
XXXIII

 

годъ

 

изданія. XXXIII

 

годъ

 

изданія.

ТВЕРСКІЯ

5

 

октября

 

1909

 

года.

т

к

 

W •*-ч

     

-

1

 

<Ш

Ш^

Тверской

 

каѳе дральный

 

со боръ.

ВЫХОДЯТЪ

 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНО

ПО

    

ПОНЕДѢЛЬНІІКАМЪ.

Г

 

о

 

до

 

в

 

л

 

я

 

цѣпа:

Безъ

 

пересылки

 

4

 

р.

 

50

 

к

Съ

 

пересылкою

   

о

 

р.

 

50

 

к.

№39.
ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

ВЪ

   

РЕДАКЦІИ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

н

 

у

мѣстныхъ

  

благочинный.

щ$й
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S

 

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ

 

Ш

Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

извѣстія.

Оиредѣлеиы

 

на

 

священническое

 

мѣсто'.

 

къ

 

церкви

 

села

Яконова,

 

Новоторясскаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

села

 

Бернова.

Старицкаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Панковъ,

 

23

 

сентября;

 

къ

 

церкви

села

 

Пиногощъ,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

цер-

кви

 

села

 

Краснаго,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

Леотідъ

 

Венево.ии-
скій,

 

22

 

сентября;

 

къ

 

церкви

 

Новоторясскаго

 

Воскресен-

скаго

 

женскаго

 

монастыря

 

діаконъ

 

Ильинской

 

г.

 

Торжка

церкви

   

Ііетръ

 

Соколовъ,

 

26

 

сентября.

Переиѣщены:

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Благове-
щенской

 

церкви

 

гор.

 

Торжка

 

старшій

 

священникъ

 

Ново-

торжскаго

 

Воскресенскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

Ѳеодоръ

Любскій,

 

26

 

сентября;

 

на

 

дгаконское

 

мѣсто

 

къ

 

Александро-
Невской

 

церкви,

 

что

 

при

 

станціи

 

Тверь,

 

діаконъ

 

на

 

пса-

ломщической

 

вакансіи

 

села

 

Шелтомеяш, -Кашинскаго

 

уѣзда,

Петръ

 

Осташевскій,

 

24

 

сентября;

 

къ

 

церкви

 

погоста

 

Ни-

кольскаго,

 

что

 

на

 

Шолгинѣ,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

церкви

 

села

 

Иворовскаго,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

Іоашъ

 

JLe-
бедевь,

 

23

 

сентября;

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого

 

псаломщики'.

села

 

Чагииа,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

Илгя

 

Поповъ

 

и

 

села

 

Мя-
лицына.

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Щштниковъ,

 

21

 

сентября:

Богородицерождественской

 

церкви

 

гор.

 

Старицы

 

Алексѣи

Кошьровъ

 

и

 

церкви

 

села

 

Коя,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

Ивам
Смщтовъ,

 

22

 

сентября.

Утвержденъ

 

въ

 

долншостп

 

духовника

 

для

 

духовен-

ства

 

3

 

округа,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда.

 

священникъ

 

села

 

Хло-

пова-Городища

 

Сергѣй

 

Воскресенскій.

 

20

 

сентября.
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Священникъ

 

Іоанно-Богословской

 

церкви

 

г.

 

Бѣжецка,

Іоапнъ

 

Постниковъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

резолюціею

 

Его
Преосвященства,

 

отъ

 

20

 

августа

 

1909

 

года

 

за

 

№

 

3104.

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

сотрудника

 

духовнаго

 

слѣдова-

теля

 

въ

 

1-омъ

 

округѣ,

 

Бѣясецкаго

 

уѣзда,

 

и

 

въ

 

сей

 

долж-

ности

 

утвержденъ

 

священникъ

 

Благовѣщенскаго

 

монас-

тыря

 

города

 

Бѣжецка

 

Николай

 

Срѣтенскій.

Исключаются

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертгю

 

священники:

церкви

 

села

 

Дулова,

 

Корчѳвскогоуѣзда,

 

Владимгръ

 

Ильин-
скііі,

 

(t

 

23

 

сентября);

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

г.

 

Торжка

протоіерей

 

Николай

 

Михайловскій,

 

(t

 

20

 

сентября).

ВАКАНТНЫЙ

   

МѢСТА.

С

 

в

 

лщ

 

ениичес

 

к

 

г

 

л:

При

 

Михаило-Архангельской

 

церкви,

 

что

 

при

 

домѣ

призрѣнія

 

бѣдныхъ

 

дѣтей

 

въ

 

г.

 

Ржевѣ;

 

при

 

церкви

 

села

Дулова,

 

Корчевского

 

уѣзда.

Д

 

г

 

а

 

к

 

о

 

н

 

с

 

к

 

о

 

е-

При

 

Ильинской

 

церкви

 

гор.

 

Торжка.

II

 

сало

 

м

 

щ

 

ич

 

ее

 

к

 

г

 

л.

При

 

церкви

 

села

 

Краснаго,

 

Старицкаго

 

уѣзда;

 

при

церкви

 

села

 

Шелтомеяш,

 

Кашинскаго

 

уѣзда;

 

при

 

Покров-
ской

 

тюремной

 

церкви

 

гор.

 

Бѣжецка;

 

при

 

церкви

 

села

Шптовичъ,

 

Осташковскаго

 

уѣзда;

 

при

 

церкви

 

села

 

Клю-

чеваго,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда;

 

при

 

церкви

 

села

 

Пухлнма,
Калязинскаго

 

уѣзда;

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Вышняго-

Волочка;

 

при

 

церкви

 

села

 

Сандова,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда;
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при

 

церкви

 

приселка

 

Никольскаго,

 

что

 

въ

 

Грачахъ,

 

Ка-

шинскаго

 

уѣзда.

Содѳршаніѳ

   

части

   

оффиціальной:

 

Епархіальныя

    

распоряженія

и

 

извѣстія. —Вакантныя

  

мѣста.

Редакторъ

 

священникъ

 

М.

 

Любскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

5

 

октября

 

1909

 

года.

 

Цензоръ,

   

ректоръ

семинаріи

 

протоіерей

  

А.

 

Надежинъ.

Печатано

 

въ

 

Тинографіи

 

Н.

 

М.

 

Родіонова

   

въ

 

Твери.
Трехсвятская

 

улица,

 

домъ

 

В.

 

М.

 

Шиканова.



Т

 

В I Р

 

С)

 

К I

 

я

ЕНГШЛЛМ!

 

Шт.
Выходятъ

 

еженедѣльно

 

ио

 

понедѣльникамъ.

5

 

октября

 

1909

 

года.

№39.
Годъ

 

тридцать

 

третій.

Крестный

 

ходъ

 

изъ

 

г.

 

Бѣжецка

 

въ

 

г.

 

Кашинъ

ко

 

дню

 

торжества

 

возстановленія

 

почитанія

 

святыхъ

мощей

 

Влаговѣрной

 

Великой

 

княгини

 

Анны

 

Кашин-
ской.

(Окончаніе).

Въ

 

4

 

часа

 

пополудни

 

крестный

 

ходъ

 

прибли-

зился

 

къ

 

селу

 

Сукромнамъ.

 

На

 

разстояніи

 

версты

 

онъ

былъ

 

встрѣченъ

 

мѣстнымъ

 

причтомъ

 

съ

 

крестнымъ

 

хо-

домъ

 

и

 

подъ

 

звонъ

 

колоколовъ

 

и

 

пѣніе

 

богомольцев'ь

вошелъ

 

въ

 

сельскій

 

храмъ,

 

такъ

 

какъ

 

здѣсь

 

назначено

было

 

торжественное

 

Богослуженіе

 

съ

 

вечера

 

всенощнаго

бдѣнія

 

и

 

на

 

утро

 

Литургіи.

 

Послѣ

 

часового

 

отдыха

 

нача-

лось

 

всенощное

 

бдѣніе

 

храму.

 

Совершалъ

 

всенощное

 

бдѣ-

ніе

 

и

 

Литургію

 

о.

 

Протоіерей

 

I.

 

Преобрая^енскій,

 

въ

 

со-

служеніи

 

о.

 

Вл.

 

Воинова,

 

о.

 

I.

 

Воинова,

 

мѣстныхъ

 

свя-

щенниковъ

 

о.

 

А.

 

Сиверцева,

 

о.

 

А.

 

Повѣдскаго

 

и

 

священ-

ника

 

села

 

Ивашкова

 

о.

 

Вен.

 

Орлова.

 

На

 

всенощномъ

бдѣніи

 

о.

 

Протоіереемъ

 

было

 

прочитано

 

яйЙРІё

 

Св.

 

Благо-



/
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вѣрной

 

Княгини

 

Анны,

 

а

 

на

 

Литургій

 

о.

 

I.

 

Воиновыыъ
произнесено

 

поученіе.

 

Обширный

 

Сукроменскій

 

храмъ

 

не

вмѣщалъ

 

молящихся,

 

многіе

 

стояли

 

внѣ

 

храма,

 

не

 

смотря

на

 

проливной

 

дождь.

 

Въ

 

храмѣ

 

же

 

можйо

 

было

 

видѣть

молящихся

 

даже

 

на

 

шкафахъ.

 

Мы

 

сами

 

были

 

очевидцами

этого,

 

когда

 

взошли

 

въ

 

храмъ.

 

Это

 

былъ

 

моментъ,

 

когда

слулшщіе

 

выходили

 

на

 

величаніе.

 

Величали

 

Царицу

Небесную

 

предъ

 

Ея

 

иконою

 

Тихвинскою.

 

Пѣли

 

на

 

два

клироса —на

 

правомъ

 

мѣстиый

 

хоръ

 

и

 

на

 

лѣвомъ

 

люби-

тельски*

 

изъ

 

богомольцевъ.

 

Среди

 

богомольцевъ

 

много

было

 

и

 

гражданъ

 

изъ

 

Бѣясецка.

 

Всенощное,

 

начатое

 

въ

5

 

часовъ,

 

окончилось

 

въ

 

8.

 

Богомольцы,

 

въ

 

силу

 

непре-

стающаго

 

доледя,

 

искали

 

себѣ

 

пріюта

 

на

 

ночь

 

у

 

мѣст-

ныхъ

 

яштелей,

 

размѣщаясь

 

по

 

20—30

 

человѣкъ

 

подъ

одной

 

крынюй,

 

но

 

и

 

такъ

 

всѣ

 

не

 

могли

 

пріютиться,

 

хотя

село

 

и

 

большое.

 

Пришлось

 

открыть

 

для

 

нихъ

 

и

 

нѣсколько

сараевъ.

 

Наутро,

 

выслушавъ

 

Болсественную

 

Литургію,

православные

 

вмѣстѣ

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

двинулись

далѣе

 

къ

 

Юркину.

 

Дистанція

 

JO

 

верстъ.

 

Сопровояедаютъ
крестный

 

ходъ

 

Протоіерей

 

Сиасо-Преображенской

 

церкви

М.

 

Петропавловске,

 

священникъ

 

Кресто-воздвиженской

церкви

 

М.

 

Галаховъ

 

и

 

священникъ

 

Воскресенскаго

 

собора

В.

 

Успенскій

 

съ

 

діаконами— Вершинскимъ,

 

Травинымъ

 

и

псаломщикомъ

 

Троицкимъ.

 

Дождливая

 

ночь

 

и

 

непре-

стающій

 

дождь

 

наутро

 

сдѣлали

 

путь

 

для

 

православныхъ

тяжелымъ

 

для

 

ходьбы — грязнымъ,

 

скользкимъ.

 

Но

 

они,

воодушевленные

 

вѣрою,

 

не

 

взирая

 

ни

 

на

 

что

 

другое,

 

а

только

 

на

 

святыню

 

и

 

священнослужителей,

 

идутъ

 

бодро,

идутъ

 

и

 

поютъ.

 

По

 

грязи

 

подъ

 

дождемъ

 

крестный

 

ходъ

прошелъ

 

весь

 

путь

 

этого

 

дня

 

(9

 

іюня).

 

Въ

 

началѣ

 

один-

надцатая

 

часа

 

пришли

 

въ

 

Юркино.

 

Здѣсь

 

мѣстный

причтъ

 

вышелъ

 

для

 

встрѣчи

 

за

 

часъ

 

ранѣе

 

и

 

прошелъ

до

 

деревни

 

Бѣльскій

 

Боръ,

 

гдѣ

 

крестные

 

ходы

 

и

 

встрѣ-

тились.

 

Наблюдателю

 

представилась

 

такая

 

картина

 

сое-

диненная

  

крестнаго

  

хода,

  

подходящаго

   

къ

   

деревнямъ
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Горкѣ

 

и

 

Юркину:

 

изъ

 

за

 

лѣса

 

показались

 

сначала

 

страж-

ники

 

на

 

лошадяхъ

 

верхами

 

и

 

пѣшій

 

становой

 

приставъ,

это

 

нарядъ

 

для

 

охраны

 

и

 

порядка

 

крестнаго

 

хода

 

и

паломниковъ

 

въ

 

пути,

 

за

 

ними

 

передовые

 

изъ

 

богомоль-

це

 

въ,

 

потомъ

 

среди

 

массы

 

народной

 

хоругви,

 

кресты

 

и

святыя

 

иконы,

 

несомые

 

усердствующими

 

богомольцами;

за

 

ними

 

священнослужители,

 

окруженные

 

любителями

пѣвцами,

 

неумолчно

 

воспѣвающими

 

славу

 

Богу,

 

див-

ному

 

во

 

святыхъ.

 

Всѣ

 

мокрые,

 

усталые,

 

изнуренные,

 

но

релпгіозно

 

воодушевленные.

 

При

 

проходѣ

 

мимо

 

лѣчеб-

нпцы

 

*)

 

желающіе

 

подошли

 

подъ

 

святыя

 

иконы;

 

а

 

ря-

домъ

 

въ

 

деревыяхъ

 

Горкѣ

 

и

 

Юркинѣ

 

и

 

противъ

 

храма

Троицко-Юркинскаго

 

погоста

 

были

 

отслуя<:ены

 

молебны.

Водосвятный

 

молебенъ

 

предъ

 

храмомъ

 

о.

 

Протоіерей

М.

 

Петропавловскій

 

предварилъ

 

краткимъ

 

поученіемъ

 

по

поводу

 

торжества.

 

Здѣсь

 

послѣ

 

молебновъ

 

сдѣланъ

 

былъ

часовой

 

отдыхъ,

 

необходимый

 

для

 

паломниковъ

 

и

 

кресто-

носцевъ.

 

Священно- церковнослужители,

 

сопровождавшіе

крестный

 

ходъ

 

до

 

погоста

 

Юркина,

 

возвращаются

 

назадъ,

а

 

впередъ

 

въ

 

очередь

 

вступили —о:

 

Благочинный

 

Прото-
іерей

 

Гавріилъ

 

Сорогожскій,

 

священники

 

I.

 

Петропавлов-

скіп

 

и

 

Леонидъ

 

Троицкій

 

съ

 

діаконами

 

Колюколовымъ,

Пѣшехоновымъ

 

и

 

псаломщикомъ

 

Комиссаровымъ.

 

Настоя-

тель

 

церкви

 

погоста

 

Юркино

 

со

 

своимъ

 

крестнымъ

 

хо-

домъ

 

провожаетъ

 

крестный

 

ходъ

 

за

 

село.

