
^»
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г

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
(53-й

 

годъ

 

изданія),

8

 

декабря.

                     

ffo

   

46.

                     

1915

  

года.

Подписная

 

цѣна

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересыл-

кой—5

 

руб.

Подписка

 

принимается

въ

 

редакціи

 

Еаарх.

 

Вѣдом.

 

при

Тул.

 

Дух.

 

Консисторіи.

Часть

 

оффиціальмая.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Рукоположены

 

во

 

священники:

 

псаломщикъ

 

Новгород-

скаго

 

Никольскаго

 

Дворищенскаго

 

Собора

 

Николай

 

Смирнов?,

къ

 

церкви

 

с.

 

Ивицъ,

 

Одоевскаго

 

у.

 

22

 

ноября

 

1915

 

г.

 

и

 

пса-

ломщикъ

 

с.

 

Спасскаго-Ростова,

 

Богородицкаго

 

уѣз.,

 

Сергѣй

Кедровъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Пожилина,

 

ЕфрѳмовскаГо

 

уѣзда

21

  

ноября.

Опредѣлены

 

на

 

псаломщичѳскія

 

мѣста:

 

къ

 

Александро-

Нѳвской

 

церкви,

 

что

 

при

 

Тульской

 

мужской

 

Классической

тимназіи,

 

окончившій

 

курсъ

 

Демидовскаго

 

Яроелавекаго

 

Юри-



—

 

617

 

—

дичѳскаго

 

Лицея

 

Николай

 

Русаковъ,

 

и

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Спас-

скаго-Ростова

 

Богородицкаго

 

у.,

 

пѣвчій

 

Тульскаго

 

Покров-

скаго

 

Подворья

 

Алексѣй

 

Минаевъ

 

24

 

ноября

 

с.

 

г.

Допущены

 

къ

 

и.

 

об.

 

псаломщика:

 

въ

 

с.

 

Воронцово,

 

Ка-

ширскаго

 

у.,

 

сынъ

 

умершаго

 

псаломщика

 

с

 

Сытина,

 

того

 

же

уѣзда

  

Сергѣй

 

Преобратсенскій

 

24

 

ноября

   

1915

 

г.

Перемѣщены:

 

свящѳнникѣ

 

с.

 

Красныхъ

 

Буйцъ,

 

Епифан-

скаго

 

уѣзда

 

Нетръ

 

Гедеоновъ

 

къ

 

Николаевской

 

г.

 

Ефремова

церкви

 

30

 

ноября

 

1915

 

г.

 

Псаломщнкъ

 

с.

 

Молоденокъ,

 

Епи-

фанскаго

 

у.,

 

Теорий

 

Студенецкій

 

и

 

псаломщикъ

 

с.

 

Авдулова,

ЕФремовскаго

 

уѣзда,

 

Нетръ

 

Студенецкій

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

другого

 

27

 

ноября

 

с.

 

г.

 

и

 

псаломщикъ

 

с.

 

Лебяжкѣ,

 

Ефре-

мовскаго

 

уѣзда

 

Алексѣй

 

Боітстлѣбскій

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Болот-

скаго,

 

Одоевскаго

 

у.

 

27

 

ноября

 

1915

 

г.

Уволены

 

отъ

 

доллшости:

 

Настоятель

 

Николаевской

 

гор.

Ефремова

 

церкви

 

священникъ

 

Николай

 

Гедеоновъ

 

26

 

ноября

1 9 1 5

 

г.

 

и

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Спасскаго

 

на

 

Зушѣ,

 

Черн-

скаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Оюроднчковъ

 

27

 

ноября

 

с.

 

г.

Исключены

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертіго:

 

псаломщикъ

 

села

Алексѣевскаго,

 

Чернскаро

 

у.,

 

Михаилъ

   

Лебедевъ

   

17

  

ноября

.

 

1915

 

г.

Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

къ

 

Сергіевской,

что

 

за

 

Московской

 

заставой

 

гор.

 

Тулы

 

церкви

 

потомственный

почетный

 

граждашшъ

 

Антонин?,

 

Самсоновъ:

 

къ

 

церкви

 

села

Вослинокъ

 

Каширскаро

 

уѣзда

 

—

 

крестьянинъ

 

Николай

 

Сур-

ковъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Подосинокъ,

 

Неневскаго

 

уѣзда—крестья-

нинъ

 

Еоеьма

 

Леневъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Сидоровскаго,

 

Одоев-

скаго

 

уѣзда,— крестьянинъ

 

Махаалъ

 

Макарпчевъ,

 

къ

 

церкви

села

 

Цевриной

 

Площади,

 

того

 

же

 

уѣзда—крестьянинъ

 

Афа-

насій

 

Аношинъ.

Присоединены)

 

къ

 

правошвію.

Иротоіереемъ

 

церкви

 

села

 

Сергіевскаго,

 

Крапивенскаго

уѣзда,

 

Евгѳніемъ

 

Озерецковскимъ

 

присоединена

 

8

 

ноября

1915

 

года

 

къ

 

Православной

   

церкви

   

жена

   

столоначальника



—

 

618

 

—

Вилѳнской

 

Городской

 

полиціи

 

Ида

 

Готлибовна

 

Рохлецова

43

 

лѣтъ

 

лютѳранскаго

 

вѣроисповѣданія,

 

съ

 

нарѳчѳніѳмъ

 

пра-

вославнаго

 

имени

  

«Ироида>.

Вакантный

 

мѣста.

Псаломщическія.

С.

 

Алексѣѳвскаго,

 

Ефрѳмовскаго

 

у.

 

съ

 

17

 

ноября

 

1915

 

г.

Земли

 

ц.

 

37

 

дѳс.

 

2250

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

561.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получа-

ѳтъ

 

392

 

р.

 

въ

 

годъ

 

казеннаго

 

жалованія

 

и

 

21р.

 

90

 

к.

 

*/0 .

Для

 

причта

 

имѣется

 

церковное

 

помѣщеніе.

С.

 

Семьяни,

 

Вѳневскаго

 

у.,

 

съ

 

11

 

августа

 

с.

 

г.

 

Земли

ц.

 

39

 

дес.

 

361

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

658.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаѳтъ

400

 

р.

 

въ

 

годъ

 

казеннаго

 

жалованія

 

и

  

19

 

р.

  

°/0 .

С.

 

Спасскаго

 

на

 

Зушѣ,

 

Чернскаго

 

у.

 

съ

 

27

 

ноября

 

с.

 

г.

Земли

 

ц.

 

37

 

дес.

 

1296

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

744.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получа-

етъ

 

400

 

р.

 

въ

 

годъ

 

казеннаго

 

жалованья

 

и

 

34

 

р.

 

24

 

к.

  

*/0 .

С.

 

Лебяжки,

 

Ефремовскаго

 

у.

 

съ

 

27

 

ноября

 

с.

 

г.

 

Земли

церк.

 

38

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1359.

 

Причта

 

положено

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

л

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

152

 

р.

  

°/в

  

въ

 

Г°ДЪ -

V
Рѳдакторъ

 

И.

 

Савичъ.



ТУЛЪСКІЯ

Епархіальныя

 

рѣдомости.
8

 

декабря.

                       

ffe

 

46.

                   

1915

  

года.

ЧАСТЬ

 

неоффиЦійдьнйЯ-

ЗмачемІе

    

церкоено

 

~

 

приходской

школы

   

для

   

нашей

   

внутренней

миееіи.

Церковно-приходская

 

школа

 

является

 

могущественнымъ

орудіемъ

 

просвѣтительнаго

 

вліянія

 

на

 

народъ

 

въ

 

рукахъ

пастырей

 

православной

 

церкви.

 

Какъ

 

завѣдующій

 

школой,

священникъ

 

такъ

 

или

 

иначе

 

вліяеть

 

на

 

весь

 

ходъ

 

и

 

поста-

новку

 

учебно-воспитательнаго

 

дѣла.

 

Отъ

 

него

 

зависитъ,

 

чтобы

учаіціеся

 

сознательно

 

усвоили

 

истины

 

христіанской

 

вѣры

 

и

нравственности,

 

его

 

долічь

 

воспитать

 

дѣтей

 

такъ,

 

чтобы

 

эти

истины

 

не

 

были

 

мертвымъ

 

кладомъ

 

для

 

учащихся,

 

а

 

стали

жизненнымъ

 

началомъ

 

ихъ

 

дѣятельности

 

какъ

 

въ

 

стѣнахъ

школы,

 

такъ

 

и

 

внѣ

 

ея.

 

Особенно

 

это

 

надо

 

имѣть

 

въ

 

виду

въ

 

мѣстностяхъ

 

съ

 

сектантскимъ

 

населеніемъ.

 

Въ

 

настоящее

время,

 

когда

 

иновѣрцы

 

уравнены

 

въ

 

гражданскихъ '

 

правахъ

съ

 

православными,

 

и

 

всякій

 

воленъ

 

переходить

 

изъ

 

право-

славія

 

во

 

всѣ

 

сектантскія

 

общества

 

(кромѣ

 

изувѣрныхъ),

особенно

 

важно

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

школу,

 

на

 

надлежащую

постановку

 

религіознаго

 

обученія

 

и

 

воснитанія

 

учащихся

дѣтей.

 

Съ

 

изданіемъ

 

Высочайшихъ

 

указовъ

 

объ

 

укрѣпленіи

въ

 

государствѣ

 

началъ

 

вѣротерпимости

 

отъ

 

12

 

декабря

 

1904

 

г,



—

 

675

 

—

и

 

17

 

апрѣля

 

1905

 

г.,

 

положеніе

 

нашей

 

православной

 

церкви

существеннымъ

 

образомъ

 

измѣнилось.

Враги

 

православной

 

вѣры

 

стали

 

тѣснить

 

наше

 

право-

славное

 

населеніе.

 

И

 

католицизмъ

 

въ

 

Польшѣ

 

и

 

Литвѣ,

 

и

штундизмъ

 

въ

 

Новороссіи

 

подъ

 

покровомъ

 

новыхъ

 

законовъ

дѣлаютъ

 

болынія

 

усилія

 

поколебать

 

нашу

 

православную

 

вѣру.

И

 

хотя,

 

по

 

слову

 

Спасителя,

 

врата

 

ада

 

ея

 

не

 

одолѣютъ,

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

нужно

 

быть

 

во

 

всеоружіи

 

и

 

не

 

дремать,

 

дабы

врагъ

 

не

 

пришелъ

 

и

 

не

 

посѣялъ

 

плевелъ

 

среди

 

пшеницы.

Всѣ

 

усилія

 

пастыря

 

должны

 

быть

 

направлены

 

къ

 

оздо-

ровленію

 

религіозно-нравственной

 

жизни

 

прихожанъ.

 

Поэтому

прежде

 

всего

 

необходимо

 

выдвинуть

 

тѣ

 

стороны

 

пастырской

деятельности,

 

которыя

 

часто

 

остаются

 

въ

 

тѣни,

 

часто

 

за-

бываются

 

или

 

не

 

поставлены

 

на

 

твердую

 

почву.

 

Я

 

разумѣю

ненормальную

 

постановку

 

религіознаго

 

просвѣщенія

 

народа.

Вѣдь

 

вслѣдствіе

 

этой

 

ненормальности

 

у

 

насъ

 

и

 

находить

почву

 

всевозможный

 

ложныя

 

направленія

 

релитіозной

 

мысли.

Несомнѣнно,

 

легче

 

предупредить

 

появленіе

 

въ

 

приходѣ

 

сектант-

ство,

 

чѣмъ

 

бороться

 

съ

 

нимъ.

 

Какъ

 

первой

 

задачей

 

тѣлеснаго

врача

 

является

 

не

 

лѣченіе,

 

а

 

предупрежденіе

 

болѣзней

 

по-

средствомъ

 

распространенія

 

среди

 

людей

 

знаній

 

правилъ

гигіены,

 

такъ

 

и

 

первой

 

задачей

 

духовнаго

 

врача

 

должно

 

слу-

жить

 

не

 

обращеніе

 

совратившихся

 

уже

 

на

 

ложный

 

путь,

 

а

предупрежденіе

 

самой

 

возможности

 

уклоненія

 

отъ

 

истины

чрезъ

 

правильное

 

религіозное

 

воспитаніе

 

народа.

 

А

 

самымъ

удобнымъ

 

мѣстомъ

 

для

 

этого

 

святого

 

дѣла

 

является

 

школа.

На

 

нее

 

то

 

и

 

должно

 

быть

 

обращено

 

серьезное

 

вниманіе

пастырей

 

церкви.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

нерѣдко

 

приходится

 

слы-

шать,

 

что

 

пѣкоторые

 

пастыри

 

сѣтуютъ

 

на

 

трудность

 

испол-

ненія

 

законоучительскихъ

 

обязанностей,

 

жалуются

 

на

 

то,

что

 

приходскій

 

священникъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

обремененъ

этими

 

обязанностями.

 

Но

 

если

 

освободить

 

духовенство

 

отъ

труда

 

законоучительства,

 

то

 

какая

 

страшная

 

опасность

 

будетъ

грозить

 

всей

 

православной

 

церкви

 

и

 

самому

 

духовенству,

какъ

 

въ

 

нравственномъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи.

Кому,

 

какъ

 

не

 

пастырю

 

церкви,

 

воспитывать

 

народъ

 

въ

 

духѣ

православія.

 

Люди

 

вѣрующіе,

 

горячо

 

преданпыѳ

 

церкви

 

не

допустятъ

 

поруганія

 

ея

 

духомъ

 

міра

 

сего

 

и

 

составятъ

 

незы-

блемый

 

оплотъ

 

противъ

 

волнъ

 

невѣрія

 

и

 

безбожія.

 

Въ

 

нынѣіп-

нее

 

тяжелое

 

время

 

нужно

 

бояться

 

не

 

трудовъ,

 

а

 

бездѣйствія.



—

 

676

 

—

По

 

слову

 

Апостола,

 

«не

 

трудящійся

 

пусть

 

не

 

ѣстъ>,—что

вполиѣ

 

приложим*)

 

къ

 

тѣмъ

 

людямъ,

 

которые

 

именуются

преемниками

 

Апостоловъ

 

лишь

 

на

 

словахъ,

 

но

 

не

 

оправды-

ваютъ

 

своего

 

званія

 

на

 

дѣлѣ.

 

И

 

вотъ,

 

пока

 

еще

 

время

 

не

упущено,

 

—

 

нужно

 

принять

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

предупрежденію

болѣзни

 

(сектантства),

 

потому,

 

что

 

когда

 

болѣзнь

 

разовьется,

лѣчить

 

будетъ

 

несравненно

 

труднѣе-

 

къ

 

тому

 

же

 

исходъ

болѣзни

 

не

 

всегда

 

возможно

 

преду смотрѣть, —поэтому

 

нужно

принять

 

всѣ

 

средства

 

противъ

 

заболѣванія.

 

Здоровый

 

орга-

низмъ

 

самъ

 

борется

 

со

 

всякой

 

заразой,

 

а

 

потому

 

долгъ

всякаго

 

пастыря

 

не

 

выпускать

 

изъ

 

своихъ

 

рукъ

 

школьнаго

релнгіозно-нравственнаго

 

воздѣйствія

 

на

 

своихъ

 

пасомыхъ,

пока

 

это

 

возможно,

 

ибо

 

«дніе

 

лукави

 

суть*.

Въ

 

жизни

 

нашей

 

церковно- приходской

 

школы

 

наблюдается

два

 

сущсственныхъ

 

недостатка:

 

механическое

 

усвоеніе

 

положен

 

-

наго

 

для

 

изученія

 

по

 

программѣ

 

Закона

 

Божія

 

и

 

почти

полное

 

забвеніе

 

миссіонерскихъ

 

цѣлей

 

школы.

 

Кто

 

же

 

не

знаетъ,

 

какой

 

страшный

 

врсдъ

 

приносятъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

обученія

закону

 

Божію

 

этотъ

 

формализмъ

 

и

 

механнзмъ

 

особенно

 

въ

настоящее

 

время,

 

богатое

 

многочисленными

 

соблазнами

 

и

опасностями

 

для

 

дѣтей

 

на

 

нхъ

 

жнзненномъ

 

пути.

 

А

 

между

тѣмъ

 

миссіонерскія

 

цѣли

 

церковной

 

школы

 

прямо

 

вытекаютъ

изъ

 

ея

 

назначенія,

 

какъ

 

огласителыіаго

 

христіанскаго

 

учи-

лища.

 

Преиодаваніе

 

закона

 

Божія

 

въ

 

школѣ

 

должно

 

быть

поставлено

 

такъ,

 

чтобы

 

учащіесл

 

располагались

 

относиться

къ

 

нему

 

съ

 

любовію

 

и

 

интересомъ;

 

чтобы

 

впослѣдствіи

воспомннанія

 

о

 

законоучнтелѣ

 

вызывали

 

въ

 

душахъ

 

бывшихъ

питомцевъ

 

школы

 

представленіе,

 

какъ

 

о

 

самомъ

 

лучшемъ

человѣкѣ,

 

съ

 

какимъ

 

нмі.

 

пришлось

 

встрѣтиться.

 

Для

 

дости-

женія

 

этихъ

 

цѣлей

 

отъ

 

священника

 

вовсе

 

не

 

требуется

 

какихъ

либо

 

особенныхъ

 

талантовъ

 

или

 

сверхчеловѣческихъ

 

добродѣ-

телей,

 

—нужна

 

лишь

 

преданность

 

своему

 

дѣлу

 

и

 

искренняя

любовь

 

къ

 

дѣтямъ.

 

Часто

 

самое

 

простое

 

слово,

 

сказанное

отъ

 

души,

 

дѣйствуетъ

 

на

 

слушателей

 

неотразимѣе

 

самыхъ

изысканныхъ

 

рѣчей

 

и

 

запечатлѣвается

 

въ

 

дѣтскихъ

 

сердцахъ

навсегда

 

Дѣти

 

инстинктивно

 

чувствуютъ

 

привязанность

 

къ

тому

 

человѣку,

 

который

 

искренно

 

ихъ

 

любить,

 

и

 

твердо

 

за-

поминаютъ

 

каждое

 

слово

 

его.

 

Этими

 

двумя

 

средствами

 

законо-

учитель

 

можетъ

 

внушить

 

къ

 

себѣ

 

полное

 

довѣріе

 

дѣтей

 

и

подчинить

 

ихъ

 

своему

 

нравственному

 

вліянію

 

на

 

всю

 

жизнь,

'
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—что

 

очень

 

важно,

 

ибо

 

нравственное

 

вліяніе

 

ость

 

высшая

сила,

 

которой

 

человѣкъ

 

можетъ

 

подчиниться

 

только

 

добро-

вольно.

 

А

 

всякое

 

добровольное

 

дѣйствіе

 

веегда

 

кажется

 

нетруд-

нымъ

 

и

 

пріятвымъ, —поэтому

 

священникъ,

 

полчинившій

своему

 

вліянію

 

дѣтей,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

прочно

 

соединяетъ

 

ихъ

съ

 

собой

 

на

 

всю

 

жизнь

 

и

 

создаетъ

 

вокругъ

 

себя

 

паству,

которая

 

всегда

 

пойдеть

 

за

 

своимъ

 

пастыремъ

 

и

 

никогда

 

не

разбѣжится

 

отъ

 

него,— а

 

его

 

проповѣдь

 

одальнѣйшемъ

 

нрав-

ственномъ

 

усовершенствованіи

 

найдеть

 

для

 

себя

 

благопріят-

ную

 

почву.

Гф.

 

Мякшинв.

Отвѣтъ

 

на

 

етатью

 

Р.

„Наше

   

мол чаніе".

Какъ

 

всегда,

 

съ

 

удовольствіемъ

 

взялся

 

я

 

за

 

№

 

38—39

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей.

 

За

 

чтеніемъ

 

ихъ

 

отдохнешь

душой

 

отъ

 

тѣхъ

 

насмѣшекъ

 

и

 

нападеній

 

на

 

православное

духовенство,

 

которыми

 

полны

 

всѣ

 

газеты

 

и

 

журналы.

 

Но

 

въ

этотъ

 

разъ

 

суждено

 

было

 

судьбой

 

въ

 

своемъ

 

Еиархіальномъ

печатномъ

 

органѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

тѣхъ,

 

встрѣтить

 

цѣлую

 

статью,

полную

 

осужденія

 

дѣятельности

 

духовенства.

 

Съ

 

горечью

прочиталъ

 

я

 

эту

 

статью,

 

съ

 

большей,

 

чѣмъ

 

что-либо

 

еще;

ибо

 

эти

 

строки

 

писаны

 

своимъ

 

собратомъ,

 

такимъ

 

же,

 

какъ

и

 

мы,

 

пастыремъ.

 

И

 

подумалъ

 

я:

 

что

 

если

 

эту

 

статью—да

отдать

 

въ

 

руки

 

сектантовъ!

 

Бъ

 

тысячахъ

 

экземпляровъ

распространили

 

бы

 

они

 

въ

 

народѣ

 

слово

 

православнаго

 

свя-

щенника

 

о

 

пастыряхъ,

 

и

 

успѣхъ

 

сей

 

статьи

 

въ

 

средѣ

 

пра-

вославныхъ

 

много

 

бы

 

помогъ

 

улучшенію

 

сектантской

 

про-

повѣди.

Справедливъ

 

ли

 

Р.

 

въ

 

своей

 

статьѣ

 

«Наше

 

молчаніе»?

является

 

вопросъ,

 

когда

 

прочтешь

 

ее.

 

И,

 

наконецъ,

 

если

справедливъ

 

г.ъ

 

нѣкоторымъ,

 

то

 

зачѣмъ

 

выставлять

 

повин-

нымъ

 

въ

 

бездеятельности

 

все

 

духовенство

 

поголовно.

 

Вотъ

въ

 

этомъ-то

 

великая

 

и

 

оскорбительная

 

для

 

многихъ

 

добрыхъ

пастырей

 

ошибка.

Жаль,

 

что

 

Р.

 

не

 

подписалъ

 

своого

 

полнаго

 

имени

 

и

 

не

означилъ

 

мѣсто

 

своей

 

дѣятельности,

 

а

 

то

 

многіе

 

бы

 

и,

 

среди
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нихъ

 

и

 

я,

 

пріѣхали

 

бы

 

къ

 

нему

 

поучиться

 

истинно-пастыр-

ской

 

дѣятельности,

 

и

 

если

 

его

 

мѣропріятія

 

оживили

 

при-

ходскую

 

жизнь,

 

то

 

ввели

 

бы

 

тоже

 

и

 

у

 

себя.

Перейдемъ

 

же

 

къ

 

статьѣ

 

Р.

 

и

 

разсмотримъ,

 

насколько

его

 

взглядъ

 

на

 

современное

 

духовенство

 

и

 

его

 

деятельность

правиленъ.

