
ТУЛЬСКІЯ

Емцішкш

 

ВѢДОМИСТИ.
8—15

 

октября.

       

JSfo

 

38— 39.

            

19 12

 

года.

Подписная

 

цѣна

                                     

Подписка

 

принимается

зъ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересыл-

     

у

 

помощника

 

редактора

 

неоффпц.
кой—5

 

руб.

 

Выходятъ

 

Епархіальн.

     

части

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

Ы.

 

А.

 

Соколова
Вѣдом.

 

4

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

               

(Тула,

 

Ѳомппская

 

ул.,

 

св.

 

д.).

часть

 

оф<і>ііюг,іал:і>ыа.я.

Телеграмма

 

Его

 

Императорскому

 

Величеству,

 

посланная

изъ

 

с.

 

Симонова,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

15

 

сентября

 

с.

 

г.

послѣ

 

литургіи

 

и

 

благодарственнаго

 

молебствія

 

въ

 

вое-

поминаніе

 

столѣтія

 

выступленія

 

перваго

 

Тульскаго

 

опол-

ченія

 

въ

 

Отечественную

 

войну.

у

 

у

 

Ваше

 

Императорское

 

Величество.

Собравшіеся

 

сего

 

числа

 

въ

 

годовщину

 

выступленія

Тульскаго

 

ополченія

 

въ

 

селѣ

 

Симоновѣ,

 

Алексинскаго

уѣзда,

 

мѣстѣ

 

сбора

 

перваго

 

полка

 

сего

 

ополченія

 

пред-

ставители

 

всѣхъ

 

сословій

 

Тульской

 

губерніи,

 

вознеся

 

пла-

менный

 

молитвы

 

Всевышнему

 

о

 

здравіи

 

и

 

долгоденствіп

Вашего

 

ІІмператорскаго

 

Величества

 

и

 

объ

 

упокоеніи

 

вои-

новъ

 

за

 

вѣру

 

Царя

 

и

 

отечество

 

животъ

 

свой

 

ноложив-

шихъ.

 

повергаютъ

 

къ

 

стопамъ

 

обожаемаго

 

Монарха

 

чув-

ства

 

безнредѣльной

 

преданности,

 

горячей

 

любви

 

и

 

готов-
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ности

 

жизнь

  

свою

   

и

  

все

  

достояніе

 

принести

 

на

 

пользу

родины

 

по

 

первому

 

призыву

 

Самодержавнаго

 

Государя.

Парѳеній,

 

Архіепископъ

   

Тульскій.

 

Тульскій

 

Губерна-

торъ

 

Кобеко.

 

Алексинскій

 

Предводитель

 

Павловскій».

Епа реальная

 

награда.

По

 

предложение

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

8

 

октября

сего

 

года

 

за

 

№

 

4711,

 

свящепникъ

 

церкви

 

села

 

Узунова,

 

Венев-

скаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Успеискій

 

за

 

ревностное

 

исиолпеніе

 

пастыр-

скихъ

 

обязанностей

 

награжденъ

 

скуфьею.

Архипастырское

 

благословеніе.

На

 

рапортѣ

 

благочиннаго

 

4-го

 

Новосильскаго

 

округа,

 

священ-

ника

 

Петра

 

Зайцева,

 

отъ

 

3

 

октября,

 

о

 

томъ,

 

что

 

церковнььчъ

старостою

 

села

 

Покровскаго

 

на

 

Раковкѣ,

 

Диыитріемъ

 

Черныше-

вымъ

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

пожертвовано:

 

два

 

нолныхъ

 

священни-

ческихъ

 

облаченія,

 

стоимостью

 

140

 

руб.;

 

столъ

 

для

 

канунницы,

каднло

 

мѣдное,

 

серебряная

 

сѣтка

 

для

 

вина

 

и

 

шкафъ

 

для

 

риз-

ницы,

 

стоимостью

 

все

 

45

 

руб.;

 

на

 

содержаяіе

 

мѣстной

 

церковно-

приходской

 

школы

 

101

 

руб.,

 

и

 

на

 

содержаніе

 

церковнаго

 

нѣвче-

скаго

 

хора

 

144

 

руб.

 

всего

 

Чериышевымъ

 

пожертвовано

 

на

 

храмъ

и

 

школу

 

430

 

руб.,

 

Его

 

Высокопреосвященстиомъ,

 

Высокопреосвя-

щеннѣйшимъ

 

Парѳепіемъ,

 

Архіенископомъ

 

Тульскимъ

 

и

 

Бѣлев-

скимъ,

 

отъ

 

5

 

октября

 

сего

 

года,

 

положена

 

таковая

 

резолюція:

„На

 

жертвователя

 

призываю

 

Бооюіс

 

благословен

 

іс и .

щшШш

 

ШЩшт

 

Начальства.
Резолюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

20

 

сентября

 

с.

 

г.,

священникъ

 

церкви

 

села

 

Пятницкаго

 

на

 

Колпнѣ

 

Николай

 

Гла-

іолевъ

 

утвержденъ

 

членомъ

 

Влагочишшческаго

 

Совѣта

 

но

 

3-му

Новосильскому

 

округу.
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Рукоположены:

 

бывшій

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Прони,

 

Епифан-

«каго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Кузинъ

 

во

 

діакона

 

въ

 

с.

 

Богородицкое,

 

Бого-

родицкаго

 

уѣзда — 21

 

сентября;

 

надзиратель

 

Веневскаго

 

духовнаго

училища

 

Несторъ

 

Покровскій

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Іовлева,

Богородицкаго

 

уѣзда

 

—

 

27

 

сентября;

 

учитель

 

Ново-Михайлов-

-екаго

 

начальнаго

 

училища,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

Матвѣй

 

Мер-

кулова

 

во

 

діакопа

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Устья,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда

 

—

27

 

сентября.

Опредьленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Кузмищево,

 

Ка-

таирскаго

 

уѣзда

 

сиященникъ

 

Николаи

 

Воскресенскій,

 

состоявшій

на

 

нсаяомщической

 

вакансіи

 

въ

 

с.

 

Татевѣ,

 

Тульскаго

 

уѣзда

 

—

25

 

сеитября.

Допущень

 

къ

 

и.

 

об.

 

псаломщика

 

въ

 

село

 

Спасское-Ростово,

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Иваиъ

 

Кочуровъ — 29

 

сентября.

Перемещены:

 

сиященникъ

 

с.

 

Слободского,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

Михаилъ

 

Шарапова

 

въ

 

с.

 

Хомяково,

 

того

 

же

 

уѣзда — 28

 

сентября;

діаконъ

 

церкви

 

с.

 

Усненекаго-Кобылинки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

Александра

 

Воскресенскій

 

въ

 

Пермскую

 

епархію

 

—

 

2

 

октября.

Уволенъ

 

отъ

 

должности

 

нсаломщикъ

 

Единовѣрческой

 

г.

 

Тулы

церкви

 

Василііі

 

Холоповъ

 

—

 

27

 

сентября.

Исключенъ

 

изъ

 

сиисковъ

 

за

 

смертію

 

священникъ

 

села

 

Гли-

нищъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Владимира

 

Соколова

 

—

 

22

 

сентября.

Постриженъ

 

въ

 

монашество

 

послушникъ

 

Бѣлевскаго

 

Спасо-

Преображенскаго

 

монастыря

 

Іаковъ

 

Евсѣевъ

 

съ

 

нареченіемъ

 

ему

имени

 

„Серіій" — 24

 

сентября.

Рукоположенъ

 

окопчившій

 

курсъ

 

Тульской

 

духовной

 

семина-

рін

 

Ѳеодоръ

 

Блаювѣгценскій

 

во

 

священника

 

въ

 

с.

 

Байдики,

 

Ка-

шиі)Скаго

 

уѣзда —

 

1

 

октября.

Опредьленъ

 

на

 

всаломщическое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Татево,

 

Тульскаго

уѣзд:і,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Александръ

 

Добровольскій

 

■— 4

 

октября.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

священникъ

 

церкви

 

с.

 

Липова,

 

Крапивен-

скаго

 

у'1.зда,

 

Алексѣй

 

Блаювѣщенскій

 

—

 

4

 

октября.

Исключены

 

изъ

 

сиисковъ

 

за

 

смертію

 

священникъ

 

Донской

г.Тулы

 

церкви

 

Василій

 

Щеіловъ — 2S

 

сентября;

 

священникъ

 

села

Вышняго

 

Скворчаго,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Сунрутскій —

27

 

сентября

 

и

 

священникъ

 

села

 

Скороднаго,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

Ди.иитрій

 

Казапскін — 1

  

октября.

Опредѣленъ

 

въ

 

число

 

братіи

 

Тульскаго

 

Щегловскаго

 

монастыря

монахъ

 

Самаре Каго

 

Николаевскаго

 

монастыря

 

Геронтій — 3

 

октяб.



—
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Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

къ

 

церкви

 

села

 

Бѣ.іь-

мова,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

учитель

 

земской

 

школы

 

Сертй

 

Родіоновг;

къ

 

церкви

 

села

 

Частьіхъ

 

Колодезей,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

номѣ-

щикъ

 

Мануило

 

Дружинин*;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Скороднаго,

 

Ново-

сильскаго

 

уѣзда,

 

Козьма

 

Петрыкинъ

 

и

 

къ

 

Знаменской

 

г.

 

Тулы

церкви

 

мѣщанинъ

 

Павелъ

 

Коптелъцевъ.

Присоединение

 

къ

 

православію.
Его

 

Преосвящепствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Евдѳкимомъ,

Епискоиомъ

 

Каширскимъ,

 

Викаріемъ

 

Тульской

 

епархіи,

 

2

 

сен-

тября

 

с.

 

г.

 

въ

 

храмѣ

 

Покронскаго

 

подворья

 

нрисоединенъ

 

Митав-

скій

 

мѣщанинъ

 

Людвшъ

 

Карловича

 

Ватхохъ,

 

лютеранскаго

 

вѣро-

исповѣданія,

 

съ

 

наречеиіемъ

 

ему

 

имени:

 

„Леонида".

О

 

назначении

 

пенсіи

 

изъ

 

казны.

По

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

31-го

 

августа

 

1912

 

г.

 

за

 

Л»

 

13000

назначена

 

ненсія

 

слѣдующимъ

 

лицамъ:

 

вдовѣ

 

иротоіерел,

 

состояв-

шаго

 

на

 

священнической

 

вакансіи

 

при

 

Введенской

 

гор.

 

Венена

церкви

 

Іоанна

 

Родникова — Лидіи

 

Родниковой

 

въ

 

размѣрѣ

 

180

 

р.

въ

 

годъ;

 

вдовѣ

 

заштатнаго

 

священника

 

с.

 

Ивановскаго,

 

Одоев-

скаго

 

уѣзда,

 

пенсіонера

 

Васи.іія

 

Смирнова — Александрѣ

 

Смирно-

вой

 

съ

 

дѣтьми

 

Надеждой

 

и

 

Валентиной

 

въ

 

размѣрѣ

 

300

 

руб.

 

въ

годъ;

 

вдовѣ

 

заштатнаго

 

псаломщика

 

с.

 

Дупенъ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

пенсіонера

 

Варѳоломея

 

Орлова

 

—

 

Еленѣ

 

Орловой

 

въ

 

размѣрі;

50

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

вдовѣ

 

заштатнаго

 

псаломщика

 

с.

 

Синявиня,

Крапивенскаго

 

уѣзда, —

 

иенсіонера

 

Виктора

 

Студенцепа

 

—

 

Щаріи
Студенцевон

 

въ

 

размѣрѣ.50

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Списокъ

 

пожертвованы.

Поступили

 

пожертвованія:

 

въ

 

церковь

 

села

 

Семыопова,

 

1>ѣ-

левскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

мѣстнаго

 

церковпаго

 

старосты

 

крестьянина

Ивана

 

Маршалкина

 

—

 

4

 

пуд.

 

29

 

фуп.

 

коноилянаго

 

масла

 

на

 

по-

краску

 

крышъ

 

храма

  

и

 

школы,

 

стоимостью

 

25

 

руб.

 

52

 

кон.,

 

отъ
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прихожанина

 

крестьянина

 

Ильи

 

Козлова

 

—

 

красокъ,

 

на

 

сумму

29

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

тотъ

 

же

 

предмета

 

и

 

два

 

желѣзныхъ

 

бронзи-

рованііыхъ

 

креста

 

на

 

алтарь

 

и

 

главный

 

куиолъ,

 

стоимостью

 

20

 

р.;

отъ

 

крестьянина

 

Алексѣя

 

Климова

 

—

 

два

 

желѣзныхъ

 

бронзиро-

вапныхъ

 

креста,

 

стоимостью

 

15

 

руб.,

 

и

 

отъ

 

жительницы

 

Таган-

рогская

 

округа

 

Рудника

 

Бурзя

 

Анны

 

Бабкиной

 

—

 

пелена

 

на

 

ана-

логій,

 

стоимостью

 

15

 

руб.;

 

въ

 

Преображенскую

 

г.

 

Одоева

 

церковь

отъ

 

крестьянской

 

дѣвицы

 

Надежды

 

Толстгіковой — двѣ

 

квитанціи

Тульскаго

 

Отдѣленія

 

Государственнаго

 

Банка

 

въ

 

300

 

руб.

 

на

вѣчный

 

вкладъ

 

за

 

помиповеніе-

Постунили

 

пожертвованія:

 

въ

 

церковь

 

села

 

Повѣткина,

 

Венев-

скаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

церковнаго

 

старосты

 

Ивана

 

Мольбипа —

 

икона

Спасителя

 

на

 

иолотнѣ

 

и

 

священническое

 

облаченіе,

 

стоимостью

200

 

руб.,

 

и

 

въ

 

церковь

 

села

 

Семеновскаго,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

на-

чиная

 

съ

 

августа

 

мѣсяца

 

1911

 

года

 

и

 

но

 

сентябрь

 

сего

 

года,

отъ

 

четырехъ

 

крестыпгь

 

прихожанъ:

 

300

 

руб.

 

на

 

производившейся

ремонтъ

 

церкви;

 

икона

 

Распятія

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

стои-

мостью

 

60

 

руб.;

 

икона

 

„Святцы"

 

въ

 

12

 

руб.;

 

икона

 

Спасителя

 

къ

жертвеннику

 

съ

 

лампадой

 

въ

 

12

 

руб.;

 

металлическія

 

хоругви

 

въ

75

 

руб.;

 

завѣса

 

къ

 

царскимъ

 

вратамъ

 

въ

 

10

 

руб.;

 

два

 

парчевыхъ

свящепническихъ

 

облаченій

 

въ

 

90

 

руб.;

 

два

 

шерстяныхъ

 

подряс-

ника

 

въ

 

20

 

руб.;

 

два

 

стихаря

 

для

 

мальчиковъ

 

въ

 

35

 

руб.;

 

одна

епитрахиль

 

и

 

воздухи

 

въ

 

7

 

руб.;

 

ковры

 

въ

 

алтарь

 

въ

 

12

 

руб.;

чугунная

 

нечь

 

въ

 

30. руб.;

 

аналогій

 

деревянный

 

въ

 

7

 

руб.

