
ТУЛЬСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ.
22

 

сентября. №

 

36. 1909

 

года.

Подписная

 

цѣна

въ

 

гогь

 

сь

 

доставкой

 

и

 

пересыл-

кой—о

 

рублей.

 

Выходятъ

 

Кпарх.

Вѣдом.

 

4

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

Подписка

 

принимается

у

 

редактора

 

неоффнціалыі.

 

части

Епархіалыі.

 

Вѣдомост.

 

(Тульская

Духовная

 

Соминарія).

чдсть

 

оФФйЦіяДЬНДЯ.

Указъ

 

Святѣшаго

 

Синода.

По'указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

9

 

сентября

 

1909

 

г.

 

за

 

№

 

11965,

при

 

Александро-Невской,

 

что

 

при

 

Тульской

 

мужской

 

гимназіи

церкви

 

открыты

 

штатныя

 

вакаисіи

 

священника

 

и

 

псаломщика.

списокъ

дѣлъ.

 

подлежащихъ

 

вьдѣнію

 

и

 

рьшенію

 

Преосвященнаго

 

Ви-

карія

 

Тульской

 

епархіи,

 

утвержденный

 

резолюціей

 

Его

 

Прео-

священства,

 

отъ

 

2

 

сентября

 

1909

 

г.

 

за

 

№

 

6134.

1.

  

Назначеніе

 

на

 

мѣста

 

псаломщиковъ.

2.

  

Посвященіе

 

въ

 

стихарь

 

достойныхъ

 

псаломщиковъ,

 

съ

 

вы-

дачею

 

имъ

 

грамотъ.

о.

 

Дозволеніе

 

псаломщикамъ

 

вступать

 

въ

 

бракъ.

4.

  

Увольнепіе

 

псаломщиковъ,

 

за

 

старостію

 

или

 

за

 

болѣзш.ю,

за

 

штатъ.

5.

  

Утвержденіе

  

опекунопъ

 

и

  

попечителей

 

къ

 

малолѣтішмъ

енротамъ

 

по

 

смерти

 

духовныхъ

 

лицъ;

 

прошенія,

 

доклады

 

и

 

жур-
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налы

 

по

 

дѣламъ

 

попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія,

кромѣ

 

годовой

 

отчетности

 

и

 

выдачи

 

полугодичныхъ

 

пособій.

6.

  

Опредѣленіе

 

послушниковъ

 

во

 

всѣ

 

монастыри

 

и

 

увольне-

ніе

 

изъ

 

оныхъ.

7.

  

Разрѣшеніе

 

браковъ

 

въ

 

дозволеішомъ

 

родствѣ,

 

и

 

при

 

не-

достач'!;

 

шести

 

мѣсяцевъ

 

до

 

совершеннолѣтія.

.8.

 

Наблюденіе

 

за

 

преподаваніемъ

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

низшихъ

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

посѣщеніе

 

оныхъ

 

и

 

производство

 

экзаме-

новъ

 

по

 

Закону

 

Божію.

9.

 

Утвержденіе

 

законоучителей

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ.

10.

  

Расноряженіе

 

и

 

наблюденіе

 

за

 

религіозно-нравственными

чтеніями

 

въ

 

храмахъ

 

и

 

залахъ.

11.

  

Распредѣленіе

 

жалованья

 

духовенству.

12.

  

Прошенія

 

о

 

выдачѣ

 

св.

 

міра,

 

о

 

выдачѣ

 

и

 

перемѣнѣ

 

анти-

минсовъ

 

и

 

о

 

выдачѣ

 

сборныхъ

 

книгъ

 

на

 

храмы

 

и

 

обители.

1В.

 

Разрѣшепіе

 

ремонта

 

храмовъ,

 

часовенъ

 

и

 

иричтовыхъ

 

до-

мовъ,

 

не

 

свыше

 

500

 

рублей.

14.

  

Постановленія

 

Духовной

 

Консисторіи

 

по

 

дѣламъ

 

о

 

нро-

ступкахъ

 

и

 

престунленіяхъ

 

священно -церковно- служителей,

 

ка-

ковыя,

 

по

 

разсмотрѣніи,

 

Преосвященный

 

Викарій

 

представляетъ

со

 

своимъ

 

мнѣніемъ

 

на

 

воззрѣніе

 

Епархіальнаго

 

Архіерея.

15.

  

Слѣдственныя

 

дѣла

 

объ

 

исиравленіи

 

метрическихъ

 

за-

писей.

16.

  

Опредѣленіе

 

и

 

иереыѣщепіе

 

въ

 

селахъ

 

и

 

городахъ

 

про-

сфоренъ.

17.

  

Объ

 

отсылкѣ

 

но

 

назначенію

 

переходящихъ

 

суммъ

 

Конси-

систоріи;

 

и

 

дѣла

 

по

 

ирянятію

 

и

 

храненію

 

суммъ

 

поступающихъ

въ

 

церкви

 

по

 

завѣщаніямъ

 

и

 

пожертвованіямъ.

18.

  

О

 

выпискѣ

 

и

 

разснлкѣ

 

въ

 

церкви

 

вѣнчиковъ

 

и

 

листовъ

 

раз-

рѣшительной

 

молитвы,

 

а

 

также

 

листовъ

 

для

 

метрическихъ.

 

испо-

вѣдныхъ,приходо-расходпыхъ

 

и

 

обыскныхъ

 

книгъ;

 

и

 

ревизія

 

ихъ.

19.

  

Донесеніе

 

духовниковъ

 

о

 

бывшихъ

 

и

 

небывшихъ

 

у

 

испо-

вѣди

 

и

 

Св.

 

Причастія

 

духовныхъ

 

лнцахъ.

20.

  

Обозрѣніе

 

епархіи

 

по

 

указанію

 

Епархіальнаго

 

Архіерея.

21.

  

Завѣдываніе

 

мужскими

 

духовными

 

училищами

 

въ

 

хозяй-

ственномъ

 

и

 

учебно-воспитательномъ

 

отношеіііи,

 

кромѣ

 

дѣлъ

 

о

награжденіи

 

служащихъ

 

въ

 

сихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

объ

опредѣлепіи

 

ихъ

 

на

 

должность

 

и

 

объ

 

увольненіи.
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22.

 

Дѣла

 

по

 

Енархіальному

 

свѣчному

 

заводу,

 

кромѣ

 

особенно

важныхъ

 

и

 

отчетныхъ.

•

   

23.

 

Дѣла

 

по

 

эмеритальной

 

кассѣ,

 

кромѣ

 

особенно

 

важныхъ

 

и

отчетныхъ.

24.

  

Совершеніе

 

богослуженій

 

въ

 

разныхъ

 

храмахъ,

 

съ

 

разрѣ-

шенія

 

Епархіальнаго

 

Архіерея

 

и

 

по

 

его

 

указанію.

25.

  

Завѣдываніе

 

миссіонерскимъ

 

отдѣломъ.

26.

  

О

 

дозволеніи

 

погребенія

 

умершихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

огра-

дахъ

 

и

 

фамильныхъ

 

склепахъ.

27.

  

Объ

 

отпускахъ

 

и

 

выдачѣ

 

наспортовъ

 

церковно-служите-

лямъ'

 

на

 

указанные

 

сроки,

 

для

 

богомолья,

 

леченія

 

и

 

под.

28.

  

О

 

выдачѣ

 

свидѣтельствъ

 

о

 

званіи,

 

метрическихъ

 

свидѣ-

тельствъ

 

и

 

послужныхъ

 

сиисковъ.

29.

  

Объ

 

увольненіи,

 

согласно

 

прошеніямъ,

 

и

 

утвержденіи

 

ново-

избравныхъ

 

церковныхъ

 

старостъ

 

и

 

дѣда

 

объ

 

избраніи

 

предсѣ-

дателей

 

церковно-ириходскихъ

 

поиечительствъ.

30.

  

О

 

командировали,

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ,

 

священпи-

ковъ

 

для

 

отправленія

 

священническихъ

 

обязанностей

 

за

 

боль-

ныхъ

 

священниковъ

 

состоящихъ

 

на

 

службѣ;

 

и

 

временномъ

 

допу-

щеніи

 

къ

 

исполненію

 

псаломщическихъ

 

обязанностей

 

за

 

болѣзнью

псаломщиковъ —другихъ

 

правоспособныхъ

 

лицъ.

31.

  

Дѣла

 

о

 

завѣщаніяхъ

 

и

 

пожертвованіяхъ

 

въ

 

св.

 

храмы

и

 

въ

 

пользу

 

причтовъ.

32.

  

О

 

помѣщеніи

 

въ

 

больницѣ

 

больныхъ

 

снященно-церковно-

служителей.

33.

  

Объ

 

изнесеніи

 

чтимыхъ

 

иконъ

 

въ

 

другіе

 

приходы

 

для

молебствій

 

и

 

о

 

встрѣчахъ

 

иконъ

 

съ

 

крестными

 

ходами.

34.

  

О

 

присоединеніи

 

къ

 

православію

 

иновѣрныхъ

 

и

 

расколь-

шіковъ.

Рашршнія

 

шріімі

 

Начальства.
А.

 

ІІерсмшіы,

 

по

 

службѢі

Рукоположены

 

псаломщпкъ

 

Донской

 

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

Алек-

сандръ

 

Соколова

 

во

 

священника

 

въ

 

с.

 

Теплое,

 

Кранивенскаго

 

у.,—

9

 

сентября.
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Перемещены:

 

священникъ

 

с.

 

Шатова,

 

Одоевскаго

 

у.,

 

Илія

Халчевъ

 

въ

 

с.

 

Карачево,

 

того

 

же

 

уѣзда,—

 

9

 

сентября

 

и

 

священ-

никъ

 

с.

 

Яковскаго,

 

Каширскаго

 

у.,

 

Николай

 

Архангельский

 

въ

 

с.

Русалкино,

 

того

 

же

 

уѣзда— 12

 

сентября.

Утвержденъ

 

членомъ

 

благочшшическаго

 

Совѣта

 

по

 

1

 

Кашир-

скому

 

округу,

 

священникъ

 

Вознесеискій

 

г,

 

Каширы

 

церкви

 

Сергій

Злобинъ

 

(2

 

сентября

 

сего

 

года).

Определены:

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Спасское

 

на

Плавицѣ,

 

Чернскаго

 

у.,

 

священпикъ

 

Грузинской

 

епархіи

 

Серпьй

Никольскій — 10

 

сентября

 

и

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

Алек-

сандро-Невской,

 

что

 

при

 

Тульской

 

гнмназіи,

 

церкви

 

крестьянинъ

Гавріилъ

 

Кузъминъ — 11

 

сентября.

Допущены

 

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщиковъ:

 

въ

 

с.

 

Черный

 

Верхъ,

 

Бѣ-

левскаго

 

у.,

 

крестьянинъ

 

ТІванъ

 

Блинова — 11

 

сентября;

 

въ

 

села

Ломиполозъ,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

сыпъ

 

псаломщика

 

Иваиъ

 

Вино-

градова;

 

къ

 

Христовождественской,

 

что

 

въ

 

Чулковой

 

Слободѣ

г.

 

Тулы

 

церкви

 

сынъ

 

псаломщика

 

Леонида

 

Тихомирова;

 

въ

 

село

Хочево,

 

Бѣлевскаго

 

v.,

 

крестьянинъ

 

Давида

 

Борисовъ;

 

въ

 

село

Борисово,

 

Каширскаго

 

уѣзда

 

сынъ

 

псаломщика

 

Михаила

 

Сахаровъ

—всѣ

 

16

 

сентября.

Уволены

 

отъ

 

должности:

 

и.

 

об.

 

псаломщика

 

с.

 

Новозаголич-

наго,

 

Ефремовскаго

 

у.,

 

Николай

 

Глаголевъ;

 

и.

 

д.

 

псаломщика

с.

 

Спасскаго

 

Семенька,

 

Ефремовскаго

 

у.,

 

Леонпйй

 

Тимошенко;

 

и

и.

 

об.

 

псаломщика

 

с.

 

Богослова,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

Иваиъ

 

Селез-

нева— всѣ

 

16

 

сентября.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

свяшенникъ

 

села

 

Спасскаго

 

на

 

Плавкцѣ,

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Матвѣй

 

Юдинскій — 11

 

сентября

 

и

 

псаломщикъ

Христорождественскій,

 

что

 

въ

 

Чулковой

 

Слободѣ,

 

г.

 

Тулы

 

церкви

Николай

 

Чулковскій—16

 

сентября.

Исключенъ

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію

 

протоіерей

 

с.

 

Русалкина,

Каширскаго

 

у.,

 

Михаила

 

Архангельске — 7

 

сентября.

ПеремЬщенъ

 

монахъ

 

Саратовскаго

 

Спасопреображенскаго

 

мо-

настыря

 

Кирилла

 

въ

 

Бѣлевскій

 

Спасопреображенскій

 

монастырь —

4

 

сентября.

Б,

 

Епархіальная

 

награда.

Псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Телякова,

 

Тульскаго

 

у.,

 

Александръ.

Санаевъ

 

посвященъ

 

въ

 

стихарь

 

(8

 

сентября

 

с

 

г.).
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Освященіе

 

церквей.

Совершены

 

освященія:

 

отремонтированная

 

храма

 

въ

 

селѣ

Моховомъ,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

15-го

 

сентября;

 

возобновленная)

иконостаса

 

въ

 

церкви

 

села

 

Сныхова,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда;

 

новоус-

троенныхъ

 

иконостаса

 

и

 

престола

 

въ

 

лѣвомъ

 

придѣлѣ

 

трапезной

части

 

храма

 

села

 

Лаврова,

 

Ефремовскаго

 

у.,

 

10-го

 

сентября.

Отъ

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ,

 

вслѣдствіе

 

своего

 

жур-

нальнаго

 

опредѣленія

 

отъ

 

20

 

августа

 

сего

 

года,

 

утвержденнаго

Его

 

Преосвященствомъ,

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

Редакцію

 

Тульскихъ

Енархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

напечатать

 

на

 

страницахъ

 

Вѣдомо-

стей

 

слѣдующее

 

заявленіе

 

священника

 

села

 

Бабушокъ,

 

Житомир-

скаго

 

уѣзда,

 

Волынской

 

еиархіи,

 

Димитрія

 

Варжанскаго

 

отъ

 

10

августа

 

1909

 

г.

 

за

 

Л»

 

59:

 

„На

 

первой

 

Всероссійской

 

церковно-

школьной

 

выставкѣ,

 

по

 

порученію

 

председателя

 

выставки,

 

мною

•были

 

сдѣланы

 

фотографическіе

 

снимки

 

нѣкоторыхъ

 

болѣе

 

выдаю-

щихся

 

витринъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

снято

 

и

 

помѣщеніе

 

экспонатовъ

Тульской

 

епархіи.— Предполагая,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

экспонатовъ

выставки,

 

пожелаютъ

 

можетъ

 

быть

 

имѣть

 

для

 

памяти

 

эти

 

фото-

графіи,

 

я

 

беру

 

на

 

себя

 

смѣлость

 

'

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

Тульскій

Еяархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ,

 

если

 

это

 

будетъ

 

признано

возможнымъ,

 

поставитъ

 

въ

 

извѣстность

 

школы

 

и

 

учрежденія

 

Туль-

ской

 

епархіи,

 

что

 

фотографическій

 

снимокъ

 

Тульской

 

витрины,

размѣромъ

 

ІЗ^Ів

 

см.,

 

наклеенный

 

на

 

картонъ,

 

можетъ

 

быть

пріобрѣтенъ

 

у

 

меня

 

по

 

цѣнѣ:

 

1

 

экземпл.— 1

 

руб.