 

Эта

 

12

 

верст-

ная

 

дистанція

 

до

 

села

 

Байкова

 

была

 

пройдена

 

съ

 

боль-

шнмъ

 

трудомъ

 

и

 

подъ

 

большимъ

 

дождемъ.

 

И

 

всегда

здѣсь

 

путь

 

сравнительно

 

худшій

 

вслѣдствіе

 

низкихъ

мѣстъ,

 

среди

 

лѣса

 

малопросыхающихъ,

 

теперь

 

отъ

 

дождя

онъ

 

сдѣлался

 

прямо

 

трудно

 

проходимымъ.

 

Вслѣдствіе

этого

 

крестный

 

ходъ

 

необходимо

 

началъ

 

опаздывать.

 

На-

сколько

 

труденъ

 

былъ

 

этотъ

 

переходъ,

 

это

 

видно

 

изъ

того,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

о.о.

 

священнослужителей

 

прямо

 

вы-

бился

 

изъ

 

силъ

 

и

 

падалъ

 

въ

 

изнеможеніи.

 

И

 

при

 

всемъ

*)

 

Въ

 

Юркннѣ

 

врачебный

 

пунктъ.
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этомъ.

 

религіозное

 

цастроеніе

 

не

 

оставляло

 

цутеідествую-

щихъ

 

и

 

поддерживалось

 

богомоленіями

 

на

 

пути.

 

Измокшіе
и

 

изнемогшіе

 

о. о.

 

пастыри

 

служатъ

 

молебны

 

по

 

всякому

прошенію

 

и

 

на

 

всякомъ

 

мѣстѣ,

 

такъ

 

въ

 

одной

 

дер.

 

Ла-

пахъ

 

отслужены

 

были

 

три

 

молебна

 

въ

 

началѣ,

 

средпнѣ

и

 

концѣ,

 

а

 

на

 

всей

 

дистанціи

 

14.

 

Неотмѣнно

 

былъ

 

от-

служенъ

 

водосвятный

 

молебенъ

 

въ

 

с.

 

Балдѣевѣ

 

предъ

храмомъ,

 

а

 

въ

 

селѣ

 

Байковѣ

 

о.

 

Протоіерей

 

Сорогожскій
при

 

слуясеніи

 

молебна

 

еще

 

нашелъ

 

силы

 

всѣмъ

 

въ

 

утѣ-

шеніе

 

и

 

подкрѣпленіе

 

среди

 

трудовъ

 

сказать

 

поученіе

 

о

значеніи

 

паломничества

 

для

 

православныхъ,

 

Благо-

временно,

 

утѣшительно

 

было

 

это

 

пастырское

 

слово

утруждившимся

 

отъ

 

пути

 

богомол

 

ьцамъ.

 

Крестные
ходы

 

изъ

 

храмовъ,

 

встрѣчающіе

 

и

 

провожающіе

 

мѣст-

ные

 

жители,

 

при

 

всемъ

 

ненастьѣ

 

погоды,

 

также

 

до-

ставляли

 

утѣшеніе

 

богомольцамъ-путешественникамъ.

Чтобы

 

свершить

 

дня

 

путь,

 

оставалось

 

еще

 

пройти

 

ди-

станціи

 

около

 

10

 

верстъ

 

до

 

села

 

Кесовой

 

Горы.

 

По

 

ма-

ломъ

 

отдыхѣ

 

въ

 

Байковѣ

 

крестный

 

ходъ

 

отправился

 

въ

сопровоясденіи

 

священниковъ

 

о.

 

Іакова

 

Бойкова,

 

о.

 

Н.

 

Срѣ-

тенскаго

 

и

 

о.

 

I.

 

Докучаева

 

съ

 

діаконами

 

Постниковыми

Орловымъ

 

и

 

псаломщикомъ

 

Алексѣевскимъ.

 

Переходъ

сравнительно

 

и

 

меныиій

 

съ

 

предшествующим!:.,

 

но

 

не

менѣе

 

грязный,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

совершаемый

 

уясе

 

усталыми

ногами

 

паломниковъ,

 

онъ

 

былъ

 

пройденъ

 

таюке

 

съ

 

тру-

домъ

 

и

 

оконченъ

 

далеко

 

позя^е

 

назначеннаго

 

времени.

Это

 

опозданіе

 

продолжалось

 

въ

 

теченіе

 

всѣхъ

 

трехъ

 

ди-

станцій

 

дня

 

вслѣдствіе

 

неудобства

 

пути

 

отъ

 

непрестаю-

щаго

 

доясдя.

 

Въ

 

Кесово

 

пришли

 

около

 

9

 

часовъ

 

вечера

вмѣсто

 

6.

 

Попути

 

и

 

на

 

этой

 

дистанціи

 

ни

 

одно

 

селеніе

не

 

осталось

 

безъ

 

молитвеннаго

 

благословенія,

 

вездѣ

 

от-

слуясены

 

молебны,

 

вездѣ,

 

гдѣ

 

только

 

было

 

возмояшо,

 

и

на

 

ходу

 

читались

 

акаѳисты.

 

Версты

 

за

 

двѣ

 

до

 

села

крестный

 

ходъ

 

былъ

 

встрѣченъ

 

съ

 

крестнымъ

 

же

 

ходомъ

священнослуяштелями

 

мѣстнымъ

   

о.

 

Лебедевымъ,

 

сосѣд-



-

 

799

 

—

ними

 

села

 

Грачей

 

о.

 

Анихановымъ,

 

с.

 

Разсудова

 

о.

 

Опе-

каловскимъ

 

съ

 

протоіереемъ

 

Клириковымъ,

 

закоцоучите-

лемъ

 

Рсвельской

 

гимназіи,

 

и

 

вошелъ

 

въ

 

храмъ,

 

тотчасъ

и

 

началось

 

всенощное

 

бдѣціе.

 

Это

 

всенощное

 

бдѣніе

совершено

 

было

 

съ

 

рѣдко

 

бывалою

 

въ

 

селѣ

 

торяшствен-

ностік».

 

Въ

 

служеніи

 

приняли

 

участіе:

 

о.

 

настоятель

Бѣжсцкаго

 

Воскресенскаго

 

собора,

 

протоіерей

 

Н.

 

Страто-

нитскій,

 

благочинный

 

1

 

округа

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

прото-

іерей

 

1.

 

Сорогожскій,

 

Бѣжецкій

 

уѣздный

 

наблюдатель

«вяіценникъ

 

А.

 

Плетневъ,

 

мѣстный

 

и

 

сосъдніе

 

о. о.

 

свя-

щеннослужители,

 

встрѣчавшіе

 

крестный

 

ходъ.

 

О. о.

 

свя-

щеннослужители,

 

приведшіе

 

крестный

 

ходъ,

 

отъ

 

изнемо-

женія

 

не

 

могли

 

принять

 

участія

 

въ

 

этомъ

 

торясествен-

номъ

 

богослуженіи.

 

Начатое

 

въ

 

9

 

часовъ

 

всенощное —

окончилось

 

къ

 

полуночи

 

(безъ

 

Чі— 12).

 

Въ

 

4

 

часа

 

утра

начата

 

была

 

Божественная

 

Литургія.

 

Ее

 

совершалъ

 

о.

протоіерей

 

Н.

 

Стратонитскій

 

въ

 

сослуженіи

 

мѣстнаго

священника

 

К.

 

Лебедева

 

и

 

священника

 

села

 

Грачей

М.

 

Аниханова.

 

Пѣли

 

два

 

хора,

 

мѣстный

 

на

 

правомъ

 

кли-

росѣ

 

и

 

Грачевскій

 

на

 

лѣвомъ.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

о.

 

прото-

іерей

 

Стратонитскій

 

предложилъ

 

въ

 

назиданіе

 

вполнѣ

благоприличествующее

 

обстоятельствамъ

 

поученіе

 

„о

 

не-

тлѣніи

 

святыхъ

 

мощей",

 

съ

 

особеннымъ

 

вниманіемъ

выслушанное

 

присутствующими

 

въ

 

храмѣ.

 

Окончилась

лнтургія

 

съ

 

молебыомъ

 

храмовому

 

святому —

 

Крестителю

Господню

 

Іоанну

 

къ

 

7

 

часамъ;

 

и

 

крестный

 

ходъ

 

напра-

вился

 

изъ

 

Кесова

 

къ

 

Воробьеву,

 

сопровонодаемый

 

крест-

нымъ

 

ходомъ

 

сельскимъ

 

за

 

приселокъ

 

Разсудово.

 

„Какъ

въ

 

лштеляхъ

 

с.

 

Кесова,

 

такъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

встрѣчавшихъ

и

 

провоятвшихъ

 

крестный

 

ходъ,

 

свидѣтельствуетъ

 

о.

протоіерей

 

Стратонитскій,

 

подъемъ

 

религіознаго

 

духа

былъ

 

замѣчательный.

 

Не

 

смотря

 

на

 

позднее

 

совершеніе

всенощнаго

 

бдѣнія

 

(9 — 12

 

ночи)

 

и

 

ранней

 

литургіи

 

(4

 

ч.

утра)

 

не

 

только

 

храмъ

 

Кесовскій

 

былъ

 

полонъ

 

молящи-

мися,

 

но

 

и

 

ограда

 

была

 

полна,

   

что

 

и

 

было

 

отрадно

 

вц-



—

 

800

 

—

дѣть.

 

Не

 

менѣе

 

отрадно

 

было

 

слышать

 

изъ

 

устъ

 

палом-

никовъ

 

такія

 

слова,

 

какъ

 

сообщаетъ

 

о.

 

Прокопій

 

Березинъ:
„совсѣмъ

   

ужь

   

рѣшилась

 

остаться

 

въ

 

Кесовѣ,

 

потомучто

изнемогла,

 

говоритъ

 

нѣкая

 

Фелицата

 

Зубова;

 

но

 

маленько

отдохнула,

 

и

 

вотъ

 

иду;

 

что-то

 

ровно

 

несетъ

 

насъ".

 

„Св.

Благовѣрная

  

Княгиня

  

Анна

  

помогала

 

намъ",

  

говорили

другіе,

 

„такъ

 

что

 

нѣкоторые

  

изъ

 

насъ

 

дошли

 

съ

 

крест-

нымъ

  

ходомъ

  

до

  

Кашина,

   

продолжили

  

путь

   

съ

  

крест-

нымъ

   

(обратнымъ)

   

ходомъ

   

Тверскимъ

  

до

   

Калязипа

 

п

вернулись

 

благополучно".

 

Не

 

угасили

 

этого

 

религіознаго

духа

 

въ

 

паломникахъ

 

и

  

слѣдующіе

 

о. о.

 

священнослужи-

тели,

 

отправившіеся

 

въ

  

провояеденіе

 

крестнаго

 

хода

 

изъ

Кесова

 

до

 

Воробьева,

 

а

   

пошли

 

священники— о.

 

Николай
Пылаевъ,

 

о.

 

Прокопій

 

Березинъ

 

и

 

села

 

Кесова

 

о.

 

Констан-

тинъ

 

Лебедевъ

 

съ

 

діаконами

 

Плетневымъ

 

и

 

Воиновымъ.

Мѣстнымъ

 

священникомъ

 

привнесены

 

были

 

въ

 

крестный

ходъ

 

до

 

Кашина

 

свои

 

хоругви

 

и

 

храмовая

 

икона.

 

Этотъ
день

 

и

 

хоругвеносцы

 

и

 

богомольцы

 

шли,

 

можно

 

сказать,

„веселыми

 

ногами",

 

потомучто,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

виденъ

былъ

 

уя^е

   

конецъ

 

путешествія,

   

скоро

 

достигалась

 

цѣль

его,

   

а

 

съ

   

другой,

 

имъ

   

сорадовалась

 

и

   

сама

   

природа:

дождь

 

пересталъ.

 

возсіяло

 

солнце,

 

путь

 

сталъ

 

осушаться,

-.

    

въ

 

природѣ

 

и

   

на

 

душѣ

  

стало

  

свѣтло!

 

И

 

ликуя

 

продол-

жали

 

свой

 

путь

 

православные.

   

Въ

 

соотвѣтствіе

 

ихъ

 

ду-

шевному

 

настроенію

 

о. о.

 

священнослужителями

 

читаются

акаѳисты,

 

слулгатся

 

молебны,

 

предъ

 

храмами

 

въ

 

с.с.

 

Сухо-
долѣ

 

и

 

Воробьевѣ

 

водосвятныя

 

и

 

предъ

 

кладбищами

 

за-

упокойныя

   

литіи.

   

Это

   

особенно

   

тронуло

   

богомольцевъ,

что

 

среди

 

торжества

 

живыхъ

 

не

 

забыты

 

и

 

усопшіе

 

наши

праотцы,

   

отцы,

 

братія

   

и

 

сестры

   

православные,

 

и

   

они,

такъ

 

сказать,

 

пріобщены

 

къ

 

нашему

 

торлсеству.

 

Въ

 

Воро-

бьево

 

крестный

   

ходъ

 

пришелъ

   

въ

 

11

    

часу

 

дня.

 

Послѣ

водосвятнаго

 

молебна,

 

отслуженнаго

 

о.

 

Н.

 

Пылаевымъ,

 

и

получасоваго

 

отдыха,

 

отправились

 

далѣе.

 

Во

 

время

 

слѣдо-

ванія

   

служились

   

молебны— Пресвятой

   

Троицѣ,

   

Божіей



—

 

801

 

—

Матери,

 

Св.

 

Николаю

 

Чудотворцу,

 

Благовѣрному

 

Князю

Михаилу

 

Тверскому

 

и

 

всѣмъ

 

святымъ;

 

прочитаны

 

были

акаѳпсты — общій

 

Божіей

 

Материи

 

другой— Успенію

 

Ея

 

и

Святителю

 

Николаю

 

Чудотворцу.

 

Предъ

 

с.

 

Ваычуговымъ,

при

 

встрѣчѣ

 

крестнаго

 

хода

 

крестнымъ

 

же

 

ходомъ

 

изъ

этого

 

села,

 

былъ

 

отслуженъ

 

водосвятный

 

молебенъ.

 

Со-

провождали

 

крестный

 

ходъ

 

на

 

этой

 

дистанціи

 

отъ

 

Воро-

бьева

 

до

 

Кожина

 

священникъ

 

с.

 

Алабузина

 

Александръ

Барбашиновъ

 

вмѣсто

 

престарѣлаго

 

родителя

 

своего

 

прото-

іерея

 

Николая

 

Барбашинова,

 

священникъ

 

погоста

 

Голов-

скаго

 

Николай

 

Поклонскій,

 

вмѣсто

 

больного

 

священника

с.

 

Зиновьева

 

Василія

 

Барбашинова,

 

и

 

временно

 

служащій

при

 

Александро-Маріинской

 

церкви

 

при

 

станціи

 

„Бѣяіецкъ"

священникъ

 

I.

 

Постниковъ

 

съ

 

діаконами

 

Петропавлов-

скимъ,

 

Покровскимъ

 

и

 

псаломщикомъ

 

Калошин ымъ.

 

Въ

Ѵг

 

часа

 

второго

 

пополудни

 

крестный

 

ходъ

 

сравнялся

 

съ

с.

 

Кояшнымъ.

 

Здѣсь

 

на

 

полѣ

 

ожидали

 

его,

 

чтобы

 

всту-

пить

 

въ

 

очередь

 

для

 

сопровожденія

 

— протоіерей

 

I.

 

Хиль-

товъ.

 

священникъ

 

о.

 

Владиміръ

 

Горлицынъ

 

и

 

священ-

никъ

 

I.

