
тульсшя

Еіцхіііыуі

 

ІІІІІ
1

  

февраля.

                   

№

 

5.

                  

1912

 

года.

Подписная

 

цѣна

                                        

Подписка

 

принимается

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересыл-

     

у

 

редактора

 

неоффпціальн.

 

части

кой —5

 

руб.

 

Выходятъ

 

Епархіальп.

     

Енархіалыі.

 

Вѣдомост.

 

(Тульская
Вѣдом.

 

4

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

                     

Духовная

 

Семпнарія).

часть.

 

о<і><і>іхіі;іалт>тіа«.

Высочайшая

 

благодарность.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшеыу

 

докладу

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйіпаго

 

Синода

 

ходатайства

 

и.

 

д.

начальницы

 

Спасо-Казанской

 

женской

 

общины,

 

Алексин-

скаго

 

уѣзда,

 

о

 

Всемилостивѣйшемъ

 

принятіи

 

Его

 

Импе-

раторскимъ

 

Величествомъ

 

нѣкоторыхъ

 

работъ

 

сестеръ

 

на-

званной

 

обители.

 

Всемилостивѣйше

 

повелѣть

 

соизволилъ

благодарить

 

сестеръ

 

Спасо-Казанской

 

обители

 

за

 

подне-

сенный

 

работы.

Архипастырское

 

благословеніе.

На

 

рапортѣ

 

благочиннаго

 

3-го

 

Ефремовскаго

 

округа,

священника

 

Алексѣя

 

Сперова,

 

отъ

 

28

 

декабря

 

1911

 

года,

съ

 

донесеніемъ

 

о

 

поступившихъ

 

въ

 

церковь

 

села

 

Каднаго,

отъ

 

прихожанина

  

полковника

 

Александра

 

Макшеева-Ма-



—

 

26

 

—

монова

 

пожертвованій

 

—

 

шесть

 

серебряныхъ

 

лампадъ

 

къ

иконамъ

 

нижняго

 

яруса

 

новаго

 

иконостаса,

 

серебряное

кадило,

 

два

 

полныхъ

 

священническихъ

 

и

 

одно

 

діаконское

облаченій,

 

стоимостью

 

все

 

до

 

700

 

руб.,

 

Его

 

Высокопрео-

священствомъ,

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Парѳеніемъ,

Архіепископомъ

 

Тульскимъ

 

и

 

Вѣлевскимъ,

 

отъ

 

30

 

декабря

1911

 

года

 

за

 

№

 

6716,

 

положена

 

таковая

 

резолюція:

 

„На

жертвователя

 

призываю

 

Божіе

 

благословеніе" .

Открытіе

 

діаконской

 

вакансіи,

При

 

Троицкой

 

г.

 

Бѣлева

 

церкви

 

по

 

опредѣленію

 

Епар-

хіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

12

 

января

 

1912

 

года,

 

открыта

штатная

 

діаконская

 

вакансія.

Опведѣленія

 

Еиаріашаго

 

Начальства.
Рукоположенъ

 

учитель

 

Сергій

 

Абрамовъ

 

во

 

діакона

въ

 

село

 

Богородицкое-Никольское-Вяземское,

 

Чернскаго

уѣзда — 1

 

января

 

1912

 

года.

Допущенъ

 

къ

 

и.

 

об.

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Волын-

цева,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Николай

 

Бычковь

 

—

12

 

января.

Перемещены:

 

священникъ

 

Омской

 

епархіи

 

Александръ
Преображенскій

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Покровскаго-Коростина,

Алексинскаго

 

уѣзда — 14

 

января;

 

священникъ

 

с.

 

Грит-

чина,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Архангельскій

 

въ

с.

 

Казюлькино,

 

Одоевскаго

 

уѣзда

 

—

 

2 1

 

января.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

священникъ

 

церкви

 

с.

 

Покровскаго-

Коростина,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

Семенъ

 

Ильинскій

 

—

14

   

января;

   

протоіерей

   

Введенской

   

гор.

   

Венева

   

церкви



—

 

27

  

—

Іоаннъ

 

Родниковъ

 

—

 

19

 

января

 

и

 

священникъ

 

села

 

Ка-

зюлькина,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Введенскій

 

—

21

 

января.

Уволенъ

 

отъ

 

должности

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Донской

г.

 

Тулы

 

церкви

   

Семенъ

 

Преображенскій

 

—

 

13

 

января.

Резолюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

14

 

января

сего

 

года

 

утверждены

 

членами

 

благочиниическаго

 

Совѣта

священники

 

церквей

 

селъ:

 

Рылева

 

—

 

Сергій

 

Мерцаловъ

по

 

3-му

 

Одоевскому

 

округу

 

и

 

Воинова— Николай

 

Изволь-

скій

 

по

 

5-му

 

Ново

 

сил

 

ьскому

 

округу.

Игуменъ

 

Бѣлевскаго

 

Спасо-Преобраясенскаго

 

мона-

стыря

 

Іеронимъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

число

 

братіи

 

Глинской

пустыни,

 

Курской

 

епархіи

 

— 11

  

ноября

  

1911

 

г.

Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

къ

 

церкви

 

села

Серебряни,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Василій
Щеленковъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Сотина,

 

того

 

ate

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Павелъ

 

Никитины

 

къ

 

церкви

 

села

 

Буны-

рева,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Павелъ

 

Наумовъ;

къ

 

церкви

 

села

 

Нагишей,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

крестья-

нинъ

 

Сергѣй

 

Таптыгинъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Прудовъ.

 

Кра-

пивенскаго

 

уѣзда,

 

мѣщанинъ

 

Александръ

 

Ильинъ,

 

и

 

къ

церкви

 

села

 

Телякова,

 

Опыхани

 

тожъ,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

ротмистръ

 

въ

 

отставкѣ

 

Петръ

 

Прибыль.

Прнсоединеніе

 

къ

 

православію.

Присоединены

 

къ

 

нравославію:

 

причтомъ

 

села

 

Глубокаго,

 

Ве-

ненскаго

 

уѣзда,

 

сынъ

 

дворянина

 

Викторъ

 

Георііевичъ

 

Василев-

скій,

 

католическаго

 

вѣроисновѣданія,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ему

 

имени

„Витпоръ", —-27

 

февраля

 

1911

 

г.,

 

и

 

прпчтомъ

 

Соборной

 

г.

 

Ве-

нева

 

церкви

 

изъ

 

молоканской

 

секты

 

крестьянинъ

 

Павелъ

 

Ивано-
вичи

 

Жабиііъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ему

 

имени

 

„ІІавелъ", —

 

3

 

января

1912

 

года.



—

 

28

 

—

Назначеніе

 

пѳнеій.

По

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

31

 

декабря

 

1911

 

года

 

за

№

 

18326,

 

назначена

 

пенсія

 

слѣдующимъ

 

лицамъ:

 

вдовѣ

 

заштат-

наго

 

псаломщика

 

села

 

Студенца,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

Василія

Якшинскаго

 

—

 

Елеть

 

Якшинской

 

съ

 

дѣтьми

 

Іоанномъ

 

и

 

Григо-

ріемъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

83

 

руб.

 

33

 

коп.

 

въ

 

годъ;

 

заштатному

 

священ-

нику

 

с.

 

Супрутъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣю

 

Глаголеву

 

въ

 

раз-

мѣрѣ

 

200

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

заштатному

 

протоіерею

 

с.

 

Сергіевскаго,
Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

Іоанпу

 

Ивановскому

 

въ

 

размѣрѣ

 

360

 

руб.

въ

 

годъ;

 

заштатному

 

діакону

 

с.

 

Иванькова,

 

Епифанскаго

 

уѣзду,

Георіію

 

Воронцову

 

въ

 

размѣрѣ

 

200

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

совершенио-

лѣтней

 

неизлѣчимо-больной

 

дочери

 

умергааго

 

заштатнаго

 

псалом-

щика

 

с.

 

Ситова,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

Петра

 

Никольскаго

 

—

 

дѣ-

вицѣ

 

Аннѣ

 

Никольской

 

въ

 

размѣрѣ

 

30

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Списокъ

 

пожертвований.

Поступили

 

пожертвованія:

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Хавокъ,

 

Веневскаго

 

у.,

отъ

 

лица,

 

пожелавшаго

 

остаться

 

неизвѣстнымъ

 

600

 

р.

 

4%

 

серіями

на

 

возобновленіе

 

иконостасовъ;

 

въ

 

Покровскую

 

г.

 

Ефремова

 

цер-

ковь

 

отъ

 

вдовы

 

псаломщика

 

Любви

 

Даіаевой

 

100

 

руб.

 

билетомъ

вѣчнаго

 

вклада

 

за

 

поминовеніе,

 

отъ

 

прихожанъ

 

серебрянаю

 

риза

для

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

„Скоропослушницы",

 

стоимостью

1200

 

руб.,

 

голгофа

 

съ

 

предстоящими,

 

стоимостью

 

225

 

руб.,

 

и

мѣдно- вызолоченная

 

риза

 

на

 

икону

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Ни-

колая,

 

стоимостью

 

250

 

руб.,

 

отъ

 

мѣстнаго

 

церковнаго

 

старосты

Дмитрія

 

Позднякова

 

75

 

руб.

 

за

 

возобновленіе

 

ризы

 

на

 

икону

Покрова

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

отъ

 

купца

 

Василія

 

Мѵловапова

 

свя-

щенническое

 

и

 

діаконское

 

облаченія

 

за

 

поминовеніе,

 

стоимостью

450

 

руб.

 

и

 

въ

 

церковь

 

села

 

Богоявленскаго,

 

на

 

Зарытомъ

 

Верху,

Чернскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

статскаго

 

совѣтника

 

Петра

 

Надеждина

квитанція

 

Тульскаго

 

Отдѣленія

 

Государственная

 

Банка

 

въ

 

500

 

р.

на

 

вѣчный

 

вкладъ

 

за

 

поминовеніе.



—

 

29

 

—

ДЕНЕЖНЫЙ

 

ОТЧЕТЪ
состоя щаго

 

подъ

 

Августѣйішшъ

 

нокровнтельствоиъ

 

Его

 

Импе-

раторский»

 

Высочества

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Александро-

вича

 

Стронтелыіаго

 

Комитета

 

по

 

сооружение

 

храма-памятника

имени

   

св.

  

Сергія

   

на

  

Кулнковолъ

   

полѣ

   

съ

   

1

 

января

   

1911

 

г.

по

 

1

 

января

 

1912

 

г.

П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

д

 

ъ.

1.

  

Остатокъ

 

на

 

1

  

января

  

1911

  

года

   

....

2.

   

Сборщикъ ............

3.

  

Аренда

 

церковной

 

земли

 

за

  

1910

 

годъ

   

.

    

.

4.

   

Продажа

 

ненужнаго

 

матеріала

 

и

 

скосъ

 

травы

5.

  

Отъ

 

Двинскаго

 

уѣзднаго

  

предводителя

 

дво-

рянства

    

...........

„

      

Курскаго

 

дворянства

 

.......

„

      

Симбирскаго

      

„

        

.......

„

      

Ярославскаго

     

„

        

.......

„

      

Тульскаго

   

дворянства

   

на

   

расходъ

   

но

закладкѣ

 

храма

     

........

Чрезъ

  

Тульскаго

   

губернскаго

   

предводителя

дворянства

    

..........

6.

   

Отъ

 

Екатеринославкаго

 

губернскаго

 

земства

„

      

Бѣлецкаго

 

уѣзднаго

 

земства

   

....

„

      

Сольвычегодскаго

 

уѣздпаго

 

земства.

„

      

Мокшанскаго

              

„

              

„■'.'".

„

      

Курскаго

 

губернскаго

 

земства.

„

      

ЕобеляЕСкаго

 

уѣзднаго

 

земства

„

      

Росдавльскаго

        

„

              

„

„

      

Путивльскаго

         

„

             

„

„

      

Новгородскаго

        

„

              

„

„

 

Таври ческаго

 

губернскаго

 

земства

 

.

 

.

в

 

Верхнеднѣнровскаго

 

уѣзднаго

 

земства.

Чрезъ

 

Енифанскую

 

уѣздную

 

земскую

 

управу

Отъ

 

Конетантиноградекаго

 

уѣзднаго

 

земства

„

      

Павловскаго

                        

„

              

„

7.

   

Чрезъ

 

Тульскую

 

городскую

 

управу.

    

.

    

.

    

.

Отъ

 

города

 

Велико.іуцка .......

46891 Р- 27 к

10 » — я

331 » 20 9)

65 п 40
Я

2 И 85 Я

25 м — л

100 я
— »

25 я — я

1020 » 73 1

1 я
—

я

300 я — я

100 я
— я

15 я
— я

4 я 85 я

50 р — я

100 п — я

25 я
— я

200 я
—

л

10 л
— я

100 я — я

99 я 75 я

80 я 30 я

50 я — я

10 я
— я

953 я 47 я

50 я —
я



—

 

30

 

—

Отъ

   

Лашевскаго

 

городского

 

головы.

    

...

         

—

 

р.

  

30

  

к.

„

      

Неизвѣстнаго .........

           

5

 

„

    

—

  

„

„

       

свящ.

 

Иисемскаго ........

