 

это

 

село,

 

или

 

вѣрнѣе

 

погостъ,

 

получило

 

отъ

 

суще-

ствовавшаго

 

здѣсь

 

въ

 

старину

 

Нектарьевскаго

 

Введепскаго

 

монастыря.

Кто

 

былъ

 

Нектарій,

 

и

 

когда

 

опъ

 

жилъ—трудно

 

сказать;

 

можно

предполагать,

 

что

 

Нектар,

 

монастырь

 

былъ

 

осповаиъ

 

въ

 

XVI

 

или

даже

 

XY

 

вѣкѣ,

 

такъ

 

какъ

 

сохранилась

 

духовная

 

Тихона

 

Чашвн-
кова

 

(1596

 

г.),

 

старца

 

Нектар,

 

обители.

 

«Даны

 

по

 

мнѣ

 

и

 

но ыо-

ихъ

 

родителяхъ

 

въ

 

Нектарьевъ

 

монастырь

 

рубль

 

(на

 

Тутань)>.

 

Бі
писцовыхъ

 

книгахъ

 

16

 

вѣка

 

говорится

 

о

 

селахъ

 

и

 

деревняхъ

 

Не-
ктарьевскаго

 

монастыря.

 

ГО

 

Нектар,

 

монастырѣ

 

см.

 

у

 

Строева
стр.

 

473,

 

въ

 

Матеріалахъ

  

Тверской

 

епархіи:

 

Упраздненные

 

иона-



-631

 

—

стыри

 

№

 

50,

 

стр.

 

43

 

0-

 

Въ

 

церк.

 

библіотекѣ

 

сохранилась

 

Цвѣтная

Тріодь

 

1680

 

г.,

 

но

 

листамъ

 

которой

 

находится

 

надпись:

 

«Твер-

скаго

 

уѣзду

 

стану...

 

Нектарьевской

 

пустыни

 

церкви

 

Введенія

 

Пре-

святыя

 

Богородицы»...

 

Въ

 

пог.

 

Нектарьевѣ

 

сохранилась

 

старинная

деревянная

 

часовня,

 

называемая

 

въ

 

народѣ

 

часовнею

 

преп.

 

Некта-

рія,

 

Въ

 

этой

 

часовнѣ

 

стоитъ

 

на

 

деревянномъ

 

полу

 

(а

 

не

 

на

 

самой

зеилѣ)

 

деревянная

 

гробница

 

Нектарія;

 

она

 

сдѣлана

 

изъ

 

еловаго

дерева ,

 

длина

 

ея

 

2

 

арш.

 

10

 

вершк.

 

Думаютъ,

 

что

 

эта

 

гробница

устроена

 

надъ

 

мѣстомъ

 

погребенія

 

преп.

 

Нектарія

 

(см.

 

о

 

немъ

йсяцесловъ

 

русскихъ

 

святыхъ,

 

апрѣля

 

3

 

число).

 

Въ

 

этой

 

часовнѣ

находится

 

довольно

 

иконъ

 

древняго

 

письма,

 

какъ-то:

 

Введенія

 

Бо-

шей

 

Матери

 

во

 

храмъ,

 

арханг.

 

Гавріила,

 

апп.

 

Петра

 

и

 

Павла

 

и

др.,

 

а

 

также

 

царскія

 

врата

 

малаго

 

размѣра.

 

По

 

словамъ

 

священ-

ника,

 

нѣскодько

 

иконъ,

 

какъ-то:

 

Ваеилія

 

Великаго

 

и

 

др.

 

взято

 

въ

Тверской

 

музей

 

г.

 

Жизневскимъ.

 

Сохраняется

 

нѣсколько

 

старин-

ные

 

ветхихъ

 

священническихъ

 

облаченій.

 

Въ

 

нынѣшней

 

Тутань-

(КоИ

 

церкви

 

находится

 

двѣ

 

иконы

 

преп.

 

Нектарія,

 

хотя

 

написан-

ия

 

сравнительно

 

въ

 

недавнее

 

время,

 

но

 

будто-бы

 

со

 

старинной

иконы;

 

до

 

1840

 

г.

 

въ

 

Нектарьевской ,

 

церкви

 

находилась

 

большая

икона

 

преп.

 

Нектарія,

 

но

 

она,

 

по

 

распоряженію

 

Тв.

 

архіеп.

 

Гри-

горія,

 

взята

 

была

 

въ

 

ризницу

 

Тв.

 

каѳедр.

 

собора.

 

На

 

мѣстѣ

 

прежде

бывшаго

 

монастыря

 

сохранилась

 

алтарная

 

часть

 

старинной

 

деревян-

ной

 

церкви,

 

построенной,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

надписи

 

на

 

освятительномъ

деревянномъ

 

(седмиконечномъ)

 

крестѣ,

 

въ

 

концѣ

 

XVII

 

в.

 

(1671

 

г.)
іастоятелемъ

 

обители,

 

старцемъ

 

Ѳеодосіемъ;

 

въ

 

1693

 

г.

 

Нектар.

шастырь

 

былъ

 

приписанъ

 

къ

 

Тв.

 

архіер.

 

дому.

 

Недалеко

 

отъ

 

этой

церкви

 

находится

 

прудъ,

 

по

 

преданію,

 

принадлежавши!

 

Нектаріев-

иу

 

монастырю;

 

въ

 

немъ

 

въ

 

прежнее

 

время

 

водилось

 

много

 

рыбы,

а

 

теперь

 

онъ

 

уже

 

почти

 

заросъ...

 

Нынѣ

 

существующая

 

церковь

деревянная,

 

незначительныхъ

 

размѣровъ,

 

построена

 

въ

 

1859

 

году;

посвящена

 

Введенію

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

замѣча-

ша

 

древняя

 

мѣстночтимая

 

икона

 

Болией

 

Матери

 

(Седміезерская);
ш

 

находилась

 

еще

 

въ

 

монаст.

 

храмѣ;

 

на

 

иконѣ

 

сдѣлана

 

серебря-

ная

 

риза,

 

подъ

 

коей

 

находится

 

другая

 

старинная

 

риза,

 

очень

 

тон-

кая,

 

Нынѣшнимъ

 

свящ.

 

I.

 

Соколовымъ

   

составлена

  

лѣтопись

 

Не-
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ктарьевской

 

церквп

 

и

 

прихода.

 

Въ

 

2

 

верст,

 

отъ

 

Нектарьева

 

нахо-

дится

 

каменная

 

часовня,

 

устроенная

 

на

 

средства

 

Тверского

 

купца

И.

 

С.

 

Ш.

 

(уроженца

 

Нектар,

 

прихода);

 

въ

 

этой

 

часовнѣ

 

находятся

иконы—по.срединѣ

 

Господа

 

Вседержителя

 

съ

 

колѣнопреклоиевныіщ

предъ

 

нимъ

 

прр.

 

Антоніемъ

 

и

 

Ѳеодосіемъ

 

Кіево-Печерскпми,

 

Беру-

котвореннаго

 

Спасителя

 

съ

 

предстоящими

 

св.

 

вел.

 

княземъ

 

Але-

ксандромъ

 

Невскимъ,

 

свят.

 

Николаемъ

 

чудотворцемъ,

 

Маріею

 

Магда-

линою,

 

вел.

 

княг.

 

Ольгой,

 

вмч.

 

Георгіемъ,

 

св.

 

благов.

 

вел.

 

князей

Михаиломъ

 

Тверскпмъ,

 

и

 

икона

 

святыхъ,

 

имена

 

коихъ

 

носятъ члены

семьи

 

г.

 

И.

 

С.

 

Ш.;

 

часовня

 

эта

 

построена

 

въ

 

память

 

чудесиаго

спасснія

 

жизни

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

III

 

и

 

Августѣйшеі

Семьи.

 

Въ

 

этой

 

часовнѣ

 

совершаются

 

всенощныя

 

и

 

молебны

 

ііО

августа

 

и

 

17

 

октября.

 

Въ

 

с.

 

Нектарьевѣ

 

земская

 

школа;

 

прв

посѣщеніи

 

Владыки

 

учителей

 

не

 

было;

 

обучающіеся

 

въ

 

ней

 

по

Закону

 

Божію

 

отвѣчали

 

довольно

 

хорошо.

 

Свящ.

 

I.

 

С.

 

отли-

чается

 

энергичною

 

иастырекою

 

дѣятельностью;

 

озабоченъ

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

постройкою

 

новаго

 

(и

 

уже

 

камеппаго)

 

храма;

 

во,

къ

 

сожалѣнію,

 

скудны

 

средства

 

церковныя,

 

а

 

приходъ

 

неашого-

людный;

 

церк.

 

староста

 

П.

 

В.

 

давно

 

уже

 

служить

 

храму

 

Божію

съ

 

особеннымъ

 

усердіемъ,

 

за

 

что

 

награждѳнъ

 

почетною

 

наградою;

псаломщикъ

 

П.

 

ІНестаковъ

 

по

 

службѣ

 

исправенъ,

 

хорошій

 

хозяинъ

 

п

занимается

 

пчеловодствомъ,

 

чему

 

особенно

 

благопріятствуетъ

 

мѣ-

стность

 

пог.

 

Нектарьева.

5)

 

Село

 

Ту

 

теть

 

въ

 

томъ

 

же

 

4

 

Тв.

 

благоч.

 

округѣ,

 

на

 

пра-

вомъ,

 

возвышенномъ

 

и

 

обрывистомъ

 

берегу

 

р.

 

Тьмы.

 

Въ

 

старину

здѣсь

 

существовалъ

 

мужской

 

монастырь,

 

основанный

 

преп.

 

Есе-
нофонтомъ,

 

ученикомъ

 

преп.

 

Сергія

 

Радопеясскаго.

 

На

 

мѣстѣ

 

алтаря

бывшаго

 

монастырскаго

 

храма

 

въ

 

1884

 

г.

 

построена

 

малая

 

ка-

менная

 

(въ

 

квадратную

 

сажень)

 

часовня,

 

крытая

 

желѣзомъ;

 

въ

 

ней
нѣеколько

 

иконъ

 

древняю

 

письма.

 

До

 

1889

 

года

 

на

 

этой

 

мест-
ности

 

существовало

 

приходское

 

кладбище,

 

огражденное

 

въ

 

1884

 

г.

деревянного

 

оградою

 

съ

 

каменными

 

столбами;

 

оно

 

было

 

такъ

 

пе-

реполнено

 

могилами,

 

что

 

настояла

 

крайняя

 

надобность

 

въ

 

отведе-

ніи

 

новаго

 

кладбища,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

весеннимъ

 

разливомъ

 

р.

Тьмы

   

отмывало

   

часть

   

кладбища,

 

обнажало

 

и

 

сносило

 

гробы

 

по-
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Еойаоковъ;

 

отведено

 

было

 

не

 

въ

 

близкомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

села

аОВ ое

 

обширное

 

кладбище,

 

но

 

прихожане

 

долго

 

не

 

соглашались

похороыять

 

своихъ

 

покойниковъ

 

на

 

новомъ

 

кладбищѣ,

 

вдали

 

отъ

дама

 

Божія

 

и,

 

думая,

 

что

 

виновникомъ

 

закрытія

 

стараго

 

клад-

бища

 

былъ

 

приходскій

 

священ никъ,

 

много

 

дѣлаіи

 

ему

 

непріятно-

етей;

 

дѣло

 

доходило

 

до

 

того,

 

что

 

привозили

 

своихъ

 

покойниковъ

ко

 

двору

 

священника

 

или

 

на

 

церковный

 

погостъ

 

и

 

т.

 

п.;

 

нынѣ

же

 

стали

 

безнрекословно

 

похоронить

 

умершихъ

 

на

 

новомъ

 

клад-

бощѣ,

 

которое

 

обнесено

 

очень

 

хорошею

 

оградою

 

(каменные

 

столбы

й

 

деревянными

 

рѣшетками).

 

Объ

 

основаніи

 

Тутанскаго

 

Вознесен-

скаго

 

монастыря

 

преп.

 

Ксенофовтомъ

 

свидѣтельствуетъ

 

донынѣ

сохранившійся

 

синодикъ,

 

составленный

 

знаменитымъ

 

архимандри-

том

 

ь

 

Сергіевой

 

лавры

 

преп.

 

Діонисіемъ

 

(уроженцемъ

 

Тверской

 

гу-

іерніи).

 

Въ

 

немъ

 

сказано:

 

«Помяни,

 

Господи,

 

душу

 

усопшаго

 

раба

Твоего

 

сішщенноархимандрита

 

Діонисія,

 

повелѣвшаго

 

написать

 

си-

іодпкъ

 

сей

 

въ

 

Тутанскій

 

монастырь

 

къ

 

церкви

 

Вознесенія

 

Господа

Бога

 

п

 

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

къ

 

Пречистой

 

Богородицѣ

і

 

честному

 

Ея

 

рождеству

 

и

 

преп.

 

отцу

 

нашему

 

Ксенофонту

 

чу-

дотворцу».

 

Въ

 

напрестольномъ

 

Евангеліи

 

1678

 

г.

 

сохранился

 

на-

чальный

 

листъ

 

съ

 

такою

 

надписью:

 

«Лѣта

 

г ЗРЧЯ

 

(1683)

 

марта

II

 

(8)

 

дня.

 

Сіе

 

Евангеліе

 

въ

 

листъ

 

пожертвовалъ

 

вкладомъ

 

въ

Іропцкій

 

Тутанскій

 

монастырь

 

въ

 

церковь

 

Кознесенія...

 

и

 

преп.

отца

 

нашего

 

Ксенофонта

 

чудотворца,— Троицкаго

 

Тутанскаго

 

мо-

настыря

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Константиновъ»

 

(Троицкимъ

 

названъ

Іутанскій

 

монастырь

 

иотому

 

что

 

онъ

 

былъ

 

приписанъ

 

къ

 

Тропце-

Сергіевой

 

Лаврѣ).

 

О

 

Тутанскомъ

 

монастырѣ

 

упоминается

 

въ

 

пис-

повыхъ

 

книгахъ

 

за

 

1627

 

годъ.

 

Тутанскій

 

монастырь

 

при

 

ПетрѣІ

ішъ

 

приписанъ

 

къ

 

Александро-Невской

 

лаврѣ

 

( 1 7 2 Л )

 

п

 

затѣмъ,

по

 

ходатайству

 

духовника

 

Императрицы

 

Анны

 

Іоанновны

 

Варлаама,

шъ

 

приписанъ

 

къ

 

Сергіевой

 

иустынп

 

блпзъ

 

С.-Петербурга.

 

Па-

мтввкомъ

 

приписки

 

Тутанскаго

 

монастыря

 

къ

 

Сергіево-Троицкой
иврѣ

 

остается

 

въ

 

Тутанскомъ

 

храмѣ

 

стариііный

 

образъ

 

явлеиія

Ыеп

 

Матери

 

препод.

 

Сергію,

 

а

 

намятникомъ

 

приписки

 

его

 

къ

Аисандро-Невскоп

 

лаврѣ— старинный

 

образъ

 

св.

 

благ.

 

вел.

 

князя

Александра

 

Невскаго

 

съ

 

его

 

дѣяніямп.

 

На

 

сей

 

пконѣ

 

св.

 

князь

 

Лле-

а
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ксандръ

 

написанъ

 

въ

 

иноческомъ

 

одѣяніи,

 

съ

 

именемъ

 

Алексія.

 

Въ

1723

 

г.

 

17

 

сент.

 

въ

 

Тутани

 

сгорѣли

 

два

 

храма:

 

одинъ

 

Вознесенія

Господня,

 

а

 

другой — Успенія

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

Въ

 

этомъ

 

иослѣд-

немъ—какъ

 

видно

 

пзъ

 

прошевія

 

прихожанъ

 

с.

 

Тутани

 

къ

 

архіепи-

скопу

 

Тверскому

 

Ѳеофплакту:

 

«издревле

 

былъ

 

устроенъ

 

спудъ (гроб-

ница),

 

а

 

иадъ

 

спудомъ

 

изображенъ

 

образъ

 

преп.

 

Ксенофонта;

 

во

этотъ

 

образъ

 

былъ

 

спасенъ

 

отъ

 

огня

 

и

 

по

 

приказанію

 

преосвя-

щеннаго

 

взятъ

 

былъ

 

въ

 

гор.

 

Тверь».

 

Образъ

 

былъ

 

написанъ

 

на

краскахъ,

 

вѣнецъ

 

и

 

цата

 

серебряные

 

басменные,

 

гладкіе,

 

позодае-

ные,

 

длина

 

образа

 

2

 

арш.

 

7

 

вершк.,

 

ширина

 

вверху

 

13

 

вершковъ.

Образъ

 

положенъ

 

въ

 

казенную

 

палату

 

до

 

указу»...

 

Но

 

онъве

 

был

возвращенъ

 

въ

 

Тутанскую

 

церковь.

 

Нынѣ

 

существующій

 

xpasii

въ

 

Тутани

 

каменный,

 

трепрестольный,

 

главный

 

престолъ

 

посвя-

щенъ

 

Вознесенію

 

Господню,

 

а

 

придѣлы — правый

 

Рождеству

 

Пресв,

Богородицы,

 

лѣвый—преп.

 

Ксенофонту,

 

Маріп

 

и

 

чадамъ

 

ихъ—

Іоанну

 

и

 

Аркадію,

 

память

 

коихъ

 

совершается

 

26

 

января;

 

въ

 

этотъ

день,

 

по

 

тезоименитству,

 

совершалась

 

память

 

преп.

 

Ксенофонту

Тутанскому

 

(см.

 

Мѣсяцесловъ

 

русск.

 

святыхъ,

 

26

 

января).

 

Веро-

ятно,

 

первоначально

 

левый

 

престолъ

 

былъ

 

посвященъ

 

именно

 

Ксе-

нофонту

 

Тутанскому,

 

а

 

затѣмъ

 

послѣ

 

строгаю

 

запрещенія

 

Твер-

ского

 

архіепископа

 

Григорія

 

праздновать

 

мѣстнымъ

 

святылъ

 

онъ

былъ

 

переименованъ

 

въ

 

придѣлъ

 

преп.

 

Ксенофонта

 

и

 

его

 

дружины.

Нынѣ

 

въ

 

Тутанской

 

церкви

 

находится

 

двѣ

 

иконы

 

преп.

 

Ксенофонта

(хотя

 

и

 

не

 

древняго

 

письма);

 

одна

 

размѣра

 

иконостаснаго,

 

и

 

ва

сей

 

иконѣ

 

написаны

 

преп.

 

Сергій

 

Радонежскій

 

и

 

его

 

ученикъ

 

преп,

Ксенофонтъ

 

Тутаискій

 

со

 

свитками.

 

Въ

 

паперти

 

Тутанскаго

 

храма

находится

 

почти

 

цѣлый

 

иконостасъ

 

изъ

 

прежде

 

бывшаго

 

деревяв-

ваго

 

храма.

 

Изъ

 

лѣтописн

 

видно,

 

что

 

по

 

закрытіи

 

монастыря

 

п

обращеніи

 

церкви

 

въ

 

приходскій

 

храмъ,

 

при

 

этой

 

церкви

 

священ-

ствовали:

 

Григорій

 

Васндьевъ,

 

Георгій

 

Григорьевъ,

 

Флоръ,

 

Ѳеодоръ,

Александръ,

 

Сергій,

 

Іаковъ,

 

Алексѣй,

 

Игнатій

 

Андреевъ

 

Росляшт.

(1775—1794),

 

Іоаннъ

 

Іудинъ

 

(1795— 1808),

 

Аѳиногенъ

 

Мв.
Стоговъ

 

(1809—1831),

 

Василій

 

Ѳеод.

 

Порѣцкій,

 

Вас.

 

Петр.

 

Син-
цовскій

 

п

 

др.

 

Нынѣ

 

служащій

 

при

 

Тутанской

 

церкви

 

о.

 

А.

 

Су-
даковъ

 

священствуетъ

 

съ

 

1876

 

г.

 

Имъ

 

составлена

 

обстоятельная

лѣтопись

 

Тутанской

 

церкви.
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6)

 

Село

 

Заборовъе

 

въ

 

4

 

Тв.

 

благоч.

 

округѣ.

   

Село

   

это

   

въ

оіМіпціальныхъ

 

бумагахъ

 

называется

 

Троицкое,

 

что

 

въ

 

Заборовьѣ,

ко

 

въ

 

народѣ

 

слыветъ

  

обыкновенно

 

подъ

 

послѣднпмъ

 

названіемъ;

названо

 

Тропцкимъ,

 

можетъ

 

быть,

 

отъ

 

того,

 

что

 

оно

 

въ

 

старину

 

при-

надлежало

 

Троице-Сергіевой

 

лаврѣ,

 

о

 

чемъ

 

есть

 

указаніе

 

изъ

 

над-

писи

 

на

 

старинномъ

 

Евангеліи

 

1664

 

г.,

 

пожертвованномъ

 

въ

 

эту

церковь

 

старцемъ

 

уиомянутаго

 

монастыря

 

Аверкіемъ,

 

или

 

отъ

 

того,

qTo

 

церковь

 

была

 

посвящена

 

Пресв.

 

Тропцѣ.

 

Вѣроятно,

 

и

 

эта

 

де-

ревянная

 

церковь

   

не

 

первая

  

въ

 

с.

 

Заборовьѣ.

 

Подъ

 

нынѣ

 

суще-

ствующею

   

деревянного

   

церковью

 

находится

 

склепъ— подъ

 

всѣмъ

храмомъ;

 

посреди

 

склепа

 

погребепа

 

была

 

помѣщица

 

Анастасія

 

За-

боровская,

 

благодѣтельница

   

храма.

 

На

 

мѣстѣ

 

ея

 

погребенія

 

поло-

жена

 

большая

   

каменная

 

надгробная

 

плита,

 

изъ

 

надписи

 

па

 

коей

водно,

 

что

 

Анастасія

   

Заборовская

  

впослѣдствіп

 

приняла

 

монаше-

ство

 

съ

 

яменемъ,

 

кажется,

 

Анѳпсы.

 

На

 

основапін

 

этой

 

надписи

 

о

погребены

   

подъ

   

церковью

   

инокини

   

думаютъ,

 

что

 

въ

 

Заборовьѣ

иногда

 

существовалъ

   

женскій

 

монастырь,

 

но

 

никакихъ

 

свѣдѣній

не

 

сохранилось

   

объ

  

этой

 

обители,

 

если

 

она

 

только

 

когда

 

была...

[ругая

 

церковь

 

въ

 

Заборовьѣ

 

каменная,

 

трехпрестольная,

 

построена

въ

 

J 880

 

г.;

 

главный

 

престолъ

 

посвященъ

 

Пресв.

 

Троицѣ;

 

иридѣлы

посвящены

 

въ

 

честь

 

Покрова

 

Пресв.

 

Богородицы

 

и

 

во

 

имя

 

св.

 

муч.

Параскевы-Пятницы.

   

Деревянная

 

же

   

церковь

 

называется

 

Воскре-

сенского,

 

но

 

празднуютъ

 

храмовой

 

празднпкъ—въ

 

недѣлю

 

св.

 

ап.

Ѳомы

 

(«Увѣреніе

 

an.

 

Ѳомы

 

въ

 

воскресеніп

 

Спасителя»).

 

Построена

зта

 

церковь,

 

какъ

 

значится

 

въ

 

клпровыхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

въ

 

1634

 

г.

Въ

 

Заборовской

 

церкви

 

сохранилось

 

довольно

 

старинныхъ

 

церков-

выхъ

  

предметовъ;

   

тамъ

   

есть

 

старинное

 

Евангеліе,

 

напечатанное

въ

 

1664

 

г.,

 

даръ

 

Заборовскому

 

храму

 

отъ

 

старца

 

Троице-Сергіева

ювастнря

 

Аверкія

   

(вѣроятно,

 

уроженца

 

этого

 

села);

 

есть

 

п

 

дру-

гія

 

старинный

 

Евангелія.

 

Иконостасъ

   

въ

   

каменной

   

церкви

 

тре-

Иуетъ

 

возобновлепія,

 

п

   

этимъ

   

заняты

   

какъ

   

настоятель

 

церкви,

»

 

и

 

прихожане,

 

между

 

коими

 

особенною

 

заботливостью

 

о

 

благо-

украшеиіп

 

храма

 

Божія

 

отличаются

 

церковный

 

староста

 

и

 

г.

 

Мо-

розовъ.

 

На

 

колокольнѣ

 

сохраняется

 

старинный

 

колоколъ

 

съ

 

латин-

ВДю

 

надписью:

 

о

 

Sancta

 

Maria,

 

Deum

 

cum

 

coelestis

 

ora

 

pro

 

nobis...
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Въ

 

Заборовьѣ

 

— земская

 

школа,

 

въ

 

коей

 

двѣ

 

учительницы,

 

но

 

щ

не

 

оказалось

 

въ

 

храмѣ,

 

хотя

 

мальчики

 

земской

 

школы

 

присух-

ствовали,

 

и

 

двое

 

изъ

 

нихъ

 

подпѣвали

 

мѣстному

 

причту

 

ирп

 

встрѣчѣ

Высокопреосвященнаго

 

Дпмитрія.

7)

 

Въ

 

8

 

верст,

 

отъ

 

с.

 

Заборовья— с.

 

Ивановское

 

въ

 

тоігь же

4

 

Тв.

 

благ,

 

округѣ.

 

Называется

 

это

 

село

 

въ

 

отлпчіе

 

отъ

 

другохъ

селъ

 

(Ивановское)

 

отъ

 

помѣщпковъ— Шишкпыыхъ.

 

И

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

въ

 

недалекомъ

 

разстояиіи

 

отъ

 

села

 

проживаютъ

 

г.г.

Шишкины,

 

пзъ

 

коихъ

 

одинъ— въ

 

доллшости

 

земскаго

 

начальника.