«Духовенство

 

не

 

отвѣчаетъ

 

на

 

запросы

 

времени,

 

когда

жизнь

 

ставить

 

предъ

 

нимъ

 

много

 

вопросовъ>.

 

Но

 

развѣ

 

самъ

Р.

 

не

 

замѣчаетъ

 

перемѣны

 

въ

 

приходской

 

жизни

 

и

 

деятель-

ности

 

пастырей

 

въ

 

послѣдніе

 

года.

 

Я

 

лишь

 

ЗѴ9

 

года

 

священ-

никомъ

 

и

 

замѣчаю

 

огромную

 

перемѣну

 

въ

 

обстоятельетвахъ

приходской

 

жизни

 

и

 

вижу,

 

что

 

большинство

 

пастырей

 

вполнѣ

отвѣчаетъ

 

въ

 

своей

 

деятельности

 

духу

 

времени.

 

Проповедни-

чество

 

въ

 

последніе

 

года

 

усилилось

 

и

 

нужно

 

сознаться,

 

что

въ

 

среде

 

сельскаго

 

духовенства

 

есть

 

недюжинные

 

проповед-

ники,

 

не

 

декламаціей

 

и

 

жестами,

 

а

 

убедительностью

 

и

 

просто-

той

 

своего

 

языка.

 

И

 

очень

 

многіе

 

пастыри

 

ведутъ

 

не

 

только

проповедь

 

въ

 

храме,

 

но

 

пользуются

 

всякой

 

встречей

 

съ

пасомыми,

 

чтобы

 

привить

 

имъ

 

Евангельскія

 

истины

 

и

 

любовь

къ

 

Отечеству.

 

Теперь,

 

въ

 

дни

 

всеобщей

 

растерянности

 

и

способности

 

распространять

 

И

 

верить

 

нелепымъ

 

слухамъ

 

и

выдумкамъ,

 

никто,

 

кроме

 

духовенства,

 

не

 

сдвлалъ

 

такъ

много

 

въ

 

борьбе

 

съ

 

симъ

 

зломъ.

 

Поглядите

 

сколько

 

пастырей

и

 

въ

 

вагонахъ

 

на

 

жел.

 

дороге,

 

и

 

на

 

улицахъ,

 

и

 

въ

 

домахъ,

и

 

въ

 

церквахъ

 

молятъ

 

не

 

только

 

свою

 

паству,

 

но

 

и

 

посто-

роннихъ,

 

съ

 

каковыми

 

приходится

 

сталкиваться

 

въ

 

разгово-

рахъ,

 

быть

 

твердыми,

 

не

 

верить

 

нелепымъ

 

слухамъ

 

и

 

твердо

стоять

 

за

 

Царя

 

и

 

Отечество,

 

отдавъ

 

все

 

силы

 

на

 

борьбу

съ

 

врагомъ.

Я

 

знаю -случай

 

въ

 

нашемъ

 

благочиніи,

 

когда

 

въ

 

среде

революціонно-настроенныхъ

 

пасомыхъ

 

за

 

проповеди

 

ихъ

пастыря

 

противъ

 

революціонеровъ,

 

возникло

 

броженіе

 

противъ

него.

 

Что

 

пришлось

 

испытать

 

въ

 

теченіе

 

несколькихъ

 

меся-

цевъ

 

священнику,

 

не

 

опишешь,

 

начиная

 

съ

 

клеветы

 

и

 

кончая

угрозами

 

побоевъ

 

и

 

сожженія

 

дома.

 

Священникъ

 

же

 

пропо-

веди

 

все

 

таки

 

не

 

оставилъ

 

и

 

въ

 

конце

 

концевъ

 

взялъ

 

верхъ

надъ

 

смутьянами.

 

Колеблющіеся

 

опять

 

присоединились

 

къ

пастырю,

 

а

 

смутьяны,

 

хотя

 

и

 

затаили

 

зло

 

въ

 

себе,

 

но

 

свою

революціонную

 

проповедь

 

прекратили.

 

Въ

 

настоящее

 

время

священникъ

 

своимъ

 

приходомъ

 

очень

 

доволенъ.
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Не

 

порвалась

 

также

 

связь

 

пастырей

 

и

 

съ

 

твми

 

па-

сомыми,

 

которые

 

взяты

 

въ

 

армію.

 

Любящіе

 

духовные

 

дети

 

и

добрые

 

пастыри,

 

разделенные

 

пространствомъ

 

сотенъ

 

версть,

духомъ

 

составляютъ

 

одно

 

целое.

 

Все

 

пастыри,

 

за

 

редкими

исключеніями,

 

находятся

 

въ

 

переписке

 

съ

 

своими

 

духовными

дЬтьми

 

въ

 

действующей

 

арміи

 

и

 

своими

 

бодрыми

 

письмами

вливаютъ

 

новыя

 

силы

 

въ

 

сердца

 

страдальцевъ

 

за

 

Родину.

При

 

отправке

 

въ

 

армію

 

все

 

приходить

 

прощаться

 

съ

своимъ

 

духовнымъ

 

отцомт;

 

съ

 

благововеніемъ

 

принимають

въ

 

благословеніе

 

иконку

 

и

 

со

 

слезами

 

принимають

 

прощаль-

ное

 

лобзаніе

 

пастыря.

 

У

 

меня

 

былъ

 

даже

 

такой

 

случай:

 

мой

прихожанинъ,

 

известный

 

революціонеръ

 

и

 

атеистъ,

 

пришелъ

прощаться.

 

После

 

напутственнаго

 

молебна,

 

который

 

онъ

простоялъ

 

на

 

коленяхъ

 

и

 

плакалъ,

 

прннявъ

 

иконку

 

Казан-

ской

 

Божіей

 

Матери,

 

раскаялся

 

въ

 

прежнихъ

 

заблужденіяхъ,

просилъ

 

за

 

него

 

ежедневно

 

молиться

 

и

 

даль

 

обещаніе

 

предъ

местно—чтимымъ

 

образомъ

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери,

 

что,

если

 

вернется

 

живымъ

 

съ

 

войны,

 

то

 

отдастъ

 

все

 

силы

 

на

служеніе

 

Церкви.

Повсеместно

 

по

 

приходамъ

 

устроены

 

Попечительные

Советы;

 

по

 

епархіямъ —Комитеты

 

о

 

нуждахъ

 

войны

 

и

 

о

беженцахъ,

 

болынія

 

пожертвованія

 

на

 

Комитеть

 

Александры

Ѳеодоровны,

 

Государыни

 

Императрицы

 

Всероссійской,

 

въ

прошломъ

 

году,

 

не

 

останавливающіяся

 

пожертвованія

 

на

Красный

 

Кресть —все

 

это

 

не

 

доказываете

 

ли,

 

что

 

духовенство

много

 

и

 

съ

 

пользой

 

работаете

 

для

 

блага

 

Родины

 

и

 

своимъ

трудомъ

 

опровергаете

 

несправедливый

 

упрекъ

 

Р.

 

духовенству

за

 

его

 

бездейотвіе

 

въ

 

дни

 

великой

 

войны.

 

Проглядите

 

«М№

«Приходскаго

 

Листка»;

 

въ

 

каждомъ

 

изъ

 

пихъ

 

очень

 

много

 

о

полезной

 

деятельности

 

духовенства

 

въ

 

дни

 

страшной

 

войны.

Наконецъ,

 

даже,

 

повидимому,

 

невозможное

 

для

 

деревни:

 

въ

селахъ

 

функціонируютъ

 

лазареты,

 

организованные

 

духовѳнст-

вомъ!

 

Напримвръ,

 

въ

 

нашемъ

 

Благочинническомъ

 

4

 

Алексин-

скомъ

 

округе,

 

трудами

 

священниковъ

 

села

 

Дмитріевскаго-

Русакова

 

и

 

Позднышева

 

устроенъ

 

лазарете.

 

Кроме

 

взносовъ

на

 

лазарете,

 

семьи

 

священнослужителей

 

много

 

несутъ

 

труда

и

 

по

 

уходу

 

за

 

ранеными.

 

Располагаете

 

духовенство

 

къ

 

по-

жертвованіямъ

 

на

 

пользу

 

войны

 

и

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

и

насколько

 

хорошо

 

оно

 

действуете,

 

указываютъ

 

суммы

 

по-

жертвованій

 

на

 

Красный

 

Кресть

 

и

 

другія

   

учрежденія,

 

рабо-
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тающія

 

на

 

нужды

 

войны,

 

представляемый

 

черезъ

 

приходскихъ

священниковъ.

Если

 

же

 

и

 

встречается

 

иногда

 

неотзывчивость

 

паствы

на

 

двла

 

благотворенія,

 

то

 

пастырь

 

ли

 

тому

 

виной.

 

Твердо

убежденъ,

 

что

 

во

 

всякомъ

 

приходе

 

Матушки

 

Россіи

 

найдется

не

 

мало

 

лицъ,

 

который

 

не

 

помочь

 

веденію

 

войны

 

желають,

'

 

а

 

лишь

 

мечтаютъ

 

о

 

поправленіи

 

собственныхъ

 

двлъ.

 

Пастырь

проповедуетъ,

 

но

 

паства

 

лишь

 

думаете

 

о

 

себе

 

и

 

не

 

любитъ

много

 

жертвовать

 

на

 

пользу

 

другихъ.

 

И

 

въ

 

данномъ

 

случае

эгоизмъ

 

пасомыхъ

 

пе

 

долженъ

 

ложиться

 

пятномъ

 

на

 

имя

пастыря.

 

Для

 

иллюстраціи

 

же

 

сего

 

мненія

 

позвольте

 

привести

примеръ

 

изъ

 

своей

 

жизни,

 

причемъ

 

прошу

 

заметить,

 

что

особенно

 

плохими

 

качествами

 

и

 

полной

 

неотзывчивостыо

 

къ

нуждамъ

 

другихъ

 

мой

 

приходъ

 

не

 

отличается.

 

Прислали

 

мне

подписной

 

листе

 

на

 

Епархіальный

 

Комитете

 

о

 

бвженцахъ.

Бедственное

 

ихъ

 

положеніе

 

и

 

христіанская

 

обязанность

 

наша

помочь

 

имъ

 

были

 

мной

 

выражены

 

въ

 

трехъ

 

проповедяхъ.

Всѣхъ

 

прихожанъ

 

призывалъ

 

я

 

жертвовать

 

на

 

изгнанниковъ

изъ

 

родныхъ

 

месть.

 

Но

 

шли

 

дни,

 

и

 

никто

 

ничего

 

не

 

несъ.

Решился

 

действовать

 

более

 

энергично:

 

послалъ

 

подписной

листа

 

старостамъ

 

деревень

 

съ

 

воззваніемъ

 

отъ

 

себя

 

къ

обществен

 

нымъ

 

сходамъ.

 

Черезъ

 

три

 

дня

 

подписной

 

листа

вернули

 

чистымъ

 

и

 

съ

 

недовольствомъ

 

заявили:

 

«намъ

 

самимъ

не. лучше

 

беженцевъ».

 

Опять

 

сказалъ

 

новую

 

проповедь

 

въ

храме

 

и

 

после

 

нея

 

погаелъ

 

изъ

 

дома

 

въ

 

домъ

 

собирать

 

по-

жертвованія.

 

Начали

 

жертвовать,

 

хотя

 

многіе

 

дома,

 

и

 

не

бедные,

 

отказывали;

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

я

 

наслушался

 

при-

читай'^,

 

что

 

«имъ

 

самимъ

 

плохо»,

 

что

 

«ихъ

 

кормильцевъ

забрали

 

въ

 

войска»

 

и

 

«имъ

 

самимъ

 

нужно

 

жертвовать».

200

 

домовъ

 

прошелъ

 

я

 

такимъ

 

образомъ

 

и

 

не

 

знаю,

 

какъ

только

 

хватило

 

силы

 

слушать

 

эти

 

сетованія.

 

И

 

собралъ,

нужно

 

сознаться,

 

всетаки

 

меньше,

 

чемъ

 

въ

 

действительности

они

 

бы

 

могли

 

пожертвовать.

 

Что

 

сделаешь

 

съ

 

сердцемъ

человеческимъ,

 

если

 

оно

 

скупо

 

на

 

благотвореніе?

 

Но

 

интере-

сней

 

всего:

 

проповедь

 

слушають

 

-

 

плачутъ,

 

а

 

выйдутъ

 

изъ

храма

 

опять

 

берутся

 

за

 

прежнее.

Улучгаеніе

 

проповедью

 

сердца

 

человеческаго

 

развивается

медленно,

 

такъ

 

медленно,

 

что

 

этой

 

работы

 

хватить

 

на

 

много

лете,

 

и

 

винить

 

духовенство

 

въ

 

томъ,

 

что

 

оно

 

не

 

сразу

 

пере-

воспитало

 

народъ,

 

более

 

чемъ

 

несправедливо.

 

Сердце

 

человека
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не

 

воекъ,

 

каковой

 

можно

 

пылить

 

въ

 

желаемую

 

форму,

 

а

человѣкъ,

 

по

 

самой

 

природѣ

 

своей,

 

болѣе

 

склоненъ

 

ко. злу,

чѣмъ

 

къ

 

добру.

Пишетъ

 

Р.

 

и

 

про

 

паденіе

 

пастырскаго

 

авторитета..

 

Не

знаю,

 

какъ

 

обстоитъ

 

дѣло

 

въ

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

живетъ

 

Р.;

 

въ

нашихъ

 

же

 

мѣстахъ—въ

 

4

 

Алексинскомъ

 

Окруіѣ — этого

незамѣтно.

 

Насколько

 

высокъ

 

авторитетъ

 

пастыря,

 

указываетъ

то,

 

что

 

у.насъ

 

всѣ

 

съ

 

своими

 

спорами,

 

съ

 

горемъ,

 

идутъ

за

 

совѣтомъ

 

къ

 

батюшкѣ.

 

Это

 

явленіе

 

у

 

насъ

 

обычное.

 

И,

даже

 

болѣе

 

того,

 

лично

 

мнѣ

 

удавалось

 

оказывать

 

вліаніе

 

на

сельскія

 

дѣла

 

прихожанъ:

 

въ

 

ихъ

 

приговорахъ,

 

чѣмъ-либо

противорѣчащихъ

 

духу

 

христіанскаго

 

ученія.

 

Если

 

и

 

ругаютъ

«лѣвые»

 

и

 

ихъ

 

приспѣшники

 

духовенство,

 

то

 

лишь

 

изъ-за

месги,

 

что

 

въ

 

смутные

 

дни

 

не

 

нашли

 

въ

 

немъ

 

поддержки.

Напротивъ,

 

ихъ

 

нападки

 

на

 

духовенство

 

указываютъ,

 

что

имъ

 

приходится

 

считаться

 

съ

 

проповѣдью

 

противъ

 

нихъ

авторитетныхъ

 

въ

 

народѣ

 

лицъ.

«Наше

 

все

 

служеніе

 

обратилось

 

въ

 

какую-то

 

оффиціаль-

ную,

 

непріятную,

 

тяжелую

 

должность»,

 

говорить

 

Р.

 

далѣе.

Эта

 

мысль

 

совсѣмъ

 

противорѣчитъ

 

истинѣ.

 

Я

 

первый

 

разъ

слышу

 

подобное

 

выраженіе

 

отъ

 

православнаго

 

священника,

всѣ

 

же

 

пастыри

 

не

 

смотрятъ

 

на

 

свое

 

служеніе

 

глазами

 

Р.

Сознаютъ

 

лишь

 

всѣ,

 

что

 

служба

 

отвѣтственная

 

предъ

 

Богомъ

и

 

людьми;

 

много

 

труда,

 

много

 

оскорбленій

 

отъ

 

противниковъ

Православной

 

церкви,

 

матеріальную

 

бѣдность

 

несутъ

 

пастыри;

но

 

переносятъ

 

все

 

это

 

они

 

стоически

 

и

 

безропотно

 

несутъ

свой

 

пастырскій

 

крестъ

 

до

 

могилы.

 

Конечно,

 

не

 

спорю,

 

есть

такъ

 

называемые

 

«модные»

 

батюшки,

 

которые

 

даже

 

и

 

ряску

ухитряются

 

себѣ

 

сдѣлать

 

съ

 

рукавами

 

въ

 

2

 

вершка;

 

они

 

въ

обществѣ

 

не

 

прочь

 

показать

 

себя

 

людьми

 

«.свѣтскими»

 

и

выставить

 

себя

 

жертвой

 

своего

 

сана,

 

который,

 

кстати

 

сказать,

ими

 

выбранъ

 

добровольно.

 

Но

 

по

 

подобнымъ

 

исключеніямъ

(ихъ

 

мало)

 

нельзя

 

же

 

судить

 

все

 

духовенство.

 

Не

 

видалъ

такъ

 

же

 

я

 

батюшекъ,

 

прогуливающихся

 

съ

 

тростью

 

въ

 

ру-

кахъ

 

по

 

улицамъ:

 

слишкомъ

 

много

 

обязанностей

 

легло

 

на

пастырскія

 

рамена,

 

чтобы

 

имъ

 

оставалось

 

на

 

это

 

время.

 

А

если

 

и

 

увидишь

 

лѣтомъ

 

въ

 

полѣ

 

сельскаго

 

батюшку,

 

то

 

не

элегантная

 

трость

 

у

 

него

 

въ

 

рукахъ,

 

а

 

коса

 

или

 

грабли,

ибо

 

матеріальная

 

необезиеченность

 

заставляетъ

 

священниковъ

наравнѣ,

 

а

 

иногда

 

даже

 

и

 

больше,

 

съ

 

прихожанами

 

работать

въ

 

полѣ.



—

 

682

 

-

Навѣрно

 

Р.

 

не

 

сынъ

 

сельскаго

 

священника

 

и

 

плохо

знаетъ

 

жизнь

 

сельскаго

 

священника,

 

крестоносца-пахаря.

«Легко

 

вести

 

народъ

 

за

 

собой»,

 

говорить

 

далѣе

 

Р.

Легко?!

 

Куда?

 

Если

 

въ

 

питейное

 

заведеніе,

 

то

 

да,

 

но

 

если

къ

 

добру,

 

то

 

очень

 

трудно.

 

Въ

 

этомъ

 

то

 

и

 

трудность

 

и

высота

 

пастырскаго

 

служепія.

 

ХристосЪ

 

былъ

 

Богь,

 

и

 

то

изъ

 

всего

 

міра

 

самоотверженно

 

пошли

 

за

 

Нимъ

 

лишь

 

1 2

апостоловъ,

 

да

 

70

 

учениковъ;

 

злоба

 

же

 

остальныхъ

 

при-

гвоздила

 

Его

 

ко

 

Кресту.

Теперь

 

же,

 

при

 

болыпихъ

 

въ

 

мірѣ

 

соблазнахъ

 

и

 

при

менынемъ,

 

чѣмъ

 

тогда,

 

богоискательствѣ,

 

въ

 

народѣ

 

дѣдо

 

про-

повѣди

 

усложнилось.

 

Но

 

пастыри

 

все

 

же

 

не

 

теряются

 

и

ведутъ

 

вѣрныхъ

 

сыновъ

 

Церкви

 

къ

 

дверямъ

 

Небеснаго

Царства;

 

люди

 

же

 

маловѣрные

 

мятутся

 

«изъ

 

страны

 

въ

страну»,

 

и

 

винить

 

пастыря,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

пасомыхъ

 

не

идутъ

 

за

 

нимъ—нельзя.

 

Вѣдь

 

и

 

среди

 

Апостоловъ

 

Христа

былъ

 

Іуда...

Пишетъ

 

Р.

 

и

 

о

 

службахъ,

 

винить

 

духовенство

 

въ

 

не-

брежномъ

 

совершеніи

 

богослуженія.

 

Этого

 

мнѣ

 

не

 

приходилось

наблюдать.

 

Р.

 

лучше

 

было

 

бы

 

прямо

 

назвать

 

отличающихся

этимъ

 

священниковъ,

 

чѣмъ

 

винить

 

все

 

духовенство.

Далѣе

 

пишетъ

 

Р.:

 

«Въ

 

видахъ

 

улучшенія

 

своихъ

 

мате-

ріальныхъ

 

средствъ,

 

кто

 

изъ

 

о.о.

 

іереевъ

 

и

 

протоіереевъ

 

сво-

боденъ

 

отъ

 

законоучитсльства».

 

Вотъ

 

тутъ

 

то

 

является

 

во-

просъ:

 

такъ

 

ли?

 

За

 

деньги

 

ли

 

лишь

 

о.

 

іереи

 

законоучитель-

ствуютъ?

 

Быть

 

можетъ,

 

въ

 

городскихъ

 

гимназіяхъ

 

деньги

 

и

являются

 

самымъ

 

сильдымъ

 

двигателемъ

 

желанія

 

законоучи-

тсльствовать,

 

но

 

въ

 

деревнѣ

 

совсѣмъ

 

другое.

 

Плата

 

за

 

зако-

ноучительство

 

малая,

 

труда

 

же

 

много.

 

И

 

если

 

священникъ

законоучительствуетъ

 

въ

 

школѣ

 

своего

 

села,

 

то

 

къ

 

этому

принуждаетъ

 

его

 

долгъ

 

пастырства.

 

Ибо

 

священникъ

 

по

 

пре-

имуществу

 

учитель

 

Закона,

 

и

 

не

 

только

 

для

 

дѣтей,

 

но

 

и

 

для

взрослыхъ.

 

Болѣе

 

того

 

скажу:

 

огромный

 

вредъ,

 

когда

 

священ-

никъ

 

по

 

какимъ-либо

 

иричинамъ

 

не

 

законоучительствуетъ

самъ,

 

а

 

передаетъ

 

это

 

дѣло

 

въ

 

руки

 

у чителей..Учителя

 

болѣе

стараются

 

о

 

правилахъ

 

правописанія

 

(кстати

 

сказать,

 

скѳро

почему

 

то

 

улетучивающихся

 

изъ

 

головъ

 

бывшнхъ

 

учениковъ),

чѣмъ

 

о

 

христіанскомъ

 

"воспитаніи

 

дѣтей

 

и

 

обученіи

 

Закону

Божію,

 

каковой

 

предмета

 

считается

 

ими

 

почему

 

то

 

второсте-

пеннымъ.

 

Да

 

и

 

дѣти,

 

не

 

видя

 

батюшки

  

въ

  

школѣ,

  

не

 

при-
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выкаютъ

 

къ

 

нему

 

съ

 

дѣтства,

 

и

 

на

 

всю

 

жизнь

 

является

 

че-

резъ

 

то

 

въ

 

сердцахъ

 

учениковъ

 

отчужденность

 

отъ

 

пастыря,

каковая,

 

кстати

 

сказать,

 

поощряется

 

многими

 

изъ

 

учителей

земскихъ

 

школъ.

