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Содеріканіе

 

части

 

оффиціальной:

 

Распоряженія

 

Тверского

 

Епархіальнаго
Начальства.—Епархіальныя

   

иввѣстія. —Вакантныя

 

мѣста.

При

 

Крестовоздвиженской

 

церкви

 

г.

 

Твери

 

съ

 

27

 

ав-

густа,

 

за

 

смертью

 

священника

 

Петра

 

Орлова,

 

состоитъ

 

празд-

нымъ

 

священническое

 

мѣсто.

 

Желательно

 

на

 

означенную

 

ва-

кансію

 

имѣть

 

священника

 

съ

 

академвческимъ

 

образованіемъ.

Ему.

 

кромѣ

 

священническаго

 

мѣста

 

при

 

Крестовоздвиженской

церкви,

 

будутъ

 

предоставлены

 

уроки

 

въ

 

Тверскомъ

 

Епархі-

альномъ

 

Училищѣ,

 

въ

 

количествѣ

 

10

 

недѣльныхъ

 

уроковъ.

Срокъ

 

подачи

 

нрошенш

 

къ

 

Епархіальному

 

Начальству

 

на

означенное

 

мѣсто

 

(къ

 

Тверской

 

Крестовоздвиженской

 

церкви)

назначается

 

до

  

15

 

октября.

ВЫСОЧАЙШИМЪ

 

приказомъ,

 

отданнымъ

 

по

 

граждан-

скому

 

вѣдомству

 

3

 

ноля

 

сего

 

1897

 

года,

 

за

 

№

 

54,

 

канце-

лярскій

 

чй новникъ Тверской

 

Духовной

 

Консисторіи МорошкіШЪ
произведенъ

 

изъ

 

губернскихъ

 

въ

 

коллежскіе

 

секретари,

 

со

старшивствоиъ

 

съ

 

8

 

октября

  

1895

   

года.



—

 

610

 

—

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующая

 

Синода

Преосвященному

 

Димитрію,

 

Епископу

 

Тверскому

 

и

 

Кашинскому.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложе-

ніе

 

г.

 

исполнявшего

 

обязанности

 

Синодальеаго

 

Оберъ-Про-
курора,

 

отъ

 

20

 

іюня

 

сего

 

года,

 

за

 

№

 

12130,

 

по

 

ходатайству

Государственнаго

 

Банка

 

о

 

разъясвеніи,

 

какими

 

должностны-

ми

 

лицами

 

должны

 

быть

 

подписываемы

 

требованія

 

монастыр-

скихъ

 

властей

 

и

 

церковныхъ

 

причтовъ

 

о

 

выдачѣ

 

обращаю-

щихся

 

на

 

ихъ

 

имя

 

капиталовъ

 

и,

 

въ

 

частности,

 

вкладовъ

на

 

храненіе

 

и

 

процентовъ

 

на

 

находящаяся

 

на

 

храненіи

 

°/°

бумаги,

 

а

 

равно,

 

должна

 

ли

 

быть

 

прилагаема

 

къ

 

таковымъ

требованіямъ

 

печать

 

подлежащаго

 

монастыря

 

или

 

церкви.

Приказали:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

опредѣленіемъ

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

25

 

февраля —9

 

марта

 

1892

 

года,

за

 

№

 

514,

 

между

 

прочимъ,

 

предоставлено

 

монастырямъ

 

и

церквамъ

 

получать

 

изъ

 

Государственнаго

 

Банка,

 

конторъ

 

и

отдѣленій

 

онаго

 

принадлежащіе

 

имъ

 

вклады

 

и

 

проценты,

не

 

требуя

 

на

 

то

 

особыхъ

 

распоряженій

 

Епархіальныхъ

 

На-

чальствъ,

 

и

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

должностными

 

лицами,

 

завѣ-

дывающими

 

ближайшимъ

 

образомъ

 

хозяйственною

 

частью,

являются

 

въ

 

монастыряхъ

 

настоятели

 

или

 

ихъ

 

намѣстники

и

 

казначеи,

 

а

 

въ

 

приходскихъ

 

церквахъ

 

священники

 

и

 

ста-

росты,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

согласно

 

заключенію

 

Хозяйствен-

наго

 

при

 

немъ

 

Управленія,

 

опредѣляетъ:

 

1)

 

требовапія

 

мо-

настырей

 

о

 

выдачѣ

 

обращающихся

 

на

 

ихъ

 

имя

 

капиталовъ

и,

 

въ

 

частности,

 

вкладовъ

 

на

 

храненіе

 

и

 

процентовъ

 

на

 

на-

ходящаяся

 

на

 

храненіи

 

%

 

бумаги

 

должны

 

быть

 

подписы-

ваемы

 

настоятелемъ

 

или

 

его

 

намѣстникомъ

 

и

 

монастырскимъ

казначеемъ,

 

а

 

требованія

 

по

 

тому

 

же

 

предмету

 

со

 

стороны

церквей — приходскимъ

 

священникомъ

 

и

 

церковнымъ

 

старо-

стою,

 

съ

 

приложеніемъ

 

къ

 

означеннымъ

 

требованіямъ

 

мона-



-611

 

—

'Стырской

 

или

 

церковной

 

печати,

 

по

 

принадлежности,

 

и

 

2)
для

 

руководства

 

же

 

въ

 

подлежащихъ

 

случаяхъ

 

и

 

соотвѣт-

ствующихъ

 

распоряженій,

 

дать

 

знать

 

о

 

содержаніи

 

настоя-

щаго

 

опредѣленія

 

циркулярными

 

указами

 

Синодальнымъ

Конторамъ,

 

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ,

 

Завѣдывающе-

му

 

придворнымъ

 

духовенствомъ

 

и

 

Протопресвитеру

 

военнаго

и

 

морского

 

духовенства,

 

а

 

также

 

лаврамъ

 

и

 

ставропигіаль-
нымъ

 

монастырямъ.

 

Августа

 

12

 

дня

 

1897

 

года,

 

Л?

 

11.

Расноршнія

 

Тверского

 

Епархіальоаго

 

Начальства.

ПРОТОКОЛЫ

«сьівда

  

о.о.

  

благочинныхъ

  

и

  

настоятелей

  

ооборовъ

  

Тверской

  

епархіи
1897

 

года

 

17

 

іюня.

(О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

е)

  

1).

№

 

11-й.

 

19

 

іюня

 

1897

 

года.

 

Вечернее

 

засѣданіе.

 

Съѣздъ

о.о.

 

благочинныхъ

 

и

 

настоятелей

 

соборовъ

 

слушалъ

 

докладъ

Коммиссіи

 

по

 

вопросамъ

 

6,

 

7

 

и

 

20,

 

слѣдующаго

 

содержанія:
„Коммиссія,

 

состоящая

 

изъ

 

7

 

членовъ,

 

подъ

 

предсѣдатель-

ствомъ

 

благочиннаго

 

2

 

округа,

 

Калязинскаго

 

уѣзда,

 

прот.

П.

 

Садикова,

 

занималась

 

обсужденіемъ

 

вопросовъ — объ

 

учреж-

деніи

 

въ

 

приходахъ

 

церковно-приходскихъ

 

Попечительствъ
или

 

Братствъ

 

для

 

удовлетворенія

 

неотложныхъ

 

потребностей
церкви

 

и

 

причта

 

и

 

для

 

призрѣнія

 

бѣдпыхъ

 

своего

 

прихода,

объ

 

улучшеніи

 

поло;кенія

 

сельскихъ

 

в

 

приходскихъ

 

причтовъ,

чрезъ

 

устройство

 

для

 

нихъ

 

помѣщеній,

 

и

 

о

 

застрахованіи
церквей,

 

причтовыхъ

 

домовъ

 

и

 

зданій

 

церковно-приходскихъ

школъ, — и

 

по

 

обсужденіи

 

постановила:

 

1)

 

учрежденіе

 

въ

приходахъ

 

церковно-приходскихъ

 

Попечительствъ

 

весьма

желательно

 

по

 

своей

 

высокой

 

цѣли,

 

какъ

 

для

 

поддержанія
въ

 

должиомъ

 

благолѣпіи

 

церквей,

 

такъ

 

и

 

для

 

поддержанія
благосостоянія

 

причтовъ.

 

Но

 

по

 

бѣдноств

 

большей

 

части

првходовъ.

 

открытіе

 

такихъ

 

Попечительствъ

 

весьма

 

затруд-

нительно.

 

Такія

 

Попечительства

 

были

 

учреждены,

 

по

 

распо-

»)

 

См.

 

Твер.

 

Еттрх.

 

Вѣд.

 

1897

 

г.

 

J&Ju

 

16

 

п

 

17.



—

 

612

 

—

ряженію

 

Правительства,

 

еще

 

въ

 

1860

 

годахъ,

 

но

 

они,

 

боль-
шею

 

частью,

 

существовали

 

номинально,

 

а

 

со-временемъ

 

со-

вершенно

 

прекратили

 

свое

 

существованіе. — Для

 

призрѣнія

бѣдныхъ

 

своего

 

прихода —учрежденіе

 

кружекъ

 

церковныхъ

есть

 

едва-ли

 

не

 

единственная

 

возможная

 

мѣрасо

 

стороны

 

при-

ходскаго

 

духовенства;

 

2)

 

улучшеніе

 

положенія

 

причтовъ

 

город-

скихъ

 

и

 

сельскихъ

 

весьма

 

желательно,

 

и

 

устройство

 

для

 

нихъ

 

по-

мѣщеній

 

является

 

одною

 

изъ

 

лучшихъ

 

къ

 

этому

 

мѣръ.

 

Но

 

для

рѣшенія

 

сего

 

вопроса

 

Коммиссія

 

не

 

находитъ

 

никакихъ

другихъ

 

средствъ,

 

кромѣ

 

каждогоднаго

 

отчисленія

 

изъ

 

оста-

точныхъ

 

кошельковыхъ

 

суммъ

 

четвертой

 

части,

 

а

 

съ

 

болѣе

состоятельныхъ

 

церквей

 

третьей

 

части

 

на

 

образоваиіе

 

запасного

капитала.

 

Если

 

въ

 

какихъ-либо

 

церквахъ,

 

при

 

благоустройствѣ

ихъ,

 

окажутся

 

лишнія

 

суммы,

 

то

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Епар-
хіальнымъНачальствомъоразрѣшепіи

 

употреблять такія

 

суммы

на

 

устройство

 

домовъ

 

для

 

причта,

 

и

 

3)

 

церкви

 

деревянныя,

причтовые

 

дома

 

и

 

церковно-приходскія

 

школы

 

вездѣ

 

застра-

ховываются.

 

Желательно,

 

чтобы

 

и

 

каменныя

 

церкви

 

были
застрахованы,

 

о

 

чемъ

 

и

 

просить

 

распоряженія

 

Еиархіальнаго
Начальства".

 

По

 

обсужденіи

 

изложеннаго

 

доклада

 

Коммнссіи,
съѣздъ

 

постановилъ:

 

„Съ

 

мнѣніемъ

 

Коммиссіи

 

по

 

6

 

вопросу

съѣздъ

 

соглашается

 

и

 

постановляетъ

 

учредить

 

по

 

церквамъ

кружки

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

своего

 

прихода,

 

и,

 

если

 

Его

 

Преосвя-
щенству

 

благоу годно

 

будетъ

 

утвердить

 

эти

 

кружки,

 

то

 

съѣздъ

покорнѣйше

 

проситъ

 

Его

 

Преосвященство

 

о

 

содѣиствіи

 

къ

отмѣнѣ

 

кружекъ,

 

имѣющихся

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

г.

 

Вѣжецка

отъ

 

мѣстнаго

 

благотворительнаго

 

Общества.

 

Мнѣніе

 

Коммис-
сіи

 

по

 

7

 

вопросу

 

съѣздъ

 

отмѣняетъ. —По

 

сему

 

вопросу

 

съѣздъ

постановилъ:

 

а)

 

занести

 

въ

 

протоколъ

 

мнѣніе

 

духовенства

6-го

 

округа

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда.

 

изложенное

 

передъ

 

съѣздомъ

благочиннымъ

 

того

 

округа,

 

прот.

 

А.

 

Покровскимъ.

 

слѣдую-

щаго

 

содержанія:

 

„Устройство,

 

а

 

также

 

и

 

ремонтъ

 

помѣще-

ній

 

для

 

причтовъ

 

весьма

 

необходимы,

 

такъ

 

какъ

 

духовен-

ство

 

округа,

 

за

 

исключепіемъ

 

четырех'!,

 

селъ,

 

никакого

 

жа-

лованья

 

отъ

 

казны

 

не

 

получаетъ

 

и

 

въ

 

ближайшемъ

 

будущемъ
не

 

раечитываетъ

 

получать.

 

Чтобы

 

ускорить

 

дѣ.іо

 

постройки
домовъ

 

церковныхъ,

 

необходимо

 

авторитетное,

 

со

 

стороны

подлежащаго

 

начальства,

 

разъясненіе

 

и,

 

особенно,

 

церков-

нымъ

 

старостамъ,

 

чтобы

 

они

 

болѣо

 

сочувственно

 

относились

къ

 

положенію

 

причтовъ

 

и,

 

прежде

 

чѣмъ

 

расходовать

 

церков-

ный

 

суммы

   

на

   

несущественный

 

и

 

терпящія

 

отлагательства



—

 

613

 

—

нужды

 

церкви,

 

въ

 

родѣ,

 

напримѣръ,

 

чугунныхъ

 

рѣшетокъ

въ

 

оградахъ,

 

дорогихъ

 

иконостасовъ

 

и

 

тысячныхъ

 

колоко-

ловъ,

 

устраивали

 

бы

 

для

 

причтовъ

 

церковные

 

дома,

 

не

 

раз-

страивали

 

бы

 

этого

 

дѣла

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

причтъ

'полселаетъ

 

передать

 

въ

 

церковь

 

собственные

 

дома,

 

если

 

они,

по

 

своему

 

устройству,

 

качеству

 

матерп'ла

 

и

 

другимъ

 

усло-

віямъ

 

и

 

по

 

добросовѣстному

 

освидѣтельствованію

 

со

 

стороны

представителей

 

прихожанъ, — будутъ

 

признаны

 

пригодными;

со

 

стороны

 

же

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

желательна

 

болѣе

энергичная

 

поддержка,

 

когда

 

возможно,

 

по

 

ходу

 

дѣла,

 

при

намѣренной

 

оппозиціи

 

прихожанъ,

 

а

 

также

 

и

 

во

 

время

 

рѣ-

шенія

 

этого

 

дѣла

 

въ

 

Консисторіи,

 

безъ

 

затяжекъ

 

на

 

нѣсколь-

ко

 

лѣтъ",

 

и

 

б)

 

для

 

скорѣйшаго

 

устройства

 

церковныхъ

 

до-

мовъ

 

для

 

причтовъ

 

въ

 

тѣхъ

 

селахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

таковыхъ

не

 

имѣется,

 

отчислять,,

 

по

 

окончаніи

 

года,

 

изъ

 

остаточной
церковно-кошельковой

 

суммы

 

извѣстную

 

часть,

 

по

 

возмож-

ности,

 

каковую

 

вносить

 

въ

 

сберегательный

 

кассы

 

на

 

книж-

ки

 

съ

 

спеціальнымъ

 

назначеніемъ

 

на

 

устройство

 

домовъ

 

для
причта*. — На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвящен-
ства,

 

отъ

 

21

 

іюня

 

1897

 

года,

 

за

 

№

 

4354,

 

последовала

 

та-

ковая:

 

„

 

Утверждается

 

и .

№

 

12-й.

 

Съѣздъ

 

о.о.

 

благочинпыхъ

 

и

 

настоятелей

 

со-

боровъ

 

слушалъ:

 

I)

 

Докладъ

 

Коммиссіи

 

по

 

вопросамъ

 

34

 

и

35,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Коммиссія

 

въ

 

составѣ

 

8

 

чле-

новъ,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

благочиннаго

 

церквей

 

города

Ржева,

 

прот.

 

I.

 

Струженскаго

 

имѣла

 

сужденіе

 

по

 

вопросамъ —

о

 

собираніи

 

и

 

доставленіи

 

Епархіальному

 

Начальству

 

свѣ-

дѣній

 

о

 

старообрядцахъ,

 

сектантахъ

 

и

 

не

 

исполняющихъ

долга

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія,

 

и

 

пришла

 

къ

 

слѣдующему

заключенію:

 

а)

 

свѣдѣнія

 

о

 

старообрядцахъ,

 

ихъ

 

отноіпеніи
къ

 

православной

 

церкви

 

мѣстные

 

священники

 

доставляютъ

въ

 

концѣ

 

каждаго

 

года

 

и

 

не

 

позднѣе

 

15

 

декабря

 

о.о.

 

бла-
гочиннымъ,

 

а

 

сіи

 

послѣдніе

 

включаютъ

 

въ

 

рапортъ

 

о

 

благо-
состояніи

 

церквей

 

и

 

представляютъ

 

Его

 

Преосвященству

 

на

благоусмотрѣніе;

 

о

 

сектантахъ,

 

о

 

числящихся

 

православными,

но

 

не

 

исполняющихъ

 

долга

 

христіанскаго

 

относительно

 

иепо-

вѣди

 

и

 

причастія

 

св.

 

таинъ

 

по

 

враждебности

 

къ

 

православной
церкви,

 

а

 

равно

 

и

 

о

 

вновь

 

появившихся

 

какихъ-либо

 

сектахъ

въ

 

приходѣ,

 

священники

 

доводятъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

мѣстнаго

 

о.

благочиннаго,

 

который,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

долженъ

 

донести

 

Его
Преосвященству.

 

Средствами

 

къ

 

ослабленію

 

раскола,

 

который



—

 

614

 

—

основанъ

 

на

 

полномъ

 

невѣжествѣ,

 

могутъ

 

служить:

 

аа)

 

част-

ный

 

бесѣды

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

со

 

своими

 

прихожа-

нами

 

о

 

заблужденіяхъ

 

и

 

вредѣ

 

раскола

 

и

 

объ

 

истинности

православной

 

церкви,

 

ибо

 

такія

 

бесѣды

 

сдѣлаютъ

 

ихъ

 

спо-

собными

 

защищаться

 

отъ

 

враговъ

 

православной

 

церкви — •

раскольниковъ

 

и

 

удержатъ

 

православныхъ

 

отъ

 

уклоненія
въ

 

расколъ;

 

бб)

 

распространеніе

 

разныхъ

 

брошюръ,

 

на-

правленныхъ

 

къ

 

обличенію

 

раскола,

 

среди

 

православныхъ,

что

 

возбудитъ

 

въ

 

нихъ

 

ревность

 

къ

 

распространенію

 

исти-

ны

 

православной

 

церкви

 

между

 

своими

 

родными

 

и

 

зна-

комыми,

 

и

 

вв)

 

народныя

 

школы,

 

изъ

 

которыхъ

 

выхо-

дятъ

 

прихожане,

 

какъ

 

замѣчоно.

 

болѣе

 

твердыми

 

и

 

убѣж-

денными

 

въ

 

истинѣ

 

православія.

 

Причемъ

 

очень

 

жела-

тельно

 

имѣть

 

изъ

 

обращенныхъ

 

отъ

 

раскола

 

въ

 

.православіе
ревностныхъзащитниковъ

 

истины

 

православной

 

церкви,

 

такъ

называемыхъ

 

начетчиковъ,

 

которые

 

уже

 

по

 

опыту

 

узнали

вредъ

 

раскола;

 

такія

 

лица

 

могутъ

 

послужить

 

съ

 

большою
пользою

 

для

 

православія

 

и

 

быть

 

хорошими

 

помощниками

 

епар-

хіальному

 

миссіонеру

 

на

 

бесѣдахъ

 

съ

 

раскольниками

 

и

 

даже

вести

 

отдѣльныя

 

бесѣды;

 

для

 

привлеченія

 

же

 

сихъ

 

лицъ

 

къ

такому

 

святому

 

дѣлу

 

и

 

возбужден ія

 

въ

 

нихъ

 

ревности

 

къ

оному,

 

просить

 

Совѣтъ

 

Братства

 

св.

 

благ,

 

князя

 

Михаила
Ярославича

 

награждать

 

ихъ

 

денежными

 

пособіями,

 

илъ

 

суммъ,

получаемыхъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

церквей

 

епархіи.

 

По

 

вычислепіямъ
Коммиссіи,

 

всѣхъ

 

раскольниковъ

 

въ

 

Тверской

 

епархіи

 

около

28000".

 

II)

 

Докладную

 

записку

 

преподавателя

 

Тверской

 

Ду-
ховной

 

Семинаріи

 

по

 

предмету

 

раскола

 

и

 

сектантства,

 

Ивана
Виноградова,

 

слѣдующаго

 

содерл:анія:

 

„Имѣю

 

честь

 

предло-

жить

 

съѣзду

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

епархіи

 

слѣдующія,

 

жела-

тельный

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ

 

и

 

сектантствомъ

 

мѣропрія-

тія.

 

въ

 

развитіе

 

и

 

дополненіе

 

34

 

и

 

35

 

пунктовъ

 

предложен-

ной

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

программы:

 

1)

 

Составленіе

 

свя-

щенниками

 

приходовъ,

 

заралсенныхъ

 

расколомъ

 

и

 

сектант-

ствомъ,

 

церковныхъ

 

лѣтописей

 

о

 

религіозно-нрапствешюмъ
состояніи

 

прихода.

 

Имѣя

 

особенную

 

бдительность

 

и

 

попе-

чете

 

о

 

религіозно-нравственномъ

 

состояніи

 

прихода,

 

свя-

щенники

 

заносятъ

 

въ

 

эту

 

лѣтопись

 

всѣ

 

свѣдѣпія,

 

касаюшіяся
положенія

 

раскола

 

и

 

сектъ, —распространителей

 

и

 

послѣдо-

вателей

 

его,

 

о

 

дѣйствіяхъ

 

уже

 

существующихъ

 

пропаган-

дистовъ

 

и

 

о

 

появленіи

 

новыхъ,

 

о

 

случаяхъ

 

совращенія,
присоединенія

 

къ

 

православной

   

церкви,

 

о

 

разныхъ

 

мѣрахъ



—

 

615

 

—

борьбы

 

съ

 

расколомъ,

 

которыя

 

будетъ

 

указывать

 

самый

 

опытъ

и

 

непосредственное

 

общеніе

 

съ

 

отторгшимися

 

отъ

 

церкви.

Означе'нныя

 

'лѣтописи

 

или

 

свѣдѣнія

 

ежегодно

 

представляют-

ся

 

Его

 

Преосвященству

 

и

 

въ

 

Совѣтъ

 

Братства.

 

О

 

какихъ-

либо

 

выдающихся

 

явленіяхъ

 

въ

 

расколѣ

 

и

 

сектантствѣ —

появленіи

 

фанатичныхъ

 

пропагандистовъ

 

и

 

о

 

совращеніи

 

ими

православныхъ,

 

священники

 

доносятъ

 

немедленно

 

Совѣту

Братства,

 

который

 

можетъ

 

просить

 

епархіальнаго

 

миссіонера
для

 

собесѣдованій

 

съ

 

заблуждающимися

 

или

 

выслать

 

необ-
ходимый

 

книги

 

и

 

пособія

 

для

 

борьбы.

 

2)

 

Бесѣды

 

священ-

никовъ

 

съ

 

раскольниками

 

и

 

сектантами.

 

На

 

съѣздахъ

 

свя-

щенпиковъ

 

округа,

 

происходящихъ

 

подъ

 

руководствомъ

 

о.

благочиннаго,

 

духовенство

 

распредѣляетъ

 

между

 

наиболѣѳ

свободными

 

и

 

способными

 

количество

 

бесѣдъ

 

съ

 

расколомъ,

опррдѣляетъ

 

темы

 

бесѣдъ,

 

изыскиваетъ

 

книги

 

и

 

нособія

 

для

бесѣдъ.

 

Очередной

 

и

 

совмѣстный

 

способъ

 

собесѣдованія

 

об-
легчаетъ

 

этотъ

 

весьма

 

нелегкій

 

трудъ

 

и

 

вноситъ

 

оживленіе
въ

 

самое

 

дѣло.

 

На

 

съѣздахъ

 

священникоиъ

 

округа

 

духовен-

ство

 

обмѣнивается

 

своими

 

наблюденіями

 

о

 

состояніи

 

раско-

ла

 

и

 

сектантства

 

и

 

о

 

мѣрахъ

 

борьбы

 

съ

 

нимъ.

 

Й)

 

Среди
раскольниковъ

 

и

 

сектантовъ

 

замѣтна

 

ихъ

 

особенная

 

спло-

ченность

 

и

 

полная

 

готовность

 

оказывать

 

помощь

 

своимъ

единовѣрцамъ.

 

Желательна

 

организація

 

въ

 

возможно

 

бо-
лѣе

 

широкихъ

 

размѣрахъ

 

приходской

 

благотворительности,
оказанія

 

пособій

 

и

 

помощи

 

нуждающимся

 

и

 

неимущимъ

 

какъ

изъ

 

православныхъ,

 

такъ

 

и

 

раскольниковъ

 

и

 

сектантовъ.

Заботу

 

объ

 

уменьшеніи

 

бѣдности

 

въ

 

прпходѣ

 

и

 

объ

 

оказа-

ніи

 

помощи

 

неимущимъ

 

;келательно

 

включить

 

въ

 

кругъ

 

дѣи-

ствій

 

церковно-приходскихъ

 

попечительствъ.

 

Организація
матеріалыюй

 

благотворительности

 

въ

 

приходѣ

 

сообщить
олаівленіе

 

церковио-приходской

 

жизни

 

и

 

объединить

 

прихо-

жанъ

 

около

 

церкви

 

общими

 

интересами.

 

4)

 

Раскольники

 

и

сектанты

 

часто

 

хвалятся

 

своимъ

 

благоповеденіемъ

 

и

 

нрав-

ственностью,

 

говорятъ: — „намъ

 

не

 

зачѣмъ

 

итти

 

въ

 

церковь,

такъ

 

какъ

 

православные

 

лсивутъ

 

худо — пьянствуютъ,

 

ссорят-

ся

 

и

 

т.

 

п.:

 

наша

 

вѣра

 

лучше,

 

потому

 

что

 

мы

 

живемъ

 

лучше".
Желательно,

 

чтобы

 

священники

 

всячески

 

заботились

 

о

 

под-

нятіи

 

и

 

возвышеніи

 

нравственности

 

въ

 

приходѣ,

 

объ

 

иско-

рененів

 

пьянства

 

и

 

разгула,

 

о

 

хрпстіанскомъ

 

провожденіи
праздяпчныхъ

 

дней,

 

о

 

наиболѣе

 

частомъ

 

посѣщеніи

 

церкви.

Въ

 

сознаніи

 

нашего

   

народа

 

мысль

 

о

 

правой

   

вѣрѣ

   

непре-



—

 

616

 

—

мѣнно

 

соединяется

  

съ

 

представленіемъ

 

о

 

праведной,

 

благо-
честивой

 

жизни.

 

5)

 

Учрежденіе

 

библіотекъ

  

противорасколь-

ническихъ

 

и

 

противосектантскихъ.

   

Источниками

 

для

   

этого

могутъ

 

быть

 

мѣстныя

  

средства

   

и

   

помощь

   

отъ

   

Братства.
Братство

 

можетъ

 

указывать,

   

какія

   

именно

   

книги

   

должны

быть

 

въ

 

библіотекѣ

 

даинаго

 

прихода,

 

сообразно

 

съ

 

мѣстными

условіями

 

приходской

 

жизни.

   

Священники

 

приходовъ

   

при-

лагаютъ

 

особенную

 

заботу

 

о

   

распространена

   

этихъ

   

книгъ

для

 

чтенія

 

среди

 

грамотныхъ

 

православныхъ

   

и

   

раскольни-

ковъ,

 

стараются

 

привлечь

 

ихъ

 

къ

 

библіотекѣ

 

и

 

заинтересо-

вать

 

чтеніемъ.

   

Безъ

   

указанія

   

и

   

руководства

   

священника

библіотека

 

можетъ

 

не

 

имѣть

  

достаточнаго

 

количества

 

чита-

телей.

 

Желательна

 

въизвѣетныедии — напр.,

 

въбольшіе

 

празд-

ники

    

далее

    

безплатная

 

раздача

  

брошюръ

  

противорасколь-

ническихъ

 

и

 

противосектантскихъ,

 

по

 

цѣнѣ

 

большею

 

частью

очень

 

дешевыхъ.