Въ

 

Мваповскомъ

 

двѣ

 

церкви;

 

одна

 

изъ

 

нихъ— каменная,

 

построена

въ

 

1879

 

г.,

 

въ

 

ней

 

престолъ

 

одинъ

 

и

 

посвященъ

 

Усѣкновспію

главы

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи.

 

Другая—деревянная,

 

двухпрестольная;

оба

 

престолы

 

устроены

 

въ

 

рядъ:

 

посвящены

 

— одинъ

 

Усѣшвепію

главы

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

а

 

другой— свят.

 

Николаю.

 

Вѣроятпо,

отъ

 

храма,

 

посвящепнаго

 

св.

 

Іоанну

 

Предтечѣ,

 

и

 

село

 

пзвѣство

подъ

 

пазваніемъ

 

Ивановскаго.

 

Деревянная

 

церковь

 

построена

 

въ

1780

 

г.

 

и

 

еще

 

довольно

 

крѣпкая;

 

обѣ

 

церкви

 

не

 

въ

 

близкой

разстояніи

 

одна

 

отъ

 

другой;

 

вокругъ

 

обѣпхъ

 

церквей

 

одна

 

обшир-

ная

 

ограда;

 

на

 

церковномъ

 

погостѣ

 

находится

 

довольно

 

цѣшіыхъ

памятниковъ.

 

поставлепныхъ

 

надъ

 

могилами

 

мѣстныхъ

 

помѣщп-

ковъ

 

(Шншкиныхъ

 

и

 

другнхъ).

 

Приходъ,

 

видимо,

 

благоустроенный,

благодаря

 

заботамъ

 

настоятеля

 

церкви.

 

Въ

 

селѣ

 

земская

 

шша;

учительствуетъ

 

въ

 

ней— сынъ

 

мѣстнаго

 

крестьянипа-землевла-

дѣльца,

 

окопчившій

 

полный

 

курсъ

 

семпнаріи,

 

но,

 

къ

 

сожалт.нію,

не

 

явіівшійся

 

въ

 

церковь

 

къпріѣзду

 

Высокопреосвященнаго

 

Далптрія.

На

 

пути

 

отъ

 

Мваповскаго

 

къ

 

Стружнѣ

 

— въ

 

дерсвпяхъ

 

(Ха-
ритоновой,

 

Родіоновой

 

и

 

др.),

 

при

 

проѣздѣ

 

Высокопреосвященнаго

Днмитрія

 

домохознева

 

почти

 

предъ

 

каждымъ

 

домомъ

 

ставили

 

столы,

покрытые

 

бѣлыми

 

скатертями,

 

а

 

на

 

столахъ

 

—

 

клали

 

хлѣбъ-соль,

а

 

иногда

 

ставили

 

иконы;

 

около

 

столовъ

 

стояли

 

цѣлыми

 

семьями,

испрашивая

 

благословенія

 

у

 

своего

 

Архипастыря.

 

Въ

 

ыѣкоторыхъ

деревшіхъ —ставился

 

столъ

 

въ

 

одномъ

 

мѣств

 

(большею

 

частью

 

на

иерекресткахъ),

 

и

 

здѣсь

 

крестьяне

 

цѣлою

 

толпою

 

олгндали

 

прпбы-
тія

 

Высокопреосвященнаго

 

Димитрія,

 

котораго

 

просили

 

благословить-

ихъ

 

хлѣбъ-соль

 

и

 

ихъ

 

самихъ.
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8)

 

Село

 

Сгпружнл

 

въ

 

3

 

Новот.

 

благ,

 

округѣ.

 

Првходъ

 

этого

лноголюднаго

 

села

 

состоитъ

 

изъ

 

деревень,

 

находящихся

 

въ

 

трехъ

уѣздахъ

 

(Тверскомъ,

 

Новоторжскомъ

 

и

 

Старицкомъ);

 

деревни,

 

со-

ставляющія

 

Струж.

 

приходъ,

 

расположены

 

большею

 

частью

 

по

обѣимъ

 

сторонамъ

 

р.

 

Тьмы,

 

а

 

самое

 

село

 

на

 

берегу

 

р.

 

Струягенки,

притока

 

р.

 

Тьмы,

 

отъ

 

чего

 

и

 

нолучило

 

свое

 

наименованіе

 

(Стружня).

Село

 

расположено

 

на

 

возвышенномъ

 

мѣстѣ

 

и

 

весьма

 

большое.

 

Есть

ра

 

каменные.

 

Церковь— довольно

 

хорошей

 

архитектуры,

 

придаетъ

яѣстноетя

 

особенную

 

красоту.

 

Въ

 

Стружнѣ

 

до

 

1840

 

г.

 

существо-

вала

 

деревянная

 

церковь,

 

въ

 

коей

 

антиминсъ

 

былъ

 

священнодѣй-

ствованъ

 

Тверскимъ

 

архіепископомъ

 

Мі^трофаномъ

 

(Слотвинскимъ).

Нннѣ

 

сущсствующій

 

въ

 

Стружнѣ

 

каменный

 

пятиглавый

 

храмъ

былъ

 

построенъ

 

на

 

средства

 

нрихожанъ

 

и

 

особенно

 

г.

 

Анны

 

П.

Сухотиной,

 

кр-нииа

 

Ив.

 

Струженскаго,

 

при

 

неусыпномъ

 

стараніи
(о

 

постройкѣ

 

храма)

 

мѣстпаго

 

прот.

 

Григ.

 

Ив.

 

Садикова;

 

освященъ

былъ

 

въ

 

1879

 

г.

 

Новоторліскаго

 

Борисоглѣбскаго

 

монастыря

 

архим.

Автоніемъ;

 

въ

 

немъ

 

три

 

престола:

 

главный

 

посвященъ

 

Пресвятой

Тропцѣ,

 

а

 

придвлы

 

въ

 

теплой

 

трапезной— правый

 

во

 

имя

 

свят.

Николая

 

и

 

прор.

 

Иліи,

 

а

 

лѣвый— въ

 

честь

 

св.

 

вмч.

 

Дпмитрія

 

и

свв.

 

страстотерпцевъ

 

князей

 

Бориса

 

и

 

Глѣба.

 

Еясегодно

 

5

 

іюля

совершается

 

крестный

 

ходъ

 

(съ

 

иконою

 

прей.

 

Сергія

 

Радонежскаго)
вокругъ

 

села;

 

когда

 

устаповленъ

 

сей

 

ходъ,

 

неизвѣстно.

 

Въ

 

Стру-
женскомъ

 

приходѣ

 

двѣ

 

часовни;

 

одна

 

каменная

 

въ

 

д.

 

Князевой—
посвящена

 

въ

 

честь

 

Смоленской

 

Божіей

 

Матери,

 

св.

 

вмч.

 

Димитрія
в

 

свв.

 

князей

 

Бориса

 

и

 

Глѣба.

 

Эта

 

часовня

 

построена

 

вмѣсто

прежде

 

бывшей

 

деревянной

 

въ

 

память

 

бывшей

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

церквп

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери

 

(Смоленской)

 

и

 

вышеупо-

шутыхъ

 

святыхъ.

 

Другая

 

часовня

 

деревянная,

 

находится

 

въ

 

дер.

Налоленнцахъ

 

и

 

построена

 

въ

 

память

 

17

 

октября

 

1888

 

года.

 

Въ

приходѣ— двѣ

 

земскихъ

 

школы;

 

одна

 

находится

 

вблизи

 

церкви,

 

а

другая

 

въ

 

полуверстѣ

 

отъ

 

села;

 

изъ

 

обѣпхъ

 

школъ

 

мальчиковъ

собралось

 

къ

 

прибытію

 

Высокопреосвященнаго

 

Димитрія

 

много,

5ьш

 

учительница

 

одной

 

школы,

 

но,

 

къ

 

соліалѣвію,

 

учитель

(изъ

 

окончпвшихъ

 

курсъ

 

дух.

 

семинаріи)

 

не

 

явился

 

въ

 

церковь.

Дѣти,

 

спрошенныя

 

по

 

Закону

   

Божію,

 

отвѣчали

   

большею

 

частью



—

 

638-

неудовлетворительно,

 

что

 

не

 

дѣлаетъ

 

чести

 

и

 

закопоучотелю

свящ.

 

А.

 

Т.

 

Въ

 

Струженскомъ

 

ириходѣ

 

довольно

 

раскольниковъ

(большею

 

частью

 

австр.

 

толка).

 

Къ

 

прибытію

 

Высокопреосвяшд.
наго

 

Димитрія

 

явилось

 

довольно

 

и

 

этихъ

 

отщепенцевъ

 

православной

церкви,

 

но

 

они

 

толпились

 

внѣ

 

храма.

 

Высокопреосвященный

 

Ѣ.

митрій,

 

по

 

благословеніи

 

народа,

 

въ

 

виду

 

старообрядскаго

 

населенія

прихода,

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

пѣкоторыхъ

 

разностяхъ

 

расколыіпческаго

ученія

 

о

 

св.

 

крестѣ

 

и

 

крестномъ

 

знаменіи.

 

Въ

 

церкви

 

с.

 

Стружно

есть

 

старшшыя

 

иконы;

 

мелгду

 

ними

 

особенно

 

замѣчательны

 

две

иконы

   

Божіей

 

Матери,

 

святочтимыя

 

и

 

раскольниками.

9)

 

Село

 

Богородское

 

(или

 

Млевпчи)

 

въ

 

томъ

 

же

 

3

 

Новот.

благоч.

 

округѣ;

 

оно

 

находится

 

въ

 

60

 

верст,

 

отъ

 

г.

 

Твери

 

и

 

и

20

 

верст,

 

отъ

 

своего

 

уѣзднаго

 

города

 

и

 

расположено

 

по

 

бывшей

большой

 

дорогѣ

 

между

 

г.г.

 

Торжкомъ

 

и

 

Старицею;

 

въ4верст.оть

села

 

проломлена

 

Новоторжско-Ржевская

 

жел.

 

дорога.

 

Въ

 

этомъ

 

мало-

людномъ

 

селѣ

 

построена

 

величественная,

 

двухъэтажная,

 

каменная

церковь

 

замѣчательной

 

архитектуры;

 

въ

 

верхнемъ

 

этажѣ

 

престолъ

посвящепъ

 

въ

 

честь

 

Рождества

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

а

 

въ

 

una-

немъ— Знаменію

 

Пресв.

 

Богородицы;

 

построенъ

 

этотъ

 

храмъ

 

въ

1771

 

г.

 

ириснопамятнымъ

 

мѣстнымъ

 

номѣщпкомъ

 

Иван.

 

Антппов.

Шишковымъ.

 

Храмъ

 

этотъ,

 

огромный

 

для

 

села,

 

былъ

 

выстроенъ

необыкновенно

 

скоро;

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1772

 

году

 

онъ

 

уже

 

былъ

освященъ.

 

Стѣны

 

этого

 

храма

 

весьма

 

толсты,

 

а

 

потому,

 

несмотря

на

 

впдимую

 

обширность,

 

внутри

 

церкви

 

(особенно

 

нижняя)

 

мало-

вмѣстительны;

 

ходъ

 

въ

 

верхнюю

 

церковь

 

устроеиъ

 

въ

 

самыхъ

стѣнахъ

 

храма,

 

но

 

весьма

 

узкій

 

п

 

съ

 

маленькими

 

ступенями,

 

не-

удобными

 

для

 

всхода

 

въ

 

него.

 

На

 

мѣстѣ

 

этой

 

церкви,

 

по

 

преда-

нію,

 

находилась

 

деревянная

 

часовня

 

съ

 

иконою

 

Покрова

 

Божіей
Матери;

 

прихожане

 

с.

 

Млевпчь

 

и

 

донынѣ

 

свято

 

чтутъ

 

празднпкъ

Покрова

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

Колокольня,

 

сравнительно

 

съ

 

цер-

ковью,

 

малая

 

(двухъярусная),

 

но

 

одинаковой

 

съ

 

церковью

 

архи-

тектурой,

 

построена

 

отдѣльно

 

на

 

западной

 

сторонѣ

 

ограды.

 

Во-
кругъ

 

церкви

 

обширная

 

кирпичная

 

ограда

 

съ

 

54

 

камепныии

 

стол-

бами;

 

на

 

столбахъ

  

поставлены

 

украшенія

 

въ

 

родѣ

 

вазъ

 

(изъ

 

бі-
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jaro

 

камня);

 

ограда

 

замѣчательна

 

своею

 

фпгурностыо,

 

выемками

(выступами)

 

на

 

углахъ,

 

и

 

потому

 

имѣетъ

 

видъ

 

восьмиугольника;

Ва

 

углахъ

 

въ

 

прежнее

 

время

 

существовали

 

башни;

 

въ

 

настоящее

время

 

ограда

 

вновь

 

устраивается

 

и

 

будетъ

 

имѣть

 

видъ

 

четверо-

ѵгольпый.

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

находится

 

крестъ,

 

въ

 

коемъ

 

хранятся

(26)

 

частицы

 

отъ

 

мощей

 

разныхъ

 

святыхъ.

 

Въ

 

приходѣ

 

с.

 

Мле-

вичь

 

находятся

 

двѣ

 

часовни:

 

одна

 

въ

 

дер.

 

Захожи

 

(въ

 

Г/,

 

верст.

отъ

 

села)

 

и

 

посвящена

 

Знаменію

 

Божіей

 

Матери,

 

деревянная;

 

дру-

гая—въ

 

дер.

 

Костинѣ

 

и

 

также

 

деревянная,

 

посвящена

 

св.

 

Іоанну

Цредтечѣ.

 

Подъ

 

поломъ

 

этой

 

часовни

 

нѣсколько

 

родниковъ

 

(источ-

нпковъ)

 

весьма

 

холодной

 

воды;

 

для

 

стока

 

ея

 

устроенъ

 

малый

 

прудъ,

огражденный

 

деревянного

 

оградой;

 

вода

 

отсюда

 

истекаетъ

 

въ

 

рѣку

Каменку.

 

Мѣсто

 

это

 

пзвѣстно

 

подъ

 

названіемъ

 

«Иванова

 

ключа»,

 

и

ежегодно

 

24

 

іюня,

 

въ

 

праздникъ

 

Рождества

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи,

сюда

 

совершается

 

крестный

 

ходъ

 

при

 

многолюдномъ

 

стеченіи

 

бо-
гоііольцевъ;

 

водѣ

 

этого

 

ключа

 

приппсываютъ

 

цѣлебную

 

силу,

 

и

 

въ

ней

 

матери

 

купаютъ

 

своихъ

 

больныхъ

 

дѣтей.

 

За

 

селомъ

 

Млевичи

находится

 

приходское

 

кладбище,

 

въ

 

недавнее

 

время

 

благоустроен-

ное

 

церковнымъ

 

старостой,

 

тайн,

 

совѣтникомъ

 

Ф.

 

Г.

 

Ц.

 

Оно

 

раз-

делено

 

по

 

числу

 

деревень

 

(принадлежащпхъ

 

къ

 

Млевич.

 

приходу)
на

 

9

 

частей;

 

ограждено

 

приличною

 

оградою;

 

устроена

 

небольшая

іеревяппая

 

часовня—усыиальница,

 

для

 

поставленія

 

въ

 

ней

 

гробовъ

умершпхъ

 

до

 

погребенія.

 

Въ

 

церковной

 

оградѣ

 

находится

 

довольно

памятнпковъ

 

надъ

 

могилами

 

мѣстныхъ

 

помЬщпковъ,

 

храмоздателей

п

 

свящепниковъ

 

этой

 

церкви;

 

особенно

 

замѣчательны

 

памятники

вадъ

 

могилами

 

умершихъ

 

членовъ

 

семьи

 

г.

 

Ц.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

нихъ

 

поставлена

 

икона

 

съ

 

неугасимою

 

лампадой.

 

Въ

 

с.

 

Млевичахъ

-земская

 

школа;

 

отвѣты

 

учащихся

 

по

 

Закону

 

Божію

 

оказались

неудовлетворительными,

 

по

 

словамъ

 

священника,

 

потому

 

что

 

за

 

лѣто

они

 

все

 

перезабыли;

 

учительницею

 

состоитъ

 

жена

 

мѣстнаго

 

пса-

Ірмщака.

 

Это

 

первая

 

учительница

 

земской

 

школы,

 

представившаяся

Высокопреосвященному

 

Димитрію

 

со

 

своими

 

учениками.
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ВОЗЗВАНО.

Благочестивые

  

Хргістгане!

600

 

лѣтъ

 

на

 

исходѣ

 

со

 

дня

 

мученической

 

кончины

 

св.

 

благ,

вел.

 

князя

 

Михаила

 

Ярославпча

 

Тверского,

 

полоящвшаго

 

дут

свою

 

за

 

други

 

своя

 

(Іоан.

 

15,

 

13);

 

съ

 

того

 

времени

 

не

 

оскудѣ-

ваетъ

 

помощь

 

св.

 

страстотерпца

 

за

 

всѣхъ

 

съ

 

вѣрою

 

притекающпхъ

къ

 

его

 

молитвенному

 

ходатайству

 

предъ

 

престоломъ

 

въ

 

Тропцѣ

славимаго

 

Бога,

 

а

 

между

 

тѣмъ,

 

допынѣ,

 

св.

 

нетлѣнныя

 

мощи

угодника

 

Божія

 

почиваютъ

 

въ

 

деревянной

 

ракѣ,

 

которая

 

отъ

 

вре-

мени

 

приходить

 

въ

 

ветхость.

Православные

 

христіане

 

г.

 

Твери

 

и

 

всей

 

области

 

Тверской!
Многовѣковыя

 

заступленія

 

св.

 

мученика,

 

благ,

 

князя

 

Михаила,

 

да

подвигнуть

 

усердіе

 

всѣхъ

 

чтущпхъ

 

его

 

къ

 

устроенно

 

ему

 

гроба,

достойпаго

 

славы

 

заступника

 

п

 

чудотворца

 

земли

 

Русской!

Съ

 

благословенія

 

и

 

разрѣшенія

 

ВысокопреосвященнѣвшагоДп-

мптрія,

 

Архіеипскопа

 

Тверского

 

и

 

Кашинскаго,

 

при

 

полномъ

 

со-

чувствии

 

Его

 

Сіятельства,

 

Г.

 

Тверского

 

Губернатора,

 

князя

 

Н.

 

Д.
Голицына,

 

пріемъ

 

поясертвовапій

 

на

 

сооруягеніе

 

новой

 

серебряной
раки

 

св.

 

благ.

 

вел.

 

князю

 

Михаилу

 

Ярославичу

 

Тверскому

 

открыть:

1)

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

у

 

церковнаго

 

старосты,

 

Д.

 

И.

 

Янь-
ковскаго-Руспна;

 

2)

 

въ

 

торговыхъ

 

рядахъ

 

у

 

старшины

 

Общества
Тверскихъ

 

хоругвеносцевъ,

 

А.

 

А.

 

Дьячкова-Герцева;

 

3)

 

на

 

фабрпкѣ

Морозовыхъ

 

у

 

В.

 

И.

 

Рѣшетова

 

и

 

4)

 

у

 

церковныхъ

 

старостъ

 

г.

 

Твери,

і

і

Редакторъ,

 

преподаватель

 

Сѳыинаріи,

 

священникъ

 

Н.

 

КртицА

I

Печатать

 

раврѣшаѳтся

 

15

 

ноября

  

1900

 

года.

Ценаоръ

 

архимандритъ

 

Іоанникгй.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правленія.



ТВЕРСШ
Епархіальныя

 

Ведомости.
15

 

НОЯБРЯ

 

1900

 

ГОДА.

№22.
ГОДЪ

   

ДВАДЦАТЬ

   

ЧЕТВЕРТЫЙ.

J~~

    

Ч АСТЬ

   

НВОФФН Ц иЛЬН&Я.
Ь

 

Содер&аніе

 

части

 

неоффиціальной:

 

Поученіе

 

въ

 

день

 

восшествія

 

на

престолъ

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича,
21

 

октября. —Село

 

Спасъ,

 

Старицкаго

 

уѣзда.—Объявленія.

П

 

О

 

У

 

Ч

 

Е

 

Н

 

I

 

Е
въ

 

день

 

восшествія

 

на

 

престолъ

 

Благочестивѣйшаго

 

Госу-

даря

 

Императора

   

Николая

   

Александровича,

  

2і

 

октября.

Се

 

кости

 

твоя,

 

и

 

плоть

 

твоя

 

мы

есмы

 

(2

 

Царствъ,

 

5,

 

1).

Вратіе—христіане!

 

Племена

 

Израилевы,

 

сришедши

 

въ

Хевронъ,

 

такъ

 

выразили

 

свою

 

покорность

 

и

 

преданность

 

Бо-

гомъ

 

избранному

 

царю

 

Давиду.

 

Кости

 

и

 

плоть

 

человѣка,

представляя

 

изъ

 

себя

 

тѣло,

 

земное

 

жилище

 

для

 

души

 

его,

мужать

 

орудіемъ

 

для

 

дѣйствій

 

живущаго

 

въ

 

человѣкѣ

 

духа,

ми

 

пользуясь

 

его

 

заботами

 

и

 

попеченіями.

 

Назвавъ

 

себя

юстыга

 

и

 

плотію

 

царя

 

Давида,

 

племена

 

Израилевы

 

указали

паевою

 

близость

 

къ

 

нему,

 

на

 

тѣсныи

 

союзъ

 

съ

 

нимъ,

 

объ-

явили

 

свое

 

вѣрное

   

подданство,

 

предоставили

 

себя

 

въ

 

волю
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царскую,

 

обнаруліили

 

готовность

 

отдать

 

за

 

царя

 

свои

 

кости

и

 

плоть,

 

положить

 

свою

 

жизнь

 

за

 

него.

 

Племена

 

Израилевы

предавали

 

себя

 

подъ

 

власть

 

того

 

царя,

 

которому

 

Господь

сказалъ:

 

Ты

 

унасеиш

 

люди

 

моя

 

Израиля,

 

и

 

ты

 

fykum

вождь

 

людемъ

 

могшъ

 

Израилю

 

(2

 

Царствъ,

 

5,

 

2).

Ііынѣ

 

по

 

всей

 

землѣ

 

русской

 

торжественно

 

празднуется

день

 

восшествія

 

на

 

прародительскій

 

престолъ

 

Возлюбленнаго

нашего

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича.
Празднуемое

 

торжество

 

будетъ

 

тѣмъ

 

величественнѣе

 

и

 

воз-

вышеннѣе,

 

чѣмъ

 

сильнѣе

 

и

 

дѣйственнѣе

 

вѣрноподданническія

чувства,

 

одушевляющія

 

насъ,

 

чѣмъ

 

крѣпче

 

наша

 

духовная

близость

 

къ

 

Царю.

 

Въ

 

чѳмъ

 

же

 

должна

 

обнаруживаться

 

бли-

зость

 

къ

 

Царю

 

Его

 

вѣрноподданныхъ?.

Царь—Помазанникъ,

 

Богомъ

 

вѣнчанный

 

и

 

поставленные

управлять

 

русскимъ

 

народомъ

 

для

 

блага

 

отечества.

 

Эта

 

свѣт-

лая

 

мысль

 

вступаетъ

 

во

 

взаимообщеніе

 

съ

 

сердцемъ

 

вѣрно-

подданнаго

 

и

 

въ

 

немъ

 

производить

 

соотвѣтствующій

 

плодъ:

подданный

 

питаетъ

 

къ

 

Царю

 

чувства

 

почтенія,

 

благоговѣнія,

преданности

 

и

 

покорности.

 

Одушевляемый

 

такими

 

высокими

чувствами

 

по

 

отношенію

 

къ

 

Царю

 

земному,

 

онъ

 

приходит*

въ

 

храмъ— домъ

 

Царя

 

Небеснаго

 

и

 

принимаетъ

 

учаотіэ

 

въ

общемъ

 

моленіи

 

о

 

Царѣ

 

своемъ.

 

Богъ

 

чрезъ

 

святыхъ

 

апосто-

ловъ

 

заповѣдуетъ

 

исполнять

 

эти

 

обязанности

 

по

 

отношенію

къ

 

Царю:

 

Бога

 

бойтеся,

 

царя

 

чтите

 

(1

 

Петр.,

 

2,

 

17);

 

лшм

прежде

 

всгьхъ

 

творити

 

молитвы,

 

моленья,

 

прошены,

 

йші-
даренгя

 

за

 

вся

 

человѣки:

 

за

 

царя,

 

и

 

за

 

всѣхъ,

 

иже

 

во

 

власти

суть:

 

да

 

тихое

 

и

 

безмолвное

 

житіе

 

поживемъ

 

во

 

всяком

благочестіи

 

и

 

чистотѣ

 

(1

 

Тим.

 

2,

 

1 — 2).

 

Въ

 

семьѣ

 

по-

слушныя

 

и

 

покорныя

 

дѣти

 

чтятъ

 

своего

 

отца,

 

и

 

это

 

почте-

ніе

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

духовной

 

близости

 

между

 

младшими

членами

 

семьи

 

и

 

ея

 

родоначальникомъ.

 

Чувства

 

почтенш,

благоговѣнія

 

и

 

сами

 

по

 

себѣ,

 

и

 

особенно,

 

когда

 

они

 

подви-
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гаютъ

 

на

  

молитву,

   

служатъ

   

очевиднымъ

   

доказательствомъ

духовной

 

близости

 

между

 

вѣрноподданными

 

и

 

ихъ

 

Царемъ.

Послушаніе

 

ведетъ

 

дѣтей

 

къ

 

тому

 

дѣлу,

 

которое

 

необхо-

дим

 

исполнить

 

по

 

повелѣнію

 

отца.

 

Трудъ,

 

выполняемый

 

по

повелѣнію

 

старшаго

 

въ

 

родѣ,

 

имѣетъ

 

важное

 

значеніе,

 

и

 

бу-

дучи

 

полезнымъ

   

для

  

другихъ

 

членовъ

    

семьи,

 

и

 

доставляя

исполнителю

   

чувства

   

нравственнаго

 

удовлетворенія.