            

8

  

„

    

85

   

„

„

      

Лебедянскаго

 

пригородного

 

кредитного

товарищества .........

            

1

   

„

    

35

   

„

я

      

А.

 

А.

 

Новикова .........

            

5

  

„

    

21

   

„

„

      

служащихъ

  

Петербургской

 

трамвайной

комиссіи ...........

          

23

  

„

    

59

   

„

„

      

священника

 

Петровскаго .....

            

3

 

„

   

—

   

„

9.

 

Отъ

 

управленія

 

окружнаго

 

атамана

 

Донского

округа

 

войка

 

Донского ........

          

19

  

„

    

84

  

„

10.

  

Всероссійскій

 

по

 

церквамъ

 

сборъ

 

8

 

сентября,

частью

  

1909

 

и

  

1910

 

года ....... 18214

  

„

    

56

  

„

11.

  

Отъ

 

волостныхъ

 

нравленій

 

и

 

чрезъ

 

гг.

 

зем-

скихъ

 

начальниковъ ......... 1418

  

„

    

28

  

„

12.

   

%%

 

по

 

годичнымъ

 

вкладамъ...... 2476

  

„

    

7S

  

„

Итого

    

.

    

.

    

.

    

70797

  

р.

  

58

  

к.

Остатокъ

 

исключая

   

иаросшихъ

 

% 0 /0

   

но

 

те-

кущему

 

счету

 

въ

 

Тульскомъ

 

Отдѣленіи

 

Москов-

скаго

 

Учетнаго

 

Банка

 

па

 

1-е

 

января

  

1912

 

года

    

6579S

 

р.

  

42

  

к.

РІСХОДЪ

1.

  

Разный

 

мелочной

 

расходъ .......

          

95

 

р.

  

33

  

к.

2.

  

Страхованіе

 

сараевъ .........

          

44

  

„

    

6 1

   

„

3.

  

Постройка

 

землянки

 

для

 

рабочихъ.

    

...

          

13

  

„

   

98

  

„

4.

  

Уплачено

 

подрядчику

 

Лукину

 

съ

 

товарищами

за

 

выдѣлку

 

кирпича

 

и

 

за

 

известь

 

....

      

3205

  

„

    

32

   

„

5.

   

Покупка

 

кирпича ..........

        

322

  

,,

    

16

   

„

6.

  

Устройство

  

ямъ

  

для

 

извести,

 

подвозъ

 

воды

и

 

гашеніе ............

        

177

 

„

   

65

  

„

7.

  

Изгородь .............

          

10

 

„

   

—

  

„

8.

   

Починка

 

покрытія

 

бута

 

и

 

покрытіе

 

кирпича

          

31

   

„

   

70

  

„

9.

  

Уплачено

 

за

 

напечатаніе

 

воззваній

 

и

 

за

 

роз-

сылку

 

оныхъ

 

при

 

Церковныхъ

 

Вѣдомостяхъ

        

524

  

„

    

31

   

„

10.

   

Стороясеніе

 

матеріала ........

          

19

 

„

 

...5,0

  

„

11.

   

Покупка

 

песка ...........

        

500

 

„

   

—

   

„



—

 

31

 

—

12.

   

Покупка

 

лѣса

 

для

 

кирничныхъ

 

сараевъ,

 

ба-

рака

 

и

 

подвозъ

 

его .........

 

.

          

29

 

р.

  

60

 

к.

13.

   

Покупка

 

гербовой

 

бумаги .......

          

25

  

„

   

—

 

„

Итого

    

.

    

.

    

.

      

4999

 

р.

  

16

 

к.

Председатель

 

Комитета

 

Гр.

  

Олсуфьевъ.

Члены

 

ревизіонной

 

комиссіи:

Свящ.

 

Ев.

  

Нечаевъ.

В.

  

Ефлютинъ.

П.

   

Расторіуевъ.

О

 

правилахъ

 

составления

 

домашняго

 

духовнаго
завѣщанія.

Министръ

 

Юстиціи

 

тайный

 

совѣтникъ

 

Щегловнтовъ

 

обратился

къ

 

Г.

 

Оберъ

 

Прокурору

 

Святѣйшаго

 

Сунода

 

съ

 

письмомъ

 

отъ

9-го

 

ноября

 

сего

 

года

 

слѣдующаго

 

содерасанія:

Въ

 

отчетѣ

 

о

 

дѣятельности

 

Елисаветградскаго

 

окружнаго

 

суда,

бывшій

 

председатель

 

озваченнаго

 

суда,

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Зат-

ворницкій,

 

между

 

прочимъ

 

указалъ,

 

что

 

при

 

разсмотрѣніи

 

окруж-

нымъ

 

судомъ

 

домашпихъ

 

духовныхъ

 

завѣщаній,

 

представляемыхъ

на

 

его

 

утвержденіе

 

крестьянскимъ

 

населеніемъ

 

округа,

 

замѣчено,

что

 

въ

 

составлены

 

ихъ

 

весьма

 

нерѣдко

 

припимаютъ

 

участіе

.представители

 

се.іьскаго

 

духовенства;

 

при

 

этомъ,

 

однако,

 

многія

изъ

 

такихъ

 

завѣщаній

 

оказываются

 

составленными

 

неправильно

съ

 

нарушеніемъ

 

формальностей,

 

несоблюденіе

 

которыхъ

 

влечетъ

за

 

собою

 

отказъ

 

въ

 

утвержденіи

 

означенныхъ

 

актовъ.

 

Такъ

 

какъ

съ

 

одной

 

стороны

 

участіе

 

лицъ

 

сельскаго

 

духовенства

 

въ

 

совер-

шены

 

духовныхъ

 

завѣщаній

 

представляется

 

весьма

 

желатель-

нымъ

 

и

 

можетъ

 

оказать

 

существенную

 

юридическую

 

помощь

крестьянскому

 

населенію,

 

но

 

съ

 

другой

 

стороны

 

участіе

 

духов-

ныхъ

 

лицъ

 

въ

 

совершеніи

 

такихъ

 

актовъ,

 

которые

 

затѣмъ

 

при-

знаются

 

судомъ

 

недѣйствительными,

 

нанося

 

имущественный

ущербъ

 

семьѣ

 

завѣщателя,

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

подрываетъ

авторитетъ

 

православнаго

 

духовенства

 

въ

 

глазахъ

 

сельскаго

 

на-

селенія,

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Затворницкій

 

составилъ

 

краткія

 

пра-
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вила

 

совершенія

 

домашыихъ

 

духовныхъ

 

завѣщаній

 

и

 

обратился

къ

 

высокопреосвященному

 

Димитрію,

 

архіепискому

 

Херсонскому

 

и

Одесскому

 

съ

 

просьбой

 

разослать

 

копіи

 

ихъ

 

сельскимъ

 

священ-

никамъ

 

округа

 

Елисаветградскаго

 

суда.

 

Вслѣдъ

 

за

 

симъ,

 

согласно

распоряженію

 

высокопреосвященнаго

 

Димитрія,

 

означенпыя

 

пра-

вила

 

были

 

напечатаны

 

въ

 

№

 

3

 

„Епархіалыіыхъ

 

Вѣдомостей",

отъ

 

1

 

февраля

 

сего

 

1911

 

г.,

 

для

 

руководства

 

духовенства

 

всей

еиархіи,

 

т.

 

е.

 

округовъ

 

трехъ

 

окружныхъ

 

судовъ

 

—

 

Одескаго,

Херсонскаго

 

и

 

Елисаветградскаго.

Находя,

 

что

 

отмѣченныя

 

бывшимъ

 

нредсѣдателемъ

 

Елисавет-

градскаго

 

окружнаго

 

суда

 

явлеиія

 

несомненно

 

не

 

ограничиваются

предѣлами

 

Херсонской

 

епархіи,

 

а

 

имѣютъ

 

характеръ

 

явленій

почти

 

повсемѣстныхъ,

 

и

 

признавая

 

составленный

 

статскимъ

 

со-

вѣтникомъ

 

Затворницкимъ

 

„краткія

 

правила

 

составленія

 

домаш-

няго

 

духовнаго

 

завѣщанія"

 

по

 

своему

 

содержанію

 

и

 

достоипст-

вамъ

 

излолсенія

 

заслуживающими

 

самого

 

широкаго

 

распростране-

нія

 

въ

 

средѣ

 

сельскихъ

 

священниковъ

 

губериіи,

 

въ

 

которыхъ

дѣйствуеть

 

десятый

 

томъ

 

свода

 

законовъ

 

Имиеріи,

 

долгомъ

 

счи-

таю

 

препроводить

 

на

 

усмотрѣніе

 

вашего

 

высокопревосходитель-

ства

 

списокъ

 

означенныхъ

 

правилъ.

Означенный

 

краткія

 

правила

 

составленія

 

домашняго

 

духов-

наго

 

завѣщанія

 

по

 

распоряженію

 

Оберъ

 

-

 

Прокурора

 

Святѣйшаго

Сѵпода

 

печатаются

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руководству

 

православнаго

духовенства.

Краткія

 

правила

 

составленія

 

домашняго

 

духовнаго

 

завѣщанія.

Что

   

такое

   

духовное

  

зав

 

ѣ

 

щ

 

а

 

н

 

і

 

е?

                    

.

Духовное

 

завѣщаніе

 

есть

 

законное

 

объявленіе

 

воли

 

владельца

о

 

его

 

имуществе

 

на

 

случай

 

смерти

 

(1010

 

ст.

 

X

 

т.

 

ч.

 

I

 

зак.

гражд.).

Кто

 

можетъ

 

завѣщать?

Лица,

 

имѣющія

 

по

 

законамъ

 

право

 

отчуждать

 

свое

 

имущество.

Недѣйствительны

 

завѣщанія

 

безумныхъ,

 

сумасшедшихъ

 

(во

 

время

помѣшательства),

 

несовершеннолѣтнихъ,

 

не

 

достигшихъ

 

двадцати

лѣтъ

 

съ

 

годомъ,

 

лишенныхъ

 

всѣхъ

 

иравъ

 

состоянія

 

(ст.

 

1017

 

и

1019).
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Описаніе

 

завѣщаемаго

 

имущества.

Имущества

 

завѣщаемыя

 

и

 

лица,

 

коимъ

 

они

 

завѣщаются,

должны

 

быть

 

въ

 

завѣщаніи

 

точно

 

означены

 

(ст.

 

1026).

II

 

о

 

р

 

я

 

д

 

о

 

к

 

ъ

   

с

 

о

 

с

 

т

 

а

 

в

 

л

 

е

 

н

 

і

 

я

   

з

 

а

 

в

 

ѣ

 

щ

 

а

 

н

 

і

 

я.

Домашнее

 

завѣщаніе

 

можетъ

 

быть

 

писано

 

па

 

бумагѣ

 

всякаго

формата

 

и

 

размѣра,

 

не

 

исключая

 

и

 

почтовой,

 

лишь

 

бы

 

бумага

сія,

 

состоя

 

изъ

 

двухъ

 

полныхъ

 

половинокъ,

 

составляла

 

цѣлый

листъ;

 

завѣщанія

 

же,

 

писанныя

 

на

 

отрывкахъ

 

листа

 

или

 

клоч-

кахъ

 

бумаги,

 

недѣйствительпы

 

(ст.

   

1045).
Домашнее

 

завѣщаніе

 

пишется

 

или

 

во

 

всемъ

 

его

 

пространствѣ

рукой

 

завѣщателя

 

или,

 

но

 

просьбѣ

 

и

 

со

 

словъ

 

его,

 

другимъ:

 

то

и

 

другое

 

должно

 

быть

 

имъ

 

подписано.

 

Подпись

 

же

 

должна

 

за-

ключать

 

въ

 

себѣ

 

имя,

 

отчество

 

и

 

фамилію

 

или

 

прозваніе

 

(ст.

1146).
Лицо,

 

которое

 

нишетъ

 

завѣщаніе

 

со

 

словъ

 

завѣщателя,

 

но

его

 

просьбѣ,

 

называется

 

псрсписчикомъ.

Описки,

 

подписки

 

и

 

поправки

 

должны

 

быть

 

оговорены

 

въ

 

под-

писи

 

завѣщателя,

 

(ст.

  

1046 1 ).

Духовныя

 

завѣщанія,

 

писанныя

 

на

 

нѣсколькихъ

 

листахъ

 

не

рукою

 

завѣщателя,

 

должны

 

быть

 

скрѣплены

 

по

 

листамъ

 

(такъ,

чтобы

 

на

 

каждомъ

 

было

 

не

 

менѣе

 

одного

 

цѣлаго

 

слова

 

изъ

 

зва-

нія,

 

имени,

 

отчества

 

и

 

фамиліи)

 

или

 

самимъ

 

завѣщателемъ

 

или

тѣмъ,

 

кто

 

вмѣсто

 

него,

 

по

 

безграмотству

 

или

 

другимъ

 

законнымъ

причинамъ,

 

рукоприкладствовал^

 

или,

 

наконецъ,

 

всѣми

 

свиде-

телями,

 

на

 

духовномъ

 

подписавшимися,

 

но

 

сими

 

іюслѣдними

 

въ

томъ

 

только

 

случаѣ,

 

когда

 

они

 

именно

 

къ

 

тому

 

завѣщателемъ

въ

 

самомъ

 

духовномъ

 

уполномочены,

 

съ

 

объясненіемъ

 

и

 

причины,

по

 

которой

 

къ

 

скрѣпѣ

 

допускаются

 

(ст.