 

Многіе

 

учителя,

 

непонятно

 

почему,

 

обыкно-

венно

 

стараются

 

указать

 

батюшкѣ,

 

что

 

они

 

просвѣтители,

соль,

 

земли,

 

а

 

священникъ

 

лишь

 

паразитъ

 

народныхъ

 

массъ.

Грустно,

 

но

 

это

 

такъ!

 

Примѣровъ

 

много.

 

Можно

 

пред-

ставить

 

пользу

 

такого

 

законоучительства?!

 

Бываютъ,

 

конечно,

у

 

законоучителей

 

и

 

пропуски

 

въ

 

урокахъ

 

въ

 

осеннее

 

и

 

ве-

сеннее

 

время;

 

благодаря

 

обилію

 

больныхъ,

 

батюшку

 

то

 

и

 

дѣло

требуютъ

 

къ

 

больному,

 

но

 

пропусковъ

 

по

 

лѣнности

 

не

 

встрѣ-

чается.

 

Да

 

и

 

врядъ

 

ли

 

можетъ

 

явиться

 

подобная

 

мысль

 

у

законоучителя;

 

напротивъ,

 

каждому

 

хочется

 

приготовить

 

уче-

никовъ

 

къ

 

экзамену

 

лучше,

 

и

 

тотъ

 

восторгъ,

 

съ

 

какимъ

 

ба-

тюшки

 

разсказываютъ

 

послѣ

 

экзаменовъ

 

объ

 

успѣхахъ

 

сво-

ихъ

 

учениковъ;

 

ясно

 

указываетъ,

 

насколько

 

имъ

 

близко,

 

до-

рого

 

и

 

любимо

 

дѣло

 

законоучительства.

Въ

 

дальнѣйшемъ— батюшка

 

не

 

оставляете

 

свонхъ

 

уче-

никовъ.

 

ІЗъ

 

нашей

 

мѣстности

 

юноши

 

всегда

 

вспоминаютъ

 

съ

благодарностью

 

законоучителей

 

и

 

учителей,

 

да

 

у

 

священни-

ковъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

порвана

 

связь

 

съ

 

дѣтьми

 

послѣ

школы:

 

всегда

 

и

 

всюду

 

въ

 

приходѣ

 

опи

 

встрѣчаются,

 

и

 

бе-

сѣды

 

батюшекъ

 

съ

 

бывшими

 

ихъ

 

учениками

 

отличаются

 

осо-

бенной

 

сердечностью,

 

ибо

 

въ

 

школѣ

 

они

 

слишкомъ

 

привыкли

другъ

 

къ

 

другу.

.

 

Наблюдатотъ

 

также

 

батюшки

 

и

 

за

 

внѣшкольнымъ

 

пове-

деніемъ

 

учащихся.

 

Доказательства

 

этого

 

не

 

требуются.

 

Это

извѣстпо

 

всѣмъ,

 

и

 

вызываете

 

иногда

 

(если

 

школа

 

земская)

злобу

 

противъ

 

батюшки:

 

«Что

 

ему

 

за

 

дѣло!

 

Всюду

 

лѣзетъ!

Праведника

 

изъ

 

себя

 

ломаегъ!»

 

Въ

 

приготовленіи

 

уроковъ

батюшка

 

можете

 

дѣйствовать

 

лишь

 

убѣжденіями

 

не

 

лѣниться,

и

 

врядъ

 

ли

 

найдется

 

батюшка,

 

который

 

хладнокровно

 

тер-

пѣлъ-бы

 

лѣность

 

дѣтей

 

при

 

обученіи

 

Закону

 

Божію.

 

Итакъ,*

приходится

 

сказать,

 

что

 

статья

 

Р.

 

не

 

есть

 

описаніе

 

дѣйстви-

тельности,

 

а

 

лишь

 

ошибочное

 

мнѣніе

 

Р.

 

о

 

своихъ

 

собратьяхъ.

Онъ

 

проглядѣлъ

 

ростъ

 

дѣятельности

 

духовенства.

 

То

 

же,

 

что,

быть

 

можетъ,

 

и

 

встрѣчались

 

таковыя

 

лица

 

изъ

 

пастырей

 

Р.,

доказываете

 

лишь

 

то,

 

что

 

и

 

въ

 

средѣ

 

духовенства

 

попадаются

люди

 

безъ

 

призванія

 

къ

 

истинно-пастырской

 

дѣятельности;

 

но

по

 

таковымъ

 

судить

 

все

 

сословіе,

  

которое

 

имѣетъ

  

въ

 

своей
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средѣ

 

очень

 

много

 

вѣвныхъ

 

и

 

полезныхъ

 

слугъ

 

Церкви

 

и

 

отече-

ства,

 

значить

 

обидѣть

 

вмѣстѣ

 

съ

 

виновными

 

и

 

невинныхъ.

Да

 

и

 

врядъ

 

ли

 

могутъ

 

быта

 

въ

 

дѣйствительной

 

жизни

 

типы

батюшекъ,

 

согласные

 

съ

 

описаніемъ

 

Р.

 

Это

 

были

 

бы

 

лица,

сплошь

 

состоящія

 

изъ

 

недочетовъ;

 

совершенство

 

же

 

въ

 

семь

мірѣ

 

не

 

только

 

въ

 

добрѣ,

 

но

 

и

 

во

 

злѣ

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

Не-

даромъ

 

знаменитый

 

писательгпсихологъ

 

говорить,

 

что

 

одинъ

преступникъ,

 

хладнокровно

 

и

 

обдуманно

 

совершившій

 

убійство,

вернулся

 

на

 

мѣсто

 

преступленья,

 

чтобы

 

дать

 

корму

 

птичкѣ

въ

 

клѣткѣ,

 

находящейся

 

тамъ,

 

боясь,

 

что

 

о

 

ней

 

некому

 

бу-

дете

 

позаботиться,

 

и

 

она

 

околѣетъ

 

отъ

 

голода.

Если

 

вспомнить

 

все,

 

что

 

сдѣлало

 

и

 

дѣлаетъ

 

духовенство

Тульской

 

епархіи

 

въ

 

помощь

 

войнѣ,

 

при

 

своей

 

матеріальной

необезпеченности,

 

то

 

невольно

 

преклонишься

 

предъ

 

силой

любви

 

духовенства

 

къ

 

Матери

 

Россіи,

 

предъ

 

его

 

доброй

 

дѣя-

тельностью

 

въ

 

дни

 

войны

 

и

 

воздашь

 

хвалу

 

нашему

 

Архипа-

стырю

 

Тульскому

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Парѳенію

 

и

 

его

во

 

Христѣ

 

дѣтямъ-пастырямъ

 

Христова

 

стада.

Села

 

Домнина,

 

Алексиискаго

 

уѣзда

Священникъ

 

Іоаннв

 

Кушневз.

Епархіальная

 

хроника.

25

 

октября

 

состоялось

 

въ

 

селѣ

 

Богословскомъ

 

освяще-

ніе

 

зданія

 

двухклассной

 

школы

 

и

 

открытіе

 

Романовскаго

 

Прі-

юта.

 

Послѣ

 

литургіи

 

духовенство

 

и

 

воспитанницы

 

6-го

 

класса

дерковно-учительской

 

школы

 

перешли

 

въ

 

сосѣднее

 

зданіе

 

двух-

классной

 

школы,

 

построенное

 

по

 

рисункамъ

 

архитектора

 

г.

Никитина;

 

это

 

зданіе

 

отличается

 

своеобразной

 

красотой.

 

Его

передняя

 

часть

 

двухъэтажная.

 

Видомъ

 

своимъ

 

оно

 

напомина-

етъ

 

теремъ.

 

Большая

 

комната

 

при

 

входѣ

 

отдѣляется

 

оте

 

сред-

няго

 

класса

 

створчатой

 

дверью.

 

Для

 

общихъ

 

спѣвокъ

 

эта

дверь

 

можетъ

 

быта

 

широко

 

открыта,

 

и

 

тогда

 

получается

 

по-

мѣщеніе,

 

въ

 

которомъ

 

150—200дѣтей

 

могутъ

 

быть

 

свободно

собраны.

 

Четыре

 

класса

 

богаты

 

свѣтомъ

 

и

 

просторомъ.

 

Бре-

венчатый

 

стѣны

 

зданія

 

украшены

 

Царскими

 

портретами,

 

гра-
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вюрами

 

и

 

фотографіями,

 

а

 

въ

 

переднихъ

 

углахъ

 

красуются

цѣнныя

 

иконы

 

въ

 

богатыхъ

 

окладахъ,

 

передъ

 

иконами

 

теп-

лятся

 

лампады.

 

Въ

 

среднемъ

 

классѣ,

 

близъ

 

иконы,

 

висите

 

въ

золоченой

 

рамѣ

 

большая

 

картяьа,

 

изображающая

 

«Моленіе

 

о

Чашѣ»-

 

работа

 

молодого

 

художника,

 

воспитанника

 

Петроград-

ской

 

Гаваньской

 

церковно-приходской

 

школы.

 

Свѣтло

 

и

 

радо-

стно

 

въ

 

классныхъ

 

помѣщеніяхъ.

 

Около

 

150

 

учащихся

 

образ-

цовой

 

двухклассной

 

и

 

однокласснои

 

школъ,

 

мальчики

 

въ

 

но-

выхъ

 

красныхъ

 

кумачныхъ

 

рубашкахъ

 

и

 

дѣвочки

 

въ

 

темно-

синихъ

 

платьяхъ,

 

радовались

 

вмѣстѣ

 

съ

 

четырьмя

 

учительни-

цами

 

освященію

 

новаго

 

школьнаго

 

зданія.

 

Душно

 

и

 

тѣсно

было

 

имъ

 

въ

 

старомъ

 

школьномъ

 

зданіи.

 

Не

 

было

 

тамъ

 

про-

сторнаго

 

класса

 

для

 

общихъ

 

спѣвокъ.

 

Неболыпія

 

окна

 

мало

давали

 

свѣта

 

въ

 

пасмурные

 

осенніе

 

дни.

 

Не

 

такова

 

новая

школа:

 

она

 

_вся

 

залита

 

свѣтомъ.

 

А

 

какъ

 

хороша

 

во

 

второмъ

этажѣ

 

спальня

 

для

 

18-ти

 

воспйтанницъ

 

двухклассной

 

школы.

Въ

 

высокомъ

 

помѣщеніи

 

съ

 

пятью

 

окнами

 

удобно

 

располо-

жены

 

желѣзныя

 

кровати,

 

покрытыя

 

розовыми

 

одѣялами,

 

по-

жертвованный

 

о.

 

Архимандритомъ

 

Іоакимомъ.

 

Во

 

второмъ

этажѣ

 

по

 

бокамъ

 

средняго

 

помѣщенія,

 

находятся

 

неболыпія

уютныя

 

комнаты

 

для

 

четырехъ

 

учительницъ,

 

преподающихъ

въ

 

двухклассной

 

и

 

однокласснои

 

школахъ.

 

Тепло,

 

свѣтло

 

и

радостно

 

въ

 

новомъ

 

зданіи.

 

Цвѣты

 

и

 

комнатныя

 

растенія

придаютъ

 

ему

 

такой

 

уютный

 

видь.

 

Участокъ

 

земли,

 

приле-

гающій

 

къ

 

зданію,

 

огражденъ

 

рѣшоткой.

 

Съ

 

весны

 

предполо-

жено,

 

при

 

содѣйствіи

 

учительницы

 

по

 

сельскому

 

хозяйству

Л.

 

Е.

 

Чабовской,

 

приступить

 

къ

 

устройству

 

школьнаго

 

сада

и

 

цвѣтника.

 

Руками

 

учительницъ

 

и

 

дѣтей

 

будете

 

насажденъ

этотъ

 

садъ.

Послѣ

 

установленной

 

молитвы,

 

завѣдующій

 

Богословской

второклассной

 

школой,

 

священникъ

 

о.

 

Георгій

 

Неароновъ

окропилъ

 

зданіе

 

святой

 

водой

 

и

 

въ

 

теплыхъ

 

сердечныхъ

 

сло-

вахъ

 

выразилъ

 

признательность

 

школы

 

Училищному

 

Совѣту

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

отпустившему

 

средства,

 

необходимый

 

для

 

со-

держания

 

новаго

 

зданія.

 

Призвавъ

 

благославеніе

 

Божіе

 

на

живущихъ

 

въ

 

немъ,

 

онъ

 

пожелалъ

 

здравія

 

и

 

спасенія

 

всѣмъ

сѳдѣйствовавшимъ

 

его

 

сооруженію.

 

Всѣ

 

присутствовавшіе

 

съ

любовію

 

вспоминали

 

объ

 

о.

 

протоіереѣ

 

Д.

 

I.

 

Лебединскомъ.

Двухклассная

 

школа

 

всегда

 

была

 

ему

 

особенно

 

дорога;

 

онъ

съ

 

любовію

 

заботился

 

объ

 

ея

 

устройствѣ,

 

радовался

 

успѣху
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трудовъ

 

учительницъ,

 

вложившихъ

 

въ

 

нее

 

много

 

любви

 

и

старанія.

 

Изъ

 

школы

 

духовенство,

 

учительницы,

 

вмѣстѣ

 

съ

попечителемъ

 

школы

 

В.

 

К.

 

Десятовскимъ,

 

прошли

 

въ

 

зданіе

Романовскаго

 

пріюта.

 

Этоте

 

домъ

 

находится

 

недалеко

 

отъ

новой

 

больницы:

 

архитекторъ

 

г.

 

Никитинъ

 

сумѣлъ

 

придать

этому

 

зданію

 

весьма

 

веселый

 

видъ.

 

Оно

 

отдѣлано

 

подобно

больницѣ

 

въ

 

стилѣ

 

«Ампиръ».

 

Въ

 

спальнѣ

 

помѣщеньі

 

1 5

 

но-

выхъ

 

желѣзныхъ

 

кроватей,

 

покрытыхъ

 

голубыми

 

байковыми

одѣялами.

 

Въ

 

переднемъ

 

углу

 

икона

 

«Умиленіе»

 

—

 

благосло-

венье

 

Серафимо-Дивѣевскаго

 

монастыря

 

попечителю

 

школы.

 

На

стѣнахъ

 

портреты

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

и

 

юби-

лейный

 

Романовскія

 

картины.

 

Въ

 

переднемъ

 

углу

 

столовой

икона

 

Святителя

 

Николая.

 

Въ

 

пріютѣ

 

имѣется

 

водопроводъ

и

 

устроено

 

электричество.

 

По

 

прочтеніи

 

положенныхъ

 

молитвъ,

о.

 

Георгій

 

Неароновъ

 

окропплъ

 

помѣщеніе

 

пріюта

 

Святой

 

во-

дой.

 

Иріютъ

 

устроенъ

 

на

 

15

 

призрѣваемыхъ.

 

Въ

 

день

 

его

открытія,

 

кромѣ

 

безпризорныхъ

 

дѣвочекъ

 

и

 

дочерей

 

убитыхъ

и

 

ранейыхъ

 

солдате,

 

между

 

призрѣваемыми

 

были

 

круглыя

сироты,

 

малолѣтняя

 

галичанка,

 

дочь

 

священника

 

Надежда

Глѣбовицкая,

 

и

 

одна

 

бѣженка

 

изъ

 

Холмской

 

епархіи.

По

 

окончаніи

 

скромнаго

 

торжества,

 

попечитель

 

школы

сообщилъ

 

собравшимся,

 

что

 

Предсѣдатель

 

Романовскаго

 

Ко-

митета

 

д.

 

т.

 

с.

 

Куломзннъ

 

и

 

члены

 

Комитета

 

отнеслись

 

съ

полнымъ

 

сочувствіемъ

 

къ

 

его

 

ходатайству

 

объ

 

учрежденіи

Романовскаго

 

пріюта

 

при

 

Богословской

 

школѣ.

Этоте

 

пріюте,

 

призрѣвая

 

обездоленныхъ

 

дѣвочекъ,

 

даете

возможность

 

воспитанницамъ

 

Богословской

 

школы,

 

подъ

 

ру-

ководствомъ

 

своихъ

 

учительницъ,

 

практически

 

ознакомиться

съ

 

лучшими

 

пріемами

 

воспитанія

 

дѣтей.

 

Дѣти

 

же,

 

призрѣ-

ваемыя

 

въ

 

пріютѣ,

 

будутъ

 

расти

 

согрѣваемыя

 

любовью

 

стар-

шихъ,

 

которыя

 

постараются

 

замѣнить

 

имъ

 

родную

 

семью.

Весьма

 

благопріятнымъ

 

для

 

пріюта

 

является

 

близость

 

образ-

цовой

 

больницы,

 

находящейся

 

въ

 

завѣдываніи

 

опыгнаго

 

врача

Л.

 

А.

 

Ѳоминой.

О

 

гигіенѣ

 

и

 

лѣченіи

 

дѣтей

 

будете

 

должное

 

попеченіе.

Романовскій

 

Комитете

 

отпустилъ

 

2250

 

р.

 

на

 

приспособ-

леніе

 

зданія

 

для

 

пріюта

 

и

 

1125

 

р.

 

на

 

содержаніе

 

пріютавъ

текущемъ

 

году.

 

Переустройство

 

дома

 

обошлось

 

въ

 

3300

 

руб.,

перерасходъ

 

1050

 

р.

 

былъ

 

покрыть

 

изъ

 

средствъ

 

предостав-

ленныхъ

 

въ

 

распоряженіе

 

попечителя

 

школы

 

д.

 

с.

 

с.

 

Мйхаи-
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ломъ

 

Ваеильевичемъ

 

Асѣевымъ;

 

изъ

 

его

 

же

 

средствъ

 

было

израсходовано

 

болѣе

 

2000

 

р.,

 

сверхъ

 

средствъ

 

Романовскаго

Комитета,

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

мебели,

 

кроватей

 

и

 

бѣлья

 

для

 

Ро-

мановскаго

 

пріюта.

 

Дѣятельную

 

помощь

 

при

 

пріобрѣтеніи

 

для

пріюта

 

всего

 

необходимаго

 

оказала

 

Игуменія

 

Московскаго

Скорбященскаго

 

монастыря

 

Нина.

 

Радость

 

настоящаго

 

торяіе-

ства,— эакончилъ

 

свою

 

р%чь

 

попечитель

 

школы, — омрачается

отсутетвіемъ

 

среди

 

насъ

 

нашего

 

возлюбленнаго

 

Архипастыря:

нездоровье

 

и

 

бездорожье

 

лишили

 

его

 

возможности

 

порадовать

школу

 

своимъ

 

посѣщеніемъ.

 

О

 

статсъ-секретарѣ

 

Куломзинѣ

предсѣдателѣ

 

Комитета,

 

членѣ

 

ею

 

В.

 

И.

 

Яцкевичѣ,

 

Игуменіи

Нинѣ

 

и

 

М.

 

В.

 

Асѣевѣ,

 

Богословская

 

школа

 

и

 

Романовскій

пріютъ

 

будутъ

 

всегда

 

хранить

 

молитвенную

 

память».

Затѣмъ

 

дѣтямъ

 

были

 

розданы

 

подарки,

 

мальчикамъ

 

ку-

мачныя

 

рубашки

 

и

 

дѣвочкамъ

 

красивые

 

платки,

 

пожертвован-

ные

 

благодѣтельницею

 

школы

 

Ольгою

 

Яковлевною

 

Лобзиной.

Залъ

 

огласился

 

пѣніемъ

 

«Спаси

 

Господи

 

и

 

помилуй

 

рабу

Твою

 

Ольгу

 

и

 

даруй

 

ей

 

многая

 

лѣта».

Романовскій

 

пріютъ,

 

устроенный

 

при

 

Богословской

 

школѣ,

своею

 

чистотою

 

и

 

порядкомъ

 

производить

 

доброе

 

впечатлѣніе.

Ключарь

 

Кафедр.

 

Собора,

 

свлщ.

 

Н.

 

Алявдинз.

Обновленіе

 

храма.

(Изе

 

личныхб

 

воспоягинаній

 

и

 

впечатлѣній).

—

 

«Не

 

для

 

себя

 

текутъ

 

рѣки,

 

не

 

для

 

себя

 

растутъ

деревья,

 

не

 

для

 

себя

 

должны

 

жить

 

и

 

люди»...

 

Такъ

 

въ

 

одной

изъ

 

своихъ

 

проповѣдей

 

въ

 

порывѣ

 

высокаго

 

вдохновенія

сказалъ

 

знаменитый

 

въ

 

свое

 

время

 

витія

 

церковный

 

Иннокентій,

Архіепископъ

 

Херсонскій.

Это

 

мудрое

 

изреченіе

 

Святителя

 

припомнилось

 

намъ,

когда

 

мы

 

присутствовали

 

на

 

этихъ

 

дняхь

 

на

 

торжествѣ

освященія

 

церкви

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

Павшинской

слободѣ

 

города

 

Тулы,

 

послѣ

 

капитального

 

ремонта

 

и

 

обновле-

нія

 

сего

 

храма,

 

съ

 

постановкою

 

двухъ

 

новыхъ

 

иконостасовъ

въ

 

обоихъ

 

придѣлахъ.
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Торжество

 

это

 

было

 

въ

 

день

 

памяти

 

святыхъ

 

безсребре-

никовъ

 

Космы

 

и

 

Даміана

 

(1

 

Ноября),

 

въ

 

воскресенье,

 

хотя

началось

 

собственно

 

еще

 

въ

 

субботу

 

наканунѣ,

 

31

 

Октября,

когда

 

по

 

благословенію

 

Высокопреосвященнаго

 

Парѳенія,

Архіепископа

 

Тульскаі

 

о,

 

было

 

совершено

 

мѣстнымъ

 

причтомъ,

во

 

главѣ

 

съ

 

настоятелемъ

 

протоіереемъ

 

В.

 

П.

 

Боженовымъ

торжественное

 

всенощное

 

бдѣніе5.

Ко

 

всенощной

 

собралось,

 

какъ

 

всегда,

 

множество

 

при-

хожанъ,

 

къ

 

которымъ

 

присоединился

 

на

 

сей

 

разъ

 

громадный

притокъ

 

богомольцевъ

 

изъ

 

другихъ

 

самыхъ

 

отдаленныхъ

концовъ

 

города,

 

поспѣшившихъ

 

къ

 

службѣ,

 

чтобы

 

помолиться

за

 

благотворителей

 

и

 

строителей,

 

столь

 

много

 

потрудившихся

для

 

обновленія

 

сего

 

храма.

 

Здѣсь

 

были

 

лица

 

всѣхъ

 

классовъ

и

 

сословій,

 

хотя

 

значительно

 

преобладалъ

 

рабочій

 

людъ,

такъ

 

такъ

 

церковь

 

находится

 

въ

 

той

 

части

 

города,

 

гдѣ

 

всего

больше

 

ютится

 

рабочее

 

населеніе,

 

поблизости

 

къ

 

фабрикамъ

и

 

заводамъ.

