
■

    

ТУЛЬСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
1

 

августа.

                   

]^Ь

  

29.

                  

1909

 

года.

Подписная

 

цѣна

                                

Подписка

 

принимается

в'ь

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересыл-

           

у

 

редактора

 

неоффиціальн.

 

части

кой— 5

 

рублей.

 

Выходятъ

 

Епарх.

           

Епархіальн.

 

Вѣдомост.

 

(Тульская
Вѣдом.

 

4

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

                         

Духовная

 

Семинарія).

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІЙДЬНДЯ-

Ншцшш

 

Шщшт

 

Начальства.
Перемѣиы

 

по

 

слуоюбѣ.

Назначенъ

 

благочиннымъ

 

церквей

 

3

  

Богородицкаго

 

округа,

священникъ

 

села

 

Ламовки

 

Алексѣй

 

Соколовъ

 

(19

 

іюля

 

с.

 

г.).

Исключенъ

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію

 

псаломщикъ

 

села

 

Раева,

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Богояеленскій

 

—

 

29

 

іюня.

Присоединеніе

 

къ

 

правоспавію.

Личный

 

почетный

 

граждаішнъ

 

гор.

 

Одессы

 

студентъ

 

II

 

курса

Парижскаго

 

Университета

 

Волъфъ

 

Куловичъ

 

Дахшлейгеръ,

 

іудей-

скаго

 

Bf.poHcuoB'bflanifl,

 

7-го

 

ію.чя

 

присоединенъ

 

къ

 

православной

церкви

 

съ

 

наречепіемъ

 

ему

 

имени

 

Влади.міръ

 

въ

 

церкви

 

села

Сергіевскаго

 

на

 

Птани,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда.



—

 

380

 

-

Освященіе

 

церкви.

25

 

іюля

 

текущаго

 

года

 

совершено

 

полное

 

освященіе

 

возобно-

вленная

 

иридѣльнаго

 

храма,

 

во

 

имя

 

свв.

 

Апостоловъ

 

Петра

 

и

Павла,

 

въ

 

селѣ

 

Богородицкомъ

 

Жадомѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда.

Спйеокъ

 

пожертвованій.
Землевладѣльцемъ

 

С.

 

А.

 

Печатновымъ

 

пожертвовано

 

50

 

руб.

на

 

построеніе

 

новаго

 

каменнаго

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Денисовѣ,

 

Туль-

скаго

 

уѣзда.

                       

_________

Отъ

 

завѣдывающаго

 

Богословской

 

женскою

 

церковно-

учительскою

 

школой.

27

 

и

 

28

 

августа

 

сего

 

1909

 

года

 

имѣютъ

 

быть

 

произведены

пріемныя

 

испытания

 

лицамъ,

 

желающимъ

 

поступить

 

въ

 

первый

классъ

 

Богословской

 

женской

 

церковно-учительской

 

школы.

Въ

 

школу

 

сію

 

принимаются

 

дѣвушки

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

15

 

до

17

 

лѣтъ,

 

окончившія

 

курсъ

 

второклассныхъ

 

школъ,

 

или

 

иныхъ

учебныхъ

 

заведеній,

 

курсъ

 

коихъ

 

не

 

ниже

 

курса

 

второклассныхъ

школъ.

 

Окончившія

 

курсъ

 

во

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

подвер-

гаются

 

повѣрочному

 

испытанно,

 

а

 

постуиающія

 

изъ

 

другихъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеній

 

—

 

полному

 

испытанно

 

въ

 

объемѣ

 

курса

 

второ-

классныхъ

 

школъ.

Прошенія

 

о

 

иріемѣ

 

въ

 

школу

 

должны

 

быть

 

поданы

 

не

 

позд-

нѣе

 

18-го

 

августа

 

на

 

имя

 

завѣдывающаго

 

церковно-учительскою

школою

 

протоіерея

 

Димитрія

 

Лебединскаго,

 

безъ

 

оплаты

 

гербо-

вымъ

 

сборомъ;

 

при

 

прошепіи

 

должны

 

быть

 

приложены

 

слѣдую-

щіе

 

докумепты:

 

1)

 

свидетельство

 

объ

 

образованіи,

 

2)

 

метрическое

свидѣтельство

 

или

 

выпись

 

о

 

рожденіи

 

и

 

3)

 

особая

 

рекомепдація

о

 

религіозно-нравственномъ

 

настроеніи

 

желающей

 

поступить

 

въ

школу

 

отъ

 

мѣстнаго

 

приходскаго

 

священника.

Сверхъ

 

воспитанницъ,

 

окончившихъ

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

курсъ

Богословской

 

женской

 

второклассной

 

школы

 

и

 

уже

 

зачисленныхъ

въ

 

составъ

 

перваго

 

класса

 

церковно-учительской

 

школы,

 

въ

 

шко-

лу

 

сію,

 

послѣ

 

испытанія

 

въ

 

основательномъ

 

знаніи

 

курса

 

второ-

классныхъ

 

школъ,

 

могутъ

 

быть

 

приняты

 

7

 

воспитанницъ,

 

окон-

чившихъ

 

курсъ

 

въ

 

женскихъ

 

второклассныхъ

 

школахъ —Тульской,

Московской

 

и

 

Калужской

 

енархій.



—

 

381

 

—

Всѣ

 

воспитанницы

 

Богословской

 

церковно-учительской

 

жен-

ской

 

школы

 

должны

 

жить

 

обязательно

 

въ

 

школьномъ

 

общежитіи

на

 

казенномъ

 

(стинендіи)

 

или

 

своемъ

 

содержаніи.

 

Свободныхъ

стипендий

 

въ

 

первомъ

 

классѣ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

имѣется

 

толь-

ко

 

двѣ.

 

Съ

 

своекоштныхъ

 

воспитанницъ

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

обще-

житии

 

(за

 

столъ,

 

одежду,

 

обувь

 

и

 

бѣлье)

 

взимается

 

90

 

рублей

 

въ

годъ:

 

50

 

рублей

 

въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

 

и

 

40

 

рублей

 

въ

 

пер-

яыхъ

 

числахъ

 

января

 

мѣсяца.

Окончивпіія

 

нолііый

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

церковно-учительской

іпколѣ

 

получаютъ

 

званіе

 

учительницы

 

начальныхъ

 

школъ

 

всѣхъ

разрядовъ.

Казенныя

 

стипендіатки,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

ученія,

 

обязаны

прослужить

 

на

 

учительскомъ

 

поприщѣ

 

по

 

вѣдомству

 

православ-

ная

 

исіювѣданія

 

не

 

менѣе

 

пяти

 

лѣтъ.

 

Въ

 

случаѣ

 

выхода

 

въ

 

за-

мужества

 

отъ

 

такого

 

обязательства

 

воспитанницы

 

освобождаются.

Отъ

 

Совѣта

 

Богословской

 

женской

 

второклассной

 

цер-

ковной

 

школы.

Совѣтъ

 

Богословской

 

женской

 

второклассной

 

школы

 

симъ

объявляетъ,

 

что

 

31

 

августа

 

сего

 

1909

 

года

 

ямѣютъ

 

быть

 

пріем-

ныя

 

испытанія

 

лицамъ,

 

желающимъ

 

поступить

 

въ

 

младшее

 

от-

дѣленіе

 

названной

 

школы.

Въ

 

школу

 

принимаются

 

дѣвицы

 

православнаго

 

вѣроисповѣда-

нія

 

въ

 

возрасти

 

не

 

моложе

 

13

 

лѣтъ,

 

окончившія

 

курсъ

 

въ

 

одно-

«лассныхъ

 

школахъ

 

(церковныхъ,

 

земскихъ

 

и

 

министерскихъ).

Желающія

 

поступить

 

въ

 

школу

 

должны

 

подать

 

о

 

томъ

 

про-

шеніе

 

не

 

позднѣе

 

25

 

августа

 

на

 

имя

 

Совѣта

 

Богословской

 

жен-

ской

 

второклассной

 

школы

 

(г.

 

Каширы,

 

с.

 

Богословское)

 

съ

 

при-

ложеніемъ

 

слѣдующихъ

 

документовъ:

 

1)

 

метрическаго

 

свидетель-

ства

 

или

 

метрической

 

выписи

 

о

 

рожденіи,

 

2)

 

свидѣтельства

 

объ

образованіи

 

и

 

3J

 

удостовѣренія

 

о

 

поведеніи

 

отъ

 

приходского

священника.

Всѣ

 

удовлетворительно

 

выдержившія

 

пріемныя

 

испытанія

 

и

зачиеіенныя

 

въ

 

еоставъ

 

воспитанницъ

 

школы,

 

должны

 

жить

 

обя-

зательно

 

въ

 

школьномъ

 

общежитіи,

 

внося

 

за

 

свое

 

содержаніе

(столъ,

 

одежду,

 

обувь

 

и

 

бѣлье)

 

90

 

рублей

 

въ

 

годъ:

 

50

 

руб.

 

при

иоступленіи

 

въ

 

школу

 

и

 

40

 

руб.

 

въ

 

началѣ

 

января

 

мѣсяца.



—

 

382

 

—

Отъ

 

Совѣта

 

Потемкинской

 

второклассной

 

школы

Крапивенскаго

 

уѣзда.

Совѣтъ

 

Потемкинской

 

второклассной

 

школы

 

симъ

 

объявляетъ.

что

 

пріемныя

 

испытанія

 

желающимъ

 

поступить

 

въ

 

означенную'

школу

 

имѣютъ

 

быть

 

31-го

 

августа.

Въ

 

эту

 

школу

 

принимаются

 

мальчики

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

13-—

17

 

лѣтъ,

 

окончившіе

 

курсъ

 

начальной

 

школы.

Прошенія

 

подаются

 

на

 

имя

 

Совѣта

 

школы

 

съ

 

прйложейіемъ

метрической

 

выписи

 

о

 

рожденіи

 

(безъ

 

марки)

 

и

 

свидѣтельстві

объ

 

окончаніи

 

курса

 

начальной

 

школы.

Завѣдующій

 

школою,

 

свящ.

 

I.

 

Никольский

   

і

вдкйНтНЫЯ

 

мѣстй.

а)

 

Священническія

 

при

 

цёрквахъ:

1)

  

С.

 

Ямской

 

слободы,

 

Новосильск.

 

у.,

 

съ

 

18

 

сент.

 

1908

 

г.

2)

  

С.

 

Дупенъ,

 

Чернск.

 

у.,

 

съ

 

9

 

октября

 

1908

 

г.

3)

  

С.

 

Корачева,

 

Одоев.

 

у.,

 

съ

 

30

 

ноября

 

1908

 

г.

4)

  

С.

 

Яндовки,

 

Ефрем,

 

у.,

 

съ

 

16

 

февраля

 

1909

 

г.

5)

  

С.

 

Иваиовскаіо,

 

Одоев.

 

у.,

 

со

 

2

 

марта

 

сего

 

года.

6)

  

С.

 

Воскресепскаго

 

па

 

Уть,

 

Одоев.

 

у.,

 

съ

 

7

 

марта

 

с.

 

г.

7)

  

С.

 

Теплаіо,

 

Крапив,

 

у.,

 

съ

 

17

 

марта

 

сего

 

года.

8)

  

С.

 

Нефедьева,

 

Кашир.

 

у.,

 

со

 

2

 

апрѣля

 

сего

 

года.

9)

  

С.

 

Бабурина,

 

Чери.

 

у.,

 

съ

 

12

 

мая

 

сего

 

года.

10)

  

0.

 

Діъдилова,

 

Богород.

 

у.,

 

Арханг.

 

ц.

 

съ

 

24

 

мая

 

с.

 

г.

11)

   

С.

 

Вышняю- Костомарова,

 

Крап,

 

у.,

 

съ

 

18

 

іюня

 

с.

 

г.

12)

  

С.

 

Нижней-Пшеви,

 

Повое,

 

у.,

 

съ

 

19

 

іюня

 

с.

 

г.

13)

  

Ліелыбинскаго

 

ссльск.

 

пріюта,

 

Тул.

 

у.,

 

съ

 

20

 

іюня

 

с

 

г.

14)

  

С.

 

Спасъ- Конина,

 

Алексинск.

 

у.,

 

съ

 

20

 

іюня

 

с.

 

г.

15)

  

С.

 

Частыхъ -Колодезей,

 

Крап,

 

у.,

 

съ

 

20

 

іюня

 

с.

 

г.

16)

  

С.

 

Іовлева,

 

Богород.

 

у.,

 

съ

 

20

 

іюня

 

с.

 

г.

Свѣдѣнія

 

объ

 

озиачениыхъ

  

мѣстахъ

   

помѣщены

 

въ

 

ѵредыду-

щнхъ

 

ММ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей.



—

 

383

 

-

6)

 

ДіаконскІЯ

 

при

 

цёрквахъ:

1)

  

С.

 

Миротинъ,

 

Алексин,

 

у.,

 

съ

 

13

 

октября

 

1908

 

г.

2)

  

С.

 

Бродипскаю

   

Николъско-Вяземскаю,

  

Чернскаго

   

у.,

   

съ

18

 

ноября

 

1908

 

г.

3)

  

С.

 

Пронина,

 

Бѣлев.

 

у.,

 

съ

 

11

 

января

 

1909

 

г.

4)

  

С.

 

Ноповки,

 

Кашир.

 

у.,

 

съ

 

17

 

февраля

 

с.

 

г.

5)

  

С.

 

Апанскаю,

 

Тульск.

 

у.,

 

съ

 

3

 

марта

 

с.

 

г.

6)

  

С.

 

Покровскаго- Касимова,

 

Одоев.

 

у.,

 

съ

 

12

 

марта

 

с.

 

г.

7)

  

С.

 

Воротынцева,

 

Новое,

 

у.,

 

съ

 

16

 

августа

 

1908

 

г.

8)

  

С,

 

Орловки-Трогщкаю,

 

Епиф.

 

у.,

 

съ

 

6

 

марта

 

1909

 

г.

9)

  

С.

 

Вогородицкаю-Локатцы,

 

Ефрем,

 

у.,

 

съ

 

30

 

апрѣля

 

с.

 

г.

10)

  

С.

 

Бобрикъ,

 

Епиф.

 

у.,

 

съ

 

12

 

мая

 

с.

 

г.

11)

  

С.

 

Скоморошекъ,

 

Одоев.

 

т.,

 

съ

 

20

 

мая.

 

с.

 

г.

12)

  

С.

 

Никольскаго-Буйцъ,

 

Епиф.

 

у.,

 

съ

 

19

 

мая

 

с

 

г.

И

 

п

 

о

 

ді

 

а

 

к

 

о

 

не

 

к

 

о

 

е.

I)

  

При

 

Тульскомъ

 

Успенскомъ

 

каѳедралъномъ

 

соборѣ,

 

съ

 

20-го

іюня

 

1909

 

года.

Свѣдѣнія

  

объ

  

означенныхъ

  

мѣстахъ

   

помѣщены

  

въ

  

ѵредыду-

щихъ

 

ММ

 

Епархіальиыхъ

 

Ведомостей.

