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Подписная

 

цѣ на

                           

Подписка

 

принимается

въ

 

годъ
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доставкой

 

и
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у
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кой —5
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Выходятъ
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Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода.

 

Всемилостивѣйше

 

соизво-

лилъ, въ

 

31-й

 

день

 

декабря

 

1910

 

года,

 

сопричислить

 

свя-

щенника

 

церкви

 

села

 

Спѣшнева,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Ники-
фора

 

Сытина,

 

по

 

случаю

 

исполнившагося

 

50-ти-лѣтія

служенія

 

его

 

въ

 

священномъ

 

санѣ,

 

къ

 

ордену

 

св.

 

Влади-

міра

 

4-й

 

степени.
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Опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Синода.
Настоятель

 

Новосильскаго

 

Свято -Духова

 

монастыря

игуменъ

 

Серафимъ

 

по

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

22

 

января

1911

 

г.

 

за

 

N°

 

1078,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

настоятеля

сей

 

обители

 

и

 

перемѣщенъ

 

на

 

жительство

 

въ

 

Бѣлевскій

Спасо-Преображенскій

 

монастырь,

 

и

 

на

 

должность

 

настоя-

теля

 

Новосильскаго

 

Свято -Духова

 

монастыря

 

по

 

указу

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

22

 

того

 

же

 

января

 

1911

 

г.

 

за

 

ДО

 

1073

назначать

 

іеромонахъ

 

Царицынскаго

 

Свято -Духовскаго

монастырскаго

 

подворья

 

Иліодоръ.



—

 

78

 

—

Расщншія

 

Еіащіашаго

 

Начальства.
Рукоположенъ

 

.студентъ

 

Тульской

 

духовной

 

семинаріи

Николай

 

Семеновъ

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Сороко-

лѣтова,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда

 

—

 

7

 

февраля.

Перемѣщёнъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Спасскаго-Доробина,

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Некрасовь

 

къ

 

Собор-

ной

 

города

 

Епифани

 

церкви

 

— 14

 

февраля.

Допущенъ

 

къ

 

и.

 

об.

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Ерасныя

 

Буйцы,

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

сынъ

 

діакона

 

Василій

 

Архангель-
ск

 

й — 15

 

февраля.

Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

по

 

Алексинскому

\ѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

 

села

 

Татарскаго

 

крестьянинъ

 

Андрей
ИХукинъ

 

и

 

къ

 

церкви

 

села

 

Страхова

 

крестьянинъ

 

Васи-

лій

 

Матвѣевъ;

 

по

 

Богородицкому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

села

 

Троицкаго-Супонева

 

крестьянинъ

 

Кириллъ

 

Заха-
ровъ,

 

къ

 

церкви

 

при

 

ст.

 

«Узловая)),

 

Сызрано- Вяземской

жел.

 

дор.,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Чинаревъ,

 

къ

 

церкви

 

села

Орловки

 

дворянинъ

 

Михаилъ

 

Монахтинъ,

 

къ

 

церкви

села

 

Непрядвы

 

крестьянинъ

 

Лавръ

 

Кулешевъ,

 

къ

 

церкви

села

 

Любимовки

 

крестьянинъ

 

Сергѣй

 

Бушинъ

 

и

 

къ

 

церкви

села

 

Рождествена

 

крестьянинъ

 

Козьма

 

Новиковъ;

 

по

Бѣлевскому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

 

села

 

Мишенскаго

 

мѣща-

нинъ

 

Сергѣй

 

Петровъ;

 

по

 

Веневскому

 

уѣзду— къ

 

церкви

села

 

Потетина-Вѣрина

 

крестьянинъ

 

Ѳеодоръ

 

Сафоновъ,

къ

 

церкви

 

села

 

Беззубова

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Катковъ,

къ

 

церкви

 

села

 

Малыни

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Камягинъ,

къ

 

церкви

 

села

 

Урусова

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Сытовъ,

къ

 

церкви

 

СтрѣлецКой

 

слободы,

 

Гремячевскаго

 

селенія,

купецъ

 

Иванъ

 

Артемьевъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Бороздина

дворянинъ

 

Николай

 

Коносевичъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Бѣл-

колодезя

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Силйевъ

 

и

 

къ

 

церкви

 

села

Поддубнаго-Ясенокъ

   

крестьянинъ

   

Терентій

  

Сорокинъ;



—

 

79

 

—

но

 

Епифанскому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

 

села

 

Бобрикъ

 

графъ

Алексѣй

 

Бобринскіщ

 

по

 

Ефремовскому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

села

 

Долгихъ

 

Лѣсковъ

 

мѣщанинъ

 

Иванъ

 

Нечаезъ,

 

къ

церкви

 

села

 

Закопъ

 

купеческій

 

сынъ

 

Владиміръ

 

Собо-

левъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Новаго

 

Гоголя

 

купеческій

 

сынъ

Петръ

 

Вавиловъ

 

и

 

къ

 

церкви

 

села

 

Старогольскихъ

крестьянинъ

 

Никита

 

Уткинъ;

 

по

 

Каширскому

 

уѣзду —

къ

 

церкви

 

села

 

Богатищева-Епишина

 

крестьянинъ

 

Па-

велъ

 

Чукаевъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Завалья

 

крестьянинъ

 

Вла-

диміръ

 

Харитоновъ,

 

къ

 

.церкви

 

села

 

Флоровскаго

 

кре-

стьянинъ

 

Ѳеодоръ

 

Бобровъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Рождествина

крестьянинъ

 

Евфимъ

 

Подкопаевъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

То-

карева

 

крестьянинъ

 

Стефанъ

 

Сидоровъ,

 

къ

 

церкви

 

села

Таптыкова

 

крестьянинъ

 

Карпъ

 

Якушинъ,

 

къ

 

церкви

 

села

Оленькова

 

капитанъ

 

гвардіи

 

Евгеній

 

Козакевичъ,

 

къ '

церкви

 

села

 

Барабанова

 

крестьянинъ

 

Ѳеодоръ

 

Красновъ,

къ

 

церкви

 

села

 

Русалкина

 

крестьянинъ

 

Григорій

 

Митро-

фановъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Гритчина

 

крестьянинъ

 

Ѳеодоръ

Кондратьевъ

 

и

 

къ

 

церкви

 

села

 

Мокраго

 

Кря

 

крестья-

нинъ

 

Андрей

 

Кузнецовъ;

 

по

 

Крапивенскому

 

уѣзду

 

—

 

къ

церкви

 

села

 

Кочаковъ

 

крестьянинъ

 

Алексѣй

 

Зябревъ,
къ

 

церкви

 

села

 

Новой

 

Локны

 

крестьянинъ

 

Михаилъ
Гоголевъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Старой

 

Локны

 

купецъ

 

Сергѣй

Соломинъ

 

и

 

къ

 

церкви

 

села

 

Петровскаго,

 

Нарышкина

тожъ,

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Нутеповъ;

 

по

 

Ыовосильскому

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

 

села

 

Петровскаго

 

надворный

 

совѣтникъ

Николай

 

Горбовъ

 

и

 

къ

 

церкви

 

села

 

Спасскаго

 

на

 

Ра-

ковкѣ

 

крестьянинъ

 

Антонъ

 

Замотайкинъ;

 

по

 

Одоев-

скому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

Троицкой

 

гор.

 

Одоева

 

церкви

 

Купецъ

Сергѣй

 

Холиновъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Кузменокъ

 

крестья-

нина

 

Михаилъ

 

Кузнецовъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ламинцева

мѣщанинъ

 

Григорій

 

Постниковъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ясе-

новаго

  

мѣщанинъ

  

Алексѣй

  

Сазоновъ,

 

къ

  

церкви

  

села



—

 

80

 

—

Козюлышна

 

крестьянинъ

 

Леонтій

 

Тереховъ,

 

къ

 

церкви

села

 

Воскресенскаго

 

на

 

Холохольнѣ

 

крестьянинъ

 

Василій

Сѣдовъ

 

и

 

къ

 

церкви

 

села

 

Дубковъ

 

крестьнинъ

 

Илья

Шишикинъ;

 

по

 

городу

 

Тулѣ

 

—

 

къ

 

Владимірской,

 

что

 

на

Ржавцѣ,

 

церкви

 

коллежскій

 

ассесоръ

 

Василій

 

Мерцаловъ;

по

 

Тульскому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

 

села

 

Маслова

 

потом-

ственный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Петръ

 

Шереметъевъ,

къ

 

церкви

 

села

 

Борыкова

 

дворянинъ

 

Владиміръ

 

Херо-

диновъ

 

и

 

къ

 

церкви

 

села

 

Хотуши

 

крестьянинъ

 

Евфимій
Сенькинъ,

 

и

 

по

 

Чернскому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

 

села

 

Бо-

городицкаго- Бабурина

 

крестьянинъ

 

Тимофей

 

Жмыковъ

и

 

къ

 

церкви

 

села

 

Покровскаго

 

на

 

Плавѣ

 

потомственный

почетный

 

гражданинъ

 

Николай

 

Бѣлобородовъ.

ВОЗЗВАНІЕ
отъ

 

состоящаго

 

подъ

 

Августьйшимъ

 

Ея

 

Императорскаго

 

Вели-
чества,

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны

 

Прѳд-

сьдательствомъ

 

Комитета

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

пострадавшихъ

 

отъ

 

землетрясѳнія

 

въ

 

Семирьченской

 

области.

(Къ

 

сбору

 

пожертвованій

 

по

 

церквамъ

 

на

 

третьей

 

недѣ.т

 

великаго

 

поста).

Землетрясеніе,

 

рѣдкое

 

по

 

силѣ

 

и

 

длительности,

 

въ

 

концѣ

декабря

 

минувшаго

 

года

 

поразило

 

тяжкими

 

бѣдствіями

 

Семи-

рѣченскую

 

область.

 

Городъ

 

Вѣрный

 

съ

 

уѣздомъ

 

и

 

Пржевальскій

уѣздъ,

 

лежащій

 

на

 

отрогахъ

 

горъ,

 

особенно

 

пострадали.

 

Городъ

и

 

ыногія

 

селенія

 

разрушены,

 

сотни

 

людей

 

убиты,

 

многіе

 

погибли,

кто

 

подъ

 

развалинами

 

домовъ,

 

кто

 

на

 

пути,

 

въ

 

ущельяхъ,

 

или

или

 

на

 

подгорьяхъ.

По

 

полученнымъ

 

свѣдѣніямъ

 

пострадало

 

свыше

 

100000

 

чело-

вѣкъ,

 

много

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ,

 

многіе

 

разорены,

 

немало

 

оста-

лось

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ.

Сердце

 

содрагается

 

при

 

мысли

 

о

 

томъ,

 

что

 

пережили

 

и

 

что

переживаютъ

 

пострадавшіе

 

послѣ

 

ужасовъ

 

страшной

 

ночи,

 

когда,

при

 

подземномъ

 

гулѣ

 

и

 

дрожаніи

 

земли,

 

разрушались

 

ихъ

 

жи-

лища:

 

лишенные

 

пристанища,

 

одежды

 

и

 

топлива,

 

потерявшіе

 

свой



—

 

и

 

—

рабочій

 

скотъ,

 

разоренные

 

люди

 

эти

 

стынутъ

 

отъ

 

холода,

 

болѣютъ

и

 

изнываютъ

 

отъ

 

страха

 

и

 

горя.

Разореніе

 

такъ

 

велико,

 

что

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

далеко

 

не

 

хва-

таетъ

 

на

 

прокормленіе

 

и

 

призрѣніе

 

пострадавшихъ

 

даже

 

въ

 

бли-

жайшемъ

 

времени.

Отъ

 

кого

 

же,

 

какъ

 

не

 

отъ

 

Царя

 

съ

 

Царицею

 

и

 

русскаго

 

на-

рода,

 

ждать

 

несчастнымъ

 

помощи.

Семирѣченская

 

область,

 

заселенная

 

русскими

 

переселенцами,

наша

 

область,

 

которая

 

иріютила

 

уже

 

свыше

 

ста

 

тысячъ

 

казаковъ

и

 

крестьянъ

 

и

 

пріютитъ

 

еще

 

множество

 

русскихъ

 

людей,

 

чаю-

щихъ

 

на

 

ея

 

плодородной

 

почвѣ

 

основать

 

будущее

 

благоденствіе

своихъ

 

семей.

Во

 

время

 

послѣдняго

 

Мессинскаго

 

землетрясенія

 

пострадали

не

 

русскіе

 

люди

 

и

 

не

 

русскіе

 

подданные.

 

И

 

какъ

 

горячо,

 

слѣдуя

благородному

 

порыву

 

своихъ

 

моряковъ,

 

отозвалась

 

тогда

 

Россія
па

 

бѣду,

 

хотя

 

бы

 

и

 

иностранцевъ,

 

въ

 

которыхъ,

 

какъ

 

во

 

всякомъ

песчастномъ,

 

русскій

 

народъ

 

ночувствовалъ

 

ближнихъ.

Христовымъ

 

завѣтомъ

 

живетъ

 

и

 

сильна

 

русская

 

душа.

 

Какъ

же

 

не

 

возгорѣться

 

ей

 

живой

 

любовью

 

теперь,

 

когда

 

повергнуто

въ

 

горе

 

множество

 

кровныхъ

 

русскихъ

 

людей,

 

волею

 

судьбы

 

за-

брошенныхъ

 

на

 

далекую

 

окраину,

 

и

 

тысячи

 

вѣрныхъ

 

Россіи

 

кир-

гизовъ,

 

когда

 

разорена

 

цвѣтущая

 

область

 

русской

 

державы.

Какова

 

бы

 

ни

 

была

 

жертва,

 

не

 

колеблясь

 

давайте

 

ее

 

на

 

по-

мощь

 

пострадавшими

 

изъ

 

копѣекъ

 

слагаются

 

рубли,

 

и

 

каждая

копѣйка

 

принесетъ

 

свою

 

пользу.

                                   

і

Государь

 

Императоръ

 

и

 

Государыня

 

Императрица

 

Александра
Ѳеодоровна

 

прежде

 

всѣхъ

 

отозвались

 

на

 

это

 

горе,

 

и

 

уже

 

по

 

теле-

графу

 

переведены

 

на

 

мѣста

 

назначенныя

 

Ихъ

 

Величествами

 

суммы.

По

 

указанію

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны,

 

Красный
Крестъ

 

немедленно

 

организовалъ

 

врачебно-питательную

 

помощь

при

 

содѣйствіи

 

своего

 

мѣстнаго

 

управленія

 

въ

 

городѣ

 

Вѣриомъ;

Но

 

все

 

же

 

нужда

 

велика

 

и

 

на

 

утоленіе

 

ея

 

необходимы

 

большія
средства.

 

Сперва

 

надо

 

обогрѣть,

 

накормить

 

и

 

одѣть

 

пострадав-

шихъ.

 

Затѣмъ,

 

чтобы

 

поддержать

 

ихъ

 

и

 

особенно

 

удержать

 

на

своихъ

 

мѣстахъ

 

не

 

окрѣишихъ

 

еще

 

Новоселову

 

нужно

 

возобно-
вить

 

жилища

 

ихъ,

 

дать

 

все

 

необходимое

 

для

 

нозстановленія

 

на-

рушенной,

 

жизни

 

и

 

прерваннаго

 

труда.

Всѣ

 

поступающая

 

средства

 

безъ

 

замедленія

 

будутъ

 

перево-

диться

 

на

 

мѣста

 

для

 

оказанія

 

возможно

 

скорой

 

помощи.



—

 

82

 

—

Пожертвованія

 

принимаются

 

во

 

всѣхъ

 

казначействахъ,

 

отдѣ-

леніяхъ

 

Государственна™,

 

Дворянскаго

 

и

 

Крестьянскаго

 

Банковъ,

сберегательныхъ

 

кассахъ

 

и

 

почтовыхъ

 

отдѣленіяхъ.