 

и

 

на

позолоту

 

иконостаса

 

40

 

руб.

 

и

 

отъ

 

всѣхъ

 

прихожанъ

 

70

 

руб.

 

на

царгкія

 

врата

 

и

 

полное

 

священническое

 

и

 

діаконское

 

облаченія

въ

 

80

 

руб.,

 

а

 

всего

 

пожертвовано

 

на

 

8G0

 

руб.

а)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

 

С.

 

Злобииа,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

30

 

мая

 

1912

 

г.

2 j

 

С.

 

Аннина,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

іюня

 

1912

 

г.

3)

  

С.

 

Староюлъскихб,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

 

іюля

 

1912

 

г.

4)

  

С.

 

Супопева,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

августа

 

1912

 

г.

5)

  

С.

 

Николъскаю- Каменки,

 

Богородицк.

 

уѣзда,

 

съ

 

12

 

сен.

 

1912

 

г.
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6)

  

С.

 

Лосиискаю,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

сентября

 

1912

 

г.

7)

  

При

 

Боголюбской

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

съ

 

24

 

сентября

 

1912

 

г»

б)

 

Діаконское

 

при

 

церкви:

1)

 

При

 

Соборной

 

гор.

 

Черни

 

церкви,

 

съ

 

16

 

марта

 

1912

 

г.

в)

 

Псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

При

 

Флоровской

 

г.

 

Каширы

 

церкви,

 

съ

 

23

 

сентября

 

1911

 

и

2)

  

С.

 

Мелеховою,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

29

 

апрѣля

 

1912

 

г.

3)

  

С.

 

Мартемъяпова,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

6

 

мая

 

1912

 

г.

4)

  

С.

 

Азаровки,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

14

 

іюля

 

1912

 

г.

5)

  

С

 

Богородицкаго

 

-

 

Локотцы,

 

Ефремовск.

 

у.,

 

съ

 

23

 

мая

 

1912

 

іѵ

Свѣдѣпія

 

объ

 

означенпыхъ

 

міьстахъ

 

помгъщены

 

въ

 

предыду-

щих^

 

№№

 

Епархіалъпыхъ

 

Вѣдомостей.

Кроыѣ

 

того

 

вновь

 

открылись

 

мѣста:

Свяиденническія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Глиншцъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

22

 

сентября

 

1912

 

года.

Земли

 

церковной

 

159

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

420.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

нолучаетъ

 

'/o'/o-
19

 

руб.

 

11

 

коп.

 

въ

 

годъ.

2)

  

С.

 

Слободского,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

сентября

 

1912

 

г»

Земли

 

церковной

 

41

 

дес.

 

320

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

492.

Причта

 

положено

 

быть:

 

свящепнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

по-

лучаетъ

 

казенное

 

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

400

 

руб.

 

и

 

%Ѵ»

 

^б

 

Р-

98

 

к.

 

въ

 

годъ.

 

Для

 

причта

 

имѣется

 

церковное

 

помѣщеніе.

3)

  

С.

 

Вышняю

 

Скворчат,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

сентября

1912

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

38

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

115S.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

но-

лучаетъ

 

162

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

%-въ -

4)

  

При

 

Донской

 

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

съ

 

28

 

сентября

 

1912

 

года-

Земли

 

церковной

 

3

 

дес.

 

30

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

1602.

 

Причта

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

псаломщикамъ.

 

Дл»

священника

 

имѣется

 

помѣщеніе.
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5)

  

С.

 

Скородпаю,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

октября

 

1912

 

года.

Земли

 

церковной

 

81

 

дес.

 

1334

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2061.

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

псалом-

щикамъ.

6)

  

С.

 

Липова,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

4

 

октября

 

1912

 

года.

Земли

 

церковной

 

39

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

945.

 

Причта

 

положено

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

242

 

р.

 

58

 

к.

%-въ

 

въ

 

годъ.

 

Для

 

прнчта

 

имѣется

 

помѣщеніе.

Діаконское

 

при

 

церкви:

1)

 

С.

 

Успенскаю-Кобылинки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

октября

1912

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

40

 

д.

 

1120

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

н.

 

2044.

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

1

 

діакону

 

и

 

2

 

псалом-

щи

 

камъ.

Псаломщическое

 

при

 

церкви:

1)

 

Единовѣрческой

 

гор.

 

Тулы

 

церкви,

 

съ

 

27

 

сентября

 

1912

 

г.

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

57.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

1

 

священнику

 

и

2

 

псаломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казенное

 

жалованье

 

въ

 

раз-

мѣрѣ

 

750

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

%

 

съ

 

капитала

 

въ

 

10000

 

руб.

Редакторъ

 

оффиціальной

 

части

  

И.

 

СавиЧЪ.



.

   

.



Я— 15

 

октября.

       

№38 _ 39.

          

1912

 

года.

Отт.

 

реданціи:

 

доетавляемыя

 

для

 

„Вѣдомостей"

 

рукописи

 

должны

 

быть

наішсаны

 

четко

 

п

 

чрезъ

 

страницу.

 

Рукописные

 

матеріалы

 

хранятся

 

въ

редакціи

 

въ

 

продолжепіе

 

трехъ

 

ыѣеяцевъ

 

и

 

возвращаются

 

обратно

 

лишь

за

 

счетъ

 

пхъ

 

авторовъ.

 

Статьи,

 

невостребованный

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

мѣся-

цевъ,

 

подлежать

 

уничтожеиіго.

ЧАСТЬ

   

НБОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Кустарно -трудовая

 

помощь

 

въ

 

рукахъ

 

духовенства.

Священство

 

—

 

„зажженная

 

свѣча"

 

*);

 

Оно

 

принадлежите

 

къ

порядку

 

небесныхъ

 

учрежденій**).

 

Оно

 

должно

 

быть

 

не

 

отъ

 

ыіра

ce.ro,

 

Пріобрѣтшее

 

странную

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

міра

 

обособлен-

ность

 

духовное

 

сослоніе,

 

по

 

глубокому

 

анализу

 

В.

 

Розанова,

 

дол-

жно

 

держаться

 

ея

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

рука

 

имѣетъ

 

отдѣльную

сущность

 

отъ

 

блюдца,

 

которое

 

она

 

держитъ.

 

Пожелай

 

блюдце,

чтобы

 

рука

 

оставила

 

свое

 

мѣсто,

 

и

 

блюдце

 

разобьется.

 

Если

 

бы

міръ

 

захотѣлъ,

 

чтобы

 

священпикъ

 

сталъ,

 

„какъ

 

единъ

 

изъ

 

мірянъ",

полною

 

чашею

 

чериалъ

 

бы

 

свѣтскія

 

удовольствія,

 

слился

 

бы

 

съ

ліролъ,'

 

то

 

вмѣстѣ

 

съ

 

исторгнутыми

 

формами

 

многое

 

необходимое

ушло

 

бы

 

изъ

 

содержанія

 

общественной

 

жизни.

 

Не

 

одинъ

 

бы

спохватился,

 

что

 

чего-то

 

нѣтъ

 

для

 

равновѣсія

 

и

 

гармоніи

 

жизни,

не

 

одинъ

 

бы

 

понялъ,

 

какъ

 

дорогъ

 

„прежній"

 

священникъ.

 

Отсюда

ясно,

 

почему

 

Св.

 

Кнпріанъ

 

Карѳаг.

 

опредѣляетъ

 

функціи

 

священ-

ства

 

исключительно

 

„служеніемъ

 

алтарю

 

и

 

жертвамъ,

 

молитвами

и

 

моленіями";

   

потому

 

именно,

 

что

 

\влекшіеся

   

мірскимн

 

дѣлами

*)

 

Me.

 

5,

 

13

 

—

 

16.

")

 

Св.

 

I.

 

Злат.
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„не

 

обращаютъ,

 

по

 

словамъ

 

Св.

 

Григорія

 

Двоесл.,

 

вниманія

 

на

 

су-

щественную

 

обязанность — быть

 

духовными

 

руководителями

 

паствы,

а

 

послѣдняя

 

ослабѣваетъ

 

въ

 

своей

 

жизни

 

ревностью

 

о

 

благочестіи".

Но

 

на

 

ряду

 

съ

 

этими

 

Святоотеческими

 

разсужденіями

 

весьма

характерно

 

слѣдующее

 

внушеніе

 

того

 

же

 

Григ.

 

Двоесл.*):

 

„Нельзя

одобрить

 

тѣхъ

 

пастырей,

 

которые

 

посвящаютъ

 

свои

 

занятія

 

только

духовнымъ

 

предметамъ,

 

такъ

 

что

 

внѣшнія

 

нужды

 

паствы

 

для

нихъ

 

какъ

 

бы

 

не

 

существуютъ.

 

Слѣдствіемъ

 

этого

 

бываетъ

 

то,

что

 

пасомые,

 

не

 

видя

 

въ

 

нихъ

 

сочувствія

 

своимъ

 

нуждамъ,

пренебрегаютъ

 

ихъ

 

пастырскими

 

наставленіями.

 

Пастырямъ

 

не-

обходимо

 

заботиться

 

и

 

о

 

невинныхъ

 

средствахъ

 

къ

 

процвѣтанію

внѣшняго

 

благосостоянія

 

членовъ

 

сноихъ

 

паствъ,

 

если

 

для

 

нихъ

вожделѣнно,

 

чтобы

 

и

 

внутрепнее

 

благочестіе

 

паствъ

 

процвѣтало".

Вотъ

 

полное

 

опредѣленіе

 

идеи

 

пастрыскаго

 

служенія.

Очевидно,

 

что

 

пастырь,

 

сплотившійся

 

воедино

 

съ

 

своимъ

 

ста-

домъ,

 

долженъ

 

удѣлять

 

нѣкоторую

 

долю

 

вниманія

 

и

 

назрѣвшимъ

вопросамъ

 

общественной

 

и

 

экономической

 

жизни

 

паствы.

 

Изоли-

роваться

 

на

 

почвѣ

 

священно-служебвой

 

духовенству

 

иногда

бываетъ

 

органически

 

невозможно,

 

въ

 

особенности

 

—

 

въ

 

сельскихъ

приходахъ.

 

Оба

 

сословія

 

живутъ

 

вмѣстѣ.

 

Цѣлый

 

рядъ

 

общихъ

интересовъ

 

связываетъ

 

ихъ.

 

Священникъ

 

вплотную

 

подходитъ

 

къ

жизни

 

духовныхъ

 

чадъ

 

и

 

ему

 

ли

 

не

 

принять

 

близко

 

къ

 

сердцу

матеріальное

 

безсиліе

 

ихъ!

 

„Ихъ

 

печаль

 

—

 

наша

 

печаль,

 

ихъ

слезы

 

—

 

наше

 

горе"

 

**).

Естественно

 

поэтому

 

духовенству

 

подумать

 

иной

 

разъ

 

о

 

до-

ступныхъ

 

и

 

зависящихъ

 

отъ

 

него

 

мѣрахъ

 

къ

 

избавленію

 

крестьянъ

отъ

 

нужды.

Надѣлъ

 

крестьянскій

 

дробится.

 

Просуществовать

 

крестьянину

на

 

то,

 

что

 

даетъ

 

ему

 

обработка

 

земли,

 

становится

 

невозможными.

Отсутствіе

 

заподовъ

 

(въ

 

особенности

 

въ

 

нашемъ

 

районѣ)'

 

и

 

ку-

старной

 

промышленности

 

т\

 

позволяетъ

 

ему

 

продуктивно

 

исполь-

зовать

 

долгій

 

зимній

 

досугъ.

 

А

 

досугъ

 

этотъ

 

тяжелъ.

 

О

 

немъ

крестьянинъ

 

выражается

 

мѣтко:

 

„керосину

 

сожжешь

 

на

 

3

 

коп.,

а

 

дантя

 

и

 

на

 

копейку

 

не

 

сплетешь".

__________ ._^_

*)

 

„Прав,

 

пастырское

 

Св.

 

Григорія

 

Велпкаго",

 

ч.

 

II,

 

гл.

 

VII

 

пер.

 

Подгур-

скаго,

 

стр.

 

63

 

—

 

64.
**)

 

Архіеп.

 

Евлогіи

 

въ

 

объединенн

 

засѣданіи

 

кростьянъ

 

и

 

духовныхъ

 

депу-

татовъ

 

2

 

февр.

 

1911

 

г.
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Изъ

 

такого

 

тупика

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ

 

понемногу

выводитъ

 

крестьянъ

 

Главное

 

Управленіе

 

Землеустройства

 

и

 

Зем-

ледѣлія

 

по

 

Отдѣлу

 

Сельской

 

Экономіи,

 

въ

 

которомъ

 

сосредоточены

всѣ

 

вопросы,

 

относящееся

 

къ

 

развитію

 

и

 

поощренію

 

кустарной

промышленности.

 

При

 

сельскихъ

 

одноклассныхъ

 

школахъ

 

Унра-

вленіе

 

учреждаетъ

 

кустарныя

 

мастерскія,

 

а

 

при

 

двуклассиыхъ

 

учеб-

ныяиинструкторскія.

 

Правительство,

 

печать,

 

общество

 

иосвящаютъ

много

 

силъ

 

и

 

труда

 

на

 

дѣло

 

улучшенія

 

быта

 

какъ

 

рабочихъ,

такъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

и

 

кустаря,

 

и

 

оказываютъ

 

поддержку

начиианіямъ

 

въ

 

области

 

повышенія

 

художественной

 

стороны

кустарныхъ

 

издѣлій

 

и

 

возсозданія

 

образцовъ

 

старин

 

наго

 

народ-

наго

 

искусства.

 

Вопросъ

 

о

 

русской

 

кустарной

 

промышленности

представляетъ

 

собою

 

одинъ

 

изъ

 

важныхъ

 

вопросовъ

 

нашей

 

госу-

дарственной

 

и

 

экономической

 

ясизни

 

и,

 

какъ

 

таковой,

 

обязываетъ

лица

 

и

 

учреждения,

 

стоящія

 

близко

 

къ

 

деревни,

 

къ

 

заботамъ

о

 

ноддержкѣ

 

и,

 

возможномъ

 

улучшеніи

 

кустарнаго

 

дѣла,

 

при

чемъ

 

должно

 

быть

 

обращено

 

вниманіе

 

на

 

сохраненіе

 

народныхъ

осповъ

 

въ

 

ироизведеніяхъ

 

художественна™

 

кустарнаго

 

труда,

на

 

нробужденіе

 

дремлющихъ

 

творческихъ

 

силъ

 

народа.