 

съ

 

пересылкой,

нѣсколько

 

экземплеровъ

 

по

 

50

 

коп.

 

безъ

 

пересылки".

Отъ

 

Совѣта

 

Бѣлевскаго

 

Епархіальн.

 

женскаго

 

училища.

Совѣтъ

 

училища

 

симъ

 

доводитъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

родителей

 

и

 

род-

ственниковъ

 

ученицъ,

 

что

 

установленный

 

съ

 

утвержденія

 

Прео-

священнѣйшаго

 

Лаврентія,

 

бывшаго

 

Епископа

 

Тульскаго

 

и

 

Бѣ-

левскаго,

 

50

 

копѣечный

 

сборъ

 

съ

 

каждой

 

ученицы,

 

пользующей-

ся

 

сопровожденіемъ

 

классной

 

воспитательницы

 

при

 

проѣздѣ

 

по

желѣзной

 

дорогѣ

 

въ

 

дома

 

родителей

 

и

 

родственниковъ

 

на

 

кани-

кулярное

  

время:

  

Рождество

 

Христово,

 

масляницу

  

и

   

1

 

недѣлю

>
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Великаго

 

поста,

 

Пасху

 

—

 

и

 

обратно

 

въ

 

училище

 

послѣ

 

означен-

ныхъ

 

каникулъ,

 

а

 

также

 

при

 

проѣздѣ

 

ученицъ

 

по

 

желѣзной

 

до-

рогѣ

 

на

 

лѣтніе

 

каникулы,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

съ

 

утвержденіьо

Преосвященнѣйшаго

 

ІІарѳенія,

 

Епископа

 

Тульскаго

 

и

 

Бѣлевска-

го,

 

повышенъ

 

до

 

75

 

копѣекъ,

 

такъ

 

какъ

 

суммы

 

50

 

кон.

 

сбора

далеко

 

не

 

достаетъ

 

на

 

покрытіе

 

дѣйствительныхъ

 

расходовъ

 

по

сопровождеиію

 

ученицъ

 

воспитательницами.

Подробный

 

разсчетъ

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

поступившей

 

сум-

мы

 

50

 

коп.

 

сбора

 

съ

 

ученицъ

 

за

 

истекшій

 

1908 — 1909

 

учебный

годъ

 

представляется

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ:

П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

д

 

ъ.

Иользвалось

 

сопровожденіемъ

 

220

 

ученицъ,

 

изъ

 

коихъ

 

14

ученицъ-сиротъ

 

отправлялись

 

и

 

встрѣчались

 

за

 

счетъ

 

начальницы

училища

 

А.

 

А.

 

Шредеръ.

206

 

уч.

 

по

 

50

 

коп.

           

.

         

.

         

.

         

.103

 

руб.

за

 

14

 

уч.

 

внесено

 

начальницею

 

училища

   

.

     

7

 

руб.

Итого

 

поступило

   

.110

 

руб.

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

I.

 

Сопровожденіе

 

воспитанницъ

 

на

 

Тулу

 

и

 

всгрѣча

 

ихъ

 

об-

ратно

 

въ

 

училище

 

стоитъ

 

вътеченіе

 

всего

 

учебнаго

 

года

 

42

 

р.

14

 

копѣекъ,

 

считая

 

каждую

 

поѣздку

 

воспитательницы

 

съ

 

рас-

ходомъ

 

въ

 

6

 

рублей

 

2

 

коп.:

Билетъ

 

на

 

Тулу

 

и

 

обратно

 

. .

        

.4 Р- 42

 

к.

Извозчикъ

 

до

 

станціи

 

и

 

отъ

 

станц .

 

— V 60

 

к.

Расходъ

 

на

 

содержаніе .

    

1 V- —

 

к.

Итого .

    

6 Р- 2

 

к.

Проводы

 

дѣтей

 

на

 

Рождество .

   

6 Р- 2

 

к.

Встрѣча

 

ихъ

 

въ

 

январѣ .

    

6 Р- 2

 

к.

Проводы

 

на

 

масляницу .

   

6 Р- 2

 

к.

Встрѣча

 

ностомъ .

   

6 Р- 2

 

к.

Проводы

 

дѣтей

 

на

 

Пасху .

   

6 Р. 2

 

к.

Встрѣча

 

на

 

Ѳоминой

  

. .

   

6 р. 2

 

к.

Проводы

 

на

 

лѣтніе

 

каникулы .

   

6 Р- 2

 

к.

Итого .

 

42 1>- 14

 

к.
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П.

 

Сопровожденіе

 

воспитанницъ

 

на

 

Ефремовъ

 

и

 

встрѣча

 

ихъ

обратно

 

въ

 

училище

 

въ

 

тѣже

 

вышеуказанные

 

сроки

 

(7

 

поѣздокъ)

стоитъ

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

учебнаго

 

года

 

59

 

р.

 

22

 

копѣйки,

 

считая

каждую

 

поѣздку

 

воспитательницы

 

съ

 

расходомъ

 

въ

 

8

 

р.

 

46

 

к.:

Билетъ

 

на

 

Ефремовъ

 

и

 

обратно

   

.

Извозчикъ

 

на

 

станцію

 

и

 

отъ

 

станц.

За

 

кипятокъ

 

на

 

ст.

 

Волово

 

.

Извозчикъ

 

въ

 

гостиницу

 

и

 

обратно

Л»

 

для

 

воспитательницы

Расходъ

 

на

 

содержаніе

Итого

5

 

р.

  

36

 

к.

—

  

р.

  

60

 

к.

—

  

р.

  

40

 

к.

—

   

р.

  

60

 

к.

—

  

р.

  

50

 

к.

1

 

р.

  

—

 

к.

8

 

р.

 

46

 

к.

7

 

поѣздокъ

 

но

 

8

 

руб.

 

46

 

коп.

 

=

 

59

 

руб.

 

22

 

копѣйки.

III.

 

Соировождепіе

 

воспитанницъ

 

на

 

Орелъ

 

до

 

ст.

 

Верховье

 

и

встрѣча

 

ихъ

 

обратно

 

въ

 

училище

 

въ

 

тѣже

 

вышеупомянутые

 

сро-

ки

 

(7

 

поѣздокъ)

 

стоитъ

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

учебнаго

 

года

 

65

 

р.

 

10

 

к.,

считая

 

каждую

 

поѣздку

 

воспитательницы

 

съ

 

расходомъ

 

въ

 

9

 

р.

 

30

 

к.:

Билетъ

 

до

 

ст.

 

Верховье

 

и

 

обратно.

        

.

   

7

  

р.

 

20

  

к.

.

 

—

  

р.

 

60

  

к.

.

 

—

  

р.

 

50

  

к.

.

    

1

  

р.

 

—

  

к.

Извозчикъ

 

на

 

станц.

 

и

 

обратно

Кипятокъ

 

въ

 

Скуратовѣ

Расходъ

 

на

 

содержаніе

Итого 9

 

р.

 

30

 

к.

7

 

поѣздокъ

 

по

 

9

 

руб.

 

30

 

коп.

 

=

 

65

 

руб.

  

10

 

копѣекъ.

А

 

всего

 

израсходовано

 

на

 

сопровожденіе

 

и

 

встрѣчу

 

воспитан-

ницъ

 

въ

 

теченіе

 

1908—1909

 

учебнаго

 

года— 166

 

р.

 

46

 

к.

42

 

руб.

 

14

 

коп.

59

 

руб.

 

22

 

коп.

65

 

руб.

 

10

 

коп.

166

 

руб.

 

46

 

копѣекъ,

 

каковая

 

сумма

 

и

должна

 

ежегодно

 

тратиться

 

на

 

означенные

 

расходы.

На

 

основаніи

 

вышеприведеннаго

 

прихода

 

и

 

расхода

 

поступив-

шей

 

съ

 

истекшемъ

 

1908—1909

 

учебн.

 

году

 

суммы

 

50

 

к.

 

сбора

ясно

 

видно,

 

что

 

50

 

к.

 

сборъ

 

необходимо

 

долженъ

 

быть

 

увели-

ченъ,

 

такъ

 

какъ

 

нѣтъ

 

никакого

 

основанія

 

погашать

 

расходы

 

(не-
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достающую

 

сумму)

 

по

 

сопровождена!

 

и

 

встрѣчѣ

 

воспитанницъ

воспитательницами

 

изъ

 

училищныхъ

 

суммъ,

 

на

 

что

 

въ

 

смѣтѣ

 

ас-

сигнованія

 

не

 

имѣется.

Означенный

 

сборъ

 

(но

 

75

 

коп.)

   

Совѣтъ

   

проситъ

   

родителей

ученицъ

 

представить

 

въ

 

началѣ

 

сего

 

1909 — 1910

 

учебн.

 

годъ.

•

Председатель

 

Совѣта

 

священникъ

 

В.

 

Введенскій,

Списокъ

 

пожертвованій,

Поступили

 

иожертвованія:

 

въ

 

Бѣлевскій

 

Спасоиреображенскій

мужской

 

монастырь

 

отъ

 

неизвѣстнаго

 

300

 

рублей;

 

въ

 

церковь

села

 

Бѣлолипокъ,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

на

 

переливку

 

колокола

отъ

 

разныхъ

 

благотворителей

 

664

 

руб.

 

9

 

коп.

вйкйНтНЫЯ

 

іѵіѣстд.

а)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Ямской

 

слободы,

 

Новосильскаго

 

уѣзда

 

съ

 

18

 

сентяаря

1908

 

г.

2)

  

С.

 

Дупенъ,

 

Чернск.

 

у.,

 

съ

 

9

 

октября

 

1908

 

г.

3)

  

С.

 

Нефедьева,

 

Кашир.

 

у.,

 

со

 

2

 

апрѣля

 

сего

 

года.

4)

  

С.

 

Дѣдилова,

 

Богород.

 

у.,

 

Арханг.

 

ц.,

 

съ

 

24

 

мая

 

с.

 

г.

5)

  

С.

 

Вышияю- Костомарова,

 

Крап,

 

у.,

 

съ

 

18

 

іюня

 

с.

 

г.

6)

  

С.

 

Нижней- Пшеви,

 

Новое,

 

у.,

 

съ

 

19

 

іюня

 

с.

 

г.

7)

  

Желыбинскаго

 

сельск.

 

пріюта,

 

Тул.

 

у.,

 

съ

 

20

 

іюня

 

с

 

г.

8)

  

С.

 

Спасъ- Конина,

 

Алексинск.

 

у.,

 

съ

 

20

 

іюня

 

с.

 

г.

9)

  

С.

 

Частыхъ- Колодезей,

 

Крап,

 

у.,

 

съ

 

20

 

іюня

 

с.

 

г.

10)

  

С.

 

Іовлева,

 

Богород.

 

у.,

 

съ

 

20

 

іюня

 

с.

 

г.

11)

  

С.

 

Успеискаго-Кобылинки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

31

 

іюля

сего

 

года.

12)

  

При

 

Богородице-Роэісдественской,

 

что

 

въ

 

Рончарахъ

 

г.

 

Тулы

церкви

 

съ

 

8

 

августа.

13)

  

С.

 

Каменскаго,

 

Ефремовскаго

 

у.,

 

съ

 

14

 

августа

 

с.

 

г.

14)

  

С.

 

Никольскаго-Муравлянки,

 

Еиифанскаго

 

у.,

 

съ

 

3

 

сентября.

15)

  

С.

 

Старчикова,

 

Одоевскаго

  

у.,

 

съ

  

26

 

августа.
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б)

 

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Лиротинъ,

 

Алексин,

 

у.,

 

съ

 

13

 

октября

 

1908

 

г.

2)

  

С.

 

Бродшіскаго

  

Никольско-Вяземскаго,

  

Чернскаго

   

у.,

   

съ

18

 

ноября

 

1908

 

г.

3)

  

С.

 

Пронина,

 

Бѣлев.

 

у.,

 

съ

 

11

 

января

 

1909

 

г.

4)

  

С.

 

Потеки,

 

Кашир.

 

у.,

 

съ

 

17

 

февраля

 

с.

 

г.

5)

  

С.

 

Покровскаго

 

-

 

Касимова,

 

Одоев.

 

у.,

 

съ

 

12

 

марта

 

с.

 

г.

6)

  

С.

 

Воротыицева,

 

Новое,

 

у.,

 

съ

 

16

 

августа

 

1908

 

г.

7)

  

С

   

Орловки-Троицкаго,Шш§.

 

v.,

 

съ

 

6

 

марта

 

1909

 

г.

8)

  

С.

 

Скоморошекъ,

 

Одоев.

 

у.,

 

съ

 

20

 

мая

  

с.

 

г.

9)

  

С.

 

Никольского- Буйцъ,

 

Ениф.

 

у.,

 

съ

 

19

 

мая

 

с.

 

г.

10)

  

С.

 

Боюродицкаго-Баб-ургша,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

 

августа.

11)

  

С.

 

Ьогоявлеискаго

 

на

 

Зарытомъ

 

Верху,

 

Чернскаго

 

у,,

 

съ

9

 

августа

 

сего

 

года.

12)

  

При

 

Соборной

 

( г.

 

Венева

 

церкви,

 

съ

 

18

 

августа

 

с.

 

г.

13)

  

С.

 

Теплою,

 

Крапивенскаго

 

у.,

 

съ

 

24

 

августа.

14)

  

С.

 

Волковичей.

 

Алексинскаго

 

у.,

 

съ

  

1

 

сентября.

15)

  

С.

 

Стираю

 

Гоголя,

 

Ефремовскаго

  

у.,

 

съ

 

3

 

августа.

в)

 

Псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Иодосшюкъ,

 

Веневскаго

 

у.,

 

съ

 

20

 

августа.

2)

  

С.

 

Мясного,

 

Тульскаго

 

у.,

 

съ

 

19

 

августа.

3)

  

При

 

Едгшовѣрческоіі

 

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

съ

 

20

 

августа.

4)

  

С.

 

Боюродіщкаю,

 

Алексинскаго

 

у.,

 

съ

 

1

 

сентября.

Свѣдѣиія

 

объ

 

означенныхъ

 

мѣстахъ

 

помѣщены

 

въ

 

предыду-

гцихъ

 

Л?«Д?

 

Еігархіалышхъ

 

Вѣдомостей.

Кромѣ

 

того

 

вновь

 

открылись:

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Шатова,

 

Одоевскаго

 

у.,

 

съ

 

9

 

сентября.

 

Земли

 

церков.

37

 

дес.

 

1308

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

414.

 

Причта

 

положено

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казенное

жалованье

 

392

 

р.

 

въ

 

годъ.

2)

  

С.

 

Яковскаго,

 

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

12

 

сентября.