   

Этотъ

трудъ

 

бываетъ

 

пріятнымъ,

 

несмотря

 

и

 

на

  

значительную

 

за-

трату

 

евлъ.

 

И

 

подданные,

 

какъ

 

члены

 

большой

 

семьи—сво-

его

 

отечества,

 

должны

 

всецѣло

  

повиноваться

 

повелѣніямъ

 

и

распоряженіямъ

 

царскимъ,

 

охотно

 

несть

 

обязанности

 

той

 

или

другой

 

службы.

 

Не

 

можетъ

 

оправдывать

  

нишей

  

косности

 

и

боздѣятельности

   

та

 

мысль,

 

что

 

значительное

   

пространство,

шдѣляющее

 

многихъ

 

подданныхъ

 

отъ

 

Царя,

 

препятствуетъ

непосредственно

 

служить

 

Ему.

 

Его

 

мудрыя

  

распоряженія

 

#

повелѣнія,

 

призывающія

 

къ

 

труду

 

для

 

блага

   

отечества,

 

из-

вестны

 

бываютъ

 

и

 

городамъ,

 

и

 

селамъ,

 

и

  

деревнямъ.

 

Кто,

повинуясь

 

царскому

 

слову,

 

служатъ

   

отечеству,

 

тотъ

 

и

 

есть

вѣрный

 

слуга

 

царскій.

 

Всѣ

 

вѣрноподданные,

 

трудясь

 

по

 

слову

одного

 

царствующаго

   

Повелителя,

 

не

 

свидѣтельствуютъ-ли

этимъ

 

о

 

духовной

 

близости

 

своей

 

къ

 

нему?

 

Пренебрегающее

же

 

о

 

своей

 

службѣ

 

только

 

потому,

 

что

 

повелѣвшій

 

трудиться

находится

 

не

 

вблизи

 

нихъ,

 

встрѣчаютъ

 

въ

 

святомъ

 

Евангеліи
соотвѣтствующее

  

осужденіе.

 

Нѣкоторый

  

богатый

  

человѣкъ

послѣ

 

смерти

   

страдалъ

 

въ

 

аду

 

и,

 

будучи

  

въ

 

мукахъ,

 

обра-

тился

 

къ

 

Аврааму

 

съ

 

просьбою:

 

„прошу

 

тебя,

 

отче,

  

пошли

Іазаря

 

въ

 

домъ

   

отца

 

моего;

 

у

 

меня

  

пять

   

братьевъ;

  

пусть

овъ

 

засвидѣтельствуетъ

 

имъ,

 

чтобъ

 

и

 

они

 

не

 

пришли

 

въ

 

это

исто

 

ыученія".

 

Авраамъ

 

скязалъ

 

ему:

 

„у

 

нихъ

 

есть

 

Моисей
ипророки:

 

пусть

 

слушаютъ

 

ихъ"

 

.Онъ

 

же

 

сказалъ:

 

„нѣтъ,

 

отче

Аврааме;

 

но,

 

если

 

кто

 

изъ

 

мертвыхъ

 

прійдетъ

 

къ

 

нимъ,

 

по-

каются".

 

Тогда

 

Авраамъ

 

сказалъ:

 

„если

 

Моисея

 

и

 

пророковъ-
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>не

 

слушаютъ,

 

то,

 

если

 

бы

 

кто

 

и

 

изъ

 

мертвыхъ

 

воскресъ,

 

не

повѣрятъ"

 

(Лук.

 

16,

 

19—81).

Почтеніе

 

и

 

преданность

 

Царю,

 

молитва

 

за

 

Него,

 

вѣр.

ная

 

служба

 

Ему

 

и

 

отечеству,

 

свидетельствуя

 

о

 

духовной

 

бли-

зости

 

подданныхъ

 

къ

 

своему

 

Царю,

 

состанляютъ

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

ихъ

 

долгъ,

 

который

 

надлежать

 

выполнять,

 

какъ

 

въ

мирное

 

время,

 

такъ

 

и

 

во

 

время

 

неспокойное,

 

какъ

 

во

 

дни

радости,

 

такъ

 

и

 

во

 

дни

 

печали,

 

и

 

особенно

 

въ

 

послѣднее

время.

 

Когда

 

жизнь

 

подданныхъ

 

течетъ

 

мирно,

 

и

 

сосѣди

 

не

нарушаютъ

 

ихъ

 

спокойствія,

 

тогда

 

правильное

 

выполненіе

лежащихъ

 

на

 

каждомъ

 

гражданинѣ

 

обязанностей

 

послужить

къ

 

увеличенію

 

общаго

 

благосостоянія,

 

и

 

отечество

 

не

 

только

не

 

будетъ

 

терпѣть

 

нужды,

 

но

 

будетъ

 

обогащаться

 

веществен-

но.

 

Въ

 

полезной

 

и

 

плодотворной

 

дѣятельности

 

и

 

нравствен-

ность

 

народа

 

окрѣпнѳтъ.

 

Можетъ

 

наступить

 

время

 

бѣдствіі

и

 

страданій;

 

отечество

 

можетъ

 

терпѣть

 

то

 

отъ

 

болѣзней,

 

то

отъ

 

неурожая,

 

то

 

отъ

 

нападеній

 

враговъ.

 

Его

 

благосостояние

могугъ

 

угрожать

 

враги

 

и

 

внутренніе,

 

и

 

внѣшніе.

 

Въ

 

такое

тяжелое

 

время

 

вѣрноподданные

 

не

 

должны

 

смущаться

 

и

 

при-

ходить

 

въ

 

уныніе

 

сами,

 

а

 

должны

 

страждущихъ

 

поддержи-

вать,

 

простирая

 

имъ

 

руку

 

помощи.

 

Это

 

будетъ

 

вѣрной

 

службой

Царю

 

и

 

отечеству.

Бѣдствія

 

и

 

страданія

 

изнуряютъ

 

и

 

каждаго

 

въ

 

отдель-

ности

 

поддан

 

наго,

 

и

 

все

 

отечество

 

подвергаютъ

 

тому

 

ив

другому

 

горю.

 

Непремѣнный

 

долгъ

 

вѣрноподданныхъ— во

время

 

благопріятное,

 

спокойное

 

не

 

предаваться

 

безпечностп,

а

 

запасаться

 

и

 

твердостью

 

духа,

 

и

 

нравственными

 

устоями,

и

 

земными

 

благами,

 

чтобы

 

во

 

время

 

бѣдственнаго

 

испытани

не

 

быть

 

побѣжденными.

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

необходимо

 

предусмо-

трительное

 

приготовленіе

 

себя

 

къ

 

встрѣчѣ

 

бѣдствій

 

и

 

горя,

что

 

они

 

часто

 

проходятъ

 

не

 

скоро,

 

дѣйствуя

 

подавляющим

образомъ

 

на

 

безпечнаго

   

человѣка.

 

Въ

   

двухъ

   

сновидѣніяхі
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вредъ

 

фараономъ

 

египетскимъ

 

происходила

 

смѣна

 

сибытій-

йлагопріятныхъ

 

и

 

непріятныхъ,

 

радостныхъ

 

и

 

печальныхъ.

йзъ

 

рѣки

 

выходягь

 

прежде

 

семь

 

прекрасныхъ

 

и

 

тучныхъ

коровь,

 

а

 

потомъ

 

семь

 

худыхъ

 

и

 

тощихъ.

 

И

 

послѣднія

истребляютъ

 

первыхъ,

 

но

 

тучности

 

не

 

пріобрѣтаютъ.

 

Семь

полныхъ

 

и

 

семь

 

пустыхъ

 

колосьевъ

 

являются

 

послѣдова-

тельно

 

предъ

 

фараономъ

 

во

 

второмъ

 

сновидѣніи,

 

и

 

опять

полное

 

истребляется

 

тощимъ,

 

пустымъ.

 

Печальныя,

 

тяжелыя

событія,

 

непосредственно

 

слѣдуя

 

за

 

радостными

 

и

 

благо-

нріятными,

 

могутъ

 

быть

 

причиною

 

полнаго

 

забвенія

 

ихъ,

если

 

не

 

будутъ

 

приняты

 

соотвѣтствующія

 

мѣры

 

къ

 

предохра-

пенію

 

отъ

 

послѣдствій

 

печали

 

и

 

горя.— Іосифъ,

 

разъяснивъ

фараону

 

видѣнные

 

имъ

 

сны,

 

даетъ

 

премудрый

 

совѣтъ

 

для

перенесенія

 

бѣдствія,

 

которое

 

посѣтило

 

землю

 

послѣ

 

урожая:

необходимо,

 

подъ

 

руководствомъ

 

мудрыхъ

 

и

 

опытныхъ

 

началь-

никовъ,

 

въ

 

теченіе

 

семи

 

лѣтъ

 

урожая

 

и

 

изобилія

 

собирать

пятую

 

часть

 

отъ

 

воьхъ

 

плодовъ

 

земли

 

египетской

 

и

 

сохра-

нять

 

собранную

 

пищу

 

и

 

пшеницу

 

въ

 

городахъ,

 

чтобы

 

въ

ішііе

 

семи

 

лѣтъ

 

неурожая

 

люди

 

не

 

погибли

 

отъ

 

голода.

Совѣтъ

 

Іосифа

 

былъ

 

приведенъ

 

въ

 

исполненіе.

 

И

 

когда

 

дѣй-

ствательно

 

послѣ

 

семилѣтняго

 

изобилія

 

наступилъ

 

голодъ,

ю

 

фараонъ

 

на

 

вопль

 

египтянъ

 

о

 

хлѣбѣ

 

сказалъ:

 

идите,

 

ко

Ішифу,

 

и

 

еже

 

речетъ

 

вамъ,

 

сотворите.

 

Открылъ

 

Іосифъ

житницы

 

и

 

продавалъ

 

хлѣбъ

 

не

 

только

 

жителямъ

 

Египта,

яо

 

и

 

другихъ

 

странъ.

Вратіе —христіане!

 

Участіе

 

въ

 

общей

 

молитвѣ,

 

которая

нынѣ

 

возносится

 

о

 

здравіи

 

и

 

благоденствіи

 

Русскаго

 

Царя

«о

 

всему

 

нашему

 

отечеству,

 

пусть

 

увеличиваете

 

нашу

 

ду-

шную

 

близость

 

къ

 

Вѣнценосному

 

Вождю!

 

Пусть

 

болѣе

и

 

болѣе

 

крѣпнутъ

 

въ

 

насъ

 

искренняя

 

любовь

 

къ

 

Царю

 

и

отечеству,

 

твердость

 

духа

 

и

 

готовность

 

посвятить

 

на

 

служе-

»іе

 

имъ

 

всю

 

свою

 

жизнь!

 

Се

 

кости

 

твоя,

 

и

 

плоть

 

твоя

 

мы
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если—съ

 

такимъ

 

полнымъ

 

самоотверженіемъ

 

мы

 

должны

 

пре-

давать

 

себя

 

въ

 

волю

 

царскую,

 

для

 

служенія

 

благу

 

дорогого

отечества.— Аминь.

Ректоръ

 

Семинаріи

 

архиыандритъ

 

ІоанниЫи.

Село

 

Спасъ,

 

Старицкаго

 

уѣзда.

(Приписное

 

къ

 

селу

 

Юрьевскому).

Село

 

Спасъ

 

находится

 

между

 

большой

 

Тверской

 

доро-

гой

 

и

 

рѣкою

 

Волгой,

 

въ

 

10

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Старицы

 

и

 

вь

65

 

вер.

 

отъ

 

г.

 

Твери.

 

Оно

 

состоитъ

 

изъ

 

12

 

крестьянских!

домовъ,

 

расположенныхъ

 

въ

 

два

 

посада

 

по

 

направлеяію

 

on

большой

 

дороги

 

къ

 

рѣкѣ

 

Волгѣ.

 

На

 

самомъ

 

берегу

 

рѣки

стоить

 

небольшой

 

деревянный

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Спаса

 

Не-

рукотвореннаго

 

Образа,

 

отъ

 

котораго

 

и

 

село

 

получило

 

свое

названіѳ.

Постройки

 

крестьянъ

 

села

 

Спасскаго

 

бѣдны

 

и

 

непри-

глядны

 

и

 

потому

 

не

 

могутъ

 

произвести

 

пріятнаго

 

впечатлѣ-

нія

 

на

 

наблюдателя,

 

но

 

зато

 

мѣстность,

 

въ

 

которой

 

распо-

ложено

 

село,

 

отличается

 

красотою

 

и

 

живописностію.

Одинъ

 

изъ

 

береговъ

 

Волги

 

въ

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

низменный,

въ

 

весеннее

 

половодье

 

весь

 

заливается

 

водою,

 

а

 

дру-

гой—возвышенный,

 

надъ

 

уровнемъ

 

воды

 

саженъ

 

на

 

два-

дцать;

 

до

 

вершины

 

его

 

вода

 

далеко

 

не

 

достигаете

 

и

 

при

самомъ

 

сильномъ

 

разливѣ

 

рѣки,

 

благодаря

 

чему

 

село

 

и

 

цер-

ковь

 

вполнѣ

 

обезпечены

 

отъ

 

весеннихъ

 

наводнеиій.

 

Высоків
берегъ

 

Волги

 

около

 

Спаса

 

спускается

 

кругымъ

 

обрывомъю

рѣкѣ,

 

но

 

крутизна

 

его

 

на

 

первый

 

взглядъ

 

не

 

особенно

 

за-

мѣтна,

 

такъ

 

какъ

 

весь

 

онъ

 

покрыть

 

густымъ

 

кустарникомъ.

Незамѣтныя

 

тропинки,

 

извиваясь

 

между

 

кустами,

 

круто

«бѣгаютъ

 

къ

 

низменному

   

берегу

   

Волги.

 

По

 

нимъ

   

только



—

 

509

 

—

иѣстные

 

жители

  

могу'тъ

 

смѣло

  

спускаться

 

къ

  

рѣкѣ

 

и

 

даже

сгонять

 

свои

 

стада,

 

но

 

для

 

непривычнаго

 

посетителя

 

спускъ

і

 

подъемъ

 

по

 

этимъ

 

тропинкамъ

 

довольно

  

труденъ.

 

Вслѣд-

ствіе

 

крутизны

   

берега

 

крестьяне

 

села

  

Спасскаго

   

не

 

поль-

зуются

 

даже

   

рѣчною

 

водой,

 

а

  

довольствуются

   

колодезной,

которая,

 

кстати

 

сказать,

 

несмотря

 

на

 

значительную

   

высоту

берега,

 

достается

 

сравнительно

 

легко,

 

такъ

 

какъ

  

находится

не

 

болѣе

 

трехъ

 

саженъ

 

отъ

 

поверхности

 

земли.

 

Почти

 

около

самой

 

церкви

 

берегъ

 

Волги

 

образуетъ

 

небольшую

 

площадку,

съ

 

которой

 

открывается

 

особенно

 

живописный

 

видъ

 

на

 

рѣку

и

 

окрестности.

 

Глубоко

 

подъ

 

ногами

 

шумитъ

 

Волга;

 

теченіѳ

ея

 

здѣсь

 

такъ

 

быстро,

 

что

 

вода

 

не

 

замерзаетъ

 

до

 

половины

зимы,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

образуется

 

длинная

 

полынья,

 

предста-

вляющая

 

серьезную

   

опасность

  

для

 

запоздалаго

   

въ

 

зимнюю

вепогоду

 

путника.

 

Противоположный

 

берегъ

 

Волги

  

(лѣвый)

почти

 

сплошь

 

покрыть

 

березовыми

 

рощами:

 

въ

 

лѣтнюю

 

пору

онѣ,

 

какъ

 

зеленыя

  

волны,

 

сбѣгаютъ

  

къ

 

рѣкѣ.

    

Напротивъ

села,

 

за

 

рѣкою,

 

находится

 

дер.

 

Галыпино

 

среди

 

густой

 

бе-

резовой

   

рощи;

 

за

  

нею

 

изъ

  

темной

  

зелени

  

липъ

 

и

 

березъ

выглядываютъ

 

купола

 

церкви

 

села

 

Михайловскаго.

   

Налѣво,

вверхъ

 

по

 

Волгѣ,

 

надъ

   

сплошнымъ

  

покровомъ

   

березовыхъ

рощъ

 

видеѣются

 

кресты

 

церкви

 

села

 

Чукавина;

 

направо, —

внизъ

 

по

  

рѣкѣ, —видны

   

деревни:

   

Старый

   

Спасъ,

   

Сасыно,

Свистуново.
Впрочемъ

 

Спасская

 

церковь

 

находится

 

здѣсь

 

сравни-

тельно

 

недавно.

 

Ранѣе

 

она

 

находилась

 

въ

 

сосѣдней

 

деревнѣ,

въ

 

полуверстѣ

 

разстоянія

 

отъ

 

настоящаго

 

ея

 

мѣстоположе-

нія,

 

внизъ

 

по

 

Волгѣ.

 

И

 

теперь

 

еще

 

въ

 

дер.

 

Спасъ

 

Нижній,

гдѣ

 

находилась

 

ранѣе

 

церковь,

 

видны

 

слѣды

 

ея

 

существо-

инія.

 

На

 

самомъ

 

берегу

 

Волги

 

можно

 

видѣть

 

вросшіе

 

въ

землю

 

могильные

 

камни,

 

свидѣтельствующіе

 

о

 

томъ,

 

что

Йсь

 

было

 

расположено

 

кладбище

 

Спасской

 

церкви.

 

Еже-

г °Дно

 

при

 

весеннемъ

  

разливѣ

 

рѣки

 

вода

  

размываетъ

  

часть
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берега,

 

при

 

чемъ

 

обнаруживаются

 

человѣческія

 

кости.

 

Но

гдѣ

 

находилась

 

самая

 

церковь,— на

 

берегу-ли

 

среди

 

клад-

бища,

 

или

 

выше —въ

 

самой

 

деревнѣ, —неизвѣстно,

 

потому

что

 

мѣсто

 

ея

 

существованія

 

никакимъ

 

памятникомъ

 

не

 

обо-

значено.

 

Вѣрнѣе

 

всего

 

предположить,

 

что

 

церковь

 

находи-

лась

 

среди

 

кладбища,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

кладбище

 

при

 

весеннихі

разливахъ

 

Волги

 

постепенно

 

размывалось,

 

что

 

грозило

 

опас-

ностью

 

и

 

самой

 

церкви,

 

то

 

это

 

обстоятельство

 

и

 

заставило

перенести

 

ее,

 

по

 

выраженію

 

храмозданной

 

грамоты:

 

„въбо-

лѣе

 

выгодное

 

для

 

церкви

 

Вожіеи

 

отъ

 

рѣки

 

Волги

 

мѣсто",

Какъ

 

давно

 

существовалъ

 

Спасскій

 

приходъ

 

и

 

Спасская

 

цер-

ковь,— за

 

отсутствіемъ

 

документовъ

 

съ

 

точностью

 

определить

невозможно,

 

но

 

по

 

сохранившемуся

 

въ

 

ризницѣ

 

Спасской

церкви

 

синодику

 

можно

 

судить,

 

что

 

Спасскій

 

приходъ

 

возникъ

въ

 

довольно

 

давнія

 

времена.

 

Въ

 

синодикѣ,

 

писанномъ

 

при

священникѣ

 

села

 

Спасскаго

 

Петрѣ

 

Григорьевѣ,

 

священство-

вавшемъ

 

съ

 

1764

 

года

 

по

 

1800

 

годъ,

 

записано

 

13

 

священ-

никовъ,

 

очевидно,

 

предшественниковъ

 

Петра

 

Григорьева.

 

Слѣ-

довательно

 

до

 

1764

 

г.

 

въ

 

Спасской

 

церкви

 

преемственно

священствовало

 

не

 

менѣе

 

13

 

лицъ,

 

что,

 

конечно,

 

должно

 

за-

нять

 

довольно

 

продолжительный

 

періодъ

 

времени.

Около

 

1779

 

года

 

церковь

 

въ

 

селѣ

 

Спасскомъ

 

пришла

въ

 

ветхость;

 

явилась

 

необходимость

 

въ

 

постройкѣ

 

новой

 

цер-

кви

 

Въ

 

то

 

время

 

село

 

Спасское

 

и

 

деревни,

 

входившія

 

въ

составь

 

его

 

прихода:

 

Тарасово,

 

Выгайлово

 

и

 

Маютино

 

соста-

вляли

 

вотчину

 

лейбъ-гвардіи

 

поручика

 

Николая

 

Никитина

Лопухина.

 

Эготъ

 

послѣдній,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

храмозданной

грамоты,

 

обратился

 

къ

 

Преосвященному

 

Арсенію,

 

Епископу
Тверскому,

 

съ

 

просьбою

 

„о

 

дозволеніи

 

ему

 

(Лопухину)

 

къ

построенію

 

въ

 

мѣсто

 

находящейся

 

въ

 

томъ

 

селѣ

 

ветхой

 

де-

ревянной

 

церкви

 

во

 

имя

 

нерукотвореннаго

 

Спасителева

 

Образа
по

 

пристойности

 

мѣста,

 

отступя

 

отъ

 

стараго

 

погоста

 

небо-
лѣе

 

разстояніемъ

 

250

 

саженъ

 

на

 

высокомъ

 

и

 

выгодномъ

 

для
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церкви

 

Божіей

 

отъ

 

рѣки

 

Волги

 

мѣстѣ,

 

но

 

токмо

 

не

 

въ

 

Твер-
скому

 

а

 

въ

 

Старицкомъ

 

уѣздѣ"

 

и

 

именно

 

въ

 

дер.

 

Маютинѣ.

Просьба

 

Лопухина

 

была

 

удовлетворена,

 

и

 

4

 

мая

 

1779

 

г.

ему

 

была

   

выдана

   

храмозданная

   

грамота

   

съ

   

дозволеніемъ

построить

 

церковь

 

съ

 

придѣломъ

   

въ

 

честь

 

святителя

 

и

 

чу-

дотворца

 

Николая

   

на

 

новомъ

 

мѣстѣ.

 

Постройка

 

новой

 

цер-

кви

 

шла

 

не

 

особенно

  

успѣшно:

 

только

  

въ

 

1785

 

году,

 

какъ

видно

 

изъ

 

метрической

 

книги

 

за

 

этотъ

 

годъ,

 

дер.

 

Маютино,

куда

 

перенесенъ

  

былъ

 

храмъ,

 

стала

  

называться

   

селомъ,

 

а

бывшее

 

село

   

Спасъ, —деревней

  

Старый

   

Спасъ,

 

или

 

Спасъ

Нижніи.

 

Такимъ

   

образомъ

 

для

 

постройки

  

сравнительно

 

не-

большой

 

деревянной

 

Спасской

 

церкви

 

потребовалось

 

не

 

ме-

нѣв

 

шести

 

лѣтъ.

 

Такой

 

періодъ

 

времени

   

слѣдуетъ

  

считать

довольно

 

продолжительнымъ

 

особенно

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

стро-

ительный

 

матеріалъ

 

былъ

 

подъ

 

руками,

 

и

 

недостатка

 

въ

 

немъ

ве

 

ощущалось:

   

Старицкій

 

уѣздъ

  

въ

 

то

 

время

   

повсѳмѣстно

взобиловавъ

 

дремучими

   

лѣсами,

 

а

 

берега

   

Волги

 

и

 

до

 

сихъ

іюръ

 

скрываютъ

 

неистощимый

 

богатства

 

бѣлаго

 

известковаго

шня.

   

При

   

томъ-же

 

и

 

затраты

   

на

 

постройку

   

церкви

   

не

нош

 

быть

 

обременительны

 

ни

 

для

 

строителя,

 

ни

 

для

 

при-

хожанъ,

   

такъ

   

какъ

 

все

   

дѣлалось

   

изъ

  

своего

   

матеріала

 

и

собственными

   

руками,

    

Въ

   

1818

   

году,

   

вдова

   

прапорщика

гвардіи,

 

помѣщица

 

Марья

 

Андреевна

   

Лопухина,

 

обратилась

съ

 

прошеніемъ

 

на

 

имя

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Серафима,

ірхіеоископа

 

Тверского

 

и

 

Кашинскаго,

 

„о

 

дозволеніи

 

ей

 

въ

вотчинномъ

 

ея

 

селѣ

 

Спасскомъ

 

на

 

деревянной

 

церкви

 

крышу

покрыть

 

листовымъ

 

желѣзомъ

 

на

 

наличную

 

церковную

 

сумму".
При

 

этомъ

 

просительница

 

обѣщала,

   

въ

   

случаѣ

   

недостатка

церкоиныхъ

 

средствъ,— дополнить

 

недостающую

   

сумму

   

изъ

своей

 

собственности.

 

Тверская

  

Духовная

   

Консисторія,

   

съ

разрѣшенія

    

Высокопреосвященнѣйшаго

   

Серафима,

   

дозво-

ляла

 

вдовѣ

 

Лопухиной

 

покрыть

 

желѣзомъ

 

церковную

 

крышу

ча

 

церковную

 

сумму,

 

но

 

съ

 

предупрежденіемъ,

 

чтобы

 

„свѣчт

4
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ной

 

суммы

 

отнюдь

 

не

 

касаться

 

и

 

до

 

долговъ

 

церковь

 

не

доводить".

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

это

 

иредостереженіе

 

не

 

быт

лишнимъ;

 

помѣщица

 

своимъ

 

обѣщаніемъ

 

помочь

 

церкви

собственными

 

денежными

 

средствами,

 

очевидно,

 

желала

 

только

прикрыть

 

свое

 

стремленіе

 

къ

 

самовластію,

 

такъ

 

какъ

 

въ

1818

 

году

 

была

 

покрыта

 

желѣзомъ

 

только

 

церковь,

 

на

 

иокры-

тіѳ

 

же

 

колокольни,

 

должно

 

быть,

 

церковныхъ

 

средствъ

 

не

 

хва-

тило,

 

а

 

со

 

стороны

 

помѣщицы

 

„добавленія"

 

не

 

послѣдовало,

Церковная

 

казна

 

была

 

опустошена

 

совершенно.