  

1046 2 ).

Скрѣпа

 

состоитъ

 

въ

 

слѣдующемъ.

 

Если,

 

напримѣръ,

 

за

 

негра-

мотнаго

 

завѣщателя

 

подписалъ

 

завѣщаніе

 

(рукоприкладствовалъ)

крестьянинъ

 

Семенъ

 

Никитинъ

 

Поярковъ,

 

то

 

онъ

 

и

 

скрѣпляетъ

его

 

такимъ

 

образомъ:

 

на

 

первомъ

 

листѣ

 

завѣщанія

 

на

 

лицевой

сторонѣ,

 

обыкновенно

 

въ

 

правомъ

 

нижнемъ

 

углу,

 

поперекъ

 

пи-

саннаго

 

или

 

на

 

чистомъ

 

нространствѣ,

 

пишетъ

 

слово

 

„крестья-

нинъ",

 

на

 

второмъ

 

полулистѣ,

 

тамъ

 

же,

 

„Семенъ",

 

на

 

третьемъ

„Никитинъ",

 

на

 

четвертомъ

 

„Поярковъ";

 

если

 

полулистовъ

 

больше,

то,

 

на

 

пятомъ

 

снова

 

„крестьянинъ",

 

на

 

іпестомъ

 

„Семенъ"

 

и

 

т

 

д.
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Когда

 

завѣщаніе

 

написано

 

другимъ,

 

то

 

сверхъ

 

собственноруч-

ной

 

подписи

 

завѣщателя

 

должна

 

быть

 

на

 

немъ

 

подпись

 

того,

кто

 

писалъ

 

завѣщаніе

 

(переписчика),

 

и

 

сверхъ

 

того,

 

подпись

трехъ

 

свидѣтелей,

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

двухъ;

 

если

 

въ

 

числѣ

ихъ

 

находится

 

духовный

 

отецъ

 

завѣіцателя.

 

Въ

 

подписи

 

же

 

сей

должно

 

быть

 

подробно

 

означено

 

и

 

званіе

 

завѣщателя.

 

Соединеніе

въ

 

одномъ

 

лицѣ

 

переписчика,

 

рукоприкладчика

 

за

 

завѣщателя

 

и

свидѣтеля

 

воспрещается,

 

и

 

на

 

семъ

 

основаніи

 

переписчикъ

 

завѣ-

щанія

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

рукоприкладчикомъ

 

за

 

завѣщателя,

 

ни

свидѣтелемъ

 

при

 

завѣщаніи;

 

равнымъ

 

образомъ,

 

руконрикладчикъ

за

 

завѣщателя

 

не

 

можетъ

 

быть

 

свидѣтелемъ

 

при

 

завѣщаніи

 

(ст.

104S).

Руконрикладчикъ —это

 

то

 

лицо,

 

которое

 

подписывается

 

за

 

за-

вѣщателя

 

но

 

его

 

безграмотству

 

или

 

другой

 

причинѣ,

 

нанримѣръ,

болѣзни.

Домашнее

 

завѣщаніе,

 

писанное

 

всей

 

рукой

 

завѣщателя,

 

должно

быть

 

подписано

 

двумя

 

свидѣтелями

 

(ст.

  

1051).

Если

 

завѣщатель

 

не

 

умѣетъ

 

или

 

за

 

болѣзныо

 

не

 

можетъ

 

под-

писать

 

своеручно

 

завѣщаніе,

 

то

 

сверхъ

 

свидѣтелей,

 

вмѣсто

 

его

и

 

по

 

просьбѣ

 

его,

 

должна

 

быть

 

подпись

 

другого

 

лица,

 

но

 

сіе

лицо

 

должно

 

имѣть

 

всѣ

 

тѣ

 

качества,

 

какія

 

требуются

 

для

 

ино-

вѣрнаго

 

свидѣтеля

 

при

 

завѣщаніи.

 

При

 

томъ

 

въ

 

подписи

 

его

должно

 

быть

 

именно

 

означено,

 

за

 

неумѣніемъ

 

ли

 

завѣщателя

или

 

за

 

его

 

болѣзнью

 

учинена

 

имъ

 

та

 

подпись

 

(1053).

Это

 

лицо,

 

подписывающееся

 

за

 

завѣщателя,

 

и

 

есть

 

руконри-

кладчикъ.

Свидѣтели

   

при

   

завѣщаніи.

Свидѣтели

 

при

 

завѣщаніи

 

не

 

могутъ

 

быть:

 

1)

 

лица,

 

въ

 

пользу

коихъ

 

составлено

 

завѣщаніе;

 

2)

 

родственники

 

сихъ

 

лицъ

 

до

 

4

степени

 

и

 

свойственники

 

до

 

3

 

степени,

 

если

 

завѣщаніе

 

дѣлается

не

 

въ

 

пользу

 

нрямыхъ

 

наслѣдниковъ

 

вполнѣ

 

или

 

хотя

 

частью;

3)

 

душеприказчики

 

и

 

опекуны,

 

назначенные

 

по

 

духовному

 

завѣ-

щанію;

 

4")

 

тѣ,

 

которые

 

по

 

закону

 

не

 

имѣютъ

 

права

 

завѣщать;

 

5)

всѣ

 

тѣ,

 

кои

 

по

 

общимъ

 

законамъ

 

во

 

свидетельство

 

по

 

дѣламъ

гражданскимъ

 

не

 

пріемлются

 

(ст.

 

1054).

Такимъ

 

образомъ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

свидетелями:

 

лица,

 

отлучен-

ныя

 

отъ

 

Церкви,

 

лишенный

 

правъ,

 

несовершеннолѣтнія

 

до

 

21

 

года,

а

 

также

   

лица,

 

перечисленныя

 

въ

 

1017

 

и

 

1019

 

ст.

 

(см.

 

выше).
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Не

 

могутъ

 

быть

 

также

 

свидѣтелями,

 

по

 

разъясненіямъ

 

Пра-

вительствующего

 

Сената,

 

лица

 

неграмотныя,

 

не

 

умѣющія

 

сдѣлать

свою

 

подпись.

Женщинамъ

 

не

 

запрещено

 

быть

 

свидѣтельницами

 

(кромѣ

 

гу-

берній

 

Полтавской

 

и

  

Черниговской).

Всѣ

 

тѣ

 

качества,

 

какія

 

требуются

 

отъ

 

свидѣтеля,

 

требуются

и

 

отъ

 

рукоприкладчика;

 

значить,

 

кто

 

не

 

можетъ

 

быть

 

свидѣтелемъ,

тотъ

 

не

 

можетъ

 

и

 

подписывать

 

завѣщаніе

 

за

 

завѣщателя

 

—

 

не-

грамотнаго

 

или

 

больного,

 

напр.

Подпись

 

свидѣтелей

 

удостовѣряетъ

 

токмо:

 

1)

 

въ

 

подлинности

завѣщанія,

 

то

 

есть

 

въ

 

томъ,

 

что

 

лицо,

 

предъявившее

 

имъ

 

завѣ-

щаніе,

 

есть

 

точно

 

то

 

самое,

 

коимъ

 

оно

 

сдѣлано

 

и

 

подписано;

 

2)

что

 

при

 

предъявленіи

 

имъ

 

завѣщанія

 

они

 

всѣ

 

лично

 

его

 

видѣли

и

 

нашли

 

въ

 

здравомъ

 

умѣ

 

и

 

твердой

 

памяти.

 

Сіи

 

только

 

два

обстоятельства

 

они

 

должны

 

утвердить

 

при

 

допросѣ

 

(ст.

  

1050).

Свидѣтелей

 

можно

 

приглашать

 

и

 

не

 

всѣхъ

 

сразу,

 

а,

 

напр.,

сегодня

 

одного,

 

а

 

чрезъ

 

нѣкоторое

 

время

 

другого,

 

третьяго.

Можно

 

и

 

не

 

читать

 

свидѣтелямъ

 

завѣщанія;

 

нужно

 

только,

чтобы

 

завещатель

 

нроснлъ

 

ихъ

 

подписать,

 

предъявивъ

 

завѣща-

ніе, —а

 

они

 

должны

 

удостовѣриться,

 

что

 

завѣщатель

 

въ

 

здравомъ

умѣ

 

и

 

твердой

 

памяти.

 

Объ

 

этомъ

 

ихъ

 

и

 

будутъ

 

спрашивать

 

въ

окружномъ

 

судѣ

 

или,

 

по

 

порученію,

 

суда,

 

у

 

мѣстнаго

 

городского

судьи

 

или

 

земскаго

 

начальника.

Поэтому

 

самая

 

расписка

 

свидѣтелей

 

обыкновенно

 

дѣлается

такъ:

 

„Завѣщаніе

 

было

 

предъявлено

 

намъ

 

самимъ

 

завѣщателемъ,

котораго

 

мы

 

при

 

этомъ

 

лично

 

видѣли

 

и

 

нашли

 

въ

 

здравомъ

 

умѣ

и

 

твердой

 

памяти",

 

иослѣ

 

чего

 

уже

 

слѣдуетъ

 

собственноручная

подпись

 

свидѣтелей.

Подпись

 

свидѣтелей

 

должна

 

быть

 

не

 

на

 

оболочкѣ

 

бумаги,

 

но

на

 

самомъ

 

листѣ

 

завѣщанія,

 

или

 

внутри

 

листа,

 

или

 

на

 

оборотѣ

его

 

(ст.

  

1056).

Кромѣ

 

указанныъъ

 

выше

 

лицъ,

 

свидѣтелей,

 

рукоприкладчика,

переписчика,

 

на

 

завѣщаніи

 

не

 

нужно

 

подписей

 

другихъ

 

лицъ;

никакихъ

 

надписей,

 

удостовѣряющихъ

 

правильность

 

завѣщанія

 

и

проч.,

 

никѣмъ

 

не

 

должно

 

быть

 

дѣлаемо,

 

и

 

предъявлять

 

домаш-

нее

 

завѣщаніе

 

въ

 

сельское

 

или

 

волостное

 

правленіе

 

или

 

въ

 

дру-

гое

 

учрежденіе

 

не

 

надо.
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Храненіе

 

завѣщанія.

Домашнее

 

завѣщаніе

 

можетъ

 

быть

 

хранимо

 

завѣщателемъ

 

по

собственному

 

его

 

усмотрѣнію

 

или

 

у

 

себя,

 

или

 

ввѣрено

 

па

 

сбере-

жете

 

другому,

 

или

 

передано

 

нотаріусу

 

(ст.

  

1058).

П

 

р

 

е

 

д

 

с

 

т

 

а

 

в

 

л

 

е

 

н

 

і

 

е

   

к

 

ъ

   

у

 

т

 

в

 

е

 

р

 

ж

 

д

 

е

 

и

 

і

 

ю

   

з

 

а

 

в

 

ѣ

 

щ

 

а

 

н

 

і

 

я.

Всякое

 

духовное

 

завѣщаніе,

 

по

 

смерти

 

завѣщателя,

 

должно

быть

 

представлено

 

въ

 

сроки,

 

установленные

 

въ

 

ст.

 

ст.

 

1063,

1065

 

и

 

1066

 

зак.

 

гражд.

 

т.

 

X

 

ч.

 

I,

 

для

 

утвержденія

 

къ

 

исполне-

ние,

 

въ

 

окружный

 

судъ

 

или

 

но

 

мѣсту

 

нахожденіл

 

завѣщаннаго

имущества,

 

или

 

лее

 

но

 

мѣсту

 

жительства

 

завѣщателя.

 

Домашнія

завѣщанія

 

представляются

 

въ

 

подлинник'!;

 

(ст.

  

1060).

Завѣщапія

 

представляются

 

для

 

утвержденія

 

къ

 

исполненію

отъ

 

тѣхъ,

 

въ

 

рукахъ

 

конхъ

 

они

 

находятся

 

(ст.

  

1062).

Срокъ

 

для

 

представленія

 

къ

 

утверждение

 

къ

 

исполнение

 

по-

лагается:

 

для

 

пребывающнхъ

 

въ

 

Россіи — годовой,

 

а

 

для

 

находя-

щихся

 

заграницей —двухгодичный,

 

считая

 

отъ

 

дня

 

кончины

 

за-

вѣщателя

 

(ст.

  

1063).

ПРИМѢРНАЯ

 

ФОРМА

 

ЗАВѢЩАНІЛ.

I.

 

Во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа.

Село

 

Вознесенское,

 

Вознесенской

 

волости,

 

Елпзаветградскаго

уѣзда,

 

Херсонской

 

губерніи,

 

тысяча

 

девятьсотъ

 

десятаго

 

года

мая

 

третьяго

 

дня.

 

Я,

 

крестьянинъ

 

с.