 

Въ

 

Тульской

губерніи

 

ножертвованія

 

принимаются

 

во

 

всѣхъ

 

волостныхъ

 

пра-

вленіяхъ,

 

въ

 

г.

 

Тулѣ

 

же

 

въ

 

Городской

 

Уиравѣ.

Списокъ

 

пожертвованы.

Поступили

 

пожертвованія:

 

въ

 

церковь

 

села

 

Осанова,

 

Венев-

скаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

неизвѣстнаго

 

лица

 

свидѣтельства

 

4%

 

Государ-

ственной

 

ренты

 

на

 

1000

 

руб.

 

съ

 

купонами

 

отъ

 

1

 

марта

 

1911

 

г.,

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

°/о%

 

съ

 

500

 

руб.

 

ежегодно

 

были

 

употребляемы

на

 

покупку

 

брошюръ

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія

 

для

безплатной

 

раздачи

 

народу

 

и

 

на

 

пополненіе

 

церковной

 

библіотеки,

а

 

съ

 

остальныхъ

 

500

 

руб.

 

на

 

неиредвидѣнные

 

расходы

 

по

 

ремонту

храма;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Маслова-Крутого

 

Колодезя,

 

Ефремовскаго

уѣзда,

 

на

 

нріобрѣтеніе

 

плащаницы

 

—

 

отъ

 

мѣстнаго

 

церковнаго

старосты

 

Михаила

 

Трухачева

 

280

 

руб.

 

и

 

отъ

 

неизвѣстнаго

 

лица

100

 

руб.;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Никольскаго

 

на

 

Птапи,

 

того

 

же

 

уѣзда,

отъ

 

крестьянина

 

Симеона

 

Савельева

 

запрестольные

 

крестъ

 

и

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

стоимостью

 

25

 

р.,

 

и

 

икона

 

Божіей

 

Матери

„Скоропослушницы"

 

въ

 

кіотѣ,

 

стоимостью

 

150

 

руб.;

 

въ

 

церкви

Крапивенскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Бородина

 

отъ

 

прихожанъ

 

на

 

построеніе

храма

 

469

 

р.

 

60

 

к.;

 

села

 

Долгаго

 

отъ

 

крестьянина

 

Петра

 

Сти-
хапова

 

квитанція

 

Тульскаго

 

Отдѣленія

 

Государственна™

 

Банка

въ

 

50

 

руб.

 

на

 

вѣчный

 

вкладъ

 

за

 

поминовеніе,

 

отъ

 

крестьянки

Лапкипой

 

икона

 

Иверской

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

кіотой,

 

стоимостью

210

 

руб.

 

и

 

отъ

 

крестьянина

 

Корпилія

 

Стаханова

 

подсвѣчникъ,

стоимостью

 

10

 

руб.;

 

села

 

Ворошшвъ

 

отъ

 

вдовы

 

священника

 

Анны

Анапской

 

квитанція

 

Тульскаго

 

Отдѣленія

 

Государственна™

 

Банка

въ

 

100

 

руб.

 

на

 

вѣчный

 

вкладъ

 

за

 

поминовеніе;

 

села

 

Миленина

отъ

 

мѣстнаго

 

церковнаго

 

старосты

 

Василія

 

Гайдукова

 

икона

 

свя-

тителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая

 

и

 

отъ

 

княгини

 

Е.

 

Н.

 

Волконской

одежды

 

изъ

 

шелковой

 

парчи

 

на

 

престолъ

 

и

 

жертвенникъ

 

и

 

по-

кровъ

 

на

 

аналогій

 

собственной

 

работы;

 

села

 

Вышняго

 

Костома-

рова

 

отъ

 

дѣйствительнаго

 

статскаго

 

совѣтника

 

Я.

 

Н.

 

Ладыжеп-

скаіо

 

икона

 

преподобной

 

Княгини

 

Анны

 

Кашинской

 

съ

 

кіотою

 

и

къ

 

ней

 

подсвѣчникъ,

 

стоимостью

 

50

 

р.,

 

отъ

 

крестьянина

 

Ѳеодора
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Шилова

 

полныя

 

священническое

 

и

 

діаконское

 

облаченія

 

парче-

выя,

 

стоимостью

 

100

 

руб.,

 

отъ

 

крестьянина

 

Андрея

 

Неаронова

икона

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

серебряно-вызодоченой

 

ризѣ

съ

 

кіотой

 

и

 

серебряной

 

лампадой

 

и

 

книжка

 

Товарищества

 

мел-

каго

 

кредита

 

при

 

Костомаровской

 

волости

 

на

 

200

 

руб.

 

на

 

лампад-

ное

 

масло

 

предъ

 

иконой

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери,

 

отъ

 

Москов-

ской

 

купчихи

 

Клавдіи

 

Серебрянниковой

 

шелковый

 

нодризникъ,

стоимостью.

 

35

 

руб.,

 

и

 

отъ

 

крестьянина

 

Павла

 

Алехина

 

парчевый

покровъ,

 

стоимостью

 

25

 

р.;

 

села

 

Иконокъ

 

отъ

 

помѣщика

 

Николая

Фере

 

на

 

ремонтъ

 

храма

 

200

 

руб.,

 

отъ

 

жены

 

вице-губернатора

)'.

 

Смоленска

 

Надежды

 

Фере

 

бархатный,

 

расшитый

 

по

 

канвѣ

 

шел-

комъ,

 

покровъ

 

на

 

аналогій,

 

отъ

 

крестьянки

 

Акилины

 

Макаровой

воздухи

 

и

 

покровъ

 

на

 

аналогій,

 

отъ

 

крестьянина

 

Ѳеодора

 

Селез-

нева

 

икона

 

Знаменія

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

съ

 

кіотой,

 

стоимостью

75

 

руб.,

 

отъ

 

крестьянина

 

Матвѣя

 

Макарова

 

евангеліе

 

малаго

раьмѣра

 

и

 

отъ

 

крестьянина

 

Жаворонкова

 

икона

 

Спасителя;

 

села

Кобелева

 

отъ

 

мѣстнаго

 

церковнаго

 

старосты

 

Я.

 

М.

 

Лукина

 

два

священническія

 

облаченія,

 

стоимостью

 

79

 

руб.,

 

и

 

хоругви,

 

стои-

мостью

 

25

 

р.,

 

и

 

села

 

Богучарова

 

отъ

 

лица,

 

пожелавшаго

 

остаться

неизвѣстнымъ,

 

Голгоѳа

 

съ

 

предстоящими,

 

стоимостью

 

80

 

руб.,

 

и

отъ

 

крестьянки

 

Зинаиды

 

Дрыпкиной

 

икона

 

нреподобнаго

 

Сера-

фима

 

Саровскаго,

 

стоимостью

 

50

 

руб.;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Яхонтова,

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

церковнаго

 

старосты

 

мѣщанина

 

Петра
Залѣсскаю

 

два

 

мѣдно-посеребряныя

 

подсвѣчника,

 

стоимостью

28

 

руб.;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Ивановскаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

отъ

 

дво-

рянки

 

Варвары

 

Невѣровичъ

 

50

 

руб.

 

на

 

вѣчный

 

вкладъ

 

за

 

поми-

новеніе

 

и

 

отъ

 

жены

 

капитана

 

гвардіи

 

Олыи

 

Нефедовой

 

2000

 

руб.

на

 

вѣчный

 

вкладъ

 

за

 

поминовеніе;

 

въ

 

Богородицерождествен-

скую,

 

что

 

Ржавцѣ,

 

гор.

 

Тулы

 

церковь

 

отъ

 

заштатнаго

 

протоіерея

Д.

 

Успенскаго

 

вѣчнымъ

 

вкладомъ

 

свидетельства

 

4%

 

Государ-

ственной

 

ренты

 

въ

 

1000

 

руб.

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

°/0 %

 

поступали

 

въ

пользу

 

бѣдныхъ

 

прихожанъ

 

сей

 

церкви

 

и

 

были

 

раздаваемы

 

къ

праздникамъ

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

Св.

 

Ііасхи;

 

въ

 

Успенскую,

что

 

въ

 

Павшинской

 

слободѣ,

 

гор.

 

Тулы

 

церковь

 

отъ

 

мѣстнаго

церковнаго

 

старосты

 

Александра

 

Пу%овкина

 

1000

 

руб.

 

на

 

нужды

церкви,

 

и

 

въ

 

Старо -Никитскую

 

гор.

 

Тулы

 

церковь

 

отъ

 

прихожа-

нина

 

Матвѣя

 

Леонова

 

200

 

р.

 

на

 

вѣчный

 

вкладъ

 

за

 

поминовеніе.

---------------
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Письмо

 

Вьгсокопреосвященнаго

 

Антонія,

 

Митрополита
С- Петербургская

 

и

 

Ладожскаго,

 

отъ

 

14-го

 

февраля
1911

 

г.,

 

на

 

имя

 

Преосвященнѣйшаго

 

Парѳенія,

 

Епископа
Тульскаго

 

и

 

Бѣлевскаго.

Согласно

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

20— 27

 

мая

 

1902

 

г.

 

и

въ

 

нынѣшнемъ

 

году,

 

въ

 

теченіе

 

недѣли

 

Крестопоклонной,

 

съ

 

ве-

чера

 

12

 

марта

 

но

 

19

 

марта,

 

долженъ

 

быть

 

произведенъ

 

сборъ

 

въ

церквахъ

 

за

 

всѣми

 

богослуженіями

 

въ

 

пользу

 

Братства

 

во

 

имя

„Царицы

 

Небесной"

 

для

 

призрѣнія

 

дѣтей — идіотовъ

 

и

 

эпилепти-

ковъ;

 

съ

 

помощью

 

Божіею,

 

молитвами

 

Царицы

 

Небесной,

 

чудесно

пріявшей

 

подъ

 

свой

 

Божественный

 

Покровъ

 

святое

 

дѣло

 

призрѣ-

нія

 

несчастныхъ

 

дѣтей,

 

оно

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

развивается,

 

за-

воевывая

 

себѣ

 

сочувствие

 

со

 

стороны

 

общественныхъ

 

учрежденій

и

 

частныхъ

 

лицъ:

 

такъ

 

Петербургское

 

и

 

Московское

 

обществен-

ныя

 

управленія

 

и

 

Курское

 

Земство

 

отозвались

 

постоянною

 

еже-

годною

 

субсидіею

 

Братству;

 

не

 

перестаютъ

 

поступать

 

въ

 

кассу

Братства

 

и

 

щедрыя

 

пожертвованія

 

отъ

 

частныхъ

 

лицъ.

Совѣтъ

 

Братства,

 

поощряемый

 

въ

 

своей

 

деятельности

 

обще-

ственнымъ

 

сочувствіемъ

 

и

 

помощью,

 

продолжаетъ

 

расширять

 

дѣло

призрѣнія,

 

воспитанія

 

и

 

обученія

 

несчастныхъ

 

дѣтей,

 

умножая

число

 

пріютовъ

 

и

 

призрѣваемыхъ;

 

въ

 

прошедшемъ

 

году

 

Господь

особеннымъ

 

успѣхомъ

 

благословилъ

 

труды

 

Братства

 

въ

 

Москвѣ,

Московскимъ

 

Отдѣленіемъ

 

Братства

 

сдѣланы

 

всѣ

 

необходимыя

приготовленія

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

съ

 

весны

 

приступить

 

къ

 

постройкѣ

обширнаго

 

пріюта

 

на

 

300

 

призрѣваемыхъ

 

въ

 

цетрѣ

 

города,

 

на

Зубовскомъ

 

бульварѣ,

 

на

 

пожертвованномъ

 

Братству

 

въ

 

собствен-

ность

 

участкѣ

 

земли,

 

на

 

пожертвованный-же

 

Братству,

 

спеціально

на

 

постройку

 

этого

 

дома,

 

капиталъ

 

въ

 

суммѣ

 

50000

 

руб.;

 

кромѣ

того,

 

лѣтомъ

 

минувшаго

 

года

 

подъ

 

Москвою,

 

въ

 

мѣстности

 

Ру-

блевскаго

 

водопровода

 

освященъ

 

Братствомъ

 

деревянный

 

теплый

баракъ

 

съ

 

церковью

 

на

 

40

 

человѣкъ, —

 

начало

 

будущей

 

колоніи

въ

 

Москвѣ,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

это

 

устроено

 

въ

 

Перербургѣ,

 

гдѣ

при

 

главномъ

 

пріютѣ

 

въ

 

столицѣ

 

имѣется

 

колонія

 

въ

 

Райволѣ, —

но

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

все

 

больше

 

становится

 

извѣстнымъ

 

въ

Россіи

 

дѣло

 

Братства,

 

поставившая

 

себѣ

 

задачею

 

нризрѣніе

 

дѣ-

тей — идіотовъ

 

и

 

эпилеитиковъ,

 

тѣмъ

 

все

 

болѣе

 

умножается

 

число

калѣкъ,

 

ищущихъ

 

призрѣнія;

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

спискахъ

Братства

 

ихъ

 

зарегистровано

 

до

 

1700, —

 

число,

 

заставляющее

 

на-
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ирягать

 

усилія

 

къ

 

расширенію

 

помѣщеній

 

Братства

 

и

 

увеличенію

числа

 

призрѣваемыхъ;

 

къ

 

сожалѣнію,

 

какъ

 

ни

 

серьезна

 

помощь

Братству

 

со

 

стороны

 

общественныхъ

 

учрежденій

 

и

 

частныхъ

лицъ,

 

она

 

далеко

 

не

 

достаточна,

 

и

 

главнымъ

 

источникомъ

 

средствъ

содержанія

 

пріютовъ

 

Братства

 

продолжаетъ

 

служить

 

всероссій-

скій

 

сборъ

 

пожертвованій

 

по

 

церквамъ

 

въ

 

недѣлю

 

Крестопоклон-

ную, —

 

источникъ

 

самимъ

 

провидѣніемъ

 

указанный

 

въ

 

чудѣ

 

съ

образомъ

 

Матери

 

Божіей,

 

„всѣхъ

 

Скорбящихъ

 

Радости",

 

что

 

на

Стекллввомъ

 

въ

 

С- Петербурге;

 

такъ

 

какъ

 

лепты

 

вародныя,

 

соби-

раемыя

 

во

 

имя

 

Царицы

 

Небесной

 

на

 

состоящее

 

подъ

 

покровомъ

Eh,

 

—

 

дѣло

 

милосердія

 

къ

 

несчастнѣйшимъ

 

изъ

 

дѣтей,

 

какъ-тѣ

копѣйки

 

и

 

гроши,

 

что

 

разбросаны

 

были

 

молніею

 

на

 

образъ

 

Ея,

были

 

и

 

будутъ

 

главнымъ

 

источникомъ

 

содержанія

 

пріютовъ

 

Брат-

ства, —

 

проситъ

 

оказать

 

милостивое

 

содѣйствіе

 

успѣшности

 

цер-

ковнаго

 

сбора

 

съ

 

12

 

по

 

19

 

марта

 

въ

 

церквахъ

 

епархіи

 

чрезъ

приглашеніе

 

духовенства

 

прочитать

 

воззваніе

 

или

 

произнести

 

по-

учение

 

предъ

 

сборомъ

 

и

 

наиечатаніемъ

 

воззваній

 

Братства

 

въ

мѣстномъ

 

епархіальномъ

 

органѣ.

Испрашивая

 

Вашихъ

 

святыхъ

 

молитвъ,

 

имѣю

 

честь

 

быть

 

съ

истиннымъ

 

къ

 

Вамъ

 

почтеніемъ

 

и

 

братскою

 

во

 

Христѣ

 

любовью

и

 

совершенною

 

преданностью.

Вашего

   

Преосвященства

   

покорнѣйшій

   

слуга

   

Митрополитъ

Аптоній

 

(подиисалъ).