 

Докучаевъ

 

съ

 

діаконами

 

Симаковымъ,

 

Соколо-

вымъ

 

и

 

псаломщиками

 

Лебедевымъ

 

и

 

Божуковымъ.

 

Ожи-

дающіе

 

невольно

 

наблюдали

 

эту

 

величественную

 

картину:

по

 

полю

 

чистому

 

растянулась

 

не

 

менѣе

 

какъ

 

на

 

версту

толпа

 

народная,

 

тутъ

 

и

 

дальніе

 

паломники,

 

тутъ

 

присое-

диняются

 

и

 

встрѣчающіе

 

и

 

провожагощіе

 

изъ

 

окрестныхъ

селъ

 

и

 

деревень;

 

подъ

 

яркими

 

лучами

 

солнца

 

блестятъ

св.

 

кресты

 

и

 

иконы

 

и

 

отъ

 

легкаго

 

дуновенія

 

вѣтра

 

колы-

шутся

 

перевязанные

 

бѣлыми

 

полотенцами

 

хоругви,

 

и

 

о. о.

священнослужители

 

въ

 

бѣлыхъ

 

облаченіяхъ

 

рѣзко

 

вы-

деляются

 

на

 

общемъ

 

фонѣ

 

темной

 

массы;

 

предходящіи

 

и

вслѣдствующіи

 

торжественно

 

воспѣвали

 

„Приспѣ

 

день

свѣтлаго

 

торжества"...

 

Село

 

Кожи

 

но

 

привѣтствуетъ

 

под-

ходящихъ

 

своимъ

 

колокольнымъ

 

звономъ

 

и

 

встрѣчаетъ

на

 

полѣ

 

съ

 

своимъ

 

крестнымъ

 

ходомъ.

 

Здѣсь

 

на

 

полѣ

соборне

 

всѣми

 

собравшимися

 

священнослуясителями

 

совер-



—

 

802

 

—

шено

 

освященіе

 

воды,

 

предстоятелемъ

 

сдѣлано

 

осѣненіе

честнымъ

 

крестомъ

 

предстоящихъ

 

на

 

четыре

 

стороны

 

и

окропленіе

 

святою

 

водою.

 

Далѣс

 

продолжали

 

путь

 

въ

сопровождены

 

крестнаго

 

хода

 

съ

 

настоятелемъ

 

церкви

с.

 

Колшна.

 

Хорошая

 

погода,

 

хорошая

 

дорога

 

давали

полную

 

возможность

 

священнослужителямъ

 

занять

 

умъ

и

 

сердце

 

благочестивыхъ

 

паломниковъ

 

чтеніемъ

 

акаѳи-

стовъ,

 

и

 

они

 

это

 

исполнили

 

съ

 

неослабною

 

ревностію;

а

 

сами

 

паломники

 

съ

 

большимъ

 

усердіемъ

 

подпѣвали

имъ,

 

и

 

этотъ

 

гулъ

 

священный

 

далеко

 

разносился

 

по

 

по-

лямъ.

 

Читались

 

акаѳисты:

 

Воскресенію

 

Христову,

 

Живо-
носному

 

гробу

 

и

 

Воскресенію,

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери,

Успенію

 

Ея,

 

Іоанну

 

Предтечѣ,

 

Святителю

 

Николаю

 

Чудо-

творцу.

 

На

 

полпути

 

отъ

 

с.

 

Колшна

 

до

 

с.

 

Сонкова

 

среди

полей

 

встрѣтили

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

и

 

присоединились

къ

 

намъ

 

о.о.

 

настоятели

 

церквей

 

селъ:

 

Лобкова,

 

Флоров-

скаго

 

и

 

Георгіевскаго,

 

а

 

потомъ

 

и

 

Настоятель

 

церкви

села

 

Салькова,

 

исходатайствовавшіе

 

себѣ

 

право

 

вмѣстѣ

съ

 

Бѣжецкимъ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

войти

 

со

 

своею

 

свя-

тынею

 

въ

 

Каіиинъ

 

и

 

участвовать

 

тамъ

 

въ

 

общемъ

 

крест-

номъ

 

ходѣ.

 

По

 

присоединеніи

 

ихъ,

 

крестный

 

ходъ

 

села

Кожина

 

возвратился

 

обратно.

 

Противъ

 

с.

 

Салькова,

 

по

совершеніи

 

водосвятнаго

 

молебна,

 

религиозная

 

процессе

остановилась,

 

по

 

настоятельной

 

просьбѣ

 

хоругвеносцевъ

и

 

я«еланію

 

паломниковъ,

 

для

 

отдыха

 

и

 

подкрѣпленія.

Было

 

поле,

 

гдѣ

 

остановились.

 

Св.

 

иконы

 

на

 

носилкахъ

поставили

 

на

 

землю,

 

кресты

 

и

 

хоругви

 

опустили

 

и

 

дер-

жали,

 

а

 

народъ

 

сѣлъ

 

на

 

травѣ

 

зеленѣ

 

вокругъ

 

и

 

вку-

шали,

 

кто

 

что

 

имѣлъ.

 

Наблюдалась

 

картина,

 

полная

подобія

 

евангельской—

 

насыщенія

 

5000

 

мужей!

 

И

 

здѣсь

было

 

по

 

меньше

 

5000

 

„женъ,

 

развѣ

 

мужей

 

и

 

дѣтей".

Прошелъ

 

часъ

 

времени,

 

пока

 

подкрѣпились

 

и

 

отдохнули

крестоносцы

 

и

 

паломники.

 

Въ

 

4

 

часа

 

снялись

 

съ

 

этого

импровизованнаго

 

мѣста

 

трапезы,

 

освященнаго

 

молитвою

и

 

окроплецнаго

 

святою

 

водою,

 

и

 

двинулись

 

да

 

послѣдніе



-803

 

—

поприще,

 

оставалось

 

б

 

верстъ

 

до

 

Кашина.

 

Гадостно

 

за-

пѣли

 

всѣ,

 

завидѣвъ

 

этотъ

 

богоспасаемый

 

градъ

 

—

 

цѣль

 

й

конецъ

 

трудовъ

 

и

 

путсшествія.

 

Время

 

приближалось

 

къ

5

 

часамъ— это

 

время,

 

назначенное

 

для

 

вступленія

 

крест-

наго

 

хода

 

въ

 

городъ

 

Кашинъ.

 

Вѣстникъ

 

возвѣстилъ,

 

что

изъ

 

города

 

для

 

встрѣчи

 

уже

 

вышелъ

 

крестный

 

ходъ

 

и

ожидаетъ.

 

Намъ

 

оставалось

 

пройти

 

еще

 

пригородное

 

село

Страшково,

 

куда

 

во

 

множествѣ

 

пришли

 

уже

 

граждане

навстрѣчу.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

остановились,

 

парадно,

 

если

можно

 

такъ

 

сказать,

 

построились

 

и

 

вступили

 

въ

 

село,

полное

 

городской

 

публики,

 

церемоніальнымъ

 

маршемъ.

Здѣсь

 

предъ

 

храмомъ

 

отслуженъ

 

былъ

 

водосвятный

молебенъ,

 

сдѣлано

 

осѣненіе

 

св.

 

крестомъ

 

и

 

окроплеиіе

освященною

 

водою

 

на

 

четыре

 

стороны,

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

мар-

шемъ

 

продолжали

 

путь

 

къ

 

городу.

 

Отсюда

 

къ

 

собору

священнослуяштелей,

 

идущихъ

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ,

присоединились

 

представители

 

Бѣясецкаго

 

духовенства:

Настоятель

 

собора

 

Протоіерей

 

Н.

 

Стратонитскій

 

и

 

благо-

чинный

 

городскихъ

 

церквей

 

Протоіерей

 

I.

 

Сороголсскій.

Стройно

 

по

 

два

 

въ

 

рядъ

 

двигались

 

хоругвеносцы

 

съ

 

кре-

стами

 

и

 

хоругвями,

 

какъ

 

побѣдными

 

знаменами;

 

чинно

одна

 

за

 

другою

 

несомы

 

были

 

ими

 

святыя

 

иконы;

 

о. о.

пастыри,

 

какъ

 

вояши,

 

вели

 

море

 

паломниковъ,

 

какъ

 

христо-

любивое

 

воинство,

 

подступавшее

 

къ

 

городу.

 

А

 

впереди

живописно

 

раскинулся

 

по

 

холмамъ

 

г.

 

Кашинъ,

 

красуясь

мнолсествомъ

 

своихъ

 

святыхъ

 

храмовъ.

 

Сонмъ

 

священно-

слуяштелей,

 

вышедшихъ

 

изъ

 

него

 

съ

 

крестами

 

и

 

хоруг-

вями

 

навстрѣчу

 

приходящимъ,

 

являли

 

собою

 

какъ

 

бы

представителей

 

града,

 

подносящихъ

 

ключи

 

отъ

 

него

нобѣдоносному

 

воинству,

 

препобѣдивщему

 

трудности

продпринятаго

 

имъ

 

крестоваго

 

похода

 

для

 

славы

 

и

 

чести

преподобной

 

Великой

 

Княгини

 

Анны

 

Кашинской.

 

Мо-
ментъ

 

встрѣчи

 

не

 

поддается

 

описанііо.

 

Это

 

были

 

минуты,

когда

 

душа

 

была

 

переполнена

 

религіознымъ

 

чувствомъ,

и

 

изъ

 

глазъ

 

лились

 

слезы

   

радости.

 

Предстоятель

 

крест-
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наго

 

хода

 

Бѣжецкаго

 

поднесъ

   

св.

 

крестъ

 

первостоятелю

изъ

 

священнослужителей

   

Кашина

 

о.

   

Архимандриту

 

Си-

мону

   

и,

   

обратись

   

ко

   

всѣмъ

    

предстоящимъ,

    

сказалъ:

„Привѣтъ

 

тебѣ,

   

Богоспасаемый

 

градъ

   

Кашинъ!

 

Лриспѣ

день

 

Твоего

 

свѣтлаго

 

торжества;

 

много

 

лѣтъ

 

ты

 

ожпдалъ

этого

 

радостнаго

   

дня,

 

нынѣ

   

радость

 

твоя

  

исполнилась.

И

 

мы— лштели

 

Бѣжецка,

 

въ

 

лицѣ

 

насъ

 

священнослужи-

телей

 

и

 

хоругвеносцевъ,

   

здѣсь

   

присутствующихъ,

 

какъ

сосѣди

 

твои

 

и

 

братья

 

по

   

вѣрѣ,

 

пришли

 

раздѣлить

 

твою

радость

 

и

 

поклониться

 

Виновницѣ

 

торягества

 

Св.

 

Благо-
вѣрной

 

Княгинѣ

 

Аннѣ.

   

Прими

 

и

 

пріюти

 

насъ!

  

А

 

Вы,—
досточтимые

 

о. о.

   

и

   

братія,

   

помолитесь

 

о

   

насъ

   

предъ

преподобною,

 

да

 

пріиметъ

 

она

 

труды

 

всѣхъ

 

насъ,

 

совер-

шившихъ

 

крестный

 

ходъ

 

для

 

славы

 

Ея,

 

въ

 

жертву

 

чистую,

Ей

 

благопріятную

 

и

   

Богу

   

угодную".

   

Въ

  

отвѣтъ

 

на

 

это

устами

 

одного

 

изъ

 

пастырей

 

Кашинскихъ— о.

 

Н.

 

Архан-
гельска™ —

 

г.

 

Кашинъ

 

отвѣтилъ

 

намъ

 

„добро

 

пожаловать,

дорогіе

 

гости"....

 

Послѣ

 

этой

 

отвѣтной

 

рѣчи

 

соединенный

крестный

 

ходъ

 

двинулся

 

въ

 

городъ,

 

подъ

 

охраною

 

христо-

любиваго

 

воинства.

 

Нужно

   

было

 

перо

 

великаго

 

мастера,

чтобы

 

изобразить

 

картину

 

этого

 

шествія,

 

которое

 

виднѣе

было

 

стороннему

   

наблюдателю,

 

чѣмъ

   

самому

 

участвую-

щему

 

въ

 

немъ.

 

Участвующій

   

весь

 

отдался

 

религіозному

восторгу,

 

наполнявшему

 

его

 

душу.

 

При

 

пѣніи

 

молебнаго

канона

 

Спасителю,

 

Болсіей

 

Матери.

 

Св.

 

Благовѣрной

 

Кня-

гинѣ

 

Аннѣ

 

и

 

всѣмъ

   

святымъ,

 

въ

 

сопровожденіи

 

много-

тысячной

   

толпы

   

православныхъ — пришлыхъ

   

гостей

   

и

хозяевъ

   

Кашинцевъ,

 

подъ

   

звонъ

   

колоколовъ,

 

крестный

ходъ

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

Дмитровскій

 

монастырь.

 

Здѣсь

 

въ

оградѣ

 

его,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

храмѣ

 

совершалось

 

всенощное

бдѣніе,

 

сдѣлаиъ

 

былъ

 

отпустъ

 

молебна,

 

и

 

святыня

 

Бѣжец-

каго

 

крестнаго

 

хода

 

тихо

 

и

   

чинно

 

внесена

 

была

 

въ

 

св.

храмъ

 

обители,

   

гдѣ

 

и

   

оставалась

 

на

   

время

 

торжества.

Такимъ

 

образомъ

   

водворились

  

мы

 

10-го

 

числа

 

іюня

 

въ

7

 

часовъ

 

вечера.

  

11-го

 

числа

 

въ

 

2

 

часа

 

пополудни

 

крест-
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ныіі

 

ходъ,

 

предводимый

 

о.

 

Протоіереемъ

 

Г.

 

Сорогожскимъ,

выходилъ

 

изъ

   

обители

 

для

   

сопровожденія

 

святыни

   

въ

Казанскій

   

Воскресенскій

 

Соборъ,

   

ему

   

отъ

   

гражданъ

 

и

хоругвеносцевъ

 

Бѣжецка

 

въ

 

даръ

 

приносимой.

 

Эти

 

дары:

свящепныя

 

хоругви

 

отъ

 

граледанъ

 

и

 

хоругвеносцевъ,

 

св.

икона

 

преподобнаго

   

Нектарія

   

Бѣжецкаго

   

отъ

   

хоругве-

носцевъ

 

и

 

позлащенная

 

лампада

 

съ

 

воздухами

 

на

 

блюдѣ

отъ

 

духовенства

 

города

 

переданы

 

были

 

въ

 

соборѣ

 

пред-

ставптелямъ

 

праздничнаго

 

комитета

 

въ

 

присутствіи

 

Его

Высокопреосвященства,

 

при

 

чемъ

 

настоятель

 

собора

 

Бѣжец-

каго

 

протоіерей

   

Стратонитскій,

   

обращаясь

   

къ

   

Архипа-

стырю,

 

отъ

 

лица

 

духовенства

 

и

 

хоругвеносцевъ

 

сказалъ

соотвѣтственную

   

рѣчь,

 

послѣ

   

которой

  

приносящіе

 

дары

удостоились

 

получить

 

отъ

 

Архипастыря

 

и

 

благословеніе

и

 

благодарность

 

за

 

усердіе.

 

12-го

  

числа

 

въ

 

день

 

торя«е-

ства

   

святыня

 

Бѣжецкаго

   

крестнаго

 

хода

   

и

   

священно-

служители

 

участвовали

 

въ

 

общемъ

 

торл^ественномъ

 

крест-

номъ

 

ходѣ

 

въ

 

Кашинѣ

 

кругомъ

 

соборовъ

 

съ

 

мощами

 

св.

