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34. 1916

 

года.

=

 

Подписная

 

цЪна:

 

=

ВЪ

  

ГОДЪ

   

СЪ

  

ДОСТАВКОЙ

   

И

   

ПЕРЕ-

СЫЛКОЙ —

 

б

   

РУБЛЕЙ.

=г

 

Подписка

 

принимается:

 

=

ВЪ

 

РЕДЛКЦЩ

  

Еплрх.

 

ВѣДОМ.

 

ПРИ

Тул.

 

Дух.

 

Консисторщ.

ЧАСТЬ

   

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Опредѣленіе

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

9 — 11-го

 

іюля

1916

 

года,

 

постановлено:

 

подтвердить

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

о

 

недопустимости

 

безъ

 

надлежащаго

 

разрѣшенія

 

продажи,

 

по-

жертвованія

 

или

 

передачи

 

частнымъ

 

лицамъ

 

и

 

учрежденіямъ

какихъ-либо

 

священныхъ

 

предметовъ

 

церковной

 

собственности

по

 

единоличному

 

распоряжение

 

благочинныхъ,

 

настоятелей

причтовъ

 

или

 

церковныхъ

 

старость,

 

призванныхъ,

 

по

 

своимъ

обязанностямъ,

 

ко

 

всемѣрному

 

охраненію

 

и

 

сбереженію

 

цер-

ковнаго

 

достоянія

 

особливо

 

же

 

примѣчательныхъ

 

въ

 

томъ

 

или

иномъ

 

отношеніи

 

церковныхъ

 

предметовъ.

Объ

 

означенномъ

 

поетановленіи

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

Епар-

хіальнымъ

 

Начальствомъ

 

постановлено:

 

дать

 

знать

 

духовенству

Тульской

 

епархіи

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

неукоснительному

 

исполненію.
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Высочайшая

 

награда.

Приказомъ

 

по

 

XII

 

арміи,

 

отъ

 

11

 

іюня

 

1916

 

г.

 

за

 

М

 

486,

священникъ

 

с.

 

Димитріевскаго

 

на

 

Вашанѣ,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

Іаковъ

 

Алферьевъ,

 

исполняющій

 

пастырскія

 

обязанности

 

въ

1-й

 

летучкѣ

 

18

 

передового

 

врачебно-иитателыіаго

 

отряда

 

Все-

россійскаго

 

Земскаго

 

Союза,

 

награжденъ

 

орденомъ

 

Св.

 

Анны

II

 

степени,

 

за

 

отлично

 

усердную

 

службу

 

и

 

труды,

 

понесенные

во

 

время

 

военныхъ

 

дѣйствій.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Рукоположены:

 

діаконъ

 

Успенской,

 

гор.

 

Бѣлева,

 

церкви,

Николай

 

Коняевъ

 

во

 

священника

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

діаконской

вакансіи

 

— 14

 

августа

 

1916

 

г.

 

монахъ

 

Бѣлевскаго

 

Спасо-Пре-

ображенскаго

 

монастыря,

 

Симеопъ

 

(Николай

 

ІІотудинъ)

 

въ

 

санъ

іеродіакона

 

—

 

6

 

августа

 

1916

 

г.

 

Учитель

 

с.

 

Хмѣлевого,

 

Ефре-

мовскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Глаюлевъ

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

къ

 

церкви

с.

 

Колычева,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда

 

—

 

7

 

августа

 

1916

 

г.

 

Псалом-

щикъ

 

с.

 

Бѣхова,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

во

 

діакона

 

съ

 

оставле-

ніемъ

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи,

 

Илья

 

Архангельске

 

—

 

1

 

ав-

густа

 

1916

 

года.

Определены:

 

на

 

псаломщическія

 

мѣста

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Унекъ,

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

окончившій

 

духовное

 

училище

 

Димитрій
Глаюлевъ

 

—

 

8

 

августа

 

1916

 

г.

 

Къ

 

церкви

 

с.

 

Русятина,

 

Алексин-

скаго

 

уѣзда,

 

окончившій

 

курсъ

 

Тульской

 

духовной

 

семинаріи,

Александра

 

Глаюлевъ

 

—

 

27

 

августа

 

1916

 

г.

 

Къ

 

церкви

 

с.

 

Чен-

цова,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

окончившій

 

курсъ

 

Тульской

 

духов-

ной

 

семинаріи,

 

Василій

 

Воюродицкій —

 

27

 

августа

 

1916

 

года.

Въ

 

число

 

приуказныхъ

 

послушницъ

 

Бѣлевскаго

 

Крестовоздви-

женскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

проживающія

 

въ

 

ономъ

 

на

испытаніи

 

дѣвицы

 

Анилина

 

и

 

Евдокія

 

Леоновы

 

—

 

8

 

августа

1916

 

года.

Допущены:

 

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщиковъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Перево-

локъ,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

с.

 

Рахманова,

 

того

же

 

уѣзда,

 

Ивапъ

 

Быкова

 

— 9

 

августа

 

1916

 

г.

 

Къ

 

церкви

 

с.

 

Бе-

резова,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

учитель

 

церковно-приходской

 

школы

•■
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того

 

же

 

села,

 

Григорій

 

Голубятовъ

 

— 10

 

августа

 

1916

 

г.

 

Къ

 

ц.

с.

 

Жердева,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

окончившій

 

курсъ

 

Бѣлев-

скаго

 

духовнаго

 

училища,

 

Алексѣй

 

Пантелеевъ — 19

 

августа

1916

 

г.

 

Къ

 

ц.

 

с.

 

Нагишей,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

калужскій

 

мѣ-

щанинъ

 

Александра

 

Свиталъскій — 19

 

августа

 

1916

 

г.

 

Къ

 

ц.

с .

 

Радугощеи,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Владимиръ

 

Мор-

іуновъ — съ

 

25

 

августа

 

1916

 

г.

 

Къ

 

ц.

 

с.

 

Средне-Михайловскаго,
Новосильскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

того

 

же

 

села,

 

Карт

 

При-

лѣпскій

 

— 19

 

августа

 

1916

 

года.

Перемещены:

 

священникъ

 

Михаило- Архангельской

 

церкви

с.

 

Дѣдилова,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Глаюлевъ

 

къ

 

Магда-

лининской

 

церкви,

 

что

 

при

 

дѣтскомъ

 

пріютѣ

 

г.

 

Тулы — 12

 

ав-

густа

 

1916

 

г.

 

Священникъ

 

с.

 

Себина,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

Сер-

гій

 

Турбипъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Сенева,

 

Алексинскаго

 

уѣзда

 

— 18

 

ав-

густа

 

1916

 

г.

 

И.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Себина,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

Александръ

 

Теплинскій

 

къ

 

церкви

 

села

 

Лаптева,

 

Алексинскаго

уѣзда

 

—

 

8

 

августа

 

1916

 

г.

 

Псаломщикъ

 

Николаевской

 

на

 

По-

сади

 

церкви,

 

гор.

 

Бѣлева,

 

Василій

 

Кирилловъ

 

къ

 

Покровской

церкви

 

того

 

же

 

города

 

—

 

8

 

августа

 

1916

 

г.

 

Псаломщикъ

 

села

Большого

 

Клина,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

Левъ

 

Добрынинъ

 

къ

 

церкви

с.

 

Хрусловки,

 

того

 

же

 

уѣзда

 

—

 

8

 

августа

 

1916

 

г.

 

Псаломщикъ

с.

 

Петрушина,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Наумова

 

къ

 

Ди-

митріевской

 

кладбищенской

 

церкви

 

г.

 

Тулы

 

—

 

8

 

августа

 

1916

 

г.

Псаломщикъ

 

с.

 

Красина -Убережнаго,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

Ми-

хаилъ

 

Абашинъ

 

къ

 

Николаевской

 

на

 

Посадѣ

 

г.

 

Бѣлева

 

церкви

 

—

11

 

августа

 

1916

 

г.

 

И.

 

об.

 

псаломщика

 

с.

 

Частаго,

 

Тульскаго

уѣзда,

 

Иванъ

 

Жевшинъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Жердева,

 

Крапивенскаго

уѣзда

 

—

 

26

 

августа

 

1916

 

г.

 

Псаломщикъ

 

с.

 

Нижняго -Суходола,
Алексинскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Головинъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Бѣлоли-

покъ,

 

того

 

же

 

уѣзда

 

—

 

26

 

августа

 

1916

 

года.

Утверждены:

 

въ

 

должности

 

псаломщиковъ —и.

 

д.

 

псалом-

щика

 

церкви

 

с.

 

Ямской

 

Слободы,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

Даніилъ

Земенко

 

—

 

25

 

августа

 

1916

 

г.

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

селъ:

 

Колю-

панова

 

—

 

Иванъ

 

Кулакова

 

и

 

с.

 

Стараго

 

Павшина

 

—

 

Гриюрій

 

Бо-

рисово —

 

25

 

августа

 

1916

 

г.

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

селъ:

 

Гритчи-

на

 

—

 

Иванъ

 

Колосовъ,

 

с.

 

Ростовцева

 

—

 

Николай

 

Золотаревъ,

 

села

Борисова

 

—

 

Сергѣй

 

Знаменскій,

 

с.

 

Красина -Убережнаго

 

—

 

Ми-

хаилъ

 

Абашинъ,

 

с.

 

Любижей

 

—

 

Ѳеодосій

 

Трофимовъ

 

—

 

25

 

августа

1916

 

г.

   

И.

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

 

с.

 

Карпова,

 

Веневскаго

 

уѣз-
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да — Тихона

 

Позднышевъ

 

—

 

25

 

августа

 

1916

 

года.

 

Ефремовскаго

уѣзда,

 

селъ:

 

Кологривова

 

Локотцы

 

—

 

Михаила

 

Телпювъ,

 

с.

 

Но-

ваго

 

Гогола

 

—

 

Георіій

 

Трохинъ,

 

с.

 

Закопъ

 

—

 

Днмишрій

 

Глаю-

левъ —

 

25

 

августа

 

1916

 

года.

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

селъ:

 

Миле-

нина

 

—

 

Василій

 

Ѳоминъ;

 

с.

 

Пречистенскаго

 

Кобелева

 

—

 

Алексѣй

Гудневъ,

 

Соборной

 

Николаевской,

 

г.

 

Крапивны,

 

церкви

 

—

 

Серіѣй

Тимирязева- — 25

 

августа

 

1916

 

г.

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

селъ:

 

Зна-

менскаго

 

Мышенки

 

—

 

Трофимъ

 

Чснскій^о,.

 

Бутырокъ

 

—

 

Михаилъ

Ліилинъ

 

—

 

25

 

августа

 

1916

 

года.

 

Церковными

 

старостами

 

—

 

къ

церкви

 

с.

 

Симонова,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Дими-

трій

 

Савельева.

 

Къ

 

церкви

 

с.

 

Нижняго

 

Суходола,

 

Алексинскаго

уѣзда,

 

дѣйствительный

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Ііетръ

 

Скобельцынъ.

Къ

 

церкви

 

с.

 

Тшлыкова,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Ми-

хаила

 

СоловьянЬвъ.

 

Къ

 

церкви

 

с.

 

Семыонова,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Илья

 

Козлова.

 

Къ

 

церкви

 

с.

 

Частыхъ

 

Колодезей,

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

дворлнинъ

 

Эммаиуилъ

 

Друэісининъ.

 

Къ

 

По-

кровской

 

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Боэісеновъ.

 

Дон-

ской

 

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

куиеческій

 

сынъ

 

Павелъ

 

Конырзинъ.

Уволены:

 

за

 

штатъ

 

—

 

священникъ

 

Маріи

 

Магдалининской

церкви,

 

что

 

при

 

дѣтскомъ

 

пріютѣ

 

гор.

 

Тулы,

 

Димитрій

 

Бооюе-

новъ — 12

 

августа

 

1916

 

г.

 

Отъ

 

должности — священникъ

 

с.

 

По-

кровскаго,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

Михаила

 

Троицкій,

 

уволенъ

 

за

поступленіемъ

 

въ

 

духовнуЕО

 

академію

 

—

 

11

 

августа

 

1916

 

года.

Псаломщикъ

 

с.

 

Средне -Михайловскаго

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

Димитрій

 

Прилѣпскій

 

—

 

18

 

августа

 

1916

 

г.

 

И.

 

д.

 

псаломщика

с.

 

Бѣлолипокъ,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

 

Померанцева —

10

 

августа

 

1916

 

года.

 

Назначенный

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Жер-

дева,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Пантелеева

 

—

 

25

 

августа

1916

 

года.

Исключены:

 

изъ

 

списковъ,

 

за

 

смертью

 

—

 

священникъ

 

се-

ла

 

Никитскаго,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Глаюлевъ

 

—

 

5

 

ав-

густа

 

1916

 

г.

 

Псаломщикъ

 

Покровской

 

церкви,

 

г.

 

Бѣлева,

 

Ев-

гений

 

Покровскій

 

—

 

31

 

іюля

 

1916

 

г.

 

Псаломщикъ

 

с.

 

Новомихай-

ловскаго-Шипова,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Глаголевъ

 

—

29

 

іюля

 

1916

 

года.

 

И.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Большого

 

Скуратова,

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Теренпйй

 

Козыркииъ

 

—

 

20

 

іюня

 

1916

 

года.

/
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Назначеніе

 

пенсіи.

,

 

По

 

указу

 

Святѣйгааго

 

Синода,

 

отъ

 

15

 

іюля

 

1916

 

года

 

за

М

 

8834,

 

вдовѣ

 

протоіерея

 

пенсіонера

 

церкви

 

села

 

Оленькова,

Каширскаго

 

уѣзда,

 

Екатеринѣ

 

Нечаевой

 

назначена

 

пенсія

 

въ

размѣрѣ

 

150

 

рублей

 

въ

 

годъ.

Списокъ

 

пожертвованій.

Поступили

 

слѣдующія

 

пожертвованія:

 

въ

 

церковно-при-

ходское

 

попечительство

 

села

 

Слободки,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

отъ

предсѣдателя

 

названнаго

 

попечительства

 

дворянина

 

Алексѣя

Хомякова

 

300

 

руб.;

 

въ

 

церковь

 

Тихоновскую

 

подъ

 

соборной

колокольней

 

г.

 

Тулы,

 

отъ

 

настоятельницы

 

Николаевскаго

 

Ар-

замасскаго

 

жепскаго

 

монастыря

 

игуменіи

 

Евфросиніи

 

церковнаа

утварь

 

стоимостью

 

30

 

руб.,

 

отъ

 

неизвѣстнаго

 

церковная

 

утварь

стоимостью

 

30

 

руб.,

 

отъ

 

неизвѣстнаго

 

церковная

 

утварь

 

стои-

мостью

 

50

 

руб..

 

отъ

 

мѣщанки

 

Анны

 

Мошкпноіі

 

церковная

утварь

 

стоимостью

 

50

 

руб.,

 

отъ

 

мѣщанки

 

Анны

 

Мошкиной

церковная

 

утварь

 

стоимостью

 

100

 

руб.

 

и

 

въ

 

Николаевскую

г.

 

Алексина

 

церковь

 

отъ

 

вдовы

 

Татіаны

 

Высотской

 

приборъ

священныхъ

 

сосудовъ

 

стоимостью

 

400

 

руб.,

 

отъ

 

Алексинской

мѣщанки

 

Даріи

 

Мерхоленко

 

плащаница

 

стоимостью

 

въ

 

200

 

р.,

два

 

шелковыя

 

вѣнка

 

стоимостью

 

50

 

руб.

 

и

 

бархатные

 

бѣлые

воздухи

 

стоимостью

 

30

 

руб.,

 

отъ

 

дворянина

 

Григорія

 

Бабари-

кина

 

священническое

 

облаченіе

 

стоимостью

 

100

 

руб.,

 

отъ

 

при-

хожанки

 

Александры

 

Шеклаковой

 

священническое

 

облаченіе

стоимостью

 

100

 

руб.,

 

отъ

 

неизвѣстныхъ

 

церковная

 

утварь

 

и

2

 

иконы

 

стоимостью

 

930

 

руб.

 

и

 

въ

 

Казанскую

 

церковь

 

с.

 

Ко-

люпанова,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

тульскаго

 

купца

 

Михаила

Никитина

 

2000

 

руб.

 

государственными

 

рентами,

 

на

 

построеніе

новаго

 

каменнаго

 

храма,

 

и

 

отъ

 

благочиннаго

 

3-го

 

Алексинскаго

округа

 

священника

 

Васнлія

 

Никольскаго

 

строенія,

 

находящаяся

въ

 

с.

 

Колюпановѣ

 

стоимостью

 

500

 

руб.,

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Благо-

вѣщенскаго-Озерокъ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

церковнаго

 

старо-

сты

 

названнаго

 

села

 

крестьянина

 

Семена

 

Васильева

 

двѣ

 

пары

хоругвей

 

стоимостью

 

80

 

рублей,

 

въ

 

Тульскій

 

Щегловскій

 

мо-

настырь

 

отъ

 

Н.

 

Соколовой

 

квитанція

   

Государственна™

 

Банка,
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государственной

 

комиссіи

 

погашенія

 

долговъ

 

въ

 

300

 

рублей

за

 

поминовеніе,

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Узунова,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

но

завѣщанію

 

крестьянки

 

Анны

 

Крюковой

 

100

 

руб.

 

за

 

вѣчное

поминовеніе,

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Сытина,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

по

 

за-

вѣщанію

 

Агриппины

 

Митяевой

 

4071

 

руб.

 

90

 

коп.

 

на

 

устройство

парового

 

отопленія.

Отъ

 

Правленія

 

Веневскаго

 

духовнаго

 

училища.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

занимаемый

 

учениками

 

помѣщенія:

классы,

 

спальни

 

и

 

столовая

 

уступлены

 

подъ

 

лазаретъ

 

Всерос-

сійскаго

 

Союза

 

Городовъ,

 

учебныя

 

занятія

 

въ

 

Веневскомъ

 

ду-

ховномъ

 

училищѣ

 

начнутся

 

съ

 

1

 

ноября.

 

О

 

платѣ

 

за

 

содержа-

ще

 

въ

 

общежитіи

 

будетъ

 

объявлено

 

особо,

 

по

 

разсмотрѣніи

вопроса

 

Правленіемъ

 

училища.

 

Желателенъ

 

взносъ

 

за

 

содер-

жаніе

 

въ

 

общежитіи,

 

въ

 

размѣрѣ

 

30

 

руб.,

 

теперь

 

же

 

для

 

сво-

евременной

 

заготовки

 

прииасовъ

 

и

 

продуктовъ

 

на

 

зиму.

 

Озна-

ченный

 

поступленія

 

сообразно

 

съ

 

постановленіемъ

 

Правленія

училища

 

будутъ

 

распределены

 

по

 

учебному

 

году.

Протоколы

 

съѣзда

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

отъ

 

духо-
венства

 

Бѣлевскаго

 

училищнаго

 

округа.

Протоколъ

 

№

 

1-й.

1916

 

года

 

іюня

 

8

 

дня

 

о.о.

 

уполномоченные

 

Бѣлевскаго

училищнаго

 

округа,

 

собравшись

 

въ

 

зданіи

 

Бѣлевскаго

 

Духов-

наго

 

Училища,

 

въ

 

количествѣ

 

15

 

человѣкъ,

 

подъ

 

предсѣда-

тельствомъ

 

уполномоченная)

 

2-го

 

Одоевскаго

 

округа,

 

священ-

ника

 

Іоанна

 

Соколова,

 

по

 

молитвѣ

 

Святому

 

Духу,

 

приступили

къ

 

избранію

 

предсѣдателя

 

и

 

дѣлопроизводителя

 

съѣзда.

Единогласно

 

избраны:

 

предсѣдателемъ

 

съѣзда

 

священникъ

Николай

 

Рождественскій

 

и

 

дѣлопроизводителемъ

 

священникъ

Петръ

 

Виноградовъ.

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

отъ

 

26

 

іюля

 

1916

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая: — «Избранные

утверждаются».
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Протокола

 

М

 

2-й.

1916

 

года

 

іюня

 

8

 

дня

 

съѣздъ

 

уполномоченныхъ

 

Бѣлев-

скаго

 

училищнаго

 

округа

 

читалъ

 

больничную

 

вѣдомость

 

Бѣ-

левскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

за

 

время

 

съ

 

1-го

 

іюня

 

1915

 

года

и

 

по

 

16-е

 

мая

 

1916

 

года

 

и

 

призналъ

 

веденіе

 

дѣла

 

медицин-

скимъ

 

персоналомъ

 

заслуживающимъ

 

одобренія.

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

отъ

 

26-го

 

іюля

 

1916

 

года,

 

иослѣдовала

 

таковая:

 

—

 

«Смотрѣно».

Протоколъ

 

М

 

3-й.

1916

 

года

 

іюня

 

8

 

дня

 

съѣздъ

 

духовенства

 

Бѣлевскаго

училищнаго

 

округа

 

слушалъ

 

доклады

 

временно-ревизіоннаго

комитета

 

по

 

Бѣлевскому

 

Духовному

 

Училищу

 

о

 

результатахъ

произведенной

 

имъ

 

15-го

 

февраля

 

и

 

1-го

 

и

 

2-го

 

іюня

 

1916

 

года

ревизіи

 

экономическаго

 

отчета

 

училища

 

за

 

1915

 

годъ

 

о

 

сум-

махъ,

 

ассигнуемыхъ

 

на

 

штатное

 

содержаніе

 

лицъ

 

управленія

и

 

учащихъ

 

въ

 

училищѣ,

 

отчетъ

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

денеж-

ныхъ

 

суммъ,

 

употребленныхъ

 

на

 

содержаніе

 

онаго

 

училища

изъ

 

мѣстныхъ

 

источниковъ

 

и

 

журналы

 

временно -ревизіоннаго

комитета

 

о

 

произведенныхъ

 

ревизіяхъ

 

и

 

освидѣтельствованіи

наличныхъ

 

суммъ

 

училища.

Постановилъ:

 

доклады

 

и

 

журналы

 

временно -ревизіоннаго

комитета

 

признать

 

не

 

вполнѣ

 

удовлетворительными.

 

Вмѣнить

ревизіонному

 

комитету

 

въ

 

обязанность

 

на

 

будущее

 

время

 

про-

изводить

 

фактическую

 

ревизію

 

экономической

 

жизни

 

училища

на

 

основаніи

 

постановленій

 

предшествующихъ

 

съѣздовъ

 

во

всякое

 

время

 

по

 

усмотрѣнію

 

комитета.

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолгоція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

отъ

 

26-го

 

іюля

 

1916

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая: — «Утвер-

ждается».