 

Земли

 

церк.

39

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

524.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казенное

 

жалованье

 

392

 

руб.

въ

 

годъ

 

и

 

14

 

руб.

 

85

 

кои.

 

°/о°>Ѵ
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Діаконское

 

при

 

церкви:

1)

 

С.

 

Архангельского,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

съ

 

11

 

сентября.

 

Зем-

ли

 

цер.

 

38

 

дес.

 

100

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1338.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

Псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Спасскаю-Семеныса,

 

Ефремовскаго

 

у.,

 

съ

 

16

 

сентября.

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

716.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику

 

и

 

псаломщику.

2)

  

С.

 

Новозаюличиаю,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

16

 

сентября.

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

1201.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/0 °/0

 

съ

533

 

руб.

ПИИ

Редакторъ

 

оффиціальной

 

части

 

И.

 

Савичъ.



ТУЛЬС^ІЯ

Епархіальныя

 

Вѣдомости.

22

 

сентября.

               

]^Ь

  

36.

                  

1909

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Благочеетіе

 

и

 

образованіе

паетыря.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

при

 

переустройствѣ

 

формъ

 

об-

щественной

 

и

 

государственной

 

жизни

 

и

 

переоцѣнкѣ

 

все-

возыожныхъ

 

жизненыыхъ

 

цѣнностей,

 

въ

 

печати

 

и

 

обще-

ствѣ

 

нерѣдко

 

обсуждается

 

и

 

вопросъ

 

о

 

пастырствѣ.

 

о

томъ,

 

каковы

 

должны

 

быть

 

православные

 

пастыри,

 

какъ

учители

 

и

 

руководители

 

религіозной

 

жизни

 

народа.

Говорятъ,

 

что,

 

для

 

удовлетворенія

 

религіозной

 

яажды

народной

 

и

 

для

 

сохраненія

 

и

 

укрѣпленія

 

духовной

 

связи

между

 

паствою

 

и

 

пастыремъ,

 

послѣдній

 

долженъ

 

быть

исключительно

 

молитвенникомъ-подвижникомъ,

 

отличаю-

щимся

 

строгимъ

 

благочестіемъ,

 

по

 

образу

 

древнихъ

 

но-

движниковъ,

 

своими

 

подвигами

 

въ

 

лѣсахъ

 

и

 

скитахъ

 

вос-

пнтавшихъ

 

духъ

 

народный.

 

Для

 

пастыря,

 

говорятъ.

 

не

необходимо

 

образованіе,

 

а

 

только

 

благочестіе,

 

ана -все

 

по-

лезное»;

 

только

 

оно

 

одно

 

моягетъ

 

дать

 

истинныхъ

 

пасты-

рей. —

 

людей

 

великой

 

духовной

 

силы,

 

богатырей

 

духа,

вполнѣ

 

отвѣчающихъ

 

желаніямъ

 

народа,

 

его

 

религіозному

идеалу;

 

только

 

оно

 

одно

 

можетъ

 

да,ть

 

то

 

«неумирающее»,

чего

 

жаждетъ

 

душа

 

народная.
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Безспорно,

 

что

 

благочестіе, —высокое

 

нравственное

 

со-

вершенство,

 

пріобрѣтаемое

 

пастыремъ

 

путемъ

 

упражненій,

есть

 

главнѣйшее

 

его

 

качество,

 

безъ

 

котораго

 

онъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

и

 

названъ

 

истинно-добрымъ

 

пастыремъ,

 

но

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

нельзя

 

не

 

признать

 

и

 

того,

 

что,

 

при

всеобщемъ

 

стремленіи

 

къ

 

образованно

 

и

 

жаяадѣ

 

знаній,

онъ

 

не

 

долженъ

 

быть

 

лишенъ

 

и

 

основательной

 

система-

тической

 

умственной

 

подготовки,—

 

образованія,

 

соотвѣт-

ствующаго

 

пастырской

 

деятельности

 

и

 

ея

 

задачамъ.

 

Упраж-

няясь

 

въ

 

благочестіи,

 

пастырь

 

въ

 

то

 

лее

 

время

 

долженъ

постоянно

 

заботиться

 

и

 

о

 

своемъ

 

умственномъ

 

усовершен-

ствованіи

 

въ

 

продолженіе

 

всего

 

времени

 

своего

 

пастыр-

скаго

 

служенія.

 

Образованіе

 

и

 

благочестіе

 

должны

 

быть

такъ

 

тѣсно

 

и

 

гармонично

 

въ

 

немъ

 

слиты

 

въ

 

одно

 

цѣлое,

что

 

они

 

не

 

должны

 

быть

 

отдѣляемы

 

одно

 

отъ

 

другого.

Апостолъ

 

Павелъ,

 

отмѣчая

 

умственныя

 

и

 

нравственный

качества

 

пастыря,

 

въ

 

первомъ

 

посланіи

 

къ

 

Тимоѳею

(4

 

гл.)

 

говорить

 

именно

 

о

 

таковомъ

 

гармоническомъ

 

со-

четаніи

 

въ

 

пастырѣ

 

образованія —добраго

 

ученія

 

и

 

благо-

честія.

Отрицающіе

 

необходимость

 

образования

 

для

 

пастыря

противорѣчатъ

 

требованіямъ

 

и

 

примѣрамъ

 

евангельской

исторіи,

 

ученію

 

св.

 

отцевъ

 

Церкви

 

и

 

тому

 

•

 

положенію,

какое

 

занимаетъ

 

пастырь,

 

какъ

 

народный

 

учитель

 

и

 

руко-

водитель

 

духовной

 

яшзни

 

своей

 

паствы,

 

долженствующій

стоять

 

на

 

стражѣ

 

вѣры

 

и

 

христіанскаго

 

церковнаго

 

со-

знанія.

Изъ

 

евангельской

 

исторіи

 

мы

 

знаемъ

 

слѣдующее.

 

Па-

стыреначальникъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

преспѣвавшій

премудростью

 

(умственное

 

приготовленіе)

 

и

 

благодатію

 

въ

теченіе

 

тридцатилѣтняго

 

періода

 

безвѣстной

 

Своей

 

жизни

въ

 

Назаретѣ,

 

по

 

выступленіи

 

въ

 

общественное

 

служеніе

и

 

избраніи

 

учениковъ,

 

въ

 

иродолженіе

 

трехъ

  

съ

 

полови-
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ною

 

лѣтъ

 

излагалъ

 

передъ

 

ними

 

лично

 

и

 

въ

 

ихъ

 

при-

сутствіи

 

передъ

 

народомъ

 

истины

 

Своего

 

божественнаго

ученія,

 

ианомнивъ

 

имъ,

 

по

 

Своемъ

 

воскресеніи,

 

что

 

«всему,

написанному

 

о

 

Немъ

 

въ

 

'законѣ

 

Моисеевомъ

 

и

 

въ

 

проро-

кахъ

 

и

 

псалмахъ,

 

о

 

чемъ

 

Онъ

 

говорилъ,

 

еще

 

бывъ

 

съ

ними,

 

надлежптъ

 

исполниться»

 

(Лук.

 

24,

 

44),

 

и

 

раскрывъ

предъ

 

ними,

 

по

 

воскресеніи

 

же,

 

ученіе

 

о

 

тайнахъ

 

цар-

ствія

 

Божія.

 

Очевидно,

 

знаніе

 

ветхозавѣтнаго

 

и

 

новоза-

вѣтнаго

 

ученія

 

Господь

 

ставилъ

 

въ

 

обязательство

 

Своимъ

ученикамъ,

 

какъ

 

слуяштелямъ

 

основанной

 

Имъ

  

церкви.

Въ

 

апостольское

 

время

 

поставлялись

 

въ

 

слуяштели

церкви

 

только

 

такія

 

лица,

 

какія

 

апостолами

 

признавались

научеными

 

и

 

достаточно

 

приготовленными

 

къ

 

достойному

выполненію

 

пастырскаго

 

служеяія

 

въ

 

отношеніи

 

полнаго

разумѣнія

 

истинъ

 

св.

 

Писанія.

 

могущихъ

 

умудрить

 

въ

спасеніе

 

(Дѣян.

 

20,

 

20,

 

31;

 

2

 

Тим.

 

3,

 

1.5);

 

поставлялись

только

 

лица,

 

дерлшціяся

 

вѣрнаго

 

словесе

 

по

 

ученію,

 

силь-

ныя

 

утѣшати

 

въ

 

здравомъ

 

ученіи

 

и

 

противящіяся

 

обли-

чати

 

(Тит.

 

1,

 

9;

 

2,

 

8).

Во

 

времена

 

послѣапостольскія

 

и

 

свято -отеческія

 

къ

пастырямъ

 

церкви,

 

мы

 

видимъ,

 

предъявляются

 

тѣ

 

же

 

тре-

бованія.

 

какія

 

предъявлялись

 

и

 

въ

 

апостольское

 

время:

они,

 

получивъ

 

воспитаніе

 

и

 

образованіе

 

въ

 

клирѣ

 

епи-

скопа

 

и

 

нерѣдко

 

предварительно

 

свѣтское

 

образованіе

 

внѣ

клира,

 

должны

 

были

 

быть

 

«искусными

 

въ

 

словѣ — въ

христіанскомъ

 

ученіи»,

 

понимая

 

глубокій

 

смыслъ

 

и

 

духъ

таковаго

 

ученія

 

и

 

умѣя

 

преподать

 

и

 

уяснить

 

его

 

всѣмъ,

нуждавшимся

 

въ

 

наученіи

 

и

 

обличеніи.

Св.

 

отцы

 

въ

 

своихъ

 

наставленіяхъ

 

всегда,

 

когда

 

это

считаютъ

 

нужнымъ,

 

внушаютъ

 

пастырямъ,

 

что,

 

если

 

кто,

то

 

именно

 

пастыри

 

должны

 

быть

 

людьми

 

образованными,

обладающими

 

многосторонними

 

знаніями,

 

въ

 

особенности

лее

 

должны

 

имѣть

 

наиболѣе

 

полную

  

освѣдомленность

 

въ
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Св.

 

Писаніи

 

и

 

христіанскихъ

 

догматахъ,

 

имѣть

 

опытность

въ

 

веденіи

 

споровъ

 

и

 

борьбы

 

съ

 

лже-учителями,

 

занимаясь

своимъ

 

саморазвитіемъ

 

и

 

постояннымъ

 

«изученіемъ

 

Св.

Писанія

 

и

 

всего,

 

что

 

относится

 

къ

 

Слову

 

Божію».

Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

въ

 

своемъ

 

знаменитомъ

 

тво-

реніи

 

«О

 

священствѣ»,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

именно

 

пастырей,

говорить:

 

«образованные

 

люди

 

должны

 

болѣе

 

трудиться,

чѣмъ

 

неученые»,

 

стараясь

 

о

 

развитіи

 

силы

 

слова,

 

дава-

емой

 

не

 

отъ

 

природы,

 

а

 

отъ

 

ученья.

Св.

 

Григорій

 

Богословъ,

 

считая

 

учительство

 

важнѣй-

шею

 

обязанностью

 

пастыря,

 

«дивится

 

многоумію

 

(чтобы

не

 

сказать

 

малоумію)»

 

человѣка,

 

приступающаго

 

къ

 

учи-

тельству — проповѣди

 

божественной

 

истины

 

безъ

 

надле-

жащей

 

подготовки

 

и

 

обязаннаго

 

«каждому

 

даяти

 

во

 

вре-

мя

 

житомѣріе»

 

(Лук.

 

12,

 

42)

 

слова

 

и

 

съ

 

разсужденіемъ

вести

 

домостроительство

 

истины

 

нашихъ

 

догматовъ.

Св.

 

Григорій

 

Двоесловъ

 

признаетъ

 

«управленіе

 

душа-

ми

 

человѣческими

 

(пастырское

 

служеніе)

 

искусствомъ

 

изъ

искусствъ»,

 

требу ющимъ

 

непрестаннаго

 

изученія.

Св.

 

Блаліенный

 

Іеронимъ

 

въ

 

своемъ

 

сочиненіи

 

«О

жизни

 

клириковъ»

 

внушаетъ

 

пастырю

 

«быть

 

всегда

 

го-

товымъ

 

отвѣчать

 

всякому

 

вопрошающему»,

 

повседневно

читая

 

божественный

 

писанія

 

и

 

учась

 

тому,

 

чему

 

учишь.

И

 

наша

 

русская

 

православная

 

церковь

 

въ

 

«ставлен-

ной

 

іерейскойграмотѣ»

 

предписываетъ

 

пастырю

 

«вседушно

нрилеяіати

 

чтенію

 

божественныхъ

 

писаній

 

и

 

не

 

ннако

сія

 

толковати,

 

но

 

якол^е

 

церкоЕныя

 

свѣтила,

 

святіи

 

и

богоыосніи

 

отцы

 

наши,

 

пастыріе

 

и

 

учнтеліе

 

великпмъ

согласіемъ

 

истолковали»,

 

обязывая,

 

слѣд.,

 

пастыря

 

не-

престанно

 

пополнять,

 

расширять

 

и

 

преумнолсать

 

пмѣіощій-

ся

 

у

 

него

 

запасъ

 

богословскихъ

 

знанііі

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

изъяснять

 

и

 

проповѣдывать

 

божественную

 

истину

 

въ

 

со-

гласіи

 

съ

 

св.

 

отцами

 

и

 

по

 

разумѵ

 

церкви.
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Стоя

 

на

 

стражѣ

 

вѣры

 

и

 

христіанскаго

 

православнаго

сознанія,

 

пастырь

 

долженъ

 

быть

 

во

 

всеоружіи

 

тѣхъ

 

зна-

ти,

 

при

 

пособіи

 

которыхъ

 

онъ

 

располагалъ

 

бы

 

достаточ-

ными

 

средствами

 

дать

 

авторитетное

 

разрѣшеніе

 

по

 

во-

просамъ

 

религіозной,

 

антирелигіозной,

 

антиправославной

и

 

церковно-общественной

 

мысли

 

и

 

жизни.

 

Какъ

 

религіоз-

ному

 

учителю

 

жизни,

 

пастырю,

 

по

 

мысли

 

извѣстнаго

 

ви-

тіи

 

нашей

 

церкви—Димитрія,

 

архіеп.

 

Херсон,

 

и

 

Одес-

скаго,

 

«нужно

 

знать

 

и

 

то.

 

что

 

сдѣлалъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

Богъ

для

 

спасенія

 

человѣчества,

 

и

 

то,

 

что

 

дѣлало

 

и

 

дѣлаетъ

самочеловѣчество

 

въ

 

продолженіе

 

всего

 

времени

 

семи-

тысячилѣтняго

 

житія

 

своего

 

на

 

землѣ.

 

Ему

 

надобно

 

разу-

мѣть

 

и

 

свидѣнія

 

Господни

 

и

 

глумленія

 

человѣческой

мудрости,

 

чтобы

 

первыми

 

просвѣщать

 

и

 

питать

 

души,

лсалсдущія

 

истины

 

и

 

правды, —послѣднія

 

обличать

 

и

 

освѣ-

щать

 

свѣтомъ

 

Слова

 

Вожія».