Благовѣрной

   

Великой

   

Княгини

   

Анны

   

Кашинской.

   

По

окоичаніи

 

этого

 

крестнаго

 

хода,

 

св.

 

кресты

 

и

 

иконы

 

были

поставлены

 

на

   

ночь

 

до

   

отхода

 

въ

   

Бѣжецкъ

 

въ

  

соборѣ

Успенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

при

 

могилѣ

 

преподобной.

13-го

 

іюня

 

послѣ

  

поздней

  

литургіи

  

Его

 

Высокопреосвя-

щенство

 

лично

 

благоволилъ

 

отпустить

 

и

 

проводить

 

крест-

ный

 

ходъ

 

въ

 

Бѣя^ецкъ.

 

Для

 

сего

 

святыня

 

была

 

изнесена

на

 

площадь

 

между

   

соборами,

 

и

   

здѣсь

 

отслуженъ

 

моле-

бенъ

 

„въ

 

путь

 

шествующимъ"

   

съ

 

припѣвомъ

 

преподоб-

ной,

 

послѣ

 

котораго

 

Архипастырь,

   

благословляя

 

отходя-

щихъ,

 

сказалъ

 

благодарственную

 

рѣчь,

 

называя

 

Бѣясечанъ

въ

   

дѣлѣ

    

устроенія

   

крестыыхъ

    

ходовъ

   

на

   

торлгсство

шіиціаторами

 

этого

 

святого

 

дѣла

 

и

 

уподобляя

 

ихъ

 

10-ти

мудрымъ

   

дѣвамъ,

    

съ

   

свѣтильниками,

 

полными

   

елея,

вышедшими

 

на

 

встрѣчу

 

ясениху.

 

Предстоятель

 

крестнаго

хода

 

протоіерей

   

Стратонитскій

   

держалъ

  

краткій

 

отвѣдъ

на

 

эту

 

рѣчь

 

Владыки,

 

поелѣ

 

чего

 

крестный

 

ходъ

 

отошелъ
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на

 

вокзалъ

 

желѣзной

 

дороги,

 

по

 

которой

 

и

 

прибыль

 

въ

Бѣя^ецкъ

 

къ

 

в

 

часамъ

 

вечера.

 

Здѣсь

 

на

 

станціи

 

онъ

 

I
былъ

 

встрѣченъ

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

изъ

 

собора

 

всѣмъ

наличнымъ

 

духовенствомъ

 

города

 

и

 

провоясденъ

 

до

 

со-

бора,

 

гдѣ,

 

согласно

 

церемоніала,

 

отслуясенъ

 

былъ

 

благо-

дарственный

 

молебенъ

 

съ

 

припѣвомъ

 

воспрославленной

Св.

 

Благовѣрной

 

Великой

 

Княгинѣ

 

преподобной

 

Аннѣ

Кашинской

 

съ

 

многолѣтіями

 

Благочестивѣйшему

 

Госу-

дарю

 

Императору

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣй-

шему

 

Правительствующему

 

Синоду

 

и

 

Высокопреосвящен-
нѣйшему

 

Алексію,

 

Архіепископу

 

Тверскому

 

и

 

Кашинскому

и

 

всѣ

 

Православнымъ

 

Христіанамъ,

 

чѣмъ

 

и

 

закончился

этотъ

 

крестный

 

ходъ,

 

предпринятый

 

въ

 

честь

 

и

 

славу

Преподобной — Благовѣрной

 

Великой

 

Княгини

 

Анны

 

Ка-

шинской.

Въ

 

благословеніе

 

себѣ

 

и

 

граду' Бѣжецку

 

члены

 

об-

щества

 

хоругвеносцевъ

 

принесли

 

обратно

 

святую

 

икону

преподобной,

 

освященную

 

на

 

святыхъ

 

ея

 

мощахъ,

 

и

 

по-

ставили

 

въ

 

соборномъ

 

храмѣ

 

Воскресенія

 

Христова.

Труденъ

 

былъ

 

этотъ

 

крестный

 

ходъ

 

физически,

 

но

спасительный.

 

Цѣлая

 

седмица

 

дней

 

(7 — 13)

 

для

 

участ-

никовъ

 

его

 

прошла

 

въ

 

молитвахъ

 

прошенія,

 

благодаренія
и

 

славословія

 

начальника

 

и

 

совершителя

 

нашей

 

вѣры,

Его

 

Пречистой

 

Матери

 

и

 

Святыхъ

 

Его.

 

На

 

пространствѣ

80

 

верстъ

 

пути

 

всѣ

 

храмы

 

Божіи

 

торжествовали,

 

насель-

ники

 

всѣхъ

 

селъ

 

и

 

деревень,

 

встрѣчая

 

и

 

провояшя

 

крест-

ный

 

ходъ,

 

праздновали,

 

и

 

праздновали

 

не

 

„пьянствомъ

и

 

козлогласованіемъ",

 

но

 

молитвою

 

и

 

пѣніемъ

 

и

 

пѣсньми

духовными,

 

славили

 

Бога

 

въ

 

тѣлесахъ

 

и

 

душахъ

 

своихъ,

преклоняя

 

сердца

 

и

 

колѣна

 

предъ

 

святынею,

 

несомою

 

по

ихъ

 

полямъ

 

и

 

л}тамъ

 

и

 

мимо

 

ихъ

 

яшлищъ,

 

освящяя

себя

 

причащеніемъ

 

и

 

кропленіемъ

 

воды,

 

ежечасно,

 

въ

каяшомъ

 

селеніи

 

на

 

пути

 

о. о.

 

путниками

 

освящаемой,

 

и

уповая

 

молитвами

 

святыхъ

 

получить

 

милость

 

и

 

благо-

словеніе

 

Болгіе

 

на

 

поля

 

отъ

 

града

 

и

 

потопа,

 

на

 

домы

 

отъ
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огня,

 

на

 

скотъ

 

отъ

 

падежа

 

и

 

еебѣ

 

отъ

 

грядущей

 

смерто-

носной

 

язвы.

 

Духовенство

 

въ

 

крестный

 

ходъ

 

этотъ

 

вло-

жило

 

нею

 

свою

 

душу,

 

совершая

 

пастырское

 

дѣло

 

со

 

вся-

кпмъ

 

стараніемъ

 

и

 

благоговѣніемъ,

 

„словесы

 

уча

 

и

 

дѣлы

црказуя"

 

себя

 

пастырями

 

добрыми,

 

а

 

не

 

наемниками.

Хоругвеносцы- -люди

 

занятые

 

и

 

не

 

богатые

 

также

 

все-

цѣло

 

отдали

 

себя

 

этому

 

дѣлу;

 

предпринявъ

 

этотъ

 

досто-

хвалышй

 

подвигъ

 

благочестія,

 

они

 

на

 

цѣлую

 

недѣлю

оставили —

 

кто

 

„куплю

 

свою,

 

кто

 

село

 

свое".

 

А

 

право-

славные

 

поселяне,

 

сопровождавшіе

 

крестный

 

ходъ,

 

всѣ

только

 

благодарили

 

Бога,

 

что

 

Господь

 

сподобилъ

 

ихъ

 

съ

такимъ

 

торжествомъ

 

пройти

 

путь

 

на

 

поклоненіе

 

Святой

Влаговѣрной

 

Княгинѣ

 

Аынѣ

 

Преподобной.

Да!

 

Эти

 

крестные

 

ходы

 

въ

 

Кашинѣ

 

были

 

дивнымъ

свѣглымъ

 

торжеетвоімъ

 

нашей

 

церкви

 

православной

 

послѣ

пережитыхъ

 

ею

 

дней

 

печали;

 

это

 

торжество

 

воспрослав-

ленія

 

св.

 

мощей

 

Преподобной

 

Благовѣрной

 

Княгини

 

Анны

было

 

пиръ

 

нашей

 

вѣры. — И

 

мы

 

всецѣло

 

насладились

 

его!

Слава

 

Тебѣ,

 

Господи,

 

Слава

 

Тебѣ!

Протоіерей

 

Іоапнъ

 

Хильтовъ.

Краткій

 

историческій

 

очеркъ

 

развитія

 

церков-

ныхъ

 

школъ

 

по

 

г.

 

Твери

 

и

 

его

 

уѣзду

 

за

 

25-ти
лѣтній

 

періодъ

 

существованія

 

ихъ

 

(1884—

1909

 

г.г.),

 

въ

 

связи

 

съ

 

общимъ

 

ходомъ

 

раз-

витія

 

начальнаго

 

народнаго

 

образованія

   

въ

томъ

 

же

 

мѣстѣ.

(Окончаніе).

Дѣнтелыіость

 

земства

 

цо

 

народному

 

образованію

 

съ

1884

 

г.

 

и

 

антагонизмъ.

Въ

 

послѣдующее

 

время

 

увеличеніе

 

числа

   

церковио-

прнходскихъ

   

школъ

   

совершалось

   

медленнѣе,

   

чѣмъ

  

въ
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первое

 

пятилѣтіе.

 

Главная

 

причина

 

этого

 

заключалась

 

въ

томъ,

 

что

 

Тверское

 

земство

 

раньше,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

не

особенно

 

дѣятельно

 

относившееся

 

къ

 

насажденію

 

грамот-

ности,

 

съ

 

изданіемъ

 

правилъ

 

о

 

церковныхъ

   

школахъ

 

н

въ

 

особенности

 

послѣ

 

обнаруженія

 

дѣяспособности

 

духо-

венства

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

стало

 

проявлять

 

особую

 

настой-

чивость

 

и

 

энергію

 

въ

 

открытіи

 

своихъ

 

школъ,

   

не

   

оста-

навливаясь

 

ни

 

предъ

 

какими

 

денежными

 

затратами.

 

Такъ
на

 

одномъ

 

изъ

 

своихъ

 

очередныхъ

 

собраній

 

оно

 

вырабо-

тываетъ

 

школьную

   

сѣть

 

*),

 

% по

  

которой

 

для

   

достиженія

всеобщей

 

грамотности

 

определяется

 

въ

 

уѣздѣ

 

1 50

 

школь-

ныхъ

 

пунктовъ

 

и

 

изъ

   

нихъ

   

для

 

духовнаго

   

вѣдомства,

безъ

 

соглашенія

 

съ

 

нимъ,

   

отводится

 

только

   

20.

   

Далѣе

земскія

 

собранія

 

опредѣляютъ

   

широкія

   

ассигнованія

 

на

открытіе

 

и

 

содержаніе

 

школъ

   

и

 

на

   

средства

 

внѣшколь-

наго

 

образованія.

 

Такъ:

 

увеличили

   

жалованье

   

учащимъ

до

 

240

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

ввели

 

имъ

 

періодическія

 

прибавки-

чрезъ

   

пять

 

лѣтъ

   

по

 

30

   

р.

 

въ

   

годъ,

   

стали

   

отпускать

болыпія

      

суммы

       

на

     

постройку,

     

ремонтъ

      

школь-

ныхъ

   

зданій,

   

не

   

исключая

   

даже

   

мелкихъ

   

расходовъ,

какъ,

 

напр.

 

вставка

   

битыхъ

   

стеколъ;

   

приняли

   

на

 

свой

счетъ

 

отопленіе

 

школъ,

 

прислугу

 

и

   

квартиру

   

учащихъ,

завели

 

библіотеки

 

при

 

школахъ,

   

народныя

   

читальни

  

и

организацію

 

народныхъ

 

чтеній

   

съ

 

покупкою

   

для

   

этого

волшебныхъ

 

фонарей.

   

Какъ

   

быстро

 

и

  

лихорадочно

 

шла

дѣятелыюсть

 

земства

 

по

 

народному

 

образованію

 

за

 

этотъ

періодъ

 

времени,

 

можно

 

убѣдиться

 

по

 

нижеслѣдующимъ

даннымъ.

 

Въ

 

1900

   

году

   

было

 

100

 

земскихъ

   

школъ,

 

съ

150

 

учащими

 

и

 

6857

 

учащимися

 

(противъ

 

27

 

шк.

 

35

 

уча-

щихъ

 

и

 

1200

 

учащихся

   

въ

   

1883

 

году).

   

На

   

содержаніе

школъ

 

было

 

израсходовано

 

Уѣздиою

 

Управою

 

56674

 

руб.

9

 

коп.

 

и

 

кромѣ

   

того

   

на

   

постройку

 

ідкольныхъ

   

зданій,

*)

 

Впосльдствіи

 

эта

 

сѣть

 

съ

 

малыми

 

поправками

 

и

 

дополненіями

 

по

 

тре-

бование

 

Министерства

 

была

 

одобрена

 

очереднымъ

 

Земскимъ

 

Собраніемъ

 

1907

 

г.

и

 

направлена

 

въ

 

Министерство

 

Народнаго

 

Просвѣщеиія.



—

 

809

 

—

ремонтъ

 

и

 

на

 

средства

 

внѣшкольнаго

 

образованія

 

до

25

 

тысячъ.

 

Въ

 

1883

 

г.

 

Тверское

 

земство

 

извело

 

на

 

на-

родное

 

образованіе

 

до

 

1 2

 

тысячъ

 

въ

 

годъ.

 

При

 

сравненіи

этой

 

деятельности

 

земства

 

съ

 

таковою

 

же

 

до

 

1884

 

года,

слѣдуетъ

 

отмѣтить,

 

что

 

оно,

 

не

 

смотря

 

на

 

меныпій

 

пе-

ріодъ

 

времени

 

(16

 

лѣтъ

 

противъ

 

21),

 

развилась

 

по

 

росту

школъ

 

въ

 

пять

 

разъ

 

съ

 

большою

 

скоростію,

 

а

 

по

 

отпуску

средствъ

 

въ

 

7

 

разъ.

 

Такую

 

рѣзкую

 

перемѣну

 

Тверского

земства

 

къ

 

дѣлу

 

народнаго

 

образованія

 

можно

 

объяснить

только

 

желаніемъ

 

земства

 

сохранить

 

за

 

собою

 

въ

 

этомъ

дѣлѣ

 

роль

 

хозяина

 

и

 

ослабить

 

усилившуюся

 

дѣятельность

духовенства.

 

На

 

этой

 

почвѣ

 

по

 

временамъ

 

создавался

антагонизмъ

 

земства

 

съ

 

духовенствомъ,

 

проявленіе

 

кото-

раго

 

можно

 

видѣть

 

въ

 

слѣдующихъ

 

фактахъ:

 

съ

 

откры-

тіемъ

 

Юрьевской

 

церк.-пр.

 

школы

 

(1897

 

г.)

 

земство

 

чрезъ

годъ

 

въ

 

д.

 

Заборовьѣ,

 

разстояніемъ

 

менѣе

 

2-хъ

 

верстъ,

открываетъ

 

свою

 

школу,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

ни

 

та,

 

ни

 

дру-

гая

 

школа

 

не

 

стали

 

имѣть

 

полнаго

 

комплекта

 

учащихся.

Съ

 

преобразованіемъ

 

Михайловской

 

школы

 

грамоты

 

въ

церковно-приходскую,

 

земство

 

одновременно

 

съ

 

этимъ

близь

 

самаго

 

селенія

 

Михайловскаго,

 

въ

 

деревыѣ

 

Яков-

лево,

 

устраиваетъ

 

обширное

 

школьное

 

зданіе,

 

стоимостію

въ

 

5

 

тысячъ

 

рублей,

 

и

 

открываетъ

 

въ

 

немъ

 

свою

 

школу,

на

 

разстояніи

 

менѣе

 

1

 

версты

 

отъ

 

Михайловской

 

школы;

послѣдняя,

 

какъ

 

не

 

имѣющая

 

спеціалыіаго

 

школьнаго

зданія,

 

принуждена

 

была

 

закрыться.

