
■ТУЛЬСКШ

Еіціішіні

 

BtimiTL
8

 

февраля.

                

№

 

6.

                

1911

  

года.

Подписная

 

цѣна

                                       

Подписка

 

принимается

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересыл-

     

у

 

редактора

 

неоффиціальн.

 

части

кой—о

 

руб.

 

Выходятъ

 

Епархіальн.

     

Епархіальн.

 

Вѣдомост.

 

(Тульская
Вѣдом.

 

4

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

                   

Духовная

 

Семинарія).

ЧАСТЬ

  

ОФФИЩАЛЬНАЯ.

Благодарность

 

Епархіальнаго

 

Нашш.
Опредѣленіемъ

 

Тульскаго

 

Епархіальиаго

 

Начальства,

отъ

 

10

 

— 16

 

января

 

сего

 

года,

 

постановлено:

 

«Помощнику

старосты

 

церкви

 

села

 

Пожилина,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда.

дворянину

 

Александру

 

Мазанову

 

объявить

 

благодарность

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

съ

 

пропечатаніемъ

 

въ

 

«Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ»,

 

за

 

тщательное

 

и

 

аккуратное

исполненіе

 

обязанностей

 

помощника

 

старосты

 

и

 

понесен-

ные

 

труды

 

по

 

надзору

 

за

 

ремонтомъ

 

церкви

 

въ

 

1908

 

—

1909

 

г.г.».

                   

________

Расщяшш

 

Емщашаго

 

Начальства.
Перемѣщены:

 

священникъ

 

села

 

Казанскаго-Шелудяки,

Веневскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Алитовскіа

 

въ

 

с.

 

Буреломы,

Ефремовскаго

 

уѣзда — 25

 

января;

 

священникъ

 

села

 

Зло-



—

   

2b

  

—

бина,

 

Капгарскаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

 

Твороговъ

 

въ

 

село

Каверино,

 

Еаширскаго

 

уѣзда

 

—

 

27

 

января;

 

священникъ

села

 

Старыхъ

 

Лѣсковъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Бо-
рисоглѣбскій

 

къ

 

Кладбищенской

 

г.

 

Новосиля

 

церкви

 

—

27

 

января;

 

діаконъ

 

села

 

Суходолъ-Кишкина,

 

Тульскаго

уѣзда.

 

Михаилъ

 

Благовѣщенскій

 

къ

 

Троицкой

 

г.

 

Тулы

церкви

 

—

 

27

 

января.

Допущены

 

къ

 

и.

 

об.

 

псаломщиковъ:

 

въ

 

село

 

Пятниц-

кое,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

бывшій

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Та-

тева,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

Грагорій

 

Криничний — 21

 

января

и

 

къ

 

Соборно- Воскресенской

 

г.

 

Венева

 

церкви

 

сынъ

 

пса-

ломщика

 

Васалій

 

Никольскііі — 27

 

января.

Утвержденъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

 

села

 

Березова,

Веневскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Кедровъ

 

въ

 

занимаемой

 

имъ

должности

 

—

 

1

  

февраля.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

псаломщикъ

 

Соборяо-Воскресенской

г.

 

Венева

 

церкви

 

Иванъ

 

Николъскій

 

—

 

27

 

января.

Исключенъ

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію

 

діаконъ .

 

села

Снасъ-Коніша,

 

Алексинскаго

 

уѣзда.

 

Иванъ

 

Извольскій

 

—

19

 

января.

Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

по

 

г.

 

Алексину—

къ

 

Соборной-Успенской

 

церкви — мѣщанинъ

 

Пепгръ

 

Ази-

мовъ,

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

—

 

крестьянинъ

 

Николай

Гущинъ;

 

по

 

Алексинскому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

 

села

 

ТТТи-

роносова

 

—

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Суббо/пинъ,къ

 

церкви

с.

 

Ѳомичева— крестьянинъ

 

Григорій

 

Ѳеодоровъ,

 

къ

 

церкви

села

 

Села-Кошша

 

—

 

крестьянинъ

 

Алексѣй

 

Быченковь,

къ

 

церкви

 

села

 

Баршевки—

 

крестьянинъ

 

Пепгръ

 

Волковъ,

къ

 

церкви

 

села

 

Пластова

 

—

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Черепен-

никовъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Першина

 

—

 

крестьянинъ

 

Проко-

пій

 

Ѳоминъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Пятницкаго-Близны

 

—

 

по-

ручикъ

 

Павелъ

 

Александровъ,

 

къ

 

церкви

 

селаПанскаго-—



—
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—

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Филатовъ,

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Алешни—

крестьянинъ

 

Владиміръ

 

Воробьевъ,

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Аѳа-

насьева

 

—

 

крестьянинъ

 

Флоръ

 

Ивановъ,

 

къ

 

церкви

 

села

Бузукова

 

—

 

крестьянинъ

 

Николай

 

Лавровъ

 

и

 

къ

 

церкви

Лаптева

 

—

 

мѣщанинъ

 

Евдокимъ

 

Вѣниковъ;

 

по

 

Богоро-

дицкому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

 

села

 

Михайловскаго

 

—

 

кре-

стьянинъ

 

Михаилъ

 

Дѣтковъ

 

и

 

къ

 

церкви

 

села

 

Коло-

менскаго— крестьянинъ

 

Василій

 

Лебедевъ;

 

по

 

г.

 

Бѣлеву—

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

—

 

купецъ

 

Александръ

 

Анфиловъ,

по

 

Бѣлевскому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

 

сёла

 

Семеновскаго

 

—

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Ереминъ;

 

по

 

Веневскому

 

уѣзду

 

—

къ

 

церкви

 

села

 

Баршова

 

—

 

крестьянинъ

 

Яковъ

 

Чистя-

ков,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Харина— купеческій

 

сынъ

 

Николай

Калининъ,

 

къ

 

церкви

 

Карпова

 

—

 

крестьянинъ

 

Семенъ

Сарычевъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Троицкаго-Шишлова

 

—

 

стат-

скій

 

совѣтникъ

 

Владиміръ

 

Шумаровскій

 

и

 

къ

 

церкви

«ела

 

Семеновскаго-Нюховки — крестьянинъ

 

Петръ

 

Аста-

ховъ;

 

по

 

Ефремовскому

 

уѣзду-

 

-къ

 

церкви

 

села

 

Архан-

гельска- Грязного —

 

крестьянинъ

 

Евгеній

 

Шуваловъ,

 

къ

церкви

 

села

 

Изрога — купеческій

 

сынъ

 

Василій

 

Петровъ,

къ

 

церкви

 

села

 

Каменскаго

 

—

 

мѣщанинъ

 

Василій

 

Гре-

чихинъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ново-Петровскаго

 

—

 

крестьянинъ

Димитрій

 

Бѣляевъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Остропятъ

 

—

 

кре-

стьянинъ

 

Василій

 

Алисовъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Стараго

 

Го-

голя —

 

крестьянинъ

 

Григорій

 

Клесаревъ,къ

 

церкви

 

села

Ситова

 

—

 

крестьянинъ

 

Григорій

 

Селянкинъ

 

и

 

къ

 

церкви

села

 

Хорошихъ

 

Водъ

 

—

 

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Бабковъ;
по

 

Каширскому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

 

села

 

Кутукова

 

—

 

кре-

стьянинъ

 

Михаилъ

 

Панкинъ;

 

по

 

городу

 

Крапивнѣ

 

—

къ

 

Всѣхсвятской- Кладбищенской

 

церкви

 

—

 

личный

 

почет-

ный

 

гражданинъ

 

Николай

 

Сабуровъ;

 

по

 

Крапивенскому

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

 

села

 

Мясоѣдова — крестьянинъ

 

Гавріилъ

Черкасовъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Переволокъ

 

—

 

статскій

 

совѣт-



—
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—

никъ

 

Николай

 

Игнатьевъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Трасны— ^

крестьянинъ

 

Никаноръ

 

Зайцевъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Крас-

наго

 

—

 

крестьянинъ

 

Димитрій

 

Ивановъ

 

и

 

къ

 

церкви

села

 

Сергіевскаго — купецъ

 

Димитрш

 

Окуневъ;

 

но

 

Но-

восильскому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ломецъ

 

—

 

отставной

штабсъ-капитанъ

 

Михаилъ

 

Блаженковъ

 

и

 

къ

 

церкви

села

 

Плосскаго

 

—

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Титовъ;

 

по

 

городу

Одоеву

 

—

 

къ

 

Соборной-Воскресенской

 

церкви — губернскій

секретарь

 

Порфирій

 

Лъвовъ

 

и

 

къ

 

Казанской

 

церкви

 

—

купецъ

 

Павелъ

 

Зеленовъ;

 

по

 

Одоевскому

 

уѣзду

 

—

 

къ

церкви

 

села

 

Никольскаго-Жупани

 

—

 

капитанъ

 

въ

 

отставкѣ

Георгій

 

Червонный

 

и

 

по

 

Тульскому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

села

 

Волынцева— крестьянинъ

 

Ефимъ

 

Нечаевъ,

 

къ

 

церкви

села

 

Кишкина—-мѣщанинъ

 

Иванъ

 

Конищевъ,

 

къ

 

церкви

села

 

Торхова

 

—

 

личный

 

почетный

 

гражданииъ

 

Сергѣй

Печатновъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Сухотина

 

—

 

крестьянинъ

Егоръ

 

Лысовъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Венева

 

Монастыря

 

—

крестьянинъ

 

Яковъ

 

Праплетинъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Анан-

скаго

 

—

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Грызловъ

 

и

 

къ

 

церкви

села

 

Дорофеева

 

—

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Силаевъ.

 

■

 

і

Присоединеніе

 

къ

 

православію.

Присоединены

 

къ

 

православію:

 

причтомъ

 

церкви

 

села

Желудни,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

дочь

 

крестьянина

 

Елъзбета

Леиіевская,

 

католическаго

 

вѣроисповѣданія,

 

съ

 

нарече-

ніемъ

 

имени

 

„Елизавета",

 

и

 

причтомъ

 

села

 

Гогожни,

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Юліанъ

 

Тузикъ,

 

католическаго

вѣроисповѣданія,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

„Юліанъ" ,

 

и

 

дочь

Тульскаго

 

2-й

 

гильдіи

 

купца

 

Соня

 

Дашщанъ,

 

іудейскаш

вѣроисповѣданія.

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

„Софія".

 

..■■:■■
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Оевященіе

 

храма.

Совершено

   

освященіе

   

новоустроеннаго

   

деревяннаго

храма,

   

вмѣсто

  

сгорѣвшаго,

  

въ

  

селѣ

  

Ростовѣ-Спасскомъ,

Богородицкаго

 

уѣзда— 10

 

декабря

 

минувшаго

 

1910

 

года.

( і

 

.________!__________

Списокъ

 

пожертвованій.
Поступили

 

пожертвованія:

 

на

 

постройку

 

храма

 

при

 

Покров-

скомъ

 

подворьѣ

 

Тульскаго

 

Богородичнаго,

 

что

 

въ

 

Щегловѣ,

 

мо-

настыря

 

отъ:

 

Н.

 

Ѳ.

 

Мусатова — 2200

 

руб.,

 

В.

 

И.

 

Бѣлобородова —

1000

 

руб.,

 

Е.

 

И.

 

Красилъщикова

 

—

 

700

 

руб.,

 

В.

 

В.

 

Киселева

 

—

200

 

руб.,

 

графа

 

К.

 

II.

 

Клейнмихеля

 

—

 

1 00

 

руб.,

 

странника

 

Ми-
хаила—

 

100

 

руб.

 

и

 

игумена

 

Силы

 

—

 

100

 

руб.,

 

а

 

всего,

 

съ

 

дру-

гими

 

мелкими

 

пожертвованіями,

 

5000

 

руб.;

 

въ

 

Богородице -Вла-

димірскую

 

женскую

 

пустынь

 

Елены

 

Голиковой

 

1000

 

руб.

 

на

 

обувь

и

 

одежду

 

сестрамъ

 

обители

 

и

 

квитанція

 

Тульскаго

 

Отдѣленія

Государственна™

 

Банка

 

въ

 

200

 

руб.

 

на

 

вѣчпый

 

вкладъ

 

за

 

поми-

новеніе;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Вялина,

 

Одоенскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

мѣстнаго

церковнаго

 

старосты

 

Сертя

 

Скоролетова

 

на

 

благоукрашеніе

 

нри-

ходскаго

 

храма

 

180

 

руб.,

 

въ

 

церковь

 

села

 

Якшииа,

 

того

 

же

 

уѣзда,

отъ

 

крестьянки

 

Евдокіи

 

Поливановой

 

50

 

руб.

 

на

 

вѣчный

 

вкладъ

за

 

иоминовеніе;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Плосскаго,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

отъ

 

помѣщицы

 

г.

 

Лясковской

 

икона

 

Михаила

 

Архангела

 

въ

 

се-

ребряно- позлащенной

 

ризѣ,

 

запрестольныя

 

иконы

 

—

 

Крестъ

 

и

Вожія

 

Матерь,

 

съ

 

деревянными

 

тумбами

 

и

 

иконы:

 

Великомученика

Георгія,

 

Сергія

 

Радонежскаго,

 

Іоанна

 

Богослова

 

и

 

12

 

нраздниковъ,

стоимостью

 

всѣ

 

иконы

 

100

 

руб.,

 

отъ

 

мѣстнаго

 

церковнаго

 

старо-

сты

 

крестьянина

 

Ивана

 

Титова

 

икона

 

Николая

 

чудотворца

 

въ

мѣдпой

 

вызолоченной

 

ризѣ,

 

стоимостью

 

120

 

руб..

 

и

 

отъ

 

разныхъ

прихожанъ

 

два

 

мѣдныхъ

 

высеребрнныхъ

 

подсвѣчника

 

и

 

бронзо-

вые

 

иызлащенные

 

брачные

 

вѣнцы,

 

стоимостью

 

60

 

руб.;

 

въ

 

цер-

ковь

 

села

 

Ананскаго,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

неизвѣстнаго

 

благо-

творителя

 

икона

 

Болсіей

 

Матери

 

въ

 

кіотѣ,

 

стоимостью

 

150

 

руб.,
•отъ

 

прихожанки

 

земледѣлицы

 

Софіи

 

Петровой

 

—

 

полное

 

священ-

ническое

 

и

 

діакоиское

 

облаченіе,

 

стоимостью

 

80

 

руб.,

 

и

 

мѣстнымъ

церковнымъ

 

старостою

 

крестьянином'!.

 

Василіемъ

 

Грызловымъ

израсходовано

   

изъ

   

собственныхъ

   

средствъ

   

около

   

500

  

руб.