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

отъ

пастыря

 

не

 

требуется,

 

чтобы

 

онъ

 

былъ

 

непремѣнно

 

при-

сялшымъ

 

ученымъ:

 

догматистомъ,

 

историкомъ,

 

канони-

стомъ

 

и

 

проч.;

 

равно

 

не

 

требуется

 

и

 

того,

 

чтобы

 

онъ

 

былъ

складочнымъ

 

архивомъ

 

всякаго

 

рода

 

знаній:

 

медицын-

скихъ,

 

агрономическихъ,

 

техническихъ

 

и

 

проч.

 

Но,

 

какъ

проповѣдникъ

 

божественной

 

истины,

 

онъ

 

долженъ

 

обла-

дать

 

наличностью

 

и

 

тѣхъ

 

знаній,

 

которыя

 

имѣютъ

 

цѣлію

раскрытіе

 

и

 

уяснен іе

 

таковой

 

истины,

 

и

 

тѣхъ

 

знаній,

 

ко-

торыя

 

могутъ

 

такъ

 

или

 

иначе

 

колебать

 

и

 

подрывать

 

не-

сомнѣнность

 

и

 

чистоту

 

истины

 

передъ

 

его

 

паствой.

 

Онъ

долясенъ

 

знать

 

и

 

предмета

 

вѣры

 

и

 

предмета,

 

на

 

кото-

ромъ

 

покоится

 

невѣріе.

Священникъ

 

Евсевій

 

Гастевъ.

(Окопчапіе

 

слѣдуетъ).
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Саровъ-Дивѣевъ-Кашинъ.

(Впечатлѣнія

 

паломника).

Лѣто

 

— время

 

экскурсій

 

и

 

разнаго

 

рода

 

путешествій,

 

а

 

для

людей,

 

религіозно-настроенныхъ, —

 

время

 

паломничества,

 

время

обповленія

 

духа

 

путемъ

 

общенія

 

съ

 

людьми,

 

всю

 

жизнь

 

прово-

дящими

 

въ

 

Богѣ

 

и

 

съ

 

Богомъ.

 

Поучиться

 

у

 

такихъ

 

людей

 

Бого-

мыслію

 

и

 

Богообщеиію

 

—

 

это

 

великое

 

счастіе

 

и

 

счастіе

 

это

 

для

всякаго

 

православнаго

 

русскаго

 

очень

 

доступно.

 

Сколько

 

на

 

Свя-

той

 

Руси

 

такихъ

 

обителей,

 

насельники

 

коихъ

 

всю

 

жизнь

 

въ

 

мо-

литвѣ

 

пребываютъ

 

и

 

которые

 

вѣру

 

свою

 

подтверждают

 

своими

дѣлами!

 

Будучи

 

надѣлены

 

обильно

 

дарами

 

Духа

 

Свята го,

 

они

 

не

скупятся

 

раздавать

 

ихъ

 

другимъ

 

но

 

слову

 

Господа:

 

„туне

 

прія-

сте,

 

туне

 

дадите".

 

Только

 

идите

 

къ

 

нимъ,

 

всегда

 

попадете

 

на

ниръ

 

вѣры,

 

столы

 

убраны

 

и

 

иоставленъ

 

„телецъ

 

упитанный",

„никтоже

 

обдѣленъ

 

отходитъ";

 

всякій

 

иерестаетъ

 

таыъ

 

плакать

о

 

своемъ

 

убожествѣ,

 

ибо

 

тамъ

 

богатство

 

благости

 

и

 

милосердія

Божія;

 

тамъ

 

на

 

каждомъ

 

шагу

 

видны

 

слѣды

 

пребыванія

 

на

 

землѣ

Господа

 

и

 

святыхъ

 

Его.

 

Тамъ

 

всякій

 

вѣрующій,

 

пораженный

 

и

очарованный

 

пебеснымъ,

 

забываетъ

 

о

 

своемъ

 

земномъ;

 

земля

 

со

всѣми

 

печалями

 

и

 

мелочами

 

остается

 

за

 

стѣнами

 

обители.

 

Отрадно

все

 

это

 

испытать,

 

а

 

испытавши

 

хочется

 

подѣлиться

 

съ

 

тѣми,

 

кто

лишенъ

 

такого

 

душевнаго

 

наслажденія.

 

Это-то

 

чувство

 

побуждаете

п

 

насъ

 

иодѣлиться

 

своими

 

внечатлѣніями

 

отъ

 

одного

 

такого

 

па-

ломничества.

 

Совершалось

 

оно

 

во

 

главѣ

 

съ

 

о.

 

ректоромъ

 

Туль-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

архимандритомъ

 

Алексіемъ.

 

Прежде

всего

 

онъ

 

съ

 

группою

 

воспитанниковъ

 

своей

 

семинаріи

 

отпра-

влялся

 

въ

 

Петербургъ

 

на

 

ноклоненіе

 

гробу

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающаго

о.

 

Іоапна

 

Кронштадтскаго.

 

Тамъ

 

имъ

 

была

 

совершена

 

литургія

и

 

панихида.

 

Хотя

 

со

 

дня

 

кончины

 

любимаго

 

пастыря

 

прошло

уже

 

полгода

 

(это

 

было

 

18

 

іюня

 

1909

 

г.),

 

но

 

толпы

 

поклонниковъ

не

 

уменьшились,

 

и

 

гробница

 

его

 

по-прежнему

 

утоиаетъ

 

въ

 

живыхъ

цвѣтахъ,

 

приносимыхъ

 

любящими

 

и

 

чтущими

 

великаго

 

старца-

утѣшителя.

 

Смотря

 

на

 

всѣхъ

 

этихъ

 

поклонниковъ,

 

невольно

 

ду-

мается:

 

велика

 

вѣра

 

у

 

людей

 

этихъ

 

въ

 

силу

 

духа;

 

они

 

не

 

при-

знаютъ

 

смерти

 

и

 

къ

 

умершему

 

обращаются,

 

какъ

 

къ

 

живому.

„Батюшка

 

отецъ

 

Іоаннъ"

 

для

 

нихъ

 

не

 

умиралъ.

 

И

 

это

 

въ

 

хо-

лодномъ,

 

иновѣрпомъ

 

Петербург!;!

 

Среди

 

молящихся

 

и

 

припадаю-
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щихъ

 

къ

 

гробницѣ

 

можно

 

видѣть

 

не

 

однихъ

 

простыхъ

 

и

 

худо-

родныхъ,

 

но

 

и

 

знатныхъ

 

и

 

высокопоставленныхъ.

 

Тутъ

 

стоятъ

 

пред-

ставители

 

всѣхъ

 

сословій

 

и

 

всей

 

Россіи,

 

для

 

всѣхъ

 

„Батюшка"

одинаково

 

великъ

 

и

 

одинаково

 

дорогъ.

 

Съ

 

такими

 

пріятными

мыслями

 

мы

 

выѣхали

 

изъ

 

Петербурга

 

и

 

отправились

 

на

 

пскло-

неніе

 

къ

 

мощамъ

 

уже

 

прославленная)

 

молитвенника

 

о

 

землѣ

русской

 

преподобнаго

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

чудотворца.

 

Путь

былъ

 

избраиъ

 

водный

 

по

 

великой

 

русской

 

рікѣ,

 

воспѣтой

 

и

 

въ

иѣсняхъ

 

и

 

мъ

 

былинахъ, — по

 

„Матушкѣ

 

Волгѣ".

Действительно,

 

она

 

стоитъ

 

того,

 

чтобы

 

ею

 

восхищаться

 

и

 

вос-

нѣвать

 

ее.

 

Нынѣшнее

 

лѣто

 

она

 

особенно

 

многоводна,

 

поэтому

 

и

плаваніе

 

но

 

ней

 

совершается

 

безпрепятственно

 

и

 

безъ

 

всякихъ

осложненій,

 

могущихъ

 

нѣсколько

 

ослабить

 

пріятность

 

виечатлі-

ній.

 

А

 

нпечатлѣнія

 

эти,

 

дѣйствительно,

 

стоятъ

 

того,

 

чтобы

 

реко-

мендовать

 

испытать

 

ихъ

 

всякому.

 

Провести

 

два

 

дня

 

на

 

чистомъ

свѣжемъ

 

воздухѣ, нроиитанномъ

 

смолистымъ

 

запахомъ

 

сосны, это

большое

 

наслажденіе.

 

Отсутствіе

 

всякой

 

суетни,

 

стука

 

и

 

шума

 

и

постоянная

 

смѣна

 

видовъ,

 

одинъ

 

другого

 

восхитительнѣе.

 

не-

вольно

 

располагаете

 

къ

 

тихому

 

мечтательному

 

настроенно.

 

А

 

ноч-

ная

 

тишина,

 

звѣздное

 

небо

 

съ

 

царицею

 

ночи

 

луною,

 

обращал

взоръ

 

къ

 

небу,

 

невольно

 

уносите

 

мысль

 

къ

 

Тому,

 

Кто

 

все

 

это

такъ

 

мудро

 

и

 

такъ

 

изящно

 

устроилъ

 

для

 

счастія

 

и

 

наслажденія

человѣка.

 

И

 

чего

 

за

 

это

 

Онъ

 

отъ

 

человѣка

 

требуетъ?

 

Только

живи,

 

наслаждайся,

 

но

 

не

 

забывай

 

Создавшаго

 

и

 

елань

 

Творца.

При

 

видѣ

 

этого

 

величествениаго

 

шатра

 

небеснаго.

 

этого

 

пби-

лія

 

водъ,

 

этихъ

 

береговъ,

 

покрытыхъ

 

безконечными

 

хвойными

лѣсами

 

и

 

высокими

 

травами, —

 

невольно

 

вспоминаются

 

слова

Псалмопѣвца:

 

„небеса

 

повѣдаютъ

 

славу

 

Божію".

 

Для

 

ѣдущаго

 

съ

религіозчыми

 

цѣлями

 

лучшей

 

подготовки

 

мыслей

 

и

 

нмстроенія

души

 

не

 

можетъ

 

быть,

 

какъ

 

путешествіе

 

по

 

водѣ.

 

А

 

тутъ

 

еще

на

 

пути

 

встрѣчается

 

масса

 

разсѣянныхъ

 

но

 

берегамъ

 

храмовъ

 

и

монастырей,

 

которые,

 

величественное™

 

своею

 

выдѣляясь

 

изъ

всего

 

ихъ

 

окружающаго,

 

надолго

 

приковываютъ

 

къ

 

себѣ

 

взоръ

путника.

 

Но

 

вотъ

 

среди

 

ночи

 

пароходъ

 

останавливается

 

около

иустыннаго

 

берега.

 

Стоитъ

 

пристань,

 

но

 

нѣтъ

 

ни

 

пасеажировъ,

ни

 

товару.

 

Что

 

же

 

это

 

значите?

 

Съ

 

пристани

 

раздается

 

церков-

ное

 

пѣніе,

 

мы

 

идемъ

 

туда;

 

оказывается,

 

служится

 

молебенъ

 

св.

Николаю

 

предъ

 

его

 

иконою.

 

Это

 

пристань

 

Николо -Бабаевскя го

монастыря

 

и

 

къ

 

этой

 

пристани

 

причаливаете

 

обязательно

 

каждый
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пароходъ,

 

и

 

обязательно

 

являются

 

монахи

 

для

 

совершенія

 

мо-

лебнаго

 

пѣнія

 

покровителю

 

и

 

хранителю

 

путешествующихъ

 

по

г.одамъ.

 

Въ

 

заключеніе

 

іеромопахъ

 

въ

 

облаченіи

 

подходите

 

къ

шіроходу

 

и

 

т])оекратно

 

осѣняетъ

 

его

 

крестомъ.

 

Прекрасный

 

обы-

чаи,

 

іракъ

 

онъ

 

ободряюще

 

и

 

укрѣпляюще

 

дѣйствуете

 

на

 

нутни-

ковъ!

 

Честь

 

и

 

слава

 

установителямъ

 

ei'o!

 

Ѣдемъ

 

дальше.

 

Однако

мы

 

увлеклись,

 

и

 

бѣлая

 

полоска,

 

показавшаяся

 

на

 

пебосклонѣ.

быстро

 

начинала

 

увеличиваться,

 

а

 

затѣмъ

 

края

 

перистыхъ

 

обла-

ковъ

 

стали

 

получать

 

чудный

 

золотистый

 

цвѣтъ.

 

Это

 

уже

 

утрен-

няя

 

зоря,

 

и

 

какъ

 

ни

 

красиво

 

это

 

япленіе,

 

но

 

отдыхъ

 

необходим']..

Подкрѣиившись

 

сномъ,

 

мы

 

снова

 

выпіли

 

на

 

палубу,

 

и

 

предъ

нами

 

опять

 

стали

 

иробѣгать

 

картины

 

одна

 

другой

 

обворожитель-

нее.

 

Рядомъ

 

съ

 

этимъ

 

.намъ

 

представлялась

 

и

 

трудовая

 

жизнь

мѣсгнаго

 

населенія.

 

Масса

 

всевозможпыхъ

 

фабрикъ

 

и

 

заводовъ

свидѣтельствовали

 

о

 

богатствѣ

 

страны

 

и

 

высокомъ

 

уравнѣ

 

ей

шідустріи,

 

что,

 

конечно,

 

льстило

 

нашему

 

национальному

 

самолюбію.

А

 

великіе

 

памятники

 

древнихъ

 

натріотическихъ

 

подвиговъ

 

на-

шихъ

 

самоотверженныхъ

 

пііедковъ

 

еще

 

болѣе

 

укрѣпляли

 

насъ

въ

 

:ігомъ

 

сознапіи.

 

Предъ

 

нами

 

прошла

 

Кострома

 

съ

 

дорогимъ

для

 

каждаго

 

русскаго

 

сердца

 

Ипатьевскимъ

 

монастыремъ,

 

этою

колыбелью

 

Дома

 

Гомановьіхъ.

 

Пред'ь

 

мысленнымъ

 

взоромъ

 

пут-

ника

 

вы|іосгаетъ

 

тѣнь

 

великаго

 

и

 

самоотверженна™

 

крестьянина

Ивана

 

Сусанина,

 

душу

 

свою

 

положившаго

 

„за

 

Царя

 

и

 

за

 

Русь".

Великій

 

моменте

 

подъема

 

духа

 

всего

 

русскаго

 

народа,

 

безъ

 

раз-

лепи

 

сословій

 

силотившагося

 

па

 

защиту

 

отечества.

 

Боте

 

нако-

нецъ

 

предъ

 

нами

 

величественный

 

и

 

красивый

 

Нижпій

 

Новгородъ,

родина

 

великихъ

 

слугь

 

и

 

спасителей

 

Отечества

 

князя

 

Пожар-

скаго

 

и

 

гражданина

 

Минина,

 

составллющихъ

 

гордость

 

Россіи.

Красивъ

 

ІІижіпй

 

Новгородъ,

 

особенно

 

та

 

его

 

часть,

 

которая

 

рас-

положена

 

на

 

крутомъ

 

утесѣ,

 

омываемомъ

 

двумя

 

великими

 

рѣ-

ками:

 

Волгою

 

и

 

Окою.