 

.

   

; _________

■■■•..

Воззваніѳ.

Братство

 

во

 

имя

 

Царицы

 

Небесной

 

взываетъ

 

къ

 

вамъ,

 

право-

славные,

 

о

 

помощи.

Цѣль

 

Братства — иризрѣвать

 

несчастныхъ

 

дѣтей.

 

Дѣти

 

калѣки,

слабоумныя

 

и

 

припадочныя

 

обременяютъ

 

собою

 

бѣдныя

 

семьи

 

и

осуждены

 

на

 

постоянную

 

муку.

Братство

 

приголубило

 

уже

 

болѣе

 

475

 

такихъ

 

дѣтей.

 

Но

остаются

 

еще

 

тысячи,

 

нуждающіяся

 

въ

 

помощи.

„Кто

 

приметь

 

ребенка

 

во

 

имя

 

Мое,

 

тотъ

 

Меня

 

принимаетъ".

(Матвея,

 

18).

Знайте:

 

за

 

этими

 

тысячами

 

невинныхъ

 

страдальцевъ

 

стоитъ

Самъ

 

Христосъ,

 

протягивая

 

къ

 

вамъ

 

руки,

 

за

 

васъ

 

прободенпыя

па

 

крестѣ.

Онъ

 

ііриметъ

 

отъ

 

васъ,

 

какъ

 

подаяніе

 

Себѣ,

 

всякій

 

грошъ.
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Откликнитесь,

 

помогите!

 

Во

 

имя

 

Его

 

подайте

 

на

 

дѣло, создан-

ное

 

милосердіемъ

 

Его

 

Пресвятой

 

Матери.

Вотъ,

 

Онъ

 

стоить,

 

протягивая

 

къ

 

вамъ

 

руки.

 

Вложимъ

 

же

 

въ

эти

 

пречистыя

 

руки

 

усердную

  

и

 

щедрую

 

ленту.

Адресъ

 

Братства

 

во

 

имя

 

Царицы

 

Небесной:

 

С.-Петербургъ,

Петербургская

 

сторона,

 

Большая

 

Бѣлозерская

 

улица,

 

домъ

  

№

 

1.

О

 

сборѣ

 

въ

 

пользу

 

Братства

 

Царицы

 

Небесной

 

для

призрѣнія

 

дътей —

 

идіотовъ

 

и

 

эпилептиковъ.

Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

25

 

февраля

1911

 

г.,

 

согласно

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

20— 27

 

мая

 

1902

 

г

постановлено: — о

 

производствѣ

 

въ

 

текущемъ

 

году,

 

въ

 

теченіе

 

всей

Крестопоклонной

 

недѣли, — съ

 

12

 

по

 

19

 

марта, — кружечнаго

 

сбора

въ

 

церквахъ

 

епархіи

 

за

 

всѣми

 

богослуженіями,

 

въ

 

пользу

 

Брат-

ства

 

во

 

имя

 

Царицы

 

Небесной

 

для

 

призрѣнія

 

дѣтей

 

—

 

идіотовъ

и

 

эпилептиковъ,

 

дать

 

знать,

 

чрезъ

 

о.о.

 

благочинныхъ,

 

циркулярно

духовенству

 

епархіи,

 

настоятелямъ

 

и

 

настоятельницамъ

 

монасты-

рей,

 

предложивъ

 

имъ

 

принять

 

самое

 

живое

 

и

 

сердечное

 

участіе

въ

 

производствѣ

 

сбора

 

въ

 

пользу

 

означеннаго

 

Братства,

 

при

 

чемъ

предъ

 

сборомъ

 

прочесть

 

воззваніе

 

о

 

семь

 

сборѣ,

 

вышенапечатан-

ное,

 

или

 

произнести

 

ноученіе

 

съ

 

разъясненіемъ

 

о

 

цѣляхъ

 

и

 

зна-

чена

 

производящагося

 

сбора;

 

собранныя

 

деньги

 

безъ

 

промедле-

нія

 

представить

 

чрезъ

 

окружныхъ

 

благочинныхъ

 

въ

 

Консисторію

вмѣстѣ

 

съ

 

актами

 

о

 

сборѣ,

 

для

 

отсылки

 

по

 

назначенію.

ВАКАНТНЫЙ

  

і*ГЬОТА.
1

а)

 

СвященническІЯ

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Ямской

 

Слободы,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

съ

 

сентября

 

1909

 

г.

2)

   

При

 

Спасо- Казанской

 

женской

 

общинѣ,

 

съ

 

5

 

декабря.

3)

  

С.

 

ЛиховиЩъ,

 

Бѣлевскаго

 

у.,

 

съ

 

10

 

іюня.

4)

  

С.

 

Венева

 

Монастыря,

 

Тульскаго

 

у.,

 

съ

 

9

 

іюня

 

1910

 

г.

5)

  

С.

 

Кличина,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

12

 

ноября

 

1910

 

г.

6)

  

С.

 

Успепскаю-Кобылинки,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

съ

 

25

 

ноября.

7)

  

С.

 

Кузъмепокъ,

 

Бѣлевскаго

  

уѣзда,

 

съ

   

2

   

декабря

   

1910

  

г.
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8)

  

С.

 

Каменскаго,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

26

 

декабря.

9)

  

С.

 

Серііевскаіо

 

на

 

Птани,

 

Ефремовскаго

 

у,,

 

съ

 

31

 

дек.

 

1910

 

г.

10)

  

Орловки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

 

января

 

1911

 

г.

11)

  

С.

 

Апухтина,

 

Одоевекаго

 

уѣзда,

 

съ

 

о

 

января

 

1911

 

г.

12)

  

С.

 

Хрипково,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

31

 

декабря

 

1910

 

г.

13)

  

С.

 

Вязова,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

января

 

1911

 

г.

14)

  

С.

 

Казанскою- Шелудяки,

 

Веиевскаго

 

у.,

 

съ

 

25

 

января

 

1911

 

г.

15)

  

С

 

Злобина,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января.

16)

  

Старыхъ

 

Лѣсковъ,

 

Одоевекаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января.

17)

  

С.

 

Кузнецова,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

января

 

1911

 

г.

.

       

'

      

'■■

   

■

 

I : .

б)

 

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Николъскаю-Вуйцъ,

 

Енифанскаго

 

у.,

 

съ

 

19

 

мая.

2)

  

С.

 

Богородицкаю-Бабурина,

 

Чернскаго

 

у.,

 

съ

 

3

 

августа.

3)

  

С.

 

Архангельскою,

 

Крапиненскаго

 

у.,

 

съ

 

19

 

декабря.
4)

  

С.

 

Карникъ,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

29

 

марта.

5)

  

С.

  

Черняевки,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

съ

 

31

 

марта.

6)

  

С.

 

Себина,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

съ

 

1

 

апрѣля.

7)

  

С.

 

Колтова,

 

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

съ

 

26

 

анрѣля

   

1910

   

года.

8)

  

С.

 

Воскресенского

 

па

 

Холохолънѣ,

 

Одоевекаго

 

у.,

 

съ

 

12

 

марта.

9)

  

С.

 

Новозаюличпаго,

 

Ефремовскаго

 

у.,

 

съ

   

23

 

іюня

   

1910

 

г.

10)

  

При

 

Михаиле- Архангельской

 

церкви

 

села

 

Дѣдилова,

 

Богоро-

дицкаго

 

у.,

 

съ

 

25

 

іюня.

11)

  

С.

 

Баткополья,

   

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

31

 

августа

 

1910

 

г.

12)

  

С.

 

Барятина,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

  

23

 

сентября

  

1910

 

г.

13)

  

С.

 

Вяжей,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

октября.

14)

  

С.

 

Покровского

 

на

 

Раковкѣ,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

съ

 

16

 

ноября

1910

 

года.

15)

  

С.

 

Истлѣньева,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

29

 

августа

 

1910

 

г.

16)

  

При

 

Срѣтенской

 

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

съ

 

22

 

ноября.

17)

  

Кочаковъ,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

ноября.

18)

  

С.

 

Полянокъ,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

апрѣля

 

1910

 

г.

19)

  

При

 

Донской

 

г.Тулы

 

церкви,

 

съ

 

10

 

января

  

1911

 

г.

20)

  

С.

 

Спасъ- Конина,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

19

 

января.

21)

  

С.

 

Дряпловъ,

 

Одоевекаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января.

22)

  

С.

 

Суходолъ-Кишкина,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января.

23)

  

С.

 

Красных*

 

Вуйцъ,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

съ

 

22

 

декабря

  

1910

 

г.

24)

  

С.

 

Карачева,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

4

 

февраля

 

1911

 

г.
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в)

 

Исаломщическое

 

при

 

церкви:

1)

 

При

 

Трехсвятителъской,

 

что

 

ири

 

Тульскомъ

 

духовномъ

 

учи-

лищѣ,

 

церкви

 

съ

 

1-го

 

января

 

1911

 

г.

Свѣдѣпія

 

объ

 

озпачениыхъ

 

міьстахъ

 

помѣщены

 

es

 

предыду-

щих?!

 

ММ

 

Епархіалъныхъ

 

Вѣдомостей.

■

 

.

 

I

Кромѣ

 

того

  

вновь

 

открылась.

Псаломщическое

 

при

 

церкви:

1)

 

С.

 

Карачева,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

со

 

4

 

февраля.

 

Земли

 

цер-

ковной

 

36

 

дес.

 

1410

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

904.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

%

 

съ

капитала

 

въ

 

1940

 

руб.

 

Для

 

причта

 

имѣется

 

помѣщеніе.

:

'

>

:

                                                     

!

■

      

I

'

                                         

-

■

 

■

Редакторъ

 

оффиціальной

 

части

 

И.

 

Савичъ.



1

 

марта.

                       

№

 

9.

                   

1911

 

года.

........... &

ЧАСТЬ

   

II

 

Е

 

О

 

Ф

 

«1»

 

II

 

Ц

 

I

 

А

 

.1

 

Ь

 

II

 

А

 

Я.

Празднованіе

 

19

 

февраля

 

1911

 

года

 

въ

 

цврковныхъ
школахъ

 

города

 

Тулы.

Согласно

 

распоряженія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

день

]

 

9

 

февраля

 

сего

 

года

 

праздновался

 

въ

 

церковнвіхъ

 

школахъ

въ

 

общемъ

 

по

 

определенному

 

порядку.

 

Наканунѣ

 

учащіеся

присутствовали

 

за

 

всенощнымъ

 

бдѣніемъ,

 

въ

 

день

 

празд-

ника

 

были

 

за

 

литургіею

 

и

 

слушали

 

благодарственное

 

мо-

лебствіе

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

въ

 

концѣ

 

імноголѣтія

 

Цар-

ствующему

 

Государю

 

Императору,

 

Супрутѣ

 

Его,

 

Матери

Его,

 

Наслѣднику

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,

 

вѣчной

памяти

 

Государю

 

Императору

 

Александру

 

II

 

и

 

Его

 

сотруд-

никамъ

 

по

 

освобожденію

 

и

 

благоустроенно

 

крестьянъ

 

и

заключителънаго

 

многолѣтія

 

Богохранимой

 

Державѣ

 

Рос-
сійской

 

и

 

всѣмъ

 

православнымъ

 

христіанамъ.

 

Въ

 

этотъ

день

 

устраивались

 

по

 

школамъ

 

чтенія

 

для

 

дтвтей,

 

для

 

чего

въ

 

руководство

 

были

 

присланы

 

брошюры

 

изъ

 

Синодаль-

наго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

 

При

 

этомъ

 

во

 

многихъ

 

школахъ

дѣти

 

декламировали

 

стихи

 

и

 

пѣли

 

гимны.

 

Въ

 

каждой

 

школѣ

дополнительная

 

программа

   

къ

 

чтенію

   

брошюръ

 

была

 

не-
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одинакова:

 

содержаніе

 

и

 

объемъ

 

ея

 

обусловливались

 

обстоя-

тельствами

 

и

 

силами

 

каждой

 

школы.

Обширна

 

была

 

программа

 

этого

 

дѣтскаго

 

торжества

при

 

Тульской

 

второклассной

 

школѣ.

 

Школа

 

эта

 

находится

въ

 

центрѣ

 

другихъ

 

школъ

 

одноклассныхъ

 

и

 

занимаетъ

среди

 

нихъ

 

положеніе

 

старшей

 

сестры,

 

къ

 

которой

 

тяго-

тѣютъ

 

школы

 

младшія

 

—

 

одноклассныя.

 

Второклассная

школа

 

имѣетъ

 

большое

 

преимущество

 

предъ

 

другими

 

шко-

лами

 

въ

 

школьной

 

обстановкѣ.

 

Она

 

имѣетъ

 

обширный

свѣтлый

 

залъ,

 

который

 

такъ

 

необходимъ

 

бываетъ

 

въ

 

слу-

чаяхъ

 

торжественныхъ.

 

И

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

ближайшія

школы

 

къ

 

второклассной

 

примкнули

 

къ

 

ней

 

въ

 

праздно-

ваны

 

50-лѣтняго

 

юбилея

 

освобожденія

 

крестьянъ

 

отъ

крѣпостной

 

зависимости.

                        

,

Актовый

 

залъ

 

второклассной

 

школы

 

былъ

 

убранъ

 

въ

день

 

торжества

 

національными

 

флагами

 

и

 

зеленью.

 

Пе-

редняя

 

стѣна

 

его,,

 

обращенная

 

къ

 

посѣтителямъ,

 

прико-

вывала

 

вниманіе

 

ихъ.

 

Она

 

была

 

со

 

вкусомъ

 

задрапиро-

вана.

 

Взгляды

 

присутствовавшихъ

 

были

 

устремлены

 

на

центръ

 

этого

 

убранства,

 

гдѣ

 

стоялъ

 

портретъ

 

Императора

Александра

 

И,

 

Царя-Освободителя.

 

Портретъ

 

стоялъ

 

на;

высокомъ

 

пьедесталѣ,

 

много

 

выше

 

роста

 

человѣка.

 

Пьеде-

сталъ

 

имѣлъ

 

форму

 

трехъэтажной

 

пирамиды,

 

какъ-бы

 

въ

ознаменованіе

 

того,

 

что

 

въ

 

царствованіе

 

послѣднихъ

 

трехъ

Императоровъ

 

крестьянскій

 

вопросъ

 

шагъ

 

за

 

шагомъ

 

по-

двигался

 

впередъ,

 

пока,

 

наконецъ,

 

не

 

взошелъ

 

къ

 

под-

ножію

 

Александра

 

II,

 

которымъ

 

и

 

былъ

 

окончательно

разрѣщенъ.

 

Портретъ

 

этого

 

Государя

 

былъ

 

украшенъ

цвѣтами

 

и

 

окруженъ

 

флагами

 

и

 

зеленью.

 

Около

 

этого

портрета

 

были

 

размѣщены

 

портреты

 

Императора

 

Николая

 

II

ц,

 

-Его

   

Супруги

   

Императрицы

   

Александры

   

Ѳеодоровны.

Торжество

 

празднованія

 

началось

 

общимъ

 

пѣніемъ

молитвы:

  

«Царю

 

Небесный)).

 

Послѣ

 

этого

 

о.

 

завѣдующій
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второклассной

 

школой

 

протоіерей

 

М.

 

А.

 

Злобинъ

 

обстоя-

тельно

 

познакомилъ

 

присутствующихъ

 

съ

 

исторіею

 

по-

явленія,

 

развитія

 

и

 

отмѣны

 

крѣпостного

 

права.

 

Рѣчь

о.

 

протоіерея

 

заинтересовала

 

присутствующихъ,

 

была

 

вы-

слушана

 

со

 

вниманіемъ

 

при

 

выдающейся

 

тишинѣ.