 

Поэтому

 

при-

хожане

 

и

 

сБященноцерковнослужители

 

села

 

Спасскаго

 

послі

такого

 

крупнаго

 

расхода

 

не

 

скоро

 

нашли

 

возможнымъ

 

при-

ступить

 

къ

 

окончанію

 

дѣла,

 

начатаго

 

номѣщицей,

 

вдовой

Лопухиной.

 

Только

 

черезъ

 

14

 

лѣтъ,

 

а

 

именно

 

въ

 

1832

 

году

отъ

 

нихъ

 

поступила

 

въ

 

Тверскую

 

Духовную

 

Консисторію
просьба

 

о

 

дозволеніи

 

покрыть

 

желѣзомъ

 

и

 

колокольню.

 

Раз-

рѣшеніе

 

послѣдовало

 

5

 

февраля

 

1832

 

года.

 

Въ

 

1851

 

году

при

 

свящ.

 

I.

 

Знаменскомъ

 

былъ

 

произведенъ

 

въ

 

Спасской

церкви

 

довольно

 

крупный

 

ремонтъ:

 

въ

 

холодной

 

церкви

 

былъ

сдѣланъ

 

каменный

 

полъ

 

изъ

 

бѣлаго

 

известняка;

 

два

 

шеи-

ныхъ

 

крыльца

 

съ

 

южной

 

стороны

 

церкви

 

были

 

перебраны,

 

и

фундаментъ

 

по

 

щелямъ

 

былъ

 

замазанъ

 

известью.

 

После

 

этого

ремонта

 

Спасская

 

церковь

 

ни

 

во

 

внѣшнемъ,

 

ни

 

во

 

внутрен-

немъ

 

своемъ

 

устройствѣ

 

никакимъ

 

измѣненіямъ

 

не

 

подверга-

лась

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

сущоствуетъ

 

въ

 

слѣдующемъ

видѣ.

Она

 

построена

 

изъ

 

дерева,

 

на

 

прочномъ

 

изъ

 

бѣлаго

 

из-

вестняка

 

фундаментѣ,

 

среди

 

кладбища,

 

которое

 

въ

 

1895

 

году

при

 

свящ.

 

села

 

Юрьевскаго

 

А.

 

Ушаковѣ

 

обнесено

 

канавою

и

 

землянымъ

 

валомъ.

 

Церковь

 

имѣетъ

 

въ

 

длину

 

12

 

саж.

 

в

въ

 

шир.

 

4

 

саж.

 

Она

 

освѣщается

 

19

 

окнами,

 

изъ

 

который

два

 

помѣщены

 

въ

 

шейкѣ,

 

подъ

 

главою,

 

6

 

въ

 

срединѣ

 

и

 

И
оконъ

 

большаго

 

размѣра

 

внизу;

 

среднія

 

и

 

нижнія

 

окна

 

укре-
плены

 

желѣзными

 

рѣшетками,

 

Стѣны

   

церкви

 

и

 

колоколыш
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обиты

 

тесомъ

 

и

 

покрыты

   

бѣлилами,

 

а

 

желѣзная

 

крыша

 

на

церкви

 

и

 

колокольнѣ

   

выкрашена

   

мѣдянкою.

 

Глава

   

церкви

увѣнчана

 

осьмиконечнымъ

 

желѣзныыъ

 

крестомъ,

 

окрашеннымъ

въ

 

жолтую

 

краску.

 

Надъ

   

колокольнею

 

возвышается

 

обитый

бѣлымъ

 

желѣзомъ

 

шпиль

 

съ

 

такимъ

 

же

 

крестомъ,

 

какъ

 

и

 

на

церкви.

 

Церковный

   

звонъ

  

состоитъ

   

изъ

 

пяти

   

колоколовъ:

первый— вѣсомъ

   

въ

 

35

 

пуд.

   

6

 

фунт.,

 

перелить

  

изъ

 

разби-

таго

 

колокола

 

съ

 

прибавленіемъ

 

5

 

пуд.

 

мѣди

 

въ

 

1866

 

году,

неизвестно

 

гдѣ;

 

2-й

 

колоколъ

 

вѣсомъ

 

17

 

пуд.

 

3

 

фун.,

 

литъ

въ

 

1847

 

году

   

въ

 

Твори

   

на

   

заводѣ

   

бр.

 

Капустиныхъ;

   

3-й
колоколъ

 

вѣсомъ

 

2

 

пуд.

 

22

 

ф.;

 

на

 

немъ

 

имѣется

 

слѣдующая

надпись:

 

„

 

1 747

 

г. ,

 

марта

 

1

 

дня

 

подала

 

сей

 

колоколъ

 

въ

 

Тверскую
свою

 

вотчину

 

въ

  

село

 

Спасское

 

баронесса

 

Анна

   

Даниловна
Шафирова".

 

4-й

 

колоколъ

 

вѣсомъ

 

I

 

п.

 

20

 

ф.;

 

5-й

 

колоколъ

вѣсомъ

 

38

 

ф. ;

 

перелить

 

изъ

 

разбитаго

 

въ

 

1866

 

г.

  

Церковь
пмѣетъ

 

два

 

входа,

 

съ

 

двумя

 

каменными

 

крыльцами

  

подъ

 

на-

вісами,

 

крытыми

 

жолѣзомъ.

 

Оба

 

входа

 

расиолол;ены

 

съ

 

южной

стороны:

 

одинъ

 

ведетъ

 

въ

 

лѣтнюю

 

половину

   

храма,

 

а

 

дру-

гой—

 

чрезъ

 

паперть

 

въ

 

зимнюю.

 

Впрочемъ,

 

такое

 

раздѣленіе

(на

 

лѣтнюю

 

и

 

зимнюю

   

половину)

 

для

  

Спасской

   

церкви

 

не

совсѣмъ

 

примѣнимо,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

не

 

имѣетъ

 

печей,

 

и

 

слѣ-

іовательно

 

вся

 

холодная.

   

Но

 

тѣмъ

   

не

 

менѣе

 

церковь

   

все-

таки

   

раздѣлена

   

капитальною

   

стѣною

  

съ

   

полуциркульного

аркой

 

на

 

двѣ

 

части:

 

въ

 

первой,

 

меньшей

 

части,

 

весьма

 

тѣсной

ішовмѣститсльной,

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

находится

 

придѣлъ

въ

 

честь

 

св.

 

Николая

 

чудотворца, — патрона

 

строителя

 

храма.

Здѣсь

 

полъ

 

деревянный,

 

и

 

потолокъ

 

обыкновенный,

 

плоскій.
Вторая

 

часть

 

храма

 

съ

 

главнымъ

 

придѣломъ

 

въ

 

честь

 

Спаса
Нерукотвореннаго

 

образа

 

болѣе

 

обширная

 

и

 

свѣтлая,

 

съ

 

вы-

йкимъ,

 

куполообразнымъ

 

осьмиграннымъ

 

сводомъ.

   

Полъ

 

въ

этой

 

части

 

храма

 

каменный,

 

стѣны

 

оклеены

 

холстомъ

 

и

 

окра-

мены

 

масляного

 

краской

 

въ

 

голубой

 

цвѣтъ.

  

Оба

 

иконостаса

•Церкви

 

писаны,

 

очевидно,

 

въ

 

одно

 

время

 

и

 

однимъ

 

и

 

тѣмъ-
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же

 

лицомъ,

 

въ

 

чемъ

 

можно

 

легко

 

убѣдиться

 

по

 

одинаковому

характеру

 

и

 

манерѣ

 

живописи

 

обоихъ

 

иконостасовъ.

 

Вътра-

пезѣ

 

иконостасъ

 

двухъярусный;

 

въ

 

немъ

 

рѣзныя

 

позолоченьія

царскія

   

двери

 

съ

 

изображоніемъ

 

Влаговѣщенія

   

Пресвятыя

Богородицы

 

и

 

четырехъ

 

евангелистовъ

 

и

 

одна

 

боковая

 

дверь

—сѣверная.

  

Въ

 

главномъ

 

придѣлѣ

 

иконостасъ

  

четырехъяру-

сный,

 

увѣячанныи

 

большимъ

 

деревяниымъ

 

крестомъ

 

съ

 

изоб-

раженіемъ

 

распятаго

 

Спасителя

 

и

 

предстоящихъ

 

св.

 

женъ.

Въ

 

этомъ

 

иконостасѣ

 

три

 

двери:

 

царскія —тоже

 

рѣзныяипо-

золоченыя

 

съ

 

такими-же

   

изображеніями,

 

какъ

  

и

 

въ

 

трапез-

номъ

 

иконостасѣ,

   

затѣмъ

  

сѣверная

 

и

 

южная.

 

Надъ

 

престо-

ломъ

 

въ

 

алтарѣ

  

устроена

 

сѣнь:

 

на

 

4-хъ

 

проволокахъ

 

повтѴ

шенъ

 

въ

 

горизонтальномъ

  

положеніи

 

образъ

 

Бога

 

Саваоѳа,

Оба

  

иконостаса

   

Спасской

 

церкви

  

отличаются

   

слѣдующею,

не

 

вездѣ

   

встрѣчающеюся,

 

особенностію:

 

на

 

цоколѣ

 

того

 

в

другого,

 

подъ

 

первымъ

   

ярусомъ

 

иконъ,

 

помѣщены

 

картины

изъ

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта.

 

Такъ

 

въ

 

главномъ

 

иконостас!

съ

 

одной

   

стороны

   

царскихъ

 

врать

   

помѣщена

 

аллегорія

 

на

притчу

 

о

 

сѣятелѣ

 

и

 

бесѣда

 

Іисуса

 

Христа

  

съ

   

самарянкою,

—

 

на

 

другой

 

еторонѣ

 

Товія,

 

вынимающій

 

изъ

 

рѣки

 

рыбу,

 

і

посѣщеніе

   

Божіею

   

Матерію

   

Елизаветы.

   

Въ

   

придѣльном

иконостасѣ

 

помѣщены

 

слѣдующія

 

картины:

 

съ

 

лѣвой

 

сторона

царскихъ^

 

вратъ,—пр.

 

Илія

 

у

 

вдовы

   

сарептской,

 

чудо

 

ев,

Николая

 

о^коврѣ

 

и

 

бѣгство

 

Божіей

 

Матери

  

съ

 

младенцем

Іисусомъ

 

въ

 

Египетъ,—съ

  

правой

   

искушеніе

  

Спасителя

 

ві

пустынѣ.

 

Виѣ

   

эти

 

рисунки

 

исполнены

   

весьма

 

неопытной

 

в

неискусной

 

рукой,

 

вѣроятно,

 

ученикомъ

 

живописца,

 

писавшего

иконы

 

въ

   

иконостасахъ.

  

Но

 

въ

 

этихъ

   

пеискусныхъ

 

иаоира-

женіяхъ

 

'замѣтно

   

стремленіе

 

къ

 

оригинальности.

 

Такъ,

 

на-

примѣръ,

 

на

 

картинѣ,

 

изображающей

   

искушеніе

 

Спасителе
in,

 

пустынѣ,

 

діаволъ

 

изображенъ

 

въ

 

видѣ

 

человѣка,

 

опоясан-

наго

 

огромной

 

змѣей;

 

голова

  

змѣи

 

обращена

 

къ

 

Спасителю.

а

 

хвостъ

 

ея

 

представляется

 

уже

 

какъ

 

будто

 

принадлежащим
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самому

 

діаволу.

 

То

 

же

 

самое

 

должно

 

сказать

 

и

 

вообще

 

о

 

жи-

вописи

 

Спасской

 

церкви,

 

Едва-ли

 

еще

 

гдѣ-пибудь

 

въ

 

право-

сдавныхъ

 

храмахъ

 

можно

 

встрѣтить

 

подобную

 

живопись,

 

обна-

руживающую

 

такую

 

смѣлую

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

неудачную

попытку

 

иконописца

 

создать

 

особый

 

стиль

 

иконопйсанія.

Стиль

 

живописи

 

Спасской

 

церкви

 

нельзя

 

назвать

 

ни

 

гре-

ческимъ,

 

ни

 

итальянскимъ.

 

Очевидно,

 

художникъ

 

но

 

руково-

дился

 

образцами,

 

принятыми

 

въ

 

православной

 

церкви,

 

а

 

за-

дался

 

целью

 

создать

 

нѣчто

 

новое,

 

своеобразное.

 

И

 

хотя

нельзя

 

отказать

 

ему

 

въ

 

умѣніи

 

владѣть

 

кистью,

 

такъ

 

какъ

ііѣкоторыя

 

иконы,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

мѣстныя

 

въ

 

главномъ

придѣлѣ—иконы

 

Спасителя

 

и

 

Вожіей

 

Матери

 

отличаются

 

ху-

дожественностью

 

исполненія,

 

но,

 

должно

 

быть,

 

религіозное

развитіе

 

художника

 

стояло

 

на

 

довольно

 

низкомъ

 

уровнѣ.

Иконы

 

его

 

письма

 

не

 

могутъ

 

возбудить

 

въ

 

достаточной

 

сте-

пени

 

религіознаго

 

настроенія

 

въ

 

душѣ

 

молящагося.

 

Нѣко-

торыя

 

изображенія

 

на

 

иконахъ

 

представляютъ

 

изъ

 

себя

 

ти-

пичный

 

русскія

 

физіономіи, —

 

особенно

 

изобриженія

 

ангеловъ

на

 

южной

 

и

 

оѣверной

 

дверяхъ

 

главнаго

 

алтаря.

 

Ангелы

 

на

пихъ

 

изображены

 

въ

 

видѣ

 

дѣвицъ

 

и

 

при

 

томъ

 

въ

 

пееотествея-

ныхъ

 

и

 

несвойственныхъ

 

священнымъ

 

изображеніямъ

 

позахъ.

Смотря

 

на

 

такія

 

изображенія,

 

невольно

 

задаешься

 

вопросомъ:

неписалъ-ли

 

художникъ

 

съ

 

натуры

 

лицъ,

 

близкихъ

 

помѣщику,

по

 

вкусу

 

и

 

укязанію

 

послѣдняго?

 

Это

 

недоумѣніе

 

усиливается

еще

 

тѣмъ,

 

что

 

однѣ

 

и

 

тѣ

 

же

 

типическія

 

черты

 

встречаются

на

 

различныхъ

 

иконахъ.

 

Но

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

одни

 

изобра-

женія

 

напоминаютъ

 

русскіе

 

типы,—другія

 

не

 

менѣе

 

Напо-

минаютъ

 

польскіе.

 

Нѣкоторые

 

ихъ

 

святыхъ,

 

напримѣръ,

 

изоб-

ражены

 

въ

 

польскихъ

 

костюмахъ.

 

Эти

 

странности

 

въ

 

жи-

вописи

 

Спасской

 

церкви

 

понятны

 

даже

 

и

 

для

 

крестьянъ,

«■встныхъ

 

прихожанъ.

 

Они

 

называютъ

 

живопись

 

своего

 

храма,

въ

 

отличіе

 

отъ

 

живописи

 

общепринятой

 

въ

 

православной

церкви— „веселою".

 

Впрочемъ,

 

причину

 

такой

 

своеобразности



—

 

516

 

—

въ

 

живописи

 

Спасской

 

церкви

 

объяснить

 

не

 

трудно,

 

fe

придѣльномъ

 

иконостасѣ

 

на

 

иконѣ

 

Покрова

 

Пресв.

 

Богоро-

дицы

 

сохранилась

 

слѣдующая

 

надпись:

 

„пісалъ

 

въ

 

сѣи

 

в

 

ко

ностасъ

 

сіи

 

образа

 

жввопісицъ

 

венѣдиктъ

 

Сивяцки

 

1789

 

года

февраля

 

24

 

дня".

 

Онъ-же,

 

какъ

 

видно

 

по

 

манерѣ

 

письма

 

о

техническимъ

 

особенностямъ,

 

писалъ

 

иконы

 

и

 

въ

 

главнонъ

придѣлѣ.

 

По

 

имени

 

и

 

фамиліи

 

иконописца

 

дол

 

а;

 

но

 

заключить

что

 

онъ

 

былъ

 

полякъ

 

и,

 

вѣроятно,

 

католикъ,

 

чѣмъ

 

и

 

объ-

ясняется

 

его

 

легкомысленное

 

отношеніе

 

къ

 

живописи

 

пра-

вославнаго

 

храма.

 

При

 

томъ

 

же

 

очень

 

возможно,

 

что

 

такое

легкомысліе

 

иконописца

 

находило

 

поддержку

 

и

 

во

 

вкусахъ

помѣщика,

 

недостаточно

 

знакомаго

 

съ

 

церковною

 

живописью.

Но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

благодаря

 

этой

 

новой

 

живописи,

 

всѣ

иконы

 

древняго

 

письма

 

въ

 

1789

 

году

 

были

 

удалены

 

изъ

Спасской

 

церкви

 

и

 

замѣнены

 

новыми,—осталась

 

только

 

одна

икона,

 

на

 

которую

 

моашо

 

указать,

 

какъ

 

на

 

достопримеча-

тельный

 

образецъ

 

древпяго

 

иконописанія.

 

Эта

 

икона

 

Спаса

Нерукотвореннаго

 

образа,

 

помѣщенная

 

нынѣ

 

въ

 

трапезной

церкви

 

въ

 

особомъ

 

кіотѣ,

 

которая

 

прежде,

 

вѣроятно,

 

была

мѣстной

 

иконой.

 

Она

 

имѣотъ

 

въ

 

длину

 

1

 

арш.

 

13

 

верпцвъ

ширину

 

1

 

арш.

 

4

 

вер.

 

и

 

украшена

 

серебрянымъ

 

вѣнцом

вѣсомъ

 

въ

 

1

 

фун.

 

10

 

зол.

 

Въ

 

низу

 

иконы

 

изображена

 

надпись

красивою

 

вязью,

 

обозначающая

 

наименованіе

 

иконы.

 

Гре-

ческій

 

стиль

 

этой

 

иконы

 

рѣзко

 

отличается

 

отъ

 

новой

 

живо-

писи

 

Спасскаго

 

храма.

 

Спасскіе

 

старозсилы

 

передаютъ,

 

что

этотъ

 

древній

 

образъ

 

пользовался

 

особеннымъ

 

уваженіемъ

ржевскихъ

 

раскольниковъ,

 

которые

 

нерѣдко

 

совершали

 

па-

ломничества

 

въ

 

Спасскую

 

церковь

 

съ

 

цѣлью

 

поклониться

Нерукотворенному

 

образу.

 

Но

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

икона

 

была

нѣсколько

 

подновлена,— паломничества

 

раскольниковъ

 

прекра-

тились.

 

Кромѣ

 

иконы

 

Спаса

 

Нерукотвореннаго

 

образа

 

ника-

кихъ

 

другихъ

 

иконъ

 

и

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

достопримѣчатель-

ныхъ

 

предметовъ

 

древности

 

въ

 

Спасской

 

церкви

  

не

 

сохра-
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„илось.

 

Впрочемъ,

 

какъ

 

на

 

документа,

 

имѣющій

 

за

 

собою

значеніе

 

древности

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

нѣсколько

 

уясняющій
исторію

 

Спасской

 

церкви,

 

можно

 

указать

 

на

 

сохранившійся

Ві

 

рвзницѣ

 

церкви

 

синодикъ.

 

На

 

первомъ

 

листѣ

 

его

 

чет-

кимъ,

 

крупнымъ

 

уставомъ

 

изображено:

 

„Помяни,

 

Господи,

души

 

усопшихъ

 

рабъ

 

своихъ

 

и

 

рабынь,

 

прежде

 

почившихъ

вѣка

 

сего,

 

иже

 

отъ

 

Божія

 

руки

 

созданнаго

 

перваго

 

человѣка

отъ

 

земли,

 

ирадѣда

 

нашего

 

Адама

 

и

 

его

 

супруги,

 

прабабы

нашея

 

Еввы,

 

отъ

 

нихже

 

народившихся

 

и

 

познавшихъ

 

Тебѣ,

Творца

 

и

 

Зиждителя,

 

истиннаго

 

Бога

 

нашего

 

и

 

по

 

воли

 

Твоей

въ

 

закопѣ

 

и

 

преасде

 

закона

 

вѣрно

 

послу

 

асившихъ

 

въ

 

жввотѣ

своомъ

 

и

 

прославившихъ

 

пречестное

 

и

 

великолѣпое

 

имя

 

Твое,

Огца

 

и

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа,

 

Троицу

 

единосущную

 

и

 

нераздѣль-

ную

 

и

 

вся

 

иасе

 

огъ

 

вѣка

 

въ

 

благочестіи

 

умершія".

 

На
третьемъ

 

листѣ

 

синодика

 

тѣмъ-же

 

уставомъ

 

написано:

 

„Помяни,

Господи,

 

души

 

святѣишихъ

 

патріарховъ

 

московскихъ:

 

Іова

патріарха,

 

Ермогена,

 

Филарета,

 

Іосафа,

 

Іосифа,

 

Питирима,

Никона,

 

Іоакима,

 

Андріана".

 

Далѣе

 

рукою

 

свящ.

 

села

 

Спас-

скаго

 

П.

 

Григорьева,

 

евященствовавшаго,

 

какъ

 

было

 

замѣ-

чено

 

выше,

 

съ

 

П64 — по

 

1800

 

г.,

 

написано:

 

„Проосвящен-

ваго

 

Митрофана,

 

священно-архимандрита

 

Тарасія,

 

священно-

архимандрита

 

Варѳоломея,

 

іеросхимонаха

 

Серафима,

 

іеромо-

наха

 

Мельхиседека,

 

священ но-іеромонаховъ:

 

Питирима,

 

Ири-

нарха,

 

Нифонта,

 

Манассіи".
„Іереевъ:

 

Григорія,

 

Косьму,

 

Іакова,

 

Ѳеодора,

 

Тимофея,

Іоата,

 

Михаила,

 

Василія,

 

Сидора,

 

Сергія,

 

Симона,

 

Симона,
Емеліана.

 

Діакопа

 

Парѳена

 

убіеннаго".

 

Далѣе

 

слѣдуетъ

 

родъ

Лопухиныхъ

 

и

 

затѣмъ

 

родъ

 

свящ.

 

П.

 

Григорьева.

 

Въэтомъ

синодикѣ

 

преаѵде

 

всего

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

запись

пѣсколькихъ

 

монашествующихъ

 

лицъ.

 

Это

 

обстоятельство,

вероятно,

 

объясняется

 

близостью

 

къ

 

селу

 

Спасскому

 

мона-

стырей:

 

Иванишскаго

 

(теперь

 

с.

 

Иваниши),

 

Колоколенскаго

(теперь

 

с,

   

Холохольня)

  

и

  

Отарицкаго-Успенскаго

   

и

   

тѣмъ
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уваженіемъ,

 

какимъ

 

пользовались

 

въ

 

старину

 

монашествую-

щія

 

лица.

 

Какъ

 

память

 

о

 

томъ,

 

какимъ

 

уваженіемъ

 

поль-

зовались

 

монастыри

 

въ

 

старое

 

время,

 

въ

 

нашей

 

мѣстности

сохранился

 

обычай,

 

по

 

которому

 

въ

 

день

 

Успенія

 

Пресвятой

Богородицы

 

мѣстные

 

жители

 

окрестныхъ

 

приходовъ

 

отпра-

вляются

 

въ

 

село

 

Иваниши

 

и

 

Старицкій

 

монастырь

 

съ

 

прино-

шеніемъ

 

нѣкотораго

 

количества

 

ржи

 

новаго

 

урожая.

 

Поэтому

можно

 

предполоа;ить,

 

что

 

въ

 

синодикѣ

 

Спасской

 

церкви

 

вне-

сены

 

монашествующія

 

лица

 

упомяну гыхъ

 

монастырей

 

поува-

женію

 

къ

 

ихъ

 

особенно

 

благочестивой

 

лшзни.

 

Но

 

вѣроятнѣе

всего,

 

что

 

въ

 

синодикъ

 

внесены

 

имена

 

настоятелей

 

и

 

ино-

ковъ

 

Иванишскаго

 

монастыря,

 

какъ

 

ближайшаго

 

къ

 

Спасскоі
церкви.

 

Земля,

 

принадлежавшая

 

Иванишскому

 

монастырю,

находилась

 

всего

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

саженяхъ

 

отъ

 

прежняго

мѣстоположенія

 

Спасскаго

 

храма,

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

духовенство

села

 

Спасскаго

 

съ

 

позволенія

 

настоятеля

 

Ившишскаго

 

мо

настыря

 

пользовалось

 

монастырскими

 

угодьями,

 

хотя

 

нужно

замѣтить,

 

что

 

село

 

Спасъ

 

въ

 

составъ

 

монастырскихъ

 

вотчинь

никогда

 

не

 

входило.

 

Но

 

особеннаго

 

вниманія

 

заслуживаегь

перечень

 

въ

 

синодикѣ

 

усопшихъ

 

іереевъ,

 

такъ

 

какъ

 

этоть

перечень

 

даетъ

 

нѣкоторую

 

возможность,

 

хотя

 

приблизительно,

опрѳдѣлить

 

древность

 

Спасской

 

церкви

 

и

 

прихода.

 

Въ

 

сино-

дикъ

 

внесено,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

предыдущаго,

 

тринадцать

іереевъ,

 

несомнѣнно

 

священствовавшихъ

 

въ

 

Спасской

 

церкви,

и

 

къ

 

роду

 

священника,

 

писавшаго

 

синодикъ,

 

не

 

принадле-

жавшихъ,

 

такъ

 

какъ

 

родъ

 

послѣдняго

 

записанъ

 

на

 

отдѣль-

номъ

 

листѣ

 

и

 

подъ

 

особымъ

 

заглавіемъ.