Протоколъ

 

Ж

 

4-й.

1916

 

года

 

іюня

 

8

 

дня

 

съѣздъ

 

духовенства

 

Бѣлевскаго

училищнаго

 

округа

 

разсматривалъ

 

по

 

существу

 

отчетъ

 

о

 

при-

ходѣ

 

и

 

расходѣ

 

денежныхъ

 

суммъ,

 

употребленныхъ

 

на

 

со-

держаще

 

Бѣлевскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

въ

 

1915

 

году.

Постановилъ:

 

взыскать

 

недоимку

 

дополнительнаго

 

обло-

женія

 

въ

 

суммѣ

 

45

 

руб,

 

25

 

коп.

 

съ

 

недоимщиковъ

 

чрезъ

 

о.о.

Благочинныхъ,

 

а

 

въ

 

остальномъ

 

отчетъ

 

признать

 

правильнымъ.
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На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

отъ

 

26-го

 

іюля

 

1916

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

—

 

«Утвер-

ждается».

Протоколъ

 

М

 

5-й.

1616

 

года

 

іюня

 

8

 

дня

 

съѣздь

 

духовенства

 

Бѣлевскаго

училищнаго

 

округа,

 

разсмотрѣвъ

 

смѣту

 

прихода

 

и

 

расхода

 

де-

нежныхъ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

Бѣлевскаго

 

Духовнаго

 

Учи-

лища

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ'

 

на

 

1917

 

годъ

 

сравнительно

 

со

смѣтой

 

1916

 

года

 

и

 

отчетомъ

 

за

 

1915

 

годъ.

Постановилъ

 

произвести

 

слѣдующія

 

измѣненія:

 

по

 

ст.

 

5—

огурцовъ

 

отпустить

 

100

 

мѣръ

 

на

 

сумму

 

75

 

руб.,

 

на

 

чеснокъ

 

и

приправу — 10

 

руб.,

 

расходъ

 

на

 

покупку

 

арбузовъ

 

изъ

 

смѣты

исключить;

 

по

 

ст.:

 

«содержапіе

 

казенныхъ

 

учениковъ

 

одеж-

дою» —

 

предложить

 

правленію

 

училища

 

пріобрѣтать.

 

матеріалъ

для

 

одежды

 

казенныхъ

 

воспитанниковъ

 

по

 

болѣе

 

дешевымъ

цѣнамъ,

 

не

 

придерживаясь

 

формы;

 

по

 

ст.

 

2

 

—

 

мыла

 

для

 

бани

отпустить

 

4 х/а

 

пуда

 

на

 

сумму

 

81

 

руб.;

 

мочалъ

 

65

 

штукъ

 

на

сумму

 

9

 

руб.

 

75

 

коп.;

 

по

 

ст.

 

3

 

—

 

на

 

спальныя

 

принадлежности

отпустить

 

300

 

руб.;

 

по

 

ст.

 

5 —-на

 

пріобрѣтеніе

 

принадлежностей

для

 

гимнастическихъ

 

упражпепій

 

отпустить

 

50

 

руб.;

 

расходъ

на

 

сопровожденіе

 

воспитанниковъ

 

но

 

желѣзной

 

дорогѣ

 

изъ

смѣты

 

исключить;

 

по

 

ст.

 

«жалованіе

 

служителямь»

 

—

 

просить

правленіе

 

училища

 

повара

 

на

 

лѣтніе

 

каникулы

 

съ

 

15-го

 

іюня

1916

 

года

 

отпускать

 

съ

 

сохранепіемъ

 

не

 

болѣе

 

половины

 

его

жаловаиія;

 

поденщицамъ

 

за

 

мытье

 

половъ

 

отпустить

 

100

 

руб.;

расходъ

 

на

 

пополпеніе

 

столовой

 

и

 

чайной

 

посуды

 

изъ

 

смѣты

исключить;

 

на

 

ремоптъ

 

кухонной

 

посуды

 

отпустить

 

10

 

руб.;

на

 

пополненіе

 

и

 

ремонтъ

 

старых-ь

 

лампъ

 

отпустить

 

40

 

руб.;

на

 

вставку

 

новыхъ

 

и

 

обмазку

 

старыхъ

 

стеколъ

 

отпустить

75

 

руб.;

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

скатертей

 

—

 

30

 

руб.,

 

расходъ

 

па

 

иріо-

брѣтеніе

 

салфетокъ

 

отклонить;

 

на

 

холстъ

 

для

 

полотенецъ,

куртокъ

 

и

 

фартуковъ

 

поварамъ,

 

блузъ

 

и

 

фартуковъ

 

для

 

слу-

жителей

 

отпустить

 

30

 

руб.;

 

расходъ

 

на

 

тряпки

 

для

 

кухни

 

и

столовой

 

отклонить;

 

на

 

иріобрѣтеніе

 

предметовъ

 

мелкаго

 

ин-

вентаря

 

отпустить

 

75

 

руб.;

 

на

 

отопленіе

 

—

 

дровъ

 

отпустить

62

 

сажени

 

по

 

70

 

руб.

 

сажень;

 

на

 

освѣщеніе

 

—

 

керосина

 

240

 

пу-

довъ

 

по

 

2

 

руб.

 

80

 

коп:

 

пудъ;

 

на

 

выписку

 

киигъ

 

для

 

учениче-

ской

 

библіотеки

 

отпустить

 

50

 

руб.;

 

на

 

выписку

 

духовныхъ

журналовъ

 

— 12

 

руб.;

   

па

  

мелкіе

 

и

 

экстраординарные

 

расходы
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отпустить

 

50

 

руб.

 

Примѣчаніе

 

къ

 

ст.

 

«Переходящія

 

суммы:»

деньги

 

на

 

капитальный

 

ремонтъ

 

зданіи

 

изъ

 

суммъ,

 

отпускав-

мыхъ

 

Епархіальнымъ

 

Свѣчнымъ

 

Заводомъ,

 

должны

 

быть

 

по-

ложены

 

на

 

храненіе

 

въ

 

кредитный

 

учрежденія

 

и

 

безъ

 

вѣдома

съѣзда

 

не

 

должны

 

расходоваться

 

(1500

 

руб.

 

за

 

1914,

 

15'

и

 

16

 

годы).

 

Съ

 

сентября

 

1916

 

года

 

плату

 

за

 

содержаніе

 

уче-

никовъ

 

въ

 

общежитіи

 

установить

 

въ

 

100

 

руб.:

 

въ

 

первую*

треть

 

—

 

50

 

руб.,

 

во

 

2-ю — 30

 

руб.

 

и

 

въ

 

3-ю

 

—

 

20

 

руб.,

 

съ

 

ино-

сословныхъ

 

—

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи

 

180

 

руб.

 

(90

 

руб.,.

60

 

руб.

 

и

 

30

 

руб.),

 

плата

 

за

 

чай

 

отмѣняется.

 

Означенная

 

плата

вводится

 

на

 

1916

 

и

 

1917

 

учебный

 

годъ.

 

Правленіе

 

училища

должно

 

производить

 

разсчетъ

 

съ

 

родителями

 

учащихся

 

помѣг

сячно.

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолгоція

 

Его

 

Высокопреосвященства,,

отъ

 

26-го

 

іюля

 

1916

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая: — «Утвер-

ждается».

                                                               

.

Протоколъ

 

М

 

6-й.

1916

 

года

 

іюня

 

8

 

дня

 

съѣздъ

 

духовенства

 

Бѣлевскаго

училищнаго

 

округа

 

слушалъ:

1)

  

докладъ

 

правленія

 

училища

 

о

 

разрѣшеніи

 

ему

 

покрыть

перерасходъ

 

на

 

дрова

 

изъ

 

суммъ,

 

полученныхъ

 

за

 

раскварти-

рованіе

 

въ

 

зданіи

 

училища

 

40-го

 

полевого

 

запаснаго

 

госпиталя

въ

 

количествѣ

 

1000

 

рублей,

 

а

 

на

 

покрытіе

 

остальной

 

части

перерасхода

 

(600

 

рублей)

 

правленіе

 

училища

 

покорнѣйше

 

про-

ситъ

 

съѣздъ

 

духовенства

 

изыскать

 

средства.

Постановилъ:

 

разрѣшить

 

правленію

 

училища

 

покрыть

 

пе-

рерасходъ

 

на

 

дрова

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

изъ

 

суммъ,

 

получен-

ныхъ

 

за

 

расквартированіе

 

въ

 

зданіи

 

училиша

 

40-го

 

полевого

запаснаго

 

госпиталя

 

въ

 

количествѣ

 

1000

 

рублей,

 

а

 

остальные

600

 

рублей

 

перерасхода

 

покрыть

 

изъ

 

суммъ,

 

имѣющихъ

 

посту-

пить

 

за

 

пользованіе

 

училищнаго

 

зданія

 

военнымъ

 

вѣдом-

ствомъ;

2)

  

докладъ

 

правленія

 

училища:

 

1)

 

о

 

переустройствѣ

 

хода

въ

 

баню

 

на

 

сумму

 

476

 

рублей;

 

2)

 

на

 

устройство

 

второй

 

двери

при

 

нижнемъ

 

ретирадѣ

 

44

 

руб.

 

50

 

коп.

 

и

 

3)

 

на

 

ремонтъ

 

отдуш-

никовъ

 

и

 

вентиляторовъ

 

въ

 

зданіи

 

училища

 

86

 

руб.

 

50

 

коп.

Постановилъ:

 

докладъ

 

правленія

 

о

 

ремонтѣ

 

зданія

 

от-

клонить

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

зданіе

 

будетъ

 

занято

 

военными

чинами;
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3)

 

отношеніе

 

правленія

 

кассы

 

духовенства

 

на

 

имя

 

прав-

ленія

 

Бѣлевскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

о

 

погашеніи

 

долга

 

по

займу

 

на

 

постройку

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

о

 

начисленіи

 

пени

за

 

несвоевременную

 

уплату

 

слѣдуемой

 

суммы.

Постановилъ:

 

просить

 

Еиархіальное

 

Начальство

 

вмѣнить

въ

 

обязанность

 

о.о.

 

благочиннымъ

 

представлять

 

подушный

 

и

поземельный

 

сборы

 

не

 

позже

 

15-го

 

декабря,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

не-

уплаты

 

этой

 

суммы

 

къ

 

назначенному

 

времени,

 

насчитывать

пеню

 

на

 

неисправныхъ

 

плателыциковъ;

4)

 

докладъ

 

иравленія

 

училища

 

въ

 

текущемъ

 

1916

 

году

 

о

сборѣ

 

по

 

3

 

руб.

 

25

 

коп.

 

съ

 

причта

 

Бѣлевскаго

 

училищнаго

округа.

Постановилъ:

 

имѣть

 

сужденіе

 

объ

 

этомъ

 

вопросѣ

 

при

разсмотрѣніи

 

дефицита

 

1916

 

года;

5)

  

докладъ

 

правленія

 

училища

 

о

 

взиманіи

 

платы

 

за

 

со-

держаніе

 

учениковъ

 

въ

 

училищномъ

 

общежитіи.

Постановилъ:

 

за

 

содержаніе

 

учениковъ

 

въ

 

училищномъ

корпусѣ

 

взимать

 

70

 

рублей

 

съ

 

каждаго

 

въ

 

1915

 

и

 

1916

 

учеб-

номъ

 

году.

 

Дѣйствіе

 

настоящаго

 

протокола

 

не

 

распространяется

на

 

учениковъ

 

среди

 

года

 

перешедшихъ

 

на

 

квартиры,

 

а

 

пред-

ставляется

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

правленію

 

училища

 

взыскивать

съ

 

нихъ

 

плату

 

за

 

временное

 

пребывапіе

 

въ

 

училищѣ

 

по

 

мѣ-

сячному

 

разсчету;

6)

  

прошеніе

 

вдовы

 

священника

 

села

 

Никольскаго-Жупани,

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Елизаветы

 

Клинской

 

о

 

разрѣшеніи

 

ей

 

обу-

чать

 

своего

 

сына

 

въ

 

Рязанскомъ

 

училищѣ

 

и

 

о

 

назначеніи

 

ему

полнаго

 

оклада

 

училищнаго

 

содержанія,

 

если

 

онъ

 

будетъ

 

при-

нятъ

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

названнаго

 

училища.

Постановилъ:

 

удовлетворить

 

просительницу

 

Клинскую;

7)

  

прошепіе

 

личнаго

 

почетнаго

 

гражданина

 

села

 

Возне-

сенскаго,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Николая

 

Иванова

 

Тихомирова

 

объ

оказаніи

 

его

 

сыну

 

Сергѣю

 

Тихомирову,

 

нынѣ

 

обучающемуся

въ

 

Бѣлевскомъ

 

Духовномъ

 

Училищѣ,

 

денежнаго

 

пособія

 

или

же

 

о

 

приравнены

 

его

 

по

 

содержание

 

въ

 

училищномъ

 

обще-

житіи

  

къ

 

дѣтямъ

 

духовенства

 

Бѣлевскаго

 

училищнаго

 

округа.

Постановилъ:

 

въ

 

просьбѣ

 

Тихомирову

 

отказать;

8)

  

прошеніе

 

ученика

 

Бѣлевскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

Але-

ксандра

 

Холодкова

 

о

 

сложеніи

 

съ

 

него

 

недоимки

 

за

 

содержа-

ще

 

въ

 

училищѣ

 

въ

 

размѣрѣ

 

15

 

рублей.

Постановилъ:

 

просителю

 

отказать;
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9)

  

прошеніе

 

сидѣлки

 

при

 

училищной

 

больницѣ

 

Анастасіи

Максимовой

 

о

 

назначеніи

 

ей

 

жалованья

 

по

 

12

 

рублей

 

въ

 

мѣ-

сяцъ.

Постановилъ:

 

съ

 

сентября

 

мѣсяца

 

1916

 

года

 

платить

 

си-

дѣлкѣ

 

Максимовой

 

по

 

12

 

рублей

 

въ

 

мѣсяцъ;

10)

  

докладъ

 

правленія

 

училища

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

ему

 

быть,

если

 

смѣтныхъ

 

ассигнованій

 

не

 

хватить

 

до

 

1-го

 

января

1917

 

года.

Постановилъ:

 

поручить

 

правленію

 

училища

 

ходатайство-

вать

 

предъ

 

кѣмъ

 

слѣдуетъ

 

въ

 

экономическихъ

 

цѣляхъ

 

и

 

бла-

годаря

 

расквартированію

 

войскъ

 

и

 

въ

 

городѣ

 

и

 

въ

 

зданіи

училища

 

о

 

сокращеніи

 

учебнаго

 

года

 

съ

 

такимъ

 

условіемъ,

чтобы

 

это

 

не

 

повліяло

 

на

 

успѣшное

 

прохожденіе

 

учебнаго

курса.

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

отъ

 

26-го

 

іюля

 

1916

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

—

 

«Утвер-

ждается

 

>.

Протоколъ

 

М

 

7-й.

1916

 

года

 

іюня

 

8

 

дня

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

училищнаго

округа

 

слушалъ

 

докладъ

 

правленія

 

училища

 

по

 

поводу

 

рекви-

зиціи

 

зданія

 

училища

 

подъ

 

расквартированіе

 

500

 

нижнихъ

 

чи-

новъ

 

Гродненскихъ

 

командъ

 

выздоравливающихъ.

Справки:

 

1)

 

зданіе

 

реквизировано

 

по

 

словесному

 

распоря-

женію

 

г.

 

Главноначальствующаго;

2)

  

реквизировано

 

все

 

зданіе

 

училища,

 

кромѣ

 

бани,

 

зала,

канцеляріи

 

и

 

комнаты

 

для

 

одного

 

класса;

3)

  

срокъ

 

прекращенія

 

реквизиціи

 

въ

 

отношеніи

 

Бѣлевской

Городской

 

Управы,

 

отъ

 

6-го

 

іюня

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

1262,

 

не

указанъ.

Постановилъ:

 

признавая

 

нежелательнымъ

 

прекращеніе

учебныхъ

 

занятій

 

въ

 

училищѣ

 

по

 

случаю

 

реквизиціи

 

зданія,

и

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

невозможность

 

въ

 

данное

 

время

подыскать

 

въ

 

Бѣлевѣ

 

подходящее

 

помѣщеніе

 

для

 

интерната

 

и

ученія

 

дѣтей,

 

покорнѣйше

 

просить

 

Его

 

Высокопреосвященство,

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Парѳенія,

 

Архіепископа

 

Тульскаго
и

 

Бѣлевскаго,

 

разрѣшить

 

о.

 

смотрителю

 

училища,

 

Архиман-

дриту

 

Іерофею

 

и

 

члену

 

правленія

 

отъ

 

духовенства,

 

священ-

нику

 

о.

 

Митрофану

 

Мерцалову,

 

ходатайствовать

 

отъ

 

имени

съѣзда

   

во

  

всѣхъ

  

учрежденіяхъ,

 

мѣстахъ

  

и

  

лицахъ,

 

гдѣ

  

это
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понадобится

 

о

 

снятіи

 

реквизиціи

 

съ

 

училища

 

въ

 

полномъ

объемѣ

 

и,

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ*

 

объ

 

отводѣ

 

для

 

нуждъ

 

учи-

лища

 

или

 

верхняго

 

или

 

нижняго

 

этажа

 

корпуса.

 

Расходы

 

по

приведенію

 

этого

 

протокола

 

въ

 

исполненіе

 

покрыть

 

изъ

 

суммъ

училища

 

по

 

дѣйствительной

 

стоимости.

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

отъ

 

16-го

 

іюня

 

1916

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

—

 

«Согласенъ».

Протоколъ

 

М

 

8-й.

1916

 

года

 

іюня

 

9

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Бѣлевскаго

училищнаго

 

округа

 

избралъ

 

членовъ

 

временно -ревизіоннаго

комитета

 

по

 

Бѣлевскому

 

Духовному

 

Училищу

 

и

 

избранными

оказались:

 

священники:

 

села

 

Волчьей

 

Дубровы,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

о.

 

Василій

 

Глаголевъ,

 

села

 

Озерокъ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

о.

 

Георгій

Рождественскій,

 

села

 

Чичерина,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

о.

 

Констан-

тинъ

 

Лебедевъ

 

и

 

кандидатомъ

 

къ

 

нимъ

 

священникъ

 

села

Троицкаго,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

о.

 

Сергія

 

Новгородскаго.

Комиссія

 

имѣетъ

 

право

 

получить

 

по

 

5

 

руб.

 

суточныхъ

со

 

дня

 

прибытія

 

на

 

ревизію

 

училища

 

и

 

оплату

 

расхода

 

по

проѣзду

 

по

 

дѣйствительной

 

стоимости,

 

ревизовать

 

экономи-

ческую

 

жизнь

 

училища

 

комиссія

 

имѣетъ

 

право

 

во

 

всякое

время,

 

но

 

не

 

менѣе

 

2

 

разъ

 

въ

 

годъ,

 

о

 

замѣченныхъ

 

дефек-

тахъ

 

въ

 

жизни

 

училища

 

комиссія

 

даетъ

 

правленію

 

училища

выдержки

 

изъ

 

акта.

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

отъ

 

26

 

іюля

 

1916

 

г.,

 

послѣдовала

   

таковая:

 

—

 

г

 

Утверждается».

Протокола

 

М

 

9-й.

1916

 

года

 

іюня

 

9

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Бѣлевскаго

училищнаго

 

округа

 

слушалъ

 

словесное

 

заявленіе

 

члена

 

прав-

ленія

 

у чили Щ а

 

священника

 

Димитрія

 

Сахарова

 

о

 

сложеніи

 

имъ

обязанностей

 

члена

 

правленія.

Постановилъ:

 

освободить

 

отъ

 

должности

 

члена

 

правленія

училища

 

священника

 

Димитрія

 

Сахарова,

 

благодарить

 

его

 

за

внимательное

 

исполненіе

 

своихъ

 

обязанностей,

 

просить

 

на

 

бу-

дущее

 

время

 

не

 

оставлять

 

своимъ

 

вниманіемъ

 

хозяйственной

жизни

 

училища

 

и

 

избрать

 

и

 

закрытою

 

баллотировкой

 

избранъ

на

 

должность

 

члена

 

правленія

 

училища

 

священникъ

 

Срѣтен-

ской

 

города

 

Бѣлева

 

церкви

 

о.

 

Сергій

 

Щегловъ.
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На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

отъ

 

26-го

 

іюля

 

1916

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

—

 

«Утвер-

ждается».

Протоколъ

 

М

 

10-й.

1916

 

года

 

іюня

 

9

 

дня.

 

Бѣлевскій

 

окружный

 

съѣздъ

 

духо-

венства,

 

разсмотрѣвъ

 

подлежащіе

 

его

 

обсужденію

 

вопросы

 

по

дѣламъ

 

Бѣлевскаго

 

Духовнаго

 

Училища,

 

постановилъ:

 

состав-

ленные

 

протоколы

 

10

 

номеровъ

 

представить

 

на

 

разсмотрѣніе

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Іувеналія

 

и

 

просить

о

 

напечатаніи

 

оныхъ

 

протоколовъ

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ.

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Пареенія,

 

Архіепископа

 

Тульскаго

и

 

Бѣлевскаго,

 

отъ

 

26-го

 

іюля

 

1916

 

года,

 

послѣдовала

 

тако-

вая: —

 

«Съѣздъ

 

считать

 

закрытымъ;

 

протоколы

 

напечатать».

Съ

 

подлиннымъ

 

вѣрно:

Смотритель

 

училища

 

А.

 

Іероѳей.



402

ВЕДОМОСТЬ
о

 

прнходѣ

 

и

 

расход*

 

суммъ,

 

поступившихъ

 

въ

 

Тульскій

 

Епархіальный

 

Училищ-
ный

 

Совѣтъ

 

въ

 

фондъ

 

на

 

обезпеченіе

 

семействъ

 

учителей

 

церковныхъ

 

школъ

епархіи,

 

убитыхъ

 

или

 

искалѣченныхъ

 

на

 

войнѣ,

 

въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

1916

 

г.

Отъ

 

кого

 

поступило.

о/о

 

о/о
отчпсле-

ній.

руб.

 

|

 

к.

Пожерт- Вплота-

мп.

РУВ.

 

|

 

к.

Завѣдывающаго

 

Потемкинской
вт.

 

школы

 

2%

 

отчисленіе

 

съ

 

уча-

щихъ

 

за

 

іюнь

 

мѣсяцъ

 

....

Завѣдывающаго

 

Б.-Скуратов-
ской

 

вт.

 

школы

 

2%

 

вычетъ

 

съ

учащихъ .........