 

Рѣчь

закончилась

 

пѣніемъ

 

вѣчной

 

памяти

 

Царю -Освободителю

и

 

многолѣтія

 

Царствующему

 

Императору

 

Николаю

 

П.

Послѣ

 

этой

 

части

 

программы

 

торжества,

 

которая

 

ука-

зана

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ,

 

стала

 

выполняться

 

программа,

составленная

 

соответственно

 

мѣстнымъ

 

силамъ

 

учащихся.

Учащіеся

 

Старо -Никитской

 

и

 

Образцовой

 

школъ

 

читали

стихотворенія,

 

относящаяся

   

къ

   

воспоминаемому

   

событію.

Съ

 

большимъ

 

воодушевленіемъ

 

читали

 

стихотворенія

учащіеся

 

Старо -Никитской

 

школы:

 

«Царю

 

Освободителю «

A.

 

Яхонтова,

 

«Великое

 

дѣло»

 

В.

 

Г.

 

Бенедиктова,

 

«Соотчичъ

труженикъ»

 

П.

 

Вейнберга,

 

«На

 

освобожденіе

 

крестьянъ»

И.

 

Аксакова.

 

Стихотвореніе

 

это,

   

переложенное

   

на

   

ноты

B.

  

М.

 

Орловымъ,

 

было

 

пропѣто

 

учащимися

 

Образцовой

школы.

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

пѣнію

 

предшествовало

 

выра-

зительное

 

чтеніе,

 

при

 

которомъ

 

бываетъ

 

ясень

 

смыслъ

читаемаго.

 

При

 

пѣніи,

 

хотя

 

слова

 

не

 

бываютъ

 

такъ

 

ясны,

какъ

 

при

 

чтеніи,

 

потому

 

что

 

слухъ

 

бываетъ

 

занять

 

гар-

моніею

 

звуковъ,

 

но

 

музыка

 

піесы

 

въ

 

своихъ

 

оттѣнкахъ

мелодіи

 

можетъ

 

захватывать

 

всю

 

душу

 

человѣка.

 

Поэто-

му-то

 

означенное

 

стихотвореніе

 

нашего

 

природнаго

 

поэта,

сильное

 

по

 

глубипѣ

 

мысли

 

и

 

по

 

картинности

 

изложения,

чтобы

 

ему

 

глубже

 

врѣзаться

 

въ

 

память

 

и

 

оставить

 

свой

слѣдъ

 

въ

 

сердцахъ

 

слушателей,

 

было

 

сначала

 

прочитано,

а

 

потомъ

 

пропѣто.

 

Стихотвореніе

 

Майкова

 

«Манифестъ»

прочелъ

 

отчетливо

 

и

 

выразительно

 

ученикъ

 

Образцовой

школы.

 

Далѣе

 

учащіеся

 

Старо -Никитской

 

школы

 

читали

стихотворенія:

 

«Дѣдушка

 

и

 

внучекъ»

 

Плещеева,

 

«^фев-

раля

   

1861

   

года»

    

П.

   

Вейнберга,

   

«Весна

    

1861

   

года»
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Н.

 

Грекова.

 

Учащіеся

 

Образцовой

 

школы

 

прочли

 

стихо-

творенія:

 

«Дѣдушка

 

и

 

внучекъ»

 

и

 

«Въ

 

черноземной

 

по-

лосе».

 

Послѣ

 

всѣхъ

 

црочелъ

 

ученикъ

 

Старо-Никитской

школы

 

стихотвореніе

 

Майкова

 

«Завѣтъ

 

старины».

Вокальный

 

отдѣлъ

 

программы

 

выполнили

 

учащіеся

Образцовой

 

школы,

 

они

 

чудно

 

пропѣли

 

гимны:

 

«Братья

Славяне»

 

музыка

 

Миропольскаго

 

и

 

«Славься,

 

славься,

 

нашъ

Русскій

 

Царь»

 

музыка

 

М.

 

Глинки.

Музыкально- вокальный

 

отдѣлъ

 

программы

 

выполнили

учащіеся

 

Старо -Никитской

 

школы.

 

Подъ

 

аккомлониментъ

фисгармоніи

 

у

 

нихъ

 

стройно

 

и

 

задушевно

 

прошли

 

сти-

хотворенія

 

«Пѣснь

 

о

 

волѣ»

 

и

 

«Славься

 

народу

 

давшій

свободу».

Торжество

 

закончилось

 

общимъ

 

пѣніемъ

 

гимна

 

«Боже,.

Царя

 

храни».

Потомъ

 

послѣдовала

 

раздача

 

дѣтямъ

 

подарковъ

 

и

 

го-

стинцевъ.

 

Во

 

все

 

время

 

раздачи

 

граммофонъ

 

игралъ

 

па-

тріотическія

 

пѣсни.

 

Дѣтямъ

 

были

 

розданы

 

большія

 

юби-

лейный

 

картины,

 

пріобрѣтенныя

 

Епарх.

 

Училищ.

 

Совѣтомъ

въ

 

Петербурге.

 

Въ

 

срединѣ

 

картины

 

находится

 

портретъ

Императора

 

Александра

 

II

 

и

 

Его

 

Супруги,

 

а

 

по

 

сторонамъ

размѣщены

 

изображенія

 

выдающихся

 

государственныхъ

событій

 

Его

 

славнаго

 

царствованія.

 

Картины

 

изданы

Всероссійскимъ

 

Національнымъ

 

Клубомъ,

 

какъ

 

памятка

Русскому

 

народу

 

о

 

Царе-Освободителе

 

и

 

Его

 

великихъ

деяніяхъ.

 

Кроме

 

того

 

были

 

розданы

 

отдѣдьные

 

портреты

Императора

 

Александра

 

II.

 

Всѣ

 

учащіеся

 

были

 

оделены

свертками

 

гостинцевъ.

Съ

 

поднятыми

 

національными

 

флагами

 

въ

 

рукахъ

дети

 

пошли

 

стройными

 

рядами

 

по

 

своимъ

 

школамъ,

 

где

сложивши

 

флаги,

 

веселыя

 

и

 

довольный

 

спешили

 

по

 

домамъ

«съ

 

полными

 

руками».

 

Въ

 

одной

 

руке

 

была

 

въ

 

трубку

 

свер-

нутая

 

большая

 

юбилейная

   

картина,

   

а

 

другая

 

рука

 

была



—

 

185.

 

—

занята

 

гостинцами.

 

Было

 

съ

 

чемъ

 

учащимся

 

придти

 

до-

мой

 

съ

 

праздника.

 

Есть

 

что

 

показать

 

старшимъ

 

въ

 

доме.

На

 

юбилейной

 

картине

 

помещено

 

14

 

рисунковъ,

 

напоми-

нающихъ

 

о

 

славныхъ

 

делахъ

 

Царя -Освободителя.

 

Было

чемъ

 

и

 

угостить

 

маленькихъ

 

братишекъ

 

и

 

сестренокъ.

Въ

 

гостинцахъ

 

были

 

положены:

 

конфекты

 

—

 

карамель,

тянучки,

 

монпасье,

 

сухая

 

пастила,

 

мармеладъ,

 

пряники,

печенье

 

и

 

др.

Въ

 

зале

 

второклассной

 

школы

 

на

 

торжестве

 

присут-

ствовали

 

некоторые

 

члены

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

Совета

 

и

 

Его

 

Тульскаго

 

отделенія,

 

родственники

 

уча-

щихся,

 

постороннія

 

лица

 

и

 

было

 

около

 

150

 

человекъ

учащихся.

 

Нельзя

 

было

 

ожидать

 

большого

 

числа

 

посети-

телей

 

на

 

этомъ

 

торжестве.

 

Къ

 

19

 

февраля

 

было

 

такъ

много

 

пріурочено

 

выдающихся

 

событій

 

въ

 

г.

 

Туле,

 

что

многіе

 

едва

 

разбирались

 

въ

 

пригласительныхъ

 

билетахъ,

а

 

публика

 

терялась

 

въ

 

выборе,

 

на

 

какое

 

торжество

 

ско-

рее

 

поспешить.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

было:

 

празднованіе

 

200

 

лет-

няго

 

существованія

 

Великолуцкаго

 

полка,

 

продолжавшееся

въ

 

разныхъ

 

местахъ

 

весь

 

день,

 

торжественное

 

освященіе

при

 

Архіерейскомъ

 

служеніи

 

новаго

 

знамени

 

Великолуцкому

полку

 

на

 

открытомъ

 

воздухе

 

около

 

военной

 

церкви,

 

тор-

жественное

 

Архіерейское

 

служеніе

 

молебствія

 

на

 

площади

около

 

Каѳедральнаго

 

Собора,

 

освященіе

 

при

 

Архіерейскомъ

служеніи

 

бюста

 

Императора

 

Александра

 

II

 

въ

 

зале

 

Го-

родской

 

Управы.

 

И

 

среди

 

всехъ

 

этихъ

 

торжествъ

 

праздно-

ваніе

 

19

 

февраля

 

церковными

 

школами

 

по

 

своему

содержанію

 

вполне

 

соответствовало

 

дню

 

великаго

 

воспо-

минанія

 

и

 

не

 

прошло

 

безследно

 

для

 

впечатлительныхъ

дѣтскихъ

 

сердецъ

 

у

 

питомцевъ

 

церковныхъ

 

школъ.

Священникъ

 

Сахаровъ.



—

  

186

 

—

Мое

 

первое

 

житіе

 

и

 

инспекторство

въ

 

Тульской

 

седѵинаріи.

1830

 

съ

 

12-го

 

сентября

 

по

 

15-е

 

мая

 

1833

 

года.

(Продолженіе

 

*)і

Увидя

 

мои

 

страданія,

 

дядюшка

 

посовѣтовалъ

 

мпѣ

 

сходить

къ

 

доктору.

 

Я

 

былъ

 

у

 

Терновскаго;

 

что

 

при

 

иансіонѣ

 

универси-

тетскомъ.

 

Добрый

 

чедовѣкъ!

 

Оиъ

 

видѣлъ,

 

что

 

я

 

боленъ

 

душою,

ничего

 

мнѣ

 

не

 

посовѣтовалъ,

 

кромѣ

 

діэты

 

мірской,

 

т.

 

е.

 

упо-

треблять

 

мясо

 

и

 

пить

 

мяту.

Почувстіювавъ

 

однако

 

въ

 

Москвѣ

 

себя

 

гораздо

 

лучше,

 

я

 

по-

спѣшилъ

 

къ

 

родителямъ.

 

Здѣсь

 

я

 

прожилъ

 

больше

 

мѣсяца;

 

я

жилъ,

 

какъ

 

дитя,

 

просто,

 

какъ

 

бывало

 

гостилъ,

 

приходя

 

на

 

от-

пускъ

 

изъ

 

школы.

 

Нѣсколько

 

разъ

 

служилъ

 

и

 

тѣмъ

 

утѣшалъ

родителей.

 

Помню,

 

въ

 

день

 

батюшкина

 

ангела

 

(31

 

января)

 

я

 

съ

вечера

 

служилъ

 

всенощную

 

къ

 

комнатѣ,

 

на

 

другой

 

день

 

литургію.

Батюшка

 

всю

 

обѣдню

 

иѣлъ

 

и

 

плакалъ.

Для

 

развлеченія

 

ѣздилъ

 

къ

 

дядюшкѣ

 

дьякону

 

въ

 

село

 

Пески,

а

 

оттуда

 

къ

 

его

 

дочери

 

въ

 

село

 

Середу

 

къ

 

священнику.

 

Было

очень

 

пріятно.

 

Бездѣ

 

рады,

 

и

 

мнѣ

 

было

 

отрадно.

Тутъ

 

меня

 

забавила

 

дочка

 

серединскаго

 

священника

 

Ѳедосья.

Тогда

 

ей

 

было

 

13

 

лѣтъ.

 

Она

 

упросила

 

меня

 

прогуляться

 

съ

 

нею

по

 

селу

 

и

 

но

 

рынку

 

(это

 

село

 

похоже

 

на

 

городъ,

 

тутъ

 

бываетъ

ринокъ).

 

Я

 

надѣлъ

 

шавку

 

и

 

ношелъ.

 

Ѳеня

 

любовалась

 

мною

 

и

себя

 

считала

 

барышнею

 

за

 

то,

 

что

 

удостоилась

 

прогуливаться

 

съ

такимъ

 

человѣкомъ.

Она,

 

должно

 

быть,

 

совершенно

 

огненная.

 

Слышу,

 

что

 

вышла

замужъ.

 

Мужу

 

надобно

 

глядѣть

 

въ

 

оба

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

его

 

жена

нѳ

 

пріискала

 

другого

 

любезнаго.

 

Тутъ

 

же,

 

по

 

дорогѣ,

 

я

 

заѣхаль

къ

 

священнику

 

въ

 

селѣ

 

Ящеринѣ

 

Димитрію

 

Васильевичу

 

Колоц-

кому,

 

Ояъ

 

старше

 

меня

 

курсомъ

 

(по

 

семинаріи).

 

Его

 

исторія

замѣчательна.

Когда

 

мы

 

учились

 

еще

 

въ

 

училищѣ

 

и,

 

по

 

старому

 

образованію,

онъ

 

былъ

 

въ

 

фарѣ

 

(т.

 

е.

 

въ

 

низшеыъ

 

отдѣленіи)

 

первымъ.

 

Потому

былъ

 

цензоръ

 

и

 

имѣлъ

 

должность

 

сѣчь

 

учениковъ,

 

но

 

приказанію

*)

 

См.

 

№

 

7—8

 

Тульск.

 

Епарх.

 

Вѣд.



—
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учителя.

 

Помню,

 

онъ

 

сѣкъ,

 

сколько

 

есть

 

мочи,

 

безжалостно. 'Даже

утѣшаясь

 

страданіями

 

ближняго.

 

И

 

меня

 

онъ

 

однажды

 

сѣкъ.

 

Это

нехорошо,

 

показывало

 

звѣрскую

 

душу.

 

Онъ

 

меня

 

обогпаяъ.

 

•

 

Мы

сошлись

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

реторикѣ.

 

Тутъ

 

онъ

 

і

 

былъ

 

уже

 

слишкомъ

посредственный

 

іученикъ,

 

хотя

 

сидѣлъ

 

четыре

 

года.

 

Въ

 

это

 

время

онъ

 

былъ

 

послушенъ

 

и

 

съ

 

чувствомъ

 

религіи.

 

Однажды

 

онъ

 

при-

шелъ

 

къ

 

отцу

 

ректору

 

съ

 

просьбою,

 

чтобы

 

онъ

 

его

 

исключилъ

 

и

принялъ

 

въ

 

свой

 

монастырь.

 

„Хочу

 

итти

 

въ

 

монахи",

 

говорилъ

онъ.

 

Отецъ

 

ректоръ

 

иохвалилъ

 

его

 

намѣреніе,

 

но

 

сказалъ:

 

„По-

годи,

 

учись

 

и

 

доучивайся,

 

успѣешь

 

быть

 

монахомъ — по

 

окончаніи

курса".

 

Колоцкій

 

упрямился,

 

однако

 

отецъ

 

ректоръ

 

его

 

уговорилъ.

Это

 

было

 

еще

 

въ

 

реторикѣ.

 

Затѣмъ

 

онъ

 

нерешелъ

 

въ

 

философію,

а

 

иотомъ

 

и

 

въ

 

богословіе

 

и

 

вездѣ

 

держалъ

 

себя,

 

яко

 

будущій

монахъ.

 

Что

 

жъ?

 

поелѣднюю

 

треть

 

въ

 

бог.ословіи,

 

когда

 

митро-

политъ

 

приказаяъ

 

спросить

 

Виѳапскихъ

 

богослововъ,

 

не

 

ножелаетъ

ли

 

кто

 

занять

 

одно

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто,

 

Димитрій

Васильевичъ

 

Колоцкій,

 

въ

 

числѣ

 

другихъ,

 

подписался

 

желающимъ.