в)

 

Псаломщическія

 

при

 

цёрквахъ:

1)

  

С.

 

Полуэктова,

 

Одоев.

 

у.,

 

съ

 

8

 

апрѣля

 

1909

 

г.

2)

  

С.

 

Барыкова,

 

Тульск.

 

у.,

 

съ

 

6

 

мая

 

с.

 

г.

3)

  

С.

 

Хочева,

 

Бѣлев.

 

у.,

 

съ

 

20

 

мая

 

с.

 

г.

4)

  

С.

 

Казюлькина,

 

Одоев.

 

у.,

 

съ

 

14

 

мая

 

с.

 

г.

5)

  

С.

 

Кузовки,

 

Богородицк.

 

у.,

 

съ

 

20

 

мая

 

с.

 

г.

6)

  

С.

 

Колычева,

 

Крапивенск.

 

у.,

 

съ

 

8

 

іюня

 

с.

 

г.

7)

  

С.

 

Ватта,

 

Тульск.

 

у.,

 

съ

 

17

 

іюня

 

с.

 

г.

8)

  

С.

 

Ноповки,

 

Кашир.

 

у.,

 

съ

 

17

 

іюня

 

с.

 

г.

9)

  

С.

 

Подтолстаю,

 

Новосильск.

 

у.,

 

съ

 

20

 

іюня

 

с.

 

г.

10)

 

С.

 

Синдѣева,

 

Чернск.

 

у.,

 

съ

 

15

 

іюня

 

с.

 

г.

II)

  

С.

 

Драіунь,

 

Крапивенск.

 

у.,

 

съ

 

18

 

мая

 

с.

 

г.

12)

 

С.

 

Выкупи,

 

Тульск.

 

у.,

 

съ

 

1

 

іюля

 

с.

 

г.

Свѣдѣнія

 

объ

  

означенныхъ

   

мѣстахъ

   

помѣщены

  

въ

  

предыду-

■щихъ

 

Л£№

 

Епархіальпыхъ

 

Вѣдомостей.



—

 

384

 

—

Кромѣ

 

того

 

вновь

 

открылось:

Псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

церкви:

13)

 

С.

 

Раева,

 

Чернск.

 

у.,

 

съ

 

29

 

іюня

 

с.

 

г.

 

Земли

 

церковной:

123

 

дес

 

1496

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п,

 

2896.

 

Причта

 

положе-

но

 

быть:

 

тремъ

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

тремъ

 

псаломщикамъ.

Причтъ

 

получаетъ

 

%%

 

съ

 

капитала

 

въ

 

300

 

рублей.

і]іі!Шіі!іііішііііііі]||| : :; ;: ||[|шіііі:і!іп[іш[ііішіі

Редакторъ

 

оффиціальной

 

части

 

И.

 

Савичъ.



ТУЛЬСЙІЯ

ыя

 

Вѣдомости.
3

1

 

августа.

                 

]Ч£

  

29.

                

1909

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Преподобный

 

Серафимъ,

 

Саровскій

 

Чудотворецъ,

 

и
священный

 

Моста

 

его

 

благодатнаго

 

подвижничества.

(Изъ

 

личныхъ

 

воспоминаній

 

и

 

впечитлѣпій).

(Продолжение

 

*).

Около

 

Успенскаго

 

собора,

 

на

 

южной

 

сторонѣ

 

его,

 

на-

ходится

 

прекрасная

 

часовня

 

надъ

 

могилой

 

преподобнаго

Серафима.

 

Входная

 

дверь

 

на

 

ея

 

устланную

 

каменными

плитами

 

довольно

 

широкую

 

площадку

 

устроена

 

съ

 

во-

стока.

 

Направо

 

отъ

 

входа

 

возвышаются

 

два

 

каменныя

надгробія

 

съ

 

соотвѣтствующими

 

надписями:

 

одно

 

очень

высокое,

 

въ

 

видѣ

 

четырехугольника,

 

на

 

которомъ

 

какъ-бы

поставленъ

 

накрытый

 

покровомъ

 

столъ

 

съ

 

гробницей

 

на-

верху,— надъ

 

могилой

 

преподобнаго

 

Серафима,

 

и

 

другое,

болѣе

 

низкое,

 

своей

 

западной

 

поперечной

 

стороной

 

почти

примыкающее

 

къ

 

первому,

 

въ

 

формѣ

 

просто

 

обыкновен-

наго

 

гроба, —

 

надъ

 

сосѣдней

 

могилой

 

іеромонаха

 

Марка,

духовнаго

 

наставника

 

и

 

руководителя

 

Преподобнаго.

 

Вся

часовня

 

украшена

 

церковною

 

яшвописыо.

 

Особенно

 

вы-

дѣляются

  

изобраясенія

  

самого

 

угодника

 

и

  

его

   

учителя

Епархіальн

*)

 

См.

 

т

 

27

 

и

 

28

 

Т.

 

Е.

 

В.
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Марка,

 

на

 

сѣверной

 

стѣнѣ,

 

почти

 

предъ

 

самыми

 

ихъ

 

над-

гробіями.

 

Рядъ

 

каменныхъ

 

ступеней

 

съ

 

поворотомъ

 

внизу

направо

 

сводить

 

въ

 

самую

 

могилу,

 

къ

 

тому

 

драгоцѣнному.

совсѣмъ

 

еще

 

крѣпкому

 

дубовому

 

гробу-колодѣ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

честныя

 

мощи

 

великаго

 

Саровскаго

 

подвижника

 

по-

коились

 

въ

 

землѣ

 

цѣлыхъ

 

семьдесятъ

 

лѣтъ,

 

вплоть

 

до

недавняго

 

ихъ

 

открытія.

 

Гробъ

 

этотъ,

 

съ

 

поднятой

 

на

бокъ

 

крышкою,

 

поставленъ

 

за

 

стекломъ

 

подлѣ

 

каменной

стѣны,

 

окружающей

 

внутри

 

всю

 

святую

 

могилу;

 

лишь

его

 

небольшая

 

верхняя

 

боковая

 

оконечность,

 

окаймлен-

ная

 

металлической

 

полоской,

 

разумѣется,

 

во

 

избѣжаніе

возможныхъ

 

поврежденій

 

со

 

стороны

 

слишкомъ

 

усерд-

ствующихъ

 

поклонниковъ,

 

выступаетъ

 

изъ-подъ

 

стекла.

Мы

 

были

 

въ

 

часовнѣ...

 

спускались

 

въ

 

могилу...

 

приклады-

вались

 

къ

 

гробницѣ,

 

и

 

то

 

естественное

 

чувство

 

неволь-

наго

 

страха,

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

нѣкотораго

 

трепетнаго

смущенія,

 

какое

 

обычно

 

испытывается

 

при

 

видѣ

 

могилы

съ

 

стоящимъ

 

въ

 

ней

 

гробомъ,

 

совсѣмъ

 

не

 

коснулось

насъ;

 

напротивъ,—

 

чувствовалась

 

какая-то

 

жизненность,

одухотворенность:

 

никѣмъ

 

незанятый

 

гробъ

 

съ

 

отваленною

на

 

бокъ

 

крышкою,

 

какъ-бы

 

не

 

смогшій

 

удерясать

 

нѣкогда

заключеннаго

 

въ

 

немъ

 

человѣка,

 

лѣстница,

 

ведущая

 

вверхъ

къ

 

свѣту,

 

широко

 

открытая,

 

чуждая

 

мрака

 

и

 

тлѣнія

 

мо-

гила,

 

постоянное

 

движеніе

 

и

 

ояшвленная

 

бесѣда

 

любо-

знательныхъ

 

богомольцевъ,

 

свѣтлая,

 

нѣсколько

 

празднич-

ная

 

окружающая

 

обстановка,—

 

все

 

это

 

сильно

 

говорило

сердцу

 

о

 

томъ,

 

что

 

смерти

 

болѣе

 

нѣтъ,

 

что

 

она

 

вовсе

 

и

несвойственна

 

нашей

 

природѣ,

 

что

 

она

 

была

 

навязана

намъ

 

и

 

навязана

 

насильно

 

и

 

только

 

совнѣ,

 

и

 

что

 

прямое

наше

 

назначеніе — жить

 

и

 

жить

 

всегда,

 

вѣчно,

 

въ

 

пол-

номъ

 

блаженствѣ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

источникомъ

 

всякой

 

истин-

ной

 

жизни

 

и

 

радости— Самимъ

 

Господомъ.

Въ

  

нѣсколькихъ

  

саженяхъ

  

отъ

  

Успенскаго

   

собора,
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почти

 

напротивъ

 

его

 

южной

 

стороны,

 

на

 

мѣстѣ

 

когда-то

бывшихъ

 

монастырскихъ

 

келлій,

 

красуется

 

великолѣпный

храмъ,

 

посвященный

 

блаженной

 

памяти

 

преподобнаго

 

Се-

рафима.

 

За

 

свой

 

красивый

 

видъ

 

вообще,

 

а

 

также

 

за

красный

 

цвѣтъ

 

снаружи,

 

онъ

 

называется

 

«Краснымъ»

 

Се-

рафимовскимъ

 

соборомъ.

 

Въ

 

немъ

 

хранится

 

въ

 

своемъ

 

пер-

воначальномъ

 

устройствѣ

 

та

 

самая

 

келья,

 

въ

 

которой

провелъ

 

свои

 

послѣдніе

 

годы

 

великій

 

Саровскій

 

подвиж-

никъ

 

и

 

въ

 

которой

 

онъ

 

и

 

скончался.

 

Она

 

имѣетъ

 

видъ

правильнаго

 

четырехугольника,

 

отъ

 

четырехъ

 

до

 

пяти

аршинъ

 

въ

 

каждую

 

сторону,

 

и

 

занимаетъ

 

мѣсто

 

немного

налѣво

 

отъ

 

входной

 

сѣверной

 

двери

 

храма,

 

при

 

южной

стѣнѣ

 

его

 

притвора.

 

Съ

 

трехъ

 

наружныхъ

 

боковыхъ

 

сто-

ронъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

южной,

 

двумя

 

маленькими

 

окнами

выходящей

 

за

 

монастырскую

 

ограду

 

—

 

къ

 

рѣкѣ

 

Саровкѣ,

келья

 

украшена

 

живописно

 

исполненными

 

иконами.

 

Не-

большая

 

однопольная

 

дверь

 

съ

 

востока,

 

прилаженная

 

из-

нутри

 

и

 

покрытая

 

бѣлою

 

краскою,

 

уже

 

значительно

 

по-

тускнѣвшею

 

отъ

 

времени,

 

вводить

 

во

 

внутреннее

 

помѣ-

щеніе.

 

Здѣсь

 

въ

 

лѣвомъ

 

переднемъ

 

углу

 

нѣсколько

 

иконъ,

большой

 

металлическій

 

подсвѣчникъ

 

съ

 

лампадой

 

посре-

динѣ

 

и

 

со

 

свѣчами

 

по

 

обѣимъ

 

ея

 

сторонамъ

 

и

 

аналогій

съ

 

осьмиконечнымъ

 

крестомъ

 

и

 

евангеліемъ.

 

На

 

стѣнѣ

около

 

праваго

 

передняго

 

угла

 

клобукъ

 

и

 

мантія

 

Препо-

добнаго,

 

а

 

подъ

 

ними

 

имъ

 

самимъ

 

сдѣланная

 

деревянная

скамеечка;

 

въ

 

самомъ

 

правомъ

 

углу

 

подъ

 

стекломъ

 

ка-

мень,

 

на

 

которомъ

 

Преподобный

 

молился

 

тысячу

 

дней

 

и

тысячу

 

ночей,

 

его

 

скуфейка,

 

волосы

 

и

 

зубъ,

 

выпавшіе

 

у

него

 

во

 

время

 

его

 

болѣзни,

 

и

 

далѣе

 

вдоль

 

всей

 

стѣны

 

до

противоположная

 

угла

 

изразцовая

 

леясанка,

 

также

 

сложен-

ная

 

самимъ

 

подвижникомъ

 

и

 

тоже

 

вся

 

подъ

 

стекломъ.

Налѣво

 

отъ

 

входной

 

дверцы

 

стулъ

 

съ

 

обтянутымъ

 

клеен-

кой

 

сидѣньемъ

 

и

 

со

 

сломанной

 

спинкой

 

вверху;

 

на

 

немъ
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сиживалъ

 

святой

 

отшельникъ,

 

отдыхая

 

послѣ

 

своихъ

 

про-

должительныхъ

 

моленій.

 

Очень

 

низкій

 

потолокъ

 

и

 

частью

стѣны

 

келліи

 

покрыты

 

копотью

 

отъ

 

дыма

 

вслѣдствіе

 

на-

чавшаяся

 

было

 

поясара

 

непосредственно

 

послѣ

 

мирной

кончины

 

Преподобнаго.

 

Недостаетъ

 

только

 

самого

 

бла-

женнаго

 

старца-молитвенника,

 

колѣнопреклоненно,

 

со

дерзновеніемъ

 

изливающаго

 

всю

 

свою

 

душу

 

за

 

грѣшный

людъ

 

предъ

 

излюбленною

 

иконою

 

Божіей

 

Матери,

 

име-

нуемою

 

«Умиленіе».

 

но

 

его

 

видимое

 

отсутствіе

 

съ

 

избыт-

комъ

 

восполняется

 

тѣмъ

 

преизобиліемъ

 

невидимой

 

благо-

дати,

 

какое

 

неизмѣнно

 

всегда

 

испытывается

 

каяедымъ

благочестиво-настроеннымъ

 

паломникомъ

 

при

 

созерцаніи

данной

 

святыни.

 

Еще

 

только

 

отворяешь

 

низенькую

 

дверцу,

чтобы

 

войти

 

въ

 

это

 

благословенное

 

Богомъ

 

жилище,

 

какъ

уже

 

чувствуешь

 

какой-то

 

непонятный,

 

а

 

вмѣстѣ

 

и

 

от-

радный

 

приливъ

 

трепетнаго

 

волненія,

 

похоягій

 

на

 

то

 

во-

сторженное

 

состояніе

 

духа,

 

какое

 

мы

 

переживаемъ

 

предъ

самымъ

 

наступленіемъ

 

давно

 

ожидаемой

 

нами

 

радости.

Чѣмъ

 

ближе

 

потомъ

 

всматриваешься

 

въ

 

каждую

 

малѣй-

шую

 

подробность

 

драгоцѣнной

 

обстановки,

 

тѣмъ

 

живѣе

возстаетъ

 

въ

 

воображеніи

 

давно

 

минувшее:

 

и

 

видится

 

мо-

лящійся

 

старецъ,

 

и

 

слышится

 

его

 

ласковый,

 

привѣтливый,

дрожащій

 

голосъ,

 

и

 

чувствуется

 

благодатное

 

благословеніе

его

 

слабой

 

старческой

 

руки,

 

и

 

выходишь

 

изъ

 

дивной

 

кел-

ліи

 

вполнѣ

 

примиреннымъ

 

и

 

совершенно

 

успокоеннымъ,

какъ-будто

 

удостоился

 

получить

 

все

 

яіелаемое.