 

За

 

всѣми

   

книгами

 

и

 

брошюрами

 

священ-

ники

 

обращаются

 

въ

 

книяшый

 

складъ

 

Братства.

 

Съ

 

тою

 

же

цѣлью

 

борьбы

 

противъ

 

раскола

 

и

 

сектантства

 

въ

 

приходахъ.

гдѣ

 

имѣются

   

послѣдователи

   

его,

   

священники

   

открываюсь

отдѣленія

 

книжнаго

 

склада

 

для

 

продажи

 

миссіонерскихъ

 

из-

даній.

 

6)

 

Открытіе

 

школъ

 

въ

 

приходахъ,

 

зараженныхъ

 

раско-

ломъ

 

и

 

сектанствомъ.

 

Школы

 

открываются

 

на

 

мѣстныя

 

сред-

ства

 

при

 

помощи

 

отъ

   

Братства.

 

Открытіе

 

школъ

   

особенно
желательно.

 

Желательно,

 

чтобы

 

въ

 

этихъ

   

школахъ

   

учите-

лями

 

были

 

непремѣнно

   

окончившіе

 

курсъ

 

Духовной

   

Семи-
наріи,

 

и

 

чтобы

 

священники,

 

не

 

затрудняясь

 

буквой

 

установ-

ленной

 

программы,

 

сообщали

 

свѣдѣпія

 

о

 

предметахъ

 

разно-

гласія

 

раскола

 

съ

 

церковью.

 

Расколъ

 

особенно

 

прочно

 

дер-

лштся

 

среди

 

женщинъ.

 

Поэтому

 

желательно

 

устройство

 

воз-

можно

 

большаго

 

количества

 

школъ

 

л;енскихъ.

 

7)

 

Пріисканіе
способныхъ

 

и

 

свѣдущихъ

   

помощниковъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

миссіонер-
ства

 

изъ

 

мірянъ,

   

отличающихся

 

благочестіемъ

 

и

 

ревностью

служить

 

дѣлу.

 

Священники,

 

избравъ

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ

 

та-

кихъ

 

лицъ,

   

распространяютъ

 

чрезъ

 

нихъ

 

миссіонерскія

 

из-

данія

 

для

 

чтенія

   

въ

   

приходѣ,

 

указываютъ

   

имъ

   

темы

   

для

бесѣдъ

 

и

 

даютъ

   

пособія

   

и

   

книги.

   

Священники

   

ходатай-
ствуютъ

 

предъ

 

Совѣтомъ

 

Братства

 

о

 

поощреніи

 

такихъ

 

лицъ

денежными

 

наградами

 

и

 

иными

 

способами.

 

8)

 

Заботы

 

о

 

бла-
голѣпіи

 

богослужечія

 

и

 

истовости

 

церковныхъ

 

службъ.

 

Же-
лательно

 

улучшеніе

 

церковнаго

 

пѣнія

 

чрезъ

 

устройство

 

хора,

внимательное

 

наблюденіе

 

за

 

чтеніемъ

 

въ

 

церкви,

 

чтобы

 

оно



—

 

617

 

—

было

 

внятнымъ

 

и

 

толковымъ,

 

служеніе

 

всенощныхъ

 

въ

 

тѣхъ

деревняхъ

 

прихода,

 

откуда,

 

по

 

дальности

 

разстоянія,

 

прихо-

жане

 

рѣдко

 

бываютъ

 

въ

 

церкви.

 

9)

 

Желательно

 

для

 

прихо-

довъ,

 

гдѣ

 

существуютъ

 

раскольники,

 

обыкновенно

 

очень

 

бѣд-

ныхъ,

 

назначеніе

 

жалованья

 

въ

 

большихъ

 

размѣрахъ,

 

срав-

нительно

 

съ

 

другими

 

приходами,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

привлечь

способныхъ

 

и

 

дѣятельныхъ

 

священниковъ,

 

и

 

10)

 

для

 

руко-

водства

 

и

 

пособія

 

въ

 

дѣлѣ

 

миссіи

 

рекомендуется

 

выписывать

въ

 

приходы,

 

зараженные

 

расколомъ

 

и

 

сектаптетвомъ,

 

наравнѣ

съ

 

другими

 

изданіями

 

журналъ:

 

Миссіоперское

 

Обозрѣніе" .

Ill)

 

Заявленіе

 

благочиннаго

 

единовѣрческихъ

 

церквей

 

Твер-
ской

 

епархіи,

 

священника

 

Іоанна

 

Страхова

 

слѣдующаго

 

со-

держанія:

 

„Одною

 

изъ

 

мѣръ,

 

ослабляющихъ

 

расколъ

 

въ

 

Зуб-
цовскомъ

 

уѣздѣ,

 

можетъ

 

послужить

 

устройство

 

единовѣрче-

ской

 

церкви

 

и

 

при

 

ней

 

церковно-приходской

 

школы

 

или,

что

 

то

 

же,

 

церкви-школы

 

въ

 

мѣстности

 

между

 

приходами

селъ

 

Ульяновскаго

 

и

 

Иваповскаго,

 

съ

 

самостоятельны мъ

причтомъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

этой

 

мѣстности

 

есть

 

старообрядцы

 

-

единовѣрцы

 

отъ

 

300

 

до

 

350

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

исполняющее
христіанскій

 

долгъ

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія

 

у

 

священни-

ковъ

 

Новоторжской

 

Покровской

 

единовѣрческой

 

г.

 

Торжка
церкви;

 

за

 

дальностью

 

же

 

разстоянія

 

(120

 

верстъ)

 

отъ

 

гор.

Торжка

 

и

 

по

 

неудобству

 

сообщенія,

 

священники

 

вышеупо-

мянутой

 

церкви

 

не

 

могутъ

 

часто

 

посѣщать

 

эту

 

мѣстность

для

 

удовлетворенія

 

духовныхъ

 

нуждъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

они.

окруженные

 

раскольниками

 

австрійскаго

 

священства

 

и

 

на-

ходящіеся

 

вблизи

 

молитвениаго

 

дома

 

съ

 

австрійскимъ

 

ля;е-

попомъ

 

въ

 

деревнѣ

 

Острогѣ

 

Московской

 

губ.,

 

на

 

границѣ

 

съ

Зубцовскимъ

 

уѣздомъ,

 

легко

 

могутъ

 

быть

 

увлечены

 

въ

 

ра-

сколъ.

 

Старообрядцы-единовѣрцы

 

сами

 

неоднократно

 

выска-

зывали

 

желаніе

 

имѣть

 

у

 

себя

 

единовѣрческую

 

церковь,

 

но,

но

 

невмѣнію

 

денежныхъ

 

средствъ

 

для

 

сего,

 

а

 

также

 

по

 

не-

желанно

 

раскольниковъ

 

уступить

 

мѣсто

 

для

 

постройки

 

тако-

вой

 

церкви,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

могли

 

привести

 

въ

 

исполненіе
своего

 

завѣтпаго

 

желанія.

 

А

 

потому

 

весьма

 

желательно,

чтобы

 

Епархіальное

 

Начальство

 

вывело

 

сихъ

 

единовѣрцевъ

изъ

 

такого

 

затруднительная

 

положенія,

 

удовлетворивъ

 

ихъ

нуждамъ

 

и

 

исходатайствовавъ

 

предъ

 

высшимъ

 

начальствомъ

объ

 

отчужденіи

 

части

 

земли

 

для

 

постройки

 

церкви".

 

По
заслушаніи

 

и

 

обсужденіи

 

вышеизложеннаго,

 

съѣздъ

 

поста-

иовилъ:

  

„Докладъ

 

Коммиссіи

 

принять

   

безъ

   

измѣненій;

   

за-



-618

 

—

писку

 

преподавателя

 

г.

 

Виноградова

 

принять

 

къ

 

руковод-

ству;

 

устройство

 

церкви

 

единовѣрческой, согласно заявленію
о.

 

благочиннаго

 

Страхова,

 

признать

 

весьма

 

желательнымъ

и

 

просить

 

объ

 

исполненіи

 

сего

 

Епархіальное

 

Начальство". —

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

21
іюля

 

1897

 

г.,

 

за

 

№

 

4355,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Утверж-
дается.

 

Объ

 

открытіи

 

поваго

 

единовѣрческаго

 

прихода

 

въ

щспшості,

 

указываемой

 

свпщенникомъ

 

Т.

 

Страховыми,

 

по

собраніи

 

предварительно

 

свѣдѣиій

 

о

 

колнчествѣ

 

прихоэісапъ

будуіцаго

 

единовѣрческаго

 

прихода,

 

о

 

срсдствахъ

 

къ

 

обсзпече-
нію

 

причта

 

оной,

 

а

 

также

 

съ

 

опредѣлеинымъуказаніемъ

 

местно-

сти,

 

гдѣ

 

удобнѣе

 

построить

 

церковь.

 

Епархіальиое

 

Началь-
ство

 

войдетъ

 

съ

 

ходатаиствомъ

 

въ

 

Св.

 

Синодъ".
№

 

13-й.

 

1897

 

г.

 

іюня

 

20

 

дня

 

въ

 

утрепнемъ

 

засѣданіп

съѣздъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

и

 

настоятелей

 

соборовъ

 

занимался:

а)

 

обсужденіемъ

 

предложенныхъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

и

пропечатанныхъ

 

въ

 

Л?

 

9

 

Тверск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

вопросовъ:

 

о

заведеніи

 

при

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

лѣтописей

 

(15),

 

о

 

Mf^paxi,

 

къ

охранение

 

памятннковъ

 

старины,

 

по-преимуществу,

 

церков-

ной,

 

объ

 

охраненіи

 

церковнаго

 

имущества

 

отъ

 

расхищенія,
причтовыхъ

 

земель

 

и

 

угодій

 

отъ

 

захватовъ

 

(16

 

и

 

19),

 

о

 

со-

бираніи

 

мѣстныхъ

 

историческихъ

 

преданій

 

о

 

прошлыхъ

судьбахъ

 

Тверской

 

губерніи

 

и

 

письменпыхъ

 

трудовъ

 

по

исторіи

 

здѣшняго

 

края,

 

какъ

 

матеріала

 

для

 

составленія

 

пол-

наго

 

описанія

 

(историческаго

 

и

 

археологическаго)

 

Тверской
епархіи, —свѣдѣній

 

о

 

мѣстныхъ

 

празднествахъ,

 

какъ-то:

крестныхъ

 

ходахъ.

 

совершеніи

 

заупокойныхъ

 

служеиій

 

(ли-
тургій,

 

панихидъ),

 

о

 

церковно-религіозныхъ

 

обрядахъ,

 

со-

блюдаемыхъ

 

въ

 

извѣетныхъ

 

мѣстиостяхъ,

 

о

 

народныхъ

 

суе-

вѣріяхъ,

 

соединяемыхъ

 

съ

 

отправленіемъ

 

тапнетвъ

 

или

 

цер-

ковныхъ

 

чинопослѣдоваиій

 

(17

 

и

 

ІУ),

 

о

 

содержаніи

 

кладбищъ
въ

 

надлежащем

 

чистотѣ,

 

а

 

памятниковъ

 

въ

 

должной

 

сохран-

ности, —устройствѣ

 

на

 

кладбтиахъ

 

часовень

 

или

 

усыпаль-

ницъ

 

для

 

временпаго

 

въ

 

нихъ

 

положенія

 

умершихъ,

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

сомнѣпія

 

въ

 

дѣйствительности

 

ихъ

 

смерти

 

(21

 

и

 

22),
объ

 

установленіи

 

однообразпаго

 

и

 

единовременпаго

 

представ-

ленія

 

благочинными

 

Еиархіальному

 

Начальству

 

о

 

пагражде-

ніи:

 

а)

 

священноцерковпослужителей,

 

б)

 

церковиыхъ

 

ста-

ростъ,

 

в)

 

храмоздателей

 

и

 

благотворителей

 

церквамъ

 

и

 

г.)
устроителей

 

и

 

попечителей

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

(32),
объ

 

упорядоченіи

 

отчетности

 

благочинныхъ,

 

особенно

 

въ

 

де-
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нежныхъ

 

суммахъ,

 

собираемыхъ

 

ими

 

съ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

для

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

разныхъ

 

учрежденій

 

епар-

хіальнаго

 

вѣдомства

 

(33),

 

о

 

прекращеніи

 

незаконныхъ

 

сбо-
ровъ

 

разными

 

подозрительными

 

лицами

 

(называющими

 

себя
выходцами

 

изъ

 

Св.

 

Земли

 

или

 

Аѳона

 

и

 

т.

 

п.)

 

(37),

 

о

 

по-

всемѣстномъ(въ

 

церквахъ)

 

заведепіиеинодиковъ

 

(помянниковъ)
и

 

ѵчрежденіи

 

въ

 

каждомъ

 

приходѣ

 

особаго

 

дня

 

для

 

торже-

ственнаго

 

заупокойнаго

 

поминовенія

 

бывшихъ

 

священноцер-

ковнослужителей

 

(38),

 

о

 

насаждены

 

вокругъ

 

церквей

 

(въ

 

се-

лахъ)

 

деревьевъ,

 

какъ

 

противопожарнаго

 

средства,

 

а

 

также

и

 

на

 

кладбищахъ

 

(39)

 

и

 

объ

 

улучшеніи

 

санитарнаго

 

поло-

жепія

 

крестьянскаго

 

населенія

 

(особенно

 

во

 

время

 

эпидеми-

ческихъ

 

болѣзнеи)

 

и

 

изысканіи

 

мѣръ

 

къ

 

охраненію

 

народ-

наго

 

здравія

 

(40)

 

и

 

б)

 

разсмотрѣніемъ

 

программы

 

вопросовъ

для

 

собиранія

 

историко-археологичсскихъ

 

и

 

статистиче-

скихъ

 

свѣдѣній,

 

составленной

 

Подольскимъ

 

Епархіальнымъ
Историко-Статистическимъ

 

Комитетом?»,

 

По

 

обсужденіи

 

выше-

взложенпаго,

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

а)

 

Заведеніе

 

при

 

всѣхъ

церквахъ

 

лѣтописей

 

желательно.

 

Необходимо

 

ихъ

 

вести

 

по

одной

 

общей

 

всѣмъ

 

формѣ.

 

За

 

эту

 

форму

 

и

 

признать

 

планъ

и

 

расположеніе

 

матеріала

 

по

 

воиросамъ,

 

какъ

 

они

 

указаны

Подольскимъ

 

Епархіальнымъ

 

Историко-Статистическимъ

 

Ко-
митетомъ.

 

Эти

 

вопросы

 

и

 

отпечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣ-

домостяхъ

 

въ

 

ближайшемъ

 

№

 

къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

 

За
симъ

 

просить

 

редакцію

 

сдѣлать

 

отдѣльные

 

оттиски

 

ихъ

 

по

числу

 

церквей

 

епархіи.

 

б)

 

Заведеніе

 

лѣтописей

 

и

 

описей

 

са-

мыхъ

 

точпыхъ

 

и

 

подробныхъ

 

будетъ

 

одною

 

изъ

 

лучпшхъ

мѣръ

 

къ

 

сохраиенію

 

памятннковъ

 

церковной

 

старины.

 

Запи-
санную

 

точно,

 

со

 

всею

 

подробностью

 

святую

 

икону

 

или

 

цер-

ковное

 

облаченіе

 

всегда

 

легко

 

найти

 

и

 

узнать,

 

и

 

исключать

ее

 

изъ

 

ооиси

 

не

 

позволять

 

единолично,

 

безъ

 

разрѣшенія

Епархіальнаго

 

Начальства

 

и

 

мѣетной

 

Архивной

 

Коммиссш,

 

къ

содѣйствію

 

которой

 

и

 

обращаться

 

всякій

 

разъ,

 

когда

 

встрѣ-

тится

 

надобность

 

определить

 

принадлежность

 

той

 

или

 

дру-

гой

 

вещи

 

къ

 

тому

 

или

 

другому

 

времени,

 

0. о.

 

настоятели

церквей

 

имѣютъ

 

тщательное

 

наблюденіе

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

ни-

что,

 

заслуживающее

 

вниманія

 

въ

 

археологическомъ

 

отноше-

ніи,

 

не

 

утратилось

 

отъ

 

чьего-либо

 

невѣжества.

 

Эти

 

же

 

точ-

ныя

 

и

 

подроби ыя

 

описи

 

церковнаго

 

имущества

 

послужатъ

 

и

средствомъ

 

къ

 

сохрапенію

 

его

 

отъ

 

расхищенія.

 

Будетъ

 

за-

писана

  

и

 

точно

 

описана

 

всякая

 

вещь,

 

и

 

не

 

будетъ

 

возмож-

ч



—

 

620

 

—

ности

 

уничтожить

 

ее

 

по

 

первому

 

жоланію

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго;

все

 

будетъ

 

охраняться

 

тщательно.

 

Расхищается

 

церковное

имущество

 

часто

 

отъ

 

того,

 

что

 

вѣдаетъ

 

церковное

 

хозяйство
сочти

 

одинъ

 

староста,

 

а

 

причтъ

 

только

 

номинально

 

участву-

ете

 

въ

 

веденіи

 

его.

 

Причту

 

слѣдуетъ

 

фактически

 

наблюдать
за

 

церковяымъ

 

хозяиствомъ,

 

повѣрять

 

какъ

 

деньги

 

и

 

вещи,

такъ

 

и

 

озаботиться

 

составленіемъ

 

планові

 

и

 

по

 

нимъ

 

воз-

становить

 

межи

 

церковныхъ

 

земель,

 

безъ

 

чего

 

подъ-часъ

земельные

 

участки

 

и

 

угодья

 

подвергаются

 

захватамъ.

 

в)

 

Со-
бираніе

 

мѣстныхъ

 

историческихъ

 

преданій

 

и

 

свѣдѣній

 

о

мѣстныхъ

 

празднествахъ

 

интересно,

 

какъ

 

въ

 

отношеніи

 

исто-

ріи

 

Тверской

 

епархіи,

 

такъ

 

и

 

церковной

 

жизни

 

ея,

 

и

 

по-

тому

 

весьма

 

желательно.

 

Это

 

могутъ

 

безъ

 

особеиныхъ

 

тру-

довъ

 

и

 

усилій

 

принять

 

на

 

себя

 

священноцерковпослужители.

Они

 

сами

 

участвуютъ

 

въ

 

совершепіи

 

крестныхъ

 

ходовъ,

 

въ

устроеніи

 

празднествъ

 

и

 

занимаются

 

обученіемъ

 

дѣтей,

 

имъ, —

и

 

никому

 

другому

 

болѣе, —извѣстны

 

народныя

 

суевѣрія, —

нужно

 

только,

 

чтобы

 

все

 

это

 

не

 

умирало

 

со

 

смертью

 

ихъ,

 

а

передавалось

 

потомству,

 

посредствомъ

 

своевременной

 

записи.

Устное

 

преданіе

 

очень

 

часто

 

искажено

 

и

 

исторически

 

невѣрно,

 

а

будучи

 

записано,

 

оно

 

ограждено

 

отъ

 

дальнѣйгаей

 

порчи.

 

И

 

въ

данномъ

 

случаѣ

 

сослужатъ

 

службу

 

лѣтописи.

 

Поэтому

 

и

 

нужно

на

 

нихъ

 

обратить

 

должное

 

вниманіе.

 

г)

 

Кладбища,

 

какъ

 

мѣста

упокоенія

 

нашихъ

 

праотцевъ,

 

отцевъ

 

и

 

братій,

 

для

 

всякаго

православнаго

 

христіанина

 

должны

 

быть

 

священны

 

и

 

преж-

де

 

всего

 

должны

 

быть

 

обнесены

 

оградою,

 

дабы

 

могилы

 

усоп-

шихъ

 

не

 

попирались

 

ногами

 

безсловесныхъ.

 

Ихъ

 

надлежитъ

содержать

 

въ

 

должной

 

чистотѣ

 

и

 

опрятности. —за

 

чѣмъ

 

и

должны

 

наблюдать,

 

какъ

 

причтъ,

 

такъ

 

и

 

старосты

 

кладбн-
щеяскихъ

 

церквей

 

(§

 

22,

 

п.

 

6-й

 

Инстр.

 

церк.

 

стар.)

 

какъ

самолично,

 

такъ

 

и

 

при

 

помощи

 

общественныхъ

 

сторожей,
для

 

чего

 

послѣднихъ

 

не

 

должно

 

отвлекать

 

отъ

 

церкви

 

во

внѣбогослужебное

 

время,

 

равно

 

и

 

самимъ

 

имъ

 

не

 

позволять

отлучаться

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

ни

 

на

 

какія

 

работы.

 

Въ

 

горо-

дахъ

 

же,

 

гдѣ

 

кладбища

 

обширны,

 

и

 

причтъ,

 

за

 

постоянною

службою,

 

не

 

имѣетъ

 

возможности

 

слѣдить

 

за

 

кладбищемъ,
можетъ

 

быть. учреждена

 

на

 

общественныя

 

средства

 

и

 

особая
доллшость

 

смотрителя

 

кладбища.

 

Поэтому

 

просить

 

городскія
управленія

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

содержаиіе

 

кладбищъ

 

въ

должномъ

 

порядкѣ.

 

Необходимо

 

еще

 

обратить

 

вниманіе

 

всѣхъ

на

 

то,

 

что

 

бываютъ

 

случаи

 

мнимой

 

смерти — какъ-то:

 

летар-
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гическій

 

сонъ

 

и

 

обмороки, —и

 

подвергшимся

 

этому

 

гро-

зитъ

 

опасность

 

быть

 

погребенными

 

за-живо.

 

Въ

 

преду-

прежденіе

 

этихъ

 

несчастныхъ

 

случаевъ

 

обязать

 

какъ

 

город-

скія,

 

такъ

 

и

 

сельскія

 

общества

 

выстроить

 

и

 

содержать

 

на

кладбищахъ

 

часовни-усыпальницы

 

для

 

положенія

 

въ

 

нихъ

умершихъ

 

въ

 

случаяхъ

 

сомнительныхъ,

 

подобно — какъ

 

они

содержатъ

 

сторожки.

 

"Въ

 

видахъ

 

охраненія

 

кладбища

 

отъ

неблагочиннаго

 

поведенія

 

посѣтителей

 

его,

 

воспретить

 

тор-

говать

 

на

 

кладбищѣ

 

и

 

устраивать

 

на

 

могилахъ

 

пир-

шества.

 

Высшее

 

наблюденіе

 

за

 

всѣмъ

 

этимъ

 

поручается

 

бла-
гочиннымъ

 

(§

 

2-й

 

Инстр.

 

благоч.).

 

д)

 

При

 

представленіи

 

къ

наградамъ

 

священнослужителей,

 

о. о.

 

благочинные

 

должны

 

на-

блюдать:

 

1)

 

чтобы

 

не

 

представлять

 

священниковъ

 

къ

 

наградамъ

ранѣе

 

полныхъ

 

трехъ

 

лѣтъ,

 

по

 

полученіи

 

ими

 

послѣдней

 

на-

грады,

 

и

 

обозначать

 

не

 

только

 

годъ,

 

но

 

и

 

мѣсяцъ

 

полученія
послѣдней

 

награды;

 

представленія

 

должны

 

быть

 

за

 

подписью

не

 

только

 

благочиннаго,

 

но

 

и

 

членовъ

 

Влагочинническаго
Совѣта,

 

и

 

2)

 

не

 

представлять

 

священниковъ,

 

о

 

коихъ

 

въ

производствѣ

 

по

 

Консисторіи

 

есть

 

дѣла,

 

а

 

о

 

бывшихъ

 

слѣд-

ственныхъ

 

дѣлахъ

 

доставлять

 

конфиденціальныя

 

сообщенія.
При

 

этомъ

 

благочинные

 

къ

 

1

 

декабря

 

должны

 

представить

по

 

своему

 

округу

 

вѣдомость

 

о

 

награждаемыхъ,

 

по

 

формѣ

 

на-

градного

 

списка,

 

и

 

вписывать

 

въ

 

такія

 

формы

 

не

 

болѣе

 

двухъ

священниковъ,

 

представляемыхъ

 

къ

 

награжденію

 

камилав-

кою,

 

наперснымъ

 

крестомъ,

 

орденами

 

въ

 

порядкѣ

 

постепен-

ности

 

и

 

къ

 

возведенію

 

въ

 

санъ

 

протоіерея.

 

Представленія
же

 

къ

 

награждепію

 

набедренниками

 

и

 

скуфьями

 

благочин-
ные

 

должны

 

писать

 

по

 

такой

 

же

 

формѣ,

 

но

 

въ

 

особой

 

вѣ-

домости.

 

Эти

 

послѣднія

 

представления

 

благочинные

 

могутъ

дѣлать

 

два

 

раза

 

въ

 

годъ:

 

къ

 

1-му

 

декабря

 

и

 

къ

 

1-му

 

апрѣля.

Вѣдомость

 

о

 

лицахъ

 

представляемыхъ

 

должна

 

быть

 

подпи-

сана

 

всѣми

 

членами

 

Влагочинническаго

 

Совѣта.

 

Члены

 

Вла-
гочинническаго

 

Совѣта

 

не

 

могутъ

 

отъ

 

себя

 

представлять

благочиннаго

 

къ

 

наградамъ, — его

 

награасденіе

 

зависитъ

отъ

 

усмотрѣпія

 

Епархіальнаго

 

Начальства,-— а

 

благочинному
предоставляется

 

право

 

дѣлать

 

представленіа

 

о

 

членахъ

 

Со-
вета.

 

При

 

представленіи

 

къ

 

наградамъ:

 

а)

 

въ

 

отношеніи
сельскихъ

 

священниковъ

 

имѣть

 

въ

 

особомъ

 

внимапіи

 

усер-

діе

 

и

 

труды

 

ихъ

 

по

 

обученію

 

дѣтей

 

прнхожанъ,

 

и

 

тѣмъ

 

изъ

нихъ,

 

кои

 

будутъ

 

отличаться

 

заслугами

 

по

 

сей

 

части,

 

отда-

вать

 

при

 

удостоеніи

 

къ

 

наградамъ

 

преимущество

 

предъ

 

ихъ



—

 

622

 

—

сверстниками,

 

и

 

б)

 

вообще

 

въ

 

отношеніи

 

приходскихъ

 

свя-

щенниковъ

 

принимать

 

во

 

вниманіе

 

попеченіе

 

ихъ

 

о

 

построе-

ніи

 

или

 

покупкѣ

 

церковныхъ

 

домовъ

 

для

 

жительства

 

при-

чтовъ,

 

а

 

также

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

въ

 

собственность

 

церкви

приносящихъ

 

доходъ

 

недвижимыхъ

 

имуществъ

 

для

 

постоян-

наго

 

обезпеченія

 

содержанія

 

причта

 

')•

 

Въ

 

отношеніи

 

же

награждепія

 

церковныхъ

 

старость,

 

храмоздателей

 

и

 

попечи-

телей

 

церковныхъ

 

школъ

 

просить

 

Духовную

 

Консисторію
указать

 

о. о.

 

благочиннымъ,

 

за

 

что

 

именно

 

ихъ

 

представлять

и

 

въ

 

какіе

 

сроки,

 

е)

 

Для

 

отчетности

 

благочинныхъ

 

сроки

установлены

 

и

 

извѣстны.

 

Находя

 

неудобнымъ

 

только

 

пред-

ставленіе

 

мелкихъ

 

денежныхъ

 

сборовъ

 

по

 

кружкамъ

 

въ

 

раз-

ное

 

время,

 

съѣздъ

 

полагаетъ

 

просить

 

Епархіальпоѳ

 

Началь-
ство

 

разрѣшить

 

представлять

 

эти

 

сборы

 

по

 

кружкамъ

 

одна-

жды,

 

въ

 

концѣ

 

года.

 

Въ

 

отношеніи

 

порядка

 

записыванія
приходныхъ

 

и

 

расходныхъ

 

статей

 

въ

 

церковныя

 

шнуровыя

книги

 

и

 

составленія

 

годовой

 

отчетности

 

рекомендовать

 

и

причтамъ

 

и

 

самимъ

 

благочиннымъ

 

строго

 

слѣдовать

 

суще-

ствующимъ

 

указаніямъ,

 

отпечатанным!,

 

въ

 

Тверскихъ

 

Епарх.
Вѣдомостяхъ

 

1877

 

года

 

№№

 

6

 

и

 

7.