Богато

 

украшенные

 

золотомъ,

 

новые

 

иконостасы

 

и

образа

 

сіяли

 

въ

 

обиліи

 

свѣта

 

отъ

 

зажженныхъ

 

свѣчей

 

въ

рукахъ

 

богомольцевъ,

 

принесшихъ

 

эту

 

свою

 

лепту

 

Царицѣ

Небесной.

Стройно

 

пѣлъ

 

мѣстный

 

церковный

 

х'оръ

 

пѣвчихъ;

 

съ

особымъ

 

умиленіемъ

 

вычитывались

 

на

 

клиросѣ

 

псаломщиками

каѳизмы

 

и

 

стихиры

 

и

 

друг,

 

положенный

 

по

 

уставу

 

молитво-

словія.

А

 

народъ,

 

внимая

 

службѣ

 

церковной,

 

учащенно

 

осѣнялъ

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ,

 

творя

 

глубокіе

 

земные

 

поклоны

передъ

 

образами

 

и

 

святынями

 

церковными.

Дивныя

 

это

 

были

 

минуты

 

какого-то

 

особаго

 

всеобщаго

религіознаго

 

вдохновенія,

 

которыя,

 

казалось

 

бы,

 

надолго

 

со-

хранятся

 

еще

 

въ

 

воспоминаніи

 

богомольныхъ

 

прихожанъ.

Но

 

сколь

 

съ

 

большею

 

торжественностью

 

была

 

совершена

служба

 

церковная

 

на

 

другой

 

день,

 

день

 

самаго

 

торжества

освященія,

 

когда

 

въ

 

служеніи

 

принялъ

 

участіе

 

самъ

 

Высоко-

преосвященнѣйшій

 

Владыка,

 

съ

 

цѣлымъ

 

сонмомъ

 

священно-

служителей

 

городскихъ

 

храмовъ.

Прибыль

 

Владыка

 

на

 

службу

 

порану,

 

къ

 

половинѣ

девятаго,

 

подъ

 

звонъ

 

колоколовъ.
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У

 

входа

 

въ

 

храмъ

 

Владыку

 

встрѣтилъ

 

главный

 

винов-

никъ

 

торжества— церковный

 

староста,

 

потомственный

 

почетный

гражданинъ,

 

Александръ

 

Васильевичъ

 

Пуговкинъ,

 

на

 

средства

котораго

 

было

 

произведено

 

обновленіе

 

сего

 

храма,

 

и

 

въ

самомъ

 

храмѣ

 

затѣмъ— сослужащимъ

 

духовенствомъ,

 

уясе

облачившимся

 

въ

 

торжественныя

 

церкошшя

 

облаченія,

 

при

торжественно

 

умилительномъ

 

пѣніи

 

входнаго

 

задостопника.

Помолившись

 

загвмъ

 

на^образа

 

у

 

иконостаса

 

и

 

послѣ

облаченія

 

въ

 

обычномъ

 

порядкѣ,

 

по

 

чину

 

Архіерейскому,

Владыка

 

совершилъ

 

чинъ

 

малаго

 

освященія, —

 

«малаго»,

 

такъ

какъ

 

престолы

 

не

 

сдвигались

 

съ

 

свопхъ

 

мѣстъ,

 

и,

 

за

 

все

время

 

ремонта,

 

были

 

ограждены

 

въ

 

особыхъ

 

футлярахъ

 

и

 

не

были

 

подвергнуты

 

какому

 

либо

 

прикосновенію.

По

 

окончаніи

 

освяіценія,

 

Владыка

 

сказалъ

 

поученіе,

 

въ

которомъ

 

призывалъ

 

всѣхъ

 

къ

 

усердной

 

молнтвѣ

 

Божіей

 

Матери

«Всѣхъ

 

скорбящихъ

 

радости»

 

и

 

Святому

 

Угоднику

 

Божію

Святителю

 

Николаю,

 

въ

 

честь

 

которыхъ

 

освящены

 

два

обновленные

 

придѣла.

Закончился

 

водосвятный

 

молебенъ

 

многолѣтіямп

 

Цар-

ствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

воинству,

 

ирпчту

 

и

ктитору

 

Св.

 

храма

 

сего

 

Александру

 

Васильевичу,

 

потрудив-

шемуся

 

по

 

обновленію

 

храма,

 

и

 

всѣмъ

 

благотворителямъ

 

храма.

Непосредственно

 

вслѣдъ

 

затѣмъ

 

началась

 

божественная

литургія,

 

которую

 

Владыка

 

служилъ

 

въ

 

правомъ

 

придѣлѣ.

Чинъ

 

освященія

 

и

 

божественная

 

лптургія

 

совершена

 

была

съ

 

особою

 

торжественностью,

 

подобающею

 

величію

 

торжества

приходскаго

 

праздника,

 

собравшаго,

 

какъ

 

и

 

наканунѣ

 

ко

всенощной,

 

положительно

 

почти

 

весь

 

приходъ,

 

а

 

также

 

мно-

жество

 

богомольцевъ

 

съ

 

самыхъ

 

отдаленныхъ

 

концовъ

 

города.

Съ

 

какимъ

 

то

 

особымъ

 

благоговѣніемъ

 

внималъ

 

народъ

словамъ

 

божественной

 

службы,

 

весьма

 

знаменательной

 

и

 

со-

держательной

 

вообще

 

л

 

особе-'ю

 

въ

 

чинѣ

 

освященія,

 

и

 

никто

ни

 

кашлемъ,

 

ни

 

даже

 

шоиотомь

 

и

 

звукомъ

 

не

 

хотѣлъ

 

нару-

шить

 

великой

 

торжественной

 

минуты

 

столь

 

благоговѣйно

высокаго

 

религіознаго

 

обіцаго

 

настроенія.

Отрадно

 

становится

 

на

 

душѣ,

 

когда

 

видишь

 

такія

 

высоко

назидательный

 

священный

 

торжества,

 

когда

 

и

 

самъ

 

какъ

 

бы

принимаешь

 

живое

 

активное

 

участіе

 

въ

 

нихъ,

 

сливаясь

 

въ

общемъ

 

молитвенномъ

 

настроеніи

 

съ

 

цѣлою

 

массою

 

народною

и

 

какъ

 

бы

 

воочію

 

убѣждаешься,

 

какъ

 

крѣпко

 

любить

 

народъ
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православный

 

свои

 

храмы,

 

вѣру

 

своихъ

 

отцовъ;

 

что

 

такъ

прекрасно

 

было

 

высказано

 

въ

 

проповѣди

 

достоуважаемаго

 

о.

настоятеля

 

В.

 

П.

 

Боженова,

 

сказанной

 

на

 

божественной

 

ли-

тургіи

 

послѣ

 

запричастнаго

 

стиха.

Непродолжительная,

 

правда,

 

и

 

короткая

 

была

 

рѣчь-бесѣда

духовнаго

 

отца

 

со

 

своими

 

прихожанами,

 

но

 

сколько

 

глубокой

правды

 

было

 

сказано

 

въ

 

проникновенныхъ

 

словахъ

 

сего

Божія

 

старца.

Народъ

 

православный

 

искони

 

вѣковъ,

 

говорилъ

 

о.

 

про-

тоіерей,

 

жилъ

 

какъ

 

бы

 

въ

 

связи

 

съ

 

своимъ

 

приходскимъ

храмомъ,

 

всѣ

 

главные

 

моменты

 

въ

 

жизни

 

православнаго

христіанина

 

получаютъ

 

свое

 

духовное

 

начало

 

и

 

освященіе

 

въ

храмѣ;

 

сюда

 

несете

 

онъ

 

и

 

свою

 

личную

 

радость

 

и

 

свое

личное

 

горе,

 

сюда

 

идете

 

и

 

съ

 

горемъ

 

народнымъ

 

и

 

обществен-

ными

 

торжествами.

Щ'

И

 

въ

  

дѣйствнтелыіости,

 

если

 

хотя

   

бѣгло

  

припомнимъ,

вся

 

исторія

 

нашей

  

родины,

   

нашего

   

Русскаго

   

Государства,

особенно

 

въ

 

самые

 

крупные

 

моменты

 

свои,

 

совершалась

 

какъ

 

,

бы

 

у

 

храмовъ.

Достаточно

 

вспомнить

 

какъ

 

преподобный

 

Сергій

 

благо-

словлялъ

 

на

 

брань

 

съ

 

Мамаемъ

 

великаго

 

князя

 

Димитрія

Донского

 

и

 

далъ

 

ему

 

въ

 

помои

 

ѵ

 

двухъ

 

славныхъ

 

иноковъ

своей

 

обители,

 

и

 

что

 

затѣмъ

 

послѣдовавшая

 

славная

 

Кули-

ковская

 

битва

 

(кстати

 

сказать,

 

совершившаяся

 

въ

 

предѣлахъ

Тульской

 

губерніи)

 

рѣшила

 

всю

 

дальнѣйшую

 

судьбу

 

нашего

отечества;

 

или

 

еще,— про

 

незабвенную

 

заслугу

 

патріарха

Гермогена,

 

нынѣ

 

прославленнаго

 

церковью

 

Русскою,

 

и

 

Авра-

амія

 

Палицына,

 

рѣшпвшихъ

 

судьбу

 

дорогаго

 

намъ

 

православія.

Благодаря

 

этимъ

 

двумъ

 

событіямъ

 

отечество

 

наше

 

стало

самостоятелыіымъ

 

политически

 

и

 

самобытнымъ

 

въ

 

религіозномъ

отношеніи;

 

и

 

совершились

 

это

 

при

 

содѣйствіи

 

Церкви

 

Божіей

и

 

Ея

 

служителей.

На

 

таковыя

 

размышонія

 

о

 

заслугахъ

 

Святителя

 

патрі-

арха

 

Гермогена

 

и

 

преподобнаго

 

Сергія,

 

Радонежскаго

 

Чудо-

творца,

 

кстати

 

сказать,

 

навели

 

насъ

 

отчасти

 

два

 

чудныхъ

ихъ

 

образа,

 

написанныхь

 

замѣчателыю

 

искусной

 

тонкой

кистью

 

художника

 

иконописца,

 

по

 

желанію

 

самого

 

строителя

иконостасовъ

 

Александра

 

Васильевича;—священные

 

лики

 

ихъ
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какъ

 

бы

 

приковываютъ

 

къ

 

себѣ

 

всеобщее

 

вниманіе, —такъ

искусно

 

они

 

воспроизведены

 

живописцемъ.

Развѣ

 

слѣпой

 

только

 

не

 

видитъ,

 

какъ

 

и

 

теперь

 

уже

 

въ

наши

 

дни

 

съ

 

самаго

 

начала

 

войны

 

народъ

 

съ

 

такимъ

 

осо-

бымъ

 

усердіемъ

 

притек;

 

етъ

 

подъ

 

сѣнь

 

святыхъ

 

храыовъ

Божіихъ,

 

испрашивая

 

въ

 

молитвѣ

 

для

 

себя

 

й

 

своей

 

родины

духовнаго

 

•>

 

подкрѣпленія,

 

а

 

славные

 

наши

 

чудо-богатыри

воины—благословенія

 

на

 

славный

 

ратный

 

бой

 

за

 

вѣру,

 

Царя

и

 

отечество.

Вотъ

 

почему

 

въ

 

народѣ

 

русскомъ

 

такъ

 

крѣпка

 

всегда

была

 

любовь

 

къ

 

своимъ

 

храмамъ,

 

вотъ

 

почему

 

въ

 

такомъ

множествѣ

 

построяются

 

у

 

насъ

 

храмы

 

по

 

всѣмъ

 

городамъ

 

и

селеніямъ

 

Русской

 

землиц

 

воть

 

почему,

 

наконецъ,

 

такъ

 

чтится

и

 

молитвенно

 

сохраняется

 

добрая

 

память

 

о

 

строителяхъ,

благотворителяхъ

 

храмовт .

Вотъ

 

почему

 

съ

 

таьою

 

любовью

 

н

 

чувствомъ

 

глубокой

благодарности

 

отнеслись

 

прихожане

 

Успенской

 

церкви

 

къ

своему

 

любимому

 

церковному

 

старость

 

Александру

 

Василье-

вичу,

 

столь

 

много

 

потрудившемуся

 

для

 

своего

 

приходскаго

храма,

 

которымъ

 

помимо

 

многихъ

 

неисчислимыхъ

 

прежнихъ

жертвъ

 

и

 

благотвореній

 

(іыло

 

совершено

 

и

 

въ

 

настоящій

 

разъ

обновленіе

 

храма,

 

путемъ

 

капитальная

 

ремонта

 

съ

 

постановкой

двухъ

 

величественныхъ

 

новыхъ

 

иконостасовъ

 

въ

 

обоихъпри-

дѣлахъ,

 

съ

 

затратою

 

на

 

это

 

іромадныхъ

 

личныхъ

  

средствъ-

Самъ

 

Владыка

 

по

 

окончаніи

 

молебнаго

 

пѣнія

 

въ

 

особой

рѣчи

 

благодарилъ

 

Александра

 

Васильевича

 

за

 

его

 

столь

 

вы-

даюпцеся

 

труды

 

на

 

пользу

 

своего

 

приходскаго

 

храма,

 

его

непрерывную

 

въ

 

теченіе

 

многихъ

 

лѣтъ

 

благотворительную

дѣятельность

 

и

 

особенно

 

за

 

устроеніе

 

двухъ

 

многоцѣнныхъ

новыхъ

 

иконостасовъ,—что

 

особенно

 

цѣнно,

 

говорилъ

 

Владыка,

именно

 

въ

 

нынѣшнюю

 

тяжелую

 

пору,

 

когда

 

не

 

могли

 

оста-

новить

 

его

 

доброе

 

желаніе

 

потрудиться

 

для

 

своего

 

храма

ни

 

усилившаяся

 

дороювчзна

 

на

 

матеріалы

 

и

 

рабочія

 

руки,

ни

 

вообще

 

тяжелый

 

нынѣ

 

переживаемый

 

нашей

 

родиной

 

мо-

ментъ

 

по

 

случаю

 

войны.

Затѣмъ

 

Владыка

 

благословилъ

 

Александра

 

Васильеьича

драгоцѣнною

 

иконою,

 

поднесенною

 

отъ

 

ирихожанъ,

 

въ

 

знакъ

особой

 

благодарности

  

и

   

уваженія

 

къ

  

нему

   

за

   

его

 

особые
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труды

 

на

 

пользу

 

прихода;

 

старѣйшимъ

 

же

 

изъ

 

прихожанъ—

Тульскимъ

 

купцомъ

 

Н.

 

Г.

 

Семеновымъ

 

былъ

 

прочитанъ,

 

весьма

прочувствованно,

 

адресъ

 

отъ

 

всего

 

прихода

 

въ

 

слѣдующихъ

словахъ.

«Глубокоуважаемый

 

Александръ

 

Васильевичъ.

Участвуя

 

сегодня

 

въ

 

возношеніи

 

благодарной

 

мо-

литвы

 

Господу

 

Богу

 

по

 

случаю

 

освяіценія

 

новыхъ

 

иконоста-

совъ

 

сего

 

нашего

 

храма,

 

съ

 

благословенія

 

Его

 

Высокопрео-

священства

 

считаемъ

 

долгомъ

 

выразить

 

и

 

Вамъ

 

свою

 

благо-

дарность,

 

какъ

 

церковному

 

старость.

Вотъ

 

уже

 

кончилось

 

десять

 

лѣтъ

 

Вашей

 

службы

 

и

эта

 

Ваша

 

безкорыстная,

 

рѣдкая

 

по

 

заботливости

 

служба

обращала

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

не

 

только

 

среди

 

прихожанъ,

 

но

и

 

вообще

 

лицъ

 

посѣщающихъ

 

этотъ

 

храмъ.

 

Во-первыхъ,

 

храмъ

началъ

 

содержаться

 

подъ

 

Вашнмъ

 

зоркимъ

 

наблюденіемъ;

 

въ

отношеніи

 

чистоты,

 

и

 

для

 

этого

 

было

 

первою

 

Вашею

 

заботою,

потребовавшею

 

не

 

мало

 

личныхъ

 

Вашихъ

 

средствъ,

 

устрой-

ство

 

пароводяного

 

отопленія.

Затѣмъ

 

заботило

 

Васъ

 

и

 

поддержапіе

 

пѣвческагохора,

и

 

это

 

пѣніе

 

въ

 

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни

 

привлекало

насъ

 

лишній

 

разъ

 

въ

 

храмъ.

Прошло

 

десять

 

лѣтъ

 

Вашей

 

службы

 

въ

 

должности

Попечителя

 

церковно-приходской

 

школы,

 

которая

 

всегда

 

была

хороша

 

съ

 

внутренней

 

и

 

внѣшней

 

стороны,

 

благодаря

 

Вашей

заботливости.

 

Около

 

того-же

 

времени

 

Вы

 

приняли

 

на

 

себя

порученную

 

Вамъ

 

должность

 

Предсѣдателя

 

приходскаго

 

Попе-

чительства,

 

и

 

случившіеся

 

недостатки

 

для

 

покрытія

 

надлежа-

щихъ

 

расходовъ

 

были

 

восполняемы

 

личными

 

Вашими

 

взносами.

Послѣднею

 

заботою

 

Вашею

 

была

 

перемѣна

 

иконостасовъ

 

въ

семъ

 

храмѣ.

 

Чтобы

 

сохранить

 

въ

 

нсмъ

 

древнія

 

"иконы

 

и

 

по-

мѣстпть

 

иконы

 

(новыхъ)

 

новопрославленныхъ

 

Угодниковъ.

вопросъ

 

былъ

 

рѣшенъ

 

въ

 

удовлетворительномъ

 

смыслѣ.

 

Къ

великому

 

удовольствію

 

Вашему

 

Епархіальная

 

Власть

 

разрѣ-

шила

 

Вамъ

 

на

 

лпчныя

 

средства

 

устроить

 

новые

 

иконостасы.

И

 

сейчасъ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

Господь

 

помогъ

 

Вамъ

 

въ

 

семъ

богоѵгодномъ

 

дѣлѣ,

 

такнмъ

 

образомъ

 

храмъ

 

нашъ

 

приведенъ

въ

 

полное

 

благолѣпіе.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

какъ

 

признательное

 

къ

 

Вамъ

духовенство

 

сей

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

всѣ

 

мы,

 

прихожане,

 

были

бы

 

повинны

 

предъ

 

Вами,

 

если

 

бы

 

не

 

выразили

  

Вамъ

 

нашей
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глубокой

 

благодарности

 

за

 

всѣ

 

Ваши

 

тяжелые

 

труды

 

и

матеріальную

 

помощь

 

по

 

церкви,

 

школѣ

 

и

 

приходу.

 

Ваша

служба

 

была

 

сплошнымъ

 

проявленіемъ

 

Вашего

 

христіанскаго

усердія> .

И

 

такъ

 

вѣрьте,

 

глубокочтимый

 

Александръ

 

Василье-

вичъ,

 

что

 

всѣ

 

мы

 

цѣнимъ

 

всѣ

 

Ваши

 

заслуги,

 

и

 

видя

 

въ

Вашемъ

 

лицѣ

 

человѣка-христіанина,

 

выражаемъ

 

Вамъ

 

глубокую

благодарность,

 

и

 

вмѣстѣ

 

просимъ

 

Насъ

 

принять

 

Святую

 

икону

соименнаго

 

Вамъ

 

Благовѣрнаго

 

Великаго

 

Князя

 

Александра

Невскаго,

 

который,

 

вѣруемъ,

 

былъ

 

и

 

впредь

 

да

 

будетъ

 

Вашимъ

Покровителемъ

 

въ

 

будущей

 

дѣятельности

 

на

 

жизненномъ

 

пути».

Растроганный

 

до

 

слезъ

 

таковымъ

 

милостиво

 

добрымъ

отношеніемъ

 

Владыки

 

и

 

отзывчивостью

 

прихожанъ,

 

Александръ

Васильевичъ

 

тихимъ

 

и,

 

какъ

 

всегда,

 

ровнымъ,

 

спокойнымъ

голосомъ

 

сказалъ

 

отвѣтную

 

рѣчь

 

въ

 

немногихъ

 

слѣдующихъ

словахъ:—

<Отъ

 

души

 

благодарю

 

я

 

Васъ,

 

Высокопреосвященнѣйшій

.

 

Владыка,

 

и

 

Васъ,

 

дорогіе

 

прихожане,

 

за

 

Вапіе

 

вниманіе

 

ко

мнѣ,

 

за

 

Вашъ

 

дорогой

 

для

 

меня

 

даръ,

 

эту

 

икону

 

моею

Ангела

 

Хранителя,

 

и

 

Вашъ

 

адресъ.

 

Съ

 

своей

 

же

 

стороны

смѣю

 

сказать,

 

что

 

если

 

я

 

что

 

и

 

сдѣлалъ

 

по

 

храму,

 

то

 

только

при

 

помощи

 

и

 

по

 

милости

 

Божіей,

 

ибо

 

безъ

 

Его

 

помощи

ничего

 

не

 

могло

 

быть».

Образъ

 

Александра

 

Невскаго,

 

поднесенный

 

Александру

Васильевичу,

 

по

 

живописи

 

весьма

 

художественной

 

работы,

 

въ

серебряно-позолоченной

 

ризѣ;

 

адресъ

 

подписапъ

 

самимъ

 

Высоко-

преосвященнѣйшимъ

 

Архипастыремъ

 

Владыкою

 

Парѳеніемъ,

членами

 

причта

 

Успенской

 

церкви,

 

многими

 

представителями

отъ

 

прихода

 

и

 

почитателями

 

Александра

 

Васильевича;

 

адресъ

"напечатанъ

 

на

 

прекрасной

 

бристольской

 

бумагѣ

 

золотымъ

тисненіемъ,

 

въ

 

прекрасной

 

кожаной

 

папкѣ

 

заграничной

 

работы.

Такъ

 

закончилось

 

торжество

 

освященія

 

храма

 

Успенія

Божіей

 

Матери

 

въ

 

Тулѣ.

Обильна

 

Русь

 

святая

 

храмами.

 

Но

 

возникновеніе

 

новыхъ

и

 

обновленіе

 

старыхъ

 

храмовъ

 

всегда

 

было

 

отраднымъ

 

и

всегда

 

желательнымъ

 

явленіемъ.

 

Особенно

 

желательно

 

это

 

въ

наше

 

неустойчивое

 

время,

 

время

 

какой

 

то

 

бѣшеной

 

переоцѣнки

всякихъ

 

цѣнностей.
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Храмъ—это,

 

какъ

 

учили

 

Свв.