Одоевскаго

 

наблюдателя

 

съ

жалованія

 

учащихъ

 

2°/о

 

отчи-

сленіе ..........

Казначея

 

Веневскаго

 

отдѣле-

нія

 

съ

 

жалованія

 

учащихъ

 

2%
вычетъ ...... (

    

.

    

.

Казначея

 

Епифанскаго

 

отдѣл.

°/о°/о

 

вычетъ

 

съ

 

учащихъ.

    

.

    

.

Казначея

 

Алексинскаго

 

отдѣ-

ленія

 

2%

 

вычетъ

 

съ

 

учащихъ

 

.

Казначея

 

Чернскаго

 

отд.

 

2%
вычетъ

 

съ

 

учащихъ

 

за

 

май

 

и

іюнь

 

и

 

1°/о

 

вычетъ

 

съ

 

о.

 

наб-
людателя.

    

........

Казначея

 

Крапивенскаго

 

отдѣ-

ленія

 

1%

 

вычетъ

 

съ

 

учащихъ

и

 

о.

 

наблюдателя ......

12

69

185

32

94

22

94

89

50

95

80
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ПН Отъ

 

кого

 

поступило.

о/о

 

о /о
отчиеле-

ній.

ГІожерт- Бнлета-

ып.

руб.

   

к руб.

   

к.

100

        

Отъ

 

служащихъ

 

въ

 

канцеля-

ріи

 

совѣта

 

за

 

іюнь

 

мѣсяцъ

 

2%
вычетъ .........

101

         

Казначея

 

Тульскаго

 

отдѣле-

нія

 

1°/о

 

вычетъ

 

съ

 

жалованія
учащихъ .........

102

        

Ефремовскаго

 

отд.

 

2%

 

вычетъ

съ

 

учащихъ ........

103

         

Казначея

 

Одоевскаго

 

от.

 

2%
сборъ

 

съ

 

учащихъ .....

104

        

Казначея

 

Алексинскаго

 

от.

 

2%
вычетъ

 

съ

 

учащихъ.

    

.

    

.

    

.

    

.

105

         

Завѣдывающаго

 

Прудищен-
ской

 

вт.

 

школы

 

2°/о

 

вычетъ

 

съ

учащихъ

 

вт.

 

шк.

 

и

 

образц.

  

.

    

.

106

        

Новосильскаго

 

от.

 

1°/о

 

вычетъ

съ

 

учащихъ ........

107 Изъ

 

переданныхъ

 

о.

 

Предсѣ-

дателемъ

 

Совѣта

 

12

 

іюля

 

сего

года

 

117

 

руб.

 

62

 

коп.,

 

по

 

жур-

нальному

 

постановление

 

Совѣта,

утвержденному

 

Его

 

Высокопре-
освященствомъ

 

26-го

 

іюля

 

сего

года

 

за

 

М

 

2990,

 

возвращено

 

на

усиленіе

 

средствъ

 

учительскаго

фонда

 

..........

41

61

77

12

13

72

01

75

24

67

30

89 54

Итого

 

въ

 

іюлѣ

 

на

 

при-

ходѣ ........ 663 60 89 54
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P

    

А

    

С

   

X

   

0

   

Д

   

Ъ:

Передано

 

о.

 

Предсѣдателю

 

Совѣта,

 

деньги

высланные

 

въ

 

Совѣтъ

 

на

 

нужды

 

войны,

 

по-

дарки

 

воинамъ,

 

Татіановскій

 

Комитетъ

 

и

 

друг,

(ст.

 

прихода:

 

1914

 

г.—

 

13,

 

18;

 

1915

 

г.—

 

ст.

 

5,

16,

 

32,

 

43,

 

44,

 

86,

 

108,

 

121;

 

1916

 

г.— ст.

 

3,45)
для

 

отправленія

 

въ

 

Еиархіальный

 

Комитетъ

 

о

о

 

раненыхъ

 

воинахъ

     

.

         

.

         

.

         

.

              

117

 

р.

    

62

 

к.

Итого

   

въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

въ

 

расходѣ

     

.

         

.

              

117

 

p.

    

62

 

к.

Итого

 

въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

поступило

 

на

 

приходъ:

 

о/ 0 о/ 0

 

от-

числение

 

663

 

руб.

 

60

 

коп.

 

и

 

пожертвованій

 

89

 

руб.

 

54

 

коп.,

всего

 

753

 

руб.

 

14

 

коп.,

 

а

 

всего

 

съ

 

прежде

 

поступившими

 

въ

приходѣ

 

—

 

14168

 

руб.

 

93

 

коп.

Поступило

 

въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

въ

 

расходъ:

 

передано

 

о.

 

Пред-

сѣдателю

 

Совѣта

 

на

 

нужды

 

войны,

 

подарки

 

воинамъ,

 

въ

 

Та-

тіановскій

 

Комитетъ

 

и

 

друг,

 

отправленія

 

по

 

надлежащему

 

въ

Епархіальный

 

Комитетъ

 

и

 

друг. — 117

 

руб.

 

62

 

коп.

Въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1

 

августа

 

1916

 

года

 

состоитъ

 

на

 

лицо:

билетами

 

12350

 

рублей,

 

по

 

книжкѣ

 

сберегательной

 

кассы

 

за

М

 

99367

 

— 1121

 

руб.

 

99

 

коп.

 

и

 

на

 

рукахъ

 

у

 

казначея

 

579

 

руб.

32

 

коп.

 

Всего

 

— 14051

 

руб.

 

31

 

коп.
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a

Вакантный

 

мѣста.

Священническія.

С.

 

Себина,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

18

 

августа

 

1916

 

года.

Земли

 

церковн.

 

36

 

дес.

 

1644

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1372.

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

Причтъ

 

получаетъ

 

жалованье

 

въ

 

половинномъ

 

размѣрѣ.

С.

 

Никитскаго,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

5

 

августа

 

1916

 

г.

Земли

 

церковн.

 

42

 

дес.

 

1247

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

5009.

Принта

 

положено

 

быть:

 

3

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

3

 

псаломщика.

Псаломщическгя.

С.

 

Ново-Михайловскаго

 

Шинова,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

29

 

іюля

 

1916

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

45

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

1703.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священника

 

и

 

2

 

псаломщика.

Причтъ

 

получаетъ

 

400

 

руб.

 

казеннаго

 

жалованья

 

и

 

24

 

руб.

%°/о

 

въ

 

годъ.

С.

 

Большого

 

Клина,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

 

августа

 

1916

 

г.

Земли

 

церковной

 

34

 

дес.

 

1280

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

688.

Причта

 

положено

 

быть:

 

1

 

священникъ

 

и

 

1

 

псаломщикъ.

Причтъ

 

получаетъ

 

400

 

рублей

 

казеннаго

 

жалованья

 

и

 

16

 

руб.

50

 

коп.

 

%%.

С.

 

Гремячаго

 

Колодезя,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

30

 

мая

1916

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

868

 

Причта

положено

 

быть:

 

1

 

священникъ

 

и

 

1

 

псаломщикъ.

 

Причтъ

 

полу-

чаетъ

 

400

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

казеннаго

 

жалованья.

С.

 

Дмитріевскаго,

 

Соломенный

 

Заводъ,

 

Алексинскаго

 

у.,

съ

 

15

 

февраля

 

1915

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

73

 

дес.

 

400

 

кв.

 

саж.

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1141.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священни-

камъ

 

и

 

2

 

псаломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

400

 

р.

 

казеннаго

жалованья,

 

арендной

 

платы

 

за

 

домъ

 

155

 

руб.

 

и

 

91

 

руб.

 

92

 

к.

%%

 

въ

 

годъ.

С.

 

Красина

 

Убережнаго,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

августа

1916

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

41

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

385.

 

Причта

положено

 

быть:

 

1

 

священникъ

 

и

 

1

 

псаломщикъ.

 

Причтъ

 

полу-

чаетъ

 

400

 

руб.

 

казеннаго

 

жалованья

 

и

 

38

 

руб.

 

48

 

коп.

 

°/о%
въ

 

годъ.

 

Для

 

причта

 

имѣется

 

помѣщеніе.
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С.

 

Большого -Скуратова,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

20-го

 

іюня

1916

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

34

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

426.

 

Причта

положено

 

быть:

 

1

 

священнику

 

и

 

1

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

полу-

чаетъ

 

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Редакторъ

 

И.

 

Савичъ.
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Составь

 

учащихся.

Послѣ

 

переэкзаменовокъ

 

и

 

пріемныхъ

 

испытаній

 

въ

 

на-

чалѣ

 

отчетнаго

 

года

 

всѣхъ

 

воспитанницъ

 

въ

 

училищѣ,

 

считая

и

 

вновь

 

принятыхъ,

 

было

 

382;

 

въ

 

теченіе

 

года

 

11

 

воспитан-

ницъ

 

по

 

разнымъ

 

причинамъ

 

выбыло

 

изъ

 

училища

 

и

 

2

 

воспи-

танницы

 

умерли

 

въ

 

домахъ

 

родителей

 

ихъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

всѣхъ

 

воспитанницъ

 

къ

 

концу

 

отчетнаго

 

года

 

было

 

369.

Нижеслѣдующая

 

таблица

 

М

 

1

 

показываетъ

 

распредѣленіе

воспитанницъ

 

по

 

классамъ,

 

сословіямъ

 

и

 

источникамъ

 

содер-

жанія

 

съ

 

подраздѣленіемъ

 

ихъ

 

на

 

живущихъ

 

и

 

приходящихъ.

ТАБЛИЦА

   

№

   

1-й.

Классы.

Количе-
Духовнаго

зваяія.
Иносослов-

ныхъ.
На

 

пол- На

 

не-

ство

ученицъ.
Живу-

щихъ.

Прихо-
дящих.

Живу-
щихъ.

Прихо-

дящих.

номъ

содерж.

полно

 

мъ

содерж.

I

 

.

   

.

   

. 54 43 4 6 1

 

■ 19 —■

П.

   

.

   

. 53 46 3 3 1 17 4

III

    

.

   

. 56 40 2 8 6 18 4

IV

    

.

    

. 51 46 1 2 2 21 2

V.

    

.

    

. 50 39 5 3 3 20 6

VI

    

.

   

. 51 43 3 4 1 21 6

VII

  

.

   

. 35 34 — — 1 17 4

VIII

 

.

    

. 19 15 3 1 — 4 1

Итого. 369 306 21 27 15 137 27

Окончило

 

курсъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

всего

 

105

 

воспитан-

ницъ:

 

въ

 

VI

 

кл.—

 

51,

 

въ

 

первомъ

 

году

 

VII

 

дополнительнаго

педагогическаго

 

кл.—

 

35

 

и

 

во

 

второмъ

 

году

 

того

 

же

 

класса

 

—

 

19,

причемъ

 

изъ

 

51

 

воспитанницы

 

VI

 

кл.

 

зачислено

 

въ

 

составъ

перваго

 

года

 

VII

 

дополнительнаго

 

педагогическаго

 

кл.—

 

35

 

и

изъ

 

35

 

воспитанницъ

 

1-го

 

дополнительнаго

 

педагогическаго

VII

 

кл.

 

зачислено

 

въ

 

составъ

 

2

 

-го

 

года

 

того

 

же

 

класса

 

—

 

24

воспитанницы.
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Полныхъ

 

пансіонерокъ

 

духовнаго

 

званія

 

было

 

—

 

306,

 

плата

съ

 

нихъ

 

взималась

 

въ

 

размѣрѣ

 

— 120

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

полныхъ

пансіонерокъ

 

иносословныхъ

 

и

 

иноепархіальныхъ

 

—

 

27,

 

съ

 

нихъ

взималась

 

плата

 

въ

 

размѣрѣ

 

220

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

нриходящихъ

воспитанницъ

 

духовнаго

 

званія

 

было

 

—

 

21,

 

плата

 

за

 

обученіе

съ

 

нихъ

 

взималась

 

въ

 

размѣрѣ

 

—

 

20

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

приходя-

щихъ

 

воспитанницъ

 

иносословныхъ

 

— 15;

 

за

 

обученіе

 

съ

 

нихъ

взималась

 

по

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Такъ

 

какъ

 

средства

 

на

 

содержаніе

 

сиротъ

 

и

 

недостаточ-

ныхъ

 

воспитанницъ

 

—

 

епархіальныя,

 

то

 

и

 

всѣ

 

воспитанницы, —

пользовавшіяся

 

сиротскимъ

 

содерг

 

.аніемъ

 

и

 

пособіемъ

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

размѣрахъ,

 

были

 

духовнаго

 

званія.

Учебно-воспитательная

 

часть.

а)

 

Расписаніе

 

ежедневныхъ

 

уроковъ

 

было

 

пятичасовое

 

съ

точнымъ

 

соблюденіемъ

 

количества

 

ихъ

 

относительно

 

каждаго

класса,

 

только

 

въ

 

тѣхъ

 

классахъ

 

(4

 

—

 

6),

 

гдѣ

 

пятичасовое

расписаніе

 

не

 

давало

 

возможности

 

соблюсти

 

полную

 

норму

уроковъ

 

по

 

новымъ

 

языкамъ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Высокопре-

освященства,

 

были

 

допущены

 

шестые

 

уроки,

 

всего

 

5

 

уроковъ

въ

 

недѣлю

 

на

 

всѣ

 

три

 

класса;

 

продолжительность

 

уроковъ

была

 

50

 

минутъ.

 

При

 

составленіи

 

расписанія

 

руководящею

идеею

 

было

 

то,

 

чтобы

 

болѣе

 

трудные

 

уроки

 

приходились

 

на

первые

 

часы,

 

когда

 

вниманіе

 

учащихся

 

еще

 

не

 

утомлено,

 

и

чтобы

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ

 

уроки

 

и

 

занятія

 

распредѣлялись

 

по

днямъ

 

недѣли,

 

по

 

возможности,

 

равномѣрно:

 

допущенный

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

нѣкоторыя

 

отступленія

 

вызывались,

 

главыымъ

образомъ,

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

лицъ

 

преподавательекаго

 

пер-

сонала

 

были

 

и

 

приглашенныя

 

изъ

 

другихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

гдѣ

 

эти

 

лица

 

состояли

 

преподавателями

 

штатными.

 

Уроки

ежедневно

 

начинались

 

въ

 

8

 

час.

 

45

 

мин.

 

и

 

оканчивались,

 

кромѣ

шестыхъ,

 

въ

 

1

 

час.

 

45

 

мин.;

 

между

 

уроками

 

были

 

назначены

10

 

ти

 

минутныя

 

перемѣны,

 

а

 

послѣ

 

3-го

 

урока

 

перемѣна

 

про-

должалась

 

20

 

минутъ

 

и

 

служила

 

временемъ

 

для

 

завтрака

 

во-

спитанницъ.

 

Въ

 

дни

 

же

 

совершенія

 

преждеосвященныхъ

 

ли-

тургій

 

(въ

 

среды

 

и

 

пятки)

 

Великаго

 

поста

 

уроки

 

начинались

въ

 

9

 

час.

 

45

 

мин.

 

и

 

продолжались

 

по

 

45

 

мин.,

 

при

 

чемъ

 

клас-

сныя

 

учебныя

 

закятія

 

начинались

 

послѣ

 

литургіи.

 

Таковой

распорядокъ

 

времени

 

вызывался

 

тѣмъ,

 

что,

 

за

 

неимѣніемъ

училищной

 

церкви,

 

необходимо

 

было

 

сообразоваться

 

со

 

време-
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немъ

 

совершенія

 

Богослуженій

 

въ

 

той

 

приходской

 

церкви,

 

куда

воспитанницы

 

обычно

 

ходятъ

 

къ

 

Богослуженію.

б)

  

Учебники

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

и

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

употреблялись,

 

по

 

преимуществу,

 

указанные

 

въ

 

программахъ

 

и

тѣ

 

изъ

 

вновь

 

принятыхъ,

 

которые,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Высо-

копреосвященства,

 

по

 

особымъ

 

журналамъ

 

Совѣта

 

Училища,

введены

 

были

 

въ

 

предшествовавшіе

 

годы.

в)

  

Требуемое

 

программами

 

къ

 

концу

 

учебнаго

 

года

 

было

пройдено

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

и

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

полностью

и

 

въ

 

концѣ

 

учебныхъ

 

занятій

 

повторено

 

или

 

полностью,

 

или

въ

 

наиболѣе

 

общихъ

 

и

 

существенныхъ

 

чертахъ.

г)

   

Кромѣ

 

теоретическаго

 

изученія

 

предметовъ

 

каждаго

класса,

 

воспитанницы

 

были

 

упражняемы

 

и

 

въ

 

соотвѣтствую-

щихъ

 

теоретическому

 

изученію

 

предметовъ

 

письменныхъ

 

ра-

ботахъ

 

—

 

классныхъ

 

и

 

домашнихъ.

 

Въ

 

1

 

и

 

3

 

классахъ

 

пись-

меиныя

 

работы

 

состояли

 

въ

 

связи

 

съ

 

уроками

 

русскаго

 

языка

и

 

направлялись

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

пріучить

 

восііитанницъ

 

этихъ

классовъ

 

сознательно

 

пользоваться

 

изученными

 

на

 

урокахъ>

русскаго

 

языка

 

этимологическими

 

и

 

синтаксическими

 

прави-

лами

 

и

 

выработать

 

навыкъ

 

излагать

 

свои

 

мысли

 

(письменно)

правильнымъ

 

и

 

возможно

 

литературнымъ

 

языкомъ.

Въ

 

низшихъ

 

классахъ

 

письменныя

 

работы

 

велись

 

препо-

давателями

 

русскаго

 

языка;

 

въ

 

остальныхъ

 

же

 

классахъ

 

сочи-

ненія

 

писались

 

и

 

по

 

другимъ

 

предметамъ,

 

кромѣ

 

русскаго

 

языка:

по

 

Закону

 

Божію,

 

географіи,

 

исторіи,

 

физикѣ,

 

природовѣдѣнію,

естествовѣдѣнію,

 

космографіи,

 

математикѣ,

 

дидактикѣ.

Прочитывались

 

онѣ

 

и

 

исправлялись

 

преподавателями

 

со-

отвѣтствующихъ

 

предметовъ

 

и,

 

предварительно

 

сдачи

 

ихъ

 

во-

спитанницамъ,

 

просматривались

 

инспекторомъ

 

классовъ;

 

лучшія

и

 

худшія

 

работы,

 

какъ

 

это

 

требуется,

 

подвергались

 

классному

разбору.

На

 

ряду

 

съ

 

провѣрочными

 

диктантами

 

и

 

сочиненіями

велись

 

классныя

 

письменныя

 

работы

 

и

 

по

 

предметамъ

 

мате-

матическимъ.

 

Внѣклассныя

 

сочиненія

 

давались,

 

соотвѣтственно

ихъ

 

серьезности,

 

въ

 

разныхъ

 

классахъ

 

на

 

слѣдующіе

 

сроки:

въ

 

первомъ

 

году

 

7-го

 

дополнительнаго

 

педагогическаго

 

класса

на

 

мѣсяцъ,

 

въ

 

2

 

и

 

6

 

кл.—

 

на

 

двѣ

 

недѣли

 

и

 

въ

 

4

 

кл.—

 

на

 

10

дней;

 

во

 

второмъ

 

же

 

году

 

7-го

 

дополнительнаго

 

педагогиче-

скаго

 

класса

 

было

 

исполнено

 

воспитанницами,

 

кромѣ

 

устныхъ
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рефератовъ

   

по

  

предметамъ

  

ихъ

   

спеціальности,

 

два

  

реферата

въ

   

годъ — по

   

наукамъ

    

математическаго

   

и

   

географическаго

цикла.
-і

                                        

(
Между

  

сочиненіями

   

назначались

   

для

 

отдыха

 

2 —

 

3

 

сво-

бодныхъ

 

дня

 

и,

 

кромѣ

 

сочиненія

 

и

 

на

 

неполный

 

сроки, —

 

но-

сившія

 

экспроментный

 

характеръ.

 

Какъ

 

расписаніе

 

сроковъ

для

 

сочиненій,

 

такъ

 

и

 

темы

 

для

 

нихъ

 

въ

 

началѣ

 

каждаго

 

по-

лугодія

 

разсматривались

 

Совѣтомъ

 

училища

 

и

 

особыми

 

жур-

налами

 

представлялись

 

на

 

утвержденіе

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства.

 

Всѣхъ

 

домашнихъ

 

сочиненій

 

въ

 

теченіе

 

отчетнаго

 

года

было

 

написано:

 

воспитанницами

 

2-го

 

года

 

7-го

 

дополнитель-

наго

 

педагогическаго

 

класса

 

по

 

2,

 

воспитанницами

 

1-го

 

года

того

 

же

 

класса

 

по

 

3,

 

воспитанницами

 

6

 

и

 

5

 

класса

 

по

 

7,

 

во-

спитанницами

 

4

 

класса

 

по

 

5,

 

аг

 

всего

 

24

 

сочиненія,

 

т.

 

е.,

 

при

указанныхъ

 

срокахъ

 

для

 

ихъ

 

изготовленія,

 

полное

 

количество.

Въ

 

4

 

классѣ,

 

благодаря

 

введенному

 

въ

 

практику

 

въ

 

теченіе

предшествовавшихъ

 

лѣтъ

 

систематическому

 

списыванію

 

съ

книгъ,

 

соотвѣтственно

 

существующимъ

 

по

 

этому

 

вопросу

 

ука-

заніямъ,

 

и

 

довольно

 

благопріятнымъ

 

результатамъ

 

этой

 

работы

представилась

 

возможность

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

учебномъ

 

на-

чать

 

краткія

 

изложенія

 

въ

 

этомъ

 

классѣ

 

съ

 

первой

 

же

 

поло-

вины

 

года;

 

такихъ

 

изложеній

 

было

 

два.

По

 

предметамъ

 

домашнія

 

сочиненія

 

распредѣлялись

 

такъ:

по

 

Закону

 

Божію — 3,

 

по

 

русскому

 

языку— 8,

 

по

 

географіи — 2,

по

 

исторіи

 

—

 

3,

 

по

 

физикѣ

 

—

 

2,

 

по

 

природовѣдѣнію

 

—

 

2,

 

по

 

ес-

тествовѣдѣнію

 

—

 

1,

 

по

 

дидактикѣ — 1

 

и

 

по

 

спеціальнымъ

 

пред-

метамъ

 

2-го

 

года

 

7-го

 

класса

 

—

 

2.

Передъ

 

экзаменами

 

воспитанницы

 

выпускныхъ

 

классовъ

(VI

 

и

 

VIII)

 

написали

 

экспромпты

 

на

 

слѣдующія

 

темы:

 

«На-

глядный

 

иособія

 

и

 

ихъ

 

примѣненія

 

на

 

урокахъ

 

географіи»

(VIII

 

кл.)