 

Вознесенскаго,

 

той

 

же

 

во-

лости,

 

Сергѣй

 

Трофимовъ

 

Козьмипъ,

 

находясь

 

въ

 

здравомъ

 

умѣ

и

 

твердой

 

памяти,

 

на

 

случай

 

смерти

 

дѣлаю

 

слѣдующее

 

распоря-

женіе

 

о

 

своемъ

 

имуществѣ:

 

принадлежащая

 

мпѣ

 

три

 

десятины

пахотной

 

земли,

 

находящіяея

 

въ

 

Вознесенской

 

волости

 

и

 

куплен-

ныя

 

мною

 

у

 

дворянина

 

Николая

 

Семенова

 

Иванова

 

по

 

купчей

крѣпости,

 

утвержденной

 

старшимъ

 

нотаріусомъ

 

Елпзаветградскаго

окружпаго

 

суда

 

15

 

сентября

 

1907

 

года,

 

завѣщаю

 

въ

 

собствен-

ность

 

сыну

 

моему

 

Петру;

 

домъ

 

же,

 

находящейся

 

въ

 

с.

 

Вознесен-

скомъ

 

съ

 

землею

 

подъ

 

нимъ

 

и

 

садомъ,

 

мѣрою

 

земли

 

нримѣрно

150

 

кв.

 

саж.

 

въ

 

границахъ — съ

 

одной

 

стороны

 

улица,

 

съ

 

другой

нереулокъ,

 

съ

 

третъей

 

и

 

четвертой —владѣніе

 

крестьянина

 

Аѳа-

насія

 

Яковлева

 

Марика,

 

—

 

зивѣщаю

   

въ

   

собственность

   

тому

   

же
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сыну

 

Петру,

 

а

 

въ

 

пожизненное

 

владѣніе

 

женѣ

 

моей

 

Ульянѣ

 

Ни-

кифоровой,

 

которой

 

пользоваться

 

тѣмъ

 

домомъ

 

и

 

садомъ

 

до

смерти.

 

Все

 

же

 

остальное

 

имущество,

 

гдѣ

 

ібы

 

оно

 

ни

 

оказалось

и

 

въ

 

чемъ

 

ни

 

заключалось,

 

завѣщаю

 

дочери

 

моей

 

Татьянѣ,

 

по

мужу

 

Твердохлѣбовой.

Завѣщапіе

 

это

 

собственноручно

 

нисалъ

 

завѣщатель

 

крестья-

нинъ

 

Сергѣй

 

Трофимовъ

 

Козьминъ.

Свидѣтелями

 

при

 

завѣщаніи

 

были

 

и

 

удостовѣряемъ,

 

что

 

за-

вѣщаніе

 

было

 

предъявлено

 

намъ

 

самимъ

 

завѣщателемъ

 

Сергѣемъ

Трофимовымъ

 

Козьминымъ,

 

котораго

 

мы

 

при

 

этомъ

 

видѣли

 

лично

и

 

нашли

 

въ

 

здравомъ

 

умѣ

 

и

 

твердой

 

памяти.

Крестьянинъ

 

Иванъ

 

Мироновъ

 

Сотникъ.

 

Мѣщанинъ

 

Степанъ

Кирилловъ

 

Ступа.

II.

  

Если

 

завѣщатель

 

не

 

самъ

 

писалъ

 

завѣщаніе,

 

то

 

пишущій

со

 

словъ

 

завѣщателя

 

(нереписчикъ)

 

долженъ

 

подписаться:

 

завѣ-

щаніе

 

это

 

со

 

словъ

 

завѣщателя

 

(имя,

 

отчество

 

и

 

фамилія)

 

пи-

салъ

 

крестьянинъ

 

Степанъ

 

Никоновъ

 

Никитинъ,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

под-

писываюсь

 

Степанъ

 

Никоновъ

 

Никитинъ.

 

Далѣе

 

слѣдуетъ

 

под-

пись

 

завѣщателя,

 

а

 

нотомъ

 

трехъ

 

свидѣтелей

 

или

 

двухъ,

 

если

въ

 

числѣ

 

ихъ

 

духовный

 

отецъ.

III.

   

Если

 

завѣщатель

 

подписаться

 

не

 

можетъ

 

(по

 

неграмот-

ности

 

или

 

по

 

болѣзпи),

 

то

 

надо

 

писать

 

такъ:

 

за

 

пеграмотнаго

 

за-

вещателя

 

(или

 

за

 

болѣзнью

 

завѣщателя)

 

такого-то

 

по

 

его

 

лич-

ной

 

просьбѣ

 

подписался

 

(имя,

 

отчество,

 

фамилія).

 

Это

 

лицо

 

не

можетъ

 

больше

 

одного

 

раза

 

подписываться

 

подъ

 

совершаемымъ

завѣщаніемъ,

 

ибо

 

оно

 

не

 

можетъ

 

быть

 

ни

 

переписчикомъ,

 

ни

свидѣтелемъ.

При

 

такомъ

 

завѣщаніи

 

должно

 

быть

 

три

 

грамотныхъ

 

свидѣтеля

или

 

два,

 

если

 

среди

 

нихъ

 

будутъ

 

духовный

 

отецъ

 

завѣщателя.

Свидѣтели

 

должны

 

быть

 

грамотными,

 

то

 

естъ

 

умѣть

 

подпи-

саться.

 

Свидѣтелемъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

ни

 

руконрикладчикъ

 

(под-

писавшиеся

 

подъ

 

завѣщаніемъ

 

за

 

завѣщателя),

 

ни

 

переписчикъ

(писавшій

 

со

 

словъ

 

завѣщателя).

Болѣе

 

одного

 

разу

 

ни

 

завѣщатель,

 

ни

 

переписчикъ,

 

ни

 

руко-

нрикладчикъ,

 

ни

 

каждый

 

изъ

 

свидѣтелей,

 

участвующихъ

 

при

совершеніи

 

завѣщанія,

 

подписываться

 

не

 

могутъ.

IV.

  

Такимъ

 

образомъ

 

при

 

совершеніи

 

завѣщанія,

 

которое

 

все

пишется

 

рукою

 

завѣщателя,

 

нужно

 

пригласить

 

только

 

двухъ

 

гра-

мотныхъ

 

лицъ —свидѣтелей.
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Если

 

завѣщатель

 

только

 

подписывается,

 

а

 

не

 

иишетъ

 

завѣ-

щапіе

 

своей

 

рукою,

 

то

 

нужно

 

участіе

 

четырехъ

 

грамотныхъ

 

лицъ:

переписчика,

 

который

 

будетъ

 

писать

 

со

 

словъ

 

завѣщателя

 

и

трехъ

 

грамотныхъ

 

свидѣтелей,

 

или

 

двухъ,

 

если

 

въ

 

числѣ

 

ихъ

духовный

 

отецъ.

Если

 

завѣщатель

 

не

 

можетъ

 

и

 

подписаться,

 

то

 

нуженъ

 

кромѣ

того

 

и

 

грамотный

 

руконрикладчикъ,

 

который

 

распишется

 

за

 

за-

вѣщателя.

а)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Тургенева,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

августа

 

1911

  

г.

2)

   

С.

 

Мопаенокъ,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7

 

октября

 

1911

  

г.

3)

  

С.

 

Оленъкова,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

15

 

октября

 

1911

 

г.

4)

  

При

 

Флоровской

 

г.

 

Каширы

 

церкви,

 

съ

 

22

 

октября

 

1911

 

г.

5)

  

При

 

Соборной

 

г.

 

Новосиля

 

церкви,

 

съ

 

11

  

ноября

  

1911

  

г.

6)

  

С.

 

Домнина-Татарскаю,

 

Алексинск.

 

у.,

 

съ

 

20

 

декабря

  

1911

  

г.

б)

 

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

С.

 

Шевыревой

 

Слободы,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

14

 

іюня

 

1911

 

г.

2)

  

С.

 

Нашшей,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

21

  

іюля

  

1911

 

г.

3)

  

С

 

Вышняго

 

Костомарова,

 

Крапивенскаго

 

у.,

 

съ

  

13

 

сентяяря

1911

  

г.

4)

  

С.

 

Боюродицкаю-Жадома,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

   

съ

 

27

 

сентября

1911

  

г.

5)

  

С.

 

Малинова,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

20

 

октября

  

1911

 

г.

6)

  

С.

 

Воюродицкаю ,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

октября

  

1911

 

Г.

7)

  

С.

 

Костомарова,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

5

 

декабря

 

1911

 

г.

8)

  

С.

 

Ржавы,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7

 

декабря

 

1911

 

г.

9)

   

С.

 

Успенскаю-Луженъ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

 

декабря

 

1911

 

г.
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в)

 

Псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

При

 

Фроловской

 

г.

 

Каширы

 

церкви,

 

съ

 

23

 

сентября

  

1911

  

г.

2)

  

С.

 

Лутова,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

23

 

декабря

  

1911

 

г.

3)

  

С.

 

Красина- У

 

бережного,

 

Каширскаго

 

v.,

 

съ

 

4

 

января

  

1912

 

г.

Свѣдіънія

 

объ

 

означенныхъ

 

мѣстахъ

 

помѣщены

 

въ

 

предыду-

щих*

 

М№

 

Епархіальныхъ

 

Вгьдомостей.

Кромѣ

 

того

 

вновь

 

открылись

 

мѣста:

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

При

 

Введенской

 

г.

 

Венева

 

церкви,

 

съ

 

19

 

января

 

1912

 

г.

Земли

 

церковной

 

130

 

д.

 

1145

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

695.

 

Причта

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ

 

и

 

2

 

псаломщикамъ.

 

Причтъ

 

по-

лучаетъ

 

°, 0

 

съ

  

1816

 

руб.

 

93

 

коп.

2)

   

С.

 

Гритчииа,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

21

 

января

 

1912

 

г.

Земли

 

церковной

 

35

 

д.

 

600

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

250.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

нолучаетъ

 

%

137

 

руб.

 

72

 

коп.

 

въ

 

годъ.

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

При

 

Троицкой

 

г.

 

Бѣлева

 

церкви,

 

съ

 

12

 

января

 

1912

 

года.

Земли

 

церковной

 

1557

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

32S,

 

сверхъ

 

того

желѣзно-дорожныхъ

 

служащихъ

 

353.

 

Причта

 

положено

 

быть:

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

нсаломщикамъ.

2)

   

При

 

Преображенской

 

г.

 

Енифани

 

церкви,

 

съ

 

21

 

января

1913

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

36

 

д.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2148.

 

Причта

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

псаломщикамъ.

Причтъ

 

нолучаетъ

 

%

 

съ

 

капитала

 

517

 

руб.

Редакторъ

 

оффиціальной

 

части

 

И.

  

Савичъ.



►



ТУ<ЛЬСКЩ

1

 

февраля.

                     

№

 

5.

                   

1912

 

года.

ЧАСТЬ

   

ІІЕОФФИЦІАЛЬПА

 

Я.

БОЖІЕЮ

 

МИЛОСТИ).
смиренный

 

Парѳеній,

Архіепископъ
Тульскій

 

и

 

БЪлевскій,

извѣщаю

 

православныхъ

жителей

 

гор.

 

Тулы,

 

что

ЕЯ

 

ИМПЕРАТОРСКОЕ

ВЫСОЧЕСТВО

 

ВЕЛИ-

КАЯ

 

КНЯГИНЯ

 

ЕЛИ-

САВЕТА

 

ѲЕОДОРОВНА

по

 

моему

 

ходатайству

благоволила

 

изъявить

согласіе

 

—

 

отпустить

 

въ

нашъ

 

городъ

 

на

 

пред-

стоящіе

 

днп-— съ

 

26-го

января

 

по

 

3-е

 

февраля —

весьма

 

чтимую

 

въ

 

Мо-

сквѣ

 

святыню

 

—

 

мантію

Преподобнаго

 

Серафима

Саровскаго.
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Исторія

 

святыни

 

этой

 

такова

 

*).

18

 

сентября

 

1860

 

года

 

Великая

 

Княжна

 

Марія

 

Але-

ксандровна,

 

нынѣ

 

вдовствующая

 

Герцогиня

 

Кобургская,

заболѣла

 

жабой,

 

угрожавшей

 

опасностью

 

ея

 

жизни.

Великая

 

Княжна

 

въ

 

этотъ

 

день,

 

по

 

обычаю,

 

рано

утромъ

 

гуляла

 

съ

 

Государемъ

 

ИМПЕРАТОРОМЪ

 

АЛЕ-

КОАНДРОМЪ

 

НИКОЛАЕ

 

ВРІЧЕМЪ

 

въ

 

Царскосельскомъ

паркѣ

 

и,

 

когда

 

вернулась

 

домой,

 

стала

 

жаловаться

 

на

недомоганіе

 

и

 

тошноту.

 

Ночью

 

лихорадило,

 

и

 

болѣзненное

состояніе

 

усилилось.

 

20

 

сентября

 

докторъ

 

Гартманъ

 

на-

шелъ

 

въ

 

горлѣ

 

угрожающее

 

налеты,

 

и,

 

несмотря

 

на

прижиганія,

 

болѣзнь

 

не

 

уступала.

 

Государь

 

и

 

Императрица

МАРІЯ

 

АЛЕКСАНДРОВНА

 

были

 

встревожены

 

до

 

край-

ности.

 

Императрица

 

со

 

дня

 

на

 

день

 

ожидала

 

разрѣшенія

отъ

 

бремени

 

и

 

все-таки

 

почги

 

не

 

отходила

 

отъ

 

болящей

дочери.