 

отцы

 

церкви,

 

крѣпость,

въ

 

которую

 

укрываются

 

вѣрующіе;

 

храмъ— это

 

корабль,

 

на

которомъ

 

они

 

спасаются

 

отъ

 

потопа

 

смертиаго;

 

чѣмъ

 

больше

такихъ

 

надежныхъ

 

крѣиостей,

 

чѣмъ

 

больше

 

кораблей,

 

не

вѣрнѣе-ли

 

тогда

 

надежда

 

на

 

спасеніе.

—

   

«Благо

 

тому,—читаемъ

 

въ

 

извѣстномъ

 

«Московскомъ

Сборникѣ»

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцева,— въ

 

комъ

 

зажглась

 

искра

любви

 

и

 

ревность

 

о

 

жизни

 

духовной

 

и

 

кто

 

успѣетъ

 

вывести

заброшенный,

 

обветшалый

 

храмъ

 

въ

 

свѣтъ

 

благолѣпія.

 

По-

длинно

 

онъ

 

осіяетъ

 

свѣтомъ

 

страну

 

и

 

сѣнь

 

смертную,

 

воскре-

сить

 

умсршихъ

 

и

 

повреженныхъ,

 

спасеть

 

души

 

отъ

 

смерти

и

 

покроетъ

 

множество

 

грѣховъ.

 

Кто

 

русскій

 

душою,

 

тотъ

понимаетъ,

 

что

 

значить

 

храмъ

 

Божій,

 

что

 

значить

 

церковь,

для

 

русскаго

 

человѣка

 

Для

 

этою

 

ііаідо

 

жить

 

народною

 

жизнью,

надо

 

молиться

 

за

 

одно

 

съ

 

народомъ

 

и

 

чувствовать

 

одно

 

съ

нимъ

 

біеніѳ

 

сердца>.

—

   

«Счастлпвъ,

 

кто

 

съ

 

дѣтства

 

привыкъ

 

къ

 

церковнымъ

звукамъ

 

и

 

образамъ,

 

кому

 

все

 

въ

 

пихъ

 

понятно,

 

все

 

возвы-

шаетъ

 

душу

 

изъ

 

пыли

 

и

 

грязи —житейской>.

—

   

«Счастливь,

 

кого

 

съ

 

дѣтства

 

добрые

 

родители

 

прі-

учили

 

къ

 

храму

 

Божію

 

и

 

ставили

 

въ

 

немъ

 

посреди

 

народа

молигься.

 

Они

 

собрали

 

ему

 

сокровище

 

на

 

цѣлую

 

жизнь,

 

они

ввели

 

его

 

въ

 

разумъ

 

духа

 

народнаго

 

и

 

въ

 

любовь

 

сердца

народнаго,

 

сдѣлали

 

для

 

него

 

церковь

 

какъ-бы

 

роднымъ

 

домомъ

и

 

мѣстомъ

 

полнаго

 

чистаго

 

и

 

истиннаго

 

соединенія

 

съ

 

наро-

домъ.

 

А

 

народъ

 

нашъ

 

и

 

донынѣ

 

держится

 

посреди

 

невзгодъ

только

 

вѣрою,

 

и

 

если

 

что

 

можеть

 

поддержать

 

его

 

и

 

укрѣпить,

такъ

 

это

 

вѣра

 

и

 

одна

 

только

 

вѣра

 

церковная».

—

   

«Оттого-то

 

русскій

 

человѣкъ

 

такъ

 

охотно

 

и

 

такъ

много

 

жертвуетъ

 

на

 

созиданіе

 

храмовъ

 

и

 

украшеніе

 

ихъ».

—

   

«Онъ

 

знаетъ,

 

что

 

въ

 

церкви

 

всѣмъ

 

одинаково

 

легко

и

 

отрадно,

 

въ

 

ней

 

всякая

 

душа

 

свободно

 

веселится

 

и

 

радуется-,

всѣмЪ

 

въ

 

ней

 

пріютъ

 

и

 

утѣшеніе».

Сознаніе

 

удовлетворенія

 

этой

 

великой

 

потребности

 

народ-

ной

 

да

 

послужить

 

высшимъ

 

духовнымъ

 

утѣшеніемъ

 

и

 

награ-

дою

 

щедрому

 

благотворителю

 

Александру

 

Васильевичу,

 

на

средства

 

котораго

 

совершено

 

обновленіе

 

Успенскаго

 

храма

 

въ

Павшинской

 

слободѣ

 

города

 

Тулы.

И.

 

С—не.
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Нѣкоторыя

 

геторпчеекій

 

евѣдѣній

 

объ

 

Уепен-

екой

 

церкви

 

и

 

прнходѣ

 

въ

 

Павшйнекой

 

е/іободѣ

гор

  

Туды.

Приходъ

 

Успенской

 

церкви

 

въ

 

Павшинской

 

гор.

 

Тулы

слободѣ

 

находится

 

на

 

западной

 

окраинѣ

 

гор.

 

Тулы,

 

нынѣ

 

во-

шедшей

 

въ

 

составь

 

города,

 

а

 

въ

 

началѣ

 

XYII

 

столѣтія

 

со-

ставлявшей

 

подгородную

 

слободу.

Приходъ

 

этотъ

 

уже

 

существовалъ

 

въ

 

первой

 

четверти

XVII

 

столѣтія;

 

настоящій

 

же

 

раіонъ

 

его

 

опредѣленъ

 

въ

1880

 

году.

Причтъ

 

при

 

сей

 

цецвви

 

но

 

штату

 

5-членный,

 

изъ

 

2

 

свя-

щенниковъ,

 

1

 

діакона

 

и

 

2

 

псаломщиковъ.

Всего

 

прихожанъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

по

 

Успенскому

приходу

 

числится

 

652

 

мужскаго

 

пола

 

и

 

662

 

женск.

 

пола.

Самьія

 

раннія

 

указанія

 

на

 

существованіе

 

Успенской

церкви

 

находятся

 

въ

 

грамотѣ

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

Романова,

данной

 

на

 

имя

 

Тульскаго

 

осаднаго

 

головы

 

Зыбина

 

въ

 

1624

году;

 

изъ

 

каковой

 

грамоты

 

и

 

отчасти

 

изъ

 

писцовой

 

книги

Сахарова

 

усматривается,

 

что

 

церковь

 

эта

 

была

 

деревянная

съ

 

придѣломъ

 

Св.

 

Николая

 

и

 

построена

 

въ

 

первой

 

четверти

ХТІІ

 

столѣтія

 

«посаикими

 

крестьянами

 

>.

Въ

 

1720

 

году

 

вмѣсто

 

деревянной

 

церкви

 

начата

 

была

постройкою

 

каменная

 

церковь

 

также

 

въ

 

честь

 

Успенія

 

Божіей

Матери

 

съ

 

придѣломъ

 

Св.

 

Николая.

Въ

 

1733

 

году

 

строеніе

 

новой

 

церкви

 

было

 

окончено.

Храмъ

 

былъ

 

построенъ

 

тщаніемъ

 

и

 

иждивеніемъ

 

Тулеина,

Герасима

 

Авксентіева

 

Пастухова.

Въ

 

1811

 

году

 

произведенъ

 

былъ

 

капитальный

 

ремонтъ

храма;

 

причемъ

 

трапеза

 

была

 

распространена

 

и

 

въ

 

ней

 

уст-

роенъ

 

новый

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

Божіей

 

Матери

 

всѣхъ

 

скорбя-

щихъ

 

Радости.

 

Перестройка

 

эта

 

совершена

 

иждивеніемъ

 

куп-

цовъ

 

Сушкиныхъ.

Въ

 

1 814— 18 1 6

 

годахъ

 

на

 

средства

 

прихожанъ

 

построена

была

 

каменная

 

колокольня.

Въ

 

1874

 

тоду

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

настоящей

 

церкви

пристроены

 

два

 

новыхъ

 

придѣла, —съ

 

правой

 

стороны

 

во

 

имя

Божіей

 

Матери,

 

именуемой

 

Скоропослушницы,

 

и

 

съ

 

лѣвой

 

—
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во

 

имя

 

великомученика

 

и

 

цѣлителя

 

Пантелеймона,

 

каковые

придѣлы

 

были

 

освящены

 

въ

 

1876

 

году.

Постройка

 

эта

 

(двухъ

 

придѣловъ)

 

была

 

произведена

 

на

средства

 

потомственнаю

 

почетнаго

 

гражданина

 

Петра

 

Ивано-

вича

 

Сушкина,

 

усердіемъ

 

котораго

 

пріобрѣтена

 

также

 

заслу-

живающая

 

особаго

 

вниманія

 

по

 

художественности

 

работы

 

и

цѣнности

 

одежда

 

на

 

главномъ

 

престолѣ,

 

сдѣланная

 

изъ

 

се-

ребра

 

84

 

пробы

 

съ

 

позолотою

 

рельефныхъ

 

на

 

ней

 

изображе-

на,

 

въ

 

каковой

 

одеждѣ

 

вѣсу

 

8

 

пудовъ

 

1

 

фун.

 

43

 

золоти.,

стоимостью

 

16899

 

руб.

Послѣдній

 

ремонтъ,

 

состоявШій

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

постановкѣ

 

двухъ

 

новыхъ

 

иконостасовъ

 

въ

 

придѣлахъ

 

вза-

мѣнъ

 

обветшавшихъ,

 

произведенъ

 

нынѣ,

 

въ

 

1 9 1 4— 1 915

 

го-

дахъ,

 

усердіемъ

 

и

 

на

 

средства

 

церковнаго

 

старосты

 

потом-

ственнаю

 

почетнаго

 

гражданина

 

Александра

 

Васильевича

 

Пу-

говкина.

 

Ходатайство

 

отъ

 

причта

 

и

 

церковнаго

 

старосты

 

о

разрѣшеніи

 

сего

 

послѣдняго

 

ремонта

 

поступило

 

къ

 

Епархіаль-

ному

 

Начальству

 

еще

 

въ

 

концѣ

 

1912

 

года,

 

причемъ

 

въ

означенномъ

 

ходатайствѣ

 

было

 

изъяснено,

 

что

 

означенный

ремонтъ

 

производится

 

въ

 

ознаменованіе

 

300-лѣтія

 

благопо-

лучнаго

 

Царствованія

 

Дома

 

Романовыхъ

 

и

 

въ

 

память

 

столѣ-

тія

 

отечественной

 

войны.

Когда

 

было

 

получено

 

на

 

производство

 

сихъ

 

работъ

разрѣшеніе

 

отъ

 

Императорской

 

Археологической

 

Коммиссіи

 

и

воспослѣдовалъ

 

затѣмъ

 

указъ

 

о

 

семъ

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

отъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

12

 

Октября

 

1913

 

года,

состоялось

 

нпжеслѣдующее

 

опредѣленіе

 

по

 

сему

 

дѣлу:— «Раз-

рѣшить,

 

на

 

средства

 

церковнаго

 

старосты

 

А.

 

В.

 

Пуговкина,

въ

 

Успенской

 

церкви

 

гор.

 

Тулы

 

устроить

 

два

 

новыхъ

 

иконо-

стаса

 

въ

 

придѣлахъ

 

трапезней

 

части

 

церкви:

 

въ

 

честь

 

иконы

Скорбящей

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

во

 

имя

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

Николая,

 

съ

 

постановкою

 

въ

 

новыхъ

 

нкопостасахъ

 

болѣе

древнихъ

 

и

 

чтимыхъ

 

иконъ

 

изъ

 

прежнихъ

 

иконостасовъ

 

и

съ

 

пожертвованіемъ

 

осталышхъ

 

иконъ— частію

 

въ

 

какую

либо

 

новостроящуюся

 

церковь

 

епархіи,

 

а

 

частію,

 

болѣе

 

за-

иѣчательныхъ

 

по

 

письму,

 

въ

 

Тульскую

 

Епархіальную

 

Палату

Древностей,

 

согласно

 

проекту

 

устройства

 

иконостасовъ,

 

но

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

устройство

 

поручено

 

было

 

мастеру,

 

имѣющему

на

 

производство

 

работъ

 

надлежащее

 

свидѣтельство,

 

живопись

иконостасовъ

   

согласна

   

была

   

требованіямъ

   

Православной
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Церкви,

 

и

 

по

 

окончаніи

 

устройства

 

иконостасовъ

 

благочинный

освидѣтельствовалъ

 

оные

 

и

 

о

 

послѣдующемъ

 

донесъ

 

Конси-

сторіи,

 

а

 

причтъ

 

съ

 

церковнымъ

 

старостой

 

обратились

 

бы

къ

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

съ

 

прошеніемъ

 

о

 

разрѣшеніи

совершить

 

освященіе

 

устроенныхъ

 

иконостасовъ».

Когда

 

производилась

 

постройка

 

новыхъ

 

иконостасовъ,

старые

 

два

 

иконостаса,

 

съ

 

частію

 

иконъ,

 

согласно

 

ходатай-

ству

 

причта

 

и

 

старосты

 

церкви

 

с.

 

Ново-Спасскаго,

 

Мелеховое

тожъ,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

но

 

опредѣленію

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства,

 

были

 

переданы

 

по

 

описи

 

причту

 

и

 

старость

 

для

строющейся

 

въ

 

семъ

 

селѣ

 

взамѣнъ

 

сгорѣвшей

 

новой

 

церкви.

Когда

 

затѣмъ

 

строительный

 

работы

 

были

 

окончены,

 

былъ

составленъ

 

за

 

подписомъ

 

мѣстнаго

 

окружнаго

 

блаЮчиннаго,

членовъ

 

причта

 

и

 

г.

 

церковнаго

 

старосты

 

актъ,

 

каковой

 

актъ,

какъ

 

документа,

 

имѣюпцй

 

важное

 

значеніе

 

для

 

исторіи

 

при-

хода,

 

ниже

 

сего

 

печатается

 

полностью.

Освященіе

 

храма,

 

по

 

окончаніи

 

производства

 

всѣхъ

строительныхъ

 

работъ,

 

было

 

совершено

 

1

 

Ноября

 

1915

 

года

Высоконреосвященнымъ

 

Владыкою

 

Парѳеиіемъ,

 

Архіепископомъ

Тульскимъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

членовъ

 

причта

 

и

 

городскаго

 

ду-

ховенства,

 

при

 

громадномъ

 

стеченіи

 

молящихся.

Всѣ

 

означенныя

 

строительный

 

работы

 

по

 

устройству

иконостасовъ

 

обошлись

 

строителю

 

Александру

 

Васильевичу

свыше

 

80О0р.(изъ

 

нихъ

 

около

 

4000

 

р.

 

израсходовано

 

А.

 

В.

изъ

 

личныхъ

 

средствъ,

 

а

 

остальная

 

часть

 

суммы

 

собрана

имъ

 

же

 

путемъ

 

расположенія

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

другихъ

благотворителей).

 

Вообще

 

же

 

на

 

благоукрашеніе

 

храма,

 

на

устройство

 

пароваго

 

отопленія

 

въ

 

церкви,

 

содержаніе

 

церков-

наго

 

хора

 

пѣвчихъ,

 

устройство

 

двухъ

 

новыхъ

 

иконостасовъ

и

 

проч.

 

за

 

время

 

службы

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

Александромъ

 

Васильевичемъ

 

Пуговкинымъ

 

пожертвовано

свыше

 

35000

 

рублей

За

 

свою

 

полезную

 

общественную

 

деятельность

 

Александръ

Васильевичъ

 

Пуговкинъ

 

удостоенъ

 

многими

 

Высочайшими

 

на-

градами,

 

серебряными

 

и

 

золотыми

 

медалями,

 

орденомъ

 

Св.

Станислава

 

3

 

степени

 

и

 

званіемъ

 

Иотомственнаго

 

Почетнаго

Гражданина;

 

и

 

кромѣ

 

того

 

ныиѣ

 

представленъ

 

къ

 

ордену

 

Св.

Анны

 

3

 

степени.

Для

 

большей

 

полноты

 

сей

 

замѣтки

 

объ

 

исторіи

 

Успен-

скаго

 

прихода

   

считаемъ

  

необходимымъ

   

присовокупить,

 

что
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при

 

означенной

 

церкви

 

съ

 

давнихъ

 

поръ

 

существуетъ

 

Цер-

ковно-Приходское

 

Попечительство,

 

Прихбдскій

 

Попечительный

Совѣтъ

 

(съ

 

начала

 

войны),

 

каковыя

 

оба

 

учрежденія

 

проявили

за

 

время

 

своего

 

существованія

 

широкую

 

благотворительную

дѣятельностц

 

кромѣ

 

того,

 

съ

 

1887

 

года

 

при

 

церкви

 

имѣется

своя

 

весьма

 

благоустроенная

 

церковно-приходская

 

школа,

иомѣщающаяся

 

въ

 

собственномъ

 

домѣ.

АКТЪ.

«1915

 

года

 

Октября

 

27

 

дня

 

Благочинный

 

церквей

 

1

округа

 

г.

 

Тулы

 

Протоіерей

 

Петръ

 

Виноградовъ,

 

въ

 

присутствіи

причта

 

и

 

старосты

 

Успенской

 

церкви

 

гор.

 

Тулы,

 

что

 

въ

Павшинской

 

слободѣ,

 

во

 

исполненіе

 

указнаго

 

предписанія

Тульской

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

отъ

 

15

 

Октября

 

1913

 

года

за

 

.№

 

22412,

 

производили

 

освидѣтельствованіе

 

устроенныхъ

двухъ

 

новыхъ

 

иконостасовъ

 

въ

 

придѣлахъ

 

трапезной

 

части

Успенской

 

церкви,

 

что

 

въ

 

Павшинской

 

слободЬ-

 

гор.

 

Тулы,

въ

 

честь

 

иконы

 

Скорбящей

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

во

 

имя

 

Святи-

теля

 

и

 

Чудотворца

 

Николая,

 

съ

 

дозволенія

 

Императорской

Археологической

 

Коммиссіи

 

и

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

и

 

оказа-

лось

 

слѣдующее:

 

1)

 

въ

 

нижнемъ

 

ярусѣ

 

обоихъ

 

новыхъ

 

ико-

ностасовъ

 

оставлены

 

прежнія

 

болѣе

 

древнія

 

и

 

чтимыя

 

иконы

изъ

 

прежнихъ

 

иконостасовъ,

 

а

 

въ

 

верхнемъ

 

ярусѣ

 

также

обоихъ

 

новыхъ

 

иконостасовъ

 

поставлены

 

новыя

 

иконы

иконнаго

 

писанія

 

двунадесятыхъ

 

праздниковъ

 

и

 

12

 

Св.

 

Апо-

столовъ

 

по

 

6

 

праздниковъ

 

и

 

по

 

6

 

Апостоловъ

 

въ

 

каждомъ

придѣльномъ

 

новомъ

 

иконостасѣ,

 

—на

 

царскихъ

 

вратахъ

 

икона

Благовѣщенія

 

и

 

4

 

Евангелиста,

 

на

 

верху

 

иконостаса

 

икона

Господа

 

Вседержителя,— всѣ

 

иконы

 

находятся

 

за

 

стеклами,

писаны

 

Московскимъ

 

иконописцемъ

 

Петромъ

 

Михайловымъ

Соколовымъ,

 

тѣло

 

обоихъ

 

иконостасовъ

 

вызолочено

 

сплошь

все

 

на

 

полиментѣ,

 

работалъ

 

иконостасъ

 

Московскій

 

иконо-

писчикъ

 

и

 

позолотчикъ

 

Иванъ

 

Григорьевъ

 

Маторинъ:,

 

2)

 

въ

проходѣ

 

трапезной

 

части

 

храмя

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери

 

между

придѣлами

 

Скорбящей

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

Святителя

 

Николая

Чудотворца

 

устроены

 

также

 

новые

 

иконостасы

 

и

 

также

 

вы-

золочены

 

и

 

поставлены

 

новые

 

иконы

 

иконнаго

 

писанія

 

тѣмъ

же

 

иконописцемъ

 

Соколовымъ,—

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

при

 

входѣ

въ

 

храмъ

 

слѣдующія

 

иконы:

 

Святителя

 

Гермогена,

 

патріарха



—

 

699

 

—

Московскаго

 

и

 

всея

 

Р,оссіи

 

Чудотворца,

 

Святителя

 

Димитрія,

митрополита

   

Ростовскаго

   

Чудотворца,

   

Святителя

   

Ѳеодосія,

архіепископа

   

Черпиговссаго

   

Чудотворца,

   

Св.

   

славянскихъ

первоучителей

 

и

 

равноапостольныхъ

 

Кирилла

 

и

  

Меѳодія,

 

на

лѣвой

 

же

 

сторонѣ

 

слвдующія

 

иконы;

  

преподобнаго

  

Макарія

Жабынскаго

 

Чудотворца,

 

преподобнаго

  

Серафима

  

Саровскаго

Чудотворца,

   

Святителя

   

Іосафа

  

Бългородскаго

    

Чудотворца,

Святителя

 

Митро(|>ана

 

Воронежскаго

 

Чудотворца

 

и

 

преподобнаго

Сергія

  

Радонежскаго

   

Чудотворца,

 

—

 

всѣ

   

означенныя

  

иконы

находятся

 

также

 

за

 

стеклами;

 

3)

 

одна

 

икона

 

Святаго

 

Велико-

мученика

 

Георгія

 

Побѣдоносца

 

и

 

Св.

 

мученицы

 

царицы

 

Алек-

сандры,

 

изъ

 

прежняго

 

иконостаса,

 

по

 

указу

 

Консисторіи

 

отъ

15

 

Октября

 

1913

 

года,

 

передана

 

въ

    

Тульскую

   

Епархиаль-

ную

 

Палату

 

Древностей,

 

какъ

 

икона

 

замѣчательная

 

по

 

письму;

4)

 

другія

 

иконы,

 

прежде

 

бывшія

 

въ

 

проходныхъ

 

иконостасахъ,

и

 

два

 

прежнихъ

 

иконостаса

 

изъ

 

придѣльныхъ

 

храмовъ

 

выше-

означенныхъ

 

Скорбященскаго

 

и

 

Николаевскаго,

 

съ

 

разрѣшенія

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

переданы

 

въ

 

|новостроящійся

 

храмъ

села

  

Ново-Спасскаго,

  

Мелеховое

   

тожъ,

  

Тульскаго

  

уѣзда

 

и

исключены

 

изъ

 

имущества

 

Успенской

 

церкви,

 

что

 

въ

 

Павшин-

ской

 

слободѣ

 

гор.