 

ж)

 

Чтобы

 

прекратить

незаконные

 

сборы

 

разными

 

подозрительными

 

лицами,

 

слѣду-

етъ

 

священникамъ

 

обязательно

 

требовать

 

отъ

 

сборщиковъ
разрѣшеніе

 

Св.

 

Синода,

 

если

 

они

 

называютъ

 

себя

 

сборщи-
ками

 

на

 

Аѳонъ

 

или

 

св.

 

Землю,

 

и

 

еиархіальнаго

 

архіерея,
если

 

они

 

ино-епархіальные.

 

Въ

 

городахъ

 

благочинные

 

по

этому

 

случаю

 

имѣютъ

 

обязательное

 

сношеніе

 

съ

 

мѣстными

полицейскими

 

управленіями.

 

з)

 

Синодики-помянники,

 

несо-

мнѣнно,

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

епархіи

 

существуютъ,

 

хотя

 

и

неодинакоѣой

 

формы,

 

но

 

обязательной

 

формы

 

и

 

нѣтъ.

Относительно

 

дня

 

поминовенія

 

въ

 

каждой

 

церкви

 

свя-

щенно-и

 

церковно-служителей

 

съѣздъ

 

постановилъ

 

при-

нять

 

день

 

смерти

 

предшественника

 

служащего

 

священ-

ника,

 

и)

 

Во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

уЖѳ

 

и

 

кладбища

 

и

 

церкви

ограждены

 

деревьями.

 

Гдѣ

 

же

 

нѣтъ,

 

съѣздъ

 

находить

 

нуж-

нымъ

 

просить

 

настоятелей

 

церквей

 

озаботиться

 

посадкою

деревьевъ,

 

насколько

 

возможно,

 

скорѣе,

 

и

 

і)

 

рекомендовать

священникамъ

 

немедленно

 

увѣдомлять

 

земство

 

и

 

полицію,
лишь

 

станутъ

 

извѣстны

 

случаи

 

заболѣванія

 

эпидемическаго

характера,

 

а

 

жителей

 

убѣждать

 

разобщать

 

больныхъ

 

отъ

здоровыхъ

 

и

 

просить

 

земство

  

высылать

 

аптечки,

 

такъ

 

какъ

*)

 

Уставъ

 

Дух.

 

Копе,

 

приложеніе

 

къ

 

ст.

  

91.



—

 

623

 

—

немало

 

есть

 

священниковъ,

 

знакомыхъ

 

съ

 

пріемами

 

подачи

первой

 

врачебной

 

помощи. — На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція
Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

21

 

іюня

 

1897

 

года,

 

за

 

№

 

4356,
послѣдовала

 

таковая:

 

„Утверждается".
№

 

14-й.

 

1897

 

года

 

20

 

іюня.

 

Съѣздъ

 

о. о.

 

благочинныхъ
Тверской

 

епархіи

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

слушалъ:

 

1)

 

резолю-

цію

 

Его

 

Преосвященства,

 

послѣдовавшую

 

на

 

журналѣ

 

Твер-
ской

 

Епархіальной

 

Эмеритальной

 

Коммиссіи,

 

отъ

 

1-го

 

мая

1897

 

года,

 

за

 

№

 

11,

 

ст.

 

2,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Пред-
ставленіѳ

 

члена

 

Коммиссіи

 

Громова

 

заслуживаетъ

 

особаго
вниманія.

 

Особое

 

мнѣніе

 

Громова

 

и

 

этотъ

 

журналъ

 

(№

 

11)
представить

 

на

 

обсужденіе

 

предстоящаго

 

съѣзда

 

о. о.

 

благо-
чинныхъ,

 

обязанность

 

котораго

 

главнымъ

 

образомъ

 

слѣдить

за

 

правильностью

 

дѣйствій

 

Эмеритальной

 

Кассы,

 

учрежден-

ной

 

для

 

облегченія

 

положенія

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

духовенства",

 

и

2)

 

копію

 

съ

 

журнала

 

Коммиссіи

 

за

 

№

 

11

 

въ

 

ст.

 

2,

 

особое

 

мнѣ-

ніе

 

г.

 

Громова

 

и

 

самой

 

Коммиссіи

 

съ

 

формою

 

отчетныхъ

вѣдомостей

 

и

 

книгъ

 

прихода

 

и

 

расхода,

 

ею

 

составленныхъ,

также

 

въ

 

копіи.

 

По

 

заслушаніи

 

обоихъ

 

мнѣній:

 

и

 

г.

 

Громова

 

и

Коммиссіи,

 

а

 

равно

 

и

 

журнала

 

за

 

№

 

11

 

въ

 

пун.

 

2

 

и

 

по

 

тща-

тельномъ

 

обсужденіи

 

всего,

 

— съѣздъ

 

постановилъ:

 

„Мнѣніе

г.

 

Громова

 

касательно

 

формы

 

ежемѣсячныхъ

 

и

 

годичныхъ

вѣдомостей

 

заслуживаетъ

 

полнаго

 

вниманія

 

по

 

веденію

 

кас-

совой

 

отчетности,

 

почему

 

и

 

предложить

 

Коммиссіи

 

Эмериталь-
ной

 

Кассы

 

внести

 

въ

 

годичную

 

вѣдомость,

 

согласно

 

его

продложенію,

 

удостовѣреніе

 

всѣхъ

 

членовъ

 

Коммиссіи

 

въ

томъ,

 

что

 

деньги

 

поступили

 

въ

 

Кассу

 

именно

 

въ

 

томъ

 

коли-

чествѣ,

 

въ

 

которомъ

 

и

 

должны

 

были

 

поступить,

 

и

 

внесены

въ

 

книгу

 

по

 

тѣмъ

 

статьямъ,

 

по

 

которымъ

 

назначены.

 

Въ
ежемѣсячную

 

вѣдомость,

 

также

 

согласно

 

мнѣнію

 

г.

 

Громова,
внести

 

добавленіе,

 

что

 

вѣдомость

 

составлена

 

по

 

книгамъ

 

и

документамъ

 

Кассы,

 

что

 

всѣ

 

статьи

 

прихода

 

и

 

расхода

 

за-

несены

 

въ

 

Кассовую

 

книгу

 

правильно,

 

что

 

личные

 

счета

участниковъ

 

ведены

 

своевременно,

 

и

 

что

 

билетовъ,

 

вышед-

шихъ

 

въ

 

тиражъ

 

или

 

подлежащихъ

 

обмѣну,

 

нѣтъ.

 

Вообще
съѣздъ

 

о.о.

 

благочинныхъ,

 

какъ

 

относительно

 

формы

 

вѣдо-

мостей,

 

такъ

 

и

 

Кассовыхъ

 

книгъ,

 

находитъ

 

желательнымъ,

чтобы

 

Коммиссія

 

Кассы,

 

по

 

совѣщаніи

 

съ

 

спеціалистами
ведеиія

 

финансовыхъ

 

дѣлъ,

 

вѣдомостей

 

и

 

книгъ,

 

выработа-
ла

 

такую

 

форму

 

оныхъ,

 

которая

 

по

 

своей

 

ясности

 

и

простотѣ

 

не

 

возбуждала

 

бы

 

никакихъ

 

недоразумѣній,

 

неточ-



—

 

624

 

—

ностей,

 

и

 

не

 

имѣла

 

запутанности.

 

Что

 

же

 

касается

 

распре-

дѣленія

 

капиталовъ

 

Кассы,

 

накопившихся

 

за

 

8

 

лѣтъ

 

ея

 

су-

ществованія,

 

по

 

мнѣнію

 

Коммиссіи

 

на

 

запасный,

 

оборотный
и

 

капиталъ

 

первыхъ

 

участниковъ

 

Кассы,—

 

съѣздъ

 

нашелъ

такое

 

распредѣленіе

 

не

 

имѣющимъ

 

основаній

 

на

 

практикѣ,

хотя

 

и

 

внесеннымъ

 

въ

 

уставъ

 

Кассы

 

въ

 

§§

 

15

 

и

 

16.

 

Ибо
хотя

 

капиталъ

 

Кассы

 

за

 

8

 

лѣтъ

 

ея

 

существованія

 

къ

 

1

 

ян-

варя

 

1897

 

г.

 

и

 

достигъ

 

до

 

347923

 

р.

 

53

 

к.

 

вмѣсто

 

пред-

положеннаго

 

за

 

то

 

же

 

время

 

при

 

ея

 

учрежденіи

 

въ

 

255000,
но

 

это

 

увеличеніе

 

капитала,

 

вслѣдствіе

 

конверсіи

 

процент-

ныхъ

 

бумагъ

 

изъ

 

5°/°

 

въ

 

4°/°,

 

нисколько

 

почти

 

не

 

увели-

чило

 

получаемыхъ

 

съ

 

означеннаго

 

капитала

 

процентовъ.

Такъ,

 

если

 

за

 

8

 

лѣтъ

 

вычислить

 

проценты

 

на

 

предположен-

ный

 

въ

 

началѣ

 

учрежденія

 

основной

 

капиталъ

 

Кассы

 

въ

255000,

 

считая

 

по

 

5°/°

 

на

 

сто,

 

какъ

 

въ

 

то

 

время

 

и

 

было, —

то

 

сумма

 

всѣхъ

 

процентовъ

 

за

 

8

 

лѣтъ

 

составитъ

 

12750

 

р.

А

 

такъ

 

какъ,

 

вслѣдствіе

 

конверсіи,

 

проценты

 

съ

 

5

 

понизи-

лись

 

на

 

4,

 

то

 

на

 

347923

 

р. — получится

 

всѣхъ

 

процентовъ

только

 

13916

 

р.;

 

разница

 

незначительная

 

(на

 

1166

 

р.)

 

въ

такомъ

 

важномъ

 

для

 

духовенства

 

епархіи

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

сохра-

непіе

 

твердаго

 

положенія

 

фондовъ

 

Эмеритальной

 

его

 

Кассы.
Къ

 

тому

 

же

 

на

 

практикѣ

 

уже

 

и

 

теперь

 

оказалось,

 

что

 

сдѣ-

ланный

 

при

 

учрежденіи

 

Кассы

 

расчетъ

 

суммъ

 

на

 

выдачу

пенсій

 

черезъ

 

8

 

лѣтъ

 

въ

 

1*/я

 

раза

 

превзошелъ

 

предполо-

женный, —т.

 

о.

 

вмѣсто

 

9000

 

р.

 

пришлось

 

назначить

 

въ

 

1897

 

г.

къ

 

выдачѣ

 

на

 

пенсіи

 

участникамъ

 

кассы

 

13000

 

руб..

 

и

 

эта

сумма

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ,

 

по

 

случаю

 

прибавленія

 

новыхъ

пенсіонеровъ,

 

будетъ

 

увеличиваться,

 

и

 

дѣла

 

Кассы,

 

какъ

 

и

пишетъ

 

г.

 

Громовъ

 

въ

 

особомъ

 

мнѣніи,

 

дѣйствительно

 

мо-

гутъ

 

пошатнуться.

 

Почему

 

съѣздъ,

 

во

 

избѣжаніе

 

всякаго

риска

 

въ

 

такомъ

 

важномъ

 

для

 

него

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

Эмериталь-
ная

 

Касса,

 

постановилъ:

 

всѣ

 

суммы,

 

поступившія

 

въ

 

Кассу
въ

 

теченіе

 

8

 

лѣтъ

 

(а

 

ихъ

 

оказалось

 

347923

 

р.

 

53

 

коп.),
зачислить

 

въ

 

одинъ

 

неприкосновенный

 

капиталъ

 

Кассы,

 

безъ
всякаго

 

раздѣленія

 

по

 

разрядамъ.

 

прсдположеннымъ

 

Коммис-
сіею".

 

—

 

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,
отъ

 

21

 

іюня

 

1897

 

года,

 

за

 

№

 

4357,

 

послѣдовала

 

таковая:

и

 

Утверждается" .

№

 

15-и,

 

Съѣздъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

и

 

настоятелей

 

со-

боровъ

 

слушалъ

 

предложепіѳ

 

Тверского

 

Епархіалыіаго

 

Учи-
лищпаго

 

Совѣта,

 

отъ

 

18

 

іюпя

 

1897

 

г.,

 

за

 

№

 

817:

  

1)овы-



—

 

625

 

—

сылкѣ

 

денегъ

 

на

 

духовно-училищныя

 

заведенія

 

и

 

на

 

церковно-

пригодскія

 

школы,

 

съ

 

приложеніемъ

 

формы

 

вѣдомости

 

сбо-
ровъ

 

денелшыхъ;

 

2)

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

побужденію

 

церковныхъ

старость

 

удѣлять

 

на

 

содержаніе

 

открытыхъ

 

въ

 

томъ

 

или

другомъ

 

селѣ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

пособіе

 

до

 

50

 

р.,

не

 

испрашивая

 

особаго

 

на

 

то

 

разрѣшенія;

 

3)

 

объ

 

увеличеніи
сбора

 

въ

 

пользу

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

6

 

декабря

 

и

кружечнаго

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

года,

 

чрезъ

 

надлежащее

 

его

производство,

 

и

 

4)

 

объ

 

установленіи

 

порядка

 

наблюденія
со

 

стороны

 

духовенства

 

за

 

народными

 

чгеніями,

 

произво-

димыми

 

въ

 

зданіяхъ

 

школъ

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

гра-

моты,

 

а

 

также

 

и

 

земскихъ. — По

 

обсужденіи

 

сихъ

 

вопросовъ,

съѣздъ

 

постановить:

 

„По

 

первому

 

вопросу.

 

Форму

 

вѣдомости

денелспыхъ

 

сборовъ

 

принять;

 

самые

 

сборы

 

производить

 

прежде

установленнымъ

 

порядкомъ;

 

вѣдомость

 

же

 

о

 

сихъ

 

сборахъ
представлять

 

въ

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

каждогодно

 

къ

 

1

 

фев-
раля;

 

самую

 

форму

 

просить

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

напечатать

въ

 

количестве

 

экземпляровъ

 

по

 

числу

 

церквей

 

епархіи

 

и

разослать

 

во

 

всѣ

 

церкви

 

для

 

храненія. — По

 

второму

 

вопросу.

Просить

 

Тверскую

 

Духовную

 

Консисторію

 

предписать

 

о. о.

благочиннымъ

 

отдѣльными

 

указами,

 

чтобы

 

они,

 

по

 

заявле-

нію

 

завѣдующихъ

 

церковно

 

приходскими

 

школами,

 

неуклонно

требовали

 

отъ

 

церковныхъ

 

старость

 

до

 

50

 

руб.

 

калсдогодно

на

 

нужды

 

школы.

 

—

 

По

 

третьему

 

вопросу.

 

О. о.

 

благочиннымъ
уцотребить

 

все

 

свое

 

вліяніе

 

на

 

подвѣдомыхъ

 

имъ

 

священ-

никовъ,

 

чтобы

 

сіи

 

послѣдніе

 

всѣми

 

зависящими

 

отъ

 

нихъ

мѣрами,

 

какъ

 

поученіями,

 

частными

 

разъясненіями

 

и

 

убѣж-

деніями,

 

такъ

 

и

 

производствомъсамаго

 

сбора

 

6

 

декабря,

 

гдѣвоз-

молщо,

 

чрезъ

 

одного

 

изъ

 

членовъ

 

причта,

 

и

 

другими

 

способами
стремились

 

къ

 

увеличенію

 

сборовъ

 

въ

 

пользу

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ. —По

 

четвертому

 

вопросу.

 

Наблюдепіе

 

за

 

на-

родными

 

чтеніями

 

въ

 

зданіяхъ

 

начальныхъ

 

школъ

 

всѣхъ

наименованій

 

возложить

 

въ

 

городахъ

 

на

 

Уѣздныя

 

Отдѣленія

Учнлищнаго

 

Совѣта,

 

а

 

въ

 

селахъ

 

на

 

мѣстныхъ

 

священниковъ

свѣдома

 

Уѣздныхъ

 

Отдѣленій". —Насемъпротоколѣ

 

резолюція
Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

2,1

 

іюня

 

1897

 

года,

 

за

 

Ж

 

4358,
послѣдовала

 

таковая:

 

,.Вн,роятно,

 

есть

 

церкви,

 

даже

 

и

 

въ

городахъ, —какъ,

 

напримѣръ,

 

въ

 

Катить,

 

гдіь

 

на

 

3500

 

жителей
бо.тс

 

20

 

церквей, — который

 

не

 

могутъ

 

взносить

 

по

 

50

 

р.,

 

а

потому

 

съ

 

таковы. ѵъ

 

и

 

но

 

взыскивать

 

такого

 

количества

 

де-
нсгъ

 

на

 

школы.

 

Прочес

 

утверждается" .



-

 

626

 

—

№

 

16-й.

 

Съѣздъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

и

 

настоятелей

 

со-'
боровъ

 

слушалъ

 

докладъ

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

 

пре-

подавателя

 

Тверской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

Якова

 

Громова,
отъ

 

20

 

іюня

 

сего

 

года,

 

и

 

вѣдомость

 

при

 

немъ

 

о

 

страховой
оперэціи

 

имущества,

 

принадлежащего

 

церквамъ

 

и

 

священно-

церковнослуясителямъ

 

Тверской

 

епархіи

 

за

 

время

 

еъ

 

1890

 

г.

по

 

1896

 

г.,

 

включительно.

 

По

 

обсужденіи

 

сего

 

доклада

 

и

вѣдомости.

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

„Просить

 

преподавателя

 

Се-
минаріи

 

Якова

 

Васильевича

 

Громова

 

разработать

 

проэктъ

страхованія

 

къ

 

предстоящему

 

епархіальному

 

съѣзду

 

духо-

венства

 

епархіи".

 

— На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Прео-
священства,

 

отъ

 

21

 

іюня

 

1897

 

года,

 

за

 

№

 

4359,

 

последо-
вала

 

таковая:

 

„Утверждается".
№

 

17-й.

 

Съѣздъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

и

 

настоятелей

 

со-

боровъ

 

выслушалъ

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

Прео-
свящеинѣйшаго

 

Димитрія,

 

Епископа

 

Тверского

 

и

 

Кашин-
скаго,

 

положенныя

 

на

 

протоколахъ

 

засѣданій

 

съѣзда

 

19
іюня. — По

 

выслушаніи

 

резолюцій,

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

1)
принять

 

ихъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и,

 

въ

 

чемъ

 

нужно,

 

точному

 

ис-

полпенію;

 

2)

 

относительно

 

выработки

 

подробнаго

 

положенія
объ

 

учрежденіи

 

особой

 

благочиннической

 

кружки

 

для

 

сбора
добровольныхъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

ду-

ховнаго

 

вѣдомства,

 

съѣздъ

 

полагаетъ,

 

что

 

эти

 

кружки

 

бу-
дутъ

 

находиться

 

у

 

о.о.

 

благочинныхъ,

 

и

 

въ

 

нихъ

 

будутъ
опускаться

 

пожертвованія

 

посѣтмтелями

 

о.о.

 

благочинныхъ,
а

 

затѣмъ

 

съѣздъ

 

недостатки

 

въ

 

учрежденіи

 

этой

 

круяіки

предоставляетъ

 

выяснить

 

времени,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

болѣе

подробный

 

правила

 

о

 

ней

 

могли

 

быть

 

выработаны

 

на

 

од-

номъ

 

изъ

 

будущихъ

 

съѣздовъ,

 

и

 

3)

 

пожертвованные

 

Его
Преосвященствомъ

 

на

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

сто

 

рублей

 

съѣздъ

принялъ

 

съ

 

сердечною

 

признательностью

 

и

 

постановилъ:

„Принести

 

Его

 

Преосвященству

 

глубочайшую

 

благодарность
лично.

 

Самыя

 

же

 

деньги

 

препроводить

 

въ

 

Тверское

 

Епар-
хіальное

 

Попечительство

 

чрезъ

 

о.

 

благочиннаго

 

гор.

 

Твери,
священника

 

Николая

 

Модестова,

 

и

 

просить

 

Епархіальное
Попечительство

 

учредить

 

при

 

немъ

 

фондъ

 

въ

 

пользу

 

вдовъ

и

 

сиротъ

 

духовнаго

 

званія

 

епархіи

 

имони

 

Его

 

Преосвящен-
ства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Димитрія,

 

Епископа

 

Тверского

 

и

Кашинскаго". — На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолгоція

 

Его

 

Преосвя-
щенства,

 

отъ

 

21

 

іюня

 

1897

 

года,

 

за

 

№

 

4300,

 

последовала
та

 

ко

 

ва

 

я :

 

„

 

Утверждается

 

" .



—

 

627-
»

№

 

18-й.

 

Съѣздъ

 

о.о.

 

благочпнБыхъ

 

и

 

настоятелей

 

со-

боровъ

 

слушалъ

 

докладъ

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

 

пред-

сѣдателя

 

Комитета

 

свѣчного

 

завода,

 

прот.

 

М.

 

Озерова,

 

на-

правленный

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

16

 

іюня
за

 

№

 

4124,

 

на

 

настоя щій

 

съѣздъ,

 

и

 

отзывъ

 

по

 

этому

 

до-

кладу

 

Коммнссіи

 

Тверской

 

Эмеритальной

 

Кассы,

 

отъ

 

18-го
іюня

 

за

 

№

 

335.

 

Съѣздъ,

 

по

 

обсужденіи

 

сего

 

доклада

 

и

 

от-

зыва

 

по

 

ному,

 

не

 

находвтъ

 

возмолшымъ

 

удовлетворить

 

хо-

датайство

 

о.

 

прот.

 

Озерова

 

о

 

перечисленіи

 

вносимыхъ

 

Ко-
митетомъ

 

свѣчного

 

завода

 

10000

 

руб.

 

сер.

 

отъ

 

Эмериталь-
ной

 

Кассы

 

на

 

содеря;аніе

 

Женскаго

 

Еаархіальнаго

 

Училища;
такъ

 

какъ

 

лишеиіе

 

Эмеритальной

 

Кассы

 

10000

 

руб.

 

сер.

принесло

 

бы

 

ущербъ

 

сей

 

послѣдней

 

и

 

потребовало

 

бы

 

изы-

сканія

 

иовыхъ

 

источниковъ

 

въ

 

возмѣщеніе

 

этого

 

ущерба,

 

а

потому

 

и

 

поетановилъ:

 

въ

 

взносѣ

 

Комитетомъ

 

свѣчного

 

за-

вода

 

10000

 

руб.

 

сер.

 

на

 

содержаніе

 

Женскаго

 

Епархіальнаго
Училища

 

вмѣсто

 

Эмеритальной

 

Кассы— отказать,

 

оставивъ

по-прежвему. — На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-
щенства,

 

отъ

 

21

 

іюня

 

1897

 

года,

 

за

 

Н

 

4361,

 

послѣдовала

таковая :

 

„

 

Утверждается" .

№

 

19-й.

 

Съѣздъ

 

оо.

 

благочинныхъ

 

и

 

настоятелей

 

со-

боровъ

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

о

 

вознагражденіи

 

ихъ

 

за

 

путевыя

издержки

 

по

 

проѣзду

 

на

 

настоящій

 

съѣздъ

 

и

 

по

 

прожитію
ихъ

 

во

 

время

 

оъѣзда

 

въ

 

гор.

 

Твери.

 

По

 

обсужденіи

 

сего

вопроса,

 

съѣздъ

 

поетановилъ:

 

„О.о.

 

благочиннымъ

 

возна-

граждена

 

это

 

уплачиваютъ

 

причты

 

ихъ

 

округовъ

 

изъ

 

своей
собственности

 

въ

 

томъ

 

размѣрѣ,

 

въ

 

какомъ

 

получаютъ

 

его

о.о.

 

депутаты

 

ихъ

 

округовъ,

 

избираемые

 

на

 

епархіальный
съѣздг

 

духовенства,

 

а

 

о.о.

 

настоятели

 

соборовъ

 

(если

 

они

не

 

о.о.

 

благочинные)

 

иолучаютъ

 

одинаковое

 

вознагражденіе
съ

 

о.о.

 

благочинными

 

вхъ

 

округовъ,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

воз-

награждение

 

это

 

было

 

разложено

 

на

 

причты

 

всего

 

уѣзда

 

въ

равномъ

 

размѣрѣ

 

и

 

благочинными

 

округовъ

 

препровождено

было

 

о.о.

 

иастоятелямъ

 

соборовъ".

 

— На

 

семъ

 

иротоколѣ

 

ре-

золюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

21

 

іюня

 

1897

 

года,

 

за

Л»

 

4362,

 

послѣдовала

 

таковая:

  

„Утверждается".
«N»

 

20-й.

 

Оъѣздъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

и

 

настоятелей

 

со-

боровъ,

 

обсудивъ

 

всѣ

 

вопросы,

 

предложенные

 

съѣзду

 

Его
Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшпмъ

 

Димитріемъ,

 

Епи-
скоиомъ

 

Тверскимъ

 

и

 

Кашинскимъ,

 

отъ

 

28

 

марта

 

1897

 

г.,

за

 

Л°

 

2303

 

и

   

пропечатанные

   

въ

   

9

 

Лі1

 

Епархіальныхъ

 

Вѣ-



■

—

 

628

 

—

домостей,

 

а

 

равно

 

и

 

другіе

 

вопросы,

 

направленные

 

въ

 

съѣздъ-

по

 

резолюціямъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

поетановилъ:

 

„Занятія
съѣзда

 

прекратить;

 

всѣ

 

работы

 

съѣзда,

 

чрезъ

 

о.

 

предсѣда-

теля,

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.
Въ

 

заключение

 

же,

 

съѣздъ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвя-
щенства,

 

полученнаго

 

съѣздомъ

 

чрезъ

 

о.

 

предсѣдателя,

имѣетъ

 

въ

 

полномъ

 

своемъ

 

составѣ

 

принести

 

Господу

 

Богу
молитву

 

въ

 

Тверскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

объ

 

упокоеніи
души

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Саввы,
архіепископа

 

Тверского.

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвящен-
нѣйшему

 

Димитрію,

 

Епископу

 

Тверскому

 

и

 

Кашинскому,
выразить

 

лично,

 

въ

 

составѣ

 

всего

 

съѣзда,

 

благоларность

 

за

объединеніе

 

дѣйствій

 

духовенства

 

епархіи

 

созваніемъ

 

пастоя-

щаго

 

съѣзда". — На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-
щенства,

 

отъ

 

21

 

іючя

 

.1897

 

года,

 

за

 

№

 

4368,

 

послѣдовала

таковая:

 

„Съездъ

 

о.о.

 

благочинныхъ,

 

закончивитхъ

 

свои

 

за-

нятия

 

по

 

разсмотренію

 

предложенным

 

имъ

 

Епархіальнымъ
Началъствомъ

 

вопросовъ,

 

закрыть,

 

а

 

за

 

скорое

 

и

 

благоуспеш-
ное

 

разрешение

 

вопросовъ,

 

изложенных^

 

въ

 

9

 

№

 

Тверскихъ
Епархіальныхъ

 

Ведомостей,

 

объявить

 

архипастырскую

 

благо-
дарность

 

въ

 

лицѣ

 

председателя

 

съезда,

 

прот.

 

Н.

 

Михаилов-
скаго,

 

всѣмъ

 

участникамъ

 

съезда —о.о.

 

благочиннымъ

 

и

 

насто-

ятеля

 

мъ

 

соборовъ".

Канцелярія

 

Тверского

 

Губернатора,

 

отъ

 

13-го

 

августа

за

 

Щ

 

5486,

 

увѣдомила

 

Духовную

 

Консисторію.

 

что

 

произ-

водящая

 

съ

 

Высочайпіаго

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА

 

соизволенія

 

сборъ

 

добровольныхъ

 

пожертво-

ваній

 

на

 

устройство

 

часовни

 

иадъ

 

истокомъ

 

рѣки

 

Волги,

 

по

распоряженію

 

Министерства

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

сосредото-

ченъ

 

у

 

г.

 

Начальника

 

Тверской

 

губерніи.

Преподаніе

 

архипастырскаго

 

благословенія.

Протоіерею

 

Василію

 

Лебедеву,

 

за

 

добросовѣстное,

 

по

засвидѣтельствованію

 

Бѣжецкаго

 

Уѣзднаго

 

Отдѣленія,

 

отно-

шение

 

къ

 

исполненію

 

обязанностей

 

члена

 

и

 

казначея

 

Отдѣ-

ленія,

 

преподано

 

архипастырское

 

Его

 

Преосвященства

 

бла-
гословеніе.



-

 

629

 

-

ЕПАРХНЛЬНЫЯ

   

ИЗВЪСТІЯ.

Августа

 

27.

 

Среда.