 

Вотъ

 

гдѣ

настоящее

 

утѣшеніе!..

 

Вотъ

 

оно

 

истинное

 

духовное

 

сокро-

вище!..

 

«Блажени

 

не

 

видѣвшіи,

 

и

 

вѣровавше»

 

(Іоан.

 

гл.

20,

 

ст.

 

29).

За

 

монастырской

 

оградой,

 

на

 

югъ

 

отъ

 

нея,

 

по

 

берегу

рѣки

 

Саровки,

 

пролегаетъ

 

торная

 

песчаная

 

дорога.

 

На-

право,

 

въ

 

направленіи

 

отъ

 

обители,

 

она

 

окаймляется

 

изви-

листою

 

рѣчкой

  

съ

  

раскинувшимся

 

за

 

нею

  

по

 

обширной
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низкой

 

равнинѣ

 

густымъ,

 

еще

 

молодымъ;

 

смѣшаннымъ

дѣсомъ,

 

налѣво — неровной

 

гористой

 

поверхностью,

 

на

 

ко-

торой

 

красиво

 

высится

 

могучій

 

вѣковой

 

сосновый

 

боръ.

Стройный,

 

прямыя,

 

какъ

 

евѣча,

 

внизу

 

объемистыя

 

сосны

своими

 

высоко

 

поднятыми

 

верхушками

 

уходятъ,

 

кажется,

чуть-ли

 

не

 

подъ

 

самыя

 

облака.

 

Тамъ

 

и

 

сямъ

 

попадаются

разновидные

 

памятники:

 

святые

 

колодцы,

 

кресты,

 

иконЬі

на

 

верху

 

простыхъ

 

деревянныхъ

 

колоннокъ;

 

все

 

это

 

свя-

щенный

 

мѣста,

 

ознаменованныя

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

отно-

шеніемъ

 

къ

 

нимъ

 

великаго

 

Саровскаго

 

пустынника.

 

Около

нихъ

 

толпятся

 

усердные

 

богомольцы,

 

стараясь

 

вниматель-

нѣе

 

разсмотрѣть

 

и

 

тверже

 

запомнить

 

все

 

до

 

мельчайшихъ

подробностей,

 

чтобы

 

потомъ,

 

возвратясь

 

къ

 

себѣ

 

домой,

поделиться

 

съ

 

своими

 

близкими

 

и

 

знакомыми

 

богатымъ

запасомъ

 

полученныхъ

 

такимъ

 

путемъ

 

впечатлѣній

 

и

 

на-

блюденій.

 

Верстахъ

 

въ

 

двухъ

 

отъ

 

монастыря,

 

при

 

самой

дорогѣ,

 

находятся

 

довольно

 

высокая

 

и

 

помѣстительная

деревянная

 

часовня,

 

а

 

подлѣ

 

нея,

 

на

 

правой

 

сторонѣ,

такая

 

же

 

купальня,

 

съ

 

двумя

 

благоустроенными

 

отдѣле-

ніями

 

—

 

мужскимъ

 

и

 

женскимъ.

 

Это

 

такъ

 

называемая

«Ближняя

 

нустыяька»

 

Преподобнаго.

 

Низенькое

 

крылечко

и

 

входная

 

дверь

 

съ

 

сѣвера

 

ведутъ

 

во

 

внутренность

 

ча-

совни.

 

Здѣсь,

 

напротивъ

 

входа,

 

неподалеку

 

отъ

 

стѣнъ,

украшенныхъ

 

иконами,

 

возвышается

 

кругообразный

 

срубъ

надъ

 

знаменитымъ

 

цѣлебнымъ

 

источникомъ

 

Саровскаго

чудотворца.

 

Сверху

 

срубъ

 

обдѣланъ

 

металломъ,

 

съ

 

метал-

лическими

 

кранами

 

для

 

полученія

 

чрезъ

 

нихъ

 

цѣлебной

воды

 

и

 

съ

 

прикрѣпленными

 

къ

 

нимъ

 

на

 

цѣпочкахъ

 

ме-

таллическими

 

же

 

ковшами

 

для

 

питья.

 

У

 

прислуживаю-

щего

 

въ

 

часовнѣ

 

іеромонаха

 

можно

 

достать

 

за

 

невысокую

плату

 

и.

 

подходящую

 

посуду

 

для

 

воды.

 

Особенно

 

удобны

для

 

данной

 

цѣли

 

стекляные

 

боченочкіг

 

вмѣстимостію

 

до

четверти

 

ведра.

 

Святая

 

вода,

 

надѣленная

 

цѣлебными

 

свой-
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ствами

 

и

 

непортящаяся,

 

хотя

 

бы

 

даже

 

и

 

много

 

лѣтъ

стояла

 

въ

 

открытомъ

 

сосудѣ,

 

имѣетъ

 

чистый,

 

прозрачный

цвѣтъ

 

и

 

необыкновенно

 

пріятный

 

вкусъ.

 

Мы

 

пили

 

ее

 

съ

величайшимъ

 

наслажденіемъ

 

и,

 

что

 

особенно

 

поразительно,

совсѣмъ

 

не

 

испытывали

 

никакого

 

пресыщенія;

 

напротивъ,

съ

 

каждымъ

 

глоткомъ

 

ея

 

вливалась

 

какая-то

 

мощная

оживляющая

 

сила,

 

ощутительно

 

распространявшаяся

 

по

всему

 

тѣлу;

 

чувствовалось,

 

что

 

вкушаешь

 

не

 

простую

обыденную

 

воду,

 

но

 

питіе

 

облагодатствованное,

 

«источ-

никъ

 

воды

 

текущія

 

въ

 

животъ

 

вѣчный».

 

Точно

 

также

животворно

 

дѣйствуетъ

 

и

 

купанье:

 

оно

 

возбуждаетъ

 

жп-

вителную

 

бодрость

 

и

 

исцѣляетъ

 

недуги.

 

Вотъ

 

почему

 

съ

такимъ

 

усердіемъ

 

устремляются

 

благочестивые

 

паломники

къ

 

цѣлебному

 

источнику,

 

такъ

 

охотно

 

спускаются

 

въ

 

ку-

пальни,

 

съ

 

такою

 

жаждою

 

пьютъ

 

святую

 

воду

 

и

 

такъ

бережно

 

уносятъ

 

съ

 

собою

 

и

 

тщательно

 

хранятъ

 

у

 

себя

сію

 

врачебную

 

святыню!...

Въ

 

полуверстномъ

 

разстояніи

 

отъ

 

«Ближней

 

пустынь-

ки»,

 

при

 

той

 

же

 

самой

 

дорогѣ,

 

на

 

правой

 

ея

 

сторонѣ,

если

 

держать

 

путь

 

отъ

 

святой

 

Саровской

 

обители,

 

стоить

открытая

 

четырехугольная

 

деревянная

 

часовня.

 

Прочныя

изящныя

 

колонны

 

поддеряшваютъ

 

ея

 

невысокую

 

кровлю.

Между

 

ними

 

вверху

 

по

 

два

 

закругленія,

 

съ

 

отвѣснымъ

выступомъ

 

посрединѣ,

 

внизу — красивый

 

точеный

 

изъ

 

ма-

ленькихъ

 

колоннокъ

 

балясникъ.

 

Входъ

 

устроенъ

 

съ

 

юга.

Среди

 

часовни

 

продолговатый

 

гранитный

 

камень,

 

а

 

за

нимъ

 

большой

 

шестиконечный

 

крестъ

 

съ

 

распятіемъ.

 

Подъ

распятіемъ

 

изображеніе

 

преподобнаго

 

Серафима

 

молящаго-

ся

 

на

 

камнѣ.

 

На

 

этомъ-то

 

мѣстѣ

 

Саровекій

 

отшельникъ,

стоя

 

на

 

камнѣ

 

на

 

ногахъ,

 

а

 

чаще

 

на

 

колѣняхъ,

 

провелъ

тысячу

 

ночей,

 

взывая

 

ко

 

Господу

 

молитвою

 

мытаря:

 

«Боясе,

милостивъ

 

буди

 

мнѣ

 

грѣшному!».

 

Самый

 

камень,

 

на

 

ко-

торомъ

 

такъ

 

усердно

 

и

 

смиренно

 

молился

 

святой

 

подвиж-
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ннкъ,

 

нынѣ

 

взятъ

 

по

 

частямъ

 

въ

 

Саровскій

 

и

 

Дивѣевскій

монастыри,

 

а

 

на

 

его

 

мѣстѣ

 

положенъ

 

другой,

 

но

 

это

 

ни-

сколько

 

не

 

мѣшаетъ

 

благочестивому

 

страннику

 

съ

 

глу-

бокимъ

 

благоговѣніемъ

 

поклоняться

 

сему

 

святому

 

мѣсту

и

 

съ

 

любовію

 

лобызать

 

его.

 

И

 

видитъ

 

онъ

 

своими

 

духов-

ными

 

очами

 

колѣнопреклоненнаго

 

угодника

 

Божія,

 

и

внемлетъ

 

своимъ

 

вдохновленнымъ

 

слухомъ

 

его

 

молитвен-

ному

 

гласу

 

и,

 

подъ

 

могучимъ

 

наплывомъ

 

всеобъемлющаго

религіознаго

 

чувства,

 

самъ

 

начинаетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Препо-

добнымъ

 

мысленно

 

молиться

 

тою

 

же

 

смиренною

 

молитвою:

«Боже,

 

милостивъ

 

буди

 

мнѣ

 

грѣшному!))...

і

(Проюлженіе

 

слѣдуетъ).

О

 

праздника^

 

Церковны^ъ.
(По

 

поводу

 

ихъ

 

сокращенія).

Возбужденъ

 

вопросъ

 

о

 

сокращепіи

 

Церковныхъ

 

праздниковъ.

Въ

 

газетахъ

 

поднялась

 

цѣлая

 

война

 

противъ

 

праздниковъ.

 

Съ

особою

 

силою

 

противъ

 

нихъ

 

возстали

 

сотрудники

 

„Новаго

 

Вре-

мени" —Розановъ

 

и

 

Меньшиковъ.

 

Они

 

требуютъ

 

полпаго

 

уничто-

жепія

 

праздниковъ

 

Церковныхъ,

 

оставляя

 

для

 

отдыха

 

только

 

52

Воскресныхъ

 

дня.

 

Празднованіе

 

же

 

всѣхъ

 

другихъ

 

праздниковъ

они

 

считаютъ

 

выдумкою

 

духовенства,

 

конечно,

 

изъ

 

своекорыстныхъ

видовъ

 

и

 

даже,

 

horribile

 

dictu,

 

кощунствомъ

 

и

 

нротивленіемъ

Господней

 

заповѣди.

 

Помилуйте,

 

говорятъ

 

они,

 

Господь

 

устано-

вилъ

 

праздновать

 

только

 

одинъ

 

седьмой

 

день,

 

а

 

тутъ

 

придумали

еще

 

какое-то

 

Вознесеніе,

 

Успеніе,

 

Покровъ

 

и

 

даже

 

„Усѣкновеніе

главы

 

Іоанна

 

Предтечи".

 

Особенно

 

этихъ

 

литераторопъ

 

смущаетъ

пос.іѣдній

 

праздникъ.

 

Какой

 

это

 

нраздиикъ,

 

пишутъ

 

они,

 

воспо-

минается

 

возмутительное

 

убійстію

 

и

 

это— праздникъ,

 

т.

 

е.

 

пир-

шество

 

и

 

пьянство.

 

Вѣдь

 

это

 

возмутительное

 

кощунство.

 

Но

самое

 

главное

 

возраженіе

 

противъ

 

праздниковъ,

 

это

 

— что

 

они

отрываютъ

 

людей

 

отъ

 

работъ,

 

отъ

 

чего

 

Россія

 

и

 

бѣдна

 

и

 

съ

каждымъ

 

годомъ

 

бѣдпѣетъ.

 

На

 

досугѣ

 

г.

 

Меньшиковъ

 

(Л«

 

11905)

высчпталъ,

 

что

 

каждый

 

праздникъ

 

обходится

 

Россіи

 

во

 

сто

 

мнл-

ліоповъ

 

убытку,

 

не

 

считая

 

того,

 

сколько

 

въ

 

праздникъ

 

пропыотъ.
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Незнаемъ,

 

отчего

 

г.

 

Меньшиковъ

 

не

 

присоедннилъ

 

къ

 

числу

 

убыт-

ковъ,

 

сколько

 

въ

 

праздники

 

народъ

 

истратитъ

 

въ

 

церкви.

 

Вѣдь

если

 

народъ

 

не

 

будетъ

 

ходить

 

въ

 

церковь,

 

то

 

и

 

всѣ

 

жертвы

 

на

церковь

 

останутся

 

у

 

него

 

въ

 

карманѣ.

 

А

 

если

 

отмѣнить

 

креще-

ніе,

 

исповѣдь,

 

причащеніе

 

и

 

всякія

 

молебствія

 

со

 

всѣми

 

расхо-

дами,

 

то

 

неизвѣстно,

 

куда

 

тогда

 

Россія

 

будетъ

 

тратить

 

свои

милліарды.

Одно

 

только

 

приводитъ

 

насъ

 

въ

 

недоумѣніе:

 

отчего

 

гг.

 

га-

зетные

 

репортеры,

 

требующіе

 

уничтоженія

 

праздниковъ,

 

говорятъ

только

 

о

 

„Церковныхъ"

 

ираздникахъ

 

и

 

ни

 

слова

 

не

 

сказали

 

объ

отмѣнѣ

 

праздниковъ

 

„гражданскихъ?".

 

А

 

вѣдь

 

основаніе-то

 

одно:

„праздность",

 

нрогулъ

 

рабочаго

 

дня

 

какъ

 

въ

 

томъ,

 

такъ

 

и

 

въ

другомъ

 

случаѣ.

 

Между

 

тѣмъ

 

какъ

 

первое

 

мая

 

всѣ

 

газеты

 

спра-

вили

 

и

 

многіе

 

фабрики;

 

нразднуютъ

 

и

 

19

 

февраля;

 

юбилей

 

Го-

голю

 

справляли

 

три

 

дня

 

и

 

на

 

все

 

это

 

съ

 

банкетами

 

истратили,

вѣроятно,

 

нобольше

 

того,

 

что

 

стоить

 

деревнѣ

 

храмовой

 

празд-

никъ.

 

Не

 

малую

 

сумму

 

стоятъ

 

„праздники

 

просвѣщенія".

Нразднуютъ

 

именины,

 

дни

 

рожденія,

 

нразднуютъ

 

нріѣзды

 

и

 

отъ-

ѣзды

 

высокихъ

 

чиновныхъ

 

особъ

 

и

 

юбилейные

 

дни

 

ихъ

 

слу-

женія.

 

При

 

чемъ

 

всѣ

 

эти

 

празднества

 

заканчиваются

 

лукуллов-

скими

 

пиршествами,

 

продолжающимися

 

но

 

нѣскольку

 

дней.