 

Извѣстпо,

что

 

изъ

 

кустарнаго

 

производства

 

наиболыній

 

сбытъ

 

имѣютъ

издѣлія,

 

носящія

 

печать

 

оригинальнаго

 

народнаго

 

творчества.

Великая

 

задача

 

возрожценія

 

кустарнаго

 

.

 

труда

 

неотразимо

стоить

 

предъ

 

глазами

 

русскаго

 

духовенства,

 

неотступно

 

проситъ

своего

 

рѣшепія.

 

Кустарное

 

дѣло

 

въ

 

рукахъ

 

завѣдующихъ

 

и

 

уча-

щихъ

 

церковно-

 

приходскихъ

 

школъ

 

могло

 

бы

 

оказаться

 

могу-

щественнымъ

 

и

 

надежнымъ

 

орудіемъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

тяжелымъ

 

и

ііынужденнымъ

 

бездѣльемъ

 

малоземельныхъ

 

крестьянъ

 

и

 

съ

 

ихъ

острою

 

нуждою.

 

Пастырская

 

совѣсті,

 

постоянно

 

страдающая

 

отъ

безсилія

 

помочь

 

бѣднякамъ

 

—

 

прихожанамъ,

 

нѣсколько

 

удовле-

творилась

 

бы,

 

если

 

бы

 

пастырь

 

сдѣлался

 

обладателемъ

 

орудія

кустарной

 

помощи.

 

Кустарный

 

вопросг,

 

—

 

вопросъ

 

пастырского

милосердія.

Но

 

необходима

 

иниціатива

 

свыше.

Если

 

бы

 

часть

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

Епархіальнаго

 

Учи-
лищнаго

 

Совѣта

 

и

 

Его

 

Уѣздныхъ

 

Отдѣленій,

 

состоящихъ

 

изъ

собственныхъ

 

суммъ,

 

изъ

 

суммъ,

 

субсидируемыхъ

 

Училищиымъ

Совѣтомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

а

 

часто

 

Земствами

 

и

 

даже

частными

 

лицами,

 

направить

 

на

 

поощреніе

 

и

 

развитіе

 

кустарныхъ

иромысловъ

 

при

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

то

 

это

 

во-первыхъ,

 

имѣло
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бы

 

большое

 

педагогическое

 

значеніе,

 

во-вторыхъ,

 

способствовало

бы

 

поднятіго

 

престижа

 

церковныхъ

 

школъ,

 

въ-третіихъ,

 

дало

 

бы

возможность

 

сельскому

 

духовенству

 

и

 

учащимъ

 

церковныхъ

 

школъ

осуществить

 

святое

 

и

 

отрадное

 

дѣло

 

милосердія

 

къ

 

деревенской

бѣднотѣ,

 

а

 

послѣдней

 

доставило

 

бы

 

трудовую

 

помощь.

 

Нельзя

пройти

 

мимо

 

стомилліонной

 

массы

 

этой

 

бѣдности,

 

не

 

приложивъ

усилій

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

она

 

добывала

 

средства

 

сноснаго

 

суще-

ствовала

 

кустарнымъ,

 

или

 

хоть

 

какимъ- нибудь

 

трудомъ.

По

 

словамъ

 

извѣстнаго

 

педагога

 

Амоса

 

Каменскаго,

 

„школы

должны

 

быть

 

мастерскими,

 

дрожащими

 

отъ

 

работы".

 

Ручной

трудъ

 

способствуете

 

развитію

 

практической

 

смѣтки,

 

нормальному

физическому

 

воспитанію,

 

упражненію

 

глазъ

 

и

 

вообще

 

слуяштъ

подготовкою

 

ко

 

всякаго

 

рода

 

практической

 

деятельности

 

и

 

зна-

комить

 

съ

 

употребительнѣйшими

 

инструментами.

 

Но

 

въ

 

бѣднѣй-

шихъ

 

мѣстностяхъ

 

одна

 

теоретическая

 

и

 

воспитательная

 

сторона

школьнаго

 

ручнаго

 

труда

 

не

 

удовлетворить

 

родителей

 

учениковъ,

и

 

пожалуй

 

иной

 

бѣднякъ

 

скептически

 

отнесется

 

къ

 

приглашение

дѣтей

 

въ

 

кустарныя

 

мастерскія.

 

Эти'

 

мастерскія

 

соблазнять

его

 

лишь

 

матеріальною

 

стороною,

 

какъ

 

скорое

 

и

 

вѣрное

 

средство

заработка.

 

„Не

 

сули

 

ему

 

журавля

 

въ

 

небѣ,

 

а

 

давай

 

синицу

 

въ

руки."

 

Крестьянинъ

 

такъ

 

стѣсненъ

 

нуждою,

 

такъ

 

у

 

него. занято

время

 

постоянною

 

погонею

 

за

 

ускальзающимъ

 

кускомъ

 

хлѣба,

что

 

ему

 

некогда

 

размышлять

 

о

 

далекихъ

 

результатахъ

 

кустарнаго

обученія

 

дѣтей.

 

Дѣти

 

раздѣляютъ

 

его

 

крестьянскій

 

трудъ

 

съ

ранняго

 

возраста.

 

Съ

 

трудомъ

 

приходится

 

удерживать

 

ихъ

 

въ

школахъ

 

въ

 

послѣдній

 

(3-й)

 

годъ

 

обученія.

 

Пока

 

же

 

крестьянинъ

 

—

бѣднякъ

 

убьетъ

 

золотое

 

время

 

на

 

обученіе

 

дѣтей

 

въ

 

мастерской,

онъ

 

успѣетъ

 

матеріально

 

обезсилѣть.

 

Потому,

 

для

 

усііѣха

 

кустар-

наго

 

дѣла.

 

при

 

школахъ

 

необходимо

 

вводить

 

его

 

безъ

 

номѣхи

крестьянскому

 

•

 

обиходу,

 

необходимо,

 

чтобы

 

отрываніе

 

дѣтей

 

отъ

обязанностей

 

домашняго

 

крестьянскаго

 

труда

 

сразу

 

же

 

воспол-

нялось

 

результатами

 

выгоды,

 

чтобы

 

издѣлія

 

школьпиковъ

 

и

 

воль-

ныхъ

 

кустарей

 

по

 

возможности

 

прямо

 

же

 

служили

 

ихъ

 

доходною

статьею

 

(необходимъ

 

сбыть

 

при

 

посредствѣ

 

Отдѣленій,

 

или

Земствъ),

 

и

 

чтобы

 

выученникамъ

 

мастерскихъ

 

были

 

по

 

возмож-

ности

 

гарантерованы

 

или

 

постунленіе

 

въ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

выгод-

н-ыя

 

иредпріятія,

 

или

 

рынокъ

 

сбыта

 

издѣлій

 

кустарнаго

 

труда,

производимыхъ

 

дома.

Вотъ.

 

почему

   

развитіе

 

кустарной

   

промышленности

 

въ

 

примѣ-
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пеніи

 

къ

 

условіямъ

 

церковно

 

-

 

школьнаго

 

дѣла

 

не

 

можетъ

 

обой-

тись

 

безъ

 

помощи

 

со

 

внѣ,

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

помощи

 

Епархіально-

учебпой

 

власти.

 

И

 

хотЬлось

 

бы

 

твердо

 

вѣрнть

 

въ

 

доброе

 

будущее

школьно

 

-

 

кустарныхъ

 

артелей.

Отчего

 

бы

 

самимъ

 

сторонникамъ

 

школьнаго

 

кустарнаго

 

дѣла,

вмѣсто

 

слова,

 

не

 

преступить

 

къ

 

дѣлу,

 

т.

 

е.

 

не

 

организовать

 

малое

кустарное

 

дѣло

 

на

 

мѣстныхъ

 

началахь?

 

Но

 

не

 

вездѣ

 

это

 

легко:

пѣтъ

 

средствъ,

 

нѣтъ

 

сбыта

 

издѣлій.

 

Рѣдкими

 

оазисами

 

разсѣяны

кустарный

 

артели

 

и

 

школьно

 

-

 

кустарныя

 

мастерскія,

 

да

 

и

 

то

тамъ,

 

гдѣ

 

„идея",

 

поддерживаемая

 

капиталомъ,

 

связями,

 

быстро

реализуется

 

въ

 

„дѣло".

 

Тамъ

 

же,

 

гдѣ

 

одна

 

„сиротливая

 

идея",

кустарные

 

кружки

 

скоро

 

распадаются.

 

Въ

 

дѣтствѣ

 

на

 

родинѣ

(Елецкій

 

уѣздъ)

 

мнѣ

 

сплошь

 

приходилось

 

наблюдать

 

картины:

 

и

солидные

 

мужчины,

 

и

 

сѣдые

 

старички,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

женщи-

нахъ

 

и

 

дѣтяхъ,

 

сидятъ

 

за

 

„коклюшками".

 

Никто

 

этому

 

не

 

уди-

влялся

 

и

 

никто

 

изъ

 

крестьянъ

 

не

 

брезговалъ

 

этимъ

 

(круа;евнымъ)

промысломъ, —

 

такъ

 

онъ

 

прибыленъ.

 

Но

 

не

 

будь

 

тамъ

 

сильныхъ

людей

 

въ

 

лицѣ

 

бр.

 

Стаховичей,

 

иниціаторовъ

 

этой

 

промыш-

ленности,

 

ей

 

бы

 

не

 

существовать.

 

На

 

мѣстѣ

 

моей

 

предыдущей

службы

 

(въ

 

Богородицкомъ

 

уѣздѣ)

 

прекрасно

 

работаютъ

 

на

 

„стан-

кѣ

 

—

 

самолетѣ",

 

и

 

такія

 

вещи,

 

какъ

 

канифасныя

 

полотенца

разныхъ

 

узоровъ,

 

широкія

 

узорчатый

 

салфетки,

 

сарпинки

 

въ

 

три

челнока,

 

пледы

 

и

 

проч.,

 

тамъ

 

славятся.

 

И

 

это

 

улучшенное

 

ткаче-

ство

 

существуете,

 

благодаря

 

шшціативѣ

 

гр.

 

Бобринской.

 

Такая

лее

 

мануфактура

 

держится

 

въ

 

деревнѣ,

 

благодаря

 

покравительству

баронессы

 

Воде

 

(село

 

Сергіевское

 

-

 

Тульское,

 

село

 

Юрьево),

гр.

 

Олс Уфьевой

 

(Красные

 

Буйцы,

 

Енифан.

 

у.)

 

и

 

кн.

 

Голицыной

(с.

 

Клекотки").

 

Существуете

 

въ

 

нашей

 

губерніи

 

и

 

въ

 

Орловской

губ.,

 

на

 

границѣ

 

съ

 

Чернскимъ

 

уѣздомъ,

 

бисерный

 

и

 

вышивной

иромыселъ

 

(г-жа

 

Ильинская

 

въ

 

с.

 

Доробинѣ,

 

Чернскаго

 

у.

 

и

 

кн.

Тепишева

 

близъ

 

ст.

 

Думчино).

 

Есть

 

и

 

еще

 

труженики,

 

путемъ

болынихъ

 

усилій

 

достигающіе

 

добрыхъ

 

результатовъ

 

въ

 

орга-

низаціи

 

кустарнаго

 

дѣла,

 

но

 

пока

 

это

 

канля

 

въ

 

морѣ

 

безвыходной

деревенской

 

бѣдноты.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

быстро

 

идущее

 

виередъ

раздробленіе

 

надѣловъ

 

съ

 

ностененнымъ

 

возрастаніемъ

 

населенія

настойчиво

 

требуете

 

„трудовой

 

помощи"

 

для

 

крестьянства.

Не

 

столько

 

грандіозные,

 

сложные,

 

требующіе

 

много

 

усилій

 

и

средзтвъ

 

нроэкты

 

номогаютъ

 

кустарному

 

дѣлу,

 

сколько

 

простое

покровительство

   

Енархіально- Учебной

   

Власти

   

и

   

Учебпой

   

Ий-



—

 

478

 

—

спекціи

 

школьнымъ

 

дѣятелямъ,

 

добровольно

 

берущимся

 

за

„кустарно -трудовую

 

помощь",

 

—

 

и

 

посредничество

 

школьнаго

Начальства

 

между

 

потребителями

 

и

 

кустарями,

 

иначе

 

сказать,—

помощь

 

сбыту

 

кустарныхъ

 

издѣлій.

Въ

 

каждой

 

мѣстности

 

есть

 

удобныя

 

рамки,

 

а

 

главное

 

не

 

шц-

рокія,

 

въ

 

которыя

 

Епархіально- Учебная

 

Власть

 

могла

 

бы

 

по-

ставить

 

дѣло

 

означен

 

наго

 

покровительства,

 

не

 

дѣлая

 

крупныхъ

затрате.

 

Существуютъ,

 

напр.,

 

вездѣ

 

доморощенные

 

кустари:

 

пряхи,

ткачи,

 

сапожники,

 

столяры,

 

кузнецы

 

и

 

даже

 

слесаря.

 

Ремеслен-

ныя

 

познанія

 

ихъ

 

во-первыхъ,

 

достаточны

 

для

 

пачальнаго

 

обученіи

школьниковъ

 

ремесламъ,

 

а

 

во-вторыхъ,

 

представляютъ

 

подходящую

арену

 

для

 

дальнѣйшаго

 

развитія

 

кустарно

 

—

 

ремесленнаго

 

дѣла.

Правда,

 

эти

 

ремесла

 

по

 

большей

 

части

 

находятся

 

въ

 

первона-

чальной

 

н

 

неподвижной

 

стадіи

 

развитія.

 

Рутинпые

 

пріемы

 

труда,

передаваясь

 

изъ

 

поколѣнія

 

въ

 

поколѣніе,

 

безъ

 

теоретическаго

усоиершенствованія,

 

такъ

 

и

 

застываютъ

 

на

 

дѣдовскихъ

 

успѣхахъ.

Но

 

эти

 

пріемы

 

своею

 

неподвижностью

 

въ

 

качественномъ

 

отно-

шеніи

 

обязаны

 

отсутствію

 

сбыта

 

произведеиій

 

труда

 

и

 

экснлоатаціи

скупщиковъ.

Крестьянинъ

 

—

 

кустарь

 

больше

 

всего

 

страдаете,

 

когда

 

у

 

него

бываетъ

 

нужда

 

въ

 

деньгахъ;

 

и

 

иотъ

 

въ

 

деревняхъ

 

находятся

благодѣтели

 

—

 

скупщики

 

и

 

ссужаютъ

 

кустаря

 

нъ

 

трудную

 

минуту

въ

 

счете

 

платы

 

за

 

его

 

издѣлія.

 

Послѣднія

 

идутъ

 

за

 

безцѣпокъ,

и,

 

вмѣсто

 

помощи,

 

мужичекъ

 

терпите

 

большей

 

убытокъ.