Отецъ

 

ректоръ

 

призвалъ

 

его

 

и

 

сказалъ:

 

„Какъ

 

же?

 

•

 

Вѣдь

 

ты

обѣщался

 

итти

 

въ

 

монахи?"

 

Колоцкій:

 

„Я

 

передумалъ

 

и

 

теперь

вижу,

 

что

 

не

 

могу

 

быть

 

монахомъ".

 

Тогда

 

отецъ

 

ректоръ:

 

„Смо-

три

 

самъ,

 

я

 

тебѣ

 

не

 

препятетвую,

 

но

 

помни:

 

не

 

человѣкомъ

солгалъ

 

ecu,

   

но

   

Богу.

 

Какъ

 

бы

 

не

 

постигъ

 

тебя

 

гнѣвъ

 

Божій!"

Такъ

 

и

 

случилось.

 

То' мѣсто,

 

на

 

которое

 

онъ

 

подписался,

 

ему

не

 

досталось.

 

Онъ

 

жилъ

 

дома

 

у

 

отца;

 

тутъ,

 

по

 

сосѣдству

 

съ

нимъ,

 

священникъ

 

вдовый,

 

будучи

 

осужденъ

 

навсегда

 

въ

 

мона-

стырь,

 

сдавалъ

 

мѣсто

 

своей

 

дочери.

 

Это

 

село

 

Ящерино.

 

Несча-
стная

 

эта

 

дѣвка,

 

была

 

уже

 

за

 

30

 

лѣтъ.

 

Собою

 

безобразная,

 

пьяная,

какъ

 

нельзя

 

хуже,

 

и

 

распутная:

 

даже

 

имѣла

 

уже

 

дѣтей.

 

Ко-

лоцкій

 

сказалъ

 

родителямъ:

 

„Хочу

 

вытти

 

на

 

это

 

мѣсто".

 

Роди-

тели

 

ужаснулись,

 

говоря

 

ему,'

 

что

 

будущая

 

его

 

невѣста

 

—

 

дѣвка

ішстыдная,

 

'потерянная.

 

Колоцкій

 

не

 

внималъ.

 

Подалъ

 

просьбу

 

и

получилъ

 

сіе

 

мѣсто.

 

Я

 

заѣзжалъ

 

къ

 

нему

 

и

 

теперь

 

и

 

раньше,

еще

 

учась

 

въ

 

семинаріи,

 

въ

 

богословіи,

 

съ

 

Егоромъ

 

Никифоро-

вичемъ,

 

изъ

 

любопытства.

 

Видѣлъ

 

его

 

жену

 

—

 

свирѣпая

 

баба.

Однако

 

у

 

нихъ

 

были

 

дѣти.

 

і

Димитрій

 

Васильевичъ

 

однако

 

жилъ

 

прекрасно.

 

Былъ

 

даже

благочиннымъ.

 

Я

 

его

 

видѣлъ

 

бѣлаго,

 

какъ

 

полотно,

 

онъ

 

былъ

чуть

 

живъ,

 

полагаю

 

отъ

 

тоски.

 

Онъ

 

давно

 

уже

 

скончался.

 

Цар-

ство

 

ему

 

небесное!

 

А

 

исторія

 

его

 

поучительна.



—
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—

Я

 

еще

 

ѣздилъ

 

съ

 

матушкою

 

на

 

Бородинскія

 

поля,

 

тоже

 

для

развлеченія

 

и

 

изъ

 

любопытства.

 

На

 

пути

 

я

 

заѣхалъ

 

въ

 

Лужецкій

монастырь,

 

что

 

близъ

 

Можайска.

 

Было

 

около

 

вечера.

 

Я

 

спросилъ

у

 

послушника

 

келью,

 

гдѣ

 

бы

 

погрѣться

 

и

 

подождать

 

вечерни.

Опъ

 

меня

 

привелъ

 

къ

 

казначею.

 

Казначей,

 

высунувшись

 

изъ

двери

 

и

 

взглянувъ

 

на

 

меня,

 

спросилъ

 

послушника:

 

„Кто

 

это?"

Послушникъ:

 

„Какой-то

 

проѣзжающій

 

монахъ".

 

Казначей:

 

„Былъ

ли

 

онъ

 

у

 

архимандрита?"

 

Послушникъ:

 

„Нѣтъ".

 

Казначей:

 

„Чтожъ

ты

 

привелъ

 

его

 

къ

 

ногамъ,

 

а

 

онъ

 

головы

 

еще

 

не

 

видѣлъ".

Странное,

 

невѣжественное

 

и

 

гордое

 

смиреніе!

 

Я

 

сказалъ

 

казна-

чею:

 

„Батюшка!

 

я

 

проѣзжаю,

 

мнѣ

 

никто

 

не

 

нуженъ,

 

хочу

 

послу-

шать

 

вечерню,

 

позвольте

 

посидѣть

 

до

 

нея

 

въ

 

теплѣ".

 

Казначей

опять

 

къ

 

послушнику:

 

„Веди

 

его

 

къ

 

архимандриту".

Принужденъ

 

итти.

 

Пришелъ:

 

Архимандритъ:

 

„Кто

 

ты?"

 

—

„Инспекторъ

 

Тульской

 

семинаріи

 

іеромонахъ

 

Никодимъ". —

 

„Что

твоя

 

честность

 

къ

 

моему

 

убожеству?"

 

—

 

Я

 

сказалъ.

 

Потащилъ

 

въ

гостинную.

 

Тутъ

 

вертится

 

монашенка,

 

обходится

 

такъ

 

смѣло,

будто

 

своя,

 

разливаетъ

 

чай.

 

Архимандритъ

 

говорилъ

 

съ

 

нею.

Со

 

мною

 

ничего.

 

Это

 

Платонъ,

 

который

 

теперь

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

Даниловѣ

 

монастырѣ.

Отвратительно

 

мнѣ

 

было

 

такое

 

невѣжество,

 

прикрывающееся

маскою

 

монашества.

 

Вѣдь

 

монахъ

 

остался

 

бы

 

монахомъ,

 

если

 

бъ

и

 

не

 

былъ

 

невѣжа

 

и

 

грубіянъ.

 

А

 

эти

 

невѣжи

 

думаютъ,

 

будто

 

то

и

 

монахъ,

 

что

 

невѣжа

 

и

 

грубіянъ.

Однако

 

я

 

былъ

 

у

 

вечерни.

 

Чинно

 

и

 

пѣніе

 

хорошо.

 

Монастырь

снаружи

 

бѣдный,

 

почти

 

въ

 

развалинахъ.

 

Мнѣ

 

матушка

 

сказала,

что

 

тутъ

 

нѣкогда

 

мой

 

батюшка

 

былъ

 

на

 

енитиміи,

 

потому

 

слу-

чаю,

 

что

 

его

 

мать

 

подавала

 

на

 

него

 

просьбу

 

за

 

непослушаніе,

т.

 

е.

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

не

 

билъ

 

по

 

приказанію

 

матери

 

его

 

жены.

Тутъ

 

ночиваетъ

 

подъ

 

спудомъ

 

угодникъ

 

Божій

 

преподобный

Ѳеранонтъ,

 

кажется,

 

основатель

 

сей

 

обители.

 

Монастырь

 

назы-

вается

 

Лужецкимъ,

 

кажется,

 

потому,

 

что

 

стоить

 

при

 

огромныхъ

лугахъ,

 

идущихъ

 

по

 

правому

 

берегу

 

Москвы-рѣки,

 

здѣсь

 

очень

малой.

Ночевали

 

мы

 

въ

 

Можайскѣ,

 

въ

 

домѣ

 

купца

 

Рыжова,

 

нѣкогда

богатаго,

 

извѣстнаго

 

всему

 

нашему

 

родству,

 

а

 

тогда

 

уже

 

беднаго.

Онъ

 

намъ

 

сказыналъ,

 

что

 

онъ

 

ходилъ

 

въ

 

Кіевъ

 

пѣшкомъ.

Поутру

 

я

 

былъ

 

у

 

заутрени

 

въ

 

соборѣ.

 

Тутъ

 

ученый

 

священ-

никъ

  

Бардинъ,

  

коего

 

братъ

 

кончилъ

 

курсъ

 

хорошо

 

предо

 

мною.



—
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И

 

этотъ

 

маленько

 

гордъ,

 

но

 

зато

 

уменъ.

 

При

 

клады

 

вался

 

къ

 

чу-

дотворному

 

образу

 

Николая

 

Чудотворца,

 

такъ

 

называема™

 

„Mo-

жайскаго".

 

Образъ

 

высѣченъ

 

изъ

 

камня;

 

ликъ

 

грозный.

Въ

 

1812-мъ

 

году

 

онъ

 

былъ

 

закладенъ

 

въ

 

стѣну

 

и

 

тѣмъ

сохраненъ.

 

Впрочемъ,

 

удивляются

 

и

 

тутъ

 

чуду.

 

Въ

 

соборъ

 

фран-

цузы

 

били

 

ядрами

 

и

 

много

 

его

 

разрушили,

 

но

 

иконы

 

не

 

повредили.

Соборъ

 

готическій

 

и

 

снаружи

 

великолѣпный,

 

стоитъ

 

на

 

нре-

крутой

 

горѣ

 

и

 

надъ

 

самымъ

 

ея

 

обрывомъ

 

—

 

родъ

 

крѣпости.

Пріѣхали

 

въ

 

монастырь,

 

что

 

на

 

Бородинскихъ

 

ноляхъ,

 

въ

обѣдню.

 

Гостиницы

 

нѣтъ,

 

негдѣ

 

остановиться,

 

иереодѣться,

 

по-

ставить

 

лошадей.

 

Тотчасъ

 

однако

 

выбѣжала

 

женщина

 

и

 

указала

намъ

 

все.

 

Я

 

одѣлся

 

и

 

ношелъ

 

въ

 

церковь.

 

Служилъ

 

іеромонахъ

предурно,

 

голосъ

 

какой-то

 

хриповатый,

 

фигура

 

дурная. Я

 

стоялъ

въ

 

алтарѣ.

По

 

концѣ

 

обѣдни,

 

я

 

въ

 

церкви

 

подошелъ

 

къ

 

игуменьѣ,

 

по-

клонился,

 

тотчасъ

 

она

 

попросила

 

къ

 

себѣ

Добрая

 

мать

 

весьма

 

ласково

 

приняла

 

и

 

меня

 

и

 

матушку.

 

Мы

у

 

нея

 

обѣдали

 

и

 

съ

 

другими

 

барынями.

Послѣ

 

обѣда

 

провели

 

до

 

вечера

 

время

 

въ

 

разсказахъ

 

и

 

зна-

комств'];,

 

мать

 

игуменья

 

ласкала

 

меня,

 

какъ

 

сына.

 

Это

 

меня

весьма

 

утѣшало.

Приближалась

 

ночь.

 

Мнѣ

 

остаться

 

ночевать

 

было

 

совѣстно

даже

 

и

 

потому,

 

что

 

у

 

меня

 

была

 

тройка

 

лошадей.

 

Мы

 

прости-

лись

 

и

 

поѣхали.

Скажу,

 

кто

 

эта

 

игуменья:

 

родомъ

 

она

 

Нарышкина,

 

ее

 

звали

Маргарита

 

Михаиловна.

 

Въ

 

рясофорѣ

 

она

 

наречена

 

Меланіею,

 

а

теперь

 

въ

 

монашествѣ

 

Маріею.

 

Она

 

была

 

за

 

двумя

 

мужьями.

Перваго

 

не

 

знаю,

 

и

 

она

 

мнѣ

 

не

 

хотѣла

 

о

 

немъ

 

сказать

 

ничего.

Слышалъ

 

однако,

 

что

 

былъ

 

какой-то

 

несчастливецъ.

 

Съ

 

нимъ

она

 

жила

 

съ

 

годъ

 

иль

 

меньше

 

и

 

овдовѣла.

Послѣ

 

вышла

 

замужъ

 

за

 

Тучкова.

 

Этого

 

мужа

 

она

 

любила

горячо

 

и,

 

кажется,

 

любитъ

 

доселѣ.

За

 

годъ

 

иль

 

побольше

 

до

 

1812-го

 

года

 

она

 

вышла

 

за

 

него

замужъ.

 

Мужъ

 

ея

 

былъ

 

въ

 

арміи,

 

гдѣ

 

то

 

въ—Германіи

 

въ

1804-мъ

 

году.

 

Она

 

была

 

съ

 

нимъ.

Вотъ

 

съ

 

нею

 

какое

 

случилось

 

приключеніе:

 

однажды,

 

на

 

квар-

тирѣ,

 

Маргарита

 

Михаиловна,

 

имѣя

 

уже

 

отъ

 

сего

 

мужа

 

дитя,

ходила

 

съ

 

нимъ

 

вечеромъ

 

въ

 

саду.

 

Тогда

 

былъ

 

августъ.

 

Дитя

было

 

весело.

 

Мать

 

имъ

 

утѣшалась

  

и

 

проходила

 

въ

 

саду

 

съ

 

нимъ
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яа

 

полночь.

 

Тучковъ

 

уже

 

всталъ

 

и,

 

увидя

 

жену

 

гуляющею,

 

по-

жалѣлъ

 

о

 

ней,

 

попросилъ

 

лечь.

 

Она

 

тотчасъ

 

уснула.

 

Во

 

снѣ

видптъ:

 

входитъ

 

благолѣпный

 

старецъ,

 

-

 

будитъ

 

ее

 

и

 

говорить:

„Твоя

 

участь

 

кончится

 

подъ

 

Бородинымъ".

Маргарита

 

Михаиловна

 

тотчасъ

 

проснулась.

 

Хотѣла

 

встать

 

и

разсказать

 

мужу

 

видѣніе.

 

Но

 

сонъ

 

ее

 

сіслонилъ

 

опять,

 

она

 

уснула.

Приходитъ

 

къ

 

ней

 

опять

 

тотъ

 

же

 

старецъ,

 

на

 

рукахъ

 

у

 

него

младенецъ.

 

Опять

 

ояъ

 

разбудилъ

 

ее

 

и,

 

подавая

 

ей

 

младенца,

сказалъ:

 

„Вотъ

 

что

 

тебѣ

 

осталось".

Опять

 

она

 

тотчасъ

 

проснулась,

 

одѣлась,

 

побѣжала

 

къ

 

мужу

 

и

разсказала

 

ему

 

оба

 

свои

 

видѣнія.

 

Мужъ

 

усмѣхнулся,

 

развлекъ

 

ее

увѣреніями,

 

что

 

во

 

снѣ

 

мечты,

 

и

 

что-имь

 

вѣрить

 

грѣхъ.

Тогда

 

Тучковъ

 

былъ

 

уже

 

генералъ.

 

По

 

обыкновенно,

 

къ

 

нему

поутру

 

собрались

 

подчиненные

 

офицеры.

 

Онъ

 

имъ

 

разсказалъ

легкимъ

 

тономъ

 

видѣніе

 

жены

 

н

 

спросилъ:

 

„Не

 

знаетъ

 

ли

 

кто,

что

 

такое

 

Бородино?

 

гдѣ

 

оно?

 

и

 

есть

 

ли

 

гдѣ?"

Офицеры

 

начали

 

раскладывать

 

свои

 

военныя

 

карты,

 

пересмо-

трѣли

 

всѣ

 

европейскія

 

государства:

 

Бородина

 

не

 

нашли.

 

(Тогда

«ще

 

не

 

было

 

извѣстно

 

сіе,

 

нынѣ

 

столь

 

славное,

 

село).

Пришелъ

 

1812

 

годъ.

 

Открылась

 

война.

 

Явился

 

Наполеонъ

 

у

границъ

 

Россіи,

 

иерешагнулъ

 

Нѣманъ,

 

вторгся

 

въ

 

Россію,

 

иотѣ-

снилъ

 

русскихъ

 

внутрь

 

Россіи.