 

А

такъ

 

какъ

 

во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

торжествахъ

 

и

 

пиршествахъ

 

ирини-

маютъ

 

участіе

 

интеллигенты

 

и

 

чины

 

съ

 

большими

 

окладами,

 

то

ихъ

 

„прогульные"

 

дни

 

для

 

Россіи

 

обходятся,

 

конечно,

 

дороже

прогуловъ

 

фабричнаго

 

рабочаго

 

или

 

крестьянина,

 

справляющаго

„Зимняго

 

Николу",

 

когда

 

онъ

 

все

 

равно

 

ничего

 

не

 

дѣлаетъ

 

и

 

до

и

 

послѣ

 

праздника.

 

Все

 

это,

 

вмѣстѣ

 

взятое,

 

застаьляетъ

 

скепти-

чески

 

относиться

 

къ

 

проливаемымъ

 

крокодиловымъ

 

слезамъ

 

надъ

Церковными

 

праздниками.

 

Прежде

 

всего,

 

почему

 

и

 

на

 

какомъ

основаніи

 

гг.

 

репортеры

 

отооісдествили

 

Церковные

 

праздники

 

съ

праздностію

 

и

 

даже

 

съ

 

пъянствомъ?

 

Если

 

это

 

бываетъ,

 

если

 

это

„совпадаете",

 

то

 

отсюда

 

еще

 

не

 

слѣдуетъ,

 

что

 

такъ

 

„должно"

быть

 

и

 

безъ

 

этого

 

нельзя.

 

Выходитъ,

 

что

 

какъ

 

будто

 

церковь

узаконяетъ

 

и

 

требуетъ

 

пьянство

 

въ

 

праздники.

 

Мы

 

знаемъ,

 

что

это

 

ложь

 

и

 

клевета

 

на

 

церковь,

 

которая

 

наоборотъ

 

устами

 

Апо-

стола

 

требуетъ

 

проводить

 

вообще

 

время

 

„не

 

въ

 

козлоглосовапіи

и

 

пьянствѣ"

 

и

 

„ке

 

упиваться

 

виномъ".

 

А

 

если

 

ея

 

голоса

 

не

 

слу-

шаютъ,

 

то

 

при

 

чемъ

 

тутъ

 

церковь?

 

Она

 

справляетъ

 

свое

 

торже-

ство

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

тѣмъ

 

празднику

  

конецъ.

   

При

  

этомъ

 

нужно
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замѣтить,

 

что

 

для

 

желающихъ

 

трудитмя

 

служба

 

церковная

оканчивается

 

такъ

 

рано,

 

что

 

весь

 

рабочій

 

день

 

остается

 

въ

распоряженіи

 

трудящагося.

 

Точно

 

также

 

клевещутъ

 

на

 

церковь,

что

 

она

 

восирещаетъ

 

всякій

 

трудъ

 

въ

 

праздники.

 

Доказывать

 

это,

кажется,

 

нѣтъ

 

нужды.

 

Но

 

церковь

 

безсильна

 

заставлять

 

лю-

дей

 

работать.

 

Это

 

уже

 

дѣло

 

гражданской

 

власти,

 

которой

давно

 

бы

 

надлежало

 

обратить

 

вниманіе,

 

что

 

у

 

насъ

 

„поне-

дѣльники"

 

давно

 

обратились

 

въ

 

праздники,

 

а

 

по

 

субботамъ

 

тоже

принято

 

„шабашить"

 

съ

 

2-хъ

 

—

 

3-хъ

 

часовъ

 

дня,

 

а

 

для

 

чего?

Вѣдь

 

рабочіе

 

ко

 

всенощной

 

не

 

ходятъ,

 

а

 

въ

 

баню

 

могли

 

бы

успѣть

 

сходить

 

и

 

пошабашивши

 

въ

 

шесть

 

часовъ

 

вечера.

 

Пьян-

ство

 

же

 

начинается,

 

дѣйствительно,

 

съ

 

вечера

 

субботы

 

и

 

продол-

жается

 

до

 

вечера

 

понедѣльника.

 

При

 

чемъ

 

же

 

тутъ

 

„Церковный"

праздникъ

 

и

 

религіозное

 

торжество,

 

на

 

которое

 

требуется

 

много-

много

 

три

 

часа.

 

А

 

вотъ

 

на

 

пьянство,

 

дѣйствительно,

 

времени

 

и

здоровья

 

уходитъ

 

много,

 

и

 

отъ

 

пьянства

 

Россія

 

терпитъ

 

много

убытку;

 

отъ

 

пьянства

 

же

 

Россія

 

и

 

бѣдна,

 

а

 

не

 

отъ

 

праздниковъ.

Кто

 

чтитъ

 

праздникъ,

 

тотъ

 

не

 

напьется,

 

тотъ

 

и

 

на

 

другой

 

день

встанетъ

 

бодрымъ

 

и

 

во-время

 

прицетъ

 

на

 

работу.

 

Праздники

 

ве-

дутъ

 

свое

 

начало

 

издревле,

 

однако

 

въ

 

древней

 

Руси

 

мы

 

бѣдности

не

 

видѣли,

 

и

 

у

 

мужичковъ

 

того

 

времени

 

скирды

 

хлѣба

 

стояли

до

 

весны,

 

а

 

теперь

 

и

 

съ

 

осени

 

въ

 

„закромахъ

 

ни

 

зерна".

 

Это

опять-таки

 

служитъ

 

новымъ

 

доказательствомъ,

 

что

 

Россія

 

бѣдна

не

 

отъ

 

праздниковъ.

Исчисляющіе

 

милліонные

 

убытки

 

отъ

 

праздниковъ,

 

кажется,

упускаютъ

 

изъ

 

виду

 

еще

 

одно

 

немаловажное

 

обстоятельство.

 

Вѣдь

для

 

того,

 

чтобы

 

люди''работали,

 

недостаточно

 

того,

 

чтобы

 

они

 

же-

лали

 

работать;

 

нужно,

 

чтобы

 

и

 

самая

 

работа

 

была.

 

Однако

 

мы

видимъ

 

у

 

насъ

 

обратное

 

явленіе:

 

лредложеніе

 

рабочихъ

 

рукъ

неревѣшиваетъ

 

ихъ

 

спросъ.

 

Тысячи

 

людей

 

нщутъ

 

и

 

не

 

находятъ

работы.

 

Нерѣдкость,

 

что

 

цѣлые

 

фабрики

 

и

 

заводы,

 

дававшіе

 

за-

работокъ

 

тысяЧамъ

 

людей,

 

закрываются

 

отъ

 

недостатка

 

спроса

на

 

вырабатываемый

 

ими

 

товаръ.

 

Такъ,

 

на

 

нашей

 

памяти

 

закрылся,

работавшій

 

недалеко

 

отъ

 

Тулы,

 

громадный

 

чугунно-литейный

 

за-

водъ

 

Бельгійской

 

Комнаніи.

 

Мы

 

сейчасъ

 

видимъ,

 

что

 

оружейный

и

 

патронный

 

заводы,

 

дававшіе

 

заработокъ

 

десяткамъ

 

тысячъ

 

лю-

дей,

 

теперь

 

держатъ

 

по

 

двѣ

 

тысячи

 

рабочихъ,

 

и

 

тѣ

 

работаютъ

не

 

полный

 

день.

 

Что

 

же

 

они

 

будутъ

 

дѣлать,

 

если

 

ихъ

 

заставятъ

работать

 

еще

 

и

 

въ

 

праздники?

 

Откуда

 

для

 

нихъ

 

наберется

 

дѣла?
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Надъ

 

этимъ

 

вопросоыъ

 

слѣдовало

 

бы

 

гг.

 

репортерамъ

 

подумать

посерьезнѣе,

 

прежде

 

чѣмъ

 

требовать

 

уничтоженія

 

Церковныхъ

праздниковъ.

 

Все

 

сказанное

 

относится

 

къ

 

фабрично-заводскимъ

 

ра-

бочимъ.

 

Но

 

вѣдь

 

есть

 

на

 

Руси

 

еще

 

милліоны

 

людей,

 

сидящихъ

на

 

землѣ

 

и

 

живущихъ

 

земледѣліемъ.

 

Эти

 

послѣдніе,

 

обмолотивъ

свой

 

скудный

 

хлѣбный

 

сборъ,

 

въ

 

теченіе

 

всей

 

длинной

 

осени

 

и

зимы

 

сидятъ,

 

караулятъ

 

свои

 

скудные

 

пожитки.

 

Еще

 

счастлива

та

 

деревня,

 

около

 

которой

 

идетъ

 

желѣзная

 

дорога;

 

все-таки

 

въ

теченіе

 

зимы

 

нѣчто

 

перепадетъ

 

за

 

очистку

 

снѣга.

 

А

 

въ

 

осталь-

ной,

 

необъятной

 

странѣ

 

нашей

 

все

 

населеніе

 

селъ

 

и

 

деревень

буквально

 

не

 

знаетъ,

 

куда

 

ему

 

дѣвать

 

свой

 

„трудовой"

 

день.

 

И

радъ

 

бываетъ

 

крестьянинъ

 

„праздничку

 

Божію":

 

все-таки

 

онъ

пройдетъ

 

въ

 

храмъ,

 

помолится,

 

людей

 

повидаетъ

 

изъ

 

другихъ

деревень

 

и

 

услышитъ,

 

что

 

творится

 

на

 

Божьемъ

 

свѣтѣ.

 

А

 

что

 

ка-

сается

 

пьянства,

 

гдѣ

 

ужъ

 

тутъ

 

пить,

 

когда

 

ради

 

праздника

 

только

во

 

щи

 

нустятъ

 

сальца

 

кусочекъ,

 

а

 

мяса -то

 

по

 

цѣлымъ

 

годамъ

крестьяне

 

не

 

видятъ.

 

Такъ

 

живутъ

 

9 /іо

 

всей

 

деревенской

 

Россіи.

И

 

послѣ

 

этого

 

толкуютъ

 

о

 

работѣ

 

въ

 

праздники,

 

когда

 

люди

 

и

будни

 

не

 

знаютъ

 

чѣмъ

 

заполнить.

Вообще

 

эта

 

забота

 

о

 

работѣ

 

въ

 

праздники

 

какъ-то

 

не

 

вя-

лится

 

съ

 

поднятымъ

 

шумомъ

 

по

 

поводу

 

сокращенія

 

рабочихъ

 

ча-

совъ.

 

Вездѣ

 

требуютъ

 

восьмичасового

 

рабочаго

 

дня.

 

Мастерскія

и

 

фабрики

 

начинаютъ

 

работы

 

въ

 

7

 

часовъ

 

утра

 

и

 

кончаютъ

 

въ

семь

 

вечера,

 

и

 

фабричные

 

не

 

знаютъ,

 

куда

 

дѣвать

 

остальное

 

время

дня,

 

не

 

спать

 

же

 

ложиться

 

съ

 

семи

 

часовъ!

 

Вотъ

 

и

 

наполняются

трактиры

 

и

 

кабачки

 

и

 

начинаютъ

 

мастеровые

 

убивать

 

время,

 

а

съ

 

нимъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

свое

 

здоровье

 

и

 

деньги.

 

Такъ

 

вездѣ

 

въ

 

боль-

шихъ

 

городахъ

 

проводятся

 

будни

 

и

 

подъ

 

праздникъ.

 

Весь

 

зара-

ботокъ

 

пропивается

 

или

 

проигрывается

 

въ

 

разныя

 

игры,

 

которыя

любезно

 

пакаждомъ

 

шагу

 

предлагаются

 

„усталому"

 

рабочему

 

для

отдохнопенія.

 

А

 

бѣдная

 

семья

 

напрасно

 

ждетъ

 

своего

 

кормильца,

особенно,

 

если

 

она

 

живетъ

 

гдѣ- нибудь

 

въ

 

деревнѣ

 

голо-

даевкѣ.

 

Туда

 

рѣдко

 

доходитъ

 

отъ

 

него

 

помощь,

 

ибо

 

весь

 

зарабо-

токъ

 

остается

 

въ

 

„клубахъ",

 

устраиваемыхъ

 

съ

 

разрѣшенія

 

на-

чальства

 

даже

 

для

 

„приказчиковъ"

 

и

 

для

 

рабочихъ

 

или

 

въ

 

„чай-

ныхъ"

 

съ

 

тайною

 

продажею

 

крѣпкихъ

 

нанитковъ.

 

Вотъ

 

отчего

бѣдна

 

Русь,

 

а

 

не

 

отъ

 

праздниковъ

 

Церковныхъ.

 

Люди

 

бѣднѣютъ

не

 

оттого,

 

что

 

очень

 

часто

 

и

 

очень

 

усердно

 

иосѣщаютъ

 

храмъ

Божій,

 

а

 

оттого,

 

что

 

забыли

 

этотъ

 

храмъ.

 

Оттого,

 

что,

 

начиная
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съ

 

интеллигенции

 

и

 

кончая

 

голытьбою,

 

всѣ

 

стараются

 

подъ

праздникъ

 

или

 

въ

 

клубъ

 

отправиться,

 

или

 

у

 

себя

 

устроить

 

ве-

черинку,

 

а

 

о

 

храмѣ

 

и

 

думать

 

забыли

 

и

 

весь

 

праздникъ

 

„спятъ

довольни".

Какъ

 

это

 

ни

 

странно,

 

однако

 

это

 

фактъ.

 

Изъ

 

того

 

же

 

лагеря,

откуда

 

раздаются

 

требованія

 

уничтоженія

 

праздниковъ,

 

недавно

раздавались

 

требованія

 

о

 

„праздничномъ"

 

отдыхѣ

 

для

 

служащихъ

и

 

рабочихъ.

 

И,

 

дѣйствительно,

 

добились

 

закона

 

15

 

ноября

 

1906

 

г.

объ

 

этомъ

 

отдыхѣ.

 

Въ

 

силу

 

5

 

п.

 

этого

 

закона

 

„торговля

 

и

 

заня-

тія

 

служащихъ

 

совершенно

 

не

 

дозволяются

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ

и

 

по

 

двунадесятымъ

 

праздникамъ,

 

а

 

также

 

въ

 

тѣ

 

дни,

 

для

 

коихъ

сіе

 

будетъ

 

особо

 

установлено".

 

Подъ

 

послѣдними

 

днями

 

разу-

мѣются

 

тѣ

 

дни,

 

какіе

 

пожелаютъ

 

прибавить

 

земства

 

и

 

городскія

думы.

 

При

 

городскихъ

 

думахъ,

 

для

 

обсужденія

 

сего

 

закона,

 

были

учреждены

 

особыя

 

комиссіи

 

изъ

 

хозяевъ

 

и

 

приказчиковъ.

 

И

 

вотъ

сіи

 

послѣдніе,

 

руководимые

 

либеральными

 

органами

 

печати

 

и

„прогрессивными"

 

гласными,

 

столько

 

понадѣлали

 

праздниковъ,

что

 

хозяевамъ-торговцамъ

 

приходилось

 

лавочки

 

закрывать

 

совсѣмъ,

потому

 

что

 

закопъ

 

не

 

дозволяетъ

 

торговать

 

не

 

только

 

съ

 

при-

казчиками,

 

но

 

и

 

безъ

 

приказчиковъ.