 

Сидя

 

на

 

краю

 

утеса,

 

интересно

 

наблюдать

какъ

 

Ока,

 

вливши

 

свои

 

воды

 

въ

 

Полгу,

 

долго

 

борется

 

съ

 

нею.

не

 

желая

 

отдавать

 

ей

 

первенство

 

и

 

терять

 

свою

 

самостоятель-

ность.

 

Здѣсь

 

же,

 

на

 

этомъ

 

утесѣ—древній

 

кремль

 

и

 

древній

 

со-

боръ

 

—

 

усыпальница

 

великихъ

 

мужей.

 

На

 

бульварѣ

 

стоитъ

 

ко-

лонна — памятникъ

 

съ

 

надписью:

 

„благодарное

 

потомство

 

князю

Пожарскому".

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

памятникъ

 

потрескался

 

и

 

содер-

жится

 

дурно,

 

такъ

 

что

 

благодарность-то

 

мало

 

замѣтна.

 

Но

 

видъ

отсюда

 

прямо

 

восхитительный.

  

У

 

ногъ

 

зрителя

 

иротекаютъ

 

двѣ
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широкія

 

и

 

многоводный

 

рѣки.

 

На

 

нихъ

 

нлаваегь

 

цѣлая

 

флотп-

лія

 

разнообразных'!,

 

судовъ,

 

движущихся

 

во

 

всевозможныхъ

 

па-

правленіяхъ.

 

Бее

 

это

 

такъ

 

разнообразить

 

и

 

оживляетъ

 

видъ,

 

что

зритель

 

прямо

 

теряется,

 

на

 

чемъ

 

остановить

 

глазъ.

 

А

 

далѣе,

 

за

рѣкою

 

Окою

 

—

 

живописно

 

разбросаны

 

ярмарочный

 

постройки,

 

ст.

соборомъ

 

прекрасной

 

архитектуры.

 

За

 

Волгою

 

же

 

открывается

необозримая,

 

чудная

 

даль

 

съ

 

такимъ

 

великолѣннымъ

 

ландішіф-

томъ.

 

что,

 

кажется,

 

такт,

 

бы

 

и

 

сидѣлъ

 

цѣлые

 

дни.

 

не

 

отрываясь

огь

 

него.

 

Однако

 

настало

 

время

 

отправляться

 

на

 

поѣздъ,

 

ст.

 

і;о-

торымъ

 

мы

 

и

 

прибыли

 

въ

 

г.

 

Арзамасъ.

 

Городъ

 

этотъ

 

уѣздный.

небольшой,

 

но

 

церквей

 

имѣетъ

 

много

 

и

 

одинъ

 

монастырь.

 

Гор-

дость

 

его.состанляетъ

 

соборъ,

 

дѣло

 

рукъ

 

знаменитаго

 

Растрелли.

Храмъ

 

величественный

 

и

 

но

 

внѣшности

 

во

 

многомъ

 

напоминаю-

щей

 

Исаакіевскій

 

соборъ

 

въ

 

Петербург'];;

 

а

 

но

 

расположенію.

 

какъ

стонщій

 

на

 

высокой

 

горѣ,

 

даже

 

много

 

выигрывающій

 

сравни-

тельно

 

съ

 

послѣднимъ.

Отсюда

 

и

 

до

 

Саровской

 

пустыни

 

богомольцы

 

ѣдутъ

 

уже

 

на

 

лоша-

дяхъ,

 

которыхъ

 

здѣсь

 

всегда

 

достаточно.

 

Путь

 

длинный

 

65

 

верстъ,

но,

 

при

 

одушевленіи

 

сильнымъ

 

желаніемъ

 

поскорѣе

 

поклониться

Преподобному,

 

тягости

 

этого

 

пути

 

совсѣмъ

 

не

 

чувствуется.

 

Саров-

ский

 

обитель

 

стоить

 

окруженная

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

старинныыъ

сосновымъ

 

боромъ,

 

такъ

 

что

 

издали

 

она

 

не

 

видна.

 

Только

 

при

иослѣднемъ

 

поворотѣ

 

изъ

 

лѣса,

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

за- четверть

 

вер-

сты,

 

вдругъ,

 

сразу

 

открывается

 

вся

 

обитель,

 

хранительница

 

дра-

гоцѣннаго

 

сокровища

 

Россіи,

 

питательница

 

милдіоновъ

 

сыповъ

ея,

 

алчущихъ

 

и

 

жаждущихъ

 

духовной

 

пищи

 

и

 

питія.

 

Трудно

 

и

невозможно

 

въ

 

точности

 

изобразить

 

на

 

бумагѣ

 

чувства

 

и

 

мысли,

охватывающія

 

все

 

существо

 

паломника

 

при

 

видѣ

 

той

 

цѣли,

 

до-

стиженіе

 

коей

 

онъ

 

лелѣялъ

 

въ

 

душѣ

 

своей,

 

можетъ

 

быть,

 

иногда

цѣлые

 

годы.

 

Все

 

его

 

существо

 

вдругъ

 

охватывается

 

однимъ

 

не-

иреодолимымъ

 

желаніемъ:

 

пасть

 

ницъ

 

у

 

гробницы

 

Преподобнаго.

И

 

падаетъ

 

иаломникъ,

 

лобызая

 

св.

 

мощи

 

и

 

другія

 

святыни

 

оби-

тели.

 

Охваченный

 

блаженнымъ

 

состояніемъ.

 

иаломникъ

 

молится

о

 

себѣ,

 

о

 

присныхъ

 

и

 

знаемыхъ

 

и

 

о

 

всемъ

 

православном'!,

 

мірѣ.

Приложившись

 

къ

 

мощамъ

 

прен.

 

Серафима,

 

о.

 

ректоръ

 

архи-

мандритъ

 

Алексій

 

выразилъ

 

желаніе

 

отслужить

 

молебенъ.

 

Не-

медленно

 

же

 

собрались

 

монашествующіе

 

и

 

началось

 

торжественное

молебствіе.

 

Выразительно

 

и

 

съ

 

одушевленіемъ

 

были

 

прочтены

 

имъ

анаоистъ

 

Преподобному

 

и

  

молитва.

  

По

  

окончании

  

молебна,

 

ыы
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отправились

 

на

 

источники

 

и

 

въ

 

„пустыньки"

 

Преподобнаго;

 

спу-

скались

 

въ

 

пещерку,

 

гдѣ

 

Преподобный

 

скрывался

 

отъ

 

людей,

 

и

прииадали

 

къ

 

тому

 

камню,

 

на

 

которомъ

 

онъ,

 

воздѣвая

 

руцѣ

 

горѣ,

„тысящу

 

дній

 

и

 

тысящу

 

ночей"

 

молился,

 

„амолика

 

мысленнаго

нобѣждая".

 

Вся

 

эта

 

многообразная

 

и

 

многотрудная

 

жизнь,

 

чи-

таемая

 

въ

 

вещахъ

 

и

 

мѣстахъ,

 

производить

 

неотразимое

 

впеча-

тлѣніе

 

на

 

обозрѣвающаго.

 

Но

 

паломники

 

неутомимы,

 

они

 

явились

съ

 

большимъ

 

запасомъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія.

 

Все

 

они

 

со

 

внима-

ніемъ

 

разсматриваготъ,

 

предъ

 

всѣмъ

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

прекло-

няются

 

и

 

все

 

съ

 

любовію

 

лобызаютъ.

Однако

 

уже

 

три

 

часа

 

дня,

 

заблаговѣстили

 

къ

 

вечернѣ.

 

Всѣ

спѣшатъ

 

въ

 

храмъ.

 

Службы

 

въ

 

Саровѣ

 

продолжительныя:

 

вечерня

идетъ

 

три

 

часа;

 

полунощница

 

съ

 

утренею

 

и

 

обѣднею

 

идутъ

 

съ

двухъ

 

часовъ

 

ночи

 

и

 

до

 

8

 

часовъ

 

утра,

 

затѣмъ

 

начинается

 

позд-

няя

 

обѣдня.

 

Но,

 

несмотря

 

на

 

такую

 

продолжительность,

 

не-

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

пѣніе

 

бываетъ

 

строго

 

„обиходное",

 

все-таки

служба

 

выстаивается

 

легко

 

и

 

съ

 

удовольствіемъ;

 

потому

 

что

 

чте-

ніе

 

и

 

нѣніе

 

совершаются

 

четко

 

и

 

все

 

можно

 

разобрать.

 

Какъ

 

на

исключительную

 

особенность,

 

слѣдуетъ

 

указать,

 

что

 

въ

 

Саровѣ

 

во

время

 

богослуженій

 

съ

 

тарелочками

 

для

 

сбора

 

на

 

храмъ

 

не

 

хо-

дятъ.

 

Почти

 

всѣ

 

богомольцы

 

иріобщаются.

 

Раннюю

 

литургію

23

 

іюня

 

совершалъ

 

въ

 

новомъ

 

Серафимовскомъ

 

храмѣ

 

о.

 

ректоръ

архимандритъ

 

Алексій

 

въ

 

сослуженіи

 

четырехъ

 

священниковъ

 

и

при

 

пѣніи

 

монастырскаго

 

хора

 

иѣвчихъ.

 

Служба

 

была

 

очень

 

тор-

жественная.

 

Иослѣ

 

литургіи

 

о.

 

ректоръ

 

и

 

всѣ

 

сослужащіи

 

прошли

въ

 

помѣщающуюся

 

въ

 

томъ

 

же

 

храмѣ

 

келлію,

 

въ

 

которой

 

прей.

Серафимъ

 

сподобился

 

видѣнія

 

Богоматери,

 

и

 

здѣсь

 

было

 

совер-

шено

 

торжественное

 

молебствіе

 

Царицѣ

 

небесной

 

и

 

ирей.

 

Сера-

фиму.

 

Закончивъ

 

службу,

 

мы

 

пошли

 

еще

 

разъ

 

приложиться

 

къ

мощамъ

 

Преподобнаго

 

и

 

къ

 

его

 

„гробику".

 

Затѣмъ

 

направили

свой

 

путь

 

въ

 

Дивѣевъ

 

монастырь

 

къ

 

„сиротамъ"

 

старца

 

Сера-

фима.

 

Путь

 

недальній,

 

всего

 

12

 

верстъ,

 

и

 

мы

 

скоро

 

туда

 

при-

были.

 

При

 

видѣ

 

этой

 

обители,

 

отъ

 

насъ

 

отошла

 

скорбь,

 

которую

мы

 

испытали

 

при

 

прощаніи

 

съ

 

Саровского

 

пустынью,

 

давшею

 

намъ

столько

 

чистыхъ

 

минутъ

 

святой

 

радости.

 

Но

 

вѣдь

 

Дивѣевъ

 

мо-

настырь

 

есть

 

нродолженіе

 

Сарова.

 

Здѣсь

 

также

 

на

 

калгдомъ

шагу

 

витаетъ

 

духъ

 

Преподобнаго.

 

Здѣсь

 

также

 

имѣется

 

великое

множество

 

святынь,

 

связанныхъ

 

съ

 

именемъ

 

Преподобнаго.

 

Здѣсь

его

 

келлія,

 

обращенная

 

въ

 

алтарь,

 

въ

 

которомъ

 

престоломъ

 

слу-
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житъ

 

его

 

столъ.

 

Здѣсь

 

его

 

одежда,

 

обувь,

 

крестъ,

 

вериги,

 

ша-

почка.

 

Здѣсь

 

его

 

топорикъ

 

и

 

мѣшечекъ.

 

Здѣсь

 

его

 

первые

 

жер-

нова,

 

коими

 

онъ

 

самъ

 

мололъ

 

муку

 

для

 

своихъ

 

сиротъ.

 

Наконецъ

здѣсь

 

его

 

драгоцѣннѣйшее

 

сокровище-икона

 

Б.

 

Матери,

 

именуе-

мая

 

„Умиленіе"

 

или

 

„Всѣхъ

 

радостей

 

радость".

 

Къ

 

этой

 

то

 

свя-

тынѣ

 

мы

 

прежде

 

всего

 

и

 

направились.

 

Помѣщается

 

она

 

въ

 

но-

вомъ

 

величественномъ

 

двухъ-этажномъ

 

соборѣ.

 

Вся

 

прекрасная

живопись

 

этого

 

собора

 

есть

 

дѣло

 

рукъ

 

монахинь

 

этого

 

монастыря.

И

 

нужно

 

отдать

 

имъ

 

справедливость:

 

онѣ

 

съумѣли

 

доказать

 

свою

любовь

 

къ

 

этому

 

святому

 

дѣлу.

 

Всѣ

 

иконы

 

и

 

настѣнныя

 

картины—

верхъ

 

совершенства.

 

Храмъ

 

можетъ

 

вмѣстить

 

нѣсколько

 

тысячъ

молящихся;

 

воздуха

 

и

 

свѣта

 

достаточно.

 

Молебствіе

 

Богоматери

совершалъ

 

о.

 

ректоръ

 

при

 

пѣніи

 

хора

 

иѣвчихъ.

 

Пѣніе

 

замѣча-

тельно

 

мелодичное

 

и

 

весьма

 

умилительное,

 

могущее

 

растрогать

даже

 

самую

 

черствую

 

душу.

 

По

 

окончаніи

 

молебствія,

 

мы

 

осматри-

вали

 

тииографію,

 

литографію

 

и

 

фотографію.

 

Все

 

устроено

 

образ-

цово

 

и

 

дѣло

 

ведется

 

въ

 

огромныхъ

 

размѣрахъ,

 

завѣдуютъ

 

всѣмъ

монахини.

 

Затѣмъ

 

о.

 

ректоръ

 

посѣтилъ

 

игуменію

 

и

 

Елену

 

Ива-

новну

 

Мотовилову,

 

современницу

 

преп.

 

Серафима.

 

Это

 

супруга

того

 

самаго

 

Мотовилова,

 

съ

 

которымъ

 

преп.

 

Серафимъ

 

велъ

 

за-

мечательную

 

бесѣду:

 

„о

 

цѣли

 

жизни

 

христіанской

 

и

 

необходи-

мости

 

для

 

человѣка

 

Духа

 

Святаго".

 

Во

 

время

 

этой

 

то

 

бесѣды

Мотовиловъ

 

и

 

сподобился

 

видѣть

 

преображеніе

 

лица

 

и

 

всего

 

тѣла

преп.

 

Серафима

 

и

 

самъ

 

сподобился

 

пріять

 

Духа

 

небеснаго.

 

Такъ

вотъ

 

его

 

то

 

супруга

 

Елена

 

Ивановна

 

еще

 

жива

 

и

 

проживаете

 

въ

Дивѣевомъ

 

монастырѣ.

 

Ея

 

разсказы

 

о

 

Преподобномъ

 

полны

 

жи-

вѣйшаго

 

интереса

 

и

 

въ

 

ея

 

келліи

 

имѣется

 

портретъ

 

преп.

 

Се-

рафима,

 

писанный

 

масляными

 

красками

 

еще

 

при

 

его

 

жизни

 

и

 

въ

мо.юдыхъ

 

лѣтахъ.