 

Въ

 

два

 

часа

 

по-полудни

 

Преосвященный
Димитрій

 

отправился

 

изъ

 

г.

 

Твери

 

для

 

обозрѣнія

 

нѣкоторыхъ

 

цер-

квей

 

Тверского,

 

Корчевского,

 

Калязинскаго

 

и

 

Кашинскаго

 

уѣздовъ.

1)

   

С.

 

Власьевское

 

6

 

благ,

 

округа

 

(въ

 

11

 

вер.

 

отъ

 

г.

 

Твери).
Въ

 

этомъ

 

селѣ

 

церковь

 

каменная,

 

посвящена

 

Казанской

 

Б.

 

Мц

 

съ

придѣломъ

 

въ

 

трапезной

 

(теплой)

 

въ

 

честь

 

свят.

 

Николая,

 

по-

строена

 

въ

 

1752

 

г.

 

помѣщицею

 

Н.

 

Г.

 

Ппсцовою;

 

вокругъ

 

церквп

начата

 

каменная

 

ограда,

 

но,

 

за

 

недостаткомъ

 

средствъ

 

у

 

при-

хожанъ,

 

не

 

окончена.

 

Въ

 

оградѣ

 

церковной

 

нѣсколько

 

могилъ;

между

 

ирочимъ,

 

за '

 

алтаремъ

 

храма

 

погребенъ

 

бывшій

 

при

Власьевской

 

церкви

 

свящ.

 

I.

 

Лазаревъ,

 

умершій

 

отъ

 

отравлевія
водою

 

изъ

 

колодца,

 

находящагося

 

блпзъ

 

села;

 

вода

 

въ

 

этомъ

 

ко-

лодцѣ

 

была

 

отравлена

 

ядомъ

 

отъ

 

находившагося

 

близъ

 

с.

 

Власьев-
скаго

 

химическим

 

завода.

 

Въ

 

Власьевской

 

церквп

 

обращаетъ

 

на

 

себя
вннманіе

 

старинпая

 

икона

 

свят.

 

Николая.

 

Въ

 

храмѣ

 

замѣчена

 

ску-

дость

 

во

 

всемъ,

 

п

 

хотя,

 

по

 

отзыву

 

благочпннаго,

 

'.жители

 

с.

 

Власье-
ва

 

къ

 

духовенству

 

почтительны,

 

храмъ

 

Божій

 

посѣщаютъ

 

усерд-

но,— почти

 

никто

 

изъ

 

нихъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

продоляіительный

 

звонъ

звучнаго

 

колокола,

 

въ

 

храмъ

 

не

 

явился.

 

Церковные

 

документы

 

ведут-

ся

 

исправно,

 

есть

 

и

 

церковная

 

лѣтоппсь,

 

кажется,

 

только

 

заведенная

нынѣ

 

священнпкомъ.

 

На

 

обопхі.

 

престолахъ

 

антимиисы

 

довольно

 

вет-

хіе

 

и

 

подлсжатъ

 

перемѣнѣ. —Въ

 

с.

 

Власьевѣ

 

есть

 

земская

 

школа,

 

въ

которой

 

обучалось

 

до

 

60

 

дѣтеіі,—но

 

въ

 

церковь

 

никто

 

изъ

 

йбхъ

не^

 

явился, —потому

 

что

 

дѣтп,

 

какъ

 

с'казалъ

 

священпНкъ,

 

были
собраны

 

въ

 

школѣ.

 

Въ

 

церквп

 

при

 

встрѣчѣ

 

Преосвященнаго

 

пѣлъ

одпнъ

 

престарѣлый

 

псаломщпкъ

 

(Н.

 

Ѳ,).

 

которому

 

черезъ

 

годъ

исполнится

 

50-лѣтіе

 

службы

 

его.

2)

   

Село

 

Эммаусъ—въ

 

томъ

 

же

 

6

 

Тверск.

 

благ,

 

округѣ,

 

въ

15

 

вер.

 

отъ

 

г.

 

Твери.

 

Напменованіе

 

этого

 

села

 

Эммаусомъ

 

при-

писывается

 

Тверскому

 

архіеппскопу

 

Митрофану

 

Слотвпнскому

 

(f
1752).

 

Здѣсь

 

была

 

лѣтняя

 

резидеиція

 

Тверского

 

Преосвященнаго,
а

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

монастырь,

 

такъ

 

какъ

 

церковная

 

ограда—ка-

менная,,

 

съ

 

наугольными

 

башнями,

 

весьма

 

обширная,

 

напоминаетъ

скорѣе

 

о

 

мопастырѣ,

 

чѣмъ

 

о

 

приходской

 

церкви.

 

Много

 

осталось

въ

 

народѣ

 

преданій,

 

наиомпнающпхъ

 

о

 

иребываніи

 

здѣсь

 

архіерея;
такъ

 

есть:

 

архіерейскіе

 

пруды,

 

въ

 

которыхъ

 

будто

 

бы

 

сохранялись

осетры,

 

но

 

въ

 

нихъ

 

уже

 

нѣтъ

 

не

 

только

 

рыбы,

 

но

 

и

 

воды,—былъ
архіерейскій

 

садъ,

 

тоже

 

уничтоженный.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

между

 

до-

кументами

   

не

   

бьцо

   

лѣтописи.

   

Церковь

 

с.

 

Эммауса

   

посвящена



—

 

630

 

—

Воскресенію

 

Христову.

 

Храмовая

 

икона

 

пзображаетъ

 

бесѣду

 

Спа-
сителя

 

съ

 

Эммаусскимп

 

путниками,

 

но

 

храмовой

 

ираздникъ

 

поче-

му-то

 

совершается

 

въ

 

недѣлю

 

мгроноспцъ.—Въ

 

Эммаусѣ

 

храмъ

каменный,

 

обширный

 

и

 

хорошей

 

архитектуры;

 

въ

 

немъ

 

три

 

пре-

стола,—два— въ

 

трапезной,

 

пли

 

теплой

 

церкви

 

и

 

посвящены— пра-

вый

 

воспомпнанію

 

чуда

 

архистратига

 

Михаила

 

въ

 

Хонѣхъ,

 

а

лѣвый

 

св.

 

пр.

 

Иліи.

 

Въ

 

церковной

 

оградѣ— вокругъ

 

храма—клад-

бище.

 

Населеніе

 

с.

 

Эммауса,

 

замѣтио,

 

гораздо

 

религіознѣе,

 

чѣмъ

въ

 

с.

 

Власьевѣ;

 

въ

 

церковь

 

собралось

 

довольно

 

много

 

народу,

 

который
съ

 

особымъ

 

благоговѣніемъ

 

подходилъ

 

къ

 

св.

 

кресту

 

и

 

принималъблаго-
словеніе...ВъЭммаусѣ-эемская

 

школа;

 

явилось

 

нисколько

 

дѣтей,

 

уча-

щихся

 

въ

 

школѣ

 

и,

 

иодъ

 

управлепіемъ

 

учительницы

 

Соболевой,
пропѣлп

 

пѣсколько

 

церковныхъ

 

пѣспопѣиій.

 

Спрошенные

 

но

 

Зако-
ну

 

Божію,

 

дѣти

 

отвѣчалп

 

большею

 

частью

 

хорошо;

 

видно

 

усердіе
законоучителя

 

къ

 

народному

 

образовапію.

 

Въ

 

назпдаиіе

 

собрав-
шимся

 

въ

 

церковь,

 

Преосвященный

 

сказалъ

 

поученіе,

 

пзвлечеішое

изъ

 

евангельскаго

 

повѣсгвованія

 

объ

 

Эммаусскихъ

 

путннкахъ.

3)

 

Село

 

Семеновское

 

въ

 

томъ

 

же

 

6

 

Тверск.

 

благ,

 

округѣ.

Это

 

село,

 

не

 

помѣщенное

 

въ

 

маршрутѣ,

 

но

 

какъ

 

находившееся

вблизи

 

отъ

 

дороги,

 

было

 

посѣщено

 

неожиданно,

 

вслѣдствіе

 

чего

прп

 

встрѣчѣ

 

Преосвященнаго

 

былъ

 

только

 

псаломщпкъ

 

и

 

нѣсколько

 

че-

ловѣкъ

 

прихожанъ,— впрочемъ,

 

вслѣдствіе

 

церковнаго

 

звона

 

яви-

лись

 

священннкъ,

 

діаконъ

 

и

 

довольно

 

народа.

 

Въ

 

с.

 

Семеновскомъ
церковь

 

каменная,

 

трехъ-нрестольная,

 

изъ

 

нпхъ

 

два

 

престола—

въ

 

главиой,

 

холодной.

 

Одинъ

 

изъ

 

нпхъ

 

носвященъ

 

Возпесенію
Господню,

 

а

 

другой—св.

 

великом.

 

Дпміпрію

 

Солунскому.

 

(Замѣча-

тельна

 

храмовая

 

икона:

 

на

 

ней

 

изображена

 

кончина

 

св.

 

великом.

Димитрія;

 

мечемъ

 

усѣкастъ

 

спекулаторъ

 

главу

 

св.

 

мученика,

тогда

 

какъ

 

кончина

 

его

 

последовала

 

отъ

 

прободенія

 

въ

 

ребро

 

ко-

піемъ).

 

Третііі

 

придѣлъ

 

въ

 

трапезной—по

 

лѣвую

 

сторону,

 

но-

священъ

 

св.

 

пр.

 

Божію

 

Пліп.

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ— въ

 

особой

 

шішѣ

находится

 

рельефное,

 

неискусное

 

изображеніе

 

страждущаго

(заключенная

 

въ

 

темницу)

 

Спасителя.

 

Въ

 

Семеновскомъ

 

храмѣ

есть

 

старпнныя

 

иконы

 

изъ

 

прелсдс

 

бывшей

 

деревянной

 

церкви.

Псаломщикъ

 

П.

 

составилъ

 

хоръ

 

пѣичііхъ,

 

за

 

что

 

заслуживает!,

одобренія.

 

На

 

пути

 

отъ

 

с.

 

Семеновскаго

 

къ

 

с.

 

Игуменкъ

 

на

 

вы-

сокомъ

 

берегу

 

р.

 

Волги,

 

почти

 

нротпвъ

 

с.

 

Юрьевскаго-ІІоволлсскаго,
находится

 

недавно

 

построенная

 

каменная,

 

въ

 

видѣ

 

малой

 

церкви,

часовня;

 

въ

 

ней

 

находится

 

свято

 

чтимая

 

икона

 

Казанской

 

Б.

 

М.
и

 

иконы

 

св.

 

пр.

 

Илін

 

и

 

св.

 

муч.

 

Иараскевы-Иятппцы.

 

Близъ

 

са-

мой

 

рѣки—около

   

часовни,

 

внизу

  

находится

  

деревянный

   

иавѣсъ
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(подобіе

 

часовни)

 

надъ

 

колодцемъ,

 

въ

 

которомъ

 

вода

 

стоитъ

выше

 

уровня

 

Волги

 

аршина

 

на

 

два;

 

вода

 

холодная

 

и

 

пріятнаго
вкуса.

 

Иодъ

 

навѣсомъ —деревянный

 

кіотъ,

 

въ

 

который,

 

вѣроятно,

при

 

водосвятныхъ

 

молебнахъ

 

вставляется

 

икона

 

Боягіей

 

Матери,
такъ

 

какъ

 

па

 

нижней

 

части

 

кіота

 

находится

 

славянскими

 

буква-
ми

 

написанпая

 

молитва

 

Пресвятой

 

Богородицѣ.

 

Часовня

 

устроена,

говорятъ,

 

на

 

мѣстѣ

 

прежде

 

существовавшей

 

церкви

 

и

 

принадле-

ліитъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Игуменки.
4)

   

С.

 

Игуменка

 

въ

 

томъ

 

же

 

6

 

Тверск.

 

благ,

 

округѣ.

 

Цер-
ковь

 

этого

 

села

 

посѣщена

 

была

 

также

 

не

 

по

 

маршруту,

 

а

 

какъ

находящаяся

 

но

 

пути

 

дальнѣйшаго

 

слѣдованія.

 

Церковь

 

каменная,

незначительнаго

 

размѣра

 

и

 

старинная;

 

она

 

находится

 

блпзъ

 

по-

ыѣщпчьяго

 

сада

 

и,

 

говорятъ,

 

была

 

домовой)

 

церковью

 

преясде

 

быв-
шпхъ

 

помѣщпковъ.

 

Хотя

 

Игуменская

 

церковь

 

п

 

необшпрна,

 

но

 

въ

пей

 

три

 

престола.

 

Главный

 

посвящеиъ

 

св.

 

мученнкамъ—Ь'ирику

 

п

Іулитѣ,

 

а

 

въ

 

придѣлахъ—направо

 

престолъ

 

Казанской

 

Б.

 

М.,

 

а

налѣво —Вознесеиія

 

Господня

 

и

 

вмѣетѣ

 

свят.

 

Николая.

 

Въ

 

алтарѣ

главнаго

 

престола

 

находится

 

деревянный

 

освятительный

 

крестъ,

пзъ

 

иадписи

 

на

 

коемъ

 

видно,

 

что

 

эта

 

церковь

 

была

 

освящена

 

въ

17

 

6

 

G

 

г.

 

9

 

іюля

 

каѳедральнаго

 

собора

 

прот.

 

Ѳ.

 

Андреевымъ,

 

по-

строена

 

стараніемъ

 

вотчппы

 

А.

 

Я.

 

Заборовскаго.

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

особенно

 

чтится

 

икона

 

св.

 

муч.

 

Кприка

 

піулпты,

 

и

 

къ

 

15

 

числу

іюля

 

быьаетъ

 

въ

 

это

 

село

 

большое

 

стеченіе

 

народа;

 

кромѣ

 

этого

дня,

 

прихожане

 

с.

 

Игуменки

 

свято

 

чтутъ

 

праздникъ

 

въ

 

честь

 

Ка-
занской

 

Б.

 

М.,

 

свят.

 

Николая,

 

а

 

также

 

св.

 

великом.

 

Дпмптрія

 

я

св.

 

муч.

 

Параскевы-Пятппцы,

 

икона

 

которыхъ

 

находится

 

въ

 

пко-

ностасѣ

 

лѣваго

 

придѣльнаго

 

храма.

5)

   

Село

 

Отроковпчи

 

въ

 

томъ

 

же

 

6

 

Тверск.

 

благ,

 

округѣ.

Это

 

село,

 

какъ

 

н

 

Семеновское

 

и

 

Игуменка,

 

располояіено

 

па

 

бе-
регу

 

р.

 

Волги

 

и

 

потому

 

находилось

 

на

 

пути

 

къ

 

селамъ,

 

поме-

щенным!,

 

въ

 

маршрут!;...

 

Посѣщеніе

 

церквп

 

этого

 

села

 

было

 

также

внезапное,

 

вс.тѣдствіе

 

чего

 

при

 

встрѣчѣ

 

было

 

мало

 

пароду;

 

впро-

чемъ,

 

причтъ

 

находился

 

въ

 

церкви.

 

Не

 

смотря

 

на

 

малолюдность

прихожанъ,

 

Отроковичская

 

церковь

 

каменная,

 

обширная

 

(особеппо
трапезная,

 

теплая),

 

п

 

недавно

 

построена

 

высокая

 

и

 

красивая

 

ко-

локольня

 

въ

 

связи

 

съ

 

церковью.

 

Храмъ

 

трехпрестолыіый.

 

Глав-
ный

 

престолъ

 

(въ

 

холодной

 

церквп)

 

посвященъ

 

Покрову

 

Пр.

 

Бо-
городицы;

 

иридѣды

 

въ

 

теплой

 

церкви

 

посвящены— правый

 

св.

пр.

 

Нлін,

 

а

 

лѣвын—въ

 

честь

 

св.

 

муч.

 

Хрисанфа

 

и

 

Даріп,

 

такъ

какъ

 

храмоздательнпца,

 

пзъ

 

рода,

 

князей

 

Шаховскихъ,

 

носила

 

имя

Даріп.

 

Изъ

 

дома

   

благочестивыхъ

   

князей

 

Шаховскихъ

 

въ

   

этотъ
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храмъ

 

пожертвована

 

икона

 

съ

 

частицами

 

св.

 

мощей

 

(въ

 

двухъ

крестахъ);

 

на

 

иконѣ

 

находятся

 

изобрая;енія

 

святыхъ,

 

частицы

мощей

 

копхъ

 

влоясены

 

въ

 

кресты

 

(какъ-то:

 

св.

 

Васплія

 

Великаго,
великом.

 

Димитрія,

 

Варвары,

 

Екатерины,

 

иреп.

 

Пимена

 

и

 

друг.).
Есть

 

довольно

 

иконъ

 

древияго

 

письма.

 

Не

 

въ

 

далекомъ

 

разстояніи
отъ

 

церкви

 

недавно

 

построено

 

деревянное,

 

довольно

 

обширное

 

зда-

ніе

 

для

 

церк.-прих.

 

школы,

 

усердіемъ

 

прпходскаго

 

свящ.

 

К.

 

Крит-
скаго.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

за

 

поздпимъ

 

временемъ

 

не

 

могла

 

быть

 

по-

сещена

 

школа.

6)

 

Село

 

Городня

 

въ

 

томъ

 

же

 

6

 

Тверск.

 

благочип.

 

округѣ.

Храмъ

 

каменный,

 

старинный;

 

замечательны

 

алтарныя

 

камеиныя

толстыя

 

стѣны

 

въ

 

главномъ

 

придѣлѣ,

 

нынѣ

 

раздѣленпыя

 

арками:

въ

 

боковыхъ

 

частяхъ

 

главнаго

 

алтаря

 

(гдѣ

 

ныпѣ

 

ліертпеппикъ

 

и

попомарня)

 

сохранились'

 

узкія,

 

длпнныя

 

окна,

 

свидетельствующая

о

 

давности

 

построенія

 

храма

 

въ

 

Городнѣ;

 

время

 

постройки

 

этой
церквп

 

неизвестно.

 

Храмъ

 

двухпрестольный;

 

главный—посвященъ

Рождеству

 

Пр.

 

Богородицы,

 

а

 

въ

 

трапезной

 

(теплой)

 

нрпдѣлъ

 

свв.

праведкыхъ

 

Симеона

 

Богопріпмца

 

и

 

Анны

 

пророчицы.

 

Къ

 

ирпбы-
тію

 

Преосвященнаго

 

собралось

 

весьма

 

много

 

пароду;

 

при

 

встрече
пели

 

местиые

 

певчіе,

 

подъ

 

управленіемъ

 

местпаго

 

псаломщика,

окончпвшаго

 

семинарскій

 

курсе

 

(богословія),

 

и

 

пели

 

очень

 

хорошо.

Пропетый,

 

между

 

прочимъ,

 

тропарь

 

свв.

 

праведн.

 

Симеопу

 

и

 

Анне
пророчице

 

подале

 

поводъ

 

Преосвященному

 

сказать

 

поучеиіе

 

(о
воцерковленіп).

 

После

 

всенощной—была

 

посещена

 

церковная

 

шко-

ла,

 

для

 

которой

 

недавно

 

построено

 

довольно

 

просторное

 

п

 

хорошо

меблированное

 

деревянное

 

зданіе,

 

заботами

 

прпходскаго

 

свящ.

 

И.
Тропцкаго.

 

Было

 

испытано

 

въ

 

знаніп

 

молнтвъ

 

и

 

свящ.

 

псторіи
несколько

 

дьтей,

 

явившихся

 

въ

 

школу;

 

видно,

 

что

 

о.

 

законоучи-

тель

 

съ

 

усердіемъ

 

относится

 

къ

 

народному

 

образованию.

 

Въ

 

се.ть

Городиъ

 

находится

 

земская

 

больница.
Августа

 

28.

 

Четвергъ.

 

Утромъ

 

Преосвященный

 

снова

 

по-

сетилъ

 

церковь,

 

такъ

 

какъ

 

поздно

 

вечеромъ

 

неудобно

 

было

 

раз-

смотреть

 

замѣчательныя

 

ея

 

древности.

 

Местоположеніе,

 

какое

 

за-

нижаете

 

церковь,

 

на

 

высокомъ

 

и

 

обрывпстомъ,

 

въ

 

виде

 

мыса,

 

бе-
регу

 

р.

 

Волги,

 

весьма

 

красиво.

 

Городепская

 

церковь,

 

за

 

исклю-

чеиіемъ

 

придела

 

въ

 

честь

 

св.

 

праведн.

 

Симеона

 

и

 

Айны

 

проро-

чицы,

 

складепа

 

пзъ

 

местнаго

 

бѣлаго

 

камня

 

(придѣлъ

 

же

 

пзъ

 

кир-

пича).

 

Подъ

 

церковью—прежде

 

былъ

 

другой,

 

почти

 

подземный
храмъ,— алтарь

 

коего,

 

какъ

 

въ

 

древнпхъ

 

храмахъ,

 

раздѣленъ

 

тремя

каменными

 

стенами,

 

п

 

только

 

среднее

 

отделеніе,

 

более

 

другпхъ

обширное,

 

где

 

находился

 

престолъ,

 

освещается

 

однпмъ

 

иебольшимъ
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окномъ;—ныне

 

этотъ

 

бывшій

 

нияшій .

 

этажъ

 

храма

 

обращенъ

 

въ

складъ

 

для

 

церковныхъ

 

вещей,

 

и

 

только

 

на

 

одномъ

 

предъалтарномъ

каменномъ

 

столбе

 

еще

 

виденъ

 

полустертый

 

ликъ

 

свят,

 

Николая,
въ

 

честь

 

котораго,

 

вероятно,

 

и

 

былъ

 

посвященъ

 

этотъ

 

храмъ.—

Въ

 

Городенскомъ

 

храме

 

много

 

икоиъ

 

замечательныхъ

 

по

 

своей
древности,

 

а

 

таіике

 

по

 

богатому

 

ихъ

 

украгаенію

 

дорогими

 

ризами.

Въ

 

приделе

 

св.

 

Симеона

 

и

 

Анны

 

находятся:

 

старпниая

 

греческаго

письма

 

и

 

худолсествепио

 

написанная

 

икона

 

(значительнаго

 

размера),
называемая

 

«Страстная

 

Троицам.

 

На

 

этой

 

иконе

 

изображенъ

 

Богъ
Отецъ,

 

деряіащій

 

въ

 

свопхъ

 

объятіяхъ

 

мертваго

 

Спасителя

 

міра,
Сына

 

Боягія,

 

а

 

падъ

 

главою

 

Бога

 

Отца—

 

Св.

 

Духъ.

 

Противъ

 

этой
иконы

 

въ

 

томъ

 

же

 

приделе

 

на

 

столбе

 

одпиаковаго

 

почтп

 

съ

 

нею

размера

 

образъ,

 

на

 

которомъ

 

въ

 

25

 

отдЬльныхъ

 

пконахъ

 

изобра-
л;епъ

 

анокалнпспсъ

 

(откровеніе

 

Іоапна

 

Богослова),

 

съ

 

соответ-
ствующею

 

падъ

 

каясдымъ

 

апокалппспческпмъ

 

изображеніемъ

 

над-

писью;

 

нельзя

 

не

 

пожалеть,

 

что

 

эта

 

редкая

 

и

 

оригинальная

 

по

своему

 

сюлгету

 

пкоиа

 

поновлена

 

п

 

пепскусио.

 

Здесь

 

же

 

находит-

ся

 

большого

 

размера

 

крестъ

 

съ

 

распятымъ

 

на

 

немъ

 

Спасптелемъ;
крестъ

 

изъ

 

сосноваго

 

дерева

 

н

 

сделанъ

 

только

 

при

 

помощи

 

одного

топора,— обложеиъ

 

по

 

краямъ

 

серебромъ.

 

Этотъ

 

крестъ

 

пользуется

у

 

прихо;канъ

 

особымъ

 

уваженіемъ.

 

Противъ

 

придела—на

 

правой
стороне

 

сзади

 

столба— большое

 

изобраягеніе

 

Рождества

 

Христова.
Этою

 

иконою

 

закрыть

 

входъ

 

въ

 

особо

 

устроенную

 

въ

 

роде

 

пеще-

ры

 

нишу,

 

въ

 

которой

 

находится

 

рельефное

 

(въ

 

ростъ

 

человека)
изображепіе

 

страждущаго

 

Спасителя,

 

сидящаго

 

п

 

привязаннаго

 

къ

столбу;

 

по

 

обЬпмъ

 

сторонамъ

 

столба

 

стоять

 

(полу рельефно)

 

два

рпмскпхъ

 

стража.— Замечательны

 

по

 

своей

 

древности

 

п

 

оригиналь-

ному

 

рпсунку

 

иконы— св.

 

Іоанна

 

Предтечи

 

съ

 

крыльями

 

и

 

съ

 

ча-

шею,

 

въ

 

которой

 

пзобраліеиіе,

 

вероятно,

 

Богомладонца,

 

а

 

также

местныя

 

иконы

 

главнаго

 

алтаря,

 

покрытая

 

металлическими

 

позла-

щенными

 

ризами

 

худояіестненной

 

работы.

 

Это

 

иконы

 

Рождества
Пр.

 

Богородицы,

 

Пресвятой

 

Троицы,

 

свят.

 

Николая

 

п

 

др.

 

11а

 

цар-

скпхь

 

вратахь

 

-

 

еваигелпсты

 

рЬзные

 

и

 

рельефные.— Въ

 

богатыхъ
серебряных!.

 

позлащеппыхъризахъОазпковской

 

работы

 

иконы

 

св.

 

вел.

Пантелеймона

 

(на

 

аналоЬ)п

 

пр.

 

СергіяРадопеліскаго;

 

послѣдняя

 

соору-

жена

 

въ

 

память

 

временнаго

 

пребыванія

 

въ

 

селе

 

Городне

 

иконы

препод.

 

Сергія,

 

написанной

 

на

 

гробовой

 

доске

 

сего

 

святого

 

(пзъ
Тропце-Сергіевой

 

лавры).

 

Между

 

пкопамп

 

главнаго

 

алтаря—заме-
чательна

 

икона

 

св.

 

мучен.

 

Петра

 

(память

 

его

 

18

 

мая)

 

съ

 

части-

цею

 

его

 

мощей

 

въ

 

ризѣ.

 

Этотъ

 

святой— патронъ

 

строителя

 

(а
вѣрнее,

 

возобнрвптеля

  

Городенскаго

   

храма

 

П.

 

П.

 

Бема,

 

котораго

.
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тело

 

п

 

погребено

 

въ

 

этой

 

церкви,

 

о

 

чемъ

 

свидетельствует!»

 

над-

пись

 

на

 

столбе

 

у

 

прпдельнаго

 

храма.

 

Есть

 

надпись

 

на

 

южной
наружной

 

стене

 

церквп,

 

въ

 

которой

 

можно

 

разобрать

 

слова:

«Преставися

 

рабъ

 

Божій

 

Петре*.

 

На

 

престоле

 

главнаго

 

алтаря

находится

 

небольшой

 

финифтовый

 

образокъ,

 

въ

 

которомъ

 

хранится

частица

 

древа

 

креста

 

Господня

 

п

 

другія

 

святыни.—Замечательны
иконы:

 

Грузинской

 

Б.

 

М.

 

съ

 

чудесами,

 

Казанской

 

иконы

 

Б.

 

М.,
св.

 

великом.

 

Варвары,

 

св.

 

великом.

 

Димитрія,

 

св.

 

великом.

 

Ека-
терины

 

и

 

Параскевы-Пятницы.

 

Въ

 

рязницѣ

 

сохраняется

 

оловян-

ная

 

чаша.—Церковь

 

с.

 

Городип

 

(бывщаго

 

будто

 

бы

 

некогда

 

городомъ)

заслулаіваетъ

 

подробнаго

 

опнсапія.

 

По

 

предапію,

 

блпзъ

 

сего

 

села

находился

 

въ

 

старину

 

монастырь

 

въ

 

честь

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста;
простонародье

 

называете

 

место

 

бывшей

 

обители

 

-нустоустъ

 

...

При

 

выЬзде

 

пзъ

 

Городнп

 

Преосвященным!,

 

была

 

посещена

 

зем-

ская

 

больница,

 

помещающаяся

 

въ

 

бывгаемъ

 

стариппомъ

 

двухъ-этаж-

номъ

 

камеішомъ

 

дворце,

 

выстроенномъ

 

по

 

повелѣнію

 

Императрицы
Екатерины

 

II.