  

на



—

 

32

 

—

окраску

 

стѣнъ

 

внутри

 

храма;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Волынцева,

 

того-

же

 

уѣзда,

 

отъ

 

мѣстнаго

 

церковнаго

 

старосты

 

крестьянина

 

Ефимія

Нечаева — полное

 

священническое

 

облаченіе

 

и

 

металлическій

 

вы-

серебряный

 

подсвѣчникъ,

 

стоимостью

 

около

 

200

 

руб.;

 

въ

 

церковь

села

 

Венева

 

Монастыря,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

отъ

 

неизвѣстнаго

 

благо-

творителя

 

100

 

руб.

 

на

 

приведеніе

 

въ

 

порядокъ

 

приходскаго

 

клад-

бища,

 

отъ

 

дочери

 

умершаго

 

священника

 

Вѣры

 

Реутовой

 

билетъ

Государственной

 

Комиссіи

 

погашенія

 

долговъ

 

въ

 

300

 

р.

 

въ

 

пользу

причта

 

и

 

церкви,

 

отъ

 

Анны

 

Афанасьевой

 

квитанція

 

Тульскаго

Отдѣленія

 

Государственная

 

Банка

 

за

 

№

 

5149,

 

въ

 

100

 

руб.

 

на

вѣчный

 

вкладъ

 

за

 

поминовеніе

 

и

 

25

 

руб.

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

подриз-

ника,

 

отъ

 

мѣстпаго

 

священника

 

Николая

 

Солодовникова

 

деревян-

ный

 

сарай,

 

крытый

 

желѣзомъ,

 

стоимостью

 

75

 

руб.,

 

и

 

отъ

 

яеизвѣ-

стнаго

 

благотворителя

 

полное

 

священническое

 

и

 

діаконское

 

обла-

ченіе,

 

стоимостью

 

50

 

руб.;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Руднева,

 

того

 

же

уѣзда,

 

отъ

 

мѣстнаго

 

церковнаго

 

старосты,

 

крестьянина

 

Ивана

Московскаго

 

—

 

свѣчной

 

ящикъ,

 

стоимостью

 

150

 

руб

 

и

 

люстра,

стоимостью

 

200

 

руб.,

 

и

 

отъ

 

нотомственнаго

 

почетнаго

 

гражданина

Александра

 

Воробьева

 

287

 

руб.

 

на

 

устройство

 

въ

 

храмѣ

 

новыхъ

рамъ;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Торхова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

отъ

 

мѣстнаго

церковнаго

 

старосты,

 

личиаго

 

почетнаго

 

гражданина

 

Сергѣя

 

Пе-

чатнова

 

200

 

руб.,

 

на

 

отопленіе

 

храма;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Доро-

феева,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

отъ

 

неизвѣстнаго

 

благотворителя

 

450

 

руб.

на

 

устройство

 

въ

 

церкви

 

новаго

 

иконостаса

 

и

 

въ

 

церковь

 

села

Горшкова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

отъ

 

мѣстныхъ

 

прихожанъ

 

1000

 

руб.

 

на.

пріобрѣтеиіе

 

новаго

 

колокола.

ВАКАНТНЫЯ

 

МѢСТА.

а)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Ямской

 

Слободы,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

съ

 

сентября

 

1909

 

г.

2)

  

При

 

Спасо- Казанской

 

женской

 

общинѣ,

 

съ

 

5

 

декабря.

3)

  

С.

 

Лиховищо,

 

Бѣлевскаго

 

у.,

 

съ

 

10

 

іюня.

4)

  

С.

 

Венева

 

Монастыря,

 

Тульскаго

 

у.,

 

съ

 

9

 

іюня

 

1910

 

г.

5)

  

С.

 

Кличина,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

12

 

ноября

 

1910

 

г.

6)

  

0.

 

Успенскаю-Кобылинки,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

съ

 

25

 

ноября.

7)

  

При

 

Преображенской

 

г.

 

Ефремова

  

церкви,

 

съ

 

24

 

ноября.

8)

  

С.

 

Кувьменокъ,

 

Бѣлевскаго

  

уѣзда,

 

съ

   

2

  

декабря

   

1910

 

г..
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9)

 

С.

 

Камеискаго.

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

26

 

декабря.

10)

  

С.

 

Серііевскаго

 

па

 

Птани,

 

Ефремонскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

31

 

декабря

1910

 

года.

11)

   

Орловки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

 

ян

 

паря

 

1911

 

г.

12)

  

С.

 

Апухтина,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

5

 

января

 

1911

 

г.

13)

  

С.

 

Хрипково,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

31

 

декабря

 

1910

 

г.

14)

  

С.

 

Вязова,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

января

 

1911

  

г.

б)

 

ДіаконскІЯ

 

при

 

церквахъ:

1)

   

С.

 

Никольском-Буііцп,

 

Еиифанскаго

 

у.,

 

съ

  

19

 

мая.

2)

  

С.

 

Боюродицкаю-Бабурипа,

 

Чернскаго

 

у.,

 

съ

 

3

 

августа.

3)

  

С.

 

Архангельскою,

 

Краішвенскаго

 

у.,

 

съ

 

19

 

декабря.

4)

  

С.

 

Карникъ,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

  

29

  

марта.

5)

   

С.

  

Черняевки,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

съ

 

31

 

марта.

(і)

  

С.

 

Себипа,

 

Еиифанскаго

 

у.,

 

съ

 

1

 

апрѣля.

7)

  

С.

 

Колтова,

 

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

съ

 

26

 

анрѣля

   

1910

   

года.

8)

  

С.

 

Воскресенского

 

на

 

Холохольпѣ,

 

Одоевскаго

 

у.,

 

съ

 

12

 

марта.

9)

   

С.

 

Новозаюличнаю,

 

Ефремовскаго

 

у.,

 

съ

   

23

 

іюня

   

1910

 

г.

10)

   

При

 

Михаила-Архангельской

 

церкви

 

села

 

Дѣдилова,

 

Богоро-

дицкаго

 

у.,

 

съ

 

25

 

іюня.

11)

  

С.

 

БаткопоАъя,

   

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

31

 

августа

 

1910

 

г.

12)

  

С.

 

Барятина,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

23

 

сентября

  

1910

 

г.

13)

  

0.

 

Вяжей,

 

Новосилг.скаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

октября.

14)

  

С.

 

Покрпвскаю

 

на

 

Раковкѣ,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

съ

 

16

 

ноября

1910

 

года.

15)

  

(J.

 

Истлѣньева,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

29

 

августа

 

1910

 

г.

16)

   

При

 

Срѣтенской

 

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

съ

 

22

 

ноября.

17)

  

Кочаково,

  

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

ноября.

18)

  

С.

 

ІІоляноко,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

анрѣля

 

1910

 

г.

в)

 

Псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

При

 

Соборной,

 

г.

 

Епифани

 

церкви

 

съ

 

16

 

декабря.

2)

  

При

 

Трехсвятительской,

 

что

 

при

 

Тульскомъ

 

духовномъ

 

учи-

лищ!;,

 

церкви

 

съ

 

1-го

 

января

 

1911

 

г.

Свѣдѣпія

  

обь

 

означеипыхъ

 

мѣстахъ

 

помѣгцены

  

en

 

предыду-

щих?,

 

№№

 

Епархіалъныхъ

 

Віьдомостей.
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Кромѣ

 

того

  

вновь

 

открылась.

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Казанскаіо-Шелудаки,

 

Беневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

25

 

января

19П

 

г.

 

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

535.

 

Причта

 

положено

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Нричтъ

 

получаетъ

 

казенное

 

жа-

лованье

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

Ѵо" въ

 

34

 

руб.

 

80

 

коп.

 

въ

 

годъ.

2)

   

С

 

Злобииа,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

чнваря.

 

Земли

 

ц.

36

 

дес.

 

40

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

592.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казенное

 

жалованье

392

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

%

 

съ

 

400

 

руб.

3)

   

Старыхъ

 

Лѣсковъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января

 

Земли

церковной

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

861.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/0 °/ 0

 

съ

 

1100

 

р.

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

При

 

Донской

 

г.Тулы

 

церкви,

 

съ

 

10

 

января

 

1911

 

г.

 

Земли

церковной

 

6

 

усадеб,

 

мѣстъ.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1611.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

псаломщикамъ.

 

Причтъ

получаетъ

 

°/о%"въ

 

249

 

руб.

 

68

 

коп.

 

въ

 

годъ.

2)

  

С.

 

Спасъ-Коиииа,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

19

 

января.

 

Земли

церковной

 

58

 

дес.

 

234

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1812.

 

Причта

 

по-

ложено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

псаломщикамъ.

 

Причтъ

получаетъ

 

°/о 0 /'о

 

с 'ь

 

1855

 

руб.
3)

  

С.

 

Дряпловъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января.

 

Земли

 

цер-

ковной

 

33

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

1260.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику,

 

діакопу

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/0 °/0

 

съ

200

 

руб.

4)

   

С.

 

Суходоль-Кишкипа,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января.

Земли

 

церковной

 

128

 

д.

 

250

 

кв.

 

с

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1046.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

по-

лучаетъ

 

%%

 

съ

 

1957

 

руб.

Редакторъ

 

оффиціальной

 

части

 

И.

 

СавичЪ.



ТУ<ЛЬСКІЯ

8

 

февраля.

                    

№

 

6.

                  

1911

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Слово

 

на

 

19

 

февраля

 

1911

 

года.
Сегодня

 

твой

 

особый

 

праздникъ,

 

русское

 

крестьянство!

Ровно

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

19

 

февраля

 

1861

 

г.-,

навѣки

 

народомъ

 

русскимъ

 

незабвенный

 

Царь- Благоде-

тель

 

Александръ

 

Николаевичъ

 

подписалъ

 

манифестъ,

 

по

которому

 

пало

 

у

 

насъ

 

крѣпостное

 

право.

 

Двадцать

 

три

милліона

 

крѣпостныхъ

 

крестьянъ

 

были

 

отпущены

 

на

волю.

Государь

 

Императоръ

 

Александръ

 

Николаевичъ.

 

ода-

ренный

 

отъ

 

природы

 

особенно

 

нѣжнымъ

 

и

 

любящимъ

сердцемъ,

 

уже

 

съ

 

раннихъ

 

лѣтъ

 

сталъ

 

обращать

 

особое

вниманіе

 

на

 

горе

 

крестьянское,

 

на

 

нужду

 

простыхъ

 

лю-

дей

 

и

 

всей

 

душой

 

полюбилъ

 

ихъ

 

и

 

пожалѣлъ.

 

Будучи

19

 

лѣтъ,

 

онъ

 

совершилъ

 

съ

 

своими

 

воспитателями

 

очень

продолжительное

 

путешествіе

 

по

 

Россіи.

 

Во

 

время

 

путе-

шествія

 

онъ

 

заходилъ

 

въ

 

крестьянскія

 

избы,

 

бесѣдовалъ

съ

 

крестьянами

 

объ

 

ихъ

 

нуждахъ,

 

невзгодахЪ,

 

горестяхъ

и

  

печаляхъ.

   

И

   

узналъ

   

онъ

  

тогда

   

крестьянское

   

житье
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бытье-нужду

 

и

 

увидѣлъ

 

онъ,

 

Родимый,

 

горемычную

 

слезу.

И

 

въ

 

его

 

душѣ

 

загоралась

 

заря

 

освобожденія...

 

Вступивши

на

 

престолъ.

 

онъ

 

«положилъ

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

обѣтъ

обнимать

 

своею

 

царскою

 

любовью

 

и

 

попеченіемъ

 

всѣхъ

своихъ

 

вѣрноподданныхъ,

 

всякаго

 

званія

 

и

 

состоянія...

до

 

проводящаго

 

на

 

полѣ

 

борозду

 

сохою

 

или

 

плугомъ»

(Слова

 

манифеста).

 

Этотъ

 

обѣтъ

 

свой

 

онъ

 

свято

 

и

 

неру-

шимо

 

исполнилъ.

 

Первымъ

 

дѣломъ

 

онъ

 

рѣшилъ— освобо-

дить

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостного

 

права,

 

потому-что

 

въ

этомъ

 

правѣ

 

видѣлъ

 

«тзелъ

 

всѣхъ

 

золъ».

 

И

 

можно

 

ска-

зать,

 

что

 

все

 

дѣло

 

освобожденія

 

крестьянъ

 

вынесъ

 

на

своихъ

 

царственныхъ

 

плечахъ

 

Государь

 

Императоръ

 

Але-

ксандръ

 

Николаевичъ.

19

 

февраля

 

1861

 

г.

 

Государь

 

Александръ

 

Николаевичъ,

помолившись

 

наканунѣ

 

на

 

могилѣ

 

своего

 

родителя,

 

Ни-

колая

 

Павловича,

 

который

 

завѣщалъ

 

ему

 

совершить

 

это

святое

 

дѣло,

 

подписалъ

 

манифестъ

 

объ

 

отмѣнѣ

 

крѣпостного

права.

 

Государь

 

объявлялъ

 

въ

 

манифестѣ,

 

что

 

измѣне-

ніе

 

положенія

 

крѣпостныхъ

 

людей

 

на

 

лучшее

 

онъ

 

счелъ

своимъ

 

жребіемъ,

 

поданнымъ

 

ему

 

рукою

 

Провидѣнія,

 

и

потому,

 

призвавъ

 

Бога

 

въ

 

помощь,

 

онъ

 

рѣшился

 

дать

крѣпостнымъ

 

людямъ

 

полныя

 

права

 

свободныхъ

 

сельскихъ

обывателей.

 

Онъ

 

призывалъ

 

освобожденыыхъ

 

къ

 

неослабному

'ГРУДУ;

 

благоразумному

 

употребленію

 

силъ

 

и

 

средствъ,

строгой

 

бережливости

 

и

 

вообще

 

къ

 

честной

 

въ

 

страхѣ

Божіемъ

 

жизни,

 

чтобы

 

устроить

 

свое

 

благополучіе

 

подъ

покровительствомъ

 

законовъ.

 

«Осѣни

 

себя

 

крестнымъ

знаменіемъ,

 

православный

 

народъ»,—

 

такъ

 

оканчивался

манифестъ,— «и

 

призови

 

съ

 

Нами

 

Боягіе

 

благословеніе

 

на

твой

 

свободный

 

трудъ,

 

залогъ

 

твоего

 

домашняго

 

благопо-

лучія

 

и

 

блага

 

общественнаго».

И

 

возликовалъ

 

русскій

 

народъ...

 

И

 

всколыхнулась

земля

  

русская

  

отъ

 

края

 

и

 

до

 

края...