 

Но

 

само

 

собою

 

разумѣется,

что,

 

требуя

 

закрытія

 

всякой

 

торговли

 

во

 

всѣ

 

праздники

 

и

 

даже

въ

 

царскіе

 

дни,

 

приказчики

 

вовсе

 

не

 

о

 

церкви

 

думали,

 

и

 

храмы

иопрежнему

 

въ

 

эти

 

дни

 

оставались

 

пусты,

 

хотя

 

богослуженіе

 

и

совершается

 

по

 

праздничному.

 

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

нападки

 

на

 

цер-

ковь

 

вообще

 

представляются

 

странными.

 

Вѣдь

 

въ

 

храмахъ

 

бого-

служеніе

 

совершается

 

ежедневно,

 

но

 

отсюда

 

вовсе

 

не

 

слѣдуетъ,

чтобы

 

христіане

 

каждый

 

день

 

обязывались

 

ходить

 

въ

 

церковь.

Точно

 

также

 

не

 

слѣдуетъ

 

и

 

того,

 

что

 

духовенство,

 

чтобы

 

не

 

сму-

щать

 

вѣрующихъ,

 

прекратило

 

бы

 

ежедневное

 

совершеніе

 

бого-

служеній.

 

Богослужеяія

 

совершаются

 

независимо

 

отъ

 

того,

 

есть

 

ли

въ

 

храмѣ

 

мрляшіеся,

 

или

 

никого

 

нѣтъ.

 

Поэтому

 

обращенпыя

 

съ

этой

 

стороны

 

къ

 

церкви

 

требонанія

 

о

 

сокращеніи

 

праздниковъ

являются

 

просто

 

слѣдствіемъ

 

недомыслія

 

и

 

неионимапіл

 

смысла

церковныхъ

 

торжествъ.

 

Только

 

не

 

ионимающій

 

можетъ

 

назвать

кощунствомъ

 

празднованіе

 

дня

 

Усѣкновенія

 

главы

 

Іоанна

 

Кре-

стителя.

 

При

 

такомъ

 

взглядѣ

 

нельзя

 

праздновать

 

и

 

Воздвиженія

креста

 

Господня,

 

всей

 

Страстной

 

седмицы,

 

да

 

и

 

вообще

 

дней

всякаго

 

святого,

 

особенно

 

мучениковъ,

 

празднованіе

 

коихъ

 

прі-

урочено

 

ко

 

дню

 

ихъ

 

кончины

 

и

 

при

 

томъ

 

мученической.

 

Но

 

пра-
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вославная

 

церковь

 

въ

 

этомъ

 

мученичествѣ

 

и

 

видитъ

 

торжество

своей

 

идеи

 

и

 

эту

 

кончину

 

ставить

 

своимъ

 

чадамъ

 

въ

 

примѣръ

для

 

подражанія.

 

Вѣдь

 

и

 

крестъ

 

есть

 

орудіе

 

позорной

 

казни,

однако

 

церковь

 

крестомъ

 

Господнимъ

 

„хвалится"

 

и

 

торжественно

лоетъ:

 

„се

 

бо

 

ііріиде

 

крестомъ

 

радость

 

всему

 

міру".

 

Церковь,

воздавая

 

„славу"

 

кресту,

 

такъ

 

поетъ

 

ему:

 

„Кресте-Апостоловъ

похвала,

 

мучепиковъ

 

слава".

Все

 

заблужденіе

 

нападающихъ

 

на

 

праздники

 

происходить

 

отъ

смѣшенія

 

въ

 

ихъ

 

умѣ

 

понятія

 

о

 

религіозномъ

 

торжествѣ

 

съ

гражданскимъ

 

веселіемъ

 

по

 

случаю

 

праздника.

 

Но

 

давно

 

извѣстно.

что

 

русскій

 

человѣкъ

 

придирается

 

ко

 

всякому

 

случаю,

 

чтобы

 

вы-

пить,

 

напримѣръ,

 

по

 

случаю

 

полученія

 

награды

 

или

 

повышеніл

цо

 

службѣ,

 

стало

 

быть,

 

въ

 

устранеіііе

 

пьянства

 

не

 

слѣдуетъ

 

да-

вать

 

наградъ.

 

Вотъ

 

къ

 

какому

 

абсурдному

 

выводу

 

можно

 

придти,

идя

 

путемъ

 

умозаключеній

 

литераторонъ-противниковъ

 

религіоз-

ныхъ

 

торжествъ.

 

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

наиадкахъ

 

сквозитъ

 

худо

 

при-

крытое

 

враждебное

 

настроеніе

 

противъ

 

религіи

 

вообще

 

и

 

противъ

ея

 

добраго

 

вліянія

 

на

 

нравы

 

людей.

 

Самое

 

лучшее

 

для

 

этого

 

сред-

ство,

 

конечно,

 

или

 

совсѣмъ

 

закрыть

 

храмы,

 

или

 

порѣже

 

ихъ

открывать;

 

тогда

 

можно

 

и

 

оставшихся

 

вѣрныхъ

 

сыновъ

 

отучил,

отъ

 

религіи;

 

а

 

забывшіе

 

церковь

 

и

 

Бога,

 

конечно,

 

всегда

 

будуть

хорошимъ

 

орудіемъ

 

въ

 

рукахъ

 

враговъ

 

всякаго

 

порядка

 

въ

обществѣ.

Да

 

и

 

во

 

что

 

обратятся

 

люди,

 

если

 

они

 

будуть

 

думать

 

только

о

 

работѣ

 

и

 

наживѣ?

 

Забота

 

о

 

тѣлѣ

 

и

 

физическихъ

 

потребностяхъ

совсѣмъ

 

заслонитъ

 

душу

 

съ

 

ея

 

вѣчными

 

неземными

 

потребно-

стями.

 

Клубы,

 

театры,

 

музеи

 

и

 

даже

 

библіотеки

 

никогда

 

не

 

да-

вали

 

и

 

не

 

дацутъ

 

душѣ

 

человѣка

 

того

 

„единаго

 

на

 

потребу",

чего

 

всегда

 

всякая

 

душа

 

жаждетъ.

 

И

 

напрасно

 

всѣ

 

умники

 

си-

лились

 

и

 

силятся

 

заглушить

 

въ

 

душѣ

 

человѣка

 

это

 

стремленіе

къ

 

неземному

 

и

 

стараются

 

обмануть

 

ее,

 

подавая

 

ей

 

всякія

 

фальси-

фикации.

 

Человѣкъ

 

скуетъ

 

для

 

себя

 

„фетиша",

 

„амулетку",

 

подой-

детъ

 

къ

 

дереву,

 

къ

 

камню

 

и,

 

въ

 

концѣ

 

концевъ,

 

удовлетворить

своей

 

потребности

 

и

 

станетъ

 

„молиться".

 

Никакія

 

зрѣлтца

 

не

замѣнятъ

 

для

 

него

 

молитвы.

 

Закрывайте

 

храмы,

 

гоните

 

люден

вонъ, они

 

уйдутъ

 

въ

 

подземелья

 

и

 

тамъ

 

будутъ

 

славить

 

Творца,

безъ

 

мысли

 

о

 

которомъ

 

нѣтъ

 

полной

 

жизни.

А.

 

Л.
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Церковный

 

школы

 

Тульской

 

епархіи

 

къ

1-го

 

января

 

1909

 

года.

Тульекимъ

 

ЕпархіальнымъТчилищнымъ

 

Совѣтомъ

 

напечатана

'статистическая

 

вѣдомость

 

о

 

церковныхъ

 

школахъ

 

Тульской

 

епар-

.

 

хіи'за

 

1908

 

годъ.

 

По

 

этой

 

ведомости,

 

количество

 

пачальныхъ

шісолъ

 

къ

 

1

 

января

 

1909

 

года

 

еиархіи

 

выражается

 

цифрою

 

1041,

«ътомъ

 

числѣ:

 

7

 

двухклассныхЪ,

 

-699

 

одноклассныхъ

 

церковно-

приходскихъ,

 

334

 

школы

 

грамоты

 

и

 

1

 

воскресная

 

школа.

 

Изъ

нихъ

 

имѣютъ

 

собственныя

 

помѣщенія:

 

6

 

школъ

 

двухклассныхъ,

€19

 

одноклассныхъ

 

и

 

78

 

школъ

 

грамоты

 

(703),— помѣщаются

 

въ

наекныхъ

 

зданіяхъ:

 

32

 

одноклассныхъ

 

церковно -приходскихъ

школы

 

и

 

210

 

школъ

 

грамоты

 

(242). — располагають

 

безилатными

номѣщензями:

 

1

 

двухклассная

 

школа.

 

48

 

одноклассныхъ.

 

46

 

школъ

трактаты

 

и

 

1

 

воскресная

 

(96).

 

Учительскія

 

квартиры

 

имѣются

 

при

7

 

зданіяхъ

 

двухклассныхъ

 

школъ,—

 

601

 

зданіи

 

одноклассныхъ —

ігири

 

139

 

зданіяхъ

 

школъ

 

грамоты

 

(747).— Учащихся

 

къ

 

1

 

ян-

варя

 

1909

 

г.

 

состояло:

 

въ

 

двухклассныхъ

 

школахъ

 

„397"

 

маль-

чиковъ,

 

„279"

 

дѣвочекъ,—въ

 

одноклассныхъ

 

„24155"

 

мальчиковъ,

„11978"

 

дѣвочекъ,

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

„7786"

 

мальчиковъ,

„2728 ч

 

дѣвочекъ,

 

а

 

всего

 

„47323",— что

 

даетъ

 

на

 

каждую

 

школу

не

 

менѣе

 

45

 

человѣкъ.

 

Въ

 

воскресной

 

школѣ

 

обучалось

 

мужск.

пола

 

35

 

человѣкъ

 

и

 

женскаго

 

о.—Кромѣ

 

того,

 

1776

 

дѣтямъ

 

от-

казано

 

въ

 

иріемѣ.

 

Вновь

 

принято

 

въ

 

начальный

 

школы

 

по

 

епархіи

всего

 

18647.

 

Изъ

 

окончившихъ

 

въ

 

1908

 

г.

 

курсъ

 

ученія

 

31S1

человѣкъ

 

удостоено

 

свидѣтельствъ

 

о

 

зианіи

 

курса

 

однокласспоп

■школы-

 

Учащаю

 

персонала

 

при

 

1041

 

школѣ

 

состонтъ:

 

„1043"

 

за-

коноучителя,

 

изъ

 

которыхъ

 

„438"

 

не

 

выдавалось

 

никакого

 

воз-

награждения

 

по

 

законоучительскимъ

 

должностямъ;

 

1221

 

учителей

и

 

учительницъ,

 

въ

 

томъ

 

чнслѣ

 

6

 

священниковъ,

 

87

 

діаконовъ,

■33

 

псаломщика

 

и

 

1095

 

свѣтскихъ

 

лица:

 

21

 

по

 

двухкласснымъ

школамъ,

 

752— по

 

однокласснымъ,

 

321

 

по

 

школамъ

 

грамоты

 

и

 

1

въ

 

воекресной

 

школѣ.

 

Лицъ

 

безъ

 

соотвѣтствующаго

 

учительскаго

званія

 

состоитъ:

 

при

 

двухклассныхъ

 

школахъ

 

„3",

 

при

 

одно-

классныхъ

 

„121"

 

и

 

при

 

школахъ

 

грамоты

 

„153",

 

а

 

всего

 

„277".—

Денежные

 

оклады

 

платпыхъ

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

.

 

въ

 

сред-

немъ

 

выводѣ

 

простираются:

 

по

 

двухкласснымъ

 

школамъ

 

до

 

229

 

р.

въ

 

годъ,

 

по

 

однокласснымъ

 

до

 

219

 

руб.,

 

а

 

по

 

школамъ

  

грамоты
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лишь

 

до

 

96

 

руб.

 

въ

 

годъ.—

 

Библштскъ

 

для

 

вшъкласспаго

 

чтспія

состоитъ:

 

7

 

при

 

двухклассныхъ

 

школахъ,

 

всего

 

съ

 

3083

 

книгами

(въ

 

названіяхъ,

 

613

 

при

 

одноклассныхъ— съ

 

97,001

 

книгой

 

и

 

68

при

 

школахъ

 

грамоты

 

съ

 

4187

 

книгами.

 

Книгъ

 

для

 

класенаго

ѵпотребленія

 

поступило

 

отъ

 

Издательской

 

Комиссіи

 

Училищпкго

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

въ

 

1908

 

году

 

чрезъ

 

уѣздныя

Отдѣленія

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

на

 

сумму

 

13065

 

р.

Учительскихъ

 

школъ

 

состоитъ

 

„11",

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

1

 

цер-

ковно-учительская

 

(женская),

 

съ

 

119

 

учащимися,

 

4

 

второкласс-

ныхъ

 

женскихъ,

 

съ

 

„313"

 

учащимися,

 

и

 

6

 

второклассныхъ

 

муж-

скихъ,—съ

 

„306"

 

учащимися. — При

 

11

 

школахъ

 

состоитъ:

 

И

 

за-

коноучителей,

 

18

 

учителей

 

и

 

15

 

учительницъ, —

 

4

 

.особыхъ

 

учи-

тельницы

 

рукодѣлья,

 

5

 

учительницъ

 

и

 

3

 

учителя

 

церкопиаго

иѣнія.— Окончило

 

курсъ

 

въ

 

1908

 

г.:

 

48

 

дѣвочекъ

 

въ

 

церковно-

учительской

 

школѣ,

 

70

 

дѣвочекъ

 

и

 

70

 

мальчиковъ

 

во

 

второ-

классныхъ

 

школахъ.

 

Размѣръ

 

земельныхъ

 

участковъ

 

при

 

всѣхъ

учительскихъ

 

школахъ

 

равняется

 

31

 

дес.

 

222

 

кв.

 

саж.—

 

Денеж-

ныхъ

 

суммъ

 

въ

 

1908

 

г.

 

израсходовано:

 

на

 

содержаніе

 

церковно-

учительской

 

школы

 

20,169

 

р.,

 

на

 

содержаніе

 

4

 

женскихъ

 

второ-

классныхъ

 

школъ

 

20,303

 

р.

 

и

 

на

 

содержаніе

 

6

 

мужскихъ

 

г.торо-

классныхъ

 

19,179

 

р.—Въ

 

расходъ

 

но

 

церковно-учительскоіі

 

шко-

лѣ

 

входятъ

 

5524

 

руб.

 

Изъ

 

мѣстныхъ

 

источниковъ

 

и

 

14,645

 

руб.

казенныхъ;

 

по

 

второкласснымъ

 

школамъ

 

израсходовано

 

изъ

 

мѣст-

ныхъ

 

источниковъ

 

2164

 

р.

 

и

 

37,330

 

р.

 

изъ

 

казенныхъ

 

суммъ.

Общій

 

расходъ

 

на

 

всѣ

 

потребности

 

церковно-школьнаго

 

дѣла

по

 

епархіи

 

за

 

годъ

 

выражается

 

въ

 

суммѣ

 

„370,263"

 

р.

 

Изъ

 

иихъ

„237, 175 а

 

р.