 

Въ

 

полночь

 

на

 

21

 

Императрица

 

была

 

еще

 

у

 

до-

чери,

 

а

 

въ

 

6

 

часу

 

утра

 

21

 

разрѣшилась

 

сыномъ,

 

Вели-

кимъ

 

Княземъ

 

Павломъ

 

Александровичемъ.

 

Всѣ

 

мысли

Императрицы

 

оставались

 

у

 

одра

 

болящей

 

дочери.

 

«Я

 

со-

всѣмъ

 

не

 

занята

 

своимъ

 

бѣднымъ

 

новороліденнымъ,

 

всѣ

мои

 

мысли

 

съ

 

моей

 

маленькой»,

 

говорила

 

она

 

воспита-

тельницѣ

 

Великой

 

Княжны

 

А.

 

Ѳ.

 

Тютчевой.

 

Открыть

настоящее

 

положеніе

 

больной

 

Императрицѣ

 

не

 

рѣшались:

ребенокъ

 

жестоко

 

страдалъ,

 

не

 

взирая

 

на

 

всѣ

 

средства;

 

къ

вечеру

 

жаръ

 

удвоился;

 

дыханіе

 

проходило

 

черезъ

 

горло

сипящимъ

 

свистомъ;

 

временами

 

она

 

задыхалась

 

и

 

поя-

влялись

 

судороги.

 

Государь

 

постоянно

 

навѣщалъ

 

больную.

Около

 

10

 

часовъ

 

вечера

 

21

 

сентября

 

А.

 

Ѳ.

 

Тютчевой

доложили,

 

что

 

ее

 

хочетъ

 

видѣть

 

монахиня

 

Дивѣевской

женской

 

обители

 

Лукерья

 

(Васильевна.

 

Она

 

принесла

 

съ

собою

   

мантію

 

старца

  

Серафима,

 

Саровскаго

 

подвижника.

*)

 

Свѣдѣнія

   

заимствуются

   

пзъ

 

книги

 

„Храмъ—

 

усыпальница

 

Вели-

каго

 

Князя

 

Сергія

 

Александровича".
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Подъ

 

покровомъ

 

этой

 

мантіи

 

о.

 

Серафимъ

 

проводилъ

 

въ

молитвѣ

 

многія

 

ночи;

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

ней,

 

когда,

 

колѣно-

преклоненный.

 

совершалъ

 

свое

 

послѣднее

 

моленіе,

 

во

время

 

котораго

 

его

 

душа

 

вознеслась

 

къ

 

престолу

 

Все-

вышняго.

 

Мантія

 

хранилась,

 

какъ

 

священное

 

наслѣдіе,

 

у

старца,

 

священника

 

о.

 

Назарова,

 

друга

 

батюшки

 

Сера-

фима,

 

настоятеля

 

дворцоваго

 

храма

 

въ

 

Гатчинѣ.

 

А.

 

Ѳ.

Тютчева

 

тотчасъ

 

же

 

отнесла

 

мантію

 

къ

 

больной.

 

Великая

Княжна

 

просила

 

покрыть

 

себя

 

мантіей

 

и,

 

перекрестив-

шись,

 

произнесла:

 

«Отче

 

Серафиме,

 

моли

 

Бога

 

о

 

мнѣ».

Вслѣдъ

 

за

 

этимъ

 

больная

 

тотчасъ

 

заснула,

 

хриплый

 

свистъ

въ

 

горлѣ

 

немедленно

 

прекратился,

 

черезъ

 

5

 

минуть

 

ды-

ханіе

 

было

 

тихое,

 

ровное,

 

обычное,

 

а

 

черезъ

 

10

 

минуть

появился

 

обильный

 

потъ.

 

Великая

 

Княжна

 

открыла

 

глаза

и

 

сказала:

 

«горло

 

почти

 

совсѣмъ

 

не

 

болитъ»,

 

и

 

снова

впала

 

въ

 

глубокій,

 

спокойный

 

сонъ.

 

Вошелъ

 

Государь;

А.

 

Ѳ.

 

Тютчева

 

показала

 

ему

 

мантію

 

и

 

въ

 

немногихъ

 

сло-

вахъ

 

разсказала,

 

что

 

было.

 

Государь

 

осѣнилъ

 

себя

 

кре-

стнымъ

 

знаменіемъ.

 

Въ

 

3

 

часа

 

дня

 

докторъ

 

нашелъ

 

Ве-

ликую

 

Княжну

 

спящею,

 

безъ

 

лихорадки,

 

всю

 

въ

 

поту.

Пожелавъ

 

видѣть

 

на

 

другой

 

день

 

Лукерью,

 

больная

 

ска-

зала

 

ей:

 

«гордо

 

у

 

меня

 

очень

 

болѣло;

 

когда-же

 

меня

 

на-

крыли

 

мантіей,

 

все

 

прошло».

 

Какъ

 

сильно

 

была

 

утѣшена

и

 

умилена

 

Императрица,

 

узнавъ

 

о

 

чудѣ,

 

происшедшемъ

ночью!

 

слушая

 

разсказы

 

о

 

немъ,

 

она

 

много

 

плакала

признательными

 

слезами.

 

23

 

сентября

 

Великая

 

Княжна

встала

 

съ

 

постели.

Мантія

 

о.

 

Серефима

 

оставалась

 

у

 

Великой

 

Княжны

до

 

1874

 

года,

 

до

 

замужества

 

ея

 

съ

 

Герцогомъ

 

Эдинбург-

скимъ,

 

впослѣдствіи

 

владѣтельнымъ

 

Герцогомъ

 

Кобург-

скимъ;

 

съ

 

1874

 

года

 

она

 

оставалась

 

у

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

МАРІИ

 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

 

до

 

ея

 

кончины,

 

послѣдовавшѳй

■22

 

мая

 

1881

 

года.
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Когда

 

въ

 

1903

 

году,

 

19

 

іюля,

 

въ

 

Саровѣ

 

было

 

про-

славленіе

 

Преподобнаго

 

старца

 

Серафима,

 

по

 

желанію

 

Ве-

ликаго

 

Князя

 

СЕРИЯ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

 

мантія

 

Угод-

ника

 

Божія

 

была

 

выставлена

 

для

 

поклоненія

 

вѣрующихъ

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

Москвѣ,

 

за

 

всенощнымъ

 

бдѣ-

ніемъ

 

18

 

и

 

за

 

литургіей

 

19

 

іюля.

Предувѣдомленный

 

народъ

 

сталъ

 

стекаться

 

въ

 

соборъ

задолго

 

до

 

начала

 

богослуженія.

 

Скоро

 

выяснилось,

 

что

всѣмъ

 

притекающимъ

 

богомольцамъ

 

не

 

достанетъ

 

мѣста

въ

 

храмѣ;

 

поэтому

 

въ

 

соборъ

 

допускались

 

сначала

 

пре-

имущественно

 

пришедшіе

 

во

 

множествѣ

 

разслабленные

 

и

больные,

 

среди

 

которыхъ

 

было

 

особенно

 

много

 

припадоч-

ныхъ

 

женщинъ.

 

Въ

 

храмъ

 

было

 

пущено

 

столько

 

народа,

сколько

 

онъ

 

могъ

 

вмѣстить.

 

Остальные,

 

въ

 

числѣ

 

мно-

гихъ

 

тысячъ,

 

расположились

 

на

 

Соборной

 

площадкѣ

 

и

 

на

Царской

 

площади

 

у

 

Чудова

 

монастыря.

Всенощное

 

бдѣніе

 

совершалъ

 

Митрополитъ

 

Московскій.

Во

 

время

 

литіи

 

совершенъ

 

торжественно

 

вокругъ

 

собора

крестный

 

ходъ.

 

Послѣ

 

чтенія

 

каѳизмъ

 

были

 

торжественно

вынесены

 

изъ

 

алтаря

 

на

 

середину

 

храма

 

икона

 

Преп.

Серафима

 

и,

 

въ

 

особомъ

 

драгоцѣнномъ

 

ковчегѣ,

 

мантія

Угодника

 

Божія;

 

икона

 

была

 

положена

 

на

 

аналогій,

 

а

мантія

 

рядомъ

 

на

 

столикѣ.

 

Послѣ

 

пѣнія

 

«Хвалите

 

имя

Господне»

 

и

 

величанія

 

Преп.

 

Серафиму,

 

всѣ

 

присутство-

вавшіе

 

въ

 

храмѣ

 

опустились

 

на

 

колѣни.

 

Митрополитъ

 

и

сослужившее

 

ему

 

духовенство

 

прикладывались

 

къ

 

св.

 

иконѣ

и

 

мантіи,

 

послѣ

 

чего

 

прикладывались

 

богомольцы.

 

Въ

соборѣ,

 

среди

 

всѣхъ

 

молящихся,

 

чувствовалось

 

особое

 

воз-

вышенное

 

настроеніе:

 

взоры

 

всѣхъ

 

были

 

устремлены

 

въ

сторону,

 

гдѣ

 

находились

 

святыни.

 

Многія

 

припадочныя

женщины,

 

съ

 

раздирающими

 

душу

 

криками,

 

подводились

къ

 

святынѣ,

 

прикладывались

 

къ

 

ней

 

и

 

къ

 

иконѣ,

 

пома-

зывались

 

елеемъ

 

и

 

отходили

 

успокоенными.

 

Послѣ

 

Нахо-
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дившихся

 

въ

 

соборѣ

 

при

 

богослуженіи

 

стали

 

приклады-

ваться

 

терпѣливо

 

ожидавшіе

 

свою

 

очередь

 

на

 

площадяхъ.

Наступила

 

ночь.

 

Владыка

 

Митрополитъ

 

распорядился,

чтобы

 

храмъ

 

оставался

 

открытымъ

 

для

 

народа

 

во

 

всю

ночь.

 

До

 

самаго

 

начала

 

поздней

 

литургіи

 

оставались

 

въ

храмѣ

 

священнослужители

 

помазывать

 

св.

 

елеемъ

 

богомоль-

цевъ.

 

Народъ

 

стекался

 

со

 

всѣхъ

 

окраинъ

 

Москвы,

 

и

 

чѣмъ

дальше

 

шло

 

время,

 

тѣмъ

 

притокъ

 

народа

 

все

 

болѣе

 

уве-

личивался.

 

Всѣ

 

площади

 

кругомъ

 

соборовъ

 

были

 

перепол-

нены

 

народомъ.

 

Достойно

 

вниманія,

 

что

 

боголюбивые

 

жи-

тели

 

столицы

 

приводили

 

въ

 

громадномъ

 

числѣ

 

съ

 

собой

дѣтей,

 

а

 

матери

 

даже

 

приносили

 

своихъ

 

грудныхъ

 

мла-

денцевъ.

Въ

 

10

 

часу

 

утра,

 

19

 

іюля,

 

владыка

 

митрополитъ

 

на-

чалъ

 

служить

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

лптургію.

 

Въ

 

концѣ

литургіи

 

митрополитъ

 

обратился

 

къ

 

богомольцамъ

 

съ

 

на-

зидательнымъ

 

словомъ,

 

и

 

затѣмъ

 

былъ

 

отслуженъ

 

моле-

бенъ

 

Преп.

 

Серафиму.

 

Во

 

время

 

молебна

 

совершенъ

 

кре-

стный

 

ходъ

 

вокругъ

 

собора,

 

при

 

громадномъ

 

стеченіи

народа

 

на

 

площадяхъ.

 

Молебенъ

 

продолжался

 

по

 

возвра-

щение

 

въ

 

храмъ,

 

и

 

митрополитъ

 

ирочелъ

 

молитву

 

св.

 

Угод-

нику

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ.

 

Богослуженіе

 

закончилось

около

 

часа

 

дня,

 

п

 

снова

 

народъ

 

былъ

 

допущенъ

 

прикла-

дываться

 

къ

 

мантіи.

 

Особенно

 

стала

 

увеличиваться

 

при-

текающая

 

народная

 

волна

 

послѣ

 

двухъ

 

часовъ

 

дня.

 

Безъ

перерыва

 

народъ

 

шелъ

 

въ

 

соборъ

 

до

 

глубокой

 

ночи.

Моясно

 

безъ

 

преувеличенія

 

сказать,

 

что

 

въ

 

этотъ

 

день

перебывали

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

сотни

 

тысячъ

 

народа,

и

 

Кремль,

 

по

 

стеченію

 

богомольцевъ,

 

представлялъ

 

собою

второй

 

Саровъ.

Наступила

 

полночь

 

на

 

20

 

іюля,

 

а

 

народъ

 

все

 

стре-

мился

 

вереницами

 

въ

 

Кремль.

 

Для

 

болыиаго

 

порядка,

вечеромъ

   

доступъ

   

въ

 

Кремль

   

былъ

 

открыть

  

только

 

че-
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резъ

 

Спасскія

 

ворота.

 

Взору

 

представлялась

 

такая

 

картина:

послѣдніе

 

ряды

 

широкой

 

народной

 

ленты

 

заканчивались

у

 

Иверской

 

часовни;

 

народъ

 

въ

 

двѣ

 

линіи

 

тянулся

 

по

Красной

 

площади

 

и

 

по

 

Васильевской

 

площади

 

отъ

 

Мо-

сквы -рѣки.

 

Въ

 

Кремлѣ

 

вереница

 

тянулась

 

по

 

панели,

мимо

 

памятника.