 

Русскіе

 

находили

 

славу

 

только

 

въ

счастливомъ

 

отступленіи.

 

Взятъ

 

Смоленскъ.

 

Россія

 

ужаснулась

нашествія

 

непріятеля.

 

Вознегодовали

 

на

 

главнокомандующего.

Былъ

 

Барклай-де-Толли.

 

Не

 

захотѣли

 

иностранца,

 

просили

 

рус-

скаго.

 

Явился

 

Кутузовъ:

 

назначено

 

генеральное

 

сраженіе

 

на

поляхъ

 

Бородинскихъ!

Здѣсь

 

содрогнулся

 

генералъ

 

Тучковъ.

 

Онъ

 

сказалъ

 

женѣ:

„Прости,

 

мой

 

другъ!

 

я

 

съ

 

тобою

 

разстаюсь,

 

твое

 

видѣніе

 

должно

здѣсь

 

сбыться.

 

Я

 

притворно

 

сохранилъ

 

равно

 

душіе

 

въ

 

то

 

время,

какъ

 

ты

 

мнѣ

 

разсказала

 

за

 

годъ

 

прежде

 

свое

 

видѣніе

 

въ

 

Гер-

маніи.

 

Оно

 

тогда

 

же

 

легло

 

въ

 

моей

 

душѣ.

 

Я

 

не

 

хотѣлъ

 

пугать

тебя.

 

Прости,

 

мнѣ

 

не

 

жить

 

болѣе".

И

 

точно.

 

Его

 

убили

 

на

 

лѣвомъ

 

крылѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

командовалъ

своимъ

 

полкомъ.

 

Онъ

 

убитъ

 

пулею

 

въ

 

лобъ.

 

Упалъ.

 

Его

 

схватили

два

 

офицера,

 

чтобъ

 

отнести.

 

Генералъ

 

успѣлъ

 

указать

 

имъ

 

на

рану,

 

давая

 

знать,

 

что

 

безполезно

 

его

 

спасать.

 

Въ

 

это

 

время

 

ядро

разбило

 

его

 

вдребезги,

 

и

 

остался

 

только

 

одинъ

 

офицеръ,

 

чтобъ

возвѣстить

 

злополучной

 

женѣ

 

о

 

мученической

 

кончинѣ

 

ея

 

мужа.
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Въ

 

эту

 

минуту

 

Маргарита

 

Михаиловна

 

дала

 

обѣтъ

 

умереть

на

 

семъ

 

же

 

мѣстѣ.

И

 

точно:

 

когда

 

прогнанъ

 

французъ,

 

Россія

 

утихла,

 

Маргарита

Михаиловна

 

испросила

 

дозволеніе

 

государя

 

построить

 

на

 

мѣстѣ

кончины

 

ея

 

мужа

 

храмъ.

 

Построила

 

и

 

осталась

 

жить

  

при

  

немъ.

Впослѣдствіи

 

стали

 

къ

 

ней

 

стекаться

 

благочестивыя

 

женщины.

Она

 

вздумала

 

устроить

 

обитель:

 

ей

 

дано

 

нозволеніе,

 

и

 

уже

 

нынѣ

(т.

 

е.

 

1842

 

года)

 

это

 

настонщій

 

женскій

 

монастырь,

 

очень

 

хо-

рошо

 

устроенный,

 

въ

 

которомъ

 

до

 

150

 

сестеръ.

Мнѣ

 

Маргарита

 

Михаиловна

 

признавалась,

 

что

 

она

 

сначала

стала

 

было

 

раскаяваться

 

въ

 

обѣтѣ.

 

Сынъ

 

ея

 

Николай

 

подросталъ.

Будто

 

для

 

ученія

 

его,

 

она

 

подолгу

 

жила

 

въ

 

Москвѣ.

 

Но

 

16

 

лѣтъ

сынъ

 

ея

 

заболѣлъ

 

и

 

скончался.

 

„Тутъ

 

я

 

увидѣла,

 

говорила

 

она

мнѣ,

 

что

 

Господь

 

меня

 

зоветъ

 

къ

 

моему

 

обѣту.

 

Я

 

похоронила

 

сына

здѣсь,

 

во

 

храмѣ,

 

и,

 

будучи

 

сиротою

 

для

 

міра,

 

рѣшилась

 

посвятить

остальную

 

мою

 

жизнь

 

слезамъ

 

за

 

мои

 

грѣхи".

Съ

 

этого

 

времени

 

я

 

сталъ

 

знакомъ

 

съ

 

Маргаритою

 

Михаи-

ловною.

 

Изрѣдка

 

пишу

 

къ

 

ней,

 

и

 

иногда

 

она

 

ко

 

мнѣ.

 

И

 

она

много

 

сдѣлала

 

добра

 

и

 

мнѣ

 

и

 

моему

 

роду.

 

Спасибо

  

ей! *).

Опасаясь

 

ночью

 

заблудиться,

 

мы

 

почевали

 

съ

 

матушкою

 

у

госиожи,

 

которая

 

въ

 

тотъ

 

день

 

і

 

была

 

у

 

Маргариты

 

Махаиловны,

отъѣхавши

 

версты

 

три

 

иль

 

четыре.

 

Барыня

 

—

 

дѣвица

 

лѣть

 

50-ти.

Мы

 

нашли

 

ее

 

съ

 

картами,

 

безъ

 

чепчика,

 

съ

 

остриженною

 

полу-

сѣдою

 

головою:

 

отвратительно!

 

И

 

домъ

 

какая-то

 

пустыня.

Передъ

 

отъѣздомъ

 

въ

 

Москву

 

и

 

въ

 

Тулу,

 

я

 

вздумалъ

 

напи-

сать

 

съ

 

себя

 

портретъ

 

для

 

родителей,

 

по

 

той

 

тайной

 

мысли,

 

что

я

 

не

 

надѣялся,

 

что

 

буду

 

живъ!

 

Унасъ

 

въ

 

сель

 

былъ

 

изрядный

живописецъ,

 

написалъ,

 

какъ

 

тогда

 

мнѣ

 

казалось,

 

весьма

 

вѣрно**).

Что

 

же?

 

въ

 

1841 -мъ

 

году,

 

проѣзжая

 

изъ

 

Петербурга

 

и

 

будучи

на

 

родинѣ,

 

я

 

полюбопытствовалъ

 

видѣть

 

сей

 

свой

 

портретъ

 

и

едва

 

узналъ

 

себя

 

самого.

 

Столько

 

перемѣнъ

 

въ

 

10

 

лѣтъ!

 

Тогда
я

 

изъ

 

Петербурга

 

привезъ

 

новый

 

свой

 

портретъ,

 

иисанный

 

въ

маѣ

 

1841

 

года***).

 

Эти

 

портреты

 

для

 

меня

 

впослѣдствіи

 

бу-

дутъ

 

любопытны.

*)

 

Она

 

уже

 

скончалась

 

въ

 

шестидеснтыхъ

 

годахъ,

 

именно

 

здѣсь.

 

25

 

марта

1867

 

года.

**)

 

Онъ

 

теперь

 

у

 

меня.

 

25

 

марта

 

1867

 

года.

***)

 

Оставденъ

 

въ

 

Красноярскѣ.

 

31

 

мая

 

1872

 

года.

 

Перерва.
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Есть

 

еще

 

мой

 

портретъ

 

въ

 

Вяткѣ,

 

въ

 

Успенскомъ

 

монастырѣ,

писанный

 

съ

 

меня

 

въ

 

сентябрѣ

 

1835

 

года.

Скажу

 

исторію:

 

у

 

насъ

 

въ

 

Комлевѣ

 

двѣ

 

дочери

 

пономаря

 

Ѳе-

дора

 

Петровича:

 

Марія

 

и

 

Анна

 

(обѣ

 

въ

 

то

 

время

 

невѣсты),

 

въ

 

то

время,

 

когда

 

распространились

 

слухи

 

о

 

холерѣ,

 

по

 

невѣжествен-

нымъ

 

толкамъ

 

глуиыхъ

 

людей,

 

научены

 

были,

 

въ

 

предостережете

отъ

 

заразы,

 

выпить

 

дегтю.

 

Несчастныя!

 

онѣ

 

выпили

 

едва

 

ли

 

не

но

 

стакану

 

чистаго

 

березоваго

 

дегтю!

 

Что

 

же

 

съ

 

ними?

 

Онѣ

 

на-

чали

 

чахнуть.

 

Старшая

 

Марія,

 

прекрасная,

 

умная

 

дѣвица,

 

боля

больше

 

году

 

и

 

собираясь

 

умереть,

 

потому

 

отреклась

 

отъ

 

заму-

жества

 

и

 

осталась

 

дѣвицею.

 

Ей

 

теперь

 

37

 

или

 

36

 

лѣтъ.

 

Я

 

ее

видѣлъ

 

уже

 

и

 

въ

 

прошедшемъ,

 

1841

 

году.

 

Цвѣтъ

 

ея

 

угасъ.

 

Она

уже

 

стала

 

зрѣлою

 

дѣвою;

 

однако,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

она

 

не-

винна.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

нѣтъ

 

и

 

не

 

было

 

слухоиъ

 

черныхъ.

Другая

 

—

 

Анпа

 

скончалась

 

и

 

спустя

 

немного

 

послѣ

 

моего

отъѣзда

 

изъ

 

Комлева

 

въ

 

1831

 

году.

 

Кончина

 

ея

 

странная.

 

Ей

тогда,

 

полагаю,

 

было

 

24

 

или

 

25

 

лѣтъ.

 

Ова

 

вдругъ

 

стала

 

заго-

вариваться.

 

Не

 

стала

 

ѣсть

 

ничего,

 

слегла.

 

Родители

 

ея

 

и

 

моя

матушка,

 

опасаясь

 

за

 

ея

 

жизнь,

 

начали

 

ей

 

предлагать

 

исновѣ-

даться

 

и

 

нричаститься

 

святыхъ

 

тайнъ.

 

Чтожъ

 

она?

 

не

 

согла-

шается

 

никакъ.

 

Родители

 

стояли

 

предъ

 

нею

 

на

 

колѣняхъ

 

и

умоляли

 

ее:

 

не

 

согласилась!

 

Твердила:

 

„Я

 

грѣшница

 

недостойная.

Я

 

хуже

 

сатаны!"

 

Чудное

 

дѣло!

 

Въ

 

забытьи

 

она

 

водила

 

голосомъ

такъ,

 

какъ

 

бы

 

нянчила

 

дитя.

 

(Это

 

говорила

 

мнѣ

 

матушка).

Такъ

 

она,

 

умница,

 

и

 

скончалась.

 

Не

 

разъ

 

приходилъ

 

священ-

никъ

 

и

 

ее

 

уговаривалъ,

 

не

 

послушалась,

 

твердя

 

безнрестанно,

что

 

она

 

величайшая

 

грѣшница.

14

 

дней

 

она

 

была

 

больна,

 

не

 

ѣла

 

и

 

не

 

пила

 

ни

 

капли

 

и

скончалась.

 

Удивительно!

 

Трупъ

 

ея

 

тотчасъ

 

осмердѣлъ

 

и

 

раз-

дулся;

 

тяжко

 

было

 

присутствовать

 

и

 

едва

 

могли

 

совершить

 

по-

гребете.

 

Что

 

сіе

 

значить?

 

Ей,

 

не

 

понимаю.

Скажу:

 

она

 

росла

 

на

 

моихъ

 

глазахъ.

 

Была

 

прекроткая,

 

пре-

смирная

 

и

 

весьма

 

застѣнчивая

 

дѣвица.

 

Не

 

могу

 

сомнѣваться

 

въ

ея

 

цѣломудріи.

 

'Какая

 

же

 

она

 

грѣшница

 

и

 

такъ

 

тяжкая?

Ужели

 

тайный

 

огнь

 

страсти

 

столько

 

ее

 

оиалилъ,

 

что

 

испепе-

лилъ

 

для

 

вѣчности

 

и

 

добродѣтели

 

ея

 

сердца?

 

Дивлюсь:

 

она

 

ири-

томъ

 

была

 

иребогомольная

 

дѣвица.

 

Спаси

 

насъ

 

Господи,

 

и

 

помилуй!

Еще

 

въ

 

бытность

 

мою

 

въ

 

Комлевѣ

 

мнѣ

 

довелось,

 

за

 

болѣзнію

священника,

 

исповѣдать

 

человѣкъ

 

пять

 

больныхъ.
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1)

  

Одна

 

молодая

 

женщина,

 

удивительно,

 

съ

 

какимъ

 

стыдомъ

болѣзнію

 

и

 

раскаяніемъ

 

исповѣдала,

 

что

 

ее

 

мужикъ

 

на

 

дорогѣ

насильно

 

(!)

 

принудилъ

 

ко

 

грѣху.

 

Она

 

такъ

 

ужасалась

 

этого

грѣха,

 

что

 

сомнѣвалась

 

въ

 

прощеніи

 

его.

2)

  

Другой,

 

юноша,

 

лѣтъ

 

15

 

иль

 

16

 

тоже

 

каялся,

 

что

 

онъ

нядалъ

 

уже

 

плотскимъ

 

грѣхомъ.

 

Такъ

 

эта

 

страсть

 

сильна!

(Написалъ

 

это

 

вечеромъ

 

24

 

декабря

 

1842

 

года.

 

Ровно

 

годъ,

какъ

 

началъ

 

себя

 

описывать.

 

Пишу

 

въ

 

Одессѣ,

 

въ

 

семинаріи).

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИНА.
11

  

февраля,

 

въ

 

пятницу,

 

съ

 

утреннимъ

 

поѣздомъ

 

прибылъ

изъ

 

С.-Петербурга

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

Еішскоиъ

 

Парѳеній.

12

  

февраля,

 

въ

 

мясопустную

 

субботу

 

Нреосвященпый

 

Владыка

Парѳеній

 

въ

 

Крестовой

 

церкви,

 

по

 

окончаніи

 

заупокойной

 

литургіи,

служилъ

 

панихиду;

 

въ

 

числѣ

 

сослужащихъ

 

былъ

 

о.

 

настоятель

Свято-Духова

 

Новосильскаго

 

монастыря,

 

іеромонахъ

 

Иліодоръ,

утромъ

 

этого

 

дня

 

прибывшій

 

изъ

 

Саратовской

 

епархіи;

 

за

 

пани-

хидой

 

имъ

 

сказано

 

было

 

ноученіе

 

въ

 

объясненіе

 

того,

 

почему

ііаканунѣ

 

мясопустной

 

недѣли

 

положено

 

уставомъ

 

поминать

усопшихъ.

Всенощное

 

бдѣніе

 

Его

 

Преосвященство

 

выслушалъ

 

въ

 

Ни-

коло -Часовенскомъ

 

храмѣ;

 

служилъ

 

о.

 

Иліодоръ,

 

сказавшій

 

предъ

канономъ

 

поученіе

 

въ

 

объясненіе

 

псалма:

 

„На

 

рѣкахъ

 

Вавилон-

скихъ"...

 

Проповѣдь

 

о.

 

Иліодора,

 

повидимому,

 

произвела

 

сильное

впечатлѣніе

 

на

 

слушателей,

 

которыми

 

переполненъ

 

былъ

 

обшир-

ный

 

храмъ.

13

  

февраля,

 

въ

 

недѣлю

 

мясопустную,

 

Его

 

Преосвященство,

Преосвященнѣйшій

 

владыко

 

Парѳеній,

 

служилъ

 

литургію

 

и

 

ве-

черню

 

въ

 

РІиколо- Часовенскомъ

 

храмѣ;

 

какъ

 

и

 

наканунѣ,

 

храмъ

переполненъ

 

былъ

 

богомольцами.

 

Въ

 

числѣ

 

сослужащихъ

 

былъ

о.