 

Судя

 

по

 

портрету,

 

преп.

 

Серафимъ

 

былъ

 

вы-

сокаго

 

роста;

 

мужественный,

 

съ

 

очень

 

ласковымъ

 

взоромъ.

 

По

 

сло-

камъ

 

Елены

 

Ив.,

 

въ

 

немъ

 

особую

 

прелесть

 

представляли

 

глаза,

которые

 

такъ

 

были

 

привлекательны,

 

что

 

трудно

 

было

 

отъ

 

нихъ

оторваться.

 

Эта

 

живая

 

свидетельница

 

любвеобильной

 

дѣятельно-

сти

 

прен.

 

Серафима,

 

своими

 

о

 

немъ

 

разсказами,

 

способна

 

увлечь

нсякаго

 

слушателя.

 

Въ

 

заключеніе

 

она,

 

похваливъ

 

всѣхъ

 

прихо-

дя

 

щихъ

 

на

 

поклоненіе

 

къ

 

мощаМъ

 

преподобнаго

 

Серафима,

 

до-

бавила:

 

„вѣдь

 

онъ

 

всѣхъ

 

вознаградить

 

и

 

въ

 

долгу

 

ни

 

у

 

кого

 

не

останется;

 

онъ

 

въ

 

догонку

 

пошлетъ

 

вамъ

 

свою

 

милость".

 

Вообще

вся

 

ея

 

бесѣда

 

представляла

 

глубокій

 

интересъ.

  

Осмотрѣвъ

 

но-



томъ

 

самый

 

первый

 

старинный

 

храмъ,

 

устроенный

 

ещё

 

самимъ

Преподобнымъ,

 

мы

 

посетили

 

монастырскую

 

школу

 

для

 

дъіей.

Школа

 

замѣчательна

 

и

 

по

 

своему

 

внѣшнему

 

виду

 

и

 

по

 

внутрен-

нему

 

устройству,

 

но

 

еще

 

замѣчательнѣе

 

по

 

системѣ

 

образованія.

благодаря

 

которой

 

дѣти-мальчики

 

отвѣчаютъ

 

твердо,

 

а

 

поютъ

просто

 

заслушаться

 

можно.

 

За

 

всѣми

 

этими

 

занятіями

 

время

 

не-

замѣтно

 

приблизилось

 

ко

 

всенощной,

 

которая

 

должна

 

была

 

совер-

шаться

 

по

 

случаю

 

кануна

 

праздника

 

Ро;кдества

 

Іоанна

 

Предтечи

(24

 

іюия).

 

Мы

 

отправились

 

въ

 

храмъ.

 

Пѣлъ

 

хоръ

 

моиахинь

 

вос-

хитительно.

 

На

 

литію

 

и

 

величаніе

 

выходилъ

 

о.

 

ректоръ.

 

Послѣ

всенощной

 

мы

 

распростились

 

съ

 

обителью

 

и

 

ея

 

гостепріимнымп

хозяйками

 

и

 

отправились

 

въ

 

дальнѣйшій

 

путь.

 

Въ

 

знключеиіе

слѣдуетъ

 

отмѣтить,

 

что

 

какъ

 

здѣсь,

 

такъ

 

и

 

въ

 

Саровѣ

 

замеча-

тельно

 

мелодичный

 

звонъ,

 

могущій

 

удовлетворить

 

самое

 

музы-

кальное

 

ухо.

 

Колокольни

  

въ

 

обоихъ

 

монаетыряхъ

 

очень

 

высокія

и

 

красивыя.

                                                                  

„

паломникь.

(Окончаніе

 

слѣдуотъ).

ТХЛ.ЪАІЯ.ТШ

Н.

 

0.

 

Аксакова,

 

благороднаго

 

Тульскаго

 

дворянина

и

 

преданнаго

 

сына

 

православной

 

церкви.

Кто

 

въ

 

свое

 

время

 

слѣдилъ

 

за

 

ходомъ

 

работъ

 

ПредсоборнагО'

Присутствія,

 

тотъ

 

не

 

могъ

 

не

 

заинтересоваться

 

однимъ

 

изъ

 

ч.іс-

новъ

 

этого

 

Присутствія,

 

состоявшаго

 

изъ

 

блестящей

 

плеяды

учеиыхъ

 

богослововъ,

 

призванпыхъ

 

на

 

работы

 

по

 

церковному

преобразование.

 

Говоримъ

 

о

 

Николаѣ

 

Петрович'!;

 

Аксаковѣ— дѣн-

тельномъ

 

членѣ

 

въ

 

работахъ

 

Присутетвія.

 

Аксаковт.

 

любопытенъ

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

не

 

принадлежал*

 

къ

 

составу

 

ни

 

акаде-

мическихъ,

 

пи

 

университетскихъ

 

профессоіювъ;

 

однако

 

держалт.

себя

 

среди

 

нихъ,

 

какъ

 

профессоръ,

 

уже

 

составившій

 

себѣ

 

почет-

ное

 

имя.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

Аксаковъ

 

небылъ

 

извѣстенъ

 

и

 

рзѣмъ,

чѣмъ

 

были

 

извѣстны

 

нѣкоторые

 

изъ

 

его

 

сотоварищей

 

но

 

Нри-

сутствію,

 

не

 

имѣвиііе

 

профессорскаго

 

диплома,— своими

 

пред-

шествующими

 

работами

 

на

 

благо

 

св.

 

Церкви

 

—

 

въ

 

родѣ

 

Кирѣев-

скаго,

 

Панкова,

 

Льва

 

Тихомирова.

 

Однако

 

всякое

 

-выступленіе

Аксакова

  

доказывало,

  

что

  

онъ

  

прнзванъ

 

былъ

  

къ

  

трудамъ

 

на
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благо

 

церкви

 

не

 

по

 

огаибкѣ

 

и

 

взялся

 

за

 

эта

 

дѣло

 

не

 

по

 

носторон-

нимъ

 

интересу

 

дѣла

 

соображеніямъ.

 

Онъ

 

обнаружил!,

 

глубокій

интересъ

 

къ

 

дѣламъ

 

св.

 

Церкви,

 

глубокую

 

и

 

обширную

 

эрудицію

въ

 

области

 

богословскихъ

 

наукъ.

 

Вообще

 

имя

 

Аксакова,

 

ставшее

извѣстнымъ

 

со

 

времени

 

его

 

трудовъ

 

въ

 

Присутствіи,

 

до

 

сихъ

норъ

 

не

 

было

 

извѣстнымъ

 

дал;е

 

тѣмъ,

 

которымъ

 

извѣстны

 

хоро-

шо

 

имена

 

церковныхъ

 

дѣятелей

 

большаго

 

и

 

малаго

 

размѣра.

 

Что

это

 

за

 

новый

 

Мельхиседекъ,

 

внезапно

 

иоявившійся

 

среди

 

служи-

телей

 

Бога

 

Вышняго —это

 

для

 

многихъ

 

оставалось

 

интересным'!.,

но

 

открытымъ

 

вопросомъ.

 

Но

 

намъ,

 

семьѣ

 

Тульской

 

епархіи,

знать

 

что-нибудь

 

объ

 

Аксаковѣ

 

не

 

только

 

необходимо

 

потому,

что

 

это

 

интересно,

 

но

 

и

 

потому,

 

что

 

это

 

нужно.

Н.

 

іі.

 

Аксаковъ— тулякъ,

 

нашъ

 

столбовой

 

днорянинъ,

 

членъ

стариннѣйшаго

 

рода

 

Тульскихъ

 

дворгінъ

 

Алексинскаго

 

уѣзда.

 

Ро-

дился

 

онъ

 

въ

 

родовомъ

 

своемъ

 

имѣніи

 

Алексинскаго

 

уѣзда

 

въ

1848

 

году.

 

Первоначальное

 

свое

 

воспитаніе

 

и

 

образованіе

 

онъ

иолучилъ

 

подъ

 

руководствомъ

 

своей

 

религіозной

 

и

 

образованной

матери,

 

что

 

отразилось

 

затѣмъ

 

на

 

всей

 

его

 

жизни.

 

Дальнѣйшее

образованіе

 

Аксаковъ

 

получилъ

 

не

 

въ

 

Россіи.

 

а

 

за

 

границей,

 

гдѣ

и

 

мать

 

не

 

разставалась

 

съ

 

нимъ

 

во

 

время

 

его

 

студенчества.

 

Слу-

чайно

 

встрѣтивъ

 

тамъ

 

въ

 

одно

 

время

 

виослѣдствіи

 

знаменитаго

проф.

 

Павлова,

 

бывшаго

 

тамъ

 

въ

 

командировкѣ

 

для

 

учеиыхъ

 

цѣ-

лей,

 

она

 

пригласила

 

его

 

прочитать

 

своему

 

сыну

 

курсъ

 

церков-

ной

 

исторіи,

 

и

 

Аксаковъ,

 

спеціально

 

занимавшійся

 

фшософіей;

полюби.іъ

 

и

 

эту

 

науку.

 

Въ

 

1868

 

году,

 

девятнадцати

 

лѣтъ,

 

рели-

гіозный

 

юноша

 

закончилъ

 

свое

 

образованіе

 

съ

 

дипломомъ

 

доктора

философіи,

 

иослѣ

 

блестящей

 

защиты

 

диссертаціи

 

„Идея

 

Божества"

въ

 

Гнссенскомъ

 

университет'!..

 

По

 

возвращеніи

 

своемт.

 

въ

 

Россію,

Аксаковъ

 

уединился

 

ради

 

книгъ

 

и,

 

ведя

 

отшельническую

 

жизнь,

изрѣдка

 

выступалъ

 

то

 

въ

 

печати,

 

то

 

вт.

 

иубличныхъ

 

чтеиіях'ь

 

по

своей

 

специальности—философіи.

 

Въ

 

это

 

время

 

онъ

 

отклони. іъ

предложенія

 

какъ

 

С.-ПБ.

 

Дух.

 

Академіи,

 

такъ

 

и

 

ііет.

 

Универси-

тета

 

выступить

 

соискателемъ

 

каоедры

 

философских'!,

 

ііредметовъ

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

высшемъ

 

учебномъ

 

заведеніи.

 

Съ

 

1878

 

года,

но

 

иросьбѣ

 

своего

 

отца,

 

онъ

 

поступаете

 

на

 

земскую

 

службу

 

въ

родномъ

 

своемъ

 

уѣздѣ

 

и

 

служить

 

предсѣдателемъ

 

Алексинской

Земской

 

Управы.

 

Затѣмъ

 

въ

 

1893

 

году,

 

по

 

нредложенію

 

небезъ-

пзвѣстнаго

 

въ

 

свое

 

время

 

Госуд.

 

контролера

 

Т.

 

И.

 

Филиппова,

опъ

 

перешел'!,

   

на

 

службу

  

вт.

 

Государственный

  

контроль.

 

Когда
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въ

 

1905

 

г.

 

возникли

 

вопросы

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

церковныхъ

 

рефор-

махъ,

 

Аксаковъ

 

выступаетъ

 

въ

 

печати

 

съ

 

своими

 

сужденіями

 

но

содержанію

 

этихъ

 

вопросовь,

 

обнаруживая,

 

глубокій

 

умъ,

 

настроек-

]іый

 

религіозно

 

и

 

оборудованный

 

огромной

 

богословской

 

эруди-

ціей.

 

Иослѣ

 

своихь

 

работь

 

въ

 

Присутствіи

 

онъ

 

нродолжаетъ

 

какъ

бы

 

но

 

инерціи

 

работать

 

въ

 

нашихъ

 

богословскихъ

 

академиче-

скихъ

 

журналахъ

 

на

 

злободневные

 

вопросы

 

историко-канониче-

скаго

 

и

 

апологетическаі'о

 

содержанія.

 

Изъ

 

послѣднихъ

 

его

 

тру-

довъ

 

замечательны:

 

„Безпредѣльное

 

невѣжество

 

и

 

Аиокалипсисъ 1 '

и

 

„Когда

 

былъ

 

нанисанъ

 

Аиокалипсисъ" — оба

 

сочиненія

 

были

написаны

 

для

 

обличенія

 

въ

 

„безиредѣльномъ

 

невѣжествѣ"

 

автора

надѣлавшаго

 

шума

 

и

 

введшаго

 

многихъ

 

въ

 

смущеніе

 

сочиненія:

„Откровеніе

 

въ

 

грозѣ

 

и

 

бурѣ"

 

нѣкоего

 

Н.

 

Морозова

 

*).

 

б-гр

апрѣля

 

сего

 

1909

 

года

 

Н.

 

П.

 

Аксаковъ

 

умерь,

 

начавъ

 

свою

 

жизнь

философомъ

 

и

 

закончивъ

 

богословомъ.

 

5-го

 

октября

 

исполнится

нолугодовщина

 

его

 

смерти.

 

И

 

надо

 

иадѣяться,

 

что

 

служители

Тульской

 

церкви

 

въ

 

этотъ

 

день

 

всиомнятъ

 

своего

 

благороднаго

земляка,

 

столь

 

любившаго

 

св.

 

Церковь,

 

и

 

вознесутъ

 

свои

 

мо-

литвы

 

за

 

него

 

къ

 

престолу

 

Всевышняго,

 

Которому

 

онъ

 

служилъ

своими

 

трудами

 

и

 

дарованіями.

На

 

первый

 

взглядъ

 

должно

 

показаться

 

страннымъ,

 

что

 

Акса-

ковъ,

 

не

 

былъ

 

присялшымъ

 

богословомъ,

 

принималъ

 

дѣятельное

участіе

 

въ

 

выясненіи

 

заиутаннѣйшихъ

 

вопросовь

 

церковной

 

ис-

торіи

 

и

 

каноническаго

 

права

 

совмѣстно

 

съ

 

учеными

 

спеціалиста-

ми

 

этихъ

 

наукъ.

 

Вѣдь

 

такое

 

участіе

 

нредполагаетъ

 

не

 

только

огромныхъ

 

нриродныхь

 

дарованій,

 

но

 

и

 

глубокое

 

изученіе

 

пред-

мета,

 

предворяемое

 

затратой

 

долгихъ

 

и

 

усиленныхъ

 

трудовъ

 

по

пріобрѣтенію

 

въ

 

немъ

 

обширной

 

эрудиціи.

 

И

 

вотъ

 

психологія

этихъ

 

трудовъ,

 

этихъ

 

ученыхъ

 

іюдвиговъ,

 

совершаемыхь

 

не

ex

 

officio,

 

а

 

добровольно,

 

какъ-бы

 

но

 

благочестивому

 

обѣту;

 

тру-

довъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

ни

 

малѣйшаго

 

отношенія

 

къ

 

жизненнымъ

 

и

практическимь

 

надобностямъ

 

человѣка, —ибо

 

на

 

что

 

нужна

 

бого-

словская

 

эрудиція

 

председателю

 

Земской

 

Управы

 

или

 

чиновнику

контроля?—

 

психологія

 

этихъ

 

трудовъ

 

въ

 

нашъ

 

утилитарный

 

вѣкъ

представляетъ

 

особый

 

интересъ.