 

Народъ

 

устремился
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въ

 

храмы

 

слышать

 

радостную

 

вѣсть

 

и,

 

павши

 

на

 

колѣна

вмѣстѣ

 

съ

 

своими

 

пастырями,

 

изъ

 

глубины

 

души

 

возно-

силъ

 

благодарную

 

молитву

 

Царю

 

небесному

 

за

 

великую

къ

 

нему

 

милость

 

чрезъ

 

Царя

 

земного.

     

.

 

.

То

 

былъ

 

великій

 

день.!

 

То

 

была

 

пасха

 

для

 

всей

 

Рос-

сіи,

 

для

 

всѣхъ

 

любящихъ

 

отечество!

 

Одинъ

 

изъ

 

очевид-

цевъ

 

въ

 

такихъ

 

словахъ

 

передавалъ

 

впечатлѣніе,

 

произ-

веденное

 

манифестомъ

 

въ

 

.столице:

 

«площадь

 

передъ

 

зим-

нимъ

 

дворцомъ,

 

была

 

сплошь

 

покрыта

 

народомъ.

 

Народъ

илакалъ

 

въ

 

умиленіи,

 

всѣ

 

обнимались,

 

цѣловались,

 

точно

въ

 

свѣтлый

 

Христовъ

 

праздникъ.

 

Но

 

вдругъ

 

эта

 

полу-

милліонная

 

масса

 

взволновалась

 

сильнѣе...

 

Шапки

 

поле-

тѣли

 

на

 

воздухъ,

 

многіе

 

изъ

 

толпы

 

пали

 

на

 

колѣна...

Показалась

 

коляска;

 

въ

 

ней

 

сидѣлъ

 

Императоръ

 

Але-

ксандръ

 

Николаевичъ,

 

съ

 

умиленіемъ

 

глядя

 

на

 

толпу....

 

Кто

видѣлъ

 

это

 

зрѣлище,

 

тотъ

 

навсегда

 

запечатлѣлъ

 

его

 

въ

сердцѣ

 

своемъ,

 

кто

 

пережилъ

 

волненіе

 

этихъ

 

минуть,

тотъ

 

на

 

всю

 

жизнь

 

сохранить

 

благоговѣйное

 

о

 

нихъ

 

вос-

поминаніе».

 

Великій

 

манифестъ,

 

благоговѣйно

 

прослушан-

ный

 

народомъ

 

въ

 

церквахъ

 

изъ

 

устъ

 

священниковъ,

 

чи-

тался

 

и

 

перечитывался

 

затѣмъ

 

снова

 

всюду,

 

гдѣ

 

собиралось

нѣсколько

 

человѣкъ

 

крестьянъ,

 

среди

 

которыхъ

 

находился

какой-нибудь

 

грамотей,

 

взрослый

 

или

 

подростокъ.

 

Слу-

шатели,

 

даже

 

и

 

тѣ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

уже

 

знали

 

наи-

зусть

 

весь

 

манифестъ,

 

все

 

продолжали

 

прислушиваться

къ

 

словамъ

 

чтеца,

 

словно

 

желая

 

снова

 

и

 

снова

 

утвердиться

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

наяву,

 

а

 

не

 

во

 

снѣ

 

слышать

 

о

 

давно

желанной

 

волѣ.

 

Такъ

 

совершилось

 

великое

 

святое

 

дѣло

освобожденія

 

крестьянъ,

 

и

 

нраздновалъ

 

народъ

 

молитвой

и

 

слезами

 

великій

 

первый

 

день

 

свободнаго

 

труда...

Прошло

 

уже

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ

 

съ

 

того

 

знаменательнаго

дня.

 

Давно

 

спитъ

 

въ

 

землѣ

 

сырой

 

Царь- Освободитель,

сраженный

 

злодѣйской

 

рукой.

 

Но

 

память

 

о

 

немъ

 

въ-

 

на-
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родѣ

 

жива

 

и

 

никогда

 

не

 

умретъ.

 

Въ

 

благодарное

 

воспо-

минаніе

 

его

 

человѣколюбивыхъ

 

дѣяній

 

сколько

 

сооружено

и

 

доселѣ

 

сооружается

 

по

 

лицу

 

земли

 

русской

 

церквей,

часовенъ,

 

иконъ,

 

школь,

 

богадѣленъ,

 

больницъ!

 

И

 

во-вѣки

будетъ

 

благословенно

 

у

 

русскаго

 

народа

 

имя

 

Александра

 

II,

Царя

 

милосердаго

 

и

 

нравосуднаго,

 

Царя- Освободителя

порабощенныхъ,

 

Царя-Кормильца,

 

Царя-Мученика...

Но,

 

дорогіе

 

братья!

 

Съ

 

благодарнымъ

 

сердцемъ

 

вспо-

миная

 

Царя-Освободителя,

 

не

 

забудьте,

 

что

 

онъ

 

въ

 

то

 

же

время

 

нризывалъ

 

освобожденныхъ

 

къ

 

честной,

 

въ

 

страхѣ

Вожіемъ

 

жизни

 

и

 

только

 

въ

 

такой

 

жизни

 

по- Божьи

указывалъ

 

залогъ

 

ихъ

 

благополучія.

 

И

 

сказано

 

это

 

въ

манифестѣ

 

не

 

по

 

человѣческому

 

только

 

разсужденію,

 

но

и

 

по

 

Слову

 

Божію.

 

Свобода

 

—

 

великій

 

Божій

 

даръ

 

чело-

вѣку,

 

отличающій

 

его

 

отъ

 

животныхъ;

 

но

 

чѣмъ

 

выше

даръ,

 

тѣмъ

 

больше

 

мудрости

 

и

 

умѣнія

 

нужно

 

для

 

пользо-

ванія

 

имъ,

 

чтобы

 

даръ

 

этотъ

 

послужилъ

 

во

 

благо

 

чело-

вѣку,

 

а

 

не

 

во

 

зло.

 

Св.

 

ап.

 

Петръ

 

писалъ

 

нѣкогда

 

христіа-

намъ.

 

чтобы

 

они

 

пользовались

 

своей

 

свободой

 

не

 

для

прикрытія

 

зла,

 

но

 

какъ

 

рабы

 

Божіи

 

(I

 

Петр.

 

II.

 

16),
т.

 

е.

 

добровольно

 

стремясь

 

во

 

всемъ

 

поступать

 

по-Божьему,

т.

 

е.

 

сообразно

 

съ

 

закономъ

 

Божіимъ,

 

а

 

не

 

по

 

своеволію.

Также

 

и

 

св.

 

ап.

 

Павелъ

 

писалъ:

 

„къ

 

свободѣ

 

призваны

вы,

 

братія,

 

только

 

бы

 

свобода

 

ваша

 

не

 

была

 

пово-

домъ

 

къ

 

угожденію

 

плоти"

 

(Гал.

 

Y,

 

13).

 

А

 

св.

 

an.

Іуда

 

обличалъ

 

и

 

угрожать

 

судомъ

 

Божіимъ

 

появившимся

среди

 

христіанъ

 

еретпкамъ,

 

которые

 

свободу

 

обратили

,,въ

 

поводъ

 

къ

 

распутству,

 

оскверняли

 

плоть,

 

отвер-

гали

 

начальства

 

и

 

злословили

 

высокія

 

власти,

 

зло-

словили

 

то,

 

чего

 

не

 

знали

 

(не

 

понимали);

 

что

 

же

 

по

природѣ,

 

какъ

 

безсловесныя

 

животныя,

 

знали,

 

тѣмъ

растлѣвали

 

себя"

 

(Іуд.

 

4.

 

8,

 

10).

Не

  

признаете

  

ли

  

вы,

 

братіе,

 

что

  

и

  

теперь

  

свобода,
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полученная

 

вами,

 

часто

 

обращается

 

въ

 

поводъ

 

къ

 

распут-

ству,— что

 

свобода

 

часто

 

понимается

 

какъ

 

полный .

 

про-

изволъ

 

дѣлать

 

что

 

хощу,

 

не

 

сообразуясь

 

ни

 

съ

 

Закономъ

Божіимъ,

 

ни

 

съ

 

своими

 

собственными

 

выгодами

 

и

 

поль-

зами,

 

а

 

это

 

и

 

ведетъ

 

къ

 

безпутной

 

жизни?

 

Приходилось

слышать

 

отъ

 

стариковъ,

 

что

 

прежде,

 

когда

 

крестьяне

 

еще

крѣпостными

 

были,

 

не

 

было

 

среди

 

крестьянства

 

такой

распущенности:

 

Бога

 

больше

 

боялись,

 

старшихъ

 

почитали,

правду

 

больше

 

любили,

 

воздержнѣе

 

жили,

 

отчего

 

и

 

жили

многіе

 

обезпеченнѣе,

 

чѣмъ

 

теперь,

 

пользовались

 

болыпимъ

матеріальнымъ

 

благосостояніемъ.

 

Вѣдь

 

въ

 

Государственной

Думѣ

 

озабочены

 

теперь

 

тѣмъ,

 

какъ

 

бы

 

спасти

 

народъ

 

отъ

пьянства,

 

которое

 

приводить

 

крестьянъ

 

къ

 

совершенному

разоренію.

 

Тамъ

 

говорить,

 

что

 

пьянство

 

стало,

 

настоя-

щимъ

 

народнымъ

 

бѣдствіемъ:

 

отъ

 

мужчинъ

 

оно

 

перехо-

дить

 

къ

 

женщинамъ

 

и

 

даже

 

къ

 

дѣтямъ...

 

Скажите,

 

развѣ

для

 

того

 

дана

 

свобода?

 

—

 

Оказывается,

 

легче

 

освободить

человѣка

 

отъ

 

рабства

 

другому

 

человѣку,

 

чѣмъ

 

освободить

его

 

отъ

 

самого

 

себя,

 

т.

 

е.

 

отъ

 

рабства

 

своимъ

 

грѣховнымъ

страстямъ.

 

Чтобы

 

освободить

 

двадцать

 

три

 

милліона

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости,

 

достаточно

 

было

одной

 

воли

 

добраго

 

Царя-Батюшки.

 

А

 

можетъ

 

ли

 

кто

освободить

 

человѣка

 

отъ

 

его

 

же

 

самого,

 

отъ

 

его

 

собствен-

ныхъ

 

страстей?

 

Тутъ

 

уже

 

мало

 

человѣческой

 

воли

 

и

 

че-

ловѣческихъ

 

законовъ.

 

Тутъ

 

одинъ

 

есть

 

Освободитель,

взывающій:

 

„пріидите

 

ко

 

Мнѣ

 

всѣ

 

труждающіеся

 

и

обремененные

 

и

 

Я

 

успокою

 

васъ"

 

(Мѳ.

 

XI,

 

28),

 

Только

сердечная

 

вѣра

 

въ

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

исполненіе

 

закона

Его,

 

освобождая

 

человѣка

 

отъ

 

страстей,

 

дѣлаетъ

 

его

истинно

 

свободнымъ,

 

даетъ

 

ему

 

ту

 

внутреннюю

 

свободу,

тотъ

 

миръ

 

и

 

ту

 

радость

 

душевную,

 

въ

 

сравненіи

 

съ .

 

ког

торыми

 

всякія

 

внѣшнія

 

стѣсненія

 

уже

 

ничего

 

не

 

значатъ

(Іоан.

 

YIII,

 

32).
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Поэтому,

 

возлюбленные

 

братіе,

 

съ

 

сердечной

 

благоДар-

ностію

 

вспоминая

 

вашего

 

Царя -Освободителя

 

Александра

Николаевича

 

и

 

празднуя

 

день

 

вашего

 

освобождения,

 

не

обольщайтесь

 

лживымъ

 

пониманіемъ

 

свободы,

 

и

 

пусть

свобода

 

никогда

 

не

 

послужить

 

для

 

васъ

 

поводомъ

 

къ

распутству.

 

Стремитесь

 

же

 

неустанно

 

къ

 

лучшей

 

и

 

выс-

шей

 

свободѣ,— къ

 

свободѣ

 

отъ

 

страстей

 

и

 

Похотей

 

грѣ-

ховныхъ.

Что

 

такое

 

„парастасъ"?

.Стояху

 

при

 

крестѣ

 

Іисусовѣ

 

Мати

 

Его,

 

и

 

се-

стра

 

Матере

 

Его,

 

Марія

 

Клеопова,

 

и

 

Марья

 

Магда-
лина.

 

Іисусъ

 

же,

 

видѣвъ

 

Матерь,

 

и

 

ученика

 

стояща,

егоже

 

любляше,

 

глагола

 

Матери

 

Своей":

 

„Жено,

 

се

сынъ

 

твой".

 

Потомъ,

 

ученику;

 

„се

 

Мати

 

твоя".

И

 

отъ

 

того

 

часа

 

поятъ

 

Ю

 

ученикъ

 

во

 

свояси"

(Іоан.

 

19.

 

25

 

—

 

17).

Въ

 

этихъ

 

словахъ

 

святаго

 

Евангелія

 

изображаются

крестныя

 

страданія

 

Спасителя

 

и

 

предстояніе

 

Пресвятой

Дѣвы

 

и

 

св.

 

Апостола

 

и

 

Евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова

 

у

Креста

 

Христова.

 

Эти

 

событія

 

наглядно

 

изображаются

 

на

панихидномъ

 

столикѣ:

 

здѣсь

 

мы

 

видимъ

 

и

 

подобіе

 

Гол-

гоѳы,

 

и

 

образъ

 

Христа,

 

распятаго

 

на

 

крестѣ,

 

и

 

изобра-

женія

 

Пресв.

 

Богородицы

 

и

 

Іоанна

 

Богослова.

 

Почему

же

 

такое

 

изобрансеніе

 

помѣщается

 

здѣсь?

 

какой

 

смыслъ

заключается

 

въ

 

этомъ?

Пресвятая

 

Богородица

 

и

 

св.

 

Іоаннъ

 

Богословъ

 

пред-

стояли

 

у

 

Креста

 

Христова,

 

конечно,

 

затѣмъ,

 

чтобы

 

при-

сутствіемъ

 

своимъ

 

выразить

 

свою

 

любовь

 

и

 

сочувствіе

дорогому

  

Страдальцу

  

и

 

тѣмъ

  

хоть

  

нѣсколько

  

облегчить
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Его

 

тяжкую

 

муку

 

душевную

 

и

 

тѣлесную.

 

Взоры

 

Бого-

матери

 

и

 

возлюбленнаго

 

ученика

 

на

 

страждущаго

 

Бого-

человѣка

 

были

 

полны

 

любви

 

и

 

печали;

 

и

 

чувствовалъ

Спаситель,

 

что

 

Онъ

 

и

 

здѣсь

 

на

 

землѣ

 

не

 

одинокъ

 

въ

 

этотъ

мучительный

 

часъ,— и

 

такое

 

сочувствіе

 

ближайшихъ

 

лицъ,

несомнѣнно,

 

утѣшало

 

Его.