 

Очень

часто

 

кустари

 

находятся

 

въ

 

рукахъ

 

тѣхъ,

 

кто

 

выдаете

 

имъ

 

сыроіі

матеріалъ

 

и

 

за

 

это

 

съ

 

лихвой

 

забираете

 

ихъ

 

издѣлія.

 

Скупщики

сбиваютъ

 

цѣны

 

и

 

угнетаютъ

  

промышленность.

Подъ

 

бокомъ

 

у

 

меня

 

живете

 

колесникъ

 

и

 

бондарь;

 

за

 

отсут-

ствіемъ

 

сбыта,

 

онъ

 

вынужденъ

 

бросить

 

свое

 

ремесло

 

и

 

наняться

стеречь

 

скотину.

 

Въ

 

сосѣдней

 

деревушкѣ

 

прекрасный

 

столярь

бросилъ

 

свой

 

станокъ

 

и

 

ушелъ

 

въ

 

рабочіе

 

къ

 

помѣщику-

 

Сапож-

ники

 

забрасываютъ

 

колодки,

 

кузнецы

 

забиваютъ

 

кузницы.

 

Я,

 

об-

ладая

 

нѣкоторымъ

 

зпаніемъ

 

живописи,

 

пытался

 

приспособить

 

къ

этому

 

искусству

 

крестьянскихъ

 

подросткоиъ.

 

Успѣлъ

 

уже

 

заинте-

ресовать

 

ихъ,

 

нѣкоторые

 

обнаружили

 

способность,

 

но,

 

за

 

отсут-

ствіемъ

 

скорыхъ

 

и

 

ощутительныхъ

 

выгодъ,

 

они

 

оказались

 

—

 

кто

въ

 

подпаскахъ,

 

кто

 

въ

 

работникахъ.

Благосостояніе

 

кустаря

 

и

 

качество

 

его

 

работы

 

это

 

—

 

двѣ

взаимодѣйствующія

   

силы:

 

когда

 

поднимается

   

благосостояніе

 

его,
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тогда

 

повышается

 

и

 

качество

 

его

 

работы,

 

и

 

наоборотъ, —

 

улучшен-

ныя

 

издѣлія,

 

находя

 

сбытъ,

 

несомнѣнно

 

вліяютъ

 

на

 

его

 

благо-

состояпіе.

Земства,

 

взявшія

 

кустарную

 

промышленность

 

подъ

 

свое

 

по-

кровительство,

 

оказываютъ

 

незамѣпимую

 

поддержку

 

кустарю,

 

за-

ботясь

 

о

 

подысканіи

 

рынка

 

для

 

сбыта

 

издѣлій,

 

или

 

же

 

прямо

принимая

 

издѣлія.

 

Въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

скупщики

 

всякими

путями

 

сбиваютъ

 

цѣны,

 

у

 

кустарей

 

убываете

 

энергія,

 

качество

издѣлій

 

понижается.

 

Паденіе

 

цѣны

 

влечетъ

 

за

 

собою

 

гибель

промышленности.

Такую

 

же,

 

хотя

 

и

 

въ

 

меньшей

 

степени,

 

роль

 

покровителя

кустарей,

 

защитника

 

ихъ

 

отъ

 

насилія

 

скупщиковъ,

 

могла '

 

бы

взять

 

на

 

себя

 

Епархіально

 

-

 

Учебныя

 

Власть,

 

учреждая

 

при

школахъ

 

кустарныя

 

мастерскія.

 

Временемъ

 

ремесленныхъ

 

занятій

служили

 

бы

 

часы

 

иослѣ

 

уроковъ,

 

а

 

мѣстомъ

 

—

 

классное

 

помѣщеніе.

Сообразно

 

размѣрамъ

 

послѣдпяго,

 

могли

 

бы

 

допускаться

 

къ

 

ре-

месленнымъ

 

урокамъ

 

и

 

желающіе

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ.

Настоящее

 

же

 

производство

 

предметовъ

 

сбыта

 

совершалось

 

бы

по

 

домамъ,

 

и,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

въ

 

немъ

 

принимало

 

бы

 

участіе

 

почти

все

 

семейство

 

крестьянина.

 

Въ

 

видахъ

 

болѣе

 

широкой

 

трудовой

помощи

 

необходимо,

 

чтобы

 

при

 

посредствѣ

 

Отдѣленія,

 

или

 

еще

кого,

 

принимались

 

для

 

сбыта

 

издѣлія

 

не

 

только

 

школьниковъ

кустарей,

 

но

 

и

 

членовъ

 

ихъ

 

семействъ;

 

равно

 

и

 

сырой

 

матеріалъ

долженъ

 

выдаваться

 

всѣмъ

 

желающимъ

 

работать

 

подъ

 

условіемъ

возврата

 

на

 

мѣсто

 

выданпаго

 

матеріала

 

готовой

 

вещи

 

и

 

удержанія

за

 

матеріалъ

 

некоторой

 

доли

 

изъ

 

уилачиваемаго

 

кустарямъ

 

го-

норара.

 

Мастеровъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

кустарей,

 

руково-

дящихъ

 

ремесленными

 

занятіями

 

въ

 

школѣ,

 

Отдѣленіе

 

снабжало

бы

 

совершенными

 

образцами

 

издѣлій

 

и

 

орудій

 

обработки.

 

Только

бы

 

нашелся

 

сбытъ

 

издѣлій,

 

а

 

рабочія

 

руки

 

найдутся

 

тамъ,

 

гдѣ

не

 

предполагалось

 

ихъ

 

существованіе.

 

Навстрѣчу

 

начинаніямъ

Епархіальпо- Учебной

 

Власти

 

пошли

 

бы

 

мѣстныя

 

силы

 

и

 

изыс-

каны

 

были

 

бы

 

мѣстныя

  

средства.

Слѣдующей

 

стадіей

 

развнтія

 

школьно- кустарнаго

 

дѣла

 

можно

считать

 

введете

 

наибо.іѣе

 

совершенныхъ

 

способъ

 

производства

ві,

 

той,

 

или

 

иной

 

отрасли

 

кустарнаго

 

промысла.

 

Развнтіе

 

дѣла

 

на

мѣстахъ

 

и

 

образованіе

 

фонда

 

изъ

 

прибылей

 

выдвигало

 

бы

 

послѣд-

нюю

 

стадію

 

—

 

приглашеніе

 

инструктора

 

на

 

имѣющіеся,

 

или

 

далее

новые

 

виды

 

кустарной

 

промышленности.
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При

 

существовали

 

школьно

 

-

 

кустарной

 

мастерской,

 

школа

стала

 

бы

 

центромъ,

 

стягивающимъ

 

кустарныя

 

силы

 

прихода.

Она

 

давала

 

бы

 

тонъ

 

и

 

направленіе

 

работѣ

 

кустарей,

 

она

 

давала

бы

 

возможность

 

имъ

 

выполнить

 

сообща

 

то,

 

что

 

не

 

въ

 

состояніи

сдѣлать

 

одинъ.

 

Сказать

 

проще, —

 

она

 

приблизила

 

бы

 

ихъ

 

къ

 

орга-

низаціи

 

кустарной

 

артели.

 

При

 

изготовленіи

 

издѣлій

 

обществом!,

легче

 

установить

 

однородность

 

обработки

 

ихъ,

 

и

 

можно

 

сообща

работать

 

машины,

 

орудія

 

и

 

сложные

 

предметы

 

кустарной

 

про-

мышленности.

 

Когда

 

кустари,

 

обособленные

 

другъ

 

отъ

 

друга,

производятъ

 

обработку

 

частей

 

и

 

общую

 

сборку

 

сложнаго

 

орудіп,

или

 

предмета

 

каждый

 

въ

 

отдѣльности,

 

то

 

трудно

 

дѣлать

 

части

одинаковыхъ

 

размѣровъ

 

такъ,

 

чтобы

 

части

 

издѣлія

 

одного

 

кустари

подходили

 

къ

 

издѣліямъ

 

другого.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

это

 

однообраяіе

работы

 

въ

 

особенности

 

бываетъ

 

необходимо

 

при

 

почннкѣ,

 

при

замѣнѣ

 

поломанной

 

части

 

издѣлія

 

другой,

 

запасной.

 

Да

 

наконеігъ,

одному

 

лицу

 

не

 

подъ

 

силу

 

оборудовать

 

свою

 

мастерскую

 

всѣмч.

.

 

разнообразіемъ

 

станковъ

 

и

 

инструментовъ,

 

которымъ

 

обусловли-

вается

 

улучшенное

 

производство.

 

Такое

 

оборудованіе,

 

наоборотъ,

доступно

 

трудовой

 

артели.

Итакъ,

 

въ

 

рукахъ

 

Епархіально

 

-

 

Учебной

 

Власти

 

кустарно

 

-

школьная

 

организація

 

сослужила

 

бы

 

службу

 

полубезработной

 

и

обѣднѣвшей

 

части

 

крестьянства,

 

ставши

 

посредницею

 

между

сельскими

 

кустарями

 

и

 

рынкомъ

 

сбыта

 

и

 

направляя

 

ихъ

 

работу

послѣдовательно

 

въ

 

желательномъ

 

смыслѣ.

 

Душою

 

этого

 

дѣла.

особенно

 

въ

 

началѣ,

 

долженъ

 

бы

 

быть

 

педагогическій

 

персоналъ

каждой

 

школы,

 

въ

 

особенности

 

завѣдующііі.

 

Однимъ

 

изъ

 

суще-

ственныхъ

 

препятствій

 

въ

 

широкой

 

постановкѣ

 

просвѣтительныхъ

и

 

экономическихъ

 

задачъ

 

въ

 

деревнѣ

 

является

 

отсутствіе

 

на

мѣстахъ

 

лицъ

 

съ

 

Божьей

 

искрой

 

въ

 

душѣ.

 

Для

 

того,

 

чтобы

оказывать

 

дѣйствительную

 

помощь

 

кустарямъ,

 

необходимо

 

близко

стоять

 

къ

 

нимъ,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

продалжительное

 

время

 

слѣ-

дить

 

за

 

развитіемъ

 

кустарнаго

 

дѣла.

 

Недостаточно

 

только

 

оф-

фиціальное

 

открытіе

 

школьной

 

мастерской

 

и

 

предоставленіе

 

ей

развиваться

 

самой

 

по

 

себѣ

 

подъ

 

руководствомъ

 

деревенскихъ

мастеровъ,

 

недостаточно

 

раздать

 

модели

 

и

 

чертежи:

 

безъ

 

совѣтонъ

и

 

указаній

 

эти

 

пособія

 

или

 

вовсе

 

не

 

будутъ

 

использованы,

 

или

въ

 

малой

 

степени,

 

или

 

совсѣмъ

 

дурно.

.

   

Между

  

Епархіально

 

-

 

Учебною

   

Властію

 

и

   

кустарями

  

должны

стаять — священникъ.

 

учителя,

 

а

 

потомъ,

 

если

 

позволять

 

средства,
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инструкторъ.

 

Желательны

 

были

 

бы

 

для

 

учащихъ

 

церковныхъ

школъ

 

кустарные

 

курсы,

 

которые,

 

если

 

не

 

дадутъ

 

дѣйствительныхъ

техническихъ

 

знаній,

 

такъ

 

познакомятъ

 

съ

 

общего

 

постановкою

кустарнаго

 

руководительства,

 

дадутъ

 

то,

 

что

 

необходимо

 

для

вдохновителя

 

кустарнаго

 

дѣла.

 

За

 

границей

 

учителя

 

обязаны

обладать

 

познаніями

 

въ

 

области

 

народнаго

 

труда

 

и

 

искусства

 

и

хорошо

 

ознакомлены

 

съ

 

техникой

 

избраннаго

 

ими

 

производства,

а

 

ручной

 

трудъ

 

включенъ

 

въ

 

программу

 

народныхъ

 

школъ*).

Изъ

 

видовъ

 

кустарной

 

промышленности,

 

извѣстныхъ

 

мало,

или

 

вовсе

 

неизвѣстныхъ

 

крестьянамъ,

 

но

 

примѣнимыхъ

 

для

преиодованія

 

въ

 

школьныхъ

 

мастерскихъ

 

и

 

для

 

раснространенія

среди

 

трудящейся

 

и

 

нуждающейся

 

массы

 

народа,

 

есть

 

много

такихъ,

 

которые

 

и

 

оплачиваются

 

хорошо,

 

и

 

легки

 

для

 

исполненія.

А

 

главное, —

 

они

 

не

 

отнимаютъ

 

времени

 

у

 

крестьянина, —

 

опоры

семьи,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

несложности

 

работы

 

доступны

 

и

 

женщинамъ

и

 

подростками

 

(Не

 

говоримъ

 

уже

 

о

 

видахъ

 

специально — мужского

труда).

 

Всѣ

 

вообще

 

виды

 

и

 

мужского

 

и

 

женскаго

 

труда

 

раздѣлимъ

на

 

два

 

разряда.

 

Одни

 

служатъ

 

для

 

хозяйственныхъ

 

потребностей

и

 

съ

 

этого

 

цѣлыо

 

покупаются

 

какъ

 

сельскимъ,

 

такъ

 

и

 

городскимъ

населеніямъ.

 

Сюда

 

относятся

 

промыслы:

 

токарный,

 

столярный,

кузнечно- слесарный,

 

бондарный,

 

скорняжный,

 

шорно -сапожный,

войлочно-валяльный,

 

посудный,

 

ложкарный,

 

рогожный,

 

скобяной,

гранильный,

 

цемеытно

 

-

 

черепичный,

 

гончарный,

 

прядильный,

ткацкій

 

и

 

проч.

 

Къ

 

другому

 

разряду

 

относятся

 

издѣлія,

 

также

нотребныя

 

для

 

домашняго

 

обихода,

 

но

 

нредставляющія

 

особый

пнтересъ

 

по

 

оригинальности,

 

или

 

худолсеству

 

обработки.

 

Таковы,

напр.

 

промыслы:

 

кружевной,

 

вязальный,

 

ковровый,

 

игрушечный,

вышивной,

 

набоиный,

 

канительный,

 

булавочный,

 

корзино

 

-

 

пле-

тете,

 

производство

 

предметовъ

 

домашней

 

обстановки

 

и

 

мебели

изъ

 

натуральныхъ

 

сучьевъ,

 

производство

 

изъ

 

конскаго

 

волоса

цѣіючекъ,

 

ажурныхъ

 

вещицъ,

 

окрашиваніе,

 

черненіе,

 

воронепіе

металловъ,

 

вытравливаніе

 

на

 

нихъ

 

узоровъ.

 

выжиганіе

 

по

 

дереву

и

 

проч.

 

Издѣлія

 

послѣдпяго

 

рода

 

представляютъ

 

особенно

 

ходкін

товаръ

 

на

 

рынкѣ.

*)

 

Въ

 

началѣ

 

іюня

 

1912

 

г.