 

Далѣе

 

земство

 

стало

окружать

 

кольцомъ

 

церковно-приходскія

 

школы

 

своими,

отъ

 

этого

 

должны

 

были

 

закрыться

 

Новская

 

и

 

Каменская

церковно-приходскія

 

школы.

 

Въ

 

тѣхъ

 

же

 

видахъ

 

земство

стало

 

выводить

 

свои

 

школы

 

изъ

 

церковныхъ

 

зданій

 

при

малолюдпыхъ

 

селеніяхъ

 

и

 

помѣщать

 

ихъ

 

въ

 

ближайшія

къ

 

пимъ

 

болыпія

 

селенія.

 

Но

 

въ

 

трехъ

 

случаяхъ

 

духо-

венство

 

не

 

допустило

 

сдѣлать

 

этого

 

земству;

 

вмѣсто

земскихъ

 

школъ,

 

оно

 

открыло

 

свои

 

церковно-приходскія

въ

 

еелахъ:

 

Астраганецъ,

 

Старокосмодаміановскомъ

 

и

 

Ду-

динѣ,

 

построивъ

 

хорошія

 

школьныя

 

здаыія.



—

 

810

 

—

Развитіе

 

церк.-прнх.

 

школъ

 

съ

 

1891

 

г.

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

эти

 

неблагопріятныя

 

обстоя-

тельства,

 

ростъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

хотя

 

и

 

не-

особенно

 

быстро,

 

какъ

 

въ

 

первое

 

пятилѣтіе,

 

а

 

всетаки

иродолжалъ

 

увеличиваться.

 

Въ

 

1891

 

году

 

открылась

Отроковичская,

 

въ

 

1895

 

г. — Астраганцевская

 

и

 

Ремязіщ-

ская,

 

въ

 

1897

 

г.— Юрьевская,

 

въ

 

1898

 

г. —Жерновская,
въ

 

1899

 

г. — Валуево-Городищенская,

 

въ

 

1900

 

г.

 

— Старо-

космодаміановская.

 

Христорождествеиская

 

при

 

монастырѣ

въ

 

г.

 

Твери

 

и

 

Образцовая

 

при

 

Епархіальномъ

 

училищѣ,

въ

 

1901

 

году — Власовская,

 

въ

 

1902

 

г. —

 

Никольско-Горо-

днщенская,

 

въ

 

1903

 

г. —Николаевская

 

вь

 

г.

 

Твери,

 

въ

1904

 

г. — Оршинская,

 

въ

 

1907

 

г.

 

— Трехсвятская

 

при

 

Ар-

хіерейскомъ

 

домѣ,

 

въ

 

1908

 

г. — Власьевская

 

при

 

дѣтскомъ

пріютѣ

 

Казанскаго

 

общества

 

трезвости.

Обстоятельства,

 

благонріятствующія

 

церк.-приходск.

школамъ.

Главное

 

свое

 

вниманіе

 

духовенство

 

этого

 

времени

стало

 

отдавать

 

заботамъ

 

о

 

качественномъ

 

улучшепіи

школьнаго

 

дѣла.

 

Такому

 

характеру

 

и

 

направленію

 

дѣя-

тельности

 

содѣйствовали

 

нижеслѣдующія

 

распоряжения

Правительства:

 

изданіе

 

положенія

 

объ

 

управленіи

 

цер-

ковными

 

школами

 

въ

 

1895

 

г.,

 

вызвавшего

 

къ

 

установле-

ние

 

учреягденій

 

Епархіальнаго

 

Училпщнаго

 

Совѣта,

 

отдѣ-

леній

 

его

 

и

 

института

 

епархіальнаго

 

и

 

уѣзднаго

 

наблю-

дателей

 

и

 

начавшійся

 

отпускъ

 

изъ

 

Государственнаго

казначейства

 

средствъ

 

на

 

содержаніе

 

церковныхъ

 

школъ,

въ

 

нособіе

 

къ

 

мѣстнымъ

 

средствамъ.

 

Средства

 

Государ-

спюннаго

 

казначейства

 

дали

 

возможность

 

при

 

каждой
церковно-приходской

 

школѣ

 

имѣть

 

особыхъ

 

правоспособ-

ныхъ

 

учителей

 

и

 

по

 

возможности

 

снабжать

 

всѣ

 

школы

учебными

 

пособіями

 

и

 

книгами

 

для

 

выѣшкольнаго

 

чтенія,
а

 

твердо

 

установившаяся

 

организація

 

церкввношкольнаго



—

 

811

 

—

управленія

 

могла

 

неослабно

 

наблюдать

 

за

 

правильною

жизпію

 

школъ

 

и

 

на

 

мѣстахъ

 

руководить

 

учебновоспита-

телыіымъ

 

дѣломъ,

 

чрезъ

 

носѣщенія

 

школъ

 

спарх.

 

и

 

уѣзд-

нымп

 

наблюдателями.

 

Равно

 

много

 

заботилось

 

Епархіаль-

ное

 

и

 

Уѣздное

 

управленіе

 

церковными

 

школами

 

объ

устройствѣ

 

хорошихъ

 

школьныхъ

 

помѣщепій;

 

исходатай-

ствовало

 

иногда

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

довольно

 

значитель-

ный

 

суммы,

 

въ

 

пособіе

 

къ

 

мѣстнымъ

 

средствамъ,

 

отъ

500

 

руб.

 

до

 

1500

 

рублей.

 

Въ

 

доказательство

 

этого

 

хоро-

шаго

 

состоянія

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

укажу

 

на

статпстическія

 

данныя

 

о

 

полоя^еніи

 

ихъ

 

въ

 

1900

 

году.

За

 

этотъ

 

годъ

 

имѣлось

 

1

 

второкл.,

 

1

 

двухклассная,

 

20

одноклассныхъ

 

школъ,

 

изъ

 

нихъ

 

4

 

въ

 

г.

 

Твери,

 

обуча-

лось

 

въ

 

нихъ

 

674

 

мальч.

 

300

 

дѣв.,

 

всего

 

974,

 

обучали

20

 

учителей

 

и

 

9

 

учительницъ,

 

изъ

 

нихъ

 

4

 

въ

 

санѣ

 

діа-

кона,

 

прочіе

 

всѣ

 

свѣтскія

 

лица

 

и,

 

кромѣ

 

двухъ,

 

право-

способный:

 

изъ

 

нихъ

 

10

 

окончившихъ

 

курсъ

 

Дух.

 

Семи-

Наріи,

 

5

 

окончившихъ

 

курсъ

 

другихъ

 

среднеучебныхъ

заведеній

 

и

 

остальныя

 

не

 

окончившія

 

курсъ

 

среднеучеО-

ныхъ

 

заведеній,

 

но

 

имѣющія

 

свидѣтельства

 

на

 

звапіс

учителя.

 

Кончило

 

курсъ

 

по

 

экзамену

 

одноклассиой

 

школы,

111

 

и

 

по

 

экзамену

 

второклассной

 

школы,

 

со

 

званіемъ

учителя

 

школы

 

грамоты,

 

8.

 

Всѣ

 

школы,

 

кромѣ

 

Семенов-

ской

 

и

 

Кошелевской,

 

имѣли

 

свои

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

благо-

устроенный

 

школьныя

 

зданія,

 

нѣкоторыя

 

дая^е

 

очень

цѣнныя,

 

какъ

 

то:

 

Ремязинская

 

второклассная

 

болѣе

 

20

 

ты-

сячъ

 

руб.

 

стоимостію,

 

Астраганцевская

 

около

 

3

 

тысячъ,

Старокосмодаміановская

 

4

 

т.

 

и

 

Валуево-Городищенская

4

 

т.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

духѣ

 

и

 

характерѣ

 

продолжало

 

разви-

ваться

 

дѣло

 

устроенія

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

въ

дальнѣйшій

 

періодъ

 

лшзни

 

ихъ.

 

Появились

 

новыя

 

школы

съ

 

хорошими

 

школьными

 

зданіями,

 

каковы:

 

Дудинская,
Никильско-Городищенская,

 

Николаевская,

 

Христорождест-

веиская;

 

прежнія

 

школы:

 

Николо-Малицкая,

 

Семеновская

и

 

Черноручьинская

 

устроили

   

новыя

 

болыиія

   

школьныя



—

 

812

 

—

зданія.

 

За

 

двадцатипятилѣтній

 

періодъ

 

своей

 

жизни

церковно-приходскія

 

школы

 

наибольшаго

 

развитія достигли

въ

 

1907

 

году.

 

Число

 

ихъ

 

составляли:

 

1

 

второкл.,

 

1

 

двухкл.,

27

 

одноклассныхъ,

 

обучалось

 

1670,

 

изъ

 

нихъ

 

сдало

 

эк-

заменъ

 

192.

Иоложеніе

 

церк.-прих.

 

школъ

 

въ

 

1909

 

году.

Въ

 

настоящемъ

 

1909

 

учебномъ

 

году

 

число

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ

 

стало

 

31

 

школа,

 

вмѣсто

 

29,

 

но

 

число

учащихся

 

уменьшилось

 

на

 

55

 

человѣкъ — 1615.

 

Это

 

умень-

шеніе

 

учащихся,

 

хотя

 

и

 

незначительное,

 

произошло

отъ

 

открытія

 

земскихъ

 

школъ

 

Жоховской,

 

Турыгипской
и

 

Телятьевской

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

церковно-приходскими—

Астраганцевской,

 

Артемовской

 

и

 

Черноручьинской,

 

вслѣд-

ствіе

 

чего

 

въ

 

Астраганцевской

 

школѣ

 

стало

 

учащихся

54

 

противъ

 

133-хъ

 

въ

 

1908

 

г.,

 

въ

 

Артемовской

 

33

 

про-

тивчз

 

53,

 

въ

 

Черноручьинской

 

36

 

противъ

 

62.

 

Кромѣ

 

того,

ростъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

остановился

 

и

 

въ

силу

 

того,

 

что

 

новый

 

отпускъ

 

средствъ

 

изъ

 

Государст-

веннаго

 

казначейства

 

въ

 

1902

 

г.

 

прекратился,

 

и

 

на

 

со-

держаніе

 

свое

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

церковно-приходскія

школы

 

получили

 

вч>

 

суммѣ

 

1903

 

года,

 

хотя

 

число

 

ихъ

значительно

 

увеличилось.

 

Естественно,

 

церковно-приход-

скія

 

школы,

 

достигши

 

въ

 

1907

 

году

 

той

 

наибольшей

растяжимости,

 

какая

 

только

 

была

 

возможна

 

при

 

налич-

ныхъ

 

средствахъ,

 

въ

 

дальнѣйшей

 

жизни

 

своей,

 

при

 

от-

сутствіи

 

новыхъ

 

источниковъ

 

питанія,

 

должны

 

остано-

виться

 

въ

 

своемъ

 

поступательномъ

 

движеніи.

Необезпеченность

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Да

 

вообще

 

всегда

 

и

 

во

 

всякое

 

время

 

отсутствіе

 

над-

лежащихъ

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

составляло

 

главный
тормазъ

 

развитія

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

До

 

1895

 

г.

существованіе

 

ихъ

 

обезпечивалось

 

мѣстными

 

средствами.



—

 

813

 

—

Въ

 

первое

 

десятилѣтіе,

 

пока

 

ощущался

 

большой

 

недоста-

токъ

 

въ

 

школахъ,

 

народонаселеніе,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

давало

 

небольшія

 

средства

 

на

 

церковно-приходскія

 

школы,

но

 

потомъ,

 

какъ

 

только

 

земство

 

повсемѣстно

 

стало

 

от-

крывать

 

свои

 

школы,

 

снабжая

 

ихъ

 

всѣмч>

 

необходимымъ,

эти

 

денежны

 

я

 

поступленія

 

стали

 

прекращаться.

 

Почти

повсемѣстно

 

стали

 

отказываться

 

отъ

 

отопленія

 

школъ,

отъ

 

содержанія

 

прислуги;

 

учащіеся

 

неохотно

 

вносили

даже

 

ничтожную

 

плату

 

за

 

обученіе,

 

въ

 

размѣрѣ

 

1

 

руб.

въ

 

годъ.

 

Нынѣ

 

этотъ

 

сборъ

 

почти

 

повсемѣстно

 

прекра-

щенъ.

 

Въ

 

дальнѣйшей

 

своей

 

жизни

 

церковно-приходскія

школы

 

преимущественно

 

поддерживались

 

казенными

 

сред-

ствами,

 

которыя

 

стали

 

отпускаться

 

съ

 

1896

 

года.

 

Но

 

они

всегда

 

были

 

мало

 

достаточны.

 

Ими

 

молено

 

было

 

удовле-

творить

 

содержаніе

 

учащихъ,

 

въ

 

размѣрѣ

 

въ

 

началѣ

120—180

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

а

 

потомъ

 

180 — 240

 

р.

 

Въ

 

рѣдкихъ

случаяхъ

 

въ

 

половиныомъ

 

размѣрѣ

 

выдавались

 

ссуды

 

на

постройку

 

школы-іыхъ

 

зданій.

 

Правда,

 

въ

 

нѣкоторыя

школы,

 

въ

 

виду

 

ихъ

 

особой

 

бѣдноети,

 

съ

 

недавняго

 

вре-

мени

 

отпускаются

 

неболыиія

 

суммы

 

на

 

содеряеаніе

 

ихъ.

Такими

 

субсидіями

 

пользуется

 

только

 

треть

 

школъ:

 

Вла-

совская,

 

Березниковская

 

и

 

Артемовская

 

по

 

40

 

руб.

 

въ

годъ,

 

Дудинская

 

50

 

руб.,

 

Старокосмодаміановская

 

85

 

р.,

Валуево-Городищенская

 

двухклассная

 

съ

 

общежитіемъ

150

 

р.,

 

Астраганцевская

 

двухклассная

 

90

 

р.

 

Николаевская

въ

 

г.

 

Твери

 

обезпечивается

 

процентами

 

съ

 

капитала,

вложеннаго

 

духовенствомъ

 

епархіи.

 

Школы

 

образцовыя

и

 

Ремязинская

 

второклассная

 

учительская

 

не

 

входятч^

 

въ

разсмотрѣніе

 

обсужденія

 

средствъ

 

ихъ,

 

такъ

 

какъ

 

онѣ,

въ

 

виду

 

своихъ

 

спеціалыіыхъ

 

цѣлей,

 

пользуются

 

осо-

быми

 

кредитами.

Положеніе

 

завѣдующаго

 

школой.

При

 

такихъ

 

незавидныхъ

   

матеріальныхъ

 

условіяхъ

жизни

 

школъ

 

отъ

 

завѣдующаго

 

школою

 

священника

 

тре-



—

 

814

 

—

буются

 

громадныя

 

усилія

 

и

 

заботы,

 

чтобы

 

содержать

школу

 

въ

 

уровень

 

къ

 

предъявленнымъ

 

ей

 

требованіямъ.