 

Это

 

утѣшительное

 

для

 

Христа

стояніе

 

Владычицы

 

и

 

св.

 

Іоанна

 

у

 

креста

 

Христова

 

на-

зывается

 

на

 

нашемъ

 

церковномъ.

 

языкѣ:

 

„предстояніе"

или

 

„предстательство" ,

 

а

 

на

 

греческомъ

 

языкѣ:

 

„па-

растасъ";

 

тѣмъ

 

же

 

именемъ

 

называется

 

и

 

нарисованное

или

 

чеканное

 

изображеніе

 

этого

 

событія.

 

По

 

этой

 

при-

чинѣ

 

и

 

всякая

 

сочувственная

 

помощь

 

ближнему

 

въ

 

его

бѣдѣ

 

и

 

страданіи

 

можетъ

 

быть

 

названа

 

«предстояніемъ)>

или

 

«парастасомъ».

 

Вотъ,

 

постигло

 

человѣка

 

тяжкое

горе;

 

приходятъ

 

къ

 

нему

 

друзья

 

и

 

уговариваютъ

 

его

успокоиться;

 

это

 

дружеское

 

посѣщеніе

 

и

 

утѣшеніе — тоже

«предстояніе»

 

или

 

«парастасъ».

 

Человѣкъ

 

споткнулся,

упалъ

 

въ

 

глубокую

 

яму

 

или

 

въ

 

тину

 

и

 

самъ

 

не

 

можетъ

выбраться;

 

и

 

вотъ,

 

близкіе

 

люди

 

поспѣшно

 

собрались,

стали

 

подлѣ

 

и

 

вокругъ

 

него,

 

протягиваютъ

 

ему

 

руку

 

по-

мощи

 

и

 

выручаютъ

 

изъ

 

бѣды,

 

это

 

—

 

тоже

 

«предстояніе»,

«парастасъ».

 

Вотъ,

 

заболѣлъ

 

человѣкъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

самъ

себѣ

 

помочь;

 

его

 

лоддерживаетъ

 

вниманіе

 

и

 

уходъ

 

род-

ного

 

существа

 

или

 

друга,—

 

за

 

нимъ

 

присматриваютъ,

даютъ

 

ему

 

лѣкарства,

 

дѣлаютъ

 

для

 

него

 

все,

 

что

 

нужно;

этотъ

 

уходъ

 

за

 

больнымъ

 

—

 

тоже

 

« предстояніе»,

 

пара-

стасъ».

 

Отсюда,

 

по

 

глубокой

 

мысли

 

и

 

трогательному

 

чув-

ству,

 

именемъ

 

«парастасъ»

 

называется

 

особая

 

церковная

служба

 

въ

 

память

 

усопшихъ^—заупокойное

 

всенощное

бдѣніе.

Поистинѣ,

 

глубокій .

 

смыслъ

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

эта

 

служба

 

названа

 

тѣмъ

 

именемъ,

 

какимъ

 

называются

предстояніе

 

Владычицы

  

и

 

св.

 

Іоанна

 

у

 

Креста

 

Господня
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и

 

братская

 

помощь

 

ближнему

 

въ

 

бѣдѣ.

 

Вотъ,

 

человѣкъ

умерь, —

 

и

 

не

 

прославленъ

 

послѣ

 

смерти

 

чудесами,

 

не

причисленъ

 

къ

 

лику

 

святыхъ.

 

Отходить

 

его

 

душа

 

въ

яшзнь

 

иную,

 

загробную

 

— и.

 

несомнѣнно,

 

скорбитъ

 

о

 

мно-

гомъ.

 

Тяжело

 

усопшему

 

порывать

 

связь

 

съ

 

землей,

 

гдѣ

онъ

 

оставляетъ

 

столько

 

близкихъ

 

сердну

 

своему;

 

его

 

му-

чить

 

тревожная

 

дума:

 

кто-то

 

позаботится

 

теперь

 

о

 

его

ближнихъ,

 

тоскуетъ

 

онъ

 

и

 

отъ

 

того,

 

что

 

не

 

можетъ

 

теперь

видѣться

 

и

 

бесѣдовать

 

съ

 

близкими

 

такъ

 

свободно,

 

легко^

и

 

ясно,

 

какъ

 

это

 

было

 

при

 

жизни.

 

Томится

 

усошпій

 

и

 

отъ

того,

 

что

 

душа

 

его

 

чувствуетъ

 

сильные

 

укоры

 

совѣсти.

Пока

 

онъ

 

жиль

 

на

 

землѣ,

 

онъ

 

много

 

грѣшилъ,

 

часто

самъ

 

того

 

не

 

зная,— иногда

 

и

 

намѣренно

 

старался

 

успо-

коить

 

и

 

обмануть

 

свою

 

совѣсть, —

 

со

 

дня

 

на

 

день

 

откла-

дывалъ

 

покаяніе

 

и

 

исправленіе, —

 

грѣшилъ

 

волею

 

и

 

не-

волею,

 

вѣдѣніемъ

 

и

 

невѣдѣніемъ, —

 

часто

 

блуждалъ

 

во

тьмѣ.

 

Но

 

вотъ

 

явился

 

умершій

 

предъ

 

Богомъ,

 

Солнцемъ

правды,—

 

и

 

видитъ

 

себя

 

и

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

во

 

свѣтѣ

лица

 

Божія,

 

безъ

 

всякихъ

 

прикрась

 

и

 

обмана,

 

по

 

чистой

совѣсти

 

и

 

истинной

 

правдѣ:

 

видитъ

 

онъ

 

ясно,

 

какъ

 

много

добрыхъ

 

дѣлъ

 

онъ

 

могъ

 

бы

 

сдѣлать, —

 

но

 

по

 

невниманію

опустилъ,

 

сколькихъ

 

грѣховъ

 

могъ

 

бы

 

избѣжать,

 

но

 

по

 

не-

радѣнію

 

сдѣлалъ,

 

и

 

радъ

 

усопшій

 

начать

 

жить

 

сначала,—

да

 

ужъ

 

поздно:

 

ирошло

 

то

 

время,

 

когда

 

онъ

 

самъ

 

могъ

своими

 

силами

 

трудиться

 

и

 

работать

 

надъ

 

собой;

 

теперь

ему

 

можно

 

только

 

горько

 

соясалѣть

 

о

 

прошломъ,

 

но

 

ни

одного

 

добраго

 

дѣла

 

онъ

 

самъ

 

не

 

можетъ

 

сдѣлать.

 

ника-

кого

 

подвига

 

не

 

можетъ

 

совершить:

 

душа

 

его

 

ушла

 

изъ

этого

 

міра,

 

тдѣ

 

онъ

 

могъ

 

работать,—

 

лишилась

 

своего

тѣла,

 

которое

 

было

 

для

 

нея

 

необходимымь

 

орудіемъ

 

въ

трудахъ.

 

Въ

 

такомъ

 

скорбномъ,

 

тяжеломъ

 

положеніи

 

на-

ходится

 

умершій;

 

нужна

 

ему

 

наша

 

братская

 

помощь,

нужно

 

наше

 

«иредстояніе»,

 

нуженъ

 

«парастасъ».

 

И

 

вотъ
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для

 

того,

 

чтобы

 

мы.

 

живые,

 

могли

 

оказывать

 

помощь

 

умер-

шему,

 

поддерживать

 

его

 

своимъ

 

сочувствіемъ, —

 

для

 

этого

составлена

 

особая

 

трогательная

 

церковная

 

служба,

 

заупо-

койное

 

всенощное

 

бдѣніе,—

 

парастасъ.

 

Въ

 

этой

 

слуягоѣ

подробно

 

излагаются

 

нѣсколько

 

главныхъ

 

мыслей,

 

кото-

рый

 

могутъ

 

приносить

 

великое

 

утѣшеніе

 

и

 

пользу

 

умер-

шимъ

 

и .

 

намъ,

 

живымъ.

Прежде

 

всего

 

въ

 

параставѣ

 

часто

 

слышится

 

упомина-

ніе

 

о

 

грѣхахъ

 

умершаго

 

и

 

моленіе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Господь

простиль

 

ихъ.

 

Это

 

упоминаніе

 

о

 

грѣхахъ

 

необходимо

 

для

силы

 

и

 

пользы

 

нашихъ

 

молитвъ.

 

Кто

 

не

 

страдаетъ,

 

того

нечего

 

жалѣть;

 

у

 

кого

 

нѣтъ

 

бѣды,

 

тому

 

нечего

 

и

 

помо-

гать;

 

чѣмъ

 

лучше

 

и

 

яснѣе

 

мы

 

будемъ

 

знать,

 

понимать

 

и

чувствовать

 

горе

 

блшкняго,

 

тѣмъ

 

сильнѣе

 

будетъ

 

у

 

насъ

желаніе

 

утѣшить :

 

и

 

выручить

 

его.

 

У

 

нашихъ

 

усопшихъ

есть

 

на

 

душѣ

 

великая

 

бѣда,—

 

грѣхи,

 

нажитые

 

здѣсь

 

на

землѣ;

 

эту

 

бѣду

 

мы

 

вспоминаемъ

 

въ

 

молитвѣ

 

не

 

для

того,

 

чтобы

 

терзать

 

души

 

усопшихъ,

 

а

 

для

 

того,

 

чтобы

свое

 

сердце

 

сильнѣе

 

растревояшть

 

и

 

располояшть

 

къ

молитвѣ.

 

Господь

 

только

 

тогда

 

приметъ

 

и

 

исполнить

нашу,

 

молитву,

 

когда

 

она

 

будетъ

 

истинной,

 

правдивой,

 

а

не

 

лживой;

 

объ

 

этомъ

 

ясно

 

говорить

 

царь

 

Давидъ:

 

„Благъ

Господь

 

всѣмъ

 

призывающимъ

 

Его,

 

всѣмъ

 

призываю-

щимъ

 

Его

 

во

 

истинѣ;

 

волю

 

боящихся

 

Его

 

сотво-

рить,

 

и

 

молитву

 

ихъ

 

услышитъ,

 

и

 

спасетъ

 

я"

(Псал.

 

144,

 

18

 

—

 

19).

 

Если

 

мы

 

въ

 

молитвѣ

 

умолчимъ

 

о

грѣхахъ

 

умершаго,

 

то

 

это

 

будетъ

 

ложь:

 

„нѣсть

 

человѣкъ

праведенъ

 

на

 

земли,

 

иже

 

сотворить

 

благое

 

и

 

не

 

со-

грѣшитъ"

 

(Екл.

 

7,

 

21);

 

такая

 

не-истинная

 

молитва

 

бу-

детъ

 

даясе

 

въ

 

тягость

 

умершему:

 

при

 

свѣтѣ

 

лица

 

Божія

онъ

 

яснѣе

 

видитъ

 

и

 

больнѣе

 

чувствуетъ

 

всякую

 

ложь

 

и

неправду.

 

Страдальцу

 

бываетъ

 

легче,

 

когда

 

про

 

его

 

бѣду

говорятъ,

 

но

  

не

 

і

 

со

  

злорадствомъ,

 

не

  

съ

 

осужденіемъ,

 

а
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со

 

скорбію

 

и

 

состраданіемъ;

 

такъ

 

и

 

о

 

грѣхахъ

 

умершихъ

мы

 

должны

 

вспоминать

 

не

 

съ

 

осужденіемъ

 

и

 

злобой,

 

а

 

съ

сожалѣніемъ

 

и

 

печалью, —

 

какъ

 

говорить

 

псалмопѣвецъ:

„Печаль

 

пріятъ

 

мя

 

отъ

 

грѣшникъ,

 

оставляющихъ

законъ

 

Твой"

 

(Псал.

 

118,

 

53).

 

кРаздѣленное

 

горе

 

—

 

въ

пол-горя»;

 

когда

 

ты,

 

яшвой,

 

раздѣлишь

 

горе

 

умершаго,—

пожалѣешь

 

о

 

его

 

грѣхахъ,— ему

 

отъ

 

этого

 

станетъ

 

легче

на

 

сердцѣ, —

 

ты

 

снимешь

 

съ

 

него

 

половину

 

тяготы

 

и

исполнишь

 

законъ

 

Христовъ,

 

по

 

слову

 

апостола:

 

„Другъ

друга

 

тяготи

 

носите,

 

и

 

тако

 

исполните

 

законъ

Христовъ"

 

(Гал.

 

6,

 

2).

Затѣмъ,

 

въ

 

парастасѣ

 

мы

 

слышимъ

 

частое

 

упомина-

ніе

 

о

 

благости

 

и

 

милосердіи

 

Божіемъ.

 

Если

 

бы

 

мы

 

только

скорбѣли

 

о

 

грѣхахъ

 

нашихъ

 

умершихъ,—

 

наша

 

скорбь

могла

 

бы

 

перейти

 

въ

 

уныніе

 

и

 

отчаяніе;

 

но

 

мысль

 

о

 

бла-

гости

 

Вожіей

 

даетъ

 

нашей

 

душѣ

 

облегченіе,

 

отраду

 

и

надежду

 

на

 

спасеніе;

 

нѣтъ

 

бѣды

 

непоправимой,—

 

великъ

грѣхъ

 

людской,—

 

но

 

благость

 

Божія

 

неизмѣримо

 

больше;

поэтому

 

взывайте

 

къ

 

Богу,

 

живые,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

умершими:

„Въ

 

безднѣ

 

грѣховнѣй

 

валяяся,

 

неизслѣдную

 

мило-

сердія

 

Твоего

 

призываю

 

бездну:

 

отъ

 

тли,

 

Боже,

 

мя

возведи" !

 

Не

 

напрасно

 

милосердіе

 

Божіе

 

сравнивается

 

съ

бездной

 

и

 

пучиной

 

морской;

 

пророкъ

 

Михей

 

говорить

 

о

Богѣ:

 

„

 

Онъ

 

опять

 

умилосердится

 

надъ

 

нами,

 

изгла-

дить

 

беззакония

 

наши.

 

Ты

 

ввергнешь

 

въ

 

пучину

 

мор-

скую

 

всѣ

 

грѣхи

 

наши"

 

(Мих.

 

7,

 

19).