 

На

 

соборной

 

площадкѣ

 

она

 

переходила

въ

 

нѣсколько

 

кривыхъ,

 

ломанныхъ

 

линій.

 

Несмотря

 

на

поздніе

 

часы,

 

паломники

 

терпѣливо

 

ждали

 

своей

 

очереди,

которая

 

наступала

 

нѣкоторымъ

 

черезъ

 

7

 

—

 

8

 

часовъ.

 

И

 

въ

полночь,

 

какъ

 

и

 

днемъ,

 

съ

 

родителями

 

слѣдовали

 

дѣти.

Настроеніе

 

богомольцевъ

 

было

 

самое

 

благоговѣйное.

 

Не-

смотря

 

на

 

страшное

 

стеченіе

 

народа,

 

порядокъ

 

не

 

нару-

шался:

 

паломники

 

сами

 

поддеряшвали

 

его.

 

Въ

 

теченіе

всей

 

ночи

 

совершалось

 

модебное

 

пѣніе

 

въ

 

соборѣ

 

нахо-

дившимися

 

тамъ

 

священнослужителями.

    

■

Вскорѣ

 

въ

 

Москвѣ

 

начали

 

выясняться

 

чудесныя

 

исцѣ-

ленія,

 

по

 

модитвѣ

 

Преп.

 

Серафима,

 

случившаяся

 

въ

 

тѣ

дни,

 

когда

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

была

 

выставлена

 

ман-

ия

 

Св.

 

Угодника.

 

О

 

чудесныхъ

 

исцѣденіяхъ

 

подробно

 

со-

общалось

 

въ

 

печати.

Мантія

 

Св.

 

Угодника

 

Божія

 

приносится

 

въ

 

нашъ

 

го-

родъ

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

Церковь

 

приготовляетъ

 

чадъ

своихъ

 

къ

 

посту

 

и

 

покаянію,

 

а

 

міръ

 

предлагаетъ

 

имъ

соблазны

 

въ

 

видѣ

 

всевозможныхъ

 

зрѣлищъ,

 

развлеченій

и

 

увеселеній.

Дорогіе

 

братья!

 

Оставимъ

 

вредныя

 

для

 

души

 

и

 

тѣла

развлеченія,

 

соберемся

 

въ

 

храмъ,

 

помолимся

 

Преподобному

и

 

поклонимся

 

священной

 

одеждѣ,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

со-

вершалъ

 

много

 

трудныхъ

 

молнтвенныхъ

 

подвиговъ

 

и

 

въ

которую

 

былъ

 

облаченъ

 

въ

 

тотъ

 

мигъ,

 

когда

 

праведная

душа

 

его

 

оставила

 

тѣло

 

и

 

переселилась

 

въ

 

обители

 

не-

бесныя.

 

Будемъ

 

молиться,

 

чтобы,

 

по

 

иредстательству

 

Св.

Угодника

 

Своего,

 

Господь

 

помогъ

 

и

 

намъ

 

совершить

 

нашъ
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трудный

 

жизненный

 

подвигъ,

 

избавилъ

 

бы

 

насъ

 

отъ

скорбей

 

и

 

болѣзней,

 

сохранилъ

 

бы

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

благоден-

ствіи

 

наше

 

отечество

 

и

 

Царя

 

нашего.

Твердо

 

уповая

 

на

 

милость

 

Божію

 

и

 

на

 

заступленіе

Преп.

 

Серафима,

 

на

 

всѣхъ

 

чадъ

 

паствы

 

моей

 

призываю

Боясіе

 

благословеніе.

ПОРЯДОКЪ

встрѣчи

 

мантіи

 

Преп.

 

Серафима

 

и

 

службъ

 

съ

 

26

 

января

по

 

3

 

февраля.

Мантія

 

будетъ

 

привезена

 

Сакелларіемъ

 

Московскаго

Успенскаго

 

собора

 

26

 

января

 

въ

 

5

 

часовъ

 

вечера

 

къ

Николо-часовенской

 

церкви,

 

гдѣ,

 

послѣ

 

встрѣчи,

 

внесенія

въ

 

храмъ

 

и

 

молебна

 

будетъ

 

совершено

 

архіерейскимъ

 

слу-

женіемъ

 

торжественное

 

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

благослове-

ніемъ

 

хлѣбовъ

 

и

 

величаніемъ

 

Преподобному.

 

Во

 

время

канона

 

молящіеся

 

будутъ

 

прикладываться

 

къ

 

образу

 

Преп.

Серафима

 

и

 

къ

 

мантіи.

27

   

января,

 

послѣ

 

литургіи

 

и

 

молебна,

 

которые

 

будутъ

совершены

 

архіерейскимъ

 

слуя^еніемъ,

 

мантія

 

будетъ

 

пе-

ренесена

 

торжественнымъ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

въ

 

каѳедраль-

пый

 

соборъ,

 

гдѣ

 

и

 

будетъ

 

оставаться

 

до

 

2

 

февраля.

28

   

января

 

будетъ

 

совершено

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

а

 

на

другой

 

день

 

литургія

 

архіерейскимъ

 

слулсеніемъ.

Ежедневно

 

въ

 

соборѣ

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня

 

будутъ

 

совер-

шаться

 

архіерейскимъ

 

служеніемъ

 

общіе

 

молебны.

До

 

12

 

час.

 

дня.

 

по

 

желанію

 

молящихся,

 

будутъ

 

совер-

шаться

 

частные

 

молебны,

 

а

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

дня

 

ман-

тія

 

можетъ

 

быть

 

пзносима

 

въ

 

частные

 

дома.

 

Желающіе
принять

 

мантію

 

на

 

дому

 

предварительно

 

заявляютъ

 

объ

этомъ

 

о.

 

ключарю

 

собора.
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2

   

февраля,

 

въ

 

5

 

часовъ

 

вечера,

 

послѣ

 

молебна,

 

мантія

будетъ

 

перенесена

 

торжественнымъ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

въ

Николо -часовенскую

 

церковь,

 

гдѣ

 

будетъ

 

совершено

 

архіе-

рейскимъ

 

служеніемъ

 

всенощное

 

бдѣніе.

3

   

февраля,

 

въ

 

8

 

часовъ

 

утра,

 

послѣ

 

молебна,

 

мантія

будетъ

 

перенесена

 

на

 

вокзалъ

 

для

 

отправленія

 

въ

 

Москву.

ЮРОДИВЫЙ

 

СТАРЕЦЪ

Иванъ

 

Степановичъ

 

Котельниковъ.

Николочасовенскій

 

храмъ

 

занимаетъ

 

центральное

 

мѣсто

въ

 

г.

 

Тулѣ.

 

Истово

 

совершаемый

 

въ

 

немъ

 

чинъ

 

богослу-

женія,

 

украшаемый

 

часто

 

служеніемъ

 

архіерейскимъ,

 

прп-

влекаетъ

 

сюда

 

много

 

богомольцевъ.

 

Къ

 

особенностямъ

этого

 

храма

 

относится

 

еще

 

и

 

то,

 

что

 

двери

 

его

 

бываготъ

открыты

 

для

 

молящихся

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

и

 

до

 

9-го

 

часа

вечера;

 

въ

 

любое

 

время

 

дня.

 

даже

 

внѣ

 

часовъ

 

обществен-

наго

 

богослуженія,

 

здѣсь

 

молено

 

видѣть

 

богомольцевъ.

 

Въ

юго-

 

западной

 

части

 

храма,

 

около

 

столба.,

 

на

 

который

опирается

 

одна

 

изъ

 

арокъ

 

его,

 

стоить

 

канунный

 

столнкъ;

предъ

 

нимъ

 

почти

 

непрерывно

 

совершается

 

служеніе

 

па-

нихидъ.

 

Здѣсь,

 

въ

 

паркетномъ

 

полу

 

врѣзана

 

чугунная

плита

 

съ

 

надписью:

 

«Тульскій

 

куиецъ

 

Иванъ

 

Степановичъ

Котельниковъ,

 

скончался

  

12-го

 

января

 

1849

 

года

 

!)■
Эта

 

могила

 

для

 

жителей

 

г.

 

Тулы

 

служить

 

иредметомъ

благоговѣйнаго

 

иочитанія,— -

 

въ

 

неіі

 

покоится

 

блалгенный

76-лѣтній

 

старецъ,

 

большую

 

половину

 

своей

 

жизни

 

про-

ведшій

 

въ

 

подвигѣ

 

юродства.

 

Жизнь

 

этого

 

замѣчательнаго

человѣка

 

поучительна.

*)

 

По

 

метр.

 

книг.

 

12

 

января

 

18о0

 

г.
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Иванъ

 

Степановичъ

 

Котельниковъ

 

родился

 

23

 

сен-

тября

 

1773

 

года

 

въ

 

именитой,

 

богатой

 

купеческой

 

семьѣ,

отъ

 

Степана

 

Романовича

 

Котельникова

 

и

 

ліены

 

его

 

Анны

Димитріевны.

 

Дома

 

Котельниковыхъ

 

и

 

до

 

сего

 

времени

сохранились

 

въ

 

прежнемъ

 

видѣ;

 

находятся

 

они

 

на

 

Посоль-

ской

 

улицѣ,

 

между

 

зданіемъ

 

женской

 

гимназіи

 

и

 

домомъ

Лабозова,

 

во

 

владѣніи

 

купца

 

Шамина.

 

Даровитый

 

отъ

природы,

 

знавшій

 

грамотность

 

и

 

много

 

читавшій,

 

съ

 

пред-

ставительною

 

наруліностыо,

 

окруясенный

 

цѣлымъ

 

штатомъ

прислуги,

 

при

 

богатой

 

обстановкѣ

 

родного

 

дома,— Иванъ

Степановичъ

 

пользовался

 

всѣми

 

правами

 

на

 

свѣтлую,

 

ра-

достную

 

жизнь

 

богатаго

 

человѣка.

 

Но

 

когда

 

настала

пора

 

расцвѣта

 

его

 

юности,

 

и

 

въ

 

семьѣ

 

подумывали

 

о

 

же-

ннтьбѣ

 

Ивана

 

Степановича,

 

онъ

 

началъ

 

проявлять

 

нео-

бычное

 

воздержаніе,

 

ограниченіе

 

и

 

сокращеніе

 

своихъ

потребностей

 

и,

 

наконецъ,

 

лишеніе.

 

Постепенно

 

совер-

шенствуясь

 

въ

 

подвигахъ

 

добровольнаго

 

лишенія,

 

онъ

поставилъ

 

себя

 

на

 

подвигъ

 

юродства.

 

Не

 

только

 

отказался

онъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

удобствъ,

 

нозволнтельныхъ

 

благъ

 

земной

лснзни,

 

но

 

обрекъ

 

себя

 

на

 

чрезвычайныя

 

нужды

 

и

 

ли-

іиенія.

 

Даяге

 

самые

 

необходимые

 

предметы

 

для

 

поддержа-

нія

 

лспзнн,— каковы:

 

пища,

 

одежда,

 

нлілище, — не

 

со-

ставляли

 

для

 

него

 

необходимыхъ

 

потребностей.

 

Посвятивъ

себя

 

на

 

слуліеніе

 

Богу,

 

онъ

 

покпнулъ

 

богатый

 

свой

 

род-

ной

 

домъ,

 

родныхъ

 

и

 

всѣхъ

 

близкихъ

 

его

 

сердцу

 

и

 

про-

воднлъ

 

жизнь

 

въ

 

Тулѣ

 

безпріютную,

 

скитальческую,

одинокую.

 

Нижнее

 

бѣлье

 

изъ

 

суровой,

 

набойчатой

 

домо-

тканной

 

холстины,

 

сверху

 

ветхій,

 

короткій

 

дырявый

 

ха-

латъ,— вотъ

 

и

 

вся

 

одежда

 

Ивана

 

Степановича.

 

Съ

 

откры-

тою

 

головою

 

и

 

босой

 

во

 

всякое

 

время

 

года,

 

онъ

 

благодушно

претернѣвалъ

 

всѣ

 

воздушный

 

перемѣны,—

 

нестерпимые

зимніе

 

холода,

 

лѣтніе

 

лсары,

 

вѣтры,

 

снѣга

 

и

 

дожди.

 

Питался

онъ

   

только

   

тою

   

скудною

   

пищею,

   

которую

  

давали

   

ему
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добрые

 

люди.

 

Почитатели

 

его

 

нерѣдко

 

дарили

 

ему

 

теплую,

хорошую,

 

даже

 

дорогую

 

одежду,

 

давали

 

и

 

денегъ,

 

но

 

онъ

тотчасъ

 

же

 

все

 

это

 

передавалъ

 

другимъ.

 

Тѣло

 

его

 

изну-

рено

 

было

 

тяжкими

 

подвигами,

 

его

 

ноги

 

были

 

изодраны

лѣтомъ

 

отъ

 

острыхъ

 

камней

 

мостовой,

 

а

 

зимой

 

кожа

 

на

нихъ

 

лопалась

 

до

 

крови

 

отъ

 

'сильныхъ

 

морозовъ.