 

Иліодоръ,

 

который

 

говорилъ

 

проповѣди

 

на

 

обѣихъ

 

службахъ:

на

 

литургіи

 

—

 

о

 

страшномъ

 

судѣ,

 

а

 

на

 

вечернѣ

 

—

 

объ

 

обязанно-

сти

 

мірянъ

 

слушаться

 

своихъ

 

пастырей

 

даже

 

и

 

тогда,

 

когда

иослѣдніе

 

стали

 

бы

 

и

 

обличать

 

ихъ

 

въ

 

недобрыхъ

 

ноступкахъ.

Послѣдняя

 

ироповѣдь

 

продолжалась

   

больше

   

часу

   

и

   

выслушана
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была

 

съ

 

особеннымъ

 

вниманіемъ;

 

въ

 

числѣ

 

пришедшихъ

 

слушать

извѣстнаго

 

проповѣдника

 

было

 

много

 

изъ

 

городского

 

духовенства.

Утромъ

 

14

 

февраля,

 

:о.

 

»Иліодоръ

 

отправился

 

въ

 

соііровожденіи

о.

 

благочиннаго

 

Тульской

 

епархіи,

 

іеромонаха

 

Лазаря,

 

въ

 

Свято

Духовъ

 

Новосильскій

 

монастырь,

 

а

 

со

 

скорымъ

 

поѣздомъ

 

въ

 

часъ

дня

 

Преосвященный

 

Владыка

 

Парѳеній

 

отбылъ

 

въ

 

С.-Петербургъ.

18

  

февраля,

 

въ

 

пятницу

 

сырной

 

седмицы,

 

въ

 

12-ть

 

часовъ

дня

 

въ

 

кафедральномъ

 

соборѣ

 

Преосвященнымъ

 

Викаріемъ,

 

Епи-

скопомъ

 

Евдокимомъ,

 

отслужена

 

была,

 

при

 

участіи

 

городского

духовенства,

 

въ

 

нрисутствіи

 

г.

 

Начальника

 

губерніи

 

и

 

другнхъ

представителей

 

губернскихъ,

 

городскихъ

 

и

 

пр.

 

учрежденій,

 

пани-

хида

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почившихъ

 

Государяхъ

 

Императорахъ:

 

Ни-

колаѣ

 

І-мъ

 

и

 

Александрѣ

 

П-мъ.

 

Иредъ

 

панихидой

 

состоялось

освященіе

 

2-хъ

 

хоругвей,

 

устроенныхъ

 

Т.

 

О.

 

хоругвеносцевъ

 

въ

память

 

50

 

лѣтія

 

со

 

дня

 

освобожденія

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣностной

зависимости.

                                                                 

| ,

Вечеромъ

 

этого

 

дня

 

ііъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

и

 

приходскихъ

церквахъ

 

отслужены

 

были

 

всенощныя

 

бдѣнія.

19

  

февраля,

 

въ

 

день

 

50 -ти

 

лфтняго

 

юбилея

 

со

 

дня

 

освобо-

жденія

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости,

 

литургія

 

въ

 

ка-

ѳедральномъ

 

соборѣ

 

совершена

 

была

 

о.

 

каѳедральнымъ

 

протоіе-

реемъ

 

съ

 

соборною

 

братіею

 

инри

 

участіи

 

2-хъ

 

членовъ

 

консисторіи.

Проповѣдь

 

на

 

литургіи

 

нроизнесъ

 

священникъ

 

Боголюбской

 

цер.

о.

 

Н.

 

Яшинъ.

 

Въ

 

началѣ

 

12-го

 

ирибылъ

 

въ

 

соборъ

 

Преосвящен-

ный

 

Викарій,

 

Енискоиъ

 

Евдокимъ,

 

передъ

 

тѣмъ

 

совершившій

чинъ

 

освященія

 

въ

 

военномъ

 

соборѣ

 

новаго

 

полкового

 

знамени,

Высочайше

 

пожалованнаго

 

квартирующему

 

въ

 

Тулѣ

 

12-му

 

Вели-

колуцкому

 

полку.

 

Въ

 

иоловинѣ

 

12-го

 

Его

 

Преосвященство

 

вышелъ

изъ

 

собора

 

въ

 

нредшествіи

 

духовенства

 

и

 

хоругвеносцевъ

 

и

 

на

срединѣ

 

кремлевской

 

площади

 

совершилъ

 

положенное

 

молебствіе,

въ

 

нрисутствіи

 

г.

 

Начальника

 

губерніи,

 

военныхъ

 

чиновъ,

 

город,

головы

 

и

 

другихъ

 

представителей

 

городскихъ

 

обществ,

 

учреждены;

вся

 

площадь

 

заполнена

 

была

 

народомъ.

 

По

 

окончаніи

 

здѣсь

 

мо-

лебна,

 

Его

 

Преосвященство

 

съ

 

духовенствомъ

 

въ

 

нреднесеніи

хоругвей

 

отправился

 

въ

 

построенный

 

городомъ

 

(вчернѣ)

 

домъ

 

въ

память

 

празднуемаго

 

событія,

 

для

 

ирмѣщенія

 

въ

 

опомъ

 

разныхъ

лросвѣтительныхъ

 

учрежденій,

 

и

 

служилъ

 

тамъ

 

модебствіе

 

съ

нровозглашеніемъ

 

многолѣтій

 

и

 

вѣчной

 

памяти

 

Императору

 

Алек-

сандру

 

П-му.

            

.,
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—

Въ

 

8

 

час.

 

вечера,

 

иослѣ

 

всенощнаго

 

бдѣнія,

 

Его

 

Преосвя-

щенство,

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

 

Ректора

 

семинаріи,

 

Архимандрита

Алексія

 

и

 

еоборнаго

 

причта

 

совершилъ

 

въ

 

зданіи

 

Городской

Управы

 

водосвятный

 

молебенъ

 

и

 

освятилъ

 

мраморный

 

памятникъ—

бюстъ

 

Императора

 

Александра

 

II- го.

   

"

                      

.

Великій

 

канонъ

 

св.

 

Андрея

 

Критскаго

 

въ

 

понедѣльникъ

 

и

среду

 

1-ой

 

седмицы

 

Вел.

 

Поста,

 

равно

 

какъ

 

и

 

преждеосвященную

литургію

 

въ

 

этотъ

 

день

 

Его

 

Преосвященство,

 

Владыка

 

Евдокимъ.

служилъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ.

Церковно-

 

школьная

 

хроника.

Изъ

 

дневника

 

церковно-школьнаго

 

учителя.

I.

„Послушайте

 

г.

 

Л.

 

Вотъ

 

уже

 

сколько

 

разъ

 

я

 

посѣщаю

 

вашу

гаколу,

 

каждодневно

 

просиживаю

 

въ

 

ней

 

всѣ

 

уроки,

 

выслушиваю

всѣ

 

устные

 

отпѣты

 

дѣтей,

 

просматриваю

 

всѣ

 

письменныя

 

работы

ихъ

 

какъ

 

но

 

русскому

 

языку,

 

такъ

 

и

 

по

 

ариѳметикѣ,— и

 

всегда

нахожу,

 

что

 

устные

 

отвѣты

 

миогихъ

 

дѣтей

 

весьма

 

правильны

 

и

даже

 

обнаруживают

 

ихъ

 

.

 

собственныя

 

соображенія,

 

съ

 

явною

претензіею

 

доказать

 

справедливость

 

своего

 

отвѣта;

 

письменныя

работы

 

исполняются

 

дѣтьми

 

вполнѣ

 

удовлетворительно, —и

 

что

же?

 

Я

 

никогда

 

не

 

слыхалъ

 

отъ

 

васъ

 

нетолько

 

никакой

 

похвалы,

но

 

даже

 

никакого,

 

самаго

 

простого

 

ноощренія

 

ребенку

 

'

 

за

 

это!

Только

 

и

 

слышно

 

отъ

 

васъ:

 

„такъ!

 

правильно!

 

вѣрно!"

 

какъ

будто

 

бы

 

другихъ,

 

болѣе

 

сильныхъ

 

похвальныхъ

 

словъ

 

вы

 

ника-

кихъ

 

не

 

знаете.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

дѣти

 

очень

 

отзывчивы

 

къ

 

похвалѣ.

Смотрите,

 

какими

 

веселыми

 

они

 

идутЪ'

 

домой,

 

когда

 

л'слышатъ

себѣ

 

похвалу

 

отъ

 

учителя,

 

и

 

съ

 

какою

 

радостію

 

потомъ

 

они

передаютъ

 

объ

 

этомъ

 

отцу

 

или

 

матери.

 

Обрадованные

 

отецъ

 

съ

матерью

 

въ

 

свою

 

очередь

 

награждаютъ

 

ребенка

 

похвалой.

 

А

 

съ

чѣмъ

 

у

 

васъ

 

прибѣжитъ

 

ребенокъ

 

домой?

 

Чѣмъ

 

похвалится

 

пе-

редъ

 

товарищами,

 

и

 

передъ

 

родителями?

 

Чѣмъ

 

ихъ

 

порадуетъ? —

Вотъ

 

у

 

васъ

 

даже

 

и

 

баллы

   

въ

 

і

 

журналъ

   

не

   

ставятся!

  

А

   

вѣдь
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какъ

 

хотите,

 

мѣра

 

эта

 

тоже

 

ноощряетъ

 

ребенка,

 

вызываетъ

 

въ

немъ

 

энергію

 

къ

 

дальнѣйшему

 

таковому

 

же

 

занятію;

 

слабыхъ

 

же

нобуждаетъ

 

къ

 

соревнованію.

 

А

 

отъ

 

васъ

 

только

 

слышно:

 

„такъ!

вѣрно!

 

правильно!"—Какое

 

дѣйствіе

 

могутъ

 

произвести

 

на

 

ре-

бенка

 

эти,

 

простите,—холодныя

 

слова?"— такъ

 

говорилъ

 

мнѣ

мой

 

собесѣдникъ.

— „Вы

 

стоите,

 

какъ

 

я

 

вижу,

 

за

 

похвалу

 

горою

 

и

 

поэтому

 

на-

ставили

 

мнѣ

 

столько

 

вопросовъ

 

по

 

этому

 

поводу.

 

Что

 

же!

 

Въ

добрый

 

часъ!

 

Это

 

все-таки

 

лучше,

 

чѣмъ

 

оправдывать

 

и

 

вводить

въ

 

школахъ

 

наказанія.

 

Но

 

я

 

учу

 

не

 

для

 

похвалы,

 

а

 

для

 

дѣла.

Школьная

 

жизнь

 

и

 

школьная

 

практика

 

научили

 

меня

 

обращаться

<ѵь

 

этими

 

словами

 

съ

 

крайнею

 

осторожностію

 

и

 

осмотрителыюстію.

Я

 

замѣтилъ,

 

что

 

часто

 

разсыпаемая

 

похвала

 

ученику

 

скорѣе

приносить

 

вредъ

 

ему

 

въ

 

занятіяхъ,

 

чѣмъ

 

пользу.

 

Захваленный

ребенокъ

 

частенько

 

начинаетъ

 

учиться,

 

спустя

 

рукава,

 

будучи

увѣренъ,

 

что

 

ему

 

все

 

дается

 

легко

 

и

 

съ

 

похвалой.

 

Бываетъ

 

и

такъ,

 

что

 

ребенокъ,

 

у

 

котораго

 

распалено

 

похвалами

 

самолюбіе,

•іри

 

иервомъ

 

иорицаніи

 

его

 

за

 

плохо

 

приготовленный

 

урокъ,

обозлится

 

до

 

того,

 

что

 

бросаетъ

 

учиться

 

и

 

попадаетъ

 

въ

 

разрядъ

лѣнтяевъ.—Что

 

ребенокъ

 

понялъ

 

чужую

 

мысль

 

и

 

хорошо

 

запо-

мнилъ

 

ее,

 

за

 

это

 

для

 

него

 

черезъ

 

край

 

и

 

достаточно

 

такой

 

„хо-

лодной",

 

какъ

 

вы

 

сказали,

 

похвалы:

 

„такъ!

 

вѣрно!"—Вы

 

и

 

не

 

подо-

зрѣваете,

 

сколько

 

силы

 

въ

 

этихъ

 

„простыхъ

 

и

 

холодныхъ"

 

словахъ!

Чрезмѣрно

 

хваленый

 

ребенокъ

 

гордится

 

и

 

превозносится

 

надъ

своимъ

 

нехваленымъ

 

товарищемъ;

 

нехваленый

 

же

 

смиряется

 

передъ

счастливцемъ

 

и

 

какъ—то

 

унижается

 

передъ

 

нимъ;

 

но

 

когда

 

уио-

требляемъ

 

для

 

похвалы

 

эти

 

„холодныя

 

слова",

 

то

 

тѣмъ

 

самымъ

какъ

 

бы

 

парализуемъ

 

заносчиваго,

 

а

 

слабому

 

придаемъ

 

силы.

Смотрите,

 

съ

 

какими

 

блестящами

 

глазенками

 

ребенокъ

 

кричитъ

вамъ:

 

„а

 

я

 

вѣрно

 

рѣшилъ

 

задачу?

 

или

 

написалъ?

 

а

 

я?

 

а

 

я?...

Нѣтъ,

 

братъ,

 

не

 

вѣрно.—Гдѣ?

 

гдѣ?

 

Укажешь

 

ему,

 

а

 

пожалуй

хоть

 

и

 

подскажешь;

 

и

 

ребенокъ

 

поправляется,

 

и

 

радостно

 

потомъ

и

 

смѣло

 

бѣжитъ

 

играть

 

со

 

всѣми

 

товарищами,

 

всѣ

 

уравнены,

 

всѣ

<:ознаютъ,

 

что

 

въ

 

мѣру

 

силъ

 

исполнили

 

должное".

— „Въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

вы

 

и

 

о

 

наградахъ

 

—

 

этой

 

высшей

формѣ

 

похвалы

 

—

 

тоже

 

будете

 

нелестнаго

 

мнѣнія?" —

—„Да,

 

еще

 

менѣе

 

лестнаго,

 

чѣмъ

 

о

 

похвалѣ:

 

награды

 

очень

желательны,

 

но

 

только

 

такія,

 

которыя

 

даются

 

не

 

„отличному",

 

а

каждому

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

трудился

 

по

 

силамъ

 

своимъ

 

и

 

трудился
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честно,

 

и

 

поэтому

 

получаетъ

 

должное.

 

Здѣсь

 

даютъ

 

награду

 

ре-

бенку

 

не

 

за

 

способности,

 

которыми

 

его

 

наградилъ

 

Богъ,

 

а

 

за

его

 

усиліе

 

въ

 

исполненіи

 

предначертаннаго

 

Богомъ —и

 

опять

 

же

„каждому

 

противу

 

силы

 

его".

 

Если

 

бы

 

вмѣсто

 

наградъ,

 

похвалъ

ребенку,

 

мы

 

старались

 

доступнымъ

 

образомъ

 

развивать

 

въ

 

немъ

сознаніе

 

и

 

чувство

 

долга,

 

то

 

получали

 

бы

 

иные

 

успѣхи,

 

чѣмъ

какіе

 

бываютъ

 

обычно". —

— „Если

 

вы

 

идете

 

противъ

 

похвалы,

 

то

 

уже

 

навѣрняка

 

сто-

ите

 

за

 

наказанія

 

въ

 

школѣ

 

и,

 

должно

 

быть—и

 

часто

 

прибѣгаете

къ

 

нимъ,

 

потому — надобно

 

же

 

подгонять

 

чѣмъ—нибудь

 

неис-

правныхъ?"

—

 

„О,

 

даже

 

весьма

 

и

 

весьма

 

часто!

 

Почти

 

каждый

 

день!

 

Такъ

что

 

и

 

самъ

 

не

 

знаю,

 

куда

 

дѣваться

 

отъ

 

наказаній!"