Онъ

 

безплатно

 

иреподаетъ

 

Законъ

 

Божій,

 

въ

 

то

 

время

какъ

 

въ

 

другихъ

 

начальныхъ

 

училищахъ

 

даютъ

 

ему

 

за

этотъ

 

трудъ

 

въ

 

селахчэ

 

по

 

85

 

—

 

50

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

го-

родѣ

 

по

 

150 — 200

 

руб.;

 

завѣдующій

 

школою

 

долженъ

подыскать

 

для

 

обученія

 

правоспособное

 

лицо,

 

обладающее

религіозною

 

и

 

церковного

 

настроен ностію

 

и

 

понимающее

церковное

 

пѣніе

 

до

 

умѣнья

 

образовать

 

церковно-школь-

ный

 

пѣвческій

 

хоръ;

 

онъ

 

же

 

непосредственно

 

ближай-

шимъ

 

образомъ

 

слѣдитчз

 

за

 

жизнію

 

школы,

 

руководить

ею

 

и

 

даетъ

 

отчетность

 

о

 

ней.

 

На

 

немъ-же

 

лежатъ

 

заботы

обь

 

изысканіи

 

средствъ

 

на

 

постройку

 

и

 

ремонтъ

 

школьныхъ

зданій,

 

на

 

отопленіе

 

и

 

прислугу

 

школъ.

 

Очень

 

часто,

 

за

отсутствіемъ

 

средствъ

 

на

 

приглашеніе

 

свѣдущихъ.

 

людей,

завѣдующій

 

школою

 

самъ

 

чертитъ

 

планъ

 

школьнаго

 

зда-

нія

 

и

 

составляетъ

 

смѣту

 

его.

 

Нужно

 

имѣть

 

много

 

само-

поя^ертвованія

 

и

 

идейности

 

духовенству,

 

чтобы

 

при

 

такихъ

незавидныхъ

 

условіяхъ

 

каждый

 

приходскій

 

священникъ

сдѣлался

 

основателемъ

 

церковно-приходской

 

школы.

Только

 

энергичные

 

и

 

особенно

 

выдающіеся

 

изъ

 

нихъ,

при

 

помощи

 

расположенныхъ

 

къ

 

церкви

 

лицъ

 

и

 

благодаря

исключительнымъ

 

обстоятельствамъ,

 

могли

 

открыть

школы.

Отношеніе

 

народа

 

къ

 

церковно-приходской

 

школѣ.

Для

 

такой

 

своей

 

деятельности

 

по

 

открытію

 

школъ,

при

 

отсутствіи

 

нужныхъ

 

на

 

это

 

средствъ,

 

духовенство

черпало

 

силы

 

въ

 

сочувствіи

 

народа

 

къ

 

церковной

 

школѣ.

Тверской

 

крестьянинъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

агитацію

 

и

 

пропа-

ганду

 

послѣдняго

 

времени,

 

въ

 

большой

 

своей

 

массѣ

религіозенъ

 

и

 

набол^енъ.

 

Церковной

 

школой

 

съ

 

ея

 

рели-

гіознымъ

 

укладомъ

 

онъ

 

доволенъ.

 

Нравится

 

ему,

 

что

 

она

обучаетъ

 

больше

 

церковному

 

и

 

Божественному,

 

что

 

она

воспитываетъ

 

въ

   

страхѣ

 

Божіемъ,

   

вѣрѣ

 

и

 

благочестіи,

■



—

 

815

 

—

и

 

что

 

изъ

 

нея

 

выходятъ

 

ученики,

 

знающіе

 

чтеніе

 

и

 

пѣ-

ніе

 

церковное.

 

Въ

 

подтверлсденіе

 

этой

 

мысли

 

можно

 

ука-

зать

 

на

 

массу

 

заявленій,

 

поступавшихъ

 

вч 3

 

Тверское

Уѣздное

 

Отдѣленіе

 

и

 

Еиархіальный

 

Училищный

 

Совѣтчэ

объ

 

открытіи

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Въ

 

дѣлахъ

Тверского

 

Уѣзднаго

 

Отдѣленія

 

остались

 

неудовлетворен-

ный

 

по

 

отсутствие

 

средствъ

 

ходатайства

 

объ

 

открытіи

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

вч->

 

селахъ:

 

Славномъ,

 

Сав-

ватьсвѣ,

 

Бѣляхъ-Архіерейскихъ,

 

Логиновѣ,

 

Романовѣ,

Лиспцахъ,

 

Первитинѣ,

 

въ

 

деревняхъ:

 

Сосновкѣ,

 

Семе-

новской.

 

Еще

 

больше

 

дѣлалось

 

такихъ

 

заявленій

 

на

 

мѣ-

стахъ,

 

при

 

ревизіи

 

школъ

 

Епархіальнымъ

 

и

 

Уѣ ;зднъшъ

Наблюдателемъ,

 

но

 

они

 

въ

 

зародышѣ

 

своего

 

возникнове-

нии

 

за

 

неуказаніемъ

 

опредѣленныхъ

 

средствъ,

 

оставля-

лись

 

безъ

 

послѣдствій.

Лица,

 

особо

 

потрудившіяся

 

для

 

церковно-приходской

школы.

Справедливость

 

требуетъ

 

въ

 

юбилейный

 

годъ

 

отмѣ-

тить

 

имена

 

особо

 

потрудившихся

 

лицъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

насаж-

денія

 

церковнаго

 

образования.

 

Одни

 

изъ

 

нихъ

 

уже

 

почили

въ

 

Бозѣ.

 

Къ

 

числу

 

такихъ

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

священнп-

ковъ:

 

с.

 

Городни

 

о.

 

Григорія

 

Ушакова

 

и

 

села

 

Жерновки

о.

 

Никольскаго,

 

поисертвовавшихъ

 

свои

 

дома

 

для

 

школь-

ныхъ

 

зданій,

 

временнаго

 

купца

 

изъ

 

крестьянъ

 

д.

 

Ремя-

зпна

 

Илію

 

Антоновича

 

Шаплыгиыа,

 

устроившаго

 

при

своей

 

деревнѣ

 

церковь

 

школу,

 

стоимостію

 

болѣе

 

20

 

ты-

сячъ,

 

крестьянина

 

с.

 

Семеновскаго

 

Іосифа

 

Герасимова,

пожертвовав

 

шаго

 

1 500

 

р.

 

на

 

постройку

 

Семеновской

 

школы,

игумена

 

Николо-Малицкаго

 

монастыря

 

Владиміра

 

и

игуменій

 

ясепскихъ

 

монастырей —Тверского

 

Палладію

 

и

Орщина

 

монастыря

 

Евдоксію,

 

устроившихъ

 

хорошія

школьныя

 

зданія

 

и

 

неуклонно

 

заботившихся

 

о

 

благо-

устройствѣ

 

ввѣреыныхіэ

 

ихъ

 

попеченію

 

школъ.

 

Вѣчиая

память

 

всѣмъ

 

имъ,

 

милостивымъ

 

радѣтелямъ

 

церковнаго



—

 

816

 

—

просвѣщенія.

 

Изъ

 

до

 

сего

 

времени

 

Милостію

 

Божіею
здравствующихъ

 

лицъ

 

предпочтительно

 

предъ

 

другими

слѣдуетъ

 

назвать

 

имена

 

слѣдующихъ

 

ревнителей

 

про-

свѣщенія:

 

дочерей

 

Тайнаго

 

Совѣтника

 

Сенатора:

 

Алек-

сандру

 

Васильевну,

 

Надежду

 

Васильевну

 

Булыгиныхъ

 

и

Екатерину

 

Васильевну

 

Врасскую,

 

священниковъ:

 

о.

 

Ми-

хаила

 

Любскаго,

 

о.

 

Николая

 

Троицкаго,

 

о.

 

Константина
Критскаго,

 

о.

 

Петра

 

Толмачевскаго,

 

о.

 

Илію

 

Спасскаго

 

и

всѣхъ

 

прочихъ

 

о.о.

 

завѣдующихъ

 

школами,

 

крестьянъ

д.

 

Коробеина

 

Павла

 

Иванова

 

и

 

д.

 

Тараханихи

 

Кузьму

Захарову.

 

Въ

 

частности

 

о

 

дѣятельности

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

нихъ

 

достойны

 

упоминанія

 

слѣдующія

 

ея

 

проявлепія.

Г.г.

 

Булыгины

 

и

 

Врасская

 

открыли

 

Валуево-Городищен-
скую

 

двухклассную

 

и

 

Старокосмодаміановскую

 

церк.

 

пр.

школы,

 

построивъ

 

для

 

нихъ

 

на

 

свои

 

средства

 

прекрас-

ный

 

школьныя

 

зданія

 

и

 

до

 

сего

 

времени

 

неусыпно

 

забо-

тятся

 

о

 

нихъ.

 

При

 

этомъ

 

одна

 

изъ

 

нихъ,

 

Надежда

 

Ва-

сильевна,

 

являетъ

 

рѣдкій

 

примѣръ

 

любви

 

къ

 

церковной

школѣ.

 

Три

 

года

 

она

 

безплатно

 

обучала

 

въ

 

школѣ

 

и

теперь,

 

не

 

смотря

 

на

 

свое

 

болѣзненное

 

состояніе,

 

какъ

вѣрный

 

стражъ

 

интересовъ

 

истинно

 

школьнаго

 

обученія,

въ

 

духѣ

 

Православной

 

церкви,

 

въ

 

учебный

 

періодъ

 

жи-

ветъ

 

въ

 

школѣ

 

на

 

ряду

 

съ

 

другими

 

учительницами,

руководить

 

учебновоспитательнымъ

 

дѣломъ,

 

преподаетъ

церковное

 

нѣніе,

 

свѣдѣнія

 

объ

 

явленіяхъ

 

природы,

 

реген-

туетъ

 

въ

 

церкви

 

прекрасно

 

организованнымъ

 

ею

 

школьно-

пѣвческимъ

 

хоромъ.

 

Священникъ,

 

бывшій

 

с.

 

Астрага-

пецъ,

 

а

 

теперь

 

Мироносицкой

 

г.

 

Твери

 

церкви,

 

о.

 

Люб-
скій

 

много

 

потрудился

 

надъ

 

открытіемъ,

 

устройствомъ

и

 

надлеяѵащею

 

постановкою

 

Астраганцевской

 

и

 

Власов-

ской

 

церк.

 

пр.

 

школъ.

 

Каігъ

 

истый

 

пастырь

 

церкви,

 

онъ

въ

 

своей

 

части

 

прихода

 

не

 

допустилъ

 

открытій

 

другихъ

школъ.

 

кромѣ

 

церковныхъ.

 

Прихолгане

 

вполиѣ

 

свободно

для

 

своихъ

 

дѣтей

 

получали

 

обученіе

 

въ

 

вышепомяыутыхъ

основанныхъ

 

имъ

 

церк.

 

пр.

   

школахъ

 

и

 

въ

 

Дмитровской



—

 

817

 

—

и

 

Стариковской

 

школахъ

 

грамоты,

 

открытыхъ

 

также

 

его

стараніемъ.

 

Священникъ

 

о.

 

Толмачевскій,

 

иынѣ

 

духов-

никъ

 

Семинаріи,

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

о.

 

Любскій,

 

много

 

пора-

боталъ

 

надъ

 

открытіемъ

 

Никольско-Городищенской

 

цер-

ковпо-приходской

 

и

 

Сосновской

 

грамоты

 

школъ

 

и

 

по-

стройкою

 

для

 

нихъ

 

хорошихъ

 

ншольныхъ

 

зданій,

 

упо-

требивъ

 

на

 

это

 

дѣло

 

много

 

своихъ

 

личныхъ

 

средствъ.

 

Въ

этомъ

 

же

 

духѣ

 

проявляли

 

и

 

нынѣ

 

проявляютъ

 

свою

деятельность

 

по

 

завѣдыванію

 

и

 

благоустройству

 

и

 

всѣ

другіе

 

о.

 

завѣдующіе

 

школами;

 

о.

 

Критскій

 

и

 

о.

 

Троицкій

особенно

 

много

 

заботятся

 

о

 

воспитательной

 

стороиѣ

 

въ

свопхъ

 

школахъ

 

и

 

хорошей

 

постановкѣ

 

церковнаго

 

пѣнія.

Трудами

 

ихъ

 

создались

 

прекрасные

 

пѣвческіе

 

хоры

Отроковичской

 

и

 

Городенской

 

церквей.

 

Крестьяне

 

Ивановъ

н

 

Захаровъ,

 

будучи

 

сами

 

не

 

особенно

 

богатыми

 

людьми,

устроили

 

новыя

 

хорошія

 

школьныя

 

зданія

 

для

 

Коробеин-

скоіі

 

и

 

Тараканихской

 

школъ

 

грамоты,

 

первый

 

исключи-

тельно

 

на

 

свои

 

средства,

 

второй

 

съ

 

пособіемъ

 

изъ

 

казны.

Почтенна

 

также

 

дѣятельность

 

многихъ

 

учащихъ,

 

которые,

не

 

ища

 

большихъ

 

окладовъ

 

жалованья,

 

получаемыхъ

 

въ

другихъ

 

школахъ— земскихъ

 

и

 

министерскихъ,

 

отдавали

съ

 

любовію

 

свои

 

силы

 

на

 

служеніе

 

церковной

 

школѣ.

 

По
своей

 

продолжительности

 

въ

 

церковно-прих.

 

школахъ

достойно

 

упоминанія

 

благотворная

 

и

 

полезная

 

служба

учащихъ

 

А.

 

Евг.

 

Грѣшищевой

 

съ

 

1885

 

г.,

 

М.

 

П.

 

Коло-

совой

 

съ

 

1892

 

г.,

 

В.

 

М.

 

Верезкииа

 

съ

 

1891

 

г.

 

и

 

А.

 

В.
Прпклонской

 

съ

 

1891

 

г.

 

Да

 

будетъ

 

мнѣ

 

позволено

 

въ

концѣ

 

этой

 

священной

 

лѣтописи

 

школыіыхъ

 

дѣлъ

 

помя-

нуть

 

имя

 

настоящаго

 

нашего

 

благостиаго

 

Архипастыря,

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Алексія,

 

который,

 

кромѣ

 

об-
щнхъ

 

заботъ

 

о

 

благоустроеніи

 

церковыыхъ

 

школъ,

 

свой-

ственныхъ

 

каждому

 

Архипастырю,

 

самъ

 

иоказалъ

 

при-

мерь

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

открывъ

 

таковую

 

при

 

своемъ

 

за-

городномъ

 

домѣ

 

и

 

принявъ

 

содержапіе

 

ея

 

на

 

свое

попеченіе.



—

 

818

 

—

Школы

 

грамоты.

Устраивая

 

и

 

открывая

 

церковно-прих.

 

школы,

 

духо-

венство

 

не

 

менѣе

 

того

 

прилагало

 

заботы

 

къ

 

развитію

 

и

поддержанію

 

школъ

 

грамоты,

 

возникновеніе

 

которыхъ

относится

 

ко

 

времени,

 

предшествовавшему

 

изданію

 

Высо-

чайше

 

утвержденныхъ

 

правилъ

 

о

 

школахъ

 

грамоты.

 

Ихъ

открывали

 

непосредственно

 

крестьянскія

 

сельскія

 

обще-

ства,

 

иногда

 

отдѣльные

 

домохозяева

 

деревни,

 

и

 

свое

существованіе

 

они

 

поддерживали

 

и

 

обусловливали

 

отсут-

ствіемъ

 

надлежащаго

 

количества

 

благоустроенныхъ

 

школъ

для

 

потребностей

 

обученія.