 

въ

 

Петербург!;

 

засѣдалъ

 

Съѣздъ

 

дпректоровъ

учитёльскнхъ

 

иистнтутовъ,

 

семинарін

 

и

 

народныхъ

 

училпщъ

 

петербургски

 

го

ѵчебиаго

 

Округа,

 

гдѣ,

 

между

 

ирочнмъ,

 

вынесена

 

резоліоція

 

о

 

необходимости
іікліоченія

 

ручного

 

труда

 

въ

 

программу

 

завсденні,

 

подготовляющнхъ

 

народныхъ

учителей,

 

и

 

о

 

препоховаиіи

 

ручного

 

труда

 

въ

 

школахъ.
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Духовенство

 

первое

 

пришло

 

на

 

помощь

 

голодающиыъ

 

духовно,

давъ

 

иріютъ

 

у

 

себя

 

школамъ

 

грамоты.

 

Не

 

будетъ

 

ли

 

принадле-

жать

 

ему

 

пальма

 

первенства

 

въ

 

дѣлѣ

 

кустарно-трудовой

 

помощи

голодающимъ

 

тѣлесно?

 

Къ

 

намъ

 

обращено

 

слово

 

Апостола:

 

„но-

сите

 

бремена

 

другъ

 

друга

 

(Гал.

 

VI,

 

2)",

 

подтверждаемое

 

пра-

ииломъ

 

Вселенскаго

 

Учителя:

 

„ко

 

виѣреннымъ

 

себѣ

 

быть

 

состра-

дательнымъ

 

и

 

въ

 

тѣлесныхъ

 

ихъ

 

нуждахъ"

 

*),

 

ибо,

 

по

 

наставленію

св.

 

Григорія

 

Двоеслова",

 

сѣмя

 

слова

 

Божія

 

легко

 

проникаетъ

 

въ

сердца

 

пасомыхъ,

 

возрастаетъ

 

и

 

даетъ

 

плоды

 

только

 

тогда,

 

когда

проповѣдникъ

  

орошаетъ

  

и

 

поливаетъ

  

его

  

сострадательнымъ

 

от-

ношеніемъ

 

къ

 

нимъ"

 

**).
Священникъ

 

Алексѣй

 

Фепомеповъ.

■

Крестный

 

ходъ

 

въ

 

память

  

трехсотлѣтія

  

Царствующаго

Императорскаго

 

Всероссійскаго

 

Дома

 

Романовыхъ.

1912

 

года,

 

20

 

мая,

 

въ

 

недѣлю

 

Всѣхъ

 

Святыхъ,

 

былъ

 

совер-

шенъ,

 

по

 

разрѣшенію

 

Епархіальнаго

 

начальства,

 

изъ

 

церкви

 

села

Старчикова,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

къ

 

колодцу,

 

расположенному

 

въ

трехъ

 

съ

 

половиной

 

верстахъ

 

отъ

 

церкви,

 

что

 

при

 

селѣ

 

Крутомъ,

крестный

 

ходъ

 

въ

 

память

 

трехсотлѣтія

 

Царствующаго

 

Импера-

торскаго

 

Дома

 

Романовыхъ.

 

Крестный

 

ходъ

 

въ

 

память

 

означен-

наго

 

событія

 

былъ

 

давнишнею

 

мечтою

 

ирихожанъ

 

села

 

Старчикова,

и

 

Епархіальное

 

начальство,

 

вникнувъ

 

въ

 

просьбу

 

прихогканъ,

разрѣшило

 

совершать

 

его

 

ежегодно.

20

 

мая

 

въ

 

церкви

 

была

 

совершена

 

торжественная

 

литургія.

Въ

 

11

 

часовъ

 

начался

 

благовѣстъ

 

въ

 

большой

 

колоколъ;

 

со

 

всѣхъ

деревень

 

и

 

даже

 

изъ

 

чужихъ

 

нриходовъ

 

начали

 

стекаться

 

толпы

богомольцевъ.

 

Въ

 

12

 

часовъ

 

благовѣстъ

 

смѣнился

 

крестнымъ

 

зво-

номъ

 

и

 

изъ

 

церкви

 

показался

 

крестный

 

ходъ.

 

Несли

 

хоругви,

драгоцѣнныя

 

иконы,

 

раку

 

съ

 

частицею

 

Св.

 

мощей

 

мученика

Трифона,

 

чтимую

 

икону

 

Божіей

 

Матери

 

—

 

„Ѳеодоровскія",

 

икону

съ

 

частицами

 

Св.

 

мощей

 

князя

 

Михаила

 

Тверского

 

и

 

святителя

Арсенія

 

Тверского.

 

Крестный

 

ходъ

 

расположился

 

около

 

воротъ

храма,

  

дожидаясь

  

выхода

   

причта.

 

Но

   

вотъ

 

съ

  

торжественнымъ

*)

 

Св.

 

В.

 

Вол.

 

нравств.

 

прав,

 

пр.

 

70,

 

гл.

 

XXI.

**)

 

Прав,

 

иастырск.

 

Св.

 

Григор.

 

Велик.
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пѣніемъ

 

хора

 

вышелъ

 

священникъ,

 

держа

 

въ

 

рукахъ

 

драгоцѣн-

ный

 

крестъ

 

съ

 

частицами

 

древа

 

животворящаго

 

Креста

 

Господня

и

 

многихъ

 

святыхъ

 

мощей,

 

въ

 

предшествіи

 

діакона

 

и

 

четырехъ

мальчиковъ

 

въ

 

стихаряхъ,

 

съ

 

иконами

 

и

 

подсвѣчниками

 

въ

 

рукахъ.

Торжественный

 

звонъ

 

и

 

пѣніе

 

хора

 

сливались

 

въ

 

одну

 

могучую

мелодію,

 

славящую

 

Господа

 

и

 

всѣхъ

 

Святыхъ.

 

Прекрасная

 

сол-

нечная

 

погода

 

еще

 

болѣе

 

способствовала

 

торжеству.

 

Отелу живъ

молебенъ

 

мученику

 

Трифону

 

около

 

вратъ

 

храма,

 

крестный

 

ходъ

медленно

 

пошелъ

 

по

 

селу

 

Старчикову.

 

Около

 

многихъ

 

домовъ

прихожане

 

выносили

 

столики,

 

покрытые

 

чистыми

 

скатертями,

 

съ

иконою

 

и

 

хлѣбомъ

 

—

 

солью,

 

крестный

 

ходъ

 

останавливался,

 

и

совершалось

 

служеніе

 

молебновъ

 

иконѣ

 

Ѳеодоровской

 

Божіей

Матери,

 

мученику

 

Трифону

 

и

 

всѣмъ

 

святымъ.

 

На

 

сельскомъ

колодцѣ

 

было

 

совершено

 

водосвятіе.

 

Отъ

 

колодца

 

крестный

 

ходъ

пошелъ

 

на

 

кладбище,

 

гдѣ

 

была

 

отслужена

 

литія

 

по

 

всѣмъ

 

въ

Бозѣ

 

усопшимъ

 

праотцамъ,

 

отцамъ,

 

братіямъ

 

и

 

сестрамъ.

 

По

окончапіи

 

панихиды,

 

крестный

 

ходъ

 

направился

 

съ

 

пѣніемъ

 

ир-

мосовъ

 

Богородицѣ

 

къ

 

селенію

 

Ясенкамъ,

 

гдѣ

 

около

 

колодца

 

было

совершено

 

второе

 

водосвятіе,

 

а

 

около

 

домовъ

 

и

 

на

 

выгонѣ

 

слу-

женіе

 

молебновъ.

 

Изъ

 

Ясенковъ

 

крестный

 

ходъ

 

пошелъ

 

къ

 

мѣсту,

гдѣ,

 

по

 

преданію,

 

находились

 

храмъ

 

и

 

кладбище;

 

здѣсь

 

была

отслужена

 

вторая

 

литія

 

по

 

всѣмъ

 

умершимъ

 

нравославнымъ

христіанамъ.

 

Отсюда

 

крестный

 

ходъ

 

двинулся

 

съ

 

пѣніемъ

 

тропа-

рей

 

и

 

молитвъ

 

къ

 

селенію

 

Сычевкѣ.

 

Тамъ,

 

на

 

горѣ,

 

дожидалась

толпа

 

народа

 

изъ

 

другихъ

 

приходовъ,

 

которая

 

присоединилась

къ

 

ходу.

 

Около

 

Сычевки,

 

на

 

выгонѣ,

 

былъ

 

поставленъ

 

столикъ

съ

 

хлѣбомъ

 

—

 

солью

 

для

 

совершенія

 

молебствія

 

св.

 

Ев.

 

Іоанну

Богослову.

 

По

 

окончаніи

 

молебна,

 

крестный

 

ходъ

 

сталъ

 

спускаться

съ

 

горы

 

къ

 

колодцу,

 

гдѣ

 

были

 

устроены

 

помостъ

 

и

 

скамьи

 

для

шеонъ

 

и

 

хоругвей.

 

Здѣсь,

 

при

 

многочисленномъ

 

собраніи

 

народа,

начали

 

служить

 

водосвятіе.

 

Послѣ

 

освященія

 

воды,

 

начался

 

бла-

годарственный

 

Богу

 

молебенъ

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ

 

и

 

многолѣ-

тіемъ

 

Государю

 

Императору

 

Николаю

 

Александровичу

 

и

 

всей

Царствующей

 

семьѣ;

 

затѣмъ

 

провозглашена

 

была

 

вѣчная

 

память

великому

 

Государю

 

Михаилу

 

Ѳеодоровичу

 

и

 

его

 

родителямъ:

матріарху

 

Филарету

 

и

 

великой

 

инокинѣ

 

Государынѣ

 

Марѳѣ,

 

всѣмъ

усопшимъ

 

Государямъ,

 

Императорамъ

 

Россійскимъ.

 

Послѣ

 

сего

провозглашены

 

были

 

многолѣтія

 

—

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

Высоко-

ііреосвищеннѣйшему

   

Архіепископу

   

Парѳенію,

   

воинству,

   

градо-
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начальниками

 

чипоначальникамъ

 

и

 

всѣмъ

 

иравославнымъ

 

хри-

стіанамъ

 

и

 

вѣчная

 

память

 

всѣмъ

 

патріархамъ

 

Россійскимъ г

всѣмъ

 

усопшимъ

 

начальникамъ

 

и

 

всѣмъ

 

иравославнымъ

 

хри-

стіанамъ

 

и

 

многолѣтіе

 

прихожанамъ.

 

По

 

окончаніи

 

многолѣчіл,

мѣстнымъ

 

священникомъ

 

М.

 

Понятскимъ

 

сказана

 

была

 

рѣчь,

 

гдѣ

было

 

разъяснено

 

величайшее

 

событіе

 

трехсотлѣтія

 

благополучно

Царствующаго

 

Имиераторскаго

 

Дома

 

Романовыхъ,

 

а

 

церковнымъ

старостою

 

Г.

 

Борисовымъ

 

выражено

 

пожеланіе

 

и '

 

въ

 

будущихъ

годахъ

 

собираться

 

также

 

многочисленно

 

на

 

празднованіе

 

столь

величайшаго

 

событія.

 

Борисовымъ

 

же

 

высказана

 

мысль

 

о

 

необхо-

димости

 

устройства

 

часовни,

 

чтобы

 

память

 

объ

 

этомъ

 

событіи

была

 

жива

 

въ

 

нашихъ

 

потомкахъ.

Отсюда

 

крестный

 

ходъ

 

возвратился

 

но

 

большей

 

дорогѣ

 

обратно

въ

 

церковь,

 

гдѣ

 

былъ

 

встрѣченъ

 

въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

торжествен-

нымъ

 

звономъ

 

колоколовъ.

 

По

 

окончаніи

 

крестнаго

 

хода,

 

всѣмъ

служащимъ,

 

пѣвчимъ

 

и

 

икононосцамъ

 

мѣстнымъ

 

церковнымъ

старостою

 

предложена

 

была

 

въ

 

его

 

домѣ

 

трапеза.

Дай

 

Богъ

 

и

 

на

 

будущій

 

годъ

 

дождаться

 

всѣмъ

 

прихожанамъ

села

 

Старчикова

 

столь

 

великаго

 

торжества.!!

Торжество

 

въ

 

селѣ

 

Симонове

 

въ

 

память

 

столѣтія

 

со
дня

 

выступления

 

Тульскаго

 

ополченія.
15

 

сентября

 

въ

 

с.

 

Симоновѣ,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

происходило

торжество

 

по

 

случаю

 

исполнившагося

 

столѣтія

 

со

 

дня

 

выстуиле-

нія

 

Тульскаго

 

оволченія

 

на

 

защиту

 

Москвы

 

отъ

 

французов

 

ь

(1812

 

г.).

Память

 

о

 

доблестныхъ

 

подвигахъ

 

героевъ

 

войны

 

никогда

 

не

еойдетъ

 

со

 

страницъ

 

русской

 

исторіи.

 

Слишкомь

 

много

 

случаевъ,

когда

 

народъ

 

проявлялъ

 

мужество

 

на

 

защиту

 

дорогой

 

родины;

еще

 

болѣе

 

отдѣльныхъ

 

лицъ

 

отмѣчаетъ

 

исторія, —лицъ,

 

беззавѣтно

преданныхъ

 

Царю

 

и

 

Родинѣ

 

и

 

положившихъ

 

за

 

спасеніе

 

отече-

ства

 

все

 

свое

 

имущество,

 

трудъ

 

и

 

самую

 

жизнь.

И

 

наша

 

Тульская

 

губернія,

 

какъ

 

ближайшая

 

къ

 

Москвѣ,

также

 

не

 

преминула

 

принять

 

участіе

 

въ

 

защитѣ

 

родной

 

страны

въ

 

тяжелую

 

годину

 

нашествія

 

фраицуловъ.

 

Духовенство,

 

дворян-

ство,

 

а

 

за

 

ними

 

и

 

весь

 

народъ

 

устремились

 

за

 

благо

 

отечества.

Въ

 

сѣверной

 

части

 

губернін,

 

въ

 

селѣ

 

Симоновѣ,

 

кияземъ

 

Александ-
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ромъ

 

Петровичемъ

 

Щербатовымъ

 

было

 

собрано

 

ополченіе

 

изъ

жителей

 

всѣхъ

 

уѣздовъ

 

губерніи.

 

Въ

 

этомъ

 

ополченіи

 

приняли

участіе

 

многіе

 

изъ

 

видныхъ

 

дворянъ

 

губерніи

 

и

 

люди

 

разныхъ

другихъ

 

сословій:

 

купцовъ,

 

ремесленниковъ,

 

казаковъ

 

(т.

 

е.

 

сво-

бодныхъ,

 

не

 

связанпыхъ

 

ни

 

земледѣліемъ,

 

ни

 

ремесломъ),

 

кре-

стьянъ

 

и

 

духовенства.

 

При

 

недостаткѣ

 

грамотныхъ

 

людей

 

изъ

 

свѣт-

скихъ, —людей,

 

которые

 

могли

 

бы

 

вести

 

письмоводство,

 

кн.