— „Вы

 

не

 

шутите?".

— „Что

 

вы,

 

что

 

вы!

 

Напротивъ,

 

я

 

говорю

 

весьма

 

серьезно

 

и

даже

 

укалсу

 

на

 

тѣ

 

мѣры,

 

которыя

 

я

 

употребляю

 

для

 

наказанія. —

Зная

 

трудовую

 

жизнь

 

крестьянина

 

и

 

зная

 

ту

 

подготовку,

 

съ

 

ко-

торою

 

крестьянскія

 

дѣти

 

поступаютъ

 

въ

 

школу,

 

я,

 

прежде

 

чѣмъ

наказать

 

ребенка,

 

вникаю

 

въ

 

причину

 

неисправности

 

его.

 

Изъ

этого

 

разслѣдованія

 

обыкновенно

 

выясняется,

 

что

 

мальчикъ

 

не

выучилъ

 

урока

 

потому,

 

что

 

онъ

 

не

 

понялъ

 

его,

 

и

 

я

 

за

 

это

 

на-

казываю

 

не

 

ребенка,

 

а

 

прежде

 

всего

 

самого

 

себя.— Я

 

говорю:

„ты

 

не

 

выучилъ

 

урока

 

потому,

 

что

 

не

 

понялъ

 

его.

 

Ну-ка,

 

голуб-

чикъ

 

мой,

 

останься

 

въ

 

классѣ.

 

Давай

 

прежде

 

всего

 

пообѣдаемъ,

чѣмъ

 

Богъ

 

послалъ...

 

Ну,

 

теперь

 

говори,

 

что

 

задано?

 

Но

 

непре-

мѣнно

 

спрашивай,

 

чего

 

не

 

понимаешь".
Отъ

 

такого

 

паказанія

 

положительно,

 

какъ

 

я

 

сказалъ

 

уже,

 

не

знаю,

 

какъ

 

отдѣлаться.

 

Ребятишки

 

всѣ,

 

на-перерывъ,

 

кричатъ:

и

 

я

 

останусь!

 

и

 

я!

 

и

 

я!

 

Тоже

 

самое

 

продѣлываю

 

и

 

тогда,

 

когда

ребенокъ

 

не

 

выучиваетъ

 

урока

 

по

 

домашнимъ

 

обстоятельствамъ

и

 

даже

 

по

 

лѣности.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

я

 

только

 

нѣсколько

измѣняю

 

тактику

 

обращенія

 

съ

 

нимъ,

 

но

 

рукамъ

 

воли

 

не

 

даю

никакой".—
— „Ну,

 

а

 

если

 

кто

 

разшалится

 

у

 

васъ

 

на

 

урокахъ,

 

что

 

вы

дѣлаете

 

тогда?"
—„Прежде

 

всего

 

говорю

 

шалуну:

 

продолжай,

 

что

 

читаютъ,

или

 

рѣшаютъ

 

(ариѳ.

 

задачу).

 

И,

 

если

 

ребенокъ

 

не

 

можетъ

 

про-

должать

 

работы,

 

потому

 

что

 

не

 

слушалъ,

 

то

 

я

 

на

 

время

 

отнимаю

у

 

него

 

или

 

книжку,

 

или

 

грифельную

 

доску,— говоря

   

при

  

этомъ:
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„вотъ

 

я

 

отдаю,

 

ее

 

такому-то,— а' те

 

у

 

него

 

книаски

   

нѣтъ,

 

и

   

ОнЪ

учится

 

по

 

книжкѣ

 

сосѣда;

 

при

 

этомъ

 

его

   

престыжу.

   

Не

   

въ

   

по- 1

хвальбу'

 

і скажу,

   

что

   

нодобныя

   

наказанія

   

дѣйствуютъ

   

на

   

ііолю

ребенка

 

неизмѣримо

 

выше

   

всѣхъ

   

строгихъ

   

наісазаній,

   

употреб-

ляемыхъ

 

въ

 

школѣ.

 

Но

 

я

 

дѣлаю

 

это

 

безъ

 

всякой

   

запальчивости,

напротивъ, —даже

 

съ

 

непритворнымъ

 

сожалѣніемъ

   

къ

   

шалуну. —

Не

 

думайте,

 

чтобы

 

и

 

ребята — сотоварищи

 

не

   

поняли

   

бы

   

этого.

Напротивъ,

   

они

   

своими

   

лицами

    

выражаютъ

    

пориЦаніе

    

това-

рищу,

  

а

  

то

   

послѣ

   

урока

   

прямо

   

говорятъ

   

ему

   

съ

   

сознаніемъ

школыіаго

 

долга:

 

„Только

   

у

   

насъ

   

отнимаетъ

   

время".

   

Присты-

женный

 

самими

 

же

 

товарищами

 

своими,

 

съ

 

которыми

 

онъ

 

нойдетъ

потомъ

 

играть

   

на

   

улицѣ,

   

ребенокъ

   

несравненно

   

болѣе

   

вразу-

мляется

 

этими

 

словами

 

товарищей,

 

чѣмъ

  

даже

 

словами

 

учителя.

Разсчетъ

 

учителя

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

оказывается

   

совершенно

 

вѣр-

нымъ:

    

никакихъ

 

бранныхъ

 

словъ

 

въ

 

школѣ

 

употреблять

  

въ

 

от-

ношеніи

 

къ

 

ученикамъ

 

нельзя.

 

Особенно

 

страшны

 

слова

 

въ

 

этомъ

случаѣ— „дуракъ!

 

ничего

 

не

 

понимаешь!"

 

Впечатлительный

 

ребе^

нокъ

 

сразу

 

же

 

проникается

 

этими

 

словами

 

и

 

нерестаетъ

 

вѣрить

 

въ

свои

 

силы

 

и

 

поэтому

  

бросаетъ

   

школу;— все

  

равно,

   

дескать,

   

ни-

чего

 

не

 

выйдетъ

 

отъ

 

моего

 

сидѣнья

  

въ

   

школѣ.

   

Я

  

долженъ

  

за-

мѣтить

 

вамъ,

 

что

 

преступной

 

лѣни

  

въ

 

школѣ

 

почти

 

вовсе

   

неза-

мѣчается

    

между

    

ребятишками.

   

Смотрите,

   

съ

   

какими

   

ясными

глазенками

 

они

 

смотрятъ

 

на

 

васъ,

   

когда

  

вы

  

разсказываете

  

имъ

какую-нибудь

 

интересную

 

исторію;

 

съ

 

какою

 

радостью

  

они

   

под-

бѣгаютъ

 

къ

 

вамъ, :

 

чтобы

   

нровѣрить

  

удавшуюся

  

ймъ

   

работу,— и

наоборотъ,

 

какъ

 

они

 

съеживаются,

 

когда

 

имъ

   

дѣло

   

почему-Либо

не

 

удается.

 

Любви,

 

побольше

 

любви

 

къ

 

дѣтямъ;

 

да

   

заставьте

   

и

ихъ,

 

чтобы

 

и

 

они

   

полюбили

   

ученье.

   

Наказаніе

  

же

 

должно

   

до-

пускаться

 

лишь

 

въ

   

крайнемъ

  

случаѣ

  

и

 

!

 

быть

  

дѣйствителышмъ

врачевствомъ

 

для

 

ребенка,

 

а

 

не

 

возмездіемъ

 

за

 

нростунокъ".—

— „Ну,

 

а

 

что

 

вы

 

думаете

 

объ

 

увольненіи

 

изъ

 

школы?"

— „Да

 

что

 

думать

 

объ

 

этой

   

мѣрѣ!

  

Это

   

уже

   

самая

   

крайняя

мѣра.

 

Въ

 

силу

 

евангельскихъ

 

словъ:

  

„не

 

требуютъ

 

здоровые

 

вра-

чей,

 

а

 

больные"— школа

 

долясна

 

испробовать

 

всѣ

 

зависящія

   

отъ

нея

 

средства,

 

чтобы

 

спасти

 

неисправнаго

 

ученика,

 

и

 

уже

 

потомъ,

когда

 

всѣі

 

средства,

   

ириложенныя

   

ею

   

къ

   

исправленію

   

будутъ

исчерианы,^тогда

 

только

   

школа

  

можетъ

   

нрибѣгнуть

 

'

 

къ

  

такой

крутой

 

и

 

крайней

 

мѣрѣ.

 

При

   

первомъ

   

же

   

проблескѣ

  

раскаянія

въ

 

ребенкѣ,

 

школа

 

должна

 

скорѣе

 

опять

 

призвать

 

послѣдняго

 

иодъ
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сной

 

кровъ

 

и

 

съ

 

новымъ

 

усиліемъ

 

заняться

 

его

 

исправленіемъ.

Причемъ

 

самому

 

исправляющему

 

должно

 

быть

 

какъ

 

можно

 

послѣ-

довательнѣе

 

въ

 

своихъ

 

требованіяхъ

 

и

 

не

 

впадать

 

въ

 

приторно

слащавую

 

маниловщину,

 

но

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ'и

 

не

 

пори-

цать

 

въ

 

немъ.

 

все

 

огульно,

 

потому

 

:

 

только,-

 

что

 

онъ

 

будто

испорченъ

 

весь,

 

испорченъ

 

до

 

мозга

 

костей

 

и

 

нѣтъ

 

никакой

надежды

 

на

 

его

 

иснравлеиіе.

 

Судьбы

 

Божіи

 

не

 

исповѣдимы!

 

И

иослѣдніѳ

 

весьма:

 

часто

 

бы ваготъ

 

первыми!..!.

"

  

'

  

'

       

'

 

:

           

П."

    

'

 

''

    

,;

Много*

 

приходится

 

слышать

 

въ

 

настоящее

 

время

 

бичующихъ

словъ,

 

словъ

 

укоризны;,

 

которыя

 

относятся

 

къ

 

нашей

 

церковно

приходской

 

шиолѣ.;Слова

 

эти

 

возмущаютъ

 

совѣсть

 

и-

 

разрываютъ

сердце

 

людей,

 

близко

 

стоящихъ

 

къ

 

оной.

   

|

Можетъ

 

быть,

 

эти

 

слова

 

отчасти

 

и

 

справедливы,

 

но

 

большею

частью

 

они

 

говорятся

 

и

 

съ

 

цѣлью

 

раздора

 

и

 

смуты.

Нашъ

 

темный:

 

людъ,

 

слыша

 

слова

 

укоризны

 

и

 

не

 

разбираясь

въ

 

точности

 

сказаннаго

 

и

 

не

 

вникая

 

въ

 

<цѣль

 

■

 

ихъ,— довѣряется

имъ,

 

принимая

 

ихъ'

 

на

 

вѣру;-

 

поэтому

 

мнѣ,

 

прослужившему

 

много

яѣшъ,

 

въ

 

бѣдной

 

церковной

 

школѣ,

 

положившему

 

не

 

мало

 

труда

и

 

здоровья,

 

приходится

 

съ

 

болью

 

на

 

сердцѣ

 

слышать

 

иногда

 

уко-

ризны

 

и

 

насмѣшки

 

по

 

адресу

 

церковной

 

школы.

 

Больно

 

то,

 

что

находятся

 

люди,

 

совершенно

 

непонимающіе

 

школьнаго

 

дѣла,

 

и

 

въ

то

 

же

 

время

 

критикующіе

 

его;

 

особенно

 

же

 

прискорбно,

 

что

 

среди

всякихъ

 

критиковъ

 

попадаются

 

такіе,

 

которые

 

должны

 

бы

 

быть

по

 

своему

 

положенію

 

ревнителями

 

церковнаго

 

дѣла.—

 

Критико-

вать

 

работу

 

въ

 

церковной

 

школѣ

 

легко,

 

но — каково

 

работать

 

при

скудныхъ

 

матеріальныхъ

 

средствахъ.

 

Хорошо

 

помню,

 

какихъ

 

за-

боть

 

и

 

трудовъ

 

мѣстному

 

священнику

 

и

 

приходу

 

стоило

 

построить

наше

 

школьное

 

зданіе!

 

Нѣтъ,

 

вѣдь,

 

народъ

 

глухъ

 

къ

 

доброхот-

ному

 

подаянію

 

на

 

доброе

 

дѣло;

 

но,

 

съ

 

Божіей

 

помощью,

 

школа

достроена

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

сносно,

 

и,

 

вмѣсто

 

курной

 

крестьян-

ской

 

избы,

 

дѣти

 

обучаются

 

въ

 

свѣтлой

 

и

 

просторной

 

комнатѣ

школьнаго

 

зданія.

 

Но

 

это

 

еще

 

не

 

все — это

 

только

 

половина

 

дѣла, —

для

 

уснѣшиости

 

обученія

 

необходимо

 

требуется

 

полный

 

школьный

инвентарь:

 

въ

 

нидъ

 

учебниковъ,

 

тетрадей,

 

аспидныхъ

 

досокъ,

партъ

 

и

 

многаго

 

другого,

 

безъ

 

чего

 

не

 

мыслимо

 

правильное

 

школь-

ное

 

обученіе.

 

И

 

съ

 

какимъ

 

трудомъ

 

все

 

это

 

пріобрѣтается?
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Какъ

 

часто,

 

бывало,

 

за

 

неимѣніемъ

 

учебниковъ

 

приходилось

нѣсколькимъ

 

ученикамъ

 

читать

 

по

 

одной

 

книгѣ

 

и

 

преодолѣвать

всякія

 

затрудненіл

 

трудомъ

 

и

 

энергіей.

Теперь

 

въ

 

школѣ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

правильно

 

поставлено

дѣло

 

школьнаго

 

обученія:

 

существуетъ

 

библиотека,

 

какъ

 

для

 

чте-

нія

 

учениковъ,

 

такъ

 

и

 

взрослыхъ;

 

организованъ

 

церковный

 

хоръ,

который

 

поетъ

 

въ

 

мѣстномъ

 

храмѣ

 

въ

 

очередную

 

службу.

 

И

 

съ

какою

 

любовью

 

спѣшатъ

 

отцы

 

и

 

матери

 

вмѣстѣ

 

со

 

своими

семьями

 

въ

 

храмъ!

Многое

 

достигнута

 

уже

 

школой,

 

но

 

не

 

мало

 

еще

 

предстоитъ

работы

 

впереди.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

неотложно

 

требуется

 

дѣ-

лать

 

напряженныя

 

усилія

 

въ

 

проведеніи

 

въ

 

жизнь

 

народа

 

истинъ

вѣры,

 

христіанскаго

 

духа

 

любви

 

къ

 

церкви

 

и

 

отечеству

 

—

 

и

 

это

всецѣло

 

лежитъ

 

на

 

служитель

 

церкви

 

и

 

учителѣ,

 

которые

 

должны

быть

 

достаточно

 

сгорающий

 

любовью

 

къ

 

этому

 

святому

 

дѣлу,

 

а

не

 

людьми

 

отрицанія,

 

высокомѣрія

 

и

 

гордости,

 

каковыхъ

 

весьма

не

 

мало

 

вошло

 

въ

 

составъ

 

школьнаго

 

дѣла.

А

 

посему

 

необходимъ

 

тщательный

 

подборъ

 

работниковъ

 

въ

школѣ

 

церковной.

 

Въ

 

этомъ-то

 

подборѣ

 

лицъ

 

необходимо

 

отреб-

лять

 

плевелы:

 

„ибо

 

не

 

можетъ

 

древо

 

добро

 

плоды

 

злы

 

творити",

а

 

деревьевъ

 

съ

 

корнями

 

добраго

 

плодоношенія, слава

 

Богу,

 

пока

еще

 

на

 

Матушкѣ

 

Руси

 

найдется

 

не

 

мало.

 

Они

 

не

 

дадутъ

 

въ

обиду

 

церковную

 

школу

 

и

 

съумвютъ

 

обезсилить

 

направленныя

нротивъ

 

нея

 

укоризны

 

и

 

нападки!
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