   

Тулы;

 

5)

 

работы

 

по

 

устройству

 

иконоста-

совъ

 

исполнены

 

мастерами

  

исправно

  

въ

  

точности

  

согласно

утвержденному

   

проекту;

  

6)

   

живопись

   

на

  

новыхъ

  

иконахъ

исполнена

   

иконописнымъ

 

способомъ,

  

согласно

 

требованіямъ

Православной

 

Церкви;

 

и

 

7)

 

препятствій

 

къ

 

совергаенію

 

освя-

щенія

 

двухъ

 

новоустроенныхъ

 

иконостасовъ

 

въ

 

прндѣльныхъ

храмахъ

 

Скорбященской

 

Божіей

 

Матери

 

и

  

Святителя

  

Чудо-

творца

 

Николая

 

и

 

вновь

 

написанныхъ

 

и

 

вставленныхъ

 

икоръ

въ

   

проходѣ

 

между

 

означенными

   

придѣлами

  

храма

 

Успенія

Божіей

 

Матери,

 

что

 

въ

 

Павшинской

 

слободв

 

гор.

 

Тулы,

 

ника-

кихъ

 

не

 

имѣется.

 

Чинъ

 

освященія

 

долженъ

 

быть

 

малый,

 

такъ

какъ

 

Св

   

престолы

  

въ

   

означенныхъ

   

придѣльныхъ

   

храмахъ

остались

 

неприкосновенными.

 

Что

 

и

 

свидѣтельствуемъ

 

своими

подписями

 

въ

 

семъ

 

актѣ.

  

Благочинный,

  

протоіерей

 

Петра

Виноградове.

 

При

 

семъ

 

присутствовали:

 

Успенской

 

г.

 

Тулы

церкви

 

протоіерей

 

Василій

 

Боженове;

 

священникъ

 

Алексѣй

Мерцалове;

 

церковный

 

староста

 

Александре

 

Пуювкине.

И.

 

С— не.
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ПОГРЕБЕНІЕ

   

УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Е

   

JVI.

 

Богдановой.

19

 

ноября

 

сего

 

года

 

скончалась

 

учительница

 

Спасо-

Преображенской

 

церковно-приходской

 

школы

 

города

 

Тулы

 

Ека-

терина

 

Михайловна

 

Богданова.

 

Покойница,

 

по

 

окончаніи

 

курса

въ

 

Тульскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

поступила

на

 

учительскую

 

службу

 

въ

 

Пречистенскую

 

церковную

 

школу

г.

 

Тулы.

 

Тогда

 

церковно-приходскія

 

школы

 

только

 

что

 

были

призваны

 

къ

 

своему

 

существованію

 

Державною

 

волею

 

Госу-

даря

 

Императора

 

Александра

 

Ш-го.

 

Тогда

 

эти

 

школы,

 

какъ

младенцы

 

для

 

питанія

 

и

 

возрастания,

 

нуждались

 

въ

 

средствахъ

и

 

симпатіи

 

окружающей

 

среды

 

для

 

своего

 

существованія.

Екатерина

 

Михайловна,

 

испытавши

 

нужду

 

въ

 

сиротствѣ,

 

была

довольна

 

скромнымъ

 

вознагражденіемъ

 

за

 

свой

 

учительскій

трудъ.

 

Сама

 

еще

 

молодая,

 

неопытная,

 

скромная,

 

но

 

трудолю-

бивая

 

и

 

энергичная,

 

она

 

скоро

 

поставила

 

на

 

ноги

 

свою

 

юную

школу

 

и

 

склонила

 

къ

 

ней

 

симпатіи

 

окружающей

 

среды.

 

Че-

резъ

 

нѣкоторое

 

время

 

Екатерина

 

Михайловна

 

была

 

перемѣ-

щена

 

въ

 

центръ

 

города—въ

 

Спасо-Преображенскую

 

школу,

гдѣ

 

и

 

закончила

 

свои

 

учительскіе

 

труды,

 

которые

 

длились

въ

 

теченіе

 

30

 

лѣтъ

 

до

 

самой

 

смерти.

Выносъ

 

тѣла

 

покойницы

 

былъ

 

въ

 

десять

 

часовъ

 

утра

22-го

 

ноября

 

изъ

 

дома

 

священника

 

Ѳ.

 

М.

 

Богданова,

 

гдѣ

покойная

 

жила

 

у

 

своего

 

брата,

 

въ

 

Боголюбскую

 

церковь

 

гор.

Тулы.

 

На

 

выносъ

 

тѣла

 

и

 

къ

 

литургіи

 

собралось

 

много

 

усерд-

ствующихъ,

 

такъ

 

какъ

 

покойница

 

за

 

свои

 

долгіе,

 

честные

 

и

полезные

 

труды

 

пользовалась

 

вниманіемъ,

 

уваженіемъ

 

и

 

лю-

бовью

 

людей,

 

знавшихъ

 

ее.

 

Литургію

 

совершалъ

 

уѣздный

 

на-

блюдатель

 

школъ

 

и

 

настоятель

 

мѣстнаго

 

храма,

 

который

 

по-

слѣ

 

запричастнаго

 

стиха

 

произнесъ

 

соответствующее

 

ѳ^ово.

0.

 

настоятель

 

охарактеризовалъ

 

покойницу,

 

какъ

 

человѣка

трудящегося,

 

уживчиваго

 

и

 

до

 

самоотверженія

 

преданнаго

 

сво-

имъ

 

родственникамъ

 

и

 

ближнимъ.

 

Эти

 

добрыя

 

качества

 

про-
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повѣдникъ

 

поставидъ

 

въ

 

примѣръ

   

своимъ

   

прихожанамъ

 

для

подражанія.

 

Къ

 

отпѣванію

 

число

 

молящихся

 

еще

 

увеличилось.

Отпѣваніе

 

совершали

 

шесть

   

о.о.

 

протоіереевъ,

   

во

   

главѣ

 

съ

каѳедральнымъ

 

протоіереемъ—предсѣдателемъ

 

Тульскаго

 

Епар-

хіальваго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

много

 

іереевъ,

   

въ

  

числѣ

 

ко-

торыхъ

 

былъ

 

одинъ

 

изъ

 

подгородняго

   

села.

   

Передъ

 

отпѣва-

ніемъ

 

произнесъ

 

надгробное

 

слово

   

о.

 

епархіальный

 

наблюда-

тель,

 

въ

 

которомъ

 

прочувствованно

   

и

 

картинно

   

обрисовалъ

положеніе

 

и

 

трудъ

 

учительницы

 

и

 

возбудилъ

 

среди

 

окружаю-

щихъ

 

гробъ

 

и

 

учащихся

 

такое

 

сочувствіе

  

къ

 

усопшей,

 

что

многіе

 

прослезились.

   

При

   

отпѣваніи

   

произнесено

  

было

 

три

слова,

 

въ

 

которыхъ

 

ораторы

 

описали

 

дѣятельность

 

покойницы

со

 

всѣхъ

 

сторонъ.

 

Содержаніе

  

одного

   

слова

  

приблизительно

слѣдующее:

 

Среди

 

насъ,

 

уже

 

во

 

гробѣ

 

и

 

въ

 

послѣдній

 

разъ,

находится

 

честная

 

труженица

   

Екатерина

   

Михайловна.

   

Она

30

 

лѣтъ

 

состояла

 

учительницею

 

въ

 

начальной

 

школѣ.

 

За

 

это

время

 

сколько

 

людей

 

обучилось

 

въ

 

ея

 

школѣ?

 

Сколько

 

маль-

чиковъ

 

и

 

дѣвочекъ

 

прошло

 

черезъ

 

ея

 

руки

 

и

 

вышло

 

въ

 

лю-

ди?

 

Отцы

 

и

 

дѣти,

 

сами

 

обучавшіеся

 

у

 

нея,

 

къ

 

ней

 

отдавали

учиться

 

и

 

своихъ

 

дѣтей.

 

ІІоколѣніе

   

смѣнялось,

 

а

 

Екатерина

Михаиловна

 

все

 

пребывала

 

въ

 

школѣ.

 

Она,

 

какъ

 

свѣча,

 

сто-

яла

 

на

 

свѣчницѣ,

 

подавая

 

свѣтъ

 

для

 

дѣтей,

   

пока

 

сама,

 

до-

горѣвши,

 

не

 

угасла.

 

Трудъ

 

учительскій

 

въ

 

начальной

 

школѣ

особый,

 

незамѣтный

 

и

 

невѣдомый

  

для

 

другихъ,

  

кропотливый

и

 

тяжелый

 

трудъ.

 

Сколько

 

волненій,

  

нравственныхъ

 

испыта-

ній,

 

напряженія

 

и

 

разстройства

 

нервъ

 

приходится

 

переживать

каждому

 

учащему,

 

чтобы

   

овладѣть

   

классомъ,

   

подмѣтить

  

и

повліять

 

на

 

индивидуальный

   

особенности

   

каждаго

   

ученика,

сумѣть

 

воспитать

 

и

 

научить

 

другихъ

 

людей

 

и

 

постигнуть

 

это

высшее

 

искусство

 

изъ

 

искусствъ!

   

Трудъ

   

учительскій

  

есть,

такъ

 

сказать,

 

самосожженіе

 

на

 

медленномъ

 

огнѣ.

 

И

 

Екатерина

Михаиловна

 

была

 

30

 

лѣтъ

 

жертвою

 

для

 

блага

 

ближняго,

 

сго-

рая

 

па

 

алтарѣ

 

самоиожертвованія

 

для

 

счастія

 

другихъ.

 

Она

была

 

терпѣливая,

 

скромная

   

и

 

справедливая

  

труженица.

 

Из-

вѣстенъ

 

такой

 

случай.

 

Она,

 

по

 

своей

 

сердечности

 

къ

 

дѣтямъ,

приняла

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

школу

 

мальчика

  

съ

 

поврежденною

 

пра-

вою

 

,.рукою

 

и

 

потому

 

непринятаго

   

въ

 

другія

 

школы.

 

Она

 

не

погнушалась

 

этимъ

 

полукалѣкою,

 

который

  

по

   

своимъ

 

физи-

ческимъ

 

недостаткэмъ

 

долженъ

 

былъ

 

отставать

 

по

 

успѣхамъ,

особенно

 

по

 

письму,

 

отъ

 

общаго

 

хорошаго

 

уровня

  

успѣховъ
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другихъ

 

учениковъ,

 

долженъ

 

былъ

 

составлять

 

нѣкоторый

 

про-

бѣлъ

 

въ

 

школѣ

 

и

 

компрометировать

 

ее.

 

Черезъ

 

три

 

года

 

уси-

ленныхъ

 

трудовъ

 

она

 

заложила

 

въ

 

немъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

учащихся,

 

добрые

 

навыки

 

и

 

выпустила

 

его

 

вмѣегѣ

 

съ

 

дру-

гими

 

изъ

 

школы

 

по

 

экзамену,

 

надѣлицъ.

 

«его

 

необходимыми

начальными

 

зиаиіями

 

для

 

жизни.

 

Въ

 

этомъ

 

поступкѣ

 

покой-

ницы

 

сказался

 

истино

 

вѣрный

 

взглядъ

 

ея

 

на

 

свои

 

учитель-

ская

 

обязанности,

 

а

 

также

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

начальная

 

народная

школа

 

должна

 

вести

 

къ

 

свѣту

 

ученія

 

но

 

преимуществу

 

обез-

доленныхъ

 

людей.

 

Бъ

 

этомъ

 

случаѣ

 

проявилась

 

истинная

 

лю-

бовь

 

къ

 

дѣтямъ,

 

не

 

примѣшивающая

 

къ

 

дѣлу

 

своихъ

 

лич-

ныхъ

 

интересовъ,

 

чуждая

 

погони

 

за

 

лестнымъ

 

мнѣніемъ

 

по-

стороннихъ.

 

И

 

не

 

одинъ

 

только

 

этотъ

 

случай

 

былъ

 

въ

 

ея

жизни.

 

Косноязычные,

 

обездоленные

 

и

 

съ

 

другими

 

недостатка-

ми

 

учащіеся

 

находили

 

пріютъ

 

въ

 

піколѣ

 

у

 

Екатерины

 

Ми-

хайловны

 

Богдановой.

 

Но

 

честные

 

труды

 

ея

 

не

 

остались

 

не-

замѣченными.

 

Она

 

имѣла

 

четыре

 

медали

 

до

 

золотой

 

включи-

тельно.

 

А

 

такая

 

награда

 

въ

 

прежніе

 

годы

 

давалась

 

за

 

уси-

ленные,

 

долгіе

 

и

 

плодотворные

 

труды.

 

И

 

среди

 

общей

 

Туль-

ской

 

школьной

 

семьи

 

покойница

 

пользовалась

 

уваженіемъ

 

и

считалась

 

честною

 

труженицею.

Въ

 

теченіе

 

30-лѣтней

 

безпрерывной

 

службы

 

Екатерина

Михайловна

 

ни

 

разу

 

не

 

пользовалась

 

отпускомъ

 

и

 

только

 

не-

задолго

 

до

 

смерти

 

позволила

 

себѣ

 

отпроситься

 

только

 

на

 

двѣ

недѣли

 

для

 

поправленія

 

здоровья,

 

предварительно

 

сама

 

озабо-

тилась

 

подысканіемъ

 

замѣстительницы,

 

чтобы

 

и

 

дня

 

въ

 

школѣ

не

 

было

 

безъ

 

ученья.'

 

Она

 

гею

 

свою

 

жизнь

 

изо

 

дня

 

въ

 

день

изъ

 

года

 

въ

 

годъ,

 

провела

 

на

 

школьномъ

 

поприщѣ,

 

продол-

жая

 

дѣло

 

просвѣтителей

 

нашпхъ

 

предковъ—Святыхъ

 

Меѳодія

и

 

Кирилла.

 

Ея

 

дѣятельность

 

вполнѣ

 

обрисовывають

 

слова

Святаго

 

Меоодія,

 

сказанныя

 

пмъ

 

при

 

своей

 

кончинѣ

 

брату

Св.

 

Кириллу:

 

"вотъ

 

мы,

 

какъ

 

пара

 

воловъ,

 

дружно

 

возделы-
вали

 

ниву,

 

теперь

 

я

 

падаю

 

на

 

грядѣ,

 

ты

 

же

 

докончи

 

дѣло>.

И

 

Екатерина

 

Михайловна

 

умерла

 

въ

 

трудахъ

 

на

 

своей

 

полосѣ

обширнаго

 

поля

 

народиаго

 

просвѣщенія,

 

народнаго

 

блага,

 

мо-

гущества

 

родины

 

и

 

непобѣдимости

 

Россіи.

 

Послѣ

 

такихъ

 

тру-

довъ

 

тебѣ,

 

новопреставленная

 

отроковица

 

Екатерина,

 

нрецсто-

итъ

 

теперь

 

блаженный

 

путь

 

къ

 

вѣчному

 

упокоенію.

 

Твои

добрыя

 

дѣла,

 

молитвенные

 

вздохи

 

окружающихъ

 

твой

 

гробъ,

слезы

 

дѣтей— гвиііхъ

 

учениковъ,

   

и

 

молитвы

 

Св.

 

Церкви

 

по-
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могутъ

 

тебѣ

 

на

 

этомъ

 

пути.

 

Завтра

 

будетъ

 

канунъ

 

твоего

Ангела.

 

Вѣримъ,

 

что

 

небесная

 

покровительница

 

твоя

 

Святая

великомученица

 

Екатерина

 

встрѣтитъ

 

тебя

 

на

 

томъ

 

заоблач-

номъ

 

пути

 

и

 

поможетъ

 

тебѣ

 

достигнуть

 

вѣнца

 

небеспаго.

Одинъ

 

ораторъ

 

—

 

,родственникъ

 

покойницы,

 

знавшій

 

ее

сиротою

 

съ

 

трехъ

 

лѣтъ,

 

такъ

 

прочувствованно

 

обрисовалъ

сиротство,

 

молчаливость

 

и

 

терпѣніе

 

покойницы,

 

что

 

слышны

были

 

рыданія,

 

которыя

 

усилились,

 

когда

 

въ

 

концѣ

 

слова

 

про-

повѣдникъ

 

поднялъ

 

съ

 

молитвеннымъ

 

вздохомъ

 

къ

 

небу

 

свои

очи,

 

полныя

 

слезъ,

 

и

 

произнесъ:

 

«Господи!

 

пріими

 

душу

 

но-

вопреставленной

 

* .....

Около

 

часу

 

дня

 

окончилось

 

отпѣваніе

 

и

 

при

 

перезвонѣ

колоколовъ

 

погребальное

 

шествіе

 

двинулось

 

впередъ,

 

занимая

собою

 

цѣлый

 

кварталъ.

 

Впереди

 

ѣхала

 

колесница

 

и

 

усыпала

зеленью

 

путь

 

до

 

кладбища;

 

далѣе

 

шли

 

пѣвчіе,

 

а

 

за

 

ними

стройными

 

рядами

 

слѣдовали

 

учащіеся

 

Спасо-Преображенской

школы,

 

изъ

 

нихъ

 

12

 

человѣкъ

 

несли

 

парами

 

шесть

 

вѣнковъ,

возложенныхъ

 

на

 

гробъ

 

отъ

 

нихъ,

 

отъ

 

учащихъ

 

церк.

 

школъ

гор.

 

Тулы

 

и

 

отъ

 

родственниковъ

 

покойницы.

 

За

 

учащимися

несли

 

знаки

 

отличія

 

умершей

 

и

 

Св.

 

Икону.

 

Далѣе

 

слѣдовалъ

парами

 

сонмъ

 

священнослужителей

 

во

 

главѣ

 

съ

 

о.

 

каѳедраль-

нымъ

 

протоіереемъ.

 

Погребальная

 

колесница

 

и

 

двѣ

 

пары

 

ло-

шадей

 

были

 

задрапированы

 

въ

 

бѣлый

 

цвѣтъ.

 

Гробъ

 

былъ

усыпанъ

 

живыми

 

цвѣтами

 

и

 

былъ

 

окружеыъ

 

людьми

 

различ-

ная

 

возраста,

 

положены,

 

образованія

 

и

 

даже

 

вѣроисповѣда-

нія.

 

Студенты

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

сочли

 

своимъ

долгомъ

 

проводить

 

къ

 

вѣчному

 

упокоенію

 

бывшую

 

свою

 

учи-

тельницу,

 

сумѣвшую

 

заложить

 

въ

 

нихъ

 

прочный

 

фундамента

для

 

широкаго

 

ихъ

 

образованія.

 

Провожали

 

покойницу

 

и

 

ев-

рейки

 

въ

 

благодарность

 

за

 

школьные

 

добрые

 

и

 

полезные

 

на-

выки,

 

какіе

 

привила

 

къ

 

нимъ

 

Екатерина

 

Михайловна.

 

За

 

гро-

бомъ

 

тянулся

 

длинный

 

рядъ

 

экипажей.

 

Стройное

 

шествіе,

 

при

сосредоточенности

 

и

 

самоуглубленности

 

каждаго

 

участника

его,

 

рѣзко

 

выдѣлялось

 

среди

 

уличной

 

суеты

 

воскреснаго

 

дня.

Ясная

 

погода

 

и

 

перезвонъ

 

колоколовъ

 

по

 

пути

 

шествія

 

при-

давали

 

ему

 

особую

 

величавость.

На

 

могилѣ

 

произнесла

 

рѣчь

 

замѣстительница

 

покойницы

по

 

школѣ,

 

которая

 

трогательно

 

описала

 

сиротство

 

Спасо-

Преображенской

 

школы.

 

Одна

 

изъ

 

ученицъ

 

этой

 

школы

 

вы-

сказала

 

отъ

 

всѣхъ

 

въ

 

своей

  

рѣчи

  

скорбь

  

при

  

разлукѣ

 

съ
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своей

 

любимой

 

Екатериной

 

Михайловной

 

и

 

какъ

 

бы

 

въ

 

утѣ-

шеніе

 

свое,

 

что

 

на«дсе

 

ушло

 

со

 

смертію

 

дорогой

 

учительни-

цы,

 

а

 

остались

 

въ

 

сердцахъ

 

ихъ

 

добрые

 

навыки,

 

благодарила

покойницу

 

за

 

то,

 

что

 

она

 

пріучила

 

ихъ

 

молиться

 

Богу.

 

Чи-

стый

 

дѣтскія

 

молитвы

 

за

 

любимую

 

учительницу

 

помогутъ

новопреставленной

 

отроковицѣ

 

Екатеринѣ

 

въ

 

ея

 

загробной

жизни.

 

Вѣчная

 

ей

 

память!

Наблюдатель

 

свящ.

 

В.

 

Сахарове.

ОБЪЯВЛЕНЫ.

Журналъ

 

церковно-общѳственной

 

жизпи,

 

науки

 

и

 

литературы

ДРИСТІАНИНЪ".
X

 

годъ

 

изданія.

Съ

 

1916

 

года

 

журналъ

 

вступаетъ

 

въ

 

десятый

  

годъ

  

изданія.

Выходить

 

ежемѣсячно

 

книгами

 

на

 

хорошей

 

бумагѣ,

 

съ

иллюстраціями,

 

при

 

блишайшемъ

 

участіи

 

группы

 

профессо-

ровъ

 

Императорской

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи,

 

при

сотрудничествѣ

 

извѣстныхъ

 

научныхъ

 

и

 

литературныхъ

силъ,

 

выдающихся

 

церковно-общественныхъ

 

дѣяіелей.

Журналъ

 

ставить

 

своею

 

задачею

 

служить

 

великому

 

дѣлу

„христіанизаціи"

 

современнаго

 

общества

 

и

 

защиты

 

Христова

ученія

 

отъ

 

современпыхъ

 

нчпадокъ

 

на

 

него

 

съ

 

разныхъ

 

сто-

ронъ,

 

быть

 

другомъ,

 

утѣшителемъ,

 

спутникомъ

 

каждаго

христіанпна

 

въ

 

его

 

лсизни

 

на

 

землѣ.

Намъ

 

хотѣлось

 

бы

 

въ

 

своѳмъ

 

изданіи

 

дать

 

читателю

возможность,

 

не

 

теряя

 

много

 

времени

 

и

 

средствъ,

 

видѣть

отраженіе

 

современной

 

церковно-общественной

 

жизни

 

со

всѣми

 

ея

 

свѣтлымн

 

и

 

темными,

 

положительными

 

и

 

отрица-

тельными

 

сторонами.

 

Среди

 

бурь

 

и

 

волненій

 

житейскаго

 

моря,
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въ

 

мірянахъ

 

мы

 

стараемся

 

пробуждать

 

сознаніе

 

высоты

 

и

отвѣтственности

 

ихъ

 

христіанскаго

 

званія,

 

въ

 

пастыряхъ—

познаніе

 

высоты,

 

отвѣтствепности

 

и

 

новыхъ

 

условій

 

еовремен-

наго

 

пастырскаю

 

слуоісенія.