 

И

 

если

 

предполо-

жить,

 

что

 

каждое

 

изъ

 

перечисленныхъ

 

въ

 

синодикѣ

 

лит

священствовало

 

въ

 

Спасской

 

церкви

 

среднимъ

 

числомъ

хотя

 

только

 

15

 

лѣтъ,

 

то

 

въ

 

общемъ

 

получится

 

до*

вольно

 

продолжительный

 

періодъ

 

времени—въ

 

195

 

лѣтъ.

 

А
такъ

 

какъ

 

всѣ

 

эти

 

іереи

 

священствовали

 

ранѣе

 

1764

 

года,

то

 

поэтому

   

слѣдуетъ

  

заключить,

 

что

 

Спасскіи

  

приходъ

 

и
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Спасская

 

церковь

 

возникли

 

не

 

позднѣе

 

ХУІ

 

столѣтія.

 

При

зтомъ

 

не

 

лишнее

 

прибавить,

 

что,

 

несмотря

 

на

 

малочислен-

ность

 

Спасскаго

 

прихода

 

даже

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

на

пространствѣ,

 

занимаемомъ

 

имъ

 

теперь,

 

до

 

литовскаго

 

ра-

зорена

 

было

 

два

 

храма,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

два

 

прихода,

такъ

 

какъ

 

извѣстно,

 

что

 

и

 

въ

 

дер.

 

Тарасовѣ

 

былъ

 

храмъ

 

въ

честь

 

Покрова

 

Пресв.

 

Богородицы

 

').

 

Этотъ

 

храмъ,

 

какъ

 

и

шіогіе

 

другіе

 

въ

 

Старицкомъ

 

уѣздѣ,

 

вѣроятно,

 

былъ

 

разру-

шенъ

 

поляками

 

и

 

послѣ

 

того

 

не

 

возобновлялся,

 

а

 

дер.

 

Та-

іасово

 

вошла

 

въ

 

составъ

 

Спасскаго

 

прихода.

Окончаніе

 

въ

 

слѣдующемъ

 

М

ОБЪЯВЛЕНЫ.

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

   

НА

Богословскій

 

Въстникъ
1 901

 

года

 

(десятый

 

годъ

 

изданія)

СЪ

  

ІІРИЛОЖЕНІЕМЪ

ІВОРЕНІЙ

 

СВ.

 

ВАСИЛІЯ

 

БЕЛИКАГО,
ІІрхіепископа

 

Кесаріи

 

Каішадокійской.

Въ

 

1901

 

году

 

Московская

 

Духовная

 

Академія

 

будетъ

 

продол-

жать

 

азданіе

 

«Богословокаго

 

Вѣстеика»

 

ежемѣсячно,

 

книжками

 

въ

пятнадцать

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

I)

 

Творенія

 

Св.

 

Отцовъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ;

 

въ

 

1901

 

году

кь

 

атотъ

 

отдѣлъ

 

войдутъ

 

продолженіе

 

Толкованій

 

Св.

 

Кирилла,
Ірхіепнскопа

 

Александрійскаго,

 

и

 

творенія

 

Св.

 

НокоФора
Нсповѣдипка,

  

Патріарха

  

Ковстантпнопольскаг(Ь

 

написавныя

')

 

См.

   

„Село

 

Юрьевское

 

Стар,

 

уѣвда"

 

Епар.

 

Вѣд.

 

1898

 

г.
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ні

 

щит

 

у

 

нконопочптанія.

 

II)

 

Изслѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

 

ва-

укамъ

 

богословскимъ,

 

философскимъ

 

и

 

историческим^

 

составляю

щія

 

въ

 

большей

 

своей

 

массѣ

 

труды

 

профессоровъ

 

Акаделіи-

 

ві

этомъ

 

отдѣлѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

будутъ

 

продолжены

 

печатаніемг

лекціи

 

но

 

церковному

 

праву

 

профессора

 

Московского

 

ц.щц,

раторскаго

 

Университета

 

А-

 

С.

 

Павлова

 

(f

 

1898)

 

и

 

декшц,

пастырскому

 

Вогословію

 

нокоіінаго

 

Высокопреосвшценпаго
Сергія,

 

Митрополита

 

Московскаго,—тѣ

 

и

 

другія

 

въ

 

видѣ

 

отдел,-

ныхъ,

 

закончевныхъ

 

статей,

 

имѣющихъ

 

внолнѣ

 

самостоятельны!

интересъ.

 

Ill)

 

Изъ

 

современной

 

жизни:

 

обозрѣнія

 

важнѣйшнхъ

 

со-

бытій

 

изъ

 

церковной

 

жизии

 

Россіи,

 

православнаго

 

Востока,

 

стравъ

слявянсвихъ

 

и

 

западпо-европейскихъ

 

и

 

сообщенія

 

пзъ

 

областв

веутревній

 

жизни

 

Академіи.

 

Въ

 

наступающемъ

 

1901

 

году

 

здѣсь

въ

 

рядѣ

 

статей

 

подъ

 

заглавіемъ

 

«Въ

 

странѣ

 

священный

 

вое-

поминанііЬ,

 

будетъ

 

дано

 

подробное

 

описаніе

 

путешествія
въ

 

Іерусалниъ,

 

совершеннаго

 

прогалымъ

 

лѣтомъ

 

(1900

 

г.),

 

ві

сопровожден^

 

нѣсколькихъ

 

профессоровъ

 

и

 

студентовъ

 

Москов-
ской

 

Академіи,

 

Ректоромъ

 

ея,

 

НрсОсвященнымъ

 

Апсеиісяі,
Епиокопомъ

 

Волоколамскимъ,

 

прп

 

чемъ

 

разсказы

 

о

 

наиболѣе

замѣчательныхъ

 

мѣстиостяхъ,

 

памятпвкахъ

 

и

 

пр.

 

имѣютъ

 

быть
иллюстрированы

 

оригинальными

 

снимками,

 

сдѣланными

 

самим

путешественниками.

 

IT)

 

Систематически

 

обзоръ

 

текущей

 

рус-

ской

 

журналистики,

 

преимущественно

 

духовной,

 

а

 

также

 

кр-

тика,

 

рецензіи

 

и

 

библіографія

 

по

 

наукамъ

 

богословокпмъ,

 

философ-
скимъ

 

и

 

исторпчеекпмъ.

 

Т)

 

Приложенія,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

пе-

чататься

 

автобіограФическія

 

записки

 

Высокопреосвящеипаго
Саввы,

 

Архіепнскоиа

 

Тверского

 

(продолженіе),

 

и

 

протоколы

 

Совѣта

Академіи

 

за

 

истекающій

 

-1900

 

годъ

 

(полностью).

 

1}ъ

 

качеств!

собственна™

 

нрнложенія

 

къ

 

журналу

 

«Богословскій

 

Вѣстникъ»

всѣмъ

 

иодписчикамъ

 

его

 

въ

 

1901

 

году

 

будутъ

 

даны:

ПЯТЫЙ,

 

ШЕСТОЙ

 

и

 

СЕДЬМОЙ
ТОМЫ

ТВОРЕНІЙ

 

СВ.

 

ВАСИЛШ

 

ВЕЛИКАГО,
Дрхіепископа

 

Кесаріи

 

Калпадокійской,

каковыми

 

томами

 

и

 

заканчивается

 

серія

 

полнаго

 

собрапія

 

твореиіі
св.

 

Василія

 

Великаго,

 

обѣщанная

 

редакціей

 

своимъ

 

подписчикам

въ

 

1899

 

году.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

Вогословскіи

 

Вѣстиикъ,

 

совмѣстно

 

n
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орпложеніемъ

 

5,

 

6

 

и

 

7

 

томовъ

 

твореній

 

св.

 

Василія

 

Велпкаго,
восемь

 

рублей

 

съ

 

пересылкой,

 

семь

 

рублей

 

безъ

 

пересылки,

 

девять

рублей

 

за

 

границу.

Примѣчаніе:

 

а)

 

лица,

 

имѣющія

 

уже

 

означенные

 

томы

 

твореній
№ ,

 

Василія

 

или

 

не

 

желающія

 

ихъ

 

получать,

 

уплачивают^

 

на

 

одинъ

рубль

 

меньше;

б)

 

первые

 

четыре

 

тома

 

твореній,

 

при

 

выппскѣ

 

ихъ

 

вмѣстѣ,

могутъ

 

быть

 

пріобрѣтаемы

 

подписчиками

 

по

 

уменьшенной

 

платѣ,

иенно

 

за

 

три

 

рубля

 

вмѣсто

 

4

 

р.

 

80

 

к.;

 

при

 

выпискѣ

 

же

 

какого-

либо

 

изъ

 

этихъ

 

томовъ

 

въ

 

отдѣльностп

 

уступка

 

не

 

допускается.

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Московской

 

губерніи,

 

въ

 

ре-

дакцію

 

Богословскаго

 

Вѣстника.

Редактора

 

проф.

 

А.

 

Спасскій.

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

 

ЖУРНАЛА

ВѢРА

 

и

 

РАЗУМЪ
въ

 

1901

 

году.

зданіе

 

богословско-философскаго

 

журнала

 

«Вѣра

 

и

 

Разумъ»

 

бу-
щъ

 

продолікаемо

 

въ

 

1901

 

году

 

по

 

прежней

 

программѣ.

 

Журналъ,
Ыъ

 

и

 

прежде,

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

трехъ

 

отдѣловъ:

 

1)

 

Церков-
наго,

 

2)

 

Философскаго

 

и

 

3)

 

Листка

 

для

 

Харьковской

 

епархіи.
Іурналъ

 

выходить

 

отдѣльными

 

книжками

 

ДВА

 

РАЗА

 

въ

 

мѣсяцъ,

ш

 

рвятп

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

каждой

 

книжкѣ,

 

т.

 

е.

годичное

 

издаеіе

 

журнала

 

состоитъ

 

изъ

 

24

 

выпусковъ

 

съ

 

текстомъ

іогословско-философскаго

   

содержанія

 

до

 

220

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

листовъ.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

внутри

 

Россіп

 

10

 

р.,

 

а

 

за

 

границу

12

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

Разсрочка

 

въ

 

уплатѣ

 

денегъ

 

не

 

допускается.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:

 

въ

 

Харьковѣ,

 

въ

 

Редакціи

 

журнала

'№ра

 

и

 

Разумъ >

 

при

 

Харьковской

 

духовной

 

семинаріи,

 

при

 

свѣч-

й

 

лавкѣ

 

харьковскаго

 

Покровскаго

 

монастыря,

 

въ

 

харьковской
WHTop'b

 

«Новаго

 

Времени»,

   

во

 

всѣхъ

 

остальныхъ

 

книжныхъ

 

ма-
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газинахъ

 

г.

 

Харькова

 

и

 

въ

 

конторѣ

 

«Харьковскихъ

 

Губерпскихт,
Ведомостей»;

 

въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

конторѣ

 

Н.

 

Печковской,

 

Петровскія
линіи,

 

контора

 

В.

 

Гпляровскаго,

 

Столѣшпиковъ

 

переулокъ.

 

д.

 

ц.

зинкина;

 

въ

 

Петербургѣ:

 

въ

 

книжномъ

 

магазииѣ

 

г.

 

Тузова,

 

Садо-

вая,

 

домъ

 

№

 

16.

 

Въ

 

остальныхъ

 

городахъ

 

Имперіи

 

подписка

 

на

журналъ

 

принимается

 

во

 

всѣхъ

 

пзвѣстныхъ

 

книжпыхъ

 

магазипахъ

и

 

во

 

всѣхъ

 

конторахъ

 

«Новаго

 

Времени».

Въ

 

Редакціи

 

журнала

 

«Вѣра

 

и

 

Разумъ»

 

можно

 

получать

 

полные

экземпляры

 

ея

 

изданія

 

запрошлые

 

1884—1889

 

годы

 

включитель-

но

 

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣ,

 

именно

 

по

 

7

 

р.

 

за

 

каждый

 

годѵ

 

щ

8

 

руб.

 

за

 

1890—1894

 

г.,

 

и

 

по

 

9

 

р.

 

за

 

1895— 1

 

«98

 

годы.

Лицамъ

 

же.

 

вьшисывающимъ

 

журналъ

 

за

 

всѣ

 

означенные

 

годы,

журналъ

 

можетъ

 

быть

 

устунленъ

 

за

 

85

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

Редакціи

 

продаются

 

слѣдующіл

 

кнт:

1.

   

«Древніе

 

и

 

современные

 

софисты».

 

Сочинепіе

 

Т.

 

Ф.

 

Брен-

тано.

 

Оъ

 

французскаго

 

перевелъ

 

Яковъ

 

Новицкій.

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

50 к.

съ

 

пересылкою.

2.

   

Справедливы

 

ли

 

обвииенія,

 

взводимым

 

графомъ

 

Зьвои
Толстымъ

 

на

 

Православную

 

Церковь

 

въ

 

его

 

сочиненіи

 

«Церковь
и

 

государство».

 

Сочиненіе

 

А.

 

Рождествина.

 

Цѣна

 

60

 

к.

 

съ

 

пере-

сылкою.

3)

 

Послѣднее

 

сочиненіе

 

графа

 

Л

 

Н.

 

Толстого

 

«Царствіе

 

Бо-
жіе

 

внутри

 

васъ».

 

ЕритическіЙ

 

разборъ.

 

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

60 е.

4.

 

«Панство,

 

какъ

 

причина

 

раздѣленія

 

Церквей,

 

или

 

Рит
въ

 

своихъ

 

сношеніяхъ

 

съ

 

Восточною

 

Церковію».

 

Докторское

 

со»

непіе

 

о.

 

Владиміра

 

Гетто.

 

Переводъ

 

съ

 

французскаго

 

К.

 

Истомина
Харьковъ.

 

1895.

 

Цѣна

 

1

   

рубль

 

ст.

 

пересылкою.

О

 

продолженіп

 

пздпнія

   

при

 

Кіевской

 

духовной

 

сешілріп

ЖУРНАЛА

„РУКОВОДСТВО

 

для

 

СЕЛЬСШЪ

 

ПАСТЫРЕЙ"
въ

 

1901

 

году.

Въ

 

1901

 

подписномъ

 

году

 

и

 

42

 

году

 

своего

 

существовакія
Редакція

 

журнала

 

*

 

Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастыреѲ>

 

будетъ
продолжать,

 

при

 

помощи

    

Божіей

 

и

 

сочувствіи

 

приходскаго

 

дуй-
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венства,

 

свое

 

дѣло

 

-

 

служить,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ,

 

интересамъ

 

русскихъ

пастырей

 

и

 

содѣйствовать

 

имъ

 

въ

 

ихъ

 

святомъ

 

служеніи.

Въ

 

этихъ

 

видахт.

 

въ

 

журналѣ

 

будутъ

 

печатаемы

 

не

 

только

статьи

 

лптургическаго,

 

гомилетическаго

 

и

 

историческаго

 

харак-

тера,

 

но

 

и

 

будутъ

 

разрѣшаеыы

 

вопросы,

 

вызываемые

 

теченіями
современной

 

жизни,

 

будетъ

 

уясняемо

 

отношеніе

 

къ

 

этимъ

 

тече-

піяиъ

 

духовенства,

 

и

 

указываемы

 

способы

 

и

 

мѣроиріятія

 

борьбы
ст,

 

релпгіозными

 

заблужденіями

 

и

 

противохрпстіанскимъ

 

направ-

.іепіеиъ

 

жизни,

 

а

 

также

 

будутъ

 

даваемы

 

посильные

 

отвѣты

 

на

разные

 

недоумѣнные

 

вопросы

 

и

 

случаи,

 

возникающее

 

въ

 

пастыр-

ской

 

нрактикѣ

 

Для

 

лучшаго

 

осуществленія

 

этой

 

задачи

 

Редакція
обращается

 

ко

 

всѣмъ

 

русскимъ

 

пастырямъ

 

съ

 

просьбой

 

дѣлать

 

со-

общенія

 

обо

 

всѣхъ

 

выдающихся

 

явленіяхъ

 

и

 

движеніяхъ

 

въ

 

ду-

ховио-релйгіозной

 

жизни

 

ихъ

 

паствъ.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

журналѣ

 

будутъ

 

помѣщаемы

 

очерки,

 

посвя-

щенные

 

памяти

 

выдающихся

 

дѣятелей

 

на

 

нивѣ

 

Христовой,

 

и

 

ху-

дожественно

 

обработанные

 

разсказы

 

изъ

 

жизни

 

духовенства

 

или

взъ

 

религіозной

 

жизни

 

общества.

Въ

 

ежемѣсячныхъ

 

сборникахъ

 

«Проповѣдей»,

 

разсылаемыхъ

подппсчпкаиъ

 

заблаговременно,

 

будутъ

 

номѣщаемы

 

общедоступны

 

я

ооученіл

 

на

 

всѣ

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

 

высокоторжественные

дни,

 

внѣбогослуяіебныя

 

чтенія

 

и

 

бесѣды,

 

по

 

преимуществу

 

изъ

гатій

 

святыхъ,

 

катихнзическія

 

поученія

 

для

 

спстематическаго

проповѣдыванія,

 

а

 

также

 

проповѣдп

 

въ

 

обличеніе

 

сектантскихъ

заблужденій.

Въ

 

Богословокомъ

 

Библіографическомъ

 

Лпсткѣ»

 

наши

 

чи-

тателя

 

найдутъ

 

краткіе

 

отзывы

 

или

 

только

 

простая

 

оповѣщенія

olio

 

всѣхъ

 

выдающихся

 

явленіяхъ

 

и

 

новостяхъ

 

въ

 

русской

 

бого-
швской

 

литературѣ

 

и

 

духовной

 

журналистикѣ.

Наконецъ,

 

и

 

въ

 

наступающемъ

 

1901

 

подписномъ

 

г.

 

Редакція
'-Рук.

 

д.

 

с.

 

паст.»

 

дастъ

 

своимъ

 

подписчикамъ,

 

въ

 

качеств б

 

без-
шатнаго

 

приложенія,

 

духовпо-музыкальный

 

сборникъ

 

подъ

 

загла-

віемъ

 

«Главнѣйшія

 

пѣснонѣнія

 

всенощнаго

 

бдѣнія

 

Кіев.

 

распѣва

si.

 

общедоступномъ

 

переложеніи

 

на

 

три

 

голоса».

Журналъ

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

рекомендо-

вать

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

духовенству

 

и

 

начальствующимъ

 

въ

іуховно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

церковныя

 

и

семннарскія

 

библіотеки

 

(Синод,

 

опредѣленіе

 

отъ

 

4

 

/февраля— 14
парта

 

1885

 

года

 

за

 

№

 

280).
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Подписная

 

цѣна

 

журнала

 

съ

 

означенными

 

приложеніямв
ШЕСТЬ

 

рублей

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россінской

 

Имперіи
Плата

 

за

 

лсурналъ

 

по

 

оффиціальнымъ

 

требованіямъ,

 

какъ-то;

 

отъ

консисторій,

 

правленій

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

благочинныхъ,

 

мо-

жетъ

 

быть

 

отсрочена

 

до

 

сентября

 

1901

 

года.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

по

 

слѣдующему

 

адресу:

 

Кіеві
въ

 

Редакцію

 

журнала

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей.

Въ

 

редакціп

 

пмѣются

 

для

  

продажи

 

экземпляры

 

журнала

 

п

-Прошжѣди»

 

мі

 

прежпіе

 

годы

 

по

 

удешевленной

 

цѣиѣ,

 

именно:

I.

   

Полные

 

экземпляры

 

журнала

 

за

 

1888,

 

1889,

 

1890,

 

1891,
1894

 

и

 

1895

 

г.

 

съ

 

приложениями —по

 

3

 

руб.;

 

1892,

 

1896

 

о

1897

 

годы

 

съ

 

приложеніями

 

по

 

4

 

руб.,

 

а

 

1879,

 

1880,

 

1881
1882,

 

1883,

 

1898,

 

1898,

 

1899

 

и

 

1900

 

годы

 

съ

 

приложеніямн-
по

 

5

 

рублей.

II.

   

Приложенія

 

къ

 

журналу — «ІІроповѣди»:

 

1)

 

Вып.

 

П-в
изд.

 

1888

 

г.,

 

2)

 

Вып.

 

12-й,

 

изд.

 

1889

 

г.,

 

3)

 

Вып.

 

13-й,

 

изд!
1890

 

г.,

 

4)

 

Вып.

 

14-й,

 

изд.

 

1891г.,

 

5)

 

Вып.

 

17-й,

 

изд.

 

1894 г,

6)

 

Вып.

 

18-й,

 

изд.

 

1895

 

г.,

 

7)

 

Вып.

 

19-й,

 

изд.

 

1896

 

г.,

 

8)
Вып.

 

20-й,

 

изд.

 

1897

 

г. -по

 

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

а

 

9)

 

Вып.

 

5-й,

 

изд.

1882

 

г.,

 

10)

 

Вып.

 

6-й,

 

изд.

 

1883

 

г.,

 

11)

 

Вып.

 

8-й,

 

изд.

 

1885

 

г.,

12)

 

Вып.

 

9-й,

 

изд.

 

1886

 

г.,

 

13)

 

Вып.

 

15-й,

 

изд.

 

1892

 

г.,

 

14)
Вып.

 

21-й,

 

изд.

 

1898

 

г.,

 

15)

 

Вып.

 

22-й,

 

изд.

 

1899

 

г.

 

и

 

16)
Вып.

 

23-й,

 

изд.

 

1900

 

г.

 

по

 

2

 

руб.

 

за

 

каждый

 

отдѣльный

 

выпускъ.

ОТКРЫТа

 

ПОДИОКа

 

на

 

1901

 

годъ

 

(изд.

 

Щ

 

годъ)

НА

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

р*

 

пиШ

 

шжшши,

 

Ш
0 Л0СТаШШ -

              

ИЗДАНІЕ

 

П.

  

II.

 

СОЙКИНА,

             

ІІГ^
ПОДЪ

 

РЕДАКЦІЕЮ

А-

   

И.

   

НОПОВИЦКАГО

   

и

  

при

   

участіп

   

Отца

  

ЮДИНА
КРОНШТАДКЖАГО.

РУССКІЙ

 

ІІАЛОМНИКЪ

   

представляетъ

  

собою

   

единственный
въ

 

Россіи

 

ліурналъ

 

для

 

семейнаго

 

религіозно-нравственваго

 

чтенія,
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•

но

 

богатству

 

же,

 

разнообразію

 

и

 

занимательности

 

содержанія

 

и

щожественности

 

рнсунковъ

 

его

 

можно

 

смѣло

 

сравнить

 

съ

 

лучшими

отечественными

 

пзданіями.

 

Одобренъ

 

всѣми

 

вѣдомствами.

Подписчики

 

въ

 

теченіе

 

1901

 

года

 

получатъ:

52

 

иллюстрированных!

 

ЖМ°.

 

Каждый

 

номеръ

 

въ

 

размѣрѣ

16

 

странпцъ,

 

съ

 

рисунками

 

изъ

 

нсторіи

 

русскаго

 

народа

 

и

 

русской
Православной

 

Церкви.

12

 

ежемѣсячныхъ

 

кнагъ,

 

каждая

 

объемомъ

 

180— 240

 

стран.,

шючаютъ

 

въ

 

себѣ:

 

историческія

 

повѣсти

 

и

 

разсказы,

 

оиисанія
святынь

 

и

 

т.

 

п.

 

И

 

кромѣ

 

того,

 

будетъ

 

выданъ,

 

безъ

 

всякой

 

до-

шты

 

за

 

пересылку,

ПОРТРЕТЪ

отца

 

Іоанна

 

Кронштадскаго,
исполненный

 

на

 

металлѣ,

 

въ

 

12

 

красокъ,

 

размѣромъ

 

5

 

7^X7

 

вершк.

въ

 

рельефной

 

овальной

 

рамѣ.

Вх

 

12

 

кни&кахъ

 

„РНССКДГО

 

1ШЕ01ШИИ"

 

будетъ

 

дано:

1)

  

Разсказы

 

и

 

черты,

 

изъ

 

жизни

 

Русшіхъ

 

Императо-
ръ,

 

Императрица

 

и

 

Великихъ

 

Ііпязей

 

(съ

 

портретами

 

н

 

ри

 

•

сурами).

 

Составалъ

 

И.

 

В.

 

Преображенскій.

2)

  

Небесами

 

побежденные.

 

Историческая

 

повѣсть

 

въ

 

3-хъ
частяхъ

 

А.

 

И.

 

Лаврова.

3)

  

Судьбы

 

православгя

 

въ

 

Прибалтійскомъ

 

краѣ.

 

Историко-
лнографическій

 

очеркъ,

  

протоіерея

 

I.

 

Бѣляева.

4)

  

Въ

 

дали

 

вѣковъ.

 

Историческая

 

повѣсть

 

въ

 

2-хъ

 

частяхъ.

і.

 

И.

 

Лаврова.

5)

  

Царскій

 

духовникъ.

  

Историческая

 

пов.

 

В.

 

II.

 

Лебедева.

6)

  

Алипій

 

изъ

 

Тагасты.

 

Повѣсть

 

изъ

 

исторіп

 

церкви

 

IT

 

вѣка.

7)

  

Жестокое

 

испытанье.

 

Бытовая

 

повѣсть

 

въ

 

2-хъ

 

частяхъ.

А.

 

И.

 

Ераспицкаго.

8)

  

и

 

9)

 

Но

 

евангельскимъ

 

слѣдамъ,

 

Картины

 

изъ

 

земной
шве

 

Спасителя.

 

Л.

 

Шнеллера.

10)

 

Милости

 

Еожія

 

надъ

 

царями

 

и

 

правителями

 

земли

ткой,

 

Н.

 

В.

 

Мягкова.

И)

 

Сыны

 

Арія.

 

Повѣсть

 

изъ

 

исторіи

 

борьбы

 

съ

 

аріанствомъ
Ьда.

 

Гено.
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12)

 

Великій

 

страдалецъ.