 

По

 

большей

 

части

 

обучали

 

въ

нихъ,

 

по

 

соглашение

 

съ

 

крестьянами,

 

лица

 

не

 

высокаго

образования,

 

не

 

имѣющія

 

опредѣленныхъ

 

занятій

 

и

 

своего

угла

 

для

 

жительства:

 

изъ

 

крестьянъ,

 

отставныхъ

 

сол-

датъ,

 

чиновниковъ,

 

уволенныхъ

 

со

 

службы,

 

и

 

въ

 

рѣдкихъ

случаяхъ

 

изъ

 

членовъ

 

причта,

 

преимущественно

 

заштат-

ныхъ

 

и

 

ихъ

 

дѣтей,

 

подростковъ.

 

Возиагражденіемъ

 

за

 

ихъ

трудъ

 

служила

 

плата

 

за

 

обученіе

 

съ

 

учениковъ,

 

въ

 

раз-

мѣрѣ

 

1 —3

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

или

 

по

 

30

 

коп.

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Столъ

и

 

квартиру

 

получали

 

натурою

 

въ

 

домахъ

 

родителей

 

своихъ

учениковъ.

 

Съ

 

нзданіемъ

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

правилъ

 

о

 

школахъ

 

грамоты,

 

духовенство

 

приняло

 

ихъ

подъ

 

свое

 

покровительство

 

и

 

руководство.

 

Въ

 

этихъ

 

ви-

да

 

хъ

 

приходскіе

 

священники,

 

иногда

 

о. о.

 

діаконы

 

и

 

дру-

гіе

 

члены

 

причта,

 

стали

 

возможно

 

чаще

 

посѣщать

 

школы

грамоты,

 

обучать

 

въ

 

нихъ

 

Закону

 

Божіго

 

и

 

руководить

заиятіями

 

учителей.

 

Многихъ

 

изъ

 

нихъ,

 

малограмотныхъ

и

 

съ

 

задатками

 

нетрезвой

 

лдазии,

 

стали

 

замѣнять

 

болѣе

способными

 

и

 

достойными.

 

Съ

 

учрежденіемъ

 

Епархіаль-

наго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

и

 

Тверского

 

Уѣзднаго

 

Отдѣле-

нія

 

его,

 

духовенство

 

матеріально

 

приходило

 

на

 

помощь

къ

 

этимъ

 

школамъ

 

отпускомъ

 

книгъ,

 

выдачей

 

учителямъ

небольшихъ

 

денелшыхъ

 

пособій,

 

въ

 

размѣрѣ

 

10 — 30

 

руб.
въ

 

годъ.

 

Впослѣдствіи

   

(съ

  

1899

   

г.),

 

когда

   

выработался
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института

 

учителей

 

школъ

 

грамоты

 

изъ

 

окончившихъ

курсъ

 

Ремязинской

 

второклассной

 

учительской

 

школы,

такопыхъ

 

стали

 

опредѣлять

 

въ

 

эти

 

школы,

 

въ

 

выдачей

жалованья

 

изъ

 

казенныхъ

 

средствъ,

 

по

 

96

 

руб.

 

въ

 

годъ

каждому-

 

Вначалѣ

 

крестьяне,

 

въ

 

виду

 

молодости

 

этихъ

учителей,

 

(оканчивали

 

курсъ

 

15 — 16

 

лѣтъ),

 

недовѣрчиво

относились

 

къ

 

нимъ.

 

Были

 

даже

 

случаи

 

непріема

 

ихъ

на

 

службу

 

крестьянами

 

въ

 

д.

 

Тѣстовѣ

 

и

 

Стариковѣ.

 

Но

потомъ,

 

когда

 

они

 

на

 

дѣлѣ

 

показали

 

свое

 

успѣшное

обученіе,

 

которое

 

они

 

повели

 

преимущественно

 

по

 

курсу

программъ

 

одноклассной

 

школы,

 

крестьяне

 

измѣнили

 

къ

нимъ

 

свое

 

отношеніе:

 

они

 

стали

 

даже

 

ходатайствовать

 

о

замѣиѣ

 

своихъ

 

учителей

 

Ремязинскими

 

учителями.

Но

 

большая

 

часть

 

этихъ

 

школъ

 

грамоты

 

не

 

имѣла

того

 

благоустройства

 

и

 

той

 

прочной

 

организаціи,

 

какъ

школы

 

земскія

 

и

 

церковно-приходскія,

 

и

 

поэтому

 

число

ихъ

 

отъ

 

времени

 

уменьшалось,

 

по

 

мѣрѣ

 

увеличенія

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

и

 

земскихъ

 

школъ.

 

Первыя

 

печатныя

нзвѣстія

 

о

 

школахъ

 

грамоты

 

въ

 

отчетахъ

 

Братства

Свят.

 

Благовѣрн.

 

Князя

 

Михаила,

 

вѣдавшаго

 

вначалѣ

школами

 

по

 

Епархіи,

 

появились

 

за

 

1888

 

годъ.

 

Въ

 

отчетѣ

его

 

за

 

1890

 

годъ

 

читаемъ:

 

„было

 

39

 

школъ

 

грамоты,

 

обу-

чалось

 

810

 

мальчиковъ

 

и

 

150

 

дѣвочекъ.

 

О

 

постановкѣ

учебнаго

 

дѣла

 

говорится:

 

въ

 

16

 

школахъ

 

дѣти

 

обучены

правильно

 

читать

 

по

 

русски

 

и

 

церковнославянски;

 

знаютъ

всѣ

 

главныя

 

молитвы,

 

символъ

 

вѣры

 

и

 

заповѣди,

 

раз-

сказываютъ

 

исторіи

 

праздниковъ

 

и

 

порядочно

 

пишутъ

 

и

читаютъ.

 

По

 

въ

 

болыпинствѣ

 

школъ,

 

въ

 

особенности

тамъ,

 

гдѣ

 

учителями

 

состоятъ

 

крестьяне

 

и

 

военные,

преобладаетъ

 

механическій

 

способъ

 

обученія.

 

Ученики

читаютъ

 

безъ

 

всякаго

 

пониманія

 

и

 

не

 

въ

 

состояніи

 

пере-

дать

 

прочитаннаго

 

далее

 

по

 

вопросамъ;

 

пишутъ

 

преимуще-

ственно

 

съ

 

книги,

 

не

 

заботясь

 

о

 

каллиграфіп;

 

задачи

рѣшаютъ

 

на

 

всѣ

 

отвлеченный

 

числа,,

 

но

 

умственно

 

вычи-

сляютъ

 

на

 

столько

   

слабо,

 

что

   

не

 

могутъ

 

справиться

 

съ
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задачами

 

далее

 

въ

 

предѣлахъ

 

двухъ

 

десятковъ".

 

Какъ

выше

 

сказано,

 

эти

 

школы

 

постепенно,

 

съ

 

развитіемъ

одноклассныхъ

 

школъ,

 

терялись

 

и

 

замѣнялись

 

по

 

боль-

шей

 

части

 

земскими

 

школами.

 

Уменыпеніе

 

ихъ

 

можно

наблюдать

 

изъ

 

нгокеслѣдующихъ

 

данныхъ:

 

въ

 

1895

 

г.

35

 

школъ,

 

учащихся

 

550мальч.

 

303

 

дѣв.=853,

 

въ

 

1900

 

г.

22

 

школы,

 

учащихся

 

315

 

мальч.

 

186

 

дѣв.-=501,

 

кончило

курсъ

 

по

 

экзамену

 

одноклассной

 

школы

 

9

 

мальч.

 

и

 

1

 

д.

Въ

 

1905

 

г.

 

19

 

школъ,

 

обучалось

 

320

 

мальч.

 

174

 

дѣв.=

494,

 

кончило

 

курсъ

 

37

 

м.

 

4

 

д.=40;

 

въ

 

1907

 

г.

 

17

 

школъ,

272

 

мальч.

 

144

 

дѣв.^-416,

 

сдало

 

экзаменъ

 

19

 

мальчик.

5

 

дѣв.,

 

въ

 

1909

 

г.

 

12

 

шк.,

 

обучалось

 

193

 

мальчика

 

и

93

 

дѣв.

 

=286,

 

сдало

 

экзаменъ

 

19

 

мальч.

 

и

 

3

 

дѣв.=22.

Въ

 

постепенной

 

жизни

 

школъ

 

грамоты

 

нельзя

 

не

 

замѣтить,

что

 

онѣ,

 

уменьшаясь

 

въ

 

числѣ,

 

въ

 

качествѣ

 

улучша-

лись;

 

поэтому

 

въ

 

первое

 

десятилѣтіе

 

сдача

 

экзаменовъ

учениками

 

изъ

 

этихъ

 

школъ

 

по

 

курсу

 

одноклассной

школы

 

была

 

рѣдкимъ

 

явленіемъ;

 

съ

 

1900

 

г.

 

оно

 

стало

постояннымъ.

 

Въ

 

нѣкоторые

 

годы

 

число

 

сдавшихъ

 

было

довольно

 

значительно:

 

за

 

1905

 

г.

 

оно

 

достигло

 

почти

9 и /о

 

всего

 

количества

 

обучавшихся.

 

На

 

улучшеніе

 

школъ

грамоты

 

имѣло

 

вліяніе

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

съ

 

1899

 

г.

учительскія

 

мѣста

 

замѣщались

 

въ

 

нихъ

 

исключительно

кончившими

 

курсъ

 

Ремязинской

 

второклассной

 

школы.

Нѣтъ

 

надобности

 

говорить,

 

что

 

послѣдніе,

 

какъ

 

полу-

чившіе

 

образованіе

 

въ

 

учебномъ

 

заведеніи

 

со

 

спеціальною,

хотя

 

и

 

низшею,

 

педагогическою

 

подготовкою,

 

много

 

вліяли
на

 

введете

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

успѣшнаго

 

и

 

правиль-

наго

 

обученія.

 

Многіе

 

изъ

 

нихъ

 

затѣмъ

 

получили

 

званіе
учителя

 

церк.-пр.

 

школъ

 

по

 

экзамену.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

эти

 

школы

 

составляли

 

тѣ

 

первоначальныя

 

ячейки,

 

изъ

которыхъ

 

потомъ

 

образовались

 

полноправныя

 

школы,

Тверское

 

Уѣздное

 

Земство

 

очень

 

интересовалось

 

лшзнію
ихъ

 

и

 

на

 

содерлеаніе

 

ихъ

 

отпускало

 

до

 

500

 

р.

 

въ

 

годъ.

Эти

 

деньги

 

распределяла

 

по

   

школамъ

 

сама

 

Управа:

 

въ
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видѣ

 

пособій

 

учащимъ

 

до

 

30

 

р.

 

въ

 

годъ

 

и

 

въ

 

видѣ

 

от-

пуска

 

книгъ

 

и

 

письменныхъ

 

принадлеяшостей.

 

По

 

хода-

тайству

 

Уѣзднаго

 

Наблюдателя

 

церковныхъ

 

школъ,

 

Зем-
ство

 

съ

 

1903

 

г.

 

увеличило

 

это

 

пособіе

 

до

 

1000

 

руб.

 

въ

годъ,

 

и

 

теперь

 

эти

 

деньги

 

расходуются

 

Управою

 

по

 

со-

глашение

 

съ

 

Уѣзднымъ

 

Наблюдателемъ,

 

выразившемуся

за

 

1909

 

годъ

 

въ

 

слѣдующемъ.

 

смѣтномъ

 

предположении

въ

 

церк.-пр.

 

школы

 

на

 

выдачу

 

письменныхъ

 

принадлеяе-

ностей

 

до

 

500

 

руб.;

 

въ

 

школы

 

грамоты

 

въ

 

пособіе

 

учи-

телямъ

 

220

 

р.

 

и

 

на

 

отпускъ

 

книгъ

 

и

 

письменныхъ

 

при-

надлежностей

 

до

 

300

 

руб.

Въ

 

виду

 

циркулярнаго

 

указа

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

23—24

января

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

35,

 

Тверское

 

Уѣздное

 

Отдѣленіе

въ

 

своемъ

 

собраніи

 

17

 

февраля

 

предположило

 

четыре

школы

 

грамоты

 

обратить

 

въ

 

церк-прих.

 

школы,

 

и

 

по

этому

 

предмету

 

входило

 

въ

 

соглашение

 

съ

 

Уѣздною

 

Зем-
скою

 

Управою

 

и

 

Уѣзднымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ.

Послѣдній

 

въ

 

своемъ

 

засѣданіи

 

19

 

августа

 

согласился

 

на

включеніе

 

въ

 

школьную

 

сѣть

 

Саввиховской,

 

Коробеинской

и

 

Тараканихской

 

школъ

 

грамоты,

 

съ

 

обращеніемъ

 

ихъ

въ

 

церковно-приходскія.

 

Такимъ

 

образомъ

 

число

 

школъ

грамоты

 

къ

 

будущему

 

1910

 

году

 

должно

 

сойти

 

до

 

9.

Сравнительное

 

состояніе

 

начальнаго

 

народнаго

 

обра-
зованія

 

въ

 

ближайшее

 

къ

 

намъ

 

время.

Въ

 

заключеніе

 

этого

 

своего

 

очерка

 

о

 

пололгеніи

 

народ-

наго

 

образоваиія

 

за

 

время

 

съ

 

1884

 

года

 

по

 

1909

 

г.

 

счи-

таю

 

долгомъ

 

сравнительно

 

больше

 

остановиться

 

на

 

совре-

менномъ

 

состояніи

 

его.

 

Имѣя

 

статистическія

 

данныя

 

по

начальнымъ

 

школамъ,

 

находящимся

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Мини-

стерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

только

 

за

 

1907

 

годъ,*)

я,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

съ

 

точностію

 

не

 

могу

 

опредѣ-

лить

 

его

 

за

   

настоящій

   

моментъ — 1909

   

годъ.

 

Но

 

это

 

не

"*)

 

Это

 

статіістпческій

 

сборникъ

 

Гуиернскаго

 

Земства.
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будетъ

 

составлять

 

большой

 

разности,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

мнѣ

достовѣрно

 

извѣстно,

 

что

 

за

 

1908

 

и

 

1909

 

годы

 

по

 

мини-

стерству

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

вновь

 

открыто

 

только

13

 

школъ,

 

что

 

составить

 

13

 

Комплектовъ,

 

въ

 

которыхъ

будетъ

 

13

 

учащихъ

 

и

 

559

 

учащихся

 

*)

 

(43Х

 

13=559).

Такимъ

 

образомъ,

 

если

 

читатель

 

къ

 

нижеприведенным!,

числамъ

 

будетъ,

 

гдѣ

 

слѣдуетъ,

 

мысленно

 

прибавлять

 

эту

приблизительную

 

разность,

 

то

 

онъ

 

будетъ

 

близокъ

 

къ

точной

 

цифрѣ.

Ш кол

 

ы въ вѣдѣвіи

 

\ .

 

Н .

 

п. Школы

 

Дух.

 

Вѣд. Всего

 

по

 

Твери

 

и

 

уѣзду,

Но

 

г.

 

Твери. По

 

уѣзду. Но

 

гор. По

 

уѣзду. М.Н.П. Дух.
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Число

 

ихъ.

Число

 

уча-

щихъ.

    

і

Число

 

уча-

щихся.
і

1

4

202

3

9

272

10

41

2

3

16

57

3

15

667

122

180

7893

2

3

185

127

198

8745

5

9

364

26

35

1951

12

12

286

43

56

1901

143

255

11168

43

56

1901

,186

311

13069

Данный

 

по

 

школамъ

 

Духовнаго

 

Вѣдомства

 

взяты

 

за

1909

 

г.