 

и

 

«Характеристика

 

Татіаны

 

(по

 

роману

 

Пушкина

Евгеній

 

Онѣгинъ)».

Согласно

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

и

 

циркуляру

по

 

духовно- учебному

 

вѣдомству

 

1889

 

года

 

М

 

5,

 

на

 

должное

исполненіе

 

воспитанницами

 

ихъ

 

письменныхъ

 

работъ

 

обраща-

лось

 

строгое

 

вниманіе,

 

какъ

 

при

 

выставкѣ

 

четвертныхъ

 

бал-

ловъ,

 

такъ

 

и

 

при

 

сужденіяхъ

 

о

 

переводѣ

 

воспитан ницъ

 

въ

соотвѣтствующіе

 

высшіе

 

классы.
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ЕПАРХШЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ
1—8

 

сентября.

       

№

 

33

 

—

 

34.

             

1916

 

года.

*ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Поѣздка

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвя-
щеннѣйшаго

 

Владыки

 

Парѳенія,

 

по

 

епархіи.

Четвертый

 

выѣздъ

 

по

 

епархіи

 

Высокопреосвященнѣйшій

Владыка

 

совершилъ

 

въ

 

Алексинскій

 

и

 

Каширскій

 

уѣзды.

Съ

 

поѣздомъ

 

въ

 

4

 

часа

 

вечера

 

31-го

 

іюля

 

по

 

М.-К.

 

ж.

 

д.

Владыка

 

выѣхалъ

 

изъ

 

Тулы

 

до

 

ст.

 

«Тарусская».

 

На

 

ст.

 

«Та-

русской»

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

былъ

 

встрѣченъ

 

о.

 

благо-

чиннымъ

 

5-го

 

Алексинскаго

 

округа

 

прот.

 

Д.

 

Печатниковымъ,

о.

 

Алексинскимъ

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ

 

свнщ.

 

А.

 

Шарапо-

вымъ

 

и

 

священниками

 

прилегающихъ

 

къ

 

станціи

 

селъ.

При

 

ст.

 

«Тарусская»

 

имѣется

 

деревянная

 

часовня,

 

кото-

рую

 

Владыка

 

и

 

посѣтилъ.

 

Въ

 

этой

 

часовнѣ

 

собралось

 

много

народу,

 

составился

 

хорошій

 

хоръ

 

подъ

 

управленіемъ

 

офицера,

Георгіевскаго

 

кавалера;

 

этотъ

 

импровизированный

 

хоръ

 

про-

пѣлъ

 

нѣсколько

 

пѣснопѣній,

 

во

 

время

 

которыхъ

 

Владыка

 

при-

ложился

 

къ

 

св.

 

иконамъ

 

и,

 

обратившись

 

къ

 

народу,

 

произнесъ

поученіе,

 

сказавши,

 

что

 

давно

 

ивтересовался

 

этой

 

часовней,

давно

 

хотѣлъ

 

побывать

 

въ

 

ней,

 

поклониться

 

ея

 

святынямъ.

Владыка

 

благодарилъ

 

пѣвчихъ

 

за

 

пѣніе,

 

собственноручно

 

роз-

далъ

 

каждому

 

пѣвчему

 

по

 

иконѣ,

 

очень

 

благодарилъ

 

подпору-

чика-регента,

 

сына

 

священника

 

с.

 

Унекъ,

 

Алек,

 

у.,

 

Н.

 

Руднева

и,

 

благословивши

 

всѣхъ,

 

отбылъ

 

въ

 

первое

 

по

 

маршруту

 

село

Волковичи,

 

гдѣ

 

было

  

назначено

  

служеніе

   

всенощнаго

 

бдѣнія.

Уже

 

около

 

8

 

часовъ

 

Владыка

 

подъѣзжалъ

 

къ

 

селу

 

Вол-

ковичи,

 

гдѣ

 

собралась

  

масса

  

народа,

 

церковь

 

была

 

освѣщена,
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какъ

 

въ

 

великій

 

праздникъ,

 

торжественный

 

перезвонъ

 

колоко-

ловъ

 

возвѣщалъ

 

о

 

прибытіи

 

Архипастыря.

При

 

входѣ

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

въ

 

храмъ,

 

былъ

совершенъ

 

краткій

 

молебенъ

 

съ

 

произнесеніемъ

 

установлен-

ныхъ

 

многолѣтій,

 

послѣ

 

чего

 

Владыка

 

обратился

 

къ

 

народу

съ

 

поученіемъ,

 

въ

 

которомъ

 

выяснилъ

 

исторію

 

праздника

«Исхожденія

 

Честныхъ

 

Древъ».

Сенчасъ

 

же,

 

по

 

окончаніи

 

проповѣди,

 

началось

 

служеніе

всенощной,

 

за

 

которой

 

пѣлъ

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

изъ

 

Серпухова,

 

а

лѣвый

 

клиросъ

 

составился

 

изъ

 

псаломщиковъ

 

сосѣднихъ

 

селъ,

которые

 

великолѣпно

 

пѣли

 

стихиры,

 

канонъ,

 

составивши

 

одно-

родный,

 

дружный

 

хоръ,

 

хорошо

 

спѣтый,

 

удачно

 

подобранный

по

 

голосамъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

псаломщиковъ

 

толково

 

прочиталъ

пареміи.

 

Пѣніе

 

и

 

чтеніе

 

псаломщиковъ

 

было

 

одобрено

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященствомъ.

За

 

всенощной

 

Владыка

 

выходилъ

 

на

 

литію,

 

величаніе,

 

а

во

 

время

 

великаго

 

славословія,

 

облачившись

 

во

 

всѣ

 

Архіерей-

скія

 

одежды,

 

трижды

 

окадилъ

 

св.

 

престолъ

 

и,

 

возложивъ

 

на

главу

 

св.

 

крестъ,

 

вынесъ

 

его

 

на

 

средину

 

храма,

 

гдѣ

 

мальчи-

ками —

 

исполатчиками

 

былъ

 

трижды

 

пропѣтъ

 

тропарь

 

кресту.

Владыка

 

всѣхъ

 

собравшихся

 

помазалъ

 

священнымъ

 

елеемъ,

причемъ

 

народу

 

раздавались

 

листки,

 

брошюры

 

религіозно-

нравственнаго

 

содержанія.

 

Поздно

 

кончилось

 

всенощное

 

бдѣніе,

но,

 

не

 

смотря

 

на

 

поздній

 

часъ

 

и

 

усталость

 

отъ

 

пути

 

и

 

службы,

Владыка

 

пожелалъ

 

зайти

 

въ

 

близъ

 

церкви

 

стоящую

 

церковно-

приходскую

 

школу,

 

гдѣ

 

собрались

 

учащіяся

 

дѣти.

Школа

 

с.

 

Волковичей

 

съ

 

внѣшняго

 

вида

 

производитъ

очень

 

выгодное

 

впечатлѣніе.

 

Зданіе

 

кирпичное,

 

красиво

 

ус-

троенное,

 

съ

 

высокими

 

потолками,

 

съ

 

большими

 

окнами,

 

съ

просторными

 

классными

 

комнатами,—

 

свѣта,

 

воздуха

 

здѣсь

вполнѣ

 

достаточно;

 

школа

 

двухкомплектная

 

съ

 

четырехгодич-

нымъ

 

курсомъ

 

обученія.

 

Владыка

 

долго

 

спрашивалъ

 

учащихся

по

 

программѣ

 

четырехгодичнаго

 

курса

 

и,

 

по

 

окончаніи

 

ревизіи,

написалъ

 

въ

 

классномъ

 

журналѣ:

 

«При

 

посѣщеніи

 

школы

 

слу-

шалъ

 

хорошіе

 

отвѣты

 

по

 

Закону

 

Божію

 

и

 

друг,

 

предметамъ.

Дѣти

 

привѣтливы,

 

одѣты

 

чистенько.

 

Жаль,

 

что

 

въ

 

прошломъ

году

 

не

 

преподавалось

 

церковное

 

пѣніе.

 

Благодарю

 

тружени-

ковъ

 

и

 

на

 

всѣхъ

 

призываю

 

Божіе

 

благословеніе».

1-е

 

августа.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

служеніе

 

литургіи

 

было

 

на-

значено

 

въ

 

селѣ

 

Подмокломъ.

  

Это

 

село

 

красиво

   

расположено
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на

 

пригоркѣ

 

по

 

берегу

 

р.

 

Оки

 

и

 

какъ

 

разъ

 

противъ

 

г.

 

Серпу-

хова,

 

лежащаго

 

по

 

ту

 

сторону

 

рѣки.

 

Здѣсь

 

поражаетъ

 

своей

оригинальностью

 

храмъ,

 

построенный

 

въ

 

1754

 

году

 

и

 

устроен-

ный

 

въ

 

видѣ

 

кольца,

 

а

 

по

 

стѣнамъ,

 

на

 

спускахъ

 

крыши,

 

стоять

статуи

 

Апостоловъ.

Въ

 

9

 

час.

 

утра

 

прибылъ

 

Владыка,

 

и

 

началось

 

служеніе

литургіи.

 

По

 

запричастномъ

 

стихѣ

 

сказалъ

 

проповѣдь

 

прот.

Д.

 

Печатниковъ,

 

а

 

по

 

заамвонной

 

молитвѣ

 

произнесъ

 

поученіе

Владыка,

 

сказавши,

 

что

 

«крестъ,

 

предназначенный

 

каждому

человѣку

 

въ

 

видѣ"разнаго

 

рода

 

болѣзней,

 

горя,

 

заботъ,

 

неуда чъ,

бываетъ

 

ниспосылаемъ

 

Господомъ

 

и

 

цѣлымъ

 

государствам^

какъ,

 

напримѣръ,

 

въ

 

видѣ

 

современной

 

войны,

 

когда

 

ручьемъ

льется

 

человѣческая

 

кровь,

 

когда

 

гибнуть

 

тысячи

 

молодыхъ

жизней,

 

и

 

что

 

этотъ

 

общій

 

крестъ

 

надо

 

безропотно,

 

терпѣливо

нести

 

всѣмъ

 

сынамъ

 

своей

 

родины,

 

чтобы

 

потомъ,

 

по

 

оконча-

ніи

 

войны,

 

насладиться

 

заслуженнымъ

 

миромъ».

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

былъ

 

совершенъ

 

крестный

 

ходъ.

Хотя

 

обычно

 

въ

 

с.

 

Подмокломъ

 

освященіе

 

воды

 

въ

 

этотъ

 

день

совершалось

 

на

 

колодцѣ,

 

находящемся

 

за

 

селомъ,

 

съ

 

чистой,

ключевой

 

водой,

 

однако

 

Владыка

 

распорядился,

 

чтобы

 

освя-

щеніе

 

воды

 

было

 

совершено

 

на

 

рѣкѣ

 

Окѣ,

 

и

 

крестный

 

ходъ

двинулся

 

по

 

заливному

 

берегу.

 

Былъ

 

солнечный

 

ясный

 

день,

лугъ,

 

какъ

 

зеленый

 

бархатный

 

коверъ,

 

лежалъ

 

подъ

 

нами;

передъ

 

лицомъ

 

торжественна™

 

шествія

 

стояла

 

дивная

 

издали

понорама

 

г.

 

Серпухова;

 

вдали

 

по

 

широкой

 

рѣкѣ

 

шелъ

 

пароходъ,

тянувшій

 

за

 

собою

 

грузную

 

барку,

 

и

 

когда

 

крестный

 

ходъ

подошелъ

 

вплотную

 

къ

 

рѣкѣ,

 

поровнявшійся

 

пароходъ,

 

оче-

видно,

 

пораженный

 

неожиданной

 

картиной

 

шествія

 

Архипа-

стыря

 

съ

 

массою

 

народа,

 

замеръ

 

на

 

мѣстѣ

 

и

 

все

 

время

 

слу-

женія

 

молебна

 

стоялъ

 

неподвижно.

Картина

 

просила

 

кисти

 

художника!

По

 

совершеніи

 

водосвятія,

 

крестный

 

ходъ

 

направился

обратно

 

въ

 

церковь.

 

Мѣстные

 

крестьяне,

 

видимо,

 

наслаждались

этимъ

 

невиданнымъ

 

торжествомъ,

 

когда

 

чинно,

 

въ

 

порядкѣ

шелъ

 

сонмъ

 

духовенства

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Архипастыремъ.

Здѣсь,

 

въ

 

Подмокломъ,

 

было

 

назначено

 

пастырское

 

со-

браніе

 

духовенства

 

5-го

 

Алексинскаго

 

округа,

 

и

 

въ

 

3

 

часа

 

дня

къ

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

въ

 

домъ

 

мѣстнаго

 

гостепріим-
наго

 

владѣльца

 

Н.

 

П.

 

Рябова

 

явились

 

всѣ

 

священнослужители

названнаго

 

округа.
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Владыка,

 

какъ

 

и

 

вездѣ

 

ранѣе,

 

преподалъ

 

руководящія

указанія

 

по

 

вопросамъ

 

оживленія

 

приходской

 

жизни

 

иутемъ

идейнаго

 

служенія;

 

причемъ,

 

указапіе

 

по

 

каждому

 

вопросу,- —■

вопросу

 

богослуженія,

 

проповѣдаиія

 

Слова

 

Божія,

 

благотвори-

тельности, —

 

иллюстрировалъ

 

сообщеніями

 

изъ

 

своей

 

Архипа-

стырской

 

практики.

При

 

обсужденіи

 

вопроса

 

содержанія

 

церковныхъ

 

школъ

о.

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

доложилъ

 

собранію,

 

въ

 

качествѣ

справки,

 

что

 

имъ

 

внесенъ

 

на

 

обсужденіе

 

Епархіальнаго

 

Учи-

лищнаго

 

Совѣта

 

проэктъ

 

обложенія

 

причтовъ

 

и

 

церквей,

 

въ

приходѣ

 

коихъ

 

не

 

имѣется

 

церковныхъ

 

школъ,

 

въ

 

пользу

 

этихъ

послѣднихъ,

 

что,

 

по

 

мнѣиію

 

о.

 

наблюдателя,

 

нѣсколько

 

улуч-

шить

 

положеніе

 

церковныхъ

 

школъ

 

при

 

финансовой

 

иоддержкѣ

со

 

стороны

 

земства.

Владыка

 

освѣдомлялся

 

о

 

матеріальныхъ

 

средствахъ

 

къ

жизни

 

духовенства,

 

и

 

о.о.

 

участники

 

собранія

 

всѣ,

 

въ

 

одинъ

голосъ,

 

заявили

 

Его

 

Высокопреосвященству,

 

что

 

доходность

 

за

время

 

войны

 

значительно

 

понизилась;

 

причемъ,

 

отсутствіе

 

ра-

бочихъ

 

рукъ

 

создаетъ

 

хозяйственный

 

кризисъ:

 

урожай

 

невоз-

можно

 

во- время

 

собрать

 

съ

 

поля.

 

Среди

 

участниковъ

 

было

два

 

пчеловода,

 

которые

 

выражали

 

Владыкѣ

 

свою

 

печаль

 

по

поводу

 

того,

 

что

 

никакъ

 

не

 

могутъ

 

добыть

 

сахару

 

для

 

под-

кормленія

 

пчелъ,

 

что

 

грозитъ

 

крахомъ

 

пчеловодству.

Выслушавши

 

всѣ

 

недоумѣнія

 

духовенства,

 

давши

 

свои

совѣты

 

по

 

нимъ.

 

Владыка

 

закрылъ

 

собраніе,

 

пожелавъ

 

духо-

венству

 

плодотворной

 

работы.

Въ

 

этотъ

 

же

 

день

 

предстояло

 

посѣщеніе

 

селъ:

 

Николь-

скаго — Лысцева

 

и

 

Липицъ,

 

Каширскаго

 

уѣзда.

 

Къ

 

послѣднему

селу

 

Владыка

 

подъѣзжалъ

 

уже

 

поздно

 

вечеромъ.

 

Великолѣп-

ный

 

звонъ

 

хорошо

 

подобранныхъ

 

колоколовъ,

 

полное

 

освѣщеніе

церкви,

 

масса

 

народа,

 

собравшагося

 

для

 

встрѣчи

 

Высокопрео-

священнѣйшаго

 

Архипастыря,

 

чудесная

 

по

 

внутренней

 

отдѣлкѣ

церковь, —

 

все

 

это

 

сразу

 

какъ-то

 

приподнимало

 

настроеніе

 

и

заставляло

 

забыть

 

объ

 

усталости.

 

Послѣ

 

молебна

 

и

 

поученія,

благословивши

 

собравшійся

 

народъ,

 

Владыка

 

направился

 

въ

церковно- приходскую

 

школу,

 

что

 

стоитъ

 

рядомъ

 

съ

 

церковію, —

здѣсь

 

были

 

собраны

 

учащіеся

 

этой

 

школы

 

и

 

министерскаго

училища.

Красивое,

 

каменное,

 

опрятное

 

зданіе

 

школы

 

не

 

оставляетъ

желать

 

ничего

 

лучшаго:

 

потолки

 

высокіе,

 

окна

 

большія,

 

школь-
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ная

 

мебель

 

великолѣпная;

 

какъ -бы

 

въ

 

тонъ

 

школьной

 

обста-

новкѣ,

 

дѣвочки

 

одѣты

 

въ

 

форму

 

коричневаго

 

цвѣта

 

съ

 

чер-

ными

 

фартуками.

 

Чудесное

 

получалось

 

впечатлѣніе!

 

Владыка

долго

 

спрашивалъ

 

учащихся

 

по

 

предметамъ

 

ихъ

 

обученія;

 

при-

чемъ

 

знанія

 

по

 

Закону

 

Божію

 

учащихся

 

въ

 

церковно-приход-

ской

 

школѣ

 

рѣзко

 

отличались

 

отъ

 

знаній

 

по

 

этому

 

главному

предмету

 

учащихся

 

въ

 

министерскомъ

 

училищѣ,

 

на

 

что

 

Его

Высокопреосвященствомъ

 

было

 

обращено

 

вниманіе

 

законоучи-

теля

 

Липицкаго

 

министерскаго

 

двухкласснаго

 

училища.

Уже

 

заполночь

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Архипастырь

отправился

 

на

 

ночлегъ

 

къ

 

мѣстному

 

помѣщику

 

г.

 

Казакову,

любезно

 

предоставившему

 

свой

 

домъ

 

для

 

отдохновенія

 

Вла-

дыки.

На

 

утро, —

 

2

 

августа, —

 

въ

 

8

 

час.

 

утра

 

мы

 

выѣхали

 

изъ

Липицъ,

 

долго

 

наслаждаясь

 

прелестнымъ

 

видомъ

 

этого

 

села:

расположено

 

оно

 

на

 

высокомъ

 

мѣстѣ,

 

по

 

большой

 

дорогѣ;

 

до-

ма

 

обывателей

 

производить

 

своей

 

постройкой

 

впечатлѣніе

 

дач-

наго

 

мѣстечка,

 

а

 

не

 

деревни:

 

всѣ

 

постройки

 

въ

 

европейскомъ

вкусѣ

 

—

 

съ

 

балконами,

 

верандами,

 

крыты

 

желѣзомъ;

 

причемъ,

при

 

каждомъ

 

почти

 

домѣ

 

имѣется

 

фруктовый

 

садъ,

 

зелень,

что

 

симпатично

 

отличаетъ

 

это

 

село

 

отъ

 

друтихъ

 

селъ.

 

Выѣз-

жали

 

мы

 

по

 

столѣтней,

 

высокой,

 

липовой

 

аллеѣ,

 

отъ

 

которой,

говорять,

 

село

 

получило

 

свое

 

названіе.

 

Выѣхавши

 

изъ

 

села,

мы

 

спустились

 

на

 

чарующую,

 

зеленую

 

равнину

 

Окскаго

 

берега,

на

 

которомъ,

 

какъ

 

сторожа,

 

стоятъ

 

скирды

 

убраннаго

 

Окскаго

душистаго

 

сѣна,

 

художественно

 

сложенные

 

и

 

законченные

каждый

 

шпилемъ

 

изъ

 

деревяннаго

 

столба.

-

 

И

 

по

 

этому

 

зеленому

 

ковру

 

мы

 

ѣхали

 

вплоть

 

до

 

с.

 

Спасъ-

Тѣшилова,

 

живописно

 

расположеннаго,'

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

села

 

по

 

Окѣ,

на

 

высокомъ

 

ея

 

берегу.

 

Церковь

 

этого

 

села

 

—

 

деревянная

 

—

стоить

 

на

 

высокомъ

 

холмѣ;

 

по

 

лѣвую

 

ея

 

сторону

 

течетъ

 

пол-

новодная,

 

серебристая

 

Ока,

 

а

 

по

 

правую,

 

еще

 

выше

 

церкви,

стоитъ

 

красивое

 

деревянное

 

зданіе

 

церковно- приходской

 

шко-

лы,

 

откуда

 

открывается

 

дивный

 

видъ

 

на

 

Оку

 

и

 

лѣвый

 

—

 

Мо-
сковски —

 

ея

 

берегъ,

 

поросшій

 

густымъ,

 

кажется,

 

безгранич-

нымъ

 

сосновымъ

 

лѣсомъ.

При

 

подъѣздѣ

 

къ

 

церкви

 

этого

 

села,

 

Владыку

 

встрѣтили,

ставши

 

въ

 

двѣ

 

цѣпи,

 

прихожане

 

и

 

бросали

 

ему

 

подъ

 

ноги

цвѣты,

 

выражая

 

тѣмъ

 

свое

 

почитаніе

 

Святителю,

 

благослов-

лявшему

 

направо

 

и

 

налѣво

 

стоявшій

 

народъ.
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Церковь

 

здѣсь

 

древняя,

 

скудная;

 

о.

 

настоятель

 

указалъ

Его

 

Высокопреосвященству

 

на

 

старинный

 

царскія

 

двери

 

XIV

вѣка,

 

который, —

 

высотой

 

не

 

больше

 

1 х /а

 

арш., —

 

вдѣланы

 

въ

лѣвую,

 

боковую

 

сторону

 

иконостаса

 

трапезнаго

 

придѣла.

 

Вла-

дыка

 

тщательно

 

осматривалъ

 

все

 

старинное

 

и

 

предложилъ

священнику

 

тщательно

 

оберегать

 

старину.