 

Историческая

 

пов.,

 

В.

 

П.

 

Лебедева

Подписная

 

цѣна

   

на

   

журналъ

   

РУССКИ!

 

НАЛОШНШЪ

 

безъ

доставки

 

въ

 

Спб.

   

пять

   

руб.

   

Съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

во

 

веі

города

 

Россійской

  

Имперіи

  

шесть

  

руб.

 

За

 

границу

 

8

 

руб.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

р.,

 

къ

 

1

 

апрѣля

 

2 р

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

остальные.

Главная

 

контора

 

С.-ііетербургъ,

 

Стремянная

 

ул.,

 

Ж

 

\\

собственный

 

домъ.

Съ

 

соизволенія

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Великой

Княгини

 

Ёлисаветы

 

Маврикіевны,

 

Авгуетѣйшен

 

Покропи-

тельницы

 

Общества

 

поиеченія

 

о

 

бѣдиыхъ

 

н

 

болыіыхъ

 

ді-

тяхъ,

 

на

 

изданіе,

 

въ

 

теченіе

 

десяти

 

лѣтъ,

 

начиная

 

съ

 

1900

 

гор,

Календаря

 

«Синяго

 

Креста

 

>,

 

нынѣ

 

приступлено

 

къ

 

изданію

 

Кален-

даря

 

на

 

1901

 

годъ.

Доходъ

 

съ

 

этого

 

изданія

 

поступитъ,

 

по

 

примѣру

 

1900

 

г.

 

въ

условленной

 

процентной

 

долѣ,

 

на

 

уеиленіе

 

средствъ

 

частью

 

всего

помянутаго

 

Общества,

 

а

 

частью

 

состоящей

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Коломенско-

Адмиралтейскаго

 

Отдѣла

 

Дѣтской

 

Столовой,

 

учрежденной

 

въ

 

ва-

мять

 

чудеснаго

 

событія

 

17

 

Октября

 

1888

 

года

 

и

 

въ

 

семъ

 

году

(22-го

 

апрѣля)

 

заканчивающей

 

первое

 

десятилѣтіе

 

своего

 

суще-

ствованія.

Самый

 

Календарь

 

с

 

Синяго

 

Креста»

 

на

 

1901

 

годъ,

 

съ

 

картами.

планами,

 

портретами

 

и

 

рисунками,

 

выйдетъ

 

1-го

 

ноября

 

1900

года

 

и

 

явится

 

подробнымъ

 

справочнымъ

 

изданіемъ,

 

необходимый

для

 

каждаго;

 

въ

 

настоящее

 

же

 

время

 

открыта

 

подписка

 

ва

 

озна-

ченный

 

Календарь

 

по

 

цѣнѣ

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

за

 

экземпляръ

 

въ

картонномъ

 

переплетѣ

 

(съ

 

пересылкою

 

по

 

2

 

р.),

 

а

 

равно

 

пріемъ

объявленій

 

отъ

 

нравительственныхъ

 

и

 

частиыхъ

 

учреа;деніі.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

  

1901

 

ГОДЪ

на

 

е&еднэвную

 

политическую,

   

литературную

 

и

 

экономическую

 

газету

„НОВОСТИ"
И

 

НА

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

___________ II ______ ,г

У

 

ЖІШІІЬ .

Изданіе

 

акціонернаго

 

Общества

   

„ГУТТЕНБЕРГЪ".

Подписка

 

на

 

«НОВОСТИ»

 

въ

 

1901

  

г.

 

на

  

1-е

 

(большое)

 

паданіе:

Яа

 

годъ.

       

11

 

м.

      

10

 

м.

       

9

  

м.

      

8

 

м.

       

7

 

м.

р.

   

к.

         

р.

   

к.

        

р.

   

к.

        

р.

   

к.

       

р.

   

к.

      

р.

   

к.

Бевъ

 

доставил ........ 14

 

50

      

13

 

—

      

12

 

—

      

10

 

50

      

9

 

80

      

9

 

—

Съ

 

доставкой

 

по

 

городской

 

почтѣ.

      

16

 

—

      

15

 

—

      

13

 

50

      

12

 

—

    

11

 

—

    

10

 

—

Съ

 

пересылкою

 

ппогороднимъ

 

.

    

.

      

17

 

—

      

16

 

50

      

14

 

50

      

13

 

60

    

19

 

20

    

11

 

30
За

 

границу .........

      

26

 

20

      

24

 

50

      

23

 

—

      

21

 

—

    

18

 

60

   

'16

 

—

6

 

м.

          

5

 

м.

       

4

 

м.

        

3

 

и.

        

2

 

м.

      

1

 

м.

Р.

    

К.

           

Р.

    

К.

          

Р.

    

К.

          

Р.

    

К.

        

Р.

    

К.

       

Р.

     

к.

Безъ

 

доставки ........

        

8

 

—

        

6

 

80

       

5

 

50

        

4

 

—

      

2

 

80

      

1

 

50
Съ

 

доставкой

 

по

 

городской

 

почтѣ.

        

9

 

—

        

7

 

50

       

5

 

80

        

4

 

50

      

3

 

30

      

1

 

80
Съ

 

пересылкой

 

ппогородішмъ

 

..10

 

—

        

8

 

50

       

7

 

—

        

5

 

60

     

4

 

—

     

2

 

—

За

 

границу ......... 14

 

—

      

12

 

—

      

10

 

—

        

8

 

—

      

6

 

—

      

3

 

50
'■•

    

'■'

на

 

2-е

 

(малое)

 

пзданіе:
.

На

 

годъ.

       

11

 

м.

      

10

 

м.

        

9

 

м.

      

8

 

м.

        

7

 

м.

р.

 

к.

        

г.

   

к.

        

р.

   

к.

      

р.

   

к.

      

р.

   

к.

       

р.

  

к.

Съ

 

доставкой

 

по

 

городской

 

почтѣ.

        

9

 

—

        

8

 

60

        

8

 

—

        

7

 

50

      

7

 

—

      

6

 

50
Съ

 

пересылкой

 

пногородішмъ

 

..

      

10

 

—

        

9

 

50

        

9

 

—

        

8

 

50

      

8

 

—

      

7

 

—

Заграницу

 

•......,.

      

18

 

—

    

—

    

—

    

—

    

—

    

—

    

—

    

—

    

—

    

—

6

   

м.

        

5

   

м.

        

4

   

м.

        

3

   

м.

      

2

   

м.

      

1

   

м.

Г.

    

К.

          

Р.

   

К.

            

Р.

     

К.

          

Р.

    

к.

         

р.

     

К.

        

Р.

   

к.

Съ

 

доставкой

 

по

 

городской

 

почтѣ.

        

6

 

—

        

5

 

—

        

4

 

—

        

3

 

—

      

2

 

—

      

1

 

—

Съ

 

пересылкой

 

ппогороднимъ

 

..

        

6

 

—

        

5

 

—

        

4

 

—

        

3

 

—

      

2

 

—

      

1

 

—

Заграницу ......... 10

    

—

    

—

    

—

    

—

    

—

     

,6

 

—

    

—

    

—

    

2

 

—

Подписывающееся

 

на

 

„Новости"

 

вяіѣстѣ

 

съ

„Петербургской

 

Жизнью"

дшачпваютъ

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

на

 

«Новости»

   

(каждаго

 

срока)

только

 

одинъ

 

рубль.
б



—

 

551

 

—

РАЗСРОЧКА

 

платежа

 

годовой

 

подписной

 

цѣны

 

допускается'

для

 

служащихъ— но

 

третямъ

 

черезъ

 

ихъ

 

казначеевъ,

 

а

 

для

 

дру.

гихъ

 

лицъ— по

 

соглашеііію

 

съ

 

конторою.

Деньги

 

п

 

письма

 

адресуются:

 

Петербургъ,

 

въ

 

конпоті

газеты

 

„НОВОСТИ",

 

Б.

 

Морская,

 

М

 

17.

 

Адресъ

 

для

 

те-

леграммъ:

 

Петербургъ,

 

«Новости».

Нодписка

 

на

 

«Новости»

 

вмѣстѣ

 

съ

 

« Петербургской

 

Жизнью >

представляетъ

 

ту

 

выгоду,

 

что

 

подписчикъ

 

за

 

прибавку

 

одного

рубля

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

газеты

 

иріобрѣтаетъ

 

два

 

раза

 

въ

 

не

дѣлю

 

иллюстрированный

 

журналъ,

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

обширный
беллетрическій,

 

научный

 

и

 

др.

 

матеріалъ

 

и

 

массу

 

художествен-

ныхъ

 

воспроизведетй

 

событій

 

дня.

 

Прибавка

 

одного

 

рубля

 

не

покрываетъ

 

даже

 

расходовъ

 

на

 

пересылку

 

журнала,

 

стоящую

 

болѣе

рубля,

 

и,

 

такпмъ

 

образомъ,

 

подписчикъ

 

получаетъ

 

журналъ

 

даромъ при

нѣкоторой

 

приплатѣ

 

со

 

стороны

 

редакціи

 

къ

 

стоимости

 

пересылки.

Зсловія

 

отдельной

  

подписки

 

на

 

иллюстрированный

 

ікурналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ

 

ЖИЗНЬ"

(Выходить

 

два

 

раза

 

въ

 

недѣлю).

Подписная

 

цѣна

 

журнала:

 

безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки:

 

на

1

 

годъ— 5

 

руб.,

 

на

 

6

 

мѣс.— 3

 

руб.,

 

на

 

3

 

мѣс.— 1

 

руб.

 

75

 

коп.

Съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою:

 

на

 

1

 

годъ— 6

 

р.,

   

на

 

6

 

мѣс— 3

 

р,

на

 

2

 

мѣс.— 1

 

руб.

При

 

конторѣ

 

газеты

 

«Новости»

 

существуетъ

КНИЖНЫЙ

   

МАГАЗИНЪ,

услугами

 

котораго

 

подписчики

 

«НОВОСТЕЙ

 

>

 

пользуются

на

 

льготныхъ

 

условіяхъ.

Ответственный

 

редакторъ-издатель

 

О.

 

К.

 

НОТОВИЧІ.



—

 

555

 

—

вда

 

открыт*

 

подпита

 

на

 

Ы

 

г.

 

^і^

йб

Иллюстрированный

 

журналъ

 

литературы,

 

политики

 

и

 

совре-

менной

 

жизни,

 

со

 

многими

 

нриложеніями.

Подписная

 

ц№

 

на

 

годовое

 

изданіе

 

„ІІИВЫ"

 

1901

 

г.

СО

    

ВСѢМИ

   

ПРИЛОЖЕНІЯМИ:

Безъ

 

доставки

 

въ

 

С.-Петероургѣ

   

......

      

5

 

р.

 

50

 

к.

Съ

 

доставкою

 

въ

 

С-Петербургѣ ...... 6

 

р.

 

50

 

к.

Съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города

 

и

 

мѣстности

 

Россіи

 

.

      

7

 

p.

За

 

границу

      

. ........... 10

 

р.

Безъ

 

доставки

 

въ.

 

двухъ

 

отдѣленіяхъ

 

„НИВЫ":

1)

  

иъ

 

Москвѣ,

 

въ

 

конторѣ

 

Н.

 

Н.

   

Печковской,
Петровскія

 

линіи ........... 6

 

p.

 

25

 

к.

2)

  

въ

 

Одессѣ.

   

въ

 

книжн.

   

маг.

    

„Обозрѣніе",

Рпшельевская,

 

№12 .......... 6

 

р.

 

50

 

к.

Разсрочка

 

подписной

 

платы

 

для

 

гг.

 

иногороднихъ

 

подписчиковъ

допускается

 

на

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

 

Въ

 

два

 

срока:

 

при

 

под-

ппскѣ

 

4

 

р.

 

и

 

1

 

іюня

 

1901

 

г.

 

3

 

р.

 

Въ

 

три

 

срока:

 

при

 

подпискѣ

3

 

р.,

 

1

 

анрѣля

 

1901

 

г.

 

2

 

р.

 

н

 

1

 

августа

 

1901

 

г.

 

2

 

р.

Для

 

гг.

 

слуікащихъ

 

какъ

 

въ

 

частныхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

казенныхъ

 

учре-

іденіяхъ

 

(въ

 

С. -Петербурге,

 

Москвѣ,

 

Одессе

 

и

 

въ

 

друг,

 

городахъ),

 

при

коллективной

 

подписки

 

за

 

поручительствомъ

 

гг.

 

казначеевъ

 

и

 

управляю-

щий,

 

разсрочка

 

платежа

 

допускается

 

на

 

еще

 

болЗзе

 

льготныхъ

 

условіяхъ.
Съ

 

наступающаго

 

1901

 

года

 

начинается

 

новое

 

столѣтіе.

 

Мпнулъ

 

XIX -й

 

вѣкъ,

-нарождается

 

ХХ-й.
Какая

 

благодарная

 

задача

 

начертать

 

картину

 

одного

 

изъ

 

самыхъ

 

богатыхъ
всевозможными

 

успехами

 

неріодовъ

 

русской

 

и

 

всемірной

 

псторіп,

 

какъ

 

истекающій
ХХ-й

 

вѣкъ!

 

Какъ

 

интересно

 

п

 

поучптельмо

 

чтепіе

 

пнпгп,

 

которая

 

представляла

 

бы
широкую

 

картину

 

нстекающаго

 

вѣка,

 

изображенную

 

перомъ

 

п

 

карандапюмъ!

 

На
Заладь

 

ни

 

одна

 

культурная

 

страна

 

не

 

обходится

 

безъ

 

такихъ

 

книгъ.

 

Но

 

тамъ

 

онѣ

стоять

 

дорого.

 

Нпва

 

щв,

 

идя

 

навстрѣчу

 

потребностямъ

 

свопхъ

 

читателей,

 

дастъ

ее

 

безплатпо.
Не

 

ограничиваясь

 

именно

 

страницами

 

самой

 

Нивы,

 

мы

 

прибавпмъ

 

къ

 

журналу,

по

 

цримѣру

 

пушкиискаго

 

юбплѳйнаго

 

альбомъ

 

1899

 

г.,

 

рядъ

 

дополнительныхъ

 

ли-

стовъ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

теченіе

 

наступающаго

 

года

 

наши

 

читатели

 

будутъ

 

пмѣть

 

въ

рукахъ

 

большой

 

томъ

 

(формата

 

Нивы)

 

съ

 

текстомъ,

 

составленнымъ

 

спеціалпстамп
оо

 

равнымъ

 

отрасаямъ

 

внанія,

 

и

 

множествомъ

 

пллюстрпрующихъ

 

его

 

рпсупковъ,

горть

 

п

 

проч.,

 

ттодъ

 

заглавіемъ:



—

 

556

 

-

„хіх

    

ШШ

 

Ш

 

ъ"-
Что

 

касается

 

«Сборнпка>

 

Нпвы

 

на

 

1901

 

г.,

 

то

 

онъ

 

будетъ

 

содерліать

 

пропав

денія

 

писателя,

 

быть

 

можетъ,

 

полнѣе

 

всего

 

выясняющія

 

те

 

преемственный

 

задач

нашей

 

родины,

 

который

 

ХІХ -fi

 

вѣкъ

 

унаслвдовалъ

 

отъ

 

ХѴШ-го,

 

отчастп

 

самъ

 

тт

рѣшплъ

 

и

 

отчастп

 

перѳдаетъ

 

неразрешенными

 

ХХ-му

 

вѣку.

 

Русскій

 

псторпчесгіг

ромапъ,

 

пользующійся

 

такимъ

 

шпрокимъ

 

успѣхомъ

 

среди

 

читателей,

 

нашелъ

 

себѣ

въ

 

этомъ

 

ппсателѣ

 

одііого

 

изъ

 

.талантлпвьйшпхъ

 

своихъ

 

представителей.

 

Онъ

 

ум

вплъ

 

съ

 

замечательною

 

чуткостью

 

духъ

 

иародпыхъ

 

массъ

 

и

 

стремленіп

 

образован-

ной

 

части

 

общества,

 

выразпвшіеся

 

въ

 

таішхъ

 

двпженіяхъ,

 

какъ

 

Пугачевщина

 

(«q eD .

ный

 

годъ»)

 

и

 

Отечественная

 

война

 

(«Сожженная

 

Москва»),

 

борьба

 

честолюбііі

 

въ

смутныя

 

эпохи

 

ХѴІП-го

 

вѣка,

 

фантастпческіе

 

планы,

 

зарождавшіеся

 

въ

 

головахъ

честолюбцевъ

 

(«Княжна

 

Тараканова»,

 

іМировичъ»),

 

п

 

воплотплъ

 

вне

 

это

 

въ

 

обра-

захъ,

 

поражающпхъ

 

своею

 

яркостью,

 

пластичностью

 

п

 

захватывающим!,

 

пвтере-

сомъ.

 

Мастерское

 

пзобрал;еніе

 

ХѴІІІ

 

вѣка

 

чередуется

 

у

 

него

 

съ

 

такпмъ

 

же

 

мастеп-

скимъ

 

пзображеніемъ

 

народныхъ

 

движеній

 

въ

 

XIX

 

веке.

 

Вы

 

видите,

 

квкпмъ

 

ужас-

нымъ

 

гнетомъ

 

ложилось

 

на

 

нашъ

 

народъ

 

крвпоетое

 

право,

 

какъ

 

онъ

 

вадыхался

подъ

 

этпмъ

 

гнетомъ,

 

стремплся

 

къ

 

«волѣ»,

 

превращался

 

въ

 

«бѣглыхъ»,

 

какъ

 

засе-

лялъ

 

наши

 

іожныя

 

степи,

 

и

 

какъ

 

тамъ

 

постепенно

 

возникала

 

новая

 

жизнь,

 

полная

фантастпческпхъ

 

прпключеній,

 

шпрокаго

 

приволья,

 

неслыханныхъ

 

з.тоуиотреблешй

п

 

пасилія,

 

жестокой

 

борьбы,

 

мпмолетныхъ

 

радостей,

 

тяжелыхъ

 

страданіп.

 

(Трплогія'
«Беглые

 

въ

 

Ыовороссіп»,

 

«Воля»

 

п

 

«Новыя

 

места»).

 

Эта

 

жпвнь,

 

въ

 

которой

 

такъ

ярко

 

выразились

 

характерный

 

особенности

 

нашего

 

народа,

 

его

 

сила

 

и

 

слабость

его

 

благородные

 

порывы

 

и

 

культурная

 

неподготовленность. —раскрыта

 

міру

 

ппса-

телсмъ,

 

котораго

 

иностранцы

 

не

 

даромъ

 

пазываютъ

 

«русскимъ

 

Кунеромъ»,

 

п

 

произ-

ведѳнія

 

котораго

 

на

 

Западѣ

 

появились

 

въ

 

сотне

 

нереводовъ.

 

II

 

какъ

 

глубоко

 

онъ

понялъ,

 

наряду

 

съ

 

народными

 

двпжеиіями,

 

п

 

то,

 

что

 

волновало

 

и

 

заботило

 

образо-
ванные

 

классы

 

общества!

 

Какъ

 

онъ

 

верно

 

оцт.нплъ

 

положеиіе

 

дворянства,

 

духо-

венства

 

и

 

чиновничества

 

и

 

какъ

 

глубоко

 

заглянулъ

 

въ

 

душу

 

русской

 

жеищгшы

стремящейся

 

къ

 

свету

 

изъ

 

терема

 

общественпыхъ

 

и

 

пныхъ

 

иредразсудковъ!

 

(•Де-
вятый

 

валъ»).

 

По

 

этимт.

 

и

 

многпмъ

 

другпмъ

 

его

 

нропзведепіямъ

 

можпо

 

съ

 

рѣдкою

полнотою

 

проследить

 

злобы,

 

волиовавшія

 

русскій

 

народъ

 

и

 

русское

 

общество

 

на

протяжеиіп

 

всего

 

ХІХ-го

 

в.

 

и

 

пъ

 

значительной

 

своей

 

части

 

переходящія

 

въ

 

ХХ-й
вѣкъ.

 

Вотъ

 

почему

 

мы,

 

на

 

рубеже

 

этпхъ

 

двухъ

 

вѣковъ,

 

остановились

 

въ

 

своемъ

 

вы-

бор*

 

на

 

этомъ

 

выдающемся

 

писатель

 

п

 

даемъ

 

въ

 

1901-мъгоду,

 

въ

 

виде

 

«Сборнка»

 

Ннвы

ПОЛНОЕ

    

С0БР2ШЕ

    

СОЧКНОНШ

Г.

  

П.

   

ДАНИЛЕВСКАГО,
-

стоящпхъ

 

въ

 

отдельной

 

продаже

 

15

 

руб.

 

Желая

 

дать

 

все

 

сочнненія

 

Данилевскаго
въ

 

теченіо

 

одного

 

года,

 

мы,

 

въ

 

виду

 

обширности

 

п

 

многочисленности

 

произведши
этого

 

впднаго

 

представителя

 

русскаго

 

псторпческаго

 

и

 

бытового

 

романа

 

поэта

 

в

пзеледователя

 

важнейпшхъ

 

сторонъ

 

русской

 

жизни,

 

решили

 

отступить

 

отъ

 

обыч-
ныхъ

 

12

 

томовъ

 

и,

 

удвонвъ

 

ихъ

 

число,

 

дать

 

сочпнепія

 

Г.

 

П.

 

Данилевскаго

 

въ

 

21
томахъ,

 

т.

 

е.

 

но

 

две

 

книги

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

что

 

въ

 

сильной

 

степени

 

увеличить

 

нашв
расходы,

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

значительно

 

расширить

 

матеріаль

 

для

 

чтенія,

 

пред-
ставляемый

 

«Сборппкомч.»

  

Нпвы.

  

Содержаніе

 

этпхъ

 

24

 

томовъ

 

будетъ

    

с.тЬдующее:

Томъ

 

I.

 

Портретъ

 

Г.

 

П.

 

Даиилекскаго,

 

гравированный

 

на

 

ста-
ли,

 

іі

 

факсимиле.—

 

Бюграфическ.й

 

очеріп,,

 

С.

 

Трубачева.— ІІродп-
слоиіе

 

къ

 

6-му

 

изданію.—

 

Бѣглые

 

въ

 

Новороссін.

 

Романъ.

 

Часть
1-я.

 

Перелетныя

 

птицы.
m

                

it

       

тл

                                 

тт

                                

т\

                                                         

тѵ

Томъ

 

II.

 

Бѣглые

 

въ

 

Новорогсін.

 

Ромаиъ.

 

Часть

 

2-я

 

Бъ

 

силкахъ.

—Билл.

 

(Бѣглые

 

воротились)

   

Ромапъ.

 

Часть

 

1-я.

 

Родныя

 

мѣста.



—

 

557

 

—

Томъ

 

III-

 

Воля.

 

(Бѣглые

 

воротились).

 

Романъ.

 

Часть

 

2-я.

 

Но-
вый

 

разбродъ.— Чумаки.

 

(Изъ

 

путевыхъ

 

замѣтокъ

 

1856

 

г.

 

о

 

нра-

вахъ

 

о

 

обычаяхъ

 

украинскихъ

 

чумаковъ).

Томъ

 

IT.

 

Новыя

 

Мѣста.

 

Романъ.

 

Часть

 

1-я,

 

Украинскій

 

Ро-
оонзоігь

 

Крузе.

 

— Часть

 

2-я.

 

Степные

 

проказцы.

Томъ

 

Т.

 

Девятый

 

Балъ.

 

(Христова

 

невѣста).

 

Романъ.

 

Часть
1-я.

 

Передъ

 

обителью

 

—Часть

 

2-я.

 

Крылошанка.

Томъ

 

ТІ.

 

Девятый

 

Валъ

 

(Христова

 

невѣста).

 

Романъ.

 

Часть
и

 

Въ

 

свѣтѣ. — Четыре

 

времени

 

года

 

украинской

 

охоты:

 

Зима.
ВесЕШ.

 

Лѣто.

 

Осень.

Томъ

 

VII.

 

Бѣглый

 

Лаврушка

 

въ

 

Парижѣ.

 

Разсказъ.—Село

 

Со-
рокопановка

 

(изъ

 

воспомннаній

 

депутата).

 

Разсказъ.— Феничка.
Разсказъ-— Семейная

 

старина.

 

Разсказы:

 

Прабабушка.—Тѣнь

 

пра-

хЬда. — Имяшшы

 

прабабушки,—Дѣдовъ

 

лѣсъ.—Бабушкпнъ

 

рай.

Томъ

 

VIII.

 

Царевичъ

 

Алексѣй. —Старосвѣтскій

 

маляръ.

 

Раз-
сеязъ. —Хрпстосъ-Сѣятель.

 

Разсказъ.— Стрѣлочникъ.

 

Святочный
щазъ.— Украинскія

 

сказки.—Пѣсня

 

бандуриста.

Томъ

 

IX.

 

Мпроввчъ.

 

Романъ.

 

Часть

 

1-я.

 

Царственный

 

узникъ.

-Часть

 

2-я.

 

Похождепія

 

извѣстпыхъ

 

петербургскихъ

 

дѣйствъ.

Томъ

 

X.

 

Мировичъ.

 

Романъ.

 

Часть

 

3-я.

 

Шлиссельбургская
шіша.— Примѣчанія

 

къ

 

роману

 

«Мировичъ».

Томъ

 

XI.

 

На

 

Ипдію

 

при

 

Петрѣ

 

I.

 

Историческій

 

романъ.

 

Часть
к,

 

Петръ

 

Беликій

 

въ

 

Парижѣ. — Часть

 

2-я.

 

Индѣйскій

 

походъ.—

5ш;ііа

 

Тараканова.

 

Историческій

 

романъ.

 

Часть

 

1 :я. —Дневникъ
іеВтепапта

 

Концова.—Часть

 

2-я.

 

Алсксѣевскіп

 

равелинъ.

Томъ

 

XII.

 

Потемкпнъ

 

на

 

Дунаѣ.