 

употреблено

 

на

 

содержаніе

 

учащихъ,

 

„10,353"

 

р.

 

на

содержаніе

 

школьной

 

инспекціи,

 

„4153"

 

р.

 

на

 

содержание

 

канце-

лярій

 

Совѣта

 

и

 

уѣздныхъ

 

отдѣленій,

 

„3700"

 

р.

 

на

 

устройство

 

пе-

дагогическихъ

 

курсовъ

 

для

 

учащихъ

 

въ

 

школахъ,

 

„111,119"

 

р.

на

 

строитёльныя,

 

ремонтный

 

и

 

хозяйственный

 

нужды

 

школъ

 

и

„3763"

 

р.

 

на

 

разные

 

другіе

 

предметы,

 

не

 

вошедшіе

 

въ

 

нредыду-

щія

 

рубрики. —Поступленія

 

на

 

церковно-школыюе

 

дѣло

 

по

 

епар-

хіи

 

въ

 

1908

 

г.,

 

безъ

 

остатка

 

отъ

 

1907

 

г.,

 

равнялись

 

370,359,

 

р.,

къ

 

томъ

 

числѣ

 

272,948

 

р.

 

изъ

 

казенныхъ

 

суммъ

 

и

 

97,411

 

р.

 

изъ

мѣстныхъ

 

источниковъ. — Постунленія

 

изъ

 

послѣдняго

 

источника

меньше

 

постунленій

 

1907

 

г.

 

на

 

1895

 

р.,

 

а

 

сравнительно

 

съ

 

по-

ступленіями

 

за

 

пять

 

лѣхъ

 

назадъ,

 

т.

 

е.,

 

съ

 

1 903

 

г.

 

уменьшились

на

 

53

 

тысячи

 

рублей.
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Таковы

 

итоги

 

яросвѣтительной

 

дѣятельности

 

духовенства

 

на-

шей

 

епархіи

 

къ

 

двадцатипятилѣтію

 

со

 

дня

 

возрожденія

 

цер-

коішо-нриходской

 

школы

 

Державною

 

волею

 

Императора

 

Алек-

сандра

 

III

 

и

 

наканунѣ

 

осуществленія

 

проекта

 

всеобщаго

 

обу-

чёііія

 

въ

 

Россіи.

 

—

 

Чтобы

 

видѣть,

 

насколько

 

значительна

 

эта

дѣятельность,

 

приведемъ

 

на

 

память

 

замѣчаніе

 

покойнаго

 

Ми-

нистра

 

ііароднаго

 

Просвѣщенія

 

графа

 

Делянова

 

въ

 

циркулярѣ

его

 

нопечителямъ

 

учебныхъ

 

округоиъ

 

отъ

 

24-го

 

іюля

 

1884

 

года:

народныхъ

 

училищъ

 

такъ

 

мало

 

сравнительно

 

съ

 

населеніемъ

 

и

пространетвомъ

 

обширной

 

имперіи,

 

что

 

возникающія

 

церковно-

прихндекія

 

школы

 

восполнять

 

потребность

 

въ

 

обученіи

 

народа,

который

 

будетъ

 

ввѣрять

 

дѣтей

 

школѣ,

 

устрояемой

 

подъ

 

сѣнью

церкви -'

 

*).— По

 

даннымъ

 

бывшаго

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

Историко-статистическаго

 

Комитета

 

за

 

1858

 

годъ,

 

въ

 

415

 

при-

ходахъ

 

уѣздовъ:

 

Богородицкаго,

 

Вепевскаго,

 

Епифанскаго,

 

Ефре-

мовскаго,

 

Каширскаго,

 

Крапивенскаго,

 

Новосильскаго

 

и

 

Чернскаго

было

 

къ

 

1857

 

г.

 

всего

 

грамотныхъ

 

11,317

 

**).—

 

Въ

 

1908

 

г.

 

въ

восьми

 

иоименованныхъ

 

уѣздахъ

 

однихъ

 

вновь

 

принятых*

 

въ

церковных

 

школы

 

дѣтей

 

насчитывается

 

12690.

 

По

 

исчисленію

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

относящемуся

 

къ

 

1906

 

г.,

нужно

 

было

 

имѣть

 

для

 

всеобщаго

 

обучевія

 

въ

 

Тульской

 

губерпін

всего

 

3112

 

начальныхъ

 

школъ

 

***).— Наличное

 

количество

 

цер-

ковиыхъ

 

начальныхъ

 

школъ

 

нашей

 

епархіи

 

составляетъ

 

цѣлую

треть

 

просвѣтительныхъ

 

пунктовъ,

 

нотребныхъ

 

Министерству

 

для

осуществленія

 

проекта

 

всеобщаго

 

обученія

 

въ

 

губерніи.

 

Если

 

ис-

ключить

 

это

 

количество

 

изъ

 

цифры

 

3112,

 

то

 

для

 

оеуществленія

проекта

 

всеобщаго

 

обученія

 

въ

 

Тульской

 

губерніи

 

потребуется

вновь

 

открыть

 

свыше

 

двухъ

 

тысячъ

 

начальныхъ

 

училищъ,

 

т.

 

е.,

въ

 

среднемъ

 

—

 

не

 

менѣе

 

150

 

училищъ

 

въ

 

каждомъ

 

уѣздѣ.

 

На

какой

 

бы

 

продолжительный

 

срокъ

 

пришлось

 

тогда

 

разложить

осуществленіе

 

всеобщаго

 

обученія,

 

если

 

при

 

условіи

 

открытія

только

 

30

 

новыхъ

 

училищъ

 

одно

 

изъ

 

уѣздпыхъ

 

земствъ

 

(Одоев-

ское)

 

оказывается

 

„положительно

 

не

 

въ

 

состояніи

 

опредѣлить

срока

 

введенія

 

всеобщаго

 

обученія

 

въ

 

уѣздѣ"

 

****).

*)

 

Тульскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости.

 

1884

 

г.

 

Л?

 

15,

 

стр.

 

304.

**)

 

Заимствуем

 

эти

 

данныя

 

изъ

 

книги

 

А.

 

Г.

 

Дружинина

 

„Народное'

 

06-

разованіе"

 

въ

 

Тульской

 

губерніи

 

съ

 

1800

 

по

 

1900

 

г.г.

 

Тула.

 

1901

 

г.

 

стр.

 

75.

*")

 

Іупповъ

 

современная

 

церковная

 

школа

 

въ

 

Россіи.

 

Приб.

 

къ

 

Церков.

Вѣд.

 

за

 

1908

 

г.,

 

стр.

 

2094-2095.

   

'

**")

 

Тульск.

 

Епархіальн.

 

Вѣдомости.

 

1909

 

г.

 

J6

 

17,

 

стр.

 

302.
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Церковный

 

школы

  

вообще

 

и

 

нашей

  

епархіи,

  

въ

 

частности,

начали

 

свое

 

существованіе

 

безъ

 

опредѣленнаго

 

восиособленія

 

отъ

казны

 

и

 

до

 

іюслі.дияго

 

времени

 

не

 

обезпечены

 

въ

 

мѣрѣ,

 

соотвѣт-

ствующей

 

неотложнымъ

 

нуждамъ.—Двадцать

 

пять

 

лѣтъ

 

тому

 

на-

задъ

 

въ

 

вышеупомяпутомъ

 

циркуляр'!;

 

Министра

 

Народнаго

 

ІІро-

гвѣщенія

 

высказано

 

было

  

„убѣжденіе,

 

что

 

труды,

 

подлежащее

духовенству

 

на

 

попри щѣ

 

школьнаго

 

образоганія

 

народа,

 

не

 

оста-

нутся

 

впредь

 

безъ

 

матеріа.іьнаго,

 

въ

 

соотвѣтствешшй

 

мѣрѣ,

 

ис-

стряннаго

   

вознагражденія

   

изъ

   

суммъ

  

казны".

 

Однако

 

до

 

сихъ

иоръ

 

еще

 

болѣе

 

400

 

законоучителей

 

и

 

80

 

учителей

 

церковныхъ

школъ

 

Тульской

 

епархіи

 

(изъ

   

членовъ

 

причтовъ)

 

не

 

получаютъ

никакого

 

вознагражденія.

  

Вознагражденіе

 

платныхъ

 

законоучи-

телей,

 

за

  

исключеніемъ

  

10

 

образцовыхъ

  

при

  

второклассвыхъ,

лишь

 

въ

 

немногихъ

 

одноклассныхъ

 

школахъ

 

достигаетъ

  

50

 

руб.

въ

 

годъ,

   

остальные

   

получаютъ

   

меньше

 

и

  

некоторые

  

въ

  

иять

разъ

 

меньше

 

этой

 

скромной

 

цифры,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

для

 

исполне-

нія

 

своихъ

 

законоучительскихъ

  

обязанностей

 

въ

 

школахъ,

 

нахо-

дящихся

 

внѣ

 

селъ,

 

оо.

 

законоучителямъ.

 

приходится,

 

кромѣ

 

зна-

чительныхъ

 

потерь

 

времени,

 

имѣть

 

подводу.

 

Учительскіе

 

оклады

такъ

 

скромны,

 

что

 

даже

 

въ

 

двухклассных*

 

школахъ

 

въ

 

ереднемъ

выводѣ

 

едва

 

достигаютъ

 

20

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ,— въ

 

одноклассныхъ

школахъ

 

не

 

получается

 

и

 

20

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

на

 

человѣка,

 

а

 

ок-

лады

 

по

 

школамъ

 

грамоты— не

 

свыше

 

96

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

въ

 

еред-

немъ

 

на

 

учащаго.

 

на

 

своемъ

 

содержаніи,— едва-ли

 

не

 

ниже

 

обык-

новенной

 

въ

 

нашей

 

губерніи

 

платы

 

чернорабочий».

 

Многія

  

шко-

лы

 

не

 

имѣютъ

  

собственных*

   

помѣщеній,

   

многія

  

располагайте

неудобными

   

помѣщеніями, —пныя

  

лишены

   

учительских*

  

квар-

тиръ,

  

необходимой

  

классной

 

обстановки,

  

учебныхъ

 

принадлеж-

ностей

 

и

 

проч....

 

И

 

это

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

земскія

  

школы

  

нѣ-

сколькихъ

 

уѣздовъ

 

нашей

  

губерпіи,

  

получая

  

полную,

 

примѣни-

тельио

 

къ

 

установленнымъ

 

въ

 

проектѣ

 

всеобщаго

 

обучелія

  

иор-

мамъ,

 

казенную

 

ассигновку

 

на

 

учащихъ

 

(390

 

рублей

 

въ.годъ

 

на

50

  

учащихся),

  

обслуживаются

  

по

  

всѣмъ

 

остальным*

  

нуждамъ

сполна

 

изъ

 

земскихъ

 

сборовъ.

 

Имѣютъ

 

мѣсто

 

даже

  

такія

  

явле-

нія,

 

когда

 

невошедшія

 

въ

 

школьную

 

сѣть

 

церковныя

 

школы

 

гра-

моты

  

селеній,

 

въ

 

которых*

 

по

 

школьной

  

сѣти

  

проектированы

земекіп

 

училища,

 

продолжают*

 

на

 

свои

 

скудныя

 

средства

 

обслу-

живать

 

селенія,

  

не

  

получая

  

никакой

 

помощи

 

отъ

 

земств*

 

изъ'

ассигнованных*

 

им*

 

казенпыхъ

 

сумм*,

 

ни

 

изъ

 

земскихъ

 

сборовъ,

■

      

•

                                                                                                                                                              

■

 

■

                                                                                                                                                                     

■
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каковые

 

составляются

 

путем*

 

обязательная

 

обложенія

 

между

прочим*

 

и

 

селеній,

 

обслуживаемых*

 

церковными

 

школами

 

грамо-

ты.

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

неоднократно

 

возбуждал*

ходатайства

 

о

 

том*,

 

чтобы

 

крестьянскія

 

селенія,

 

не

 

пользующія-

cii

 

земскими

 

школами,

 

а

 

имѣющія

 

школы

 

церковныя,

 

были

 

вы-

дѣляемы

 

земствами

 

изъ

 

обложеній

 

въ

 

той

 

суммѣ,

 

какая

 

причи-

тается

 

съ

 

нихъ

 

на

 

расходы

 

по

 

школьному

 

дѣлу,

 

и

 

сумма

 

эта

отдавалась

 

бы

 

на

 

удовлетвореніе

 

нуждъ

 

существующихъ

 

въ

 

се-

леніяхъ

 

церковныхъ

 

школъ.

 

Синодальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

нмѣлъ

 

переписку

 

по

 

такимъ

 

и

 

подобным*

 

ходатайствами

 

но

успѣха

 

переписка

 

доселѣ

 

не

 

имѣла:

 

земства

 

отговариваются

 

тѣмъ,

что

 

специальных*

 

школьных*

 

налогов*

 

они

 

не

 

взимают*

 

*)!—

Бѣдной

 

церковной

 

школѣ

 

остается

 

по

 

прежнему

 

жить

 

доброхот-

ными

 

подаяпіями,

 

а

 

они

 

с*

 

годами

 

все

 

уменьшаются

 

и

 

в*

 

зна-

чительной

 

степени

 

послѣ

 

того,

 

как*

 

земства

 

стали

 

освобождать

крестьянскія

 

общества

 

отъ

 

всякихъ

 

сверхъ

 

взимаемыхъ

 

въ

 

об-

іцихъ

 

земскихъ

 

обложеніях*

 

спеціальныхъ

 

расходов*

 

на

 

устрой-

ство

 

и

 

содержаніе

 

земскихъ

 

школъ.

Іѵь

 

началу

 

прошлаго

 

года

 

внесено

 

въ

 

Государственную-

 

Думу

законодательное

 

предиоложеніе

 

за

 

подписью

 

94

 

членов*

 

Думы

объ

 

ассигновали

 

4,003,740

 

р.

 

на

 

жалованье

 

учащимъ

 

въ

 

церков-

ныхъ

 

школахъ

 

и

 

устройство

 

новых*

 

школ*.

 

Предположеніе

 

это

до

 

послѣдняго

 

времени

 

не

 

отвергнуто,

 

но

 

и

 

не

 

осуществлено.

Очень

 

бы

 

было

 

утѣиштельно

 

для

 

церковно-школьных*

 

тружен-

никовъ,

 

если-бы

 

предположеніе

 

осуществилось,

 

так*

 

как*

 

за

 

счет*

мринятаго

 

в*

 

засѣданіи

 

Государственной

 

Думы

 

28

 

мая

 

ассигно-

вала— 550,800

 

р.

 

может*

 

быть

 

увеличено

 

казенное

 

вознагражде-

иіе

 

с*

 

1

 

іюля

 

сего

 

года

 

лишь

 

преподающим*

 

въ

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школахъ.

 

включенных*

 

въ

 

составленный

 

уже

 

школь-

ный

 

сѣти

 

и

 

находящихся

 

въ

 

уѣздахъ,

 

гдѣ

 

жалованье

 

учащимъ

школъ

 

Вѣдомства

 

Министерства

 

Народнаго

 

Нросвѣщенія

 

доведе-

но

 

до

 

390

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

на

 

преподавательски!