 

Намъ

 

хотѣлось

 

бы,

 

чтобы

 

хри-

стіанинг

 

нашелъ

 

въ

 

нашемъ

 

журпалѣ

 

отвѣтъ

 

на

 

многіе

 

свои

жгучіе

 

мучительные

 

вопросы

 

и

 

научился

 

въ

 

хаосѣ

 

различ-

ные

 

современпыхъ

 

ученій

 

не

 

терять

 

изъ

 

своего

 

сердца

 

и

вида

 

лсивоноснаго

 

лика

 

Христова.

Братъ-читатель,

 

навѣять

 

на

 

тебя,

 

среди

 

скучныхъ

 

и

тяжелыхъ

 

трудовъ

 

будней,

 

праздничное,

 

свѣтлое,

 

бодрое,

святое,

 

христіанское

 

настроенге,

 

вдохнуть

 

въ

 

тебя

 

вѣру

 

въ

великое

 

и

 

непобѣдпмое

 

въ

 

мірѣ,

 

за

 

что

 

стоить

 

страдать

 

и

умереть,

 

унести

 

тебя

 

на

 

крыльяхъ

 

мысли

 

йзъ

 

суеты

 

нашей

сѣрой

 

жизпи

 

въ

 

атмосферу

 

чистой

 

христіанственности—наша

задача.

 

Намъ

 

хотѣлось

 

бы

 

провести

 

тебя

 

по

 

стогнамъ

 

совре-

менной

 

жизни,

 

современпыхъ

 

научныхъ

 

и

 

литературныхъ

вѣяній

 

безъ

 

опасеиія

 

за

 

цѣлость

 

твоихъ

 

христіаискихъ

 

убѣ-

жденій.

 

Намъ

 

хотѣлось

 

бы

 

среди

 

текучести

 

и

 

многогранности

теперешней

 

жизни

 

уловить

 

вѣчно

 

негізмѣнные,

 

вѣчно

 

новые

и

 

вѣчно

 

свіьжіе

 

тоны

 

Евангельской

 

жизни,

 

лсизни

 

во

 

Христѣ,

а

 

не

 

въ

  

антихристѣ

Въ

 

теченіе

 

года

 

<ХристІанинъ>

 

дастъ

 

своимъ

   

подписчиками

I.

 

12

 

книжекъ

 

журнала

1.

 

Ставя

 

себѣ

 

задачу

 

пріобщенія

 

широкихъ

 

слоевъ

 

об-

щества

 

и

 

прежде

 

всего

 

духовенства

 

къ

 

широтѣ

 

идейно-бого-

словскихъ

 

и

 

церковно-общественныхъ

 

интересовъ

 

и

 

взглядовъ,

которыми

 

живетъ

 

высшее

 

святилище

 

церковной

 

наукп—Ака-

демія,

 

редакція

 

дастъ

 

на

 

страиицахъ

 

журнала

 

рядъ

 

возможно

популярныхъ,

 

по

 

изложенію,

 

статей

 

по

 

различнымъ,

 

разраба-

тываемымъ

 

въ

 

Академіи

 

отраслямъ

 

богословскаго

 

вѣдѣнія.

Между

 

прочимъ

 

предполагаются

 

къ

 

печатанію:

проф. -архимандрита

 

Иларіона— «Очерки

 

по

 

исторіи

 

Но-

ваго

 

Завѣта

 

въ

 

древней

 

христіанской

 

Церкви»,

проф.

 

М.

 

Д.

 

Муретова

 

—

 

Евангельское

 

ученіе

 

о

 

мирѣ

и

 

войнѣ.

проф.

 

М.

 

М.

 

Тарѣѳва— «Христіанство

 

и

 

Церковь»,
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2.

 

Продолжая

 

выполненіе

 

задачи

 

ознакомленія

 

русскаго

общества

 

съ

 

западно-европейской

 

религіозной

 

мыслью

 

и

жизнью

 

редакція

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

помѣстить

 

нѣкоторыя

 

вы-

дающіяся

 

проязведенія

 

западныхъ

 

проповѣдниковъ

 

публици-

стовъ

 

и

 

богослововъ — Сперджопа,

 

Берсье,

 

Вине,

 

Манжено

 

и

 

др.

3

 

Обслуживая

 

интересы

 

Русской

 

Церкви

 

Сѣверпой

Америки

 

журналъ

 

будетъ

 

знакомить

 

читателей

 

съ

 

церковно-

общественпой

 

жизнью

 

Сѣвериой

 

Америки.

II.

 

Въ

 

видѣ

 

особаго

 

безплатнаго

 

приложенія

 

будетъ

 

дано:

Вопросы

 

проповѣди

(систематический

 

сборникъ

 

статей

 

по

 

вопросамъ

 

проповѣди—

русскихъ

 

и

 

западныхъ

 

гомилѳтовъ).

Hi.

 

Праздничные

 

выпуски

 

дѣтскаго

 

чтенія

 

подъ

 

заглавіемъ

сМаленькій

 

Христіанинъ>,

УсловІЯ

 

ПОДПИСКИ:

 

На

 

годъ

 

5

 

p.

 

50

 

к.,

 

на

 

полгода

 

3

 

р.

50

 

к.,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

въ

 

Россіи;

 

за

 

границу:

 

па

годъ

 

8

 

руб.,

 

на

 

полгода— 5

 

руб.

 

Отдѣльныя

 

книжки

 

журнала

по

 

75

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

паложеннымъ

 

платежомъ

 

на

 

10

 

коп.

дороже.

Разсрочка

 

допускается

 

для

 

духовенства

 

и

 

учащаго

 

персонала,

прочимъ— по

 

соглашенію.

За

 

перемѣну

 

адреса

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ

   

РЕДАКЩИ:

   

Сергіѳвъ

   

посадъ,

   

Московской

   

губ.,

Рсдакція

 

журнала

 

«Христіанинъ>.

Редакторъ-Издатель

 

Цензоръ

 

Архіепископъ

 

Евдокимъ.

Пом.

 

Редактора

 

доцентъ

 

Имп.

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

В.

 

Виноградовъ.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1916-й

 

годъ

на

 

ежемѣсячный

 

журналъ

„МяссІонерсШ

 

СОорниКъ"
издаваемый

 

Братствомъ

 

с.

 

Василія.

 

Еп.

 

Рязанскаго.

ХХѴІ-й

 

(26)

 

годъ— юбилейный.

сМиссіОНерскій

 

Сборникъ»

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлыо

 

путемъ

раскрытія

 

положительной

 

истины

 

Евангелія

 

и

 

православія

указать

 

заблуждающимся

 

ложь

 

раеколосектантсва,

 

магометан-

ства

 

и

 

современнаго

 

невѣрія

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

впдахъ,

 

съ

 

цѣлью

привлечѳнія

 

ихъ

 

въ

 

лоно

 

Христовой

 

церкви,

 

«Цѣль

 

эта,— какъ

отмѣтили

 

и

 

<Сѵнодальная

 

Церков.

 

Вѣдомости», — посильно

выполнялась

 

Редакціей

 

«Миесіоиерскаго

 

Сборника»

 

въ

 

тече-

те

 

24

 

лѣгь

 

(а

 

теперь

 

улсе

 

25

 

лѣтъ),

 

при

 

сотруднгічествѣ

нашихъ

 

іерарховг

 

и

 

многочисленных*

 

свѣтскихъ

 

и

 

духовныхъ

лицъ,

 

заявившихъ

 

себя

 

апологетическими

 

и

 

миссгонерскими

трудами»...

 

(j\°

 

49-й

 

1914

 

г.,

 

стр.

 

2091

 

—

 

«Прибав.

 

къ

 

Церк.

Вѣд.>)—Объединяя

 

лучгаія

 

рабочія

 

силы

 

по

 

спеціальнымъ

вопросамъ

 

миссіи,

 

«Миссіоперскій

 

Сборникъ»

 

всегда

 

стремил-

ся

 

и

 

особенно

 

стремится

 

въ

 

настоящее

 

тяжелое

 

время

 

объ-

единить

 

и

 

духовенство

 

и

 

всѣхъ

 

ревнителей

 

православія

 

въ

 

ве-

ликомъ

 

и

 

святомъ

 

дѣлѣ

 

защиты

 

Вѣры

 

Христовой,

 

Православия

и

 

національныхъ

 

устоевъ

 

общественной

 

государственной

 

жи-

гни

 

Россіи.

 

И

 

призыръ

 

къ

 

такому

 

единенію,

 

особенно

 

необ-

ходимому

 

въ

 

наши

 

дни,

 

къ

 

общей

 

нашей

 

радости,

 

находить

для

 

себя

 

глубокій

 

и

 

горячій

 

откликъ.

 

Это

 

подтверждается

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

что

 

говорятъ

 

о

 

нашемъ

 

журпалѣ

 

лица,

 

глубоко

заинтересованныя

 

успѣхомъ

 

миссіонерскаго

 

дѣла

 

въ

 

Россіи,

которыя

 

сами

 

призваны

 

на

 

борьбу

 

съ

 

певѣріемъ

 

и

 

всѣми

 

сек-

тантскими

 

заблужденіями

 

и

 

совращеніями

 

и

 

въ

 

этой

 

борьбѣ

иапрягаютъ

 

всѣ

 

свои

 

силы

 

для

 

одолѣнія

 

врага,

 

для

 

славы

 

и

торжества

 

Евангелія,

 

для

 

побѣды

 

христганства

 

надо

 

современ-

нымъ

 

язычествомъ,

 

разлагающимъ

 

Церковь

 

и

 

Государство,

семейную

 

п

 

общественную

 

жизнь.— «Я

 

уже

 

рекомендовалъ,—

пишетъ

 

Саратовскій

 

Епископъ

 

Палладій,

 

опытный

 

миссіонеръ, —
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особому

 

вниманію

 

духовенства

 

прекрасный

 

журналъ

 

«Миссіо-

иерскій

 

Сборникъ»,

 

издаваемый

 

въ

 

Рязани

 

Братствомъ

 

Св.

 

Ва-

силія,

 

подъ

 

редакціей

 

преподавателя

 

духовной

 

семиниріи

 

Нико-

лая

 

Ивановича

 

Остроумова.

 

Этотъ

 

журналъ

 

теперь

 

блестяще

вступилъ

 

въ

 

25-й

 

годъ

 

своего

 

существованія.

Какъ

 

и

 

въ

 

прежпіе

 

годы

 

«Миссіонерскій

 

Сборникъ>

 

и

теперь

 

преставляетъ

 

намъ

 

образецъ

 

не

 

узко

 

спеціальнаго

 

жур-

нала,

 

доступнаго

 

и

 

занимательного

 

лишь

 

для

 

знатоковъ,

 

а

изданія

 

широкаго

 

по

 

программе,

 

увлекательнаго

 

по

 

изложе-

на

 

и

 

важнаго

 

для

 

читателя

 

пастыря

 

и

 

ревнителя

 

правос-

лавія

 

въ

 

виду

 

современности

 

обсуждаемыхъ

 

вопросовъ.

 

Что-

бы

 

не'сбиться

 

съ

 

пути,

 

чтобы

 

не

 

терять

 

времени

 

и

 

силъ

 

въ

утомителчпыхъ

 

поискахъ

 

прямого

 

пути,

 

въ

 

блужданіяхъ

 

околь-

ными

 

путями,

 

необходимъ

 

опытный

 

руководитель.

 

Этимъ

руководителемъ

 

для

 

насъ

 

можетъ

 

быть

 

<Миссіонерскій

 

Сбор-

никъ

 

-

 

одинъ

 

изъ

 

старѣйшихъ

 

и

 

заслуженныхъ

 

миссіонер-

скихъ

 

журналовъ,

 

постепенно

 

расширяющій

 

свою

 

програм-

му

 

и

 

привлекающій

 

все

 

новыхъ

 

и

 

новыхъ

 

сотрудниковъ».

(«Сар.

 

Еп.

 

Вѣд.>

 

№

 

6—21

 

февр.

 

1915

 

г.,

 

232—237)

 

А

вотъ

 

что

 

пишетъ

 

ревнитель

 

православія

 

крестьяпинъ

 

Т.

 

В.

Сауткпнъ:

 

«Миссіонер.

 

Сбориикъ»

 

служить

 

для

 

меня

 

духовной

пищей

 

которой

 

питаетъ

 

меня

 

въ

 

голодное

 

время

 

духовной

 

пи-

ши,

 

время

 

безвѣрія

 

и

 

суевѣрія,

 

время

 

атеизма.

 

«Миссіон-

Сборникъ>

 

по

 

моему

 

мнѣпію

 

есть

 

орулсіе

 

духовное,

 

съ

 

кото-

рымъ

 

вѣрно

 

и

 

смѣло

 

можно

 

идти

 

противъ

 

враговь

 

Право-

славной

 

Церкви;

 

имѣя

 

это

 

орулгіе,

 

я

 

смѣло

 

выступаю

 

на

 

борь-

бу

 

со

 

всѣми

 

врагами

 

Христовой

 

Церкви.

 

Если

 

бы

 

побольше

насъ—крестьянъ

 

получало

 

такія

 

современной

 

духовной

 

техни-

ки

 

оружія,

 

то

 

волки

 

въ

 

овечьей

 

ткурѣ

 

не

 

врывались-бы

 

въ

 

ни-

ти

 

мирныя

 

стада.

 

Приношу

 

сердечное

 

спасибо

 

всѣмъ

 

сотруд-

н-икамъ

 

«Миссіонерскаго

 

Сборника».

 

(Письмо

 

отъ

 

7

 

авг.

1915

  

г.).

«Миссіон.

 

Сбори.»,

 

признанный

 

и

 

всѳроссійскими

 

Съѣзда-

ми

 

спеціалпстовъ

 

миссіонеровъ

 

полезнымъ

 

для

 

дѣла

 

право-

славной

 

внутренней

 

миссіи,

 

является

 

самымъ

 

доступнымь,

особенно

 

въ

 

настоящее

 

тяжелое

 

время,

 

по

 

цѣпѣ

 

(3

 

р

 

за

 

годо-

вое

 

иданіе

 

съ

 

пересылкой)

 

для

 

православнаго

 

приходскаго

духовенства,

 

школъ.

 

дух-учебн.

 

завед.,

 

законоучителей

 

и

всѣхъ

 

тружениковъ

 

святого

 

миссіонерскаго

 

дѣла.
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Ммссіонерскій

 

Сборкикѵ-

 

въ

 

1916

 

году

 

издается

 

по

 

прог-

раммѣ,

 

утвержаенной

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

Отдіьлъ

 

первый

 

(оффиніалыіый).

Отдѣлъ

 

второй

 

(литературный).

 

Собесѣдованія

 

и

 

бесѣды

сі.

 

сектами

 

и

 

расі.олпьиками,

 

равно

 

какъ

 

слова

 

и

 

поучеиія,

направлсішыя

 

иротивъ

 

ипхъ.

 

Научно-литературпкя

 

статьи

 

и

замѣтки

 

по

 

исторіи

 

и

 

обличение

 

сектапства

 

п

 

раскола.—

Библіографическія

 

замѣтки

 

о

 

книгахъ,

 

журналыіыхъ

 

статьяхь,

имѣющихь

 

отиошеніе

 

къ

 

миссіоперскому

 

дѣлу

 

и

 

полезныхъ

для

 

мѣстныхь

 

мпссіонеровъ

 

и

 

пастырей

 

Церкви

 

въ

 

пхь

 

борь-

бѣ

 

съ

 

расколомъ,

 

сектаптствомъ

 

и

 

магометанствомъ.

Списки

 

для

 

миссіоперскихъ

 

библіотекъ

 

кпиіъ

 

и

 

бро-

шюръ.

 

—

 

Неизданные

 

матсріалы

 

для

 

исторіи

 

сектантства

 

и

 

рас-

кола,

 

а

 

хакасе

 

и

 

полемики

 

съ

 

ними.

Отдѣлъ

 

третій

 

(епархіальныя

 

извѣстія).

Отдѣль

 

четвертый

 

(иноепархіаЛьньтя

 

пзвѣстія).

       

'

Отдѣлъ

 

пятый

 

(«обзоръ

 

періодической

 

печати

 

по

вонросамъ

 

мпссіи

 

и

 

расколооектантства»).

Кромѣ

 

сего,

 

въ

 

виду

 

насущныхъ

 

потребностей

 

народа

 

и

 

ШКОЛЪ

Рсдакція

 

будетъ

 

продолжать

 

изданіѳ

 

въ

 

191

 

6

 

особымъ

 

прило-

жеиіемъ

 

къ

 

журналу

 

Листковъ

 

Живое

 

Слово

 

но

 

вопросамъ

вѣры

 

и

 

нравственности»

 

(Вышло

 

уже

 

около

 

50-тп

 

№Л?-въ).

Цѣль

 

пзданія

 

ихъ—дать

 

твердый

 

ОСНОВЫ

 

вѣры

 

И

 

нравствен-

ности

 

чрезъ

 

выясненіе

 

Мвангслін,

 

укрѣпить

 

христіанскія

 

на-

чала

 

семьи,

 

общества

 

и

 

государства.

А

 

въ

 

переживаемый

 

пыпѣ

 

2-й

 

годъ

 

міровой

 

войны

 

Редак-

ция

 

вь

 

спеціалыюмъ

 

отдѣлѣ

 

«Година

 

великаго

 

общенародна-

испытанія»

 

и

 

въ

 

листкахъ>

 

Живое

 

Слово»,

 

выясняя

 

міровыя

явлѳиія

 

вь

 

жизни

 

человѣчества,

 

б5тдетъ

 

раскрывать

 

самыя

 

ОС-

НОВЫ,

 

на

 

которыхъ

 

зиждется

 

наша

 

государственная

 

и

 

ре-

лигіозно-нравственная

 

жизнь*

Въ

 

1916-ыъ

 

году

 

въ

 

качествѣ

 

юбилейнаго

 

прилеже-

НІЯ

 

кь

 

журналу

 

«Миссіонерскій

 

Сборнпкъ»

 

будутъ

 

даны

 

подпи-

ечикамъ

 

за

 

удешевленную

 

плату

 

слѣдующія

 

сочипеиія:

])

 

Прот.

 

П.

 

И.

 

Алфееиа:

 

«Критическій

 

разборъ

 

Толстов-

скаго

 

Евангелія»

 

(1

 

р.)

 

Трудъ

 

этотъ

 

прёдставляетъ

 

широкое

изслѣдоваиіе

 

даипаго

 

предмета.

 

Оиъ

 

состоитъ

 

изъ

 

2-хъ

 

час-

тей:

 

первая

 

часть

 

—

 

критическая,

 

вторая — научно-историческая.

Особенность

   

критики— это

   

изобличепіе

  

Толстого

   

сампмъ-же



710

 

—

Толстымъ.

 

О

 

необходимости

 

такого

 

издапія

 

заявлялось

 

пе

 

разъ

и

 

въ

 

печати

 

и

 

особепно

 

въ

 

нашу

 

Редакцію.

 

«ОсобагО

 

вни-

манія, — писалъ

 

прот.

 

I.

 

Кречетовичъ,— изъ

 

статей

 

(Миссіонер-

скаго

 

Сборника»)

 

засл-уживаютъ

 

статьи

 

о.

 

протоіерея

 

И.

 

Алфе-

ева,

 

посвященпыя

 

разбору

 

толстовскихъ

 

«краткаго

 

изложен:я

евангелія»

 

и

 

<соединепія

 

и

 

перевода

 

четырехъ

 

еваыелій».

Изслѣдованіе

 

о.

 

Алфеева,

 

посвящеппое

 

этому

 

разбору,

 

нача-

то

 

печатаніемъ

 

зъ

 

1907

 

г.

 

и

 

продолжено

 

въ

 

слѣдующіе

 

годы.

Было

 

бы

 

желательно

 

поэтому

 

видѣть

 

въ

 

церковныхъ

 

и

 

благо-

чинническихъ

 

библіотекахъ

 

<Миссіоперскій

 

Сборникъ>

 

за

 

всѣ

годы

 

начиная

 

сб

 

1901

 

года.

 

(>Мис.

 

Обозр.>

 

1915

 

г.

 

№

 

1,

86 — 92).

 

О

 

<Евангелія

 

Толстого»

 

еще

 

проф.

 

Моск.

 

Унив.

Сергѣй

 

Соболевскій

 

сказалъ:

 

«когда

 

—

 

нибудь

 

его

 

кишу

 

разбе-

рутъ

 

по

 

достоинству

 

и

 

предадутъ

 

его

 

заслуженному

 

презрѣнію»...

(«Страпиикъ»,

 

февр.

 

1919

 

г.,

 

стр

 

191).

 

Въ

 

виду,

 

однако,

невозможности

 

въ

 

«Миссіонерокомъ

 

Сборпикѣ>

 

напечатать

 

ско-

ро

 

всего

 

указаннаго

 

изслѣдосаиія

 

о.

 

Алфеева,

 

Редакція

 

изда-

егь

 

его

 

цѣлой

 

книгой,

 

болѣе

 

200

 

стр.,

 

въ

 

отдѣльной

 

прода-

жѣ

 

по

 

цѣнѣ

 

2

 

р.

Кромѣ

 

сего,

 

подписчики

 

въ

 

1916-мъ

 

году

 

по

 

удепіевлеи-

пымъ

 

цѣнамь

 

могутъ

 

получить

 

изъ

 

Редакціи

 

слѣдующія

 

имѣю-

щія

 

большой

 

интересъ

 

и

 

значеиіе

 

вь

 

настоящее

 

время

 

изслѣ-

доваиія:

2.

   

Нгікольскаю

 

А. А.

 

«Л.

 

Н.

 

Толстой

 

и

 

Западно-Евро-

пейское

 

вліяніе

 

въ

 

русскомъ

 

обществѣ>

 

(Л.

 

Толстой

 

и

 

рус-

ская

 

интеллиіенція

 

въ

 

ея

 

поюпѣ

 

за

 

кумирами)

 

ц.

 

1

 

р.

 

(въ

отд.

 

продаже

 

1

 

р.

 

50

 

К.)

 

до

 

200

 

стр.

 

Сочи

 

сніе

 

это

 

из-

дается

 

па

 

память

 

о

 

почившемъ

 

авторѣ

 

его,

 

нашемъ

 

сотрудникѣ,

преподав,

 

философіп

 

Ряз.

 

Дух.

 

Семинаріп;

 

съ

 

пекрологомъ

 

и

біографіей,

 

а

 

также

  

и

 

клише

 

портрета

 

почившаго.

3.

   

Прот.

 

Алфеева

 

П.

 

И.

 

«Идеалъ

 

христіанскагс

 

брака

по

 

Евангелію

 

и

 

ученію

 

Церкви^-,

 

ц

 

50

 

к.

 

(въ

 

отд.

 

продажѣ

I

 

р.)

 

Это

 

сочипепіе

 

весьма

 

благовременно:

 

присмотритесь,

хотя

 

совсѣмъ

 

бѣгло

 

къ

 

жизпи...