 

Великое

 

море

смываетъ

 

съ

 

лица

 

земли

 

даяіе

 

цѣлые

 

города,

 

въ

 

глубинѣ

морской

 

тонуть

 

безслѣдно

 

громадные

 

корабли

 

—

 

наравнѣ

съ

 

малыми

 

лодками,

 

болынія

 

скалы

 

—

 

наравнѣ

 

съ

 

мелкими

камешками;

 

и

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

море

 

нисколько

 

не

 

умень-

шается,

 

не

 

мелѣетъ,

 

не

 

сохнетъ,—

 

затонувшія

 

въ

 

немъ

громады

 

не

 

могутъ

 

наполнить

 

его

 

и

 

не

 

мѣшаютъ

 

никому

свободно

 

плыть

 

по

 

волнамъ

 

его.— Какъ

 

бы

 

ни

 

была

 

велика
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громада

 

грѣховъ

 

людскихъ,—

 

всемогущая

 

благодать

 

Божія

можетъ

 

покрыть

 

и

 

изгладить

 

ихъ

 

всецѣло

 

и

 

безслѣдно,—

и

 

эти

 

прощенные

 

и

 

исцѣленные

 

Богомъ

 

грѣхи

 

нисколько

не

 

уменьшаютъ,

 

не

 

исчерпываютъ

 

милосердія

 

Божія

 

и

никому

 

не

 

мѣшаютъ

 

прибѣгать

 

къ

 

Нему

 

для

 

спасенія.

Поэтому

 

при

 

молитвѣ

 

за

 

усопшихъ

 

будемъ

 

съ

 

отрадой

вспоминать

 

слова

 

псалмопѣвца:

 

„Оставиль

 

ecu

 

безза-

конія

 

людей

 

Твоихъ,

 

покрылъ

 

ecu

 

вся

 

грѣхи

 

ихъ"

(Псал.

 

84,

 

3);

 

„яко

 

у

 

Господа

 

милость,

 

и

 

многое

 

у

Него

 

избавленіе,

 

и

 

Той

 

избавить

 

Израиля

 

отъ

 

всѣхъ

беззаконій

 

его"

 

(Пс.

 

129,

 

6).
Далѣе,

 

въ

 

парастасѣ

 

многократно

 

слышится

 

упомина-

ніе

 

о

 

страданіяхъ,

 

крестной

 

смерти

 

и

 

погребеніи

 

Господа

и

 

Спасителя

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Это

 

—

 

великія

 

и

отрадныя

 

знаменія

 

любви

 

Божіей

 

ко

 

всѣмъ

 

грѣшнымъ

людямъ,

 

къ

 

живымъ

 

и

 

умершимъ.

 

„

 

Такъ

 

возлюбилъ

Богъ

 

міръ,

 

что

 

отдалъ

 

Сына

 

Своего

 

Единороднаго,
дабы

 

всякій,

 

вѣрующій

 

въ

 

Него,

 

не

 

погибъ,

 

но

•

 

имѣлъ

 

жизнь

 

вѣчную"

 

(Іоан.

 

3,

 

16).

 

Христосъ

 

„грѣхи

наши

 

Самъ

 

вознесъ

 

Тѣломъ

 

Своимъ

 

на

 

древо,

 

дабы
мы,

 

избавившись

 

отъ

 

грѣховъ,

 

жили

 

для

 

правды"
(1

 

Петр.

 

2,

 

24);

 

яшвой

 

духъ

 

Христа

 

послѣ

 

Его

 

блес-

ной

 

смерти

 

проповѣдалъ

 

и

 

грѣшнымъ

 

душамъ

 

умершихъ

(1

 

Петр.

 

3,

 

18— 19), —

 

и

 

къ

 

нимъ

 

принесъ

 

благую

 

вѣсть

оспасеніи,

 

„чтобы

 

они,

 

подвергшись

 

суду

 

по

 

человѣку

плотію,

 

жили

 

по

 

Богу

 

духомъ"

 

(1

 

Петр.

 

4,

 

6).

 

Воспо-

минаніе

 

о

 

страданіяхъ

 

и

 

смерти

 

Господа

 

утѣшительно

 

для

насъ

 

и

 

съ

 

другой

 

стороны.

 

«На

 

міру

 

и

 

смерть

 

красна»:

тяяіело

 

страдать

 

въ

 

одиночку;

 

а

 

когда

 

видишь,

 

что

 

люди

гораздо

 

выше

 

и

 

лучше,

 

умнѣе

 

и

 

добрѣе

 

тебя

 

страдаютъ

не

 

меньше

 

тебя, — легче

 

становится

 

на

 

сердцѣ:

 

«Такіе

великіе

 

люди

 

—

 

и

 

то

 

страдаютъ,

 

а

 

мнѣ-то

 

и

 

подавно

 

Богъ

велѣлъ».

 

Такая

 

утѣшительная

 

мысль

 

проннкаетъ

 

въ

 

наше
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сердце

 

при

 

взглядѣ

 

на

 

крестъ

 

Христовъ:

 

Самъ

 

Божествен-

ный

 

Спаситель

 

стрпдалъ,

 

подвергался

 

поруганію

 

и

 

смерти,-

Сама

 

Царица

 

Небесная

 

тяжко

 

страдала,

 

лютое

 

оружіе-

пронзало

 

Ея

 

душу

 

при

 

страданіяхъ

 

и

 

смерти

 

Ея

 

Сына

 

и

Господа:

 

„

 

Увы

 

Мнѣ,

 

Чадо

 

Мое!

 

Увы

 

Мнѣ,

 

Свѣте.Мой

и

 

Утроба

 

Моя

 

возлюбленная"7

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

намъ,.грѣш-

нымъ

 

и

 

недостойнымъ,

 

слѣдуетъ

 

претерпѣть

 

скорбь

 

объ.

умершихъ;

 

въ

 

этой

 

скорби

 

мы

 

не

 

юдиноки:

 

Спаситель

 

и

Его

 

Пречистая

 

Матерь

 

по

 

собственному

 

•

 

опыту

 

могутъ

намъ

 

сочувствовать

 

и

 

утѣшить

 

насъ.

Затѣмъ,

 

мы

 

неоднократно

 

слышнмъ

 

въ

 

парастасѣ

 

упо-

мпнаніе

 

о.

 

воскресеніи

 

Христа,

 

о

 

побѣдѣ

 

Его

 

надъ

 

смертью

и

 

о

 

нашемъ

 

будущемъ

 

воскресеніи.

 

Это

 

воспоминаніе

 

осо-

бенно

 

утѣшительно

 

для

 

насъ

 

и

 

для

 

умершихъ.

 

Мы,

 

жи-

вые,

 

томимся

 

вмѣстѣ

 

съ

 

умершими

 

отъ

 

взаимной

 

раз-

луки.—

 

потому

 

что

 

не

 

можемъ

 

видѣться

 

другъ

 

съ

 

другомъ.

Особенно

 

тяжело

 

бываетъ

 

переносить

 

разлуку

 

тогда,

 

когда,

нѣтъ

 

надежды

 

на

 

новое

 

свнданіе.

 

Пока

 

Христосъ

 

не-

воскресъ,

 

смерть

 

дѣйствительно

 

могла

 

считаться

 

бѣдой

непоправимой,— разлука

 

яшвыхъ

 

съ

 

умершими

 

могла

 

счи-

таться

 

безконечной.

 

Но

 

воскресъ,

 

воистину

 

воскресъ

 

Хри-

стосъ,

 

'И

 

намъ

 

далъ

 

несомнѣнную

 

надежду

 

на

 

наше

 

бу-

дущее

 

воскресеніе:

 

„Христосъ

 

воскресъ

 

изъ

 

мертвыхь,

первенецъ

 

изъ

 

умершихъ...

 

Какъ

 

въ

 

Адамѣ

 

всѣ

 

уми-

раютъ,

 

такъ

 

во

 

Христѣ

 

всѣ

 

оживутъ"

 

(1

 

Кор.

 

15.

20,

 

22).

 

Теперь

 

мы>

 

знаемъ

 

несомненно

 

и

 

вѣруемъ,

 

что-

наша

 

разлука

 

съ

 

умершими

 

—

 

не

 

навсегда,

 

а

 

только

 

до-

времени,

 

опредѣленнаго

 

Богомъ;

 

придетъ

 

пора,

 

—

 

мы

 

всѣ

снова

 

увидимся;

 

а

 

когда

 

знаешь,

 

что

 

разлукѣ

 

будетъ

конецъ,—

 

гораздо

 

легче

 

переносить

 

ее.

 

Поэтому

 

мысль

 

о

воскресеніи

 

да

 

наполнить

 

скорбныя

 

души

 

живыхъ

 

и

 

мер-

твыхъ

 

радостной

 

надеждой

 

на

 

свиданіе.

 

Посмотрите

 

на

кутію.

 

приносимую

  

въ

  

память

  

умершихъ,—

 

и

  

въ

  

этихъ
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зернахъ

 

увидите

 

образъ

 

воскресенія.

 

Зерно

 

само

 

по

 

себѣ

сухо;

 

бросили

 

его

 

въ

 

землю, — оно

 

разбухло

 

и

 

повиднмолу

разрушилось;

 

но

 

наступила

 

пора,—

 

и

 

изъ

 

зерна

 

является

новое

 

растеніе,

 

полное

 

жизни.

 

Тоже

 

будетъ

 

и

 

съ

 

чело-

вѣкомъ,

 

по

 

слову

 

апостола:

 

'„То,

 

что

 

ты

 

сѣешь,

 

не

оживетъ,

 

если

 

не

 

у

 

мреть.

 

И

 

когда

 

ты

 

сѣешь,

 

то

сѣешь

 

не

 

тѣло

 

будущее,

 

а

 

голое

 

зерно,

 

какое

 

слу-

чится,

 

пшеничное,

 

или

 

другое

 

какое.

 

Но

 

Богъ

 

даеть
ему

 

тѣло,

 

какъ

 

хочетъ,

 

и

 

каждому

 

сѣмени

 

свое

тѣло...

 

Такъ

 

и

 

при

 

воскресеніи

 

мертвыхъ"

 

(1

 

Кор.

15,

 

36

 

—

 

38,

 

42).

 

Зерно

 

само

 

по

 

себѣ

 

безвкусно. —

 

но

медъ,

 

плоды

 

и

 

другія

 

сладости

 

улучшаютъ

 

вкусъ

 

его;

смерть

 

сама

 

по

 

себѣ

 

горька, — но

 

радостью

 

воскресенія

смягчается

 

горечь

 

смерти.

Наконецъ,

 

въ

 

иарастасѣ

 

мы

 

слышимъ

 

частое

 

воспо-

минаніе

 

о

 

св.

 

мученикахъ;

 

что

 

это

 

значить?

 

для

 

чего

это?

 

—

 

Случается

 

намъ

 

иногда,

 

собирать

 

близкаго

 

человѣка

въ

 

новый,

 

невѣдомый

 

путь,

 

провожать

 

и

 

снаряжать

 

его

на

 

житье

 

въ

 

дальній

 

невѣдомый

 

край;

 

сердце

 

наше

 

сжи-

мается

 

отъ

 

тревожнаго

 

раздумья:

 

что-то

 

будетъ

 

съ

 

на-

шнмъ

 

дорогимъ

 

путникомъ

 

въ

 

новой

 

дорогѣ

 

и

 

на

 

новомъ

мѣстѣ?

 

Но

 

вотъ,

 

узнали

 

мы,

 

что

 

есть

 

тамъ,

 

въ

 

новомъ

краю,

 

нашъ

 

родственникъ

 

или

 

другъ,

 

который

 

давно

улсе

 

ноѣхалъ

 

по

 

этому

 

новому

 

пути,

 

хорошо

 

знаетъ

 

его,

прочно

 

и

 

успѣшно

 

устроился

 

и

 

обжился

 

на

 

новомъ

мѣстѣ:

 

и

 

сразу

 

половина

 

заботы

 

отлегла

 

отъ

 

нашего

сердца.

 

Мы

 

заводимъ

 

переписку

 

съ

 

нашимъ

 

далекимъ

другомъ.

 

спрашиваемъ

 

его

 

совѣтовъ

 

и

 

указаній,

 

просимъ

встрѣтить

 

и

 

обласкать

 

нашего

 

новичка,

 

не

 

оставить

 

его

сезъ

 

поддерлши

 

и

 

добраго

 

руководства

 

иа

 

новомъ

 

мѣстѣ, —

при

 

случаѣ

 

—

 

своей

 

мудростью

 

и

 

силой

 

по

 

возмояшости

исправить

 

его

 

промахи

 

и

 

ошибки.

 

Когда

 

нашъ

 

новичекъ

лрибудетъ

 

на

 

мѣсто,

 

—

 

мы

 

въ

 

своей

 

памяти

 

и

 

сердцѣ

 

не
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раздѣляемъ

 

стараго

 

и

 

нового

 

друга,—

 

въ

 

письмахъ

 

къ

одному

 

неизмѣнно

 

посылаемъ

 

привѣтъ

 

и

 

другому.—

 

Вся-

кій

 

человѣкъ,

 

умирая,

 

можетъ

 

сказать

 

о

 

себѣ:

 

«Иду

 

въ

незнаемый

 

я

 

путь,

 

иду

 

межъ

 

страха

 

и

 

надежды»,

 

„камо

убо

 

души

 

нынѣ

 

идутъ?

 

како

 

убо

 

нынѣ

 

тамо

 

пре-

бываютъ?

 

желахъ

 

вѣдати

 

таинство,

 

но

 

никтоже

доволенъ

 

повѣдати"

 

(чинъ

 

погребенія

 

священники

 

въ,

икосъ

 

6-й).

 

„Лукавый

 

путь,

 

имже

 

отхожду,

 

имже

иикогдаже

 

еще

 

ходихь,

 

и

 

страна

 

она

 

незнаема,

идѣже

 

никтоже

 

никакоже

 

познаваетъ

 

мя"

 

(тамъ

 

Ш,

икосъ

 

16).

 

Поэтому

 

и

 

мы,

 

живые,

 

проважаемъ

 

своихь

усопшихъ

 

въ

 

жизнь

 

иную,

 

загробную,

 

со

 

страхомъ

 

и

недоумѣніемъ:

 

не

 

можемъ

 

мы

 

знать

 

навѣрняка:

 

что

 

тамъ

съ

 

ними

 

будетъ?

 

Но,

 

слава

 

Богу,

 

есть

 

у

 

насъ

 

тамъ.

 

за

гробомъ.

 

старшіе

 

братья

 

о

 

Христѣ, —

 

святые

 

мученики:

они

 

давно

 

уже

 

побѣдоносно

 

прошли

 

путь

 

смерти,—

 

безъ

страха,

 

съ

 

вѣрою,

 

надеждою

 

и

 

любовію

 

къ

 

Богу

 

перено-

сили

 

лютыя

 

муки,

 

шли

 

подъ

 

мечъ

 

острый,

 

какъ

 

иодъ

вѣнецъ

 

красный,—

 

успѣшно

 

достигли

 

новаго

 

лгилища

 

—

царства

 

небеснаго

 

и

 

тамъ

 

наслаяедаются

 

безконечной

 

и

безмятежной

 

радостію:

 

,,Радость

 

вѣчная

 

надъ

 

главою

ихъ:

 

надъ

 

главою

 

бо

 

ихъ

 

хвала,

 

и

 

веселіе,

 

и

 

радова-
ніе

 

пріиметъ

 

я,

 

отбѣже

 

болѣзнь,

 

и

 

печаль,

 

и

 

воз-

дыхание".