 

комплекта;

 

учащіе

же

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

уѣздовъ,

 

по

 

которым*

 

еще

 

не

окончено

 

составлеиіе

 

школьной

 

сѣти,

 

остаются

 

при

 

прежних*

гкудныхъ

 

казенных*

 

окладах*,

 

а

 

равно

 

остаются

 

неудовлетворен-

ными

 

и

 

всѣ

 

прочія

 

многочисленный

 

церковно-школьныя

 

нужды

и

 

по

 

прежнему

 

громко

 

вопіютъ

 

о

 

своем*

 

удовлетворен^.

__________і_

                       

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

                      

31.

 

Рудневъ.

*)

 

Прибавленія

 

къ

 

Церковнымъ

 

Вѣдомостямъ

 

за

 

1 90S

 

г.,

 

стр.

 

22.
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Церковно-школьная

 

хроника.

Текущим*

 

лѣтомъ

 

церковно-школьнымъ

 

управленіемъ

 

органи-

зованы

 

иедагогическіе

 

курсы

 

в*

 

слѣдующих*

 

пунктах*

 

Тульской

епархіи.

1.

 

При

 

Богословской

 

женской

 

г{срковно-учитслъской

 

школѣ

 

Ііа-

ширскаго

 

уѣзда

 

по

 

физикѣ.

 

естествовѣдѣнію,

 

черченію,

 

рисованію

м

 

сельскому

 

хозяйству.

 

Курсы

 

эти

 

открыты

 

съ

 

29

 

іюня

 

для

Г20

 

учительниц*

 

второклассных*

 

и

 

двухклассных*

 

церковныхъ

школъ

 

тѣхъ

 

епархій

 

Европейской

 

Россіи,

 

откуда

 

не

 

были

 

коман-

дированы

 

учительницы

 

на

 

предыдущіе

 

таковые

 

же

 

курсы;

 

на

устройство

 

курсовъ

 

ассигновано

 

12650

 

руб.

 

Завѣдывающимъ

 

кур-

сами

 

назначенъ

 

завѣдывающій

 

Богословской

 

школы

 

протоіерей

Димитрій

 

Лебединскій;

 

лекторомъ

 

по

 

физикѣ

 

и

 

космографіи

 

—

старшій

 

помощникъ

 

наблюдателя

 

церковныхъ

 

школъ

 

Имиеріи

К.

 

Дубровскій,

 

лекторомъ

 

по

 

естествовѣдѣнію

 

профессоръ

 

Дон-

ского

 

иолитехническаго

 

института

 

В.

 

Арциховскій, —но

 

черченію

и

 

рисованію

 

художникъ

 

А.

 

Пшеничников'*, —

 

лаборантомъ

 

окон-

чившій

 

курсъ,

 

С.-Петербургскаго

 

университета

 

В.

 

Кононовъ,

 

ле-

кторомъ

 

по

 

сельскому

 

хозяйству

 

преподаватель

 

Винницкой

 

цер-

ковно-учительской

 

школы

 

Подольской

 

епархіи

 

А.

 

Хребтовъ.

 

Курсы

продолжатся

 

пять

 

недѣль.

2.

 

Въ

 

г.

 

Новосили,

 

въ

 

номѣщеніи

 

Новосильскаго

 

Земства,

 

съ

10

 

іюня

 

въ

 

теченіе

 

мѣсяца

 

продолжались

 

курсы

 

для

 

учителей

 

и

учительницъ

 

начальныхъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

Новосильскаго

 

уѣзда

(открыты

 

на

 

100

 

чел.)

 

по

 

предметамъ,

 

преиодаваемымъ

 

въ

 

одно-

классной

 

церковно-приходской

 

школѣ:

 

Закону

 

Болгіго,

 

русскому

языку,

 

ариѳметикѣ

 

и

 

церковному

 

пѣнію.

 

На

 

устройство

 

курсовъ

отпущено

 

1900

 

руб.

 

Инспекторомъ

 

курсовъ

 

и

 

преподавателемъ

по

 

Закону

 

Божію

 

состоялъ

 

Новосильскій

 

уѣздный

 

наблюдатель,—

священникъ

 

Симеонъ

 

Сахаровъ, —

 

помощникомъ

 

инспектора

 

свя-

щенникъ

 

г.

 

Новосили

 

Константинъ

 

Архангельскій, —

 

лекторомъ

но

 

русскому

 

языку

 

инспекторъ

 

2

 

Орловскаго

 

городского

 

училища

М.

 

Ѳивейскій, —по

 

ариѳметикѣ

 

учитель

 

1

 

Орловскаго

 

городского

училища

 

В.

 

Карелинъ, — по

 

пѣнію

 

учитель

 

Новосильскаго

 

город-

ского

 

училища

 

Н.

 

Злыгоревъ.

 

Кромѣ

 

того

 

врачемъ

 

Новосильской

земской

 

больницы

 

В.

 

Менчинскимъ

 

читались

 

на

 

курсахъ

 

лекціи

по

 

гигіенѣ

 

и

 

гимнастикѣ.
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3.

 

При

 

Шевыревской

 

церковно-приходской

 

школѣ,

 

Епифанскаго

уѣзда,

 

19

 

іюня

 

разрѣшено

 

открыть

 

двухмѣсячные

 

курсы

 

по

 

цер-

ковному

 

пѣнго

 

для

 

40

 

учащихъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

названнаго

уѣзда.

 

На

 

расходы

 

по

 

устройству

 

курсовъ

 

отпущено

 

500

 

руб.

Завѣдывающимъ

 

курсами

 

назначенъ

 

нредсѣдатель

 

Епифанскаго

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

священникъ

 

Евсевій

 

Гастевъ,

 

руководителемъ-

лекторомъ

 

членъ

 

того

 

же

 

отдѣлепія

 

земскій

 

начальникъ

 

Влади-

міръ

 

Сухотинъ,

 

окончившій

 

университетъ,

 

консерваторію

 

и

 

му-

зыкальное

 

училище

 

г.

 

Щостаковскаго,

 

при

 

трехъ

 

избраннныхъ

имъ

 

помощникахъ.

             

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

                   

щ

 

щ^

Извѣстія

 

и

 

замѣткл.

Телеграмма,

 

посланная

 

соборомъ

 

іерарховъ,

 

совершав-

шихъ

 

Кашинскія

 

торжества,

 

на

 

имя

 

Его

 

Величества.

ПетергоФ^.

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОМУ

 

ВЕЛИЧЕСТВУ.

Какъ

 

теплый,

 

свѣтлый

 

лучъ

 

солнца

 

въ

 

холодный

 

ненастный

день,

 

озарилъ

 

и

 

согрѣлъ

 

сердца

 

православныхъ

 

русскихъ

 

людей

знаменательный

 

праздникъ

 

въ

 

честь

 

многоскорбной

 

праведницы

Св.

 

Великой

 

Княгини

 

Анны

 

Кашинской.

Окружая

 

ея

 

священную

 

раку,

 

соборъ

 

тринадцати

 

архіереевъ,

при

 

участіи

 

сонма

 

духовенства

 

и

 

великаго

 

множества

 

вѣрныхъ

чадъ

 

Церкви,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Ея

 

Императорским*

 

Высочеством*

 

Ве-

ликой

 

Княгиней

 

Елисаветой

 

Ѳеодоровной,

 

молится

 

о

 

возлюблен-

ном*

 

Первенцѣ

 

Церкви

 

и

 

ея

 

Защитникѣ

 

и

 

Покровителѣ,

 

о

 

Тебѣ,

Благочестивѣйшій

 

Государь,

 

и

 

о

 

всей

 

Царственной

 

Семьѣ

 

Твоей.

Да

 

хранит*

 

Тебя

 

Господь

 

молитвами

 

воспрославленной

 

нътнѣ

преподобной

 

Анны

 

на

 

многія

 

лѣта,

 

да

 

глаголет*

 

благая

 

въ

 

серд-

цѣ

 

Твоемъ

 

о

 

Церкви

 

Своей

 

и

 

народѣ

 

Твоемъ,

 

да

 

поможетъ

 

Тебѣ

въ

 

великомъ

 

подвигѣ

 

Царскаго

 

служенія

 

родной

 

землѣ

 

въ

 

завѣ-

тахъ

 

родной

 

старины.

 

Молитвенное

 

общеніе

 

со

 

святыми

 

предка-

ми—одно

 

изъ

 

могучихъ

 

благодатныхъ

 

средствъ

 

къ

 

обновленію

 

и

укрѣпленію

 

отечества

 

нашего

 

и

 

залогъ

 

его

 

счастія

 

подъ

 

держа-

вою

 

Твоей,

 

Самодержец*,

 

Богом*

 

хранимый

 

и

 

Святой

 

Русью

 

без-

завѣтно

 

любимый.

Владиміръ,

 

митрополит*

 

Московскій.

 

Оберъ-прокуроръ

 

.Свя-

тѣйшаго

 

Синода

 

Сергѣй

 

Лукьянова.
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Примѣрное

 

постановленіе.

„Пензенское

 

духовенство

 

постановило,

 

чтобы,

 

въ

 

случаѣ

 

смер-

ти

 

кого-либо

 

изъ

 

членовъ

 

причта,

 

остальные

 

члены

 

причтов*

 

ок-

руга

 

вносили

 

в*

 

пользу

 

осиротѣвшей

 

семьи

 

денежное

 

всиомоще-

ствованіе:

 

священники

 

по

 

1

 

рублю,

 

діаконы

 

но

 

06

 

коп.

 

и

 

пса-

ломщики

 

по

 

34

 

коп,,

 

и

 

кромѣ

 

этого

 

всѣ

 

причты

 

округа

 

обязаны

по

 

почившем*

 

собратѣ,

 

кто-бы

 

оиъ

 

ни

 

был*

 

—

 

іерей

 

ли,

 

діаконъ

или

 

псаломщик*,

 

отслужить

 

безнлатный

 

сорокоуст*,

 

дни

 

елуже-

нія

 

коего

 

распределяются

 

между

 

причтами

 

церквей

 

округа

 

по

усмотрѣнію

 

благочиннаго"

 

(Подолія

 

Л»

 

77-й).

 

Почему

 

бы

 

не

 

по-

следовать

 

этому

 

благому

 

прнмѣру

 

и

 

духовенству

 

прочих*

 

епар-

хій?

 

Тогда

 

меньше

 

было-бы

 

бѣдных*

 

сирот*,

 

да

 

и

 

великая

польза

 

было-бы

 

для

 

почивших*.

зэнмэЗ

 

ОіЗ

 

яш

 

ян

 

,ватэ9жцот

 

вінэнмшбН

 

<гхмш

Лучшее

 

средство

 

противъ

 

пожара.

Осенью

 

прошлаго

 

года,

 

по

 

просьбѣ

 

одного

 

неудачника-столя-

ра,

 

я

 

вздумал*

 

приготовить

 

ему

 

дешевую

 

и

 

хорошую

 

политуру,

для

 

его

 

издѣлій,

 

которыя

 

он*

 

готовил*

 

на

 

сельско-хозяйственную

выставку.

 

Между

 

прочим*,

 

я

 

обратил*

 

вниманіе

 

на

 

свойства

 

не-

давно

 

(сравнительно,

 

конечно)

 

изобрѣтеннаго

 

вещества,

 

извѣст-

наго

 

въ

 

продажѣ

 

подъ

 

названіем*

 

силиката.

 

Он*

 

до

 

сего

 

време-

ни

 

имѣетъ

 

только

 

единственно

 

специальное,

 

такъ

 

сказать,

 

назна-

ченіе — идетъ

 

на

 

изготовленіе

 

мыла

 

и

 

нмѣетъ

 

сбытъ

 

только

 

на

мыловаренные

 

заводы,

 

больше

 

нигдѣ.

 

Силикатъ

 

иредставляетъ

собою

 

твердую

 

прозрачную,

 

стекловидную

 

массу,

 

съ

 

сивеватымъ

или

 

зеленоватымъ

 

оттѣнкомъ,

 

которая

 

также

 

ломается,

 

дро-

бится

 

и

 

бьется,

 

какъ

 

стекло,

 

но

 

только

 

нѣсколько

 

мягче,

 

эластич-

нѣе

 

его.

 

Силикатъ

 

по

 

своему

 

составу

 

родствениикъ

 

стекла

 

и

 

со-

стоитъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

изъ

 

песку

 

и

 

соли,

 

которые

 

плавятся

при

 

гораздо

 

низшей

 

температурѣ,

 

чѣмъ

 

стекло.

 

Кромѣ

 

того,

 

си-

ликатъ

 

обладаетъ

 

замѣчательнымъ

 

свойствомъ:

 

будучи

 

измель-

ченъ

 

въ

 

кусочки,

 

онъ

 

въ

 

киняткѣ

 

обращается

 

въ

 

жидкое

 

состоя-

ніе,

 

т.

 

е.

 

получается

 

жидкое

 

стекло,

 

которое

 

можно

 

дѣлать

 

раз-

ной

 

густоты

 

и

 

которое

 

снова

 

застываетъ,

 

обращаясь

 

въ

 

твердую

стеклообразную

 

массу.

Итакъ,

 

обративъ

 

силикатъ

 

въ

 

жидкость,

 

я

 

прибавилъ

 

въ

 

нее

темнооранжевой

 

краски

 

и

 

скуки

 

ради

 

началъ

 

покрывать

 

находя-



—

 

455

 

—

щуюся

 

въ

 

комнатѣ

 

дешевую

 

деревянную,

 

длохо

 

окрашенную

 

ме-

 

■

бель..

 

Получилась

 

великолѣпная

 

блестящая

 

цвѣтная

 

политура,

подобной

 

которой

 

я

 

никогда

 

не

 

видѣлъ.

 

Я

 

остался

 

своимъ

 

от-

крытіемъ

 

очень

 

доволенъ

 

и

 

рѣшилъ

 

держать

 

его

 

въ

 

секретѣ,

 

по-

ка

 

не

 

доведу

 

его

 

до

 

совершенства.

 

Затѣмъ

 

я

 

о

 

своемъ

 

великомъ

открытіи

 

совсѣмъ

 

забьц*.

Въ

 

одну

 

изъ

 

доихъ

 

отлучекъ

 

въ

 

домѣ,,

 

гдѣ

 

я

 

квартировалъ,

случился

 

пожаръ

 

и

 

весь

 

домъ

 

съ

 

имуществомъ

 

хозяина

 

и

 

киар-

тирантовъ

 

сгорѣдъ

 

до

 

тла.

 

И

 

вот*

 

здѣсь

 

выяснилось

 

нѣчто

 

чу-

десное:

 

страшное

 

пламя

 

большого

 

пожара,

 

уничтожив*

 

все,

 

оста-

вило

 

совершенно

 

нетронутыми

 

тѣ

 

деревянныя

 

вещи,

 

которыя

 

бы-

ли

 

покрыты

 

силикатом*.