 

На столпкахъ

 

у

 

постелей

 

болыіыхъ(мужщипъ)

 

оказались

кнпгп

 

для

 

чтенія

 

пмъ,

 

н

 

очень

 

жаль,

 

что

 

эти

 

книги

 

были

 

то

Отечественныя

 

Записки

 

прежнихъ

 

годовъ,

 

то

 

романы

 

и

 

т.

 

п.

 

и

 

не

заметно

 

было

 

ни

 

Новаго

 

Завета,

 

ни

 

одной

 

книги

 

духовно-нрав-

ственнаго

 

содержанія.

 

Въ

 

недалеком!»

 

разстояніп

 

отъ

 

с.

 

Городип
находится

 

святое

 

озеро,

 

о

 

которомъ

 

сохраняется

 

въ

 

народе

 

преда-

Hie,

 

что

 

здесь

 

быль

 

въ

 

старину

 

монастырь,

 

п

 

что

 

на

 

дне

 

озера

паходятся

 

серебряные

 

колокола,

 

опущенные

 

въ

 

озеро

 

монахами.

7)

 

Село

 

Йелково

 

вь

 

G

 

Тверск.

 

благ,

 

округе,

 

на

 

берегу

 

р.

Волги,

 

где

 

эта

 

река,

 

хотя

 

п

 

довольно

 

широка,

 

но

 

мелка,

 

а

 

потому

будто-бы

 

названо

 

п

 

самое

 

село

 

Мелковымъ.

 

Жители

 

этого

 

села

прежде

 

прпходомъ

 

принадлеліалн

 

къ

 

Днмитріевской

 

церкви

 

с.

 

Еди-
монова

 

(находящаяся

 

за

 

Волгой,

 

въ

 

Корчевск.

 

уѣзде),

 

а

 

потому,

устроивъ

 

въ

 

1806

 

г.

 

у

 

себя

 

храмъ,

 

они

 

посвятили

 

его

 

въ

 

честь

 

св.

велпкомуч.

 

Дпмитрія

 

Солуискаго.

 

Нынешняя

 

церковь

 

въ

 

с.

 

Мел-
кове

 

каменная,

 

пятиглавая;

 

строителемъ

 

ея

 

быль

 

житель

 

юрода

Новаго-Торжка,

 

а

 

потому

 

плане

 

поотроеннаго

 

пмъ

 

храма

 

взятъ

 

съ

Новоторжскаго

 

собора.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

церкви

 

с.

 

Иелкова
три

 

престола— главный

 

(въ

 

холодномъ

 

храме)

 

въ

 

честь

 

св.

 

вел.

Дпмитрія,

 

въ

 

трапезной— по

 

правую

 

сторону

 

въ

 

честь

 

св.

 

Ни-
колая,

 

а

 

левый— (недавно

 

устроенный,

 

после

 

пріема

 

жителями

 

с.

Мелкова

 

иконы

 

пр.

 

Серия,

 

иаішсаішон

 

па

 

гробовой

 

доске

 

отъ

 

его

мощей)

 

въ

 

честь

 

пр.

 

Сергія.

 

Между

 

церк.

 

докум.

 

усмотрено

 

зна-

чительное

 

количество

 

проповедей,

 

пзъ

 

чего

 

видно,

 

что

 

мѣстный

ссященинкъ

 

съ

 

усердіемъ

 

занимается

 

проповѣдываніемъ

 

слова

 

Бо-
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жія.

 

Приготовлена

 

киига

 

и

 

для

 

цсрк.

 

летописи,

 

въ

 

надеждѣ,

 

что

въ

 

скоромъ

 

времени

 

будете

 

составлено

 

и

 

описаніе

 

храма

 

с.

 

Мел-
кова

 

и

 

замечательныхъ

 

окрестностей

 

онаго.

 

Заботами

 

приходскаго

свящ.

 

М.

 

Белавскаго,

 

въ

 

селе

 

Мелковѣ

 

открыто

 

общество

 

трезво-

сти,

 

имеющее

 

уже

 

60

 

чел.

 

и

 

оказывающее

 

па

 

жителей

 

села

 

бла-
готворное

 

вліяніе.

 

По

 

отзыву

 

окружного

 

благочиннаго,

 

«прихожане

с.

 

Мелкова

 

релпгіозны,

 

доброй

 

нравствепности,

 

въ

 

храмъ

 

Божій
по

 

воскреснымъ

 

и

 

празднпчнымъ

 

диямъ

 

ходятъ

 

усердно,

 

къ

 

ду-

ховенству

 

почтительны^...

 

Въ

 

виду

 

открытія

 

въ

 

с.

 

Мелковѣ

 

об-
щества

 

трезвости,

 

Преосвященный

 

сказалъ

 

поученіе

 

о

 

вреде

 

пьян-

ства...

 

Be

 

с.

 

Мелкове

 

есть

 

земская

 

школа,

 

въ

 

коей

 

два

 

учителя.

Изъ

 

церквп

 

Преосвященный,

 

по

 

приглашение,

 

посѣтилъ

 

домъ

 

мѣст-

наго

 

землевладельца

 

г.

 

Столпакова.

 

Изъ

 

с.

 

Мелкова—Преосвященный
чрезъ

 

Волгу—переправился

 

(изъ

 

Тверского)

 

въ

 

Корчевской

 

уезде.
8)

 

Село

 

Эдимопово

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

реки

 

Волги

 

нахо-

дится

 

въ

 

5

 

Корч.

 

благ,

 

округе.

 

Названіе

 

села

 

Эднмпновымъ

 

или

Эднмоновымъ,

 

по

 

мпепію

 

ігЬкоторыхъ,

 

произошло

 

будто-бы

 

отъ

того,

 

что

 

этимъ

 

селомъ

 

владѣлъ

 

литовскій

 

князь

 

Гедимпнъ;

 

хотя

литовскіе

 

князья

 

были

 

въ

 

блпзкпхъ,

 

родственныхъ

 

отношевіяхъ

 

съ

Тверскими

 

князьями,

 

но

 

едва-лп

 

село

 

Эдимоново

 

когда-либо

 

при-

надлежало

 

литовскому

 

князю

 

Гедпмину,

 

а

 

тѣмъ

 

менЬе

 

оно

 

не

могло

 

быть

 

основано

 

пмъ,

 

такъ

 

какъ

 

лнтовскій

 

князь

 

Гедимпнъ
умерь

 

въ

 

XIV

 

столетіи,

 

а

 

Эдпмопсво

 

было

 

известно

 

еще

 

въ

 

XIII
веке.

 

Съ

 

этимъ

 

селомъ

 

соединяется

 

весьма

 

интересное

 

народное

сказаніе

 

о

 

браке

 

велпкаго

 

князя

 

Тверского

 

Ярослава

 

Ш-го

 

Яро-
славнча

 

съ

 

дочерью

 

Эднмоновской

 

церквп

 

пономаря

 

Аѳанасія

 

съ

 

пре-

красною

 

ц

 

мудрою

 

Ксеиіею.

 

(Подробно

 

объ

 

этомъ

 

изложено

 

въ

 

ру-

кописи,

 

хранящейся

 

въ

 

Тверскомъ

 

Отроче

 

монастыре,

 

где

 

поме-
щена

 

повесть

 

о

 

зачатіи

 

Отроча

 

монастыря.

 

-Отрочь

 

монастырь»,

Тверь,

 

1894

 

г.,

 

58— 86

 

страп.).

 

Бракъ

 

великаго

 

князя

 

Ярослава
съ

 

Ксеніею,

 

пазвапнаго

 

въ

 

летоппсяхь

 

-отечсстволюбцемъ;

 

(см.
жптіс

 

св.

 

благ.

 

вел.

 

князя

 

Михаила

 

Ярославпча),

 

былъ

 

совершеиъ

въ

 

церкви

 

св.

 

вел.

 

Димптрія;

 

следовательно,

 

въ

 

XIII

 

в.

 

въ

 

Эдпмо-
новѣ

 

существовала

 

церковь

 

н

 

была

 

посвящена

 

св.

 

вел.

 

Дпмитрію.
Дѣдъ

 

вел.

 

князя

 

Ярослава

 

III,

 

Всеволоде

 

Юрьевиче

 

(получисшій
въ

 

сп.

 

крещеніи

 

имя

 

Дпмитрія,

 

въ

 

честь

 

св.

 

вел.

 

Дпмитрія)

 

былъ
глубокпмъ

 

почптателемъ

 

сего

 

святого;

 

онъ

 

домогался

 

иереиестп

мощи

 

его

 

пзъ

 

гор.

 

Солуня,

 

по

 

получплъ

 

оттуда

 

только

 

гробовую
доску

 

съ

 

раки

 

мощей

 

св.

 

великомученика,

 

на

 

которой

 

былъ

 

изо-

брая;енъ

 

св.

 

Днмптрій.

 

Эта

 

дека

 

съ

 

пзображеніемъ

 

св.

 

Дпмптрія
торжественно

 

была

 

перенесена

 

въ

 

Россію

 

въ

 

конце

 

XII

 

века

   

(п
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день

 

перенесенія

 

ея

 

внесенъ

 

въ

 

старинные

 

святцы,

 

какъ

 

день

праздничный—10' января).

 

Вероятно,

 

съ

 

того-то

 

времени

 

началось

особенное

 

почитаніе

 

св.

 

вел.

 

Димитрія

 

не

 

только

 

во

 

Владимірскомъ
и

 

Московекомъ

 

княясествахъ,

 

но

 

и

 

въ

 

Тверскомъ.

 

Цѣлый

 

рядъ

 

и

 

до-

ныне

 

существующпхъ

 

храмовъ

 

отъ

 

Твери

 

до

 

Эдимонова,

 

ноовя-

"щенныхъ

 

св.

 

вел.

 

Димитрію

 

(какь-то:

 

въ

 

селахъ

 

Семеновскомъ,
Мелкове

 

и

 

др.)

 

иодтверждаютъ

 

это.

 

Нынешняя

 

церковь

 

въ

 

селе
Эдимоиове

 

каменная,

 

двухъ-щ.естольная;

 

главный

 

престолъ

 

въ

 

хо-

лодиомъ

 

отделеніи

 

храма

 

посвящепъ

 

еіі.

 

велик,

 

Димптрію,

 

а

 

при-

делъ— въ

 

трапезной

 

въ

 

честь

 

св.

 

Николая;

 

церковь

 

построена

 

въ

1812

 

г.

 

па

 

средства

 

прпхожанъ.

 

Прелсде

 

бывшая

 

церковь,

 

въ

 

то

же.

 

наименование

 

(Дшштріевская),

 

находилась

 

тамъ,

 

где

 

ныне
сельское

 

кладбище:

 

па

 

мёстЬ

 

алтаря

 

этой

 

церквп

 

поставлена

 

не-

большая

 

часовня.—Вокругъ

 

нынѣшнеГі

 

церкви—со

 

стороны

 

сада

местной

 

землевладелицы

 

петь

 

ограды,

 

вследствіе

 

чего

 

не

 

только

на

 

церковный

 

погостъ,

 

но

 

и

 

въ

 

самый

 

храмъ

 

будто-бы

 

забѣгаютъ

собаки;

 

въ

 

виду

 

такой

 

ирофанацін

 

святыни

 

следовало

 

бы

 

оградить

храмъ

 

Божій

 

со

 

всехъ

 

сторонъ

 

прпличиою

 

оградой.

 

По

 

осмотре
документовъ,

 

среди

 

коихъ

 

не

 

нашлось

 

летописи

 

(которая

 

весьма

 

не-

обходима

 

п

 

важна

 

не

 

только

 

для

 

с.

 

Эдимонова.

 

но

 

и

 

окрестиыхъ

 

сель,

по

 

обплію

 

связанныхъ

 

съ

 

ними

 

народных!,

 

сказаній,

 

Преосвященный
сказалъ

 

проповедь

 

о

 

значеніи

 

Эдимоновскаго

 

храма

 

въ

 

псторіи

 

Твер-
ского

 

края

 

п

 

о

 

почитаніи

 

въ

 

древней

 

Россіп

 

св.

 

вел.

 

Димптрія.

 

По

 

пріі-

глашеиію

 

гг.

 

А.

 

и

 

К.

 

И.

 

Верещагиныхъ,

 

Преосвященный

 

иосетплъ
пхъ

 

домъ,

 

въ

 

которомъ

 

находится

 

множество

 

копій

 

съ

 

картинъ

ихъ

 

дяди,

 

известиаго

 

художника,

 

В.

 

В.

 

Верещагина.

 

Въ

 

с.

 

Эди-
моновЬ—гг.

 

Верещагиными

 

открыто

 

производство

 

русскаго

 

разн.

видовъ

 

сыра.

 

Въ

 

сопровожден^

 

гг.

 

Верещагиныхъ—Преосвящен-
ный

 

осматривалъ

 

сыроварню,

 

где

 

работаюте

 

преимущественно

 

моло-

дьтя

 

девицы,

 

которыя

 

затѣмъ

 

открываютъ

 

сыроварныя

 

заведенія
.па

 

местахъ

 

своего

 

жительства,

 

и

 

чрезъ

 

это

 

образовалась

 

уже

 

не

одна

 

сотня

 

опытныхъ

 

п

 

трудолюбивыхъ

 

хозяекъ...

 

Гг.

 

Верещагины
преследуют,

 

не

 

коммерческія

 

цели,

 

а

 

научныя.

 

Сыры,

 

изготовля-

емые

 

въ

 

заведенін

 

гг.

 

Верещагиныхъ,

 

пользуются

 

известность^
п

 

за

 

пределами

 

Тверской

 

губерніп.

 

По

 

предложенію

 

гг.

 

Верег̂ а _

гиныхъ^

 

Преосвященный

 

посетпле

 

такъ

 

называемую

 

св.

 

го'ру

 

Въ

лесу,

 

на

 

прекрасной

 

возвышенной

 

местности.

 

Здесь,

 

но

 

народному

преданно,

 

великая

 

княгиня

 

Анна

 

се

 

детьми

 

своими

 

и%)щалась

 

съ

своимъ

 

супругомъ,

 

благ.

 

вел.

 

княземь

 

Миханломе

 

я'рославичемъ
Тверскимъ,

 

отправлявшимся

 

въ

 

Орду,

 

где

 

онъ

 

п

 

б т ОІЛЪ

 

умерщвленъ,

по

 

ирпказапію

 

хана

 

Узбека. — На

 

месть

 

предпол"аГііемаіЧ)

 

иоследияго
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нрощанія

 

великой

 

княгини

 

съ

 

своимъ

 

суиругомъ—съ

 

давнихъ.

поръ

 

существовала

 

часовня,

 

свято

 

чтимая

 

окрестными

 

жителями.

Нынѣшняя

 

часовня

 

каменная,

 

незначительныхъ

 

размѣровъ,

 

но

 

до-

вольно

 

красивая;

 

внутри

 

часовни

 

нѣсколько

 

иконъ,

 

въ

 

видѣ

 

не-

большого

 

иконостаса,

 

въ

 

коемъ

 

помѣщены

 

иконы—Вознесеиія

 

Го-
сподня,

 

св.

 

благ.

 

вел.

 

князя

 

Михаила

 

Ярославпча

 

(бесѣда

 

его

 

съ

духовникомъ,

 

убіеніе

 

его

 

въ

 

Ордѣ

 

и

 

др.),

 

супруги

 

его

 

св.

 

Анны
Кашинской

 

ц

 

матери

 

его

 

св.

 

вел.

 

княгини

 

Ксеніи. —Къ

 

этой

 

ча-

совнѣ

 

на

 

праздникъ

 

Вознесенія

 

Господня

 

изъ

 

Димитріевской

 

цер-

кви

 

с.

 

Эдимонова

 

совершается

 

крестный

 

ходъ,

 

на

 

который

 

во

 

мно-

жеств'!}

 

собираются

 

жители

 

окрестныхъ

 

селеній. —Какъ

 

объ

 

Эди-
моновѣ,

 

такъ

 

и

 

объ

 

окрестныхъ

 

мѣстностяхъ

 

въ

 

народѣ

 

сохрани-

лось

 

много

 

иптересныхъ

 

преданій

 

и

 

легендъ,

 

какъ,

 

напр.,

 

о

 

св.

озерѣ,

 

образовавшемся

 

на

 

мѣстѣ

 

бывшаго

 

монастыря;

 

въ

 

пзвѣст-

ное

 

время

 

люди

 

благочестивые

 

иногда

 

слыгаатъ

 

звонъ

 

колоколовъ

изъ

 

подводнаго

 

храма.

 

Есть

 

сказаніе

 

о

 

бочепкахъ

 

съ

 

серебромъ
и

 

драгоцѣнностями,

 

скрытыми

 

въ

 

Волгѣ

 

предъ

 

нашествіемъ

 

татаръ

пли

 

литвы.

 

Самыя

 

названія

 

окрестныхъ

 

селъ

 

невольно

 

папомпна-

ютъ

 

о

 

глубокой

 

старинѣ

 

п

 

давнемъ

 

заселеніп

 

этого

 

края,

 

какъ-

то:

 

Отроковпчп—селепіе.

 

названное

 

такъ

 

потому,

 

что

 

здѣсь

 

когда-

то

 

(въ

 

XIII —XIY

 

вв.)

 

жили

 

великокняжескіе

 

отроки,

 

придворные

пажи,

 

село

 

Игуменка—заимствовавшее

 

свое

 

названіе

 

отъ

 

игумена,

настоятеля

 

монастыря

 

(но

 

кто

 

былъ

 

этотъ

 

пгуменъ

 

о

 

какой

 

оби-
тели,

 

покрыто

 

мракомъ

 

неизвѣстпостиі,

 

село

 

Юрьево- Дѣвичье,

 

с.

Юрьево- Поволжское,

 

с.

 

Городня

 

и

 

такъ

 

далѣе—своими

 

названіямп
указываюсь

 

на

 

давнее

 

свое

 

существованіе

 

и

 

историческое

 

значеніе.
9)

 

Село

 

Юрьевское-Дѣвичье

 

въ

 

томъ

 

же

 

5

 

Корч.

 

благоч.
округѣ.

 

Это

 

село

 

называется

 

Юрьевскпмъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

церковь

въ

 

немъ

 

посвящена

 

св.

 

Георгію

 

побѣдоносцу

 

(Юрію),

 

а

 

Дѣвичь-

имъ—въ

 

отлпчіе

 

отъ

 

Юрьевскаго-Поволжскаго

 

(въ

 

Тверск.

 

уѣздѣ)

и

 

потому,

 

что

 

жители

 

этого

 

села

 

нѣкогда

 

принадлежали

 

къ

 

Мо-
сковскому

 

Алексѣевскому

 

дѣвичьсму

 

монастырю.

 

Принадлежность
же

 

этого

 

села

 

вышеупомянутому

 

монастырю

 

подтверждается

 

суще-

ствованіемъ

 

въ

 

Юрьевскомъ

 

храмѣ

 

нридѣла

 

(на

 

правой

 

стороиѣ)

in.

 

честь

 

св.

 

Алексія,

 

чел.

 

Божія.

 

Въ

 

этомъ

 

прпдѣлѣ

 

сохраняется

древнііі,

 

еще

 

изъ

 

прежде

 

бывшаго

 

дерсвяннаго

 

храма,

 

иконостасъ,

замечательный

 

иконами

 

старнацаго

 

письма;—царскія

 

врата

 

за-

служивают!,

 

особеннаго

 

впиманія

 

археологовъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

Юрьевско-ДѣвичіГі

 

храмъ

 

каменный,

 

не

 

обширный,

 

построенъ

 

въ

1830

 

г.

 

Есть

 

нисколько

 

древнпхъ

 

иконъ

 

(икона

 

св.

 

Николая

 

на

жертвепоиЕѣ

 

въ

 

придѣлѣ),

 

оставшихся

 

отъ

 

прежде

 

бывшей

 

церкви.
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Между

 

церк-.

 

документами

 

не

 

было

 

ни

 

лѣтописи,

 

ни

 

тетради

 

брат-
скихъ

 

доходовъ

 

до

 

августа

 

нынѣшняго

 

года.

 

На

 

клиросѣ

 

пѣлн

учащісся

 

въ

 

мѣстной

 

земский

 

школѣ

 

и

 

пѣли

 

очень

 

хорошо.

 

По
выходѣ

 

изъ

 

церкви,

 

Преосвященный

 

носѣтилъ

 

земскую

 

школу,

 

для

которой

 

попечптелемъ

 

ея

 

С. -Петербургским!,

 

куицомъ

 

построено

деревянное,

 

очень

 

хорошее

 

зданіе

 

съ

 

квартирою

 

для

 

учителя.

 

Въ
школьной

 

комнатѣ— -икона

 

Спасителя,

 

благословляющаго

 

дѣтей,

хорошаго

 

письма

 

и

 

зн'ачительнаго

 

размѣра;

 

иредъ

 

иконою—изящ-

ной

 

работы

 

и

 

цѣнная

 

лампадка,

 

подаренная

 

попечптелемъ

 

школы

й,

 

вѣроятно,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

теплилась

 

и

 

возгрѣвала

 

сердца

 

уча-

щихся

 

къ

 

пзученію

 

закона

 

Божія,

 

зианія

 

въ

 

которомъ

 

у

 

школь-

нпковъ

 

неудовлетворительны;

 

изъ

 

множества

 

учащихся

 

оказался

только

 

одинъ

 

чптающій

 

въ

 

церкви

 

при

 

богослуженіп.

 

Мѣстный

священнпкъ-законоучптель— слабаго

 

здоровья.

 

Прихожанамъ

 

села

Юрьевскаго-Дѣвичьяго

 

слѣдуетъ

 

обратить

 

внпманіе

 

па

 

печальное

положеніе

 

своего

 

кладбища;

 

земляной

 

валъ,

 

окружающій

 

оное,

значительно

 

обвалился

 

и

 

требуетъ

 

немедленнаго

 

нсправленія.
10)

   

Село

 

Сухарино

 

въ

 

5

 

Корч.

 

благ,

 

окру

 

гь\,

 

на

 

берегу

 

р.

Волги.

 

По

 

преданію,

 

это

 

село

 

нѣкогда

 

принадлежало

 

(какъ

 

родо-

вое)

 

св.

 

благ.

 

вел.

 

кпязю

 

Тверскому

 

Михаилу

 

Ярославпчу.

 

Нынѣ

существующая

 

церковь

 

каменная,

 

красивой

 

архитектуры,

 

построе-

на

 

въ

 

1851

 

г.

 

Главный

 

престолъ

 

посвященъ

 

Покрову

 

Ир.

 

Бого-
родицы,

 

а

 

прпдѣлы

 

(въ

 

теплой— траиезпоп)

 

посвящены

 

св.

 

Нико-
лаю— правый

 

п

 

св.

 

муч.

 

Параскевѣ-Пятннцѣ —лѣвый.

 

Bofcpyrb
церкви

 

каменная

 

обширная

 

ограда;

 

около

 

церкви

 

довольно

 

надмо-

гпльныхъ

 

памятппковъ.

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

есть

 

иконы

 

замечатель-

ной

 

живописи.

 

Въ

 

Сухаринѣ

 

нѣтъ

 

пи

 

церк.-нриходской,

 

ни

 

зем-

ской

 

школы;

 

послѣдняя,

 

впрочемъ,

 

находится

 

въ

 

дер.

 

Глпнскомъ,
гдѣ

 

существуетъ

 

часовня

 

съ

 

мѣстно

 

чтпмою

 

иконою

 

Тихвинской
Божіей

 

Матери.
11)

    

Село

 

Ниполъское-Сучт— въ

 

томъ

 

же

 

5

 

Еорч.

 

благ,
округѣ.

 

Церковь

 

каменная,

 

построена

 

въ

 

1844

 

году.

 

Въ

 

ней

 

три

престола:

 

главный

 

(въ

 

холодномъ

 

отдѣленіи)

 

посвященъ

 

св.

 

Ни-
колаю,

 

а

 

прпдѣлы

 

(въ

 

трапезной,

 

теплой)

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

въ

честь

 

Покрова

 

Пр.

 

Богородицы,

 

а

 

лѣвый

 

во

 

имя

 

св.

 

вел.

 

Екате-
рины.—Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

вс/Ь

 

стѣны

 

расписаны

 

въ

 

1877

 

г.

 

высоко-

художественною

 

япшописыо

 

впце-президентомъ

 

С.-Петербургской
Императорской

 

Академіп

 

художествъ,

 

княземъ

 

Гр.

 

Гагаринымъ.
Замѣчательны

 

царскія

 

врата,

 

въ

 

древне-русскомъ

 

стилѣ;

 

устроен-

ная

 

;во

 

всѣхъ

 

трехъ

 

пконостасахъ.

 

Въ

 

главномъ

 

нконостасѣ —

Благовѣщеніс

 

Божіей

 

Матери

   

представлено

 

не

 

въ

 

общепрпнятомъ
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видѣ

 

'),

 

а

 

именно:

 

на

 

одной

 

половинѣ

 

царскихъ

 

вратъ— Прссв.
Дѣва

 

представлена

 

въ

 

ростъ

 

стоящею;

 

въ

 

лѣвой,

 

нѣсколько

 

при-

поднятой,

 

рукѣ

 

Ойа

 

держать

 

продолговатый

 

клубокъ

 

красной

 

пря-

жи;

 

отъ

 

этого

 

клубка

 

виситъ

 

на

 

ниткѣ

 

другой

 

такой

 

же

 

точно

клубокъ,

 

слунсащій

 

вмѣсто

 

веретена

 

п

 

поддерживаемый

 

правою

рукою.

 

На

 

другой

 

половинѣ

 

царскихъ

 

вратъ

 

представленъ

 

архан-

гелъ

 

Гавріилъ,

 

благовѣствующій

 

и

 

какъ-бы

 

идущій

 

навстрѣчу

Пр.

 

Дѣвѣ.

 

Евангелисты

 

изображены—по

 

стариннымъ

 

образцамъ
визаитійскаго

 

письма

 

и

 

на

 

всѣхъ

 

царскихъ

 

вратахъ

 

написаны

различно

 

(вѣроятпо,

 

также—копіи

 

съ

 

старинныхъ

 

изображеній

 

св.

евангелистовъ

 

въ

 

древнихъ

 

храмахъ).

 

Замечательны

 

пзобраягенія
св.

 

пророковъ— (на

 

иконахъ

 

прпдѣловъ):

 

Исаіи,

 

которому

 

серафимъ
влагаетъ

 

въ

 

уста

 

горящій

 

угль

 

отъ

 

Господа

 

Саваоѳа,

 

Іезекіиля —

вдохновенно

 

взирающаго

 

на

 

врата

 

града

 

затвореиныя,

 

Даніила—

сѣдящаго

 

во

 

рвѣ

 

львиномъ,

 

Михея,

 

Давида,

 

играющаго

 

на

 

музык.

инструментѣ

 

и

 

др.

 

Храмовая

 

икона

 

св.

 

вел.

 

Екатерины

 

представляетъ

дѣвицу

 

необыкновенной

 

красоты,

 

отображающую

 

въ

 

своемъ

 

лицѣ

глубокую

 

предапность

 

Богу

 

и

 

дѣвствеиную

 

чистоту.

 

Невольно
обращаетъ

 

на

 

себя

 

внпманіе

 

изобрая:еніе

 

на

 

стѣнѣ

 

добраго

 

па-

стыря,

 

на

 

раменахъ

 

своихъ

 

несущаго

 

погибшую

 

п

 

обрѣтенную

овцу.

 

Трудно,

 

впрочемъ,

 

перечислить,

 

какія

 

изъ

 

иконъ

 

н

 

свящ.

картпнъ,

 

написаниыхъ

 

княземъ

 

Гагаринымъ,—лучше

 

другихъ;

 

всѣ

онѣ

 

заиечатлѣны

 

высокимъ,

 

до

 

вдохповенія

 

доходящимъ

 

художе-

ствомъ;

 

въ

 

художнпкѣ,

 

ппсавшемъ

 

икопы

 

для

 

Николо-Сучковскаго
храма,

 

виденъ

 

искреішо

 

вѣрующій

 

хрпстіанинъ;

 

его

 

иконы

 

распо-

лагают!,

 

къ

 

умпленію,

 

молптвѣ,

 

и—

 

невольно

 

при

 

этомъ

 

вспомина-

ются

 

произведенія

 

русскихъ

 

художниковъ,

 

которые

 

на

 

своихъ

 

картп-

нахъ

 

изображали

 

только

 

чувственную,

 

плотскую

 

красоту,

 

низводи-

ли

 

святыхъ

 

Болііихъ

 

до

 

обыкновенныхъ

 

людей

 

и

 

даже

 

достопо-

кланяемое

 

лице

 

Богочеловѣка

 

низводили

 

до

 

пзобраягенія

 

какого-то

непривлекательной

 

наружности

 

еврея.