 

(Не.

 

35,

 

10).

 

Это

 

блаясенство

 

и

 

слава

 

муче-

никовъ

 

подробно

 

и

 

ярко

 

изображаются

 

въ

 

тѣхъ

 

церковныхъ

чтеніяхъ

 

или

 

пареміяхъ,

 

который

 

положено

 

читать

 

на

парастасѣ:

 

,,Праведныхъ

 

души

 

въ

 

руцѣ

 

Божіей,

 

и

 

не

прикоснется

 

ихъ

 

мука

 

(Прем.

 

3,

 

1),

 

,,праведницы

 

во

вѣки

 

живутъ,

 

и

 

въ

 

Господѣ

 

мзда

 

ихъ,

 

и

 

попеченіе

ихъ

 

у

 

Вышняго"

 

(Прем.

 

5,

 

15).

 

Къ

 

этимъ-то

 

мудрымъ

и

 

опытнымъ

 

небеснымъ

 

друзьямъ

 

нашимъ

 

мы

 

и

 

обра-

щаемся

 

съ

 

мольбой

 

о

 

нашихъ

 

усопшихъ,—

 

просимъ

 

св.

мучениковъ

  

поддерясать

  

своей

  

святою

  

любовью

  

новыхъ
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переселенцевъ

 

съ

 

земли,

 

утѣшить

 

ихъ

 

скорби,

 

ободрить

ихъ

 

въ

 

боязни,

 

своей

 

силой

 

помочь

 

имъ

 

перебороть

 

остатки

земныхъ

 

грѣховъ, —

 

быть

 

имъ

 

спутниками

 

и

 

руководи-

телями

 

ко

 

Христовой

 

радости:

 

„Аще

 

отъ

 

страны

 

нѣкія

идуще

 

водящія

 

нѣкія

 

требуемъ, —

 

что

 

сотворимъ,

аможе

 

идемъ

 

во

 

страну,

 

идѣже

 

не

 

познаемъ?

 

мно-

гихъ

 

тебѣ

 

тогда

 

водителей

 

потреба,

 

многихъ

 

тебѣ

молитвъ

 

спутешествующихъ ,

 

спасти

 

душу

 

окаян-

ную,

 

дондеже

 

достигнута

 

ко

 

Христу,

 

и

 

рещи

 

къ

Нему:

 

Аллилуіа" .

 

(Погребеніз

 

священниковъ,

 

икосъ

 

17-й).
Поэтому

 

въ

 

молитвахъ

 

на

 

парастасѣ

 

мы

 

постоянно

 

объ-

единяемъ

 

и

 

чередуемъ

 

св.

 

мучениковъ

 

съ

 

нашими

 

усоп-

шими:

 

въ

 

каждой

 

пѣсни

 

канона

 

1-й

 

стихъ

 

относится

 

къ

мученикамъ:

 

,, Ливень

 

Богъ

 

во

 

святыхъ

 

Своихъ,

 

Богъ
Израилевъ" , —

 

2-й

 

стихъ

 

—

 

къ

 

умершимъ:

 

„

 

Упокой,

 

Гос-
поди,

 

души

 

усопшихъ

 

рабъ

 

Твоихъ".

 

Слушай,

 

христіа-

нинъ,

 

этотъ

 

канонъ

 

со

 

вниманіемъ

 

и

 

мольбой

 

о

 

себѣ

 

и

объ

 

усопшихъ:

 

„Святіи

 

мученици,

 

иже

 

добрѣ

 

стра-

давше

 

и

 

вѣнчавшеся,

 

молитеся

 

ко

 

Господу

 

спастися

душамъ

 

нашимъ".

Вотъ,

 

изъ

 

какихъ

 

спасительныхъ

 

мыслей

 

и

 

чувствъ

слагается

 

наше

 

утѣшительное

 

предстояніе

 

за

 

умершихъ, —

заупокойное

 

бдѣніе, —

 

парастасъ.

 

По-истинѣ,

 

здѣсь

 

бездна

премудрости

 

и

 

море

 

утѣшенія

 

для

 

всѣхъ!

 

Будемъ

 

же

 

со-

вершать

 

это

 

дивное

 

моленіе

 

за

 

умершихъ

 

съ

 

яснымъ

разумѣніемъ

 

и

 

теплымъ

 

чувствомъ.

 

«Сердце

 

сердцу

 

вѣсть

иодаетъ»:

 

наша

 

сердечная

 

и

 

разумная

 

молитва

 

отзовется

свѣтлой

 

радостью

 

и

 

покоемъ

 

въ

 

душахъ

 

почившихь

 

на-

шихъ

 

блилшихъ.

 

Великое

 

значеніе

 

имѣетъ

 

молитва

 

даже

одного

 

человѣка;

 

тѣмъ

 

болѣе

 

сильна

 

и

 

благотворна

 

едино-

душная

 

и

 

единомысленная

 

молитва

 

всего

 

церковнаго

собранія.

 

При

 

молитвѣ

 

за

 

усопшихъ

 

мы

 

держимъ

 

въ

 

ру-

кахъ

 

заяокенныя

 

свѣчи;

 

при

 

свѣтѣ

 

ихъ

 

въ

 

храмѣ

 

стано-
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вится

 

отрадно,

 

тепло,

 

легко

 

стоять

 

и

 

славить

 

Бога.

 

Да

будетъ

 

также

 

легко

 

и

 

нашимъ

 

усопшимъ

 

на

 

мѣстѣ

 

ихъ

упокоенія;

 

да

 

славятъ

 

они

 

Господа

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нами,—

да

 

озарить

 

ихъ

 

свѣтъ

 

Христовой

 

истины.—

 

да

 

согрѣегъ

ихъ

 

теплота

 

Божіей

 

любви:

 

,,Блажени

 

людіе,

 

вѣдущіи

воскликновеніе:

 

Господи,

 

во

 

свѣтѣ

 

лица

 

Твоего

 

пой-

дучпъ,

 

и

 

о

 

имени

 

Твоемь

 

возрадуются

 

весь

 

день".
(Пс.

 

88,

 

16— 17).

 

Открытая

 

царскія

 

врата

 

пусть

 

напо-

минаютъ

 

намъ

 

о

 

райскихъ

 

вратахъ.

 

которыя

 

открыты

Христомъ

 

для

 

св.

 

мучениковъ,

 

а

 

при

 

ихъ

 

помощи

 

могутъ

отісрыться

 

и

 

для

 

ихъ

 

немощныхъ

 

братій.

 

Да

 

запечатлѣ-

ются

 

глублсе

 

въ

 

умѣ

 

и

 

въ

 

сердцѣ

 

нашемъ

 

главныя

 

мысли

парастаса:

 

грѣхи

 

людскіе,

 

благость

 

Божія,

 

Крестъ

Христовъ,

 

Свѣтлое

 

Воскресеніе

 

и

 

слава

 

мучениковъ.

Грѣхи

 

умершихъ

 

вызовутъ

 

въ

 

сердцѣ

 

нашемъ

 

правдивую

скорбь

 

и

 

жалость

 

къ

 

нимъ;

 

благость

 

Болгія

 

дастъ

 

намъ

надеяаду

 

на

 

прощеніе

 

и

 

исцѣленіе;

 

Крестъ

 

Христовъ

призоветъ

 

насъ

 

къ

 

благодаренію,

 

кротости

 

и

 

терпѣ-

нію;

 

Воскресеніе

 

даруетъ

 

намъ

 

радостную

 

надежду

 

на

общее

 

всемірное

 

свиданіе;

 

слава

 

мучениковъ

 

ободрить

 

жи-

выхъ

 

и

 

умершихъ

 

братской

 

помощью

 

у

 

Престола

 

Господа

Славы.

,,Со

 

святыми

 

упокой,

 

Христе,

 

души

 

рабъ

 

Твоихъ,

идѣже

 

нѣсть

 

болѣзнь,

 

ни

 

печаль

 

ни

 

воздыханіе,

 

но

ЖиЗНЬ

  

ЬеЗКОНеЧНаЯ.

                 

(ИзвѢстія

 

по

 

Казанск.

 

еиарх.).

Къ

 

вопросу

 

о

 

поднятіи

 

религіозности

 

въ

 

народѣ.

Вопросъ

 

о

 

поднятіи

 

религіознаго

 

состояиія

 

народа

 

долженъ

имѣть

 

для

 

насъ

 

первостепенное

 

значеніе,

 

такъ

 

какъ

 

коспитаніе

религіознаго

 

сознанія

 

и

 

чувства

 

въ

 

прихожанахъ,

 

поднятіе

 

ихъ

нравственности-

 

прямой

 

нашъ

 

долгъ,

 

какъ

 

пастырей,

 

какъ

 

нре-

емниковъ

 

и

 

продолжателей

 

великаго

 

дѣла

 

нашего

 

Пастырена-

чалышка

 

Іисуса

 

Хрпста.
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Потомъ— отъ

 

того

 

или

 

другого

 

рѣигенія

 

этого

 

вопроса

 

и

 

при-

ложенія

 

его

 

къ

 

жизни

 

зависит

 

и

 

наша

 

личная

 

судьба;

 

зави-

сит— быть

 

или

 

не

 

быть

 

,памъ,

 

какъ

 

отдѣльяому,

 

самостоятельному

сословію,

 

занимающему

 

извѣстное

 

положеше-

 

,въ

 

ебществѣ.

 

Въ

самомъ

 

дѣлѣ,—

 

мы

 

видимъ:

 

храмы

 

наши

 

пустуютъ,-

 

число. испол-

нлющихъ

 

долгъ

 

исповѣди

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

все

 

уменьшается,

и

 

если

 

подобный

 

порядокъ

 

вещей

 

пойдетъ

 

и

 

дальше,

 

если

 

не

будутъ

 

своевременно

 

приняты

 

какія-либо

 

ыѣри

 

противодѣйствія,

то

 

недолго

 

ждать

 

такого

 

момента,

 

когда

 

на

 

жизненномъ

 

пиру

мы

 

окажемся

 

гостями

 

ненужными

 

и

 

лишними,

 

и

 

насъ

 

могутъ,

пожалуй,

 

попросить

 

объ

 

выходѣ.

Должно

 

замѣтить,

 

что

 

воиросъ

 

о

 

иоднятіи

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

состоянія

 

народа

 

за

 

послѣдніе

 

годы

 

неоднократно

поднимался

 

какъ

 

въ

 

печати,

 

такъ

 

и

 

въ

 

обществѣ;

 

много

 

было

по

 

этому

 

поводу

 

высказано

 

громкихъ

 

словъ

 

и

 

благихъ

 

пожела-

ній,

 

но

 

въ

 

результате

 

чего-либо

 

реальнаго,

 

ощутительнаго

 

пока

предвидится

 

весьма

 

немного,

 

а

 

возъ,

 

можно

 

сказать,

 

,и

 

понынѣ

тамъ.

Въ

 

чемъ

 

же

 

здѣсь

 

секретъ.и

 

что

 

лее

 

дѣлать?!

 

Прелсде

 

всего

скалсемъ,

 

что

 

нельзя

 

объяснять

 

веѣ

 

нестроенія

 

въ

 

религіозно-

нравственной

 

жизни

 

народа

 

однимъ

 

лишь

 

упадкомъ

 

вѣры

 

въ

пемъ,

 

его

 

равнодушіемъ

 

къ

 

религіознымъ

 

запросамъ,

 

выражаю-

щимся

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

маломъ

 

иосѣщеніи

 

храмовъ

 

Бо-

жіихъ

 

и

 

неаккуратномъ

 

исиолненіи

 

долга

 

исповѣди.

 

Стоитъ

только

 

на

 

ряду

 

съ

 

этими

 

фактами

 

и

 

въ

 

иротивовѣсъ

 

имъ

 

вспом-

нить,

 

напр.

 

тотъ

 

энтузіазмъ,

 

тотъ

 

неописуемый

 

религіозный

восторгъ,

 

съ

 

какими

 

многотысячная

 

толпа

 

недавно

 

встрѣчала

 

и

проволсала

 

мощи

 

up.

 

Ефросиніи

 

на

 

всемъ

 

ихъ

 

пути

 

отъ

 

Кіева

 

до

Полоцка;

 

стоитъ

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

тотъ

 

громадный

 

наилыиъ

богомольцевъ

 

въ

 

монастыри

 

послѣ

 

революціоннаго

 

времени,

 

на-

плывъ,

 

отмѣченный

 

даже

 

лѣвою

 

печатью,

 

чтобы

 

ясно

 

видѣть,

какъ

 

сильна

 

и

 

дѣйственна

 

еще

 

въ

 

нашемъ

 

народѣ

 

вѣра,

 

что

 

этой

вѣрой

 

онъ

 

и

 

иосейчасъ

 

живетъ

 

и

 

за

 

сотни

 

верстъ

 

не

 

лѣнится

итти,

 

лишь-бы

 

удовлетворить

 

своей

 

религіозной

 

л;алідѣ.

 

А

 

если

наши

 

храмы

 

пустуютъ,

 

если

 

прихожане

 

неохотно

 

идутъ

 

къ

 

на-

шей

 

службѣ,

 

то

 

это

 

происходить

 

не

 

ноотсутстиію

 

въ

 

послѣднихъ

религіозности

 

или

 

равнодушію

 

къ

 

ней,

 

а

 

потому,

 

что

 

они

 

не

 

на-

ходятъ

 

у

 

насъ

 

удовлетворенія

 

своимъ

 

религіознымъ

 

исканіямъ

 

и

чаиніямъ;

 

что

 

религіозное

 

сознаніе

 

ихъ

  

переросло

 

тѣ

   

формы

   

и
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способы,

 

какіе

 

нами

 

предлагаются,

 

и

 

мы

 

дѣйствуемъ

 

оружіемъ

уже

 

устарѣвшимъ,

 

на

 

которое

 

перестали

 

обращать

 

вниманіе.

Народъ

 

предъявляет

 

къ

 

намъ

 

теперь

 

гораздо

 

болынія

 

требованія,

чѣмъ

 

прежде:

 

онъ

 

не

 

довольствуется

 

уже

 

одною

 

обрядностью,

онъ

 

жаждетъ

 

постичь

 

самый

 

духъ

 

и

 

сущность

 

своихъ

 

вѣрованій;

желает

 

напитаться

 

истинами

 

Христа

 

не

 

чрезъ

 

ыертвыя

 

формы,

а

 

въ

 

оболочкѣ

 

той

 

силы

 

огня,

 

любви

 

и

 

воодушевленія,

 

коей

 

за-

печатлѣны

 

всѣ

 

страницы

 

святаго

 

Евангелія.