 

Такая

подвижническая

 

жизнь

 

была

 

предметомъ

 

пзумленія

 

для

окружающихъ;

 

для

 

родной

 

же

 

семьи

 

Ивана

 

Степановича

она

 

была

 

причиною

 

не

 

малыхъ

 

огорченій;

 

его

 

старались

удержать

 

дома,

 

иногда

 

примѣняли

 

насильственный

 

мѣры,

запирали

 

на

 

замокъ,

 

но

 

онъ

 

убѣгалъ

 

и

 

продолжалъ

 

свои

скитанія.

Главный

 

же

 

подвигъ

 

Ивана

 

Степановича

 

состоялъ

 

въ

отреченіи

 

отъ

 

ума

 

своего.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

онъ

 

былъ

человѣкъ

 

весьма

 

разумный.

 

Но,

 

во

 

избѣжаніе

 

самомнѣнія

и

 

мірской

 

славы,

 

онъ

 

всячески

 

старался

 

скрыть

 

свои

умственный

 

качества

 

и

 

благочестивые

 

подвиги;

 

онъ

 

такъ

держалъ

 

себя,

 

какъ

 

бы

 

не

 

имѣлъ

 

ума

 

своего,—

 

казался

не

 

только

 

простымъ

 

и

 

слабоумнымъ,

 

но

 

какъ

 

бы

 

лншен-

нымъ

 

здраваго

 

смысла.

Показываясь

 

глупымъ,

 

неспособнымъ

 

ни

 

къ

 

какому

дѣлу,

 

принебрегая

 

при

 

томъ

 

общепринятыми

 

обычаями

свѣта

 

и

 

иногда

 

допуская

 

нѣкоторыя

 

странный,

 

непонят-

ный

 

дѣйствія,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

онъ

 

самопроизвольно

 

отда-

вали»

 

себя

 

на

 

безропотное

 

перенесете

 

иосмѣяній,

 

пре-

зрѣнія

 

и

 

обидъ.

 

Впрочемъ,

 

такое

 

отношеніе

 

къ

 

нему

 

могли

проявлять

 

лица

 

новыя,

 

незнающія

 

его;

 

коренные

 

ж.е

 

жи-

тели

 

Тулы

 

всегда

 

питали

 

къ

 

нему

 

глубокое

 

увалсеніе

и

 

видѣли

 

въ

 

немъ

 

человѣка

 

праведной

 

и

 

богоугодной

жизни.

Дѣвственникъ

 

душою

 

и

 

тѣломъ,

 

Иванъ

 

Степановичъ

былъ

 

и

 

молитвенникъ

 

непрестанный.

 

Всѣ

 

храмы

 

г.

 

Тулы

видѣли

 

его

 

своимъ

 

богомольцемъ,

 

а

 

паперть

 

Николочасо-
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венской

 

церкви,

 

кромѣ

 

того

 

—

 

часто

 

служила

 

для

 

него

мѣстомъ

 

короткаго

 

ночного

 

отдохновенія.

На

 

западной

 

паперти

 

нашего

 

холоднаго

 

каѳедральнаго

собора

 

есть

 

икона

 

«Распятіе»,

 

озаренная

 

неугасимою

 

лам-

падою.

 

Морозная,

 

зимняя

 

глухая

 

полночь.

 

Около

 

собора

нанесены

 

сугробы

 

снѣга.

 

Вѣтеръ

 

раскачиваетъ

 

фонарь

 

съ

лампадою,

 

и

 

на

 

паперти

 

бѣгають

 

полутѣни.

 

Запоздалый

одинокій

 

пѣшеходъ

 

съ

 

изумленіемъ

 

видитъ

 

около

 

собора,

на

 

снѣгу,

 

отпечатокъ

 

босой

 

человѣческой

 

стопы,

 

а

 

передъ

Распятіемъ

 

—

 

согбенную

 

колѣнопреклоненную

 

фигуру

 

мо-

лящагося

 

человѣка.

 

То

 

Иванъ

 

Степановичъ

 

совершаетъ

свою

 

нолунощную

 

молитву

 

Отцу

 

Небесному

 

въ

 

тайнѣ...

Желаніе

 

служить

 

ближнимъ

 

было

 

отличительною

 

чер-

тою

 

Ивана

 

Степановича.

 

Лронзойдетъ

 

ли

 

гдѣ

 

пожаръ,

поразить

 

ли

 

смерть

 

кормильца

 

семьи. — всякое

 

бѣдствіе

влекло

 

его

 

съ

 

утѣшеніемъ.

 

Одно

 

присутствіе

 

его

 

и

 

без-

молвное

 

сочувствіе

 

облегчали

 

горе.

 

Но

 

нредметомъ

 

его

особеннаго

 

сердечнаго

 

вниманія

 

были

 

дома,

 

разоренные

и

 

обездоленные

 

иьянствомъ

 

главы

 

семейства;

 

самъ

 

всег-

дашній

 

трезвенникъ,

 

любилъ

 

онъ

 

посѣщать

 

ихъ

 

и

 

ока-

зывать

 

помощь.

Вотъ

 

Иванъ

 

Степановичъ

 

только

 

что

 

получилъ

 

отъ

своихъ

 

почитателей

 

нѣсколько

 

серебряныхъ

 

цѣлковиковъ,

спѣшитъ

 

съ

 

ними

 

по

 

улицѣ,

 

размахивая

 

руками

 

и

 

произнося

нечленораздѣльные

 

звуки.

 

Толпа

 

уличныхъ

 

ребятишекъ

бѣлситъ

 

за

 

нимъ

 

съ

 

крикомъ:

 

«Иванъ

 

Степановичъ

 

пьянъ!»

Онъ

 

имъ

 

отвѣчаетъ:

 

«всѣ

 

мы

 

пьяны

 

грѣхами»— и,

 

про-

доллсая

 

путь,

 

приходить

 

въ

 

домъ,

 

разорившійся

 

и

 

дове-

денный

 

до

 

нищеты

 

отъ

 

непробуднаго

 

пьянства

 

хозяина,

застаетъ

 

тамъ

 

лсенщияу

 

съ

 

дѣтьми,

 

въ

 

слезахъ,

 

послѣ

пережитой

 

ею

 

бурной

 

сцены

 

отъ

 

пьяницы

 

мужа.

 

Иванъ

Степановичъ

 

обращается

 

къ

 

ней:

 

«Захаровна,

 

ты

 

плачешь!

подай

 

мнѣ

 

вино».

 

Проливъ

   

на

 

полъ

 

поданное

 

вино,

 

онъ
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передаетъ

 

бѣдной

 

женщинѣ

 

имѣющіяся

   

у

 

него

 

деньги

 

и

скрывается.

Свѣдѣнія

 

объ

 

Иванѣ

 

Степановичѣ

 

собраны

 

нами

 

отъ

очевидцевъ,

 

лицъ

 

авторитетныхъ,

 

лично

 

знавшихъ

 

его.

Всѣ

 

они

 

единогласно

 

говорятъ,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

жизни

 

пра-

ведной

 

и

 

богоугодной;

 

при

 

этомъ

 

перелагать

 

такія

 

собы-

тія

 

изъ

 

его

 

жизни,

 

которыя

 

указываютъ,

 

что

 

онъ

 

обладалъ

даромъ

 

прозорливости.

Въ

 

Чулковѣ

 

и

 

теперь

 

еще

 

помнятъ

 

одну

 

женщину,

которая

 

съ

 

большимъ

 

огорченіемъ

 

переживала

 

неплодство

въ

 

продолженіе

 

многихъ

 

лѣтъ

 

своего

 

суируліества.

 

Нако-

нецъ,

 

она

 

почувствовала

 

себя

 

непраздною.

 

Въ

 

этомъ

 

по-

ложены!,

 

поистинѣ

 

для

 

нея

 

интереснодіъ,

 

одналсды,

 

раз-

мышляла

 

она:

 

что

 

убо

 

отроча

 

сіе

 

будетъ,

 

какого

 

пола

будетъ

 

имѣющее

 

родиться

 

дитя,— и

 

мысленно

 

перебирала

длинный

 

реестръ

 

мулсскихъ

 

и

 

лсенскихъ

 

нменъ,

 

приду-

мывая,

 

какое

 

дать

 

ему

 

имя.

 

Въ

 

это

 

время

 

мимо

 

нея

проходилъ

 

Иванъ

 

Степановичъ,

 

остановился

 

нредъ

 

нею

и,

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

ея

 

сокровенный

 

мысли,

 

сказалъ:

 

«Елена».

Новоролсденное

 

дитя

 

оказалось

 

ясенскаго

 

пола

 

и

 

названо

было

 

Еленою.

Опустошительный

 

поліаръ,

 

въ

 

1834

 

г.,

 

испепелившій

около

 

половины

 

г.

 

Тулы,

 

по

 

мнѣнію

 

очевидцевъ,

 

былъ

предсказанъ

 

Пваномъ

 

Степановичемъ.

 

За

 

нѣсколько

 

мѣ-

сяцевъ

 

до

 

поясара

 

онъ

 

ходилъ

 

изъ

 

края

 

въ

 

край

 

по

 

ули-

цамъ

 

города

 

и,

 

размахивая

 

руками,

 

дулъ

 

во

 

всѣ

 

стороны.

Насельницы

 

л;енскаго

 

монастыря

 

съ

 

глубокою

 

благодар-

ностью

 

хранятъ

 

воспошшаніе

 

объ

 

Иванѣ

 

Степановичѣ,

какъ

 

онъ,

 

предъ

 

самымъ

 

наступленіемъ

 

этого

 

уждснаго .

пожара,

 

обошелъ

 

всѣ

 

монастырскія

 

кельи

 

и

 

вездѣ

 

закрылъ

печныя

 

трубы.

 

Замѣчательно,

 

ясенскій

 

монастырь

 

уцѣлѣлъ

отъ

 

пожара,

 

тогда

 

какъ

 

вокругъ

 

него

 

всѣ

 

сосѣднія

 

зданія

были

 

уничтоясены

 

огнемъ.
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На

 

Воздвиженской

 

улицѣ

 

былъ

 

богатый

 

домъ

 

помѣ-

щика

 

Есипова.

 

Рядомъ

 

съ

 

нимъ

 

бѣдная

 

хатка

 

одной

вдовы

 

съ

 

дѣтьми.

 

Однажды

 

Иванъ

 

Степановичъ

 

прихо-

дить

 

къ

 

этой

 

вдовѣ,

 

беретъ

 

ковшомъ

 

воду,

 

расплескиваетъ

ее

 

по

 

двору

 

и

 

удаляется.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

домѣ

 

Еси-

пова

 

воспламеняется

 

пожаръ.

 

уничтожившій

 

всѣ

 

строенія

цѣлаго

 

квартала,

 

кромѣ

 

этой

 

бѣдной

 

хатки.

 

Всѣ

 

съ

 

изумле-

ніемъ

 

приходили

 

смотрѣть

 

эту

 

чудесно

 

уцѣлѣвшую

 

хатку.

Протоіерей

 

Петропавловской

 

ц.

 

В.

 

Н.

 

Боголюбовъ

слышалъ

 

отъ

 

своей

 

матери

 

такой

 

разсказъ.

 

Однажды

 

къ

ней

 

въ

 

домъ

 

приходить

 

Иванъ

 

Степановичъ

 

и

 

съ

 

кри-

ками:

 

«охъ!

 

спина

 

болитъ,

 

умираю»,

 

—

 

ложится

 

на

 

диванъ.

Перепуганная

 

женщина

 

хочетъ

 

помочь

 

ему;

 

но

 

онъ

 

тот-

часъ

 

вскакиваетъ

 

и

 

подаетъ

 

ей

 

грошъ

 

со

 

словами:

 

«на,

возьми

 

его:

 

онъ

 

тебѣ

 

скоро

 

понадобится».

 

Чрезъ

 

нѣсколько

мѣсяцевъ

 

мужъ

 

ея,

 

до

 

того

 

времени

 

совершенно

 

здоровый,

неожиданно

 

заболѣлъ

 

и

 

скончался.

Живо

 

хранится

 

память

 

объ

 

Иванѣ

 

Степановичѣ

 

среди

благодарныхъ

 

жителей

 

г.

 

Тулы;

 

особенно

 

же

 

памятны

кончина

 

и

 

погребеніе

 

его.

 

Блаженный

 

старецъ

 

скончался

12

 

января

 

1849

 

года,

 

какъ

 

гласить

 

надпись

 

на

 

могиль-

ной

 

плптѣ;

 

по

 

метрич.

 

же

 

записи

 

онъ

 

умеръ

 

12

 

января

1850

 

г.

По

 

распоряжение

 

Епископа

 

Дамаскина, .

 

отпѣваніе

 

его

назначено

 

было

 

въ

 

Николочасовенскомъ

 

храмѣ;

 

здѣсь

 

же,

на

 

паперти

 

церковной

 

была

 

приготовлена

 

для

 

него

 

мо-

гила.

 

Съ

 

увѣренностыо

 

можно

 

сказать,

 

что

 

почти

 

всѣ

жители

 

г.

 

Тулы

 

были

 

при

 

его

 

погребеніи

 

и

 

отдали

 

ему

послѣдній

 

поклонъ.