 

По

 

поводу

 

орнгинальнаго

изображенія

 

па

 

царскихъ

 

вратахъ

 

Пр.

 

Дѣвы — съ

 

веретеномъ

 

въ

рукахъ,

 

Преосвященпымъ

 

были

 

сообщены

 

нѣкоторыя

 

свѣдѣнія

 

о

жнзіга

 

Боясіей

 

Матери

 

и

 

ея

 

занятіяхъ

 

въ

 

Іерусалпмскомъ

 

храмѣ

п

 

въ

 

Назаретѣ,

 

въ

 

домѣ

 

Іосифа

 

Обручнпка

 

(на

 

основаніп

 

нерво-

евангелія

 

св.

 

ап.

 

Іакова,

 

брата

 

Господня),

 

а

 

также— о

 

старинныхъ

')

 

Икона

 

эта— воспроизведена

 

съ

 

дровпяго

 

ыозапческаго

 

пзображенія
БлагоігЬщенія

 

Пр.

 

Богородицы

 

въ

 

Кіево-Софійскомъ

 

еооорѣ.

 

Подобпыя

 

жѳ

изображепія

 

находятся

 

въ

 

Московскомъ

 

болыномъ

 

Усиенсконъ

 

соборѣ.

 

въ

Антоніево-Новгородскомъ

 

монастырь

 

и

 

др.

 

(см.

 

Ыѣсяцесловъ

 

рз'сскихъ

 

свя-

тыхъ

 

25

 

марта.

 

Оппсаніе

 

Кіево-Софіпекаго

 

собора,

 

мптроп.

   

Евгенія

 

п

 

др.).
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изображеніМъ^Благовѣщенія

 

Б.

 

М.

 

(у

 

колодца,

 

съ

 

веретеномъ

 

и

друг.). —Въ

 

виду

 

такого

 

богатства

 

худолгественныхъ

 

изображеній
въ

 

Николо-Сучковской

 

церкви,

 

Преосвященный

 

церковному

 

старостѣ

и

 

представителямъ

 

отъ

 

прихода

 

внушалъ

 

всѣмн

 

мѣрами

 

охранять

ихъ

 

отъ

 

какихъ-либо

 

поправокъ,

 

которыя

 

могутъ

 

только

 

исказить

замечательно

 

художественныя

 

произведенія

 

князя

 

Гагарина;

 

а

 

свя-

щеннику

 

(А.

 

Дюкову)

 

совѣтовалъ

 

составить

 

возможно

 

подробное
оппсаніе

 

всѣхъ

 

иконъ

 

и

 

пастѣнныхъ

 

свящ.

 

картинъ,

 

а

 

также

 

со-

ставить

 

летопись, .

 

такъ

 

какъ

 

село

 

Сучки

 

замѣчателыю

 

и

 

въ

 

ис-

торическомъ

 

отношеніи;

 

здѣсь

 

пѣкогда

 

существовалъ

 

монастырь

св.

 

Николая

 

въ

 

Сучкахъ.

 

На

 

мѣстѣ

 

этого

 

монастыря

 

находится

довольно

 

памятниковъ,

 

надгробныхъ

 

плитъ,

 

на

 

которыхъ,

 

вероят-
но,

 

найдутся

 

и

 

надписи;

 

на

 

месте,

 

где

 

былъ

 

прежиій

 

храмъ,

 

таклсе

въ

 

честь

 

св.

 

Николая,

 

находится

 

часовня,

 

довольно

 

ветхая.

 

Въ

 

с.

Сучкахъ

 

есть

 

и

 

другая

 

церковь— на

 

новомъ

 

кладбище— въ

 

честь

Казанской

 

иконы

 

Бодсіей

 

Матери.

 

Она

 

построена

 

въ

 

1794

 

году

 

на

cpeдcтвaJ

 

помещика

 

Н.

 

С.

 

Астафьева,

 

дваягды,

 

помощью

 

Пр.

 

Бо-
городицы,

 

по

 

молптвамъ

 

его

 

къ

 

Ней,

 

снасшагося

 

отъ

 

потопленія.
Эта

 

церковь

 

каменная,

 

небольшая;

 

въ

 

ней

 

есть

 

несколько

 

иконъ

стариниаго

 

письма

 

п

 

древнихъ,

 

каковыя,

 

вероятно,

 

находились

еще

 

въ

 

монастырской

 

церкви.

 

Есть

 

несколько

 

иконъ

 

кисти

 

князя

Гагарина.—Въ

 

этой

 

церкви

 

погребенъ

 

и

 

храмоздатель.

 

По

 

обозре-
ніи

 

церквей,

 

Преосвященный

 

посетилъ

 

церк.-прих.

 

школу.

 

Учащі-
еся

 

наполнили

 

классную

 

комнату.

 

Спрошенные

 

по

 

Закону

 

Болию,
въ

 

знаніи

 

молитвъ,

 

заповедей

 

и

 

краткой

 

священной

 

псторіп,

 

давали

удовлетворительные

 

ответы.

 

Обученіе

 

еще

 

не

 

началось,

 

не

 

было

п

 

учптельницъ,

 

но

 

видно

 

ихъ

 

доброе

 

вліяпіе

 

на

 

выдерлсаниость

 

н

благоприличное

 

иоведеніе

 

учащихся.

 

Дети

 

поютъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

по-

ютъ

 

стройно.

 

Преосвященный

 

всемъ

 

бывшимъ

 

въ

 

школе

 

детямъ
роздалъ

 

въ

 

благословеніе

 

Тропцкія

 

книжки.

 

Въ

 

с.

 

Сучкахъ

 

пред-

полагается

 

устройство

 

второклассной

 

ц.-прих.

 

школы.

 

Место

 

для

нея

 

выбрано

 

весьма

 

хорошее—недалеко

 

отъ

 

церкви

 

и

 

рощи.

 

Построй-
ка

 

зданій

 

(деревянпыхъ)

 

пдетъ

 

быстро,

 

и

 

священнпкъ-законоучи-

тель

 

надеется

 

па

 

скорое

 

нхъ

 

окончаніе.
12)

 

Фаянсо-фарфоровыіі

 

завода

 

товарищества

 

М.

 

С.

 

Куз-
нецова

 

въ

 

2

 

верст,

 

отъ

 

с.

 

Никольскаго-Сучки.

 

Для

 

рабочпхъ

 

этого

завода,

 

число

 

коихъ

 

простирается

 

до

 

3000

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

по-

строена

 

недавно

 

особая

 

деревянная

 

(домовая)

 

церковь

 

въ

 

честь

св.

 

благ.

 

вел.

 

кн.

 

Александра

 

Невскаго,

 

обширная

 

п

 

благолепно
украшенная.

 

Церковь

 

эта

 

построена

 

въ

 

1891

 

г.,

 

въ

 

память

 

чу-

 

,

десиаго

 

спасенія

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

Александровича
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съ

 

Его

 

Августейшей

 

Семьей

 

въ

 

1888

 

г.,

 

п

 

была

 

освящена

 

Твер-
скимъ

 

архіеп.

 

Саввою. —Въ

 

этомъ

 

храме

 

нодъ

 

праздникъ

 

усекно-
венія

 

главы

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи

 

Преосвященнымъ

 

было

 

соверше-

но

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

въ

 

сослуженіи

 

благоч.

 

5

 

Корч.

 

округа,

 

на-

стоятеля

 

церкви

 

с.

 

Селихова,

 

прот.

 

П.

 

Плетнева,

 

местнаго

 

свящ.

А.

 

Иокровскаго,

 

свящ.

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Никольскаго-Сучки
А.

 

Дюкова

 

и

 

свящ.

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Сухарина

 

В.

 

Ново-
благовещенскаго.

 

Пели

 

два

 

хора

 

певчихъ

 

изъ

 

служащихъ

 

на

фабрике,

 

подъ

 

управленіемъ

 

учителя;

 

пели

 

очень

 

хорошо,

 

строй-

но

 

и

 

неспешно;

 

богослуженіе

 

совершалось

 

священнослужителемъ

этой

 

церкви

 

— истово

 

и

 

отчетливо,

 

стеченіе

 

богомольцевъ

 

было
огромное.— Въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

въ

 

фабричной

 

цер-

кви

 

совершаются

 

съ

 

вечера

 

всенощныя,

 

а—утромъ

 

утрени,

 

въ

 

виду

того,

 

что

 

слуліащіе

 

на

 

фабрике

 

усердны

 

къ

 

храму

 

Божію,

 

но

 

при

многолюдстве

 

не

 

все

 

могутъ

 

присутствовать

 

при

 

богосдуженіи.
Для

 

предохрапенія

 

молодеяш

 

отъ

 

разсеянной

 

и

 

разгульной

 

жизни,

съ

 

разрещенія

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

прцходскпмъ

 

священни-

комъ

 

А.

 

Покровскимъ

 

открыта

 

библіотека

 

съ

 

читальнею.

 

Хотя

 

на

фабрике

 

есть

 

п

 

старообрядцы,

 

но

 

они

 

живутъ

 

мирно

 

съ

 

право-

славными

 

и

 

даже

 

посещаютъ

 

церковныя

 

службы.

 

Священнпкъ

 

А.
Покровскій

 

пользуется

 

уваженіемъ

 

не

 

только

 

отъ

 

православнаго

населенія

 

фабрики,

 

но

 

и

 

отъ

 

старообрядцевъ.

Августа

 

24.

 

Воскресенье.

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

этотъ

день

 

Преосвященный

 

Гавріилъ

 

совершалъ

 

въ

 

Отроче

 

монастыре,
въ

 

сослуженіп

 

двухъ

 

іеромопаховъ

 

монастыря.

Столоначальникъ

 

Тверской

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

кол-

лежскій

 

ассесоръ

 

Аѳапасій

 

Крптскій,

 

согласно

 

его

 

прошенію,
Епархіальпымъ

 

Начальствомъ

 

12- го

 

августа

 

сего

 

1897

 

года

уво.існъ

 

отъ

 

службы.

Свяшеіишкъ

 

церкви

 

села

 

Сухошинъ,

 

Осташковскаго

 

у.,

Николай

 

Франтовъ

 

(5

 

августа-

 

сего

 

года

 

иомеръ.

Свящшишкъ

 

погоста

 

Рождественскаго,

 

что

 

въ

 

Топломъ-
Стану,

 

Ржерскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Чередѣевъ

 

8

 

августа

сего

 

года

 

иомеръ.

Свяіцеішикъ

   

Новоторжскои

 

Вдасьевской

 

церкви

 

Петръ



—

 

642

 

—

Преображенскій

 

1

 

августа

 

сего

 

года,

 

согласно

 

его

 

прошенію,
уволенъ

 

за

  

штатъ.

Священникъ

 

церкви

 

погоста

 

Ераева,

 

Ржевскаго

 

уѣзда.

Арсеній

 

Пѣнкинъ

 

22-го

 

апрѣля

 

сего

 

года

 

померъ,

 

а

 

на

 

его

место

 

20

 

іюля

 

руконоложенъ

 

псаломщикъ

 

села

 

Лѣсникова,

того

 

же

 

уезда,

 

Димитрій

 

Никольскій.
На

 

праздное

 

священническое

 

место

 

при

 

церкви

 

села

Антоновскаго,

 

Весьегонскаго

 

у.,

 

9

 

августа

 

сего

 

года

 

руко-

ноложенъ

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Градницъ,

 

Бѣжецкагоу.,

Алексей

 

Троицкій.
На

 

праздное

 

священническое

 

место

 

къ

 

церкви

 

погоста

Куркина,

 

Ржевскаго

 

уезда,

 

10

 

августа

 

сего

 

года

 

руконоло-

женъ

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Тверской

 

Духовной

 

Оеминаріи
Константинъ

 

Пешехоновъ.

ВАКАНТНЫ

 

Я

   

И

 

Ъ

 

С

 

Т

 

А.

Священническі

 

л:

а)

 

При

 

Николаевской

 

церкви,

 

что

 

въ

 

тюремномъ

 

замке
въ

 

г.

 

Твери

 

'),

 

и

 

б)

 

при

 

церкви

 

села

 

Яринскаго,

 

Каляэдн-
скаго

 

уезда.

Псалом щ гіч е

 

с

 

к і я:

а)

 

При

 

церкви

 

села

 

Петровскихъ-Озеръ,

 

Корчевского
уезда,

 

и

 

б)

 

при

  

церкви

  

села

  

Рылова,

 

Калязинскаго

 

уезда.

1 )

 

Такъ

 

какъ

 

священнику

 

тюремной

 

церкви

 

полагается

 

жалованье

незначительное,

 

въ

 

количествѣ

 

360

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

и

 

безъ

 

квартиры,

 

то

 

Епархі-

альноѳ

 

Начальство

 

можѳтъ

 

кандидату

 

священства

 

въ

 

тюремную

 

церковь

(студенту

 

Семинаріи

 

или

 

лицу

 

съ

 

академическпмъ

 

образовапіемъ)

 

предоста-

вить

 

вакантную

 

должность

 

учителя

 

приготовительнаго

 

класса

 

прп

 

Тверскомъ
Духовномъ

 

Ыужскомъ

 

Учплпщѣ.

Редакторъ

 

ректоръ

 

Семинаріи,

 

протоіерей

 

П.

 

Соколовъ.

Ыомощникъ

 

редактора,

 

священникъ

 

Л.

 

Криницкій.

Дозволено

 

цензурою

  

15

 

сентября

 

1897

 

года.

Печатано

 

въ

 

Типографіп

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правлепія.



ТБЕРСКІЯ
Епархіальныя

 

Ведомости.
15

 

СЕНТЯБРЯ

 

1897

 

ГОДА.

№13.
ГОДЪ

   

ДВАДЦАТЬ

   

ПЕРВЫЙ.

_

         

^ДСТЬ_НВОФФДЦІДДЬНЛЯ,
Содеріканіе

 

части

 

неоффиціальнои:

 

Тверская

 

Христорождественская.
что

 

въ

 

Рыбакахъ,

 

церковь.— Священникъ

 

I.

 

I.

 

Струженцовъ

 

(некрологъ—

окончапіѳ). —Объявленіѳ.

Тверская

 

Христорождественская,
что

 

въ

 

Рыбакахъ,

 

церковь.

I.

 

Краткая

 

нсторія

 

храма

 

отъ

 

1626

 

г.

 

до

 

1777

 

года.

Храмъ

 

Рождества

 

Христова,

 

что

 

въ

 

Рыбакахъ,

 

нахо-

дится

 

почти

 

въ

 

самомъ

 

центре

 

города

 

Твери,

 

по

 

улице

 

Ко-

сой-Новгородской,

 

рядомъ

 

съ

 

набережной

 

реки

 

Волги.

 

Въ

старину

 

на

 

месте

 

этомъ

 

находилась

 

Рыбная

 

Слобода.

 

Отсюда

и

 

произошла

 

прибавка

 

къ

 

названію

 

храма

 

Рождества

 

Хри-

стова:

  

„что

 

въ

 

Рыбакахъ".

Дрепнѣйгаее

 

упоминаніе

 

о

 

храме

 

Рождества

 

Христова,

что

 

въ

 

Р ыбакахъ

 

'),

 

относится

 

къ

 

1626

 

году.

 

Тогда

 

храмъ

')

 

См.

 

нисц.

 

книг.

 

Потапа

 

НарОекова

 

лнстъ

 

52,

 

стр.

  

7.



—

 

354

 

—

и

 

колокольня

 

при

 

немъ

 

были

 

деревянные,

 

„въ

 

клѣтку

 

руб-

леные",

 

въ

 

виде

 

шатра.

 

На

 

колокольнѣ

 

повешены

 

были

6

 

колоколовъ:

 

1

 

большой

 

въ

 

20

 

пуд.,

 

2-й

 

въ

 

12

 

пуд.,

 

3-й

 

въ

8

 

пуд.,

 

4-й

 

въ

 

6

 

пуд.,

 

5-й

 

въ

 

4

 

пуда

 

и

 

6-й

 

въ

 

2

 

пуда.

 

Главы,,

какъ

 

надъ

 

церковью,

 

такъ

 

и

 

на

 

колокольнѣ

 

были

 

деревян-

ныя,

 

обитыя

 

жестью.

 

Священноцерковнослужитолей

 

при

 

оз-

наченной

 

церкви

 

въ

 

то

 

время

 

было

 

двое:

 

священникъ

 

Ѳе-

доръ

 

Антоновъ

 

и

 

дьячекъ

 

Елизаръ

 

Герасимовъ.

 

Жили

 

они

въ

 

церковныхъ

 

помѣщеніяхъ,

 

о

 

которыхъ

 

въ

 

писцовыхъ

книгахъ

 

упоминается

 

такъ:

 

„идучи

 

отъ

 

Волги

 

рѣки,

 

на

 

пра-

вой

 

стороне

 

дворъ

 

Рождественскаго

 

попа

 

Ѳедора

 

Антонова,

мерою

 

того

 

двора

 

длиннику

 

но

 

воротамъ

 

18

 

саж.,

 

попереч-

нику

 

12

 

саж.,

 

въ

 

другомъ

 

концѣ

 

поперечнику

 

9

 

саж.

 

Во

дворѣ

 

дьячекъ

 

церкви

 

Рождества

 

Христова

 

Влизарко

 

Гера-

симовъ,

 

мерою

 

того

 

двора

 

длиннику

 

20

 

саж.,

 

поперечнику

по

 

воротамъ

 

5

 

саж."

  

').

Храмъ

 

Рождества

 

Христова

 

въ

 

1626

 

году

 

имѣлъ

 

только

одинъ

 

престолъ,

 

а

 

въ

 

1709

 

году

 

храмъ

 

имѣлъ

 

уже

 

и

 

при-

дать

 

во

 

имя

 

первоверховныхъ

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

2 ).

Въ

 

какой

 

именно

 

годъ

 

этого

 

періода

 

отъ

 

1626

 

г.

 

до

 

170-»г.

произошла

 

пристройка

 

придела

 

во

 

имя

 

свв.

 

апост.

 

Петра

 

и

Павла,

 

и

 

почему

 

придѣлъ

 

освященъ

 

былъ

 

въ

 

память

 

сихъ

свв.

 

апостоловъ,

 

ничего

 

нельзя

 

сказать,

Въ

 

XYI1I

 

столѣтіи

 

храмъ

 

Рождества

 

Христова

 

не

 

одинъ

разъ

 

подвергался

 

пожарамъ;

 

но,

 

съ

 

помощью

 

Божіею

 

и

 

бла-

годаря

 

усердію

 

прихожанъ

 

и

 

постороннихъ

 

ревнителей

 

б'ла-
голѣпія

 

церковнаго,

 

снова

 

воздвигался

 

и

 

уетроялся

 

съ

 

боль-

шимъ

 

великолѣпіемъ.

Въ

 

первый

 

разъ

 

храмъ

 

Сгорѣлъ

 

въ

 

1725

 

г.,

 

анрѣля

 

о

дня,

 

въ

 

конці;

 

2

 

часа

 

ночи.

 

Отъ

 

этого

 

пожара

 

могли

 

спасти

1 )

   

См.

 

2

  

ипсц.

 

книгу

 

за

  

1685— 1686

  

г.

 

стр.

 

41.

 

стр.

  

6

 

и

  

IS.

2 )

   

Он.

 

выписку

 

изъ

 

паэіят.

 

кн.

 

Тв.

 

губ.

 

па

 

1886

 

годъ

 

стр.

 

104,

 

от-

дѣлъ

 

3

 

о

 

болѣе

 

вамѣч.

 

церквахъ.



—

 

355

 

—

■

 

■

только

 

антиминсы

 

и

 

церковную

 

утварь.

 

Пожаръ

 

начался

 

съ

купеческихъ

 

амбаровъ,

 

амбаровъ

 

ратуши

 

и

 

другихъ

 

по

 

бли-

зости

 

къ

 

церкви

 

стоящихъ

 

построекъ

 

').

 

Четыре

 

года

 

спустя,

въ

 

1729

 

г.

 

8

 

апреля

 

священникъ

 

Христорождественской

церкви

 

Леонтій

 

Ѳедоровъ,

 

въ

 

настоятельство

 

котораго

 

про-

изошелъ

 

указанный

 

пожаръ,

 

подалъ

 

отъ

 

причта

 

и

 

прихожанъ

следующее

 

прошеніе

 

на

 

имя

 

преосвященнаго

 

Ѳеофилакта,

архіенископа

 

Тверского

 

и

 

Кашинскаго.

„Впрошломъ

 

1725

 

году,

 

апреля

 

противъ

 

6

 

числа

 

вто-

рого

 

часа

 

ночи

 

высходе

 

въ

 

Твери

 

Загорецкомъ

 

посад

 

в

 

въ

купеческихъ

 

анбарахъ

 

и

 

анбарахъ

 

ратуши

 

и

 

другія

 

построй-

ки

 

и

 

наша

 

церковь

 

деревянная

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Христова

да

 

приделы

 

порвоверховныхъ

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

приходскіе

 

дворы

 

все

 

безъ

 

остатку

 

згорело,

 

а

 

церковная

утварь

 

и

 

антиминсы

 

и

 

колкола

 

отъ

 

того

 

пожара

 

сохрани-

лись

 

и

 

до

 

пынѣ

 

въ

 

целости

 

и

 

по

 

пожарномъ

 

случаѣ

 

пребы-

ваетъ

 

безприходскою

 

церковью

 

и

 

имеемъ

 

въ

 

ней

 

велію

 

нуж-

ду,

 

а

 

прежняя

 

наша

 

приходская

 

церковь

 

Рождества

 

Хри-

стова

 

была

 

построена

 

истари,

 

ныне

 

же

 

по

 

обещанію

 

своему

на

 

томъ

 

же

 

церковномъ

 

старинномъ

 

погооте

 

желаемъ

 

цер-

ковь

 

Вожію

 

построить

 

вновь

 

каменную

 

во

 

имя

 

Рождества
Христова

 

да

 

приделы

 

верховныхъ

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

а

 

приходскихъ

 

дворовъ

 

въ

 

оной

 

церкви

 

прежніе

 

будетъ:

купеческихъ

 

первостагѣйныхъ

 

и

 

среднихъ

 

48,

 

разночинцовъ

2,

 

всего

 

50

 

дворовъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

святая

 

церковь

 

вновь

 

со

всякою

 

церковною

 

утварью

 

построится

 

и

 

священникъ

 

съ

 

при-

четниками

 

отъ

 

подаянія

 

приходскаго

 

пропитанія

 

по-прежнему

довольны

 

будутъ

 

и

 

по

 

церковной

 

потребе

 

скудости

 

не

 

бу-

детъ.

 

Того

 

ради

 

вашего

 

преосвященства

 

всепокорно

 

про-

симъ,

 

чтобы

 

поведено

 

было

 

оную

 

церковь

 

каменную

 

вновь

на

 

старомъ

 

погосте

 

построить

 

и

 

дать

 

свой

 

архипастырскій
указъ".

>)

 

См.

 

арх.

 

Тв.

 

Д.

 

Консист.

  

1729

 

г.

 

дѣло

 

№

  

1.



-

 

356

 

-

На

 

прошеніи

 

последовала

 

такая

 

архипастырская

 

резо-

люция:

 

„Вогъ

 

благословить

 

каменную

 

церковь

 

вместо

 

пого-

ревшей

 

и

 

о

 

томъ

 

дать

 

указъ

 

Б.

 

1729

 

г.

 

апреля".

 

Получив-

ши

 

архипастырское

 

разрешеніе

 

и

 

чувствуя

 

величайшую

 

нуж-

ду

 

въ

 

св.

 

храме,

 

прихожане

 

усердно

 

поспешили

 

приступить

къ

 

постройке

 

новаго

 

каменнаго

 

храма,

 

съ

 

каменного

 

же

 

ко-

локольней,

 

на

 

старомъ

 

месте

 

храма.

 

Въ

 

1729

 

году,

 

при

 

свя-

щеннике

 

Леонтіи

 

Ѳедоровв,

 

совершена

 

была

 

закладка

 

но-

ваго

 

храма,

 

съ

 

двумя

 

престолами

 

того

 

же

 

наименованія,

 

т.

е.

 

Рождества

  

Христова

 

и

 

свв.

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла.

Постройка

 

храма,

 

производившаяся

 

исключительно

 

на

средства

 

прихожанъ,

 

была

 

окончена

 

въ

 

1743

 

году.

 

Въ

 

томъ

же

 

году

 

6

 

февраля,

 

по

 

благословенію

 

преосвященнаго

 

Митро-
фана,

 

епископа

 

Тверского

 

и

 

Кашинскаго,

 

храмъ

 

былъ

 

освя-

щенъ

 

архимандритомъ

 

Огроча

 

монастыря

 

и

 

ректоромъ

 

Твер-

ской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Іоанпикіемъ

 

').

 

Такимъ

 

образомъ,

богослуженіе

 

въ

 

храме,— къ

 

великому

 

огорченію

 

прихожанъ,

не

 

совершавшееся

 

по

 

причине

 

пожара

 

храмн

 

14

 

летъ,

 

снова

стало

 

отправляться,

 

во

 

славу

 

Божію

 

и

 

на

 

радость

 

и

 

утЬше-

ніе

 

благочестивыхъ

 

прихожанъ.

 

Но

 

недолго

 

нришлось

 

при-

хожанамъ

 

получать

 

благодатный

 

утѣшеніа

 

въ

 

этомъ

 

вновь

устроенномъ

 

храме.

 

Въ

 

1763

 

году,

 

12

 

мая

 

въ

 

городе

 

Твери
былъ

 

опять

 

сильный

 

пожаръ,

 

уничтожившій

 

множество

 

до-

мовъ

 

и

 

другихъ

 

строеній

 

по

 

цѣлымъ

 

улицамк

 

огонь

 

иревра-

тилъ

 

въ

 

пепелъ

 

все,

 

что

 

попадалось

 

ему

 

на

 

пути.

 

Народъ

не

 

въ

 

силахъ

 

былъ

 

бороться

 

противъ

 

огня;

 

отъ

 

жары

 

люди

входили

 

въ

 

реку

 

Волгу,

 

спасая

 

свою

 

жизнь.

 

Отъ

 

этого

 

по-

жара

 

сгорели

 

не

 

только

 

новоустроенный

 

храмъ,

 

но

 

и

 

свя-

щеннослужители

 

его:

 

священникъ

 

Алексей

 

Михайловъ,

 

дья-

чекъ

 

Иванъ

 

Леоновъ

 

и

 

несколько

 

прихожанъ,

 

всего

 

33

 

че-

ловека

 

s ).

 

Имена

 

пострадавшихъ

  

отъ

   

пожара

   

и

   

до

   

сихъ

')

 

См.

 

арх.

 

Дух.

 

Консисторіи,

 

дѣло

 

№

 

33

-)

 

См.

 

арх.

 

Духов.

 

Копсист.

 

дѣло

 

№

 

26

   

1763

  

г.

  

Имена

   

сгорѣвшихъ



—
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поръ

 

поминаются

 

священнослужителями

 

храма

 

на

 

литургіи;

кромѣ

 

сего,

 

каждогодно

 

12

 

мая

 

о

 

упокоеніи

 

ихъ

 

въ

 

царствѣ

небесномъ

 

служится

 

отдѣльная

 

панихида,

 

внѣ

 

храма,

 

у

 

при-

дѣльнаго

 

алтаря

 

первоверховныхъ

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла.

Пожаръ,

 

нужно

 

полагать,

 

застигъ

 

служителей

 

церкви

 

и

 

при-

хожанъ

 

во

 

время

 

богослуженія;

 

вслѣдетвіе

 

чего

 

все

 

нахо-

дившееся

 

внутри

 

храма,

 

какъ-то:

 

свв.

 

антиминсы,

 

церков-

ная

 

утварь,

 

иконостасы

 

и

 

др,

 

священныя

 

принадлежности

храма

 

сгорѣли.

 

Въ

 

утѣшеиіе

 

скорбящихъ

 

прихожанъ,

 

ли-

шившихся

 

драгоцѣннѣйшаго

 

достоянія

 

своего— храма

 

Божія,

промыслъ

 

Вожій

 

сохранилъ

 

икону

 

Пресвятой

 

Богородицы

„Всѣхъ

 

Скорбящихъ

 

Радости".