 

Но

 

какъ

 

безъ

 

огня

не

 

зажечь

 

свѣчи,

 

такъ

 

и

 

пастырю

 

безъ

 

воодушевлепія

 

не

 

под-

нять

 

и

 

не

 

согрѣть

 

другихъ;

 

такъ

 

не

 

сообщить

 

ему

 

истинъ

 

Хри-

стовыхъ

 

въ

 

духѣ

 

и

 

силѣ

 

Евангельской,

 

разъ

 

у

 

него

 

въ

 

своей

душѣ

 

не

 

великъ

 

запасъ

 

этихъ

 

свойствъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

въ

 

дѣлѣ

религіозно-нравственнаго

 

поднятія

 

жизни

 

народной

 

личная

 

по-

вышенная

 

религіозная

 

настроенность

 

священника

 

долясна

 

служить

первымъ

 

и

 

главнымъ

 

средствомъ;

 

это

 

краеугольный

 

камень

 

всѣхъ

другихъ

 

нредначинаній

 

въ

 

этомъ

 

родѣ,

 

безъ

 

такого

 

камня

 

они

не

 

будут

 

имѣть

 

основанія,

 

будут

 

зданіями,

 

построенными

 

на

пескѣ.

 

Подобная

 

настроенность,

 

дѣйствуя

 

благотворнымъ

 

образомъ

на

 

все

 

поведеніе

 

пастыря,

 

прелгде

 

всего

 

скажется

 

на

 

его

 

цер-

ковной

 

скужбѣ,

 

сообщая

 

ей

 

характеръ

 

вдумчивости,

 

благоговѣй-

ности

 

и

 

привлекательности,

 

ибо

 

благолѣпное

 

богослулсеніе

 

яв-

ляется

 

весьма

 

важпымъ

 

орудіемъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

развитія

 

религіознаго

чувства

 

народа.

 

Такой

 

пастырь

 

ужь

 

не

 

будетъ

 

довольствоваться

двухъ,

 

трехчасовымъ

 

богослуліеніемъ

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

недѣлю,

 

въ

воскресный

 

день;

 

онъ

 

отслужит

 

въ

 

тот-ясе

 

день

 

и

 

вечерню,

прочтет

 

акаѳистъ

 

и

 

скалсетъ

 

поученіе;

 

замѣтивъ,

 

что

 

многіе

прихожане

 

за

 

дальностью

 

разстоянія

 

не

 

могут

 

часто

 

посѣщать

храма,

 

онъ

 

поѣдетъ

 

къ

 

нимъ

 

самъ,

 

отпоетъ

 

всенощную,

 

молебенъ.

побесѣдуетъ

 

съ

 

ними

 

или

 

почитает

 

имъ

 

что-нибудь.

 

Вообще

трудно

 

перечислить

 

и

 

указать

 

всѣ

 

тѣ

 

свособы,

 

какими

 

можетъ

пользоваться

 

священникъ

 

къ

 

оздоровленію

 

религіозной

 

жизни

своихъ

 

прихожанъ;

 

но

 

главное

 

объединяющее

 

начало

 

въ

 

данномъ

случаѣ— повторяю

 

одно —личная

 

повышенная

 

религіозная

 

на-

строенность

 

его

 

самого:

 

безъ

 

этого

 

условія

 

никакія

 

мѣры

 

недѣй-

ствительны.

 

Не

 

имѣя

 

огонька

 

въ

 

душѣ,

 

заговорите

 

вы

 

съ

 

наро-

домъ,

 

никто

 

васъ

 

не

 

станет

 

слушать;

 

зазвоните

 

къ

 

вечернѣ,

никто

 

не

 

нойдетъ

 

къ

 

вамъ;

 

заведите

 

приходскіе

 

совѣты,

 

общества

трезвости, —толку

 

опять

 

никакого

 

не

 

выйдет.

 

Но

 

другой

 

вопросъ,

гдѣ-же

 

взять

 

этот

 

огонекъ

 

и

 

чѣмъ

 

питать

 

и

 

поддерживать

 

его?!



—

 

153

 

—

Средство

 

для

 

сего

 

только

 

одно,

 

единственное,

 

указанное

 

самимъ

Спасителемъ

 

и

 

лучшими

 

Его

 

поелѣдователями— это

 

тайная,

 

ке-

лейная

 

молитва

 

наша;

 

передній

 

уголъ

 

съ

 

возженной

 

лампадой,

по

 

словамъ

 

одного

 

архипастыря,— вотъ

 

наша

 

академія,

 

иашъ

университета;

 

вотъ

 

кладезь,

 

откуда

 

мы

 

можемъ

 

черпать

 

„воду

живу"

 

какъ

 

для

 

себя,

 

такъ

 

и

 

для

 

другихъ.

Села

 

Студенецъ

Свящ.

 

Васимй

 

Якшинскій.

Изъ

 

2-й

 

части

 

дневника

Енисейскаго

 

Епископа

 

Никодима

 

Казанскаго.
ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ

 

числѣ

 

моего

 

рукописна™

 

собраніл

 

находится

 

обширный

дпевникъ

 

Енисейскаго

 

Преоспященнаго

 

Никодима

 

Казанскаго,

скончаишагося

 

]

 

1

 

іюня

 

1874

 

г.

Въ

 

Чтеніихъ

 

Императорскаго

 

общества

 

исторіи

 

и

 

древностей

архимандритомъ

 

Григоріемъ

 

во

 

2-й

 

книжкѣ

 

чтеній

 

за

 

1877

 

г.

была

 

напечатана

 

статья

 

пр.

 

Никодима:

 

„О

 

Филаретѣ

 

Московскомъ

моя

 

память".

 

Отецъ

 

архимандритъ

 

Григорій

 

къ

 

этому

 

сочиненно

Преосвященнаго

 

сдѣлалъ

 

и

 

свое

 

предисловіе.

Пр.

 

Никодимъ

 

родился

 

5

 

сентября

 

1803

 

г.

 

въ

 

селѣ

 

Комлевѣ,

Рузскаго

 

уѣзда,

 

Московской

 

губерніи,

 

отъ

 

дьячка

 

Ивана

 

Ивано-

вича

 

Казанскаго

 

и

 

при

 

крещеніи

 

назпанъ

 

Никитою.

Преосвященный

 

воспитывался

 

сперва

 

въ

 

Звенигородскомъ

 

ду-

ховномъ

 

училищѣ,

 

потомъ

 

(съ

 

1818

 

г.)

 

въ

 

Виѳанской

 

семинаріи,

находящейся

 

въ

 

трехъ

 

съ

 

половиной

 

верстахъ

 

къ

 

юго-востоку

 

отъ

Троицкой

 

Сергіевой

 

Лавры.

 

Въ

 

Московскую

 

Академію

 

поступи.іъ

въ

 

1826

 

г.

 

и

 

окончилъ

 

курсъ

 

(седьмый)

 

въ

 

1830

 

г.

 

5-мъ

 

маги-

стромъ.

 

Въ

 

1829

 

г.,

 

31

 

марта,

 

будучи

 

уже

 

старшимъ

 

студентомъ,

пострнженъ

 

въ

 

монашество,

 

о

 

іюля

 

посвященъ

 

въ

 

іеродіакона;

черезъ

 

годъ

 

рукоположепъ

 

былъ

 

Владыкою

 

Филаретомъ,

 

Митро-

иолитомъ

 

Московскимъ,

 

во

 

іеромонаха.

По

 

окончаніи

 

курса,

 

въ

 

1S30

 

г.

 

опредѣленъ

 

былъ

 

инсиекто-

ромъ

 

въ

 

Тульскую

 

семинарію,

 

вторымъ

 

профессоромъ

 

богослоиія

и

 

обучающимъ

 

еврейскому

 

языку.

 

Въ

 

1832

 

г.

 

нереведенъ

 

въ

Новогородскую

 

семинарію

 

инпекторомъ

 

же

 

и

 

профессоромъ

 

фило-
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софіи;

 

въ

 

октябрѣ

 

1833

 

г.

 

возвращенъ

 

въ

 

Тульскую

 

семинарію

 

по

прежнему.

Въ

 

1835

 

г.,

 

17

 

апрѣля,

 

посвященъ

 

былъ

 

во

 

архимандрита,

опредѣленъ

 

ректоромъ

 

Вятской

 

семииаріи

 

и

 

настоятелемъ

 

Вят-

скаго

 

Усиенскаго

 

Трифонова

 

монастыря.

Въ

 

1837

 

г.,

 

по

 

иредложенію

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

графа

 

П.

 

А.

 

Протасова,

 

комиссія

 

духовныхъ

 

училищъ

 

предписала

всѣмъ

 

ректорамъ

 

(семинарій)

 

написать

 

свободно,

 

по

 

разумѣнію

каждаго,

 

Богословскій

 

конспектъ.

Посланпый

 

конспектъ

 

отъ

 

иокойнаго

 

Преосвященнаго

 

Влады-

кою

 

Филаретомъ,

 

Митроиолптомъ

 

Московскимъ,

 

былъ

 

одобренъ

и

 

о

 

составителѣ

 

его

 

дано

 

было

 

мнѣніе

 

въ

 

тогдашнюю

 

комис-

сію

 

духовныхъ

 

училищъ.

 

столь

 

для

 

него

 

выгодное

 

и

 

интересное,

что

 

онъ

 

иоставленъ

 

былъ

 

выше

 

и

 

бойчѣе

 

прочихъ

 

ректоровъ

того

 

времени.

 

Это

 

было

 

причиною

 

вызова,

 

но

 

Высочайшему

 

ио-

велѣнію,

 

Преосвященнаго

 

Никодима

 

въ

 

Петербурга,

 

въ

 

расиоря-

женіе

 

г.

 

Оберъ-Прокурора,

 

для

 

занятія

 

но

 

нреобразованію

 

духов-

наго

 

ученія

 

и

 

управленія.

 

Въ

 

распоряженіяхъ

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

находился

 

съ

 

15

 

іюня

 

1838

 

г.

 

по

 

1-е

 

іюля

 

1839

 

і\

 

Оставаясь

частью

 

въ

 

расноряженіяхъ

 

г.

 

Оберъ-Прокурора,

 

Святѣйшимъ

 

Си-

нодомъ

 

опредѣленъ

 

на

 

чреду

 

священнослуженія

 

и

 

проповѣди

слова

 

Божія,

 

каковую

 

службу

 

иродолжалъ

 

два

 

года.

Затѣмъ

 

оиредѣленъ

 

былъ

 

ректоромъ

 

въ

 

Херсонскую

 

семина-

рію,

 

что

 

въ

 

городѣ

 

Одессѣ,

 

и

 

настоятелемъ

 

Одесскаго

 

Успенскаго

монастыря,

 

куда

 

прибылъ

 

5

 

октября

 

1841

 

г.

 

Въ

 

1845

 

г.

 

пере-

мѣщенъ

 

былъ

 

въ

 

Курскую

 

семинарію,

 

что

 

въ

 

Бѣлгородѣ,

 

ректо-

ромъ

 

же

 

и

 

настоятелемъ

 

Рыльскаго

 

Николаевскаго

 

монастыря.

Въ

 

1850

 

г.

 

переведенъ

 

также,

 

ректоромъ

 

въ

 

Ярославскую

 

семи-

нарію,

 

съ

 

назначеніемъ

 

въ

 

упрапленіе

 

Ростовскаго

 

Богоявленскаго

Аврааміева

 

монастыря.

 

Въ

 

концѣ

 

1853

 

г.

 

указомъ

 

Свят.

 

Синода

былъ

 

вторично

 

вызванъ

 

въ

 

С.-Петербургъ

 

для

 

иснравленія

 

чреды

священнослуженія

 

и

 

нроповѣди

 

слова

 

Божія;

 

въ

 

слѣдующемъ

году

 

29

 

января,

 

Св.

 

Синодомъ

 

избранъ

 

и

 

30-го

 

Высочайше

утвержденъ

 

во

 

Епископа

 

Чебоксарскаго,

 

Викарія

 

Казанской

 

епар-

хіи.

 

Во

 

Епископа

 

посвященъ

 

14

 

февраля

 

того

 

же

 

1854

 

г.

 

С.-Пе-

•гербургскимъ

 

Митрополитомъ

 

Никаноромъ

 

въ

 

соучастіи

 

5-ти

Ар.чіереевъ.

 

Въ

 

Казань

 

прибылъ

 

21

 

марта

 

и

 

водворился

 

въ

Спасо-Преображенскомъ

 

монастырѣ,

 

гдѣ

 

и

 

ирожилъ

 

почти

 

7

 

лѣчъ,

до

 

1861

 

г.,

 

при

  

двухъ

 

Архіеішскоиахъ

  

Казанскихъ,

 

Григоріи

   

и
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Аѳанасіи.

 

Въ

 

1859

 

т.,

 

uo

 

расиоряженію

 

Св.

 

Синода,

 

въ

 

течёніе

10-ти

 

мѣсяцепъ

 

управлялъ

 

Вятскою

 

епархіею,

 

по

 

случаю

 

отбытін'

въ

 

Синодъ

 

Елпидифора,

 

Епископа

 

Вятскаго.

Наконецъ,

 

въ

 

1861

 

г.,

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

на

 

докладѣ

Св.

 

Синода,

 

назначенъ

 

въ

 

новооткрытую

 

Енисейскую

 

епархію

Епископомъ,

 

съ

 

номѣщеніемъ

 

Архіерейской

 

каѳедры

 

ііъ

 

г.

 

Красно-

ярск,

 

куда

 

покойный

 

Преосвященный

 

прибылъ

 

о

 

января

 

1S62

 

г.

Въ

 

это

 

жестокое

 

морозами

 

время,

 

ѣхавшк

 

почти

 

всегда

 

день

 

и

ночь,

 

Преосвященный

 

получилъ

 

страшный

 

ревматизмъ,

 

который

мучилъ

 

еі'0

 

во

 

все

 

остальное

 

время

 

жизни.

Въ

 

1870

 

г.,

 

согласно

 

ирошенію,

 

по

 

разстроенному

 

здоровью.

Высочайше

 

уволенъ

 

отъ

 

управленія

 

епархіею,

 

съ

 

дозволеніемъ

номѣститься

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

монастырей

 

Московской

 

епархіи

 

по

соглашение

 

съ

 

Митроиолитомъ

 

Московскимъ.

 

Таковымъ

 

монасты-

ремъ

 

избранъ

 

Иерервипскій

 

Ииколаевскій

 

монастырь

 

въ

 

окрестно-

стяхъ

 

Москвы,

 

куда

 

Преосвященный

 

прибылъ

 

въ

 

первыхъ

 

числахъ

августа

 

1870

 

г.