 

Погребеніе

 

было

 

совершено

 

съ

 

рѣдкой

торжественностью,

 

архіерейскимъ

 

служеніемъ,

 

и

 

тѣло

 

по-

движника

 

старца

 

Іоанна

 

было

 

опущено

 

въ

 

могилу

 

на

 

томъ

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

любплъ

 

молиться

 

и

 

отдаваться

 

своему

краткому

 

ночному

 

отдохновенію.
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Впослѣдствіи

 

Николочасовенскій

 

храмъ

 

былъ

 

увели-

ченъ

 

въ

 

своихъ

 

размѣрахъ

 

пристройками,

 

и

 

поэтому

могила

 

юродиваго

 

старца,

 

прежде

 

бывшая

 

на

 

наружной

паперти

 

храма,

 

теперь

 

находится

 

внутри

 

церковнаго

 

по-

мѣщенія.

Протекло

 

62

 

года

 

со

 

времени

 

кончины

 

Ивана

 

Степа-

новича,

 

но

 

къ

 

его

 

могилѣ

 

не

 

зарастетъ

 

народная

 

тропа:

-она

 

всегда

 

привлекала

 

и

 

привлекаетъ

 

къ

 

себѣ

 

богомоль-

щевъ,

 

страждущихъ

 

душевными

 

и

 

тѣлесными

 

недугами.

Среди

 

молящихся

 

нерѣдко

 

можно

 

видѣть

 

здѣсь

 

и

 

страда-

ющихъ

 

порокомъ

 

пьянства.

 

Эти

 

несчастные,

 

во

 

время

отрезвленія

 

своего,

 

въ

 

молитвѣ

 

надъ

 

могилою

 

подвияшика

старца,

 

испрашиваютъ

 

себѣ

 

у

 

Бога

 

силы

 

для

 

борьбы

 

съ

своею

 

пагубною

 

привычкою.

 

Это

 

послѣднее

 

обстоятельство

послужило

 

основаніемъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

Тульское

 

Общество

трезвости

 

открыто,

 

по

 

благословенно

 

Высокопреосвящен-

нѣйшаго

 

Владыки,

 

именно

 

при

 

Николочасовенскомъ

 

храмѣ

и

 

тѣсно

 

связано

 

съ

 

именемъ

 

юродиваго

 

старца

 

Іоанна.

Пусть

 

же

 

могила

 

этого

 

старца- подвижника

 

будетъ

 

для

нашего

 

юнаго

 

Общества

 

Трезвости

 

давать

 

силы

 

къ

 

по-

лезной

 

дѣятельности:

 

трезвенникамъ

 

—

 

крѣпость

 

утвер-

ждаться

 

въ

 

трезвости,

 

а

 

несчастнымъ

 

пьяницамъ — опору

.въ

 

борьбѣ

 

съ

 

ужаснымъ

 

порокомъ.

Свящ.

 

Сергій

 

Архангельскій.

Художественное

 

образовав

 

духовенства.

Дѣйствительная

 

оцѣнка

 

положительныхъ

 

и

 

отрица-

тельныхъ

 

сторонъ

 

внѣшняго

 

облика

 

церковнаго

 

убранства

во

 

всѣхъ

 

его

 

мелочахъ

 

имѣетъ

 

значеніе

 

огромное,

 

гораздо

большее,

   

чѣмъ

   

можетъ

   

казаться

   

съ

   

перваго

   

раза.

   

На
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всякаго

 

человѣка,

 

принадлежите

 

ли

 

онъ

 

къ

 

высшему

 

по

образованности

 

обществу

 

или

 

къ

 

некультурному

 

классу

людей,

 

прежде

 

всего

 

вліяетъ

 

внѣшняя

 

обрядовая

 

сторона

того

 

или

 

другого

 

богослуженія.

Осмотръ

 

и

 

изученіе

 

предметовъ

 

религіозныхъ

 

куль-

товъ

 

составляютъ

 

одно

 

изъ

 

высшихъ

 

духовныхъ

 

удоволь-

ствий

 

образованныхъ

 

людей,

 

предпринимающихъ

 

цѣлыя

путешествія

 

для

 

посѣщенія

 

храмовъ,

 

выдающихся

 

по

 

вы-

сокой

 

выразительности

 

и

 

законченности

 

внѣшнихъ

 

сто-

ронъ

 

художественныхъ

 

формъ,

 

посвященныхъ

 

служенію

церкви.

Высшія

 

точки

 

служенія

 

пстинѣ

 

и

 

красотѣ

 

особенно

рельефно

 

выливаются

 

въ

 

сооруженныхъ

 

храмахъ

 

разныхъ

эпохъ.

 

Соборы:

 

Успенскій,

 

Василія

 

Блаженнаго,

 

Софійскій,

Исаакіевскій,

 

Христа

 

Спасителя,

 

Владиміра

 

Святого

 

и

даже

 

новосооруженный

 

въ

 

Петербургѣ

 

храмъ

 

Воскресенія

Христова—

 

яркіе

 

выразители

 

высоты

 

религіознаго

 

искус-

ства

 

періодовъ

 

временъ

 

ихъ

 

сооруженія.

 

Всѣ

 

они,—

 

мы

не

 

указываемъ

 

западныхъ

 

и

 

восточныхъ

 

храмовъ,—

 

такъ

ясно

 

выраясаютъ

 

высоту

 

народнаго

 

творчества,

 

какъ

вообще,

 

такъ

 

и

 

въ

 

приложеніи

 

къ

 

служенію

 

церкви.

Несмотря

 

на

 

то

 

и

 

на

 

совершенную

 

отъ

 

граждан-

скпхъ

 

зданій

 

особенность

 

церковныхъ

 

построекъ,

 

съ

 

осо-

бой

 

религіозной

 

иконописью,

 

при

 

вполнѣ

 

спеціальной

 

цер-

ковной

 

утвари,— все

 

яге

 

служители

 

церкви

 

не

 

всегда

являются

 

компетентными

 

цѣнителями

 

художественныхъ

свойствъ

 

и

 

особенностей

 

всякаго

 

церковнаго

 

имущества,

какъ

 

ни

 

насущна

 

эта

 

потребность

 

по

 

спеціальному

 

роду

службы.

Но

 

чѣмъ

 

объяснить

 

это?

Намъ

 

думается,

 

что

 

объясняется

 

это

 

тѣмъ

 

пробѣломъ,

который

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

заполненъ

 

въ

 

нашихъ

 

учебныхъ

заведеніяхъ.

   

Здѣсь

  

отсутствуетъ

 

этотъ

 

важнѣйшій

 

пред-
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—

метъ

 

знаиій

 

—

 

ознакомленіе

 

будущихъ

 

служителей

 

и

 

на-

стоятелей

 

церквей

 

съ

 

должной

 

качественностью

 

всякаго

предметнаго

 

движимаго

 

и

 

недвижимаго

 

имущества.

Двѣ-три

 

странички,

 

которыя

 

отведены

 

этому

 

предмету

въ

 

нашихъ

 

литургикахъ,

 

не

 

даютъ

 

достаточныхъ

 

и

 

точ-

ныхъ

 

свѣдѣній,

 

какія

 

желательно

 

бы

 

видѣть

 

у

 

воспитан-

никовъ

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

школъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

если

подраздѣлить

 

художественное

 

церковное

 

имущество

 

на

иконографію,

 

стѣнную

 

роспись,

 

архитектуру

 

храмовъ,

 

цер-

ковную

 

утварь,

 

получимъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

отдѣловъ,

 

требую-

щихъ

 

спеціальныхъ

 

знаній

 

для

 

сознательнаго

 

критическаго

къ

 

нимъ

 

отношенія.

Ыевѣроятное

 

паденіе

 

иконнаго

 

производства,

 

запол-

нившая

 

православные

 

храмы,

 

безразличіе

 

къ

 

стилю

построекъ

 

церковныхъ

 

зданій,

 

допущеніе

 

въ

 

церковномъ

обиходѣ

 

люстръ,

 

канделябровъ

 

и

 

ковровъ,

 

взятыхъ

 

изъ

гостиныхъ,

 

какъ

 

и

 

облаченій,

 

сшитыхъ

 

изъ

 

безусловно

неподходящихъ

 

тканей. —

 

все

 

это

 

продукта

 

полнаго

 

про-

бѣла

 

знаній

 

нашего

 

духовенства,

 

неназидаемаго

 

по

 

пред-

мету

 

церковной

 

археологіи

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

и

неимѣющаго

 

возможности

 

восполнить

 

этотъ

 

пробѣлъ

 

на-

сущныхъ

 

знаній

 

впослѣдствіи.

Особенно

 

болѣзненно

 

сказалась

 

эта

 

невольная

 

непод-

готовленность

 

въ

 

дѣлѣ

 

украшенія

 

храмовъ

 

стѣнною

 

рос-

писью

 

и

 

при

 

выборѣ

 

или

 

заказахъ

 

образовъ

 

для

 

иконо-

стасовъ.

Неправославныя

 

композиціи

 

Шнорра

 

и

 

Дорэ,

 

воспроиз-

водившаяся

 

масляными

 

красками

 

рядовыми

 

иконописцами-

ремесленниками,

 

заполнили

 

огромное

 

большинство

 

нашихъ

храмовъ,

 

вытѣснивъ

 

полныя

 

высокаго

 

религіознаго

 

смысла

фресковыя

 

начертанія

 

святыхъ

 

и

 

другихъ

 

изобраягеній;

кое-гдѣ

 

уцѣлѣвшія

 

въ

 

нашихъ

 

храмахъ

 

фряжское

 

письмо

и

   

бездарныя

   

копіи

   

фотографій,

   

снятыхъ

 

съ

   

иконъ

 

Мо-
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сковскаго

 

храма

 

Христа

 

Спасителя,

 

тоже

 

въ

 

изобиліи

покрыли

 

стѣны

 

храма.

Древнія

 

фрески

 

замазывались,

 

а

 

по

 

новому

 

грунту

воспроизводилось

 

все,

 

что

 

попадалось

 

подъ

 

руку

 

подряд-

чикамъ...

 

И

 

все

 

это

 

принималось

 

и

 

принимается

 

въ

 

цер-

ковь

 

безъ

 

намека

 

на

 

сознательно-критическую

 

оцѣнку

художественности

 

и

 

характера

 

изображеній.

При

 

такомъ

 

порядкѣ

 

заказа

 

и

 

пріема

 

работа,

 

наша

иконопись

 

падала,

 

стремительно

 

несясь

 

по

 

наклонной

плоскости

 

въ

 

ту

 

бездну,

 

которая

 

могла

 

создаться

 

по

 

не-

вѣдѣнію

 

заказчиковъ.

 

При

 

отсутствіи

 

прямыхъ

 

указаній

на

 

нормы,

 

создалась

 

возможность

 

свободы

 

иконографиче-

скаго

 

творчества,

 

перешедшаго

 

всякія

 

границы

 

допусти-

маго

 

православною

 

иконографіею.

Всякая

 

иллюстрація

 

изъ

 

любого

 

журнала,

 

каждая

найденная

 

гравюра

 

слуясили

 

оригиналомъ

 

для

 

ея

 

воспро-

изведенія

 

въ

 

православной

 

церкви...

Явилось

 

безразличіе

 

къ

 

русскому

 

и

 

иноземному,

 

и

наши

 

церкви

 

стали

 

хранилищемъ

 

священныхъ

 

изображе-

ній,

 

чуждыхъ

 

нашпмъ

 

религіознымъ

 

воззрѣніямъ.

И

 

если

 

когда,

 

то

 

именно

 

теперь,

 

когда

 

въ

 

право-

славномъ

 

русскомъ

 

обществѣ

 

столько

 

надеждъ

 

возлагается

на

 

церковный

 

Соборъ,

 

каковой,

 

возможно,

 

что

 

соберется

въ

 

недалекомъ

 

будущемъ, — настала

 

пора

 

подумать

 

и

 

разо-

браться

 

въ

 

этомъ

 

чрезвычайной

 

важности

 

дѣлѣ.

Только

 

когда

 

будетъ

 

введено

 

въ

 

духовныхъ

 

учебныхъ

заведеніяхъ

 

ознакомленіе

 

съ

 

этимъ

 

предметомъ.

 

когда

 

въ

будущихъ

 

церковнослужителяхъ

 

заложены

 

будутъ

 

прочныя

знанія

 

о

 

томъ,

 

что

 

достойно

 

обереганія

 

и

 

что

 

подлежитъ

упраздненію,

 

только

 

тогда

 

возможно

 

будетъ

 

сознательное

обереганіе

 

высокоцѣнныхъ

 

имуществъ-сокровищъ

 

право-

славныхъ

 

храмовъ.

 

Лишь

 

при

 

такомъ

 

условіи

 

хозяевами

 

въ

этомъ

  

дѣлѣ

 

будутъ

 

священнослуяснтелн,

 

а

 

не

 

малосвѣду-
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щіе

 

подрядчики,

  

ремесленники -торговцы,

  

кустари

 

—

 

ико-

нописцы.

При

 

такомъ

 

новомъ

 

цензѣ

 

нашего

 

духовенства,

 

впредь

можно

 

будетъ

 

не

 

опасаться

 

за

 

уничтоженіе

 

цѣнныхъ

 

па-

мятниковъ

 

церковной

 

древности,

 

художественныхъ

 

церт

ковныхъ

 

предметовъ,

 

и

 

таковые

 

не.

 

станутъ

 

переходить

въ

 

руки

 

коллекціонеровъ.

И.

 

С—чъ.
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