 

Обратная

 

сторона

 

сей

 

ев,

иконы

 

сильно

 

обгорѣла

 

и

 

даже

 

обуглиласъ,

 

но

 

ликъ

 

Ма-

тери

 

Божіей

 

сохранился

 

неврежденно

  

').

ііъ

 

Тверской

 

Христорождествепской

 

церкви

 

12

 

мая

 

1762

 

года:

 

іерей

 

Але-

ксій,

 

дѣвнцы

 

Ирина,

 

Евдокія,

 

младенц.

 

Евдокія,

 

Іустнна,

 

Іоаннъ,

 

Андрей,

Евдокія,

 

дѣв.

 

Ыеланія,

 

Матрона,

 

дѣв.

 

Марія,

 

Евфроеинія,

 

Матрона,

 

Ѳеодоръ,

дѣв.

 

Евдокія,

 

Ирина,

 

млад.

 

Агриппина,

 

отрокъ

 

Тимофей,

 

Іоаннъ,

 

Акилина,

дѣв.

 

Параскева,

 

Зииовія,

 

пѣвецъ

 

Іоаннъ,

 

Неопилла,

 

отрокъ

 

Георгій,

 

Евдо-

кія,

 

Стефанида,

 

Кодратъ,

 

Матѳѳй,

 

Андрей,

 

Марія,

 

отрокъ

 

Петръ,

 

дѣвица

Параскева.

')

 

Образъ

 

сей

 

находится

 

н

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

прпдѣльномъ

 

хра-

мѣ

 

св.

 

Митрофапа

 

и

 

помѣщается

 

въ

 

отдѣльпомъ,

 

нарочито

 

устроенномъ

кіотѣ.

 

Теперь

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

„Всѣхъ

 

Скорбящихъ

 

Радости"

 

обло-

жена

 

сребро-позлащенною

 

рпвою.

 

Риза

 

и

 

отдѣльный

 

кіотъ

 

для

 

этой

 

иконы,

какъ

 

иередаютъ

 

старожилы

 

изъ

 

прпхожанъ,

 

сдѣлапы

 

прихожанкою

 

храма,

женою

 

купца

 

Екатериною

 

Антпповой

 

Кобелевой,

 

по

 

слѣдующему

 

обстоя-

тельству.

 

Въ

 

1S48

 

г.

 

госпожа

 

Кобелева

 

заболѣла

 

холерою

 

и

 

была

 

уже

 

на-

путствована

 

духоЕнымъ

 

ея

 

отцомъ.

 

Ночью

 

же

 

послѣ

 

напутствія

 

больная

слышптъ

 

чей-то

 

голосъ:

 

„отслужи

 

молебенъ

 

Скорбящей

 

Божіей

 

Матери

 

и

будешь

 

здорова".

 

Згтроыъ

 

она

 

присылаетъ

 

приходскому

 

священник}'

 

прось-

бу

 

отслужить

 

въ

 

ея

 

домѣ

 

о

 

здравіи

 

ея

 

молебенъ

 

Скорбящей

 

Бо-

жіѳй

 

Матери.

 

Свящеппикъ

 

охотно

 

исполнилъ

 

желаніѳ

 

ея

 

и,

 

взявши

 

изъ

храма

 

икону,

 

отсдужплъ

 

молебенъ

 

у

 

постели

 

больной.

 

Но

 

совершении

 

мо-

лебна,

 

Сольная

 

почувствовала

 

облегченіе

 

и

 

вскорѣ

 

совершеппо

 

выздоровѣла.

На

 

память

 

прпхожапамъ

 

объ

 

этомъ

 

событіи

   

и

   

въ

   

честь

   

иконы

    

„Всѣхъ
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Кромѣ

 

св.

 

иконы

 

„Всѣхъ

 

Скорбящихъ

 

Радости",

 

отъ

пожара

 

1763

 

года

 

уцѣлѣли

 

каменныя

 

стѣны

 

храма.

 

Видъ

обгорѣлыхъ

 

стѣнъ

 

храма

 

и

 

побудилъ

 

прихожанъ

 

къ

 

скорѣй-

шему

 

возобновление

 

его.

 

Первоначально

 

они

 

возобновили

придѣльный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

св.

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

который

 

и

 

былъ

 

освященъ

 

на

 

четвертомъ

 

году

 

послѣ

 

по-

жара.

 

Для

 

отправленія

 

богослуженія

 

въ

 

возобновлепномъ

храмѣ

 

и

 

для

 

приходскихъ

 

требъ

 

былъ

 

назначена

 

священникъ

Ѳеодоръ

 

Васильевъ.

 

Этотъ

 

пастырь

 

явился

 

добрымъ

 

настав-

никомъ

 

и

 

хорошимъ

 

руководителемъ

 

осиротѣвшаго

 

прихода.

Горячо

 

онъ

 

принялся

 

и

 

за

 

устройство

 

главнаго

 

храма

 

во

имя

 

Рождества

 

Христова.

 

Вслѣдствіе

 

обѣднѣнія

 

прихожанъ,

испрошено

 

было

 

у

 

преосвящоннаго

 

Гавріила

 

разрѣшеніе

производить

 

сборъ

 

на

 

постройку

 

храма

 

по

 

книгѣ,

 

выданной

изъ

 

Тверской

 

Духовной

 

Консиеторіи

 

').

 

Благодаря

 

посто-

роннимъ

 

жертвователямъ

 

и

 

заботамъ

 

прихожанъ,

 

главная

церковь

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Христова

 

скоро

 

была

 

возобнов-

лена,

 

и

 

пріоОрѣтено

 

было

 

все

 

необходимое

 

для

 

богослуженія

и

 

украшенія

 

храма.

 

Въ

 

1771

 

г.,

 

по

 

благословенно

 

преосвя-

щеннаго

 

Платона,

 

архіепископа

 

Тверского

 

и

 

Кашинскаго,

совершилось

 

и

 

освященіе

 

возобновленнаго

 

храма

 

Рождества
Христова

 

2 ).

 

Въ

 

1775

 

г.

 

построенъ

 

былъ

 

каменный

 

домъ

для

 

причта

 

на

 

средства,

 

пожертвованныя

 

Государыней

 

Импе-

ратрицей

 

Екатериною

 

II.

 

Домъ

 

этотъ,

 

нѣсколько

 

исправ-

ленный,

 

существуетъ

 

и

 

теперь,

 

и

 

въ

 

немъ

 

помѣщаются

 

всѣ

наличные

 

члены

 

причта.

II.

 

Крестный

 

ходъ

 

къ

 

храму

 

Рождества

 

Христова

 

и;$ъ

 

Твер-

ского

 

каѳедралыіаго

 

собора.

Не

 

одиеъ

 

разъ

 

случавшіяся

 

бѣдствія

   

съ

   

приходскимъ

Скорбящихъ

 

Радости"

   

каждогодно

 

24

 

октября

   

въ

   

нашемъ

   

храмѣ

   

совер-

шается

 

торжественное

 

богослуженіе.

1)

  

См.

 

арх.

 

Консист.

 

дѣло

 

№

 

9,

  

1767

 

года.

2)

  

См.

 

арх.

 

Консист.

 

дѣло

 

№

 

829,

  

1771

 

года.
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храмомъ

 

возбудили

 

въ

 

сертдахъ

 

прихожанъ

 

благочестивое

желаніе

 

увѣковѣчить

 

въ

 

памяти

 

народной,

 

какъ

 

милостивъ

Господь

 

къ

 

храмамъ

 

своимъ

 

въ

 

дни

 

ихъ

 

несчастій;

 

съ

 

этою

цѣлью

 

они

 

испросили

 

разрѣшеніе

 

Епархіальнаго

 

Начальства

совершать

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Тверского

 

каѳедральнаго

 

со-

бора

 

въ

 

храмъ

 

Рождества

 

Христова,

 

что

 

въ

 

Рыбакахъ.

 

На
первыхъ

 

порахъ

 

крестный

 

ходъ

 

положено

 

было

 

совершать

на

 

другой

 

день

 

Рождества

 

Христова,

 

въ

 

праздникъ

 

собора

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

Но

 

жестокіе

 

морозы

 

и

 

вообще

 

зим-

няя

 

непогода

 

дѣлали

 

очень

 

труднымъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

крест-

ный

 

ходъ.

 

Затруднительно

 

было

 

и

 

торжественное

 

богослу-

женіе

 

въ

 

храмѣ

 

Рождества

 

Христова

 

въ

 

зимнее

 

время,

 

такъ

какъ

 

отопленіе

 

производилось

 

лишь

 

въ

 

придѣлѣ

 

свв.

 

апостолъ

Петра

 

и

 

Павла;

 

въ

 

главной

 

же

 

церкви,

 

гдѣ

 

находится

 

пре-

столъ

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Христова,

 

печи

 

не

 

были

 

устроены.

По

 

этимъ

 

причинамъ

 

приходскій

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Ва-
сильевъ

 

съ

 

церковнымъ

 

старостою

 

Герасимомъ

 

Еапустинымъ

подали

 

прошеніе

 

преосвященному

 

Арсенію,

 

епископу

 

Твер-
скому

 

и

 

Кашинскому,

 

о

 

замѣнѣ

 

зимняго

 

крестнаго

 

хода

 

лѣт-

нимъ

 

29

 

іюня,

 

въ

 

праздникъ

 

первоверховныхъ

 

апос:оловъ

Петра

 

и

 

Павла.

 

На

 

этомъ

 

прошеніи

 

Его

 

Преосвященствомъ

была

 

сдѣлана

 

такая

 

надпись:

 

„Іюня

 

27

 

дня.

 

За

 

показанными

причинами

 

къ

 

вышеозначенной

 

церкви

 

зимній

 

крестный

ходъ

 

отмѣнить,

 

а

 

вмѣсто

 

того,

 

по

 

прошенію

 

священника,

быть

 

къ

 

оной

 

церкви

 

крестному

 

ходу

 

іюня

 

29

 

дня".

 

Вновь

установленный

 

крестный

 

ходъ

 

29

 

іюня

 

совершался

 

до

 

вос-

шествія

 

на

 

престомъ

 

Императора

 

Павла

 

(1796

 

г.).

 

Во

 

все

время

 

царствованія

 

Императора

 

Павла

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

собора

 

къ

 

храму

 

Рождества

 

Христова

 

не

 

происходилъ

 

по

той

 

причинѣ,

 

что

 

іюня

 

29

 

дня

 

торжественно

 

праздновался

день

 

тезоименитства

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

въ

 

ка-

ѳедральномъ

 

соборѣ,

 

куда

 

сходилось

 

все

 

городское

 

духовен-

ство,

   

и

 

гдѣ

 

богослуженіе

   

оканчивалось

 

нерано.

 

По

 

восше-



—

 

360-

ствіи

 

же

 

на

 

престолъ

 

Государя

 

Императора

 

Александра
Благословенного,

 

прихожане

 

опять

 

рѣшились

 

возобновить

существовавшій

 

ранѣе

 

крестный

 

ходъ.

 

Согласно

 

ихъ

 

просьбѣ,

въ

 

1802

 

году

 

высокопреосвящеБнѣйшій

 

архіепископъ

 

Павелъ

разрѣшилъ

 

возстановленіе

 

крестнаго

 

хода

 

').

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ,

при

 

многочисленномъ

 

стеченіи

 

народа

 

и

 

всего

 

градскаго

 

ду-

ховенства,

 

церковь

 

каждогодно

 

удостоивается

 

встрѣчать

 

изъ

каѳедральнаго

 

собора

 

хоругви,

 

свв.

 

кресты

 

и

 

иконы.

III.

 

Внѣшнее

 

н

 

внутреннее

 

благо)

 

крашеніс

 

храпа

 

въ

 

концѣ

XVIII

 

столѣтія

 

п

 

до

 

настоящих!,

 

дней.

Спустя

 

5

 

лѣтъ,

 

по

 

освященіи

 

возобновленнаго

 

храма

Рождества

 

Христова,

 

а

 

именно

 

въ

 

1777

 

году,

 

въ

 

прпдѣль-

номъ

 

храмЬ

 

свв.

 

апостолъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

былъ

 

вызолоченъ

иконостасъ

 

на

 

средства

 

прихожанъ;

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

иконо-

стасъ

 

даже

 

не

 

былъ

 

окрагаенъ.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

придѣлѣ,

 

вмѣ-

сто

 

каменнаго

 

поза,

 

сдѣланъ

 

былъ

 

деревянный

 

2 ).

 

А

 

въ

1814

 

году

 

купецъ

 

Петръ

 

Мак.

 

Барсуковъ

 

замѣпилъ

 

дере-

вянную

 

крышу

 

на

 

храмѣ

 

.желѣзною

 

3 ).

 

Тогда

 

же

 

были

 

пе-

релиты

 

прежніе

 

два

 

колокола,

 

разбившіеся

 

во

 

время

 

пожара;

взамѣнъ

 

перваго

 

большого

 

колокола

 

въ

 

79

 

пудовъ

 

пріобрѣли

новый,

 

вѣсомъ

 

въ

 

100

 

пуд.,

 

а

 

вмѣсто

 

второго,

 

вѣсившаго

26

 

пуд.,

 

въ

 

40

 

пуд.

Въ

 

царствованіе

 

Императора

 

Николая

 

1

 

го

 

Богу

 

угодно

было

 

явить

 

свою

 

милость

 

къ

 

церкви

 

православной

 

открытіемъ

мощей

 

святителя

 

Митрофана,

 

епископа

 

Воронежскаго.

Какъ

 

только

 

были

 

открыты

 

,св.

 

мощи

 

угодника

 

Божія,

прихожанинъ

 

Христорождественской

 

церкви

 

купецъ

 

Петръ

Гавриловичъ

 

Кобелевъ,

 

по

 

внушенію

 

приходскаіо

 

священ-

ника

 

Іакова

 

Лукича

 

Морошкина,

 

пожелалъ

   

на

   

свой

   

счетъ

')

  

См.

 

арх.

  

Духов.

 

Копспст.

 

дѣло

 

ЛЬ

 

44,

   

1802

  

г.

2 )

   

См.

 

арх.

 

Духов.

 

Коне,

  

о

 

вызолоченіп

 

иконостаса

  

1777

  

г.

3 )

   

См.

 

тамъ

 

же

 

дѣло

 

Х<:

 

294,

  

1814

 

г.



—
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—

устроить

 

придѣльный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

новоявленнаго

 

чудо-

творца.

 

Предъ

 

осуществленіемъ

 

этого

 

благочестиваго

 

жела-

нія

 

купецъ

 

Кобелевъ

 

и

 

священникъ

 

Морошкинъ

 

письменно

обратились

 

къ

 

Воронежскому

 

архіепископу

 

Антонію

 

съ

 

поч-

тительнѣйшею

 

просьбою

 

прислать

 

образъ

 

новоявленнаго

чудотворца

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

предполагаемомъ

 

къ

 

устрой-

ству

 

придѣлѣ

 

во

 

имя

 

сего

 

святителя.

 

Высокопреосвящен-

ный

 

Антопій

 

благоизволилъ,

 

согласно

 

ихъ

 

желанію,

 

прислать

въ

 

даръ

 

Христорождественской

 

церкви

 

образъ

 

святителя

Воронежскаго

 

Митрофана,

 

съ

 

слѣдующей

 

надписью

 

на

 

обо-

ротной

 

сторонѣ

 

святой

 

иконы:

 

„Тверской

 

Христорождествен-

ской

 

церкви

 

въ

 

придѣльный

 

храмъ,

 

во

 

имя

 

Воронежскаго

св.

 

и

 

чудотворца

 

Митрофана

 

устроенный,

 

святый

 

образъ

сей

 

посылается

 

отъ

 

многоцѣлебныхъ

 

мощей

 

его

 

на

 

благо-

словеніе".

Строитель

 

новаго

 

придѣльнаго

 

храма

 

во

 

имя

 

святителя

Митрофана,

 

купецъ

 

Кобелевъ

 

довершилъ

 

постройку

 

въ

 

1836
году.

 

17

 

октября

 

1838

 

г.

 

послѣдовало

 

и

 

освяшеніе

 

храма,

совершенное

 

высокопреосвященнымъ

 

Григоріемъ,

 

архіеписко-
помъ

 

Тверскимъ

 

и

 

Кашинскимъ.

 

По

 

случаю

 

же

 

передѣлки

половъ

 

и

 

снятія

 

съ

 

мѣста

 

престола

 

въ

 

придѣлѣ

 

первоверхов-

ныхъ

 

апостолъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

былъ

 

освященъ

 

и

 

этотъ

 

при-

дѣлъ

 

того

 

же

 

года

 

и

 

числа

 

протоіереемъ

 

Тверского

 

каѳе-

дральнаго

 

собора

 

Михаиломъ

 

Іоанновымъ

 

Пѣшехоновымъ

 

\),

Купецъ

 

П.

 

Г.

 

Кобелевъ,

 

устроивъ

 

придѣльный

 

храмъ

во

 

имя

 

св.

 

Митрофана.

 

пожелалъ

 

расширить

 

въ

 

длину

 

оба

придѣла,

 

что

 

и

 

сдѣлалъ

 

въ

 

1846

 

г.;

 

потомъ

 

къ

 

этимъ

 

при-

дѣламъ

 

на

 

его

 

же

 

средства

 

пристроена

 

была

 

паперть.

 

Ста-
рапіемъ

 

же

 

другихъ

 

лицъ

 

стѣны

 

обоихъ.

 

придѣловъ

 

были

украшены

 

живописью

 

а )

 

(1S48

 

г.).

 

Одновременно

 

съ

 

этимъ

другіе

 

прихожане

   

обратили

 

особенное

 

вниманіе

   

на

   

благо-

')

 

См.

 

опись

 

церков.

 

имущества

 

Тверской

 

Христ.

 

церкви.

-)

 

См.

 

архивъ

 

Дух.

 

Консисторіи

 

дѣло

 

№

 

160,

  

1837

 

г.
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устройство

 

главнаго

 

храма,

 

гдѣ

 

находится

 

престолъ

 

во

 

имя

Рождества

 

Христова.

 

При

 

сгаростѣ

 

церкви

 

Н.

 

Ворошиловѣ

(1853)

 

устроены

 

были

 

здѣсь

 

три

 

печи;

 

чугунный

 

полъ

 

за-

мѣненъ

 

деревяннымъ,

 

и

 

храмъ

 

Рождества

 

Христова

 

соедиыенъ

съ

 

придѣльнымъ

 

посредствомъ

 

арки

 

').

 

Важное

 

улучшеніе

въ

 

главномъ

 

храмѣ

 

было

 

произведено

 

кусцомъ

 

Николаемъ

Ивановичемъ

 

Звѣрковымъ.

 

На

 

средства

 

его

 

купленъ

 

новый,

весьма

 

цѣпный,

 

вызолоченный

 

иконостасъ

 

въ

 

четыре

 

яруса,

съ

 

иконами

 

выдающегося

 

письма,

 

и

 

вся

 

стѣпная

 

живопись

вновь

 

написана

 

художником!.

 

Лашинымъ;

 

на

 

эти

 

два

 

дѣла

г.

 

Звѣрковъ

 

употребилъ

 

12200

 

руб.

 

Тогда

 

же

 

въ

 

алтарѣ

храма

 

Рождества

 

Христова

 

поетавленъ

 

былъ

 

новый

 

дубовый

престолъ

 

съ

 

верхнею

 

кипарисного

 

доскою

 

а ).

 

Поновленный
Христорождественскій

 

храмъ

 

былъ

 

торжественно

 

освященъ

 

16

сентября

 

1862

 

г.

 

высокопреосвященнымъ

 

Филоѳеемъ,,

 

архі-

•епископомъ

 

Тверскимъ

 

и

 

Кашинскимъ,

 

впослѣдствіи

 

митро-

политомъ

 

Кіевскимъ,

 

при

 

священпикѣ

 

Николаѣ

 

Соколь-

скомъ

 

3).

 

Добрыми

 

прихожанами

 

церковь

 

Рождества

 

Хри-

стова

 

и

 

послѣ

 

1862

 

г.

 

значительно

 

обогащена.

 

Помѣщаемъ

здѣсь

 

списокъ

 

болѣе

 

цѣнныхъ

 

пожертвованій

 

этого

 

времени.

Г.

 

Звѣрковымъ

 

были

 

пожертвованы

 

слѣдующія

 

цѣн-

ныя

 

вещи:

 

1)

 

серебряпый-вызолочѳнпый

 

напрестольный

 

ков-

чегъ

 

въ

 

500

 

руб.,

 

2)

 

паникадило

 

накладного

 

серебра

 

въ

1000

 

руб.,

 

3)

 

мѣдная

 

посеребреная

 

рѣшетка

 

предъ

 

иконо-

стасомъ

 

въ

 

500

 

руб.

 

(въ

 

настоящее

 

время

 

она

 

упразднена);

всего

 

же

 

имъ

 

пожертвовано

 

на

 

14200

 

руб.

 

Бывшимъ

 

цер-

ковнымъ

 

старостой

 

Николаемъ

 

Ворошиловымъ

 

для

 

храма

 

были

пріобрѣтены:

 

1)

 

шкафъ

   

для

 

храненія

 

церковной

 

утвари

 

въ

')

 

См.

 

арх.

 

Дух.

 

Консисторіп

  

дѣла

   

I

   

№

 

263,

  

1848

 

г.

{

   

№

  

327,

   

1S48

 

г.

[

 

№

 

253,

 

1848

 

г.

3 )

 

См.

 

арх.

 

Тв.

 

Духов.

 

Консист.

 

дѣло

 

№

 

231,

 

1853

 

г.

3)

 

См.

 

арх.

 

Тв.

 

Дух.

 

Консист.

  

1862

 

г.,

 

№

 

370.
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150

 

руб.,

 

2)

 

бѣлыя

 

глазетовыя

 

ризы

 

въ

 

300

 

руб.,

 

3)

 

чер-

ныя

 

бархатныя

 

ризы

 

въ

 

300

 

руб.,

 

4)

 

позолочены

 

ризы

 

на»

двѣ

 

иконы

 

въ

 

600

 

руб.,

 

5)

 

ящикъ

 

для

 

свѣчъ

 

(казенка)

 

въ

200

 

р.,

 

6)

 

покровъ

 

для

 

умершихъ

 

250

 

р.,

 

7)

 

икона

 

Вожіей
Матери

 

„Споручницы"

 

150

 

рублей,

 

8)

 

поновлена

 

паперть

200

 

р.,

 

9)

 

сдѣланы

 

три

 

печи

 

въ

 

холодной

 

церкви

 

1000

 

р.,

10)

 

рѣшетка

 

на

 

оградѣ

 

250

 

р.,

 

11)

 

часы

 

для

 

церкви

 

75

 

р.,

12)

 

расширены

 

окна,

 

и

 

въ

 

нихъ

 

устроены

 

желѣзныя

 

рѣшет-

ки,

 

13)

 

сдѣланы

 

зимпія

 

и

 

лѣтнія

 

новыярамыи

 

много

 

другихъ

 

ве-

щей

 

и

 

поновленій,

 

всего

 

на

 

сумму

 

8093

 

руб.

 

').

 

Купецъ

Николай

 

Ивановичъ

 

Капуствнъ

 

поясертвовалъ:

 

1)

 

св.

 

сосуды

въ

 

300

 

р..

 

2)

 

напрестольный

 

крестъ

 

въ

 

200

 

р.,

 

3)

 

одежды

на

 

престолъ

 

бархатныя,

 

піитыя

 

золотомъ

 

въ

 

500

 

руб.,

 

4)
полное

 

облаченіе

 

священнику

 

и

 

діакону

 

въ

 

400

 

р.,

 

5)

 

пла-

щаницу

 

въ

 

300

 

р.,

 

(нынѣ

 

же

 

плащаница

 

едълана

 

новая

 

и

очень

 

цѣнная

 

па

 

средства

 

вдовы

 

купчихи

 

А.

 

А.

 

Уткиной),
(5)

 

сдѣлалъ

 

украшепіе

 

къ

 

Евангелію

 

большого

 

размѣра

 

въ

 

300

 

р. ,

7)

 

нозолотплъ

 

ризу

 

па

 

пконѣ

 

свят.

 

Николая

 

въ

 

придѣлѣ

 

св.

Митрофана,

 

8)

 

сдѣлалъ

 

подсвѣчникъ

 

большого

 

размѣра

 

къ

иконѣ

 

Скорбящей

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

100

 

р.,

 

9)

 

одежды

 

на

 

пре-

столъ

 

и

 

жертвепникъ

 

въ

 

прндѣльный

 

храмъ

 

св.

 

Митрофана

въ

 

400

 

р.,

 

1 0;

 

воздухи

 

на

 

св.

 

сосуды

 

въ

 

150

 

р.,

 

11)

 

пять

подсвѣчпиковъ

 

къ

 

новому

 

иконостасу

 

400

 

р.,

 

12)

 

на

 

сдитіе

колокола

 

400

 

р..

 

всего

 

на

 

сумму

 

3650

 

руб.

 

Имъ

 

же

 

выпи-

санъ

 

съ

 

Аѳопа

 

образъ

 

св.

 

великомученика

 

Пантелеймона,

 

и

сдѣланъ

 

прекрасный

 

для

 

него

 

кіотъ

 

2 ).

Въ

 

L866

 

году

 

церковнымъ

 

старостою,

 

Васильемъ

 

Петро-
вымъ

 

Уткшшмъ.

 

при

 

сиященникѣ

 

Петрѣ

 

Андреевичѣ

 

Тихо-

миров!'.,

 

былъ

 

елитъ

 

новый

 

колоколъ

 

въ

 

330

 

пуд.,

 

который

и

 

былъ

 

повѣшепъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

году.

 

Такимъ

 

образомъ

 

съ

каждымъ

 

годомъ

 

храмъ

 

Рождества

   

Христова,

 

что

 

въ

 

Рыба-

')

 

См.

 

арх.

 

Тв.

 

Дух.

 

Консист.

 

№

 

370,

   

1863

 

года.

2 )

 

См,

 

арх.

 

Тв.

  

Дух.

 

Консист.

 

дѣло

 

372,

  

1863

 

года.
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•кахъ,

 

улучшался,

 

обновлялся,

 

и

 

на

 

счетъ

 

усердствующихъ

пріобрѣтались

 

разнообразный

 

церковныя

 

принадлежности,

служащія

 

къ

 

украшенію

 

и

 

величію

 

дома

 

Божія.
Нынѣшніе

 

дѣятели

 

и

 

жертвователи

 

проявляютъ

 

тоже

похвальное

 

усердіе

 

къ

 

благоукрашенію

 

храма.

 

Такъ,

 

въ

 

1889

году,

 

стараніями

 

церковнаго

 

старосты

 

Ѳ.

 

С.

 

Муравьева,

 

въ

обоихъ

 

придѣльныхъ

 

храмахъ

 

были

 

вызолочены

 

иконостасы

 

'),

и

 

промыта

 

стѣнная

 

живопись

 

во

 

всемъ

 

храмѣ.

Тѣмъ

 

же

 

старостой

 

былъ

 

выписанъ

 

изъ

 

Аѳонскаго

 

мо-

настыря

 

животворящій

 

крестъ

 

Господень,

 

который

 

нынѣ

 

по-

мѣщается

 

въ

 

придѣльномъ

 

храмѣ

 

св.

 

первоверховныхъ

 

апо-

столъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

около

 

лѣваго

 

клироса.

 

Предъ

 

симъ

крестомъ

 

горитъ

 

неугасаемая

 

лампада,

 

а

 

въ

 

пятницу

 

каждой

недѣли

 

служится

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ;

 

и

 

въ

 

день

 

этотъ

особенно

 

охотно

 

посѣщаютъ

 

богомольцы

 

храмъ.

Въ

 

1890

 

г.,

 

въ

 

ночь

 

на

 

7

 

апрѣля

 

въ

 

храмѣ

 

совершена

злоумышленниками

 

кража

 

со

 

взломомъ

 

желѣзной

 

рѣшетки

въ

 

алтарномъ

 

окнѣ;

 

похищены

 

были

 

изъ

 

храма

 

болѣѳ

 

цѣи-

ныя

 

веши,

 

какъ-то:

 

два

 

серебряныхъ

 

напрестольныхъ

 

креста,

серебряный-вызолоченный

 

большой

 

ковчегъ,

 

св.

 

потиръ

 

и

дискосъ

 

большого

 

размѣра,

 

малый

 

потиръ,

 

часть

 

денегъ

 

изъ

казенки

 

и

 

нѣсколько

 

другихъ

 

вещей.