 

Щер-

батопъ

 

вынужденъ

 

былъ

 

для

 

сей

 

цѣли

 

обратиться

 

съ

 

просьбою

къ

 

Тульскому

 

Владыкѣ

 

отпустить

 

для

 

ополченія

 

нѣскольско

 

се-

минаристовъ,

 

на

 

что

 

было

 

дано

 

полное

 

согласіе.

 

И

 

вотъ

 

среди

воиновъ

 

видимъ

 

дѣтей

 

Тульскаго

 

духовенства

 

въ

 

качествѣ

 

пол-

ковыхъ

 

писцовъ.

 

Правда,

 

не

 

легка

 

была

 

ихъ

 

доля

 

и

 

не

 

безъ

тѣней

 

была

 

ихъ

 

дѣятельность,

 

такъ

 

какъ

 

многіе

 

не

 

вынесли

 

су-

роваго,

 

военнаго

 

режима

 

и

 

должны

 

были

 

оставлять

 

службу,

 

убѣ-

гая

 

изъ

 

полковъ,

 

однако

 

заслуга

 

семинаристовъ

 

предъ

 

родиной

несомнѣнна.

 

Историки

 

замѣчаютъ,

 

что,

 

если

 

бы

 

не

 

было

 

участія

Ту.іьскихъ

 

семинаристовъ

 

въ

 

походѣ,

 

ополченіе

 

должно

 

бы

 

было

испытывать

 

массу

 

непреодолимыхъ

 

затрудненій,

 

дѣлавшихъ

 

пол-

ковую

 

жизнь

 

невозможною.

 

Веденіе

 

хозяйства,

 

письмоводства

 

и

соединенной

 

съ

 

нимъ

 

всякаго

 

рода

 

регистрации

 

составляло

 

одну

изъ

 

существенныхъ

 

сторонъ

 

походной

 

жизни.

 

Когда

 

семинаристы

подъ

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

предлогомъ

 

вынуждены

 

были

 

оставлять

ополченіе,

 

приходилось

 

снова

 

обращаться

 

къ

 

Духовному

 

Началь-

ству

 

съ

 

ходатайствомъ

 

о

 

возвращеніи

 

ихъ

 

въ

 

ополченіе.

Ближайшими

 

сотрудниками

 

кн.

 

Щербатова

 

были

 

дворяне:

Свѣчинъ,

 

Бобрищевъ

 

—

 

Пушкинъ

 

и

 

др.

 

На

 

содержаніе

 

ополченія

были

 

собраны

 

болыпія

 

суммы

 

денегъ

 

и

 

разнаго

 

рода

 

пожертво-

ваній.

 

Тульское

 

населеніе

 

не

 

жалѣло

 

средствъ

 

для

 

столь

 

вели-

каго

 

дѣла.

 

По

 

своей

 

численности

 

ополченіе

 

простиралось

 

до

 

12

тысячъ

 

человѣкъ.

 

Мѣстомъ

 

выстунленія

 

была

 

назначена

 

вотчина

кн.

 

Щербатова

 

—

 

с.

 

Симоново,

 

Алексинскаго

 

уѣзда.

 

Сюда

 

прибылъ

изъ

 

гор.

 

Тулы

 

еп.

 

Амвросій,

 

чтобы

 

помолиться

 

о

 

благополучномъ

выстунленіи

 

ополчепія

 

въ

 

походъ

 

и

 

о

 

славномъ

 

возвращеніи

 

его

 

на

родину.

 

Владыка

 

благословилъ

 

ополченіе

 

иконою

 

Всемилостиваго

Спаса.

 

Эта

 

икона

 

(ок.

 

6

 

X

 

S

 

вер.)

 

всюду

 

сопровождала

 

Тульское
оиолченіе

 

до

 

окончанія

 

похода,

 

а

 

теперь

 

находится

 

въ

 

храмѣ

•села

 

Симопова.

 

На

 

иконѣ

 

изображенъ

 

Ликъ

 

Спасителя

 

со

 

взоромъ,

поднятымъ

 

кверху

 

(нѣсколько

 

въ

 

правую

 

сторону),

 

и

 

рукою,

 

под-

держивающего

 

на

 

груди

 

пламепѣгощееся

 

сердце.
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15-е

 

сентября

 

1

 

SI 2

 

года

 

было

 

днемъ

 

выстунлевія

 

Тульскаго

ополченія,

 

которому

 

приходилось

 

принимать

 

видное

 

участіе

 

къ

оборонѣ

 

Государства,

 

сражаясь

 

съ

 

врагами

 

въ

 

бояхъ

 

подъ

 

Тару-

тинымъ,

 

Мало-Ярославцемъ,

 

Данцигомъ,

 

Лейнцигомъ,

 

Дрезденомъ;

оно

 

первымъ

 

вступило

 

на

 

землю

 

французовъ,

 

побывало

 

и

 

въ

 

Па-

риже.

 

Несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

Тульскому

 

ополченію

 

приходилось

 

всту-

пать

 

въ

 

частые

 

бои

 

и

 

нести

 

болыпія

 

потери,

 

оно

 

все

 

ate

 

благополучно

возвратилось

 

въ

 

родную

 

страну,

 

сохранивъ

 

знамя

 

и

 

икону.

 

Въ

благодарность

 

Богу

 

за

 

исполненный

 

воинскій

 

долгъ

 

и

 

возвраще-

ніе

 

домой

 

кн.

 

Щербатовъ,

 

по

 

окоичаніи

 

похода,

 

предпринялъ

 

по-

стройку

 

особаго

 

придѣла

 

къ

 

мѣстному

 

деревянному

 

храму

 

во

 

имя

Всемилостиваго

 

Спаса.

 

Придѣлъ

 

находится

 

съ

 

правой

 

стороны

храма;

 

онъ

 

не

 

великъ,

 

но

 

дорогъ

 

по

 

тѣмъ

 

восноминаніямъ,

 

какія

связаны

 

съ

 

его

 

возникновеніемъ.

 

Полковая

 

икона

 

съ

 

того

 

времени

стала

 

святынею

 

храма

 

и

 

лучшимъ

 

историческимъ

 

памятпикомъ.

Помѣщается

 

эта

 

икона

 

въ

 

икопостасѣ,

 

вверху

 

царскихъ

 

вратъ,

служа

 

украшеніемъ

 

ветхаго

 

храма.

Къ

 

5

 

ч.

 

вечера,

 

14-го

 

сентября,

 

прибыль

 

изъ

 

Тулы

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященство,

 

Высокоиреосвященнѣйшій

 

Владыка

 

Парѳеній

въ

 

сельцо

 

Желѣзницы,

 

гдѣ

 

предположены

 

были

 

остановка

 

и

 

ноч-

легъ.

 

Владыка

 

былъ

 

встрѣченъ

 

жителями

 

се.іенія

 

съ

 

хлѣбомъ

 

и

солью.

 

Несмотря

 

на

 

плохую

 

дорогу,

 

пасмурную

 

и

 

непривѣтливую

погоду,

 

жители

 

сельца

 

собрались

 

встрѣтить

 

рѣдкаго

 

гостя

 

въ

 

до-

вольно

 

болыномъ

 

количествѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дѣтьми.

 

Владыка

 

ласково

бесѣдовалъ

 

съ

 

крестьянами

 

объ

 

ихъ

 

работахъ,

 

урожаѣ,

 

спрашива.іъ

дѣтей,

 

знаютъ-ли

 

они

 

молитвы

 

и

 

посѣщаютъ-ли

 

свой

 

ириходскій

храмъ.

 

Затѣмъ,

 

сдѣлавъ

 

краткій

 

отдыхъ

 

въ

 

домѣ

 

мѣстнаго

 

поме-

щика,

 

предводителя

 

уѣзднаго

 

дворянства,

 

С.

 

Л.

 

Навловскаго,

 

Вла-

дыка

 

поспѣшилъ

 

въ

 

с.

 

Симоново,

 

отстоящее

 

верстахъ

 

въ

 

трехъ

отъ

 

с.

 

Же.іѣзницъ,

 

чтобы

 

присутствовать

 

за

 

всепощнымъ

 

бдѣ-

ніемъ.

 

Храмъ

 

былъ

 

переполненъ

 

молящимися.

 

На

 

литію

 

и

 

вели-

чаніе

 

выходилъ

 

самъ

 

Владыка;

 

пѣлъ

 

хорь

 

архіерейскихъ

 

пѣвчихъ.

Мѣсто,

 

ближайшее

 

къ

 

солеѣ,

 

заняли

 

учащіеся

 

церковныхъ

 

школъ

села

 

Симонова

 

и

 

окрестныхъ

 

деревень.

 

За

 

всепощнымъ

 

бдѣніемъ

мѣстный

 

священникъ

 

предложилъ

 

молящимся

 

краткое

 

воспоми-

наніе

 

изъ

 

исторіи

 

Тульскаго

 

ополченія

 

и

 

его

 

предводителей

 

—

Тульскнхъ

 

дворянъ,

 

организовавшихъ

 

это

 

ополченіе

 

на

 

защиту

родины.

 

Всенощное

 

бдѣніе

 

окончилось

 

позднимъ

 

вечеромъ.

 

Ночь

Владыка

 

нрове.іъ

 

въ

 

имѣніи

 

Навловскаго.

 

Утромъ

 

15-го

 

числа

 

къ
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литургійному

 

богослуженію

 

нрибылъ

 

изъ

 

Тулы

 

Начальникъ

 

губер-

ніи,

 

въ

 

сопровожденіи

 

нѣкоторыхъ

 

дворянъ,

 

пожелавшихъ

 

при-

сутствовать

 

при

 

настоящемъ

 

торжествѣ.

 

Предъ

 

началомъ

 

молебна

Владыка

 

произнесъ

 

прочувствованное

 

слово,

 

въ

 

которомъ

 

раскрылъ

чудное

 

дѣйствіе

 

Промысла

 

Божія

 

надъ

 

Русскою

 

землею.

 

„Много

было

 

враговъ

 

у

 

Русскаго

 

народа,

 

много

 

скорби

 

и

 

бѣдъ

 

выпало

 

на

его

 

долю,

 

но

 

Богъ

 

хранилъ

 

достояніе

 

Свое

 

и

 

не

 

допускалъ

 

до

погибели.

 

Какой

 

гордый

 

властелинъ

 

врагъ

 

въ

 

лицѣ

 

Наполеона

подошелъ

 

съ

 

громаднымъ

 

полчищемъ

 

къ

 

Москвѣ-

 

-сердцу

 

Россіи,

однако

 

былъ

 

посрамленъ

 

въ

 

своихъ

 

замыслахъ.

 

Всемірный

 

побѣ-

дитель

 

уподобился

 

древнему

 

царю,

 

который

 

сказалъ

 

о

 

себѣ:

 

„на

пебо

 

взыду,

 

выше

 

звѣздъ

 

небесныхъ

 

поставлю

 

престолъ

 

мой,

 

сяду

на

 

горѣ

 

высоцѣ,

 

на

 

горахъ

 

высокихъ,

 

яже

 

къ

 

сѣверу:

 

взыду

 

выше

облакъ,

 

буду

 

подобенъ

 

Вышнему"

 

(Ис.

 

14,

 

13).

 

Не

 

съ

 

такими

 

ли

намѣреніями

 

шелъ

 

на

 

Русь

 

и

 

Наполеонъ'?

 

Своимъ

 

войскамъ

 

и

приближеннымъ

 

онъ

 

какъ

 

бы

 

такъ

 

говорилъ:

 

„мы

 

возьмемъ

 

ог-

ромную

 

страну,

 

тамъ

 

вы

 

получите

 

и

 

славу,

 

и

 

богатства,

 

доволь-

ство,

 

покой

 

и

 

нсѣ

 

блага

 

земныя;

 

я

 

буду

 

побѣдителемъ

 

вселенной,

а

 

вы

 

участниками

 

въ

 

моей

 

славѣ"...

 

И

 

вотъ

 

осквернено

 

сердце

Россіи,

 

обезчесчены

 

святыни

 

народныя,

 

оскорблена

 

слава

 

Божія,

взято

 

все,

 

что

 

можно

 

было

 

взять,

 

но

 

не

 

взята

 

Россія

 

и

 

не

 

по-

бѣждена.

 

Богъ

 

гордымъ

 

противится,

 

но

 

смиренныхъ

 

благоело-

вляетъ.

 

Домогаясь

 

славы,

 

гордый

 

Наполеонъ

 

не

 

получилъ

 

ея.

 

Русь,

какъ

 

одинъ

 

человѣкъ,

 

возстала

 

на

 

защиту

 

себя

 

и

 

своего

 

достоя-

пія.

 

И-

 

наша

 

Тульская

 

страна,

 

въ

 

лицѣ

 

лучшихъ

 

людей,

 

под-

нялась

 

на

 

врага

 

и

 

обезсмертила

 

себя

 

въ

 

исторіи

 

родной

 

старины.

Въ

 

смиреніи,

 

съ

 

надеждою

 

на

 

Бога,

 

въ

 

святомъ

 

намѣреніи

 

спа-

сти

 

вѣру,

 

Царя

 

и

 

Отечество,

 

Тульское

 

онолченіе

 

развернуло

 

свой

побѣдный

 

стягъ

 

и,

 

поднявъ

 

свою

 

святыню—икону

 

Всемилостиваго

Спаса,

 

совершило

 

свой

 

славный

 

подвигъ".
Молебенъ

 

закончился

 

провозглашеніемъ

 

многолѣтія

 

Царству-

ющему

 

дому,

 

„вѣчной

 

памяти"

 

Императору

 

Александру

 

І-му

 

и

всѣмъ

 

подвизавшимся

 

на

 

иолѣ

 

брани

 

за

 

вѣру,

 

Царя

 

и

 

Отечество.

Были

 

провозглашены

 

имена

 

предводителей

 

Тульскаго

 

ополченія:

болярина

 

Александра

 

(кн.

 

Щербатова)

 

и

 

др.,

 

а

 

также

 

епископа

Амврссія,

 

благословившаго

 

воиновъ

 

въ

 

трудный

 

ноходъ.

 

Всѣ

 

при-

сутствовавшіе

 

въ

 

храмѣ

 

опустились

 

на

 

колѣни.

 

Мысль

 

невольно

уносила

 

въ

 

даль

 

ирошлаго,

 

когда

 

русскіе

 

люди

 

переживали

 

труд-

ную

 

годину

 

всеобщаго

 

бѣдствія,

 

когда

 

сердце

   

каждаго,

 

начиная
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отъ

 

Царя

 

и

 

кончая

 

нослѣднимъ

 

поселяниномъ,

 

болѣло

 

скорбію

за

 

сиасеніе

 

Отечества

 

и

 

народной

 

святыни.