 

и

 

вы

 

увидит

 

,

 

что

 

семья

 

на-

чинаетъ

 

распадаться.

 

Произведена

 

литературы,

 

вь

 

родѣ

 

Ар-

цыбашева

 

«Ревность»,

 

говорятъ

 

намъ,

 

что

 

семья

 

стала

строиться

 

«на

 

пескѣ»,

 

а

 

не

 

на

 

твердомъ

 

камнѣ,

 

имя

 

которому —

христіаиство.

 

А

 

поралсающѳе

 

возрастаніе

 

числа

 

расторжений

брачныхь

 

узъ,

 

супрулсеская

 

ііевѣриость,

 

убійства

 

и

 

самоубійства

супруговъ,

 

юношей

 

и

 

даже

 

дѣтей?!

 

Не

 

говоритъ-ли

 

все

 

это

 

о



—

 

711

 

—

томъ,

 

что

 

надо

 

серьезно

 

взяться

 

за

 

укрѣпленіе

 

христіанскихъ

началъ

 

семьи.

4.

 

Остроумова

 

R.

 

И.

 

«Катасоно-Ѳеодоровцы, — новая

фракція

 

хлыстовской

 

секты

 

«Новый

 

ИзраиЛ ь>.

 

(Прохожде-

піе,

 

характеръ

 

и

 

ученіе

 

секты,

 

съ

 

очеркомъ

 

совремеинаго

 

сѳк-

тапства

 

и

 

указаніемъ

 

мѣръ

 

пастырско-миссіонерскаго

 

на

 

него

воздѣйствія).

 

Ц.

 

2

 

р.

 

(въ

 

отд.

 

продажѣ

 

3

 

р.)

 

ив

 

менѣе

 

400

стр.

 

Обь

 

интѳресѣ

 

и

 

зпаченіи

 

этой

 

книги

 

для

 

миссіонеровъ,

пастырей

 

я

 

всѣхъ

 

ревнителей

 

православія

 

нѣтъ

 

нужды

 

много

говорить:

 

достаточно

 

привести

 

здѣсь

 

иѣсколысо

 

словъ

 

изъ

 

от-

зыва

 

лишь

 

о

 

части

 

изслѣдованія

 

указанной

 

секты,

 

выпущен-

ной

 

авторомъ

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

< Натасоно-Ѳеодоровцы>

 

но-

вая

 

фракція

 

хлыстовской

 

секты

 

«Новый

 

Израиль>,—по

 

ихъ

новооткрытымъ

 

духовнымъ

 

пѣснямъ>.

 

(ц.

 

1

 

р.

 

Рязань).

 

«Н.

 

И.

Остроумовъ, — говорить

 

журн.

 

«Миссіонерскоѳ

 

Обозрѣніеэ,—

выпустилъ

 

весьма

 

интересную

 

и*

 

для

 

миссіи

 

полезную

 

книгу,

которая

 

по

 

своему

 

новому

 

материалу,

 

доселѣ

 

никому

 

неиз-

вѣстно,

 

по

 

своему

 

строю-научному

 

и

 

правдивому

 

освѣщенію

хлыстовой

 

сексы

 

съ

 

внутренней

 

стороны,

 

заслуживаетъ

 

особен-

наго

 

вниманія»...

 

(„Мис.

  

Обозр.>

  

1915

 

г.

 

№

 

9,

 

стр:

 

80).

При

 

этомъ

 

Редакція

 

считаетъ

 

долгомъ

 

увѣдомить

 

подпис-

чиковъ,

 

что

 

вышеназванныя

 

книги

 

(иодъ

 

цифрами

 

2

 

и

 

3)

 

из-

даются

 

въ

 

ограниченномъ

 

количествѣ, —и

 

желающіе

 

ихъ

 

пріо-

брѣсти

 

благоволятъ

 

поспѣшить

 

подпиской

 

на

 

нихъ,

 

а

 

также

вообще

 

подпиской

 

на

 

журналъ.

«МИССЮНЕРСКІЙ

 

СБОРНИК!»

 

выходя

 

ежемѣсячно

кпижками

 

отъ

 

5

 

—

 

6

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

дастъ

 

въ

 

годъ

 

подпис-

чикамъ

 

болѣе

 

65

 

печатныхъ

 

листовъ.

 

Цѣна

 

за

 

годовое

 

ИЗ-

даніе

 

3

 

р.,

 

съ

 

приложепіемъ

 

«Критичеснаго

 

разбора

 

Толстое-

скаго

 

Евангелія»

 

4

 

р.,

 

а

 

со

 

всѣми

 

другими

 

книгами

 

(подъ

цифрами

 

2.

  

3

 

и

 

4)

 

7

 

р.

 

50

 

К.

Адресъ:

 

Рязань,

 

Редакгі/ія

 

«.Миссіонерскаго

 

Сборника>.

Редакторъ,

   

преподаватель

   

Семииаріи,

   

Н.

   

Остроумовъ.



Открыта

 

подписка

 

на

 

1916

 

годъ

НА

 

ЖУРНАЛЪ

„Фушеполѳзное

 

^Стеніе"

Съ

  

1916

  

гэда

 

«Душеполезное

 

Чтеніе»,

 

вступая

 

въ

 

57-й

 

годъ

своего

 

изданія,

 

будетъ

 

выходить

   

по

   

прежнему

   

при

 

Москов-

скомъ

 

въ

 

Кремлѣ

 

Каоедралыюмъ

 

Чудовомъ

 

монастырѣ.

ПРОГРАММА:

1)

 

Труды

 

по

 

изученію

 

Св.

 

Писанія,

 

твореній

 

св.

 

отцевъ

и

 

Богослужепія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣроучителыіаго

 

и

 

нравоучитель-

паго

 

содержанія

 

и

 

на

 

современный

 

явленія

 

въ

 

общественной

и

 

частной

 

'жизпи.

 

3)

 

Публичныя

 

богословскія

 

чтенія>.

 

4)

 

Сло-

ва,

 

поученія

 

и

 

внѣбогослужебныя

 

бесѣды,

 

особенно

 

изъ

 

свя-

тоотеческихъ

 

твореній

 

и

 

знамѳнитыхъ

 

пастырей

 

Церкви.

5)

 

Церковно-историческіе

 

разсказы.

 

6)

 

Вспоминанія

 

о

 

лицахъ

замѣчателыіыхъ

 

по

 

заслугамъ

 

для

 

Церкви

 

и

 

по

 

духовно-нрав-

ственной

 

жизни.

 

7)

 

Письма

 

и

 

разиыя

 

изслѣдованія

 

преосвя-

щепнаго

 

Ѳеофана

 

Затворника,

 

іеросхимонаха

 

о.

 

Амвросія

Оптипскаго

 

и

 

другихъ.

 

8)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-поучи-

тельное

 

изложеніѳ

 

свѣдѣній

 

пзъ

 

наукъ

 

естествениыхъ.

 

9)

 

Опи-

саніе

 

путешествій

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ.

 

1 0)

 

Данныя

 

о

 

раско-

лѣ.

 

11)

 

Свѣдѣнія

 

о

 

западныхъ

 

исповѣданіяхъ:

 

римско-католи-

ческомъ

 

англиканскомъ,

 

лютѳранскомъ,

 

реформатскомъ,

 

раз-

личныхъ

 

сѳктахъ,

 

съ

 

разборомъ

 

ихъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ.

12.

 

Литературное

 

обозрѣніе.

 

13)

 

Современная

 

печать.

 

14)

 

Кри-

тика.

  

15)

 

Стихотворенія.

   

16)

 

Повѣсти

 

и

 

разсказы.

Опредѣленіемъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Сиподѣ

 

отъ

16— 19

 

іюня

 

1898

 

г.

 

за

 

.N»

 

477

 

постановлено:

 

издаваемый

въ

 

Москвѣ

 

журналъ

 

«Душеполезное

 

Чтеніе»,

 

одобрить

 

для

библіотекъ

 

цѳрковно-приходскихъ

 

школъ.



Къ

 

свѣдѣнію

 

г. г.

 

подписчиковъ

 

и

 

сотрудниновъ.

Журналъ

 

выходить

 

двухмѣсячными

 

книжками.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

2

 

руб.,

 

за

 

*/,

 

года— 1

 

руб.,съ

доставкою

 

и

 

пересылкою.

 

За

 

границу

 

4

 

рубля.

 

За

 

перемѣну

адреса

 

подписчики

 

виосятъ

 

25

 

коп.

Вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

при

 

Чудовомъ

 

монастырѣ

 

издается

еще

 

журналъ

 

«Голосъ

 

Церкви»,

 

ежемѣсячный

 

4

 

руб.

 

въ

годъ,

 

гг.

 

подписчики

 

должны

 

точно

 

указывать,

 

какой

 

изъ

двухъ

 

журналовъ

 

желаютъ

 

получать.

Подписпыя

 

деньги

 

адресовать

 

исключительно:

 

Москва,

Кремль,

 

Чудовъ

 

монастырь,

 

въ

 

редакцію

 

журнала

 

«Душепо-

лезное

 

Чтеніе».

Редакторы:

 

Намѣстникъ

 

Чудова

 

монастыря

 

Преосвящен-

ный

 

Епископъ

 

Серпуховской

 

Арсеній

 

и

 

и.

 

д.

 

Петроградской

Дух.

 

Академіи

 

Петроградскій

 

епарх.

 

миссіоръ

 

Иванг

 

Айвазовъ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1914

 

годъ

НА

 

ДУХОВНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ"
(57-й

 

годъ

 

изданія),

 

съ

 

безпл.

 

прилож.

Общедоступной

 

Богоедовекой

 

Бйбліотекй.

Духовный

 

журналъ

 

«Страиникъ»

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

1916

 

году

 

по

 

прежней

 

широкой

 

программѣ,

 

обнимающей

весь

 

кругъ

 

движеній

 

богословско-философской

 

мысли

 

и

 

цер-

ковно -общественной

 

жизни,

 

интересамъ

 

которой

 

онъ

 

неослабно

служить

 

въ

 

теченіе

 

болѣе

 

полустолѣтія.

 

При

 

журпалѣ,

 

въ

качествѣ

 

безплатнаго

 

приложенія

 

издается

 

«Общедоступная

Богословская

 

Библіотека«

 

(издано

 

уже

 

37

 

томовъ),

 

имѣющая

своею

 

цѣлыо

 

сдѣлать

 

вполнѣ

 

доступными

 

для

 

читателей

 

луч-

шія

 

и

 

капптальнѣйшія

 

произведенія

 

русской

 

и

 

иностранной

богословской

 

литературы.

По

 

отзыву

 

одного

 

изобрѣтателя

 

современной

 

духовной

литературы

 

«приложѳнія

   

«Странника»

   

представляютъ

 

собою



—

 

714

 

—

   

'

то

 

цѣнное

 

и

 

солидное,

 

что

 

надолго

 

останется

 

въ

 

русской

 

бо-

гословской

 

наукѣ

 

и

 

будетъ

 

необходимою

 

настольною

 

принад-

леншостью

 

сельскаго

 

и

 

городского

 

священника».

Въ

 

1916

 

году

 

всѣмъ

 

подписчикамъ

 

будутъ

 

даны

 

прило-

женія:

Четвертый

 

и

 

пятый

 

томъ

 

извѣстнаго

 

сочиненія
А.

 

П.

 

Лопухина:

БИБЛЕЙСКАЯ

 

ИСТОПЯ
при

 

свѣтѣ

 

новѣйшихъ

 

изслѣдованій

 

и

 

открытій

(Издапіе

 

2-е).

Цѣль

 

настоящаго

 

изданія

 

датъ

 

русскому

 

образованному

обществу

 

такую

 

книгу,

 

въ

 

которой

 

оно,

 

знакомясь

 

въ

 

обще-

доступпомъ

 

изложеніи

 

съ

 

лучшими

 

результатами

 

новѣйшихъ

библейско-апѳлогетическихъ

 

изслѣдованій

 

и

 

открытій,

 

нахо-

дило

 

бы

 

для

 

себя

 

надлежащую

 

опору

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

явно

 

и

тайно

 

вторгающимся

 

къ

 

памъ

 

раціонализмомъ

 

и

 

отрицаніемъ

и

 

укрѣпились

 

въ

 

убѣжденіи,

 

что

 

какія-бы

 

бури

 

ни

 

вздымалъ

духъ

 

новѣйшаго

 

невѣрія,

 

онъ

 

безсиленъ

 

пошатнуть

 

ту

 

непре-

оборимую

 

скалу,

 

па

 

которой

 

покоится

 

вѣковѣчная

 

истина

 

Св.

Писанія.

Новые

 

подписчики

 

(впервые

 

подписавшіеся

 

на

 

«Стран-

никъ>)

 

кромѣ

 

того

 

получать

 

при

 

январьской

 

кпижкѣ,

 

въ

 

ка-

чествѣ

 

безплатнаго

 

приложения

 

еще

 

сочиненіе

 

«Исторія

 

хри-

стіанской

 

церкви

 

въ

 

19

 

вѣкѣ.

 

Православный

 

Востокъ»

(760

 

стр.

 

текста

 

и

 

93

 

иллюстрацій

 

и

 

портретовъ

 

выдаю-

щихся

 

церковныхъ

 

дѣятелей).

 

Сочиненіе

 

это

 

въ

 

отдѣльной

продажѣ

 

стоить

 

3

 

рубля.

Журналъ

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

книжками

 

въ

 

10— 12

 

и

 

болѣе

 

печ.

 

листовъ

 

(до

 

200

 

стр.

 

въ

книжкѣ).

Цѣна:

 

а)

 

въ

 

Россіи

 

за

 

журпалъ

 

«Странникъ»

 

съ

 

при-

ложеніемъ

 

2-хь

 

томовъ

 

«Общедоступной

 

Богословской

 

Бибдіо-

тѳки

 

восемь

 

(8)

 

руб.

 

съ

 

пересылкой;

 

б)

 

за

 

границей

 

11

 

р.

съ

 

пересылкой.

П

 

р

 

и

 

м

 

ѣ

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

я.

 

а)

 

Въ

 

отдѣлыюй

 

продажѣ

 

для

 

непод-

писчиковъ

 

цѣна

 

«Богословской

 

библіотекяѵ

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

за

 

томъ

 

бѳаъ

 

пересылки

 

и

 

3

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.
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б)

  

Желающіе

 

имѣть

 

выпуски

 

«Библіотеки>

 

въ

 

изящномъ

англійскомъ

 

переплетѣ

 

благоволятъ

 

прилагагь

 

по

 

50

 

коп.

 

за

выпускъ.

в)

  

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

вышедшіе

пять

 

томовъ

 

«Библейской

 

Исторіи>,

 

прилапчотъ

 

при

 

выпискѣ

всѣхъ

 

по

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

 

за

 

томъ

 

(въ

 

переплетѣ

 

1

 

р.

 

75

 

к.)

а

 

при

 

выпискѣ

 

на

 

выборъ

 

по

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

(въ перепдетѣ

по

 

2

 

руб.).

Адресоваться!

 

Въ

 

редакцію

 

духовнаго

 

журнала

 

«Стран-

никъ»,

 

Петроградъ,

 

Невскій

 

пр.,

 

№

 

182;

Отъ

 

городскихъ

 

подписчиковъ

 

подписка

 

принимается

исключительно

 

въ

 

Отдѣленіи

 

Конторы:

 

Александро-Невская

ул.,

 

д.

  

10,

 

кв.

 

32.

За

 

редактора

 

С.

 

Артемьевь.

Издательница

 

Р.

 

А.

 

Артемьева.

урожд.

 

Лопухина.

Съ

 

января

 

1916

 

года

 

въ

 

Ніевѣ

 

будетъ

 

выходить

новый

 

ежемѣсячный

 

журналъ

„

 

РІСШЕШ

 

111"
Журналъ

 

ставить

 

своей

 

задачей

 

служить,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ,

росту

 

христіанской

 

мысли

 

въ

 

Россіи,

 

отвѣчая

 

на

 

религіозные

запросы

 

современнаго

 

общества

 

и

 

содѣйствуя

 

выясненію

 

въ

его

 

созпаніи

 

подлинно

 

христіанскихъ

 

осповъ

 

жизни.

По

 

своему

 

руководящему

 

началу,

 

«Христианская

 

Мысль»

является

 

органомъ

 

православнаго

 

самосознанія,

 

одушевленнаго

вѣрой

 

въ

 

жизненнее

 

значеніе

 

Христова

 

Евангелія.

 

Но

 

жур-

налъ

 

будетъ

 

къ

 

то

 

же

 

время

 

внимательно

 

слѣдить

 

за

 

всѣми,

по

 

возможности,

 

религіозными

 

исканіями

 

и

 

настроеніямн,

 

какъ

въ

 

Россіи,

 

такъ

 

и

 

за

 

ея

 

предѣлами.

«Христіанская

 

Мысль»

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

не

 

только

 

лицъ

богословски-образованвыхъ,

   

по

   

и

   

широкіе

   

круги

   

русскаго



-716

 

—

общества.

 

Этимъ

 

будетъ

 

определяться

 

и

 

выборъ

 

статей

 

и

форма

 

ихъ

 

изложенія.

Въ

 

журпалѣ

 

прииимаютъ

 

участіе

 

представители

 

богосло-в

ской

 

мысли

 

въ

 

Россіи

 

равно

 

какъ

 

и

 

многіе

 

изъ

 

извѣстныхъ

русскихъ

 

писателей

 

по

 

религіознымъ

 

вопросамъ.

Подписная

 

цѣна

 

па

 

годъ

 

6

 

руб.,

 

на

 

полъ

 

года

 

3

 

руб.

Цѣна

 

отдѣльной

 

книжки

 

75

 

к.

Адресъ

 

редакціи:

 

Кіевъ,

 

Волошская,

 

4.

Редакторъ- издатель

 

Василій

 

Экземплярами.

Подробный

 

проспектъ

 

высылается

 

по

 

требованію

 

безплатно.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1915

 

годъ

(Y-й

 

годъ

 

пзданія)

па

 

ежемѣсячный

 

церковно-общественный

 

журналъ

„Голосъ

 

Церкви".
Журналъ

 

«Голосъ

 

Церкви>,

 

вступая

 

въ

 

пятый

 

годъ

 

сво-

его

 

изданія,

 

имѣетъ

 

цѣлью

 

освѣіцать

 

и

 

разрѣшать

 

въ

 

строго-

православномъ

 

церковномъ

 

духѣ

 

всѣ

 

вопросы

 

Вѣры

 

и

 

Церкви,

а

 

также

 

и

 

вопросы

 

государственной,

 

общественной,

 

семейной

и

 

личной

 

жизни

 

и

 

мысли,

 

въ

 

границахъ

 

соприкосновенія

 

ихъ

съ

 

ученіемъ

 

Православной

 

Вѣры

 

и

 

съ

 

жизнью

 

Православной

Церкви.

Посему

 

въ

 

«программу >

 

журнала

 

входятъ:

Отдѣлъ

 

1:

 

1)

 

Душеполезное

 

чтеніе,

 

т.

 

е.

 

статьи,

 

днев-

ники,

 

письма,

 

наблюденія

 

и

 

воспоминанія,

 

а

 

также

 

и

 

прочіе

труды

 

религіозно-назидательнаго

 

содержанія.

 

2)

 

Вѣроученіе

 

и

нравоученіе

 

Православной

 

Церкви,

 

въ

 

научно-популярномъ

изложеніи

 

и

 

въ

 

удовлетвореніе

   

запросовъ

   

нашего

   

времени

3)

  

Церковная

 

проповѣдь

 

на

 

жгучіе

   

вопросы

   

современности.

4)

  

Церковное

 

управленіе.

 

5)

 

Вопросы

 

современнаго

 

пастыр-

ства

 

и

 

церковный

 

приходъ.

 

6)

 

Церковная

 

школа.

 

7)

 

Внеш-

няя

 

и

 

заграничная

 

православная

 

миссія.

 

8)

 

Внутренняя

 

мис-

сія.

 

9)

 

Русское

 

сектантство,

 

расколъ,

 

соціализмъ,

  

современ-
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ный

 

атеизмъ

 

и

 

спиритуализмъ.

 

10)

 

Православная

 

церковь

 

за

границей.

 

11)

 

Инославіе

 

и

 

иновѣріе.

Отдѣлъ

 

II:

 

12)

 

Церковь

 

и

 

Государство.

 

13)

 

Церковь

 

и

Общество.

 

14)

 

Церковь

 

и

 

семья.

 

15.

 

Церковь

 

и

 

личная

 

жизнь

человѣка.

 

16)

 

Церковь

 

и

 

современная

 

пресса.

 

17)

 

Цер'ковь

и

 

современная

 

мысль.

 

18)

 

Библіографія

 

и

 

критика.

 

19)

 

По-

литическое

 

обозрѣніе.

 

20)

 

Стихотворенія.

 

21)

 

Почтовый

 

ящикъ:

отвѣтъ

 

на

 

запросы

 

читателей

 

по

 

программѣ

 

журнала.

Въ

 

журналѣ

 

принимаютъ

 

участіе:

 

просчѣіценнѣйшіс

іерархи

 

и

 

пастыри

 

Церкви,

 

миссіонеры,

 

мужи

 

богословской

 

и

свѣтской

 

науки

 

и

 

литературы,

 

а

 

равно

 

и

 

видные

 

дѣятели

 

на

поприщѣ

 

церковной,

 

государственной

 

и

 

общественной

 

жизни.

Къ

 

свѣдѣнію

 

подписчиковъ

 

и

 

сотрудниковъ:

1)

 

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

4

 

руб.

 

За

 

l/t

 

года

 

2

 

руб.;

съ

 

дост.

 

и

 

перес.

 

За

 

границу

 

5

 

руб.

 

Деньги

 

адресовать

исключительно:

 

«Москва,

 

Кремль,

 

Чудовъ

 

монастырь.

 

Въ

 

ре-

дакцію

 

«Голоса

 

Церкви».

Редакторы

 

«Голоса

 

Церкви»:

 

Намѣстникъ

 

Чудова

 

мона-

стыря

 

Епископъ

 

Серпуховской

 

Арсеній

 

и

 

и.

 

д.

 

доцента

 

Пе-

троград

 

Духовн.

 

Академіи

 

Петроградскій

 

миссіонеръ

 

Ивань

Айвазовь.

Редакторъ,

 

преподав.

 

Семин.

 

А.

 

Ираснопѣвцевъ.

Печатать

 

дозволяется

 

1915

 

г.

 

декабря

 

8

 

дня.

Цензоръ

 

протоіерѳй

 

Алѳксандръ

 

Моисеѳвъ.

                    

;і1

Эяѳктро-пѳчатня

 

Покровскаго

 

Подворья.

 

Твлѳф.

 

.N&

 

4^—28.