Здѣсь

 

за

 

престоломъ

 

стоитъ

 

плащаница,

 

и

 

Владыка

 

ука-

залъ

 

священнику,

 

что

 

на

 

горнемъ

 

мѣстѣ,

 

мѣстѣ

 

славы

 

Го-

сподней,

 

не

 

слѣдуетъ

 

ставить

 

изображеній

 

Господа

 

въ

 

уничи-

женномъ

 

видѣ.

Изъ

 

церкви

 

Владыка

 

зашелъ

 

въ

 

школу,

 

гдѣ

 

отвѣты

 

уча-

щихся

 

омрачили

 

настроеніе

 

Архипастыря.

 

Узнавши,

 

что

 

въ

классномъ

 

журналѣ

 

не

 

велось

 

записи

 

уроковъ

 

по

 

Закону

 

Бо-

жію,

 

Владыка

 

сдѣлалъ

 

указаніе

 

о.

 

уѣздному

 

наблюдателю

 

на

необходимость

 

веденія

 

этой

 

записи,

 

а

 

о.

 

завѣдующему

 

пред-

ложилъ

 

въ

 

наступающемъ

 

учебномъ

 

году

 

приложить

 

побольше

труда

 

и

 

усердія

 

къ

 

школѣ.

Среди

 

дня

 

мы

 

подъѣзжали

 

къ

 

знаменитому

 

и

 

достослав-

ному

 

селу

 

Ново-Никольскому,

 

въ

 

которомъ

 

родился

 

покойный

выдающійся

 

первосвятитель

 

Русской

 

Церкви

 

—

 

Митрополитъ

Исидоръ.

Церковь

 

здѣсь

 

построена

 

на

 

средства

 

покойнаго

 

Митро-

полита;

 

стоитъ

 

она

 

на

 

выгодномъ,

 

высокомъ

 

мѣстѣ,

 

съ

 

ша-

тровыми

 

куполами.

 

Внутри

 

церкви

 

всюду

 

богатства:

 

иконостасъ,

кіоты,

 

кресты,

 

евангелія

 

и,

 

какъ

 

нѣчто

 

оригинальное, —

 

около

престола

 

канделябры

 

изъ

 

хрусталя,

 

представляющіе

 

изъ

 

себя

каждый

 

—

 

пятисвѣчникъ.

 

За

 

престоломъ

 

художественная

 

кар-

тина

 

Воскресенія

 

Христова.

Въ

 

стильныхъ

 

кіотахъ,

 

стоящихъ

 

по

 

клиросамъ,

 

вдѣлано

много

 

цѣнныхъ

 

иконъ,

 

это

 

—

 

подношенія

 

покойному

 

Митропо-

литу.

 

Среди

 

иконъ

 

красуется

 

икона

 

Богоматери

 

въ

 

жемчугѣ

 

и

драгоцѣнныхъ

 

камняхъ,

 

что

 

составляетъ

 

внушительную

 

цѣн-

ность.

Подъѣзжая

 

къ

 

этому

 

селу,

 

Владыка

 

далъ

 

распоряженіе

послѣ

 

молебна

 

отслужить

 

паннихиду

 

по

 

приснопамятному

 

хра-

моздателю,

 

что

 

и

 

было

 

исполнено.

Помянувши

 

молитвенно

 

великаго

 

іерарха,

 

уроженца

 

села

Владыка

 

съ

 

благоговѣйнымъ

 

вниманіемъ

 

осматривалъ

 

церковь

и

  

ея

  

достопримѣчательности,

   

которыхъ

  

здѣсь

  

не

  

перечесть;

интересовался

 

библіотекой,

 

гдѣ

 

лежатъ

 

два

 

объемистыхъ

 

тома
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записокъ

 

(дневникъ)

 

покойнаго

 

Митрополита, —этими

 

записками

очень

 

заинтересовался

 

Владыка

 

и,

 

бѣгло

 

прочитавши

 

нѣсколько

страницъ,

 

узнавалъ

 

необыкновенное

 

оетроуміе

 

почившаго

 

Пер-

восвятителя.

 

Здѣсь

 

же

 

въ

 

библіотечной

 

комнатѣ,

 

находится

бѣлый

 

клобукъ

 

покойнаго

 

съ

 

брилліантовымъ

 

крестомъ;

 

здѣсь

же

 

хранится

 

рѣдкой

 

работы,

 

очень

 

цѣниая,

 

серебряная

 

—

 

вы-

золоченная

 

чаша,

 

употребляемая

 

при

 

совершеніи

 

литіи

 

для

благословенія

 

хлѣбовъ.

 

Чаша

 

эта

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

большой

 

шаръ

 

—

 

вершковъ

 

6

 

—

 

7

 

въ

 

діаметрѣ, —

 

поддерживае-

мый

 

тремя

 

херувимами,

 

съ

 

пьедесталомъ,

 

верхняя

 

часть

 

шара

снимается

 

по

 

экваторіальной

 

линіи

 

и

 

тогда

 

получается

 

вмѣ-

стилище

 

для

 

хлѣбовъ.

Въ

 

ризницѣ

 

о.

 

настоятель

 

показалъ

 

Владыкѣ

 

старинное

священническое

 

облаченіе,

 

которое

 

Владыка

 

предложилъ

 

свя-

щеннику

 

беречь

 

и

 

хранить.

Изъ

 

церкви

 

Владыка

 

направился

 

въ

 

церковно-приходскую

школу,

 

зданіе

 

которой

 

также

 

построено

 

на

 

средства

 

покойнаго

Митрополита.

 

Зданіе

 

школы

 

очень

 

солидное,

 

красивое,

 

съ

 

боль-

шими

 

классными

 

комнатами,

 

съ

 

хорошей

 

и

 

удобной

 

учитель-

ской

 

квартирой.

 

Здѣсь

 

собрались

 

школьники',

 

которыхъ

 

Вла-

дыка

 

спрашивалъ

 

изъ

 

пройденнаго

 

ими

 

за

 

истекшую

 

зиму.

Отвѣты

 

учениковъ,

 

видимо,

 

радовали

 

Владыку

 

и,

 

уходя

 

изъ

школы,

 

Владыка

 

написалъ

 

въ

 

журналѣ:

 

«Съ

 

удовольствіемъ

слушалъ

 

бойкіе,

 

сознательные

 

отвѣты

 

дѣтей

 

по

 

программѣ

школы.

 

Видъ

 

зданія,

 

содержаніе

 

его,

 

видъ

 

дѣтей

 

чистенькихъ,

привѣтливыхъ

 

производить

 

отличное

 

впечатлѣніе».

По

 

выходѣ

 

Владыки

 

изъ

 

школы,

 

къ

 

нему

 

подошла

 

депу-

тація

 

изъ

 

крестьянъ

 

и

 

просила

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

дать

другого

 

учителя,

 

такъ

 

какъ

 

одной

 

учительницѣ

 

не

 

подъ

 

силу

заниматься

 

съ

 

70-ю

 

учащимися,

 

къ

 

тому

 

же

 

желательно

 

имъ

имѣть

 

учителя,

 

способнаго

 

организовать

 

хоръ

 

и

 

пѣть

 

съ

 

школь-

никами

 

въ

 

церкви.

Освѣдомившись

 

о

 

томъ,

 

что

 

Ново-Никольская

 

школа

 

вне-

сена

 

въ

 

сѣть

 

съ

 

двумя

 

учительскими

 

комплектами

 

и

 

желая

удовлетворить

 

справедливое

 

ходатайство

 

крестьянъ,

 

Владыка

сдѣлалъ

 

распоряженіе

 

сопровождавшимъ

 

его

 

делопроизводи-

телю

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

и

 

уѣздному

 

наблюда-

телю —

 

съ

 

предстоящаго

 

учебнаго

 

года

 

открыть

 

при

 

Ново -Ни-

кольской

 

школѣ

 

должность

 

второго

 

учителя.
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Изъ

 

Ново-Никольскаго

 

путь

 

Его

 

Высокопреосвященства

лежалъ

 

на

 

села:

 

Тульчино

 

и

 

Жерновку.

 

Въ

 

этомъ

 

послѣднемъ

селѣ

 

было

 

назначено

 

пастырское

 

собраніе

 

духовенству

 

2-го

Каширскаго

 

округа,

 

на

 

которомъ

 

Его

 

Высокопреосвященству

угодно

 

было

 

преподать

 

духовенству

 

руководящія

 

указанія

 

по

вопросамъ

 

оживленія

 

приходской

 

жизнедѣятельности.

 

Здѣсь

Владыка

 

долго

 

остановился

 

на

 

вопросѣ

 

законоучительства

 

и,

указавши,

 

какимъ

 

оно

 

должно

 

быть,

 

требовалъ

 

вести

 

запись

уроковъ

 

по

 

Закону

 

Божію.

3-е

 

августа.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

по

 

маршруту

 

значились

 

села:

Городище,

 

Кутуково,

 

Григорьевское

 

и

 

Богословское.

Село

 

Городищи

 

расположено

 

на

 

берегу

 

Оки,

 

на

 

возвы-

шенномъ

 

мѣстѣ.

 

Названіе

 

свое

 

село

 

получило

 

по

 

своему

 

древ-

нему

 

значенію,

 

какъ

 

города,

 

въ

 

которомъ

 

находилось

 

четыре

церкви,

 

отчего

 

это

 

село

 

извѣстно

 

подъ

 

назвапіемъ

 

«Четырехъ

церквей».

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

данномъ

 

селѣ

 

сохранилось

лишь

 

двѣ

 

церкви

 

—

 

старая

 

Параскевіевская

 

и

 

болѣе

 

поздней

постройки

 

—

 

Николаевская, —

 

обѣ

 

деревянныя.

 

Городищи

 

—

 

село

очень

 

древнее,

 

и

 

остатки

 

старины

 

сохранились

 

въ

 

немъ

 

доселѣ.

Здѣсь

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

Святителю

 

и

 

Чудотворцу

Николаю,

 

по

 

окончаніи

 

котораго

 

Высокопреосвященнѣйшііі

 

Вла-

дыка

 

сказалъ

 

прочувствованное

 

поученіе

 

на

 

слова

 

тропаря

Угоднику,

 

разобравъ

 

каждое

 

тропарное

 

выраженіе

 

въ

 

отдѣль-

ности.

Народъ

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

внималъ

 

каждому

 

Святитель-

скому

 

слову.

Владыка

 

каждаго

 

благословилъ,

 

причемъ

 

народу

 

разда-

вались

 

иконки,

 

листки,

 

брошюры,

 

а

 

дѣтямъ

 

крестики.

По

 

выходѣ

 

изъ

 

церкви,

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

было

доложено,

 

что

 

въ

 

оградѣ

 

церковной

 

недавно

 

похоронено

 

тѣло

скончавшейся

 

жены

 

мѣстнаго

 

священника

 

Христорождествен-

скаго.

 

Подойдя

 

къ

 

свѣжей

 

еще

 

могилѣ

 

жизненной

 

спутницы

мѣстнаго

 

священнослужителя,

 

Владыка,

 

при

 

дружномъ

 

импро-

визированномъ

 

хорѣ

 

собравшихся,

 

пропѣлъ

 

«Со

 

святыми

 

упо-

кой,

 

Христе,

 

душу

 

рабы

 

Твоея,

 

идѣже

 

нѣсть

 

печали»...

 

Владыка

самъ

 

произнесъ

 

усопшей

 

«вѣчную

 

память»,

 

и

 

хоръ

 

дружно

 

и

умилительно

 

пропѣлъ

 

эту

 

похоронную

 

пѣснь.

Такое

 

вниманіе

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Архипастыря,

молившагося

 

на

 

могилкѣ

 

жены

 

священника

 

и

 

благословившаго

мѣсто

 

вѣчнаго

 

ея

 

упокоенія,

 

очень

 

тронуло

 

и

 

умилило

 

до

 

слезъ
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убитыхъ

 

горемъ

 

дѣтей

 

и

 

мужа,

 

и

 

они,

 

утѣшенные

 

въ

 

своей

безысходной

 

печали

 

молитвой

 

Святителя

 

на

 

могилѣ

 

дорогого

для

 

нихъ

 

человѣка,

 

не

 

знали,

 

какъ

 

выразить

 

свою

 

сердечную

благодарность

 

Его

 

Высокопреосвященству.

Близъ

 

церкви

 

стоитъ

 

старое

 

зданіе

 

церковно- приходской

школы,

 

куда

 

Владыка

 

зашелъ

 

и

 

спрашивалъ

 

дѣтей

 

по

 

Закону

Божію.

 

Отвѣты

 

учащихся

 

порадовали

 

Владыку,

 

и

 

Его

 

Высоко-

преосвященству

 

въ

 

классномъ

 

журналѣ

 

угодно

 

было

 

написать

слѣдующее:

 

«При

 

посѣщеніи

 

школы

 

былъ

 

обрадованъ

 

хоро-

шими

 

отвѣтами

 

по

 

Закону

 

Божію».

Изъ

 

школы

 

Владыка

 

зашелъ

 

въ

 

другую,

 

старинную,

 

Па-

раскевіевскую

 

церковь,

 

гдѣ

 

восторгался

 

старинными

 

царскими

вратами

 

въ

 

иконостасѣ

 

и

 

иконами

 

стараго

 

письма,

 

сказавши:

«Какъ

 

пріятно

 

молиться

 

предъ

 

старыми

 

иконами!

 

Сколько

 

горя,

слезъ

 

онѣ

 

видѣли!

 

Сколько

 

горячихъ

 

лобзаній

 

на

 

нихъ

 

было!

Онѣ

 

освящены,

 

одухотворены

 

людскими

 

горячими

 

молитвами».

Владыка

 

здѣсь

 

долго

 

и

 

всѣмъ

 

интересовался:

 

старыми

 

книгами,

учительнымъ

 

евангеліемъ

 

и,

 

уходя

 

изъ

 

церкви,

 

далъ

 

священ-

нику

 

заповѣдь:

 

все

 

въ

 

ней

 

беречь,

 

какъ

 

драгоцѣнное

 

со-

кровище.

По

 

дорогѣ

 

въ

 

Кутуково

 

лежало

 

село

 

Красино- У

 

бережное;

оно

 

не

 

значилось

 

въ

 

маршрутѣ,

 

но

 

Владыка

 

распорядился

 

свитѣ

заѣхать

 

въ

 

это

 

село,

 

куда

 

и

 

самъ

 

прибылъ,

 

исполняя

 

просьбу

мѣстнаго

 

священника

 

Сперанскаго.

Село

 

по

 

справедливости

 

носитъ

 

свое

 

названіе:

 

оно

 

необы-

кновенно

 

красиво

 

и

 

расположено

 

на

 

берегу

 

Оки.

 

Иосѣтивши

великолѣпную

 

каменную

 

церковь,

 

отслуживши

 

молебенъ

 

Свя-

той

 

Троицѣ

 

—

 

храмовому

 

празднику,

 

сказавши

 

народу

 

поученіе,

Владыка,

 

въ

 

сопровожденіи

 

о.

 

наблюдателя

 

и

 

попечительницы

школы,

 

жены

 

Камергера

 

Высочайшаго

 

Двора,

 

вошелъ

 

въ

 

зда-

ніе

 

церковно -приходской

 

школы,

 

Владыка

 

спрашивалъ

 

уча-

щихся

 

всѣхъ

 

трехъ

 

группъ

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

ихъ

 

обученія

и

 

въ

 

классномъ

 

журналѣ

 

написалъ:

 

«Видѣлъ

 

школу,

 

слушалъ

хорошіе

 

отвѣты

 

дѣтей.

 

Благодарю

 

попечительницу,

 

завѣдую-

щаго,

 

учительницу

 

за

 

труды

 

и

 

на

 

всѣхъ

 

призываю

 

Божіе

благословеніе».

Владыка

 

посѣтилъ

 

домъ

 

священника

 

Сперанскаго

 

и

 

мѣ-

стнаго

 

помѣщика

 

и,

 

когда

 

отъѣзжалъ

 

изъ

 

села,

 

долго

 

слышалъ

голоса

 

поющихъ:

 

«исполла»,

 

среди

 

которыхъ

 

особенно

 

выдѣ-

лялся

 

красивый

 

теноръ

 

священника

 

Сперанскаго.
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При

 

подъѣздѣ

 

къ

 

с.

 

Григорьевскому

 

хорошее

 

впечатлѣніе

произвелъ

 

грандіозный

 

каменный

 

храмъ

 

съ

 

куполами,

 

но

 

съ

нимъ

 

рядомъ

 

етоитъ

 

убогое,

 

старое

 

зданіе

 

церковно -приход-

ской

 

школы.

Зданіе

 

школы

 

огорчило

 

Владыку:

 

внутри

 

его

 

потолки

пизкіе,

 

балки

 

провисли,

 

полы

 

покосились,

 

окна

 

маленькія;

 

въ

квартирѣ

 

учительницы

 

подъ

 

окнами

 

большія

 

отверстія

 

отъ

гнили.

 

На

 

выраженное

 

удивленіе

 

Владыки

 

пб

 

поводу

 

такого

плохого

 

зданія

 

церковно- приходской

 

школы,

 

включенной

 

въ

школьную

 

сѣть,

 

о.

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

доложилъ

 

Его

 

Высо-

копреосвященству,

 

что

 

строительное

 

ходатайство

 

по

 

этой

 

школѣ

лежитъ

 

въ

 

Синодальномъ

 

Училищномъ

 

Совѣтѣ

 

и

 

ждетъ

 

своей

очереди,

 

и

 

что

 

съ

 

полученіемъ

 

просимаго

 

пособія

 

благоустрой-

ство

 

Григорьевской

 

школы

 

будетъ

 

обезпечено.

Учащіеся

 

въ

 

этой

 

убогой

 

школѣ

 

давали

 

Владыкѣ

 

удовле-

творительные

 

отвѣты,

 

и

 

въ

 

классномъ

 

журналѣ

 

было

 

написано

Владыкою:

 

«Дѣти

 

давали

 

отвѣты

 

удовлетворительные,

 

пѣли

молитвы.

 

Зданіе

 

для

 

школы

 

не

 

годится.

 

Слѣдуетъ

 

пожелать

школѣ

 

лучшаго

 

будущаго.

 

Благодарю

 

учительницу

 

за

 

труды

въ

 

тяжелой

 

обстановкѣ».

День

 

давно

 

склонился

 

къ

 

вечеру,

 

и

 

солнце

 

уже

 

зашло,

когда

 

мы

 

выѣхали

 

изъ

 

Григорьевскаго,

 

направляясь

 

въ

 

с.

 

Бо-

гословское.

 

По

 

дорогѣ

 

совсѣмъ

 

уже

 

темно,

 

по

 

горизонту

 

ничего

не

 

видно,

 

лишь

 

издали

 

слышенъ

 

могучій

 

гулъ

 

Богословикаго

большого

 

колокола.

 

Приближаясь

 

къ

 

Богословскому,

 

мы

 

слы-

шали

 

звонъ

 

колоколовъ,

 

чудесно

 

подобранныхъ

 

по

 

тонально-

стямъ.

 

Поднявшись

 

на

 

бугоръ,

 

мы

 

увидѣли

 

блистающій

 

крестъ

изъ

 

электрическихъ

 

лампочекъ

 

на

 

западной

 

сторонѣ

 

колокольни.

Этотъ

 

крестъ

 

былъ

 

для

 

насъ

 

нѣкотораго

 

рода

 

маякомъ,

 

и

 

мы,

сбившись

 

съ

 

дороги,

 

ѣхали

 

на

 

этотъ

 

крестъ,

 

который

 

и

 

при-

велъ

 

насъ

 

къ

 

гостепріимному

 

селу

 

Богословскому.

Около

 

10

 

час.

 

вечера

 

Владыка

 

вошелъ

 

въ

 

залитый

 

свѣ-

томъ,

 

роскошный

 

храмъ

 

Богословскій,

 

гдѣ

 

на

 

восточно^

 

сто-

ронѣ

 

алтарной

 

изображена

 

и

 

етоитъ

 

въ

 

золотомъ

 

сіяніи,

 

какъ

живая,

 

Божія

 

Матерь

 

съ

 

Предвѣчнымъ

 

Младенцемъ, —

 

копія

картины

 

Васнецова.

 

Эта

 

дивная

 

картина,

 

всегда

 

и

 

всѣхъ

 

пора-

жающая

 

своей

 

красотой,

 

особенно

 

чаруетъ

 

при

 

вечернемъ

 

свѣтѣ.

Здѣсь,

 

въ

 

храмѣ,

 

Владыку

 

встрѣтило

 

духовенство

 

и

 

по-

печитель

 

Богословскихъ

 

школъ,

 

Статсъ-Секретарь

 

Его

 

Величе-

ства,

 

В.

 

К.

 

Десятовскій.
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Настоятель

 

церкви,

 

священникъ

 

П.

 

Воскресенскій

 

сказалъ

Владыкѣ

 

очень

 

сердечное,

 

красивое

 

привѣтствіе,

 

въ

 

которомъ

указалъ,

 

что

 

посѣщеніе

 

Архипастыремъ

 

своей

 

паствы

 

въ

 

на-

стоящее

 

тяжелое

 

время

 

войны,

 

когда

 

тучи

 

вражды

 

и

 

междо-

усобія

 

такъ

 

сгустились

 

и

 

нависли

 

надъ

 

грѣшной

 

землей,—

особенно

 

дорого:

 

оно

 

успокоить

 

мятущіяся

 

души,

 

ободритъ,

подкрѣпитъ

 

и

 

вольетъ

 

увѣренность

 

въ

 

желанной

 

побѣдѣ.

Послѣ

 

молебна

 

небесному

 

покровителю

 

села

 

Апостолу

Іоанну

 

Богослову,

 

Владыка

 

сказалъ,

 

отвѣчая

 

на

 

привѣтствіе

о.

 

настоятеля,

 

поученіе.

Здѣсь

 

въ

 

Богословскомъ,

 

въ

 

сопровождены

 

В.

 

К.

 

Деся-

товскаго,

 

Владыка

 

осматривалъ

 

вновь

 

отстроенное

 

зданіе

 

двух-

классной

 

образцовой

 

школы.

Это

 

—

 

великолѣпное,

 

новенькое,

 

двухъ-этажное

 

зданіе,

 

въ

боярскомъ

 

вкусѣ,

 

съ

 

полуциркульными

 

окнами,

 

съ

 

палисадни-

комъ,

 

усѣяннымъ

 

цвѣтами.

 

Какъ

 

истый

 

любитель

 

школы,

В.

 

К.

 

Десятовскій

 

подробно

 

и

 

съ

 

любовью

 

говорилъ

 

о

 

целесо-

образности

 

пріобрѣтенія

 

различныхъ

 

школьныхъ

 

предметовъ,

сказавши,

 

напримѣръ,

 

что

 

онъ

 

считаетъ

 

необходимой

 

потреб-

ностью

 

для

 

школы

 

картину

 

объявленія

 

манифеста

 

объ

 

осво-

бождены

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости.