 

Какія

 

высокія

 

чувства

окрыляли

 

тогда

 

всякаго,

 

стремившагося

 

принести

 

носильную

жертву

 

на

 

алтарь

 

Отечества!

 

Въ

 

трудные

 

моменты

 

общественной

жизни

 

люди

 

становятся

 

общительнѣе

 

между

 

собою

 

и

 

охотнѣе

берутся

 

за

 

дѣло.

 

Какъ

 

въ

 

періодъ

 

народнаго

 

лихолѣтья,

 

постиг-

шаго

 

Русь

 

въ

 

1610
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годахъ,

 

Русь

 

стояла

 

на

 

краю

 

гибели,

 

и

однако

 

нашлись

 

люди,

 

окрыленные

 

надеждою

 

сиасенія

 

Отечества,

которые

 

въ

 

лицѣ

 

Минина

 

и

 

Пожарскаго

 

спасли

 

Москву

 

и

 

двину-

лись

 

на

 

защиту

 

родины,

 

такъ

 

и

 

въ

 

годину

 

французскаго

 

наше-

ствія

 

появлялись

 

дружины

 

добровольная

 

онолченія

 

противъ

 

все-

общаго

 

врага.

 

Однимъ

 

изъ

 

такихъ

 

ополченій

 

и

 

было

 

Тульское,

составленное

 

изъ

 

людей,

 

не

 

іюжалѣвшихъ

 

ни

 

имущества,

 

ни

покоя,

 

ни

 

самой

 

жизни.

 

Вѣчная

 

память

 

доблестнымъ

 

ратникамъ!

Благодарные

 

потомки

 

не

 

забудутъ

 

ихъ,

 

но

 

всегда

 

будутъ

 

почер-

пать

 

для

 

себя

 

изъ

 

ихъ

 

подвига

 

назидательные

 

уроки

 

любви

 

къ

Царю,

 

вѣрѣ

 

и

 

матери —родинѣ.

Послѣднее

 

громогласное

 

многолѣтіе

 

за

 

христолюбивое

 

воинство

и

 

русскій

 

народъ

 

снова

 

возвратило

 

насъ

 

къ

 

живой

 

и

 

радостной

дѣйствительности.

 

Слава

 

Богу,

 

гордый

 

врагъ

 

палъ,

 

Русь

 

спасена

и

 

въ

 

сотую

 

годину

 

она

 

благодарить

 

Небеснаго

 

Царя

 

за

 

свое

избавленіе!

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

Владыка

 

благословилъ

 

дѣтей

 

и

 

долго

бесѣдовалъ

 

съ

 

народомъ

 

около

 

храма,

 

послѣ

 

чего

 

посѣтилъ

 

школу.

Владыка

 

заставлялъ

 

дѣтей

 

читать

 

молитвы,

 

разсказывалъ

 

св.

исторіи,

 

говорилъ

 

имъ

 

о

 

христіапскомъ

 

званіи

 

и

 

поведеніи

 

въ

жизни.

 

Послѣ

 

школы

 

Владыка

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

домъ

 

мѣстнаго

священника.

 

Сюда

 

прибыль

 

и

 

г.

 

Начальникь

 

губерніи

 

и

 

другія

лица,

 

прибывшія

 

на

 

торжество.

 

Гостепріимные

 

хозяева

 

дома

 

съ

радостью

 

привѣтствовали

 

гостей

 

и

 

предложили

 

чай.

Праздничная

 

трапеза

 

состоялась

 

въ

 

домѣ

 

того-же

 

добраго

С.

 

Л.

 

Павловскаго.

 

Между

 

гостями

 

обращалъ

 

па

 

себя

 

вниманіе

маститый

 

герой

 

„Варяга",

 

адмиралъ

 

Вс.

 

Ѳ.

 

Рудпевъ,

 

грудь

 

кото-

раго

 

была

 

украшена

 

массою

 

разнообразныхъ

 

знаковъ

 

отличій.

 

Въ

рѣчахъ

 

за

 

обѣдомъ

 

много

 

было

 

говорепо

 

о

 

всемъ

 

касающемся

исторіи

 

отечественной

 

войны

 

и

 

въ

 

частности

 

Тульскаго

 

ополчеиія.

Теплыя

 

воспоминанія

 

о

 

подвигахъ

 

родныхъ

 

борцовъ

 

за

 

славу

и

 

честь

 

страны

 

родной

 

вызывали

 

самое

 

нріятпое

 

настроеніе

 

у

каждаго

 

изъ

 

присутствовашихъ.

 

Здѣсь-же,

 

за

 

столомъ,

 

была

 

пред-
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ложена

 

нѣкоторыми

 

мысль

 

объ

 

увѣковѣченіи

 

памяти

 

историческаго

событія,

 

столь

 

цѣннаго

 

для

 

Тульскаго

 

края.

 

Общее

 

мнѣніе

 

остано-

вилось

 

на

 

томъ,

 

чтобы

 

создать

 

въ

 

с.

 

Симоновѣ

 

новый

 

храмъ,

 

кото-

рый

 

былъ

 

бы

 

лучшимъ

 

памятникомъ

 

славныхъ

 

дѣяній

 

Тульскаго

оиолченія.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

иниціатива

 

открытія

 

настоящая

торжества

 

принадлежите

 

дворянамъ,

 

желательно,

 

чтобы

 

и

 

въ

данномъ

 

случаѣ

 

дворяне,

 

какъ

 

передовое

 

сословіе,

 

первыми

 

взя-

ли

 

бы

 

иниціативу

 

увѣковѣченія

 

памяти

 

ополченія

 

и

 

его

 

предво-

дителей

 

—

 

дворянъ

 

и

 

оказали

 

бы

 

свое

 

содѣйствіе

 

и

 

помощь

 

въ

осуществленіи

 

святого

 

дѣла.

 

Это

 

было

 

бы

 

лучшимъ

 

воздаяніемъ

чести

 

нодвигамъ

 

свонхъ

 

предковъ —дворянъ,

 

всегда

 

раздѣлявшихъ

со

 

всѣмъ

 

народомъ

 

труды

 

и

 

заботы

 

въ

 

защитѣ

 

своихъ

 

Держав-

ныхъ

 

Вождей

 

и

 

Великаго

 

Отечества.

 

Такъ

 

закончилось

 

торже-

ство,

 

оставившее

 

въ

 

душѣ

 

каждаго

 

нрекрасныя

 

воспоминанія

 

и

благодарныя

 

пожеланія.
Епарх.

 

Набл.

 

свящ.

 

А.

 

Князева.

Освященіе

 

храма

 

въ

  

е.

  

Чичеринѣ,

Чернскаго

 

уѣзда.

25

 

сентября

 

текущаго

 

года

 

состоялось

 

торжество

 

освященія

вновь

 

созданнаго

 

камепнаго

 

храма

 

во

 

имя

 

Св.

 

Троицы

 

въ

 

с.

 

Чи-

черииѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

воздвигнутаго

 

неустанными

 

трудами

мѣстнаго

 

священника

 

о.

 

Константина

 

Лебедева

 

и

 

прихожанами

села.

Исторія

 

возникновенія

 

этого

 

храма

 

весьма

 

назидательна:

 

она

служить

 

нагляднымъ

 

примѣромъ

 

того,

 

чего

 

можетъ

 

достигнуть

пастырь

 

при

 

надлежаще -ревностномъ

 

отношеніи

 

къ

 

своему

 

дѣлу:

строители,

 

можно

 

сказать,

 

изъ

 

ничего

 

въ

 

сравнительно

 

короткое

время

 

воздвигли

 

храмъ

 

стоимостью

 

около

 

15000

 

руб.

 

Вотъ

 

какимъ

образомъ

 

совершилось

 

все

 

это.

Лѣтъ

 

десять

 

тому

 

назадъ

 

небольшой

 

деревянный

 

храмъ

 

села

Чичерина

 

пришелъ

 

въ

 

такую

 

ветхость,

 

что

 

служеніе

 

въ

 

немъ

становилось

 

положительно

 

опаснымъ,

 

какъ

 

для

 

служащихъ,

 

такъ

и

 

для

 

молящихся.

 

Послѣднее

 

особенно

 

обнаруживалось

 

при

 

стре-

мптельныхъ

 

норывахъ

 

вѣтра,

 

когда

 

весь

 

храмъ

 

буквально

 

прихо-

дилъ

 

въ

 

содраганіе.

 

Ремонтировать

 

храмъ

 

при

 

такомъ

 

его

 

состоя-

ніп

 

рѣшительно

 

не

 

было

 

возможности:

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

ремонтъ
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требовался

 

самый

 

основательный,

 

а

 

для

 

этого

 

необходимы

 

были

соотвѣтствующія

 

средства,

 

чего

 

у

 

прихода

 

не

 

было,

 

съ

 

другой, —

все

 

же

 

чувствовалась

 

острая

 

нужда

 

въ

 

болѣе

 

просторномъ

 

храмѣ;

дѣлать

 

же

 

новую

 

пристройку

 

да

 

производить

 

капитальную

 

по-

правку

 

стараго

 

храма

 

даже

 

не

 

имѣло

 

и

 

смысла.

Къ

 

счастію

 

для

 

прихожанъ,

 

къ

 

нимъ

 

былъ

 

опредѣленъ

 

моло-

дой

 

дѣятельный

 

батюшка

 

о.

 

К.

 

Лебедевъ.

 

Съ

 

первыхъ

 

же

 

дней

своего

 

священнослуженія

 

о.

 

Лебедевъ

 

задался

 

мыслію

 

построить

новый

 

храмъ,

 

который

 

могъ

 

бы

 

вмѣщать

 

всѣхъ

 

богомольцевъ

прихожанъ.

 

Но

 

что

 

предпринять

 

для

 

этого?

 

Въ

 

церкви,

 

кромѣ

долговъ,

 

ничего

 

не

 

было;

 

ждать

 

же

 

притока

 

средствъ

 

со

 

стороны

это

 

значило— предоставить

 

старый

 

храмъ

 

самому

 

себѣ

 

и

 

ожидать

окончательнаго

 

его

 

разрушепія.

 

Тяжело

 

было

 

отцу

 

Константину,

но

 

онъ

 

не

 

отступилъ

 

отъ

 

своего

 

первоначальнаго

 

рѣшенія.

 

Исклю-

чительно

 

полагаясь

 

на

 

волю

 

Божію,

 

началъ

 

онъ

 

съ

 

неотступною

настойчивостью

 

выливать

 

свои

 

думы

 

о

 

домѣ

 

Божіемъ

 

и

 

съ

 

цер-

ковной

 

каѳедры,

 

и

 

въ

 

частныхъ

 

бесѣдахъ

 

съ

 

прихожанами.

 

Среди

послѣднихъ

 

скоро

 

нашлись

 

сочувствующее,

 

которые

 

всей

 

душой

рады

 

были

 

помочь

 

общему

 

горю.

 

Несколько

 

разъ

 

собирались

 

они

около

 

храма,

 

обсуждая

 

дѣло,

 

и

 

расходились

 

по

 

домамъ

 

съ

 

болью

въ

 

сердцѣ,

 

съ

 

поникшими

 

головами,

 

сознавая,

 

что

 

не

 

выполнить

имъ

 

того,

 

о

 

чемъ

 

болитъ

 

душа.

 

Всякій

 

понималъ,

 

что

 

требовалась

значительная

 

сумма

 

денегъ,

 

собрать

 

которую

 

возможно

 

было

 

только

во

 

многіе

 

десятки

 

лѣтъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

отлагать

 

задуманное

было

 

опасно

 

и

 

грѣшно.

 

Наконецъ,

 

было

 

рѣшено, —

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ба-

тюшкой

 

всецѣло .

 

положиться

 

на

 

помощь

 

Божіго

 

и,

 

во

 

что-бы

 

то

ни

 

стало,

 

но

 

приступить

 

къ

 

сооружение

 

каменнаго

 

храма.

 

И

 

по-

мощь

 

Божія,

 

дѣйствительно,

 

не

 

замедлила

 

прибыть

 

съ

 

вѣрою

искавшимъ

 

ее.

 

Прихожане

 

села

 

задумали

 

продать

 

на

 

дрова

 

не-

большой

 

участокъ

 

лѣса

 

и

 

искали

 

покупателя.

 

Покупатель

 

нашелся,

и

 

крестьяне

 

за

 

ничтожную

 

сумму

 

уже

 

склонны

 

были

 

запродать

лѣсъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

предстоятеля

 

алтаря

 

внезапно

 

осѣнила

 

мысль:

явиться

 

на

 

собранный

 

по

 

данному

 

дѣлу

 

сходъ

 

и

 

уговорить

 

при-

хожанъ

 

пожертвовать

 

намѣченный

 

къ

 

продажѣ

 

лѣсъ

 

на

 

созданіе

новаго

 

храма;

 

съ

 

этого

 

и

 

началось

 

осуществленіе

 

задуманнаго

о.

 

Константиномъ

 

намѣренія.

 

Сходъ

 

охотно

 

пошелъ

 

навстрѣчу

доброму

 

пастырю,

 

и

 

благое

 

начало

 

было

 

положено.

 

Рѣшено

 

было

для

 

храма

 

дѣлать

 

кирпичъ,

 

обжигая

 

его

 

пожертвованнымъ

 

лѣсомъ,

а

 

на

 

рабочія

 

руки

  

и

  

нрочій

  

строительный

  

матеріалъ

  

по

 

храму
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продавать

 

часть

 

заготовленнаго

 

кирпича.

 

Отъ

 

мысли

 

приступили

къ

 

дѣлу.

 

Закипѣла

 

дружная

 

работа.

 

Кирпичъ

 

быстро

 

заготовлялся

на

 

храмъ,

 

а

 

часть

 

его

 

получала

 

хорошій

 

сбытъ

 

на

 

сторону.

 

По-

явились

 

деньги,

 

появились

 

и

 

люди,

 

опытные

 

въ

 

строительномъ

дѣлѣ.

 

Живо

 

выросли

 

стѣны

 

храма

 

и

 

своей

 

массивностью

 

придали

еще

 

болѣе

 

убогій

 

видъ

 

рядомъ

 

стоящему

 

древнему

 

храму.

 

Ве-

лика

 

была

 

радость

 

батюшки

 

и

 

всѣхъ

 

прихожанъ,

 

когда

 

они

 

ви-

дѣли,

 

что

 

храмъ

 

ихъ

 

растетъ

 

не

 

по

 

днямъ,

 

а

 

по

 

часамъ,

 

и

 

что

Господу

 

Богу

 

было

 

угодно

 

явить

 

Свою

 

помощь

 

тамъ,

 

гдѣ

 

было,

невидимому,

 

безвыходное

 

положепіе.

 

Работа

 

шла

 

безъ

 

перерыва.

Бдительный

 

падзоръ

 

священника

 

и

 

ктитора

 

не

 

оставлялъ

 

р'або-

чнхъ

 

ни

 

на

 

минуту.