 

Историческій

 

романъ

 

— У,ман-
ш

 

рѣзня

 

(Послѣдніе

 

запорожцы).

 

Историч.

 

пов.

Томъ

 

XIII.

 

Сожженная

 

Москва.

 

Историческій

 

романъ.-

 

Часть

 

1-я.
Іашествіе

 

Наполеона

 

I. — Часть

 

2-я.

 

Бѣгство

 

французовъ.

Томъ

 

XIV.

 

Босемьсотъ

 

двадцать

 

пятый

 

годъ.

 

Отрывки

 

изъ

 

не-

мчепнаго

 

романа.

 

Каменка.

 

Шервудъ

 

у

 

Аракчеева.

 

Въ

 

Зимнемъ
ворцѣ. —Зиакомство

 

съ

 

Роголеыъ.—

 

Сторіл

 

о

 

Росподв

 

н

 

землѣ.—

Іоѣздка

 

въ

 

Ясную

 

Поляну. — Изъ

 

лптературныхъ1

 

воспомпнаній:
і

 

Ѳ.

 

Щербина.— Мооковскій

 

дворянскій

 

пнститутъ.

               

,

  

,

Томъ.

 

XV.

 

Черный

 

годъ

 

(Пугачевщина).

 

Романъ.

 

Часть.

 

1-я.
«ореный

 

улей.

Томъ.

 

XVI.

 

Черный

 

годъ

 

(Пугачевщина).

 

Часть

 

2-я.

 

На

 

Вол-
Масть

 

3-я.

 

Кровавый

 

метеоръ-
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Томъ

 

XVII.

 

Бѣсъ

 

на

 

вечернпцахъ.— Пенсильванцы

 

и

цы.—Былое

 

и

 

новое.—-Вечеръ

 

въ

  

Черешняхъ.— Слобожане.-І.
лороссійскіе

 

разсказы.

 

Введеніе.

 

Степной

 

городокъ.

 

Слободка.

 

І%.
душкинъ

 

домикъ.

 

Хуторянка.

 

Пельтетепинскіе

 

панки.

Томъ

 

XVIII.

 

Разсказы:

 

Екатерина

 

Великая

 

на

 

ДиѣпрГ,.— Царь

Алексѣй

 

съ

 

соколомъ. —Вечеръ

 

въ

 

теремѣ

 

царя

 

Алексѣя.— Щ а.

рикъ.—Дѣвочка. —Пасѣчники.— Мелкія

 

статьи.

 

Каррпкатура

 

ві

Россіи

 

въ

 

старину.— Московская

 

чума

 

1770—1771

 

года.

Томъ

 

XIX.

 

Святочные

 

вечера:

 

Отъ

 

автора. — Мертвсцъ— убійца.

Жизнь

 

черезъ

 

сто

 

лѣтъ.

 

Проказы

 

духовъ.

 

Призраки.

 

Таинствен-
ная

 

свѣча.

 

Прогулка

 

домового.

 

Старые

 

башмаки.

 

(Итальянская
легенда).

 

Божьи

 

дѣтп.

 

Счастливый

 

мертвецъ.

 

Разбойпіікъ

 

Гарку-
ша

 

(Изъ

 

украинскихъ

 

легендъ).—Цпмбелинъ.

 

Драма

 

Шешгара.

Томъ

 

XX.

 

Жизнь

 

и

 

смерть

 

короля

 

Ричарда

 

III.

   

Драма

 

Шек-

спира.— Изъ

 

Нутевыхъ

 

замѣтокъ:

 

Хуторокъ

 

близъ

 

Дішаньки.

 

(

дина

 

Н.

 

В.

 

Гоголя).

 

Диішогорскъ.

 

Очеркъ.

 

Аракчеевскія

 

посева

на

 

Украйиѣ.

 

Нѣмецкія

 

колоніи

 

близъ

    

Крыма.

    

Бюджетъ

   

одного

взяточника.

 

Шамиль

 

въ

 

Малорссіи.

Томъ

 

XXI.

 

Украинская

 

старина:

 

Харьковскія

 

народпыяі

Григорій

 

Саввичъ

 

Сковорода.

 

Басилій

 

Назарьевичъ

 

Каразипъ.

 

Гри
горій

 

Ѳедоровичъ

 

Квитка-Основьяненко.

Томъ

 

XXII,

 

Стихотворенія:

 

Крымскія

 

стихотворенія.

 

Гвая-Ллпрт
или

 

Мехиканскія

 

ночи.

 

Пиръ

 

у

 

поэта

 

Катулла.

Томъ

 

XXIII.

 

Письма

 

изъ-за

 

границы.

Томъ

 

XXIV.

 

Не

 

вытанцовалось.

 

Повѣсть

 

въ

 

двухъ

 

частш

(Изъ

 

записокъ

 

о

 

послѣднемъ

 

изъ

 

рода

 

гетманскихъ

 

потомковъ).

Алфавитный

 

и

 

хровологическій

 

указатель.

Кромѣ

 

того,

 

на

 

страницахъ

 

самой

 

Нивы

 

появятся

 

въ

 

19
нигдѣ

 

еще

 

не

 

наиечатанныя

 

посмертный

 

произведенія:

„ОЧЕРКИ

 

ВЕНЕЦІИ"

 

и

 

,.ИЗЪ

 

ЗАПИСНОЙ

 

КНИЖКИ"

Д..

 

В.

  

ГРИГОРОВИЧА.
О

 

первомъ

 

изъ

 

этихъ

 

двухъ

 

пропзведеній

 

памъ

 

нечего

 

распространять»
его

 

достоинства

 

ручается

 

всеми

 

признанное

 

художественное

 

дарованіе

 

покойна
писателя.

 

Что

 

же

 

касается

 

«Записной

 

книжки»,

 

то

 

она

 

содержптъ

 

въ

 

себѣ

 

И*
меткпхъ

 

наблюденій,

 

характерныхъ

 

чертъ,

 

анекдотическаго

 

матерыі.та,

 

пзреч*
заметокъ,

 

касающихся

 

общпхъ

 

нашпхъ

 

зпакомцевъ,

 

т.

 

е.

 

целаго

 

ряда

 

выдающв
деятелей,

 

съ

 

которыми

 

покойный

 

Грпгоровпчъ

 

встречался

 

па

 

своемъ

 

длинною*
ненномъпутп.

 

Громадный

 

пнтересъ

 

этой«Заппсной

 

книжки»

 

бросается

 

всѣмъвім
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ЕЖЕММЧНЫЯ

 

ЖЕРШРНЫЯ

 

ИРШЖЕВІЯ

бѵгггь

 

выходить

 

въ

 

прежнемъ

 

объеме

 

и

 

по

 

той

 

же

 

программе.

 

Съ

 

прошлаго

 

года

'

 

вв елп

 

музыкальный

 

отделъ,

 

содержащШ

 

новейшія

 

вокальныя

 

и

 

фортепіанныя
поопзведенія

 

русскпхъ

 

и

 

ппостранныхъ

 

композпторовъ.

 

Отдвлъ

 

этотъ.

 

паряду

 

со

всѣіш

 

остальными,

 

будетъ

 

редактироваться

 

съ

 

прежнею

 

тщательностью

 

и

 

избавить
наошхъ

 

подписчпковъ

 

отъ

 

ежегодной

 

затраты

 

въ

 

5 — 6

 

руб.

 

на

 

пріобрвтеніе

    

нотъ.

По

 

примеру

 

прежнихъ

 

лЬтъ,

 

при

 

«Ниве»

 

1901

 

года

 

будетъ

 

прпложенъ

 

Ежемѣ

сячный

 

модный

 

журналъ,

 

заключающій

 

въ

 

себе

 

12

 

№№

 

новвйшихъ

 

парпжскихъ

Аасоновъ

 

п

 

более

 

300

 

прекрасно

 

выполненныхъ

 

модпыхъ

 

гравюръ

 

и

 

русуиковъ

 

по

помЬДнпмъ

 

фасоиамъ

 

лучшпхъ

 

мастеровъ.

 

На

 

отдельно

 

прпложенныхъ

 

12

 

боль-
ше

 

лпстахъ

 

будете

 

помещено

 

более

 

300

 

рисунковъ

 

рукодельныхъ

 

и

 

выппльныхъ

рабогь

 

и

 

около

 

300

 

чертежей

 

выкроекъ

 

въ

 

натуральную

 

величину.

По

 

заключенному

 

«Нивою»

 

контракту

 

съ

 

одной

 

изъ

 

лучшпхъ

 

фпрмъ

 

въ

 

Пари -

it.

 

модный

 

гравюры

 

при

 

«Ниве»

 

и

 

въ

 

1901

 

году

 

будутъ

 

выходить

 

одновременно

съ

 

парижскими

 

пзданіямп,

 

п

 

такпмъ

 

образомъ

 

въ

 

модпомъ

 

отделе

 

«Нпвы»

 

будутъ
появляться

 

последнія

 

новинки

 

лучшпхъ

 

фасоновъ

 

«Парпжскихъ

 

модъ>.

ЗГпогіо

 

изъ

 

помвщаемыхъ

 

въ

 

этомъ

 

модномъ

 

журнале

 

рисунковъ

 

выполнены

французскими

 

художнпкамп-граверамп

 

по

 

фотографіямъ

 

моделей,

 

шптыхъ

 

у

 

лучшпхъ

парпжскихъ

 

портныхъ,

 

и

 

ноэтому

 

являются

 

не

 

только

 

художественными

 

картинами,

но

 

п

 

съ

 

полнейшей

 

точностью

 

псредають

 

и

 

общее

 

впечатленіе,

 

производимое

 

па-

рядомъ,

 

и

 

все

 

подробности

 

отделки-

Въ

 

томъ

 

же

 

модномъ

 

журнале

 

читатели

 

найдутъ,

 

въ

 

отделе

 

«Почтовый

 

ящпкъ«,

иъдѵю

 

серію

 

рецептовъ

 

по

 

хозяйству

 

п

 

домоводству,

 

одинаково

 

полезныхъ

 

для

 

лю-

дей

 

какъ

 

богатыхъ,

 

такъ

 

и

 

не

 

располагающпхъ

 

значительными

 

средствами.

Прп

 

первомъ

 

JV5

 

«Нивы»

 

подписчики

 

получать

 

Огѣпной

 

Календарь,

 

отпечатав-

ши

 

въ

 

ц'Ьсколько

 

красокъ.

Иллюстрированное

 

объявлевіе

 

о

 

подписке

 

высылается

 

безплатно

 

по

 

первому

требоваиію.

 

Прп

 

высылке

 

денегь

 

почтовымъ

 

переводомъ

 

следуетъ

 

обозначить

 

не-

премѣшю

 

на

 

самомъ

 

переводе

 

(а

 

не

 

въ

 

отдвльномъ

 

письме),

 

на

 

что

 

именно

 

пред-

назначаются

 

деньги,

 

а

 

также

 

адресъ

 

(подробный

 

и

 

четкій).

ТреОованія

 

и

 

деньги

 

просимъ

 

адресовать:

 

въ

 

контору

 

журнала

 

«Пива»,

 

А.

 

Ф.
Марксу,

 

С.-Петербургъ,

 

Малая

 

Порская,

 

домъ

 

№

 

22.

*A.Lv~t

Открыта

 

подписка

 

на

 

1901

 

годъ

 

на

 

ежемесячный

 

литературно-истори-

ческіи

 

ікурналъ

„іѣстніікъ

 

Щнострднной

 

Шцткрлтуры",
Завершающееся

 

1-го

 

декабря

 

1900

 

года

 

десятилѣтіе

 

существования
«Вѣстника

 

Иностранной

 

Литературы»

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

томъ,

 

что

іѵрвалъ

 

удовлетворяете

 

потребности

 

русскихъ

 

читателей

 

въ

 

ежемѣ-

(ячномъ

 

изданіи,

 

поставившемъ

 

сѳбѣ

 

цѣлью,

 

во-первыхъ,

 

давать

 

обще-
доступное,

 

разнообразное,

 

литературно-художественное

 

чтеніе,

 

знакомя

й

 

хоропшхъ

 

переводахъ

 

съ

 

лучшими

 

какъ

 

новѣйшими,

 

такъ

 

и

 

клас-

шческями

 

произведеніями

 

всѣхъ

 

выдающихся

 

иностранныхъ

 

изящныхъ

ятературъ,

 

а

 

во-вторыхъ,

 

внимательно

 

слѣдя

 

за

 

иностранною

 

жизнью

но

 

всѣхъ

 

ея

 

характерныхъ

 

проявленіяхъ,

 

сообщать

 

обо

 

всемъ

 

новомъ_.
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выдающемся,

 

интересномъ

 

въ

 

заграничной

 

общественной

 

жизни,

 

наткѣ

литературѣ

 

и

 

искусствѣ.

Постепенно

 

улучшаясь

 

и

 

увеличиваясь

 

въ

 

объемѣ,

 

все

 

болѣе

 

расширяя

свои

 

рамки,

 

давая

 

въ

 

1898

 

и

 

1899

 

годахъ

 

читатѳлямъ

 

по

 

5000

страницъ

 

убористаго

 

шрифта,

 

а

 

въ

 

пстекающемъ

 

1900

 

году— д0

6000

 

страницъ

 

занимательнаго

 

чтенія,

 

«Вѣстникъ»

 

и

 

въ

 

наступаю-

щемъ

 

одиннадцатоиъ

 

году

 

своего

 

изданія

 

будетъ

 

по

 

прежнему

 

неу-

клонно

 

преслѣдовать

 

поставлепныя

 

при

 

его

 

основаніи

 

задачи

 

и

 

безъ

промед.тенія

 

знакомить

 

читателей

 

со

 

всѣми

 

выдающимися

 

новпнкам

принадлежащими

 

перу

 

талантлпвѣйшихъ

 

представителей

 

иностранным

литературъ.

Подписчики

 

на

 

„ВЬстникъ"

 

въ

 

Т. 901

 

году

 

получатъ

   

три

  

безплатньт

впервые

 

на

 

русскомъ

 

языки

ЙШШСТРИРОВАННЫХЪ

 

ПРИЛОЖЕНЫ,
три

 

образцовыхъ,

 

классическихъ

 

произведенія

 

французской

 

литературы,

изъ

 

которыхъ

 

два,

  

ВЪ

 

вндѣ

 

ОТДѣлыіЫХЪ

 

КШІГЪ,

 

будутъ

 

разосланы

при

 

іІВВарСКОЯП»

 

U

 

ІІО.ІЬСКОлГЬ

 

Ж№

 

журнала,

 

а

 

третье— поиѣщено

въ

 

«Вѣстникѣ»,

 

съ

 

отдѣльною

 

нумераціею

 

страницъ.

При

   

январской

   

книжкѣ

   

подписчики

   

получатъ

  

изящно

изданный

 

томъ,

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

знаменитую

„ИСПОВѢДІ"

 

Жанъ-Жака

 

Руссо.

Это

 

произведете

 

великаго

 

писателя,

 

преобразовавшаго

 

умы

 

п

сердца

 

людей

 

своего

 

вѣка,

 

оказавшаго

 

огромное

 

вліяпіе

 

не

 

только

 

на

Францію,

 

но

 

и

 

на

 

всю

 

Еврону,

 

вызвавшаго

 

сильное

 

двнженіе

 

въ

 

о(і-
ществѣ

 

и

 

литературѣ

 

и

 

дѣйствовавшаго

 

одновременно

 

какъ

 

свопап

идеями,

 

такъ

 

и

 

темпераментомъ, —является

 

исторіею

 

ого

 

бурной,

 

много-

страдальной

 

жизни.

 

Изъ

 

отрывковъ

 

дѣйствительности,

 

изъ

 

неясный

слѣдовъ

 

ощущеній,

 

изъ

 

ничтожнѣйшихъ,

 

заурядпыхъ

 

фактовъ

 

Руссо,
благодаря

 

своей

 

впечатлительности,

 

создалъ

 

единственную

 

во

  

всенір-
ной

 

литературѣ

   

шшу

   

въ

   

прозѣ,

   

полную

  

восхитительным
картніІЪ,

 

Никогда

 

еще

 

ни

 

ол,на

 

душа

 

такъ

 

гордо

 

не

 

наслаждали

собой.

 

Сложная,

 

загадочная,

 

полная

 

нротиворѣчій,

 

личность

 

Рус»
рисуется

 

въ

 

его

 

«Исповѣди»

 

съ

 

пламенною

 

откровенностью.

 

Робкіпн
наглый,

 

неемѣлый

 

и

 

циничный,

 

нелегкій

 

на

 

подъемъ

 

и

 

трудно

 

сдер-
живаемый,

 

способный

 

къ

 

порывамъ

 

и

 

быстро

   

впадающій

 

въ

   

апатш,
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вязнвающій

 

на

 

борьбу

 

свой

 

вѣкъ

 

и

 

льстящій

 

ему,

 

проклинающій

 

свою

литературную

 

славу

 

и,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

только

 

п

 

думающій

 

о

 

томъ,

чтобы

 

ее

 

отстоять

 

и

 

увеличить,

 

ищущій

 

уединенія

 

и

 

жаждущій

 

всѳ-

кірной

 

извѣстяости,

 

бѣгущій

 

отъ

 

оказываемаго

 

ему

 

вниманія

 

и

 

доса-

дующе

 

на

 

его

 

отсутствие,

 

позорящій

 

знатныхъ

 

и

 

живущій

 

въ

 

нхъ

обгдествѣ,

 

прославляющій

 

прелесть

 

независимаго

 

существованія

 

и

 

не

перестающій

 

пользоваться

 

гостенріимствомъ,

 

за

 

которое

 

приходится

платить

 

остроумной

 

бесѣдой,

 

мечтающій

 

только

 

о

 

хижинахъ

 

и

 

обита-

вщій

 

въ

 

замкахъ,

 

связавшійся

 

съ

 

служанкою

 

и

 

влюбляющійся

 

только

й

 

великосвѣтскихъ

 

дамъ,

 

проповѣдующій

 

радости

 

семейной

 

жизни

 

и

отрекающшся

 

отъ

 

исполненія

 

отцовскаго

 

долга,

 

ласкающій

 

чужихъ

дѣтей

 

и

 

отправляющій

 

своихъ

 

въ

 

воспитательный

 

домъ,

 

горячо

 

вос-

шляющій

 

небесное

 

чувство

 

дружбы

 

и

 

ни

 

къ

 

кому

 

его

 

не

 

испытываю-

щей,

 

сначала

 

отзывчивый

 

и

 

сердечный,

 

а

 

потомъ

 

подозрительный

 

и

сердитый—таковъ

 

великій

 

писатель

 

въ

 

своей

 

«Исповѣдп».

<Исновѣдь»

 

будѳтъ

 

снабжена

 

портретомъ,

 

біографіей

 

и

 

характе-

ристикой

 

РУССО

 

и

 

иллюстрирована

 

копіями

 

съ

 

новѣйншхъ

 

превосход-

шхъ

 

гравюръ

 

Мориса

 

Лелуа,

 

посѣтившаго

 

всѣ

 

мѣстности,

 

такъ

 

или

иначе

 

связанныя

 

съ

 

памятью

 

о

 

великомъ

 

нисателѣ,

 

п

 

тщательно

 

изучившаго

ИВНБ

 

и

 

деятельность

 

автора

 

«Эмиля»

 

и

 

«Бовой

 

Элоизы».

 

Редащія
«становилась

 

на

 

иллюстраціяхъ

 

Мориса

 

Лелуа

 

послѣ

 

подробнаго

 

озна-

комления

 

съ

 

иллюстрированными

 

изданіями

 

сочиненій

 

Руссо

 

за

 

цѣлое

иолѣтіе.

 

Ни

 

одинъ

 

изъ

 

прежнихъ

 

иллюстратоновъ

 

не

 

сумѣлъ

 

спра-

виться

 

съ

 

своею

 

задачею

 

такъ

 

артистически,

 

какъ

 

Лелуа.

 

Двухтомное
роскошное

 

французское

 

изданіе

 

«Иеповѣди»

 

съ

 

иллюстраціями

 

Лелуа
вдитъ

 

44

 

рубля.

Ери

 

ікльскси

 

кни&Мз

 

„Вестника"

   

будете

 

разослано

   

отдільнымъ

   

то-

жъ

  

второе

  

безплатное

   

прилоікеніе— впервые

  

на

  

русскомъ

  

языки
иллюстрированный

 

знаменитый

 

сатирическіи

 

романъ

1

 

щЖЖЖЬ

 

ШМЖШЪ Ш

 

ІЕСІЖ1 Й

Этотъ

 

гаедёвръ

 

знаменитаго

 

фрапцузскаго

 

сатирика

 

является

 

пер-

ммъ

 

реалистическимъ

   

романомъ

   

во

   

всемірной

   

литературѣ.

   

Сатира
Іесажа,

 

широко

 

и

 

глубоко

   

захватывающая

 

жизнь,

 

очень

 

живописна.

По

 

картинности

 

и

 

реальности

 

Лесажъ

 

имѣетъ

 

мало

 

соперпиковъ.

 

Стиль
іго

 

легокъ

   

и

 

силенъ,

   

обилуетъ

   

неожиданными

   

оборотами,

   

блещетъ
I

 

остроуміемъ

 

и

 

обладаетъ

 

рельефностью.

 

По

 

искусной

 

рисовкѣ

 

хирактѳ-

Іръ

 

Лесажъ

 

является

 

нрямымъ

 

наслѣдникомъ

   

Мольера.

 

Тонкая

   

са-

Іяра

 

Лесажа

 

на

 

человѣческую

 

глупость,

 

яркія

 

картины

 

нравовъ

 

про-

Іиаго

 

вѣка

 

и

 

вообще

 

выдающіяся

 

художественныя

 

достоинства

 

«Жиль
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Влаза»

  

дѣлаютъ

 

этотъ

 

романъ,

 

полный

 

разнообразныхъ

   

приключеній

его

 

героя,

 

произведѳніемъ

 

высокоинтереснымъ.

Оъ

 

жизнью

 

и

 

дѣятельностъю

 

Лесажа

 

читатели

 

познакомятся

 

изі

вступительнаго

 

очерка,

 

въ

 

основу

 

котораго

 

ляжетъ

 

лучшая

 

изъ

 

кри-

тическихъ

 

оцѣнокъ

 

знаменитаго

 

сатирика,

 

сдѣланная

 

лучшнмъ

 

щ

французскихъ

 

критиковъ—Сентъ-Бёвомъ.

Портретъ

 

Лесажа

 

и

 

иллюстраціи

 

будутъ

 

заимствованы

 

изъ

 

рос-

кошнаго

 

изданія

 

его

 

сочиненій,

 

украшеннаго

 

гравюрами

 

художника

Жоржа

 

Сталя.

Съ

 

отдѣльною

 

нумераціею

 

страницъ

 

съ

 

январской

 

книжкѣ

 

«ВѢСТ-

НИКА»

 

будетъ

 

печататься

 

ТРЕТЬЕ

 

ПРИЛОЖЕНІЕ— впервые

 

ил-

люстрпрованный

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

„Комическіи

 

романъ"

 

СКАРРОНІІ.

«ROMAN

 

COMIQUEi — лучшее

 

произведеніе

 

наиболѣе

 

веселаго п

жизнерадостнаго

 

изъ

 

французскихъ

 

писателей.

 

Скарронъ

 

явился

 

во

Фрапціи

 

провозвѣстникомъ

 

романа

 

нравовъ,

 

исполпеннаго

 

живой

 

на-

блюдательности

 

и

 

вѣрно

 

очерченныхъ

 

характеровъ;

 

онъ

 

подготовил

дорогу

 

Лесажу

 

и

 

создалъ

 

рядъ

 

произведеній,

 

сдѣлавшихся

 

классиче-

скими.

 

Шуточная

 

поэзія

 

и

 

проза

 

Скаррона

 

явились

 

во

 

всемірной

 

а-

тературѣ

 

спасительнымъ

 

нротивоядіемъ

 

противъ

 

ложно-классической

напыщенности

 

и

 

приторной

 

условности.

 

Въ

 

«Комическомъ

 

роианѣ>

СЕАРРОНЪ

 

изобразилъ

 

со

 

свойственнымъ

 

ему

 

юморомъ

 

и

 

талантом

два

 

отдѣльные

 

міра^странетвующихъ

 

актеровъ

 

и

 

провинціаловъ,

 

ме.і-

кихъ

 

французскихъ

 

буржуа.

Редакціи

 

посчастливилось

 

пріобрѣсти

 

въ

 

Парижѣ

 

ставшее

 

био-
графическою

 

рѣдкостыо

 

роскошно

 

иллюстрированное

 

изданіе

 

«Комиче-
скаго

 

романа

 

>.

 

Рпсупки

 

перомъ

 

художника

 

Эдуарда

 

Цира

 

велико-

лѣпно

 

возсоздаютъ

 

заразительно-веселое

 

содержаніе

 

безсмертнаго

 

произ-

веденія

 

Скаррона.

Во

 

вступительной

 

статьѣ

 

къ

 

«Комическому

 

роману»

 

будутъ
характеризованы

 

своеобразная

 

жизнь

 

и

 

оригинальная

 

литературная

 

дея-
тельность

 

даровитаго

 

калѣки-писателя.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

1901

 

годъ

 

остается

 

прежняя:

безъ

 

доставки

  

к

           

гп

             

съ

 

доставкою

    

п

и

 

пересылки

 

4:

 

руб.

  

Эи

  

коп.

      

и

 

пересылкою

 

и

 

руб.

Желающіе

  

получить

   

«ИШВЪДЬ»

   

и

   

«ЖИЛЬ

 

БЛАЗѴ

 

п



—
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пзящиыхъ

 

ко.ісикоровыхъ

 

золотомъ

 

тнсненыхъ

 

переплетахъ

щшнлачиваютъ

 

за

 

каждый

  

перснлетъ

 

по

 

50

 

к.

Гг.