*)

 

Морозовъ

 

въ

 

одномъ

 

учопомъ

 

обществѣ

 

читалъ

 

ученый

 

докладъ,

 

что

Аиокалипсисъ

 

наиисаиъ

 

въ

 

Воскресенье

 

15

 

сент.

 

395

 

года

 

„ни

 

днемъ

 

раньше,

ян

 

днемъ

 

позже",

 

на

 

осііованіи

 

астрономическихъ

 

данныхъ

 

самаго

 

Апокалипсиса.
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Вся

 

эта

 

психологія,

 

однако,

 

теряетъ

 

свою

 

странность,

 

если

будетъ

 

поставлена

 

въ

 

связь

 

съ

 

характеромъ

 

русской

 

национальной

культуры,

 

элементы

 

которой,

 

дающіе

 

ей

 

нѣкоторую

 

особенность,

получили

 

глубокое

 

философское

 

обоснование

 

въ

 

40-хъ

 

г.г.

 

XIX

 

ст.

Исторія

 

умственнаго

 

развитія

 

Россіи

 

въ

 

XIX

 

вѣкѣ

 

имѣёть

 

ту

своеобразность,

 

что

 

въ

 

ней

 

очевидна

 

двойственность,

 

что

 

умствен-

ное

 

развитіе

 

течетъ

 

по

 

двумъ

 

русламъ

 

и

 

имѣетъ

 

двѣ

 

закваски,

разныя

 

но

 

характеру.

 

Славянофильство

 

и

 

западничество

 

40-хъ

годовъ—эта

 

наиболѣе

 

выпуклое

 

выраженіе

 

этой

 

двойственности,

и

 

если

 

эти

 

два

 

нанравленія,

 

выражавшіяся

 

въ

 

опредѣленныхъ

системахъ,

 

отжили

 

свое

 

время;

 

то

 

живое

 

сѣмя,

 

заключавшееся

въ

 

пихъ,

 

не

 

только

 

не

 

могло

 

умереть,

 

а

 

напротивъ,

 

должно

 

было

дать

 

свои

 

всходы

 

въ

 

послѣдующихъ

 

ноколѣніихъ.

 

Если,

 

съ

 

одной

стороны,

 

современную

 

интеллигенции,

 

стоящую

 

во

 

главѣ

 

умствен-

наго

 

движенія,

 

справедливо

 

упрекаютъ

 

въ

 

отрицательномъ

 

отно-

шение

 

къ

 

историческимъ

 

устоямъ

 

жизни

 

русскаго

 

народа,

 

въ

антирелигіозности

 

и

 

революціонности,

 

вт

 

чемъ

 

нельзя

 

не

 

видѣть

дѣтища

 

стараго

 

западничества;

 

то,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

та

 

же

интеллигенція

 

выдвигаетъ

 

группу,

 

никогда

 

не

 

оскудѣвающую

 

ли-

цами,

 

которая

 

всегда

 

религіозна

 

и

 

глубоко

 

национальна.

 

На

 

ней

нельзя

 

не

 

замѣтить

 

печати

 

стараго

 

славянофильства.

 

Религіоз-

ность,

 

преданность

 

родной

 

вѣрѣ

 

и

 

церкви

 

—

 

это

 

не

 

какая-либо

простая

 

отвлеченность,

 

а

 

живыя

 

основы

 

человѣческой

 

психики,

а

 

поэтому

 

обязаны

 

какъ-нибудь

 

обнаруживаться

 

въ

 

жизни

 

чело-

вѣка.

 

И

 

если

 

интеллигенція

 

считаетъ

 

своею

 

классового

 

особен-

ностью

 

умственный

 

трудъ,

 

то

 

она,

 

очевидно,

 

иначе

 

и

 

не

 

можетъ

заявить

 

свою

 

религіозность,

 

преданность

 

церкви,

 

какъ

 

только

умственным^

 

трудомъ,

 

ириношеніемъ

 

библейской

 

десятины

 

отъ

того,

 

чѣмь

 

она

 

богата,

 

и

 

отъ

 

трудовъ

 

рукъ

 

своихъ.

 

Вполнѣ

 

есте-

ственно,

 

что

 

чѣмъ

 

кто

 

богатъ,

 

тѣмъ

 

и

 

дарить

 

радъ,

 

что

 

купецъ

„для

 

Бога"

 

вѣшаетъ

 

колокола,

 

жертвуетъ

 

на

 

нріютъ

 

или

 

бога-

дѣльню,

 

что

 

крестьянинъ

 

тоже

 

для

 

Бога

 

бьетъ

 

своими

 

руками

кирпичи

 

на

 

построение

 

храма,

 

снаряжаеть

 

для

 

этого

 

же

 

даровыя

подводы

 

„съ

 

души",

 

а

 

интеллигентъ

 

дѣлаетъ

 

свой

 

вкладъ

 

въ

жизнь

 

церкви

 

умственнымъ

 

трудомъ.

 

Поэтому

 

Аксаковъ

 

вовсе

 

не

исключительное

 

явлевіе

 

въ

 

жизни

 

русской

 

церкви;

 

онъ

 

только

одинъ

 

изъ

 

представителей

 

цѣлой

 

группы

 

интеллигентныхъ

 

лицъ,

отдающихъ

 

день

 

своей

 

субботы

 

Господу

 

Богу,

 

освящающихъ

свободное

 

свое

 

время

 

богомысліемъ.

 

Имена

 

многихъ

 

такихъ

 

лицъ



—

 

598

 

—

изпѣстны

 

даже

 

простонародію.

 

Кому,

 

напр.,

 

не

 

извѣстно

 

имя

графа

 

М.

 

В.

 

Толстого,

 

благодаря

 

его

 

русской

 

церковной

 

исторіи,

писанной

 

иеромъ

 

благочестія?

 

Кому

 

неизвѣстны

 

имена

 

Бахметье-

вой.

 

С.

 

Дестунисъ

 

или

 

Е.

 

Поселянина,

 

пожертвовавшихъ

 

столько

труда

 

своего

 

для

 

пазвитія

 

благочестія?

 

Кто

 

не

 

удивлялся,

 

напр.,

генералу

 

Кирѣевскому

 

за

 

его

 

ученые

 

труды

 

по

 

старокатолицизму,

или

 

губернатору

 

А.

 

Папкову

 

за

 

его

 

ученые,

 

труды

 

въ

 

области

воскрешенія

 

древнерусскаго

 

прихода?

 

Кто

 

съ

 

уваженіемъ

 

не

 

вспо-

миналъ

 

богословскіе

 

труды

 

А.

 

Хомякова

 

или

 

кто,

 

наконецъ,

 

не

приходилъ

 

въ

 

изумленіе

 

отъ

 

религіознаго

 

подвижничества

 

проф.

С.

 

Рачинскаго,

 

иромѣнявшаго

 

свое

 

высокое

 

ноложеніе

 

профессора

на

 

скромнаго

 

деревенскаго

 

учителя

 

въ

 

духѣ

 

св.

 

Церкви?

 

Кто

 

за-

былъ

 

подобнаго

 

же

 

подвижника-основателя

 

религіозныхъ

 

братствъ

въ

 

деревнѣ

 

среди

 

молодежи— Н.

 

Неплюева?

 

Да

 

мало-ли

 

ихъ,

 

не

поклонившихся

 

современному

 

идолу

 

отрицанія,

 

но

 

вложившихъ

въ

 

религіозную

 

жизнь

 

народа

 

богатство

 

своего

 

благочестиваго

умственнаго

 

труда,

 

мало-ли

 

ихъ,

 

іюзлюбленныхъ

 

чадъ

 

св.

 

Церкви,

„имена

 

же

 

ихъ

 

Ты,

 

Господи,

 

вѣсіі"!

 

Къ

 

числу

 

ихъ

 

нринадле-

жалъ

 

п

 

Н.

 

П.

 

Аксаковъ,

 

дѣлавшій

 

честь

 

намъ

 

своею

 

принадлеж-

ностью

 

но

 

роду

 

своему

 

къ

 

матери

 

пашей

 

Тульской

 

церкви.

Здѣсь

 

умѣстно

 

замѣтить,

 

что

 

Тульская

 

интеллигенція

 

сыграла

большую

 

роль

 

для

 

Россіи

 

въ

 

развитіи

 

религіознаго

 

самосознаніи.

Религіозно-національная

 

идея,

 

имѣющая

 

столь

 

большое

 

значеніе

въ

 

наше

 

время

 

торжества

 

разруіпительпыхъ

 

началъ,

 

какъ

 

един-

ственный

 

оплотъ

 

православной

 

церкви,

 

была

 

впервые

 

формулиро-

вана

 

и

 

получила

 

научную

 

обоснованность

 

и

 

развитіе

 

среди

 

сла-

вянофиловъ.

 

И

 

замѣчательно,

 

что

 

она

 

можетъ

 

считаться

 

по

 

мѣсту

своего

 

ироисхожденія,

 

какъ

 

и

 

все

 

славянофильство,

 

Тульскнмъ

религіозно-національнымъ

 

ученіемъ.

 

Такъ

 

—

 

первые

 

основатели

славянофильства,

 

братья

 

Иванъ

 

и

 

Петръ

 

Кирѣевскіе,

 

были

 

ту-

ляки-иомѣщики

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда.

 

Наиболѣе

 

сильное

 

развитіе

 

и

ученую

 

постановку

 

славянофильство

 

получило

 

въ

 

рукахъ

 

знаме-

нитого

 

А.

 

С.

 

Хомяквва

 

—

 

тоже

 

туляка

 

и

 

Тульскаго

 

иомѣщика.

Неудивительно,

 

что

 

и

 

Н.

 

П.

 

Аксаковъ,

 

молодость

 

котораго

 

про-

текала

 

въ

 

блестящую

 

пору

 

славянофильства,

 

не

 

могъ

 

не

 

отозвать-

ся

 

какъ-нибудь

 

на

 

родные

 

звуки

 

родныхъ

 

нѣсенъ.

Священникъ

 

Василій

 

Ивановскгй.



—

 

599

 

—

Извѣетія

 

и

 

замѣтки.

Пастырская

 

школа.

6

 

октября

 

1908

 

г..

 

при

 

Богоявленскомъ

 

монастырѣ

 

въ

 

Жито-

мир!;,

 

открыто

 

училище

 

пастырства.

 

Уставъ

 

училища

 

написанъ

архіеиископомъ

 

волынскимъ

 

Аптоніемъ

 

и

 

утвержденъ

 

Св.

 

Сино-

дом'!,

 

3

 

іюля

 

1908

 

г.

Училище

 

настырства

 

имѣетъ

 

цѣлью

 

воспитать

 

добрыхъ

 

па-

стырей

 

православной

 

Церкви

 

чрезъ

 

ирёиодаваніе

 

необходимыхъ

для

 

сего

 

познаній

 

и

 

чрезъ

 

нрохожденіе

 

ими

 

нотребныхъ

 

служи-

телю

 

Божію

 

подвиговъ

 

христианской

 

жизни

 

и

 

дѣятелыюсти.

 

Имѣя

столь

 

спеціальную

 

цѣль,

 

предполагающую

 

въ

 

питомцахъ

 

уже

 

ясно

оиредѣлившееся

 

жизненное

 

призваніе,

 

училище

 

пастырства

 

собп-

раетъ

 

въ

 

свои

 

стѣны

 

не

 

дѣтей

 

и

 

иодростковъ,

 

но

 

взрослыхъ

 

и,

въ

 

виду

 

183

 

нравила

 

номоканона*),

 

по

 

преимуществу

 

женатыхъ

или

 

давшихъ

 

обѣтъ

 

дѣвства,

 

т.

 

е.

 

монаховъ

 

и

 

нослушниковъ

(Каре.

 

20).

Та

 

же

 

сиеціальная

 

цѣль

 

школы

 

требуетъ,

 

чтобы

 

всѣ

 

ея

 

пре-

подаватели

 

были

 

въ

 

священномъ

 

санѣ,

 

а

 

ученики

 

носили

 

духов-

ную

 

одежду

 

(черный

 

нодрясникъ

 

съ

 

ноясомъ

 

вишневаго

 

цвѣта).

Учебный

 

курсъ

 

трехгодичный— срокъ

 

монастырскаго

 

искуса.

 

Быть

училища

 

определяется

 

возможнымъ

 

приближеніемъ

 

его

 

къ

 

мона-

стырскому,

 

т.

 

е.

 

ежедневной

 

молитвой,

 

очереднымъ

 

участіемъ

въ

 

исполненіи

 

круга

 

ежедневных'!,

 

службъ,

 

чтеніемъ

 

Житій

 

па

транезѣ

 

и

 

говѣніемъ

 

во

 

всѣ

 

четыре

 

поста.

Цензъ

 

поступающихъ

 

въ

 

училище

 

пастырства— курсъ

 

церковво-

учительской

 

школы,

 

учительской

 

семинаріи

 

и,

 

наконецъ,

 

всѣхъ

видовъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній.

Для

 

поступающихъ

 

въ

 

училище

 

священниковъ,

 

діаконовъ

 

и

монаховъ,

 

не

 

окончившихъ

 

курса

 

духовной

 

семинаріи, — экзаменъ

но

 

Закону

 

Божію

 

въ

 

нредѣлахъ

 

программы

 

средней

 

школы.

Начальникъ

 

училища

 

съ

 

учителями-воспитателями

 

составляете

не

 

учебную

 

корпорацію

 

въ

 

обычномъ

 

смыслѣ

 

слова,

 

но

 

духовное

братство,

 

объединяемое

 

строгимъ

 

иослушаніемъ

 

начальнику

 

и

 

об-

щею

 

взаимною

 

любовью,

 

заповѣданною

 

апостоломъ

 

(Іоан.

 

12 — 17).

*)

 

Этотъ

 

канонъ

 

воспрещаетъ

 

ставить

  

въ

 

священники

 

лицъ,

 

пптерявшихъ

нѣломудріе

 

до

 

брака

 

или

 

нарушившнхъ

 

самый

 

бракъ.



—

 

600

 

—

Учителя

 

училища

 

мыслятъ

 

себя

 

не

 

только

 

преподавателей

наукъ,

 

но

 

и

 

духовными

 

руководителями

 

питомцевъ

 

въ

 

христиан-

ской

 

жизни

 

и

 

въ

 

приготовленіи

 

себя

 

къ

 

пастырскому

 

дѣланію;

они

 

поочередно

 

проводятъ

 

день

 

съ

 

учениками,

 

т.

 

е.

 

молятся,

 

тра-

иезуютъ

 

и

 

спятъ

 

среди

 

нихъ.

Преподаваніе

 

учебныхъ

 

иредметовъ

 

—

 

священное

 

иисаніе,

 

св.

отцы

 

или

 

патрологія,

 

номоканонъ

 

и

 

церковное

 

право,

 

богослуже-

ніе,

 

церковное

 

пѣніе,

 

церковная

 

живопись,

 

архитектура,

 

церков

ная

 

географія,

 

церковная

 

исторія,

 

ученіе

 

о

 

духовной

 

лишш

(аскетика),

 

богословіе

 

общее

 

и

 

богословіе

 

полемическое— должно

имѣть

 

строго

 

церковное

 

направленіе,

 

опредѣляемое

 

св.