 

Каждая

 

стѣ-

на

 

въ

 

школѣ

 

убрана

 

картинами,

 

говорящими

 

не

 

мало

 

и

 

уму

и

 

сердцу.

Владыка

 

все

 

и

 

внимательно

 

осмотрѣлъ.

4-е

 

августа.

 

Въ

 

маршрутѣ

 

этого

 

дня

 

значились

 

села:

 

Ста-

родубъ,

 

Пятницкое

 

и

 

г.

 

Кашира,

 

но

 

пріѣхавшій

 

въ

 

Богословское

священникъ

 

с.

 

Злобина

 

усердно

 

просилъ

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенство

 

посѣтить

 

его

 

село,

 

на

 

что

 

Владыка

 

отвѣтилъ

 

согла-

сіемъ.

Въ

 

с.

 

Злобинѣ

 

старинный

 

храмъ

 

своеобразной

 

архитек-

туры

 

внутри;

 

причемъ,

 

полы

 

въ

 

немъ

 

сдѣланы

 

изъ

 

чугунныхъ

плитъ.

 

Здѣсь

 

Владыка,

 

осматривая

 

алтарь,

 

указалъ

 

священнику

на

 

необходимость

 

ремонта

 

его.

Въ

 

с.

 

Стародубѣ

 

вниманіе

 

Владыки

 

остановилъ

 

велико-

лѣпный,

 

типичный,

 

въ

 

стилѣ

 

ампиръ,

 

иконостасъ,

 

и,

 

любуясь

имъ,

 

Владыка

 

разсказалъ

 

сопровождавшимъ

 

его

 

отличитель-

ныя

 

черты

 

этого

 

стиля.

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

Владыка

 

сказалъ

слово

 

на

 

пятую

 

заповѣдь

 

закона

 

Божія

 

и

 

имъ

 

вынулъ

 

жало

раздора

 

между

 

священникомъ

 

и

 

прихожанами,

 

гнѣвающимися
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на

 

своего

 

пастыря

 

за

 

его

 

правдивый

 

поступокъ,

 

не

 

понравив-

шійся

 

прихожанамъ.

Невдалекѣ

 

отъ

 

Стародуба

 

лежитъ

 

с.

 

Пятницкое,

 

гдѣ

 

Вла-

дыку

 

очень

 

оригинально

 

встрѣтили

 

женщины

 

—

 

бѣженки.

 

Онѣ,

имѣя

 

въ

 

рукахъ

 

длинную

 

гирлянду

 

изъ

 

зелени

 

и

 

цвѣтовъ,

 

ожи-

дали

 

Владыку

 

около

 

церковной

 

ограды,

 

и

 

какъ

 

только

 

Владыка

вышелъ

 

изъ

 

экипажа,

 

бѣженки

 

обошли

 

кругомъ

 

его,

 

и

 

Архи-

пастырь

 

шелъ

 

къ

 

церкви,

 

какъ -бы

 

заключенный

 

въ

 

вѣнокъ.

Это,

 

новидимому,

 

одинъ

 

изъ

 

прииятыхъ,

 

красивыхъ

 

обычаевъ

запада.

Узнавши

 

отъ

 

о.

 

наблюдателя,

 

что

 

въ

 

с.

 

Пятницкомъ

 

про-

живаетъ

 

нѣсколько

 

семействъ

 

бѣженцевъ,

 

Высокопреосвящен-

нѣйшій

 

Владыка,

 

по

 

окончаніи

 

молебна,

 

поученія

 

и

 

благосло-

венія

 

народа,

 

выйдя

 

изъ

 

церкви,

 

подозвалъ

 

къ

 

себѣ

 

бѣженцевъ,

разспрашивалъ

 

ихъ

 

о

 

житьѣ,

 

благодарилъ

 

за

 

вѣиокъ

 

и

 

далъ

имъ

 

денегъ

 

на

 

ихъ

 

нужды.

По

 

пути

 

въ

 

Каширу

 

Владыка,

 

по

 

любезному

 

приглашенію

Н.

 

Н.

 

Литвинова,

 

заѣхалъ

 

въ

 

его

 

имѣніе

 

—

 

Корыстово,

 

гдѣ,

 

въ

его

 

собственномъ

 

домѣ,

 

помѣщается

 

лазаретъ.

Любезный,

 

гостепріимный

 

хозяинъ

 

радушно

 

встрѣтилъ

Его

 

Высокопреосвященство,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Предводителемъ

 

Кашир-

скаго

 

Дворянства

 

В.

 

В.

 

Татариновымъ,

 

и

 

провелъ

 

Владыку

 

къ

раненымъ,

 

гдѣ

 

Владыка

 

каждаго

 

благословилъ,

 

съ

 

каждымъ

отечески

 

побесѣдовалъ

 

и

 

даже

 

снялся

 

въ

 

общей

 

съ

 

больными

героями

 

группѣ.

Хлѣбосольный

 

хозяинъ

 

предложилъ

 

Владыкѣ

 

обѣдъ

 

и

отдыхъ

 

въ

 

своемъ

 

домѣ.

Около

 

8

 

час.

 

вечера,

 

при

 

торжественномъ

 

звонѣ

 

колоко-

ловъ,

 

Владыка

 

въѣзжалъ

 

въ

 

гор.

 

Каширу

 

и

 

прослѣдовалъ

 

въ

церковь

 

женскаго

 

монастыря.

 

При

 

подъѣздѣ

 

къ

 

монастырю

Его

 

Высокопреосвященство

 

земнымъ

 

поклономъ

 

встрѣтили

 

на-

сельницы

 

св.

 

обители

 

съ

 

настоятельницей

 

игуменьей

 

Серафи-

мой

 

во

 

главѣ.

Въ

 

церкви,—

 

величественной

 

церкви

 

монастыря,

 

съ

 

чудес-

нымъ

 

иконостасомъ,

 

съ

 

высокой,

 

краснымъ

 

сукномъ

 

покрытой,

солеёй,- — былъ

 

отслуженъ

 

краткій

 

молебенъ,

 

послѣ

 

котораго

Владыка

 

обратился

 

къ

 

сестрамъ

 

съ

 

Архипастырскимъ

 

поуче-

ніемъ,

 

въ

 

которомъ

 

раскрылъ

 

всю

 

красоту

 

монашескихъ

 

до-

бродѣтелей:

 

смиренія,

 

послушанія,

 

нестяжанія.
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Преподавши

 

всѣмъ

 

свое

 

Архипастырское

 

благословеніе,

Владыка

 

отправился

 

на

 

ночлегъ,

 

который

 

былъ

 

приготовленъ

въ

 

зданіи

 

только-что

 

отстроенной

 

двухклассной

 

церковно- при-

ходской

 

школы,

 

что

 

при

 

женскомъ

 

монастырѣ.

5-е.

 

августа.

 

Съ

 

8

 

час.

 

утра

 

Владыка

 

началъ

 

обзоръ

 

цер-

квей,

 

лазаретовъ

 

и

 

школъ

 

города.

 

Первымъ

 

былъ

 

посѣщенъ

соборъ,

 

гдѣ

 

собрались

 

горожане,

 

и

 

гдѣ

 

былъ

 

отслуженъ

 

моле-

бенъ

 

предъ

 

храмовымъ

 

образомъ

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери.

По

 

окончаніи

 

молебна,

 

Владыка

 

обратился

 

къ

 

собрав-

шимся

 

гражданамъ

 

съ

 

словомъ

 

назиданія,

 

въ

 

которомъ

 

горячо

иризывалъ

 

нести

 

крестъ

 

войны

 

стойко,

 

жертвовать

 

на

 

неисчи-

слимый

 

нужды

 

ея,

 

служить

 

раненымъ

 

и

 

не

 

позволять

 

себѣ

наживать

 

средства,

 

пользуясь

 

страданіями

 

родины,

 

спекулируя

и

 

повышая

 

безъ

 

нужды

 

цѣны

 

на

 

предметы

 

необходимости:

хлѣбъ,

 

соль,

 

одежду,

 

обувь.

 

Владыка

 

грозно

 

предупреждалъ

свою

 

паству

 

отъ

 

соблазна

 

легкой

 

наживы.

Осмотрѣвши

 

святыни

 

собора,

 

поклонившись

 

чтимой

 

иконѣ

Богоматери

 

«Троеручицы»,

 

Владыка

 

направился,

 

въ

 

сопровож-

дены

 

Предсѣдателя

 

Каширской

 

Земской

 

Управы

 

Н.

 

Н.

 

Литви-

нова,

 

въ

 

земскій

 

лазаретъ,

 

находящійся

 

близъ

 

собора.

 

Здѣсь

Владыка

 

съ

 

каждымъ

 

раненымъ

 

бесѣдовалъ,

 

разспрашивая

 

о

мѣстѣ

 

боя,

 

раненія,

 

о

 

его

 

семьѣ

 

и

 

проч.

               

.

  

•

Кашира

 

справедливо

 

можетъ

 

гордиться

 

отъ

 

сознанія

 

ис-

полняемаго

 

долга

 

передъ

 

родиной:

 

городъ

 

небольшой,

 

но

 

въ

немъ

 

шесть

 

лазаретовъ,

 

и

 

въ

 

каждомъ

 

лазаретѣ

 

раненые

 

ле-

жать

 

не

 

десятками,

 

а

 

сотнями.

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

лазаретовъ

 

Предсѣдатель

 

Земской

 

Управы

указалъ

 

Владыкѣ

 

на

 

дощечку

 

съ

 

надписью:

 

кровать

 

имени

учащихъ

 

церковно -приходскихъ

 

школъ

 

уѣзда

 

и

 

рядомъ

 

съ

нею

 

другая

 

кровать

 

съ

 

надписью:

 

койка

 

имени

 

учащихъ

 

зем-

скихъ

 

школъ

 

уѣзда.

Народные

 

труженики

 

разныхъ

 

вѣдомствъ

 

сошлись

 

въ

одномъ

 

порывѣ

 

патріотизма!

Трогательное

 

и

 

похвальное

 

единеніе

 

Каширскихъ

 

педаго-

говъ!

Особеннымъ

 

удобствомъ

 

и

 

комфортомъ

 

отличается

 

лаза-

ретъ,

 

помѣщенный

 

въ

 

новенькомъ,

 

только-что

 

отстроепномъ

зданіи

 

земской

 

больницы.

 

Это

 

зданіе

 

—

 

большая

 

честь

 

и

 

спра-

ведливая

 

гордость

 

Каширскаго

 

земства:

 

масса

 

въ

 

немъ

 

свѣта,

воздуха,

 

идеальная

 

чистота,

 

больные

 

герои

 

лежатъ

 

на

 

пружин-
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ныхъ

 

матрацахъ,

 

съ

 

хорошимъ,

 

чистымъ

 

бѣльемъ.

 

Дававшій

Владыкѣ

 

свѣдѣнія

 

Предсѣдатель

 

Земской

 

Управы,

 

видимо,

 

и

самъ

 

любовался

 

своимъ

 

созданіемъ

 

и

 

съ

 

восхищеніемъ

 

докла-

дывалъ

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

о

 

томъ,

 

что

 

зданіё

 

это

Богъ

 

помогъ

 

выстроить

 

въ

 

годы

 

войны,

 

когда

 

такая

 

масса

нуждающихся

 

въ

 

хорошемъ

 

уходѣ

 

раненыхъ.

Въ

 

каждомъ

 

лазаретѣ

 

Владыка

 

обращался

 

къ

 

больнымъ

героямъ

 

съ

 

словами

 

благодарности

 

за

 

ихъ

 

защиту

 

Отечества,

за

 

мужество

 

и

 

желалъ

 

скораго

 

и

 

полнаго

 

выздоровленія;

 

при-

чемъ,

 

въ

 

каждомъ

 

лазаретѣ

 

давалъ

 

сумму

 

денегъ

 

«на

 

нужды

раненыхъ»,

 

и

 

эта

 

отеческая

 

заботливость,

 

конечно,

 

умиляла

душу

 

каждаго

 

солдата,

 

вдали

 

отъ

 

близкихъ

 

ему

 

людей

 

пере-

носящаго

 

свои

 

страданія.

Во

 

Флоровской

 

церкви

 

Владыку

 

пріятно

 

поразило

 

необы-

кновенно

 

стройное

 

пѣніе

 

школьницъ,

 

подъ

 

управленіемъ

 

учи-

тельницы

 

Флоровской

 

школы

 

—

 

богословки

   

Лидіи

  

Воронковой.

Честь

 

и

 

слава

 

учительницѣ,

 

положившей,

 

несомнѣнно,

массу

 

труда

 

и

 

энергіи,

 

чтобы

 

изъ

 

9

 

— 10

 

лѣтнихъ

 

малышей

создать

 

стройный,

 

дѣтскій

 

хоръ,

 

поющій

 

въ

 

терцію

 

узкой

 

гар-

моніи

 

п

 

ри

 

аккомпаниментѣ

 

въ

 

кварту;

 

и

 

этотъ

 

дѣтскій

 

хоръ

пѣлъ

 

не

 

простыя

 

молитвы,

 

а

 

сложныя

 

пѣснопѣнія,

 

напримѣръ,

догматикъ

 

8

 

гл.

 

съ

 

канонархомъ,

 

патріаршее

 

многолѣтіе

 

и

 

пр.

Зданіе

 

Флоровской

 

школы

 

—

 

красота

 

церковныхъ

 

школъ:

въ

 

немъ

 

«патріаршій»

 

входъ,

 

высокіе

 

потолки,

 

большія

 

окна,

школьная

 

мебель

 

прочная,

 

красивая.

 

Видна

 

здѣсь

 

чья-то

 

за-

ботливая

 

рука.

Рядомъ

 

съ

 

Вознесенской

 

церковію

 

въ

 

Каширѣ

 

находится

братское

 

кладбище,

 

гдѣ

 

похоронены

 

наши

 

защитники

 

—

 

герои.

Узнавши

 

объ

 

этомъ,

 

Владыка

 

далъ

 

распоряженіе

 

отслужить

на

 

этомъ

 

кладбищѣ

 

паннихиду.

 

Сюда

 

собрались

 

всѣ

 

раненые,

могущіе

 

ходить,

 

пришло

 

много

 

горожанъ,

 

прибыли

 

Предводи-

тель

 

Дворянства

 

В.

 

В.

 

Татариновъ,

 

Н.

 

Н.

 

Литвиновъ

 

и

 

многіе

другіе.

Послѣ

 

соотвѣтствующаго

 

слова,

 

Владыка

 

преподалъ

 

бла-

гословеніе

 

на

 

йачало

 

паннихиды,

 

и

 

началось

 

заупокойное

пѣніе.

На

 

могилкахъ

 

стоятъ

 

рядами,

 

какъ

 

въ

 

строю

 

солдаты,

бѣлые

 

кресты,

 

а

 

подъ

 

ними

 

лежатъ

 

настоящіе

 

герои,

 

изъ

 

любви

къ

 

Отечеству

 

сложившіе

 

здѣсь

 

головы

 

свои.

 

Вѣчная

 

имъ

 

па-

мять

 

и

 

вѣчная

 

слава!
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Въ

 

6

 

час.

 

вечера

 

начался

 

благовѣстъ

 

ко

 

всенощной,

 

ко-

торую

 

Владыка

 

служилъ

 

въ

 

монастырскомъ

 

храмѣ,

 

по

 

случаю

престольнаго

 

праздника, —

 

въ

 

сослуженіи

 

Ректора

 

Виленской

Духовной

 

Семинаріи

 

Архимандрита

 

Лаврентія

 

(уроженца

 

г.

 

Ка-

ширы),

 

протоіерея

 

Д.

 

I.

 

Лебединскаго

 

и

 

монастырскаго

 

духо-

венства.

Стройное,

 

живое

 

пѣніе,—

 

энергичное,

 

выразительное

 

чте-

ніе,

 

безъ

 

ненужныхъ

 

затягиваній,— абсолютная

 

чистота

 

въ

храмѣ, —

 

благоговѣйное

 

стояніе

 

сестеръ

 

за

 

службой, —

 

привѣт-

ливость,

 

радушіе

 

ихъ

 

безъ

 

излишней

 

суетливости, —

 

все

 

это

говоритъ

 

о

 

хорошемъ

 

тонѣ

 

монастыря,

 

о

 

томъ,

 

что

 

во

 

главѣ

его

 

етоитъ

 

заботливая

 

настоятельница,

 

съ

 

сознаніемъ

 

своего

долга,

 

положенія, —

 

энергично

 

ведущая

 

свое

 

дѣло

 

и

 

имѣющая

всюду

 

неослабное

 

око,

 

такъ

 

какъ

 

хорошее

 

впечатлѣніе,

 

созда-

вшееся

 

въ

 

храмѣ,

 

не

 

терялось,

 

а

 

усиливалось,

 

по

 

мѣрѣ

 

озна-

комленія

 

съ

 

внутренней

 

жизнью

 

монастыря.

Литургію

 

на

 

праздникъ

 

Преображенія

 

Господня

 

Владыка

также

 

служилъ

 

въ

 

монастырской

 

церкви.

 

По

 

заамвонной

 

мо-

литвѣ

 

Владыка

 

обратился

 

къ

 

народу

 

съ

 

поученіемъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

указывалъ,

 

что

 

если

 

Господь

 

доселѣ

 

не

 

внимаетъ

 

нашей

мольбѣ

 

и

 

не

 

посылаетъ

 

своей

 

милости,

 

въ

 

видѣ

 

окончанія

войны,

 

то,

 

значитъ,

 

мы

 

ея

 

еще

 

не

 

заслужили, —

 

а

 

чтобы

 

за-

служить

 

ее,

 

надо

 

жить

 

такъ,

 

чтобы

 

въ

 

нашей

 

жизни

 

не

 

было

мѣста

 

роскоши,

 

праздности,

 

а

 

было-бы

 

трудолюбіе,

 

скромность,

скромность

 

во

 

всемъ

 

—

 

въ

 

пищѣ,

 

одеждѣ,—

 

чтобы

 

было

 

мило-

сердіе

 

и

 

любовь

 

къ

 

людямъ.

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

о

 

да-

рованы

 

побѣды

 

русскому

 

и

 

союзному

 

воинствамъ.

За

 

литургіей

 

было

 

множество

 

народа,

 

среди

 

котораго

стоялъ

 

Статсъ

 

-

 

Секретарь

 

В.

 

К.

 

Десятовскій.

Изъ

 

церкви

 

духовенство

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Владыкою,

 

сестры,

В.

 

К.

 

Десятовскій

 

и

 

другіе

 

гости

 

направились

 

въ

 

трапезную,

гдѣ

 

была

 

приготовлена

 

праздничная

 

трапеза.

Прекрасное

 

зданіе

 

трапезной

 

художественно

 

расписано

соотвѣтствующими

 

картинами:

 

здѣсь

 

—

 

насыщеніе

 

5000

 

чело-

вѣкъ

 

5-ю

 

хлѣбами,

 

здѣсь

 

—

 

воронъ

 

несетъ

 

пищу

 

Иліи,

 

здѣсь

 

—

преп.

 

Серафимъ

 

Саровскій

 

питаетъ

 

медвѣдя,

 

а

 

въ

 

самомъ

 

ку-

полѣ

 

сводовъ

 

написана

 

картина

 

Покрова

 

Пресвятой

 

Богороди-

цы,

 

простирающей

 

надъ

 

людьми

 

свой

 

честный

 

омофоръ.
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Всѣ

 

картины

 

одного

 

тона

 

и

 

художественнаго

 

письма.

Центральное

 

мѣсто

 

за

 

трапезой

 

было

 

предложено

 

Его

Высокопреосвященству

 

и

 

около

 

кресла

 

Владыки

 

былъ

 

повѣ-

шенъ

 

колокольчикъ,

 

по

 

удару

 

въ

 

который

 

сестры

 

начинали

молитву,

 

иеремѣняли

 

кушанья.

 

Это

 

—

 

монастырскій

 

порядокъ,

чтобы

 

соблюсти

 

тишину,

 

такъ

 

какъ

 

во

 

время

 

трапезы,

 

при

общемъ

 

молчаніи,

 

одна

 

изъ

 

монахинь,

 

съ

 

благословенія

 

Вла-

дыки,

 

внятно

 

читала

 

слово

 

на

 

Преображеніе

 

Господне.

Такимъ

 

образомъ,

 

обитель

 

питала

 

тѣлесно,

 

питала

 

и

 

ду-

ховно.

Послѣ

 

трапезы

 

Владыка

 

осмотрѣлъ

 

вновь

 

выстроенное

трудами

 

матушки- игуменьи

 

величественное

 

двухъ-этажное

зданіе

 

двухклассной

 

женской

 

церковно -приходской

 

школы.

Всего

 

въ

 

немъ

 

обиліе:

 

и

 

воздуха,

 

и

 

свѣта,

 

и

 

мебели,

 

и

 

различ-

ныхъ

 

школьныхъ

 

пособій.

 

При

 

школѣ

 

имѣются

 

квартиры

 

для

учащихъ- монахинь,

 

который

 

съ

 

усердіемъ

 

и

 

любовію

 

ведутъ

дѣло

 

воспитанія

 

и

 

обученія

 

подрастающаго

 

поколѣнія

 

и

 

тѣмъ

служатъ

 

Богу.

Владыка

 

благодарилъ

 

матушку

 

-

 

игуменью

 

-за

 

ея

 

труды

 

по

монастырю

 

и

 

по

 

школѣ.

Въ

 

3

 

час.

 

дня

 

состоялось

 

пастырское

 

собраніе

 

духовен-

ства

 

1-го

 

Каширскаго

 

округа,

 

на

 

которомъ

 

присутствовалъ

В.

 

К.

 

Десятовскій.

Открывая

 

собраніе,

 

Владыка

 

сказалъ,

 

что,

 

по

 

отзывамъ

священнослужителей,

 

съ

 

какими

 

приходилось

 

бесѣдовать,

 

да

 

и

по

 

его

 

личнымъ

 

иаблюденіямъ,

 

въ

 

народѣ

 

замѣтны

 

признаки

нравственнаго

 

отрезвленія:

 

пародъ

 

сталъ

 

религіознѣй,

 

усерднѣй

посѣщаетъ

 

храмы

 

Божьи

 

и

 

—

 

это

 

понятно:

 

горе

 

всегда

 

прибли-

жаетъ

 

человѣка

 

къ

 

Богу,

 

и

 

долгъ

 

пастырей

 

вести

 

народъ

 

къ

Богу,

 

учить

 

его,

 

подкрѣплять

 

его

 

во

 

время

 

тяжелыхъ

 

невзгодъ.