 

Изъ

 

этой

 

сравнительной

 

таблицы

 

видно,

 

что

 

въ

школахъ

 

церковныхъ

 

изъ

 

всего

 

числа

 

учащихся

 

по

 

гор.

Твери

 

и

 

уѣзду

 

нынѣ

 

обучается

 

1790.

 

Это

 

процентное

отношеніе

 

въ

 

отдѣльности

 

по

 

городу

 

и

 

уѣзду

 

нѣсколько

мѣняется.

 

а

 

именно:

 

по

 

Твери

 

16°/о,

 

по

 

уѣзду

 

18 0/о.

 

Прп-

помнивъ

 

число

 

школъ

 

и

 

учащихся

 

до

 

времени

 

возстанов-

ленія

 

церковной

 

школы

 

до

 

1884

 

г.

 

и

 

сравнивчэ

 

съ

 

этимъ

цифры

 

настоящаго

 

положенія

 

о

 

народномъ

 

образование

мы

 

наіідемъ

 

колоссальную

 

разницу

 

въ

 

быстротѣ

 

распро-

страиснія

 

его

 

за

 

послѣднія

 

25

 

лѣтъ,

 

сравнительно

 

со

временемъ,

 

протекшемъ

 

отъ

 

1863

 

г.

 

до

 

1884

 

г.,

 

ибо

 

если

*)

 

Число

 

43

 

взято

 

пзъ

 

того-же

 

Статнстическаго

 

Сборника,

 

табл.

 

VII,

 

гдѣ

опо

 

показываетъ

 

среднее

 

число

 

учащихся

 

па

 

одно

 

учащее

 

лицо

 

въ

 

земской
школъ.



—

 

823

 

—

образованіе

 

народное

 

развивалось

 

бы

 

съ

 

тѣмъ-же

 

темпомъ,

какъ

 

до

 

1884

 

г.,

 

то

 

мы

 

теперь

 

имѣли

 

бы

 

только

 

не

 

бо-

лѣе

 

66

 

школъ,

 

вмѣсто

 

186,

 

и

 

учащихся

 

въ

 

нихъ

 

около

1000.

 

вмѣсто

 

13069.

 

Чѣмъ

 

же

 

можно

 

объяснить

 

такой

необыкновенный

 

ростъ

 

школъ

 

за

 

послѣднія

 

25

 

лѣтъ?

 

Не

будетъ

 

преувеличеніемъ,

 

если

 

сканцу,

 

что

 

это

 

соверши-

лось

 

потому,

 

что

 

на

 

службу

 

народнаго

 

образованія

 

были

привлечены

 

новыя

 

силы

 

въ

 

лицѣ

 

духовенства.

 

Оно

 

уже

однпмъ

 

созданіемъ

 

своихъ

 

школъ

 

много

 

повліяло

 

на

 

по-

вышеніе

 

въ

 

народѣ

 

процента

 

грамотности.

 

Но

 

главный

заслуги

 

духовенства

 

въ

 

томъ,

 

что

 

оно,

 

какъ

 

послушное

Царской

 

волѣ,

 

выраженной

 

въ

 

милостпвыхъ

 

словахъ

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

при

 

утверждены

 

правилъ

 

о

церковныхъ

 

школахъ.

 

горячо

 

заговорило

 

съ

 

народомъ

 

о

потребности

 

школъ

 

и,

 

пользуясь

 

своею

 

близостью

 

съ

 

нимъ,

имѣло

 

неотразимое

 

вліяніе

 

на

 

него

 

и

 

пробудило

 

въ

 

немъ

сознаніе

 

необходимости

 

школъ.

 

Не

 

виновато

 

духовенство

въ

 

томъ,

 

что

 

оно

 

не

 

создало

 

своихъ

 

просвѣтительныхъ

центровъ

 

въ

 

такомъ

 

количествѣ,

 

чтобы

 

могли

 

быть

 

удовле-

творены

 

всѣ

 

первоначальный

 

духовныя

 

нуж-ды

 

его

 

при-

хожанъ.

 

При

 

наличности

 

тѣхъ

 

средствъ,

 

какія

 

изыскало

духовенство

 

и

 

какими

 

снабл^ало

 

его

 

Правительство,

 

оно

сдѣлало

 

все.

 

что

 

только

 

можно.

Мелгду

 

тѣмъ,

 

народъ,

 

вызванный

 

изъ

 

своего

 

духов-

наго

 

цѣпененія,

 

сталъ

 

требовать

 

школъ

 

и,

 

не

 

находя

 

та-

ковыхъ

 

у

 

духовенства,

 

сталъ

 

искать

 

ихъ

 

въ

 

другихъ

болѣе

 

обезпеченныхъ

 

учрелгденіяхъ,-

 

это--въ

 

земскихъ

и

 

город скгіхъ

 

управленіяхъ.

 

Подтвержденіе

 

этой

 

мысли

можно

 

провѣрпть

 

на

 

средствахъ,

 

отпускаемыхъ

 

теперь

зе.мствомъ

 

и

 

находящихся

 

въ

 

распоряяѵенін

 

духовенства

по

 

содержанію

 

школъ.

 

Въ

 

1907

 

г.

 

на

 

нужды

 

своихъ

школъ

 

земство

 

отпустило

 

107680

 

рублей

 

при

 

125

 

шко-

лахъ,

 

189

 

учащихъ

 

и

 

8165

 

учащихся;

 

духовное

 

вѣдом-

ство

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

имѣло

 

казенныхъ

 

средствъ

 

13675'р.
83

 

коп.

 

и

 

мѣстныхъ

 

2402

 

р.

 

50

 

коп.

 

(въ

 

этой

 

суммѣ

 

отъ

церквей

 

и

 

монастырей

 

1044

 

р.

 

90

 

коп.),

 

всего

   

на

  

содер-



-—

 

824

 

—

жаніе

 

церковныхъ

 

школъ

 

16025

 

p.

 

83

 

к.

 

при

 

50

 

школахъ,

57

 

учащихъ

 

и

 

2055

 

учащихся.

 

Въ

 

среднемъ

 

выводѣ

 

со-

держаніе

 

одного

 

ученика

 

въ

 

земской

 

школѣ

 

обходилось

въ

 

13

 

р.

 

90

 

коп.,

 

въ

 

церковной

 

около

 

8

 

рублей.

 

И

 

не

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

обученіе

 

одного

 

ученика

 

въ

 

церковной

школѣ

 

на

 

5

 

р.

 

90

 

коп.

 

дешевле

 

земской

 

школы,

 

духовен-

ство

 

можетъ

 

говорить,

 

что

 

постановка

 

учебновос-

нитательнаго

 

дѣла

 

въ

 

его

 

школѣ

 

не

 

хуже

 

зем-

ской

 

школы.

 

Если

 

только

 

принять

 

до

 

нѣкоторой

 

сте-

пени

 

показателемъ

 

успѣха

 

обученія

 

въ

 

школѣ

 

количество

ежегодно

 

выдерллівающихъ

 

экзаменъ

 

учениковъ,

 

то

 

за

иастоящііі

 

годъ

 

данныя

 

показываютъ

 

слѣдующее:

 

изъ

12000

 

обучавшихся

 

въ

 

земскнхъ,

 

министерскихъ,

 

город-

скихъ

 

и

 

другнхъ

 

школахъ

 

М.

 

Н.

 

Пр.

 

сдало

 

экзаменъ

1200

 

*)

 

человѣкъ,

 

что

 

составить

 

10°/о

 

всего

 

количества

обучавшихся;

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

при

 

1901-мъ

 

уче-

никѣ

 

выдерлѵало

 

210.

 

что

 

составляетъ

 

11°/о.

 

Это

 

число

повышается

 

до

 

13°/о,

 

если

 

только

 

принимать

 

во

 

вниманіе

однѣ

 

церковно-приходскія

 

школы

 

безъ

 

школъ

 

грамоты.

Такая

 

постановка

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

церковной

 

школѣ,

при

 

сравнительно

 

меныиихъ

 

расходахъ,

 

зависитъ

 

отъ

того,

 

что

 

въ

 

церковной

 

школѣ

 

на

 

одно

 

учащее

 

лицо

 

при-

ходится

 

37

 

человѣкъ

 

противъ

 

43

 

въ

 

земской

 

и

 

что

 

пер-

вая

 

имѣетъ

 

больше

 

руководства

 

и

 

надзора,

 

чѣмъ

 

послѣдняя.

Воспитательная

 

сторона

 

школъ.

Осталась

 

одна

 

весьма

 

важная

 

сторона

 

школьнаго

 

дѣла

не

 

обслѣдованною,— эта

 

воспитательная

 

часть

 

нашего

школьнаго

 

образованія.

 

Но

 

при

 

современныхъ

 

смутныхъ

и

 

забытыхъ

 

поыятіяхъ

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ,

 

я

 

не

 

берусь

расцѣнивать

 

школы

 

съ

 

этой

 

стороны.

 

Одно,

 

какъ

 

несом-

нѣнное

 

и

 

самое

 

валлтое

 

въ

 

школьномъ

 

воспитанііі,

 

отъ

лица

 

духовенства,

 

вѣрныхъ

 

чадъ

   

православной

   

церкви

*)

 

Данныя

 

берутся

 

на

 

осиованіи

 

словеснаго

 

сообшевія

 

г.

 

Инспектора

 

иа-

родныхъ

 

училнщъ.



—

 

825

 

—

и

 

истинныхъ

 

гражданъ

 

нашей

 

Святой

 

Руси,

 

могу

 

сказать:

въ

 

основѣ

 

обученія.

 

въ

 

особенности

 

на

 

первой

 

ступени

его,

 

должны

 

лежать

 

вѣра

 

и

 

благочестіе

 

въ

 

духѣ

 

право-

славной

 

церкви,

 

вѣрность

 

своему

 

долгу

 

и

 

преданность

Царю

 

и

 

родинѣ.

 

Въ

 

этомъ

 

духѣ

 

и

 

направленіи

 

и

 

ста-

рается

 

духовенство

 

вести

 

обученіе

 

въ

 

своихъ

 

церковныхъ

школахъ.

 

Эта

 

неоцѣненная

 

заслуга

 

ихъ

 

признавалась

 

и

земствомъ.

 

Тверское

 

Уѣздное

 

Очередное

 

Собраніе

 

состава

190

 

2

 

г.,

 

признавъ

 

несостоятельность

 

земскихъ

 

школъ,

постановило:

 

Уѣздной

 

Управѣ

 

къ

 

слѣ дующему

 

Очеред-
ному

 

Собранію

 

изготовить

 

проектъ

 

о

 

передачѣ

 

земскихъ

школъ

 

Духовному

 

Вѣдомству

 

съ

 

сохраненіемъ

 

всѣхъ

теперь

 

отпускаемыхъ

 

на

 

нихъ

 

денежныхъ

 

средствъ.

 

Это

доброе

 

желаніе

 

лучшихъ

 

сыновъ

 

нашей

 

церкви

 

и

 

родины

повисло

 

въ

 

воздухѣ.

 

Очередное

 

Земское

 

Собраніе

 

1 904

 

г.

сказало:

 

обсужденіе

 

этого

 

вопроса

 

снять

 

съ

 

очереди.

Протоіерей

 

Николай

  

Троицкій.

Ноеѣщеніе

 

Г.

 

Начал ьникомъ

   

Губерніи

 

Н.

   

Г.

   

фонъ-
Бюнтингомъ

 

погоста

 

Шнркова,

 

Осташковскаго

 

уѣзда.

9-го

 

Августа

 

текущаго

 

года

 

на

 

долю

 

погоста

 

Шпр-

кова

 

выпала

 

высокая

 

честь

 

видѣть

 

у

 

себя

 

Г.

 

Тверского

Губернатора.

 

Его

 

Превосходительство

 

прибылъ

 

въ

 

ІІІир-

ково

 

въ

 

9-мъ

 

часу

 

утра,

 

на

 

лошадяхъ,

 

въ

 

сопроволѵденіи

Земскаго

 

Начальника

 

г.

 

Вараксина.

По

 

случаю

 

воскрсснаго

 

дня

 

только

 

что

 

кончился

трезвонъ

 

къ

 

началу

 

литургіи.

 

Г.

 

Начальникъ

 

Губерніи

изволилъ

 

войти

 

въ

 

храмъ,

 

гдѣ

 

встрѣченъ

 

былъ

 

мѣст-

нымъ

 

священникомъ

 

о.

 

Иліей

 

Ильинскимъ,

 

который

 

послѣ

краткой

 

привѣтственной

 

рѣчи

 

имѣлъ

 

честь

 

поднести

 

Его

Превосходительству

 

просфору.

 

Началась

 

литургія

 

и

 

Г.

Губернаторъ

 

присутствовалъ

 

при

 

служеніи

 

ея.

 

Пбслѣ

Херувимской

 

пѣсни

 

Его

 

Превосходительство

 

вошелъ

 

въ

алтарь

 

и

   

простился

 

со

   

священникомъ;

 

затѣмъ

   

вышелъ



-

  

826

 

-

изъ

 

церкви

 

и

 

направился

 

къ

 

мѣсту

 

новостроющагося

храма,

 

который

 

и

 

осматривалъ,

 

получая

 

нужныя

 

свѣдѣ-

нія

 

отъ

 

г.

 

Вараксина,

 

какъ

 

Предсѣдателя

 

Комитета

 

по

постройкѣ

 

его.

 

Г.

 

Губернаторъ

 

выразилъ

 

желаніе,

 

чтобы

старый

 

(деревянный)

 

храмъ,

 

какъ

 

древній

 

(1697

 

г.)

 

и

весьма

 

оригинальный

 

по

 

плану,

 

былъ

 

сохраненъ

 

и

 

тогда,

когда

 

выстроится

 

новый.

Затѣмъ

 

Его

 

Превосходительство

 

воднымъ

 

путемъ

 

по

Волгѣ

 

отправился

 

въ

 

дальнѣйшее

 

путешествіе.
Для

 

насъ,

 

обывателей

 

погоста

 

Ширкова,

 

живущихъ

въ

 

глуши,

 

вдали

 

не

 

только

 

отъ

 

болыпихъ,

 

но

 

и

 

малыхъ

городовъ,

 

посѣщеніе

 

Г.

 

Губернатора

 

весьма

 

отрадно

 

и

воспоминаніе

 

о

 

немъ

 

сохранится

 

на

 

долго.

        

,
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=

   

Высылаются

 

лъкарства

 

и

 

лечебники

 

на

 

русск..

 

франц.

 

п

 

нѣ.мец.

 

языкахъ

   

|
=

            

на

 

всѣ

 

почтов.

 

станцін

 

Европ.

 

Россіи

 

съ

 

наложен,

 

платежомъ.

=

    

Прейсъ-нурантъ

   

лечебниковъ,

   

гомеопат,

   

лѣкарствъ

 

и

 

аптечекъ
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без-

   

=

=
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=
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10—4

Содѳржаніе

 

части

 

нѳоффиціальной:

 

Крестный

 

ходъ

 

изъ

 

г.

 

Бѣ-

жецка

 

въ

 

г.

 

Кашпнъ

 

(окончаніе). —Краткій

 

историческая

 

очеркъ

развнтія

 

церковныхъ

 

школъ

 

по

 

гор.

 

Твери

 

и

 

его

 

уѣзду

 

(оконча-

ніе). —Посѣщеніе

 

г.

 

Начальникомъ

 

губерніп

 

погоста

 

Ширкова,
Осташковскаго

 

уѣзда.—
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