 

Но

 

благодаря

 

наход-

чивости

 

и

 

энергичному

 

дѣйствію

 

церковнаго

 

старосты

 

Ѳ.

 

С.

Муравьева,

 

вещи

 

всѣ

 

были

 

найдены

 

7

 

же

 

апрѣля

 

дпемъ,

 

и

воры

 

пойманы

 

въ

 

45

 

верстахъ

 

отъ

 

города.

 

Въ

 

1892

 

году

 

по

лѣвую

 

сторону

 

паперти

 

къ

 

храму

 

пристроена

 

иждивеніемъ

П.

 

М.

 

Кобелева

 

отдѣльная

 

ризница;

 

.это

 

было

 

послѣднее

измѣненіе

 

наружной

 

стороны

  

храма.

        

П.

 

Благовгщенскій.

*)

 

На

 

это

 

дѣло

 

пожертвовано

 

1000

 

руб.

 

П.

 

М.

 

Кобѳлевымъ;

 

заслужи-

вают/в

 

также

 

внпманія

 

пожѳртвованія

 

Ив.

 

П.

 

Коровпцыпа:

 

серебряные

 

вы-

волоченные

 

св.

 

сосуды,

 

хоругвн;

 

имъ

 

же

 

обложены

 

ризами

 

накладного

 

се-

ребра

 

престолъ

 

и

 

жертвенникъ

 

въ

 

главпомъ

 

храмѣ,

 

сдѣлано

 

нѣсколько

 

нол-

ныхъ

 

облаченій

 

для

 

священника

 

и

 

діакопа

 

и

 

друг.



Священникъ

 

I.

 

I.

 

Струженцовъ.

(О

 

ко

 

н

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

ѳ).

Съ

 

1874

 

года

 

дѣятельность

 

о.

 

Іоанна

 

расширилась:

 

онъ

былъ

 

назначенъ

 

катехизаторомъ

 

въ

 

своемъ

 

благочинническомъ
округѣ;

 

затѣмъ,

 

въ

 

1878

 

году

 

членомъ

 

Благочинническаго
Совѣта

 

и

 

въ

 

1883

 

году

 

депутатомъ

 

по

 

церковнымъ

 

дѣламъ

своего

 

округа.

 

Ко

 

всѣмъ

 

тремъ

 

должностямъ,

 

изъ

 

коихъ

первую

 

онъ

 

проходилъ

 

15

 

лѣтъ,

 

а

 

двѣ

 

прочія — до

 

времени

назначенія

 

его

 

благочиннымъ,

 

онъ

 

относился

 

съ

 

полною

добросовѣстностыо.

 

Обязанности

 

по

 

катехизаторству

 

обнару-
жили

 

незаурядный

 

его

 

проповѣдническій

 

талантъ

 

и

 

способ-
ствовали

 

еще

 

большему

 

укрѣпленію

 

его

 

вліянія

 

на

 

своихъ

пасомыхъ.

 

Въ

 

1886

 

году

 

за

 

полезное

 

прохожденіе

 

этихъ

обязанностей

 

онъ

 

былъ

 

удостоенъ

 

,.

 

пол

 

наго

 

одобренія"

 

Епар-
хіальнаго

 

Начальства.

 

При

 

исполненіи

 

обязанностей

 

члена

благочинническаго

 

Совѣта

 

и

 

депутата

 

по

 

церковнымъ

 

дѣламъ

отъ

 

своего

 

округа,

 

онъ

 

былъ

 

извѣстенъ,

 

какъ

 

ревностный

 

и

добросовѣстный

 

защитникъ

 

церковныхъ

 

интересовъ.

 

Сужде-
нія

 

его

 

по

 

разнымъ

 

церковно-административнымъ

 

и

 

церковно-

судебнымъ

 

дѣламъ

 

отличались

 

вѣрнымъ

 

пониманіемъ

 

ихъ

 

и

безпристрастнымъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

лицамъ,

 

заинтересован-

нымъ

 

въ

 

томъ

 

или

   

иномъ

 

дѣлѣ.

Въ

 

1890

 

году

 

покойный

 

былъ

 

назначенъ

 

благочиннымъ
своего

 

округа.

 

И

 

на

 

этомъ

 

отвѣтственномъ

 

посту

 

онъ

 

сни-

скалъ

 

себѣ

 

уваженіе

 

и

 

расположеніе

 

своихъ

 

подчиненныхъ,

хотя

 

проходилъ

 

должность

 

благочиннаго

 

сравнительно

 

ко-

роткое

 

время —около

 

6

 

лѣтъ.

Въ

 

1894

 

году,

 

по

 

случаю

 

исполнившагося

 

35-лѣтія

 

его

служенія

 

въ

 

священномъ

 

санѣ,

 

духовенство

 

2-го

 

благочин-
ническаго

 

округа,

 

которымъ

 

управлялъ

 

о.

 

Іоаннъ,

 

съ

 

раз-

рѣшенія

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

почтило

 

о.

 

благочин-
наго

 

поднесеніемъ

 

иконы

 

и

 

выраженіемъ

 

чувствъ

 

своего

 

ува-

женія

 

и

 

преданности

 

чрезъ

 

особое

 

уполномоченное

 

лицо.

Привѣтственная

 

рѣчь

 

этого

 

представителя

 

духовенства,

 

а

также

 

частные

 

отзывы

 

отдѣльныхъ

 

лицъ

 

изъ

 

духовенства

по

 

тѣмъ

 

или

 

инымъ

 

случаямъ

 

своего

 

отношенія

 

къ

 

о.

 

бла-
гочинному

 

доставляютъ

 

достаточный

 

матеріалъ

 

для

 

ознак-ом-

ленія

 

съ

 

личностью

 

о.

 

Іоанна

 

и

 

съ

 

этой

 

стороны

 

и

 

для

 

ха-

рактеристики

 

его,

   

какъ

   

начальника

 

подвѣдомаго

 

ему

 

духо-



—
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венства.

 

Вотъ

 

нѣкоторыя,

 

наиболѣе

 

выдающіяся,

 

черты

его

 

отношенія

 

къ

 

подчиненными

 

которыя

 

привлекли

 

къ

 

нему

уваженіѳ

 

и

 

расположеніе

 

ихъ.

 

Это,

 

во-первыхъ,

 

рѣдкая

 

пря-

мота

 

его

 

отношеній,

 

соединенная

 

съ

 

искреннею

 

благожела-
тельностью

 

другимъ,

 

и

 

справедливость.

 

Усвоивъ

 

съ

 

дѣтства

довѣріе

 

къ

 

другимъ,

 

явившееся

 

какъ

 

слѣдствіе

 

его

 

воспита-

нія

 

въ

 

простой,

 

безхитростной

 

средѣ,

 

о.

 

Іоаннъ

 

при

 

обра-
щеніи

 

съ

 

другими

 

не

 

позволялъ

 

себѣ

 

лжи

 

и

 

обмана.

 

Онъ

 

не

умѣлъ

 

и

 

не

 

могъ

 

хитрить

 

и

 

обманывать.

 

Эта

 

особенность
его

 

характера

 

была

 

самой

 

примѣчательной

 

чертой

 

его

 

отно-

шенія

 

къ

 

подчиненнымъ.

 

Съ

 

полпымъ

 

довѣріемъ

 

могъ

 

гово-

рить

 

съ

 

нимъ

 

каждый,

 

ожидая

 

съ

 

его

 

стороны

 

вполнѣ

 

не-

лицемѣрнаго

 

отношенія.

 

При

 

этомъ

 

каждымъ

 

невольно

 

чув-

ствовалось,

 

что

 

внутренняя

 

основа

 

его

 

прямоты — его

 

благо-
лселательиость

 

другимъ, —та

 

довѣрчивость

 

другимъ,

 

которая

потому

 

именгю

 

открыто

 

и

 

выражается,

 

что

 

пи

 

себѣ

 

не

 

ожи-

даетъ

 

зла,

 

не

 

желаетъ

 

его

 

и

 

другпмъ.

 

Всякій

 

подчиненный,
поэтому,

 

могъ

 

надѣяться

 

на

 

теплое,

 

сердечное

 

отиошеніе

 

о.

благочиннаго

 

къ

 

его

 

нуждамъ.

 

Во-вторыхъ,

 

отсутствіе

 

въ

почившемъ

 

о.

 

благочпниомъ

 

самопревозношенія

 

своими

 

пра-

вами

 

и

 

властью

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

умѣнье

 

держать

 

себя

 

съ

достоинствомъ

 

еще

 

болѣе

 

располагало

 

къ

 

нему

 

подвѣдомое

духовенство.

 

Покойный

 

былъ

 

врагомъ

 

взлишняго

 

проявле-
нія

 

субординаціи,

 

не

 

терпѣлъ

 

лести

 

и

 

униженія,

 

считая

 

ихъ

дурными

 

признаками

 

въ

 

отиошеніи

 

человѣка.

 

Съ

 

подчинен-

ными

 

онъ

 

бесѣдовалъ

 

всегда

 

просто,

 

безъ

 

всякаго

 

высоко-

мѣрія

 

и

 

формальностей,

 

какъ

 

бы

 

забывая

 

о

 

своемъ

 

положе-

ніи,

 

какъ

 

начальника,

 

и

 

невольно

 

возбуждая

 

къ

 

себѣ

 

уваже-

ніе

 

простотой

 

своего

 

обращенія.

 

Его,

 

наконецъ,

 

умъ,

 

знаніѳ

дѣла

 

и

 

опытность

 

въ

 

дѣлахъ

 

по

 

благочинію,

 

которую

 

онъ

отчасти

 

пріобрѣлъ

 

еще

 

до

 

вступленія

 

своего

 

въ

 

должность

благочиннаго,

 

снискали

 

ему,

 

кромѣ

 

расположенности,

 

и

полное

 

довѣріе

 

подвѣдомаго

 

ему

 

духовенства.

 

Распоря-
женія

 

его

 

отличались

 

точностью

 

и

 

последовательностью.
Онъ

 

умѣлъ

 

понимать

 

и

 

различать

 

людей

 

и

 

дѣйствоьать

на

 

нихъ,

 

сообразуясь

 

съ

 

особенностями

 

каждаго.

 

иногда

—съ

 

обстоятельствами.

 

Не

 

будучи

 

формалистомъ-началь-
никомъ,

 

онъ

 

многія

 

недоразумѣпія

 

и

 

затрудненія,

 

возни-

кавшая

 

въ

 

его

 

благочпніо,

 

разрілналъ

 

на

 

мѣстѣ,

 

по

 

обре-
меняя

 

Епархіальное

 

Начальство.

 

Годичные

 

отчеты

 

его

 

по

должности

 

были

 

безукоризненны.

 

Пишущему

 

эти

 

строки

 

из-
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—

вѣстно,

 

что

 

высокопр.

 

Савва,

 

мудрый

 

начальникъ

 

и

 

управи-

тель

 

Тверской

 

епархіи,

 

въ

 

одной

 

изъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

знакомымъ

лицомъ,

 

пазвалъ

 

покойнаго

 

о.

 

Іоанна

 

„дѣльнымъ"

 

благочин-
нымъ.

 

Вообще

 

вліяніе

 

о.

 

Іоанна

 

на

 

своихъ

 

сослуживцевъ,

какъ

 

это

 

было

 

засвидѣтельствовано

 

въ

 

рѣчи

 

представителя

благоч.

 

округа

 

на

 

торжествѣ

 

по

 

случаю

 

исполненія

 

35-лѣт.

служенія

 

о.

 

Іоанна

 

въ

 

священномъ

 

санѣ,

 

было

 

благотворно
во

 

многихъ

 

отношеніяхъ.

 

Въ

 

такихъ

 

выраженіяхъ

 

духовен-

ство

 

2-го

 

благоч.

 

округа

 

выразило

 

свою

 

благодарность

 

и

уваженіѳ

 

къ

 

трудамъ

 

и

 

заботамъ

 

его

 

по

 

благочинію:

 

„Взирая
на

 

васъ, —писало

 

оно, —какъ

 

на

 

ближайшаго

 

начальника

 

и

блюстителя

 

подвѣдомаго

 

вамъ

 

духовенства,

 

осмѣливаемся

 

не-'

лицепріятно

 

выразить

 

вамъ

 

преискреннюю

 

благодарность,,
высокое

 

уваженіе

 

и

 

сердечныя

 

пожеланія

 

многолѣтняго

 

здра~

вія.

 

Съ

 

того

 

времени,

 

какъ

 

духовенство

 

знаетъ

 

васъ

 

своимъ

ближайшимъ

 

блюстителомъ,

 

оно

 

успѣло

 

убѣдиться

 

въ

 

вашей
заботливости

 

о

 

немъ

 

и

 

его

 

интересахъ,

 

въ

 

тщательномъ

 

на-

блюденіи

 

за

 

теченіемъ

 

его

 

жизни

 

и

 

дѣлъ,

 

въ

 

готовности

 

по-

д/влиться

 

опытнымъ

 

вѣдѣніемъ,

 

въ

 

сердечномъ

 

къ

 

духовен-

ству

 

отношеніи

 

и

 

проч.".

 

За

 

ревностное

 

и

 

умѣлое

 

выполне-

ніе

 

обязанностей,

 

возлагавшихся

 

на

 

почившаго

 

по

 

его

 

при-

ходу

 

и

 

благочинію,

 

о.

 

Іоаннъ

 

былъ

 

награжденъ

 

знаками

 

от-

личія,

 

начиная

 

съ

 

набедренника

 

до

 

наперснаго

 

креста

 

вклю-

чительно,

 

который

 

о.

 

Іоаннъ

 

получилъ

 

въ

 

1892

 

году.

Вѣрный

 

своему

 

долгу,

 

любящій,

 

покойный

 

о.

 

Іоаннъ
прѳдставляетъ

 

собою

 

добрый

 

примѣръ

 

и

 

въ

 

домашней,

 

се-

мейной

 

жизни.

 

И

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

личность

 

его

 

заслу-

живаете

 

уваженія.

 

Покойный

 

имѣлъ

 

3

 

сыновей

 

и

 

5

 

дочерей.
Не

 

смотря

 

на

 

скудость

 

средствъ,

 

получаемыхъ

 

имъ

 

въ

 

пер-

вое

 

время

 

его

 

служенія

 

(ок.

 

400

 

руб.

 

въ

 

годъ),

 

всей

 

своей
семьѣ

 

о.

 

Іоаннъ

 

далъ

 

прекрасное

 

образованіе,

 

сыновьямъ

всѣмъ—высшее

 

академическое,

 

дочерямъ —среднее

 

и

 

почти

всѣхъ

 

дѣтей

 

устроилъ

 

при

 

своей

 

жизни

 

(двѣ

 

дочери

 

умерли

дѣвушками,

 

при

 

жизни

 

покойнаго).

 

Надгробныя

 

рѣчи

 

опи-

сываютъ,

 

какихъ

 

великихъ

 

трудовъ

 

и

 

лишеній

 

стоило

 

о.

 

Іо-
анну

 

воспитать

 

и

 

устроить

 

свою

 

семью.

 

„Заботы

 

и

 

труды,

труды

 

и

 

заботы —вотъ

 

въ

 

чемъ

 

проходила

 

лучшая

 

пора

 

жиз-

ни

 

усопшаго", — свидѣтельствуѳтъ

 

лицо,

 

знавшее

 

семейное
положеніѳ

 

о.

 

Іоанна.

 

„И

 

подъ

 

палящимъ

 

солнцѳмъ — на

 

сѣ-

нокосѣ,

 

и

 

въ

 

непогодь

 

осени— на

 

гумнѣ,

 

и

 

въ

 

зимніе

 

моро-

зы —въ

 

дѣсу

 

за

 

вывозкой

 

дровъ

 

ты

 

не

 

зналъ

 

отдыха

 

въ

 

пер-
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—

вые

 

годы

 

своей

 

семейной

 

жизни,

 

кромѣ

 

многочисленныхъ

 

и

нерѣдко

 

тяжелыхъ

 

трудовъ

 

по

 

долгу

 

пастыря",— говорило

другое

 

лицо

 

при

 

гробѣ

 

умершаго.

 

„Зналъ

 

ты

 

и

 

раннее

 

утро

до

 

разсвѣта — на

 

пустоши,

 

и

 

поздніе

 

вечера

 

до

 

темноты — при

уборкѣ

 

сѣна,

 

и

 

безсонныя

 

ночи — при

 

молотьбѣ.

 

Я

 

слыхалъ

о

 

такихъ

 

твоихъ

 

трудовыхъ

 

дняхъ:

 

вся

 

почти

 

ночь — на

 

гумнѣ,

утромъ— утреня

 

и

 

обѣдня

 

для

 

прихода,

 

день— исполненіѳ

требъ

 

по

 

большому

 

приходу.

 

И

 

такихъ

 

трудныхъ

 

дней

 

не-

мало

 

выпадало

 

на

 

твою

 

долю...

 

Жизнь

 

твоя

 

была

 

сплошнымъ

подвигомъ

 

самоотверженія

 

и

 

труда

 

для

 

близкихъ

 

тебѣ", —

свидѣтельствовало

 

то

 

же

 

лицо.

 

Во

 

всѣ

 

36

 

лѣтъ

 

своей

 

слул;бы
въ

 

селѣ

 

Писцовѣ

 

о.

 

Іоаннъ

 

несъ

 

тяжесть

 

веденія

 

сельскаго

хозяйства,

 

побуждаемый

 

къ

 

тому

 

трудными

 

матеріальными
условіями

 

своей

 

семьи

 

и

 

этимъ

 

отчасти

 

восполняя

 

недостатки

денежныхъ

 

средствъ

 

на

 

образованіе

 

дѣтей.

 

Онъ

 

самъ

 

лично

участвовалъ

 

во

 

всѣхъ

 

сельскихъ

 

работахъ.

 

Но

 

при

 

всемъ

томъ

 

сеыьѣ

 

о.

 

Іоанна

 

приходилось

 

нуждаться

 

въ

 

самомъ

 

не-

обходимом^

 

„Роскошью

 

для

 

стола

 

считался

 

иногда

 

кусокъ

мяса", —говорилось

 

также

 

въ

 

надгробной

 

рѣчи.

 

Давая

 

обра-
зованіе

 

и

 

устраивая

 

дѣтей,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

заботливо

 

отно-

сился

 

о.

 

Іоаннъ

 

и

 

къ

 

религіозно-нравственному

 

воспитанію
ихъ.

 

Личнымъ

 

примѣромъ

 

внѣдрялъ

 

онъ

 

въ

 

нихъ

 

начала

дружбы

 

и

 

взаимной

 

благожелательности,

 

пріучалъ

 

къ

 

посѣ-

щенію

 

храма

 

Божія

 

и

 

соблюденію

 

постовъ

 

православной
церкви.

 

Въ'

 

послѣдиемъ

 

отношеніи

 

ревностной

 

помощницей
ему

 

была

 

его

 

достойная

 

супруга.

 

Это

 

была

 

женщина

 

рѣдкой

набожности

 

и

 

глубокой

 

вѣры.

 

Она

 

зорко

 

слѣдила

 

за

 

испол-

неніемъ

 

дѣтьми

 

съ

 

ранпихъ

 

лѣтъ

 

требованій

 

церкви;

 

когда

дѣти

 

подросли, .

 

старалась

 

действовать

 

на

 

нихъ

 

личнымъ

 

при-

мѣромъ

 

и

 

убѣжденіями.

 

За

 

добрые

 

навыки,

 

воспитанные

 

съ

дѣтства,

 

дѣти

 

о.

 

Іоанна

 

съ

 

неизмѣнною

 

благодарностью

 

бу-
дутъ

 

вспоминать

 

и

 

свою

 

мать.

 

Вѣчная

 

ей

 

память!...

 

Такъ
же,

 

какъ

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

своихъ

 

сослуживцевъ

 

и

 

подна-

чальныхъ,

 

въ

 

своей

 

семьѣ

 

о.

 

Іоаннъ

 

былъ

 

добръ,

 

ласковъ

и

 

общителенъ.

 

Трогательными

 

чертами

 

запечатлѣны

 

остав-

шіяся

 

послѣ

 

него

 

записи

 

нѣкоторыхъ

 

событій

 

въ

 

домашней
жизни:

 

какою

 

нѣжною

 

любовью

 

дышатъ

 

онѣ

 

ко

 

всѣмъ

 

род-

яымъ

 

и

 

близкимъ

 

знакомымъ

 

его!

 

Добродушіе

 

и

 

простодушіе
о.

 

Іоанна

 

покоряли

 

ему

 

всѣхъ

 

въ

 

семьѣ,

 

даже

 

прислугу.

„Добрый,

 

простой

 

батюшка"— таково

 

обыкновенное

 

названіе
почившему

 

о.

 

Іоанну

 

отъ

 

лицъ,

 

прислуживавшихъ

 

ему.
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Покойный

 

о.

 

Іоаннъ, скончался

 

62

 

л.

 

отъ

 

роду.

 

Смерть
его

 

послѣдовала

 

скоропостижно,

 

но,

 

повидимому,

 

не

 

была
для

 

него

 

неожиданной.

 

Напротивъ,

 

покойный

 

какъ-будто
предчувствовалъ

 

свою

 

кончину

 

и

 

ожидалъ

 

ее.

 

Тяжелый

 

ударъ,

постегшій

 

его

 

незадолго

 

до

 

его

 

кончины —смерть

 

глубоко-
любимой

 

имъ

 

супруги,

 

послѣдовавшая

 

всего

 

за

 

три

 

мѣсяца

до

 

кончины

 

о.

 

Іоанна,

 

видимо,

 

окончательно

 

подорвала

 

над-

ломленное

 

его

 

здоровье.

 

Покойный

 

со

 

дня

 

смерти

 

своей

 

су-

пруги

 

неоднократно

 

говорилъ

 

окружавшимъ

 

его,

 

что

 

ему

 

уже

недолго

 

остается

 

жить

 

на

 

землѣ,

 

и

 

что

 

онъ

 

скоро

 

послѣду-

етъ

 

за

 

своей

 

супругой.

 

И

 

дѣйствительно,

 

и

 

физическія

 

и

 

ду-

ховный

 

силы

 

его,

 

которыми

 

онъ

 

былъ

 

одаренъ

 

богато,

 

какъ

бы

 

таяли

 

со

 

пня

 

на

 

день

 

съ

 

этого

 

времени.

 

Онъ

 

сталъ

 

ча-

сто

 

болѣть.

 

Выраженіе

 

скорби

 

и

 

какой-то

 

душевной

 

устало-

сти

 

не

 

сходило

 

съ

 

его

 

лица,

 

и

 

слезы

 

постоянно

 

навертыва-

лись

 

на

 

его

 

глазахъ.

 

За

 

мѣсяцъ

 

до

 

кончины

 

онъ

 

сдѣлалъ

духовное

 

завѣщаніе

 

на

 

остающееся

 

послѣ

 

него

 

имущество

 

и

многія

 

распоряжения,

 

относящіяся

 

къ

 

его

 

кончинѣ.

 

27

 

апр.

онъ

 

служилъ

 

утреню

 

и

 

литургію;

 

готовился

 

служить

 

утреню

и

 

литургію

 

и

 

на

 

другой

 

день

 

по

 

случаю

 

воскреснаго

 

дня,

но

 

на

 

другой

 

день,

 

въ

 

4

 

ч.

 

утра

 

его

 

уже

 

не

 

стало.

 

Господь
послалъ

 

ему

 

тихую,

 

безболѣзненную

 

кончину:

 

онъ

 

скончался

совершенно

 

спокойно

 

на

 

рукахъ

 

младшей

 

дочери,

 

жившей
съ

 

нимъ.

 

Смерть

 

его

 

быстро

 

собрала

 

къ

 

нему

 

его

 

дѣтей

 

и

родственниковъ

 

изъ

 

разныхъ,

 

даже

 

отдаленныхъ

 

мѣстъ:

Твери,

 

Москвы,

 

Орла

 

и

 

др.

 

Во

 

множествѣ

 

собрались

 

и

 

всѣ

почитатели

 

почившаго.

 

Духовенство

 

2-го

 

благоч.

 

округа,

 

не

смотря

 

на

 

исключительно

 

худую

 

дорогу

 

и

 

погоду,

 

прибыло
на

 

погребеніе

 

своего

 

о.

 

благочиннаго

 

въ

 

значительномъ

 

чи-

слѣ

 

своихъ

 

членовъ.

 

Прихожане

 

села

 

Писцова

 

еще

 

наканунѣ

дня

 

погребенія

 

собрались

 

во

 

множествѣ,

 

въ

 

самый

 

же

 

день

погребенія —въ

 

числѣ

 

многихъ

 

сотенъ.

 

При

 

такихъ

 

услові-
яхъ

 

погребеніе

 

о.

 

Іоанна

 

отличалось

 

рѣдкою,

 

почти

 

небы-
валою

 

торжественностью

 

для

 

глухого

 

села.

 

Заупокойная

 

ли-

тургія

 

была

 

отправлена

 

соборнѣ

 

шестью

 

іереями

 

иаъ

 

вѣдом-

ства

 

покойнаго

 

о.

 

благочиннаго,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

о.

 

благочин-
нымъ

 

1

 

округа

 

Зубцовск.

 

уѣзда,

 

прибывшимъ

 

почтить

 

своего

товарища

 

по

 

слулсбѣ.

 

Жизнь

 

и

 

заслуги

 

покойнаго

 

были

 

изо-

бражены

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

поученіяхъ

 

и

 

рѣчахъ,

 

произнесен-

ныхъ

 

при

 

гробѣ

 

почившаго.

 

До

 

самаго

 

вечера

 

дня

 

погребе-
нія

 

прихожане

 

о.

 

Іоанна

 

не

 

расходились

  

изъ

 

села,

 

видимо,
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подъ

 

вліяеіемъ

 

пережитыхъ

 

впечатлѣній

 

и

 

скорби

 

о

 

своемъ

любимомъ

 

пастырѣ.

 

„Нѣтъ,

 

не

 

нажить

 

ужъ

 

намъ

 

больше

 

та-

кого

 

священника",— говорили

 

многіе

 

изъ

 

бывшихъ

 

духовныхъ

дѣтей

 

о,

 

Іоанна,

 

печально

 

расходясь

 

изъ

 

села.

 

Для

 

всѣхъ

собравшихся

 

прихожанъ

 

о.

 

Іоанна

 

и

 

крестьянъ

 

сосѣднихъ

приходовъ,

 

согласно

 

волѣ

 

покойнаго,

 

была

 

приготовлена

 

по-

минальная

 

трапеза.

Миръ

 

праху

 

твоему,

 

добрый

 

пастырь,

 

начальникъ

 

и

 

отѳцъ

семейства!

 

Вѣчная

 

благодарная

 

память

 

твоей

 

любвеобильной
душѣ—ради

 

ея

 

сокровищъ:

 

доброты,

 

прямоты

 

и

 

самоотвер-

женія

 

ради

 

другихъ!

          

_^^__

                          

С.

 

I.

 

М.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Въ

 

Московской

 

Синодальной

 

Типогра$іи
ПРОДОЛЖЕНЪ

   

ПРІЕМЪ

  

ПОДПИСКИ

II

 

ІІЦІІНІ

  

святцы

до

 

1

 

ноября

 

1897

 

года,

 

на

 

преяшпхъ

 

условіяхъ,

 

а

 

именно:

 

лпца,

подписавшіяся

 

до

 

этого

 

срока

 

со

 

взносомъ

 

10

 

руб.,

 

получаютъ

полный

 

экземпляръ

 

Святцевъ

 

въ

 

48

 

таблицъ

 

по

 

мѣрѣ

 

выхода

каждой

 

пзъ

 

печати,

 

при

 

чемъ

 

тѣ

 

таблицы,

 

который

 

уже

 

отпеча-

таны,

 

высылаются

 

подписчикамъ

 

тотчасъ

 

лее.

Пересылка

   

безплатная.

Послѣ

   

означеннаго

  

срока

 

цѣва

 

Святцевъ

  

будетъ

   

повышена

   

до

14

 

руб.

 

40

 

коп.,

 

или

 

35

 

коп.

 

за

 

каждую

 

таблицу,

съ

 

пересылкою

 

на

 

счетъ

 

покупателей.

Редакторъ

 

ректоръ

 

Семинаріи,

 

протоіерей

 

77.

 

Соколовъ.

Помощникъ

 

редактора,

 

евященникъ

 

Ы.

 

Крингщкш.

Довволѳно

 

цензурою

  

15

 

сентября

 

1897

 

года.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правленія.
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