 

Два

 

простые

 

деревянные

 

базарные

 

сту-

ла,

 

табуретка,

 

стол*,

 

буковая

 

качалка

 

и

 

двѣ

 

дешевыя

 

лубочный

 

,

картинки,

 

которыя

 

тоже

 

были

 

мною

 

скуки

 

ради

 

покрыты

 

сили-

катом*,

 

остались

 

совершенно

 

цѣлы

 

и

 

невредимы,

 

только

 

бумаж-

 

•

ныя

 

картинки, туго

 

свернулись

 

въ

 

трубочку

 

и

 

ломались

 

при

 

раз-

вертываніи.

 

Эта,

 

необъяснимо

 

для

 

постороннихъ,

 

уцѣлѣвшая

 

ме-

бель

 

вызывала

 

невообразимое

 

удивленіе

 

и

 

даже

 

суевѣрный

 

ужасъ

на

 

лицахъ

 

пожарныхъ

 

и

 

сосѣдей,

 

а

 

мой

 

уважаемый

 

редакторъ, —

столовертъ

 

и

 

убѣжденный

 

сииритъ, —

 

видѣлъ

 

здѣсь

 

несомнѣнныя

ироявленія

 

спиритической

 

силы

 

(столъ,

 

по

 

несчастью,

 

былъ

 

круг-

лый

 

и,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

вѣроятно,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

несгорѣвшей

 

мебелью,

часто

 

употреблялся

 

для

 

спиритических*

 

сеансов*).

 

Никому

 

не

высказав*

 

своих*

 

предположеній,

 

я

 

дѣятельно

 

занялся

 

дальней-

шими

 

опытами

 

над*

 

силикатом*

 

узке

 

въ

 

пожарном*

 

отношеніи

 

и

нашелъ,

 

хотя

 

случайно, —

 

все

 

равно,

 

какъ

 

монахъ

 

Бертольдъ

Шварцъ

 

порохъ

 

выдумалъ,—

 

что

 

^всякая

 

деревянная. и

 

бумалшая

вещь,

 

покрытая

 

слоемъ

 

33%

 

силиката,

 

не

 

только

 

уничтолсенію,

но

 

даже

 

иорчѣ

 

отъ

 

огия

 

не

 

подвергается.

 

.

Польза

 

отъ

 

этого

 

открытія

 

можетъ

 

быть

 

великая,

 

а

 

именно:

каждый

 

бѣдный

 

священникъ",

 

учитель,

 

поселянинъ

 

и

 

вообще

 

се-

мейный

 

хозяйственный

 

человѣкъ

 

можетъ

 

выписать

 

себѣ

 

чрезъ

 

гу-

бернское

 

земство

 

1

 

нудъ

 

силиката,

 

стоимость

 

которагапа

 

мѣстѣ

колеблется

 

отъ

 

60

 

до

 

80

 

к.

 

за

 

иудъ.

 

Этотъ

 

пудъ

 

силиката

 

ис-

толочь,

 

посредствомъ

 

кипяченія

 

обратить

 

въ

 

жидкость

 

.съ:такямъ

разсчетомъ,

 

чтобы

 

изъ

 

пуда

 

силиката

 

вышло

 

три

 

: ведра

 

жидкости.

Этой

 

жидкостью

 

нѵліно

 

(не' разорить

 

никого,

 

если

 

вмѣсто

 

пуда

выписать

 

3

 

пуда)

 

обмазать

 

полъ,

 

стѣны,

 

потолокъ

 

и

 

крышу

 

свое-

го

 

деревяннаго

  

жилища,

 

а

 

также

 

всю.

 

внутреннюю

 

деревянную
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обстановку,

 

и

 

домъ

 

со

 

всѣмъ

 

въ

 

немъ

 

находящимся

 

станет*

 

со-

вершенно

 

несгораемым*

 

до

 

такой

 

степени,

 

что

 

если

 

сгорит*

 

на

немъ

 

соломенная

 

крыша

 

или

 

сосѣднія

 

постройки,

 

то

 

это

 

для

 

не-

го

 

никакого

 

значенія

 

имѣть

 

не

 

будетъ.

 

Лопнет*

 

труба,

 

печь—

тоже

 

не

 

бѣда:

 

пропитанная

 

силикатом*

 

.балка

 

не

 

загорится.

 

По-

нятно,

 

что

 

покрытый

 

силикатом*

 

домъ

 

и

 

обстановку

 

страховать

не

 

слѣдуетъ,

 

и

 

2

 

—

 

3

 

рубля,

 

затраченные

 

въ

 

годъ

 

на

 

силикатъ,

сохранятъ

 

въ

 

карманѣ

 

десятки

 

рублей,

 

бросаемыхъ

 

на

 

страхова-

ніе,

 

которое

 

нисколько

 

не

 

сиасаетъ

 

отъ

 

пожара

 

и

 

сопряженныхъ

съ

 

нимъ

 

убытковъ,

 

смертельнаго

 

испуга

 

и

 

человѣческихъ

 

жертв*.

Всѣмъ

 

лицам*,

 

которые

 

прочтут*

 

эти

 

строки,

 

прежде

 

упо-

требленія

 

въ

 

дѣло

 

силиката

 

въ

 

болыпемъ

 

количествѣ,

 

совѣтую

пріобрѣсти

 

въ

 

городѣ,

 

въ

 

любомъ

 

аптекарскомъ

 

магазинѣ,

 

кусокъ

силиката

 

на

 

5

 

коп.,

 

растворить

 

его,

 

обмазать

 

лучинку,

 

высушить

ее

 

и

 

бросить

 

въ

 

топящуюся

 

печь.

 

Если

 

лучинка

 

сгорнтъ,

 

то

имѣете

 

право

 

признать

 

меня

 

вралемъ,

 

если

 

же

 

огонь

 

на

 

нее

действовать

 

не

 

будетъ,

 

то

 

воспользуйтесь

 

моимъ

 

изобрѣтеніемъ

для

 

своего

 

благополучія.

Чистым*

 

силикатом*

 

можно

 

покрывать

 

церковные

 

иконостасы

и

 

другіе

 

деревянные

 

предметы

 

в*

 

храмах*,

 

служащіе

 

часто

 

пи-

щею

 

для

 

пожаров*

 

отъ

 

неосторожнаго

 

обращенія

 

съ

 

огнем*.

(„Совр.

 

Лѣт.").

                   

_________

—

 

ОБЪНВЛЕНІЕ.
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Полезный

 

для

пастырей

 

книги.

Сборник*

 

поученій

 

на

 

всѣ

 

воскреси,

 

и

 

праздн.

 

дни.

 

Изд.

 

3-е,

1903

 

года,

 

значит,

 

дополн.,

 

ц.

 

I

 

руб.

 

50

 

коп.

ПОУЧЕНІЯ

 

и

 

РЪЧИ

 

на

 

воскреси.,

 

праздничн.,

 

поминальные

дни

 

и

 

разные

 

случаи.

 

Сборник*,

 

составлений

 

по

 

лучшим*

 

про-

поведническим*

 

образцам*,

 

ц.

 

I

 

руб.

 

50

 

коп.

ОТЗЫВЫ

 

ПЕЧАТИ:

 

„Означенные

 

два

 

выпуска

 

поученій

 

из-

вестнаго

 

же

 

труженика-писателя

 

о.

 

С.

 

С.

 

Брояковскаго

 

предста-

вляют*

 

собою

 

полные

 

сборники,

 

вполне

 

отвечающіе-запросамъ

 

и

потребностям*

 

времени:

 

а

 

благодаря

 

краткости,

 

назидательности,
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общедоступности,

 

живости

 

изложенія,

 

обилію

 

проповедническаго

матеріала,

 

эти

 

сборники

 

нельзя

 

не

 

признать

 

одними

 

изъ

 

лучшихъ

для

 

простыхъ

 

слушателей

 

и

 

являющимися

 

поэтому

 

добрыми

 

спут-

никами

 

каждаго

 

приходскаго

 

пастыря,

 

облегчающими

 

ему

 

испол-

неніе

 

долга

 

учительства

 

при

 

всехъ

 

случаяхъ

 

его

 

пастырской

 

де-

ятельности.

 

Отъ

 

души

 

рекомендуемъ

 

эти

 

сборники

 

приходскому

духовенству".

 

(„Кормчій"

 

1905

 

г.

 

№

 

15).

„Въ

 

двухъ

 

книгахъ

 

более

 

400

 

поученій

 

на

 

все

 

положитель-

но

 

воскреси.,

 

праздничн.,

 

высокоторжествен.,

 

поминальные

 

дни

 

и

разные

 

случаи

 

изъ

 

практики

 

пастыря.

 

Особенность

 

поученій

 

свящ.

Брояковскаго

 

ихъ

 

жизненность

 

и

 

назидательность.

 

Каждое

 

по-

ученіе

 

—

 

слово

 

краткое,

 

живое

 

и

 

дьйственное.

 

Темы

 

поученій

практически

 

современнаго

 

характера.

 

Слогъ

 

легкій,

 

языкъ

 

про-

стой

 

и

 

попятный,

 

изложеніе

 

литературное".

 

(См.

 

„Церк.

 

Ведом.",

•V

 

41,

 

1901

 

г.

 

„Кіев.

 

Еп.

 

Вед.",

 

Щ

 

12,

 

1901

 

г.

 

„Богосл.

 

Лист.",

1908

 

г.

 

„Мисс.

 

Обозр."

 

'к

 

9).

ЦЕРКОВНАЯ

 

ЛЪТОПИСЬ.

 

Практическое

 

руков.

 

для

 

пастырей

при

 

описаніи

 

прихода

 

въ

 

историч.,

 

рел.— нравств.,

 

статистич.

 

и

др.

 

отношеніяхъ

 

(подробный

 

отзывъ

 

„Церк.

 

Вед."

 

А»

 

32,

 

1904

 

г.

стр.

 

1212).

 

Вып.

 

1-й

 

85

 

кои.

 

Выи.

 

П-й

 

I

 

руб.

ОТЗЫВЫ

 

ПЕЧАТИ:

 

„Церк.

 

Летон."

 

касается

 

всехъ

 

техъ

 

во-

просовъ,

 

разработке

 

которыхъ

 

долженъ

 

быть

 

посвященъ

 

трудъ

каждаго

 

приходского

 

летописца.

 

При

 

помощи

 

такого

 

практиче-

ская)

 

руководства,

 

какъ,

 

„Летопись

 

свящ.

 

С.

 

Брояковскаго",

трудъ

 

этотъ

 

можетъ

 

быть

 

значительно

 

облегченъ...

 

Смело

 

реко-

мендуемъ

 

названную

 

книгу

 

почтеннагр

 

автора,

 

какъ

 

необходимое

нособіе,

 

которое

 

следовало

 

бы

 

иметь

 

каждому

 

пастырю-летописцу."

СПУТНИКЪ

 

ПАСТЫРЯ.

 

Статьи

 

и

 

заметки

 

по

 

вонр.— пастыр.

слулі.

 

Вын.

 

1-й,

 

цена

 

I

 

руб.

ОТЗЫВЫ

 

ПЕЧАТИ:

 

„Снутн.

 

Пастыр."

 

представляетъ

 

собраніе

прекраеныхъ,

 

ліивыхъ

 

и

 

по

 

содерлганію

 

и

 

по

 

языку,

 

полезныхъ

для

 

пастырской

 

практики

 

статей,

 

принадлелсащихъ

 

перу

 

извест-

наго

 

нашего

 

проповедника

 

и

 

духовнаго

 

писателя-публициста.

 

Въ

этой

 

книге

 

дается

 

много

 

цепныхъ,

 

ночерппутыхъ

 

изъ

 

опыта,

 

со-

віітовъ,

 

какъ

 

действовать,

 

какъ

 

поступать

 

въ

 

различныхъ

 

слу-

чаяхъ

 

многотрудной

 

пастырской

 

деятельности".

 

Такія

 

книги

 

осо-

бенно

 

нужны

 

современнымъ

 

пастырямъ.

 

(„Церк.

 

ВЬд."

 

1903

 

г.

•У;

 

21,

 

„Мисс.

 

Обозр."

 

1903

 

г.).



ЗА

 

ВЪРУ

 

ХРИСТОВУ,

  

цѣна

 

I

 

руб.

 

ОЧЕРКИ

  

и

  

РАЗСКАЗЫ,
цена

 

I

 

руб.

 

75

 

коп.

 

Назидательныя

 

книги

 

вероучительнаго

 

нра-

воучит.

 

и

 

повествовательнаго

 

содержанія

 

въ

 

стих,

 

и

 

прозе

 

для

внебогослуагебн.,

 

народнаго

 

школьн.

 

и

 

семейнаго

 

чтенія.

 

(Одобр.

отзывы

 

объ

 

этихъ

 

книгах*

 

въ

 

„Кіевск.

 

Епархіальн.

 

Ведомост

 

"

1903

 

г.

 

Л»

 

27,

 

„Мисс.

 

Обозр."

 

1903

 

г.

 

стр.

 

720).

составленный

 

по

 

концентри-

ческой

 

системе, весьма

 

удоб-

ный

 

для

 

одновременнаго

 

преподаванія

 

всехъ

 

отделов*

 

Закона

Божія,

 

написан*

 

языком*

 

живым*,

 

простым*

 

и

 

вполне

 

достаточ-

ным*

 

для

 

детскаго

 

пониманія,

 

съ

 

нравственными

 

выводами

 

и

темами,

 

мОгущій

 

служить

 

прекраснымъ

 

пособіемъ

 

для

 

катехнзи-

ческихъ

 

ноученій,

 

произносимыхъ

 

импровизаціей,

 

или

 

живым*

словомъ, — ціша

 

40

 

коп.

 

съ

 

перес.

 

50

 

коп.

При

 

одновременномъ

 

требованіи

  

все

  

книги

  

высылаются

  

за

7

 

руб.

 

50

 

коп.

Адресъ:

 

Въ

 

м— ко

 

Паволочь,

 

Кіевской

 

губерніи,

 

священнику

Серапіону

 

Брояковскому.
1ІШ

   

I'UjIl

СОДЕРЖАШЕ

 

НЕОФФІЩІАІЫЮП

 

ЧАСТИ:

 

Преподобный

 

Серафимъ,

 

Са-

ровскііі

 

Чудотворецъ,

 

и

 

свліденныя

 

мѣста

 

его

 

благодатнаго

 

подвижничества.

(Продолженіе). —

 

0

 

ираздннкахъ

 

церковныхъ.

 

(Но

 

иоводу

 

ихъ

 

сокрапіенія).

Л.

 

Л. —Ііеркошіыя

 

шкоды

 

Тульской

 

епархін

 

къ

 

1

 

января

 

1909

 

г.

 

31.

 

Руднсвъ

 

—

Церковно-шкодьная

 

хроника.

 

М.

 

Руднев?,.

 

Нзвѣстія

 

и

 

аамѣтка. —

 

Объявлеиіе.

Редакторъ

 

пеоф.

 

части,

 

Архимандритъ

 

Алексій.

Тула.

 

30

 

іюля

 

1909

 

года.

 

Дозволено

 

цензурою.

Протоіерей

 

Димитрій

 

Проташъ.

Типографія

 

Е.

 

И.

 

Дружининой,

 

въ

 

Туле.