Для

 

того,

 

чтобы

 

священникъ

 

былъ

 

впереди,

 

а

 

не

 

остался

 

по-

зади

 

своей

 

паствы,

 

ему

 

нужно

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

исполнять

свои

 

обязанности

 

и

 

прежде

 

всего

 

по

 

богослуженію,

 

которое

должно

 

быть

 

истовымъ,

 

одухотвореннымъ.

 

Затѣмъ,

 

проповѣдь

должна

 

быть

 

живой,

 

современной

 

и

 

непремѣнно

 

изустной.

Долго

 

Владыка

 

говорилъ

 

о

 

законоучительствѣ,

 

которое

 

должно

имѣть

 

своей

 

цѣлью

 

—

 

развитіе

 

религіознаго

 

чувства

 

въ

 

ребенкѣ,

его

 

доброй,

 

христіанской

 

настроенности,

 

а

 

этотъ

 

огонь

 

вѣры

 

и

любви

 

только

 

тогда

 

можно

 

возгрѣть

 

въ

 

сердцѣ

 

дѣтей,

 

когда

законоучитель

 

будетъ

 

имѣть

 

его

 

самъ.
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Каждое

 

свое

 

положеніе

 

Владыка

 

иллюстрировалъ

 

фактами

изъ

 

своей

 

Архипастырской

 

практики.

 

Такъ,

 

говоря

 

о

 

необхо-

димости

 

истоваго,

 

благоговѣйнаго

 

служенія,

 

Владыка

 

повѣдалъ

собранію

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

онъ

 

видѣлъ

 

женщину,

 

проливавшую

горькія

 

слезы

 

оттого,

 

что

 

ей

 

плохо,

 

небрежно

 

отслужили

 

пан-

нихиду.

 

Говоря

 

о

 

томъ,

 

что

 

духовенству

 

необходимо

 

нужно

заботиться

 

о

 

чистотѣ

 

храма,

 

Владыка

 

разсказалъ,

 

какъ

 

въ

одномъ

 

храмѣ

 

по

 

стѣнамъ

 

пыли

 

было

 

столько,

 

что

 

Владыка

разборчиво

 

пальцемъ

 

на

 

стѣнѣ

 

написалъ:

 

«здѣсь

 

настоятель-

ству

 

етъ

 

о.

 

благочинный».

По

 

вопросу

 

о

 

благотворительной

 

деятельности

 

духовен-

ства

 

раздавалось

 

нѣсколько

 

мнѣній.

 

Такъ,

 

священники — братья

С.

 

и

 

В.

 

Злобины

 

находили,

 

что

 

одновременное

 

существованіе

и

 

церковно -приходскихъ

 

попечительствъ

 

и

 

приходскихъ

 

попе-

чительныхъ

 

совѣтовъ

 

только

 

дробитъ

 

благотворительную

 

дея-

тельность,

 

такъ

 

какъ

 

цѣли

 

у

 

той

 

и

 

другой

 

организаціи

 

почти

однѣ

 

и

 

тѣ

 

же,

 

но

 

часто,

 

когда

 

предсѣдатели

 

разные,

 

одна

 

ор-

ганизація

 

не

 

знаетъ,

 

что

 

дѣлаетъ

 

другая,

 

между

 

тѣмъ

 

объек-

тами

 

ихъ

 

дѣятельноети

 

являются

 

одни

 

и

 

тѣ

 

же

 

прихожане.

Владыка

 

просилъ

 

присутствовавшаго

 

на

 

собраніи

 

бывшаго

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

В.

 

К.

 

Десятовскаго

 

разъ-

яснить

 

духовенству,

 

что

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

Святѣйшы

 

Синодъ,

давши

 

распоряженіе

 

объ

 

открытіи

 

при

 

каждой

 

церкви

 

попечи-

тельнаго

 

совѣта.

 

Его

 

Высокопревосходительство,

 

въ

 

видѣ

 

справ-

ки,

 

сообщилъ,

 

что

 

на

 

другой

 

же

 

день

 

послѣ

 

объявленія

 

войны

состоялось

 

экстренное

 

засѣданіе

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

на

 

кото-

ромъ

 

было

 

постановлено:

 

въ

 

цѣляхъ

 

объединенія

 

духовенства

и

 

направленія

 

въ

 

определенное

 

русло

 

его

 

патріотизма,

 

каковой,

предполагалось,

 

духовенство

 

проявитъ, —

 

благословить

 

органи-

зовать

 

въ

 

каждомъ

 

приходѣ

 

приходскій

 

попечительный

 

совѣтъ

съ

 

первѣйшей

 

его

 

задачей

 

помощи

 

семьямъ

 

призванныхъ

 

на

защиту

 

Отечества

 

воиновъ,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

въ

 

каждомъ

 

приходѣ

есть

 

попечительство,

 

а

 

если

 

и

 

есть,

 

то

 

оно

 

имѣетъ

 

свои

 

задачи.

Развивая

 

мысль

 

объ

 

объединены

 

двухъ

 

однородныхъ

 

органи-

зацій

 

В.

 

К.

 

Десятовскій

 

находилъ,

 

что

 

отъ

 

этого

 

объединенія

дѣло

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

пострадаетъ,

 

а

 

выиграетъ.

Выразивши

 

свои

 

впечатлѣнія

 

отъ

 

Каширскихъ

 

церквей,

благословивши

 

участниковъ

 

собранія,

 

простившись

 

съ

 

сестрами

монастыря,

   

Владыка,

  

въ

  

сопровождены

 

В.

  

К.

  

Десятовскаго,
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игуменьи

  

Серафимы

 

и

 

городского

  

духовенства,

 

отбылъ

 

на

 

ст.

Кашира

 

для

 

слѣдованія

 

въ

 

свой

 

кафедральный

 

городъ.

Торжественный

 

звонъ

 

Каширскихъ

 

колоколовъ

 

возвѣстилъ

горожанамъ

 

объ

 

отъѣздѣ

 

Его

 

Высокопреосвященства.

Ключарь

 

Кафедральнаго

 

Собора,

священ.

 

Н.

 

Алявдинъ.

Юродство

 

о

 

tort

 

въ

 

древней

 

Pp.
(Продолженіе).

IV.

Въ

 

древней

 

Руси

 

въ

 

связи

 

съ

 

капонизаціей

 

неизбѣжно

появлялось,

 

а

 

иногда

 

и

 

предваряло

 

этотъ

 

благочестивый

 

актъ

житіе

 

вновь

 

прославленнаго

 

святого.

 

Изъ

 

этого

 

общаго

 

правила

не

 

составляли

 

исключенія

 

и

 

юродивые.

 

Какъ

 

отдѣльная

 

отрасль

древне-русской

 

литературы,

 

эти

 

житія

 

представляются

 

весьма

занимательными

 

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ.

 

Но

 

въ

 

настоящій

часъ

 

они

 

важны

 

для

 

насъ

 

только

 

съ

 

одной

 

ихъ

 

стороны.

 

Въ

предыдущихъ

 

главахъ

 

своей

 

работы

 

я

 

поставилъ

 

своею

 

глав-

ною

 

цѣлью

 

выяснить,

 

насколько

 

это,

 

конечно,

 

было

 

возможно,

только

 

историческія

 

черты

 

подлежащаго

 

нашему

 

обсужденію

явленія.

 

Теперь

 

попытаемся

 

воспроизвести,

 

разумѣется

 

въ

 

са-

мыхъ

 

общихъ

 

чертахъ,

 

его

 

и

 

литературный

 

типъ.

Прежде

 

всего,

 

юродивый — это

 

святой

 

человѣкъ, — явленіе

сверхъ-естественнаго

 

порядка.

 

Жизнь

 

такого

 

человѣка

 

и

 

даже

самая

 

внѣшняя

 

судьба

 

его

 

находится

 

всецѣло

 

въ

 

рукахъ

 

Про-

видѣнія.

 

Предметомъ

 

промышленія

 

о

 

такомъ

 

необыкновенномъ

человѣкѣ

 

являются

 

уже

 

его

 

родители.

 

«И

 

прежъ,

 

замѣчаетъ

одинъ

 

изъ

 

древнихъ

 

списателей,

 

Богъ

 

уготова

 

и

 

устроилъ

 

та-

ковая

 

родителя

 

и

 

потомъ

 

отъ

 

него

 

произведе

 

своего

 

сія

 

угод-

ника».

Родители

 

древне-русскаго

 

юродиваго

 

это

 

обыкновенно

 

лю-

ди

 

благочестивые

 

и

 

богобоязненные.

 

«Божіи

 

угодницы

 

правди-

вы

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

человѣки».

 

Живутъ

 

такіе

 

супруги

 

во

взаимной

 

любви,

 

еогласы

 

«и

 

въ

 

законѣ

 

Господни

 

учащеся

день

 

и

 

нощь».

 

Обычное

 

занятіе

 

ихъ

 

—

 

общая

 

усердная

 

молит-

ва,—

 

«но

 

единъ

 

ко

 

единому, —

 

какъ

 

говорится

 

въ

 

житіи

 

Іоанна



421

Устюжскаго, —

 

душу

 

съ

 

тѣломъ

 

преклонше

 

и

 

молящеся

 

Госпо-

деви».

 

Иногда

 

эта

 

благословенная

 

чета

 

долгое

 

время

 

остается

бездѣтной,

 

и

 

тогда

 

въ

 

своихъ

 

общихъ

 

молитвахъ

 

они

 

просятъ

еще

 

о

 

томъ,

 

«дабьи

 

далъ

 

имъ

 

Господь

 

Богъ

 

чадородіе».

 

Въ

 

от-

вѣтъ

 

на

 

это

 

ихъ

 

прошеніе

 

Господь

 

даруетъ

 

имъ

 

сына

 

—

 

буду-

щаго

 

юродиваго.

 

Увидѣвъ

 

свѣтъ

 

при

 

такихъ

 

необыкновенныхъ

условіяхъ,

 

не

 

совсѣмъ

 

обыкновеннымъ

 

являлся

 

и

 

самъ

 

родив-

шійся.

 

Чуть

 

ли

 

не

 

съ

 

младенческаго

 

возраста

 

или,

 

какъ

 

гово-

рятъ

 

древніе

 

списатели,

 

«отъ.младыхъ

 

ногтей»

 

онъ

 

предавался

уже

 

богомыслію.

 

Дѣтскія

 

шалости

 

и

 

игры

 

сверстниковъ

 

его

не

 

занимаютъ

 

нисколько.

 

Любимымъ

 

занятіемъ

 

этого

 

див-

наго

 

отрока

 

являются

 

всевозможный

 

благочестивый

 

упражне-

нія:

 

чтеніе

 

свящ.

 

писанія,

 

постъ,

 

ночныя

 

молитвы.

 

Годителямъ

жаль

 

свое

 

любимое

 

дѣтище,

 

и

 

они

 

стараются

 

убѣдить

 

своего

сына

 

ослабить

 

принятый

 

имъ

 

режимъ.

 

Но

 

отрокъ

 

остается

непреклоненъ.

 

При

 

этомъ

 

онъ

 

не

 

только

 

съ

 

успѣхомъ

 

отра-

жаешь

 

всѣ

 

приводимые

 

ему

 

доводы,

 

но

 

и

 

поучаетъ

 

еще

 

и

 

еа-

михъ

 

родителей.

 

Въ

 

качесткѣ

 

образчика

 

такого

 

оригинальнаго

семейнаго

 

диспута

 

приведу

 

одно

 

мѣсто

 

изъ

 

житія

 

Іоанна

 

Ус-

тюжскаго.

 

Этотъ

 

юродивый

 

уже

 

съ

 

малыхъ

 

лѣтъ

 

началъ

 

дер-

жать

 

строгій

 

постъ.

 

Онъ

 

ѣлъ

 

одинъ

 

только

 

хлѣбъ

 

и

 

пилъ

 

воду.

А

 

въ

 

среду

 

и

 

пятницу

 

и

 

вовсе

 

не

 

вкушалъ

 

ничего.

 

И

 

вотъ

«мати

 

же

 

его

 

многими

 

глаголы

 

увѣщевая

 

глаголя:

 

«не

 

мози,

чадо,

 

неяденіемъ

 

плоти

 

свое

 

изнурити

 

и

 

отъ

 

многого

 

воздер-

жанія

 

да

 

не

 

впадеши

 

въ

 

болѣзнь:

 

тако

 

ти

 

младу

 

сущу

 

и

 

еще

плоти

 

растущей

 

и

 

цвѣтущей;

 

никто

 

же

 

бо

 

таковъ

 

младъ

 

сый

и

 

въ

 

ту

 

версту

 

таковому

 

посту

 

вдатися.

 

Но

 

престани,

 

чадоі

таковыя

 

тяготы

 

алчбы».

 

Предобрый

 

отрокъ

 

и

 

смиренный

 

съ

тихимъ

 

гласомъ

 

отвѣщаваше

 

и,

 

куппо

 

моляшеся,

 

глаголя:

 

«не

дѣй

 

менѣ,

 

мати

 

моя,

 

да

 

мя

 

Господь

 

Богъ

 

избавитъ

 

отъ

 

грѣхъ».

И

 

отвѣща

 

мати

 

его

 

глаголя:

 

«кій

 

грѣхъ

 

имаши,

 

чадо,

 

не

 

видѣ

на

 

тебѣ

 

ничтбже

 

знаменія

 

грѣховнаго,

 

но

 

видимъ

 

на

 

тебѣ

 

зна-

менія

 

благодати

 

Божія,

 

яко

 

благую

 

часть

 

избралъ

 

еси,

 

яже

 

не

отъимется

 

отъ

 

тебе».

 

Отрокъ

 

же

 

рече:

 

«престани,

 

мати

 

моя>

сія

 

глаголы,

 

но

 

яко

 

матери

 

чадолюбившіи

 

о

 

чадѣхъ

 

своихъ

веселящеся

 

естественною

 

любовію.

 

Слыши,

 

мати

 

моя,

 

что

 

гла-

голетъ

 

писаніе

 

«никто

 

же

 

бо

 

да

 

не

 

хвалится

 

въ

 

человѣцѣхъ,

никто

 

же

 

бо

 

безъ

 

грѣха,

 

токмо

 

одинъ

 

Богъ.

 

И

 

паки:

 

брашно

и

 

питіе

 

не

 

поставитъ

 

насъ

 

предъ

 

Богомъ.

 

Не

 

пичаемъ

 

тѣла

своего,

 

да

 

не

 

супостатъ

 

намъ

 

будетъ».
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Такъ

 

воспитывается

 

и

 

растетъ

 

чудный

 

отрокъ.

 

Развива-

ются

 

и

 

крѣпнутъ

 

его

 

духовный

 

силы.

 

Читая

 

постоянно

 

св.

писаніе

 

и

 

внимательно

 

слушая

 

его

 

въ

 

церкви,

 

будущій

 

юроди-

вый

 

невольно

 

поражается

 

словами

 

ап.

 

Павла:

 

«мы

 

буіи

 

Христа

ради»

 

(Т.

 

Кор.

 

4,

 

10).

 

Съ

 

этого

 

же

 

момента

 

судьба

 

дивнаго

отрока

 

рѣшается

 

окончательно.

 

Онъ

 

уходитъ

 

изъ

 

родительскаго

дома

 

и

 

«волею

 

своею

 

въ

 

юродство

 

претворяется».

Возненавидѣвъ

 

міра

 

сего

 

красоты,

 

юродивый,

 

обычно,

начиналъ

 

съ

 

того,

 

что

 

представлялся

 

помѣшаннымъ

 

—

 

«нача

юродствовати»

 

и,

 

«растерзавъ

 

на

 

себѣ

 

ризы

 

своя,

 

хождаше

 

безъ

одежды

 

въ

 

одной

 

худой

 

срачицѣ,

 

босъ».

 

Время

 

свое

 

онъ

 

дѣ-

лилъ

 

между

 

юродствомъ

 

и

 

молитвою.

 

«День

 

же,

 

яко

 

юродъ,

хождаше»,

 

а

 

ночью

 

«всенощными

 

стояніи

 

молящеся

 

Богу

 

и

Пречистой

 

Богородицѣ

 

подвизался

 

отъ

 

человѣкъ

 

тай

 

Богу

 

Еди-

ному

 

вѣдомо

 

сый».

 

«Имѣя

 

душу

 

отъ

 

страстей

 

свободну»,

 

юро-

дивый

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

былъ

 

свободенъ

 

и

 

отъ

 

всѣхъ

 

внѣшнихъ

удобствъ

 

земной

 

жизни

 

и

 

настолько,

 

что

 

даже

 

и

 

«отъ

 

многаго

труда

 

покой

 

тѣлеси

 

пріимаше

 

овогда

 

на

 

папертяхъ

 

церковныхъ,

а

 

овогда

 

на

 

улицахъ

 

градскихъ

 

и

 

на

 

гноищахъ

 

или

 

на

 

сметьи,

гдѣ

 

приспѣ

 

нощная

 

стража,

 

тѣло

 

свое

 

повергаше

 

и

 

тамо

 

мало

сна

 

пріимаше,

 

не

 

имѣя

 

ни

 

рогозины,

 

ни

 

возглавницы,

 

ни

 

оде-

жды,

 

но

 

имѣяй

 

себѣ

 

одръ- землю,

 

а

 

покровъ

 

небо».

 

И

 

при

этомъ

 

никакого

 

общества.

 

Въ

 

лучшемъ

 

случаѣ

 

на

 

юродиваго

просто

 

не

 

обращали

 

никакого

 

вниманія.

 

Но

 

большею

 

частію

было

 

такъ,

 

что

 

«нѣціи

 

безумніи

 

человѣцы

 

несмысленніи

 

неуки

невѣгласи

 

зряху

 

нань

 

(на

 

юродиваго)

 

глаголаху:

 

«сей

 

бѣшенъ

и

 

кхаху

 

его,

 

и

 

по

 

шеѣ

 

біяху

 

его

 

и

 

плеваху

 

нань

 

слипами

 

лице

ему

 

кропяхутъ

 

гнушающеся».

 

Даже

 

«пси»

 

и

 

тѣ

 

иногда, —какъ

разсказывается

 

въ

 

житіи

 

Прокопія

 

Устюжскаго, —

 

чуждались

юродивыхъ.

 

Не

 

имѣя

 

пристанища,

 

юродивый

 

не

 

заботился

 

и

 

о

пищѣ,

 

развѣ

 

подастъ

 

кто.

 

а

 

самъ

 

юродивый

 

«ни

 

у

 

кого

 

же

взимаше».

 

Находились

 

однако

 

и

 

благочестивые

 

добрые

 

люди,

которые

 

жалѣли

 

песчастныхъ;

 

старались

 

облегчать

 

ихъ

 

стра-

данія.

 

Но

 

юродивый

 

неизмѣнно

 

оставался

 

вѣренъ

 

себѣ:

 

не

пользовался

 

ихъ

 

заботами.

 

А

 

если

 

что

 

и

 

получалъ

 

отъ

 

нихъ,

то

 

все

 

раздавалъ

 

нищимъ.

 

Въ

 

житіи

 

Прокопія

 

Вятскаго

 

раз-

сказывается

 

одинъ

 

такой

 

случай:

 

Ростовскій

 

князь

 

Александръ

и

 

его

 

княгиня

 

Наталія,

 

увидавъ

 

блаженнаго,

 

сжалились

 

надъ

нимъ

 

«и

 

призваху

 

его

 

въ

 

домъ

 

свой

 

и

 

служаху

 

ему

 

и

 

сама

княгиня

 

тѣло

 

блаженнаго

 

омываше

 

своима

 

руками

 

и

 

облачаше
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его

 

въ

 

новыя

 

срачицы

 

и

 

привождаше

 

его

 

съ

 

собой

 

въ

 

церкви

св.

 

Вознесенія

 

Господня.

 

Блаженный

 

же

 

Прокопій

 

имъ

 

пови-

нуйся

 

и

 

мало

 

время

 

срачицы

 

на

 

себѣ

 

ношаше

 

и

 

паки

 

раз-

дираша

 

я

 

и

 

пометаше

 

на

 

землю

 

и

 

ногама

 

попираше

 

и

 

хождаше

нагъ,

 

якоже

 

прежде.

 

Тѣло

 

же

 

свое

 

видя

 

отъ

 

всякаго

 

праха

очищено

 

водою

 

и

 

тогда

 

хождаше

 

въ

 

градскія

 

бани,

 

и

 

въ

 

кор-

чемныя

 

избы,

 

и

 

на

 

кабацкія

 

поварни

 

и

 

валяшеся

 

по

 

земли

 

и

тѣло

 

свое

 

почернѣвающе

 

и

 

хождаше

 

яко

 

же

 

и

 

прежде».

 

Един-

ственнымъ

 

мѣстомъ,

 

гдѣ

 

блаженный

 

переставалъ

 

быть

 

юро-

дивымъ,

 

былъ

 

храмъ.

 

Сюда

 

онъ

 

ходилъ

 

часто,

 

молился

 

и

 

даже

пріобщался

 

св.

 

Таинъ,

 

причемъ

 

на

 

исповѣди

 

велъ

 

себя

 

«якоже

и

 

прочіи

 

человѣцы,

 

а

 

не

 

яко

 

юродъ».

Будучи

 

всѣми

 

отверженъ,

 

юродивый

 

самъ,

 

однако,

 

не

 

от-

вергался

 

окружающаго

 

его

 

общества.

 

Напротивъ, онъ

 

помогалъ

всѣмъ

 

нуждающимся,

 

и

 

самый

 

городъ,

 

который

 

служилъ

 

ему,

какъ

 

мѣсто

 

земного

 

пребыванія,

 

бралъ

 

всецѣло

 

подъ

 

свое

 

по-

кровительство.

 

Ожидалось

 

ли

 

какое

 

несчастье

 

въ

 

жизни

 

част-

наго

 

человѣка,

 

общества, —

 

юродивый

 

спѣшилъ

 

предупредить

тѣхъ,

 

кому

 

оно

 

угрожало.

Разсказываютъ,

 

что

 

блаженный

 

Прокопій

 

Вятскій

 

мно-

гимъ

 

болящимъ

 

предсказывалъ

 

смерть

 

или

 

выздоровленіе

 

и

очень

 

часто

 

пророчилъ

 

угрожавшій

 

городу

 

пожаръ.

 

Задолго

до

 

этого

 

онъ

 

поднимался

 

на

 

колокольни

 

и

 

звонилъ

 

въ

 

коло-

кола,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

набатъ.