 

служащіе

 

въ

 

казепныхъ

 

и

 

частныхъ

 

учрежденіяхъ

 

пользуются

 

раз-

точкою

 

за

   

поручительствомъ

 

гг.

   

казначеевъ

   

и

 

лицъ

   

завѣдующпхъ

нодпискою.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:

 

въ

 

С.-Петербургѣ— въ

 

Копторѣ

 

Ре-
дакціп,

 

Гостинный

 

дворъ,

 

Зеркальная

 

лпнія.

 

№

 

63,

 

магазинъ

 

Пан-
телеева

 

(црот.

 

Пажескаго

 

Корп.),

 

въ

 

Москвѣ — въ

 

Конторѣ

 

Н.

 

Н.
Печковской,

 

Петровская

 

линіи,

 

а

 

гг.

 

иногородніѳ

 

благоволятъ

 

адре-

соваться

 

въ

 

редакцію,

 

СПБ.,

 

Верейская

 

ул.

 

д.

 

J\°

 

16,

 

собств.

Издатель

 

Г.

 

Ѳ.

 

Пантелеева

           

Рѳдакторъ

 

С.

 

С.

 

Тр^бачевъ.

на

 

еженедельный

 

иллюстрированный

 

ягурналъ

 

путеіпествій

 

и

 

при-

ключеній

 

на

 

сушѣ

 

и

 

на

 

морѣ:

*

 

р.

 

съ

 

пер.

        

В

 

П

 

If

 

D

 

V

 

Г 1»

   

Р

 

В

 

»fi

 

Т

 

А "

      

4і)оъ

 

пеР-
т

 

п

 

доставк.

          

ѵ»

 

U

 

іі

 

і

   

J

  

1

   

fl

     

Ufi

  

О

  

1

 

А

                  

п

 

достав

 

к.

50

 

ежеиедѣльныхъ

 

иллюстрированныхъ

 

№№

 

въ

 

годъ,

 

содержаніе
которыхъ

 

составляютъ

 

романы,

 

повѣстн,

 

путешествія,

 

популярно-

яаучиыя

 

статьи

 

и

 

многочисленные

 

рисунки.

Въ

 

журналѣ

 

принпмаютъ

  

участіе:

   

Д.

  

Н.

 

Маминъ-Сибирякъ,
Вас.

 

Ив.

 

Немировичъ-Данченко,

 

Н.

 

Н.

 

Каразинъ,

 

А.

 

В.

 

Кругловъ,
A.

  

Н.

 

Гренъ,

 

Н.

 

А.

 

Чоглоковъ,

 

Л.

  

Ф.

 

Чернскій,

 

В.

 

Н.

 

Свѣтловъ.

B.

  

I.

 

Іорданъ,

 

А.

 

П.

 

Смирновъ,

 

П.

 

П.

 

Инфантьевъ,

 

К.

 

В.

 

Носи-
шь

 

(пзвѣст.

 

путеш),

 

В.

 

Д.

 

Врадій

 

(зоологъ

 

и

 

энтографъ),

 

С.

 

Л.
Загорскій,

  

И.

 

И.

 

Аксеновъ,

   

С.

 

А.

 

Качіони,

   

Б.

 

Полянскій,

 

М.

 

F.
IF

Дандевиль

 

и

 

др.

Кромѣ того,

 

годовые

       

ft

    

DnPUnillULIfl

    

ПРЕМІМ

             

состоящія

   

изъ
подписчики, при

 

до-

       

у

    

Гиі/пиШГШІЛ

    

!ІГ LITMrl,

         

художественныхъ

шатѣ

 

1

 

р.

 

получать

       

« --------------------------------------------- картинъ.

1)

 

ОЛЕОГРАФШ

 

размѣромъ

 

227*

 

вер.

 

въ

 

длину

 

и

 

U 3/*

 

вер..

въ

 

ширину,

 

исполненная

 

въ

 

28

 

красокъ

 

въ

 

артистическомъ

 

заве-

деніи

 

бр.

 

Кауфманъ,

 

въ

 

Берлинѣ.

„Утро

 

на

 

южномъ

 

берегу

 

Крыма".

 

хЖцТ



—
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2)

 

ВОСЕМЬ

 

ВИДОВЪ

 

МОСКВЫ,

  

всполненныхъ

 

красками.

1)

 

Впдъ

 

Кремля.

 

2)

 

Видъ

 

изъ

 

Кремля:

 

Памятникъ

 

Александру

 

Ц

Воспитательный

 

домъ

 

и

 

проч

 

3)

 

Храиъ

 

Спасителя

 

со

 

стороны

Москвы

 

рѣки

 

4)

 

Красная

 

площадь.

 

5)

 

Воскресенская

 

площадь

 

съ

видомі)

 

часовни

 

Иверской

 

Боягіей

 

Матери,

 

думы

 

и

 

Истор.

 

музея.

6)

 

Страстной

 

монастырь.

 

7)

 

Румянцевскій

 

музей.

 

8)

 

Лубянская
площадь

 

съ

 

часовней

 

св.

 

Пантелеймона.

ПХ™

     

безплатно

   

12

   

томовъ

    

££*

въ

 

совершенно

 

полпыхъ

  

переводахъ,

 

безъ

   

сокращены

 

и

 

mm-

дѣлокъ

 

и

 

съ

 

рисунками:

1)

 

Бнчсръ-Стоу.

 

Въ

 

2

 

томахъ.

„ХИЖИНА

   

ДЯДИ

   

ТОМА".

2)

 

Длсксаидръ

 

Дюма.

 

Романъ

 

въ

 

4

 

томахъ.

„ДВАДЦАТЬ

 

ЛѢТЪ

 

СПУСТЯ".

3)

 

Жюль

 

Всрнъ.

 

Новые

 

романы

 

въ

 

4

 

томахъ.
■

„Завѣщаніе

 

чудака"

 

и

 

„Рѣка

 

Ориноко 4'.

4)

 

Виктор ь

 

Гюго.

 

Романъ

 

въ

 

2

 

томахъ.

„Г

 

А

 

И

 

Ъ

    

ИСЛАНДЕЦ

 

Ъ«

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журпалъ

 

остается

 

прежняя:

 

На

 

щъ

 

съ

2

 

т.

 

<Хижина

 

дятц

 

Тома»,

 

4

 

т.

 

«Двадцать

 

дѣтъ

 

спустя»,

 

4

 

т,

сочші.

 

Жюль

 

Верна

 

и

 

2

 

т.

 

«Ганъ

 

Исландецъ»

 

съ

 

доставкой

 

н

пересылкой

 

4

 

р.,

 

то

 

лее

 

съ

 

двумя

 

иреміями

 

5

 

руб.

Допускается

 

рассрочка:

   

про

  

подпискѣ

 

2

 

р.,

 

къ

 

1
и

 

1

 

іюля

 

по

 

1

 

р.

 

За

 

премію

 

при

 

послѣднёмъ

 

взносѣ.

Адресъ

 

редакіііи:

 

Москва,

 

Ильиыскія

 

вор.,

 

д.

 

Титова.

Журналъ

 

издается

 

Т-вомъ

 

И.

 

Д.

 

Сытина.



—
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Цнн.

 

Нар.

 

Проев,

 

газета

   

„Ptjckoe

 

£лово"

  

допущена

 

кь

 

обращенію

 

въ

народныхъ

 

читальняхъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1901

 

годъ

           

1
'

    

.

     

на

 

ежедневную

 

политическую,

 

общественную
ішашя-

                    

и

 

литературную

 

газету

                    

издатя.

РУССКОЕ

   

СЛОВО,
безъ

 

предварительной

 

цензуры

  

въ

  

форматѣ

 

и

 

по

 

программѣ

болынихъ

 

газетъ.

Вступая

 

въ

 

седьмой

 

годъ

 

пзданія,

 

«Русское

 

Слово»

 

надѣется

продолжать

   

такъ

   

же

   

быстро

   

развиваться

  

и

   

завоевывать

 

общія
сипатіп,

 

какъ

 

и

 

въ

 

послѣдніе

 

три

 

года.

 

Редакція

 

будетъ

 

нопреж-

f

 

употреблять

 

всѣ

 

мѣры

  

для

   

улучшения

 

газеты,

 

вырабатывая
но

 

тппъ

  

дешеваго,

 

полнаго

 

и

 

лнтературнаго

 

органа,

 

оди-

удовлетворяющаго

   

какъ

  

городского,

   

такъ

  

и

  

деревенскаго

ітателя.

По

 

своей

 

программѣ

 

«Русское

 

Слово >,

 

одинаково

 

съ

 

боль-
шп

 

безцензурными

 

политическими

 

газетами,

 

по

 

своему

 

направ-

яііляется

 

чисто

 

русекпмъ

 

и

 

вполнѣ

 

иезавнеимымъ

 

отъ

 

вея-

ть

 

партіп,

 

кружковъ

 

п

 

течеиій

 

органовъ,

 

дороже

 

всего

 

цѣня-

правду

 

и

 

здравый

 

смыслъ

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

служащимъ

атересамъ

 

и

 

задачамъ

 

русскаго

 

народа.

Въ

 

«Русскомъ

 

Словѣ»

 

въ

 

1900

 

г.

 

принимали

 

участіе

 

слѣ-

лпца:

 

Бергъ

 

Ф.

 

Н

 

,

 

Берендей

 

(псевдонимъ),

 

Бочаровъ

 

Н.

 

II.,
щнмірскій

 

А.

 

'М.

 

(Введенсі.ій),

 

Волконскій,

 

кн.

 

М.

 

Н-,

 

Гррсвій-
шонивъ,

 

Даганошічъ

 

А.,

 

Дмптріевъ' Д.

 

С.

 

(Москвинъ),

 

Дубро-
ш

 

А.,

 

Иловайскій

 

Д.

 

П.,

 

Іорданъ

 

В.

 

Г.,

 

Кпчеевъ

 

П.

 

И.,

 

Круг-
Й

 

А.

 

В

 

,

 

Ландсбергъ

 

А.

 

П.

 

(Мавловъ).

 

Лаговъ,

 

Мяснпцкіи

 

И.

 

И.
вдонпмъ),

 

Назарьева,

 

Никифорове

 

Д.

 

И.,

 

Неэнамовъ

 

И.

 

(Вар-
скій).

 

Бясковскій

 

д-ръ,

 

Чукмалдпнъ

 

Н.

 

М.,

 

Шараповъ

 

С.

 

Ф.,
Ьіаіпъ

 

кн.

 

п

 

проч.

:

 

и

ідписчикн

 

на

 

«РУССКОЕ

 

СЛОВО»

 

ішучат.ъ

 

при

 

доилатѣ

 

2

 

р.

нитрированный

  

художественно-литературный

 

п

  

юмориотическій

еженедельный

 

журвал-ъ



■
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„И

   

С

   

К

   

Р

   

Ы".
Отдельная

 

подписка

 

на

 

ікурналъ

 

„ИСКРЫ"

 

3

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Программа

 

журнала:

 

Беллетристика. —Популярно-научный

 

отдѣлъ,-

Событія

 

общественной

 

и

 

политической

 

жизни.

 

—

 

Театръ

 

и

 

искус-

ство.

 

-—

 

Общественные

 

дѣятели.

 

—

 

Юмористика.

 

—

 

Карикатуры.

 

-

Критика

 

и

 

библіографія.— Судебная

  

хроника.— Спортъ. —Смѣеь._

Почтовый

 

ящикъ

 

и

 

объявленія.

Подписная

 

цзна

 

на

   

„РУС-
СКОЕ

 

СЛОВО"

   

съ

 

доставк.

 

Н
и

 

пересылкой

 

на

 

годъ

     

О

 

Р.
На

 

1

 

мѣс.

 

75

 

коп.

Подписная

 

цѣна

 

НД

 

ГЛЗЕТѴ

И

 

ЖНРІШГЬ

 

съ

 

доставкой

 

я

и

 

пересылкой

 

на

 

годъ,

   

/
На

  

1

  

мѣс.

 

1

 

руб.

Допускается

   

р

 

а

 

з

 

с

 

р

 

о

 

ч

 

к

 

а:

На

 

газету:

 

при

 

подпискѣ—2

 

руб.,

 

къ

 

1

 

апрѣля

 

2

 

руб.,

 

и

1

 

іюля

 

1

 

руб.

На

 

газету

 

и

 

журналъ:

 

при

 

иодпискѣ

 

3

 

руб.,

 

къ

 

1

 

апрѣля

 

2

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

2

 

руб.

АДРЕСЪ

  

РЕДАЕЦ1И:

   

Москва,

   

Илытскія

 

ворота,

домъ

 

Іитова.
Кромѣ

 

того,

  

подписка

  

принимается

 

во

 

всЬхъ

 

кни&ныхъ

 

матазі-

нахъ

 

Москвы,

 

Петербурга

 

и

 

др.

 

городовъ

 

Роосіи.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1901

 

годъ

 

на

еженедельный

 

иллюстрированный

 

и

 

литературно-худо&ественны!

ікурналъ.

Въ

 

1901

 

году

 

гг.

 

подписчики

 

«Сѣвера»

 

получатъ:

 

52

 

№№

 

роскоши

иллюстрироваіінаго

 

журнала,

 

въ

 

литературномъ

 

и

 

художествеввои

отдѣлахъ

 

котораго,

 

по

 

примѣру

 

пропілыхъ

 

лѣтъ,

 

будутъ

 

печатать!
произведенія

 

нашихъ

 

извѣстныхъ

 

писателей

 

и

 

худолшиковъ;

 

ЬІЦ

еженедѣльнаго

 

обозрѣнія

  

политической

 

и

 

общественной

 

жпзян,



—
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форііатЬ

 

газеты,

 

составляющей

 

отдѣлъ

 

журнала

 

«Сѣверъ»;

 

12

 

№№

журнала

 

«Парижскія

 

моды,

 

Хозяйство

 

и

 

Домоводство»,

 

со

 

мно-

іествомъ

 

новѣйшахъ

 

модныхъ

 

рисунковъ

 

и

 

полезныхъ

 

указаній,

іеобщпмыхъ

 

для

 

хозяйства

 

и

 

домашняго

 

обихода;

 

12

 

«№№

 

выкроекъ

и

 

отдѢльныхъ

 

большихъ

 

листахъ,

 

съ

 

узорами

 

и

 

рисунками

 

дам-

(ихъ

 

рукодѣлій;

 

кромѣ

 

того,

 

на

 

основаніи

 

пріобрѣтеннаго

 

отъ

автора

 

права

 

печатанія

 

всѣхъ

 

вышедшихъ

 

въ

 

свѣтъ

 

его

 

произве-

дши,

 

редакція,

 

не

 

останавливаясь

 

передъ

 

значительными

 

денежными

іатраши,

 

дастъ

 

въ

 

теченіе

 

одного

 

1901

 

г.,

 

въ

 

книгахъ

 

<Бпблі-

даіі

 

Сѣвера»,

 

на

 

глазированной

  

бумагѣ,

 

съ

  

портретомъ

 

автора.

Цтома

        

СОБРАНШ

 

СОЧИНЕНІЙ

        

24

 

тома

Д.

   

П.

   

МОРДОВЦЕВ

 

А,

і

 

которые

 

войдутъ:

 

1)

 

«За

 

чьи

 

грѣхи?»,

 

ист.

 

пов.

 

2)

 

Сагай-

шый»,

 

ист.

 

пов.

 

3)

 

<Господинъ

 

Великій

 

Новгородъ»,

 

ист.

 

ром.

) «Наносная

 

бѣда>,

 

пет.

 

пов.

 

5)

 

«Царь

 

и

 

гетманъ»,

 

ист.

 

ром.

|<Нашъ

 

Одиссей»,

 

ист.

 

ром.

 

7)

 

«Двѣнадцатый

 

годъ»,

 

ист.

 

ром.

)

 

«Великій

 

расколъ»,

 

ист.

 

ром.

 

9)

 

с

 

Авантюристы»

 

ист.

 

пов.

(^«Соловецкое

 

сидѣнье>,

 

ист.

 

пов.

 

11)

 

«Между

 

Сциллой

 

и

 

Ха-

вдой»,

 

ист.

 

пов.

 

12)

 

«Кумъ

 

Иванъ»,

 

быль.

 

13)

 

«Онъ

 

идетъ>,

ш>.

 

14)

 

«Сила

 

вѣры»,

 

быль.

 

15)

 

«Замурованная

 

царица»,

 

ист.

•.

 

16)

 

«Ванька

 

Каннъ>,

 

ист.

 

оч.

 

17)

 

«Понизовая

 

вольница»,

ист.

 

мат.

 

18)

 

«Русекіе

 

чародѣи

 

и

 

чародѣйки

 

> ,"

 

ист.

 

оч.

-

 

Въ

 

отдельной

 

продазкз

 

сочиненія

 

эти

 

стоятъ

   

20

   

руб.

    

——

Кромѣ

 

всего

 

этого,

 

гг.

 

годовые

 

подписчики

 

получать

 

роскошный

альбомъ:

„Галлерея

 

русскихъ

 

писателей

 

и

 

художниковъ" ,

иторый

 

войдутъ

 

исполненные

 

фототипогравюрой

   

портреты

 

на-

п>

 

пзвѣстныхъ

   

худолениковъ

   

слова,

   

кисти

 

и

 

рѣзца,

   

съ

 

ихъ

біографіямо

 

и

 

характеристиками.



—

 

568

 

-

Подписная

 

цѣна

 

остается

  

прежняя:

Безъ

 

доставки

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

6

 

руб.

 

Безъ

 

доставки

 

въ

Ыосквѣ:

 

1)

 

въ

 

конт.

 

Л.

 

и

 

Э.

 

Метцль

 

и

 

К 0 ;

 

2)

 

въ

 

кн.

 

маг.

 

Альшвангъ

и

 

Герлахъ

 

(прот.

 

Мал.

 

театра),

 

6

 

р.

 

25

 

к.

 

Безъ

 

дост.

 

въ

 

Одессѣ

въ

 

кіоскахъ

 

Г.

 

В.

 

Свистунова

 

6

 

р.

 

50

 

к.

 

Съ

 

серее,

 

во

 

всѣ

 

города

и

 

мѣстн.

   

7

 

руб.

На

 

V»

 

года

 

съ

 

дост.

 

и

 

перес.

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

3

 

мѣс.— 1

 

р.

 

75

 

к

на

 

1

 

ыѣс

 

— 60

 

к.

 

За

 

границу —11

 

руб.

Разсрочка

 

допускается

 

по

 

полугодіямъ,

 

четвертямъ

 

года

 

в

мѣсячно.

 

Порупнтельствъ

 

гг.

 

казначеевъ

 

и

 

уиравллющііхъ

 

не-

буется.

 

Подписки

 

въ

 

кредитъ

   

не

 

принимаются.

 

Подппсавшіеся

 

с

разерочкою

 

и

 

уплатившіе

 

къ

 

концу

 

года

 

подписную

 

плату

получатъ

 

премію

 

наравнѣ

 

съ

 

гг.

 

годовыми

 

подписчиками.

Подписки

 

просятъ

 

адресовать

 

въ

 

Главную

 

контору

 

журнала

 

« Сѣверъ

(СПБ.

 

Невскій

 

пр.,

 

170)

 

на

 

имя

 

издателя

 

Ник.

 

Ѳед>

 

Мертца.

Пробный

 

Л?

 

высылается

 

безплатно.

„Литературное

 

~ J
ѳжѳмѣсячный

 

журналъ,

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

обзоръ

 

всѣхъ

 

выдающихся!

ваиболѣе

 

интѳреСиыхъ

 

повинокъ

 

русской

 

литературы

 

въ

 

области

 

бедлетл

стпки

 

и

 

науки,

 

важнѣйшихъ

 

журнальныхъ

 

статей

 

и

 

лучших*

 

изъ

 

вноі

выходящихъ

 

кнпгъ.

 

Задача

 

пзданія —помощь

 

читающей

 

публикѣ

 

разом

ся

 

въ

 

массѣ

 

печатнаго

 

матеріала,

 

появляющагося

 

па

 

кпижпомъ

 

рывкѣі

въ

 

періодической

 

печати.

 

Тѣмъ

 

изъ

 

читателей,

 

которые

 

пе

 

пмѣютъ

 

врем

или

 

возможности

 

слѣдпть

 

за

 

новыми

 

журналами

 

и

 

книгами,

 

подробное

 

взі

женіе

 

содержанія

 

новыхъ

 

проиѳведѳвій

 

литературы

 

съ

 

приведепіѳмъ

 

наш

лѣе

 

характерныхъ

 

отрывковъ

 

иэъ

 

нихъ,

 

моясетъ

 

до

 

извѣстноіі

 

степени

 

за*

нить

 

непосредственное

 

съ

 

ними

 

знакомство.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ

 

прпложеі

особыя

 

заботы

 

о

 

томъ,

 

чтобя

 

№№

 

язданія

 

доставляли

 

возможпо

 

болѣе

тереснаго

 

для

 

чтенія

 

матеріала.

  

По

 

мѣрѣ

 

надобности

 

въ

   

журналѣ

 

по»!



—

 

56.9

 

-

шея

 

и

 

произвѳдепія

 

беллетристики

 

русской

 

и

 

иностранной,

 

а

 

также

 

лите-

^рдо-критическія

 

и

 

научныя

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

знаній,

 

преиму-

щественно

 

по

 

вопросамъ,

 

выдвигаемымъ

 

въ

 

русской

 

литературѣ.

 

Съ

 

1-хъ

ияжекъ

 

журнала

 

въ

 

будущемъ

 

году

 

начнется

 

печатаніе

 

романа

 

М.

 

Долпн-

аг0__ л ІІодъ

 

гнетомъ

 

подозрѣпій".

 

Открыта

 

подписка

 

па

 

1901

 

г.

 

(7-й

 

годъ

нзіапія).

 

Цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

дост.

 

и

 

пер.

 

ТРИ

 

р.

 

Адрѳсъ:

 

С.-Пѳтербургъ,

 

6-я

Рождественская,

 

д.

 

10— Отъ

 

жителей

 

С.-Петербурга

 

подписка

 

принимается

и

 

кн.

 

маг.

 

Попова

 

(уг.

 

Невскаго

 

пр.

 

и

 

Фонтанки).

Редакторъ-издатѳль

 

И.

 

В.

  

Скворцовъ.

рощеетввісші

 

базаръ
откроется

 

съ

 

J -го

 

декабря

 

сего

   

1900

 

года

 

въ

 

аптекорикомъ

складѣ

 

К.

 

Ф.

 

Мисенгевича.

Трехсвяпгская

 

улица,

 

домъ

 

Александровой

 

въ

 

г.

  

Твери.

Въ

 

соадѣ

 

имѣются

 

слочныя

 

украшенія

 

русскихъ

 

и

 

за-

граничныхъ

 

фабрикъ

 

и

 

разнаго

 

рода

 

предметы

 

и

 

вещи

 

для

подарковъ

 

и

 

хозяйства,

 

а

 

также

 

оптическое

 

и

 

фотографи-

ческое

 

отдѣленія.

С.-ПЕТЕРБУ

 

РГСК0-А30ВСКІЙ
КОММЕРЧЕСКИ

 

БАНКЪ.

ТВЕРСКОЕ

   

О

 

ГДѢЛЕНІЕ

(Миллгонная

 

ул.,

 

домъ

 

Муравьевой).

Правленіе

 

въ

 

С.-Петѳрбургѣ.

 

Отдѣленія:

 

Въ

 

Баку,

 

Борнео
глѣбскѣ,

 

Воронежѣ,

 

Ельцѣ,

 

Казани,

 

Козловѣ,

 

Минскѣ,

 

Мое
квѣ,

 

Новочеркасск!;,

 

Твери

 

и

 

за

 

границей,

 

въ

 

Брюсселѣ.

Производить

 

всѣ

 

разрѣшепныя

  

уст а аомъ

 

Банка

 

операціи.
j



-570

 

—

Отдѣленіе

  

взимаетъ:

по

 

учету

 

векселей

 

отъ

     

.

        

.

        

.

 

7%.

по

 

ссудамъ

   

отъ

               

.

        

.

        

.

 

77а°/о.

П

 

л

 

а

 

т

 

и

 

т

 

ъ:

по

 

тек.

 

счету

 

простому

 

37,°/°

    

по

 

вкладамъ

 

на

 

7а

 

года

 

4'/»°/о
„

    

„

        

„

    

условному

 

4°/ 0

        

„

        

„

          

„

   

1

 

годъ

 

5%
„

   

вклад,

 

безсрочнымъ

 

4°/<>

        

„

        

„

          

„

   

2

 

года

 

б'Д'/о

Переводы

 

съ

 

текущаго

 

счета

 

на

 

Правленіе

 

и

 

всѣ

 

свои

Отдѣленія

 

банкъ

 

дѣлаетъ

 

безплатно.

Гербовый

 

сборъ

 

по

 

текущимъ

 

счетамъ,

 

а

 

также

 

по

 

вкла-

дамъ

 

свыше

 

500

 

руб.

 

банкъ

 

принимаете

 

на

 

свой

 

счетъ.

Покупка

   

и

   

продажа

 

%

 

бумагъ

 

по

 

цѣнамъ

 

столичный

биржъ

 

при

 

комиссіи

 

7*°/°.

Страхованіе

   

выигрышныхъ

 

билетовъ

 

всѣхъ

 

трехъ

 

заа-

мовъ

 

отъ

 

тиражей

 

погашенія.

При

 

семъ

 

Ш

 

прилагается

 

Мѣсяцесловъ

 

за

 

іюнь

 

ьйсяцъ

 

для

 

церквей

 

и

монастырей

 

Тверской

 

епархіи.

Редакторъ,

 

преподаватель

 

Семинаріи,

 

свящѳнникъ

 

Н.

 

Кринщкіі

Печатать

 

раврѣшаѳтся.

   

15

 

ноября

   

1900

 

года.

Цензоръ

 

архимандритъ

 

Іоанникій-

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правденія.
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