 

Библіей

и

 

книгой

 

Правилъ

 

Св.

 

Апастоловъ

 

и

 

Вселенскихъ

 

Соборовъ,

 

и

заключается

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

изученіи

 

самыхъ

 

источни-

ковъ

 

Божественнаго

 

Откровенія

 

—

 

Священнаго

 

Писанія

 

и

 

Свя-

щеннаго

 

Преданія.

Внѣклассныа

 

унражненія

 

учениковъ

 

заключаются

 

въ

 

частомъ

сказынаніи

 

поученій

 

въ

 

храмахъ,

 

въ

 

городѣ

 

и

 

по

 

селамъ.

Такова

 

по

 

своему

 

установленію

 

новая

 

пастырская

 

школа,

 

и

она,

 

въ

 

первый

 

учебный

 

годъ

 

своего

 

существованія,

 

строго

 

при-

дерясивалась

 

своего

 

устава.

Въ

 

истекшемъ

 

учебномъ

 

году

 

учебную

 

корпорацію

 

училища

составляли:

 

начальникъ

 

училища

 

(онъ

 

же

 

настоятель

 

Богоявлен-

скаго

 

монастыря)

 

архимандритъ

 

Гавріилъ

 

и

 

два

 

преподавателя

іеромонаха

 

съ

 

академическимъ

 

образованіемъ.

 

Въ

 

составъ

 

1-го

курса

 

училища

 

принято

 

22

 

человѣка

 

(а

 

постуиившихъ

 

иропіеній

было

 

свыше

 

150),

 

изъ

 

коихъ

 

1

 

священникъ

 

и

 

7

 

діаконовъ.

 

Цензъ

постуиившихъ

 

таковъ:

 

церковно- учительской

 

школы

 

(9

 

учени-

ковъ),

 

учительской

 

семинаріи

 

(4

 

ученика),

 

1

 

окончившій

 

класси-

ческую

 

гимназію,

 

1

 

окончившій

 

7

 

классовъ

 

германской

 

гимназіи

(изъ

 

лютеранъ

 

нринявшій

 

православіе),

 

1

 

окончившій

 

6

 

классовъ

гимназіи

 

въ

 

Львовѣ

 

(изъ

 

католиковъ

 

принявшій

 

православіе)

 

и

<і

 

священнослужителей,

 

принятыхъ

 

по

 

экзамену

 

согласно

 

§

 

10

устава

 

училища.

Всѣ

 

ученики

 

училища

 

въ

 

первый

 

же

 

мѣсяцъ

 

своего

 

поступле-

нія

 

одѣлись

 

въ

 

одежду

 

духовнаго

 

покроя:

 

черные

 

подрясники

 

съ

поясами

 

вишневаго

 

цвѣта

 

и

 

полуряски.

Всего

 

было

 

въ

 

недѣлю

 

24

 

урока,

 

но

 

4

 

урока

 

въ

 

день.

 

Учебный

день

 

распределялся

 

такъ:

 

ученики

 

вставали

 

въ

 

6

 

часовъ

 

утра,

6 3Д — 8

 

молитва,

 

часы

 

и

 

литургія,

 

8Ѵ 2

 

чай,

 

9 — 1

 

ч.

 

40

 

м.

 

уроки,



-

 

HOI

 

—

1

 

чі

 

45

 

м.

 

обѣдъ,

 

4

 

часа

 

пополудни

 

чай,

 

0

 

—

 

7Ѵ 2

 

ч.

 

вечерня

 

съ

утреней,

 

8

 

ч.

 

ужинъ

 

и

 

10

 

ч.

 

вечера

 

молитва.

 

Ежедневно

 

утромъ

всѣ

 

ученики

 

отправляли

 

богослуженіе,

 

а

 

вечеромъ

 

по

 

очереди

 

(было

установлено

 

3

 

смѣны).

 

Обѣдъ

 

и

 

ужинъ

 

сопровождались

 

чтеніемъ

Житій

 

святыхъ.

Съ

 

особенною

 

торжественностью

 

отправлялось

 

Богослуженіе

нодъ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни:

 

службы

 

выпѣвались

 

пол-

ностью

 

со

 

всѣми

 

особенностями

 

церк.

 

устава,

 

съ

 

кононархомъ

 

и

уставнымъ

 

чтеніемъ

 

и

 

продолжались

 

4—4'/2

 

часа.

Въ

 

праздничные

 

дни

 

за

 

ранними

 

и

 

поздними

 

литургіями

 

учени-

ками

 

читались

 

избранныя

 

поученія.

 

Учебныя

 

занятія

 

ведутся

 

въ

училищѣ,

 

какъ

 

въ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ:

 

уроки

 

задаются,

спрашиваются

 

и

 

выставляются

 

отмѣтки

 

въ

 

классномъ

 

журналѣ.

Къ

 

учебнымъ

 

зпнятіямъ

 

ученики

 

относились

 

съ

 

самымъ

 

на-

прлженнымъ

 

усердіемъ,

 

что

 

обнаружилось

 

на

 

экзаменахъ

 

въ

 

маѣ

мѣсяцѣ.

Невзирая

 

на

 

многія

 

неудобства,

 

лишенія

 

и

 

трудность

 

обста-

новки

 

общежитія

 

новаго

 

далеко

 

неустроенна™

 

учебнаго

 

заведе-

нія,

 

они

 

безропотно

 

несли

 

свой

 

крестъ

 

духовно-учебной

 

жизни,

подчиняясь

 

во

 

всемъ

 

своимъ

 

наставникамъ-руководителямъ.

 

Го-

вѣли

 

4

 

раза

 

въ

 

годъ,

 

на

 

1

 

седмицѣ

 

Великаго

 

поста

 

трапеза

 

была

картофель

 

и

 

капуста

 

(чай

 

не

 

давался).

 

Страстную

 

седмицу

 

про-

вели

 

въ

 

стѣнахъ

 

училища

 

и

 

постились,

 

какъ

 

на

 

1

 

седмидѣ

 

Ве-

ликаго

 

поста,

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

до

 

литургіи

 

чай

не

 

разрѣшался

 

и

 

т.

 

п.

Нѣкоторые-

 

изъ

 

учениковъ

 

проявили

 

трогательное

 

отношеніе

къ

 

нуждамъ

 

училища.

Такъ,

 

одинъ

 

пожертвовалъ

 

100

 

руб.

 

на

 

училищную

 

церковь,

а

 

другой

 

посеребрилъ

 

крышку

 

Евангелія.

 

Въ

 

продолженіе

 

учеб-

наго

 

года

 

всѣ

 

ученики

 

посвящены

 

въ

 

стихари,

 

одинъ

 

послшженъ

въ

 

монахи

 

(30

 

лѣтъ),

 

одинъ

 

въ

 

рясофоръ.

 

одинъ

 

рукоиоложенъ

во

 

діакона

 

(женатый).

Съ

 

чувствомъ

 

глубокаго

 

благоговѣнія

 

и

 

радости

 

приняло

 

Учи-

лище

 

Пастырства

 

опредѣленіе

 

св.

 

синода

 

въ

 

январѣ

 

с.

 

г.

 

о

 

на-

именованіи

 

училища

 

Іоанновскимъ

 

въ

 

память

 

о.

 

Іоанна

 

Сергіева

Кронштадтскаго.

 

Вѣруемъ

 

и

 

исповѣдуемъ,

 

что

 

съ

 

помощью

 

Во-

жіею

 

училище

 

будетъ

 

расти

 

отъ

 

силы

 

въ

 

силу.

Уже

 

подано

 

въ

 

текущее

 

лѣто

 

250

 

прошеній

 

желающихъ

 

по-

ступить

 

на

 

1-й

 

курсъ

 

училища.



—

 

002

 

—

Къ

 

еожалѣнію.

 

весьма

 

ограниченный

 

средства

 

училища

 

(10000

 

р.

въгодъ,

 

включая

 

и

 

жа.іованіе

 

учителямъ,

 

и

 

содержапіе

 

ііансіоіш)

и

 

недостаток'!,

 

номѣщенія

 

не

 

дозполяютъ

 

вновь

 

принять

 

болѣе

15

 

человѣкъ.

 

При

 

училищѣ

 

основывается

 

общество

 

вспомощество-

ванія;

 

начальство

 

училища

 

надѣется,

 

что

 

почитаі ели

 

памяти' б.

Іоанна

 

не

 

оставить

 

его

 

своимъ

 

участіемъ

 

и

 

тогда

 

училище

 

бу-

детъ

 

постепенно

 

разрастаться..

 

(Церк.

 

Вѣст.

 

.V

 

34).

Замѣчательная

 

сельская

 

матушка.

Среди

 

нашего

 

сельскаго

 

духовенства

 

встрѣчаются

 

иногда

дѣятели

 

во

 

славу

 

Церкви,

 

которые

 

скромно,

 

безъ

 

крикливыхъ

 

и

шумныхъ

 

рекламъ

 

ведутъ

 

святое

 

дѣло

 

сѣянія

 

Слова

 

Божіл

 

среди

окружающаго

 

ихъ

 

темнаго

 

деревенскаго

 

люда.

 

Таковою

 

именно

была

 

почившая

 

на

 

второй

 

недѣлѣ

 

Великаго

 

носта

 

въ

 

селѣ

 

Дми-

тріеныхъ

 

Горахъ,

 

Меленковскаго

 

уѣзда,

 

супруга

 

мѣстнаго

 

про-

тоіерея

 

Елена

 

Тихоновна 1

 

Орлова.

 

Это

 

была

 

народиица-христіанка

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова:

 

она

 

въ

 

теченіе

 

всей

 

своей

 

жизни

сельской

 

матушкой

 

проводила

 

въ

 

сознаніе

 

окружающих'!,

 

ее

 

жен-

щипъ-крестьянокъ

 

начала

 

православной

 

вѣры

 

и

 

благочестія;

 

Со-

знавая,

 

какъ

 

недостаточны

 

и

 

слабы

 

религіозныя

 

ионятія

 

па

 

ниш.

крестьянъ

 

и

 

какъ

 

соблазнительны

 

для

 

нихъ

 

богомолыіыя

 

собра-

нія

 

штундистовъ

 

съ

 

общедоступной

 

„евані'ельской"

 

проповѣдью

и

 

веселымъ

 

народнымъ

 

пѣніемъ

 

духовныхъ

 

стихотпореній.

 

по-

чившая

 

матушка

 

вечерами

 

въ

 

нѣкоторые

 

дни

 

недѣли

 

устраивала

въ

 

своемъ

 

домѣ

 

женскія

 

православный

 

собранія.

 

Крестьянки

 

къ

своей

 

матушкѣ

 

собирались

 

весьма

 

охотно,

 

такъ

 

что

 

каждый

разъ

 

число

 

присутствовавших1!,

 

на

 

собраніи

 

доходило

 

до

 

50—60

человѣкъ

 

различнаго

 

возраста.

 

Забывшись

 

отъ

 

будничной

 

суеты

и

 

разнихъ

 

жизнѳнныхъ

 

невзгодъ,

 

всѣ

 

онѣ

 

получали

 

здѣоь

 

и

 

ра-

зумную

 

пищу

 

и

 

отлыхъ

 

душевный.

 

Иодъ

 

руководствомъ

 

своего

почтеннаго

 

мужа,

 

о.

 

протоіерея

 

II.

 

Д.

 

Орлова,

 

Елена

 

Тихоновна

съ

 

собравшимися

 

къ

 

ней

 

женщинами

 

иростымъ

 

народнымъ

 

язы-

комъ

 

вела

 

обыкновенно

 

бесѣды

 

о

 

Христѣ

 

Спасителѣ,

 

объясняла

женщинамъ

 

Православное

 

Богослуженіе

 

и

 

разсказывала

 

жптія

■угодниковъ

 

Божіихъ.

 

при

 

чемъ

 

всегда

 

бесѣды

 

ея

 

сопровождались

общимъ

 

нѣніемъ

 

лгенщинами

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

и

 

неалмовъ

или

 

акаѳиста

 

Спасителю

 

и

 

Вожіей

 

Матери.

 

И

 

нужно

 

было

 

ви-

дѣть,

 

какъ

 

прекрасно

 

здѣсь,

 

на

 

собраніяхъ

 

у

 

матушки,

 

были

 

на-



—

 

603

 

—

строены

 

всѣ:

 

сколько

 

въ

 

каждой

 

изъ

 

иростыхъ

 

крестьянскихъ

жевщиЕЪ

 

было

 

радости

 

духовной

 

и

 

самаго

 

горячаго

 

стремленія—

житі.

 

по

 

Божьи,

 

по

 

Евангелію

 

и

 

уставамъ

 

Православной

 

Церкви.

Съ

 

увѣренностію

 

можно

 

сказать,

 

что

 

посѣщавшія

 

собранія

 

по-

чившей

 

матушки

 

Е—ны

 

Т— ны

 

женщины

 

не

 

только

 

сами

 

спа-

слись

 

отъ

 

опасныхъ

 

сѣтей

 

Дмитріевогорской

 

штунды,

 

но

 

и

 

огра-

дили

 

свои

 

семьи

 

отъ

 

ел

 

пагубнаго

 

вліянія.

Ходила

 

почившая

 

матушка

 

и

 

по

 

домамъ

 

мѣстныхъ

 

крестьянъ

съ

 

Евангеліемъ

 

въ

 

])укахъ,

 

снѣша

 

попреимуществу

 

туда,

 

гдѣ

 

ви-

дѣла

 

несчастныхъ

 

и

 

обездоленных'!,,

 

униженныхъ

 

и

 

оскорблен-

пыхъ.

 

Брала

 

къ

 

себѣ

 

Е—на

 

Т— ва

 

на

 

воспитаніе

 

дѣтей

 

неудач-

ных'!,

 

родителей

 

или

 

сиротъ. ростила

 

ихъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

дѣ-

вушекъ

 

выдала

 

замужъ.

Нечего

 

и

 

говорить,

 

что

 

дѣятельность

 

этой

 

по

 

истинѣ

 

замѣ-

чательной

 

сельской

 

матушки

 

не

 

разъ

 

останавливала

 

насебѣвни-

маніе

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

выражавшаго

 

ей

 

свою

 

искрен-

нюю

 

признательность

 

и

 

ставившаго

 

ее

 

въ

 

примѣръ

 

другимъ

 

сель-

ским'!,

 

матушкамъ.

Не

 

найдетъ-ли

 

добрый

 

иримѣръ

 

почившей

 

старушки-матушки

Е.

 

Т.

 

Орловой

 

себѣ

 

подражательницъ

 

въ

 

лицѣ

 

молодыхъ

 

сель-

скихъ

 

матушекъ,

 

которыя

 

не

 

должны

 

забывать,

 

что

 

и

 

своимъ

образованіемъ

 

и

 

своимъ

 

общественным'!,

 

положеніемъ

 

онѣ

 

обязаны

нести

 

духовный

 

свѣтъ

 

и

 

радость

 

въ

 

жизнь

 

нашего

 

темнаго

 

и

нуждающегося

 

въ

 

помощи

 

простолюдина.

(Рукововодство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей

 

Л«Л»

 

13—14.

 

1909

 

г.).
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