 

Иногда

 

юродивые

 

предсказывали

чиновному

 

и

 

служилому

 

люду

 

неизбѣжныя

 

для

 

него

 

админи-

стративныя

 

и

 

полицейскія

 

взысканія.

 

Тогда

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

ставилъ

 

на

 

городской

 

площади

 

столбики

 

и

 

билъ

 

ихъ

 

палкой,

«аки

 

людей

 

на

 

правеже»,

 

по

 

оригинальному

 

сравненію

 

списа-

теля

 

житія

 

Прокопія

 

Вятскаго.

Однако

 

этой

 

сферой

 

дѣятельность

 

юродиваго

 

далеко

 

не

ограничивалась.

 

Онъ

 

былъ

 

и

 

духовнымъ

 

руководителемъ

 

ок-

ружающаго

 

его

 

общества.

 

Строгій

 

къ

 

себѣ,

 

юродивый

 

былъ

строгъ

 

и

 

къ

 

другимъ,

 

въ

 

особенности

 

когда

 

порокъ

 

проявлялъ

себя

 

особенно

 

неприглядно.

 

Тогда

 

юродивый

 

былъ

 

безпоща-

денъ.

 

Интереснѣйшее

 

свидѣтельство

 

объ

 

этомъ

 

встрѣчаемъ

 

въ

житіи

 

Прокопія

 

Вятскаго.

 

«Града

 

Хлынова

 

житель

 

именемъ

Діомидъ

 

по

 

реклу

 

Лядъ,

 

художествомъ

 

калачникъ,

 

изнесе

 

на

торгъ

 

на

 

рамехъ

 

своихъ

 

сѣяльницу

 

калачей

 

продавати,

 

той

 

же

блаженный

 

Прокопій

 

пріиде

 

къ

 

нему

 

со

 

многимъ

 

свирѣпствомъ

и

 

сверже

 

тіи

 

калаяи

 

съ

 

раму

 

долу

 

на

 

землю

 

и

 

ногама

 

попраше.
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Нѣціи

 

же

 

маломощніи

 

иокушахуся

 

тѣхъ

 

калачей

 

взимати.

Блаженный

 

же

 

Прокопій

 

не

 

даяше

 

имъ,

 

взимающихъ

 

біяше

 

и

того

 

калачника

 

Дементія

 

порѣваше,

 

яко

 

злодѣя.

 

Той

 

же

 

ка-

лачннкъ

 

повиновашеся

 

блаженному

 

и

 

ничто

 

же

 

смѣяше

 

во-

преки

 

глаголати,

 

зане

 

вѣдяше

 

свое

 

неистовство».

 

Оказалось,
что

 

этотъ

 

калачпикъ,

 

какъ

 

онъ

 

послѣ

 

каялся

 

своему

 

духов-

нику,

 

не

 

совсѣмъ

 

чистыми

 

(въ

 

извѣстномъ

 

смыслѣ)

 

руками

 

и

«не

 

помывея

 

водою

 

тѣ

 

калачи

 

строилъ,

 

мѣсилъ,

 

валялъ

 

и

 

пекъ».

«Того

 

ради, —

 

иоясняетъ

 

и

 

жизнеопнеатель, — онъ

 

(блаж.

 

Про-
копііі)

 

возьярился

 

нань»...

 

Не

 

мало

 

заботъ

 

юродивому

 

достав-

лялъ

 

и

 

исконный

 

врагъ

 

рода

 

человѣческаго —

 

діаволъ:

 

и

 

съ

нимъ

 

приходилось

 

бороться.

 

Въ

 

простонародной

 

редакціи

 

жи-

тія

 

Василія

 

Блаженнаго

 

сохранился

 

одинъ

 

очень

 

любопытный

эпизодъ

 

изъ

 

исторіп

 

такой

 

борьбы

 

нашихъ

 

юродивыхъ

 

съ

 

ду-

хами

 

тьмы.

 

(Къ

 

сожалѣнію,

 

списка

 

этого

 

житія

 

у

 

меня

 

въ

настоящее

 

время

 

нѣтъ

 

подъ

 

руками:

 

воспроизвожу

 

па

 

память).

Въ

 

городѣ

 

Москвѣ

 

(событіе

 

относится

 

къ

 

16

 

в.)

 

около

 

Кремля

(у

 

какихъ

 

воротъ

 

не

 

помню)

 

появился

 

нищій.

 

Онъ

 

сидѣлъ

 

на

землѣ

 

и,

 

протягивая

 

всѣмъ

 

руку

 

для

 

подаянія,

 

просилъ:

 

«ста-

ради,

 

ста-ради».

 

И

 

гласъ

 

его, —

 

замѣчаетъ

 

редакторъ, —

 

бысть,

яко

 

труба.

 

Очень

 

мпогіе

 

изъ

 

жителей

 

Москвы

 

замѣчали,

 

что

послѣ

 

того,

 

какъ

 

они

 

подадутъ

 

этому

 

нищему,

 

дѣла

 

ихъ

 

идутъ

необыкновенно

 

успѣшно.

 

Стали

 

подавать

 

рѣшителыю

 

всѣ

 

и

 

въ

особенности

 

купцы.

 

Однажды

 

мимо

 

этого

 

вищаго

 

проходилъ

блаженный.

 

Нпщій

 

и

 

къ

 

нему

 

тоже:

 

«ста-ради,

 

ста-ради».

 

Но

Васмлій

 

прекрасно

 

зналъ,

 

что

 

предъ

 

ішмъ

 

не

 

обыкновенный

нищій,

 

а

 

самъ

 

сатана

 

во

 

образѣ

 

нищаго

 

и...

 

вмѣсто

 

милостыни,

пустилъ

 

въ

 

него

 

камнемъ.

 

Сатана

 

пустился

 

бѣжать.

 

Василій

за

 

нимъ.

 

(Надо

 

замѣтить,

 

что

 

юродивые

 

—

 

это,

 

обычно,

 

люди

исключптельпыхъ

 

физическихъ

 

дарованій.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

носили

 

на

 

себѣ

 

совершенно

 

легко

 

вериги,

 

достигавшія

 

нѣсколь-

кихъ

 

нудовъ

 

вѣса).

 

Сатана,

 

желая

 

избѣжать

 

заслуженнаго

 

воз-

мездія,

 

рѣшилъ

 

скрыться

 

во

 

дворецъ

 

(а

 

дѣло

 

было

 

ночью).

Но

 

Василій

 

слѣдуетъ

 

за

 

нимъ

 

по

 

иятамъ.

 

Въ

 

дворцѣ

 

переио-

лохъ.

 

Зажпгаютъ

 

огни,

 

суматоха.

 

Однако

 

дѣло

 

скоро

 

разъяс-

няется

 

и

 

погоня

 

за

 

убѣгавшимъ

 

врагомъ

 

иріобрѣтаетъ

 

болѣе

организованный

 

видъ.

 

Принимаетъ

 

участіе

 

дворцовая

 

стража.

Тогда

 

злополучный

 

нищій

 

изъ

 

дворца

 

направляется

 

къ

 

Боро-

внцкимъ

 

воротамъ

 

и,

 

все

 

еще

 

преслѣдуемый,

 

взбирается

 

на

башню.

 

Здѣсь

   

Василій

   

настигъ

 

его

 

окончательно

 

и

 

свергаетъ
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внизъ.

 

Сатана

 

падаетъ

 

въ

 

Москву -рѣку,

 

гдѣ

 

при

 

содѣйствіи

Василія

 

и

 

утопаетъ.

 

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

писалось

 

приведенное

свидѣтельство,

 

на

 

мѣстѣ

 

катастрофы

 

на

 

Москвѣ-рѣкѣ

 

былъ

ужасно

 

глубокій

 

омутъ,

 

въ

 

которомъ,

 

по

 

показаніямъ

 

редак-

тора,

 

«и

 

до

 

нынѣ

 

(т.

 

е.

 

до

 

указаннаго

 

времени)

 

утопаютъ

мнози

 

неопаснін

 

человѣцы».

 

Интересно,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

еще

одно

 

обстоятельство,

 

хотя

 

оно

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

прямого

 

отношенія

къ

 

нашей

 

задачѣ.

 

Когда

 

сатана

 

падалъ

 

съ

 

Боровицкой

 

башни,

то

 

эта

 

твердыня

 

не

 

выдержала

 

и

 

разсѣлась

 

на

 

двое.

 

Послѣ

окончательной

 

побѣды

 

надъ

 

сатаною

 

обратили

 

вниманіе

 

и

 

на

то

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

онъ

 

сидѣлъ

 

въ

 

качествѣ

 

нищаго.

 

Оказалось,

подъ

 

нимъ

 

былъ

 

громадный

 

подвалъ

 

чуть

 

не

 

до

 

верху

 

напол-

ненный

 

подаяніями.

 

Тогда

 

обнаруженное

 

богатство

 

взяли

 

и

употребили

 

одну

 

часть

 

на

 

починку

 

башни

 

(и,

 

конечно,

 

спра-

ведливо),

 

а

 

другую...

 

на

 

постройку

 

царскихъ

 

конюшёнъ.

Такъ

 

многоразлична

 

была

 

дѣятельность

 

юродивыхъ.

 

Но

что

 

бы

 

они

 

ни

 

дѣлали,

 

все

 

дѣлали

 

своеобразно

 

и

 

иногда

 

даже

очень.

 

Я

 

уже

 

имѣлъ

 

случай

 

привести

 

нѣсколько

 

такихъ

 

сви-

дѣтельствъ,

 

которыя

 

бы

 

могли

 

освѣтить

 

характеръ

 

юродиваго

съ

 

этой

 

его

 

стороны,

 

но

 

для

 

полноты

 

картины

 

приведу

 

и

 

еще

одно.

 

Однажды

 

Прокопію

 

Вятскому

 

нужно

 

было

 

предсказать

несчастную

 

смерть

 

одному

 

изъ

 

его

 

знакомыхъ

 

по

 

имени

 

Да-

ніилу.

 

Съ

 

этой

 

цѣлыо

 

блаженный

 

пришелъ

 

въ

 

домъ

 

этого

 

не-

счастнаго

 

и

 

«ляже

 

на

 

печи».

 

Самъ

 

Даніилъ

 

ушелъ

 

вмѣстѣ

 

съ '

дѣтьми

 

въ

 

церковь,

 

а

 

самаго

 

маленькаго

 

(онъ

 

былъ

 

еще

 

мла-

денецъ

 

и

 

спокойно

 

спалъ

 

въ

 

своей

 

колыбели)

 

оставилъ

 

дома.

Прокопій

 

«вземъ

 

сего

 

дѣтища

 

и

 

порази

 

съ

 

печи

 

долу

 

на

 

номо-

стіе,

 

и

 

въ

 

томъ

 

часѣ

 

сіе

 

дѣтище

 

умре.

 

И

 

пріиде

 

отъ

 

церкви

той

 

Даніилъ

 

и

 

дѣти

 

его

 

и

 

видящи

 

своего

 

дѣтища

 

мертва,

 

и

скутавше

 

его

 

въ

 

погребальныя

 

ризы,

 

ничтоже

 

блаженному

 

зло

сотвори,

 

зане

 

вѣдяше

 

его

 

мужа

 

свята.

 

И

 

призваше

 

же

 

священ-

никовъ

 

и

 

діаконы

 

и

 

начаше

 

надъ

 

дѣтищемъ

 

по

 

обычаю

 

пѣти

погребальный.

 

Блаженный

 

же

 

Прокопій

 

видя

 

сіе

 

и

 

сниде

 

съ

печи

 

нача

 

священниковъ

 

и

 

діаконовъ

 

изъ

 

тоя

 

храмины

 

всѣхъ

вонъ

 

порѣвати,

 

и

 

по

 

семъ

 

взя

 

младенца

 

изъ

 

гроба.

 

Младенецъ

же

 

по

 

обычаю

 

нача

 

кричати

 

и

 

верескати;

 

блаженный

 

же

 

Про-

копій

 

отдаде

 

его

 

матери».

 

«Сіе

 

блаженнаго

 

пророчество, —

разъясняетъ

 

въ

 

заключеніе

 

жизне-описатель, —

 

того

 

дѣтища

отдаде

 

его

 

Даніилѣ,

 

яко

 

по

 

семъ

 

убиша

 

его

 

Даніила

 

мірстіи

людіе:

 

народу

 

мятущуся

 

съ

 

моста

 

его

 

сверюша».
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Такъ

 

подвизался

 

юродивый.

 

Но,

 

какъ

 

говорятъ

 

обычно

древніе

 

жизне-описатели, — «не

 

можетъ

 

укрытися

 

городъ

 

вверху

горы

 

стоя».

 

Въ

 

концѣ

 

концовъ

 

нѣкоторые

 

узнавали

 

истину

 

и

начинали

 

почитать

 

юродивыхъ,

 

а

 

иные

 

случайно

 

становились

даже

 

свидетелями

 

какихъ-либо

 

сверхъ-естественныхъ

 

слу-

чаевъ

 

изъ

 

жизни

 

этихъ

 

подвижниковъ.

 

Тогда

 

вторымъ

 

юро-

дивые

 

запрещали

 

разсказывать

 

о

 

видѣнномъ

 

ими

 

вплоть

 

до

своей

 

смерти,

 

а

 

по

 

отношенію

 

къ

 

первымъ

 

во

 

избѣжаніе

 

съ

ихъ

 

стороны

 

почета

 

начинали

 

усиливать

 

свое

 

юродство,

 

при-

ходили

 

къ

 

нимъ

 

въ

 

дома

 

и

 

начинали

 

творить

 

тамъ

 

всякое

безчиніе.

 

Конечно,

 

домохозяева

 

выгоняли

 

непрошенныхъ

 

гостей,

а

 

болѣе

 

строптивые

 

даже

 

били.

 

Въ

 

житіи

 

Симона

 

Юрьевецкаго

разсказывается

 

про

 

этого

 

юродиваго,

 

что

 

онъ

 

очень

 

часто

 

за-

ходилъ

 

въ

 

корчму

 

и

 

тамъ

 

—

 

въ

 

корчемной

 

избѣ

 

«во

 

всю

 

нощь

безъ

 

сна

 

пребываше

 

и

 

корчемникамъ

 

стужаше,

 

сна

 

не

 

дая.

Они

 

же

 

его

 

вонъ

 

изгоняху».

 

Бывая

 

въ

 

«корчемной

 

избѣ»,онъ

иногда

 

подходилъ

 

и

 

къ

 

«піющимъ»

 

и

 

у

 

тѣхъ,

 

кто

 

ему

 

не

 

пред-

ложитъ,

 

«силою

 

отнимаше

 

и

 

питіе

 

изливаше».

 

Тогда

 

постра-

давшіе

 

«и

 

его

 

про

 

то

 

юродство

 

біяху»...

 

Бывали

 

случаи

 

и

 

болѣе

трагическіе.

 

Однажды

 

тотъ

 

же

 

блаженный

 

Симонъ

 

пришелъ

въ

 

домъ

 

къ

 

одному

 

«Градодержцу»

 

Ѳеодору

 

Петелину.

 

Конечно,

юродствовалъ.

 

И

 

вотъ

 

«про

 

нѣкую

 

крамолу

 

разъярився

 

той

Ѳеодоръ

 

и

 

нача

 

его

 

бити

 

и

 

отъ

 

того

 

блаженный

 

разболѣвся,

у

 

него

 

Ѳеодора

 

во

 

дворѣ

 

лежаше

 

и

 

желаше

 

іерея

 

покаянія

 

ра-

ди

 

душевнаго.

 

И

 

пріиде

 

къ

 

нему

 

іерей,

 

онъ

 

же

 

все

 

по

 

ряду

ясно

 

отвѣтъ

 

дая

 

іерею,

 

и

 

причастився

 

св.

 

Пречистыхъ

 

Боже-

ственныхъ

 

Таинствъ

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Господа

 

Нашего

 

Іисуса

 

Хри-

ста,

 

предаде

 

духъ

 

свой

 

Господу».

Такъ

 

печально

 

иногда

 

кончали

 

свой

 

жизненный

 

путь

 

эти

добровольные

 

страдальцы.

 

Но

 

такая

 

обстановка

 

смерти

 

юроди-

выхъ

 

не

 

законъ;

 

иапротивъ,

 

этотъ

 

случай,

 

насколько

 

я

 

знаю,

чуть

 

ли

 

не

 

единственный.

 

Въ

 

большинствѣ

 

же

 

случаевъ

 

юро-

дивые

 

умирали

 

естественною

 

смертью.

 

Иногда

 

около

 

ихъ

 

смерт-

наго

 

ложа

 

присутствовали

 

даже

 

цари

 

(Василій

 

Московскій).

Воспроизведу

 

обстоятельства

 

смерти

 

Прокопія

 

Вятскаго;

здѣсь

 

много

 

цѣннаго

 

и

 

не

 

въ

 

литературномъ

 

только

 

отношеніи.

«И

 

открылъ

 

ему

 

(Прокопію)

 

Господь

 

Богъ, —

 

читаемъ

 

мы

 

въ

житіи, —

 

о

 

преставленіи

 

его

 

и

 

отъ

 

узъ

 

тѣлесныхъ

 

разрѣшеніе.

Тогда

 

блаженный

 

Прокопій

 

бысть

 

у

 

церкви

 

Срѣтенія

 

Господня

и

 

великомученицы

   

Параскевы,

 

нарицаемой

 

Пятницы,

 

у

 

утрен-
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няго

 

пѣнія;

 

и

 

въ

 

ползаутренняго

 

пѣнія

 

отъиде

 

въ

 

дѣвичь

 

мо-

настырь

 

въ

 

церковь

 

Преображенія

 

Господня

 

на

 

девятой

 

пѣсни

канона

 

и

 

пребысть

 

въ

 

той

 

церкви

 

до

 

отпуста

 

утренняго

 

пѣнія.

По

 

отпустѣ

 

же

 

утрени

 

изыде

 

изъ

 

монастыря

 

на

 

градскій

 

мостъ,

еже

 

есть

 

глаголется

 

Пятницкій,

 

и

 

зря

 

на

 

востокъ

 

лицемъ

 

мо-

ляся.

 

И

 

потомъ

 

иде

 

на

 

восточную

 

страну

 

возлѣ

 

града

 

въ

 

ровъ

и

 

нача

 

блаженный

 

тѣло

 

свое

 

на

 

снѣгу

 

отирати

 

во

 

многихъ

мѣстѣхъ

 

и

 

оттолѣ

 

воставъ

 

иде

 

на

 

другую

 

страну

 

моста

 

того

же

 

рва.

 

И

 

пріиде

 

противъ

 

градскіе

 

башни,

 

рекомыя

 

вышки,

 

и,

ста

 

лицемъ

 

на

 

востокъ,

 

моляшеся

 

Господу

 

Богу

 

о

 

мирѣ

 

всего

міра,

 

о

 

благосостояніихъ

 

Святыхъ

 

Божіихъ

 

Церквей

 

и

 

о

 

Царѣ,

и

 

о

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

христіанѣхъ.

 

По

 

молитвѣ

 

возлегъ

зря

 

лицемъ

 

на

 

востокъ

 

и

 

глагола:

 

«Боже

 

Вседержителю,

 

Іисусе

Христе,

 

въ

 

руцѣ

 

Твои

 

предаю

 

духъ

 

мой».

 

И

 

тако

 

духъ

предаде».

Что

 

же

 

касается

 

погребенія

 

юродивыхъ,

 

то

 

оно

 

почти

исключительно

 

для

 

всѣхъ

 

обставлялось

 

очень

 

торжественно.

Хоронили

 

сами

 

представители

 

высшаго

 

духовенства,

 

присут-

ствовали

 

въ

 

столицѣ

 

цари,

 

а

 

въ

 

провинціи

 

мѣстная

 

знать.

При

 

этомъ

 

народъ

 

(собирался

 

весь

 

городъ)

 

неизмѣнно

 

воскли-

цалъ:

 

«О

 

преблаженне

 

(имя

 

рекъ)

 

угодниче

 

Божій,

 

молися

 

при-

лежно

 

ко

 

Господу

 

Богу

 

за

 

Христолюбиваго

 

Царя

 

нашего,

 

и

 

за

его

 

благочестивую

 

Царицу,

 

и

 

за

 

ихъ

 

благородный

 

чада,

 

и

 

за

все

 

Христолюбивое

 

воинство,

 

и

 

за

 

градъ

 

нашъ,

 

и

 

за

 

вся

россійскіе

 

грады,

 

и

 

за

 

веси

 

и

 

за

 

вся

 

православные

 

хри-

стіаны>.

Такъ

 

погребалъ

 

міръ

 

бренные

 

останки

 

того,

 

кто

 

при

жизни

 

былъ

 

посмѣшищемъ

 

въ

 

глазахъ

 

того

 

же

 

самаго

міра.

Т.

 

Нечаевъ.

(Продолжені

 

е

 

слѣдуетъ).
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отъ

 

іміши

 

тульской

 

шовной

 

шт.
Правленіе

 

Семинаріи

 

покорнѣйше

 

просить

 

священниковъ,

діаконовъ

 

и

 

псаломщиковъ

 

сообщать

 

свѣдѣнія

 

о

 

своихъ

дѣтяхъ,

 

родныхъ

 

и

 

знакомыхъ—бывшихъ

 

ученикахъ

 

Туль-

ской

 

Семинаріи,

 

какъ

 

окончившихъ

 

курсъ,

 

такъ

 

и

 

вышед-

шихъ

 

изъ

 

Семинаріи

 

до

 

окончанія

 

полнаго

 

курса

 

въ

 

оной,

встуиившихъ

 

въ

 

текущую

 

войну

 

въ

 

ряды

 

дѣйствующей

арміи.

 

Желательно

 

имѣть

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

подробный

свѣдѣнія.о

 

каждомъ

 

иитомцѣ:

 

чей

 

сынъ,

 

когда

 

окончилъ

курсъ

 

или

 

уволился

 

изъ

 

Семинаріи,

 

съ

 

какой

 

должности

или

 

изъ

 

какого

 

высшаго

 

учебнаго

 

заведенія

 

былъ

 

взятъ,

чѣмъ

 

отличился

 

въ

 

дѣлпхъ

 

противъ

 

неиріятеля,

 

какія

 

по-

лучилъ

 

награды,

 

а

 

если

 

убитъ,

 

то

 

при

 

какихъ

 

обстоятель-

ствахъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Свѣдѣнія

 

направляются

 

по

 

слѣдующему

адресу:

 

Тула,

 

Духовная

 

Оеіиинарія

 

Секретарю

 

Правленія

Свяпі/

        

.

                    

вокому.

.
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