 

и

 

гдѣ

 

жилъ

 

на

 

нокоѣ

 

до

 

самой

 

почти

 

кончины,

никуда,

 

кромѣ

 

Москвы,

 

и

 

то

 

изрѣдка,

 

не

 

выѣзжая.

 

19

 

мая

 

1874

 

г.

Преосвященный

 

совершенно

 

неожиданно,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

безъ

псякаго

 

предупрежденія,

 

пріѣхалъ

 

въ

 

городъ

 

Дмитровъ

 

и

 

хотѣлъ

было

 

на

 

свободномъ

 

воздухѣ

 

въ

 

кругу

 

родныхъ

 

полѣчиться.

Но

 

водянка,

 

развившаяся

 

до

 

послѣднихъ

 

предѣловъ,

 

въ

 

со-

едипеніи

 

съ

 

болѣзнію

 

ноги,

 

до

 

того

 

изнурили

 

слабыя

 

силы

 

его,

что

 

не

 

было

 

никакой

 

возможности

 

поддержать

 

здоровье

 

его.

Преосвященный

 

скончался

 

11

 

числа

 

іюня,

 

того

 

же

 

года,

 

на

 

гла-

захъ

 

и

 

почти

 

на

 

рукахъ

 

родной

 

сестры

 

своей.

 

Отпѣваніе

 

совершено

было

 

Епископомъ

 

Дмитровекимъ,

 

Преосвященнымъ

 

Леонидомъ,

Викаріемъ

 

Московскимъ,

 

14

 

числа,

 

въ

 

Дмитровскомъ

 

Успенскомъ

соборѣ,

 

гдѣ

 

тѣло

 

почившаго

 

святителя

 

и

 

погребено,

 

въ

 

придѣлѣ

св.

 

Митрофанія

 

Воронежскаго.

Въ

 

мемуарахъ,

 

находящихся

 

у

 

меня

 

въ

 

7

 

томахъизъ

 

1783

 

л.л.,

Преосвященный,

 

какъ

 

говорить

 

и

 

отецъ

 

архимандритъ,

 

рѣзко,

 

съ

нескрываемой

 

досадой

 

писалъ

 

не

 

только

 

о

 

Митрополитѣ

 

Фила-

ретѣ,

 

но

 

и

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

 

липахъ,

 

не

 

исключая

 

высоко

стоявшихъ

 

въ

 

церковной

 

іерархіи.

 

Правда,

 

и

 

эти

 

„другіе"

 

сами

причинили

 

ему

 

не

 

мало

 

зла,

 

да

 

и

 

вообще

 

служба

 

Преосвящен-

наго

 

была

 

не

 

слишкомъ

 

удачна:

 

дважды

 

онъ

 

былъ

 

инспекторомъ

Тульской

 

семинаріи,

 

20

 

почти

 

лѣтъ

 

служилъ

 

ректоромъ

 

въ

 

дру-

гихъ

 

городахъ,

  

съ

   

1861

   

г.

 

управлялъ

 

отдаленною

  

Енисейской
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епархіей.

 

Причины

 

неблестящаго

 

положенія

 

его

 

заключались,

по'словамъ

 

о.

 

Григорія,

 

въ

 

немъ

 

самомъ:

 

онъ

 

какъ-то

 

не

 

схо-

дился,

 

не

 

уживался

 

съ

 

людьми,

 

вслѣдствіе,

 

должно

 

быть,

 

неосто-

рожности,

 

неподатливости

 

и

 

неустойчивости

 

характера.

Всѣ

 

недостатки

 

Преосвященный

 

въ

 

мемуарахъ

 

и

 

самъ

 

при-

знаетъ

 

за

 

собою.

 

Отсюда

 

возникали

 

нервность

 

и

 

недовольство,

особенно

 

при

 

мучительномъ

 

ревматизмѣ,

 

которымъ

 

страдалъ

Енисейскій

 

Епископъ.

 

Записки

 

пр.

 

Никодима

 

написаны

 

острымъ

иеромъ,

 

не

 

лишены

 

своеобразнаго

 

достоинства

 

и

 

очень

 

занима-

бііб.7ііо:г:е»^фья.

Вышло

 

въ

 

свѣтъ

 

второе

 

изданіе

 

„Опыта

 

полнаго

 

курса

 

Гоми-

летики"

 

бывшаго

 

преподавателя

 

Владимирской

 

духовной

 

семина-

ріи,

 

нынѣ

 

преподавателя

 

Веневскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Михаила

Чепикъ.

 

Трудъ

 

этотъ

 

является

 

весьма

 

цѣннымъ

 

руководствомъ

при

 

изученіи

 

церковнаго

 

проповѣдничества.

 

Въ

 

первой,

 

общей

части,

 

кратко,

 

какъ

 

и

 

слѣдуетъ,

 

но

 

мѣтко

 

и

 

правильно

 

дѣлается

характеристика

 

проповѣди,

 

какъ

 

словеснаго

 

произведенія

 

вообще

и

 

какъ

 

рода

 

ораторскихъ

 

произведеній.

 

Что

 

касается

 

второй

 

части,

нужно

 

замѣтить,

 

что,

 

хотя

 

она

 

нѣсколько

 

наноминаетъ

 

гомиле-

тики

 

Амфитеатрова

 

и

 

Ѳаворова,

 

но

 

и

 

во

 

многомъ

 

разнится:

 

въ

ней

 

гомилетическія

 

правила

 

то

 

выводятся

 

изъ

 

образцовъ

 

пропо-

вѣдничества,

 

то

 

подтверждаются

 

ими.

 

Что

 

касается

 

разбора

 

много-

численныхъ

 

образцовъ

 

проповѣди,

 

онъ

 

отличается

 

основатель-

ностью,

 

тонкостью

 

анализа,

 

мѣткостію

 

и

 

полнотою

 

при

 

надлежащей

сжатости.

 

Всѣ

 

опредѣленія

 

разныхъ

 

формъ

 

проновѣди

 

точны

 

и

правильны,

 

наставленія

 

и

 

совѣты

 

проновѣдникамъ

 

разумны,

 

пра-

ктичны

 

и

 

удобоприложимы.

 

Рѣчь

 

сжатая,

 

но

 

достаточно

 

ясная,

изложеніе

 

не

 

затруднительно

 

для

 

усвоенія

 

учащихся.

 

Кромѣ

 

того,

во

 

второмъ

 

изданіи

 

„Опыта",

 

авторъ,

 

примѣняясь

 

къ

 

плану

 

за-

няли,

 

установленному

 

новою

 

программою

 

по

 

Гомилетикѣ

 

для

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій,

 

классифицировалъ

 

образцы

 

проповѣдничества

по

 

ихъ

 

содержание,

 

напримѣръ,

 

отдѣлъ

 

I

 

изъясненіе

 

Священнаго

писанія;

 

отдѣлъ

 

II

 

образцы

 

нроповѣдническаго

 

изложенія

 

право-

славно-христіанскаго

 

вѣроученія;

 

отділъ

 

III

 

образцы

 

проповѣд-

ническаго

 

изложенія

 

православно-христіянскаго

 

нравоученія

 

и

 

т.

 

д.
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Во

 

второмъ

 

изданіи,

 

какъ

 

и

 

въ

 

первомъ,

 

есть

 

указанія

 

уставныхъ

чтеній

 

нроповѣдей,

 

которыя

 

выражаютъ

 

мысль

 

о

 

поучаемости

церкви,

 

или

 

ея

 

учительности.

 

Это

 

въ

 

своемъ

 

родѣ

 

первый

 

и

 

един-

ственный

 

трудъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

авторъ

 

не

 

только

 

указалъ

 

эти

уставныя

 

чтенія

 

въ

 

своемъ

 

„Опытѣ",

 

но

 

и

 

издалъ

 

въ

 

дополненіе

къ

 

нему

 

особый

 

сборникъ

 

уставныхъ

 

ученій

 

—

 

проповѣдей,

 

подъ

общимъ

 

заглавіемъ:

 

„Доброе

 

сѣмя

 

для

 

нивы

 

духовной".

 

Въ

 

пре-

дисловіе

 

къ

 

этому

 

сборнику

 

указано,

 

чѣмъ

 

руководился

 

авторъ

при

 

составлены

 

уставныхъ

 

чтеній — проповѣдей,

 

и

 

раскрыто

 

зна-

ченіе

 

ихъ

 

и

 

какъ

 

нужно

 

пользоваться

 

ими

 

для

 

наставленія

 

въ

вѣрѣ

 

и

 

благочестіи.

 

Поэтому

 

„Опытъ",

 

съ

 

добавленіемъ

 

къ

 

нему

сборника

 

уставныхъ

 

чтеній

 

—

 

проповѣдей,

 

является

 

въ

 

высшей

степени

 

цѣннымъ

 

руководствомъ

 

при

 

изученіи

 

церковнаго

 

пропо-

вѣдничества,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

онъ

 

идетъ

 

навстрѣчу

 

Предсобор-

ному

 

Собранію

 

1 906

 

г.,

 

на

 

которомъ

 

высказано

 

было

 

пожеланіе

 

о

составленіи

 

и

 

употреблены

 

сборника

 

уставныхъ

 

чтеніи

 

—

 

пропо-

вѣдей

 

за

 

богослуженіями.

 

Цѣна

 

Гомилетики

 

г.

 

Чепикъ

 

прежняя,

т.

 

е.

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

 

съ

 

пересылкой,

 

сборникъ-же

 

только

 

1

 

руб.,

что

 

является

  

при

 

настоящей

 

дороговизнѣ

  

книгопечатанія

 

вовсе

не

 

дорогою

 

цѣной.

                                               

тт

   

„

__________

               

Н.

 

Покровскги.

Воззваніе.

Боголюбивые

 

Православные

 

люди!

Печальная

 

страничка

 

настоящаго

 

нашей

 

Покровской

 

Судбищен-

ской

 

Церкви.—

 

Храмъ

 

нашъ,

 

нросуществовавшій

 

свыше

 

цѣлаго

столѣтія,

 

отъ

 

времени

 

сталъ

 

ветхъ

 

и

 

малопомѣстителенъ

 

по

 

при-

ходу.

 

По

 

непредвиденности

 

же

 

сего

 

ремонтно-строительнаго

 

дѣла

приходъ

 

мало

 

можетъ

 

изыскать

 

собственныхъ

 

денежныхъ

 

средствъ

на

 

покрытіе

 

расхода

 

для

 

слѣдуемыхъ

 

капитальныхъ

 

затратъ,

именно:

 

трапезная

 

должна

 

быть

 

расширена,

 

и

 

уже

 

перестраивается

вновь

 

(теперь

 

каменная

 

кладка

 

ея

 

оканчивается),

 

а

 

остальныя

части

 

нашего

 

приходскаго

 

храма

 

требуютъ

 

также

 

неотложно

 

ка-

питальна™

 

ремонта,

 

колокольня

 

будетъ

 

тоже

 

надстроена.

Но

 

откуда

 

и

 

что

 

взять?

 

—Не

 

мы

 

первые— и

 

не

 

будемъ

 

послѣд-

ними

 

к.

 

г.

 

въ

 

этихъ

 

священнѣйшихъ

 

своихъ

 

трудахъ

 

и

 

заботахъ

и

 

о

 

благоустройствѣ

 

сего

 

дома

 

Божья

 

го.



—

 

158

 

—

Вполнѣ

 

мы

 

увѣрены, -что

 

найдутся

 

й

 

въ^нашу

 

пользу

 

благо-

честивые

 

люди,

 

которые

 

внесутъ

 

свою

 

посильную

 

лепту

 

на

 

цер-

ковно-строительное

 

дѣло, — въ

 

'той

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

Господь

 

даро-

валъ

 

нобѣду

 

когда — то

 

Православному

 

Воинству:

 

въ

 

1555

 

г.

 

здѣсь'

боляринъ

 

Шеремотьевъ

 

разбилъ

 

полчища

 

татарскаго

 

крымскаго

хана

 

Девлетъ — Гирея;

 

съ

 

этимъ

 

отчасти

 

аналогично

 

но

 

происхож-

денію

 

самое

 

наименованіе

 

нашего

 

села

 

„Судбищи".

Помогите

 

же

 

Православные!

    

Щ

   

V

                       

'■

Будемъ

 

мы,

 

въ

 

надеждѣ

 

пока, 1

 

счастливы

 

за

 

себя

 

и

 

за

 

тѣхъ,

кто

 

чѣмъ-лпбо

 

теперь

 

поможетъ

 

намъ

 

для

 

сей

 

священно -церкоВ'

ной

 

цѣли,

 

ибо

 

добраго,

 

Христолюбца,

 

и

 

даятеля

 

и

 

дѣлателя-

 

Ш°
битъ

 

Господь

 

и

 

взыщетъ

 

заимъ

 

каждаго,

 

возвращая

 

ему

 

сторицею.

Адресъ

 

для

 

корреспондепціи

 

и

 

пожертвованій:

Станція

 

„Хомутово",

 

Ю.-В.ж.

 

д.

 

ИрЬдсѣдателю

 

приходскаго'

попечительства

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

СуДбищъ,

 

Ново-

сильскаго

 

уѣзда,

 

Тульской

 

епархіи,

 

Ѳеодору

 

Аѳанасьевичу

 

Полуэк-

тову,

 

или

 

же

 

церковному

 

старостѣ

 

Дмитрію

 

Ермиловичу

 

Салькову.

Настоятель

 

церкви

 

священникъ

 

Василій

 

Возтсенскій.,

Священникъ

 

Іоапиъ

 

Рудневъ.

і

 

i.

    

п

 

ота

     

і

 

"'■

      

Ц'га

...

                     

.

                            

■
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■

 

. .

 

■
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ІКіЛ

 

J

СОДЕРЖАНІЕ

 

НЕОФФІЩІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Слово

 

на

 

19

 

февраля

1911

 

года. — Что

 

такое

 

„парастасъ"? — Къ

 

вопросу

 

о

 

иоднятіи

 

религіозности

 

вгь

народѣ.

 

Свящ.

 

В.

 

Якшинскаіо. — Изъ

 

2-й

 

части

 

дневника

 

Енисейскаго

 

Епископа

Никодима

 

Казанскаго.

 

А.

 

Титова. — Библіог.рафія,

 

И.

 

Покровскаго. — Воззваніе.

Редакторъ

 

неоф.

 

части,

 

АрхимандритЪ

 

Алѳксій.

Тула.

 

11

 

февраля

 

1911

 

года.

 

Дозволено

 

цензурою.

Цеизоръ

 

священникъ

 

Алексанёръ

 

Моисеево,

Типографія

 

Еі

 

И.

 

Дружининой,

 

въ

 

Тулѣ.