 

Своимъ

 

примѣромъ

 

настойчивая

 

труда

 

они

возбуждали

 

во

 

всѣхъ

 

воодушевленіе

 

и

 

являлись

 

истинными

 

руко-

водителями

 

въ

 

строительномъ

 

дѣлѣ,

 

пользуясь

 

всеобщимъ

 

ува-

женіемъ

 

среди

 

рабочихъ.

 

Вслѣдъ

 

за

 

стѣнами

 

и

 

колокольнею

 

по-

явилась

 

и

 

крыша,

 

увѣнчанная

 

большимъ

 

деревяннымъ

 

куполомъ,

а

 

ко

 

времени

 

освященія

 

храмъ

 

украсился

 

серебряными

 

главами.

Внутри

 

храмъ

 

также

 

нолучилъ

 

надлежащей

 

видъ.

 

Иконостасъ,

перенесенный

 

изъ

 

старая

 

храма,

 

отдѣланъ

 

почти

 

заново;

 

многія

иконы

 

и

 

другія

 

священныя

 

вещи

 

вновь

 

пріобрѣтены.

 

Устроены

три

 

галландскія

 

нечи:

 

двѣ

 

въ

 

средней

 

части

 

храма

 

и

 

третья

 

—

въ

 

алтарѣ.

 

Болыпія

 

окна

 

даютъ

 

много

 

свѣта,

 

а

 

возвышенпое

мѣсто

 

придаетъ

 

всему

 

храму

 

величественный

 

видъ,

Накопецъ,

 

всѣ

 

работы

 

закончены.

 

Съ

 

радостнымъ

 

трепетомъ

ожидали

 

теперь

 

прихожане

 

того

 

свѣтлаго

 

дня,

 

когда

 

Господь

гноцобитъ

 

ихъ

 

принять

 

молитвенное

 

участіе

 

въ

 

освященіи

 

новая,

такъ

 

близкая

 

и

 

дорогого

 

имъ

 

храма,

 

и

 

день

 

этотъ

 

насталъ!

О.

 

Константину

 

сознавая

 

все

 

значеніе

 

даннаго

 

момента

 

въ

жизни

 

прихожанъ,

 

постарался

 

придать

 

ему

 

возможно

 

-

 

большую

торжественность.

 

Приглашены

 

были

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

селъ

 

семь

священниковъ

 

съ

 

о.

 

благочиннымъ

 

во

 

главѣ,

 

два

 

діакона

 

и

 

изъ

города

 

Мценска

 

въ

 

полномъ

 

составѣ

 

хоръ

 

пѣвчихъ.

24

 

сентября,

 

въ

 

половинѣ

 

шестого

 

часа,

 

началось

 

торжествен-

ное

 

служеніе

 

всенощная

 

бдѣнія.

 

Весь

 

приходъ,

 

отъ

 

мала

 

до

 

ве-

лика,

 

прихожане

 

окружныхъ

 

селъ,

 

сосѣдніе

 

землевладельцы

 

со-

брались

 

на

 

торжество.

 

Яркое

 

освѣщеніе

 

храма

 

отъ

 

множества

горящихъ

 

свѣчей,

 

умилительное

 

пѣніе

 

хора,

 

свѣтлыя

 

облаченін

священно-служителей

 

придавали

 

необычайное

 

великолѣиіе

 

службѣ

и

 

вселяли

 

въ

 

сердца

   

богомольцевъ

   

самое

 

глубокое

  

и

 

искреннее
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молитвенное

 

настроеніе.

 

Вогослужепіе

 

продолжалось

 

до

 

9

 

час.

печера,

 

послѣ

 

чего

 

прихожане,

 

полные

 

радостнаго

 

и

 

благоговѣй-

наго

 

настроенія,

 

стали

 

расходиться

 

по

 

домамъ,

 

приглашая

 

съ

 

со-

бою

 

на

 

ночлегъ

 

богомольцевъ

 

далышхъ

 

деревень,

 

чтобы

 

на

 

слѣ-

дующій

 

день

 

выѣстѣ

 

съ

 

ними

 

принять

 

участіе

 

въ

 

торжествѣ

самаго

 

освященія.

25

 

сентября,

 

къ

 

8

 

часамъ

 

утра,

 

храмъ

 

и

 

вся

 

площадь

 

вокругъ

него

 

были

 

наполнены

 

народомъ,

 

хотя

 

всѣмъ

 

было

 

извѣстно,

 

что

освященіе

 

должно

 

начаться

 

въ

 

половинѣ

 

девятаго.

 

Молящихся

прибыло

 

гораздо

 

больше,

 

чѣмъ

 

наканунѣ.

 

Благовѣстъ

 

большого

колокола

 

и

 

мелодичные

 

перезвоны

 

малыхъ

 

колоколовъ,

 

возвѣстив-

шіе

 

начало

 

службы

 

„чина

 

освященія

 

воды",

 

гармонично

 

пронес-

лись

 

въ

 

воздухѣ,

 

и

 

могучая

 

звуковая

 

волна

 

наполнила

 

сердца

 

съ

вѣрою

 

пришедшихъ

 

богомольцевъ

 

великою

 

радостію.

 

Снова

 

по-

лилось

 

стройное

 

пѣніе

 

хора,

 

снова

 

храмъ

 

украсился

 

множе-

ствомъ

 

горящихъ

 

свѣчей.

 

Вся

 

масса

 

народа

 

двинулась

 

огромною

сплошною

 

волною

 

вокругъ

 

храма

 

за

 

крестнымъ

 

ходомъ,

 

а

 

ровно

въ

 

10

 

часовъ

 

въ

 

новомъ

 

храмѣ

 

уже

 

шло

 

соборное

 

служеніе

 

бо-

жественной

 

литургіи.

 

Многіе

 

молящіеся,

 

никогда

 

въ

 

жизни

 

не

видѣвшіе

 

такого

 

служенія

 

„соборнѣ"

 

и

 

не

 

слышавшіе

 

стройнаго

хорового

 

пѣнія,

 

невольно

 

вливавшагося

 

въ

 

души

 

присутствующихъ,

стояли

 

съ

 

глазами,

 

полными

 

слезъ,

 

а

 

болѣе

 

впечатлительные — не

могли

 

сдержать

 

внутренняго

 

своего

 

волненія

 

и

 

издавали

 

рыданія.

О.

 

Константинъ,

 

которому

 

болѣе

 

другихъ

 

было

 

извѣстно

 

настрое -

Hie

 

своихъ

 

прихожанъ

 

въ

 

данный

 

моментъ,

 

настолько

 

былъ

 

ире-

исполненъ

 

чувствомъ

 

умиленія,

 

что'

 

слезы

 

падали

 

изъ

 

его

 

глазъ,

а

 

крѣпкій

 

голосъ

 

измѣнялъ

 

ему

 

въ

 

ироизнесеніи

 

возгласовъ.

 

Все

свидѣтельствовало

 

о

 

томъ,

 

что

 

великая

 

сила

 

вѣры

 

коренится

 

въ

глубинѣ

 

человѣческихъ

 

сердецъ,

 

которая

 

и

 

вылилась

 

теперь

 

на-

ружу

 

въ

 

молитвѣ,

 

слезахъ

 

и

 

рыданіяхъ

 

къ

 

Тому,

 

Кто

 

явилъ

 

Свою

дивную

 

милость

 

въ

 

созданіи

 

этого

 

храма...

 

Послѣ

 

запричастнаго

стиха

 

о.

 

Константинъ,

 

въ

 

теплой,

 

прочувствованной

 

рѣчи

 

изло-

жилъ

 

исторію

 

созданія

 

тольки

 

что

 

освященнаго

 

храма

 

и

 

сердечно

благодарилъ

 

всѣхъ,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

принимавшихъ

 

участіе

 

въ

данномъ

 

святомъ

 

дѣлѣ.

 

О.

 

Николай

 

Добродѣевъ

 

привѣтствовалъ

нрихожанъ

 

съ

 

новымъ

 

храмомъ,

 

а

 

мѣстный

 

благочинный,

 

о.

 

Але-

ксандръ

 

Исааковскій,

 

сказалъ

 

задушевное

 

слово

 

о

 

значеніи

 

храма

и

 

благодарилъ

 

создателей

 

его.

 

Во

 

время

 

произнесенія

 

многолѣтій

но

 

отдѣльности — Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

Вы-



—

 

493

 

—

сокопреосвященнѣйшему

 

Архіепископу

 

Парѳенію,

 

Синклиту,

 

созда-

телямъ

 

и

 

строителямъ,

 

благотворителямъ,

 

украсителямъ,

 

прихо-

жанамъ

 

и

 

всѣмъ

 

православнымъ

 

христіанамъ

 

всѣ

 

воздали

 

Госиоду

Богу

 

моленіе,

 

нослѣ

 

чего

 

съ

 

сіяющими

 

отъ

 

духовной

 

радости

лицами

 

отправились

 

домой.

 

Священно -церковно- служители

 

изъ

храма

 

прошли

 

въ

 

домъ

 

священника,

 

гдѣ

 

была

 

предложена

 

скром-

ная

 

трапеза.

 

Отецъ

 

благочинный

 

въ

 

краткой

 

рѣчи

 

привѣтство-

валъ

 

о.

 

Константина,

 

какъ

 

пастыря-труженика,

 

а

 

всѣ

 

собравшіеся

трижды

 

проиѣли

 

ему

 

многолѣтіе.

Такъ

 

кончился

 

столь

 

знаменательный

 

день

 

въ

 

жизпи

 

прихода

с.

 

Чичерина,

 

но

 

память

 

о

 

немъ

 

никогда

 

не

 

изгладится

 

въ

 

сердцахъ

врихожанъ.

 

При

 

видѣ

 

св.

 

храма,

 

у

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

горячо

 

за-

бьется

 

сердце,

 

а

 

душа

 

будетъ

 

стремиться

 

воздать

 

хвалу

 

Со-
здателю.

Честь

 

и

 

слава

 

и

 

доброму

 

батюшкѣ

 

о.

 

К.

 

Лебедеву

 

и

 

его

 

бли-

жайшему

 

сотруднику

 

ктитору,

 

ноложившимъ

 

такъ

 

много

 

труда

 

и

силъ

 

на

 

созданіе

 

святого

 

дома

 

Божія

 

и

 

тѣмъ

 

давшимъ

 

возмож-

ность

 

всѣмъ

 

прихожанамъ

 

собираться

 

въ

 

немъ

 

для

 

молитвеннаго

участія

 

въ

 

церковномъ

 

богослуженіи

 

и

 

для

 

христіанскаго

 

назида-

нія

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ!...
Очевидецъ.

.

 

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

XPDHMHA.
20-го

 

сентября,

 

наканунѣ

 

праздника

 

въ

 

честь

 

святителя

 

Дими-

трія,

 

Ростовскаго

 

чудотворца,

 

всенощное

 

бдѣпіе

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Свя-

тителю

 

и

 

литургію

 

въ

 

день

 

праздника

 

Его

 

Высокопреосвященство,

Высокопреосвященнѣйшій

 

Архіепископъ

 

Парѳеній,

 

служилъ

 

въ

 

Хри-

сторождественской,

 

что

 

въ

 

Чулковѣ.

 

церкви,

 

куда

 

Владыка

 

прибылъ

изъ

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ.

23-го

 

сентября,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Высокопреосвященство

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ;

 

проповѣдь

 

по

 

запри-

частномъ

 

стихѣ

 

говорнлъ

 

священникъ

 

Христорождественской

церкви

 

Ѳеодоръ

 

Глаголевъ;

 

за

 

литургіен

 

псаломщикъ

 

с.

 

Прони,
Епифапскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Кузинъ

 

былъ

 

рукоположенъ

 

во

діакона

 

къ

 

соборной

 

города

 

Богородицка

 

церкви.

Ыаканунѣ

 

съ

 

утреннимъ

 

поѣздомъ

 

отбыдъ

 

изъ

 

Тулы

 

въ

 

г.

 

Бѣлевъ

Преосвященный

   

Викарій,

   

Еішскопъ

    

Евдокимъ,

   

для

   

освящеиіи
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Петропавловской

 

цевкви

 

и

 

для

 

ревизіи

 

учебныхъ

 

городскихъ

 

за-

ведений.

25-го

 

сентября,

 

наканунѣ

 

праздника

 

въ

 

честь

 

св.

 

апостола

 

и

евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова,

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

литургію

 

въ

день

 

праздника

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

служилъ

 

въ

 

Софійской,

что

 

при

 

Тульской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

церкви.

 

За

 

литургіей

надзиратель

 

Веневскаго

 

Д.

 

училища

 

Нестеръ

 

Покровскій,

 

опре-

дѣленный

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Іевлево,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

руко-

ноложенъ

 

былъ

 

во

 

діакона;

 

по

 

запричастномъ

 

стихѣ

 

говорилъ

проповѣдь

 

о

 

любви

 

Христіанской

 

преподаватель

 

Семинаріи,

 

о.

П.

 

Невскій.

 

Предъ

 

молебствіемъ

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

гово-

рилъ

 

рѣчь

 

о

 

значеній

 

св.

 

Библіи,

 

какъ

 

источника

 

богословія.

 

Все-

нощное

 

бдѣніе

 

и

 

литургію

 

нѣли

 

два

 

хора

 

изъ

 

воспитапниковъ

Семинаріи.

27-го

 

сентября

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

служилъ

 

въ

 

Николо-

Часовенскомъ

 

Храмѣ

 

акаѳистъ

 

Святителю

 

и

 

Чудотворцу

 

Николаю

и

 

затѣмъ

 

—

 

литургію,

 

на

 

которой

 

вышеозначенный

 

отецъ

 

Нестеръ

Покровскій

 

рукоположенъ

 

былъ

 

во

 

священника.

■^т*-=4Ф-

СОДЕРЖАНІЕ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Кустарно-трудовая

 

по-

мощь

 

въ

 

рукахъ

 

духовенства.

 

Свящ.

 

А.

 

Феноменовъ.—

 

Крестный

 

ходъ

 

въ

память

 

трехсотлѣтія

 

Царствующаго

 

Императорскаго

 

Всероссіпскаго

 

Дома

Романовыхъ.—

 

Торжество

 

въ

 

селѣ

 

Симоновѣ

 

въ

 

память

 

столѣтія

 

со

 

дня

выступленія

 

Тульскаго

 

ополченія.

 

Свящ.

 

А.

 

Кнлзевъ.— Освящевіе

 

храма

въ

 

с.

 

Чичеринѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда.

 

Очевидецъ.—

 

Епархіальная

 

хроника.

Редакторъ

 

неоф.

 

части

 

архимандритъ

 

Корнилій.

Тула.

 

13

 

октября

 

1912

 

года.

 

Дозволено

 

цензурою.

Цензоръ

 

свящепникъ

 

Александръ

 

Моисеевъ.

Типографія

 

Е.

 

И.

 

Дружининой,

 

въ

 

Тулѣ.






